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Комплексное применение седиментологических и циклостратиграфических методов позволило 
впервые построить кривые колебания относительного уровня моря для серии разрезов верхнепалео
зойской терригенной толщи Таймыра. Н а этой основе выделено семь трансгрессивно-регрессивных 
циклов пятого порядка (магнациклов). По положению в разрезе, особенностям смены литолого-фа- 
циальных комплексов и палеонтологическим остаткам они идентифицируются по всему региону. Это 
позволяет рассматривать магнациклы в качестве естественных региональных геоисторических под
разделений, которы е могут стать основой при разработке новой стратиграфической схемы верхне
го палеозоя Таймыра.
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ВВЕДЕНИЕ

Основы региональной стратиграфии верхнего 
палеозоя Таймыра заложили палеонтологичес
кие исследования Е.М. Люткевича, О.В. Лобано
вой, Г.П. Сосипатровой, В.И. Устрицкого, Г.Е. 
Черняка, Н.А. Шведова, О.Л. Эйнора. На основе 
анализа вертикального распределения в разрезах 
фораминифер, брахиопод, двустворчатых мол
люсков и растительных остатков, были установ
лены Макаровский, турузовский, быррангский, 
соколинский, байкурский, и черноярский регио
нальные горизонты (Шведов и др., 1960). В даль
нейшем (табл. 1) эта схема уточнялась и детали
зировалась биостратиграфическими методами. 
В.И. Устрицкий расчленил макаровский горизонт 
на холоднинский и железнинский (Решения Все
союзного совещания..., 1982), а байкурский на бе- 
лоснежкинский и цветочнинский горизонты (Ус
трицкий, 1984). Многократные изменения пре
терпели датировки быррангского, соколинского 
и байкурского горизонтов. Это, по-видимому, 
свидетельствует не столько о пересмотре возрас
та их палеонтологических комплексов, сколько о 
неопределенности стратиграфических объемов 
горизонтов. Отсутствие у большинства горизон
тов удовлетворительных стратотипов и в значи
тельной мере устаревшие палеонтологические 
определения (основная их масса выполнена в 50- 
60-х годах), привели к тому, что до настоящего 
времени региональная стратиграфическая схема 
верхнего палеозоя Таймыра не утверждена МСК.

Помимо перечисленных проблем, сложности 
региональной стратиграфии верхнего палеозоя

Таймыра во многом связаны с полифациальным 
латерально изменчивым составом толщи, кото
рый определяет смену экологических комплек
сов органических остатков. Особенно ярко эта 
особенность проявляется в разрезах байкурского 
горизонта, которые на востоке содержат мор
скую фауну, а на западе континентальную флору. 
Кроме того, морские фаунистические горизонты 
со значимыми для определения возраста форма
ми в целом редки и распределены в разрезах 
крайне неравномерно. Часто они удаленны друг 
от друга на сотни метров по вертикали. Все это 
заметно усложняет применение биостратиграфи- 
ческих критериев при выполнении региональных 
корреляций. В этой ситуации для совершенство
вания региональной схемы весьма перспектив
ным является использование циклостратиграфи
ческих критериев. Это связано с относительной 
синхронностью циклотем высокого порядка на 
обширных площадях, которую определяет регио
нальная (иногда планетарная) природа формиру
ющих их тектонических движений, эвстатических 
колебаний уровня моря, изменений климата 
(Предтеченский, 1984). К сожалению, предприня
тые ранее попытки обоснования объемов мест
ных и региональных подразделений Таймыра 
циклостратиграфическими методами (Грамберг 
и др., 1960; Устрицкий, Черняк, 1963), не нашли 
широкого применения, так как циклы, установ
ленные в частных разрезах, не были прослежены 
по площади и, следовательно, их корреляцион
ный потенциал остался не выявленным.
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Таблица 1. Динамика разработки региональной стратиграфической схемы верхнего палеозоя Таймыра
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ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В основу представляемой статьи положен ком

плекс литологических и палеонтологических ха
рактеристик серии весьма представительных раз
резов верхнепалеозойских отложений Таймыра 
(рис. 1,2). Разрезы приенисейской части Западно
го Таймыра, низовий р. Пясина, бассейна р. Та-

рея, района северо-западного побережья оз. Тай
мыр составлены автором при послойном описа
нии естественных обнажений и керна скважин. 
Собранная из них обширная палеонтологическая 
коллекция изучалась Н.Г. Вербицкой (флора), 
В.Г. Ганелиным (брахиоподы), Г.П. Прониной (мел
кие фораминиферы), А.С. Бяковым (морские дву-
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Рис. 1. Схема расположения разрезов верхнепалеозойских терригенных отложений на территории Таймырского по
луострова.
Площади распространения верхнепалеозойских терригенных отложений: 1 -  Западно-Таймырская впадина; 2 -  Вос
точно-Таймырская впадина; 3 -  местоположение разрезов и их номера. Разрезы (цифры в кружках): 1 -  бассейн р. Сы- 
радасай, 2 -  низовья р. Ефремова (с использованием материалов А.П. Иванова, 1960), 3 -  правобережье р. Убойная 
(по материалам Ю.Е. Погребицкого и др., 1955 г.), 4 -  низовья р. Пясина, 5 -  бассейн р. Тарея, 6 -  район бухты Ледяная, 
7 -  район залива Нестора Кулика: руч. Белоснежка (Соломина, Преображенская, 1993), р. Заячья, 8 -  район залива 
Ям-Байкура: реки Цветочная, Соколиная, Северная (Устрицкий, Черняк, 1963), 9 -  верховья р. Чернохребетная (по 
материалам В.В. Захарова, 1964 г.; В.В. Беззубцева и др., 1979 г.), 10-район мыса Цветкова: низовья р. Чернохребет
ная, р. Цветкова (Мигай, 1954; Грамберг, Спиро, Аплонова, 1960); А-Б -  линия литолого-фациального профиля, пред
ставленного на рис. 3.

створки), О.А. Бетехтиной (неморские двуствор- 
ки). Кроме того, в статье используются описания 
разрезов и палеонтологические данные, содержа
щиеся в публикациях (Грамберг и др., 1960; Ива
нов, 1960; Мигай, 1954; Соломина, Преображен
ская, 1993; Устрицкий, Черняк, 1963) и фондовых 
материалах Ю.Е. Погребицкого и др., 1955 г. (пра
вобережье р. Убойная), В.В. Захарова, 1964 г., В.В. 
Беззубцева и др., 1979 г. (верховья р. Чернохре
бетная).

