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ВВЕДЕНИЕ

Корреляция континентальных и морских отло-
жений является приоритетной задачей стратиграфии 
пермской системы, поставленной Международной 
пермской стратиграфической подкомиссией перед ис-
следователями всего мира. Особенно актуальной она 
является для России, поскольку на ее территории кон-
тинентальные отложения развиты чрезвычайно широ-
ко и их корреляция c ярусными подразделениями Об-
щей стратиграфической шкалы (ОСШ), используемой 
на территории России, вызывает большие трудности, 
а нередко и вовсе невыполнима. Еще большие трудно-

сти возникают при прослеживании границ ярусов Ме-
ждународной хроностратиграфической шкалы в кон-
тинентальных фациях России. Для достижения этой 
цели применяются мультидисциплинарные методы 
корреляции и, в том числе, корреляция континенталь-
ных отложений с детально расчлененными морскими 
разрезами, хорошо датированными биозональными 
подразделениями. Корреляция неморских отложений 
с морскими разрезами Северо-Восточной России про-
водилась выборочно и существенно устарела. C тех 
пор была принята новая актуализированная, более де-
тальная ОСШ с трехчленным делением на отделы и 

УДК 551.73(571.6)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И МОРСКИХ ПЕРМСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ CЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ, ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, СИБИРИ И 

ПЕЧОРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ

Г.В. Котляр1,2, С.К Пухонто3,  В.И.Бураго4

1ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, Средний 
пр. 74, г. Санкт-Петербург, 199106; e-mail: Galina_Kotlyar@vsegei.ru

2ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, ул. Кремлевская 18, г. Казань, 420008
3Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва 

4ОАО «Приморгеология», пр-т Океанский, д. 29/31, г. Владивосток, 690091
Поступила в редакцию 1 августа 2017 г.

Проведена корреляция пермских континентальных и морских отложений Северо-Востока России, юга 
Дальнего Востока, Сибири и Печорского Приуралья. Выявлена выдержанная зональная последователь-
ность брахиопод, двустворчатых моллюсков и аммоноидей, увязанная с макрофлорой в пограничных 
отложениях приуральского и биармийского отделов в пределах Бореальной надобласти. Установлены 
аналоги соликамского, иренского, филипповского и саранинского горизонтов кунгурского яруса в основ-
ных угленосных бассейнах и морских разрезах Северо-Востока России и юга Дальнего Востока. Выделен 
корреляционный флористический горизонт, протягивающийся от востока Восточно-Европейской плат-
формы, в Печорское Приуралье, на Пай-Хой, в Сибирь, Кузнецкий бассейн, на Северо-Восток России 
и юг Дальнего Востока. Установлено единство шешминско-казанских неморских комплексов флоры и 
неморских двустворок, соответствующих морской биоте казанского возраста, и их отличие от кунгур-
ских. Прослежена в морских и континентальных отложениях кунгурско-казанская граница в пределах 
всей Бореальной надобласти. Установлена невалидность уфимского яруса. Казанский ярус соответствует 
роудскому ярусу МСШ, однако нижняя граница казани не имеет надежного обоснования  и может лишь 
условно считаться изохронной границе роудского яруса.

Ключевые слова: пермь, межрегиональная корреляция континентальных и морских отложений, 
Бореальная надобласть, граница приуральского и биармийского отделов, Северо-
Восток России, юг Дальнего Востока, Сибирь, Печорское Приуралье.

DOI: 10.30911/0207-4028-2018-37-1-3-21

mailto:Galina_Kotlyar@vsegei.ru


Котляр, Пухонто, Бураго4

новыми ярусными подразделениями [38]. В результа-
те проведенного в 2002 г. Третьего межведомственно-
го регионального стратиграфического совещания по 
докембрию, палеозою и мезозою Северо-Востока Рос-
сии (СВ МРСС), а также на основании более поздних 
многочисленных опубликованных данных, были по-
лучены принципиально новые материалы по морским 
отложениям Северо-Востока России [43, 51, 56] и юга 
Дальнего Востока [58], которые позволили перейти на 
более детальный биозональный уровень расчленения 
пермских разрезов,  выделить корреляционные уров-
ни, наметить положение отдельных ярусных границ 
ОСШ и их корреляцию с границами ярусов Междуна-
родной хроностратиграфической шкалы (МСШ).

Проводимые ранее сопоставления нижнеперм-
ских (приуральских) континентальных отложений 
юга Дальнего Востока, охарактеризованных ангарски-
ми флористическими комплексами, ограничивались 
исключительно отложениями отдельных континен-
тальных бассейнов. Корреляция неморских отложе-
ний с детально расчлененными и хорошо датирован-
ными морскими образованиями удаленных регионов 
не проводилась. Расчленение и корреляция средне- 
верхнепермских образований, содержащих тетиче-
скую фауну и катазиатскую флору, осуществлялось 
исключительно по шкале области Тетис [31]. Возмож-
ность применения ОСШ в дальневосточных разрезах 
полностью отрицалась. Систематизация обширного 
имеющегося материала по Северо-Востоку России и 
югу Дальнего Востока, его переосмысление и сравне-
ние с обновленными схемами расчленения морских и 
неморских отложений Кузнецкого, Тунгусского и Пе-
чорского бассейнов, а также с разрезами Печорского и 
Среднего Приуралья позволят скорректировать преж-
ние выводы, а использование новых палеомагнитных, 
изотопных данных и метода прецизионного датирова-
ния с учетом событийных рубежей позволит устано-
вить в континентальных фациях границы отдельных 
ярусов Общей и Международной стратиграфических 
шкал.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными материалами для исследования по-
служили полученные в разное время оригинальные 
материалы авторов по пермским отложениям, фауне 
и флоре юга Дальнего Востока, Печорского Приура-
лья, изученные разрезы и фауны и флоры северных 
регионов России (Приполярный Урал, Пай-Хой), 
сравнительный флористический материал страто-
типической области Кузнецкого  и Тунгусского бас-
сейнов [11], многочисленные новые опубликованные 
данные по морским и континентальным отложениям 
Северо-Востока России [5, 43, 51, 56], новые данные 

В.В.  Силантьева [44] по неморским отложениям Вос-
точно-Европейской платформы (ВЕП). 

В работе широко использованы традиционный 
биозональный метод, метод прослеживания взаимоза-
меняемых зональных видов-индексов и комплексов в 
разнофациальных отложениях, сравнение выдержан-
ных флористических комплексов, выявление био- и 
фитостратиграфических корреляционных уровней. 
Использован также палеомагнитный метод [13, 35, 
45, 46], с помощью которого осуществляется регио-
нальная и глобальная корреляция. Наибольшее значе-
ние имеет граница палеомагнитных суперхрон Киама/
Иллаварра, которая является глобальным корреляци-
онным уровнем. Использованы полученные в разное 
время результаты радиометрического датирования 
пермских образований, которые находят все большее 
применение в разрезах Северо-Востока России [9, 
47], а также результаты изотопной хемостратиграфии 
с использованием стабильных изотопов углерода и 
кислорода (δ18О и δ13С), которые являются эффектив-
ным инструментом для стратиграфических корреля-
ций. Оба метода широко внедряются, и полученные 
результаты многократно опубликованы Ю.Д. Захаро-
вым [19–21, 65] и А.С. Бяковым [8, 10].

ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЕРМСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Пермские отложения на Северо-Востоке России 
имеют широкое распространение. Согласно материа-
лам 3-его СВ МРСС [43], территория распростране-
ния пермских отложений северо-восточной России 
(кроме Корякии) подразделена на три региона (струк-
турно-фациальных области): Верхояно-Охотский, 
Колымо-Омолонский и Новосибирско-Чукотский. В 
статье рассматриваются лишь первые два. В даль-
нейшем А.С. Бяков провел более детальное струк-
турно-фациальное районирование рассматриваемых 
нами регионов, в основу которого был положен тек-
тоно-геодинамический принцип [6]. Им было выде-
лено 6 крупных структурно-фациальных областей, 
из которых в данной работе рассмотрены только две: 
Верхоянская и Колымо-Омолонская, поскольку имен-
но в этих областях разработаны самостоятельные ре-
гиональные стратиграфические схемы и зональные 
подразделения, используемые в дальнейшем на всей 
территории Северо-Востока России. Названия «Вер-
хояно-Охотский регион» и «Колымо-Омолонский ре-
гион» приняты авторами в том понимании, в каком 
они использованы в материалах 3-го СВ МРСС [43], 
т.е.  как формальные  географические термины.

Поскольку Верхоянская область рассматривается 
как стратотипическая для всего Верхояно-Охотского 
региона [43], в таблицах и тексте использовано на-
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звание Верхояно-Охотский регион. В пермское время 
Верхоянская область представляла собой пассивную 
окраину Сибирского палеоконтинента, характеризую-
щуюся седиментогенезом лавинного типа. Пермские 
отложения сложены терригенными фациями шельфа, 
континентального склона, подножья, подводных ко-
нусов выноса общей мощностью до 5000 м. В запад-
ных разрезах Верхояно-Охотского региона широко 
распространены прибрежно-континентальные и при-
брежно-морские фации, а также дельтовые песчаные 
породы, в восточных – глубоководно-морские, тонко-
зернистые осадки шельфа и подножий дельт. 

Специфика Верхоянского палеобассейна перм-
ского периода, выраженная в накоплении исключи-
тельно терригенных пород (верхоянский терригенный 
комплекс), обусловила выделение региональных под-
разделений, основанных на цикличности осадконако-
пления. Региональные горизонты Верхояно-Охотско-

го региона охарактеризованы представителями мор-
ской биоты и богатыми ассоциациями макрофлоры, 
таксономический состав которой чрезвычайно близок 
тунгусской и кузнецкой флорам Ангарской палеофло-
ристической области (рис. 1). Хорошо охарактеризо-
ванные ортостратиграфическими группами фауны, в 
частности аммоноидеями, морские разрезы расчле-
нены детально на зоны по аммоноидеям [29, 32, 43, 
60], брахиоподам [24, 32, 33, 43, 56], двустворчатым 
моллюскам [5, 7]. Они содержат на многих уровнях 
представительные флористические комплексы. Осо-
бенно важны западноверхоянские разрезы, в которых 
представлена выдержанная флористическая после-
довательность, аналогичная сибирской и кузнецкой 
в переходных кунгурско-казанских отложениях, и 
которые содержат многочисленных аммоноидей, по-
зволяющих уточнять возраст местных подразделений 
и проводить корреляцию с ОСШ. Именно на этих раз-

Рис. 1. Схема палеофлористического районирования Северной и Северо-Восточной России в средне-позднепермское 
время (по [11, 12, 31], c незначительными изменениями).
А. 1– граница Атлантического (Ат), Катазиатского (КА) и Ангарского (Ан) царств (областей); 2 – границы Восточно-Европейской 
подобласти (ВЕ) Атлантической палеофлористической области, Таймыро-Кузнецкой (ТК) и Тунгуско-Верхоянской (ТВ) подо-
бластей Ангарской палеофлористической области; 3 – граница палеофлористических провинций: Печорской (П), Тунгуской (Т), 
Верхоянской (В) и Дальневосточной (ДВ).
Б. Показано структурно-фациальное районирование территории СВ России пермского периода, принятое на 3-м СВ МРСС [43]: 
ВО – Верхояно-Охотская область (регион); КО – Колымо-Омолонская область (регион); НЧ – Новосибирско-Чукотская область 
(регион). 
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резах удалось проследить последовательность флори-
стических комплексов на границе нижней и средней 
перми, аналогичную сибирской и кузнецкой. Прово-
димая ранее в разные годы корреляция с неморски-
ми отложениями угленосных бассейнов устарела, что 
связано с полученными в последние годы многочи-
сленными новыми данными. Это потребовало пере-
смотра и уточнения прежних представлений на кор-
реляцию морских и континентальных образований, а 
также на положение границ ярусов ОСШ и МСШ в 
разрезах Северо-Востока России.

Колымо-Омолонский регион характеризуется 
пестрым составом фаций: от континентальных, шель-
фовых до батиальных и абиссальных. С середины 
ранней и до конца средней перми наряду с терриген-
ными, вулканогенно-терригенными и вулканогенны-
ми толщами формировались своеобразные “серово-
дородистые” известняки, что является особенностью 
седиментогенеза этого региона [51]. 

В основу выделения региональных стратиграфи-
ческих подразделений Колымо-Омолонского региона 
положены особенности строения наиболее полных 
представительных разрезов Омолонской структурно-
фациальной зоны (Омолонского срединного массива). 

Региональные горизонты являются подразде-
лениями комплексного обоснования, основаны на 
этапности седименто- и биогенеза и отражают этапы 
геологической истории бассейна. Биостратиграфиче-
ское расчленение основано на зональных филогенети-
ческих последовательностях по брахиоподам [43, 51], 
двустворчатым моллюскам [5, 7, 43], фораминиферам 
[55], подкрепленных более редкими, но чрезвычайно 
важными находками аммоноидей [43, 55]. Многие 
зоны по брахиоподам и двустворчатым моллюскам 
прослеживаются в пределах всей Бореальной над-
области [7]. Региональные стратиграфические схемы 
двух крупнейших регионов северо-восточной России 
достаточно хорошо увязаны между собой (рис. 2). 
Несмотря на значительное сходство фаунистических 
сообществ вплоть до зонального уровня, остались 
сомнения относительно изохронности нижних гра-
ниц пермской системы в обоих регионах, выражен-
ные в различном обосновании границ хорокытского и 
орочского горизонтов. В Верхояно-Охотском регионе 
нижняя граница хорокытского горизонта маркируется 
первым появлением зонального вида брахиопод Jaku-
toproductus verchoyanikus, сменяющего в филогенети-
ческой последовательности вид Jakutoproductus pro-
toverchoyanicus кыгылтасского горизонта, коррели-
руемого с гжельским ярусом. В Колымо-Омолонском 
регионе нижняя граница орочского горизонта перми 
маркирована появлением зонального вида брахиопод 
Verkhoyania mirandus, в филогенетической смене ви-

дов Verkhoyania monstrosus – V. mirandus. Верхоянский 
маркер нижней границы пермской системы – Jakuto-
productus verchoyanicus – в зональных подразделени-
ях орочского горизонта Колымо-Омолонского региона 
отсутствует вообще, хотя зоны выше Verkhoyania ex-
positus индексированы видами рода Jakutoproductus. 
В последнее время появились данные о возможном 
позднегжельском возрасте орочского горизонта [47]. 

