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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Успеху стратиграфических исследований в Сибири в значительной 
степени способствовало первое Межведомственное совещание по разра
ботке унифицированных стратиграфических схеи этой огромной части 
территории СССР, происходившее в Ленинграде в январе 1956 г .  

На этом совещании был поставлен и в значl'тельной степени решен 
вопрос о создании первых унифицированных реггональных стратиграфи
ческих схем для всего компленса отложений , развитых в пределах Запад
ной и В осточной Сибири .  Впервые было обосновано выделение в верхнем 
докембрии крупнейшего самостоятельного стра1 играфического подраз
деления , получившего название «синийского ко:11плексю>; впервые для 
азиатеной части СССР была припята ярусная схема деления нижнего 
и среднего I\ембрия ; признана необходимой новая провинциальная ярус
ная схема расчленения отложений ордовИI{СКОЙ снетемы Сибирской плат
формы; нанонец , было установлено новое расчюшение нижнего триаса 
на индский и оленёкский ярусы, значение ко1 орых вышло далеко за 
р амки Сибири.  

Решения этого первого стратиграфического совещания по Сибири 
вместе со стратиграфическими схемами были опубликованы в 1959 г .  
Труды совещания вышли двумя выпусками ,  ицанными Лабораторией 
геологии докембрия АН СССР (доклады по стратнграфии донембрийских 
отложений - 1958 г . )  и Всесоюзным нефтяным на:rчно-исследовательским 
геологоразведочным институтом (доклады по стратиграфии мезозойских 
и кайнозойских отложений - 1957 г . ) .  Третпй выпуск - материалы по стра
тиграфии палеозойских отложений - к  сожалению, не был издан совсем. 

Более десяти лет, прошедшие со в ремени это �о совещание, были го
дами наиболее значительного прогресса в истории J'еологичесi\ого освоения 
Сибири. В течение этих лет резно возросла роль пропзводственных гео
логических учреждений Сибири .  В Новосибир·�I<е были созданы два 
крупнейших в стране научно-исследовательсних геологических инсти
тута - Институт геологии и геофизики СибнрСJ{О�о отделения АН СССР 
и Сибирский научно-исследовательский ннститу г геологии, геофизики 
и минерального сырья (СНИИГГиМС) , значнтеJ[ЬНО расширилась дея
тельность других геологических учреждений V!инистерства геологии 
СССР.  

За  эти годы был накоплен огромный новый фактический материал 
по всем основным горнорудным и перспектинным в попсковом отношении 
территориям Сибири. Значительно продвинушtсь крупномасштабные 
геологасъемочные работы . Новые региональньте стратиграфические со
вещания были проведены по Северо-Востоку (19bl) , Забайкалью (1959) , 
Западпо-Сибирской низменности (1960) , ставш•JЙ теперь круппейшей 
нефтегазоносной базой страны,  по территории Якутип (1961 ) ,  приобрета-
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ющей все возрастающее значение в экономике СССР . С успехом прошло 
в Новосибирске (1962) специальное стратиграфическое совещание по 
позднему докембрию Сибири и Дальнего Востока и совещание по геологии 
четвертичного периода (Новосибирск, 1964) . Многие материалы этих со
вещаний уже опубликованы. 

R этому же времени относится выход в свет капитальной сводки по 
биостратиграфии Алтае-Саянской складчатой области под редакцией 
Л .  Л .  Халфива (1960 -1962) , важного обобщения по юрским и меловым 
отложениям Севера СССР под редакцией В .  Н. Сакса (1963) , целой серии 
стр атиграфо-палеонтологических монографий и сотен других работ, затра
гивающих р азличные вопросы стратиграфии и палеонтологии Сибири. 

Однако ,  несмотря на  обильный поток новых данных и многочисленность 
публикаций, качество ·стратиграфической информации продолжает оста
ваться низким, так как по-прежнему очень мало уделяется внимания 
специальным монографическим исследованиям в области палеонтологии 
и комплексным литолого-биостратиграфическим работам, имеющим пер
востепенное значение для разработки региональных стратиграфических 
схем, для улучшения основ современной межрегиональной стратиграфи
ческой корреляции. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что огромная програм
ма начавшегося крупномасштабного геологического картирования тре
бует совершенно нового уровня детализации стратИграфических схем, 
неизмеримо более совершенного обоснования стратиграфической кор
реляции,  чем те определительекие работы, на базе которых до сих пор 
создавались унифицированные стратиграфические схемы для крупных 
регионов . 

Недостаточность, а порой и низкий уровень палеонтологичесюiХ 
исследований создали благоприятную почву для очень опасных заклю
чений со стороны некоторых геологов и руководителей геологических 
учреждений ,  что палеонтологический метод не имеет каких-либо пре
имуществ перед другими способами сопоставления р азрезов по чисто 
физическим особенностям их строения и свойствам их пород и что в раз
работке стратиграфических схем роль палеонтологических исследований 
не более существенна, чем роль исследований литологических , геохими
ческих или геофизических . Значение последних, несомненно , велико,  
но оно тем больше, чем меньше район, для которого решается стратигра
фическая задача,  тогда как разработка унифицированных стратиграфи
ческих схем ставится с целью выработки стратиграфических подраз
делений максимального географического распространения , объединяющих 
отложенюr с разными свойствами и разного происхождения. Кроме того ,  
эти физические методы (включая весь комплекс геологических наблю
дений) совершенно не могут решить главного вопроса - определения возрас
та отложений и их отношения к межцународной стратиграфической шкале. 
Можно только допускать, что в будущем этот вопрос в какой-то степени 
будет решаться изотопной хронометрией . 

Нет сомнения , что палеонтологпческнй метод как метод биохроноло
гической корреляции по сей день остается ведущим в стратиграфии и 
долго еще сохранит большое влияние на все историко-геологические ре
конструкции, на р-азработку легенд геоJюгических карт всех масштабов.  
Возможности этого метода в геологии дадеко не исчерпаны (о чем можно 
судить хотя бы по изумитед ьным успехам современной микропалеонтоло
гии) , но он требует для своего правильного развития такого же внимания , 
каким пользуются в настоящее время методы геохимии и геофизики. 

П о  решению Межведомственного стратиграфического комитета,  в мае 
1964 и в феврале 1965 гг. в Н овосибирсi{е быдо проведено (в две сессии) 



новое межведомственное совещание по разработке унифицированных и 
корреляционных стратиграфических схем для Средней Сибири (Сибир
ская nлатформа, Алтае-Саянская и Таймь:рская складчатые области) . 
Его организация вытекала из естественной необходимости рассмотреть 
накоnленный за nоследние годы новый фю�тический материал по стра
тиграфии различных областей Средней Сибири, дать квалифицированную 
оценку неnрерывно появляющихся, часто nр•)Тиворечивых,  местных стра
тиграфических схем , скоррелировать их и сделать nоnытку нового обоб
щения накоnленных данных с целью усовершенствования стратиграфи
ческой основы дальнейшего геологического картирования , разработки 
более детальных легенд серийных геологических карт и nоисковых работ. 

Было очень в ажно оцепить современный уровень наших достижений 
в этой области, оnределить соответствие страrиграфической основы Сред
пей Сибири nредъявляемым к пей со стороны крупномасштабного геоло
гического картирования требованиям и выявнть те главные стратиграфи
ческие проблемы обЩего и частного характера, которые бы определили 
наnравление дальнейших исследований. 

Организаторами совещания были СНИИГГиМС и Институт гео
логии и геофизики СО АН СССР (nредседатель оргкомитета Н.  Н. Рос
товцев , заместители Б .  С. Соколов и А. П .  IЦеглов , ученый секретарь 
В. И. :Краснов) . Подготовка совещания занял.1 около двух лет , в течение 
которых шла разработка стратиграфических схем в рамках секций орг
комитета; nроводились специализированные биостратиграфические кол
локвиумы, осуществлялись nолевые экскурсиJ: для р азрешения сnорных 
воnросов стратиграфического расчленения и норреляции. До совещания 
и в о  время сессий работали секции докембрия (руководители Б .  М . l\еллер , 
Л.  И .  Салоn, С. В .  Обручев , А. А. Предтечею:кий), нижнего nалеозоя -
кембрий , ордовик , силур (руководители Б .  С. (:околов , В .  Е .  Савицкий, 
О .  И .  Никифорова ,  С .  П .  Микуцкий, В .  М .  Сенников), среднего nа
леозоя - девон ,  нижний карбон (руководители Л. Л. Халфин, В .  И .  !\рас
нов, М .  А. Ржонсницкая) , верхнего nалеозоя и триаса (руководители 
И. Н. Звонарев , Г. П .  Радченко ,  В .  И .  Будников ,  В .  М. Лебедев ,  С. В .  Су
хов) , мезозоя - юр а  и мел (руководители В .  Н. Сакс , Ю. В .  Тесленко) , 
nалеогена и неогена (руководитель В .  l\.  Василенко), четвертичных от
ложений (руководители И .  И .  :Краснов , С. Ф. Дубинкин). 

Совещание nозволило внести существенныо коррективы в р анее nри
пятые схемы (особенно по докембрию и кембрию Средней Сибири, нижне
му палеозою Алтае-Саянской области, по ВС('МУ разрезу Таймыра,  по 
различным nалеозойским толщам континентальЕ ого nроисхождения и т. д.)  
и nривело к выработке ряда новых схем. Вмес1е с тем оно заставило еще 
раз убедиться в сnраведливости сделанных выше замечаний о совершен
но недостаточной nалеонтологической обоснованности многих местных 
схем, невоз:можности их детализации nри современном уровне изучения 
палеонтологического материала и условности целого ряда важных страти
графических границ, nрипятых nри межрегионал ьной корреляции. Научная 
ценность рассмотренных материалов вне всякот о сомнения, но она оnре
деляется скорее их новизной, чем уровнем нео()ход:имой точности страти
графической детализации, который явно остаетсн ниже современных тре
бований геологии. 

Разработанные в nроцессе nодготовки и хо;(а совещания унифициро
ванные и корреляционные стратиграфические схемы, объяснительные 
заnискн к ним и решения соответствующих секций после их обсуждения 
и nринятия Межведомственным стратиграфическим комитетом будут 
изданы nоздRее как официальные документы совещания (под редак
цией Л. Л. Халфина). 
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Основные научные достижения в области стратиграфии Средней Си
бири, ее общие проблемы и некоторые важные дискуссионные вопросы, 
возникшие при обсуждении стратиграфических схем Сибирской плат-
формы , Алтае-Саянской и Таймырской складчатых областей , освещаются 
в трех сборниках статей: <<Стратиграфия докембрия и кембрил Средней 
СибирИ>> (под редакцией Б .  М. :Келлера,  Д. И. Мусатова и Б .  С. Соколова), 
<<Стратиграфия палеозоя Средней Спбирю> (под редакцией Б .  С .  Соколова) 
и <<Стратиграфия мезозоя и кайнозоя Средней СибирИ>> (под редакцией 
В .  Н. Сакса) . 

Мы стремились к тому, чтобы в этих сборниках было отражено 
современное состоянне стратиграфической и палеонтологической изучен
ности соответствующих систем , содержались очер1ш (по необходимости 
очень краткие), харюперизующие стратиграфию всех систем на уровне 
последних достижений , и были затронуты наиболее спорные вопросы ,  
касающиеся возраста, расчленения и корреляции отложений: . В ряде 
публикуемых материалов излагаются взгляды, встречающие критику. 
Вполне естественно,  что нам не удалось достигнуть строгой однотипно
сти в построении сборников. Не вполне р авноценны по характеру со
держания отдельные стратиграфические очерки. Некоторые из р ассма
триваемых вопросов только ставились на совещании (например , 
вопрос о верхнем ярусе ордовика провинциальной шкалы Сибирской 
платформы) . Однако в целом эти сборники объединяются одинаковым 
подходом к обобщению новых данных и опираются, прежде всего,  на 
материалы Среднесибирского стратиграфического совещания. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник объединяет статьи, посвя
щенные ордовикской , силурийской, девонской, каменноугольной и перм
екай системам. Статьи, посвященные ордовику и силуру ,  объединены общим 
разделом. Не нарушая целостности восприятия данных по каждой систе
ме в отдельности, тем более, что граница между ордовиком и силуром 
в пределах Средней Спбири достаточно отчетлива ,  это облегчает рассмот
рение некоторых общих вопросов корреляции пограничных отложений 
и применепил единой зональной шкалы к расчленению ордовика и си
лура.  Граница же между пермью п I<арбоном на всей территории Сибири 
выражена менее отчетливо ,  чем обычно бывают выражены границы между
системами. В большинстве случаев она является дискуссионной и про
водится разными авторами на различных уровнях .  В силу этих обстоя
тельств материалы по стратиграфпи карбона и перми также объединены 
в одном разделе. 

:К сожалению , далеко не все вопросы региональной стратиграфии 
палеозоя и не все районы Средней Сибири получили достаточно полное 
освещение , что в большинстве случаев связано с явно ограниченным для 
определенных суждений количеством данных.  Особенно это относится 
к почти немым пока,  преимущественно терригеиным или терригенно-вул
каногенным, толщам Алтае-Саянской: области, которые в ряде структурно
фациальных зон, в силу специфики своего положения, лишены устойчи
вых стратиграфических коррелятивов и до сих пор имеют лишь грубую 
привязку к подразделениям единой стратиграфической шкалы. 

:К таким толщам относятся, например , горнаалтайская серия ниж
него палеозоя , древнепалеозойскпе осадочные комплексы Восточного 
Саяна, ордовикские отложения Тувы и т. д. При корреляции нижнепале
озойских отложений: Алтае-Саянской области еще большая р оль принад
лежит не палеонтологическим данным , а типам пород и их последователь
ности. Унификации стратиграфических подразделений (и то лишь в объеме, 
близком к ярусу) удается достигнуть только для западной части этой 
области. Но и здесь как будто бы прочное трехчленное деление ордовика 
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()Пирается в сущности на один маркирующий горизонт, отвечающий верх
нему карадоку (свпты чакырская, веберовская, бобровская, дисковая 
и др . ) .  

В дальнейшем изучении этих и более молодых, но также трудных 
для стратиграфии толщ маркирующим горизонтам (независимо от их 
происхождения и стратиграфического р анга) должно быть уделено перво
степенное внимание: только они могут создать опорную раму региональ
ных стратиграфических схем и помочь правильно подойти к оценке пер
спектин возможной стратиграфической детализации. 

Вероятно, лучше всего сейчас изучены в стратиграфическом отноше
нии девонские отложения Алтае-Саянской области, тогда как нижний 
палеозой более изучен на Сибирской платформе и Таймыре . Трудности 
стратиграфии верхнего палеозоя связаны, прежде всего,  со спецификой 
фаций и условий осадканакопления в карбоне и перми Средней Сибири 
и особенно с ограниченными возможностями использования морской 
стратиграфической шкалы. Однако в области внутрирегиональной 
корреляции ,  н апример,  угленосных отложений здесь, несомненно, 
достигнуты очень крупные успехи. Общая оценка состояния палеонто
лого-стратиграфических исследований в Сибири дается во вводной статье 
Л .  Л .  Халфина. 

Читатель не должен искать в этой книге сколько-нибудь полных 
обзоров по истории изучения стратиграфии отдельных систем или областей 
Средней Сибири .  Здесь использованы и отражены лишь новейшие мате
риалы. В целом же литература по стратиграфии палеозоя Средней Си
бири огромна. Rак с нею , так и с р азвитием представлений о стр атиграфии 
nалеозойских отложений Средней Сибири - историей длительной, слож
ной и поучительной - читатель может познакомиться по ряду изданных 
и издающихся общих сводок (Геологическое строение СССР, 1958; Б ио
стратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской  горной области, 1960 -1962; 
соответствующие тома <<Геологии СССР>> , <<Стратиграфии СССР>> и другие 
издания) . 

Настоящий сборник подготовлен к изданию Институтом геологии и 
геофизики СО АН СССР (статьи по ордовику и силуру готовились Б .  С. Со
коловым , по девону - Л. Л.  Халфиным , по карбону и перми - Л. Л. Хал
финым и отчасти И. Н. Звонаревым).  

в .  с .  соколов 



Л. Л. ХАЛФИН 

С ибирспий паучно-исследоеателъспий 
институт геологии, геофиаипи 

и .минерального сырья 

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ 
ПАЛЕОНТОЛОГО -СТР АТИГР АФИЧЕСКИ Х ИССЛЕДОВ АНИЙ 

В СИБИРИ* 

П оставленное в повестку дня решениями партии и правительства 
интенсивное промытленное р а3витие восточных районов Советского 
Сою3а предопределяет необходимость столь же интенсивного р асширения 
минерально-сырьевой ба3ы их народного хо3яйства .  Тем самым перед 
геологора3ведочной службой страны выдвигается неотложная 3адача -
в :кратчайший срок преодолеть отставание в и3учении геологического 
строения, и в частности стратиграфии, восточных р айонов по сравнению 
с европейской частью СССР. 

В СВЯ3И с этим попытаемел дать I{ачественную и :количественную 
оценну современного состояния палеонтологичесной И3ученности Сиби
р и, а танже определить содержание и основные направления дальнейших 
палеонтолого-стратиграфичес-ких исследований . 

За последние 10 лет в и3учении ис-копаемой фауны и флоры Сибири 
сделаны большие успехи. И3учаются все группы иснопаемых , в том числе 
и тание ,  :которые еще недавно были И3Вестны очень неполно или оставались 
совсем неи3ученными ;  примерам могут служить монографии по девонской 
флоре (Ананьев , 1 959 ; Материалы, 1962),  паJrео3ойс:ким насеномым (Ро
дендорф и др . ,  1 961 ) ,  остракодам (Поленова, 1 960) , кривоидеям (Дубато
лова ,  1964) и др. В ажнейшим шагом вперед явилось И3учение минрафаувы 
в частности фораминифер , ме3о3ойс:ких и найно3ойсних отложений Запад
но-Сибирской ни3менности. 

Значительно р асширились представления о видовом и р одовом со
ставе яснопаемой биоты Сибири - это бесспорно, но в то же время наши 
3Нания о нем еще очень неполны, о чем свидетельствует большое ноли
чество новых видов , описываемых в наждой публикуемой работе , даже 
если она посвящена описанию группы, принадлежащей к числу нанлучше 
И3ученных. П окажем это на  примере неснольних монографий , опубли
кованных в 1963 г. (табл . 1 ) .  

Даже с учетом ра3личного рода поправон (например , появления в 
литературе новых видовых на3ваний 3а счет переопределения уже И3вест
ных форм и т. д . )  большинство вновь описываемых видов действительно 
новые ,  р анее неи3вестные . Приведеиные в табл . 1 цифры пока3ывают, 
:кан далеко еще не 3а:кончен процесс инвентари3ации р одов и видов исно
паемых фаун (флор) Сибири, бе3 чего во многих случаях о:ка3ывается 
нево3можным полноценное и эффективное исполь3ование палеонтологи
ческих материалов для надобностей стратиграфии. 

* Сокращенное изложение донлада на Межведомственном совещании по страти
графии Средней Сибири (Новосибирск, май 1 964 r.). 
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Та блица 1 

Количество новых и местных форм в составе некоторых групп ископаемоi! фауны 
Сибири =--

Ноличестно 
Иэ них 

Авторы работ Груnпа ископаемых описанных !местных форм ноnых форм форм 

Б. С. Соколов и ю. И. Те- Табуляты О и S 72 * 34 (47%) 53 (73%) 
саков восточнойчасти 

Сибири 

А. Б. Ивановсний Ругазы О и S Си- 84 31 (37%) 58 (69%) 
бирсной плат-
формы 

Н. П. Rулышв Брахиоподы D1 50 17(30%) 24 (50%) 
Алтая 

Т. Г. Сарычева, А. Н. Со- Брахиоподы С1 190 65 (30%) 116(61%) 
нольснан, Г. А. Безно- Rузбасса 
сова, С. В . !Чансимова 

• В этой таб.тшце не учитываютон формы, определенные приuлюкенно. 

Тан же обстоит дело и с другим черезвычайно важным для стратигра
фии поназателем: вертинальным распространением родов и видов . Это 
обстоятельство приобретает особую важность в связи с самобытностью 
сибирсних иснопаемых фаун (флор ) .  "Уназанное в табл . 1 ноличестно мест
ных форм в составе соответствующих групп нолеблется от 1/2 до 2/3 всех 
описанных форм, но мы знаем много групп и целых фаун (флор) ,  в составе 
ноторых этот процент значительно выше.  

П о  подсчетам, сделанным С .  В .  Суховым (Ананьев и Сухов , 1962) , 
верхнепалеозойоная флора Саяно-Алтайоной области состоит из 340 видов ; 
из них лишь 20 (5,4 % )  известны за пределами Сибири .  Фауна остранод 
(Мандельштам, 1956) и пелеципод (Халфин, 1950) тех же отложений почти 
нацело состоит из местных форм, а среди насеномых (420 форм) все виды, 
4/5 родов и 2/5 семейств являются местными (Родендорф , 1961) .  По дан
ным В .  И .  Яворсного (1955, 1 957) ,  в составе строматопороидей Сибири 
местные формы составляют 87 % .  В составе девонених мшанон Алтая 
ПО В .  П .  Нехорошеву (1948) ,  ИЗ 72 ВИДОВ ЛИШЬ три ЯВЛЯЮТСЯ НОСМОПОЛИТ

НЫМИ. Общеизвестна самобытность всей нембрийсной фауны Сибири. 
Подобные примеры можно умножить .  

Совершенно очевидно, что для эффентивного стратиграфичесного 
использования всего многообразия местных видов необходимо установ
ление пределов вертинального р аспространения наждого из них. Rан 
меняются стратиграфичесние представления после уточнения вертиналь
него р аспространения видов , может поназать сопоставление фитостра
тиграфичесного расчленения ерунановоной свиты Rузбасса по данным 
М .  Ф. Нейбург (1 943) и по более полным данным С. Г. Гореловой (1961 ) .  

И т ан  дюне тольно для увеличения о б ъ е м а наших знаний и н о л и
ч е с т в а фантичесних данных,  используемых при решении отратигра
фичесних задач, необходимо р асширение и форсирование работ по опи
санию иснопаемых фаун (флор) и установлению геологичеснаго р аспро
странения их номпонентов . 

Переходя н н а ч е с т в е н н о й оценне имеющихся материалов по 
палеонтологии Сибири, можно нонстатировать, что научный уровень 
выполненных на протяжении последних десятилетий и выполняемых 
ныне исследований является обычным для большинства палеонтологи-
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ческих работ нашего времени. В частности ,  это означает , что соответству
ющие работы выполнены в рамках типологической концепции вида 
и что общая задача, стоящая ныне перед палеонтологией , - задача пе
рехода к политипическому пониманию вида и ,  следовательно ,  к изучению 
ископаемых популяций с использованием методов биометрии - стоит 
н перед палеонтологией Сибири.  Многие группы ископаемой фауны Си
бири уже достаточно изучены для того,  чтобы к ним могли быть приме
нены эти методы. Так перед нами возникает задача дальнейшего углуб
ления палеонтологических исследований . 

Имеется еще одно мерило начества наших знаний в области палеон
тологии Сибири - качество (детальность,  достоверность, согласованность) 
стратиграфичесних схем , для ноторых эти палеонтологические данные 
являются основой . Нет надобности подробно останавливаться на этом 
вопросе. Кан материалы различных совещаний (в том числе последнего 
межведомственного совещания по стратиграфии Средней Сибири, 1964 -
1965 гг.) ,  тап и литературные источнини свидетельствуют о большой не
устойчивости многих стратиграфических схем , связанной с разногласиями 
в отношении отдельных разрезов и подразделений . Однано разные точки 
зрения и последовательное совершенствование стратиграфических схем 
неизбежны и при хорошей изученности фауны и флоры. Дело в масштабе 
разногласий и в харантере изменений схем. 

Когда для таних эноно11шчесни важных отложений , нан угленосные 
отложения Н:узбасса ,  основание продунтивной толщи одними авторами 
относится н нижнему нарбону, а другими - н самым его верхам или даже н 
низам перми, когда в разрезе этих отложений положение границы нарбон
пермь по данным палеоэнтомологов и по данным палеоботанинов разнится 
на тысячи метров , - это с очевидностью говор ит , во-первых , о том , что 
в палеонтологичеснам и биостратиграфичесном отношении эти отложения 
изучены еще недостаточно и, во-вторых , о том, что исследования этого 
рода оназываются чрезвычайно сложными и трудными по причине нрай
ней специфичности фауны и флоры соответствующих отложений. 

Самобытность многих иснопаемых фаун (флор) Сибири требует от 
нас всестороннего и углубленного их изучения . Выше мы обрисовали 
эту самобытность чисто ноличественно;  сделаем нескольно дополнитель
ных замечаний. 

П о  степени их своеобразия и по р азмерам обитаемой ими площади 
иснопаемые фауны (флоры) Сибири могут р ассматриваться как население 
особой биогеографичесной области, размеры и очертания ноторой с те
чением времени неоднократно менялись. Менялась в зависимости от смены 
климатичесних и вообще физиио-географических условий и степень само
бытности сибирсной фауны (флоры) .  Так, в девоненой флоре Сибири,  в 
противоположность флоре верхнего палеозоя, тироно представлены кос
мополитные виды; едв а  ли можно сомневаться, что это в наной-то степени 
связано с меньшей в девоне и большей в верхнем палеозое дифференциа
цией нлиматичесних поясов . 

Изменения степени самобытности ископаемых фаун (флор) Сибири 
обнаруживают две закономерности, выражающиеся соответственно в 
цинлическом и прогрессирующем (<<Направленном>>) харантере этих из
менений. Например,  последовательность живетсно-позднедевонсних фаун 
северных онраин Кузнецнога бассейна в р азрезе (снизу вверх) танова:  

1) позднеживетская псевдочиэлевая фауна - с  Euryspirifer pseu
docheehiel (Hou) * ;  

* До недавнего времени отождестю1ялся с Iштайским видом Euryspirifer cheeblel 
(Копiнсk). 
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2) р аинефранекая супрафаленовdя фауна - с А nathy1·is supгaphalaena 
Khalf. *; 

3) позднефранская монстровал фауна - с А nathy1·is monostrum Khalf.; 
4) фаменская прелоигусовал фауна - с  Mesoplica praelonga (So1Y. ) .  
В зависимости от ослабления или усиления связей акваторий соответ-

ствующих веков с морями Европы фауны (1) и (3) оказываются состоящими 
преимущественно из местных видов , а в составе фаун (2) и (4) появляются 
многочисленные европейские виды. Но если рассматривать в биогеогра
фическом аспекте ископаемые фауны (флоры) Сибири на протяжении 
всего фанерозоя, то можно без труда заметить прогрессирующее ослаб
ление обособленности населения Сибири с течением времени (в мезозое 
и кайнозое) . 

Положение осложняется еще и тем , что подлинная самобытность си
бирских фаун (флор) часто выясняется не сразу; можно было бы привести 
многочисленные примеры, когда местные сибирские формы на первых по
р ах ошибочно отождествлялись с иноземными видами, передко совершен
но иного возраста,  что, естественно , влекло за собой неправильные стра
тиграфические выводы. Сходство сибпрских форм с иноземными имеет 
р азличную природу в разных случаях . Два нз н их в стратиграфическом 
аспекте представляют особую важность. 

В первом случае это сходство основывается на ближайшем родстве
теснейших генетических отношениях,  то есть мы имеем дело с системати
чески (генетическп) викарирующими формами (видами или подвидами). 
В свое время мы обращали внимание на наличие и стратиграфическую 
важность викарирующих форм в составе нижнедевонской фауны Алтая 
(Халфин , 1948) . С тех пор количество указаний на такие формы в публи
куемых работах неуклонно возрастает . Чем детальнее изучается та или 
иная фауна,  тем больше в ее составе обнаруживается викарирующих 
форм. Даже формы , которые еще недавно безоговорочно отождествлялись 
с европейскими или американскими видами, все чаще и чаще получают 
добавочные подвидовые названия вроде <<sibirica>> , «altaica>> , <<salairica>> 
(Spiгigerina marginalis siЬirica,  Gypidulina optata batschatiensis, Hypothy
l·idina cuboides westsibirica и т .  д . ) .  

Сокращение в списках форм ископаемых фаун Сибири (и не только 
Сибири) количества космополитных видов и возрастание количества вика
рирующих форм, естественно,  поставило на обсуждение вопрос о страти
графической ценности последних.  Здесь мы можем лишь отметить ,  что 
рассмотрение этого вопроса привело нас к заключению , <<ЧТО в качестве 
руководящих тождественные и систематически викарирующие формы 
р авнозначны и что параллелизация по викарирующим видам столь же 
корректна,  как п по видам тождественным>> (Халфин,  1960 , стр . 19) .  
Это заключение делается на том основании, что систематически викари
рующие формы расцениваются как самые начальные этапы дивергентного 
развития , когда расходящиеся формы еще сохраняют свойственные их 
ближайшему и общему предку в ажнейшие черты морфологии. 

Совершенно иное (отрицательное) значение для стратиграфии имеет 
второй случай сходства - когда морфологически очень близкими, порой 
практически неразличимыми оказываются разновозрастные формы, отне
сение которых к одному виду требует различных произвольных допуще
ний . Упомянутый выше случай сходства раинедевонской западноевр о
пейской Anathyгis phalaena и позднедевонской сибирской Anathyris sup
mphalaena относится к этой категории ; аналогичным сходством обладают 

* До сих пор многпми иееледователяшr отождествляется е европейеrшй ранне
девонекой Anathyris pl�alaena (Phillips). 
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их спутники из р ода Plicatl�yris Khalf .  Некоторые верхнепермские пеле
циподы Кузнецкого бассейна настолько сходны с вестфальскими западно
европейскими, что в течение длительного времени они отождествлялись. 
Из туронских отложений Западной Сибири описана Gaudryina filifOl·
mis Berth . , которая по ту сторону Урала (Поволжье, Кавказ, Франция , 
Англия) р аспространена в отложениях апта -альба . 

П одобных случаев много ,  для их объяснения мы обычно прибегаем 
к предположениям о гомотаксальности - длительных и далеких мигра
циях,  в силу которых одинаковые формы в разных странах оказываются 
существенно разновозрастными (при этом упускается из виду, что в ус
ловиях далеких и длительных переселений виды едва ли могут сохранить
ся неизмененными) или р ассматриваем подобные формы как суперститовые 
или реликтовые (при этом упускается из виду , что отдаленные реликты 
едва  ли могут быть в видовом отношении идентичными их предкам). Види
мо, ближе к истине допущение , что подобные формы являются продуктом 
параллелизма и гомеоморфного р азвития; но в этом случае они не могут· 
быть относимы к одному виду. 

В свете современных представлений в области систематики животных 
нам представляется наиболее вероятной гипотеза о принадлежности по
добных разновозрастных , но морфологически с трудом и ,  в идимо , не 
всегда р азличимых форм к категории аллохронных в идов-двойников . 
Но как бы мы ни объясняли подобное сходство ,  оно заставляет нас учиты
вать зто явление как возможный источник ошибок в стратиграфических 
выводах. 

Еще большую настороженность должно вызывать широко р аспро
страненное явление рекурренции, которое заключается в том, что доста
точно консервативные группы фауны в мало измененном виде появляются 
в литологически (фациально) сходных породах на различных стратигра
фических уровнях;  зто приводит иногда к серьезным ошибкам . Укажем 
два-три примера. 

В хорошо изученном разрезе угленосных отложений Кузбасса неко
торые злементы солоноватоводной фауны пелеципод , распространенной 
в нижнебалахонской подсерии, вновь в почти не измененном виде появля
ются в низах кузнецкой свиты, тогда как разделяющая эти свиты верхне
балахонекая подсерия мощностью около 2000 м охарантеризована совер
шенно иной (пресноводной) фауной. 

В опорном р азрезе девона северо-восточного склона Салаира р азно
возрастные (малобачатские , баскускапение и пестеревские) , но литоло
гически сходные известняки с богатой фауной , разделенные мощными 
толщами иных пород,  в течение длительного времени помещались на од
ном стратиграфическом уровне в верхней части D1 под названием песте
ревских слоев . Много очень сходных , трудноразличимых компонентов 
содержит фауна ряда известняковых толщ силура и нижнего девона Гор
ного Алтая (Н . П. Кульков , устное сообщение) . 

Вывод из сказанного очевиден: даже в тех случаях ,  ногда изучение 
ископаемой фауны (флоры) Сибири остается в рамках типологической 
концепции вида, оно должно быть максимально подробным , всесторонним 
и комплексным. Под комплексностью мы понимаем : а) параллельное и 
паритетное изучение по возможности всех групп фауны и флоры, встре
ченных и систематичесни собранных в исследуемых отложениях; б) па
раллельное детальное изучение литологии и геохимии этих отложений; 
в) детальное структурное картирование узловых участков , в· которых 
развиты изучаемые отложения. 

На  основе всех этих исходных материалов возможно выяснение исто
рии развития отдельных фаун (флор) в сочетании с выяснением меняющейся 
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Gреды их обитания, ч1 G должно дать наиболее надежную основу для р ас
членения и параллелизации изучаемых отложений . Вспомогательные , 
но исключительно важные задачи, которые должны быть решены в про
цессе комплексных псследований ,  таковы:  

1) уточнение в сибирских р азрезах положения границ между систе
мами и отделами и выделение эквивалентов ярусов международной стра
тиграфической шкалы; 

2) р азработка для Сибирской палеобиогеографической области зональ
ного расчленения отложений систем nри параллельном сопоставлении 
местных зон с подразделениями международной шкалы. 

Результатом всех этих исследований должно явиться надежно обо
снованное и достаточно детальное сопоставление разрезов различных 
структурных зон, различных фациальных типов и р азличных климатиче
ских поясов для Сибири в целом и, разумеется , с разрезами других обла
·{;Тей и стран. 

Во всем предшествующем изложении мы особый акцент делали на 
палеонтологии и палеонтологических исследованиях, с одной стороны 
по причине очевидного отставания этих исследований, а с другой -
по причине их несомненной в ажности для стр атиграфии. Это , однако ,  
н е  означает, что палеонтологические исследования могут быть оторваны 
от геологических , хотя бы уже потому, что первооснову биостратиграфи
ческих выводов составляет изучение р аспространения видов и родов по 
конкретным, хорошо изученным и надежно увязанным р азрезам. По этим 
же причинам применение наряду с палеонтологическим методом других 
методов стратиграфии не только желательно ,  но и необходимо,  что под
Rрепляется и имеющимся опытом. 

Непосредственное прослеживание тех или иных подразделений по 
·естественным или искусственным обнажениям или по р азрезам буровых 
{;КваЖин с использованием различного р ода каротажных диаграмм имело 
и будет иметь исключительно большое значение в стратиграфических 
исследованиях.  1-\онтролируемое биостратиграфическими данными изу
чение цикличности отложений, в частности прослеживание тектоно-дену
дационных перерывов , очень важно для правильного понимания строения 
-разрезов и геологической истории тех или иных регионов .  Обилие вулка
ногенных толщ в сибирских разрезах nозволяет надеяться, что широкое 
nрименение может найти у нас бентонитавый метод ; так , по всей северной 
части Rузбасса среди крайне изменчивых отложений ишановской свиты 
проележен строго изохронный пеплавый слой. Общеизвестно значение 
для стратиграфии докембрийских и позднечетвертичных отложений радио
логических методов; в некоторых особых случаях они могут оказаться 
полезными и для стратиграфии фанерозоя . Проведение в широких мас
штабах и под контролем биостратиграфии палеомагнитных исследований 
может существенно уточнить увязку разрезов на некоторых уровнях . 

Широкое использование всех доступных ,  а не только перечисленных, 
методов,  с Б'!аимвым корректированием получаемых разными методами ре
зультатов , с координацией деятельности различных геологических органи
заций и коллективов позволит в короткий срок достигнуть значительного 
прогресса в деле стратиграфического изучения Сибири.  Это обеспе
чит геологическое картирование доброкачественвой научной основой 
и поставит в надежные геохронологические рамiпi важнейшие события 
.геолоГической истории Сибири и отдельных ее областей (фазы тектогене
за, пароксизмы магматической деятельности, трансгрессии и регрессии) , 
которымп контролируется распределение в пространстве и во  времени 
различных формаций и фаций с подчиненными им полезными ископаемыми 
различного генезиса . 
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Норрешщионная схема 1956 г.: Решения. 19j9, ·rабл. XIX (n сrшбках нааваюш под-

разделени>r п� А. В. 'Гьнююву, t9ЗI) Сn11ты ив легенды средне-

1 1 Свиты по А. В. Тышнооу масштабных геологичесюп 

Ярусы Местные зоны Слои н 'ГОJIЩИ карт 

1. Подонинекая свита (верхняя красно- � 
цветная толща) 1 

>ISI 
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е OJ;,: !::<.:> Косого утеса) 

Anathyris ussoffi 1 Сал аминекие слои ( промежуточная 
толща) 

Hypothyridina cuboides 1 Глубокинекие слои (глубонипский Глубокинекая Глубокинекая � v.; (подзона) 
.... � известняк) 
"' "'  
� � 

Anathyris tishnoffi (nодзона) 1 Rурляк сние слои (атриповый горизонт) -� � - ::! �-<:! � ·= �-� 
Nudirostra depressa (подзона) \ � Терехтинские слоп (гониатитовый Q 

nесчанин) = 
� р. Пажа рищевская Пажа рищевскан 

е 
Anathyris phalaena 

Пажарищевские слои (пожарищевская 
толща вверху и пожарищевекий 

известняк в низу) 

Стрельнинекие слои (нижние зеленые 

Anathyris siЬirica 
сланцы) 

Стрельнинская: 
Аснольдовские слои (песчаники 

д. Аскольд) Зару бинекая 
1 1 �= 1 1 ? 

ts: Е-< 1:1: Euryspirifer cheehiel Зарубинекие слои (зарубинский �Q)� !Ж! с;> известняк) 1 



Имеется еще одна Rатегория вопросов , требующих разработRи, прежде 
всего,  для того , чтобы наши унифицированные схемы находили более 
широRое, чем ныне, применение на праRТИRе. Это вопросы, относящиеся 
R стратиграфичесRой RлассифиRации:  далеRо на всегда те реальные стра
тиграфичесRие единицы, Rоторые н:артируются геологами,  согласуются 
с подразделениями схем, утвержденных и реRомендованных МСК. Для 
иллюстрации обратимся R RОНRретному примеру .  

ОхараRтеризованный ниже (см. стр . 1 1 0  и 1 33) оnорный р азроз 
девонсRих отложений ЗарубинсRого прогиба был детально изучен и рас 
членен А.  В .  Тыжновым еще в 1931 г .  Предложенное А .  В .  Тыжно
вым р асчленение сохранилось доныне, тольRо выделенные им подразделе
ния впоследствии получили новые (географичесRие) наименования: в схеме 
1 956 r. они р ассматриваются RaR слои , в схеме 1964 г . - RaR горизонты; 
им соответствуют предложенные М .  А. РжонсницRой: брахиоподовые зоны. 
Эти дробные подразделения А. В .  Тыжнов объединяет в свиты, причем 
Rаждая свита является осадочным циRлом , состоящим из Rоралловых 
и р аRушняRовых известняRов внизу и обломочных пород вверху. 

В табл. 2 рядом помещена биостратиграфичесRая схема 1956 г. (Ре
шения , 1959, табJr . XIX) и свиты А. В .  Тыжнова .  Границы этих свит , 
представляющих собой реальные геологичесRие тела, отвечающие опре
деленным этапам геологичесRой истории региона , далеRо не всегда сов 
падают с границами подразделений международной ШRалы и с границами: 
местных зон и горизонтов. В озниRает ряд серьезных вопросов : что ,  Rак 
и в RaRиx случаях нужно Rартировать - rеологичесRие тела или геоло
гичесRие возрасты? Особый аспеRт эти вопросы приобретают,  Rогда на  
обширных пространствах (Западно-СибирсRая низменность,  СибирсRая 
платформа) границы свит смещаются (<<СRользяп>) во времени на ярус и 
больше, вопреRи реRомендациям инструRции МСК (<<СтратиграфичесRая 
RлассифиRация и терминологию> , 1960, стр . 24) ,  чтобы возраст свиты повсю
ду был <шриблизительно одинаRовым>> .  

ПраRтичесRи нередRо принимаются Rомпромиссные решения , Rоторые 
едва ли являются наилучшими. В случае, Rоторый мы рассматривали вы
ше , два территориальных геологичесRих управления (Западно-СибирсRое 
и НовосибирсRое) пользовались легендой, таRже приведеиной в табл . 2 .  
Подобные отRлонения о т  унифицированных схем н е  являются выражением 
недоброй воли отдельных лиц или выражением неRомпетентности геологов 
съемщиRов: они, эти отRлонения , порождаются реальными потребностями 
геологичесRой праRТИRИ, Rоторые далеRо не всегда нами учитываются при 
составленииунифицированных и Rорреляционных схем. ПутьR  преодолению 
этого разрыва -широRое обсуждение основ стратиграфичесRой RлассифиRа
ции , в  частности обсуждение понятия свиты. Следует ли этому понятию при
давать преимущественно или даже исRлючительно литологичесRое значение 
(аналогично формациям в америRансRой стратиrрафпчесRой RлассифиRа
ции)? ДопусRать ли при выделении свит тольRо эмпиричесRую р е г и
с т р а ц и ю (таRая-то литология) или и и с т о л R о в а н и е (особый этап 
развития региона) исходных данных? Например , прав ли В. И. Краснов 
(1961), выделяющий (RaR и А. В .  Тыжнов - см.  выше) в Rачестве свит 
минусинсRого девона осадочные циRлы ,  или следует сохрадять припятое 
в унифицированной схеме обособление в Rачестве СаJIIостоятельных свит 
нижней и верхней части Rюндого циRла? 

Эти и подобные им вопросы выдвигаются праRтпчесRой деятельностью 
не тольRо сибирсRих геологичесRих организаций . Не будет преувеличе
нием сRазать,  что использование огромного фаRтичесRого материала по 
стратиграфии Сибири будет способствовать их обсуждению и решению , 
а это имеет не тольRо теоретичесRое, но и большое hрактичесRое значение. 
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СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

В В Е Д Е Н И Е  

В истории изучения ордовикских и силурийских отложений Средней 
Сибири наиболее значительным рубежом явилось первое Межведомствен
ное совещание по разработке унифицированных стратиграфических схем 
Сибири (1956) . На этом совещании были впервые подведены итоги много
летних исследований и приняты важные решения , · в существенной сте
пени определившие направление дальнейших стратиграфических работ . 
Наиболее важным было обоснование провинциальной ярусной схемы для 
ордовика Сибирской платформы, получившее одобрение Межведомствен
ного стратиграфического комитета, и привятие первой унифицированной 
схемы расчленения ордовикских и СИJiурийских отложений этой обшир
ной области. Вместе с тем для ордовикских и силурийских отложений Алтае
Саянской области был предложен только рабочий вариант схемы, а Тай
мырская складчатая область не рассматривалась совсем. 

Совещание наметило задачи дальнейшего изучения ордовика и силура 
Сибири .  Усиление монографических палеонтологических исследований, 
углубленное палеонтологическое обоснование стратиграфических под
разделений и детализация стратиграфии до зон и горизонтов были приз
ваны главным направлением работ . :Кроме того, особое внимание обраща
лось на необходимость углубленного изучения кембрия и ордовика в 
пределах Сибирской платформы и Алтае-Саянской области, границы 
силура и девона ,  особенно в южных районах Сибири, и границы ордо
вика и силура в связи с изучением различных групп фауны. Рекомен
довалось обратить внимание на некоторые стратиграфические подразде
Ления регионального характера - например,  интейский горизонт, бай
китскую свиту, слои с А ngal'ella на Сибирской платформе и, прежде всего,  
на постановку сnециальных работ по увязке стратиграфических схем 
ордовиRских и силурийских отложений СибирсRой платформы и Алтае
СаянсRой области, посRольRу в пределах последвей даже выделение 
отдедов и ярусов не получило палеонтоJiогичесRоrо обоснования. 

Прошедшие со времени этого первого стратиrрафичесRого совеща
ния десять лет (решения были оnублиновавы в 1959 г . )  позволяют гово
рить о новых успехах в области стратиграфии ордовика и силура Сибири. 
ОднаRо многие из ранее возникших nр облем Еще далеRо не решены , 
а растущие требования R дробности стратиrрафичесних подразделений и 
точности Rорреляции вызвали сейчас постановRу многочисленных новых 
вопросов. 
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Существенным вкладом в р азработку стратиграфии ордовикских и си
лурийских отложений Сибирской платформы явились опубликованные 
в последние годы специальные палеонтологические монографии по брахн
оподам (Никифорова и Андреева, 1961),  мшанкам (Нехорошев, 1961), 
остракодам (Абушик, 1960) , трилобитам (Максимова, 1962) ,  наутилои
деям (Балашов , 1962) , табулятам (Соколов и Тесаков, 1963) , ругазам 
(Ивановский, 1963, 1965) ,  гастроподам (Востокова, 1962) ,  кривоидеям 
(Елтышева, 1960) , а также многочисленные статьи и некоторые палеон
тологические монографии общего характера ,  как, например , р аботы 
по строматопороидеям СССР В .  И. Яворского (1955 -1963), в которых 
значительное внимание уделено фауне ордовика и силура Сибирской 
платформы. 

Большое значение для стратиграфии ордовика и силура восточной 
части Сибирской платформы имело Межведомственное совещание по раз
работке унифицированных и стратиграфических схем Якутской АССР 
(1961), решения которого были опубликованы в 1963 г. Необходимо также 
отметить краткий стратиграфический очерк очень важного для Сибирской 
платформы р азреза ордовикских и силурийских отложений по долине 
р .  Мойеро (Мягкова, Никифорова,  Высоцкий, Ивановский , 1963) , р аз
личные статьи по ордовику и силуру Иркутского амфитеатра (Андреева, 
1959 ; Лебедь, Одинцов , Труфанова,  1960 ; Занин, Огиенко,  1964 и др.) ,  
западной окраины Тунгусской синеклизы (Микуцкий, 1960 ; Микуцкий , 
Петраков , Кащенко, 1963; Петраков , 1964 и др .) и многие другие науч
ные публикации. Наиболее значителен вклад специалистов ВСЕГЕИ,  
СНИИГГиМСа, Сибирского отделения АН СССР, Л Г "У ,  НИИГ А ,  В НИГРИ , 
Якутского геологического управления . 

Для р асчленения и корреляции ордовикских и силурийских отло
жений Таймырской складчатой области большое значение имеют палеон
тологические и стратиграфические р аботы В .  И. Бондарева (1960, 1965) , 
А .  М .  Обута и Р .  Ф .  Соболевской (1962, 1964, 1965) , М .  С. Жижиной (1960 , 
1965) и других исследователей, главным образом НИИГ А .  

Алтае-Саянской складчатой области была посвящена капитальная 
сводка под редакцией Л .  Л .  Халфива (1960 , 1961), n которой паптли отра
fКенпе новейшие данные по биостратиграфии ордовика и силура и было 
дано описание остатков всех основных групп фауны (очерки Л .  Л .  Хал
фива, З .  Е. Петруниной и Л .  Г. Севергиной , Н. П .  Кулькова,  Г. С. Харина, 
В. К .  Х алфиной , П. С .  Дзюбо, Н. В. Мироновой , В. А. Желтоноговой , 
С .  К .  Черепниной, А. М .  Ярошинской, Г .  Г .  Астровой , В .  Г .  Зинченко и 
Н .  П .  Кулькова, Е .  Н .  Поленовой и других) . Кроме того , были опубли· 
кованы «Геология АлтаЮ> В .  П .  Нехорошева (1958) , <<Геологический 
очерк Салаира>> В .  Д. Фомичева и Л .  Э .  Алексеевой (1961) ,  многие важные 
стратиграфические обзоры и статьи по палеонтологии и биостратигра· 
фии ордовика и силура горных р айонов Южной Сибири (Владимир
ская , 1959; Сенников, 1 959, 1962, 1964; Гинцингер ,  1959 , 1962, 1964; 
Петрунина и Севергина, 1962; Х арин, 1960; Миронова,  1961 ; Левицкий , 
1963;  Зинченко ,  1962;  Дубатолов и Чехович , 1964 и многие другие) . Веду· 
щая роль в этих исследованиях принадлежит специалистам СНИИГГиМСа , 
Западно-Сибирского и Красноярского геологических управлений , Сибир
ского отделения АН СССР, ВСЕГЕИ и ВАГТа.  

Наконец, следует отметить специальный сборник <<Стратиграфия и кор
реляция ордовика и силура>> , изданный в 1960 г .  к XXI сессии Международ
ного геологического конгресса, и силурийский том <<Стратиграфии СССР>> 
(1965) под редакцией О .  И .  Никифоровой и А .  М .  Обута, в которых содержа
тся многие важные статьи по стратиграфии ордовика и сиду ра Средней 
Сибири и где р ассматриваются общие вопросы стратиграфии этих систем .  
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Материалы упомянутых и многих других исследователей нашли отра
жение на последнем совещании по стратиграфии Средней Сибири (Ново
сибирск , 1964) , где была предпринята новая попытка усовершенствовать 
корреляционные и унифицированные стратиграфические схемы для Сиби р
ской платформы и примыкающих к ней Таймырской и Алтае-Саянской 
складчатых областей. Публикуемые  ниже очерки достаточно полно ха
рактеризуют новые успехи в региональной стратиграфии ордовиксю1х и 
силурийских отложений Средней Сибири. 

Отдавая должное этим достижениям, мы вместе с тем не можем выrа
зить удовлетворения состоянием межрегиональной стратиграфической 
корреляции, уровнем обоснованности некоторых важнейших стратигра
фических границ, степепью детализации региональных стратиграфиче
ских схем, которые могли бы служить вполне удовлетворительной базой 
крупномасштабного геологического картирования. Особую тревогу по
прежнему вызывает состояние палеонтологической основы стратиграфиче
СI{ОГО расчленения и корреляции. Некоторые и з  этих общих вопросов 
стратиграфии рассматриваются ниже . Понять их содержание,  вероятно , 
будет легче , если пользоваться весьма обобщенной корреляционной схеыой 
ордовикских и силурийских отложений Средней Сибири , основанной на 
материалах упомянутого совещания (в том числе и публикуемых здесь) , 
но не являющейся ее официальным документом. 

ОРДОВИКСКАЛ СИСТЕМА 

(табл. 1)  

Нижняя граница ордовика 

В соответствии с решением Постоянной стратиграфической комиссии 
по ордовикским и сиJiурийским отложениям СССР (1962) , нижняя граница 
ордовика проводится по подошве отложений с D ictyonema flabellifoгme 
и их стратиграфических аналогов . Так этот вопрос решается и в большин
стве других стран. Однако если отвлечься от условности этого решения , то  
следует признать, что вопрос об  определении нижней границы ордовина в 
существенной степени сводится к проблеме тремадокекого яруса, имею
щей значительную литературу и до сих пор остающейся дискуссионной. 

В этой проблеме общепризнанным можно считать Jiишь вывод о том ,  
что нижняя граница ордовика не  может быть опущена ниже подошвы тре
мадокекого яруса, в пределах же самого тремадока она первмещается 
вплоть до полного искJiючения тремадока из ордовикской системы . Пред
ставляется , что помимо этих двух крайних вариантов определения границы 
кембрил и ордовика при современном уровне наших знаний могут обсуж
даться, по крайней мере, еще два других: проведение ее внутри современно
го тремадока по границе так называемых диктионемовых сланцев (нижний 
тремадок) и цератопигевых слоев (верхний тремадок) разреза Скандинав
ских стран или внутри самих диктионемовых сланцев. 

А.  М.  Обут у и мне уже приходилось защищать эту точку зрения , от
::: таивал принадлежиость оболово-диктионемовых слоев Русской пJiатформы 
(паr{ерортский горизонт) к верхнему кембрию на основании того, что по
явление новых характерных для ордовика групп фауны nроисходит не в 
начале диктионемового времени, а в его средине или даже в конце и что на 
Русской платформе этот рубеж совпадает с важными nалеогеографиче
скими изменениями. Что касается европейских стран, прежде всего таких 
как Польша и Чехословакия , то там эти изменения проявляются еще более 
резко , поскольку тремадокекая трансгрессия связана лишь с цератопи-
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Rорреляционная схюrа ордовиrшrшх 

.--
Стратиграсрическая шкала Таtiм61рская склаочатая область 
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"" 5 Didymogr. hirиndo lsogr. gibberиlиs Слои с 

•:::, Аренигекий ? Angarello 4 Didymogr. extensиs Tвtragr. approximatиs 
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::t 1 Dictyonema f'_labвlliforme Dict. graptolithlnum VlCtna 
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П р  и м е ч  а н и я. 1 .  Ярусное и зональное расчленение ордовика единой стvатиграфи 
располо;кены в последователыrости их стратиграфического распространения. 3. В запад 
горизонтов унифuцироваюrой схемы, припятой в 1964_г. 4.  Таймеrrс:кая и добринс:кая 

гевым временем, то есть с верхним тремадоком: базальными повсеместно -
и в СССР и в этих странах - являются тизанотусовые слои, а не диктио
немовые, которые в ряде мест вообще выпадают или вместе с оболовыми 
слоями образуют самостоятельный осадочный цикл. 

К сожалению, до сих пор не были рассмотрены с надлежащей глубиной 
такие важные вопросы, как рубеж истинного обновления фауны в переход
ной зоне кембрий - ордовик и палеогеография тремадока. Известные в на
стоящее время данные позволяют считать , что тремадокекие дендроидеи 
и вся группа Dictyonema flabelliforme связаны непрерывной линией разви
тия со средне-позднекембрийскими стереостолонатами и что появление ти
пичных для ордовика граптолоидей скорее совпадает с началом верхнего 
тремадока (цератопигевыми слоями) , поскольку их предшественники: 
Clonograptus, Adelograptus, Anisograptus и другие анизограптиды, впервые 
появляющиеся в верхней половине диктионемового времени , образуют 
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Т а б л и ц а  1 

отложений Средней Сибири 
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1 
ческой шкалы соответствует принятому геологической службой Великобритании. 2. Все виды 
ной части Алтае-Саянской области звездочкой (*) обозначены стратотипы соответствующих 
свиты относятся к разрезу тремадока Rузнецкого Алатау. 

спецпфическую ветвь в эволюции дендроидей и не являются <<Настоящими 
граптолитамю>. К цератопигевому или позднетремадокскому времени от
носится и основное обновление в составе трилобитов .  

На этих обстоятельствах приходится останавливаться потому, что 
они в такой же или еще в большей мере важны и для стратиграфии ор
довика Сибири. В северной зоне Таймырской складчатой области обнару
жены древнейшие тремадокекие граптолиты в отложениях , непрерывно 
связанных с верхним кембрием. Комплекс видов D ictyonema parabola 
(Bulm. ) ,  D. sociale (Salt . )  и A nisograptus richardsoni  Bulm. позволяет с до
статочной определенностью параллелизовать заключающие остатки этих 
дендроидей отложения с зоной D ictyonema flabelliforme (Обут, Соболев
ская , 1962. 1964) . Однако уже в южной зоне Таймыра и особенно в преде
лах Сибирской платформы и Алтае-Саянской области, где широко развиты 
<Карбонатные фации, отсутствие дендроидей лишает нижнюю границу ор-
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довика даже этой условной определенности. Редкие находки дендрограпт:ид 
(появляющихся в Сибири в позднем кембр:ии) не меняют дела ,  так как они 
теряются в обильном комплексе бентосных видов , сохраняющих довольно 
большое однообразие на рубеже кембрил и ордовика. 

Подошву устькутекого яруса принято считать нижней границей ордо
викской системы в пределах Сибирской платформы , но сама нижюrя гра
ница этого яруса не лишена условности . П ока нет доказательств,  что 
отложения, заключающие остатки Scenella affinis Ulr. et Соор. , Finkeln
burgia bellatula Ulr .  et Соор. ,  Nyaya nyaensis Ros. и многих других <<усть
кутских>> видов,  вполне эквивалентны дикт:ионемовым сJrоям или вообще 
тремадоку северной зоны Таймыра.  Тем более нет оснований считать, что 
по крайней мере нижняя часть устькутекого яруса не может принадле
жать еще верхнему кембрию. Вопрос этот по-прежнему нуждается в даль
нейшем изучении, причем , как уже отмечалось (Соколов, 1961 ) ,  для его· 
регионального решения наиболее благоприятной является область севера 
Сибирской платформы (разрезы р. Кулюмбэ и басе . р. Оленек) , а в общем 
плане необходимо тщательное сравнительное изучение биохронологиче
ских данных по тремадоку, тремпило и шагтикоку Северной Америки , 
пограничным отложениям кембрия и ордовика Сибирской платформы. 
Во всяком случае признание за тремадоком и его вероятным стратll гра
фическим аналогом устькутским ярусом <<Отложений переходнаго характе
ра» не может считаться решением вопроса. 

На дальнейший ход обсуждения этой проблемы доллшо оказать так
же существенное влияние специальное изучение тремадокских отложе
ний Алтае-Саянской области. Особого внимания заслуживает тремадок 
Кузнецкого Алатау, отчетливо делящийся на две самостоятельные свиты
добринскую, с фауной нижнего тремадока (пока самой древней в этой 
области) , и ложащуюся с перерывам верхнюю - тайменскую . Вероятнее 
всего ,  именно с последней должны сопоставляться алгаинская свита Гор
ной Шорни, ельцовекая свита Салаира, возможно, чойекая свита северо
восточной частп Алтая . Их объединяет трансгрессивный характер разви
тия и несомненная возрастная близость к цератопигевым слоям верхнего 
тремадока. 

Нижний ордовик 

Как известно, в стратотипической области ордовикская система не по
лучила деления на отделы; в британской стратиграфической Rлассифика
ции используются ярусные и зональные подразделения. В СССР к нижне
му ордовику принято относить тремадокекий и аренигекий ярусы до подош
вы зоны D idymograptus Ьijidus, образующей основание лланвирна. Однако 
существует и другая точка зрения, в соответствии с которой названная 
зона вЕлючается еще в состав нижнего ордовика , если к последнему при
равнять серию Эланд Скандо-Балтийской провинции .  Впрочем, если учи
тывать эволюцию дидимограптид , то естественно было бы поднять границу 
нижнего и среднего ордовика еще выше и, таким образом , весь лланвирн 
современной схемы геологической службы Великобритании относить к 
нижнему ордовику. Нам думается , что такому заключению препятствуют 
требования межконтинентальной стратиграфической корреляции: им бо
лее соответствует граница, принятая сейчас в СССР, поскольку она, по 
всей видимости , совпадает с границей нижнего ордовика (канадский от
дел) и серии Чези Северной Америки (Кей , 1961) . 

Для изучения этого вопроса Средняя Сибирь дает пока мало материала 
и припятая здесь граница нижнего и среднего ордовика нмеет в большей 
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степени палеогеографический , чем биостратиграфичесниii смысл. Не со
ставляет в этом отношении иснлючения и Таймыр,  где бесспорные аналоги 
зоны D. b ifidus не выделяются , а отложения южной зоны Таймыра,  содер
жащие остатни Angarella, относят н аренигу прежде всего по аналогии с 
чуньсним ярусом Сибирсной платформы. По  этой же аналогии нижнеор
довиксний возраст имеет средняя часть систигхемсной свиты Восточной 
Тувы. 

У стьнутский и чуньсний ярусы Сибирсной платформы образуют в 
стратиграфичесном смысле единое целое, отвечающее нижнему ордовину. 
Неноторым своеобразием харантеризуется лишь байнитсная свита и ана
логичные ей образования , относящиеся сейчас н наиболее устойчивому 
в нижнем ордовине вихоревсному горизонту (внлючая интейсние слои) . 
В пределах И рнутсного амфитеатра и юга-западной он раины Тунгуссi\ОЙ 
синенлизы он залегает с перерывам и даже заметным размывом на падети
лающих отложениях . С этим горизонтом связан намплене палеонтоло
гичесних астатнов (Anga rella lopatini Ass. , Cryptolichena ria miranda Sok. , 
Tolmatchevia concentrica КоЬ. , Proteгocameroceras bminerdi (\\Ъitf) . и дру
гие виды) , позволяющий хорошо норрелировать верхи чуньсного яруса 
в пределах всей Сибпрсноii платформы . Припятая на Сибирсной платфор
ме верхняя граница нижнего ордовика везде является очень четной, но 
мы не моа-\ем при этом забывать, что ее четность прежде всего определя
ется универсальным преднриволуцним перерывом, последовавшим вслед 
за иренращением осаднонанопления в вихоревсное или неснольно более 
позднее время , возможные отложения которого пока здесь не выявлены. 

Существенный недостатон устьнутсного и чуньсного ярусов состоит 
в том, что не вполне еще обоснованы их стратотипы и граница между 
ними (в частности, положение наменноостровсного горизонта) . П редстав
ляется , что в дальнейшем изучении нижнего ордовина Сибирсной плат
формы и при обосновании его внутренних подразделений основное зна
чение будет принадлежать не стольно стратотипичесним местностям вьще
ления нижнеордовинсних ярусов в районе Усть-l{ута и по р .  Чуне, сналь
но важнейшему опорному разрезу на северо-западе Сибирсной плат
формы. 

Нижний ордовин Алтае-Саянской области очень неполон в своей верх
ней части и ,  строго говоря, тольно иловатсная свита Салаира и среднее 
подразделение систегхемсной свиты Тувы в большей или меньшей степенп. 
могут рассматриваться нан арениг . 

Средний ордовик 

ЛJrанвирн , лландейло, нижний и средний нарадон внлючаются в со
став среднего отдела ордовияа, но прантичесни энвиваленты этих ярусных 
подразделений в СССР не выделяются или выделяются с достаточной сте
пенью условности. В областях развития грап'толитовых фаций значитель
но большую роль играют зональные подразделения, на основе ноторых 
тольно и можно перейти н типовой ярусной нлассифинации. В целом сред
ний ордовин объединяет зоны от D idymograptus b ifidus до D icranograptus 
clingani, причем особенно значительная роль в норреляции принадлежит 
зоне Nemagraptus gracil is, определяющей подошву нарадона,  и устанав
ливаемой в СССР А. М .  Обутом зоне D icellograptus caduceus, по-видимому, 
вполне энвивалентной типовой зоне D icranograptus cl ingani и, таи же 
нан и послед'няя , определяющей границу среднего и верхнего ордовина 
(граница среднего и верхнего нарадона) .  Эта граница почти во  всем мире 
сейчас понимается одинаково. 
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В СССР в среднем ордовике, вероятно, легче было бы выделить в каче
·стве единых два подразделения , а не четыре: нижнее - примерно эiши
валентное лланвирну и лландейло , и верхнее - эквивалентное зонам 
N. gracilis, Climacograptus peltifer, С. wilsoni и D icranograptus c lingani;  
двум средним климакограптовым зонам соответствует объединяющая их 
зона D ip lograptus multidens. Граница этих подразделений четко определя
ется весьма устойчивой границей зон Glyptograptus teret iusculus и N emag
raptus gracilis. Возможным третьим подразделением среднего ордовика 
могли бы быть отложения , соответствующие среднему карадоку, то есть 
зоне D icranograptus cl ingani - D icellograptus caduceus ((невский ярус 
Т .  Н. Алиховой, 1960). 

В северной зоне Таймыра превосходно выделяется верхнее подразде
. ление (нижний + средний карадок) и несколько менее четко, из-за спе
цифики граптолитов, нижнее. В южной зоне Таймыра верхнему подразде
лению соответствует толмачевекий горизонт , а нижнему - толлевекий и 
энгельгардтовский горизонты. 

Разрез среднего ордовика Таймыра представляет исключительный 
интерес для интерпретации соответствующего р азреза Сибирской плат
формы. Прежде всего богатая бентоспая фауна (Mimella раппа Andr . ,  
Strophomena mangazeica Andr . ,  Isalaux stricta (Kram. ) ,  Bumastus siЬiricus 
Z. Мах. и другие виды) позволяет говорить о большой близости мангазей
ского яруса и толмачевекого горизонта. Хорошо коррелируются ниже
лежащие криволуцкий ярус и энгельгардтовский горизонт по фауне того 
же типа: Billingsaria lep ida Sok. , Raphinesquina amara Andr. , A ttelelasma 
peregrinum (Andr . )  и др . Однако аналогов толлевекого горизонта на Си
бирской платформе как будто бы нет. Выпадение части разреза среднего 
ордовика в этой области представляется весьма вероятным, поскольку 
предкриволуцкий перерыв устанавливается повсеместно, а размыв под
.стuлающих отложений местами достигает устькутекого яруса (верховья 
р .  Лены). Этот перерыв отвечает, по крайней мере, лланвирну, но может 
быть еще более значительному отрезку времени, как это считают А .  И .  Си
дяченко и А .  В .  Каныгин (1965) .  

В настоящее время уже н е  приходится сомневаться, что тектоническая 
активность на рубеже нижнего и среднего ордовика, и особенно в начале 
среднего ордовика широко охватила не только Сибирскую платформу, но 
и большую часть Алтае-Саянской области. С разной амплитудой перерыв 
устанавливается на Алтае, в Горной Шории, в ряде р айонов Тувы и только 
в пределах Салаира,  возможно , Кузнецкого Алатау отложения с D idy
mograptus Ь ifidus и другими дидимограптидами (и эквивалентные им тол
щи с бентосной фауной) свидетельствуют о нормальном осадканакоплении 
в начале среднего ордовика и в верхнем арениге (иловатская свита Салаи
ра) .  Однако и здесь несколько более древний перерыв не вызывает сомне
ний и, вероятно,  ему отвечали предбайкитские подвижки на юге Сибир
ской платформы. Одним словом, можно предположить, что движения р ас
сматриваемой эпохи начались в Алтае-Саянской области в арениге и да
лее уже мигрировали на Сибирскую платформу, проявившись наиболее 
активно в начале среднего ордовика, когда на севере Алтае-Саянской об
ласти уже начал восстанавливаться режим нормального морского осадка
накопления. 

В качестве основных стратиграфических подразделений среднего ор
довика Алтае-Саянской области в настоящее время приняты иловатский, 
бугрышихинский и тогинекий горизонты, стратотипы которых, к сожале
нию,  взяты в р азличных р азрезах Салаира ,  Горного Алтая и Горной Шо
рии. Аренигско-лланвирнский возраст иловатского горизонта палеонто
догиqески хорошо обоснован. Лландейлско-раннекарадокский возраст 
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-бугрышихинского горизонта определяется нахОДI{ами лландейлских три
лобитов в нижней части горизонта и Retiograptus geinitzianus Hal l  в верх
ней части. Судя по распространению последнего вида в других областях 
�СССР, и прежде всего на Таймыре, он сопу1:ствует граитолитам зон 
Nemagraptus gracilis и Climacograptus pelt ifer и свидетельствует о ниж
:некарадокском возрасте верхов бугрышихинского горизонта. 

Вполне определенен лландейлский возраст караетунекой свиты Салаи
·ра ,  поскольку она охарактеризована зональным видом Gliptograptus tere
t iusculus и, вероятно, близка по своему возрастному объему бугрышихин
.скому горизонту. Лежащая на ней с несогласием горная свита  занимает 
менее определенное возрастное положение и, как считают А. Б .  Гинцин
гер и В .  М .  Сенников , возможно,  относится к самым верхам среднего 
ордовпка. Тогинекий горизонт, объединяющий нижнюю часть амзасской 
.серин Горной Шории, широко известную ханхаринекую свиту Горного 
Алтая и другие свиты, характеризуется широким распространением Ce
raurus icarus (Bil l . )  и ряда других видов , сближающих тогинекий горизонт 
� баксанеким горизонтом мангазэйСI{ОГО яруса Сибирской платформы. 

Ве хний ордошщ 

Зюшючает два хорошо выдерживающихся подразделения: верхний 
Rарадок (зона Pleurograptus linearis) и ашгиллсюrй ярус (зоны D icello
gгaptus complanatus и D .  anceps) .  Граптолитовые фации этого возраста 
имеют в Средней Сибири ограниченное развитие . Наибольший интерес в 
этом отношении представляет северная зона Таймыра ,  но пока она изу
чена еще слабо.  Здесь широко распространены отложения с D icellograptus 
pum il is Lapw. , которые, как по:rагают А. М. Обут и Р. Ф. Соболевская 
(1964) , возможно,  захватывают верхи среднего ордовика, но главным об
разом относятся к верхнему карадоку. Ашгилл выделяется значительно ху
же. О его присутствии названные авторы судят по отложениям, кото
рые одновременно заключают остатки D icellograptus cf. p um ilis Lap>v .  и 
Rectogгaptus truncatus abbreviatus (Е . et W. )  - вида, распространенного 
в раннем силуре, но не известного ранее ашгилла. 

В южной зоне Таймыра сейчас выделяются два горизонта:  таймырский , 
·С богатейшей фауной кораллов , и короткинекий с Boreadorthis asiatica 
Nikif. , Homotrypella aperta Astr . , Phenopoгella anastomosa Nekh. и другими 
видами беспозвоночных, которые так же, как и I{ораллы, ближе всего стоят 
к комплексу видов , характерных для долборекого яруса Сибирской плат
-формы. Вместе с тем с долбарским ярусом обычно сопоставляется только 
-таймырский горизонт, а короткинекий горизонт В. И. Бондарев считает 
подразделением более молодым. Ашгиллский возраст короткинекого го
ризонта вполне вероятен , но это заключение почти не обосновано палеон
-тологически. В то же время выше короткинекого горизонта ,  несомненно, 
располагаются слои с Holorhynchus, Conchidium ех. gr. mйnsteri Kiaer и Cala
poecia, которые геологи Института геологии Арктики считают уже ллан
.доверпйскими. 

В настоящее время вопрос о возрасте этих слоев не получил оконча
·тельного решения , хотя они: и: их аналоги: пользуются в пределах Евразии 
очень широким распространением. В классическом разрезе Южной Норве
гпп эти слои: ( <<5Ь>>) относятся к самым верхам верхнего ордовика ;  эквива
лентные им слои поркуни: в Эстонии: также имеют скорее верхнеордови:к
сюrй состав фауны. Накапливается все больше данных в пользу ашги:л
лского возраста слоев с Н olorhynchus и: A getol ites в Казахстане, Средней 
Азии и в Китае. Наконец, на Северо-Востоке близкие отложения с Con
chidium miinsteгi K iaer и: богатейшим комплексом кораллов : Calapoecia, 
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A getolites, T1·oedssonites, Plasmoporella, Palaeofavosites и многих других 
родов (данные Б .  В .  Преображенского) - также неразрывно связаны с 
верхним ордовиком. Все это заставляет думать, что и на Таймыре к аш
гиллскому ярусу следует отнести слои с Holorhynchus, Conchidium и Cala
poecia и обратить самое пристальное внимание на выяснение вопроса о их 
соотношении с короткинеким горизонтом , который , судя по фауне , еще 
очень тесно связан с долбарским ярусом, сопоставляемым здесь с верхним 
карадоком. 

Долборекий ярус принадлежит к числу паиболее четких и наиболее 
богато палеонтологически охарактеризованных подразделенпй ордовпка 
Сибирской платформы . Особенно характерны для него кораллы: Cala
poecia canadensis ВШ. , Tollina keyserl ingi (Toll) , Rhabdotetradium nob ile 
Sok . ,  Nyctopora nicholsoni (Rad . ) ,  Cyrtophyllum orthis Sok . ,  S ib iriol ites 
sib iricus Sok . , Vacuopora crenata Sok. et Tes. и многие другие роды и в иды , 
а также брахиоподы : Boreadorthis asiat ica Nikif. , Glyptorthis katangensis 
Nikif. , наутилоидеи: Cyclendocaas whiteawesi Foerste, Paract inoceras canaden
se (Whit . )  и т. д. Этот ярус обычно сопоставляется с верхним карадокоJVJ . 
Ашгиллские элементы в составе его фауны практически отсутствуют, од
нако отмечаются элементы трентонской фауны верхов среднего ордовика 
Северной Америки, что вызывает необходимость дальнейтпего изучения 
границы среднего и верхнего ордовика на Сибирской платформе. 

Долборекий ярус везде несет следы значительного размыва (вплоть 
до полного уничтожения) , поЭ'Тому первоначально сложилось представле
ние о неполноте верхнего ордовика Сибирской платформы и отсутствип 
здесь отложений ашгиллского возраста.  Но уже несколько лет тому назад 
в ряде мест Сибирской платформы была обнаружена фауна, о которой ста
ли говорить как о <шаддолборской (мшанки, фавоз:итиды , наутилоиде1 :  
верхнеордовикских отложений Лено-Вилюйской синекшrзы) . В .  П .  Не
хорошев (1961 )  назвал соответствующие отложения <<слоями с Rhini
dict ia morkokiana Nekh>> .  Под этим названием они вошли в сводку О. И. Нп
кифоровой и О .  Н .  Андреевой (1961 ) .  3 .  Г .  Балашов (1962) установил в 
них наиболее важный для корреляции комплекс наутилоидей (Sp il·oce
гas m icro lineatum Foeгste,  Leurocycloceras foerste Teichert ,  А rmenoceгas 
holtedahl i  Strand, A nt iplectoceras askerense S tr·and и другие) , соответствую
щий комплексу аrпгиллского яруса и верхнего ричмонда Северной Амерпюr . 
Однако стратиграфические соотноJuения пород, заключающих эту фауну 
на реках Моркоке , Мархе и в другнх местах, с подстилающнми отложения
ми оставались не ясными .  

Более определенную стратиграфическую характеристику наддолбар
ские отложения получили в юга-западной части Тунгусской синеiшпзы , 
где они были выделены Ю .  И.  Тесаконым под названием бурского гори
зонта (Соколов и Тесаков , 1963) со стратотипом в среднем течении 
р .  Н. Чунку. Описанная отсюда нами фауна имеет бесспорно ашгиллски:ii 
возраст . Особенно важен совершенно новый для верхнего ордовика Си
бирской платформы комплекс фавозитид и сарцинулид. 

Е ще большее значение имеют результаты последних исследований в 
соседнем районе на р .  Большая Нирунда (ниже Байкита) , где впервые 
установлен полный разрез наддолбарских отложений, nерекрытых ллан
доверийскими отложениями. Описание этого разреза, открытого в 1963 г .  
геологом ВАГТа Ю .  М.  Фоминым, дается ниже в статьях Ю .  И .  Тесако
на и Е .  П .  Маркова ,  которые совместно с Х .  С. Розмаи изучали его в. 
1963 -1964 г г. На основании этих исследований наддолбарские отложения 
расчленяются на два горизонта :  нижний - пирундинекий с новыми бра
хнаподами и верхний - бурский, уже получивший хорошее палеонтоло
гическое обоснование. 
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Таким образом, ранее высказывавшиеся соображения о возможности 
дополнения провющиальной ярусной шкалы ордовика Сибирской плат
формы новым подразделением, более или менее эквивалентным ашгиллу, 
-приобретают вполне реальное значение, так как впервые можно его уста
навлиnать, опираясь на четкий стратотип в Байкитском районе. Широко 
используемый в статиграфическоfr номенклатуре этнолого-географический 
принцип позволяет рекомендовать для этого яруса название кетекий -
по имени J{eтon , народности, населяющей с?йчас среднюю часть Ениеея 
от бассейна ПодкаменноП Тунгуски до :Курейки и сохранившей наиболее 
тесные связи с древними племенами, заеелявши:ми эту область. 

IO. И. Тесаков приводит полныП региональный обзор кетекого яруса 
Сибирскоii платформы. Наибольшее внимание сейчас следует уделить 
нижнему (нирундинжому) г.оризонту этого яруса, охарактеризованному 
главным образом новыми группами фауны. Что касается верхней части 
яруеа, то широкое распространение таких видов , как Palaeofavosites cari
natus Sok.  et Tes. (вплоть до пачки верхних мергелей, подстилающих 
си:rур) , Р. argutus Ivan . ,  Р. rugosus Sok. , Р. haapsaluensis Klaarn . ,  а также 
сарцинулид, аг.етолитид и ругоз: Bracityelasma duncani (Dyb . )  и Palaeop
hyllum rugosum ВШ. (определения А .  Б .  Ивановского) не оставляют 
сомнения в его близости к ашгиллу. Более того ,  в составе этого комплекса 
имеются виды, тппичные для слоев поркуни Эстонии и слоев «5Ь>> Норве
гии,  то есть, вероятно, для наиболее молодых отложений ордовика. 

Замечательным результатом изучения ордовика Алтае-Саянской об
ласти явилось убедительное обоснование широкого распространения отло
жений верхнего отдела этой системы и здесь. Особенно в ажным, судя по 
палеонтологическим работам П .  С. Дзюбо, 3. Е .  Петруниной, Л .  Г. Се
вергirной и другпх, представляется тот факт, что нанболее четко выде
ляются отложения, близкие по по.::rожению и по своей палеонтологиче
ской характеристике к долборекому ярусу Сибирской платформы и вместе 
с тем характеризующиеся таким комплексом видов - Ecclimaiyct ion 
kirgisicum (R iab . ) , Plasmoporella convexotabulata Kiaer, Nyctopora nicholsoni 
(Rad . )  и другие , - который сближает эти отJrожения с верхним карадо
ком Восточного :Казахстана. 

Верхнекарадокские отложения западной части Алтае-Саянской об
ласти выражены в двух фациальных типах разрезов - карбонатном и 
карбонатно-терригенно:м . Характерные особенности первого представляет 
чакырская свита Ануйско-Чуйского синклинория (Горный Алтай) , вто
рого - веберовекая свита Салаира. Несмотря на известные различия в 
nалеонтологической характеристике этих отложений , сейчас достигнута 
вполне удовлетворительная их корреляция . Несколько хуже обстоит дело 
.с самым верхним подразделением ордовика: отложения этого возраста 
более ограничены в своем распространении , они передко залегают с не
согласием на подстилающих породах и принадлежиость их к ашгиллско
му ярусу не везде безусловна. Во всяком случае трудно утверждать, что 
ашгилл имеет полное развитие в Алтае-Саянской области, хотя верхние 
части таких свит, как орловсная (Чарышско-Инский синюrинорий) , 
диеткенская (Ануйско-Чуйский сииклинорий) и, возможно ,- таарлаган
ская , отвечают верхнему ашгиллу. Б о лее вероятно , что верхи ашгилла 
уничтожены здесь . предсилурийсiшм или раннелландоверийским раз
мывом. Вероятно , по этой причине здесь пока не установлены отложения , 
синхроничные зоне Holorhynchus giganteus Кiаег . 

Еще более условен верхнеордовикский возраст адырташской и ана
логичных ей по положению свит Тувы. Однако есть основания полагать,  
что по I{райней мере в некоторых зонах ордовикское осадканакопление 
�десь сменилось силурийским. 
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СИЛУРИйСКАЯ СИСТЕМА 
(табл. 2) 

Граница ордовика и силура 

В опрос о границе ордовикской и силурийской систем вполне четко:. 
решается в областях развития граптолитовых фаций: основание силурий
ской системы образуют отложения с зональными видами Glyp tograptus: 
persculptus и Akidograptus acuminatus (низы нижнего лландовери до по
явления первых монограптид) . В отложениях ,  охарактеризованных бен
тосной фауной, эта граница менее ясна. Как уже упоминалось, спорное по
ложение занимает зона Н olorhynchus giganteus Kiaer (и эквивалентные ей 
отложения с Dalmanitina ,  Conchidium miinsteri Kiaer, многочисленными 
P lasmoporella , Agetolites и другими типично ордовикскими родами табулят,. 
вместе с которыми появляются древние фавозитиды. 

В Н орвегии кровлю этой зоны образуют отложения с Climacogmptus
scalaris normalis <<6а>>, что дает основание считать подстилающие слои <<5Ь>>
еще ашгиллскими. Поскольку накапливается все больше данных в пользу.· 
эквивалентности слоев <<5Ь>> и горизонта поркуни Эстонии,  то и возраст по
следнего ,  наиболее вероятно,  является ашгиллски:м. Такое заключение· 
могло бы иметь большое значение для окончательного решения вопроса 
о границе ордовикских и силурийских отложений в СССР,  однако извест
ную осторожность заставляет проявлять то обстоятельство, что в окрест
ностях Лландовери (Великобритания) Climacograptus scala ris normalis· 
встречен в ассоциации видов , характеризующих верхнюю часть зоны 
Monograptus acinaces, то есть примерно среднюю часть нижнего ллавдо
вери типового разреза (Виттард ,  1 961) .  

Как известно,  на рубеже ордовика и силура довольно широко прояви
лисЪ тектонические движения, поэтому как в платформенных областях . 
так и в складчатых ,  пограничные отложения ордовика и силура нередко 
характеризуются более или менее значительным размывом ашгилла и от
сутствием в лландовери отложений его древнейших зон. П о-видимому, 
чаще всего лландоверийские отложения начинаются со средней или даже 
верхней части нижнего лландовери .  Не составляют, 1\ак нам думается ,  в 
этом отношении исключения и силурийские отложения Средней Сибири . 

В озможно , тольRо в северной зоне Таймыра сохранилисЪ самые древ
ние отложения лландовери с Akidograptus, но и здесь наиболее типично раз
виты отложения с D ip lograptus modestus l apw. и Cystogгaptus z;esicu losus
(Nich) . - видами,  которые А.  М .  Обут считает зональными для СССР и 
характеризующими среднюю часть нижнего лландовери - пр:имерно до· 
границы типовых зон Monograptus acinaces и P ristiog1·aptus cyphus. П о· 
·всей вероятности , в южной зоне Таймыра,  где развиты карбонатвые отло
жения с бентосной фауной, аналогичных по возрасту отложений нет , по
скольку слои с Holorhynchus,  Conchidium m iinsteri KiaeJ� и Calar-cecia 
canadensis Bill . ,  вероятнее всего,  являются более древними. В о  веяном CJJy
чae их силурийский возраст стоит под таким же сомнением, что и слоев· 
<<5Ь>> Норвегии. 

Исключительно важной задачей представляютел сейчас поисiш точ
ных нритериев корреляции этих карбонатных отложений зоны Holoтl1yn
chus и граптолитовых сланцев низов н:ижнего лландовери, заключающих 
последних домонограптидных граnтолитов Glyptograptus persculptus н 
Akidograptus acuminatus, ноторые принято считать самыми древними зо
нальными видами типовой схемы лландовери. Не допустима ли :мысль. 
что если бы эти отложения оказались синхроничными, то и в граитолито
вой шкале граница между ордовиком и силуром могла бы быть повышена 
до уровня появления настоятих монограптид ИJJ И  А .  ш um in at is? 
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Взаимоотношение слоев с Holorhynchus и ,  несомненно , более моло-
дых отложений с Virgiana barrandei (Bill . )  в южной зоне Таймыра недо
статочно изучено, но сейчас хорошо известно , что почти везде в северных 
областях Сибири и Северной Америки наиболее древние отложения ллан
довери, выраженные в карбонатных фациях , характеризуются прежде все
го присутствием Virgiana barrandei (Bill . ) .  П оскольку, как уже отмеча
лось выше, древними наиболее широко распространенными терригеиными 
отложениями лландовери являются сланцы с D ip lograptus modestus и 
Cystograptus vesiculosus, можно предположить, что отложения этих двух. 
фациальных типов близки по своему возрасту и что основание зоны Viг
giana barrandei также относится примерно к середине нижнего ллапдовери 
типовой схемы. 

На территории Сибирской платформы повсеместно хорошо выражен пе
ре рыв между ордовиком и силуром. Силурийские отложения залегают транс
грессивно на разных горизонтах верхнего и даже среднего ордовика , 
но их базальные слои принадлежат либо зоне D .  modestus sib iricus Obut 
(как на юга-западе Тунгусской синеклизы: основание кочумдекской сви
ты) , либо следующей провинциальной зоне Pristiograptus gregarius (Lap"'· ) · 
как на северо-западе платформы) . В СССР эту зону А .  М .  Обут принимает 
за основание среднего лландовери. В типовой схеме основание среднего · 
лландовери лежит выше: в кровле зоны Demirastrites triangulatus. Таким 
образом , независимо от трактовки объема нижнего лландовери, отложе
ния , эквивалентные его нижним двум зонам, везде на территории Си 
бирской платформы отсутствуют, а местами отсутствуют отложения и бо
лее молодых зон. 

По всей видимости, такой же характер имеет граница ордовика и си-
лура в пределах Алтае-Саянской области .  Верхнеордовикские отложения 
здесь почти повсеместно несут следы более или менее значительного раз-
мыва,  а древнейшие палеонтологически охарактеризованные отложения 
лландовери, залегающие на ордовике трансгрессивпо, относятся, по 
А. М. Обуту, к зоне Demirastrites triangulatus, то есть к самой верхней 
зоне нижнего лландовери по типовой шкале яруса (нижняя пачка чине
тинекого горизонта Горного Алтая) . 

В Туве нижняя граница CИJiypa определяется подошвой нижнечер
гакского горизонта, богато охарактеризованного кораллами. Соотношение 
этого горизонта с ордовиком нормальное, однако состав фауны, вполн8'· 
идентичный составу фауны кочумдекской свиты юга-запада Тунгусской 
синеклизы (Подкаменная Тунгуска) , также не дает основания утверждать. 
что здесь есть отложения древнее зоны D iplogгaptus modestus. 

Нижний силур 

Нижний отдел силура, как это принято в СССР, объединяет два 
яруса - лландоверийский (до подошвы зоны Cy 1·tograptus murcl�isoni) 
и венлакский (до подошвы зоны Monograptus vulgaris) . Целый ряд иссле
дователей (А. М. Обут, О .  И .  Никифорова и другие) не считает границу 
этих ярусов удачной и видит в границе между зонами Hastrites maximus 
и Sp i гograptus tu гriculatus более важную корреляционную границу в пре
делах нижнего силура. Гранипа этих зон имеет большое значение и в Вели
кобритании (она совпадает с подошвой слоев Б раугилл Озерной области и 
группы Гала Южной Ш отландии) , но поскольку типовым для нижнего 
яруса является разрез лландоверийской серии Уэлса (до зоны Monograptus 
crenulatus включительно) , нет оснований вводить в литературу лландоверий
ский и венлакский ярусы в объемах , отличных от стратотипов лландовери 
и венлока. Что касается тараннона , то он целиком включается в- состав . 
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Корреляционная схема силуриiiс1шJ 
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Cyrtogr: ellesi · 
Cyrtogr. tinnarsoni 

26 
Cyrtogr. rlgidus 
Monogr. riccartonensis 
Cyrtogr. mиrchisoni 

Таt1мырсная снлаiJчотал оtfлстсть 

J 
Северная зона Южнстя зона 

Доломиты Доломиты 

11 и 

uзвестняtrи uзeecmняtru 

(оез срауны) 

CЛOII С 
Prist. bohemicus 

Mono!Jf'- n ilssoni 
М. aff. vulgaris 

Cyrt.  lundgreni Слои с 
ОЬ . Ыto6atцs и 

Monogr: testis Cl. cylini:tricum 
-

- - - - - -

Cyrtoг. a�f. Meristetta по -
mиrc tsont rilica 

- - - - - - -Monogr. crenиtatц.s Octavites spira-
::, Moпogr. greistonensis lis Eocoeliu 

::., 23 Moпogr. crispцs hemisphaerica Вврхниt1 Monogr. tиrricцlatцs .§Р-: i u.п:i_cJ!..l!!.t.E s_ 
t::; :с: >::, Rastrites maximцs t>ёnraтerиs- - -

::, Monogr. halli Spirogr. minor ех gг. oЫongиs � Moпogr. sedgwicki '-' 
� >;:, Cephatogr: cometa ::, "' 

� Cpe8нut1 20 Monogr. convotцtus М. convolцtus 
<о Monogr. leptothf:ca 

"' ::, "" Diplogr. magnиs Virgiaпa <\:> :с: М. triangulatиs \::! Monogr. trlaпgulatиs 
:t:: � 18 Monogr. cyphцs Prlstiogr. cyphиs barrandei 

Нцжниi/ Monogr. acinaces Diplogr. modestus 
Monogr. atavus r-- - - - - - -
Aкidogr. acиminatus ? 16 Glyptogr. persculptиs ? 

- - - - - - - - - - - -о А шгцллшщй 

П р  и 111 е ч а н и н .  '1 . Яруспое и зональное (до зоны М onogr. leinlwardinensis вкшочЕ 
н л удловекий ярусы) соответствует принятому геологичесJ<ОЙ: службой Выш:кобрптанип. 
зпу�t в Праге, 1960; Б. Боучек, Симпозиум в Боппе-БрюссеJте , 1962) .  2 .  Все виды распс 
надлудло·всJ,оli запальной пшалы Средней Европы с тиверскюt и с1..:альским прусюtи: оспе 

верхней части верхнего лландовери (зоны от S. turriculatus до М .  crenu
latus) . 

Вполне естественно, что граптолитовая шкала Великобританин не 
является идеальной и не может служить вполне универсальным инстру
ментом точной зональной корреляции силурийских Оl'Jiожений всего 
земного шара, однако она позволяет наметить опорные корреляционные 
уровни, выявить положение иных , в провинциальном отношении более 
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Т а б л и ц а  2 

тлшщ�ниii Среднеii Сибири 

Алтае - Саянс!fая скла8чатая оtfласть 
Си15ирская Горнмil Алтаii, Салаир, Тува, платrрорма Ан уйско - 'lyi1cкиil 60С!770 ЧНОЯ Горная запа8ная 

синклинорtпl окраина Шория 
часть 

Доломит� Р Соловьихин -
О!fие слои Томь - ЧумыwскшJ 

горизонт 

( BlfЛIOЧOR 
Хон8ергеu-

ангиiJриты, 
сухую свиту) с кий 

гипсы ? ? 

- - - - - - - горизонт 
Слои с l.faгыpc!fиu Поталоеекая •:::, 

:::, :.:: свита (?) (.) (.) 
� � Eurypterus 
� Q:; г- - - - - - Баскуоканекая 
� Schrenckia горизонт 

тulta се и та 
? 

•:::, F. (Sapporipora) Изеестня!fи Верхне'lерга!f-:::, 
"" favositoldes скшl (.) (.) "" ::.., <::> Multisoleлia г. Гля8ень 1:; � горизонт 
� forтosa 
� г - - ? - - -Чинетинскшl 
•:::, Mesofavosltes :::, .� oЫlqиus 

::. горизонт Оселкинекая Нижнеt�ергак-
� (.)  сеита (?) с кий <о :::..., � �  Palaeofavosi-:t 1::! tes раиlиs-� balticиs 

Diptogr. 
горизонт 

тodestus 
siЫricus ? 

? ? - - - - - l 
�пьно) ра с qле ненне силу ра е;:щной: стратиграфи•Iссt.;ой шr{а:т ы(ллапдовернйский, венлакский 
Jнальная схема вышележащих оrлол;е ний дана по С редuей Е вропе ( Г .  Томqик, - Симпо
J;.кеш.r в последователыюстrr их стратиграфrtлсского распространеr·IИf!. 3. Взаю1оотпошение 
шо н а  положепни зонt,J M . un ijormis п коррелнцшr по бсtrтосу. 

важных, комплексов граптолитов и обоснованно подойти к разработке 
региональных стратиграфических схем ,  используя основу международ
пой стратиграфической шкалы. 

Именно в этом смысле зональная граптолитовая шкала оказалась 
вполне приложимой к стратиграфия силурийских отложений Средпей 
Сибири, позволила более последовательно, чем в ордовике, воспользоваться 
номенклатурой типовой шкалы. 
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Таймырс:кая с:кладчатая область и в этом случае является наиболее 
важной. В . пределах ее северной зоны хорошо расчленяются отложения 
лландовери и венло:ка ,  а граница их основных подраздеJiений достаточно 
точно :коррелируется с зональными границами типовой ш:калы , несмотря 
на заметную провинциальную специфи:ку фауны. 1\а:к уже отмечалось, 
очень важным для :корреляции является зональный вид Demirastrites 
t riangulatus, определяющий, по А. М. Обуту, подошву среднего лландо
вери более чет:ко, чем D ip lograptus magnus. Хорошо выделяется зона 
Spi rograptus turriculatus, ниже :которой идут отложения провинциальной 
зоны Spirograptus minor, образующие нижнюю часть верхнего лландовери , 
по-видимому, э:квивалентную зоне Pentamerus oЬlongus в раRушняRовых 
фациях. ВенлоR ясно ограничивается зонами Cyrtograptus murchiscni и 
С. lundgreni. 

В южной зоне Таймыра устанавливаются подразделения близRого 
стратиграфичесRого объема ,  но граница лландовери и венлоRа нуждается 
в уточнении. В известной степени условна эта граница и в пределах Си
бирсRой платформы, где лландовери и венлоR богато охараRтеризованы 
Rораллами, брахлоподами и другими группами бентоса. Биостратиграфи
чесRие подразделения этих ярусов (зоны Palaeofavosites paulus - balticus, 
Mesofavosites oЬliquus, Multisolenia formosa, J?avosites (Sappo ripora) fa vo
sitoides) вполне удовлетворительно используются сейчас при RОрреляции 
Rарбонатных отложений нижнего силура Сибири, Средней А:ши, Урала 
и европейсRой части СССР. Но соответствие их тем или иным подразделе
ниям, выработанным на основе граптолитовой ШRалы, нуждается в более 
глубо:ком обосновании. Вероятно , уточнение :корреляции подразделений 
двух основных типов разрезов нижнего силура является в настоящее 
время главнейшей задачей. 

В пределах Алтае-СаянсRой области нижний силур развит довольно 
широRо, но изучен еще слабо и даже его ярусное расчленение не может счи
таться разработанным. В Горном Алтае :к нижнему силуру относят чине
тинсRий горизонт. ЛландоверийсRий возраст его нижней части (от зоны 
Demirastrites triangulatus до зоны Monoclimacis greistonensis) хорошо обо
снован палеонтологичесRи. Верхняя часть содержит Eosp i rifir radiatus 
(So,v.) , Conchidium ех gr . pseudobiloculare Sap . ,  много ругоз , что свидетель
ствует о ее венлоRсRом возрасте. ОднаRо, по данным Н .  П .  1\ульRова 
(устное сообщение) , верхневенлоRсRие брахиоподы известны и в низах 
чагырсRого горизонта,  что заставляет считать припятую сейчас границу 
нижнего и верхнего силура еще недостаточно обоснованной . На Салаи
ре дело обстоит еще хуже: тольRо известняRи г. Глядень имеют палеонто
логичес:кое обоснование венло:ксRого возраста ,  но они не имеют нормаль
ных ROHTaRTOB НИ С ЛЛаНДОВери, НИ С ЛУДЛОВОМ. 

По всей вероятности, лучшим разрезом нижнего силура Алтае-Саян
СRОЙ области является разрез Западной Тувы (нижнечергаRсRий и верхне
чергаRский горизонты) . П о  палеонтологичесRой хараRтеристике он очень 
близоR :к разрезу лландовери и венлоRа СибирсRой платформы и ,  по всей 
вероятности, мог бы быть расчленен с детальностью , соответствующей 
последней. ПопытRа таRого деления позволила бы более точно определить 
и границу венлоRа и лудлова, Rоторая проводится внутри верхней части 
верхнечергаRсRого горизонта.  

Верхний силур 

П о  установившейся традиции , R верхнему силуру в СССР относится не 
тольRо лудловекий ярус, но и те морсRие отложения, Rоторые в сущест
венной степени хараRтеризуются фауной еще тесно связанной с лудлов-
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екай , но занимают более высокое стратиграфическое положение, чем 
лудловекий ярус типовой стратиграфической шкалы. Эти отложения в 
СССР обычно пазывались верхним лудловом или верхнелудловским яру
сом, что , конечно ,  было ошибочным и вносило боJJ ьшую путаницу в кор
реляцию лудловских отложений вообще.  В связи с хорошо известным пред
ложением О. И .  Никифоровой и А. М .  Обута многие для обозначения 
этих отложений пользуются теперь названием тиверский ярус . Широко 
принято считать , что томь-чумышский (томскозаводская свита) горизонт 
Салаира является региональным типом этого яруса в Западной Сибири. 

Стратотипом лудловекого яруса сJiужит разрез лудловекой серии в 
Шропшире. Он обнимает отJiожения от зоны Monograptus vulgaris в осно
вании до зоны М. leintwardinensis (псследняя граптолитовая зона типовой 
шкалы) и верхних плитняков В а:йтклифф в верхней части, то есть до по
дошвы так называемой <<Rостеносной брекчии ЛудJiоу>> ,  которая всеми в 
Великобритании привимается как основание девонской системы. Для 
этой серии разработано теперь новое четырехчленное деление и не реко
мендовано пользоваться такими названиями, как нижний , средний и верх
ний лудлов (Виттард, 1 961 ) .  ДействитеJiьно, между верхним лудловом, 
как стратиграфическим обозначением CJioeв Вайтклифф, и верхним лудло
вом, употребляемым в СССР , нет ничего общего .  

Естественно, что мы не  можем отойти от  припятой трактовки объема 
лудловекого яруса в стратотипическом районе и вкладывать в название 
лудловекий ярус какой-то иной смысJI . Однако такое решение, как считают 
многие исследователи , не снимает вопроса об объеме верхнего cиJiypa.  
П о  их представлениям , и вышележащие отJiожения , устойчиво продолжав
шие формироваться в условиях нормального морского режима и охарак
теризованные граптолитами, брахиоподами , кораллами и т .  д . ,  тесно свя
занными со своими лудловскими предшественниками, должны рассматри
ваться еще как верхнесилурийские. Но эти отложения должны выделяться 
в особое (или особые) стратиграфическое подразделение. 

В сущности говоря , проблема границы силура и девона и сводится к 
вопросу о стратиграфическом положении этих надлудловских толщ. 
В СССР - это тиверский ярус (стратотип-борщовские и чортковские 
слои П одолии) и отложения с большим или меньшим основанием с ним 
сопоставляемые ,  в Чехасловакии - может быть,  верхи будиянекого и 
лохковский ярус (полностью или частично) ,  в П ольше - женинекие и ,  
возможно, баетавекие слои ; в Арденнах - по  крайней мере, нижний же
дин .  В Англии даунтон и нижняя часть диттона занимают примерно то же 
стратиграфическое положение, но они охарактеризованы совершенно спе
цифической фауной лагунно-континентального типа и главным образом 
поэтому не могут служить эталовом для корреляции, хотя первоначально 
даунтонский ярус выделялся Л эпворсом (практически это эквивалент 
верхнего лудлова Мурчисона) как подразделение силурийской системы. 

На севере Таймырской складчатой области хорошо выделяются от
ложения лудловекого яруса,  охарактеризованвые в нижней части зональ
ными видами типовой шналы: Monograptus aff. vulgaris и М. nilssoni, 
а в верхней - P ristiograptus bohemicus. В Центральной Е вропе этот вид 
известен и в отложениях,  более или менее одновозрастных слоям Вайт
нлифф . Вышележащие доломиты и известняни уже не содержат граптолитов 
и вообще нрайне бедны палеонтологичесними остатнами. Их условно мож
но отнести н тиверсному я русу. В южной зоне Таймыра в аналогичной 
фации выражен весь верхний силур и тивер. 

В северо-западной части Сибирсной платформы н лудловсному ярусу 
могут быть отнесены терригенно-нарбонатные отложения с остранодами: 
Schrenkia mu lta Abush. , Leperditia lumea Abush. , Healdianella inornata 
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Abush. и своеобразными тамнопоридами и ,  с еще большим основанием, 
отложения, охарактеризованные эвриптеридами. Серия вышележащих 
доломитов, ангидритов и гипсов, несомненно тесно связанная с соответ
ствующими толщами Таймыра, возможно, также имеет тиnерекий возраст , 
но биостратиграфическую границу внутри этой серии пока здесь оп
ределить невозможно. 

Значительно больший интерее для разработки стратиграфии верхнего 
силура представляет Алтае-Саянская область , где , в отличие от Сибирской 
платформы и Таймыра ,  длительное время устойчиво развивалея нормаль
ный морской режим. Как упоминалось выше, в пределах Горного Алтая 
нижняя граница лудловекого яруса установлена недостаточно точно, од
нако с уровня появления Conchidium ех gr . knighti So\v. лудловекий воз
раст отложений , обычно выделяемых как чагырский горизонт, несомненен. 
Н. П .  Кульков (1 966) выделяет сейчас эти отложения под названием 
куимоnской свиты. Вышележащие отложения либо не известны , либо 
принадлежат уже нижнему девону. К ак тиnерекую иногда называют обо
собленно развитую боровушкинекую свиту, в палеонтологическом отно
шении приближающуюся к томсказаводской свите Салаира (томь-чумыш
ский горизонт) . Совершенно обособлены и соловьихинекие слои, которые 
также имеют некоторые элементы фауны томь-чумышского горизонта, но 
возраст которых теперь убедительно обосновывается Н. П. Кульковым 
(1963) как нижнедевонский. 

На Салаире несомненно лудловекой является баскусканскал свита , 
в которой еще встречаются редкие хализитиды, что скорее говорит о ее 
принадлежности к нижней части лудловекого яруса. К верхней части луд
ловекого яруса принадлежат отложения , с большим или меньшим основа
нием выделяемые геологами Западно-Сибирского геологического управле
ния в самостоятельную свиту (потаповскую) . 

Особый интерес на Салаире представляет томь-чумышский горизонт, 
объединяющий тесно связанные сухую и томсказаводскую свиты. Этот го
ризонт песогласно залегает на подстилающих толщах силура и занимает 
спорное положение в стратиграфической схеме, несмотря на хорошую и 
разнообразную палеонтологическую характеристику. Силурийский воз
раст и корреляция с стратотипом тиnерекого яруса этого горизонта доста
точно условны. Однако такие виды кю< P rotathyris p raecursor Kozl . ,  
Н owellella angustiplicata Kozl . ,  Brachyprion suЬinterstrialis seretensis Kozl . ,  
Pachyfavosites kozlowskii Sok. , S quameogavosites bohemicus (Pocta) , S q .  
sokolovi Chekh. и другие являются общими либо непосредственно с тиnер
екими отложениями стратотипа , либо с теми отложениями, которые корре
лируютел с тиверским ярусом П одолии. К сожалению, многочисленная 
томь-чумышская фауна брахиопод, кораллов , строматопороидей, остра
код,  трилобитов и других групп характеризуютел прежде всего эндемиз
мом большинства ее представителей, а стратиграфическая привязка ее 
нуждается в детальной ревизии . 

Имея в виду, что мощность томь-чумышского горизонта (даже без 
сухой свиты) достигает 450 .м (а по некоторым данным до 1 000 м.) , выясне
ние точной картины распределения всех видов в разрезе представляется 
задачей перnостепенной важности. Уже сейчас можно сказать, что перечи
сленные выше виды особенно характерны для нижней части томь-чумыш
ского горизонта и вполне вероятно, что детальное комплексное биостра
тиграфическое изучение этого важнейшего в Сибири разреза заставит 
пересмотреть схематические пока представления о соответетвии томЪ
чумышекого горизонта тинерекому ярусу. Особенно важно поставить срав
нительное биостратиграфическое изучение соответствующих отложений 
Салаира,  Западного Тянь-Шаня, Урала и Подолии. 
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В восточной части Алтае-Саянской области верхнесилурийские vтло
жения хорошо известны по разрезам Западного Саяна и Тувы. В Западном 
Саяне известны под названием шиштыкской свиты, которая песогласно 
залегает на отложениях нижнего силура и ордовика и характеризуется 
присутствием P rotathyris didyma Dalm . ,  Howellella angustiplicata Kozl . ,  
различных мшанок и другой фауны, позволяющей считать эту свиту луд
ловекой и ,  может быть ,  отчасти тиnерекой по своему возрасту. В Туве, 
как уже говорилось, к нижнему лудлову относится верхняя часть верхне
чергакского горизонта и вполне определенно лудловский-тиверский воз
раст пмеет хондергейский горизонт с лингулидами, остракодами (Her
mannina phaseolus His. и др. )  и цефаласппдамп. Все эти толщп нуждаются 
n детальном биостратиграфическом изучении. 

Граница силура и девона 

На территории Средней Сибири основной интерес для обсуждения 
вопроса о границе силура и девона представляет Салаир,  где он целиком 
связан с вопросом о возрасте уже рассмотренного томь-чумыmского гори
зонта. В Горном Алтае и в Туве также развпты близкие по возрасту отло
а;ения, но они либо находятся в нелепых стратиграфических соотношениях 
с выше- и нижележащими толщами, либо палеонтологически слабо оха
рактеризованы. В пределах Сибирской платформы и Таймырской складча
той области на рубеже силура и девона широко развиты своеобразные ла
гунные фации , почти лишенные фауны, что также исключает возможность 
полноценного обсуждения вопроса о границе этих двух систем. 

Таким образом, только томь-чумышские отложения Салаира привле
кают сейчас внимание как объект исследований, связанных с проблемой 
границы силура и девона. Этой проблеме, как известно, были посвящены 
два международных симпозиума (Прага , 1 958; Б онн - Брюссель,  1 960) 
и предстоит еще обстоятельная программа дальнейших исследований и 
обсуждений. Совсем недавно этот вопрос был очень содержательно рас
смотрен Л .  Л .  Халфиным (1964) , а также Г. Егером (1 965) и отчасти 
мною в связи с индийской сессией Международного геологического конг
ресса (Соколов , 1966) . Работы последних лет позволили многое уяснить в кор
реляции спорных надлудловских толщ. Стало более или менее принятым, что 
англо-уэлский даунтон и нижний диттон эквивалентны нижнему жедину 
Арденн и Артуа (особенно если учесть замечанин Л .  Л .  Халфина по по
воду инфражединских слоев Артуа) и что примерно с их верхней грающей 
совпадает верхняя граница чортковского горизонта, как кровля тиnерекого 
яруса Подолии. Менее ясен вопрос с этой грантщей в Баррандоnой муль
де , так как кровля лохкоnекого яруса ( = кровJrе зоны Monograptus her
cynicus) лежит, по-видимому, значительно выше (до среднего зигена, 
как считает Г.  Егер) , но в П ольском Среднегорье бостоnекие слои 
вряд ли выходят за пределы нижнего жедина и ,  следовательно,  тиnерекого 
яруса .  

Тем не  менее, по вопросу о границе силура и девона не  только в СССР, 
но и в других странах , существует несколько точек зрения. Однозначно 
этот вопрос решен только официальной геологической службой Велико
британии, где граница лудловекого яруса и даунтона nрипимается за 
границу силура и девона. Но именно эта граница , несмотря на то,  что она 
связана со стратотиnическим разрезом силура ,  явилась источником между
пародной дискуссии, в результате нотарой были сформулированы три 
точю1 зрения па положение верхней границы силурийсной системы; 1) по 
нровле зоны Monograptus hercynicus (Прага,  1958) , 2) по подошве луд
ловеной ноетеноспой бренчии в Уэлсе (Бонн - Б рюссель, 1960) , 3) по 
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кровле или подошве зоны Monograptus leintu;ardinensis (Бонн - Брюссель, 
1960) . 

Проблема, следовательно, не так уж проста и ее научное решение не 
удается механически согласовать с простым использованием правил при
оритета и стратотипического канона. Следование этим правилам должно 
бы было заставить англичан провести границу силура и девона по кровле 
<<nесчаников Даунтонского замка>> (понимая последние, конечно, в объеме, 
уточненном Г. Эллес и И. Слэтер 1906) и отнести даунтон к силуру, тем 
более , что он является полным синонимом <<Верхнего лудлова>> Р. Мурчи
сона. Однако ,  основываясь на результатах блестящих исследований 
Э. Б айта (1950) по истории развития даунтон-диттонской и более молодой 
ихтиофауны, геологическая служба Великобритании приняла границу 
силура и девона в подошве лудловекой костеносной брекчии, то есть 
внутри даунтона Ч. Лэпворса и придала лудловекому ярусу и даунтону 
новый современный смысл. 

Во избежание номенклатурных разночтений и корреляционной пу
таницы мы не можем с этим не считаться . Нет сомнения , что попытка вер
нуться к приоритету Р. Мурчисона и Ч .  Лэпворса не принесла бы пользы 
(хотя эта точка зрения защищается А. Б. Ивановским, 1966) , так как 
граница даунтона и вьппележащих отложений (даже в наиболее удовлетво
рительном понимании объема даунтона Аллена и Л .  Тарло, 1963) все 
равно определялась бы в специфических фациях,  охарактеризованных 
главным образом ихтиофауной, и обладала бы еще большими недостатками 
в корреляционном отношении. Кроме того , классический даунтон в смысле 
Ч. Л эпворса вряд ли может выделяться в ранге яруса ; в лучшем случае 
это стратиграфический горизонт региональной схемы Шропmира. 

