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В ордовикских отложениях Сибирской плат-
формы брахиоподы являются одной из наиболее 
распространенных групп макрофауны. При соз-
дании первой региональной стратиграфической 
схемы ордовика Сибирской платформы, принятой 
МСК в 1956 г. в качестве унифицированной, клю-
чевое значение имели данные о распростране-
нии брахиопод в разных структурно-фациальных 
зонах (СФЗ). Палеонтологическое обоснование 
подразделений в первой версии региональной 
стратиграфической шкалы было дано именно по 
брахиоподам, с учетом данных по другим группам 
фауны (трилобитам, наутилоидеям, остракодам, 
головоногим, гастроподам, табулятам, мшанкам, 
криноидеям, кораллам) [6]. По мере накопления 
палеонтологических данных и детализации ре-
гиональной стратиграфической шкалы разраба-
тывались зональные подразделения по разным 
группам фауны. Впервые в отложениях верхнего 
ордовика зональная последовательность для си-
бирских брахиопод подсемейства Rostricellulinae 
была установлена Х. С. Розман в 1969 г. В разре-
зах долины рек Большая Нирунда и Нижняя Чунку 
ею были выделены две зоны, соответствующие 
нирундинскому и бурскому горизонтам, – Even-
korhynchia dichotomians evenkiensis и Rostricellula 
burensis – Evenkorhynchia tenuicostata [13]. С 1959 г. 
изучением брахиопод ордовикских отложений за-

нимается А. Г. Ядренкина, при исследованиях всей 
территории Сибирской платформы разработавшая 
дробное стратиграфическое расчленение этих от-
ложений. Она выделила 11 комплексов брахио-
под, характеризующих все подгоризонты ордовика 
[16]. В 1977 г. Х. С. Розман на основании изучения 
брахиопод из верхнеордовикских разрезов в бас-
сейнах рек Подкаменная Тунгуска и Мойеро уста-
новила восемь зон по последовательности видов 
подсемейства Rostricellulinae [12]. Тогда же кол-
лектив специалистов по результатам детального 
палеонтолого-стратиграфического изучения опор-
ных разрезов начал разрабатывать параллельные 
зональные шкалы по разным группам фауны. 
А. Г. Ядренкина в отложениях среднего и верхнего 
ордовика выделила 11 брахиоподовых лон (зон) 
[14] (рис. 1). Дальнейшие комплексные исследо-
вания опорных разрезов и кернового материала 
показали, что зоны, выделенные Х. С. Розман по 
ринхонеллидам, распространены локально и не 
прослеживаются в большинстве СФЗ Сибирской 
платформы. Кроме того, выделенные ею в каче-
стве видов-индексов морфотипы вида Rostricellula 
subrostrata отличаются друг от друга незначитель-
ными морфологическими признаками. Неболь-
шой фактический материал не позволяет фикси-
ровать эти признаки, поскольку они не выходят за 
пределы внутривидовой изменчивости, поэтому 
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большинство зон не нашло практического приме-
нения. С учетом новых материалов А. Г. Ядренкина 
[15, 17] в среднем ордовике установила три зоны 
(лоны): Leonti ella, Evenkina и Lenatoechia, соответ-
ствующие муктэйскому, волгинскому горизонтам 
и нижней части киренско-кудринского, и дала их 
обоснование. Верхний ордовик она разделила на 
пять зон (лон), по объему соответствующих гори-
зонтам: Mimella panna, Maakina parvuliformis – 
Leptellina carinata, Boreadorthis, Evenkorhynchia di-
chotomians evenkiensis, Bellimurina sibirica [1, 15] 
(см. рис. 1). При обосновании новой версии ре-

гиональной стратиграфической схемы Сибирской 
платформы, утвержденной МСК России в 2013 г. 
[11] в качестве официальной основы легенд геоло-
гических карт, основное внимание было уделено 
анализу и обобщению данных по распростране-
нию разных групп фауны, в том числе брахиопод, 
по данным бурения.

Авторами проведены инвентаризация и анализ 
всех материалов по керну скважин и естественным 
выходам Тунгусской синеклизы, что позволило су-
щественно уточнить и детализировать расчленение 
и корреляцию по бортам Тунгусской синеклизы. 

Рис. 1. Зоны по брахиоподам, выделенные на Сибирской платформе ранее, предлагаемые уточнения [15]
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Эта территория представляет особый интерес для 
оценки перспектив нефтегазоносности отложений 
ордовика.

