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В пределах Тунгусской синеклизы широко рас-
пространены девонские отложения, перекрытые 
верхнепалеозойскими и триасовыми толщами. На 
дневную поверхность девонские породы выходят 
вдоль ее северо-западного и северо-восточного 
бортов, а в центральных частях они вскрыты сква-
жинами. Наиболее полные и палеонтологически 
хорошо охарактеризованные разрезы девона рас-
положены в Северо-Тунгусской стратиграфической 
области [2, 3, 6, 8]. Северная окраина Тунгусской 
синеклизы изучена бурением очень неравномерно 
и в целом слабо. Наибольшей плотностью бурения 
отличается Норильский фациальный район, свод-
ный разрез девонских отложений которого является 
опорным для Сибирской платформы [7, 8]. В данной 
работе рассматриваются отложения девона, вскры-
тые двумя скважинами в южной и центральной его 
частях (рис. 1). Детальное изучение палеозойского 

разреза этого региона представляется весьма акту-
альным, поскольку в последнее время освоению 
минерально-сырьевых ресурсов Арктики стало уде-
ляться особое внимание.

Общая геологическая характеристика  
района исследования

Изученные разрезы расположены на северо-
западной окраине Тунгусской синеклизы, вблизи 
границы с Енисей-Хатангским региональным про-
гибом. Согласно принятому фациальному райони-
рованию [2, 8] исследуемая территория относится 
к Норильскому району Северо-Тунгусской страти-
графической области (см. рис. 1). Одна из рассма-
триваемых скважин пробурена южнее Норильско-
Вологочанского прогиба [9] на Фокинской площади 
(скв. Ф-225), а другая – к северу от него на Северо-
Вологочанской площади (скв. СВ-17). Отложения 
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девона согласно перекрывают породы силура [7]. 
Нижняя граница девонской системы принята в ос-
новании зубовского регионального горизонта. Со-
гласно стратиграфической основе девонской систе-
мы Сибирской платформы, принятой МСК в 2013 г., 
к зубовскому горизонту относятся ямпахтинская, 
хребтовская и зубовская свиты. Вышележащим 
курейскому и разведочнинскому горизонтам со-
ответствуют одноименные свиты. Граница между 
нижним и средним отделом девонской системы 
условно проведена внутри мантуровского регио-
нального горизонта по границе нижней и верхней 
подсвит мантуровской свиты. Юктинскому и нака-
хозскому горизонтам среднего девона также со-
ответствуют одноименные свиты. Граница между 
средним и верхним отделами девонской системы 
принята в основании каларгонского регионального 
горизонта, к которому относится каларгонская сви-
та. Верхняя граница девона приурочена к кровле 

фокинского горизонта, охарактеризованного позд-
нефаменскими конодонтами, фораминиферами 
и водорослями [8].

Строение и состав девонского разреза
Наиболее полный разрез девона вскрыт на юге 

Норильского района скв. Ф-225. Девонские отложе-
ния в скв. СВ-17 представлены только верхним от-
делом (рис. 2).

В основании фокинского разреза залегает 
мощное (более 60 м) тело долеритов, выше кото-
рого расположены ороговикованные сульфатно-
глинисто-карбонатные породы верхней подсвиты 
зубовской свиты нижнего девона (45 м). Отложения 
ямпахтинской и хребтовской свит, а также нижне-
зубовской подсвиты скважиной не вскрыты. В верх-
незубовской подсвите наблюдается тонкое (от 5 до 
40 см) переслаивание зеленовато-серых известко-
во-доломитовых пород с реликтами оолито-комко-
ватой структуры и биокластов, темно-серых глини-
стых биотурбированных доломитов, темно-серых до 
черных углефицированных доломитистых аргилли-
тов и серых ангидритов. Мощность единичных про-
слоев ангидритов достигает 1–2 м.

Вышележащая курейская свита (57 м) отлича-
ется более глинистым составом и сложена орогови-
кованными пестроцветными аргиллитами, в разной 
степени карбонатизированными, прослоями алев-
ритистыми. В нижней части породы преимуще-
ственно серые известково-доломитово-глинистые, 
а в верхней – красноцветные известково-глинистые 
горизонтально-слоистые. Слоистость обусловлена 
тонким (от 2 до 30 см) переслаиванием глинистых 
и глинисто-карбонатных разновидностей. Отме-
чаются частые прослои (2–5 см) известково-доло-
митовых пород с реликтами комковато-оолитовой 
структуры, с раковинным детритом и более редкие 
слойки углефицированных аргиллитов.