Граница нижнего (приуральского) и среднего 
(биармийского) отделов ОСШ проведена в обоих ре-
гионах на одном стратиграфическом уровне и сопо-
ставлена с границей уфимского и казанского ярусов, 
принятой в ОСШ. Эта граница считалась изохрон-
ной границе приуральского и гвадалупского отделов 
в МСШ на основании присутствия в роадском и ка-
занском ярусах роадского комплекса аммоноидей – 
Sverdrupites – Daubichites. Однако появление роадских 
аммоноидей и конодонтов в основании утвержденной 
границы роадского яруса МСШ оспаривалось канад-
скими и российскими специалистами [30, 52, 61, 63], 
а следовательно нельзя считать изохронными гра-
ницы нижнего и среднего отделов  ОСШ и МСШ. В 
связи с этим, возникает необходимость уточнения 
объема приуральского отдела и границы нижне- и 
среднепермского отделов не только в ОСШ, но и по-
ложения уфимского яруса в северо-восточных разре-
зах и разрезах юга Дальнего Востока. В разное время 
неоднократно поднимался вопрос о неоднородности 
и невалидности уфимского яруса в ОСШ, о проведе-
нии границы отделов внутри яруса и о необходимо-
сти отнесения соликамского горизонта к кунгурскому 
ярусу [1, 17, 26, 39–41, 50, 57, 59]. С.К. Пухонто [42] 
на основании изменения флористических ассоциа-
ций в пограничных нижне-среднепермских разрезах 
Печорского Приуралья и сравнения с динамикой их 
развития в стратотипической области доказала необ-
ходимость понижения границы отделов в основание 
шешминского горизонта, основываясь на единстве 
шешминско-раннесейдинского флористического ком-
плекса и его резком отличии от соликамского (рис. 3). 
Ранее В.И. Бураго также неоднократно указывала на 
необходимость отнесения аналога шешминского го-
ризонта (верхнеабрекского подгоризонта) юга Даль-
него Востока к среднему отделу перми, что в настоя-
щее время нашло подтверждение [28, 58]. В обоих ре-
гионах установлено появление роадского рода Wattia 
в подошве аналогов шешминских отложений [49]. 
Ранее о единстве шешминско-казанского флористиче-
ского (руфлориевого) комплекса в стратотипическом 
регионе неоднократно писала Н.К. Есаулова [17]. 
Г.П. Пронина [39] в шешминско-раннеказанском ин-
тервале выделила единую шешминско-казанскую фо-
раминиферовую зону Nodosaria hexagona–Ichtiolaria 
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Рис. 3. Флористические суперкомплексы Восточно-Европейской платформы и Печорского Приуралья. 
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subtilis. В.К. Голубевым [12] на основании находок 
древнейших терапсид очерского комплекса выделена 
тетраподная зона Parabradysaurus silantjevi, соответ-
ствующая шешминско-казанскому интервалу. Кроме 
того, ранее доказан фациальный переход бугульмин-
ских слоев, характеризующих ингрессивный этап ка-
занской истории казанского моря, в континентальные 
образования верхней большей части шешминского 
горизонта. Единство шешминско-казанского комплек-
са неморских двустворчатых моллюсков убедительно 
доказано А.К. Гусевым [14] и В.В. Силантьевым [44], 
выделившими в шешминско-раннеказанском интерва-
ле зону Palaeomutela umbonata и зону P. castor (рис. 4).

В результате детального изучения пограничных 
отложений нижней и средней перми северо-восточного 
Пай-Хоя, Приполярного и Полярного Урала, представ-
ляющих сложно построенное и латерально изменчивое 
сочетание морских, прибрежных, дельтовых, лагунных 
и континентальных отложений, и проведенной оценки 
динамики биоразнообразия ископаемых организмов 
были установлены зональные последовательности по 
брахиоподам, строго увязанные с распространением 
макрофлористических остатков, аммоноидей и данны-
ми циклостратиграфии. В этих разрезах также было 
уточнено положение границы отделов перми между 
соликамским и шешминским горизонтами [27]. Ав-
торами был установлен кунгурский возраст аналогов 
соликамского горизонта в морских отложениях северо-
востока Европейской части России.

КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ С НЕМОРСКИМИ 
ОТЛОЖЕНИЯМИ СИБИРИ И АЛТАЕ-САЯНСКОЙ 

СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ (КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА)

Проведенные ранее сопоставления флористи-
ческих ассоциаций северо-восточной России с фло-

ристическими комплексами Сибири и Кузнецкого 
бассейна оказались устаревшими, что имеет большое 
значение для определения возраста неморских отло-
жений, занимающих огромные территории в преде-
лах нашей страны, а также для уточнения положения 
ярусных границ ОСШ и МСШ в разрезах Северо-Вос-
тока России.

Хорошо датированные морские отложения Вер-
хоянского палеобассейна, развитые на периферии 
Сибирской платформы, содержат на различных стра-
тиграфических уровнях богатые флористические ас-
социации, чрезвычайно близкие и даже идентичные в 
отдельных интервалах флористическим комплексам 
Тунгусского и Кузнецкого бассейнов, что позволяет 
достаточно надежно сопоставлять континентальные и 
морские отложения рассматриваемых районов (рис. 5).

