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Всем упражняющимся в науках извест
но, что правила хотя даны быть могут без 
изъяснений; однако далече не так тверды 
и уверительны, как с показанием их осно
вания, через что приносят несравненно 
больше пользы.

М. ЛОМОНОСОВ, 1763 
(«О слоях зем ны х»)

В геологической литературе относитель
но номенклатуры подразделений осадочных 
образований намечается некоторая сбивчи
вость, которую желательно и легко было 
бы исправить.

А . КАРПИНСКИЙ, 1874 
г  («Геологические исследования

в О ренбургском  крае»)

ВВЕДЕНИЕ *

Обширная и весьма разнообразная по своему строению террито
рия СССР в течение последних 30—35 лет была охвачена многочис
ленными геологическими исследованиями и поисками и разведками1 
полезных ископаемых. В результате было получено много новых дан
ных и по стратиграфии, являющейся основой для правильного пони
мания геологического строения территории СССР и закономерностей 
распределения ее минеральных ресурсов.

На первых этапах этих исследований, когда они были приуро
чены преимущественно к европейской части территории Советского 
Союза, наша стратиграфия еще могла, в той или иной степени, осно
вываться на типовых стратиграфических схемах, установленных- 
ранее в Европейской России или в Западной Европе. Однако и тогда 
уже в эти схемы приходилось вносить существенные изменения или 
уточнения. С перемещением большинства геологических работ в во
сточные районы страны, в частности в Казахстан, Среднюю Азию и, 
особенно в различные районы Сибири и Дальнего Востока, типовые 
западноевропейские стратиграфические схемы оказывались все бо
лее неприменимыми- Это заставило наших исследователей присту
пить к разработке новых местных (региональных) стратиграфиче
ских схем, а также к выделению некоторых новых стратиграфических 
единиц более широкого значения (ярусы, зоны).

Однако такая разработка новых схем шла без достаточной взаим
ной увязки различных стратиграфических подразделений. Это чрез
вычайно затрудняло взаимную корреляцию различных стратиграфи
ческих схем регионального и более широкого значения и отдельных 
их единиц, часто приводило к созданию несовместимых схем, к тер
минологической путанице в стратиграфических описаниях, пестроте 
легенд геологических карт разных (в том числе и смежных) регио
нов и т. п. В результате нередко создавалось такое положение, что, 
несмотря на значительное углубление теоретических основ и улучше
ние и расширение методики наших стратиграфических исследова
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ний, в области разработки стратиграфии разных регионов нашей 
страны не было необходимого единообразия и ясности и поэтому 
основные разрезы их оказывались трудно сопоставимыми. Это, 
конечно, являлось препятствием для изучения геологического строе
ния всей территории СССР, а следовательно, и для изучения геоло
гических закономерностей в распределении ее полезных ископаемых.

Основными причинами такого положения в разработке и увязке 
стратиграфических схем было отсутствие единства в принципах и 
критериях стратиграфических подразделений и в понимании их со
держания, соподчиненности и взаимоотношений, а также неразра
ботанность общих правил терминологии, номенклатуры и индекса
ции подразделений. Правда, за последние десятилетия как в нашей, 
так и в зарубежной литературе появились новые проекты таких пра
вил. Однако эти проекты либо не получили достаточно широкого 
признания или применения, так как представляли собой лишь изло
жение взглядов отдельных стратиграфов, либо, будучи принятыми 
геологическими организациями одних стран (например, правила, 
выработанные в США), оказались мало удачными или совершенно 
неподходящими для других.

Таким образом, то замечание о «сбивчивости» в номенклатуре 
стратиграфических подразделений, которое было сделано А. П. Кар
пинским еще в прошлом столетии (см. второй эпиграф), сохраняет 
в значительной степени свое значение и до настоящего времени.

Создавшееся положение делает весьма актуальной задачу выра
ботки основных критериев и типов стратиграфических (а соответст
венно и геохронологических) подразделений и правил терминологии 
и номенклатуры, которые могли бы получить общее применение при 
различных геологических работах и послужить основой для созда
ния общих правил стратиграфической классификации и терминоло
гии.

Для выполнения этой задачи в 1952 г. во Всесоюзном научно-ис
следовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ) была создана 
специальная Стратиграфическая комиссия (бригада), которой была 
поручена разработка для нашей страны проекта общей единообраз
ной системы стратиграфических подразделений, их терминологии и 
номенклатуры.

Состав Комиссии в разные годы претерпел (в связи с загрузкой 
ее членов другими работами) некоторые изменения. В 1952 г. в со
став Комиссии входили: Л. С. Либрович (председатель), Л. И. Крас
ный, А. Н. Криштофович, Н. П. Луппов, Б. П. Марковский, А. П. Ро- 
тай, В. Д. Фомичев, С. В. Яковлева « Н. Е. Чернышева (ученый сек
ретарь). С начала 1953 г. в состав Комиссии входили: Л. С. Либро
вич (председатель), Т. Н. Алихоза (ученый секретарь), Л. И. Крас
ный, А. Н. Криштофович, М. В. Куликов, Н. П. Луппов, Б. П. Мар
ковский, С. А. Музылев, А. П. Ротай, В. М. Сергиевский и П. К. Ли
хачев. В ноябре 1953 г. Комиссия потеряла одного из своих наиболее 
компетентных членов — безвременно скончавшегося А. Н. Кришто 
фовича.
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В основу своей работы Комиссия положила стратиграфическую 
и геохронологическую шкалы, принятые на II Международном гео
логическом конгрессе, происходившем в Болонье в 1881 г., так как 
эти шкалы, совпавшие в основном с предложениями русской деле
гации на Конгрессе, были признаны наиболее удачными, особенно 
для подразделений широкого географического распространения. 
Вместе с тем Комиссия учла, что эти шкалы (как и другие основ
ные шкалы, принятые позднее в некоторых странах) являются в 
сущности лишь схемами или перечнями различных стратиграфических 
и геохронологических подразделений, где указывается их относитель
ное положение (т. е. соподчинение мелких и крупных единиц) и их 
терминология. Конкретные основания или критерии для выделения 
различных единиц в таких шкалах обычно не приводятся, т. е. в них 
не освещаются содержание, объем и физические и органические осо
бенности состава каждого подразделения в связи с историей разви
тия Земли и живни на Земле.

Ввиду такой неразработанности принципов стратиграфической 
классификации отложений в существующих основных шкалах Ко
миссия сочла необходимым уделить должное внимание не только 
соотношениям и терминологии различных подразделений, но и вы
явлению и формулировке основных критериев естественных стра
тиграфической и геохронологической классификаций, а также ха
рактеристике геологического содержания главнейших подразделе
ний и правилам их выделения и использования.

Раздел «Основные критерии стратиграфических и геохронологи
ческих (геоисторических) подразделений» настоящей работы со
ставлен при участии большинства членов Комиссии. Другие разделы 
работы (кроме глав, посвященных терминологии докембрийских и 
магматических образований, а также I и III приложения к правилам 
индексации) написаны председателем Комиссии Л. С. Либровичем 
который пользовался также некоторыми материалами, представляв
шимися ее членами. Материалы по отдельным системам и группам 
и по некоторым общим вопросам стратиграфической терминологии 
были получены Комиссией и от других геологов ВСЕГЕИ: 
Н. А. Беляевского, К. П. Евсеева, Л. Д. Кипарисовой, К. А. Львова, 
О. И. Никифоровой, М. А. Ржонсницкой, А. В. Хабакова, 
Н. А. Хорева, С. А. Яковлева и др., а также от В. И. Бодылевского 
(Ленинградский горный институт) и Г. Я. Крымгольца (Ленинград
ский государственный университет).

В процессе работы Комиссии выявилась необходимость, кроме 
разработки указанных выше критериев и правил, касающихся в ос
новном осадочных отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя, выра
ботать соответствующие особые характеристики и формулировки, 
отражающие специфику стратиграфического и возрастного подраз
деления докембрийских образований, а также магматических обра
зований разного возраста.

Для разработки правил стратиграфической терминологии докем
брия Комиссией была привлечена группа специалистов ВСЕГЕИ'.



Ю. К. Дзевановский, В. Г. Дитмар, Г. И. Кириченко, К. А. Львов, 
Л. И. Салоп, Л. Я- Харитонов и Н. А. Хорев, которая и составила 
раздел «Стратиграфическая терминология докембрия». Раздел 
«Стратиграфические и возрастные подразделения магматических 
образований и их номенклатура» составлен по поручению Комиссии 
В. М. Сергиевским.

Комиссия сочла также необходимым разработать весьма важные 
для геолого-съемочных работ правила индексации осадочных, маг
матических и метаморфических образований по их возрасту и соста
ву. Проект таких правил в основном был выработан председателем 
Комиссии. Приложение к ним, содержащее список индексов, служа
щих для показания состава магматических образований, составлено 
В. М. Сергиевским совместно с Н. А. Беляевским и М. Л. Лурье, 
а приложение, содержащее список индексов наиболее употребитель
ных в СССР названий ярусов, составлено Т. Н. Алиховой. Указан
ные правила индексации и приложения к ним были подвергнуты 
обсуждению на расширенных заседаниях Стратиграфической комис
сии, в которых приняли участие и другие геологи Института.

Окончательное обсуждение и уточнение текстов каждого раздела 
работы было произведено на общих заседаниях Комиссии в 1953 г. 
и в начале 1954 г. Общее редактирование работы выполнено предсе
дателем Комиссии Л. С. Либровичем.

В настоящее время в геологической литературе существует мно
го разногласий по вопросам, связанным с типами стратиграфиче
ских подразделений, критериями для их выделения, их содержани
ем, терминологией и номенклатурой. Целью настоящей работы и яв
ляется разработка проекта подробной классификации, определений и 
правил использования соответствующих понятий и терминов, подле
жащего дальнейшему обсуждению в широких кругах советских гео
логов.

Комиссия пользуется случаем выразить благодарность всем со
трудникам ВСЕГЕИ и других организаций, оказавшим ей ту или 
иную помощь при составлении настоящего труда.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ 

(ГЕОИСТОРИЧЕСКИХ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ1

1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Основными документами истории Земли служат, как известно, 
слои земной коры с их физико-химическими и петрографо-минерало
гическими свойствами и заключенные в этих слоях ископаемые

1 Под геохронологическими (геоисторическими) подразделениями здесь по
нимаются последовательные этапы в истории Земли, установленные в соответст
вии с данными относительной геохронологии [подробнее об этом см. ниже, в раз
деле «Стратиграфическая и геохронологическая (геоисторическая) шкалы», 
стр. 27). '



остатки организмов, а также характер залегания и взаимоотноше
ния этих слоев.

Первые мысли о значении различных осадочных отложений как 
памятников прежних движений суши и моря, а окаменелостей — 
как остатков некогда живших организмов появились еще у древ
них народов. Наиболее интересные соображения, относящиеся к 
этому времени, имеются в высказываниях некоторых древнегрече
ских философов. В них, в частности, уже затрагивается вопрос о пе
риодичности геологических явлений, которая в настоящее время слу
жит основным критерием для выделения геохронологических единиц. 
Так, еще в IV веке до н. э. Аристотель в своем сочинении «Метеоро
логия» писал: «Одни и те же места не остаются всегда землею, либо 
всегда морем. Море приходит туда, где прежде была суша; суша 
вернется туда, где теперь мы видим море. Нужно притом думать, 
что эти изменения следуют одно за другим в известном порядке и 
представляют известную периодичность».

Более определенные высказывания о значении ископаемых остат
ков организмов, а также указания на последовательность залегания 
слоев земной коры и возможность восстановления по ним истории 
Земли имеются в работах великого ученого и художника эпохи Воз
рождения Леонардо-да-Винчи. Позднее, в XVII веке, в сочинении 
Стенона впервые вводится понятие об ископаемых осадках и указы
ваются некоторые основные критерии для установления их относи
тельного возраста и происхождения. Основываясь на материале из 
Тосканы (Италия) этот ученый дает стратиграфическое подразделе
ние отложений, развитых в этой области, на основе их литологиче
ских особенностей и содержащихся в них окаменелостей, причем де
лает попытку восстановить геологическую историю области и даже 
распространить выделенные «фазы» на всю Землю.

В XVIII столетии, наряду с распространением различных более 
или менее спекулятивных «теорий Земли», закладываются и разви
ваются новые научные идеи о последовательности образования раз
личных слоев земной коры и вырабатываются первые схемы ее основ
ных подразделений.

Исключительный интерес в этом отношении представляет неболь
шое, но чрезвычайно богатое глубокими и оригинальными мыслями 
сочинение М. В. Ломоносова «О слоях земных». М. В. Ломоносов вы
сказывает в нем ряд правильных и передовых для своего времени 
идей об условиях и последовательности образования осадочных по
род, перемещениях суши и моря, происхождении окаменелостей, 
древности Земли и т. п. Касаясь осадочных отложений, «коих фле
цами называют», он, например, пишет (§ 180): «сии одна на дру
гой лежащие разного рода материи показывают, что произошли не 
в одно время... Песчаные слои... были прежде дно морское или реки 
великой...» В другом месте (§ 103) М. В. Ломоносов, указывает, что 
«морские черепокожные, на вершинах гор лежащие, что родились на 
дне морском, не сомневается никто больше, кроме людей, имеющих 
весьма скудное понятие о величестве и древности света».
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Идеи М. В. Ломоносова о развитии Земли и многократности гео 
логических перемен получают яркое выражение, например, в таких 
его словах (§ 98): «и, во-первых, твердо помнить должно, что види
мые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии был;) 
сначала от создания, как ныне находим; но великие происходили в 
нем перемены...» и, в другом месте (§ 118), в словах: «такие пере
мены произошли на свете не за один раз, но случались в разные вре
мена несчетным множеством крат, и ныне происходят, и едва ли ког
да перестанут...»

Первые общие схемы стратиграфического подразделения земной 
коры относятся еще к началу и середине XVIII столетия. Особый 
интерес среди них представляют взгляды Лемана и Фюкселя. 
И. Г. Леман1 предложил деление пород земной коры на три группы: 
«примитивные», «вторичные» и «аллювиальные». X. Фюксель впер
вые ввел понятие о «формациях» для комплекса слоев, отложивших
ся в одинаковых условиях и соответствующих одной эпохе в истории 
развития Зейли. Хотя Фюксель характеризовал формации преиму
щественно по литологическим признакам, он все же впервые ввел 
в науку о строении земной коры также элемент времени. Впоследст
вии понятие о формациях подвергалось различным толкованиям.

Идеи Лемана и Фюкселя на границе XVIII и XIX столетий полу
чили дальнейшее развитие в работах А. Г. Вернера. Придавая фор
мациям преимущественно литолого-генетическвй смысл, он соединил 
их в несколько больших групп различного стратиграфического поло
жения и возраста. Согласно этой схеме (в основе которой лежали 
еще спекулятивные, догматические положения школы «нептуни- 
стов»), земная кора была подразделена снизу вверх на «первоздан
ные» формации (Urgebirge) «переходные» формации (Urbergangs- 
gebirge), «слоистые» формации (Flotzgebirge) и «наносные» фор
мации (Aufgeschwemmtes Gebirge).

К этому же времени относится и знаменитая работа («Теория 
Земли») основателя школы «плутонистов» Дж. Геттона. Здесь в оса
дочной толще он выделяет «первичные» и «вторичные» слои (впо
следствии получившие название палеозойской и мезозойской групп) 
и отмечает колоссальную продолжительность геологического вре
мени. Последняя мысль была исключительно плодотворной, так как 
в дальнейшем она послужила развитию как геохронологических 
представлений, так и идей о длительной эволюции органического 
мира.

Таким образом, в основу самых ранних общих схем подразделе
ний отложений земной коры были положены литологический состав 
и наблюдающаяся или предполагаемая последовательность залега
ния различных толщ. При этом понятию о времени их образования 
уделялось еще очень мало внимания.

1 В конце своей жизни он был профессором химии Академии наук в Петер
бурге. i
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Для дальнейшей разработки стратиграфической шкалы основ
ное, решающее значение имело установление на рубеже XVIII к 
XIX столетий палеонтологического метода определения геологиче
ского возраста и последовательности образования отложений ( пер
вые попытки использования окаменелостей для характеристики от
ложений относятся, как мы видели выше, еще к XVII—XVIII векам) . 
Этот метод был одновременно применен В. Смитом в Англии и 
Ж. Кювье и А. Броньяром во Франции. Таким образом, основы па
леонтологического метода были твердо заложены еще до Дарвина, 
но свое логическое обоснование этот метод получил лишь с развити
ем идей Дарвина об эволюции органического мира.

На первых стадиях применения палеонтологического метода на 
относительно небольших территориях в Европе было сделано заклю
чение, что толщи, занимающие одинаковое положение в геологиче
ском разрезе разных регионов, характеризуются одинаковой фауной 
или флорой. Это позволило не только фаунистически и флористиче
ски характеризовать различные отложения, но и производить их 
стратиграфическую и возрастную корреляцию.

Однако предположение об универсальности распространения в 
одновозрастных отложениях одинаковых фаун и флор недостаточно 
учитывало закономерности их географического распространения. 
Поэтому это предположение вместе с дальнейшей выработкой основ
ных схем стратиграфической и геохронологической классификации 
и корреляции обусловило на различных этапах применения палеон
тологического метода и некоторые крупные ошибки (например, в по
нимании возраста гондванских отложений в Индии или угленосных 
отложений Кузнецкого бассейна в Сибири, где исследователи тщет
но старались найти те же флоры, которые они привыкли видеть 
в Европе).

Уже в первой половине XIX столетия в Европе были выделены 
те основные подразделения осадочных отложений земной коры, за 
которыми впоследствии были закреплены термины групп, систем, а 
отчасти и отделов и ярусов. В частности, уже в 1822 г. Омалиусом 
д’Аллуа была установлена меловая система, а В. Конибиром 
и В. Филиппсом в том же году — каменноугольная. В 1829 г. И. Де- 
нуайе выделил четвертичную систему, а А. Броньяр — юрскую. В 
1833 г. У. Ляйель установил третичную систему, в 1834 г. Ф. Аль
берти — триасовую систему, в 1835 г. Р. Мурчисон — силурийскую 
систему, в 1836 г. А. Сэджвик — кембрийскую систему- В 1838 г. 
Сэджвик выделил палезойскую группу, а в 1839 г. Сэджвик и Мур
чисон — девонскую систему. В 1840 г. Дж. Филиппе установил 
мезозойскую и кайнозойскую группы, а в 1841 г. Мурчисон — 
пермскую систему.

Следует отметить, что эта общая стратиграфическая шкала была 
создана задолго до того, когда на грани XIX и XX столетий в систему 
критериев стратиграфических и геохронологических подразделений 
был введен новый фактор — явления диастрофизма (Дж. Поуэлл, 
Г. Джильберт, Э. Ульрич, У. Шухерт и др.).



Привлечение понятия о диастрофизме для обоснования основных 
стратиграфических и геохронологических подразделений было осо
бенно важно принципиально и методически при установлении подраз
делений докембрийских образований, для которых следы жизни из
вестны очень мало. При установлении же подразделений для всех 
остальных отложений этот критерий послужил в значительной мере 
для правильного понимания уже известных фактов и для оценки или 
подтверждения естественности основных подразделений уже разра
ботанной общей стратиграфической шкалы. Это вполне понятно, так 
как все те явления, которые легли в основу уже выделенных главней
ших подразделений (смена фаун и флор, литологические изменения), 
были сами по себе отражением тектонических движений и связан
ных с ними изменений рельефа земной коры, перемещений суши и 
моря и т. п., а следовательно и изменений условий осадконакопле- 
ния и обстановки существования организмов. Большое значение 
учет этого фактора имеет, в частности, и при возрастной корреляции 
осадков, та!? как его следствия — морские трансгрессии и регрес
сии — часто объясняют нам явления смены или отсутствия фауны и 
флоры.

Со второй половины XIX столетия начал развиваться и особенно 
важный для правильного понимания стратиграфического разреза па
леогеографический метод изучения колебательных движений в исто
рии земной коры. Этот метод, основателем которого является 
А. П. Карпинский, сыграл чрезвычайно большую роль в изучении со
става, фациальных соотношений и структур платформенных обра
зований. Приблизительно к этому же времени относится и возникно
вение теории геосинклиналей (Дж. Голл, Дж. Дэна), которая имела 
огромное значение в изучении и классификации осадочных, магма
тических и метаморфических образований складчатых областей 
(в дальнейшем, в XX веке, она получила, как известно, широкое раз
витие в мировой литературе, особенно в работах Э. Ога, А. Бори- 
сяка, А. Архангельского, Н. Шатского и др.).

Несмотря на все указанные выше крупные достижения в страти
графической классификации и освещении условий образования раз
личных отложений земной коры, вопросы содержания, границ и тер
минологии выделенных подразделений продолжали все же оставать
ся во многом неясными или спорными. Это и создавало необходи
мость специального широкого обсуждения таких проблем на между
народных геологических конгрессах.

Вопросы общей терминологии и соподчиненности основных стра
тиграфических и геохронологических подразделений разбирались и 
утверждались на первых восьми геологических конгрессах, причем 
наиболее полно на втором и восьмом.

Еще по решению I Международного геологического конгресса 
(состоявшегося в Париже в 1878 г.) была создана комиссия для 
выработки проекта унификации стратиграфической и геохронологи
ческой терминологии. В состав этой комиссии вошли 12 представи 
телей от разных стран, в том числе проф. А. Иностранцев от России. 
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Комиссия состояла ив ряда подкомиссий от различных стран. В рус
скую подкомиссию входили А. Иностранцев (председатель), 
Ф. Шмидт, В. Меллер, А. Карпинский, И. Антонович, И. Мушкетов и 
В. Докучаев^ Для основных геохронологических подразделений эта 
подкомиссия предложила ко II сессии Конгресса термины: «период», 
«эпоха», «век», а для стратиграфических подразделений — термины: 
«группа», «система», «отдел», ярус», «свита» или «комплекс», «слой»; 
вместе с тем она предложила исключить из стратиграфической тер
минологии термин «формация». Наконец, для пространственных 
(географических) подразделений она предложила термины «регион», 
«провинция», «фация». Подкомиссия поддержала также употребле
ние термина «зона» в том смысле, в каком он был принят Орбиньи и 
Оппелем, а для меньших подразделений — термина «горизонт».

Отчет о работе всей Комиссии в целом был подробно обсужден на 
заседаниях II Международного геологического конгресса (Болонья, 
1881). На этом конгрессе, прежде всего, было установлено, что эле
менты, слагающие земную кору, могут носить общее название «мине
ральные массы». Последние, с точки зрения их природы, получают 
название «пород», а по происхождению — «формации», причем бы
ло специально оговорено-, что формации не должны включать поня
тия о возрасте, т. е. не должны рассматриваться как возрастные 
стратиграфические единицы.

В отношении стратиграфической и геохронологической термино
логии были приняты следующие термины для пяти главнейших под
разделений: группа —■ эра, период — система, отдел — эпоха, ярус— 
век; для более мелких стратиграфических подразделений — плита 
(assise) или слои (для последнего подразделения геохронологиче
ский термин не был выработан). Таким образом, конгресс принял, в 
сущности, именно ту терминологию, которую предложила русская 
подкомиссия. Во введении этой терминологии в русскую геологию и 
ее дальнейшем развитии весьма значительную роль сыграл основан
ный в России в 1882 г- Геологический комитет.

На III Международном геологическом конгрессе (Берлин, 1885) 
Комиссия по номенклатуре дала новый обзор перечисленных выше 
терминов и предложила формулировки для некоторых других терми
нов, например для зоны и горизонта, но определенных решений по 
этим вопросам конгресс не вынес.

На следующих ближайших конгрессах (Лондон, 1888; Вашинг
тон, 1891; Цюрих, 1894) продолжали обсуждаться некоторые общие 
вопросы стратиграфической терминологии и номенклатуры, хотя ре
шений по ним также принято не было.

На VII Конгрессе, состоявшемся в Петербурге в 1897 г., была из
брана новая комиссия по унификации стратиграфической терминоло
гии и номенклатуры в количестве 8 основных и 22 консультативных 
членов. От России в число первых вошел Ф. Чернышев, в число вто
рых — А. Карпинский и С. Никитин.

В результате обсуждения положений, выдвинутых Битнером и 
Фрехом и измененных и заново обоснованных Карпинским и Черны
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шевым, эта комиссия вынесла семь резолюций, в которых, между 
прочим, отмечалось сохранение конгрессом «исторического подхода» 
к подразделению отложений (в смысле сохранения формального 
принципа приоритета) с поисками перехода от него ко все более есте
ственному делению; указывалась необходимость достаточно ясного  ̂
и всестороннего обоснования новых стратиграфических терминов и 
сохранения первичных названий; подчеркивалось преимущество па
леонтологических признаков для малых подразделений; предлага
лось ограничить употребление географических названий и рекомен
довалось исправление названий, неправильных в этимологическом 
отношении.

Дальнейшие уточнения в стратиграфическую и геохронологиче
скую терминологию и номенклатуру были внесены VIII Междуна
родным геологическим конгрессом (Париж, 1900). Этот конгресс ут
вердил заключения комиссии по вопросам терминологии, значения и 
номенклатуры пяти главных категорий стратиграфических и геохро
нологически* подразделений. В частности, к единицам мирового зна
чения конгрессом были отнесены эры—группы, периоды—системы и 
эпохи — отделы; единицам «регионального» значения — века — 
ярусы; к еще более локальным единицам — фазы—зоны.

