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Первая региональная стратиграфическая схе-
ма силурийских отложений Таймыра опубликована 
в 1983 г. [13]. Она была создана на основании из-
данных работ геологов НИИГА (ныне – ВНИИОкеан-
геология) [2, 6, 7, 9, 10, 14], а также по результатам 
проведенных к тому времени геолого-разведочных 
работ.

Как и для ордовика, она содержала две само-
стоятельные схемы: одну – для сланцевой (север-
ной) зоны, вторую – для карбонатной (южной). Эти 
зоны для силура, как и для ордовика, были выде-
лены ранее М. Н. Злобиным [9, 10]. В первой схеме 
установлены зоны и слои по граптолитам, а в кор-
реляционной части – немногочисленные изученные 
разрезы, во второй – карбонатные разрезы с бентос-
ной фауной (ни свиты, ни горизонты не выделялись).

За 30 лет, прошедших со времени опубликова-
ния первой стратиграфической схемы, на Таймыре 
геологами НИИГА–ВНИИОкеангеология, а также 
ЦАГРЭ (Норильск) и КО СНИИГГиМС (Красноярск) 
проводились разномасштабные геологические съем-

ки с последующей публикацией государственных 
геологических карт и объяснительных записок к ним 
[3–5], а также тематические стратиграфические рабо-
ты. В них принимали участие геологи В. Я. Кабаньков, 
В. Ф. Проскурнин, Н. Н. Соболев, Р. Ф. Со бо левская 
(НИИГА–ВНИИОкеангеология), а так же Ю. Г. Ахма-
деев, С. Б. Киреев, В. Ю. Кузнецов, В. П. Матвеев, 
П. Г. Падерин, В. Ю. Попов, Ю. Г. Рогозов, А. Н. Ха-
пилин (ЦАГРЭ), В. В. Беззубцев, Е. В. Пилипенко, 
А. П. Романов (КО СНИИГГиМС и «Красноярскгеол-
съемка»). Все они внесли большой вклад в познание 
как ордовикских, так и силурийских отложений на 
Таймыре. Итоги их исследований, наряду с объясни-
тельными записками к геологическим картам [3–5], 
изложены в многочисленных статьях и в двух атла-
сах [1, 16]. В результате этих работ стратиграфиче-
ская схема силурийских отложений (как и ордовик-
ских) претерпела значительные изменения. Вместо 
двух структурно-фациальных зон (СФЗ) (сланцевой 
и карбонатной) выделены три, имеющие теперь 
географические названия: Ленивенско-Широкин-
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ская (бывшая сланцевая), Тарейско-Преграднинская 
(терригенно-карбонатная) и Тарейско-Фаддеевская 
(бывшая карбонатная). Тарейско-Преграднинская 
СФЗ располагается между Ленивенско-Широкинской 
и Тарейско-Фаддеевской СФЗ (см. рисунок).

В палеонтологической характеристике свит 
и толщ приведены определения монографически 
описанных брахиопод (Т. Л. Модзалевской), остра-
код (А. Ф. Абушик), граптолитов (Р. Ф. Соболевской), 
мшанок (Л. В. Нехорошевой). Кроме того, использо-
ваны определения, сделанные О. В. Богоявленской 
и В. Г. Хромых (строматопороидеи); М. С. Жижиной, 
О. П. Ковалевским и М. А. Смирновой (табуляты); 
О. Н. Андреевой и О. И. Никифоровой (брахиоподы); 
Е. А. Балашовой (трилобиты); Н. Н. Соболевым (ко-
нодонты); Р. С. Елтышевой и Г. А. Стукалиной (кри-
ноидеи).

Авторы выражают искреннюю благодарность 
председателю МСК чл.-кор. РАН А. И. Жамойде за 
консультации, оказанные при подготовке настоящей 
объяснительной записки. Мы также глубоко призна-
тельны старшим научным сотрудникам отдела не-
фтегазоносности Арктики и Мирового океана ВНИ-
ИОкеангеология З. В. Пушиной и Г. В. Степановой за 
помощь в оформлении электронной версии текста 
данной работы, а также геологам ВСЕГЕИ А. В. Гав-
ришу и П. Г. Падерину за помощь при написании 
раздела «Полезные ископаемые».

Основные новые данные по стратиграфии 
силурийских отложений, 
полученные после 1983 г.

Более чем за 30 лет, прошедших с опубликова-
ния региональной стратиграфической схемы силура 

Схема районирования Таймырской серии листов для силурийских отложений
Границы: 1 – серии листов, 2 – структурно-фациальных зон; 3 – подзон; 4 – местонахождения стратотипов, 
парастратотипов и т. д.: 1 – устьпясинская свита (парастратотип), 2 – синедабигайская толща, 3 – мид-
дендорфская, пряминская свиты, двойнинская толща (стратотипическая местность), 4 – бунгенская свита 
(гипостратотип), 5 – андреевская свита; 6 – каменная толща (составной стратотип), болотнинская толща 
(стратотипическая местность); 7 – андреевская свита (гипостратотип). Структурно-фациальные зоны: I – Ле-
нивенско-Широкинская, II – Тарейско-Преграднинская, III – Тарейско-Фаддеевская, IIIа – Тарейская подзона, 
IIIб – Нюнькаракутаринская подзона
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Таймыра (1983 г.), большая его часть была покрыта 
среднемасштабной геологической съемкой, наряду 
с которой проводились тематические стратиграфи-
ческие исследования. В процессе этих работ были 
изучены новые разрезы, а старые получили надеж-
ную фаунистическую характеристику.