Общая характеристика отложений среднего 
и верхнего ордовика Тунгусской синеклизы

На обширной площади Тунгусской синеклизы 
ордовикские отложения перекрыты более молодыми 
образованиями и доступны для исследований только 
с помощью бурения. Ранее они изучались в основ-
ном по естественным выходам, расположенным на 
окраинах синеклизы [15]. В конце 1970-х и в 1990-е гг. 
ордовикские отложения были вскрыты рядом глубо-
ких скважин, пробуренных на площадях Тунгусской 
синеклизы, в частности на Турухано-Норильской 
гряде, Бахтинском мегавыступе, Курейской сине-
клизе и Байкитской антеклизе. В настоящее время 
накоплено достаточно данных для характеристики 
ордовикских отложений Игаро-Норильской, Мой-
еронской, Туруханской и Южно-Тунгусской СФЗ 
в северо-западной части Тунгусской синеклизы [7] 
(рис. 2). В Илимпейской и Центрально-Тунгусской 
СФЗ ордовикские отложения залегают на значи-
тельных глубинах. Они вскрыты небольшим коли-
чеством скважин с неполным отбором керна, по-
этому имеются только фрагментарные данные по 
их палеонтологической характеристике. Результа-
ты изучения стратиграфии ордовика геологически 
закрытых районов рассмотрены в многочисленных 
публикациях. Материалы, полученные за длитель-
ный период исследований основных опорных раз-
резов и керна скважин, обобщены в крупной ра-
боте «Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов 
Сибири» [15]. Биостратиграфические зоны, выде-
ленные А. Г. Ядренкиной, впервые вошли в новую, 
существенно дополненную и уточненную версию 
региональной стратиграфической схемы ордовика 
Сибирской платформы [7].

Отложения среднего и верхнего ордовика на 
рассматриваемой территории представлены терри-
генно-карбонатными породами с преобладанием 
известняков глинистых, мергелей и алевролитов. 
В некоторых СФЗ отдельные стратиграфические 
интервалы сложены песчанистыми толщами. Ос-
новные наиболее полные разрезы показаны на 
рис. 3–5. Послойное описание и палеонтологиче-
ская характеристика опубликованы, а ссылки на них 
приведены в последней обобщающей работе [15]. 
Стратиграфические колонки составлены по данным 
авторов этих опубликованных работ, расчленение 
разрезов 0108 (К-731 и К-732) и 0208 (К-733) выпол-
нено по данным А. В. Дронова. Затем О. А. Масло-
вой дополнительно были изучены комплексы бра-
хиопод из опорных разрезов в бассейне среднего 
течения р. Подкаменная Тунгуска и керна более 30 
скважин северо-западного обрамления Тунгусской 
синеклизы, собранных и определенных А. Г. Ядрен-
киной ранее (см. рис. 2). Переизучены коллекции 
брахиопод из всех опорных разрезов, также собран-

ные и определенные А. Г. Ядренкиной, описание 
более 40 видов выполнено с учетом современной 
сводки систематики [18–20]. Прослежена последо-
вательная смена зональных комплексов брахиопод 
в отложениях муктэйского, волгинского, киренско-
кудринского, чертовского, баксанского, долборско-
го, нирундинского и бурского горизонтов в разных 
СФЗ (рис. 6).

Характеристика биостратиграфических зон 
по брахиоподам

Брахиоподы распространены в ордовикских 
отложениях Сибирской платформы с основания си-
стемы. В нижнем ордовике они, как и другие груп-
пы фауны, встречаются относительно редко, тем не 
менее имеют важное значение для корреляции этих 
отложений. Резко увеличивается таксономическое 
разнообразие брахиопод в основании волгинского 
горизонта. Эта граница в прежних региональных 
стратиграфических схемах фиксировала грани-
цу нижнего и среднего ордовика по британскому 
стратиграфическому стандарту и соответствовала 
основанию лланвирнской серии. На данном рубе-
же также резко возрастает таксономическое раз-
нообразие не только брахиопод, но и других групп 
фауны, что отчетливо прослеживается и в других 
регионах [2]. Поэтому биостратиграфические зоны 
по брахио подам политаксонные, т. е. охарактеризо-
ваны не только видом-индексом, но и ассоциацией, 
которая устойчиво прослеживается в большинстве 
разрезов.

В среднем (начиная с муктэйского горизонта) 
и верхнем ордовике для Сибирской платформы ав-
торы установили девять комплексных брахиоподо-
вых зон (см. рис. 1, 6).

Средний ордовик

Зона Leon  ella выделяется в объеме муктэй-
ского горизонта. Вид-индекс Leonti ella gloriosa, 
нижняя граница монотаксонной зоны проводится 
по его появлению. Среднеордовикские беззамко-
вые брахиоподы Leonti ella gloriosa распространены 
в четвертой пачке верхней подсвиты гурагирской 
свиты. Стратотип зоны на левом берегу р. Кулюмбэ, 
в 4 км выше устья руч. Загорный (обн. Т-721, пачки 
6, 7) [1, 15]. В скважинах ТТ-1, К-1010, СП-3, ТГ-21, 
ТГ-12, ЮП-1 также встречены раковины L. gloriosa 
вместе с большим комплексом остракод, конодон-
тами Pti loconus longidentatus, Microcoelodus? trian-
gularis, Neocoleodus sp. и др., трилобитами Basilicus 
sp., табулятами Cryptolichenaria miranda. Данный 
комплекс фоссилий характерен для муктэйского 
горизонта [4]. В пачке полимиктовых песчаников 
Мархинско-Моркокинской СФЗ в основании стан-
ской свиты содержатся остатки раковин Leonti -
ella gloriosa вместе с муктэйскими конодонтами 
и остракодами [3].

