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Цель брошюры — дальнейшее o6cуждение и конкре-

тизация ндей и Общнх положений о стратиграфичес-

к Стратиграфииескому кодексу СССР (1977).

Брошюра состонт из дв ух частей. В первой рассмот-

рена полная «двумерная» структура стратиграфической

к лассификацнис обоснованием двух к лассов стратигра-

фич ескнх подразделений — этапо- и ритмостратиграфи-

ческих—по линии морфологической классификацнн н

двух типов — регистрацнонных и хорреляцнонны* —

по линии хорологмческой классификации. Во второй

части с формулироеаны основные положеноя, показаны

иерархия и терминология ритмостратнграфических еди-

ннц, включающих четыре вида: тектоно-, климато-, цнк-

ло- и ма гннтостратиrpафииескне. Эта часть брошюры

может рассма триваться к ак проект дополнение к Стра-

тиграфииескому кодексу СССР, предусмотренного ре-

шеннем /ACK.

Брошюра р accи итана на широкий круг геологов, ве-

дущмх стратиграфмuecкие исследования.

Табл. 4, список л мтературы — 87 назв.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Многолетняя работаКомиссии по стратнграфической клас-

сификации, терминологиии ноненклатуре ( KCKTH) заверши-

лась изданием Стратнграфического кодекса СССР, утвержден-

ного Межведомственнмм стратиграфнческим коми тетом

(MCK) в мае 1976 г. Предшествук›щне публнкацни двух

проектов кодекса ( 1970и 1974 rr.) и их широкое обсуждение

способствовалн повншенню интереса геологов к оsщнм про-

блемам стратнграфии, уснленного настоятельннмн требовани-

ями геологическоіі cлyжбн в связи с деталпзацией геоло-

гнческнх работ вообще.

Уже на первых заседаниях KCKTH в 1 іЮ5-1966 rr. под-

нимался вопрос о необходимости официального введения в

геологииескук› практику изучения таких подразделениїt сло-

нстых толщ земноd корн, которое могут выделяться на ocqoвe

только литологичёских (фациальных) или гіалеомагнитtінх

тические обстановки или палеотектонические перестройкн.

К названиям этих подразделениіі все чаще добавлялся эпитет

<стрятнграфические», и в результате большинство специа-

лнстов пришлок более или менее едннообразному поннманню

такнх терминов, как литострятнграфнчесвие (или тектоно-ли-

тоетрптягрпфяческяе), мягинт‹ютратяграфияескве, кяямато-

стратнграфическиеп цнклостратнграфнческие подразделения.

Ко всем этим еданипв24’ В.А.Зубаков ( 1973 г.) удачно ііри-

меявл название ритмостратиграфнческие, подчеркнув пери-

однчесяяй характер геоисторииеских нзменений, на которых

базнруется ях расчлепениеи обосновонііе.

KCKTH получила немало предложенийо вклк›чепиив стра-

тнграфнчеекий кодекс рнтмостратиграфическнх еднниц,и один

Hx BПA — клнматостратнграфическпе был введен во второй

вариант проекта кодекса. Однвко соответствук›щніі раздел

внзвaл столь нного разнообразних, нередко протнвоположннх

замечаниіі, что KC KTH постановнла не вклк›чать егов кодекс.

Ьыла признана необходимость серьезной доработхл класси-

фнкацни, терминологнн и номенклатурн климатостратнграфн-

ческнх подразделениіі, несмотря на наличие довольно обшнр-

ной литература на эту тему.



Еще Оо іьшее количСгтво разногласий при обсуждении

проектов кодекса выtвилось я отношении клБССНфнкаиии,

з ериинологии ii номенклатуры тектово, лито и циклогтратн-

граgнческвХ еАяHиu, не говоря уже об их соотношеннях и

значенив в региональной стратиrpaфни. ТО 7Ько в течение

послепних двух лет наметплось иекое согласііе в оиенке маг-

ннтострати графических подраэделений.

Все эти обстоятельства привелик решению пленума BCE

о необходгімости дораGотки перечисленных внше вопросов и

подготовки дополнения к Стратиг рафическому кодексу CCC Р.

посвящеиного ритмостратиграфическим подразделениям.В из-

занном виде коАекс охватывает лишь этапостратиграфиче-

Ские Iв термпнологни В.А.Зубакова) подразделения.

Брошю'ра В.А.Зубакова являетсR первым полным проектом

такого дополнения.

Однако автор не ограничился просто допоякением, ои

прежде всего рассмотрел структуру стратиграфическоk хлас-

сгіфи ка цигі в іlелом, сделая попытку увяэать этаno-и рнтмо-

стратиграфиuecкпe еливиitыс псмощью 'фактора reorрафн-

чесхого распространения. Предлагается «двууериая» хяас-

сифихацкя, ло одной «0 JtHHaтe» котороfі помещается мор-

фо зогическне к.массы и видъ\ единиц, а по другой хоропо-

гический хрНтерий. Дал жен ззмгтитъ, что не считаю удачным

пред.зожекиг а втора называть это гуммкрова›іие разли«ных

линий стратиграфичеСкой классификаини термиким «страти-

г рафическая систематика» (п. 4).

Пe рвыН класс по существу совпадает с основными под-

разделениями, предложенііыми в Стратиграфическом ко-

декса СССР. Автор вволит полезное понятия рагистраііионннх

и коgрелякионн«.х единкц, хотя, возможно, что более правы

были составители проехта Стратиграфического кодекса

( 1970 Г.) , которые п коррелRционньtм относили лишь регио-

нальные подразделеиия. П родолжая такую «процедурную»

классификацню. общие поіразделения можно было бы назвать

синтетическими или другим термином того же смысла.

Второй класс — ритмострвтиграфические подразделения

а втор так же, как и основные Стратиграфического коде-

кса CCC Р, подраэделяет по хорологическому, а точнее, по

«npoueAyрному признаку. И в этом разделении главное для

меня соин eunе в реальности гакоі‹ ‘классификации, по крайней

мерев н астояшее в ремя.

Поскольку все виды ритмостратиграфпческих подразде-

zlений оппзгіаютсп с помоіцью каких-то других методов (восно-

вном биостратиграфических и определении «абсолютного»

возрасте), то мо в‹нол п их считать общими,т.е. пла нетарными

в прИ›t ли ne? А втор в сущности и не закимается в этой

брошіоре хохазательством возможности выделения и гіросле-

жквания ‹›бщих ритчостратиграфических лодраздеяений. Old
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их херактеризует как нечто само собои раэумеюиtееся. Пo-

видимому, понимая cпoжнocть ситуаикк, автор ке раздеия 'т

такне подразделения на региональные и общие, а для к‹зи-

матостратиграфическкх вообще не признает самостоятель-

ности собственно региоflальннх еАиннц.

П редставяяется, что в реальной системе стуатнграфичс-

ской классификаиии ритмсстратиграфическне подразделения

при наличии совремеккых методов иссяеqоаання могут гіре-

тендовать якмь на ранг местных и ракг регкснзяы‹ых. В то

же время обшая стратиграфичесхая шкала, вероятно, может

быть пополнека за счет едн кик хпиматостратн графичесхпг‹›

обоснования, более Јtробных, чем звеио в понкмании Стра-

тнграфкческого кодекса СССР.

Хотя в pRдe статей В.А.З\баков (IV.t0. 111.9) говорит

о <лривклегкрованностив эталостратиграфическихк в какой-

то мере долоянктеяьном значегtии ритмостратяграфическ›‹х

подразделений, на табя. 3 и 4 sти юпассы выглядяг как

равнокенкые. Мне же кажется. что именяов разлнчнсй виз-

можностн их прослеживания по латералн, г.е. в различгіой

географической прЈтяженности (распространенгіости). одкu

из приниипнальннх их отличнй.

Второе мое замечание касается предмета стратиграфии.

В.А.Зубаков считает гяавНмм предметов стратиграфкче-

схих исспедпвакий (ке страткграфии, а иссие.воеаі1кй! —-

ке закяшчена 7тн здегь некоторая уловка автора'?) стратигра-

фкческке границы, которые «с псsиции теории ннфорыакии

могут рассматриваться как сигналы простраі‹ствеНио-вреиен-

нэіі кэординаккн событий каи сигиа.Вы гео•зогичгского вре-

меух» (1.8).

Возможно, что «оставление• cтpaтиграфнческих г рании

в сфере стратиграф›.п и а передача» стрвтиграфических ofiъ-

емов (как выраsптелей этапов геологического ра,звитня)

в сферу ксторическоіі геояогт‹и Н yN истило 0ы фоуиальиое

соотношенке этих наух; пдкаХэ ло существу тзкал oпepattия

принципиально невозможна. Делов том. ›‹то даже наибсяее

«›іадежные» стратигјзафнчесхие rpaннuu, знаменуюідие по-

явление лжи тем более ксчезновекке какого-лпбо тахссна op-

ганического мира, могут fіьtть sa нечеиы топько путем изучения

луедшествующих и. послед}’юк их слоевс органичесхимя остат-

ка мн. 'г.е. двух смехнмх стратиі рафических под,разле.гений.

стрятиграфпческие граниі,tы являются главным элементов

процедуры корреляііии, но при наличии яикарирј івщіlх видов,

а также ренуррентних фауни флор безизученияих поведения

ПО всему разрезу етраз она (по его стратиграфическому

ему) корреляііия тоже может оквэаться невалидиой.

O6L-

Такпкт oGpaзny, я бы гіервый абзаіt статьи i.S сформу-

.іирпвая слелуюшкгs образец: Предметом стрзтиграфии (стра-



тиграфнческнх исслеАованнй) являк›тся стратнграфнческне

подразделеннян нх стратиграфниескне границе.

В.А.Зубаков уже ранее о0ратнл внннание на неоf›ходи-

мость Раэличення такнх понятнй, как обоснование стратона

и его характеристнка ( ІУ.3 н IV.4). ,Думак›, что тахое раз-

деление имеет смысл — н теоретическніін практическнй. Автор

питается разделить эти понятия по разлииннн процедурам:

обоснование яшіяется необходимым условием стратнграфи-

ческого прослежнвания, а харахтернстнка— инструментом

«теоретической процедуры гипотетического отождествлеііие

стратонов, разделенньtх в пространстве>, т.е. корреляцнн.

В то же время адесь для меня не все ясно. Ведь прослежи-

ваняе является одннм нз методов корреляцнн, а обоснованне

стратона может на практнке осуществлfiться как по мини-

муму «показательных> прнэнаков, тaк н по оптимуму до-

ПОЛ НЯЮЩНХ ,Я,[І/Г Д{ї Г£і П QHЭHHKOB.

Поскольку главным прн вмделенин этапостратиграфи-

ческнх подразделеннй В.А.Зубаков считает опознание граннц,

то он вслед заО.Шн»Аевольфом, Х.Хэдбергом, В.Харландом

н другими признает излишнпми н ненужнммн стратотипм

для региональных н общих единиц этого класса. «Для этого

достаточно ннеть лишь эталонн самнх снгвалов, т.е. гра-

ннц» (11І. 5). Как явствует нз схаэанпого вмше, с такнм

предложением нельзя согласиться. Стратотнп необходим и

для региональныхн для оощих основных стратиграфическпх

подразделений нменно как эталон, обеспечнвак›щнй стабиль-

ность едннообраэного пониванвя объема н общей характе-

рпстнкн подразделения. Другое дело, что прн пеполноте того

илн иного стратотнпа появляется неоdходнмость вибора стра-

тотипа стратнграфнческоіі границе. Обе эти процедура пре-

Дусмотрены Стратнграфнческнм кодексон СССР.

Вторая часть брошк›рыи является собственно дополненнем

к Стратиграфическому кодексу СССР.В главах VI—IX сфор-

н улпрованн основные положения, нерархия и термннология

тектоно-литостратнграфическнх, цнкло-, климато- н магнито-

стратиграфнческнх подрааделений. Нанболее подробно раз-

работана rлaвн, посвященнне последним двун видам.

Прн no,arozoeкe всех четырех глав автор проделал огром-

ную работу по аналнзуи систематизацин разлииннх дaннмx

н материалов. Его предложения требуют шнрокого обсужде-

ния специалнстами разлииного профнля. Замечу лншь, uтo

даже «с учетом принцнпа эковоуни названий» (V.3 н V.4),

прпиененного автором, некоторое предложенные нМ термннн

ne кажутся удобнимн для пользовання. Свон сомненияв воз-

яожностн внАелення общнх еднниц в sтом классе уже нз-

ложенн мнок›.
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ЈЗ іііключении Gрошюры 13.'\.31 бакt›в яі›іск:іЗыRает ря:

JijMC°1i НИЙ К H€'KOTt3] hIМ ПО.ЧОЖЕ НИЯ М 1 ]ЗаТИ Г|Э£1JГl 'lL‘t“hOI tJ K£)-

декса CCC Р, пoдмPu;qя нсдораGотки или ii pгітив‹i|›euп п. t .‹

обраЖенин автора :заслужгшзКот спеtіиа.з ьнtэіо оfiсј“лдегtи Н.

хотн "гас ги чно уже и paccм ат ри еались ранес в KCK I’t4 и

сог'тави теля ми кодекса.

В 6 роіиюре читатель най дот немало оп реде.iсний ра i.зп и —

ных терминов и основопо.аа гaioiitих пииятий сТ cl ги Г р афііи.

разъRснение отратиrpа фгіческой суruности некоторых reoз‹і

гических процессов, полезные рэссуждения, раскрываюнtие

в заи мосв язи геояогических я влени й. Эти оп ределени я,р а:зъ-

яс не ния и р а с суждения ча сто оригина.ч ьн ьі, вы ра ока ют м не ние

или y6e жае н и я ави opa. Не которые иа них,с моей точки зре—

НИ П, ДИ С К ССИОНН Ы ИЛ Ii ПО НИ М d ЮТС Я Ј]Э ГИ М И И CC ЧeДOBБ ТСЛНМИ

по—и ному.Мнe не предстапляетсн у мecтным обсуж дать иs

в предисловии.

В то же нре мя с читаю необх оди мым o6pа тить вним а янг

чиз'ателя на наиболее Raж ные и перспективные пpeдложсіtия

или сообра ж егіия а втора бро ш юpL].

flpeжae всего хочу п‹здчеркнуть существенное значение

разъясняемого B.A.3v6aковы м относизельного xapaктсро так

на зывасмой t сологической ожновгззра стнос ти. Он сп ра всдли во

у казывает на то, что понятие геологииеской одн‹ів‹›зрасз ногти

‹фу нкциoria.зь rio с вяз а но с п рин я той методИкоii и степсН t. кз

.•1етальности стратиграфических исследопа ний» (i 10). f то

же время последующее определение, вытскаіо іцсе и:i те:ітіс а

«абсолютной диа хронtіости стр ати rpа фи чес ких rpa ни ll»: ‹.ак›—

бая стратиг рафи ческая г раниna. каж уиіаяся изох рон ной ii ри

за да н по м м ас шта бе летал ы[t›cти исс.еедо ва ни п, ii ри и с пел t.

стратиi рафии 111.S и 1 I.fi) и orpai іичен ности u ты‹ i ‹i с i t с i t ii ‹i

лизированных стратиrpd/ичссхих ш как хак слс.tг'тРи ‹›f |› t‹ -

НИЧ С Н НОСТИ ¿ІЗЛї1Ч£l Ы Х Г€'€}С ï2 И I1]ЭUН С Ч ОДЯ П1FIХ 8 Н П Х 1I IN'f I?И

п ри чип но -следствснных co6 ы тий» (II І.1 ) . ¥\ н‹з кз \'же от м‹ 'iз —

лас ь ра ііиoна ль ность в ь;делс ния эТcl По — И р ит м OcтQПТиг раф и'te

ских подразделений (II 1.4— II 1.9), а та кже обо с новв пие ВИ.Чј)R

последііих по снеіпіализа ции я ре меннhіх сигн ал В, Т.t. ГЦ fi —

ни ii (1I І. 10 и I I І.1 1 )

В.А.Зубаков обосноRан но показывает прин ііи пи а.i ьную не-

состоятельнось попьtток построить стратиграфи ческуп шка‹зу

ria основе голько геохронометрических да нны х.

Таким образом, публикуемая брошюра, хотя и содер жит

дискуссион ные но.'іожения, по ох ва ту по:зн аты х воп р‹зсов и

9



|›а ipu б‹›ган но ти бое ьшей ч асти из них заслуживает в нима-

тельн‹›г‹› к ней отношения. Подготовив проект дополненгія

к стритиг рафическом v’ кодексу, излонгенный в общепринятой

« кодсксной» фор ме, В.А.Зубаков создал хорошую основу бу-

д; идей вт‹›рой 'га сти кодекса, nocвя ще иной ритмостратиг ра-

rbи'[t'cким tзодризделениям, внt•с весомый и, что не менее

сугнсствен но, конкрет ный в клад в теорию и npaктику стра-

А.И.ЖАМОАДА

председатель Rомнсс ии MCÏt

по стратиграфической класснфнкаиии.

терминологии и номенклатуре



ВВЕДЕНИЕ

1. Стратиграфическая классификация и терминология,

утвержденная VIII сессией Международного геологического

конгресса (Париж, 1900 г.), которая принимается многими

нсследователямии сейчас без изменения, отражает практику,

методологню и философские взгляды своего времени. Новая

практика середины XX в.с ее площадным крупномасштабным

геологнческим картированием, вовлечением в сферу страти—

графии докембрийских толщ, с детальным расчленением по-

кровные новейших образований, изучением глубоководных

осадкови новым арсеналом методов стратиграфи uecкoro рас-

членения и корреляции требует внесения корректив в стра-

тиграфические правила.

2. Эта эадача — приведение стратиграфической классифи—

каиии в соответствие с практикой — была сформулирована

А.Н.Криштофовичемв 1945 г. [25], а в 1952 г. провозгла ше на

на Международном геолQгическом кон гpecceв Ал жире Х.Хед-

бергом (71], который возглавил Подкомиссию по стратигра-

фической классификаііии Международной стратиrpaфи ческой

комиссИи. ОАНовременно в 1962 г. с этой же гіeлью бы.за

создана Стратиграфическая комиссия ВСЕ ГЕИ во главе

с Л С./!ибровичем. Уже в 1954 г. ею были опубликованы

существенно скорректированные с практикой прин ііипы, со-

держание, терминология и правила пользования стратигра-

фииескими подразделениями (56]. В 1977 г. мы от ме чае м,

таким образом, 25-летнюю годовщину начала трудных поисков

теоретических основ современной стратиграфии.

3. Дальнейшая история — Стратиграфическое совепа ние

1955 г., создание Межведомственного стра†иrpaфического

комитета (MCK) и егокомиссии по стратиграфической клас-

сификации, терминологии и номенклатуре ( KC KTH) — стиму-

лировали широкую теоретическую дискуссию, не закончившу—

юся и до настоящего времени. Эта дискуссия, по сути, явля-

ется международной, так как аналогичный процесс начался

в эарубежных странах и, естественно,в центре его оказалась

деятельность Международной и национальных стратиграфи-

иеских комиссий. Ретроспективный а нализ этой дискуссии

с методологических позиций— сложная, но весьма актуальная



i іы гт ра !i графичесi и х к‹ i к со в» 11 j , требует ил боль

fII]t .Х V СИ.III i!, b ' i Н С. i ll. О v' \ М ' Л И ЇЗd НИ Ю TCO Ц€'ТЦ ’I €'С КИ

i € i о›і iй , в i re ка а нны х со ветски ми иС слего вателя ми [ 9

1 Ii, 1 2, 13, 19. 20, 2 1, 23, 2*., 25, 27 25, 30. ' 1, 32, 42, 3

‘ I , S 1, 52, 5*, 54, 5ë э(, '›1 и др. ]

i 1с и '. ни ка к‹ій вот ио ж ности хоть с колько ни6 , дt

v'т . i бл н т ь ся в рет рос ne кти в ны й а на, ! из м rio гоч ис лен н ьіх reo

ратиue кп п. и qи й, іонытаеv ся neрейти сразук констатациі

сложившсйся ''а с' годня с туаііии. Бесспорно, она .з ра кте

i›е г я п рот и в ос ТОR ние м двух метолологически различ ны

hO tl П ІtИИ, К ОТОДые мож ноус ловно обозначить как кон me циi

‹мно же т ве н но й кл а си ф и к а ц и и»,а птором кото

рой я винся Х.Хсдберг [71, 72, 73], и хонцепцию «ед и t‹о

ш к а л ы», н аиболес конheн трирован но изложеч ной О.Шин

деsольЈом 66a, а н‹!• В.В.Меннером [31]. Пpaвильн.