Впервые в силуре, наряду с северной (сланце-
вой) и южной (карбонатной) СФЗ, выявлена третья – 
терригенно-карбонатная, располагающаяся между 
ними. Эти зоны получили географические названия: 
Ленивенско-Широкинская, Тарейско-Преграднин-
ская и Тарейско-Фаддеевская с двумя подзонами 
(Тарейской и Нюнькаракутаринской). Эти СФЗ про-
слеживаются по всему Таймыру почти в широтном 
направлении. Все литостратиграфические единицы 
(свиты, толщи) получили географические названия.

Собраны новые коллекции граптолитов, бра-
хиопод и остракод, которые были монографически 
изучены и опубликованы.

Впервые на основании новых находок грапто-
литов были установлены нормальные стратиграфи-
ческие взаимоотношения между ордовиком и силу-
ром и зафиксированы самые нижние слои руддана.

Впервые в силуре Таймыра выделены два го-
ризонта: андреевский, соответствующий лландове-
ри и венлоку, и бунгенский, отвечающий лудлову 
и пржидолу.

Общая стратиграфическая шкала
В соответствии с решением Сибирской регио-

нальной межведомственной стратиграфической 
комиссии (СибРМСК) на межведомственном регио-
нальном стратиграфическом совещании по разра-
ботке региональных стратиграфических схем верх-
него докембрия и палеозоя Сибири (Новосибирск, 
ноябрь 2012 г.) для силура приведена общая стра-
тиграфическая шкала (ОСШ), принятая геологиче-
ским конгрессом в 2012 г. [23], в которой выделены 
следующие подразделения: система (силурийская), 
подсистема (нижняя, верхняя), отдел (лландове-
рийский, венлокский, лудловский, пржидольский), 
ярус (рудданский, аэронский, теличский, шейнвуд-
ский, гомерский, горстийский, лудфордский). По 
сравнению с ранее использовавшейся ОСШ отдел 
переведен в подсистему, ярус – в отдел, а подъ-
ярус – в ярус.

Стандартных зональных шкал три: граптолито-
вая, конодонтовая и хитинозоевая. Граптолитовая 
шкала практически не изменилась по сравнению 
с той, что использовалась в нашей стране после 
ее принятия в 2006 г. [11]. Исключение составляют 
только некоторые зоны: зона Pribylograptus argen-
teus дополнена видом Pr. leptotheca; зона Monocli-
macis crenulata – M. greistoniensis разделена на две 
самостоятельные – M. crenulata и M. greistonien-
sis; зона Monograptus belophorus – M. riccartonen-
sis заменена на M. riccartonensis – M. fi rmus; зона 
Cyrtograptus perneri – C. rigidus заменена на зону 
Cyrtograptus rigidus – Streptograptus antennularius – 

Monograptus belophorus. Границы ярусов (ранее 
подъярусов) остались прежними.

Конодонтовая и хитинозоевая шкалы претер-
пели значительные изменения.

Региональные стратиграфические подразделения 
и их корреляция

Андреевский горизонт назван по одноимен-
ной свите о. Андрея, расположенного вблизи вос-
точного побережья Таймыра. Свита была выделе-
на М. Н. Злобиным в 1956 г. [9, 10]. Стратотип ее 
находится на р. Парная, правом притоке р. Нюнь-
каракутари. Однако она лучше обнажена, изучена 
и фаунистически охарактеризована на р. Тарея, 
в 3 км ниже устья р. Узкая [8]. Позднее этот разрез 
был предложен А. П. Романовым, В. В. Беззубцевым 
и О. Ф. Якуниной в качестве гипостратотипа [15].