П роблема границы силура и девона, несомненно, захватывает боль
ший стратиграфический интервал, она не сводится к одной проблеме даун
тона (классического или модернизированного) и ,  конечно, не может ре
шаться без привлечения данных о жединском ярусе как базальном под
разделении девонской системы. Особенно же важным продолжает оста
ваться изучение морских разрезов и комплексное изучение морских 
групп фауны. Это требование мне представляется первоетеленным в 
биостратиграфии, поскольку все опорные стратиграфические эталоны 
выработаны на морских разрезах и лишь морская фауна способна обес
печить возможность наиболее широкой планетарной стратиграфической 
корреляции. Сопоставление разнофациальных отложений всегда будет 
делом региональн�й стратиграфии; уклоняющиеся фациальные типы 
отложений имеют лишь вспомогательное значение для решения общих 
стратиграфических вопросов .  

В корреляции даунтона и нижнего диттона (как их понимают в Вели
кобритании после исследований Э. Байта, 1950) с нижним жедином Арденн 
и Артуа достигнут значительный прогресс (см. Симпозиум, в Бонне - Б рюс
селе) , а от нижнего жедина этой области уже легче перейти к морским раз
резам Центральной Европы и СССР. Изучение последних в Польше , Че
хословакии, Южной Германии и во многих областях СССР убедительно 
показала, что на рубеже хорошо коррелируемых отложений лудловекого 
века и любых морских послелудловских отложений продолжает разви
ваться морская фауна, коренным образом связанная с фауной лудлова. 

Резкое обновление фауны характеризует только те области ,  где 
каледонские движения сказались на фациальной перестройке и где непо
средственно за морс1шми лудловскими отложениями следуют отложения, 
связанные с быстро или постепенно меняющимся, но резко отличным ре
жимом седиментации. Этот перелом не изохронный уровень: сравнение со
ответствующих отложений северо-запада Сибирской платформы, Север-
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ного Тимана, островов Б алтийского моря , Уэлса , Свентокшиских гоР• 
Подолии и т.  д. ясно показывает его перемещения в интервале , по крайней 
мере , от нижнего лудлова (может быть от начала лейнтвардинензисового 
времени, если пользоваться современной схемой Великобритании) до 
середины жедина и даже выше. 

Вполне естественно, что на уровне такого перелома в стратиграфиче
�кой колонке приходят в соприкосновение морская и лагунно-континен
тальная фауны. Именно это мы и наблюдаем, но в Уэлсе - на одном уровне 
(и по договоренности могли бы принять его за условную границу силура 
и девона) , а в бассейне :Курейки или на Днестре - на совершенно ином , 
причем ни в одном из трех районов нет сколько-нибудь существенных пе
рерывов. Быстрый темп эволюции лагунно-континент·альной ихтиофауны 
и ее корреляционная ценность для соответствующих фаций не меняют 
дела: мы не можем, не нарушая основного принципа биостратиграфии, 
перейти с этого уровня на корреляцию отложений по совершенно новой и 
в фациальном отношении специфической группе фауны, какой бы про
греесивной она не оказалась. Эта группа фауны может иметь только 
вспомогательное значение при планетарной корреляции морских разно
фациальных отложений. 

Значительно более важными (на современном уровне стратиграфии) 
для определения биостратиграфических рубежей должны быть события , 
происходящие в развитии морской фауны. :К ним-то и должно быть прежде 
всего привлечено наше внимание на основе изучения всего комплекса ос
татков различных групп организмов (включая и морской микропланктон) . 
Если мы воздержинаемся от использования формальных правил при опре
делении границы силура и девона (а они, как мы видели, дают ответ вполне 
ясный, но скорее неудовлетворительный) , то тщательное изучение этого 
вопроса должно иметь определяющее значение для научного решения всей 
проблемы. 

Объективно мы все считаем, что при определении биостратиграфиче
ских границ коренное значение должны иметь вновь появляющиеся про
греесиввые группы организмов , придающие характерный облик фауне 
соответствующих подразделений. В ряд ли, однако, можно думать, что 
удельный вес и устойчивость «старыХ>> элементов в фауне может при этом 
не приниматься во внимание. Думается, что в этом случае не столько 
важен момент появления <<Новых>> элементов, сколько их достаточная 
распространенность,  так как иначе эти новые элементы могут потеряться 
в фауне старого облика. Практически же их отсутствие неизбежно будет 
восприниматься как свидетельство того, что мы имеем дело со стратигра
фическим подразделением более древним, чем то, которое могло бы быть 
основано на первом появлении элементов прогрессивной группы. 

В отношении оценки морской фауны рассматриваемых отложений 
{то есть, нижнего жедина , тинерекого яруса и их аналогов - в грубом 
приближении одновозрастных) сейчас существуют две точки зрения. 
Одни исследователи видят на рубеже лудлова и даунтона (в смысле Э .  Байта) 
или даунтона и диттона (в смысле Аллена и Л .  Тарло) ,- что примерно 
совпадает с подошвой лохконского яруса Чехасловакии и, вероятно, бор
щевекого горизонта Подолии - резкое обновление фауны и вторжение 
девонских элементов. Другие, наоборот , считают, что эти новые элементы 
совершенно не изменяют устойчивый силурийский тип фауны и основное 
обновление происходит либо на рубеже нижнего и верхнего жедина , либо 
.еще позднее - в эпоху доживапил последних монограптид (зона Monograp
tus hercynicus) . 

Можно ли сейчас отдать предпочтение одному из этих представлений? 
Вероятно , нет , тем более , что уже в них содержится четыре варианта ре-
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шения вопроса и это , ка:к мы видели, не предел. П редставляется , одна:ко ,  
очень важным проследить истинную картину развития основных групп 
морской фауны на протяжении рассматриваемого отрез:ка геологической 
истории. Остановимся на одной из групп морской фауны - на грапто
литах. 

Пре1-нде всего ,  производят ли граnтолиты постлейнтвардинензисового 
времени впечатление доживающей фауны? С этой фауной мы сейчас хоро
шо зна:комы по капитальным работам чешских , немецних , польских ,  совет
с:ких и многих других исследователей . Она многочисленна , представлена 
очень разнообразно и продолжает играть ту же роль в зональной страти
графии, что и лудловекая фауна Вели:кобритании. Б .  Боучек (см. Симпо
гзиум в Праrе, 1958) устанавшоrвает в разрезе Баррандовоii мульды выше 
последней английс:кой зоны Monograptus leintwardinensis еще 10 грапто
литовых зон, две нижние из которых , хорошо распознаваемые через виды
заместители, широ:ко развиты в Центральной Европе и в СССР. В Польше 
это - зоны Pristiograptus longus и Monogmptus fomиsus (Г. ТоМЧИI{ , 
Симпозиум в Бонне - Брюсселе, 1 960) . 

Можно с большой уверенностыо полагать, что эти две зоны э:квивалент
ны безграптолитовым отложениям стратотипичесного разреза лудловс:кого 
яруса, то есть, слоям Вайт:клиф "Уэлса , и, таким образом, рассматрпвать 
зону М. formosus :как погран:ичную между лудловеним ярусом и тем стра
тиграфичес:ким подразделением, в рам:ках I{оторого столь напря/J:\енно 
ищется граница силура и девона . Это очень важное подразделение в Че
хослова:кии отвечает верхней части буднянсного яруса (пржидольские 
слои) и лох:ковс:кому ярусу, в Польше - жепинским и бостоненим слоям, 
а в П одолии, по всей вероятности, - не толь:ко тинереному ярусу, но и 
скальс:кому горизонту (сi{альсi{ОМУ ярусу Р .  :Козловсr{ого 1 929) .  

П ос:коль:ку в англо-уэлском разрезе между лудловом и даунтоном 
стратиграфичес:кого пробела пра:ктичес:ки нет (нет его и в упомянутых 
областях) , то массовое распространение постлудловских граптоJrи:тов прихо
дится еще на уровень даунтона. Б. Боуче:к и А. М. Обут прямо говорят 
о большом подъеме в развитии монограптид и линограптид этого времени. 
Особенно это относится :к пржидольс:кому и жепинс:кому времени (эпоха 
массового распространения S cyphocrinites elegans Zenker) , отложения ното
рых расчленены на зоны от ll1onograptus u ltimus до NI. t ransgrediens и 
М. angustidens. 

Вышележащие отложения соответствуют зоне М. uniformis, опре
деляющей нижнюю часть лохковс:кого яруса Чехословакии. Этот вид об
наружен теперь в массовом ноличестве и в борщевс:ком горизонте, то есть 
в нижнем тивере. В нижней части лох:ковс:кого яруса М. uniformis встре
чается вместе с трилобитами И1 arburgella rugulosa (Alth) . Последний вид 
вместе с Acastella t iro Е .  et R .  R ichter и другими родственными трилоби
тами образует очень хара:ктерный номпле:кс для бостовс:ких слоев Свенто:к
шис:ких гор и вместе с тем - это ру:ководящая ассоциация для нижнего 
жедина Рейнс:кой области (слои Хюихнгхейзер) . Эти трилобиты у:казы
ваются и в тиверс:ком ярусе. 

Граптолиты более высо:ких зон Jl!Ionograptus p raehercynicus и М. lier
cynicus становятся значительно более ред:кими. Г. Егер (1 965) считает , что 
они доходят до среднего зигина. Вряд ли можно до:казать, что и на этом 
уровне они являются силурийскими. Поэтому сомнителен силурийс:кий воз
раст значительной части илп всего лохконского яруса .  Вопрос о палеонтоло
гической норреляции тиверс:кого и лох:ковс:кого ярусов нона не уточнен � 
более определенным rшжется соответствие тивера бостовсiшм слоям П оль
ши и ,  СJrедовательно, :кан уже говорилось, нижнему жедипу. Лох:ковскиi'I 
ярус , по всей вероятности, имеет больший объем. 
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Все сказанное приводит :к выводу, что во-первых , граnтолиты оста
ются процветающей группой фауны на значительном отрезке времени и 
после лудлова; во-вторых,  верхняя граница лудлова и нижняя граница 
тивера ( = зона Monograptus uniformis) не эквивалентны друг другу: между 
ними находится самостоятельный :комплекс отложений (пржидоJiьс:кие -
жеппнс:кие слои - подлясс:кий ярус Г. Томчи:ка (1965) , вероятно , ЭI<вива
лентные основной части инфражедипа Артуа и дауптону в смысле Аллева 
и Л .Тарло) , время образования :которых связано еще с расцветом грапто
литов, и ,  в-третьих ,  тиверс:кий ярус П одолии и нижний жедин Арденн 
должны иметь общую судьбу при решении вопроса о границе силура и 
девона. Думается , что наименее удовлетворительным его решением было 
бы пре:кращение дискуссии и признание границы, припятой геологической 
службой В еликобритании, единственно правильной. Повторяю,  что с этой 
границей необходимо строго считаться по соображениям чисто пра:ктичес
:ким, но с научной точ:ки зрения она нуждается в пересмотре . 

Пос:коль:ку мы сильно приблизились :к решению :корреляционной за
дачи (а это главное) , то ,  вероятно, уже проще будет сделать выбор , где 
определить рубеж между силуром и девоном: в основании жедина Арденн, 
лох:ковс:кого яруса и тивера (зона М. uniformis) или в :кровле нижнего 
жедина и тивера; возможен и третий вариант: между нижним и верхпим 
тивером, :к чему более склоняются палеоихтиологи (Обручев ,  1 958) . 

Возвращаясь после этого необходимого отступления :к вопросу о 
границе силура и девона в Средней Сибири, мы должны признать, что при
пятое сейчас его решение является условным во всех отношениях. Корре
ляция томь-чумышс:кого горизонта по:ка не может быть основана на грап
толитовой ш:кале, а его бентоспая фауна очень специфична ,  и небольтое 
:количество общих с тиверс:кими видов еще не дает основания для :катего
рического заключения о принадлежности всего томь-чумышс:кого гори
зонта толь:ко :к тиверс:кому ярусу (нижнему жедину) . В полне возможно, 
что уже наиболее древние слои томь-чумышс:кого горизонта не древнеr 
верхнего тивера. Необходимы новый тщательный биостратиграфичес:киfr 
анализ богатейшей томь-чумышс:кой фауны и постановка :корреляцион
ных исследований на значительно более высоком уровне. Л .  Л .  Халфив 
( 1964) совершенпо прав , утверждая , что источником многих наших заблуж
дений в стратиграфии являются традиционные представления , не опираю
щиеся на данные точной стратиграфической :корреляции. 
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С. П . МИКУЦ:КИй 
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и .•шпера.1Ыtого ( Ыръя 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОРДОВИI{ 
СИБИРСКО Й ПЛАТФОРМЫ 

НИЖНИй ОРДОЕИК 
Нижней границей нижнего ордовина Сибирской платформы является 

подошва пролетарской, устькутекой и олдондинской свит или их аналогов .  
В Иркутском амфитеатре,  на юга-западе Вилюйской синеклизы и; в бас
сейне р .  Подкаменной Тунгуски эта граница достаточно четко выражена 
литологически. Подстилающие образования верхнего кембрия , относя
щиеся к верхоленской, эвенкийской, турамекай или илгинской свитам, 
обычно представлены пестроцветными разностями песчаников, алевролп
тов , аргиллитов с прослоями известняков и доломитов , содержащих остат
ни Kuraspis obscura N. Tchern , К. similis N .  Tchern. ,  Verkholenella 1.-ara
sevi Vas . ,  V. loskutnikovi Vas. , V. sidorenkovi Vas. 

Образования нижнего ордовика здесь в нижней своей части пред
ставлены сероцветными доломитами, песчанинами, алевролитами, иногда 
с прослоями известняков, содержащих Scenella affinis Ulr. et Scof. , 
S .  compressa Ulr .  et Scof . ,  Palaeacmaea humilis Ulr . et Scof. , Finkeluburgia 
bellatula Ulr. et Соор . ,  Syntrophopsis, Hystricurus, Protopliomerops. 

Менее четко выражена эта граница в бассейнах рек Мархи и Моркокп . 
Мархинекая и моркокинекая свиты представлены преимущественно серо
цветными известиянами и доломитами с прослоями пестроцветных аJrев
ролитов ,  содержащими остатни верхненембрийских Finkelnburgia (?) 
marchaensis Andr. , Pterocepha lina sibirica Z .  Мах . ,  Kuraspis obscura N .  
Tchern. ,  К. similis N .  Tchern.  Отложения нижнего ордовика начинаются 
здесь сероцветными известковистыми и песчанистыми доломитами, содержа
щими Syntropnopsis arkansasensis Ulr.  et Соор. ,  Р letopeltides viluensis 
Z .  Мах. и другую фауну устькутекого яруса. 

Граница верхнего нембрил и ордовика на северо-западе Сибирской 
платформы проводится в литологичесни однообразной тоJJЩе чередующихся 
известняков и доломитов по исчезновению верхнекембрийских Dolgeu
loma dolganensis R os . , D .  abunda R os . , Eoorthis wichitaensis Walc.  и появ
лению Syntrophopsis arcansasensi�;; U lr .  et Соор . ,  D ictyonema , сменяющихся 
выше по разрезу на Finkelnburgia bellatula Ulr .  et Соор. ,  Apatokephalus, 
Nyaya nyensis Ros . , Apheoorthis melita Hall . et Whit.  

У с т ь к у т с н и й я р у с ,  соответствующий нижней части нюниего 
ордовика на Сибирской платформе, харантеризуется нак нарбонатными 
и карбонатно-терригенными, так и терригенными, преимущественно 
сероцветными породами мощностыо от 50 до 470 .м. Стратот:ипом яруса 
являются нарбов:атв:ые и карбов:атно-терригенные отложения устькутекой 
свиты, вскрытые в ряде обнажений по р. Лене в районе г. Усть-Н'ут. Ха-
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рактерны для нруса разрезы устькутекой свиты по рекам Нюе и Джербе. 
Опорный стратиграфический разрез яруса, по-видимому, целесообразно 
:выбрать на северо-западе Сибирской платформы, где имеются наиболее 
:полные сплошные обнажения нижнего ордовика.  

В настоящее время для устькутекого яруса известен следующий со
.став ископаемых остатков фауны: FinkelnbUI·gia bellatula Ulг. et Соор . ,  
F .  ponderosa Анdг . , Apheoopthis melita Hall et Whit . ,  Syntrophopsis ar
cansasensis Ulг. et Соор . , S .  utahensis Ulг. et Соор . ,  Dictyonema, Obolus, 
Cyrtolites, Pseudoacrocepl�alites, Apatokephalus, Nyaya nyensis Ros . ,  Para
plethopeltis, Hystricurus, P гotopliomerops, Pliomeгops unguis Z. Мах . ,  
Р. weberi Z .  Мах . ,  Glaphurus coronatus z .  Мах . ,  Biolgina siЬirica Z .  Мах . ,  
Cotteroceras compressum Ulг. e t  Foe1·ste , A lbertoceras minimum Uk , Pachin
doceras cf. neupertense Ulг . ,  Microceras, Palaeacmaea humilis lJlг. et Scof . , 
Scenella compressa Ulг. et Scof. , S .  affinis Ulг. et Scof. 

На северо-западе Сибирской платформы образования устькутекого 
яруса представлены переслаивающимися серыми оолитовыми, водоросле
выми или глинистыми известняками с многочисленными остатками фауны 
п желтоватыми и серыми доломитами. Мощность яруса составляет здесь 
280-400 �t .  Нижняя пачка (70-80 .м) содержит остатки Syntrophopsis 
arcansasensis Ulr. et Соор . ,  D ictyonema. В верхней пачке встречены 
Finkelnburgia bellatula Uk et Соор. ,  Apatokephalus, Nyaya nyensis Ros. , 
Apheoorthis melita Hall . et Whit.  Южнее, на р .  Rурейке , устькутекий 
ярус сложен пачкой мощностью oкoJro 1 00 �t пестроцветных почти лишен
ных органических остатков доломитов , иногда глинистых , песчано-алев
ритистых и редко водорослевых. 

Заметно меняется фациальный состав пород устькутекого яруса 
(пролетарская свита) в бассейне р. Подкаменной Тунгуски. Западные раз
резы сложены преимущественно серыми и желтовато-серыми доломитами, 
в то время как в восточных разрезах наблюдаетсн чередование серых и 
светло-серых песчаников и доломитов с прослоями известняков. Мощность 
осадков яруса колеблется от 50 до 160 �t. В породах пролетарекой свиты 
встречены остатки Paraplethopeltis, Hystricurus, Protopliomerops, Tu
ramaspis. П реимущественно терригеиным или терригенпо-карбонатным 
составом характеризуются разрезы устькутекого яруса в Иркутском ам
фитеатре. Здесь замечается трехчленное деление пород яруса. Нижняя 
пачка мощностыо от 40 до 1 00 м сложена сероцветными доломитами, пес
чаниками, аргиллитами и реже известняками, содержащими остатки 
Obolus, Finkelnburgia, Scenella affinis Ulr. et Scof. , S. compressa Uk et 
Scof . , Palaeacmaea, Hystricurus, Tropidodiscus. В средней пачке пест
роцветных аргиллитов , алевролитов , песчаников, доломитов и известня
ков мощностью от 28 до 130 м обнаружены кроме указанных форм остат
:юr Bucania, Syntrophopsis, Nyaya и Microceras. Заканчивается разрез 
яруса сероцветной терригенпо-карбонатной пачкой мощностью 30-240 м, 
содержащей остатки Syntrophopsis arkansasensis Ulг. et Соор . ,  S. utahensis 
TJlг. et Соор . ,  Finkelnburgia, F. ponderosa Анdг. , Obolus, Scenella affini� 
Uk et Scof. , Protopliomerops, Pliomerops unquis Z .  Мах . ,  Р. weberi Z. Мах . ,  
Biolgina siЬirica z .  Мах . ,  Glaphurus coronatus Z .  Мах . ,  Cotteroceras com
pressum Ulr. et Foeгste. 

Восточные и северо-восточные разрезы нижнего ордовика (басе . рек 
Ыархи и Моркоки, верховья р. Вилюн , Нюйская и Березовская впадины, 
р. Мойеро) , характеризуются преимущественно сероцветным доломито
вым и известняково-доломитовым составом (ал дондинекая и точильнинекая 
свиты) . Четкого разделения устькутских и Jiежащих выше чуньсiШХ обра
зований при современном состоянии изученности в этих разрезах провести 
невозможно. Лишь в басе . р .  Мойера выделены образования устькутекого 
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яруса мощностью 80 .м ,  представленные оолитовыми, водорослевыми, или 
доломитистыми известняками с остатками Finkelnburgia bellatula U lr .  et 
Соор. ,  Pseudoacrocephalites. 

Ч у н ь с к и й я р у с, соответствующий верхней части нижнего ор
довика ,  характеризуется преимущественно карбонатно-терригенными и 
терригеиными породами , как сероцветными, так и пестроцветными. Мощ
ность пород чуньского яруса колеблется от 100 до 1000 м при средних 
значениях в 200-400 �t . Стратотипом яруса является разрез по р .  Чуне. 
Чуньский ярус был установлен О. И .  Никифоровой (1955) в объеме ,  
соответствующем чуньской свите. В последние годы в результате допол
нительного изучения фауны к чуньскому ярусу были отнесены породы 
байкитской свиты и их возрастные аналоги. 

Граница с устькутским ярусом во всех известных разрезах Сибирской 
платформы нормальная, без перерыва. Она проводится обычно на основании 
появления остатков A ngarella, Tolmachovia и Biolgina. В верхней частп 
чуньского яруса уверенно nрослеживается во многих разрезах платформы 
вихоревекий горизонт, выделенный О .  Н .  Андреевой (1959) . 

Чуньский ярус характеризуется следующим комnлексом искоnаемых 
остатков: A ngarella lopatini Ass. , Obolus, Lingula, Ophileta, Finkelnburgia , 
A rchinacella powersi U I1·. et Scof . , А .  valida Koken . ,  А .  wisconsinense Ulг .  
et  Scof . , А .  subrotunda Ulr.  et Scof. , Tolmachevia concentrica КоЬ. , Palaeac
maea , Ellesmeroceras elongatum КоЬ . ,  Е. tchunense B al . ,  A lbertoceras tchunense 
B al . ,  А .  amplicameratum B al . ,  Orthoceras siЬiricum B al . , Proterocamero
ceras brainerdi (Whit . ) ,  Р .  bajkitense B al . ,  Interoceras syphoexcentricum Bal . ,  
Chacharejocaris, Angarocaris, P roterocycloceras, Cryptolichenaria , Lophospira 
mediales Ulr .  et Scof. , Mogoronia, Biolgina sibirica Z .  Мах . ,  В. brevis z .  Мах . ,  
Bathyurellus, Asaphus cornatus Pand .  и некоторыми другими. 

Относимые к чуньскому ярусу (Никифорова и Андреева , 196'1)  
nороды каменпоостровского горизонта, выделенного А.  И.  Левенко и 
И .  В.Лучицким (1950) , характеризуются ocтaткaми Syntrophopsis arkansasen
sis Ulr . et Соор .- вида , наиболее обычного для устькутекого яруса. 
Эти отложения правильнее включать в состав устькутекого яруса , тем 
более, что каменноостровский горизонт является составной частью (третья 
nачка) устькутекой свиты в районах ее типичного развития . 

Вихоревекий горизонт, охватывающий верхнюю часть чуньского яруса ,  
наиболее полно представлен на  реках Ангаре и Вихоревой. Вихоревекий 
горизонт представлен пестроцветными песчаниками мощностью до 20 �t , 
с прослоями аргиллитов и конкрециями фосфоритов. В породах этого го
ризонта встречены остатки С ryptolichenaria sp . ,  A ngarella lopatini Ass. , 
Lingula sp . ,  Pararaphistema schmidti var. p risca Kok . , Intejoceras angarense 
B al . ,  I. syphoexcentricum B al . ,  Evencoceras angarense Bal . ,  Bratscoceras anga
rense B al . ,  Anthoceras angarense Bal . , А .  siЬiricum Bal . ,  Catoraphiceras karpy
shevi B al . ,  Lobendoceras asiaticum Bal . ,  Proterocameroceras vichorevense Bal . ,  
Clarcocems angarense B al . ,  Angarocaгis tschekanowskii (ScЬm. ) ,  Chacharejo
caris punctatus (Schm. ) .  

Б ольшинство разрезов отложений чуньского яруса н а  Сибирской 
nлатформе состоит из двух разнофациальных пачек: нижней преимущест
венно карбонатной или карбонатно-терригенной и верхней - терригенной. 
Так , на северо-западе платформы нижняя пачка мощностью 250-400 J1t 
сложена серыми известняками с прослоями желтовато-серых доломитов. 
Иногда (Норильский район) доломиты преобладают. Среди доломитов 
встречаются прослои глинистых и доломитовых алевролитов , ангидритов 
и гипсов. Отдельные прослои богаты остатками A ngarella lopatini Ass . , 
Finkelnburgia, А rchinacella subrotunda Ulr.  et Соор. ,  Palaeacmaea , Biolgina 
brevis Z .  Мах . ,  Batyurellus, Sankiella, Protocycloceras, Protocameroceras,. 
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Tolmachovia concentrica КоЬ. Верхняя часть чуньского яруса на северо
западе Сибирской платформы представлена толщей преимущественно пе
строцветных доломитов , алевролитов, аргиллитов , и песчаников иногда 
с прослоями и линзами гипсов и ангидритов. Мощность терригенно-:кар
бонатной части разреза чуньс:кого яруса (гурагирсная свита) на северо-за
паде платформы составляет 120-220 .м. П рослои доломитов близ :кровли 
содержат остат:ки Angarella и Moyeronia.  

В бассейне р .  Курейки нижняя часть чуньс:кого яруса,  мощностью 
о:коло 100 .м, представлена пестроцветными глинистыми доломитами, со
держащими остатки Angarella lopatini Ass . ,  А rchinacella cf. , subrotunda 
Ulr .  et . Scof. Верхи разреза сложены серыми и светло-серыми неравно
мерно извест:ковистыми :кварцевыми песчани:ками бай:китс:кой свиты мощ
ностью 30-55 �t .  В основании пач:ки песчани:ков отмечаются: пестроцвет
ные аргиллиты с прослоями алевролитов, доломитов и брекчий. Бай
:китская свита залегает с перерывам на подстилающие пестроцветные 
доломиты. 

В бассейне р. Под:каменной Тунгуски нижняя часть яруса (чуньс:кая 
свита) сложена в западных разрезах пестроцветными песчани:ками и ар
гиллитами с прослоями желтовато-серых доломитов и желтовато-серыми 
доломитами с прослоями :красных аргиллитов , песчани:ков и серых из
вестня:ков в восточных разрезах. Мощность чуньс:кой свиты составляет 
80- 120 �с Среди пород свиты встречены остат:ки Angarella lopatini Ass. , 
Biolgina sibirica Z .  Мах . ,  Bathyurellus sp. , Asaphus cf.  cornatus Pand. 
Hystricurus sp. , Orthoceras sibiricum B al . ,  A lbertoceras tchunense Bal . ,  
А .  amplicameratus Ba l .  Верхняя часть яруса (бай:китс:кая свита) мощностью 
20- 120 .м представлена серыми, светло-серыми и розоватыми :кварцевыми 
песчаниками, содержащими остатки Cryptolichenaria, Angarella lopatini 
Ass. , P roterocameroceras bajkitense B al . Бай:китская свита на отдельных 
участках залегает с размывом на разных горизонтах нижележащих обра
зований. 

В Иркутском амфитеатре отложения чуньс:кого яруса представлены 
терригеиными породами. Низы разреза (ийская свита) мощностью 60-
530 �t сложены пестроцветными песчаниками, алевролитами и аргиллита
ми с прослоями конгломератов. Среди пород ийской свиты и ее аналогов 
встречены остатки Lingula, Angarella, А rchinacella powersi Ulr .  et Scof . , 
А .  valida Koken. , А .  cf. wisconsinense Ulr .  et Scof. , А lbertoceras tchu
nense B al . ,  Ellesmeroceras tchunense Bal . ,  Ophileta , Bellerophontidae. В со
ставе верхней части чуньского я руса (бадарановс:кая свита мощностью 
65-480 �t) преобладают серые на западе и пестроцветные на юге и востоке 
амфитеатра песчаники, :конгломераты, алевролиты и аргиллиты. Хара:ктер
ным для бадарановской свиты является наличие остатков A ngarella lo
patini Ass. , P roterocameroceras bra inerdi (V\Titf. ) , Intaoceras syphoexcentri 
сит Bal . ,  Chacharejoceras, Angaroceras, Lophosp ira medialis lJlr . ,  et Scof. 
Tolmachovia concentrica КоЬ.  Верхняя часть бадарановской свиты мощ
ностью до 20 �t выделяется в вихоревекий горизонт. 

На востоке и северо-восто:ке платформы образования чуньского яруса 
представлены в карбонатных фациях.  Это верхи олдондинской и сохсо
лохекая свита в бассейнах рек Мархи и Моркони , верхняя часть точиль
нинекой свиты Нюйской и Березовской впадин, верхние преимущественно 
доломитовые части разреза нижнего ордови:ка в верховьях р .  Вилюй и 
в бассейне р .  Мойеро. Наиболее характерным для этих разрезов и достаточ
но детально изученным является участо:к р .  Мойеро. Здесь отложения 
чуньского яруса мощностью 100-135 �t представлены доломитами, до
ломитистыми известняками , чередованием доломитов с гипсами и аргил
литами. Породы яруса содержат остат:ки Cryptolichenaria miranda Sok . ,  
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Angarella lopatini Ass. , Palaeacmaea humilis Ulг. et Scof. , Р гoterocamero· 
сегаs brainerdi (Whitf) , Cotteroceras, Tolmachovia concentrica КоЬ. 

Учитывая имеющийся материал по фауне раннего ордовика Сибир
ской платформы и Западной Европы, а также промежуточных зоогеогра
фических провинций, в настоящее время можно со значительной долей 
условности сопоставлять устькутекий ярус в целом с тремадокским яру
сом Западной Европы ,  а чуньский ярус -с аренигским, понимая объем тре
мадокекого яруса  в пределах граптолитовых зон D ictyonema flabelliforma 
sociale - Briograptus kjerulfi, а объем аренигекого - в пределах зон 
D ichograptus - D idymograptus hirundo. Аналогами устькутекого яруса 
Сибирской платформы является инаньинский горизонт на северо-востоке 
СССР и ярус гасконейд Северной Америки. Отложения чуньского яруса 
.можно сопоставить с хитинским горизонтом Северо-Востока СССР и об
разованиями бикмантаун Северной Америки. 

СРЕДНИЙ ОРДОВИК 

Отложения среднего ордовика подразделяются на Сибирской плат
форме по палеонтологическим данным на два яруса: криволудкий и ман
газейский. ОбразQвания криволудкого яруса залегают на чуньских отло
жениях со скрытым несогласие.м и размывом. При сопоставлении чунь
с юrх и криволуцких отложений с соответствующими образованиями юж
ной зоны Таймыра устанавливается , что между слоями с Angarella и 
Biolgina, с одной стороны (аналог чуньского яруса) , и слоями с Billing
saria lepida Sok. и Rafinesquina атага Andг . ,  с другой (аналог криволуц
I<ого яруса) , залегают известняки и аргиллиты толлевекого горизонта 
мощностью до 450 м, содержащие своеобразный комплекс фауны. Близкие 
взаимоотношения наблюдаются и на Северо-Востоке СССР, где между хитин
ским (аналог чуньского яруса) и туренеким (аналог криволудкого яруса) 
горизонтами залегают образования сиенского горизонта. Перерыв .между 
отложениями криволудкого и чуньского ярусов на Сибирской платформе 
охватывает, по последним представлениям, лланвирнский век (время 
формирования толлевского, сиениского горизонтов и их аналогов) . 
В некоторых районах размыта значительная часть нижнеордовикских 
отложений. 

:К р и в о л у ц к  и й я р у с, представленный терригенными или тер
ригенно-карбонатными, передко пестроцветными породами с включениями 
галек и желваков фосфорита , распространен на Сибирской платформе 
довольно широко. Стратотипом яруса являются обнажения по р. Лене 
в 1 х:м ниже с. :Кривая Лука. П арастратотип находится также на р .  Лене 
в районе дер .  Половинной (Никифорова и Андреева, 1 961 ) .  

В составе криволудкого яруса выделяются три горизонта (Андреева ,  
1959) - волгинский, киренекий и кудринский, хорошо прослеживающие
ел во многих разрезах Сибирской платформы. Волгинекий горизонт, 
наиболее ярко выраженный на обширной территории, характеризуется 
следующи мкомплексом остатков фауны: B illingsaria lep ida Sok. , Lichena
ria, A telelasma peregrinum (Andг. ) ,  Rafinesqu ina amara Ander. , Evenkina 
lenaica (Gir . ) ,  Е. anabarensis Andr. , Mimella macra Andr . , Multicostella 
maaki Andг . ,  Hesperorthis brachiophorus Соор . , Lophospira, Girardevia 
musculus Andr. , Ermanella unicornis Z. Мах. , I sotelus robustus Е .  Roem . ,  
Н omotelus lenaensis Z.  Мах . ,  Н .  obtusus (Hal l . ) , Lichas kuckersiana Schm. , 
Call iops armatus Ulr. et  Devo. , Ceraurinus biformis Z.  Мах . ,  I salaux (! sa
lauxina) stricta Кгат . ,  Egorella, Tetrabobella, A parchites, Tгilobella, Glandi
tes, Laccoprimitia, Tetradella rara V. I van. , Т. maslo11 i V. I van . В кирен-

48 



ском горизонте преобладают наутилоидеи: Sactoceras stolboveпse Bal . ,  
S .  yokoyaтai (КоЬ . ) ,  A rтeпoceras asiaticит End . ,  Protocycloceras тап
сит Bal . ,  Cycloceras rectiaпиlatит Hall . , М etactiпoceras boreale Bal . ,  
A ctiпoceras сиrvаtит Grab. ,  Kokujoceras апотаliит Bal . ,  Geisoпoceras, 
A пgaroceras, Schaтaпoceras, Ortoceras, а также Hollopora laтellaris Modz . ,  
Liпgиla, Girardevia тиsсиlиs Andr. I\удринский горизонт довольно беден 
фауной.  Здесь встречены остатки Obrutschevia sergei Tschern. ,  Schaтaпo
caris, Micheliпoceras тиltiсатеrаtит Hall . ,  Tипgиscoceras sifoexceпtri
cит Bal . ,  Metactiпoceras cf. borealis Bal . ,  Eпdoceras, Liпgula, Gira�·devia 
тиsсиlиs Andr. , Aparchites. 

На северо-западе Сибирской платформы уверенно выделяется вол
гинекий горизонт мощностью 30-35 .м ,  представленный серыми глинисто
алевритовыми известняками иногда с прослоями доломитов, гипсов и ан
гидритов . Известняки содержат богатые остатки A telelasтa peregriпит 
(Andr . ) ,  Rafiпesquiпa атаrа Andr. , Eveпkiпa leпaica (Gir. ) ,  Erтaпella, 
uпicornis Z. Мах . ,  1 sotelиs robиstиs Е. Roem . ,  Н oтotellиs leпaeпsis 
Z .  Мах . ,  1 salaиx (1 salaиxiпa) stricta Kram . ,  Egorella, Tetralobella, Lac
copriтitia, Billiпgsaria lepida Sok . ,  Licheпaria. Вышележащая пачка 
пестроцветных аргиллитов , алевролитов , доломитов и песчанинов мощно
стыо 45-65 .м сопоставляется с породами киренекого и кудринекого го
ризонтов. Среди пород этой части разреза встречены преимущественно 
остатки остракод Fidelitalla, Priтitia аЬипdапs V. I van . , Trilobella, 
Quadrilobella recta V. Ivan . ,  Egorovella, Aparchiies. 

В бассейне р .  Подкаменной Тунгуски волгинекий горизонт сложен се
рыми и розовато-серыми фосфоритоносными песчаниками в западных раз
резах и пестроцветными алевролитами с прослоями известняка в восточ
ных . Мощность горизонта 6-8 .м. Породы горизонта содержат остатки 
М iтella тасrа Andr. , Rafiпesqиiпa атаrа Andr. , М иlticostella тaaki 
Andr. , Lichas kиckersiaпa Schm. Зеленые и пестроцветные (в кровле) ар
гиллиты с конкрециями сидеритоп и фосфатов мощностью 1 2  ,;,t киренеко
го горизонта содержат остатки Sactoceras stolboveпse Bal . ,  Protocyclo
ceras тапсит Bal . ,  Metactiпoceras boreale Bal . ,  Kokиjoceras апотаliит 
Bal. Верхи р азреза криволуцкого яруса (кудринский горизонт) в 
бассейне р .  Подкаменной Тунгуски представлены фосфоритовыми конгло
мератами мощностью 1 .м с остатками наутилоидей. 

В Иркутском амфитеатре к криволуцкому ярусу относится в бас
сейне р .  Бирюсы, среднего и нижнего течения р .  Ангары значительная 
часть мамырекой свиты. Нижняя часть свиты (волгинский горизонт) 
представлена серыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками мощно
стью 40 .м, содержащими остатки Eveпkiпa leпaica (Gir . ) ,  Hesperorthis sp . ,  
Lophospira sp . ,  Hoтotellиs sp . и Girardevia тиsсиlиs Andeг. Красноцвет
ные алевролиты и песчаники мощностью 8-10 .м средней части мамыр
екой свиты соответствуют киренекому горизонту. Здесь встречепы остат
ки Liпgula, A пgaroceras, Schaтaпoceras. Кудринекий горизонт включа
ется в состав подсвиты верхней мамырекой свиты, охватывающей и чер
товсr<ой горизонт мангазейского яруса .Среди серыхiшарцевых песчаников в 
верхах нриволуцкого яруса встречены Obrutchevia sergei Tscheril . ,  Miche
linoceras, Endoceras. 

В восточных районах Ирr<утсr<ого амфитеатра разрезы криволуцкого 
яруса соответствуют стратотипу. Волгинекий горизонт представлен се
рыми: и нрасно-бурыми алевролитами и аргиллитами , реже песчаниками,  
известняками с фосфоритами. Мощность горизонта 20-35 .м. Киренекий 
горизонт мощностыо 25 ,;,t сложен зеленовато-серыми алевролитами с 
I\арбонатными кою<рециями и песчаниками. Верхняя пачка криволуц
I<ой свиты, состоящая из серых песчаников и пестроцветных аргиллитов и 
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алевролитов мощностью 20 м ,  выделена в кудринекий горизонт. ОстаткИ 
фауны, собранные в разрезах этой зоны, соответствуют стратотипу и при
ведены выше при общей характеристике горизонтов . 

Разрезы криволуцкого яруса в бассейн1:1.х pei{ Мархи , Моркоки, 
Вилюя, в НюйСI{ОЙ и Березовской впадинах изучены недостаточно и не· 
разделяются на горизонты. Отложения яруса представлены здесь преи
мущественно пестроцветными терригенпо-карбонатными породаJ\'IИ мощ
ностью от 35 до 60 �t, и содержат типичный для криволуцкого яруса r-сомп
леr-сс фауны. В бассейне р. Мойеро волгинекий горизонт мощностыо 50-
56 м сложен известняками, мергелями, алевролитами и песчаниками, со
держащими остатки Bilingsaria lepida Sok . ,  А tellelasma peregrinum 
(Aпdr. ) ,  E venkina anabarensis Aпdr. , Rafinesquina amara Aпdr. , Tetradel
la maslovi V.  Ivaп . ,  Т.  costata V.  Ivaп . ,  Homotellus obtusus (Hall . ) .  Мерге
ли и из вестковистые :конгломераты с остатками Geisonoceras, Н ollopora 
lamellaris Modz .  мощностью 22 м отнесены :к ниренс:кому горизонту, а 
перенрывающие песчаники и мергели мощностью 7 м с прослоями фосфори
тов в основании - :к :кудринскому. 

Наличие в r-сриволуцr-сом ярусе весьма ограниченного числа остатков 
европейсних видов позволило О. И. Никифоровой и О. Н .  Андреевой (1961)  
условно сопоставить его с лландейло Западной Европы и более уверенно 
по значительно большему числу видов с ярусами чези и частично бле:к
ривер Северной Америки. Аналогами I{риволуцного яруса в смежных ре
гионах являются энгельгардтовсний горизонт на Таймыре и турененик 
горизонт на Северо-Востоr-се СССР. 

М а н г а з е й с :к и й я р у с сложен зелеными или серыми про
слоями известнянов . Стратотип яруса находится на р. Поднаменной Тун
гусне в 1 , 5 к�t ниже устья рч. Листвяжной. Породы яруса залегают r-сак 
согласно,  тан и с размывом на подстилающих r-сриволуцних образованиях . 
Перерыв наблюдается в Туруханском районе и на некоторых участнах в 
бассейнах рек ПодЕаменной ТунгуСiш и Ангары. Следы перерыва фикси
руются на р .  Мойеро . Отложения мангазейского яруса содержат остатrш 
разнообразной фауны, на основании которой ярус разделяется на два гори
зонта: чертавеной и банеанекий (Андреева,  1959) . 

Чертовен ой горизонт, выделенный впервые под названием чертовст,оrvr 
свиты на р .  Лене в 10 lt:.М ниже р .  Чертавеной В .  Ю .  Чернееоным в 1932 г . ,  
характеризуется следующим r-сомплексом остап-сов фауны: J111imella panna 
AшJ r. ,  Rostricellula t ransvasa Соор . ,  Opikina tojoni Aпdr. , Strophomena 
mangaseica Andr. , Camarotoechia, A teletasma carinatum Andr . , E vencaspis 
sibirica (Schm. ) ,  Isalaux (Isalauxina) stricta (Kram. ) ,  I. bifolius Z .  Мах. , 
Ceraurinus icarus (Bill . ) ,  Aparcbltella major V. Ivan. , Glandites laticorn is 
V. Ivan . ,  Laccop rimitia, Bodenia, Quadrilobella recta V.  Ivan . ,  Leperditella , 
N icolsonella polaria Modz . , N .  vaupeliformis Mod z .  Баксансний горизонт, 
повсеместно распространенный на Сибирской платформе, содержит остат
IШ Tetradium fibratum (Saff . ) ,  Phaenopora elegans Nekh . ,  Eurydictya mo-
yerensi s Nekl1. ,  Op ikina parvula Соор . ,  · Strophomena lethea Nikif . , E ven
kina, Trip lesia baxanica Nikif . , Glyp torthis katangaensis N ikif . , Oxoplecia 
sibirica N ik if . , Rostricellula subrostrata N ik i f . , R. tтansversa Соор . ,  Ormo
ceras tuberculum Bal . ,  Ceraurinus icarus ( B il l . ) ,  Bumastus sibiricus Z. Мах. , 
I solellus maximus sibiricus Z.  Мах . ,  111 onoracos lopatini Schш. ,  Carino
pyge fracta Z. Мах. , Parajonesites notabilis V. Ivan . ,  Planusella, Leperdi
tella, St igmatella foordi (N icl1 . ) .  

На северо-западе Сибирсi{ОЙ платформы чертовскому горизонту со
ответствует толща мощностью 35-4() м темно-серых и серых глинисто
алевритовых известиянов и известновистых аргиллитов с остатr{ами 
Mimella panna Andr. , Rostricellula transversa Соор . , Strophomena тап-
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gaseica Andr. , Opikina tojoni And r . ,  Camarotoechia, Ceraurinus, Е uencaspis 
siblrica, (Schm .) , 1 salaux ( 1 salauxina) stricta (Kram . ) , Apatchitella ma/o1· 
V. lvan . ,  Jonesites oЬliqus V.  Ivan . , Parajonesites notabllis V. Ivan. , 
Costoprimites textilis V. Ivan . ,  Q uadrilobella recta V.  Ivan . ,  Leperditella 
и неr{оторых других форм. Баксанекий горизонт представлен здесь пач
I{ОЙ мощностью 30 м темно-серых аргиллитов с прослоями известняi>ов ,  
содержащих остатки Opikina parvula Соо р . ,  Stropomena lethea Nikif. , 
Evenkina, Caaurinus icaгus (B ill . ) ,  Bumastus sibiricus Z .  Мах . ,  Paгa
jonesites notabllis V. I van . ,  Planusella, Lepeгditella. 

В Туруханском районе мангазейскому ярусу соответствует неручанд
екая свита. Нижняя часть ее мощностью 10-12 �t, сложенная серыми фос
фатопасными песчаниками и алевролитами, содержит комплекс фауны 
':J;ертовского горизонта: Mimella panna Andr. , 1 salauxina stricta (Кгаm . ) ,  
Upikina tojoni And1· . , Strophomena mangaseica Andг. , Rostricellula trans
uersa Соор. Верхняя часть неручандекой свиты мощностью 17-25 �t пред
ставлена зеJJеновато-серыми аргиллитами и мергелями с прослоями из
вестняков . Здесь содержится баксанекий комплене фауны: Triplesia 
baxanica Nikif. , Strophomena lethea Nikif . ,  'CJpikina paruula Соор . ,  Glyp
torthis katangaensis N ikif. 

В западных разрезах бассейна р. Подкаменной Тунгусни :к чертовско
му горизонту отнесена пачна зеленовато-серых аргиллитов с прослоями 
серых известняков мощностью 5 м. На восточных участнах бассейна го
ризонт представлен чередованием зеленых алевролитов и аргиллитов с 
известняками и мергелями. Среди пород чертовеного горизонта встречены 
остатки Mimella panna Andr . , Opikina tojoni Andr . , A telelasma carinata 
Andr . ,  1 salaux (1 salauxina) stricta (Kram . ) .  Вышележащий бансанс:кий 
горизонт сложен переслаивающимися аргиллитами и известиянами грязно
зеленого цвета мощностью 20-60 м. Известняни горизонта содержат 
остатки Oxoplecia siЬirica Nikif. , Triplesia baxanica Nikif . , Rostricellula 
subrostrata Nikif. , R. transuersa Соор . ,  1 sotallus maximus sibiricus Z.  Мах . ,  
Monorakos lopatini Schm. 

В Иркутском амфитеатре ,  в бассейне р .  Ангары чертовскому горизонту 
соответствуют самые верхи мамырекой свиты, содержащие остатип JVJ i
mella panna Andr. Восточнее, в бассейне р .  Лены, чертовский горизонт 
мощностью 40 м сложен зеленовато-серыми аргиллитами, песчани:камп с 
редними прослоями ракушляновых известнянов , содержащих остатни 
Mimella panna Andr . , 1 salaux Ьifolius Z. Мах. , Rostricellula transuersa 
Соор . ,  ()pikina tojoni Andr . ,  Strophomena mangaseica Andr . , Ceгaurinus. 
Баксанекому горизонту в Ирнутсном амфитеатре соответствуют низы 
братеной и манаровекой свит. Это пестроцветные аргиллиты и песчаники 
мощностью 50-100 м, содержащие (ма:каровс:кая свита) остатки Stig
matella foordi (Nich . ) ,  Ormoceras tuberculum Bal . , Eupгimitia helenae 
V. Ivan. 

В бассейне р. Мойера н чертовеному горизонту отнесена пачна мощно
стью 13  м мергелей и известняков , содержащих Nicolsonella polaгis Modz. , 
N. uaupeliformis Modz . , Mimella panna Andг . , Ceraurinus icarus (Bill . ) ,  
1 sa lauxina stricta (Кгаm . ) ,  1 .  bifolius Z .  Мах . Баксапение известнлни с 
прослоями мергелей мощностыо 21 м содержит здесь остатни Tetradium 
fibratum (Saff . ) ,  Lichenaria cartensis (Saff. ) ,  Phaenopoгa elegans N ekh. , 
Euгydictya mojerensis Nekh. " Rostricellula transuersa Соор . ,  R.  subгo
strata Nikif . , Carinopyge fracta Z. Мах. 

В восточных районах Сибирсной платформы отложения мангазейсного 
я руса в настоящее время не расчленлютея на горизонты. Мангазейсний 
ярус представлен здесь пестроцветными мергелями (бассейны рек Мархи 
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и Моркоки) или алевролитами (бассейн р .  Вилюй) с прослоllми доломитов 
и реже известняков мощностью около 70 .м. Фаунистический комплекс в 
этой толще довольно беден. Наиболее характерны для него остатки Pha
enopora elegans N ekh. , Rostricellula transversa Соор . ,  Euprimitia helenae 
V. I van . ,  Carinopyge abscisa Z. Мах. В Нюйской и Березовской впадинах 
к мангазейскому ярусу условно отнесена толща мощностыо 160-190 .м 
немых пестроцветных доломитов , мергелей и известняков , согласно пере
крывающих образования криволуцкого яруса. 

Фауна мангазейского яруса весьма своеобразна и эндемична. Неболь
тое число видов , известных из других областей, позволяет лишь условно 
сопоставлять мангазейский ярус с нижним и средним карадоком Западной 
Европы в объеме граптолитовых зон Nemagraptus gracilis - D icranog
raptus clingani и с соответствующими отложениями ярусов блек-ривер и 
нижний трептон Северной Америки. Аналогами мангазейского яруса в 
смежных регионах являются толмачевекий горизонт на Таймыре , дарпир
екий и харкинджинский горизонты на Северо-Востоке СССР. 
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10. И . TECI\ROB 
Ипстпитутп геологи и  и геофиаиh�и 

СО АН СССР 

ВЕРХНИЙ ОРДОВИI{ 
И СИЛУР СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В верхнем ордовике Сибирской платформы обычно выделяется только 
один долборекий ярус. Однако в последние годы получены новые данные о 
более молодых наддолбарских отложениях ,  которые здесь описываются 
под названием кетекого я руса (табл. 1 ) .  

Граница среднего и верхнего ордовика в литологическом отношении 
не всегда отчетлива. В большинстве случаев она проводится только на ос
новании смены местных комплексов фауны или принимается условно . 
Верхняя граница ордовика прослеживается четко во всех известных раз
резах платформы, так как связана с большим или меньшим размывом 
ордовикских отложений, либо с отсутствием нижних горизонтов ллан
довери. 

:Максимальная мощность верхнеордовикских отложений, известнан в 
Иркутском амфитеатре ,  достигает 270 .м, в остальных частях платформы 
она редко превышает 100 .м. 

ВЕРХНИй ОРДОВИК 

Д о л б о р с к и й я р у с на Сибирской платформе представлен 
карбонатными породами в бассейне среднего течения р. Подкаменной 
Тунгуски, терригенпо-карбонатными породами на западе и севере Тун
гусской синеклизы, терригенпо-карбонатным загипсованным комплеi{
сом пород на востоке платформы и терригеиными породами с гипсами в 
Иркутском амфитеатре. 

Стратотипическим для долборСI{ОГО я руса является карбонатный тип 
разреза. За стратотип приняты (Никифорова ,  Андреева, 1961) два хорошо 
коррелируемых обнажения : 1) на левом берегу р. Чуни в 1 ,5 к.м выше 
устья р. Верхний Чунку и 2) на р .  Нижний Чунку в 6 ,5  11:.м выше ее устья . 
Верхняя часть долборекого яруса в этих обнажениях отсутствует благо
даря предпермскому региональному размыву. Для характеристики верх
них слоев долборекого яруса, в дополнение к указанным стратотипиче
ским обнажениям, было предложено (Соколов , Тесанов , 1963) третье обна
жение , расположенное на правом берегу р. Нижний Чунну в 18 11:"11, выше 
устья р. Черлечинэ. В настоящее время представляется целесообразным 
считать опорным разрезом долборекого яруса обнажение, расположен
ное на р .  Большая Нирунда против устья р .  Дульнума, где долборекие от
ложения мощностью 79 .м вскрыты в полном объеме. 

Несмотря на общность перечисленных карбонатных разрезов , фа
циально они несколько отличаются друг от друга. На р. Чуне преобладают 
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Стра тиграфичеСJ(ая схе�ш ордоnи�с1шх 

Едииап стратиграфичесJ{аП шкала 

"' 
" !» "' :;: " tr Граптолитовые эоны, прннптые геоло-С) "' "' Граптолнтовые ооны СССР Е- ф гнческой слугнбой Англии, 1960 s r::: !» <0: ,.. "' � о 0: -

. . 1 Dicellograptus Dicellograptus anceps anceps ornatus 
:.;::: 
1:0 
:.: "" 
>::: Dicellograptus complana t us Dicellogra ptus complanatus J:: ;,;: '-

>::>! s 1 ISi ...:: 
== � р.. ф CQ 

•:S:: 
::: == 

Pleurograptus l i 1tea r is Orthogra ptus q uadгimucronatus � р.. ф CQ 
-

>::>! Dicranograptus clinga n i  1 Dicellograptus caduceus � 
Q ·� 
;t; == 1 о == t=( t=( "' Cl imacograptus u·ilsoni Аналоги английской зон ы "' Q) р.. :::: Clim�cograpt us шilsoni р.. ..... ::r. "" u � <:: 

о: ;!:j <::! "' 
�� "' - <> - 1 - :::: 

Climacograptus Felt ifer Climacograptus peltifer :<: "" "'  
ols:l i:1 :: "" ls:l 

:<: ь:: 
!Е 1 Nemagraptus gracilis 

ls:l ls:l 
Nemagraptus gracilis � � 

о 
t=( >ls:l 
р.. !:! 

"'1: о Q) р.. u 
ols:l 
ls:l 
:.: "" 
J:: 

>ls:l ф Glyptograptus teretiusculus Gly ptograptus taetiusculus t=( t::: 
"' 
J:: ...... "' 

== 
Didymograptus murchisoni "' Didymograptus m urchisoni � 1:s:' 

"' :;; :r :t:  "' "'  
Didymogra ptu s bijidus Didymograptи.s Ьijidus 0: J:j -
Dydymogr aptu..s hirundo Didym ograptus hirundo и Isog-

'-'= '" c ; ;g raptus gibberulus � � :� подзона I sograptus gibberulus :r � �  � - щ '" � @§ :ij "' "'  
подзона Didymograptus n itidus Phyllogra ptus elongatus < Q 6G � 
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Т а б л и ц а  1 
отложений Сибирской платфор)!Ы 

Унифицированнан региональаап сrратиграфическан схема Сttбирской платформы 

.... ti: о 
� о  "' Характерный комплеt{С ф"tуны " �  � " о.  о ;;:( о:  � 

Paleofa vosites carinatus Sok. et Tes . ,  Р. rugosus Sok . ,  Р. a rgutus J,ran. , 
:::; Columno porella compacta Sok. et Tes . ,  С. a cerosa Sok. et Tes . ,  Parasarci-о: 
� n ula spinosa Sok. et Tes . ,  Nyctopo ra ,  Tollina , Brachyelasma duncani ( Dyb.) ,  <.) 

·= а. Palaeo phyllum rugosum Bil l . ,  Phaenopora plebeia Nekb . ,  Ph. Ьопа Nckh. , :.: ;>, Ph . insignis Nekb . ,  Lambeoceras prin ceps Troedsson, . ls pidoceras elegans � !:С <.) Troedsson, Rostricellula subrostrata N i kif. 1'< "' -1 ;,::: Triplesiidae, Rhynchonellidae, Phaenopora erecta l 'ekl1 . ,  Hln' n idictia morkoki-
а па Nekh . ,  Ta1· pl2yceras ( ? )  morkokense Bal . ,  Т . (?) excentricum Bal . ,  Cly-
ptorthis morkokia n a  Nikif. 

·= 1 Cyrtophyllum orthis Sok . ,  Baikitolites alveolitoides Sok . ,  C a l apoecia 
0:: c a nadensis ВШ. ,  Tollina keyseringi (To! l . ) ,  Paraschmidtella, Рhаем po1·ella 
:<: aff. multipora Nckb . ,  Ph. aff. cari nata (.\str . ) ,  Ph. macrofe�testralia (Schm.) ,  <.) р. Phaen opora i nsignis Nekb . ,  6pikina gibbosa And1· . , Glyptorthis lcatangaen-о �о sis Nikif . ,  Boreadorthis asia ticus N ikif. , Hesperorthis evenkiensis N ikif. , � о Lambeoceгas cf. r iclunondense Foeгs le ,  E ndoceras giganteum Miller . ,  P a rac· 

>--, 1 tinoceras siblricum Bal . ,  Bumastus siЬi ricus Z .  1\l a x .  

Tetradium fibratum ( Saff . ) ,  Phaenopora elegans Nckh . ,  E urydictya mojerensis 

·= Nekb . ,  6 pikina parvula Соор . ,  Strophomena lethea Nikif . ,  Triplesia Ьаха-
"" nica Nikif . ,  Glyptorthis katangensis Nikif . ,  Oxoplecia siЬirica N ikif. , Н oct-:<: 

ricellula subгostrata Nikif. , R .  transversa Соор . ,  Ormoceras tuberculum Bal . ,  "' 
� Cera uriпus icarus ( Bill . ) ,  Bumastus siЬiricus z .  Мах . ,  Isotellus maximus o:J 

>:sl "' siЬi 1·icus Z .  Мах . ,  IV!o noгacos lopatini Scbm . ,  Carinopyge fracta z.  И ах . ,  :;,: о: o:J Parajonesites notaЫlis \Т. Ivan . ,  Planusell a ,  Leperditella , St!gmatella foor-� [..::) "' di ( N icl1 . ) .  ::;: Q) 
6 pikin a  "' :;sl Mimella рап па Andг . ,  Rostricellula transversa Соо р . ,  tojoni o:J ... о Andr. ,  Camarotoechia ,  Atelelasma carinatum Andr . ,  Evenca.� pis siЬi1·ica 1::: :<: o:J "' ( Schm.) ,  ]salaux (lsalauxi n a )  stricta ( Kram .) ,  I. bifolius z .  Мах . ,  Сегаи-..,... Р'1 """ о r inus icaru.� ( IЗ Ш .  ) ,  Apa rchzttella major v .  1 Y a n . ,  Glandites l a ticol'/1.i.� V .  1'< 

а. I van. , Laccoprimiti a,  Bodenia ,  Q uadrilobella recta V. 1 van . ,  Le perdi tella , 
Q) ::r' Nicolsonella pola ria Modz . ,  N .  va upeliformis Modz. 

� ' >1:':1 1 Obrutschevia sergei Tscbeгn . ,  Schamanoca ris, М icheluzoceras multicameratum 
;>, 1:':1 :;: Hall . ,  Т unguscoceras sijoexcentricum Ба! . ,  Metactinoceras cf. borealis Bal . ,  :=:::1 � ;,::: р. "'  Endoceras, Lin g ula Aparchites. 

Sactoceras stolbovense Bal . ,  S. yokoyamai ( КоЬ.) ,  A rmenoceras asiatz cum 
-:::: �:::::� Endo, Protocycloceras та псит B a l . ,  Cycloceras recti a n ul a t um Hall . ,  М eta-Q) :.: �� р. :<:  ctinoceras boreale Bal . ,  Actmoceгas curvatum Grab. , Kokujoceras a nomali um 
:sl "' Bal . ,  Geisonoceras, Anga roceras, Schama noceras, Orthoceras, Н ollo pora la-:<: ;,::: � mellaris Mod z . ,  Gir a гdevia musculus Andr . ;>, t; 

Rillingsaria lepida Sok . ,  Lichena r i a ,  Atelelasma pereg1· inum (Andr.) ,  Even-о Р'1 
iS1 •IS1 kiana lenaica (Gir.) ,  Е. a nabarensz.s And г . ,  Mimella m a cra Andr . ,  M ulti-р. :.: costella maaki Andг . ,  Hesperorthis brachio phorus <.:оор . ,  Lophospir a  sp . ,  ;,::: � Erma nella unicorn.is Z .  М а х . ,  lsotelus robustus Е .  Roem . ,  Homotelus lena "' 

� ensis Z .  М а х . ,  Н .  oЬtusus (J:-Iall . ) ,  Liclиs kuckersiana Scbm . ,  Caliio pora a r  :.: ... mat us U lг . et Delo, Cera urinus bzformis z. Мах . ,  lsa l a ux (lsala uxina � о stricta Кгаm . ,  Egorell a ,  Tetralobella , А т;archites, Trilobella , Glandites, La (:0 
ссо primiti a ,  Tetradella r a ra \r . lvan. , т .  ma slovi v .  lvan. 

•IS1 Cryptolich�na ria , Angarella lopatini Ass . ,  Lophospira medialis U lr .  et Scof . 0:: Р'1 
� Q) Proterocameroceras bajkitense Bal . ,  Р. brainerdi (Whitf . ) ,  lnteroceras syp "' о,>:.! "" о 0:: hoexcentricum Bal . ,  Chacharejocari.�, Angarocaris, Tolmatchevia concentric 1:':1 :.< :<: 
;>, :;: "' КоЬ . ,  Moje ro n i a .  
::r .:Q 

а 
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Единая стратиграфическая шкала 
" 

"' 1» "' ::;; � tx: Граптолитовые зоны, принятые геологи-"' " .. Граптолитовые зоны СССР ... "' чеСJ;ой службой Англии, 1960 " � 1» � 
� '"' "' о 

о о � 1:< 

� � CI3 п:щзопа Didym ogra ptus dej lexus Phyllograptus densus 
>ISI � � �  iSi 
;;; ==- � �  

подзона Tetragra ptus Tetragraptus (Paratetragraptus) <) '"d 1- � "" е:; :;; 0:: approximatus 
� "' 
р. 

t:; ·= � Dichograptus? Первые дидимограпты и Clono-
ro 

= graptus sp. 5 - -
;;: � 
iSi � Bryagraptus kierulfi Triagraptus canadensis и D ict-J'Q о уопета uralense 0::: iSI >ISI р. 

о ::r: � Слои с Clonogr aptus tenellus, Dict- Clonograptus tenellus и Dictyo-;;: <) уопета jlabel.liforтe angelicuт. п ета flabelliforтe (s. s . )  ;;; о Dictyoneтa flabelliforтe norvegi· t:! ro сит :;;: "' Dictyonema f labelli f оrте Dictyanem.a gra ptolitlzinum 0.. 
Е-< 

Dictyonema flabellijorтe sociale Dictyonema sociale и Dictioneтa 
parabala 

чистые известняки, в р азрезах р .  Нижний Чунку значительный про
цент составляют глинистые известняки, а разрез р. Большой Нирунды поч
ти полностью представлен глинистыми известняками. Нижняя граница в 
зоне карбонатных разрезов проводится четко как по смене фауны, так и 
по литологическим признакам. На реках Чуне и Большой Нирунде 
(в 3 к.м ниже устья р .  Дулькума) в основании долборекого яруса залегают 
коралловые слои с Rhabdotetradium, Nyctopora, Tollina, Baikitol ites, 
Calapoecia, SiЬiriolites. На р. Нижний Чунку и в опорном разрезе на 
р.  Большой Нирунде коралловые слои отсутствуют. Граница здесь отбива
ется по смене сильно глинистых зеленоцветных пород мангазейского яру
са более карбонатными породами с рассеянной долборекой фауной. Верх
няя граница долборекого яруса в карбонатной фаци.альной зоне вскрыта 
в двух обнажениях - на р. Нижний Чунку в 18 к�t выше устья р .  Черли
чинэ и в опорном обнажении на р .  Большой Нирунде. Она проводится по 
подошве красноцветных аргиллитов (нирундинские c.Jioи Е .  П .  Маркова) .  

Наиболее характерными для долборекого я руса этой зоны являются 
Rhabdotetmdium noЬile Sok. , Tollina keyserlingi (Toll, ,  разные виды родов 
Nyctopora, Baikitolitц, Calapoecia, Kenophyllum, Favistella; Paliphyllum 
primarium Soshk . , Boreadortis asiatica Nikif. ,  Phaenopora insignis Nekh. , 
Bumastus siЬiricus Z. Мах . ,  Endoceras giganteum МШеr и многие другие. 

Полная мощность отложений долборекого яруса в карбонатной фа
циальной зоне не превышает 80 .м. 

Терригенпо-карбонатный тип разреза запада и севера Тунгусской 
синеклизы представлен сероцветными аргиллитами с тонкими прослuями 
известняков . Характерно,  что в области распространения этого типа раз
реза нижняя граница долборекого яруса проводится в основном по фау
нистическим данным, так как в этой зоне мангазейские и долборекие от
ложения литологически очень близки. 

В бассейне р .  Мойеро и нижнего течения р .  Подкаменной Тунгуски 
нижняя граница долборекого яруса проводится по появлению в разрезе· 
более карбонатных пород с Cyrtophyllum orth is Sok . ,  Boreadortis asiatica 
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Оконqание табл. 

Унифицированная региональная стратиграфическая схема Сибирской платформы 

.. 11: 
i о "' 

Характерный комплене фауны ·: "' "  :;: " :>->  "' "' "' о ::.i tx:  н 

Anga rella lopatin i  Ass . ,  Obolus, Lingula , Oz:hileta ,  Finkelnburgia,  Archina-

'ISI cella powersi Ulr. et Scof . ,  А. valida K oken . ,  А .  wisconsinense Ulr. et Scof . ,  
1':1 А. subrotunda U l r .  et Scof . ,  Tolmatchevia concentrica КоЬ . ,  Palaeacmaea ,  ;<: <.) Е llesmeroceras elongatum КоЬ . ,  Е. tchunense Bal . ,  Albertoceras tchunense � 

B al . ,  А. amplicameratum B a l . ,  Orthoceras siblricum Bal . ,  Proterocameroce-а: 
» ras brainerdi (Wblt . ) ,  Proterocycloceras, Biolgina siЫrica Z .  Мах. В. brevis ::r z. Мах. ,  Batl�yurellus, Asaphus cornatus Pand . ,  Bathyurellus. 

Finkelnburgia bellatula Ulr .  et Соор. , Apheoorbls melita НаН .  et vVhit . ,  
Syn trophopsis arcansensis Ulr. e t  Соор. ,  S. utahensis Ulr. et Соор . ,  Dictyo-

'iSI пета , Obolus, Cyrtolites, Pseudoacroce phall ites, Apatocephalus, Nyaya 

g nyensis Ros . ,  Paraplethopeltis, Hystricurus, Protopliomerops, Tropidodis-
<.) cus aff. viator К . ,  Pliomerops unguis Z. Мах . ,  Р. u:eberi Z. Мах . ,  Glaph-!'< 
» urus coronatus Z .  Мах . ,  Biolgina siblrica Z .  Мах . ,  Cotteroceras compressum ;<: � Ulr. et. Foerste, Albertoceras cf. min imum Ulr . ,  Pachindoceras cf. neuper-!'< <.) tense Ulr. , М icroceras, Palaeacmaea humilis U .  et . S . ,  Sceпella compressa >-.> U .  et. S . ,  S. affinis Ulr. et Sc. 

Nikif. В бассейне р. Хантайки она проводится на основании находок 
Cyrtophyllum ortbls Sok. , Favistella, Opikina gibbosa Ander . , G lyptortis 
katangensis Nikif. 

Верхние горизонты долборекого я руса по всей территории севера и 
запада Сибирской платформы отсутствуют вследствие предсилурийского 
размыва .  В бассейнах нижнего течения рек Rурейки, Рыбной и Пясины 
они размыты полностью. Мощности сохранивmихся от размыва долбор
ских отложений равны: в бассейне нижнего течения р. Подкаменной Тун
гуски - 40 �t, на р. Rулюмбе обнажены толыю нижние 12 м (остальные 
60-80 м задернованного участка падают на более высокие горизонты дол
борекого яруса и низы силура) ,  на р. Мойеро - 23 м; в нижнем течении 
р. Енисея в скважине близ устья р .  Малой Хеты к долборекому ярусу 
относят условно (Мироmников , 1960) 25-метровую толщу известковистых 
аргиллитов . 

На востоке Сибирской платформы долборекий ярус представлен тер
ригенпо-карбонатной толщей с гипсами. Границы долборекого яруса 
проводятся здесь с определенной долей условности, так как фаунисти
ческая характеристика верхов среднего и низов верхнего ордовика чрез
вычайно бедна .  На реке Моркоке к долборекому ярусу мы относим две 
пачки. Нижняя пачка,  представленная пестроцветными аргиллитами, 
мергелями с прослоями известняков , доломитов и гипсов , вскрыта разроз
ненными обнажениями на участке от устья р .  Дэлингдэ до устья р .  Rэр
эхтээх ;  мощность ее 20-25 �t. 

Верхняя пачка,  представленная зеленоцветными аргиллитами с тон
кими прослоями известняков,  полностью вскрыта в устьевой части 
р. Дэлингдэ и в обнажении левого берега р .  Моркоки в 2 х:м ниже устья 
р. Дэлингдэ ; мощность ее 20-30 м. Нижняя граница'этой пачки проводится 
по кровле верхнего гипсопоеного прослоя нижней пачки. Верхняя гра
ница определяется подошвой известняков с мmанками Rhinidictya, кото
рыми начинается новая пачка пестроцветных аргиллитов и известняков , 
относимая уже к кетекому ярусу. 
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В бассейне р .  Вилюя к долборекому ярусу относится 40-50-метро
вая загипсованная толща доломитов и аргиллитов . Не исключено , что 
нпгкняя ее часть может относиться еще к мангазейскому ярусу. 

В среднем течении р. Лены в Нюйско-Джербинской в падине к верх
нему ордовику в целом относится толща красноцветных песчаников с ред
кими прослоями алевролитов ,  мергелей ,  реже гипсов . Нижняя грани
ца долборсiшго яруса проводится здесь под красноцветными песча
никами, перекрывающими аргиллиты и известняки мангазейского яруса 
(Флерова, 1959) . 

В Иркутском амфитеатре к долборекому ярусу принято относить 
братсную и макаровскую свиты, за исключением входящего в их состав 
баксанекого горизонта. Верхние горизонты свит фауны не содержат. 

В пределах Ангаро-Ленской структурно-фациальной зоны верхне
ордовикс:кие отложения представлены красноцветными аргиллитами с 
редкими прослоями песчаников и гипсов . Максимальная мощность верх
неордовикских отложений в пределах этой зоны известна на р. Илиме, 
где она составляет 270 м, минимальная - на р. Ангаре в районе г .  Брат
ска - 180 .м (по данным Ю. Н. 3анина) . В пределах Присаянской струк
турно-фациальной зоны отложения братской свиты представлены песча
никами и алевролитами с прослоями аргиллитов . Мощность братской сви
ты составляет здесь 200-250 .м . 

Анализ фациальной обстановки в долборекое время по:казывает, что 
на территории Тунгусской синеклизы существовал мелководный морской 
бассейн с нормальной соленостью . На юга-западе осаждались карбонат
ные отложения , на западе и севере - терригенно-карбонатные. Наибо
лее благоприятные условия для развития фауны существовали в зоне раз
вития карбонатных осадков . 

В бассейне р .  Вилюя преобладал лагунный тип терригенпо-карбонат
ных осадков с периодическим отложением гипсов. В Иркутском амфи
театре и в пределах Нюйско-Джербинской впадины происходило накопле
ние в основном грубого терригеиного материала в условиях лагунного ре
жима. Здесь простиралась зона наиболее значительного погружения бас
-сейна, и снос осадочного материала с суши шел гораздо интенсивнее, чем 
в других районах платформы, в результате чего лакопились довольно 
мощные толщи верхнеордовикских осадков . 

К е т с к и й я р у с предлагается как самое верхнее подразделение 
провинциальной стратиграфической схемы ордовика Сибирской платфор
мы. Выделение этого яруса предопределилось всем ходом стратиграфо
палеонтологических работ на территории Сибирской платформы. Осо
бое внимание верхним горизонтам ордовика было уделено в работах 
В. П. Нехорошева (1961 ) ,  О. И.  Никифоровой и О. Н. Андреевой (1961) ,  
3 .  Г .  Балашева (1962) , Б .  С .  Соколова и Ю .  И .  Тесакава (1963) . В настоя
щее время для литологической и фаунистической характеристики этих 
отложений много сделано Ю. М. Фоминым (ВАГТ) , Е .  П. Марковым 
(СНИИГГиМС) , Х. С. Розмал (ГИН) , А. Б .  Ивановским и Ю. И. Тесако
ным (ИГиГ) . Название дано по народности кеты, населяющей бассейн 
среднего течения р .  Енисея и низовья р .  Подкаменной Тунгуски. Нижняя 
граница яруса определяется кровлей долборекого яруса, верхняя - по
дошвой силура ,  т. е. сменой ордовикского комплекса фауны силурий
СIШМ. Породы яруса представлены аргиллитами, мергелями, известняка
ми. Окраска пород сероцветная и красноцветная . Фауннетически кетекий 
ярус значительно отличается от долборекого и лландоверийского. Для 
него характерны табуляты Paleofavosites carinatus Sok. et Tes. , Р. argutus 
I vaн. , Р. rugosus Sok. , Columnoporella compacta Sok. et Tes. , С. acerosa 
Sok.  et Tes. , Parasarcinula spinosa Sok. et Tes . ,  A getolites, ругазы Bra-
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chyelasma duncani (Dyb. ) , Palaeophyllum rugosum Bil l . ,  мшанки Pha
enopora plebeia Nekh. , Ph. bona Nekl1 . , Ph. insignis Nekh. , Ph. erecta 
Nekh. , Rhinidictya morkokiana Nekh. , наутилоидеи Lambeoceras princeps 
Tгoedsson,  Paractinoceras canadense (Whi t . ) ,  Apsidoceras elegans Troedsson , 
брахиоподы Glyptortl�is morkolciana Nikif .  и новые представители сем . 
Triplesi idae и Rhynchonell idae. 

За стратотип яруса можно принять три хорошо коррелируемых об
нажения : 1 )  на р. Больш ):Й Нирунде против устья р. Дулькумы , 2) на 
р .  Юктали в 1 п.м от ее устья и 3) на р .  Большая Нирунда в 2 ,5 n�t выше 
устья р .  Юктали. 

В общем разрез стратотипа представляется в следующем виде: 
1 .  Пачка красноцветных и зеленоцветных аргиллитов и мергелей с 

редкими остатками брахиопод. Мощность 22 �t. 
2. Пачка коралловых известняков . Представдева массивными, ком

коватыми, глинистыми по плоскостям напластования, серыми известня
ками , переполвенными кораллами Paleofavosites carinatus Sok. et Tes. , 
Р .  argutus I van . ,  Р.  rugosus Sok. , Р .  haapsaluensis Klaam . ,  A getol ites 
-sp . ,  Nyctopora denticulata Sok. et Tes. , Toll ina keyserlingi (Toll .  ), Cala
poecia sp . ,  Paratetradium sp . ,  Brachyelasma duncani (Dyb . ) ,  Paleophyl
lum rugosum ВШ.  Мощность 4,5 .;�t . 

3. Пачi<а зеленоцветных мергелей с редкими просдоями известняков 
и красноцветных мергелей с Paleofavosites carinatu s  Sok. et  Tes. , мшанка
ми и брахиоподами. Мощность 4,5 .м,. 

Первая пачка хорошо прослеживается в первом обнажении стратоти
па , где обнажается ее контакт с подстилающими отложениями долбореко
го яруса;  она выделяется Марковым под названием вируидинеких сдоев . 
Вторая пачка известняков полностью вскрыта во  втором обнажении,  вер
хи ее (около 2,5 .м) вскрыты также в третьем обнажении. Третья пачка пол
ностью обнажена в третьем и почти по;�ностью во  втором обнажениях.  
Честь открытия и первоописания этого разреза принадлежит IO .  М. Фо
мину, Е. П.  Маркову и Х .  С.  Ро:зман.  

Нижняя граница яруса в стратотипическом разрезе проводится по по
дошве красноцветной пачки нирундинских аргиллитов , которая зале
гает над глинистыми известняками и мергелями, содержащими вверху 
Tollina evenkiana Sok . , Cyrtophyllum orthis Sok . , Favistella, верхняя гра
ница - над пачкой зеленоцветных мергелей по смене верхнеордовикской 
фауны силурийской. Нижние горизонты силура представлены темными 
массивными известняками. 

Большое значение для характеристики кетекого яруса имеет страто
типический р азрез бурского горизонта (Соколов , Тесаков , 1963) . Пред
ставляется , что пачка коралловых известняков и пачка зеленоцвет
ны!Х мергелей на р. Большой Нирунде полностью отвечают 
бурскому горизонту, дополняя его фаунистическую характеристику. 
Так , в пачке коралловых известняков наряду с комплексом фавозитид 
бурского горизонта имеются и типично долборекие формы: Paratetradi
um sp . ,  Tollina keyserlingi (Toll . ) ,  Nyctopora genticulata Sok. et Tes. , Favis
tella dybowskii Sosk . ,  что позволяет с уверенностью говорить о ее верхнеор
довикском возрасте . 

Пачка вируидинеких аргиллитов и мергелей хорошо коррелируется 
по литологическим признакам с пачкой красноцветных аргиллитов , вскры
той в верхах обнажения р. Нижний Чунку в 18 п.м выше устья р. Черли
чинэ, которая также начинает здесь разрез кетекого яруса.  

На р.  Моркоке к кетекому ярусу, по-видимому, должна относиться 
пачка пестроцветных аргидлитов с прослоями серых известняков с мшан
нами Phaenopora erecta Nekh. , Ph. plebeia Nekh. , Rhinidictya morkokiana 
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Nekh. , наутилоиделми Tarphyceras (?) morkokense Bal . ,  Т. (?) excentricum 
Bal . , брахиоподами Glyptorthis morkokiana Nikif. Эта пачка мощностью 
20-25 м хорошо вскрыта на р. Моркоке в 2 км ниже устья р .  Дэлингдэ 
и в устьевой части р. Дэлингдэ. Залегает она на зеленых аргиллитах , от
носимых к долборсному ярусу. Перекрываетсл пачка либо отложениями 
силура ,  либо пачкой серых известняков с Paleofavosites, Propora и мелки
ми пентамеридами, относимой условно к верхнему ордовику. Видимая 
мощность пачки серых известняков на р. Моркоке в восточной части 
обнажения в 2 пм ниже р .  Дэлингдэ составляет 7 м, где она перекры
ваетсл с угловым несогласием (угол 15°) заведомо силурийскими отло
жениями. 

На р .  Марха к кетекому ярусу должна , по-видимому, относиться пачка 
известняков с наутилоиделми (Балашов, 1962) . На Вилюе с определенной 
долей условности сюда же может быть отнесена 30-метровал пачка из
вестняков с Paleofavosites ivanovi Sok . ,  Cyclendoceras viluense B al . , Spy
roceras microlineatum Forste, A ulacera nodulosa (Bill . ) .  

В настоящее время отложения , соответствующие кетекому ярусу, 
открыты на севере Енисейского кряжа. В бассейне р. Вороговки, близ 
трапиового массива ,  в блоке пестроцветных песчаников , аргиллитов и до
ломитов обнаружены Paleofavosites carinatus Sok. et Tes. , Р.  i vanovi 
Sok . , Cyrtophyllum ortis Sok. В нижних горизонтах здесь фауны не содер
жится , поэтому нижняя граница верхнего ордовика остается нелепой. 

Морсной бассейн в кетеком вене был значительно меньше, чем в дол
барском. Установить истинные его границы довольно трудно , так как во  
многих районах Сибирской платформы соответствующие отложения от
сутствуют в связи со значительным предсилурийским размывом. В юж
ных районах платформы бассейн, вероятно , захватывал северную часть 
Енисейского крю-ка и северные районы Иркутского амфитеатра. Возмож
но, что верхние горизонты братской и макаровекой свит также формиро
вались уже в кетеком веке. Н аряду с отложениями в основном глинистого 
материала в бассейне возникали коралловые биостромы. Бассейн был в 
основном мелководным и развивалел регрессивно . 

Корреляция верхнеордовикених отложений Сибирсной Шiатформы с 
подразделениями единой стратиграфической шкалы пона еще затрудни
тельна . Долборений ярус , по всей вероятности , отвечает верхнему кара
доку. Кетсн:ий ярус в какой-то степени соответствует ашгиллсному л ру
су. Полученные в последнее время новые данные позволлют сопоставить 
его со слоями пиргу и поркупи Эстонии,  а также со слоями <<5а>> и <<5Ь>> 
Норвегии и верхней частью ричмонденога яруса Северной Америни. Из 
ругоз общими с горизонтом пиргу (разрез стратотипа) являются Bra
chyelasma duncani (Dyb . ) ,  которые имеютел тан же в слоях << 5а» Норвегии. 
Palaeophyllum ех gr. rugosum Bill. широко распространен в ричмондском 
ярусе Северной Америки и обычен в слоях поркуни. Табуляты Paleo
javosites rugosus Sok . ,  Р .  legiЬi lis  Sok.  происходят таюке из горизонта пор
нуни. Paleojavosites haapsaluensis Klaam .  широко распространен в слоях 
пиргу и реже в поркупи Прибалтики. 

СИЛУРИЙСRАЯ СИСТЕМА 

Унифицированная региональная стратиграфическая схема силурий
сних отложений Сибирсной платформы полностыо укладывается в рамки 
единой стратиграфичесно:й Шiйлы (табл. 2) .  В настоящее в ремя для силу
ра Сибирской платформы выделены местные зоны , харю{теризующиеся 
специфичесним для каждой зоны У '"'�шленсом фауны . Объем зон в бо.тrь-
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шинстве слуqаев совпадает с типовымп одъярусным делением. Несколько 
отлиqный объем имеют только зоны для нижнего и среднего лландовери. 
Так , нижняя зона D iplograptus modestus siЬiricus, как сqитает А. М. Обут , 
отвеqает только зоне Monograptus atavus в шкале , припятой геологиqе
С t<ой службой Англии. Более высоr<ая qасть нижнего и среднего лландо
вери вплоть до подошвы зоны М onograptus sedgшiki соответствует сибирской 
зоне Paleofavosites paulus - balticus, Z,'jgospira duboisi и P ristiograptus 
gregarius angustus. 

Нижний силур 

Вrшюч 1ет лландоверийски й и венлоr<ский ярусы . Нижняя его гра
ница на большей qасти территории Сибирской платформы связана с глу
боким региональным размывом ордовин:ских отложений и с выпадением 
нижних горизонтов нижнего лландовери . В бассейнах р е к  Подкаменной 
Тунгуски и Моркоки и в Иркутском амфитеатре базальными слоями яв
ляются конгломераты, мелкогалеqные гравелиты и песqаню<и. На западе и 
севере Тунгусской синеклизы к низам силура приуроqены известковистые 
сланцы, а на востоке платформы и на ю го-западе центральной qасти Тун
I'усской синеклизы - известняки и аргиллиты . 

Л л а н д о в е р и й с к и й я р у с па Сибирской платформе 
представлен известняками, подqиненную р ол ь  играют доломиты , известно
вистые аргиллиты и песqаники. Окраска пород серая , места 11и пестро
цветная.  Наибольшая известная мощность лландоверийских отложений в 
И рнутском амфитеатре достигает 390 Jlt и на северо-западе Тунгусской си
пеклизы - 220 Jlt. В остальных районах платформы их мощность обыqно 
не превы шает 1 50 м. Подразделяется лландоверийсrшй я рус на три мест
ные зоны, содержащие хараr<терный r<омплекс фауны. 

Довольно полно лландоверийсrшй нрус представлен в бассейне Под
каменной Тунгуски, где прослеживаются все три зоны . В бассейне нижне
го течения этой реки к нижней зоне относятся песqани.ки и гравелиты 
мощностью от 2,0 до 3 , 5  м, темные аргиллиты, видимая мощность к ото
рых составляет 5-7 м, и темные массивные известняки (2-4 м) с D ip
lograptus modestus siЬiricus Obut, Cystomatochilina tiara (Henn . ) .  Выше 
залегает 40-45-метровая толща глинистых I<ОМI< оватых известняков , от
носимая к среднему и низам верхнего ;шандовери.  В енчается разрез паq
кой серых и r<ориqневатых кристаллических известняков и пестроцвет
ных аргиллитов с Dalmanella neocrassa (Nikif. ) ,  Eocoelia hemisphaerica 
(Sow . )  мощностью 10 м. 

Нужно отметить ,  qто в бассейне Подr<аменной ТунгуСI{И имеются и 
несr<олы<о отличные в фациальном отношении разрезы лландоверийского 
яруса . Наприме р ,  в районе устья р. Н.очумдеr< базальные r<онгломераты 
и а ргиллиты отсутствуют, р азрез здесь начинается непосредственно с 
пачки темных битуминозных известняr<ов . На р .  Б .  Нирупда также имеются 
два типа разрезов : первый против устья р .  Дульнума , где ллапдоверий
сr<ие отложения полностью состоят из сероцветных известию< о в, и второй -
в 2 , 5 liM выше устья р .  Ю нтали , где силурийсние отложения внизу 
представлены 7 -метровой паqной массивных известиянов , выше которой 
залегает паqка пестроцветов , содержащая среднелландоверийскую , а 
вверху верхнелландоверийсную фауну. 

В бассейне р. Нижний Чуrшу в 18 liM выше устья р. Черлиqинэ в 
низах ллапдовери вновь имеются 2-2,5-метровая naqкa базальных 
нопгломератов и довольно мощная толща зе.тrеноватых аргиллитов , r<ото
рые несr<ольно севернее уже исчезают.  Несмотря на разнофациальность 
ра зрезов нижних горизонтов лландовери, граница между ордовиком и 
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Т а б л и ц а  2 
отложений Сибирской платформы 

УнифицированнаR региональнаR стратиграфичеснаR схема Сибирской платфор мы 

Местные эоны 

Leperditia lumaea и Sch renkia 
multa 

F avosites (Sapporipora) favositoi
des, Subalveolites subulosus и Para
striatopora tebenjkovi 

Multisolenia fonnosa, Aferistella 
norilica и Catazyga? rara 

Характерный комriЛеi{С фауны 

F avosites ех gr . coreaniformis Sok. ,  Leperditia lu
maea Abush . ,  Schrenckia multa A bush . ,  Healdia
nella inornata Abush . 

F avosites moyeгoensis Sok. et Tes. , F .( Sapporipora) 
favositoides Ozaki, Mesosolenia festiva (Tcbern . ) ,  
Parastriatopora tebenjkovi (Tcbern . ) ,  Subalveolites 
subulosus Sok. et Tes . ,  Cavellina oviformis A busb . 

F avosites borealis Tche1·n. ,  Multisolen ia formosa 
Sok . ,  Rhipidomella ех gr . hybrida So\V. , Camaro
toechia nucula So\v. , Catazyga? rara Nikif. , 111 eri
stella no rilica N ikif. , М. (?) parva Nikif . , Siblri
tia kotelnyensis (Tol l . ) , Bollia cardinis Abusb . 1  Ca
vellina oviformis Abusb . ,  Daleiella ariadnae Adusb . ,  
Encrinurus punctatus Wahl . ,  Е .  c rebe1· Z .  Мах. 

--------------------�--------------------------------
М esofavosites oЬliquus,  Subalveoli
tes volutus, Pentamerus borealis 
schrnidti н Eocoelia hemispl1 aeгica 

Palaeof avosites paulus-baltisus ,  
Zygospira duboisi п Pгistiograptus 
gregarius angustus 

D i plograptus modestus siЬiricus 

F avosites kuklin i Tcber n . ,  Mesofavosites oЬliquus 
Sok . ,  Parastriato рога rblzoides Sok . , Subalveolites 
vol utus Sok . ct Tes . ,  Crassilasma crassiseptatum. 
Smitb . ,  Clathrodictyon vesiculo.шm Nicb . ,  Menda
cella tungussensis Nikif. ,  Pentamerus bor·eali.� 
schmidti LPb. ,  Р. oЬlo ngus So\v . ,  Septatгypa mag
na pentago n a lis N ikif . , Eocoelia hemis phaerica 
(SO\V.  ), SiЫ гitia norilskensis Abush . ,  Costaegera 
cribr·osa Abush . ,  Encrinurus globosus Z .  Мах . , 
Eophacops q uadrilineatus (An g . ) ,  Е. n a n us Z .  Ма х .  

Palaeofavosites pau.lus Sok. ,  Р .  balticus ( H ukb . ) ,  
М esojavosites fleximuri n us Sok . , Chasmatopora mo
yerensis Nekb . ,  Moyerella stella Nekb . , Helopora 
цiralis Nekh . ,  Favosites kukli n i  Tcb ern . ,  Dalrna 
nella neocrassa ( N i kif . ) ,  Stricklandia lens So\v. 
К ulumbella ku.lumbensis Niki f . ,  Clorinda undata 
(Sow. ), Virgia n a  barra ndei B ill . ,  StroJ-homena si
Ьirica And1· . ,  Plectatrypa i mbricata (So\v . ) ,  Zygo 
spira duboisi ( Vcrn . ) ,  Eurychilina fragilis АЬ. , 
Bollia undulifera АЬ. , Pristiograptus grega rius 
a ngustus Obut .  1 Palaeojavosites alveola ris Goldf. ,  Cystomatochilina 
tiara Henn . ,  Diplograptus modestu.s siblricus Obut . 
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силуром везде четкая ,  она проводится либо под базальными конгломера
тами или песчаниками , либо под пачкой массивных юшестняков , перекры
вающих различные горизонты верхнего ордовика. 

На северо-западе и западе Тунгусской синеклизы нижняя зона ллан
Д()Верийского яруса отсутствует. В бассейнах рек Рыбной и Пясины, а 
таю-ке в бассейне р .  ХантаЙI{И нижние горизонты лландоверийского 
разреза представлены пачкой рассланцаванных глинистых известняков и 
аргиллитов с Pristiograptus gregarius общей мощностью от 20 до L.t:5 .м. 
Выше залегает пачка глинистых известняков мощностыо 50-75 .м с Pa
leofavosites paulus Sok. , Dalmanella neocrassa (Nikif. ) ,  венчающая средний 
лландовери. R верхнему лландовери здесь относятся глинистые и органо
генные известняки мощностью 80-100 .м с Eocoelia hemisphaerica (Sow.) , 
SiЬiritia norilskensis Abush. 

В бассейне р. RуреЙI{И к нижнему-среднему лландовери относятся 
20-метровая пачка темных известковистых а ргиллитов с Monograptus 
incommodus Torn. и Pristiograptus concinnus (Lap-..v. )  и 40-45-метровая 
пачка зеленовато-серых известковистых а ргиллитов и мергелей с Zygo
spira duboisi (Vern. ) .  Верхний лландовери здесь представлен чередовани
ем зеленовато-серых и серых известняков и мергелей с Eocoelia hemis
phaerica (Sow. ) ,  Mendacella tungussensis Nikif. общей мощностыо 35-40 .м .  

В бассейнах рек Нижней и Сухой Тунгуски к нижнему - среднему 
л л:андовери Таi{Же относятся две пачки - пачка (25-30 .м) известкови
стых арrиллитов с Pristiograptus gregarius angustus Obut,  Monograp
tus incommodus Torn. и пачка (35-40 .м) известковистых аргиллитов и 
мергелей. Верхний лландовери представлен глинистыми известняками и 
мергелями с Subalveolites volutus Sok. et Tes. , Eocoelia hemisphaerica 
(Sow.) , Densiphyllum гobustum (Ivnsk. ) ,  Pentamerus oЫongus (Sow. )  
общей мощностью 60-70 .м. 

На северо-востоке ТунгусСI{ОЙ синеклизы нижние горизонты лландо
вери представлены довольно полно. В бассейне р .  Мойера и в междуречье 
рек Оленек - Моркока к нижнему лландовери можно отнести с неr{оторой 
долей условности пачку темных битуминозных а ргиллитов и известняков 
с P ristiograptus gregaгius angustu.� O but и Pseudoclimacogгaptus hungesi 
(Nich.)  мощностью 5-10 .м. 

В бассейне р .  Моркоки нижние горизонты лландоверийского яруса 
представлены в не i:\оторых разрезах (обнажение в 2 nлt выше р. Rэр эхтээх) 
конгломератами мощностью до 3 .м и сильно глинистыми зеленовато-серы
ми известняками с Paleofavosites alveolaris Goldf. , мощность которых ко
леблется от 1 , 5 до 14 .м. В других же разрезах (обнажение в 2 п.м ниже 
Дэлингдэ) , где отсутствуют эти две пачки пород ,  непосредственно на верх
них горизонтах ордовика залегает карбонатная толща , самые низы которой 
могут коррелироваться с верхами зоны D iplograptus modestus sibiгicus. 

Средний лландовери в междуречье рек Оленеr{ - Моркока представлен 
50-74-метровой пачкой известняков - кремнистых внизу и глинистых 
вверху с Paleofavosites Ьalticus Rukh . ,  Zygospiгa duboisi (Vern.) , Cyat
hactis euryone (Bill . ) .  R верхнему лландовери здесь относится паЧI\а (85 -
1 0 0  .м) глинистых и органогенных известняков с Favosites kuklini Tchern . ,  
R ukhinia cuneata Streln. , Zygospiraella planoconvexa Hall . , JV!eristina 
lacrima Nikif. , Pentamerus sp . На р. Мойеро I{ среднему лландовери от
носится толща известняков мощностью 95 .м с Clorinda undata So,v. , 
Striclandia lens Sow. , а к верхнему лландовери - толща известняков и 
мергелей с Subalveolites volutus Sok. et Tes . , Pentamerus oЫongus Sow. , 
Eocoelia hemisphaerica (Sow.)  и др.  мощностью 50 .м" 

В бассейне среднего течения р .  В илю я к лландоверийскому ярусу 
относится меикская свита мощностью 90- 100 .м. 
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В Ирнутсr,ом амфитеатре силурийсrше отложения представлены I{е
шемСI{ОЙ свитой , I{Оторал довольно четно подразделлетел на две подсвиты. 
В Ангаро-Илименам районе нижняя подсвита сложена серыми нварцевы
ми песчанинами и пестроцветными аргиллитами и алевролитами с проелол
ми зеленовато-серых доломитов . Верхняя подсвита представлена I{р асно
цветными аргиллитами и алевролитами с прошrастнами зеленовато-серых 
песчанинов , встречаютел линзы гипса . Мощность нижней подсвиты со
ставляет 40-50 м, верхней - 200-270 м. В западном направлении , в 
Присаянье , мощность нижней подсвиты увеличивается до 100-120 м 
и значительно уменьшается I{оличество нарбонатов , причем доломиты 
сменяютел известню,ами . Верхняя подсвита в Присалвеной зоне , сложен
ная нрасноцветными, реже зеленовато-серыми алевролитами , имеет 
мощность в неснольно десяп,ов метров , верхние ее горизонты уничтожены 
современным эрозионным срезом. Нужно отметить , что название нежем
сная свита неноторыми исследователями сохраняется толы'о для нижней 
подсвиты . Верхняя же подсвита называется лрцевсной . :Кежемсная свита 
залегает на братсr,ой свите верхнего ордовина согласно. 

В е н л о н с н и й л р у с ,  представленный сероцветными известня
J{ами и доломитами общей мощностью до 100-170 м, подразделяется 
на два подълруса , ноторым соответствуют местные зоны: 1 )  Multiso leпia 
jonnosa, Meristella пorilica и Catazyga ? rara, 2) Favosites (Sapporipora) 
javositoides, Subalveolites subulosus и Parastriatopora tebeпjko vi . Нижне
венлоксние отложения обычно представлены сильно глинистыми тонно
плитчатыми известнянами, а верхний венлон сложен массивными норал
лово-строматопоровыми водорослевыми известилнами и доломитами , I{ОТо
рые в верхней части венлона становятся танже средне- и тонноплитчатыми. 

Нижняя граница венлоr,сного яруса в большинстве районов платфор
мы нечетная в литологическом отношении и проводится тольно по смене 
номплекса фауны. Иногда на границе лландовери и венлоr\а наблюдаются 
I\расноцветы. 

На северо-западе Тунгусской синеклизы в бассейнах рен: Рыбной, 
Пясины и Хантайни нижневенлокские отложения сложены 70- 120-мет
ровой толщей глинистых известняков с тоюшми прослоями органоген
ных известняков с Catazyga ? rara Nikif . , SiЬiri tia kotelпyeпsis (Toll . ) .  
Верхний венлон представлен в северных районах 80-100-метровой и в 
бассейне р .  Хантайки 50-70-метровой толщей серых известню,ов , часто 
водорослевых с Favosites (Sapporipora) javositoides O zaki ,  Parastria
topora tebeпjko vi Тсhеш. , Неrтаппiпа папа Abush . , Clathrodictyon jas
tigiatum Nich . В бассейне р .  Рыбной нижняя граница верхнего венлака 
проводится под кораллово-строматопоровыми известню,ами. 

В бассейне р .  :Курейки нижний венлон представлен строматопорово
I\оралловой рифовой фацией , верхний - массивными плитчатыми, иногда 
водорослевыми известню,ами , переслоенными тонкоплитчатыми и мелно
I\ОМI{Оватыми известняками , общая мощность его здесь достигает 100 м. 
В бассейнах рек Нижней Тунгуски и Сухой Тунгусни венлонсний ярус 
также сложен 80-метровой толщей массивных , реже тою,оплитчатых из
вестнлнов , вилючающих кораллово-строматопоровые биостромы , в верх
ней части известню'и сменяются доломитами . 

В бассейне нижнего течения р .  Подr,аменной Тунгусни вскрыты толь
I\О нижние горизонты венлока . Нижний венлон представлен здесь 
1 5-метровой пачной .известняков , мелкогалечных конгломератавидных 
известню\ов и известковых песчаников с JVfultiso leпia jormosa Sok . и Fa
vosites borealis Tchern. Верхний венлак начинается с кораллово-стромато
поровых известняков с кремнями , ноторые переходят в среднеплитчатые 
доломиты . Видимая мощность его составляет 20 м .  

5 Стратиграфия палеозон Средней Сибири 65 



В восточном и южном районах Сибирсной nлатформы достоверных 
отложений венлоненаго яруса noiш неизвестно.  

На севере Сибирсной платформы в бассейне р .  Мойера н нижнему вен
лоi�У относится пачна (30-52 .м) известиянов и доломитов с Multiso
lenia formosa Sok. и Catazyda ? rara Nikif . , верхний венлон представлен 
здесь известняками и доломитами с несколькими прослоями кораллово-
строматопоровых известиянов общей мощностыо 1 25 .м . 

.. 
В междуречье МорнОI\а - Олены< и на р .  Морi<оне венлОI\СIШИ ярус 

четио подразделяется на три пачни. Нижняя пачi\а мощностью 20-35 �� 
представлена тоннаплитчатыми известнянами, доломитами, мергелями , 
средняя (8 .м) - массивными темными известняиами, внлючающими в 
верхней части нораллово-строматопоровые биостромы . Верхняя пачна 
мощностыо 65-80 .м сложена доломитами с норалловымя и водорослевы
ми горизонтами ; встречается Favosites (Sapporopora) favositoides Ozaki .  
Нижняя пачi<а I �  венлОI<У относится условно.  Средняя пачна на.vяду с 
типичной верхневенлонсi<ой фауной Favosites moyeroensis Sok. et Tes. и 
Subalveolites subulusus Sok. et Tes . , содержит нююiевеiш онсJ<ие ругазы и 
брахиоподы . 

Верхний с:tшур 

Л у д л о в с н и й я р у с является единственным палеонтолог.и-
чесi\И охарантеризованным подразделением верхнего силура на Сибир
СI\ОЙ  платформе . Он представлен в основном пестроцветными известняна
ми, доломитами , аргиллитами , часто загипсованными . Общая мощность 
обычно не превышает 1 30 .м . В нижних горизонтах лудлова выделяется 
зона Leperditia lumaea, Schrenckia multa и Thamnopo ra kureikaensis. 
Верхние горизонты лудлова фауны почти не содержат .  Нижняя грани
ца яруса проводится по появлению в разрезе названных выше присущих 
ему форм. 

На северо-западе Сибирсной платформы для лудловенаго яруса ха
рантерна пачна известиянов мощностью 5-10 .м, содержащая Scluen
kia multa Abush. и << Thamnopora>> kureikaensLs Sok . ,  выше I\oтopoii залега
·ет 60- 70-метровая толща известиянов со Spirifer и Eurypterus. К тан 
называемому верхнему наддудловсi\ому (тиверсному) ярусу могут быть 
отнесены сероцветные доломиты , ангидриты и гипсы , мощность которых 
в бассейнах рек Рыбной и Пясины достигает 200 �t ,  а в бассейне р. Хан
тайки уменьшается до 100 .м. В бассейне р .  Курейки эти отлон\ения не 
обнаружены .  

В бассейне Нижней Тунгусни н лудловсному ярусу относится 1 30-мет
ровая толща сероцветных частично загипсованных доломитов с nро
слоями аргиллитов и известнЯI\Ов . На юга-западе Тунгусеной синеклизы 
имеются лишь отдельные небольшие выходы мощностью не более 10-20 �t 
сероцветных,  местами загипсованных доломитов с Protathyris, условно 
относимых I\ лудловсi\ ому ярусу. В южных и восточных районах шrа тфор
мы достоверные лудловсние отложения неизвестны . 

На севере Сибирской платформы в бассейне р .  Мойера лудловекий 
ярус представлен двумя пачками. Нижняя мощностью 25 .м сло;I;ена доло
митами,  известняками и мергелями с Eurypteridae, верхняя - nестро
цветными загипсованными nородами, мощность · ноторых определяется в 
70 .м. В междуречье Оленек - Морi�:она известны пестроцветные доломиты и 
мергели мощностью до 1 10 .м со Schrenckia;  они относятся н низам Jrудлов
сного яруса . Б олее высокие горизонты здесь уничтожены nредпермсr\ИМ 
размывом. 

66 



Х арактеризуя общую обетаповну осадr{онанопления , необходимо от� 
метить ,  что после резного сонращения бассейна в позднем ордоюше в СИ" 
JJ ype началась общая трансгр ессия моря , нотарая постепенно расширялась. 
В раннесилурийсное время шел интенсивный размыв позднеордовинсних 
отложений . Бассейн в нраевых частях платформы представлял ряд не
глубоних заливов , в I{Оторые сносился обломочный материал , а позднее 
началось их наполнение глинистым материалом. Тольно в средне- и позд
нелландоверийсн:ое время бассейн охватывал всю территорию Сибирсной 
платформы . На территории Тунгуссi{ОЙ сины,лизы в этот период устано
вился нормальный морсной рю-!';им, в юil\ных и восточных районах - ла
гунно-морской . С венлоненаго веr{а вновь началось соr{ращение бассейна 
и в лудловсном вене он сохранюrся тольно в северных районах платфор
мы . В венлоненам веr{е  существовали наиболее благоприятные условия для 
образования нораллово-строматопоровых биогермов . Лудловепий же вен , 
за иснлючением самого раннего времени , ха рантеризовален лагунно-мор
сним режимом , со едабым развитием органической жизни. 
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Apnтu�;u 

ОРДОВИКСКИЕ И СИЛУРИЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЛ 
ТАЙМЫРА 

Ордовикские и силурийские отложения в пределах Таймырской 
складчатой области пользуются довольно значительным распростране
нием. Совместно с подстилающими и перекрывающими отложениями они 
слагают осевые зоны и крылья линейных , сильно нарушенных структур 
на всем протяжении Горното Таймыра от о-ва Дю,сон до о-вов Петра на 
воетон е .  

В соответствии с современными представлениями , ноторые были зало
жены в 50-х годах М. Н .  Злобиным и в последующие годы разработаны 
В. И .  Бондаревым , М. С. Жюкиной , Р. Ф. СоболевСI{ОЙ , С. В .  Черкесовой 
и др. , ордовинекие и силурийские отложения на Таймыре представлены 
двумя резко различными типами разрезов - маломощными толщами , сло
женными преимущественно глинистыми породами , на севере и более мощ
ными карбонатными на юте. 

В северной зоне в разрезах встречаются остатки граптолитов , в юж
ной зоне остатки фауны представлены бентосными формами. Переходпая 
зона плохо обнажена и, кроме того , сильно нарушена серией крутых 
взбросов . 

В связи с этими обстоятельствами стратиграфия ордовикских и 
силурийских отложений на Таймыре разрабатывалась отдельно для север
ной и южной зон, а увязка стратитрафичесних схем этих зон осуществдя:
JiаСЬ только через единую стратиграфическую шiшду.  В изучении страти
графии отдельных зон особо следует отметить заслуги падеонтолотов , 
проводивших обработку палеонтологических материалов , Е .  А. Балашовой , 
А. 3.  Бурсi,ого, М .  С.  Жижиной , Р .  С. Елтышевой и Г .  А. Стукалиной, 
Л .  В .  Нехорошевой , А. М.  Обута и Р. Ф. Сободевсi{ОЙ. 

Южная струнтурно-фациальная зона едажена преимущественно кар
бонатными породами , образовавшимися в мелнаводных усдовиях . Для 
пород этой зоны характерна относительно слабая степень дислоцирован
ности и довольно хорошая обнаженность. 

В начестве стратиграфического подразделения южной зоны для ор
довика принят горизонт, а для силура - местная зона , ноторые отра
щают этапы развития этой части седиментационного бассейна . 

Северная структурно-фациальная зона сложена преимущественно 
глинистыми толщами , образовавшимися в более глубоководных условиях . 
Для пород этой зоны характерна сильная дислоцированность и довольно 
слабая обнаженность. Этапнасть развития бассейна здесь проявляется 
не столь четко ,  как в южной зоне , поэтому основой стратиграфического 
подразделения ордовина и силура северной зоны явилось представление 
об эволюции граптолитов . В этой зоне проведело выделение ярусов тип о-
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вой схемы подразделения ордовика и силура . В качестве более детальных 
подразделений использованы местные стратиграфические зоны . ОдНаi{О 
нужно сказать ,  что больш\.я часть этих подразделений выделена , Kai{ 
правило , в одном разрезе и из-за плохой обнаженности не прослежена . 

ОРДОВИКСКАЛ СИСТЕМА 

Наиболее древние нижнеордовиксние породы установлены на неболь
ших площадях в пределах ЦентраJrьного Таймыра . Они известны в райо
не оз. Ал-Турну, где представлены I{арбонатными породами с остатками 
Apheoorthis cf. vicina Ulr .  et Соор . ,  Imbricatia russanovi V. Bond . Эти по
роды вообще являются самыми древними в южной зоне. Их непосредствен
ные взаимоотношения с более высоними частями нижнего ордовина , об
нюне иными в том же районе в долине р. Тареи , нелепы . Верхняя часть 
нижнего ордовина в этом районе представлена 600-метровой толщей из
вестняков , доломитов с редкими прослоями глинистых сланцев , содержа
щих остатни A ngarella sp . ,  Biolgina sp . ,  Remopleurides sp. 

Среднеордовинские породы , значительно больше распространенные 
на Таймыре, подразделяются на толлевсiшй , энгельrардтовсiшй и толма
чевсiшЙ горизонты. 

Толмачевсний горизонт установлен на Восточном Таймыре в бассей
не р. Rлюевни,  где он представлен известкависто-глинистыми сланцами 
общей мощностью около 450 .м, ноторые содержат остатни Robergia 
sp . ,  Cybele sp . ,  Remopleurides sp . ,  Triarthrus sp . ,  Telephus sp. Остатiш фау
ны в толлевсном горизонте встречены лишь в стратотипе . Комплене по
род, относящихся к толлевсi{ОМУ горизонту, прослеживается на запад 
вплоть до бассейна р. Нижней Таймыры, однано на Центральном Таймыре 
он неизвестен. В связи с этим непосредственные взаимоотношения толлев
сиого горизонта с подстилающими породами нижнего ордовюш пелены. 

Энгельrардтовский горизонт выделен в бассейне р. Нижней Таймыры, 
где ему соответствуют известняки с Lichenaria p rima Okul . ,  B illingsaria 
lepida Sok. , Trematopora njuensis Modz . , Pachidictya aff. fimbrata Nekh . ,  
A telelasma peregrinum Andr. , Multicostella maaki Andr . , Rajinesquina 
amara A,ndr. , Lonchodomas rost ratus (Sars et Boeck) , А трух depressus 
(Ang . ) ,  Illaenus depressicapitatus Brad .  и др.  

Мощность горизонта в стратотипе 500 .м. В бассейне р .  Rлюевни от
мечен нормальный стратиграфичесний нонтаит пород энгельгардтовсного 
и толлевенаго горизонтов . 

Толмачевекий горизонт хорошо выделяется на всей территории раз
вития ордовинених пород в пределах южной зоны .  Он сложен известияна
ми и глинистыми сланцами с прослоями пестроцветных пород.  В страто
типе горизонта на правом берегу р .  Нижней Таймыры встречены остатни 
Tetraporella minor (Troeds. ) ,  Fletcheria sp . ,  Nicholsonella polaris Modz . , 
N. vaupeliformis Modz . , Rhinidictya mutaЬilis Ulr. , А telelasma carinatum 
Andr. , Mimella раппа And1·. , Monorakos mutabilis Kram. ,  Isotelus gigas 
DeKay и др.  Мощность горизонта в стратотипе 300 .м. На Восточном 
Таймыре в бассейне р .  Rлюевни она увеличивается до 500 .м, и здесь воз
можно более дробное подразделение толмачевекого горизонта . Взаимо
отношения его пород с подстилающими отложениями нормальные стра
тиграфические. 