что в какой то мере они этрадают ра.'.вич.ія в подходе аме

QИKSH- КИХ И “BДЭПeЙCKИ?\ (В CBO?M О•ПіэШИНСТВЯ) ИCCЛ€'ДOBa

телейх решению пробы .мы [i 2]. Сучако вопрос об и стoка›

ga.s•з ичи й ‹ так п р‹.›.’т. Сторонники и той и другой кон

i! ‹-п геии и меістcя и в Е вропе, и А мерике,и в CC Р. bac

ж,lения здесь не н аіічональнг'е 'i не ‹ континентнльные›

а методологические. ^. ре шен i ' с пopa, очевидно, :і. с водится

к выСэр однай из sтих ьонц.п ций, хотя нередко вопрос ста

вит я и м енно так. Дeлo в том, что на ряду с ни .•и и к ежд

ни и и now вил ась и почти сопре.ча гретья коьцепtіи'. в пол а

са ‹ .стоятельнэя в i одологичас.‹ом отношеNПи и, по-вид:i

о му, ли›'› все г : отв очагчая п уж iз м практики.

^Зна ходилась в '* ЮГ— в .де ди с куссии, особенно ак

визировавшейся чосіе вы ходап св!т іоложений /.. .( 355]

из iа а i х. как из вест , од ін из ва эи ан'гв «единой ш.‹а-

.з Ы , И R ПОД Э М ВИДУ Иг : з ее не сфо р м ул и ро з онa . тдель

и райотэх м і. автороР, которых лрежде °cero с '. дует

отметитъ А.Й.t{pикітоЛовича 231, Ц v• .'*еллеоа Ї? j, Т. C.би

ровича [fi!’, Л.Л..( .ч ина ( , ] , d. В..—i аливкі'i [34

ii.. i PC ' ’ ч , " . овз о в а , Й , 7'..Ї i . *' - U "' *' Ii

Ц . ii . {)! И Н <l / ] . іЭ, Ї . J°( И i t Ч . 11 3 , Й .E . a В Ч I ,F Г О '-Й

А.’ '. ha : i ' а f47i, Ю. . Кссыгина [23', иное , гоп кі:‹ как

ь . Этo бы на р з ич ны т.о ! :‹ческих поаи ц::ях, но тем н ме

ее па раллельнг раэви•а -эщих т• илi дрj rrе i лег ru ›С'i OOH

ne п ци и . В ч !' i ног ти, он и я , : i в н но в ыступа.: в i іир окО

и звестиой стать Н.С.Сок .!ова [51). И зл а г ал и ь они и а вто-

ром [1 4, 15 ]

3 н а м ен ате.зь ны м о Gcтoя тельСRO‘› В ЦВ В ИТИИ НОВО КОН

1 tell ГІИИ П R 0 Я IT СЯ Т' Ч Tt3 ПОЛ tэ Ш И 1-1 “Т kiО Ч.Ч Я НО В JVï И 1'( 1'

ка к э было ви зо из н оанократ ных 5 тов [22] и в

•[астности соста вите..ли Стр а ти ра фи чес кого кодекса CCC Р



[3G, 37], в той или иной мере осозііа н н‹і и ли интуитив ни, п‹›

уже п риняло многие cr эмпирические положе ния. Об этом

с видетельствует сама струк тура стратиrpaфи ческой клaccri

фи ка ции Комекса, а та к›ке установ ка К С KTH нап рввить ри

боту по дальнейше му совершеііствова ни ю ‹ тра тиг рафической

к.'іасси фи ка ции по пути Обосновз ния этапо и ритм остр aтit

графических подра зделений | 57a

Ѕ. taк у казывается {67, с. 16] , структура сз'ратигра фи че

ск ой кла сси фи ка ции Копекса созна тельно ot'pа и и че на тра

ди tіионны ми стратиrpaфи ческими подра зделения ми. fJo та м

же ста вит ся за да ч а — до пол нить еев бли жай шее в ремя tioд-

ра зделения ми коим ато-, иикло и маг нитостратиrpaфическ‹›ги

обоснования. Поскольку люdое дополнеііие должно бази-

роваться на определснной методологической понигеии и та кие

ПОЗИ1Ј,ИИ MOT Т БЫТЬ ]ЭіЗЗЛИЧНЫМИ, HCHO, ЧТО П|ЭИ ШЛd ПО]ЭіЭ О"Г

эмпирических поисков перейти к фор мули ровзниЮ ‹›сновиых

теоретических положенийи метидплогической сугцнocти Нов‹›й

стратиграфической концепции. Зада ча эта нелегкая и может

быть решена только ко.злектив но.

7. Н астояіцая броніюра открываeт теоретииескvю дгіскуі -

си ю о пут я х и форме дальгіей tнelо cuвepшенствовагіия с rpa -

ти графической классификацни Кодекса (57] Без такоfï дис-

куссии вносить какие-либо изменения в Кодекс или прини—

гtaть лололнения к нeуy, очевидко,было бы неверН‹›. Cï ia чзzіi

надо окоН'іательно решить — каким путем следqва'гь: за «еди -

ной шкалой», за Х.Хедбергом или самостояте.i ьн ьім lіутем.

А если последним, то тоинее оп редели ть,в 'чем оп, соб‹i вен но,

СО СТО И Т

8. В оfіщем виде сущность новой конЦепtігіи опрсделнетуя

большинством ав торов как д у а л и ст и '1е с к и й п о д х ‹›д

к кла сси фи ка ции. Основополож гіиком е го я вл яются С.НН и -

китин и Ф.Н.Чернышев [35]. Н а'iа льн ая eiо р а зр зботка

в иа ше время была предпринята А.Н.Криштофовичсм [25],

Б.М.Келлером [20] и Стратиграфи ческой квмисСие*1 В(\1'IЕ f 1

{56]. В последние годы было несколько попыток .ігіть [›пi

вернутое и зложение дуалистической конitcпгtии [20, 17, t31

84] , которые нельзя признать удачными, Боль:tіи inг яг› п я г‹›

ров сильно упрощают проблему, благодаря чему рис wмв я

и ми картина даае ко не отвечает синреме ti ilfЭН П Ц:3i. Н it' ‹ i ‹1

9. А эт‹зр н с oi.iN г’иii ‹' м rie ние st fi‹›.ii.iii vi! iг т в ii m ti‹i із К t i( 'I' 1.

в ч а ст ности с м неiтп г'м с or і”а iiH re.'re ii К о te кса | ',Ii ,t7 | i t:і -

г а ет [ 1 4, 1 5 ] , u т‹› в i›сно ву будуtheI IIt јЛ ll() ïJ с f[3 ‹1Г Гl. , ctJ ! '1t

с кtэй классификаиии пелесообразно I iti.’го жи гь я ь.делен i i' . i в у‘х

групп подразделений ’этапостратиrpaфи чемки х, н реда та пл›і —

юulиx осгіпв} к.л ассичгскей гтратиrpа‹§ии н [› fiт м‹›стра”іН i p:t-

фи чекких, со«тавяяющих основу тзк f‹азы Rat’кï‹› iJ fіРкл гз‹ и

ческой с1'ратиграфии.



g стpукт)pt стра’гіігриі[ической клаtсН-

нгключенlir t Ко <плeкcaи ce-

ha.гtеонтспигНчеС\‹иИ

V.t0)

¿gjj ,jдgууу унн jta.1 Isн цруи г!, іј£'ïlOвTOpн Mbj iïИ

геологичегкой нсторни

57,сIЦ ThИ I 11.1 1V .1] и, следо вательне, я в.пя ются П8 0ВО€-

хтј- содержа нию этппостратиг рафи'lескнrtи 15l.

TO КИ \4 іЭ0разом. атапостратнt-paфи я — еиноним отра гигрв-

фип s. sti’. в пон i; ма нин О Шиндевольфа {66}. Еезусловно,

ЭTcl IlOcтpв тиграфНЯ представлRет ли шь часть стратнграфин,

но ча:ть клаеснческую, которая баіла и будет основой при

раэработпе оfiщей геохронологичесхой шкалы. Важная роль

этапов эволюции opraнического мира как естественной основм

для разработки общеіі геохронологической шкaлн показана

В.В.Меннером {31] н cпpaведливо подчеркивалась в По•зоже-

нгіях MГGk под редакцнеі‹ А.П..Ротая (55].

ІЗ б'tеж, унароаном стратиграфическом руководстве (74]

эта постtзатиг рафические подразделения кat‹ та ков ые (как тип)

не яаголи отрижени я,а сам принцип естественности геоисто-

priчсс кой периодизацин подвергнут сомнению, что вызвало

cnраведливуш критику со стороны многих европейских гeo-

логов [ 12,64|.

ВтАеленvie эта постратигрзфи ческих подразделений как

самой обіпгй клиссифиіtационной единиііы стратиграфической

система тНки ввж но в метояологическом отношении, так как.

сни мает непГязгпова иное урав нивание подразделений класси-

чесhпй cтpатиi рафик с новь›ми спе«гіализированныуи под-

разделениями, npnменяемымив неклассической стратиграфии.

Рассмотрг'н ис' эта постратиграфических подразделений не

›ів•з яетcя пря м‹зй зaдaчей настоящей брошюры. Они принима-

іотся в зрак'говке, данной Стратиграфическим кодексом

CCC Р |57}.

1 I . В ыделение ритмостратиrpафических подразделений как

особого іілас са с пеііиализированных подразделений, класси-

ф r1n‹i HISО Н НО п р‹зтивопоставленн ых этапостратиrpaфи ческим

илН Lтait:\u ртl‹ым подраэделеииям, в носит лорRдок в страти-

г ра фичегк н›г и сте матикуи создает основу для регулирования

отноіиений меж,ty классической, г радикионной стратиграфией

и Так на:іываемой н е к л а с с и ч е с к о й. Су ществование по-

сле/tпей д‹з неда вни х пор еле м ногими не осознавалось, чем

и ‹›6 ьн‹ч і›іетги, пв -видимому, то,что вся групиа (класс) рит-

могтратиi рііфичt'ских подразделени й, и в частности свита-

ф°f•іЗЦИя. стороннипами концепции «единой шкалы» pac-

Є Т1ЫТЦИ hd.1И‹'ь хак всіі‹›мпга”ге.зьные, временны<. про стратигуз
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фкческие [3t, 55, ббј. Однвхок а проткволаложной кояиеп-

юки «множественноl «ласскфнкаики», предлагаюшей вславы-

ватъ стратиграфпческуш скстематиху нв такоfЇ фориаяькоG

несущественной оспове как ыетодическне прнены описабкя

[71. 72. 73. 74, 75}, ритмостратиграфкческие повразЈtеяеккя

как тнл ияк хласс не какіли отражения.

12.Предлагвеиая работа ке является разверкутым ксме-

дованнен со ссылкаик, доказательстаанп п полемикоіl. Это

всею лныь постаковка вопросов для вбсgЖЈtбНИЯ В KДgP}f

спекналистови прежде .всегЬ в MCK. Поэтому иатернал да-

етсв тезнсно, в sкде коротких положеняй, часто в форме

альтеркатнвы паложекиам противостаяжмх хонпепиий аэtко-

ЖНТВЯПНОй ШІПССН И¥t&ЦППв Н G8ДИНОЙ Шя&ЛЬі». Пpn ЅТОЫ

осиовкое вккмаиие уделеетгя методологнческмк аепектях, по-

скольку расхождеиие инекяй мсследоватеяеб. работаюtких

нвд однойк тoЯ же лроблемоG, однкмки тени же методами

к воодушешіеккых одпо8и той же кдеей. как раз и объясня-

ется рашікlнвМ йCXOAHux методsлоглческвх установок.

ІЗ.В зпмючекхе не‹эбхоАико отметить, wo нехоторые по-
«ожекяя к идеи, кзлагаеzzые нмже. относятся к чмслу тех.

о которых можио сказать. что «oitк вктаютв воздухе».Х фор-

муануавке их прябэижаются некоторые авторы яоследкиR

[57, )2. ЗЅ) Б.П.Жяаченко [l3). С.В.Жейеи

яи (9), Х.В.Спмакови В.Н.Оноприенхо |Ю и

В.Л.Еге-

В.А.Крв-

во цтzкавчвоеzа осадхонакопленмя (Ї•fоеоеиdкрск, 1975 г.)

(19, 6t].а также гевлогя, блмзкие щкале Ю.А.Косыгниа —

Ю.С.Саяпп, В.А.Сшіовьев, Э.А.Еганов, Ю.А.Вороннн я др.

{¥Z) -п шmowe ЛШЖалфхпа-В.Е.СаеwzкиR. В.И.ЬуАпиі:ов
и др. [45, 46; 47, 62 П АД.]. Далеко ке все зтх публккакии

мorяи быть исиальэовакыв ХОА0 работы над настоащеіt бро-

шюрой, пуоаодлвшейся в осковком в течеиие I974—l976 rr.

Другке положенияп ндек. балее якчныен субъехтивные. я/tУ

от ра0от автора [14. !5, 4l}. Отграничить »ти две стороны

в настоящей броыюре охвзаяось неаоsиожпо. Иненио по-

этому пмшушліl sтн строки считает себя ке авторов, а eu-

ставктеаен проекта — «иэлагвтелех» уже в Аостаточноіі мере

положений настоящеft работы

вігячнтелько способствовалк крлтпческяе замечания А.и.жа-
иoMu, аюбевио в»явшею ка себя труд трижды просмотреть

рукопись брошюры н каписат» предпсловие к ией. Ему, а

также коааегам к единомыкшеиипкак: А.Н.Храмову, Г.С.Га-

нешиму, Ю.Н.Кароюяниу,О.П.Хоааяеаскоку, Ю.Ф.Ченекову

В.Н.Rуяяиу, с шгюрыми обсуждалксь п«и писалисъ

(А. LXpsxoв) те клк икые раздwіы работы,я выражаю свою



Ч а сть 1

О П РИН ДИ ПАХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОR

СИСТЕМАТИКО

Нераэработанность стратиграфической семантики, т.е.

си стем ы ot нов ны х, ис ход ны х пон яти й и по стулатов,я вляется

‹одним из сла бых мест говремен ной, бур но р а звиваюкіейся

стратиг раф гіи. Этотс воего рода семан тический «голод» ведет

к на руше нию кра eyгольного прин пипа нау чной терминологии —

КОГІТ€ KCT tЗfЭИ НРІІОДВГІЖ HGCTИ ТОММИНОВ, Т.С. ТО°ІНОГО СООТВЯТ-

СТВИЯ TO|ЭМ И Н a ТОЛ b КО ОД Н О М СТ |ЭО ГО О П |ЭСДС•Зe Н НОМ ПОНЯ ТИ Ю.

В результате — потеря ясности науч ного языка, бесплодные

терминелогическисс поры и рост езаимонепонимания. Та ки ми

с‹забо о пределсн ны ми, многозна чны ми понятиями являются:

свита, сери я, зона, форма лия, горизонт, стратигр афическое

гіодразделение, комплексность и обоснование стратиграфиче-

с кого под разделения, расчленение и корреляция, хроностра -

ти г р афи ческое подразделение, стратотип, стра тиграфи я, гео-

логическое время и eгпe много других. Без их уточнения и

беэ в ведения ряда новых понятий невозможна р азработка

ра свериутойи пол ной стратигр афи ческой систем атикии кvзас-

си фи ка ііии .

Не оболькіаясь надеждой решИть все эти вопросы, мы

выну жден ьі услоаи гься, договориться о содержа нии ряда ис-

пользуемых ниже понятийи терми нов Та ким o6pа зом, первая

часть работы посвящается вопросам стратиrpафи ческой се-

ми нтики. За вершается она опытом теоретического обоснова-

вши третьей конііепиии стратиграфической кшассификации.

1. Общне положения стратнграфичесвой семантики

i.1. Объектом страти rpaфии R Вляется геологическое про-

стрв нг‘тяо время, целью ра зработка системы координа ііии

i ‹•г›ло ги чес ких соfiытий в п ространстве и времени.

1.2. Геолоtи ческое пространство-время совокупность

мы териа.чьн ых точек земной rpaвитаііионн‹ій cticтeм ы в и х

в э Ни м осв яза нио м раз ви тии, ина че м гіожество зем ных собы-

ТИЙ (i И N П И Ч И Н Н О - СЛ £•ДСТ Н€•Н Н ЫМ И С В Я 3 Я МИ Д]Э Г С Д{Э ГОМ

I місi нос t'еолгз rri ческое простра нство—время) и с космосом
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(odntee геологическое пространство-время), вы уа жен пых

системе стратиграфическнх подр азделений и границ.

І.З. Стратиграфическаи г ранипа — вираженннй в взме

нении осадковакопления трек причинно—следс гвенгіой и (или)

энергегической св язи ме›кду событиямгі и маз'ериальными

точкамн на поверхности Землм, сигнал, несущий информацию

о координации множества событий, соетавляющих геологи -

ческое пространство-време (местное или обш,ее).

1.4. СлоЇі — элементаряая единица геологическогс› про-

странства-времени, единство акта осадконакоплеііия,о гделен-

ного двумя границами-сигналами, ориентнрованнымн по ноп-

малн к г равитаііиоіlному полюи различимыми я отношении

«раньше—позже> (моложе-—древнее).

1.5. Стратиграфическое подразделение — coBOEJПHOCTh

слоев, классифнііированных посv щест вен н ьl м прнзнакам,

отражак›щим спецнализаци›ои характер причннно-слеАствен-

ньіх свяЗеп геологическнх событий, нначе — совокупнос'гь сло-

ев, оGъединенинх единством времени и условий осадкона- '

копления.

1.8, Стратисфера — совокупіlость множества стратигра-

фи ческих подразделений и г ранііц, оболочка, рааделяющая

современное экзо- и .эндосферы Земли и хранящая в сэоей

структуре информацию об обмене вещестяоми энергией меж-

ду нимив прош,зом.

1 7. Страгиграфвя — самостоятельнал геологическая iia-

ука, занимаюшаяся ргхокструкиией простраиственко-времен -

ных отношеииїі гео.когических событий прошлого ча оскове

ауаяиза слоистых тел стратисферы. Этп своего рода геомез рие

матеркаЈькых следов прошлых состояний географической обо-

лочки Земли.

1.8. Предметом стратиграфнческих нсследований являются

страти‹рафичесхи•. границыи ограхичиваемые ими янтерваяы

нориаяьной ппследователЬhостк споев — стратиграфнчесхие

подразАелення (стратомеры, стратоны).

, ГлавнЬtми являю-гся страти графические гр а н и ц ы, кото-

рьiе с позиuиii теорни ннформации могут рассма'гриваться

как с и гн а л н пространственно-пременной коордикации со-

бьітиіі или сигналы геологического времени. Каждый сигнал

іlредставляет единство <тоиечного» сооития-причина и <вол-

ны»-слеАствия. Например, вулканическиіі взрыв — причння,

выпвдение пепла — слеАствне. cлofi пепла в разреае—лнния

пространственно-времеиноїі коорднна ііии (нуль отсиета) для

предшеетвующих вэривуи посйедуюіцнх геологических соби-

тнй. Точяо так же появлениев ходе филогенеза новой формы

органического мира — •точечное» соЅытие-причина, расселе-

ние ее — «волна»-слепствве, уровень первой находки еев раз-

резе — маркер для коо9А>На цпи всех других геологических

событий. ktяи локпльиое тектоннческое подн$lтне — точечная

2 им» ю 17



причина, актнвизаиня процессов раамива — волна слеАствне,

поверхность стратиграфнческого перерыва н базальний гори-

зонт — маркерн для координаинй другнх геологических со-

бытий.

І.ѐ. Dce сигиаяы геояогического времени, даже сейсмиче-

ские, по отношению к схорости света являюТсR медленными

причинно-слеАствекными взанмодействиями, т.е. распростра-

няютсяс холечной схоростъюи на хонечхое расстояние. O6-

раэно говоря, они моГуТ бЬlть ПОАОблены стрелам, летящим

под углом к воображаемой плоскости абсол›отной нзохрон-

ности, в разкых направлениях н на разное расстояние. Сле-

довательно, стратиграфическне гракииы — »то множество

взаимно пересекаюшихсв временные сигпаяов.

Работа Страткграфа сводится по существу, хотя это и

не всегда бсознается, х систематизации этого множества и

отбору иэ него некоторых привилегированних сигналов, прн-

нимаемнх за г раници основннх стратиграфических подраэ-

деленпй, т.е. с а м а ие т р и к а re о ло ги ч е с к о г о п р о-

с т р а н с т в а -в р е м е н и о п р е А е л я е т с я х а р а к т е р о н

н съ о р о е т ь кі р а с п р о с т р а н е н н я э т н х с и г н а л о в

[ 15] . В этони заключается существо теорин относительности

применительнок геологнческим объектам.

I.ї0. СяеАовательно, понятие геологической одновозуастно-

сти относитеаьио. Оно фуихциокапько связанос лрикятой ме-

тоднкойи степенью› детальности стратнграфнческих нсслеАова-

ний. ПpeAe дoпycтимoй погрешностив определении одновоз-

растности грании дояжех поэтому вceгJta оговариваться. Чем

грубее оруАие стратиграфнческоГо нсследопаиия, тем меньше

шансов, что может Оить внявлена диахронность грании. Пo-

этому прав С.В.Мейен [30, с. 84], гоВоря, чтО ОЈtковремеи-

ность — это «отсутствие достоверных данннх о раэновремен-

ностн». Но его сяедуюиtее утверждениео том, что хах только

диахронность границ удается доказать, отделяемое имк теяо

перестает быть стратоиом (с.86),— в общей форме неверно.

