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На основе анализа материалов, полученных при подготовке к изданию новой серии карт масштаба 
1 : 1000000, и обобщения более ранних данных показано, что, вопреки господствующим представ
лениям, на востоке Тунгусской синеклизы широко распространены средне- и верхнекаменно
угольные отложения, охарактеризованные макроостатками ископаемых растений, брахиопод, 
морских, солоноватоводных и пресноводных двустворчатых моллюсков, палиноассоциациями. 
Напротив, нижнепермские отложения присутствуют крайне ограниченно, лишь на юго-востоке, 
а к северо-западу полностью выклиниваются. Редкие находки фораминифер, сходных с ранне
пермскими арктическими формами, указывают не на раннепермский возраст отложений (это 
противоречило бы многочисленным материалам по всем другим группам организмов), а на при
сутствие здесь фаций, аналогичных тем, которые в Арктическом бассейне свойственны нижней 
перми. Крупнолистные кордаитантовые, наиболее характерные для ранней перми, встречаются 
здесь совместно не только с позднекаменноугольными (алыкаевскими), но и со среднекаменно
угольными (мазуровскими) ассоциациями растений, что свидетельствует о более раннем, чем в 
Кузбассе, их появлении.

К л ю ч е в ы е  с л о в а .  Вулканогенные образования, карбон, пермь, Тунгусская синеклиза.

Верхнепалеозойские отложения восточного 
крыла Тунгусской синеклизы изучаются давно и 
достаточно хорошо палеонтологически охаракте
ризованы, главным образом благодаря геолого
съемочным и поисковым работам, проводившим
ся здесь различными организациями Якутскгеоло- 
гии, прежде всего -  Амакинской экспедиции. Оп
ределения макроостатков ископаемых растений 
из этого района выполняли Е.М. Ващенко,
Н.Г. Вербицкая, Л.В. Глухова, М.В. Дуранте, 
И.М. Мащук (Тараканова), С.В. Сухов, А.Н. Тол
стых, палинокомплексов -  палинологи Якутскгео- 
логии и Иркутскгеологии, двустворчатых моллюс
ков -  О.А. Бетехтина и О.В. Лобанова. Однако в 
заключениях о возрасте отложений существуют 
неувязки и противоречия. Нередко в пределах од
ного стратона здесь указываются каменноуголь
ные и пермские виды растений. Одни исследова
тели видят в этом невозможность использования 
остатков растений для стратиграфии и пользуют
ся только литостратонами, возраст которых оп
ределяют по единичным находкам морских жи
вотных (Черная и др., 1999), другие объясняют 
это широким распространением здесь отложе
ний, отвечающих промежуточному горизонту 
Кузбасса (относящемуся сейчас к нижней перми), 
для которого как раз характерны смешанные 
комплексы растений (Решения ..., 1979).

В 1980-е годы при подготовке к изданию новой 
серии листов Геологической карты СССР мас
штаба 1 : 1000000 объединение Аэрогеология 
провело ревизионно-увязочные работы в бассей
нах верховьев Вилюя и Мойеро в пределах листа 
Q-48,49 (Айхал) (рис. 1). Помимо автора, в части, 
касающейся предмета статьи, в работах участво
вала Э.Ф. Орлова. Были получены новые палеон
тологические материалы. Определение макроо
статков ископаемых растений, обобщение и реви
зию палеоботанических материалов предыдущих 
лет выполнил С.В. Мейен, двустворчатых мол
люсков -  И.М. Маловецкая, палинологические 
пробы обрабатывала В.В. Гершанович. Геологи
ческая карта, составленная по этим материалам, 
издана в 1991 г. (Геологическая карта..., 1991), но 
объяснительная записка до сих пор остается нео
публикованной. Материалы, появившиеся позд
нее (Черная и др., 1999), полностью укладывают
ся в принятую схему, но авторы, не знакомые с 
анализом С.В. Мейена, при изложении материала 
предлагают ошибочные “новые” интерпретации 
и призывают на основании этого к пересмотру 
действующих стратиграфических схем. Это дока
зывает необходимость публикации обобщения и 
анализа палеонтологических материалов по вос
току Тунгусской синеклизы, что и сделано в на
стоящей статье.
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Рис. 1. Схема расположения описываемой территории. Контуром показана территория листа Q-48, 49.
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Рис. 2. Карта местонахождений палеонтологических 
остатков каменноугольного возраста.
1 -  граница распространения отложений; 2-5 -  точки 
находок: 2 -  ископаемых животных; 3 -  ископаемых 
растений; 4 -  палиноассоциаций; 5 -  каменноуголь
ных палиноассоциаций, сходных с позднепермскими; 
6 -  точки обнаружения предпозднепалеозойской ко
ры выветривания.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Каменноугольные отложения представлены 

серыми, зеленовато-серыми, черными полимик- 
товыми песчаниками (мелкозернистыми, реже до 
крупнозернистых) и алевролитами, в меньшей 
степени аргиллитами. Встречаются прослои и 
линзы гравелитов и конгломератов, пласты ка
менных углей, конкреции и маломощные прослои 
сидеритов. Это почти исключительно континен
тальные образования, но на юго-востоке в бас
сейне Алымджи нижняя их часть содержит в от
дельных прослоях остатки морских двустворча
тых моллюсков, фораминифер и брахиопод.

Они залегают со стратиграфическим несогла
сием на различных горизонтах нижнего и средне
го палеозоя от нижнего ордовика на востоке и 
юго-востоке до среднего девона на северо-западе 
территории. Под ними нередко располагается ко
ра выветривания, имеющая значительную мощ
ность (до 2 м, в отдельных случаях до 5 м) только 
на востоке территории в бассейнах рек Моркоки, 
Мархи и верховьев Лахарчаны и Алымджи (рис. 2). 
Она представлена в нижней части щебнем под
стилающих карбонатных пород с глинистым це
ментом, выше -  щебнистыми, песчанистыми, 
алевритистыми коричневыми, бурыми, желты
ми каолинит-гидрослюдистыми, каолинитовы- 
ми или монтмориллонитовыми глинами, иногда
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Стратиграфическая схема верхнего палеозоя восточного крыла Тунгусской синеклизы

Системы Отделы Горизонты
Структурно-фациальные зоны Тунгусской синеклизы

Центральная Южная

Пермская?

Пермская
Нижний

Кочечумская свита 
Базальты 40-200 м

Путоранский Нидымская свита 
Базальты,

мандельштейны 60-300 м

Верхний Хунгтукунский
Бугарик-
тинская

свита

Лебедевский

Тутончанский

Верхняя подсвита
Туфогенно-осадочные 

породы 60-170 м

Лимптэконская свита 
Туфогенно-осадочные породы, 

туфы до 480 м

Средняя подсвита 
Туфы 70-100 м

Чичиканская свита 
Туфы 70-400 м

Нижняя подсвита
Т у фогенно-осадочные 

породы 50-105 м

Южночунская свита
Туфогенно-осадочные 

породы 120-150м

Г агарьеостровский
Верхний У стьдегал инский

Пеляткинский
Боруллойская свита

Песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли 100-200 м
Бургу клинский Ботуобинская свита 

Песчаники, алевролиты 0-50 м

Каменно
угольная

Средний-
верхний

Айхальская свита
Песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли 10-350 м

Катский Конекская свита
Конгломераты, гравелиты, 

песчаники 0-20 м

Лапчанская свита
Конгломераты, гравелиты, 

песчаники 0-40 м

(р. Лахарчана) лимонитизированными карбонат
ными породами.

Каменноугольные ассоциации крупномерных 
остатков растений встречаются в многочислен
ных выходах и в подавляющем большинстве сква
жин района (рис. 2). В тех скважинах, где таких 
остатков нет, пермские ассоциации установлены 
значительно выше подошвы угленосных отложе
ний, и нельзя исключить, что палеонтологически 
не охарактеризованная нижняя часть может и там 
принадлежать карбону. Это дает основание гово
рить, что, вопреки господствующим представле
ниям, средне-верхнекаменноугольные сероцвет
ные терригенные образования широко распрост
ранены в бассейнах верховьев Мойеро, Вилюя и 
Мархи.