На последующих международных геологических конгрессах об
суждались многие сложные и спорные вопросы, касающиеся отдель
ных групп, систем, ярусов и т. п., но специальные резолюции по об
щим вопросам стратиграфической терминологии уже не выносились. 
Таким образом, постановления VII и VIII конгрессов явились послед
ними специальными международными решениями по общим вопро
сам стратиграфической и геохронологической терминологии и номен
клатуры. Следует отметить, что и эти заключения касались только 
вопросов о соподчиненности, географическом распространении, тер
минологии, правах приоритета при выделении и правил составления 
названий основных единиц стратиграфической и геохронологической 
шкал. Самая же историко-геологическая основа этих подразделений, 
приниципы их выделения, внутреннее содержание таких понятий 
и терминов, как эра—группа, период—система, эпоха—отдел, 
век—ярус, в решениях всех конгрессов не получила должного осве
щения.

Хотя принятая геологическими конгрессами схема и номенклату
ра стратиграфических подразделений получила широкое распростра
нение в мировой геологической литературе, в разных странах и у раз
ных авторов неоднократно имели место большие или меньшие откло
нения от принятых решений. Так, например, в немецкой литературе 
вместо термина «система» попрежнему преимущественно употреб
лялся отвергнутый (в этом смысле) термин «формация». В капи
тальных сводных курсах геологии, составленных известным фран
цузским геологом и стратиграфом А. Лаппараном, участником меж
дународных геологических конгрессов (Lapparent, 1900), термин 
«ярус» (etage) употреблялся то в утвержденном его значении, т. е. 
как подразделение отдела, то в смысле основного подразделения си- 
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стемы, т. е. как целый отдел (последнее, в частности, послужило при
чиной продолжающихся до сих пор споров о том, является ли вы
деленный им «etage Ouralien» ярусом или отделом). В американской 
геологической литературе термин общей шкалы «группа» стал при
меняться для одной из единиц региональной шкалы, термин же 
«ярус» постепенно совсем вышел из употребления и т. д.

В существующей с начала XX века международной геологиче
ской литературе как специального, так и сводного характера (в том 
числе и в учебных курсах) сущность таких важнейших геохронологи
ческих и стратиграфических понятий, как эра—группа, период—си
стема, эпоха—отдел, попрежнему не подвергалась необходимому об
суждению и определению. Исследователи обычно ограничивались 
лишь указанием на взаимную соподчиненность этих подразделений. 
Значительно большее внимание, особенно в английской и немецкой 
литературе, бьую уделено в это время разбору и толкованию таких 
более мелких подразделений, как зона, биозона—биохрон, эпиболе— 
гемера и т. п. [работы С. Бакмена и его последователей: К- Динера, 
В. Аркелла (Arkell, 1933), Р. Мура (Мооге, 1948), Р. Ведекинда, 
К. Тейхерта (Teighert, 1950), К. Фиге и др.].

Были сделаны и попытки выработать новые правила стратиграфи
ческой терминологии и номенклатуры для отдельных стран. Первая 
такая схема была выработана и опубликована в 1933 г. специальной 
стратиграфической комиссией в США. В отношении таких подразде
лений общей шкалы, как эра, период—система, эпоха—отдел, эта 
схема не вносила ничего нового; термин «группа» был, как уже отме
чалось выше, принят в новом смысле; понятие «ярус—век» было ис
ключено. Таким образом, в отношении основных подразделений рас
сматриваемая схема была шагом назад по сравнению со схемами, 
принятыми международными геологическими конгрессами.

Более подробно в этой схеме была разработана терминология и 
номенклатура подразделений региональной шкалы, но опять-таки с 
нарушением постановлений международных конгрессов. Например, 
для местных стратиграфических единиц, соответствующих понятию 
«свита», был принят отвергнутый конгрессами для обозначения стра
тиграфических единиц термин «формация», для обозначения сово
купности свит был принят термин «группа», утвержденный конгрес
сами в другом смысле. Естественно, что такая схема не получила, да 
и не могла получить распространения в других странах.

Характерно, что нерациональность отказа от такого важного стра
тиграфического подразделения, как ярус, не могла не выявиться и 
при разработке стратиграфических схем в Северной Америке. И дей
ствительно, необходимость восстановления вполне законных прав 
этого понятия и термина получает за последнее время все большую 
поддержку среди различных геологов США, что уже отразилось на 
последних постановлениях Американской комиссии по стратиграфи
ческой номенклатуре.

Наряду с колебаниями в отношении оценки значения и термино
логии стратиграфических подразделений, для новейшего этапа в раз
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витии американской стратиграфии характерны также пессимистиче
ские высказывания по вопросам, касающимся естественности прин
ципов и критериев выделения основных геохронологических и стра
тиграфических единиц. Это получило довольно яркое выражение, на
пример, на одном из новейших американских коллективных совеща
ний-сводок («симпозиумов») по вопросу о «...распространении эво
люционных взрывов в геологическом времени» (1952). На этом сове
щании доклады ряда видных американских геологов и палеонтоло
гов (Л. Хенбеста, Г. Купера и А. Вильямса, Г. Симпсона, Н. Ньювел- 
ла и др.) были в той или иной степени направлены против тесной свя
зи хода и темпов процесса развития органического мира с проявле
ниями диастрофизма или даже с изменениями среды вообще.

В русской геологической литературе понятие «ярус», как весьма 
важное стратиграфическое подразделение, могущее, однако, иметь 
значительно более ограниченное географическое распространение, 
чем группа сйстема и отдел, получило свое признание уже со второй 
половины XIX века (Н. Барбот-де-Марни, А. Карпинский, С. Ники
тин, Н. Соколов, Н. Андрусов, А. Павлов и др.). Это и привело к 
выделению ряда новых ярусов, рспространенных на нашей террито
рии. Особенно четкое определение понятия «ярус» в это время было 
дано А. Карпинским в его классической монографии об аммонеях 
артинского яруса (1889, 1891).

В связи с разбором вопроса о положении и значении установлен
ного им артинского яруса, Карпинский пишет: «Ярусы, в установле
нии которых принимаются в соображение и хорологические особен
ности, суть наиболее крупные из тех подразделений, которые имеют 
лишь местное значение. Некоторые ярусы распространены на значи
тельной части земной поверхности, но ни один из них не может пред
ставляться универсальным, являясь лишь членом одной геологиче
ской провинции (если последняя достаточно обособлена)». Подоб
ное же понимание яруса, а также зоны, было принято затем как на 
отмеченном выше VIII Международном геологическом конгрессе в 
1900 г., так и позднее в сводных работах учебных курсах ряда круп
нейших геологов и стратиграфов: Э. Ога (1908—1911), А. Борисяка 
(1922—1935), А. Грабау (Qrabau, 1924), К. Динера (1934) и др.

Вместе с тем за последнее время в нашей литературе появились 
характеристики понятия «ярус», согласно которым он относится как 
к общей, так и к региональной шкалам. Такое двойственное толкова
ние яруса, выдвинутое, в отличие от ясной установки А. П. Карпин
ского и решений Международного конгресса, в известных статьях 
А. Н. Криштофовича (1939, 1945), получило затем свое отражение 
и в работах некоторых других наших стратиграфов (Д. Степанов, 
1939, 1951, Б. Келлер, 1950 и др .)1.

1 Весной 1953 г. сам А. Н. Криштофович отошел от высказанной в своих стать
ях точки зрения на ярус. В частности, на заседаниях комиссии по разработке 
настоящих правил он приз-нал невозможность отнесения яруса к общей (между
народной) или местной (региональной) шкалам и согласился с предложением 
Л. С. Либровича рассматривать ярус как единицу особой провинциальной шкалы 
(к которой относится также и зона).
14



2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕСТНОГО (РЕГИОНАЛЬНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ

Понятия о стратиграфических подразделениях еще более ограни
ченного географического распространения, чем ярус и зона, были за
ложены еще на ранних этапах развития стратиграфии. На междуна
родных геологических конгрессах (II—VIII), где разбирались общие 
вопросы стратиграфической терминологии, были сделаны различные 
предложения и по данному вопросу. Уже на II Конгрессе русская 
делегация предложила для разных типов местных подразделений 
термины «свита» или «комплекс», «слой», а для подразделения зо
ны — «горизонт». В результате обсуждения этого вопроса на II и 
VIII международных геологических конгрессах были последним ре
комендованы для местных подразделений термин «плита» (assise) 
или «слой». •

Потребность в выделении особых местных стратиграфических 
подразделений для различных областей земного шара стала остро 
ощущаться по мере развития там геологических исследований, кото
рые показали, что более или менее мелкие подразделения западно
европейской стратиграфической схемы трудно применимы или сов
сем неприменимы для других регионов и стран.

Такое положение было хорошо охарактеризовано в статье С. Ни
китина и Ф. Чернышева (1889), посвященной обзору работы четырех: 
первых международных геологических конгрессов. Как отмечают 
авторы: «В недалекое еще от нас время, когда геология ограничива
лась одной Западной Европой, чувствовалось уже, да и чувствуется 
и теперь, существенная рознь между взглядами и направлением гео
логов Англии, Германии и Франции... Когда же с развитием геологи
ческой науки в сферу ее деятельности вошли другие страны и другие 
континенты, преимущественно же Северо-Американские Штаты, Рос
сия, Индия, Австралия и пр., геологи ясно увидели, что та геология, 
которую они считали универсальною, та система, которую полагали: 
годною для всего мира, оказались в сущности геологией одного’ 
запада Европы и системой, годною для объяснения явлений в: 
одном только уголке земного шара, — уголке, правда, достаточно1 
комплицированном, но далеко не совмещающем в себе всей 
сложности явлений и строения земного шара»; или дальше: «...в 
России можно считать теперь в достаточной степени уже ясно выра
женною несоизмеримость многих отложений с западно-европейской: 
схемой».

В связи с этим возникла необходимость выделения в синхроничных 
отложениях различных регионов и стран как особых ярусов и зон, 
ограниченных в своем распространении определенными биогеографи- 
ческими провинциями (о чем выше уже было сказано), так и спе
циальных, еще более географически ограниченных местных (регио
нальных) стратиграфических подразделений.

Подробная система таких подразделений для территории США
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была разработана, утверждена и опубликована там специальной 
комиссией в 1933 г. Согласно этой схеме, среди общих и местных 
подразделений в нисходящем (по их объему и значению) порядке 
выделялись: 1) система, 2) серия, 3) группа, 4) формация, 5) член, 
пачка и «язык», 6) слой и пласт, 7) зона (комиссия отмечала, что 
зона по объему может быть равной слою, члену, формации и даже 
группе).

Как уже указывалось выше, предлагаемая в этой инструкции тер
минология некоторых главнейших местных подразделений (группа, 
формация) и полное игнорирование в ней такого важного, более ши
рокого понятия, как ярус, идут в разрез с постановлениями между
народных геологических конгрессов и вообще не могут быть призна
ны приемлемыми. Поэтому естественно, что эта терминология не бы
ла принята ни у нас, ни в других странах.

Ещё на самых ранних этапах геологического изучения России 
среди чрезвычайно разнообразных осадочных образований, развитых 
на ее обширной территории, начали выделяться под особыми геогра
фическими названиями некоторые характерные местные отложения, 
занимающие определенное стратиграфическое положение. Так, на-! 
пример, еще к первой половине XIX столетия относится выделение 
«степной формации» в неогеновых отложениях Крыма и юга России 
(Э. Вернейль), «понтической формации» в неогене Причерноморья 
(Ф. Лепле), «симбирской глины» в мезозое Поволжья (П. Языков), 
«онежского песчаника» в Карелии (Р. Мурчисон), слоев «доманика» 
в палеозое Тимана и Урала (Р. Мурчисон и А. Кейзерлинг), «гери- 
ховского известняка» в палеозое Алтая (Г. Щуровский) и т. д. Выде
ление указанных стратиграфических единиц производилось либо по 
литологическим или палеонтологическим признакам, либо по сово
купности тех и других.

Во второй половине XIX столетия выделение местных (регио
нальных) стратиграфических единиц у нас получило уже значитель
ное развитие. К этому же времени относится и начало специальной 
разработки основных вопросов как общей, так и местной стратигра
фической классификации и терминологии.

Следует, однако, отметить, что несмотря на то, что в обсуждении 
вопросов стратиграфической терминологии (в геологической литера
туре и на первых международных геологических конгрессах) актив
ное участие принимали виднейшие русские геологи, различ
ные новые термины для подразделений русских отложений попреж- 
нему продолжали применяться без достаточной системы и обос
нованности. Так, в рассматриваемое время было выделено довольно 
значительное количество новых «ярусов», например ярус керченско
го известняка (Г. Абих), балтский, сарматский, гирканский 
(Н. Барбот-де-Марни), артинский (А. Карпинский), татарский, ниж
ний и верхний волжские, серпуховский (С. Никитин), мэотический 
(Н. Андрусов), верхоленский, устькутский и др. (В. Обручев), харь
ковский, полтавский и др. (Н. Соколов), балаганский, окинский 
(К- Богданович), саратовский, сызранский (А. Павлов) и др. Одна- 
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ко впоследствии лишь некоторые ив них были признаны ярусами, 
т. е. подразделениями, свойственными целой биогеографической про
винции, остальные же стали рассматриваться лишь как местные 
(региональные) подразделения.

Для других местных стратиграфических подразделений, выделяв
шихся обычно также по совокупности палеонтологических и литоло
гических признаков, не было принято определенных терминов и они 
именовались по-разному: то слоями или горизонтами, например ку- 
керские, невские и другие слои ордовика и силура Прибалтики 
(Ф. Шмидт), малевко-мураевнинские слои Подмосковного бассейна 
(П. Семенов и В. Меллер), виргатовые слои верхней юры (А. Пав
лов), евлановские, елецкие и другие горизонты верхнего девона 
(П. Венюков), рязанский горизонт (Н. Богословский), то формация
ми, например каспийская формация (Н. Барбот-де-Марни), то про
сто известняками, песчаниками, например хотеичский песчаник 
(Г. Щуровский), упинский и Чернышевский известняки (А. Струве), 
чокракский известняк (Н. Андрусов), то сериями, например апше- 
ронская, балаханская, бакинская и др. (Г. Шёгрен), часть из кото
рых впоследствии были признаны отчасти за особые ярусы, то про
сто отложениями, например волжские отложения верхней юры, 
выделенные под таким названием С. Никитиным до разделения их 
им же на ярусы.

К этому же времени относится и появление в нашей геологиче
ской литературе работ, затрагивающих некоторые общие вопросы 
стратиграфической терминологии.

Кроме отмеченной выше монографии А. Карпинского (1889, 
1891), содержащей определение понятия «ярус», особый интерес 
представляет работа А. Головкинского (1868), в которой он подроб
но останавливается на разборе понятия «геологический горизонт». 
Он в частности пишет: «...должно внимательно различать. понятия 
о хронологическом, стратиграфическом, петрографическом и палеон
тологическом горизонтах. Вообще геологическим горизонтом мы на
зываем направление, соединяющее такие части формации, которые 
аналогичны в: одном из названных отношений». Далее он подробно 
разъясняет свою мысль словесно и графически. К сожалению, пра
вильное в принципе определение понятия «горизонт», данное Голов - 
кинским, впоследствии было забыто или без достаточных оснований 
отброшено и термин «горизонт» стал употребляться и до сих пор 
употребляется в различных нередко весьма неопределенных или не 
соответствующих ему значениях.

Наряду с указанными выше терминами уже во второй половине 
XIX столетия в нашей геологической литературе для местных страти
графических подразделений стал часто употребляться термин «сви
та», за которым позднее укоренилось значение основного подразде
ления местной (региональной) стратиграфической шкалы.

Повидимому, к одним из наиболее ранних случаев применения 
этого термина в. смысле совокупности осадков определенного фаци-
2 З ак . 3650. 17



ально-литологического состава и стратиграфического положения от
носятся случаи использования его в работах некоторых русских гео
логов еще в 60-х годах прошлого столетия (Н. Барбот-де-Марни и 
др.). Хотя в конце того же столетия термин «свита» употребляется 
Ф. Чернышевым, С. Никитиным и др., то в литолого-стратиграфиче- 
ском смысле (например, розовая свита верхней перми Поволжья и 
Приуралья), то в описательно-литологическом смысле (например, 
свита битуминозных известняков, свита пластов углей и т. п.), уже
на II Международном геологическом конгрессе в 1882 г. русская де
легация официально предлагает термин «свита» для одного из ос
новных типов местных стратиграфических подразделений. К концу 
XIX столетия относятся и первые, повидимому, случаи использова
ния в нашей геологической литературе термина свит с собственными 
географическими названиями (например, гобийская свита В. Обру
чева, енисейская свита К. Богдановича и т. п.).

В начале XX столетия выделение в разрезах отложений различ
ных регионов нашей страны свит с собственными географическими 
названиями получает более широкое распространение (например, в- 
работах Л. Ячевского, П. Православлева, К. Богдановича, Э. Аиер- 
та, П. Полевого, А. Мейстера, С. Чарноцкого, Н. Андрусова, И. Губ
кина, Н. Тихоновича, Л. Лутугина, М. Пригоровского, В. Обручева 
и др.). Это было связано в основном с более широким развитием 
геологических исследований в азиатской части России. К этому же 
времени относится и выделение в некоторых горнопромышленных 
районах свит (часто представляющих скорее местные зоны или 
слои), обозначаемых буквенными и цифровыми индексами (напри
мер, в схеме Л. Лутугина и П. Степанова для каменноугольных от
ложений Донецкого бассейна), а также местных зон с собственными 
географическими названиями (например, в схемах Н. Лебедева для 
тех же отложений Донбасса).

Наиболее широко различные местные стратиграфические подраз
деления и особенно свиты (а также их совокупности — серии и ча
сти — подсвиты) стали выделяться уже советскими геологами, начи
ная со второй четверти текущего столетия.

Необходимость такого нового, более детального расчленения оса
дочных, магматических и метаморфических образований различных 
частей территории нашей страны и уточнения специфических регио
нальных особенностей этих образований была обусловлена исключи
тельно широким развертыванием различных геологических исследо
ваний и поисковых работ после Октябрьской революции. Эти иссле
дования уже вскоре привели к выделению большого количества мест
ных стратиграфических единиц, особенно для Урала, Северного Ка
захстана, Средней Азии, Алтая, Западной Сибири, Восточной Сиби
ри, Дальнего Востока.

Первой попыткой суммирования накопившихся стратиграфиче
ских единиц явилось издание под редакцией акад. А. Борисяка 
«Стратиграфического словаря» (1937). О количестве этих единиц, 
опубликованных еще до 1 января 1935 г., может дать представление 
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указанный словарь, который содержит определения уже для многих 
сотен наших местных стратиграфических подразделений.

Многочисленные исследования, продолжавшиеся после 1935 г., 
привели к дальнейшему выделению еще многих стратиграфических 
единиц и вместе с тем способствовали уточнению, синонимике, а 
иногда и упразднению ранее неправильно установленных подразде
лений. Можно еще отметить, что в богато фаунистически охаракте
ризованных, мало измененных, относительно слабо дислоцирован
ных палеозойских отложениях Русской платформы, в третичных 
отложениях Каспийско-Черноморской области и т. п. выделялись, 
преимущественно по палеонтологическим признакам, местные слои, 
горизонты и т. п. (если фауна этих отложений оставалась еще 
недостаточно изученной для выделения особых ярусов или зон). 
Наоборот, в мощных, фациалы-ю сильно изменчивых, сильно дис
лоцированных, часто сильно измененных и нередко бедных органи
ческими остатками отложениях указанных выше обширных восточ
ных регионов нашей страны главное значение приобрело выделение 
свит, а также других единиц местной шкалы (серий, подсвит), 
разграничиваемых в основном по фациально-литологическим приз
накам.

Выделение многочисленных местных (региональных) стратигра
фических подразделений при проведении все более детального изу
чения разрезов различных развитых в пределах СССР осадочных, 
магматических и метаморфических образований имеет важное зна
чение как для анализа особенностей строения различных регионов, 
так и для сравнительного изучения и синтеза всех этих данных в це
лях освещения общей картины геологического строения и геологиче
ской истории всей нашей страны и ее соотношения с други
ми частями земной коры- Кроме того, такое выявление особенностей 
конкретных отложений разных регионов и закономерностей их изме
нения имеет чрезвычайно важное практическое значение и для по
знания и прогноза закономерностей распространения различных по
лезных ископаемых.

Быстрое развитие региональной стратиграфии, естественно, со
провождалось и некоторыми «болезнями роста». Такие явления вы
ражались в основном в чрезмерной погоне некоторых исследователей 
за установлением, иногда без достаточных оснований, многочислен
ных новых местных стратиграфических «единиц», в игнорировании 
прав приоритета, свойственных стратиграфической (как и всякой на
учной) номенклатуре, и вытекающем из этого перекрытии уже уста
новленных ранее подразделений, в произвольном, иногда совершен
но неправильном, употреблении различных стратиграфических тер
минов, в нечетком определении особенностей и объема новых под
разделений и их соотношений с ранее известными единицами раз
ных шкал, и т. п.

Естественно, что такие отрицательные явления, перегибы в раз
работке местной (региональной) стратиграфии, вносили в той или 
иной степени уже излишние осложнения или путаницу в ссответст- 
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вующие вопросы и иногда могли даже служить существенными пре
пятствиями к правильной корреляции разрезов различных регионов 
страны. Последнее обстоятельство даже иногда приводило некото
рых наших исследователей к сомнению в пользе выделения местных 
стратиграфических подразделений вообще (без которых наша стра
тиграфия не могла бы двигаться вперед, что было правильно отме
чено русскими геологами еще на первых международных геологиче
ских конгрессах).

В эпоху начала расцвета у нас региональных исследова
ний некоторые геологи, предлагавшие новые стратиграфические под
разделения для различных отложений крупных регионов СССР, не 
ограничивались изложением своих схем, а затрагивали и более ши
рокие вопросы, касающиеся общих принципов, значения и методики 
составления региональных схем.

Так, например, М. А. Усов (1936— 1939), предлагая для Запад
но-Сибирского края новую схему стратиграфического подразделения 
всей совокупности отложений от протерозоя и выше, дал общую ха
рактеристику теоретических представлений и методических предпо
сылок, положенных в основу выработанной им схемы- Среди изу
ченных отложений Усов выделил 54 «формации». Под этими форма
циями он понимал «наслоенные толщи, каждая из которых образо
валась непрерывно и отделена от соседних формаций тектоническим 
и денудационным перерывом». По мнению М. А. Усова, фазы тек- 
тогенеза, которым отвечают его «формации», всеобщи, т. е. охваты
вают всю земную поверхность.

Указанные взгляды М. А. Усова впоследствии были признаны 
неприемлемыми ни в терминологическом отношении, ни по суще
ству1.

Примерно к этому же времени относится и работа О. С. Вялова 
(1936), в основном касающаяся палеогена Ферганы и отчасти при
легающих районов Средней Азии, но затрагивающая и более общие 
вопросы стратиграфического расчленения осадков. В этой работе 
предлагается, в частности, новая «среднеазиатская схема деления 
палеогена на ярусы».

Среди признаков, которые должны приниматься во внимание 
при таком подразделении отложений, О. С. Вялов указывает в пер
вую очередь на различие в составе фауны и существование несоглас
ного (трансгрессивного) залегания отложений. Среди подсобных

1 Неприемлемость употребления термина «формация» в стратиграфическом 
смысле, отмеченная еще в решениях II Международного геологического конгресса 
в 1881 г., получила в последнее время повое подтверждение на специальном Со
вещании по геологическим формациям, состоявшемся в 1953 г. в Новосибирске 
(Пинус, 1553; Херасков, Келлер и Штрейс, 1953). Там же было отмечено, что 
представления М. А. Усова о «формациях» и его стратиграфо-тектоническая 
схема Западной Сибири, основанные на неправильных иеокатастрофических пред
ставлениях об .универсальности фаз складчатости и перерывов в основании 
«формаций», в настоящее время устарели и оставлены большинством геологов, 
работающих в Западной Сибири.
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признаков он называет резкие изменения литологического состава 
или даже окраски пород. Наконец, он отмечает важное значение 
«осадочных циклов», которые, однако, нуждаются в более дробнс\м 
делении, так как нередко захватывают несколько ярусов. Далее он 
особо подчеркивает, что для региональных целей «нс так важно, бу
дет ли это олигоцен или миоцен, но чрезвычайно важно, что и в Фер
гане, и в Бухаре, и в Ташкентском районе все это — одновозраст
ные свиты».

Отмечая чрезвычайное своеобразие ферганской палеогеновой фа
уны, которое препятствует точной параллелизации содержащих ее 
отложений с палеогеновыми отложениями других стран, О. С. Вя
лов делит эти отложения на ряд среднеазиатских «ярусов», которые 
затем объединяет в три «отдела», давая тем и другим географиче
ские названия.

Каких-либо оснований в пользу того, что выделяемые им страти
графические подразделения нужно рассматривать именно как ярусы 
и отделы, О- С. Рялов не приводит1.

По мере накопления местных стратиграфических подразделении 
становилось все более ясно, что важнейшей мерой для упорядочения 
и увязки накопленного обширного материала и предотвращения по
явления новых неудачных схем является разработка более четких и 
детальных правил местной стратиграфической терминологии и но
менклатуры.

Первая серьезная попытка в этом направлении была сделана з 
нашей литературе в специальных статьях А. Н. Криштофовича 
(1939, 1945) об унификации геологической терминологии и «новой 
системе региональной стратиграфии».

Не останавливаясь подробно на содержании этих широко изве
стных интересных и важных статей, отметим вкратце, что вторая, бо
лее полная из них, разделяется на две основные части. Первая 
часть этой статьи касается вопросов стратиграфической терминоло
гии. В результате рассмотрения вопросов, связанных с общей (меж
дународной) стратиграфической и геохронологической шкалой, автор 
в качестве основных единиц этой шкалы принимает:

j Эра 1У Век
Г руппа Ярус

Период Фаза
Система Зина

Эпоха
Ш

Эйдохропа
Отдел Эйдозона

1 Вопрос о том, могут ли все выделенные О. С. Вяловым в палеогене изучен
ной им части Средней Азии подразделения рассматриваться с достаточными ос
нованиями как самостоятельные новые ярусы (т. е. как единицы, характерные 
для особой биогеографической провинции) и тем более как отделы системы или 
они отчасти представляют лишь региональные свиты и серии, остается пока 
спорным и требует дальнейшего специального изучения.