Верхний отдел ордовна в южной зоне подразделен на два горизонта
таймырений и норотнинсний.  Таймырений горизонт представляет своеоб
разное стратиграфичесное подразделение. Он СJrожен доломитами и из
вестновистыми доломитами, содержащими остатни кораллов . В страто-
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типе на правом берегу р .  Нижней Таймыры обнаружены остат:ки Cateni
pora tollinoides Zhizh . ,  Catenipora cf. gracilis (Hall . ) , Catenipora cf. deli
catulus Wil . ,  Vacuopo ra crenata Sok. et Tes. , Calapoecia canadeiJ,sis Bill . ,  
Saffordophyllum multitabulatum Zhizh. Мощность горизонта в этом районе 
220 м. Взаимоотношения с подстилающими слоями нормальные страти
графичесние . 

Коротнинсний горизонт , Hai{ и таймырсюrй , представлен известия
нами и доломитами, но , нан правило ,  содержит более богатый фаунисти
чесний номпленс .  В разрезах бассейна р .  Нижней Таймыры в нем встре
чены остатни Catenipora cf. robustus (Wil . ) , Paleofavosites cf. amoenus 
Smirп. ,  SiЬiriolites cf. sibi ricus Sok. , Н omotrypella aperta Aster. , Phaeno
porella anastomosa Nekh . ,  Boreadorthis asiaticus Nikif . , Glyptorthis cf. 
katangaensis Nikif . , Е lasmaspis torulosus Burs . , Ceratevenkaspis taimyricus 
Bal .  Мощность горизонта в стратотипе на р. Коротной 200 м. Контанты с 
подстилающими отложениями согласные . 

Наиболее древние фаунистичесни охарюперизованные отложения 
ордовина в северной зоне известны в долине р. Коралловой на Восточном 
Таймыре. Здесь снизу вверх в толще , относящейся I{ тремадону ,  выде
лены : 1 )  известняни и глинистые сланцы мощностью 25 м, содержащие 
остатrш D ictyonema sociale (Salt . ) , D ictyonema parabola (Bulm . ) ; 2) из
вестняни и глинистые сланцы мощностью 58 .лt с D ictyonema graptolithi
num K jer. , D .  taimy rense О but et Sob . ,  А nizograptus richardsoni Bulm . ;  
3) известняни с прослоями глинистых сланцев (мощность 1 20 м) , в но
торых встречены остатки Triograptus canadensis Bulm . ,  Clonograptus 
limatus Obut et Sob . ,  A letograptus hyperboreus Obut . В соответствии с рас
пространением граптолитов в этом разрезе в унифицированной схеме вы
делены зоны (снизу вверх) : 1) D ictyonema sociale и D ictyonema parabola , 
2) D ictyonema graptolithinum и 3) Triograptus canadensis. Аренигсние от
ложения на основании изучения того же разреза подразделены на : 
1) пачну глинистых сланцев и известиянов с Clonograptus milesi (Hall . ) , 
D idymograptus tenuiramis Obut et Sob. , Temnograptus aff. noveboracensis 
Rued. (мощность 50-65 J"!t) ; 2) известняни , глинистые сланцы с Tetrag
raptus (Paratetragraptus) approximatus (Nich. ) , Т.  (Paratetragraptus) 
acclinans КеЫе , Т .  (Eotetragmptus) amii (El les et Wood) . (видимая мощ
ность 97 м) . 

Более высоние части аренига в этом разрезе не вснрыты . Они 
известны в другом обнажении в бассейне р .  Ленинградсной , где обнаже
ны : 1) известняни и аргиллиты с Expansograptus suecicus robustus (Mons) , 
мощность пачни 12 1-138 м; 2) известняни с прослоями глинистых слан
цев и аргиллитов с Tetragraptus (Eotetragraptus) fragilis Obut et Sob . ,  
I �;ograptus gibberulis (Nich . ) , I sograptus schrenki O but e t  Sob . ,  Oncograp
tus zloЬini Obut (мощность 66 м) . 

Породы с аналогичным номплексом встречены также в долине 
р. Шренк и в разрезе на р .  Ленивой. 

В соответствии с естественным подразделением разреза аренига в се
верной зоне выделены местные зоны : 1) Clonograpti sp . ,  2) Tetragraptus 
(Paratetragraptus) approximatus. Однано объем последней зоны на Таймы
ре неясен из-за необнаженной верхней части ее слоев . Т ан же не определен 
объем зоны Isograptus gibberulis, выделенный в верхней части аренига. 

Лланвирн и лландейло в северной зоне не выделяются . Этим подраз
делениям соответствует 100-метровая пачна известняков и глинистых слан
цев в разрезе р. Ленинградсной , содержащая остатки Glyptograptus 
euglyphus (Lapw. ) в верхней части и Phyllograptus aff. anna Hall . ,  Ph. 
angustifolius Hall . , Glossograptus acanna Hall . , G. acanthus E l les et Wood , 
Н allograptus echinatus (Rued . ) в нижней части разреза . 
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Карадокекие отлон�ения установлены в пределах Восточного Таймы
ра . В разрезах по рекам ЛенинГрадской и Нижней Таймыре хорошо вы
делнется 25-50-метрован толща алевролитов , аргиллитов , известняков и 
глинистых сланцев с Nemagraptus gracilis (HalJ . ) ,  Dicellograptus alaba
mensis (Rued . ) ,  Retiograptus geinitzianus Hal l .  

В объеме этой толщи на  Таймыре выделена местная зона N emagrap
tus gracilis. Более высокан часть естественного разреза на р .  Ленинград
ской - аргиллиты и глинистые сланцы с Climacograptus peltifer (Lapw. ) ,  
D icranograptus ramosus (Hall . ) ,  D .  ziczac Lapw. , Climacograptus triden
tatus (Lap\v. ) ,  D iplograptus multidens El les et Wood .  - принята в качестве 
объема местной зоны Climacograptus peltifer. Пачка глинистых сланцев , 
арпrллитов и известню<ов общей мощностыо не менее 75 м, по данным кор
реляций, переi<рывающая породы зоны С. peltifer и содержащая остапш 
D icellograptus caduceus La pw. ,  D. pumilus La pw. , Retiograptus pulcher
rimus КоЫе et Hю·1·is ,  выделена в местную зону D icellograptus caduceus. 
Одню<о нужно указать на неопределенность объема этой зоны , вызванную 
неясным взаимоотношением как с перенрывающими , так и с подстилаю
щими отложенинми. 

Верхний ордовик в пределах северной з оны Таймыра не подразделен. 
:К этому отделу относится пачка аргиллитов и глинистых известняков 
МОЩНОСТЫО ОКОЛО 100 М ,  залегающая над ТОЛЩеЙ ПОрОД , ОТНеСеННОЙ Н 
среднему карадоку ,  и подстилающая породы низов лландовери.  В нижней 
части этой пач1ш в разрезе по р .  Нижней Таймыре встречены остатки 
D icellograptus pumilus Lap\v . , Climacograptus minimus (Carr . ) , Recto
graptus barcovaensis Obut et Sob . ,  R. ех gr.  trancatus (Lap'.v. ) ,  Retiograp
tus pulcherrimus КоЫе et Harris. Это единственный в северной зоне Таймы
ра разрез , где наблюдался переход ордовинених отложений в силурийские-

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Силурийсние отлон�ения в южной зоне подразделены на лландове. 
рийский , венлоксiшй , нижний лудловс1шй и верхний лудловекий ярусы . 

В основании лландоверийсного яруса в бассейне р .  Тареи залегает 
пачi<а известиянов с Calapoecia cf. canadensis Bil l . ,  Н o lorhynchus sp . ,  
ноторал выделяется ню< местная зона Holorhynchus и Conchidium . Однано 
в тарейском разрезе и в районе р. Нижней Таймыры , где обнаружена эта 
пачна , ее непосредственные взаимоотношения с подстилающими фауни
стичесi<И охарактеризованными тоJrщами не наблюдались.  

Более выеоная часть лландовери выделена в зону Virgiana barran
dei. В среднем течении р .  Та реи этой зоне соответствует пачна известняков 
мощностью в 30 м с Paleojavosites maximus (Tcher·n . ) ,  Л1oyerella cf. 
stellata Nekh. , Virgiana barrandei В Ш .  

В более высоких частях лландовери выделяется местная зона Pen
tamerus ех gr.  oЫongus. Этой зоне соответствует пачка известняков и до
ломитов мощностью от 1 50 до 400 м, прослеживающаяся практичесни на 
всем протяжении Таймыра. Ее контанты с подстшrающими породами на
блюдаются в среднем течении Тареи и в бассейне р. Нижней Таймыры. 

Верхняя часть лландовери в пределах южной зоны Таймыра выделе
на в зону Eocoelia hemisphaerica. Известняки и мергели этой зоны извест
ны на всем ЦентраJiьном Таймыре , где неоднОI<ратно наблюдались взаи
моотношения пород этой зоны с доломитами зоны Pentamerus ех gr . ob
longus и с перекрывающей пачi<ОЙ пород , отнесенных I< венлоку. 

Венлонекий ярус в южной зоне подразделен на три зоны . Нижней зоне 
(M.eristella norilica) в бассейне р. Тареи соответствует 30-50-метровая 
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nачна известню<ов и мергелей с JV!ultisolenia cf .  t �j rtuosa Fr·itz ,  Multiso
lenia fonnosa Sok. , М eristella norilica Nikif .  и др.  В бассейне р .  Ниnшей 
Таймыры мощность пород этой зоны уменьшавтел до 10 м. 

Подразделение верхнего венлоi<а на зоны С lathrodictyon су lindricшn 
и Obuticrinus Ьilobatus, установленное в южной зоне Таймыра ,  пранти
чесни возможно лишь в бассейне р. Тареи , где соответствующие части раз
реза охарантеризованы фауной . К зоне Clathrodictyon cylindricum (мощ
ность 80-100 м) в этом районе отнесены доломиты и известню<:и с Clath
rodictyon cylindricum Javor . , Cl.  regulare Ros. , Cl. crassum Nich . , Cl. 
tastigiatum Nich. и др.  К зоне Obuticrinus bilobatus отнесены доломиты и 
язвестняни с Obuticrinus Ьilobatus Yelt . , Bystrowicrinus angusti lobatus 
Yelt . , Protathyris didyma (Dalm . ) .  Мощность пород этой зоны 100-1 50 м. 
В пределах остальной части южной зоны Таймыра одновозрастные толщи 
представлены доломи1:ами , не содержащими остатi<ов фауны . 

Нижнему лудловсному и верхнему лудловсному я русам в южной зо
не Таймыра соответствует 150-250-метровая толща доломитов и извест
нянов , не содержащих фауны . 

В северной зоне силурийсние отложения подразделены на я русы , но
торые , в свою очередь , подразделяются на местные зоны. В нижней части 
лландоверийсного яруса в пределах северной зоны Таймыра выделяется 
20-25-метровая пачна известнянов , алевролитов и глинистых сланцев , 
содержащих остатни Н edrograptus cumulatus Chal . , Н. rectangularis 
(М'Соу) , Dip lograptus modestus applicatus E is. , Cystograptus vesiculo
sus (Nich. )  и др.  В объеме этой пачни выделена местная зона Pristiograp
tus cyphus и Cystograptus vesiculosus. Из-за от;:>утствия граптолитов в 
подстилающих отложениях (по наблюдениям в бассейне р .  Ню�-;ней 
Таймыры) , нижняя граница этой зоны может не соответствовать основа
нию лландовери. 

Выше в разрезах по берегам р. Нижней Таймыры выделяется па<ша 
известиянов с прослоями глинистых сланцев мощностью в 18-23 м, содер
жащая внизу остапш Pristiograptus concinnus ( La pw . ) ,  Oktavites invo
lutus (La pw.) ,  Rastrites longispinus (Pern . ) , Demirastrites triangulatus 
(Harkn.)  и вверху - Petalograptus minor El les , Cephalograptus tubula
rifonnis (Nich.) Pernerograptus sidiachenkoi Obut et Sob . , Rastrites rast
rum (Richt . ) ,  Demirastrites convolutus (His. ) .  В нижней части этой пачни 
выделена местная зона Demirastrites triangulatus, а в верхней - De
mirastrites convolutus. 

Выше в лландоверийсних отложениях Таймыра может быть выделена 
зона Spi rograptus mino r  и Rastrites linnaei .  В разрезах среднего течения 
р. Нижней Таймыры этой зоне соответствует 32-37-метровая пачна из
вестню<ов , глинистых сланцев и доломитов с Monograptus elongato -
convolutus Obut et Sob . ,  Streptograptus pseudobecki (В .  et Pr . ) ,  Spirograp
tus minor (Bouc . ) ,  Rastrites perfectus Pribyl , Р .  linnaei Barr. В разрезах 
на правобережье р. Нижней Таймыры наблюдалось непосредственное на
легание пород с Rastrites linnaei Barr. на подстилающие породы зоны 
Demirastrites convolutus. Местной зоне G lobosograptus crispus и Spirograp
tus turriculatus соответствует 35-метровая пачна алевролитов , г линистых 
сланцев и известнянов , содержащих остатни Monograptus veles (Richt . ) , 
Streptograptus exiguus (Nich . )  и др . ,  обнажающаяся в разрезах среднего те
чения р .  Нижней Таймыры. В бассейнах per< Каменни и Широной на 
Восточном Таймыре в синхронной части разреза встречены остатi(И Spiro
graptus turriculatus (Вап. ) .  

В верхней части лландовери в пределах северной зоны Таймыра хоро
шо выделяется зона Oktavites spiralis. В бассейне р .  Нижней Таймыры 
этой зоне соответствует пачt(а известню<ов и глинистых сланцев с Re-



tiolites angustidens (Е .  et W. ) ,  Stromatograptus grandis (Suess) , Monograp
tus holmi Pern . ,  М. marri Pern. ,  М. veles (Richt . ) ,  Oktavites spiralis (Gein . ) ,  
D i versograptus pergracilis (Bouc . ) ,  D .  ramosus Manck. Мощность пачни 
20-32 'м. 

Венлонсний ярус в северной зоне обнажен хуже,  чем лландовериii
СI>ИЙ. В бассейне р .  Нижней Таймыры I{ нижнему венлону отнесены гли
нистые сланцы и язвестняни с Monoclimacis greistonensis kettneri (Bouc . ) ,  
Cyrtograptus s p .  aff. murchisoni (Carr . )  мощностью в 25-35 м. В верхней 
части венлОI{СНого яруса на Таймыре выделена зона М onograptus testis 
и Cyrtograptus lundgreni .  В разрезах р. Нижней Таймыры этой зоне соот
ветствует 20-27-метровая пачна глинистых сланцев с Monograptus 
flemingi (Sa lt . ) ,  М. testis (Barr . ) ,  Monoclimacis flumendosae (Gort . ) ,  Cy
rtograptus lundgreni Tullb.  Породы с аналогичным н:омпленсом фауны из
вестны в бассейне р .  Шренн и на р .  Ленивой . 

Нижний лудловсi'ИЙ ярус, хотя и лучше обна:а;ен, чем венлоi{СЮIЙ, 
но подразделение его на Таймыре не разработано. В его нижней части в 
бассейне р .  Нижней Таймыры выделяется пачна с Pristiograptus bohe
micus (Barr . ) , Р .  ludlovensis (Bouc . ) ,  Saetograptus chimaera salweyi 
(Lapw.) , Neodiversograptus ni lssoni (Lapw . ) .  Аналогичная пачка встречена 
в бассейне р .  Шрею, , на р .  Преградной и в бассейне р .  Широной . 

Б олее высоние части нижнего лудловекого яруса и nороды верхнего 
лудловсного яруса обычно не содержат органячеених остатков . С этим 
временем на Таймыре связана перестройна бассейна седиментации, ното
рая выразилась в широном развитии доломитизации и в смене в разрезах 
глинистых толщ на нарбонатные.  
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А .  Б. ГИНЦИНГЕР, В . М . СЕННИКОВ 
Сибирспий научн.о-иссмдовательс�>ий 

институт геологии, геофиаи�>и 
и .ttинерадьного сырья 

ОРДОВИК АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Несмотря на то ,  что изучение ордовикских отложений Алтае-Саян
ской области представляет более легкую задачу , чем , например ,  изуче
ние кембрийсiшх , особенно нижненембрийсiшх , отложений, еще совсем 
недавно стратиграфия ордовина этой обширной территории была разра
ботана значительно хуже, чем стратиграфия нембрия . Это объяснялось 
главным образом более слабой геологической и палеонтологической изу
ченностыо этих отложений по сравнению с отложениями нембрия. 

За восемь лет, разделяющих Межведомственные совещания по · разра
ботне унифицированных стратиграфичесюrх схем Сибири , проходивших 
в 1956 и 1964 гг . , в изучении ордовикских отложений Алтае-Саянсной об
ласти достигнуты значительные успехи. На Межведомственном совеща
нии 1956 г .  была припята стратиграфичесная схема ордовика и силура , 
в которой местные подразделения соответствовали или целой системе 
(урсная , шемуПIДагсная и другие свиты) или в лучшем случае половине 
системы (бугрышихинская, ханхаринсная свиты) . В 1964 г. Межведомст� 
венным совещанием была припята стратиграфичесная схема , отличающая
ел от схемы 1956 г. не тольно несравненно более дробным расчленением 
ордовинених отложений , но и значительно более детальной палеонтоло
гичесной обоснованностью . Этими успехами мы обязаны большому ноллек
тину исследователей , сотруднинов ЗСГУ, КГУ, ВСЕГЕИ,  СНИИГГиМСа , 
ВАГТа и СО АН СССР, в числе ноторых должны быть названы В .  Б .  Аген
тов , А. Ф. Адамович , Г .  П .  Аленсандров , П .  С. Антонов , В .  А. Асташкин, 
В .  Г. Богомолов , В .  А. Благонравов , В .  В .  Бессоненко ,  А. Ф. Бело
усов , В .  В. Волнов , Вен . В .  Волнов , М .  К .  Виннман, Е .  В .  Владимирская , 
Г .  М .  Владимирский,  А. Б .  Гинцингер ,  М .  В .  Дуранте , А .  Б .  Дергунов , 
П .  П .  Демурова , П .  С .  Дзюбо, П .  М .  Задорожная , Л .  Б .  Зоненшайн , 
Я .  С. Зубрилин, А. Н .  Кононов , И .  Н .  Казанов , И .  К .  Конондзеев , 
С. П .  Красильников,  Г .  А. Кудрявцев , Е .  М.  Лашков , Л .  М .  Мысина , 
А. М .  Обут, Г .  В .  Пасечный , З .  Е .  Петрунина , Ю .  С. Перфильев , З .  Ф.  Пи
воварова ,  О. К. Полетаева , К. В. Радугин, Л. Г. Севергина , Г. Г .  Се
менов , В .  М. Сеннинов , А. Г .  Сивов , Е .  П .  Станкевич , Е .  А .  Сулиди-Кон
дратьев , В. П. Студенинин , Б .  Ф. Сперансний , В .  С. Семенова , И .  Б .  Филип
пова , В .  Д. Фомичев , В .  К. Халфина , Н .  Н .  Херасков , С. К .  Черепнина , 
Ю .  В .  Чудинов , А. М .  Ярошинсная.  

Распространение ордовинених отложений , отображенное на совре
менных геологичесних нартах , поназывает, что осадi\ОНаi\опление в тече
ние ордовинсi\ОГО периода происходило в Ануйсi\о-Чуйсном, Чарышсно
Инсном, Уйменсно-Лебедском синнлинориях и в пределах Белухииеного 
антюшинория Алтая ,  в Кузнецном прогибе , в Хемчинско-Систигхемсi\ОЙ 
зоне Тувы и в Западно-Саянсном синклинории. Тю\ИМ образом, в ордови-
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J{e осадi>онанопление ШJI O большей частью в тех же прогибах , что и в верх
нем нембрии (см . рисунок) ,  хотя их размеры в западной части Алтае-Саян
ской области несколько сонратились , особенно с началом лландейлского 
веr{а ,  за счет разрастания суши Белухинекого (Холзунсr{о-Чуйсr,ого) и 
Чулышманского геоантюшинальных поднятий . В восточной же части об
ласти, в частности в Туве , осадканакопление в ордовике охватило боль
шие , чем в верхнем J{ембрии , площади (Хемчию�но-Систигхемский ордо
ВИI{СIШЙ Прогиб) . 

В Восточном Саяне достоверные отложения ордовика неизвестны . 
Ряд исследователей относит к ордовику занимающую неопределенное 
стратиграфичесное положение немую эффузивно-осадочную черемшанекую 
свиту , но некоторые геологи считают ее более древней. Предполагается 
танже возможность распространения в Восточном Саяне аналогов ордо
викской систигхемской свиты , широно развитой в соседних районах 
Тувы . При этом имеется в виду немая грубообломочная нрасноцветная 
толща неопределенного стратиграфического положения. В связи с неясно
стыо вопроса о возрасте указанных толщ на Межведомственном стратигра
фичесном совещании 1964 г. Восточный Саян кан область распространения 
ордовикских отложений не рассматривался . 

Для вещественного состава ордовикских отJrожений всей Алтае
'Саянской области хараr,терно резкое преобладание терригеиных пород. 
Вулнаногенные породы в составе ордовина играют заметную роль только 
на I>райнем востоке Тувы в ТоджинСI{ОЙ впадине и в Западно-Саянсном 
синнлинории. На западе области эти породы в незначительных количест
вах известны лишь в тремадонских отложениях Салаира и Кузнецнога 
Алатау. Известняни занимают значительное место среди ордовинекик от
лоа.;ений на Алтае , на юге Салаира и в Горной Шории. В Туве и Западном 
Саяне роль :их ничтожна , встречаются они там в виде редних единичных 
nрослоев . На Алтае и в Салаире ордовиксние отложения делятся по со
ставу пород на три части. Нижняя из них (нижний и средний ордовик) 
nредставлена обломочными породами, средняя (верхний rшрадон) сложе
на в основном известняками , образующими местами мощную толщу, поч
ти не содержащую прослоев обломочных пород ,  верхняя (ашгилл) , нан и 
нюr>няя , представлена главным образом обломочными породами . Появ
ление известиянов в верхнем нарадоr{е , слагающих в ряде районов мощ
ные толщи (орловсная и чанырская свиты на Алтае , бобровекая свита на 
ю ге Салаира , верхи амзасской серии в Горной Шории) , с учетом палеонто
логических :и других данных служит дополнительным корреляционным 
nризнаном, очень облегчающим сопоставление удаленных друг от друга 
разрезов . Для ордовиксrшх отложений Тувы и особенно Западного Сая
на , которым свойственно большее однообразие состава пород ,  подобные 
J{орреляции крайне затруднены. 

Общая мансимальная мощность ордовинених отложений составляет 
на Алтае от 3700 м в Ануйсно-Чуйском до 5200 м в Чарышско-Инском 
синнлинориях (внлючан верхнюю часть горнаалтайской серии) , оноло 
4000 м на Салаире, 1900 м в Горной Шории и более 2700 м в Кузнецком 
Алатау. В Туве наибольшую мощность имеют ордовинекие отложения 
центральной части ордовиненаго Хемчикско-Систигхемсного прогиба , 
тде суммарная их мощность составляет около 5100 м. В Западном Санне 
мощность ордовикских отложений колеблется в пределах 5000-9000 .м. 

Стратиграфичесная схема ордовинекик отложений Алтае-Саянсi{ОЙ 
области,  припятая Межведомственным совещанием 1964 г . , состоит из 
двух частей. Для западной половины области (АJIТай ,  Салаир, Горная 
Шория , Кузнецкий Алатау) припята унифицированная и корреляцион
ная схема с выделением семи биостратиграфичесних горизонтов,  каждый 
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Схема распространения ордовикских отложений Алтае-Саянской области: 
1 - нерасчлененные верх некембрий:ские-нюннеордовrшсюrе отложенин; 2 - ордовикские отложенин (в том числе верхннн часть горна алтайской серии н� А лта е ) .  

Заказ 1743 
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из которых соответствует или части яруса , или ярусу ,  или смеiКным ча
стЯм двух ярусов . Для восточных же районов области припята тоЛЫ{О 
корреляционная схема по Туве,  увязанная воедино со схемой по западу 
области (см. таблицу) и отдельная рабочая схема Западного Саяна . Для 
Тувы это объясняется очень слабой насыщенностью ордоВИI{СIШХ толщ 
фауной , а для Западного Саяна , нроме того , однообразием их литологи
чесного состава и отсутствием надежных мар:кирующих горизонтов . 

ЗАПАДПАЛ ЧАСТЬ АЛТАЕ·САЛНСIЮЙ ОБЛАСТ!I 

Палеонтологичес:ки достаточно хорошо охара:ктеризованные отло
;.т;ения всех трех отделов ордови:кс:кой системы известны тольно в запад
ной части Алтае-Саянской области.  

Нижний ордоцик 

Т р е м а д о :к с :к и й я р у с. Фаунистичес:ки до:казанный трема
до:к установлен в Прикузбасской о:краине Салаира , на севере Горной Шо
рии , на западной окраине Кузнецкого Алатау, а также в Уйменско-Ле
бедском СИНI{Линории Алтая . 

В палеонтологичесRом отношении наиболее полно отложения трема
доRа изучены в Кузнецком Алатау,  где они расчленены на две самостоя-

о v l 
тельные свиты , разделенные перерывом. садки нижнеи половины тре-
мадока , называемые добринс:кой свитой, представлены :конгломератами, 
алевролитами, песчаниками и мергелями. Мощность свиты более 900 м .  
Предполагается, что она согласно лежит на  верхненембрийсiшх отложе
ниях. В породах свиты найдены органические остатRи B ilacunaspis an
gustus Petr. , Kitatella ovlargi Petr . , Harpides ulumandensis Polet . , Acro
cephalina lata Petr. , Finkelnburgia aff . armanda Соор . ,  Euloma l imata 
Petr. , на основании ноторых возраст вмещающих пород определяется 
R ai{ нижняя половина тремадона.  

К верхней половине тремадона относится т а й м е н с н а я свита . 
Она состоит из порфиритов , песчанИI{ОВ , известняRов и алевролитов с 
Protopliomerops sp . ,  A mzasskiella sp . ,  Nanorthis shoriensis Sev . , Finkeln
burgia siЬirica Sev . ,  Apheoorthis lineocosta (Walcott) . 

ТремадоRсRие отложения , распространенные на севере Горной Шо
рии , объединены в алгаинсRую свиту. В ее состав входят пестроцветные 
Rонгломераты , песчаниRи , алевролиты и глинистые сланцы. Мощность 
свиты более 1000 м. В ряде мест разрез свиты начинается базальными 
:конгломератами , залегающими на нижнеi{ембрийсRих и верхнеi{ембрий
СRИХ отложениях . В породах,  слагающих верхнюю часть свиты , имеются 
оRаменелости Apatokephalus serratus S. et В . ,  Harpides rugosus S. et В . ,  
Ceratopyge forficula S . ,  D ictyonema sp . ,  Finkelnburgia bellatula Ulr. et 
Соор . ,  Apheoorthis v icina (Walcott ) ,  Nanorthis shoriensis Sev. и др . ,  позво
ляющие относить эту часть разреза R верхней половине тремадоRа и та
Rим образом сопоставлять ее с тайменсRой свитой КузнецЕого Алатау. 
Нижние горизонты алгаинсi{ОЙ свиты , в Rоторых ископаемые органиче
сRие остатRи еще не найдены , условно сопоставляются с добриненой 
свитой. 

В П риRузбассRой оRраине Салаира отлол-;ения тремадОI{СRого яруса 
(ельцовсRая свита) состоят из серо-зеленых ,  серых и лиловых песчаНИJ{ОВ, 
алевролитов , глинисто-хлоритовых сланцев , среди ноторых местами встре
чаются порфириты , фельзиты и их туфы. Мощность свиты ОI{ОЛО 2000 J1t. 
Остат:ки фауны обнаружены поRа тольRо в верхней половине свиты. 
Здесь найдены трилобиты Ceratopyge forficula S . ,  М acropyge sp . ,  A pato-
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kephalus sp . ,  Euloma sp . ,  Shumardia sp . ,  Harpides sp. и др . ,  по которым 
заключающие их отложения хорошо коррелируются с фаунистически 
охарактеризованной частью (верхний тремадок) алгаинской свиты Гор
ной Шории. 

В "Уйменско-Лебедском синклинории фаунистичесi\И охарактеризо
ванные тремадокекие отложения (чойская свита) давно известны в северо
западной его части в бассейне р .  И ша .  Здесь они представлены толщей 
пестроцветных глинистых сJrанцев алевролитов и песчаню�:ов с фауной 
Euloma sp . ,  Ceratopyge sp . ,  Macropyge sp . ,  Shumardia sp . ,  Ontometopus 
sp. , Hedinia sp . ,  Promegalaspis sp . В основании тремадОI\СIШХ отложений в 
районе селения Чоя залегает м ощная пач1ш конгломератов . Мощность 
чойской свиты 700-800 .м . Несмотря на неопределенное стратиграфиче
ское положение свиты (она недостаточно обнажена) состав фауны надежно 
определяет ее возраст в пределах верхов тремад011:а . 

Вопрос о тремадокских отложениях остальной части Алтая оконча
тельно еще не разрешен. В настоящее время , исходя в основном из общих 
геологических предпосылок , на Алтае к тремадоi\СI\ОМУ ярусу условно от
носятся отложения верхней части горлоалтайской серии , в породах ко
торой не найдено никаких органичесiшх остатков . Верхняя часть серии 
вшпочает главным образом пестроцветные песчаню�:и, местами с прослоя
ми конгломератов и гравелитов , алевролиты глинистые и глинисто-хло
ритовые сланцы . Мощность ее, по данным различных исследователей , ко
леблется от 500 до 2500 .м .  

Если предлагаемая корреляция верна , то в ордовике максимальная 
трансгрессия моря была в тремадокеком веке . 

А р е н и г с к и й я р у с .  Достоверные аренигекие отложения в 
западной части Алтае-Саянской области известны только в Прикузбас
ской окраине Салаира . На Алтае до недавнего времени к верхам аренига 
относились нижние горизонты бугрышихинсной свиты Чарышско-Инско
го и Ануйсно-Чуйского синнлинориев Алтая. Сейчас установлено , что 
бугрышихинсная свита , залегающая на горлоалтайской серии несогласно , 
содержит в основании лландейлскую фауну. В связи с этим многие геологи 
допуснают,  что часть территории Алтая , соответствующая Ануйско-Чуй
скому и Чарышско-Инскому синклинориям, в аренигеком веке представ
ляла собою сушу.  Для восточной части Алтая этот вопрос неясен. Неното
рые исследователи "Уйменсно-Лебедсi�:ого сишшинория не исншочают 
возможности аренигсного возраста нижней части тю\ называемой стре
тинсной свиты , харантеристина ноторой будет приведена ниже.  

Отложения аренигекого яруса Принузбассной онраины Салаира 
содержат отпечатни граптолитов D idymograptus extensus Hall . ,  D .  ех gr. 
affinis Nich. и Tetragraptus sp . ,  свидетельствующие о принадлежности 
их н верхам яруса . Они образуют низы иловатсi�:ой свиты , залегающей на 
породах среднего и верхнего нембрия . Эта свита состоит в основном из 
серо-зеленых и зеленовато-серых песчаников , алевролитов , глинистых 
сланцев . Мощность ее в районе г. Гурьевс11:а 120-150 .м и в среднем тече
нии р .  Чумыша оноло 400 .м. Большую часть свиты составляют отложения 
с D idymograptus Ьijidus Hall .  и другими органичесiшми остатками яруса 
связанные постепенным переходом с нижележащими аренигеними отло
JЕениями. 

Вероятно,  одновозрастные с отложениями иловатсной свиты породы 
имеются на западной онраине :Кузнецi�:ого Алатау по р. Большому :Ко
п-;уху и ее притону рч. Васильевке . Это зеленые песчанини, сланцы и конг
ломераты васильевеной свиты , заключающие остатки брахиопод А rchaeor
this siЬirica Sev. Мощность их 300 .м. Лежат они на отложениях нижнего 
r�:ем брия . 
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Средний ордовик 

Л л а н в и р н с I{ и й я р у с. В пределах Чарышско-Инсr,ого и 
Ануйс:ко-Чуйского син:клинория на Алтае лланви рнс:кие отложения не
известны . В Уйменс:ко-ЛебедСI{ОМ сипклинарии лланвирнсrшй возраст 
не:которыми исследователями принимается для нижней и средней частей 
стретинс:кой свиты , залегающей под фаунистичесrш охарактеризованными 
отложениями лландейлского я руса . Отсутствие а ренигских и лланвирн
ских отложений в большинстве западных районов Алтае-Саянской обла
сти позволяет допустить ,  что площадь осадканакопления в а ренигСI{ОМ и 
в лланвирнсi>:ом веках по сравнению с тремадокским значительно сон: ра-
тилась .  

· 
Л л а н д е й л с I{ и й я р у с - н и ж н и й к а р а д о к .  На Алтае,  

нроме района северной половины Уйменско-Лебедсr,ого синклинория , 
разрез палеонтологичесни охарактеризованных отложений ордовина на
чинается осаднами лландейлсного яруса , связанными с отложениями нюъ:
него карадона в единую непрерывную бугрышихинсную свиту. Разрез 
этой свиты начинается J{онгломератами или песчаниками , залегающими 
песогласно на породах горнQалтайсi\ОЙ серии (верхний кембрий - тре
мадон? )  и сменяющимиен постепенно толщей темно-серых и черных алев
ролитов и глинистых сланцев с тонними прослоями серых песчаниi{ОВ . 
Большое сходство разрезов лландейлсrшх-нижненарадоr,сних отлон;ений 
Чарышсно-Инсr,ого и Ануйсно-Чуйсr,ого синилинорпев позволило рас
пространить название «бугрышихинсная» свита на все известные выходы 
rаних отложений в пределах этих струнтур . В Чарышсно-Инсr,ом синили
нарии мощность свиты достигает 1 200 м и более , в Ануйско-Чуйсr,ом -
превышает 600 м. В составе свиты найдены трилобиты N ileus tengriensis 
Web . ,  Cybele bellatula Dalm. , С. rex Nieszk.  и другие лландейлсrше виды , 
а в верхней части свиты обнаружены отпечатни нижненарадонсного грап
толита Retiograptus geinitzianus Hall . 

Литологичесни сходные с бугрышихинсной свитой отложения имеют
ся на западной он раине Белухииеного (Холзунсно-Чуйсi\ ого) антинлино
рия : это серые песчанини, алевро.литы и глинистые сланцы бирЮI{Синсной 
свиты , лежащие несогJrасно на породах горнаалтайской серии . В свя зи с 
отсутствием оrшмене.лостей и неопределенностыо стратиграфичесi\ого по
ложения верхней границы свиты сопоставление бирюнсинСJ{ОЙ п бугры
шихинской свит яв.ляется: весьма условным . 

В П ринузбассной части Салаира лландейлсние отложения: извест
ны пона то.лы'о на участr{е горы Орлиной у г. Гурьевсна . Они называются 
нарастунекой свитой и состоят из ритмично переслаивающихся между со
бой черных г.линистых , глинисто-кремнистых и к ремнистых сланцев и 
аJiевролитов с Glyptograptus teretiusculus (Hisihg. ) и серых песчанинов . 
1v1ощность свиты 400 .м. Эта свита леашт песогласно на отложениях вер
хов а ренига - лланвирна и на породах толсточихинекой свиты верхнего 
нембрия . В стратиграфичесной схеме , принятой в 1964 г . , она норрелиру
ется с нижней половиной бугрышихинсной свиты Алтая , а перекрываю
щая ее песогласно горная: свита (мощность 200-600 �t) , сдоженная 
зеленовато-серыми нонгдомератами , граведитами , песчаниrшми и алевроли
тами с Ortambonites mostelernsis Соор . , Л!fimella cf. extensa Соор . , A tele
lasma sp . ,  P limerella sp . , - с верхней подовиной бугрышюrсr,ой свиты . 
Одню\о таное сопоставJiение нельзя считать твердо обоснованным .  Не :ис
I{лючено , что нарастунекая свита является аналогом бугрышихинсt{ОЙ , а 
горная свита анадогом ханхарииеной свиты . 

В Уйменско-Лебедсном с:иннлино рии в основании разреза ордовин
ских отJiожениii его центральной части задегает стретинсr{ая свита мощ-
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ностью около 1 500 .м ,  представленная серо-зелеными песчаниками и алев
ролитами. Выше нее согласно залегает гурьяновская свита , в низах кото
рой известна фауна средней и верхней части среднего ордовика .  Отсюда 
предполагается , что верхняя часть мощной стретинсi\ОЙ свиты имеет 
среднеордовикстшй (лланвирнский) возраст , а нижняя - захватывает 
верхи аренига . Нет\ оторое подтверждение вероятности лланвирнского и ,  
возможно,  аренигекого возраста нижних слоев стретинсной свиты дают 
единичные паходни трилобитов A saphus ех gr. expansus Dalm . , которые , 
правда , обнаружены стратиграфичесни очень близко н отложениям со 
среднеордовинской брахиоподовой фауной . 

В Горной Шории отложения лландейлсного яруса и большей части 
нижнего нарадона отсутствуют. Не обнарун;ены они и в Кузнецr,ом 
Алатау .  

С р е д н и й н а р а д о н .  Отложения верхней части среднего ордо
вика , вилючающие осаДни среднего и, возможно , верхи нижнего нарадо
I\а ,  занимают довольно большие площади в различных районах в Чарыш
сно-Инсном и Ануйсно-Чуйсн:ом синнлинориях Алтая . Довольно тироно 
развиты эти отложения в Прю\узбассной части Салаира , известны они в 
Горной Шории и в Кузнецнам Алатау.  

На Алтае в Чарышсi\о-Инском сипклинарии и в северной половине 
Ануйсно-Чуйсного синклинория верхней части среднего ордовика со
ответствуют отлmi\ения ханхарииеной свиты, состоящие из серо-зеленых 
и серых алевролитов и песчаников , а в верховьях р .  Ануя - из темно-се
рых и черных алевролитов и серых песчаниi\ОВ . Базальвые слои свиты , 
лежащие несогласно на породах бугрытихинекой свиты , состоят из из
вестняr\ов , местами водорослевых или оолитовых , часто песчанистых ,  
переходящих в нварц-известковистые песчаники.  Мощность свиты меня
ется в nределах 420-630 .м . Среди окаменелостей, обнаруженных во 
многих nунктах в различных частях разреза свиты , имеются таr\ие харан
терные для верхней части среднего ордовю\а формы , I\ак Pseudoclimaco
graptus ех gr . sharenbergi (Lapw . ) ,  Ceraurinus icarus (Bill . ) ,  Sphaerexo
chus hisingeri Warb . ,  Lonchodomas tecturmasi Web .  и ряд других. 

В юга-восточной nоловине Ануйсi\О-Чуйст\ого синнлинорил анало
гом ханхарииеной свиты является айлагушс1шя свита серо-зеленых пес
чаников , алевролитов и ГJIИНИСТЫХ СJrанцев с Pionodema cf. altaica Sev 
Мощность свиты около 1500 .м. 

Очень сходные в литологичесном отношении с айлагушской свитой 
осадни верхней части среднего ордовика занимают довольно большую 
nлощадь в Уйменсно-Лебедсном синнлинории . Здесь они выделены по}.!, 
названием нижнегурьяновской подсвиты , имеющей мощность 350-500 .м, . 
В ее состав входят серые и зеленые nесчаню\И , алевролиты и известнш\и 
с Ceraurinus icarus (Bill . ) ,  Boreadorthis togaensis Sev . , Rostricellula p lena 
Hall .  и другими окаменелостями, уназывающими на nринадлежиость вме
щающих их nород к верхней части среднего ордовика . 

В П ринузбассной части Салаира в районе среднего течения р .  Чу
мыта к верхней части среднего ордовю\а относится тата рсi<ая свита 
(мощность около 230 .м) пестроцветных нонгломератов , nесчаников и 
алевролитов с Ceraurinus icarus (Bi l l . ) ,  Chaulistomella amzassensis Sev. , 
Boreadorthis togaensis Sev . , а в районе междуречья Большого и Малого 
Бачата чухтинсная свита (мощность 300-400 .м) черных и темно-серых 
глинистых сланцев , алевролитов и серых песчаню{ОВ с Р seudoclimacograp
tus aff. (? )  sharenbergi (Lapw . ) .  

В Горной Шории верхняя часть среднего ордовю<а представлена то
гинской свитой (мощность более 600 .м) . Это название присвоено толще 
пестроцветных ионгломератов , песчаников и алевролитов с Cerau rinus 
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icarus (Bill . ) ,  Calyptaulax bellatulus Petr. , Chaulistomella amzassensis 
Sev . ,  которая вместе с вышележащей существенно I{арбонатной толщей 
верхнего rшрадока называлась амзасской свитой .  В 1964 г. на Межведом
ственном стратиграфичесi{ОМ совещании было принято решение перевести 
амзасскую свиту в ранг серии и разделить на тогипскую ( терригеиную) и 
диСI{овую (существенно I{арбонатную) свиты. 

Отложениям верхней части среднего ордовюш Алтая,  Принузбас
СI{ОЙ он раины Салаира и Горной Шории в Rузнецном Алатау ,  по-видимо
му, соответствует изассi{аЯ свита (мощность более 500 .м) песчанинов и 
алевролитов с Ceraurinus icarus (Bill .)  и Calyptaulax sp.  

Верхний ордовик 

В последние годы одним из важных достижений в изучении ордовю{а 
Алтае-Саянсной области явилось установление широного распростране
ния верхнеордовинсних отложений в ее западных районах (Алтай , Салаир) . 
На Алтае отложения верхнего ордовина установлены теперь во  мно
гих районах , где они представлены верхненарадонсними и ашгильсними 
осадна ми . 

В е р х н  и й к а р а д о н .  Rан уже отмечалось выше , для отло
жений верхнего ка радока Западной части Алтае-Саянсной области ха ран
терным литологичесним злементом являются известняни.  В одних районах 
ими сложен полностью или почти полностью весь разрез верхнего нарадо
на, в других , где в разрезе преобладают терригеиные осадки , они слагают 
отдельные пачни и пласты. В Чарышсно-Инсном сющлинории верхнена
радоксние отложения именуются орловеной свитой . Свита сложена 
известняками , верхнекарадоксний возраст которых определяется присут
ствием в них астатнов Illaenus cf. oviformis Warb . и Plasmoporella con
vexotabulata Kiaer, мощность известиянов достигает 650-700 .м. Значи
тедьно менее мощная (150-380 .м) толща серых верхнекарадонсних 
известняков с прослоями песчаников , алевролитов и глинистых сланцев , 
названная чакырсной свитой , слагает ряд участнов в северной половине 
Ануйско-Чуйсного синкдинория. В ее породах найдены иснопаемые остат
ни Karagemia altaica baragashiensis D z . ,  Nyctopora minimalis (Rad . ) ,  
Brachyelasma altaica Tcherepn . , Ecclimadictyon kirgisicum (Riab . )  var·. 
amzassensis V. Khalf. и др .  

Известилии с отдедьными просдоями песчанинов , алевролитов и мер
гелей , занлючающие верхненарадонсную фауну трилобитов и брахиопод 
Chasmops musei Opik, Cheiru1·us glaber Ang. , Leptellina magna (Ruk . ) ,  
Н esperorthis tricenaria (Conrad) , Dalmanella uxunaica Sev . ,  распростране
ны в бассейне р .  Чумыша на юге Принузбассной онраины Салаира . В этом 
районе они названы бобровеной свитой, мощность их достигает 600 .м . 

В Горной Шории, как и на Алтае, верхненарадокские отложения 
представлены таю-не существенно нарбонатвой фацией. R ним относится 
дисковая свюа (верхняя часть амзасской серии) , сложенная серыми из
вестняками с прослоями мергелей с Nyctopora nicholsoni (Rad . ) , Fletche
riella altaica Dz . , Ecclimadictyon kirgisicum (Riab.)  var. amzassensis V. 
Khalf. , Dalmanella uxunaica Sev. , Strophomena lethea Nikif .  и др. Мощность 
свиты около 300 .м. 

Другой тип разреза зерхнего карадона харантерен для восточной 
окраины и юга-восточной части Ануйско-Чуйского сипклинория. На вос
точной онраине (бассейн р. Булухты) верхненарадонские отложения , 
называемые булухтинской свитой, состоят из  светло-серых известковистых 
песчаников,  известняков и конгломератов . В известняках , образующих 
совместно с конгломератами базальвые слои свиты и залегающих в виде 
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отдельных пачен среди nесчанинов , содержатся Foerstephyllum buluchten
sis Dz. , Karagemia sp . ,  SiЬiriolites sp . :Мощность свиты 470 м. Она лежит 
песогласно на ханхаривеной свите . 

В юга-восточной части Ануйско-Чуйсного синнлинория н верхнему 
нарадону отнесена нижняя половина таарлагансной свиты, сложенная 
переслаивающимися серыми песчаниками и глинистыми сланцами , вклю
чающими отдельные пачни и пласты мергелей и изве-:;тнянов с Plasmopo
гella convexotabulata Кiаег и Ecclimadictyon kirgisicum (Riab.)  vю·. amzas
sensis V. Khalf. 

В Уйменсно-Лебедском синнлинории, тан же нан и в юга-восточной 
части Ануйсно-Чуйсного сюшлинория , верхненарадОI{СНие отложения 
представлены серыми известновыми алевролитами, песчанинами и извест
иянами с Illaenus oviformis Wю·Ь . ,  Glyptoгtlzis balclatchiensis Dav. , Stгopho
mena lethea Nikif. , Calapoecia anticostiensis Bill . и многими другими вида
ми. Эти отложения слагают верхнюю половину (верхнегурьяновсную под
свиту) гурьяновской свиты . :Мощность их 350-500 м. На Южном Алтае 
нижней половине таарлагансной свиты возможно соответствуют литоло
гичесни сходные с ней образования средней части набинсной свиты. 

Верхненарадокские терригеиные отложения с редними горизонтами 
известнянов , главным образом песчанистых, имеются танже и в районе 
междуречья Большого и :Малого Бачата в Принузбассной части Салаира .  
Это хорошо известная веберовекая свита , ноторую слагают серые песча
нини, алевролиты , нонгломераты и известняни с Illaenus oviformis Warb . , 
1. salaiгicus Web. , A mphiliclzas sniatkovi Web . , Holotrachelus punctillosus 
Tornq .  и другими верхненарадонсними онаменелостями. 

А ш г и л л с к и й я р у с .  Отложения ашгиллсного яруса установ
лены в ряде мест на Алтае и в южной части Принузбасской онраины 
Салаира .  

В Чарышсно-Инсном синклинории ашгиллсние отложения составля
ют верхнюю часть свиты. Они представлены черными слоистыми известня
ками с Р lasmoporella ех gг . kiaeri Sok . ,  Dicellograptus sp . ,  С limacograptus 
sp . :Мощность известиянов 150- 1 80 м. Их соотношение с нижележащими 
массивными светлыми известиянами нарадона не выяснено . 

В Ануйсно-Чуйсном синнлинории в районе верховьев р .  Ануя н аш
гиллсному ярусу относится диетненсная свита (мощность более 300 м) , 
лежащая несогласно на известияновой чанырсной свите верхнего нарада
на и состоящан из темно-серых и черных алевролитов , глинистых сланцев,  
серых песчанинов и известиянов с Plasmoporella vesiculosa Kiaer и други
ми астатнами фауны. На юга-востоне синнлинория (бассейн р. Ч уи) анало
гом диетневеной свиты считается верхняя часть таарлагансной свиты, 
разрез наторой изучен слабо. 

В У йменсно-Лебедском синюrинории ашгиллские отложения выделе
ны в чеборсную свиту (мощность 1000-1800 �t) . Она внлючает пестроцвет
ные песчанини, алевролиты , глинистые сланцы и известняни с SiЬiriolites 
koldoгkensis Dz . , Tгoclziscolithus micraster (Liпdstrom) , Т. rigidus Sok. 
и другими онаменелостями. :Местами доназава песогласное налегание сви
ты на верхненарадонсние породы . 

В Принузбасской онраине Салаира ашгиллские отложения установ
лены пона толъно в ее южной части , где они выделены под названием чу
мышсной свиты, в состав наторой входят темно-серые и черные алевроли
ты , глинистые сланцы, серые песчанини , гравелиты и нонгломераты. 
В алевролитах и СJiанцах встречаются остатки Cybele weberi Kol.  и P�ilograp
tus sp . Свита лежит несогласно на верхнекарадонсних известнянах и имеет 
мощность 400-500 �t. В Горной Шории и в 1\узнецr{ОМ Алатау отложения 
ашгиллсного яруса не обнаружены. Снарее всего ,  они там отсутствуют. 
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ТУВА И аАП АДНЫ.й САЯН 

Как уже указывалось, на востоке Алтае-Саянской области ордовик
ские отложения развиты в Туве и Западном Саяне. 

В западной части ХемЧикско-Систигхемской складчатой зоны Тувы , 
известной как Хемчикская впадина или котловина ,  ордовикские отложе
ния представлены мощной терригеиной шемушдагской серией. Отложения 
серии с явно выраженным перерывам и несогласием залегают на фаунис
тически охарактеризованном нижнем кембрии и в одном пункте в районе 
с. Карабулун на фауннетически охарактеризованной толще низов средне
го кембрия . Верхняя граница шемущиагской серии проводится условно 
среди непрерывных отложений по появлению в разрезе достоверной 
нижнесилурийской фауны, примерно совпадающей со сменой красноцвет
ных песчано-алевритовых сланцев зеленоцветными алеврито-глинистыми 
сланцами. 

По  горизонтам полимиктовых конгломератов ,  выдержанных на боль
ших расстояниях ,  серия отчетливо делится на три свиты, нижняя из кото
рых именуется дагыршемийской, средняя алигатинекой и верхняя адыр
ташской. 

Дагыршемийская свита состоит из нижней зеленоцветной или пестро
цветной пачки и верхней красноцветной. В составе нижней преобладают 
серо- и зеленоватоцветные мелкозернистые существенно кварцевые песча
ники, меньшую роль играют алевролиты и алеврито-глинистые сланцы. 
В верхней красноцветной пачке роль алевролитов несколько возрастает, 
но преобладают те же мелкозернистые песчаники. Мощность свиты в мес
тах , где вскрывается ее основание, от 200 до 700 м. В осевой части Хемчик
ского прогиба,  где основание не вскрыто, неполная мощность свиты дости
гает 1000 и более метров. Фауна в сос1аве дагыршемийской свиты установ
лена только в одной точке в бассейне р. У луг-Хондергей и представлена 
гастроподами из родов Scenella и Proplina ( ? ) ,  пользующихся широким (от 
кембрил до девона включительно) распространением. 

Следующая затем алигатинекая свита делится на две пачки, нижняя 
из которых представлена почти повсеместно наблюдаемыми полимиктовы
ми конгломератами, а также гравелитами и галечными песчаниками. Верх
няя пачка сложена монотонными серо-зелеными грубокосослоистыми по
Jiимиктовыми песчаниками. Залегает алигатинекая свита на дагыршемий
ской согласно , мощность ее 400-1400 .ift. Фауна в свите не обнаружена. 

Адырташская свита р аспространена значительно шире, нежели две 
нижние свиты , залегая на периферии Хемчикской котловины непосредст
венно на отложениях нижнего и среднего кембрия .  Это свидетельство рез
кого расширения границ ордовикского бассейна наблюдается во  многих 
пунктах. В последние годы установлено, что адырташская свита залегает 
на аннгатинекой с азимутальным и местами угловым несогласием вблизи 
осевой части прогиба. Свита делится на две пачки. Нижняя из них сло
жена конгломератами и серо- или зеленоцветными полимиктовыми пес
чаниками, верхняя - пестроцветными песчаниками, алевролитами и ре
же глинистыми сланцами. Мощность адырташской свиты колеблется в п ро
делах 500-2000 м. 

Фауна в адырташской свите известна в 3-4 пунктах. В наибоJJее ин
тересном из них , в районе горы Ютюгхая ниже слоев с достоверной ниж
несилурийской фауной,  относящихся уже к чергакской свите , обнаружены 
как возможные верхнеордовикские (Batostoma variabileformis Modz. , Cal
l iops sp . ) ,  так и возможные нижнесилурийские (Lingula bechei (?)  Sal t . ,  
Camarotoechia sp . )  формы. П о  положению в разрезе адырташская свита 
относится к верхнему ордовику. 
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В центральной части Хе:мчиксно-Систигхемсной снладчатой зоны 
(Турано-Уюнсная впадина северной Тувы) среди ордовинених отложений 
выделяются аласугсная свита и малиновсная серия . Аласугсная свита 
сложена зеленоцветными песчанинами и алевролитами с прослоями нонг
ломератов . В Тоджинсной впадине, в районе ее стратотипа , аласугсная 
свита залегает песогласно на нижнем нембрии, содержит в основании галь
ну с трилобитами низов среднего нембрил и перенрывается систигхемсной 
свитой ,  в средней части ноторой имеются остатни A ngarella lopatini Asat . ,  
уназывающие н а  возможность аренигсного возраста вмещающих отложе
ний. По положению в разрезе верхняя часть аласугсной свиты относится 
J{ низам ордовина. 

В Турано-Уюнсной впадине соотношение аласугсной свиты с залегаю
щей выше маливовеной серией одним исследователям представляется не
согласным, другим - или согласным или неясным. Маливовенан серия де
лится на борлугсную , тарльшсную и тамзырынсную свиты. Борлугенан 
свита сложена нрасноцветными, местами зеленоцветными алевролитами, 
гравелитами и нонгломератами. Мощность ее варьирует от 400 до 1 100 .м. 
Согласно залегающая выше тарльшсная свита представлена сероцвет
ными и зелено-серыми песчанинами, алевролитами и подчиненными 
им прослоями алевролитов и известнянов . Мощность свиты варьирует 
в пределах 400-1000 .м . Верхняя тамзырынсная свита сJrожена нрасно
цветны:ми песчанина:ми и нонгломерата:ми, мощность ее более 1000 .м. 

Фауной охарантеризована тольно тарJiынсная свита, в борлугеной 
свите она не установлена ,  а в тамзырынсной известны лишь неопределимые 
остаrни. По фауне трилобитов : Cybele planifrons Web. , Symphysurus exac
tus Tchu g. , Carolinites genacinaca Ross, Plesiomegalasp is estonica Tjerm . ,  
и других , а таюне брахиопод: Orthambonites bellus Соор . ,  Glyptambonites 
gliptus Соор . и других,  вмещающие отложения относятся снорее н нижней 
половине среднего ордовина. Фауна сосредоточена в нижней половине тар
лынсной свиты, в связи с чем эта свита сопоставляется примерно со всем 
средним одровином. Следует подчерннуть, что фауна тарлыксной свиты 
из района дер . Малиновни представляет собою единственное звено , позво
ляющее параллелизовать нижнюю часть тарльшсной свиты с бугрышихин
сной свитой Алтая и в наной-то степени связывать ордовинекие отложе
ния Тувы и Горного Алтая . 

Борлугенан свита,  согласно подстилающая среднеордовинсную 
свиту и поренрывающая аласугскую свиту, относится условно н вер
хам нижнего ордовина . Верхняя тамзырынс:кая свита, на:к и верхняя из 
свит шемушдагс:кой серии, пользуется более широ:ким, чем две нижние, 
распространением. Начинается она мощной пач:кой :конгломератов и мес
тами , по представлениям неноторых геологов, залегает на предшествующей 
свите несогласно . Обе свиты на:капливались в пределах единого ордовин
с:кого прогиба ; для обеих харантерно рез:кое расширение области осадно
на:копления , одна из них (тамзырынс:кая) залегает выше среднеордовик
еной тырльшсной свиты, другая (адырташская) ниже толщи с достовер
ной нижнесилурийской фауной. Все это позволяет считать их более или: 
менее одновозрастными и относить к верхнему ордовину. Средняя из свит 
шемушдагской серии (аянгатинская) параллелизуется отсюда с тарльш
СI<ой свитой и относится большей частью к среднему ордовику, нижняя 
(дагыршемийсная) параллелизуется с борлугекой свитой (см. таблицу). 

На востоке Тувы (Тоджинсная впадина) ордовикские отложения пред
ставлены охарактеризованными выше аласугской и систигхемской свитами. 
Систигхемская свита (или , по Представлениям неноторых исследователей, 
серия) делится на три подсвиты. Нижняя из них мощностью до 600 .м, 
сложена красноцветными песчаниками с прослоями алевролитов ,  граве-
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литов и конгломератов. Средняя (мощность 300 .м) сложена сероцветными 
песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами ; содержит остатки, 
напоминающие А ngarella lopatini Asat . ,  что nозволяет считать эту свиту 
более древней , чем тарлыкская свита маливовекой серии и относить к ниж
нему ордовику ,  nомещая на уровне борлугекой свиты. По представлениям 
некоторых исследователей , nолагающих, что колпачкавидные образова
ния средней nодсвиты систигхемской свиты принадлежат не A ngarella, 
а являются скорее остатками гастропод,  средняя подсвита синхронна тар
лыкской свите , в которой гастроподы также известны. Верхняя из nодсвит 
систигхемской серии сложена красноцветными песчаниками, конгломера
тами , гравелитами , кислыми эффузивами и туфами. Мощность ее достигает 
1000 .м. На прилагаемой схеме она параллелизуется с тамзырынской 
свитой. Систигхемская свита перекрывается фаунпетически не охаракте
ризованной свитой красноцветных песчаников и алевролитов , по пред
ставлениям одних геологов , соответствующей тамзырынской: свите верх
него ордовика, а по Представлениям других - относящей:ся уже к ниж
нему силуру. 

Особое положение среди ордовикских отложений Тувы занимают 
мугураксинская и каргинекая свиты крайних ее юга-западных районов . 
Нижняя из них , мугураксинская , залегает с перерывам на условном верх
нем кембрии; фауны не содержит. Она представлена конгломератами , пес
чаниками, основными и кислыми эффузивами. Каргинекая свита залегает 
на мугураксинской: несогласно, сложена красноцветными конгломератами , 
гравелитами, сероцветными алевролитами и известняками. Свита содер
жит разнообразную , но плохо еще изученную фауну, позволяющую отно
сить ее пока только к верхней части среднего и к верхнему ордовику, не 
точнее. 

Ордовикские отложения Западного Саяна вместе с условно относящи
миен к среднему и верхнему кембрию толщами образуют терригеиную 
формацию, отличающуюся исключительной: монотонностью и отсутствием 
надежных маркирующих горизонтов. Фаунистически хорошо охаракте
ризован только силур , во всех нижележащих отложениях ,  кроме нижнего 
кембрия , фауна известна лишь в трех точках, соответствующих примерно 
одному стратиграфическому уровню верхов среднего или, возможно, ни
зов верхнего ордовика .  Именно этим объясняются глубокие противоречия 
во взглядах на стратиграфию нерасчлененных отложений верхнего кемб
рил - ордовика Западного Саяна и разнообразие стратиграфических схем , 
в том числе и опубликованных в самые последние годы. 

Н а  Межведомственном стратиграфическом совещании 1964 г .  для ор
довикских отложений Западного Саяна припята рабочая схема , в которой 
подразделения на свиты приводятся только для части районов Западно
Саянского синклинория . Как и для Тувы , принимается , что нижней: части 
нижнего ордовика соответствует верхняя часть толщи зелено-серых песча
ников, алевролитов , гравелитов и конгломератов , условно параллелизуе
мой: с аласугсной свитой Тувы.  В центральной части Западного Саяна 
выше аласугской: свиты залегает чобралинсная серия , перекрытая , по пред
ставлениям большей части исследователей, согласно фаунистичесни оха
рактеризованной: нижнесилурий:ской толщей:. В составе серии принимают 
участие зеленовато-серые и пестроцветные песчаники, алевролиты и гли
нистые сланцы. Мощность серии 6000-7000 .м. 

По мнению части исследователей:, главным образом сотрудников 
ВАГТа, чобралинской серии соответствуют согласно пластующиеся ер
кырская , оржакская и блансугская свиты , нижняя из которых, еркырская , 
согласно наращивает вверх также непрерывный терригенный: разрез. 
По представлениям другой группы исследователей, расчленение чобралин-
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екай серии на эти три свиты невозможно. Еркырская свита сложена пестро
цветными песчаниками и алевролитами,  местам и порфиритами, мощность 
ее 1500-2000 �с В единственной точке по рч. Карынсук в составе еркыр
ской свиты установлены трилобиты Homotelus sp . ,  Splшere.roclшs sp . ,  Chei
ru rus sp . ,  Carinopyge sp . ,  свидетельствующие о возмоа-.:ности средне- или 
верхнеордовикского возраста вмещающих отлОJ-Еенпii. Залегающая выше 
немая оржакская свита сложена красноцветными песчаниками , алевроли
тами, реже сланцами, мощность ее 500-1500 .м .  Верхняя блансугская 
свита фаунист:ически также нема,  в строении ее принимают участие зеленые 
песчаники , аJiевролиты, глинистые сланцы. Мощность блансугской  свиты 
около 700-800 .м. Еще выше залегают фаунистически охарактеризованные 
отложения нижнего силура. 

По положению в разрезе с учетом палеонтологических данных еркыр
ская свита помещена в рабочей схеме на уровне среднего ордовика с охва
том смежны х частей нижнего и верхнего ордовика. Две верхние свиты 
условно укладываются в рамки верхнего ордовика. 

В бассейнах рек Ак-Суг и Маичурек на западе Западного Саяна выше 
аласугской свиты залегает маичурекекая серия , сложенная пестроцвет
ными и зеленоцветными песчаниками, алевролитами, гравелитами и гли
нистыми сланцами. По представлениям некоторых исследователей, маи
чурекая серия делится на две свиты , нижняя из которых сложена пестро
цветными песчаниками с прослоями гшшистых сланцев и гравелитов, а 
верхняя - серо-зелеными песчаниками с прослоями алевролитов . В двух 
точках в составе серии установлены точнее не определенные представители 
семейства Dinorthidae, а также мшанки Ceramopora sp . ,  Homotrypella sp . ,  
N icltolsonella polari s Modz. , Batostoma sp . и l\P . ,  свидетельствующие о 
средне- или верхнеордовикском возрасте вмещающих отложений. 

В бассейне р. Она аналогичное чобралинской серии стратиграфиче
ское положение занимает немая толща , состоящая из трех свит. Нижняя 
из них , курукульская , состоит из зеленовато-серых и пестроцветных пес
чаников, алевролитов и глинистых сланцев , мощность ее 2000-3000 .м. 
Выше согласно залегает кохотекая свита , представленная пестроцветны
ми песчаниками, алевролитами, глинистыми сJшнцами и местами основ
ными эффузивами. Мощность свиты до 2000 .м. Верхняя каратошекая сви
та сложена зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами, глинистыми 
и кремнисто-глинистыми сланцами , мощность ее достигает 3000 .м. 
Границы свит достаточно четкие, однако положение их по отношению к 
границам отделов единой шкалы совершенно условно: курукульекая сви
та отнесена к нижнему ордовику, кохошская - к среднему - верхнему, 
каратошекая - к верхнему ордовику. 

На крайнем западе Западно-Саянского синклинория в бассейне р. Ери
ват на нижнекембрийских отложениях резно песогласно залегает мощная 
TOJIЩa красноцветных и пестроцветных песчаников , алевролитов с про
слоями конгломератов и пачками эффузивов среднего и кислого состава. 
В нижней части толщи, выделяемой под названием еринатской свиты, 
установлены остатки A ngarella lopatini Asat . ,  свидетельствующие о воз
можности нижнеордовикского возраста вмещающих отложений. Мощность 
свиты около 4000 .м , стратиграфическое ее положение недостаточно опре
делено , в связи с чем верхний возрастной предел ее неясен. 

Заканчивая на этом характеристику ордовикских отложений Алтае
Саянской области, укажем , что в их стратиграфии имеется еще много не
ясных вопросов , среди которых для Алтая одним из важнейших является 
вопрос о возрасте горнаалтайской серии. Его решение возможно в связи 
с находками в последнее время на Салаире в анадогичных горноадтайской 
сер ин отдожениях единичных брахиопод А pheoorthis mel ita (Haal et Whi t-
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fiel d) .  Для немых монотонных терригеиных толщ Западного Саяна, 
залегающих ниже фауннетически охарактеризованных (в единичных 
случаях) средне-верхнеордовикских отложений,  исключительное зна
чение имели бы целеустремленные поиски фауны. То же можно сказать 
и об отложениях,  залегающих в Западном Саяне выше этих слоев с редкой 
фауной. У становление новых палеонтологически охарактеризованных 
уровней в Западном Саяне и Туве привело бы к усовершенствованию имею
щихся схем и к более точной увязке их с единой стратиграфической шкалой. 
С этой точки зрения на Алтае должны подвергнуться дальнейшему изу
чению гарноалтайская серия , бирюксинская , середчихинекая и чеборская 
свиты , в Туве - шемушдагская , малиновекая и систегхемская серии ,  
в Западном Саяне - чобралинская и маичурекекая серии. 

Для подтверждения I{рупного перерыва на Алтае , отвечающего интер
валу времени от начала аренига до конца лланвирна, немаловажное зна
чение будет иметь надежное фаунистическое обоснование нижней границы 
бугрышихинской и особенно стретинской свиты, так как пока еще нет пол
ной уверенности в отсутствии на Алтае отложений,  синхронных иловат
ской свите (верхи аренига-лланвирн) Салаира. 

R числу ближайших задач мы относим также и палеонтологическое 
изучение отложений горной и чухтинской свит на Салаире, считавшихся 
до самого последнего времени нижнесилурийскими. Однако установление 
их положения в разрезе и первые находки в них брахнапод и граптолитов 
со всей определенностью указывает на ордовикский возраст . В Туве подоб
ному изучению следует подвергнуть немую таскыльскую свиту, возраст 
которой одни исследователи считают верхнеордовикским, другие - ниж
несилурийским. 

Не касаясь рассмотрения других подобных вопросов , дальнеiiiшая раз
работка которых несомненно даст много нового для уточнения и детали
зации стратиграфии ордовика Алтае-Саянской области , укажем лишь, что 
теперь, когда в ряде районов имеются разрезы ордовика, в которых доста
точно хорошо установлена последовательность отложений,  их детальное 
(с послойными сборами различных групп фауны) палеонтологическое изу
чение особенно важно. Оно позволит более точно установить возрастной 
диапазон свит и откроет возможность для широких стратиграфических 
сопоставлений и для уточнения представлений об истории геологического 
развития Алтае-Саянской области в ордовике. 



Е . В . ВЛАД.И МИ РСКА Я  и В . А . ЖЕЛТ,ШОГОВА 

Ле1нmградс1U<й горный институт, 
Зап rzдно Сuбирсное гео.тогшчесное у п р а влен и е  

СИЛУРИЙСНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ С[-\ЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 

Силурийские отложения ширОI{О распространены в Алтае-Саянской 
складчатой области. В ряде случаев породы силура являются рудовме
щающими, поэтому проведение геологической съемки и поиски полезных 
ископаемых нуждаются в детально разработанной схеме стратиграфии. Пер
вое Межведомственное совещание по вы работке унифицированных схем 
стратиграфии Сибири в 1956 г .  отметило слабую изученность силура 
А лтае-Саянской области и припяло лишь рабочую стратиграфическую 
с хему. С тех пор в процессе государственной геологической съемки, поис
ково-съемочных работ и тематических псследований коллективами геологов 
ЗСГУ, КГУ, ВАГТа, СНИИГ I�иМСа , СО АН СССР и ВСЕГЕИ были по
лучены новые важные материалы, которые и используются в настоящем 
обзоре. 

В Алтае-Саянской области можно выделить три группы районов ( I -
Горный Алтай и Салаир ;  I I  - Западпый Саян; I I I - Тува и !Ого-Восточ
ный Алтай) , каждая пз которых , несмотря па существенные различия , 
характеризуется более или менее сходными по литологии и органическим 
остаткам силурийскими отложениями. Си.тrур Западного Саяна обнаружи
вает большее сходство с силуром Алтая , нежели Салаира и Тувы. Отдель
но для каждой группы ра:!юнов выделяются горизонты. Ниже приводится 
ираткал характеристика силурийских отложений перечисленных райо
нов . 

J 

Новые данные по стратиграфии силура Алтая и Салаира получены 
сотрудниками ЗСГУ, СО АН СССР и СНИИГГиМСа. Материалы темати
ческих паJrеонтолого-стратиграфичеснпх п литологических исследований 
силурийских отложений ,  проведеиных ЗСГУ, а также результаты геоло
гасъемочных работ, выполненных Центральной и Рудно-Алтайской экспе
дициями того же управления , с учетом данных других учреждений обобще
ны В .  А. JRелтоноговой,  В .  Г .  Зинченко п Г .  С. Хариным. 

Силурийские отложения на Салаире , Северо-Западном Алтае (Ча
рышско-Инской синклинорий) :и. в Центральном Алтае (Ануйско-Ч уй
скпй синклинориii) распространены на значительных площадях.  Силурий
ская система представлена обоими отделами и всеми ярусамп. В составе 
нпжнего силура резко преобладают терригенпо-карбонатные породы с 
постепенным возрастанием количества карбонатного материала вверх по 
разрезу. Верхний сплур сложен преимущественно известняками.  Для 
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опорного биостратиграфического расчленения силура наиболее благопрп
ятные условия имеются на Алтае , где наблюдается лучшая обнаженность 
и остатки более обильной и разнообразной фауны. 

На Алтае нижний силур залегает песогласно на ордовике. Указания 
на постепенный переход от ордовика к силуру имеются только в централь
ной части Ануйско-Чуйского синклинория . Геологи ЗСГУ предполагают, 
что перерыв в осадконакоплении на Северо-Западном Алтае в конце ордо
вика - начале силура был весьма непродолжительным и скорее всего 
приходилея на ранний лландовери.  Биостратиграфическая граница ор
довика и силура на Алтае не установлена .  Нижняя граница силурийской 
системы , взаимоотношения силура и ордовика требуют дальнейшего 
изучения . 

Нижний силур на Алтае включает лландоверийски:й и веялокский яру
сы. В большинстве случаев выделяются нерасчлененные нижнесилурий
ские отложения в виде чинетинсi<ой или подчагырской свит, иногда под
разделяющихся на подсвиты . На Южном Алтае нижний силур представлен 
середчихинекой свитой .  Все перечисленные свиты палеонтологически оха
рактеризованы. Кроме того , к нижнему сил.уру В. М. Сенников условно 
относит немые песчаники точильной свиты Уймевеко-Лебедекого синкли
Iюрия. 

По материалам ЗСГУ (В. А. Желтоногова ,  В. Г. Зинченко, Г. С. Ха
рин) намечается подразделение чинетинекой свиты на две подсвиты . 

Нижнечинетинская подсвита транегрессивно (по Г .  В .  Пасечному) за
Jiегает на ордовике. Геологи ЗСГУ нижний контакт не наблюдали. По их 
данным, нижняя подсвита отличается пестрым литологическим составом. 
В ее строении принимают участие конгломераты , песчаники, алевролиты, 
глинистые сланцы и известняки. По литологии и граитолитам подсвита 
может быть разделена на две пачки. 

Нижняя пачка сложена зеленовато-серыми и темно-серыми алевроли
тами с прослоями известковистых песчаников и глинистых сланцев . При
сутствуют тонкие линзовидные прослои мелкообломочных органогенных 
известняков. По определению А. М. Обута,  граптолиты нижней пачки при
надлежат среднему лландовери - зоне Demirastrites triangulatus. Отсюда 
определены Campograptus cl ingani (Сап. ) ,  С. ех gг. communis Lapv . , Ce
phalograptus sp . ,  D iversograptus sp . ,  Demirastrites sp . ,  Glyptograptus tama
riscus (Nich. ) ,  Hedrograptus rectangularis (М'Соу),  Monograptus lobiferus 
(М'Соу) , М. aff. incomodus Тоrл . ,  Petalograptus sp . ,  Pernerograptus sp . ,  
Pseudoclimacograptus hughesi ( N . ) ,  Hastrites lon_gispinus Peme1· . Из бра
хиопод характерны многочисленные Dalmanetla cf. neocrassa Nikif . , At1·ypa 
cf. septentrionalis Nikif .  Ругозы относятся к родам Cyathactis ,  К у рfю phyll um , 
B rachielasma, Cystiphyllum. 

В. А. Желтологова и другие предполагают, что нижняя пачка соответ
ствует нижней подсвите подчагырской свиты (по Е .  М. Лашкову и Г. В .  
Пасечному) . Мощность нижней пачки 200 м .  

Верхняя пачка отличается более однообразным литологичесi\ИМ составом: 
и представлена серы ми алевролитами, алевритистыми сланцами с редкими 
прослоями известняков . В последних отложениях обильные остатки три
лобитов ,  брахиопод, кораллов. В сланцах найдены граптолиты, определен
ные А. М. Обутом: Retiolites angustidens (Е .  et W. )  Monograptus pandus 
(Lapv . ) ,  Monoclimacis ех gг. griestoniensis (N . ) ,  Oktavites planns (Вап. ) ,  
Clyptograptus sp . ,  D iversograptns sp . Возраст вмещающих отложений -
верхняя часть лландовери - низы венлока. Мощность верхней пачки н е  
менее 350 м. 

Верхнечинетинская подсвита сложена часто чередующимпел :мерге
листыми известняками и известково-глинистыми сланцами с обильными 
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остатками кораллов и брахиопод. Эта часть разреза , вес ьма своеобразная 
как по литологии,  так и по палеонтологической харантеристике ,  прослегпи
вается на значительном расстоянии и является хорошим марюrрующим 
горизонтом при геологической съемке .  Среди кораллов массовым распрост
ранением пользуются Stereoxylodes carinatum ZheJ L . ,  А ltaja salairica Zhelt . ,  
Dokophyllum subtabulatum Zhelt .  и новые виды родов Calostylus, Petrozium, 
Cyathactis , Braclz ielasma, D iploplzyllum,  Tryplasma и др . Брахиоподы пред
ставлены С onclz idium cf. pseudobilocu lare Sap . ,  Eospirifer- radiatus (So11' . ) ,  
Е. cf.  tu vaensis Tcheгn. , Stegoгhyn c!tella anga ciensis Tcheгn . Возраст верх
печинетинекой подсвиты определяется как венJJоксний. :мощность ее со
ставляет 100- 150 .,lt. 

По устному сообщению Н. П .  Нулькова , к настоящему времени на
метилось подразделение чинетинекой свиты на ярусы и более дробные 
стратиграфичесние подразделения. 

Верхний силур на Алтае предстаВJrен чагырской свитой, сложен
ной преимущественно массивными известняками, реже встречаются 
слоистые язвестняни с незначител·ьной примесью терригеиного ма
териала. 

В геологичесной литературе неоднократно отмечалось (Барцева,  1957 . 
Нехорошев , 1958; Гинцингер , 1959) песогласное пологое залегание чагъ1р 
ской свиты на подстилающих крутопадающих отложениях ордовики  
и нижнего силура. Однако в ядрах крупных синклинальных структур 
несогласий не наблюдается. Поскольку карбонатность пород чинетинсi{ОЙ: 
свиты увеличивается вверх по разрезу постепенно, к тому же в основании 
чагырской свиты, как правило,  нет базальных песчано-глинистых отложе
ний, создается впечатление о постепенном переходе от чидетинской свиты 
к чагырской. На это указывают геологи ЗСГУ и СО АН СССР. Границу 
верхнего и нижнего силура (нижнюю границу чагырской свиты) проводят 
по подошве массивных известняков , сменяющих карбонатно-глинистые 
породы чинетинекой свиты. Обычно на этом уровне появляются первые 
Conchidium ех gr . knighti So,v. В дальнейшем при проведении детальных 
палеонтолого-стратиграфических исследований необходимо обратить серь
езное внимание на пограничные слои нижнего и верхнего силура, чтобы 
не пропустить замаскированный перерыв или обоснованно доказать его 
отсутствие. Перекрывается чагырская свита песогласно нижним 
девоном. 

Ископаемые органические остатки обильны , но встречаются чаще в 
в слоистых разновидностях известнянов . По данным ЗСГУ, кораллы по 
родовому и видовому составу более разнообразны, чем брахиоподы. Видо
вой состав ругоз в основном новый. К ранее известным видам относятся : 
Cystiphyllum siluriense Lonsd . ,  Pycnostylus guelphaensis Whit. , Tryplasma 
mult itabulata N ik. , N eobrachielasma balchaschica N ik. (два последних вида 
известны в нижнем лудлове Казахстана) . Остальные виды - новые и от
носятся к родам : Holmophyllum , Cantrillia, Zelophyllum, Stereoxylodes, 
Petrozium, Ketophyllum , Circophyllum .  Ерахиолоды представлены Conchi
dium ех gr. knighti Sow. , С. ех gr. vogulicum Vem . ,  Hoшellella cf. crispus 
His,  Lissatrypa cf .  sulcata Lind . ,  Stegerhynchus u lukhemensis Tchern. ,  P ro
tathyris didyma Dalm.  По возрасту чагырская свита отнесена к лудлову. 
Мощность ее в стратотипе по р. Чагырке и в бассейне р. Ини (у пос. 
Чинеты) не более 400 .м , а на Алтае - 400-1200 .м. 

К тинерекому ярусу на Алтае геологи ЗСГУ предлагают относить 
боровушкинекую свиту: известняки в бассейне р .  Локтевюr ,  хорошо про
слешивающиеся от устья рч. Боровушки до рудника Воскресенского. Эти 
известняки относились ранее к подчагырской свите нижнего силура (схе
ма ВАГТа),  к орловской свите верхнего ордовика , к чагырской свите верх-
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него силура. Среди ругоз здесь встречено несколько видов , распростра
ненных в томсказаводской свите Салаира :  Neomplzyma kuzbassica Zhel t . , 
Dubrovia dubroviensis Zhelt .  и др .  Табуляты представлены видами Favo
sites kogalaensis Sok . , F. forbesi Е .  e t  Н . ,  Sqaameofavosites thet idis Chekh. ,  
Parastгiatopora altaica D u b .  

R боровушкинекой свите предлагается также отнести известняки 
изолированных выходов к югу от дер .  Акимовки. 

На Салаире значительно лучше изучена стратиграфия верхнесилурий
ских отложенитir , чем нижнесилурийских. Недостаточно ясны объем , 
характеристика н ижнего силура и его взаимоотношения с подстилающими 
породами. В основании силурийского разреза геологи 3СГ У выделяют 
оселкинекую свиту - серо-зеленые песчаники, алевролиты , глинистые 
сланцы, мощностыо примерно 500 .м. Однако А. Б. Гинцингером (устное 
сообщение) в отложениях ,  считавшихся оселкинекой свитой, были найдены 
в 1963 г. ордовикские граптолиты .  Не исключено , что при плохой обнажен
ности Салаира в разобщенных выходах к оселкинекой свите были оши
бочно отнесены разновозрастные , но сходные литологически отложения.  
У словно оселкинекая свита других участков считается лландоверий
ской. R венлоку геологи 3СГУ предлагают относить пачку песчано-сланце
во-карбонатных пород, подстилающих бело-розовые известняки баскускан
екой свиты с кораллами А ltaja, Entelophyllum, Cyathactis по рекам Томь
Чумыш и I-\ара-Чумыш. Взаимоотношение этих отложений с оселкинекой 
свитой не выяснено. 

R венлакскому ярусу относятся мергели и известняки горы Глядень 
в идимой мощностью 120 .м ,  обнажающиеся в тектоническом клине и оха
рактеризованные многочисленными остап{ами коралJiов и брахиопод: 
А ltaja salairica Zhel t . , А .  silarica Zhelt . , Н edstroemoplzy llam fasciculatam 
Zhelt . , М esosolenia fest iva (Tcheгn. ) ,  М esofavosites regulm·i s (Ozaki) , Para
stгiatopora longispina Miгon . ,  Н owellella bragensis \Ven. , Camarotoechia 
vesta Barr . , N alivkinia graenewaldtiaefoгmis (Peetz . ) .  

Необходимо заметить, что до тщательного изучения нижнего силура 
на Салаире не следует во избежание ошибок распространять палеонтоло
гическую характеристику известняков горы ГJiядень на отложения , лито
логически с ними близкие . Мощность нижнего силура на Салаире предпо
ложительно 600-700 .м. 

Верхний силур на Салаире (по 3СГУ) представлен баскусканской ,  
потаповской, сухой и томсказаводской (томь-чумышской) свитами. Первые 
две относят к лудлову,  последние - к тиверу. 

ВерхнесиJiурийские отложения , по-видимому, залегают согласно на 
нижнесилурийских . Баскусканекая свита представлена бело-розовыми и 
светJiо-серыми известняками со строматопороидеями С lathrodictyon psea
dobilaminatum V. Kha lf . , A ctinodictyon yavorskii  V. Khalf .  и кораJiлами 
Neopaliphyllum soshkinae Zhel t . , Pycnostylus gaelphaensis (vVllit) . ,  Haly
sites pseudooт·tlюpteroides Tchern . ,  Т ахарога salairica Mi гon . Мощность 
СВИТЫ ДО 800 .М . 

Геологи 3СГ У относят к лудлову также выделенную ими потаповскую 
свиту, залегающую, по их данным , согJiасно на баскусканекой свите , с го
ризонтом ильменито-магнетитовых песчаников в основании ,  и песогласно 
перекрытую сухой свитой. Е. А. Елкин (СО АН СССР) считает, однако , 
что потаповекая свита выделена неудачно.  Она установлена на участке из  
тектонических блоков , сложенных баскусканской, сухой и томсказавод
ской свитами , поэтому имеет смешанный состав фауны. 

Салаир - единственное место в Алтае-Саянской области, где известен 
tюлный разрез тнверского яруса, представленного хорошо паJiеонтоJiоги-
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чесRи охараRтеризованными отложениями, и где R тому же набJiюдается 
постепенный переход от силура R девону. 

В основании разреза тиверсRого яруса располагается сухая свита,  
залегающая песогласно на различных силурийсюrх толщах .  Сухая свита , 
начинает новый циRл осадRонаRопления и сложена Rрасноцветными пес
чано-глинистыми отложениями с прослоями известняRов (в верхней части) , 
содержащих остатRи брахиопод и Rораллов , близRих R встречающимся 
в вышележащей томсRозаводсRой свите. Мощность сухой свиты 100-
200 .м . ТомсRозаводсRая свита состоит из темно-серых битуминозных из
вестняRов , с прослоями глинистых сланцев в основании. Она повсеместно 
содержит богатый RОJ\шлекс остатков строматопороидей и кораллов , реже 
брахиопод. Среди них присутствуют строматопоры Act inostroma intertex
teforme V. Khalf . , Hermatostromella parasitica V. Khalf . , Rораллы Squame
ofavosites fungitiformis Dнbat . , Pachyfavosites n idensijo1·mis (Miron . ) ,  Tl�am
nopora kl�alfini Dнbat . ,  Plщulact is subcyathopl�ylloides Zhel t . ,  Stortophyl
lum subcruciatum Zhelt . , D ubrovia duЬroviensis Z hel t . ,  Tryplasma km·cevae 
Bulv. , Т. tomchumyshensis Zhelt . , брахиоподы Sphaeriт·hynchia tarda 
(Barr . ) ,  Howellella angustiplicata Kozl . ,  Н. laevip licata Kozl . ,  Protathyris 
praecu1·soг Kozl . Мощность томсказаводской свиты оценивается различными 
и сследователями по-разному и колеблется в пределах 1 00-150 .м . 

п 

Наименее разработана схема стратиграфии силура Западного Саяна. 
Несмотря на значптел ьный объем геологасъемочных работ, проведеиных 
в последнее время , у различных геологических организаций (:КГУ, ВАГТ, 
ВСЕГЕИ) имеются разногласия по основным вопросам стратиграфии 
сплура:  объему системы,  ее границах , подразделениях и распространении .  
Объем выделенных свит понимается по-разному, поэтому под одним на
званием оказываются толщи разного состава и ,  что значительно хуже,  раз
ного возраста.  Плохая изученность силурийсRих отложений Западного 
Саяна объясняется отсутствием специальных палеонтолого-стратиграфи
ческих исследований, недостаточной обнаженностью , сложным строением 
и широким развитием в силуре мощных однообразных , плохо охарактери
зованных палеонтологически толщ. 

Силурийские отложения Западного Саяна представлены обоими отде
лами. Нижний силур в западных районах содержит значительное количе
ство карбонатных отложений и наибольшее число органичесRих остатков. 
По направлению на востоR Rарбонатность быстро уменьшается и отложе
ния становятся песчано-глинистыми. Органические остатRи встречаются 
нрайне редно,  во многих районах к нижнему силуру условно отнесены 
неl\rые толщи. Для стратиграфии нюiшего силура большое значение имеет 
проведеиное :КГУ в последние годы на западе Западного Саяна (в бассейне 
р. Оны) изучение силурийских отложений .  П. С. Антонов и А. И. Наумен
но (1964) в состав нижнего силура бассейна р .  Оны в ыделили две свиты: 
нижнюю - онинекую и верхнюю - тостугскую . ОнинсRая свита делится 
на подсвиты , а те , в свою очередь, - на толщи. Эта свита сложена известия
нами, в меньшей степени - мергелями и алевролитами. Из нее собрана 
большая нолленция онаменелостей - строматопороидей, I{Ораллов , бра
хиопод. Среди нораллов определены : Paleofavosites alveolaris (Goldf . ) , 
Р. balticus (Ruch. ) , Т. forbesiformis Sok . ,  Р. paulus Sok . ,  Р. groenlandicus 
Рю1 l . , M ultisolenia tortuosa Fritz . ,  Catenipora gothlandica (УаЬе) , Favosi
tes favosus (G oldf. ) ,  Sapporipora favosito ides Ozaki. В нижнеонинской под
свите брахиоподы представлены Dalmanella sp . ,  Pentamerus oЬlongus So,v. 
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В верхней части верхнеонинекой подсвиты были найдены Tu vaella racko
vskii  Tcheгn . и ругазы А ltaja silu rica Zhel t .  Онинекая свита согласно за
легает на немых толщах ордовика и согласно перекрываетсл тоетугекай сви
той. Мощность онинекой свиты 2000-3000 .м. 

Тоетугскал свита обнажается в ядре синклинали и состоит из зелено
серых алеврол итов , глинистых сланцев и мергелей с кораллами Mult iso
lenia tortuosa Fгi tz . ,  Favosites llisingeri Ed'''· e t  Н . , A ltaja silurica Zhel t . ; 
брахнаподами Tuvaella rackovskii  Tcheгn . ,  N alivkinia grueneшaldtiaefoг
mis (Pee tz . ) .  НеrюJrнал мощность свиты 1200 �t. Значительная часть онин
екой свиты , видимо, соответствует лландовери, ее верхняя часть и тостуг
скал свита , вероятно , имеют венлакский возраст.  Мощность нижнего с н
л ура Западного Сална определяется в 4000-5000 м. 

Верхний силур Западного Сална представлен шиштыкской свитой.  
Она с угловым песогласнем залегает на ордовикских и нижнесилурийсннх 
отложениях и сложена сероцветными, реже пестроцветными песчанИI{ами , 
алевролитами, известняками . В шиш1ъшской свите остатки фауны встре
чаютел значительно чаще , чем в нижнем силуре. Характерны брахнаподы 
Conclz idium sp . ,  Camarotoeclzia ubsuensis Tcheгn . ,  P rotathyris didyma Dal ш . , 
Н owellella angustip licata Kozl . ,  мшан:ки Н eterotry ра enormis Astr. , Н. 
incelebrata Modz . , Н. ovata Astг . , Semicoscinium parviretis Astг . , S . .fгa
gilis Astг. Мощность шиштыкс:кой свиты 2500-4000 м .  

I II  

В Туве , особенно н а  западе, силур:ийс:кие отложения широ:ко распро
странены , они разнообразны по составу и происхождению. Схема страти
графии силура Тувы составлена Е. В. Владимирс:кой (ЛГИ) и А. В. Криво
бодровой (ВСЕГЕИ) по собственным материалам и результатам геологасъе
мочных работ, проведеиных партиями ВАГТа, КГУ и ВСЕГЕИ. 

В сшrурийских отложениях Западной и Центральной Тувы в процессе 
геологичес:кой съем:ки, несмотря на различил литологичес:кого состава,  
выделллись толы<о две свиты : черга:кс:кал и хондергейс:кал . Наиболее· 
разнообразна черга:кс:кал свита , для :которой установлено несколько ти
пов разреза. С черга:кской и хондергейс:кой свитами сопоставлюотел 
одновозрастные отложения Северо-Восточной Тувы. 

В настоящее время для Тувы и Юга-Восточного Алтая выделлютел 
три горизонта (снизу вверх) : нижнечергакский, верхнечерга:кский и хон
дергейский. Первые два соответствуют подсвитам черга:кс:кой свиты , по
следний - хондергейс:кой свите . 

Ра знообразие литологии силурийс:ких отложений Тувы объясняется 
сложной палеогеографичес:кой обстанов:кой, вызванной развитием ордови:к
с:ко-силурийс:кой трансгрессии. На западе Тувы трансгреесил началась в 
ордови:ке (ордовик залегает песогласно на нижне:кембрийс:ком фундаменте) 
и продолжалась в силуре, поэтому силурийские отложения связаны с ср
дови:кс:кими постепенным переходом. Здесь ордови:к и силур образуют 
единый огромный ма:кроци:кл до 10 000 м мощностью. С запада силурийс:кий 
морской бассейн постепенно расширялея в северном и восточном направле
ниях.  В связи с этим по северной и восточной о:краинам Тувы, а та:кже в 
Центральной Туве силурийс:кие отложения ложатся непосредственно на 
кембрийс:кий фундамент различными толщами. Наибольшего размера 
Тувинский силурийский бассейн достигает в позднечерг.а:кс:кое время. 
Для этого этапа хара:ктерна наиболее высо:кая :карбонатность отложений, 
богатый органичес:кий мир , разнообразие фаций. В хондергейс:кое время 
сокращается область осад:конакопления , море сменяется внутри:континен
тальным бассейном с бедной фауной и :красноцветными осад:ками. 
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Н ижнечергакский горизонт объединяет нижнечергакскую подсвиту 
различных районов Тувы и атчольскую свиту Северо-Восточной Тувы. 

В зависимости от типа разреза нижнечергакский горизонт представлен 
различными породами и по-разному паJiеонтологически охарактеризован. 
В западной Туве распространены грязно-зеленые песчаники, аJiевролиты , 
сJiанцы с редкими тонкими просJiоями известняков иJiи редкими и ·1вест
нш.:овыми Jiинзами , в которых найдены остатки коралJiов, брахиопод, 
мшанок , Ериноидей. Мощность горизонта составляет здесь 600-2000 м. 
На северо-западе Тувы нижнечергаксRая подсвита сJiо;.кена Rрасноцвет
ными  и сероцветными конгломератами,  гравеJiитами, песчаниками ,  слан
цами с Jiинзами и прослоями известняков , содержащих остатки строма
топороидей, коралJiов , брахиопод, мшанок, многочисJiенные криноидеи. 
Мощность подсвиты 130-300 м. На севере Тувы располагаются узкой по
лосой зеленовато-серые и пепельно-серые · сланцы с очень редRими и тон
кими прослоями карбонатно-глинистых пород. Характерен специфический 
и бедный компJiекс палеонтоJiогических остатков : однообразные брахио
поды , пелециподы, триJiобиты , наутиJiоидеи. Непалпая мощность подсвиты 
1000-1500 .м . В Центральной.  Южноii и Восточной Туве подсвита сложена 
сероцветными и красноцветными конгJiомератами, гравелитами ,  песчани
:ками с редкими остатками лингул и замRовых брахиопод. Мощность ее 
:колеблется в значительных пределах : от 500 до 1600 .м. 

Атчольская свита северо-восточной Тувы (мощность 600-1500 .ilt) со
стоит из красноцветных песчаников и аJiевроJiитов брахиопод , мшанок , 
трю1обитов. 

Верхняя граница нижнечергакского горизонта проводится по перво
:му появлению Tuvaella rackovskii Tche1·n. НижнечергаксRий горизонт 
обJiадает разнообразным комплексом фауны ; наиболее характерны корал
л ы  - Streptelasma viluense Nik . ,  Paleojavosites elegans Sok. , Р. alveola
ris Goldf. , Р. groenlandicus PauJ . ,  Р. balticus Rukh . ,  Р. paulus Sok . ,  
Р .  rudis Sok . , Р .  forbesiformis Sok . ; брахиоподы - Rllipidomella asiatica 
NikH. , Stegorhynchella angaciensis Tcher· n . ,  Hesperorthis sp . ,  Plectatrypa 
imbricata Sow. ; Rриноидеи - Pentagonopentagonalis muscaliformis Yelt . ,  
Tet ragonotetragonal is quadrichamatus Yel t . ;  мшанки - Plzaenopora viluen
sis Nekh. , Ph. limbataeformis Nekh. 

ПалеонтоJюгическая характеристика нижнечергакского горизонта по
зволяет отнести его к лландоверийскому ярусу нижнего силура.  Мощность 
{)тложений нижнечергакского горизонта различна в разных районах Тувы 
н колеблется в пределах 100-2000 .il�. 

Верхнечергакский горизонт объединяет верхвечерганскую подсвиту 
разных типов разреза силура Тувы , нижнюю часть дераигекой свиты Се
вера-Восточной Тувы и песчано-глинистые отложения с тувеллами на Юга
Восточном Алтае. Верхнечергакский горизонт более широко распространен 
no сравнению с нижнечергакским горизонтом, с которым он связан посте
пенным переходом. На более древних отложениях (кембрийском фундамен
те) верхвечерганский горизонт залегает с отчетливым угловым несогла
сием . Горизонт богат остатками беспозвоночных,  причем в зависимости 
от типа разреза характер фауны несколько изменяется . 

В Западной Туве верхнечергакская подсвита СJiожена грязно-зелены
ы н  сланцами с прослоями и линзами известняков . Преобладают сланцы. 
В известняRах многочисленны и разнообразны остатки кораллов , в слан
цах - брахиопод и мшанок. Мощность подсвиты 1000-2000 м. На се
вера-западе Тувы подсnита представлена желто-серыми изnестково-глинис
тыми сланцами,  розоными и белыми известняками , переполвенными ос
татками строматопороидей, кораллов , криноидей, мшанок , брахиопод . 
Мощность ее здесь составляет 50-300 м .  
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В Центральной Туве на ряде участков верхнечергакская подсвита ло
жится непосредственно на нижнеi<ембрийские отложения. В п одобных слу
чаях в базальной части подсвиты распространены конгломераты , гравели
ты, песчаники. Вверх по разрезу они быстро сменяются карбонатно-ГJJИ
нистыми отложениями. Характерны пласты известняков. Этот тип разреза 
отличается наиболее богатым, разнообразным комплексом органических 
остатков хорошей сохранности: строматопор , кораллов, мшанок , кр:vшо
идей, брахиопод. 

Особенно многочисленны брахмаподы и кораллы. Мощность подсвиты 
300-700 .м. 

На юга-востоке и востоке Тувы верхнечергакский горизонт (мощнос1  ь. 
1 00-600 .м) представлен ираснацветными и пестроцветными песчаниками, 
алевролитами с прослоями ракушняков , состоящих из многочисJiенных 
остатнов брахиопод и мшанон, реже - нриноидей .  Встречены единичные 
обломки одиночных ругоз. На нрайнем юго-западе Тувы верхнечергак
сная подсвита сложена зеJiено-серыми песчанинами и алевролитами с 
остатками брахмапод и реже нриноидей .  Здесь единственное место в 
Туве , где силур (верхнечерганская подсвита) залегает с угловым не
согласием на верхнеордовинских отложениях.  Мощность подсвиты 
ДО 500 .М. 

На Юго-Восточном Алтае верхнечергансний горизонт представлен 
сероцветными и пестроцветными песчанинами и алевролитами с прослоямп 
брахнаподовых ранушнянов, тождественных тувинским. Мощность гори
зонта нолеблется от неснольких десятнов метров до 600 .м. 

Перенрывается верхнечергаксRи:й горизонт либо хондергейским го
ризонтом ,  с которым связан постепенным переходом , либо с угловым не
согласием эффузивно-осадочной толщей нижнего девона. 

Верхвечерганский горизонт хорошо палеонтологически охарантерJI
зован , причем отмечается изменение комплекса онаменелостей в верхней 
части горизонта. Для него (кроме самой верхней части) характерны мно
гочисленные стро:матопороидеи - Clathrodictyon vesicu losum Nich. et Мнr. , 
Cl .  jastigiatum Nich. , Labechia jrutelosa Уаvог . , L. communis Уаvог . ; но
раллы - Evenkiella helenae Soshk . ,  Enteloplzyllum articulatum \Vabl . ,  Cy
athactis tenuiseptatus Soshk . ,  Paleojavosites alveolaris Sok . ,  Multisolenia 
tortuosa Fгit z . ,  М. jormosa Fгitz . ,  Favosites hisingeri Е .  et Н. , F. forbesi 
Е .  et Н . ,  F. n iagarensis Hall . ,  F. ocul iporoides Sok. , Р. subjorbesi Sok . ,  
Н el iolites interstinctus L . ;  брахнаподы - Tuvaella rackovski Tcllerл . ,  
Т .  gigantea Tcheгn . ,  Eosp irijer tuvaensis Tchern . ,  Delthyris elevatus Dalш . ,  
Tannusp irijer pedashenkoi Tcheгn . ,  Stegorlz inchella angaciensis (Tcl1erл . ) ,  
Camarotoechia nalivkini Tchern . ,  N alivkinia grueneшaldtiaejormis (Peet z . ) ;  
мшанки - Lioclema varium Astг. , L. tu vaensis Astг . , Plиenopora bajango
l ica Astг . Отсюда же известна единственная находка граптолита М onograp
tus priodon Bгonn . 

В самой верхней частп верхнечергакского горизонта наряду с нено
торыми старыми появляются новые формы строматопороидей - A ctino
stroma intermedium Уаvог . , А .  podolicum Уаvог . , кораллов - Favosites 
eichшaldi Sok . , F. kogulaensis Sok . ,  Р. maubasensis Kov. , F. forbesi simi
lis Sok . ,  брахиопод - Tivaella gigantea Тсhеш . ,  Camarotoechia ubsuensis 
Tcheгn. , Н oшellella sp . , Tannuspiг ijer pedaslzenkoi Tcheгn. , Protathyris didyma 
Dalm . ;  мшанок - Heterotrypa enormis Astr . , Н. incelebrata Modz. ;  криво
идей сем. Crotalocrinidae. 

Возраст верхвечерганского горизонта определяется каr> венлак-ни
зы лудлова ,  причем к низам лудлова отнесена лишь самая верхняя част ь 
его. Мощность горизонта и зменяется от 50 до 300-600 и дате 2000 .м . 
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С нижне- и верхнечергаксиим горизонтами вместе взятыми сопостав
ляется семибратинекая свита Северо-Восточной Тувы , сложенная немыми 
серо-зелеными песчаниками, алевролитами, реже гравелитами. Мощность 
свиты 1800 .м. 

Хондергейский горизонт объединяет хондергейскую и мывасскую сви
ты , а также верхнюю часть дераигекой свиты. Распространен меньше, чем 
верхнечергакский. Хондергейский горизонт сложен красноцветными пес
чаниками и алевролитами с очень редкими оргапичеС I\ИМИ астатнами -
раиовинами лингул, обломками панцыря цефаласпид и еще реже остракод. 
Для горизонта характерны Lingula m inima So'" · , L.  lewisii SovY . , Briar
t ina arctica J ones, Н errmannina phaseolus His, Н. villsensis Ulr.  et Bas. , 
остатки цефаласпид. Перекрывается хондергейсний горизонт, как правило , 
песогласно эффузивно-осадочной толщей нижнего девона. На отдельных 
участках Восточного Танну-Ола наблюдается постепенный переход к 
девону. Мощность хондергейского горизонта от 200-500 до 2000-3000 .м.. 

Стратиграфические схемы силура отдельных районов сопоставляются 
между собой следующим образом . 

СтратиграqшчсСJ;аЯ схе�1а силурийсюiх отJюжсниИ АлтаР-(аянсiюi\ об.ТJастn 
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За время , прошедшее с первого совещания , разработка стратигра
фии си rrypa значительна продвинулась вперед.  Были выделены более дроб
ные стратиграфические подраздедения , получившие палеонтологичесную 
характеристику, наметились общие номплексы фауны , позволяющие про
водить корреляцию отложений удаленных районов . Однако много еще 
остается перешеиных вопросов .  

Основным недостатком схем силура Алтае-Саянской складчатой об
ласти является их слабое палеонтологическое обоснование. Все схемы 
построены почти исключительно на предварительных определениях.  Пока 
нет ни одного разреза, изученного послойно с монографическим описа
нием всех или наиболее важных групп органических остатков. Подоб
ные работы только начинаются , а без них не будет создано базы для де
тальной геологической съемки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ 
ОРДОВИI{СRИХ И СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Е. П .  MAPI>OB 
Cнбupc1�ttil иаучно·uсследовательсr.:t'й Hl tCп1umyл1 

гео.югшt., геоф·t..з'и�п н . .  \tt'-·tера 1.ьног.:> с ырья 

О НАДДОЛБОРСК!J;Х СЛОЯХ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 
В Б АССЕйНЕ ПОДКАМЕИНОИ ТУНГУСКИ 

В бассейне р. Подкаменной Тунгусюr к верхнему о рдовю<у отнесены долборекий 
ярус и бурсrшй горизонт (Накифоро)ва п Андреева, 1 96 1 ;  Cor<OJIOB и Тесанов, 1963) , 
перехоцные слои между ffi{MИ до сих пор оставались неизвестными. 

В 1 963-1964 гг. автору удалсJСь познаномиться с одним из наиболее полных 
раз резов позднего ордовиr<а, ноторый всr,рывается в долине р. Большая Нирунда в 12 км 
выше устья (напротив р. Дульнумы) . Здесь па аргиллитах и о рганогенных извест
ияках банеанекого горизонта среди го ордовина согласно залегают карбонатно-тер
ригеиные отложения позднего ордов!Iна, по лптологичесному составу четно подразде
ляющиеся на четыре регрессивно построенные ритмопачни. В составе каждой из них 
происходит заr<ономерная смена нарбонатных пород терригенно-карбонатными, а за
тем терригеиными (см. рисунон) . 

В основании первой рптмопачни залегают темно-серые известнлни, тонrю и сред
непшrтчатые с Вiшючею1ем серых �� розовых нремней и многочисленными r<олония
ми нораллов Vacuopora prisca (Sok. ) ,  Nyctopora sp. ; брахиопод Boreadorthis asiatica 
N ik if. , трилобuтов Bumastus sp. Мощность известняков 15 л�. В средней части ритмо
пачии мощностью 10 м известннюr постепенно сменлютея мергелями и известновисты
мп аргиллитами. Выше следуют серые равнослоистые, тоннаплитчатые алевролиты и 
аргиллиты, общей мощностыо 5 .н, еодержащпе тонние прослои серых среднезерни
стых нварцевых песчаншюв. 

Вторая ритмопачка в основан!lл с.1ожепа также темно-серыми известнлнами, 
тонно- и среднеплитчатыми с вrшючы rием серых r<ремней и колонинАШ кораллов Vacuo
pora prisca (Sok. ) ,  Nyctopora sp . ; брахиопод Bor·eadortlъis asiatica Nikif . ,  Hesperortis 
sp. Мощность известиянов 2,5  м. Срощнян часть второй ритмапачки мощностью 15 л� 
представлена серыми и серовато-зеле Еiыми мергелями, содержащими маломощные про
слои тонноалrrтчатых аргиллитов; отсюда пзвестны многочисJrенные нолонии нораллов 
Tollina keyserlingi (ТоЩ , Cyrtophyllum ortlъis Sok. 3аканчrшаетсл ритмопачна серымп 
п серовато-зелеными аргиллитами м ощностью 8 .1�. 

Третья ритмоаачка начинается те�rно-серымп глинистыми пзвестнш,ами с вклю
чениями r<ремней и нолонпй кораллов Tollina keyserlingi (ТоЩ,  брахиопод Boreadort
lъis asiatica N iki f. ,  трилобитов Buma; t us sib iricus Z. Мах. Мощность известилнов 7 лt. 
Выше по разрезу известнлни сменлютел тонноплптqатыми ярио-зелеными мерГfmлми 
мощностью 6 .lt, содержащимп брахиоподы Lepidocycloides baikit icus N ikif . ,  (jpikina 
gibbosa N ikif. , Triplesia dolborica N i kif. , нораллы Totlina e venkiana Sok. 

Над ярi{О-зелеными мергелями з:шегают вншневО-I<расные аргиллиты-тонноплит
чатые, рыхлые, участнами обогащенные песчанистым материаJюм. В аргиллитах 
встречаются редние маломощ11ые прослон r.;расных о рганогенных глинистых извест
ШII>ОВ ,  переполненных раr,овинами брахиопод, rюторые представлены, по занлючению 
А. Г. Ядренниной (СНИИГГиМС) и Х. С. Розмаrr ( И Г  АН СССР),  новыми: родами и 
впдами семейства Triplesiidae и Rhynchonellidae. Мощность вишнево-красных аргилли
тов 12 .�t. Выше они сменлютея серовато-зеле!Iыми тонноплитчаты�m аргиллитами и 
мергеляАm, содержащг1м11 мшанки, остракоды п брахиоrrоды Camarotoechia sp. nov. 
Мощность 1 0  .м. Вишпево-r,расные и серовато-зеленые аргиллиты слагают верхи тре
тьей ритмопачiш. 

Четвертая ритмопачна всr,рыта н 4 1,.1t выше рч. Юктали (левый притон р. Боль
шал Нирунда) . Она начинается, кан н три п редыдущие , темно-серыми известнш,ами 
средне- и тонr,оплитчатыми, массивными, содержащими стяжения серых и розовых 
н ремней и многочисленные 1юлонии 1{0 рашюв Paleojavosites carinatus Sok. et Tes. , 
Р. argutus Ivan. , Parasarcinula trabec ulata Sok. et Tes. , Columnoporella acerosa Sok. et 
Tes. , наутнлои:деи Spyroceras cf. j1·it z i  Fоег. , Spyroceras ех gt·. microlineatum Foer. , 
Lambeoceras sp. Мощность пзвестнлнов 3 -'� - Выше пзвестнлюr сменлютея серовато-
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зелеными мергелями мощностью 6 .м со следами размыва в кровле. На них залегают 
темно-серые афанитовые известняки нижнего лландовери. 

Как следует из анализа фауны, первая, вторая и визы третьей ритмапачки отно
сятся к долборекому ярусу, а четвертая - к бурскому горизонту. Пестроцветные ар
гиллиты верхней части третьей ритмопачки, занимающие промежуточное положение 
между указанными стратиграфическими подразделениями, Jштологически и фаунисти
чески резко отличаются как от по;�стилающих, так и от переi<рывающих отложений. 
Автор предлагает выделить их в сююстоятельвые слои (со стратотипом на р. Большая 
Нирунда) и присвоить им наименование нирундинских. Эти слои хорошо прослежива
ются и в бассейне р. Нижний Чунку (18 lf.lt выше рч. Чер;шчинэ) ,  на расстояние 
250 к.м I< востоку от р. Большая Нирунда. 
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ОРДОВИК И СИЛУР ЗАПАДНОГО САЛНА 

ОрдовиR * 

Ордовик в Западном Саяне представлен мошными слабо фауннетически охарак
теризованными терригеиными отложениюш, слагающи�m большие пространства в пр� 
делах Центрально-Саянсi<ОЙ и Аксугской струюурно-формационных зон (рис. 1 ) .  

В Центрально-Саянспой зоне к нижнему ордовику или верхам верхнего нембрия
нижнему ордовику условно, по аналогии с аласугской свитой Тувы и теi<елинской 
свитой Горного Алтая, относится кe llтepei{CI<aя (аласугсiшя?) свита, по юга-восточной 
окраине зоны песогласно залегающв я на нижнекембрийсних образованиях. В ее сос
таве выделяются две толщи: нижнян мощностью 1000-1500 .м, сложенная серо-зеле
ными гравелитами, полимиктовыми иесчанпками и нонгломератами, и верхняя мощ
ностью до 1500 .м, представленная ЗРлено-серыми полиминтовыми песчаниками с про
слоями зелено-серых и лилово-серых алеврито-глинистых сланцев и гравелитов. Выше 
согласно залегает чобралинсrшя серия среднего и верхнего ордовика, расчленяемая 
на две свиты: нижнюю - курукульсную и верхнюю - наратошскую. 

