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фической классификации, терминологии и номенклатуры эа рубежом до 1966— 
1967 гг. включительно. Изложены история подготовки и основное содержание страти
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различные точки зрения зарубежных исследователей (в особенности изложенные в стра
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русский язык американского, французского и английского стратиграфических кодексов 
и возможно полная библиография с 1882 по 1966 г. 

Книга рассчитана на широкий круг геологов, стратиграфов, палеонтологов, пре-
подавателей и студентов геологических высших учебных заведений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы вопросы стратиграфической классификации, термино
логии и номенклатуры привлекают все большее внимание геологов как в 
нашей стране, так и за рубежом. Увеличивается число специальных пуб
ликаций на эту тему, национальные геологические службы подготавли
вают и издают стратиграфические кодексы, активно работает Стратиграфи
ческая комиссия Международного союза геологических наук (МСГН). 

Усиление интереса к указанным проблемам не случайно. Оно связано 
с расширением сферы использования результатов стратиграфических ис
следований, возрастанием количества крупномасштабных геологосъемоч
ных и поисковых работ, с подготовкой геологических карт континентов или 
их крупных частей. Пришло время для создания Международного стра
тиграфического кодекса. 

Перечисленные причины, а также продолжающаяся в СССР работа по 
совершенствованию принятых Межведомственным стратиграфическим ко
митетом (МСК) правил стратиграфической классификации, терминологии 
и номенклатуры (Стратиграфическая классификация и терминология, 
1960; Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура, 
1965) привели к необходимости изучения современного зарубежного опыта 
в этой области. 

Здесь следует заметить, что стратиграфы различных стран и зарубеж
ные геологические службы проявляют не меньший интерес к исследова
ниям по рассматриваемой проблеме, проводимым в СССР. Особое внима
ние зарубежных исследователей привлекают .решения и издания МСК. 
Они указываются в списках литературы, обсуждаются в статьях, перево
дятся на иностранные языки (Stratigraphic Classification and Termino
logy, 1959; Stratigraphic Classification, Terminology and Nomenclature, 
1966; Lihrovich, Ovechkin, 1965). 

В 1967 г. существовали стратиграфические кодексы длч следующих 
стран: США, Канады и Мексики (американский), Австралии, КНР 
(проект), Чехословакии, Норвегии, Франции, Пакистана, Англии, Новой 
Зеландии и Японии, а также проект, разработанный Международной под
комиссией по стратиграфической терминологии. 

Настоящий обзор посвящен изложению содержания и анализу пере
численных кодексов как важнейших работ по стратиграфической класси
фикации, в которых отражены мнения больших коллективов геологов. 

Поскольку кодексы подготавливались на основе исследований круп
ных ученых-стратиграфов, изложение взглядов последних вводится в 
главы I и III 

Исследования отечественных стратиграфов, особенно в конце X I X в., 
в период первых сессий МГК, и с 50-х годов нашего столетия, сыграли 
видную прогрессивную роль в общем процессе познания рассматриваемой 
проблемы. Однако авторы—составители «Обзора...» — ссылались на них 
лишь в исключительных случаях 
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Перевод на русский язык стратиграфических терминов, применяемых 
в зарубежных странах, нередко вызывает затруднения. Основные причины 
этого кроются или в отсутствии в русской геологической терминологии 
точного эквивалента рассматриваемого понятия, или в разном понимании 
одних и тех же (транслитерированных) терминов, или в недостаточно чет
ком определении терминов на языке оригинала. Эти вопросы требуют спе
циальных исследований; ниже даны лишь краткие пояснения к переводу 
на русский язык некоторых терминов. 

В последние годы термин стратиграфический кодекс, однозначно при
меняемый в разных странах для обозначения свода основных положений 
стратиграфической классификации, терминологии и номенклатуры, все 
прочнее входит в геологическую литературу. Учитывая общее назначение 
указанных выше работ, мы в дальнейшем будем для краткости называть 
их стратиграфическими кодексами или просто кодексами независимо от 
их полного официального названия. При ссылках на стратиграфические 
кодексы также для краткости применяются аббревиатуры, перечень и 
значения которых объяснены на стр. 7. 

Нередко в зарубежной и иногда в отечественной геологической литера
туре слишком широко понимается термин стратиграфическая номенклату
ра; в это понятие включают стратиграфическую классификацию, термино
логию и собственно номенклатуру. Такое широкое понимание последнего 
термина отражено в названиях американского, австралийского и норвеж
ского кодексов. Стратиграфической номенклатурой мы называем совокуп
ность наименований стратиграфических подразделений (Стратиграфиче
ская классификация, терминология и номенклатура, 1965). 

Выражения «формальные и неформальные» подразделения (Formal 
(informal) units), термины (terms) и наименования (names) употребляются 
в американском и близких к нему кодексах, а также в английском кодек
се. Буквальный перевод (транслитерация) этих терминов на русский язык 
искажает их первоначальный смысл. Не подходит для этого и понятие 
«обозначения свободного пользования». В данном случае правильнее го
ворить об узаконенных (принятыми правилами или кодексом) и неузако
ненных или об официальных и неофициальных подразделениях и их на
именованиях. Мы применяем последние термины, хотя и не считаем их 
вполне удачными. 

Unit (англ.) переводится как подразделение или, реже, единица. 
Unique (англ. и франц.) обозначается словом единый в его оригинальном 

значении — единственный или общий для всех. В тех случаях, когда термин 
единая стратиграфическая шкала употребляется в смысле, принятом в 
СССР (Стратиграфическая классификация и терминология, 1960), это спе
циально оговаривается. 

Series (англ.), serie (франц. и норвежек.) как единицы общей («хроно-
стратиграфической») шкалы переводятся термином отдел. 

Formation (англ. и франц.), formasjon (норвежек.) всюду переводится 
термином формация, хотя по смыслу этот термин не соответствует его тол
кованию многими советскими авторами. В «Обзоре...» формация обозна
чает основное подразделение категории литостратиграфических единиц. 
Здесь следует заметить, что за рубежом во многих случаях этот термин со
ответствует свите в понимании геологов СССР. 

Member (англ.), membre (франц.), ledd (норвежек.), означающие бук
вально член какого-либо более крупного подразделения (в данном случае— 
формации), переводятся термином пачка. 

Tongue (англ.), означающий язык, переводится словом клин. 
Между английскими терминами bed и stratum нет четкого различия, 

так же, впрочем, как между русскими терминами слой и пласт. В «Обзо
ре...» bed переводится как слой, a stratum — пласт. 

Терминология зон различного рода рассмотрена в § 3 главы III. 
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При составлении обзора использовались публикации, имеющиеся вс 
Всесоюзной геологической библиотеке, Библиотеке АН СССР и других 
библиотеках СССР. Ряд необходимых для работы труднодоступных зару
бежных изданий прислали X . Хэдберг и С. Мюллер (США), Н. Фишер 
(Австралия), X . Рахман (Пакистан), П. Юпе и Ж. Сигаль (Франция), 
Дж. Эгер (Англия), К. Итикава (Япония) и др. Некоторые материалы были 
любезно предоставлены В. В. Меннером и Л. С. Либровичем. Проект стра
тиграфического кодекса Китайской Народной Республики был передан 
И. В. Васильевым, Стратиграфический кодекс Пакистана — Н. В. Кручи-
ниной. 

Большая часть обзора написана А. И. Жамойдой, им же отредактиро
ваны переводы американского, французского и английского стратиграфи
ческих кодексов. О. П. Ковалевский составил большую часть главы I 
и участвовал в подготовке главы III. А. И. Моисеева участвовала в 
подготовке главы III, осуществляла большую и хлопотливую работу по 
сбору и систематизации литературы и других материалов, по редактирова
нию перзводов кодексов. 

Перевод американского и английского стратиграфических кодексов 
выполнен Л. П. Назаровой, французского—Н. Н. Бобковой. А. Г. Шприн-
цин перевел с китайского языка «Проект стратиграфического кодекса 
КНР» и предоставил краткий обзор литературы по рассматриваемым во
просам, опубликованной на китайском языке за 1948—1966 гг. 

Л. П. Назарова и А. Г. Шпринцин консультировали авторов по во
просам перевода терминов и названий на русский язык, за что авторы ис
кренне им благодарны. 