21



К единицам общего (мирового) распространения в этой схеме от
несены, вопреки постановлениям международных геологических кон
грессов, не только единицы первых трех категорий, но и единицы 
четвертой, пятой и шестой категории. Однако в отношении последних 
трех категорий автор статьи придерживается все же двойственной 
позиции, так как допускает отнесение их и к региональной шкале1.

В качестве единиц региональной стратиграфической и геохроно
логической шкалы А. Н. Криштофович предлагает следующие (в ни
сходящем порядке):

Эпейролитема ■— эпейроцикл Свита — литоцикл (или пора)
Эврилитема — эврицикл Подсвита (ступень) •— батроцикл
Комплекс — мегацикл Звено •— мерицикл
Синклез ■— этоцикл

Термином «горизонт» он обозначает не подразделения свиты, а 
чем-либо выдающиеся отдельные части свиты или ее подразделений. 
Такие слова, как «толща», «слои», «пласты», «пачка» и др., он рас
сматривает ^ак слова свободного пользования.

Значительная часть данной статьи посвящена вопросам геологи
ческой номенклатуры, т. е. правилам образования названий страти
графических, палеонтологических и геологических единиц и их орфо
графии.

Предложенные А. Н- Криштофовичем новые сложные термины 
не получили широкого распространения, хотя статьи его в целом и 
сыграли, безусловно, крупную роль в освещении основных вопросов 
стратиграфической терминологии и номенклатуры и в поднятии ин
тереса ко всей этой проблеме.

Вопросы стратиграфического подразделения отложений затраги
ваются также и в работах Д. Л. Степанова (1946, 1951). Этот автор 
выделяет два типа местных стратиграфических схем — «локальный» 
и «региональный», из которых первый, по его мнению, применим 
для «геологических районов», а второй — для «крупных геологиче
ских регионов». Общего определения для этих понятий автор не да
ет, а приводит лишь примеры таких «районов» и «регионов».

За основную таксономическую единицу «региональной схемы» 
Д. Л. Степанов принимает ярус1 2. При этом он считает, что «ярусы 
региональной схемы могут в одних случаях совпадать с ярусами меж

1 Такое двойственное толкование приводит, конечно, к неясности в вопросе 
о значении и положении ярусов и зон среди других стратиграфических подраз
делений.

2 Следует отметить, что приводимы в двух указанных работах Д . Л. Степа
нова примеры «региональных схем» не говорят в пользу включения в них ярусов 
как типичных, основных подразделений этих схем. Так, указываемая им амери
канская стратиграфическая схема охватывает, очевидно, не один регион и совсем 
не содержит понятия «ярус»: схема Усова для Западной Сибири не пользуется 
признанием; самостоятельность ряда ярусов в палеогене Средней Азии является, 
как уже отмечалось выше, спорной: япусное значение подразделений, третичных 
отложений юга Европейской части СССР в настоящее время отрицается большин
ством исследователей; многие ярусы верхнего палеозоя Урала и Приуралья не 
ограничены этим регионом. Все это говорит о том, что ярусы характерны не для 
регионов», а для территорий другого порядка.
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дународной стратиграфической шкалы, в других — значительно от
клоняются от них».

Таким образом, Д. Л. Степанов принимает то двойственное тол
кование понятия «ярус», которого ранее придерживался в своих 
■статьях А. Н. Криштофович (см. выше).

Специально вопросам принципов, методов и терминологии стра
тиграфических подразделений посвящена статья Б. М. Келлера 
(1950).

Автор этой статьи отмечает необходимость разработки местных 
шкал, приводит некоторые замечания о положении и значении яру
сов, наиболее подробно останавливается на терминах «горизонт» и 
«зона», разбирает вопрос о значении термина «слои» (который он 
считает термином свободного пользования), дает обзор других зо
нальных подразделений и подразделений, основанных на литологи
ческих признаках, кратко останавливается на вопросе соотношений 
свит и горизонтов и на термине «формация» и, наконец, дает следую
щую рекомендованную им свободную таблицу стратиграфических 
подразделений:

Типовое подразделение Местное п одра з де л ей н е

•стратиграфиче
ские термины

хронологические
термины

выделяются на осно
вании палеонтологи

ческих остатков

выделяются на о с 
новании литологи
ческих при шлков

Г руппа Эра

То же, что и 

в типовом подраз

делении
Серия

Система Период

Отдел Эпоха

Ярус Век

Фаза Г оризоит Свита
Толща

Зона Пачка

В сноске к этой таблице указывается, что свита по объему может 
соответствовать горизонту, а зона — отделу.

Основным подразделением местной стратиграфической шкалы, 
опирающимся на палеонтологические признаки, Б. М. Келлер счи
тает горизонт, который «является подразделением более дробным, 
чем ярус», и «может объединять несколько одновозрастных зон в 
пространстве, свойственных различным фациям» или «несколько раз
новозрастных зон, залегающих друг на друге в вертикальной после
довательности». При этом, по его мнению, горизонт может объеди
нять в себе отложения различного фациального типа, в отличие от 
зоны, которая «тесно связана с фациальными типами, определяю
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щими распределение ископаемых организмов». Ярус относится 
Б. М. Келлером к типовым подразделениям.

За основное подразделение местной шкалы, опирающееся на ли
тологические признаки, Б. М. Келлер, как и А. Н. Криштофович, 
принимает свиту. При этом он указывает на возможность различ
ных соотношений, свит и горизонтов по их относительному объему. 
Б. М. Келлером отмечается неприемлемость применения в страти
графическом смысле термина «формация»1.

Следует еще остановиться на новейшей статье Г- П. Леонова 
(1953), тоже специально посвященной разбору вопроса о принципах 
и критериях регионально-стратиграфических подразделений. Автор 
этой статьи стоит на совершенно иных позициях, чем авторы боль
шинства статей, рассмотренных нами выше.

Свой принцип и метод регионально-стратиграфического расчлене
ния осадочных отложений Г. П. Леонов называет «генетико-страти
графическим». Существенное значение для выделения этапов осад- 
конакопления имеют, по его мнению, только резкие фациальные из
менения, вызванные более или менее одновременными переломами, 
а иногда и перерывами в общем ходе осадкообразовательного про
цесса в данном бассейне или связанные с появлением новых факто
ров осадконакопления (например, новой области сноса). При стра
тиграфическом изучении отложений прежде всего должны выделять
ся «толщи слоев» (пачки, свиты и т. п.), более или менее однородные 
в фациальном отношении, т. е. характеризующиеся более или менее 
постоянным комплексом литологических и палеонтологических (если 
таковые имеются) признаков. Эти толщи затем сгруппировываются 
путем изучения «характера их фациальных взаимоотношений» в 
естественные, фациально более или менее сложные стратиграфиче
ские комплексы, отвечающие отдельным этапам осадконакопления 
соответствующего геологического района, которые и являются «ос
новными единицами естественной шкалы регионально-стратиграфи
ческих подразделений»1 2.

1 Обстоятельная в целом статья Б. М. Келлера не лишена некоторых суще
ственных противоречий и неясностей. Так, например, в этой статье весьма несо
гласованно и нечетко излагается вопрос о положении ярусов. Существенные про
тиворечия имеются в характеристике понятия «горизонт», которому Б. М. Келлер 
придает особенно важное значение. Не лишены также противоречий и выска
зывания автора об основных отличиях между горизонтами и зонами. Все это 
затрудняет понимание и использование центральных положений этой статьи.

2 К сожалению, достаточно четкого объяснения того, что именно понимается 
под «характером фациальных взаимоотношений отдельных толщ осадков», при
нимаемым как основной критерий для выделения «комплексов», и какими мето
дами этот характер устанавливается, Г. П. Леонов не дает. Неясными остаются 
также содержание, объем и соотношения предлагаемых им единиц регионально
стратиграфической шкалы — комплекса, пачки, свиты.

В нескольких местах своей статьи автор упоминает и о палеонтологическом 
методе. Эти высказывания носят, однако, лишь декларативный характер, так 
как в статье при рассмотрении как местных подразделений, так и подразделе
ний более широкого значения (ярусы) палеонтологические данные фактически 
игнорируются. i ,
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Можно еще отметить существование в нашей новейшей литерату
ре ряда работ, посвященных в основном различным общим теорети
ческим и методическим вопросам стратиграфии и корреляции отло
жений, в которых в той или иной степени попутно освещаются так
же принципы и методы стратиграфического расчленения или разгра
ничения осадков и вопросы стратиграфической терминологии (см.,, 
например, Либрович, 1948; Жижченко, 1948, 1953; Вассоезич, 1951,. 
1952; Ротай, 1953; Иванова, 1953; Меннер, 1953; Раузер-Черноусоза, 
1953 и др.).

В большинстве этих работ, несмотря на несколько различный, 
подход авторов к рассматриваемым вопросам, в общем подчерки
вается и обосновывается важность для выработки естественных стра
тиграфических подразделений комплексного использования взаимо
связанных неорганических и органических признаков. Признание то
го факта, что совокупность всех этих признаков наиболее полно от
ражает общую периодичность различных процессов в истории раз
вития Земли и особенности отдельных этапов ее развития, при этом 
не исключает, конечно, относительного большего или меньшего зна
чения тех или иных признаков для подразделения отложений раз
личного состава (в зависимости от содержания в них органических 
остатков, степени горизонтальной и вертикальной фациально-литоло
гической изменчивости и т. п.), а также различного географического 
распространения и различных возрастных масштабов.

Общие вопросы, касающиеся основных стратиграфических и гео
хронологических .подразделений и их терминологии, в той или иной 
степени освещаются и в различных учебных курсах исторической гео
логии (А- Борисяк, 1935; А. Н. Мазарович, 1938; М. Коровин, 1941; 
Н. М. Страхов, 1948 и др.).

Наряду с указанными работами в последние годы появились и 
более мелкие статьи, специально касающиеся некоторых вопросов 
стратиграфической терминологии (Маслов, 1952; Л. Красный, 1953 
и др.).

Существующие разнообразные взгляды и толкования и все более 
оживленный характер дискуссий по вопросам, связанным с принци
пами и методами стратиграфического расчленения отложений и их 
терминологией, подчеркивают необходимость скорейшего изучения и 
разрешения этих вопросов. Их актуальность становится еще более 
очевидной в условиях широкого развертывания в нашей стране гео
лого-съемочных и поисковых работ.

В дальнейшем изложении предлагается новая подробная систе
матизация стратиграфических и геохронологических (геоисториче- 
ских) подразделений, освещаются принципы и критерии стратигра
фического расчленения отложений, дается характеристика разных 
типов стратиграфических шкал и описание содержания и взаимоот
ношений различных их подразделений, указываются правила для их 
установления и практического применения и правила установления 
стратиграфической терминологии и номенклатуры, а также рекомен
дуются условные обозначения состава магматических горных пород..
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ (ГЕОИСТОРИЧЕСКИХ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Основой для выделения стратиграфических и геохронологических 
■(геоисторических) подразделений служат главнейшие историко-гео
логические закономерности и, в частности, явления периодичности и 
необратимости в общем ходе' развития земной коры.

Периодичность явлений в истории Земли, позволяющая расчле
нять эту историю на определенные естественные этапы, выражается 
прежде всего в чередовании эпох длительного и более или менее 
спокойного, эволюционного развития земной коры и разделяющих их 
относительно кратковременных эпох скачкообразного, революцион
ного изменения лика Земли, вызывающих его крупную перестройку. 
Одним из характерных выражений периодичности является также 
смена эпох преобладающих опусканий обширных участков земной 
коры (в пределах современной суши) эпохами преобладающих под
нятий, причем последние наиболее характерны для завершающих 
фаз каждого периода.

В тесной связи с главнейшими этапами в геологическом развитии 
Земли находятся и основные этапы в развитии ее органического 
мира.

Отмеченные выше явления периодичности в истории развития ли
тосферы получают свое отражение и в общем разрезе слагающих ее 
отложений. Смена различных историко-геологических этапов создает 
те естественные рубежи, которые и принимаются как критерии для 
проведения естественных границ главнейших геохронологических и 
стратиграфических подразделений.

Таким образом, основой для выделения единиц геохронологиче
ской (геоисторической) и стратиграфической шкал являются, при 
современном уровне наших знаний, критерии, отражающие характер 
и масштаб следующих тесно связанных между собой явлений:

1) тектонических движений, имевших достаточно широкое геогра
фическое распространение; :

2) палеогеографических изменений, выражавшихся в изменении 
распределения суши и моря, рельефа суши и морского дна, в клима
тических изменениях и т. д-;

3) изменений процессов осадконакопления и денудации;
4) проявлений магматической деятельности и процессов метамор

физма;
5) изменений органического мира (фауны и флоры).
Все эти явления отражают разные стороны единого процесса раз

вития Земли.
Со времени появления жизни на Земле и, в частности, с того вре

мени, когда остатки организмов смогли сохраняться в отложениях 
земной коры в доступном для изучения состоянии, необратимость 
процессов развития Земли получает наиболее четкое отражение в 
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изменениях органического мира. Поэтому в современной стратигра
фической практике в качестве важнейшего, наиболее объективного 
критерия для выделения и особенно корреляции основных подразде
лений стратиграфической и геохронологической шкал принимается 
характер и масштаб изменений фауны и флоры, так как, будучи тес
но связаны с изменениями условий среды обитания, они являются 
тонким и четким индикатором важнейших изменений в геологической 
жизни Земли и отдельных ее крупных территорий или бассейнов, i

Ведущее значение палеонтологического критерия для основных 
стратиграфических подразделений определяется и тем фактом, что 
неповторимость и особенности последовательных этапоз эволюции 
органического мира являются в настоящее время более отчетливыми 
и доступными для изучения, чем соответствующие явления в неорга
нической жизни Земли (так как для последних еще недостаточно раз
работаны объективные критерии, позволяющие различать аналогич
ные явления разных геологических периодов, эпох и пр.).

Вместе с тем при подразделении отложений отдельных регионов 
нередко все более существенное значение приобретают различные 
физические, главным образом литологические признаки, особенно 
для областей развития мощных, фациально изменчивых и слабо па
леонтологически охарактеризованных осадочных, вулканогенных и 
метаморфических образований.

Следует, однако, иметь в виду, что решающее значение при вы
делении основных единиц стратиграфических и геохронологических 
(геоисторических) шкал (но не при корреляции, т. е. не при отнесе
нии изучаемых отложений к уже выделенной раньше единице) имеет 
все же совокупность всех указанных выше геологических и палеонто
логических признаков.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ 
{ГЕОИСТОРИЧЕСКАЯ) ШКАЛЫ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Систематизация и обобщение результатов стратиграфического 
изучения земной коры и вытекающие отсюда е ы в о д ы  о  последова -' 
дельности и особенностях различных этапов ее геологического разви
тия приводят к созданию геологических шкал двух основных катего
рий — стратиграфической и геохронологической1.

Стратиграфическая шкала показывает последовательность и со- 
подчинениость основных единиц стратиграфического подразделения 
отложений, слагающих земную кору.

Геохронологическая шкала показывает последовательность и со- 
подчиненнссть основных этапов геологического развития Земли. 
Таким образом, она отражает данные так называемой относитель-

1 В каждой из этих категорий могут быть выделены еще разные типы шкал 
в зависимости от географического распространения слагающих их единиц, а 
также от тех признаков, которые положены в основу выделения и разграничения 
последних (подробнее об этом см. ниже, в главе «Типы стратиграфических 
шкал»).
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ной геохронологии, т. е. исторической последовательности главней
ших процессов и изменений в развитии земной коры (в восходящем 
порядке, т. е. от древнейших к новейшим).

Поэтому геохронологическую шкалу правильнее было бы назы
вать геоисторической, так как она отражает не хронологию, т. е. нс 
точные даты и длительность геологических событий, а именно основ
ные естественные этапы в истории геологического развития Земли.

В отличие от этого так называемая абсолютная геохронология 
представляет собой исчисление возраста и длительности образова
ния различных пород и обусловивших их геологических процессов в 
единицах астрономического времени. В основе этого исчисления ле
жит год, выражающий длительность одного обращения Земли во
круг Солнца, а не естественные геологические этапы в прогрессив
ном развитии земной коры. Исчисление ведется от современной эпо
хи, т. е. в нисходящем порядке.

Стратиграфическая и геохронологическая (геоисторическая) 
шкалы отражают в своей совокупности общий ход и результаты еди
ного закономерного процесса формирования и развития литосферы 
во всей его сложности и противоречивости. Каждое из подразделений 
этих шкал должно отвечать определенному естественному этапу в 
общем ходе развития Земли и населявших ее фауны и флоры. 
Единство этих шкал находит свое выражение и в едином наимено
вании их подразделений (например, пермская система — пермский 
период).

Каждая из этих двух категорий геологических шкал имеет свои 
особенности. Слагающие земную кору осадочные, магматические н 
метаморфические толщи со всеми присущими им свойствами и фак
тическими соотношениями являются теми реальными образования
ми, по которым можно судить о последовательности и особенностях 
различных этапов развития Земли и жизни на ней. Эти материаль
ные объекты и их взаимоотношения, которые геологи могут наблю
дать и изучать в естественных и искусственных обнажениях пород и 
разрезах слагаемых ими толщ, и являются основными критериями 
при выработке стратиграфической шкалы и установлении особенно
стей и границ различных ее подразделений. Таким образом, в стра
тиграфической шкале суммируются и обобщаются результаты геоло
гических процессов прошлого, т. е. вещественные отражения тех 
геологических событий, которые происходили на различных естест
венных этапах развития литосферы.

Стратиграфическая шкала основывается в первую очередь на 
реально наблюдаемой последовательности пород различного петро
графического состава, их соотношениях и пространственных измене
ниях и на заключенных в них органических остатках. Как только 
в эту шкалу вносится генетическая характеристика слагающих ее 
образований (например, устанавливается чередование морских и 
континентальных отложений, присутствие вулканогенных образова
ний, наличие тех или иных ископаемых органических остатков 
ит. п.), она уже не является полностью документальной, а пред- 
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ставляет собой (как и всякая научная классификация) в значи
тельной степени результат некоторых умозаключений, объяснений, 
сопоставлений, гипотез и т. п.

Таким образом, всякая научно разработанная стратиграфическая 
шкала представляет совокупность, с одной стороны, данных, 
отражающих непосредственно наблюдаемые факты, а с другой 
стороны, — выводов и обобщений, касающихся географического 
распространения входящих в нее стратиграфических подразделений, 
фациального характера слагающих их отложений и пр., построен
ных на анализе, сопоставлении и том или ином толкований этих 
фактических данных.

Геохронологическая (геоисторическая) шкала является резуль
татом дальнейшего анализа и синтеза всех данных стратиграфиче
ской шкалы. Ока отражает геологическое содержание и особенно
сти главнейших естественных этапов в развитии Земли и жизни на 
Земле в их исторической последовательности.

Таким образом, при характеристике единиц как стратиграфиче
ской, так и геохронологической шкал важно не только отмечать 
соподчипенность данной единицы по отношению к ближайшим еди
ницам той же шкалы и возрастное ее соотношение с единицей дру
гой шкалы, но и указывать геологическое содержание определяемой 
единицы, включая характерные для нее неорганические и органиче
ские признаки или процессы.

ТИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ШКАЛ

Различные стратиграфические подразделения по их географи
ческому распространению, а также по тем признакам, которые по
ложены в основу их выделения и разграничения, могут быть отне
сены к трем различным типам основных стратиграфических шкал. 
Такими шкалами являются: 1) общая или международная, 2) про
винциальная и 3) местная (региональная). Кроме того, имеются 
еще единицы, которые не входят в число основных, твердых подраз
делений какой-либо из указанных шкал и поэтому рассматриваются 
как вспомогательные стратиграфические единицы.

К общей (международной) стратиграфической шкале относятся 
все стратиграфические единицы, которые являются общими для 
всего земного шара или для нескольких современных континентов. 
Соответственно к этой шкале относятся группы, системы, отделы.

В отдельных странах сделаны попытки выделения некоторых ха
рактерных для них сложных и обычно весьма мощных комплексов 
фациально близких отложений в особые региональные «систе
мы», однако последние (например, гондванская «система» Индии 
и почти одинаковая с ней по возрасту «система» Карру Южной 
Африки, капская «система» Южной Африки, сиваликская «систе
ма» Индии, ряд «систем» в докембрии разных стран) не могут быть 
приняты в качестве настоящих систем. Действительно, будучи вы
делены исключительно (или почти исключительно) по фациально
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литологическим признакам и соответствуя по времен™ образования 
обычно нескольким периодам, они не отвечают системам общей шка
лы ни по содержанию, ни по объему.

В настоящее время подразделения данной шкалы (группы, си
стемы, отделы) принято рассматривать как международные, т. е. 
подлежащие применению во всех регионах и странах. Это согласует
ся и с постановлениями международных геологических конгрессов 
(наиболее четко сформулированных в решениях VIII сессии Меж
дународного геологического конгресса в Париже в 1900 г.).

К провинциальной стратиграфической шкале относятся страти
графические единицы, распространенные в пределах биогеографи
ческих областей или провинций, охватывающих целые континенты 
или весьма значительные их части1.

Соответственно к этой шкале могут быть отнесены ярусы и зоны.
В настоящее время степень разработанности таких шкал для 

разных провинций весьма неодинакова. Значение исходной схемы 
ярусов и зон сохраняется за первой детальной шкалой, т. е. запад
ноевропейской. Однако, поскольку эта шкала оказывается все ме
нее применимой для выявляющихся при исследованиях на террито
рии СССР и других стран новых биогеографических провинций, то, 
естественно, все более очевидной становится необходимость ограни
чения ее слишком широкого географического применения (т. е. при
менения для отложений, резко отличных в палеонтологическом от
ношении). Соответственно этому все более настоятельной становит
ся и необходимость разработки достаточно фактически обоснован
ных новых шкал, ярусов и зон для особых биогеографических обла
стей или провинций, устанавливаемых на нашей обширной терри
тории.

Выработка таких провинциальных шкал для отложений различ
ного возраста на основе тщательного анализа и соответствующего 
синтеза всех данных по отдельным биогеографическим областям 
или провинциям и взаимная корреляция таких шкал явятся затем 
необходимой основой и для выявлении более общих закономерно
стей в строении разреза тех или иных отложений на территории 
СССР.

Таким образом, углубленная и детальная разработка провин
циальных шкал должна дать исходный материал и для выработки 
достаточно обоснованных более или менее унифицированных стра
тиграфических схем различных отложений для всей территории 
СССР иди крупных ее частей.

1 Для этой шкалы здесь принимается название «провинциальная», так как 
для разделения в геологическом прошлом биогеографических областей и провин
ций обычно не имеется достаточных данных, а название «областная шкала» 
могло бы вызвать недоразумения (так как термин «областная» мог бы быть 
понятым как относящийся к административной единице, и т. п.).

Под биогеографической областью или провинцией в исторической геологии 
обычно понимается обширная часть земной поверхности (моря или суши), ха
рактеризующаяся наличием в одинаковых или близких фациях одинаковых или 
близко сходных фаунистических или флористических комплексов.
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К местной (региональной) стратиграфической шкале относятся; 
стратиграфические единицы, представляющие местные (региональ
ные) подразделения отложений, выделяемые вне зависимости от их. 
соотношений с подразделениями общей или провинциальной страти
графической шкал1. Они могут охватывать смежные части различ
ных стратиграфических единиц общей или провинциальной шкал 
или приблизительно совпадать по своему возрасту с такими об
щими и провинциальными единицами. Однако и в последних слу
чаях местные стратиграфические единицы выделяются преимущест
венно по своим литолого-фациальным признакам и стратиграфиче
скому положению в местном разрезе с учетом также и имеющихся 
палеонтологических данных. Соответственно к этой шкале относятся 
серии, свиты, подсвиты. ;

Таким образом, в отличие от общей и провинциальных шкал,, 
единицы K O T opS ix  выделяются и> разграничиваются в основном п» 
палеонтологическим признакам (т. е. отражают главным образом 
определенные этапы в развитии органического мира на всем земном 
шаре или в определенных биогеографических провинциях), едини
цы местной (региональной) шкалы выделяются и разграничивают
ся в основном по своим фациально-литологическим признакам (т. е. 
соответствуют прежде всего определенным местным этапам в накоп
лении различных осадочных и вулканических образований). В связи 
с этим границы единиц местной шкалы могут не совпадать с основ
ными рубежами в развитии фауны и флоры, которые отражают фи
зико-географические изменения, охватывающие значительно более 
обширные территории.

Следует иметь в виду, что местные (региональные) шкалы не 
должны рассматриваться только как предварительные стратиграфи
ческие схемы, подлежащие при дальнейших исследованиях полной 
замене общей и провинциальными шкалами1 2.

Местная (региональная) шкала, как и другие шкалы, должна 
строиться только на основании хорошо изученных и достаточных 
данных, проверенных для всего региона. Кроме того, местная (ре
гиональная) шкала во многих случаях не может быть заменена дру
гими указанными шкалами, хотя возрастная корреляция ее с общей 
и провинциальными шкалами и должна быть обязательно проведена 
с наибольшей возможной обоснованностью и точностью. Действи
тельно, так как местная шкала строится в основном на существенно 
отличных, именно фациально-литологических критериях, то •» грани
цы ее естественных регионально хорошо обоснованных подразделе-

1 При рассмотрении вопроса о содержании местной шкалы и ее соотношени
ях с другими шкалами отдельными членами стратиграфической комиссии и не
которыми другими сотрудниками Отдела палеонтологии и стратиграфии ВСЕГЕИ 
высказывались различные мнения. В настоящей работе эта шкала и ее подраз
деления характеризуются согласно толкованию, принятому в 1953— 1954 гг. по
давляющим большинством членов Комиссии.