Андреевский горизонт объединяет лландове-
рийский и венлокский отделы [16, 19, 22]. В гипо-
стратотипе он сложен массивными и толстоплит-
чатыми строматопорово-коралловыми известняка-
ми, доломитовыми известняками и известковыми 
доломитами с кремнями. Он имеет трехчленное 
строение. Для нижней части (мощностью около 
130 м) характерно наличие прослоев с органоген-
но-обломочными разностями пород с остракода-
ми, брахиоподами, мшанками и табулятами, сви-
детельствующими о позднерудданском – аэрон-
ском возрасте вмещающих пород. Средняя часть 
(мощностью около 200 м) сложена серыми разных 
оттенков седиментационными доломитами, пере-
слаивающимися с известняками. Характерно оби-
лие черных кремней и прослоев кораллово-строма-
топоровых известняков. Эта часть свиты наиболее 
богата органическими остатками: остракодами, 
брахиоподами, табулятами, строматопороидеями, 
обычными для теличского яруса. Верхняя часть 
(мощностью около 200 м) сложена ленточно-сло-
истыми доломитами, переслаивающимися с из-
вестняками; вверху встречаются прослои черных 
глинистых сланцев. Эта часть разреза очень бедна 
органическими остатками: единичные остракоды 
рода Leperditi a sp., брахиоподы Hyatti  dina parva 
(Nikif.) и криноидеи Bystrowicrinus quinquelobatus 
(Yelt.). Брахиоподы свидетельствуют о венлокском 
возрасте пород.

Нижняя граница горизонта не установлена. 
Предполагается, что андреевская свита залегает 
с небольшим скрытым стратиграфическим переры-
вом (отсутствуют самые нижние части рудданского 
яруса). Условно она проводится по подошве пачки 
строматопоровых и/или кораллово-строматопоро-
вых доломитизированных известняков, залегающих 
на поворотнинской (или ее аналогах) свите верхнего 
ордовика.

Горизонту отвечают граптолитовые зоны (слои) 
от основания лландовери (слои с Paraclimacograp-
tus kiliani и Normalograptus lubricus) до зоны Colo-
nograptus (?) ludensis включительно.



86

№
 5
с 
♦ 

20
16

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

Силур Таймыра

Горизонт разнофациален, установлен в трех 
СФЗ с разным типом осадков.

I. Ленивенско-Широкинская СФЗ (1, 2)1. В этой 
зоне горизонту соответствует каменная толща, за-
легающая со скрытым несогласием на гольцовской 
толще верхнего кембрия. В ее состав входят пре-
имущественно серые алевролиты, темно-серые до 
черных кремнистые, кремнисто-глинистые, углеро-
дисто-глинистые сланцы, а также аргиллиты, пере-
межающиеся между собой. Разновидности пород 
определяются соотношениями кремнистого, гли-
нистого и углеродистого материала в них. Более 
окремненные разности обычно характеризуются 
тончайшей горизонтальной слоистостью. Породам 
свойственна сильная пиритизация. В толще встре-
чены граптолиты почти всех зон лландовери: D. tri-
angulatus, St. sedgwickii, Sp. turriculatus (s.l.), O. spi-
ralis, C. sakmaricus. Венлокская часть толщи также 
включает граптолиты, в том числе зоны T. testi s / 
C. lundgreni. 

II. Тарейско-Преграднинская СФЗ (3–6). Здесь 
горизонту соответствует двойнинская толща и ниж-
няя (венлокская) часть миддендорфской свиты.

Двойнинская толща залегает согласно на бар-
ковской свите верхнего ордовика. Стратотипиче-
ская местность располагается на рр. Двойная и Ма-
лая Двойная, текущих параллельно на расстоянии 
2 км друг от друга. Толща сложена темно-серыми 
и черными кремнисто-глинистыми, углеродисто-
глинистыми сланцами, как правило, сильно пири-
тизированными, незакономерно переслаивающи-
мися с темно-серыми хемогенными, детритовыми 
и органогенно-обломочными известняками с вкрап-
ленностью сульфидов и примесью неравномерно 
распределенного детритового материала. По все-
му разрезу встречаются прослои и линзы черных 
кремней. В органогенно-обломочных известняках – 
криноидеи и остракоды, в сланцах – граптолиты. 
Последние включают ассоциации всех зон ллан-
довери: слои с P. kiliani / N. lubricus, зоны C. vesicu-
losus – C. cyphus; D. triangulatus; L. convolutus – St. 
sedgwickii; Sp. turriculatus (s.l.); O. spiralis / St. grandis; 
C. sakmaricus.

Миддендорфская свита залегает согласно на 
двойнинской толще, и ее нижняя граница прово-
дится по подошве пачки темно-серых известняков 
и глинистых сланцев с граптолитами основания 
венлока. Свита сложена серыми и темно-серыми 
известняками и их глинистыми разностями. В виде 
резко подчиненных прослоев встречаются серые 
нитчато-слоистые доломиты, известково-глини-
стые и глинистые сланцы. Для свиты характерна 
10–15-метровая пачка ритмично переслаивающих-
ся известняков и сланцев, содержащая послойные 
округлые, овальные и эллипсообразные стяжения 
темно-серых пиритизированных известняков, со-

1  Номер соответствующей колонки (разреза на схе-
ме).

держащих многочисленные остатки наутилоидей, 
остракод, пелеципод рода Cardiola. Эта пачка хоро-
шо прослеживается на местности от р. Нижняя Тай-
мыра на западе до р. Преградная на востоке. Свита 
охарактеризована многочисленными граптолитами, 
реже – остракодами, наутилоидеями. Венлокская 
часть свиты включает граптолиты зон C. murchisoni – 
C. rigidus, T. testi s / C. lundgreni, L. sherrardae, C. (?) 
deubeli, C. (?) ludensis [16].

