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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

I . Состояние изученности и новые материалы по стратиграфии 

и палеонтологии для обоснования стратиграфической схемы 

Палеозойские отложения Западно-Сибирской равнины перекрыты 

мощным чехлом осадочных отложений мезозойской и кайнозойской 



48 систем и не выходят на поверхность, В 1948 г. Д.Л.Степанов изу-

чил керн скважин Смирновской, Киялинской и Асановской площадей и 

отнес сланцы и диабазы последней к силуру, а породы первых - к 

кембрию - ордовику. С этого началось стратиграфическое исследо-

вание палеозоя Западно-Сибирской равнины. До 1963 г. были широко 

известны работы Н.Н.Лэстовцева, В.Д.Дробыпева, И.В. Дербикова, 

A.Л.Матвеевской, Е.Ф.Ивановой и др. К этому времени было пробу-

рено около 300 скважин, вскрывших палеозойские образования. 

Первой схемой, основанной на результатах изучения материа-

лов параметрического бурения, геофизических работ была схема 

Н.Н.Ростовцева, опубликованная в 1954 г. и уточненная в 1956 г. 

Первой же сводкой по стратиграфии и палеонтологии палеозоя была 

работа З.С.Бочкарева, П.К.Куликова, Б.С.Погорелова, опубликован-

ная в 1963 г. в сборнике трудов ЗапСибНИШИ и обобщившая практи-

чески весь небольшой стратиграфический материал по Западной Си-

бири. В 1975 г. О.И.Богуш, В.С.Бочкарев, О.В.Юферев опубликовали 

две схемы сопоставления девонских и каменноугольных отложений За-

падно-Сибирской равнины [б]. К этому времени фауна была изучена 

из 44 скважин (из 1,5 тыс. лишь вскрывших фундамент на небольшую 

глубину), йаанки определялись В.П.Нехорошевым и К.Н.ВалковЛ.стро-

матопораты - В.Г.Хромых, радиолярии - Р.Х.Липман, споры и пыль-

ца - Е.М.Андреевой, В.С.Малявкиной и др . , брахиоподы - Р.Н.Бене-

диктовой, Р.Т.Грациановой, В.Б.Горянским, трилобиты - Н.Е.Черны-

шевым, двустворки - Ю.С.Папиным. Это были единичные предварите-

льные заключения. 

В 1976 г. в СНИИГГиМСе В.Л.Красновым был создан коллектив 

стратиграфов и палеонтологов, ориентированный на глубокое изуче-

ние вымерших организмов, литологии палеозоя Западной Сибири и на 

создание стратиграфической основы нефтегазопоисковых работ.В со-

ставе этой группы работали Л.М.Аксенова, В.Ф.Асташкина,Г.Д.Исаев, 

С.Н.Макаренко, Н.И.Шфецкая, Н.В.Миронова, Л.Г.Перегоедов,Л.&Ра-

танов, С.А.Степанов. Работа велась в содружестве с палеонтолога-

ми ОИГТиМ 00 РАН - О.И.Богуш, В.Н.Дубатоловым, Ю.А.Дубатоловой, 

B.М.Задорожкым, Н.М.Заславской, В.Г.Хромых, О.В.Юферевым.Н.П.Ку-

льковым и др. В результате к 1984 г. быдо опубликовано около 10 

коллективных работ,а в 1984 г. опубликованы валидная стратигра-

фическая схема палеозоя юго-востока Западно-Сибирской равнины 

[12] и монография "Палеозой юго-востока Западно-тСибирской плиты" 

и ! ] . ; ; ; : : . , , , , ' , ' ' f 

Позднее к этим коллективам присоединились специалисты Томс-

кого государственного унйЬерсИтета В.'И.Саев, Н.И.Савина,С.А. Ро-
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Нижний 

Верхний 

Средний • 

Нижний 

Протерозой 

Яруо 

Арктическая" ' П р и у р а л ь о к а я 

Ямальокий 

Аосельокий 

Татарский 

Гкельский 

Каоимовокий 

MocKOBoiudT 

Башкирский 

"СёрпуховскиУ 
Визейский 
Турнейский 

Фаменский 

Франский 

Живетский 

Эйфельский 

Змоокий 

Пражский 

Лохковоклй 

ПржидОЛЬский 

Лудловский 

Венлококий 

Ллаядоверий 
икий 

Ашгиллокий 

Карадококий 
ЗЕландейловикий 

Лланвирнокий 

Аренигокий 

Тремадокский 

Трешелианокй 
Дреобахокий 

Майокий 

Аш'икокий 

Тойонский -
Томмотокий 

Аргиллиты, песчаники, 
углксто-глиниотые сланцы" 
о раотениями, конхоотра-
ками. 215 м 

Тенаятинская толща 

380 м 

Уотыррибейокая толща. 

400 М" 

Нижнетагильский 

Аргиллиты, по«паники,из- ТГзвеотняки о фауной"400 "м 
вёотняки о форам. >300 и Одлавл Фауво1Е,конг. 700 м 

Аргал.,алев.,сл. .базалДЮОц Т; 

Карб.-терряг.породы о фо-
рамин^.^ффузивы. до 700 м 

Карб.-тврриг.поирдн о фо-
раминифе'рами, аэдузивн. 

i _ H до 180 м 
Пеочаники, кремнйото-
глиниотые сланцы, ящмоиды, 
андезиты, базальты.до 600м 

Песч. ,сланвд,изв. до 400 м 

1Хонг., грав., алеврол., ал.. 
изв.о форак., брамоподя-^ 

Пеочаники извеотковиотые 
доломитизированные. 

_ ? 7и0 м 

~?уфоконгл. .гравелиты, 
I песчаники,известняки, 

_ [эффузивы. 400 м 

"доломиты, доломитизиро" Трэхибазалъты, трахиандези 
ванные известняки о " """*—* 
фауной. 

ты. .оланш^ .кднгл, ._50.м 

Базальты, андезито-сазаль-
ты, туфоконгломераты.туфо-

— песчаники, глинисто-крем-
нистые оланпы, линзы из-
вестняков, 

до 1500 м 

800 м 

Сланцы 

700 м 

Сланцы кристаллические, 
метаморфические. 

Криоталличеокие оланцы, 
гнейсы. 

Воет очно-Ураль сский 

Няргинская / Шузхтунгор-
толща / тгокая 

• с 
>30 м ^ да50м 

<^ЮК£ИНСИНЬЯН] 
"^>тсолиа150м 

Трахиандезиты,-? Изшестняки 
трахабазальты,*-^—• ? — — 
трахиляпариты г^Игрмокая 

>олш1е500 м 

Шеркалинокий1 

Яхлинская говда 

~600 м 

Ем-Еговокая толща 

(верхняя часть) 

* 150 м ? ваза-.. 

1000 м 

Ахтынтурская толща 

/ льты, 
Ем-Еговокая толща >тра-
Тнижняя чаота) ^хиан-

)Д93И-

- 600 м < заль-

? "^трахг 
<анде-

- Ловинокая толща ^зиты 

-800м 

150 м 

- 1200 М 

Кристаллические 
сланцы 

Шаимоко-Краснолвнинокий Ярудейокий 

Ярудейокая толща 

^ ? ° в о к а я ' ' к Т р а х и б е ~ толща \ зальты, 

>У тиахиан-

" ПолуЙская" толща" 

- 400 м 

ГббО м 

красноцветные'а*^ _ 
оерые песчаники.Сборковокая 
гл.сланцы, конг^ толша — 
ломераты,андези> 
товые.авдезито-\ 
базальтовые > т п п п 
эффузивы v до 1000 м 

> 500 и . 

,ворхняя часть трахиан-
дезито-
базаль-Ем-Еговокая толпа>щ "££1 

Г ti iivii о о пвлпи. ) v i * 
' в а Чы, тра-
> ̂ >хиаядези-

/ т ы . и х t v-
Iнижняя чаоть^хиаядёзи-

ты,их ту. 

300 м < 

> 
Ловинокая толща 

.1000 м 

-v 1200 м • ? 

Филипповокая толща 

> 500 м 

ре ? 

Аргиллиты известняки до^Т" 

Известняки глиниотне, до-
ломиты, мергели. ~ 280 м 

Кустанайоко-Тшенокий 

Нахрачинокая толща. 

> 300 м 

Заозерская толща 

500 м 

ре ? 
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С т р у к т у р н о а ц и а л ь н ы е з о н ы 

Ханты-Маноийокий 

Аргиллиты, алв в р о л и ^ в ^ 
Ты, мергели > 100м>ы~т< 
"ТЬвеотняки 140 м 

Известняки 

~ 250 м 

Вагай-Ишмокая О б ь - Т а э о в о к а я 

Ишимокий 

Липариты, диабазы, их ту-
— фы, пеочаники, але во слиты," 

аргиллиты, гпавелиты, кон-
—Агломераты. 

-200 м 
Андезито-oa-/ Аргиллиты, 
залъты, песч., Чизвестя20Сму1 

гл„извлМ 
2=Мизоновокая 
?толща ~400 м 

^ r r r 

Извоотняки 

>250 м 
— ? -Шорфириты, 
Пеочаники извеот-андезиТо~ 
ково-глиниотые базальто-
сланцы, аргил- < ш е . их 
литы <гуФ"» туфо-

< брекчии, 
^туйопеоча--

Андезиты, мотабазальты 

> 50 "M 

Сланцы хлорит-альбитовые, 
серицит-хлорит овые. 

> 100 м 

Вяткинокая толща 

•1300 м 

С т р у н т у р н о - ф а ц я а л ь н и е р а й о н ы 

Нюрольско-Варьеганская "Николооко-Сильгинокая 

Салымский 

Черные порфировидные эф--
фузивы кислого состава и 

--их туфы. 

- — - г — — . j i ^ J L t T I a зе отняки • >IQ_Ml" 
^По^иритн ^абазошеаазм-

— Ле очанка граувакковые, 

Павловокая толща 

> 50 м 

ре ? 

туфогенные, сланцы крем-
нисто-глинистые, аргил-
литы, извеотняки, порфи-
рита, диориты. »160 м 

Сланцы коешиото-глини-
стые, аргиллиты, конгло-
мераты. 

-45 м 

Афлровые базальты, 

-60 м 

PG-? 

Усть-Баликский 

Риолиты, дациты и их 
туфы. 

9 — 
-30 м 

Кислые зффузивы риоли-
тового и дацитового 
оостава, извеотняки, 
глинистые сланцы, 
песчаники. 

Дугияецкая свита 

? 1500 м 

Глинистые слаС ЛарьегаяО' 
нпы, твто-ое.^у 
№0 ИЗВ0ОТ1Ш 

ки, эффузивы., 

• 50 м' 

_ Варьеганокая 
" толща 

500 м 

Слянттн пеоттюцветяне 
оерицит-кварце вые, 
альбит-кварцевые. >200 

9-

ре ? 

Варьеганокий 
Йирольокий 

~Ейф.-аккумулят.фации I Баоое"Жовые фации 

Сероцветные песчано-гли-
диотые молаоооидные об-
разования. 

400 м 
Тайаганская- овита 300 к 

Кохорегская овита ^qq м — ? 