2 В этом отношении местная (региональная) шкала резко отличается от 
всякого рода предварительных, «рабочих» стратиграфических схем, неоднократ
но вырабатываемых и изменяемых в процессе исследований.
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кий, даже при резком несовпадении их с границами подразделений 
других (общей, провинциальной) шкал, могут, однако, полно
стью сохранять свое самостоятельное и постоянное значение в пре
делах определенного региона. Единицы местной. (региональной) 
шкалы имеют весьма важное значение при геологическом картиро
вании (особенно в сложно построенных регионах, характеризую
щихся фациальным разнообразием синхроничных отложений), при 
поисковых работах на полезные ископаемые, связанные с опреде
ленными фациально-литологическими типами отложений, при изу
чении последовательных этапов осадконакопления в пределах дан
ного региона и т. п.

Соотношения подразделений разных шкал и вспомогательных 
стратиграфических подразделений приводятся в таблицах I и II.

•  Т а б л и ц а  I.
С х е м а  с о п о с т а в л е н и я  о с н о в н ы х  и  в с п о м о г а т е л ь н ы х  с т р а т и г р а ф и ч е с к и х

п о д р а з д е л е н и й .

Шкалы
и вспомогательные 

подразделения
Стратиграфические

подразделения
Геохронологические

подразделения

Общая (международ
ная) шкала

Группа
Система

Отдел
Эра

Период
Эпоха

Провинциальная Ярус Век
шкала Зона Время

Местная (региональ- Серия, свита Время (для каждого
ная) гикала подсвита подразделения)

Подгруппа, подсистема. \ Время
В спомогательные подотдел, подъярус, подзо- i (для каждого под-

подразделения нау слои, местная зонау го- ) разделения)
ризонт, биозона Биохрон

! Т  а  б  л  и ц  а  I I .

С о п о с т а в л е н и е  с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  и  г е о х р о н о л о г и ч е с к и х  п о д р а з д е л е н и й .

05щая
Международная/

ШКФШ
Продинциаль- 
ная шкала

Местная 
/ региональная/ 

шкала
Вспомогательные
подразделения

Гриппа
- П одгруппа  - 

-П и д си ст е м а -

- П одот дел  -

-  Подъярус■
/Ъризонт [Слои

-  Подзона ! т*

Сист ема ;

Отдел i |  Серия

Ярус | ' |  Сви т а
• биозона

З о н а |  П од свит а

ч
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ШКАЛ,
ИХ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

О Б Щ А Я  ( М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я )  Ш К А Л А

1. Стратиграфические подразделения

Г р у п п а  — отложения, представляющие наиболее крупное 
подразделение общей (международной) стратиграфической шкалы 
и образовавшиеся в течение эры.

Палеозойская, мезозойская и кайнозойская группы характери
зуются наличием или преобладающим развитием типичных для 
каждой из них классов и отрядов ископаемых животных и расте
ний'.

Отложения групп включают отложения нескольких систем и 
обычно несут на^своих границах следы весьма сильных или круп
нейших в истории Земли тектонических движений (горообразова
ние, обширные континентальные поднятия) и связанных с ними 
проявлений магматической деятельности, сопровождавшихся резки
ми изменениями в общем рельефе земной поверхности и, в частно
сти, в конфигурации, размерах и расположении континентов и мо
рей1 2.

Названия для групп отражают их относительную древность и 
соответствие крупнейшим этапам в развитии жизни па Земле (ар
хейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозой
ская) .

С и с т е м а  — отложения, составляющие часть группы, т. е. яв
ляющиеся единицей второго порядка в общей (международной) 
стратиграфической шкале и образовавшиеся в течение периода.

Системы характеризуются наличием или преобладающим распро
странением типичных для каждой из них семейств и родов большого 
вертикального распространения в фауне и родов и видов во флоре3. 
Отложения систем включают отложения трех (или, реже, двух) сос
тавляющих их отделов4.

Сопоставление данных из различных стран света показывает, что 
снизу вв^рх в разрезе систем сначала, т. е. в нижнем их отделе,

1 При этом границы палеофита, мезофита и кайнофита занимают более 
низкое положение, чем, соответственно, границы палеозоя, мезозоя и кайнозоя 
(см. подробнее в определении понятия «эра»),

2 Об особенностях классификации, стратиграфической терминологии и кор
реляции архейской и протерозойской групп см. ниже, в специальном разделе о 
терминологии докембрия.

3 Следует иметь в виду, что существенные изменения в составе флоры ча
сто наблюдаются ниже границы смежных систем, которая устанавливается вооб
ще па основании изменений в морской фауне (подробнее см. в определении по
нятия «период»).

4 Иногда системы делят на подсистемы (например, миссисипская и пен
сильванская подсистемы каменноугольной системы, палеогеновая и неогеновая 
подсистемы третичной системы), wo такое деление и толкование соответствующих 
единиц являются вообще малоупотребительными.
3 Зэк. 3G50. 3 3



обычно преобладают отложения, образовавшиеся частью в конти
нентальных условиях, сохранившихся еще с конца предыдущего пе
риода, а частью в условиях начала новых морских трансгрессий (со
отношение тех и других типов отложений может быть различным в 
разных системах). Выше, т. е. в среднем отделе системы, обычно 
преобладают отложения, соответствующие максимальному развитию 
морских трансгрессий. Наконец, еще выше, т. е. для верхнего отде
ла систем, обычно характерны отложения, соответствующие завер
шению морских трансгрессий и началу новых поднятий и морских 
регрессий1.

В разных отделах системы могут наблюдаться угловые несогла
сия в залегании осадков, резкие смены фаций и другие признаки тек
тонических процессов, а также следы связанной с этими процесса-' 
ми мощной эффузивной и интрузивной магматической деятельно
сти. Наиболее значительное и широкое (но не повсеместное) разви
тие эти явления получают обычно на границах смежных систем или 
вблизи последних.

Для разграничения смежных систем основное решающее значе
ние имеет отмеченное выше крупное обновление в составе органи
ческого мира, особенно в составе морокой фауны, которое тесно свя
зано по своему происхождению с отмеченными выше тектоническими 
и палеогеографическими изменениями.

Названия систем имеют различное происхождение. Исторически 
сложилось так, что названия большинства систем соответствуют 
древним или современным названиям местностей, в которых они бы
ли впервые выделены (кембрийская, девонская, пермская, юрская), 
или древних народностей, населявших такие местности (ордовик
ская, силурийская); другие системы названы либо по особо харак
терным для них типам осадков (каменноугольная, меловая), либо 
по особенностям их строения в типичной местности (триасовая), ли
бо по их порядковому положению в первичной схеме подразделения 
отложений земной коры (третичная, четвертичная).

О т д е л  — отложения, составляющие часть системы, т. е. явля
ющиеся единицей третьего порядка в общей (международной) стра
тиграфической шкале и образовавшиеся в течение эпохи.

Отделы характеризуются наличием и преобладающим развити
ем типичных для каждого из них подсемейств и родов в фауне и 
флоре1 2.

Отложения отделов включают отложения нескольких (двух или 
более) составляющих их ярусов, признаки, а иногда и число кото-

1 Следует иметь в виду, что эти общие закономерности в строении систем, 
намечающиеся при сравнительном изучении последних на всем земном шаре, 
могут получать в отдельных регионах значительные местные усложнения или 
отклонения.

2 Следует иметь в виду, что существенные изменения в составе флоры неред
ко наблюдаются ниже границы смежных отделов, которая устанавливается 
вообще на основании изменений в морской фауне.
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рых являются неодинаковыми в различных биогеографических об
ластях или провинциях (см. подробное определение ярусов).

Общее число отделов в большинстве систем три. В немногих сис
темах, в которых наиболее существенные изменения в составе отло
жений и фауны приурочены приблизительно к середине системы, 
принято выделять только два отдела (например, в меловой системе).

Фациальный состав отложений различных отделов каждой сис
темы и соотношения этих отложений как внутри отделов, так и на 
границах последних отражают прежде всего общие особенности гео
логической истории разных эпох.

Сравнительное изучение отложений разных, последовательно за
легающих снизу вверх отделов на всем земном шаре показывает, что 
в нижнем отделе большинства систем преобладают отложения, обра
зовавшиеся частью в континентальных условиях, сохранившихся еще 
в конце предыдущего периода, а частью в условиях начала новых 
морских трансгрессий.

В среднем отделе большинства систем обычно преобладают от
ложения, соответствующие максимальному развитию морских транс
грессий. Наконец, для взрхнего отдела большинства систем харак
терны отложения, соответствующие завершению морских трансгрес
сий и началу новых поднятий и морских регрессий. В отдельных ре
гионах указанные общие особенности разных отделов могут в той 
или иной степени затушевываться вследствие местных усложнений 
или некоторых отклонений.

Как внутри отделов, так и особенно на их границах нередко на
блюдаются угловые несогласия, более или менее резкие смены фа
ций и другие признаки, связанные с различными тектоническими 
движениями, а также продукты разнообразной магматической дея
тельности. При этом следы крупных перерывов в осадконакоплении 
внутри и на границах отделов имеют обычно более ограниченное 
распространение, чем на границах систем. Фациальные особенности 
отложений отделов отражают те же тектонические и палеогеографи
ческие особенности соответствующих эпох, с которыми связано и 
отмеченное выше значительное обновление в составе органического 
мира. Последнее является, особенно в отношении состава морской 
фауны, основным критерием для разграничения отделов.

Отделы четвертичной системы обычно объединяют осадки, обра
зовавшиеся в результате ряда оледенений и межледниковий, и синх
роничные им осадки внеледниковых областей и морских бассейнов. 
Смежные отделы отграничены следами резких изменений физико- 
географических условий суши и моря.

Названия для отделов даются соответственно их относительному 
положению в шкале, т. е. нижний, средний и верхний для отделов 
систем с трехчленным делением, нижний и верхний для отделов си
стем с двучленным делением.

Иногда для отделов даются еще собственные названия, например, 
динанский, московский, уральский отделы, лейас, доггер, мальм, эо- 
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цен, олигоцен и др. Такие названия являются, вообще говоря, из
лишними, но употребление некоторых наиболее распространенных из 
них, например лейаса, эоцена и т. д., все же вполне допустимо.

2. Геохронологические (геоисторические) подразделения

Э ip а — крупнейший этап в истории развития Земли и жизни на 
Земле, в течение которого образовались отложения группы. Пред
ставляет наибольшую единицу общей геохронологической шкалы. 
Абсолютная продолжительность эр исчисляется в сотнях миллио
нов лет.

Каждая эра охватывает несколько периодов, причем на границах 
эр происходят мощные тектонические движения, выражающиеся в 
общих или весьма широко распространенных континентальных под
нятиях, обычно более или менее совпадающих с весьма сильными (а 
местами и сильнейшими в истории Земли) складкообразовательными 
процессами, сопровождающимися интенсивными проявлениями маг
матической деятельности1.

Эти тектонические движения, приуроченные в основном к концу 
более древней эры, преобразуют весь облик земной поверхности и 
вызывают коренные палеогеографические изменения, выражающие
ся в изменении конфигурации, размеров и расположения континен
тов и морей. Последнее определяет и резкие изменения в органиче
ском мире, выражающиеся на границах палеозойской, мезозойской и 
кайнозойской эр в основном в появлении и вымирании тех или иных 
классов и отрядов животных и растений2.

Названия эр соответствуют названиям групп, т. е. отражают их 
относительную древность и соответствие крупнейшим этапам в раз
витии жизни на Земле (архейская, протерозойская, палеозойская, 
мезозойская и кайнозойская эры).

П е р и о д  — крупный и сложный этап в истории развития Зем
ли и жизни на Земле, являющийся частью эры и соответствующий 
времени образования отложений системы; представляет вторую по 
своей относительной продолжительности и масштабу геологических 
процессов единицу общей геохронологической шкалы. Абсолютная 
продолжительность периодов исчисляется в десятках миллионов лет 
(за исключением четвертичного периода).

Периоды характеризуются колебательными движениями земной 
коры, с которыми связаны значительные изменения в форме и рас
пространении морских бассейнов и континентов, а также в составе 
фауны и флоры.

1 Характер и относительное значение различных типов тектонических движе
ний являются неодинаковыми на границах различных эр.

а При этом границы крупнейших этапов в развитии фауны и флоры не сов
падают. В частности, смена палеофита мезофитом происходит уже в середине 
пермского периода, а смена мезофита кайнофитом уже в середине мелового пе
риода, т. е. эти границы являются более древними, чем границы между палео
зойской, мезозойской и кайнозойской эрами.
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Эти движения обычно начинаются погружениями земной коры и 
морскими трансгрессиями на сушу, образовавшуюся в результате 
поднятий в конце предыдущего периода, затем прогрессивно разви
ваются в том же направлении до некоторого максимума и, наконец, 
завершаются в позднюю эпоху большинства периодов развитием 
обширных поднятий и морских регрессий. С завершающей период 
фазой (этапом) поднятий и регрессий обычно более или менее сов
падают по времени и наиболее сильные складкообразовательные 
процессы, сопровождающиеся мощной магматической (преимущест
венно интрузивной) деятельностью.

Указанная общая закономерность в развитии периодов осложня
ется еще некоторыми специфическими особенностями истории разви
тия каждого из них. Кроме того в отдельных регионах возможны 
также более или менее значительные местные отклонения от этой 
схемы. ,

Отмеченные выше основные тектонические движения сопровож
даются изменениями формы и рельефа континентов, их слиянием или 
расчленением, изменениями в форме, характере и размерах морских 
бассейнов и т. д. и нередко осложняются более слабыми колебатель
ными движениями и складкообразовательными процессами, проис
ходящими в различные эпохи периодов или на их границах. С круп
ными палеогеографическими изменениями, обсусловленными указан
ными тектоническими движениями, связаны и существенные измене
ния в составе органического мира.

Наличие намеченных выше последовательных этапов или фаз в 
развитии всего периода в целом получает свое отражение и в основ
ных его подразделениях, т. е. эпохах. Так, ранняя эпоха периода 
обычно соответствует в основном первой из указанных характерных 
фаз (этапов) в его развитии, т. е. началу опусканий и морских тран
сгрессий, и реже захватывает в той или иной степени и фазу макси
мального развития трансгрессий. Средняя эпоха периодов, имеющих 
трехчленное деление, чаще всего приблизительно соответствует фазе 
максимального развития трансгрессий или значительной ее части. 
Наконец, поздняя эпоха большинства периодов охватывает конец 
этой фазы и третью фазу, т. е. завершение морских трансгрессий и 
развитие новых поднятий и морских регрессий.

В некоторых, относительно немногих периодах, для которых при
нимается двучленное деление, две из трех последовательных фаз их 
развития являются относительно более тесно связанными между со
бой в тектоническом, палеогеографическом и соответственно в био
логическом отношениях. Практически же в основе деления периодов 
на последовательные этапы лежат изменения органического мира, 
которые, отражая физико-географические изменения, и являются ос 
новным критерием для разграничения эпох каждого периода.

Границы смежных периодов более или менее совпадают с отме
ченной выше фазой поднятий, крупных репрессий и мощных складко- 
образовательных процессов, которые предшествуют новым опускани
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ям и трансгрессиям. Изменения органического мира на границах 
смежных периодов выражаются в основном в появлении, а затем и 
в быстром расцвете ряда новых семейств и длительно существующих 
родов в фауне и флоре, с чем обычно более или менее совпадает и 
вымирание некоторых из ранее существовавших групп фауны и фло
ры1. Основным, решающим для установления начала нового периода 
критерием является соответственно крупное обновление состава мор
ской фауны.

Периоды имеют такие же названия, как соответствующие им сис
темы.

Э п о х а  — этап в развитии Земли и жизни на Земле, являющий
ся частью периода и соответствующий времени образования отложе
ний отдела. Представляет третью, наименьшую единицу общей 
геохронологической шкалы.

Ранняя эпоха каждого периода обычно характеризуется погру
жением земной коры и морскими трансгрессиями, которые в зави
симости от степени устойчивости образовавшейся ранее суши либо 
получают более или менее значительное развитие уже с самого на
чала ранней эпохи, либо проявляются впервые внутри или в конце 
ее. Средней эпохе обычно соответствует максимальное погружение и 
развитие морских трансгрессий. Поздняя эпоха характеризуется за
вершением морских трансгрессий и развитием новых обширных под
нятий и морских регрессий. В периодах с двучленным делением сред
няя эпоха в тектоническом, палеогеографическом и соответственно в 
биологическом отношениях более тесно связана либо с ранней, либо 
с поздней эпохами. Как внутри эпох, так и особенно на их границах 
иногда происходят складкообразовательные процессы и проявляет
ся связанная с ними магматическая деятельность, причем наиболь
шей силы эти явления достигают обычно в конце поздней эпохи.

Указанные особенности разных эпох являются достаточно отчет
ливыми для большинства геологических периодов; менее отчетливы 
они для периодов, характеризующихся наибольшей устойчивостью 
континентальных условий, особенно для пермского периода и для не
огена (если последний рассматривать как самостоятельный период). 
В отдельных же регионах возможны более или менее значитель
ные местные отклонения или усложнения в истории эпох.

С отмеченными выше тектоническими движениями и обусловлен
ными ими значительными палеогеографическими изменениями свя
заны и изменения в составе органического мира, свойственного раз
ным эпохам. Такие изменения на границах эпох, служащие главней
шими критериями для разграничения последних, выражаются в ос

1 Следует иметь в виду, что развитие флоры несколько опережает развитие 
фауны. Так, палеофитовая флора каменноугольного типа впервые появляется 
еще в верхнедевонскую эпоху; мезофитовая флора типа, близкого к нижнетриа
совой, развивается уже в верхнепермскую эпоху (флора цехштейна); флора 
верхнего триаса (рэта) носит уже юрский (лейасовый) характер; нижнемеловая 
(вельдская) флора почти не отличима от верхнеюрской; кайнофитовая флора 
типа, близкого к третичной, появляется уже в верхнемеловую эпоху.
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новном в появлении некоторых новых родов и подсемейств в начале 
каждой эпохи и в вымирании соответствующих групп в конце эпох; 
при этом здесь, так же как и на границах более крупных геохроно
логических единиц, нередко имеет место некоторое опережение в раз
витии флоры по сравнению с развитием фауны.

Эпохи четвертичного периода обычно охватывают одно или ряд 
оледенений и межледниковий, отделенных от предшествующей и по
следующих эпох резкими изменениями физико-географических усло
вий, сопровождавшимися длительной денудацией на суше и мигра
циями фауны в море.

Названия для эпох даются соответственно их последовательности 
во времени, т: е. ранняя, средняя и поздняя для эпох периодов с 
трехчленным делением и ранняя и поздняя Для эпох периодов с дву
членным делением. Допустимы также названия эпох, отражающие' 
названия отделов, например нижнедевонская эпоха, верхнемеловая 
эпоха и т. п., но* недопустимы такие названия, как нижняя эпоха де
вонского периода, верхняя эпоха мелового периода. В отношении 
применения для эпох собственных названий действительны те же 
замечания, которые приведены в отношении собственных названий 
отделов.

П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н А Я  Ш К А Л А

1. Стратиграфические подразделения
Я р у с  — отложения, представляющие собой наиболее крупное 

подразделение определенной провинциальной стратиграфической 
шкалы, образовавшиеся в течение века. Составляет часть отдела об
щей стратиграфической шкалы в пределах определенной биогеогра- 
фической области или провинции.

Распространение яруса не является повсеместным (всемирным) 
или узко региональным, а охватывает целую биогеографическую об
ласть или провинцию, включающую обычно несколько крупных ре
гионов (т. е. значительные части современных континентов или даже 
целые континенты).

Так как границы и число биогеографических областей и провин
ций нередко существенно изменяются в различные последовательные 
века изучаемых эпох, то это получает свое отражение и в соответст
вующих ярусах. Поэтому в стратиграфических схемах подразделе
ний одного и того же отдела для разных регионов либо все ярусы 
общие или, наоборот, различные, либо одни ярусы общие, т. е. при
надлежащие к одной и той же провинции, тогда как другие — раз
личные, т. е. принадлежащие к разным провинциям. В частности, 
если отложения данного отдела в изучаемом регионе принадлежат 
по составу своей фауны (флоры) целиком к уже известной биогео- 
графической провинции, то и все ярусы указанных отложений этого 
региона будут общими с установленными ранее ярусами этой про
винции. Если фауна (флора) некоторой части отложений данного 
отдела в изучаемом регионе не несет существенных отличий от та-
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новой же в уже известной провинции, а другая часть (или части) не
сет определенные признаки принадлежности к особой провинции, то 
получается смешанная шкала ярусов: некоторые из них должны 
быть приняты из ста,рой схемы, а другие могут быть выделены как 
новые ярусы. Наконец, если фауна (флора) всех отложений отдела 
в изучаемом регионе несет определенные признаки принадлежности 
к особой провинции, для которой еще не существует схемы подраз
делений на ярусы, тогда все ярусы в этих отложениях могут быть 
выделены как новые.

Кроме того, вследствие различного характера и темпов палео
географических и связанных с ними биологических изменений в ус
ловиях разных провинций развитие органического мира может идти 
в течение эпохи в некоторых из них более плавно, в других—более 
скачкообразно, т. е. с различным для разных провинций числом по
следовательных этапов в изменении фауны и флоры. Соответствен
но этому в разных биогеографических областях или провинциях не 
только особенности, но иногда и число ярусов в отделе может быть 
неодинаковым’.

Все это и заставляет рассматривать ярус как единицу, принад
лежащую не к общей, а к провинциальной стратиграфической шка
ле.

Выделение ярусов производится главным образом на основании 
особенностей морской фауны. В тех регионах, в которых отсутствуют 1

1 Так, например, одному титонскому ярусу Средиземноморской области со
ответствуют два самостоятельных яруса —■ нижний волжский и верхний волж
ский ярусы верхней юры Русской платформы, принадлежавшей в это время к 
бореалыюй зоогеографической области. Одному вестфальскому ярусу карбона 
северо-запада Европы соответствуют два яруса — башкирский и московский 
среднего карбона Урала, Донбасса, отчасти Русской платформы, Средней Азии, 
Китая и др. Кунгурскому, казанскому и низам татарского ярусов пермских от
ложений Русской платформы (и близким к ним саксонскому и тюрингскому 
ярусам северо-западной Европы) соответствуют резко различные в фаунистиче- 
ском отношении отложения южной провинции, особенно на востоке Средиземно
морской области и юго-западе Северной Америки, где для этих отложений пред
ложено, между прочим, деление на три яруса — гваделупский, пенджабский и 
джульфипский (тип последнего развит в Закавказье).

В палеогене Средней Азии наряду с близкими аналогами некоторых ярусов 
Западной Европы (танетского, саннуазского и некоторых других) имеются и бо
лее или менее резко отличные по провинциальному составу фауны отложения, 
которые не могут быть с достаточным основанием отнесены к западноевропей
ским ярусам, как, например, сузакский ярус >» некоторые другие. Акчагыльский 
ярус нашего прикаспийского верхнего плиоцена резко отличается в фаунисти- 
ческом отношении от обычно параллелизуемого с ним астийского яруса Западной 
Европы.

Еще более резко провинциальные особенности фауны проявляются, напри
мер, в палеогене Тихоокеанской области и, в частности, на нашем Дальнем Во
стоке (Сахалин, Камчатка и пр); это является серьезным основанием для выде
ления там в соответствующих отложениях особых ярусов вместо мало обоснован
ного, искусственного подтягивания их к единицам западно-европейской схемы 
деления палеогена.

Подобные примеры могут быть значительно умножены, особенно если про
извести специальный сравнительный анализ провинциальных особенностей раз
личных отложений, развитых на территории СССР.
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достаточно фаунистически охарактеризованные морские осадки и 
преобладают или полностью замещают их осадки континентальные, 
могут выделяться особые ярусы на основе распространения флоры 
или, реже, наземной или пресноводной фауны. Такие ярусы могут 
выделяться для особо обширных областей сплошного развития кон
тинентальных отложений (например, для верхнего палеозоя и ниж
него мезозоя Сибирской платформы). Для более ограниченных (изо
лированных) областей развития континентальных отложений особые 
континентальные ярусы можно выделять лишь в тех случаях, когда 
их невозможно увязать с морскими отложениями той же биогеогра- 
фической провинции.

Таким образом, при стратиграфическом подразделении и опреде
лении геологического возраста отложений вновь изучаемого района 
должна быть либо установлена, на основе наличия общих комплек
сов в фауне (или флоре), принадлежность их к уже известным яру
сам данного отдела в определенной биогеографической области или 
провинции, либо обоснована принадлежность этих отложений (или 
некоторой их части) к особой биогеографической области или про
винции. В последнем случае при наличии достаточного материала 
могут быть выделены новые ярусы, причем должны быть намечены 
вероятные возрастные соотношения этих ярусов с ранее известными 
ярусами других провинций. Особое внимание должно уделяться кор
реляции с первичной (западно-европейской) шкалой, которая оста
ется пока наиболее разработанной и которая исторически является 
исходной для всех более поздних стратиграфических классификаций. 
Однако, при этом не следует переносить названия ярусов европей
ской шкалы на такие отложения других регионов и стран, которые не 
имеют общих фаунистических (флористических) комплексов с евро
пейскими ярусами, т. е. принадлежат к осадкам других биогеогра- 
фических областей или провинций.