МЕТОДИКА
Задача выделения естественных региональ

ных геоисторических единиц, отражающих эво
люцию обстановок седиментогенеза в верхнепа
леозойском полеобассейне Таймыра, решается 
на основе комплексного применения литолого
фациальных и циклостратиграфических крите
риев. При этом, по направленности вертикаль
ных изменений гранулометрии и мощности слоев, 
угленосности, набору и последовательностям ли
тологических типов пород и фациальных ком
плексов в разрезах верхнепалеозойских отложе
ний установлена многопорядковая цикличность 
(Шишлов, Вербицкая, 1990; Шишлов и др., 1997).

Для региональных корреляций наибольший инте
рес представляют циклы пятого порядка -  магна- 
циклы. Они выделены по кривым колебаний от
носительного уровня моря, которые построены 
для всех рассматриваемых разрезов (рис. 2). Ме
тодика построения этих кривых базируется на ти
пизации пород по устойчивым сочетаниям взаи
мосвязанных генетических признаков (вещест
венный и гранулометрический состав, текстуры, 
тафоценозы, конкреции и т. д.) и реконструкции 
обстановок их накопления. При этом для верхне
палеозойской толщи Таймыра выделено восемь 
литолого-фациальных комплексов:

1. Аргиллито-алевритовые отложения глубо
ководного (ниже базы эффективного волнового 
воздействия) открытого шельфа -  аргиллиты, 
глинистые алевролиты (доминируют), линзовид
ные (обычно неотчетливые) переслаивания алев
ролитов, единичные маломощные (менее 1 м) 
прослои алевритовых, сильно известковистых пе
счаников. Породы сероцветные, часто известко- 
вистые, с редкими кальциевокарбонатными кон
крециями, обильной тонкой вкрапленностью и 
сферическими стяжениями сульфидов. Опреде
лимые остатки морской фауны встречаются ред-
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1 -  известняки; 2 -  аргиллиты и алевролиты; 3 -  песчаники; 4 -  гравелиты и конгломераты; 5 -  туфы и базальты; 6 -  пласты угля рабочей мощности; 7 -  про
пластки угля; 8 -  растительные остатки; 9 -  неморские двустворки; 10 -  морские двустворки; 11 -  брахиоподы; 12 -  фораминиферы; обстановки осадконакоп- 
ления: 13 -  глубоководный открытый шельф, 14 -  мелководный открытый шельф, 15 -  баровый пояс, 16 -  литораль и супралитораль (ватты и марши), 17 -  
лагуна с интенсивно заболачивающимися побережьями, 18 -  дельта, 19 -  реликтовая лагуна -  крупное озеро, 20 -  озерно-аллювиальная равнина; 21 -  кривая 
изменения уровня моря; 22 -  номера магнациклов. Номера разрезов соответствуют указанным на рис. 1.
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ко, присутствуют вертикальные следы зарывания 
фильтраторов, макроскопические растительные 
остатки отсутствуют, иногда наблюдаются повы
шенные концентрации тонкодисперсной органики.

2. Песчано-алевритовые отложения мелко
водного (выше базы эффективного волнового 
воздействия) открытого шельфа -  отчетливые 
линзовидно-полосчатые переслаивания алевро
литов (доминируют), пачки (до 10 м) мелкозерни
стых известковистых песчаников, линзовидные (1- 
10 см) скопления раковинного детрита и мелкой 
гальки глинисто-алевритовых пород (темпести- 
ты), горизонтальнослоистые глинистые алевроли
ты. Породы содержат многочисленные кальцие
вокарбонатные конкреции, стяжения сульфидов. 
Встречаются горизонты с обильной морской фау
ной (фораминиферы, криноидеи, брахиоподы, 
двустворчатые моллюски), редкий растительный 
шлам, разнообразные следы беспозвоночных (ас
социация Zoophycos).

3. Алевро-песчаные отложения барового по
яса -  отчетливые линзовидно-полосчатые пере
слаивания алевролитов (преобладают крупнозер
нистые разности), многочисленные пачки (5-10 м) 
мелкозернистых известковистых песчаников. Ха
рактерны магниево-кальциевокарбонатные кон
креции, следы жизнедеятельности (ассоциация Сги- 
ziana), скопления растительного детрита, редкие 
определимые остатки флоры и морской фауны.

4. Алевро-песчаные слабоугленосные отложе
ния литорали и супралиторали (ватты и марши) -
линзовидно-полосчатые и волнистые переслаива
ния алевролитов, мощные (15-20 м) пачки разно
зернистых (от мелко- до крупнозернистых) песча
ников, единичные тонкие (0.1-0.4 м) невыдержан
ные пропластки угля. Породы содержат магниево- 
кальциево-железокарбонатные конкреции, рас
тительные остатки (в том числе определимые), 
мелкие корневые системы in situ, единичные ра
ковины эвригалинных двустворчатых моллюс
ков, следы жизнедеятельности беспозвоночных.

5. Песчано-алевритовые продуктивноугленос
ные отложения лагун с интенсивно заболачиваю
щимися побережьями -  сероцветные горизонталь
нослоистые аргиллиты и алевролиты (нередко уг
листые); волнистые переслаивания глинистых, 
мелкозернистых и крупнозернистых алевролитов 
(доминируют в разрезе); пачки (5-10 м) разнозер
нистых песчаников (иногда с линзовидными скоп
лениями гальки и гравия); многочисленные вы
держанные пласты угля, часто достигающие ра
бочей мощности (0.7-12.5 м). Породы содержат 
железокарбонатные конкреции, обильные и раз
нообразные растительные остатки, единичные 
мелкие раковины солоноватоводных двустворча
тых моллюсков.

6. Конгломерато-песчаные отложения дельт -
мощные (до 25 м) пачки разнозернистых (преиму

щественно крупнозернистых) песчаников с про
слоями гравелитов и конгломератов; взмученные 
неотчетливые переслаивания алевролитов; еди
ничные невыдержанные пласты угля (иногда до
стигают рабочей мощности). Присутствуют круп
ные минерализованные фрагменты и отливки 
стволов, обильный углефицированный раститель
ный детрит, редкая определимая листовая флора, 
единичные железокарбонатные конкреции.