Кунгурско-уфимский тумаринский горизонт 
Верхоянья, по данным Р.В. Кутыгина, содержит три 
зональных комплекса аммоноидей: нижний с Tuma-
roceras yakutorum, средний с Tumaroceras kashirzevi  и 
верхний с Epijuresanites musalitini [29]. Самым верх-
ним слоям тумаринского горизонта соответствует 
брахиоподовая зона Kolymaella ogonerensis. Кровля 
зоны Kolymaella ogonerensis совмещена с подошвой 
деленжинского горизонта, которая в современных 
схемах условно соотнесена с границей уфимского и 
казанского ярусов. Тумаринский горизонт и самая 
нижняя часть деленжинского горизонта содержат 
верхнебургуклинский флористический комплекс Си-
бири, включающий характерные виды усятского го-
ризонта Кузнецкого бассейна. Флористический ком-
плекс последнего выделен в зону Salairia longifolia 
[11] и рассматривался авторами как маркирующий 
корреляционный горизонт в пределах всей Ангарской 
области. В настоящее время удалось проследить этот 
корреляционный горизонт от Русской платформы, 

Рис. 4. Шешминско-казанские зональные подразделения стратотипического региона. 
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Среднего Приуралья, Печорского Приуралья (вклю-
чая Пай-Хой), Тунгусского и Кузнецкого бассейнов и 
до юга Дальнего Востока. Флора зоны Salairia longi-
folia помимо вида-индекса содержит крупнолистные 
кордаитантовые Ru oria derzavinii (Neub.) S.Meyen, 
Cordaites latifolius (Neub.) S.Meyen, доминирующие 
членистостебельные Paracalamites vicinalis Radczen-
ko, папоротники Pecopteris abuensis Zalessky, P. maria 
Neuburg. Выделенные В.В. Силантьевым [44] в соли-
камском горизонте Русской платформы бивальвиевые 
слои с Sinomya longissima–S. gemina, прослежены в 
усятском горизонте Кузнецкого и Горловского бассей-
нов, в верхних слоях верхнебургуклинского горизон-
та Тунгусского бассейна, в пакете М лекворкутской 
свиты и в интинской свите Печорского Приуралья. 
Таким образом, выделенные ранее флористические 
слои с Salairia latifolia в пределах всей Ангарской об-
ласти и бивальвиевые слои с Sinomya longissima–S. 
gemina соликамского горизонта можно рассматривать 
как единый маркирующий корреляционный гори-
зонт неморских отложений Бореальной надобласти. 
В морских отложениях Верхоянского палеобассейна 
флористический комплекс с Salairia и двустворками 
Sinomya установлен в самой верхней части тумарин-
ского горизонта в верхнеюлэгирской подсвите Запад-
ного Верхоянья, соответствующей зоне Kolymaella 
ogonerensis [43, 56], что позволяет соотнести эту зону 
с соликамским горизонтом (рис.2). Необходимо отме-
тить, что в морских прослоях соликамского горизонта 
Печорского Приуралья (пакет М лекворкутской и ин-
тинская свиты) указываются [40] брахиоподы и двуст-
ворчатые моллюски Megousia kuliki, Striapustula kon-
inckiana, Aphanaia andrianovi кунгурского возраста. 
Отложения зоны Kolymaella ogonerensis тумаринского 
горизонта залегают согласно на отложениях брахио-
подовой зоны Megousia kuliki и аммонитовой зоны 
Epijuresanites musalitini. В пределах стратотипической 
области ВЕП соликамский горизонт и его морские 
аналоги подстилаются отложениями иренского гори-
зонта кунгурского яруса (брахиоподовая зона Megou-
sia kuliki–Striapustula koninckiana), содержащий Bara-
ioceras kungurense Mirskaya. Как показано выше, ана-
логи иренского и соликамского горизонтов установ-
лены в Печорском Приуралье, на северо-восточном 
Пай-Хое и Полярном Урале. По комплексу брахиопод 
и аммоноидеям отложения средней части тумарин-
ского горизонта (зоны Megousia kuliki и Epijuresanites 
musalitini) иренского возраста коррелируются с зоной  
Megousia kuliki–Sowerbina granulifera нижней подсви-
ты табьюской свиты Пай-Хоя, содержащей Epijuresan-
ites primaries Popov, большей нижней частью (без па-
кета М) лекворкутской свиты, содержащей Megousia 
kuliki, Striapustula koninckiana и Sowerbina granulifera 

Печорского Приуралья и о-ва Вайгач с Epijuresanites 
vaigachensis, с отложениями зоны Megousia kuliki и 
Epijuresanites musalitini халалинского горизонтов Ко-
лымо-Омолонского региона Северо-Востока России 
и с нижнеабрекской подсвитой (зоны Megousia kuliki–
Primorewia reshetnikovi–Tomiopsis atlanichus (брахио-
поды) и Epijuresanites pilnikovensis (аммоноидеи) юга 
Дальнего Востока (рис. 6, 7 ).

Тумаринский горизонт согласно перекрываетcя 
отложениями деленжинского горизонта, представлен-
ного морскими и континентальными фациями. Наибо-
лее четко в континетальных фациях граница нижнего 
и среднего отделов перми проявлена в Кобычанской 
подзоне Западного Верхоянья. Здесь на верхнеюлэ-
гирской подсвите верхов тумаринского горизонта, со-
держащей характерный коррелятивный соликамский 
вид Salairia longifolia усятского горизонта Кузнецкого 
бассейна, залегает нижнеамбарнинская подсвита де-
ленжинского горизонта с флористическим комплек-
сом, содержащим Uskatia conferta Neuburg, характер-
ным для шешминско-казанских отложений Ангариды. 
Комплекс с Uskatia conferta прослеживается широко в 
пределах Верхоянья (в средненерской, среднесюрен-
ской подсвитах). Морские аналоги этого интервала, 
отнесенные к нижней части деленжинского горизон-
та, включают роадский комплекс аммоноидей – Sver-
drupites harkeri, S. baraiensis казанского яруса (рис. 
2). В Кузнецком бассейне род Uskatia [11] появляется 
совместно с многочисленными мхами, первыми ксе-
рофитными каллиптеридами (Comia и Callipteris), 
мелкими Rufloria и Cordaites, образуя руфлориево-
кордаитово-каллиптерисовый тип растительности. 
Появление нового типа растительности указывает на 
значительную аридизацию климата [11]. В Кузнецком 
бассейне флористический комплекс с Uskatia приуро-
чен к старокузнецкому и митинскому горизонтам.

Отложения нижней части деленжинского гори-
зонта, охарактеризованные флористическим комплек-
сом с Uskatia conferta, сменяющего комплекс слоев с 
Salairia в верхнебургуклинском горизонте соликам-
ского горизонта, соответствующих шешминско-ка-
занскому интервалу разреза, следует относить к ка-
занскому ярусу. 

Корреляция нижних границ дулгалахского го-
ризонта северодвинского яруса ОСШ и кептенского 
яруса МСШ основана на установленной вблизи этих 
границ глобальной палеомагнитной границы гипер-
хрон Киама-Иллаварра [13, 23, 35, 45, 46] (риc. 8), а 
также на прецизионных данных U-Pb датирования 
отложений татарского отдела Северо-Востока Рос-
сии [43]. Полученные датировки атканской свиты 
Колымо-Омолонского региона СA-TIMS методом 
262.5±0.2 млн лет свидетельствуют о ее кептенском 
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Рис. 8. Проявление глобального палеомагнитного события в морских и континентальных фациях в верхней части 
уржумского яруса Бореальной надобласти, по [28].