Выше фиксируется еще одно мощное (около 
70 м) тело долеритов, на котором залегают доломи-
тово-глинистые зеленовато-серые ороговикованные 
породы разведочнинской свиты (58 м). Отдельные 
прослои (от 2 до 10 см) сильно обогащены костно-
раковинным детритом, а также мелкими (0,5–2 см) 
желваковыми стяжениями фосфоритов. Свита от-
личается фосфоритоносностью и разнообразным 
составом ископаемых организмов (остатки гастро-
под, двустворок, брахиопод, мшанок, криноидей, 
бесчелюстных и рыб). Встречаются многочисленные 

Рис. 1. Местоположение изученных разрезов
Скважины: 1 – имеющиеся, 2 – изученные (Ф – Фокинская 
225, СВ – Северо-Вологочанская 17); границы: 3 – Севе-
ро-Тунгусской стратиграфической области, 4 – структур-
но-фациальных зон на девонский период [3]; 5 – струк-
турно-фациальные зоны: 1 – Норильская, 2 – Ледянская, 
3 – Кулюмбинско-Курейская, 4 – Верхнекотуйско-Вилюй-
канская, 5 – Тунгусская

Рис. 2. Литолого-стратиграфическое расчленение и корреляция девонских отложений, вскрытых на Фокинской и Се-
веро-Вологочанской площадях 
1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – аргиллиты; 4 – аргиллиты углистые; 5 – аргиллиты известковистые (известковые); 
6 – аргиллиты доломитистые (доломитовые); 7 – известняки; 8 – доломиты; 9 – известняки доломитовые (доломиты 
известковые); 10 – известняки глинистые (а), доломиты глинистые (б); 11 – долериты; 12 – роговики; 13 – брекчии; 
14 – ангидрит, гипс; 15 – интракласты; 16 – оолиты (онколиты); 17 – строматолиты; 18 – кораллы; 19 – криноидеи; 20 – 
раковинная фауна; 21 – мшанки; 22 – стратиграфические перерывы; 23 – трапповые тела; 24 – прибрежно-морские 
обстановки (от супралиторали до нижней литорали); 25 – мелководно-морские обстановки (верхняя сублитораль); 
26 – обстановки засолоненного бассейна; 27 – местонахождение конодонтовых элементов; свиты: jk – юктинская, 
nkz – накахозская, stlh – североталнахская, tlk – тулаекская, fkn – фокинская
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тонкие прерывистые углефицированные слойки, 
конкреции и линзы с пиритом, пятнистая пропитка 
гидроокислами железа. В прикровельной части сви-
ты в аргиллитах появляется терригенная примесь, 
в которой преобладают песчано-алевритовые зерна 
кварца.

Мантуровская свита (160 м) подразделяется 
на две подсвиты.

Нижнемантуровская сложена алевритистыми 
глинисто-доломитовыми породами, которые пере-
крываются мощной (38 м) интрузией габбро-доле-
ритов. Наблюдается чередование циклов (мощно-
стью от 0,3 до 1,5 м), нижняя часть которых сложе-
на буровато-серыми доломитистыми аргиллитами, 
а верхняя – серо-зелеными глинистыми доломита-
ми. В некоторых доломитовых прослоях фиксируют-
ся интракласты и детрит остракод, гастропод, игло-
кожих, мшанок и кораллов. В подошве подсвиты 
отмечаются прослои черных аргиллитов и ожелез-
ненных алевролитов с линзами песчаников. В кров-
ле породы сильно ороговикованы. Вышележащие 
габбро-долериты темно-серые и темно-зеленые 
с пойкилоофитовой и офитовой структурой.

Верхнемантуровская подсвита относится 
к среднему отделу девона и представлена пестро-
цветными карбонатно-ангидрито-глинистыми по-
родами, часто ороговикованными. В средней части 
присутствуют пласты долеритов. В целом наблю-
дается неравномерное (от 0,5 до 30 см) переслаи-
вание глинистых доломитов, аргиллитов доломи-
тистых и доломито-глинисто-ангидритовых пород 
с пятнистой текстурой за счет разноразмерных вы-
делений ангидрита в карбонатно-глинистой массе.