7. Песчано-алевиртовые слабоугленосные от
ложения реликтовых лагун (крупных озер) -  не
отчетливые взмученные переслаивания зелено- 
вато-серых алевролитов (доминируют); пачки 
разнозернистых песчаников (содержат линзовид
ные скопления гравия и гальки); редкие пропласт
ки (0.1-0.3 м) угля. Характерны: железокарбонат
ные конкреции, слабая “пятнистая” сидеритизация 
пород, редкие углефицированные растительные 
остатки (в том числе корневые системы in situ).

8. Конгломерато-песчано-аргиллитовые пест
роцветные отложения озерно-аллювиальной 
равнины -  пестроцветные красно-зеленые аргил
литы; неотчетливые взмученные переслаивания 
зеленовато-серых алевролитов; мощные (до 25 м) 
пачки разнозернистых плохосортированных пес
чаников с прослоями гравелитов и конгломера
тов. Породы содержат: кальциево- и железокар
бонатные конкреции с повышенным (более 3%) 
содержанием МпС03, единичные отпечатки лис
товой флоры и мелких корневых систем in situ.

Как видно на субширотном литолого-фаци- 
альном профиле (рис. 3), перечисленные выше 
породные ассоциации образуют ряд диахронных 
геологических тел, пространственное положение 
которых отражает историю осадконакопления в 
палеобассейне. Анализ вертикальных последова
тельностей литолого-фациальных комплексов 
позволяет в каждом из рассматриваемых разре
зов установить периодически повторяющиеся 
трансгрессивно-регрессивные фазы изменения 
глубины палеобассейна, которые и рассматрива
ются в качестве магнациклов (рис. 2, 3). Их нача
ло устанавливается по смене режима низкого сто
яния уровня моря его замедленным подъемом 
(начало трансгрессии).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦИКЛОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Терригенная толща расчленена на семь магна

циклов. По положению в разрезе, особенностям 
смены литолого-фациальных комплексов и пале
онтологическим остаткам они идентифицируются 
во всех рассматриваемых разрезах и, таким обра
зом, являются основой представленных на рисунке 
2 корреляционных построений. Выявленный кор
реляционный потенциал магнациклов позволяет
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М агнациклы

Трансгрессия

Рис. 3 .  С у б ш и р о т н ы й  л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы й  п р о ф и л ь  в е р х н е п а л е о з о й с к и х  о т л о ж е н и й  Т а й м ы р с к о г о  п о л у о с т р о в а .  
У е л .  о б о з н а ч е н и я  с м .  н а  р и с .  2 .

рассматривать их в качестве естественных регио
нальных циклостратиграфических подразделе
ний, отражающих геоисторические этапы эволю
ции палеобассейна.

Первый магнацикл по всему региону представ
лен отложениями открытого шельфа. Его ни
жняя граница устанавливается по прекращению 
карбонатного и началу терригенного осадкона- 
копления. Это событие явилось следствием углуб
ления седиментационного бассейна. В результате, 
глинистые известняки мелководья и литорали 
(этап низкого стояния уровня моря), слагающие 
кровлю раннекаменноугольной карбонатной тол
щи на протяжении первых метров, сменяются ар
гиллитами и глинистыми алевролитами глубоко
водных (застойных) зон дальнего шельфа. Резкий 
подъем уровня моря, очевидно, не мог проявляться 
локально и, следовательно, граница карбонатных 
и терригенных отложений близка к изохронной. 
Регрессивная ветвь цикла (фаза снижения относи
тельной глубины палеобассейна) фиксируется по 
появлению линзовидно-полосчатых переслаива
ний алевролитов, редких маломощных (1-5 см) 
скоплений раковинного детрита и гальки глинис
то-алевритовых пород (темпеститы), прослоев 
(менее 1 м) известковистых алевритовых песчани
ков (отложения мелководья открытого шельфа, 
испытавшие воздействие волновых процессов). В 
кровле цикла впервые в разрезе появляются пачки 
(от 1 до 5 м) известковистых алевритовых песча
ников. Мощность магнацикла 350-650 м. В бас

сейне р. Тарея она сокращается до 50 м (рис 2, 
кол. 5), а в районе оз. Таймыр достигает 1050 м 
(рис. 2, кол. 6).

Породы содержат остатки мелких форамини- 
фер и брахиопод (табл. 2). В нижней части разре
за по р. Убойная обнаружены аммониты: Steno- 
pronorites uralensis (Karp.), Syngastriocerus orientale 
(Jin.) (Устрицкий, Черняк, 1963). Этот фаунисти- 
ческий комплекс В.И. Устрицкий считает ранне
башкирским, отмечая при этом наличие форм, 
характерных для раннего карбона (Устрицкий, 
Черняк, 1963; Грамберг и др., 1978). В.Г. Ганели
ным подобные формы описаны из магарского 
надгоризонта Омолонского массива, сопоставля
емого с верхним визе, серпуховским ярусом и ни
жней частью башкирского яруса (Ганелин, 1977). 
Стратиграфический объем цикла соответствует 
верхней терригенной части нижнего подгоризон
та Макаровского горизонта в лектостратотипе, 
установленном в низовьях р. Ефремова (Иванов, 
1960; Устрицкий, Черняк, 1963).

Второй магнацикл. В нижней части разреза 
повсеместно преобладают песчано-алевритовые 
отложения мелководных (подвижных) зон от
крытого шельфа. В отличие от кровли первого 
магнацикла мощность и количество песчаных 
прослоев здесь значительно сокращаются в связи 
с началом новой трансгрессивной фазы. Средняя 
часть (этап высокого стояния уровня моря) сло
жена комплексом аргиллито-алевритовых отло
жений глубоководных (ниже базы волнового воз-
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0 Archaediscus ex gr. angulatus Sossip.
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0 Neoarchaediscus incertus (Grozd. et Leb.)
0 Neoarchaediscus stilus (Grozd. et Leb.)