возрасте, ранее предполагавшемся по биостратигра-
фическим данным [6]. В последнее время с помощью 
SHRIMP-метода получены датировки хивачского го-
ризонта, составившие 257.1±3.0 млн лет для биваль-
виевой зоны Maitaia tenkensis, соответствующей ниж-
ней части вучапинского яруса МСШ, и 255±2  млн лет 
для верхней части этой зоны, соответствующей верх-
ней части вучапинского яруса МСШ [9]. В региональ-
ных схемах пермских отложений Северо-Восточной 
России зона Maitaia tenkensis хивачского горизонта 
соответствует нижней части вятского яруса ОСШ. 
Корреляция хальпирского горизонта Верхоянья, тай-

луганского и грамотеинского горизонтов Кузнецкого 
бассейна и гагарьеостровского горизонта Тунгусского 
бассейна основана на близких флористических ком-
плексах и, главным образом, на стратиграфическом 
положении между надежно обоснованными в непре-
рывных разрезах подстилающими северодвинскими 
и перекрывающими вулканогенными образованиями 
триаса. А в таймырских разрезах этого интервала 
присутствуют сульцивные кордаиты. На этом основа-
нии их можно сопоставлять между собой, с вятским 
ярусом ОСШ и с Лопинским отделом МСШ. Соот-
ветствие кровли морских пермских отложений Вер-
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хоянья нижней границе триаса МСШ дискутируется, 
однако имеются первые сведения, что она проходит в 
кровле зоны Otoceras concavum [8], и низы вулкано-
генных образований, датируемых в настоящее время 
триасом в Сибири, Верхоянье и Таймыре,  могут при-
надлежать пермской системе.

ХРОНОСТРАТИГРАФИЯ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Пермские отложения юга Дальнего Востока 
входят в состав Бурея-Цзямусы-Ханкайского супер-
террейна и Сергеевского террейна, расположенных 
между Сино-Корейским кратоном на юге и Сихотэ-
Алинской орогенной системой на востоке, и сложены 
прибрежно-морскими, морскими и континентальны-
ми фациями. 

Региональная шкала представлена в нижней 
(приуральской) перми дунайским и большей нижней 
частью абрекского континентальными горизонтами, в 
средней (биармийской) и верхней (татарской) перми 
– верхнеабрекским подгоризонтом, владивостокским, 
чандалазским и людянзинским горизонтами. Нижне-
пермские континентальные лагунные и прибрежно-
морские разрезы содержат исключительно бореаль-
ную фауну и ангарские флористические комплексы, 
средне-верхнепермские морские отложения охарак-
теризованы преимущественно типично тетическими 
или смешанными бореально-гондванско-тетическими 
фаунистическими ассоциациями. Континентальные 
и лагунные фации средней-верхней перми содержат 
в отдельных интервалах еврамерийско-катазиатские 
флористические комплексы, преобладающие на тер-
ритории Лаоелин-Гродековского террейна. В морских 
отложениях средней-верхней перми легко распозна-
ются ярусные границы МСШ [28]. Морские перм-
ские отложения достаточно хорошо изучены большой 
группой дальневосточных палеонтологов и недавно 
подробно описаны [28, 58]. Палеомагнитные и изо-
топные исследования в течение ряда лет проводились 
Ю.Д. Захаровым [19–21, 65]. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ И НЕМОРСКИХ ПЕРМСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Нижнепермские, преимущественно континен-
тальные отложения перми, содержат богатые комплек-
сы ангарской флоры, отличительной особенностью 
которых является близость таксономического состава 
с флорами Печорского Приуралья (рис.1). Они широ-
ко развиты в пределах Лоелин-Гродековского, Возне-
сенского и Нахимовского террейнов и в меньшей сте-
пени – в Окраинском террейне [22]. В течение многих 
лет пермские континентальные отложения детально 
изучались В.И. Бураго [2–4, 58], В.Г. Зиминой [22] 

и достаточно подробно описаны в последнее время 
[58]. В данной работе основное внимание обращено 
на сравнение выделенных ранее флористических ком-
плексов с наиболее близкими флорами Субангарской 
и Ангарской областей.

Наиболее древние пермские отложения дунай-
ского горизонта в объеме одноименной свиты выде-
лены в Вознесенском и Нахимовском террейнах. Они 
относятся к сакмарско?-артинскому и к низам кунгур-
ского ярусов ОСШ и сложены континентальными вул-
каногенными и терригенными породами. Дунайский 
флористический комплекс, приуроченный к самой 
верхней части дунайской свиты, представляет наибо-
лее древнюю пермскую флору Приморья. Комплекс 
представлен, в основном, кордаитантовыми, среди 
которых преобладает морфологический тип «Ru oria 
derzavinii – Cordaites singularis». Из других групп ра-
стений в нем присутствуют немногочисленные пте-
ридоспермы, папоротники и членистостебельные. 
Наибольший интерес представляют птеридоспермы 
рода Cardioneura и Taeniaphyllum buragoae Salm. Ха-
рактерными видами комплекса являются Cardioneura 
tebenkovii Schvedov, Cordaites latifolius (Neuburg) S. 
Meyen, C. batschatensis (Radczenko) S. Meyen, Ru o-
ria derzavinii (Neuburg) S. Meyen, R. ex gr. theodorii 
(Tchirkova et Zaelssky) S. Meyen., Pursongia ussaensis 
Gor. В верхней части свиты определены Xiphophyllum 
kulikii Zal.,  Nephropsis integerrima (Schm.) Zal.,  Za-
miopteris schmalhauseni Schvedov,  Samaropsis pusilla 
Neuburg, S. danilovii Suchov, Skokia elongate (Tarasov) 
Suchov. Дунайский комплекс сопоставлен В.И. Бураго 
с флорами верхней части промежуточной и ишанов-
кой свитами Кузбасса [11, 36], с нижней частью верх-
небургуклинского подгоризонта Сибирской платфор-
мы, с первым подкомплексом «сингулярисо-держа-
виньевого комплекса» (рис. 5, 7). На близкий возраст 
верхней части дунайской и ишановской свит помимо 
сходного таксономического состава флористических 
комплексов указывают остатки чешуй рыб семейства 
Palaeoniscidae. 