В основании каменноугольных отложений 
практически повсеместно залегают конгломера
ты и гравелиты, либо песчаники с прослоями гра
велитов и конгломератов, иногда переслаиваю
щиеся с алевролитами и аргиллитами (конекская

и лапчанская свиты). Мощность грубообломоч
ных пород лишь в исключительных случаях дости
гает 40 м, обычно же не превышает 5 м, а иногда 
уменьшается до первых дециметров. Вышележа
щая часть каменноугольных отложений выделя
ется на большей части территории под названием 
айхальской (или катской) свиты (таблица). Мощ
ность свиты на левобережье Моркоки не превы
шает 70 м, а далее к северо-востоку уменьшается 
до 20 -  30 м. На правобережье Моркоки и в бас
сейне верхнего течения Вилюя она возрастает до 
120-150 м, в верховьях Мойеро -  до 230 м, а в са
мых истоках Вилюя -  до 350 м. На юго-востоке в 
бассейнах верхних течений Олгуйдаха и Ыгыат- 
ты к каменноугольной системе должна быть от
несена нижняя подсвита ботуобинской свиты 
(кроме ее верхней части в скв. 36 и некоторых 
других разрезах). Отложения, закартированные в 
том же районе как верхняя подсвита ботуобин
ской свиты, в некоторых случаях (где нижняя 
подсвита считается резко сокращенной в мощно
сти или выпадающей из разреза) также имеет ка-
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Рис. 3. Схема сопоставления основных разрезов каменноугольных и пермских отложений (до гагарьеостровского го
ризонта включительно).
1 -  аргиллиты; 2 -  угли; 3 -  алевролиты; 4 -  песчаники; 5 -  конгломераты; 6 -  туфы и туфогенно-осадочные породы 
основного состава.

менноугольный возраст (скв. 5,118). Мощность ка
менноугольных отложений в этой части района -  
до 60 м. Общая мощность каменноугольных отло
жений увеличивается в юго-западном направлении 
от 10 до 350 м. Лучшие разрезы их приведены на 
рис. 3.

В каменноугольных отложениях встречаются 
остатки фораминифер, брахиопод, морских, со
лоноватоводных и пресноводных двустворчатых 
моллюсков, многочисленные крупномерные ос
татки растений и палиноассоциации (рис. 2).

Фораминиферы, встреченные в скв. 27 в бассей
не Алымджи (инт. 49.6-51.9) и скв. 17 (Озерная) 
(инт. 70.6-76.3 м), представлены (по заключениям 
Л.Б. Ухарской, Г.П. Сосипатровой, К.В. Миклуха- 
Маклай, Л.П. Гроздиловой) Saccammina arctica 
Gerke, Hyperammina borealis Gerke, H. rugosa Gerke, 
Hyperamminoides sp., Tolypammina sp., Trochammi- 
na sp., Haplophragmoides sp., Spiroplectammina sp., 
Comuspira sp., Agathammina sp., Glomospira sp., 
Reophax sp., Endothyra sp., Ataxophragmoides tetrax- 
is Gerke, Vemeuilinidae gen. indet. Брахиоподы 
встречены также в скв. 27. На глубине 61.5 м они 
представлены каменноугольными Plicochonetes 
aff. poljenovi Tolm., Tomiopsis sp., Neospirifer cf. vir- 
gatus (определения А.Д. Григорьевой и В.И. Уст- 
рицкого), выше на глубине 55 м -  среднекаменно
угольной Tomiopsis cf. tricostata Kot. (определения 
А.Д. Григорьевой).

Там же в скв. 27 на глубине 48.8-60.5 м
О.А. Бетехтина и О.В. Лобанова определили перм
ские морские двустворки Streblopteria aclabanensis 
Newell, Myonia (Pachymyonia) aff. suborbitata Dick., 
Wilkingia komiensis (Mask), Edmondia sp., Praeundu- 
lomya (?) sp., Schizodus sp., Pleurophorus (?) sp., San- 
guinolithes sp. В соседних скважинах 23 и 26 ими оп
ределены Abakaniella cf. magna (Tchem.), Mrassiellina 
sp., Leda (Polidevcia) sp., Quadratrankulina australiensis 
Dick., Edmondia sp., Praeundulemya (?) sp., также сви
детельствующие в пользу пермского возраста отло
жений. Среднекаменноугольный вид Aviculopecten 
popekoi (Mur.) определен К.А. Астафьевой из райо
на Айхала (скв. 2005, инт. 147-148 м).

В нескольких точках определены пресновод
ные и солоноватоводные среднекаменноуголь
ные (мазуровские) ассоциации двустворок. Луч
ше всего они представлены в бассейне Моркоки: 
Kinerkaella elongata Khalf., Najadites sp., Anthraconaia 
(?) cf. patentis (Lapsch.), Mrassiella ex gr. magniforma 
(Rag.), Orthonajadites (?) sp., Anthraconauta ex gr. 
ragozini Lapsch., Abakaniella cf. elongata (Tschem.), 
Procopievskia (?) sp. (определения Маловецкой). 
В районе Айхала (скв. 0701, 0901) Бетехтина оп
ределила: Abakaniella cf. tschemogorskia (Spassk.), 
A. cf. jangotoica (Spassk.), A. cf. lata (Spassk.), Jango- 
toica plana Bet. Более широко распространены 
пресноводные и солоноватоводные позднекамен
ноугольные (алыкаевские) ассоциации, включа
ющие Kinerkaella cf. pseudoedmondia Bet., К. bala-
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khonskiensis (Rag.), К. pseudobalakhonskiensis Bet.,
К. elongata Khalf., К. imitabilis Khalf., Mrassiella 
magniforma (Rag.), M. cf. ampla Khalf., M. ovata 
Khalf., Orthonajadites cf. triangularis Khalf., Anthra- 
conaia (?) vulgaris Bet., A. cf. fomitchevi (Fed.), An- 
thraconauta cf. gracilis Ivan., Pseudomodiolus ellipti- 
cus Bet., Augea (?) sp. (бассейн Моркоки, определе
ния Маловецкой), Mrassiellina cf. plana Bet., M. cf. 
umbonata (Bet.), Mrassiella cf. magniforma (Rag.),
M. magniforma (Rag.) f. recta Bet. (Моркока в 68 км 
ниже устья Тасея, определения Бетехтиной), 
Mrassiella magniforma (Rag.), М. rhomboidea Khalf., 
Kinerkaella aff. pseudobalakhonskiensis Bet., K. cf. 
elongata Khalf., Najadites (?) aff. kumpani (Fed.), Or
thonajadites subcentralis Khalf. (Нижний Вилюйкан 
в 35 км выше устья Левого Нижнего Вилюйкана, 
определения Маловецкой), Kinerkaella (?) cf. pseu- 
doedmondia Bet., К. cf. ragozini Bet., Mrassiellina cf. 
ampla Khalf., Abakaniella (?) cf. tatarica Tschem., 
A. (?) elongata (Tschem.) (определения Бетехтиной 
из того же местонахождения), Angarodon kumsas- 
sensis Rag., Mrassiella cf. plana Bet. (скв. 942 в райо
не пос. Айхала, определения Бетехтиной).

Остатки растений распространены гораздо бо
лее широко. На Вилюе в 40 км ниже р. Улахан- 
Вавы найдены остатки коры плохой сохранности, 
возможно, принадлежащие раннекаменноуголь
ному Lophiodendron sp.1. В нескольких точках на
дежно устанавливается присутствие среднека
менноугольных (мазуровских) флористических 
ассоциаций. Так, в Сытыканском карьере в райо
не пос. Удачного в алевролитах нижней части 
толщи определены: Angarodendron obrutschevii 
Zal. (много), Angaridium finale Neub., A. mongoli- 
cum Zal., Angaropteridium cardiopteroides (Schmal.) 
(много), Rufloria archaica Gluch., R. subangusta 
(Zal.) (много), R. ex gr. derzavinii (Neub.) vel suban
gusta (Zal.) (много), Cordaites aff. singularis (Neub.), 
cf. Gaussia cristata Neub., Krylovia sibirica Chachl., 
Samaropsis moracia Zal. Такие же ассоциации изве
стны в семи других местонахождениях в разных 
частях района (рис. 2). Помимо перечисленных 
растений в них встречены Angarophloios planus 
(Neub.), Koretrophyllites mungaticus Radcz., Paraca- 
lamites costatus Gorel., Angaridium potaninii (Schmal.), 
Neuropteris tomiensis (Zal.), N. izylensis (Tchirk.), 
Cordaites indeterminatus Gluch., C. neuburgii Gluch., 
Rufloria permulta Gluch., R. theodorii (Tchirk. et Zal.), 
R. ex gr. meyenii Gluch., Ginkgophyllum vsevolodii 
Zal., Cardiocarpus krivljakensis Such., Samaropsis 
pauxilla Zal., S. (?) angarica Rassk., S. auriculata Neub., 
Angarocarpus ungensis (Zal.), Holcospermum (?) tchel- 
tchetensis Such, (определения Ващенко, Глухо вой, 
Мейена, Сухова). Важной особенностью этого 
флористического комплекса является присутст
вие в нем, наряду с целым рядом среднекаменно

1 Здесь и ниже, если нет оговорок, определения растений 
приводятся по Мейену.