Мы также признательны В. В. Меннеру и В. Н. Верещагину за цен
ные советы в ходе подготовки книги. К великому сожалению, уже нельзя 
высказать нашу благодарность Л. С. Либровичу, кончина которого сов
пала со временем завершения работы. Общение с ним в последние годы во 
многом способствовало правильному и точному пониманию сложных 
и подчас запутанных вопросов стратиграфической классификации, терми
нологии и номенклатуры. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ В КНИГЕ СОКРАЩЕНИЙ Н А З В А Н И Й 
З А Р У Б Е Ж Н Ы Х СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ 

ACSN — Australian Code of Stratigraphic Nomenclature, 1964. 
CSN — Code of Stratigraphic Nomenclature, 1961 (США, Канада, Мексика). 
CSNN — Code Stratigraphical Nomenclature for Norway, 1961. 
CST — Ceskoslovenska stratigraficka terminologie, 1960. 
PC — Provisional code. Report of the Stratigraphical Code Sub-Committee. London, 

1967. 
PCNS — Principes de classification et de nomenclature stratigraphiques, 1962 (Франция). 
SCP — Stratigraphic Code of Pakistan, 1962. 
SCT — Statement of Principles of Stratigraphic Classification and Terminology. Rept. 

21. Sess. Inter. Geol. Congr., Copenhagen, 1961. 



Г Л А В А П Е Р В А Я 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ТЕРМИНОЛОГИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ 
И ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ ЗА РУБЕЖОМ 

Создание и разработка стратиграфической классификации, терминологии 
и номенклатуры тесно связаны с общим развитием идей стратиграфии, 
обусловленных, в свою очередь, прогрессом геологических знаний и тре
бованиями практики. Первые общие стратиграфические схемы были пред
ложены в Западной Европе в середине XVII I в. В 1756 г. И. Леманн 
(Lehmann) установил три основных типа горных пород, отвечавших трем 
периодам осадконакопления: 

1) Ganggebirge — «горы», образовавшиеся при возникновении Земли и 
состоящие из кристаллических пород; 

2) Flotzgebirge, или «слоистые горы», образовавшиеся во время все
мирного потопа и состоящие из некристаллических пород с правильным 
напластование и. 

3) Aufgeschwemmtesgebirge, или «наносные горы», образовавшиеся по
сле потопа и состоящие из неуплотненного материала. 

Работа И. Леманна представляет собой едва ли не первую попытку при
ложения принципа последовательности напластования к временному рас
членению конкретного разреза. 

В 1760 г. подобное же расчленение разреза для Италии произвел Дж. 
Ардуино (Arduino), который расположил горные породы по следующей 
схеме (сверху вниз): 

Вулканические горы 
Аллювий равнин 
Третичные горы 
Вторичные горы 
Первозданные, или Первичные, горы 

Впервые на соответствие, существующее между горными породами и 
геологическим временем, обратил внимание в 1761 г. Г. Фюксель (Fiich-
sel) в работе «История суши и моря». Он подразделил «слоистые горы» 
Тюрингии на серии и статумины (seria, statumina), а соответствующие им 
промежутки времени назвал секулами и луструмами (seculum, lustrum) 
и присвоил тем и другим одни и те же наименования. Таким образом, 
здесь впервые была применена «двойная» (параллельная) классификация 
отложений и времени. Г. Фюкселю приписывается первое употребление 
термина формация. 

Идеи И. Леманна и Г. Фюкселя получили дальнейшее развитие на ру
беже XVII I и X I X столетий в работах главы школы «нептунистов» 
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А. Вернера. К этому времени были достигнуты значительные успехи в 
прослеживании толщ по их литологическим признакам на сравнительно 
обширных площадях Западной Европы. Закон залегания (первый закон 
Стено) под влиянием А. Вернера был превращен в принцип, согласно ко
торому возраст пород везде может быть установлен по их литологическому 
составу. А. Вернер объединил формации, которым он придавал литолого-
генетический смысл, в несколько больших групп различного стратигра
фического положения и возраста: «первозданные» горы (Urgebirge), «пе
реходные» горы (Oberganggebirge), «слоистые» горы (Flotzgebirge) и «на
носные» горы (Aufgeschwemmtesgebirge). 

В конце XVII I в. (1795 г.) появилась знаменитая работа основателя 
школы «плутонистов» Дж. Хеттона (Hutton) «Теория Земли». Все осадоч
ные отложения он разделяет на «первичные» и «вторичные», впоследствии 
получившие названия палеозойской и мезозойской групп, и отмечает ко
лоссальную продолжительность геологического времени. Последняя мысль 
была исключительно плодотворной для развития в дальнейшем геохроно
логических представлений и идей о длительной эволюции органического 
мира. 

Таким образом, в основу существовавших до начала X I X в. общих 
схем подразделений осадочных пород земной коры были положены литоло-
гический состав и последовательность залегания различных толщ. Но по
нятию о времени их образования уделялось еще мало внимания. 

Широкое применение критериев последовательности залегания и сопо
ставления состава пород для определения их возраста вскоре натолкнулось 
на серьезные трудности, и уже в первые годы X I X столетия на смену этим 
критериям пришел значительно более плодотворный палеонтологический 
метод, в основу которого была положена возможность повсеместног > оп
ределения возраста толщ по содержащимся в них остаткам организмов. 

Становление палеонтологического метода определения последователь
ности отложений и их геологического возраста имело решающее значение 
для разработки стратиграфической шкалы. Этот метод почти одновремен
но был применен В. Смитом в Англии и Ж. Кювье и А. Броньяром во Фран
ции. В. Смит во время землемерных работ в 90-х годах XVII I в. в Южной 
Англии, где юрские отложения естественно распадаются на несколько 
характерных литологических толщ, как любитель собирал в них окамене
лости. Он обратил внимание на то, что каждая из этих толщ имеет свой осо
бый комплекс о каменел остей, позволяющий узнавать и сопоставлять их в 
горизонтальном направлении без непосредственного прослеживании. Таким 
образом, В. Смит пришел к мысли использовать ископаемые остатки ор
ганизмов для определения осадочных слоев одного возраста. 

В. Смит различал около 40 формаций, но еще не объединял их в более 
крупные подразделения. Однако уже при его жизни другие геологи пред
лагали разные варианты группировки осадочных толщ. В 1808 г. Ж. Кю
вье и А. Броньяр установили в окрестностях Парижа последовательность 
из девяти осадочных формаций, различающихся вещественным составом 
и составом органических остатков. В 1818г. В. Бакленд (Buccland) сгруп
пировал подразделения осадочных отложений (или стратиграфические под
разделения) в следующую иерархическую схему: 

Класс (Class) 
Порядок (Order) 
Формация (Formation) 
Пласт (Stratum) 

Названия единиц в этой иерархии впоследствии изменились, но прин
цип их соподчиненности остался тем же. 

Благодаря применению палеонтологического метода геологи получили 
возможность обобщить данные о местных стратиграфических подразделе-
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лиях, выяснить последовательность образования отложений на обширных 
площадях и подойти к созданию обоснованной стратиграфической шкалы. 

В первой половине X I X в. в Европе были установлены те основные 
подразделения осадочных отложений земной коры, за которыми впослед
ствии были закреплены современные названия групп и систем. Так, в 
1822 г. Омалиусом д'Аллуа была установлена меловая система, а В. Ко-
нибиром и В. Филлипсом — каменноугольная. В 1829 г. И. Денуайе вы
делил четвертичную систему, а А. Броньяр — юрскую. В 1833 г. 
Ч. Лайель установил третичную систему, в 1834 г. Ф. Альберти — триа
совую, в 1835 г. Р. Мурчисон — силурийскую, в 1836 г. А. Седжвик — 
кембрийскую, в 1839 г. А. Седжвик и Р. Мурчисон — девонскую, в 1841 г. 
Р. Мурчисон — пермскую систему. Сам термин система был предложен 
Р. М урчисоном в 1835 г. В 1838 г. А. Седжвик выделил палеозойскую груп
пу, а в 1840 г. Дж. Филлипс — мезозойскую и кайнозойскую группы. 

В 1850 г. А. Орбиньи ввел в употребление термины ярус и зона, а в 
1856—1858 гг. А. Оппель в работе «Юрская формация Англии, Франции 
и юго-западной Германии» разработал зональную стратиграфию юр
ской системы на материале Средней Европы. А. Оппель поставил перед со
бой задачу выяснить последовательность возможно более мелких пачек 
юрских отложений, чтобы получить твердую основу для определения стра
тиграфического объема отдельных ярусов системы. Ему удалось выделить 
и проследить группы слоев, охарактеризованных определенным сочетани
ем остатков видов, не повторяющимся ни в выше-, ни в ниже залегающих 
слоях. А. Оппель показал, что в непрерывном разрезе при обилии остат
ков быстро эволюционирующих групп организмов может быть достигнута 
высокая степень точности корреляции осадочных толщ. На основе корре
ляции зон он подошел к выяснению объемов ярусов, установленных раз
ними авторами в различных районах, и к сопоставлению их между собой. 
Исследования А. Оппеля дали правильную оценку возможностей приме
нения палеонтологического метода для расчленения и корреляции страти
графических разрезов. Разработка зональной стратиграфии была «одной 
из наиболее важных вех в развитии стратиграфической геологии, так как 
она содержала первые зерна концепции детальной шкалы времени, аб
страгированной от всех местных обстоятельств, как литологических, так 
и палеонтологических» (Arkell, 1933, стр. 16). 