Юктинская свита (36 м) отличается преиму-
щественно доломитовым составом и отсутствием 
красноцветных пород. В основании залегают доло-
миты серые известковые, микритовые и водорос-
левые с детритом раковин и иглокожих. В средней 
части породы более светлые и обильно насыщены 
погруженными в комковатый матрикс остатками 
водорослей, кораллов, криноидей, раковинами фо-
раминифер, гастропод, остракод, двустворок, бра-
хиопод. В кровле появляются прослои (0,1–0,3 м) 
оолито-комковатых доломитов.

Накахозская свита (29 м), завершающая раз-
рез среднего девона, сложена известняками доло-
митовыми зеленовато-серыми. Наблюдается пере-
слаивание глинистых и оолито-пизолито-интракла-
стических разновидностей. В породах содержится 
примесь раковинного детрита и алевропесчаных зе-
рен кварца (не более 10 %), присутствуют многочис-
ленные слойки углефицированного органического 
вещества, участками отмечается брекчированность. 
В средней части наблюдается внедрение интрузии 
долеритов.

Верхний отдел девона подразделяется на две 
свиты. В Норильском районе известны два типа 
верхнедевонского разреза – карбонатный и суль-
фатно-карбонатный. Нижняя каларгонская свита 

большинством исследователей расчленяется на три 
подсвиты, которым, по предложению В. А. Платоно-
ва и др. [7], были даны самостоятельные названия 
(снизу вверх): североталнахская, луговская и тула-
екская.

Разрез карбонатного типа вскрыт на Фокинской 
площади. Североталнахская подсвита (18 м) имеет 
доломитовый состав. Породы темно-серые, извест-
ковистые, глинистые и алевритистые, с многочис-
ленными тонкими (первые мм) слойками углефи-
цированного растительного детрита, иногда брекчи-
рованные. Отдельные прослои доломитов содержат 
остатки фораминифер, остракод, двустворок и во-
дорослей. Наблюдаются текстуры оползания и по-
логая косая слоистость, образованная углистыми 
слойками.

Луговская подсвита сложена известняками 
темно-серыми и серыми, в средней части доломи-
тистыми, комковато-оолитовыми (водорослевыми) 
с интракластами и примесью фаунистического де-
трита, который представлен остатками форамини-
фер, остракод, двустворок, иглокожих и брахиопод. 
Присутствуют многочисленные прослои (от 1–2 мм 
до 10 см) углистых аргиллитов, часто биотурбиро-
ванных.

Тулаекская подсвита отличается более глини-
стым составом. В ней также широко развиты серые 
комковато-оолитовые карбонатные породы, на-
сыщенные фаунистическими остатками, которые 
находятся в переслаивании с темно-серыми глини-
стыми известняками. Отмечается субпараллельная, 
пологоволнистая слоистость, брекчированные про-
слои (до 5 см), текстуры взмучивания и оползания 
осадка, кластические дайки, многочисленные угле-
фицированные слойки (до 5 см) и микростилолиты, 
выполненные углистым веществом. В верхней части 
известняки доломитистые. В кровле (верхние 5 м) 
залегает биогермная кораллово-водорослевая по-
стройка.

Сульфатно-карбонатный тип разреза, рас-
пространенный в центральной части Норильского 
района и вскрытый скв. СВ-17, отличается большей 
мощностью.

Североталнахская подсвита характеризует-
ся глинисто-карбонатно-ангидритовым составом 
и слоистым обликом. Слоистость обусловлена чере-
дованием прослоев (0,1–0,3 м, редко до 0,5 м) тем-
но-серых глинистых и глинисто-алевритистых до-
ломитов, серых комковато-оолитовых известковых 
доломитов. В карбонатных породах водорослевого 
генезиса присутствует незначительная примесь ра-
ковинного детрита (остракод и фораминифер). Все 
породы в разной степени сульфатизированы. Отме-
чаются частые линзовидные слойки (от 1 до 10 см) 
и пятнистые выделения ангидрита. Слоистость 
подчеркивается многочисленными слабо волни-
стыми слойками (от 1 до 5 мм) темно-серых и чер-
ных, часто углефицированных аргиллитов. В целом 
в нижней части разреза доминируют тонкослоистые 
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глинисто-доломит-ангидритовые породы. Верхняя 
часть отличается меньшим содержанием сульфатов 
и увеличением мощности прослоев оолито-комко-
ватых доломитов с более обильными остатками во-
дорослей и раковинной фауны.