В южной части зоны (верховья рек Оны и Малой Уры) курунульекая свита мощ
ностью 2500-4000 ..(t представлена тремя ритмично построенными толщами мощностью 
1000-1500 .м, сложенными в нижней (большей) части лилово-серыми и серьнm поли
минтовымя песчанипами с прослоями алевролитов и глинистых сланцев, а в верхней 
части - лиловыми и зеленымп пварц-nолевошпатовьнш nесчанинами, алевролитами. и 
гJшнпсты�m сланцами. В составе каратошсiШЙ свиты мощностью 2000-3500 .lt выделя
ются четыре ритмично построенные толщи мощностью 600-1400 .lt, сложенные в ниж
ней части зелено-серьши и серыми песчанинами с прослоями алевролитов и глинистых 
сланцев, а в верхней (большей) - зелеными и лилово-серыми алевролитами, глини
стыми сланцами и нварц-полевошпатовыми песчанnка�ш. 

В центральной и северо-заnад :ой частях зоны (среднее течение pei{ Оны, Кан
тегира и др. ) курунульсная свита мощностью 3000-3500 . .н таюне расчленяется на три 
рптмнчно построенные толщп, сложенные в нижней части зелено-серыми полевошпа
тово-Iшарцевыми песчанинамп, перес;шивающимися с алевролитами, гJшнистыми и 
нремнисто-глинистьаш сданцами, а в верхней части - преимущественно зелено-серы
ми алевролитами и глинистыми сланцами. Каратошспая свита мощностью 4000-
4500 .�t представлена здесь зiшено-серыии пересланвающи�mся нварцевыми песчанинами, 

* Автор раздеJJа  И. Н. Назанов. 
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алевролитами и Щ)емаnсто-глинистыми сланцами с пачr{ами лиловых алевролитов и 
кремнпсто-гематптовых сланцев. Локально в ее составе встречаются nокровы основных 
эффузивов и пачюr сургучно-нрасных п зеленьrх яшм. 

Чобралинсная серия сопшсно перекрывается чинчишшской серией, в нижней 
части содержащей остатни лландоверийсi{ОЙ фауны, чем определяется ее верхняя воз
растная граница. В нижней части разреза по р .  Карыпсук И .  Б. Филипповой обнару
жены остапш трюrобптов Cheiru rus, Carinopyge sp. , Splиerexochus sp. , Homotelus sp. 
и др. средне- илп верхнеордошшс1шго возраста. 

В Ансугсной зоне к нижнему ордовину иди верхам верхнего кембрил - ниж
нему ордовику усдовно относится аласугсная (?) свита, согдасно залегающая на иш
нинской свите усJювно верхненембрпйсЕого возраста. Аласугская (?) свита мощно
стью 3000-4000 �� слагается зелено-серыми н в меньшей степени лиловато-серыми по
лпмiштовыми nесчаникамп, внизу с просдоями гравелитов, а вверху - зелено-серых и 
шrлово-серых алеu рнто-гшrнnстых сл.анцев. В бассейне р. Rуже в основаюш свиты 

Рис. 1. Схема распростраиеiпrя ордоюшсюrх отдожений Западного Саяна : 

1 - нерасчлененные отлоа<ен<�н верхнего nембрнн н ордовика; 2 - чобралинскан сер1ш среднего и 
в е р х него ордовина; 3 - мапчурекснан cepиrr �реднего и верхнего ордов�ша; 4 - немтерекскан сзн
та верхов верхиего ксмб рня - нижнего ордовика; 6 - мунгашанекая серия верхнего нембрая и 

НИННIСГО ОрДОВИНа. 

залегает толща гравешrтов, песчаюшов п Iюнгдомератон мощностью до 600 ,н , ныiши
нивающаяся западнее р. Манчурен. ; СтратиграфичесЕи выше с неустановленными 
взаимоотношениями (возможно, с перерывом и несогласием) залегает манчуренсная 
серия среднего и верхнего ордовюш, в составе ноторой выделяются три толщи: нижняя 
мощностью более 2000 ..11, сдоженная зеленовато- и лиловато-серыми полиминтовыми пес
чанинами с прослоями алеврито-гJшнистых сланцев; средняя мощностью 2000-
2500 ��. представленная лиJювыми полим1штовымн песчаниками, нонгломератамп п гли
нисты�m сланцами; и верхняя , мощностью 1000-2000 ,1{ , сложенная зеленовато- и ди
ловато-серыми песчанинами с тою,ими прослоями лидовых и зеленых алеврито-гли
нистых сланцев. В шшзовидных пачка::. зелено-серых алевролитов и мергелей Е .  В .  
Владимиреной в верховьях р .  Манчурен в составе нижней толщи и И. Н.  Казюювым в 
верховьях р. Ак-Суг в составе верхней толщи обнаружены остатки мшанон Nicholso
nella polaris Modz . ,  Batostoma akadyrika Modz . ,  E ridotrypa sp. и др. и брахиопод 
D ino rthidae из группы Mimella-Hebertella, уназывающие на средне-верхнеордовикский 
возраст вмещающих толщ. С более молодыми фаунистичесни охарю•теризонанными 
отложениями венлона манчуренсная серия находится в теiпоничеСI{ИХ взаимоотноше
ниях, в связи с чем верхняя возрастная граница ее остается неопределенной. 

Силур * 

В составе сплурийсюrх отложений Западного Саяна выде.ляются чинчидиr>сная 
серия нижнего сплура и шиштыксrшя свита верхнего силура, разделенные региональ
ным перерывом н несогдаспем. 

* Авторы ра311ела И. Н. Казю,ов п А. И. Наумеюю . 
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Чинчиликскал (таслинскал) серил, слагающая нрупные спннлинальные стр�t.;
туры в пределах Центрально-Саяш�ной зоны (рпс. 2 ) ,  залегает согласно, без перерыва, 
на чобралинской серии ордовина . .В западной части Центрально-Салиеной зоны в бас
сейне р .  Она и на правобережье КаЕiтегпра чпнчиликсr<ал серил, по данным П. С. Анто
нова, А. И .  Науменно, И. К. Коrюдзеева, И. Н. Казанова и др. ,  расчленяется на две 
свиты - онннсr<ую и тостуксную. В составе нижней - оюшсrюй свиты выделлютел 
три подсвиты. НИжняя подсвита мощностью до 1 200 .м сложена uереслаивающнмисл 
светло-зеленовато-серыми известновымп алевролитами, мергелнми, гшшистыми слан
цами, песчаными известилнами и извесп<овьвш песчаниr<ами с шшзамп строматопоро
табуллтовых известняков мощностью до 200 лt . Средпял подсвнта мощностью оrюло 
800 лt представлена темно-серыми и зелено-серыми слоистымн гшшистыми известил
нами с прослоями мергелей, глиниетых сланцев, песчаиюшв и органогенных нзвестнл
нов. Нижняя и средняя подсвиты , содержащие обильные остатки табуллт · (Paleo
f a vosites alveolaris Goldf. , Pf. aff. balticus R пcl1 i n ,  Fa vosites favosus Goldf. , Mu lt iso• 

Рис. 2. Схема распространения силурийских отложений Западного Сална: 
1 - шиштьшс1шя свита верхнего с•rлура; 2 - чинчилиисная серня шrашего силура. 

lenia t o rtuosa Fritz. и др. ) ,  ругоз (Altaja florida Tscbere pп. и др. ) n брахнапод (Penta
merus oЬlongus Sow. и др. )  лландове IJЙCI<Oгo возраста, объединяютел в онинекий гори
зонт. Верхняя подсвита мощностью более 500 .и едажена серыми едаистыми кремипсто
глинистыми и светло-серыми масси:вными известню<ами нремнистых мергедей и ра
кушнянов. Тоетукенан свита мощностью до 1 500 ..lt представлена темно-серыми и зе
деновато-серыми переслаивающимиел известилнами и известново-нремнистыми аде
вролитами, глинистыми сланцами, ыергеллми и алевритистыми nесчанинами, в верхах 
местами с прослоями J<анrломератов. Верхилл подсвита онинсi>ОЙ свиты и тостуксная 
свита, содержащие остатин брахиоп д ( Tu vaella rackovskii Tc!Jern. и др.)  венлоr<сrю
го возраста, объединяютел в тосту.r<сыrй горизонт. 

Б восточной части ЦентраJJЬНО··Саянской зоны чинчилш(скал серпя представлена 
однообразным нарбонатно-терригенным тиnом разреза . Б ее составе здесь, по данным 
И. Н. Казанова, выдедлются две толщи: нижняя мощностью 1000-1500 � .  сложенная 
зелено-серыми известrювыьш песчанинаыи, переслаивающиыисл с известковыми але
вролитами и мергеллми, и верхняя ыощвостью более 3000 ..11 , представленная пересла
ивающимисл светло-зеденовато-серымп известковыми алевролитами, мергелями и гли
нистыми сланцаьш с прослоями адеврпто-глинистых известюшов. Б бассейне р.  Боль
шой "Уры в составе нижней толщи встречаютел вынлинивающиесл прослои мшанко
вых и ранушнлковых известняков, <·одершащих остап<и мшаноr< (Eridotrypa aff. stri
ata Hall. , Е. aff. solida Hall . ,  Ceramopora aff. in venusta Bass. н др . )  нюннесилурий
ского возраста. 

Шиштьшсrшл свита, слагающая небольшие изолированные друг от друга , резко 
надоженвые на структуры кембрил, ордовина и нижнего снлура мульды и грабен
синкJJИнали (см . рис. 2 ) ,  представJJена сероцветными и nестроцветными нарбоватно
терригенньши отложениями, отличвющимися большой фациаJJЫJОЙ изменчивостью. 
Б стратотипичесfiом разрезе свпты по р. "Ус. выше р. Шиштын,  JJO давным Е .  Б .  Вда-
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диъшрской и И .  Н .  Казакова, выде11яются три подсвиты: нижняя мощностыо 1500-
2000 м , сJJоженная серыми и зеJJеновато-серыми известковистыми песчанинами, алев
роJJитами и органогенными известиянами с базальныъш нонгломератами и просло
яъш лиловых песчанинов в нижней части, средняя ыощностью 1000 .м, представ11енная 
JJИJJово-нрасными мелнозернпстыми песчанинами, алевролитами и аргиллитаъш и 
верхняя мощностью 600-700 м, сJJоженная серыми и JJилово-серыъш известновисты
ми песчанинами с редними просJJоями и гравелитов и алевро-аргилЛ:итов. В среднем 
течении р. Большой Уры, по данным Г. М. Владимиреного и И .  Н. Казанова, шиш
тынсная свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю мощностью 1500 м, сложен
ную серыми и зеленовато-серыъш песчанистыми и известновистыми алевролитами с 
частыми прослоя�ш аргиллитов и органогенных известнянов,  и верхнюю мощностью 
1 700 м, представленную лиловато- и зеленовато-серыми навеетновистыми аJJевролита
ми с прослоями песчанинов , арги11литов и меньше известнянов. В бассейне р. Багазея, 
по данным И. Н. Казанова, свита сJJожена преиыущественно органогенными известня
наъш мощностью более 700 м с пестроцветными конгломерата�ш и песчанинами мощно
стью 120 м в основании. В бассейнах реи Шигнета и Узунсуr< в ее составе чередуются 
зеленовато-серые алевролиты, мергели, известновые песчанпни общей мощностью 
более 1000 м с пачнами органогенных известиянов в верхах и нонгломератами мощ
ностью 200 м в основании. В бассейне реи Тасля и Большой Карбай, по данным 
А. И. Науменr<о , шиштынсная свита сложена чередующимлея веленовато- и лиловато
серыми иввесТiювистыми алевролитами, песчаниiшми, глинистыми сланцами и мерге
лями, содержащими остатr<и мшанон, мощностью более 1 200 м. 

В западной части Западного Саяна, в среднем течении р. Каратош и по во
доравделу реи Каратош и Субурдун, по данным П. С. Антонова и И. Н. Каванова, 
шиштыксная свита мощностью более 3500 .м расчленяется на три подсвиты: нижнюю, 
сложенную пестроцветными песчанинами, ноигломератами и алевролита�ш, среднюю, 
представленную зелено-серьнш известновистыми песчаника�ш, алевролитами и глини
стыми сланцами, содержащими остатни мшанон и брахиопод, с пачнами серых извест
няrюв, и верхнюю мощностью более 1 000 м, сложенную пестроцветными песчанина�ш 
с пачками нонгломератов, туфов и алевролитов. 'По южной онраине Западного Саяна 
в разрезе по р.  Одыч, по данным Г. П.  Александрова, в составе свиты выделяются две 
подсвиты: нижняя мощностью 1 250 .м, представленная лиловыми конгломератаr.ш, 
гравелитами и песчанинами с прослоями павестновых алевролитов, содержащих бра
хиоподы, и верхняя мощностью 750 .м, сложенная зелено-серыми известновистыъш 
песчаниками и мергелистыми алевролитаъш. Шиштынекая свита охарюперизована 
нижнелудловсним ноr.шленсом фауны: P rotathyris didyma Dalm. , Conchidium sp. , Ho
wellella ех gr. angustiplicata Koz l . , Heterotrypa enormis Astr. , Н. aff. o vata Astr. , 
Semicoscynium cf. fragilis Astr. rr др. Верхняя ее возрастная граница определя
ется трансгрессивным (с небольшим угловым несогласием) перенрыванием ее в бассей
не р. Большой Уры вулнаногенной нендейсной свитой нижнего девона и в бассейне 
р. Ус - вулнаногенной нызылбулансной серией нижнего - среднего девона. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕRТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ СТРАТИГРАФИИ ДЕВОНСНИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Десять лет назад, на совещании 1956 г. в Ленинграде были подведены 
итоги стратиграфического изучения Сибири , в частности ее девонских 
отложений (Решения , 1959) . С тех пор накопление новых материалов шло 
быстрыми темпами, и вскоре назрела потребность серьезного пересмотра 
и уточнения (прежде всего, на основе более полного изучения фауны и 
флоры) многих решений совещнния 1956 г .  Приведем лишь один пример : 
разведочнинская свита Сибирс кой платформы в решениях этого сове
щания на основании небольтого списка предварительно определенных 
брахиопод , была отнесена к среднему девону в целом; ныне по фауне бес
челюстных и рыб , а также по ф лоре, с учетом более детального изучения 
брахиопод, она расчленена на пять подразделений,  частью нижнедевонских,  
частью эйфельских. 

Новое совещание состоялас в 1964 г. в Новосибирске. Оно показа
ла, в частности, значительные уепехи в деле изучения стратиграфии дево
на северных областей Сибири. Эти успехи отражены в приведеиных ниже 
сжатых очерках стратиграфии девонских отложений Таймыра и Сибир
ской платформы , принадлежащих С. В. Черкесовой и В .  В. Меннеру, с не
.которыми дополнениями Н .  С. М алича, Г .  С. Фрадкина , Ю .  С. Нахабцева 
и О. И. Щербакова. 

Выделение северной и южной структурно-фациальных зон Таймыра с 
дальнейшей дифференциацией присущих им разрезов девонских отложений, 
расчленение С. В. Черкесовой и М. А. Смирновой тарейской свиты на 
пять пачек различного возраста от жедина до низов эйфеля включительно , 
дробное стратиграфическое расчJiенение девона северо-западных районов 
Сибирской платформы (Меннер , 1962) , которое может стать эталоном ДJIЯ 
девона всей платформы, открытиf• и изучение девонских отложений в цен
тральной части платформы (Фрадкин, 1964) - таковы некоторые дости
жения в изучении стратиграфии девона упомянутых областей. 

Выходящее за рамки вопросов региональной стратиграфии значение 
имеет сопоставление разрезов нижнего девона и эйфеля двух этих регио
нов - геосинклинальнаго и пла·тформенного .  Отложения D1 и D2 Си
бирской платформы содержат об льную фауну бесчелюстных и рыб, еще 
ждущую монографического изучения . Но уже выполненные Д. В .  Обруче
вым определения этой фауны заJrожили прочные основы для точного 
установления возраста ряда подразделений и точного их сопоставления 
с подразделениями международной стратиграфическоii шкалы. На Тай
мыре терригеиные пачки с ихтиофауной залегают среди известняков с фа
уной уральско-салаирского типа. Это открывает перспектиnы строгой 
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параллелизации карбонатных и терригеиных разрезов D1 и D�, что , как 
известно , представляет важнейшую и наиболее трудную задачу в области 
стратиграфии девона в целом . Другими словами, сопоставление разрезов 
девона Таймыра и Сибирской платформы должно содействовать уточнению 
возраста карбонатных свит Урала и Салаира, определению положения гра
ниц S - D и D1 - D2 и решению ряда других важных вопросов . Дальней
шее углубленное изучение девонских отложений Таймыра и платформы, 
их фауны и флоры должно быть отнесено к задачам, имеющим значение 
для стратиграфии девона всего Советского Союза. 

Сделав эти замечания в отношении стратиграфии девона Таймыра и 
Сибирской платформы и отослав читателя к упомянутым очеркам С. В .  Чер
кесовой и В. В. Меннера,  мы в дальнейшем изложении все внимание 
сосредоточим на девоне Саяно-Алтайской области (для краткости будем 
обозначать ее <<САО>>) . Это обусловлено чрезвычайным разнообразием де
вонских отложений САО, большим количеством накопившихся материа
лов , множеством перешеиных и спорных вопросов и возможным экономи
ческим значением этих отложений ,  поскольку с ними так или иначе свя
заны полезные ископаемые различного генезиса .  

Большая пестрота , беспорядочное разнообразие - таково первое впе
чатление от общего обзора девонских отложений САО. Однако за этой 
квазихаотичностыо скрываются определенные, обусловленные в первую 
очередь тектоническими и климатическими причинами, закономерности 
распределения их на площади, изменений их состава ,  мощности и харю\
тера дислокации. 

На протяжении девонского периода САО жила активной тектониче
ской жизнью (тельбесский цикл тектогенеза по М. А. У сову) ; при этом бло
ковое строение САО предопределяло дифференцированный,  передко про
тивоположный в соседних блоках (регионах) характер тектонических дви
жений. Сложившийся к началу девона структурный план САО, движение 
блоков на протяжении девона и последевонские тектонические перестройки 
в основном и обусловили наблюдаемые распределение и характер девон
ских отложений на современном денудационном срезе. В значительной 
мере тектоническими и климатическими условиями контролируются и дру
гие важные факторы, влияющие на состав и природу девонских образо
ваний САО (характер и режим бассейнов осадконакопления , состав их 
населения, масштабы и характер вулканической деятельности, состав по
род и характер выветривания в областях питания) .  

Ниже будет дана сжатая характеристика основных типов разре::\nв 
девонских отложений САО , но этому обзору необходимо предпослать не
сколько замечаний,  касающихся соотношений региональных подразделе
ний девона САО с нижнедевонскими ярусами эталонного (арденнско-рейп
ского) разреза системы. 

До самого последнего времени у нас было принято и санкционировано 
МСК (см . , например , Р е ш  е н и я ,  1959 , табл. XVII I ,  ХХ, XXIV) деле
ние нижнего девона на два яруса - жединский и кобленцский, хотя уже 
достаточно давно было высказано мнение, что эти подразделения в наших 
схемах не соответствуют одноименным ярусам в эталонном разрезе ни 
по объему,  ни по стратиграфическому положению. Первый решительный 
шаг к устранению этой многолетней ошибки был сделан в июне 1963 г. на 
расширенном заседании бюро Девонской комиссии МСК;  в решениях это
го заседания записано: 

а) нижнее подразделение нижнего девона , которое в наших схемах 
именовалось жединским ярусом, в действительности объединяет отложения 
всего зигенского яруса и лишь верхней части жедина; в САО ему отвечает 
крековский горизонт (см. таблицу на стр . 132) ; 
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б) верхнее подразделение нижнего девона ,  которое в наших схемах 
именовалось кобленцским ярусом, соответствует нижнему эмсу (нижне
му кобленцу) эталонного р азреза; в Сибири это - малобачатский 
горизонт; 

в) нижнеэйфельсний подъярус наших схем соответствует верхнему 
эмсу эталонного разреза; в Сибири этот возраст имеет салаиркинекий го
ризонт и его аналоги. 

Правильиость приведеиной параллелизации подтверждена решения
ми Межведомственного совещания по стратиграфии Средней Сибири (Но
восибирсн, 1964) . Важность этих уточнений общей стратиграфичесной 
схемы девонених отложений СССР очевидна ,  но столь же очевидно , что эта 
реформа не доведена до конца в отношении нижней границы девона, 
а также границы нижнего и среднего девона. В самом деле: в опорном раз
резе нижнего девона САО (севера-восточный склон Салаира) ниже креков
ского горизонта с о г л а с н о залегают томь-чумышские слои ,  которые 
уже по их положению в разрезе не могут не относиться (полностью или 
частично) к жединскому ярусу, но они до сих пор относятся к силуру 
(к верхнему лудловекому или тинерекому ярусу) . Сказанное в отношении 
томь-чумышских слоев в полной мере относится и к их стратиграфическим 
эквивалентам в других областях СССР. 

Однако признав верхнеэмекий возраст так называемого нижнеэй
фельского подъяруса наших схем, мы не имеем никаких оснований остав
лять этот <шодъярус>> в составе D2 и тем более в составе эйфеля ; иначе 
наш <<эйфелы> оказывается совсем иным , чем эйфельский ярус эталонного 
разреза , в котором верхний эмс входит в состав нижнего девона. Предло
жение последовать примеру бельгийских стратиграфов и заменить в наших 
схемах эйфельский ярус I<увинским (кувэнским) положения дел не меняет: 
в бельгийских схемах верхний эмс не входит в состав кунинекого яруса 
и остается в составе D1.  

После этих пояснительных замечаний перейдем к обзору разрезов де
вона САО. По своей природе негативные структуры, аккумулировавшие 
на протяжении девона различного рода осадки, разделяются на две группы: 

а) геосинклинальвые - с дальнейшим подразделением в зависимо
сти от этапа их развития и от внутригеосинклинальной пространствеиной 
дифференциации; 

б) межгорные и предгорные прогибы с различной амплитудой погру
жения до почти платформенных синеклиз миниатюрного масштаба. 

В девоне первая группа структур представляла собой морские бас
сейны, а вторая - аккумулятивные прибрежные равнины или межгорные 
котловины, в пределы которых морские воды проникали эпизодически, 
в моменты широких трансгрессий. 

Этим сочетанием тектонических и физико-географических условий 
определяются основные свойства различных типов разрезов : их состав и 
строение, хронологические границы, мощность, характер дислокаций. Для 
наглядности и удобства сопоставлений в таблице дан схематизированный 
и не претендующий на полноту обзор различных типов разрезов. Во вто
рой колонке этой таблицы цифрами со звездочками пронумерованы раз
резы в той последовательности, в которой они охарактеризованы (с раз
личной степенью схематичности) ниже. Характеристика эта дается начиная 
с опорных для САО разрезов (разрезы северо-восточного склона Салаира 
и Зарубинекого прогиба - см. таблицу на стр . 132) . 

Разрез северо-восточного склона Салаира, по преимуществу извест
НЯI<овый, распадается на три крупных седиментационных цикла ,  каждый 
из которых начинается терригеиной толщей, лежащей с явным размывом 
на более древних отложениях. Снизу вверх это соответственно сухая свита 
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(до 250 .м) раннежедиr.екого возрае·rа, салаиркинекий горизонт (до 500 .м) 
позднеэмского возраста и акарачкинский горизонт (до 130 .м) раниежи
ветекого возраста. Наиболее важен перерыв в основании верхнего эмса ;  
он 'Имеет региональный характер,  отмечен угловым несогласием и сопро
вождается ильменит-магнетитовыми песчаниками на северо-восточп:.;м: 
склоне Салаира и бокситами в центральных районах Салаира. Каждый из  
трех циклов состоит из двух-трех преимущественно известняковых * 
горизонтов ,  в основании которых отмечаются локально развитые размы
вы и терригеиные пачки. 

Весь разрез разделен на десять го ризонтов , из которых два нижних, 
отвечающих сухой свите и томь-чумышским слоям, в унифицированных 
схемах относятся к верхнему лудловекому ярусу (см. выше) . Мощность 
разреза в целом и отдельных его подразделений претерпевает значитель
ные колебания по простиранию, суммарная мощность разреза достигает 
4000 .м; отложения интенсивно дислоцированы. 

Отличительной особенностью разреза по сравнению с изохронными 
разрезами других структурно-фациальных зон САО, наряду с преоблада
нием известняков , является почти полное отсутствие эффузивов, которые 
локализуются лишь в верхах самого верхнего (сафоновского) горизонта. 

На протяжении позднего живета и всего верхнего девона на Салаире 
(за исключением его самой северной и самой южной окраин) господст
вовал континентальный режим и формировалась мощная (до 100 .м) крас
ноцветная кора выветривания (Харин, 1960) , принимаемая некоторыми ав
торами (Фомичев , 1948) за эквивалент верхнефаменской красноцветной 
тошци, развитой по другим окраинам Кузбасса.  

Девон Салаира охарактеризован исключительно богатой и разно
обрэ.зной фауной строматопор,  табулят, ругоз, брахиопод, остракод; в не
которых подразделениях обильны членики криноидей; почти полностью 
отсутствуют мшанки, брюхоногие и головоногие моллюски (в частности, 
гониатиты),  конхостраки. В терригеиных пачках D1 и D2 обнаружена 
обильная наземная флора,  в известняках D1 - водоросли.  

Для расчленения разреза и сопоставления его с разрезами других 
областей и регионов большую (а до недавнего времени - исключительную) 
poJiь играли и играют брахиоподы, имеющие в целом отчетливо выражен
ный чешеко-уральский (герцинский) фациальный и географический тип; 
расчленение разреза на местные зоны сделано по брахиоподам (см. таблицу 
на стр . 132) .  Необходимо , однако , отметить значительный консерватизм 
брахиопод , выражающийся в том , что фациально аналогичные известняки 
существенно различного возраста содержат большое количество очень 
сходных,  подчас морфологически неразличимых видов ; в свое время это 
обстоятельство передко служило источником ошибок. 

Фациальные и стратиграфические аналоги некоторых подразделений 
салаирекого разреза девона установлены на Алтае (см. ниже) . 

Разрез девонских отложений Зарубинекого прогиба (севера-западная 
окраина Кузбасса) охватывает верхи живета и весь верхний девон. Таким 
образом, он стратиграфически надстраивает охарактеризованный выше 
салаирекий разрез и также является опорным для САО. Но сопряжение 
двух этих разрезов с полной достоверностью не сделано . 

Зарубинекий разрез начинается так называемой мазаловско-китатской 
свитой со Stringoceplшlus (это единственный во всей САО район, в ко
тором обнаружена стрингоцефаловая фауна) ;  салаирекий разрез венчается 
верхнеживетским сафоновсr{ИМ горизонтом, в известняках которого со
держится богатая фауна брахиопод, но стрингоцефалы отсутствуют. 

* Значительно возрастает роль обломочных пород в живетсiшх горпзонтах. 
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Существуют три точки зрения на взаимоотношения между этими подраз
делениями: а) они стратиграфически эквивалентны; б) они эквивалентны 
частично;  в) мазаловско-китатская свита моложе сафоновекого горизонта. 

Весь 2арубинский разрез девона сложен морскими осадками, за 
исключением самого верхнего красноцветного горизонта (подонинского) , 
который знаменует регрессию моря и установление кратковременного кон
тинентального режима .  Для разреза характерно циклическое строение -
чередование мелководных (коралловых и ракушниковых) известняков и 
более глубоководных терригеиных отложений, без перерывон в осадкаоб
разовании на границах циклов (Тыжнов , 1931) .  Мощность отложений до
стигает 2500 м ;  они собраны в линейные складки, в целом параллельвые 
северо-западной границе Кузбасса.  

Фауна очень обильна и разнообразна; преобладают брахлоподы и 
кишечнополостные , многочисленны мшанки и остракоды, очень редки 
моллюски. 

В разрезе выделено восемь зон и девять горизонтов (см. таблицу на 
стр . 132) . Некоторые из них имеют решающее значение как стратиграфи
ческие реперы при сопоставлении разрезов различных районов и струк
турно-фациальных зон САО. Примерам может служить алчедатский 
горизонт, охарактеризованный богатой фауной, среди которой особенно 
тиnична группа Euryspiri fer pseudocheehiel (Нои*) :  он отвечает очень широ
кой трансгрессии, осадки которой (с той же фауной) известны в Минусин
ском прогибе и в Горном Алтае. Нижнефранская фауна с A nathyris sup
raphalaena Khalf. ** с соответствующей трансгрессией проникла вдоль за
падного склона Кузнецкого Алатау до Горной Шории, дав важнейший 
опорный фаунистический горизонт в красноцветных разрезах девона . 
Фауна зоны Hypothyridina cuboides westsiЬirica распространена вдоль во
сточной внешней зоны Обь-Зайсанского складчатого пояса от Зарубин
екого прогиба,  через район г. Камня-на-Оби (чингизская свита) ,  до Руд
ного Алтая (николаевский горизонт) . Компоненты фауны фаменской зоны 
Spirifer tschernyschewi позволяют увязать разрезы окраин Кузбасса ,  
Горного и Рудного Алтая . 

В целом фауна Зарубинекого разреза , при наличии некоторых спе
цифических особенностей, обладает большим количеством европейско� 
уральских элементов (идентичных или викарирующих) , благодаря чему 
местные подразделения хорошо увязываются с эталоьными. Но в отдель
ные моменты связи наших морских бассейнов с европейскими утрачива
лись и в них развивалась фауна с преобладанием эндемичных групn и форм 
(зоны Euryspirifer cheehiel и A nathyris ussoffi) . 

На западе Зарубинекий прогиб отделяется от Томского прогиба,  
представляющего собой осевую часть Колывань-Томской дуги (Матве
евская , 1961) , Митрофановеким nоднятием , которое сложено преимущест
венно терригенпо-осадочными толщами с обильными и разнообразными 
эффузивами эйфельского и живетекого возраста,  а на восток под угле
носными отложениями Анжеро-Судженского района nростирается до 
Кузнецкого Алатау, на западном сююне которого здесь расположен 
Барзасский район с девонскими о�шожевиями nолуплатформенного типа. 
Соnоставления девонских отложени й  этих различных структурно-фаци
альных зон были сделаны А. В. Тыжновым (Ратай и Тыжнов , 1q40) . 

Девонские отложения Томского прогиба представлены мощной одн r•· 
типной флишеподобной толщей серых,  темно-серых и черных глинистых 

* До недавнего времени отождествл ялась с нитайсним видом Eurysp irifer ciu e· 
hiel ( Konick. ) .  

* *  Д о  сих пор вередно отождествляется с западно-европейснпм видом A nathyris 
phalaena (Phil l ips) . 
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и алевритистых сланцев и песчаников , интенсивно дислоцированных и 
рассланцованных. Среди них местами залегают рифаподобные массивы 
мраморизованных известняков . Эти отложения бедны органическими 
остатками, которые к тому же обладают плохой сохранностью . Установ
лено наличие отложений зон A nathyris phalaena и Cyrtosp irijer tscherny
scheu:i. Расчленение этой толщи nредставляет большие трудности; по 
nредложению А. В. Тыжнова ,  она разделяется на преимущественно гли
нистую па чинскую свиту внизу и nесчаниковую юргинскую - вверху. 
Совершенно условно граница между ними nринимается за границу меж
ду франеким и фаменским ярусами. В нижней части сланцы пачинской 
свиты nеремежаются с эффузивами митрофановекой свиты. Мощность 
этого разреза точно не установлена, но , nо-видимому, она nревышает 3000.м. 

В терригеином разрезе девона Томского nрогиба не нашли отражения 
(или до сих пор остаются не расnознанными) те циклы осадканакоnления , 
которые столь отчетливо выражены в разрезе девона Зарубинекого nро
гиба . Но зато они столь же отчетливы (хотя и выражены иначе) в разрезе 
верхнего девона Барзасекого района (Тыжнов ,  1 938) .  

Бараасский район расположен н а  заnадном склоне северной части 
Кузнецкого Алатау. Девонские отложения этого района резко отлича
ются от уnомянутых выше отложений Rолывань-Томской дуги как соста
вом, так и характером залегания : они образуют nологие складки nлат
форменного тиnа (хотя и осложненные nозднее nод воздействием главным 
образом давления со стороны Rолывань-Томской дуги).  

Разрез отчетливо разделяется на три части (снизу вверх) . 
1 .  Полукилометровой мощности толща эффузивно-терригенных крас

ноцветных пород с nсилофитами, в верхней части которой залегает толща 
серых обломочных nород с прослоями битуминозных известняков и го
рючих сланцев . Все эти отложения континентальные; их возраст, по 
мнению одних авторов , является раннедевонскпм , по мнению других -
раинедевонским и эйфельским. 

2. Лежащая с размывом на более древних nородах барзасекая свита 
серых обломочных пород с пластами липтобиолитовых углей; мощность 
300 .м. 

3. Стратиграфически эквивалентная разрезу Зарубинекого прогиба 
толща пород, начинающаяся алчедатским и венчающаяся подонинским 
горизонтами; по мощности она в четыре-пять раз меньше зарубинекого 
разреза ; по составу представляет собой чередование красноцветных лагун
но-континентальных пород и серых морских известню>ов,  мергелей и тер
ригеиных пород. 

Палеонтологически бараасский разрез хорошо увязывается с зару
бинским благодаря присутствию в последовательных морских пачках 
комплексов форм , свойственных фаунам с Eu ryspirijer pseudocheehiel 
(Hou) , с A nathyris supraphalaena Khalf. , с A natl2yris ussoffi Klшlf.  (A na
thyгis monstrum Khalf. ) ,  с Mesoplica praelonga (So''' · ) ·  

В структурно-фациальном отношении этот разрез распадается на 
две существенно различные части, х арактеризуя случай смены текто
нических и фациальных условий на nротяжении периода. Две нижние 
толщи (с суммарной мощностью 700-800 �t) формиравались еще до воз
никновения Rолывань-Томской геосинклинали, в чисто континентальных 
условиях,  в пределах небольтого синеклизаnодобного погружения. В 
позднем живете к западу от этого района появился морской бассейн в 
пределах Зарубинекого геосинклинальнога прогиба. С этого момента 
Бараасский район превращается в прибрежную равнину, тесно связан
ную с соседней геосинклиналью в тектоническом (циклическое строение 
разреза) и физико-географическом (морские трансгрессии) отношениях .  
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Rрасноцветные эффузивно-осадочны& -:бразования , залегающие в t!ИЖ
ней части барзасекого разреза , прослеживdются вдоль западного склона 
Rузнецкого Алатау на юг вплоть до Горной Шорни. При этом их мощ
ность возрастает, достигая в Горной Шорни 2000-3000 .м. Это континен
тальные отложения , формировавшиеся в обстановке предгорного про
гиба , интенсивное погружение которого компенсировалось огромными 
количествами поступавшего с Rузнецкого Алатау обломочного материала 
и изливавшихся лав (в обычном сопровождении их туфами) . В географи
ческом аспекте это была прибрежная область наземного вулканизма , 
к западу от которой располагался Салаирекий морской бассейн; граница 
между ними проходшiа где-то в пределах современного Rузбасса и по
тому недоступна для наблюдения . 

Обилие эффузивов отличает разрез девона Горной IПории от разре
зов краевых прогибов . В этом разрезе наблюдается несколько перерывон 
в осадкообразовании. Из органических остатков широко распространеdы 
растения ; к сожалению, по вопросу о составе и пределах вертикального 
распространения образуемых ими комплексов нет единого мнения . 

Rак уже указывалось ,  в позднем живете море покинуло Салаир, в:о 
вдоль западного подножия Rузнецкого Алатау и в Горной IПории 
продолжали формироваться красноцветные отложения до конца девона. 
Rонтинентальный режим был нарушен лишь однажды - в начале позд
него девона, когда трансгрессия моря , шедшая с севера (из Зарубин
екого проги6а) , достигла Горной lТТории: осадки этой трансгрессии с су
прафаленовой фауной известны вдоль восточной окраины Rузбасса в 
Барзасекам районе , в пределах Rрапивинского купола, на р .  Усе и на 
р .  Rопдоме близ с. Rузедеевского. 

Б еще более широких масштабах формирование красноцветных , пре ·  
им:rщественно континентальных,  толщ происходило по другую сторону 
:Кузнецкого Алатау - в Тувинско-Минусинско-Назаровской системе 
впадин. 

В различных впадинах, более того - в различных частях отдельных 
впадин, разрез этих отложений претерпевает различные изменения, по
рой достаточно значительные (например , выпадение из разрезов тех или 
иных подразделений или существенные фациальные изменения их) . 
Но основные особенности строения разрезов и маркирующие палеонто
логические горизонты выдерживаются достаточно хорошо . R их числу 
отпосятся : 

а) обилие и разнообразие эффузивов и их туфов в нижней (D1 -D�) 
половине разрезов ;  

б )  отчетливо циклическое строение разрезов :  чередование очень 
мощных красноцветных терригеиных или терригенно-эффузивных кон
тинентальных толщ со значительно менее мощными сероцветными пач
ками, состоящими из терригеиных и аутигеиных пород, Формировавшихея 
в лагунных или (редко) морских условиях;  

в) большое количество местных размывов на различных уровнях 
(с определенно наметившейся концентрацией их в нижней части эйфеля, 
по припятой схеме - на уровне таштьшского горизонта) ; 

г) наличие маркирующих фаунистических и флористических гори
зонтов , среди которых важнейшим является бейский горизонт, изо
хронный с алчедатским горизонтом Зарубинекого прогиба и охаракте
ризованный фауной с Euryspirijer pseudoc.heehiel (Hou) . 

Трудности ра1счленепия и параллелизации этих красноцветных толщ 
н возникающие по этим вопросам разногласия обуеловлены, в первую 
о сrередь, СJiабой палеонтологической охарактеризованыостью данных осад
J- : ов . Наиболее важные в стратиграфическом отношении гру1 1пы фауны -
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рыбы и ракаскорпионы встречаются спорадически и надежно датируют 
локальные подразделения. Более часто встречаются конхостраки, но их 
стратиграфические показания часто требуют проверки. Морские группы 
фауны (брахиоподы, целентераты) известны в двух горизонтах: в бейском, 
позднеживетский возраст которого сомнений не вызывает, и в так назы
ваемом таштыпском горизонте ; последний имеет ограниченное географи
ческое распространение и в припятой схеме относится к середине эй
фельского яруса (что , по мнению автора данной статьи, очень нуждается 
в проверке) . Более часто в этих отложениях встречаются растительные 
остатки, но , к сожалению, по поводу состава и стратиграфического поло
жения флористических комплексов <;реди палеоботаников нет единого 
мнения. Все это является причиной разногласий в отношении страти
графии характеризуемых отложений, особенно в отношении стратиграфии 
нижнедевонских и эйфельских отложений. 

Наличие в этих разрезах всех трех отделов девона сомнений не вызы
вает. Более того,  находки в самогалтайской свит.е Тувы цефаласпид из 
семейств A telaspididae (род Tuvaspis Obr . )  и Tannuaspididae (род Tannu
asp is Obr. )  указывают на нижнюю часть нижнего девона. Ракаскорпио
ны раинедевонского рода Rhenopterus Stroшer надежно датируют мата
ракскую свиту Сыдо-Ербинской впадины. В верхней части чиланской 
свиты, лежащей в основании типового разреза (юга-западная часть Юж
но-Минусинской впадины) , обнаружен раинедевонский комплекс пси
лофитов.  Однако точное стратиграфическое положение основания харак
теризуемых красноцветных толщ остается неустановленным: оно может 
располагаться как на разных уровнях нижней половины D1, так и в пре
делах верхнего силура .  Существует и мнение о сильно разновременном 
начале формирования красноцветных толщ в разных впадинах.  

В отличие от нижней, вполне точно фиксируется верхняя граница 
разреза . В позднедевонских свитах обнаружены франский и фаменский 
комплексы рыб и верхнедевонская археоптерисовая флора.  Разрез вен
чается тубинекой свитой, которая согласно перекрыта этрёнскими отло
жениями (с позднедевонской флорой и раинекарбонавой ихтиофауной) . 

Условный характер имеют границы между ярусами и отделами (за 
исключением границы D2 - D3, которая , как и всюду в САО,  проводится 
по кровле зоны Euryspirifer cheehiel) . Причина этого - недостаточная 
палеонтологическая охарактеризованпасть разреза. Флора (по А. Р .  
Ананьеву) слагается из трех различных комплексов - псилофитового , 
гиенпевого и археоптерисового, соответствующих трем отделам системы. 
Но остатки растений обычно бывают приурочены к ограниченным по мощ
ности прослойкам , разделенным очень мощными немыми толщами. Так , 
в типовом разрезе на имекской свите с псилофитами D1 лежит немая 
красноцветная толочковекая свита мощностью до 2000 .м. Проведение 
границы D1 - D2 по контакту этих свит является , конечно , совершенно 
условным. Тем более сейчас невозможно расчленение на ярусы нижнего 
девона красноцветных фаций. 

Особого внимания заслуживает таштылекий горизонт, который в его 
типичном выражении представлен серыми известняками и мергелями 
с брахиоподами , табулятами, ругазами и другими группами морской 
фауны. Подобно бейскому горизонту он отмечает момент морской транс
грессии, но , в отличие от бейского горизонта , отложения с таштылекой 
фауной отсутствуют в других районах Южно-Минусинской впадины и 
в других Минусинских и Назаровекой впадинах ,  но появляются в Ту
Rинской котловине и в Уйменеком грабене Восточного Алтая. В припятых 
схемах на уровне таштылекого горизонта показывается регионального 
характера перерыв. 
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Фауна таштыпсной свиты IОжно-Минусинсной нотлавины описана 
(Ржонсницная и др . ,  1 952) ; однано анализ этого описания приводит 
н выводам (Краснов , 1962) , разделяемым и автором данной статьи, о не
достаточной доназанности среднеэйфельсного возраста этой фауны. Тем 
более необходимо подвергнуть самому тщательному изучению фауну 
Т увы .и Уймеиеного синютинория , сопоставляемую с таштыпсi,ой. 

Итан , несмотря на большое ноличество нанапленных материалов 
и очевидный прогресс в их изучении, стратиграфия нрасноцветных толщ де
вона САО еще ждет важных уточнений нан в отношении сопоставления раз
резов различных впадин , т ан и в отношении геологичесной датировни мно
гих свит. 

Подобно тому ню' разрез D3 Барзассного района с его чередованием 
нрасноцветных и морсних пачен связывает морсной разрез Зарубиненаго 
прогиба с нрасноцветными толщами восточной онраины Н'узнецного 
бассейна, девонсние отложения Уймеиеного синнлинория явJrяются свя
зующим звеном между рассмотренными выше ираснацветными фациями 
и морсними отложениями Ануiiсно-Чуйсного синнлинория. 

Разрез девонених отложений У ймеиеного синилинария представляет 
чередование нрасноцветных и сероцветных свит, но в отличие от разре
зов минусиненого типа, в ноторых нрасноцветы господствуют , в уймен
сном разрезе те и другие развиты одинаново. В уймеясном разрезе уста
новлены палеонтоJrогичесние аналоги таштыпс1:ого и бейского горизонтов ;  
посдедний nрослеживается и в Ануйсно-Чуйсном синндинорпи. Кроме 
того, в нижнедевонсних отложениях Уймеиеного грабена (нырантаmсная 
свита) присутствует харантернейшая фауна, свойственная юrжней части 
разреза девона Ануйсно-Чуйсного прогиба.  

Геосинюшнальные девонсние отложения Апуйсно-Чуйсного син
нлинория наиболее типично выражены в его северной части, где их мощ
ность достигает 5000 .м . Их разрез здесь отчетливо делится на три части, 
разделенные перерывами: нижнюю - терригеиную с пачнами , рифовыми 
телами и прослойнами известняков , среднюю - преимущественно эф
фузивно-туфовую и верхнюю - терригеиную с редними прослоями :из
вестнянов . Н'аждая из этих трех толщ, в свою очередь, делится теiпоно
денудационными перерывами на свиты. 

Не вызывает сомнений возраст верхней части , в ноторо:U установлены 
зоны Eurysp irijer cheehiel, A nathyris plиlaena и Cyrtosp irifer tscherny
schewi (то есть отложения верхов живета,  нижнего франа и фамена ;  верх
нефрапение отложения не известны) .  Двухкилометровая средняя толща 
сложена преимущественно Iшслыми эффузивами и их обломочны:мп спут
никами,  относится I{ нижнему живету, через перерыв лежит на породах 
верхнего эйфеля , сопоставдяемых с Мамонтовеким горизонто:м Салаира .  
Нат' это  свойственно другим разрезам девонених отложений САО , дискус
сионным является вопрос о возрасте нижней толщи. Она содер
жит иснлючительно богатую и разнообразную фауну, резно различную 
в терригеиных и извес'lн:яновых пачнах. В известнянах :многочисленны 
формы, свойственные девонским отложениям Салаира. В терригеиных 
же отложениях ,  несмотря на разнообразие их фауны , среди описанных 
Л. JI . Халфиным (1948) двухсот форм брахиопод, пелеципод п трилобитов 
нет ни одной формы, которая была бы достоверно известна на Салаире.  
По имени одного из наиболее распространенных родов (Leptodontella) 
Л. Л. Халфин назвал эту фауну лептодонтеJшовой и опредешш ее возр аст 
нан раннедевонсн:ий ,  в пределах зиген - верхний эмс. В последнее время 
Е .  А. Елкин (1963) выступид с ревизией этого заключения : он относит 
отложения с лептодонтедлово:й фауной н нижнему и среднему эйфелю 
(см. статью Р. Т .  Грацианавой и Е .  А. Елкина в настоящем сборнине) . 
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Взаимоотношения между силуром и девоном на Алтае не выяснены . . 
Древнейшие девонские отложения представлены так называемым соло
вьихинеким известняком , брахиоподы которого , монографически изучен
ные Н. П. Кульковым (1963) , характеризуются смешением силурийских 
и девонских видов , но залегание соловьихинекого известняка в разрезе 
не определено .  Имеются и аналоги томь-чумышских слоев : это так назы
ваемые ремневские слои, содержащие совершенно идентичную с томь
чумышской фауну строматопор. Ремневские и соловьихинекие слои имеют 
нижнежединский возраст , причем вторые , видимо, древнее первых. 

Девонские отложения Ануйско-Чуйского прогиба очень интенсивно 
дислоцированы и разбиты многочисленными дизъюнктивами. Это обсто
ятельство в связи с далеко еще не полной изученностью их фауны и фло
ры является причиной имеющихся разногласий. 

При движении вдоль Ануйско-Чуйского прогиба на юг характер 
разреза меняется главным образом за счет замещения морских нижних 
свит красноцветными эффузивно-осадочными толщами. 

Приведенный выше обзор разрезов девонских отложений САО пока
зывает, что при всем их разнообразии они сводятся к трем обычным ос
новным типам, наблюдаемым и в других областях и странах - морскому 
карбонатному ,  морскому терригеиному и лагунно-континентальному крас
ноцветному. 

Общеизвестно,  как трудно параллелизовать подобные разнофациаль
ные отложения : достаточно вспомнить до сих пор до конца не решенную 
проблему параллелизации рейнского и герцинекого разрезов девона 
Западной Европы. Сопоставление разнофациальных разрезов девона САО 
облегчается сочетанием в некоторых из них различных фаций. Так, из
вестны прослои пород с обильной наземной флорой не только в морских 
обломочных отложениях с лептодонтелловой фауной Алтая , но и в из
вестняковом разрезе Салаира (в томь-чумышских и шандинских слоях) . 
В терригеиных породах Ануйско-Чуйского синклинория имеются пачки 
и прослои известняков с фауной, сходной с салаирСI{ОЙ. С другой стороны, 
известны морские прослои в красноцветных толщах (супрафаленовая фа
уна в Горной Шории , Eurysp irifer pseudocheehiel в минусинских разрезах 
и др . ) .  Все это делает вполне разрешимой задачу детальной синхрониза
ции отложений различных типов , при условии детального изучения всей 
их фауны и флоры. 

Мы не можем здесь останавливаться на характеристике различных 
групп девонской фауны и флоры,  такая характеристика с приведением опи
саний руководящих форм и библиографией имеется во I I  томе <<Биос:ра
тиграфии палеозоя Саяно-АлтаЙСI<ой горной областю> (1961 ) .  Общие свой
ства и некоторые специфические особенности палеозойской фауны Си
бири охарактеризованы в отдельной статье этого сборника (см. стр . 1 1  ) ,  
в частности н а  примерах, относящихся к фауне девона. 

На протяжении последних лет проводилось изучение всех групп 
девонской фауны и флоры САО. В настоящее время в сибирских геоло
гических организациях изучаются в а ж н е й ш и е группы, именно: 
ругозы , табуляты, строматопоры ,  мшанки, брахиоподы, криноидеи. 
остракоды, трилобиты, пелециподы, бесчелюстные и рыбы , манрофлора ,  
пыльца и споры. 

Имеется уже и опыт оргэнизации намплененого палеонтологического 
изучения важнейших разрезов . Так, в системе ЗСГУ было организовано 
изучение салаирекого разреза девона , а в системе СНИИГГиМСа ве
дется сейчас изучение девона Горного Алтая . Миновало время , когда вся 
стратиграфия сибирского девона зиждилась почти исключительно на 
изучении брахиопод с вспомогательным значением одной-двух из  числа 
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других групп ископаемых. Теперь ясно , что и другие группы, в особен
ности мшанки, строматопоры, остракоды, пелециподы, позвоночные и 
т. д. имеют не меньшее (а подчас и большее) стратиграфическое значение, 
чем брахиоподы. R категории печальных анахронизмов нужно отнести 
попытки решать сложные стратиграфические вопросы и уточнять имею
щиеся стратиграфические схемы на основе предварительных определений 
немногих форм nри наличии в соответствующих отложениях богатой и 
разнообразной фауны и флоры. 

Переходя к вопросу о задачах дальнейших исследований в области 
палеонтологии и стратиграфии девона Сибири, подчеркнем одно обстоя
тельство ,  с nолной очевидностью иллюстрируемое как приведеиным выше 
обзором девонских отложений САО, так и всеми литературными источни
ками: единомыслие в отношении стратиграфии отложений живета и верх
него девона и глубокие разногласия в отношении стратиграфии отложе
ний нижнего девона и эйфеля. Эти разногласия относятся к вопросам 
о границах S - D и D1 - D2, о ярусном делении D1, об объеме эйфеJ1Я 
(эйфель или кувин?) ,  о стратиграфическом положении томь-чумышских 
и салаиркинеких слоев Салаира и целого ряда свит красноцветных раз
резов , о нижнем девоне и эйфеле Алтая. Совершенно очевидно , что имен
но на решение этих вопросов и должна быть направлена в первую очередь 
наша дальнейшая работа . 

Причина разногласий и путаницы в вопросах стратиграфии нижнего 
девона и эйфеля очевидна и уже указана выше (стр. 106) : ошибочное 
представление о границах и ярусном делении D1 (Халфин, 1964) . Сей
час мы вплотную приблизились к устранению этих погрешносте:й в общей 
стратиграфической схеме девонских отложений СССР. Если предложенное 
в свое время (Халфин, 1948) четырехчленное деление нижнего девона 
Алтая оказалось для многих просто непонятным, то в настоящее время 
становится очевидной возможность распознать в разрезах (например , 
в разрезе девона Салаира) жедин, зиген, нижний эмс и верхний эмс (Ржон
сницкая , 1962) вне зависимости от того, к силуру или к девону будет 
пока относиться жедин и н нижнему или к среднему девону - верхний 
эмс . Этим снимаются путы , мешавшие нормальному развитию знаний 
в области стратиграфии нижней половины девоненой системы. Конкрет
ные задачи, стоящие перед нами, ясны: детальное, всестороннее номплекс
ное изучение фауны и флоры нижнедевонских и эйфельсних отложений 
САО в сочетании с детальным геологичесним нартированием узловых 
районов , с детальным литологичесним изучением опорных разрезов ,  с 
широким использованием всех мето::�;ов стратиграфических исследований . 

Считая изучение стратиграфии нижнедевонских и эйфельских  от
ложений САО первоочередным , не следует забывать о необходимых уточ-
нениях в области стратиграфии D� и D3, в частности в уточнении положе
ния границ между ярусами. Недавнее открытие в живете северной онраи
ны Rузбасса отложений со Stringocephalus (Иванова и Чудинова , 1959) 
поназывает, накие неожиданности могут встретиться даже, назалос ь бы, 
в хорошо изученных районах. 

Планомерные,  согласованные номплексные исследования позволят 
в сжатые сроки разработать достаточно детальную и надежную унифи
цированную стратиграфическую схему девона Сибири , приведеиную 
в согласие с международной шналой. Только наличие такой стратиграфи
ческой основы позволит с необходимой степенью точности выяснить гео
логичесную жизнь, в частности историю тектоничесних движений Сибири 
в девонсном периоде. Необходимость уточнений в этом вопросе поясним 
примерами. 
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В литературе nоследних лет неоднократно высказывалась мысль о 
единовременности тектонических движений во всей САО (и во всей Си
бири) и об изохронности всех осадочных циклов в ее различных негатив
ных структурах. В то же время трем завершенным верхнедевонским оса
дочным циклам Зарубинекого nрогиба (см. выше, стр. 1 10) в Минусинском 
nрогибе по времени соответствуют всего nолтора цюша - кохайский и 
нижняя nоловина быстрлнского, по терминологии Н .  Я .  Белякова и 
В .  С .  Мелещенко (1955) . Видимо , дело обстоит сложнее, чем может пока
затьсл на nервый взгляд. 

Тектонические движения, обусловившие циклическое строение мно
гих разрезов , достаточно различны по интенсивности, характеру (склаД
чатые или колебательные) и радиусу nролвленил. Индивидуализация этих 
движений важна , но возможна лишь при условии, что стратиграфическая 
позиция их точно фиксирована. Это важно и потому, что в силу мало 
осознанных причин мы очень часто с границами циклов , в особенности 
с перерывами и тем более - с угловыми несогласиями, стремимел совме
стить границы nодразделений международной шкалы - систем, отделов , 
ярусов. Например , перерыв и угловое несогласие между малобачатским 
и салаиркинеким горизонтами северо-восточного склона Салаира и соот
ветствующий ему бокситоноевый горизонт в Центральном Салаире при
нимаютел за границу между D1 и D2. Аналогичный перерыв с угловым 
несогласием отмечается между D1 и D2 и в Горном Алтае; некоторыми 
авторами признается наличие регионального перерыва между D1 и D2 
в Минусинском прогибе (Анатольева ,  1 958) . 

Сейчас, когда установлен верхнеэмекий возраст салаиркинекого го
ризонта , предшествующий ему перерыв оказывается между нижним и 
верхним эмсом. Повлечет ли это за собой смещение на тот же уровень 
уnомянутого выше nерерыва на Алтае и в Минусинском nрогибе, покажет 
будущее. Нам это представляется очень вероятным , как вероятным пред
ставляется верхнеэмекий возраст таштыпской свиты Южно-Минусинской 
впадины. Мимоходом отметим, что этот nерерыв может оказаться по 
возрасту соответствующим одному из важнейших nерерывон в палеозое 
Северной Америки - перерыву "У олбридж, имевшему место в конце Dt 
и проележеиному в Северной Америке повсеместно * .  

"Уточнение стратиграфической схемы девонских отложений Сибири 
естественно повлечет за собой уточнение наших знаний и представлений 
в отношении девона Сибири и подчиненных ему полезных ископаемых. 
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С. В. Ч F;РКЕСО ВА 

J{ аучно-иссяедовате.аъсний институт геологи и  
Арнmи�>и 

ДЕВОН ТАЙМЫРА 

Девонские отложения на Таймыре пользуются широним распростра
нением и представлены различными фациями. Отсутствие достаточно 
хороших разрезов и значительная фациальная изменчивость очень за
трудняют изучение данных отложений и выработну региональной унифи
цированной схемы. Поэтому в настоящее время проводится стратифина
ция девонских отложений Таймыра до яруса международной шкалы. 
Для некоторых стратиграфичесюrх уровней предлагается выделение 
местных слоев : слои с Uncinulus i rЬitensis taimyricus в верхнейчасти нижнего 
девона, слои с Megastrophia u ralensis в верхах эйфельсного яруса, слои 
с Stringocephalus burtini в верхах живета , слои с Mucrospirifer novosi
Ьiricus в низах франского лруса;  все перечисленные слои прослеживаются 
на значительной площади. 

Девон на Таймыре впервые был установлен в 1929 г . ,  и с тех пор от
ложения этого возраста изучались в основном сотрудниками АНИИ 
(А. И.  Гусевым, Е. М. Rочетновым, Е. М. Лютненичем и др . )  и НИИГА 
(партиями Таймыреной экспедиции под руноводством IO. Е . Погребиц
ного и Г. Э .  Грикурова, а танже специальными тематичесними исследо
ваниями Ф. Г. Марнова,  М. Н .  Злобина * и  др . ) .  

При изучении стратиграфии палеозойских отложений Таймыра 
М. Н. Злобин (1 962) выделил два фациально различных типа разрезов , 
которые в настоящее время рассматриваются нан северная и южная 
струнтурно-фациальные зоны (Атлас литолого-палеогеографичесних нарт 
Арнтиюr и норреляционные схемы ордовинских , силурийсних и девон
ских отложений Таймыра) . 

В пределах северной струнтурно-фациальной зоны в течение ордо
вина и силура нанапливались нарбонатно-сланцевые отложения , в но
торых из астатнов иснопаемых организмов преобладают граптолиты 
(граптолитовые фации) . В то же время разрезы ордовина и силура в юж
ной струнтурно-фациальной зоне представлены в основном нарбонатными 
породами с многочисJrенными мшаннами, нораллами, брахиоподами и т. д .  

В девонсний период намечается дальнейшая дифференциация, и се
верную струнтурно-фациальную зону уже нельзя рассматривать нан еди
ное целое. В ее западной части продолжает существовать прогиб, где 
происходит нанопление осаднов , харантерных для фаций типа доманина. 
Это толщи темноонрашенных глинистых сланцев с прослоями алевро
литов и известиянов , н которым приурочены массовые снопления гониа
титов , наутилоидей, тентанулитов , пелеципод рода Buchiola и т. п .  R во
стоку от этого прогиба шло осаждение нарбонатных илов . Разрезы 

* 3 л о б и н М. Н. Сплурийсю1е и девонские отложения: Восточного Таймыра. 
Тр. НИИГА, 1 962, т.  1 30. 
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девона этой части Таймыра охарактеризованы разнообразными и мно
гочисленными брахиоподами, кораллами, строматопорами, совместно 
с которыми встречаются единичные гониатиты. 

В разрезах южной структурно-фациальной зоны повсеместно пре
обладают карбонатные породы, но тем не менее они представлены раз
личными фациями, которые сменяют друг друга по простиранию и во 
времени. В пределах этой структурно-фациальной зоны возможно выде
ление разрезов двух основных типов:  тарейского и нюнькаракутарского. 

Разрез девона тарейского типа нредставлен всеми тремя отделами, 
причем в нижие-среднедевонской части разреза , особенно в пределах 
тарейской свиты, встречаются гипсы, ангидриты, терригенный (преиму-
щественно глинистый) материал. Собственно тарейская свита (D1-Di) , 
развитая в нижнем течении р .  Тареи, распространена на площади незна
чительно и прослеживается к востоку от р .  Тареи всего на несколько 
десятков километров,  замещаясь далее доломитами и известняками (нюнь
каракутарский тип разреза) . 

Разрез девона нюнькаракута рекого типа характеризуется отсутствием 
фаменских и значительной части франеких отложений и залеганием ниж
него карбона на размытой поверхности последних (Злобин, 1962) . Счи
тается , что в преднижнекаменноугольное время территория современного 
Восточного Таймыра и, возможно, частично Центрального Таймыра, была 
выше уровня моря ; на ней происходило выветривание ранее отложившихся 
известняков с образованием бокситов. Второе отличие заключается в том , 
что нижняя часть разреза (D1- D�) представлена в основном доломитами, 
доломитовыми и доломитистыми известняками, в которых чаще всего 
встречаются остракоды, реже - кораллы и др . 

Таким образом, в девоне наблюдается уменьшение структурно-фа
циальных различий субширотного направления и намечаются отличия 
принципиального характера между западными и восточными разрезами. 

Что касается мощностей девонских отложений, то о них пока нет 
достаточно определенных данных. Однако можно указать, что минималь
ные мощности, характерные для разреза девона в бассейне р .  Нюнькара
кутари (южная структурно-фациальная зона) , составляют 400-450 .м. 
Сокращение мощности может быть объяснено перерывами в осадконакоп
лении и размывом в преднижнекаменноугольное время. В разрезах девона 
тарейского типа мощность отложений превышает 1000 .м; полная мощность 
неизвестна, так как нет достаточно хороших разрезов верхнего отдела .  
В пределах северной t::труктурно-фациальной зоны наиболее достовер
ные данные имеются по бассейну р. Нижней Таймыры (карбонатный тип 
разреза) - 1600-1900 .м (по данным М .  Н .  Злобина ,  В. И. Бондарева ,  
В .  П .  Орлова и др . ) .  

Маркирующими горизонтами, прослеживающимиен на значительной 
площади, являются слои с Uncinulus irЬ itensis taimyricus (Di) , установ
ленные в обеих структурно-фациальных зонах в пределах Центрального 
и Восточного Таймыра, и слои с Stringocephalus burtini ,  отсутствующие 
лишь в разрезах типа домалика (запад северной структурно-фациальной 
зоны) . Широко распространены светло-серые известняки с Mucrospi
rifer sp. ,  но они тесно связаны с вышележащими отложениями франского 
яруса и в настоящее время не отделены от них. 



В. В. МЕНПЕР 
Иftcmиmym геологии 

и рааработ�:и горючих ис�>оnае.иых 

ДЕВОН СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На Сибирсной платформе девонские отложения распространены в се
верной части Тунгусской синеклизы , в западной части Вилюйской сине
клизы и в Хатаигеком прогибе. До недавнего времени девонские отложе
ния выделялись также в разрезах южной части Тунгусской синенлизы -
в Тасеевекой впадине и в Иркутском амфитеатре. Сейчас, после уточнения 
возраста , они отнесены к наменноугольной системе. 

В северной части Тунгусеной синенлизы разви·1ы образования всех 
трех отделов девоненой системы. Наиболее полными являются распо
ложенные на нрайнем северо-западе разрезы Норильсного , Фонинекого 
:и :Курейского районов.  На территории Хатаигекого прогиба девонские 
отложения известны лишь в кепронах соляных куполов и относятся н сред
нему и верхнему отделам. В Вилюйской синекл:изе пока обн аружены 
только отложения верхнего девона. 

Среди девонских отложений Сибирской платформы преобладают 
палеонтолог:ичесн:и слабо охарантеризованные пестроцветные терриген
но-карбонатные и эвапоритовые толщи. Местами пестроцветные отло
жения пересла:иваются с толщами сероцветных терригеиных и нарбонат
ных пород, которые содержат остатки морской фауны и :используются 
в начестве марнирующих горизонтов при сопоставлении разрезов . 

"Уровень стратиграфической и палеонтологической изученности де
вона Сибирской платформы остается пока невысок:им и не позволяет 
обоснованно выделять в разрезах ярусы международной шкалы. Исполь
зуемые в прантине геологических исследований местные стратиграфиче
сние схемы основаны на выделении вспомогательных стратиграфических 
единиц - свит и горизонтов. 

Нижний девон 

В северной части Тунгусской синенлизы, где обнажаются погранич
ные слои силура и девона , они практически лишены палеонтологических 
астатнов , поэтому граница между системами проводится условно в подош
ве пестроцветных карбонатно-глинистых пород, согласно залегающих на 
преимущественно сероцветных доломитовых толщах <<Верхнего лудлова>>. 

Базальпая часть нижнедевонского разреза представлена пестроцвет
ными нарбонатно-глинистыми и сульфатными отложениями зубовекого 
горизонта (до 200 .м) . Они содержат остатки остранод, ракаскорпионов и 
бесчелюстных силура-девонского облика и сопоставляются с жедином. 
Залегающие выше пестроцветные аргиллиты и мергели курейского гори
зонта (до 80 .м) обычно изобилуют остатками ископаемых рыб Eglonaspis 
rostrata Obr . , Putoranasp is dentata Obr . ,  O lbiaspis  coalescens Obr. 
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Porolep is kureikensis \ ш . , Siberiasp is p lana ОЬг. , Rhinopteraspis maslovi 
О br. и др . ,  остракод, трахилисков . Комплекс ихтиофауны бесспорно у ка
зывает на зигенский возраст горизонта. Однако среди крупных остра
код некоторые формы сохранили силурийский облик , благодаря чему 
на Оленек-Вилюйском водоразделе отдельные выходы курейского гори
зонта были ошибочно отнесены I{ верхнему силуру .  Разрез нижнего де
вона завершается серыми и пестроцветными глинистыми породами, сла
гающими нижнюю часть разведочлинекого горизонта. 

Среднедевонские 
Хатаигеком прогибе. 
ситсл большал часть 

Средний девон 

отложения известны в Тунгусской синеклизе и 
В Тунгусской синеклизе к среднему девону отно
разведочнинского горизонта и вышележащие отло-

женил мантуровского и юктинского горизонтов . 
Полные разрезы разведочлинекого горизонта (до 140 м) по литоJrо

гическим признакам могут быть разделены на пять частей (снизу вверх) : 
1 )  переходпал пачка - пестроцветные аргиллиты, иногда детритусавые 
фосфориты , кремнистые породы и мергели. В составе ихтиофауны пре
обладают гетеростраки, а находка среди них риноптерасписа однозначно 
определяет возраст пач1ш как раннедевонский. Переходпал пачка сог
ласно залегает на курейском горизонте; 2) пачка серых аргиллитов и 
желваково-детритусовых фосфоритов , иногда с прослоями кремнистых 
пород, сидеритов и олигонитов . В Норильском районе из пачки собраны 
брахиоподы Chonetes sarc inulataSchloth. , Uncinulus ех gr. irЬitensis Tschern. ,  
Elytha sp . Среди рыб много артродир и ,  кроме того,  появляются предста
вители родов Devononclшs, Haplacanthus, Orviku ina, которые в других 
регионах характерны для среднего девона. Однако ,  по сообщению В. С. Го
лубкова, в этой же пачке на р. Rурейке им собраны остатки птераспид, 
которые заставляют считать возраст пачки раннедевонским; 3) толща 
серых и шоколадных аргиллитов , иногда с прослоями кремнистых пород , 
алевролитов и песчаников . Остатки рыб (артродир) и отпечатки псило
фитов Taeniocrada decheniana G . ,  D repanophycus cf. sp inaeformis Н . ,  Psi
loplzyton cf. princeps Dюv .  не дают четкого определения возраста; 4) толща 
серых и коричневых аргиллитов с прослоями доломитов , анкеритов , фос
форитов и, несомненно , эйфельским комплексом палеонтологических 
остатков: Birdsallella basclzkiriana Rozhd. , Paeckelmannia rjonsnickajae 
Ктуl . ,  Megastrophia uralensis siЬirica Kryl . ,  Elytha pseudoaculeata R zon. , 
Elythina salairica kureikae Kryl . ;  5) пачка пестроцветных аргиллитов 
и алевролитов с прослоями желваково-детритусовых фосфоритов . Много 
остатков крупных среднедевонских артродир . 

Вследствие фациальной изменчивости разрезов границы одноимен
ных толщ и пачек в разных районах проходят на леодинаковам страти
графическом уровне. Палеонтологические комплексы отдельных частей 
изучены еще слабо , поэтому положение границы нижнего и среднего де
вона остается невылсненным. Однако было бы неправильно относить 
весь разведочлинекий горизонт к эйфельскому ярусу, так как его нижняя 
часть ,  несомненно , принадлежит раннему девону. 

Мантуровский горизонт (до 270 м) сложен пестроцветными терри
генпо-карбонатными и сульфатными породами. В нижних слоях горизон
та иногда встречаютел остатки среднедевонских рыб D ipterus sp . ,  A nga
ricthys !zyperboreus Obr. , Orvikuina sp . Мантуровский горизонт сопостав
ляется с верхним эйфелем - нижним живетом. Во многих районах в 
основании мантуровского горизонта фиксируется размыв , благодаря 
которому из разрезов полностью или частично выпадают отложения 
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нурейсного и разведочнинсного горизонтов.  Вместе с тем высиазывались 
предположения о том , что отложения нурейсного и разведочнинсного 
горизонтов не вьшлиниваются, а претерпевают резние фациальные из
менения , замещаясь пестроцветными отложениями зубовеного и манту
ровского горизонтов . 

Юнтинский горизонт (до 40-80 .u) слагается серыми доломитизи
рованными известняками, обычно изобилующими остатками морских бес
позвоночных живетекого яруса: Productella djaltu lensis N al . ,  Striatoproduc
tella tungusensis N al . , Е lytha undifera (Roem . ) ,  Emanuella subumbona Hall . ,  
Chascothyr·is cf. salairica Rzoн . ,  Miaocheil inella larionovae var. elongata Pol . , 
Dechenella verneuili (Barr . ) ,  Pachyfavosites cf. polymorp!Ius (Goldf . )  и др. Стро
ение разрезов и состав палеонтологического комплекса юктинского горизон
та в большинстве районов северной части Тунгусской синеклизы отличается 
удивительной выдержанностью. Исключение составляют некоторые районы 
Приенисейской зоны (районы рек Сухой Тунгуски и I\урейки) , где т< юк
тинскому горизонту условно отнесена пачка паJiеонтологически не охаракте
ризованных брекчиевидных известняков. Нижняя граница юктинского 
горизонта повсюду яв.тrяется согласной. Сообщения о крупном размыве 
в основании горизонта на Оленек-Вилюйском водоразделе не подтвер
ждены новыми исследованиями. Ошибочными оказались высказанные в 
разное время мнения о нижнедевонском, франском , фаменском и нижне
карбоновом возрасте отдельных выходов юктинского горизонта . 

В Хатаигеком прогибе к среднему девону отнесена соленосная толща , 
слагающая ядра куполов , а также вышележащая толща гипсов ,  череду
ющихся с серыми доломитами и известняками. В последних найдены 
Grypop!Iyllum sp . ,  Elytha undifera (Roem . ) ,  Clщscothyris sp . 

Возраст каменной соли в Хатаигеком прогибе до сих пор окончатель
но не выяснен .  Сначала его считали кембрийским , затем раннедевонским , 
а сейчас большинство геологов предполагает, что накопление соли непо
средственно предшествовало формированию сульфатно-карбонатной тол
щи живетекого яруса .  

ВеJ.хний девон 

Верхнедевонские отложения развиты не только в Тунгусской син�-· 
1ши зе и Хатаигеком прогибе, но и в Вилюйской синеклизе. 

В Тунгусской синеклизе нижняя,  лучше изученная часть верхнеде
вонского разреза разделяется на два горизонта - накахозский и калар
гонский. Н: накахозскому горизонту в районах , расположенных севернее 
р. Нижней Тунгуски, относится одноименная свита (до 100 .м) . Нижняя 
часть ее разреза сложена преимущественно красноцветпыми, а верхняя -
зеленовато-серыми мергелями и ангидритами. Н а  юге, в бассейне р .  Под
каменной Тунгуски, с накахозским горизонтом условно сопоставляются 
серые аргиллиты и алевролиты дявадякитской свиты , где найдены фраг
менты панциря Bothriolepis sp . Возраст накахозского горизонта прини
мается раннефрански:м. 

Н:аларгонский горизонт (до 130 .u) представлен серыми битуминоз
ными известняками и доломитами. В полных разрезах различаются три 
толщи, из которых средняя особенпо богата остатками верхнедевонских 
ископаемых: A dolfisp irifer jeremejevi (Tscherп . ) ,  Pteria (Leptodesma) my
t i lifonne H all . ,  MOleгitia crassa Abusch. , Famenella evlanensis Pol . ,  Bair
dia fabaeformis Pol . ,  Umbella ех .  gr . bella Masl . 

Опубликованные данные о фамепском или раинекаменноугольном 
возрасте всего каларгонекого горизонта или отдельных его толщ оказались 
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ошибочными. В большинстве районов нижняя граница каларгонекого 
горизонта является согласной, лишь в низовьях р .  Коттуя доломиты 
этого горизонта залегают на пестроцветных отложениях ордовика. 

Отложенил верхней части верхнедевонского разреза распростране
ны лишь на крайнем северо-западе Тунгусской синеклизы. Они разделены 
на ряд свит, строение, возраст и стратиграфические взаимоотношения 
которых изучены еще очень слабо. В Норильском и Фокинеком районах 
выделены дудинскал и фокинскал свиты. Серые и зеленовато-серые мер
гели, известняки и доломиты дудинской свиты (� 70 .м) содержат A do
lfispir ifer sp . ,  Molleritia tenu is Abusch. , Umbella ех gr . famena Byk. 

Фокинскал свита (460 .м) состоит из  нескольких разнородных толщ. 
В нижней части ее разреза , относлщейсл к франскому ярусу, чередуютел 
мощные толщи серых доломитов и ангидритов с маломощными пачками 
известняков , охарактеризованных остатками A dolfispirijer sp . ,  Umbella 
ех gr. famena Byk.  Верхняя часть фокинекой свиты , где появляются зеле
новато-серые и красно-коричневые алевритистие мергели, условно сопо
ставлена с фаменом. Выше нее залегают известняки с фауной турпейского 
яруса карбона. 

В районе нижнего течения р. Курейки отложения , соответствую
щие дудинской и фокинекой свитам, получили наименование люмской 
свиты (� 100 .м) . 

В Вилюйской синеклизе девонские отложения развиты в Ыгыаттан
ском и Кемпендлйском прогибах. Для каждого участка существует своя 
особая стратиграфическая схема,  а корреляция схем намечена лишь в 
самых общих чертах * .  

Материалы о верхнем девоне Хатаигекого прогиба исчерпываютел 
данными, собранными на участке соляного купола у пас. Нордвик . Внут
ри гипсовой толщи близ ядра купола заключены отдельные глыбы и не
сколько прослоев серых известняков с раковинами Gypidula b ip l icata 
(Schnur) , A trypa tenuisulcata Wen. , А .  aff. uralica Nal . ,  А .  m icans Buch, 
Leiorhynchus taimyricus Nal . ,  Tornoceras simplex Buch, B uchiola ех gr. 
retrostriata Buch и др. Вероятно , в нормальном разрезе нижне- и средне
франские известняки чередуютел с гипсами. К фамену в этом районе от
носят толщу (130 .м) серых доломитизированных известняков с Hyperam
m ina m inima Bir. и Н. e legans R aus. 

Как показывает приведепный выше обзор девонских отложений плат
формы, наиболее мощные, стратиграфически полные и разнообразные 
по своему строению разрезы девона располагаютел в северо-западной 
части Сибирской платформы. Но изучение их стратиграфии вызывает 
большие затруднения, так как большинство толщ девона здесь либо вооб
ще лишено палеонтологических остатков , либо содержит остатки лишь 
малоизученных групп организмов . 

В комплекс стратиграфических исследований девона северо-западной 
части Сибирской платформы необходимо включить изучение остаракод 
(лепердитаций) и трохилисков , широко распространенных в пестроцвет
ных отложениях. Для расчленения мощных сероцветных карбонатных 
толщ верхнего девона необходимо начать систематическое изучение содер
жащихсл в них обильных остатков микрафаувы и микрофлоры. Первые 
исследования харовых водорослей (умбелл) уже показали, что эти остат
ки с успехом могут быть использованы для того, чтобы различать отло
жепил каларгонекого горизонта и дудипской свиты. 

* Характеристику девонских отложений Кемпендлйской и Ыгыаттанской впа
дин см. в статье IO. С. Нахабцева, Г. Ф. Фрадкина и О. И. Щербакова, печатающейся 
в этом сборнике. (При.м. ред. )  
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В последнее время достигнуты успехи в разработке методики мацера
ции спор из девонских отложений рассматриваемой территории. Опреде
лимые комплексы спор получены из сероцветных и пестроцветных пород 
нижнего , среднего и верхнего девона. 

Ввиду ограниченной возможности применепил биостратиграфичес
кого метода для изучения девонских отложений в северо-западной час
ти Сибирской платформы следует широко использовать литологичес
кие , минералогические и физические методы расчленения и корреляции 
разрезов . 

К сожалению сейчас большинство геологов с большим скептициз
мом оценивает возможности этих методов и почти не пользуется ими . 

При разработке корреляционной стратиграфической схемы девона 
Приенисейской зоны и северо-восточного борта Тунгусской синеклизы 
мне пришлось убедиться , что литологический состав и строение многих 
палеонтологически не охарактеризованных толщ или отдельных пачек 
внутри их разрезов выдерживаются на больших расстояниях.  Такие 
толщи и пачки с успехом могут быть использованы как маркирующие 
горизонты при сопоставлении разрезов.  Для сопоставления отдельных 
разрезов <шемых>> толщ зубовского, мантуровского , накахозского гори
зонтов и фокинекой свиты успешно использовались характер последо
вательности напластований ,  а также выявленные особенности фациаль
ных замещений. 

Большие трудности вызывает у геологов распознавание пестроцветных 
отложений зубовекого и мантуровского горизонтов на тех участках, где 
они залегают непосредственно друг над другом и не разделены морскими 
толщами разведочнинского и курейского горизонтов . Как правило , геоло
ги-съемщики объединяют эти толщи в нерасчлененный комплекс ниж
негп - среднего девона , хотя в большинстве районов существует целый 
ряд литологических признаков (окраска пород, характер обломочного 
материала, сульфатопоеность и др . ) ,  позволяющих различать выходы 
этих горизонтов . 

Положительные результаты получены автором при использовании 
литолого-минералогических методов для корреляции терригенпо-карбо
натных и песчано-алевритовых толщ нижнего и среднего девона , а также 
нижнего карбона в западных районах междуречья Нижней и Подкамен
ной Тунгуски. 

Для разделения пестроцветных отложений среднего и верхнего девона 
в Нижне-Тунгусской опорной скважине успешно применялись данные 
спектрального анализа. 

Для решения стратиграфических вопросов могут быть использованы 
своеобразные <<Каротажные кривые>> минералогического состава,  получен
ные при обработке разрезов по методу В. П. Казаринова .  При корреляции 
красноцветных толщ большую поJrьзу могли бы принести результаты 
палеомагнитных исследований. 



В. И .  К РАСНОВ,  Н .  Н .  ПР.IЩТЕЧ Е НСКИИ 
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ДЕВОН ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
САЛНО-АЛТАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Девонские отложенпя , развитые на востоке Саяно-Алтайской 
складчатой области, представлены в основном континентальнымп кра
сноцветными, в меньшей мере лагунными отложениями ; морские фации 
встречаются спорадически. Современное представление о них основано на 
исследованиях А. И. Анатольевой,  А. Р. Ананьева ,  Н .  А. Белякова, 
Б .  П .  Зубкус, Б .  Н .  Rрасильникова ,  В. И.  Краснова ,  А. И. Левенко , 
А .  В .  Лесгафта, Н .  Н .  Предтеченского ,  И.  В .  Лучицкого , В .  С .  Мелещенко, 
А .  А. Моссаковского ,  Г. И. Теодоровича , Е. А. Шнейдера и других .  

В 1956 г .  на совещании в Ленинграде (Решения , 1959,  табл. XXI,  
стр . 54) была припята стратиграфическая схема верхней частп этих отло
жений (в интервале аскизская - тубинекал свиты) , но и эта схема вы
звала серьезные споры среди иссJrедователей. Разногласия по нижней 
половине разреза (D1 - D�) оказались непримиримыми, и совещанне не 
утвердило никакой схемы для этой части разреза. Лишь на втором Меж
ведомственном совещании в 1964 г. была припята схема стратиграфии 
девона восточной части Саяно-Алтайской области для всех трех отделов 
системы. В таблице дается сопоставление горизонтов стратиграфичесних 
схем 1956 и 1964 гг. Ниже кратко харюиеризуются эти горизонты. 

С а м а г а JI т а й  с к и й  горизонт объединяет отложения самагалтайской 
и бъертдагской свит в Туnииеной впадине. Самагалтайсная свита сложена 
пестроцветными и красноцветными алевролитами и песчанинами; в бъерт
дагской свите преобладают более грубообломочные породы и эффузивы. 
В Минусинских впадинах горизонту соответствуют чиланская , матарак
екая и имирская свиты. Из них первые две представлены конгломератами 
(в основании) , красноцветными песчанинами, алевролитами и эффузивами; 
третья же сложена преимущественно Iшслыми эффузивами и их туфами. 
Асафьевсiшн свита Рыбинской впадины представлена конгломератами 
и песчаниками. Самагалтайский горизонт охарактеризован номпленсом 
псилофитовой флоры. В Тувннской впадине известны цефаласпиды , остра
коды и раr\оснорпионы , последние найдены и в Минусинских впадинах.  
Мощность горизонта в Туве колеблется от 200 до 800 �t ;  в Минусинских 
впадинах достигает 1200 Jlt . 

И м е к с к и й г о р и з о н т в Туве представляют кемдейская , 
чаанекская и барынекая свиты , сложенные песчаниками, алевролпта11ш 
и эффузивами; мощность его достигает 3000 �t. В Минусинских и Рыбин
ской впадинах к этому горизонту отнесены именекая и шунетскан свиты 
и нижняя подсвита карымонекой свиты. Они сложены темно-серыми и 
черными известннками, мергелями , глинистыми алевролитами и аргилJl
литами в юга-западной части Южно-Минусинской впадины , серыми , 
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буро-серыми и буро-фиолетовыми песчаниками , алевролитами и аргелли
тами на остальной территории. В Уйменс:ко-Лебедском синюrинории 
имекскому горизонту, по-видимому, соответствуют зелено-серые песчаники, 
мергели и глинистые известня:ки кыракташскоП свиты и красноцвет
ные аргиллиты, алевролиты , песчаниюr и гравелпты :караозе:кс:коi'r свиты .. 
Мощность име:кского горизонта от 50 - 200 .м в Минусинс:ких впадинах, 
до 1000 .м в Рыбинс:кой впа
дине и до 2000 .м в У йменс:ко
Лебедском син:клинории . Го
ризонт охарактеризован ком
плексом флоры: D r·ephanophy
cus spinaeformis Goepp . ,  Р silo
phyton princeps Da\\'S. , Р. bur
notense Gilk . ,  Protobarino
pftyton obrutschevii Anan. и др . 

С а г л и н с к и й г о
р и з о н т в Туве представ
лен преимущественно красно
цветными алевролитами и пес
чаинками с остатками флоры 
(саглинс:кая свита) . В Мину
синских впадинах он сложен 
красноцветными аJrевролита
ми, песчани:ками мергелями 
и эффузивами (толочковская 
сnпта) или преимуществен
но базальтами , порфиритами, 
туфами (тою<ая свита) . В Ры
бинс:кой впадине саглинс:кому 
горизонту соответствует верх
няя подсвита карымовс:кой 
свиты (конгломераты, граве
литы, песчаники и эффузивы) , 
в Уйменс:ко-Лебедс:ком син:к
линории - глинистые извест
няюr и мергели с прослоями 
красноцветных терригенпьтх 
пород (н:ю-юrяя подсвита су-
мурлинской свиты) . Возраст 
горизонта одни исследователи 
считают нижнедевонс:ким , 

Горизонты мшiусинсiюго разреза девона 
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другие - среднедевонским. Мощность его составляет 1000-2000 .l!t. 
Т а ш т ы  п с к и й г о р и з о н т в Тувинс:кой и Южно-Минусин

с:кой впадпнах представлен в основном известняками с богатой фауной 
брахиопод, :кораллов , трилобитов : H owellella * subgregaria (R zon . ) ,  A t
rypa ret icularis L. , А trypa kurbesekiensis Rzon. , U ncinulus taschtipiensis 
R zon. , Tlиmnopora beliakovi Dub . ,  Minusiella asiatica Bulv. , Eoreticula
г ia sinuata Giirich и др. (Ржонсниц:кая и др . ,  1952) . На остальной тер
ритории Минусинсюrх, Назаровекой и Рыбинской впадин горизонт пред
ставлен красноцветными песчани:камu и алеврОJrитами,  а таюне эффузи
вами среднего и основного состава.  Морская таштыпс:кая трансгрессия 
в ее распространении на северо-восток была остановлена в бассейне р .  Теи 

* Родовая прпнадлежпость этого харюпернога вида, обычно относш.tого r.;  роду 
A r ro,pirifer, уточнена Е .  А. Ивановой (1 962). 
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барьером, соединявшим Табатский выступ и Лекизекую брахиантикли
наль (на Верхне-Лекизекой площади на глубине не более 100-150 .м 
залегают породы фундамента) . Мощность таштьшского горизонта от 40 
до 350 .м, но в некоторых юго-западных районах Южно-Минусинской 
впадины, где таштылекий горизонт сложен преимущественно эффузивами 
(правый берег р. Абакан выше с .  Большой Монок) , его мощность дости
гает 700 .м. 

В Уймевеко-Лебедеком синклинории горизонт представлен органо
генными известняками и мергелями с прослоями красноцветных пород, 
с таштылекой фауной (верхняя подсвита сумурлинской свиты) .  

И х е й с к и й г о р и з о н т представлен отложениями ихейской 
и атакшильской свит в Тувинской впадине , абаканской и толтаковской 
свит в Минусинских и Назаровекой впадинах; в Рыбинской впадине этому 
горизонту соответствует перерыв в осадконакоплении, а в Уймевеко-Ле
бедеком синклинории - нижняя половина уйкараташской свиты. Гори
зонт повсюду сложен красноцветными континентальными терригеиными 
образованиями, а в Уймевеко-Лебедеком синклинории еще и кислыми 
эффузивами. Мощность горизонта до 1400 .м. 

И л е м о р о в с к и й г о р и з о н т объединяет отложения илемо
равской свиты в Туве, илеморовской, аскизской и сарагашекой свит в 
Минусинских и Назаровекой впадинах,  нижнюю часть павловской свиты 
в Рыбинской впадине, улусукскую свиту в Уймевеко-Лебедеком синкли
нории. В Тувинской и Минусинских впадинах горизонт представлен 
зелено-серыми песчаниками, алевролитами и темно-серыми аргиллитами 
с филлаподами и флорой, но в Сыдо-Ербинской впадине он сложен пре
имущественно буровато-серыми песчаниками и алевролитами. В Тувинской 
и Южно-Минусинской впадинах нижней части горизонта соответствует 
аскизская свита (главным образом тонкоплитчатые оранжево-серые 
мергели и известковистые алевролиты) . В Северо-Минусинской и Наза
ровекой впадинах горизонт представлен сарагашекой свитой.  Наиболь
шая мощность его в Туве составляет 1000 .м, в Минусинских впадинах 
она колеблется от 46 до 550 .м, в Уймевеко-Лебедеком синклинории до
стигает 500 .и. 

Б е й с к и й г о р и з о н т объединяет отложения уюкской сви
ты н Туве, бейст<ой свиты в Минусинских и Назаровекой впадинах , верхней 
части павловскойсвиты в Рыбинской впадине и учульекой свиты в Уйменско
Лебедском синклинории. В Минусинских и Назаровекой впадинах, а также в 
Уйменско-Лебедсном синклинории бейский горизонт представлен пре
имущественно известняками, мергелями, известковистыми алевролитами 
с редкими пачнами светлых среднезернистых песчаников . Содержит 
богатую фауну брахиопод, кораллов , мшанок, трилобитов : Euryspiri
jer pseudocheehiel (Hou) , Spinocyrtia martianofi (Stuck . ) ,  Rhynchosp irina 
lopatini (Stuck. ) ,  A trypa waterlooensis Webst . ,  Thamnopora proba acros
p ina Dub. , Pentagonocyclic us vulgaris Jelt . и др.  

В Тувинской и Рыбинской впадинах горизонт представлен преиму
щественно нонтинентальными и лагунно-I<антинентальными пестроцвет
ными и красноцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитами , 
иногда с прослоями известнянов , с филлолодами и флорой. Мощность 
бейсного горизонта в Туве 300-1200 .м, в Минусинених и Назаровеной 
впадинах - 50-350 .м , в Уйменсно-Лебедском синклинории до 600 .м. 

О й д а н о в с к и й г о р и з о н т объединяет преимущественно 
континентальные отложения бегрединекой свиты в Туве,  лобанценекой 
свиты в западном Саяне, ойдановской свиты в Минусинених впадинах , 
тарболинской и нижней части угульекой свит в Уймевеко-Лебедсном 
синклинории. Это красноцветные конгломераты, песчанини и алевро-
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литы, реже аргиллиты с Bothriolepis siЬirica Obr. , В .  cellulosa Pand 
Pseudobornia ursina Nath. и др . (в "Уйменско-Лебедском синклинории 
кроме того , - эффузивы) . В Рыбинской впадине и на северо-восточных 
склонах Восточного Саяна - те же красноцветы (нижние части кун
гусекой и сараичетекой свит) . Мощность горизонта от 200 до 900 .м .  

R о х а й с к и й г о р и з о н т представлен одноименной свитой 
в Тувинской, Минусинских и Назаровекой впадинах и ее аналогами 
в других районах. Сложен сероцветными и буровато-серыми песчани
ками , аJiевролитами и apг:иJIJIИTaJ11И , с редкими пачками серых известня
ков (в "Уйменско-Лебедском синкшшории - кисJiые эффузивы) . Содер
жит фауну рыб, фиJiлопод , остракод, пеJiеципод и раститеJiьные остат
ки плохой сохранности (Dipterus martianovi Obr. , Botluiolepis siЬirica 
ОЬ1· . ,  Megistolepis klementzi Obr. , A smussia vu lgaris (Lu tk. ) ,  A rchaeop
teris sp . и др . ) .  Мощность горизонта 165-900 .м. 

Т у б и н с к и й г о р и з о н т (мощность 150-1500 .м) венчает 
отложения девонской системы ; сJiожен он континентальными красно
цветами с рыбами и растениями фаменского яруса .  В "Уйменско-Лебед
ском синклинории отложения этого горизонта неизвестны. 

Такова краткая характеристика припятой на совещании 1964 г .  
стратиграфической схемы, явившейся плодом компромисса, который, од
нако , не устраниJI всех разногласий. Так, Н. Н. Предтеченекий считает, 
что установJiение самаг�штайского и имекского горизонтов прежде
временно , поскоJiьку соответствующие свиты Минусинских впадин 
и Тувы не синхронны в полной мере . БoJiee того , он считает, что шунет
ская свита соответствует таштыпской, а не имекской. Ихейский гори
зонт, по Н .  Н .  Предтеченскому, - живетский. 

А .  Р. Ананьев (1959) считает псилофитовую фJiopy атакшиJiьской 
свиты нижнедевонской, а саглинекий горизонт эквиваJiентным имекскому.  

В.  И .  l{раснов (1964) предJiагает ДJIЯ объединения изохронных раз
нофациаJiьных свит название «горизонт» заменить термином <<синхрош>, 
в связи с тем, что термин <<горизонТ>> по рекомендации MCR применяет
ся в качестве термина свободного пользования для маJiомощных отло
жений, выделяемых внутри <шодсвиты, свиты ИJIИ яруса на основании 
каких-либо характерных маркирующих особенностей . . .  >> (Стратиграф. 
КJiассиф . и терминология , 1960, стр . 28) . 

При анаJiизе стратиграфических схем девонских отJiожений рит
мичное строение характеризуемых отJrожений отметили в свое время 
Н. А. Беляков и В .  С. МеJiещенко (1953) , установив шесть седимента
ционных циклов в разрезе минусинского девона. Например , нижний 
цикJI состоит из чиJiанской свиты, сложенной терригеиными красно
цветными породами, и имекской свиты , состоящей из темно-серых гли
нистых известняков и мергеJiей. Эти циклы, по нашему мнению (Крас
нов , 1960) , и следует рассматривать в I{ачестве свит, а припятые в стра
тиграфической схеме свиты перевести в ранг подсвит. Мы поJiагаем так
же, что в характеризуемых отложениях имеется цеJiый ряд локаJiьных 
перерывов , занимающих различное стратиграфическое положение и 
имеющих различную длительность в разных районах. 

Несколько иные представJiения у нас и в отношении абаканской 
свиты. Название <<абаканская свита>> следует сохранить для северо
восточных районов Минусинских впадин, для тоJiщи красноцветных тер
ригеиных пород, залегающих на эффузивах нижнего девона. Абаканская 
толща - анаJiог тоJiочковской,  таштылекой и сиринекой свит вместе 
взятых. Rраспоцветные отJiожения , залегающие между отложениями 
таштылекой и аскизской свит в районе с.  Таштып, лучше именовать 
сирипской свитой в соответствии с данными Г. И. Теодоровича (1954) . 
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Большинство наших представлений имеет принципиальное значение 
для правильного понимания стратиграфии континентального девона на 
востоке Алтае-Саянской области, поэтому, несмотря на припятую согласо
ванную схему стратиграфии на Новосибирском совещании в мае 1964 г . , 
наши взгляды по некоторым вопросам остаются неизменными. В целом 
утвержденная совещанием схема нуждается в дальнейших уточнениях 
и работа в этом направлении должна интенсивно продолжаться . 
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ДЕВОН САЛАИРА, :КУЗНЕЦIЮГО БАССЕЙНА, 
:КОЛЫВАНЬ-ТОМС:КОЙ СКЛАДЧАТОЙ ДУГИ 

Рассматриваемые регионы имеют различную геологическую историю , 
nоэтому и девонские отложения в них nредставлены неодинаково .  Более 
того ,  в nределах каждого из этих трех регионов девонские отложения 
nретерnевают значительные изменения , благодаря чему в каждом из них 
выделено много местных подразделений различного объема. Синхрони
зация свит различного литологического и палеонтологического характера 
представляет собой трудную · задачу , порождающую разногласия.  Тем 
большее значение приобретают дробные подразделения (местные биостра
тиграфические зоны и горизонты) , с помощью которых можно было бы 
параллелизовать отдельные разрезы различных регионов и их частей. 
В этом отношении наиболее важны палеонтологически богато охаракте
ризованные и хорошо изученные разрезы девонских отложений северо
восточного склона Салаира (юга-западная окраина :Кузбасса) и Зару
бинской зоны Колывань-Томской складчатой дуги (севера-западная окраина 
1:\узбасса) . Именно в этих опорных разрезах , из которых второй страти
графически надстраивает первый , выделены местные зоны и горизонты , 
вошедшие в унифицированную часть стратиграфической схемы де
вонских отложений трех регионов . 

Изучение этих разрезов имеет длительную историю , связанную 
с именами многих исследователей (.Г. Г. Петц, В .  И. Яворский, 
А .  В .  Тыжнов , Л .  Л .  Халфин , В .  Д .  Фомичев , П .  С .  Лазуткин, М .  А.  Ржон
сницкая, М. П .  Нагорский, Г. С. Харин, Г. Н. Карцева , В .  Б .  Цырлина , 
Т. Н .  Бельская,  Е .  А .  Иванова и др . ) .  

Межведомственным совещанием 1956 г .  (Решения , 1959 ,  табл. XVII I) 
была припята схема зонального расчлененля этих разрезов , сохранив
шалея без существенных изменений доныне. На Межведомственном со
вещании 1964 r .  местным зонам схемы nрисвоены собственные назва
ния горизонтов .  В приведенной ниже таблице сопоставляются страти
графические подразделения унифицированной части схем 1956 и 1964 гг . 
Важнейшие изменения , имеющие не только региональное , но и общее 
значение, относятся к сопоставлению трех нижних зон с подразделения
ми эталонного разреза девонской системы. 

В схеме 1956 г. две нижние зоны приравнивались соответственно 
к жединскому и кобленцскому ярусам; в решениях совещания 1964 гг.  
отмечается , что нижняя зона (крековский горизонт) соответствует верх
ней части жединского яруса и зигенсi{ОМУ ярусу Западной Европы; вто
рая снизу зона (малобачатский горизонт) - нижнему эмсу; зона Para
sp irifer gurjevskensis (салаиркинский горизонт) - верхнему эмсу эта
лонного разреза . 
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Горизонты и �1естнь:е зоны девонених отложений северо-западной и юга-западной 
о.краин Кузбасса 
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Ниже дается к раткая литоJrогическая * х а рантериспша упомя нутых 
опорных разрезов , с ноторыми сопоставляются д ругие типовые разрезы 
девона Салаира , онраин К узбасса и К олыван ь-Томсной снладчатой дуги. 

К рен овсни:й горизонт согласно п одстилается из вестиянами томь
ч умыш ского горизонта , rшторый соответствует н ю1шем у а-;едину Арденн 
и ти nе реному ярусу П одолии (Ра-;онсницная,  1962; 1 964) ; в ун ифициро
ванных схемах он отнесен н ве рхнему силуру,  та н на к тивер в СССР рас
сматривается нак верхний ярус силура . Согласно другой точi>е з рения 
(Халфин , 1964) , томь-чумышский горизонт относится н девону * * .  

К реновсний и мал обачатсний гориз онты сл он-; е в ы  известиянами 
с обил ьной и разнообразной фауной ; нарбонатный состав имеют и их ана
логи в других районах Салаира.  По восточной и юшной Оl\ раинам I{узбас
са развиты н онтинентальные эффузивно-осадочные нрасноцветные толщи, 
расчленяемые на местные свиты . В оценке их возраста среди палео
ботаню\ов имеются ра зногласия : одни авторы (А . Р.  Ананьев ,  С.  А.  Сте
панов) считают их существенно нижнедевонскими , другие (Г. П. Рад
ченн о ,  Н .  М .  Петросян) относят значительную их ч асть н эйфелю . 

Н а  маJrобачатсюrй горизонт с ра змывом л ожится тер ригенный сала
иркпнсrшй г оризонт , в верхней части I\оторого местами заJiегают рифо
образные тела известню<ов . В других районах Салаира этот горизонт 
сл он;ен известняками с бонситоносной пачкой в основании. 

Ш андинсi\ИЙ и мамонтовекий горизонты слоа-;ены терригеиными по
родами и известняк ами , в основании местами имеют размывы , а в верх
ней части - рифовые массивы известню\ов . И х  анаJi оги прослежива
ются в других районах CaJiaиpa (за иснлючением Центрального.  где ма
монтовский г оризонт , видимо ,  ра змыт) . 

Терригеиным а тш рачнинсним горизонтом начинается разрез живета ; 
выше с огJiасно залегают песчаню\и, алевроJiиты , аргиJшиты , известняни 
нерJiегешсного и сафоновсного горизонтов ; в nоследнем местами имеются 
эффузивы и их туфы . В послесафоновсное в ремя до I\ онца позднего де
вона Салаир представлял собой суш у ,  на н оторой формировалась н рас
ноцветная нора выветривания . 

Н о  именно с верхов живета начинаются разрезы девона на северо
западной и северной он раинах К узбасса . На северпой он раине - это 
мазаловско-нитатсная свита со Strigoceplиlus, параллелизуемая с са
фоновсним горизонтом (по мнению Л .  Л .  Халфина , она моложе этого 
горизонта ) .  На северо-в осточной онраине ей , вероятно , соответствует 
сероцветная терригеиная барзассная свита с липтобиолитовыми углями 
(А . Р. Ананьев относит эту свиту и I\ нижнему девону * * * ) .  Выше распоJiа
гается алчедатсний горизонт с ха рю\терной чиэJrевой фа уной , известной 
также в Минусиненом п рогибе и на Алтае. В К олывань-Томсi\ОЙ зоне 
верхи живета представлены эффузивпо-тер ригенными свитами , но места
ми известны и эйфельсr\ие отло1Еения : в Ордынсном районе это мрамо
ризованные известняни с Нораллами и н риноидеями . 

Расчлененные на восемь горизонтов верхнедевонсi\Ие отл оа-;ения се
вера-западной онраины К узбасса представляют собой чередование тер
ригеиных и нарбонатных пачек с обильной морсной фауной ; на северо
восточной онраине им соответств ует аналогичное чередование н расно
цветных (Ji агунно-r<онтинентальных) и известню\овых (морсних) пачен , 

* Списки фауны см. Решения, 1 956, табл. XVI I I ;  Ржонсницкал, 1 962, 1 964; 
Бностратиграфия, 1 960. 

* *  Вопрос о границе силура и девона и о ярусном делешш верхнего силура и 
нижнего девона является дискуссионным и стоит в программе предстоящего Между
народного симпозиума по этой nроблеме. 

***  См. также пубшшуемую в данном сборюше статью IO . С. Па:\лсра .  
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объединяемых в местные свиты . Красноцветный тип сохраняют разрезы 
верхнего девона по восточной и южной окраинам Кузбасса; маркирую
щим является вассинекий горизонт с характерной фаленовой фауной. 
Разрез девона окраин Кузбасса венчается красноцветными породами 
подонинекого горизонта , знаменующими общую регрессию моря . 

В осевой части Колывань-Томской складчатой дуги отложения верх
него девона представлены моЩными однотонными толщами серых пес
чано-сланцевых пород, местами с рифовыми массивами известняков . 

Суммарная мощность отложений D1  и D2 северо-восточного склона 
Салаира достигает 4 пм , мощность D3 северо-западной окраины Куз
басса - около 2,5 хм. 

По окраинам Кузбасса красноцветные отложения подонинекого го
ризонта сменяются отложениями абашевского горизонта С1 со смешанной 
девонеко-карбонавой фауной; в Колывань-ТомСI{ОЙ геосинклинали в ниж
нем карбоне продолжается формирование сероцветных терригеиных по
род кульмовой фации. 
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Р. Т. ГРАЦИАНОВА, Е .  А . ЕЛRИ Н  

Институт геологии и геофиаи-,;,и С О  А Н  СССР 

ДЕВОН ГОРНОГО АЛТАЯ 

Девон разных частей Горного Алтая представлен различными фаци
альными типами осадков , степень изученности I<оторых неодинакова.  
Известные к настоящему времени материалы по стратиграфии девонских 
отложений Северо-Западного Алтая не позволяют дать обоснованное их 
расчленение ,  хотя некоторые фаунистические горизонты хорошо увязы
ваются с соответствующими горизонтами других частей региона .  Девон
ские отложения Уйменско-Лебедсi<ого прогиба (Северо-Восточный Алтай) 
рассматриваются совместно с аналогичными отложениями межгорных 
впадин восточной части Саяно-Алтайской складчатой области . 

Для нижней половины девона характерно развитие как песчано-слан
цевых , так и известняковых нормально морских отложений с обильной 
фауной, распространенных главным образом в северной части Ануйско
Чуйского и в Коргонеком прогибах. Разрезы их здесь наиболее изучены 
и являются типовыми для выделенных горизонтов , вошедших в унифици
рованную часть схемы стратиграфии девона Горного Алтая. В Юго
Восточном Алтае отложения этого возраста представлены преимущест
венно красноцветными и эффузивными породами с прослоями и биогер
мами известняков в верхней части разреза . 

Разрезы верхней половины девона сложены в основном морскими 
осадками с фауной, широко известной в Саяно-Алтайской области . Кроме 
того ,  в строении их принимают участие эффузивы . Палеонтологическая 
охарактеризованность и степень изученности этих разрезов неполная ,  
поэтому в унифицированной стратиграфической схеме для них выделя
ются местные зоны и слои с соответствующей фауной. 

История изучения девона Горного Алтая включает исследования 
В .  11. Н ехорошева ,  Л. Н. Краевсr<ой, Б .  Ф .  Сперанского,  Л .  Л .  Халфина , 
Р .  Т .  Грациановой, А .  Б .  Гинцингера , И .  И .  Белостоцкого, А .  Н .  !\ оно
нова , Э. Н .  Янова, Е .  А. Елкина и др. Межведомственным совещанием 
1956 г .  (Решения , 1959 ,  табл . ХХ) была припята схема расчленения де
вонских отложений Алтая. Разрез в ней начинается с кобленца , а слои, 
выделенные в унифицированной ее части, в пекоторой степени условны . 
Стратиграфическая схема рассматриваемых отложений, припятая в ка
честве унифицированной на межведомственном совещании 1964 г . ,  зна
чителЬно отличается от схемы 1956 г. Н овая схема отражает результаты 
широких геологических работ, проведеиных на Алтае в период между со
вещаниями. В таблице сопоставляются унифицированные части схем 
1956 и 1964 rr. 

Ниже дается кр;:tткая литологическая * характеристика типовых 

* Списки фауны ем. : по нижней половине девона - Е. А. Елкин, 1 963; 
Е А. Ешшн, Р. Т. Грацианова, 1 966; по верхней - Биоетратиграфия, 1 960. 
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Унифицированные части схемы стратиграфии девона Горного д,'Iтан 1 956 и 1 9()4 гг. 

1 956 1951, 
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разрезов подразделений унифицированной части схемы 1964 г .  и их ос· 
новных аналогов . 

Ремневсний горизонт несогласно,  с базальным нонгJiомератом в ос
новании, зrшегает на различных горизонтах силура и нембро-ордовина . 
Он сложен в нижней части нрасноцветными песчанинами и гравелитами , 
а в верхней - темными известиянами с обильной фауной. В Централь
ном Алтае в составе его преобладают терригеиные морение осадки. На 
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юга-востоке Алтая его аналогами, вероятно , являются красноцветные 
толщи. Возраст данного горизонта определяется как нижняя половина 
нижнего девона . 

Ганинский* горизонт согласно перекрывает ремневскиП. В строении 
его нижней части участвуют песчано-сланцевые отложения с раститель
ными остатками и обедненной фауноП. Верхняя часть горизонта пред
ставлена толщей известиянов темных плитчатых внизу и светлых массив
ных вверху. Известняни занлючают в себе очень богатый I<омплю<с фауны , 
позволяющий относить этот горизонт н верхней половине нижнего девона. 
В других частях Алтая его состав изменяется аналогично составу рем
невеного горизонта . 

Киреевсний горизонт через базальный I<онглом:ерат лежит на из
вестнянах ганиненога горизонта и связан постепенными переходами с 
вышележащим нувашс1шм. Оба эти горизонта состоят из nереслаиваю
щихся пачен терригеиных и нарбонатных пород с фауной . В юга-восточ
ном направлении в их разрезах начинают преобладать терригеиные по
роды и между ними появляются лональные перерывы. Киреевский и 
нувашсiшй горизонты относятся к нижней половине среднего девона 
(эйфельсiШЙ ярус) . Согласно другой точке зрения (Л . Л. Халфин) , воз
раст их определяется в интервале зиген -эмс. 

:Муi<урчергинсi<ий и матвеевсний горизонты имеют нормальные стра
тиграфические взаимоотношения и первый из них согJшсно перекрывает 
нувашский горизонт. 1укурчергинсний горизонт сложен пелитоморфны
ми , иногда пестроцветными известняками без признанов органичесних 
остатков , а матвеевсний - песчано-сланцевыми отложениями, в раз
личной степени карбонатными, с флорой и фауной нак нормально морского , 
так и опресненного бассейна .  

Вышележащий шивертинский горизонт в основании имеет базал ь
ный конгломерат,  сменяющийся вверх по разрезу песчанин:ами и СJiаН
цами, а затем известняками с фауной . 

Возраст всех трех рассмотренных горизонтов припимается эйфель
ским . :Местами эйфельс1шй ярус в Горном Алтае представлен эффузивно
осадочными отложениями. 

В живетсi<ом ярусе разрез ню�>ней его половины сложен преимущест
венно эффузивами и их туфами, а в верхней выделяются слои с Rensselan
dia iohanni и зона Spinocyrtia mm·tianofi. Отложения , объединяемые уi<а
занными подразделениями, представлены песчано-сланцевыми породами 
и известняками, иногда с прослоями эффузивов . 

Отложения низов франсi{ОГО яруса обычно связаны с верхнеживет
скими общностью литологии и часто согласным залеганием. Они охарак
теризованы богатым компленсом морсной фауны зоны Mucrospirifer 
mesacostalis. 

Фаменс1шй ярус , в составе I<оторого выделены внизу зона Cyrto
sp irifer tschernyschewi ,  а вверху - слои с Cyrtospirifer insulcifer spha
eroidea, представлен известняками с морсной фауной . Низы фамена , 
таи же ню< и верхи франа , на  большей части территории Горного Алтая 
отсутствуют .  

Постепенный переход девонских отложений н I<аменноугольным 
в морских фациях известен тольно для северной части Ануйсно-Чуй
ского прогиба . 

Суммарная мощность отложений девона в Горном Алтае составляет 
оноло 3000 -8000 .м . 