Открытие В. Смита было чисто эмпирическим; он не рассматривал при
чин смены фаунистических комплексов в геологическом разрезе. Также 
эмпирически применялся последователями В. Смита в первой половине 
X I X в. палеонтологический метод для определения относительного воз
раста осадочных пород. Научное обоснование этот метод получил во второй 
половине X I X в. лишь с развитием теории Ч. Дарвина об эволюции ор
ганического мира. 

Несмотря на установление большинства общих стратиграфических под
разделений в первой половине X I X в., их терминология и соподчиненность 
оставались во многом неразработанными. В это время в геологической 
литературе употребляются такие термины, как класс, отложения (terrain), 
порядок, система, формация, серия, группа, слои и другие, но разные ав
торы применяли их для обозначения различных по объему стратиграфи
ческих единиц. 

Потребность в согласовании геологических исследований, в частности 
в унификации стратиграфических терминов, становилась все более оче
видной. По предложению геологов ряда стран в 1878 г. в Париже была 
созвана I сессия Международного геологического конгресса (МГК) для 
обсуждения вопроса об «однообразии геологических материалов в части 
номенклатуры и условных обозначений на картах». По решению конгресса 
была создана комиссия по унификации стратиграфической номенклату
ры, в состав которой вошли 12 представителей от разных стран. Предсе-
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дателем комиссии был М. Эбер (Hebert, Франция), а секретарем — Г. Де-
вальк (Dewalque, Бельгия). Членам комиссии было поручено организо
вать в своих странах национальные подкомиссии для выяснения мнений 
отечественных геологов. 

Результаты работы комиссии были рассмотрены II сессией МГК (Бо
лонья, 1881 г.) . После подробного обсуждения и голосования предложе
ний комиссии по пунктам была принята двойная система терминов (табл.1). 
Самым мелким стратиграфическим подразделением был определен пласт 
(stratum, couche). Несколько слоев — пачка (assise) — образуют подъ-
ярус (sous-etage). Хронологический эквивалент слоя (предлагался тер
мин фаза) не был принят. 

Т а б л и ц а 1 

Схема стратиграфической классификации, принятая 
II сессией МГК 
(Болонья, 1881 г.) 

Стратиграфические подразделения 
Divis ions stratigraphiques 

Х р о н о л о г и ч е с к и е подразделе
ние 

Divis ions clironologicrups 

Группа Groupe 
Система Systeme 
Серия (отдел) Serie (Sect ion) 
Я р у с Etage 
Пачка Assise 
Пласт Stratum; Couche 

Эра Ere 
Период P e r i o d s 
Эпоха E p o q u • 
Пек Age 

На III сессии МГК (Берлин, 1885 г.) комиссия по номенклатуре сно
ва рассматривала значение некоторых принятых ранее терминов (например, 
зоны и горизонта), а также настаивала на применении географических 
названий к стратиграфическим подразделениям; однако определенных ре
шений по этим вопросам конгресс не вынес. Общие вопросы стратиграфи
ческой терминологии и номенклатуры обсуждались и на следующих бли
жайших конгрессах (Лондон, 1888 г.; Вашингтон, 1891 г.; Цюрих, 1894 г.) , 
но решений по ним также принято не было.В одном из циркуляров орга
низационного комитета VII сессии МГК, состоявшейся в Петербурге в 
1897 г., содержались различные предложения по сратиграфической клас
сификации, вопросы которой обсуждались на двух общих заседаниях; после 
дискуссии более или менее единодушно была принята резолюция, вклю
чающая семь пунктов. Из них наиболее важными являются следующие: 

а) конгресс сохраняет «исторический метод» (в смысле принципа при
оритета) с поисками перехода к установлению естественных подразделений; 

б) необходимо обоснование новых общих стратиграфических терминов, 
а установление новых названий должно сопровождаться ясной характе
ристикой отложений, к которым они применяются, и в то же время должно 
быть основано не на единственном разрезе, а на более или менее значитель
ной площади; 

в) названия, примененные к отложениям в определенном смысле, не 
могут быть использованы в другом смысле; 

г) дата публикации решает вопрос о приоритете; 
д) для мелких стратиграфических подразделений предпочтительней 

названия по палеонтологическим особенностям (как наиболее для них важ
ным), а географические названия должны применяться к отложениям, объ
единяющим несколько фаунистических горизонтов, или к отложениям, 
палеонтологически не охарактеризованным; 

е) названия, неправильные в этимологическом отношении, должны быть 
исправлены. 



Конгресс избрал Международную комиссию по стратиграфической клас
сификации во главе с Е. Реневье (Renevier, Швейцария); в ее состав во
шли восемь основных членов и 22 члена-консультанта. Предложения ко
миссии, которая провела заседания в 1898 г. в Берлине, были представлены 
в виде доклада ее председателя VIII сессии МГК, состоявшейся в Париже 
в 1900 г. Комиссия рассмотрела вопрос о стратиграфической классифика
ции с точки зрения геохронологии и предложила несколько отличную 
от предыдущей схему стратиграфической классификации, которая и была 
утверждена конгрессом (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 

Схема стратиграфической классификации, принятая 
VIII сессией МГК (Париж, 1900 г.) 

Х р о н о л о г и ч е с к и е подразделе
ния 

Div i s ions chronologiqu.es 

Стратиграфические подразделения 
Div i s ions stratigraphiques 

Эра Ёге 
Период Per lode 

Эпоха Epoque 
Век A g e 

Фаза Phase 

Система Systeme 
Серия (отдел) Serle (Sect ion) 

Я р у о Etage 
Зона Zone 

Эта схема от принятой II сессией МГК отличается прежде всего тем, 
что в ее основу положены подразделения геологического времени, а под
разделения осадочных отложений рассматриваются как эквиваленты 
этих временных подразделений. В новой схеме отсутствуют термины пач
ка и пласт; в качестве подразделения пятого порядка международной стра
тиграфической шкалы была утверждена зона, а ее хронологическим эк
вивалентом — фаза. 

Принятые геологическими конгрессами схемы двойной классификации 
подвергались критике некоторых стратиграфов. Так, X . Вильяме (Willi
ams, 1894) возражал против прямого параллелизма подразделений време
ни и отложений (rocks), основываясь на том, что границы последних обыч
но не являются изохронными и поэтому не могут быть использованы для 
выделения геохронологических единиц. X . Вильяме отстаивал совершен
но другой подход к стратиграфической классификации. Он различал, 
с одной стороны, большое число местных стратиграфических подразделений, 
опирающихся на конкретные разрезы и никак не связанных с геохроно
логической шкалой, и, с другой стороны, относительно немногие общие 
геохронологические подразделения, основывающиеся на окаменелостях 
и не зависящие от антологического состава пород. 

Эти идеи впоследствии были развиты в работах североамериканских 
стратиграфов. В целом же схема стратиграфической классификации, утвер
жденная на Парижской сессии МГК, получила в последующие десятилетия 
всесветное распространение. 

С начала X X в. вопросам стратиграфической классификации наиболь
шее впимание уделяется со стороны американских стратиграфов. Это 
объяснялось двумя основными причинами: во-первых, американскиестра-
тиграфы в отличие от западноевропейских проводили исследования на 
больших и в то же время смежных площадях, характеризующихся разно
образным геологическим строением, и, во-вторых, эти исследования на
чались в Северной Америке несколько позже, чем в Европе, когда развитие 
стратиграфии сделало уже значительный шаг вперед. Удаленность от клас
сических разрезов Европы, затруднившая сравнение с ними, также сыг
рала, вероятно, определенную роль в поисках иного подхода к стратигра
фическим исследованиям. 
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Уже в первых своих работах американские стратнгр&фы отличали под
разделения горных пород, устанавливаемые при полевых исследованиях, 
от подразделений, которые выявлялись после изучения заключенных в 
породах палеонтологических остатков. Так развилась концепция 
литостратиграфических (rock-stratigraphic) единиц. Еще во второй поло
вине X I X в. в США стали широко применяться географические названия 
для обозначения местных стратиграфических подразделений, основным 
из которых являлась формация. По мере увеличения числа этих подразде
лений в их применении и прослеживании на площади возник ряд проти
воречий, главным образом на границах соседних штатов. Чтобы избежать 
возможных конфликтов и добиться рациональной унификации номенкла
туры, Геологическая служба США учредила Консультативный комитет 
геологических названий (Advisory Committee on Geologic Names), который 
просматривал все отчеты или статьи геологов службы и утверждал новые 
названия или новые варианты старых названий. 

