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Первая региональная стратиграфическая схе-
ма ордовикских отложений Таймыра рассмотре-
на и обсуждена в 1981 г. на заседании комиссии 
Межведомственного стратиграфического коми-
тета по ордовику и силуру, утверждена бюро МСК 
и опубликована в 1983 г. в «Решениях Всесоюзного 
стратиграфического совещания по докембрию, па-
леозою и четвертичной системе Средней Сибири» 
[13]. В ней были учтены все материалы сотрудников 
НИИГА (ныне ВНИИОкеангеология), опубликованные 
в конце 1950-х, в 1960–1970-х гг., а также использо-
ваны фондовые материалы как сотрудников НИИГА, 
так и ПГО «Красноярскгеология». Опубликованная 
схема содержала два самостоятельных раздела: 
для южной и северной структурно-фациальных зон 
(СФЗ). В северной (сланцевой) СФЗ были выделены 
зоны и слои, охарактеризованные граптолитами, на 
основании которых проведены корреляция изучен-
ных разрезов и сопоставление их с подразделения-
ми Общей стратиграфической шкалы (ОСШ). В юж-
ной (карбонатной) СФЗ было выделено пять горизон-
тов: толлевский, энгельгардтовский и толмачевский 
в среднем ордовике, таймырский и короткинский – 
в верхнем. Нижнеордовикские отложения в преде-

лах этой зоны в те годы были известны только на не-
больших площадях Центрального Таймыра, где они 
встречены в изолированных выходах, не имевших 
четких контактов. Собранный в разрезах ордовика 
этой зоны палеонтологический материал (брахио-
поды, трилобиты, мшанки, криноидеи, табуляты) 
позволил скоррелировать выделенные горизонты 
с региональными подразделениями ордовикских 
отложений Сибирской платформы и Северо-Востока 
СССР, принадлежащих в ордовике (вместе с Таймы-
ром) к единой биогеографической области [13].

За 33 года, прошедших со времени публикации 
первой схемы, на Таймыре проводились как геологи-
ческая съемка м-ба 1:200 000, так и тематические ис-
следования. Эти работы выполнялись главным обра-
зом геологами НИИГА (ВНИИОкеангеология) и, в мень-
шей степени, ЦАГРЭ (Норильск), КО СНИИГГиМС (Крас-
ноярск). Результаты этих работ были опубликованы 
в объяснительных записках к геологическим картам, 
в многочисленных статьях и в двух атласах палео-
зойской фауны Таймыра [1, 22]. В изучении ордовик-
ских отложений в этот период принимали участие 
В. Я. Кабаньков, Л. В. Нехорошева, Н. Н. Соболев, 
Р. Ф. Соболевская (ВНИИОкеангеология); Ю. Г. Ах-
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мадеев, В. Ю. Кузнецов, В. П. Матвеев, В. Ю. Попов 
(ЦАГРЭ); А. П. Романов (КО СНИИГГиМС).

За прошедшие годы региональная стратигра-
фическая схема ордовика Таймыра претерпела зна-
чительные изменения. На основании проведенных 
исследований впервые были выделены четыре 
структурно-фациальные зоны, которые широко ис-
пользуются при стратиграфических исследованиях 
и геологической съемке (см. рисунок). Корреляци-
онная часть схемы пополнилась новыми разреза-
ми, возраст отложений в которых надежно обосно-
ван монографически изученными граптолитами, 
брахио подами, остракодами, конодонтами. 

В палеонтологической характеристике свит 
и толщ в схеме и в объяснительной записке в пер-
вую очередь использованы определения моногра-
фически изученных брахиопод (Т. Л. Модзалевской), 
остракод (Л. М. Мельниковой и А. Ф. Абушик), коно-
донтов (Т. Ю. Толмачевой и Н. Н. Соболевым), грап-
толитов (Р. Ф. Соболевской), мшанок (Л. В. Нехоро-
шевой), строматопороидей (О. В. Богоявленской, 
В. Г. Хромых), табулят (М. С. Жижиной и О. П. Кова-
левского), граптолитов (А. М. Обута и Р. Ф. Соболев-
ской), конодонтов (Т. А. Москаленко).

Авторы выражают искреннюю благодарность 
председателю МСК чл.-кор. РАН А. И. Жамойде за 
консультации, оказанные при подготовки настоя-
щей схемы, а также геологам ВСЕГЕИ А. В. Гавришу 
и П. Г. Падерину за помощь при написании раздела 
«Полезные ископаемые».

Общая стратиграфическая шкала
Стратиграфические подразделения прежней 

региональной стратиграфической схемы Таймыра 
были сопоставлены с общепринятым в то время бри-
танским стандартом расчленения ордовикской си-
стемы на ярусы (series по английской терминологии), 
дополненным традиционным в СССР делением этой 
системы на три отдела – нижний, средний и верхний. 
В британском стандарте Общей стратиграфической 
шкалы (ОСШ) отделы не выделялись, поэтому геоло-
гическими службами разных стран использовались 
резко различающиеся варианты такого расчленения. 

В настоящее время Международной комиссией 
по стратиграфии принята новая шкала ордовикской 
системы, уточненный вариант которой утвержден 
в 2012 г. на сессии Международного геологического 
конгресса в Австралии [31]. От прежнего британско-
го стандарта в ней сохранен только тремадокский 
ярус, остальные ярусы установлены на разных кон-
тинентах с новыми наименованиями по местонахож-
дениям соответствующих стратоэталонов – страто-
типов ярусов и лимитотипов, т. е. их границ (новой 
категории стратиграфических единиц ОСШ, которым 
придается значение главных опорных реперов при 
глобальных стратиграфических корреляциях).

Впервые в новой ОСШ ордовикской системы 
зафиксировано ее расчленение на три отдела по 
формальному критерию – парности составляющих 

их ярусов, что существенно отличает ее от принятой 
ранее в СССР/России схемы деления этой системы на 
отделы по историко-геологическому принципу. Таким 
образом, новая МСШ ордовикской системы карди-
нально отличается от прежнего британского стан-
дарта не только новой номенклатурой и структурной 
иерархией, но и утратой ряда опорных корреляци-
онных уровней, обоснование которых проводилось 
на основе интеграции данных по разным регионам 
в рамках традиционной британской номенклатуры. 
Новая шкала пока находится в стадии становления 
и начальной апробации, в частности, недостаточ-
но ясны палеонтологические характеристики ряда 
ярусов и корреляционный потенциал их стратонов. 
Поэтому мы считаем целесообразным на этом пере-
ходном этапе параллельное использование прежней 
и новой шкал, что особенно важно для сохранения 
преемственности и сопоставления геологических 
карт нового поколения с ранее изданными. Следует 
также отметить, что из-за отсутствия наименований 
отделов (т. е. их индивидуализации), обозначающих 
в прежней шкале СССР/России и новой МСШ только 
их последовательность (нижний, средний, верхний) 
в разных объемах, возникает путаница в их использо-
вании при сопоставлении геологических карт разных 
поколений и историко-геологических обобщениях. 
Поэтому использование данной категории стратонов 
возможно только с соответствующими оговорками.