В составе волгинского горизонта выделяется 
зона Evenkina, прослеживаемая повсеместно. Род-
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индекс Evenkina Andr. представлен двумя видами 
Evenkina lenaica и Evenkina anabarensis. Стратотип 
зоны расположен на р. Лена у пос. Кривая Лука 
(обн. ВК741, пачки 4–10) и на р. Мойеро (обн. 70, 
сл. 26–40). Комплекс зоны установлен в ангирской 
свите, сложенной органогенно-детритовыми, глини-
сто-алевритистыми известняками. С самого основа-
ния свиты в ее стратотипе на р. Кулюмбэ появляются 
Hesperorthis ignicula, Atelelasma peregrinum, Evenki-
na lenaica и Platymena amara, чуть выше – Oepikina 
turgida и примерно в 2,5 м от основания – Rafi nes-
quina (?) ermani и Triplesia ayakliensis. Органические 
остатки представлены также богатым комплексом 

остракод и конодонтов, среди которых характерны 
волгинские виды Soanella maslovi и Phragmodus fl ex-
uosus. Встречаются трилобиты Homotelus lenaensis. 
Весь комплекс брахиопод появляется впервые 
и продолжает существовать на протяжении волгин-
ского времени, лишь Oepikina turgida и единичные 
Atelelasma peregrinum известны из более моло-
дых отложений в амарканской свите, а Platymena 
amara – в нижней части загорнинской. Почти во 
всех скважинах Норильского района представлен 
полный комплекс, лишь в скв. ССВ-22 он обеднен 
и содержит Hesperorthis ignicula, Atelelasma peregri-
num, Platymen amara, появляющиеся уже в самой 

Рис. 2. Схема районирования и располо-
жения изученных разрезов ордовика се-
веро-запада Сибирской платформы
1 – область отсутствия ордовикских отло-
жений; границы: 2 – СФЗ, 3 – Сибирской 
платформы; СФЗ: I – Игаро-Норильская, 
II – Туруханская, III – Центрально-Тунгус-
ская, IV – Илимпейская, V – Южно-Тунгус-
ская, VI – Ангарская, VII – Верхнеленская, 
VIII – Нюйско-Джербинская, IX – Березовская, Х – Вилюйская, ХI – Мархинско-Моркокинская, ХII – Мойеронская, ХIII – 
Маймечинская
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верхней части гурагирской свиты вместе с конодон-
тами Ptyloconus longidentatus, Stereoconus bicosta-
tus, Multi cornus anonimus и др. Такое же «раннее» 
появление Platymena amara, Atelelasma peregrinum 
и Evenkina lenaica вместе с трилобитами Homotelus 
lenaensis и конодонтами Phragmodus fl exuosus на-
блюдается в скв. ТГ-21.

В Мойеронской СФЗ зона представлена темно-
серыми, серыми органогенными известняками ниж-
ней подсвиты мойеронской свиты (обн. 72, сл. 46–
83) с многочисленными раковинами Atelelasma 
peregrinum и единичными Platymena amara. Выше 
в тонкоплитчатых красно-бурых оолитовых извест-
няках с прослоями зеленых аргиллитов и мергелей 
встречаются скопления раковин пелеципод и ред-
ких Evenkina anabarensis и Hesperorthis ignicula, 
Platymena amara, Atelelasma peregrinum, Mimella 
macra, мшанки, разнообразные остракоды, трило-
биты Homotelus lenaensis, членики стеблей крино-
идей, кораллы, конодонты Phragmodus fl exuosus, 
Errati codon cf. patu, Ansella jemtlandica, Drepano-
distacodus suberectus. Волгинский фаунистический 
комплекс развит в нижней части мойеронской 
свиты в Чириндинских скважинах. Свита сложена 
зеленоцветными алевроаргиллитами с тонкими 
прослоями биокластических и глинистых известня-
ков, в которых обнаружены брахиоподы Platymena 
amara, Atelelasma peregrinum, Evenkina anabarensis, 
остракоды Soanella maslovi, Sibiritella rara, Sibiritella 
costata, Planusella moerensis, конодонты Dichogna-
thus decipiens, Phragmodus undatus, Drepanodus ho-
mocurvatus, Oistodus obundas, Scolopodus insculptus 
(см. рис. 5).

Южнее, в Туруханской, Центрально-Тунгусской 
и Илимпейской СФЗ отложения этого уровня раз-
мыты, только в Южно-Тунугусской СФЗ в бассейне 
р. Подкаменная Тунгуска зональный комплекс бра-
хиопод распространен в низах устьстолбовой свиты 
(обн. 0108 (К-731) и 0208(К-733)) (см. рис. 4). В тон-
ких прослоях известняков, залегающих на алевро-
литах и песчаниках байкитской свиты, содержатся 
волгинские брахиоподы Multi costella maaki, Platy-
mena amara и Evenkina lenaica, а также конодонты 
и остракоды. В стратотипе волгинского горизонта на 
р. Лена [15] M. maaki распространены в верхней ча-
сти нижней подсвиты криволуцкой свиты. Из этого 
следует, что в районе Подкаменной Тунгуски сохра-
нились отложения лишь верхней части волгинского 
горизонта. В Гаиндинской скв. 3 (Г-3) к зоне относит-
ся нижняя часть устьстолбовой свиты, охарактери-
зованная брахиоподами Evenkina lenaica, Platymena 
amara, остракодами Soanella maslovi и Sibiritella 
costata, конодонтами Phragmodus fl exuosus и др.