толща 

1500 н 

>50 м 

X . . 
Радужная толщаТ 

^ > 50 м|. 

Чкаловокая толща 

.120 м 

Киевокая толща 

Сильгинский 

Елизарозокая овкта 

'Средневаоюганокая 2ВИС 
Табаганокая овкта 

Кехорегокая овита до 320 м 

Дугиноцкая овита 

до 920 м 

Гераоимовокая свита 

-1135 м 

Армичевская овита 

930 м 

Кыштовская овита 

-1075 м 

Чаг^нокая овита 490 

Чузикокая овита 

до 470 м 

Мирная толща д 0 400 м 

Лесная свита 

до 480 м 

Никольский 

Тамыроэтская толща_ 

145 м 

Темно-оерые, черные, 
зеленые углисто-
глинистые ,кремниото-
гликиотые сланцы, 
филлиты. 

> 50 м 

Комбаоская толща 

450 м 

.. Межовохая свита 

'-36 0 м 

Майзасская овита 2 0 0 м 

Большеичокая овита 
> 360 м 

Л а р и н е к а я о в и т а 

Самотлорекая толща 

>100 м 

Нарымокая толща 

> 200 м 

> 360 м 

Павловская толща 

II араола нцы, глинист о-
— _.хлоритовые и извест 

ковистые сланцы. 

г 
Пономаревокая 

толща 

> 100 м 

Чкаловокая толта 
л, 400 м 

Киевская толща 

~1300 ы 

н 

Кехорегская овита100 ц 

> 400 м 

Рб ? 



Колывань-Томская Чулым о-Ениоейская Туйоко-Барабинокий 

Углисто-глинистые 

-оланцы 

>50 м 

Сланцы, песчаники, 
L-гравелиты, конгломераты 

>'200 м 

Кварцевые порф: 
ры, кварцевые 

кератофиры, фель-
зитовые, дацито" 

вые порфиры 

Инокая серия 
> 400 м 

>560 м 

Серые извеотняки 

>150 м 

Ванжилъокая толща 

-1150 м 

Каоокая толща 

Дунаевокая толща 

-100 м 

468 М 

Лымбельская толща 

540 м 

Криоталличеокие сланцы 

> 150 м 

Д е м ь я н о к а я 

Малохетокая 

Аргиллиты углиотые,пеоча-
ники. 

? >300 м 

Ипатьевокая толща 

>100 м 

а ^ ^ т о л щ а ^ б гд- ^ 

толща > " " ' 
i - 5 0 J l 7 KvftdMiueB— 

Кыштовокая 
овита 2 6 8 м 

Няргинокая толща 

Жигаловокая толща 

~660 м 

-420 м 

Вездеходная толща 
~ 200 м 

Калачинокая толща 

>50 м 

Тайтымокая толща 

>115 м 

Извеотняки доломитизиро-
"ванные, аргиллиты глини-

с т ы е , туфы. 

-600 м 

Куйбышев 
окая толща 

>250 м 

Стратиграфические охемы смежных регионов 

Урал (Унифиц. . 
охема. . . , 1980) 
Горизонты, овиты 

Соликамский -
Вятский 

(Унифиц! схема 198^ западная чаоть 

Шахонский -
Филипповокий 

Montipaxus 
montiparus — 

Daixina sokensis 

Еловокий-Лазарев. 

Катокая толща 

>100 м 

Сюранокий-
Аоатауоский 

Салаио.Кузбаоо 

Горизонты, овиты, 
тодщи 

Старокузнвцкий -
Тайлуганский 

Сибирокая платфор. 

•охвмв•••f 
"19821. Горизонты 

Пеляткинокий -
Гагарье оотровокий 

Промежуточный -
Уоятский 

Алыкаевокий 

Мазуровокий 

~каезожокия~ 

.Халап ов Г-Ка овин. 

Шамейск.-ОСвощев. 

Губинокий 

Бродовский 

Выоотинский 

Лангурокий 

Тальтийокий 

(ардин 
Тошем 
«Г ,..nh 
ошемский 

Вшийский 

Саумский 

Сарайнинский 

~Сбэ.-Уральок. I 

ЗЙШЕЕ 

Пещерк.-Абышев. 

Терехинский-
Соломинокий 

Алчедатокий(Изылин 

Керлегешокий 

Акарачянский 

Мамонтовокий 
Шандинокий 

;салаирк. -БеловскЛу 
Малобачатскяй 
ТСрековокйД 

Томьчумышский 

-доломиты глинистые, из-- ^ретуракий-
-вестняки, аргиллиты из-Н ч^дипилди 

вестковиотые доломити-
зированные. 

Караколь-
Михайловокий 

40 м s u m 

Кудраоовокая 

Известняки доломитизиро-, 
ванные,доломиты,аргиллиты 

i-fiffl-IM 

Песчаники, сланцы гли-
ниотые, извеотняки 
красноцветные. > jqo и 

Изыракокая 

Запад.-Салаирок, 

Усть-Кульбичский 
Золотокигат ский 

Обручевский 
Еландинокий 

Уоть-Кундатский 
Санаштыкгольок. 

Белкинский 

Бургуклинский 

Катокий 

Ягонтайокий 

Каларгонокий 

Накахозский 

- Мантуровокий 

Разведочнинский / ~ 

Курейокий 

Зубовский 

Волгин.-Чертов. 
~Вихоревокий 

Угорский 
Маноийок.-Няйск. 

Чомурдахокий-Хоо. 
Нелегерокий 

Су орбалахокий-Кыр. 
- Оленекокий 

Аянский-
Уоольокий 

Островной 



дыгин, с участием которых подготовлено к печати несколько работ, 49 

уточнявших прежние представления о стратиграфии палеозоя юго-во-

стока Западно-Сибирской равнины [ I I , 22, 26]. 

Новая региональная стратиграфическая схема (см.таблицу) со-

ставлена в СНИИГГиМСе под руководством В.Л.Краснова и Г.Д.Исаева. 

Б ее разработке приняли участие В.Ф.Асташкина (конодонтыДШПШ), 

В.С.Бочкарев (литостратиграфия, данные по расчленению палеозойс-

ких образований центральных, западных и северных районов Западно-

Сибирской равнины, данные по тектоническому районированию, 

ЗапСиСНИШИ), В.Н.Дубатолов (табулятоморфные кораллы, ОИГГиМ 00 

Ш ) , Г.Д.Исаев (табулятоморфные кораллы, конструкция стратигра-

фической схемы, палеонтологическое обобщение, СНИИГГиМС),В./.Кра-

снов (региональная геология, конструкция схемы, 'литология, стра-

тиграфия, фации, СНИИГГиМС), Н.П.Кульков (брахиоподы, ОИГГИМ СО 

РАН), С.Н.Макаренко (строматопораты, СНИИГГиМС), Н.М.Мирецкая 

(тентакулиты, СНИИГГиМС), Н.И.Савина (остракоды, ТГУ), В.И.Саев 

(фораминиферы, ТГУ), З.Я.Сердюк (литология, ГГП "Новосибирскгео-

логия"), В.А.Нефедов (данные по расчленению северо-западных райо-

нов Западно-Сибирской равнины, ЗапСиСНИШИ). 

При составлении схемы использованы опубликованные материалы 

как авторов, непосредственно принявших участие в ее разработке, 

так и специалистов, в той или иной степени освещавших отдельные 

вопросы стратиграфии палеозойских образований Западно-Сибирской 

равнины, в том числе Л.М.Аксеновой, Н.К.Бахарева, О.И. Богуш, 

Л.С.Бушминой, Р.Т.Грациановой, Е.В.Дубатоловой, Ю.А.Дубатоловой, 

В.М.Задорожного, Н.М.Заславской, Т.А.Казьминой, В.А. Лучининой, 

Н.В.Мироновой, Т.А.Москаленко, С.А.Степанова,В.Г.Хромых,Л.И.Шеше-

говой, О.В.Юферева, А.М.Ярошинской [21, 26J. 

2. Состояние планетарной шкалы стратиграфии 

(система, отделы, ярусы, зоны) 

Изучение стратиграфии палеозойских образований Западно-Си-

бирской равнины основано на планетарных шкалах для систем палео-

зоя, утвержденных международными геологическими конгрессами. 

Говорить конкретно о состоянии планетарных шкал упомянутых 

систем, их ярусов и зон не приходится в связи с крайней фрагмен-

тарностью геологических материалов, не позволяющих внести уточне-

ния в разработку этих шкал. Имеете с тем необходимо заметить, что 

наиболее часто скважинами вскрываются отложения девонской системы, 

и поэтому ее подразделения характеризуются несколько подробнее. 

Образования девонской системы подразделены на ярусы в соот-



60 ветствии с установившимися традициями и решениями международных 

геологических конгрессов, в том числе Московского в 1984 г . : сни-

зу вверх - лохковский, пражский, эмсский, эйфельский, живетский, 

франский и фаменский. В основе этого расчленения на ярусы - зо-

нальная конодонтовая шкала: лохковский ярус - hesperius — » eure-

kaensie —•delta —>pesavis; пражский ярус - eulcatus * k ind l ie ; 

эмсский ярус - perinea—>dehiecens —»gronbergi—,inversus * se-

ro t i nus—>pa tu lus ; эйфельский ярус - part i tus »coetatue *aus-

tral is—(kockel ianus—> нижняя часть ensensis; живетский ярус 

большая часть ensensis—>varcus—»hermanicus »cristatus —» dis- I 

pa r i l i e—> нижняя часть asymmetricus; франский ярус - средняя 

И верхняя части asymmetricus—.triangularis—»gigas; фаменский 

ярус - triangularis—*crepida—•rhomboidea—.marginifera • tra-

chytera—»postera —» expanse—»praesulcata. 