Региональные стратиграфические подразделения 
и их корреляция

Нижняя граница ордовика на Таймыре впервые 
была установлена после находок в 1959 г. позднекем-
брийских трилобитов и раннетремадокских грапто-
литов на рр. Нижняя Таймыра и Коралловая (бассейн 
р. Траутфеттер) [15, 16, 18, 27]. В настоящее время 
она проводится внутри грустнинской свиты и одно-
возрастных ей степановской и широкинской. Что же 
касается верхней границы ордовика, то первоначаль-
но считалось, что на Таймыре, как и на Сибирской 
платформе, между ордовиком и силуром имеется 
стратиграфический перерыв: отсутствуют отложения, 
соответствующие зонам Akidograptus ascensus и Para-
kidograptus acuminatus. Однако в 1995 г. в верхнем 
течении р. Ленинградская на уровне упомянутых зон 
были определены граптолиты Normalograptus lubri-
cus (Chen et Lin) и Paraclimacograptus kiliani kiliani 
(Legrand), а отложения с ними выделены Р. Ф. Со-
болевской в слои [5, 22]. По мнению Т. Н. Корень 
и М. Ю. Мелчина [30], этот уровень соответствует 
двум нижним зонам в МСШ. Таким образом, судя по 
приведенным данным, и на других участках Таймыра 
не исключаются согласные стратиграфические взаи-
моотношения между ордовиком и силуром. 

В соответствии с новой ОСШ граница между 
нижним и средним отделом, проводившаяся ранее 
по кровле аренига, проведена внутри него (она со-
впадает с границей флоского и дапинского ярусов, 
а зона Isograptus gibberulus полностью помещена 
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в нижнюю часть среднего ордовика). Эта грани-
ца, по нашему мнению, не совпадает с заметной 
сменой граптолитовых сообществ. Ранее она четко 
фиксировалась по подошве зоны Undulograptus aus-
trodentatus. По имеющимся материалам на Таймы-
ре граница между нижним и средним ордовиком 
проводится по кровле местной зоны Oncograptus / 
Isograptus, а между средним и верхним ордовиком – 
по подошве зоны Nemagraptus gracilis, как и в МСШ.

Ордовикские отложения, как и силурийские, 
на Таймыре разнофациальны. Впервые это было 
установлено в 1956 г. М. Н. Злобиным [6], который 
разделил их на две СФЗ: сланцевую (северо-запад-
ную) и карбонатную (юго-восточную). Позднее была 
выявлена и третья зона – глинисто-карбонатная, 
расположенная между первыми двумя [1, 23]. Эти 

зоны имеют теперь географические названия: Ле-
нивенско-Широкинская, Тарейско-Преграднинская 
и Тарейско-Фаддеевская. В 1990-х гг. была выделе-
на еще одна зона – Хутудабигайско-Челюскинская, 
располагающаяся на крайнем западе Центрального 
Таймыра. Она имеет другой состав в интервале аре-
ниг – лланвирн [22].

В ордовике Таймыра в первой региональной 
стратиграфической схеме (1983 г.) указывались сле-
дующие стратиграфические горизонты (снизу вверх): 
толлевский, энгельгардтовский, толмачевский, тай-
мырский и короткинский (в тремадоке горизонтов 
не было), описанные В. И. Бондаревым, А. З. Бур-
ским, Э. М. Красиковым, Л. В. Нехорошевой [20].

При последующем изучении ордовикских от-
ложений были получены новые данные, которые 

Схема районирования Таймырской серии листов для ордовикских отложений
Границы: 1 – серии листов, 2 – структурно-фациальных зон; 3 – подзон; 4 – местонахождения страто-
типов, парастратотипов и т. д. (1 – грустнинская свита, малодженнирская толща (составной стратотип); 
2 – широкинская свита; 3 – многовершининская свита; 4 – энгельгардтовская свита (4а – гипострато-
тип); 5 – толмачевская свита (5а – гипостратотип); 6 – весеннинская толща (стратотипическая местность); 
7 – степановская свита (лектостратотип); 8, 8а, 8б – барковская свита (составной стратотип); 9 – пово-
ротнинская свита; 10 – толлевская свита; 11 – астрономическая толща (стратотипическая местность); 
12 – гольцовская толща (стратотипическая местность); 13 – мутнинская свита. Структурно-фациальные 
зоны: I – Хутудабигайско-Челюскинская, II – Ленивенско-Широкинская, III – Тарейско-Преграднинская, 
IV – Тарейско-Фаддеевская, IVа – Тарейская подзона, IVб – Нюнькаракутаринская подзона
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позволили уточнить состав и палеонтологическую 
характеристику этих горизонтов, а два из них (тай-
мырский и короткинский) заменить новым – бар-
ковским. В настоящее время предлагаются следую-
щие горизонты (снизу вверх): грустнинский (новый), 
толлевский, энгельгардтовский, толмачевский, бар-
ковский (новый).

Грустнинский горизонт назван по одноимен-
ной свите, стратотип которой находится на берегах 
р. Хутудабигай, в 7,5–8,5 км выше устья р. Тамараг, 
ее правого притока [18, 22]. Свита широко распро-
странена на Таймыре. Она протягивается в виде 
прерывистых полос почти широтного простирания 
от Пясинского залива на западе до р. Клюевка на 
востоке. Благодаря характерному составу (преиму-
щественно алевритистые и доломитистые извест-
няки со знаками волновой ряби, трещинами усыха-
ния, следами капель дождя и другими признаками 
мелководья) она легко опознается на местности 
и является хорошим маркером при геологическом 
картировании. Горизонт охватывает верхнюю часть 
свиты мощностью около 250 м; нижняя ее часть 
охарактеризована трилобитами позднего кембрия 
[26]. В стратотипе свита относится к Хутудабигайско-
Челюскинской СФЗ, но ее состав по простиранию 
(в других зонах) меняется незначительно. Она сло-
жена известняками в разной степени глинистыми, 
алевритистыми и доломитистыми с косо- и волни-
сто-слоистыми текстурами, знаками ряби течений 
и гиероглифами оползания. Свита имеет отчетливое 
ритмичное строение: известняки переслаивают-
ся с серыми глинистыми, известково-глинистыми 
и черными углеродистыми сланцами.

Нижняя граница ордовика в грустнинской свите 
согласная и проводится по исчезновению поздне-
кембрийских трилобитов, а верхняя – по последне-
му пласту известняков с тремадокскими трилоби-
тами (или граптолитами). Горизонт соответствует 
(снизу вверx) слоям с Rhabdinopora paraloba, слоям 
с Rh. fl abelliformis/Anisograptus richardsoni и зоне 
Triograptus canadensis/Aletograptus hyperboreus.