Обычно в составе фауны или флоры яруса имеются типичные для 
каждого из них роды небольшого вертикального распространения, 
подроды или группы видов, а отложения яруса часто (но не всегда) 
несут на его границах следы местных перемещений береговой линии 
моря (локальных трансгрессий и регрессий), смены фаций и т. п.

К установленному ранее ярусу должны относиться все те отложе
ния разных регионов, которые по составу фауны или флоры (в част
ности, по наличию типичных комплексов форм, общих с фауной или 
флорой стратотипа данного яруса) могут быть достаточно опреде
ленно сопоставлены с типичными отложениями этого яруса (хотя бы 
в изучаемом районе фауна или флора и содержала значительную 
примесь местных форм)'. 1

1 Ископаемые фауны (или флоры) можно рассматривать как принадлежа
щие к однюй биогеографической области или провинции, если они, в пределах 
ярусов, содержат общие комплексы типичных видов или, по крайней мере, общие 
типичные видовые группы, представленные частично замещающими (викарирую- 
щими) разновидностями, подвидами или видами.
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меняется слово свободного пользования — «время» (менее употре
бительны термины «фаза», «зональный момент» и «секула»).

В состав фауны (или флоры) зоны наряду с видами, образующи
ми отмеченный выше характерный зональный комплекс, могут вхо
дить и другие виды, имеющие иные (более широкие или более уз
кие) хронологические и географические пределы существования и 
поэтому уже не являющиеся руководящими или характерными для 
данной зоны.

В различных районах и пунктах распространения зоны состав 
ее фауны (флоры) может претерпевать небольшие изменения за 
счет выпадения некоторых характерных видов или появления некото
рых местных элементов. Однако общий характер фауны (флоры) зо
ны должен, как правило, сохраняться, т. е. она должна в пределах 
своего распространения содержать достаточную совокупность харак
терных видов иди, по крайней мере, один-два наиболее руководящих 
зональных вида при наличии близких или викарирующих форм 
(видов, подвидов, разновидностей), замещающих некоторые другие 
характерные зональные формы1.

Однако из этого правила возможно исключение. В частности, к 
одной и той же зоне могут быть отнесены отложения, тесно связан
ные между собой постепенными переходами в горизонтальном нап
равлении и принадлежащие к одной биогеопрафической провинции, 
но характеризующиеся, на отдельных ее участках, различными зо
нальными видами, которые, однако, встречаются совместно в проме
жуточных частях той же провинции1 2.

Наименование зоны дается (в целях сокращения названия) по спе
циально выбранной одной наиболее характерной руководящей фор
ме (виду) из состава зонального фаунистичеокого (флористическо
го) комплекса. В качестве такого зонального вида — индекса изби
рается вид, который принадлежит к достаточно быстро и четко эво
люционирующим группам фауны (флоры)3, не является узкофаци

1 Если фауна (флора) изучаемых отложений представлена наряду с мест
ными формами и только формами близкими (или викарирующими) с характерными 
формами сравниваемой зоны, но не имеет с ней общих, т. е. вполне сходных 
форм, то такие отложения не могут быть отнесены к данной зоне и должны рас
сматриваться как особая зона. Таким образом, в подобных случаях возможна 
лишь более или менее предположительная корреляция, а не отождествление зон, 
различных по составу своей фауны.

2 Например, зона Timanites acutus — Hypothyridina calva—Ladogia 
meyendorfii франского яруса верхнего девона Европейской части СССР, которая 
па западном склоне Урала и в Тимане характеризуется совместным присутстви
ем первых двух зональных видов, западнее, в пределах Волго-Уральской и Цен
тральных областей, — совместным присутствием второго и третьего видов, а еще 
далее на северо-запад, в Ленинградской области и в Латвии, — присутствием 
только третьего из зональных видов.

3 Наиболее благоприятными в этом отношении являются аммониты, грапто- 
литы, некоторые группы фораминифер, кораллов, брахиопод, пелеципод, трило
битов и пр. В случае необходимости в название зоны могут входить два «ли три 
наиболее типичные для нее вида, свойственные всей области распространения 
зоны или характерные в разных комбинациях для различных частей этой области.
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альным1 и имеет достаточно широкое географическое распростране
ние. Иначе говори, представители этого вида должны наиболее час
то, по сравнению с другими видами, встречаться в отложениях вы
деляемой зоны, иметь широкое горизонтальное распространение, по 
возможности, на всем протяжении ее развития, т. е. в пределах всей 
биогеографической области или провинции, либо весьма значитель
ной ее части (не ограничиваясь только определенной фацией узкого 
распространения), а в своем вертикальном распространении быть 
более или менее точно ограниченными рамками данной зоны.

Остальные виды зонального комплекса фауны (флоры) тоже 
(хотя и в меньшей степени) должны более или менее близко удовле
творять указанным выше требованиям. Весь же руководящий зо
нальный комплекс в целом, при достаточно широкой горизонтальной 
его выдержанности в пределах биогеографической области или про
винции (в типичном его составе или в отмеченных выше допусти
мых местных*его видоизменениях), должен быть в своем вертикаль
ном распространении твердо ограничен рамками зоны. При этом не 
только состав, но и вертикальные границы распространения всего 
комплекса внутри зоны могут, конечно, несколько изменяться в раз
ных участках ее развития.

Следует также иметь в виду, что присутствие зоны может быть 
установлено по наличию зонального комплекса (т. е. совокупности 
характерных для зоны видов и родов) даже в тех случаях, когда зо
нальный вид — индекс в отложениях данного пункта или участка 
отсутствует. Вообще же подразделение изучаемых отложений на но
вые, впервые выделяемые зоны или установление принадлежности их 
к определенной ранее установленной зоне является тем более про
стым и четким, чем более резкой, определенной и пространственно 
выдержанной является смена фаунистических (флористических) 
комплексов на границах смежных зон.

Особо важное значение для стратиграфической корреляции 
имеют, в частности, те палеонтологически четко охарактеризованные 
зоны, которые по чрезвычайно широкому географическому их рас
пространению, охватывающему несколько стран света (например, 
некоторые аммонитовые зоны мезозоя Европы, Азии, Африки, Се
верной и Южной Америки и пр.) нередко называют «универсаль
ными». Следует, однако, отметить, что в действительности и такие 
зоны все же ограничены близкими в фаунистичеоком отношении 
провинциями, а не имеют мирового распространения.

В основу приведенного выше биостратиграфического толкования 
понятия и термина «зона» положено первичное их понимание, при
нятое в работах их основоположников — Орбиньи (Orbigny, 
1849—1852) и Оппеля (Oppel, 1856—1858). Синонимом этого ста
рого, достаточно прочно вошедшего в стратиграфическую литерату

1 Это важно в тех случаях, когда отложения зоны представлены в пределах 
провинции осадками существенно разнообразных фаций.
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ру термина, в указанном выше его понимании, является предло
женный позднее термин «фаунистическая зона» Бакмена (1902) и, 
соответственно, в других случаях «флористическая зона»1-

Надо иметь в виду, что как бы ни было широко горизонтальное 
распространение зоны внутри провинции или даже за ее пределами, 
оно все же ограничено некоторыми более или менее близкими в ф а
циальном отношении осадками, в которых по условиям внешней 
среды могла существовать соответствующая фауна или флора. По
этому в одной и той же провинции для существенно фациально 
различных одновозрастных осадков нередко приходится выделять 
различные параллельные зоны. Особенно это касается зональных 
подразделений синхроничных морских и континентальных отложе
ний.

Зону как подразделение более дробное, чем ярус, не следует 
смешивать с подъярусом. Зоны данного яруса в своей совокупно
сти могут, но не обязательно должны образовывать целый ярус 
(так как отдельные зоны могут быть отделены друг от друга немы
ми в палеонтологическом отношении отложениями, к которым уже 
неприменима зональная номенклатура). Напротив, подъярусы яв
ляются такими вспомогательными подразделениями (провинциаль
ного или регионального распространения), которые в сумме долж
ны представлять целый ярус.

Для наиболее точной зональной корреляции отложений, разви
тых в различных частях провинции, необходимы не только фаци-

1 Подобного понимания термина «зона» придерживались многие крупней
шие русские и иностранные палеонтологи и стратиграфы (Ф. Шмидт, Никитин, 
Павлов, М|ихальсмий, Ламанский, Лаппаран, Марр, Ог, Кайзер, Годри Фрех, 
Динер и др.). Такое же или весьма близкое толкование зоны принимается и ря
дом авторов обзорных работ по вопросам стратиграфической терминологии, опу
бликованных в последнее время как у пас (Криштофович, Келлер и др.), так и 
в других странах (Аркелл, Эшли, Мур, Тейхерт и др.). Следует, однако, отметить, 
что достаточно развернутого определения понятия «зона» в указанном смысле до 
сих пор в нашей литературе не имелось.

Существуют и иные толкования термина «зона», в частности, понимание его 
как хронологического термина, обозначающего продолжительность существова
ния одного вида иди его последовательных мутаций —1 Ваагев, Неймайр, Веде
кинд, Фребольд, Фентон и Фиге «  др.), или географического термина, обозна
чающего горизонтальное распространение вида (Бакмен). Такие толкования не 
могут быть приняты, так как, во-первых, они противоречат первичному авторско
му пониманию термина «зона» (Орбиньи, Оппель) и тем самым вносят путани
цу в научную терминологию, а во-вторых, являются менее четкими для уста
новления наличия зоны. Действительно, пределы вертикального и горизонтально
го распространения одного вида труднее определимы и больше зависят от фа
циальных особенностей отложений, миграций и т. п., чем распространение зо 
нальных фаунистическнх (флористических) комплексов, которые могут изменять
ся в отношении отдельных составляющих их элементов, по имеют в общем более 
выдержанный характер в пределах провинции и более четко отражают опреде
ленные этапы в развитии ее фауны или флоры.

Наконец, не получило, естественно, признания и предложение (Тэйт, Вуд
вард и др.) понимать под зоной не отложения с определенной фауной, а фауну 
как таковую, т. е. ассоциацию видов, прослеживающуюся на более или менее 
значительном протяжении.
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альная близость сравниваемых осадков, определяющая общность 
состава их фауны или флоры, но и достаточная палеонтологическая 
охарактеризованное^ этих осадков по всему их разрезу в пределах 
зоны. Особую трудность представляют случаи «сгущения зон», т. е. 
совместного присутствия в весьма маломощном осадке зональных 
фаунистических (флористических) комплексов разных зон, хорошо 
разделяющихся в другом месте (такие случаи обычно объясняются 
либо очень медленной седиментацией, либо недостаточным разде
лением при исследовании окаменелостей, находящихся в первичном 
и вторичном залегании).

Наконец, отнесение к той или иной зоне отложений, совершен
но лишенных определимых органических остатков, или отложений, 
охарактеризованных палеонтологически только в какой-то части 
(«неполные» или «частичные» зоны), допустимо в тех случаях, ког
да такие отложения в пределах того же региона или провинции яв
ляются очевидным продолжением в горизонтальном направлении 
палеонтологически охарактеризованных осадков данной зоны. В 
других случаях для палеонтологически не охарактеризованных отло
жений возможна лишь более или менее предположительная, приб
лизительная стратиграфическая корреляция их с отложениями той 
или иной зоны.

Для вновь изучаемых районов, для которых пределы географи
ческого распространения и провинциальная принадлежность фауни
стических (флористических) комплексов, характерных для слагаю- 
ющих эти районы отложений, еще не установлены, допустимо в ка
честве предварительного или узко локального подразделения выде
ление м е с т н ы х  зо н . При этом, однако, необходимо, чтобы при 
описании таких палеонтологически охарактеризованных единиц 
всегда четко указывалась принадлежность их только к местным 
подразделениям (т. е. всюду в описаниях они должны называться 
местными зонами, а не просто зонами). Перевод таких местных 
зон в основные типичные зоны возможен только после установле
ния достаточно широкого развития их в пределах провинции или, 
по крайней мере, значительной ее части.

Зоны, в случае необходимости, могут делиться по палеонтологи
ческим признакам на более мелкие единицы или п о д з о н ы ;  
последние, однако, уже не являются одним из основных подразделе
ний провинциальной шкалы, а представляют собой лишь вспомога
тельное дробное биостратиграфическое подразделение, применимое 
уже не для всей биогеографической области или провинции и даже 
часто не для всей территории развития зоны, а обычно для отдель
ных их частей или регионов.

Фауна (флора) подзон обычно отражает более или менее харак
терные последовательные этапы в эволюции зонального фаунисти- 
ческого (флористического) комплекса, причем здесь еще боль
шее значение, чем при выделении зон, имеют фациальные осо
бенности осадков в различных районах развития изучаемых отло
жений.
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С зонами не следует смешивать те мало употребительные (а от
части излишние) хронологические (биохроны, гемеры) или страти
графические (биозоны, эпиболи, тейльзоны, эйдозоны) подразделе
ния, которые определяются существованием, расцветом или местным 
распространением отдельного руководящего вида; все эти подразде
ления по сравнению с настоящей зоной (фаунистической или фло
ристической) имеют более ограниченное географическое распростра
нение, нередко перекрываются в пространстве или во времени и не 
отражают основных этапов в развитии фауны или флоры, а потому 
менее пригодны для возрастной корреляции отложений и установ
ления общих биостратиграфических закономерностей.

Надо отличать от типичных зон (фаунистических или флористи
ческих) так называемые «родовые зоны», или, точнее, р о д о в ы е  
б и о з о н ы, которые за последнее время получили довольно широкое 
применение при подразделении отложений, содержащих представи
телей некоторых наиболее быстро и четко изменяющихся групп ис
копаемых организмов (например, гониатитов, фузулинид, кораллов 
и др.). При выделении таких подразделений всегда должно быть 
ясно указано, что речь идет именно о родовой биозоне, а не о типич
ной (т. е. фаунистической) зоне.

Источники ошибок при установлении принадлежности изучаемых 
отложений к той или иной зоне (фаунистической или флористиче
ской) и при общей зональной корреляции отложений разных райо
нов бывают довольно разнообразными. Основными, наиболее ча
стыми из них являются: неточность палеонтологических определе
ний, различное понимание объема видов и родов, неправильная 
оценка провинциальных особенностей фауны (флоры), недостаточ
ный учет признаков первичного или вторичного залегания остатков 
фауны (флоры), различное, нередко неточное или совсем непра
вильное толкование понятия «зона».

2. Геохронологические (геоисторические) подразделения

В е к  — является частью эпохи, представляя собой существен
ный этап в развитии Земли и жизни в пределах определенной 
биогеографической провинции. Соответствует времени образования 
отложений свойственного этой провинции яруса.

Вследствие существования провинциальных особенностей в ха
рактере и темпах развития фауны (флоры) в различных частях зем
ной поверхности продолжительность и даже общее число веков в 
эпохе может быть неодинаковым для разных провинций.

Таким образом, век представляет собой наибольшую единицу 
провинциальной геохронологической шкалы1.

Фауна и флора каждого века отличается от таковых же предше
ствующего и последующего веков обычно по наличию характерных

1 Вместе с тем, для целей синхронизации единиц провинциальной геохроно
логической шкалы могут нередко применяться века первичной (западно-евро
пейской) шкалы.
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для него родов небольшого вертикального распространения, подро
дов или групп видов. Развитие органического мира в течение века в 
той или иной степени отражает происходящие в данной провинции 
тектонические и физико-географические изменения. Начало каждо
го века характеризуется заметным обновлением состава фауны или 
флоры, т. е. появлением новых комплексов форм, получающих за
тем дальнейшее развитие в течение века. Признаки такого обновле
ния органического мира часто (но не обязательно) совпадают со 
следами изменений физико-географических условий, т. е. местных 
перемещений береговой линии моря (локальных трансгрессий и ре
прессий), смены фаций и т. п.

Века различных эпох четвертичного периода обычно охватыва
ют одно оледенение или одно межледниковье. В истории четвертич
ных морских бассейнов границы веков характеризуются, в основ
ном, изменениями температуры и степени солености вод этих бас
сейнов и соответствующими изменениями в составе их фауны. Века 
четвертичного периода обычно подразделяются на стадии.

Названия веков совпадают с географическими названиями соот
ветствующих им ярусов.

В р е м я  — в провинциальной геохронологической шкале при
меняется для обозначения продолжительности отложения осадков 
зоны.

О других применениях слова «время» в геохронологии—см. ни
же в разделах, содержащих характеристику местной шкалы, вспо
могательных подразделений и подразделений свободного пользова
ния.

М Е С Т Н А Я  ( Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я )  Ш К А Л А

С е р и я  — наиболее крупная единица местной (региональной) 
стратипрафической шкалы, охватывающая мощную и сложную по 
своему составу толщу осадочных, вулканогенных или метаморфиче
ских образований (или совокупность тех и других), часто отвечаю
щих единому крупному седиментационному, вулканическому или 
тектоническому циклу.

Между собой серии обычно разделены значительными стратигра
фическими и угловыми несогласиями и нередко (в геосинклинальных 
областях)—проявлениями магматической деятельности в интру
зивной форме. Распространение серии обычно охватывает крупные 
регионы более или менее однородного геологического строения, при
чем части серии могут быть географически более или менее разоб
щены (т. е. обобщение отложений в единую серию может произво
диться не только на основании более или менее единого последова
тельного разреза, но и на основании сопоставления тех соотношений 
составляющих его более мелких единиц — свит, которые наблюда
ются в различных частях крупного региона).

Серия делится на свиты и должна иметь собственное географи
ческое название. В случае необходимости несколько серий могут 
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быть объединены вместе, причем такая совокупность серий обычно 
обозначается как «комплекс» (см. подразделения свободного поль
зования), которому тоже присваивается собственное географиче
ское название. По своему объему серия обычно более или менее 
близко соответствует отделу общей шкалы, но может быть и больше 
или меньше последнего.

С в и т а  — основная единица местной (региональной) стратигра
фической шкалы, ограниченная в своем горизонтальном распро
странении районами с одинаковыми или более или менее близко 
сходными условиями образования осадков (в пределах определен
ной структурно-фациальной зоны или ее подзон). Представляет 
собой совокупность отложений, образовавшихся в пределах данного 
региона в определенных физико-географических условиях и занима
ющих в нем определенное стратиграфическое положение. Выделе
ние свит имеет большое значение для познания закономерностей рас
пространения связанных с ними полезных ископаемых1.

В основу подразделения отложений на свиты кладутся фаци
ально-литологические особенности различных частей разреза и их 
стратиграфическое положение в последнем, которые по возможно
сти подкрепляются палеонтологически. С понятием свиты должно 
быть связано ее внутреннее единство (по условиям образования, 
тектоники, регионального метаморфизма). Свита может состоять 
целиком из однородных пород или, сохраняя преобладание одних 
пород, иметь повторяющиеся прослои других пород (например, пе
реслаивание сланцев пачками песчаников), или, наконец, может ха
рактеризоваться пестротой состава, как отличительной чертой дан
ной свиты. Вместе с тем свита может быть сложена как осадочны
ми, так и вулканогенными образованиями или их совокупностью, а 
также и метаморфическими образованиями.

Следовательно, одна свита должна отличаться от другой по фа
циально-литологическому составу и стратиграфическому положе
нию, причем границы между свитами должны быть достаточно чет
кими. Для разграничения последовательных (в вертикальном раз
резе) свит могут быть использованы как следы существенных фаци
ально-литологических изменений, так и стратиграфических переры
вов или угловых несогласий.

В общем различные свиты могут залегать одна на другой как со
гласно, так и несогласно. Внутри свит не может быть существенных 
стратиграфических или угловых несогласий (хотя следы небольших 
перерывов в виде прослоев конгломератов, поверхностей размыва, 
выпадения маломощных осадков и т. д. и могут иметь иногда место 
внутри свиты). 1 * * 4

1 В выделении свит нет особой необходимости в таких регионах, которые 
отличаются развитием хорошо палеонтологически охарактеризованных, фациаль- 
1Ю однообразных, более или менее маломощных отложений, обычно легко сопо
ставляемых с единицами общей и провинциальных шкал или выделяемых в ка
честве местных слоев (о последних ем: ниже).
4 Зак. 3650. 49



Наличие органических остатков уточняет фациальную и возра
стную характеристику свиты, но не является обязательным при-вы
делении свит. Свиты немые или почти немые, т. е. лишенные орга
нических остатков или бедные последними, входят в местную (реги
ональную) стратиграфическую шкалу на равных правах со свитами 
палеонтологически охарактеризованными. Это, конечно, не исключа
ет необходимости весьма тщательных и обязательных поисков орга
нических остатков (макро- и микрофауны, макро- и микрофлоры, 
спор, пыльцы) во всех изучаемых или вновь выделяемых свитах с 
целью выяснения или уточнения их геологического возраста и уста
новления их палеонтологических признаков.

Возрастной объем свиты, т. е. продолжительность образования 
ее осадков, определяется временем существования соответствующих 
более или менее однородных фациальных условий. Чаще же всего 
свита отвечает значительной части яруса, приблизительно целому 
ярусу или нескольким ярусам, но в более редких случаях, преиму-| 
щественно для древних образований, свита может охватывать це
лые отделы либо значительные части одной или двух смежных сис
тем. В общем границы свиты могут не совпадать (и часто действи
тельно не совпадают) с границами какого-либо подразделения об
щей или провинциальной стратиграфической шкал1.

Свиты, выделенные в результате геологических исследований, 
должны отличаться достаточной географической устойчивостью 
своих признаков. В пределах данной структурно-фациальной зоны 
к одной и той же свите могут быть отнесены и отложения, частично 
отличающиеся в своем литологическом составе от состава свиты в 
типичном ее местонахождении. Если сравниваемые отложения об
ладают существенными отличиями в своем составе и находятся в 
значительно удаленных, изолированных участках их распростране
ния в пределах той же структурно-фациальной зоны .(подзоны) 
или, тем более, в другой зоне (подзоне), то такие отложения не 
должны относиться к одной и той же свите1 2.

Если мощность свиты резко меняется, а ее литологический сос
тав и стратиграфические границы (т. е. положение между опреде
ленными толщами) остаются прежними, то свита и ее название со
храняются. Если же свойственные свите отложения резко сокраща-1 
ются в мощности, а в остальной, большей своей части она заме-1

1 Например, ирендыкская свита Южного Урала, имеющая в нижней свое} 
части верхнесилурийский, а в верхней — нижнедевонский возраст, джезказган
ская свита Северного Казахстана, имеющая отчасти средне- и верхиекаменно- 
угольный, а отчасти пермский возраст, серпуховская свита Подмосковного бас- 
сейма, имеющая верхпевизейский и намюрский возраст и т. п.

2 Фациалъно одинаковые толщи осадков, характеризующиеся распростране 
нием в разных участках данного региона на различных стратиграфических урон 
нях (т. е. миграцией в вертикальном направлении) и существенным иепостоян 
ством своих нижних и верхних границ (как, например, быстро выклинивающие 
ся рифогенные образования, доманиковая фация верхнедевонских отложений, фа 
ция писчего мела и т. п.), также не удовлетворяют требованиям, предъявляем 
к свитам, и поэтому не могут рассматриваться как таковые.
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щается отложениями других фациально-литологических типов, то в 
таких случаях свита и ее название не сохраняются.

-Так как свита является литолого-стратиграфической единицей 
местной шкалы, то возраст ее в целом должен быть на всей пло
щади ее распространения приблизительно одинаковым, хотя ниж
няя- и верхняя границы ее возраста все же могут быть немного от
личными в разных участках развития свиты.

. 'Если различные части свиты при общем ее единстве все же не
сут" заметные литологические или, при небольших литологических 
отличиях, существенные палеонтологические особенности, то свита 
может подразделяться на важнейшие части, именуемые подсвитами. 
Для мало изученных регионов, для которых при первоначальных 
исследованиях были выделены очень крупные свиты, подразделен
ные (одновременно или позднее) на подсвиты, последние в резуль
тате дальнейших более детальных исследований могут быть, при 
наличии достаточных оснований, переведены в ранг самостоятель
ных свит. •

При выделении новых свит обязательно должны указываться, 
с приведением достаточных оснований, вероятные их возрастные со
отношения с единицами общей и (по возможности) провинциальной 
стратиграфической шкал. Кроме того, должна приводиться обосно
ванная корреляция новой свиты с одновозрастными свитами смеж
ных районов, даваться четкие указания на отличительные особенно^ 
сти новой свиты по сравнению с ранее установленными свитами и 
указываться ее стратиграфические соотношения с ближайшими под
стилающими и покрывающими ее свитами того же района.

Новое название не может быть дано для свиты, если слагающие 
ее отложения в тех же (или почти в тех же) стратиграфических гра
ницах уже были кем-нибудь выделены ранее под собственным наз
ванием в качестве особой свиты или другой единицы местной шкалы 
того же региона (независимо от того, какое толкование первона
чально было дано этой единице в отношении ее стратиграфического 
положения или геологического возраста).

Свита обязательно должна иметь собственное географическое на
звание1. Это собственное географическое название свиты должно 
быть достаточно отличным от названий других свит различного воз
раста, развитых в том же регионе, и от одновозрастных или близ
ких к ней по возрасту свит других регионов СССР.

П о д с в и т а — единица местной (региональной) стратиграфи
ческой шкалы, представляющая собой одну из характерных частей, 
на которые может делиться не вполне однородная по своему соста
ву свита. Подсвиты непосредственно примыкают в разрезе одна к

1 Не должны называться свитами предварительные местные стратиграфиче
ские подразделения, выделяемые в процессе исследований и не проверенные на 
достаточно большой территории. Для таких подразделений допустимы географи
ческие названия, но в сопряжении со словом, обозначающим их литологический 
состав (например, петровские песчаники, михайловский известняк и т. п.), или 
со словом «толща» и другими словами свободного пользования.