0 Planoarchaediscus stilus (Grosd. et Leb.)
© Planospirodiscus minimus (Grozd. et Leb.)

0 Eostafella ex gr. varvaritnsis Brazhn.
0 Endothyra pzhevica Reitl.
0 Eostafella pseudostruvei (Raus. et Bel.)
0 Globivalvulina minima Reitl.
0 Globivalvulina ex. gr. parva Tschem.
0 Globivalvulina mosquensis Reitl.

@ Tolypammina glomospiroides Bog. et Juf.

©  © Tolypammina confusa (Gall, et Harl.)
© Glomospira gordialis (Jones et Park.)

©  © Orthovertella verchojanica Sossip.
0 0 Praehorridonia dorsoplicata Ustr.

Брахиоподы

© © Lanipustula baicalensis (Masl.)
Jakutoproductus oltshiaensis Ganel.
Jakutoproductus taimyrensis Ustr.

0 Ovatia ex gr. ovata (Hall)
0 Balkhaschiconcha infima (Ganel.)

© Balkhaschiconcha balkhaschensis (Nas.)
0 Inflatia inflata (McChesn.)

© © Waagenoconcha aff. irginae Stusk.
0 Waagenoconcha wimani Fred.

0 Linoproductus prattenianus (Norw. et Pratt.)
© Cancrinella alazeica Zav.

© Cancrinella cancriniformis (Tschem.)
@ © Strophalosia delicata Ustr.

© © © Rhynochopora variabilis (Stuck.)

© Levicamera pentameroides (Tschem.)
@ © 0 Orulgania tukulaensis (Kasch.)

0 Tangshanella taimyrica Ustr.
Balakhonia insinuata (Girty.)

© Taimyrella pseudodarwini (Einor)
© Neospirifer tareiaensis Einor

© Vacunella cf. similis (Lutk. et Lob.) Дву-
с

т
в
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р
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н© Antraconauta convexa Lutk.
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действия) зон шельфа. В верхней регрессивной 
части разреза широкое распространение вновь 
получают песчано-алевритовые отложения мел
ководья открытого шельфа. Мощность цикла 
350-450 м. В бассейне р. Тарея наблюдается сокра
щенная мощность -  около 100 м (рис. 2, кол. 5).

Породы содержат остатки фораминифер и 
брахиопод. По мнению В.И. Устрицкого установ
ленный здесь фаунистический комплекс (табл. 2) 
соответствует верхам башкирского яруса и всему 
московскому ярусу среднего карбона (Грамберг и 
др., 1978). В.Г. Ганелин сопоставляет его с фау
ной ольчинского надгоризонта (верхняя часть 
башкирского -  московский ярус) Омолонского 
массива (Ганелин, 1977). Второй магнацикл соот
ветствует верхнему подгоризонту Макаровского 
горизонта в лектостратотипе на р. Ефремова (Ус- 
трицкий, Черняк, 1963; Грамберг и др., 1978).

Третий магнацикл по строению и литолого
фациальным особенностям схож с предыдущим. 
Отличия выражаются в увеличении мощности 
пачек алевритовых и мелкозернистых песчани
ков (до 10 м), некотором повышении частоты 
встречаемости ракушняковых темпеститов и до
ли крупнозернистых разностей в линзовидно-по- 
лосчатых переслаиваниях алевролитов. По-види- 
мому, эти особенности связаны с общим умень
шением глубины палеобассейна и усилением 
влияния волновых процессов на мелководье от
крытого шельфа. В разрезе по р. Северная (рис. 
2, кол. 8), судя по признакам, указанным в описа
нии (Устрицкий, Черняк, 1963), верхняя часть 
цикла представлена отложениями литорали (рег
рессивный максимум). Мощность цикла возраста
ет с запада на восток от 200 до 600 м и достигает 
максимума (1100 м) в верховьях р. Чернохребет
ная (рис. 2, кол. 9).

В породах присутствуют остатки форамини
фер, брахиопод, морских двустворчатых моллюс
ков (табл. 2). Эти формы В.И. Устрицкий считает 
позднекаменноугольными (Устрицкий, Черняк, 
1963; Грамберг и др., 1978). По заключениям 
В.Г. Ганелина, Г.П. Прониной и А.С. Бякова они 
характерны для пареньского надгоризонта Омо
лонского массива, который, примерно, соответст
вует верхнему отделу каменноугольной системы 
(Ганелин, 1977). По положению в разрезе и возра
сту палеонтологических остатков, третий магна
цикл, очевидно, следует сопоставлять с нижним 
подгоризонтом турузовского горизонта (страто
тип не установлен). Однако в обнажениях на 
р. Северная (лектостратотип быррангского гори
зонта) часть разреза, соответствующая третьему 
магнациклу (рис. 2, кол. 8), отнесена В.И. Устриц- 
ким и Г.Е. Черняком (1963) к нижней части (горь- 
кушинская, руднинская подсвиты) раннеперм
ской быррангской свиты. Основанием для этого 
послужили обнаруженные здесь остатки раковин

Jakutoproductus verchoyanicus (Устрицкий, Черняк, 
1963), по первому (табл. 2) появлению которых 
проводится граница каменноугольной и пермской 
систем (Устрицкий, 1984). Однако эти определе
ния 60-х годов нуждаются в проверке, так как за 
последние десятилетия в пределах рода Jakutopro
ductus установлен ряд новых видов, относившихся 
ранее к Jakutoproductus verchoyanicus, но встречаю
щихся и в каменноугольных отложениях (Ганелин,
1991). В случае, если третий магнацикл в разрезе 
р. Северная идентифицирован нами верно, то необ
ходимо упразднить турузовский горизонт и пере
смотреть возраст быррангского горизонта. Окон
чательно этот вопрос может быть решен только 
после переизучения разрезов реки Северная.