В 1930 г. был образован Объединенный комитет по стратиграфической 
номенклатуре, представляющий Американскую ассоциацию геологов-неф
тяников, Геологическое общество Америки, Геологическую службу США 

Т а б л и ц а 3 

Классификация стратиграфических подразделений, предусмотренная 
американским стратиграфическим кодексом 1933 г. 
(Данбар, Роджерс, 1962) 

Подразделения 
геологического времени Подразделения пород 

Эра 
Период Система 

Эпоха Серия ( о т д е л ) 
Эпоха Г р у п п а 

Эпоха ( я р у о в плейсгоцене) Формация 
Эпоха (подъярус в плейстоцене) Пачка , линза, клин 

— Пласт, с л о й 

и Ассоциацию геологов американских штатов. Комитет состоял из 14 вид
ных американских тратиграфов. Председателем комитета был К. Гоулд 
(С. N. Gould), секретарем — P. Мур (R. С. Moore). Объединенный ко
митет подготовил первый стратиграфический кодекс под названием «Клас
сификация и номенклатура подразделений пород» («Glassification and no
menclature of rock units* in: Ashley et al., 1933, 1939). Правила класси
фикации и номенклатуры подразделений пород сформулированы в этом 
кодексе в 26 статьях (сопровождаемых замечаниями), объединенных в 
пять разделов: общие соображения, подразделения осадочных, извержен
ных и метаморфических пород, корреляция и классификация геологиче
ского времени. 

Кодекс 1933 г. предусматривал единый ряд подразделений (единиц) 
горных пород, в который были включены подразделения от планетарного 
до узко локального распространения (табл. 3). Однако по существу этот 
общий ряд единиц делится на две части: система и отдел определяются как 
горные породы, образованные в течение периода и эпохи, а группа, хотя 
и является провинциальным или местным подразделением системы, но 
выделяется по литологическим признакам. Основной единицей местной 
классификации отложений является формация, которая устанавливается 
на основе литологических особенностей и практическое и научное значе
ние которой оценивается возможностью ее картирования. 

Кодекс не предусматривает такого подразделения как ярус. Зона оп
ределяется как подчиненная единица, охватывающая породы, образовав-
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пгаеоя во время существования специфического фауниетичеокош или флр-
ристического комплекса. Она может соответствовать слою, пачке, форма
ции и даже группе. 

В кодексе рассмотрено также применение правила приоритета, правила 
переопределения подразделений и изменения их ранга, различаются офи
циальные и неофициальные наименования (formal and informal names) 
стратиграфических единиц, рекомендуются для подразделений времени 
слова: ранний, средний и поздний. 

Упразднение в кодексе термина ярус и совмещение в одну категорию 
общих и местных стратиграфических единиц вызвало дискуссию среди 
американских геологов (Schenk, Hedberg, Kleinpell, 1936; Schenk, Klein-
pell, 1936; Hedberg, 1937, 1941; Kleinpell, 1938; Tomlinson, 1940). Резуль
татом дискуссии явилась работа Г. ГПенка и С. Мюллера (Schenk, Muller, 
1941), которая в С'ПА послужила основой для дальнейшей разработки 
стратиграфической классификации. 

Г. Шенк и С. Мюллер впервые четко разграничили три категории тер
минов (табл. 4): временные (геохронологические), временно-стратиграфи
ческие (впоследствии получившие название хроностратиграфических) и 

Т а б л и ц а 4 

Стратиграфическая терминология по Г. Шенку и С. Мюллеру (Schenck, 
Muller, 1941) 

Временные термины 
T i m e terms 

Время 
* Отложения 

Временные термины 
T i m e terms 

г 
« Х р о н о с т р а т и г р а фиче-

ские термины 
Time-rock terms 

(Time-s t ra t lgraphlc) 

Литогенетичесиие терми
ны для единиц более 

или менее местного р а с 
пространения 

L i thogene t i c terms 

1. Эра Era 1. — Г р у п п а Group 
2. Период Period 2. Система Svs tem Формация Format ion 
3. Эпоха Epoch 3. Отдел Series Пачка , линаа, клин 
i. Вен A g e 4. Я р у с Stage Member , lent i l , tongue 
5. - 5. Зона Zone Слой, пласт , прослой 

Bed, s t ra tum, layer 

литогенетические (впоследствии — литостратиграфические). Первые две 
колонки таблицы, заключающие в себе понятие о геологическом времени, 
почти идентичны классификации, принятой VIII сессией МГК, отсутству
ет только термин фаза. В третьей колонке помещены местные стратигра
фические подразделения, выделяющиеся по вещественному составу пород 
и независимые от временных подразделений. 

В Европе в первой половине X X в. стратиграфическая классификация 
разрабатывалась на основе решений VIII сессии МГК. Наиболее сущест
венные достижения этого периода связаны с именами Л. Долло (Dollo, 
1909), Р. Ведекинда (Wedekind, 1916), К. Динера (Diener, 1925), Ю. Пиа 
(Pia, 1930) и В. Аркелла (Arkell, 1933, 1946). Эти работы отражают в ос
новном развитие биостратиграфического направления. 

К концу 30-х годов намечается стремление некоторых американских 
стратиграфов к выделению биостратиграфических терминов в качестве са
мостоятельной категории. Так, К. Томлинсон (Tomlinson, 1940, стр. 2042) 
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писал: «Может оказаться целесообразным проводить различие между 
строго биостратиграфическими терминами, применимыми только к слоям, 
содержащим данный фаунистический комплекс, и подлинными временны
ми стратиграфическими терминами, применимыми для всех пород, кото
рые образовались в данный интервал времени, независимо от их фауни-
стического содержания или отсутствия его». И далее: «Не будет ли по
лезным, по крайней мере в настоящее времч, классифицировать зоны и их 
подразделения как чисто биостратиграфические единицы, каковыми они, 
по-видимому, являются на практике?». 

В 1946 г. была учреждена Американская комиссия по стратиграфи
ческой номенклатуре (American Commission on Stratigraphic Nomenclatu
re) под председательством P. Мура, который поставил вопрос о включении 
схемы Г. Шенка и С. Мюллера в стратиграфический кодекс. В то время 
комиссия представляла упомянутые выше геологические организации 
США и Геологическую службу Канады. Сфера деятельности комиссии 
распространилась практически на весь Северо-Американский континент, 
когда в 1955 г. в нее вошли представители Мексики — Ассоциации мекси
канских нефтяных геологов, Геологического общества Мексики и Геологи
ческого института национального университета. 

В задачи комиссии входили разработка принципов стратиграфии, обзор 
проблем в области классификации и наименования стратиграфических 
подразделений и рекомендации по процедуре изменения правил страти
графической классификации и номенклатуры. Ближайшей своей целью 
комиссия считала пересмотр стратиграфического кодекса 1933 г. и подго
товку нового кодекса. Результаты своих работ комиссия публиковала в 
виде заметок и отчетов (American commission on stratigraphic nomen
clature, Notes 1—32, 1947—1965; Reports 1—6, 1949—1959). В отчетах 
обсуждались природа, применимость и номенклатура стратиграфических 
подразделений различных категорий, в том числе подразделений докем
брия и четвертичной системы. Публикация решений комиссии всегда со
провождалась перечислением членов комиссии, которые голосовали за или 
против данного решения или воздерживались от голосования. Одновременно 
публиковались мнения меньшинства. 

В итоге деятельности комиссии в 1961 г. был опубликован «Кодекс 
стратиграфической номенклатуры» (Code of stratigraphic nomenclature, 
1961). К середине нашего столетия все яснее чувствовалась необходимость в 
разработке всеобщих правил стратиграфической классификации и терми
нологии. Так, В. Аркелл (Arkell, 1946) предложил создать Международный 
стратиграфический кодекс по структуре, аналогичной международным 
правилам зоологической номенклатуры. 

В 1952 г. Международный геологический конгресс на своей X I X сес
сии в Алжире вернулся после длительного перерыва (с VIII сессии в 
1900 г.) к рассмотрению общих вопросов стратиграфической классифика
ции. Новый интерес к унификации стратиграфических понятий был выз
ван начавшимися работами по геологической и тектонической картам ми
ра. На этой сессии Международная комиссия по стратиграфии назначила 
подкомиссию по стратиграфической терминологии (Subcommission on 
Stratigraphic Terminology), начало деятельности которой было положено 
докладом ее председателя X . Хэдберга «Построение и терминология стра
тиграфической классификации» (Hedberg, 1954). В докладе изложены прин
ципиальные положения, на] основе которых, по мнению автора, должна 
и может быть построена стратиграфическая классификация. В качестве 
основных стратиграфических классификаций автор выделяет лито-
стратиграфическую, биостратиграфическую и хроностратиграфическую. 