Следует заметить, что разрез девонских образований Западно-

Сибирской равнины в основном сопоставляется с рекомендованными 

международной подкомиссией по девонской системе конодонтовыми зо-

нами, но не во всем. Некоторые слои содержат иные комплексы,кото-

рые примерно могут соответствовать конодрнтовым зонам, принятым 

международной подкомиссией. В целом это сопоставление выглядит 

следующим образом: лохковский ярус нижнего девона - зона hesperi-

us сопоставляется со слоями Ozarkodina remscheidensis remschei-

densis, зона eurekaensis CO слоями Ozarkodina remscheiden- I 

s is repet i tor , зонам delta и pesavis соответствуют слои с Pan- \ 

dor ine l la exiqua ph i l i p i и Ozarkodina typica deckmanni,пражский 

ярус нижнего девона - зонам eulcatus, k ind le i соответствуют слои 

Pandorinell ina steihornensis miae. Как видим, в отложениях лох-

ковского и пражского ярусов выявлены конодонты, несколько иные по 

Сравнению с рекомендованными международной подкомиссией по де-

вонской системе. Эмсский ярус нижнего девона, в отличие от лох-

ковсцого и пражского, на Западно-Сибирской равнине подразделен на 

принятые SDS стандартные зоны в тех же объемах. Зоне dechiscene 

соответствуют СЛОИ с Polygnathus dechiscens, зоне gronb'ergi-per-

bonus - слои с Polygnathus perbonusj зоне inversus - слои с Р. 

inversus; зоне sirotinus - слои с P .s i ro t inus . Аналоги зон pa- j 

tulus и par t i tus в девонских образованиях Западно-Сибирской ра-

внины пока не выявлены. Что касается образований эйфельского яру-

са, то зонам costatus, austra l is и kockelianus, очевидно,соответ-

ствуют СЛОИ С Polygnathus serotinus И Icriodus kockelianus aus-

t r a l i s . 3 живетском ярусе предполагается, что стандартной зоне Р. 

ensensis соответствуют слои, содержащие P.xylus ensensis, зоне 



P.varcus-СЛОИ1 С P.ex gr . varcus ;зоне P .cr i s ta tue - СЛОИ С Oza- 51 

rkodina brevis И O.raach i ; зоне hermanni - СЛОИ С I . asymmetri-

cus. Основание франского яруса (нижняя часть) соответствует ста-

ндартным зонам d i s p a r i l i s и asymmetricuej они коррелируются, 

по-видимому, со слоями с Polygnathus d i s p a r i l i s и P.asymmetricue 

соответственно, зоне t r i angu l a r i s - слои с Ancyrognathus t r i -

angularis, зоне gigae - слои с Palmatolepis gigae, верхней зоне 

triangularis предварительно отвечают слои С Palmatolepis cf.de-

licatula и- Ancyrodella lo ides . В фаменском ярусе стандартны* зо-

нам crepida,rhomboidea,marginifera,trachytera соответствуют слои 

с Palmatolepis rhomboidea и в верхней части ярусе зоне с poete-

га, expanse И praesulcata - СЛОИ с Palmatolepis poetera. 

Таким образом, в разрезе девонских образований Западно-Си-

бирской равнины выявлены следующие стандартные зоны, принятые 

SDS: dechiscens (нижний эмс), inversus (средний вмс), serotinus 

(верхний эмс), aus t ra l i s + kockelianus (вйфель), ensensis,var-

cus (нижнеживетский подьярус), d i s p a r i l i s (основание франского 

яруса),aeymmetricus,triangularis, gigas (франский ярус) верх-

ней зоны tr iangu lar is . В нижней половине фаменского яруса -rhom-

boidea и в верхней - paatera. 

Границы между всеми зонами, ярусами и отделами условны в 

связи с постепенными взаимопереходами как в составе ископаемых 

организмов, так и по литологическим данным. &есте с тем, проб-

лема границ по материалам изучения палеозойских образований За-

падно-Сибирской равнины еще нуждается в дальнейших углубленных 

исследования*, главным, образом с помощью глубоких параметричес-

ких скважин. Одиночные скважины, вскрывающие лишь фрагменты раз-

резов палеозоя в различных районах Западно-Сибирской равнины, 

этой важнейшей для науки и практики проблемы пока решить не мо-

гут. 

3. Методика расчленения и корреляции 

Методика расчленения и корреляции разрезов палеозоя опира-

ется на палеонтологический метод, т . е . на принцип развития и ис-

торизма жизни на Земле, на закономерности пространственно-време-

нного распределения организмов в бассейнах осадконакопления. Па-

леозой Западно-Сибирской равнины вскрыт скважинами на глубине от 

2,5 до 4,0 км. Мощности вскрываемых образований - чаще первые 

десятки метров, редко (до 5-10 % всех скважин) - сотни метров и 

крайне редко - до 1,0-1,5 км, т .е . в прдавляоцем большинстве 



52 случаев охарактеризованной окалывается самая верхняя часть разре-

за. К этому необходимо добавить 5 ^-ный выход керна и редкую сеть 

параметрических и разведочных скважин, крайне неравномерную на-

сыщенность разрезов ископаемыми организмами. Собирая по крупицам 

в течение длительного времени стратиграфический материал,удалось 

в какой-то степени создать стратиграфическую основу палеозоя За-

падно-Сибирской равнины, которая, по-существу, является первым 

обобщением всего стратиграфического материала. На основе биостра-

тиграфического метода удалось выявить слои о фауной комплексного 

обоснований в нижнем девоне. 

При описании разрезов была использована и методика биофаци-

ального анализа, базирующаяся на изучении особенности расселения 

организмов, динамики среды, захоронения и переотложения скелетов 

и др. Ценность ее - в возможности расчленения единых карбонатных 

комплексов на дробные биофациальные, в ряде случаев стратиграфи-

ческие подразделения. Она позволила лучше понять первичную струк-

турно-текстурную неоднородность пород, определить фадиальную за-

мещаемость разных литостратиграфических подразделений в едииафа-

циальных рядах, выявить вертикальные последовательности фаций. 

Для нижнепалеозойских метаморфических толщ при отсутствии 

органики производилось прямое визуальное (по внешним признакам) 

условное сопоставление с аналогичными фациями складчатого обрам-

ления. Использовались и данные абсолютного возраста для эффузив-

ных и эффузивно-осадочных толщ, особенно в центральных и северных 

регионах Западно-Сибирской равнины. , 

Комплексное биостратиграфическое изучение крупных литостра-

тиграфических объектов с богатыми видовыми комплексами фаун и 

флор иногда приводило к "неразрешимым" противоречиям в определет 

нии биостратиграфическ^х границ, биостратиграфического объештолц, 

слоев с фауной, горизонтов (например, по скв. Малоичской-7, Гера-

симовской-2, Калиновой-18). Это объясняется особенностями эволю-

ции у различных групп организмов. ПротивЬречия разрешались с по-

мощью компромиссов,,хотя не всегда удавалось получить такое реше-

ние, которое отвечало бы истине и полностью удовлетворяло бы всех 

специалистов. В этом случае предпочтение отдавалось ортострати-

графйческим группам организмов, таким как конодонты. При этом ист-

пользовалась принятая международной .подкомиссией по стратиграфии' 

девонской системы конодон^овая шкала. е ,.v. Ус. \ 

Зсе местные литостратиграфические подразделение устанавлива-

лись с помощью анализу ^вещественного состава, главным образом 



при непосредственном описании кернов скважин, и последующего изу- 53 

чения петрографических и палеонтологических шлифов. 

Таким образом, основные методы расчленения и корреляции па-

леозойских образований сводились к применению методов:. литостра-

тиграфического с детальным описанием кернов, биостратиграфическо-

го и биофациального, позволивших в первом приближении создать ка-

рты биофациального и регионально-геологического развития морских 

5Ьссейнов Западно-Сибирской равнины и соседних с ней районов в 

раннем, среднем и позднем девоне. 

4 . Структурно-фациальное районирование 

За основу современного районирования поверхности "доюрского 

фундамента" Западно-Сибирской равнины принята блоковая тектоно-

геофизическая модель диффёренциации территории, предложенная 

В.С.Сурковым, О.Г.Меро и Л.В.Смирновым. Серии глубинных разло-

мов северо-запад-юго-восточного направления, выявленные современ-

ными геофизическими работами, расчленяют юго-восток Западно-Си-

бирской равнины по крайней мере на восемь самостоятельных блоков, 

отличающихся своеобразием состава палеозойских образований. -Уста-

новлены две крупные области, отличающиеся особенностью внутренне-

го строения доюрского фундамента: Урало-Обская структурно-форма-

ционная область (€40), охватывающая западную часть территории, 

включая на востоке1 Колывань-Томскул зону,, и Приенисейская С40 на 

востоке территории с характерным с^бплатформенным типом строения. 

Урало-Обская МО охватывает большую часть Западно-Сибирской 

равнины и протягив&етЬя' от восточного склона Урала до меридиана 

Ратта-Койпашевй^и ат Ямала до южных границ Омской и Новорибирской 

областей. На юго-востоке Западно-Сибирской равнины УралотОбская 

С40 подразделена на ряд фациальных зон, отделенных друг от друга 

глубинными разломами и отличающихся осрбеннастями стратиграфичес-

ких подраздёлейий и характером перерывов и, деструкции. С,.западана 

восток в Урало-ОбсксЭД С®) установлены четыре структурно-гфациаль-

ные зоны (СФЗ): Демьянская, Нюрольско-йрр^еганская, Сильгинско-

Никольская и'Томь-КоЛыйанекая. Приенисейская СФО на юго-востоке 

Западно-СибирскбЙ р̂ в1нийы представлена лишь одной $улымо-*Ыисей-

ской'СФЗ:' Зй"гфеделалй1 этой зоны в составе Приенисейрк&й ус-

тановлена Шлохётскйй СФЗ,'охватывающая всю северную, часть лево-. 
„. i , . .л • iv' то ь » ' 

бвреШРр. Ьнисея до устья, последнего. л q--ut>C ли • • ' 
11 ДемйянскаЙ|1СФЗ'раЙ'полбжена в западной части изученной терри-' . 

тории, граничит с запада с Омской СФЗ, с востока - с Нюрольско-



54 Варьеганской СФЗ. Западная ее граница совпадает с серией глубин-

ных разломов северо-запад-юго-восточного простирания,прослежива-

ющейся от с . Усть-Илим до г.Калачинска и верховьев р.Оша. Вос-

точная граница оконтуривает с востока Межовский гранитный массив 

и проходит до верховьев р . Лчи (западнее Тенисской разведочной 

площади). В пределах Демьянской СФЗ установлены два структурно-

фациальных района: Тевризский и Туйско-Барабинский, граница меж-

ду которыми прослеживается от верховьев р . Урны, западнее с . Се-

дельниково и с . Венгерово до Ипатовской площади. Эта граница 

имеет тектоническую природу и подтверждена современными сейсмше-

скими исследованиями. 

Восточная граница Нюрольско-Варьеганской СФЗ (с Сильгинско-

Никольской СФЗ) прослежена от Трайгородской и Таежной разведоч-

ных площадей на севере до Восточной, Касманской площадей ня юге. 

По характеру взаимоотношений толщ палеозоя, своеобразию состава 

литостратиграфических подразделений в пределах Нюрольско-Варье-

ганской СФЗ установлены два фациальных района: Нюрольский и Ва-

рьеганский, граница между которыми имеет уже северо-восточное 

простирание. Последняя прослеживается от Поселковой площади, се-

веро-западнее Чкаловской, Сельской, Северо-Васюганской площадей 

до Новоникольской площади. Нюрольский структурно-фациальннй 

район отличается наиболее полным разрезом палеозоя в карбонатных 

фациях от ордовикских до нижнекаменноугольных отложений включи-

тельно. Кроме того, карбонатные отложения Нюрольского района от-

личаются от образований Демьянской, Чулымо-Енисейской СФЗ разви-

тием биогермов, биостромов, рифов, особенно в составе девонской 

системы. Очевидно, поэтому в Нюрольском районе имеются наиболее 

существенные проявления углеводородного сырья. Полные разроы па-

леозоя в карбонатных фациях, насыценных ископаемыми организмами, 

показывают, что этот район наиболее изучен. В нем сосредоточено 

наибольшее количество глубоких скважин, вскрывших палеозой, поэ-

тому ел выбран в качестве стратотипического для всей Западно-Си-

бирской равнины. 