Оно может бытъ пркзнаио справедливым лишь при весьма

ограниченних условнех,а именно, если, во первнх, сравнивать

гранккы, установлекные тектопо-литостратиграфическими ме-

тодами. т.е. самые «схояьзящие» границы,с зонаяьными гpa-

нниами, и, во-вторых, есяк исходить из того, что методов,

по»воляющпх дать более детальное расчленеииеи боаее точ-

ную корреяяцию, чем бкостраткграфнчесхий метод, ие су-

ществует. Топько прк этих допущенкех теоретическая хоииел-

кия О.Шиндевольфа [66). лровозгяашающая изохрохкость

стратхграфкчесхнх граник единственным критерием страти-

графичесхих лодразделений и сводяшая всю стратиграфию

к бяостратхграфии, быяа бы обоснована.



І.I t. Таххм образом, кtЈнкеітиия Рсневье-Ш›‹і‹девояьфа, кс-

торой следуют многие биостратиграфьt [G6, 30 и up.], cпpa

вежлива лишь в рамках условиіі, ограни*lиваюшнх тоиносзь

стратхграфкческих коррелRций объемом зоны, дяительность

которой колеблется от 750 тыс. нет дяя юры до 2,I млн. ле'г

для палеогека (32, с. 7],и хсх.чючающхх из сферы стратигра-

фхи дохембрий и ковеіііикй эта л. Однакс эти ¿словип совре

менной стратнграфической практикой не могут быть приняты.

Даже дляфанерозоя, rAe биостратиГрафнЯ іlЦОАОлжает оста

ваться ведущим методом, точность корреляции, m› крайнеfiі

мере для кайкозоя, прк проведении хр}'пномасілтабипго гео-

яогического картированкя х совместном испояъзованки био-

и маггтнтостратнграфнческих маркеров, превосходнт эональ-

ную, т.е. может быть значнтельио меньше длнтельности фазьl.

Прн этом вьіяcняeтcя, что даженАеальные, с точки зрения

flиостратиграфии, границе аон, устанаялпваемнх по эполюции

планктонных фораминифер, оказывак›тся диахрtэниы ми. Ha-

ï1|3ïfMC , OARЯ НЭ лучших бкостратиграфических маркеров

позднего кайнозоя —.эволюіінопное появление Globorotalia

т uncutulinoides н Gephyrocapsa cariдbeanica — ч меет сколь-

жение относительно олдувейской геомагнитнои иітверсии

плюс иинус 200 тыс. лет, что составляет '/,-—/ часть объ-

ема этоh эоньl {78}. ІЗрактнка климатостратиграфии, ПОА-

твержденная нзотопньlяи хронометрнческими данными, так-

я‹е свидетельствует о том, что прн увеличенни детальнэстн

ксследованкя зпнаяъкые биос'тратигуафические рубежи, хак

правипс, оказываются скояьзRиtкмк.

І. 12. Поэтому, ие отвергая принципа относителькой иза-

хрпхкости бипстраткграфичесхнх границ, вколне сохрахяю-

щего свое зкачениед л я 6 к о с т р а т и гр у ф я к фанерозоя

и сейчас*, необходимо рассматривать его как частный случаіі

в рамках бояее мирокоG к общей закономерностк — вбсо-

лютной диахQонности с гратигра,фическнх границ. справедли-

вой пркмекктеяьно ко всему иі‹ожеству стратяграфячесхих

подразЈtеленпйи методих. Этот своего рода пркнинп частной

геолого-временкоіt относительности можно сформуякроватъ

сле/tуощим образом: люdая стратхграфхчесхая гранкка,

ка ж у ша я с я и эо х pox нпfі п Н ЗЯJtdН НОМ М d -

с ш т а 6 е д е т а ль н о с т н и с с л е д о в а и и я

п оя ь зо в а н и к м е т о д о в 6 о я е е т о ч н о ‘

п р я к с -

и в р е м е и -

ной ди а гности ки, переходит в раэpЯJt дка -

к р о н я ы х. Из этого приикила следует, что размер диахрок-

ности гтратиграфических гранки явлfi8ТСR ОАккм из главных

крктеркев систематизаккн страткграфических /tакиых к, в

частностк, осповиым критернем таксономирования ‹”.тратигра-

“ О,В.Юфврев |67] ставит
фанерозоя.

его воя сонпеине для гяократнческнх эпох



фпческих rpaн:i ii Чем ›іи же таt:Сономи ческий ранг подразде-

ленин, тем «уже» ›зoлж но быть временное скольжение его

границ.

Важное методологическо значение э того принцнпа, от-

меченное А.И.Жамойдой в доь:л аде на заседанин KC KTH,

опреАеляется тем, что этот при нципс гавнт на главное место

в каждом конкретное слу•зае наиболее низкое таксономи-

ческое подразделение, обеспечгівая тем са мым вечиую н е -

о 6 х о д и м о с т ь д е т а л и з а ц и rl стратиграфического рас-

члеиения вниз по таксономической шкалеп р и со Ол юд е -

н и и с т а 6 и л ь н о с т и подразделений более высокого так-

сономического рангз.*

1.13. П ризнание абсолютной диахронности стратиграфи—

ческих г рани ‹t вовсе не означает, как это иногда иэобража-

ется, обязательного якобы сведения стратиграфических rpa-

пит к фа ііиальным. Но совпадатьп ряпе елучаев они, конечно,

могут, Понятия фациии стратомеры (стратона) дополнитель-

нн друі- к другу. Фа цией, по Г ресли, следует обозначать

пространственные (латеральные) разлнчия осадка внутри

страгиграфического подразделения [29]. Фа мия — чисто ста-

тическая категории типизации пространственных различий.

Смена обстановок осадконакопления для даиной местности

во времени — событие прежде всего исторического содержа-

нип. Поэтому возрастные {по вертикали) границы, проводи-

мые по смеііе фа ниальных обстановок осадконакопления, как

это бывает при выделении свит-формаиий |60), являются и

фа циальными и с гратиграфическими одновременііо, т.е. объ-

ект (rpaнииа формаиии)ОА«н,а целии способа его описания

в рамках стратиграфнческого и фаииального анализа будут

1.14. Таким образом, стратиграфнческое подразделение

эзо единииа геологического пространства -времени, отражаю-

щач единство коіікретной совокупности геологических событий,

координированных относительно избранных сигналов геоло-

ГП Ч0СкОго age›feин.

Стратиi рафические подразделения являются объективным

отран‹енгіем деііствителыіых геологических событий, но от-

ражением iiе н о .'iн ы м, ч а с т и ч н ьі м. В то же время, с

fiOЧ Kri эрения теории познаним ( гносеологической), установле-

›іие стратиграфических подраэделений представляет субъек-

тианый п роцесс, так ках uiзpu,Jeл яет Я Rыбором исследовате-

* Он нскліо'іает таку ю парадонса льн yioс нтуаиню. нередко наблюда-

емуюв npaктнке [43}, кан пepeводс вит, для rpa нніі которнх в ходе более

детальной съемки била доказана днахронность, в толщн и «нарезание>

внутрн ее новых •с вгtт>, соответствующнх Оывшнм rtaчкам. Подобное фун-

кциональное «свнтотворчество» является прям ым следсг внем требовання

из‹зхронности rpaниц для люsого подраэделення без различия cro таксо

ном ического раera



чем определенных сигналов геологического времени за «иуль»

коордиііа они. Поэтому задача стр-uтrirpaфической сиг-темати -

ки и плассифиhации — свести субъективность этого яыбора

, к мииимуму лу”гем реглзмеч°гаини кри териеб вы їеzіегк\я rpa -

нип и лодрвзделекий наиболее сушествеххыми пркзкака ми.

І l. Исходпые припцяпы стратиграфичесхой еистематккя

11.1. Су ществует мнение, что регламентировать п адо то tь-

ко формальную сторону стратиграфического яэы ка, т.е. з'ер-

минологиіои номенклатуру, дайы гте стеснять научного твор-

чесз'ва |30]. Однако упорядочение ііаучной тер мннологии Г›еа

преАвврительного у порядочивания системы соответствуюіtіих

научных понятий, без систематизаииин классифика ини самих

I1OHЯTHJf ПeBOЭMOЖlfO.

Cay теринк стратиграфическаи хяассхфикаккя кспильзу-

ется ши рокои неопределейнои нередков дsyх смысбах, что

ПО ОЖДQ€'Т ДИСК CCПИО ТОМ, ДОЛЖНЯ ЛИ O”ЬiTb O,iIHЫ ИЛ К М НОГО „

страткграфичесхих классификаіtкйи еАккз или не едяна стрu-

ткірафия (12, 41, 84]. Необходимо, по-видимому, pa
e
ли чаiь

цва понятия: более узкое, частное — стратиr рафическaFt клаt' -

скфикация и балее шкрокие — стуатнграфическая систс'

матика. ”

11.2. Точного расчлеl‹екия »ткх понятгlй 6 /нїтературе the

cd шествует. Ппsтому угловинся лод страткграфическойК v1 <іt -

с и ф и к а к ›lе й понимать раСпре/tсленяе стцатхграфнчс‹:кгtх

едf‹ниц на ра вгіоправкые грулпы п0 каКом} -то› одlЈг›м у, ‹i‹ic“ï'fir›

Ы , ОбД Щ€'М , '¥KЛdCCИфИKПtIi4OHHJM}/л fI{2hïïtfЫK . Пk II.thCL‘f

ко, классифнкакии «по комллехсу призраков» їіі,іть кt• у‹›же г,

она n•osmu невозможка. Класспфикакt‹и уаз.Је.tчіотси нн ›«-

хусствеккме, в которых за огНову дегения к«›жст Gмтh riu, i‹›-

жeк любой иэ мкэі”и х, п ток‹ ч исяс второстспеи нt›iii, it|»зH.гк,

к естгственние, в которы.х за к.зЫССЛфккаl\ии›‹нмії ii ш”‹л th

при ки мается г‹аиболее с у utt’с т в е н к а ч t›с‹›бсі‹н‹›сз і.. iac

сификирус.чъіхп ред«етов И‹7И И В.1cни й. Ра: у меется. іт‹› н г‹›

рме зеііственlіее и гірезttпчт›‹з‘е.пънее первмх. F l‹›” ”г‹» j” и us'

.зьзя мог.1аситьСн с Х..Хгдбгрl ом |68, 71, 72, 73, 7-\| в з ‹»і

эти ocsiuвoй стратигуафи•tеtксй itлПtL"И ИïtdfLllïl 1]‹›Г\Т (3&II i›

.’т ю 6 м е при»каки l‹ coumвel't 'rвrHHuс кэти ми ы‹›жН‹› is:.i.m fxтi

Л Ю @ О ' t4HOЖCCTBO XJïdC.CïiфИh?ïLtИOliIibl1 TИПCIR (П1i¿1‹›U), *ї}•

ha жающих в конечііозт Hтure .life иль м е 1”u ( мстгі,1и і‹\’j ‹.’1 р;.'

тигуафt‹чесиого описаиия. Концепция мг«›жг'‹'твсик‹›і‹ к.'ііі‹'

сификаи ки неприем.heyа а.зя 6O.7hiUM HCTDЛ ‹'£JRtTйК ItХ I t 0.’l+›i”i ›''

14, 2g, 3l . 55, 56 и др.] с метпдологи'іе‹ ких п‹Ј:ен it›t і'і. .хі ›з it

ПOftOTO§bJt ПC l1|Эa KTИ°l£'tKИL“ 4fJCTUИIJCTBY fJ like Wï tДЯ I il[Jfi тІї*Ј Ifjii'

уяда авторов [15, ЅЗ, 58|.
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не yoл ж но подвергатьcя с‹›м иени ю по ': ричиrt‹• все растј ших

ра зличий в методиі‹е стратиграфических исследований.

I І.б. И злагаемый з.іесь подход к разработке страгигра-

фи ческой систематики и кііассифп каііии продолжает и раз-

вивает принци пы д ед у кти в но го агіализа, прояозглашен-

ные Стратиграфпческой комиссией ВСЕ ГЕИ [56] Oii отли -

чен от индуктивного подхода, взятого на вооруженее Х.Хед-

бергом [71, 72, 73] и Ме ждународной подкомиссией по стра -

тиграфнческой классификацигl [74, 75]. И ндуктивный поаход,

допускающий выделение стратомеров rio любымп риэнакам,-

это, по сути, путь типнзации,а не класснфика ции.

11.7. В основу разработки страткграфической сисi ематики

должен быть положен самый существеиный стратнграфиче-

ский признак. Та ковы м, несомненно, является природа, ха-

рактер стратнграфичесхих граниіt, а екіе глу5же — природа.

харахтер сигналов геологического времени, посколькуи менно

от них зависит и содержа ние самих стратиі'рафических под-

рааделениіі.

Систематизаиня вреиенных снгналов (и, следовательно.

стратиграфических граниu) может пронзводитьсп по двум

ра.зяичпым яикиям: по слеииали»акии сигнала (гракиц), что

ведет к морфолого- генети«есхоїі кяасскфикации, и по воз-

мо»tности прострахствениого прослеживанкя сигнала (гpa-

н›‹кы), что ведетх структурно-хорояоги«еской классификаики.

В совокупности o0e они и будут представлять стратиграфи-

ческую систематику ил›і, соответственно КОАексу [57], —

отвечать наиболее полгтой структуре стратиграфнческой клас-

енфикаиии.

Ii І. Приниилы морфоэого-генетической классифихации

стратнграфнчесних подразАеленнй

! II. І. Распростракенке сигиаяов геояог›‹чесхого оремекк,

т.е. реализакия ueпк при•‹кі‹ио-следственных соdытий,в ка-
ждой физической среде происходит по законам утпи cpt \ы.

т.е.в кажЈtой кз геосфер — атмп-, гидро-, вито-, бн‹з-Н ма гііи-

тосфере — оно буфет происхОАиТь в своей спекифк‹іс'гк‹›й фор-

иек с разной схоростью.

В яхтосфере сигнапамн являются пркчинно-следственные

взаимодействияв ueпяx: а) техтоннчесхие дви жеііия — энер-

ГиR денудакионно-аккумуяятивкых процессов и 6) тектони-

ческая напряженкость — магматизм. Скорость распростране-

ния этих сигкалов минимальна, а, следовательно, rpaнины,

проводикtые по нин, буДут суіхественкп Jtкaхрпккыми. В ат-

мосфере. наоборот, причннио-следственные события в кепи:

состояние ttентров деііствин а тмосферы — п‹›годно- кли мaти-



ческий режим — развиваются с максимальноіі скоростью, н

соответствуюніие этим сигналам события практически нэо-

хронньі (в широтном направлении). В гпдросфере, пред-

ставляющей, по сути, ра здел атмо— и зіяТосферы, прои,сходит

сложная интерференция волн-сигналов, точечные события-

причины которых могут располагаться как в пределах атмо-

сферьі, так и лнтосферы. Главные сигнaлы этоіі средн —

эвстатическне колебания уровня океана —- нмеют одни текто-

ническу›о, другие — климатическую природу. Соответственно

эти сигналы имеют разную величину скорость. Гlоэтому

спектр временнkх сигналов, передаваемнх через гидросферу,

наиболее широк, а интерпретация его особо трудна.

Наконец,в биосфере временными сигналами являются ка-

чесгвеннне скачкив эволюции органнческого мяра: появленне

и исчезновение руководящих форми комплексов форм,а так-

же смена типов биоценозов. Эти сигналы имеют среднюю

относительно сигналов в литосфере и атмосфере скорость

р аспространения.

Основным типом временнпіх сигналов являются причинно—

следственпые иепи событийв ма гнитосфере. Точечнме события-

причины здесь локализируются на разделе мантия —FtДJЭO,

а волна следствие направлена по вертикали и достигает по-

верхности одновременно на всей Земле. Поэтому инверсии

геомагннтного поля вaжнн для стратиграфии тем, что потен-

циально ( !) они представляют наиболее изохроннне иэ гло-

бальньіх стратиграфических уровнейи могутр ассматриваться

как «сигналы точного геофизического времени».

II I.2.Предлагаемая классификацня стратиграфнческих под-

разделений по природной специфике временнfiх сигналов, а

следовательно, н спецнфике стратнграфическнх границ

(табл. I) может быть названа морфолого-генетической (cпpa-

вежливость этого названия будет более ясна после 4111.10).

Она отнюдь не идентиина классификацин по методам стра-

тиграфического расчленення, предложенной Х.Хедбергом [7J,

72, 73]. В последней, нарядус внделяемымии нами, предла-

гаются самостоятельнме стратиграфнческие подразделения,

устанавливаемые с вомощью, например, минералогииеского

анализа, электрокаротажа, экостратиграфического и педо-

логического методови др. [68. 72, 73, 74]. В ней как равно-

правный тип могут быть вьlделены и обоснована с помощью

одного лишь геоморфологического метода — морфостратигра-

фические подразделения [70]. Действительно, исходя из oco

беаностей методика можно выделить неограниченное по числу

множество типов стратиграфииеских подраэделений. Однако

?то всего ли шь предварительнаят и п и s а ц и я, т.е. «с ыpaя»

группировка оЅо'ктов по несуществегіному пpiiзіі аку.В самом

деле, ра зве сушественно, как идти к выделению литострa-
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значения эталона грании полезно иметь свой кпаткнк тернии.

качестве такового преАложен л и м ›іт о т и п. *’

m.g. Под р и т мк ч к ост ь ю (иихяичпостью) в геалогкк

обикновенно понимаетея супорядоченная последователыость

чередования явлений во времени н пространстве с опреде-

леиными более нли менее повторяющимися элемеитами илн

приэнаками> [ 16]. Ритмнчность, как и этапность, явлпется

обіцеіі чертой развптня, спеиифичиыв внражениеп зако›Іа

«отрицание отрнцанняг. Наиболее четко она проступает на

н и з к и х уровнях развития материи, п геологнческой нето- ,'

рии — в физических процессв х: планетарных н oco6enuo в

космических, связанных с враіцением Земли в с взанмtlАей-

ствием ее с другими хосмическхих теяамк. «Гtравяльная»

рктмика прежде всего свойственха развитию атмосфера к

магххтосферы, динамхха которых в зкачительнои мере ди-

рнж›‹руетсR кОсмическимн влняняями. /4еяее справил»нагі»

риТМRка характеркзует развктие яитосфери, большую роль

в хоторох кграет более высохооргаяизиваниая химичесхап

форка двt‹жекt‹я. Поэтому крупные ’гектох›ічесхие ииклм кме-

жг уже кехоторую степень индивидуаяьности, чтон позволяет

рассматривать их как лодразделенип, перехидные от иихлов

х этапам (си. dl).

III.7. Р и т мо с т р а т к г р а ф и ч е с х х ии являются под-

разделекяя. разделяеиые счгвагвмvі (грануквма), кесукtиии

пуеякуществекНи колкчестве›Јную ихформакию і‹ян, ьо всяхом

случае, недостаточно индивпдуальную для опознания. Гlозтому

гяавныв хри выдеяенкк этогс классв подрзздеяениїі sівяяется

сама ритмкческая (цкхличесгая) ззхономеркость строения

слонстой структуры стратисферн, т.е. п о с л е д о в а т е л ь

N О С Т b В П 0 g Т 0 Ц 0 ‹ и и хаких-то существснниу. чертв ха -

nz астоваиНН.

III.8. /4етоЈtпческоfi осиовой выделені‹я ритмастратнграфи-

чесхих ппураз/‹елений является анаяиз в н е р гет а ч е ско Г‹

еторояы лроиессов форинроваёкв стратисферы, т.е. Јtеиууз-

шtоні1о-ахкумуяятнвных,а тахже процессов вулхзнизма, маг-

матизмаи метаморфкзма. ,/Їяя scex sтих процессов характер-

ны периодическне изменения пнтенсивностн, свидегельствую-

мнe о колебаниях в выделении энергнн. Энергетическая zа-

раи'герііетика слоистого раэреза вьlчитивается из: а) аналиsа

веіцественного состава отложеннй, преждѐ всего грануломет- ›

рвческой кривой; 6) анализа фациалыіо-формаііионного сп-.

става; g} с:руктурпмх отвоиіениіі соподчипенности между

ііиклами разного ранга; г) соотношения аккумулятивноіі час-

ти разреэа со стратиграфическкми перерывзми.

” ТермяМ прелложеН Х.К.Эрбеком (•Ответ оппонеитам», i97II к

Аачкее кроиотигіа [62|. Посяедннй неогіревеяскеии лвусиыелеи ПBHAY tïl0Д-

НгтСтИ коииепкнн хроностј›атяграфнческчх подра:‹/tепеинй.
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Такнм образом, установление рнтмостратиграфнческиј

подразделениіі, в том иисле и общих, корреляционньгх, тре-

бует анализа вс е го ннтервала разреза, а не только его

граннц. Поэтому для опознания ритмосз;ратнграфнческих под-

разделеихй требуются этаяоиы всего интерваяа paзpesa лод-

разделения, с подстилак›щей и перекривающей частью раз-

реза, т.е. стратотилнчесхие разрезы — ст р а то т и п ы s. str.