В течение последующих восьми лет X . Хэдберг провел очень большую 
работу по унификации понимания стратиграфических терминов и по под
готовке проекта международного стратиграфического кодекса. Следует 
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обратить внимание на оперативность этой работы, которая заключалась 
в рассылке циркуляров с вопросами всем членам стратиграфической ко
миссии МГКи циркуляров с систематизированными ответами, иногда со
провождавшимися примечаниями X . Хэдберга. Такой метод позволил вы
явить мнения многих виднейших стратиграфов мира по некоторым прин
ципиальным вопросам общей стратиграфии; одновременно этот же метод 
обеспечил видимую поддержку проекта большинством геологов, участвую
щих в обсуждении. Однако при этом не учитывалась неравноценность го
лосов, поскольку одни из отвечавших представляли свои личные мнения, 
другие не были специалистами в обсуждаемой области, третьи излагали 
официальное мнение национальных стратиграфических комитетов (СССР). 

В результате, хотя при публикации в трудах X X I сессии МГК «Основ
ных принципов стратиграфической классификации и терминологии» (Sta
tement of principles of stratigraphic classification and terminology, 1961), 
указано всего три члена подкомиссии, не поддержавшие этот документ 
(Шиндевольф, ФРГ; Трутер, ЮАР; Межведомственный стратиграфический 
комитет, СССР), последний не был принят на пленарном заседании под
комиссии. Несмотря на некоторые мелкие разногласия, выявились общие 
точки зрения представителей европейских стран (СССР, Франция, Англия, 
ФРГ, Бельгия, ВНР, ЧССР и др.) на определение задач стратиграфии, 
на содержание и смысл стратиграфических подразделений, на отношение 
к решениям VIII сессии МГК по вопросам стратиграфической классифи
кации и терминологии. Оказалось, что многие из американских стратигра
фов также не разделяют официальной американской точки зрения (см. 
Горский, Меннер, 1963). 

Особенно большие прения развернулись вокруг понятия «стратигра
фия» и области ее применения. Здесь выявились две различные точки 
зрения. 

Одна группа геологов, главным образом из европейских стран, опре
деляет стратиграфию как науку о возрастных взаимоотношениях пород и 
последовательности геологических событий и применяет в качестве стра
тиграфических подразделений только категории, которые в проекте ука
заны под рубрикой «хроностратиграфические». Не умаляя большого зна
чения литологических и других частных методов для стратиграфии, эта 
группа стратиграфов подчеркивала, что последние не связаны прямо с 
определением возраста пород, что заставляет считать эти рабочие методы 
иростратиграфическими или вспомогательными. 

Другая группа геологов возражала против такого «суженного», с их 
точки зрения, понимания стратиграфии. По мнению представителей этой 
группы, стратиграфия является наукой о слоях и их взаимоотношениях 
(любых, а не только о возрастных). Йз этого следует, что литостратигра-
фические, биостратиграфические и другие подразделения столь же важны 
для стратиграфии, как и хроностратиграфические. 

Учитывая сильную критику «Основных принципов стратиграфической 
классификации и терминологии», Стратиграфическая комиссия МГК одо
брила его публикацию только в качестве материалов подкомиссии по тер
минологии. П. Прюво (Pruvost, Франция) настаивал на том, чтобы Стра
тиграфическая комиссия отметила необходимость при дальнейших попыт
ках выработки Международного стратиграфического кодекса исходить не 
из этого проекта, а из решений, принятых на VIII сессии МГК (Горский, 
Меннер, 1963). 

Между X X I и X X I I сессиями конгресса Международная подкомиссия 
по стратиграфической терминологии подготовила и опубликовала текст 
«Определение геологических систем» (Definition of geological systems, 
1964), в котором суммированы достижения по унификации представлений 
о хроностратиграфических подразделениях и подчеркнуты вопросы, оста
ющиеся пока еще спорными. Ряд положений, содержащихся в этом «Оп-
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ределении...», вызвали серьезные возражения. На заседании подкомиссии 
во время X X I I сессии МГК (Дели, 1964 г.) было решено просить конгресс 
опубликовать в его трудах, где были опубликованы «Определения...», 
также «Положения о системе», представленные французской и советской 
делегациями. Оба эти проекта исходят из представлений о том, что основой 
выделения стратиграфических подразделений служит их палеонтологи
ческая характеристика. В этом они принципиально расходятся с предло
жением подкомиссии (Меннер, 1966а). 

Одновременно с публикацией материалов по подготовке нового амери
канского стратиграфического кодекса появились возражения против не
которых принципов, положенных в его основу. 

О. Шиндевольф (Schindewolf, 1950, 1954, 1957, 1960) в ряде работ наи
более определенно высказал свое отрицательное отношение к предложе
ниям американской комиссии и Международной подкомиссии о самостоя
тельности лито-, био- и хроностратиграфических подразделений и изложил 
свою точку зрения по этому вопросу. Он предлагает различать три системы 
понятий: простратиграфия, стратиграфия и хронология. Кпростратиграфии 
(не собственно стратиграфии) он относит описание и предварительное уста
новление последовательности отложений без учета фактора времени, а к 
ее единицам — группу, формацию, пачку, слой. Собственно стратиграфия 
неотделима от времени. Предметом стратиграфии является временная 
классификация и параллелизация отложений. Цель хронологии — созда
ние временных координатных систем, абстрагированных от конкретных 
отложений. О. Шиндевольф предлагает следующие стратиграфические 
и эквивалентные им хронологические подразделения: 

комплекс — зон надъярус — надзона 

Здесь, как и в других своих работах, О. Шиндевольф понимает зону 
как подразделение времени. В этом же смысле он истолковывает понимание 
этого термина А. Оппелем. 

Отрицательное отношение большинства советских геологов к предло
жениям американских стратиграфов было сформулировано в брошюре 
«Стратиграфическая классификация и терминология» (1956). 

Энергичная деятельность Американской комиссии по стратиграфичес
кой номенклатуре и Международной подкомиссии по стратиграфической 
терминологии, регулярно освещаемая в печати, способствовала активиза
ции аналогичных работ в ряде стран. Стратиграфические кодексы, основан
ные в общем на принципах американского кодекса, были выпущены в Ав
стралии, Норвегии и Пакистане. 

«Австралийский кодекс стратиграфической номенклатуры» (Australian 
Code of Stratigraphical Nomenclature; Glaessner and al., 1948) содержал 
характеристику двух категорий стратиграфических единиц: хроностра
тиграфических (time-rock units) и подразделений толщ (rock units). 

Эта работа, осуществленная по инициативе М. Глесснера, Г. Рэггет-
та, К. Тейхерта и Д . Томаса (Glaessner, Raggatt, Teichert, Thomas, 1948), 
была продолжена созданным в 1947 г. Постоянным комитетом по страти
графической номенклатуре Австралийской ассоциации по прогрессу на
уки, который подготовил второе и незначительно дополненное третье из
дания кодекса (Australian code of stratigraphic nomenclature, 1956, 1959). 
В этих изданиях значительно расширено введение и раздел, посвящен
ный подразделениям толщ. 

После подготовки третьего издания кодекса Постоянный комитет по 
стратиграфической номенклатуре был распущен и его функции были пе
реданы Комитету по стратиграфической номенклатуре Геологической слу-

группа 
система 

серия 

эра 
период 
эпоха 

ярус — зона 
подъярус — подзона 



жбы Австралии. В четвертом издании кодекса, опубликованном в 1964 г .„ 
были уточнены некоторые определения, несколько изменен порядок статей. 

Служба стратиграфической номенклатуры в Австралии осуществляется 
указанным комитетом, который возглавляется конвинером (в настоящее-
время им является доктор Н. Фишер; Fisher, 1965) и состоит из семи под
комитетов — по одному для каждого штата и одного для всей территории 
государства. В подкомитеты включены по одному представителю от геоло
гической службы штата, университетов, компаний и других организаций, 
имеющих геологов. В функции комитета входит рассмотрение и разреше
ние вопросов, связанных с исправлением кодекса, а также работа, направ
ленная на соблюдение кодекса геологами и организациями, публикующи
ми геологическую литературу. Подкомитеты рассматривают и рекоменду
ют новую или пересмотренную номенклатуру стратиграфических подраз
делений в пределах своего региона, обеспечивают занесение всех страти
графических названий в созданный в 1949 г. Центральный регистр австра
лийских стратиграфических названий при геологическом отделе Бюро-
минеральных ресурсов в Канберре. На основе этого регистра готовились, 
выпуски стратиграфического словаря Австралии. 

Интересно подчеркнуть, что изучение стратиграфического кодекса вклю
чено в программу геологических факультетов университетов Австралии.. 