Четвертый магнацикл. Нижняя граница повсе
местно устанавливается по смене песчано-алев
ритовых отложений мелководного шельфа глу
боководными алевро-аргиллитовыми осадками 
(этап высокого стояния уровня моря). Состав ре
грессивной части магнацикла меняется по латера- 
ли. На западе региона (рис. 2, кол. 1,3) отложения 
мелководного шельфа вверх по разрезу сменяют
ся комплексом осадков барового пояса (фаза сни
жения глубины палеобассейна). Кровлю цикла 
(этап максимального обмеления бассейна) здесь 
образуют отложения ваттов и маршей. Это пес
чаники и алевролиты, часто биотурбированные, 
содержащие растительный детрит, остатки кор
невых систем in situ, единичные невыдержанные 
пропластки (1-10 см) угля. В районе озера Тай
мыр фиксируется существенное сокращение доли 
прибрежных отложений (рис. 2, кол. 6,8). Далее к 
востоку (рис. 2, кол. 9) они замещаются пачкой 
(15-20 м) мелко-среднезернистых песчаников, со
держащих унифицированные растительные ос
татки (осадки барового пояса), которые залегают 
на отложениях открытого шельфа. Мощность 
магнацикла увеличивается с запада на восток от 
450 до 950 м. Сокращенные мощности 250 и 100 м 
установлены в бассейнах рек Сырадасай и Тарея 
(рис. 2, кол. 1, 5).

В соответствии с вертикальной и латеральной 
сменой морских отложений прибрежно-конти
нентальными, изменяется состав палеонтологи
ческих остатков (табл. 3). В нижней, большей ча
сти цикла, повсеместно присутствуют остатки 
морских организмов. Определимая флора встре
чается только в верхней части разреза и преиму
щественно на западе региона. Определения 
В.Г. Ганелина, Г.П. Прониной и А.С. Бякова, поз
воляют сопоставить данный цикл с мунугуджакс- 
ким горизонтом Омолонского массива, который 
соответствует ассельскому, сакмарскому и ни
жней части артинского яруса (Ганелин, 1977,
1994). Судя по первому достоверному появлению 
морской фауны пермского возраста, основание 
цикла приблизительно соответствует границе ка
менноугольной и пермской систем. В верхней ча-
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сти разреза Н.Г. Вербицкой установлен флорис
тический комплекс быррангского горизонта (Ус- 
трицкий, 1984). По ее заключению подобные 
формы характерны для низов ишановского гори
зонта Кузбасса и средней части нижнебургуклин- 
ского под горизонта Сибирской платформы. Они 
сопоставляются с нижней частью артинского яру
са (Верхний палеозой Ангариды..., 1988). По по
ложению в разрезе и возрасту четвертый магна- 
цикл, очевидно, следует сопоставлять с верхним 
подгоризонтом турузовского горизонта и нижней 
частью быррангского горизонта. Однако в обна
жениях на р. Северная (рис. 2, кол. 8) эту часть 
разреза В.И. Устрицкий и Г.Е. Черняк (1963) от
несли к верхам быррангского и низам (около 
50 м) соколинского горизонта.

Пятый магнацикл по всему региону отличает
ся ярко выраженным асимметричным строением. 
Трансгрессивная ветвь редуцирована и в боль
шинстве разрезов представлена маломощной (10- 
50 м) пачкой осадков мелководья открытого 
шельфа и баров. Только на востоке региона здесь 
появляются глубоководные шельфовые отложе
ния (рис. 2, кол. 9). Повсеместно наиболее отчет
ливо выражена регрессивная ветвь, завершающа
яся раннепермским максимумом падения уровня 
моря. При этом, ее литолого-фациальный состав 
существенно меняется по латерали. На Западном 
Таймыре снижение уровня моря приводит к ши
рокому распространению дельт (мощные пачки 
разнозернистых песчаников с прослоями граве
литов и конгломератов, залегающие с размывом 
на подстилающих отложениях) и лагун с интен
сивно заболачивающимися побережьями. След
ствием этого является первое появление в разре
зе пластов угля рабочей мощности (более 0.7 м). 
В бассейне р. Сырадасай (рис. 2, кол. 1) регрессив
ная часть магнацикл а содержит от 8 до 15 рабочих 
пластов, суммарная мощность которых достигает 
40 м. К северо-востоку, за счет замещения отложе
ний лагунного комплекса слабоугленосными 
осадками ваттов и маршей, угленосность цикла 
падает (рис. 2, кол. 3, 5). В районе р. Тарея он со
держит только 6 рабочих пластов суммарной 
мощностью менее 9 м. На Восточном Таймыре 
доля пород песчано-конгломератового дельтово
го комплекса заметно снижается, а продуктивно 
угленосные лагунные отложения отсутствуют. В 
районе оз. Таймыр (рис. 2, кол. 6, 8) их замещают 
отложения литорали и супралиторали, содержа
щие только редкие пропластки (0.1-0.4 м) угля. 
Далее к востоку в регрессивной части цикла веду
щая роль переходит к безугольным породам ба- 
рового пояса (рис. 2, кол. 9, 10), а слабоугленос
ные отложения ваттов и маршей наблюдаются 
только в кровле (регрессивный максимум) магна- 
цикла. Мощность цикла изменяется от 200-300 м 
(бассейны рек Сырадасай и Тарея) до 700 м (вер

ховья р. Чернохребетная) и в целом увеличивает
ся с запада на восток.

В меньшей, нижней (трансгрессивной) части 
разреза присутствуют редкие определимые ос
татки морских организмов (табл. 3). В.Г. Ганелин 
считает, что подобные формы характерны для 
джигдалинского горизонта Омолонского масси
ва, который он сопоставляет с верхней частью ар
тинского, кунгурским и нижней половиной уфим
ского яруса (Ганелин, 1984; Ганелин и др., 1990). В 
большей, верхней (регрессивной) части цикла 
широко представлены остатки наземной флоры 
(обилие заметно снижается с запада на восток). 
Эти формы (табл. 3), по заключению Н.Г. Вербиц
кой, типичны для флористических комплексов 
верхов ишановского, кемеровского и усятского го
ризонтов Кузбасса, верхней части нижнебургук- 
линского и верхнебургуклинского подгоризонтов 
Сибирской платформы. Они сопоставляются с 
верхней частью артинского и кунгурским ярусом 
(Верхний палеозой Ангариды..., 1988). Судя по 
комплексу органических остатков и положению в 
разрезе, пятый магнацикл, очевидно, объединяет 
верхнюю часть быррангского горизонта и весь 
соколинский горизонт (стратотип последнего от
сутствует). Однако в стратотипе быррангского 
горизонта (р. Северная) он отнесен В.И. Устриц- 
ким и Г.Е. Черняком (1963) к большей верхней 
части соколинской свиты.