* В настоящее время га ни некий горизонт, в трантуемом здес ь объеме, авторы 
сqитают целесообразш�м име новать <шнушинским>>. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО СТРАТИГРАФИИ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Ю. С. НАДЛЕР 

8алад1-tо- Сибирсr.ое геологu'�еское управле1�·ие 

СПОРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЕВОНА 
ЗАПАДНОй ЧАСТИ САЛНО-АЛТАйСКОй ГОРНОй ОБЛАСТИ 

Проведеиное в 1 959-1964 гг. в 3ападно-Сибирсi<Оы геологичесиом управлении 
изучение 650 образцов поиазало , что споры часто встречаются ию< в морсиих, таи и 
в Iшнтинентальных отложениях девона. Во многих образцах хорошо сохранившие
ел споры образуют обильные сноплепил в виде хараитерных иомпленсов. Изучение 
спор из отложений, охарантеризованных остатнами фауны и :м:анрофлоры, позволило 
проследить изменение этих ноипленсов по всему разрезу девона. 

Нижнедевонсние споровые номпленсы получены при изучении разрезов нрас
ногорсиой и тельбессной свит по р. Тоьш (Крапивинс1шй нупол) ,  реi<ам Белой , Оси
повой и Большому Кундату в Кузнецном Алатау, р. Аптроп, р. Кондоме у с. Белый 
Камень и р. Чумышу у с. Красный Яр.  В Горном Алтае подобный номплеис остат
нов выделен из образцов туффитов налгутиненой свиты (1\алугин и др. ,  1 964) . Споро
вые но:м:пленсы нижнего девона имеют много общего друг с другом и харантеризу
ютсл следующими преобладающиьш формаьш: Leiot riletes plicatus (Waltz) Naum. 
var·. major Nadler (MS), Stenozonotriletes p l icatus Nadler (MS) , A rchaeozonotriletes va
rius Nadler (MS),  Leiotriletes atratus Nauш . ,  Lophotriletes rugosus Nauш. var. major 
Nadler (MS), Leiotriletes pullatus Nauш . ,  Retusotriletes t ranslaticius Tschibr. var. major 
Nadler (MS) , Харантерны таиже Acanthotriletes perpusillus Nauш. (in coll . )  Tschibri· 
kova, D ictyotriletes minor Nauш. var. nigritellus Nadler (MS) . Lophotriletes grandis Nad· 
ler (MS) и др. В номпленсах явно преобладают споры подгрупп Leiotriletes и Lopho· 
triletes, но почти нет спор с плотным и пленчатым периспорием. Таной же харантер 
имеют номпленсы, известные из нижнедевонсних отложений Северной Аыерини (Рэд
форз, Мангрегор,  1 954) ,  Германии (Тоысон, 1 952),  Руссной платформы (Наумова, 1 953; 
Тиыофеев, '1 963 ; Шепелева, 1 963) . Все исследователи отмечают самостоятельность и 
своеобразие нижнедевонсних споровых номпленсов. 

В среднем девоне выделяются два разновозрастных номпленса спор, один из 
ноторых харю<терен для бараассной свиты северо-востона Кузбасса, а второй известен 
из верхнеживетених отложений, частично охарантеризованных остатнами фауны. 

Первый номпленс в составе доАшнант имеет следующие формы: Leiotriletes pul· 
latus Nauш. , Leiot J\jletes lentif o rmis Nadleг (MS) , A rchaeotriletes hebetatus Tscbibrikova, 
A rchaeozonotriletes cf. abnormis Tsch ibr. , Hymenozonotriletes endemicus Tschibr. , Steno
zonot riletes grandis Nadler (MS) . Своеобразие этому номпленсу придают тание формы, 
нан Leiotriletes nigratus Nauш. var. marginalis Nadler (MS),  Acanthotriletes complexus 
Nadler (MS), Retusotriletes subgibberosus Nauш. var. capitellatus Tschibr. , R. tene rime
dium Tschibr. и др. 

Споры бараассной свиты обнаруживают наибольшее сходство с эйфельсними спо
ровыми номпленсами Башнирин и западного силона Южного Урала, изученными 
Е .  В. Чибриновой ( 1959, 1 962) . 

Сравнивая споры бараассной свиты со спора�ш девона других районов западной 
части Сално-Алтайсной горной области, следует отметить их связь с нижнедевонсни
ми споровыми компленсами и резное отличие от верхнедевонсних. Это танже свиде
тельствует в пользу эйфельсного возраста спор бараассной свиты. 

Второй (поздний) среднедевонсний споровый номплеис, известный из отложе
ний онраин Кузбасса и осевой части Кузнецного Алатау, изучен еще недостаточно 
полно. Но уже то , что известно о нем, говорит о его самостоятельности. По общему ха
рантеру, преобладанию в подгруппе Lophotriletes ирупвобугорчатых форм (Lophot ri
letes saleb rosus Nauш . ,  L. grumosus Nauш. , L. dissimilaris Nadler (MS) этот номпленс 
ближе всего стоит н живетеним споровым номпленсам Руссiшй платформы (Наумова , 
1 953а) .  

Из верхнедевонених отложений, изучавшихся по северо-восточной и южной 
окраинам Кузбасса, а танже на юго-востОI<е Горного Алтая, получены наиболее разно-
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образные по числу видов споровые комплексы. Благодаря постоянному нонтралю по· 
фауне удалось выявить особенности J;омплю;сов спо р в различных горизонтах поздне
го девона. 

Споровый J(ОМШiенс яйской свиты (нижняя нрасноцветная толща А .  В. Тыжно
ва) имеет еще черты сходства со спорами верхнего живета. Его особенностыо является 
преобладание трех форм: Lophotriletes dissimilaris Nadleг (MS),  L.  subrotundatus
Naum. и A rchaeozonol !·iletes micromanijestus Naum . Но в нем уже имеются харантер
ные позднедевонснпе Blll\Ы, составляющие основу r;:о)шленсов спор вышележащпх 
отложений. 

В пожарищевеной свпте (фаленовый горизонт А.  В .  Тыжнова) п ее аналогах 
на юге Кузбасса и юго-востоне Горного Алтая nреобладают сnоры Leiotriletes pulla
tus Naum. , Lophotriletes rugosus Naum . ,  Retusotrilets parvimammatus Naum . var. 
famenensis Naum. , A rchaeozonotriletes sparsus Nadleг (MS) , A rchaeotriletes conn atus N ad
ler (MS) , А . elongatus Nadler (MS) . Характерны формы: Hymenozonoll·i letes polyacant
hus Naum . ,  Н. reticulatus Nadlю· (MS),  Retusotriletes hastatus Nadle1· (MS) ,  Leiotriletes 
undulatus N adler (MS) . 

В Анжерсном районе Кузбасса для отJrожеппй глубоюшсной сшrты (монстра
вый горизонт А. В. Тыжнова) получен I;омпленс, в составе которого пмеются НЮ\ 
типично франсюrе споры - А rchaeotriletes con n atus N adler· (MS) ,  таr;: н препмуществен
но фаменс1ше - Acantho l !·iletes cuspidatus Nadleг (MS) п др. 

Споровые компленсы фаменсного возраста изучены пз отложеппй I;:осоутесовсной 
свиты (прелопгусовый горнзонт А. В. Ты;т;нова) , развитой в Анжерсном районе. В ннх 
преобладают следующие формы: Leiot riletes minut issimus Nапш . . L. m icrorugosus 
( I Ьг . ) Naum . ,  Acanthotriletes cf. uncatus N aum . ,  А . cuspidatus Nadleг (1'1-IS),  Lophot ri
letes rugosus Naum . ,  А rchaeotriletes lleteromeгus Nadler (MS).  Харантерно наJшчие свое
образных хистрю;осфер: flystricllospllaeridium cf. multipilosшn E iseпack, П. anom ale 
Nadleг (MS) , Micrllystridium cf. stellatum Deflandгe , Veryhachiшn trispinosum ( E is . )  
Deuпff. 

Изменение нампленсов спор по разрезу девона изу,rавшейся территории имеет 
свои особенности, но в общих чертах соответствует тому, что известно о девонсюrх 
отложениях РуссiШЙ платформы п д ругих районов мпра. В се это говорпт о том, что 
споры с успехом могут применяться l\ЛЯ нзученил девона Саяно-Алтайсrшй горной 
области. 
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О К ОМПЛЕКСАХ РАСТЕ НИй В ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
К УЗНЕЦКОГО Б АССЕЙНА И АЛТАЛ 

(LLЗ реtuен.н.:й Гfалеобо·танti,ЧССI>ого r.�о.�л.оr.:вн.ума 1963 г.) 

К числу нанболее острых диенусеионных вопросов стратиграфшr девонених 
<Отложений Сибири нужно отнести разногласия между палеоботаниrшми в отношении 
состава п стратиграфичесного положения разшr<шых флористичесrшх r'омпленсов си
бирсного девона. Для выяснения возможностей преодоленпя (хотя бы частичного) 
этих разногласий 25-28 онтября 1 963 г.  в Томсr\е был проведеп r>аJrлоrшиум палео
ботаюшов,  изучающих сибирсную девонсr\ую флору. В I\OJIJJOI\Bпyмe npиюiJIИ участие 
А. Р. Ананьев, Л. И. Быстрицний, IO. В. Мпхайлова, Н. М. Петросян, Г. П. Радчен
IЮ, С. А. Степанов; руноводил ноллонвиумом И. В. Лебедев. 

Важным результатом ноллонвиума явилось согласованное решение ряда вопро
сов ,  достигнутое сторонюшамп различных точе1\ зрения после всестороннего обсуж
дения этих вопросов и просмотра ъ:оллеrщий. Единодушно были определены состав 
и возраст основных номплеr<сов растений девонснпх отложений О!<раин Кузнецнога 
бассейна и Алтая. Ниже приводится соответствующая вьrдержr\а из протонала нол
лонвиума. 

Jf. Халфин, 

'<Согласованными были признанr.r состав 11 возрtст раститепьпых комшtенсов для 
{;Ледующих стратиграфичесiшх толщ: 

Окр аины Кузбасса 

1. Нижний девон 
Т е л ь  б е с с I\ а я с в п т а: Tomipl1yton primae uum Zal . ,  TaenioCJ"ada decl�e

:niana Кг. et vV. ,  Т. langi Stockm . ,  Т. dubia Kr·. et Weyl . ,  P гotobщ·inophyton obrutscl�e ui 
Аnап . ,  Pacllytheca sp. , Y a 1·ra via goгelo uii Аnа п . ,  Psilopl1yton p rinceps Da\vsoп . ,  Р. b u r
notense Gilkiпet ,  Psilodendrion ( ? )  sibiricum Lepecl l ina ,  Zoste ropllyllu m  sp. 

2.  Средний девон 

Э й ф е л ь с н и й  я р у с  

С а л а и р  н и п с  I\ и е с л о п : Protocephalopteгis р 1·аесох Апап. , Psilophyton 
cf. b u rnotense Gilk. , Psiloplщton sp. 1 ,  Psiloplщton sp. 2, Р ,·otolepidodendron cf. whan
bachense Kr·. et vVeyl . ,  Taeniocrada decheniana Кг. et Weyl .  

Ш а  н д и н с I\ и е п м а м о н т о в с I \  и е с л о и :  P rotocephalopteris p rae
cox Anaпiev, Psilophyton sp. 2, Р. princeps Da\vs . ,  Р. cf. b u motense Gi lkinet, Uralia 
camdjalensis Petгosjan, D repanophycus sp. , Taeniocrada decheniana Кг. et  W. , Taenioc
rada sp . 

Основными растптельными формами саланрнинсюrх, шандинсrпrх и мамонтовених 
слоев являются P rotoceplщlopte ris praecox, Psilophyton sp. 1 ,  Psilophyton sp. 2, P roto
lepidodendron cf. whanbachense. Флора этих слоев более молодая по сравнению с флорой 
тельбессной свиты. Она знаменуется резюrм нолпчественпым уменьшением псилофи
тов ,  среди ноторых появляются новые формы (Psilopllyton sp. 1 ,  2 ) ,  и значительным 
преобладанием папоротнинообразных и плаунов. Наличие таюrх форм, I{ai{ Psilo
phyton cf. bu rnotense, Psilodendrion (?) sibi ricшn и D repanopl�ycus sp. требует дополни
тельного изучения и просмотра I{аменного материала, хранящегося во ВСЕГЕИ 
(г.Ленинград) . 

По палеоботаничесюrм данным фJropa салапрюшсюrх, шандинсrшх и мамонтов
ених слоев не противоречит мнению об эйфельсном ноз расте этих толщ. Флора тель
бессной свиты и морсi\ИХ эйфельсюrх отложений Салаира отличается по видовому 
составу. В салаирнинсних, шандинсrшх н мамонтовс1шх слоях из представителей 
нижнедевонсrюгq растительного номшrеr,са найдены лишь отдельные Psilophyton и 
D repanophycus sp. плохой сохранности, ноторые следует рассматривать нан редние, 
доживающие свой вен виды (решшты) . 
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Поснольку флора салаиркинских, шандинСJ{ИХ и м;;.монтовских слоев нонтроли
руетсл соответствующей фауной, флористичесний номпленс тельбсссной свиты должен 
рассматриваться нан раинедевонский (жедин - нобленц) . 

Ж и в е т е к и й я р у с  

Для фаунистичесни охарантеривованных отложений живстеного возраста Сала
ира харантерен следующий флористичесний номплекс: Р rotopteridium thomsoni Кг. 
et. W. , A ne urophyton cf. germanicum Кг. et W. , Psilophyton p rinceps Daws. , Psilophy
ton sp. 2, Blasaria siЬirica ( K rysbt. )  Zal . ,  Р rotocephalopteris praecox Anan . ,  P rotolepi
dodendron scharyanum K rejc i ,  P rotopteridium cf. pinnatum Кг. et W . ,  Thu rsophyto n  sp. 
Pectinophyton cf. norvegicum Нбеg. , Rhacophyton sp. , Taeniocrada gracilis Tschirk. , 
S valbardia polymorpha Нбеg. , и ralia camdjalensis Petrosjan, Pseudouralia siЬirica 
Petгosjan. 

Большинство считает, что J{ данному фдористичесному ном1шенсу следует при
соединить и флористичесний номпленс бараассной свиты, представленный следующими 
видами: Barsassia ornata Zal. , Orestovia devonica E rgolsk. О. peetzii E гgolsk. , A neuro
phyton cf . germanicum Кг. et W. , иralia camdjalensis Petrosjan. 

В отношении возраста барзасекой свиты А. Р.  Ананьев высназал особое мнение, 
согласно ноторому помещать Барзассний номпленс растений безоговорочно в средний 
девон, и тем более в живет, преждевременно. По мнению А. Р. Ананьева, этот фло
ристичесний IшьшлеJ{С резко специфичен и до сих пор в нем не были найдены типич
НJ,Jе среднедевонсние растения. 

О составе флористичесного номпленса верхнего девона Кузбасса принципиаль
ных разногласий не было, хотя сшiсон впдов и местонахождений подлежит уточне
нию в бдижайшем будущем. 

Алтай 

1. Н ижпий девон, 

Б а р  а г а ш с н а л с в и т а :  Jen isseiphyton rudnevae Ananie,,, Taeniocrada 
decheniana Kr. et W. , Psilophyton p rinceps Da,vson, Р. burnotense G i lkinet, D repano
phycus spinaeformis Goeppert, Psilodendrion (?) siЬiricum Lepechina, Zosterophyllum sp. , 
A phyllopteris sp. 

Данный номпленс соответствует флоре тедьбессной свиты . 

2. Средпий  девон 

Э й ф е л ъ с к и й  я р у с  

О н г у д а й  с н а я с в и т а :  P rotocephalopteris praecox Aпaniev, Blasaria 
aff. siЬirica Krysb t. , и ralia camdjalensis Petrosjan. 

/Н и в е т с х и й  я р у с 

С р е д  н е J{ у р а  т и н с н а л с в и т а: Gliptophyton granu lare K гysb t . , P ro
tolepidodendron sch aryanum Krejci ,  P rotocephylopteris praecox Ananiev, A pl�yllopteris 
tenuis Petrosjaп.  

3 .  Верхпий девон, 

В е р х н е J{ у р а т и н с н а л с в и т а: Nyassia altaica Radczenko et Petro
sjan, A rclиeopteris archetypus ScbmallJausen, Sphenopl�yllum sp. 

В nределах Горного Адтая с несомненностью устанавдиваютсл четыре последо
вательных растительных J{OMIJЛei,ca : нижнедевонский, связанный с отложениями ба
раrашСI{ОЙ свиты (по-видимому, верхняя часть D1) ,  эйфельсний, связанный с онrудай
сной свитой, живетсiшй, связанный со средненуратинсной свитой, верхнедеволений 
(по-видимому, франсний), связанный с верхненуратинсной свит оЙ>>. 
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Н. С . МАЛИЧ 

Всесоюзный 1tаучно-исследовательспий 
геологичес�й uнcm.umym 

К СТРАТИГРАФИИ ДЕВОНА 
СЕВЕРО-ЗАПАДА СИБИРСКОИ ПЛАТФОРМЫ 

Отложения девонской системы широко распространены на северо-западе Сибир· 
ской платформы. Они представлены разнообразны11m лагупно-континентальными, ла
гунными и морскими фациями осадков нижнего, среднего и верхнего девона и зале
гают согласно на силурийсних образованиях, с ноторыми связаны постепенным 
переходом. 

Несмотря на бедность фауны и rшжушуюся монотонность пестроцветов , расчле
нение их на свиты или горизонты, представляющие единые лптологичесние комплен
сы nород для западной части Сибирсной платформы, предложенное В. В. Мениером 
( 1961) ,  вполне аргументировано, ярусное же их расчленение зачастую остается ус
ловным. 

Постелью девонсrшх отложений является зубовсний горизонт, отвечающий зу
бовсной и нольдиненой свитам. В основании зубовеной свиты известны бесчелюстные 
Cyathaspis miroschniko vi ОЬг. , датирующие нижние горизонты нижнего даунтона (Об
ручев, 1 958) . В нольдиненой свите Б. Р.  Шпунт собрал остраноды Schrenckia multa, 
датирующие, по заключению А.  Ф.  Абушин, даже нижний лудлов. 

В нижнем девоне выделяются нурейский горизонт и турунекие слои. 
Курейсr<ИЙ горизонт отвечает нурейсной свите и залегает согласно на зубовсном 

горизонте. Переход между ними либо постепенный, либо проводится по слоям костя
ных брекчий ,  содержащих богатый номпленс эндемичной ихтиофауны нижнедевонсно
го возраста (Обручев, 1 958). С r<омпленсом рыб нурейсrшго горизонта, по материалам 
С. В. Чернесовой, па Таймыре встречена Gypidula kayseri ( Peetz ) ,  хараюерная для 
креновсr<оrо горизонта Кузбасса. 

Турунс1ше слои отвечают нижней части разведочнинсr<ого горизонта и залегают 
с перерывам на r<урейсном горизонте. Слои, представденные песчанинамп, алевроли
тами и аргИJшитами, содержат обильную фауну, среди 1<оторой Д. В. Обручевым оп
ределены бесчелюстные и рыбы: Eglon aspis sp. , Pteraspis dunnensis ( Roem . ) ,  Norilas
pis hamata Obr. , Amphiaspis sp. nov. , A rthrodira и др. Этот номпленс содержит не1<О
торые формы, перешедшие из нурейсного горизонта. Pteraspis dunnensis ( Rоеш . ) ,  ха
рантерный, по занлючению Д .  В .  Обручева, ддл позднего sигена и гдавным образом 
нижнего эмса , заставляет отнести турунсние слои 1\ нижнеэмсrшму ярусу. Стратотип 
слоев находится на р. Кудюмбе в 6 к.м выше устья р. Туруну. 

В среднем девоне выделлютея слои с Taeniocrada, галельсние слои разведочнии
сного горизонта, а танже тынепсний и юктинсний горизонты. 

Слои с Taeniocrada занимают среднюю часть разведочнинсrшго горизонта и со· 
гласно залегают на турунених слоях. Слои харантеризуются обильными Taeniocrada 
decheniana (Goepp . )  Kr. et Weyl. , Psilophyton cf. princeps Da\v. , D repanophicus cf. 
spinaeformis (определение Н. М .  Петросян) , датирующими m�жний и средний отделы.  
Стратотип слоев находится в верхнем течении р .  Кулюмбе в 6 K.At ниже устья р .  Галель.  

Галедьснпе слои отвечают верхней части разведочнинсrшго горизонта и залегают 
согласно на слоях с Taeniocrada. Они относятся I< низам эйфельсноrо яруса на основа
нии большого палеонтологичеснога номплекса главным образом, брахиопод, табудлт 
п остранод (Крылова, 1 962). Среди пхтиофауны содержатся Acanthodii ,  Devononchus 
sp.  и Haplacanthus sp.  даже живетенаго облина (Обручев, 1 958) Стратотип слоев на
ходится на р .  Кулюмбе в 5,5 к.м ниже устья р. Галель. 

Тынепсrшй горизонт залегает трансгрессивно на разведочнинсном, а I< югу от р. 
Нижней Тунгусни - на зубовсном rоризонтах ; содержит в нижней части A ngaricht
hys hyperboreus ОЬг. , Lunaspis cf. arctica Heintz. и др. , а в верхней части мелние об
л о мни 1'остей -рыб; тынепсний горизонт соответствует, по заключению Д. В. Обручева,  
верхней части эйфельсного и нижней части живетекого ярусов. 

ЮнтинСJ{ИЙ горизонт отвечает ЮI{тинсной, манусовсr<ой и джадтулской свитам, 
залегает согласно на тынепсном горизонте и заi\анчивает разрез среднего девона. Он 
харантеризуется богатым r>амnленсом брахиопод, пелеципод, гастроnод, наутилоидей, 
остранод, трилобитов и нораллов, датирующим верхнеживетсrшй его возраст. Отли
чительной чертой rоризонта является обилие фауны I{ югу и бедность ее н северу от 
р. Нижней Тунгусни. Весьма интересны в этом отношении собранные автором в джал
тулсной свите на правом берегу р. Джалтул (приток р. Сухарихи) растительные ос
татrш Gilboaphyto n  goldringiae Arnold (определение Н. М. Петросян) и споры Leiot rile
tes microrugosus (Ibr . )  Naum . ,  L.  pullatus Naum . ,  Acantl�ot riletes crassus Naum . ,  Archa
eozonotriletes comptus Naum. var. densisp i nosus Tsch ibr. , А .  accitus Tschibr. va1·. angu-
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Latus Tscblbi'. (опрепеJrение Е .  М. Андреевой) *. Gilboapl�yton goldringiae харантеризует 
слои гамильтоп Северной Америки и живетекие отложевин Rазахстапа. В пды 
A rchaeozonot riletes comuptus Naum. var. densispinosus Tscbibr. и A canthotriletes 
c 1·asus Naum . лвллютсл руководлщпми и характеризуют отложепил живетсr<ого яруса 
(Наумова. 1 953; Чибрикова, 1 963) . Растительные остатки в юктинском горизонте 
встречены впервые в районе севернее р. Нижней Тунгуски. 

В верхнем девоне по литологическому составу четr<о выделлютел два горизонта : 
накохозсrшй и каларгонский, относлщпесл условно r< нижнефранскому (напохозсrшй) 
и среднефранскому (rшларгонский) подълрусам. Разрез девона на северо-западе плат
формы венчает еще недостаточно изученпал терригенно-rшрбонатнал толща (фоrншсr-шл 
и дудинсr<ал свиты п пх фациальпый аналог - люмснал свита ) ,  относлщалсл к верхам 
франеиого яруса. 

В низах нанохозсного горизонта, согласно залегающего на юнтинсr<ом, в бассеii:
не р. Бахта (1 ,5 li.м ниже устья р. Нон) автором встречен богатый спорово-пыльцевой 
номпленс (Leiotriletes t r i vialis Naum . ,  L. plictus (vVa ltz) Naum . ,  Trachytriletes Naum . ,  
A ca n tlюtJ·iletes se ггatus Naum . ,  А .  crassus Naum . ,  А . b i rtus  Naum . ,  А .  fidus Nauш . ,  
Loph otriletes salebrosus Naum . ,  Hymenozonotriletes tri viales N aum. ) ,  датирующпu, 
по заюночению А. Ф. Дибнер п А. А. Jlюбер, пизы верхнего девона. Н а  р. Длвадян:пт 
(бассейн р. Поднаменной Тунгусrнт) горизонт содержит остатки рыб Bothriolepis sp.  
франсrюго облина (Боручинкина и др. , 1961 ) .  

I\аларгонский горизонт залегает согласно на  нюшхозсrшм п харантеризуетсл в 
средней своей частн обилием брахиопод A dolfisp irifer jeгemejevi (Tscber·н. ) ,  острапо-
1\амп Molle ritia cгassa Abusc b .  п др. , пелециподамп, фораi�>шrшферами и водорослями 
фраиеного обшша. 

Фоrшнсrшл и дудинснал свиты, перенрывающие каларгонсrшй горизонт, по дап
ньш Г. Д. Маслова ,  содержат A dolfisp i rifeг sp. , Molleritia cf. tenuis Abuscb . и др . ,  что 
указывает на франсrшй возраст содержащих их отложений. 

Палеонтологически обоснованные отложения фаменсного века на северо-западе 
платформы поr<а иензвестны. 
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Инстптут геологии Япуmс»ого fl}ttлuaлa СО АН С С С Р ,  
Я,;ymch:oe геол.огичес1·.:ое у правление 

О ДЕ ВОНСRИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
НА ЗАПАДЕ В:И:JlЮйСКОИ СИНЕКЛИЗЫ 

Девонсние отложения здесь достоверно установлены в I\емпендлйской и Ыгыат
танской впадинах; их изучали В. А. !-\омар и Н. М. Чуманов ( 1957) , В .  И. Войвичен
но, А. Г.  Иванов , В. П. I\орчагин, Н. Е .  I\олодезников, М. В. Михайлов, Ю. С. Н а
хабцев , А. М. Ченцов , В .  Ф. Филатов, Г. С. Фрадr<ин,  О .  И .  Щербю,ов и др. 

* Jlетом 1 964 r .  из этих слоев В .  И .  Драгуновым собраны, а Д.  В. Обручевым 
определены остатrш ихтиофауны разведочнинсr,ого горизонта. (Прим. ред. ) 
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В Rемпендяiiсн:оli впадпне вскрытые бурением девонские отложения включены 
нами в состав кемпендяйской и, частично , нурунгуряхсr<ОЙ свит. 

R е м п е н д я й с r' а я с в п т а ш1еет сложное строение, по литологичесним 
прнзнанам она ОТ'tетливо разделяется на две пачки шrи подсвиты * .  

Нижняя,'соленосная пачка (видимая мощность оrюло 600 .��) сложена чередованием 
мощных (до 80 м) пластов с гипсами, пепловымп туфами и туффитами, мергелями, ар
гrrллитами, алевролитами п песчашп;амн. :Jти породы содержат изученный А. Ф. Фрад
ниной, Т. Е .  Михайловой и И .  А. Кузнецовой номплекс спо р ,  хараr<теризующийся 
следующими соотношенпямп различных nодгрупп: Liotriletes Nauш. - 4 % , Lopho
triletes Naum. - 5 % , Stenozonotriletes Naum. - 1 % ,  Lophozonotriletes Naum. - 9 % , 
Retuzotriletes Naum . - 1 1 % ,  Hymenozonot riletes Naum. - 1 2 % , A rchaeozonotriletes 
Naum . - 22% ; остальные виды и подгруnnы представдены единичны:мп зернами. . 

Видовой состав этого номnлеr<са бдпзок к верхнедевонсr<им ко�шдексам Русской 
пдатформы, но в нем присутствуют споры среднедевонского облика, а в отдельных 
образцах они преобдадают над верхнедевонСI<шm формами. Так, А rcltaeozonotriletes 
vulgatus Naum. - харантернан форма живетених отложений - составднет в одном из 
вынвденных спектров более 30% . На основе палпнологичесrшх данных возраст всr<ры
тых бурением соденосных отложений мы датируем верхним и, возможно, средним 
девоном. 

Верхюш, Пестроцветнан rшрбонатно-терригеннан пачка (оноло 300 м) nредстав
дена неравномерным переелаиваннем преимущественно красноцветных песчаников, 
адеnролитов и мергедей; подчиненное значение имеют nрослои додомитов, доломити
знрованных известннков ,  гиnсов ,  ангидритов, пепловых туфов и туффитов. 

Верхнедевонсний возраст этой пач1ш опредедяется по стратиграфичесному по
ложению в разрезе. R тому же, в этих породах обнаружен обедненный споровый ком
плекс преимущественно верхнедевонского облика: Leiotriletes sp. , Trachytriletes lasius 
(Waltz) Naum. , Lophot riletes sp. , Stenozonotriletes sp . ,  Hymenozonotriletes persimilis 
Naum. , Retusotriletes sp . .  

R у р у н г у р я х с I< а я с в п т а (530 .м ) согдасно залегает н а  I<емпендяй
ской и связана с ней постепенным переходом, перекрывается трансгрессивно зале
гающи�m разновозрастными горизонтами мезозоя . . В низах разреза эта свита имеет 
переходный возраст от девона к rшрбону, что в известной мере оправдывает ее описа
ние в настоящем сообщении. 

Нижняя граница нурунгуряхской свиты четко отбивается по подошве сероцвет
ных известково-доло�mтовых п алевролптово-аргиддитовых пород. В данное страти
графичесное подразделение мы внлючаем ранее выдеднвшуюся в r<ачестве самостояте
дьной так называемую <<сороссi<ую>> свиту, ноторал по дитологичесrшм и палеонтодо
гпчесним нритериям хорошо сопоставляется с нижней половиной стратотипичесrюго 
курунгуряхского разреза.  

Сложена курунгуряхская свита чередующимлея пачками голубовато-сероцвет
ных известковистых туфогенных и загипсованных аргиллитов с частыми прослоя�m из
вестняков, доломитов, гипсов и ангидритов. В нижней части свиты встречаются скоп
депил внутриформационных галек туффитов и песчанииов, а вверху разреза заметно 
увеличивается роль алевролитов и песчаниr<ов. 

В породах свиты обнаружены обильные спорово-пыльцевые номплексы и фау
на. В нижней части свиты преобладают споры верхнедевонского возраста: Stenozonot
J"iletes conformis Naum. , Angaropteritгiletes t richacanthus Lub. , Acanthotriletes tenuispino
sus Naum. , A rchaeozonotriletes Naum. В верхней - до1mнируют споры нижнекамQн
ноугольного возраста: Leiotriletes Naum . ,  A zonomonoletes, Hymenozonotriletes Naum . ,  
A zonotriletes, A ngaropteritriletes, Lophozonotriletes Naum . ,  Lophotriletes Naum . ,  Acant
hotriletes Naum. , Tracltytriletes Naum. , Stenozonotriletes Naum. , Retusotriletes Naum. , 
D ictyotriletes Nauш . ,  Cam arozonot гiletes N aum. 

Среди ихтиофауны этой свиты Д. В. О бру:чев определил S t repsodus siberiacus 
СhаЬ . -руноводящую форму нижнего карбона, а из нижней половины paзpeзa-Moyt
homasia perfo rat a (Gt·oss) , известную в верхнем девоне П рибалтики. 

На основаппп палпнологнческих данных и резуJiьтатов определения ихтиофа
уны мы относим 1\урунгуряхсную свиту к раннему карбону, не исключая принадлеж
иость самых нижних горизонтов I< позднему девону. 

Тюшм образом, в изученном разрезе девонских отложений Rемпендяйской впа
дины отчетдиво выделяются три литолого-стратиграфических подразделения единой 
вуш<ано-осадочной серии, представленной z.;расноцветпой терригенно-галогенной и 
сероцветной карбонатно-терригенной формациями. 

* Г. С. Фрадюrн ( 1 964) выдеднет нх под названием Iшrыд-тууссiюй ( D2-Dэ) и 
намдырекой ( Dэ) свит, объединенных вместе с вышележащей I{урунгуряхсrюй свитой 
(D3-C1) в единую среднепалеозойскую вуJшаногенно-осадочную серию; породы ви
дючансiюй (Dэ),  эмяксинской (С1) п ою,учахсi,ОЙ (С1) свпт разреза Ы гыаттансr<ой впа
дины таиже образуют единую серию. 
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В и л ю ч а н  с к а я с в и т а (мощностью 150 м) , со стратиграфическим несо
гласием залегает на отложениях нижнего лландовери в бортовых частях Ы гыаттансr\оЙ 
впадины. В ее составе преобладают красноцветные и зеленоnато-серые мергели и гли
ны с подчиненными прослоями пестроцветных алевролитов, известняков, песчанинов 
и пепловых туфов; в нижней части свиты изредка отмечаются прослои гипса. Для 
нилючансrшй свиты характерно наличие интрузий и силлов палагонитоных долеритов, 
широко представлены в ней танже покровы базальтов (устное сообщение В. Л. :ма
сайтиса и М. В. Михайлова) . 

В зеленонато-серых мергелях нижней части разреза вилючаненой свиты, оnисан
ного в среднем течении р.  Вилючан оноло устья р .  Курунг-Юрэх, С .  Н.  Наумова ус
тановила спорово-пыльцевой компленс, характеризующийся преобладанием мелких 
спор папоротнинообразных и значительной примесью пыльцы древних голосеменных. 
В зеленоватых мергелях верхней части свиты, обнажающейся по правому берегу 
р . Вилючан.·выше:устья р. Мэкей, установлен спорово-пыльцевой I\омпленс, в котором, 
наряду с те�ш же мелки�ш спора�ш папоротникообразных и nыльцой древних голо
семенных, большой процент составляют нрупные споры Lophozonotriletes pachytellis 
N aum. 

В породах вилючаненой свиты, изученных на�ш в ряде других пунктов no доли
нам рек Вилюй и Вилючан, М. М. Одинцовой и И. А. Кузнецовой обнаружены бJшзюrе 
к отмеченным выше спорово-пыльцевые номш1енсы переходиого верхнедевонсного -
нижненаменноугольного возраста. Доминантами в верхней части свиты являются 
Stenozonotriletes conformis Naum. , Leiotriletes microrugosus (lbr.) Nauш. , L .  t r i vialis Naum . ,  
L. laevis Nauш . ,  L. simplex Naum. 

В низах свиты установлены Brochotriletes fa veolatus Naum . ,  Lophozonotriletes 
hamulus Naum. var. famenensis Naum . , Stenozonot riletes fimanus • Naum. , St. definit u s  
Naum . ,  Lophozonotriletes c u r vatus Naum. Кроме того , в нижней части вилючанекой 
свиты по правому берегу р. Вилючан в 2 ,5  ��:.м выше устья р. Атыыр-Юрюйе 
Г. С. Фрадниным найдены остатни леnидофитов Cyclostigma sp. и Pterido rachis sp. , 

совместное присутствие ноторых, по мнению М .  Ф .  Нейбург, харантерно для верх
него девона. По правому берегу р. Вилючан в приустьевой части ручья И релях об
наружены верхнедевапение Adiant ites sp. и Cyclostigma sp. ; на левом берегу р. Вилюл, 
в 8 ��:.м ниже пос. Меик, Н.  А. Флеровой найден тиnично верхнедевонсrшй Botl�rio 
lepis sp. 

Совокуnность палеонтологических материалов позволяет определить возраст 
вилючанекой свиты кю< преимущественно верхнедевонсний. 

На норе выветривания пород вилючаненой свиты залегают отложения эмяксин
сной и вышележащей ош<учахсr\ОЙ свит нижнего r.;арбона (см. стр. 197) .  

Приведеиную схему стратифинации девонених отложений нельзя считать ОI\ОН
ч ательной, значительная часть разреза девонених осадrшв еще не вскрыта бурением. 
Так, в Кемпендяйсной; впадине no геофизнчесним давным ниже ныгыл-тууской свиты 
предполагается толща девовсrшх осадков суммарвой мощностью оноло 2000 м. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

К о м а р В.  А. , Ч у м а к о в Н .  И .  Средне- и верхнепалеозойсrше отложения запад
вой части Вилюйсной впадины. Изв.  АН СССР, сер. геол. ,  1 957 ,  ;м 4 .  

Ф р а  д н п н Г. С .  О девоненой галогенной формации Сибирсной платформы . Геол. и 
геофиз. , 1 964, М 1 1 .  

Г .  И .  ТЕОДОРОВИЧ 

Инстиmу1п геологии 
и разработ-кн горючих ископае.мых 

МАТБРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОН НОй СТРАТИ,J'РАФИЧБСКОй СХЕМЫ 

ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИй МИНУ СИНСКИХ ВП АДИН 

В нижнем девоне Саяно-Алтайспой области имеются достаточные основания для 
выделения (ниже именского горизонта с харантерной флорой) чилавсного горизонта , 
отличающегося по своей флористической харантеристине (чшrансr\ая п матараненая 
свиты) и еще ниже - арбатинсного .горизонта (жединсного возраста) , выделенного в 
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Южно-МинусинСI<ой впадине (Теодорович, 1 954) и отвечающего  слоям с раинедевон
скими рыбами западного Танну-Ола (Левенко , 1960) . 

Нижнеэйфельским является толочковский горизонт, I<оторый, согласно Е .Ф. Чир
ковой-Залесской, характеризуется уже присутствием Hostimella l1ostimensis Р. et 
Br. Над ним выделяется таштыпский фауннетически хорошо охарантеризованный го
ризонт с эйфельекай фауной (Ржонсницкая и др. , 1 952) .  

Выше располагается сиринекий горизонт, соответствующий сиривекой свите 
Южно-Минусинской впадины (Теодорович, 1 954) , в составе флоры ноторого явно жи
ветскими являются Barrandeinopsis Beliako vii  Kгyscht. и примитинный папоротню< 
P rotopte ridium. По нашему мнению, сиринекий горизонт СJiедует полностью относить 
R живетсному ярусу. 

Хорошо обосновано выделение илеморовсного горизонта, изобилующего остат
нами харантерных видов филлоrюд, отчастп шrнгул и отJiичающегося собственным 
комплексом фJiоры. Венчается средний девон бейским горизонтом с хорошо известной 
фауной. 

В Южно-Минусинской впадине бейсiшй горизонт подразделен на11-ш на нижне
бейские и верхнебейские слои (Теодорович, 1 954) . Первые соответствуют трем ниж
ним горизонтам бейской свиты Я .  С. ЭдеJiьштейна ( 1932) , вторые - подгоризонту 
Euryspirifer pseudocheehiel (Hou) . 

В основании верхнебейских слоев, на границе их с нижнебейскими, в одних раз
резах располагаются песчаники (оз. Шира, район разъезда Оросительного) ,  в других -
прослои гипса (разрезы у Оросительного и у горы Чарковой), в третьих - водоросле
вые известняки (к северо-западу от с. Бел) . Эти особенности в строении основавил 
верхнебейских слоев указывают на небольтое региональное сокращение морского 
бассейна на грани равве- и позднебейсного времени. С другой стороны, в основании 
вижнебейских слоев располагаются обычно строматолитовые известняки, а изредка 
прослои гипса, гипсоноевые или ангидритоноевые породы. Таним образом, имеются 
уназавил па небольшое, регионального характера, колебательное движение морского 
бассейна между временеы отJiожения илеморовеной свиты и нижнебейсних слоев. 
Таная цинJiичность отложений бейсного горизонта проявляется по западной окраине 
всей Южно-Минусинской впадины. 

Франеиому ярусу отвечают ойдановский и иохайсrшй горизонты, характеризу
ющиеся уже верхнедевонской фауной рыб и филлопод. Тубинекий горизонт, содержа
щий собственный компJiекс ихтиофауны и флоры, отождествляется со всем фаменским 
ярусом. Практически это удобно, но нами уже отмечалось (Теодорович, 1 954) , что 
нижняя (меньшая) часть быстрянсiшй свиты содержит растительные остат1ш тоже 
фаменсi<ого облика. 

В Южно-Минусинской, Сыдо-ЕрбпнсJ<ОЙ и Северо-Минусинской впадинах отно
сительно выдержаны тубинский, кохайский, ойдановский и бейсиий горизонты, тогда 
Kai< стратиграфичесни ниже наблюдаются разного диапазона перерывы в осадконаиоп
лении, из которых наиболее распространен верхнеэйфельсrшй. 

EcJIИ идти снизу вверх по разрезу девона, то чилансиой и имексr<ой свитам 
Южно-Минусиненой впадины отвечают (Теодорович, 1 954) матараненая и шунетская 
свиты южной части Северо-Минусинской и Сыдо-Ербинской впадин. Целесообразно 
танже выделение под наименованием быскарской серии сплошной толщи порфиритов, 
их туфов и диабазов, отвечающих почти всему нижнему девону и низам эйфельского 
яруса. Над шунетской свитой в ряде районов выделяется тонсная свита нижнеэйфель
скоrо возраста. 

Установлено (Теодорович, 1 954) , что по ыере движения к северу, северо-востоку 
и востоку от юго-западной части Южно-Минусиненой впадины появляется и все более 
увеJiичивается перерыв между эффузивно-пирокластическими породами нижнего дево
на и осадочной тоJiщей среднего и верхнего девона. Это согласуется с данными и за
ключениями И. В. Лучицкоrо и А.  И. Анатольевой, но противоречит Представлениям 
В. С. МеJiещенко, rюторый придавал этому перерыву JioкaJiьнoe значение и считал его 
весьма кратновременным. 

Термин сарагашекая свита является неправомерным (Теодорович, 1 954, 1 958), 
по праву приоритета (Эдельштейн, 1 925, 1 932) соответствующие отложения надо вы
делять I<ак сароттагскую свиту. Подмена названия сароттагсная свита наименованием 
сарагашекая тем более недопустима , что обе они выделены в одном и том же районе, 
а именно в южной части Северо-Минусинсiюй впадины. 

В .  С .  Мелещенно (Полевой aтJiac, 1 955) считал, что стратиграфичесiхая схема 
девона юго-западной части Южно-Минусивской впадины примешпш по всеыу Мину
синеному прогибу, т. е. является универсальной ДJIЯ него, тогда как мы, основываясь 
на фациальных изменениях девона, показали, что для различных частей Южно-Мину
синской, Северо-Минусинской и Назаровеной впадин необходимо давать конкретные 
порайонные схемы, учитывая особенности отложений и выделяя их в соответствующие 
местные свиты (Теодорович, 1 954, 1 958). Таи, в разрезах восточной ОI{раины Южно
Минусиненой впадинь: анаJiоги бейс1юго горизонта целесообразно называть убрусской 
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свитой (лагунные отло;нення) ,  для районов средней п северной частей Северо-Миву
синекой впадины одновозрастные отложения (переходного по фауне типа) предложено 
называть новоселовекой свитой, а в разрезах Н азаровекой впадины развиты убрус
ская и l<ольцовская свиты (Теодорович, 1 958) .  

П о  своим литологическим признакам убрусская, новоселовекая и 1юльцовс1<ая 
свиты (для последней характерно присутствие гравия и грубопесчаных не1шрбонатных 
обломочных частиц) резi<О отличаются друг от друга и от стратотппического разреза 
бейсi<ого горизонта в южной части Южно-Минусинской впадины . 

По тем же соображениям отложения кохайс1юго горизонта в северпой частп 
Южпо-Минусинской впадины целесообразно именовать моховекой свитой, а в Северо
Минусинской впадине - ширинекой свитой: первая из них сероцветная лагунная, вто
рая - красноцветно-сероцветпая. 

Наконец, каr< это отмечалось нюш ранее, на востоке Южно-Минусинской, Северо
Минусинской и Назаровс1<0Й впадин, а также в северо-восточной части последней 
весь верхний девон выражен главным образом в виде нрасноцветной толщи, давно по
лучившей пазванне турансi<ОЙ свиты (Эдельштейн, 1 925) . 
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А. И. ЛЕВЕНIЮ 

Инстп:tипут геологии. 
н разработ11.L1. горючих uскопаелtых 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ТУВИНСКОИ ВПАДИНЫ 

В Тувинс1юй впадине девонсная система представлена всеми тремя отделами и 
достигает мощности более 1 0  �;м. 

Нижний девон мощностью 3 ,5-4,0 к.Аt, а в Западном Тапну-Ода более 6 �;м, сло
жен морскиМII и эпю<онтинентальными эффузивно-осадочными образованиями. Наиболее 
мощный в Туве, преl<расно обнаженный и богато фаунистичес1ш охарактеризованный 
разрез нижнего девона, связанный постепенным переходом с морсl<ими образованиями 
силура,  развит к востоr<у от горы Туз-Таг. 

Комплеi<С нижнедевонсi<ОЙ ихтиофауны был впервые обнаружен наМII восточнее 
горы Туз-Таг по ираnобережью сухого русла рч. Кутук в 1 952 г. (Левею<о и Прото
попова, 1 954). Позднее здесь, в интервале разреза более 2100 ,\t, было установлено 47 
горизонтов с остатками пресноводных бесчелюстных Tannuaspis levenkoi Obr. (опреде
ления Д. В. Обручева) и других Cephalaspidae, а также несколько горизонтов с обидь
НЫМII лингулами в нижней части нижнедевонсr<ой толщи и зоне перехода в отложения 
силура (Левенко, 1960) . 
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Вместе с вулнаноrенно-осадочными образованияып непрерывный види�1ЫЙ раз
рез нижнего девона в уназанном районе достигает 6 к.м. мощности и отчетливо подраз
деляется на две свиты. Нижняя - терриrенпал�с уnомянутышr rоризонтамп пхтио
фауны и лингул мощностью 2100 .lt выделена по;t пазваннсм· r,утуi\СI\ОЙ свпты, по пмени 
сухой речни Кутун. 

· 
Верхняя - вулнаноrенно-осадочнал-толща виднмоii мощностыо оноло 4 1с.м , 

трансrрессивно переирытал rалоrенны�m образованил.1ш эйфельсr\оrо яруса , выделе
на под названием арыгбажинсной, ' по названпю ближайшего населенного nуню·а Арыr
Бажи. 

В районе r. Саматалтай мощность отложений, относшrых J> нижнему девону, не 
превыmает 500-800 .м, то есть она в 4 раза меньше, чем н хребте Западный Танну
Ола; здесь не тольно выделение отдельных <<рыбных>; rорнзонтов, по и просто обнару
жение астатнов рыб - задача не простая. 

Исходя из сназанноrо, в стратпrрафичесную схему девопсюrх отложений Ту
винской впадины должны быть внлючены свпты, с ноторътми ассоциируютел представ
ления о многочисленных горнзонтах с остап\амл рыб п обильной фауной лпнrул и 
о самом мощном непрерывном разрезе , связанном постепенным nереходом с фауппстиче· 
сни охарантерпзованным силуром. 

Отложенил среднего девона почтн всюду подразделлютел на эйфельсrшй (до 2 , 5 к.м) 
и живетсний (до 2,3 к.м) ярусы. Первый хараюеризуетсл обильной морСJ\ОЙ фау
ной, наличием nестроцветных и rалоrенных образований, иногда значительным разви
тием вушшногенпых пород.' Для ираснацветных нонтинентальных отложений живет
сиото яруса харантерно тироное распространение филлопод (до 1 5  горизонтов) , 
отсутствие морсной фауны, rалоrенных п эффузивных образований. 

Наибольшие разногласил вызывает стратиграфпл эйфельсних отложений Тувы. 
По нашим данным, для разделения эйфельснпх отложений в бассейне р .  Саrлы на 

. свиты саглинсную и таmтыпсную нет основанnй. Однано, всJtед за А .  М .  Данилевич, 
неноторые rеолоrи выделлют саглинсную свиту в ряде районов Туниненой впадины. 
При этом в большинстве случаев в начестве харантерной черты разреза этой сви
ты отмечается наличие прослоев - линз nзвестплнов, а в нижней части разреза и ту
фоrенного материала. В соответствип с этим саглинсJ,ая свита харантеризовалась 
нан терриrеFшо-нарбонатнал, а выmеле;.нащал таmтыпснал - J{aJ>: нарбонатная. Од
нано в Туве таmтыпснал свита нигде не наблюдается в виде сплошного горизонта -
прослоя известнлнов, а из линз известилнов <<саглинсJ{ОЙ свиты>; намн была собрана 
многочисленпал мореная фауна таmтьшсi{Оrо номпленса. 

Согласно нашим исследованиям, в бассейне р.  Саглы (то есть таи, где находит
ел стратотип таи называемой саглипеной свиты),  в частности, по нижиему течению 
рч. Ихэ-Дуmиин-гол разрез эйфельсних отложений видимой мощностью порядна 1 300 .м 
по всему вертю\альному интервалу содержнт шшзы известиянов (25-70 .м мощно
сти) с фауной таmтьшсноrо номnленса. Вверх разрез согласно переходит в фаунисти
чесюr охарюперизованные отложения жпветсноrо яруса, а на юге он оборван дпзъюн
нтивным наруmешtем, по наторому осадiШ эйфеля сопринасаютсп с угленосной пер
мью. Этот разрез назван нами свитой ихэ (сонращенно по рч. Ихэ-Душиин-rол) ,  
ноторую следует считать аналогом таштьшсной свиты Минусиненой впадины (Левев
но, 1 960) . 

Для nолной аналоrпи и дробного соnоставления стратиграфичесних единиц, 
выделяемых в девоне Минусиненой п Тувпнсi{ОЙ: впадпн, ню< это делают неноторые 
геологи, нет оснований, ибо стратиrрафичеСI{Ое расчленение эйфельсюrх отложений 
в Минусе нельзя считать онончательно обоснованным. Напомним, что писал В. С. Ме
лещенно (Белю,ов и др. 1955,  стр. 10) no поводу таmтыnсной свиты: << . . .  хотя таmтып
снал свита и является одним из лучших марнирующих горизонтов Минусиненого 
девона, в неноторых разрезах выделение ее бывает затруднительно, Та!{ нан местами 
она, nо-видимому, целином представлена эффузивньпш и эффузпвно-осадочными поро
дами, ноторые трудно отличить от аналогичных пород подстилающей ее толоЧI{ОВСJЮЙ 
и nонрывающей ее абю\аНСI\ОЙ свит>; . 

М .  А .  Ржонспицнал, В. С. Мелещенно н др. ( 1 952) считают, что таштьшснал фа
уна харантеризует верхи эйфельсноrо или ннзы живетенаго ярусов, nоэтому nри любых 
взаимоотношениях с таштыненой свитой (постеnенный nepeXOJ\ или утловое несогласи е) 
вышележащие отложения всеми геологамп-псследоватеJшми Тувы относятел н живету, 
а с неноторых пор - н тан называемой атаJ{ШИЛЬСI{ОЙ свите (ихэдуmпингольсний го
ризонт) . Живетсние отложения в ряде районов Тувы nодразделяютел на три свиты: 
!{уJ!узунсную (250-550 .м) , илеморовсную (до 700 .м) И УЮI\СНУЮ (до 900 .лt ) . 

Атанmильскал свита впервые была выделена Я .  С. Зубрилиным по нижнему 
течению р. Бнй-Хем в районе рч. Атаi{ШИJJ , rде она, по данным Я. С. Зубрнлина, за
легает несоrласно, с нонrломератами в основании на разных горизонтах осадочно
эффузивноrо номпленса силура. Весьма различные по составу п мощности, I' тому же 
немые осадни таи называемой атаr\шильсrюй свиты сопосташJяютсн лишь на том осно
вании, что онп залегают либо между силуром и живетом, либо между слоями , содер· 
жащпми остат!{И эйфедьсной и ж иветсi\ОЙ фауны. Другой аргументации не приводитсл . 
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По нашим данным (Левеюш, 1 960) , нижняя часть атакmильской свиты в районе 
бассейна р. Саглы теснейшим образом генетически связана с таштынекой свитой, а 
по р. Бий-Хем она целиком должна быть отнесена н эффельсному ярусу, что было 
доназано в свое вреыл находнамп астатнов растений и данны�ш споро-пыльцевого ана
лиза (Зайцев, 1 965; Левенно, 1 960) : Таким образом, выделение ихэдушиингольсного 
горизонта и соответствующих ему упомянутых свит среднего девона в пределах Тувин
сной впадины ничем не обосновано. 

Преимущественно 1\расноцветные терригеиные образования верхнего девона впер
вые в Туве фаунистичесни (рыбы) были ДОI\азаны В.  М. Масловым (1 947) в урочище 
Кызыл-Джара. Теперь верхнедевонские отJrоженил известны во многих районах Ту
вы. В их составе выделлетел франсний ярус, охарантеризованный фауной (филлоподы, 
рыбы) и астатнами растений, и, условно, фаменсний ярус (немая джаргинснал свита) . 
В ряде районов фрапение слои подразделлютел на бегрединсную (0,4 к.м) и 1юхайскую 
(0,3 к.м) свиты. Известные максимальные мощности верхнего девона достигают 3 l>.м. 
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Л. Л. ХАЛФИН 

Сибирс��:и'й нау•t><о·исследовательс»и'й институт 
геологии, геофиsи��:и и .минерального сырья 

ОБ АЛТАЙСКОМ ТИПЕ НИЖНЕГО ДЕВОНА 

Из трех основных фациальных типов нижнего девона (см. стр. 1 1 5) в Сибири 
отчетливо выражены два - карбонатный (герцинсний или чешский) и красноцветвый 
(<<олд рещ>), третий же - морс1шй терригенный, распространенный на Алтае , обладает 
рядом отличий по сравнению с рейнским типом. В литологическом отношении алтай
ский D1 отличается от рейнского наличием известняковых паче1\ , биогеры и общей 
известкавистостью его песчаников и алевролитов, то есть занимает переходвое положе
ние .между рейненим и :чешсни.м типами. Поэтому в алтайсном терригеином D1 сосущест
вуют представители и рейнской и четеной фауны. В биогеографическом отношении 
иснлючительно богатал и разнообразная лептодонтелловая фауна (с.м. стр. 1 14) алтай
сного терригеиного D1 крайне самобытна, состоит в основном из местных видов 
и содержит ряд специфичесrшх родов. 

Фациальные n биогеографические особенности позволили нам (Халфин, 1 948) 
выделить особый тип нижнего девона, названный алтайским. Позднее представители 
лептодонтелловой фауны были обнаружены далеко за пределами Алтая: в Монголии 
(Бобров, 1961 и др. ) ,  в Прибалхаmье (Красилова,  1963) и т. д. , то есть алтайсний 
тип D1 оказался широко распространенным. 

В лептодонтелловой фауне Алтая 1шличественно преобладают пелециподы и 
брахиоподы, многочисленны представители некоторых видов трилобитов. Четверть 
вена назад, столкнувшись с этой, тогда практичесни совершенно не изученной фау
ной, я поставил себе задачу ее исследования и мансимально детального описания

·. 
Эта задача крайне осложнялась очень слабой в то время геологичесной изученностью 
Горного Алтая при чрезвычайно сложной тентонине и при отсутствии разреза нижие
девонених отложений с ясной последовательностью их напластования. 
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Мои ноллекции лептодонтелловой фауны происходили из трех разобщенных 
участнов в северной части Ануйсно-Чуйского прогиба, из отложений, ноторые л на
звал неевдотагатовым горизонтом, 1\ОПдратьевш<ой формацией и медведевеной форма
цией. ·И з  этих подразделений мною были описаны брахиоподы (54 формы), пелециподы 
(88 форм) и трилобиты ( 13  форм) . К сожалению, в то время не оказалось возможным 
организовать изучение мшанок и растений из тех же отложений и целентерат из из
вестняновых прослойков и пачен. 

В составе лептодонтелловой фауны при преобладающем эндемичном ее составе 
были обнаружены следующие европейсние виды: Leptaenopyxis bouei (Barr. ) ,  St ropheo
donta sedgw icki (V. et. А . ) ,  A t rypa lorana Fuchs, Cyp ricardinia contexta Barr. , P raemy
ophoria lata (Beush . ) ,  Toechomya beushauseni (Машеr) ,  Т. gutta (Dahmer), Montanaria 
elliptica Khalf. (= М. elongata Spriest . ,  pars), Crotalocephalus sternbergii (Boeck). 
Этот списоr< говорит о нижнедевонсном возрасте лептодонтелловой фауны, что под
тверждается также местными (географическими) подвидами ряда нижнедевонсних ви
дов - Nuculoidea grandaeva (Goldf. ) ,  N. lodanensis (Beush . ) ,  Pterinopecten niobe (Barr. ) 
и др. , в особенности же целым рядом руноводящих силурийско-нижнедевонсних родов, 
пользующихся в этой фауне массовым развитием: B rachyp rion Shaler, P roschizophoria 
Maill . ,  Neoprobolium Stгuve (= P robolium Oehl . ) ,  A rchaeocardium Khalf. и др. (Хал
фин,1948) . 

Существенные рюшичия в видовом п родовом составе лептодонтелловой фауны 
трех упомянутых подразделеmrй я объяснял различным стратиграфичесним положе
нием их в пределах нижнего девона, внлючая верхний нобленц (верхний эмс) . Позд
нее Р. Т. Грацианава ( 1960) обнаружила неноторых представителей лептодонтелловой 
фауны совместно с среднедевонсними брахиоподами; этот намплене отвечает времени 
вымирания лептодонтелловой фауны в· самом начале среднего девона. 

В последние годы предпринята попыпш ревизии вопроса о возрасте лептадонтел
лавой фауны (см. стр. 114) :  отложения с этой фауной, разделенные на ниреевсний и 
нувашсний горизонты, переносятся в D2. К сожалению, эти взгляды очень слабо под
иреплены палеонтологически (Халфин, 1964) и противоречат не тольно старым, но и 
новым данным, нак это можно видеть из приведеиной ниже справни. 

В стратотипе ниреевсr<ого горизонта (составляющем часть нашего псевдотога
тового горизонта) ,  собраны мшанюr, изученные Г. Г. Астровой и А. М. Я рошинсной, 
уrшзывающие на н и ж н ю ю часть D1. Среди этих мшанон, наряду с некоторыми 
новыми видами, имеютел виды Ensipora tenuis (I-Iall) и L ioclema sub ramosum U lrich 
(последний - в массовом ноличестве) ;  оба вида типичны для нижнегельдерберг
ских отложений Северной Америни (Г. Г. Астрова, письмо от 27 марта 1 964 г . ) .  
С этим заключением вполне согласуется присутствие идентичных, очень характерных 
и легrщ распознаваемых видов пелеципод в rшреевсном и кувашском горизонтах , с 
одной стороны, и в бурубайском горизонте (зигенский ярус) Прибалхашьл, с другой 
(Красилова,  1 963) . В юrреевском п кувашсr<ом горизонтах (барагашскал свита) обна
ружен 1шмплекс растений, нвллющпйсл по единодушному заrшючению всех изулав
ших его палеоботанинов нижнедевонсним (см. стр. 1!12) . <<Крупные пелециподш> (Ел
нин, 1 963, стр. 5 1 )  ниреевского горнзонта принадлежат роду Folmanella vVill. , пред
ставители которого найдены в западном и восточном полушариях, 1{ северу и 1< югу от 
энватора, но тольно в S и Dt.  А вот заключение А. А. Сергиеющ после нонсулыации 
Д. В .  Обручева об остатнах рыб из ниреевсного горизонта: <<Остатни рыб представляют 
собой spinale, принадлежащее представптелю A rctolepidida с длинным плечевым 
панцирем, с грудны�m плавниr<ами, имеющими корот1юе основание и выходящими 
через небольтое отверстие позади spinale, со с1>ульптурой панцирл, состолщей из срав
нительно мешшх бугорнов, образующих 1<онцентричесюrе ряды. Это признани при
митивных артродир, встречающихся только в нижнем девоне, именно в зигенских 
отложениях Рейнской области, Подолии, Сибирской платформы и "Уайоминга (США)». 
3а недостатком места не приводим других доказательств нижнедевонского возраста 
хараr<теризуемых отложений. Особого рассмотрения требуют отложения с лептадон
теллавой фауной Рудного Алтая, среди которых тоже шир01>0 распространены отло
жения D1•  

Ниже отложений с лептодонтеJшовой фауной в Горном Алтае располагаютел 
соловьихинекие и ремневские известншпr жединс1<оrо (вероятно нижнежединсного) 
возраста (см. стр. 115).  Имеются У1<азания на наличие и постжединских известнянов, 
но их взаимоотношения с терригеиными отJrожениями, содержащими лептодонтеллову ю 
фауну, еще далеки от выяснения. Хорошеа иллюстрацией этого является представление 
о трансгрессивном залегании киреевсr<ого горизонта на галинеких известнянах (см. 
стр. 137) , r<оторым приписываетсл возраст верхов D1. Или в определении возраста этих 
пзвестнлнов допущен столь же серьезный просчет, rшн и в вопросе о возрасте 1шре
евсr<оrо горизонта, или стратиграфическое соотношение между ними истолковано оши
бочно. С целью выяснения нерешениых и спорных вопросов СНИИГГиМС организовал 
детальное изучение отJrожений D1 и D� Алтая с монографическим исследованием всех 
групп фауны и флоры. 
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КАМЕННОУГОЛЬНАЯ 
И ПЕРМСI\АЯ СИСТЕМЫ 



Р. Н . БЕНЕДИКТОВА, Л. Л . ХАЛФЦН 
Свердловекий горftЫй ипститут, 

Сибирский паучпо-исследователъс�:ий ипститут 
геологии , геофиаи�:и и .ltuн.ералъпого сырья 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТРАТИГРАФИ ЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ И ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СРЕДНЕЙ СИБИ РИ 

На протяжении каменноугольного и пермского периодов в пределах 
Сибири накопление осадков происходило в негативных структурах раз
личных типов : в геосиннлиналях, в краевых и межгорных прогибах , в си
нен:лизах . Эти структуры в течение двух упомянутых периодов прошли 
сложный путь развития , на разных этапах ноторого существенно меня
лись их свойства , а вместе с тем менялея и характер их осадков. Общий 
nлан размещения к началу нарбона и последующие иревращения этих 
структур таковы. 

По  юга-западной , западной и северо-западной периферии Саяно
Алтайской складчатой области, стабилизация отдельных (отставших) 
регионов которой завершалась только в I<онце среднего (Салаир) или 
даже в конце позднего (Ануйско-Чуйский прогиб) девона , простирался 
Обь-Зайсанский геосиюшинальный пояс . Средне- и позднепалеозойсr{Ие 
отложения этого пояса обнажаются в виде двух разобщенных субрегио
нов - Зайсанекого и Колывань-Томского; между ними, а также на се
веро-восток от Колывань-Томской дуги эти отложения перекрыты мезо
кайнозойскими отложениями Западно-Сибирской низменности. 

Колывань-Томская часть этого геосинклинальнаго пояса в нижнем 
карбоне была заполнена неустойчивым морсr<им водоемом; начавшееся 
nримерно на границе cl - с2 nоднятие вытеснило этот водоем , осевая 
.зона геосинклинали nревратилась в складчатую структуру, а во  внешней 
юга-восточной зоне (nрилегающий I< Кузбассу Зарубинекий прогиб) 
осадканакопление (в частности, мощное торфообразование) продолжалось 
до середины пермского периода , но уже в обстановке преимущественно 
лагунно-континентального режима.  

Второй геосиюшинальный бассейн более длительного развития рас
nолагалея в пределах Таймыра. В нижнем карбоне он был занят устой
чивым морсr<им в одоемом, в котором формироnались известr<овые осадки,  
но  на том же критическом рубеже (близ границы С1 - С2) они сменяются 
терригенными, представляющими собой чередование морских и лагун
но-континентальных (угленосных) толщ. Нанопление этих терригеиных 
осадков nродолжалось в течение всего пермсr<ого периода , причем в самом 
конце его оно сопровоrндалось излиянием основных лав . 

Обширная Тунгусспая синеклиза на протяжении нарбона и перми 
n ретерпела длительное погружение ; в нижнем нарбоне она частично была 
занята морсним бассейном, позднее ан кумулпроnала тольно лагунно-r<он
тинентальные и нонтинентальные отложения в условиях влажного , уме
ренно теплого нлимата . 
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Вторая депрессионная синеклизаподобная структура располагалась 
на северо-западной окраине Саяно-Алтайсl{ОЙ складчатой области. Bci<ope 
после стабилизации и осушения Салаира в l{Онце среднедевонской эпохи ,  
в этренское время , Салаир претерпел погружение и был ПОI{рыт морсним 
бассейном, распространявшимел на востоl{ в пределы Кузбасса и на юга
запад до предгорьев Алтая . Гетерогенным фундаментом этой Кузнецно
Барнаульской синеклизы (Бенедиl{това ,  1962) служили в различной мере 
сохранившие активность участки северо-западной окраины Саяно-Алтай
СI\ОЙ области. Этим объясняется расчленение синеклизы уже в l{Онце 
раннего карбона ,  1\Огда поднятие Салаира привело к формированию 
Кузнецкой котловины примерно в современных пределах . Начиная с 
вамюра , по отношению 1\ Колывань-Томскому сегменту Обь-Зайсавсl{Оir 
геосинклинали она играла роль поперечного краевого прогиба , а еще позд
нее , в поздней перми , после завершения складкаобразовательных дви
жений во  внешней зоне Колывань-Томской дуги , превратилась в меа'
горвую впадину.  На протяжении всего верхнего палеозоя Кузнецнан 
котловина интенсивно погружалась , анкумулируя мощные толщи сна
чала лагувно-ковтивентальных , а позднее - чисто континентальных уг
леносных осадi\ОВ.  

Восточнее , по другую сторону Кузнецкого Алатау, на протяжении 
не только верхнего палеозоя , во и нижнего карбона осадканакопление 
происходило в межгорных впадинах в условиях 1\Онтинентального ре
жима. Там (в Тувинской и Минусинских впадинах) переход между ран
ним и средним карбоном таюне ознаменовался существенным изменением: 
условий и харантера осадкообразования : турне-визейские отложения , 
формировавшиеся в условиях сухого климата , представляют собой пест
роцветные толщи , а выше залегают обычные угленосные отложения , свой
ственвые верхнему палеозою Сибири .  

Далее приведев обзор разрезов каменноугольных и пермских отло
жений охарактеризованных выше структур . При всем разнообразии этих 
разрезов их объединяет одно :  наличие глубоких изменений , которые на
блюдаются в составе и строении этих разрезов близ границы нижнего и 
среднего нарбона . Слоншый вопрос о возрастном положении этого 1\ри
тического момента будет рассмотрен после харантеристики разрезов . 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ 

К о л ы в а н ь - Т о м с I\ а я с к л а д ч а т а я д у г а. В осевой зоне этой 
снладчатой структуры развиты мощные песчано-сланцевые (нульмовые) тол
щи серого, темво-серого и зеленоватого цвета , рассланцовавные , интенсивно 
дислоцированные и прорванвые гранитными ивтрузиями. В фациальвом от
ношении это преимущественно морские мелководные осадни с брахиопо
дами, мшавнами и моллюснами , чередующиеся с лагунно-континенталь
ными отложениями (прослои угля и углистого аргиллита,  слои с наземной 
флорой) . Лежат согласно на отложениях верхнего девона . Из-за литоло
гического однообразия , спорадического нахождения прослоев с фауной 
и флорой и сложной тектоники строение разреза этих отложений в дета 
лях не выяснено ,  а по наказаниям морской фауны и флоры выделены тол
щи или свиты , относимые к этреву, визе и визе-намюру. НаибоJJее моJiо
дыми являются отложения с лагунно-пресноводными пелециподами , со
поставляемые О. А. Бетехтиной с мазуровекой подсвитой Кузбасса (сред·
ний карбон) .  Мощность всех этих отJiожений , видимо , превышает 3000 м .  

П ри переходе 1\ Кузбассу, в предеJJах Зарубинекого прогиба , отло
жения нижнего 1\арбона приобретают иной - известняково-песчавюю-

156 



вый состав ;  в литологичесн:ом и фациальном отношении они подобны от
лоrнениям собственно Rузбасса, отличаясь лишь геосиннлинальным ха
ратпером стшадчатости . Известнюсово-песчаниновый разрез турпейсних 
и нижневизейсних отложений сменяется здесь угленосной толщей, в осно
вании J{Оторой лежит острогсная свита . В этой свите зарегистрированы 
последние прослои с морсной фауной (преимущественно брахиоподы и 
пелециподы) ; выше , в нижнебалахонсной подсерии , обычны отложения 
с солоноватоводной фауной пелеципод, эвригалинных брахиопод (роды 
Chonetes, L ingula) , усоногих ранов рода Praelepas и червей рода Spi
гOI·bis; в верхнебалахоненой подсерии преобладают пресноводные пелеци
поды . 

Т а й  м ы  р .  В отличие от Rолывань-Томсной дуги в Таймырсi<ОЙ 
геоси:ннлинали нанопление осадi\ОВ продолжалось до нонца перменого 
периода . Весь разрез нарбона и перми этой области литологичесi{И четiсо 
делится на две части: нижнюю известияновую и верхнюю терригенную. 
В грубом приближении известияновая часть разреза по возрасту соответ
ствует нульмовой толще осевой части Rолывань-ТомСI{ОЙ дуги, но содер
жит более богатую морсную фауну, в частности разнообразных форами
нифер. Она делится на пять биостратиграфичесних горизонтов (Г. Е .  
Черняк) : два турнейсних , два визейсних и один намюрс1шй (см. далее 
статью В. И. Устрицного и Г. Е. Черняна) .  

Терригеиная часть разреза , охватывающая стратиграфичесний ин-
-тервал от начала среднего I<арбона до I<онца перми внлючительно состоит 
из двух нрупных седиментационных цинлов . Каждый из них образован 
двумя толщами: нижней тоннозернистой, содержащей морсную фауну, и 
верхней - более грубозернистой, угленосной. Биостратиграфичесни тер
ригеиная часть разреза делится на шесть горизонтов (У стрицкий и Чер
:нюс , 1963) . В табл . 1 поназано сопоставление литологичесного и биостра
тиграфичесного расчленения таймырсi<ого разреза нарбона и перми. 

Т а б л и ц а  1 

.iiптологическое и био�тратиграфпчесt:ое расчленение карбона и перJIИ ТаЙJrыра 

Биостратпrра фичесJ<Ое деление 

Литологическое деление 

горааонты 1 подра�делеюш мсн;дународной 
шкалы 

Верхняя угленосная 1 Черноя рекий толща 
<:: 

Верхння пермь "' 1 "' 
� 

Межупrеносная толща Б айкурсr,ий "' 
Q 
� 
.Q 

Н ижпнн угленосная 1 ,.. 
Соколивек IIЙ <) "" толща :;о 

Нпжняя перыь t= 
:':! Быррангсний � о 
:::: 
s.. Подуглевоена н  толща а.. Т урузо всний Верх пий нарбон о Е-< 

Ы ан а ровсний 1 c2j Московский ярус 
I .J ашюiрский я рус 

Пнть биостратиграфиче-
Памrор } 

Rа рбонатнан часть разреза Визе с1 ских горизонтов Турне 
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Биостратиграфическое расчленение дается в таблице в соответствии 
с решениями Совещания по стратиграфии Средней Сибири 1 964 г. Суще
ствуют однако разногласия по ряду вопросов , например : о положении 
границы нижней и верхней перми (см. статью В. И. Устрицкого и Г. Е .  
Черняка) , о возрасте мюшровского горизонта (см. далее статью О .  А. 
Бетехтиной, О.  И.  Богуш и О.  В. Юферева) .  

РАЗРЕЗЫ СИШШЛИЗ И ПРОГИБОВ 

К у з н е ц к о - Б а р н а у л ь с к а я с и н е к л и з а, К у з -
н е ц к  и й п р о г и б .  Доугленосный нижний карбон (турнейский п 
визейский ярусы) сложен серыми и зелеными,  преимущественно морскими , 
локально лагунными отложениями, представляющими собой чередование 
известняков , подчас достаточно мощных , с обильной и разнообразной 
морской фауной и терригенных, часто с примесью туфового материалаr  
бедных органическими остатками пород. Эти отложения наиболее типич
но представлены и паилучше изучены в пределах Кузнецкой котловины 
(В . Д. Фомичев , А. П .  Ротай , С. В .  :Максимова ,  Т. Г .  Сарычева и др . ) ;  
того ж е  типа отложения развиты н а  Салаире и местами по другую сторону 
Бийско-Барнаульской впадины - в  северных районах Алтая.  

В Кузбассе мощность этих отложений колеблется в пределах 400 -
1 100 .м; залегают они спокойно ,  характеризуются дислокацияц и  плат
форменного типа,  хотя интенсивность складчатости в них нарастает в се
вера-западном направлении и приобретает геосинклинальвый характер 
при переходе в Зарубинекий прогиб. 

В настоящее в ремя принято биостратиграфичесное расчленение этого 
разреза на пять горизонтов (см. таблицу, на стр . 17 1 ) ,  выделенных в свое 
в ремя А. П. Ратаем (1938) и существенно уточненных Т .  Г.  Сарычевой 
с соавторами (1963) . Возможно и, видимо , более пригодно для практиче
ских целей, расчленение этого разреза на свиты путем использования ЦIШ
личесного его строения , нан это и было сделано В .  Д .  Фомичевым (1932) 
для Кемеровского района , а С. П. :Микуцким (1958) ДJIЯ всего Кузбасса . 

Разрез начинается абышевсним горизонтом со смешанной девонено
карбонавой фауной (этрен) и завершается верхотомсюш горизонтом ранне
визейсного возраста . Граница турне-визе проводится по кровле фомин
ского горизонта , но в составе фауны последнего уже значительную po.1 J, 
играют визейские формы (мшанки ,  фораминиферы) .  

В конце визеЙСI{ОГО вена происходят события первостепенной важ
ности: поднятия в соседней Колывань-Томсной геосиннлинали увленли 
за собой неноторые блони прилегающей ОI{раины Саяно-Алтайсн.ой об
ласти ,  в частности Салаир , вышедший из-под уровня осадконанопленпя 
и образовавший юго-западный борт оформившегася с этого времени Куз
нецкого поперечного краевого прогиба . Это совпало со сменой морского 
режима континентальным с умеренным гумидным нлиматом. На протя
жении всего верхнего палеозоя , начиная с намюра (острогская свита) 
и до конца перми, в Кузнецi{ОМ прогибе , претерпевавшем интенсивное 
погружение , формировалась мощная угленосная формация. 

Современное стратиграфическое расчленение этой формации было 
принято на Межведомственном стратиграфическом совещании в г. Ле
нинске-Кузнецком в 1954 г .  (Вопросы геологии Кузбасса, 1956) ; в поСJiе
дующие годы менялея в основном лишь ранг ряда подразделений (серии , 
nодсерии ,  свиты , подсвиты) . На Межведомственном совещании 1964 г .  
(Новосибирск) за счет возведения ряда подсвит в ранг свит верхнепалео
зойсние отложения Кузбасса разделены на 13 свит (см. табл . 5) , I\оторым 
соответствуют 13 одноименных горизонтов .  
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Они разделяются на два крупнейших седиментационных цикла (се
рии) - балахонекий и кольчугинский; в основании каждого из них 
лежит свита , лишенная промытленной угленосности (соответственно 
острогекая и кузнецкая) , а выше располагается соответственно шесть 
и пять промышленно-угленосных свит. По схеме 1964 г. балахонекая 
серия объединяет намюрско-нижнепермские отложения , а кольчугин
екая целиком относится к верхней перми. 

В фациальном отношении характер верхнепалеозойских отложений 
Кузбасса меняется следующим образом :  в острогекой свите, составля
ющей основание этих отложений, имеется последний в разрезе прослоек 
с морской фауной. Далее, на протяжении среднего J{арбона - низов 
верхней перми (мазуровская - кузнецi-шя свиты) , то есть до того вре
мени, J{Огда внешняя зона Колывань-Томской геосинклинали (Зарубин
ский прогиб) претерпела складчатость и стабилизацию , через эту зону 
в Кузнецкий прогиб неоднократно проникали воды сильно опреснен
ного морского бассейна , населенные солоноватоводной фауной. Позд
нее Кузнецкая котловина утратила всякую связь с морем, преврати
лась в межгорный прогиб и аккумулировала чисто континенталь
ные осадки . 

Литологически верхнепалеозойские отложения Кузбасса представ
ляют терригеиную угленосную толщу, практичесни лишенную карбо
натов (редкие прослои и конкреции мергелей, сидеритов) и эффузивов. 
Лишь в отложениях ишановской свиты в северной части Кузбасса изве
стен слой бентонита , представляющего собой подвергшийся выветрива
нию пирокластический материал среднего и кислого состава (Будников 
и др . ,  1962) . В верхней перми происходило внедрение долерит-монцони
тов, образующих силлы и дайки в породах балахонекой серии и ильиненой 
подсерии (Кутолин, 1963). 

Фауна и флора верхнего палеозоя Кузбасса в высшей степени само
бытны , благодаря чему до сих пор вызывают дискуссии даже такие во
просы , нак положение границ карбон - пермь , нижняя - верхняя 
пермь, не говоря уже о границе нижний - средний карбон ;  все эти во
просы рассмотрены ниже. 

Т у в и н с к о - м и н у с и н с к а я с и с т е м а в n а д и н.  Раз
рез карбона и пер ми этих впадин так же , как и кузбасский, и на том же 
уровне делится на две части - доугленосную и угленосную. Но по срав
нению с кузбассним разрезом доугленосная часть в нем резко отличается 
фациально,  угленосная - стратиграфически. 

Доугленосный нижний карбон представляет здесь крайне изменчи
вые фациально ,  пестроцветные терригеиные отложения с преобладанием 
туфов и туффитов и подчиненными извеетняками . В палеогеографичесJ{ОМ 
отношении это в основном континентальные отложения , среди которых 
спорадичесни появляются лагунные , но нормально морские фации от
сутствуют. Об этом говорит не только пестроцветвый харю{тер отложений , 
но и характер фауны. 

Для увЯЗI{И разрезов этих крайне изменчивых отложений большое 
значение имеет наземная флора, образующая (по М. И. Грайзеру и 
А .  Р .  Ананьеву) четыре последовательных комплен са -три турнейсi{ИХ и 
один визейсiШЙ (см. ниже).  

В унифицированных схемах для Минусинского прогиба принято 
деление разреза на 10 свит, предложенное М. И. Грайзером, хотя в от
дельных вопросах это расчленение оспаривается (Е . А. Шнейдер) . В Ту
винской котловине им соответствуют три свиты , являющиеся стратоти
пами одноименных горизонтов , распространенных и на Минусинский 
nрогиб (см. таблицу на стр. 1 71) .  
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На границе девона и карбона залегает быстрянекал свита , содержа
щ а ;=J  карболовую ихтиофауну, но девонскую флору и конхиофауну -
типичное для этренских отложени!i: смешение форм, свойственных сосед
ним системам. Требует уточнения положение границы турпейского и ви
зейского ярусов . 

М. И .  Грайзер (1962, стр .  50) отмечая постепенную , по мере движения 
с юга на север, смену красноцветных пород породами зеленоватых и серых 
тонов ,  связывает это с приближением к открытому морю . Еще дальше 
на север,  в пределах погребной ТегульдетСI{ОЙ впадины, разрез нижнего 
карбона становится близким к кузбасскому (Булынникова ,  1959) . 

Мощность пестроцветного нижнего карбона Тувинской и Минусин
ених впадин изменлетел в широких пределах ,  но в целом очень значи
тельна : для Южно-Минусиненой нот л овины она составляет около 1 ,5 х:м, 
для Тувинской котловины - порядка 2 х:м. 

Смена охарантеризованных выше отложений угленосными совер
шается постепенно: уже в верхах подеильеной свиты, входящей в состав 
байтагекого горизонта (см. таблицу на стр . 1 7 1 ) ,  появляются прослои 
угля (Бровнов и др . ,  1 965) . Выше располагаютел пять свит угленосной 
формации Минусинсi<ого бассейна , по фауне и флоре сопоставимые с угле
носными отложениями Rузбасса (см. статьи О. А. Бетехтиной и С. В .  
Сухова в данном сборнике) ,  хотя это сопоставление дается разными авто
рами в различных вариантах. Основным отличием минусиненого разреза 
от кузбасского является отсутствие в первом отложений верхней перми и 
самых верхов ниншей перми (аналоги услтской свиты Rузбасса) .  

Т у н г у с с к а л с и н е к л и з а .  Разрез каменноугольных и 
пермских отложений этой синеклизы подобен разрезу тех же систем 
в Кузнецком прогибе во многих отношениях: он так же и на том же уровне 
делится на доугленосную и угленосную части , так же первая характери
зуется наличием морских отложений, а вторая представляет собой ла
гунно-I{онтинентальную терригеиную толщу, состав фауны и флоры обоих 
разрезов близок и позволлет их сопоставлять. Отличается тунгусский 
(платформенный) разрез меньшей мощностью и меньшей дислоцирован
ностью , появлением в самой верхней его части туфов и туфагенных пород , 
а также наличием многочисленных силлов мезозойсних траппов , метамор
физирующих верхнепалеозойсние породы и угли синеклизы. 

Описание тунгусского разреза приведело в статьях Н .  Н .  Лапиной 
и В. И. Будникова с соавторами . 

* * 
* 

При сопоставлении охарактеризованных выше разрезов при всех их 
различиях бросается в глаза одна общая объединяющая их черта : корен
ная перестройка (тектоническая , географическая и климатичеснал) в кон
це раннего карбона . В это время завершается с1шадкообразование и осу
шение осевой зоны Rолывань-Томской геосиюшинали, совершается пере
ход от карбонатной 1{ терригеиной части разреза в Таймырской геосин
нлинали,  поднятием Салаира расчленяется Rузнецко-Барнаульская сине- . 
клиза и оформляется Rузнецний прогиб . На всей территории Средней 
Сибири, за иснлючением арнтической ее части , в это время совершается 
переход от талассократического режима I< теократическому. Литологичесни 
этот переход выражается в смене морских известняково-песчаниковых или 
континентальных пестроцветных отложений нижнего карбона угленос
ными отложениями верхнего палеозQЯ. С этого момента устанавливаются 
отсутствовавшие ранее резкал дифференциация и обособление тропиче
ского , субтропического и умеренного климатических полсов северного 
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полушария . Это сопровождается биогеографическим обособлением Си
бири (точнее Ангариды) : если в нижнем карбоне и морсr<ая фауна и назем
ная флора Сибири содержали в своем составе некоторое количество космо
политных (в частности , европейских) форм и групп , то в верхнем палео
зое все три биоцикла - море , пресные водоемы, суша - в  Сибири имели 
I<райне специфическое население. 

Отмеченный этими событиями момент принадлежит к числу важней
ших рубежей во всей геологической истории Сибири. Уже по этой при
чине следовало бы датировать его возможно точнее , то есть показать его 
положение в международной стратиграфической шкале. Но этот важный 
вопрос входит как составной элемент в другой вопрос , более широкий. 
Мы имеем в виду проблему сопоставления с подразделениями междуна
родной шr<алы региональных и провинциальных подразделений угленос
ного верхнего палеозоя Сибири , в частности Rузбасса , разрез которого 
по его полноте и степени изученности является эталонным. Насколько 
остро стоит этот вопрос , показывает условность выделения в сибирском 
верхнем палеозое аналогов не только ярусов , но и отделов международ
ной шкалы. Более того , даже положение границы систем (r<арбона и пер
ми) опредеJiяется разными авторами различно (мы имеем в виду расхож
дения , несравнимо более широкие, чем разногласия о положении шваге· 
ринового горизонта европейской части СССР) . 

Задача датирования настолько важна и далеr<а от удовлетвори
теJiьного ее разрешения , что мы должны уделить достаточно места для 
ее рассмотрения , ДJIЯ оценки различных путей ее решения и ДJIЯ выяс
нения трудностей, с которыми оно сопряжено.  Эти трудности двоякого 
рода - чисто сибирские и общие . R числу первых относится эндемич
ность и недостаточная изученность фауны и флоры сибирского верхнего 
палеозоя, среди вторых выделим три: 

а) неяспасть взаимоотношений между намюрским и башкирским 
ярусами; 

б) особые трудности параллелизации далеко удалепных разрезов по 
полихроппым флорам; 

в) особое влияние аллохранных видов-двойников на биостратигра
фию карбона и перми. 

В другой статье настоящего сборника (см. стр. 9) приведепы циф
ровые данные, характеризующие самобытность фауны верхнего палеозоя 
Сибири.  Если среди нижнекарбоповых брахиопод Rузбасса количество 
иноземных форм превышает 30 % ,  то в составе различных групп фауны 
верхнепалеозойских лагунно-континентальных отложений Сибири такие 
формы отсутствуют совершенно или составляют единицы процентов. 

Подобным же образом дело обстоит и с флорой. В нижнем карбоне 
распространена флора ,  содержащая много европейских компонентов. 
Эту флору слагают, по А. Р. Ананьеву,  четыре последовательных ком
плекса :  

1 )  циклостигмовый, имеющий еще девонский облик и характеризу
ющий этренские отJrожения (быстрянская свита Минусинского прогиба , 
тарханекая свита Рудного Алтая ) ;  

2 )  лепидодендрописовый } u 
3) сублепидодендроновый турнеиского возраста ; 

4) деметриевый - нижневизейсюrй. 
В визе-намюрских отложениях (верхняя часть верхотомсr<ого гори

зопта, острогекая свита и ее аналоги) присутствует первый комплекс 
совершенно иной - Тунгусской флоры, состоящий в основном из свое
образных малорослых лепидофитов. Близ границы острогекой и мазуроn
екой свит этот комплекс вытесняется кордаитовым: с этого времени кор-
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даитовая тайга с подлеском из папоротников , членистостебельных и пте
ридоспермов господствует в пределах Ангариды до конца палеозоя , ра
зумеется , претерпевая известную эволюцию . Последовательные комплек
сы, составляющие тунгусскую флору, приведены далее в статье С. В .  
Сухова и С. Г .  Гореловой. 1 

Из состава фауны верхнепалеозойских угленосных отложений Си
бири наибольшее значение имеют пелециподы, прежде всего , по причине 
их обилия и широкой распространенности. Намюрско-пермские сооб
щества пелеципод входят в состав так называемой фауны М (Халфин, 
1959а) . Jто солоноватоводные и пресноводные ассоциации, состоящие 
преимущественно из специфических родов , к которым присоединяются 
некоторые роды широкого географического распространения . Эти мол
люски успешно использовались для стратиграфических сопоставлений 
в пределах отдеJтьных бассейнов , а в последнее время и для межрегио
нальной параллелизации. Характеристика рассматриваемой фауны при-
водится ниже, в статье О. А. Бетехтиной. ' 

Тунгусская флора вместе с сопутствующей ей фауной пелеципод, 
насекомых,  остракод, коихострак и некоторых других групп составляет 
население теплоумеренного климатического пояса северного полушария 
или Тунгусской биогеографической области. 

Население этой области существенно отличалось от населения суб
тропического пояса, наиболее типичные отложения которого представ
лены пермскими красноцветами Европы , и от населения тропической 
области - области развития вестфальской флоры (Залесский, 1940; Rри
штофович, 1937 ; Халфин, 1959а) . В табл. 2 показавы различия между 
населением и характером осадков этих климатических поясов , совокуп
ность фациальных и географических особенностей, обусловившая специ
фичность позднепалеозойсной фауны и флоры Сибири, и трудности со
поставления отложений сибирского верхнего палеозоя с одновозрастными 
отложениями за пределами тешюумеренного гумидного пояса Еврази п ,  
в частности с подразделениями международной стратиграфичесной шналы. 
Иллюстрируем сназанное состоянием вопроса о положении границы кар
бон - пермь. 

Т а б л и ц а  2 

Соnоставление верхнепалеозойшшх отложениi! Различных JШlпtати•JеСIШХ поясов 

Нлиматические 
пояса 

Тропичесний 

С убтропичесюrй 

Умеренный 

Фащrальные кnмп- Но нкретные nримеры 
лексы (формации) на территорни СССР Фауна н флора 

Угл шо с п ы й  Нарбон Донбасса Фа уна I>арбонннола ; 
вестфальскан флора 

Rраспоцвотный Пер�Iь Русской плат- Ф а уна п алеомутел а; нес-
формы рофитная флора с 

Walchia 
Угленосный Нарбон и пермь Rуз- Фа уна t\I (мрассиелла-

б асса минродонтелла); тун
гуссная флора 

Палеоэнтомологи (см. ниже статью Е. Э. Беннер-Мигдисово:й) на 
основании анализа уровня развития и общего состава насеномых из угле
носных отложений Rузбасса проводят эту границу внутри верхнебала
хоненой подсерю,r. Палеоботаниюr , главным образом путем сопоставления 
флоры .t\узбасса с флорой Таймыра ,  значJ-Jтелъно опуснают границу С-Р: 
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по их рекомендации она в унифицированных схемах проводится по осно
ванию верхнебалахонекой подсерин. Такое далеко не безупречное реше
ние данного вопроса основывается на двух постулатах :  а) на Та:ймыре 
угленосные , содержащие тунгусскую флору толщи перемежаются с мор
скпми отложениями, фауна которых позволяет надежно сопоставитL 
первые (угленосные) пачки с подраздоления:ми международной шкалы;  
б)  содержащие флору толщи Таймыра изохронны содержащим аналогич
ную флору толщам Кузбасса. Оба эти постулата сомнительны. 

Во-первых, верхнепалеозойская морская фауна Таймыра относится 
к Воеточно-Арктической провинции и настолько отличается от фауны 
северных областей Европы, <<Что прямая корреляция верхнепалеозойских 
отложений этих провинций затруднена из-за резкого различия содержа
щейся в ней фауны>> ( Устрицкий и Черню{ ,  1963, стр . 3) . И действитолL
но , мы знаем примеры (они будут приведены ниже) очень грубых ошибок 
в определении возраста верхнепалеозойских отложений Таймыра именно 
по морской фауне; далее будет nОiшзано , что эти ошибi{И коренятся не 
только в эндемичности фауны Таймыра.  

Во-вторых , если даже угленосные пачки верхнего палеозоя Тай\rыра 
датированы правильно, то синхронпзацпн их  именно по флоре с соответ
ствующими горизонтами в Кузбассе недостоверна . Суть вопроса в следу
ющем: виды растений, а тем более морфологические палеоботанические 
виды существуют чрезвычайно длительное вре11Iя ; отсюда возникло уче
ние о полихронных флорах (А. Н. Криштофович) , к числу которых с пол
ным правом может быть отнесена п тунгусская флора. Использование 
подобных флор для синхронизации значительно удаленных друг от друга 
разрезов всегда рискованно в силу длительности существоватшя :)ТИХ 

флор и многих их компонентов (то есть именно в силу их ПОJiихроппости) : 
в подобных случаях далекие и длительные миграции приводят к тому,  что 
аналогичные флористические комплексы в разных областях оказываются 
существенпо разновозрастными *. Примерам могут СJrужить миграции 
тургайской и полтавской флор в кайнозое. 

В пашем конкретном случае (Таймыр-Кузбасс) сопоставляются по· 
полихронной флоре не просто значительно удаленные друг от друга ре
гионы, а регионы, удаленные друг от друга по меридиану, то есть при
надлежащие f\ резко различным широтам (даже с учетом иного , чем 
ныне, положения полюсов в верхнем палеозое) . Климатические колеба
ния , которые на протяжении верхнего палеозоя (то есть примерно 
90 000 000 лет) , rщнечно , имели место , не могли не повJiечь за собой миг
рации флористических сообществ , прежде всего в меридиональном на
правлении. 

Вернемся к морской фауне верхнего палеозоя Таймыра.  В изученип 
ее за посJiедние годы достигнут значительный прогресс (У стрицюrй н 
Черняк,  1963; Сосипатрова, 1963) , выражающийся в опровержении оши
бочных представлений (0. Л. Э:йнор , Е .  М. Люткевич) о пермском воз
расте всей терригеиной толщи верхнего палеозоя Таймыра. Ошибка 
О. Л. Эйнора (1946) , отнесшего к перми отложения башкирского (илп 
намюрского? . см. ниже) яруса, показательна и обусловлена теми же прн
чинами, что и аналогичные ошибки в отношении фауны намюрских (или 
башкирских?) отложений других районов - Кузбасса (острогская свита) , 

* Этот вопрос nмеет общее значение в биостратиграфии. Рассматривать его в 
поJr ном объеме здесь невозможно ,  по следует отметить, что основные положения 
прuнципа биостратиграфичесiшй параллелизацnи (Тр. СНИИГГиМСа , 1930, вьш. 8) не 
распространяются на полихропные флоры, состоящие пз ИСI<усственных (морфологи
чесюrх) видов. Поэтому изохронность однотипных ф.тrори стичесних номпленсов, напри
мер, Н узбасса и Таймыра обязательно должна бытr, подi>реrшсна другимн 1\аннымн. 
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Восточного Казахстана, Забайкалья . Эти ошибки, допущенные рядом 
опытных палеонтологов , являются яркой иллюстрацией отрицательного 
влияния аллохранных видов-двойников на биостратиграфию. 

В другой статье данного сборника (стр . 12) мы коснулись этой, еще 
не разработанной в палеонтологии проблемы, здесь же остановимся лишь 
на некоторых ее сторонах , имеющих прямое отношение к рассматривае
мым вопросам. 

Открытие видов-двойников во всех группах современной фауны -
от простейших до млекопитающих, свидетельствующее о распространен
Iюсти этого явления в природе, исключает допущение, что оно свойственно 
только современности. Более того, именно принимая во внимание воз
можность существования аллохранных (разновозрастных) видов-двойни
ков, мы получаем вполне удовлетворительное, в рамках монофилетиче
ской концепции, объяснение известных палеонтологии случаев полного 
или почти полного морфологического (включая некоторые элементы внут
реннего строения) сходства разновозрастных видов, выходящего за пре
делы обычной гемеоморфии. Хорошей иллюстрацией, имеющей прямое 
отношение к нашей теме, является сходство верхнепалеозойского рода 
Licharewia Einor (1939) с башкирским родом Orulgania Solomina et Tscher
пjak (1961) и с нижнекарбоновым родом Verkhotomia Sokolskaja  (1963) . 
Именно отождествление с первым из названных родов представителей 
двух других было одной из причин отнесения , в частности на Таймыре ,  
к пермской системе отложений, принадлежащих к верхам нижнего или 
к низам среднего карбона. 

Возникновение видов-двойников , несмотря на его распространен
ность, все же представляет собой эпизодическое явление в общем эволю
ционном потоке органических форм. Но по неизвестным пока нам при
чинам появление видов-двойников может концентрироваться в некоторые 
·Отрезки геологического времени. Наиболее ярко это как раз и выра
жается в известном поразительном сходстве многих видов брахиопод и 
моллюсков , с одной стороны, намюреко-башкирских отложений, а с дру
гой - отложений самых верхов верхнего карбона и перми. До послед
него времени это обстоятельство вводит в заблуждение даже очень опыт
ных палеонтологов (например , в отношении возраста верхнепалеозойских 
отложений Казахстана и Забайкалья) ;  в табл. 3 приведено несколько видов
двойников, по которым острогекая свита (намюр) относилась к верхам 
С3 или к перми. 

Т а б .;:r п ц а  3 

Некоторые прю1еры аллохропных видов-двойнИiюв 

Н шнненарбоновые виды, п р i!Сутствующие 
в острогсi<ой свите НузGасса 

Linoproduclus lcokdscharensis (GгбЬ. )  
Caпcrinella u n data (Defr . ) 
Neospirijer k umpa n i  (Rota i . )  
Tomiopsis k u mp a n i  ( J a n . )  

И х  верхнеi<арбоновые и пермсюrе 
аналоги других областей и с·rран 

Linopr ocluctus cora (Orb . )  
Cancriпella cancr inij or mis 

(Tscbcrn . )  
Neospir ijer kimsari ( Вion) 
Notospirijer darwin i (-\Ioпis) 

Итак, принимая во внимание эндемичность морской верхнепалеозой
СIШЙ фауны арктических районов Сибири ,  наличие большого 1шличества 
аллохранных видов-двойников среди карбононых и пермских брахиопод 
и пелеципод, а также особые трудности синхронизации сильно удаленных 
друг от друга разрезов по полихронным флорам , мы можем сделать вы
вод, что рекомендуемый рядом авторов путь геологического датирования 
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верхнепалеозойских горизонтов Нузбасса через таймырский разрез не 
является ни наиболее простым , ни наиболее надежным. На самом Тай
мыре положение границы Р1 - Р2 - по почве ефремовСI{ОЙ свиты (500-
900 .м) или по кровле убойнинекой свиты (еще 500-900 .м) - остается 
дискуссионным; в составе фауны нижнего (башкирского) подгоризонта 
макаровекого горизонта многочисленны нижнекаменноугольные элемен
ты, в частности нижнекарбоновыми являются мшанки, эта архистрати
графическая  группа ; по фораминисрерам нпжняп часть макаровекого горн
зонта сопоставляется с верхневизейскими отложениями Верхаянья (см. 
статью О. А. Бетехтиной ,  О. И. Богуш и О. В. Юферева) . 

Сказанным, конечно , не снимается необходимость широкого исполь
зования таймырской морской фауны при изучении стратиграфии верх
него палеозоя . Но наряду с нею должны быть шире использованы воз
можности фауны и флоры непосредственно у1 леносных разрезов . Эта 
работа должна вестись в различных направлениях: 

а)  поисни европейских элементов (если не идентичных , то системати
чески викарирующих - см.  стр . 11 )  среди фауны этих отложений. Что 
этот путь не безнадежен, подтверждается исследованиями последних 
лет О. А. Бетехтиной (см. ее статью в этом сборню{е) ; 

б) продолжение работ по использованию в качестве стратиграфиче
ских критериев стадий эволюции и уровней развития отдельных групп 
фауны. Нет оснований ограничиваться в этом деле только данными палео
энтомологии (см. выше) , попытки Н. И. Новожилова примелить этот 
метод к нояхостракам заслуживают внимания , хотя и не привели пока 
к полному успеху; 

в) дальнейшие тщательные поиски остатков рептилий и земновод
ных; увеличение количества подобных находок , которые пока еще крайне 
редки, имело бы огромное значение для определения возраста вмеща
ющих отложений; 

г) <<изучение последовательности развития флор в Азии и затем сопо
ставление этого общего хода развития с этапами международной шкалы>> 
(Криштофович, 1957, стр . 483) ; 

д) проведение массовых палеомагнитных исследований и попытки 
сопоставления разнополярных зон верхнепалеозойского разреза Сибири 
и Европы в рамках гипотезы инверсий магнитного поля Земли; 

е) изыснание возможностей применепил методов абсолютной гео
хронологии к верхнепалеозойским отложениям Сибири (например , к пи
рокластическим выбросам, составляющим нсходный материал пласта 
монтморишrонитовых глин в ишановской свите Кузбасса) . 

Ни одно из этих направлений в отдельности не может гарантировать 
успеха. Взятые же в совокупности, к тому же с использованием морской 
фауны арктических районов Сибири, они могут приблизить нас к удов
летворительному решению стоящей на очереди нелегкой задачи сопостав
лений верхнего палеозоя Сибири с международной шкалой. В этоii связи 
несомненный интерес представляет совпадение взглядов палеоэнтомологов 
и геофизиков по вопросу о положении границ карбон-пермь в Куз
бассе. Совершенно различными методами, независимо друг от друга , они 
пришли к заключению о положении этой границы в основании кемеров
ской свиты (см .  ниже статьи Е. Э. Беккер-Мигдисовой и В. П. Апарина 
и А. Я. Власова) . 

В области палеонтологии требуются, во-первых, новые более широ
кие исследования по выяснению состава ,  а также горизонтального и вер
тикального распространения как отдельных форм, так и целых фауни
стических и флористических комплексов и ,  во-вторых , более углублен
ное, на более высоком уровне изучение всей фауны и флоры, примерам чего 
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может служить переход в палеоботаниRе от сравнительно морфологиче
сюrх исследований R изучению анатомичесRого строения верхнепалео
зойсRих растений (М. Ю .  Парфенова, С. В. Мейен) . ПТироRое применение 
методов биометрии будет идти в том же направлении . 

Ыы уже говорпли о неопределенности п дпсRуссrшнностп nоложения 
в спбпрсюrх разрезах границы С-Р п уnомнну.лп о дискусспонноспr 
аоложения границы Р1 - Р2 на Таймыре и в Кузбассе; совершенно ус
аовно совмещается граница С2-С3 с границей мазуровсRой и альшаев
ской свпт Кузбасса. 

Причины этой условностп л неопределепности должны быть ясны 
из приведеиных выше материалов.  Здесь добавим лишь неRоторые сообра
жения в связи с вопросом о границе С1- С2 , таR RaR это и есть вопрос 

Т а б л и ц а  4 
Сопоставление рас•шененил карбона в ССС Р 

п з �падной Европе ПО Весталлу ( 1964) 

Запа;�пая Европа СССР 

Стефан Верхпий карбон 

СrлсзшJ. 
Вестфал 

Средпий нарбон 
Нащор 

Дн нап J Нпжплii нарбоп 

о возрастном положении того 
переломного момента , Rоторый 
мы выше датировали прибли
женно : <<вблизи границы нижnе
го и среднего Rapбona>>. Еслп 
сопоставить различные разрезы, 
приведеиные в начале это:ii 
статьи, то обнаружится несовла
дение стратиграфичесRого поло
жения этого момента: на Таймы
ре граница между Rарбонатной 
и терригеиной частями разреза 
соответствует границе намюр
сRий-башrшрсRий ярусы,в Куз
бассе же граница между доугле
носной и угленосной частями 

разреза проходит внутри визейсRого яруса:  острогсRая свпта относите '1 
R верхам визе-намюру (Сарычева и др . ,  1963, стр . 21 ) .  

Это несовпадение , вероятно , объясняется различными причинами. 
С одной стороны , таRой перелом не имел,  Rонечно, харюпера мгновен
ной Rатастрофы, а протеRал на протяжении известного отрезRа времени. 
С другой стороны , noRa нами не установлена достоверно причина этого 
порелома, мы не можем утверждать ,  что он происходил строго единовре
менно на всей площади его проявления . Несомненно, что решение этого 
вопроса осложняется таRже отсутствием ясности в соотношениях намюр
ского п башкирсRого ярусов. 

I-\ак и во всех подобных случаях,  когда эталонные разрезы смежных 
отреююв 1\Iеждународной шка.тrы р асполагаются в различных районах 
плп обJrастях,  сопрюиение бельгийского разреза нижнего I<арбона п 
уральсь:ого разреза среднего Rарбона представляет большие трудности, 
по частичное пли полное наложение намюрского и башRирсRого ярусов, 
впдн1\JО ,  сомнений не вызывает. Многими принимается эквивалентность 
верхней части намюра (намюр С) низам башRирсRого яруса с сохране
нпе::'.r намюрсr<ого яруса в составе намюра А п намюра В (Степанов , 1959) . 
Сог:'! аспо другой точi<е зрения , на11пор А соответствует верхам визейского 
я р ус а ,  а памюр В и намюр С - нпзам башкирсRого яруса :  намюрсRиii 
ярус ь:аR особое подразделение международной шкалы упраздняется (см . 
статью О .  А. Бетехтиной, О .  И .  Богуш п О .  В .  Юферева) . А на XXII  
соссшr l\Iеждународного геологпчесRого Rонгресса ,  на заседании ПодRс
миссип по стратиграфии карбона, "Уэстол (Т. S .  Westoll) предложил при 
составлении палеогеографических карт руноводствоваться следующим 
сопоставлением расчленения карбона в СССР и в Западной Европе, отме
тив приблизительное соответстnие границ (табл. 4) . 
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То или иное решение вопроса о соотношении между намюрским и 
башкирским ярусами будет иметь известное ,  но не принципиальное , 
значение для стратиграфии сибирского верхнего палеозоя. Так, несу
щественно , будет ли помещен намюр (частично иJiи полностью) в верхах 
С1 или в низах Cz , но важно , что острогекая свита Rузбасса и все ее ана
Jiоги относятся к этому стратиграфичесl{ОМУ уровню, а не к уровню конец 
карбона - пермь, как это принималось до совещания 1954 г. (см. выше) . 

.\1ы рассмотрели состояние стратиграфической изученности карбона 
и пермп  Сибири ,  основные задачи в этой области и возможные пути их 
разрешения - главным образом по отношению к вопросам параллелиза
ции этих отложений с подразделениями международной шкалы. При 
очевпдной важности, это круг наименее разработанных и наибоJiее труд
ных вопросов . Другой ряд вопросов относится к параллелизации разре
зов карбона и перми в пределах Сибири .  Поскольку эти разрезы расnоJiа
гаются в пределах одной биогеографической области, в пределах сосед
них связанных между собою провинций, сопоставление таких разрезов 
друг с другом представляет задачу более простую. 

Т а б л и ц а  5 

Сопоставление горизонтов верхнего палеозон Rузбасса, Сибирсrюii платфор)!Ы 
и ТаiЬ1ыра 

Rузбасс 
В оз раст- = 1 1 Сибпрш<ап нлатфор· Таймыр 

ныс ма (t'Орнзопты) (горнзонты) 
шцексы а Подсер•ш Свнты (горизонты) "' u 

Тайлуганская 
Верхнедегалип-

ский 
Еру наковская Грамотеинекая Черноярекий 

о; 
� 
:<: 

Ниж недегалии-'-' Лешiнснан :::: 
СЮIЙ !':; 

Pz 
� 
� 
.,. У скатскан ..<! 

П елнтнинсний 3 
� Rазапново-мар-

ИльюiСJ{ая нинекая ьайнурскиu 

Rузпецнан Белоярекий 1 
Усятснан 

Rемеровсная Бургуr;линсRпii: Сонолинекий 

pl 13ерхнебала-
хонекая 

lJшa I!ОВСКаЯ 
1::; 
"' 
� 

Б ырра пгсютй � Промсшуточнал: I\линтайгинсний 
о '" 
i'i АJrьшаевсЕая Турузовсний "' Н иж псGа:ш-

С2 - Сз � 
хонснан 1\а ТС!\ НЙ 

.\lазуровскан ,\Iаrшровский 
---

1 I амюр ОстроrСI\ан Тушамсний 
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В табл. 5 приводится сопоставление горизонтов верхнепалеозойских 
отложений :Кузбасса,  Сибирской платформы и Таймыра ,  как оно было 
принято совещанием 1964 г. Разумеется , это лишь эскиз, нуждающийся 
в доработке и уточнениях ,  которые должны пойти по нескольким направ
лениям, именно :  

а )  дальнейшая детализация и расчленение слишком крупных <<Го
ризонтоВ>>; 

б) поскольку это сопоставление выработано в основном на палео
ботанической основе, корректировка его по фауне (прежде всего, пеле
ципод) ; 

в) специальные исследования в целях установления изохронных 
горизонтов и границ в истории развития фауны и флоры области и в фи
зических свойствах отложений (уровни инверсии естественной остаточноi'r 
намагниченности и т .  п . ) .  

Наконец , третий круг вопросов ,  наиболее важных в практическом 
смысле, составляют вопросы детальной стратиграфии отдельных угленос
ных бассейнов. В этой сфере стратиграфические и палеонтологические 
исследования непосредственно связаны с решением задач, стоящих перед 
производственными геологическими организациями. :Кузнецкий бассейн 
в этом отношении может служить иллюстрацией.  

Все группы фауны и флоры карбононых и пермских отложений этого 
бассейна подробно изучены (см. Биостратиграфия , 1962) параллельна 
с очень углубленным литологическим изучением вмещающих пород. 
Это доставило материалы для детальной увязки разрезов крайне измен
чивых фациально угленосных отложений бассейна с помощью палеонто
логических и литологических опорных горизонтов и границ как уровней 
геологической изохронности (Халфин, 1959) . Скользящие во времени 
границы подразделений прежних стратиграфических схем, основанные 
на признаке промытленной угленосности (т. е. проводимые по верхнему 
или нижнему рабочим пластам угля , заведомо различным в разных райо
нах бассейна) , заменены биостратиграфическими границами. Это изме
нило самое представление не только о литологическом составе,  но и об  
экономическом потенциале некоторых свит и подсерий. Примерам может 
служить ильинекая подсерия , прежде считавшалея лишенной рабочих 
пластов углей. На основе новой стратиграфической схемы, разработан
ной совещанием 1954 г. (см. выше) , установлены закономерности фаци
альных изменений этой серии на площади (Сендерзон, 1960) , в частности 
выделены районы промытленной угленосности , характеризующейся к то
му же наличием месторождений углей марки ПЖ. 

Другим примерам непосредственной связи стратиграфическпх , в част
ности биостратиграфических исследований с производственной деятель
ностью и одновременно примерам приобщения к биостратиграфическому 
методу геологического и коллекторского персонала разведочных партиii: 
является разработка методики, которую можно назвать р а з в е д о ч
н о й б и о с т р а т и г р а ф и е й и которая уже вошла в повседнев
ную ирактику некоторых геологоразведочных партий треста «:Кузбасс
уг легеология» .  

Она заключается в использовании общего характера и основных 
руководящих групп фауны и флоры для увязки разрезов по скважи
нам и разведочным линиям персоналом партий непосредственно в 
процессе бурения , на буровой вышке, при первичной документации 
керна (Бетехтина и Халфин, 1959) . 