До 60-х годов нам неизвестны специальные работы норвежских геоло
гов по рассматриваемой теме. Первой из более поздних была большая ста
тья сотрудника Палеонтологического музея в г. Осло Г. Хеннингсмуна' 
(Henningsmoen, 1961), который предложил выделять три типа стратигра
фических подразделений: протостратиграфические (protostratic units), 
хроностратиграфические (chronostratic units) и геохронологические (geo-
chronologic units). Термин протостратиграфические предложен для под 
разделений, границы которых определяются изменением физических ка
честв — изменением вещественного состава пород или содержанием ис
копаемых остатков фауны. Протостратиграфические подразделения вклю
чают в себя литостратиграфические, биостратиграфические и смешанные-
топостратиграфические (topo-stratigraphic) подразделения. Последний; 
термин был предложен В. Яануссоном (Yaanusson, 1960) для подразделе
ний, одна из границ которых определяется по литологическим данным, а: 
другая — по палеонтологическим. 

По мнению Г. Хеннингсмуна, протостратиграфия является базисом; 
для установления хроностратиграфии и по существу близка к понятию-
простратиграфии О. Шиндевольфа; однако первый исследователь считает 
ее настоящей стратиграфией. 

Доклад Г. Хеннингсмуна, представленный Норвежскому комитету по 
стратиграфической номенклатуре, был принят за основу при подготовке 
«Кодекса стратиграфической номенклатуры для Норвегии» (Code of stra-
tigraphical nomenclature for Norway, 1961). Кодекс был одобрен Страти
графической комиссией Норвегии и принят Геологической службой страны.. 

В Пакистане по предложению директора Геологической службы в 
январе 1960 г. был создан Комитет стратиграфической номенклатуры Па
кистана во главе с председателем А. Е. Дэем (Day) и секретарем X . Рах-
маном. В течение 1960 г. комитет подготовил проект статиграфического 
кодекса, который после обсуждения был окончательно принят на заседа
нии комитета в январе 1961 г. и опубликован в 1962 г. (SCP, 1962; Rahman, 
1965). В предисловии к кодексу указано, что в его основу положены прин
ципы стратиграфической классификации, рекомендованные Американ
ской и Австралийской комиссиями стратиграфической номенклатуры, а 
также Международной подкомиссией по стратиграфической терминологии. 

После выхода кодекса Комитет стратиграфической номенклатуры был 
переименован в Стратиграфический комитет Пакистана, в задачи которого 
входит внедрение кодекса в геологическую практику, рассмотрение ва~ 
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лидности литостратиграфических единиц, дополнение и исправление стра
тиграфического словаря Пакистана. В системе Геологической службы с 
1963 г. функционирует также Комитет по геологическим названиям, ко
торый должен обеспечивать выполнение рекомендаций Стратиграфического 
комитета и соблюдение требований кодекса. 

Развитие исследований по стратиграфической классификации и терми
нологии в Советском Союзе в 50-х годах оказало большое влияние на фор
мирование соответствующих взглядов стратиграфов КНР, Чехословакии, 
Болгарии и др. Особую роль здесь сыграла книга «Стратиграфические и 
геохронологические подразделения» (1954) под редакцией Л. С. Либрови-
ча, в которой на основе решений сессий МГК и геологической практики в 
СССР были впервые даны определения общих, провинциальных и местных 
стратиграфических подразделений, изложена концепция естественности 
стратиграфических подразделений, выделенных на 1основе комплекса ме
тодов, и охарактеризовано значение органических остатков как лучших ин
дикаторов эволюции и периодизации геологической истории земной коры. 

В Китайской Народной Республике с 1958 г. подготавливались и об
суждались проекты стратиграфических кодексов КНР, и на рассмотрение 
Всекитайского стратиграфического совещания в 1959 г. в Пекине был пред
ставлен вариант кодекса, составленный специальной рабочей комиссией 
под руководством профессора Инь Цзянь-сюня (Беляевский, Вахрамеев 
и др., 1960). Проект стратиграфического кодекса и объяснительная записка 
к нему были утверждены в 1960 г. Комитетом по науке и технике КНР и 
опубликованы в 1965 г . 1 Как указано в аннотации к проекту, последний 
«является основным законоположением для геологов и в особенности для 
стратиграфов Китая и может служить руководством в научно-исследова
тельской, производственной и преподавательской работе по геологии» 
(перевод А. Г. Шпринцина). 

Различные варианты стратиграфического кодекса КНР обсуждались 
в китайской печати. Принципиальных возражений против кодекса не со
держится ни в одной из опубликованных работ, за исключением статьи 
Чжао И-яна (1959 б), схема стратиграфической классификации которого 
не встретила поддержки. Не были приняты также предложения Ши Те-
миня (1959) о некоторой модификации местной шкалы — от свиты и мель
че. Из остальных замечаний можно упомянуть предложения об установле
нии двух категорий шкал — международной и общекитайской (Чжан 
Цзя-ци, 1959), а также об исключении из стратиграфических наименова
ний литологических терминов и названий организмов; название породы 
рекомендовалось сохранить только в наименованиях эффузивов (Дин 
Пэй-чжэнь, 1959). 

Стратиграфический кодекс Чехословакии под названием «Чехословац
кая стратиграфическая терминология» (Ceskoslovenska stratigrai'icka 
terminologie, 1960) был обсужден и одобрен специальной конференцией по 
вопросам стратиграфической терминологии в Либлицах в 1959г., работой 
которой руководил Ф. Прантл. Конференция была созвана Геолого-ге
ографической секцией Чехословацкой Академии наук. Проект первой ча
сти кодекса — Стратиграфические шкалы — был подготовлен И. Хлупачем 
в соответствии с традициями и современными требованиями геологичес
ких работ в Чехословакии и с учетом особенностей чешского языка. 
Принятые принципы, как и в Советском Союзе, основаны на решениях сес
сий МГК. Проект второй части кодекса, содержащей наименования групп, 
систем, отделов и ярусов на чешском и других языках, был подготовлен 
Р. Кеттнером. Кодекс введен в действие с 1 января 1960 г. 

В начале 1963 г. произошла реорганизация Чехословацкого нацио
нального стратиграфического комитета. Его председателем стал И. Хлу-

1 Сведения о китайской литературе предоставлены А . Г. Шприицнным. 

2* 



пач, заместителем председателя — Д. Андрусов. Одной из задач комитета 
является совершенствование стратиграфического кодекса (Chlupac, 
1964). В частности, комитет в октябре 1963 г. рассмотрел предложения 
Д. Андрусова и Э. Шейбнера по словацкой стратиграфической термино
логии, которая частично совпадает с чешской или незначительно отлича
ется от нее (Andrusov, Scheibner, 1964). 

Французские геологи всегда были активными участниками сессий МГК. 
Первая сессия конгресса собралась в 1878 г. в Париже; там же работала 
VIII сессия, решение которой по классификации и терминологии страти
графических подразделений оказалось основополагающим для дальнейшей 
разработки этой проблемы. Как известно, тогда же была принята фран
цузская транскрипция основных общих стратиграфических терминов. 

Может быть, именно потому, что во Франции решения VIII сессии МГК 
прочно вошли в геологическую практику, специальный национальный 
стратиграфический кодекс был подготовлен и опубликован лишь в 1962 г. 
Судя по предисловию к нему и статьям некоторых активных членов Фран
цузского стратиграфического комитета (Sigal, 1961), этот кодекс, с одной 
стороны, был подготовлен как некое противодействие французских стра
тиграфов ряду положений американского и проекта Международного ко
дексов, а с другой — в защиту указанных выше решений МГК и здравого 
смысла в понимании объекта стратиграфии. 

Схему стратиграфической классификации, предложенную Междуна
родной подкомиссией, подверг резкой критике Ж. Сигаль (Sigal, 1961). 
Он выдвинул другую схему, в которой разные типы подразделений не яв
ляются независимыми, а представляют последовательные стадии страти
графического анализа: 

1) фациостратиграфия — разработка местной шкалы; 
2) зоностратиграфия — установление стратиграфических единиц, ог

раниченных изохронными поверхностями на основе эволюции видов или 
фаун; 

3) хроностратиграфия — установление хроностратиграфической шкалы 
и геологической истории; 

4) установление абсолютной шкалы с помощью радиостратиграфии — 
конечная, но пока теоретическая цель стратиграфии. 

Эти представления легли в основу французского кодекса, подготовкой 
которого был занят Французский стратиграфический комитет с весны 
1960 г. Предварительный текст, составленный группой ведущих страти
графов Франции, был обсужден и одобрен на совещании заинтересован
ных геологов. После различных изменений и добавлений окончательный 
текст«Припципов стратиграфической классификации и номенклатуры» (Prin-
cipes de classification et de nomenclature stratigraphiques, 1962) был 
опубликован под редакцией Ж. Сигаля и Н. Тинтана (Tintant) с предисло
вием президента Французского комитета по геологии и стратиграфии 
П. Прюво. 