II 1.9. Рнтмостратиграфические подразделения являются

по своему соАержаннкі, еслн так можно вмразпться, страто-

нетрическимх, отражающхми «дяение». т.е. коякчествеиНую

сторону геологнческого времени. Поэтому при изјtченни фа-

керозоя оип являются лодраэдеяениямн il класса, хак би

дополнительными, служебхымн ло отношениюк »тапострати-

графическнм (стратнлогнческнм). Тем не менее онн все более

широко нспользуютсяв современной стратнграфнческой прак-

тнке, главном образом прн проведении детальннх крупно-

масштабннх геологосъеночных н геологораsведочннх работ.

Что же касается изучения новейших отложеннйи докембрия,

в особенностн дорифейской его частн, то эдесь этн подразде-

ления являtотся основой не только картирования, но и неж-

региональных еопоставленнй, являяеь в практическом отно-

імении более важньlмн по сравнению› с этапостратиграфиче-

скнмн. Область прнменення этнх подразделеннй может бівть

определена как н е к л а с с н u е с к а я с т р а т н гр а ф н я

(но никак не простратнграфия). В структуре Стратнграфи-

ческого кодекса [57, е. 18] они должни бьпіи бн бмть по-

иещенннмив группу вспомогательнмх подраэделений, если бн

не преАполагалось вынести их в специальное Аополнение н

hодексу.

I II. 10. Второй таксономнческнй рано морфолого-гевети-

тнческой классифихацин — вн д етратиграфических подразде-

леннй — отражает специализация› временных сигналов, т.е.

иначе говоря мо р ф о л о ги to и г е н е з н с сигналов, oпpe-

деляемих раэличиямн cpeA их распространения. Эта спецн-

ализаиня может бить сведена к наборам конкретнні призна-

ков, по котором проводя стратиграфическне 'граннцн н

харагтеризуштся разделяемме имн стратнграфнческие под-

разАеления. Такнми признаками являіотся: широкое распро-

странение новых комплексов руководяшнх органнэмов, первое

появление новой руководящей форны, стратнграфические пе-

рерыва н несогласня, смена климатнческого режнма, сменв

энергетического потенциала седиментаинн, емена полярностн

геомагнитного поля. Стратиграфнческие подразАелення, раз-

деляемые граннцамн по зтнм признакам, нменуются:в нлассе

этапостратнrpaфических ком плексно-ортобиостратиграфн-

ческими к частныын бмостраткграфичесхими, в хлассе рит-

Z8



мостр атнгра фических — г ектоно-*›‹: ocт;:э тигpa4* it схи ми, к : и-

эта тостратиrpафическиічи, иихло (эаста то)с гpaтиrgaЦ пчесг:им н

и м а гнитостратиrpафическкsін (ем. табл. 11

Каж ыи вид подразделениii и г ра пиц соотвеестврет, ти кнм

образом, спетіиализнрова нному стратиг рафическому пр‹з‹тп..н

ству времени со своими параметра›fи Набу›р.3 XfИ П{1И 3 Н іЗ Е‹›Э .

т.е. представляет cлeдм процессов, пporcкн іоіцих в о mr.!t‘

.зен ной геосферс. Таким o6pлз эм, к‹зн‹.зьш вид г'трал:зс: хак

бы одну из сторон, граней (одну из моделей} pti:л»i1oro i-i.o-

.7O Гflч8CKOr‘o просз'ра нст па -врем е ни. Только испo'iь зиван ие иz

в совокупности, в комплехсе обеспечивает максима,э ьно объ-

екТИDнoe описание слоис гой структуры оеааочноіі оСолочкгб

Зенлн -—стратисферн. R этом описан ни ъе.'іого пр частям

в целях наи более глубокого проникновения в iу uiiiocть я але-

нии и наи более полного и разносторонн‹*го его ‹›спеиісиия и

состоит’ диалектика комплексного исследовв ітпя. Огтаетсіі до-

8аяить, что она предполагает выбор одной иэ стороіі обз›екта

веАущей. глав ной. В морфолого-генетичегі:‹.ій к.1ас‹ ификации

seдyщим вндом являются комплексно-ортобиостратиграфи•.•е-

с ние пор.раэдъзения, регламентируемые Стратиrpaфгічески м

KOЦt KCQМ .‘

II І.I І. Итак., морфолоі”о-генетическая клвСсНфикаііия в про-

тивоположность множестяекноп классиф›іка лии Х.Хедбері-э

опредепяетсн не разякчиникв четодах расч.зенекия разрезов,

которые Аействите‹зьво трудно ограничпть и выGор ко-горьт.

всегда субъективен. а различиями в со А е р жа н и и геол:›

гических пpoueccoв, испольэуемых в качестее снгtіолоя геоло-

гического времени. Генетнческое содержание этих сигналгів.

а также морфологическиЇі облнк соответстяуіоііtих riм ст рати—

графических грапиц не бесконечно. Раэнообразиеих объек-

тивно, но лимитируетсв количеством і'еосфер, «вы ходяших»

на земную поверхность. Поэтомуу нас нет причин огіасатьеп

6yдytueго терминt›логическогои номенклатурного xaocaв ‹'тра-

тиграфической систематикев результате принятгія морфоэ‹›г'›-

генетнческой классифика ции.

Xaoc возможен в двух других случаях. П ри cлeдoвaняи

множестпенной классификаин›і ин будет пpeдoripeдeлeн b›e‹

конечнын ycюжнеиием методИки стратиг рафического рлг -

члененняи соответственным ростом яидоя {типовJ страти1 ра-

фических поАразделений. Гtаоборот. при следова іlии коп іісп-

ции «еАнной шкалы> ОН бу:іет препопределен нем›lнуемі›ім

конфликтов между orраниченвъім набором 7’ep ми нов еди n-

стве›tкой хорояогическоїі к.засскфнка кии и вынужденкыu ра:-

нотолкованиеи этих терминов, т.t. семантическки голодом

” Содержание свиты к преЈтлагаеныс уто'lнеииЯ в er 'грактовхе об-

сухюаеэтсв в ваклю tеини.



итг}'тствием необходимых по Јятий. Именно таково сейчас

П‹›ложенкр со саитой, cтaвшей весьма двусмысленний еликх-

ііей о виду ра зноfiоя в оііределениях и исізользояан›ти ее при

зmGых случаях стратні”рафической п рактихи.

IV. Пркнииям ‹:трухтурно-хорологхчсской хласскфххакни

стратяграфических подразА•4••••

I V,1. 8 ov-нone структурно-хорологической классификаиин

:іежит принііип региоtіалнзации стратиграфического про-

гТЦаНгтяа-времени, т.е. разделение его на местное и общее.

К ритернсм smuri; ра з/1еления нвлнютсн .затеральпые преде. іы

прослеживапия и опознания временных сигналов. Реализация

сгр укгурно-хорологической клаесифнкалии требует определе-

Htlя та і‹ик пон ятн й, как «тратиграфи веские расчяенение, прав

tЛ L’ ЖН В 0 Н ИС И RU |Э e.1ЯЦИЯ, 3 ТЯК ЖЕ П ОНЯ ТИЙ U Д О С Н О В f3Н Н '

‹-з ра7'играфическоt'о подразделения и его х а р а к т е р и -

с ‘ги к а.*

I V.2. Стратиграфическое р а с ч .зе н е н н е — нроііедура

рааGиения конкретного раэреза нли разрезов на слои или

грУп пировки cvioeв. Bыдeляемые при этом стратиграфические

подразделении яялпются л о к а л ь н ым и.Они и меют рабочя й,

i ском‹›гател ьнъlіі характер и именнок ним ближе всего под-

х:›.1ит опреяелекие —— прострати графические [66)

IV.3. Стратигgафичесхое п р о с зе жи в а н ие — эмлкри -

чtсКЯя iipoueяypa i отя гквания, слежения слоев и томщ как

их rp”а ник в zіатералъком налравленик s ибнаженипх или

ii рг‹ i оии\ни частой сети геояогически.х выработох и 6у ровъіх

L' l^i Ь1 ЖИ I ї ( И ГU М ЧИ йJl Р И П О Д Ы Ц Н bl М Х?t |ЭïJTfi ж а ) ,

Необходимым условием стратиг рафического прослежива-

ния явлнгтся о 6 о с н о в а н и с стратигр афи ческого подразде-

зСlif Я, ііод ›іоторым но ним ается в ы Oop и описание минимума

« показател ьных» призгіа ков ( не обяэательио индивидуальных),

1l£•ti6X іДНМЫ.У И ЛОСТйТОЧНЬtХ ДОЬНЬіХ) ДЛЯ HeПJЭC]ЭЫBHOГO

‹'л v ж е н и я его rpa ни ii. Эталоном этих показательных при-

:1НакОП ЯВЛЯется стратотипический разрез (стратотип). Ре-

:іульта г‹›м п рослеживания является установление а реальных

”iJiexмериьLx геологически.х тем — картируемых местных стра—

тн графи tеских подразделений.

1 V.4. Стратиграфическая к о р р ел я ц и я — теоретическая

пЈзокгдура гин‹›тетического отождествления разделенных в

xi ростра пстне стратиграфических разрезов или подразделений

i і‹і и х от ратиг рафической характеристи ке. Под х а р а к т е -

{зн с т и к о й н они м ается максимальный набор признаков, в

* t /.[3. М ейеu | 30] іlредлагает и ме новат i› со во ку п ни ст к всех этих лро-



первуіо очередь уннкальных, позволяіонtий опозиа ть неповто-

рк мьtе возрастные черты раэделеяных в простра нстве под-

разде•зений.

1 V.6. Та ки м образом, стратиграфическое прослеживагіие

CBOAttTtiЯ к процессу наблюдения,в в ыделяем ые нри эзОЅ1

местные подразделения препставляют к артируемые или •ре-

гистраііионныеа [61] еАиннцы, т.е. объективно устанавлнва

емые индуктивныи гіутем. Стр а ги графическая коррелн иия ле-

жи‘г я сфере гипотетических умозаклк›чений и логвч‹ских

копструкциii, ‹i устанаsлн ваем ые при этом леАЈКТИВ II lxl М П}'TDM

кор реляционные стратнграфичесгие гіодразделеіtия -а ficтpа-

ги рованными единниами еобщего», конструируемот ti страти-

rpaфпческого простра нства -времеіти. Этп п ригі ііи нгшльнг›‹' ме-

тод.ологгі ческое различие двух ilpoiieдyp — прослеживания и

ltO]2JjgЛЯ ЦіІН — ПO3 В ОЛ Я£•Т В ЬіДЕЛЯТb Д БЫ OCHOflHШХ THН £1 СТ]Эа -

з ›і rpa фи•Іеских ізодразделений, н мен yeмьiх р е г ›іс т р а iiи о н -

п ы м и и к о р р е л я u и о н н ы м н јтабл. 21. Противоііо

t•Td DЛ • FlИ t‘ Н Х i•tПК С CT£•CTВг1̂tН Ы .Х И И С К \’t“CТ RU fl If blХ fll3Д[l£1 71.’t€•. li’ 111IИ

[29, 35, 47, 71] неверно. Ко|ірелициогі ные подразлt.тенин в га-

коіі же с'гепени реальны и естгствекны, хак к регнст;›акг‹-

окиые.

IV.6. Р е г и с т р а ц и о н н ые (i еостратигр‹іфичегкие) пид-

разделекиR —- ареаяъкые геолоїи tескиР тела, устан‹›вз ик«ез‹ыс

в процессе картириваккЯ мtтп.1‹›ы стратиграф›‹чгскоіо i р‹›

г іеживаиия. Г ззвным лриих 'tстанов.векиИ RBЛяv4ся їтлtЈ 1ttЯ.t

ное единство похазат яыіих (.1иа ”Но«тируемых) пркЈНПК‹›в

отложеинй, используемых д.чя с.зежекик. з также Ниікtиe

достаточио четких («резі‹остныхs) егтес”гаеккмх стратигра

фических граккк. Установлег ие этих подра:тд Јтеttлй пи.яется

Ј‹еобходкмым ус/іов\‹ем. послед\’ісшего и:‹у’чения ггг›.’і‹›ги'«‘г‘к‹›й

истории района к oci!oBofï д.ія рлз ЯбОТХИ M€'CTHl›l.x LТЦЗТН -

графических схем. Поскольку о0основангіые вы во.tг.i о птспени

лиа хронности (изохронгіости) раздезіяюшнх нх i раниit могут

быть сделаны толькоп о сл е пзученнп геологическои и сторип

района (которое нногда растягнваеТСП На мHorile голы И

десятки лет}, то времённбй характер rpaни it ( стегіень их

кзохронпостк-диахронкости) ке имеет значения д.зя прокгду-

рм установления регистракионнмх ппдразделетtий. Гра›іиuhi

регистракяонкых лоАраздеяе›tкй раз кой спеи›tализвttЇ1И, X6h

свидетельствует лрактяка, мог'ут пересекаться другс цру гэм.

П‹›этому раэработка разных спеіtиализи ровап нtзх местных

стратиграфических схем является важны м условием коиплек-

сного н всестороннего нсторико-геологичеекого исследова ния

района (см. 111. 10).

IY.7. К о р р е л н ц н о н ii ьіе стратиграфнческие подразде-

линня ( «хроностратиграфические») представляют и нсзрумент

обобще›тиs данітыхо пространственно-временной кгіорди па инн

t еологи•tеских событий для крупньіх регионоп и вгей .Земіти

31



Т п п 1 — р е г н с т р а ц н о н н ы е {<геостратн-

графкческле•)-

¥артируемые геологическле теав, соответствуюшле иест-

кону геологическому простракству-времени. Обладают

ејtниством пале распространения, выделяютсg иНдуктвв-

ным нето4ом а npouecce набяюделня, по о 6 о с л ов а -

к к ю {частному мритерню)

Категории — л о к а u ь н ые Категория — ме с т н ые

Выдеаяк›тся по вертн-
каліі в отдельно взятіях

рsзрезах, re пользуется
правом ноненплатурной

ВыдепяютСя методов

стратиграфического про-
сяеживання в пре4еяах

зкачлтеяъНой терряторик —
основные подрвэяелеикя

местных стратнграфнческих

схен

Т н п 1 1 — к ор р е л я u и он н uе { <хронострвун•

графциеские»):

Воврастиые конструкияк, соответстэующпе общему

гевлогичесхому простраяству-времени. С разобщенкымя
вреааамв. вмделяЮтся дедуктввнмм vетоАон а пронессе
кврреляцив прв воэиожвостн опознвsіія. обычно пря на-

лпчнн аопвлннтельной комплексвой х а р в к т е р в c-

Категория — р е г и о -

ОяозкаНве воsможхо
а пределах отдеяьиых pe-

гиоиов няи лроввициа—

подраздеяекня уинфяци-

роввппнх регноиальнтва

czeм

Категория — о 6 щ н е

Опозиалве возможно

в разныг рвгионах и про’
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в целом. По своему содержа нию они являются логической

конструкцией, моделью› общего стратиrpaфнческого простран-

ства-времени, построенной относительно выбраннмх сигналов

общего геологчческого времени. Необходимым условием вы

бора подходящего сигнала является возможность однозначно-

го его о п о з н а н и я в пределах широкой территории, а сле-

довательно, сохранения им без существенного и зменения

у н и к а л ь н ых свойств в латеральном направлении. Та кие

свойства визуально слa6o заметны, неявственны и устанавли-

ваются лишь в результате тщательного комплексного изуче-

ния разрезов. Поэтому выявление их требует в дополнение

к обоснованню еще и детальной стратиграфической х а р а к -

т е р и с т и к и грании и подразделений, т.е. возможно более

полного набора признаков, помогающих опоэнаник›. Следо-

вательно, все корреляционньlе подразделения обязаны иметь

комплексную характеристику,в то время как регистрационные

подразделения, выделяемме лишь по обоснованню, могут ее

и не иметь. Комплексный характер корреляиионных подраз-

делений не противоречит их спеііиализации, поскольку кри-

терий обоснования принимается за ведущий признак в ха-

рактеристике.

lV.6. Rорреляционньlе стратиграфические подразделения

включают две категории — общих и региональных — подраз-

делений (см. табл. 2). Общие могут быть опознаны межре-

гионально нли глобально. Региональные подрааделення об-

ладают ограниченной уникальностью, позволяющей осозна-

вать стратиграфическне границы или подрааделениR лНшь

в пределах отдельных регионов (изо•зирова нных морских бас-

сейнов, матереков или широтннх Зон).

IV.9. Выделение корреляционных подразделений отража ет

дедуктивнвііі путь обобщения стратиграфического материала,

т.е., иначе говоря, п е р и о д и з а ц и ю и с т р р и и отдельных

геосфер Земли. ГІоэтому эти подразделения существуютв вн—

де спеииализированных таксономических шкал, состоящнх

из иерархнчески взаимосвязанных единиц (таксонов) разного

ранга и содержания (табл. 3).

IV.10 Одна нэ спецналиэированных шкал, а нменно ком-

плексно-ортобностратнграфических подраэделений, является

привилегнроваиной, ведущей и служит основой для разра-

боткист а н д а р т н о й стратиграфичесхой шкaлн какмежду-

народногоэ т а л о н а ге о логи ч е с х о го в о з р а ст а.



КЛАСС РИТМОСТРАТГІГРАФИЧЕСКИХ

ПОДРА.3ДЕЛ EHИft

Эта часть является главным содержаниеми цельк› работы.

В ней предварительно сформулнрованы определения четырех

видов ритмостратнграфических подразделенийи правила поль-

зования ими. Положения эти предлагаются как основа для

обсужденияв рамках рабочейт руппы KCKTH посоставленню

Прі›екта дополнений к Стратиграфическому кодексу СССР

V.Общне замечания

V.I. В неявном виде представления о ритмостратиграфи-

ческих подразделениях вообще и о лито-, тектоно-, климато

и циклостратиграфических подразделениях в частности во

зникли давно, еще до возникновения биостратиграфии;и все

это время, хотян замедленно, но они р азвивалисьи причем

в разных направлениях К настоящему моментув представле-

ниях о ритмах сложилось много весьма разноречивых тради-

ций, а подчаси предрассудков.* Начинать делос рассмотре-

ния этого огромного «воза» традиций сейчас едва ли нужно,

да и невоэможно в короткой dрошюре. Они сами заявят

о ceoe по xOAy делаи потребуют дискуссии.

V.2. Но один наиболее щироко распространенный пред

рассудок не отметить нельзя, а именно: веру в то, что су-

ществует некая стройная, иерархически выдержазная единая

система всеобгиих природных ритмов, имеющихр азньtй гене-

зис и ра зное проявление, но будто бы четко соотносящихся

между собой по длительности — своего рода «временной фон»,

сетка с постоянными ячеями, которая может быть основой

для временного описания и и мучения геологической истории.

Й ОП btTК И ПОСТ ОИТЬ Тd КЬЮ СТ[1*ОиНЬЮ СИ CJQ М 8]3£•M£•Н Н blХ ]ЗИТ-

мов предприним ались почти всеми писавши ми на этv тему."'*

* Хорошо сказано Б.С.Сохоаоsіам [51, с. І57), •недостаточная сво-

бода кажлого из нас от предрассvдхов» часто и называется традицней.

*” • Переболел» названкой болезнью к а Втор этих строк ( 14].



Е основу такий систематики ритмов кладется длнтелыіогть

их в годах. Такнм образо›і, получлют систему ритмов, яклю-

чавзіиую iio 14 17 таксономическнх уровнеіі, с ллителhНостью

от года до миллиардов лет [2, 3, 39, 59] . При этом дле обо-

аначения ранга ритмов пользуются стратиграфической терми-

нологией. На пример, либо прямо в водятся такие термины,

как грувпоцикл, свстемоинкл, отделоцикл, ярусоннкл... пачкв-

цикл н т. п. |39], ли so устанавливается жесткая связь стрэ-

тиграфическогои геохронологического термина с ритмом опре-

деленііой длительности: эра н формационннй ЯА— С рнтиом

1 80 млн. ле'г, пернод н формаііия — с рнтмом 50 млн. лет,

век и с вита — с ритмом 3,5млн. лет, эпизодн пачка — с рит-

мом 180 гыс. лет и т.п. [2, 39] . Наконец, в водится и такаR

терминологин, как гляциоэры, гляивовека н т.д. [63}, эры

полярности, эпохи полярностн [80] и т.д.

Такой подход к систематике ритмов явлRется uepecчyp

искусственным, а использование при этом стратиграфнческой

терміінологии неоправАанным и даже вредным. Создается ил-

а юзия, что ран новость стратиграфических подразделениіі мож-

і!о измернть длительностью физического ( раднологнческого)

времени.

Одноіі нэ гzaвныx идеііних предпаснлок стратнграфнчееной

систечатики как раз является положениео том, что прямой

эаписигости между содержа нием и рангом етратигр афическнх

подразделении и длительностыо соответствующнх событий

в roдa.s нет. Геохронометрия — наука об измереннв физиче-

CKOГtЭ BO3 d CTd ГОД Ны х по род —— я вл яется самостоятельной reo-

хи ы it'тескг›й дисіtиплиной. Да нные ее (т.е. радиологического

пг•тода) черезвы чайво полезны в стратиграфии, но нгікаких

х ро но(м етро ) ст ратигра фич ecкпх нуклеостратигра фических

подразделений, основанных tia дли тельности событий, быть,

нон ятrio, me мо жет.