угольных (мазуровских) видов, также значитель
ного количества видов (главным образом кордаи- 
тов), которые в Кузбассе появляются лишь 
начиная с промежуточного горизонта и широко 
представлены в нижнепермских (верхнебалахон- 
ских) отложениях. Примесь этих форм до недав
него времени отмечалась только в ассоциациях 
позднекаменноугольного (алыкаевского) типа, 
характеризовала промежуточный горизонт Куз
басса, который в значительной мере из-за этой 
примеси рассматривался как низы перми. Анали
зируя материал по району при подготовке к изда
нию карты листа Айхал С.В. Мейен в 1984 г. пи
сал: “Сейчас установлено... что в этом регионе на 
очень низком стратиграфическом уровне, соот
ветствующем мазуровскому горизонту Кузбасса, 
появляются кордаиты с микроструктурой листь
ев, обычно свойственной гораздо более высоким 
частям разреза (в Кузбассе -  верхней части алы
каевского горизонта и промежуточному горизон
ту). Иногда такие “молодые” кордаиты даже до
минируют. Учитывая это, необходимо провести 
новое исследование этих растений. Может быть, у 
них есть диагностические признаки, которые поз
волят отличать их от действительно молодых 
форм. Сейчас это -  одна из важнейших задач в фи
тостратиграфии верхнего палеозоя Сибири. Я не 
исключаю, что соответствующие исследования 
заставят пересмотреть возраст флористических 
комплексов Сибири и в их отношении к МСШ. 
Дело в том, что этот возраст определен по соот
ношению морских и континентальных отложе
ний в Верхоянье и на Таймыре, особенно по Вер- 
хоянью. По этому региону давались традицион
ные заключения, причем, естественно, не 
учитывалась возможность такой ситуации, как на 
востоке Сибирской платформы. В Верхоянье 
комплексы промежуточного (= клинтайгинского) 
горизонта ассоциируют с морской фауной верх
него карбона. Поэтому М.В. Дуранте сделала вы
вод, что граница карбона и перми проходит внут
ри этого горизонта. Однако теперь вполне может 
оказаться, что в Верхоянье речь идет не о проме
жуточном горизонте, а о более древнем, лишь 
имитирующем промежуточный, как это происхо
дит на востоке Сибирской платформы” (Геологи
ческая карта ..., 1991, заключение по определе
нию остатков ископаемых растений).

Наиболее широким распространением пользу
ются позднекаменноугольные (алыкаевские) ассо
циации растений. Наряду с некоторыми из перечис
ленных видов (довольно широкого вертикального 
распространения) они содержат Paragondwanidium 
sibiricum Pet., Р. odontopteroides (Zal.), Pursongia asi- 
atica Zal., Zamiopteris ex gr. glossopteroides Schmal., 
Samaropsis patula Zal., Samarospadix penicellata Zal., 
Cordaicarpus kovbassinae Such, и др. (определения 
Мейена и Дуранте). В трех местонахождениях в 
разных местах района встречены флористичес
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кие ассоциации, которые могут принадлежать са
мым верхам карбона или низам перми. Помимо 
некоторых из упомянутых видов им свойственны 
Rufloria ex gr. barzassica Gluch., R. ex gr. biijulinkien- 
sis Gluch., R. ex gr. poryvaica Gluch., R. ex gr. khalfi- 
nii Gluch., Bardocarpus discretus Neub. (определения 
Ващенко и Мейена), которые не известны ниже 
верхов алыкаевского горизонта.

Палиноассоциации в каменноугольных отло
жениях существенно различаются. Обычно в них 
преобладают споры, но в ряде случаев -  пыльца. 
Среди спор наиболее часты Cyclobaculisporites 
trichacantus (Lub.) и др. бугорчатые формы (10- 
55%) и Remysporites psilopterus (Lub.), R. mirabilis 
(Lub.) (4-50%). Но иногда их количество очень не
велико. Значительно меньше (не более 15%, ред
ко 20%) Apiculatisporites spinosus (Naum.), A. hispi- 
dus (Andr.) и Nigrisporites nigritellus (Lub.), N. nigro- 
tuberculatus (Lub.). Иногда их количество резко 
увеличивается. Обычно присутствуют Lycospora 
breviapiculata (Lub.), L. subtriquetra (Lub.), L. echina- 
ta (Andr.), L. verriculifer (Lub.) и др. Их количество 
обычно не более 10-15%, редко до 32%. Почти 
всегда в небольших количествах присутствуют 
Verrucosisporites ermakovianus (Koval.), Довольно 
часты немногочисленные Capillatisporites lunatus 
(Rusk.), Cyclogranisporites larvatus (Lub.), C. po- 
lipyrenus (Lub.), Calamospora microrugosa (Ibr.), 
Punctatisporites, Turrisporites rigidispinosus (Lub.), T. 
pyramidalis (Lub.), Leiotriletes extensus (Lub.), Spino- 
sisporites spp. В некоторых случаях присутствуют 
Raistrickia, иногда многочисленные.

В пыльце преобладают кордаитантовые: Сог- 
daitina rotata (Lub.), С. uralensis (Lub.), Guthoer- 
lisporites verus (Sadk.), G. varians (Sadk.), Libumella 
rugulifera (Lub.), Luberisaccites stipticus (Lub.), L. 
subrotatus (Lub.), нередко присутствуют Cordaitina 
minor (Lub.), C. angustelimbata (Lub.), Samoilovitch- 
isaccites turboreticulatus (Samoil.), Crucisaccites oma- 
tus (Samoil.). Почти всегда встречаются Florinites 
spp. Обычно их не более 14%, как правило -  пер
вые проценты, иногда они отсутствуют. В нижней 
части каменноугольных отложений в Айхале их 
количество достигает 28%.

Охарактеризованные выше палиноассоциа
ции, в которых роль пыльцы невелика, опреде
ленно принадлежат карбону. В тех случаях, когда 
в них значительна роль Lycospora, Florinites и ряда 
других древних элементов, они могут быть отне
сены к среднему карбону (мазуровский горизонт), 
при отсутствии или малой роли этих форм -  к 
верхнему карбону (алыкаевский горизонт). Мазу- 
ровские ассоциации встречены, в частности, в 
бассейне Алымджи в скв. 27 (инт. 50.7-54.2 м). 
Преобладание пыльцы кордаитантовых обычно 
считается характерной чертой раннепермских па- 
линоассоциаций. Присутствие в таких ассоциаци
ях каменноугольных миоспор обычно объясняют

их переотложением. Однако палиноассоциации, в 
которых преобладает пыльца кордаитантовых, 
отмечены в ряде случаев в верхнеайхальской под
свите района Айхала. Следовательно, они (подоб
но ассоциациям макроостатков растений со зна
чительным количеством листьев кордаитанто
вых пермского облика) могут встречаться и в 
каменноугольных отложениях.

Наконец, в каменноугольных отложениях изве
стны палиноассоциации, в которых гладкие споры 
составляют 12-40%, тонкошиповатые -  2-26%, 
грубошиповатые и бугорчатые -  4—16%, пыльца 
кордаитантовых -  13—41%, Entylissa -  8-20%, ино
гда меньше. Характерны Nigrisporites nigritellus 
(Lub.), N. marginatus (Portn.), Leiotriletes triangulatus 
(Andr.), L. extensus (Lub.), Turrisporites sibiricus 
(Medv.), Raistrickia comuta (Andr.), R. heteromorpha 
(Andr.), R. obtusosaetosa (Lub.), R. grandispinosa 
(Andr.), R. multicolorius (Andr.), Cordaitina minor 
(Lub.), Libumella rugulifera (Lub.), Entylissa caperata 
(Lub.), E. glabra (Andr.) и др. В ассоциациях всегда 
присутствуют каменноугольные миоспоры в ко
личестве 5-50%. Такие ассоциации обычно опре
делялись, как позднепермские, а каменноуголь
ные формы в них считались переотложенными. 
Однако в нескольких местонахождениях в бассей
нах верхних течений рек Мархи (скв. 5), Алакита 
(скв. 0907), Алымджи (скв. 37), на Лахарчане близ 
устья Хахсыка такого типа ассоциации встречены 
совместно с листовыми остатками каменноуголь
ных растений.

Таким образом, формально суммируя палеон
тологические материалы, можно было бы опре
делить возраст отложений как каменноугольно
пермский (от раннего карбона до поздней перми 
включительно). Однако внимательный анализ 
имеющегося материала приводит к следующим 
выводам. Раннекаменноугольный возраст ни
жней части отложений не исключен, хотя и не мо
жет считаться доказанным. Вполне надежно оп
ределение возраста отложений (по крайней мере, 
большей их части) как средне-позднекаменно- 
угольного. Раннепермский возраст верхней части 
отложений (по флористическим материалам) не 
исключен, но не может быть однозначно обосно
ван. Не может быть принят раннепермский воз
раст нижней части отложений (по морским двус- 
творкам и фораминиферам), поскольку это про
тиворечит палеоботаническим данным. Между 
тем, палеоботанические материалы здесь доста
точно полно характеризуют весь разрез, тогда 
как находки морских двустворок и фораминифер 
известны лишь в одной скважине, и нет никаких 
данных о развитии этих групп фауны бассейна во 
времени. К тому же нельзя исключить, что эта 
скважина вскрыла зону субвертикального текто
нического нарушения (что в Тунгусском бассейне 
бывает совсем не редко), и расположенная ниже 
по скважине часть разреза в действительности яв
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ляется более высокой. Позднепермский возраст 
части отложений (по палинологическим данным) 
не может быть принят, так как против этого гово
рят находки каменноугольных растений вместе с 
палиноассоциациями позднепермского облика.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА
Пермские сероцветные терригенные образова

ния, по составу близкие каменноугольным, распро
странены практически повсеместно в бассейнах 
верхних течений рек Мойеро, Вилюя, Алымджи, 
Олгуйдаха, Ыгыатты. В их составе выделяются ни
жний и верхний отделы.