4* Г.1



другой, слагая в совокупности целую свиту и отличаясь между со
бой заметными литологическими или, при небольших литологиче
ских отличиях, существенными 'палеонтологическими признаками, 
отражающими второстепенные физико-географические изменения и 
изменения органического мира.

Между подсвитами не должно быть существенных стратиграфи
ческих перерывов и угловых несогласий. Подсвиты должны обладать 
устойчивостью своих признаков на более или менее значительных 
пространствах.

В зависимости от степени своей устойчивости подсзиты могут 
Носить собственные (географические) названия, либо именоваться 
просто нижней, средней, верхней, либо, наконец, обозначаться по
рядковым номером (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и т. д.).

Для обозначения продолжительности отложения осадков всех 
подразделений местной (региональной) шкалы применяется слово 
свободного пользования «время».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ИХ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРАВИЛА 

ПРИМЕНЕНИЯ
Ко вспомогательным относятся такие стратиграфические подраз

деления отложений, которые не принадлежат к основным единицам 
общей, провинциальной или региональной шкал (т. е. к стратиграфи
ческим единицам, занимающим совершенно определенное положение 
в шкале, имеющим вполне соответствующее данной шкале географи
ческое распространение и находящимся в постоянном соотношении с 
ее непосредственно более крупной единицей), но не могут рассмат
риваться и как подразделения свободного пользования. Вспомога
тельные единицы представляют собой нередко широко употребитель
ные и полезные при региональных стратиграфических исследова
ниях подразделения, хотя они и не являются твердыми таксономиче
ски,ми единицами стратиграфической классификации.

В качестве вспомогательных могут рассматриваться довольно 
разнообразные по своим признакам стратиграфические подразделе
ния. Сюда относятся некоторые крупные подразделения единиц об
щей шкалы, имеющие ограниченное употребление (подгруппа, под
система, подотдел), или такие подразделения какой-либо единицы 
провинциальной шкалы, число и объем которых в различных частях 
территории развития отложений этой единицы может быть неодина
ковым (подъярус, подзона). Затем ко вспомогательным могут быть 
отнесены подразделения, выделяемые по маркирующим особенно
стям (горизонт), или по специализированным признакам (биозона), 
или наконец, более или менее предварительные подразделения, 
представляющие местное выражение единицы провинциальной шка
лы (слои, местная зона).
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П о д г р у п п а  — вспомогательная стратиграфическая единица, 
на которые иногда делят некоторые группы. Представляет часть 
группы, включающую больше чем одну систему (обычно две систе
мы), т. е. охватывающую отложения, соответствующие более круп
ному, чем период, этапу в истории геологического развития значи
тельной части земной поверхности или обширного региона. Подгруп
пы выделяются в палеозойских образованиях, в основном, в тех слу
чаях, когда отложения соответствующей группы на описываемой 
территории нерасчленимы или трудно расчленимы на системы, вслед
ствие отсутствия, бедности или недостаточной изученности органи
ческих остатков (деление мезозоя и кайнозоя на подгруппы в прак
тике советских геологов не применяется).

При выделении подгрупп более широкого значения должны при
ниматься во внимание признаки как крупных тектонических, палео
географических и фациальных изменений, так и соответствующих им 
изменений органического мира.

Так как, в большинстве случаев, при делении палеозоя (но не до- 
палеозойских образований) бывает возможна замена этих объеди
ненных подразделений менее крупными, но более определенными по
нятиями о слагающих их системах (и соответственно во времени —■ 
периодов), то желательно по возможности ограничивать применение 
в стратиграфических отложениях и схемах подразделение палеонто
логически охарактеризованных отложений на подгруппы (заменяя 
его во всех случаях, когда это возможно, более точным делением на 
системы).

Особенности и значение подгрупп при подразделении допалеозой- 
ских образований приводятся ниже, в специальном разделе настоя
щей работы, где рассматривается стратиграфическая терминология 
этих образований.

Названия подгруппам даются соответственно их положению в 
разрезе группы (например, нижний, средний и верхний палеозой).

П о д с и с т е м а  — вспомогательная стратиграфическая едини
ца, на которые иногда делят некоторые системы. Обычно соответст
вует крупным подразделениям системы, которые ранее рас
сматривались или продолжают рассматриваться другими исследова
телями как отделы или, наоборот, как самостоятельные системы 
(например, миссисипская и пенсильванская подсистемы каменно
угольной системы).

Термин и понятие малоупотребительны.
П о д о т д е л  — вспомогательная стратиграфическая единица, 

представляющая часть отдела системы и включающая два или более 
ярусов. По сравнению с отделом подотдел выделяется по' палеонто
логическим и геологическим признакам, свойственным обычно более 
ограниченной территории (биогеографической провинции, крупному 
региону).

Названия для подотделов даются соответственно их положению
53



в разрезе отдела, т. е. нижний, средний или верхний (например, 
верхний лейас).

П о д ъ я р у с  — вспомогательная стратиграфическая единица, 
представляющая одну из частей яруса, которые в сумме составляют 
целый ярус. Выделяется по палеонтологическим и геологическим 
признакам, свойственным обычно только части биогеографической 
провинции. Таким образом, число и объем подъярусов одного и то
го же яруса может быть различным в разных частях одной и той же 
провинции.

Названия для подъярусов даются соответственно их положению в 
разрезе яруса, т. е. нижний, средний или верхний (например, ниж
ний подъярус визейского яруса, либо, сокращенно, нижневизейский 
подъярус или иижневизейские отложения).

П о д з он  а •— вспомогательная стратиграфическая единица, 
представляющая часть зоны. Распространение подзоны нередко ог
раничивается только частью всей территории развития зоны.

Название подзоне дается по наиболее характерному для нее ВИ

ДУ-
Б и о з о н а  — вспомогательная стратиграфическая единица, 

представляющая отложения, образовавшиеся за полное время суще
ствования какого-либо характерного или руководящего вида, рода, 
семейства или более крупной систематической единицы животных 
или растений.

Название биозоне дается по той форме или группе организмов, 
общие пределы существования которой определяют границы отло
жений биозоны (например, биозона рода Dibunophyllum, биозона 
подотряда Clymenacea и т. п.).

Г о р и з о н т  — вспомогательная стратиграфическая единица ме
стного (регионального) значения, которая выделяется по различным 
отличительным признакам и может иметь различный стратиграфиче
ский (возрастной) объем. Представляет развитые на некотором 
стратиграфическом уровне в разрезе маломощные отложения, выде
ляемые внутри подсвиты, свиты или яруса на основании каких-либо 
характерных, маркирующих особенностей: однородного состава сла
гающих эти отложения пород (например, известняковый горизонт), 
наличия определенной фауны (например, горизонт с Aucella) или 
других особенностей, заметно отличающих данный горизонт от вме
щающих его (т. е. подстилающих и покрывающих) отложений. При 
этом, остальная часть разреза может не подразделяться па горизон
ты.

Горизонт, охарактеризованный какой-либо фауной или флорой, 
может либо более или менее совпадать с определенной зоной, либо 
соответствовать ее части, либо в той или иной степени охватывать 
смежные зоны.

Название горизонту дается по его характерным палеонтологиче
ским или литологическим признакам или по географическим назва
ниям пунктов или районов его развития.
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М е с т н а я  з о н а  — вспомогательное стратиграфическое под
разделение, представляющее отложения, выделяемые в преде
лах региона по комплексу фауны или флоры, имеющему предполо
жительно зональное значение. Выделяется в малоизученных райо
нах, для которых еще не установлены пределы географического рас
пространения и провинциальная принадлежность фаунистических 
(флористических) комплексов, характеризующих слагающие эти 
районы отложения.

Название местной зоне дается по наиболее характерному для нее 
виду животных или растений.

С л о и  (с собственным географическим названием)—вспомога
тельная стратиграфическая единица, представляющая местное 
(региональное) подразделение отложений, выделяемое, в основном, 
по палеонтологическим признакам и более или менее соответствую
щее по своему возрастному объему зоне или ярусу (т. е. единицам 
провинциальной стратиграфической шкалы) или их частям. Обычно 
являются подразделением, имеющим более или менее предвари
тельный характер, т. е. выделяемым при недостаточности имеющих
ся данных для точного отнесения отложений к определенной едини
це уже существующей провинциальной шкалы или для выделения 
их в качестве новой единицы особой провинции.

Названия таких слоев производятся от географических названий 
пунктов или районов, в которых они развиты.

Термин «слои» не следует употреблять при подразделении отло
жений, подвергнувшихся обстоятельному и детальному биостратп- 
графическому изучению (такие отложения могут быть с достаточ
ным основанием отнесены к определенной зоне или ярусу уже из
вестной ранее или вновь выделяемой биогеографической провин
ции) .

П р и м е ч а н и е .  Слово «слои» без сопровождения его собственным геогра
фическим названием может употребляться в различном смысле (об этом говорит

ся Н'иже, в разделе «Стратиграфические подразделения свободного пользова
ния») .

Для обозначения продолжительности отложения осадков боль
шинства вспомогательных стратиграфических подразделений обычно 
применяется слово «время». Лишь для одного из охарактеризован
ных выше таких подразделений существует следующий специаль
ный геохронологический термин «биохрон».

Б и о х р о н  — вспомогательная геохронологическая единица, со
ответствующая продолжительности отложения осадков биозоны, т. е. 
общей продолжительности существования характерного или руково
дящего вида, рода, семейства или более крупной систематической 
единицы животных или растений.

Биохрон носит такое же название, как и соответствующая ему 
биозона.



В заключение этого раздела следует еще остановиться на объяс- I 
нении употребляемого иногда в стратиграфической литературе выра- ' 
жения «переходные слои», которому нередко даются неправиль
ные толкования и приписывается значение самостоятельного страти
графического термина.

« П е р е х о д н ы е  с л о и »  — термин, иногда употребляющийся 
для отложений, имеющих по своим признакам (палеонтологическим 
или фациально-литологическим) промежуточный характер по 
сравнению с подстилающими и покрывающими отложениями.

В частности, в палеонтологически охарактеризованных отложени
ях «переходными слоями» обычно называют осадки, характеризую
щиеся совместным присутствием форм, свойственных нижележащим 
и вышележащим отложениям, при небольшом числе форм, специфи
чески свойственных только данным отложениям.

В качестве «переходных» чаще всего выделяются отложения, раз
витые на границах ярусов или на границах разных отделов и систем. 
Они часто соответствуют по своему положению и времени образова
ния стратиграфическому перерыву между включающими их отложе
ниями в другой области развития последних.

Отложения с таким «переходным» составом органических ос
татков нельзя рассматривать как самостоятельную «переходную» 
единицу шкалы вне ярусов. Ввиду того, что для таких слоев харак
терно, наряду с присутствием ранее существовавших форм, первое 
появление нового комплекса форм, свойственных затем вышележа
щим отложениям (т. е. существенное обновление фауны или фло
ры), их следует относить к верхнему из двух смежных ярусов и счи
тать базальной зоной этого яруса (и соответствующего отдела или 
системы, если данный ярус располагается в их основании).

Название для такой зоны должно даваться по общим правилам 
составления названий зон. Иногда ей дополнительно присваивается 
и собственное географическое название (например, зона этрен в ос
новании турнейского яруса нижнего отдела каменноугольной систе
мы), что, однако, не рекомендуется делать, во избежание смешения 
такой зоны с самостоятельными ярусами провинциальной шкалы или 
с единицами местной (региональной) шкалы1.

В палеонтологически немых отложениях и в отложениях, содер
жащих органические остатки точно неопределимые или недостаточ
ные для определения геологического возраста заключающих их по
род, «переходными слоями» иногда называют более или менее мало
мощные отложения, несущие фациально-литологические признаки, 
по своему характеру промежуточные между признаками вышележа
щих и нижележащих отложений.

1 Если подобная зона в пределах определенного района удовлетворяет также 
и требованиям, предъявляемым к единицам местной шкалы (свитам, подсвитам), 
то ей дополнительно можно давать и собственное географическое название, но 
только как члену местной шкалы.
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Такие отложения нередко бывают на границах свит или других 
единиц местной (региональной) шкалы, но могут быть и на грани
цах единиц провинциальной и общей шкал. Поскольку для установ
ления геологического возраста таких слоев достаточно данных не 
имеется, их следует объединять в качестве базальных или, наоборот, 
венчающих слоев с теми покрывающими или подстилающими отло
жениями, с которыми они обнаруживают более тесную .цитолого-ге
нетическую связь (например, несут признаки принадлежности к од
ному трансгрессивному или регрессивному циклу и т. п.).

В случае надобности таким «переходным» слоям может при
сваиваться собственное географическое название, как характерной 
части более крупной местной (региональной) стратиграфической 
единицы.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Охарактеризованные выше стратиграфические термины, отвечаю
щие основным, твердым понятиям об единицах разных стратиграфи
ческих шкал, а также относительно менее четким, но все же одно
значным понятиям о вспомогательных стратиграфических единицах,, 
не всегда могут быть использованы при предварительной характери
стике отложений того или иного района.

При простых описаниях или предварительных подразделениях 
отложений (либо отдельных стратиграфических разрезов) нередко 
бывает необходимо или "удобно пользоваться словами, не имеющими 
значения определенного стратиграфического термина. Употребление 
таких слов 2 стратиграфии не ограничивается какими-либо тверды
ми рамками, т. е. они могут быть свободно использованы для обо
значения отложений различного стратиграфического значения, воз
растного объема, отличительных признаков и т. д„ иными словами, 
они могут быть использованы для обозначений разнообразных сово
купностей образований осадочных, эффузивных или метаморфиче
ских. Следует, однако, иметь в виду, что в большинстве случаев да
же и в слово, применяющееся для обозначения той или иной едини
цы свободного пользования, вкладывается более или менее сходное 
содержание. Это, однако, не исключает права его применения в 
стратиграфии (в отличие от основных и вспомогательных стратигра
фических терминов) в любом другом смысле.

Ниже указываются наиболее употребительные стратиграфические 
единицы свободного пользования с приведением того их значения, 
в котором они употребляются наиболее часто, но которое не являет
ся для них ни обязательным, ни единственным.

К о м п л е к с  — в стратиграфии иногда применяется для обозна
чения весьма мощных и сложных по своему составу толщ осадоч
ных, эффузивных или метаморфических образований регионально
го распространения, которые, по степени их изученности, не могут 
быть отнесены к какой-либо определенной единице общей, провин
циальной или региональной шкалы. Такие комплексы отложений

57



обычно отражают крупные этапы в истории геологического развития 
региона и соответственно обладают при всей сложности своего 
строения некоторым характерным фациально-литологическим 
единством. В этом смысле комплекс чаще всего представляет собой 
совокупность серий. Реже комплексами называют отложения, более 
или менее соответствующие по своему объему одной серии или даже 
более мелкой единице.

Комплексом часто называется также совокупность интрузивных 
образований, объединяемых по геологическому возрасту, составу 
или генетическому родству, либо по комбинации -этих признаков.

Т о л щ а  — совокупность осадочных, эффузивных или метамор
фических образований (либо та или иная их комбинация), которая 
характеризуется некоторой общностью входящих в нее пород в от
ношении их литологического состава или характера их чередова
ния. Толща может иметь различный возрастной объем и мощность 
и находиться в различных соотношениях с основными единицами 
региональной шкалы (сериями, свитами, подсвитами).

С л о и  •— (без собственного географического названия) — 
стратиграфическое подразделение свободного пользования, объеди
няющее отложения, которые имеют какие-либо общие литологиче
ские или палеонтологические признаки, но для которых не установ
лено точное положение в стратиграфической шкале.

П р и м е ч а н и е .  Термин «слои» в сопровождении с их собственным гео
графическим названием применяется уже не для подразделений свободного поль
зования, а для определенного вспомогательного стратиграфического подразделе
ния (см. выше, в разделе «Вспомогательные стратиграфические подразделения).

П а ч к а  — относительно небольшая по мощности совокуп
ность смежных пластов или небольшая часть толщи, имеющая ка
кие-либо характерные литологические особенности (например, 
пачка песчаников в песчано-глинистой толще).

П л а с т  (в стратиграфии) — литологически однородные, более 
или менее маломощные отложения, отличающиеся или отграничи
вающиеся какими-либо признаками от нижележащих и вышеле
жащих отложений и занимающие определенное стратиграфическое 
положение в отдельном разрезе.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОКЕМБРИЯ

В докембрийских толщах органические остатки встречаются ред
ко, причем их значение для стратиграфического подразделения этих 
образований еще не выяснено. В то же время, степень метаморфи- 
зации пород здесь часто столь высока, что первоначальный состав 
и литологические особенности отложений совершенно или в значи
тельной степени утрачены. Вследствие этого при стратиграфиче
ском расчленении рассматриваемых древнейших отложений на пер
вый план выступают тектонические соотношения различных возра
стных комплексов, а также особенности и последовательность раз- 
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личных (главным образом интрузивных) проявлений магматиче
ской деятельности.

Критерии для расчленения докембрия следующие:
1. Крупные (регионально выраженные) угловые несогласия, 

особенно различия в простирании систем складок или складчатых 
зон, свидетельствующие о миграции геосинклинальной области, 
изменении ее конфигурации и т. п. Наряду с этим является важным 
наличие в составе более молодых осадков продуктов размыва более 
древних образований.

2. Наличие интрузивных комплексов в образованиях одних 
стратиграфических единиц и отсутствие их в других.

3. Наличие некоторых характерных формаций.
4. Различие в степени метаморфизма пород. Этот критерий сле

дует применять с большой осторожностью и только для образова
ний, находящиеся в одинаковых условиях в пределах ограниченных 
районов.

5. Биостратиграфический критерий (имеющий пока ограничен
ное значение).

6. Данные об абсолютном возрасте.
Граница между допалеозоем (докембрием) и палеозоем являет

ся условной; она проводится либо в основании фаунистически оха
рактеризованных отложений нижнего кембрия, отделенных сущест
венным несогласием от более древних толщ, либо в основании 
толщ, неразрывно связанных с низами фаунистически охарактери
зованных отложений нижнего кембрия. По времени эта граница в 
различных регионах может не вполне совпадать1.

Докембрий делится на две группы: археозойскую (архей) и 
протерозойскую (протерозой); последняя — на две подгруппы — 
нижний протерозой и верхний протерозой (каждый из которых, 
возможно, имеет значение группы).

1 В настоящее время до особого, нового обсуждения проблемы классифика
ции и возрастной терминологии докембрийских образований на специальной 
конференции возможны только более или менее условные решения, одно из ко
торых принято в настоящей работе. В частности, применение вместо названия 
«верхний протерозой» названий «рифей» или «синий» или введение этих назва
ний для обозначения самостоятельной группы неоправдано по следующим при
чинам: 1) рифей и синий являются местными названиями, служащими для обозна
чения комплексов или каких-то частей местной (региональной) шкалы (так же 
как альгонк, хогландий-иотний, спарагмит, гиперборей, бельт и пр.); 2) для
обозначения всех других групп (палеозойской, мезозойской, кайнозойской) и их 
подгрупп применяются термины другого смыслового значения (обозначающие 
степень развития жизни) и составленные из греческих слов (корней). В этом 
смысле необходимо сохранить единообразие терминологии и для докембрийских 
групп и подгрупп; 3) рифей и синий принимаются в различном объеме; синий- 
ские отложения Китая и рифейские Урала, повидимому, не являются вполне 
одновозрастными (причем не исключена возможность, что верхняя часть рифе я 
принадлежит уже к кембрию). Выделение рифея или сииия в качестве особой, 
самой нижней системы палеозоя пока также не может считаться достаточно твер
до обоснованным. Для мощных толщ, согласно подстилающих заведомый нижний 
кембрий, допустимо временное название «эокембрий».
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Корреляция древнейших образований различных материков или 
даже регионов пока не произведена, и поэтому употребление для 
докембрия терминов международной шкалы является в значитель
ной мере условным.

Р А З Д Е Л Е Н И Е  Д О К Е М Б Р И Я  Н А  Г Р У П П Ы  

Археозойская группа

Критериями для отнесения пород к археозою являются:
1. Резкое стратиграфическое несогласие с покрывающей эти по 

роды толщей протерозойского возраста.
2. Цифровые данные по абсолютному возрасту. Например, для 

возраста археозоя Карелии, Канады и Сибири указываются цифры 
в пределах 2200—1200 млн. лет до нашего времени (цифры подле
жат уточнению).

Данные по абсолютному возрасту приобретают значение только 
тогда, когда результаты определений несколькими методами — по 
свинцу, гелию, аргону, а также по стронцию-рубидию, являются до 
статочно близкими.

3. Высокая степень метаморфизма пород (отсутствие первичных 
структур в парагнейсах) и устойчивость этой степени метаморфиз
ма на больших площадях; явления контактового метаморфизма, 
связанного с воздействием архейских интрузий обычно не распоз
наются. Почти повсеместное развитие явлений гранитизации.

Протерозойская группа

Критериями для отнесения пород к протерозою являются:
1. Стратиграфическое несогласие с подстилающими толщами, 

относимыми к археозою, и покрывающими нижнекембрийскими1 от 
ложениями.

2. Цифровые данные по абсолютному возрасту. Например, воз
раст протерозоя Карелии, Канады и Сибири определяется в преде
лах 1200—550 млн. лет до нашего времени (цифры подлежат уточ
нению) .

3. Более или менее высокая степень метаморфизма пород. Это 
особенно характерно для нижнего протерозоя, а в верхнем про
терозое встречаются и слабо метаморфизованные породы. Реликто
вые структуры даже в интенсивно метаморфизованных породах не
редки. Явления контактового метаморфизма обычно распознаются 
достаточно отчетливо.

4. Присутствие определимых органических остатков, весьма ред
кое в нижней части протерозоя и обычно менее редкое в верхней 
его части.

1 И л я  эсжембрийским;И1 (см .  с н о с к у  н а  ст р .  -59).
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П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  Г Р У П П  Д О К Е М Б Р И Я

Общие критерии для выделения подгрупп в археозойской груп
пе пока еще трудно указать.

В протерозойской группе для выделения подгрупп (нижний про
терозой, верхний протерозой) обычно используются следующие 
критерии:

1. Региональные или повсеместные несогласия и следы сущест
венного изменения геотектонической и палеогеографической обста
новки на границах отложений подгрупп.

2. Данные абсолютной геохронологии. Цифровые пределы ниж
него и верхнего протерозоя пока еще не уточнены.

3. Различия в степени регионального метаморфизма. Породы 
нижнего протерозоя обычно метаморфизованы заметно интенсив
нее, чем породы верхнего протерозоя.

4. Палеонтологические данные. Достаточных данных для разли
чия подгрупп по.составу органических остатков еще не имеется. Не
которым критерием в этом отношении может служить более частое 
нахождение органических остатков в верхнем протерозое.

Для выделения систем в докембрии в настоящее время еще не 
имеется достаточных оснований.

М Е С Т Н Ы Е  ( Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е )  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я  Д О К Е М Б Р И Я

Ввиду некоторой условности выделения в докембрии групп и 
подгрупп общей шкалы весьма важную роль при изучении докем- 
брийских образований играет выделение в них местных (регио
нальных) подразделений. Поэтому такие подразделения имеют здесь 
вообще большее значение и практическое применение, чем при изу
чении палеозойских и более поздних отложений.

Для местных подразделений докембрийских отложений применя
ются единицы региональной шкалы — «серия», «свита», «подсви
та», которые по содержанию аналогичны соответствующим поняти
ям и региональной стратиграфической шкале более молодых отло
жений.

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  И В О З Р А С Т Н Ы Е  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я  
М А Г М А Т И Ч Е С К И Х  О Б Р А З О В А Н И Й  И И Х  Н О М Е Н К Л А Т У Р А

Вулканогенные образования

Критерии для стратиграфического подразделения вулканоген
ных образований. Стратиграфическое подразделение эффузивных 
образований, в том числе и туфов, связано со следующими глав
нейшими трудностями: а) редкость, а иногда полное отсутствие в 
них органических остатков; б) быстрая изменчивость свит по сос
таву и мощности; в) неясность элементов залегания эффузивов и 
туфов (обычное отсутствие слоистости и т. д.); г) существование 
наряду с эффузивными образованиями жил, штоков, малых интру-
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зий, с трудом отличимых от эффузивов, и гидротермально изменен-1 
ных пород; д) нередко однообразный набор вулканогенных пород I  
на протяжении целых отделов и даже более крупных стратиграфиче- I 
ских подразделений при большом различии в составе, структуре и I 
других признаках отдельных пластов. I

При расчленении вулканогенных образований практически важ
ное значение имеют следующие критерии:

1. Стратиграфические несогласия на границах сложенных вул
каногенными образованиями свит и подсвит (более обычные, чем 
это принято думать).

2. Признаки перерыва, затухания и возобновления вулканиче
ской деятельности или изменения ее типа. Перерывы вулканической 
деятельности в морских условиях выражаются в появлении марки
рующих прослоев осадочных пород: известняков, кремнистых и ту
фогенных слднцев и т. д. В наземных вулканических толщах следы 
перерывов могут быть выражены корой выветривания, окислением 
поверхности нижележащей толщи, прослоями щебня и грубого дет
рита с обломками пород подстилающих свит и гипабиссальных ин
трузий.

3. Типические закономерности в строении вулканогенных толщ, 
которые являются отражением направления и ритма вулканической 
деятельности. В частности, в основании отложений вулканического 
цикла обычно развиты покровы или нагромождения туфобрекчий и 
лав. Выше, в разрезе вулканогенной толщи, особенно в результате 
вулканической деятельности центрального типа, эти образования 
сменяются мелкообломочными и слоистыми туфами. Особенно важ
ное значение для стратиграфического расчленения эффузивных 
толщ имеют прослои тонкозернистых туффитов и различных оса
дочных пород, образование которых связано с моментами значи
тельного ослабления или приостановки вулканической деятельно
сти.

