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Приоритетное направление VIII.68. 
Периодизация истории Земли, определение длительности 
и корреляция геологических событий на основе развития 
методов геохронологии, стратиграфии и палеонтологии

Программа VIII.68.1. Стратиграфия, палеобиогеография и экосистемные реконструкции 
протерозоя и фанерозоя Сибири российского сектора Арктики (координаторы член-корр. 
РАН А. В. Каныгин, член-корр. РАН Б. Н. Шурыгин)

Учеными	Института	 нефтегазовой	 геоло-
гиии	 и	 геофизики	 им.	 А.	 А.	 Трофимука	 уста-
новлена	 отчетливая	 реакция	 донной	 микро-
биоты	(раннетоарский	биотический	кризис)	на	
изменения	 в	 окружающей	 среде,	 связанные	 с	
тоарским	аноксидным	океаническим	событием	
(T–OAE)	 в	 Арктическом	 бассейне.	 Показано,	

что	изменения	представительства	разных	жиз-
ненных	 форм	 (обособлены	 как	 восемь	 основ-
ных	морфогрупп	с	разными	образом	обитания	
и	 стратегией	 питания)	 в	 сообществах	 плин-
сбах-тоарского	микробентоса	коррелируются	с	
вариациями	 геохимических	 параметров	 (TOC	
и	δ13C).	Независимо	от	таксономических	разли-

Рис. 12.	Реакция	микробентоса	на	тоарское	аноксидное	океаническое	событие	(T–OAE).
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чий	между	сообществами	арктических	и	тети-
ческих	 (Северная	 Африка,	 Алжир)	 бентосных	
фораминифер,	 структура	 сообщества	 микро-
бентоса	сходным	образом	реагирует	на	ранне-
тоарский	биотический	кризис	(рис.	12).

Сотрудниками	 этого	 же	 Института	 для	
приграничных	 отложений	 юры	 и	 мела	 севера	
России	 построена	 композитная	 (опорная	 для	
бореальных	 районов)	 кривая	 вариаций	 изото-
пов	углерода.	Она	откалибрована	относительно	

Рис. 13.	C-изотопные	 экскурсы	близ	 границы	юры	и	мела	 в	 бореальных	разрезах,	 корреляция	бореальной	
(композитной)	и	тетической	(швейцарской)	C-изотопных	кривых	(А)	и	комбинирование	био-,	хемо-	и	магни-

тостратиграфических	шкал	для	решения	проблем	бореально-тетической	корреляции	(Б).
Аммонитовые	зоны	и	слои:	an	–	analogus,	ch	–	chetae,	fu	–	fulgens,	ko	–	kochi,	ta	–	taurynijensis,	me	–	mesezhnikowi,	no	–	nodiger,	ok	–	okensis,	
pa	–	payeri,	rj	–	rjasanensis,	si	–	sibiricus,	sin	–	singularis,	su	–	subditus,	ta	–	taimyrensis,	to	–	tolli,	tz	–	tzikwinianus.	МКГ	–	межрегионально-

коррелируемые	горизонты.
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биостратиграфических	реперов	и	новой	версии	
магнитостратиграфической	 последовательно-
сти.	На	основе	комплексирования	био-	и	новых	
хемо-	 и	 магнитостратиграфических	 данных	
определен	оптимальный	для	бореально-тетиче-
ских	корреляций	интервал	положения	границы	
юры	и	мела	(рис.	13).

Учеными	 Института	 геологии	 алмаза	 и	
благородных	металлов	установлено,	что	в	ран-
нем	 кембрии	 на	 Земле	 существовали	 морфо-
логически	 сложно	 устроенные	 грибоподобные	

микроскопические	организмы	(рис.	14).	В	крас-
ноцветных	 яшмах	 каракаттинской	 свиты	 ниж-
него	 кембрия	 (западная	 часть	 хр.	 Каракатты,	
Северный	Тянь-Шань)	 обнаружены	микрофос-
силии,	 великолепная	 сохранность	 которых	 по-
зволила	 интерпретировать	 их	 как	 остатки	 гри-
боподобных	 организмов	 и	 описать	 в	 качестве	
нового	рода	Palaeorhiphidium Kolosov	gen.	nov.	
Открытие	является	вкладом	в	решение	проблем	
биоразнообразия	и	расширяет	представления	об	
эволюции	органического	мира.

Рис. 14. Paleorhiphidium amplum	gen.	et	sp.	nov.,	голотип	ИГАБМ	СО	РАН,	№	87-140;	запад	хр.	Каракатты,	
Северный	Тянь-Шань;	нижний	кембрий,	каракаттинская	свита:	1	–	гифы;	3	–	поперечные	линии,	похожие	на	
перегородки;	4	–	орган	размножения	в	форме	нароста;	5	–	мицелий,	местами	предположительно	перетянут;	
6	–	ветви;	7	–	основание	боковой	ветви;	органы	размножения:	8	–	шаровидные	с	толстой	стенкой,	на	ножках,	
9	–	шаровидные	мелкие,	10	–	продолговатые	с	толстой	оболочкой,	в	шлифах	темные;	11	–	зооспоры	двужгу-
тиковые;	12	–	зооспоры	многожгутиковые	(?);	13	–	гифы	клеточного	(?)	строения;	14	–	мицелий;	15	–	спора	
(конидия	или	зооспора);	16	–	синнемы;	17	–	мицелий	как	бы	поднимается	вверх	от	базального	слоя;	2	–	воз-

душный	мицелий	из	длинных	толстых	гиф.