В верхней части волгинского горизонта впер-
вые для данного стратиграфического уровня вы-
деляются слои с Mul  costella maaki. На Сибирской 
платформе уровень установлен в нижней части усть-
столбовой свиты в бассейне р. Подкаменная Тунгу-
ска (обн. 0108 (К-731), сл. 2–6; обн. 0208 (К-733), 

сл. 2). Представители вида распространены в от-
ложениях верхней части нижней подсвиты криво-
луцкой свиты в стратотипическом обнажении на р. 
Лена в районе пос. Кривая Лука (обн. ВК741, сл. 7, 
9, 10; обн. ВК7416, сл. 5). Вместе с ними встречает-
ся Evenkina lenaica, Hesperorthis ignicula, Atelelasma 
peregrinum, Oepikina turgida, Evenkinorthis dualis, 
остракоды Sibiritella rara и Sibiritella costata, трило-
биты Homotelus lenaensis, конодонты Phragmodus 
fl exuosus. M. maaki также известны в нижней части 
станской свиты, вскрытой скважинами в Вилюйской 
и Мархинско-Моркокинской СФЗ, а на Таймыре – 
в энгельгардтовской свите [15].

Шесть видов брахиопод из зонального ком-
плекса распространены в лачугском горизонте 
Верхояно-Чукотской складчатой области, а четыре 
вида – в энгельгардтовской свите Таймыра.

Зона Lenatoechia характеризует нижние слои 
киренско-кудринского горизонта. Род-индекс Le-
natoechia представлен видами Lenatoechia lenaensis 
и L. lenaensis alia. Стратотип расположен в разрезе 
криволуцкой свиты на р. Лена у пос. Кривая Лука 
(обн. ВК741, пачка 11) [1, 15]. Комплекс зоны уста-
новлен в амарканской свите Игаро-Норильской СФЗ 
(см. рис. 6), брахиоподы содержатся преимуще-
ственно в нижней ее части. Она сложена пестроц-
ветными аргиллитами и алевролитами с тонкими 
прослоями известняков и песчаников на р. Кулюм-
бэ, в скважинах Норильского района представлена 
серо-зеленой толщей мергелей и алевролитов, пе-
реслаивающихся с известняками темно-серыми ор-
ганогенно-детритовыми. На р. Кулюмбэ встречены 
брахиоподы Lenatoechia lenaensis alia и Rostricellula 
raymondi veta, в скважинах Норильского района рас-
пространены ракушняки с Rostricellula raymondi veta 
и Lenatoechia lenaensis alia и редкими Atelelasma 
peregrinum, Oepikina turgida (см. рис. 3). В свите най-
дены конодонты киренско-кудринского горизонта 
Pti loconus anomalis, Stereoconus bicostatus, Oulodus 
restrictus и др. В Мойеронской СФЗ лишь в разрезе 
мойеронской свиты встречаются R. raymondi veta 
(обн. 70, сл. 6) (см. рис. 5, 6). Киренско-кудринские 
отложения в Южно-Тунгусской зоне не содержат 
остатков брахиопод, но в них обнаружен типичный 
комплекс остракод и конодонтов киренско-кудрин-
ского горизонта [15].

Верхний ордовик

Зона Mimella panna. Вид-индекс Mimella panna 
встречается повсеместно на всей Сибирской плат-
форме в основном в отложениях чертовского гори-
зонта, но отмечен и в разрезе мангазейской сви-
ты в нижнем течении р. Подкаменная Тунгуска [1, 
с. 68], а также в основании баксанского горизонта. 
Нижняя граница проводится по появлению вида-
индекса зоны. Зональный комплекс установлен во 
всех изученных СФЗ и прослежен в нижней части 
загорнинской свиты на р. Кулюмбэ (Rostricellula ray-
mondi kulumbensis, Oepikina tojoni, Mimella panna, 
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Rostricellula transversa, Strophomena mangazeica 
и Platymena amara). В скважинах Норильского рай-
она он представлен теми же видами; реже встреча-
ются O. tojoni и S. mangazeica, в скв. НМ-10 найдены 
представители Atelelasma carinatum. В скв. К-1010 
R. raymondi kulumbensis появляются в самой верх-
ней части амарканской свиты вместе с трилобитами 
Isalaux stricta, остракодами Bodenia aspera и коно-
донтами Stereoconus sp., Subcordylodus sp., Stereo-
conus corrugatus, Errati codon gratus, Phragmodus in-
fl exus. В некоторых скважинах Норильского района 
(ПЕ-82, НМ-10, СП-3, ТГ-12, ССВ-22) и на р. Кулюмбэ 
(обн. ВК7219) раковины брахиопод Mimella panna 
по-прежнему встречаются в нижней части верхней 
подсвиты загорнинской свиты совместно с остра-
кодами Parajonesites notabilis, Euprimites helenae 
и конодонтами Belodina compressa, B.? alabamensis, 
Ambalodus mitratus, которые известны из отложе-
ний баксанского горизонта (см. рис. 3). Чертовской 
комплекс брахиопод распространен в нижней части 
джеромской свиты в Мойеронской СФЗ. На р. Мой-
еро в вишнево-зеленых аргиллитах и известняках 
встречены остатки брахиопод Rostricellula raymondi 
nana, Oepikina tojoni, Mimella panna, трилобитов 
Isalaux stricta, остракод, конодонтов Errati codon 
gratus, Phragmodus infl exus. В основании баксан-
ского горизонта (обн. 70, сл. 37, 38, 40) продол-
жают встречаться раковины Mimella panna вместе 
с Rostricellula transversa, остракодами и мшанками, 
лишь в слое 41 появляются новые ринхонеллиды 
Rostricellula sibirica, известные из отложений только 
баксанского горизонта (см. рис. 5). В Чириндинских 
скважинах (Ч-1, Ч-2) в доломитовых мергелях с про-
слоями биокластических известняков содержатся 
брахиоподы Rostricellula raymondi nana, Mimella 
panna, Oepikina tojoni, остракоды Egorovella admi-
rabilis, Coelochilina laccochilinoides, Marti nssonopsis 
indigirkensis, конодонты Acanthocordylodus sp., Mi-
crocoelodus sp. (см. рис. 5).