Нижний от дел

Нижнепермские отложения достоверно уста
новлены лишь на юго-востоке территории в бас
сейнах рек Олгуйдаха и Ыгыатты (рис. 4) и вклю
чаются здесь в состав ботуобинской свиты, со
ставляя лишь часть ее объема. Они представлены 
серыми и черными песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами с прослоями гравелитов и конгломе
ратов. Залегают они обычно на каменноуголь
ных отложениях. Не исключено, что на отдель
ных участках на востоке территории они могут 
залегать непосредственно на силурийских и ордо
викских отложениях (Геологическая карта ...,
1991). Однако никаких достоверных палеонтоло
гических доказательств пермского возраста ни
жней их части в этих случаях нет. Не исключено, 
что в состав нижнепермских отложений здесь 
оказались включенными маломощные каменно
угольные отложения. Мощность нижнепермских 
отложений -  до 50 м. Наиболее полно они вскры
ты скв. 116 (рис. 3,4).

В бассейне р. Олгуйдаха в скв. 4, 36, 116 в не
скольких интервалах содержатся пермские расте
ния: Paracalamites cf. planicostatus Verb., P. proko- 
pievskiensis Gorel., P. vicinalis Radcz., P. costatus 
Gorel., Annularia cf. tenuifolia Neub., Rufloria cf. 
derzavinii (Neub.), R. cf. tajmyrica (Schved.), R. the- 
odorii (Tchirk. et Zal.), R. kryschtofovitschii (Radcz.),
R. tchirkovae (Zal.), Cordaites magnus (Schved.), 
C. latifolius (Neub.), Crassinervia tunguskana Schved., 
Evenkiella shortonotensis Gorel. (определения Вер
бицкой, Мащук-Таракановой).

В палиноассоциациях обычно преобладает 
пыльца (до 66%), представленная почти исключи
тельно Cordaitina rotata (Lub.), нередко С. minor 
(Lub.), С. angustelimbata (Lub.), Guthoerlisporites 
varians (Sadk.), Samoilovitchisaccites turboreticulatus 
(Samoil.), Crucisaccites omatus (Samoil.). Много 
гладких спор. В значительных количествах встре
чаются Apiculatisporites ( до 20%): A. rectispinus 
(Lub.), A. parvispinus (Lub.), A. alligodontus (Andr.), 
A. exacutus (Andr.), A. multangulus (Andr.), A. spino- 
sus (Naum.), A. hispidus (Andr.). Много Raistrickia

В. ВЗ2 ЕЕЗз Ш4 
□IDs Иб CZ] 7 CZ] 8

Рис. 4. Карта местонахождений палеонтологических 
остатков пермского возраста.
1 -  граница структурно-фациальных зон; 2-3 -  грани
цы распространения свит: 2 -  дегалинской, 3 -  гагарь- 
еостровской; 4-5 -  точки находок ископаемых расте
ний: 4 -  раннепермских, 5 -  позднепермских; 6-7 -  
точки находок палиноассоциаций: 6 -  раннепермских, 
7 -  позднепермских; 8 -  точки находок ископаемых 
животных. Другие уел. обозначения см. на рис. 2.

comuta (Andr.), нередки Granulatisporites piriformis 
Loose, Nigrisporites lemniscatus (Lub.), N. nigritellus 
(Lub.), N. nigrotuberculatus (Lub.), Cyclogranisporites 
polipyrenus (Lub.). Вместе с тем встречаются пали- 
ноассоциации (скв. 4, глуб. 48 м), в которых пыль
цы мало, и в значительных количествах встреча
ются каменноугольные споры, которые тракту
ются, как переотложенные.

В унифицированной стратиграфической схеме 
(Решения третьего ..., 1982) ботуобинская свита в 
полном объеме отнесена к нижней перми. Однако 
анализ материалов по бассейнам рек Олгуйдаха и 
Ыгыатты с учетом приведенных палеофлористи- 
ческих данных показывает, что нижней перми 
принадлежит лишь верхняя часть нижнеботуобин- 
ской подсвиты и верхнеботуобинская подсвита 
(кроме скв. 5, где Е.М. Ващенко установлены бес
спорно каменноугольные растения). Отсюда из
вестны Rufloria cf. pseudoaequalis (Radcz.), R. cf. 
derzavinii (Neub.), R. cf. theodorii (Tchirk. et Zal.), 
Cordaicarpus rotundatus (Radcz.), Samaropsis skokii 
(Neub.), S. cf. patula Zal., Bardocarpus tunguskiensis 
Verb, (определения Мащук). Вблизи Айхала в не
скольких скважинах (0452, 568, 570, 0754, 0854) 
встречены единичные Sphenophyllum proko- 
pievskiensis Gorel., Rufloria ex gr. derzavinii (Neub.), 
Nephropsis rhomboidea Neub., Samaropsis danilovii 
Such. В трех скважинах (скв. 358, глуб. 7-21 м; скв. 
431, глуб. 41-66 м; скв. 1224 глуб. 18-28 м), выде
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лены палиноассоциации, в которых преобладает 
разнообразная пыльца кордаитантовых (до 50%): 
Crucisaccites omatus (Samoil.), Cordaitina rotata 
(Lub.), C. uralensis (Lub.), C. angustelimbata (Lub.), 
C. undata (Lub.), C. abutiloida (Andr.), C. minor 
(Lub.), Luberisaccites stipticus (Lub.), Libumella rug- 
ulifera (Lub.), Guthoerlisporites varians (Sadk.),
G. verus (Sadk.), Samoilovitchisaccites turboreticula- 
tus (Samoil.). Много гладких, мелкобугорчатых и 
шиповатых спор: Nigrisporites nigritellus (Lub.),
N. nigrotuberculatus (Lub.), Granulatisporites facerus 
(Andr.), G. piriformis Loose, Apiculatisporites spino- 
sus (Naum.), A. hispidus (Andr.), Spinosisporites rec- 
tispinus (Lub.), Raistrickia obtusosaetosa (Lub.), 
R. comuta (Andr.). В небольших количествах со
держатся Cyclobaculisporites trichacantus (Lub.), Re- 
mysporites psilopterus (Lub.), Protohaploxypinus, Proto- 
diploxypinus, Lueckisporites. Псследний род в России 
встречается в татарском и, возможно, в верхах ка
занского яруса, но в Западной Европе известен с ни
жней перми. В остальном такие ассоциации типич
ны для нижнепермских отложений. Наличие в 
Айхальском районе этих растений и палиноассо- 
циаций может свидетельствовать о том, что ни
жнепермские отложения имеются не только в бас
сейнах рек Олгуйдаха и Ыгыатты. Но, во-первых, 
пермский возраст этих ассоциаций пока нельзя 
считать бесспорным. Выше было показано, что 
сходные ассоциации листовых остатков и миоспор 
изредка встречаются и в каменноугольных отло
жениях. Во-вторых, если пермские отложения 
здесь и присутствуют, то, видимо, лишь на отдель
ных небольших участках, и мощность их невели
ка. На Улахан-Ваве близ устья Кюрюнгнекяна 
указываются морские двустворки Kolymia cf. irreg
ularis Lich., К. ex gr. pterinaeformis Lich. Но прибли
женность определений, свидетельствующая о 
плохой сохранности материала, заставляет отно
ситься к этим определениям с осторожностью.

В связи со сказанным, нижнепермские отло
жения не показаны на большей части этой терри
тории на карте масштаба 1 : 1 000000 (Геологиче
ская карта ..., 1991), хотя присутствие их реликтов 
не исключено. На выпадение из разреза нижне
пермских отложений на востоке Тунгусского бас
сейна ранее указывала Е.С. Рассказова (1958).