Грустнинский горизонт объединяет разнофаци-
альные отложения. В Хутудабигайско-Челюскинской 
(1)1 и Ленивенско-Широкинской СФЗ ему соответ-
ствует одноименная свита, а также верхняя часть 
степановской свиты (3). Последняя сложена преиму-
щественно темноокрашенными глинистыми, извест-
ково-глинистыми, углеродисто-глинистыми слан-
цами, как правило пиритизированными, а в подчи-
ненном количестве – известняками и глинистыми 
их разностями. В Тарейско-Преграднинской СФЗ 
(4–6) ему также соответствует одноименная свита, 
а в Тарейской подзоне Тарейско-Фаддеевской СФЗ 
(7) – верхняя часть широкинской свиты. Она сложе-
на алевритистыми и песчанистыми известняками 
(иногда пестроокрашенными) с линзовидными про-
слоями трилобитового и брахиоподового детрита. 
В Нюнькаракутаринской подзоне Тарейско-Фадде-

1  Номера соответствуют колонке (разреза) в схеме.

евской СФЗ (8) горизонту соответствует грустнинская 
свита.

Горизонт охарактеризован тремадокскими 
граптолитами, трилобитами, в меньшей степени – 
конодонтами и остракодами. Граптолиты представ-
лены видами упомянутых ранее слоев и зон. Среди 
трилобитов присутствуют Triarthrus ex gr. angelini 
Linnarsson, Hypermecaspis ex gr. armata H. et L., а так-
же роды Shumardia, Ceratopyge, Skljarella, Mansuella 
и др., а среди конодонтов – Drepanodus suberectus 
(Br. et Mehl), D. subarmatus Gr. et Ellison, D. homocur-
vatus Lind. и др. [22]. 

Толлевский горизонт назван по одноименной 
свите, стратотип которой находится на р. Клюевка, 
выше устья ее левого притока р. Толля [2]. Свита рас-
пространена ограниченно; кроме р. Клюевка, в бас-
сейне р. Проня (левый приток р. Преградная) и, по 
непроверенным данным, на р. Нижняя Таймыра, 
в 4 км ниже устья р. Толмачева [20]. Нижняя граница 
горизонта в стратотипе неизвестна, так как его разрез 
обнажен на крыле крупной антиклинальной складки 
и контакт с грустнинской свитой не вскрыт. На других 
участках он имеет согласную границу с грустнинским 
и, в свою очередь, согласно перекрывается энгель-
гардтовским горизонтом. Толлевскому горизонту 
соответствуют четыре граптолитовые зоны: Tetra-
graprus approximatus, Expansograptus extensus, On-
cograptus/Isograptus (арениг), Eoglyptograptus denta-
tus и Didymograptus murchisoni (лланвирн).

Как и грустнинский горизонт, толлевский объ-
единяет разнофациальные отложения. В его стра-
тотипе, относящемся к Нюнькаракутаринской под-
зоне (8) Тарейско-Фаддеевской СФЗ, по составу 
слагающих его пород отчетливо выделяются две 
части. Нижняя (бóльшей мощности) состоит из зе-
леновато-серых ленточно-слоистых доломитовых 
мергелей, незакономерно переслаивающихся с се-
рыми и темно-серыми глинистыми известняками 
и черными углеродисто-глинистыми граптолитовы-
ми сланцами. Верхняя часть сложена известняками 
и глинистыми известняками темно- и зеленовато-се-
рыми с прослоями черных углеродисто-глинистых 
сланцев и линзами внутриформационных конгло-
мерато-брекчий. В Хутудайбигайско-Челюскинской 
СФЗ (1) ему соответствуют нижние две трети (около 
200 м) малодженнирской толщи. Она сложена до-
ломитистыми и алевритистыми известняками, до-
ломитами, незакономерно переслаивающимися 
с глинистыми, углеродисто-глинистыми сланцами 
и с зеленовато-серыми разнозернистыми полимик-
товыми песчаниками, количество которых вверх по 
разрезу постепенно сокращается вплоть до полного 
исчезновения в верхней части толщи [26].

В Ленивенско-Широкинской СФЗ (2, 3) к тол-
левскому горизонту относится бóльшая часть астро-
номической толщи, сложенной темно-серыми алев-
ролитами с послойной вкрапленностью пирита, чер-
ными рыхлыми аргиллитами, углеродисто-кремни-
сто-глинистыми сланцами и прослоями доломитов.
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В Тарейско-Преграднинской СФЗ (4–6) горизонту 
соответствует бóльшая (нижняя) часть весеннинской 
толщи. Она сложена глинистыми, углеродисто-глини-
стыми, кремнисто-глинистыми сланцами, зеленова-
то-серыми полосчатыми мергелями, переслаиваю-
щимися с серыми и темно-серыми известняками. 
В нижней части толщи встречаются прослои косо- 
и горизонтально-слоистых доломитов и зеленовато-
серых сильно глинистых известняков с белой коркой 
выветривания. Спорадически встречаются прослои 
известняковых конгломерато-брекчий. Толща оха-
рактеризована как граптолитами, так и остракодами, 
обнаруженными в бассейне р. Нижняя Таймыра [7].

В Тарейской подзоне (7) Тарейско-Фаддеевской 
СФЗ толлевскому горизонту отвечает нижняя поло-
вина многовершининской свиты (около 200 м). Она 
сложена серыми и желтовато-серыми глинистыми 
и доломитистыми известняками с пятнами гидро-
окислов железа на выветрелых поверхностях. Встре-
чаются многочисленные прослои ярко-желтых седи-
ментационных доломитов с волновой рябью и тре-
щинами усыхания по плоскостям напластования.

В стратотипе горизонта в верхней части при-
сутствуют трилобиты родов Robergia, Remopleu-
rides, Cybele, Triarthrus и Telephus, известные в ви-
хоревском и муктэйском горизонтах Сибирской 
платформы, сопоставляемых с лланвирном. Кроме 
того, в арениге встречаются брахиоподы рода An-
garella и граптолиты Paraglossograptus tentaculatus 
(J. Hall). В более низких частях горизонта присут-
ствуют граптолиты от зоны T. арproximatus (внизу) 
до зоны D. murchisoni вверху (арениг – лланвирн 
в прежнем понимании). 

Энгельгардтовский горизонт назван по оз. Эн-
гельгардт на Центральном Таймыре, а стратотип 
одноименной свиты находится на руч. Ордовикский 
(левый приток р. Галечная, которая, в свою очередь, 
является левым притоком р. Угольная, впадающей 
с запада в оз. Энгельгардт). К сожалению, в страто-
типе горизонта (и свиты) его границы неизвестны, 
а из общей мощности (540 м), приведенной выде-
лившими его специалистами [20], почти половина 
(215–225 м) представлена элювиально-делювиаль-
ными развалами пород. В связи с этим предлага-
ется гипостратотип горизонта (и свиты), вскрытый 
на р. Клюевка, в 0,5–1 км ниже устья р. Толля [1]. 
Этот разрез изучался в 1962 г. В. И. Бондаревым, 
Э. М. Красиковым, а также Л. В. Нехорошевой, кото-
рой были собраны, монографически описаны и опу-
бликованы мшанки из этого разреза [9, 10]. В 1994 г. 
разрез изучал В. П. Матвеев, собравший многочис-
ленные остракоды, брахиоподы и кораллы. Остра-
коды были монографически изучены Л. М. Мель-
никовой (ПИН), а брахиоподы – Т. Л. Модзалевской 
(ВСЕГЕИ) [1].