III. Тарейско-Фаддеевская СФЗ (7, 8). Здесь анд-
реевскому горизонту отвечает одноименная свита, 
характеристика которой приведена выше. Андре-
евский горизонт наряду с граптолитами содержит 
многочисленные брахиоподы, остракоды, мшанки, 
табуляты. Брахиоподы отличаются большим таксо-
номическим разнообразием. Т. Л. Модзалевская 
разделила их на три комплекса. 

Самый древний из них (рудданский) включа-
ет Coolina gracilis Andr., Virgianella trivialis T. Modz., 
Brevilamnuella grabra T. Modz., Borealis nanus (Nikif.), 
Meifodia recta (Nikif.) и др. Он имеет много общего 
с брахиоподами мойероканского горизонта на Си-
бирской платформе.

Второй комплекс включает брахиоподы аэро-
на и низов телича: Borealis samoedicus Keyserling, 
B. schmidti  (Lebedev), Pentamerus oblongus (Sow-
erby), Alispira gracilis Nikif., Zygospiraella duboisi 
(Vern.), Septatrypa pentagonalis Nikif. и др. На этом 
уровне присутствуют остракоды Norilskinia norilica 
Abush., Daleiella ariadnae Abush., Sibiriti a norilskensis 
Abush. и др.

Третий комплекс включает брахиоподы телича: 
Anabaria rara (Nikif.), Meristi na norilica (Nikif.) и др. 
На р. Малая Двойная вместе с граптолитами тели-
ча (зоны S. turriculatus (s.l.) и O. spiralis) встречены 
остракоды, в том числе Spinobolbina unispina Abush., 
Longiscula punctata Abush., Arcuaria aff . vulgaris Neck. 
и др. Мшанки андреевского горизонта, встреченные 
в Тарейской подзоне Тарейско-Фаддеевской СФЗ, по 
заключению Л. В. Нехорошевой, имеют большое 
таксономическое сходство с мшанками Сибирской 
платформы. Их специфичность проявляется в доми-
нировании провинциальных форм, таких как Helo-
pora spiralis (Nekh.), Moyerella stellata Nekh., Pti lo-
dictya viluensis Nekh. и др. [12].

В венлокской части андреевского горизонта 
в Тарейско-Фаддеевской СФЗ известны только еди-
ничные находки брахиопод Hyatti  dina parva (Nikif.), 
остракод Leperditi a (?) sp. и криноидей Bystrowicri-
nus quinquelobatus (Yelt.). В Ленивенско-Широкин-
ской и Тарейско-Преграднинской СФЗ эта часть го-
ризонта охарактеризована граптолитами [1, 16].

Бунгенский горизонт принимается в объеме 
бунгенской свиты позднесилурийского возрас-
та, стратотип которой находится на правобережье 
р. Нижняя Таймыра, в 5 и 10 км выше устья р. Бунге. 
Однако здесь свита обнажена очень плохо, в связи 
с чем Ю. И. Тесаковым, Н. Н. Предтеченским и др. 
был предложен ее гипостратотип [18], расположен-
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ный на р. Парная (вблизи ее устья), левом притоке 
р. Нюнькаракутари. Здесь свита разделена на три 
подсвиты. Нижняя (61,8 м) состоит из светлоокра-
шенных вторичных и седиментационных доло-
митов с реликтами неопределимой фауны. Сред-
няя подсвита (31,5 м) представлена желтоватыми 
и темно-серыми массивными и толстоплитчатыми 
доломитами; верхняя (41,2 м) – чередованием тон-
ко- и среднеплитчатых желтовато-серых седимента-
ционных доломитов.

Бунгенская свита практически «немая», за 
исключением единственной находки остракод 
и брахиопод лудловского возраста на правом при-
токе р. Бунге. Определены остракоды Beyrichia aff . 
peponulifera Mart., Saccarchites sp., Libumella aff . 
perspicua Mikhail., Daleiella dualis Abush.; брахио-
поды Sublepida sublepida (Vern.), Parastrophinella 
sp., Spirigerina (?) sp., Conchidium enti clivatus Sap., 
Atrypa (?) sp., Dayia (?) sp., Atrypella ex gr. linguata 
Buch., Proreti cularia cf. carens (Barr.). По заключению 
Т. Л. Модзалевской, подобные брахиоподы извест-
ны в исовском горизонте восточного склона Урала 
и в малиновецком надгоризонте Подолии, относи-
мых к лудловскому ярусу [1]. Остракоды, по мнению 
А. Ф. Абушик, также указывают на лудловский воз-
раст пород, хотя и не исключают венлокского. Позд-
несилурийский (лудловско-пржидольский) возраст 
свиты базируется главным образом на ее положе-
нии в разрезе: она залегает между фаунистически 
охарактеризованными андреевской (лландовери – 
венлок) и тарейской (ранний девон) свитами. Мощ-
ность бунгенской свиты не превышает 130–145 м.