Наибольшее значение для глобальных корреля-
ций имеет вышележащий абрекский горизонт, соот-
ветствующий в полном объеме одноименной свите 
Вознесенского террейна [58]. Горизонт расчленен 
на три подгоризонта. Нижнеабрекский подгоризонт 
(рис. 6) охарактеризован конюшковским флористиче-
ским комплексом: Annularia tenuifolia Neuburg, Pryna-
daeopteris tunguscana (Schm.) Radczenko, Sphenopteris 
batschatensis Zalessky, Cordaites latifolius (Neuburg) 
S. Meyen, C. cunelifolius Gorelova, C. singularis (Neu-
burg) S. Meyen, Ru oria derzavinii (Neuburg) S. Meyen, 
R. ensiformis (Neuburg) S. Meyen, R. recta (Neuburg) 
S. Meyen, R. ex gr. theodorii (Tchirkova et Zakessky) 
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S. Meyen, Vojnovskya paradoxa Neuburg, Zamiopteris 
longifolia Schvedov, Z. schmalhausenii Schvedov, Ne-
phropsis rhomboidea Neuburg, Samaropsis danilovii 
Suchov, S. khal nii Suchov, Cordaicarpus uralicus Dom-
brovskaya et Pogorevich, Cornucarpus kojimensis Neu-
burg, Skokia elongata (Taras.) Suchov, Sylvella elongata 
Suchov, который В.И. Бураго сопоставляла с флорами 
кемеровского горизонта Кузнецкого бассейна и аячь-
ягинской подсвитой лекворкутской свиты Печорского 
бассейна, что соответствует, по современным пред-
ставлениям, иренскому горизонту кунгурского яруса 
(рис. 6, 7). Прибрежно-морские фации нижнеабрек-
ского подгоризонта охарактеризованы позднекун-
гурским комплексом брахиопод – слоев с Megousia 
kuliki–Primorewia reshetnikovi–Tomiopsis atlanichus и 
характерным представителем аммоноидей – Epijre-
sanites pilnikovensis Zakharov [18]. Основными доми-
нантами комплекса являются Megousia kuliki (Fred.), 
Striapustula koninkiana (Keys.), Primorewia reshetnikovi 
Lich. et Kotlyar, Rhynoleichus subglobosus  Abram-
ov et Grigorieva, Rhynchopora variabilis Stuckenberg, 
Rh. nikitini Tschernyschew, Cleiothyridina bajkurica 
(Tschernjak). Брахиоподы и аммоноидеи нижнеабрек-
ского подгоризонта являются типичными бореальны-
ми таксонами, приуроченными к достаточно узкому 
стратиграфическому интервалу как на территории 
Приморья, так и в пределах Бореальной надобласти, 
и являются хорошим маркирующим корреляционным 
уровнем. Нижнеабрекский подгоризонт по комплексу 
брахиопод и аммоноидеям коррелируется с отложе-
ниями зоны Megousia kuliki и Epijuresanites musali-
tini халалинского горизонта Колымо-Омолонского и 
Верхояно-Охотского регионов [43], зоной Megousia 
kuliki–Sowerbina granulifera нижней подсвиты табью-
ской свиты Пай-Хоя [27], содержащей Epijuresanites 
primaries Popov [37], с лекворкутской свитой (без па-
кета М) Печорского бассейна, содержащей в морских 
прослоях брахиоподы зоны Megousia kulikii–Striapus-
tula koninkiana, с ховсгольским горизонтом Южной 
Монголии по наличию зональных видов брахиопод 
Megousia kuliki (Fred.), Primorewia reshetnikovi Lich. et 
Kotl. и Tomiopsis atlanichus Kotlyar [58] и c зоной Me-
gousia kulikii–Striapustula koninkiana иренского гори-
зонта ВЕП. Установленный корреляционный уровень, 
соответствующий иренскому горизонту кунгурского 
яруса стратотипической области, связан с широкой 
трансгрессией, появлением смешанного западно- и 
восточнобореального комплекса брахиопод и субгло-
бальным распространением рода Epijuresanites.

Среднеабрекский подгоризонт содержит флори-
стический комплекс нижнепоспеловской и нижнере-
шетниковской свит [28, 58] без морских прослоев. На 
границе с верхнеабрекским подгоризонтом на основа-

нии массового появления представителей рода Wattia 
В.И. Бураго выделены коррелятивные слои с Wattia 
neuburgiana, прослеживаемые на всей территории раз-
вития континентальных фаций юга Дальнего Восто-
ка. Помимо вида-индекса выделенные слои содержат 
также вид W. aff. rara Puch., маркирующий нижнюю 
границу сейдинской свиты Печорского бассейна.

Экспансия рода Wattia, характерного для роад-
ского яруса штата Техас США [49], в Приморье так 
же, как и в Печорском Приуралье, приурочена к нача-
лу шешминского времени казанского века и со впадает 
с границей средне- и верхнеабрекского подгоризон-
тов. Таким образом, границы воркутской и печорской 
серий Печорского Приуралья и средне- и верхнеа-
брекского подгоризонтов Приморья являются изо-
хронными. В стратотипической местности Среднего 
Приуралья границе воркутской и печорской серий 
соответствует граница соликамского и шешминского 
горизонтов, в Кузбассе – граница усятского и старо-
кузнецкого горизонтов, в Верхояно-Охотском регионе 
– граница тумаринского и деленжинского горизонтов, 
в Колымо-Омолонском регионе – граница джигдалин-
ского и омолонского надгоризонтов (рис. 7).

Верхнеабрекский горизонт содержит редкие пло-
хой сохранности остатки двустворок, брахиопод, гас-
тропод, трилобитов и криноидей. Флора этого интер-
вала отражает раннюю стадию развития среднеперм-
ской папоротниково-птеридоспермово-кордаитовой 
геофлоры в Дальневосточной провинции [50]. Впер-
вые появляются птеридоспермы “Callipteris”, Comia, 
Protoblechnum и род голосеменных Psygmophyllum. 
По заключению В.И. Бураго [58], верхнеабрекская 
(верхнепоспеловская) флора соответствует флористи-
ческому комплексу нижней части сейдинской свиты 
Печорского бассейна. В Кузбассе верхнепоспелов-
ский флористический комплекс сопоставляется с 
флорой кузнецкого горизонта, который коррелируется 
с шешминским горизонтом и нижней частью казан-
ского яруса [66]. Ингрессия теплого моря обуслови-
ла появление катазиатских элементов Sphenopteris cf. 
gothanii Halle, S. aff. tenuis Schenk, Cladophlebis man-
churica (Kaw.) Lee, Protoblechnum Pterophyllum era-
tum Guet Zhi. Характерно появление на этом уровне и 
гондванских родов Glossopteris и Gangamopteris [22]. 
В прибрежно-морских фациях верхнеабрекского под-
горизонта присутствуют среднепермские виды бра-
хио под Yakovlevia cf. kaluzinensis (Fred), Anidanthus 
sp., Cancrinella ex gr. cancrini Verneuil, Rhynchopora 
sp., Cleiothyridina sp., криноидеи Neocamptocrinus 
kolymensis (Yelt.), Poteriocrinus sp., Cyathocrinites cf. 
goliaphus Waad. и двустворки “Aviculopecten” sitsensis 
Maslennikov, Phestia (?) cf. obesa (White), Schizodus cf. 
bi dus Ciriacks, Celtoides cf. unioniformis Newell, Lima 
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(?) formosa Lobanova. Появление на границе средне- и 
верхнеабрекских подсвит массовых представителей 
рода Wattia наряду с многочисленными среднеперм-
скими видами морской биоты свидетельствует о сред-
непермском возрасте верхнеабрекского горизонта, на 
чем многократно настаивали В.И. Бураго и В.Г. Зими-
на [66].