В гипостратотипе горизонта (и свиты), входя-
щем в Нюнькаракутаринскую подзону (8) Тарей-
ско-Фаддеевской СФЗ, как и на других площадях, 
энгельгардтовская свита сложена серыми и тем-

но-серыми известняками с прослоями глинистых, 
доломитизированных, органогенно-обломочных 
и оолитовых разностей. Кроме того, спорадически 
встречаются доломитовые мергели, алевролиты 
и известковые гравелиты.

Границы горизонта согласные: нижняя про-
водится по появлению темно-серых известняков 
с кремнями, а верхняя – по их исчезновению и появ-
лению пестроцветных алевролитов и мергелей тол-
мачевской свиты. Горизонту соответствует одна грап-
толитовая зона Hustedograptus tereti usculus (бывший 
лландейловский ярус, который соответствует верх-
ней части дарривильского яруса новой ОСШ).

В Хутудабигайско-Челюскинской СФЗ (1) к это-
му горизонту относится небольшая часть мало-
дженнирской толщи; в Ленивенско-Широкинской 
СФЗ (2–3) – самая верхняя часть астрономической 
толщи; в Тарейско-Преграднинской СФЗ (4–6) – 
средняя часть весеннинской толщи, а в Тарейской 
подзоне (7) Тарейско-Фаддеевской СФЗ – верхняя 
часть многовершининской свиты. Краткое описание 
перечисленных подразделений было дано при ха-
рактеристике толлевского горизонта и здесь не по-
вторяется.

Энгельгардтовский горизонт охарактеризован 
граптолитами, мшанками, брахиоподами, острако-
дами, трилобитами, конодонтами, изредка – корал-
лами и криноидеями. Граптолиты относятся к зоне 
Hustedograptus tereti usculus. Наряду с зональным 
видом в нем обычны Glossograptus hincksii (Hopk.), 
Climacograptus bicornis (J. Hall), Kalpinograptus ovatus 
(J. Hall) и др. В гипостратотипе свиты брахиоподы 
немногочисленны (встречены всего четыре вида), 
и они не позволяют точно определить возраст вме-
щающих пород. Однако в стратотипе свиты брахи-
оподы разнообразны и многочисленны, представ-
лены Multi costella maaki Andr., Atelelasma peregri-
num (Andr.), Rafi nesquina amara Andr. и др., распро-
страненные в волгинском и киренско-кудринском 
горизонтах (бывший криволуцкий надгоризонт на 
Сибирской платформе) [14]. Мшанки (Trematopora 
njuensis Modz., Nicholsonella vaupeliformis Modz., 
Pachydictya fi mbricata Ulr. и др.) также встречаются 
в упомянутых горизонтах на Сибирской платфор-
ме. Особенно богатый комплекс остракод изучен 
в гипостратотипе горизонта и в бассейне р. Ниж-
няя Таймыра в одноименной свите. Только в этом 
горизонте обнаружены Coelochilina glumosa Kan., C. 
dorsilobata Kan., C. sett edabanica Kan., Egorovella (E.) 
dorsilobata Kan. и мн. др. Эти остракоды, по заклю-
чению Л. М. Мельниковой, распространены в вол-
гинском и киренско-кудринском горизонтах Сибир-
ской платформы, которые сопоставляются с верхней 
частью лланвирна и с лачугским горизонтом Севе-
ро-Востока России, соответствующим верхней части 
лланвирна [7]. Конодонты представлены двумя ви-
дами – Subcordilodus sinuatus Stauff . и Phragmoides 
fl exuosus Mosk., известными с уровня зоны H. tere-
ti usculus (определения Т. А. Москаленко).
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Толмачевский горизонт назван по р. Толмаче-
ва, правому притоку р. Нижняя Таймыра. Стратотип 
горизонта (и свиты) находится на берегах р. Нижняя 
Таймыра, в 4 км ниже устья р. Толмачева [20]. К со-
жалению, как и в энгельгардтовском горизонте, в его 
стратотипе ни нижняя, ни верхняя границы не уста-
новлены, а из указанной в разрезе видимой мощно-
сти (180 м) 165 м представлены элювиально-делю-
виальными развалами пород. В связи с этим предла-
гается гипостратотип толмачевской свиты, вскрытый 
в обнажении на р. Клюевка, в 0,5–1 км ниже р. Толля, 
там же, где и энгельгардтовская свита. Обе эти свиты 
в 1962 г. изучались В. И. Бондаревым и его коллегами, 
а в 1994 г. — В. П. Матвеевым. Собранные В. П. Мат-
веевым брахиоподы и остракоды были монографи-
чески изучены и опубликованы [1]. Ранее из этого же 
разреза Л. В. Нехорошевой были собраны и изучены 
мшанки [9, 10]. В гипостратотипе горизонта (и свиты), 
как и на других участках, относящихся к Нюнькараку-
таринской подзоне (8) Тарейско-Фаддеевской СФЗ, 
толмачевская свита сложена серыми и зеленовато-
серыми известняками, в разной степени глинистыми 
и доломитизированными, с прослоями пестроокра-
шенных (красных, розоватых, зеленых) органоген-
но-обломочных (обычно мшанково-брахиоподовых) 
известняков, известковых мергелей и аргиллитов. 
Вещественный состав свиты практически одинаков 
на всей территории ее распространения, так же как 
и содержащаяся в ней фауна. Границы ее согласные: 
нижняя проводится по появлению пестроокрашенных 
разностей известняков и мергелей, а верхняя – по их 
исчезновению и появлению темно-серых известняков 
с кремнями и многочисленными табулятами, относя-
щимися к поворотнинской или мутнинской свитам.

Толмачевская свита, как и грустнинская, явля-
ется хорошим маркером при геологической съемке 
благодаря пестроокрашенным породам. Горизонт 
сопоставлен с карадокским ярусом и включает три 
граптолитовые зоны (снизу вверх): Nemagraptus grac-
ilis, Diplograptus foliaceus и Dicranograptus clingani. 

В Ленивенско-Широкинской СФЗ (2–3) горизон-
ту соответствует нижняя половина гольцовской тол-
щи, сложенной темно-серыми окремненными алев-
ролитами, аргиллитами и черными кремнистыми 
сланцами с прослоями брекчиевидных известняков. 
В верхней половине толщи, кроме того, присутству-
ют пласты пятнистой желтовато-зеленовато-черной 
кремнисто-глинисто-доломитовой породы со своео-
бразной текстурой типа письменного гранита («ев-
рейский камень»). В Тарейско-Преграднинской СФЗ 
(4–6) толмачевскому горизонту отвечает верхняя 
часть весеннинской толщи; а в Тарейской подзоне 
(7) Тарейско-Фаддеевской СФЗ – толмачевская свита.