V.3. Разработка новой стратиграфической терминологии и

и neieiiиc ііовой номенклатуры долж ны проиэвОАиТься, совер -

шгн но о левидно,с у летом принципа экономии назва ний. Сле-

'іvн ’этому ііринципу, можно конструировать терминпі гіутем

уі:еченин п со краtцения нескольких слов (например: вместо

КЛИМ 31TU-лп Tocт рати rpa фи чес кое подра зделение — клима тоЛит,

н место ликого-литострати rpафическое пoдpaздeлeниe — іtикло-

.ЛИ Т И Т . '1.) . Р}Э М И HO.flП ГИ Ю ТБ К СО НО МИ °l ЯС КИ С О П ОДЧ И HF'_HН Ы Х ПtjД-

разделeний обuieй m кал ы ра ци он ал ьно строить пухем комби-

нации видовогоі‹ор«я, оставляемого из общей для всех видов

ритм‹›‹’тратиграфи°iccких единиц ч астиііыт е м (а), озна чаю-

ilicii отложения ( rp.), и частицы, показательной д.эя вида,

н idП И V С Ц, h.ЧИ м ii -, ма г нето-, ti ра нго яой п ри ста в ки, ста н дар-

тизирова ri гк›й i.ля и с ех четырех виді›в. П редлагаются слепую-



щие лрNСтавки шести т аксоноиическИх уровкеіі: тренд- (rp.

«gыходящий за»), мета- (rp. «посяе»), гипер- (rp «сверх»),

cyпep- (лат. «высший»), орто- (rp. •истннний») и пано-(лат.

«карлнковый•).

V.4. Экономня номенклатурн АОСтигается тен, uтo для но-

вых спеииализнрованннх подраэделеннй, об'ьем которых бли-

зок объему уже имеіощихся подразделеннй, надо оставлить

название послеАнего. Например: если устанавливаема'з Я-маг-

нитоэона совпадает по объему с верхней половиной куяль-

никского горнзонта, а предшествук›щая N—зона с нижней

половиной, то их следует так и называть — верхне- и ›іижне-

куяльникской магнитозонами. Кроме того, целесообразно ис-

пользовать универсальнне правила индексацнн и нумераііни

таксонов разного ранга. Эффектнвность тaкolt ранговой систе-

мьi индексов и номеров будет тем выше, чем строііней сама

стратиграфнческая систематика.

V І. Тлктоно-литостратнграфическне поАразАеления

Vl.1. Тектоно-лнтостратнграфичесхая классификация

способ разделения стратисферы на спеииализнрованные есте-

ственное части (nOAазделення) , отражающие периодичность

проявлений эндогенных процессов в развитии эемной коры,

а точнее — всей тектоносферы.

V I.2. Основой классифнкацин является выделенне страти-

графических п е р е р мв о в и у гл о в нх н е со гл а с и й,

представляющнх треки энергетических и мпуЛЬCOB, ЧА ЩИХ ОТ

ГЛЯДИHHblX П]ЭНЧНН HЬIX Н СТОЧНИKOB К ЗИМНОн ПOB€•}ЭХ НОСТИ Н

фиксируемых денудационно-седиментационным процессом в

структуре стратисферы.

V І.З. Тектово—литостратиграфические подразделения —

естественные части стратисферы (•тела»), разделенные по-

верхиостями стратиграфического перерыва я углового несо-

гласия и обладающие единством ф а ц и а л ь н о -л и т о л о —

г и ч е с к о г о с о с т а в а нли структурньlм единством в ла-

теральном направлении.

VI.4. Стратиграфические перерыва и угловые несогласия

являются н аиболее четкнми из всех стратиграфических г pa-

пиц, но вместес тем и наиболее ди а х рон ны ми. Тектоно-

литостратиграфические подрарделення Останавливаются срав-

нительно легко,с н аибольшей однозначностью,и как наиболее

объективные и стабильное подразделения стратисферы явля-

вэтся главным объектом геологического картирования.
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V 1.5. Эталоном обосв.звания конкретноrr› гекз :з но-лито-

стратиграфического подразделения служит стратотигпгиt‹ кий

разрез, в котором представлен минимум признаков, необх‹

димых и достаточных для прослеживания и опознания под-

разделения.

VI.fi. Выделение тектоно-литостратиграфических подраз-

делений является первым этапом геологического исследования

райоиа и непременным егоу сл о в и е м,а сами эти подраз-

деления — основой местных стратиграфических схем.Г раницы

подразделений берутся при этом как фиксированные во вре-

мени. Практика свидетельствует, что в большинстве случаев

они оказываются диахронными относительно более точных

стратиграфических реперов — био—, маг нито-, иикло— и кли-

матостратиграфическнх. Прн этом размер диахронностнв раз-

личньtх латеральных направлениях неодинаков. Он велик, на-

пример, вкрест береговой лин ни трансгрессирующего моряи

близок нулю по простиранипэ ее, великв крест геосинклННdЛЬ-

ного поясаи близок «нуліо» по простиранию его.

V 1.7. Таксономическая шкала местных тектоно-литостра-

графических подразделений включает четыре единицы: груп-

пу, тол щу, пачкуи пласт. Все они выделяются методом стра-,

ти графического прослеживанияи представляют картируемые

геологичесхие тела.

VI.8. Г р у п п а — местный или региональний парагенезис

отложений, сложный по фаііиально-литологическому составу

и обы чно значительный по мощности, соответствующий круп-

ному тектоннческому (тектоно-магматическому) циклу геоло-

гического развития территориии отделенный от вьlшеи ниже

лежащих отложений существенными утловыми и стратигра-

фическими несогласиями, а в геосинклинальных областях —

и проявлениями магматииеской деятельности в интрузивйоіі

форме.*

Группа должна и меть стратотипическую местность, свод-

ный разрез которой являе'іся эталонным.

VI.9. Т о л щ а (в зарубежных кодексах [11} формаиия)

фациально литологическое единство отложений, обусловлен- ›

ное определенной тектонической обстановкой осадконакопле-

гіия. Обычно отвечает какой-либо стадии тектонического (тек-

то но-магматического) цикла, но может соответствоватьи пол-

ному циклу. Границы толщ пpoвoдятcR по угловым и стра-

* Дорога к нспользованиіо термнна группа, ранее преокупнроваином,

в указаннои поннна нин, открьtта прпнятнем Кодексом термина эонотема.

В зарубежннх кодексах внсшніі таксон лнтогі ратнграфической нласснфн-

кацнн везде нненуется группой [ 11].
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тиграфическим несогласиям или по следам резкоіі смены фа

ц+іального режима осадконакопления.*

Тол ща должнаи меть конкретный стратотипический разрез.

V 1.10. П а ч к а чем -либо выделяіощаяся крупная часть

то,лщи. П л а с т — литологически однородная часть толщи,

наименьшая литостратиграфическая единица. Пачка и пласт

выделяются в стратотнпе толщии не получаіот номенклатур-

ного статуса. Обычно они индексирук›тся буквами или ну-

меруются.

Vl.11. Стратиграфическая xapaктеристика тектоно-лито-

стратиграфических подразделенніі (сверх обоснован›Јя), тре-

буемая на втором логическом этапе исследования (во времени

он необязательно отделен от первого) — необходимое условие

для корреляции местних литостратиграфических схем. G по-

мощью ее тектоно-.знтостратнграфические подразделения мо-

гут выделяться в качестве корреляционных единиц планетар-

ного содержания, несмотрR на существенную диахронность

своих границ. Это наиболее целесообразно для докембрия.

D ія фанерозоя выделение их сохраняет свой смыслв рамках

тектонического картирования н районирования.

VI.12. Корреляционные тектоно-литостратиграфическне

подразделення представляют крупные эндогенные цикльт гло-

бального знаиення, разделенные угловымн несогласиями и

находящиеся в определенной связи с фазами магматизма и

метаморфнзма, прослежнвание которых возмоа‹но какв плат-

форменньlх, так и в геосинклинальных областях. Ка ждый

тектоноритм состоит из двух частейс противоположной тен—

денцией колебательних движений— преобладанием опусканий

и соответствующих им аккумулятнвных процессов н преобла-

данием поднятий и соответствующих им денудационных про-

цессов. В качестве общего безрангового термина для них

предложен «синтем»?* Геохронологический эквивалент синте-

ма — тектоноритм.

Та ксономическая шкала корреляционных тектонострати-

графическнх подраэделений намечается нз единии пяти ран-

” Многие советские исследователи ниеяуют стратиграфическое под-

разделение уназанного содержання свнтой [9, 1 4, 30, 22, 25. 26, 43, 45,

47, SI, 58, 60] . Однако Стратиграфнчеепнй подеке СССР [571 дает свнте

нное, более шн рокое содержание. По своему содержаннкі толща соответ-

ствовала б+апокятию свлты, если из опрејtелеяия лослеаиеїt [57, с. 28-29]

изъятъ требование комплехсного и,в частности, палеонтояогнческою обо-

сновалия.

”’ Вядовой коренъ «синтенэ (гр. ссоотяоженные•) предложек Х.Хед-

бергом |75, Эй 46). Сияоиемы: сяквекс (Слосс, Уялер), свигрулла (Челг),

вкатен (fitартивсоа) х jtp. В техтоннке близким ло соАержахвю является

тершцн тектоноtпіл.
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гов: трендсинтем, нетасиктем, гнпсрсннтеы, суперсннтем н

dртосяитем.

Vi.t8. Олезнание и прослежкваике коррелик›‹окиых тек-

топостратуграфнчесхнх г›одраздвлекий возмиж но при ›‹аличии

допоякнтельуой структурки-формаинонниїі, палес› тычогиче-

cкon и раппологвческой характеристики, а также спеденнй

О $ООА»натах геомагннтних пелюсои

Известно, что tтатнстнческн ос-репненное я интервале до

ста тыеяч лет положение геоиагпитны:. іlолюсов севпапает

с положингтеы географических, что свиаетельсгвует о cosila

денни осн ііентралыіого магнитного л,›ілолг; с осью враиіенип

Землfi. Пocxuvтьxy" допустить ск.элько-якбо кр}”."хые кзыененкя

оси враітtекия Земля 1'рудно, то эмянрк н' хк стаїlиВЈїепные

пет«еобраз›tме кривме кажуи\егосв \ вкртуаzтъкогоj : ереме•.”де

ство нsмекення во времени географпческого ноложегіня самих

hOHTHН£•НТ£tэЗЬПtйХ ПJIHT Й&). £tttH М ОЙ}ЭбЗОЫ, ППЛOЖefiFt0 Г0О-

магнитних (географическнх, tлeдoвaTWIЬнo) полюсоs отража-

ет направленностьн амплІtТЈАу гориsогітальннх перенеиіениії

древннх контннентальных іілит. Следовательно, коордннатм

ПоЛШСВ А>> «а ждого крупного тектоностратнграфкческого

подразАеяенкя мож«о рассматривать как икдквид¿а7іьную

региональную воsрастную .‹арактеристнку. Однако гіоскольку

Д8Н ЖАН H8 KOHTHНОЧТПЛЬHЬiХ ПЛ HT ЙЫіЛП П 3HOН П ПQП BJf•II UM М ,

коордк›‹аты пояюсов явяяютса крнтернеи пре›кдс всего регн -

онаяьной воэрастни/і хоррелякнн в «peJteяax древних ллат-

форм. Для ме›крегионалыіой корреляиии эзи ,saнныe также

ЫОГ Т llCfiOЛb30Bt TbtiЧ, Н 0 ТД •Й\ ЮТ СОГЛП СО8flППН Н Hf•СТОЛb

Аоказательан.

VI.14. Т р е н д с н н т е м (тектоно-трендритн} — крунвеh

шее тектоностратнграфическое подразАеленгіе стратисферы

соответствует четьlрем ее осиовннм слоям или оболочкан,

разделекным глгзбальк›ими перестроііхами струхтурноги плана

земной корыи крукнеїtшимк фязами маіматиэнас возрастом

около 3.6. t,9 и 0,24 илрд. лет.

Vl.IN. М е т а с и н т е м {тектоно метаритм) — тектоностре-

тиграфнческое подразАеленне стратнсферы, соответствующее

тах называемому хепогекпческому* рктму дпнзе.ькостьм o›‹o-

яс 0,6—0,9 мярд. лет. /\4етасиктемы разАеяяются глобалЬНЬіЇ\4И

«диастрофамк первого по МЛ.hав, тахкми, ках кенорагlская,

греквияьская и другие, е возрастом около 3,6, 2,7, I ,9, ї ,0Ѕ,

0,24 мярд. лет [48), завершаюкtиук формхуовакие кркстал-

яичесхого фукдамента шктев. Метасинтемы древнsтх пязт-

” Гр. «щнтообразуюжену•, по Г.Саттоуу.



форм, именуемые В.П.Казариновин |I ”f} фэлангнми, как буд-

’го бы различаются по степеніт метаморфнзма ›і составу фор-

маций, отражающему направлtнную эволюііи›о гектонических

режнмов, а также координатам іт полkЭСОв, соотЕетствуюіцимн

смещению плит на миграционний кривой ва l0t1 -—i 200.

Yl.1Б.Г и п е р с н н т е м (тектоно-гнперрнтм) — наимень-

шее тектоностратнграфическое подраздёление, іімеіпщее гfеж-

региональное развитиев докембрнии фиксируемсе региональ-

ньіми угловнми несогласиямн и глобальными фаза •‹иинтру-

.зивного магматизма (граннто-пегматитовьlмн плутона ми, ко-

торьtх насчитьtвается по Л.Н.ОвчннникОВ Ii АД. (5] до 14

за всю геологпческую истпрню н которые четко оз‘личаются

друг от друга по физнческому возрасту на 170-—300 мл н.лет).

В осадочном чехле платформ гиперсинтемы разделяются кон-

тинентально развитыми корамн выветрнвания и различаются

, коордннатамн полюсов, соответствующими смещению /ілит

на 30-45°. В стратиграфии фанероэоя гиперсинтемы, ввиду

существенной диахронности их границ, не используются, но

в докембрии они могут быть основной региональной страти-

графнческой единиііей. При этом граннцы их следует прнни-

мать фнксированными (т.е. изохрониими до тех пор, пока

более точнне методы не позволят измерить степень их дн-

ахронностн).

У 1.17. С у п е р с и н т е м (тектоно-суперритм) — тектоно-

стратиграфическое подразделение, соответствующее ритму эн-

догенной активности длительностьюв 60- i Ф млн. лет {тнпа

киммерийского, тихоокеанского). РазАеляются региональннми

угловыми несогласиями и крупннми фазами магматизма. На

платформах раэлнчаются координатами полюсов, соответству-

іощими смещеннк› плнт на 15—10°.Корреляциопное значение

ограничено neoreeu.

VI.18.О р т о с н н т е м (тектоно-орторитм) наименьшее

из корреляционных тектоностратиграфическихП АРаэделений,

соответствук›щее рвтму эндогенной активности длительностью

в 30-45 млн. лет. установленному Г.Штнллеи подтвержда-

емому новеіішими радиологииескими данными [28, 44, 59).

Ортосинтемы разделRются региоиаяьными уг‘ловыми несогла-

сиямии фазамн магматнзма, в осадочном чехле платформ —

корами выветривания,и различак›тся коорАинатами полюсов,

соответствующими смеіttению контннентальныХ плит до lП°.

Корреляиионное значенне этой единицы ограннчено. Регио-

нальный ее эквивалент обычно выделяетсR в качестве комп-

лекса, серии, группы.

VI.t9. Историческая последовательлостъ корреяяциинных

тектоиостратиграфических подраздеяений представляет пери

одузаиию экдогенко›і истории земной хоры. Разработка техто-

4 I



маТНческого р£•ЖНіЧ d. OjlHifКО llФCttФ4l bhJ liЛН М БТИ ЧeClIHБ реж и м

есть сіЈВохупностЬ температурвіх изменегіий ко зеtіаний

’ Эту гgя›Ікку было Вы іtедесеобразиэ опрејtе.уять спсиналънык т2р-

MRHtJм, быть ипжет, клисеркей, тетя »тя воияткя и Не ядеНтмкнЇа ТїОд

кинсернеії Ф.КяеМентс обізsНачал



rpaфических, но слабее тектоно-ли гостратиrpаф›:' iccни х. Они

мо гут совпадатьи rie сов п ада ть с ітервім и н вторыми.

V 11.3. Кли м атостратиграфиче‹‘кие поиразаsлеtіия — t'пециа -

лп знрованнне части стратисферы {в оринs слу'іп п х предста в-

л я юг ие тела,в дру гнх, подобно биоетратнгра фи•зесним едини-

па м,— ли шь ло гическиеп ространственно-времеii uше кOlIt“T h-

ини ) , разделенные клисериями и обладак›щие едннством па-

леоклим атических условий сеАимента ции и диа ген.• -.i в лате-

ральном направлении. Соседние в стратиграфі!Чегкой после-

довательности клнматостратиграфическне подразделеки›з соот-

ветствуют противоположньім п о л о в и н а м климатнческого

рнтма и соответственно могут оf›означ‹аться вветаксогшымп

терминами: к р и о мер (rp. холодная часть)и т е р .мо м е р

( г р. теплая час.ть) или плювиомер (лат. влажный) п аридо-

, мер (лат, сухой).

Vl 1.4. Слиматические сигнальl, коо рдинирующие экзоген-

ные соdытия на земной поверхности,р аспространяютсяv Gfiль-

шей скоростью по cpaвнениюс сиг налами филогенетического

содержания, почему последние по отношениюк клим атическим

являются диа хронными. Однако, в отличие от филогенетиче-

ских, кли м ати чесние сигналы «безы мянны»и поэтому не опо-

энаваемьtв разделенных друг от друга разрезах. Кроме того,

они сли шком коротки — это <секундные сигналы> геологи че-

ского времени. Поэтому климатостратиrpз фические ііодразде-

ления должны рассматриватьсR прежде всего как с пeuиализи

рова нные местные подразделения.

V I І.Ѕ. Критерием обоснования ( выделения) местных кли-

матостратиграфических подразделений я ьляются экологиче-

скиеи фа ци ально-генети ческиеп ризна ки, 11 Ot’ ЕОЛ bKy биоііено зы

и генетические типьт отложений всеraa отражают широтн ую

климатическую зональность. Выделенные по этим признакам

подразделения обы чно представь пют а реальные геологические

тела, достаточно уверенно картируемые. Гра ницы их берутся

как фикtированные во времени, т.е. как условно изохронные.

Местные климатостратиграфические подра зделения могут обо-

значаться термина ли своsодиого пользования — комплекс н

слойс географическим названием ( например: норильспий лeт-

никовый хомплекс,л ужские слоии т. п.) или же через исполь-

зование генетическогоо пределения да иного климатостратигра-

фического телас гeorрафическим названием (нап ример: ба х-

тинская морена, крыжа новская почва, Оу reкии лёсс). В ііо-

следнем случае выделяемые при этом тела Ф.А.Канлянской

и В.Д.Тарноградским | 18] предложено именовать ст р а т о

ге н а ми,

V I 1.6. ’Га ксо номическая tпкала иерар хииески сгнюдчи пен-

ных местных и региональных климатостратигрнфических под-



” В хороЈіогнческой кяассвфихаttял клхватостра'гнграфичееких вод-

разделснгіg савостоsтельность }›егнонвльннх подразделеннй, твк нвзнва-

еных клниатостратнгрвфнческнх горвзоитов [65, вызывает сомиення. В

разНвіх с,1у•‹акх нх кла сигрнкаНне›ікр можтіо причяеНкть анбск мег.тиыи.



отложения более или менее длительного и сильного ііохоло-

ДаННfl HMeH ЮТСЯ К ]ЭН О Л Н ТО Н НЛН Л£•ДННПОВШМН СЛОЯМН.

Границу между терно- н крнолнтом прнняТо П OBOAHTЬ ПО

«передние клнматнческой вoлнн> {7,77, 87] нлн так называ-

емой «критической точке» климатнческого рнтма {86]. Этa

граница в меридиональном сеченнн оказиваетсе существенно

сколыямей [69, 81, 82].

Yll.10. Климатостратнграфическне подразАеления, соот-

ветствукіщне поповинам более крупных волн клннатнческнх

колебаннй, нежели простое ледннковье, — нежледннковье,

нменуются мега к р н о л и то м и м е га тер мо л н т о и (ме-

гакрнохронон и мегатернохроном}. Например: среднерусскнй

мегакрнолит, лнхвинскнй мегатермолнтн т.п.

VII.11. Кл«матостратиграфическне подразделения, соответ-

ствук›щне термомерним половннам мелкнх волн клнматнче-

ских колебаний, улавлнваемыл в даннон рапоне: т е р м о -

с т а д и а л, т е р м о ф а з н а л, т е р м о о с u м а п — обыхко-

венно не обладают сколько-лнбо вмраженноё ннднвядуаль-

ностъю слорово-пылькевых спехтровх выдеяяютсяв осховяом

в процессе геологн•тского прослеживання геологических тел.