Подобная смена различных пород придает вулканогенной толще 
циклическое строение, причем нередко наблюдаются соподчинения 
циклов различного порядка, которые для стратиграфического рас
членения вулканогенных толщ могут быть использованы так же, 
как для циклически построенных осадочных толщ.

Типичны также случаи изменения состава эффузивов снизу 
вверх от более основных к более кислым, которые тоже нередко 
имеют циклический характер, либо случаи «контрастной» диффе
ренциации: нижние горизонты сложены породами однообразного 
состава (чаще основными), а в верхних характерно переслаивание 
пород различного состава.

Наиболее частые случаи отклонения от этих обычных закономер
ностей, повидимому, дают сложно построенные свиты пород сред
него состава (андезито-дацитовые комплексы). Свиты, представ
ленные преимущественно покровами, часто ясно и естественно вы- 
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деляются именно вследствие однообразия своего состава и выдер
жанности его на большом протяжении.

Следует различать свиты, представленные преимущественно по
кровами, от свит, в которых преобладают вулканические брекчии и 
потоки, даже если по формальным петрографическим признакам 
они относятся к одной «магме».

4. Петрографические и петрохимические критерии, в частности:
а) Естественные ассоциации вулканических пород, повторяющи

еся в разных регионах. Примерами их могут служить: преимущест
венно базальтовые (диабазовые) свиты; диабаз-порфировые (ба- 
зальтово-липаритовые) свиты, часто с многократным переслаива
нием двух этих типов пород; базальтово-трахитовые свиты со сход
ным характером, палеотипные и кайиотипные, для которых харак
терен более основной тип базальтов; кератофиро-спилитовые сви
ты; андезито-базальтовые свиты с покровным или центральным ти
пом излияний; андезито-дацитовые свиты и их палеотипные анало
ги; различные свиты пород повышенной щелочности с обычной ас
социацией оливиновых базальтов с трахитами, слабо щелочными 
базальтоидами и породами явно щелочного облика.

б) Закономерные изменения.в петрохимическом характере пос
ледовательно отложившихся вулканогенных свит, например, зако
номерные изменения щелочности, соотношений между окислами, 
входящими в состав темноцветных минералов.

в) Наличие типоморфных минералов, проходящих через всю се
рию пород, или особенно характерных типов эффузивов.

г) Фазы состояния эффузивов (первичная, диагенезированная 
зеленокаменная) и особый тип метаморфизма, связанный, повнди- 
мому, с условиями их образования (сплошная альбитпзация пород 
в керато-спилитовых свитах, пропилитизация в андезито-дацитовых, 
развитие кварцево-серицитовых пород, вторичных кварцитов- 
и т. д.).

д) Характер метаморфизма и кливажа вулканогенных свит. При 
пользовании этими двумя критериями следует иметь в виду, что ме
таморфические фации эффузивов часто являются неравновесными 
и что в вулканической области имеются местные очаги гидротер
мального метаморфизма, т. е. следует принимать во внимание об
щий характер изменения свиты, а не характер отдельных образцов. 
Нельзя также распространять особенности метаморфизма вулкана 
генной свиты одной структурно-фациальной зоны на другие.

5. Геоморфологические критерии. Имеют значение главным об
разом для молодых вулканогенных отложений, например, законо
мерные соотношения с речными террасами, степень сохранности 
вулканических аппаратов.

6. Тектонические критерии (в частности, связи с разрывными 
дислокациями). Имеют значение особенно для вулканогенных от
ложений, развитых в верхнем структурном ярусе.
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7. Соотношения вулканогенных отложений с развитыми в сосед 
них структурно-фациальных зонах осадочными свитами. Сюда отно
сятся: распространение в момент наиболее активных вспышек вул
канической деятельности покровов и туфов в соседние зоны с пре
обладанием осадочных отложений; наличие по границе осадочных и 
вулканогенных свит отложений переходного типа (однако присут
ствие их не всегда устанавливается); примесь туфового материала 
в осадочных породах соседних зон. При этом достоверным свиде
тельством синхроничной вулканической деятельности следует счи
тать не всякое нахождение обломков вулканических пород в осадоч
ных, а наличие в последних морфологически ясно выраженных вул
канических выбросов (бомб, пепла и т. д.). Присутствие в осадоч
ных отложениях переотложенных обломков эффузивов может дать 
лишь верхний предел возраста соответствующих излияний.

Критерии для стратиграфического подразделения и выделения 
смешанных осадочно-вулканогенных образований. Такие отложения 
большей частью могут картироваться и расчленяться как осадочные 
породы, с учетом приведенных выше петрографических критериев 
для выделения эффузивных свит. Отдельные выдержанные горизон
ты покровов и туфов (или туффитов) могут являться опорными при 
картировании и корреляции.

Особым вопросом является выделение и расчленение толщ сло
истых туфов, а также «туфопесчаников и туфосланцев».

При расчленении таких толщ необходимо принимать во внима
ние петрографические критерии, характеризующие принадлежность 
их к тому или иному типу эффузивов или тому или иному типу вул
канической деятельности, и сопоставлять их с одной стороны с син
хроничными эффузивными породами, которые могут быть развиты 
по соседству, с другой — с осадочными, так как довольно типично, 
что подобные толщи являются связующим звеном между одновозра
стными осадочными и вулканическими породами. Следует, однако, 
иметь в виду, что отложения, относимые к «туфопесчаникам» и «ту- 
фослаицам», могут и не являться туфогенными, а содержать обло
мочный материал не синхроничных, а более древних эффузивов, на 
что необходимо обращать внимание.

Значение фациальных изменений и типов залегания вулканоген
ных толщ при их подразделении и выделении.

1. Синхроничные или приблизительно синхроничные вулканоген
ные толщи разных структурно-фациальных зон и подзон, представ
ляющие собой продукты существенно различных типов вулканиче
ской деятельности, правильнее считать различными свитами.

2. Среди пород эффузивного облика известен ряд «фаций»: эк
струзивная, гипабиссальная и субвулканическая, подразделяющихся 
по характеру залегания на дайковую, силловую, штоковую, нэкко- 
вуго, лакколитовую. Среди них лишь первая вместе с туфами обра
зует свиты. Геологи должны не только ограничиваться констатацией 
присутствия гипабиссальных пород, но указывать и соответствие их 
6 4



определенным эффузивным свитам или приводить материал, позво
ляющий судить о принадлежности (комагматичности и т. д.) гипа
биссальных и субвулканических интрузий к той или иной эффузив
ной свите или к интрузивному комплексу.

Стратиграфические подразделения вулканических образований, 
их содержание, взаимоотношения и терминология. Основной едини
цей регионального стратиграфического подразделения вулканоген
ных образований является свита, которая, во-первых, не должна 
включать существенных перерывов и, во-вторых, должна достаточно 
четко отграничиваться от покрывающих и подстилающих слоев. По
роды, слагающие свиту, образуются в близких тектоно-магматиче- 
ских и физико-географических условиях, причем первые для вулка
ногенных свит имеют решающее значение.

Магматические породы, слагающие свиту, могут быть либо бо
лее или менее однородными, при этом они представляют собой мас
сивные породы и туфы близкого- состава, но различной крупности 
зерна, либо очень разнообразными, при этом они представляют со
бой типичные парагенетические ассоциации, характерные для опре
деленных тектоно-магматичеоких условий.

С эффузивной свитой генетически могут быть связаны гипабис
сальные и субвулканические интрузии, определенный тип изменения 
их, гидротермально измененные породы, залегающие в самой свите 
или подстилающих породах, которые в условных обозначениях на 
карте рационально объединять с породами свиты.

Случаи замещения в горизонтальном направлении толщ покро
вов и грубых туфов толщами слоистых туфов с подчиненными про
слоями осадочных пород правильнее обозначать как фациальные 
изменения свиты.

Несколько свит могут объединяться в серии, а отдельные свиты 
разделяться на подсвиты.

При выделении подсвит следует опираться на петрографические 
особенности, циклическое строение вулканогенных свит, харак
терные сочетания пород в отдельных частях свиты, характер туфов.

Для обозначения совокупности эффузивных толщ и генетически 
связанных с ними интрузий, гидротермально измененных пород и 
рудных месторождений может употребляться слово свободного поль
зования — «комплекс».

Особое положение занимают быстро меняющиеся вулканогенные 
толщи и вулканические образования, ограниченного распространения 
(вулканические конусы, каналы и др.), которые характерны преиму
щественно для верхнего структурного яруса. Выделение и объедине
ние их обычно основано на петрографических критериях, связи с 
поздними для данного региона разрывными структурами, линей
ном расположении вулканических аппаратов и т. д., а также на со
отношениях -с террасами, геоморфологических признаках, возрасте 
фундамента. Специальная терминология для них не выработана, ча- 
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ще всего они обозначаются по возрасту с указаниями характера вул
канического аппарата или форм залегания (третичные кольцевые 
дайки или комплексы, нижнечетвертичный вулкан, верхнетретичные 
лакколиты Пятигорска и т. д.).

Интрузивные и жильные образования

Критерии для определения геологического возраста интрузивных 
и жильных образований. Для определения геологического возраста 
интрузивных и жильных образований существуют следующие кри
терии:

1. Соотношения с осадочными породами, определенного возраста, 
прорываемыми интрузией и покрывающими ее или содержащими 
гальку интрузивных пород.

2. Соотношения между самими интрузивными породами различ
ного возраст#: прерывание и метаморфизация одних пород другими, 
наличие ксенолитов, отвечающих по составу более древней интрузии.

При отсутствии непосредственных контактов между двумя разно
возрастными интрузиями или при неясности соотношений в контакте 
между ними может быть использовано возрастное взаимоотношение 
пород жильных комплексов этих интрузий (например, пересечение 
жилами одной интрузии жил другой).

3. Комагматичность интрузивных пород с эффузивными породами 
определенного возраста, которая устанавливается по общности или 
близости их петрографических, петрохимических и геологических 
признаков.

4. Тектонические критерии, в частности:
а) различный тип внутреннего строения (тектоники) интрузий, 

например, интрузий, образовавшихся в условиях ориентированного 
бокового давления, связанных с главными фазами складчатости, и 
интрузий, образовавшихся в иных условиях;

б) различная ориентировка элементов внутреннего строения (тек
тоники) интрузий (особенно, близких по возрасту с главными фаза
ми складчатости), если последовательные складчатые деформации 
происходил» под углом друг к другу;

в) различие внутреннего строения (тектоники) разновозрастных 
фаз многофазных интрузий: структурные формы более молодой ин
трузии отражают контуры более древних интрузивных тел ил», на
оборот, структуры более древних интрузий пересекаются более мо
лодыми;

г) динамометаморфизм и катаклаз интрузий, претерпевших по
вторную складчатость;

д) приуроченность интрузий к разрывным дислокациям опреде
ленного возраста или установленной последовательности.

5. Петрографические, петрологические и геохимические особенно
сти различных интрузий. Так как прямые критерии определения воз- 
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раста обычно можно дать лишь для одной или немногих интрузий 
определенного интрузивного комплекса, важнейшей задачей являет
ся выделение и характеристика конкретных интрузивных комплексов 
и их индивидуализация по сумме геологических, петрографических, 
петрохимических, геохимических и металлогенических признаков.

6 . Радиоактивные методы определения абсолютного возраста ин
трузивных пород. В сочетании с геологическими методами они могут 
играть большую роль; однако следует иметь в виду, что эти методы 
дают не истинный возраст минерала, по которому производится оп
ределение, а время его последней перекристаллизации.

Особенности возрастной терминологии интрузивных и жильных 
образований. Возраст интрузий не всегда удается установить по 
прямым соотношениям с палеонтологически охарактеризованными 
отложениями, вследствие чего при его определении часто приходится 
пользоваться указанными выше косвенными признаками. Так как по 
последним редко» может быть установлен точный возраст интрузии, 
то при его указании обычно применяются возрастные обозначения 
более или менее широкого диапазона (например, позднепалеозой- 
ский, раннемезозойский, доюрский, послемезозойский, позднетретич
ный, и т. п.). При этом в целях большей ясности следует ограничить 
при указании возраста интрузий применение общих наименований 
крупных диастрофических циклов (каледонский, герцинский, аль
пийский и т. п.), используя последние лишь в случаях особой необ
ходимости. Введение широких возрастных терминов необходимо, по
скольку прямые признаки, указывающие на возраст, часто не дают 
большего, чем в упомянутых выше примерах.

Среди собирательных терминов достаточным и необходимым яв
ляется термин «интрузивный комплекс».

Образование различных интрузивных комплексов обычно бывает 
приурочено к определенным тектоническим условиям. Во многих слу
чаях удается установить связь пород каждого комплекса с опреде
ленными типами нарушений. Вследствие этого размеры, морфология 
и внутренняя тектоника интрузивных тел, а также механизм внедре
ния магмы и характер ассимиляции ею вмещающих пород счита
ются различными для разных интрузивных комплексов.

Породы одного и того же комплекса обычно обнаруживают ряд 
геохимических, петрохимических и минералогических особенностей, 
указывающих на их происхождение из одного и того же магматиче
ского очага. Между отдельными членами комплекса обычно можно 
установить определенные отношения в химическом и минералогиче
ском составе.

Таким образом, интрузивный комплекс объединяет близкую по 
возрасту группу интрузивных пород, отвечающих определенным эта
пам тектонических движений земной коры и связанных друг с дру
гом признаками генетического родства.

Нередко каждый интрузивный комплекс характеризуется опреде
ленными чертами связанной с ним металлогении.
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Возрастная номенклатура тектонических движений

При возрастной номенклатуре региональных тектонических дви
жений следует ограничить применение общих наименований круп
ных диа-строфических циклов (каледонский, герцинский, альпийский 
и т. п.). Последние могут быть сохранены только для таких совокуп
ностей фаз тектогенеза, которые по времени их проявления бесспорно 
относятся к указанным циклам в общепринятом их толковании. Од
нако и в таких случаях предпочтительнее возрастное определение 
времени проявления движений (например, среднепалеозойские, позд
непалеозойские, раннепалеозойские, кайнозойские и т. п.).

Отдельные фазы тектонических движений, проявлявшиеся на тер
ритории СССР, необходимо именовать прежде всего и в основном 
по времени их проявления по отношению к общей или цровинциаль- 
ной геохронологическим шкалам. Это время должно указываться с 
наибольшей возможной точностью (например, послепермская, доюр- 
ская, предкелловейская, позднемеловая, раннетретичная, средиемио- 
ценовая, поздневизейская и т. п.).

При такой номенклатуре приставка «после» употребляется в тех 
случаях, когда известна только нижняя граница времени проявления 
движений, т. е. когда известна только верхняя граница возраста от
ложений, после образования которых произошли данные тектониче
ские движения (например, послепермские). Приставка «до» употреб
ляется в тех случаях, когда известна только верхняя граница времени 
проявления движений, т. е. когда известна только нижняя граница 
возраста отложений, до образования которых уже закончились дан
ные тектонические движения (например, доюрские). Наконец, при
ставка «пред» может применяться в тех случаях, когда известна 
близость времени проявления движений к началу времени образова
ния отложений определенного возраста, уже не захваченных этими 
движениями, но не имеется более точных данных о времени прояв
ления самих движений (например, предкелловейские).

Приставки «ранне-», «средне-» и «поздне-» соответствуют по 
смыслу приставкам «нижне-», «средне-» и «верхне-» в стратиграфи
ческой номенклатуре.

Возрастные соотношения описываемых движений с какими-либо 
ранее установленными фазами, уже получившими в литературе соб
ственные (географические) наименования, могут приводиться в це
лях возрастной (обычно более или менее приблизительной или пред
положительной) корреляции соответствующих движений. Однако та
кие сопоставления вследствие их обычной неточности и условности 
(особенно при сравнении движений отдаленных районов) отнюдь не 
исключают необходимости применения возрастной (по геохронологи
ческой шкале) номенклатуры для всех описываемых фаз тектогенеза, 
т. е. не могут ее заменить.

Таким образом, прямая геохронологическая (возрастная) номен
клатура тектонических движений вообще ие должна заменяться но- 
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вой или уже существующей географической номенклатурой, хотя 
вполне допустимо, конечно, освещение их взаимных соотношений.

ПРАВИЛА ИНДЕКСАЦИИ ОСАДОЧНЫХ, МАГМАТИЧЕСКИХ 
И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ИХ ВОЗРАСТУ

И СОСТАВУ
1. Для геологических групп принимаются нижеследующие обозна

чения и индексы:
Археозой А 
Протерозой Pt 
Палеозой Pz 
Мезозой Mz 
Кайнозой Kz

Нерасчленимые докембрийские отложения (археозой +  протеро
зой) выделяются под общим названием и индексом докембрий РСгп.

2. Некоторые группы систем иногда разделяются на подгруппы, 
получающие соответственные индексы, как например:

Нижний протерозой Ptj 
Верхний протерозой P t2 
Нижний палеозой Pzi 
Средний палеозой Pz2 
Верхний палеозой Pz3

3. Для геологических систем употребляются общепринятые индек
сы: Cm, О, S, D, С, Р, Т, J, Cr, Tr, Q*.

Деление геологических систем на отделы приводится ниже.
4. Индексы отделов состоят из индексов систем с присоединением 

к ним справа, несколько ниже, арабских цифр 1 , 2  или 3 (мелкого 
шрифта) для нижнего, среднего и верхнего отделов при трехчленном 
делении системы и цифр 1 и 2  для нижнего и верхнего отделов при 
двучленном делении системы.

Исключение составляет третичная система, нижний отдел кото
рой получил специальное название «палеоген» и соответственно ин
декс Pg, а верхний — «неоген» с индексом N.

П  р и м е  ч а  н и е. С л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у , ч т о  в  п о с л е д н е е  в р е м я  п а л е о г е н  и 
н е о ге н  р а с с м а т р и в а ю т с я  н е к о т о р ы м и  и с с л е д о в а т е л я м и  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы е  с и с т е 
м ы  и л и  п о д с и с т е м ы . В о п р о с  э т о т  о с т а е т с я  п о к а  н е р е ш е н н ы м  и т р е б у е т  д а л ь 
н е й ш е г о  с п е ц и а л ь н о г о  о б с у ж д е н и я .

Индексы отделов следующие:
Кембрийская система нижний отдел Cmi

то же средний отдел С т 2
» верхний отдел С т 3

* О р д о в и к  и с и л у р  з д е с ь  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы е  с и с т е м ы  
(а  н е  к а к  о т д е л ы  е д и н о й  с и л у р и й с к о й  с и с т е м ы  в ш и р о к о м  с м ы с л е ) .
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Ордовикская система нижний отдел Oi
то же средний отдел 0 2

» верхний отдел 0 3

Силурийская система нижний отдел Si
то же верхний отдел 3 2

Девонская система нижний отдел Di
то же средний отдел D2

» верхний отдел D3

Каменноугольная система нижний отдел Ci
то же средний отдел С2

» верхний отдел С3

Пермская система нижний отдел Pi
то же • верхний отдел Р 2

Триасовая система нижний отдел Ti
то же средний отдел Т2

» верхний отдел Т3

Юрская система нижний отдел (лейас) Д
то же средний отдел (доггер) X

» верхний отдел (мальм) Д
Меловая система нижний отдел Cri

то же верхний отдел Сг2

Третичная система нерасчлененная Тг
то же палеоген Pg

» неоген N
Четвертичная система нижний отдел Qi

то же средний отдел Q2

» верхний отдел Q3 

современный отдел СД

5. Для некоторых отделов систем в стратиграфической практике 
употребительно подразделение на подотделы; индексы последних об
разуются присоединением к индексу соответствующего отдела цифр 
1 , 2  или 3 (считая снизу), помещаемых справа вверху в виде пока
зателя степени, например:

нижний лейас J i1; 
средний лейас J i2; 
верхний лейас J |3.

Для подотделов третичной системы применяются следующие ин
дексы:
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нижний палеоген (палеоцен) Pgi; 
средний палеоген (эоцен) Pgz; 
верхний палеоген (олигоцен) Pg3; 
нижний неоген (миоцен) Ng 
верхний неоген (плиоцен) N2.

Перечисленные подотделы третичной системы могут, в свою оче
редь, быть разделены на нижнюю, среднюю и верхнюю части, выра
жающиеся в индексах путем прибавки арабской цифры (мелкого 
шрифта) 1 , 2  или 3 справа вверху, например: средний миоцен IŜ 2.

П р и м е ч а н и е .  Т а к и е  п о д р а з д е л е н и я ,  к а к  н е о к о м  и  с е н о н , р а с с м а т р и в а 
ю т с я  к а к  п а д ъ я р у с ы  и и н д е к с и р у ю т с я  п о д о б н о  я р у с а м  (ом . н и ж е , п. 6 ) ,  а  и м е н 
но СППС, C l'2Sn.

6 . Индекс яруса составляется путем приставки справа к индексу 
отдела системы'сокращенного латинизированного названия яруса в 
виде одной, двух, максимум трех строчных букв.

Из одной начальной буквы названия яруса индекс его составляет
ся в тех случаях, когда в той же системе нет других названий яру
сов, начинающихся с этой же буквы.

Из двух букв индекс яруса составляется в тех случаях, когда два 
или более названий ярусов в одной и той же системе имеют одина
ковую первую букву; в качестве второй буквы в таком индексе бе
рется ближайшая согласная буква в названии яруса.

Наконец, из трех букв индекс яруса составляется только в тех 
случаях, когда два или более названий ярусов одной и той же систе
мы имеют одинаковую первую букву и ближайшую после нее сог
ласную. Первая буква в таком тройном индексе соответствует на
чальной букве названия яруса, а две последние — ближайшим сог
ласным буквам. Для названий ярусов, отличающихся только при
ставками: нижний, верхний (например, нижний волжский, верхний 
волжский), после буквы индекса географического названия яруса 
справа вверху (как показатель степени) ставится арабская цифра 1 
или 2 .

В пределах одной системы индексы различных ярусов должны 
быть обязательно отличны друг от друга.

Примеры индексов ярусов:

визейский ярус Civ; 
оксфордский ярус J 3ox; 
нижний волжский ярус J 3v>.

П р и м е ч а н и е .  И н д е к с ы  д л я  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы х  в  С С С Р  н а з в а 
н и й  я р у с о в  п р и в о д я т с я  в  п р и л о ж е н и и  I. 7

7. Ярусы могут быть разделены на подъярусы, индексы которых 
получаются в таком случае путем приставки справа внизу к индексу 
яруса цифры 1 , 2 , 3 и т. д. в зависимости от порядкового номера
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подъяруса, считая снизу, например: нижнетуриейский подъ
ярус Cite

8 . Индексы региональных подразделений, т. е. серий, свит, под
свит, горизонтов и пр., образуются из двух латинских букв, из кото
рых первая соответствует первой букве в названии свиты, вторая — 
ближайшей в этом названии согласной букве. (Применение трех 
букв допустимо только в тех случаях, когда названия двух или более 
свит в одной системе имеют одинаковые как первые буквы, так н 
ближайшие к ним согласные буквы). Указанные индексы присоеди
няются непосредственно справа к индексу отдела, подотдела или 
яруса, причем буквы индексов региональных подразделений набира
ются курсивом, например: кизильская свита Civkz.

9. Генезис и главнейшие фациальные типы осадочных отложений 
могут в случае необходимости показываться в индексе одной-двумя 
особыми строчными латинскими буквами, которые ставятся перед 
буквой системы (т. е. слева от нее), например: морские нижнечетвер
тичные отложения mQi.

П р и м е ч а н и е .  И н д е к с ы  д л я  п о к а з а н и я  г е н е з и с а  и г л а в н е й ш и х  ф а ц и а л ь 
н ы х  т и п о в  о с а д о ч н ы х  о т л о ж е н и й  п р и в о д я т с я  в  п р и л о ж е н и и  I I .

10. Для региональных подразделений (серий, свит), охватываю
щих по возрасту два смежных отдела или две системы, индекс обра
зуется путем соединения индексов крайних объединяемых подразде
лений при посредстве знака плюс или дефиса. Знак плюс ставится 
в том случае, если объединяются полностью два соседних подраз
деления, в других случаях применяется дефис. На первом месте 
всегда пишется индекс более древнего подразделения. Если принад
лежность отложений к тому или другому возрастному подразделе
нию не ясна, то ставится знак дробной (косой) черты.

П р и м е р ы :
Кембро-ордовикские (в смысле толщи, охватывающей смежные 

части кембрия и ордовика) отложения Cm—О, но кембрийская 
и ордовикская системы (в целом), объединенные Cm +  О;

средне- и верхнекаменноугольные отложения, объединенные
C2-I-3I

отложения аптского и альбского ярусов, объединенные 
Сгщр +  al;

неогеновые и нижнечетвертичные отложения, объединенные 
N +  Q,;

верхнепротерозойские или пижнекембрийские отложения 
Pt2/Cmi.

П р и м е ч а н и е .  В т е к с т е  л е г е н д ы  г е о л о г и ч е с к и х  к а р т  с л е д у е т  о т л и ч а т ь  
о б ъ е д и н е н н ы е  о т л о ж е н и я ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о в о к у п н о с т ь  н е р а з д е л и м ы х  в д а н 
н о м  р а й о н е  о т л о ж е н и й  д в у х  и л и  н е с к о л ь к и х  я р у с о в , о т д е л о в  и л и  с и с т е м , о т  не- 
р а с ч л е н е н н ы х  (т . е . н е п о д р а з д е л е н н ы х  н а  б о л е е  м е л к и е  ч а с т и )  о т л о ж е н и й  о д 
н о го  я р у с а ,  о т д е л а  и л и  с и с т е м ы , н а п р и м е р :  к а м е н н о у г о л ь н ы е  и  п е р м с к и е  о т л о ж е 
н и я  о б ъ е д и н е н н ы е , ю р с к и е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е .
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И. Возрастные индексы эффузивных и метаморфических образо
ваний составляются по тому же способу, по которому составляются 
и возрастные подразделения осадочных отложений.