Бунгенская свита согласно залегает на андре-
евской, и ее нижняя граница проводится по появ-
лению седиментационных светлоокрашенных до-
ломитов, верхняя – по подошве пачки известняков 
и доломитов тарейской свиты, содержащей фауну 
раннего девона.

Бунгенскому горизонту соответствуют три луд-
ловские граптолитовые зоны: N. nilssoni / L. pro-
genitor, L. scanicus – S. chimaera, S. linearis. В более 
высоких частях горизонта (верхи лудлова и пржи-
дола) в настоящее время граптолиты неизвестны. 
Бунгенский горизонт, как и андреевский, разнофа-
циален и состоит из терригенных (преимуществен-
но сланцевых) отложений, относящихся к Ленивен-
ско-Широкинской СФЗ, терригенно-карбонатных, 
распостраненных в Тарейско-Преградненской СФЗ, 
и карбонатных, обнажающихся в Тарейско-Фадде-
евской СФЗ.

I. Ленивенско-Широкинская СФЗ (1, 2). В этой 
зоне горизонту соответствуют болотнинская толща 
и нижняя подсвита устьпясинской свиты.

Болотнинская толща залегает согласно на ка-
менной толще, и ее нижняя граница проводится 
по подошве пачки темно-серых алевролитов. Она 
сложена темно-серыми до черных тонко-горизон-
тально-слоистыми и нитчато-слоистыми алевроли-
тами, переслаивающимися с черными листоватыми 

аргиллитами. Породы включают граптолиты гор-
стийского яруса, в том числе Lobograptus progenitor 
Urb., Bohemograptus tenuis (Bouc.), B. suyarkovi Sob., 
Monograptus aff . fi rmus nahanniensis Lenz и др.

Устьпясинская свита (нижняя подсвита) зале-
гает согласно на болотнинской толще, и ее нижняя 
граница проводится по подошве пачки окремнен-
ных нитчато- и ленточно-слоистых доломитов. Сви-
та сложена упомянутыми доломитами, переслаи-
вающимися с углеродисто-глинистыми сланцами; 
в виде линзовидных прослоев встречаются черные 
кремни. Алевролиты включают граптолиты шейнву-
да, в том числе Monograptus sp., Pristi ograptus sp.

II. Тарейско-Преграднинская СФЗ (3–6). Здесь 
бунгенскому горизонту соответствует верхняя (луд-
ловская) часть миддендорфской свиты и нижняя 
подсвита пряминской свиты. Литологическая харак-
теристика миддендорфской свиты приведена ра-
нее. Свита охарактеризована граптолитами лудло-
ва, относящимися к трем зонам: N. nilssoni / L. pro-
genitor, L. scanicus – S. chimaera и S. linearis, в зонах 
присутствуют и виды-индексы. Выше зоны S. linearis 
встречаются только граптолиты родов Monograptus 
и Pristi ograptus, не позволяющие установить их зо-
нальную принадлежность.

Нижняя подсвита пряминской свиты согласно 
залегает на миддендорфской свите, и ее граница 
проводится по кровле пачки глинистых известня-
ков, имеющих ярко-желтую кору выветривания, 
переслаивающихся с темно-коричневыми доло-
митами, которые сменяются светлоокрашенными 
вторичными доломитами. Только на р. Левая Ка-
менная, левом притоке р. Преградная, пряминская 
свита со стратиграфическим несогласием и конгло-
мератами в основании располагается на двойнин-
ской толще.

Пряминская свита сложена бежевато-серыми 
нитчато- и ленточно-слоистыми седиментационны-
ми доломитами и светлоокрашенными вторичными 
доломитами с прослоями и линзами доломитовых 
конгломерато-брекчий. Нижняя подсвита практи-
чески «немая», если не считать единственной на-
ходки криноидей Crotalocrinus ex gr. borealis (Yelt.), 
имеющих широкий (S–D) возрастной диапазон рас-
пространения.

III. Тарейско-Фаддеевская СФЗ. 
IIIа. Тарейская подзона (7). Здесь к бунгенскому 

горизонту относится синедабигайская толща, соглас-
но залегающая на андреевской свите и имеющая 
близкий вещественный состав с бунгенской свитой. 
Она сложена желтовато-серыми седиментационны-
ми доломитами, переслаивающимися со стромато-
литовыми доломитизированными известняками 
и доломитами. Толща фауной не охарактеризована, 
и ее позднесилурийский возраст определен услов-
но, исходя из положения в разрезе: она залегает на 
фаунистически охарактеризованной лландоверий-
ско-венлокской андреевской свите и перекрывается 
тарейской свитой раннего девона.



88

№
 5
с 
♦ 

20
16

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

Силур Таймыра

IIIб. Нюнькаракутаринская подзона (8). Здесь 
к бунгенскому горизонту относится одноименная 
свита, описание которой приведено при характе-
ристике горизонта.

