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На основе новых палеонтологических данных дается уточнение положения нирундин-
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анализ верхнеордовикских отложений Южно-Тунгусской структурно-фациальной зоны. 
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Наиболее хорошо изученные верхнеордовикские отложения на Сибирской 

платформе известны из Южно-Тунгусской структурно-фациальной зоны (бас-
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сейн нижнего и среднего течения р. Подкаменной Тунгуски и бассейн р. Чуня). 

Стратотипы баксанского, долборского, нирундинского и бурского горизонтов 

ордовикских отложений Сибирской платформы, а также парастратотип чертов-

ского выбраны именно в этих разрезах, которые очень хорошо охарактеризова-

ны разнообразными группами фауны. Стратиграфии, палеонтологии и фаци-

альной изменчивости этих отложений посвящено большое количество работ 

[1]. В результате разработана региональная стратиграфическая схема [2]. Тем 

не менее, оценивая весь объем данных, известных для верхнеордовикских от-

ложений этой структурно-фациальной зоны, приходится констатировать, что 

остался ряд вопросов, требующих решения.  

1. Стратотип долборской свиты и горизонта выбран крайне неудачно. 

Нижняя часть стратотипа вследствие вышележащей интрузии очень плохо оха-

рактеризована фауной. Верхняя часть стратотипа также содержит пластовые 

дайки и не имеет контакта с вышележащим горизонтом. Попытки предложить 

другой разрез для верхней части стратотипа долборского горизонта и свиты 

не снимает вопрос о взаимоотношении этих двух частей. Более того, в пределах 

Южно-Тунгуской структурно фациальной зоны нет естественных обнажений 

с полным разрезом долборской свиты и горизонта. Как результат, окончательно 

не ясен как объем свиты, ее взаимоотношение с выше- и нижележащими свита-

ми, так и палеонтологическая характеристика самого горизонта. 

2. Фациальная изменчивость отложений верхнего ордовика, в первую оче-

редь баксанского и долборского горизонтов, очень высока. Эта изменчивость 

неоднократно отмечалась разными исследователями [1, 3, 4] с выделением та-

ких структурных единиц, как участки [4] или деление на западную и восточную 

зоны со своим типом разрезов [1]. С нашей точки зрения, отличия (в литологи-

ческой и палеонтологической характеристике) этих отложений так велики, что 

возможным вариантом решения может стать выделение новых свит и, как ре-

зультат, деление существующей Южно-Тунгуской структурно-фациальной зо-

ны как минимум на две новые. Обоснование такого деления возможно исклю-

чительно при анализе всего объема ордовикских отложений данной структур-

но-фациальной зоны с привлечением материалов по Центрально-Тунгуской 

и Илимпейской структурно-фациальным зонам. 

Ключевым разрезом для решения этих вопросов может служить 

Гаиндинская скважина-3, расположенная на правом берегу р. Восточной 

Гаинды, в 3 км выше устья р. Верхний Юктакон. Скважина пробурена почти со 

100 % выходом керна. Общая мощность ордовикских отложений составляет 

несколько более 500 м. Рассматриваемые отложения расчленены на нирундин-

скую, долборскую, мангазейскую, усть-столбовую, чуньскую, байкитскую 

и пролетарскую свиты. На данный момент это единственный разрез, в котором 

можно проследить взаимоотношения почти всех свит Южно-Тунгуской 

структурно-фациальной зоны (рисунок). Краткое описание свит с приведением 

характерных фаунистических комплексов даны в [5]. В работе [1] приведена 

подробная литологическая колонка этой скважины с тем же кратким описанием 

свит и фаунистических комплексов. 
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Рис. Разрез ордовикских отложений в скважине Гаиндинская-3 
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Подробный анализ всей фауны, с учетом переопределений и всех измене-

ний в ее стратиграфическом распространении, позволил уточнить разбивку 

верхнеордовикских отложений в данной скважине. Тем не менее проведение 

границы между баксанским и долборским горизонтами в разрезе скважины 

Гаиндинская-3 вызывает некоторые трудности в связи со следующим.  

1. Ранее считавшиеся долборскими руководящими зональные формы 

Dolborella plana и Bumastus sibiricus встречены существенно ниже границы 

между этими горизонтами [6]. 

2. Проведение границы по конодонтам также неоднозначно. Т. А. Мос-

каленко в работе [7] указывает на то, что: 1) комплекс долборского горизонта 

не имеет новых видов; 2) наблюдается явная фациальная приуроченность для 

конодонтовых комплексов мангазейского времени – в западных разрезах (район 

р. Столбовая) преобладают Culumbodina, а в восточных (район р. Б. Нирунда) 

преобладают Acanthocordylodus и Panderodus; 3) долборский комплекс коно-

донтов резко обеднен как в количественном, так и в качественном отношении. 

Увеличение разнообразия и количества таксонов конодонтов происходит во 

второй половине долборского горизонта (при сохранении тех же баксанских 

форм) [1, 8]. Как результат, выделяемая зона Acanthocordylodus festus является 

акмезоной (эпибола), а не интервал-зоной, как все остальные конодонтовые зо-

ны, что позволяет произвольно трактовать положение ее нижней границы. 

Нижнюю границу нирундинского горизонта на основании находки зональ-

ных конодонтов Scolopodus compositus надо проводить на глубине 173,0 м. 

Находка характерной долборской формы табулят Sibiriolites sibiricus и брахио-

под Triplesia dolborica на глубине 236,6 м позволяет провести нижнюю границу 

долборского горизонта в скв. Гаиндинская-3 на этом уровне. На основании 

находки зональных форм остракод Euprimitia helenae на глубине 338,9 м ниж-

нюю границу баксанского горизонта следует проводить фактически в середине 

усть-столобовой свиты. 