Разрез палеозоя в Никольско-Сильгинской СФЗ является проме-

жуточным между троговым типом осадков Колывань-Томской СФЗ и ти-

пична рифогенным - Нюрольского района. Восточная граница Николь-

ско-Сильгинской СФЗ определена по серии глубинных разломов мери-

дионального простирания. Она прослежена от Эмпторской и Сибкра-

евской площадей на севере до Конгской и Парбигской площадей на 

юге. 



В пределах Никольско-Сильгинской СФЗ выявлены два фациальных 56 

района: Никольский и Сильгинский. Граница между ними прослежена 

северо-западнее Толкаровской и Можанской площадей и юго-восточнее 

Киев-Еганской, Траверсной и Никольской площадей. Различие этих 

двух фациальных районов заключается в развитии или отсутствии ка-

рбонатных отложений девонской системы, основных эффузивов в де-

воне и в силуре, кислых эффузивов в карбоне и терригенных грубо-

обломочных пестроцветных фаций среднего карбона - перми. 

Колывань-Томская СФЗ охарактеризована троговым, флишевым ти-

пом осадков, преобладанием рассланцованных пород и глинистых сла-

нцев позднедевонского - раннекаменноугольного возраста. Как отра-

жено на стратиграфической схеме, кроме типичных верхнедевонско-

нижнекаменноугольных отложений здесь известны и более древние оче-

видно, докембрийские, а также более молодые - верхнепалеозойские 

образования. Колывань-Томская зона неоднородна по своему строение 

на юго-западе и северо-западе все возрастающее значение имеют эф-

$узивно-осадочные, а восточнее - аспидные толщи. 

Граница Колывань-Томской и Чулымо-Енисейской зон имеет суб-

керидиональное простирание и совпадает с границей областей с раз-

1ичным типом внутреннего строения: соответственно геосинклиналь-

loro сложноскладчатого и субплатформенного. Эта граница прослеже-

« от среднего течения р . Т^м на севере до верховьев р . Китат на 

jre. 

Для Чулымо-Енисейской СФЗ Приенисейской СФО дана обобщенная 

:тратиграфическая схема. 

Урало-Обская складчатая система подразделена с запада на во-

сток на Нижнетагильский, Восточно-Уральский, Шеркалинский, Салым-

ский, Усть-Балыкский, Бахиловский и другие районы. 

5. Литостратиграфические подразделения 

Нюрольский район Нюрольско-Варьеганской СФЗ сложен карбонат-

ными породами, насыщенными ископаемыми организмами, лучше изучен 

и поэтому признан стратотипическим. На рисунке отражено местополъ 

жение основных стратотипов, большинство из которых опубликовано. 

Здесь же мы приводим основные характеристики стратотипов лито-

стратиграфических подразделений. 

Павловокая толща среднего-верхнего ордовика установлена 

по данным изучения керна скв. Мыльдкинская-56 с глубины 2508,9-

2759,0 м. Названа по с . Павлово Томской области. Она представлена 

пестроцветными песчаниками, аргиллитами, зеленоцветными линзовид-
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дчатого обрамления Западно-Сибирской равнины 



но-слоистыми известняками, зелеными рассланцованными калькарени- 57 

тами и кальцисилтитами, зеленоватыми доломитами,доломитизирован-

ными и кремовыми глобулярными известняками, доломитовыми извест-

няками, доломитовыми песчаниками и алевролитами. Неполная мощ-

ность разреза около 176 м. Нижняя и верхняя границы толщи не 

вскрыты. Из керна скважины изучены кораллы, строматопораты, мша-

нки и конодонты на гл. 2529,5-2737,3 м. Мианки представлены ви-

цами: Amaasipora tenuata Yar. , Hhinidietya o l t a i ca Yar . , Nichcl-

sonelle sp . , Leptotrypa sp . , D.iplopora sp . , Homotrypa sp. Пер-

вый вид изучен из верхнегурьяновской подсвиты верхнего ордовика 

Горного Алтая и амзасской свиты Горной Шории, второй - из бурс-

кого горизонта верхнего ордовика Сибирской платформы и верхнегу-

рьяновской подсвиты Горного Алтая. По результатам изучения мша-

нок, павловская толща - аналог бурского горизонта верхнего 

ордовика Сибирской платформы (ашгильский ярус) . Конодонты пред-

ставлены Belodina, Periodon, Phragmodus, Mlcrozarcodina, имеющи-

ми стратиграфическое распространение лишь в пределах ордовикских 

отложений. Из строма-опороидей изучены лишь представители Labe-

Chia sp. ,a из табулят - Lyopora sp. Последний особенно характе-

рен для верхнего ордовика Прибалтики, Алтая, Казахстана, Запад-

ной Европы и Северной Америки [20, 28 j . 

Стратиграфическими аналогами павловокой толщи в Варь-

еганском фациальном районе являются красноцветная грубообломоч-

иая терриг'енная самотлорская толща, а в Чулымо-Енисейскоы - няр-

гинская толща. Стратиграфическое положение последней обосновано 

результатами изучения проблематики и водорослей. 

Л а р и н о к а я т о л щ а (по с . Ларино) устано-

влена по керну скв.Медведевская-ПО на гл. 3885,6-3448,0 м,где она 

перекрывается ларьеганской толщей среднего девона [ I I ] . В стра-

тотипе ларинокая толща предотавлвна илистыми массивными изве-

стняками с редкими линзочками песчаников и алевролитов, с несо-

гласием перекрытых аргиллитами, алевролитами и долеритами сред-

него девона. Венлокский возраст ларинокой толщи определен 

по кораллам Cateniopora gothlandica (Yabe) - характерного вида 

нижней части силура для многих регионов России. И д е н т и ч н ы й кар-

бонатный состав толщи прослежен и на Водораздельной площади 

в скв. 2 на гл. 3051,7-3100,0 м, а также на Пологой площади в 

скв. I на гл. 2608,5-2700,0 м. Из керна скв. Пологой-I изучен бо-

гатый комплекс кораллов венлокского яруса: Mesofavosites c f . im-

bel l is Klaam., M.bonus Sok., Mul t ieolenia formosa Sok. .Paraetr i-



58 atopora aetaninekayae Ieaev,Strlatopora e* gr.anuyeneie М1гоп.,Ра-
chypora sp . , Cladopora xenia (SokJ, Aulocyetella sa l a i r i ca Miron. 

Одновозрастный комплекс табулят обнаружен в керне скв. Северо-Ос-

танинская-Ю на гл. 2735,0-2927,5 м. Зцесь охарактеризованы самые 

нижние части ларинокой толщи , так как на гл. 2927,5 м они 

согласно подстилаются светлыми пелспаритовыми массивными извест-

няками (с дайками микродиоритов) предположительно лландоверийско-

го возраста. Последнее подтверждается находкой совместно с зона-

льным видом ларинокой толщи (вше ! ) лландоверийского вида 

брахиопод на гл. 2856,9-2862,2 м - Virg iane l la ер. Скв. Восточно-

Тарской-I на гл. 2829-3051 м вскрыта ларинокая тсшца в карбо-

натно-терригенной фации. Здесь обнаружен единственный экземпляр 

вида кораллов Ргорога c f .conferta M.Edw. et Haime (инт. 3001,3-

3003,3 м) венлокского возраста. 

В Сильгинском районе Сильгинско-Никольской СФЗ ларинокой то-

лще ооответотвует пономаровская толща, состоящая из переслаива-

ния глинисто-хлоритовых сланцев, аргиллитов, песчаников,базальтов 

и доломитизированных известняков, а в Чулымо-Енисейском районе -

карбонатная лымбельская толща с Bobolitee marie, Kridotrypa sp,, 

Palaeofavoaitea morabil ie Tchern. и др. 

Б о л ь ш е и ч с к а я т о л щ а лудловского яруса 

установлена по названию рч._ Большая Ича в керне скв. Майзасская-

I на гл. 3892-3650М и представлена покровами основных эффузивов и 

прослоями туфов. На забое из красноцветных туфов обнаружены арги-

ллиты лучеперых рыб, которые, по мнению В.Н.Каратаюте-Талимаа,по-

зволяют отнести эффузивно-осадочный комплекс отложений предполо-

жительно к нижнему девону. Однако на основании того, что она сог-

ласно перекрыта фаунистически охарактеризованной майзасской 

свитой пржидольского яруса,стратиграфический его объем принимает-

ся в пределах лудловского яруса. Нижняя граница большеичской 

свиты не вскрыта, верхняя согласная и вскрыта той же скв. Май-

засской-I на гл. 3650 м. 

Эффузивно-осадочные толщи предположительно силурийского воз-

раста широко распространены в северных и северо-западных районах 

Западно-Сибирской равнины, а на юго-востоке практически отсутст-

вуют. Однако достоверных палеонтологических фактов о возрасте этих 

толщ (кроме скв.Майзасской-I) не известно. Толща названа по на-

именованию р . Большая Ича [10, 13, 18, 21, 24, 2b f. 

М а й з а с с к а я с ц . и т а установлена по одно-

именному названию речки Мяйзас, правого притока роки Та-



ры в Новосибирской области. Расположена в интервале 3&Ю-3237 м dq 

скв.Майзасской-I. Подстилается согласно отложениями большеичской 

свиты и согласно перекрывается глинистыми и карбонатно-глинисты-

ми отложениями лесной толщи. Представлена светло-серыми, го-

лубовато-серыми детритовыми, илистыми известняками и мергелями, 

реже аргиллитами, туфами и покровами эффуэивов. Обоснование стра-

тиграфического положения опирается на результаты изучения бра-

хиопод, конодонтов, остракод, телодонтов, мшанок. 

В комплексе мшанок определены Anomalotoechue malinovekien-

sie Jaroeh., Orthopora kopaeviteh Jarosh . , Ertdotrypa ca l losa , 

Uoroz., Hemioridotrypa ineelens Kopaev. и др. Аналогичный проки-

дольский возраст установлен по брахиоподам: Atrypoidea phoca 

(Salter), Protathyris minute (Maynard),Aegiria mariaformie Lenz., 

Gracianella plicumbra Johnson et Boucot И др. По брахиоподам в 

стратотипическом разрезе овиты (Майзасская-I) устанс влены дее 

ЗОНЫ (снизу вверх): Atrypoidea phoca и Gracianel la plicumbra. 

Однако подобная биостратиграфическая дифференциация майзасской 

свиты, вследствие недостатка материала, не подтверждена дру-

гими группами фауны. Кроме того, майзасская овита имеет крайне 

|граниченное распространение (вскрыта пока тремя скважинами) и 

ю простиранию замещена карбонатными отложениями межовской овиты. 

Верхняя граница , майэаоокой овиты -биостратиграфическая, 

1роводится по смене брахиоподового комплекса пржидольского яруса-

сонодонтовым видовым комплексом раннего девона на гл.3237 м.Кро-

ie того, раннедевонский возраст лесной овиты, согласно залегаю-

щей на породах майэаоокой овиты • подтвержден и результатами 

исследования тентакулитид, радиолярий: Turceetanella acuaria (Ri-

chter), S ty l i o l i na nucleate (Karp. ) , Entadinia sp . ind . [ lO, I3, 17, 

25-27] . 