В Туруханской СФЗ зональный комплекс бра-
хиопод известен в нижней половине неручандской 
свиты на р. Курейка. В серых и зеленовато-серых 
кварцевых песчаниках мощностью 15 м содер-
жатся брахиоподы Mimella panna, Oepikina tojoni, 
Strophomena mangazeica, Rostricellula transversa 
и трилобиты Evenkaspis marina, Isalaux stricta [15]. 
В Южно-Тунгусской СФЗ данный комплекс брахио-
под наблюдается в верхней части устьстолбовой 
свиты (1,5–2,7 м) в обн. К-731 и К-733. Он пред-
ставлен раковинами брахиопод O. tojoni и S. man-
gazeica, M. panna, R. raymondi nana, остракодами, 
трилобитами, конодонтами и другими фаунистиче-
скими остатками (см. рис. 4). Выше залегает зеле-
ноцветная мангазейская свита, в которой продол-
жает встречаться M. panna, появляется R. transversa 
вместе с остракодами и конодонтами, принадлежа-
щими к баксанскому горизонту [15]. На р. Столбовая 
(обн. К-733) отложения чертовского горизонта пред-
ставлены зеленовато-серыми аргиллитами с тонки-

ми прослоями алевроаргиллитов и песчаников, на 
которых залегают вишневые рыхлые песчаники. 
Органические остатки редки, это наутилоидеи не-
удовлетворительной сохранности и неопредели-
мые фрагменты раковин остракод. Выше развиты 
зеленоцветные аргиллиты и мергели с тонкими про-
слоями известняков мангазейской свиты, в которых 
найдены остатки брахиопод M. panna, R. raymondi 
nana, R. transversa и остракод Parajonesites notabilis, 
Euprimiti a helenae (см. рис. 4). Разрозненные створ-
ки и целые раковины R. raymondi nana, R. transversa 
и M. panna вместе с остракодами, гастроподами 
и двустворками встречаются в пестроцветной части 
мангазейской свиты, обнажающейся на правом бе-
регу р. Чуня, ниже устья рч. Амуткан [12]. В скв. Г-3 
в верхних 16 м устьстолбовой свиты содержится 
комплекс брахиопод чертовского горизонта, иден-
тичный таковому в обн. К-731, а также остракод 
Bodenia aspera, Tsitrites obesus и др., конодонтов 
Errati codon gratus, Stereoconus bicostatus, Cahabag-
nathus sweeti  и др. [15]. За пределами Сибирской 
платформы зональный комплекс известен в энгель-
гардтовском и толмачевском горизонтах Таймыра 
и харкинджинском горизонте Верхояно-Чукотской 
складчатой области.

Анализ стратиграфического распространения 
в изученных разрезах и скважинах подтвердил со-
вместное нахождение зонального вида с баксанским 
комплексом остракод и конодонтов. Поэтому верх-
няя граница зоны Mimella panna проводится внутри 
баксанского горизонта по появлению вида-индекса 
вышележащей зоны. В качестве гипостратотипа зоны 
предлагаются разрезы верхнеордовикских отложе-
ний в районе р. Подкаменная Тунгуска (обн. 0108 
(К-731), сл. 14–22 и обн. 0208 (К-733), сл. 17–21).