YII.12. Распространение на местное климатостратиграфй-

ческне подразделеяня термннов серня и свнта является не-

обоснованннм и веправильннм, так как это подразделения

другого содержавая. Действнтельпо, климатостратнграфпче-

ские подразделеивп ыогут выдШІЯТЬСя внутри свит или трас-

снроваться за нх вределн (например: погребенные поиви тавр-

скойи красноАхФовской свит уходят за их преАели, еннсей-

ская морена — за вгеАелы санчуговской свитн н т.д.), т.е.

ареалы распростряшвия климатостратнграфических подраз-

делепнйи свнт вeеьыa часто не совп«Аают.

VII.13. Крвтеряю проведения границ общнхн местных кли-

матостратиграфв•шшва поАразделеннй р а з л и ч н ы,а грани-

цы нх могут не свввадатьн даже пересекагься. Так, граннцн

местных подраздввевав существенно <скольэят» в меридно-

нальнои направввявв, да н в шнротном тоже. Например,

нижняя граннца ввеяеледниковья, проводнмая по «критиче-

ской точке» [8ЅЈ, т.е. моменту перехода ледникак быстрому

таянию, в средввх ”твротах Европн естественно совпадает

с концоп померявсютfi—мужской крностадни н датируется

в 13 тнс. лет. В Скандннавнв она относится к крнофаэе

сальпаусселька в аатвруется в 10 тыс. лет, а в Северном

Амернхе — к коаву врвофазн кокран н датнруется уже в

7 тьlс. лет.

Границы оsшях яавпатостратнграфниесяяz подраэделеннй

ПО yCЛOBHD АОйЮtЫ Ьыть относительно нюхроннмн не ннеть



сильного цериднонального «сеольжения» во времени. Поэтому

они не могут проводиться н›т ne сеQедиие sлиматнческой во 1-

нн, ни по <критической точке». Как свидете.льствук›т reoxpг›-

нометрнческве Ааннне {4], наиболее изо.zроиными клинатп-

стратиграфнческимн ннтервалами являіотся климатическве

о п т и мv н ьі м е ж л е А н н к о в и ii, имепщне обьiчно o*ieitь

небольшую алнтельность, порядка 5— 10 тыс. ле г. Именно

с ними совпаАает фпрмнроваине регноналыіо- н межрегно-

нально развнтнх погребениьlх п •• ( l < ••••• • ••>«•
эвстатическ:іх морских террас (82]. Токяи образом, нижний

н верхней рубеж клинатического оіітииунап должен. очевнд-

ио, приинматься за гракккы обшнх, глобально :тяелтгіфкцк-

руемых клииатосгратпграфических подраэдезевнй.

VII.14. Общне хлнматостратнграфические ііодраздеЙенИft

должны име'гъ либо стратетипы, лкбо яинитот›‹пы (стpaтo- '

тялы гранпк), выбраниые в соответствии с мея‹дунаредкой

договореннос гыо. Границе обоих подразделеннй іlроводЯТС5і

по разным взанмоааменяеммм признякам, как фаіінально-ге-

нетическин, так и эколого-палеонтологнческнн. Поэтому вы-

деяение хорреявиионяых шіиматостратхграфі‹чвсхкх лидра.э-

Аелений возможіто только прн наличии квмплексноіі етратпгра-

фической характериетикп, в которую о5яsаз*ьно входят н

обладаюііtие уникальиостью ііалеонтологнческие и хроионет-

рнческие даннне. Ведущими в отношении корреляцнті явля-

ются термомерние подраэделені:я как более еНАНВидуальные

{86] и отн0сительво кратковременные. Общим безранговнм

термином для корреляционпих климатостратиграфияеских

подразАеленніі являетсяк л и ма т е м, пре.'tложенньЈ Е.B.tlJau-

V II.15. Таксономическая шкала коррелякионных (общнх}

климатостратиграфнческих подраsделеннй включает шесть

единиц: тренА«лнматеи — метаклнматев — гиперклиматем —

суперклиматем — ортохлиматем и наноклянатем. Соседнае

клнматеми соответствуют глобально идегггяфицнруеннм и

опознаваемым климатнческнм полуритмам -с противоположной

тенАенциѐfi клпматнческнп нзмененнн. Соответственно они мо-

гут именоваться: трендкрнотем, метатерNотеи и т.д., а их

геохронопогические эхвиваяенты: трендхриохрон, метатермо-

хрони т.д. Каждому таксономическону рангу климвтем при-

сааквается ранговый ккдекс из двух латиаскгіх пролисных

букв: TK, NK, HX, SK, ОХ и NX — м я криотемн MT, ИТ,

ST; ОТ к NT — дяя термотен.

VII. 16. ОсновиоА хлниатостратиграфическоїї корреляуисн-

нор: eдиннue.й являетсяо р т о к я и ма т е м (ортиклиматохрон).

Эталоном ортотермотемв («отложений настоя iuei”o пэтспле-

ния») служат отяожеикя хлиматического оптим¿ма посяеяед-



г:Икг›вья, нач ав шегосR oh‹›.to W '/ гь!ї. н'i іта з:і д. С) то:ермо

тема м должны соответствопать никлoвыr ;орскигi vppa ы и

меж pcг ионально развитые погребенные пo'i чы. F.p‹.сме more,

О |Э’fОТО{)М OT€•StЫ Я ВЛЯ ЮТ С Я Н iiИ М Е l3 h't f 1 il '\4И П'Э."1 {Эі23 Л t'ЛИ l3И Я ЅіИ , С 1 llt'

обладающи ми регионально пыраженн‹іі. п конечно, доволыіо

сла бой уникальностью р астителыіого гіокрова, пыража юпіей-

с я, в ч ас тносТН. В строении споровo-пыг ьЦF'Rьlх диа rpa мм

[7. 87]

П р и ме р: рисс-вюрмский (эемскиіі мику.1иі*:-.‹и ii —санга-

монскийI ортотермотем.

Отложения, соответствующие интервалам похоаокения —

‹простым оледенениям» типа вк›рмского, вал/t:i Г‹ског з. — и ме-

нуются ортокриотемом.

V I 1.17. или м атостратиграфические подразаc‹зения бО.7ыие-

го ра нга — супер-, гипер-, мета- и з ренв,климатемы — пред-

ставляют комбинации ортоклиматеМ. ,Для их вы.зг•.гения до-

статочны и ли митотипы — стратотипtч rpани ii Кли маз'остра -

тиграфи ческие подразделения наи меньшего ранга — нанокли-

м атемьt —— я вляются частью ортоклиуа тем. Щлп их устаковле-

ния нужно и меть стратотипы, выбранныев пределах страто-

типической для ортоклиматемы местности.

V 11.18. Поско.яьку климатостратиграфическое patчленение

эффективно только для так называемых «ледниковых эпох»

геологииеской истории, то в высшем таксоне имеет смысл

выделить лишь трендкриотемы (трендкриохроны). ГІ м соот-

ветствуют плио-fiлейстоценовая аледникояая эпоха» в цеvтом,

гондванская {пермо-карбоноваR), сахарская (ордовик—си—

лур), а также по Л.И.Салопу [48] и Н.М.Ч умакову [63], —

юднамантанская (740 млн. лет), грикватаун (между 2,2—

1,9 млрд. лет), гауганда, бріос и ра мза й-лейк (все между

2,3-2,5 мл рд. лет). Необходимо лишь отметить, 'что так на -

зы ваемые «гляііио-эры» длительностью в 100-200 млн. лет

( гуровская — 2,5-2,2 млрд. лет,а фрикаиская — 0,8-0,6 млрд.

лет и гондвапская 0,36-0,26 млрд. нет) не обязательно

ра ссма трив ать как ритмы. Они являются палеогеографи чески-

ми событиями и свидетельствует лишь о том, что полюс в

этО вреМя Цасиолагался в пределах обширгіого материка,

вероятно, медленнос мещавшегося, согласно теории «плитной

тектоники», относительно ііолюса. Таким образом, обшир ное

развтітие тиллитов в докембрии, строго говоря, не является

доказательством обши рных покровных оледенегіий типа по-

зднека йнозойского. Тем более нет данных считать докембрий-

ские іиллиты за обязатеаЬно одновезрастные образование.

V 11.19. Дальнейiuee таксономическое расчленение тренд—

криотем разработано лишь для после.знсй - пли o- п зейстоііено-

вой. Поскольку одной из основ клима тостратиrpaфии я в‹зяет-
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ся .палеоsкалогический метод, в частности испояъзование па-

яиныогнческих /tанных, можко вообще поаагатъ, что разра-

ботанная в настоящее времв метоqика клхматостратиграфн-

ческхх ксследованнй бояее применима х кайиофиту, нежели

к /tокембрию. КпиматостратнграфиЯ —-»то npeж/te всего систе-

ма детаяъного, в и у т р и я р у с н о го расчлеиеикR и корре-

VII.20. J¥tе т а к р и о т е м (метакриохрсн)х ме т а те р мо -

т е м (метатермсхрон) — крупкейиіяе хлкматостратнграфиче-

ские подраз/tепення, соответствующие в паре (MX н IT)

экзогенному ритму охвло 2—3 мян. яет длхте7іы‹сстьы,а по

уровию эволюиих оргаккческою нкра подъяу;‹су, зояе илх

звену. Представляют набор бвлее пизхих кэ ра.лгу хлимато-

стратхграфичесххх еухкки, объеяхняемых единой биостратк-

графкческоG характернстикоіt. Метахркстемы соответствуют

хрупкеftшкм эталам раэвнтия плхо-п зейстоцекпвего ояеЈtене-

нкя к кмеют свою нндивкдуальную пвлеогесграфическую ха-

рактерхстхху.

Пример: плеfістсіlеНовый MX (иккдеяь, pxccн вюрм, вэіес-

те взятые), среднеаіішероисхнй (вазяьсхкіі) NT с таманской

фауной ( 1,25—0,85 мпн. нет), дукай к гюнц, вместе взвтые

(иебрасский MK), со средttе-коздневияяафраккской фауной

(2,5—1,25 мян. лет).

VII.21. Г и п е р к р к о т е м (гнперхрнохрек)и ги п е р т е р -

н о т е м (гхпертерьlохрон) — сложкые хлкматостратиграфк-

ческие поАразЈtеления, соответствующиев ларе зsеиу или зокс,

т.е. ханмепъшхм биостратиграфнчесхкм еАвк«чам длнтелh-

ностыо окояо 300-500 mнe. лет.

Примерь: кромерскнё ИТ, эбуронскнй HK, А «айскнfi (сн-

верскиfl—сроднеахчагыпьский] Ї4Х (2,5—2,d мин. лет).

VIL22.С у л е р к р и о т е и (сулеркркохрон)и с у п е р т е р -

м о т е м (супертермохрон) —- пнпеляемые уверенно твльиов

пяеѐстоцене — сложные клкматестратиграфичесхие пвдрвзде-

пеккя, соответствуюшхев паре частх эвена. Супертермотекы

обпаАают некоторым регионаиьнмм вкологнческхм своеебра-

зкем, выявляющимсяв определенной посяеАоват'еяъности па-

якноаогикесхнх »он (например, ямхвинсхий ST). Суперкриоте-

мы представляют так казываеиые •бояьшие олеАехения» типа

зааяьсхогох среднерусского.

VI!.23. Н а н о х р х о т е м (какокриохрпн)и и а н о т е р м о -

т е м (наяотермохрон) — мелкне клкмaтocтpaтнгpaфичetxиe

подразделения, часть ортоклнматема. ке облаАаюшке sхолэ-

гмческим своеобрвзяен, которое позволя.по бы опозкавать их

в Аостаточио удаленныг ра»резах. По”этому корреляиионі‹ое

экачение имеют тольков интерваяе посяедннхАесятков тысяч



лет, в пределах сферн использования радиоуглеродного мето-

да. ЯвляЮТСЯ осНовными подразделениями, иепользуемымн

при разработхе радиоуглеродной климатохронологической

шкaлы. Длительность — единица тысяч лет. Обыкновенно со—

ответствуют таким местным ( региональнмм) подразделениям,

как стадиал или фазиал.

П р и ме р: аллередскнй — ту-крикскніі NT в его глобаль-

ном вы раженин.

VI 11. ЦнпЛостратпграфическпе подразделевпв

VllI.1. Пиклостратиграфическая классификацня — способ

разделения стратисферн на специализнрованнне естественное

частн, обособляемне по структурно-морфологииескии прнзна-

кам: многоранговой последовательности слоев или их сочета-

ний по нормали, отражаіощей повторяемость сходных обста-

новок осадконакоплення. Это морфологпческая (а не генети-

ческая) кпассификацня, поэтомув нее иогут вклкічаться reo-

логияесяле тела, одновременно являющиеся предиетоw тектоно-

лнтостратиграфнческоіі н климатостратиграфической классн-

фикацни.

VII 1.2. Основой цихлостратиграфической классификации

является анализэ н ер гет н ч еск о го содержания сеАимен-

тационного процесса, внявляемого по характеру грануломе—

трическоії нривой, характеру границ, а также по типу лнто-

логнческнх илн фациальннх наборов горных пород. Цикло-

стратиграфнческпе границы можно рассматривать кaк трекн

энергетнческого нмпульса (волны, сигнала), распространяк›-

щегося в гндросфере и на поверхностн раздела лито- н ат—

мосфера. Они соответствукіт максимальному значения› дина—

мики осадконапоплепия, а также стратиграфическин перерн-

вам. Чем больше стратиграфическніі перерыв, тем выше ранг

граннцы. Знание при этом прииннного источника сигнала для

обоснования циклостратнграфичесхнх подразделений (в отли-

чие от тектоно— н климатостратиграфических) н е о 6 я з а -

т е л ь н о.

V I I І.З. L{иклострати rpафическое подразделение — гpyппи-

ровка слоев, отвечающая определенной по с л е д о в а т е л ь -

н о с т и д и н а м и u е с к и х с е д и м е н т а u и о н н ы х ф а з,

закономерно повтОрfіЮЩнхся по нормалии выдерживак›щихся

по латерали. Поскольку сама ііоследовательность фаз обычно

именуется циклом, а ритмом — отвечающая ему временная

последовательность, то для обозначения циклостратиграфн—
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ческОгО пидраэпеленяя би. П еАЛОжен особый термин —

iiи к л о т е н.*

VI 11.4. По струкз'урно-морфологическнм ос fiенностям цик-

лострат›їграфические подра»деленип раздеяяются на два типа:

а) no,зNьie ииклы, состояиtие из двух пплсвик с про1”квогіп-

ли ж ной »н •ргетическоіі (ди камическоїї) характеристихой, раз-

\еленкы.т так называемой неїїтральной фазойс минима/іьний

аиергией осадкt›накоплення. н 6) геннi tti кл і›і (I тип ли кла

[ 19)) , ппед тавляюі‹tие моконаправлех›Зую лятолвгп грануио-

метрическј le посяедовательноsть с рсзхо у'бывающей дl‹на-

V HXfTr1 С7fiЫ.ткикахсіменин. Пеупые хзјтактерІ‹ы лея Оассейховой

обстановки осадхо»а!tокле+миас их ни›-рациеё фа‘ч аzіь›‹мх зен

и в свою очередь раздеяяются ня трансгресснвно-регрессивные

ииклы и регрессипно-трансгресснвнне. Вторие гвoйcтвeнни

всем сезонным и эпизодическtім npoueccaм н суf›азральному

осалкогіакопленtіюв телом (ленточнме глинм, селк, оползпи,

солн, пеплы, лёсс, перtтативний аллювнй). С.Л.АфаіІагьев {.2}

ii репл‹іжнл“удачимй термнн для гемииикла — п ул ьс и т, on-

ределив его как эttіоі”осяой с очень резкой лижхеѐ границей.

VIIi.5. Ltикяыи г”емиииклы могут быть простымии слож-

ными, монпфиииапьными н пояифакка.1ыіымк, закскчекными

и прерванкым›t. Цкклы (например, карбонатные) могут быть

иа.1омощныик, наобоупт, гемнциклы бояъшоїї мощкости (на-

пример, опо.ззкевые, селевые, аялювнаяь›‹ые), Ни моиіность

І}ИКЛОТЕ'ЇИ, flH /11HTt/ïl HUCTt› | Н’ГМ€ЈВ Н€' ?tOИt0T @bl'£b ОСН@ВЭЙ

естеСтвен кuii класснфкхаиик киклостраткграфическкх гіодраэ-

деленніі. Таковой может быть толЬКО OAHН критернй — в о ,з -

м о ж л о с т ь и х о п о з н а н Н я и просаежнвания в про-

странстве.

Vl1 І.б. L(иклостратиграфпчесsие подразделения, которые

выделяк›тсяв разрезах, по не могут бить прослеженив про-

странстве, ЕвНАу Прежде всего МПЛOH HE МОШНОСТН Н Л НТОЈФ-

гнчесхого однообразия, являются вспомоtателькыми — все

эяементаркые микроцихлы и меякие пуяьситы. Одиаки есяи

луяъситы пенточкых глнн (варвы) используются для хоине-

ксии и корреляіtии разделенниz раэреэов, то они уже буА$Т

не вспомогательними, а корреляцноннымн подразделеннямн.

У II 1.7. Циклостратиграфнческне подразАеления, достаточ-

но легко врослежнвающиесfl в пределах фак›іальннх зон н

формаилй (например, угпЈtьные, флкшевыеи мс›лассовые кик-

лотеум — на десятки, до сптни. километров), мог}’т быть осио-

* Ваеден Х.Уоіілессон
лосома

u Лж.Уsллероп в 1932 г. (8 Ј.

{ lO.H.Ка рогодннl, рптмотема I Г,А.Ива ноа}. цнюіостратов



ся не нууераиией, как это Сейчэ п{.инятg i j) ’г ..іЛч•,т-

нг,јмх лрf‹став.‹ами: мег a-, t.tь.‹¿o-, ..:e°. , yиl‹ 1• - ."еиг.”..\о-

хит и т д.). Четыре gatï.а цtікло.›‹тов ку::‹нь. .'. о : чтобы

О НИ П(›ii MCp .4O СО ОТ В€TCTBOBd ЛИ П І. ГС dC tTft i›’. “. Т’ , Х Н ТОСТЧ <•-

ти rpа фи ческих ! одраэделений t ру н а, то.о іца, чг ока, п г аст).

Oднaь'' г ра ни ці и объем.ьі сито - и cи'‹.постр* ь ' . rh: ческ:зх

подра зделений могут совпадать, а ' *гутг he со зпал ' u. До-

Е Эль Но обы ч'іым сл учаем я влfieтcя соответстяие . страi› -

Г Д d Ч ?С rtИ .У ПO.1|Эа ЗЛР.ЧРН И и Н' НИ КЛa М, Ц И У ПОЧ В Ч Н a М :4ЛН

iе жз о дель ным динамическим фазам.

V 1119.Для установлеі:ия (обоснован..я, мс со:могз іли':. іо-

стратиграфичегкого подр»делe ниt нео5хо ьмо и..‹ :‹ этс»он

стратиграфический разрез, в которое, дс.г›:н ы бь. :› предса s-

.жены ьсс структурно-морфологические часа' ( фaз:.i пчкла.

5гзальная,и ниц:іальнг тра нсгрессивная, финаль :о-’г ра нсгрес-

cпьнaя инициально-регр•ссивная, финал› но-регрес пивная

Vl11.10. большинство циклостра тигра филе-.кчх г[oдp•аэдсле-

ний (за нс нл ю•'еннея ци кл‹в, свя занных с локалыlыми тект --

вич<скими движенияs.и ит.i оча говой вулканиие•.кой дeлтель-

нос+ью) я шляется потенциа.1 ьнo :‹oppeг яіі'іОННыми подраэде-

лзнипми. Нет сомнения в том, ''те угуе чосн ые карбо›.аз i:ые

и флииіевые циклы и по длительности i 140и or 14 тыс .нет

(*3]} п по содержа нию соответствуют по‹ч непле*:стэценовьгi

климатическим рита:ам, г.г оба.лььость кото ы:. доказана ра-

диологическими методами. Однако трудчо crF п Зедставить,

чтoбы аналогичные ииклы, вско:.t! ые, примеру г s«›сковском

ярус• і'ралаи Донбасса, можво 5ьілo бы когда-нибудь скор-

стратиграфНчсгкне подразАелелия (sa ›:сключе'іием плио-гіяей-

стоцековых) являются лишь теоретически. Практи«есхи же

коррелflцИонн ыми м огут БЬIТЬ ЛИШь от'u ,ситзльно крупные

циклостратнграфические единица, o-. ра жаю uiиe аа zeзные эв-

статические колебания уровня океан а.