К ы ш т о в с к а я с в и т а установлена по разре-

iy скв. Малоичской-22 в инт. 3194-2808 м; Названа по на-

1мянованию с . Кыштовка. Сложена темно-серыми илистыми био-

литокластическими и скелетными (с биостромами) известняками, 

в нижней части кремово-серыми массивными глобоидными - биоклас-

тическими разностями известняков, а в основании - голубовато-се-

рыми слабо литифицированными известковыми песчаниками, мощностью 

10-15 м. Подстилает кыштовскую овиту мощная толща доломитов, 

доломитиэированных известняков, калькаренитов, объединяемых в 



60 межовскую овиту, стратотип которой установлен здесь же по керну 

скв.Малоичской-22. Поэднесилурийский возраст межовской овиты ус-

тановлен по находке Pseudocamarotoechia nuculaeformis Kulk., ха-

рактерной форме пржидольского яруса Горного Алтая и Салаира. 

Ранее в состав межовской овиты включалась пачка известняков 

(инт. 3040-3194 м), литологически не отличимая от известняков ос-

новного разреза (3194-3602 м). Изучение кораллов, конодонтов и 

брахиопод показало, что в инт.279б-2808, 2860-2808 и 2870-3040 м 

отмечается биостратиграфическая дифференциация видовых комплек-

сов, их возрастная смена между глубинами 2940 м (совместное на-

хождение Howellella ер. и Protathyrie s ib i r i ca Zintch) и 2870 м 

(первые находки кораллов пражского яруса) . Эта смена условно со-

поставлена с границей лохковского и пражского ярусов,что предпо-

лагает стратиграфический объем для лохковского яруса в разрезе-

скв.Малоичской-22; поэтому верхняя часть межовской овиты с пес-

чаниками в основании была отнесена к кыштовско й овито лох-

ковского яруса с брахиоподами Protathyrie s ib i r i ca Zintch. , Ho-

wel le l la ер . , конодонтами Belodolla aeiat ica (Mosk.), Pande-

rodue grae i l i e (Bran, et Mehl) и др. 

В кыштовской овите установлены слои с фауной комплекс-

ного обоснования [l-9, 14-16, 17, 19-21, 23, 25] . 

Армичевсш8_ свята пражского яруса нижнего девона устано-

влена в разрезе скв. Западно-0станинекая-443 на гл.3010-3496 м и 

названа по р.Армич Томской области[il] .Она залегает согласно на 

черных аргиллитах, известняках, эффузивах кислого состава лесной 

овиты лохковского века. Зозраст обоснован брахиоподами Howellel-

la ер. и Tairayrrhynx paricostatus ( Icherk. ) и конодонтом Dre-

panodus ер. 

Верхняя граница сняты литологически постепенная моно-

фациальная - обоснована сменой видовых комплексов табулят и ко-

нодонтов л фиксируется на гл.2960 м. Выше этой границы появляют-

ся табуляты эмсского возраста: Mesolites taabaevieneie Dubat.et 
Isaev, Striatopora je.juna Dubat., Coenites flexibilis Sok., Al-
veol i tes raaillieuxi Salee in Lec. и др. Пражский возраст арми-

чевской овиты обоснован табулятами, брахиоподами, конодон-

тами. Из кораллов особое значение имеют striatopora peetzi Dubat., 
Str.tschichatschewi Peetz, Favoeites sibiricus Peetz, Coenites 
craeeue Dubat.,позволяющие проводить прямую корреляцию армичев-

ской овиты с крековским горизонтом Салаира и его аналогами 

на Урале, северо-востоке России, и определить ее биостратигра-

фический объем в пределах пражского яруса. 



J C о i о н о i с к и е о л о и названы по разведоч- ei 

ной площади, где установлен их стратотип: Солоновская площадь, 

скв. 43, в инт. 3150-2969 м. Нижняя их граница установлена по 

смене видовых комплексов кораллов, конодонтов, брахиопод и дру-

гих групп пражского возраста на раннеэмсский комплекс. Эта смена 

фиксирована и изменением в литологическом составе: появлением 

кремнисто-глинисто-карбонатных образований на гл. 2008 м в скв. 

Налоичской-22 и с инт. 2960 м - в скв. Западно-Останинской-443. 

Для табулят эта смена выражена в последовательном замещении ви-

дов ЗОНЫ Str ia topora tschichatschewi комплексом видов ЗОНЫ Tha-

mnopora nana; для брахиопод - комплекс видов зоны Taimyrrtiynx 

taimyricue - Cap l inop l i a embryo комплексом зоны Xenoepir i fer 

gurjevskiensin - Tr igon i r inch ia ventr icoaa ; для конодонтов - ко-

мплекс видов зоны miae комплексом видов зоны Paudor ine l l ina 

exigua [i, 2 , 3, I I , 17]. 

Слои представлены био-литопластическими массивными и слоис-

тыми кремовыми и серыми известняками, калькаренитами и линзами 

аргиллитов. Установлены слои с фауной (снизу вверх): Trigonir irf-

chia ventncoea, Amphipora f i e t u l o s a , Paudor ine l l ina exigua Vi-

r ia te l l i na pseudogeiniteiana.CnoH комплексного обоснования про-

слежены пока в Нюрольском районе и выявлены на Малоичской (кроме 

Сомоновской), Герасимовской, Западно-Останинской,Еллей-Игайской, 

Лугинсцкой, Малиновой, Северо-Останинской, ЕЬкно-Табаганской, Се-

веро-Калиновой и Северо-Тарской разведочных площадях [1-3,5,6,8, 

9,14-17,19,22,24,26,27] . Верхняя граница слоев в стратотипе не 

вскрыта,но достаточно хорошо обоснована фауной по керну скв. Ма~ 

лоичской-4 (гл.3133 м),Герасимовской-9 (гл.3042 м), Еллей-Лгайс-

кой-2 (гл. 4170 м) , Лугинецксй-170 (гл. 3969 м) , Северо-Калино-

вой-31 (гл. 3076 м). На этом стратиграфическом уровне обнаружена 

фауна позднего эмса (беловско-шандинского уровня) или биота на-

деждинской овиты [l-9, 14-17, 19, 22, 24, 2б]. 

Н а д е ж д и н с к а я с в и т а . Название происходит от 

Пос. Надеждинка на р.Малой Иче, правом притоке р.Тары в Новоси-

бирской области. Впервые стратотип был установлен по керну ckjb. 

МалоичскоЙ~4 в инт. 2978-3317 м [ I I , 25]. Широко распространена 

в Нюрольском районе. Позднее наиболее полный разрез был выявлен 

в скв. Лугинецкой-Т70 в интервале глубин 3862-3969 м. Здесь вы-

явлен постепенный перйход к солоиовским слоям. 



62 Надеждинская овита предотавлвна доминирующими карбонатны-

ми породами, биогермными (Южно-Тамбаевская-75) илистыми биоклас-

тическими и скелетными известняками (Малоичская-4, Еллей-Игайс-

кая-2, Южно-Тарская-2, Северо-0станинская-9, Лугинецкая-170) и 

кремнисто-глинисто-карбонатными образованиями (Герасимовская-9 и 

-16, Калиновая-14» Северо-Калиновая-31). Выявлены слои с фауной 

комплексного обоснования <снизу вверх): A l veo l i t e l l a kafmakenei-

formie, Stel lopora barba, Carbonita grandis и Polygnathus fo-

l i f o rm is , Clathrocoi lona obcona, Berounella spinosa, Vir iabel-

la da le jens is . Смена этих комплексов в непрерывных карбонатных 

отложениях (Лугинецкая, Еллей-Игайская, *»1алоичская,Герасимовска(0 

не всегда четкая, лишь намечается в разрезе скв. Герасимовская-9 

на гл. 3009 м. 

При непрерывном карбонатном разрезе на площадях Малоичской, 

Еллей-Игайской и Лугинецкой кровля надеждинскоЁ овиты био-

стратиграфически не изучена, т .е . не прослежена смена комплекса 

ВИДОВ слоев с Polygnathus po l i formis и др. на комплекс видов 

раннего эйфеля. Наличие обломочных фаций на гл. 3000 м в скв.Ма-

лоичской-4,на гл. 3750 м в скв. Лугинецкой-170 позволяет предпо-

ложить склоновые фации органогенного массива, а в разрезах скв. 

Калиновой-14, где отсутствуют конодонты зоны costatus и зона po-

l i fo rmis контактирует с зоной auatraj-is ( г л . З Ш м), возможен и 

перерыв. 

\)Г R р а с и м о в с к а я с в и т а . Название этой свиты 

заимствовано от озера ГерасьЛгово. Стратотип установлен по керну 

скн. Герасимонская-9 (инт.2914-2977 м),где образования этой сви-

ты с перерывом (объемом в эйфельский век) перекрывают отлокям! сюев 

с Polygnathus fo l i f o rm is позднего эмса [ i l ] . Сначала объем гера-

симовской овиты предполагался широким: от эмсского яруса до 

нижнефранского подъяруса. Позднее он значительно сократился до 

верхнего эйфеля - нижнефранского подьяруса, а с учетом рекомен-

дации SDS и девонской комиссии МСК об изменении возраста анало-

гов формации фромелен - до живетского яруса. С учетом конодонто-

вой последовательности он изменился до объема верхнего Эйфеля -

живетского яруса. 

Гэрасимовская свита сложена в основном массивными серыми, 

кремовыми, •темно- и светло-серыми политаксонными, чаще монотак-

сонными (строматопороидными) биокластическими и скелетными изве-

стняками, реже доломитизированными, пелспаритовыми, иногда фора-



миниферовыми и амфипоровыми известняками с небольшими органоген- вз 

ными постройками типа биогермов и биостромов. В ней выявлены три 

стратиграфических уровня. Наиболее древний комплекс видов с Fa-

voeitee tuimaeaeneie Sok., F.goldfusai Orb., Alveolitea multi-

apinoaua Dubat., A lveo l i te l l a polenowi (Peetz) обнаружен в кер-

не скв. Малоичской-4 из гл. 2844,6-3008,0 м. Этот уровень может 

коррелироваться с сафоновским и акарачкинским горизонтами (зоны 

auetrelie и kockelianus) Салаира или верхним Эйфелем планетар-

ной стратиграфической шкалы. Второй уровень - аналоги живетского 

яруса aenau etr ic to - уровень стратотипического разреза (Гера-

симовская-9, Калиновая-29, Лугинецкая-170, инт. 3527-3862 м) с 

ВИДОВЫМ комплексом кораллов: Scollopora dent iculate (M.Edw. et 

Haime), Sc.novoeibirica ( Isaev) , Caliapora t a l t i ens i s Yanet.,Tha-

mnopora dubroveneie DubatnTh.polyforata (Schlot.iTh.ex gr.nicholsoni 

(Freeh.).Третий уровень может быть сопоставлен с изылинским го-

ризонтом Кузбасса. Видовой комплекс табулят представлен Mesoli-

tea aquamatua (Dubat.) , A lveo l i t e l l a cf.aubaequalia (M. Edw. et 

Haime); строматопорат - Amphipora ramoaa P h i l l . , A. laxeperfora-

ta Lee.,и др. (скв. Лугинецкая-170, инт. 3134-3527 м; скв. Кул-

гинская-140, инт. 3027-3300 м; скв. Речная-282, инт.2915-3155м). 