В луговской подсвите наблюдается пересла-
ивание (от 0,1 до 0,5 м) известняков темно-серых 
микритовых однородных и известняков оолито-ком-
коватых водорослевых. Присутствуют более редкие 
прослои коричневато-серых слоистых ангидрито-
доломито-глинистых пород. Среди известняков, 
участками доломитизированных, преобладают во-
дорослевые разновидности, в которых наблюдается 
существенная примесь остатков остракод, форами-
нифер и иглокожих. Иногда встречаются интракла-
сты, фиксируется слабо волнистая горизонтальная 
слоистость за счет многочисленных тонких (1–5 мм) 
углефицированных слойков. В средней части под-
свиты отмечается внедрение мощной (около 40 м) 
интрузии долеритов, на контактах с которой породы 
сильно ороговикованы.

Тулаекская подсвита сложена темно-серыми 
водорослевыми известняками, с обильной при-
месью раковинного детрита (в основном остракод 
и фораминифер), волнисто-слоистыми за счет сти-
лолитоподобных углефицированных черных слой-
ков, которые развиваются по плоскостям напласто-
вания водорослевых колоний. В основании извест-
няки интракласто-биокластовые. В средней части 
породы интенсивно доломитизированы, вплоть до 
доломитов известковистых. В кровле наблюдаются 
многочисленные желваковые выделения ангидрита 
и поры выщелачивания, выполненные галитом.

Завершает девонский разрез фокинская свита. 
В бессульфатном разрезе (скв. Ф-225) она залегает 
на нижележащих отложениях с локальным размы-
вом. В подошве фиксируется прослой (около 5 м) 
карбонатных брекчий, в которых неокатанные об-
ломки (от 1 до 5 см) глинисто-известковых пород 
и известняков погружены в карбонатно-глинистый 
матрикс. Вышележащий пласт (около 2 м) серых до-
ломитизированных известняков оолито-комковатых 
и пизолито-интракластических с многочисленны-
ми остатками брахиопод, фораминифер, остракод 
и водорослей считается маркирующим и разделяет 
свиту на две подсвиты, причем граница проходит 
по его подошве [7, 8]. Верхняя подсвита отличается 
присутствием терригенной примеси и цикличным 
строением. Наблюдаются циклы (мощностью 0,5–
0,6 см), нижние части которых сложены песчано-
алевритистыми доломитами, переходящими вверх 
в глинистые доломиты, и заканчиваются аргилли-
тами, часто углефицированными. Границы между 
циклами резкие.

В разрезе с сульфатами (скв. СВ-17) мощность 
фокинской свиты в несколько раз больше. Нижняя 
подсвита представлена неравномерным пересла-
иванием доломитов серых и темно-серых, в раз-
личной степени ангидритизированных, ангидритов 

светло-серых доломитистых и тонкослоистых гли-
нисто-ангидрито-доломитовых пород. Доломиты 
микритовые, часто слоистые, иногда фиксируют-
ся реликты комковатой водорослевой структуры. 
В основании доломиты известковистые. В ангидри-
тах отмечается слоистость параллельно-волнистая 
и линзовидно-волнистая за счет тонких глинисто-
углеродистых слойков. Породы участками брекчи-
рованы. Верхняя подсвита имеет аналогичный гли-
нисто-доломито-ангидритовый состав, но отличает-
ся наличием частых прослоев (0,1–0,3 м) доломитов 
с мелкостолбчатыми строматолитами (столбики 
шириной 3–5 см, высотой 6–10 см). В единичных 
доломитовых прослоях наряду с водорослевыми 
остатками присутствуют обломки мшанок. Примесь 
терригенного материала фиксируется крайне редко 
и в незначительных количествах (≤5 %).

Обстановки осадконакопления
Анализ условий образования различных типов 

пород и закономерностей их распределения в раз-
резе показал, что в районе расположения изучен-
ных разрезов осадконакопление в девоне происхо-
дило в основном в пределах мелководного бассей-
на с ограниченной циркуляцией вод (мелководной 
осолоняющейся лагуны или залива), в котором 
в периоды крупных трансгрессий восстанавливался 
нормально-морской режим (см. рис. 2).