В заключение следует подчеркнуть, что воз-
раст стратиграфических подразделений (горизон-
тов) в большинстве случаев обоснован фауной, 
а совместное нахождение граптолитов, брахиопод, 
мшанок, остракод позволяет скоррелировать раз-
нофациальные отложения.

Вновь установленные 
стратиграфические подразделения, 
не вошедшие в схему 1983 г. 

В региональную стратиграфическую схему си-
лура Таймыра по сравнению со схемой 1983 г. [13] 
включено шесть новых подразделений, уже во-
шедших в легенду Таймырской серии листов Гос-
геолкарты РФ [4] и в легенду Таймырско-Северозе-
мельской серии листов РФ м-ба 1:1 000 000 (третье 
поколение) [5], используемых в практике геолого-
съемочных работ. Все новые свиты и толщи имеют 
географические названия. Приведем их перечень 
с указанием стратотипа (С), составного стратотипа 
(СС), стратотипической местности (СМ).

Болотнинская толща. СМ названа по руч. Бо-
лотный, правому притоку р. Тихая (бассейн р. Ле-
нинградская). СМ – на р. Широкая, левом притоке 
р. Гольцовая, в 14–15 км от ее устья, и на левом при-
токе р. Широкая, впадающего в 16 км от ее устья. 
Двойнинская толща. СМ – по р. Двойная, левому 
притоку р. Траутфеттер (бассейн р. Нижняя Таймы-
ра). СМ – на рр. Двойная и Малая Двойная.

Каменная толща. СС – по р. Каменная, правому 
притоку р. Ленинградская, впадающему ниже устья 
р. Жданова [17]. СС – на р. Широкая, левом притоке 
р. Гольцовая, на участке в 13–14 км от ее устья, и на 
правой составляющей руч. Болотный, правом при-
токе р. Тихая (бассейн р. Ленинградская). 

Миддендорфская свита. С – по пещерам Мид-
дендорфа. С – на правом берегу р. Нижняя Таймыра, 
к югу и северу от упомянутых пещер (в 8 км выше 
устья р. Траутфеттер). 

Пряминская свита. С – по р. Прямая, левому 
притоку р. Нижняя Таймыра, впадающему в 4 км 
выше устья р. Бунге. С – по берегам р. Нижняя Тай-
мыра, к югу от пещер Миддендорфа (в 9 км выше 
устья р. Траутфеттер). 

Синедабигайская толща. С – по р. Синедабигай, 
левому притоку р. Тарея. С – по берегам р. Тарея, 
в 7 км ниже устья р. Синедабигай [18].

Впервые в силуре Таймыра выделены два гори-
зонта: андреевский (лландовери – венлок) и бунген-
ский (лудлов – пржидол).

Полезные ископаемые
В силурийских отложениях, как и в ордовик-

ских на Таймыре, месторождений полезных иско-
паемых пока не обнаружено, а проявления черных, 

цветных и редких металлов встречаются значитель-
но реже, чем в ордовике. Исключение составляет 
урановое проявление Каменское (Рыбак), распо-
ложенное в верховье р. Широкая, левого притока 
р. Гольцовая (Ленивенско-Широкинская СФЗ).1 Оно 
связано с устьпясинской свитой (S2–D2), сложенной 
карбонатно-терригенными существенно углероди-
стыми сланцами и аргиллитами, в которых изоби-
луют тентакулиты.

Проявление располагается в пределах эндо-
контактной зоны Южного массива гранитоидов 
пекинского комплекса. Углеродистые сланцы 
обогащены ураном до аномальных содержаний – 
20–40 г/т. Урановое оруденение контролируется 
зонами брекчирования по углеродистым сланцам 
и метаморфизованным дайкам гранит-порфиров 
предположительно прибрежнинского комплекса. 
Концентрации урана, по-видимому, являются ре-
зультатом гипергенного преобразования пород 
в пределах зон брекчирования. Минерализован-
ные зоны крутопадающие; расположены кули-
сообразно и прослеживаются на десятки и пер-
вые сотни метров при мощности от 0,5 до 5–6 м. 
Оруденение имеет гнездовый характер. Макси-
мальные концентрации установлены в раздувах 
минерализованных зон и в местах их пересече-
ния с поперечными зонами смятия углеродистых 
сланцев. Оруденение комплексное – ванадий-
молибден-фосфорно-урановое с содержанием 
урана до 0,3–0,7 % (в среднем первые сотые доли 
процента), ванадия 0,6 %, молибдена 0,77–1,38 %, 
фосфора 10–20 %. В углеродистых сланцах также 
обнаружены повышенные содержания золота 
(0,3–0,4 г/т) и платины (до 0,027–0,035 г/т). Дайки 
полностью каолинизированных гранит-порфиров 
в рудоносных зонах характеризуются высокими 
содержаниями урана (0,01–0,04 %), возрастаю-
щими в сульфидизированных зальбандах даек 
до 0,085–0,294 %. Минеральный состав уранового 
оруденения достоверно не установлен, предпола-
гается наличие в рудах тухолита и коффинита. При-
нимая во внимание высокие содержания в рудных 
зонах ванадия и фосфора, можно допустить разви-
тие в зоне окисления рудного поля уранил-вана-
датового и уранил-фосфорного уранослюдкового 
оруденения. В целом имеющейся информации по 
урановому оруденению Каменского рудного поля 
недостаточно для точного определения его мас-
штабов и генезиса.