Краткие характеристики других свит и толщ, 
входящих в толмачевский горизонт, были даны при 
характеристике толлевского и энгельгардтовского 
горизонтов и здесь не приводятся.

Толмачевский горизонт – самый «богатый» 
в отношении фауны. Он включает многочисленные 

граптолиты, брахиоподы, остракоды, мшанки, ко-
раллы, реже – конодонты и трилобиты.

Как указывалось выше, горизонту соответ-
ствуют три граптолитовые зоны: Nemagraptus graci-
lis, Diplograptus foliaceus и Dicranograptus clingani. 
В первой, наряду с зональным видом, обычны Glos-
sograptus robustus Hsü, Dicellograptus intortus Lapw., 
Hallograptus mucronatus (J. Hall), Reteograptus gein-
itzianus J. Hall и мн. др. В зоне D. foliaceus вместе 
с видом-индексом встречаются многочисленные 
дикранограпты – Dicranograptus ramosus (J. Hall), 
D. ziczac Lapw., а также Climacograptus pelti fer Lapw., 
C. tridentatus Lapw. и др. В зоне Dicranograptus cling-
ani – Dicellograptus pumilus Lapw., D. caduceus Lapw., 
Dicranograptus rectus Hopk. и др.

Из брахиопод следует упомянуть Mimella pan-
na Andr., Atelelasma carinatum (Andr.), Parastrophina 
pentagonalis Nikif., Peltura perfecta Coop., Strophom-
ena mangazeica Andr., широко распространенные 
в чертовском и баксанском горизонтах Сибирской 
платформы [14].

Только в толмачевском горизонте встречают-
ся такие остракоды, как Coelochilina aculeata Kan., 
C. modesta Kan., C. nitens V. Ivan., Janosites obliquus 
V. Ivan., J. confusus V. Ivan., Dolborella coalita Meln. 
и др. По заключению Л. М. Мельниковой, острако-
ды из толмачевской свиты близки таковым из чер-
товского и баксановского горизонтов (=мангазей-
скому надгоризонту) и из харкинджинского гори-
зонта Северо-Востока России [17]. Несколько видов 
известны в Прибалтике, на Урале и в арктических 
районах Канады [1, 7].

Мшанки, изученные Л. В. Нехорошевой из 
стратотипа и гипостратотипа толмачевской свиты, 
среди которых наиболее обычны Nicholsonella po-
laris Modz., Sti gmatella fl oriformis Modz., Carinodictya 
carinata (Astr.), также являются общими с видами, 
распространенными в чертовском и баксанском го-
ризонтах на Сибирской платформе [7]. Для верхов 
свиты очень характерны разнообразные виды рода 
Phaenopora [9].

Конодонты в толмачевском горизонте найдены 
только в бассейне р. Вторая Голова Таймыры (в Та-
рейской подзоне (7) Тарейско-Фаддеевской СФЗ): 
Belodina compressa (Br. et Mehl), Pseudobelodina re-
pens (Mosk.), Phragmodus (?) tunguskaensis Mosk., Ph. 
undatus (Br. et Mehl), Scandodus anceps Mosk. и др. 
По заключению Т. Ю. Толмачевой, конодонты также 
характерны для чертовского и баксанского горизон-
тов Восточной Сибири. 

Барковский горизонт назван по р. Баркова, 
правому притоку р. Ленинградская. Барковская 
свита, являющаяся стратотипом горизонта, имеет 
составной стратотип [19, 22]. Он расположен в Та-
рейско-Преграднинской СФЗ (5–6), и, как и на других 
участках, свита в нем сложена известняками серыми 
и темно-серыми микро-среднезернистыми и пели-
томорфными, кремнисто-глинистыми, углеродисто-
глинистыми сланцами и аргиллитами; спорадиче-
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ски встречаются черные кремни, особенно много-
численные в верхней части свиты (р. Останцовая). 
Границы свиты согласные: нижняя проводится по 
появлению в разрезе кремнисто-глинистой доломи-
тизированной пятнистоокрашенной породы и грап-
толитов зоны O. quadrimucronatus, а верхняя – по ее 
исчезновению.

В ОСШ горизонт относится к ашгиллу, соот-
ветствует большей верхней части катийского яруса 
и хирнантскому. Он включает (снизу вверх): грап-
толитовые зоны Orthograptus quadrimucronatus, Ap-
pendispinograptus supernus, слои с Normalograptus 
extraordinarius и зону Normalograptus persculptus.

В Ленивенско-Широкинской СФЗ (3) горизон-
ту соответствует верхняя часть гольцовской толщи, 
сложенной аргиллитами, сильно окремненными 
алевролитами с прослоями пятнистоокрашенной 
доломитизированной породы.

В Тарейско-Преграднинской СФЗ (4) и в Тарей-
ской подзоне (7) Тарейско-Фаддеевской СФЗ к бар-
ковскому горизонту относится мутнинская свита. 
Она сложена в нижней части известняками и доло-
митизированными известняками с линзами черных 
кремней и органогенных известняков с брахиопода-
ми, мшанками, табулятами, а в верхней – известня-
ками с прослоями мергелей и аргиллитов.

В Нюнькаракутаринской подзоне (8) Тарейско-
Фаддеевской СФЗ горизонту соответствует поворот-
нинская свита. Она сложена известняками, часто до-
ломитизированными и окремненными, с многочис-
ленными линзами и прослоями черных кремней, 
и только вверху преобладают глинистые и алеврити-
стые известняки, как правило, без кремней. Харак-
терная особенность свиты – обилие в ней кораллов, 
в то время как другие группы фауны встречаются 
спорадически. По вещественному составу пород 
поворотнинская свита близка мутнинской. 

Барковский горизонт с одноименной свитой, 
а также верхняя часть гольцовской толщи охарак-
теризованы многочисленными граптолитами аш-
гилла, в том числе видами-индексами Orthograptus 
quadrimucronatus (J. Hall), Appendispinograptus super-
nus (E. et W.). Наряду с ними выделены слои с Nor-
malograptus extraordinarius и зона N. рersculptus. Все 
перечисленные виды являются космополитными 
и сопровождаются широко известными видами: Cli-
macograprus tubuliferus Lapw., Euclimacograptus has-
tatus (T. Hall), Dicellograptus ornatus E. et W. и мн. др. 
На р. Ленинградская вместе с граптолитами встре-
чены брахиоподы Chonotoidea papillosa (Reed). По 
заключению Т. Л. Модзалевской, этот вид известен 
в ашгилле Англии (Уэльсе) [22].