Согласно Р. Г. Матухину [2, 8], значительная 
часть Сибирской платформы в зубовское время 
представляла собой низменную, заметно накло-
ненную к северо-западу аридную равнину, покры-
тую многочисленными замкнутыми водоемами, на 
которую медленно наступало Таймырское (Северо-
Сибирское) море. Признаки этой трансгрессии фик-
сируются в разрезе скв. Ф-225, где среди сульфатно-
глинисто-карбонатных пород верхнезубовской под-
свиты появляются прослои комковато-оолитовых 
доломитов с остатками остракод. Курейская свита 
характеризуется значительно меньшим содержани-
ем ангидрита и более частыми прослоями оолито-
вых доломитов с раковинным детритом (остракод, 
двустворок, гастропод), что свидетельствует о даль-
нейшем развитии трансгрессии. В разведочнинское 
время произошло восстановление нормально-мор-
ских условий. На это указывает более разнообраз-
ный состав фаунистических остатков, среди которых 
появляются брахиоподы и криноидеи. Наличие 
в составе нижнемантуровской подсвиты прослоев 
с обильным детритом иглокожих, мшанок и корал-
лов подтверждает существование морского режима 
седиментации в конце раннего девона.

В начале среднего девона в районе скв. Ф-225 
вновь возникли условия засолоненного бассейна, 
в котором накапливались доломито-глинисто-анги-
дритовые отложения верхнемантуровской подсви-
ты. Осадконакопление в этот период контролиро-
валось, по-видимому, преимущественно конседи-
ментационной тектонической деятельностью [2], 
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приведшей к воздыманию данного участка, а не 
режимом Таймырского моря. Максимум средне-
девонской трансгрессии отмечается в юктинское 
время, что отражено в исключительно карбонатном 
составе пород и широком развитии разнообразной 
нормально-морской фауны. В конце среднего де-
вона наблюдается регрессивная тенденция, кото-
рая прослеживается в появлении оолито-интракла-
стических доломитов в составе накахозской свиты. 
Прослоями наблюдаются мелкие косые серии, свя-
занные с приливно-отливными течениями, фиксиру-
ются градационные микрослойки, сходные со штор-
мовыми турбидитами. Характер отложений свиты 
позволяет предположить, что их седиментация про-
исходила в пределах приливно-отливной равнины.

Обстановки открытого моря на Фокинской 
площади продолжали существовать на протяже-
нии всего позднего девона. В начале каларгонского 
времени здесь сохранялись крайне мелководные 
условия. Карбонатные породы североталнахской 
подсвиты с заметной примесью алевритового мате-
риала, прослоями обогащенные мелкораковинным 
детритом, с горизонтальной и волнистой слоисто-
стью за счет тонких глинисто-углистых слойков от-
лагались, вероятно, в литоральной зоне, периодиче-
ски подвергавшейся кратковременному осушению 
с образованием горизонтов карбонатных брекчий. 
Северо-Вологочанская площадь в это время пред-
ставляла собой, по-видимому, область конседимен-
тационного палеопрогиба с интенсивным сульфато-
накоплением. Однако появление многочисленных 
прослоев оолито-комковатых доломитов, насыщен-
ных остатками фораминифер, остракод и водорос-
лей в конце формирования североталнахской под-
свиты, свидетельствует о наступлении последней 
в девоне крупной трансгрессии. Ее дальнейшее 
развитие привело к установлению нормально-мор-
ских условий осадконакопления на всей рассматри-
ваемой территории. Это подтверждает состав лу-
говской и тулаекской подсвит в обоих разрезах, где 
наблюдается широкое развитие карбонатных пород 
с водорослевыми структурами, насыщенных разно-
образными фаунистическими остатками, в том чис-
ле кораллов, криноидей и брахиопод. Бассейн был 
мелководным и с относительно активным гидроди-
намическим режимом, на что указывают обильные 
онколиты синезеленых водорослей, прослои ооли-
товых и ракушняковых известняков. В результате 
регрессии в конце каларгонского времени более 
поднятый южный участок бассейна (Фокинская 
скважина) подвергся осушению, а на севере в по-
груженной зоне образовался замкнутый засолонен-
ный водоем. Обстановки доломито-ангидритовой 
седиментации существовали в районе скв. СВ-17 до 
конца девонского периода. Вскрытая в этом разрезе 
фокинская свита характеризуется повышенной мощ-
ностью и сульфатонасыщенностью. Остатки ископа-
емых организмов представлены здесь угнетенным 
комплексом эвригалинных форм, локализующихся 

в редких тонких слойках. На юге в фокинское время 
накапливались прибрежно-морские осадки, кото-
рые формировали циклы обмеления литорального 
типа с заметной примесью терригенного материала.