Верхний от дел

Верхнепермские отложения распространены 
практически повсеместно в бассейнах верховьев 
рек Мойеро, Вилюя, Олгуйдаха, Ыгыатты (рис. 5). 
Далее на северо-восток в бассейнах рек Левого 
Нижнего Вилюйкана, Могды, Джелтули, Хахсы- 
ка, Лахарчаны, Моркоки, Мархи они достоверно 
не установлены, хотя нельзя исключить присутст
вие их фрагментов на отдельных участках. Верх
непермские отложения представлены серыми, зе
леновато-серыми и черными песчаниками (обыч

но мелкозернистыми), реже алевролитами, 
аргиллитами с маломощными пластами углей. В 
верховьях р. Мойеро в верхних 12 м содержатся 
прослои (до 0.9 м) туффитов, туфопесчаников, 
пепловых ксенотуфов, на р. Ейке -  битуминоз
ные алевролиты. Они залегают несогласно на ни
жнепермских и каменноугольных отложениях, 
иногда на востоке -  на силурийских и ордовикс
ких отложениях. Однако в последнем случае по
зднепермский возраст нижних их частей палеон
тологически не доказан. Мощность -  100-200 м. 
Лучшие разрезы верхнепермских отложений при
ведены на рис. 3.

В бассейнах рек Олгуйдаха и Ыгыатты 
(скв. 33, 39, 117, 118) в этих отложениях содер
жатся Equisetina cf. tenuistriata Radcz., Annularia 
batchatensis (Chachl.), A. aff. rarifolia Radcz., Paraca- 
lamites aff. grandis Gorel., Petscheria aff. oblonga 
Gorel., Cordaites cf. candalepensis (Zal.), C. cf. con- 
cinnus (Radcz.), C. aff. oblongatus (Radcz.), C. cf. kus- 
netskianus (Gorel.), Rufloria cf. olzerassica (Gorel.), 
Crassinervia minima Such., C. cf. pentagonata (Gorel.), 
Nephropsis aff. schmalhausenii Radcz., Cordaicarpus 
tagarischskiensis Such., C. iljinskiensis Radcz., C. pet- 
rikensis Such., Samaropsis aff. pseudotriquetra Neub., 
Skokia oblongata Such, (определения Мащук и Вер
бицкой). Эта ассоциация скорее всего принадле
жит низам верхней перми. На р. Амбардахе и в 
низовьях Вавукана в верхнепермских отложениях 
установлены Rufloria aperta Gluch., R. cf. brevifolia 
(Gorel.), Cordaites ex gr. gracilentus (Gorel.), свиде
тельствующие о присутствии здесь пеляткинско- 
го горизонта нижней части верхней перми. В бас
сейне р. Улахан-Вавы встречаются ассоциации, 
вероятно, принадлежащие дегалинскому (устьде- 
галинскому) горизонту: Tychtopteris sp., Cordaites 
gracilentus (Gorel.), C. clercii (Zal.), C. adleri (Rad
cz.), Lepeophyllum cf. belovaensis Gorel., Crassinerv
ia sp., Niazonaria sp., Tungussocarpus tychtensis 
(Zal.). На p. Вилюе выше устья Среднего Вилюй
кана и в верховьях р. Мойеро встречаются гагарь- 
еостровские ассоциации, включающие Annularia 
jerunakovensis Neub., Phyllotheca tumaensis Gorel., 
Pecopteris cf. anthriscifolia (Goepp.), P. cf. compta 
(Radcz.), P. leninskiensis (Chachl.), Cordaites insignis 
(Radcz.), C. clercii (Zal.), C. adleri (Radcz.), C. angus- 
tifolius (Neub.), N. khalfinii (Gorel.), C. oblongifolius 
(Radcz.), C. minimus Neub., Lepeophyllum sp.

В палиноассоциациях преобладают гладкие 
(15-60%) и мелкошиповатые (2-64%) споры, мень
ше грубошиповатых и бугорчатых спор (6-30%). 
Пыльца кордаитантовых составляет 6-60%, мо- 
нокольпатная пыльца -  1-7%, вверху иногда до 
40%. Наиболее характерны Nigrisporites nigritellus 
(Lub.), N. marginatus (Portn.), N. nigrotuberculatus 
(Lub.), Leiotriletes extensus (Lub.), L. temarius Andr.,
L. triangulus (Andr.), Turrisporites sibiricus (Medv.) 
(до 20%), Spinosisporites parvispinus (Lub.), S. aci- 
naciformis (Andr.), Granisporites acutus (Andr.),
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Raistrickia comuta (Andr.), R. heteromorpha (Andr.),
R. obtusosaetosa (Lub.), R. grandispinosa (Andr.), R. 
abrupta Andr., R. papillaris (Andr.), Cordaitina minor 
(Lub.), C. angustilimbata (Lub.), C. rotata (Lub.), En- 
tylissa caperata (Lub.), E. glabra (Andr.). Встречают
ся единичные каменноугольные миоспоры.

Таким образом, верхнепермские отложения 
представлены здесь различными горизонтами, 
причем более молодые распространены, по-види
мому, ограниченно, ближе к оси синеклизы.

На водоразделе верховьев рек Мархи и Алаки- 
та была выделена алакитская свита (Толстых, 
1969), отнесенная к гагарьеостровскому горизон
ту. Из нее указывались мелколистные верхне
пермские кордаитантовые плохой сохранности и 
были описаны специфические растения Маг- 
chajella. Однако в стратотипическом районе (к се
веру от оз. Кыллах) в керне скважин и карьере со
держатся только каменноугольные растения. В 
свете сказанного выше представляется, что мел
колистные кордаитантовые плохой сохранности 
могут также быть каменноугольными. Распрост
ранение верхнепермских отложений в районе пос. 
Айхала нельзя считать доказанным.

ПЕРМСКАЯ ИЛИ ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА
В бассейнах верховьев рек Вилюя и Мойеро, 

на отдельных небольших участках в верховьях 
рек Мархи и Алакита, повсеместно в прилегаю
щих частях бассейна Нижней Тунгуски чрезвы
чайно широко распространены вулканогенные 
образования основного состава. Строение их в 
разных частях территории различно. Выделяется 
два района, один из которых является частью 
Центральной, другой -  Южной структурно-фаци
альных зон Тунгусской структурно-формацион
ной области (Решения третьего ...,1981; Геологи
ческая карта ..., 1991). Граница между ними при
близительно соответствует линии, проходящей 
через устья Нижнего Кочечумо и Среднего Ви- 
люйкана (рис. 5).

Ц е н т р а л ь н а я  с т р у к т у р н о -ф а ц и а л ь н а я  зо н а

К Центральной структурно-фациальной зоне 
относятся участок долины среднего течения Ни
жней Тунгуски, бассейны рек Нижнего Кочечумо, 
Корвунчаны, среднего течения Туру, верховьев 
Мойеро и Вилюя. Здесь нижняя часть вулканоген
ных образований сложена туфами и туфогенно
осадочными породами бугариктинской свиты 
корвунчанской серии, а верхняя -  базальтами и 
туфогенно-осадочными породами нидымской и 
кочечумской свит путоранской серии. Вне конту
ра современного распространения путоранской 
серии на небольшом удалении от него установле
но быстрое и довольно существенное изменение 
метаморфизма гагарьеостровских углей (с газо-
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Рис. 5. Карта местонахождений палеонтологических 
остатков из позднепермских (?) вулканогенных обра
зований.
1 -  граница распространения отложений; 2 -  граница 
структурно-фациальных зон; 3 -  граница распростра
нения пирдинской толщи; 4 -  граница распростране
ния лимптэконской свиты; 5 -  границы фаций южно- 
чунской свиты; 6-9 -  точки находок: 6 -  ископаемых 
животных; 7 -  ископаемых растений; 8 -  мезофитных 
палиноассоциаций; 9 -  палеофитных палиноассоциа- 
ций; 10-12 -  фации южночунекой свиты: 10 -  удален
ные (пепловые туфы и туфогенно-осадочные поро
ды); 11 -  удаленные в нижней и верхней частях свиты 
и приканальные (грубые туфы) -  в средней ее части;
12 -  приканальные.

во-жирных на жирные), что позволяет предпола
гать, что именно до этой линии первоначально 
доходили базальты.

Бугариктинская свита выходит на поверхность 
в бассейнах рек Корвунчаны, Туру (среднее тече
ние), верховьев Мойеро и Вилюя и в долине Ни
жней Тунгуски. Она представлена зелеными, бу
рыми, реже серыми, желтыми, вишнево-красными 
туфоалевролитами, туфопесчаниками, туффита- 
ми, туфами, в меньшей степени туфоаргиллита- 
ми, вулканомиктовыми породами, ксенотуфами и 
отчетливо делится на три подсвиты, связанные, 
по-видимому, постепенными переходами.

Нижняя подсвита бугариктинской свиты (ана
лог эксинской свиты юго-западного крыла сине
клизы, Садовников, Орлова, 1995) в бассейне 
р. Мойеро залегает со стратиграфическим несо
гласием на терригенных угленосных верхнеперм
ских образованиях. На Нижней Тунгуске подош
ва ее не вскрыта. Нижняя подсвита представлена 
слоистыми туфогенно-осадочными породами,
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пепловыми туфами, туффитами с прослоями гру
бых туфов и ксенотуфов в верхней части и пото
ками базальтов -  в нижней. Мощность -  до 105 м.