Можно полагать, что для точной синхронизации отложений в преде
лах отдельных бассейнов будут широко использованы паJiеомагнитные 
исследования , так как в подобных случаях этот метод дает вполне падеж-
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ные результаты , независимо от гипотезы центрального аксиального диполя- .. 
За настоящим обзором стратиграфической изученности :карбона tr 

перми Сибири следуют очерки стратиграфии отдельных ее регионов . 
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Л .  Л .  ХАЛФИН 
С и6ирс1>и й нау•iно-u.сследоiJаmелиr�.:ий 

uнcm шn:Jm геологии , геофиаини 
' '  .ни нералиного сырь.« 

НИЖНИЙ КА РБОН 
САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

В предыдущей статье были указаны основные особенности трех 
-структурно-фациальных типов разрезов нижнего карбона Саяно-Алтай
ской области. Наиболее характерно они представлены в I-\узбассе,  в ок
рестностях г. Томска и в Минусинском прогибе; ниже дается их краткая 
характеристика. 

Общий тектоно-стратиграфический очерк карбона Саяно-Алтайской 
области, его палеонтологическая характеристика ,  описание руководящих 
форм и библиография приведены в I I I  т. <<Биостратиграфию> (1962) . 
Новейшее обобщение материалов по нижнему карбону l{у3басса сделано 
в работе Т. Г. Сарычевой и соавторов (196:i) , а по нижнему карбону Тувы 
и Минусинского прогиба - в работе Г. Н. Бровкова и соавторов (1q65) . 

RУЗБАСС 

Стратиграфия и палеонтология нижнего карбона I-\узбасса изуча
лись многими исследователями, из числа которых мы можем назвать здесь 
лишь немногих; это - И .  П .  Толмачев , В .  Д. Фомичев , А .  П. Ротай, 
М. Ф. Нейбург ,  А.  В .  Тыжнов , С. В .  Максимова, Т.  Г.  Gарычева ,  А .  Н. 
Сокольская , В. Б. Тризна и многие другие. 

Современный этап изучения стратиграфии нижнего r<арбона I-\уз
басса начался в тридцатых годах нашего столетия ; тогда же определи
лись два основных направления в этом изучении: литОJюгическое, в пер
вую очередь изучение цикличности разрезов (Фомичев , 1 932) и биостра
тиграфическое (Ротай, 1938) . 

В .  Д. Фомичев расчленил типовой для I-\узбасса разрез нижнего 
карбона в I-\емеровском районе на девять пачек , сложенных чередующи
миен известняками и обломочными, преимущественно пирокластически
ми породами. Известняковым пачкам он дал географические названия 
(снизу вверх) : топкинсн:ий, балахонекий (денисовский) , мозжухинекий 
и верхотомский известнян:и. Топкинекий известняк лежит местами с раз
мывом на красноцветных континентальных породах D3 ,  отмечая ингрее
сию моря в пределы I-\узнецн:ой котловины. В дальнейшем , на протяжении 
раннего карбона (вКJiючая намюр) , происходили леоднократные регрессии 
и трансгрессии, но лишь одна из трансгрессий, осадки которой представ
лены денисовским известняком , достигла южных и восточных окраин 
I-\узнецкой котловины. Смена трансгрессий и регрессий, выражающаяся 
в Llередованпи известню•ов и обломочных пачен: , обусловила ЦIШлич
нос•rь отложений С1 :Кузбасса , позднее проележеиную С .  П. :М:ю<уцким 
( 1958) по различным оr<раинам :Кузбасса . 
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А.  П .  Ротай (1938) расчленил нижний карбон l{узбасса по фауне (пре
имущественно брахиопод и отчасти кораллов) на пять зон, которым дал 
географические названия; позднее эти зоны стали рассматриваться в ка
честве горизонтов , сохранивших предложенные А. П. Ратаем названия 
(см. таблицу) . Литология при этом расчленении во внимание не прини
мает�я. 

Сопоставление разрезов нижнего rшрбона Кузбасса , К ольшипь-Тщюноii 
сrшадчатой дуги и Минусиненого п рогиба 

Подразде
:тениFI ме;и

::�ународ
ной шналы 

Бн зо-аа
мrор 

В r 1 з о  

Турне 

Нуабасс 

Острогекая свита . 
Серые конгломераты , 
песчаники, алевролп
ты, аргнллитr,r с п ро
с:юшпr угля (до 500 .<�t) 

Всрхотrшсtшй гори
зонт. Чередованпе тер
ригенпых пород с из
вестшшюпr (до 250 .11) 

ПодъщювС!\ИЙ гори
зонт. Внизу туфогсп
пьrе песча нини и алев
ролиты ,  туфопел иты ; 
вверху известнннп до
тритовые, оолитовые, 
копроге'пные (до 200 м) 

Фюшпсiшii горизонт.  
!l звестtrнюi ( 125-
180 .м) 

Таiiдонсrшй гори
зонт. И звестпяrш ( 70-_____ ,l _ -1-U�O�"',...�_) ----,,----

Абы шевсниii гори

Этреп
тур пе 

зон т .  Внизу пзвестюr
юr, вверху туфопешrты 
туфогепные песча нп-
r< IJ п алевролпты ( 100-
200 ·•t) 

Окрестности г. Томска 

Басандаiiская тол
ща. Серые песчанпки 
п алеврошrты , часто 
носос.�онстые, со З l rа
кюш рнGп; пласты сп
дерпта, пpocroi'iюr на
:.1епного угля (;<о 
1 500 .н) 

? 

Лагерноеадская тол
ща . Тс�шо-серыс гли
нпстL,Iе н ас:rевролнто
гл r r l l t C T I . I e  слапп.f,I с 
п рослон�нr песrrашн,ов 

1 (до 1000 .11) 
'j 

Отложения с.  Лр
ского . Темтто-ссрые 
ГЛllППСТЫе СЛа Н Ц Ы  С 

редюош проелоими 
песчаштнnв, алеврол l l 
тов и загрнзrrепных нз
вестrшков (до 2000 .11) 

? 

Отложепил д. Сала
)Jатовой .  Темпо-серые 
ГЛИНIIСТ&!С СЛ3ПЦI.I С 
лрос:rnн�ш н ли-пзюш 
ИЗВеСТ I IНКО В .  

Минусrщский прогиб 

l{онгло .,tсра то вый 
горизонт. Серые коrт
гломераты ,  песчаниJ\И , 
алевролиты ,  а ргпллиты 
с прос.чоюш углн 

Байтагс1шii горизонт. 
Зеленовато-серые пес
чаниют и алевролиты , 
реже туффиты; вверху 
туфогенпо-глпнистые 
оса;:r,ки с редними про
слонмп нзвестннков 

ХербессниИ горизонт. 
Пестроцветнан толща 
преимуществен но пеп
ловых туфов п туффи
тов с подчинсннымп 
пачiшмн песчапиков , 
алевролитов, известил
ков 

СуглухюtСIШЙ гори
зонт . Пестроцветнан 
толща туфогенных,  пес
ча rп,r х ,  карбонатных , 
pe ,r;e гравийно-галеч
ш,rх н глипистых от
Jrоrr;сний 

Абышевский горизонт объединяет топкинСI{ИЙ известняк и лежа
щую на не:м обломочную туф о генную пачку, хотя последняя лишена 
фауны и лежит на топкинеком известню{е с размывом (Максимова, 1963) . 
Наоборот , денисовекий известнян: разделен по фауне на тайдонекий и 
фоминекий горизонты. Внутри подъяковского горизонта также устано
влен размыв между нижней туфагенной пачкой и лежащим на ней моз
жухинским известняком. 

Главная трудность биостратиграфичеСI{ОГО расчленения нижнего 
I{арбона Кузбасса Заi{лючается в крайне неравномерном распределении 
фауны н:ак по разрезу,  так и по площади. Фауна сосредоточена в извест
няковых пачнах, да и то главным образом на северо-западе; лишь во 
время максимальной трансгрессии (позднетайдопсr>ое и фоминСI{Ое время) 
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нормальная морская фауна проникала до восточных и юга-восточных 
онраин бассейна,  обычно же известияновые пачни по мере удаления от 
Зарубинекого прогиба приобретают харантер лагунных отложений с 
нрайне обедненной фауной или совсем без фауны. Что же касается терри
генно-туфогенных отложений, разделяющих пачни известнянов, то они 
нередно лишены фауны и на севера-западе. 

Из-за ТаJ{ОГО неравномерного распределения фауны и обилия лишен
ных фауны фаций параллелизация разрезов нижнего карбона различ
ных онраин Кузбасса представляет большие трудности. Очень детальные 
пале()нтологичесние и литологичесrше исследования, обобщенные в моногра
фии Т. Г. Сарычевой, А. Н. Соr,ольсr,ой ,  Г. А. Безносовой и С. В .  :Ман
симовой (1963) , позволили уточнить припятую ранее параллелизацию 
северных и южных разрезов , но не устранили всех разногласий. 

Переход к континентальному режиму с гумидным rшиматом совер
шалея постепенно; уже в верхотомском горизонте появляются I{Онтинен
тальные отложения с А sterocalamites scroЬiculatus Schloth. и nервыми 
J{Ордаитами , причем ряд видов переходит из этого горизонта в острогсную 
свиту (Радчею,о ,  1956) намюрского или визе-намюрСI{ОГО возраста .  С дру
гой стороны, в острогсr,ой свите имеется naЧI{a терригеиных пород с нор
мальной морСI{ОЙ фауной - документ последней и кратковременной мор
ской трансгрессии, захватившей лишь северо-западную онраину котло
вины. ОстрогСI{ОЙ свитой начинается разрез угленосных отложений Куз
басса (см. следующую статыо).  

ОКРЕСТНОСТИ г.  ТОМСКА 

Здесь , по правому берегу р. Томи и ее притонам, обнажаются отло
жения осевой части Колывань-Томской СI{Ладчатой дуги, со времен 
М. Э .  Янишевского (1915) известные кан <<глинистые сланцы г. Томска>>. 
Впоследствии эти ОТJiожения изучали А. И. Гусев , Б. Ф.  СперанСI{ИЙ, 
А. В .  Тыжнов, В. В .  Вдовин, К. В .  Иванов , А. Л. Матвеевекая и др. 

Литологичесни это сероцветная толща песчаников , алевролитов и 
глинистых пород, интенсивно рассланцованных, с заметным метамор
физмом, собранных в напряженные снладки геосинклинальнога типа. 
Спорадичесни встречаются прослои с морской фауной (брахиоподы, мшан
ки,  пелециnоды, редкие гониатиты, криноидеи , представители рода 
Michelinia) , с наземной флорой и пресноводными пелециподами, тонние 
прослойки каменного угля и прослои сидерита . 

Стратиграфически разрез этих пород охватывает нижний карбон 
от этренских до намюрских отложений включительно (Бенедиктова, 
1962) . Известно несколько комплексов фауны и флоры: 

а) этренский, характеризуется обычным смешением девонских и кар
бановых форм (группа Spirifer verneuili Murch.  = род Cyrtospirifer Nal . 
и группа Spirifer tornacensis Kon. = род Fusella Мс Соу и др. )  и присутст
нием гониатитов из рода Imiticeras Schind;  

б) турнейский,  содержащий из брахиопод Syringothyris cuspidata 
(Mart . ) ,  Spirifer snbgrandis Rot.  и др . ,  а также нукулоидных и пектеноид
ных пелеципод; 

в) визейский - с многочисленной и разнообразной фауной ,  кратко 
описанной М. Э. Янишевским (1915) ; характерен для лагерноеадской 
толщи К. В. Иванова (Бенедиктова, Иванов ,  Муромцева ,  1960) ; 

г) визе-намюрский, по составу брахиопод близкий к предыдущему, 
но отличающийся рядом форм (особенно представителями рода Toryni
fer Hall et Clarke) ; характеризует басандайскую толщу, в которой обна-
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ружены прослои с пресноводными пелециподами и наземной флорой, ана
логичной флоре острогеной свиты Rузбасса .  

Расчленение всей этой нульмовой толщи (по В .  В .  Вдовину, томсная 
серия) на подразделения с точно установленными объемами и взаимоот
ношениями до сих пор не сделано. 

МИНУСИНСКИй П РОГИБ 

!В отличие от Rузбасса нотловивы Минусиненого прогиба в ниж
нем нарбоне не имели близной связи с морсним бассейном Rолывань
Томсной геосиннлинали. Осаднообразование в этих Нотловинах происхо
дило в нонтинентальных условиях семиаридного нлимата, преимущест
венно в озерах с меняющейся соленостью и неустойчивым химичесним 
режимом. Крайне невыдержанные в отношении фациальной природы и 
мощности, содержащие снудную и спорадичесни встречающуюся фауну, 
эти пестроцветные толщи различных впадин трудно параллелизуются , 
несмотря на наличие неснольних фитостратиграфичесних зон (см. стр . 1 6 1 ) .  

Фауна встречена только в турнейских отложениях ;  она представлена 
рыбами, лагунно-пресноводными пелециподами и остракодами; единст
венная форма , указывающая на влияние морского бассейна, - вид Schel l
wienella sibirica Sok . из замковых брахиопод, найденный в отложениях 
надалтайской свиты. Флора более обильна и встречена по всему разрезу 
нижнего карбона. 

Разработкой стратиграфии минусинского нижнего девона мы обя
заны Г. А. Иванову, А.  В. Тыжнову, М. И. Грайзеру, Е. А. Шнейдеру, 
А. А. Ананьеву и др.  Межведомственное совещание 1964 г .  припяло 
деление минусинского нижнего карбона на четыре горизонта (см. таб
лицу) . Новейшее обобщение материалов по нижнекаменноугольным от
ложениям Тувинско-Минусинек ой системы впадин сделано Г. Н. Бров
I{овым , М.  И. Грайзером и А .  Е. Могилевым (1965) . 

В таблице дается сопоставление трех охарактеризованных выше 
разрезов , ноторое нужно рассматривать нак предварительное в силу резко 
различной палеонтологической характеристики сопоставляемых раз
резов . 
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С. Г. ГОРЕ.ПОВА 

Западно-Сибирское геологичесh·ое управлен ие 

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЛ 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Со второй половины визейского века в Кузнецком прог:ибе нача
лось формирование угленосных отложений, продолжавшееся до конца 
пермского периода. Эта мощная угленосная формация литологпчески 
представляет собой терригеиную толщу с многочисленными, неравномер
но распределенными по разрезу и на площади пластами и пропласт
кам:и угля. Палеонтологически она охарактеризована различными груп
пами фауны и флоры,  из которых наиболее распространены и имеют наи
большее стратиграфическое значение наземная флора и солоноватовод
ные и пресноводные ПеJiециподы; обзору этих двух групп посвящены от
дельные очерки С. В. Сухова п С. Г. Гореловой (флора) и О. А. Бетехтиной: 
(пелециподы) . 

Верхнепалеозойские отложения Кузбасса расчленены на 13  свит , из 
которых три относятся к карбону и десять - к перми. Ниже дается их 
краткая литологическая и палеонтологическая характеристика ,  причем 
во избежание повторений, ко11шлексы растений и пелеципод, охарактtJ
ризованные в упомянутых статьях С. В. Сухова, С. Г. Гореловой и 
О. А.  Бетехтиной,  не прпводятся . 

О с т р о г  с к а я с в и т а (визе-намюр) непродуктивная , обнажа
ется по окраинам бассейна. Наиболее полно представлена на севера
западе, по правому берегу р .  Томи, между деревнями Мозжуха и Подъя
кова (мощность � 450 .ii'L) . 

По литологическому составу свита делится здесь на три толщи : нижнюю , 
преимущественно песчаную ; среднюю, сложенную главным образом але
вролитами и аргиллитами с прослоем полимиктового песчаника, перепол
неиного разнообразной морской фауной; верхнюю , представленную чере
дованием мощных пачек песчаников и алевролитов * .  Свита содержит до 
восьми пропластков угля мощностью 0,02-0,15 м. 

На северо-восточной окраине Кузбасса,  к северу от с. Ермакп, основ
ная часть разреза сложена преимущественно песчаниками, средняя гли
нистая часть выражена слабо . К югу и юго-востоку от с. Ермаки свита 
представлена преимущественно алевролито-аргиллитовой толщей, со
держащей разнообразную морскую фауну. Нижняя и верхняя песчани
стые части свиты выражены слабо . 

На юго-востоке, в Томь-Усинском районе , острогекая свита хорошо 
обнажена по правому берегу р. Томи выше дер . Камешок у горы Малино
вой, но здесь находится лишь верхняя ее половина (мощноетью 210 .ilt) . 

* По мнеюно ряда авторов (В .  Д .  Фомлчев, .Л . .Л .  Х алфин, Т. Н. П роцветалова 
и др. ) ,  слой песчаника с морской фауной залегает в основаннп верхней толщп. (Прим. 
ред. ) 
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Свита лежит через двухметровый конгломерат на алевролитах и песчани
ках морского нижнего карбона. Верхняя граница свиты проводится в 
основании мощной пачки песчаников в 50 �t ниже пласта КамешковСI{ОГО 
по смене флористических и фаунистических комплесков.  В нижней части 
разреза преобладают глинистые породы с тонкими прослоями углистьrх 
аргиллитов и шнурочками сажи. Выше свита сложена преимущественно 
мощными пачками песчаников. 

Комплекс морской фауны острогекой свиты представлен: 
брахиопода�ш Chonetes sclшmardianus К оп . , Ch. longispinus (Ro

emer),  Fluctuaria undata (Defr . ) ,  Balakhonia ostrogensis Sаг . , В. kokdsclza
rensis (Groeb . ) ,  Rotaia kusbassi (Rot) , Neospirifeг derfawini. ( J an . ) ,  N .  kum
pani (Rot . ) .  пелециподами S anguinol ites striato-lammellosus Кон . ,  А vicu
lopecten eskdalensis Hiпd,  Polidevcia alabasensis Mirosch. ,  Р seudamussi
um purvesi Dem . ;  мшаю{ами : Fenestella mult ispinosa Ulr . , F. tenax Ulr. , 
F. rudis Ulr . , 1-femitrypa proutana Ulr .  и др. 

Спорово-пыльцевые комплексы в нижней части свиты: Trachytriletes 
lasius (Wal tz) ,  Lophotriletes gibberulus (Lub . ) ,  L. ermakovianus (WaHz) , 
L. larvatus (Lub . ) ,  L. trichacanthus (Lu b . ) ,  L.  torulosus (K ov. ) ,  A cantho
triletes multisetus (Lub . ) ,  1-fymenozonotriletes m irabilis (Lub . ) , Florinites 
grandis (Lub. ) ;  в верхней части свиты : Leiotriletes m icrorugosus (lЬг . ) ,  L.  
glabratus (Lub . ) ,  Trachytriletes lasius (vValt z) , Loplюtriletes trichacanthus 
(Lub . ) ,  L. tol'u losus (K ov . ) ,  A kanthotriletes resistens (Lub. ) ,  A rchaeozono
triletes breviapiculatus (Lub) . ,  А .  subtriquetms (Lub . ) ,  А .  ostrogensis (Medv) . 

Н и ж н е б а л а х о н с к а я п о д с е р и я объединяет мазуров
скую и алыкаевскую свиты, отличается относительной выдержанностью 
угленосности и литологического сrстава;  степень песчанистости отложе
ний несколько возрастает в юго-восточных районах. Характерны средне
и мелкозернистые зеленовато-серые (<<Табачковые>>) песчаники, темно-се
рые алевролиты и арпшлиты. "Угленосность подсерии возрастает снизу 
вверх.  

М а з у р о в с к а я с в и т а (С2) имеет мощиость от  200 до 550 .м . 
Нижняя граница ее проводится по смене флористических и фаунисти
ческих комплексов в Кемеровском районе в 150 м ниже пласта "Украин
ского , в Кондомеком районе в 160 м ниже пласта Кинеркинского I X ,  
в Томь-"У синеком районе в 50 м ниже пласта Камешковского. Свита харак
теризуется переелаиваннем песчаников , алевролитов , арг:илл:итов , уг
листых аргиллитов и пластов угля. В Томь-"Усинском районе,  где мощ
ность свиты достигает 400 м, наибольшим распространением полLзуются 
мелкозернистые песчаники, в низах свиты встречаются Jrинзовидные про
слои конгломератов . В Кемеровском районе (мощность свиты 550 м) , 
наряду с песчаниками и алевролитами, распространены углистые аргил
литы в виде мощных пластов , хорошо выдерживающихся на площади. 

J1гленосность свиты незначительна. Рабочую мощность имеют 1 -5 
пластов угля , коэффициент рабочей угленосиости составляет 0 ,1-1 ,7 % . 
Наибольшей угленосностью отличаются разрезы Анжерского п Змеин
екого районов . 

В мазуровекой свите выделяются два спорово-пыльцевых комплеJ{
са: в нижней части - 1-Jymenozonotriletes m irabilis (Lub). Н .  radiatus 
(Sadk. ) ,  А kantlюtriletes resistens (Lub. ) ,  А .  trichacantl1us  (J� L l  Ь . ) ,  А .  rigi
dispinosus (Lu b . ) и др . ;  n верхней - Leiotriletes n igritellus (LнЬ . ) ,  Loplzo
triletes gibbaulus  (Lub . )  L.  nzbiginosus (LнЬ. ) ,  L. pulvigerus (Lп Ь . ) ,  Hy
menozonotriletes psilopterus (LнЬ . ) , Cordaitina rotata (LнЬ . )  и др.  

Помимо пелеципод в отложениях сnиты встречены (в Аюнерском и 
Змеинеком районах) редкие брахиоподы, относящиеся I{ родам Chone 
tes Fisch. и Lingula Brug. 
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А л ы к а е в с к а я с в и т а (С3) имеет мощность 200-600 м, ха
рактеризуется чередованием мощных пачек песчаников с менее мощными 
пачками аргиллитов и алевролитов с проелями известково-сидеритовых 
.конкреций. Алевролиты и аргиллиты серого цвета, часто <<Ленточные>>, 
е постепенным переходом от светло-серых к темно-серым, при выветривании 
приобретают зеленовато-желтый (канареечный) оттенок. 

В разрезах Кемеровского , Прокопьевско-Киселевского и Томь-Усин
ского районов широко распространены углистые аргиллиты, использу
емые при увязке разрезов в качестве маркирующих горизонтов . На юге , 
в Томь-У синеком районе, доминирующее положение в разрезах занимают 
алевролиты, подчиненное - песчаники. На севере, в Кемеровском рай
оне, отдельные пачки песчаников достигают 30-40 м мощности. Свита 
характеризуется устойчивой угленосностью. Количество рабочих пластов 
в различных районах колеблется от 5 до 13 ,  коэффициент рабочей уг
леносности 1 ,8 - 8,3 % . 

Свита богата органическими остатками. Характерен следующий спо
рово-пыльцевой комплекс : Hymenozonotriletes psilopterus (Lub) . ,  Leio
t riletes n igritellus (Lub . ) ,  L. pyramidalis f. minor (Lub . ) ,  Lophotriletes 
trichacanthus (Lub. ) ,  L. polypyrenus (Lub . ) ,  A canthotriletes spinosellus 
(\\тaltz) , А .  parvispinus (Lub. ) ,  А .  spinosus Naum . ,  А .  resistens (Lub) . ,  А .  
cystostegius (Andr . ) ,  В rochotriletes per foratus (Lub. ) ,  С ordaitina rotata 
(Lub . ) ,  С. rugulifer (Lub . ) ,  С. striptica (Lub . ) .  

Совместно с богатой фауной пелеципод здесь распространены из усо
ногих раков - род Praelepas Tchern. ,  из червей - род Spirorbis Daud. 
Насекомые представлены видами: A siodictya rossica Rohd . ,  PhyloЬlatta 
aliena В . - М. , PhyloЬlatta triangularis В. - М. , MiaroЬlatta balacho
nensis В . - М . ,  Aenigmatella comparabilis Shar . , J"\Tarkemina genuina 
Shar . , A rcheglyphis crassinervis Mart. 

Верхняя граница алыкаевской свиты получила достаточно полную 
палеонтологическую характеристику и является одной из важнейших 
биостратиграфических границ в разрезе верхнего палеозоя Кузбасса. 
Вблизи этой границы исчезают многочисленные виды алыкаевской фа
уны и происходит заметная смена флористических комплексов. 

В е р х н е б а л а х о н с к а я п о д с е р и я (Р1) имеет мощность 
700-1200 м, характеризуется чередованием мощных пачек песчаников , 
алевролитов и аргиллитов в отличие от нижебалахонекой подсерии, об
ладающей циклами осадканакопления малой мощности. В Кемеровском 
районе подсерия имеет максимальную мощность ( 1200 м. ) .  Отложения ее ха
рактеризуются большой фациальной неустойчивостью. Подсерия делится 
на четыре свиты, связанные между собой постепенными переходами и раз
личающиеся главным образом по литологии и угленосности. 

П р  о м е ж у т о ч н а я  с в и т а (от 200 до 600 м) наибольшую мощ
ность имеет в Кемеровском районе . Сложена алевролитами, аргиллита
ми и серыми, почти белесыми, слабо известковистыми песчаниками. 
Пласты угля и пачки углистых аргиллитов многочисленны и довольно 
выдержаны. В Томь-Усинском районе преобладающими породами явля
ются песчаники, отдельные пачки ко1орых достигают 50-60 м мощности. 
Рабочих пластов угля 6, коэффициент угленосности 1 ,8 % . Флора проме·· 
жуточной свиты по сравнению с алыкаевской менее обильна, фауна (пе
лециподы) встречается редко .  Для свиты характерен следующий споро
во-пыльцевой комплекс: Leiotriletes nigritellus (Lub . ) ,  L. piramidalis (Lub . )  
f. minor. , Lophotriletes polypyrenus (Lub . ) ,  Acanthotriletes parvispinus 
(Lub. ) ,  А .  rectispinus (Lub . ) ,  А. obtusosetosus (Lub . ) ,  А. sp inosus Naum . ,  
Cordaitina rotata (Lub . ) ,  С.  rugulifer (Lub . ) ,  С .  angustelimbata (Lub . ) ,  
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С.  UJ·alensis (Lub . ) ,  С. ornata (Sam . ) ,  С. rufa (Medv . ) ,  С .  punctata (Lub. ) ,  
С .  stiptica (Lub . ) ,  G inkgocycadophytus retroflexus (Lub. ) ,  Coniferites tectu
ratus (Lub. ) .  

И ш а н о в с к а я с в и т а (мощность 250-420 .м) хараюеризу
ется большим числом мощных пачек песчаников; алевролиты и аргилли
ты плитчатые, часто горизональнослоистые. Для свиты характерна фа
циал ьная изменчивость пород на площади и невыдержанность угольных 
пластов. Рабочих пластов 6-9,  коэффициент угленосности 6 - 10% . 
В северных районах бассейна в верхней части свиты имеется пласт пирокла
стнческих пород и продуктов их выветривания (монтмориллонитов ых глин) , 
которые прослеживаются на значительных расстояниях .  

Свита сравнительно бедна органическими остатками; флора однооб
разна, пелециподы встречаются единично; спорово-пыльцевой комплекс: 
прообладают Cordaitina, G inkgocycadophytus и Acanthotriletes, присут
ствуют Lophotriletes (?) cf. adspersus (Andr. ) ,  L. (?) cf. tumnlosus (Andr . ) .  
и д р .  Найдены насекомые Р hy loЬlatta cur viramosa В . - М . ,  D re pano
Ыattina fodinensis В . - М. , OlethroЬlatta tomiensis В . -М . ,  A siopompus 
tomicus Shar . 

К е м е р о в с к а я с в и т а (мощность 100 - 250 .м) наиболее 
типично представлена в Кемеровском районе, где она характеризуется мощ
нымп светло-серыми полевоюпатовыми песчаниками и массивными алевро
литами и заключает основные рабочие пласты угля.  В Прокопьевско
Н:иселевском районе свита сложена главным образом песчаниками; але
вролиты и аргиллиты встречаются в виде слоев мощностью 10-15 .м ,  обра
зующих почву или кровлю пластов угля. На юге свита развита слабо ; в 
Томь-У синском, Н:ондомском, Бунгуро-Чумышском районах характери
зуется мелкой цикличностью отложений; преобладающими породами 
здесь являются алевролиты и аргиллиты. Рабочих пластов угля 6-10,  
коэффициент угленосности 16 , 6 % .  

Органическими остатками, особенно остатками фауны , свита бедна. 
У с я т с к а я с в и т а (мощность 100-300 .м) венчает разрез верх

небалахонскоfr подсерии. Наиболее развита она в южных районах Н:узбас
са, в Прокопьевско-Киселевском р айоне мощность ее составляет около 
280 .м. Представлена частым чередованием слоев песчаНИI{ОВ с более мощ
ными слоями алевролито-аргиллитовых пород. В сравнении с кемеровской 
свитой песчанистость здесь значительно ниже. Свита содержит до десяти 
пластов угля , коэффициент угленосности 8 ,2 % . В Томь-Усинском рай
оне мощность свиты около 160 .м. Сложена она песчаниками с прослоя�rи 
и линзами гравелитов , указывающих на близость области сноса . Шесть 
пластов угля имеют рабочую мощность. Угленосность свиты высокая и 
составляет здесь 12 ,5 % .  

В северных районах Н:узбасса свита неугленосна , имеет мощность око
ло 75 .м ,  сложена светло-серыми песчаниками и темно-серыми алевролитами. 

По составу растительных остатков ишановская , кемеровская и 
усятская свиты трудно различимы, но пелециподы усятской свиты харак
терны и обладают очень крупными размерами. 

Спорово-пыльцевой комплекс кемеровской и усятской свит : Lop!ю
triletes nigropunctatus (Andr . ) ,  L. nigrotuberculatus (Lu b . ) ,  L. роlц pцre
nus (Lub . ) , L. microgranifer (Lub) . ,  A canthotriletes rectisp inus (Lub . ) ,  
А .  paгvisp inus (Lub . ) ,  А .  facerus (A nd1·. ) ,  Corda itina rotata (Lн Ь . ) ,  С .  
rugulifer (I,нЬ . ) ,  С. uralensis (LнЬ . ) ,  G inkgocycadophytns caperatus (Lub . ) . 
С .  retroflexus (Lub . )  Coniferites. 

Верхняя граница усятской свиты проводится по появлению ранне
кузнецкой солоноватоводной фауны и вымиранию характерной верх
небалаханской фауны с A nthraconauta gigantea (Rag. ) .  В Прокопьевеком 
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районе эта гр аница nроходит nримерно в 1 10 �t выше nласта V I  Внутрен
него,  в Томь-Усинском районе по кровле nласта 1 ,  в Кемеровском - в 
75 ж выше nласта Надкемеровского. Вблизи этого уровня наблюдается 
массовое вымирание балахонекой флоры и nоявление новой, нарожда
ющейся флоры кольчугинекого тиnа. 

К о л ь ч у  г и н с к а я с е р и я (Р2) имеет мощность 2000-3600 �t. 
Наиболее nолный разрез серии nрослеживается по берегам Томи между 
г. Новокузнецком и обнажением <<Бабий Камены>. Подобно балахонской, 
кольчугинекая серия nредставляет круnный цикл осадкаобразования , с 
которым связаны оnределенная эnоха угленакоnления и целый этаn в раз
витии органического мира .  В начале формирования серии шло накопле
ние относительно грубокластического материала в условиях быстрого 
сноса с размываемых участков суши, какими, очевидно , были Салаир и 
в особенности Кузнецкий Алатау. Далее в спокойных условиях ,  но при 
постоянных мелких колебательных движениях ,  nроисходило накопление 
более тонкого материала с многочисленными пластами угля , мощность 
которых возрастает вверх по разрезу серии. Серия характеризуется об
новленным составQм флоры и фауны, отличающимиен большим разно
образием видо'в ,  очень медленно изменявшихся во времени. 

В составе серии по признакам угленосности и макролитологии, с 
учетом изменения флоры и фауны , выделено шесть свит, частью объеди
ненных в подсерии. 

К у з н е ц к а я с в и т а (мощность 700-930 ж) непродуктивна, 
содержит лишь тонкие nрослои угля, согласно залегает на отложениях 
усятской свиты. 

В стратотипическом разрезе у г. Новокузнецка свита имеет мощность 
850 ж. Ее нижняя часть напоминает отложения усятской свиты; в средней 
части наблюдается чередование алевролитов и плитчатых аргиллитов зе
леноватой окраски, в верхней части nреобладают мелкие циклы без мощ
ных песчаников при полном отсутствии угольных nропластков . Характер-
но обилие конкреций и повышенная фосфатпасть nород. · 

В Кемеровском районе мощность свиты 850 .м. Свита представляет 
однообразную, преимущественно алевролитоную толщу с nодчиненными 
песчаниками. На ней лежат красноярекие песчаники. У г .  Междуречен
ска свита имеет мощность 712  ж и по литологическим nризнакам делится 
на три горизонта: в нижнем (усинском) наблюдается nереслаивание алев
ролитов и nесчаников , эта часть разреза похожа на отложения усятской 
свиты; средний (чебалсинский) сложен главным образом песчаными поро
дами, в меньшей степени алевролитами, nороды окрашены в темные гряз
но-зеленоватые тона; в верхнем (терсинском) горизонте преобладают алев
ролиты, которые чередуются с песчаниками, в верхних слоях горизонта 
встречаются углистые аргиллиты. 

Верхняя граница свиты характеризуется сменой крупных пелеципод, 
принадлежащих к роду N eamnigenia K half. 

По палеонтологическим данным (флора и пелециподы) свита может 
быть разделена на два горизонта. Для нижнего из них характерны также 
остракоды Tomeillina megala Resh. , Т. subparallela Resh. , Т. mandelsta
mi  Resh. и др. и насекомые D asyleptus brongniarti Shar . ,  Lir>mopterites 
comans Shar . ,  Eoglosselytrum kondomense O.Mart . , Evansia spP.c.iQsa В . -М. , 
Scytinoptera sibirica В.  - М . ,  А rchicupes jacobsoni Rohd . ,  А siochorista 
neuburgae О.  Мю·t . ,  Tomiochorista skoki О.  Mart .  В верхнем горизонте
состав насекомых иной: S arbalopterum ignoraЬile Shar . ,  Lophioneurodes. 
sarbalensis В.- М . ,  Sarbaloptera sarbalensis В . - М . ,  Pinnachorista: 
sarbalensis О. Mart . ,  Tomiochorista skoki О.  Mart . , Callietheira major 0·
Mart. 
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Для кузнецкой свиты характерен следующий спорово-пыльцевой 
комплекс: Leiotriletes nigritellus (Lub . ) ,  L. ternarius (Andг . ) ,  Lophotri
letes acutus (Andг . ) ,  L. tumulosus (Andг . ) ,  L. lyctis (Andг . ) ,  A canthotri
letes facerus (Andг . ) ,  А .  micromamilatus (Andг . ) ,  А .  hispidus (Andr . ) ,  
Cordaitina rotata (Lub . ) ,  Coniferites, Caythonanthus. 

Из конхаетрак распространены Rostroleaia sarbalensis Novoj . ,  He
micycloleaia kuzedeica N ovoj . ,  Н. mediocris N ovoj . ,  Kaltanleaia rohden
dorfi Novoj . , Leaianella tenera Novoj . , Mimoleaia magnifica Novoj.  Места
ми имеются скопления остатков рыб Н olu ropsis javorskii Berg. 

И л ь  и н с к а я п о  д с е р  и я (мощность 700-1600 м) широко 
распространена в Нузбассе; она согласно перекрывает отложения кузнец
кой свиты. 

Литологический состав пород и угленосность подсерии характери
зуются большой изменчивостью. В южной и западной частях бассейна 
ильинекие отложения Осиновского , Нарагайлинского, Распадекого место
рождений формиравались в аллювиально-болотных условиях и представ
Jiены переелаиваннем песчаников , алевролитов и аргиллитов с многочис
Jншными прослоями и пластами угля рабочей мощности. В центральных 
районах угленосность резко уменьшается, здесь развиты озерные и ал
лювиальные осадки, которые характеризуются частым мелкоциклическим 
чередованием песчаных и глинистых разностей пород с многочисленными 
прослоями угля. На севере и северо-востоке развита толща дельтоватых 
песчаников , совершенно лишенных углей, - так называемая фация 
красноярских песчаников . Нижняя граница подсерии определяется в 
южной и центральной частях бассейна началом тонкого переелаивапил 
песчаников , алевролитов,  аргиллитов , углистых аргиллитов и угля; па
леонтологически она подтверждается находками nелеципод и растений. 
На севере , где развиты мощные красноярекие nесчаники, граница nрово
дится по их основанию. 

Верхняя граница,  определяемая сменой флористических и фаунисти
ческих комnлексов , nроводится в Е руиаковеком районе по nласту 38. 

Для ильинекой nодсерии характерен сnорово-nыльцевой комnлекс 
следующего состава :  Lophotriletes acutus (Andr . )  f. microtuberculata (Маг.) ,  
L. ol igodontus (Andr . ) ,  L. tumulossus (Andг . ) ,  L. globulus (Andr . ) ,  L. lyc
t is (Andr . ) ,  Acanthotriletes facerus (Andr . ) ,  А .  tenu ispinosus Waltz,  А .  
heterochaetus  (Andr . ) ,  А .  heteromorphus (Andr . ) ,  A zonaletes plicatus Waltz . , 
Cordaitina rotata (Lub . ) ,  С. abutiloidus (Andr. ) . ,  Ginkgocycadophytus 
involutus (Andг . ) ,  С oniferites prolixus (Lub . ) , Strictoconiferites latissimus 
(Lub . ) ,  Coniferites tecturatus (Lub . ) ,  Caythonanthus pumilus (Dr . ) .  

Н а з а н к о в о - м а р к и н с к а я с в и т а (мощность 300-900 м) 
наиболее полно представлена в обнажениях по р .  Томи ниже дер. Митина 
и в скважинах колонкового бурения на Распадеком месторождении. Она 
характеризуется частым переелаиваннем мелкозернистых песчаников , 
алевролитов , аргиллитов,  уrлистых аргиллитов , тонких пластов угля. 
Верхняя граница свиты в разрезе по р. Томи ниже рч. Суриекова прово
дится в кровле пласта угля 4. 

Для свиты характерны массовое развитие кордантов и пелеципод; 
многочисленные остракоды (Darшinula objecta Mand . ,  Tomiella markina
ensis Mand. , Т. marczenkoi Mand. и др . )  и насекомые: Protojurina cellulosa 
О.  Магt . , S urijokopsocus radtschenkoi В . - М . ,  Tomioscarta surijokovensis 
В .  - М. ,  Tecticupes hekkeri Rohd. , P innachhorista basilica О. Mart . ,  Cyc
loptera autumnalis О.  Mart . ,  JV[ esochorista vasjiucliitschevi О.  Mart. и др. 

У с к а т с к а я с в и т а (мощность 300-450 м) в обнажениях по р .  
Томи выше устья рч .  Суриекова ,  охватывает часть разреза от  пласта 4 до 
пласта 38 . Сложена алевролитами, аргиллитами , тонкозернистыми пес-
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�шниками. Угленосность ее увеличивается снизу вверх. От казанково
маркинекой свиты отличается более устойчивой угленосностью. Пред
ставлена свита двумя фациями. В ряде районов она промышленно 
угленосна; ее осадками слагаются Чертинское, Карагайлинское, Никитин
ское , Новороссийское, Егултасское, Бурлаковское, У скатское, Осинов
ское месторождения ; рабочих пластов угля 1 -9 ,  I<оэффициент угленосно
сти 0 ,9-2,4 % ; на севере в отложениях ускатскоii свиты пласты угля 
отсутствуют. 

Свита богата растительными остатками, содержит большое количе
ство слоев с фауной пелеципод, остракод (Darwinula excussa Mand. ,  
D .  uskatensis :Манd .  и др . ) ,  филлопод (Kaltanleaia klшljini Novoj . и др.)  
и н асеномых (Ortl�oscytina suchovi В . - М. , Scytinoptera tomiensis В . - М. , 
Schizocoleus kuznetskiensis Rohd . ,  S tegosyne rugosa Rohd . , М egachorista 
khaljini О. Mart . и др . ) .  

Е р у н а н о в с к а я п о д с е р и я (мощность 700-2000 .м) яв
ляется наиболее угленасыщенной частью кольчугиненой серии. Опорный 
разрез подсерии обнажен по левому берегу р. Томи выше и ниже дер . 
Ерунаковка.  Полные разрезы вскрываются скважинами и выработками в 
Ленинсном, Ерунаковском,  Байдаевском , Томь-Усинсном и неноторых 
других районах. 

Подсерия представлена крупными пачками песчаников и менее мощ
ными слоями алевролитов , аргиллитов , углистых аргиллитов , сферосиде
ритов и углей; делится на три свиты, границы между которыми местами 
устанавливаются с трудом. Рабочих пластов угля 45 , коэффициент угле
носности 5 '  1 % .  

Л е н и н с к а я � в и т а (мощность 550-700 .м) наиболее полно 
обнажается по левому берегу р .. Томи на участке между речками Сурие
ковой и Typнoil , где охватывает часть разреза от пласта 38 до пласта 60, 
характеризуется преобладанием мелких циклов.  

В нижней части свиты отсутствуют мощные слои песчаников и часто 
встречаются углистые аргиллиты; в верхней части , начиная с пласта 48, 
мощность слоев песчаников увеличивается, повышается угленосность. 
По сравнению с ускатской свитой возрастает общая песчанистость пород. 
Рабочих пластов угля 13 ,  коэффициент угленосности 4 ,3 % .  В Ерунаков
ском, Ленинско�I ,  Беловском , Томь-У синеком районах пласты свиты служат 
главным объектом разработки. На севере свита представлена верхними сло
ями красноярских песчаников.  Спорово-пыльцевой комплекс ее состоит из 
A canthotriletes papillarius Andr . ,  А .  grandisp inosus Andг . , Lophotriletes 
tumulosus, L. polypyrenus Lub . ,  С onijerites, Striatoconijerites latissimu 
(Lub . ) .  Фауна свиты обильна, представлена пелециподами ,  остракодами 
(Daгwinula umbratica Mand. , Tomiella oЬlonga (Jam . ) ,  Т. beata Манd .  
и др) , насекомыми (D ictyoprosbole membranosa :Мart . ,  Ortliop rosbole con
gesta :Магt. и др . ) .  

Г р а м о т е и н с к а я с в и т а (мощность 350-400 .м) обнажается 
по левому берегу р .  Томи между речками Турной и Коровихой, где заклю
чает часть р азреза от пласта 60 до пласта 78. Свита отличается крупно
цикличным строением, в котором большую роль играют песчаники, сла
гающие почти половину всего состава  пород, встречаются небольшие 
пачки гравелитов ,  алевролиты - от крупнозернистых до тонких. Угли
стые аргиллиты отсутствуют. Рабочих пластов угля 15 (почти все они име
ют рабочую мощность) , коэффициент угленосности 6 ,6 % . Мощность от
дельных пластов угля достигает 6 - 1 2  .м. Свита широко распространена 
в Ерунаковском, Ленинском , Плотниковеком и Салтымаковском районах. 

Спорово-пыльцевой комплекс п редставлен A canthotriletes acutius
culus Anadr . ,  А .  micracanthus Andг . ,  А zonoletes ampliystomus Anadг . ,  
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Striatoconiferites latissimus (Lub . ) ,  Zonotriletes gracilis Dгjag· ; фауна-насе
комыми ( U skatelytrum sibiricum О. Магt . , Orthoprosbole triangularis 
(Магt . ) ,  Tycblicola longipenna В . - М . , .  Erunacicupes venjukovi Rol1d . ,  
Tycblocoleus neuburgae Rohd . , ,  А demosyne sibirica Rohd . , Tychtopsyclze 
beljaninii  О .  Магt . , Mesochorista sokolovensis О .  Магt . ) .  

Т а й л у г а н с к а я с в п т а (мощность до 1000 .м) заканчивает 
разрез палеозойских отложений .Кузнецкого бассейна , известна по р .  
Томи в обнажениях <<Тайлуган .Камены> и <<Бабий .Камены>; полный ее 
разрез до контакта с триасом получен в результате геологоразведочных 
работ в Ерунаковском , Терсинеком и Ленинском районах.  

В обнажениях по р .  Томи свита представлена чередованием массив
ных среднезернистых песчаников с аJiевролитами и аргиллитами. Нижняя 
часть свиты похожа на грамотеинскую. Нверху крупные ритмы постепен
но сменяются более меJiкими. Мощность ПJiастов угJiя убывает, они ста
новятся нерабочими, но количество их возрастает . На крайнем северо
востоке бассейна отмечаются прослои красноцветных пород. 

Свита отличается широким распространением растений мезозойсноrо 
облика (Loplzotriletes adspersus Andг. , A cantlzotriletes lшrridus Dгjag-. ,  
А .  aggestu s An dг . ,  С oniferites, С aytonanthus, Cirratriradites, Striatoco
noferites latissimus Lub. , обиJiием фауны пеJiеципод и остракод (Darwi
nula oparia Mand . , D .  encelada Mand. и др . ) .  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Вопросы геологпп Кузбасса, т .  1 .  М . ,  Госгеолтехпздат, 1 956. 
Решения Межведо�-rственного совещания по разрабоп'е унифицпрованных стратпгра

фичесюп: схем Спбпри. М . ,  ГосгеоJrтехиздат. ,  1 959.  



С. В. СУХОВ 
С и б и pcn; ий паучно-иссJtедовате.л,ъсн ий 

институт геоJtогии , геофиаиn;u 
и .ltunepa.л,ъnoгo сырья 

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЗОЙ ГО,РЛОВСRОГО БАССЕЙНА 

Последовательность верхнепалеозойских отложений бассейна в об
щих чертах была выяснена р аботами Б .  Ф. Сперанского , В. И. Яворского , 
Г.  Г .  Петухова, П .  Н .  Васюхичева ,  И .  И .  Молчанова, А. И .  Семенова ,  
А.  Л .  Матвеевской, А .  К .  Тарабукина и др . ,  н о  палеонтологическая харак
теристика их оставалась недостаточной .  Небольшие коллекции флоры и 
пелеципод изучались В .  А. Хахловым (1948) , М. Ф.  Нейбург,  Г .  П .  Рад
ченко , Л .  А. Рагозиным и Р. Н. Бенедиктовой (1950) . Разведочные работы 
последних лет (А. К. Тарабукин и А.  И.  Марус) и наши специальные па
леоботанические исследования позволили уточнить схему стратиграфии 
бассейна и дать ее палеонтологическое обоснование. 

КАМЕННО УГОЛЬНАЯ C!JCTEMA 

Нижний отдел 

Доугленосные нижнекаменноугольные отложения (мощность около 
300 .,t) , охарактеризованные разнообразной турне-визейской морской фау
ной, распространены по периферии бассейна вблизи сел Шадрино , Ур
гун, Чистяки ,  Горлово ,  Китерия и представлены преимущественно извест
няками и мергелями с кремнистыми стяжениями; подчиненное значение 
имеют песчаинки и алевролиты. Первоначально (Б . Ф. Сперанский ,  
А .  Л .  Матвеевская) эти отложения расчленялись на свиту <шижнего из
вестняка>> и в ышележащую <<мергелистую>> свиту. Изучение брахиопод 
позволило Р. Н. Бенедиктовой ( 1953, 1962) выделить четыре зоны , соот
ветствующие абышевскому, тайдонскому, фоминекому и подъяковскому 
горизонтам Кузбасса.  Более молодые нижнекаменноугольные осадки, 
залегающие на морских отложениях ,  относятся уже к острогекой свите . 

О с т р о г с к а я (елбашинская) с в и т а ,  выделенная А. Л .  Матве
евской, сложена серыми и зеленовано-серыми известковистыми песчаню{а
ми,  алевролитами и аргиллитами с тонкими прослоями известняков . 
Мощность свиты и характер ее контакта с подстилающими морскими об
разованиями не установлены. Для северной части бассейна Т. Ф. Васю
тинская оценивает ее мощность в 180 -200 .м. Разрозненные выходы отло
жений известны близ дер . Чистяки и дер . Беловой, по р. Бердь выше 
устья р. Елбаш и в других местах. 

Из органических остатков Р. Н. Бенедиктовой и в последнее время 
О .  А. Бетехтиной установлены: Cl�onetes schumardianus  Kon . ,  Fluctua
ria undata (Defг. ) ,  Rotaia kusbassi (Rotai ) ,  Neosp irifer cf. kumpani (Rotai) , 
Pseudamussium ellipticum (Phil l . ) ,  Р .  p urvesi Dem . ,  Nuculavus oЫongus 
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(М'Соу) , Grammysioidea wellerioides Tschel'n. ,  Palaeolima sp . ,  Leda cf. 
kumpani Fed. ,  Posidonomya corrugata Et. ,  Polidevcia stilla (М'Соу) . Рас
тительные остатки до сих пор не обнаружены. Многие из перечисленных 
видов известны в отложениях острогекой свиты Кузбасса (пос. Ермаки , 
дер . Камешок и др . ) ,  из нижнекаменноугольных сланцев у г .  Томска, 
по рекам Ельцовка и Мильтюш (Колывань-Томская складчатая дуга) и 
из кокпектинской свиты Восточного Казахстана. 

Средний и верхний отделы 

Осадки этого времени по аналогии с Кузбассом выделяются в ниж
небалахонскую подсерию , включающую мазуровскую и алынаевскую 
е-виты. 

М а з у р о в с к а я с в и т а сложена темно-серыми аргиллитами, 
серыми песчаниками и темно-серыми алевролитами. Мощность ее, по дан
ным А. К. Тарабукина и А. II. Маруса , на восточном крыле Горловекой 
синклинали около 150 ""'�· В нижней части свиты, по наблюдениям 
А. Н .  Маруса, преобладают аргиллиты с тонкими прослоями алевроли
тов п песчаников . Верхняя часть сложена мощными пачками песчаников ; 
.аргиллиты и алевролиты имеют подчиненное значение. Палеонтологи
чески свита не охарактеризована (известна единственная находка Cho
netes cf. carbonijerus Keysel'l . ,  определение Н. В. Ивановой) . Угольные 
пласты отсутствуют. Верхняя граница свиты проводится условно по 
основанию аргиллитовой пачки, подстилающей первый, метровый 
пласт угля. 

А л ы к а е в с к а я с в и т а представлена часто переслаивающи
мися пачками сероцветных и зеленовато-серых песчаников , алевролитов 
и темных аргиллитов с редкими прослоями углей. На восточном крыле 
синклинали А.  R. Тарабунин и А.  И. Марус к ней относят палеонтоло
гически не охарантеризованную часть разреза (около 70 м) , вскрытую 
скважинами и содержащую до шести прослоев углей, нижний из ноторых 
достигает 1 м. На западном крыле эти отложения обнажаются у дер . 
Шадрино. В них встречены растительные остатки, пелециподы и спирор
би:сы. Общая мощность свиты оноло 200 . м .  С. В. Суховым отсюда определе
ны N oeggerathiopsis (?) theodorii Tschiгk . et Zal . ,  N. (?) subangusta Zal . ,  
А ngaropteridium cardiopteroides (Schmalh.)  Zal . ,  N europteгis siber-iana Zal . ,  
Gondwanidium sibiricnm (Pet . )  Zal . ,  Ginkgophyllum cf .  vsevolodii Zal . ,  Pe
copteris sp . ,  Pursongia cf. asiatica Zal . ,  Paracalamites sp. , Samaropsis 
anriculata N eub . ,  S. tscheгem itschkiensis Such. sp . n .  

В верхних горизонтах встречены многочисленные мелкие пелеци
поды , определенные О. А. Бетехтиной как A nthraconauta longa (Rag.) 
и 1Vlrassiella magnijorma Rag. Л .  Л .  Дрягиной определены единичные спо
ры Hymenozonotriletes psilopterus� Lub. Комплекс ископаемых остатков 
позволяет однозначно решить вопрос о сопоставJiении данной части разре
за с альшаевской, а не острогекой свитой I-\узбасса, как предполагалось 
j)анее. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел 

Нюю-rепермские отложения (верхнебалахонская подсерия) в преде
лах бассейна пользуются наибольшим распространением. Их мощность 
достигает 1000 м. По палеоботаническим данным верхнебалаха нсная под-
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серия расчленяется на промежуточную , ишановскую , немеровСI{УЮ и 
усятсную свиты. 

П р о м е ж у т о ч н а я с в и т а (150-200 .м) сложена светло-се
рыми алевролитами, серыми и черными аргиллитами, мелкозернистыми 
песчаниками. Пласты углей отсутствуют. Переход от подстилающих от
ложений алыкаевской свиты постепенный. R промежуточной свите от
носятся образования так называемого <шелециподового песчаника>>. 
Стратиграфическое полол{ение этих образований до последнего времени 
оставалось неясным, большинство исследователей склонялось к призна
нию их каменноугольного возраста до нижнего карбона включительно. 
Эндемичная солоноватоводная фауна пелеципод, получившая в литерату
ре название <<горловского комплекса>> (Халфин, 1950) и изучавшалея 
Р. Н. Бенедиктовой (1950) , а затем Н. В. Ивановой и О. А. Бетехтиной, 
имела большое значение для выяснения палеогеографической обстановки , 
но не уточняла возраста вмещающих отложений. Залегание данной толщи 
на палеонтологически охарактеризованных осадках алыкаевской свиты 
и находки в низах толщи остатков A ngaridium finale NенЬ. и Samaropsis 
skokii NенЬ .  позволяют считать ее нижнепермской и сопоставлять с отло
жениями промежуточной свиты Rузбасса, где в последнее время обнару
жены некоторые виды <<горловского комплекса>>. За верхнюю границу 
свиты принимается граница между кровлей пелециподового песчанина и 
почвой пласта I I I  (Нижнего ). 

И т а н о в с к а я с в и т а (мощность около 435 м) представлена 
сероцветными алевролитами , аргиллитами, углистыми аргиллитами и 
пластами угля. Эта наиболее угленасыщенная часть разреза бассейна 
содержит до шести рабочих пластов угля - пласты Двойные ( I ,  I I ,  I I I ) , 
Спутник , Главный, Подновый и Новый (Цемзаводской) ; ранее она выделя
лась А.  К.  Тарабукиным под названием листвянской толщи. R этой сви
те относится пласт Великан на Горловеком месторождении. Установлены 
многочисленные растительные остатки: А nnularia (?) planifolia R adcz . , 
А .  (?) tenuifolia NенЬ . ,  A nnulina nenburgiana (Radcz . )  NенЬ. ,  Zamiopteris 
glossopteroides Schmalh. , N oeggeratl�iopsis latifolia N епЬ . ,  N. derzavi
nii NенЬ. , N. sulcata NенЬ. , Crassinervia kuznetskiana (Chachl . )  NенЬ. , 
С. tunguscana Sch\ved . ,  С.  prokopievensis (Chachl . )  Radcz . , С. primitiva 
Radcz . , С. gorlovskiana Sнch. sp . n . , TaiЬia tyrganensis Zal . ,  N epl�гopsis 
rhomboidea NенЬ. , N. ovata Chachl . ,  Sylvella elongata Sнch.  sp . n . ,  Car
polithes globosus  Sнch. sp . n .  

Верхняя граница свиты принимается условно по изменению характе
ра угленасыщенности разреза и проводится по пласту Цемзаводсному 
(Новому) . Данных для установления биостратиграфической границы 
между ишановской и кемеровской свитами не имеется. 

R е м е р о в с к а я с в и т а (мощность 250-300 м) сложена пере
межающимися пачRами серых алевролитов , песчанинов и аргиллитов и 
пластами угля. Наиболее угленасыщена средняя часть свиты; верхняя
преимущественно песчано-алевролитовая. Отмечается более 10 пластов 
угля;  мощность их значительно ниже, чем в ишановсной свите . Расти
тельные остатки сравнительно редни: A nnularia (?) planifolia R adcz . , 
А .  (?) rarifolia Radcz . , А nnulina N euburgiana (Radcz . )  N епЬ . ,  S phenop
teris tunguscana (Schm.)  Zal . ,  Noeggeratblopsis latifolia NепЬ. ,  N. derza
vinii NенЬ. , Crassinervia kuznetskiana (Chachl . )  NенЬ. ,  Nephropsis inte
gerrima (Schm . )  Zal . ,  N. aff. ubojnensis Schwed .  За верхнюю границу 
свиты принимается пласт Шипунихинский VI . 

У с я т с R а я с в и т а мощностью до 180 .м залегает согласно на 
RемеровсRой. Представлена темно-серыми и желтовато-серыми алевроли
тами и аргиллитами, реже песчанинами. Нижняя часть разреза более 
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песчанистая ; в средней встречаются маломощные пласты угля. В изоли
рованных обнажениях осадки прослеживаются по правому берегу р .  Ши
пунихи ниже и выше устья ручья Ившин Падун и в самых нижних частях 
разреза , вскрывающихся в устье Соснового Лога. На западном крыле 
синклинали между пос. Шадрино и пос. "Ургун скважинами вскрыта ниж
няя часть разреза свиты . Из растительных остатков встречены A nnn
laria (?) planifolia R adcz . , Sphenopteris tunguscana Zal . ,  Pecopteris cf. 
comptula Zal . , Zamiopteris glossopteroides Schmalh . , N oeggerathiopsis 
latifolia Neub. ,  N. derzavinii Neub. ,  N. gorlovskiensis Chachl . ,  Crassineгvia 
prokop ievensis (ChachЦ Radcz . , Vojnovskia miraЬilis Goгel . ,  Samaropsis 
danilovii Such. sp. n . ,  S. neubuгgae Such. sp . n . ,  Skokia elongata 
Тагаs. sp . ,  Sylvella elongata Such. sp . n . ,  S .  lata Such sp . n . ,  S. aff. 
alata Zal . •  

Верхний отдел 

:К у з н е ц к  а я с в и т а. Осадки свиты обнажены в бортах Сосно
вого Лога, впадающего в р. Шипуниху близ пос. Листнянекие Шахты . 
Неполная мощность свиты (нижняя ее половина) здесь равна 100 .м . 
Отдельные изолированные выходы наблюдаются на левом берегу р .  Ши
пунихи ниже пос.  Листвинекие Шахты и по р.  Верди выше устья р .  Выд
рихи. Сложена свита желтоватыми алевролитами, зеленоватыми песчани
ками и аргиллитами литологически почти неотличимыми от пород усятской 
свиты. 

В этой части разреза , которую можно сопоставить с нижней частью 
разреза кузнецкой свиты :Кузбасса ,  определены характерные остатки рас
тений: Loplюderma aff. tersiensis Radcz . ,  Callipteгis ivancevia Goгel . ,  
Petcheria oЬlonga Goгel . ,  N oeggeratlz iopsis oЬlongata Radcz . ,  Lepeopltyl
lum gorlovoensis Such. sp . n . ,  L.  actaeonelloides f .  microphylla Such . ,  Vo]
novskya miraЬilis Goгel . ,  Nephropsis grandis Goгel . ,  Skokia elongata Тагаs, 
sp . ,  Sylvella duЬia Neub . ,  S.  elongata Such. sp . n . ,  S.  lata Such. sp. 11 . ,  
Samaropsis trapeziformis Such.  sp . n.  :Кроме них обнаружены единичные 
пелециподы - Microdontella primaeva Khalf. 

Более молодые пермские образования в Горловеком бассейне неиз
вестны. 
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Г. Н. ТРОШКОВА, Л .  А . ЖИЧКО 
Н.расноярс1;ое геологичес�>ое управ.аение 

УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ МИНУСИНСКОГО БАССЕЙНА 

Стратиграфией и палеонтологией угленосных отложений Минусинского 
i5ассейна занимались М. Д .  Залесский, Е. Ф. Чиркова ,  Г. А. Иванов , 
:М. Ф. Нейбург,  Г .  П. Радченко, В .  А. Хахлов,  И .  С. Педан, Б .  И .  Чер
яышев , А.  А.  Любер , Г .  Н. Трошкова, Е. М. Андреева ,  В .  М. Богомазов , 
В .  М. Ковбасина,  Л .  А. Рагозин. 

В последние годы были предложеньi различные варианты стратигра
фических схем бассейна,  главной из которых является схема Г. П. Рад
ченко ( 1955 и др . ) ,  однако до сих пор наиболее приемлемой и удобной для 
геологического картирования остается схема, предложенная Г. А. Ивано
вым (1929) и палеонтологически обоснованная М. Ф. Нейбург (1938) . Гео
логоразведочные работы, проведеиные к 1962 г. на Черногорском и Изых
.ском месторождениях ,  позволили И.  С. Педану и К. Ф. Ампилогову до
полнить и уточнить эту схему. Опорным для нее является р азрез Изыхской 
мульды, характеризующейся наличием всех выделенных в бассейне свит 
и наибольшим числом угольных пластов . Суммарная мощность пластов 
угля здесь достигает 100 �t при наибольшей для всего бассейна общей мощ
ности угленосных отложений (1800 м) . 

Расчленение разреза Изыхского месторождения представляется в 
ел е дующем виде . 

ВерхнюiИнусинская свита 

Сложена зеленоватыми и серыми песчаниками, алевролитами, туффи
тами.  Подчиненное значение имеют линзы светло-серых окремненных из
вестняков , прослои углистых аргиллитов и углей, тяготеющих к верхней 
части разреза. Мощность свиты 600 .м. В разрезе ее определены остатки 
рыб, отпечатки Lepidodendron sp . ,  A ngaropteridium sp . ,  споры А rchaeozo
notriletes subtriquetrus (Lub . ) ,  А .  breviapiculatus (Lub . ) ,  А .  carbonicus Medv . ,  
Lophotriletes lurvatus (Lub. ) ,  A canthotriletes lanatus (Andr . )  Troschkova, 
пыльца Florinites sp. 

Конгломератовал свита 

В основании свиты залегает мощная (40 м) пачка конгломератов , в 
средней и в�рхней частях отмечаются более тонкие слои конгломератов . 
Преобладают разнозернистые песчаники и алевролиты с многочисленными 
угольными прослоями, иногда достигающими рабочей мощности. Мощность 

. свиты изменяется от 200 до 300 м. 
Из растительных остатков встречены A ngarodendron obrutschevii Zal . ,  

А ngaropteridium cardiopteroides (Scl1mal l1 . )  Zal . ,  Belenopteris ivanovii Zal . 
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В спорово-пыльцевом спентре характерны А rcheozonotriletes subtriquetrus 
,(LнЬ. ) ,  А .  breviapiculatus (LнЬ . ) ,  Acanthotriletes lunatus (Kнst . ) ,  Lophotri
letes larvatus (Lu Ь . ) ,  Hymenozonotriletes psilopterus (LнЬ.)  Н. mirabilis (Lub . ) , 
Lophotriletes trichacanthus (LнЬ . ) ,  L. ermacovianus (Kov. ) ,  Hymenozonotrile
tes radiatus (LнЬ . ) ,  Florinites sp . 

Черногорская свита 

Начинается также конгломератом мощностью 6-10 .м. Сложена се
рымп и темно-серыми алевролитами с коикрециями сидеритов , гравелита
'?.Ш н пластами угля (пл. 0-VII * ) .  Мощность свиты изменяется от 1�0 до 
270 .lt . За верхнюю границу свиты принимается кровля пласта VI I .  Из ор
ганпчесних астатнов присутствуют пелециподы , остракоды и филлопо
ды. Растптельные остатин представлены А ngarodendron obrutsclzevii 
Zal . , А .  zalesskyi Radcz . ,  Sphenopteridium sp . ,  A ngaropteridium cardiopte
гoides (Schm. )  Zal . ,  А .  tyrganicum Zal . ,  A ngaridium potaninii (Schm.) Zal . ,  
Gondwanidium pe! iolatum N eub. ,  N oeggerathiopsis (?) tlzeodorii Tscllirk . 
et Zal . .  

В спорово-пыльцевом комплексе преобладают Lophotriletes и Hyme
nozonotriletes. Характерными видами являются Lophotriletes tгichacanthus 
(LнЬ . ) ,  Hymenozonotriletes psilopterus (LнЬ . ) ,  Н. miraЬilis (LнЬ . ) ,  Н. radia
tus (LнЬ . ) ,  Leiotriletes pyramidalis (Lн Ь . ) ,  Lophotriletes gibberulus (LнЬ . ) ,  
L .  ruЬiginosus (LнЬ . ) ,  A canthotгiletes resistens (LнЬ. ) ,  А .  rigidisp inosus 
(LнЬ . ) ,  Brochotriletes perjoratus (Lt1 b . ) ,  В. sinuatus (Lub . ) , Cordaitina ru
gu lifeг (LнЬ . ) ,  С. гotata (LнЬ.) , Floгinites sp. 

Безугольная свита 

Сложена преимущественно темно-серыми и черными аргиллитами и 
алевролитами с прослоями более светлых алевролитоных песчаников , 
углпстых аргиллитов и маломощными пропластками углей. Мощность сви
ты 90- 1 10 .м, верхняя граница - почва пласта VI I I .  В свите встречены 
пелециподы * * ,  остран:оды и рыбы. Из растительных остатков присутству
ют Xoretrophyllites setosus R adcz. , A ngaridium potaninii (Schm. )  Zal . ,  А .  
jinale NенЬ. , А .  lopat inii (Schm.)  Radcz . , Gondwanidium petiolatum NенЬ . ,  
G .  siЬiricum (Pet . )  Zal . ,  Neuropteris pulchra NенЬ. , N oeggerathiopsis theo
dori Tschirk. et Zal . , S amaгopsis pauxilla Zal . ,  S. mungat ica N eub. 

Среди спор и пыльцы преобладают Hymenozonotгiletes. Наиболее 
характерны Hymenozonotгiletes psilopterus (LнЬ . ) ,  Н. miraЬilis (LнЬ. ) ,  
.Leiotri letes nigritellus (LнЬ . ) ,  L .  microrugosus f .  minor (Lub. ) ,  L .  pyramida
. lis (LнЬ . ) , Trach.ytriletes pulvigerus (Lub . ) ,  Lophotriletes microgranifer (Lub . ) ,  
L. trichacanthus LнЬ . ,  Cordaitina rugzz l ifeг (Lub. ) ,  С. angustelimbata (LнЬ. ) ,  
С .  гotata (Lub . ) ,  Floгinites sp . 

Белоярекал свита 

Связана постепенным переходом с безугольной свитой. За нижнюю гра
ницу условно принимается пласт VI I I ,  за верхнюю - нровля пласта XXI I 0 •  

·Сложена крупно- и среднезернистыми песчаниками и алевролитами.  От-

* Нумерация пластов прпнята по результатам последних разведочных работ, 
лолученньш I{ 1 962 г. на ИзыхСJ{ОМ месторожденип. 

** CmiCJ'П пелецппо;:(. харантерных JIЛЯ разлпчпых свит, см. ниже в статье 
•0 . А. Бстехтппоii. 
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четливо подразделяется на две подсвиты - ниа.;небелоярсную и верхне-
белоярсную , граница между ноторыми проводится по пласту XVI I .  

Н и ж н е б е л о я р с н а я п о д с в и т а состопт из  голубовато-
серых и серых алевролитов ,  мелнозернистых песчанинов , углистых аргил
литов и углей. Для алевролитов харантерна повышенная известновистость. 
Встречаются ноннреции сидерита и бурого железняна. Установлено нали
чие десяти пластов угля (пласты VII I-XVII ) ,  наиболее выдержанным из. 
них является пласт Х.  Мощность подсвиты 300-34.0 .ilt . 

Кроме пелеципод, филлопод и остранод многочисленны отпечатни рас
тений, из ноторых наиболее часто встречаются N oeggemth iopsis (?) theodorii 
Tschirk . et Zal . ,  N. subangusta Zal . , А ngaropteridium cardiopteroidr;s (Sc l1m . )  
Zal . ,  А .  grandijolialatum Zal . ,  Gondwanidium sibiricum (Pet . )  Zal . ,  G .  petio
latum Neub. ,  A ngaгidium lopatinii (Schm. )  Radcz . ,  А .  potaninii (Scl1m . )  
Zal . ,  А .  jinale Neub . , Samarospadix penicillata Netlb . , Samaropsis cf. mun
gatica, S .  pauxilla Zal . и др. 

В е р х н е б е л о я р с н а я п о д с в и т а отличается от нижнебе
лоярсной появлением среди алевролитов прослоев средне- и крупнозер
нистых песчанинов , уменьшением известковистости пород и увеличением 
мощности угольных пластов , характеризующихся выдержанностью по 
простиранию . Мощность подсвиты 200-240 .м. Остаткп фауны и флоры 
встречаются редко. 

В спорово-пыльцевом номпленсе белояреной свиты преобладают Cor
daitina. Характерны виды: Cordaitina rotata (Lн Ь . ) ,  С. rugu lifer (Lu b . ) ,  
С. stiptica (LнЬ . ) ,  С. uralensis (LнЬ. ) ,  С. angustelimbata (Lub . ) ,  A canthotri
letes rertispinus (Lu b . ) ,  А .  parvispinus (Lu b . )  Loplюtriletes nigгotubeгcula
tus (Lub . ) ,  L. microgranifer (Lн Ь . ) ,  Tmchitriletes puluigeгus (LнЬ . ) ,  Coni
ferites sp . 

Нарышювская свита 

Венчает разрез угленосных отложений бассеiiна. Сложена чередующи
миен пачнами песчанинов и алевролитов и пластами угля . В основании сви
ты лежат песчанини, перенрывающие пласт XXI I u . Она делится на три 
подсвиты : нижненарылновсную , средненарылновсную и верхненарыл
ковс:кую. 

Н и ж н е н а р ы л :к о в с 1{ а я п о д с в и т а сложена алевролита
ми и углями с линзовидными прослоями известиянов и пепловых туфов . 
Верхняя граница ее проводится по :кровле пласта XXIV. Мощность 100-
130 .ilt .  В спорово-пыльцевом номпле:ксе преобладают Leiotri letes, Cordai
t ina, Ginkgocycadophytus. Хара:ктерны виды: Leiotriletes n igritellus (LuЬ . ) ,  
Cordaitina rotata (Lu b . ) ,  С. rugulifer (LнЬ. ) ,  Zonomonoletes sp . ,  Ginkgocyra
dophytus retroflexus (LнЬ . ) ,  G. glaber (Lub . ) ,  Lophot riletes n igrotubercu latus 
(Lub . ) ,  L. polypyrenus, (LнЬ . ) ,  A canthotriletes гectisp inus (Lub . ) ,  А .  parvi
spinus (Lub. ) ,  Coniferites. 

С р е д н е н а р ы л :к о в с :к а я п о д с в и т а состоит преимущест
венно из алевролитов с прослоями песчани:ков , аргиллитов, с линзами 
известиянов и пластами углей. Среди последних выделяется своей мощно
стью и выдержанностью пласт XXVI I I .  Породы отличаются тон:кой зер
нистостью. За верхнюю границу принимается нровля пласта XXIX.  Мощ
ность подсвиты 300-340 м. 

Встречаются многочисленные остатни пелеципод , остранод и чешуя 
рыб. Отпечатни растений редни (Nephropsis rotundata Neub . ) .  

В е р х н  е н а р ы л н о в с н а я п о  д с в и т а .  В основании зале
гает слой песчанина мощностью 30-35 .ilt .  Преобладают алевролиты с про
слоями песчанинов и аргиллитов . Имеются два рабочих пласта угля (плас-
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ты ХХХ и XXXI) .  Мощность подсвиты 100-140 м. Ч асто встречаются 
nелециподы , филлоподы и остракоды. Отпечатки растений очень редки и 
плохой сохранности (N oeggerathiopsis sp) .  В спорово-пыльцевом спектре 
наиболее характерны Coгdaitina rugu lifer (Lub . ) ,  С. rotata (Lub . ) , A cant
lzotгiletes obtusosetosus (Lub . ) ,  А .  rect ispinus (Lub . ) ,  А .  pamisp inus (Lub . ) ,  
Ginkgocycadophytus capeгatus (LнЬ . ) ,  G .  retroflexus (LнЬ . ) ,  С .  excellus Medv. ,  
Zonomonoletes sp . ,  Coniferites sp . 

Сопоставление Изыхского опорного разреза с угленосными отложения
ми l\узб:н�са по отпечаткам растеннй, спорам и пыльце может быть пред
ставлено так : кuнгломератовая свита сопоставляется с верхами острогекой 
свиты , черногорская - с мазуровекой свитой, безугольная - с алыкаев
"Ско:П, белоярекал - с промежуточной и нарылковекая - r, пmановс коii 
и кемеровской свитамп l\узбасса.  * 

Стратиграфпческие аналоги усятской свиты и кольчугинекой сР-рии 
.Кузбасса как в Изыхской мульде , так и в других районах Минvсинскоi't 
котJiовины пока не установлены. 

Блпзкий к описанному разрез угленосных отложений в последние 
.годы был вскрыт на севере Минусинской котловины в Ужурско-Назаров
ской впадине в районе оз. Белого . На основании установленных нами спо
рово-пыльцевых комплексов угленосные отложения мощностью 1 160 м 
также разделяются на конгломератовую ,  черногорскую , безугольную , бе
.лоярскую и нарылковскую свиты. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

А н д р е  е в а Е .  l\1 . , Р а д ч е н ь: о Г. П. Корреляция разрезов п у1шфюшция стра
тиграфнчеСI-;ого подразделения верхнепалеозойснпх отложений Южной 
Сибирп по палеоботаппчесним данпым. Тез. докл. на межведомств. совещ. 
по разработке унпфпциров. стратпгр. схем Сибирп. Сенцпя стратпграфии 
средне- н верхнепалеозойсrшх отJrожений. Л . ,  1 956. 

И в а н о в а Г. А. Прпенпсейсная мульда Мпнусинского на�шнноугольного бассеii
на. Изв. Геол . I-\O�I . , 1 929, т. 48 , М 3 .  

Л ю б е р А.  А .  Параллелпзацил п о  спорам угленосных отложений верхнего палео
зоя Кузпець:ого н l\Iпнуспнсiшго бассейнов. Из в.  АН СССР, геол. серия, 
1 939, вып. 6. 

Н е й  б у р г М.  Ф. Стратпграфическое сопоставление угленосных отложений Мп
нусинсного п Кузнецтшго бассейнов. Сб. , поев. ю<ад. Б. А. Обручеву, т. 1 .  
М. , Изд. АН СССР, 1 938. 

I:I е д а н И. С.  Матерпалы к обоснованию стратиграфической схемы угленосной се
рии осадrюв Мпнуспнсного каменноугольного бассейна. Тез. докл. на меж
ведомств. совещ. по разработне унпфициров. стратигр. схем Сибири. Секция 
стратиграфпп средне- н верхнепалеозойсних от лож. Л . ,  1 956. 

J' а г о з и н А.  А .  Нижнебалахонсние пеJiециподы М инусиненого п Тунгуссrшго 
бассейнов. Мат. по rеол. Красноярсiс I\рал. М. ,  1960. 

Р а д ч е н I\ о .  Г.  П. Новые данные по стратиграфии угленосных отложений Мину
синсJюrо бассейна. Сов. геол . ,  1 955, N2 46. 

Х а х л о в Б .  А.  О расчле1шнии пермоl{арбоновых отложений северо-западной части 
Азии. Бестн.. ЗСГТ, 1937, М 1 .  

* Сопоставленне бедоярсr<ой свиты с промежуточной свптой Кузбасса разделя
ется не всеми исследователюш: отпечатюr растений шrзов белоярсr<ой свиты дают 
основаюrе параллелизоват.ь нпжнебелоярсную подсвиту с алынаевсной свитой (Прим. 
ред.,) 

189 



С. В. СУХОВ 
Сибирский научно-исс.аедовате.аъский 

институт геологии, геофиаики 
и �оtинера.аьпого сырья 

ВЕ РХНИЙ ПАЛЕОЗОЙ ТУВИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ, 
А ЛТАЯ И КОЛЫВАНЪ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ДУГИ 

В пределах Сално-Алтайспой области и по ее периферии нроме Куз
нецной и Минусиненой нотловив известны более мелкие струнтуры, в ко
торых сохранились позднепалеозойсние отложения . Несмотря на еще не
достаточную их изученность,  по палеонтологичесним данным удается с 
той или иной долей достоверности сопоставить их с опорными разрезами 
Кузнецнога и Минусиненого бассейнов . Варианты сопоставлений такого 
рода предложены в последнее время Е. М. Андреевой и Г. П. Радченно 
(1956) , Р. Н. Бенедиктовой (1962) , С.  В. Суховым (1962) , А. Н .  Ананье
вым и С. В .  Суховым (1962) , М. Ф. Микуновым (1963) , И .  Н .  Звонаревым 
(1964) и др . 

1-\аменноугольные отложения 

В большинстве случаев приводимые ниже разрезы слагаются осаднами 
только каменноугольного возраста ; пермские отложения наблюдаютел ред
ко, чаще отсутствуют или устанавливаютел условно. 

В Онкажинской мульде (Тувинская АССР) на юшшекаменноугольноii 
актальекой свите залегают породы мощностью 378 .м , выделяемые nод наз
ванием онкажинской свиты (Лосев , 1955) . В основании свиты лежит 100-
метровал пачка конгломератов ; выше перемежаютсл пачки песчаников ,алев
ролитов,  аргиллитов с линзами: конгломератов и 9 пластами угля . В низах 
свиты (угленосная часть выше нонгломерата) М. Ф. Нейбург (1950) опре
делены А ngaropteridium cardiopteroides (Schamlh.)  Zal . ,  N oeggerathiopsi::; 
sp . и Paracalamites sp . ;  в средней части: свиты (безугольной) - Noeggerat
h iopsis (?) theodorii Tschi1·k. et Zal . ,  S igillaria (Heleniella) , A ngaroptai
dium cf. tyrganicum Zal . ,  A ngaridium sp . ,  Samaropsis sp. и в верхней - Sa
maropsis cf. ungensis Zal . На основании этих данных М. Ф. Нейбург парал
лелизует нижнюю часть онкажинской свиты с острогской, среднюю - с 
мазуровекой и верхнюю - с алынаевекай свитами Кузбасса.  

Из углей онкажинсной свиты Е. М. Андреевой (Унксов , 1 949) выделе
ны споры: Hymenozonotriletes psilopterus (Lub. )  (Zonotriletes psiloptem::; 
Lub . ) ,  Leiotriletes piramidalis (Lub . )  (А zonotriletes p iramidalis Lub . ) ,  А can
thotriletes rectispinus (Lub . )  (А zonotriletes rectispinus LнЬ .  ) .  

Кроме семян A ngarocarpus ungensis (Zal . )  Radcz. (Samaropsis ungen 
sis) в верхах свиты нами обнаружен отпечаток семени пз  группы Baгdo
carpus discretus, известной только из верхов алынаевекай свиты Нузбасса.  
В связи с этим верхнюю границу оннажинсной свиты можно помещать на 
уровень верхов алыкаевской свиты. 
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Нижняя часть разреза (в:онгломератовый горизонт) тав:же получила · 
палеонтологичесв:ую харав:теристив:у. В тонв:ом прослое аргиллитов, за
легающем внутри нижнего в:онгломерата, нам удалось собрать отпечатв:и 
р астений и пелеципод. :Кроме двух новых видов семян С ordaicarpus встре
чены остатв:и Rhodea javorskyi Radcz . , в: оторая является харав:терной фор
мой верхов острогсв:ой свиты Rузбасса (р.  Томь выше пос. Rамешов: - улус 
Rаезо) и в:онгломератовой свиты Минусинсв:ого бассейна (нижнесарсв:ая 
свита и подошва Iiерхнесарсв:ой свиты по Г. П. Радченв:о, 1955 , 1960) . 
Пелециподы, по определению О .  А. Бетехтиной, относятся в: A nthraconau
ta (?) patensis Lap . ,  А .  (?) kusbassii Ben . , и A nthraconaia fomitchevi Fed .  
Две первые формы - из того ж е  в:амешв:овсв:ого разреза Rузбасса (Лап
шина , 1958) . 

Приведеиные данные позволяют сопоставить нижний в:онгломерато- 
вый горизонт онв:ажинсв:ой свиты с самой верхней частью острогсв:ой сви
ты Rузбасса и с в:онгломератовой свитой Минусинсв:ого бассейна,  а не со
поставлять всю онв:ажинсв:ую свиту лишь с верхами черногорсв:ой и низами 
безугольной свит Минусинсв:ого бассейна (Радченв:о , 1955) или тольв:о с 
черногорсв:ой свитой (Бровв:ов , Грайзер , Могилев , 1965) . Целесообразно 
выделение нижнего в:онгломератового горизонта в самостоятельную свиту , 
для в: оторой предлагается название т у р п а н н о й (руч. Турпапвый . 
протев:ает на  Онв:ажинсв:ом месторождении у подножия гривы, сложенной 
в:онгломератом) . 

Разрезы отложений с нижнебалахонсв:им в:омплев:сом флоры и часто 
с фауной пелеципод обнаружены в различных районах Горного Алтая . 
В Rурайсв:ом хребте они известны в:ав: в:урайсв:ая свита (Хахлов ,  1933, . 
1 937 ; Мухин, 1938; Нейбург ,  1938; Мив:унов , 1957 и др . ) ;  в:ав: ав:ташсв:ая 
свита они выделялись по р. Ав:-Таш в р айоне с.  Чибит (Мухин, 1936) ; 
под названием хурумдуаринсв:ого и чебив:в:ульсв:ого горизонтов И .  Н .  Зво- · 
нарев (1964) предлагает выделять аналогичные отложения на восточном 
св:лоне Айгулав:св:ого хребта. Одновозрастные отложения распространены 
тав:же в верховьях р. Яхон-Сору,  в бассейне р. Бугузун, в Эжеменсв:ом 
районе.  

В рудном Алтае верхнепалеозойсв:ие в:онтинентальные отложения вы- · 
деллютея В .  П .  Нехорошевым в малоульбинсв:ую свиту, развитую по ре
в:ам У льба и Пихтовв:а и в других пунв:тах. Свита залегает с угловым не
согласием на морсв:их нижневизейсв:их отложениях.  Нижняя часть мало
ульбинсв:ой свиты в последнее время получила достаточно полную палео- · 
ботаничесв:ую харав:теристив:у (Мив:унов , 1963) , позволившую уверенно 
параллелизовать ее с верхами острогсв:ой свиты Rузбасса .  Верхняя под
свита охарав:теризована богатым в:омплев:сом флоры (Нейбург, 1951 ; Ми
в:унов , 1957, 1963; Радченв:о , 1958) , отвечающим комплексу флоры мазу
ровсв:ой свиты Rузбасса. 

Более молодые отложения , соответствующие альшаевсв:ой свите Rуз
басса, развиты в Южном Алтае в среднем течении р. Бухтарма ,  в районе · 
с. Голубовв:а (Бельговсв:ий и Василевсв:ая , 1955) и выделяются в голубов
св:ую свиту мощностью до 400 м. Свита охарав:теризована альшаевсв:им 
в:омплев:сом флоры (Мив:унов , 1963) : A ngaropteridium cardiopteroides (Schm. )  
Zal . ,  Neuropteris siberiana Zal . ,  N. dichotoma Neub . ,  Gondwanidium sibir·i
c um (Pet . )  Zal . ,  Noeggerathiopsis (?) theodorii Tschirk. et Zal . ,  N. (?) suban
gusta Zal . ,  A ngarocarpus ungensis (Zal . )  R adcz .  

В Алейсв:ом районе Рудного Алтая , в ов:рестностях Золотушв:и и Ни
в:олаевв:и, разрез угленосных отложений всв:рыт разведочными св:важина
ми в Раздольяенекой мульде (Звонарев , 1964) . Эти отложения сопоставля
ются с малоульбинсв:ой свитой и подразделяются на нижнемалоульбинсв:ую 
и верхнемалоульбинсв:ую подсвиты. Первая из них мощностью ов:оло 220 �t 
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·представлена эффузивно-осадочными образованиями с мощными пачRа
ми серых и черных углистых алевролитов , с прослоями песчаниRов . В сред
ней ее части залегают зеленовато-серые габбро..:диориты. В. Г. ЗинченRо 
и О. А. Бетехтиной из верхов подсвиты определены Tomiopsis kumpani 
(J an. ) ,  Reticularia lineata Mart . ,  А ntiquatonia insculpta (Muir -V\Tood) , 
Cypricadella cf. concentrica Hind ,  Leiopteria шaageni J an . ,  Schizodus sp . ,  
позволяющие сопоставлять р ассмотренную толщу с верхней частью острог
СRОЙ свиты :КузнецRого бассейна и с RОRПеRтинсRой свитой Восточного :Ка
захстана . ВерхнемалоульбинсRая подсвита (всRрытая мощность 75 .м) 
представлена песчаниRами, Rонгломератовидными песчаниRами и прослоя
ми углистых алевролитов. Из р астительных остатRов (определения С. Г .  
Гореловой) присутствуют Pamcalamites cf .  mrassiensis Gorel . ,  A ngarop
teridium cardiopteroides (Schm . )  Zal . ,  А ngaridium potaninii (Schm. )  Zal . ,  
а и з  пелеципод - Posidonomya corrugata Etherid .  (определения О .  А .  Бе
техтиной) . Верхняя угленосная часть верхнемалоульбинсRой подсвиты 
здесь не сохранилась. 

В Томь-:КолывансRой сRладчатой области верхнепалеозойсRие отло
жения развиты в ОрдынсRом р айоне (юга-западнее НовосибирсRа) . Ниж
няя доугленосная часть р азреза (оRоло 100 .м) относится здесь R ельцов
еной свите визейсного возраста (:Краевсная , Ломовицная , 1 935 ; Муромце
ва ,  1960; Бенединтова ,  1 962) . Вышележащие угленосные образования 
разведаны И. П. МаRсимовым по р .  Ельцавне на Ельцовсном Rаменно
угольном месторождении. СRудные растительные остатни, встреченные в 
этой толще (Хахлов , 1 937) , позволяют говорить лишь о наличии отложе
ний нижнебалахонсной подсерии. 

В Тегульдетсной впадине по данным глубоного бурения (Булыннино
ва,  1 959) венрыты отложения , сопоставляемые с подъяRовсRим и верхатом
еним горизонтами :Кузбасса ;  на них с размывом залегают аналоги острог
сной и мазуровеной свит. Встреченные в них и определявшиеся Г.  П. Рад
ченRо остатRи растений немногочисленны и плохой сохранности. И. Н.  
Звонарев (1964) сопоставляет верхнюю часть р азреза (мощностью 1 64 .м) 
с нонгломератовой свитой, а нижнюю часть (мощностью 279 At) - с под
синьсRой свитой Минусин{;НОГО бассейна. 

ПермсRие отЛожения 

Присутствие нижнепермсних отложений палеонтологичесни не дона
зало. И. Н. Звонаревым ( 1964) н ним условно относятся верхние горизонты 
в разрезах Ордынеиого района и песчаноRогломератовая толща, залегаю
щая на Rурайсной свите в :КурайсRом месторождении. НижнепермсRой 

. является RаRая-то часть сержихинсRОЙ свиты, выделенной М. Ф. МиRу
новым (1957) в Рудном Алтае в бассейне peR Ульба и Пихтовна. 

Палеонтологичесни охарантеризованные верхнепермсRие отложения 
развиты в ТелецRом районе Горного Алтая , в бассейне р. Пыжи. Эти отло

. жения, вRлючаемые в состав пыжинсRой свиты (Хахлов , 1937) , песоглас
но залегают на осаднах девона. Они представлены темно-серыми песчани
Rами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и прослоями углей. Мощность 

. свиты не установлена. Остатни Pecopteris anthriscifolia (Goepp . )  Zal. и 
Comia pereborensis Zal . уверенно говорят о верхнеперменам возрасте дан
ных отложений. Судя по находRам остатRОВ Scblzoneura ferganensis 
Kryscht. (РадченRо, 1 956) и S. altaica Vlad.  et Radcz . (Владимирович и др . ,  
1 960) в обнажении по р .  Пыже, в 0,5 п.м ниже рч. Агол, верхнепермсние 

. отложения переRрываются осадRами нижнего триаса. 
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Н. Н .  ЛАПИНА 

Всесоюаный научно-исследоеателъс��:ий 
геолого-рааведочный институт 

ДОУГЛЕНОСНЫЕ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Отложения нижнего отдела каменноугольной системы на Сибирской 
платформе подразделяются на две части. Нижняя часть, относящаяся к 
турпейскому ярусу, представлена главным образом морскими карбонатны
ми толщами, содержащими фауну брахиопод и кораллов . Верхняя - сло
жена преимущественно континентальными терригеиными отложениями, 
которые представляют собой базальные горизонты верхнепалеозойской 
угленосной формации и описаны в другом разделе, вместе со средне-верх
некаменноугольными толщами , так как связаны с ними постепенными пе
реходами и входят в единую, упомянутую выше угленосную формацию. 

Доугленосные отложения нижнего карбона в пределах Сибирской плат
формы ограниченно распространены главным образом в ее северо-западной 
(Норильский район) и западной (р . Курейка ,  бассейны рек Подкамен
ной Тунгуски и Бахты) частях.  Небольшие выходы их известны в северо
восточной (бассейн р. Оленек),  северной (бассейн р. Попигая) ,  юго-запад
ной (Тасеевская синеклиза) и центраJrьной (запад Вилюйской синеклизы) 
частях платформы. * 

Первые указания на присутствие на Сибирской платформе нижнего 
карбона относятся к тридцатым годам нашего столетия , когда Д. В. Налив
киным и В. Д. Фомичевым по сборам С. В. Обручева впервые была опре
делена морская турнейекая фауна кораллов и брахиопод из известняков 
р. :Курейки. Впоследствии при геологических съемках Сибирской платфор
мы, проводившихся уже в послевоенное время, были выявлены и все осталь
ные, известные к настоящему времени, выходы этих отложений. Они были 
закартированы, а затем изучались В .  С. Голубковым, Н. С. Маличем, 
С. П .  Микуцким, В .  У. Петраковым , Н .  Н .  Лапиной, Н .  Н .  Цесарцевой, 
К. С. Забурдиным, В .  М. Муравленко, В .  А. Комаром , Н .  М. Чумако
вым, И. М. Битерманом, Е .  С. Кутейниковым, Л. М .  Натановым, Д. С. 
Сороковым, В .  Н. Катаньковым и др. 

П олного разреза этих отложений нет ни в одном районе, но отсутствие 
их в одних частях платформы компенсируется наличием в других. Поэто
му разр ез их на платформе в целом достаточно полный, но степень обосно
ванности возраста того или иного интервала разреза различна,  частью 
из-за слабой охарактеризованности его палеонтологическими остатками, 
частью в силу недостаточной изученности отложений. Наиболее полно 
представлены и изучены отложения нижнего карбона на северо-западе и 
северо-востоке платформы, где они представлены морскими фациями и 
содержат прекрасной сохранности морскую фауну. 

* Карбоновые отложевил Вилюйсной синенлизы описаны в следующей статье. 
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Отложенил нижнего карбона почти всюду (кроме Вилюйской синеклн, 
зы) залегают с размывом на различных горизонтах девона или нижнего 
палеозоя. 

Нижнекаменноугольные отложения Сибирской платформы аналогич
ны отложениям Rузбасса. Лучшим по обнаженности, лености контю<тов 
и наименьшей степени траппавого метаморфизма пород является разрез, 
расположенный на р .  Фокиной между ее притоками Серебряной и Ханель
Бира :  это стратотипический разрез для серебрянского и ханельбиринского 
горизонтов.  Сводный разрез доугленосных нижнекаменноугольных от
ложений охарактеризован ниже. 

Н и ж н е т у р н е й с к и й п о д ъ л р у с.  Эта часть разреза пред
ставлена в основном в южной и центральной частях платформы: 1) на юж
ном борту ТунгусскоП синеклизы ,  где развиты лагунно-морские и 
континентальные осадки, выделенные в неванекую свиту, 2) в Тасеевекой 
синеклизе, где они подразделлютел на суховскую , баероновскую и топо
рокскую свиты и 3) в Вилюйской синеклизе. 

Неванекая свита (30-35 м) , по Н.  П. Ильюхиной, сложена песчани
ками, аргиллитами, туфами, туфапесчаниками с морскими пелециподамп. 

Суховскал свита (20-30 м) представлена песчаниками, алевролита�ш , 
очень характерными комковатыми хемогенными известняками и конглОi\Jе
ратами в основании свиты. 

Баероновскую свиту (130-150 м) слагают белые сахаравидные квар
цевые песчаники, алевролиты, трепелы и известняки с Lophozonotriletes 
crassatus Naum. и SuЬlep idodendron igrischense An. 

Топорокскал свита (100 м) , согласно залегающая на баероновскоii, 
елагаетел пестроцветными аргиллитами и алевролитами и хемогепными 
известняками со строматолитами. 

Палеонтологически обоснованным можно считать возраст только бае
роновской свиты: SuЬlepidodendron igrischense An. характерен для низов 
лепидодендропсисовой зоны Минусинского бассейна.  Весьма проблемати
чен возраст лишенных палеонтологических остатков невонской, еуховской 
и топорокской свит: он определяется либо по стратиграфическому положе
нию свит выше девонских отложений, либо по литологическому сходству 
с подразделениями более или менее достоверного возраста в соседних 
районах. 

На севера-востоке, в бассейне р. Оленек , к нижнетурнейскому подъ
лрусу условно , по положению ниже заведомо верхнетурнейских отложе
ний, отнесена палеонтологическал немая, так называемая терригеиная 
толща , сложенная конгломератами,  песчаниками, мергелями мощностью 
в 25-30 м .  

В е р х н е т у р н е й с к и й п о д ъ л р у с.  Отложенил этого подъ
лруса, представленные исключительно морскими фациями, распростране
ны на северо-западе платформы со стратотипом их на р. Фокиной, где они 
подразделяютел на два горизонта (снизу вверх) : ханельбиринский и сереб
рянский. 

Ханельбиринский горизонт * (или слои с Fusella ussiensis Tolm.) имеет 
мощность от 5 до 80 м; представлен темно-серыми, прослоями почти чер
ньши, известняками с Plectogyra lat isp imlis (Li p . ) ,  Pl. ех gr. tenu iseptata 
(Lip . ) ,  Chernyschinella glomiform is (Lip . ) ,  Syringopora ramulosa Goldf. , 
Sy1·. ret iculata Goldf . , Rltip idomella alta ica Tolm . ,  Tomiproductus elegantus 
(Tol m . ) ,  Camarotoechia biplex (Tolm . ) ,  Fusella ussiensis (Tolm . ) ,  F. taido
nensis (Tolm . ) .  По фауне соответствует тайдонскому горизонту Rузбасса. 

* Ранее (Н. Н. Лашша, 1 963) этот rорпзопт пмеповался тайдоненим и под этпм 
вазпаинем вошел п литературу. 
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Серебрянский горизонт * (или слои со Spirifer jenisseicus Lap . )  сло
жен известняками черными (р. Танка) , светло-серыми (р.  Фокина) или жел
товато-белыми сахаровидными, сильно метаморфизованными (реки :Курей
ка, Брус, Горбиячин) , переполненными раковинками Spirifer jenisseicus 
Lap. В неметаморфизованных породах этого горизонта, вскрытых бурени
ем в Дудинском районе и на р. Фокиной ,  были встречены верхнетурней
ские фораминиферы. Мощность 10-15 .м . 

Возможными аналогами ханельбиринского и серебрянского горизон
тов могут быть развитые в бассейнах Вахты и Подкаменной Тунгуски от
ложения джелтулинской и кондроминской свит. 

Джелтулинская свита (10-55 .м) представлена известковистыми пес
чаниками, глинистыми и песчанистыми известняками с турнейскими фора
миниферами. 

:Кондроминская свита представлена кварцевыми песчаниками, граве
литами и конгломератами без фауны. По мнению одних исследователей 
(А. С. Мали:ч, В. В. Меннер) , она является фаци:альным аналогом джелту
ли:нской свиты, по мнению других (Н. А. Лапина) - представляет собой 
базальные отложения турнейского комплекса пород. 

На северо-востоке платформы ханельби:ри:нскому и серебрянСI{ОМу 
горизонтам соответствует достаточно полно охарактеризованная фауной 
толща отложений в объеме выделенных геологами: ВАГТАа Л. М. Ната
новым , Е. С. Кутейниконым и И. М. Б и:терманом трех толщ (снизу вверх) 
нижней карбонатной ,  гипсоноеной и верхней карбонатной. Нижняя 
(90- 1 00 .м) представлена желтоватыми глинистыми доломитами и извест
няками с Fusella ussiensis (Tolm. )  и другими брахиоподами. Гипсоносная 
толща (до 100 .м) сложена гипсами,  доломитами , мергелями, песчаниками , 
алевролитами и конгломератами без фауны. Верхняя карбонатная толща 
(60 .м) сложена глинистыми и водорослевыми известняками с Plectogyra 
latispiralis (Lip . ) ,  Pl. rotayi (Leb . ) ,  Pl. perfida vat·. crebra (Leb. ) ,  много
численными оr;тракодами и редкими брахиоподами. 

* Ранее (Н. Н. Лапина, 1963) зrот горпаопт неудачно был назван танкинскпм. 
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Г. С. ФРАДКИН, 

10. С. НАХА БЦЕВ и О. И. ЩЕРБАКОВ 

Институт геологии Я ,;уmсJ;ого  филиа.�а СО / [ 11  ССС Р ,  
Я �<ymc�<oe геологичеСI;ое yn рааление 

О НИЖНЕМ НАРБОНЕ 
НА ЗАПАДЕ ВИЛЮ ЙСНОЙ СИНЕНЛИ3Ы 

Нижнекаменноугольные отложения установлены на площади :Кемпен
дяйской и Ыгыаттанской впадин. 

В разрезе кемпендяйской вулканагенно-осадочной серии сероцветные 
карбонатно-терригенные и туфагенные породы нижнего карбона слагают 
курунгуряхскую свиту, связанную постепенным переходом с красноцвет
ной пачкой верхнего девона. Ее нижние горизонты имеют, возможно, верх
недевонский возраст ; описание курунгуряхской свиты приведено в девон
ском разделе настоящего сборника .  

В разрезе ыгыаттанской вулканагенно-осадочной серии нижнекамен
ноугольные образования со стратиграфическим несогласием залегают на 
коре выветривания пород вилючанекой свиты верхнего девона и разделя
ются на эмяксинскую и анкучахскую свиты. 

8 м я к с и н с к а я с в и т а (не менее 350 .м) сложена сероцветными 
песками , песчанинами и алевролнтами с многочисленными включент rямп 
и прослоями пестроцветных алевритпетых глин, алевролитов и пепловых 
туфов. В зоне сочленения Ыгыаттанской впадины с Сунтарсюrм поднятнем 
(р .  Вилюй, вблизи пос. :Крестях) в верхней части свиты появляется несколь
I<О прослоев (до 0 ,8 .м) гравелитов и мелкогалечных конгломератов , а вбли
зи переката Соколиный обнаружен прослой (0 , 1  .м) голубовато-серого пеn
лового туфа; имеются интрузии траплов и покровы базальтов . 

В стратотипическом разрезе собрана обил ьная ихтиофауна ,  в составе 
которой Д. В. Обручев определил Thysanolep is  m icans ОЬг. , Lampгotole
pis  veгmcosa ОЬг. , Ctenodus sp . ,  JИyothomasia cf. n it ida Gгoss, Nodocosta 
(?) sp.  л . ;  в коллекции В .  А. :Комара дополнительно найдены два ма
леньких зуба Ctenodus. По заключению Д. В .  Обручева ,  род Ctenodus ха
рактерен для карбона , а род Myotlzomasia известен и в отложениях верхне
го девона. Остальная ихтиофауна обнаруживает некоторое сходство с ры
бами из быстрянекой свиты Минусинской впадины , хотя общие форыы в 
этих комплексах пока единичны. До получения дополнительных палеон
тологических данных возраст эмяксинской свиты представляется возмож
ным датировать нижним карбоном , не исключая , что нижние горизонты 
имеют несколько более древний возраст. 

О н к у ч а х с к а я с в и т а (более 200 .м) наиболее полно пред
ставлена в стратотипическом разрезе по левому склону долины р .  Вилюя 
на участке от устья р. Нээчик до устья р. Онкучах .  Нижняя граница про
водится по резкой смене сероцветных песчаных пород эмяксинской свиты 
преимущественно красноцветными мергелями , известковистыми алевроли
тами и глинами; перекрываются эти породы разновозрастными горизон
тами р этских и нижнелейасовых отложений. 
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Сложена данная свита пестроцветными и серыми алевритистыми гли
нами , алевролитами и песчаниками с прослоями глинистых известняков , 
доломитов и пепловых туфов.  По всему разрезу наблюдаются признаки 
вторичного окварцевания , кальцитизации и пиритизации , а также следы 
мелководья и засолонения. 

В описываемых породах по левому берегу р .  Вилюя против устья 
р. Нээчик собраны лепидофиты, в составе которых l\I. Ф. Нейбург определи
ла Heleniella typ . Theodori Zal.  и Lepidodendron cf. stylicum, известные в 
отложениях верхнего девона и нижнего карбона Донбасса .  Обнаружены 
в этих породах и обедненные спорово-пыльцевые комплексы верхнедевон
ского - раинекаменноугольного облика. С учетом возраста ихтиофауны 
в нижележащих отложениях ,  с которы:vrи описываемые породы связаны 
постепенным переходом , анкучахскую свиту мы датируем ранним I\арбо
ном. 

Эмяксинская и анкучахекая свиты ыгыаттанской вулканагенно-оса
дочной серии по стратиграфическому положению и возрасту уверенно 
сопоставляются с курунгуряхской свитой кемпендяйской серии , а разли
чие их вещественного состава указывает на существенное различие усло
вий седиментации в Rемпендяйской и Ыгыаттанской впадинах . 



В .  И .  Б УДНИRОВ, А .  II .  СТЕПАНОВ, Л .  Н .  ГУТОВА, 

R. П .  ВОЛRОВА, С .  В. ТАРНОВСRИЙ 

Сибирс�>:ий научно-исследователъс�>:ий институт 
геологии , геофи8и�>:и и .мигtералъного сыръ.ч ,  

Всесою8ный аарогеологическ ий трест, 
Ир�>уmс�>ое территориальное геологичес�>ое управление 

УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НАРБОНА 
СИБИРСI{ОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Верхнепалеозойские отложения имеют широкое распространенпе в 
пределах Сибирской платформы. Они выходят на дневную поверхность 
в впде широкой полосы по периферип Тунгусской синеклизы, обнажаются 
в эрозионных окнах среди туфалавовых толщ нижнего триаса в ее цент
рал ьной части, развиты в Тасеевекой Синеклизе и в Норильском прогибе. 
Но степень обнаженности верхнепалеозойской угленосной формации дос
таточно низкая , хорошие естественные разрезы встречаются редко. 

Этн отложения залегают на размытой поверхности средне- и нижие
палеозойских пород и обычно согласно , иногда с р азмывом, перекрывают
сн туфогенно-лавовыми образованиями нижнего триаса. Они представлены 
здесь обычным для угленосных формаций набором пород: песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами, прослоями конгло
мератов и пластами углей. Лишь в самых низах разреза (тундринская сви
та на р. Фокиной, брусекая - на р. Брус) отмечается широкое развитие 
известняков , а в самых верхах (гагарьинские слои дегалинской свиты на 
р. Нижней Тунгуске) - битуминозных сланцев (с остатками пелеципод, 
остракод, филлопод и рыб) , сапропелитов , известняков , светло-серых глин, 
а также туфапесчаников и туфоалевролитов. Повышенным содержанием 
карбонатных пород отличаются также разрезы чапкоктинской подсвиты 
северо-западной части Тунгусской синеклизы (по рекам Сухой Тунгуске, 
Горбиячину) . Мансимальная мощность отложений верхнего палеозоя в 
пределах платформы достигает примерно 2000 м. 

Изучением стратиграфии и палеонтологии этих отложений занимались 
многпе исследователи-палеонтологи: Г. П.  Радченко,  И. А.  Шведов , 
J\1. Ф. Нейбург ,  В .  А. Х ахлов ,  Н. Г .  Вербицкая,  Г .  Н .  Садовюшов, 
С . В. Мейен, Е. С. Рассказова ,  С.  В .  Сухов , С. Г .  Горелова, В .  М .  Ковба
сина , А.  А. Любер , А. Ф. Дибнер , Е. М.  Андреева ,  Г. Н. Трошкова ,  
А .  Н .  Толстых, Е .  М. Люткевич, Л .  А .  Рогозин, Л.  Н.  Гутова ,  О .  А .  Бетех
тина , О. В. Лобанова ,  Б. И. Чернышев , И. С. Спасская ; стратиграфы и 
литологи Л. М .  Шорохов, В .  П .  Тебеньков , И. К .  Яковлев , В .  С. Быкадо
ров , А.  П. Степанов , С.  Ф. Павлов , Н.  С. Малич, В .  М.  Сливко, Б. В. Тка
ченко,  К. Х .  Файнштейн, В .  В .  Меннер , Н.  В .  Дренов , 10 .  Г.  Гор , 10 .  Р.  Ма
зор ,  Н. П.  Ильюхина, В. М.  Никольский, К.  П. Волкова ,  А. И. Авер
ченко,  Г. С. Инешин, В. И. Шмеркин, М. П. Годлевский, Л. Ф. Турова ,  
М. А.  Жарков и др. 

Расчленение отложений и их корреляция в пределах платформы осно
ваны главным образом на изучении флоры и спорово-пыльцевых комплек
сов с учетом литологических признаков пород. Разрез верхнего палеозоя 
платформы сходен с разрезами Кузнецкого ба�сейна. Обоснование возрас-
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та рассматриваемых толщ базируется на их сопоставлении с морсними и 
лагунно-нонтинентальными образованиямп верхнего палеозоя Таймыра , 
в ноторых наряду с флористичесними нампленсами содержатся богатые 
номпленсы морсной фауны. 

Л. М .  Шорохов в 1935 г.  впервые расчленил верхнепалеозоnсние 
отложения р .  Нижней Тунгусни на ананптсную («норвунчансную») н бу
гарихтинсную свиты. В .  А. Хахлов (1937, 1940) предложил расчленение 
верхнего палеозоя платформы на четыре свиты (снизу вверх):  ·анаюпсную, 
бугарихтинсную , бруссную и норвунчансную . Г .  П .  Радченно и Н .  А .  Шве
дов (1940) на основании изучения большого нолячества растительных ос
татнов разработали схему стратиграфии верхнего палеозоя бассейна р. Ниж
ней Тунгусни , нотарая получила общее признание. По этой схеме угле
носная толща подразделялась на пять свит (снизу вверх) : бургунлинсную , 
ногинсную , чапнонтинсную , пеляткннсную и дегалинсную . 

Межведомственным стратиграф:ичесним совещанием 1956 г. впервые 
проведено сопоставление местных схем и создана единая для всей террито
рии стратиграфичесная схема (Решения , 1959) .  

В мае - июне 1964 г. в Новосибирсне состоялось Межведомствен
ное стратиграфичесное совещание, на нотором, в частности , была припята 
новая стратиграфичесная схеыа верхнепалеозойсних отложений Спбпрсной 
платформы с учетом обширных материалов,  ноторые были получены после 
совещанпя , 1956 г. Согласно :лай схеме, I{ нарбону отнесены (снпзу вверх) : 
тушамсная и натсная свиты , ноторым соответствуют однопменные горн зон
ты. Тушамсная свита отнесена н намюрсному ярусу,  а натсная н среднему 
верхнему нарбону. В пермсних отложениях выделены (снизу вверх) : 
нлинтайгинсная , бургунлинсная , пелятнинсная и дегалинсная свиты , 
причем все они , нроме нлинтайгинсной, подразделены на подсвиты . Этим 
свитам соответствуют региональные горизонты, охарантеризованные фло
ристичесними и спорово-пыльцевыми номпленсами. Клинтайгинсн:ая н 
бургунлинсная свиты отнесены н нижнему отделу пер:мп,  пелятюшсная 
и дегалинсная - н верхнему; отделы разделены на подотделы, наждому 
из ноторых соответствует одна из уназанных выше свит. 

Нижне:каменноугольные отложения 

Верхнепалеозойсная угленосная формация на Сибирсной платформе 
начинается отложениями, ноторые относятся н верхам нижнего нарбона 
и сопоставляются с острогеной свитой Н:узбасса. Они представлены осад
нами двух типов - прибрежноморсними (северная и северо-западная части 
Тунгусеной синенлизы) и нонтинентальными (южная часть Тунгусеной и 
Тасеевсная синенли за).  