V 111.11. Общими циклостратиi ‹ фическиин ііодра зделени-

ями являются отложения, соотвстствующие г ло 6 а л ь н ьім

* Тервни цнклолит нредложен Н.Ф.балуховсннм [3j, Ю.Н.Карого

лин «уt екает» его до циклита.
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я tЭл н а м т р а tiс г р е с с н й н р е г F • с и й, которые могут

опознаватьсяв удаленньtх разрезях по комплексной xapакте-

ристике, прежде всего бпостратиграфической u радиологиче-

ской. Для их обоапачення ііелесооdразно ввести термине.погиіо,

строяшуюся путем соединение аидового термина — хорітя

а в t т е м (усеченное от -эвстатика и тема) и стаіідартііых

ранговых приставок: гренд-, мета-, гипер-, супер-, орто-, reo-

хронологический эквивалент — э о р в т м (энстатика и ритм).

Целесообразно также введение таксономичесвих знакоя — еим-

ВОЛОВ: TQШI/JЭRCT8M — ТЕ, Meз'dsDCmeм - МЕ, гиперэвстем — НЕ,

суперэвстем — SE. ортоэвстем — ОЕ.

Vllt.12. При обосновапии эвстема необходимо указать эта-

лоНныїі разрез —— стратотип, в качестве xoтopcru вмбураетсR

разрез киклолита, наиболее тіопнэ соответствуюкtеfо каксму-

лнбо позр'а’зцеяеякю общей биостуатигряфичеv-хой шкалы, е°о

части яяи совокуяносту яодра»деяений, наприыеу npycy, tЈод’ь-

яруС БЕН jtByн зинамв с.тратвткпическсй дл›і этих биомеротз

области. Для sвстеиов высоког”и ранг'а мпжно огранкчкться

YlI 1.13. Т р е н д э в с т е м (тренаэврнтн) — ос дочннй цитт,

соответствующей нрупнеіішим волнам трансгрегсиин колеGв-

тельним двнжениян д.пнтельноетью прн иерно 3.S—45 млв. лет.•

Разделяются континентальннмв углоемми песогласиями н ко-

рами внветривание на пзlатформахн опознаіотся по биостра -

тиграфнческой характернстике. По объему близки ортосинте-

мам, системами omsenau. Уг.пеносуые киклы VIf—VI порядка,

Границы по сравнениіо с бностр‹зти графнческпми более диа-

VIII.14. hSе т а э в с т е м (метаэвритм) — осадочний ііигл,

соответствуюіщій волиам транег{юсснй и колебательtіых дви-

жений примерной ,длительностькі 10—20 млн. лет.** Разпе•зя-

ЮТСR tгиональными иесогласиями, отвечаіо ми ми коротким

орогеиичесним фаsвн длнтельностью 3——5 млн. лет и корами

вмветрива нил. Угленоспые ипклм VI—V порядка. Гlo объему

близки нескольким ярусам или г›тдел%. Гр анп ttы могут бьiть

VII 1.15. Г и п е р э в с т е м (t-иперэвритм) — оса,1г›чпий цикл

волн трансгресснй, уже не сtэпровожлаемых субглобальными

фазамн магматизма деи гельнестью около •i-—G ял н. лет ** ho

Н.Ф.балухоисКпw )3} иіееНуетсz цяКыоиtрнодош› H.B.Aor8nWяwxe и

др. [39] -— птделоииклим, П.Е..Хаикыи ,59] — формаиией. по kf.it.Cтpaxs-

ярvсокхсл, їто D.E Хакяу суGформацїsя.

* ”” По Д.В.Наяввхиїtу |34| — мvзорнтм, ло N.Ф.бзлухавскому [3}

иеsоичхл, ло Н.ГЈ.Лпгаітие\тхс (*9) Ны,г‘ьярусоqнк+з и »ои‹›fїикя.
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объему примерно соответствует ярусу и угленосным нинлам

V—IV порядка. Стратотип для гнперэвстема обязателен.

У 111. Іб. С у п е р э в с т е м (суперэвритм) — круп нейший из

осадочных циклов, отражающийсяв ритмике флишевойи кар-

бонатной формации длительностью около 1,5-2,7 міін. лет.

Трассируется в разные струхтурно-тептонізческие зоны, но не

всегда уверенно опознается (может нметь региональное раз-

внтие). По объему соответствует подъярусу или soнeи угле-

носним циклам III порядха. Стратотип обязателен.

VII 1.17. О р т о э в с т е м (ортоэврнтм), — яероезно, наи-

меньший из ритмов глобальннх эвстатическнх трансгреесніі,

отложения которого могут быть опоэнаныв раэіінх регионах

по биостратиграфнческой характернстнке. Соответствует зле-

ментарным ритмам карбонатноіі формациии угсльниы цнклам

II порядка, трассируемым в раэние фацнальные зоны. Пред—

полагаемая длительность 0,4-0,9 млн. лет. По объему отве-

чает зоне, подзонеи звену. Стратотип обяэателен.

I Х. Магннтостратпграфвчесппе подраэАеяенп$l*

lX.1. Использование палеомагннтных методовв с гратигра-

фин основывается на трех эмпнрнческн установленних поло-

жениях: а) магнитное поле Землив ходе эволюции испыты-

в ало существенные планетарнне изменення сложного ритми-

ческого характера; 6) параметры древнего геомагнитного поля

запечатлены в толщах горных пород, намагничивавшихся в

процессе обраэовання по направлению геомагннтного поля

своей эпохи. При определенных условиях эта первичная оста-

точная намагниченность (/л0) способна сохраняться в тече-

ние длительных отрезков времени, вплоть до наших дней;

в) наиболее четкнм параметром является полярность древнего

геомагннтного поля, которая фиксируется в стратиграфиче—

ском разрезе в виде слоевс прямой или обратной намагни-

ченностью (нама гниченность называется п р я мо ii, если ее

вектор соответствует по полярности современному геомагнит—

ному полю с учетом миграции полюсов; противоположное

направление именуетсяо 6 р а т н ы м).

IX.2. Границы магнитостратиграфических подразделений

проводятся по инверсионным переходам. И н в е р с и о н н ый

‘ Составлена совместнос A.H.Xpaмоввмв сотрудничествес иленамн

Рабочей группы по палеомагннтной стратнграфнн Научного совета по reo-
магнетизму: Г.3.Гурарнеы, В.В.Кочегурой. Э.А.No.востоескхи, Д.П.Пе-

черским, A.H.Tретякои н С.С.Фаустовын.П рннята на заседаннн расюнрен-

иого состава ухазанлои Рабочей группы 29 qекабря 1976 г. в качестве

Временные правнл нагннтостратнграфнческой класснфнкацнн. Прнводнтся

зхесьс неболвыоfi правпой.
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п е р е х о д - частъ ра»реза, при фируироаании ко'горой м а г-

яитное хосе устоRчивой полRрнссти нсііытывает о0ращеккеи

смехяется устийчнвим псяем гtротквоппяожt‹ой ііоляркос”ги.

Ииверсик геияогически мгяовекнм Н планетауко кзохрониы,

вследствие •‹ero кнверснонгіые псрехоЈtы тіуедставяМют идеаль-

ные репервие горизонте.

IX.3. Магннтостратн графііческое подразпеление предгтав-

ляет собой 'іастьс г ратиграфнческого ра-зреэа с опрсделеізной

полярностыо первнчиой остаточиоГі намиi иичеиности (Jа°)

пород, orраиячевную инверсионгімми tie;›exox*. -zи п обладахі-

щук› единством магвиз'ны.х параметрг›п, хар‹інтерп2 Ющнх

древнее сипхроішое пoponaм маІнитвое novle Зем.зи. Ма гііито

стратиграdиtческvіе іlо,1раздшзеіІни пря мой ti oeJ ‹ітной поляр-

ности индексируются соответствеііпо иуквамн N и Я, пера

менн‹»‹ — /V А. При выд.елеііиіt магНктссl"ра"гіfгр ‹фическкх еди-

нкіt подразумеваеі‘сп, что енк фикснgуют в t\елом липольнос

состояниеАревітего геомагвитного полк.

IX.4. Часть раэреза, соответствующвя неустс›йчивому со-

етоіїнию поля (незавершенвая ннверсип, ани=.ите зьные коле-

бання направлення напряженности поля}, иаsываетея палео-

магнитной а н о м в л и е й. t)нa ввлк›чзется в состав вмеиtаю-

щего ее уагнктостра1‘играфическоги яодрвздеяекия« ке пред,-

ставяяет самостоятелькой таксономичеСкОЙ €'А^йяпи. Одяако

она может испельзсваться о качестве релеркоі"о горявокта

(осо0оннов і'іозднезs хайнизое). Временнои экаивапеит паяео-

иагнитноfї анемаяия киеу}’етсяэ к с х у р с в м.

I$.5. Магннтвстратиірафнческне исследование включает:

1) расчленениеи картнрование толіtі ropнux пород по палео-

нагнитнин характернстнкам; ?) палеонагиитнук› корреляаніо

регио›іаяьных и местных стратиграфячесхих cxeu; 3) ра»ра-

ботху обшей магнитостратиграфкческой шхаяы. ’

IK.G, Мвгнитостратнграфическне поАразАезенне планетар-

ны по своей природе. Однаков гірактике исследованиіl виен-

” тпфнкацня нх чаето неосушѐетвнма ввнду неАостатка уникаль-

ности. Это вынуждает тtскальзовать для опозкахия магунто-

стратиграфичесхих псдра»деяеннfіЈt0l2Ояпительные стратигра-

фическке яркзкахк, вхсуящке в кхха р а гтер кстк к у,н

в нервую очередь бкострвткграфичесхиеи раАИояогяческие. ”

IX.7. Gсновноіі магнктостраткграфкчесхоїі 0Акпикей мест-

ного попьзовакия является магкитестратиграфшtеекая зотtа

(ма г к и т о з о ›і а), обычно мэпополярксго типа. Несколько

магНиз’о»ок мсжет быть объедикено в подуаздеяекяе более

кругікогп таксономичегкого ракга — мегамагпитвзону. Иагнк-

тозоны по характеру повеАения магинтнмх параиетров могут

подраэделяться на еуfімагнитозонн-
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IK.8. При обоснованни местного магнитостратнграфнческо-

го подразделения (магннтозони) обязательно выделяется эта-

лонннй разрез (стратотип), в котором определена все диа-

гносткческне палеомагннтние параметры. Прн установлении

соподчиненностн и ранга местных магнитозон рекомендуется

учитывать соподчнненность серийи свитн местных литостра-

тиграфическнх подразделеннй, которнн они отвечают в

разрезе.

IX.9. Дяя частныхи нелояных разреэов, где ранг магнито-

стратхграфичестtого подраздеяенхяи объеморреАелить трудно,

используется вспомогатеяьное магнктостраткграфкчесхое под-

разделение — «сяок с прямой (обратиой, аномальиой, знако-

леременноїі) намагниченностью».

lK.10. К едииицйм общей -магнитостратнграфической иіка-

лн относятся только те поАразАеления, которые могут бнть

опознаныв планетарном или межрегнональном масштабе по

индивндуальнмм магннтным параметрам или по комплексной

стратнграфическоії характернстике,в первую очередь по био-

стратиграфическнмн радиологическим дaнннм.

IX.1 t. В качестве общего термина для подразАеяений пла-

нетарной магннтостратнграфнческой шкали МежАународной

ПОАкОмнссней [80] прннят, по предложению Е.Ирвинга [76],

и н т е р в а л. Вместо этого не очень удобного термнна соста-

внтелем предлагается магнетем. Его временной эквивалент

именуетсясе зо н о м.*

IX.12. Эталоізнне разрезн для ннтервалов ( магнетем) дол-

жни выбираться в пределах стратотипических местностей тех

подразделениіі оощеіі стратнграфнческой шкалы (систем,H -

сов, эон), объену которых блнже всего соответствук›т устана-

влнваемые ннтервалн. Еслн для палеомагнитных исследований

не поАхОдят стратотипн н парастратотипы подразделений

международной шкальt, то используіотся раэрезн, находящи-

есяс ннмив бесспорннх соотношеннях. Стратотипы для так-

сономнческих подразделеннй высокого ранга могут быть эа-

менены лимнтотипами.

IX.13. Таксономическими единнцамн общей магнитострати-

графической шкалы являются (в нисходящем порядке): ме-

тамагнетем, гипермагнетем, супермагнетем, ортомагнетем и

наномагнетем. Их временные аналогн соответственно назьtва-

ются: метасеэон, гиперсезои, суперсезон, ортосезон, наносезон.

Прн разработке общей магнитостратиграфнческой шкалы до-

кембрня, пока отсутствук›щей, возможно выделение трендмаг-

нетемов (трендсезонов). Для удобства обозначения общих

магннтостратиграфнческнх единни целесообразно принять



сокраіиенные рапговые нндексн типа: TO. hlM, HE, SM,

ОМ и NM.
1$.14. Ранг магнетем определяетсR длителыівстью и зна-

чи мостью соответствующего ему этапа я общеіі истории геп-

маг нктного по.зя. Длнтелыіость уствнавливавтся эм піірниескі‹

по ст ратигрвфическим оfіъемам тех толщ пород, ко горым

магнетем отвечаетв разрезе. Там. где это всэможно,исполь-

зуются определения абсолютного возраста.

IX.15. ПслеАствие спеиифнческих осо5енпостей эяоэ юции

геомаггіитвого поляв ма гнитостратнгрифнческой изкале.в оз -

лнчие от других стратиграфи ческкх шкал, иозможны откло-

неннR от непреривной послеповательностп в опoдчинеітни

ма гнитосз ратигрвфических единиц. R частности, вэвесгны гн-

пермагнетеми без сопОАЧНн8ввых cynep- и ортомагнетем; нс-

которые оутимагиетевtя л НаНомагнетегіы могуТ BXOAX не-

посредственно п rппep- н суперма гнетеви, минуя промежу-

точные подраздшзекия. По sтой же причина д°.я преиуувtе

ственн‹э монополярних магіtетем мпжно oгpaничиться выде-

лениеми наимсNованием лишь реперннх уровнеііи не давать

названий разделяк›щим их чаетпм.

IX.Іб. М е т а м а г н е т е м (метаеезон} — общее магнито-

стратиграфическоепоАразделение, финснруа›щее наиболее эна-

чительнне этапы ’истории геомагнитного поля, со своим осо-

бым режимом инверснй. Различак›тев трн основных состояния

поля: 1) относнтельно стабильное, преимущественно обратной

лояярности; 2)с луеобладанием прямой попярхостк: 3) зхако-

переменное,с частыми инверсиямн. Метамагнетемы по своему

объему примерно отвечают эратемам общей стратні‘рафнче-

с кой іикали. Границы их еоотвстствуют кардннальнии изме—

нениям режима геомагнитного поля.

П р п ме р: каtінозойский i' М.

IX.17. Г и п е р ма г н е т е м {гиперсезон) — подразделение,

характернзующееся определенным режимом геомагнитпoгo по-

ля, з'.е. определенным рнтмом повторяемостн инверсий. Но

в отличие от метамагнетем они могут нметь общие черти

в режнне обращеннй поля. Для опознания блнэких по струк-

туре гипермагізетемов испоііьзуются координаты палеомагнит-

ных пояюсов.” По об ъему гнпермагнетем прябЈуХзкте•зьно от-

вечает системе, хотя его границы обычно ке совпадают с

гранииамх систем.

)1р и м е р: Киама HM.

IX.18.L упер магкетем (суперсезои) — пОАР•зделекие,

емделяемые по особенностям режима ннверсин геомагкитного

поля за относительно короткие (до 10 миллионов лет) про-

межутки геологииеского временн. 31a современном уровне ис-
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следовагіий устагіовле ние и н ди ви дуал ьных італеомаг пи тных

хара кте рlзстикс ходных по полярностира зноеозрастных суliep-

ма гнетем невозмо ж но. Для их опозна ния совершен но необхо

димоп ривлечениепа леонтологи ческих и р адиологических да н-

ных. По стратиrpа фи ческому объему ryпepма гнетем обыч но

соответствует нескольким я pycaм. Г ра ни цы с у пер ма г нет с м уста-

на вли ва ются по существен ному и зменению ч астоты инверсий.

П р и м е р: дебальцевский SM.

I X.19. О р т о м а г н е т е м (ортосезон) подразделение,

представленное либо элементар ной, монополярной ма гнитозо-

HOfI, Л Н TO СО ВОК П НОСТЬЮ d ЗИОП ОЛЯ |Э НЫ Х М іЗ Гh И ТОЗОГІ. Ы Д€ Л Р

ние о ртома гнетемов и их опознание п роисводится только на

ком плексной био-магнитостра тиrpафи ческой основе.По объему

о ртома гнетем ответает ярусу, его части или зоне. Стратотип

необходим.

П р и м е р: Ма myflMЫ OF.

IX.20. Н а н о ма г н е т е м (на но сезон) — наи более, мел кое

подразделение ма гнитострати rpaфи ческой ш кабы, по объему

примерно свответствующее зоне или звену общей биострати-

rpа фической шкалы. Как rl ра вило, он монополя рен. Ши роко

используется пpit маг нитостратигр афическом расчленении по-

следнего пятимиллионного интервала геологической и стории.

П р и ме р: верх нематуямский NO.

I X,21. Реперные горизонты* не заполняюиіие объема орто—

или на нома гнетема, соответствуюtttие эпизодическим кратким

обращениям поля — со 0 ыт и я м (event), та кже могут вклю-

чатьсяв o6ulyю магнитостратиграфическую щкалув тех слу-

чаях, когдаи меют ізадежные и согласующиеся другс дру гом

датировки (это относится главным образом к последним

5 млн. лет)

П р и ие р: событие реюньон.

lX.22. П ри выделении и описании м агнитостратиграфиче-

ских подразделений приводятся следующие сведения: 1) на-

именование илн нуwерациЯ магнитозоньг иаи интервала; 2) обо-

снование подразделения с перечислением диагностируемых

признаков, используемых для его выделения: преобладающая

полярность, особенности режимаи нверсий, наличиеа номалий

и др., 3}х арактеристика подразделения, необходимая для его

опознания, включающая уникальные призиа ки — биострати-

графические и радиологивеские; 4} стратиграфический объем

и наличие соподчиненных таксонов; 5) эталонный разрез,

на котором установлено данное подразделс:ние или перечень

таковых.

С о в е т: При построении иагнитостратиграфических коло-

нок рекомендуется придерживаться единообразного графиче-

ского изображе ния слоев (зон) полярности: обратної‹ чер
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вмМ Мім Кр4сныМ zктоМ «оаавая; прязl00g — СккNм ztBemOM

нлк коат0 штрнховкой: аяонпльлую пол•јикзсть zWzsиaчaть

перехрешлааюtилйся штрмхоавкg.

С о ве т: Рекомекдуется огрваать ua вашюхах степень до-

ивгикчеккоств шяркной каяонкк. уиехьшая ее прн отхосктель-

I3LgS. Во всех случаях, яогда тЮsем иагямтостратяtуа-

фпчесхою іюарквделекяя совяяАает яля бяяэок объему место

БАХ ЈБВЯ Жfi€'ВМgЮ9ЮН И Я Щ,g$g ЖЯВ S¥'g -

гра§шческях единиtt, названия магиатострзтагјзафкческнх поа-

рfiЭАеЛ4Иftй АолжНтя повторять ваsвппке втаzюс ратаграфк•ю-

кихе кяяи.В тех сл чая ког о0ъемм магнятост am -

фкчесхкх подуаsдеяеНИй суЩестаенко Не севяааавттс объемамк

едкпии хествой клк междуаарвакоЯ sтаоестgатяграg›лчесsях

ШКВЛ, НЖ Б ХОДБМО ДfiВВЗ'Ь МВОб гЯогр8 ЧеСБОg Bd•

вык•е по sталоккому paspesyс прн0авлевпкш якдехсов: JY —

яля пряхоА. Ji’— шія обряткоА и fЯ—ала лерекеккой по-

лярвостк.В скобках пвсле иазыяия ухазыаается геалогн•ге-

сюій вos аст.

С о в ет: Длв мперкагпетем якаексацкю келесогФраsво

ограякчявать укавакмем отявла. для сукериагкетек — яруса.

П р к ме р: НЖ А — Кявма (Ct— Рз): Set J\/Я — Де0ааь-

иевскнй (С v—C b).

ІkФб. Орто-и наяомвгяетеиаи,в тахже иесткым кагккто-

зонамв сл чае несовпадеякв их объемовс объекамн sтaпo

Cmp8Tsgrp еСЕИХ €дИННЦ fi ПpHCB8fi&BЮ¥'Cfi С П в9

географкчесхке наэвакия, либо онк нуиеруются внутри cynep•

плк гнпериагнетем с ярябквлекнем ииаекса являркоетм (в.

г. nr) м стратнграфв•юскою кидемв совтветствующях яруса

юрявокта влк sокы. Хуиоряцня. подрвsлелеквй прокзводвтся

сверху вкпэ виутрл кsйяzэаоАскою иетаиагsетема н евязу

верх—яля остальной касти щквлы.С щая фsмхль-

Hfifi ПОNеНШt8TуДВ COXp8HЯeg'Ca €DFЯBgRO ФВВЖу ПрИОрВте¥'s.