В этих отложениях содержатся остатки конхо- 
страк (бассейны р. Мойеро и Нижней Тунгуски): 
Rohdendorfium (Bipemphigus) tutontchanum (Nov.), 
Sphaerograpta deshaseauxae Nov., S. feysi Nov., Trip
emphigus sibiricus Nov., Sphaerestheria sibirica Nov., 
Falsisca secreta Nov.; остракод (Нижняя Тунгуска): 
Darwinula cf. mera Misch., D. postparallela Misch.,
D. regia Misch., Suchonella lucida Mand., Gerdalia aff. 
clara Misch., G. variabilis Misch.; растений: Equise- 
tum (?) cf. triassicum (Radcz.), Todites polymorpha 
(Mog.), Osmundopsis (?) ex gr. uralica (Pryn.), Cla- 
dophlebis cf. augusta Heer (бассейн p. Мойеро), 
Edyndella (?) sp., Quadrocladus cf. sibiricum (Neub.) 
(Нижняя Тунгуска). Это позволяет относить ни- 
жнебугариктинскую подсвиту к хунгтукунскому 
горизонту таймырского яруса терминальной пер
ми (Садовников, Орлова, 1994).

Средняя подсвита бугариктинской свиты (ана
лог холокитской свиты юго-западного крыла си
неклизы, Садовников, Орлова, 1995) залегает на 
нижней подсвите, либо на верхнепермских угле
носных отложениях и сложена грубыми туфами 
(редко ксенотуфами) с прослоями пепловых ту
фов, туффитов и туфогенно-осадочных пород. 
Мощность ее обычно 100-250 м, иногда до 400 м. 
Из средней подсвиты известны рыбы Colobodus 
(?), Tungusichtys.

Верхняя подсвита бугариктинской свиты (ана
лог иргактинской свиты юго-западного крыла си
неклизы -  Садовников, Орлова, 1995) залегает с 
размывом на средней или нижней подсвитах буга
риктинской свиты и сложена преимущественно 
туфогенно-осадочными и вулканомиктовыми 
породами с прослоями пепловых, реже грубо
обломочных туфов и ксенотуфов. Мощность -  
60-100 м, иногда до 170 м.

В верхнебугариктинской подсвите известны 
конхостраки (р. Нижняя Тунгуска) Rohdendorfium 
(Bipemphigus) gennisi (Nov.), Megasitum lundon- 
gaensis Nov., растения Acrostichides tunguskanus 
(Pryn.), Mertensides lingulatus Mog., Cladophlebis cf. 
crenata Pryn., C. cf. kaoiana Sze, C. kiijamkensis 
(Pryn.), C. lobifera Pryn., Parajacutiella (?) angusta 
Mog., Elatocladus (?) sp. Это позволяет отнести от
ложения к хунгтукунскому горизонту таймырско
го яруса терминальной перми перми (Садовни
ков, Орлова, 1994).

Надымская свита распространена в бассейнах 
рек Мойеро (верховья), Корвунчаны, Талы, Туру 
(кроме верховьев), Нижнего Кочечумо и в долине 
Нижней Тунгуски. Она залегает на верхнебуга
риктинской подсвите и представлена маломощ
ными покровами и потоками темно-серых мелко
зернистых базальтов с хорошо выраженными 
миндалекаменными зонами и шлаковыми корка

ми, шаровыми лавами с редкими прослоями и 
линзами бурых и красноватых туфов и туффитов, 
на правобережье верховьев р. Нюкчорока -  с не
сколькими потоками микрозернистых базальтов 
(силлами анамезитов?). Мощность нидымской 
свиты обычно 60-140 м, на отдельных участках в 
бассейне р. Туру -  до 200 м, на водоразделе Нюк
чорока и Мойеро -  до 300 м. В соседних районах 
содержит остатки животных и растений хунгту- 
кунского горизонта таймырского яруса терми
нальной перми перми (Садовников, Орлова, 1994).

Кочечумская свита распространена в бассей
нах рек Корвунчаны, Туру (кроме верховьев), Ни
жнего Кочечумо и в долине Нижней Тунгуски, 
представлена базальтами и серо-зелеными, буры
ми, красноватыми туфогенно-осадочными и вул
каномиктовыми породами и подразделяется на 
три подсвиты. Нижняя подсвита кочечумской 
свиты (аналог агитканской свиты осевой части 
синеклизы -  Садовников, Орлова, 1995) залегает 
на нидымской без следов перерыва, представлена 
туфогенно-осадочными и вулканомиктовыми по
родами и содержит один -  два покрова тонкозер
нистых базальтов (анамезитов?) обычно с тонко
призматической отдельностью. Мощность 40- 
200 м. На соседних территориях содержит остат
ки растений и животных верхней части путоран- 
ского горизонта таймырского яруса терминаль
ной перми. Средняя подсвита кочечумской свиты 
(аналог кондаканской свиты осевой части сине
клизы -  Садовников, Орлова, 1995) залегает на 
нижней подсвите согласно и сложена маломощ
ными покровами темно-серых мелкозернистых 
базальтов с хорошо выраженными миндалека
менными зонами и шаровых лав. Мощность 110— 
180 м. Верхняя подсвита кочечумской свиты рас
пространена крайне ограниченно на вершинах 
водоразделов на левобережье среднего течения 
р. Туру между устьями рек Ленко и Верхнего Ту- 
рукана. Залегает согласно на средней подсвите и 
сложена мощными покровами темно-серых мас
сивных базальтов без миндалекаменных зон. 
Мощность их до 170 м.

Южная ст рукт урно-ф ациальная зона

К Южной структурно-фациальной зоне отно
сятся бассейны рек Кананды, Ейки, Туру (верхо
вья), Вилюя (кроме верховьев), Моркоки, Мархи. 
Здесь вулканогенные образования представлены 
почти исключительно туфогенными и туфоген
но-осадочными породами. В них выделяются юж- 
ночунская, чичиканская и лимптэконская свиты. 
На востоке территории в бассейнах рек Моркоки, 
Мархи и верхних течений Лахарчаны, Алымджи, 
Олгуйдаха и Ыгыатты лимптэконская свита от
сутствует, а южночунская и чичиканская развиты 
на ограниченных участках и обычно резко сокра
щены в мощности.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 4 2003



СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 51

а
<и

*о2о*<D
С

ча>
i
’5
ЯКXСи<и

м
пО

-  100 

-  200

J 300

Рис. 6 . Схема сопоставления основных разрезов пермских (?) вулканогенных отложений (моложе гагарьеостровского 
горизонта).
1 -  пепловые туфы, туфоалевролиты, туфоаргиллиты; 2  -  псаммитовые туфы, туфопесчаники; 3 -  грубые ксенотуфы 
и туфы основного состава; 4 -  манделыптейны; 5 -  базальты.

Южночунская свита развита в долине р. Вилюя 
несколько выше устья Среднего Вилюйкана, в 
бассейне Улахан-Вавы и на отдельных участках 
далее к востоку в бассейнах верховьев рек Мор- 
коки, Мархи, Алымджи, Олгуйдаха, Ыгыатты. 
Залегает на различных горизонтах верхнего пале
озоя, иногда на отдельных участках на востоке -  на 
силурийских и ордовикских отложениях. Выделя
ется три типа фаций южночунской свиты (рис. 6). 
В бассейне Вилюя и низовьев его крупных пра
вых притоков между устьями рек Вавукакана и 
Амбардаха (исключая левобережье Лахарчаны) 
развиты приканальные фации (грубослоистые 
преимущественно крупно- и среднеобломочные 
туфы, реже ксенотуфы, с прослоями пепловых 
туфов и туфогенно-осадочных пород, в одних слу
чаях -  резко подчиненными, в других -  играющи
ми существенную роль). Мощность южночунской 
свиты в этом типе фаций -  120-150 м. К западу, 
северо-востоку и востоку от этой области в бас
сейнах рек Вавукана, Улахан-Вавы (среднее тече
ние), Ейки, Ветере, Моркоки (между устьями рек 
Тасея и Тангхая), Мархи (верховья) грубые туфы 
слагают только среднюю часть свиты (до 40 м), а 
вверху и внизу она сложена слоистыми туффита- 
ми и туфогенно-осадочными породами удален
ных фаций. Мощность нижней пачки обычно не 
превышает 35 м, верхней -  достигает 85 м. Общая 
мощность южночунской свиты в этой области -  
до 140 м. На правобережье верховьев р. Улахан- 
Вавы южночунская свита не содержит грубых ту
фов и сложена исключительно удаленными фа
циями -  пепловыми туффитами и туфогенно-оса
дочными породами мощностью до 140 м.