В результате миграционных процессов на ру-
беже позднеабрекского и владивостокского времени 
происходит перестройка в растительных сообщест-
вах Приморья. Владивостокская флора окончательно 
формирует кордаитантово-папоротниково-птеридо-
спермовую растительность. Становление флоры про-
текало в обстановке повышенного вулканизма и ин-
грессии теплого моря и характеризует смещение этой 
территории в более низкие широты – в зону субтропи-
ков с сухим и теплым климатом. В это время Примо-
рье в составе Дальневосточной фитогеографической 
провинции [16, 34] располагалось на широте Субан-
гарской палеофлористической области, что обеспечи-
ло обширную экспансию еврамерийско-катазиатских 
растений (рис.1) Наибольшее число катазиатских эле-
ментов отмечается в Лаоелин-Гродековском террейне. 
Характерные виды комплекса Lobatannularia lingulata 
Halle, Сhizoneura striata Kawasaki et Konno, Prynadae-
opteris synica (Zalessky) Burago, Pecopteris tenuicostata 
Halle, P. maritima Zalessky, Neuropteridium coreanicum 
Koiwai, Glossopteris mongolica (Neuburg) Zimina, Rha-
chiphyllum adzvense (Zalessky) Naugolnykh, R. sahnii 
(Zalessky) Burago, Comia dobrolubovae Tchalyshev, 
Protoblechnum hallei Yabe et Oishi, Cordaites concinnus 
(Radczenko) S. Meyen, C. principalis (Germar) Geinitz, 
Ru oria sp., Nephropsis lampadiformis Gorelova. Сопо-
ставляется владивостокский комплекс с флорой ниж-
ней части формации Верхняя Шихецзы в Североката-
зиатской провинции, с флорой свиты Цанхи Табунто-
логойского угольного месторождения Южной Монго-
лии [16, 62], с флорами средней части сейдинской и 
нижней части тальбейской свит Печорского бассейна, 
флорой казанково-маркинского горизонта Кузнецкого 
бассейна (рис. 5).

Сицинская флора приурочена к континенталь-
ным и лагунным фациям чандалазского горизонта и 
без резкой границы сменяет владивостокскую фло-
ру. Ее становление протекало в условиях обширной 
трансгрессии теплых вод области Тетис и периоди-
чески возобновлявшегося вулканизма, что привело к 
высокой пестроте растительных биотопов [25]. Фло-
ристический комплекс подразделяется на два подком-
плекса: нижне-  и верхнесицинский.

Нижнесицинский подкомплекс приурочен к 
конг ломератовой базальной пачке чандалазского го-
ризонта и соответствует отложениям фузулинидовой 

зоны Monodiexodina sutschanica–Metadoliolina dutkev-
itchi. Доминируют в комплексе кордаиты и птеридо-
спермы. Флористическая ассоциация представлена 
Annularia mucronata Schenk, Asterotheca primorskiensis 
Burago, Pecopteris arcuata Halle, Rhachiphyllum sahnii 
(Zalessky) Burago, Cordaites ex gr. principalis (Germar) 
Geinitz, Ru oria sp., Zamiopteris elongata (Zalessky) S. 
Meyen, Taeniopteris sp.

В Лаоелин-Гродековском террейне аналогом 
отложений фузулинидовой зоны Monodiexodina suts-
chanica–Metadoliolina dutkevitchi являются слои с 
Marattiopsis orientalis [28, 58]. Характерные виды 
комплекса: Annularia mucronata Schenk, Schizoneura 
striata Kaw. et Kon., Asterotheca primorskiensis Burago, 
Pecopteris anderssonii Halle, Cladophlebis mongolica 
Durante, Neuropteridium coreanicum Koiwai, Phylla-
doderma sp., Rhachiphyllum adzvense (Zalessky) Nau-
golnykh, Comia yichunensis Naungolnykh, Bicoemplec-
topteridium aff. longifolium (Kodera) Asama, Nilsonia 
cf. hongshanensis Huang, Cordaites principalis (Germer) 
Geinitz., Taeniopteris norinii Halle, Rhipidopsis panii 
Chow. Комплекс слоев наиболее близок флорам Суб-
ангарской области, а по катазиатским элементам со-
поставляется с флорой формации Верхняя Шихэцзы 
в Северокатазиатской субпровинции [65]. На Севе-
ро-Востоке Китая слои с Marattioptis orientalis могут 
быть сопоставлены с формацией Хуншань (Р2

2) Ма-
лого Хингана [53, 54] по разнообразию родов Comia, 
“Callipteris”, Rhipidopsis, Taeniopteris, папоротников, 
сходному составу членистостебельных и второсте-
пенной роли кордаитантовых.

Нижние границы слоев нижнесицинского под-
комплекса и слоев с Marattiopsis orientalis совпадают 
с глобальным палеомагнитным рубежом Киама-Илла-
варра [28, 45] и сопоставляются с основанием зоны 
неморских остракод Paleodarwinula tuba–P. arida мо-
настырского горизонта ВЕП (рис. 8).

Верхнесицинская флора отличается большим 
видовым разнообразием папоротников, птеридоспер-
мов, замиоптерид, псигмофиллумов, присутствием 
редких элементов родов Intia и Saaropteris. Характер-
но первое появление еврамирийских родов – Saarop-
ters и Mariopteris(?). Увеличивается число мигрантов 
из Восточно-Европейской и Печорской провинций. 
Наиболее характерны Phylloteca turnaensis Gorelova, 
Prynadaeopteris karpovii Radczenko, Pecopteris compta 
Radczenko, P. yabei Kaw., Cladophlebis melnikovii Bu-
rago, Rhachiphyllum sahnii (Zalessky) Burago, R. zeilleri 
(Zalessky) Naugolnykh, Comia latifolia Tchalyshev, Cor-
daites buragoi Zimina.,  Psygmophyllum demetrianum 
(Zalessky) Burago, Flabellofolium giganteum (Burago) 
Jurina et Putjatina, Rhipidopsis panii Chow, Tungusso-
carpus tychtensis (Zalessky) Suchov.
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Сицинский флористический комплекс сопостав-
лен с флорой формации Хуншань Северо-Востока Ки-
тая [53, 54]. В Северокатазиатской провинции общие 
виды с сицинской флорой широко представлены в 
верхней части формации Верхняя Шихэцзы: Lobatan-
nularia heianensis (Kodaira) Kaw., Pecopteris gracilenta 
Guet Zhi и Taeniopteris densissima Halle [64]. 