Биостратиграфический анализ конодонтов
Находки конодонтов в девонских отложениях 

(в естественных обнажениях и скважинах) Сибир-
ской платформы довольно редки и характеризуют 
только средний и верхний девон [4–6, 8, 10]. Вы-
явленные ассоциации конодонтов включают кос-
мополитные таксоны родов Icriodus, Polygnathus, 
Bispathodus, Mehlina, Scaphignathus.

В Норильском районе конодонты были извест-
ны по результатам изучения кернового материала 
позднедевонского возраста в луговской (=средне-
каларгонской) подсвите и в низах фокинской свиты 
[4, 6, 8]. Комплекс конодонтов луговской подсвиты 
представлен Polygnathus parawebbi Chatterton, Po. 
lanei Kuzmin, Po. аlatus Huddle, Po. webbi Stauffer, 
Po. decorosus Stauffer, Mehlina cf. gradate Younquist 
и др., характеризующими средне-позднефранский 
интервал. В низах верхней фокинской подсвиты из 
известняков с брахиоподами определены конодон-
ты Bispathodus aculeatus plumulus Rhodes, Austinet 
Druce, интервал распространения которых начи-
нается с зоны expansa позднего фамена и заканчи-
вается низами зоны typicus позднего турне. Новые 
находки конодонтов в керне скважин СВ-17 и Ф-225 
позволяют дополнить их таксономическое разноо-
бразие и расширить стратиграфический интервал, 
охарактеризованный конодонтами.

С целью поиска микрофоссилий (конодонты, 
остракоды и радиолярии) в керне скважин Но-
рильского района было растворено 35 образцов 
из скв. СВ-17 и 64 образца из скв. Ф-225. Химиче-
ское препарирование образцов проводилось по 
традиционной методике в слабом растворе (5–7 %) 
уксусной кислоты. При просмотре нерастворимо-
го осадка под бинокулярным микроскопом Stemi 
2000 фирмы Karl Zeiss найдены разрозненные ко-
нодонтовые элементы черного цвета (CIA = 5–5,5) 
хорошей и удовлетворительной сохранности. 
В скв. СВ-17 они были выявлены в одиннадцати 
образцах, а в скв. Ф-225 – в пяти. Фотографирова-
ние конодонтов проведено на сканирующем элек-
тронном микроскопе фирмы LEO 1430 VP в ИГМ 
СО РАН.

Ассоциации конодонтов включают таксоны 
двух родов (Icriodus и Polygnathus), которые отно-
сятся к космополитным таксонам, встречающимся 
в девонских отложениях разных регионов.

В скв. Ф-225 определены две ассоциации ко-
нодонтов среднего и верхнего девона (табл. I). 
Первая ассоциация Icriodus stelcki Chatterton, 1974, 
Polygnathus linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz 
& Ziegler, 1979 установлена в нижней части юктин-
ской свиты среднего девона. Вторая ассоциация 
Polygnathus sp., Po. praepolitus Kononova, Alekseev, 
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Barskov   Reimers, 1996 и Icriodus excavatus Weddige, 
1984 выявлена в нижней части луговской подсвиты 
верхнего девона.

Интервал распространения вида Polygnathus 
linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz & Ziegler – от 
зоны kockelianus верхнего эйфеля до зоны varcus 
живетского яруса. Вид Icriodus stelcki Chatterton 
имеет очень узкий интервал распространения – 

зона kockelianus верхнего эйфеля юго-востока Бри-
танской Колумбии [12], восточной части Канадских 
Кордильер [14], Русской платформы [1], Салаира 
[13]. Его находка позволяет сопоставить нижнюю 
часть юктинской свиты в Норильском районе с зо-
ной kockelianus верхнего эйфеля. Следует также 
отметить, что этот таксон широко развит в средне-
девонских отложениях Сибирской платформы. Он 