На р. Прямая (левый приток р. Нижняя Таймы-
ра, впадающей в нее к югу от пещер Миддендор-
фа), разрез барковской свиты изучался В. И. Бон-
даревым и А. З. Бурским в 1959 г. Ими был собран 
большой комплекс брахиопод и мшанок (23 рода 
брахиопод и 12 родов мшанок). Наряду с видами 
брахиопод, впервые описанными из этого разреза 

(Cyclospira orbus Cocks et T. Modz., Ataviatrypa vetu-
sta (Cocks et T. Modz.), Ptychopleurella alata Nikif.), 
здесь присутствуют Tcherskidium unicum (A. Niko-
laev), распространенный в ашгилле (зона A. su-
pernus) Северо-Востока России и на о. Котельный, 
Holorhynchus giganteus Kiaer, известный из ашгилла 
Норвегии, Швеции, Прибалтики, Северо-Востока 
России и других регионов [1, 17].

В Тарейско-Преграднинской и в Тарейско-Фад-
деевской СФЗ, где горизонт сложен исключительно 
карбонатными образованиями (мутнинская и по-
воротнинская свиты), содержатся многочисленные 
остатки брахиопод, табулят, реже – остракод, мша-
нок и конодонтов. Из брахиопод наиболее часто 
встречаются Hesperorthis tricenaria (Conrad), H. even-
kiensis Nikif., Triplesia dolborica Nikif., Oepikina gibbo-
sa Andr. и др.; из табулят – Catenipora canadensis Bill., 
C. tollinoides Zhizh., C. cf. gracilis (Hall); из конодон-
тов – Belodina compessa (Branson et Mehl),  Phrag-
modus tunguskaensis Mosk., Ph. undatus (Branson et 
Mehl) и др.

Большинство брахиопод из указанных свит 
распространены в долборском и нирундинском го-
ризонтах Восточной Сибири; конодонты, по заклю-
чению Т. Ю. Толмачевой, характерны для бурского 
горизонта; табуляты, по мнению О. П. Ковалевского, 
распространены только в верхнем ордовике. Мшан-
ки из ашгилла Таймыра, по Л. В. Нехорошевой, име-
ют большое таксономическое сходство с мшанками 
из долборского, нирундинского и бурского горизон-
тов Сибирской платформы.

Основные новые данные 
по стратиграфии ордовикских отложений, 
полученные после публикации первой 
региональной стратиграфической схемы 
ордовикских отложений Таймыра

После опубликования в 1983 г. первой страти-
графической схемы ордовикских отложений Таймыра 
бóльшая его часть была покрыта среднемасштабной 
геологической съемкой. Проведены тематические 
исследования, в результате которых изучены новые 
разрезы, вошедшие в корреляционную часть схемы, 
а старые – дополнены новыми находками фауны.

Впервые в ордовике выделены четыре СФЗ: Ху-
тудабигайско-Челюскинская, Ленивенско-Широкин-
ская, Тарейско-Преграднинская и Тарейско-Фадде-
евская (последняя – с двумя подзонами: Тарейской 
и Нюнькаракутаринской [1, 22]). Было проведено 
детальное изучение пограничных отложений кем-
брия и ордовика, а также ордовика и силура. 

Собраны новые коллекции граптолитов, 
брахио под, остракод и конодонтов, которые были 
монографически изучены и опубликованы.

Впервые граптолитами был обоснован ашгилл-
ский возраст верхней части ордовика. Он соответ-
ствует бóльшей (верхней) части катийского яруса 
и хирнантскому ярусу новой МСШ. Это позволило 
детализировать расчленение ашгилла и выделить 
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в нем зоны quadrimucronatus, supernus, слои с ex-
traordinarius и зону persculptus.

Установленные новые и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

В региональную стратиграфическую схему ор-
довика Таймыра по сравнению со схемой 1983 г. 
включено 10 новых подразделений, которые уже 
вошли в легенду Таймырской серии листов Госгеол-
карты РФ м-ба 1:200 000 [3] и в легенду Таймыр-
ско-Североземельской серии листов Госгеолкарты 
РФ м-ба 1:1 000 000 [4]. Всего выделено шесть свит 
и четыре толщи, имеющие географические назва-
ния [18, 27]. Приведем их перечень с указанием 
стратотипа (С), лектостратотипа (ЛС), составного 
стратотипа (СС) и стратотипической местности (СМ).

Астрономическая толща. СМ названа по 
руч. Астрономический, левому притоку р. Крутая 
(бассейн р. Преградная). СМ находится на р. Широ-
кая (левый приток р. Гольцовая).

Барковская свита. СС – по р. Баркова (левый 
приток р. Ленинградская). СС – на рр. Нижняя Тай-
мыра, Останцовая и Ленинградская.

Весеннинская толща. СМ – на р. Весенняя, ле-
вом притоке р. Траутфеттер (бассейн р. Нижняя Тай-
мыра).

Гольцовская толща. СМ – по р. Гольцовая. СМ – 
на р. Широкая, левом притоке р. Гольцовая. 

Грустнинская свита. С – по р. Грустная, правому 
притоку р. Хутудабигай (Центральный Таймыр). С – 
на р. Хутудабигай.

Малодженнирская толща. СС – на р. Малый 
Дженнир, правом притоке р. Хутудабигай.

Многовершининская свита. С – на руч. Много-
вершинный, правом притоке р. Фадью-Куда (бас-
сейн р. Верхняя Таймыра). 

Мутнинская свита. С – по руч. Мутный, лево-
му притоку р. Тарея. С – на р. Тарея, ниже устья 
руч. Мутный.

Степановская свита. ЛС – на руч. Каньонистый, 
правом притоке р. Траутфеттер (бассейн р. Нижняя 
Таймыра).

Широкинская свита. С – на руч. Широкий, пра-
вом притоке р. Вторая Голова Таймыры.

Впервые введен грустнинский горизонт со стра-
тотипом на р. Хутудабигай и барковский горизонт 
с составным стратотипом на рр. Нижняя Таймыра, 
Останцовая и Ленинградская.

Ввиду фрагментарности разрезов упразднены 
следующие подразделения региональной страти-
графической схемы ордовика: таймырский и корот-
кинский горизонты (как не нашедшие применения 
в практике геологического картирования).

Полезные ископаемые
В ордовикских отложениях Таймыра месторож-

дений полезных ископаемых пока не обнаружено, но 
известны многочисленные проявления черных, цвет-
ных и редких металлов во всех СФЗ: Хутудабигайско-

Челюскинской, Ленивенско-Широкинской, Тарейско-
Преграднинской и Тарейско-Фад деевской [1, 24].

Однако в последней СФЗ они установлены 
только в одном пункте – в верхнем течении р. Вто-
рая Голова Таймыры, вблизи устья руч. Горбатый, 
в широкинской свите позднекембрийско-раннеор-
довикского (тремадокского) возраста (участок Гор-
батый). Здесь в брекчированных окварцованных из-
вестняках и доломитах свиты обнаружены блеклые 
руды, содержащие медь, сурьму, мышьяк, цинк, же-
лезо, а в развалах габбро-долеритов при поисковых 
работах – также самородная медь.