Шестой магнацикл отличается значительной 
латеральной изменчивостью литолого-фациаль- 
ных характеристик, которые отражают высокую 
контрастность палеогеографических условий. 
Трансгрессивная ветвь завершается позднеперм
ским максимумом углубления пелеобассейна. В 
пределах Восточного Таймыра (рис. 2, кол. 6-10) 
ее образуют осадки открытого шельфа (от алев- 
ро-песчаных относительно мелководных до аргил
лито-алевритовых глубоководных). Они весьма 
резко (зона перехода 10-15 м) сменяют слабоугле
носные отложения супралиторали (кровля пятого 
магнацикла). На Западном Таймыре трансгрессия 
моря выражена менее отчетливо (рис. 2, кол. 1,4,5). 
Она устанавливается по уменьшению вверх по 
разрезу мощности пластов угля и появлению пач
ки (20-80 м) слабоугленосных ваттовых отложе
ний. Падение относительного уровня моря на 
Восточном Таймыре приводит к обмелению от
крытого шельфа и усилению волновых и прилив
но-отливных процессов (линзовидно-полосчатые, 
часто взмученные и переработанные илоедами, 
переслаивания алевролитов). Регрессивный мак
симум устанавливается по появлению в кровле 
цикла слабоугленосных отложений литорали и 
супралиторали (рис. 2, кол. 6-10). На Западном 
Таймыре, в бассейне р. Тарея и низовьях р. Пяси- 
на регрессивная ветвь сложена продуктивно угле
носными породами лагунного генезиса (рис. 2, 
кол. 5, 3). В приенисейской части региона, благо
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даря отступлению береговой линии, связь с мор
ским бассейном полностью прекращается, и верх
нюю часть цикла образуют слабоугленосные пе
счано-алевритовые отложения крупных озер -  
реликтовых лагун (рис. 2., кол. 1). Регрессивному 
максимуму (кровля цикла) здесь соответствуют 
конгломерато-песчано-аргиллитовые пестроц
ветные породы, образовавшиеся в пределах при
брежной озерно-аллювиальной равнины. Пласты 
угля рабочей мощности присутствуют только на 
Западном Таймыре. Угленосность достигает мак
симума в низовьях р. Пясины. Здесь известно от 
12 до 16 рабочих пластов суммарной мощностью 
до 35 м. К востоку и западу от “пясинского макси
мума” угленосность постепенно снижается. В 
приенисейской части региона цикл содержит от 1 
до 5 рабочих пластов, суммарной мощностью от
0.8 до 3.1 м. В районе р. Тарея присутствует 6 ра
бочих пластов суммарной мощностью 14.2 м. На 
территории Восточного Таймыра отложения 
цикла не содержат рабочих пластов угля. Мощ
ность магнацикла 550-750 м. В бассейнах рек Сы- 
радасай и Тарея (рис. 2, кол. 1,5) наблюдаются со
кращенные (250 м) мощности.

В соответствии с латеральными фациальными 
изменениями на востоке цикл содержит преиму
щественно морскую фауну, а на западе -  конти
нентальную флору (табл. 4). По мнению В.И. Ус- 
трицкого (1984) фаунистический комплекс этой 
части разреза указывает на то, что она примерно 
соответствует уфимским отложениям Русской 
платформы. Р.В. Соломина и Э.Н. Преображен
ская (1993) сопоставляют этот же интервал с вер
хами уфимского и нижнеказанским подъярусом. 
В.Г. Ганелин нижнюю часть магнацикла относит 
к верхам кунгурского яруса. Эта датировка осно
вана на присутствии в образцах, собранных в рай
оне северо-западного побережья оз. Таймыр, 
многочисленных остатков Megousia kuliki (Fred.). 
При этом формы, обнаруженные в разрезе руч. 
Белоснежка (Соломина, Преображенская, 1993), 
он считает характерными для верхней части омо- 
лонского горизонта (казанский ярус). Столь резкую 
смену палеонтологических комплексов В.Г. Гане
лин (1994) объясняет наличием стратиграфичес
кого перерыва. По нашим наблюдениям в районе
оз. Таймыр в этой части цикла, сложенной осад
ками глубокого шельфа, какие либо литологиче
ские признаки размыва или существенного пере
рыва (ненакопления) отсутствуют, хотя и не ис
ключено присутствие конденсированных слоев. 
На Западном Таймыре в этом же интервале, 
представленном прибрежно-континентальными 
отложениями, существование регионального пе
рерыва (размыва) не подтверждается ни литоло
гическими, ни палеоботаническими данными 
(Шишлов, Вербицкая, 1990). Комплекс расти
тельных остатков, установленный в разрезе цик
ла, Н.Г. Вербицкая сопоставляет с флорой старо

кузнецкого, митинского, казанково-маркинского, 
ускатского горизонтов Кузбасса и пеляткинским 
горизонтом Сибирской платформы. Перечислен
ные стратоны коррелируются с уфимским и ка
занским ярусами (Верхний палеозой Ангариды...,
1988). Таким образом, по палеоботаническим 
данным, основание шестого магнацикла (начало 
трансгрессии) приблизительно совпадает с грани
цей нижнего и верхнего отделов пермской систе
мы. Присутствие в нижней части цикла “кунгур
ского” вида Megousia kuliki, по-видимому, можно 
объяснить более широким временным интерва
лом его распространения. На севере Русской 
платформы эта форма установлена в качгортской 
и екушанской свитах, которые, согласно регио
нальной схеме 1990 г., относятся соответственно к 
Соликамскому и шешминскому горизонтам уфим
ского яруса. Можно предположить также не впол
не точное определение этих раковин. На этом же 
уровне в разрезе по р. Цветочная В.И. Устрицкий 
(1963) определил близкий вид -  Megousia yakutica 
(Lich.), имеющий более широкий стратиграфиче
ский диапазон.