Позднее Р. Легран (Legrand, 1964) развил идею о последовательных 
этапах изучения какой-либо территории, приняв, однако, предложенные 
Международной подкомиссией три основных типа стратиграфических 
единиц: литостратиграфические, биостратиграфические и хронострати-
графические. Р. Легран указывает следующие этапы изучения стратигра
фии какого-либо бассейна: 

1) установление литостратиграфии; 
2) установление биостратиграфической зональности для каждой груп

пы организмов; 
3) разработка парастратиграфии, т. е. установление местной корреля

ции с использованием всех данных о свойствах пород и составе фауны. 
Этот этап исследований, которому Р. Легран придает большое значение, 
позволяет устанавливать местные подразделения, учитывающие фациаль-
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ные изменения и приближающиеся к хроностратиграфическим (пара-
стратиграфические единицы); 

4) установление региональной хроностратиграфии с учетом палеогео
графических (трансгрессии, регрессии) и палеонтологических данных; 

5) сравнение региональной хроностратиграфии с международной стан
дартной схемой. 

Он считает, что первые три стадии неизбежны при изучении стратигра
фии для любой цели, но они должны быть четко разграничены. Р. Легран 
настаивает на необходимости выделения «региональных ярусов», наравне 
со всемирными. 

Обратим внимание на предложения еще двух авторов. 
В. Фервурд (Verwoerd, 1965, ЮАР), исходя из положения что подлин

но стратиграфическими являются только хроностратиграфические под
разделения, критикует множественность категорий стратиграфических 
единиц. Считая, в отличие от X . Хедберга, что так называемые литостра-
тиграфические единицы неизбежно связаны со временем, он полагает впол
не допустимым устанавливать хроностратиграфические подразделения (си
стемы, отделы, ярусы и зоны) на основании прослеживания толщ даже 
при полном отсутствии ископаемых остатков организмов. По его представ
лениям, все хроностратиграфические подразделения (система, отдел, ярус) 
являются региональными. Основной стратиграфической единицей является 
система. Границы между системами должны проводиться по несогласиям 
и в разных регионах могут не совпадать. В связи с этим необходима само
стоятельная шкала временных единиц (эра, период, эпоха, век), имеющая 
всесветное применение. 

Одна из последних схем, заслуживающих рассмотрения, была пред
ложена Л. Штормером (Stormer, 1966). Взгляды Л. Штормера представ
ляют особый интерес в связи с тем, что он был президентом Стратиграфи
ческой комиссии МГК. 

Л. Штормер признает те же категории единиц, что и Американская ко
миссия и Международная подкомиссия: литостратиграфические, биостра
тиграфические, хроностратиграфические и геохронологические (табл. 5), 

Т а б л и ц а 5 

Схема стратиграфической классификации по Л . Штормеру (Stormer, 1966) 

|Литостратиграфи-
ческие единицы 
Li thos t ra t igrap-

hical units 

Г р у п п а Group 
Формация 
Format ion 

Пачка Member 
Слой Bed (s) 

Биостратиграфи
ческие единицы 

Biostrat igraphical 
units 

Биостратиграфи
ческие зоны 

Biostrat igraphical 
zones 

Хроностратиграфическиэ единицы 

Г е о х р о н о л о г и 
ческие единицы 
Geochronological 

units 

or в с е м и р н ы х 
до региональных 

•world-wide 
to regional 

от региональных 
до местных 

regional to local 

Г е о х р о н о л о г и 
ческие единицы 
Geochronological 

units 

Эратема Era them 
Система System 

Огдел Series 
Я р у с Stage 

П о д ъ я р у с 
Substage 

Раздел 
Diivis ion 

Х р о н о а о н а 
Ch ionozone 

Эра Era 
Период Period 

Эпоха Epoch 
Век А«е 

Эпизод Ёизо'1е 

но в содержании их имеются существенные отличия. Он предлагает выде
лить две группы хроностратиграфических единиц в зависимости от их 
географического распространения: 1) единицы всемирного — региональ
ного распространения: эратема, система, отдел, ярус, подъярус; 2) едини
цы регионального — местного распространения: хронозона, примерно от
вечающая подъярусу, и новая единица —раздел (division), примерно со
ответствующая ярусу. 
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К биостратдграфическим единицам отнесены биостратиграфические зоны-
Учитывая желательность простоты схемы стратиграфической класси

фикации, Л. Штормер дает ее упрощенный вариант, в котором хроно-
стратиграфические единицы не разделяются по географическому распро
странению, причем самым мелким хроностратиграфическим подразделе
нием является хронозона, а к биостратиграфическим единицам отнесена 
только биозона. 

Зарубежными стратиграфами большое внимание уделяется терминам 
и понятиям, связанным с зональной стратиграфией. Терминология з о 
нальных подразделений рассмотрена в главе III. Отметим лишь, что раз
личного значения зоны группируются в два основных типа: биостратигра
фические (фаунистические зоны и биозоны) зоны и хронозоны. Эти вопросы 
наиболее разработаны в американском (CSN, 1961) и английском (PC, 
1967) стратиграфических кодексах и в работах В. Аркелла (Arkell, 1946, 
1956), К. Тейхерта (Teichert, 1950), К. Файга (Fiege, 1951), П. Юпе 
(Нире, 1960) и др. 

Последними по времени подготовки и издания являются английский и 
новозеландский кодексы. 

В начале 1965 г. в составе Постоянного стратиграфического комитета 
Лондонского геологического общества был учрежден подкомитет по стра
тиграфическому кодексу во главе с председателем Т. Джоржем (George) 
и секретарем Т. Миллером (Miller). Уже через год подкомитет представил 
на обсуждение Геологического общества проект кодекса, который после 
некоторых поправок и был опубликован под названием «Предварительный 
кодекс» (Provisional code; Report of the stratigraphical code sub-commit
tee, 1967). Во введении авторы отмечают, что доклад подкомитета не во 
всех отношениях встретил одобрение со стороны ряда членов подкомитета, но 
все же он отражает по существу единодушие, достигнутое к середине 1966 г. 

Опубликованный проект кодекса не был поддержан некоторыми вид
ными стратиграфами Англии. Так, Дж. Кэлломон и Д. Доновен предло
жили свой проект «Кодекса мезозойской стратиграфической номенкла
туры», который они распространили среди участников Международ
ного (Люксембургского) коллоквиума по юре в 1967 г. (Callomon, Donovan, 
1967). 

В Новой Зеландии был принят и опубликован Геологическим общест
вом «Кодекс стратиграфической номенклатуры» (Guide to Stratigraphic 
Nomenclature, 1967), который является полной перепечаткой 'Основных 
принципов стратиграфической классификации и терминологии», пред
ставленных X . Хэдбергом X X I сессии МГК (SCT, 1961). 

Кодекс дополнен лишь двумя статьями, касающимися применения 
правила приоритета, а также статьей с перечислением правил, которые 
должны соблюдаться при установлении новых лито- и хроностратиграфи-
ческих подразделений. Правила в общем заимствованы из американского 
и других кодексов. 

В последние годы значительно расширили интересы, проявляемые к 
вопросам стратиграфической классификации и номенклатуры. Необходи
мо отметить появление работ по рассматриваемым вопросам в ряде стран, 
в которых ранее подобные исследования не проводились: в ДРВ, ЮАР, 
Болгарии, Филиппинах, Югославии, Бразилии, Венесуэле, Перу. 

Во многих странах ведутся работы по подготовке национальных ко
дексов. Результаты таких исследований обычно изложены в статьях в 
виде дискуссий и предложений проектов кодексов. 

Во время работы в Демократической Республике Вьетнам А. И. Жамой-
дой был подготовлен проект стратиграфического кодекса ДРВ (Giamoida, 
1961), разработанный на основе принципов, принятых в СССР. 

В. Фервурд (Verwoerd, 1965) излагает некоторые аспекты стратигра
фической классификации, принятой в Южной Африке. 



Болгарские ученые Т. Николов, И. Сапунов, Ю. Стефанов, Я . Тенчов 
та X . Хрисчев (1966, 1967) высказали свои сображения по поводу сущности, 
классификации и номенклатуры литосгратиграфических единиц и номен
клатуры ярусных наименований. Они предложили проект правил, опреде
ляющих применение официальных болгарских литостратиграфических« 
единиц 

Имеются сведения о подготовке стратиграфических кодексов или пра
вил стратиграфической номенклатуры в Израиле, Венесуэле, Японии 1 , 
ФРГ, на Филиппинах. 

Наконец, делаются попытки подготовки соглашений между разными 
странами, входящими в какую-либо региональную ассоциацию. Так, 
М. Глесснер в 1964 и 1965 гг. в специальной записке, представленной 
Экономической комиссии ООН по Азии и Дальнему Востоку (ЭКАДВ), 
предложил выработать единый кодекс стратиграфической номенклатуры 
для стран этой территории. Интересно отметить, что М. Глесснер не на
стаивал, чтобы этот кодекс по содержанию был сходен с американским, 
австралийским и другими существующими кодексами. 