Объем герасимовской овиты (середина эйфельского яруса-

живетский ярус включительно) достаточно надежно обоснован корал-

лами, строматопоратами, конодонтами, особенно фораминиферами.ос-

тракодами, редко брахиоподами [22]. 

Верхняя граница овиты диагностирована в непрерывных ка-

рбонатных разрезах верхнего девона и фиксирована сменой коралло-

во-строматопоратовых комплексов на фораминиферовые [I, 2, 3, 7, 

8, 9, I I , 16, 22, 23, 24, 2б] . 

j l y г и н е ц к а я о в и т а названа по Лугинецкой 

площади, стратотип в качестве толщи (свиты) был установлен по 

разрезу скв. Лугинецкой-170 на гл. 2978,0-2487,1 м [l0, 12]. В 

стратотипе овита предотавлена массивными кремовыми глобоидными 

или оолито-сгустково-детритовыми, водорослево-фораминиферовь»«из-

вестняками с прослоями известковых аргиллитов и маломощными те-

лами туфолав базальтов. Нижняя граница с подстилающей герасимов-

ской овитой согласная, верхняя - с незначительным перерывом 

наблюдается по керну скв. Нижнетабаганской-4, где на отложениях 

зоны Qua a i end о thy re kobeituaana залегают (на гл. 2899 м) аргил-

литы кехорегской ОВИТЫ (Archaediscus sp. , Modiocris sp. , Endo-

tyra ар. ) [IIj . 



Позднедевонский возраст лугинецкой опиты установлен по 

фораминиферам, конодонтам, строматопоратам. Особенно эффективным 

оказалось её изучение на Нижнетабаганской, Северо-Сильгинской и 

Калиновой площадях, где она представлена кремниото-глиниото-карбо-

натными слоистыми образованиями. Например, в разрезе скв. Нижне-

табаганской-4 из инт. 3040,2-3049,2 м установлены конодонты зоны 

praesulcata; из разреза скв. 17 и 18 конодонты позволяй1 диффе-

ренцировать разрез на ряд биостратиграфических подразделений 

аналогов зон asymmetricue и t r i angu la r i s , в керне скв.Северо-Cit-

льгинской-25 - выявлен прекрасный видовой комплекс зоны rhomboi-

dea. 

Т а м ы р с а т с к а Я т о л щ а . Название дано по 

одноименной серии осадков,которой ооответотвуют отложения кехо-

регской и табаганской овит (по наименованию р . Тамырсат). Весь 

разрез толщи не обнаружен, но имеются достаточно полные и 

палеонтологически охарактеризованные разрезы составляющих его ча-

стей. Нижняя граница толщи выявлена в керне скв. Нижнетаба-

ганской-4 на гл. 2899,6 м (см.выве) и подтверждена сменой видо-

вых комплексов фораминифер и конодонтов. 

В целом в толще доминируют темно-серые, черные кремнис-

то-глинистые отложения, радиоляриты, мергели, кремнеизвестняки и 

кремнеаргиллиты, а в табаганской свите - светлые спонголиты.Ред-

ки в тамырсатской толще темно-серые слоистые фораминиферовые из-

вестняки (и мелко-тонкоскелетные обломочные, политаксонные,поли-

детритовые известняки). Большинством литологических, текстурных, 

структурных, биофациальных признаков тамыроатокая толща резко 

отличается от рифогенного девона (в Нюрольском районе) и от се-

рых алеврито-песчаниковых толщ вышележащих каргаоокских образо-

ваний. 

Биостратиграфический объем толщи охарактеризован коно-

донтами (Нижнетабаганская-16, Герасимовская-14 - верхний турне), 

чаще фораминиферами: турне-визе - Герасимовская-14, визе - Гера-

симовская-2, -4, -7, -Ь, -12, -10; серпуховский ярус - Гераси-

мовская-b. В значительно меньшей степени изучены другие группы 

организмов, выводы о возрасте которых дополняют и подтверждают 

установленный для тамырсатской Толщи комплекс организмов. Из 

подобны?: групп следует указать на криноидеи (Северо-Останинская-. 

6, Лебяжьевская-2, Нижнетабаганская-9), остракоды (Нижнетабаган-

ская-9, Калиновая-9); брахиоподы (Лебяжьевская-2, Ютырмальская-

Ib) и табуляты (Лебяжьевская-2), Биостратиграфический анализ ви-



новых комплексов этих групп организмов освещен в открытой печа- вь 
ти. Верхняя граница тамырсатской толщи пока скважинами не 

вскрыта. 

К а р г а с о к с к а я т о л щ а предложена по на-

именованию районного центра - г. Каргасок. Она ооответотвует двум 

свитам: оредневаоюганокой и елизаровокой. 

В качестве типовой каргасокская толща уоТановлена ш раз-

резу скв. Северо-Калиновой-27, в котором аналоги средневасюган-

ской свиты диагностируются в инт. 3382-3504 м, а аналоги елиза-

ровской - в инт. 3382-3050 м. 

В целом толща предотавлена терригенными породами с мор-

ской фауной. Нижнюю часть её составляют известняки, а верхнюю-

пестроцветные, сероцветные, углистые песчаники, алевролиты и ар-

гиллиты. Нижняя и верхняя границы ископаемыми организмами не 

охарактеризованы. Литологический контакт с подстилающими отложе-

ниями согласный. Его можно предположить в разрезе скв.Майской-1 

на гл. 3927,4 м, а верхний - эрозионный (?) -в верхней части раз-

реза скв. Майской-I на гл. 3171,9 м. 

Возрастной объем каргасокской толщи обоснован форами-

ниферами, остракодами, мшанками, брахиоподами, спорово-пыльцевым 

анализом (скв. Широтная-53). Башкирский возраст елизаровской то-

лщи по разрезу скв. Северо-Калиновой-27 (инт.3382-3060 м) обо-

снован фораминиферами, выявленными в кернах из инт, 3344-3140 м; 

Planoendotrypa (Р) sp., Ammodiscella ер. , Archaediscus commutabi-

l i s Soseip.,Neoarchaediscus cf.accuratus Sossip.,N.parvus (Raus.) 

Plpnospirodiscus tff.minimus (Grozd.et Lep.), мшанками (инт.314^3-

3140,0 м) Streblotrypa nicklosi var . , as i a t i ca Nekh., Rhombopora 

kokpektensiformis J a r . , Ramiporidra s ib i r ica Jar . ,Rhabdomeson sp., 

Eridopora sp.,Fenostella sp. (определения A.M.Ярошинской).брахи-

оподами (инт. 3143,7-3143,2 м) Torinifer sp., Afunia sp. 

З о с т о ч н о н и к о л ь с к а я с е р и я названа no 

наименованию Зосточно-Чикольской разведочной площади (скв. Зос-

тсчно-Никольская-I),где впервые был вскрыт ее разрез |15]. Серия 

объединяет две толщи - киевскую зеленоцветную, серую, грубообло-

мочного терригенного состава, охарактеризованную растениями,спо-

рами и пыльцой, семенами, и чкаловскую красноцветную.пестроцвет-

ную, гравелито-алевритовую с редкими двустворками широкого стра-

тиграфического диапазона (поздний карбон - пермь). Нижняя и верх-

няя границы серии не охарактеризованы палеонтологически. 



ее По простиранию восточноникольская оерия изменяет свое ли-

тостратиграфическое наполнение: в Демьяновской СФЗ установлены 

аналоги киевской толщи - тевризская со спорово-пыльцевым комплек-

сом верхнего карбона - нижней части пермской системы. Темно-серые^ 

черные, углистые аргиллиты и алевролиты этого уровня широко раз-

виты в северных районах Тюменской области, а также в Чулымо-Кни-

сейской СФЗ. В них обнаружены чешуи рыб (заключение А.О.Иванова) 

Acrolepis sp. , Klonichthys вр. и Diplurue sp. (Дукланская-I,Ниж-

нешоюшинская-136), а также растения Paracalamites ар.и Pursongia 

(?) sp.(заключение U.K.Могучевой) - не противоречащие возрастному 

объему востпчноникольской серии. 

G. Корреляция со смежными регионами 

В Региональной стратиграфической схеме палеозоя Западной Си-

бири установлены 13 литоотратиграфических подразделений (свит\а в 

. пределах нижнего отдела девонской системы - семь слоев с фауной 

комплексного обоснования. В качестве смежных регионов выбраны 

Кузбасс, Салаир, Томь-Колыванская зона - Кузнецкий Алатау, Си-

бирская платформа - провинции, где имеются относительно полные 

разрезы палеозоя и восточный склон Урала. 

Павловская толща в целом сопоставляется условно с верхним 

ордовиком Сибирской платформы, а по мшанкам - с бурским горизон-

том. Более древние подразделения (нарымская, вездеходная,жигалов-

ская толщи) условно сопоставлены с близкими разрезами Колывань-

Томской зоны: толщей альбитофиров, слюдяных сланцев венда и тол-

щей филлитов и песчаников кембрия. 

Ларинская толща венлока может быть сопоставлена, по-види-

мому, только с хакомским горизонтом на Сибирской платформе, так 

как на этом уровне на Салаире и Кузбассе, в Колывань-Томской зоне 

и в Кузнецком Алатау отсутствуют соответствующие отложения. Стра-

тиграфическими аналогами большеичской и майзасской онит в 

силуре Сибирской платформы являются, соответственно, тукальский и 

холюханский горизонты. Вообще в составе силурийских образований 

эффузивных лав на Западно-Сибирской равнине крайне немного. Воз-

можно, стратиграфическим аналогом большеичской овиты в Варьеганс-

ком районе является радужная толща, представленная метаморфизо-

ванными диабазами. 

Кыштовская овита лохковского яруса полностью соответству-

ет объему томьчумышского горизонта Салаира, а также зубовского 

горизонта Сибирской платформы. Нет сомнений, что карбонатный раз-



рез девонской системы Западно-Сибирской равнины очень близок по 67 

типу рифогенных осадков к салаирскому, только первый отличается 

более широким стратиграфическим объемом (до фаменского яруса вклю-

чительно). Армичевская овита в полном объеме коррелируется с 

креконским и малобачатским горизонтами, а солоновскне слои от. е-

чают салаиркинскому. Интересно, что стратотип солоновских слоев 

сложен биокластическими известняками и калькаренитами, характер-

ными и для салаиркинского горизонта. 

Много общего в видовых комплексах шандинского горизонта и 

надеждинской свиты, поэтому они имеют одинаковое стратиграфиче-

ское положение. К сожалению, прямых аналогов мамонтовской и ака-

рачкинской фауны по большинству групп организмов пока в разрезах 

Западно-Сибирской равнины не обнаружено. 

Герасимовская овита имеет очень богатую палеонтологичес-

кую характеристику, поэтому у неё имеются стратиграфические ана-

логи во всех регионах: сафоновский-иассинский в Кузбассе, пачин-

ская свита (часть) в Колывань-'Гомской зоне, юктинский горизот1 жи-

ветского яруса на Сибирской платформе. Особенно близок видовой 

комплекс салаирских горизонтов: сафоновского,изылинского, воз-

можно, вассинского (нижняя часть). 