Коллекции конодонтов из керна скв. Ф-225 и СВ-17 Норильского района хранятся в лаборатории палеон-
тологии и стратиграфии палеозоя ИНГГ СО РАН под номерами Ф-225 и СВ-17. Номер образца, например 
Ф-225/181–1, расшифровывается следующим образом: Ф – аббревиатура названия площади, 225 – номер 
скважины, 181 – номер образца керна, 1 – номер экземпляра конодонта. Масштабная линейка 100 µm. 
В табл. I приведены изображения конодонтов из скв. Ф-225, табл. II – скв. СВ-17
Фиг. 1, 2, 4. Polygnathus praepolitus Kononova, Alekseev, Barskov & Reimers, 1996: 1 – экз. Ф-225/181–1, 
а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1422,2 м; луговская подсвита, франский ярус, верхний девон; 2 – экз. 
Ф-225/181–2, а – вид сверху, б – вид снизу; там же; 4 – экз. Ф-225/181–4, а – вид сверху, б – вид снизу; 
там же
Фиг. 3. Polygnathus sp. Экз Ф-225/181–3, а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1422,2 м; луговская подсвита, 
франский ярус, верхний девон
Фиг. 5. Polygnathus linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz & Ziegler, 1979. Экз. Ф-225/215–5, а – вид сверху, 
б – вид снизу; инт. 1485, 92 м; юктинская свита, живетский ярус, средний девон
Фиг. 6. Icriodus excavatus Weddige, 1984. Экз. Ф-225/181–6, вид сверху; инт. 1422,2 м; луговская подсвита, 
франский ярус, верхний девон
Фиг. 7, 8. Icriodus stelcki Chatterton, 1974. 7 – экз. Ф-225/222–7, вид сверху; инт. 1496,88 м, юктинская 
свита, эйфельский ярус, средний девон; 8 – экз. Ф-225/222–8, вид сверху; там же

таблица I
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таблица II
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установлен на Фатьяниховском участке в скв. ФТ-3 
и на Нордвикском куполе [4–6, 8, 10]. Такое пло-
щадное распространение Icriodus stelcki Chatterton 
подтверждает крупнейшую раннеюктинскую транс-
грессию и свидетельствует о существовании откры-
того морского позднеэйфельского бассейна на Си-
бирской платформе.

Вторая ассоциация Polygnathus sp., Polygnathus 
praepolitus Kononova, Alekseev, Barskov & Reimers, 
1996 и Icriodus excavatus Weddige, 1984 характе-
ризует ранне-среднефранский интервал позднего 
девона. Polygnathus preapolitus Kononova, Alekseev, 
Barskov & Reimers распространен в зонах transitans – 
rhenana. Вид Icriodus excavatus Weddige известен 
в интервале от зоны varcus живетского яруса до 
зоны jamieae среднего франа.

В керновом материале скв. СВ-17 установ-
лены также две ассоциации конодонтов, кото-
рые в основном представлены таксонами рода 
Polygnathus (табл. II). В верхней части северотал-
нахской подсвиты определены Polygnathus xylus 
Stauffer, 1940, Po. рseudoxylus Kononova, Alekseev, 
Barskov & Reimers, 1996, Po. рraepolitus Kononova, 
Alekseev, Barskov, Reimers, 1996, ювенильные фор-
мы Polygnathus sp. 1 и Icriodus sp. Интервал распро-
странения вида Po. рseudoxylus Kononova, Alekseev, 
Barskov & Reimers отвечает конодонтовым зонам 
transitans – Late hassi. Таксон Po. рreapolitus Konon-
ova, Alekseev, Barskov & Reimers встречается в ин-
тервале зон transitans – rhenana. Вид Polygnathus 
xylus Stauffer характеризует интервал от зоны varcus 
живетского яруса до зоны transitans нижнего фра-
на. Анализируя интервалы распространения пере-
численных таксонов, можно сделать вывод, что эта 
ассоциация характеризует интервал конодонтовой 
зоны transitans нижнего франа.

Вторая ассоциация конодонтов выявлена в ниж-
ней части луговской подсвиты. Она включает таксоны 
Polygnathus praepolitus Kononova, Alekseev, Barskov & 
Reimers, 1996, Po. webbi Stauffer, 1938, Polygnathus 
mosquensis Litvinova, 1996, Polygnathus sp. 2.