Зона Maakina parvuliformis – Leptellina cari-
nata выделяется в объеме нижней половины бак-
санского горизонта. Комплекс зоны установлен 
в неручандской свите, в нижней части мангазей-
ской, в средней части загорнинской и джеромской. 
Нижняя граница проводится по появлению одного 
из видов-индексов и не совпадает с основанием 
баксанского горизонта, верхняя – по первому по-
явлению видов-индексов вышележащей зоны. 
Стратотип зоны расположен на р. Кулюмбэ в загор-
нинской свите (обн. ВК725-ВК727) [15]. В качестве 
гипостратотипа зоны предлагается разрез верхне-
ордовикских отложений на р. Столбовая (обн. 0208, 
сл. 22–29). Зональный комплекс брахиопод на р. Ку-
люмбэ представлен видами Rostricellula transversa, 
Hesperorthis tricenaria, Glyptorthis pulchra, Mimella 
gibbosa sibirica, Strophomena lethea, Maakina parvu-
liformis, Maakina sinuata, Leptellina carinata, Hesper-
orthis tricenaria, Triplesia baxanica и Triplesia sibirica. 
В скважинах Норильского района данный уровень 
охарактеризован значительно сокращенным со-
ставом брахиопод Oepikina convexa, Rostricellula 
transversa, Maakina parvuliformis, Strophomena le-
thea, Glyptorthis pulchra, Leptellina carinata, Maakina 
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sinuata, Hesperorthis sp. На р. Мойеро установлены 
элементы зонального комплекса в джеромской 
свите (обн. 70, сл. 37–75): Rostricellula transversa, 
Rostricellula sibirica, Triplesia baxanica, Strophom-
ena lethea, Glyptorthis katangaensis, Triplesia sibirica, 
Oepikina convexa, Mimella gibbosa sibirica, Lepidocy-

cloides nana. Баксанский уровень характеризуется 
массовым появлением новых видов остракод, коно-
донтов Drepanodistacodus victrix, Scandodus sibiricus, 
Scandodus serratus, Acanthodina regalis, Culumbodina 
mangazeica и др. В Чириндинских скважинах баксан-
ский фаунистический комплекс обеднен и представ-
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лен брахиоподами Rostricellula transversa, Stropho-
mena lethea, Maakina sinuata, конодонтами Drepa-
nodistacodus victrix, Scandodus serretus, S. sibiricus, S. 
notabilis Mosk., Eobelodina fornicala (см. рис. 5).

В Туруханской СФЗ зона установлена в зелено-
вато-серых мергелях и аргиллитах с тонкими про-

слоями и линзами серых органогенных известняков 
неручандской свиты. Ассоциация брахиопод состо-
ит из видов-индексов и Oepikina convexa, Glyptorthis 
pulchra, G. insculpta orientalis, Strophomena lethea, 
Rostricellula sibirica, R. transversa, Helmersenia? ro-
tundata, более редких Maakina sinuata, Mimella 

Рис. 4. Корреляция разрезов среднего и верхнего ордовика Южно-Тунгусской СФЗ (западная подзона)
Усл. обозн. см. на рис. 3
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gibbosa sibirica, Triplesia sibirica (см. рис. 3). В ниж-
нем течении Подкаменной Тунгуски зона извест-
на в отложениях мангазейской свиты (обн. К-732, 
сл. 1–14; обн. 0208К-733, сл. 22–29) (см. рис. 4). Па-
леонтологические остатки представлены брахиопо-
дами Rostricellula transversa, Maakina parvuliformis, 
Glyptorthis pulchra, G. insculpta orientalis, Oepikina 
convexa, Maakina sinuata, Triplesia baxanica, трило-
битами, остракодами, конодонтами. В среднем те-
чении р. Подкаменная Тунгуска наиболее полный 
естественный выход мангазейской свиты пред-
ставлен в районе руч. Амуткан, а также вскрыт на 
Гаиндинской площади (мощность 95 м). В районе 
руч. Амуткан в нижней части свиты преобладают 
Rostricellula transversa и Rostricellula sibirica. В верх-

ней части (3 м) появляются Maakina parvuliformis, 
Triplesia sibirica, Strophomena lethea, Glyptorti s pul-
chra, Maakina paucirugosa, Lepidocycloides nana, 
Triplesia baxanica, Glyptorthis katangaensis. Данный 
комплекс, вероятно, принадлежит к нижней поло-
вине баксанского горизонта. В мангазейской свите, 
вскрытой скв. Г-3, распространен типичный зональ-
ный комплекс брахиопод.

Зона Hesperorthis australis – Hesperorthis tri-
cenaria. Виды-индексы зоны – Hesperorthis austra-
lis и Hesperorthis tricenaria, в качестве стратотипа 
предлагается разрез мангазейской свиты в обн. 
0108 (К-732, сл. 15–21). Зона выделяется впервые 
и сопоставляется с верхней частью баксанского го-
ризонта. Нижняя граница проводится по первому 

Рис. 5. Корреляция разрезов среднего и верхнего ордовика Мойеронской СФЗ
Усл. обозн. см. на рис. 3
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появлению одного из видов-индексов, верхняя со-
впадает с появлением вида-индекса вышележащей 
зоны. Комплекс зоны включает виды предыдущей 
зоны Strophomena lethea, Maakina parvuliformis, 
Leptellina carinata, Rostricellula transversa, Oepikina 
convexa, а также брахиопод, характерных только 
для этого уровня (Hesperorthis australis, H. tricenaria, 
H. evenkiensis, Helmersenia? rotundata, Rostricellula 
subrostrata, Maakina crispa, M. kulinnensis). Зона про-
слеживается в отложениях мангазейской, неручанд-
ской и загорнинской свит (см. рис. 3, 4). Зональный 
вид H. australis распространен только в западной 
подзоне Южно-Тунгусской СФЗ, на остальной терри-
тории его заменяет вид H. tricenaria. Представители 
H. australis известны в комплексе зоны Soverbiella 
cava orientale в верхней части харкинджинского го-
ризонта Верхояно-Чукотской складчатой области, 
соответствующей граптолитовой зоне Climacograp-
tus pelti fer [8, 15], а также в отложениях свиты вар-
делл яруса эшби в США и подъярусов буреллиан 
и костониан в Шотландии. Вид Hesperorthis trice-
naria распространен падунском гозизонте Верхоя-
но-Чукотской складчатой области, в нижней части 
барковского горизонта Таймыра, в верхнеордовик-
ских отложениях Канады и США.