В южночунской свите изредка встречаются ос
татки ископаемых животных и растений. В не
большом изолированном обнажении на правобе
режье среднего течения р. Сенгачанды, которое 
съемщики отнесли к верхней части свиты, встре
чены двустворки Palaeanodonta biltchanica Mai.,
Р. obrutschevi (Rag.), Abiella (?) elliptica (Khalf.),
A. subovata (Jones). Остракоды в этом местона
хождении принадлежат Darwinula decima Misch.,
D. fragilis Schn., D. aff. futchiki Kasch., D. inomata 
(Spizh.), D. inomata (Spizh.) var. macra Lun., D. undu- 
lata Misch., Suchonella cauta Misch., S. clivosa 
Misch., S. innominata Misch., S. stelmachovi Spizh.,
S. typica Spizh., Tatariella aff. wologodskiella Misch., 
Gerdalia sp.; конхостраки -  Rohdendorfium (Bipem
phigus) tutontchanum (Nov.), Pseudestheria novacas- 
trensis (Mitch.)., Glyptoasmussia belmontensis (Mitch.), 
Trigonestheria permiana Nov. Растения с p. Сенга
чанды принадлежат Osmundopsis ex gr. kirjamken- 
sis (Pryn.), Cladophlebis (?) cf. grandifolia Mog. Па- 
линоассоциация мезофитная. В ней пыльца резко 
преобладает над спорами и представлена Gneta- 
ceapollenites, Vitreisporites, Klausipollenites. Среди 
спор преобладают Acanthotriletes, Osmundacidites, 
Lophotriletes tuberculatus (Waltz). В нескольких 
точках в бассейнах верховьев рек Улахан-Вавы, 
Кюрюнгнекяна, Лахарчаны встречены палео- 
фитные палиноассоциации, включающие Raist- 
rickia comuta (Andr.), R. obtusosaetosa (Lub.), R. in- 
curvispina (Andr.), R. grandispinosa (Andr.), Apicu- 
latisporites multicolorius (Andr.), A. multiangulus 
(Andr.), Remysporites psilopterus (Lub.), Nigrisporites 
marginatus (Portn.), Calamospora sp., Zonomonoletes 
gracilis Peters., Circulisporites parvus de Jersey, Cir-
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cella stenolimbata Lub., Subsacculifer incerches 
(Lub.), Samoilovitchisaccites turboreticulatus (Sam.), 
Cordaitales, Ginkgocycadophytus и др.

Палеонтологические и палинологические ма
териалы свидетельствуют о принадлежности юж- 
ночунской свиты тутончанскому или лебедевско
му горизонту. Ассоциация растений сходна с ле
бедевскими или более молодыми ассоциациями. 
Свита однозначно сопоставляется с вятским гори
зонтом верхнетатарского подъяруса.

Чичиканская свита распространена в тех же 
частях территории, что и южночунская, и залега
ет на южночунской свите (с постепенным перехо
дом) или на более древнем верхнем палеозое, ред
ко (на востоке територии) -  на силуре и ордовике. 
Она представлена преимущественно средне- и 
крупнообломочными, обычно неслоистыми ту
фами и ксенотуфами с редкими прослоями и лин
зами туффитов и туфогенно-осадочных пород. 
На востоке территории в бассейнах верховьев рек 
Алакита, Мархи, Ыгыатты мощность их не пре
вышает 70 м. Далее к юго-западу она постепенно 
увеличивается. На Вилюйско-Моркокинском меж
дуречье и на Вилюе она достигает 120 м, на пра
вобережье Вилюя и далее на запад обычно со
ставляет 100-200 м, увеличиваясь на отдельных 
участках до 400 м. В нескольких точках в чичи- 
канской свите установлены палеофитные пали- 
ноассоциации, близкие южночунским.

На востоке территории в конкретных разрезах 
установлены южночунская и чичиканская свиты, 
но ни данные съемок, ни материалы дешифриро
вания аэрокосмических снимков не дают возмож
ности надежно разделить их, и на карте они пока
заны неразделенными (Геологическая карта ...,
1991). Нижняя часть этих отложений, отвечаю
щая южночунской свите, в верховьях Лахарчаны 
представлена преимущественно грубыми слоис
тыми туфами, на левобережье р. Алымджи и в 
верховьях рек Олгуйдаха и Ыгыатты -  слоисты
ми туффитами и туфогенно-осадочными порода
ми, в остальных районах -  грубыми туфами в 
средней части, туффитами и туфогенно-осадоч
ными породами -  в нижней и верхней частях. 
Мощность неразделенных южночунской и чичи- 
канской свит в восточной части территории не 
превышает 200 м, а обычно составляет не более 
100 м.

Лимптэконская свита распространена в бас
сейнах р. Ейки и верховьев Туру и Улахан-Вавы и 
залегает обычно на чичиканской свите, иногда на 
отдельных участках -  на южночунской свите. В 
бассейнах верховьев рек Туру и Улахан-Вавы она 
представлена туфогенно-осадочными и вулкано- 
миктовыми преимущественно алевро-псаммито- 
выми породами с подчиненными прослоями пели- 
товых пород, туффитов, туфов, ксенотуфов. В 
других частях территории существенно возраста

ет роль грубых туфов и ксенотуфов. В верховьях 
рек Туру, Пирды, Кананды в нижней части (пир- 
динская толща) имеется несколько покровов ба
зальтов, а в верхней (игодекитская толща) много 
грубых туфов. Мощность пирдинской толщи до
стигает 180 м, игодекитской -  300 м.

В многочисленных местонахождениях в бас
сейне р. Ейки в лимптэконской свите встречают
ся ископаемые животные и растения. В пирдин
ской толще двустворки представлены Palaean- 
odonta aff. bicarinata Amal., P. aff. aceris Amal., P. aff. 
subcastor Amal., P. subparallela Amal., Palaeomutela 
ex gr. rectodonta Amal., Anthraconaia vivi Mai., An- 
thraconauta euri Mai.; конхостраки -  Rohdendorfium 
(Bipemphigus) tutontchanum (Nov.), Sphaerograpta 
dechaesauxae Nov., S. fey si Nov., Liograpta strictocos- 
tata Nov., Tripemphigus sibiricus Nov., Pseudestheria 
cicatricosa Nov., P. nordvikensis Nov., P. novacastren- 
sis (Mitch.)., Megasitum petrovi Nov., Glyptoasmussia 
belmontensis (Mitch.), Limnadia (Falsisca) jeskinoica 
Nov., L. (F.) turaica Nov., L. (L.) glabra (Mitch.),
L. monmogtchensis Nov., Taimyrites pruvosti Nov.; 
остракоды -  Darwinula aemayica Schl., D. casta Misch.,
D. inomata (Spizh.) var. macra Lun., D. quadrata 
Misch., D. ex gr. temporalis Misch., D. tutontchanien- 
sis Misch., Darwinuloides sentjakensis (Schar.), Su- 
chonella cauta Misch., S. circulata Misch., S. clivosa 
Misch., S. stelmachovi Spizh., S. ex gr. subsimila 
Misch., S. subtilis Misch., S. typica Spizh., Tatariella 
citata Misch., T. permiensis Misch., Gerdalia clara 
Misch.; рыбы -  Colobodus, Evenkia, Hybodus, Tun- 
gusichtys; растения -  Sphenophyllum thonii Mahr 
f. evenkense Sadovn., Equisetum (?) triassicus (Rad- 
cz.), Neokoretrophyllites linearis (Pryn.), Todites cf. 
crenata (Pryn.), T. (?) ex gr. fragilis Daugh., T. cf. lob- 
ifera (Pryn.), T. ex gr. whitbiensis (Brongn.), Acros- 
tichides cf. kiijamkensis (Pryn.), A. cf. shvedovii Sa
dovn., A. cf. shensiensis Sze, A. srebrodolskae (Shved.), 
Mertensides aff. bullatus Font., M. cf. concinnus Mog., 
Discopteris ex gr. rotundiloba (Font.), Boweria sp., 
Sphenopteris cf. trisecta Shved., Pecopteris ex gr. neu- 
burgiana (Molot. et Tesl.), Cladophlebis ex gr. augusta 
Heer, C. grabauiana P’an, C. cf. kaoiana Sze, C. aff. 
stenolopha Brick, C. (?) ex gr. undulata Brick, Kata- 
siopteris cf. polymorpha Mog., Lepidopteris sp., Tatar- 
ina sp., Edyndella cf. dentata Mog., Glossophyllum (?) 
sp., Peltaspermum sp., Scytophyllum cf. tenuinervis 
Mog., Parajacutiella (?) parva (Mog.), P. (?) angusta 
Mog., Rhipidopsis cf. lobata Heer, Yuccites (?) an- 
garidensis Mog., Carpolithes ex gr. cinctus Nath., C. ex 
gr. minor Pryn., Allicospermum (?) sp., Quadrocladus 
cf. pachyphyllum (Pryn.), Q. sibiricum (Neub.). Пали- 
ноассоциации -  мезофитные, очень редко в са
мых низах -  палеофитные. В палеофитных ассо
циациях преобладает пыльца Vitreisporites pallidus 
(Reis.), споры Turrisporites sibiricus Medv., Apicu- 
latisporites spinosus (Naum.), A. globulosus (Andr.), 
A. rectispinus (Lub.), Cyclogranisporites larvatus 
(Lub.), C. polypyrenus (Ibr.), Osmudacidites. Редко
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встречаются споры Nigrisporites nigritellus (Lub.), 
Remysporites marginatus (Portn.), пыльца Cordaitina 
praecipa Medv., C. rotata (Lub.), C. rugulifera (Lub.), 
Remysporites psilopterus (Lub.), Bennettites lautus 
Medv., Entylissa caperata (Lub.), E. glabra (Lub.). Me- 
зофитные ассоциации содержат многочисленные 
Osmudacidites, Punctatisporites, Acanthosporites 
bradyensis Playf., Lophotriletes triassicus Korotk., Gn- 
etaceapollenites, Vitreisporites koenigswaldii Jans., 
Lueckisporites, Gardenasporites.