Стратиграфический объем шестого магнацик
ла соответствует всему байкурскому и нижней ча
сти (около 50 м) черноярского горизонта в разре
зе по р. Цветочная, который является лектостра- 
тотипом байкурского горизонта (Устрицкий, 
Черняк, 1963). Выполненные нами корреляции 
позволяют утверждать, что этот же интервал в 
обнажениях руч. Белоснежка Р.В. Соломина и
Э.Н. Преображенская (1993) относят к верхам со
кол инского (около 140 м) и белоснежкинскому 
горизонту. Этот вывод не противоречит палеон
тологическим данным и подтверждается сопос
тавлением упомянутых выше разрезов (рис. 2, 
кол. 7, 8) с полным разрезом верхней перми, со
ставленным по левым притокам р. Угленосная 
(рис. 2, кол. 6).

Седьмой магнацикл отвечает финальному эта
пу накопления верхнепалеозойской терригенной 
толщи Таймыра. В это время в палеобассейне 
складываются весьма разнообразные, от морских 
до континентальных, и весьма изменчивые, как 
во времени так и в пространстве, обстановки се
диментации. На востоке (рис. 2, кол. 9, 10) мор
ская трансгрессия приводит к восстановлению 
обстановок открытого шельфа. В районе озера 
Таймыр (рис. 2, кол. 6,7) этот же уровень образу
ют цикличные переслаивания морских, баровых 
и литоральных отложений. Далее к западу, в ни
зовьях р. Пясина (рис. 2, кол. 4), большую часть 
разреза трансгрессивной ветви цикла составляет 
лагунный комплекс. Этапу высокого стояния 
уровня моря здесь соответствует пачка (20-25 м) 
слабоугленосных, отчетливых тонких переслаи
ваний алевролитов, сформировавшаяся в зоне 
ваттов. В приенисейской части региона (рис. 2, 
кол. 1) осадки прибрежной озерно-аллювиальной
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равнины сменяются дельтовыми и продуктивно
угленосными лагунными отложениями. Регрес
сивная часть цикла на востоке (рис. 2, кол. 10) 
сложена сублиторальными и литоральными сла
боугленосными отложениями. В районе оз. Тай
мыр (рис. 2, кол. 6,7) они замещаются продуктив
но угленосными породами лагунного генезиса. В 
пределах Западного Таймыра регрессия палео
бассейна приводит к тому, что, в начале приени- 
сейская часть региона (рис. 2, кол. 1), а затем и 
район низовий р. Пясина (рис. 2, фиг. 4), превраща
ются в низменную прибрежную озерно-аллюви
альную равнину. Здесь в субаэральных условиях 
происходило накопление конгломерато-песчано- 
аргиллитового пестроцветного комплекса отло
жений. Изменения пространственно-временной 
локализации лагун с интенсивно заболачивающи
мися побережьями определяют особенности уг
леносности магнацикла. В приенисейской части 
Западного Таймыра он содержит лишь один 
пласт угля мощностью 0.8-1.7 м (в нижней транс
грессивной части разреза). К востоку угленос
ность резко возрастает. В низовьях р. Пясина его 
трансгрессивная ветвь содержит до 17 рабочих 
пластов суммарной мощностью около 41м (мощ
ность и количество пластов угля сокращаются 
снизу вверх). В пределах Восточного Таймыра 
единственным продуктивно угленосным горизон
том верхнепалеозойской терригенной толщи яв
ляется регрессивная ветвь цикла. На территори
ях, прилегающих к западной оконечности Тай
мырского озера, на этом уровне присутствуют
14-17 рабочих угольных пластов общей мощнос
тью 30.9 м. Далее на восток угленосность снижа
ется и восточнее озера Таймыр магнацикл содер
жит лишь единичные пропластки угля. Верхняя 
граница магнацикла совпадает со сменой терри- 
генного осадконакопления -  вулканогенным. 
Первые покровы туфов и лав ложились со стра
тиграфическим несогласием на расчлененную и 
более или менее эродированную поверхность. На 
это указывают неровности кровли седьмого маг
нацикла амплитудой в 5-15 м на расстоянии в 
50-200 м. Они наблюдаются в обнажениях по все
му региону (бассейн р. Сырадасай, низовья р. Пя
сина, район бухты Ледяная и др.) и связаны с не
глубокими и неравномерными предлавовыми 
размывами. Мощность магнацикла изменяется от 
350 м на юго-западе до 1350 м на северо-востоке 
региона.

Морская фауна присутствует только в транс
грессивной части цикла и только в пределах Вос
точного Таймыра (табл. 4). Установленный здесь 
комплекс фораминифер Г.П. Сосипатрова сопос
тавляет с комплексом кожевниковской свиты, 
коррелируемой с казанским ярусом (Соломина, 
Преображенская, 1993). Как отмечает М.М. Ас
тафьева, по двустворчатым моллюскам вмещаю
щие их отложения можно сопоставить с хальпир-

ским горизонтом Верхоянья, хивачским горизон
том Колымо-Омолонского района, которые она 
условно параллелизует с верхнеказанским подъя
русом (Соломина, Преображенская, 1993). К се
веро-западу от оз. Таймыр (уже в бассейне р. Чер
ные Яры) количество горизонтов с морской фау
ной заметно сокращается (на Западном Таймыре 
отсутствуют) и в отложениях горизонта широкое 
распространение получают остатки наземной 
флоры (табл. 4). Этот комплекс Н.Г. Вербицкая 
(Шишлов, Вербицкая, 1990), сопоставляет с фло
рой ленинского, грамотеинского и тайлуганского 
горизонтов Кузбасса, дегалинского и гагарьеост- 
ровского горизонтов Сибирской платформы 
(Верхний палеозой Ангариды..., 1988). М.В. Ду- 
ранте считает, что по растительным остаткам 
этот уровень может сопоставляться с интервалом 
от верхней части ильинской до нижней части еру- 
наковской подсерий Кузбасса (верхняя часть ка
занского -  татарский ярус). По ее мнению, кровля 
терригенной толщи Таймыра располагается стра
тиграфически ниже кровли тайлуганской свиты 
Кузбасса и, следовательно, несколько ниже гра
ницы перми и триаса (Соломина, Дуранте, 1991).