Зона Boreadorthis – Triplesia dolborica выде-
ляется в объеме долборского горизонта по первой 
находке одного из видов-индексов. Необходимо 
отметить, что в разрезах долборской свиты, вклю-
чая стратотип зоны (обн. I, сл. 4–23), прежний вид-
индекс Boreadorthis asiati ca встречается не в осно-
вании, ему предшествуют слои с Triplesia dolborica, 
Rostricellula subrostrata, Oepikina gibbosa [15]. По-
этому добавлен еще один вид-индекс – Triplesia 
dolborica, представители которого известны лишь 
в отложениях долборского горизонта. Зональный 
комплекс установлен в разрезах долборской свиты, 
верхней части неручандской (скважины УД-5, БТ-8, 
Брб-3, Лнч-9, МКТ-2, Яс-3, Яс-4, Кр-1), верхней части 
загорнинской, верхней подсвиты джеромской свит. 
Комплекс зоны содержит виды Boreadorthis asi-
ati ca, B. tumidus, Hesperorti s australis, H. tricenaria, 
H. evenkiensis, Glyptorthis katangaensis, G. pulchra, 
G. morkokiana, Triplesia dolborica, T. nikiforovae, 
Strophomena lethea, Oepikina gibbosa, Lepidocycloides 
bajkiticus, Rostricellula subrostrata. Как и в предыду-
щей зоне, в составе приведенного комплекса пре-
обладают эндемики.

В Игаро-Норильской СФЗ в скв. ССВ-22 в верх-
ней части загорнинской свиты присутствует дол-
борский комплекс брахиопод: Triplesia dolborica, 
Oepikina gibbosa, Hesperorthis tricenaria и Stropho-
mena lethea и в самой верхней части Boreadorthis 
asiati ca и Glyptorthis pulchra (см. рис. 3). На р. Ку-
люмбэ в обн. ВК728 в отложениях этой свиты встре-
чены элементы долборского комплекса брахиопод. 
В верхней части загорнинской свиты (обн. ВК-728 
(М-89)) появились Oepikina gibbosa и Triplesia dol-
borica, Glyptorthis katangaensis, вместе с ними про-

должили существовать Hesperorthis tricenaria, Stro-
phomena lethea, Glyptorthis pulchra. В Мойеронской 
СФЗ данный комплекс распространен в верхней ча-
сти джеромской свиты. В обнажении на р. Мойеро 
(обн. 70, сл. 76–97) он включает виды Rostricellula 
subrostrata, Boreadorthis asiati ca, Hesperorthis even-
kiensis, H. tricenaria, Triplesia dolborica, Glyptorthis 
morkokiana, Oepikina gibbosa и переходящие из ни-
жележащих отложений Strophomena lethea, Glyptor-
this katangaensis, Mimella gibbosa sibirica. В Чирин-
динских скважинах содержатся Boreadorthis asiati ca, 
Glyptorthis katangaensis, Oepikina gibbosa, Triplesia 
dolborica, Rostricellula subrostrata, Hesperorthis even-
kiensis и Strophomena lethea (см. рис. 5).

В Туруханской СФЗ в верхних 15–20 м не-
ручандской свиты в скважинах Бт-8, Мкт-2, Уд-5 
и в самой кровле свиты (верхние 1–2 м) в скважинах 
Яс-3, Яс-4, Лнч-9 появляются Boreadorthis asiati ca, 
Glyptorthis katangaensis, Hesperorthis evenkiensis, 
из нижележащих отложений переходят Stropho-
mena lethea, Glyptorthis pulchra, Oepikina gibbosa 
(см. рис. 3). В Южно-Тунгусской СФЗ в нижнем те-
чении р. Подкаменная Тунгуска в естественных вы-
ходах обнажается лишь нижняя часть долборской 
свиты, представленная серовато-зелеными алев-
ролитами, аргиллитами и известняками, согласно 
перекрывая мангазейскую свиту. Долборский ком-
плекс брахиопод здесь состоит из впервые появив-
шихся Triplesia dolborica и Oepikina gibbosa, а также 
переходящих из нижележащих отложений Stropho-
mena letea, Glyptorthis pulchra и Hesperorthis austra-
lis (обн. 0108 (К-732), см. рис. 4). На р. Столбовая 
(обн. 0308 (ПТ III [5])) в долборской свите, помимо 
перечисленных видов, появляются Glyptorthis katan-
gaensis, Triplesia nikiforovae, Rostricellula subrostrata 
и Boreadorthis asiati ca (сл. 20, 21). Наиболее полные 
выходы долборской свиты расположены в долинах 
рек Нижняя Чунку и Чуня и вскрыты на Гаиндинской 
площади. Стратотип долборского горизонта выде-
лен на р. Чуня. Он состоит из двух разобщенных 
обнажений, содержащих небольшое количество 
органических остатков, трудно определяемых из-за 
плохой сохранности [6]. В бассейне р. Нижняя Чунку 
преобладают ринхонеллиды, комплекс дополняется 
в средней и верхней частях долборской свиты ви-
дами Lepidocycloides gravis, L. indivisus, L. baikiti cus, 
а также Holtedahlina sp. В перечисленных разрезах 
хорошо прослеживается зональный комплекс бра-
хиопод (см. рис. 6).