При детальном анализе литологического состава отложений верхнего ор-

довика в скв. Гаиндинская-3 (усть-столбовой, мангазейской и долборской свит) 

обращает на себя внимание резкое отличие в составе пород, отнесенных к усть-

столбовой и мангазейской свитам, от их эталонных=стратотипических разрезов, 

расположенных в 200 км на запад (район устья р. Столбовая, нижнее течение 

р. П. Тунгуска). Основываясь на общности состава отложений и их отличия от 

ниже- и вышележащих пород, приведены уточненные границы выделяемых 

здесь свит. 

Нирундинская свита – интервал 165,3–134,8 м. Переслаивание светло-

зеленых и кирпично-красных аргиллитов. На поверхностях напластования за-

метна слюдистость. 

Долборская свита – интервал 214,5–165,3 м. В кровле переслаивание пес-

чаников и известняков. Песчаники серые мелкозернистые плотные, мощностью 

до 20 см, с известковистым цементом и включениями зерен глауконита. Из-

вестняки серые мелкокристаллические, с коричневатым оттенком, крупнокри-

сталлические плотные. К кровле свиты известняки серые до светло-серых, от 
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мелко- до среднекристаллических, с тонкими прослоями известняков темно-

серых глинистых, мощностью от 0,5 до 1 см, приуроченных к поверхностям 

напластования, образующие пятнисто-линзовидную текстуру. Встречаются 

кристаллы пирита и включения глауконита. Известняки светло-серые и зелено-

вато-серые глинистые узловатослоистые с тонкими (1–2 см) прослоями зелено-

вато-серых мергелей. Прослои светло-серых органогенно-обломочных извест-

няков (0.5–2.0 см) по интервалу распределены неравномерно.  

Мангазейская свита – интервал 323,2–214,5 м. В интервале 236,6–214,5 м 

мергели зеленовато-серые в равномерном тонком переслаивании с крупнокри-

сталлическими серыми и узловатослоистыми коричневато-серыми глинистыми 

известняками и серыми детритовыми известняками. Мощность слойков в ос-

новном до 5 см, реже 10–12 см. В интервале 286,2–236,6 м мергели и аргиллиты 

в основном темно-вишневые, реже зеленовато-серые тонкоплитчатые (мощ-

ность слойков – от 3 до 10 см) с редкими прослоями светло-серых крупнокри-

сталлических и органогенно-обломочных известняков. Далее в интервале 

286,2–297,3 м переслаивание зеленых мергелей и серых органогенно-обломоч-

ных и глинистых известняков. Обычная мощность прослоев от 2 до 5 см и лишь 

иногда мергели достигают мощности 20 см. В интервале 275,4–286,2 м известня-

ки серые среднекристаллические массивные с волнистыми поверхностями 

напластования, на которых видны примазки глинистых разностей темно-серого 

цвета сильно битуминозных. Ниже идет переслаивание известняков серых орга-

ногенно-обломочных и детритовых с зеленовато-серыми мергелями, в которых 

встречаются включения пирита. В основании свиты (297,3–323,2 м) неравномер-

ное переслаивание аргиллитов темно-серых и зеленовато-серых тонкоплитчатых 

с маломощными прослоями органогенно-детритовых известняков темно-серого 

цвета. Вниз по интервалу аргиллиты становятся более алевритистыми.  

Устьстолбовая свита – интервал 323,2–391,9 м. В кровле свиты темно-

вишневые аргиллиты и алевролиты, легко разрушающиеся в мелкую остро-

угольную щебенку, с прослоями темно-серых мелкозернистых песчаников, 

с гипсом (инт.324,4–324,6 м) и прослоем (10 см) светло-серого остракодового 

известняка (инт.330,3–330,4 м). В верхней части свиты грубозернистось песча-

ников увеличивается до появления прослоев гравелитов, которые неоднократно 

встречаются в разрезе до глубины 331,2 м. Алевролиты и алевроаргиллиты, от 

темно-серых до серых, иногда темно-вишневые до пестроцветных, и алевро-

песчаники серые и зеленовато-серые мелкозернистые с прослоями грубозерни-

стых песчаников и органогенно-обломочных известняков. 

Анализ литологического состава и мощностей усть-столбовой, мангазей-

ской и долборской свит, выделяемых в пределах Южно-Тунгусской структур-

но-фациальной зоны, с учетом приведенных выше данных показывает, что из-

менения в этих характеристиках довольно существенные.  

1. Максимальная мощность усть-столбовой и мангазейской свит фиксиру-

ется в бассейне р. Б. Нирунда, на запад и восток от этого района мощность свит 

резко уменьшается.  

2. Мощность долборской свиты во всех районах фактически неизменна.  



 

187 

3. В стратотипе усть-столбовой и мангазейской свит (басс. р. Столбовая) 

граница между ними совпадает с границей киренско-кудринского и чертовско-

го горизонтов. В центральных (басс. р. Б. Нирунда) и восточных (басс. р. Чуня) 

разрезах граница между этими свитами фиксируется в нижней части баксанско-

го горизонта.  

4. Наблюдается явное увеличение доли карбонатной составляющей в от-

ложениях мангазейской и долборской свит (с запада на восток).  

5. Наблюдается существенные изменения в таксономическом составе этих 

свит в широтном направлении. В результате литологическая характеристика 

отложений, выделяемых как мангазейская и долборская свиты вне типовых 

районов, не соответствует характеристикам своих стратотипов.  
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