В Тасеевеной синенлизе это отложения тушаменой свиты, в западной 
части платформы на р .  Фатьянихе - отложения фатьянихинсной свиты, 
на р .  Фоюшой - тундринсная свита , в бассейнах рен Горбиячина , Ку
рейни, Бруса - бруссная свита, в НориJrьсном районе - верхняя часть 
апсенансной свиты. Эти сопоставления весьма условны п предварительны 
ввиду слабой палеонтологичесной охарантеризованности перечисленных 
свит. Надо иметь в виду, что нанопление верхнепалеозойсних отложений 
на Сибирсной платформе началось в разное время в различных ее частях. 

Одни исследователи на основании сопоставления низов верхнего палео
зоя Сибирсной платформы с острогеной свитой Кузбасса по флоре и спорово
пыльцевым нампленсам придерживаются мнения о их намюренам возрас
rе , другие (в частности Н. Н.  Лапина) - относят их н визейсному - на 
мюрсному ярусам , третьи (Г . П. Радченно ,  Е. М. Андреева) - н средне
му нарбону. 
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Наиболее полный разрез тушаменой свиты вс:крыт в Илимо-Кат
с:ком районе. Она залегает здесь с прослоем :конгломератов в основании 
на породах ордовина и силура и представлена преимущественно песчанн
нами и алевролитами. В отдельных с:кважинах установлено залегание ту
шамс:кой свиты на :корах выветривания , формирование :которых происхо
дило , с:корее всего ,  в турнейсrшй н визейс:кий ве:ка. 

Тушамс:кая свита в Илимо-Натском районе разделена Н .  П. Ильюхн
ной на нижнетушамскую и верхнетушамскую подсвиты. Нпжнетушамсr{ая 
подсвита (80-120 м) сложена в основном мелкозернисты1vш песчанп:камп 
и алевролитами с подчиненным :количеством аргиллитов п конгломератов . 
Песчаники зеленоватые п зеленовато-розовые , в большинстве своем арко
зовые , с известковистым и глинисто-извест:ковистым цементом. В песчанп
ках имеются прослои брекчиевидных пород и :конгломератов.  Из нижнету
шамской подсвиты (разрез между р .  Кеуль и Толстым мысом на р .  Ангаре) 
Л. Н. Гутавой определен спорово-пыльцевой комплекс, позвол:ивпrнii 
ей  сопоставить эту подсвиту с нют.\шши горпзонтамп острогеной св 1 1ты 
Кузбасса. 

Верхнетушамекая подсвита ( 150 .м) залегает согласно на r-шжнотушам
ской ,  лишь на отдельны х участнах в основанип пот(свиты установлены 
внутрпформационные размывы. Основную роль в составе верхнетушюi
ской подсвпты играют разнозернистые песчанюш , зеленовато-серые и э�·

J Jеноватые ,  полимиктовые, с повышенным содержаннеы слюд и паленых 
ш патов . 

Из верхнетушамекай подсвиты р .  Тушамы J\IГ . Ф .  Нейбург определ.�ны 
Knorria sp . и Bergeria sp . ,  позволившие ей с опоставлять эту подсвиту t; 
острогекой свитой Нузбасса . Последующие сборы растительных остатков 
Н. П. Ильюхиной определены Г. П. Радченко как A bacodendron sp . n . ,  
Mesocalamites mrassiensis Radcz .  и Knorria sp . и позволяют параллелизо
вать вмещающие их отложенпя с верхами острогекой свпты и нпзамп � � а 
зуровской. 

Верхнетушамекая подсвита вс:крыта буреннем на Конуйском место
рождении. Здесь она залегает на известняках нижнего нембрия. В основа
нии разреза прослеживается прослой конгломератов с хорошо онатанными 
гальками осадочных пород . В юга-западной части l{онуйского месторожде
ния верхнетушамс:кая подсвита слоа.;ена в основном голубовато-серымtr 
плотными алевролитами и темно-серыми аргиллитами с пластом угля мощ
ностью 0 ,6  м в верхней части. Мощность подсвиты на l{онуйсном месторогJ>
денпи 20-50 м .  В этих отложениях В .  М. Новбасиной и Г .  П .  Радченко 
определены растения , хара:ктерные для верхов острогекой и низов мазурав
еной свит l{узбасса ;  среди пелеципод преобладают формы рода A ntlu·aco
nauta и виды Kinerkaella im itabilis Knalf. и Mrassiella magnijo1·ma R ag. , 
распространенные в нижнебалахонской подсерии Кузбасса .  

l{омпле:кс флоры из верхнетушамекай подсвиты Среднего Приангарья 
и Ноr<уйс:кого месторождения , по данным Г.  П .  Радчен:ко ,  В .  J\II . Новбасн
ной и Н. Г.  Вербицкой, представлен следующими формами: Past illns cel
lnlosus Zal . ,  Mesocalamites mrassiensis Radcz . ,  A ngarodendron obrutsclle
vii Zal . ,  С aenodendron siЬ iricum (Kov Ь . )  Radcz . , A bacodendron angaricum 
VегЬ . ,  Pгotop inakodendron angaricnm (Kovb. )  R adcz . ,  A ngaropteгidium abae
anum Zal . 

В спорово-пыльцевых :комплексах этих отложений из нижней частп 
верхнетушаменой подсвиты Л. Н. Гутавой отмечается высо:кое содоржаюrе 
спор каламитов и разнообразных лепидофитов ;  в верхней части свиты пх 
ноличестно рез:ко сокращается , но увеличивается содержание спор папорот
никообразных и селлягинеллевых со значительной примесыо пыльцы :кор
даитов. 
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Тушамекая свита в нижнем течении р .  Чуни залегает согласно на кон
драминекой свите и представлена полимиктовыми алевролитами и песчани
калш с прос.<оям11 углистых аргиллитов ; мощность 18-20 .м.; по флоре и 
спорово-пыльцевым комплексам сопоставляется со средним и верхним го
ризонтами острогеной свиты Rузбасса.  

В западных и северо-западных районах платформы, нак уже отмеча
лось выше, аналоги тушамекай свиты представлены прибрежпоморскими 
отложениями с карбонатами , причем роль карбонатов возрастает к северу 
п севера-западу: в этом направлении отступало море, которое продолжало,  
впдимо, существовать па отдельных участках платформы (Норильсний 
район) и в намюрском веке. 

В бассейне среднего течения р. Фатьяпихи аналогом тушамекай свиты 
является толща, сложенная светло-зелеными известковистыми песчаника
мв, алевролитами и аргнллитами, содержащиып отпечаткп водорослей, 
ходы илоедов и единичные остатки брахиопод плохой сохранности. По 
данным И. R. Яковлева (Радченко,  1964) ,  отложения фатьяниховской сви
ты залегают согласно и непосредственно под слоями, содержащими расти
тельные остатки алыкаевского - мазуровекого горизонтов Rузбасса, и ,  

. следовательно, могут сопоставляться с тушаменой свитой. Мощность 
· фатьяпиховской свиты примерно 100 .м,. 

Не исключено, что в бассейне per{ Бахты, Rопдромо и Подкаменной 
· тунгуски фатьяниховской свите соответствуют верхние горизонты опи
· Санпых в статье Н. Н. Лапиной (см. настоящий сб.)  джелтулипской 

и кондроминской свит. Имеется и другая точн:а зрения : в тушамское время 
в этих районах осадки не отлагались. 

В бассейпах рек Rурейки, Горбиячипа ,  Бруса аналогом тушамекай 
свиты является брусекая свита. Она сложена пестроцветными известковис
ты:ми алевро-глиписты:ми сланцами и слабо известковисты:ми песчанинами 
в значительной части сильно мета:морфизовапными. Несколько севернее, 
в бассейне р. Брус , обнажены средние и верхние горизонты брусекой сви

. ты. Здесь они гораздо менее изменены вторичными процессами и представ-

. лены характерной толщей серых и зеленовато-серых , мелко- и среднезер-
нистых, преимущественно известковистых, песчапинов , с прослоями алев
роли.тов , аргиллитов и темпо-серых массивных известняков . Полпая мощ
ность свиты с учетом закрытых участков оценивается на реках Rурейке,  
Горбинчине, Брусе в 120-1 40 .м .  

В отложениях брусекой свиты надежно определимые органические ос
татки не встречены; свита условно отнесена I{ намюрскому ярусу по поло
жению в разрезе : она залегает между фаунистически охарактеризованными 
отложениями верхнего турне и породами катекой свиты , имеющей средне
верхнекаменноугольный возраст. 

Севера-западнее, в Норильском районе (р. Фокина) , развита тунд
ринекая свита, представлепная известиянами и глинистыми известняками 
с прослоями песчанистых известняков и аргиллитов . Мощность свиты 30-
50 .м. Фауны не найдено. 

В бассейне р .  Вилюя аналогом тушамекай свиты является вилюкап
екая пачка, которая , по данным А. И. Аверченко и А. Н. Толстых, пред
ставлена в основном песчаниками и алевролитами с прослоями аргилли
тов и конгломератов и линзами угля. В этих отложениях установлены в о
доросли Past illus cellulosus Zal .  Мощность пачки до 30 .Ift. 

C_r; едне-верхнекаменноугольные отложения 
Отложения среднего и верхнего карбона р аспространены в Тунгусской 

и Тасеевекой синеклизах и в Норильском прогибе. Они представлены исклю
чительно терригеиными породами с плас1 ами и пропластками угля . Эти 
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·отложения к восто,..;у от Тасеевекой синюшизы (Илимо-Rатский район) , 
а также в южной и юга-восточной частях Тунгусской синеклизы (по 
рекам Ч уне, Вахте, Фатьянихе, Сухой Тунгуске) пзвестны под названием 
катекой свиты. 

Стратотип этой свиты на р. :Кате представлен в основном песчаниками 
с прослоями аргиллитов, алевроJiитов п yгJieii. В 1958 г. в этих отJiожениях 
Е. С. Рассназоной были установлены растительные остатни, типичные для 
алыкаевсного и мазуровеного горизонтов Rузбасса. 

Наиболее полный непрерывный разрез катеной свпты в Илимо-Rат
сr<оы районе был получен в резуJrьтате бурения на левом берегу р. Ангары, 
у с .  Rеуль и в устье р .  Талой. Свита в этом районе залегает согласно на 
тушаменой свите и представлена на две трети песчанинами с прослоями 
арпшлитон и алевролитов. Наиболее важным отличием от тушаменой сви
ты я вляется наличие пластов угля , а кроые того - появление прослоев 
туфагенных пород и стяжений сидерптов п резr<ое сонращение (особенно в 
верхней части свиты) прослоев конгломератов . Песчаники I<атской свиты 
в ИJiимо-Rатсном районе преимущественно полимиктовые , мелнозернистые,  
плохо отсортированные , имеют серую н серовато-голубоватую онрасну. 
Свита содержит 5 рабочих пластов угля и ряд пропластнов. Общая мощ
ность свиты в этом районе 150-180 .i1� .  

I\1Iногочисленные определения растительных остатнов и спорово-пыль
цевых комплексов позволяют достаточно надежно сопоставлять натсную 
свпту Илимо-Rатсного района с нпжнебалахонской подсерией Rузбасса.  

В нижнем и среднем течении р .  Чуни, а также по ее притокам , катскал 
свпта сложена монотонной толщей голубовато- и зеленовато-серых алевро
литов и аргиллитов , часто углистых,  с подчиненными прослоями разнозер
нистых песчаников . В свите имеютел пласты углей мощностью до 0,6-0, 7 .м ,  
редюrе шшзовидные прослои сидеритон и алевритистых известнлнов , при
чем отмечается увеличение нарбонатон вверх по разрезу свиты. Мощность 
натекой свпты на р. Чуне составляет не менее 220-230 .м. 

В бассейне р .  Вахты отложенпл катекой свиты (установлены 
П .  R. Яковлевым и Н. Г. Вербицной в 1958 г . ) залегают с перерывам на пес
чаниках джелтулинсной свиты (по мнению других исследователей - на 
песчанинах кондроминской свиты) и представлены переслаивающимисл 
мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и углистыми 
аргпллитами. В разрезе имеется пласт угля мощностью 1 .м и два уголь
ных прослоя. Мощность свиты здесь 25-30 .11.. Из глинистых пород свиты 
Г. П. Радченко определш:r Gon iwanicli um petiolatum Neub, т rшичный для 
нижнебалахонскоi'r подсерии Rузбасса (Выкадоров , Яковлев , 1964) . 

Отложения среднего и верхнего нарбона достаточно детально изучены 
в Тасеевеной спнеклизе, на I\оi<уйсном месторождении (Ильюхина , 1964) . 
Здесь они первоначально были выделены под названием листвлжнинской 
свиты, ноторал , по данным Н .  П. Илыохиной, представлена главным обра
зом аргиллитами и алевролитами, реже - песчаниками и конгломератами. 
В св11те содержител восемь пластов угля рабочей мощности. В основании 
листвяжнинской свиты прослеживается слой конгломератов , состоящих 
препмущественно из плохо окатаиных гален местных пород: песчаников ,  
алевролитов , углистых аргиллптов и углей. В конгломератах имеютел 
таю1..;е гальна кварца, кремнистых пород и нристаллических сланцев . Мощ
ность свиты 215-240 .м. По палеоботаническим данным листвлжнинскал 
.свита сопоставляется с верхней частью мазуровекой и нижней частью алы
Rаевсной свит I\узбасса .  

IОго-восточнее , в бассейне р .  Тасеевой и нижнем течении р .  "Усолки,  
листвяжнинсная свита имеет в общем тот же состав и залегает согласно 
.на отложенплх тушаменой свиты, местами в ее основании; так же кан и на 
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Кокуйском месторождении, имеются прослои внутриформационных кон
гломератов. Мощность свиты 220 .м. 

В Тассеевской синеклизе отложения среднего и верхнего карбона до
статочно полно охарактеризованы флорой и спорово-пыльцевыми ко11пr· 
лексами. Наиболее типичным для средне- и верхнекаменноугольных от
ложений Сибирской платформы является следующий флористпческ:и ri 
комплекс : Koretrophyll ites speranskii (Chachl . )  Radcz . , А nnularia asteris
cus Zal . ,  Neu гopteris siberiana Zal . ,  N. djavolskiensis Such. , A ngaropteridium 
cardioptaoides (Schш . )  Zal . ,  Gondwanidium siЬiricam (Pettшn . )  Zal . ,  А nga
ridium finale N енЬ . , N oeggeгatl�iopsis (?) subangusta ZaJ . ,  N. (?) tlzeo ·lп
ri Tschiгk .  et Zal . ,  N. (?) tscl� irkovae Zal . ,  Samarospadix penicillata Neu b . , 
A ngaгocaгpus  ungensis (Zal . )  Radcz . ,  Samaropsis anomala VегЬ .  

В этих отложениях для Ипимско-Катского района,  по  данным 
Л. Н. Гутовой, выделюотел два спорово-пыльцевых I{Омплекса. l{омшiекс 
из нижней части катекой свнты имеет следующие особенности: а) в нем 
преобладают споры A ngaropteritriletes trichancanthus LнЬ . (18 ,5 % ) ;  б) от
мечается значительное содержание спор сеJrягинеллевых - Zonotгiletes 
psiloptems LLlb .  (10,8 % ) ;  в) значптельное содержание пыльцы кордантов 
(до 14 %  ) ;  г) присутствует пыл ьца цикадофитов и древних хвойных. 

l{омплекс н з  верхней частн катеной свиты отличается : а)  преоблада 
нием спор селягинеллевых - Zonotriletes psiloptems LLl b .  (до 22 % ) ;  
б )  уменьшением значения спор папортникоообразных А ngaгopteritт·i lete,\ 
triclшcanthus Lн Ь .  (до 1 1 %  ) ; в) увеличением содержания пыльцы кор;:J;аи 
то в (до 20 % ) ;  но пыльца цикадовых и хвойных остается без изменения . 

Приведеиные флористичесние п спорово-пыльцевые комплексы поа
воляют уверенно параллелизовать катскую свиту с мазуровекой н нижнеi1 
половиной алынаевекай свиты Кузнецкого бассейна. 

Аналоги катекой свиты и:звестны в бассейне р. Н. Тунгуски,  где O B I I  
включены в состав ананитской свиты. Последняя залегает на  породах нпн;
него девона и представлена в основном тонко- п мелкозернпстыми серым1 1 ,  
кварцево-полевошпатовыми песчанинами с подчиненными прослоями алев
ролитоъ , аргиллитов , нонгломератов и маломощных углей. Мощность сви
ты в этом районе изменяется от 20 до 1 20 .ilt. Отложения анакитскоli свит1.1 
весьма бедны органичесними остатками. Лишь из верхней ее части был н 
собраны и определены A ngaгidium finale NенЬ. ,  А .  potaninii (Schш . )  Zal . ,  
N oeggeratlz iopsis (?) theodoгi Tshiгk.  et Zal . ,  N. (?) subangusta Zal . ,  Samarop
sis ( '?) skokii Netl b . , S. (?) animala УегЬ .  По мнению большпнства исследова
телей, отложенпя ананитской свиты в этом районе соответствуют тушам
екай, натекой п нлинта:йгинско:ii свитам. 
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В .  И .  БУДНИКОВ, О . В .  ВААГ 
Сибирс�>ий нау•tно-исследователъс�>ий  ипститут 

геологии , геофиаи�>и и ,\tuнералъпого сырья 

ПЕРМСIЦ1Е ОТЛОЖЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Эти отложе!Jия широко распространены по окраинам Тунгусской си
неклизы , обнажаются :местами в средней ее части среди туфо-лавовой тол
щи нижнего трц/iса, развиты также в Тасеевекой впадине и в Норильском 
прогибе. Они представляют собой непрерывную серию континентальных 
осадков , содержащих большое число угольных пластов . Залегают согласно 
на отложениях наменноугольной системы и связаны с ними постепенными 
переходами. 

Нижнепермские отложения 

В основании нижнепермских отложений в южной части Сибирской 
платформы в последнее время выделяется тю\ называемая клинтайгинекая 
·Свита. Впервые она была установлена Н. П. Ильюхиной, Г. П. Радченко ,  
Н .  Г.  Вербицкой в разрезе :Кокуйского месторождения н а  основании об
наруженного в ней смешанного компленса флоры , содержащего формы 
нан нижнебалахонсной, так и верхнебалахонекой подсерий :Кузбасса .  

:Клинтайгинсная свита н а  :Кокуйском месторождении представлена 
зеленовато-серыми и голубовато-серыми песчанинами с пачнами алевроли
тов , аргиллитов и прослоями гравелитов , содержит от 3 до 6 пластов угля 
рабочей мощности , залегает согласно на листвяжнинской свите . Мощность 
клинта:й.гинскоu свиты на :Конуйском месторождении изменяется от 1 25 
ДО 200 .М. 

Аналогичные по составу отложения , как отмечает Г .  П .  Радченно 
( 1 964) ,  выделены на р .  Усолне , по рекам Карабуле и Муре , венрыты снва
жинами в верховьях р .  :Кежмы; их мощность составляет в среднем 
80- 100 .лt . 

В Илимо-Натском районе по нерпу снваж:ин в районе р. Талой, а тан
же в обнажениях по рекам Зелинде, Ангаре , :Кате установлена толща пе
реслаивающихся песчанинов , алевролитов и аргиJшитов мощностью в 
100 .м , ноторал названа талой свитой и параJшелизуется с нлинтайгинской 
свитой 1\окуйского м.есторождения . Геологи Иркутсного управления не 
выделяют эту толщу в самостоятельную свиту, а включают ее в состав так 
называемой поливиненой свиты , отвечающей, скорее всего, бургуклинской 
и клинтайгинекой свитам. 

Многочисленные растительные остатки , а также спорово-пыльцевые 
комплексы, собранные из всех этих разрезов , позволяют Г. П. Радченко ,  
(1964) считать, что клинтайгинекая свита соответствует верхней части алы
каевекой свиты Нузбасса. 

В клинтайгинекой свите встречены Koretrophyllites speranskii (Chachl . )  
Radcz . ,  P.ry.nadaeopteris tunguskana (Schm .)  Radcz . ,  N europteris pulchra 
N eub . ,  А ngaropteridium cardiopteroides (Schш. )  Zal . ,  Gondwanidium sibiri
<:иm (Pettunn.)  Zal . ,  Angarid.ium jinale N eub . ,  N oeggeratblopsis (?) sibiri-
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са Radcz . ,  N. (?)  theodori Tschiгk. et Zal . ,  N. (?)  derzavini i  Neub. , N. (?)' 
subangusta Zal . ,  Zamiopteris longifolia Schvved . ,  Bardocarpus depressus
(Schm. )  Neub. 

В других районах аналоги клинтайгинекой свиты, скорее всего , вхо
дят в состав местных стратиграфических единиц : на севере в состав анакпт
ской свиты, на юге в одних случаях в состав бургуклинской, в других -
в состав катекой свиты. 

Вопрос о выделении клинтайгинекой свиты и ее аналогов на Сибирской 
платформе далеко еще не решен: в большинстве районов неясны ее границы 
и состав , не выявлен еще и тот комплекс растительных остатков , по кото
рому можно было бы уверенно отличать клинтайгинекую свиту от катекой 
или бургуклинской свит. 

Стратиграфически выше залегает давно выделенная бургуклинская 
свита, содержащая большое чпсло угольных пластов рабочей мощносп1. 
Наиболее полный разрез ее вскрыт в западной части Тунгусской синекли
зы, в нижнем течении Нижней Тунгуски. Здесь она за.;rегает согласно на 
породах авакитской свиты и представлена переслаивающимися мелкозер
нистыми и разнозернистыми песчаниками с прослоями углистых аргилли
тов и глинистых известняков . В свите содержится 16 угольных пластов и· 
прослоев графита, 10 из них имеют рабочую мощность, причем отдельные· 
пласты угля достигают мощности в 4,5 и даже 7,8 .м. В нижнем течении 
Нижней Тунгуски мощность свиты от 250 до 420 .м. По харюперу угленос
ности и цикличности бургуклинская свита в этом районе, тю> же I\aK н в 
большинстве других районов Тунгусской синеклизы , подразделяется на 
две подсвиты. 

Примерно такой же характер угленосности и состав имеет бургукшш
ская свита и в более северных разрезах (по рекам Горбинчину и l{ypelrкe). 
По данным В. И. Буднинова и В. Н .  Баранова, в районе среднего течен11я· 
р .  Горбинчина эта свита залегает согJrасно на отложениях авакитской сви
ты и представJJ ена преимущественно алевролитами и аргиллитами, в под
чиненном количестве в ней установлены прослои nесчаников и еще реже 
встречаются прослои известняков . В свите содержится 15 угольных плас
тов , из которых 12 имеют рабочую мощность. Мощность свиты в бассейне 
р. Горбинчина 340-380 .м. 

В бассейне р .  Фатьянихи (в ее нижнем течении, а также по притокам -
Ч ерной и Угольной) выходящая на дневную поверхность часть бургуютпн
ской свиты характеризуется сильной фациальной изменчивостью, преоб
ладанием аргиллитов и сланцев и наличием прослоев сидеритоn в нижней 
части разреза. Степень угленасыщенности свиты остается такой же высо
кой, как и на Нижней Тунгуске ; полная мощность свиты, видимо, пе пре
вышает здесь 100-150 .м . 

В Норильском районе аналогом бургуклинской свиты является далды
канская свита, сложенная в основном аркозовыми и полимиктовыми песча
никами с прослоями алевролитов , аргиллитов и пластов угля. В свите 
обычно содержатся всего 2-3 пласта угля , однако их суммарная мощность. 
достигает 28 .м. Мощность самой свиты 100-135 .м. 

В восточных районах Тунгуссi\ОЙ синеклизы (бассейны среднего и 
верхнего течения р .  Вилюя) бургуклинской свите соответствуют отложе
ния ахтарандинской свиты. По данным А.  И. Аверченко и А .  Н .  Толстых , 
эта свита залегает с размывом на разных горизонтах подстилающих отло
жений. Она представлена здесь песчаниками, песками с прослоями алевро
литов,  аргиллитов , конгломератов и редкими прослоямп угля . Мощность 
свиты 50-70 .м. 

В центральной части Тунгусской синеклизы аналог бургуклинсной 
свиты, известный под названием джелиндуконской свиты , представлен в 

206 



обнаженной части главным образом песчаниками с прослоями и линзами 
алевролитов , аргиллитов и углистых аргиллптов ; содержит пласт угля 
мощностью 1 ,5 .и и ряд тонких пластов. Мощность джелиндуконской сви
ты ориентировочно 100-120 .и . 

В Тасеевекой синеклизе с бургуклинской свитой сопоставляются от
ложения рыжковекой свиты, выделенной впервые в разрезе Rокуйского 
месторождения. Рыжковекая свита залегает согласно на породах клинтай
гинекой свиты и представлена переслаивающимися песчаниками, алевроли
тами, аргиллитами и пластами угля . В свите содержится 1 1  рабочих плас
тов угля мощностью от 3 до 7 .и, а залегающий в верхней части разреза 
и доступный для разработки открытым способом пласт <<МощныЙ>> имеет 
среднюю мощность 61 ,4  .м. Мощность свиты на площади месторождения 
изменяется от 100 до 400 .и. Отложения рыжковекой свиты установлены 
также в бассейнах рек Тасеевой "Усолюr , Rарабулы и Муры. В бассейне 
р. Тасеевой их мощность составляет не более 200 �t, в направлении к югу 
она снижается до 80-60 �t. 

Совершенно иной состав имеет бургуклинская свита (и ее аналоги) 
в бассейне р. Чуни, где она пол ьзуется широким распространением и по
всеместно залегает с размывом на отложениях катекой свиты. Rак отмеча
ет О. В .  Вааг , бургукли:нская свита представлена здесь преимущественно 
песчаниками с прослоями алевролитов , аргилли:тов , конгломератов .и лин
зами сидеритов , не содержит угольных пластов , если не считать двух-трех 
маломощных линзовидных прослоев угля . В то же время , в отличие от опи
санных выше разрезов , в ней значительное место занимают пачки конгло
мератов , развитых преимущественно в нижней части разреза и достигаю
щих иногда мощности в 10- 1 2  .и. Нонгломераты имеют пестрый состав 
обломочного материала, однако количественно в нем явно преобладают 
обломки устойчивых пород и минералов (на 80-85 % обломочный материал 
представлен кварцем, кварцитами и кремнистыми породами:) . Песчаники 
по составу изменяются от кварцевых до полимиктовых, причем первые доми
нируют в нижней части разреза. Мощность свиты в этих районах составляет 
120-150 .и. 

Примерно такой же характер имеют отложения бургуклинской свиты 
в среднем Приангарье (реки Ната и Полива) .  В последнее время по пред
ложению иркутских геологов они выделены в самостоятельную поливин
скую свиту, которая представлена здесь в основном зеленовато-желтыми 
полимиктовыми ожелезненными песчаниками с пачками алевролитов и 
аргиллитов (данные R .  П .  Волковой и Л .  Н.  Гутовой) . В песчаниках 
нередко встречается примесь гравийного материала ,  стяжения и линзы си
деритов ,  обломки окаменелой древесины. Во всей этой толще мощностыо 
в 160-180 �t встречены лишь два угольных прослоя по 0,2 .и. Изученные 
Л .  Н. Гутоной спорово-пыльцевые комплексы и з  этих отложений позволя
ют параллелизовать нижнюю часть поливинекой свиты с промежуточной 
свитой Н'узбасса и тустахской свитой Нордвика ,  а верхнюю - с кемеров
ской и ишановской свитами Н'узбасса и нижнект-невниковской свитой 
Нордвика. 

В отложениях бургуклинской свиты и ее аналогов в различных райо
нах Сибирской платформы (Rокуйсное месторождение , реки Нижняя Тун
гуска, Горбиячпн, Н'урейка,  Норильский район п т. д . )  собраны богатые 
флористические и спорово-пыльцевые комплексы, а танже фауна пелеци
под. По данным Г. П. Радченко ,  Н. Г. Вербицкой, Н. А. Шведова, С. В .  
Сухова ,  С .  Г .  Гореловой,  С .  В .  Мейена и др. , для бургуклинской свиты 
наиболее характерен сJrедующий флорпстический комплекс : A nnulina 
neuburgiana (Radcz . )  N eub. , Paracalamites vicinalis Radcz . ,  Prynadaeopte
ris tungnskana (Schm.)  Radcz. , Zamiopteris glossopteroides Schm . ,  Z. longi-
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jolia Sclнved . , N oeggerathiopsis (?) derzavinii N eub. , N. latijolia N енЬ. , С ras
.sinervia tunguscana Sch\ved . , Phyllopitys heeri (Schm. )  Zal . ,  Nephropsis in
tegerrima (Schm . )  Zal . ,  Bardocarpus depressus (Schm . )  Neub. , Samaropsis 
(?) skokii Neub. 

Из фауны пелеципод, по данным О. А .  Бетехтиной ,  О.  В. Лобаноной, 
И. С .  Спасской, характерны для нижней части бургуклинской свиты -
Mrassiella magn ijorma Rag. , Najadites orbiculata Lutk . ,  N. longa Lutk . et 
Lob . ,  цля верхней части - A nthraconauta kemeroviensis Fed .  var. taimyren
sis Lutk . ,  А .  anthracomyoides Fed . ,  А .  convexa Lutk. 

Спорово-пыльцевые комплексы рассмотрены ниже в статье А. А .  Лю
бер и А. Ф. Дибнер. 

Верхнепермские отложения 

Наиболее полно разрез :церхнепермских отложений представлен и 
изучен в западной части Тунгусской синеклизы, в бассейне нижнего и сред
него течения Нижней Тунгуски. В этом разрезе выделяются (снизу вверх) 
пелятнинская и дегалинская свиты. 

Пелятнинсная свита залегает, по-видимому, без существенного размы
ва на бургунлинской свите и подразделяется на две подсвиты: ногинсную 
и чапконтинсную, ноторые весьма резно отличаются друг от друга по со

. ставу слагающих их пород и в первую очередь по харантеру угленосности. 
Это позволяет ряду исследователей ставить вопрос о выделении их в начест
ве самостоятельных свит. 

Ногиненан подсвита наиболее полно развита в пределах Ногинекого 
месторождения угJIЯ и графита. Нижняя ее часть сложена светлыми мелно
зернистыми нварцевыми и нварц-полевошпатовыми песчаниками с про

, слоями средне- и крупнозернистых песчанинов в основании; верхняя 
часть представлена алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников. 
Мощность подсвиты на р. Нижней Тунгуске равна примерно 150 м. 

К этой подсвите обычно относят песчаниковые толщи, известные по 
осыпям или обнажениям в ряде районов бассейна Нижней Тунгуски и ее 
притонов - Фатьянихи, Вахты и др . ,  хотя отнесение всех этих песчаных 
толщ н ногинекой подсвите довольно условно , паскольну остатки растений 
в ней чрезвычайно редни, а литологичесни она бывает сходна с верхами 
бургуклинской свиты и с пелятнинской свитой. По данным Г. П. Радченко 
и Н. Г. Вербицной,  в ногиненой подсвите имеются формы, соответствую
щие кузнецкой свите Кузбасса:  Paracalamites vicinalis Radcz . , Р. angus
tщ Such . ,  A nnularia (?) p lanifolia Radcz . , Gamophyll ites iljinskiensis R adcz . , 
К oretrop!Iyll ites tenuis Gorel . ,  N oeggeгathiopsis latifolia N eub. , N. graci
lenta Gorel . ,  N. radczenkoi Gorel . ,  N. derzavinii Neub.  f. angustata Radcz . ,  
N. (?) arta Zal. 

Сторонники другой точни зрения (геологи ВАГТа, в частности Г .  Н. 
Садовников) считают,  что на границе нижнего и верхнего отделов перми в 
центральной части Тунгусской синенлизы нет существенно песчаниновых 
отложений значительной мощности, ноторые могли бы картироваться нак 

. свита или подсвита. Отложения, относимые н ногиненой подсвите , в дейст
вительности являются: разновозрастными. По мнению Г. Н. Садовникова , 
песчанпни и алевролиты Ногинекого рудника (стратотип ногинекой под

. свиты) принадлежат, ка н по называет изучение флористических комплен
, сов подстилающих и перенрывающих отложений, бургуюпrнской свите: 
к низам ее относятся песчаники, развитые в разрезе против устья р .  Ана-

. кит, а к верхам - туфагенные образования в районе р. Ниншей Ноги 
и аналогичные отложения , венрытые скважинами на Пеляткинском ме

, сторождении. 
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Ч апкоктинскал подсвита залегает согласно на ногинекой и представ 
лена преимущественно мелко- и среднезернистыми песчаниками, алевроли
тами, чередующимпел с прослоями аргиллитов , углистых аргиллитов , про
пласт«ами и пластами углей,  а также глинистых известняков. Характерно , 
что нижняя часть подсвиты повсеместно отличается от верхней более гру
бым сосl'авом терригеиных пород и отсутствием карбонатов. 

С отложениями чапкоктинской подсвиты в р айоне Нижней Тунгуски 
(Средне-Пеляткинское и Бугарихтинское месторождения) связано от 1 1  
до 23 пластов и прослоев угля , и з  которых 7-10 пластов имеют рабочую 
мощность. Общая мощность подсвиты на этих месторождениях составляет 
275-280 .м. R востоку мощность и угленасыщенность подсвиты значитель
но снижаются . 

В среднем и верхнем течении р .  Чуни и по ее притокам (реки Чамбе
кан, Лепчин и др . )  выделяется нерасчлененная пеляткинская свита. П о  
данным О .  В .  Вааг, здесь она залегает местами с размывом н а  отложениях 
бургуклинской и катекой (?) свит и представлена преимущественно песча
никами и алевролитами с подчиненными прослоями аргиллитов, углей и ,  
в отдельных случаях,  конгломератов. В нижней части р азреза развиты пес
чаники с прослоями и линзами конгломератов и пласты каменного 
угля . Мощность всей пеляткинской свиты в этом районе оценивается 
в 140 -160 .м.  

Совершенно иной состав имеет чапкоктинская подсвита в северных и 
северо-западных районах Тунгусской синеклизы. В отличие от бассейна 
Нижней Тунгуски и особенно бассейна р .  Чуни, здесь в разрезе чапкоктин
ской подсвиты большую роль играют карбонаты, особенно в верхах подсви
ты. Совершенно отчетливо устанавливается также увеличение в разрезе 
роли карбонатных пород с юга на север. Если на р .  Фатьянихе в породах 
подсвиты отмечается только преобладание карбонатного цемента,  то на 
р. Сухой Тунгуске в разрезе довольно много прослоев известняков,  а еще 
севернее, на р .  Горбилчине вся верхняя часть разреза подсвиты сложена 
глинистыми и алевритистыми известняками с прослоями известковых 
песчаников и алевролитов (Баранов , Будников , 1965) . В этих разрезах наря
ду с остатками флоры в значительном количестве встречаются отпечатки 
пелеципод прекрасной сохранности. Параллельна с возрастанием в разрезе 
роли карбонатных пород уменьшается угленосность подсвиты. Мощность 
обнаженной части чапкоктинской подсвиты на р .  Малой Угольной (при
ток р .  Фатьянихи) составляет 107 .м , полная мощность ее в этом районе оце
нивается в 140-150 .м. Мощность средней и верхней частей чапкоктинскпй 
подсвиты в бассейне Сухой Тунгуски равна 1 10 .м, обнаженной части под
свиты на р .  Горбилчине - 110-135 �t. 

В Норильском районе чапкоктинской подсвите соответствует каеркан
ская свита, залегающая согласно или иногда с размывом на породах шмид
тинекой свиты и представленная в основном песчаниками с многочисленны
ми прослоями конгломератов и мощными (4-4,5 .м) пластами угля. Мощ
ность каерканской свиты равна 70-90 .м. 

Во многих районах Сибирской платформы в отложениях чапкоктин
ской подсвиты собраны флористические и спорово-пыльцевые комплексы, 
а также пелециподы. По данным Г. П .  Радченко, Н.  Г. Вербицкой, Г .  Н. 
Садовникова, С.  В .  Сухова и др. наиболее характерны для нее следующие 
формы: Polyssaievia spinulifolia ((Zal . )  Neub . , Koretrophyllites stelliferus 
(Schm . )  Radcz . , Phyllotheca equiset itoides Schm. , Callipteris pseudoaltaica 
Radcz. ,  N oeggerathiopsis gracilenta Gorel . ,  N. (?) brevifolia Gorel . ,  N. rrie
diocris Gorel . ,  N. (?) minuta Radcz. , R ufloria typica Meyen, Crassiner
via ellipt ica Radcz . ,  С. minima Such. , N ephropsis schmalhausenii Radcz. , 
N iazonaria stellata Radcz . ,  Cladostrobus lutugini i  Zal. 
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Следует отметить, что преобладающей группой растений Hai\ в чапнон
тинсной, тан и в описанной ниже дегалинсной свите являются нордаиты. 

По данным О .  А .  Бетехтиной, О .  Б .  Лобановой , И. С. Спасеной из 
пелеципод , собранных в этих отложениях ,  наиболее харантерны A nthraco
naia supraphillipsii Khalf. , А .  tomiensis K half . ,  Microdonta plotnikovskien
sis (Fed . ) ,  Miaodonta m icrodonta (Khalf. ) ,  М. subovata (J ones) , Palaeano
donta pseudolongissima Khalf. 

Флористичесний номпленс и пелидиподы позволяют сопоставлять 
чапнонтинсную подсвиту с ильиненой подсерией Rузбасса.  

В северо-восточной части Тунгусеной синенлизы (рени Маймечи, 
Rотуй) нижняя часть верхнепермсних отложений выделяется под названи
ем <<угленосная свита>>. Эта свита представлена песчанинами,  алевролитами и 
аргиллитами, содержащими неснольно пластов угля мощностью 0,5-1 ,О .м. 
Мансимальная мощность <<угленосной свитЫ>> в этом районе достигает 
240 м. 

В бассейне р. Вилюя , по данным А. И. Аверченно и А. Н. Толстых,  
развита тан называемая боруллойсная свита , сопоставляемая по  флорв и 
спорово-пыльцевым номпленсам с пелятнинсной свитой Тунгуссного б<iс
сейна. Боруллойсная свита залегает здесь на разнЬ1х горизонтах более 
древних пород, причем нижние горизонты свиты на отдельных участ
нах выпадают из разреза. Слагается она песнами, песчанинами с прослоя
ми алевролитов , аргиллитов и пластами углей. Мощность боруллойской 
свиты достигает 150 м. 

Достоверных данных о наличии верхнепермских отложений на юге 
Тунгусской синенлизы и в Тасеевекой синеклизе до настоящего времени 
не было,  лишь на Межведомственном совещании по стратиграфии Средней 
Сибири (май 1964 г . ,  г. Новосибирсн) Г. Н. Тротнова сообщила о выделе
нии в Rансно-Тасеевсном районе аналогов пелятнинсной свиты общей мощ
ностью порядна 200 м на основании содержащихся в них спорово-пыль
цевых номпленсов ; эти отложения представлены песчанинами, алевроли
тами и аргиллитами с прослоями нонгломератов и пластами углей. 

На пелятнинсной свите залегает дегалинсная свита, наиболее полно 
представленная и лучше изученная опять-тани в бассейне р. Нижней Тун
гусни. Стратотипом дегалинсной свиты является разрез Дегалинсного ме
сторождения , расположенного на левом берегу Нижней Тунгусни при впа
дении в нее р. Дегали. 

Нижняя граница свиты, по данным И. R. Яновлева ,  проводится в 
основании мощной пачни грубых песчанинов,  содержащих обломни обуг
ленной древесины и подстилающих пород. Песчаюши лежат в ряде мест 
с четно выраженным размывом. 

По данным геологов ВАГТа, в частности Г .  Н .  Садовникова ,  таное 
проведение нижней границы дегалинсной свиты противоречит пелятнин
скому флористическому комплексу, содержащемуел в этой пачке пес
чаников. Эту пачку следует относить к пеляткинской свите или же выде
лить в самостоятельную свиту, так как она уверенно картируется , резно 
отличаясь от подстилающих отложений литологической, а от перекрываю
щих 'Пород флористической характеристиками. Однако большинство иссле
дователей склонно относить эту пачку песчаников в дегалинской свите, 
выделив ее в подсвиту. 

Дегалинская свита представлена в стратотипе серыми, зеленовато-се
рыми, коричневато-серыми разнозернистыми, главным образом полимикто
выми песчаниками с пачками алевролитов , аргиллитов, углистых аргил
литов , алевритистых изв�;.'стняков ; в свите имеется 4-5 угольных пластов, 
причем два из них на Водопаднинеком месторождении достигают мощно
сти 5,65 и 12 ,6  м. Свита содержит угольные пласты большой мощности и в 
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других районах. Мощность дегалинской свиты по Нижней Тунгуске между 
реками Водопадная и Дегали равна 300 .м. 

На дегалинской свите в этом районе с размывом залегают неслоистые 
ксенотуфы корбунчанекой свиты. По мнению Г. Н .  Садовникова ,  в страто
типе отсутствуют не только отложения тутовчанекой свиты триаса,  но и 
верхние горизонты дегалинской свиты. Самые верхние горизонты послед
ней,  по данным Г. Н. Садовникова ,  обнажаются на р .  Дегали приблизи
тельна в 20 к.м от ее устья (по прямой) , у устья руч. Озерного, а также в 
нижнем течении р .  Корбунчана и на о-ве Гагарий. Здесь они представлены 
белыми и светло-серыми глинами и аргиллитами, саnропелитами,  извест
няками, битуминозными сланцами с остатками пелециnод, остракод, фил
лоnод и рыб, а также туфаалевритами и туфаnесчаниками с остатками кор
даитов и nалеофитных nаnоротников ; nерекрыты они nородами тутовчан
екой свиты триаса. Эту nачку Г. Н .  Садовню<ов nредлагает называть 
«гагарьинскими слоями».  Мощность ее составляет nримерно 20 .м . 

Отложения дегалинской свиты оnисаны , нроме того , в междуречье 
Горбилчин - Кулюмбе , где они nредставлены терригеиными nородами ,  
содержащими в верхней части угольный nласт мощностыо в 7 .м . Обнажен
ная часть дегалинсной свиты в этом районе имеет мощность 55 .м . 

В верхнем течении р .  Чуни и по ее притокам имеются выходы nород 
дегалипсной свиты. Здесь они залегают обычно без размыва на отложениях 
nелятнинсной свиты и nерекрываются отложениями нижнего триаса , 
местами с резним размывом. Обнаженная часть дегалинской свиты в рай
оне р. Чуни сложена преимущественно алевролитами и мелнозернистыми 
песчаниками с nрослоями аргиллитов , маломощными nрослоями извест
иянов (залегают обычно в самых верхах евиты) и пластами углей, дости
гающими мощности 7,5 -8,0 .м. Общая мощность дегалинской свиты в рай
оне верхнего течения р .  Чуни оценивается в 130-150 .м . 

В Норильсном районе аналогом дегалинсной свиты считается амбар
нинекая свита ,  nредставленпая nесчаниками, туфопесчаню<ами и алевро
литами , не содержащая угольных пластов . Ее мощность равна 60 .м . 

По флористичесiшм данным дегалинсRая свита подразделяется на 
две подсвиты. Для нижней подсвиты, по данным Г.  П.  Радченко ,  С .  В. Мей
ена , Г. Н. Садовню<ова ,  харюперны Bachtia ovata Neub . , Todites even
kensis Radcz . , Noeggerathiopsis  insignis R adcz . ,  N. clercii (Zal . )  Radcz . ,  
N. (?) bгevifolia Gorel . ,  Crassinervia minima Such . ,  Samaropsis (?) tychten
sis Zal . 

Листья нордаитов , которые преобладают в нижнедегаJrинском флори
стичесном номплексе , представлены как удлиненными,  так и широними 
коротними формами. 

Из фауны здесь установлены А nthraconauta trigonalis Khalf. , А .  pseu
dophillipsii Fed . ,  А nthraconaia fedotovi Khalf. , A biella concinna ( J ones) , 
Microdonta p lotnihovskiensis (Fed . ) ,  Microdontella cyclos Khalf. 

Верхняя nодсвита выделена по следующему фJiористичесному комп
ленсу: Todites evenkensis Radcz . , Glottophyllum cuneatum Zal . ,  Yavorskia 
mungatica Radcz . , N oeggerathiopsis  insignis Radcz; N. clercii  (Zal . )  Radcz . ,  
N .  minutifolia Radcz. , Crassinervia brevifolia Radcz . ,  Samaropsis (?) tych
tensis Zal . 

Здесь исчезают Rордаитовые с дорзальными желобнами и ГJiавен
ствующую роль nриобретают формы с тю< называемым сульцивным жил
кованием , причем в отJiичие от nелятнинской свиты среди них преобладают 
формы с узнай удлиненной листовой пJiастинкой; резко возрастает коли
чество папоротниRов. 

Кроме растений в верхнедегаJiинской свите, особенно в ее верхней 
подсвите , довольно часто встречается фауна. Наиболее харантерны для 
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этой подсвиты следующие формы: Polygrapta chatangensis Nov , Р .  necta 
Nov . ,  Р. sibirica N oY . ,  Pemphicyclus arangastachi Nov . ,  Liograpta stricto
costata N ov . ,  А biella alla Rag . ,  А .  degalinskiensis Rag . ,  А .  porochoviana 
Rag. , Microdontella porochovskiensis Rag. 

По флоре и фауне дегалинская свита сопоставляется с еруню{ОВСI\ОЙ 
свитой Кузбасса. 
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А .  Ф. ДИ:БНЕР 

Н аучно-исследовате.аъспий институт гео.аогаа 
Арюпик,и 

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
ЛЕНО-ХАТАНГСКОГО ПРОГИБА * 

В пределах Лено-Хатангского прогиба выделяют две структурно
фациальные зоны: п р и о с е в у ю (разрезы в Нордвинском и "Усть
Оленекском районах) и п е р и ф е р и ч е с к у ю - южный борт прогиба 
(разрезы на севере Сибирской платформы) . 

Отложения верхнего палеозоя этих зон представлены пермСI{ИМИ 
породами, залегающими со слабым уклоном на север - в  сторону при
осевой части прогиба. Они подразделяются на две части : нижнюю, сло
женную аргиллитами, алевролитами и песчаниками с редкими прослоями 
конгломератов и углей, и верхнюю, состоящую из нормальных песчанинов, 
аJiевролитов и аргишштов, чередующихся с туфагенными разностями 
пород. По всему разрезу встречаются дайки и пластовые интрузии трап
лов . В отложениях перми в большом количестве содержатся споры, пыльца 
и фораминиферы, реже встречаются другие органические остатки. Дати
ровка и корреляция отложений производятся по микрофауне и спорово
пыльцевым комплексам. Разрез перми заканчивается основными эффу
зивами и их туфами с редкими прослоями осадочных пород. Мансимальная 
мощность перми - 2000 м (в Нордвиксном районе) , :минимальная -
300 м (на р .  Оленек, у пос. Тюмяти) . 

В Нордвинском районе отложения перми представлены и изучены 
наиболее полно. Здесь они подразделяются по микрофауне на ярусы перм
екай системы, но в унифицированной схеме приняты не ярусы, а подотделы ,  
нак это поi<азано в таблице : 

Ярусы 

Татарский 

Rаза пский 

Rупгурский 

Артинекий 
Сакмарский 

Расчленение пермских отложений Нордвикекого района 

Подразделенин унифицированной 
схемы 

Верхний подотдел 

р2 

Нижний подотдел --
Верхпий подотдел 

pl 
Нижний подотдел 

Свиты 

Нижнян часть эффузивно-ту-
фовой, мисайлапскан 

Верхненожен rrиковснан 

Нижпеножевниковснан 

Тустахскан 

Ниже приводится кратi<ая харантерпстика подотделов. 

* В статье использованы данные И .  П.  Атласова, А.  А.  Герке, И.  С. Грамберга, 
М. А. Rалинно, О. М. Лев, Е. М. Лютневича, М. Ф. Нейбург, В. И. Устрицкого , 
Н .  В. Шаровской, Н .  А. Шведова. 



Нижний подотдел нижней nерми 

В Нордшшсном районе тустахснал свита мощностью 960 м залегает 
на известнлнах нижнего нарбона . В верхних 200 .лt свиты встречены фора
миниферы Saccamina arctica Gerke ,  A mmodiscus ех gr . semiconstrictus CusЬ . 
et Wat . , Hyperammina bm·ealis Geгke и др. и отпечатни листьев нордаитов , 
харантерные для нижней перми, а танже спорово-пыльцевой номпленс, 
состоящий в основном из пыльцы нордаитовых (Cordaitina rotata (Lub . ) ,  
С.  uralensis (Lub . ) ,  С.  stiptica (Lub.) и др . ) .  Этот спорово-пыльцевой ном
пленс позволлет сопоставлять верхнюю часть тустахсной свиты с проме
жуточной свитой :Кузбасса. Остальные 750 м тустахсной свиты, в ноторых 
органичесн:ие остат1<и не найдены, отнесены н нижнему подотделу Р1 
условно . 

Тустахс1;:ал свита в У сть-Оленексi\ОМ районе , выделенная по стра
тиграфическому положению и литоJюгии, вскрыта на 560 м. В Тюмлтин
сном районе она залегает на нарбонатных породах среднего нембрил и 
содержит фораминифер: Reophax gerkei Vor. , R .  composi tus Vor . ,  A mmo
discus semicostrictus CusЬ. et Wat. и др. , видимая мощность 90 .itt. 

Верхний подотдел нижней перми 

В Нордвиксном и У сть-Олененсном районах нижнеl<ожевниновснал 
свита (мощность 450 м) согласно залегает на тустахсной. Граница между 
ними проводител по прослою нонгломерата, лежащего на 20 -70 .лt ниже 
аргиллитов с минрофауной. Свита содержит два миl<рофауни:стичесних 
горизонта :  нижний - песчаных фораминифер с Hyperamminoides p roteus 
CusЬ . et Wat . , Н. granulatus Ger·ke ,  Protonodosaria protoceraformis Gы·ke ,  
Reophax s p .  и др . и верхний - гладних фрондин:уллрий с Comuspira 
megasphaerica Gerke, Fгondiculm·ia amigdaleformis Gerke , Е .  inflata Gerke 
и др.  Спорово-пыльцевой номпленс ,  в нотором доминируют пыльца Cordai
tina и споры A canthotri letes, позволлет параллелизовать нижненожев
никовскую свиту с н:емеровс1<ой и и:шановской свитами :Кузбасса . 

В районе пос. Тюмлти нижнеrюжевню<овс1шл свита (мощность 100 м) , 
залегающая согласно на тустахской, зан:лючает ми:н:рофауну, споры и 
пьшьцу, аналогичные приведеиным выше, а танже пелециподы . В бассейне 
р .  Анабары 1\ верхнему подотделу Р1 отнесена песчаниновал свита мощ
ностью 250 м, залегающая на доломитах среднего-верхнего кембрил . 
В ней содержател отпечатки листьев 1\ордаитов . На Анабаро-Попигайском 
междуречье и: в бассейне р. Попигал известны песчаники: с фораминиферами, 
отпечатнами листьев , спорами и пьшьцой , аналогичными приведеиным 
для той же свиты Нордвина. В бассейне р. :Котул I\ верхнему подотделу 
Р1 отнесена подугленосная подсвита (170 .м,) продунти:вной свиты, содер
жащая отпечатни листьев , споры и пьшьцу. В бассейне р. Буура по ор
ганическим остатнам (споры, пыльца, форамини:феры, флора) выделлют 
отложения того же возраста мощностью 150 -200 м. В Норильсном районе 
н верхнему подотделу Р1 по палинологичесi\ИМ данным, флоре и пе
лециподам отнесена терригеиная да.тrдынанснал свита (мощность 100 .:tt) ,  
залегающая н а  руднинекой свите. 

Нижний подотдел верхней перми 

В Нордвикеком районе граница между верхнекожевниковекой (500 .м,) 
и нижнеl<ожевню<овсной свитами проводител по подошве глинистой пачни: 
с пелециподами и минрофауной,  харантери:зующей <<горизонт разнообраз
ных фораминифер>> (Cornuspira ех gr· .  kinkelini Spandel . ,  Orthoшeгtella 
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p mtea Cush . et Wat . ,  Nodosaria cusp idatula Gerke ,  N. solidissama Gerke , 
Frondiculatia pseudotriangularis Gerke и др . ) .  В более высоF\ИХ слоях сви
ты по форамилиферам выделяют <<горизонт нрупных и мелних саю\амию> 
(Saccamina arctica Ge1·ke ,  Frondicularia reliqua Gerke и др . ) .  В этом гори
аонте обнаружены тю\же остракоды (Hea ldia borealis, 'vVaylandella syn
dascoensis Lev . ,  W. nm·dvikensis J:..ev. , Fabalicypris gurimissica Lev . и др. ) ,  
уr>азывающие н а  назанский возраст отложений.  Отпечатни листьев при
ладлежат верхнепермсним растениям: Phyllotheca equisetitoides Schmalh . ,  
Annularia lanceolata R adcz . ,  Noeggerathiopsis cf. insignis Radcz . , Samarop
s i s  kotschetkovii N eub. Спорово-пыльцевой комплекс ,  в !\ отором преобла
дают пыльца Ginkgocycadophytus, Cordaitina и споры Lopho- и J,eiotriletes, 
дает возможность сопоставить верхнекожевниновсную свиту с ильинекой 
подсерией f\'узбасса . 

:Кроме того , отложения Р� (верхненожевниковсi\ая свита) установлены 
по МИI\рофауне , спорам и пыльце в "Усть-Оленю\ском районе (мощность 
500 .u) и в районе пос. Тюмяти (мощность 100 .м) ; по спорово-пыльцевому 
J\ OJIШЛei\cy и пелециподам в бассейне р. А.набара и на Анабара-Попигай
с tтм междуречье (угленосная сnита) ; в бассейне р. Буура танше по 
палинологическим данным и м1шрофауне; в бассейне f\'отуя по спорово
пыльцевому I\омплексу и флоре - угленосная подсвита (мощность 200 �t) . 
В Норильском районе к нижнему подотделу верхней перми по пали
нологическим данным относится найеркансi\ая свита (мощность 100 м). 

Верхний подотдел верхней пе!)�Ш 

В Нордвинсi\Ом районе н Р� отнесены отложения мисайлапской сви
ты и самые низы эффузивно-туфоnоfr свиты. Мисайлаnская свит�t 
согласно залегает на верхнекожевниновской. Граница между ними про
водится по подошве нопгломерата или замещающего его по простиранию 
песчаника , обогащеппо1·о туфагенным материалом и содержащего орга
ничеСI{Ие остатки , руноводящие для татарского яруса. В мисайлапской 
свите мощностью 100 �t содержатся пелециподы (Palaeanodonta castm· 
Eicl1w. , Р. sibirzewi Ашаl . ,  Р. jischeri Amal . ,  Р. longissima Netscl1 . и др . ) ,  
эстерии (Estheria tmpezoidalis Netsch . ,  Е.  elongata Netscl1 . и д р . )  и остра
ходы (Daгwinula aгctica l_,ev . ,  D. fragilis Sclшeider· vю·. minima Lev. , D. pa
гallela (Spi zl1 . )  и др . ) ,  указывающие на верхний подотдел верхней перми. 
Отпечапш листьев (Plzyllotheca eqiuseli loides Schmal . ,  Samaropsis kotschet
kovi NeuЬ . и др . )  подтверждают верхнепермСI\ИЙ возраст этих отложений , 
а спорово-пыльцевой комплекс ,  состоящий в основном из спор Leiotri
letes, Lophotri letes п пыльцы Ginkgocycadophytus, позволяет сопоставлять 
мисайлапсную свиту е верхней частью ерунаковсн:ой подсерии f\'узбасса . 

Н верхнему подотделу верхпей перми отнесены, по содержащимся 
в них спорам и пыльце , в бассейне р .  Алабара - туфоuая свита (мощность 
70 .tt) ,  а на р .  f\'отуе - туффитовал свита (мощность 130 .м) . 

Вышележащие отложения, датируемые в Нордвиксr\ом районе пермо
триасом , представJiяют собой эффузивно-туфовую свиту мощностью 230 .м, 
в самых низах нотарой содержатся остракоды Darwinula paгallela (Spitz . ) , 
D .  acuta Lev. , Daгwinuloides tataгica (Posnп) и др . ,  а тю\ же спорово-пыль
цевой но�шлеск с преобладанием Leiotri letes и Ginkgocycadophytus, указы
вающий на принадлежиость нижней части свиты I\ Р�· Тот же возраст 
условно (по стратю·рафическому положению) приписывается низам 
70-метровой туфалавовой (саСI\ЫЛахской) свиты на Алабаре и низам ла
вовой свиты мощностью 270 .м, вскрытой в бассейне р .  f\'отуя . 



В. И . УСТРИЦКИй, Г. Е . ЧЕРНЯК 

Н аучно-исследоеательспий институт геологии 
Арпти�;;и 

К АМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР 

Каменноугольные отложения достаточно широко развиты в горной 
части полуострова Таймыр (хребет Бырранга) , но обнажены в большин
стве случаев плохо . Полные , хорошо охарактеризованные фауной раз
резы известны для нижнего Iшрбона на Центральном и Восточном Таймыре, 
для среднего и верхнего - лишь на Центральном . 

До середины 50-х годов преобладало мнение , что на Таймыре широко 
распространен нижний карбон , местами встречается средний карбон ,  
а верхний нарбон отсутствует вообще. Эта  точна зрения была выдвину·1·а 
О .  Л .  Эйнором (1939 , 1 946) , I<оторый отнес н перми брахиопод из низuв 
терригеиной толщи верхнего палеозоя и подстилающих ее нарбонатных 
отложений. Развернувшиеся в 50-х годах геологичесние съемни доста
вили много материалов , свидетельствовавших о непрерывности осадно
нанопления на Таймыре в течение нарбона и перми. Изучение новых сбо
ров брахиопод , а танже ревизия всех старых позволили В .  И .  Устриц
ному и Г. Е .  Червяну (1963) обосновать повсеместное на Таймыре распро
странение средне- и верхнеi<аменноугольных отложений и дать схему 
их стратиграфии. 

Нижненаменноугольные отложения на большей части Таймыра пред
ставлены нарбонатными осаднами. Тольно в западной его части (Ефре
мовсная и Карсная антинлинали) они являются терригенно-нарбонат
ными. К среднему и верхнему нарбону относится в основном нижняя 
часть терригеиной толщи верхнего палеозоя. Лишь на Центральном Тай
мыре и в северной части Восточного Таймыра низы среднего нарбона 
(башнирсний ярус) сложены известнянами. 

Нижний отдел 

На Западном и Центральном Таймыре нижненаменноугольные отло
жения согласно залегают на верхнедевонсних , а на Восточном Таймыре 
трансгрессивно ложатся на различные горизонты девона. Г.  Е .  Черню< 
( 1960) выделил в нижнем иарбоне Таймыра 5 горизонтов , ноторые распо
знаются по всему полуострову. 

Д ю н д а н с н и й г о р и з о н т (90-250 .u) . П реобладают темно
серые, реже серые, слоистые, органогенные , частью пелитоморфные изве
стняни. На Восточном Таймыре они содержат прослои черных аргишш
тов , оолитовых и слоистых боисигов в основании. На Западном Таймыре 
местами в основании присутствуют л:инзы ионгломератов. Фауна пред
ставлена в основном брахиоподами; наиболее харантерны Lingula stra
eleni Dem. , Schuchertella lens (White) ,  Plicatifera cf. kalmiusi (Liss. ) ,  Ca
marotoechia chouteaensis (\Nel l . ) ,  Spirifer ех gr. tornacensis Коп . ,  Syrin-
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gothyris hannibalensis (Sw.) .  Преобладают формы, известные в Назахстане 
(в кассинеком горизонте) и в Северной Америке (в серии Kinderhook) . 
Возраст ·- ранний и средний турне . 

Б и н ю д и н с к и й г о р и з о н т (50-200 Jt) представлен темно
серыми,  слоистыми органогенными и пелитоморфными известняками ,  
с подчиненными им известково-глинистыми сланцами. Среди фауны пре
обладают фораминиферы и брахиоподы, более редки и малочисленны 
кораллы. Чаще других форм встречаются Tournayella discoides D aiп. , 
Endothyra transita Lip . , Р lectogyra paraukrainica (Lip . ) ,  Quasiendothyra 
urbana Mal . ,  Orthotetes keokuk Hall . ,  Pustula pustulolosiformis R ot . ,  D ic
tyoclostus burlingtonensis (Hal l . ) ,  Spirifer cinctus Keys . , S.  baiani Nal .  

Фауна, так ж е  как и фауна дюндаиского горизонта , тесно связана 
с фаунами Казахстана и Северной Америки. Нозраст горизонта поздне
турнейсний. 

С ы р а д а с а й  с н и й г о р и з о н т (80-250 �t) сложен темно
серыми и серыми ,  толсто- и тонкослоистыми, обычно органогенными из
вестняками. В составе фауны основную роль играют фораминиферы и бра
хиоподы, реже встречаются кораллы; типичны Hyperarnm ina elegans Raus. 
et Reitl . ,  Plectogyra frequentata (Gan . ) ,  Plectogyrina nevskiensis (Leb . ) ,  
Endothyranopsis comp ressus ( R a  us. e t  Reitl . ) ,  Globoendotl�y ra korbensis (Gан . ) ,  
Lithostrotion caespi tosum Mart . , Spirifeг gorskii Einor, Sp. grabovi Rot . ,  
Sp. ех gr. trigona lis (Mart . ) , Brachythyris subcardiiformis (Hal l ) ,  Marti
nia glabra (Mart . ) ,  A thyris trinulcea Hal l .  

В фауне этого горизонта европейские виды преобладают над азиатскими 
и американскими. Возраст горизонта ранневизейский, хотя в нем и присут
ствуют некоторые виды, считавшиеся средне- или даже поздневизейскими. 

В е н т и н с к и й г о р и з о н т (75-230 м) содержит известняки 
серые, темно-серые и светло-серые, а иногда розовые или кремовые , от 
тонко- до толстослоистых; многочисленны кремневые конкреции. Фауна 
представлена преимущественно фораминиферами и брахиоподами; в верх
ней части горизонта широко развиты колониальные I\ораллы, в нижней 
(на Восточном Таймыре) - существенную роль играют водорослевые 
известняки. 

Характерны Plectogyra similis R aus. et Reitl . ,  Pl. p osneri (Gan . ) ,  
Pseudoendothyra concinna (Sch l . ) ,  Eostaffella p risca Raus . , A rchaediscus 
grandiculus (Schl . ) ,  Lithostrotion p ortlocki Edf. et Haime,  Chonetipustula 
carringtoniana (Dav. ) ,  Ovatia ovata (Hal l . ) ,  D ictyoc lostus p inguis (M . 
W.) ,  Gigantoproductus hemisphaericus (So\v. ) ,  S triatifera sp inifera (Paeck . ) .  
Н а  Западном Таймыре обнаружены аммоноидеи - представители родов 
P rolecanites, Веу richoceras, Goniatites. Возраст - средний визе. 

Ф а л а б и г а й с к и й г о р и з  о н т (150-250 м) имеет значитель
но меньшее развитие, чем нижележащие горизонты, таи I\ак в северной 
части Таймыра он был размыт в раинебашкирское время .  На Восточном 
Таймыре горизонт сложен светло-серыми плитчатыми и массивными орга
ногенными известняками, на Центральном Таймыре - в основном темно
серыми глинистыми известнянами,  а на Западном Таймыре в его составе 
появляются прослои известковистых алевролитов . 

Фауна бедная ,  преобладают брахиоподы, реже встречаются форами
ниферы и I\ораллы. Наиболее распространены А rchaediscus perlucidus 
Gol . ,  A r. embolicus Schl . ,  A r. krestovnikovi koktjubensis R aus. , Lithostro
t ion maccoyanum Edw. et Haime , Gigantop гoductus superbus (Sar . ) ,  Stri
atifera tenella Sar . , Eomarginifera migai (Tschern jak),  Spirifer aff . bisul
catus So>v. В бассейне р .  Б ивюды были найдены гониатиты Craweroceras. 

Фалабигайский горизонт соответствует всему намюрскому ярусу 
или лишь его нижней поJrовине. 
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Средний отдел 

Среднекаменноугош.ные отложения Таймыра объединены в мiшаров
с l\нЙ горизонт. Его стратотип - макаровекая свита , выделенная на За
падном Таймыре Ю. Е. Погребипким и В .  И .  Ушаковым. Эта свита сложена 
черными и темно-серыми аргиллитами , алевролитами и глинистыми из
вестняками. Мощность ее 3(I0- 350 .}! . В нижней части свиты найдены 
фораминиферы Eostaffella ех gr. varvariensis Brazhп . ,  Novella sp. ,  A rcha
ediscus аН. reliquu s  Poi . . , Neoarchaediscus timanicus (Reitl . ) ,  N. incertus 
(Gгozd . et Leb . ) ,  Planoarchaediscu s  stilus (Grozd . et Leb. )  и гониатиты 
S /е п ор r·onorites u ralensis (Karp . ) ,  Syngastrioceras orientale ( J iп) . 

По этой фауне возраст нижней части манаровекой свиты определяется 
K ai\  башкирскиii . 

На Центральном и Восточном Таймыре манаровекий горизонт под
разделяется на два подгоризонта .  

Н и ж н е м а н а р о в с к и й п о д г о р и з о н т представлен из
нестню\ами с прослоями аргиллитов.  Наиболее полный разрез его мощ
ностью до 600 м известен на р .  Верхней Б аймыре.  В северной части по
лосы верхнего палеозоя н этому подгоризонту относится холоднинсная 
свита , сложенная cepьJl\IИ и светло-серыми органогенно-обломочными 
навестияками с линзами известняковых конгломератов , которая транс
грессивно залегает на нижнеi\аменноугольных и девонских известняках . 
J\tl ощность холоднинСI\ОЙ свиты достигает 60 м .  

Известняки зачастую переполнены брахиоподами, встречаются нем
ногочисленные форамилиферы и редкие нораллы. Наиболее характерны 
А rchaediscus pauxilus Schl . ,  А .  donetzianus  Sosn . , А .  velgurensis (Grozd . 
et Leb . ) ,  Planoarchaediscus sti lus (Grozd . et J.,eb . ) ,  Neoarclиediscus rugo
sus (Ra LlS . ) ,  N. timanicus (Reitl . ) ,  N. incertus  (Grozd.  et Leb . ) ,  Planosp i
rodiscus minimus (Grou ! .  et l,eb . ) ,  A steroarchaediscus subbaschkiricus 
(Reitl . ) ,  Thysanophyllum cystosum Dobr. , Th. asep tatum Dobr. , Echino
conchus taimy rensis Eiпor, Waagenoconcha piassina ensis Еiпог,  Buxtonia 
tenuicostata U str. , Linop roductus p rattenianus  (N .  et. Pr. ) ,  Eomarginifera 
n�artianovi (Lap . ) ,  Dictyoclostus byrangi (Eiпor) , D .  p rimus Sem . ,  Praehorri
donia dorsoplicata U s tr . , Rotaia subtrigona (Meek et Worth . ) ,  Oru !gania 
einori Tscherпjak ,  Spirifer aff. bisu lcatus So\v. , Sp .  engelhardti Tscherп jak ,  
Sp . trip licatu s  Hal l ,  Sp . tegulatus T1·autscl1 . ,  Crtoristites anikeevi Eiпor, 
Tangshanella taimyгica (Eiпor) , Т. byrangi Tscheгn jak .  Весь но�шлекс 
фауны свидетельствует о башкирском возрасте нижнемакаровсного под
горизонта .  

Начиная с башкирСI{ОГО яруса, фауна Таймыра резко отличается от од
новозрастных фаун Русской платформы и Урала, что связано с обособлением 
Западно-Арi\тической и Восточно-Арi\тической палеозоогеографичесних 
областей. 

В е р х н е м а I\ а р о в с I\ и й п о д г о р и з о н т лучше всего изу
чен на Центральном Таймыре , где он сложен темно-серыми песчаниками , 
алевролитами и аргиллитами мощностью до 600 м. Из этого ПОl\ГОриаонта 
ранее были известны лишь остатки флоры A ngar·opteгidium cardiop teгo
ides (Schm.)  Zal . и N oeggerathiop sis  theodori Tschirk . et Zal . В 1962 и 1963 г г .  
n этой толще были обнаружены нарбонатные прослои с богатым номnлек
сом брахиопод, аммоноидей, наутилоидей и трилобитов . Характерны 
А vonia tuberculata (Moel l . ) ,  Overtonia cristato-tuberculata (Ко zl . ) ,  J aku
top roductus cheraskowi Kasch . , Juresania juresanensis (Tschern . ) ,  Lino
p roductus aagardiformis Sem. , Balakhonia insinuata (Girty) , А ntiquatonia 
pustl�indi Sol . ,  Rotaia subtrigona (Meek et \i\'orth . ) ,  Spirifer аН. baidatsclum-
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sis Lap . ,  Sp . triplicatus Hal l ,  Spiriferella p mesaranae Sl cp . , Taimyrella 
pseudodarwini (Еiп or) , J akutoceras trianguliumbi licatum (Popo\v) . 

Подобный :комплекс фауны распространен по всей Восточно-Арн
т нческой провинции .  В частности ,  он известен в низах верхоянсi<ой свиты 
в устье р. Лены и в юпенчинской свите Орулгана , где вместе с ним при
сутствуют таюте типичные для среднего нарбона роды гониатитов , кан 
Stenop ronori tes, Phaneroceras, D iaboloceras. Мы считаем этот I<ампленс фауны 
х арактерным для московсi<ого яруса в пределах Восточно-Арi<тической 
палеозоогеографичест<ой области. 

Верхний отдел 

Граница :карбона и перми на Таймыре проходит внутри довольно 
однородной, фаунистичесни слабо охарюперизованной толщи , выделяе
мой в I<ачестве турузовенога горизонта. Стратотип этого горизонта - ту
рузовсная свита Восточного Таймыра .  К нему относятся на Западном 
Таймыре нижняя и средняя части эвенкеной свиты, а па Центральном 
и Восточно11'1 Таймыре - большая часть турузовекой свиты. Новые дан
ные позволяют выделить в турузовсном горизонте два подгоризонта , из 
J>оторых нижний относится к верхнему карбону, а верхний - I< низам 
нижней перми. 

Нижнетурузовсний подгоризонт (до 600 л) сложен переслаивающимися 
nесчаниками, алевролитами и аргиллитами; в фауне преобладают брахио
поды, редно встречаются нехарактерные фораминифоры и пелециподы. 

Среди брахиопод много форм , общих с верхнемакаровеним горизонтом: 
Jakutop roductus chaaskowi Kasch . ,  Eomarginifera martianovi (L.ap . ) , Lino
p roduclus aagardiformis Sem . ,  Spiriferella p raesaranae Step . ,  Spirifer tegu
latus Trautsch . В то же время здесь впервые появляются такие виды, 
юш Chonetes latesinuatus Schell \v . , Plicatifera pseudoplicali lis Step . ,  Stro
pl'юlosia delicata 1J slr. , Spiriferella turusica Tscl1ernjak, распространенные 
и в вышележащих пермсних отложенинх.  Хотя видов , известных лишь 
в верхнем карбоне , здесь нет, но сочетание приведеиных форм до
статочно харантерно и позволяет относить нижнетурузовсi<ий подгоризонт 
J< верхнему карбону. 
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В. И .  УСТРИЦКDй, Г. Е .  ЧЕРНЯК 
Il аучно-исс.аедовате.аъспий ипститут геологии 

ApnmuJ>и 

ПЕРМСI:\ИЕ ОТЛОЖЕ НИЯ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР 

Пермские отложения широко развиты в пределах хребта Бырранга ,. 
однако недостаточная обнаженность и довольно сложная тектоника затруд
няют их изучение. 

В настоящее время для верхнего палеозоя Таймыра общепринята 
стратиграфическая схема, предложенная группой авторов (Шведов, Устриц
кий и др . ,  1961) и уточненная В .  И. Устрицким и Г. Е .  Черняком (1963) . 
Схема базируется на монографическом изучении фораминифер (Сосипю · 
рова ,  1962 , 1963) , брахиопод (Устрицкий, Черняк , 1963) , пелеципод (Лют
кевич, Лобанова ,  1960) и флоры (Шведов , 1961 ) .  Новые данные, получен
ные при специальных стратиграфических исследованиях И. С. Грамбергом 
и В. И. Устрицким и в процессе геологических съе111:ок, подтвердили прин
ципиальную правильиость схемы и позволили несколько детализировать 
ее.  По этой схеме пермские отложения Таймыра разделены на турузовский, 
быррангский, СОI{олинский, байкурский и черноярекий горизонты. Каж
дый из них (кроме черноярского) делится на д-ва подгоризонта. 

Пермские отложения Таймыра представлены довольно монотонной 
толщей терригеиных пород ,  насыщенной силлами долеритон и содержащей 
пачки с многочисленными пластами углей рабочей мощности. Общая 
мощность этой терригеиной толщи достигает 5000 .м. Венчается разрез 
пермских отложений толщей базальтовых лав и туфов мощностью no 
2000 .м , верхи которой относятся уже к триасу. 

Степень изученности пермских отложений Таймыра еще недостаточ
на дл·я обоснованноrо выдеJiения структурно-фациальных зон. Однаю) 
можно отметить определенные отличия разрезов перми Западного и Восточ
ного Таймыра.  Так , в разрезе Западного Таймыра меньшую роль играют 
морские отложения. Максимум угленосности на Западном Таймыре приуро
чен к нижней перми ( соколинекому горизонту) , а на Восточном - к верхней 
(черноярскому горизонту) .  Общая мощность пермских отложений Запад
ного Таймыра меньше, чем Восточного . Эти два типа разрезов связаны 
настолько постепенными переходами в пределах Центрального Таймыра,  
что разграничение их не  всегда возможно . 

Граница карбона и перми проходит внутри турузовекого горизонта 
(см . выше) . 

В е р х н е т у р у з о в с к и й п о д г о р и з о н т объединяет верх
нюю часть турузовекой свиты Восточного и Центрального Таймыра 
и среднюю часть эвенкской свиты Западного Таймыра. Он сложен пере
слаивающимися песчаниками,  алевролитами и аргиллитами мощностью 
до 700 .м. В фауне преобладают брахиоподы и фораминиферы ,  изредка 
в стречаются аммоноидеи; наиболее важны Protonodosaria p raecursor (Raus. ) ,  
Pr. rauserae (Gerke) ,  Pr. p rocemform is (Gerke) ,  A vonia boulei (Kozl . ) ,  
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J akutop roductus verchoyanicus (Fred . ) ,  Р licatifera kolwae (Step . ) ,  Waagt
noconcha humboldti (Orb . ) ,  Phricodothyris rostrata (Kut. ) ,  Glaphyrites incavus 
Popow. Форамилиферы и брахлоподы характерны для нижней перми. 
Н аходка Glaphyrites incavus Popow - представителя рода не известного 
выше ассельСI{ОГО яруса-позволяет сопоставлять рассматриваемый под
горизонт с ассельским ярусом. 

Б ы р р а н г с к и й г о р и з  о н т (мощность до 2000 м) . Страто
типом его является быррангская свита (выделена Л. А.  Чайi<ОЙ) , раз
витая на Центральном и Восточном Таймыре. На Западном Таймыре 
ь: нему относится верхняя часть эвенкской свиты. Горизонт представлен 
главным образом алевролитами и аргиллитами; в верхней части его су
щественную роль играют песчаники. 

В 1962 г. И. С. Грамбергом и В. И .  Устрицким на Центральном Тай
мыре намечено двучленное деление горизонта.  В нижнем подгоризонте 
содержатся брахиоподы, пелециподы, к риноидеи и флора .  В нем присутству
ют Chonetina novozemliaensis (Lich . )  , J  akutoproductum verclюyanicus (Fred . ) , 
А tlenuatella taimyrica Tschern jak,  Tomiopsis mergensis Sok . ,  S tomiocrinus 
vercl'юjanicus Je lt . , Pentagonocyclicus ех gr . petschoraensis Yelt . ,P.  ех gr. 
l'eliculatus Yelt . , Paracalamites ех gr. vicinalis Radcz . ,  N oeggerathiopsis 
Laimyrica Schwed . , N. theodori Tschirk . et Zal . ,  N. ех gr. intermedia R adcz . , 
N. ех gr. subangusta Zal . ,  Gondwanidium aff. odontop teroides (Zal . )  Radcz . ,  
A ngaropteridium cardiopteroides (Schm.)  Zal . 

Верхний подгоризонт охарактеризован толыю брахиоподами и фло
рой. Из брахиопод, I<роме встречающихся и в нижнем подгоризонте, най
дены Chonetes transi tionis Krot . ,  Waagenoconcha wimani (Fred . ) ,  Cancri
nella koninckiana (Keys) , Rhynchopora arctica Lich .  et Einor, Spirifer sub
fasciger Lich . ,  D ielasma elliptica N etsh . Комплекс флоры: Paracalamites 
vicinalis Radcz. , Noeggerathiopsis  theodori Tschirk. et Zal . ,  N. ех gr. deг
zavini i  Neub . ,  N. taimyrica Schwed . ,  Nephropsis integerrima (Schm. )  Zal . ,  
Zamiopteris ех gr .  schmalhauseni i  Sch\ved . Angaropteridium cardiopteroides 
(Schm. )  Zal . ,  Samaropsis ех gr· .  malveevensis Sclнved . 

Быррангский горизонт сопоставляется нами с сю<марским, артинс1шм 
п кунгурсiшм ярусами Приуралья. 

С о к о л и н с к и й г о р и з о н т (600 -1800 Jt) . Стратотип - со
tщлинская свита (выделена Л. А.  Чайкой) , развитая на Цептральном 
н Восточном Таймыре .  На Западном Таймыре I< нему относятся ефре
мовс�-;ая и убойнинекая свиты. Горизонт характеризуется мелкоциклич
н ьш переелаиваннем алевролитов, песчаников и аргиллитов с прослоями 
углистых сланцев и углей. На Западном Таii:мыре прослои углей довольно 
ыногочисленны и достигают рабочей мощности. 

Соколинекий горизонт богат разнообразной флорой и ,  особенно на 
Западном Таймыре ,  пелециподами. В низах горизонта изредка встреча
ются фораминиферм и брахиоподы, а также отдельные экземпляры ост
ракод и наутилоидей. Характерными формами флоры являются N oegge
l'atblopsis taimyrica Schwed . , N. dиzavinii eub. , N. latifolia Neub . ,  
Crassinervia tunguskana Sch .ved. , Zamiopteris schmallиuseni Sch 1ved . ,  Z. lon
gifolia Schwed . ,  Cordaicarpus costatus Radcz .  et Schwed . ,  Samaropsis lem
beгovaensis Sch1ved . ,  S. skokii Neub. Из пелеципод существенно наличие 
Kolymia irregularis Lich. , К. alata Popo1v, Pleurophorus costatus Bro1vn. , 
Pl. oЬlongus М. et .  Н. , Taimyria taimyrensis Lutk . Из фораминифер встре
чены Reophax cf. gerkei Voron . ,  R. sokolinensis Sossip . , A mmobaculites per
miensis Sossip . , Protonodosaria proceraformis (Gerke) , Dentalina praenun
tia Get·ke. , Frondicularia amigdaleformis Gerke ,  Fr. dilemma Gerke, Rec
toglandulina borealis (Gerke) , а из брахиопод - Lingula credneri Geinitz,  
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J akutop roductus crassus Kasch . ,  Leiorynchus variabilis U st1· . ,  Rhynchopora 
angulatiplicata Ustr . , Spirifer fasciger Keys. , Tomiopsis  taimyrensis Tschel'
n jak . 

Возраст соколинекого горизонта является предметом давних споров . 
Е .  М .  Люткевич считает его I<азанским. Н .  А .  Шведов (1961 ) ,  сопоставляя 
флору ефремовекой и убойнинекой свит с флорой П ечоренога бассейна , 
пришел к выводу о кунгурсном возрасте этих свит. А вторы полагают,  что 
комплеJ{С фауны сОI{ОЛИНСI{ОГО горизонта не может быть отнесен ни l< 
нунгурскому, ни н I{азанскому векам, хотя в нем имеются элементы п 
того и другого. Поэтому мы относим соколинсний горизонт н нижней части 
выделенного В .  И. Устрицким ( 1960) пайхайекого яруса , то есть уже 
н верхней перми , хотя на унифицированной схеме он отнесен еще к нил-шей. 

Б а й к у р с к и й г о р и з  о н т .  Стратотип - байкурская свита,  
распространенная на Центральном и Восточном Таймыре. На Западном 
Таймыре к нему относится нрестьянсная свита.  Байкурений горизонт 
в фациальном отношении наиболее изменчив . На Восточном Таймыре 
он представлен главным образом морскими осаднами. На Центральном 
Таймыре в его составе появляются в значительном нолячестве нонтинен
тальные отложения, а неснолько западнее верховьев р. Верхней Таймыры 
морение осадки полностью замещаются Iюнтинентальными. 

Байнурсний горизонт сложен в основном алевролитами и nесчани
ками. Для нрестьянской свиты харантерно наЛичие прослоев нонгломе
р атов и углей. В составе байкурской свиты существенную роль играют 
аргиллиты. Мощность крестьяненой свиты достигает 1500 .м ,  а байi<ур
ской - 1 100 .м . 

Нрестьянсная свита содержит тольно остатюi флоры,  для ноторой 
характерны виды, широно распространенные во всей верхней пермп : 
Callipteris pseudoaltaica Rad cz . ,  N oeggeratl�iopsis aequalis (Goepp . )  Zal . ,  
Lepeophyllum actaeonelloides (Gein . )  Radcz . ,  L .  piassinense Sch\ved . ,  A nga
rocarpus tychtensis (Zal . )  Radcz .  Этот намплене на оставляет сомнения в 
верхнеперменам возрасте нрестьянсi<ОЙ свиты. 

На Центральном и Восточном Таймыре байкурений горизонт по фауне 
хорошо разделяется на два подгоризонта. В нижнем из них содержится 
богатый намплене фораминифер , брахиопод и пелеципод: Cornuspira 
microsphaerica К .  М. Maclay,  С. megasphaerica Gerke,  N odosaria inceleb
rata Gы·ke,  Pseudonodosaria cf. ventrosa Scbl . ,  Frondicularia aff. mica Ger
ke ,  Grumantia kempei (Апd . ) ,  Cancrinelloides loweni (Wiman) , С. obrutshewi 
(Lich . ) ,  Stepanoviella curvata (Tolm. ) , Megousia yakutica (Licl1 . ) ,  A nidant
hus rugosus (Licl1 . ) ,  Liosotella pseudohorrida (Wiman) ,  Licl�m·ewia schrencki 
(Keys . ) ,  Spiriferella lita Fred . ,  Nucula wymensis Keys. , Nuculana 
kazanensis (Vern . ) ,  Procrassatella p lana (Gol. ) ,  Solemya biarmica Vern . ,  
Kolymia irregularis Lich .  

Е .  М.  Лютi{евич считает намплене пелеципод этого подгоризонта назан
сним . Среди брахиопод, наряду с формами, обычными для назансного 
яруса Руссi<аЙ платформы, в изобилии присутствуют представители ро
дов Grumantia, Taeniothaerus, Linop roductus, A nidanthus, Liosotella, 
Leiorhynchus, Levicamera, вообще неизвестных в назансном ярусе. Это об
стоятельство, несомненно, свидетельствует о том , что нижнебайнурсний 
подгоризонт древнее назанского яруса . Мы относим его I< верхней части 
пайхайекого яруса. 

Верхнебайкурсiшй подгоризонт содержит разнообразные виды фора
минифер и пелеципод и неснольно более бедный комплене брахиопод. 
Обычны для него Nodosaria cusp idatula Gerke ,  N. ех gr. noinskii Tschei'Il . ,  
N .  pseudoconcinna К .  М .  Maclay,  Pseudonodosaria ventrosa Schl . ,  Denta
lina kalinki Gerke ,  Frondicularia h.emiinflata Gerke, Fr. pseudotriangula-
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ris Gerke , Rectoglandulina borealis Gerke ,  R.  p igmeaform is А .  М .  Maclay, 
Nuculana speluncaria Gein . ,  A llorisma gibbosa Masl . ,  Thracia alta Lutk . 
et Lob . ,  Kolymia irregularis Licl1 . ,  Corbula permiana Lutk . et Lob . ,  Can
crinelloides penzhinaensis (Zav . ) ,  Strophalosia sibi rica Licl1 . ,  Licharewia 
schrencki (Keys . ) , Spirifer paranitiensis (Zav . ) ,  S. bambadhurensis D iener', 
Brachythyrina sibirica Tschernjak . Назанский возраст подгоризонта опре
деляется по всем группам фауны .  

Ч е р н о  я р  с к и й  г о р и з о н т .  Стратотип - черноярская сви
та, распространенная на Центральном и Восточном Таймыре .  На За
падном Таймыре н нему относятся макаревичсно-бражниновская свита .  
Горизонт слтнен песчаниками, алевролитами и нонгломератами и содер
жит пласты углей рабочей мощности. Мощность его достигает 800 м. 

Горизонт содержит многочисленные остатни флоры, из нотарой 
наиболее хараюерны A nnularia (?)  grandifolia Schwed . ,  Sphenopte
ris p rinadai Sch>ved . ,  Callip teris karskiana Tscblrk . et Zal . ,  Cardioneura 
karskiensis Sch\ved . ,  Psygmophyllum taimyrensis Sch\ved . ,  Jniop teris pt
tiolata Schwed . ,  Comia enisejevensis Sclнved . ,  N oeggerathiopsis insignis 
R adcz . , N. candalepensis Zal . ,  Pterophyllum kotschetkovii Schwed .  Возраст 
горизонта на основании приведеиной флоры считается татарсним . 

Самые верхи пермсних отложений Таймыра представлены толщей 
туфов и лав базальтового состава мощностью до 2000 м .  В основании 
этой толщи были найдены пермсние пелециподы А biella concinna ( J ones) , 
A nthraconauta p orrecta Khal t . ,  А .  oЬliqua Khal f . ,  А .  subparallela KЬal f . , 
A nthraconaia fedotovi KЬalf .  * и остатни флоры перменого облина (Pecop
teris sp . ,  Sphaenopteris sp . ) .  На этом основании часть туфалавовой толщи 
отнесена н татареному ярусу. 
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* По мнению О. А. Бетехтиной и Л .  Л .  Х алфина, пелециподы и з  этих отложений 
имеют иной видовой состав, характерный для тайлуганекой свиты Кузбасса. (При.м . 
ред. )  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ 
КАМЕННОУ.ГОЛЪНЫХ И ПЕРМСКИХ ОТ ЛОЖЕПИЙ 

С. В. СУХОВ, С. Г. ГОРЕЛОВА 
Сибирспий научно-исследовательсmиl институт 

геологии, геофuэuпи u .минерального сырья, 
Западно- Сибирсх:ое геологичесх:ое уnравление 

КОМПЛЕКСЫ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОйСКИХ РАСТЕНИй СРЕДНЕЙ СИБ,ИРИ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧ ЕНИЕ 

Своеобразие геологической истории и физико-географической, в частности кли
матической, обстановки на протяжении карбона и перми сказалось на систематическом 
составе органического .�<mpa Север :шй Азии, в том числе и ее флоры, которал резко 
отличается от одновозрастных флор других биогеографических областей . . 

Это сильно затрудняет сопоставление верхнепалеозойснпх отложений Сибири 
с подразделениями Международной стратиграфической шкалы. 

Местные различил состава а нгарской флоры, наблюдаемые в удаленных друг от 
друга регионах, не менлют ее общего единообразного характера и общей последова
тельности этапов ее развития. Основные закономерности развития позднепалеозойской 
флоры Средней Сибири были выявлены исследованиями М. Д. 3алессного, М. Ф. Ней
бурт, В.  А. Хахлова, Г.  П.  Радченко , Н. А. Шведова и Е. Ф.  Чирковой. В послед
ние годы полвились новые материалы, во многом дополнившие и изменившие прежние 
представления о систематическом составе флоры и ее стратиграфическом значении. 
Эти новые данные стали известны в результате работ М. Ф. Нейбург, В. А. Хахлова, 
Г.  П. Радченко, С. Г. Гореловой, Н. А.  Шведова, Е. С. Рассказовой, С. В.  Мейена, 
Н. Г. Вербицкой, В.  М . Ковбасиной, Ю. Г. Гора, М. Ф.  Минунова ,  М. И. Радченко, 
С. В.  Сухова, М. Д. Парфеновой, Л. И. Шешеговой, О. К. Скриш'о и др. 

Учет накопившихсл сведений и ревизил списков систематичесного состава 
растительных остатпов, известных из верхнепалеозойских отложений Средней Сиби
ри, а также уточнение состава комплексов, характерных для отдельных стратиграфи
ческих подразделений, были осуществлены на палеоботаничесюп коллоквиумах, 
предшествовавших Новосибирскому стратиграфическому совещанию 1964 г . *  

К настолщему времени в составе наиболее детально изученной флоры Кузнец
кого бассейна учтены 382 вида, относлщихсл н 89 родам. Флора Тунгусского бассейна 
харантеризуетсл 282 форма11m, из ноторых 204 вида и 61 род являютел общими с фор
мами, известны11m из Кузбасса. Менее изучена верхнепалеозойская флора Таймыра: 
из 95 установленных здесь форм, относлщихсл к 27 родам, 34 формы, входящие в 
18 родов, известны в Кузнецком бассейне и 28 форм, относлщихсл к 1 5  родам, встре
чены в Тунгуссном бассейне. 

Не останавливаясь на рассмотрении этапов развития всей нижнекаменноуголь
ной лепидофитовой флоры, харантеризующей доугленосные отложения Сибири, возраст 
Iюторых достаточно надежно обосновывается морской фауной, попытаемел проанали
зировать возможность и надежность параллелизации верхнепалеозойсних отложений 
в рассматриваемых регионах с помощью палеоботанических данных. 

[-lаиболее молодая из <<Лепидофитовыю> нижненаменноугольных флор Ангар
сноi1 ф лористичесr,ой области, возраст нотарой большинством палеоботанинов счи
тается намюрсним, полнее всего представлена в Кузнецr,ом н Минусинском бас
сейнах. 

Охарантеризованные этой флорой отложения в Кузбассе выделяются в острог
скую свиту, на Алтае - в нижнемалоульбинсную. В Минусинском бассейне ее анало
гами, по мнению одних палеоботаников (Нейбург, 1 938) , являются отложения кон
гломератоной и черногорской свит (по схеме Г. И. Иванова) ; по мнению других 

* В работе коллоквиумов участвовали Г. П. Радченко и Н. Г. Вербицкая 
(ВСЕГЕИ) ;  Н. А. Шведов и Ю. Г. Гор (НИИГА);  С. Г. Горелова и Л. В. Меньшикова 
(3СГУ) ; С. В. Мейен (ГИН АН СССР); Л .  И .  Шешегова (СО АН СССР) ;  М. И. Радченко 
(АН КазССР) ;  Г. Н. Садовников (ВАГТ) ; М. Д. Парфенова, Л. В. Глухона (ТПИ); 
С. В.  Сухов (СНИИГГиМС) . 
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(Радченко, 1955) , ей отвечает толы'о rюнгломератовая свита, сопоставляющаяся лпшь 
верхней частью острогеной свиты. 

Флора острогекой свиты представлена по последншr данным 36 формами. В ни;t;
шп горизонтах острогскоl1 с виты наибольшим распространением пользуютон лепидо
фпты; подчиненное значенн с нмеют членистостебельные и: папоротнини. 

Хараrперны для этпх горнзонтов сJrедующпе фориы: Tomiodendron ost rogianum 
(Zal . )  Radcz . ,  Т. p rokopie vslciensis (CIJach l . )  R aclcz . ,  Lopl2iodendron ty1·gaлense Zal. , A n
garodendron ob nttsche vii Zal . , Demetria asiatica Zal . ,  Sibe riodendron tyrganicum Radcz . ,  
S .  elongatшn R adcz . ,  SuЫepidodendron anomalum (Neub . )  А л .  e t  Mich . ,  S. kemeroviense 
(Chach l . )  An. et Mich. *, Chacassopteris concinna Radcz . ,  A ngaгopteridiurn cardiopteroi
cles ( ScbmalJ1 . )  Zal . ,  Cardiopteris parvulurn (Scbmalb. )  Tscbirk. 

В верхнпх горизонтах острогСI;ой свиты Rузбасса появляются новые формы, 
с реди ноторы:х значительное место занимают семенные напоротюши, впервые появля
ются немногочисленные корданты **. Нанболее харантернъrе формы этой части острог
сr,ой свиты: A ngarodendron ob rutscl2e vii Zal . ,  Coenodendron neu b ttrgianum Hadcz . ,  Ko
retrophyllites vulgщ·is Radcz . ,  Rhodea yavo rskyi Rad.cz . ,  Angaropte,·idium abaeanum 
Zal. , А .  cardiopteгoides (Schmalb . )  Zal . ,  А. tyrganicum Zal. , A ngмocaгpus o voideus 
КоУЬ. 

На севере Снбнри флора остро rСJ{ОГО типа по видовому составу, пожалуй, бодее 
блпзJ\ая I\ I\омп;Jенсу, хараrперизующему верхнюю часть остJ ЮГСl\ОЙ свиты, установ
дева пона в туша.чсJюй свите Тунгуссиого бассейна. Из 13 форм, известных в этой 
свпте, 10 (77 % )  явшrются общими с фор�rами из острогеной свиты. 

Вблизп границы между острогеной и мазуровсr\ОЙ свптами в Rузбассе сущест
венно пз�rеняются состав и облш\ флоры. На этом уровне леппдофитовая флора за
ыещается бодее молодой - флороii иордаитовой формацшr. Мазуровсi<аЯ флора, пред
ставленная 55 формаии, содержит 1 6  видов (30 % ) ,  пере·шедших из острогсi\ОЙ свиты. 
Значительная часть этих форм, главным образом относящихся l\ Jiешrдофитовым, 
встречается здесь сравнительно редно ; многие из них доживают лпшь до средины 
мазуровеной свиты. Это позволяет разделить мазуровсr,ую свиту на два фитостратигра
фпчесних горизонта. Нишпий но�шлекс содержит A ngarodendron ob rutscl2 e vi i  Zal . ,  А .  
zalesskyi Radcz. , Koret rophyllites vulgaris R a dcz . ,  М esocalamites mrassiensis Radcz . ,  
Neu ropteris izylensis (Tscbiгk. ) Neub. , Anga ropteridium tyrganicum Za l . ,  A ngaridium 
petiolatum (Neub . )  H adcz . ,  N oeggeratl�iopsis tyrganica Radcz . ,  N. (?) subangusta Zal . ,  
N .  (?) theodo rii  Tschiгk. e t  Zal . ,  N .  tomiensis R adcz . ,  S amaropsis sibet·iana Zal. 

В верхнем паиболее ха рантерны A ngarodendron zalesskyi H adcz . ,  S p12enopl!yllum 
dent iculatum Zal . ,  Pl2yllotheca tomiensis Clшcb l . ,  S phenopteris izylensis Zal . ,  N europte гis 
tomiensis ( Za l . )  H adcz . ,  N. siberiana Zal . ,  Gondwanidium odontopteroides (Zal.)  Radcz . ,  
N oegge rathiopsis (?)  tl2eodo rii Tscbirk. e t  Zal . ,  N .  tomiensis H adcz . ,  D icranophyllum 
paulum Z al . ,  S arnaropsis tyrganensis Zal. II др. 

Бышедежащая алынаевекая свита отличается еще большим видовым и родовым 
разнообразием: n алынаевсной флоре установлено 96 видов. Наиболее важными и 
харантерными из них являются Lepidodendron (?)  planum Neub. , Spftenopl2yllшn den
t iculatum Zal . ,  A nnularia asteriscus Zal . ,  Р rynadaeopteris siЬirica (Zal . )  H adcz . ,  S phe
nopteris izylensis Zal. , S. bellatula Zal . ,  S. imitans Neub. , S. comptula Zal. , Pecopteris 
angaridensis Za J . ,  A ngaгopteridium cмdiopteroides (Scbшal b . )  Zal . , N e u roptais siberiana 
Zal . ,  Gondwanidium sibi ricum (Pet. )  Zal . ,  A ngaridium finale Neub. , P u rsongia asiatica 
Zal . ,  N oeggerathiopsis (?)  theodorii Tschirk. e t  Zal . ,  N .  (?) su.bangusta Zal . ,  Tschirko
viella siЬ irica Zal . ,  Ginkgophyllum vse volodii  Zal . ,  Gaussia cгistata N eub . ,  S amaro
spadicr: penicillata Neub. , A nga,·oca!'pns ungensis (Zal . ) H adcz . ,  Samaropsis lutuginii 
i\'енЬ. , S. pauxilla Zal . ,  S. patula Zal . ,  S .  a uriculata Neub. 

Раннебалахонсюrй этап (мазуровсl\ПЙ и алыкаевсrшй rшмплеi\СЫ) в развитии фло
ры Rузбасса прослеживается на всей территории распространения ангареной флоры.  
Б Минусиненом бассейне ему отвечает номпленс флоры черного ре!{ ОЙ ,  безугольной и 
нижней части белояреной сnпт. 

Фдора раннебалахоисrшго этапа в пределах Саяно-Алтайсной обJrастп устаиов
Jiеиа в оннажnнсr,оii свите Тувы, курайсной свите Горного Алтая и в верхнемалоудь
бипсной подсвите Рудного Алтая. 

* Г . П. Радченно остатrш S uЬlepidodendron относит I{ самостоятельному роду 
A bacodendron Hadcz . 

** Признавая большое значение выполненного С. В. Мейеном ( 1963, 1 964) изуче
ния эпидермальных струr{ту р  листьев rюрдаитов, мы в этоы сводном, стратиграфиче
сном по содержанию и задачам очерне сохраняем прежнее, широио известное родовое 
назваш1е Noegge rathiopsis, сопровождая его вопроситеJJьныы ЗНаJ\ОМ в наименовании 
тех форм, ноторые С. Б. Мейен отнес I\ роду R ufloria. Стратиграфичесr\ое значение в:ор
даитов и этапы их раавития рассмотрены в отдельной статье С .  В .  Мейена. 
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В Тунгуссr<ом бассейне алыr<аево-мазуровской флорой охарактеризована кат
СJ<ая свита и ее аналоги. В ней установлено около 45 форм, из которых 37 входят в 
состав алыкаево-мазуровской флоры Сално-Алтайской области. 

На Таймыре альшаево-мазуровсrшл флора достоверно не установлена: известные в 
отложениях, подстилающих турузовскую свиту, остатrш Aпgaгopteridium cardiopte
roides п N o�ggerathiopsis (? )  theodorii ,  могут входить в состав и раннепермсних r'ом
плеисов. 

Начал.о нового этаnа в развитии флоры отмечается в Кузбассе близ нижней г ра
ницы промежуточной свиты: боJJЬшал часть форм алыr<аево-мазуровской флоры вы
мирает, но 1 7  видов (оноло 30% ) продолжают существовать в nромежуточной свите. 

Наибол.ее характерные виды промежуточного но�mлекса : Lophoderma siЫrica ZaJ . ,  
Sphenophyllum subrotundatum Neub . ,  A nn ulina neuburgiana ( Radcz . )  Neub. , A n n u la
ria (?) planifolia Radcz . ,  А .  (?) tenuifolia Neub. , Baracaria obrutschevii Neub. , N eu rop
teris pulchra Neub. ,  A ngaropteridium ligulatum Neub. , Prynadaeopteris maneicheпsis 
(Schmalb . )  Radcz . ,  Р. tunguscana (Zal . )  Radcz . ,  Zamiopteris glossoptero ides (Scbma lh . )  
Zal. , Z. lanceolata ·  (СЬасЫ . )  Neub . ,  N oeggerathiopsis ( ? )  derzavin ii  Neub . ,  N .  lat ifolia 
Neub. , Crassinervia kuznetskiana (СЬасЫ . )  Neub. ,  Nephropsis integerrima (Scbmalh . )  
Zal . ,  N .  rhomboidea Neub . ,  Vojno vskya minima (Cbachl .  e t  Pol . )  Neub. , Gaussia scutella· 
ta Neub . ,  Bardocarpus discretus Neub. , Samaropsis skokii Neub. 

В Тунгусском бассейне начало этого этапа nриходител на время образованин 
верхнеруднинсной подсвиты Норильсного района или нижней nоловины бургуншrн
сной свиты. Е му же, видимо, отвечает и несr<ольно обедненный номпленс, установлен
ный в верхах турузовеной свиты . и в быррангсной свите Таймыра. 

Комплеr<с ишановской свиты Кузбасса близоr< ноьmленсу промежуточной свиты 
и отличается от него незначительно. В этих двух rшмпленсах, насчитывается 98 видов. 

Кроме форм, общих для промежуточной и ишановсrшй свит, в последней появ
ляется несr.;ольно новых: Sphenopteris imitans Neub . ,  S. incrassata Neub. ,  Angaro
carpus o viformis Radcz . ,  Carpolithes minиta Radcz . ,  первые представители Sylvella, 
пеенолыю новых видов родов Zamiopteris, Crassinervia и Lepeopl�yllum. 

БJiизни I< этим компJiенсам и номпJiенсы немеровспой и усятской свит. В первой 
na них присутствуют 44 вида, из J<Оторых 42 известны в ишановсrшй свите. Здесь nо
лвJiлютсл P rynadaeopteris irregularis Radcz. и Sphenopteris batschatensis Zal . ;  в верхах 
свиты вымирают многие из видов, харантерных ДJIЛ промежуточной n ишановсной 
свит, - тание, I<ai< A nnularia (?) rarifolia Radcz . ,  Prynadaeopteris dymo vi Radcz . ,  
Sphenopteris eurea Zal. , S .  praesalairica Zal . ,  Bardoca1·pus discгetns NeulJ. r'i др. 

Уелтеним rюмпленсом завершается позднебалахонскnй е�тап развития фJJоры . 
НаибоJiее распрострапеннымп формами этого ноыплеr<са лвJiяютсл A nnulin a neubu r
giana ( Radcz . )  Neub. , A nnularia (?) planifolia Radcz . ,  Sphenopteris batschateпsis Zil l . ,  
Zamiopteris ku.znetskiana Goгe l . ,  N oeggerathiopsis latifolia NенЬ. , N.  (?) derza vinii 
Neub. , N. gorlo vskiensis Cbachl . ,  N. g igantea СЬаеЬl .  et Pol. , N ephropsis grandis 
Gorel . , Phyllopitys (?) heeri (Scbmalb . )  Zal . ,  Angarocarpus о viformis Radcz. и др . 
В нонцс усятсного времени происходит массовое вымирание видов позднобалахон
еной фJiоры. Резно nадает роль нрупнолистных r<ардаитов и членистостебеJiьных типа 
Annulina neuburgiana. 

В цeJIOM фJiopa позднсбаJiахонсrюго времени изменлетел постепенно , сохраняя 
сnой основной состав и обшш до низов кузнецной свиты. ВыдеJiение самостоптельных 
фJюристичесхшх r<mшJieнcoв в позднебаJiахонсrщй флоре, rшн это сделано для Кузнец
ного бассейна, в других репюнах затруднитеJiьно. 

В Минусписном бассейне отложения, охарантсризованные верхнебалахопсJ,ОЙ 
флорой, относятел н всрхнебелоярсной nодсвите и нарьшновсной свите. УстаношJеu
ные в этой части разреза растительные остатин представJiены типичными верхнсuаJiа
хонсJшии видами (Noeggerathiopsis (?) derzavinii, N. tebenjko vii, Bm·docarpus discret11s). 

В Тунгусtжом бассейне фJiopa верхнебалахонекого типа преr�ставлена в буругу
юшнсr,ой свите и ее анаJiогах, где пона установлено 66 форм, из J{Оторых общих с 
Кузбассом - 45 .  На Таймыре r<роые отмеченных выше турузовсr<ой и быррангеiюй 
она известна из ефремовеной и убойниненой ( сонолинсr,ой) сnит. 

HaчaJio нового нруnного этапа в развитии тунгусеной флоры приходптсл н� вре
мя, соответствующее формированию отложений нузпецной свиты Кузбасса, в ншт
JJенсе р�етевий ноторой содержител до 60 щщов.  Зпачптсльное чпсJiо их является nrща
ми шпроного всртиr<аJiьного распространения, обычными Т!ЛЯ всей поздвепермеJ·;ой, 
таr' называемой rюльчугинсrюй флоры. Здесь, наряду с доживающимn поздпебал ахон
еними раетенилыи (Noeggerathiopsis latifol ia, N. (?) derza vinii п др. ) ,  впервые ПОНВJIЯЮТ· 
ся представители нашшптерnд - Callipteris, Comia.  

Внутри нузнецкого нoмnJieJ<Ca набшодаетел опредеJiевнал стадийность. Дш1 
ранненузнецного времени I<роме новых видов свойственны еще верхнебалахонсrше 
элементы и виды, частично пояnившиеся в самом r<онце nерхнебаJiахонсr<ого этапа.  
Для этого времени наиболее характерны A nnularia (?)  planifolia Radez . ,  Zamiopteris 
crassinervis Gorel . ,  Noeggerathiopsis latifolia Neub . ,  N. (?) derzavin i i  Neub. , N. rninax 
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GureJ . ,  N. kuznetskiana G orel . ,  N ephгopsis lampadiformis Gorel . ,  N. granclis Gorel .  Позд
ненузнецная стадия харю,теризуется широним распространением Cammophyllites 
iljnskiensis Radcz . , Paracalamites angustus Such . ,  Pecopteris pseudomartia Radcz . ,  Cal
lipteгis i vancevia Goгel . ,  Comia osino vskiensis (Cbacll l . )  Radcz . ,  Clottophyllшn primaevum 
Radcz . ,  Noeggeгathiopsis gracilenta Goгel . ,  N.  radczenkoi Corel . ,  N.  minax G orel . ,  Cras
sinervia nervosa G orel . ,  С. elliptica R adcz. и др. 

В Тупгуссr,ом бассейне аналогичный, но более бедный номnле�>с харантеризует 
отложения низов пелятнинсной свиты (ногинсная подсвита) , известной л ишь в немно
гих nунюах бассейна (Белая гора и др. ) .  По данным Н .  Г.  Вербицной (Радчеюю, 
1 963) ,  из 22 установленных здесь форм 1 7  (80 % ) являются общими с флорой кузнецной 
свиты. В частности, харюпервые для нузнецной сnиты виды: Gammophyllites ilj ins
kiensis Radcz . ,  N oeggerathiopsis kuznetskiana Gorel . ,  N. minax Core l . ,  N. radczenkoi 
Goгel . ,  N. gгacilenta Gorel . , Crassinervia ellipt ica Radcz. В шмидтинекой свите Но
рильсного района обнаружены остатюr Callipteris и Comia. 

В верхнепалеозойсrшх отложениях Таймыра нузнецний номпленс флоры пот'а 
не установлен.  

Флора ильиненой подсерии Rузбасса предстаnлена 110 видамп. Основное ее ядро, 
тан же нюх и в I{узнецном rшмпленсе, составляли кордаиты; члепистостебельные, 
папоротнини и nтеридоспермы находились в явном подчинении. Многие формы I{уз
нецноrо номпленса продолжали существовать и в ильинсное время. 

Для раинеильинсrюrо времени (назанново-марнинсная свита) наиболее харю{
терны: N oeggerathiopsis candalepensis Zal . ,  N. (? )  minuta Radcz . ,  N. mediocris Gorel . , 
N. (?)  mit inaensis Gorel . ,  N. iljinskiensis Radcz . , Crassinervia elliptica Radcz . ,  С. arta 
Radcz . ,  С. lanceolata Gorel . ,  С. minima Sucb . ,  Lepeophyllum acutangulum Sucl�. , Neph
ropsis apiculiformis Sucb . ,  часты: Glottophyllum primaevum Radcz . ,  G. elongatum Radcz . , 
Ciadostгobus lutug inii  Zal . ,  Callipteris zeilleri Zal . ,  С. altaica Zal. , Samaropsis boriso va
ensis Sucb . ,  S. ilj inskiensis Such . ,  остатни мхов и др. Нест,олыю обогащенный номпленс 
позднеюiьинского времени, хараr,терный )"(ЛЯ ускатской свиты Rузбасса, представлен 
Pecopteris leninskiensis (СЬасЬl . )  Radcz . ,  Equisetina tenuist riata Radcz . ,  Paraschizonett
ra sib irica ( Neub. )  Radcz . ,  A nnularia (?) batsclzatensis (ChacЬ l . )  R adcz . ,  Callipteris zeil
leri Zal . ,  С. altaica Zal . ,  Comia osino vskiensis (СЬасЫ. )  R adcz . ,  N oeggerathiopsis (?) mi
nuta Radcz . ,  N ephropsis tomiensis Zal . ,  Crassinervia arta Radcz . ,  L istrophyllum uslca
tense Zal . ,  Glottophyllum lcarpovii Radcz. и др. 