Игодэкитская толща содержит двустворки 
Palaeanodonta, Anthraconaia; конхостраки Rohden- 
dorfium (Bipemphigus) tutontchanum (Nov.), Hemicy- 
cloleaia, Kaltanleaia, Mimoleaia (?), Megasitum har- 
monicum Nov., Echinolimnadia mattoxi Nov., Limna- 
dia (Falsisca) turaica Nov., L. (L.) glabra (Mitch.), 
Comia; остракоды Darwinula activa Star., D. angula- 
ta Mand., D. curvidorsalis Mand., D. lacrima Star., 
D mera (Misch.), D. minuta Mand., D. triassiana Bel., 
Gerdalia clara Misch., G. dactyla Bel., G. minuta Star., 
G. polenovi Bel., G. variabilis Misch., Darwinuloides 
oviformis Mand.; харофиты Stenochara elongata Said.,
S. maedleri (H. et P.), Porochara kiparisovae Said., P li- 
patovae Kis., P. lutkevitchii Said., P. movschovitschii 
Said., P. rykovii Said., P. sphaerica Kis., Cuneatochara 
acuminata Said.; высшие растения Pleuromeia 
taimyrica Sadovn., Takhtajanodoxa cf. mirabilis Snig., 
Neocalamites (?) cf. triassica Radcz., Todites (?) fragi- 
lis Daugh., Acrostichides (?) kirjamkensis (Pryn.), A. 
cf. tchunicus Sadovn., Sphenopteris ex gr. trisecta Sch- 
ved., Cladophlebis ex gr. haibumensis (L. et H.), C. ex 
gr. ichiinensis Sze, C. aff. kirjamkensis Pryn., Lobatop- 
teris multinervis (Neub.), Lepidopteris sp., Carpolithes 
sp., Quadrocladus sibiricum (Neub.), Q. aff. pachy- 
phyllum (Pryn.); палеофитные и мезофитные па- 
линоассоциации того же типа, что и в пирдинской 
толще.

В лимптэконской свите несколько восточнее 
области рапространения пирдинских лав в бас- 
сейнне р. Юнэкээна встречаются остракоды Dar
winula lucida Mand., Pyrevaria pyreniformis Mand., 
Gerdalia clara Misch.; растения Boweria sp., Merten- 
sides lingulatus Mog., Boreopteris evenkensis Mog., 
Eleganopteris tripinnata Mog. et II., Acrostichides sre- 
brodolskae (Shved.), A. (?) tchunicus Sadovn., A. tun- 
guskanus (Pryn.), Cladophlebis cf. kaoiana Sze, C. (?) 
ex gr. undulata Brick, Katasiopteris cf. lebedevii Rad
cz., Rhipidopsis lobata Halle, Quadrocladus sp.; пале
офитные и мезофитные палиноассоциации того 
же типа, что и в пирдинской и игодэкитской тол
щах. Эти находки позволяют относить лимптэ- 
конскую свиту к хунгтукунскому -  путоранскому 
горизонтам таймырского яруса терминальной 
перми.

По мнению ряда исследователей в Южной 
структурно-фациальной зоне достаточно широко 
распространены лавы, примерно соответствую
щие нидымской и кочечумской свитам. В.Г. Че

ренков и др. (1991) считают, что вершины столо
вых гор в верховьях рек Паспорина, Туру, Ула- 
хан-Вавы и на правобережье Вилюя между 
устьями Среднего и Верхнего Вилюйкана явля
ются лавами. Вместе с вмещающими их туфоген
ными и туфогенно-осадочными образованиями -  
(отнесенными нами к бугариктинской, лимптэ
конской и нидымской свитам) они выделяли их в 
анаунскую свиту, считая, что она имеет остров
ное распространение и включает образования 
мощных магмовыводящих центров. Однако до
стоверных доказательств эффузивной природы 
этих образований нет. Значительная и выдержан
ная мощность тел, отсутствие четко выраженных 
миндалекаменных зон, наличие слабой диффе
ренциации и другие признаки свидетельствуют 
скорее в пользу их интрузивного происхождения.

Ряд исследователей считают лавами мощные 
бронирующие тела траппов на водоразделе рек 
Вилюя и Моркоки в районе р. Сяна, на левобере
жье р. Моркоки и на правобережье Вилюя в низо
вьях Улахан-Вавы. Главным обоснованием этого 
яляется отличие физических свойств слагающих 
их пород от пород силлов, прорывающих верхний 
палеозой. Эта точка зрения нам представляется 
ошибочной, поскольку во многих случаях в этих 
телах отмечается существенная дифференциа
ция, а в кровле их на широких площадях развиты 
роговики по верхнепалеозойским терригенным и 
вулканогенным породам.

Как уже указывалось, сейчас принято отно
сить описанные вулканогенные образования к 
нижнему триасу (Решения третьего ..., 1981). Эта 
точка зрения была основана на мезофитном ха
рактере флоры и корреляции этих отложений с 
охарактеризованными аммонитами индскими от
ложениями восточного склона Орулгана. Сейчас 
показано, что отложения западных склонов хреб
тов Орулгана и Хараулаха, которые с известной 
мерой условности могут коррелироваться с ин- 
дом их восточных склонов (неджелинская и часть 
сюрбеляхской свиты), не одновозрастны вулка
ногенным образованиям Тунгусского бассейна, а 
безусловно моложе их (Садовников, Орлова, 
1997). Флора и фауна нижней части вулканоген
ной толщи имеют значительное сходство с позд
нетатарской флорой и фауной Приуралья и Мос
ковской синеклизы, и эти отложения могут сопо
ставляться либо с верхнетатарскими, либо с 
частью перерыва между верхнетатарскими и ни
жнетриасовыми отложениями. Верхняя часть 
вулканогенной толщи характеризуется чередова
нием “пермских” и “триасовых” ассоциаций ост- 
ракод и насекомых, пермских ассоциаций конхо- 
страк и ассоциаций конхострак, состоящих ис
ключительно из сибирских видов. На этом 
основании она может сопоставляться условно с 
частью перерыва между верхнетатарскими и ни
жнетриасовыми отложениями Восточно-Евро
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пейской платформы и чаньсиньским ярусом Вос
точного Тетиса. Таким образом, вулканогенные 
отложения Тунгусского бассейна имеют перм
ский возраст. Но, поскольку официально принята 
их нижнетриасовая датировка, на карте (Геологи
ческая карта ..., 1991) они были показаны, как ус
ловно нижнетриасовые.

Итак, на восточном крыле Тунгусской сине
клизы угленосные отложения верхнего палеозоя 
включают средне-, верхнекаменноугольные и 
пермские отложения. Средне- и верхнекаменно
угольные отложения распространены наиболее 
широко, верхнепермские -  меньше, нижнеперм
ские -  крайне ограниченно, только в бассейне 
среднего течения р. Вилюя. Нижние части камен
ноугольных отложений, выделявшиеся, как ко- 
некская или лапчанская свиты, вероятно, следует 
объединить, сохранив одно из этих названий. Для 
остальной части местное название “айхальская” 
предпочтительнее, чем “катская”, установленное 
на р. Ангаре. Верхняя часть палеозоя представле
на вулканогенными образованиями, которые ра
нее ошибочно относились к нижнему триасу. Это 
преимущественно туфы и туфогенно-осадочные 
породы корвунчанской серии (три подсвиты буга- 
риктинской свиты на западе, южночунская, чичи- 
канская и лимптэконская свиты -  на остальной 
части территории). На западе выше лежат ба
зальты и туфогенно-осадочные породы нидым- 
ской и кочечумской свит путоранской серии.
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