Аналогичный тип оруденения установлен на 
проявлении ключа Степаново Ущелье (левый при-
ток р. Ленинградская), расположенном к югу от Ка-
менского рудного поля. В углеродистых сланцах ка-
менной толщи нижнего силура (Ленивенско-Широ-
кинская СФЗ) радиоактивность в 2–5 раз превышает 

1  Материалы по этому проявлению были любезно 
предоставлены П. Г. Падериным – геологом ВСЕГЕИ, при-
нимавшем участие в его изучении в 1996–1999 гг. в соста-
ве геолого-съемочной партии ЦАГРЭ (Норильск).
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фоновую. Общая площадь развития углеродистых 
сланцев с повышенными значениями радиоактив-
ности составляет около 250 км2.

Максимальная активность углеродистых слан-
цев 100–250 мкР/ч. Содержание урана 50–60 г/т, 
единично 0,03 %. Измененные дайки лампрофи-
ров с активностью в 50–60 мкР/ч содержат урана 
30–50 г/т (максимум 0,016 %). Торий в значимых 
количествах не обнаружен. Радиоактивное равно-
весие смещено в сторону радия.

По результатам геолого-съемочных работ м-ба 
1:200 000, выполненных ЦАГРЭ в 2001 г., прогноз-
ные ресурсы категории Р3 на участках Каменского 
проявления и ключа Степаново Ущелье в сумме со-
ставляют 40 тыс. т урана.

Ванадий в виде пунктов минерализации из-
вестен в каменной толще (S1) (Ленивенско-Широ-
кинская СФЗ) в верхнем течении р. Ленивая и на 
р. Илистая, ее правом притоке. Толща сложена пре-
имущественно углеродисто-глинистыми сланцами, 
кремнями, прослоями доломитов. Минерализация 
приурочена к зонам смятия с линзообразными бу-
динами доломитов, пересеченных серией кварц-
карбонатных прожилков с вкрапленностью сульва-
нита и сфалерита. В устье р. Илистая вместе с суль-
ванитом присутствует пирротин. Здесь же отмеча-
ются налеты и корочки медной зелени. В этой же 
толще на р. Широкая, левом притоке р. Гольцовая, 
также установлены аномалии ванадия (до 660 г/т).

Аномалии бария установлены на этой же реке 
в каменной (0,28 %) и болотнинской (S2) (0,31 %) 
толщах.

В Тарейско-Преграднинской СФЗ в углероди-
стых сланцах двойнинской толщи (S1) на р. Преград-
ная в 14 км от устья аномалии цинка составляют 
366 г/т. На этой же реке, в 13 км от устья, в черных 
углеродисто-глинистых сланцах миддендорфской 
свиты (S1–2) отмечаются аномальные содержания 
серебра (2,69 г/т), урана (15,5 г/т), ртути (0,99 г/т), 
ванадия (710 г/т), фосфора (от 1,19 до 4,41 %). Кро-
ме того, характерны вышекларковые содержания 
титана и молибдена [5].

Нефтегазоносность. Проявлений нефти и газа 
в силурийских отложениях на Таймыре не выявле-
но, что связано с интенсивной пликативной и раз-
рывной тектоникой, а также с сильным катагенезом 
пород.

Строительные материалы. Карбонатные по-
роды представлены известняками и доломита-
ми двойнинской толщи, миддендорфской свиты 
и нижней подсвиты пряминской свиты в Тарейско-
Преграднинской СФЗ; андреевской, бунгенской 
и синедабигайской свитах в Тарейско-Фаддеевской 
СФЗ. Известняки распространены главным образом 
в нижнем силуре. Среди них преобладают органо-
генно-детритовые разновидности. Часто доломи-
тизированные разновидности содержат примесь 
глинистого и алевритистого материала. Пелито-
морфные и мелкозернистые известняки могут быть 

использованы в качестве цементного сырья, а мас-
сивные – для нужд местного строительства.

Доломиты развиты преимущественно в бунген-
ской и синедабигайской свитах и в нижней подсвите 
пряминской свиты. Доломиты большей частью вто-
ричные, реже седиментационные. Мощность от-
дельных пластов достигает 30 м (чаще – меньше). 
Доломиты глинистые, известковистые, кавернозные 
средне- и толстоплитчатые. Вторичные доломиты 
обладают открытой пористостью. Ресурсы доломи-
тов и известняков не ограничены.