Лугинецкая овита имеет чрезвычайно широкое распростране-

ние в пределах Западной Сибири и оригинальный, легко диагностиру-

емый состав слагающих ее пород. Однако в складчатом обрамлении 

полных фациальных и стратиграфических аналогов нет. Есть близкие 

фации в глубокинском и соломинском горизонтах Кузбасса. На Сибир-

ской платформе она уоловно ооответотвует интервалу от накохозного 

до фокинского горизонта включительно. 

Тамырсатская толща раннего карбона условно сопоставлена с 

тайдонскими фоминским и подьяковским горизонтами Кузбасса.На Си-

бирской платформе она, по-видимому, соответствует ханельбиринскому 

и серебрянскому горизонтам. Примечательно, что в основании хаке-

льбиринского и в кровле серебрянского предполагаются перерывы,что 

имеет место и в Западной Сибири. Каргасокская толща серпуховско-

го-башкирско го ярусов примерно соответствует объему басандайской 

свиты Колывань-Томской зоны и суммарному объему тушамского и ян-

готайского горизонтов карбона Сибирской платформы. 3 Кузбассе его 

стратиграфическими аналогами, очевидно, являются верхтомский, ев-

сеевский и каезовский горизонты. 

Аналогов посточноникольгкой с е ; ш в Колывань-Томской 

зоне нет. Разрезы верхнего карбона - перми в Кузбассе и на Сибир-



68 ской платформе хорошо изучены и детально стратифицированы: в Куз-

бассе на этом интервале установлено девять горизонтов, на Сибир-

ской платформе - пять. В биостратиграфическом отношении разрезы 

восточноникольской оерии изучены очень слабо, поэтому на-

дежное сопоставление разрезов верхнего карбона - перми Кузбасса 

и Западно-Сибирской равнины пока осуществить затруднительно. 

7. Характеристика и природа границ стратиграфических 

подразделений 

На Западно-Сибирской равнине глубокими скважинами к настоя-

щему времени вскрыты аналоги практически всех подразделений пла-

нетарной стратиграфической шкалы позднего докембрия и палеозоя -

от венда и кембрия до перми включительно. Однако обеспеченность 

палеонтологическим материалом, а значит, обоснованность сопоста-

вления вскрываемых разрезов с эталонными на различных стратигра-

фических уровнях - разная. Неодинаков и характер биостратиграфи-

ческо'го расчленения разрезов на разных уровнях. Это, несомненно, 

обусловлено разными биостратиграфическими возможностями групп 

ископаемых организмов. 

Все подразделения планетарной шкалы стратиграфии первонача-

льно описаны как местные подразделения (толци, свиты, формации), 

и только впоследствии их названия приобрели глобальное значение. 

3 течение более 1,5 вв. создавалась планетарная стратиграфическая 

шкала. Некоторые ее части уже хорошо разработаны, другие нужда-

ются в дальнейшем изучении и уточнении. Первый международный гео-

логический конгресс (МГК) в Париже в 1878 г. определил своей ос-

новной задачей разработку стандартной стратиграфической шкалы, а 

второй - в Болонье в 1881 г. - планировал уже создание междуна-

родных карт со стандартной раскраской стратиграфических подраз-

делений и типов пород. В I960 г. был организован международный 

союз геологических наук (МСГН) с формированием исполнительных ор-

ганов в виде Комиссий по стратиграфия и многочисленных подкомис-

сий. Их работа привела к усовершенствованию планетарной шкалы 

нередко на зональном уровне и.предпочтительному использованию ддя 

глобальных корреляций биологического метода, с помощью модных да-

не так называемых ортостратиграфических групп ископаемых орга-

низмов, порой в ущерб комплексному анализу всех групп фауны. 

Предлагаемая региональная стратиграфическая схема палеозоя 

Западно-Сибирской равнины еще не может считаться совершенной.Ос-

тается много нерешенных вопросов. Нижняя часть палеозойского раз-



эза (до среднего ордовика) не унифицирована совсем,л стратигра-

1ческое расчленение ее выполнено на основе единичных заключений 

эдорослевых организмов, реже брахиопод (вездеходная,жигаловская, 

чргинская толщи), а также на основе межрегионального сопостав-

зния местных подразделений с хорошо изученными разрезами склад-

ного обрамления (общие признаки метаморфизма, тектонического 

эстседиментационного преобразования пород и др . ) . Точность этой 

гратификации весьма приблизительна; она находится в пределах 

гдела - системы и требует изучения новых материалов. 

Биостратиграфические возможности ископаемых организмов, об-

•фуженных в интервале среднего ордовика - позднего силура, не-

колько выше. Очевидно, разрезы этого уровня составлены из более 

яагоприятных и более ценных для определения возраста биофаций, 

эм раннепалеозойские. Точность биостратиграфических реконструк-

г1Й на этом уровне не выше яруса - отдела. Например,биота пав-

эвской толщи дает широкий стратиграфический диапазон:сред-

гго-верхнего ордовика, но мшанки, имеющие лучшую сохранность и 

jcoKoe таксономическое разнообразие, определяют более узкий ин-

эрвал (заключение А.М.Ярошинской) - ашгильский ярус. С нижнего 

длура сопоставление с точностою до яруса (до франа включитель-

о) начинают давать табуляты - возможно, одна из важнейших в па-

еозое групп ископаемых организмов, высокие биостратиграфйческие 

эзможности имеют брахиоподы, особенно в интервале от верхнего 

ллура до эйфельского яруса включительно. Установлены брахиопо-

овые зоны пржидольского яруса по скв. Майзасской-I. К сожалении* 

эка они не выявлены в других разрезах Западно-Сибирской равнины 

не сопоставляются с другими группами организмов, прежде всего 

силу редкости и фрагментарности вскрываемых скважинами разре-

эв. 

Возможно, более важным из брахиопод является вид Pseudoca-

arotoechia nukulaeformis Kuik., имеющий широкое географическое 

аспространение и определяющий аналоги пржидольского яруса верх-

ЙГО силура. 

Девонская система Западно-Сибирской равнины, ее объем и гра-

щы установлены по данным изучения многих групп ископаемых ор-

анизмов: фораминифер, строматоиорат, табулят, брахиопод, теита-

улит, остракод и конодонтов. Точность сопоставления местных гопг 

азделений с планетарными по этим грУ1111^ самая высокая дли па-

еозоя Западной Сибири - уровень от яруса до зоны включительно, 

эучение конодонтов позволило при отсутствии большинства видов-



индексов выявить, как это уже отмечалось, конодонтовые зоны пла-

нетарного значения. 

По всем изученным группам в отложениях девонской системы 

удалось установить аналоги всех известных ярусов - от лохковско-

го до фаменского, а в нижнем отделе - слои комплексного обосно-

вания (в пределах лохковского, пражского и эмсского ярусов). 

Многие виды из этих слоев имеют более чем провинциальное 

значение, например, Favosites socia l is Sok. et Гее., Protathyris 

s ib ir ica Ztn. , Nowakia barrandei B.et Pr.,Nowakia r ichter i Boycek, 

Striatopore tschichatschewi Peetz, Xenospirifer gurjevskiensis, 

Calinoplia embryo (Barr.) позволяют непосредственно коррелиро-

вать разрезы Западной Сибири с подразделениями планетарной шкалы 

Девонская подкомиссия МСК рекомендовала использовать стратигра-

фическую шкалу в объеме семи ярусов 30 конодонтовых и 30 аммони-

товых (европейских) зон. 

Шкалы, предложенные подобными подкомиссиями для силура и 

девона, имеют строго фиксированные палеонтологически в конкрет-

ных стратотипах границы (а точнее, "точки") подразделений от яру-

са и выше. Они прошли утверждение на МГК и МСК по каждой границе 

в отдельности и предложены к применению. По остальным палеозой-

ским системам пока не решены даже основные проблемы межрегиона-

льных корреляций. 

При стратификации девонских и силурийских разрезов автор-

ский коллектив "Региональной стратиграфической схемы" строго сле-

довал рекомендациям вышеназванных подкомиссий МСК, однако имею-

щийся материал (небольшой выход керна, небольшая мощность вскры-

того палеозойского разреза, рифогенные фации) не позволил выя-

вить всю конодонтовую последовательность, о чем было упомянуто в 

разделе "Состояние планетарной шкалы стратиграфии". Напомним их: 

d e h i s c e n s , i n v e r s u s , s e r o t i n u s , k o c k e l i a n u s , d i s p a r i l i s , a s y r a m e t -

r i c u s , t r i a n g u l a r i s , g i g a s , r h o m b o i d e a , p o s t e r a . Смену В И Д О В Ы Х 

комплексов этих зон в конкретных разрезах еще предстоит изучить 

и проследить в пределах всей Западно-Сибирской равнины. Тем не 

менее первый шаг к выявлению конодонтовых зон можно считать осу-

ществленным. 

Начиная со среднего девона и до башкирского яруса среднего 

карбона, на Западно-Сибирской равнине все большее биостратиграфи-

ческое значение приобретают не только конодонты, но и остракодн 

и фораминиферы. Точность стратификации по этим группам организ-

мов достаточно высокая. Например, во франском ярусе по форамини-



ферам установлены слои (снизу вверх): Irregulsrina horida -Neoar-

chaesphaera polypora; Гichinel la multiformis - Tichinella fr inga; 

Eonodoearia evlanensis - Multiseptida cora l l ine , а по острако-

дам - Bairdia kynovensie и Famenella kairovensis. Это демонст-

рирует качественно новый этап в изучении каменноугольной системы, 

новые возможности упомянутых групп и скелетных организмов, а так-

же высокую степень мобильности их эволюционной изменчивости,адап-

тивной пластичности, широкого географического распространения. 

Каменноугольные отложения охарактеризованы не только микро-

фауной. Были изучены мшанки, брахиоподы и даже кораллы,криночцеи. 

Карбон в нижней своей части особенно насыщен микропроблематикой, 

радиоляриями, губками и, редко, растительным детритом. Однако эту 

органику пока никто не исследовал, и точность корреляции нижнего 

и среднего карбона, за редким исключением (Ютырмальская-Ib - бра-

хиоподы), пока находится, в лучшем случае, в пределах яруса. 

Для верхнего карбона - Перми пока не предложено зонального 

расчленения. В терригенных фациях верхнего палеозоя не обнаружено 

ископаемых организмов с высокими биостратиграфическими возможнос-

тями, имеющих широкое географическое распространение (хотя бы в 

пределах одной СФЗ). Определение аналогов подразделений планетар-

ной шкалы на этом уровне производилось на основе единичных заклю-

чений о возрасте по результатам изучения спорово-пыльцевых комп-

лексов вымерших растений, семян, двустворчатых моллюсков.Точность 

сопоставления разрезов с подразделениями планетарной шкалы,в луч-

шем случае, пока находится в пределах отдела-системы. 

Таким образом, проблема выявления аналогов планетарной шкалы 

в Западно-Сибирской равнине для палеозоя еще нуждается в дальней-

шем изучении. Для некоторых стратиграфических уровней она практи-

чески пока не разрешимая и для различных систем решается по-раз-

ному. Это обусловлено, скорее всего, наличием или отсутствием фа-

уны с высокими биостратиграфическими возможностями, а также бла-

гоприятными биофациями. Опыт изучения стратификации палеозоя та-

кого крупного региона,как Западно-Сибирская равнина, показывает, 

что большинство проблем корреляции может быть решено только на 

основе комплексного биостратиграфического изучения. 