Больше всего проявлений установлено в Тарей-
ско-Преграднинской СФЗ. Породы ордовика характе-
ризуются высоким содержанием сульфидов и благо-
родных металлов: золота до 0,11–0,97 г/т, палладия 
0,03–0,28 г/т, примеси ртути и мышьяка 0,02–0,03 %. 
В этой СФЗ В. Ф. Проскурниным и А. В. Гавришем вы-
делен Барковский платино-золоторудный потенци-
альный узел, протягивающийся более чем на 30 км 
от среднего течения р. Баркова, правого притока 
р. Ленинградская, до верховий последней. Оруде-
нение представлено золото-сульфидно-чернослан-
цевой формацией стратиформного типа. Оно при-
урочено к сульфидизированной углеродсодержащей 
карбонатно-терригенной весеннинской толще (О1–3) 
и к терригенно-карбонатной барковской свите (О3).

В весеннинской толще содержание золота до-
стигает 0,16–0,97 г/т. Кроме того отмечается при-
месь ртути – 0,14·10–4 %. Черные сланцы, в которых 
локализуется проявление, содержат 1 % углерода 
с легкими изотопами δ13C – 27,8 %, свидетельству-
ющими об С углеродистом метасоматозе и посту-
плении рудного флюида.

В барковской свите (Среднебарковское про-
явление) отмечаются две сульфидизированные 
пачки переслаивания пелитоморфных окремнен-
ных известняков и темно-серых аргиллитов мощ-
ностью 2–4 и 15–20 м. Сульфиды образуют тонкую 
вкрапленность, крупные порфиробласты размером 
2–5 см с прожилками 1–10 мм, иногда пирит-кварц-
кальцитового состава. Содержание золота составля-
ет 0,11–0,91 г/т, палладия – 0,03–0,28 г/т. В пределах 
рудоносной зоны отмечаются собственные проявле-
ния мышьяка мышьяковой арсенопиритовой бере-
зитовой формации (0,02–0,03 %).

Барковский потенциальный рудный узел пло-
щадью 150 км2 характеризуется ресурсами золота 
категории Р3 – 22,5 т при удельной продуктивно-
сти 0,15 т/км2. По соотношению золото/платина 
ресурсы палладия оцениваются в 25 т. Барковский 
потенциальный рудный узел с ресурсами золота 
категории Р3 в авторском варианте входит в состав 
Барковско-Ждановского потенциального рудного 
района с ресурсами рудного золота по кат. Р3 в ко-
личестве 150 т, апробированными ЦНИГРИ в 2006 г.

В этой же зоне в верхнем течении р. Ленин-
градская в алевро-аргиллитах грустнинской свиты 
(Є3–О1) выявлен пункт минерализации с содержа-
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нием золота 0,16 г/т, в монофракции сульфидов 
0,97 г/т, ртути – 0,14·10–4 %.

Потенциально металлоносными на молибден, 
ванадий, уран, торий и др. считаются породы степа-
новской (Є3–О1) и грустнинской (Є3–О1) свит, распро-
страненных в Ленивенско-Широкинской и Тарейско-
Преграднинской СФЗ соответственно.

В астрономической (О1–2) и гольцовской (О3) тол-
щах в Ленивенско-Широкинской СЗФ на правых при-
токах р. Траутфеттер (бассейн р. Нижняя Таймыра) 
содержится 0,01–0,06 % ванадия, 0,01 % молибдена.

Повышенное содержание ванадия (до 0,1 %) 
отмечено в грустнинской свите и в малодженнир-
ской толще (О1–3) в бассейне р. Хутудабигай (Хутуда-
бигайско-Челюскинская СФЗ).

В верховьях р. Тарея (Тарейско-Преграднинская 
СФЗ) в 1975 г. геологами ПГО «Красноярскгеология» 
были установлены проявления ртути, мышьяка 
и сурьмы с золотом, известные как рудопроявле-
ния Извилистое, Тарейское и Узкое, характеристика 
которых приводится далее.

Проявление Извилистое расположено на од-
ноименном правом притоке р. Тарея и приурочено 
к северо-западному крылу антиклинали, сложенно-
му карбонатно-терригенными отложениями весен-
нинской толщи (О1–3), которые представлены черны-
ми кремнисто-глинистыми сланцами, аргиллитами 
и мергелями, пронизанными кварцевыми жилка-
ми мощностью до 0,1–0,2 м. Оруденение образует 
жилы, линзы, гнезда и штокверки. Две крутопада-
ющие зоны шурфами и канавами прослежены на 
125 и 75 м. Их мощность 1,2 и 1,5 м соответственно. 
Среднее содержание по зонам (%) ртути 0,61 и 0,5, 
мышьяка 15,2 и 15,0, сурьмы 0,05 и 0,4. В богатых 
гнездовых рудах содержание (%) ртути 13,6, мышья-
ка 65, сурьмы 4,5. В кварцевых прожилках среди чер-
ных сланцев установлено золото (до 4 г/т). Буровыми 
работами (ПГО «Красноярскгеология», 1976 г.) про-
явление Извилистое изучалось на глубину до 250 м 
по двум профилям из восьми и семи скважин. Рас-
стояние между профилями 250–270 м, между сква-
жинами по одному профилю – 40–50 м, по второ-
му – 100–300 м. Зона дробленых пород пересечена 
до глубины 50–100 м, установлено реальгар-антимо-
нит-киноварное оруденение. По отдельным пробам 
керна черных сланцев отмечено высокое содержа-
ние золота – от 1,0 до 5,0 г/т (единичные пробы до 
10–30 г/т). Большинство таких проб располагается 
вблизи поверхности до глубин 0–55 м. Оруденение 
контролируется пачкой темно-серых до черных алев-
ролитов весеннинской толщи, пересеченных дайка-
ми измененных гранит-порфиров мезозоя.

Проявление Тарейское расположено на р. Уз-
кая, левом притоке р. Тарея, в ее среднем тече-
нии. Рудные зоны приурочены к брекчированным 
известнякам весеннинской толщи в присводовых 
частях антиклиналей. Реальгар-аурипигментовые 
(иногда с киноварью) руды локализованы в нижней 
части толщи и образуют линзы и жилы длиной до 

десятков метров и мощностью до 0,7 м. Содержа-
ние (%) ртути 0,1–1,0, сурьмы 0,25–0,98, мышьяка 
до 0,39. Киноварное оруденение установлено в ли-
нейной зоне дробления длиной до 560 м при рез-
ко изменчивой мощности (от 0,1 до 6 м). Киноварь 
здесь образует вкрапленность в кальцитовом це-
менте брекчий. Содержание ртути от 0,06 до 0,26 %. 
Сурьма и мышьяк не обнаружены. Во всех типах руд 
установлено золото с содержанием в ртутных рудах 
до 0,36 г/т, в сурьмяно-ртутных до 1,7 г/т, а в наи-
более распространенных мышьяковых – до 4,7 г/т 
(количественный спектральный анализ).