По стратиграфическому объему седьмой маг
нацикл соответствует черноярскому горизонту в 
лектостратотипе, установленном Р.В. Соломиной 
и М.В. Дуранте (1991) по р. Высокая (приток 
р. Черные Яры). Вместе с тем, нижнюю часть 
магнацикла в обнажениях по ручью Белоснежка
Р.В. Соломина и Э.Н. Преображенская (1993) от
носят к цветочнинскому горизонту. Это противо
речие связано с критериями проведения нижней 
границы черноярского горизонта. На Восточном 
Таймыре она традиционно устанавливается в 
кровле последнего прослоя с морской фауной 
(Устрицкий, Черняк, 1963). Этот признак весьма 
ненадежен, так как в районе оз. Таймыр нижняя 
часть седьмого магнацикла отличается значи
тельной вертикальной и латеральной фациаль
ной изменчивостью. В результате захоронения 
морской фауны многократно сменяются слоями с 
остатками континентальной флоры. Эти особен
ности привели к тому, что интервалы разреза, со
держащие пропластки угля и многочисленные 
растительные остатки, относились к черноярско
му горизонту. Синхронные им отложения, содер
жащие морскую фауну, рассматривались вначале 
в составе верхней части байкурского горизонта 
(Устрицкий, Черняк, 1963), а затем были выделе
ны в самостоятельный цветочнинский горизонт 
(Устрицкий, 1984). В результате, стратиграфиче
ские объемы нижнего подгоризонта черноярско
го горизонта в лектостратотипе по р. Высокая 
(Соломина, Дуранте, 1991) и цветочнинского го
ризонта в опорном разрезе по руч. Белоснежка 
(Соломина, Преображенская, 1993) совпадают.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 2 2003



ЦИКЛОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ТЕРРИГЕННОЙ ТОЛЩИ ТАЙМЫРА 51

Таймыр Западное Верхоянье Омолонский массив

Рис. 4. Сопоставление кривых колебаний уровня моря в Таймырском, Омолонском и Верхоянском верхнепалеозой
ских седиментационных бассейнах.
1 -  позднепермский трансгрессивный максимум, 2 -  раннепермский регрессивный максимум.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональные биостратиграфические подраз
деления верхнего палеозоя Таймыра к настояще
му времени не обеспечивают искомой достовер
ности и детальности при выполнении корреляций 
удаленных друг от друга разрезов. Во многом это 
связано с латеральной сменой палеонтологичес
ких комплексов, которую определяет фациальная 
изменчивость отложений. Повысить надежность 
дальних корреляций позволяет комплексное при
менение седиментологических и циклостратигра
фических методов. Установленные на этой осно
ве циклы пятого порядка (магнациклы) соответ
ствуют крупным трансгрессивно-регрессивным 
этапам эволюции палеобассейна. Они отличают
ся друг от друга по составу, строению, содержат 
специфические комплексы палеонтологических 
остатков, и идентифицируются по всему региону. 
Их границы можно считать изохронными, во вся
ком случае, на уровне разрешающей способности 
палеонтологического метода. Сопоставление кри
вых колебаний глубины Таймырского, Верхоян
ского (Budnikov et al., 1996) и Колымо-Омолон- 
ского (Кашик, 1990) палеобассейнов, указывает
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на принципиальную возможность осуществления 
по ним межрегиональных корреляций (рис. 4). 
Особенно отчетливо на сопоставляемых кривых 
выражены регрессивный максимум конца ранней 
перми и следующий за ним максимум позднеперм
ской трансгрессии. Эти наблюдения позволяют 
предполагать связь магнациклов с эвстатическими 
колебаниями уровня моря. Таким образом, магна
циклы при дополнительном биостратиграфичес- 
ком обосновании могут быть использованы для 
разработки новой региональной стратиграфичес
кой схемы верхнего палеозоя Таймыра.

Необходимо подчеркнуть, что принцип выде
ления магнациклов (реконструкция изменений 
глубины палеобассейна на основе анализа после
довательностей литолого-фациальных комплек
сов) коренным образом отличается от процедуры 
выделения горизонтов на биостратиграфической 
основе (интервалы разреза с единым комплексом 
органических остатков). В связи с этим границы и 
объемы био- и циклостратиграфических подраз
делений не всегда совпадают (табл. 5). Более того, 
применение циклостратиграфических критериев 
приводит, в ряде случаев, к корреляциям, отлича-
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Таблица 5. Схема сопоставления региональных биостратиграфических (горизонты) и циклостратиграфических 
(магнациклы) подразделений верхнепалеозойских терригенных отложений Таймыра

Система Отдел Ярус Г оризонты Магнациклы

П ермская

Верхний

Татарский Черноярский (в стратотипе 
по р. Высокая; Соломина, Дуранте, 1991) VII

Казанский
Байкурский (в стратотипе 

по р. Ц веточная; Устрицкий, 
Ч ерняк, 1963)

VI
Уфимский

Нижний

Кунгурский Соколинский 
(стратотип отсутствует) V

Артинский

IVБыррангский (в стратотипе 
по р. Северная; Устрицкий, . 

Черняк, 1963)

Сакмарский

Ассельский

Каменноугольная

Верхний
Гжельский

III
Касимовский

Средний
Московский М акаровский 

(в стратотипе 
по р. Ефремова; 

Устрицкий, 
Черняк, 1963)

Верхний
подгоризонт II

Нижний
подгоризонт IБаш кирский

Нижний

ющимся от выполненных на биостратиграфичес- 
кой основе. Так показано, что стратиграфичес
кие объемы байкурского и белоснежкинского го
ризонтов совпадают, а цветочнинский горизонт 
может быть сопоставлен с нижним подгоризон
том черноярского горизонта. Третий и нижняя 
часть четвертого магнацикла, повсеместно оха
рактеризованные комплексом органических ос
татков турузовского горизонта, соответствуют 
стратотипу быррангского горизонта. В связи с 
этим в таблице 5, иллюстрирующей соотношение 
циклостратиграфических подразделений и регио
нальных горизонтов в стратотипах, отсутствуют 
турузовский, белоснежкинский и цветочнинский 
горизонты. Отмеченные противоречия и несоот
ветствия не являются, по-видимому, аргументом 
для предпочтения результатов реализации того 
или иного метода, а определяют необходимость 
дальнейших комплексных исследований. При 
этом первоочередной задачей является переизу- 
чение стратотипических разрезов региональных 
горизонтов верхнего палеозоя Таймыра.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, грант № 99-05-65140.
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