В Тунгуссном бассейне аналогичный состав флоры установлен n отложениях 
верхней части пелятнинской свиты (чапнонтинсная подсвита) . Из 26 форм, входящих 
в этот номпленс, 211 формы, или 95% , являются элементами ильиненой флоры 
Rузбасса. 

Rрестьянсi\ая свпта Таймыра охарюперuзована флорой недостаточно. Из 1 7  
пзвестных здесь видов 1 1 ,  или 65% , распространены в отложениях нольчугинсiЮЙ 
серии Rузбасса, но установление во флоре нрестьянсной свиты элементоn нузнецr;оrо 
и ильинеиого номплеi{СОВ пона надо счптать условным. Правда, прнсутствпе здесь 
Callipteris pseudoaltaica Raclcz . ,  ха рантерного для пелятюrнсной свиты, может служить 
нет.;оторым основанием для признания О!l,НОВО3растности наной-то части нрестьянСiюй 
свиты с пелятнnнсной свитой Тунгуссного бассейна и ильиненой подсерией Rузбасса . 

Флора еруню,овсного времени n Rузбассе на раннем этапе развития no многом 
сходна с предшествующей ей ИJIЫIНСI\ОЙ флорой, но постепенно обогащаясь новымп 
элементами при исчезновении форм, свойственных ильинсi,ому времени, еруиаковспая 
флора приобретает своеобразный достаточно отличный от других флор облин. Она ха
рантеризуется богатством и разнообразием видового и родового состава; в ней извест
но 120 видов растений, в том числе первые элементы мезофитной флоры. 

В Rузбассе намечается неснольно стадий в развитии ерувановеной флоры, отве
чающих времени образования ленинсной, грамотеинекой и тайлуганекой свит. Для 
первой хараi;терно еще присутствие значительного числа <<ильинсiшх видов»:  Pecop
ter·is leninskiensis (Cbachl . )  R adcz . ,  Koretrophyllites polcaschtensis (Cbach l . )  Radcz . ,  
К. molifolius Radcz . ,  N oeggeratl�iopsis clerci (Zal . )  Radcz . , N. concinna Radcz . ,  N. iljin
skiensis R adcz . ,  но одновременно здесь появляются A nnularia (? )  lanceolata R adcz . ,  
Nephropsis cordata Radcz . ,  N oeggerathiopsis insignis Radcz . ,  Samaropsis irregularis 
Neub . ,  S. erunako vensis Racz. 

Комплене rрамотеnпсi{ОЙ свиты отличается преобладанием вновь появившихсл 
растений: Р rynadaeopte ris karpo vii R adcz . ,  Callipte ris acut ifolia Radcz . ,  Comia dent at а 
Radcz . ,  Iniopteris siЫrica Zal . , Tychtopteris сипеа/а Zal. , Chiropteris palmilobata Zal . ,  
Rhipidopsis palmata Zal. , Ginkgoites plotnilco voensis G orel . ,  Crassinervia bre vifolia Radcz . ,  
Nephropsis rotundata Neub. и др. 

Возшпшовение боJrьшот числа новых видов и, прежде всего, мезофитных 
элементов, ноличественно еще подчиненных, может рассматриваться как начало 
завершающего этапа в развитии верхнепалеозойсной тунгусской флоры. RoмnлeJ<C 
таЙJiуганской свиты в значительной мере обогащен растениями мезозойсi\ОГО облюш. 
Дщr чего наиболее харюперны У avorskia mungatica Radcz . ,  Petscheria elongata Zal.� 
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Р. tomiensis Zal . ,  Zamiopteris tailuganensis Goгel . ,  Taeniopteris norinii Halle ( "! )  f .  
magna R adcz . ,  N oeggeJ·athiopsis minutifolia Radcz . ,  N. minima Neub. 

П роявляется определенное сходство еруиаковекой флоры с флорой дегашшсi;оi:i: 
свиты Тунгусского бассейна. Из 40 уставленных в ней видов, примерно 50% состав
ляют формы, обычные в ильпнсном и еруиаковекои I<омплексах R узбасса. Семь пз шrх 
более характерны для ерунаr<овсного времени : Phyllotheca n inaeana  Radcz . ,  N oeggerat
hiopsis angustifolia l\eub . ,  N. insignis Radcz . ,  N. minima Neub. , N. minutifolia Radcz . ,  
Glottophyllшn cuneatum Zal . ,  У a vorskia mungatica R adcz. Присутствие в верхах дега
линсной свиты своеобразных rшрликовых нордантов и цинадофптов позволяет п 
здесь, хотя бы условно, наметпть этап, установленный для грамотеинекой и таПлу
гаиеной свит. 

Значительно меньше элементов еруиановсr<ой флоры обпаружпваетсн во флоре . 
Таймыра, известной из ыакаревичсно-бражнюшвской (черноярсной) и туфалавовой 
свиты. Из 36 форм 15 (42 % )  являются общшш формами: Annularia (?) lanceolata 
Radcz . ,  А .  (?)  grandifolia Scb\Yecl . , P rynadaeopleт·is an lluiscifolia (Scl1ш all1 . )  R aclcz . , 
N oeggerathiopsis insignis R adcz . ,  N. candalepensis Zal.  п др. 

Этапность в развитии верхнепалеозойсной анга рсной флоры, установленная 
по растительным номплексам, позволяет проводить стратиграфичесюrе сопоставления 
в пределах рассмотренных регионов (см. таблицу) .  Рубежи между основнымп нрупны
мп этапами могут служить опорньшп бпостратиграфичесними грающамн. 

Прпводимая схема сопоставлений в основном отвечает рабочей норреляционной 
схеме, припятой Межведомственным стратпграфичесrшм совещанием 1 964 г . , допол
нптельно в нее юшючен разрез Минусннсного бассейна. 
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С .  В. МЕЙЕН 
Гeo. <oг n.,ccmLi< ииститут АН СССР 

О СОПОСТ_\ ВЛ :ШИИ: РАЗРЕЗ О В  ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕ НИИ 
т �·нгУССК ОГО И 1\. УЗНЕЦКОГО БАССЕйНОВ П О  К ОРДАНТАМ 

Начинан с середпны карбона , rюрдаиты вошлп в чпсло ведущпх групп растений 
во флоре Северной Евразии. 

До не даннего временп нлассифпнацния п дrrагноспша ко рдаитов Сибири осно
вьш а ли с ь  то;rы'о на морфодогrш пх шrстьев, nозднее ДJJЯ этпх целеii сталп псполь
зовать анатошrчесrюе строение эппдермиса шrстьев (Артамопцена, 1956;  Meii.eн, 1963,  
1 964).  На основаюш особенностей строешrя эпидермпса часть анагарсюrх r;ордап
тов. вхо;�пвпшх в состав рода N oeggerathiopsis, была нами выделена в особый род 
R ujloria .  Нерес)ютр иоиеюшатуры анагарсъ:их п гопдвансrшх нордантов ПОJ{азал 
неправо)ючность родового назваппя Noegge,.atltiopsis п необходимость возврата для 
другой части анагарсыrх нордантов r; родовому назвюшю Cordaites. В смеnе эпндер
ыальнО-)10 рфолоrпчесюrх типов лнстьсв но рдаптов намечаются определенные этапы, 
на основе r;оторьrх можно более надежно, чем по номплеr;сам формальных шщов, стро
пть биостратпграфию. 

П е р в ы й э т а n развптия I(Ордаитов соответствует временн формированпя 
острогс!\оЙ свпты Кузбасса п ее аналогов в других бассейнах. Острогсние норданты 
представлены относtпельно мелюrми руфлориямп с широrшми дорзальными жедоб
юнш , а таюi;е своеобразныии, еще не описапиьши в литературе , норr�аrпами с густы
мп жи.1ками. 

Н а в т о р о м э т а n  е руфлорпп с шпроюши дорзальпЫ.\Ш желобr;амп 
(R ufloria tlteodorii, R. subangusta и др. ) получишr папбольшее распространение, что 
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.мы видим в от..-rоrr\ениях мазуровсной, алыr..:аевсной и промежуточной (?)  свит К уз
басса, натекой свиты Тунгуссr\ОГО (;ассейна и их аналогов. П редставитеJiи рода Co r
daites в это время занимали подчи ненное положенле. 

Т р е  т н й э 'I' а п отмечен широким развитиеы 1\руш rых R ufloгia с узюiмп 
:(орзальнымп жеJiобками и основанпямл двух типов : шпроними оrшймлепными ( R .  
de г z a vinii)  и оття нутыми или Iшино видньнш (R.  tajmyrica) .  Подобные руфлории впер
вые появиJiись еще на предыдущем этапе . Парашrельпо с ними встречаются столь же 
liрупные Co rdaites тнпа С. latifolius.  Третий этап по временп совпал с фо рмированием 
не  рхнебалахонСI\ОЙ серн н К узбасса и бургуJшинсi\ОЙ свпты Тунгусенога бассейна. 
JJ рем я смены т ретьего этапа четвег rым установ;rено no r\a недостаточuо то<шо . 

Н а ч е т  в с р т о м э т а п е п реобладали ыелношrстные руфло рии (Н . b re vijo
lia,  Н. olzпassica п др. )  большей частью с уэними оттяnутыии основаниями и узними 
J(Орзальны�ш желобт\ани, а танже \Шрфологпчесrш близюrе Co rdaites subgen. Sparsis
tom ites с ОI\аймленныщr основаниями (С. gorelovae, С. gracilentus и др. ) .  Тание !Шрдаи-
1.'Ь! появляются в середине нузнец:ной свиты J\узбасса п в 1шзах пелятнинсrюй свиты 
Тунгуссиого бассейна. Четве ртый :•тап разбивается на две стадли по появлению Co r
daites со спецнфпчесной мrшрострую·урой («сульцпшrые» ]{Ор,ТJ;аиты) , харантеризующие 
uс ю дегалинсную свпту Тунгуссr\ОJ'О бассейна, а в Кузбассе впервые отмечающиеся в 
ве рхах ильинсrюй серии. В I\онце ' rетвертого этапа руфло ршr исчезают. 

П я т ы  й э т а п , завершакощий историю развнтня кордаП'!;ОВ на, территории 
.Сl'rюрной Евразии, харантеризуется лишь сульцивньши нордантами (С. clercii, С. 
m i n ut ifo lius, С. minimus и др. ) п относптелыrо длпннымп н узнимп Cordaites subgen. 
Sparsistomites. Рубе;.r..: , на нотором по�rностью исчезают руфло рии, нв;шется одиим из 
напболее четюrх бпостратиграфичестшх рубежей, устапавлпваемых на основании изу
ченпн rюрдаптов. Оп проходит в верхпей частн Лl'ШШCJ{Oii сnиты I{узбасса и в I\ровле 
ю r <hпедегалпнсr,ой подсшrты Туш усе1юго бассейна. 

Таюrм образом , апал.огом дегЕ .rшпсной свпты в Н: узбассс н вляется не толыю верх
rrня часть ерунановс1юi.i се рпп , Е н; это обычно с<штают, а вся эта серuя плюс самые 
верхп ильпнсной се рии. С;rедовате.rыrо. пеправшrыrым нв.•шстсн мненпе о соответствии 
ст ратотипа пеляпшнсrюй свпты ш ra.;пeii частп ерунаr\овсноii нодсерrш. Этот стратотип 
хорошо сопоставляется с ншrщеii ' астьто усr,атсJ;ой свнты I\узбасса. Ошибочно и мне
нпе ряда исследователей о высоi\С •М п олоii.;еппп стратопша дсrашrпсJ\ОЙ свнты (Дега
ш шсю1Й Н р) в разрезе последней. В этом стратопшс еще много руфло рий, и большую 
его часть следует помещать в шшшедегашшсr;ую подсвпту п парашrеJшзонать с леиин
СJ <ОЙ свитой I-\узбасса . В ысоюте призонты дсга;пшскоii сш rты обн3жаютсн по р. J\y
peiiнe протнв устья Дсгена (этот разрез ошнбо•шо OTJJOCrrтcя I> псJштюшсr;ой свпте ) ,  
на р .  Н .  T yпrycr\c у о-ва Гагары го п в другнх местах. 
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О СПОРОВО - П ЫЛЬЦЕ В Ы Х  НОМ НШЖСА Х 
IJЗ В ЕРХН IШ:\Л ЕОЗО:й:СЮIХ ОТЛОЖ Е Н П .Й  С РЕДН ЕИ СИБПРИ 

И ЗНАЧ ЕНИИ IIX ДЛЯ НUРРЕЛFЩИИ 

Первая попыпш расчлен шrrя п 1..:0 ррс.нщ r ш  верхнсналеозоiiскнх от;rожешtй 
l: r r бири пашшологичесrшм методом еделапа в J;о н це ЗU-х годов А. А. J J юбер ( 1 939 ) :  
б ы л о  установJiено CXOJ\CTBO споr оно-пыльцевых r;оышr сr<сов нижuсй части балахоненой 
.св11ты J{узбасса с I\OMПJier\caмп нз 1\0ilГJIOмevaтoвoii н <repпoropci\OЙ сват 1\'lл нуспнского 
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бассейна и реЗiюе отличие их от спорово-пыльцевых помплексов пз вышележашпх, 
собственно пермских отложений в обоих бассейнах. 

Последующие исследования Е .  М. Андреевой, А.  Ф. Дибнер, А.  l\T. Медведевой, 
Л. А. Н:оваленно и др. значительно детализпровалп основную схему и выяснилп налп
чпе сходных спорово-пыльцевых нампленсаn на nсей террпторни Средней Спбири . Было 
установлено, что в верхней половине острогеной свиты Кузбасса спорово-пьшьце
вые номплексы содержат большое ноличество форм, хараr<терных для вестфальснпх 
нампленсов I-\арагандинсiшго и Донецкого бассейнов , в том числе обп.льные споры .ле
пидофитов (Коваленно , 1956;  Любер, 1 960 и др. ) ,  обнаруженных таюне в основавин 
угленосной толщи Тунгусского угольного бассейна. Были выявлены палинологпчесю:т 
критерии для расчленения пермсних отложений на верхний и нижний отделы, что , 
ввиду одпообразпя флоры, представляло значптельные трудности (А Нl(реева .  1 953; 
Дибпер, 1960) . 

Особо отметим, что в северных районах Спбпрп пермспие спорово-пыльцевые 
номпленсы заключены между горизонта�ш с ьшкрофауной, позволяющей датпровать 
пермсiше отложения с точностью до яруса (от артинсiшго до татарсного ) .  К роме того ,  
сходство этих нампленсов с I>омплеi<сами из  других районов Среl(ней Сибири. по
видимому, дает возможность по-новому ставпть вопрос о датироВI<е отложений (Днfi
нер, 1 963) . 

В настоящее время для отдельных регионов рассматриваемой террпторшr уст:l
новлено 1 1  верхнепалеозойских спорово-пыльцевых номпленсов. Эти номпленсы рас
сьютрены на специальных палпнологичесних I<Оллопвиумах, состонвшпхсн в 1964 г. 
в Ленинграде и Новопузнецпе, и уточнены на основании ноллектпвпого просмотра 
препаратов п матерпалов Е .  М. Андреевой, Л .  Л. Дрягпной, Л. Н. Гyтonol"l . А.  Ф. Диб
нер, Е .  Е .  Дюжиновоfi, А. М. Медведевой, М. В. Ошурновой, И. А .  Спверцево!r, 
Г. Н _ Трошновой, И. 3. Фадеевой. 

Ниже приводится I<раткая харантеристина спорово-nыльцевых номпленсов, про
ележеиных в верхнепалеозойсних отложениях Средней Сибирп, а та юн е пх стратигра
фичесное и территориальное распространение. 

Комплене с преобладаrшем Jiепидофитов (А rchaeozonot riletes ost rogensis Medv. , 
А .  subtriquetrus (Lub . )  Naum. )  известен из верхней половины острогеной свиты Куз
нецкого, из тушамСI\ОЙ свпты центральных п южных районов Тунгуссi<ого и из ниж
ней части нонгломератовой свиты Минусиненого бассейнов.  

Компленс, в натором доминируют Loplюtriletes t richacantluts ( J �ub. )  N aпm . .  L .  
gibberulus (J�нЬ. )  Naнm . ,  прослежпвается в отложениях мазуровекой свиты К узнеr(
кого , в нижненатсной подсвите Тунгуссиого и черногорспой свите Минуспнсr\оrо 
бассейнов. 

Комплене с обилием спор Hymenozonotriletes psilopterus (LнЬ . )  Iscl1 . встречен в 
отложениях алыкаевсной свиты Кузнецнога бассейна, верхненатеной подсвпты Тупгус
СI<ого и безугольной свпты Минусиненого бассейнов. 

Комплекс с большим I<ОЛIIчеством пыльцы нордантов распространен в отло;-не
ни.нх промежуточной свиты Кузнецr,ого бассейна, ананитсi<ой свиты и ее аналогов в 
ТунгусСiюм бассейне, верхнеруднинсной подсвиты Норильсr\а и беJiоярсной свиты 
Минусиненого бассейна, а также в верхах тустахсiюй свиты Лепо-Хатангсi\ОГО про
гиба и в быррангсr<ОЙ свите Таймыра. 

Комплеi<с, в rютором преобладают пыльца Cordaitina п Ginkgocycadophytus, а 
танже споры Acanthot riletes, прослеживается в отложениях ишановсной и r<емеровсноii 
свит Кузнецного, бургунлинсной свпты Тунгусенога бассейнов, нижненожевнш,ов
сr<ой свиты Лено-Хатангсного прогиба, нарыш<овсной свпты Минусиненого бассейна п 
соналиненой свиты Таймыра. В отдельных районах Кузнецнога и Тунгуссиого бассеii
нов в самых верхнпх горизонтах этпх отложений (усятсr<ая свита и верхи верхнебур
гунлинсной свиты) встречен довольно своеобразный номплеi\С, состоящий в основном. из 
спор мхов Leiotriletes n igritellus (LнЬ. )  Nапш . 

Спорово-пыльцевые Iюм:пленсы из вышележащих отложенпii Средней Сибнрп 
(Р2) харантеризуются преобладанием: спор папоротнИI\ОВ и птеридоспермов - Lopltot
riletes и Acanthotriletes, убыванием по стратиграфичесному разрезу пыльцы кордапто
вых, появлением в небольшоы количестве пыльцы хвойных, а в Тунгуссном бассей
не - возросшим ноличеством пыльцы гишповых и сагаваобразных (молодого обшша). 

Несыотря на определенную общность споровых но�шленсов в пределах Средней 
Сибири, разJrичия между отдельньвm бассейнами (Кузнецюrм и Тунгуссним) стано
вптся более заметными. 

Компленс, содержащий в большом ноличестве споры Lophot riletes п Acantltot ri
letes, а таRже пыльцу Ginkgocycadopltytus из отложений I<узнецr<ой свиты Rузнец
I\ОГО бассейна еще очень сходен с I<омпленсаыи из нопшсr<ой свиты Тунгуссi<ого 
бассейна. В то же время из отложений ильиненой подсерии (ь:азанново-марнинсная 
и уснатска.н свиты) установлен НОJI.шлекс с преобладанием спор Lophotriletes и Acanthot
riletes при участии пыльцы Cordaitina. В Тупгусс[{ОМ бассе1�iпе из синхронных отло
жений известны два коыпленса : один с повышенным содержаниеы пыльцы Ginkgocyca-
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dophytus п Co rda itina, а таюnе сш•р Leio- и ./J cantlиtriletes из нпжнепелят:кипсr;ой 
подсвиты Тунгусского бассейна п верхнекожевпю;оВСJ(ОЙ свиты Лепо-Х атангсr-;ого 
прогиба ; другой н:омпленс со спорами Lopl�ot riletes, Trachytriletes п Gin kgocycadoplчtt и s  
прослеживается в отложениях из  вер хнеnелятюшсной подсвиты Tynryccr,oгo бассейна. 

В отложениях epynar,oвcJ(OЙ п одсерии Кузнецнаго бассейна (леипнсюш, гра
мотеинсная, тайлуганекая свиты) спорово-пыльцевые но�шлш,сы от:шчаются обнлпеи 
и разнообразием спор Acan tl�otrilete;: и Loplиtriletes. Разлnчпя ыеа;;.\у IюмплеЕсюrп в 
пределах отдельных свит основаны на присутстшш в rшх nидов-ппдiшаторов : для 
лениненой свиты Lophotriletes papill иius (Анdг. ) N aurn . . для грюютешrсJ;оii - Acan
thotriletes acutiusculus (Aпdr . )  и ДЛ;I тайлугавеной - LopiiO t l· iletes adspe гsus (Апс! r . .  ) . 

В Тунгуссном бассейне аналогичные отложешш mrбo отсутствуют, ;шбо со:-�ер
жат туфагенный материал, поэтому спороные J{О)!IШенсы в нпх пзучены слабее . 

Спороnо-пыльцевой комплене с преобладашrем спор Leiotriletes п пыльцы Gink
gocycadopl�ytus из мисайлапсной свпт:;r Лепо-Хатангсного нрогпба п чернояреной свnты 
Таймыра сходен с J{омплексом из саных верхнпх горизонтов тайлугавеной свиты Куз
нецrшго бассейна. 

Более детальная нартина распространенпя спорово-пыльцевых I>омплеr-;сов по 
отдельным районам и пх nидовой состав представлены в П Jшпптой совещаппеи 1964 г. 
унпфицированпой схеме расчлененп:I верхнепалеозойСJшх отложеннй Сибнрсr>оii п.lат
формы и Саяно-Алтайской области. 

Наиболее заметная смена спорово-nыльцевых но�шленсов иаблюJ[ается на гра·  
пице карбона и перми (альшаевснан п промежутnчиая свиты НузиецJ>Ого бассейна 
и их аналоги в Тунгуссr,ом, Минусиненом бассейпах) . Менее четнпе граппцы просле
живаются между отдельными свита�rл в отложешrях нарбона и между ппжней п верх
ней пермью. 

Перечис.11енные спорово-пыльцевые КОilrплексы хорошо выдершаны в пре;:�елах 
Тунгусской фJiорпстпческой областн, что позволяет с успехом пспользовать пх дШi 
норреляцпи и датпроnни отложений по всей Средней Сибпри. 
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О .  Л Б.ЕТЕХТИ Н.\ 
Институт гeo <oгttu u гeo(jjttзш;u СО A li С С С Р  

АССОЦИАЦИИ ЛАГУНIJ ЫХ И ПРЕСНОВОДНЫХ ПЕЛЕ ЦИПОД 
ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕUЗОИСRИХ У ГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ СИБИРИ 

Для верхнепалеозойсних угленосных отложений Спбнри и Восточного :К азах
стана харантерна специфичесrшя фауна лагунных и пресноводных (неморснпх) пеле
ципод, получившая название <<фауна М» (Х адфин , 1 959, стр. 1 80) по неr<оторым тшшч
ным ее номпонентам. Это одна из gажнейших для стратиграфии групп фаупы. 

Особенности этой фауны (Чернышеn, 1 930; Федотоn, 1 937;  Халфпн,  1950, 1 959; 
Бетехтина, 1 965) - очень простая М•)рфология раr,оnины, чрезвычайнаяпндивидуальнал 
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изменчивость u ос< Jбеиностп фосспли зацпп - т ребуют особых приемов ее использо
вания для решопил стратптрафичесних задач. Обычно п ри этом недостаточно одних 
в rщоных оп репе: r енпй , тан юш большим морфологичесiшм схопством нередi\0 обладают 
резно разновозрастные фо рмы . Основой региональных стратиграфнчесних сопоставле
НIIЙ �шляются усншовлешrе рnзлпчного порядна ассоциаций видов II анаJIПЗ и х  ха
раrперных ;те .ltентов . с учетом верншального и геогрRфичесJюго расuространения 
форм. Поl(обного рода исследонашш былп п роведсны в К узнецi{ОМ бассейне (Х алфин, 
'1 950; Pi:lroзr ш ,  '1 96'1 ) :  ДJIЯ наащого стратпграфичесного подразделевин установлены ха
р актерны е acco rЩaJiШt пелоцнпод, ноторые в дал ьнейшем �JЫ будем называть номп
лrнсами. 

Комн;rы>с состоит пз ас соц1 1ацнй , харантеризующпх бо:1ее узюге шпорвалы раз
р ез а ,  uо:1учпвшnе название фаунистпчесiшх горизонтов. К а;-Jщый н з  ннх в свою оче
редь распаl\аетсл па ряд отде.ч ыrых,  обогащенных остап.;амн ф ауны CJJ Oen - о ршпо
ценозов. 

Аналпз посJiедоllате:Jьных J>aTOГO JmЙ ассоцпющii форм от о р1штоценоз а до �;;ом
п леJ\СП позво.1 яст восстаношrть п сто ршо развптпя н фо рмнрования фауны п путп et! 
м11г рацшr Iй пбшн рноii шr ощ11дн Сп бн рн н !Ого-Восточного Казахстана . Разрез Куз
нецi;ого ба�СРЙна является :этn:JО!lн r.ш. 

В разрезе верхнего па.'l.СО3ОЯ Кузбасса можно проследить смену по I\райней 
�repe деnятп J.:O.\ШЛE'I.:con ф аун ы . Н:аащыi.i пз них отвечает сnите, реже - двум свитам 
(см. ].JНсунОI;) , СJ!Оrнсн по сuоему п рои схо;rщеншо , гетерогенеп: содержпт элементы 
мествоii фауны н раз;шчных н�вшгрантов , рош, поторых в составе ассоц11ацпй заметно 
меняется во в ремешr. 

Па ocнoвn rrrш анnлпза ро�юпоrо состава фаун ы н х арантера оса;щоп ость основа
м не rrpe/tПOJiilЛtть. с ущестнов nш rе на торрнторпн Кузбасса бассейнов пресноводных 
и солоповатоnодных дnух тшrоn (посло;нше раз:ш•1юотся мсж;tу coбoii, неронтно , не 
тол ьно степепью со:1 епостп но н с оставО)! солей, хотя перный тнп, нп;\l ШО, был более 
со.пеньвt) . 

l l a r r бo:ree ;l]Jl'JJПШI яв:rлетсл IiO)ГП:rer.;c морсю1х пелецrшод ocтpoгci.:oii свиты . 
По д�нньш 13. А . . : I а гштrоюй-:\ ! у рющеноii ( 1 9.38,  1 962),  он с оде ржнт nl!ды, пзвсстные 
и з  пн ;юJеrо r;а рбощt Казахстана . Допбас с а , AнГ.'l J i l i  п Бельгrш; в сев е ро-западной 
настн К узбасса ( l\e)tepoвcюrii район) - :J:ro фо рмы , нассляющпе бассейны с но рыальной 
соленостью ( предстаnп те:ш родов А vicu lopecten, Pseщlamusium, Sanguinol i tes и др . ) .  
Д л я  ccnepo-nocтoчнoii часш бассеiiна установлен нпоi.i IIO� tТI .'IeJ;c,  состоящий нз оби
тателей н.·ш стых 1· ру1 пов за:шно в 11 .' l iO'yH: N uculrt vus gibbosa ( F lеш . ) ,  Pol ide vcia 
karagпnrlensis Tc iJOI'Jl . н ;\ р .  На юго-восто<шо!r 01.:рагше был обна ружен еще од rш lШM
IIJiel\c. пслецпло:\ в отложеJнш х . o:rнocJor r,rx rt острогеной свнте . Пе рвоначал ыrо он был 
установлен .·шт ь  в разрезе по р .  То.нь у дер.  К 11мешон, поэтому будем по1.:а назыв ать 
его намешi;овсJШ:II. 

В н ас толшее п рс.1ш в ;:tругнх paiioнax H y::�бi:lcca n отJtо<нешJЛХ маз у ро нсJ;ой свиты 
устшюв:tсны. фауп нстr t чесюrс I"ОJШзо нты , состаn ф ауны r.;оторых очень бшrзоrt намеш
r;овсrш.•tу I>oын:rcr;c y н в то гпс в рс"'ш схо;(ен с JiO)Ш.lCJ\CO.II к р упных нелецппод нз без
у голыrоii  сшны .\l нпусшJсJ; о г о  бассейна , сопостав.1яющсйся по фло ре с �tазу ровсной 
CBHTOll . �\ [ы  C ЧIJTa('.\l ,  ЧТО нaMeШJ(OlJCI> J iii EO�HIJIOliC OТ1Je'Ji:l8T Ma:JypOBCEOii CBIITe , ЯВJJЯеТСЯ 
n ервым JiO.'IПJieнco.ч иеморс ю rх пе.•r ецн по,'\ 1\:узбасса ; оп х а р ю;терн зуется н руnнымп, 
дажР пн·антсюшн (;.r;o О .н.н ) раю1ерам п Ш'liOTO]JЫX форм п отсутствпоы ряда родов , 
х а рш;те рных ДJJЯ выш ележащнх от:юа;еrшii . 

Пе.•tСI[ШЮ�\Ы :поrо Iюмшншса требуют нового о п псашш, но мы вьrпуЖ)\е п ы  оrра
JI I J Чнться з;:tесь :ш ш ь  J> paтlioii ха рЮ\ТСJШСпшоii тех групп Ш l l\OU , н ото рые могут быть 
выдР.n н r ,r по м о рфологшг paliOJJ l J IJ в его составе . 

J .  В ытнпуты�е по .:.tшr н с ,  с:tабо рnсшrrряющпосн назад формы педецапод (типа 
A nth гaconaia) ,  отнесенные В. А. :I апшн ноii ( 1 958) li ]JO:.iaM A ntluaconauta н A ntl�raco
naia.  Jlсс"'ютря на не1;оторые разлп чпн в детаJrях очертаннй раковин, oнrr отвечают 
группе A n tlt гacunaia jormitcltevi  lceLl . ,  о шrсаппоii нз отложешrй мазуровсiюЙ свиты 
(Федотов , 1 937 ) .  

:2.  Разnпт t,Jе но rдanпoii .:�нагонаJш , снлъно расшп ряющаесн назад рю;овины 
оrш сыва .;нrс L 11 составе рода A ntltгaconauta,  но отлrrчаются от него рядом постоянных 
н ризп01r;ов: J>pyшrы)tl! раз�rера�ш (40 -80 дн) , уп;rощенныч задюrи полем, довольно 
отчетлнвw .ч CJieJ[OM нн мфы n�to:1ь зюrочпого !>ран, сравшпельпо нысоJ;шr переднпм 
1шнцо.ч н шнроr;rшн, неотчет.:шв ы�ш .1rю;yuшa,1!1 r ,  п рн�IЬВI н ДJШНIIЫЫ замочным 1;раем. 
Нес ЭТJ! П]Н13Н3!Ш, ОТJШЧаЮЩ\lС фОрМЫ IiiOieillJ(O BCl;OГO IiO �I tlJJOI\Ca ОТ еnро пеЙСIШХ 
фор�• !Ju:ta A n ti! J'aconauta,  сшщстельствуют, по-впдш1ому , о разлrrчпом нх п ронсхожде
JJИИ. U х а ра1;тернзuванную грунrrу форм мы счJIТаом r;атазrштсы1м эJJe)1eHTO}! п относим 
се н po:ty Г гocopievskia Rag. , по:rуч нвшему в да.1 ьнсii шем О'rепь шrr j)OI\Oe распростра
пешrс н рnзвнпн'. 

3. Нор, нrшс n .,rco rшc р а r.;ов rшы ( 1 > l ) ·  п p п r ta;.r;;r:)жaщ r r o  r; po:ry blг assiella 

Hag. O п r .r  не юtеют анi:lлоt·ов cpe,J,ti нeиopcrtoii фау пиr овроnейсrш го 1;арбона, являются 
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Смена ко�шлексов фа уны n разрезе верхнего налеозоя 1\узбасса. 

1 - nом n.Jексы мо рс:<о:i ф_1уны; 2 - ( ·вpoпc iif'K :tc ичм!lrран'l'оi, С J 1оноватоnодные: rюды A nlllract. 

nauta P1 ·tиюs t ,  Antftraconaia Tl'. et1 Wie1·, Ang·uodon Н.ag.� Caтbonicola l\'l 'CO]. 3 - еnроr1ейскис 
иммигрШ-1'1'ЬI, пресноnо.з,ные: ро�ы P u l teoгrшleln A m a l . ,  Pa.lacanoclonta Ашаl ;  4 - крнптОI'енныс фор

�1Ь!: группа а - роды J(·ine,.lictel/a J: •шif. и А.нgеа Kllalr . ,  группа б - роды Yav o1·sk ·ielfa Kltalf. и 
.A e nigmoconclщ Bcn . ;  5 - м � с ш ые IJ Jp ы ы :  ро;(ы M1·aso·iella R:�g . ,  M iCI'odontel/a Lcb и формьr 

�группы !\'[». G -�иата:1Jrатсн.не · 11 :\1 :\Нirран гы: роды Sin 01ПJa Pogoгe1.:icl1 Abakaniella Bet . .  
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Rузнецкнй Gассейн 
( r r o  материалам д. J\1 .  ФеJinтова, 
Л. Л. Халфиrrа, Л. А. Рагозина , 

Р. Н .  БснСJ\IШтооой, О. А. Бетехт•rной, 
П .  А. Тоrшревой, IO. С.  Пашrна) 

�iелюrе аптрокопавты: А .  ех.  g1·. Jaшl 
fini Be t . ,  А. с х .  gг.  subpamllela K l1a l f . ,  
А .  ех . gг. pseudojJI1i lUpsii Fed . ,  Ablella 
concinna (Jones) typ. 

Горловсюrй бассо<iн 
! по материалам 

Р .  Н. Бенеюrктовой, 
О. А. ! J етехтппой) 
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Группа A11 tlн·aconauta simple.'\: Khalr. , 
группа Antlmtconauta kl!alfini Be t . ,  A blel
la subovata, AЬiella sp . ,  A Ьiel la long(t Bct.  

Г р у п п а  A nt !J гaconaut a pseudopl!i l li p s i i ,  
А.  inflata Ktшl f . ,  А .  pr·opinqua Kl!afl . ,  
А .  subpar·allela, А .  am.pla Kl1alf . ,  Anthra
conaia (?) fedotovi Khalf . ,  Abiella sttbovata 

а: 
f.  megala Kll a ! f .  !----------

§ 1- ,� Ant ltгaconau/a pseudopbl llipsii , А .  lala 

� � "' Кlla!f . ,  А.. simplex, А. obliqua Klш l f . ,  
"' ё3 5 M iCI'Odontel lct зani.,cl>ews)ci Leh . ,  AЬiel/a 

5 � cyclos Кlщlf . ,  AЬiellct cmta, Bet . ,  AЬiella --�-- �-- s·ubovata ( Joпes) 
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Palaeanoclonta дlossi tifonn i s  Klшlf . ,  Р .  
psetulolnng;."ima K h alf. , Neaт nigenia beli
anini Klta l f . ,  AЬiella C>iclos, Anl l!гaconau.ta 
нskatiensis ICI1П 1 ( . ,  А. ilji nsk iensi s ,  А. t >'i
gonal i.• Kl1alf. , A Ьiel lct .'ubovata ( Joпes ) ,  
Micгodontella micгodonta s p .  ( K ila1f.  ) .  

Palaeomtttela mar·kini Bet . , Р .  cш·bonico
laefo>·mis Bet . ,  Palaeanodon la simta l iformis 
Klшl f . , Neamnigenia longa Bet . ,  группа 
«�'l». 
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1?1·ocopievsk'ia нssiensi� l(J·ta lf . , Antltгaco
naнta (?) v ulgш·is Klla lf. , А. U) C t! l 'i nd1·ica 
Kllalf. ,  Abakaniella keme>·oviensis (Fed . ) ,  
Anthra.conau.ta (?) analoga Khalr. , I<РУП
ные - Attgea ovata Klшlf. , Au.gea ell ipt ica 
Klшlf. , группа «М», Nric,·odonsella aяtш·tel 

lajorrnis (Fcd . ) ,  Nai.adiles si Ьir-ica Klшlf. 
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Снбнрс><ая платфор
м а ,  северо.:�анап1иН! 
чяс·•ъ (no матерна

лам О. А .  Б етохти-
ноii) 

Ablel/(t ех. gr. con
c inna 

Мошше Antl>.raco
nauta (?) сх. gr. p ;eu
do)JI<y l l ip s i i .  

R рупные Anllв·a-
conauta ('1) spl<eпoida
l i s  Юш !f . ,  AЬiella 
ubovata, AЬiella al tct 
B e t .  

Brussiellct • curta 
Het . ,  1\Iicrodoblella 
brussiana Bet . 
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� Мелrше Ani1L1·a-
c conauta tcfle/'11.. 1 1-;J scl1.evi K lшlf . , А .  
о: su.bpa>·allela � Khal ( . ,  AЬiella {:: ех. gт .  sщ·ovata . 

0: "' 
"' 
:е 
6: 
� ь 
"' 

� 



р:; 
1 �� � u 

0: 
$ § 
i3 "' " 00: 
t3 

!О; 
0: "' " " 
" о " "' е; "' l::> 
� 

.:_ t:: tt �  
� о 
' "' ' "'  

::s � ct:  ., о  :о � ::;l. O 
1 1 0:  ro � ro S a :.:  

:;:: О: о 
� 1 ' >. � а.> C � ::t: � О. ф  :!' 

с.; 

0: 
� " " о "' 
� "' '" � :Е :s: 
ii1 

�= � �  

r: 
t:: "' ?; с; "' "' "' 
з 
г. 
-<. 

' о:::1 " � с.;  
?- r;;· �  "= :::: ".. о .... 

1 -
� �  
� �  
о :.:  С о  

1 :� о ::: "' �  а с:;  Q. �  "' "'  :>: о  "' »  � 

". ,  О с:>  f-< Q  
�� '= o> s :;:; ::=. :s:. o о ,  с. о 
1=: "'  

:::::::! :s: " о "' "' 
:; 
:1i г. -r. 

.:, 
?- := � � � С,.1  � . 

� 
� 
§ ,.<, 

Н р уп н ые ра кnянны г р утшы P1'fl/;npie l'·S ·  
k i a  gigantea Rag . .  1' .  lmtgi".< i m a. Kl1a l f  . . 
A n t hraconat�la ( ?) rotundala Klla lf . , груп
Пfl «М» ,  D iclys i11jlatus Kl1a l f . , M •·assiel/a 
gignnti.<s ima Kllfl l r .  

Yavo•·sl•iella skoki F'cd . ,  Naindites skoki  
Fed . ,  A11tlll·aconaнta (?)  y1'eudolongi.<.<ima 
Веп . ,  А . (?) tenнis t1·iatn Веп . ,  !lfocl o o v ' a  
m1·ass iellaetormis (Веп . ) ,  Edm on.dia (?) tebe
clovskiensis (Rag. ) ,  Mгn.<.<ielln. 1-:eme�·ov ien.<is 
Ве п . ,  KineJ·ka.ella oЬlonga (Rag . ) , J{. е х .  f!Г.  
balakltonskiensi.< ( R ag . )  

Antltracoпauta (?) qшzsitenнi.< ICI1alf . , Л .  
(?) longa (Rag . ) ,  А .  пенЬш·gi Fed . ,  Mгa.<
siella magnifomt a Rag. NC. ovata IC I !a lf . ,  
Attgea (?) tomiensis Rag. 

I(i neгknel la. ba,lak;,on.t:.1tiensi.t:.,  A ngarodon 
1·ugat·us K h a l f . , Л .  rotttndata Kl1:1.!f. , груп
!lа «�1 » .V a iшtнe.< 1-:шпрппi Fecl . ,  N. kltalfini 
Rag . .  N. ''P i • o· ·Ьigem 1 K I1a l f . ) ,  Ortlton.ai
nrl i tes !1 irmgtt/m· i s  ICI1н l r . , !lf•·n..<siella par
vп Hng. 

Нрупн ыс A n t lн·aconaia (?) fomitcl>e>•i 
(l�cd . ) ,  А .  (?) )Jnten.< i s  La p . ;  M•·ass iel l a  ('/) 
gigr m l l'rt Lap . ,  Pr·ocopievskia lrttsba.<.,i 
( В с п . ) ;  мсл1ше: Mo·a.<s iella (?) ant iqua 
Тlеп . ,  A n t ltr·aconat�ta camescltckowiensis Lap. 

Mopr.i-\uii  НО�1nленс 

1\f ocll n l. i a  m 1·as.�ief� 
lofoпni r;; , z н ,·asя·iello 
goтlovsh:ia Rя.g . .  A n
t /н·aconauta (?\ .<clшrl
тiniensis Ra� . , Ya.vo1'
skie/la l i ngtщ/ is Не11 . ,  
У .  analoga Вен . ,  У .  
o·ecta R c 1 1 . ,  Edmonc!ia 
t onga Ве11 . ,  J:J. goJ•/o
t.ien.->i .... R е п . ,  T n.irn !l-
1'ia goгfoP�kia Bet . ,  
Л enigmoconclш J'Otнn
rlat" в " " , ' л .  elong(!
ta B e l l .  

л . .  u.,·aconauta (?) 
l onga, l\1гaP.sielfCl f\ '\ .  
gг. mognijoгmn 

R'омп.ттенс ыopet'inif 
фауны 
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ganten , Р. JJJ'e

l o нgn Bet . . r .  s l ,· ia 
tella Klнt l  f . ,  К ine�·Jщ
ella. сх.  g •· · bala/-;IJ OI 1-
� 1L in�s is .  
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Многоч 11слсп11ьте п 
ра�п ооfiрй.:=111ые фор 
мы I ' P Y I I П Ы  «'М» Si11 0 -
m:ua 1'1to1nboirl nl i �  
( L t tL . ) .  T a i m y1·ia sp.  
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� �  � .... magnct 1 � 
(Тсhсг п . )  i\ n t-
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Sinomua i L'a
otovi ( TclleJ· п . \ ,  

Abakanietla 
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F; inom уа contч?-
xa (Lнt . ) ,  Plett-

,c;; 1 1'ophot"lt:.. re.r: tн� 
:>. Lut . ,  Net.•clшjeшir< 

globosa ( Nctsc l l . ) ,  
Ап t /и·асопанtа (? )  
sp. , Taim.uria lon
g(< Lнt . ,  Т. tai m y 
t'iensi.s r...�нt. 
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либо местными формами, ллбо натазТiатсRими (близкие формы имеются в Мииуси-псrюй 
бассейне) п требуют дальнейшего исследования. 

4. П. А. Токарева установила среди пелеципод мазуровекого номплекса предста
витеJJеЙ рода N aiadites Daws . ,  очень похожих на западноевропейсiше формы (тюше, 
1\aJ\ N. jlexuosus D i x  et TJ·ueman), ранее в Кузбассе не известные, а таюке формы,. 
морфологичес1ш близкие н новому роду Abakaniella из безугольной свиты Минусин
еного бассейпfl . 

Тюшм образом, мазуровснпй намплене состоит из местных родов, европейсiшх 
и натазиатених иммигрантов. Все европейсiше элементы номплш,са близни н видам 
из ютжпей половины вестфальсного яруса. 

АлынаевсюJЙ намплене харантеризуетсл появлением нриnтогенных форм (род 
Kinerkaella Kbalf. ) ,  увеличеннем ноличестна европейсних иммигрантов (налдитесы 
типа N. productus (ВГО\УП) и представителей рода A ngarodon Rag. , ноторый очень бли
зон н пеноторым Carbonicola). Широное распространение получает род М rassiella,. 
и в значительном ноличестве продолжают существовать натазиатсJше элементы. По
явление этого номпленса связано с I<акими-то существенными изменениями в гидро
химическом режиме бассейна , видимо, с вторжением более соленых вод, с которымn; 
пришли и новые обитатели. 

Основны�m номпонентами алыкаевсного номплш<са являются формы, группи
рующиесн вонруг видов Kinerkaella balakhonskiensis (Rag.) и М rassiella magniforma 
Rag. , в неноторых горизонтах встречаются многочисленные нандитесы, в мепь� 
шем ноличестве присутствуют представители рода Orthonaiadites Kbalf. Значительно 
реже встречаются энземшшры, по морфологии раиовины отвечающие роду A uth rtt
conauta РгпУ. , а танже рановины, принадлежащие, видимо, к новому роду, близиому 
f{ роду S inomya Pogor. Нанонец, в этом I<омпленсе присутствует еще мало исследован
ная группа :меш,:их раковин, прпнадлежащих нескольким родам; мы условно назвали 
ее группа <<М>> (Бетехтина , 1965) .  

Следующий I<Омпленс назван промежуточно-ишановсним; он харантеризуетсл 
появлением новой ассоциации нриптогенных форм, среди ноторых наиболее примеча
тельны предстаВIIТелн горловеного номпленса (Бенединтова ,  1 950) - роды У a vorskiella 
Kbalf. , Aenigmoconclza Bened . н неноторые другие. В ограниченном Iшличестве про
должают существовать мешше представители рода К inerkaella, а танже родов N ai-· 
adites Daws. и A1ochovia Rag. (Рагозин, 1 962) . Очень харантерны J\осоовальные рю,:о
вины, отнесенвые н роду M rassiella Rag. (Бенедиптова , 1 959) , но заслуживающие вы
деления в особый род. Другую специфичесную группу составляют рановины, по очер
таниям сходные с родом A ntlzraconauta РrпУ. , но отличающпесл очень тонной и чеп,ой 
концентричесiюЙ снульптурой. 

Харантер фауны этого номпленса говорит о значительном из�шнении свойств 
водоемов , что привело к изменf'нпю состава фауны и харантера снульnтуры рановин. 
По-видимому, устанавливается связь этих водоемов с бассейнами Таймыра : в соседпем 
Горловсном районе найден своеобразный, известный пока тольно на Таймыре и на 
северо-западе Сибирсной платформы, род Taimyria Lutk. (Лютневич, 1 951 ) .  ПонВJJе
ние промежуточно-ишановсного нюшлен са отмечает границу между нарбоном и пермыо, 
на ноторой происходит резная смена флоры и фауны. 

Кемерово-услтСIШЙ комплеr'с соответствует заметному опреснению водоемов и, 
возможно, нлиматичесним изменениям. Не ТОЛЫ\О в Кузбассе, но и на  северо-западе · 
Сибирсi\ОЙ платфорыы наиболее распространен в это время род P 1·ocopie vskia, п ред
ставители ноторого передно достигают гигантених размеров. К роме этой характерной 
группы видов в состав IIOMШiei,ca нходят редние наядитесы, формы, наиболее сходные 
с родом A n tlzraconauta; форыы группы «М>> (<<AЬ iellm> ussovi R ag. ) и, нанонец, своеоб
разная форма Dactys inflatus Kbalf. 

Следующnй,  более сложный и разнообразный по составу I\OMIIлeнc, мы называем 
ранненузнецннм. Раннеi\узнецная фауна стоит ближе н позднебалахонсной, чем н более 
молодой - ноJJLчупшсr,:ой. В ранненузнецr\ОМ номnлеr,се еще продолжают существовать 
нюшторые nоздiiебалахонснnе формы, но в то же время nоявляются совершенно новые 
J<омпоненты , близние по своей морфологии н формам из юго-восточных районов Казах
стана (Кендерлыксr\ан муJiьда ) ;  обычно они относятся, хотя и без достаточных осноnа
ний, н роду A nth racon a u t a  РгuУ. Появляются нрупные рановины, морфологичесни 
сходные с алынаевсними родами A.frassiella R ag. и A ugea Kbalf. , но пх родовал иден
тичность требует дополнптедьных доназательств. Значительную poJiь играют и формы 
.из группы <<М». Возможно, в это время повышается соленость водоемов и появляются 
возможности сообщения между Нузбассом и Юго-Восточным н:азахстаном, чего ранее 
не наблюдалось. 

Дальiiейшее изменение в составе фауны происходит довольно рез1>о. В средней части 
I\узнецной свиты появляютсн горизонты, содержащие большое нолпчество наядитесов 
группы N aiadites siЬi ricus КЬаН. ; в Кузбассе они распространены повсеместно. (Невелл 
( 1 942) уназывает, что род N aiadites принадлежит к группе форм, I\Оторые первыми 
мигрируют вместе с наступающим морем и последними погибают при его регрессии) . .  



Одновременно увеличивается Rол ичество мелних онруrлых раЕовин группы «М » .  
Впервые появляются формы, обла дающие оченn тонним псевдотаксадоптным замrшм, 
описанные Д. М.  Федотовым (1 937) кан Palaeomu.tela astartellaefo mJ is Ferl . ,  но n ринад
лежашие к сибирсRому роду Micпdonte/la Leb. 

В верхней части нузнецrшй С 9ИТЫ повсеместно прослеживается очень х а рантер
ный горизонт, получивший название «неамниrешrевый>> ; среди пелсцттnод прсобладаюr 
нрупные, сильно суженные назад рановины, для ноторых был установлен местный 
род Neamnigenia Kbalf. В составе этоrо компленса п рнсутствуст род Palaeanodonta  
Amal .  и р о д  Palaeomu.tela Amal. , харантерный для перми Руссrюй платформы. Все это 
представители иресноводной фауны. 

В более высоrшх слоях rюльч:тrинской серпи появляется мноrочпслrшrая фа уна 
труппы «М>> (роды Microdontella Le:J . ,  и Abiella Rag. ) .  Часто наблюдаются послойные 
снопления раRовин, обычно относимых I\ родам Anthracona u.ta п A n thraconaia;  можно 
предполагать, что в кольчугинекое в ремя существовали не тольно пресные водоемы, 
но местами сохранялись и солоноватоводвые бассейны. 

Состав нольчуrинского компленса изменяется нак во временп, таr< и в простран
стве. В отдельных стратиrрафичесш•х интервалах меняется не тольно родовой и видо
вой состав, но и общий облин фауны. По этому прпнципу для наждоrо подразделешш 
кольчугиненой серии, а в неноторых случаях и дополнительно внутри подразделений, 
выделяются хараRтерные ассоциации, свойственные марнирующпм фаунистпчесюrм 
горизонтам. Некоторые из них про•;леживаются на территории всего бассеiiна , ню<, 
например, торизонт с угнетенной фауной, представJiенной лишь мслюrю1 видами рода 
Microdontell а (Бетехтина, 1 956; Ха rrфин, 1959) . 

Чаще наб11юдаются ассоциаци и,  характерные для небольшпх площадей (от
дельных месторождений или районов) .  Среди элемептов нольчуrипсi,ого номпленса 
встречаются стенобпонтные, Iюторые при благоприятной обстанОВJ{е быстро расселя
ются на значительные площади, но при малейших изменеШJях условий лпбо погибаю·г, 
либо мигрируют, появляясь затем при восстановлении благоприятных обстоптельств 
в несrюJiьно ином виде. К тюшм форыам относятся представители родов Palaeomutela, 
Palaeanodonta и A nthraconau.ta. Нарлд:r с ними имеютел труппы, которые можно назвать 
эврибионтныии: они встречаются в осаднах разJiичных типов, существуют длителъпоо 
время и расселяются на значительные площади; тю,овы роды Microdontella Leb. , 
Abiella Rag. , неноторые виды Anthr.zconau.ta. 

В верхней части нольчуrинсr;ой сс·ши (грамотеинсi{аЯ и тайлуганснал подсвиты) 
рсзно сонращается I{Оличество видов и особей рода М icrodontella и тироное распростра
нение полу'Jает род AЬiella, представrпелu r;оторого достигают значительных размеров. 
Среди антранонавт набшодается послодователъное уменьшение размеров рюшnпп от 
достаточно нрупных (20-40 .м.м ) в усrштсr<Ое и лени нсJ{ОС в ремя до мешшх ( 1 0  м.м) 
n очень мелних (5 .м.м) в тайлугапсr;ое в ремя. В прилагасмой таб.rшцс приводится сост-ан 
и распространение последовательных I· омплеi;сов пелецнпод нарбона и пермп С п б 1 

Пестрота фаций, вызванпая особ энностями Jiагунных 11 J(Онтпнентальпых усло
вий осадконю;опления, в частности ос обенностями гидрохпмпчссi;ого рrжпма разно
образных по типу водоемов, oбycJioвr Jia одновременное существовантrс па площа;ll'f 
j{узнецJ;ой котловины разJiичнт,JХ по еве ему составу и общому обшш у ассоцпаr\НЙ ПСJJ О
ципод. Схсматичесюrе палеофауrшсти•tеснпе на рты прострапстнснпого размещепи я 
одновременно существовавшпх ассоциаций (Бетехтина, 1 96 1 ;  Бстехтппа 11 Горелона, 
1 965) позволяют установптъ определеипую завпспмость состава фауны от фацпалт.m,тх 
типов отложений. С другой стороны, в различные моменты позднего палеозоя созда
ваJJИСЬ благоприятные усJiовил ДJIЯ шнрокпх �шграций пеJrецтпrод, особенно таю1 ,_ 
эврибпонтных форм, нан роды М icrodor. tella, AЬiella и нсr<оторыс 11ругпr; отлт появля
ются на Сибирсной платформе, на Тайм ;тро и в l ieчopcr<oм бассейне. в Юго-Восточиом 
Казахстане, позволял проводить норJ:е.rrяцпю отложений ;этrтх регпонов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Б е н е д и н т о в а Р.  Н .  Пластинчатожаберные моллюсюr Горлонст,ого наменио
угольного бассейпа. Тр. Горнс -гсол. ин-та ЗСФАН ССС Р ,  вып. 1 0. Н овоси
бпрсн, 1 950. 

Б е н е д и к т о n а Р. Н .  ПJiастn вчато;I;аберные моллюсни п ромежутоqпой подсшни 
Кемероnсного района Кузбасс.1 . Изв. Томен . полптехн. пн-та , 1 959, т. 99. 

Б е т е х т и н а О .  А. О границе межю' илъинской н ерунановсrюй свитами и о рас
ЧJiенеиии последней. «Bonp. гeoJI. Куэбасса>>, т. 1 .  М . ,  Гостоптсхлздат, 1 95G. 

Б е т е х т и н а О .  А. Опыт построенин палеофаунистичесних r;арт Кузбасса. Д А Н  
С С С Р ,  1 96 1 ,  т .  1 4 1 ,  М 2. 

Б е т е х т и н а О ,  А.  Неноторые верх; шпалеозойские пелсцшrоды Тупгуссi<ого бас
сейна. В нн. <<Стратиграфия н палеонтология палеозоя азиатсr,оii част[r 
СССР». М . ,  «Науrш>>, 1 965.  



IJ � т е х т и и а О. А. , Г о р с л о в а С. Г. Палео:жоJrогпчесное районирование тер
риторпи Кузнецrшго бассейна для позднего палеозоя. Палеонт. журн . ,  1 965, 
.м 1 .  

"1 а п ш п н а В .  А .  Фауна пластинчатожаберных моллюсr<ов пз верхов остроrсь:ой 
свиты ю . -в.  частн Кузбасса (в районе дер. Камешоr; на р. Томи) . Уч. зап. 
Томен. гос. ун-та, 1 958, .М 34. 

JI  ю т  r; е D п ч Е. М .  Пелециподы пермсюrх отложений Западного Таймы р а .  Тр.  
Н И И Г А ,  т.  X X X I I I .  Л . ,  1 951 .  

\ 1  у р о м ц е в а В .  А.  Неr;оторые пелециподы и з  острогсJШЙ СDиты I-\узнецного бас
сейна (район с.  Е рыани) . Изв.  высш. учебн. завед. Геол. п разв. , 1 962, вып. 
10 .  

Р о г о з н п Л .  А .  Стратпграфнчесное значение пелецrшод па угленосных отложений 
Сн бирп. Весш. М Г У ,  1 96 1 ,  J\1'2 6.  

Ф е ;:�; о т о D Д .  М. ПJrастинчатожаберные моллюсюr угJiеносных отJiоженпй Кузбас
са . Тр. Центр. научп. -исслед. геол. -разв. ни-та , 1937 ,  :вып. 97.  

Х 11 :r ф п н Л .  JI . ПJiастппчатожаберные моллюсrш угJiепосных отло,r;еппй 1-\узбас
са. Т р .  Горно-геоJI. ин-та ЗСФАН СССР, 1950, вып. 9. 

Х а .1 ф п н JI . JI. Поз)l,непалеозойсrше пресповодные и соJiоноватоводю,rе пе.лециподы 
Кузнецr;ого бассейна. В нн. <<Вопр. паJrеонт. п биостр. >>. Т р .  I I  сесс. Всесоюзп .  
палеопт. об-nа. М. , 1 959. 

Ч с р н ы ш о JЗ Б. И .  О новых антраномиях пз угленосной толщп Минусиненого 
бассейна. Изв. ГJiав. геол. -развед. упр . ,  1 930, т. 49, J\1'2 10 .  

� е \V е 1 1  N.  JJ .  Lato Paleozoic pelecypods: Myti lacea.  State geological sш·vey о [  KRп
sas, vol .  10 ,  pt.  2, 1 942. 

R а g о z i н L. А. D ie SiisS\\'assыmuschelu iu don Kar·boniscbe 1 1  A Ьlageгuнgen des 
Kпsпezk . - Beckeпs und ibre stratigt·aphisc! Je  Bedeutung. Ext1·a i t  du Сошрtе 
Л.опdu du Quatгieшe Congres pour l 'avaпceшeat dos ctucles cle stгatigl'apl1 ie et  
de geologie с lн  СагЬопifеге , t .  I I I ,  1 962.  

Е. Э.  БЕЮiЕР-МИГДI/СОВА 
lf aлe o u ·n'10.L08 t t 'le c ю  .. tй UHC1nU1rtUП1 АН С ССР 

О ГРА НIЩЕ lШРМИ И КАРБОНА В К УЗНЕ ЦI\01\1 БАССЕйНЕ 

НА ОСНОВАНИИ 1-\ОМПЛЕКСОВ НАСЕКОМЫХ 

Фаушrс·шчесrшй rшмплеi{С 1\ЛЫJ\аевсrюй свиты является папболее дреюшм ном
ШI('НСОМ палеозоii:скпх пасю;:омых 1-\узнецr{ого бассейна. ПредставптеJш его изDестны 
.l'i3 1штп местонахождеипй: JI\е;rтый Яр (Заломнан, Ивановна) , З авьялово, Верхотом
снос ,  Черо�шчrшно, Старая Балахою{а. Этот номплеr;с вrшючает 58 видов н 27 родов, 
n p1111 aдJieжaщrrx ссюr отрядам п десяти семейства:\!. И з  HIJX 2'1 род н все 58 видов 
ЭJцемпчны. Одню;:о более половины (30 впдов) относится н шести родам отряда B lat· 
toc/('n, пзвсстпым нз пRлеозоя Западной Европы п Северной Амернюr, а боJiылан часть 
нх относнтся r; r;:осмопошrтному роду PhyloЬlatta I-Iaпdl .  (25 впдов) .  Род Pl�yloЬlatta 
( подсомейстпо A rchimylacrinae) встречается от среднего нарбона до ншrшей перып 
Западной Е в ропы п Северной Америrш. Е диничrrые представитешr его известны из 
1шзов вестфала, но расцвета род достпгает в начаJiе стефаненога времени. 

Средп ал шшевсюrх представителей рода PhyloЬlaua мы пмеем 15 видов, близних 
стсфансним, 1 шщ, бшr3l<ИЙ вестфальсrюму, и 7 :видов с бдизними им видамп, возраст 
ноторых опредсш•н пан С2 - С3• Rроме того , имеются еще 2 вида, ВtJЗ раст аналогов 
,;oтopt.L X уназан в n ре�1елах С2 - Pr. И з  пяти остальных родов Blattodea, представители 
ноторых известны пз других обJiастей и нонтинентов, род М iaroЫatta Haнdl. отмечен 
в сре,rJ,нем и верхпеы на рбоне Франции; аJiыrшевсrшй вид наибоJiее блпзон стефаиеному 
.11 . elata. H a шl l . ,  Apht1taroЬlaltina Haпdl . известен в среднем парбоне З ападной Европы 
н Северпой Америнп ; все представители рода Hemimylacrella I-Iaпdl. встречаются 
в с ре)l,пем п верхнем r;арбоне Западной Е вропы и Северной Америrш; альшаевсrшй вид 
нRи-боJrее бюrзон Н. leptophlebica. Gold. из стефаненога яруса Западной Е вропы; род 
S ibi  roЬ la.tta В. - J\'1. юшючает вид, описанный из стефансrшго яруса Западпой Е вропы . 
llанонец, нредставнтели рода Sysciopblebia I-I andl.  (всего 58 вrщов) известны из верхнего 
на рбона и шrжней перии Заnадной Европы и Северной А мериrш; альшаевсннй вид 
н;ш б олоо бшtзоr< стефане1юму S. elongata Schlecbt. из З ападной Е вропы . Остальные 
п рсдставп тсшr отряда Blattodea и других отрядов в составе фауюtстпчесrшх J\Омплеr<сов 
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альшаевсrшго времени явлюотел энде�шчными родами. Ч асть пз них имеет аналогов 
-среди представитедей близкородственных групп других областей (например, семейство 
JJ ictyoneu r idae отряда PalaeodictyopteJ·a с энде�mчным альшаевсrшм родом A siodictya 
Robll . ,  имеющие аналогов в средне 11 и верхнем нарбоне Западной Европы) . Сюда же 
отпоентел надсемейство Spilapterodш с новым семейством Neuburgiidae и одним родом 
и ВИДО)1, а таюi\е с неснолы\ими нео аределимымн остатнами; само надсемейство извест
но от среднего нарбона до нижней нерми. И� альшаевсr\ой свиты описан таюне новый 
род и вид Vorkutiidae (отряд Meg:�secopter-a) , другой, специализированный род ноторого 
отмечен ранее для нижней перми Почорсrюго бассейна. Представители отряда Diapha
пopteroidea распространены от сре,r:,него 1шрбона до пермп, в альшаевсное время из
вестны два эндемнчных рода. 

Отряды ProtoЬlattodea и Рага e�lecopteгa представлены двумя родами тех же се
мейств из среднего нарбона СеверН•)Й Америюr. 

Учнтывая впдовую, родовую а семейственную близость отдельных номпонентов 
альшаевсного rшмплш,са, можно с:rммировать rшличество элементов по возрастам. 
Танпм образом, мы полу<ппr 1 элемент из Ct ,  2 - из Pt, 14  эдементов из С2, 21 элемент 
нз Сз , 1 7  элементон нз С2 - Сз, и 3 .шемента пз С - Pt .  Незначительный перевес сте
фанених элементов над вестфальскими наряду с расцветом рода PhyloЬlatta, харюпер
иого для стефансi;ого яруса Западвой Европы, позволлет определить возраст этой: 
свиты кан нпжнестефансtшй. Однан<> значительное ноличестно промежуточных форм, 
возраст rюторых определяется I<ai\ С2 - Сз, и присутствие ProtoЫattodea и Paraple· 
copte1·a, возраст ноторых с опредеденностью устанавливается А. Г. Шаровым I\ан С2 , 
а Таi\ГКе общий хараrпер строения нрыльев п редставителей семейства A rchimylacridae 
заставляют считать возраст этих отложений соответствующим верхам вестфала -
нпзам стефана и возраст всей свитн rшн С2 - Сз. 

Пасеr\омые из проыежуточной < виты неизвестны. Единственным более или менее 
полно представлепным нампленсом I ерхнебалахонсной подсерии является r<омшrенс 
пшановсной свиты (Порывайсний Р�'днин) . Здесь имеются представители 7 отрядов 
п 4 сюrейств , остапш Paraplecoptera неопределимы. Продолжают преобладать тарана
новые; из имеющихся 90 астатнов 4 принадле;.нат отряду B lattodea. Среди определи
мых до вида остатr<он наиболее многоqисленпы, Tai\ же каr\ в алынаевекай свите, пред
ставители рода PhyloЬlatta.  Однако и шановсние представители этого рода несут следы 
иеноторой специализацtш; передние нрыльл их часто сильно вытянуты в дJrину, а поля 
�rежду SC и R, RS и М, М и CuA р э.сширены. Подобная специализация напоминает 
I;онструrщию нрьшьев подсемейства SpiloЬlattin inae и харантерна для верхнестефан
сюrх видов угольного бассейна Дю-Г э.рд Франции, а таr\же для нижнепермсних видов 
Северной Америни. К подсемейству SpiloЬlattininae относится эндемичный вид рода 
Oletl1 roЬlatta, близrшй стефаиеному ВИ)(у того же рода из Западной Европы. Кроме того, 
встречен новый вид рода MetaxyЬlatta Haнdl. подсемейства Hemimylacrinae (семейства: 
Mylacridae) , другой вид этого рода павестен из среднего I\арбона Северной Америки; 
по рывайсrшй вид более специализир )Ван. Это подсемейство отмечено в среднем и 
верхнем карбоне Западной Европы н Северной Америки. 

Нанонец, впервые для Кузнецi:ого бассейна в ишановской снпте установлено 
появление эндемичного рода (lchanoЬlщtina В . -М.)  семейства PoroЬlattinidae, близrюго 
роду D repanoЬlattina Schlecbt .  (верхи стефансr<ого яруса Германии) . Семейство Poro
Ьlattin idae появляется в верхнем на Jбоне Западной Европы и Северной Америни, 
более тироно распространено в перN:и и единичные паходни его отмечены в триасе 
(Въетнаы) . Отряд ProtoЬlattodea иродстанлен одним видом эндемичного семейства 
A s iopompidae. 

· 
Тю<им образом, среди определимых остатнов ишановсrюго фаунистичесного 

НШШJiенса имеются два элемента нижноJГО нарбона, четыре - верхнего нарбона, один
нпжней перми и два элемента С2 - С: , .  Е сли учесть при этом преобладание в сборах 
B lattodea (40 отпечатrюв) ,  ноторые r: основном принадлежат семейству A rchimyla
cridae, и принять во внимание харак:ер саециализации крыльев, напоминающих по 
общему облину крылья представителеi[ этого семейства из верхнего стефана Ф ранции, 
то МО;.JШО относить эти отложения н верхам стефаиеного яруса * .  

1-\роме ишановсноrо фауюrстичесr;оrо rюмпленса имеются еще единичные находrш 
остап<ов насеномых из более молодых отложений верхнебалахонсl\ой подсерии. В I\е
ме ровекай свите П рОiюпьевсного рай с на был обнаружен представитель эндемичного 
рода (Abaptilon G. Zal . )  семейства Sp1 lapteridae (отряда Palaeodictyoptera) .  Rан сr<а
зано, представители этого семейства известны из верхнего нарбона Западной Европн и 
нижней перии европейсной части СССР. Род Abaptilon близон роду Homalone!tra 
Haпdl. из верхнего r<арбона Западной Европы, но отличается меньшим числом ветвей 
RS и М ,  следовательно, - признанами fiольшей специализации, и можно предполагать, 
что возраст внлючающих его отложенв й моложе, то есть нижнепермсний. В кell'repoв-

* Следует заметить, что нам сове ршенно не известны иснопаемые остатни насе
Jюмых Jrз отложений саi\марского ярус а и не вполне ясны аналоги этого яруса в За
падной Европе. 
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сJю-усятсной толще Порывайсного разреза нашей энспедицией были обнаружены два 
остатна насеi<Омых. Один из них являлся базальной частью переднего нрая насеномого· 
из семейства Prosbolidae - первого достоверного представителя этого перменого се
мейства.  Описанное А. В. Мартыновым крыло A rcheglyphis Mart . ,  по мнению Эванса 
( 1956) , является задним крылом A rchexytinidae, а возможно принадлежит другому 
семейству равнонрылых. Другой остатОI< принадлежит ортоптероиду (Paraplecoptera?) 
и ныне утерян. 

В усятсJ<ОЙ свите описан также экземпляр из перменого семейства Jdeliidae -
Kortshakolia Sbar. , представители J<оторого до сих пор неизвестны ранее перми и дожи
вают до триаса (Австралия). Интересно отметить, что недавно представитель этого же 
или близиого ему рода был определен А. Г. Шаровым из верхов верхневоркутеной свиты 
(пакет G) Печорского угольного бассейна. Эта свита местными геолога�m сопоставляется 
с уфимсним ярусом европейсной части СССР. Rан уназывает А. Г. Шаров *, Kortssha
kolia является переходной формой между пермски�m семействами Jdeliidae и Liomopte
ridae. Другой архаичный род семейства I deliidae А. Г. Шаров отмечает в нузнецной свите 
(Rалтан). Kortshakolia таюне позволяет предполаrать нижнепермсний возраст усятСI<ОЙ 
свиты. В этой же свите Rемеровсiюrо разреза обнаружены еще три остатна насеном:ых. 
Один из них - фрагмент I<рьша Palaeoptera, неопределимый более точно; второй, по 
определению О. М. Мартыновой, отпечатон нрыла Mecoptera inc. sed . ,  а третий
субимаго семейства Liomopteridae. Оба последних остапш относятся н группам, п ред
ставленным в пермсних отложениях Rузнец1юго бассейна и евроnейсной: части СССР. 

Rроме уназанных выше находо", из усятсной свиты имеются две небольшие 
нолленции с р. Березоnии и р.  Малый Теш. Эти сборы (о"оло 40 ЭI\зеьшшrров) nред
ставлены фрагментами "рунных нрыльев тарананов семейства A rchimylacridae. В.  Н.  
Вишня"овой удаJrось определить среди этого материала два эиземпляра анальной 
области рода KunguroЬlattina Mart. , один энземпляр - анальное поле рода Anthraco
Ь lattina Handl. ? ;  два фрагмента I<остального поля и фрагмент средней части нрыла 
(всего три энземпляра) определены н ан К unguroЬlaltina (?) пли A nthracoЬlattina (?). 

Род KunguroЬlattina Mar·t. известен из нунгурсного яруса (Ченарда, грашща 
филлиповсiшх и иреньсюrх слоев) , а недавно представители этого рода были определены 
В .  Н .  Вишня"овой из рудницной подсвиты нижневорнутсной свиты и нижней полови
ны верхневорнутсi<ОЙ свиты (панеты I ,  L, К, М, N) Печорсного угольного бассейна. 
Таним образом, K unguroЬlattina Mart. является типичным пермсним родом, распро
страненным, по-видимому, в I<унгурсном п уфимсном ярусах европейсной части СССР 
п Печорсноrо бассейна. Род AntluocoЫattina Handl. очень близон роду KunguroЬlat
tina Mart. и, по предпоJюженшо В. Н. Вишняновой, является предrшвым по отноше
нию I\ nоследнему. Известен он от верхнеrо нарбона до перми. 

Рассмотрев фаунпстичосние номплы<сы нижне- и верхнебаJiахонсной подсерий, 
приходим I< зюшючению, что граница нарбона и перми, тан же наr< граница среднего 
и верхнего нарбона, не совпадает с границами свит. Мы встречаемся с фюпом, установ
ленным уже ранее для свит нижнего нарбона, ногда возраст острогсr<ой свиты опреде
лялся ню< впзе-намюр. Нельзя пона согласиться с опуснаннем границы перми до осно
вания промежуточ�:ой свиты, 1\ЗI\ это сделано М. Ф. Нейбург, noct>OJrьнy известный 
нам алынаевсюrй фаунистический номпленс несет слитном большое ноличестnо средне
нарбоновых элементов. Однано немеровсную и усятсi<ую свиты, по-видимому, следует 
относить уже I\ нижней перми. Для оrшнчательного решения этих стратиграфичесних 
воnросов необходимы дополнительные сборы фауны, детальное изучение верхнебала
хонених rюмпленсов, а танже остатнов nалеозойсних насеномых сопредельн.ых и ана
Jiогичных бассейнов : Печорсного, Минусиненого и Тунгуссiюго. 

М. И. РАДЧЕНIЮ 
Инcmumym геологи чес�тх -нау" Afl НазССР 

О СОПОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕЗОВ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВОСТО ЧНОГО КАЗАХСТАНА И RУЗБАССА ПО ФЛОРЕ 

В Восточном Казахстане в средне- и верхненаменноугольных отJtоженnлх При
иртышсного и 3айсансJюго регионов, а танже Рудного Алтая встречена флора тунгус
сиого типа, позволяющая сопоставлять их с осаднами мазуровеной и альшаевсной свит 

* Б. Б. Р о д е н д о р ф, Е. Э. Б е н н е р - М и г д и с о в а, О. М. М а р
т ы  н о в а, А. Г. Ш а р о в Палеозойсние насеномые Rузнецного бассейна. Тр. па
леонт. ин-та АН СССР, т. 85, 1961 .  
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Кузнецкого бассейна. В разрезе карбона Прииртышского региона встречены совместно 
отпечатки флоры и фауны. Каменноугольные отложения здесь представлены следую
щими свитами: Iшяндинскал (турне) ,  ноконьсiшя (нижний визе) ,  аркальшсi<аЯ (сред
ний и верхний визе) , кокпектинск зя (верхний визе - намюр) , буконьсная (средний 
карбон) , майтюбинсная (средний - верхний нарбон) . Определимая флора появляется 
с нокпектинсной свиты. 

К01шентинская свита (мощность 1600-2000 м), с угловым несогласием залегаю
щая на арналыиеной свите, представлена мощным горизонтом базальных нонгломера
тов, гравелитами, разнозернистыми песчанинами, алевролитами, глинистыми и угли
сто-глинистыми сланцами с отпечатками флоры и известиянами с фауной верхнего 
визе - намюра. 

Э. М. Падве и А. М. СадьшовJJМ из этой свиты определены брахиоподы и гониа
титы: Thomassella margaritaceae (PЬill . ) ,  Echinoconchus punctatus (Mart . ) ,  Е. elegans 
(М'Соу) ,  Productus subcarbonicus � аг. , Spirifer b isulcatus (Sow. ) ,  A ntiquatonia hindi 
(М. - Wood . ) ,  Plicatifera ferganensis ( Jап. ) ,  Goniatites o rientalis Libr. , Metacanite5' quin
quelobus (Kittl . ) .  

Флористичесний Iшмплекс �> Онпективсной свиты представлен Paracalamites 
sp. ,  Koretrophyllites sp. ,  Cardiopte1 is ligulaeformis (Sucb .) Radscb . ,  A ngaropteridium 
cardiopteroides (Scbm. ) ,  Zal . ,  Demetria asiatica Zal . ,  Lepidodendron sp. и многочислен
ны�m Knorria sp. Эта флора относится еще н нижнеi<аменноугольной формации лепи
дофитов и может быть сопоставлена с флорой острогеной свиты Кузбасса. В Рудном 
Алтае нокпентинсной свите по флоре соответствует нижняя часть малоульбинсi<ОЙ 
свиты; в Зайсансi<ОМ регионе - I<енсайсная свита. 

Буноньсная свита (мощность 500-1500 м) , залегающая с размывом и угловым 
несогласиеы на различных горизою·ах нонпею·инсiШЙ свиты, представлена нонгломе
ратами, разнозернистыми песчаниi<ами, алевролитами, глинистыми и углисто-глини
стыми сланцами с многочисленны�m отпечатками флоры, углями, эффузивами и туфами 
основного и нислого состава. 

Флористичесний I<омпленс б)'НОНЬСI<ОЙ свиты следующий: Paracalamites sp. ,  
N europteris izylensis (Tscl1irk . )  Neu.o . ,  Cardioneura siЬirica Zal . ,  A ngaropteridium car
dioptero ides (Scbm . ) ,  Zal . ,  А. buconicum Tschirk . ,  A ngaridium potaninii (Schrn.) Zal . ,  
Anga ridium submongolicum Neub . ,  Noeggerathiopsis theodori Tschirk. e t  Zal . ,  Elato
cladus kassagatschica (Tschiгk. )  KryS 1 . ,  Ginkgophyllum vse volodi Zal. , Desmiophyllum sp. 

По этой флоре буноньсная свита может быть сопоставлена с флорой мазуровеной 
свиты Кузбасса. В последние годы ( 1 959-1960) в отложениях буноньсной свиты встре
чена фаунсt брахиопод, пелеципо.� и гониатитов (Ипатов, 1 96 1 ) ,  определенная 
d. М. Падве и А. М. Садьшовым: (Jhonetes ех gг. carboniferous Keys. , Waagenoconcha 
sp. nov. , Cancrinella afi'. undifera (Kov. ) ,  Nuculana meekana Mar·k. , N. bellist riata Sten . ,  
N. atten uatiformis ТсЬеrп. , Edmond ia  sulcata Phill . ,  Pentagrammysia altaica Tschern. ,  
Euphemus cf. annuliferous Rom . ,  ,'Jastrioceras sp. Эта фауна устанавливает средне
верхнеi<аменноугольный возраст с1:nты (снорее, средний I<арбон) . В Рудном Алтае 
буноиьсi\ОЙ свите по флоре соответствует верхнемалоульбинсная свита, в Зайсансном 
регионе - найгенбулаr<сная свита. 

Майтюбинсная свита (мощнос·rь до 1500 м.) , залегающая трансгрессивно на бу
ноньсной свите, представлена по н ре во м андезитоных порфиритов с туфами, нонгломе
ратами, песчанинами, глинистыми сланцами с прослоями известновистых сланцев 
И И3ВеСТНЛI\ОВ. 

Из отложений этой свиты извостна фауна пелеципод, аналогичная алынасвеной 
фауне Кузбасса, по определениям Л .  А. Рагозина (Минунов, 1 957) : Mrassiella magni· 
forma Rag. , М. oЬlonga Rag. , М. koнjuktiensis Rag. , Naiadites kumpani ( Fed. ) ,  N. kosto
manovi ( Kbalf. ) ,  N. konjuktiensis R J.g. · 

Флора майтюбинсiшй свиты тю<же харантерна для алыi<аевсной свиты и пред-
ставлена Prynadaeopteris siЬirica (Zal . )  Radcz . ,  Neuropteris dichotoma Ncub. , Gondwa
nidium siЬiricum (Ret . )  Zal. , N oegg�rathiopsis theodori Tschiгk. et Zal . ,  N. subangusta 
Zal . В Рудном Алтае майтюбинсноir свите по флоре соответствует голубовсная свита 
(причем с более богатым алынаевсюrм нампленсом флоры, встреченным в отложениях 
Белонаменсi<ого угольного месторождения) . В Зайсанеком регионе алынаевсний ном
плеi<С флоры известен из отложеш:й нендерлынсiШЙ свиты (Сухов, 1958; Минунов, 
1963) . 

J[ И Т Е Р А Т � Р А 

И II а т о в А. Я .  Новые данные IIO стратиграфии карбона Калбы. Изв. АН КазССР, 
сер .  геол . ,  1 96 1 ,  вьш. 2 1 43) .  

М и к у !'! о  в М .  Ф. Стратиграфи;I верхнеiiалеозойских отложений Алтая и юго
западной части Калбинекого хребта. Совещ. по унифинации стратигр. схем 
доiiалеозоя и IIалеозоя Bocr. Казахст. (тез. доил.) .  Иад. АН КазССР, 1 957. 
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М н 1{ у н о Jl М. Ф. Стратиграфия и хараюерные 1{ОмпJiеисы nсиопаемой флоры ве-рх· 
непалеозойсних отложений ИртышСiю-Зайсансной снладчатой зоны. Авто· 
рефер. М . ,  1 963. 

Р а д ч е н н о М. И. Флора наменноугольных отложений Карагандинс1юго басеейна 
п Восточного Казахстана. Изв. АН КазССР,  сер. геол. ,  1 958, вып. 2 (31 ) .  

Р а д ч е н 1{ о М.  И.  Палеофитологичесное обоснование стратиграфии 1iарбона Ка
захстана. Изв. АН КазССР, сер. геол . ,  1959, вып. 4 (37) : 

Р а д ч е н 1{ о М. И .  Карбонавые угденосные отложения Казахстана. В IШ. «Вопросы 
геологии Казахстана>>. <<Hayr,a>> ,  1 964. 

С у х о в С. В.  Материашr R изученню палеозойсrюй флоры Кендыр.т�ьшсriой п Зай
сансной впадин. Тр. ВНИГРИ,  1 958, вьш. 1 24 .  

О. А .  I;ЕТЕХТИ Н Л ,  
О .  И .  БОГ�'Ш, О .  В. IОФЕРЕВ 

И11стщпут геологии и геофизш;и СО AFI С С С Р  

СОПОСТАВЛЕНИЕ :КАРБОНА И ПЕРМИ ВЕРХОЛ НЬЯ ,  

ТАИМЫРА И 1\ УЗБАССЛ. 

Стратиграфо-палеонтологичесюrе работы, выполненные в последнпе годы в Вер
хаянье и на Таймыре (Б. С .  Абрамов, В. Н. Андрианов, О. И. Богуш, Е .  К. Герасимов, 
О. В. Юфереn, Ю. Н. Попов, Р. В. Соlюмина, Г .  П. Сосипатрова, В. И. Устрицrшй, 
Г. Е. Черняri) и в Кузбассе (Р.  Н. Бенедиь:това, О. А. Бетехтина, Т. Г. Сарычева, 
А. Н. Со1iОJiьснал, Г.  А. Безносова, С. В.  Мансимова, JI. JI . Халфпн) позволяют 
по-новому сопоставить отложения 1шрбона п перми этпх областей. 

Палеонтолоrичесни охарантеризованный нижний турне имеется n Верхоянье, 
Колывань-Томсной зоне и Кузбассе (см. таблицу). В Верхаянье l{ нему относятся 
известняriИ нижней части бастахсной свиты (Северный Хараулах) с примитинными фо
раминиферами, Syringopora bella Tchudinova,S. ramulosa Goldf. , и P attlon ia media (Leb . ) .  
В Южном Верхаянье одновозрастные отложения представлены глинисты�ш известил• 
нами с Septaglomospiranella (?) kingirica Reitl . ,  Septatournayella cf. pseudocamerata 
Lip. , Eoquasiendothyra baidjansaica (Bog. et Juf. ) ,  Eoendothyra cf. communis ( Raus. ) 1  
Plarиendothyra cf .  tschikmanica (Malakb . ) ,  табуллтами Syringopora gracilis Keys., 
S. ramulosa Goldf. 

Нанболее богатый раннетурнейс1шй l{Омпленс фораминифер встречен в Колыва!!.ь
Томсной зоне . Здесь в известнлнах близ с. Алеус наряду с однонамерными форампни
ферами в изобшrии найдены Septaglomospiranella primaeva var·. kasakhstanica Reitl . ,  
Eoquasiendothyra bella ( N .  ТсЬегn. ) ,  Quasiendothyra kobeitusana (Raus. ) , Q .  konensis, 
(Leb. ) ,  Eoendothyra communis (Raus. ) ,  Endothyra inflata Lip. , Е. parakosvensis Lip , 
Е. corallovajaensis Voiz. ,  D ainella aff. chomatica Brazhn. , Cl•emyshinella t umulosa Lip. 
и др. , близние н 1юмплексу, описанному Е. А. Рейтлингер из основания раннего турне 
юго-западной части Центрадьного Казахстана. В Кузбассе анадогичный возраст имеют 
известняни тошшнсrюй толщи с примитинными фораминиферами, нораллами, мшан� 
Iiами и брахиоподами, сопоставдлемые Т. Г. Сарычеnой, А. Н. Соrюльсной, Г. А. Без� 
носовой и С. В. Максимовой (1963) со слояМII этрень, отнесенными этими авторами к нар-
бону. Горизонт с�. выделенный на Таймыре г. Е .  ЧерНЛI{ОМ * ('1960) , судя ПО хараюеру 
фораминифер, а таriже брахнапод (устное сообщение Т. Г. Сарычевой) , пмеет более 
!IЮлодой возраст и, по-видимому, соответствует верхнему и .тrишь частично нилшему 
турне. 

Верхний турне широно развит в Северном и Южном Верхолнье. Изиестняни 
этого возраста охарантеризованы богатым тшrично nерхнетурнейсrшм rюмплеr\сом 
эндотир (Endotl1yra tuberculata Lip. , Е. latispiralis Lip . ,  Е. kosuensis Lip . ) ,  турнейелл 
и др. фораминифер, rюраJшами ругоза ( Uralinia multiplex (Lud\v. ) п брахиоподами. 
В Кузбассе н верхнему турне с уверенностью можно отнести отложения тайдонсr<оrо 
и фоминс1\ОГО (нпжнетерсинС1iОГО) горизонтов с обильными фора�шнифераМII, 1Юрал
лами, :мшаннами и брахиоподами. На Таймыре верхнему турне соответствует большал 

* Авторы применлют преддожеиные Г. Е. Чернлrюм индеr{СЫ горизонтов ниж
него нарбона Таймыра; новые географические названия этих горизонтов приве)\ены 
выше в статье В. И .  Устрицrюго и Г. Е. Черилr\а. (Прим. ред . ) .  
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"l:Э.СТЬ горизонта с� с Endothyra ех gr. latispiralis Lip. ' Tou rnayella aff. discoidea Lip. 

!И, по-видимому, нижняя часть горизонта С�, верхи которого с Hyperammina moderata 
Malakb . ,  F'orschia plana Moell . ,  F'. subangulata (Moell . )  и Eoparastaffella ех gr·. t ran
sita ( L i p . )  следует сопоставлять уже с нижним визе. 

Палеонтологичесни охарантеризованный ранний визе со смешанным турнейсно
визейсrшм rюмпле�;сом фораминпфер и чрезвычайно харантерными для отложений 
этого возраста представителяьш прrвmтпввых фузулинид (род Eoparastaffella) имеется 

· только на Таi1мыре, где н нему д.()лжна быть отнесена верхняя часть горизонта С�, 
ранее отвосившаясл н верхнему турне (Черняк, 1 960) . Сходным комnлеr\сом форамини

'фер охараrпернзована атырнансr;ал свита на западном сr\лоне хребта Орулган ( Наv
мов , 1 96 1 ) .  В Кузбассе нижнему шrзе соответствует ншкняя часть подълновского горЙ
.зонта (семенушкинсr\ая толща),  содержащая сообщество форамnнпфер, в нотором 
111реобладают тетратаксисы и эндотиры. Можно согласиться с С. В. Мансимовой, со
поставившей эту тоJIЩУ по форамннпферам с луньевеним горизонтом Урала, т. е .  
с нижней частью визе. 

Средний визе с типично онсним обедненным комплеJ{СОМ эндотн р и редкими фу
зулинилами, ши роно разuнт в Северном н Южноы Верхаянье (зона Pseudoendotl�yra 
e1·makiensis - Lithostr·ution acolumellata),  а тан:же в Кузбассе, где I\ нему относится 
верхняя часть nодъяrювсr\ого горизонта (мозжухинсний известнян). На Тайыыре, 
где фораминиферы из аналогичных по возрасту отложений не изучались, среднему 
визе,  судя по присутствию S pirifer gorskii E i 11 . ,  S .  grabo vi Rot. , Brachythyris subcardii
formis Hall. и Lithostrotion caespitosum Ma!'t . , соответствуют известнятш горизонта С� . 
Н а  боJrьшей части Верхаянья средний впзе с размывом наJiегает на пзвестнянп верх
·него турне. 

Верхний визе в Верхаянье представлен гJiинистыми отложениями с обнльным 
однообраз ным но�шленсом форамииифер: PlanoaJ·chaediscus spirillinoides ( R aus . )  jo1·ma 
lypic a ,  Р. st ilus (Grozd. et Leb . )  foгma typica, Р. absimilis Sossip. , A 1·chaediscus dubius 
Sossip. , А. kolymaensis М. Maclay, А .  comrnutabilis Sossip. , А.  krestovnikovi R aus . ,  
Ji'ndotl�yra paraprisca Schlyk. и род Brzmsia .  Здесь ж е  и з  брахиопод встречены L ino
p roductus o va t ns (Hall . ) ,  S t гiatifera (?) sp. , P гoductus concinus Sow. , Orulgania cJ. einori 
Tscbeгnja k ,  S pi rifer b isulcatus SO\V. (зоны А. commutab ilis - S pi1·ijer bisulcatus) . 
В Кузбассе набшодаетсл непрерывный переход от подъяковсного горнзонта r: верхо
томсному. Возраст верхотыюного горпзонта, охараитеризованного мшаю,ами и бра
хиоподамп, по Т. Г. Сарычевой, А. Н .  СОl\Ольсной, Г. А .  Безносовой и С. В. Маr{
симовой ( 1 963) , визейсrшй. Возраст острогеной свиты по брахпоподам, мшанкам 
и пелециподам, согласно тем же авторам, уназывает на верхний визе - штжний памюр. 
По nелециподам нозраст верхпей чаети острогеной свиты (каезовсная подсвита В. А. Лап
шиной, 1 958) , еодержащей Jrагунно-пресноводных пеJiецшюд, является нижнебашюrр
сrшм. Танпм об разом, верхнему ВII3e в Кузбассе соответствует нижняя часть острог
спой свиты JJ объеме, описанном Т. Г. Сарычевой, А. Н. Сонольсrюй п др. ( 1 963) , и,  
Iю-видпмuму, подстилающпе ее  отложевин верхатоменого горизонта. На  Таймыре, 
судя по данным Г. Е. Чернлна ( 1 960) , J{ верхнему вuзе относятся пзвестншш го ризоп-
тон с� п с�. в горизонте с� много гигантопродуrпусов, а из нораллон встречаютел 
хараитерные для верхнего визе Lit/�ost rotion portlocki М. E d \V. et  Haime. В горизонте 
С� , по Г. П. Сосипатровой ( 1 963) , встречены харантерные для среднего-верхнего визе 
А t·cltaediscus moelleгi R aus. , А. lo·esto uniko vi Raus . ,  А. pauxilns Scblyk . , Globoendo
tllyra glob ttlns (E ich\v. ) .  

Верхней части верхнего впзе па ЦентраJIЬНОМ Таймыре отвечает ннжняп часть шrж
пемаъ:аровсного nодгорнзонта с ноьшленсом - A rc/щediscus kresto unikovi H a us . , 
А. pauxilus (Schlyk . ) ,  А .  commutaЬilis Sossip. , А .  duЬius Sossip . ,  N eoarchaediscus ti
manicus ( Heitl . ) , - IШторый не отличается от rюмплеJ{Са зоны A rchaediscus commuta
Ь ilis - Spirije1· b isulcat ns (тtшсинсr{ал свита Северного Хараулаха , нсr<шочая се верх
шою •rасть) .  

В рассматриваемых областях ширОJ{О развпты средне-верхнышменноугоJiьные 
отложения. В их составе выдеJiшотся палеонтологичесни охараrперизованные аналоги 
башниреного яруса и нерасчлепевного средне-верхнего J{арбона. Башюrрсrшй ярус 
на Таймыре представлен известнлнаьm верхпей части вuжнеыаrшровсного подгоризонта 
с A steгoarclиediscus subbasclъki ricus ( Reitl . ) ,  Neoarclиediscus accuratus Sossip. , N. col
latatus Sossip. , N. rugosus ( Reitl. ) ,  N. timanicus ( Reitl . ) ,  амыопитами Stenopronorites 
u ralensis ( Кагр . ) ,  брахиоподами Choristites, Spirifer tegulatns Trautscb . В Верхаянье 
(Северный Хараудах) от<rетJшво выделяется пижпебашrшрС!ШЙ подъярус - CJIOИ 
со звездчатыми архедисцидаып, к ноторым относится верхняя часть тинсинекой свиты 
с Neoarchaediscus latisp i ralis (Gl'ozd. et Leb . ) ,  N. postrugosus ( Reitl . )  и гонпатитаАm 
01'Ulganites t rianguliumbilicatus (Popo\v) (устное сообщение В. Н .  Андрианова)- В За
падном Верхаянье одновозрастные отложения представлены нижней частью имтанд
жинсrшй свиты (Андрианов, 1 965) ; в Сеттэ-Дабане по поJюжению в разрезе им соответ-
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.ствует верхняя часть хоспохчонско:i свиты. В К узбассе, судя по состаnу пелеци:под, 
верхняя часть острогекой свиты. 

Более молодые образования 1- арбона тироно развиты на Таймыре, в Верхояrп,е 
н в Кузбассе, где они п редстаnлены террпгенными, преимущественно песчаными тол
щами. На Таймыре, по В. И. Устрнцному п Г. Е .  Червяну ( 1 963) ,  это верхний подго
рнзонт макаровеного горизонта < флорой и нижняя часть турузовенога горизонта 
с J akutoproductus cf. cheraskovi l�ascb . ,  гошrатита�m Glaphyгites и форамrшиферами 
Glomospira ех gг. gordialis ( J oнes et Par·keг) и др. В Северном Верхояю,е тот же воз раст 
имеют слон с п ринрепленныии фор н.mнпферамп Glomosp ira gordialis ( .J опеs et Par·ker), 
Ammodiscella virgilensis Iгelaлd,  T, ·epeilopsis grandis (Cuslт m .  et  Wat . ) ,  P lanoendothyra 
4ljutovica ( Reitl . ) ,  б рахнаподами Takutoproductus cl�eraskovi Kascb . ,  Kochiproductus 
porrectus ( Kut. ) ,  гониатитами Penn oceras (?) globosum ( Popo\v) , Orulganites triangulium
Ь ilicatus ( Popo,v) (нижняя часть веr хоннсrюй сnпты в Северном Х а раулахе; в О рулгане 
свита, ошибочно названнан А .  Н .  Наумовым ( 1 961 ) тинсинсной, и эrшчансная свита 
в Сеттэ-Дабане ) ,  а танже собопо;rьсrшя свпта в Заnадном Верхояиье (Мусалитин, 
1 961 ) и в более южных районах За падного Верхаянья имтаr-щжинсJшн п солончансная 
свиты (Андрпанов, 1965) . В К узбассе среднему-верхнему на рбону отвечают отложе
rшн нижнебалахопсJ{ОЙ подсерии, внлючающне мазуровсJ{ую п алыrшевсную сnиты. 
Сре11нему на рбону отвечают отложения мазуровекой свl!ты , содержащне лагунно
nресноводных пелеципод, ана.тогич ных пелецпподам верхов острогеной свл:ты (Anth ra
con ia (? )  fomitchevi Fed . ,  М rassiella (? )  gigantea Сар. ) ,  н морсную фауну главным обра
зом брахиопод (Lingula, Clюnetes, Productus) на севере К узбасса. К верхнему карбону 
относятся отложения алыкаевсной свпты, содержащие богатую фауну лагуино-прес
новодных пелеципод главным обр1,зом эпдеипчного обшша ( роды Kinerkaella K half. , 
Mrassiella Rag. ) ,  брахn:опод, усоноr·их и лпстоногнх ранов, червей, остраr<од, гастропод, 
н р r r нондей, рыб п обпльные остатrш флоры. 

Между нижншr п среr(ним r<a рбоном в рассматрпваеиых областях пмеется толь но 
одна отчет;швая фаушrстичссr<ая г Jашща. Нпже нее фауна нмсет нтrжненаменноуголь
ный обюш, выше - башrшрсний. Гаюш образом, для вьщелепия намюра в этих обла
,стях не'!' оснований. 

На Таймыре, в Верхаянье и в Rузбассе резr,ой границы между нарбоном и пермью 
не наблюдается. 

В Верхаянье нижняя пермь охарю,терпзована однообразным 1юмпленсом б ра
.х r r опод п пелецппод во главе с Jakutoproduclus verch ojanicus ( FI'ed . )  11 Chonetes b rama 
( Yred. )  (см. таблицу) . В Северно:w. Х араулахе это средняя часть верхоянсJ{ОЙ свиты; 
в Западном Верхаянье ныгылтассн ая, эчнi'rсrшя н тумарпнсrшя свпты; в Сеттэ-Дабане
нуrшанс r<ая и дыбrпrсrшя свпты. I-La Тайиыре I{ нижней перм r [  относятся преимущест
венно морсюrе отложешrн nерхне:1: частп турузовекого горизонта п быррангсний го
ризонт (Устрицний, Чернян, 1 963 ) .  В К узбассе шrжней нермr[  соответствует верхне
ба:rахонсная свпта, охарантерпзо ванная богатым J;омплеr,со�r лагунно-nресноводных 
нелещшод, бJrизюrм по составу r< номпленсу бургунлпнсrюй свиты Спбирсr\ОЙ плат
формы и нижней частн соr<олпнсю•го горнзонта (ефремовснан J [  убойнинсi<ал подсвпты) 
Таймыра с обиJJьной флорой с щ обычно нрупньвш нор)(атrтамп. 

Для в ерхней пермн Верхаянья харантерно увелнченне ролп фораминнфер, 
н частностп Jiагенпд и средп них фропюrнулярпй, гонпатптов п пелецппод нолымий. 
Б рахноrrоды в верхней псрмп становятел редrm�ш п п редстав;rены своеобразныМI:I ном
л .�еJ{Сам:и ( LiciJar·evia п др. ) .  В Севорном Хараулахе J{ верхней перми относится верхняя 
часть nерхолленой свпты и харау.тахсная свп та; в За падном Ве рхоннье - деленжин
� Jшл и дуJJгалахсr{ая свиты; в Се rтэ-Дабане - меннечепсrшя, чамбинсr<ая и имтачан
СJ<ая свнты. На Таймыре аналогп•шый возраст нмеют по роды верхней част н сонодин
сна го горизонта, в I{Отором пачпн аетсн расцвет Jiагенид, в частности фрондиr<улярпй, 
а танже дежащие выше отложенш байкуреного горизонта с фораипвиферами, брахио
подами и пелециподам:и и чернонрсного горнзонта с флорой, энвпвалентной флоре 
-.гатарского я руса (Устрицюrй, Ч е рнян, 1963) . В Кузбассе I\ верхней пермп относятся 
угленосные отJrожения нольчугD НСJ{ОЙ серrш. 

Все это дает возможность уто<Iюrть условия разшrтня упомянутых областей 
в 1шрбоне и перми. 

В нижнем I<арбоне на Таймыре, в Верхаянье н в К узбассе господствовали мор
сюrе условпя, и эти репюны по харюперу фауны входюr п в состав единой СибирСI{QЙ 
биогеографпчесi{QЙ области. В о;ередине нижнекаменноугольной эпохи, в начале 
в r rзе, в Верхаянье и I{узбассе на rшпаются интенспвные теrпоничесние движения, со
п ровождающtrеся изменением ренпма осадi<оню<оплеюrя (сменой нарбонатных отло
жений террпгеннымп) . В позднем rшрбоне мо рсr<ой режим сохраняется в Верхоянье, 
<rастично на Таймыре; в l{узбассе преобладают лагунные н нонтинентальные условин. 
l3 нижнепермсную эпоху морсно.ii режпм в В е рхаянье и на Таймыре сохраняется , но 

бассейн, по-видпмому, стал силы .о опресненным, о чем свндетельствует однообразный 
<;Остав брахиопод и пелеципод и почтн полное отсутствие форами нифер и гониатитов. 
Одновременно наблюдается увелИ'rение площади бассейна, обусловившее проникновение 
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солоноватоводной фауны nелециnод с Таймыра в Горловсний бассейн (юго-запад
ное продолжение 1\узбасса) . В верхнепермсную эпоху площадь мореного бассейна 
сокращается; в 1\узбассе господствует нонтинентальный режим и возниrшют связп 
пресноводных фаун 1\узбасса с фаунами Руссной и Сибирсrюй платформ, Южного 
Казахстана, Печоры и Таймыра. В Верхоянье п частично на Таймыре морсной режим 
сохраняется, соленость снова приближается к нормальной, наблюдается расцвет 
пышципод рода нолымил и обогащение номпленса форамтшифер и гопиатптов. Восста
навливается связь с мировым онеаном, о чем свидетельствует появление уральсних, 
америнансних и западноевропейсних форм. 
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Ипститут физики СО А Н  СССР 

П РЕДВАРИТЕЛЬН ЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОМАГНИТНОМУ РАСЧЛЕНЕНИЮ 

УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ К УЗБАССА 

Распределение палеомагнитных зон в верхнепалеозойсi{ОМ разрезе Кузбасса 
представляет большой интерес нак с точни зрения детализации и уточнения страти
графии и возраста свит бассейна , TaJ{ и в чисто теоретическом плане, в связи с реше
нием вопроса о планетарном характере пнверспй полюсов геомагнитного поля в геоло
гичесном прошлом. Последнее обусловлено, с одной стороны, тем, что в единственнсм, 
в настоящее время, региональном палеомагнитном разрезе палеозоя Руссной nлатфор
мы (Храмов , 1 963) наменноугольная и пермекая системы по сравнению с другими 
изучены наибодее детально. С другой стороны, разрез угленосных отложений Кузбасса 
является наиболее полным разрезом верхнепалеозойсних отложений всей Северной 
Азии ( Халфин, 1959) , поэтому его палеомагнитное сопоставление с разрезом Руссной 
платформы, вероятно, позволит оценить заиономерности в распределении палео
магнитных зон, харантерные для всего материr,а. 

Отбор образцов был проведен в 1 962 г.  в естественных обнажепилх по р. Тоьш 
от пос. КамРШОI{ до пос. Белый Этап. В 1 964 г. отбор был продолжен вниз по р. Томи 
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у с. Усть-Нары1.;: деревень Порывай1.;а ,  Журавшr, в г. Кемерово и ншt.;е - до с. Поцъл-· 
ково. Привязка точен отбора производилась по детальным геологическим разрезам 
береговых обнажений, любезно П 3едоставленньш нам Н. П. Таранановой (Западно
Сибирское геологическ·ое управление). Всего было отобрано 1092 штуфа, из �>Оторых 
было изготовлено 1615  образцов. 

Величпна естественной остаточной намагниченности угденосных отложеннй 
по разрезу и в плане заметно не изАrенлетсл и в целом является очень нпзi.;ой, составлял 
обычно 0,3 + 5 · 1 0-6 CGSM. По э·rой причине на нашем астатнчосJ.;ом магнитометре 
при цене деления, равной 0,02-0, 048 уjс.м, удалось получить данные с погрешностью 
а, <  15°  лишь для 816  штуфов .  

Распределешrе направлений /n довольно сложное.  Большинство нз�1еренных об
разцов перемагничево современllЫ: Ii полем, значительное чrrсло веr.;торов распределено 
хаотически. Особенно характерны разбросом ве1поров I n разрезы балахонсl>ОЙ серии 

:�;�����:
о

��Wл�����'�:
с
���

а
к�r��;:�,�� �у����-и������;з;r�:� �б������с���� �::r� 

много образцов, векторы rюторых не зависят от орнентировr.;и сдоев п направлены 
на юго-запад и вниз, то есть по азнмуту близrш к направлению обратной нюшгпичен
ности. Значительно реже в разрезе встречаютел образцы с обратной пюшгнпченностью. 
при этом важно отметить, что они повторлютел на одних и тех же стратиграфич:есr.;их 
уровнях. Изученные намн разрезы на севере бассейна хараr.;терпзуютсл значите.1ьно 
большим 'Шелом обратнонамагниченных образцов, прпчем перюшгiШ'Iенные цесь легко 
распознаются, поснолы\у направл эние их намагнпченности нонтролп руется эле)Iен
тами залегания слоев. 

Для оценки палеомагнитной стабильности п выделения первнчной намагнпчен
ности было проведено сопоставление данных по всем обна;кенпюr п выбраны 
лишь те, r<оторыс повторялись в оде их и тех же стратиграфичесютх пптервалах (свитах) 
и группиравались в кучности, не вr шючающпе направдепие современного поля. I-< роме 
того, определялась величина разрушающего поля у;не для отобранных образцо в ;  
1\ai\ правило, она составляла 30-··:10 эрстед. 

Таким путем было выделено шесть падеомагюпных зон (таб;r . ·1 )  н составлена 
предварительная схема палеомагн итного разреза угленосных отлоп>енп i'I I\узбасса. 

К ак видно из этой схемы, в азученном разрезе домини рует обратная намагнп
ченность. Беря свое начало где-то в визейсних отложенплх, она через небо.1ьшой пере
рыв в магнитной стабильности разr еза переходпт в острогсr;ую свrпу, ддя верхних го
ризонтов нотарой не найдено об:Jатнонамагннченных образцов, а положительные 
образцы имеют хаотичесrюе распре)\еленпе веr\торов. Выше, в нпrr-шебалахонсr.;ой nод
серии снова господствует обратная полярность, исчезая лишь в верхах алыкаевсJ.;оii 
свиты. Лежащая выше положитеды ал зона охватывает промежуточную п пшановсr.;ую 
свиты и фиксируется не очень увер•Jнно в связи с ма.:IЫМ нолiiчество�r образцов п низ
кой нучностью векторов (а = 5,3,  �. = 45°) , хотл н выделсна по четырем обнаження.211. 
Вышележащая отрицатеJrьная зона суммирует данные по 1\емеровсь:ой, усятсr.;ой. r.;уз
нецкой и назанково-марrшнской свнтам; выделлетел уверенно, однаr.;о в дальнейшем, 
вероятно, может быть еще расчденена. Поr<рывающая ее положительная зона tшеет 
большую для Кузбасса кучность направлений J n ·  

Сопоставление получеrшой СХl,МЫ с палеомагнитным разрезом Руссr,:ой платфор
мы позводяет, прежде всего , отмети·rь сходство в отношении общего хараr.;тера растrре
деления полярности зон, а именно: объюr зон обратной наыагппченностн в нecJ.;o,rьr.;o 
раз превышает объем положительнь·х зон. Это обстоятельство представляет аргумент 
в пользу гипотезы инверсий и,  сш,довательно , в пользу планетарной сннхронности 
палеомагнитных зон. Далее,  возрастное положение п послсдовательпость чередовашш 
зон в интервале от мазуровекой до Jiенинсrюй (вr.;лючительно) свит заставляет предпо· 
ложить, что эти зоны являются аналогом интервала R8C-N1P на Русской пдатфор
ме (табл. 2). Это предположение не зависит от той шш нной современной трактовюr 
возраста угленосных свит, таr\ как увязна r.;узнецrшх зон с европейсшш интервадо�r 
проводится по I{райним зонам, имеющим г раницы вннзу - в заведтrо ь:аменноуго:rь
ных отложениях, вверху - в верхн.шермских. Большан длитедьность отрицательных 
зон в верхнем палеозое обеспечивает точность сопоставления незавпсимо от вариантов 
смещения стратиграфических грани ц внутри этого интервала в разрезе Кузбасса .  
И наоборот, это обстоятельство позJюллет решить п о  палео�rагпптным данным обрат
ную задачу - уточнить возрастное положенпе местных стратиграфпчесюrх г рани ц .  

Т а к ,  из данных настолщей ра 5оты следует, что зона N8C, выделенная в свите 
медистых песчанинов Донбасса, со :>тветствует положитедьной зоне, охватывающей 
ишановскую и п ромежуточную свиты. Отсюда границу r;арбона н пер11ш в Кузбассе 
следует проводить по подошве неме ровсr;ой свиты. Разумеется, этот вывод является 
сугубо предварительным при настоящем уровне палсомагнптной изученности Кузбасса . 
при котором еще не удалось обнарул:ить ряд положительных зон в отложениях карбо
на из-за очень низкой стабильности изученного разреза. Расхождение по широте ме
стоположений падеомагнитных полюсов Русской платформы и Кузбасса таюr;е 
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Т а б л и ц а  1 
Основн ые па.1еомагнитвые даввые по углевосвьш отложепия)r Rузбасса 

Поооеита Палеомагнит
ные зоны 

- Зона обратной намагнu<�енностu � Зона прямой намазнu<�енностu 

Y c ;r o n r i J>� C о б о з п а •r с rr и я : 

<р/, - шrr рота и долгота места отбор а образцов. 
D0lo - CIШOrrc юrc 11 т rю-то rrе ние вентора псрва'!пой на магппче r ш ости . 

!J'm - ;rрсвrrнн гсо)·!аглнтнан шпрота места отбора.  

n - число отборов. 
R - )!О�(уль сумю,r венторов . 
k - н:у•1rюсть венторов. 
а - р а;1иус Ер уга доверип .  п� - разрушающее поле . 

Ф , Л  � шп рота и долгота палеомагrштного полюс а .  
EJ 1 , EJ� � пnлyoe r r  овала погрешпоспr. 

обуслою1ено неrrош1ым нсеJrедованием отложений R узбаеса на предмет исrшючония 
частнqно нестабпльной намагнпченности. 

Последующие работы по еоставлению палеомагнитного разреза Rузбасса следует 
проводить главным образом по нерву, посrюлы<у в естественных обнажениях по роды 
сшrьно н зменепы. 

В п роцессе работы авторы неодноr<ратио пош,зовалпсь нонсультациями 
li .  И. Звонарева, Э. М. Сендерзона, Н. В. Мепьюшова Н .  А .  Л изале1с В. Н. Воробье
ва, .ltатериалама Н. J 1 .  Таранавовой, Н. Г. Беленно, ' А .  11 .  Ч ухрн.овой, за что выра
жают н м  свою ГJr убоную бJiагодарность. 
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Т а б л и ц а 2 
Сопоставление nалео)rагнитн ых разрезов Pyccrюii платформы и Кузбасса 
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