Неупомянутый анализ, отражающий значение всех изученных 

групп ископаемых растений, крайне необходим для характеристики 

границ стратиграфических подразделений. Как ,/же упоминалось в ра-

зделе "Состояние планетарной шкалы стратиграфии", данные по За-



72 падно-Сибирской равнине еще не являются достаточно полными,чтобы 

судить о границах подразделений. Лесте с тем уже сейчас можно 

констатировать, что в большинстве случаев они неконтрастны; пе-

реходы одних подразделений в другие постепенные (пассивный, под-

черкивая этим спокойное состояние геологического развития на про-

тяжении ордовикского и девонского периодов, изредка прерываемого 

возникновением потоков эффузивов на самых разных стратиграфичес-

ких уровнях. 

Так, большеичская овита лудловского яруса, сложенная лито-

кластическими туфами, базальтовыми и андезитовыми порфиритами,по 

своему составу резко отличается от вышележащей майзасской свиты 

пржидольского яруса с содержанием значительного количества дет-

ритовых известняков появлением аргиллитов. В нижних частях ее 

обнаруживаются туф* и покровы эффузивов, аналогичные выявленным 

в большеичской свите, тем самым подчеркивая постепенность пере-

хода одной овиты в другую. В майзасской овите содержатся коно-

донты и брахиоподы. По существу, граница большеичской и майзас-

ской овит совпадает с границей лудловского и пржидольского яру-

сов, и хотя внутреннее их строение и содержание ископаемых орга-

низмов различны, сама граница является пассивной, неконтрастной. 

Такой же пассивный характер имеет граница между майзасской 

и лесной свитами (лохковский, пражский ярусы). В последней появ-

ляется значительно большее количество тонкослоистых известняков 

с более обильным содержанием вымерших организмов, среди которых 

появились фораминиферы, тентакулиты, строматопораты, остракоды и 

др. Здесь практически полностью исчезают туфы и эффузивные обра-

зования. Имеют место постепенные изменения вещественного состава. 

Практически этот переход совпадает с пограничным уровнем между 

пржидольским и лохковским ярусами, соответственно, между силуром 

и девоном. С международным стандартом скоррелировать эту границу 

можно лишь условно, поскольку граптолиты вида Monograptus uni-

formis в Западно-Сибирском регионе не выявлены. 

Граница пражского и эмсского ярусов также неконтрастная, 

рослежена постепенная смена тонкослоистых известняков армичевс-

кой и лесной овит на более массивные надеждинской овиты и ее ана-

логов. Увеличено содержание глинистых разностей, мергелей, ар-

гиллитов, появились тентакулитовые черные и темно-серые извест-

няки, возраст которых определяется ископаемыми организмами. Гра-

ница проведена по появлению dechiscens, что соответствует осно-

ванию надеждинской овиты и нижней подсвите чузикской свиты. 
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границе эмсского и эйфельского ярусов, где наблюдаются брониро-

ванные известняки и отсутствуют.конодонтовые уровни с part i tue 

и patulus,, но этот вопрос нуждается в дополнительном подтвержде-

нии новыми материалами. Различия в целом усматриваются, прежде 

всего, по появлению кремнистых пород в нижней части герасимовс-

сой свиты и в нижней частей'средней подсвиты чуйикской сЬиты.под-

1еркивающих основное отличие пород, слагающих эйфельский ярус и 

!ьшезалегающие образования девона и нижнего карбона, от нижнеде-

юнских комплексов пород. ТакИм образом, данная граница преД-

:тавляет собой рубеж, после которого постепенно активизируется 

скопление кремнистых примесей в Общей массе глинистых и извест-

COBLDt илов. 

Граница эйфельского и живетского ярусов в Западно-Сибирской 

)аннине пока не прослеживается. Она проходит внутри средней под-

1виты однородного чередования аргиллитов, известняков и алевро-

[итов чузикской овиты и ее аналогов, относимых к осадкам гераси-

говской свиты. Что касается границ этой свиты с вмещающими об-

разованиями, то они являются неконтрастными, имеют место посте-

юнные переходы, хотя по внутреннему строению обнаруживаются че-

ткие различия - известйяки надеждинской свиты и ее аналоги ниж-

1ей подсвиты чузикской свиты черные, тёмно-серые массивные с ме-

1КО- и крупноскелетнымй образованиями, тогда как известняки ге-

засимовскбй свиты характеризуются в основной массе' более светлы-

ми тонами - содержат коричневые оттенки, а вышележащая лугинец-

<ая свита отличается 'Присутствием иввестняков кремовых, светло-

серых, массивных с обильными фораминифврами, водорослями и др. 

Несколько контрастнее выглядит граница между живетским и 

Иранским ярусами в баСоейновых фациях. Она прослеживается по че-

ткой смене темно-серых глинистых известняков с пеллетовыми раз-

юстями и кальцилютитами средней подсвиты чузикской свиты на 

1ерные тентакулитовые известняки верхней подсвиты этой же свиты, 

1 в шэльфовых фациях бна также условно фиксируется внутри извес-

тняков герасимовской <;вйты. Граница франского и фаменского яру-

сов в шельфовЫх фациях прохбдит внутри (нйжняя часть) лугинецкой 

свиты, в бассейновых же фациях она условно совпадает с границей 

цвух подсвит - нижней и верхней чагинской свиты - л отличается 

появлением значительного количества кремнистого материала - кре-

мней, кремнистых аргиллитов, кремнеизвестняков и радиоляритов. 

Граница девона и карбона в Шельфовых фациях, очевидно, сов-



74 падает с региональным перерывом в осадконакоплении,выраженным со-

держанием брекчированных известняков мощностью до 3,5 м, но для 

убедительного доказательства наличия этого перерыва необходим до-

полнительный керновый материал. Перерыв в бассейновых фациях не 

прослеживается. Там наблюдается постоянный переход кремней,крем-

нистых аргиллитов, кремнеизвестняков и радиоляритов (верхняя под-

свита чагинской свиты) в темно-серые кремнистые аргиллиты, крем-

неизвестняки, известняки и радиоляриты кехорегской овиты. Отличие 

заключается в появлении мергелистых образований, каменноугольных 

новых видов фораминифер, остракод и исчезновении строматопорат и 

конодонтов. Границы между турнейским и визейским, визейским и се-

рпуховским, серпуховским и башкирским ярусами нижнего и средне-

го карбона неконтрастны. Они проходят внутри кехорегской,табаган-

ской и средневасюганской овит. Что касается границ литостратигра-

фических подразделений, то между ними явно наблюдаются по стенание 

переходы. Их различие между собой заключается в том, что в таба-

ганской свите появляются спонголиты. В средневасюганской овите в 

целом увеличивается терригенный материал: темно-серые аргиллиты, 

алевролиты, песчаники. Известняки встречаются лишь в виде отдель-

ных прослоевi и практически исчезают кремнистые породы. Сам пере-

ход одной овиты в другую неконтрастный. 

Что касается границы башкирского яруса среднего отдела кар-

бона с верхним отделом карбона - пермской системой, то она совпа-

дает с границей между средневасюганской овитой и восточнониколь-

ской серией и характеризуется полным исчезновением известняков^зе-

эким увеличением терригенного материала, появлением туфовых обра-

зований, конгломератов и андезитовых, андезит-дацитовых эффузивов. 

В терригенных образованиях появились растения и пресноводые дву-

створчатые моллюски, датирующие восточноникольскую серию поздним 

карбоном - пермским периодом и знаменующие собой, вместе с терри-

генным составом, приход качественно нового континентального этапа 

осадконакопления на Западно-Сибирской равнине. 

Б. Направление дальнейших исследований и рекомендации 

Исследования в области стратиграфии палеозойских образований 

Западно-Сибирской равнины привели к созданию первой рабочей реги-

ональной стратиграфической схемы для нефтегазопоисковых работ. В 

этом заключается главнейшее достижение науки в ряду геологическо-

го освоения крупнейших сегментов земной коры. 

Многие десятилетия стратиграфия палеозойского комплекса прак-



тически. оставалась неизвестной,но было бы неверным считать,что с 

появлением рабочей схемы решились все проблемы. Созданная стра-

тиграфическая основа является лишь первым рабочим вариантом,и до 

его унификации и совершенства еще предстоит решить многие важ-

нейшие задачи. К их числу относятся: 

- уточнение ярусного расчленения по материалам Западно-Си-

бирской равнины; 

- детализация зонального расчленения, важнейшего для выяв-

ления конкретных продуктивных стратиграфических уровней; 

- уточнение объемов литостратиграфических подразделений,та-

ких как чузикская, чагинская свиты и др . ; 

- уточнение и усовершенствование стратиграфической последо-

вательности образований девонской системы; 

- анализ взаимосвязей шельфовых и бассейновых фаций дан усо-

вершенствования стратиграфической основы девонских образований; 

- разработка по материалам бурения самостоятельных страти-

графических схем для силурийских и верхнепалеозойских образова-

ний, что полностью зависит от бурения новых поисковых и парамет-

рических скважин в полях развития этих образований; 

- усовершенствование корреляции литостратиграфических под-

разделений; 

- решение проблем границ стратиграфических подразделений. 

Надо надеяться, что комплекс рекомендуемых исследований 

окажет благотворное влияние на создание более качественной стра-

тиграфической модели палеозойских образований Западно-Сибирской 

равнины, нуждающейся в постоянном усовершенствовании. 

В качестве рекомендации к использованию в практике геоло-

гических работ предлагается сама региональная стратиграфическая 

схема, которая поможет ориентировать нефгепоисковое бурение и 

выявить наиболее перспективные стратиграфические уровни. 

Рекомендуются к использованию и результаты палеонтологичес-

кого изучения, дающего возрастную характеристику разбуриваемых 

образований и позволяющего коррелировать разрезы на значительные 

расстояния. 
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Р. Г. Мату хин, В.Вл. Меннер 

ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОРРЕЛЯЦИИ И УТОЧНЕНИЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ ДЕВОНА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ С ЯРУСАМИ ПЛАНЕТАРНОЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ 

Международная подкомиссия по стратиграфии девона заканчива-

ет работы по уточнению стратиграфической шкалы девонской системы. 

Утверждены ярусы: лохковский, пражский, эмсский - в нижнем дево-

не, эйфельский и живетский - в среднем, франский и фаменский -

в составе верхнего отдела девона [ I I] . Уточнены стратиграфичес-

кие объемы почти всех ярусов и определены стратотипы их границ. 

Определение международных стандартов границ проведено по ко-

нодонтам в полных монофациальных разрезах преимущественно депрз-

ссионных фаций, в которых установлена детальная филогенетическая 

последовательность видов конодонтов. Стандартные уровни границ 

устанавливают по появлению новых форм в последовательности родс-

твенных видов. В результате достигнуто максимально узкое био-

стратиграфическое понимание уровня границ. 

Однако сама методика выбора границ внутри непрерывных моно-