12. В некоторых случаях сложные индексы возраста для дроб
ных стратиграфических подразделений осадочных, эффузивных и 
метаморфических образований оказываются по своим размерам 
неудобными или практически совсем неприменимыми. В частности, 
такие сложные индексы нередко не могут быть помещены внутри 
геологических контуров на картах, составляемых в мелких масшта
бах ,и изображающих районы сложного геологического строения. В 
таких случаях допустимы различные сокращения соответствующих 
индексов (если внутри контура имеется все-таки достаточно места 
для помещения хотя бы сокращенного индекса).

В частности, для тех регионов, в которых, вследствие большой 
фациально-литологической изменчивости отложений или недостаточ
ной их палеонтологической охарактеризованности, особенное значе
ние имеют местные (региональные) стратиграфические подразделе
ния (серии, свиты, подсвиты, горизонты и пр.), в индексе сохраняет
ся обозначение наиболее дробного возможного из этих подразделе
ний, а возрастная часть индекса сокращается до системы и отдела, 
например: уртазымская свита С2иг.

Для тех регионов, в которых, наоборот, хорошо устанавливаются 
дробные подразделения провинциальной шкалы (ярусы, зоны), 
в индексе сохраняются, кроме системы и отдела, только обозначе
ния провинциальных подразделений и исключаются местные (регио
нальные) подразделения, например: верхневизейские отложения 
С^з. Однако в тексте легенды карты следует указывать и те воз
растные и стратиграфические данные, которые пришлось в связи с 
недостатком места сократить в индексе.

13. Петрографический состав эффузивных и интрузивных магма
тических образований может показываться в случае необходимости 
дополнительным буквенным знаком в индексе. Каждый такой слож
ный индекс состоит из одной-двух букв греческого алфавита, кото
рые помещаются непосредственно впереди возрастного индекса. 
Например:

верхнемеловой базальт РСг2; 
верхкекаменноугольный гранит '(Cg.

П р и м е ч а н и я :  1. П о д р о б н ы е  п р а в и л а  и н д е к с а ц и и  м а г м а т и ч е с к и х  п о р о д  
п о  в е щ е с т в е н н о м у  с о с т а в у  д а ю т с я  в п р и л о ж е н и и  I I I .

2. П е т р о г р а ф и ч е с к и й  с о с т а в  м е т а м о р ф и ч е с к и х  т о л щ  в и н д е к с е  о б ы ч н о  не п о 
к а з ы в а е т с я  ( н а  г е о л о г и ч е с к и х  к а р т а х  он  м о ж е т  п о к а з ы в а т ь с я  р а з н ы м и  к р а п а м и ) .

14. Возраст интрузивных образований показывается соответст
вующими возрастными индексами, составленными по тем же прави
лам, по которым составлены индексы, характеризующие состав и 
возраст эффузивных пород. При этом здесь приходится чаще пользо
ваться возрастными подразделениями широкого диапазона (Pz2, Pz3 
и т. п.). Например:
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верхнепалеозойский гранит 7 PZ3; 
нижнедевонское габбро

П р и м е ч а н и е .  О п р е д е л е н и е  в о з р а с т а  и н т р у з и й  с л е д у е т  д а в а т ь  согласно 
г е о х р о н о л о г и ч е с к о й  ш к а л е , а  н е  л о  д и а с т р о ф и ч е с к и м  ц и к л а м  (к ал ед о н ск о м у , 
а л ь п и й с к о м у  и т . п .) .

15. Если возраст интрузий неизвестен, но один из крайних пре
делов возможного времени их внедрения может быть определен, 
возрастной индекс составляется путем приставки к возрастному ин
дексу этого предела соответственной строчной буквы a (ante) и р 
(post), причем между этими буквами и греческой буквой, обозна
чающей состав интрузии, ставится отделяющая их точка. Например:

додевонский гранит т-а 13; 
доверхнеюрский гранит T.aJ2; 
послетурнейское габбро ч.рСД.

16. Если ввзраст интрузии совершенно неизвестен, но она полу
чила в пределах региона специальное географическое название, 
последнее индексируется на общих основаниях и помещается строч
ными латинскими буквами справа от индекса петрографического со
става. Например:

балкарские граниты 7 Ы.
17. В случаях необходимости значительного упрощения индексов 

интрузий они могут быть сокращены до одной греческой буквы 
(обозначающей состав интрузии), к которой справа внизу присоеди
няется арабская цифра, соответствующая порядковому (по времени 
проявления) номеру группы интрузий этого состава, развитых в 
данном регионе. Например:

допалеозойские граниты 7 1 ; 
нижнепалеозойские граниты 7 2 ; 
среднепалеозойские граниты 7 3 ; 
верхнепалеозойские граниты 74; 
мезозойские граниты 75.

18. Если возраст осадочных, метаморфических или магматиче
ских образований может быть намечен только предположительно 
(вследствие его невыясненности или спорности), то индекс возраста 
должен сопровождаться справа знаком вопроса (знак этот поме
щается непосредственно за той частью возрастного индекса, которая 
носит предположительный характер). Так же следует поступать и 
в том случае, если в индексе отмечается предположительный генезис 
отложений (в этом случае знак вопроса помещается непосредствен
но справа от индекса генезиса). Например:

граниты предположительно верхнекамеиноугольного возраста 
7 С 3 ?;

среднечетвертичные отложения предположительно эолового 
происхождения ео? Q2.



п р и л о ж I-: н и я



I. ИНДЕКСЫ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ В СССР 
НАЗВАНИЙ ЯРУСОВ*

ааленский Jia l1** 
акчагыльский N2ak 
альбский Crial 
анизийский Т2а 
аптский Criap 
апшеронский N2ap 
аренигский 0 ,аг 
артинский Р,а 
ашгильский 0 3а 
байосский J2bj 
барремский СпЬ 
батский J2bt 
башкирский С2Ь 
бурдигальский Nib 
валанжинский (валапженский) 

Ci"i v
вснлокский (уинлокский) Si\v 
верхний волжский J ;tv2 

вестфальский C2w*** 
визейский CiV 
гельветский N|h

геттангский (геттанжский) J|h 
гжельский C3g**** 
готеривский (готривский) Сг|h 
датский Cr2d 
домерский Ji d 
жедииский Dig 
живетский D2gv 
казанский P2kz 
кампанский Сг2ср 
карадокский 0 3с 
карнийский Т3к 
кслловейский J3cl 
киммериджский J3km 
кобленцский D|C 
коньякский Сг2сп 
кунгурский Р ikg 
ладинский Т21

лландейльский (лландейлов- 
ский) 0 21

лландоверский S,ln 
лотарингский Jilt

* О б щ и е  п р а в и л а  с о с т а в л е н и я  и н д е к с о в  я р у с о в  см . в п. 6 п р и в е д е н н ы х  в ы 
ш е  п р а в и л  и н д е к с а ц и и .

** В  п о с л е д н е е  в р е м я  п р е д л о ж е н о  д е л е н и е  а а л е н с к о г о  я р у с а  п а  д в а  с а м о 
с т о я т е л ь н ы х  я р у с а , и з  к о т о р ы х  « в е р х н и й  а а л е н с к и й »  о т н о с и т с я  к с р е д н е й  ю р е , с 
и н д е к с о м  J 2 а 1".

* * *  В  С С С Р  у п о т р е б л я е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  к а к  н а з в а н и е  в с е г о  с р е д н е го  
о т д е л а  к а р б о н а .

* * * *  Н а з в а н и е  у п о т р е б л я е т с я  л и б о  д л я  в е р х н е г о  я р у с а  в е р х н е г о  о т д е л а , л и 
бо  д л я  в с е г о  в е р х н е г о  о т д е л а  к а м е н н о у г о л ь н о й  с и с т е м ы .
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лудловский S2ld 
маастрихтский Cr2mt 
московский C2m 
мэотический Мщ! 
намюрский Ciii 
НИЖНИЙ ВОЛЖСКИЙ J 3 V 1 

иорийский Т3п 
оксфордский J 3OX 
плинсбахский J i р 
поитический М2р 
рэтский Т3г 
сакмарский Р 1 s 
caHTOHCKHfiiCr2st 

сарматский N,s

сеноманский (ценоманский) 
Cr2cm

сенонский Cr2sn* 
сииемюрский J,s 
СКИфсКИЙ Т [S 
сгефанский C3s** 
татарский P2t 
титонекий J3t 
тоарский Jitr 
тортонский Njt 
тремадокский Оф 
турнейский С it 
туронский Cr2t 
фаменский D3fm 
франский D3fr 
эйфельский D2e

II. И Н Д Е К С Ы  Д Л Я  П О К А З А Н И Я  Г Е Н Е З И С А  И Г Л А В Н Е Й Ш И Х  
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х  Т И П О В  О С А Д О Ч Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й

Морские m 
Лагунные 1
Смешанные морские и конти

нентальные т е
Континентальные нерасчленен- 

ные с
Рифовые г 
Флишевые f 
Туфогенные t

Угленосные h 
Ледниковые gl 
Флювиогляциальные fg 
Элювиальные el 
Элювиально-делювиальные eld 
Делювиальные d 
Аллювиальные а1 
Эоловые ео
Озерные и озерно-болотные 1с

П р и м е ч а н и я :  1. В  с л у ч а я х  н е о б х о д и м о с т и  м о г у т  в ы д е л я т ь с я  и д р у г и е  
ге н е т и ч е с к и е  и ф а ц и а л ь н ы е  т и п ы  о т л о ж е н и й , и н д е к с ы  к о т о р ы х  с о с т а в л я ю т с я  с о 
г л а с н о  п. 9 п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  п р а в и л  и н д е к с а ц и и , н а п р и м е р :  ф л и ш о и д н ы е  о т л о 
ж е н и я  fd , м о л а с с о в ы е  о т л о ж е н и я  m l, п р о л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  р г  и т .  п.

2. Л и т о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  о т л о ж е н и й  в  и н д е к с е  н е  п о к а з ы в а е т с я  (н а  г е о л о 
г и ч е с к и х  к а р т а х  он  п о к а з ы в а е т с я  т о л ь к о  р а з н ы м и  к р а п а м и ) .

I I I . И Н Д Е К С А Ц И Я  М А Г М А Т И Ч Е С К И Х  Г О Р Н Ы Х  П О Р О Д  
П О  В Е Щ Е С Т В Е Н Н О М У  С О С Т А В У

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Индексация магматических горных пород по вещественному со
ставу дается заглавными и строчными буквами греческого алфавита. 
Как правило, индекс не должен состоять более чем из двух букв.

* С е н о п  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  н а д ъ я р у с .
** В С С С Р  у п о т р е б л я е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  к а к  н а з в а н и е  в с е г о  верхнего 

о т д е л а  к а р б о н а .
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2. Основной буквенный индекс связывается с определенным се
мейством горных пород, и соответствующая буква алфавита в дру
гом смысле не применяется. Предлагается применять строчные бук
вы для пород, получивших детальное расчленение, например: тра
хит т, гранит -у, и некоторые прописные буквы для нерасчлененных 
пород, например: для нерасчлененных интрузий гранитоидов Т, для 
основных эффузивов В или -VI, для альбитофиров Ф и т. д.

В обоих случаях высота букв одинакова.
3. Для эффузивов буквенный индекс семейства связан с названи

ем кайнотипной разности этих пород (например: липарит 'а, ба
зальт Р, андезит «).

Палеотипные и метаморфизованные породы того же семейства 
обозначаются сочетанием индекса кайнотипной породы с буквами и. 
или ", означающими порфирит и порфир (например: андезитовый 
порфирит яр, кварцевый или липаритовый порфир Хи).

Эти буквы етавятея справа от" индекса семейства.
П р и м е ч а н и е .  Д о п у с т и м а  т а к ж е  и н д е к с а ц и я  п а л е о т и п н ы х  и к ай н о ти п - 

н ы х  э ф ф у з и в о в  о д н и м и  и т е м и  ж е  и н д е к с а м и  к а й н о т и п н о й  п о р о д ы , п р и ч ем  д а н 
н ы й  и н д е к с  д о п о л н я е т с я  у к а з а н и е м  в о з р а с т а  э ф ф у э и в а ,  « л «  ц и ф р о в ы м  зн а ч к о м  
(п о с л е д н и й  п р и м е н я е т с я  д л я  о б о з н а ч е н и я  р а з н о с т е й , о т л и ч а ю щ и х с я  п о  с о с т а в у  

и л и  п о  с т е п е н и  и з м е н е н и я  э ф ф у э и в а ) ,  и л и  с о в о к у п н о с т ь ю  э т и х  д о п о л н и т е л ь н ы х  
о б о з н а ч е н и й . Н а п р и м е р :  к в а р ц е в ы й  п о р ф и р  с р е д н е г о  д е в о н а  Ш 2, п е р м с к и й  б а 
з а л ь т  {P P n  п е р м с к и й  д и а б а з  fi2P i .

4. Породы эффузивного облика, но залегающие в виде интрузий 
(выделяющиеся преимущественно на детальных картах), индексиру
ются знаком соответствующего семейства кайнотипных эффузивных 
пород с буквами М и 11, которые ставятся слева от индекса се
мейства. Например: интрузивный кварцевый порфир ИХ.

5. Интрузивные или эффузивные породы промежуточного состава, 
получившие двойное название (типа гранодиорит, андезито-ба- 
зальт, трахи-долерит) или по существу имеющие промежуточный со
став между породами двух семейств, например монцонит, т. е. габ
бро-сиенит, индексируются двумя буквами соответствующего семей
ства. Значки ставятся в том порядке, в каком принято произносить 
название таких пород. Например: гранодиорит -(8 , монцонит 'А-

6 . Индексы гкпабиссальных и жильных интрузивных пород, в на
звание которых входит название семейства интрузивных пород со 
словом «порфир» или «порфирит», или по существу отвечающих та
ким породам, комбинируются из значка соответствующей интрузив
ной породы со значком р или ъ, например: гранит-порфцр т72-

Для отличия многочисленных разновидностей гипабиссальных по
род этого типа, получивших особые названия (например, винтлитэв, 
сёльвсбергитов и т. д.) при необходимости их выделения применяют
ся те же индексы с дополнительными цифровыми обозначениями, ко
торые ставятся справа вверху, как знак показателя степени (т^2). 
Эти цифровые индексы не закрепляются за определенным названием 
пород, а подбираются составителем карты в зависимости от надобно
сти.
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7. При индексации пород некоторых сложных семейств, напри
мер гранитоидов, габбро, гипербазитов, двойные буквенные индексы 
закрепляются для обозначения пород, получивших специальные и 
широко распространенные названия (например: анортозиты, нориты, 
горнблендиты, различные плагиоклазовые гранитоиды и т. д.). При 
этом индекс семейства ставится первым (слева), например: плагио- 
гранитуо; кварцевый диорит За; норит vo.
• Индексы многочисленных разновидностей, получивших особые 

наименования, но имеющих узко локальное распространение, либо 
выделяемых на основании незначительных и тонких петрографиче
ских отличий (например: мариуполиты, миаскиты,дитроиты,хибини- 
ты, личфильдты, маркфильдиты, латиты, лланиты, иоземиты и т. д.), 
должны состоять из индекса семейств с буквенным дополнительным 
значком, проставляемым как показатель степени.

Для индексировки представителей редких семейств горных по
род, например»щелочных габброидов и базальтоидов, бесполевошпа- 
товых щелочных пород типа уртитов и др., могут применяться осо
бые, свободные буквы греческого алфавита, а для некоторых из них 
могут быть с успехом скомбинированы индексы по указанным прин
ципам, Например: нефелиновый базальт fb, уртит гг.

8 . Однотипная индексация применяется также для диасхистовых 
жильных пород — лампрофировых, а-плитовых и пегматитовых л 
представляет индекс семейства интрузивной породы со знаком, закре
пленным за группами лампрофиров, аплитов и пегматитов. Послед
ний ставится справа от индекса семейства. Например: гранитовый 
пегматит ро, спессартит 3-/, аплит Г--

9. Сложные интрузивные и эффузивные комплексы, не расчле
ненные на карте, в состав которых заведомо входят породы различ
ных семейств, показываются значками крайних членов, написанных 
через дефис, например y-v (нерасчлененная интрузивная серия пород, 
варьирующих по составу от гранитов до габбро).

10. Минералогические и прочие (например, структурные) разно
видности пород и близкие по составу породы различных интрузивных 
фаз показываются цифрами, поставленными при буквенном индексе. 
При этом цифровой индекс, обозначающий вещественный состав или 
структуру, проставляется вверху (как показатель степени), напри
мер: х1, у-, х1, а возрастные генерации — внизу сбоку, например: 
7i> 7-21 Ta

il .  Возможно введение специальных однотипных буквенных ин
дексов для щелочных разностей для стекол и афанитов и как в 
дополнение к основному индексу, так и самостоятельно. Индекс 
стекла или афанита отдельно может применяться для пород, не под
дающихся более точному определению по минеральному составу. 
Эти индексы ставятся слева от индекса семейства, например: *у — 
щелочный гранит; ш, — липаритовые стекла, пемза, обсидиан и вул
каническое стекло ближе не определенного состава и т. д.
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12. Туфы не показываются особыми индексами, для выделения 
же их на карте применяются особые крапы.

13. Индексация магматических образований по вещественному 
составу дополняется индексацией их по возрасту (см. выше правила 
индексации возрастных и стратиграфических подразделений, 
пп. 11 —18).

Основные индексы для обозначения состава магматических
горных пород

Интрузивные породы

Г р а н и т о и д ы  н е р а с ч л е н е н н ы е Г ' г а м м а  б о л ь ш а я
Г р а н и т ы 7 г а м м а  м а л а я
Г р а н о д и о р и т ы ■(Ь г а м м а  и д е л ь т а  м а л ы е
П л а г и о к л а з о в ы е  г р а н и т о и д ы То г а м м а  б о л ь ш а я  и о м и к р о н  м а л а я
П л а г и о г р а н и т ы  • 7 ° г а м м а  и о м и к р о н  м а л ы е
Д и о р и т ы В д е л ь т а  м а л а я
К в а р ц е в ы е  д и о р и т ы 00 д е л ь т а  и о м и к р о н  м а л ы е
С и е н и т ы 6 к с и  м а л а я
Г р а н о с и е н и т ы Т« г а м м а  и к си  м а л ы е
О с н о в н ы е  и н т р у з и в н ы е  п о р о д ы  н е р а с - X н ю  б о л ь ш о е

ч л е н е н н ы е
Г а б б р о V н ю  м а л о е
Н о р и т ы V0 н ю  и о м и к р о н  м а л ы е
А н о р т о з и т ы V 3 н ю  и  с и г м а  м а л ы е
У л ь т р а о о н о в н ы е  п о р о д ы  н е р а с ч л е - у с и г м а  б о л ь ш а я

н е н н ы е
П е р к н и т ы  ( п и р о к с е н и т ы  и  г о р н б л е н - ' I п с и  б о л ь ш а я

д и т ы )
П и р о к с е н и т ы г - п си  и й о т а  м а л ы е
Г о р н б л е н д и т ы п си  и о м и к р о н  м а л ы е
П е р и д о т и т ы а с и г м а  м а л а я
Щ е л о ч н ы е  и н т р у з и и  н е р а с ч л е н е н н ы е Н э п с и л о н  б о л ь ш о й
Н е ф е л и н о в ы е  си ен и ты г э п с и л о н  м а л ы й

Эффузивные породы

К и с л ы е  э ф ф у з и в ы  н е р а с ч л е н е н н ы е
п а л е о т и п н ы е п п и  б о л ь ш о е
к а й н о т и п н ы е А л я м б д а  б о л ь ш а я

Л и п а р и т ы 1
Хтс

л я м б д а  м а л а я
Л и п а р и т о в ы е ,  к в а р ц е в ы е  и ф е л ь з и т о - л я м б д а  и п и  м а л ы е

в ы е  п о р ф и р ы
Д а ц и т ы д з е т а  м а л а я
Д а ц и т о в ы е  п о р ф и р ы д з е т а  и  п и  м а л ы е
Д а ц и т о в ы е  п о р ф и р и т ы CfJL д з е т а  и  м ю  м а л ы е
А л ь б и т о ф и р ы  н е р а с ч л е н е н н ы е Ф ф и  б о л ь ш о е
А л ь б и т о ф и р ы  а п о л и п а р и т о в ы е ,  ф е л ь - л я м б д а  и  ф и  м а л ы е

з и т о в ы е , к в а р ц е в ы е
А л ь б и т о ф и р ы  а п о д а ц и т о в ы е д з е т а  и  ф и  м а л ы е
А л ь б и т о ф и р ы  а п о а н д е з и т о в ы е аср а л ь ф а  и ф и  м а л ы е
Т р а х и т ы т т а у  м а л о е
Т р а х и т о в ы е  п о р ф и р ы TTt т а у  и п и  м а л ы е
О с н о в н ы е  э ф ф у з и в ы  н е р а с ч л е н е н н ы е

к а й н о т и п н ы е в б е т а  б о л ь ш а я
п а л е о т и п н ы е м м ю  'б о л ь ш о е
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а  а л ь ф а  м а л а я  
a  fi а л ь ф а  и м ю  м а л ы е  
Р б е т а  м а л а я  

Р(1 б е т а  и  м ю  м а л ы е

0  т е т а  б о л ь ш а я

9  т е т а  м а л а я  
“  о м е г а  м а л а я  

<aji о м е г а  и  м ю  м а л ы е

Гипабиссальные породы

Породы эффузивного облика в интрузивном залегании
П р и м е р ы  и н д е к с а ц и и :

И н т р у з и в н ы ^  л и п а р и т ы , л и п а р и -  ПХ 
т о в ы е  и  к в а р ц е в ы е  п о р ф и р ы  

И н т р у з и в н ы е  т р а х и т ы  и  тр ахи гго - П т  
в ы е  п о р ф и р ы

И н т р у з и в н ы е  д и а б а з ы ,  д о л е р и т ы  М(3 
и т . д .

Гипабиссальные и жильные породы

п и  б о л ь ш о е , 
л я м б д а  м а л а я  
п и  б о л ь ш о е , 
т а у  м а л о е  
м ю  б о л ь ш о е , 
б е т а  м а л а я

Андезиты
А н д е з и т о в ы е  п о р ф и р и т ы  
Б а з а л ь т ы ,  д о л е р и т ы , а н а м е з и т ы  
С п и л и т ы , д и а б а з ы ,  д и а б а з о в ы е  п о р 

ф и р и т ы
Щ е л о ч н ы е  (ф е л ь д ш п а т о и д н ы е )  

э ф ф у з и в ы :
Щ е л о ч н ы е  э ф ф у з и в ы  н е р а с ч л е -  

и е н н ы е
Ф о н о л и т ы  и  т . д .
П и к р и т ы
И и к р и т с ш ы е  п о р ф и р и т ы

П р и м е р ы  и н д е к с а ц и и :
Г р а н и т - п о р ф и р V 1 г а м м а  и п и  м а л ы е
Д и о р и т -п о р ф и р и т  и т . д . 5(1 д е л ь т а  и  м ю  м а л ы е
П о р о д ы  а п л и т о в ы е i й о т а  м а л а я
А п л и т , г р а н и т -а п л и т 7 ‘ г а м м а  и  й о т а  м а л ы е
П э з а н и т Т-' г а м м а  и й о т а  со  з н а ч к о м
П о р о д ы  л а м п р о ф и р о в ы е Д х и  м а л о е
М и н е т т а h к с и  и х и  м а л ы е
Т и н г у а и т э п с и л о н  и  хи  м а л ы е
С п е с с а р т и т Ь Т . д е л ь т а  и  х и  м а л ы е
П о р о д ы  п е г м а т и т о в ы е р р о  м а л о е
П е г м а т и т  г р а н и т н ы й 7Р г а м м а  и р о  м а л ы е
Г а б б р о -п е г м а т и т ■'Р н ю  и р о  м а л ы е

Особые знаки

Д л я  о б о з н а ч е н и я  щ е л о ч н о г о  т и п а X к а п п а  м а л а я
п о р о д

П р и м е р ы :
Ш е л  о ч н ы й  г р а н и т X T к а п п а  и г а м м а  м а л ы е
П у л а с к и т  и  т . д . х £ к а п п а  и к с и  м а л ы е
Щ е л о ч н ы е  т р а х и т ы X T к а п п а  и т а у  м а л ы е
Щ е л о ч н ы е  б а з а л ь т ы х 8 к а п п а  и б е т а  м а л ы е
С т е к л а  и а ф а н и т ы “ (Г ) и п с и л о н  м а л о е  (и л и  б о л ь ш о е )
Б а з а л ь т о в о е  с т е к л о Up и п с и л о н  и б е т а  м а л ы е
П е м з а ,  о б с и д и а н , п е р л и т  л и п а р и - иХ и п с и л о н  и л я м б д а  м а л ы е

т о в ы х  л а в
В у л к а н и ч е с к о е  с т е к л о , б л и ж е X и п с и л о н  б о л ь ш о е

н е о п р е д е л е н н о г о  с о с т а в а
О с н о в н ы е  с т е к л а  и ш л а к и и В и п с и л о н  м а л о е , б е т а  б о л ь ш а я
Ф е л ь з и т U7C и п с и л о н  и п и  м а л ы е
А ф а н и т ы , в ар и о л и ггы  о с н о в н ы х и М и п с и л о н  м а л о е ,  м ю  б о л ь ш о е

п а л е о т и п н ы х  л а в
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