Вид Polygnathus mosquensis Litvinova встреча-
ется в интервале зон punctata – Early hassi среднего 
франа. Таксон Po. рreapolitus Kononova, Alekseev, 
Barskov & Reimers – в интервале зон transitans – 
rhenana. Po. webbi Stauffer известен во франском 
интервале. Совместное нахождение перечисленных 
таксонов характеризует интервал конодонтовых зон 
punctata – Early hassi среднего франа в нижней части 
луговской подсвиты.

В тулаекской подсвите найдены единичные 
конодонты рода Polygnathus, которые представ-
лены ювенильными формами и определены как 
Polygnathus sp. 1.

Выводы
Основные результаты литолого-стратиграфиче-

ских исследований девонских отложений, вскрытых 
в Норильском районе на крайнем северо-западе 
Тунгусской синеклизы, сводятся к следующему:

1. Девонский разрез отличается сложным 
составом и неоднородным строением. Нижний 
и средний девон представлен чередованием карбо-
натных, глинисто-карбонатных и сульфатных пород. 
Верхний девон на юге сложен различными типами 
известняков и доломитов, а в центральной части 
наряду с карбонатными породами широко развиты 
ангидриты.

2. Неоднородное строение девона в изученной 
области обусловлено периодической сменой обста-
новок мелководного бассейна с ограниченной цир-
куляцией вод и повышенной соленостью условиями 
нормального морского режима, который восстанав-
ливался в периоды крупных трансгрессий.

3. Впервые получены данные по конодонтам 
из кернового материала скважин Ф-225 и СВ-17 
Норильского района. Установленные ассоциации 
конодонтов, представленные космополитными так-
сонами, подтверждают существование обстановок 
открытого моря на Сибирской платформе в транс-
грессивные периоды в позднеэйфельском, ранне- 
и среднефранском временных интервалах среднего 

Фиг. 1. Polygnathus xylus Stauffer, 1940. Экз. № ССВ-17/145–1; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1635 м, североталнах-
ская подсвита, франский ярус
Фиг. 2, 9. Polygnathus sp. 1. 2 – экз. ССВ-17/145–2; ювенильная форма; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1635 м, се-
вероталнахская подсвита, франский ярус; 9 – экз. ССВ-17/116–9; ювенильная форма; а – вид сверху, б – вид снизу; 
инт. 1475,6 м, тулаекская подсвита, франский ярус
Фиг. 3, 6, 7. Polygnathus praepolitus Kononova, Alekseev, Barskov & Reimers, 1996. 3 – экз. ССВ-17/145–3; а – вид сверху, 
б – вид снизу; инт. 1635 м, североталнахская подсвита, франский ярус. 6 – экз. ССВ 17–141–6; а – вид сверху, б – 
вид снизу; инт. 1595,7 м, луговская подсвита, франский ярус; 7 – экз. ССВ-17/140–7; а – вид сверху, б – вид снизу; 
инт. 1595,5 м, луговская подсвита, франский ярус
Фиг. 4. Polygnathus pseudoxylus Kononova, Alekseev, Barskov & Reimers, 1996. Экз. ССВ-17/144–4; а – вид сверху, б – вид 
снизу; инт. 1629,6 м, североталнахская подсвита, франский ярус
Фиг. 5. Polygnathus webbi Stauffer, 1938. 5 – экз. ССВ-17/141–5; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1595,7 м, луговская 
подсвита, франский ярус
Фиг. 8. Polygnathus sp. 2. Экз. ССВ 17–140–8; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1595,5 м, луговская подсвита, франский 
ярус
Фиг. 10–12. Polygnathus mosquensis Litvinova, 1996. 10 – экз. ССВ-17/141–10; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1595,7 м, 
луговская подсвита, франский ярус; 11 – экз. ССВ-17/140–11; а – вид сверху, б – вид снизу; инт. 1595,5 м, там же; 12 – 
экз. ССВ-17/140–12; а – вид сверху, б – вид снизу; там же
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и позднего девона. Новые данные по конодонтам 
характеризуют достаточно узкие стратиграфические 
интервалы, скоррелированные со стандартной био-
зональной конодонтовой шкалой [11], что позволя-
ет проводить межрегиональные корреляции.

Работа выполнена в рамках проектов СО РАН, 
РАН (II.2П/IX.126–4) и IGCP-652.
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