В Южной Монголии сицинская флора сопостав-
ляется с флористическими комплексами из угленос-
ной табунтологойской свиты и из угленосной толщи 
ямаанусской свиты (нижний флористический ком-
плекс) [15, 16]. С первым из них сближает таксоно-
мическое разнообразие папоротников и каллиптерид, 
среди которых есть общие и близкие виды; присут-
ствие в комплексах сульцивных кордаитов и рода 
Ru oria. В составе ямаанусской общие с Монголией 
виды – R. ulanurica Durante и R. ex gr. delicata Duran-
te. С ямаанусской сицинскую флору сближает видо-
вой состав папоротников, каллиптерид и кордаитов и 
присутствие родов Pursongia, Peltaspermum, Spheno-
baiera, Flabellofolium (=Ginkgophytopsis), Rhipidopsis, 
Tungussocarpus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые проведена широкая детальная корреля-
ция пермских морских и континентальных отложений 
Северо-Востока России (Верхоянского и Колымо-
Омолонского регионов) и юга Дальнего Востока со 
стратотипическими разрезами востока Восточно-Ев-
ропейской платформы, Печорского Приуралья, Пай-
Хоя, Полярного Урала Бореальной надобласти и ос-
новных угленосных бассейнов (Печорского, Тунгус-
ского и Кузнецкого) Ангарской области.

В результате проведенных исследований дока-
зана одновозрастность соликамского горизонта ВЕП, 
Печорского Приуралья, верхнетабъюской подсвиты 
Пай-Хоя, усятского горизонта Кузнецкого бассейна, 
верхов верхнебургуклинского подгоризонта Тунгус-
ского бассейна, отложений зон Kolymaella ogonerensis 
тумаринского горизонта Верхоянья, зоны Kolymael-
la–Bocharella халалинского горизонта Колымо-Омо-
лонского региона и среднеабрекской подсвиты юга 
Дальнего Востока.

Выделен корреляционный флористический гори-
зонт, охарактеризованный слоями с неморскими дву-
створчатыми моллюсками Sinomya longissima–S. gem-
ina и флористической зоной Salairia longifolia соли-
камского горизонта кунгурского яруса, прослеженный 
от соликамского горизонта ВЕП, в усятском горизонте 
Кузнецкого и Горловского бассейнов, в верхней части 
верхнебургуклинского подгоризонта Сибирской плат-
формы, в верхней части тумаринского (зона Kolymella 
ogonerensis) и, возможно, низах дулгалахского гори-

зонтов Верхоянского палеобассейна и в верхней части 
халалинского горизонта (зоны Kolymaella–Bocharella) 
Колымо-Омолоно-Чукотского региона.

В результате переизучения и анализа погранич-
ных разрезов нижнего и среднего отделов перми, фа-
уны и флоры Печорского Приуралья, Приполярного 
Урала, Пай-Хоя, юга Дальнего Востока и Северо-Вос-
тока России, были прослежены выдержанные зональ-
ные последовательности по брахиоподам и двуствор-
чатым моллюскам, строго увязанные с распростране-
нием аммоноидей и макрофлоры. По комплексу бра-
хиопод и аммоноидей отложения иренского горизонта 
ВЕП, выделенные в зону Megouia kuliki–Striapustula 
koninckiana,  коррелируются с брахиоподовой зоной  
Megousia kuliki–Sowerbina granulifera нижней подсви-
ты табьюской свиты Пай-Хоя, содержащей аммонои-
деи Epijuresanites primaries Popov,  c верхней частью 
лекворкутской свиты (без пакета М) с Megousia kuliki 
и Sowerbina granulifera Печорского бассейна и о-ва 
Вайгач с Epijuresanites vaigachensis Bogosl., с отложе-
ниями зоны Megousia kuliki и Epijuresanites musalitini 
халалинского и тумаринского горизонтов  Колымо-
Омолонского и Верхоянского регионов Северо-Вос-
тока России и с зонами Primorewia reshetnikovi–Tomi-
opsis atlanichus (брахиоподы) и Epijuresanites pilnik-
ovensis (аммоноидеи) юга Дальнего Востока. Доказан 
кунгурский возраст рассмотренных зон.

Доказана необходимость отнесения шешмин-
ских отложений к казанскому ярусу, обусловленная 
выделенными едиными шешминско-казанскими зо-
нальными подразделениями по неморским двуствор-
чатым моллюскам, тетраподам, флоре и мелким фора-
миниферам, и показано их резкое отличие от комплек-
сов аналогов соликамского горизонта. Граница казан-
ских отложений в континентальных фациях определя-
ется появлением и экспансией роадского рода Wattia и 
сопутствующего флористического комплекса.

Проведенная корреляция морских и континен-
тальных отложений от стратотипического региона 
ВЕП до юга Дальнего Востока позволила надежно 
выявить выдержанную на всем протяжении зональ-
ную последовательность брахиопод, двустворчатых 
моллюсков и аммоноидей, увязанную с распределе-
нием макрофлористических остатков в пограничных 
отложениях нижнего и среднего отделов перми и 
уверенно сопоставлять казанский и роудский ярусы. 
Однако поскольку нижняя граница казанского яру-
са в стратотипической области не имеет надежного 
обоснования, она может лишь условно считаться изо-
хронной границе роудского яруса МСШ. Более уве-
ренно кунгурско-казанская граница, принятая  в кров-
ле аналогов соликамского горизонта, распознается на 
всей рассмотренной территории. Эта граница пре-
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красно увязана с  границей кунгурского и роудского 
ярусов Канадского Арктического архипелага. Прове-
денные исследования позволяют поставить вопрос о 
необходимости проведения границы приуральского и 
биармийского отделов внутри уфимского яруса, отне-
ся соликамский горизонт и его аналоги к кунгурскому 
ярусу, а отложения шешминского горизонта включить 
в состав казанского яруса. Доказана гетерогенность 
и невалидность уфимского яруса ОСШ и необходи-
мость его упразднения.
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G.V. Kotlyar, S.K. Pukhonto, V.I. Burago

Interregional correlation of Permian continental and marine deposits of northeastern Russia, 
southern Far East, Sibеria, and Pechora Cisurals

Correlation оf the Permian continental and marine deposits of northeastern Russia, southern Far East, Sibеria, 
and Pechora Cisurals was made. A consistent succession of brachiopod, marine bivalve and ammonoid linked 
with macro oras in the boundary deposits of the Periuralian/Biarmian divisions of the Boreal Supra-realm 
was established. As a result, analogues of the Solikamian, Irenian, Filippovian and Saranian horizons of the 
Kungurian stage were established in the main coal basins and marine deposits of the North-Eastern Russia and 
Southern Far East. Correlative  oristic dating levels were established within the Boreal Realm stretching from 
the east of the East European Platform to Pechora Cisurals, Pay-Khoi, Siberia, Kuznetsk Basin, northeastern 
Russia, and southern Far East.  The unity of the Sheshmian-Kazanian non-marine  oral assemblages and non-
marine bivalves corresponding to Kazanian marine biota and their difference from Kungurian ones was de ned. 
The Kungurian-Kazanian boundary within the Boreal Realm was traced in the marine and continental deposits. 
The invalidity of the U mian Stage was revealed. The Kazanian Stage corresponds to the Roadian stage, but 
the Kazanian lower boundary is not de ned precisely and can be considered isochronous to the Roadian lower 
boundary of ISS conventionally.

Key words: interregional correlation continental and marine deposits, Boreal Realm, Periuralian and 
Biarmian boundary, northeastern Russia, southern Far East, Siberia, Pechora Cisurals.
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