Гlр м ме р: I) ортомагхетсммв тпершатzштеке I'Jt — Ha-

лавара (Р ТАЈ сннэу aeepп вупе ОМ вl(PrtiJ,

ОЧ rl{P,tт},’OH nS{P,t,}п т.д.:
Я} . яаноивгявтемм в орюпагяетеие g— Матуява t$I

cвepsy ввкs яуаеруютсв: Not Я'l, NЖ ЖZ (Харамильо),

Nм ж {гмв›.

Х. Всяокыятемsвю



С "іЗt. *.’UЯ ДCl ВОЛ bHO э нач›іі'с.з ьн:іи "Ц}.t' 'Ïi.i t-,_ I' i:k ьl, ..•• ',' ІСЯ ! ЦН Х С Я

й BCПONОIa ТЕЛb НЫ М П]ЭOCTГ' £ti 1 1 ' ‹3 Й' 11 '4 .." :* 1'Ч , Ї* ’ ‘ ' ' .3Н +• '“ f’)’T

ва сс мu т р:i ваться стр атигруфичесь i: v п . н: :!i і. в i і‹ вас м iiр иб•зи

же ни и, і“ак как устанавливаю гсь і«э |'*iл у к‹зс we!! чых mr и.•і• а-

тов. Гіредполагается, что всеэi г: е ін н:'. і!і s! ›. т -i м:•і г.

тиг рафическое содержанне, нов каж,з‹ м с луч.іг i • u:‹: ii реду

СТОНТ докаэать. ОЭТОМ BCПOS1О Г fiТеЛЬНМс• п r›Jt i: і‹ '."-! '' :.Н i: М G йt-

но pacrма тривать как едннниы неполнвго,то'звс‹• <н е з u к о н -

ч е н н о г о о 6 о с н о в а н и я». При дополнитс.i !,о .i изучснни

все оии могут быть отнесены к одному из видов ііор.!›олого-

генетпческой классифнкации. Вспомогательныег оагя’злеления

.могут не обраэовывать полноіі стратиграфичесъ.он писvчедо-

яательности, т.е. они могут вьlделяться и в !!epac ‹.аененных

разрезах.

Х 2, Критерием выделення вcпouoraтельинх стратигр.iфон-

ческих подразделений являются нгкоторне нес%тзіественные

с точки зрення стратиграфии признаки отлоw.ений, на!іример,

такие, как минералогическиіі или петрографичесг:ий состав

отложений, принадлежность К определенному reнетииескому

типу, электрииескне или инженерно геологические свойства

осадка, степень метаморфизма, наличие каких либо текстур

и даже цвет, наконец.В большинстве случаев эти же призна-

ки могут бытьи основой предварительного фа киaльного рас-

членения отложеннй, но сами по себе вспомогательные под-

разделения не являются фациологическими.

k.3. Как единицы «незаконченного обоснования» вспомо-

гательные подразделения выделяется без стратотипови обы-

чно не имеют своего географического названия, не регламен-

тнруЮТСR Кодексом и не польауюТсR защитой правила при-

оритета.И тем не менее многие из них несут вІіолн< реальные

стратиграфические функции, либо корреляциоtіныеf как каро-

тажньіе зоныи погребеннне поивы), либо картнруемнх кон-

туров (как террасы и петрографические комплексы). Огра-

ничимся перечислением некоторьlх наиболее применяемых

вспомогательных подразделений.

X.4. Совокупность слоев, характериэуемая определеиным

минералогическим составом или определенным типом текстур,

или определенными электрическими, нли другиыч физическими,

или инженерно-геологическими свойствамн, может выделяться

в качествез о н ы или сл о е в с названным конкретным при-

знаком. В случае необходимости такая зона (слой) может

иметь свою номенклатуру ( географическую или по классифи-

пируемому прнзнаку).

X.5. Вспомогательным подразАелением является любой

маркирующий горизонт, если он выделяетсяв нерасчлененном
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I по этому же признаку) разрезе. Такой горизонт лучшен ме-

новать ма р к е р о м.

X.6. Пластово-залегающие горные породы, идентифи цир у-

емые на некоторой территории по петрографическому составу,

степени метаморфизма или генетическому составу, обы чно

и менуются комплексом. Этот термин особо приветствуется в

тех случаях, когда он применяется к отложениям с лож ного

состава.

X.7. Совокупность слоев, идентифицируемая по принадле

жности к опреАеленной форме рельефа и представляюиіая

так называемое морфостратиграфическое подразделение [70,

77], име нyeтcfl т е р р а с о в ым к о м п ле к с о м или просто

террасой. Часто, но не всегда такие террасьі могут быть увя-

заныс одним из ііикло- или климатостратиграфических под

разделений.

X,8. Соаокупность слоев, идентифИцируемаF1 по при на дле-

жности к определенному генетическому типу отложений, иа-

л}зимер: морена, пёсс, почва, риф и т. п., представляет reне

тико-стратиграфическое подразделение [ 14] или стратоген

[ 18]. Нередко стратогены являются картируемыми подраэ-

делениямии при дополнительном изучении идентифиііирукітся

либо с лито-, либо с климато-, либос циклострати графиче-

скими подразделениями.

X.9. К вспомогательным стратиграфическим подразделе-

ниям следует относись и любые ритмо- или этапостратигра-

фи ческче подразделения, если они могут быть выделены лишь

в вертикальном разрезе, т.е. если они не прослеживаются

по площади и не картируются. Та кого рода локально выра-

женные части слоистого разреза именуютсягл о е м (в един-

ственном числе). Они могут иметь только локальную (для

данного разреза) цифровую или буквенную номенклатуру.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В заключении кра тко остановимся иа клаеее этапострати -

rpa фических подраэделений. Рассмотрение его нев ходило в

задачу на стоящей работы. Критерии и принципы выделения

двух видов подразделений, составsi яю ulux этот класс, ком пле-

ксно-ортобиостратигра фи ческих или основных и частных био-

стратиграфически х, подробнои в целом, на наіи взгляд, npa

вильно изложены в Стратиг рафическом кодексе СССР [57].

Однако разработка классификации большой группы под-

разделений, используемых в неклаССической стратиrpа фии и

до сих пор неправомерно я ключав шейся в категорию « вспо-

могательньіх», не могла, естественно, не :іатрон ут'› сз“атута
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ряда ш›зраздслени й, peг-'iа ме нтируемых RоДекс‹зМ,И i[ L Ж.'£г‘

всего местtз ых нодра зде:іений. Лелов том, что нрп нятая ны но

тра кто вка этих подра.з.’і‹'v’іенdй, в пе рву ici оче ре. іь вит ьі, ока -

'tЫ В H€'TPЯ Чг' с' с’Ч Ш И J3O КО Й И 11 ОТО М\ П }Э ОТ Н ВО СЧ И ВО Й. ПОЛ b

с ко ро речь и нет .о. да ль ней ше м со ве р ш е н ст во па ііии п ра еи.i

‹страти графичесхой хлассификацки, то уклонитъсн ит uGcyж.т‹

ния выявляющи.хcя п ротиворечий просто гіовоsмож нс.

По отмеченноіі причине сделаем три принципиальных за

мечания пот рактовкеКодексом [57] эта постратигра фи ческих

tioдpaзделеиий и вы сшажем пожелания в нап равлении согла-

сования этой трактовки г изложенным в раэделах 1 и 2

настоящей брошюры, в частности пожелания по уточнегіию

критериев выделения местных и обіних стратиrpaфи чесіп х

подразделений.

3 а ме ч а н и е. Отвергнув концепцию ‹единой и:калы», Ко-

декс дал Значительно более достоверную трактов ку понятий

о местных и общих стрaтнrpафических подразделениях, Но

она была бы eiue более точной и достоверной, если бы не

неопределенность терминов ‹комплексное обоснование» и

«частное обоснование» [57, ст. 11. 1, I I.2].

Если яруси зона — — еднницы «комплексного обоснования»,

то почему тогдав ст. II 1.6и II I.7 говорится (и cпpaведливо)

об определяюггtих палеонтологических призиа ках? Если с вита.

cepufl и Комплекс — едини цьІ «комплексітпго обоснования»,

то почему тогда сделано примечание к ст. V.1 о том, что

«отсутствие палеонтологических остатков ue является пре

пятствием к расчлененикі его ( разреза, В .Л) на местные

стра тиграфическим подразделения» [57, с. 26] .° П римечание,

на наш взгляд, совершенно eпpaведливос. но противоречит

требованию о необходимости «комплексного обоснования» сви-

тьi. Ну, а о ком:ілексном обосновании комплскса и серии

в Кодексе вообще речи нет (ис праведливо). Из приведенных

в статьях \’.8 и ¥’.9 определеиий, на наш взгляд npaвильных.

сле:іv'ет, что эти nett put зделения и меют ча‹т шн i е :sт о н ‹ -

л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е обоснова ние.

14о ж е .за н и е. Эти противорсчия с нима іотся п ри внг•денин

lв› до по.’інительгіых понятий:о 6 о с н о в а ни е страти rpaJ›п —

ческого подразделения и х а р а к т е р и с т и к а подразделения

{см. ч. 1, с. 13). Обоснование, которое дается сразу, всегда

будетч астным как для местных, так и для общих подразде-

лений. И н aчt' была бы невозможна классификания. Кри те рий

обоснова ния это и есть «ведущий признак». Он я вляется

главным и достаточным для внделения и в е ч н о г о, по вы—

ражению Б.С.Соколова [51], существова ния местного под-
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разделения. Характеристика подразделения, накаплнваемая

медленно, необходима для опознания в местных подразделе-

ниям черт общего геологического возраста, которые устанав-

ливаются по взаимозаменяеміям признакам. Следовательно,

характеристнха должна представлять возможно более полный

комплекс признаков. Таким образом, главное отличие общего

подразделенкя от местного в том, что о н о мо же т 6 ыт ь

у ста но вле но то ль х о п ри н а ли чии х а р а к те ри-

с т Н к Н.

Возвращаясь н поставленным вмше вопросам, можно те-

перь у†оинить: ярус и зона, так же как система и эратема,

имеют, конечно, частное обоснование (комплексно-ортобио-

стратиграфическое). Критернй нх внделення комплекс орто—

биостратиграфическнх организмов. Но повсеместное просле-

жнвание яруса и зонн невозможно без дополнительной ха—

рактеристики, в которую входят прежде всего да иныео мно-

гих группах парастратнграфическнх органнзмов, характерн-

зуіощих различные фациии обстановки обитания.

У свиты обоснованне тоже частное. Но вот какое. Боль-

шинство советских исследователей считает, что литострати-

графическое [20, 23, 43, 45, 51, 53, 60] . Однако есть сторон-

Ники н биостратиграфнческого [31, 551.
Приняв первое решение, мы должны будем четко указать,

что палеонтологические данные составляют частьх а р а к т е -

р и с т и к н свнты, необходимой для корреляиин (но не для

выделения) свиты. В этом случае свнта безусловно должна

«уйти> из класса этапостратиграфическнх подразделений и

занять место толщи (формации) в таксономииеском ряду

местных тектоно-литостратиграфических подраэделенніі. Туда

же, несомненно, должна уйти»и серия.*

Приняв второе решение, ми столь же четко должны ука-

зать, что палеонтологические данные являк›тся ведущимн, а

лптологические— дополнительннми.В этом случае свита оста-

етсяв местных комплексно-ортобиостратиграфических подраз-

делениях. Но ее содержаниебуАет тождественно содержанию

лоны, т.е. соответствовать определению, данному Г.Я.Крым-

гольцем (27]. Но в любом случае лоне естественнее нахо-

диться в местных этапостратиграфических подраАелениях.

В определенно сяиты; приведенномув Кодексе (ст. V.10), '

совмещается несовместимое, т.е. два взаимно противоречивых

условия, что делает определение свитн неоднозначным. Свнта

по Кодексу напоминает в этом отношении двуликого Януса,

с одной стороны, это толща-формацня,с другой — лона. Нет

• Комплекс состаантель схлопен счнтать вспомогательным подраз-

јщленнем.
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сомнения, что этан е о п р е д е л е н н о ст ь в толковании сви—

тьi, возникшая еще в ходе борьбы сторонников и протнвни

ков «единой шкалы• в 50г годы в сохранившаяся в новом

кодексе опять-такив виде компромисса,* существенно снижа-

ет эффектнвность полной структуры стратиграфической клас-

сификацни какг лавного инструмента стратиграфическнх ис-

следований.

Итак, понялпя «комплексное обоснование•и «частное o0o

с нование» предлагается уточнить путем замены их на «обо-

снование и xapaктеристика стра†играфического подразде-

ления».

3 а ме ч а н и е. Оно тоже касается раэличия мегтных и

общих (регистрационных и корреляционных) подразделений.

Кодекс для обоих этих типов ставит одно и то же условие

процедуры выАеления — установление стратотипов как этало-

нов всей последовательности слоев да иного подразделения.

Это требование справедливо для местных подразделeний, но

оно чрезмернои просто невыполнимо для большинства общих

корреляііионных подразделений. Не потому ли составители

Кодекса говорято «составных стратотипах».

Установление общих подразделений ocyшествляется на ба-

зе местных, это верно, но надо отметить, что не все крупные

общие подразделения имеют стратотип. Кроме того, в меж-

региональной корреляции мы имеем дело не со cpaвнением

полних разрезов, а с прослеживанием уровней относительной

иэохронности в разреках, как правило, неполных. Все внима-

ние сосредоточивается на границах и тем больше, чем вышг•

таксономический ранг общего подразделения. Поэтому нали-

чие лимитотипа (стратотипа границы), в котором видно вза-

имозамещение раэных признаков, необходимо и достаточно

для глобального прослеживания общих подразделений. Это

ясно, очевидно, и составктелям Кодекса, иначе не было бы

примечанияк статьеII 1.6 [57, с. 21] . Понятие же «состав ной

стратотип>, наследуемое Кодексом от CKTH 365], так же как

и понятие «ареальный стратотип•, заимствованноеу Е.В.Ша н-

вера и др. [65], неопределенно. Оно подменнет эм пирически

у становленный факт той или иной последовательности кон-

кретных геологических тел гипотетической конструкцией, уже,

основанной на коррелflцНН. «Составной стратотип» и «аре-

альный стратотип» не факт,а субъективное закліочение. Оно

всегда может бьtть опровергнуто, хотя бы открытием новых

* Нет сомнення, uтo все сказанное 6нло ясуо п составнте.ням Ко -

декса, однако нервзработанность полной структури стратнграфнческой клас-

сификацнн (снстематинн), очевндио, не позволяла оконча тельно установить
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ра ‹ре:зов. Эти пон яти я не тол ь кг› ficcnoлезн іл, но 'la же в pc з-

п ьt, iа к кок ли шь м ас ки ру іот неоп ре we•зе н наcт ь.

I I о ж е л а н и е. Таким oGpa:toм , в ира вила установлснин

об іііих с'тратиt ра фи ческих пг›дразделени й, по-видимому, необ

.TO.lИ м t› в вести п оН him ие о ли ми то ти ne — страТОт ri ne i ра н rlЦ,

т.е. на ибо.іwс чет Kriх и о поз на вае м ьіх си гна лов об гцего геоло-

и чeм к‹з го в ре.мени . П р н это м cvзедуету казать,ч тtз тpefioван rie

страто‘ги пи последовательности более с ильное, чем ли митотгі—

па. И если какое-.чибо обіііее подра зделешзе и меет‹ тра тотип

п‹›.з но й i іоследова тельности слезе в ( не со став но ri) . ТО D Э+ОМ

i іи че го пло хо го heт. Однакоп рактическиих мо тути метЬ ЛИШb

обtциг' подра зде°зениR ра нгом ие вы ше яруса, а в с neлиали-

би ро ва ни inх клa сси фи ка ііия х — rie в ы ше о р то -та ксо но в. П ото-

мо' то я pjc и орто-таксоны и п реда’та вля ются i:а м ве ду ttiu ми

Е() |)]јСЛЯ Ци £Јh Н bI МИ ПОД]ЭБ 337.ЕЛ ЯН f[Я МИ [26, 32] , все п одр а з деле-

іtия вы юе ра нt'ом явля ютсн их комбинаиией,а ниже ран-

i ом их частями.

Гла вны м в ли митотиne является то, что в нем доз ж на

fіыть зaфиксирована вз а и м о з а ме н я е мо с т ь сзратигра-

фиисских признаков. Скa жем, в лимитотипе яру са каинозоя

;toi ж па фи кси ponaться в заи моза меняе мость зонального деле-

ния но вeдyttle й, ортостратиrpaфическойг руnne планктонных

фораминифер,с зональ ным делением по нанопланьтону, шКа-

лами по ряду бентосных организмов, а также, что крайне

жслв тез ьно, с зон аль ным пелением, действующим в конти-

неНтальных ф atiия х, с п алинологическими зона ми, -м а гнито-

m на ми, кли ма томерами и т. п. По это му пои ски ли ми то ги пов

ііредста взз яют слезж ную за да чу и, следова тельно, можно ожи-

дать, что ни жняяи верхняя rpaницы стр атотипа яруса, при —

iirl м не мо го по npa вилу приоритета, в очень редких случа Itх

будут ’ловлетворять т ребованиям, предъявляемым к лимито

типу.Мо лгно утвер ждать, таким образом, что переходк лими-

тотгіпам зто трудное, но необходимое услові‹е современной

ирактики междуна родной стратиграфи ческой корреляции, это

гарн нтип 66.'i ыtіей точноети и обоснованности временных co-

m з мс чн г!и е. К годекг рекомендует вводить стратотипы и

при вт›і вc:ieнии часз'ных бгнэстрали rpa фи чсских подра эдсіений

[37, от. VI.4.]. Но ес.яи биострьтиг рафическая зона это ин-

гг'рвп.ч ра зреза, содержаиtий зональный комплекс opraниз-

FOR (СТ. V I.3), и ес‹зи гeoгpафическве р аспрострагіение зогlы

ofр а ни чи ва етсяр аспростра нением зональгіого комплекса (При-

мета ние 3 к ст.V I.3), то за чем же стратотип? Все ясно

И Т Н К
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!l

П о же .ва н и е. НеобходииыИ х Јtистаточным критеркем

выделення частной биостраткграфпческой зоны является го -

я о т к п виув-икАекса или в^АОВ, ВХодяиtихв зокальный ким-

ллекс. Таково авторитетное мнение О.Шиидевольфа |66) к

в этон вопросес инм неяьзя не согяасхться.

Итак, пОАведем основное итоги преАпринятой в брошюре

разработки яеясных вопросов стратнграфической хпассифи-

каихкк терминологии.

Они сводятея к следующему:

I. К обсуждению KCKTH подготовлены те:‹исы, соqержа-

щие попытку теоретического обогяоваккв третьей (ножей)

хониеяttнн стратнграфичесхоh ыtасснфихзіtик, .,'второй слеqу-

ет Стратнграфкческнй кодекс СССР, яо которая в яеу не

достаточно раскрыта.

2. ha tтбсуждение K/KTH презлагается яроект пояхоfі

стратиграфичесхоіі систсматики, включаю‹мий Jtвe хлассифн-

хакконнме •зиник: яп спекнаякзаиии ( гіркроде) стуатиграфх-

ческях гранпки ко геиграфическому распространекнкэ ипо»t а-

ваемых страти\°рафн іеских полразделеиий. Проводится в кп-

дексном коив близком кодексяому виде опреяелек›‹я четырех

видов ритмостраткграфических подуазде.‹суиfі (тектоно-, ви-

то-, кяимато•. цикло- н магнктостратнграфическкх), ілирокэ,

ho стихийно исгтользуемих сеіічас я практике неклассической

стратигрвфни.

3. Сформулировапы аанечання и пожеланнв, направлен-

ные на логическое и принкипиальное cclласование структурн

стратигряфическоіі классифvікашяі Koдeкca и предлагаемой

стратиграфической. систематики.

В заключеііие читатель и составнтель иогут эадать себе

вопрос, в чем суть вносимых на обсуждение гіредложепий?

Составитель іта i*.ero етпечает так: главное, конечио, не

а теtэминах. ne в числе таксонов, даже нев из опрелелениех,

безусловно предварнтРа7ЬНых. и не в том, какое седержаніtе

внлвдывать в свиту. time э ги аспекты являю'тся техhииесквіі.

несуіцествеііной ьтороноіі прел.ложени й. Г:запное в том, что

впegsыe хак-будто камечае•. СЯ /tOC7d70чF'O ЛОГЛЧс'СХЗВ И CO-

аержате-зьнaя, 'г.е. полвая систематнка етратиграфическг.х

подраэаелевнй. О5}›етаіот різ'зt•делеввостt, такие понятия, как

класс, ввп, гипи категоріш сзратнграфическио подрезпеляний,



табл. 3, она, пожалуй, вполне ви раж ает суть третьей, пуо-

листической концепция и беэ деталс'й демонстрtіруез' возмож-

НОСТЬ OДlIO3HaЧHOГO И ОП eД8Л£•HlJOГO ИсПОЛ&ЗЭВБННЯ ІІОЛНОГО

арсенала стратиграфической термітtіолоі'нн.
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