Стратиграфические схемы смежных регионов
Региональная стратиграфическая схема силура 

Таймыра уверенно коррелируется главным обра-
зом по бентосной фауне с Сибирской платформой, 
а с Северо-Востоком России – и по граптолитовым 
ассоциациям. 

Андреевский горизонт, датируемый лландо-
верийским и венлокским отделами, уверенно со-
поставляется с горизонтами соседних регионов. 
Так, нижняя часть горизонта, отвечающая большей 
части руддана, по брахиоподам (Virgianella trivialis 
T. Modz., Eospirigerina praemarginalis (Savage), Coo-
lina gracilis Andr. и др.) уверенно сопоставляется 
с мойероканским горизонтом Сибирской платфор-
мы [22] и нижней половиной чалмакского горизонта 
Северо-Востока России [20]. С последним этот уро-
вень андреевского горизонта коррелируется и по 
граптолитам (слои с P. kiliani / N. lubricus и зона 
C. vesiculosus – C. cyphus).

Более высокая часть андреевского горизонта, 
отвечающая аэрону (зона D. triangulatus и L. convo-
lutes – S. sedgwickii), по брахиоподам Zygospiraella 
duboisi (Vern.), Borealis samoedicus Keyserling, Alispira 
gracilis Nikif., Septatrypa pentagonalis Nikif., S. lingu-
laris T. Modz. и др. соответствуют хакомскому го-
ризонту на Сибирской платформе и верхней части 
чалмакского на Северо-Востоке.

Более высокая часть андреевского горизонта, 
соответствующая теличскому ярусу и содержащая 
граптолиты зон Sp. turriculatus (s.l.), O. spiralis / St. 
grandis и C. sakmaricus, охарактеризована брахиопо-
дами Anabaria rara (Nikif.), Meristi na norilica (Nikif.) 
и др. Они распространены и в агидыйском горизон-
те Сибирской платформы. По граптолитам андреев-
ский горизонт на этом уровне хорошо увязывается 
с аникинским Северо-Востока России [20].

Верхняя часть андреевского горизонта, соот-
ветствующая венлоку, содержит почти исключи-
тельно граптолиты этого отдела, по которым он 
уверенно сопоставляется с сандуганским горизон-
том на Северо-Востоке и условно – с хакомским на 
Сибирской платформе.

Бунгенский горизонт охарактеризован грап-
толитами лудлова и только в одном случае в нем 
определены брахиоподы и остракоды, также ука-
зывающие на лудловский возраст вмещающих 
пород, поэтому он только условно сопоставляется 
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с тукальским и постничным горизонтами Сибирской 
платформы и с бизонским и мирнинским – Северо-
Востока России. На этом стратиграфическом уровне 
граптолиты в указанных регионах пока не известны.

Следует заметить, что вопрос о возрастном 
положении постничного горизонта пока не ясен. 
Ранее, в схеме 1983 г., его нижняя граница прово-
дилась по подошве лудфорда (этого мнения и сей-
час придерживается Ю. И. Тесаков) [21]. В новой 
силурийской схеме Сибирской платформы, состав-
ленной в 2012 г. Т. В. Лопушинской и др., нижняя 
граница этого горизонта проведена по подошве 
пржидола и он сопоставляется с мирнинским гори-
зонтом Северо-Востока России.

В заключение следует отметить, что в силуре, 
как и в ордовике, между Таймыром и Сибирской 
платформой существовали устойчивые связи. Так, 
среди мшанок, по мнению Л. В. Нехорошевой, доми-
нировали провинциальные формы, общие для обо-
их регионов. Однако наличие в ассоциации мшанок 
Таймыра видов, общих с таковыми Тувы, Подолии 
и Северной Америки, позволяет говорить не только 
о тесной связи силурийского бассейна Таймыра со 
Среднесибирским, но и о широком обмене фауны 
Сибири с другими регионами, в том числе и с При-
балтикой (главным образом в течение лландовери).

Основные задачи дальнейших исследований 
и рекомендации

1. Уточнение стратиграфических взаимоотно-
шений между ордовиком и силуром, а также между 
силуром и девоном.

2. Особое внимание на обоснование корре-
ляции разрезов терригенного состава, охарактери-
зованных только граптолитами, с разрезами сме-
шанного (терригенно-карбонатного) состава, со-
держащими как граптолиты, так и бентосную фауну 
(остракоды и брахиоподы), а также с карбонатными 
разрезами, включающими только бентосную фауну.

3. Послойный сбор материалов и выявление 
конодонтов с последующим их изучением для уточ-
нения возраста слабо фаунистически охарактери-
зованной бунгенской свиты, нижней подсвиты пря-
минской свиты и «немой» синедабигайской толщи.

4. Монографическое изучение трилобитов, 
криноидей, табулят и строматопороидей, имею-
щихся в настоящее время во ВНИИОкеангеология.

5. Дальнейшее изучение терригенно-карбонат-
ных отложений (Тарейско-Преграднинская СФЗ).
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