Зона Evenkorhynchia dichotomians evenkiensis 
выделена в объеме нирундинского горизонта и про-
слеживается в Южно-Тунгусской СФЗ, ей соответству-
ют нирундинская свита и верхняя часть долборской 
(обн. I, VII). Стратотип расположен на правом бере-
гу р. Большая Нирунда (обн. I, сл. 24–33). Комплекс 
зоны представлен Evenkorhynchia dulkumensis, еди-
ничными E. tenuicostata, E. dichotomians evenkiensis, 
Bellimurina paucicostata, L. baikiti kus, лингулидами, 
конодонтами Acanthodina nobilis, A. regalis, Tetrapri-
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oniodus elegans и др., трилобитами Evenkaspis sibiri-
ca, Ceratevenkaspis parnaicus, C. taimyricus, Monora-
kos morkokensis, остракодами, мшанками. Отложе-
ния нирундинской свиты обнажаются в районе руч. 
Лёрнчё (обн. VII), где в 10-метровой пестроцветной 
толще не содержится палеонтологических остатков, 
кроме лингулид в зеленых мергелях в основании 
свиты. Но в подстилающих серых глинистых извест-
няках долборской свиты (сл. 24–26) обнаружены 
остатки Bellimurina paucicostata и Evenkorchynchia 
dulkumensis, остракоды, трилобиты, гастроподы, 
наутилоидеи, мшанки, конодонты Scolopodus com-
posites, Tetraprioniodus elegans.

Близкие к виду-индексу Evenkorhynchia dichot-
omians и E. dichotomians f. sett edabanica описаны 
Х. С. Розман из отложений верхней подсвиты са-
кынджинской свиты Селенняхского кряжа и сред-
ней части бараньинской свиты хр. Сетте-Дабан. 
Данные отложения выделены как слои с Evenko-
rhynchia dichotomians и сопоставляются с зоной 
Sowerbyella sladensis Верхояно-Чукотской склад-
чатой области [8].

Зона Rostricellula burensis выделяется в объ-
еме бурского горизонта. Прежний вид-индекс Bel-
limurina sibirica встречается лишь в одном из двух 
известных разрезов бурской свиты, где прослежен 
в довольно узком стратиграфическом интервале. 
Поэтому предлагается выделять зону Rostricellula 
burensis, изначально определенную Х. С. Розман 
[13]. Вид-индекс зоны распространен во всех извест-
ных разрезах бурского горизонта. Стратотип зоны 
рекомендуется установить в стратотипе бурского 
горизонта на р. Нижняя Чунку (обн. V, сл. 1–6) либо 
в разрезе бурской свиты на р. Большая Нирунда 
(обн. IV, сл. 1–8). Вместе с видом-индексом в соста-
ве комплекса содержатся рекуррентные виды Bore-
adorthis asiati ca, Hesperorthis evenkiensis, Glyptorthis 
katangaensis брахиопод и впервые появившиеся 
Evenkorynchia tenuicostata, Glyptorthis nirundaensis, 
Bellimurina sibirica, Zygospira sp., Lingulella sp., мно-
гочисленные наутилоидеи, остракоды, трилобиты, 
табуляты, мшанки, гастроподы, членики криноидей 
и конодонты Aphelognathus grandis, Oulodus orego-
nia, Trichonodella undulata, Zygognathus pyramidalis. 
Вид E. tenuicostata распространен в верхней части 
ирюдийской свиты хр. Сетте-Дабан [8].

Выводы
Биостратиграфические зоны по брахиоподам 

в сочетании с зональными последовательностями 
по остракодам, конодонтам и трилобитам обеспе-
чивают возможность более детального расчлене-
ния и корреляции разнофациальных отложений по 
керну скважин. Изучение керна глубоких скважин 
показало, что створки брахиопод достаточно часто 
встречаются даже в ограниченном объеме керно-
вого материала. Виды-индексы некоторых биостра-
тиграфических зон распространены также за преде-
лами Сибирской платформы в Верхояно-Чукотской 

складчатой области, на Таймыре, что существенно 
расширяет возможности межрегиональных кор-
реляций. Отдельные виды брахиопод известны из 
разрезов Северо-Американской платформы и могут 
служить реперными уровнями при глобальных кор-
реляциях ордовикских отложений.
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