Проявление Узкое расположено на р. Узкая, ле-
вом притоке р. Тарея. Здесь в брекчированных извест-
няках и линейных зонах дробления в сводовых частях 
антиклинальных складок, сложенных породами ве-
сеннинской толщи, установлено ртутно-мышьяковое 
и ртутно-сурьмяное оруденение с изменчивым со-
держанием (%) ртути (0,06–0,9), сурьмы (0,25–0,98), 
мышьяка (до 0,39). В линзовидных реальгар-аурипиг-
ментовых жилах содержание мышьяка достигает 60 %. 
В существенно ртутных рудах содержание (г/т) золота 
0,36, в сурьмяно-ртутных 1,7, в мышьяковых 4,7.

В ордовикских углеродисто-глинистых отложе-
ниях Ленивенско-Широкинской СФЗ (астрономиче-
ская и гольцовская толщи) зафиксированы повы-
шенные содержания урана. На р. Широкая, левом 
притоке р. Гольцовая, в астрономической толще его 
содержание равно 14,2 г/т, а в гольцовской – 13,7 г/т. 
В астрономической толще, на левом притоке р. Ле-
нинградская, впадающем в 3 км ниже кл. Каньон, 
выявлены высокие содержания ванадия (560 г/т).

В малодженнирской толще (Хутудабигайско-Че-
люскинская СФЗ) на р. Хутудабигай в 2,3 км ниже устья 
р. Малый Дженнир (ее правого притока) также опре-
делены высокие содержания ванадия (810–860 г/т).

В весеннинской толще (Тарейско-Преграднин-
ская СФЗ) на р. Преградная, в 15 км от устья, установ-
лены повышенные содержания молибдена – 58,5 г/т.

В барковской свите (эта же СФЗ) на правом бе-
регу р. Нижняя Таймыра, к северу от пещер Мид-
дендорфа, выявлены содержания титана выше 
кларковых и единичные аномальные значения зо-
лота (до 0,023 г/т). На р. Останцовая, левом притоке 
р. Траутфеттер, в 8,5 км от ее устья, в этой же свите 
наблюдаются повышенные содержания ванадия – 
690 г/т, на р. Безымянная, правом притоке р. Жда-
нова – повышенные содержания урана – 14,7 г/т.

Проявлений нефти и газа в ордовикских от-
ложениях не обнаружено, и вероятность их на-
хождения крайне мала, что связано с пликативной 
и разрывной тектоникой. Единичные тонкие линзо-
видные прослойки битумов встречены только в ор-
довикских отложениях в Тарейской подзоне Тарей-
ско-Фаддеевской СФЗ.

Стратиграфические схемы смежных регионов
В качестве схем смежных регионов помещены 

региональные схемы ордовика Сибирской платфор-
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мы и Северо-Востока России. Бентосная фауна по 
характеру комплексов близка к таковым в первую 
очередь Сибирской платформы [28] и, в меньшей 
степени, Северо-Востока России [17]. Что касается 
граптолитов, то на Таймыре в ассоциации присутству-
ют элементы как атлантической, так и тихоокеанской 
провинций. Связь с последней особенно отчетли-
во проявилась в позднеордовикское время, на что 
указывает наличие тихоокеанских форм Appendispi-
nograptus venustus (Hsü), Normalograptus extraordina-
rius (Sob.), Paraorthograptus pacifi cus kimi (Koren) и др.

В раннем и среднем ордовике существова-
ли устойчивые связи с Сибирской платформой, 
а в позднем ордовике они расширились: наряду 
с сибирскими элементами брахиопод и остракод 
большую роль стали играть и северо-восточные 
представители этих групп фауны. В позднем ордо-
вике проявилась отчетливая связь Таймыра и с При-
балтикой, что выразилось в большом видовом сход-
стве брахиопод из барковского горизонта [29].

Территория Таймыра в ордовикское (как и в си-
лурийское время) рассматривается как единый гео-
логический регион, хотя и тесно связанный с Си-
бирской платформой и являющийся ее северной 
окраиной. 

Региональные биостратиграфические уровни – 
горизонты

Грустнинский горизонт по трилобитам корре-
лируется с няйским горизонтом на Сибирской плат-
форме и инаньинским горизонтом Северо-Востока, 
а по граптолитам – и с Прибалтикой. 

Толлевский горизонт по трилобитам и брахи-
оподам рода Angarella соответствует на Сибирской 
платформе четырем горизонтам (угорскому, ки-
майскому, вихоревскому и муктейскому), а на Се-
веро-Востоке – двум (хитинскому и энгельчакскому). 
В толлевском горизонте определены граптолиты, 
в том числе Paraglossograptus tentaculatus (J. Hall) 
и Bergstroemograptus crawfordi (Harris), являющиеся 
общими с таковыми в энгельчакском горизонте на 
Северо-Востоке.

Энгельгардтовский горизонт охарактеризован 
граптолитами зоны H. tereti usculus, а брахиоподы 
и остракоды обычны для волгинского и киренско-
кудринского горизонтов на Сибирской платформе 
и для лачугского горизонта на Северо-Востоке, где 
также присутствуют граптолиты зоны H. tereti usculus.

Толмачевский горизонт наиболее богат бентос-
ной фауной (брахиоподами, остракодами, мшанка-
ми, конодонтами) и граптолитами, включающими 
характерные комплексы зон N. gracilis и D. clingani, 
распространенные как на Таймыре, так и на Севе-
ро-Востоке. На основании перечисленной фауны 
он уверенно сопоставляется с чертовским и баксан-
ским горизонтами на Сибирской платформе и с хар-
кинджинским горизонтом на Северо-Востоке.

Барковский горизонт включает граптолитовые 
зоны O. quadrimucronatus, А. supernus, слои с N. ex-

traordinarius и зону N. persculptus. Эти же зоны 
(в том числе и слои с N. extraordinarius) ранее были 
установлены на Северо-Востоке России [5, 17]. Бар-
ковский горизонт по брахиоподовым ассоциациям 
уверенно сопоставляется с долборским и нирун-
динским горизонтами, конодонты характерны для 
бурского горизонта, а мшанки известны из всех трех 
гоизонтов ашгилла на Сибирской платформе. На 
Северо-Востоке России барковскому горизонту, на 
основании идентичности граптолитов и брахиопод 
соответствуют падунский и тирехтяхский горизонты 
[5, 17].

Основные задачи дальнейших исследований 
и рекомендации

1. Совершенствование литолого-стратиграфи-
ческого расчленения ордовикских отложений.

2. Дальнейшее изучение и поиски новых раз-
резов с терригенно-карбонатными отложениями 
(Тарейско-Преграднинская СФЗ).

3. Более детальное обоснование фаунистиче-
ским материалом границ и объемов региональных 
горизонтов.

4. Монографическое описание трилобитов, ко-
раллов, строматопороидей, конодонтов.

5. Послойные сборы каменного материала из 
наиболее полных разрезов для выявления и изуче-
ния конодонтов.

6. Совершенствование схемы структурно-фаци-
ального районирования.

7. Уточнение стратиграфических взаимоотно-
шений ордовика и силура.
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