В последнее время в эту работу включился X . Хэдберг, сделавший 
•специальный доклад на 3-м симпозиуме по развитию нефтяной и газовой 
промышленности, организованном ЭКАДВ в Токио. Здесь X . Хэдберг 
предложил включить хронозону в категорию хроностратиграфических 
подразделений. Это предложение привело шкалу хроностратиграфических 
•единиц, разрабатываемую Международной подкомиссией, в соответствие с 
решениями VIII сессии МГК и с практикой западноевропейских и советских 
теологов. Оно снимает многие противоречия между американской и ев
ропейской точками зрения и создает реальные предпосылки для разра
ботки Международного стратиграфического кодекса (Hedberg, 1966; Мен
нер, 19666). 

Из других попыток создать межгосударственный стратиграфический 
кодекс известна публикация (Quennell, 1958) трех африканских региональ
ных комитетов по геологии, которые в 1958 г. на объединенном заседании 
в г. Леопольдвиле рассмотрели следующие вопросы: 

1. Концепцию орогенических (или циклических) временных единиц 
ло материалам, представленным Дж. Харпумом (J. К. Harpum). 

2. Проект кодекса стратиграфической номенклатуры для африканских 
л;тран южнее Сахары, подготовленный на основе австралийского стратигра
фического кодекса. 

Африканские стратиграфы большое внимание уделяют проблемам стра
тиграфии докембрия. Поскольку последняя не может быть основана на 
палеонтологических данных, естественной единицей геологического вре
мени в докембрии принимается продолжительность геологического цикла. 
Предполагается, что геологическим явлениям была присуща цикличность 
со времени образования древнейших известных пород. 

Единицы горных пород, соответствующие циклам, включают не только 
слоистые, но и все геологические тела и картируются как литологические 
(или петрографические) единицы. Названия циклов должны отражать их 
географическое распространение. Циклы подразделяются на фазы, эпи
зоды и события (cycle, phase, episode, event). Соответствующие им страти
графические термины предложены не были. 

На заседании был создан исполнительный комитет; однако нам не из
вестен характер его деятельности. Остается также неясным, был ли пред
ложенный проект стратиграфического кодекса принят как официальный 
документ. 

1 Как любезно сообщил профессор К . Итикава, в Японии применяются правила 
стратиграфической номенклатуры, установленные Геологическим обществом (Stra
tigraphic nomenclature as determined by Geologica l Socie ty of Japan.— J. Geol . S o c . 
Japan, 1952, vo l . 58, N 678, p . 112. На японск. я з . ) . 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ 

§ 1. АМЕРИКАНСКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОДЕКС, 

И КОДЕКСЫ, СОЗДАННЫЕ НА ЕГО ОСНОВЕ 

К этой группе относятся стратиграфические кодексы, применяемые в Се
верной Америке (США, Канада, Мексика), в Австралии, Норвегии и Па
кистане, а также проект международного стратиграфического кодекса, 
представленный на рассмотрение X X I сессии МГК. 

Перечисленные кодексы носят различные названия, но близки по кон
цепциям, содержанию и построению. Американский кодекс является не 
только первым по составлению, но и наиболее подробно разработанным. 

Кодекс стратиграфической номенклатуры. 
Американская комиссия 

по стратиграфической номенклатуре (CSN, 1961) 

Кодекс дает правила и рекомендации, касающиеся литостратиграфичес-
ких, почвенно-стратиграфических, хроностратиграфических, геохроно
логических и геолого-климатических подразделений (табл. 6). 

Каждый раздел, посвященный какой-либо категории стратиграфичес
ких подразделений, построен по единому плану: природа подразделений 
данной категории, терминология, номенклатура, процедура установления, 
пересмотр классификации и номенклатуры. 

Текст кодекса разбит на 41 сравнительно короткую статью. Почти все 
статьи сопровождаются пространными замечаниями, уточняющими, 

Категории официальных подразделений и их терминология, предусмотренные 

Литостратиграфичсские 
подразделения 

Rock-strati ста phic 
( l i t l ioi t rat igraphic) units 

Г р у п п а Group 
Ф о р м а ц и я Format ion 
Пачка Member 
Слой Bed 

Почве нно-стратиграфиче-
ские подразделения 

Soil-strat igraphic units 

Почва Soil 

Биостратиграфическне 
подразделения 

Biostra t igraphic units 

Комплексная зона 
Assemblage zone 
Ранговая зона 
R a n g e zone 
К о н к у р е н т н о - р а н г о в а я 
Concurrent-range zone 
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дополняющими или поясняющими на примерах ее содержание. В подробном', 
оглавлении указано содержание каждой статьи и каждого замечания. 
Оглавление вместе с предметным указателем составляет более одной трети 
общего объема кодекса (около 8 страниц из 21). 

Во введении к кодексу кратко излагаются его задачи и применимость. 
Цель кодекса — достаточно исчерпывающе сформулировать основные 
принципы и практические положения классификации и наименования стра
тиграфических подразделений и обеспечить наиболее возможное едино
образие в применении этих принципов и практических положений. Кодекс-
применим к толщам, сложенным любыми типами горных пород: осадочными, 
изверженными и метаморфическими. 

Здесь же отмечено, что статьи кодекса не являются общеобязательны
ми: их следует рассматривать как рекомендации, которые, однако, могут 
быть приняты геологическими организациями в качестве правил. 

В американском кодексе не сформулированы идейные и теоретические 
основы стратиграфической классификации, но построен он по существу 
на тех принципах, которые были изложены X . Хэдбергом (Hedberg, 1954) 
в его докладе на X I X сессии МГК (Алжир, 1952 г . ) , в докладах Американ
ской комиссии стратиграфической номенклатуры (American Commission 
on Stratigraphic Nomenclature: Report 2, 1952; Report 4, 1956; Report 5, 
1957) и в статьях X . Хэдберга (Hedberg, 1958, 1959, 1960, 1961). Именно 
с повторения основного тезиса X . Хэдберга начинается вторая статья 
кодекса: «Имеется несколько различных категорий стратиграфических 
подразделений. В соответствии с различными концепциями и крите
риями они включают различные взаимно перекрывающие друг друга, 
но самостоятельные типы стратиграфических единиц» (CSN, стр. 648). 

Различаются официальные и неофициальные наименования и единицы. 
Кодекс является сводом правил в применении только к официальным еди
ницам, т. е. к таким, которые были предложены в опубликованной работе и 
отвечали при этом требованиям определенных статей кодекса. В частно
сти, для этих единиц недопустима гомонимия. Все слова, составляющие на
именование официальных единиц, начинаются заглавными буквами. 

Последующие 37 статей кодекса посвящены характеристике шести ка
тегорий стратиграфических подразделений. 

Литостратиграфические подразделения — это такие подразделения гор
ных пород, которые выделяются и границы которых устанавливаются на 
основании их литологических признаков или литологических критериев, 
обеспечивающих наибольшее единообразие понимания и практически наи
более удобных. * 

Литостратиграфические подразделения выделяются на основе наблю
даемых физических особенностей пород, а не на основе подразумеваемой 
геологической истории района или эволюции организмов, остатки которых 
заключены в этих породах. Границы литостратиграфических подразделе-

Т а б л и ц а 6 
американским кодексом стратиграфической номенклатуры (CSN, 1961) 

Хроностратиграфические 
подраздел гния 

Time-strat igraphic 
(chronostrat igraphic) units 

Г е о х р о н о л о г и ч е с к и е 
подраэдел?ния 

Geolog ic - t ime 
(geochronolog ic ) units 

Геолого-климатичсские 
подразделения 

Geo log i c - c l ima te units 

1. — 
2. — 
3. Система System 
4. Отдел Series 
5. Я р у с Stage 

3. Период Per iod 
4. Отдел Epoch 
5. Век A g e 

1. Зон Eon 
2. Эра Era 

Межледниковье Interglaciat ion 
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ний могут быть приблизительно изохронными или пересекать возрастные 
границы. Даже вся мощность толщи, накопленная в одних районах, мо
жет отличаться по возрасту от всей мощности той же толщи, накопленной 
в других районах (примечание 4а). 

Основной единицей рассматриваемой категории является формация, 
определяемая как литологически однородное тело горных пород, обычно, 
но не всегда имеющее пластовую форму, которое может быть откартировано 
на земной поверхности или на глубине. Однородность здесь понимается в 
том смысле, что данное тело должно отличаться от смежных по слагающей 
породе, комплексу пород или их взаимному сочетанию. Под диалогичес
кой характеристикой подразумевается как сочетание литологических приз
наков, так и отдельные свойства пород — структурные, цветовые, текстур
ные, химические, электрические, радиологические, магнитные и т. д. Ор
ганические остатки по существу приравниваются к петрографическим 
признакам породы. Формация в принципе может быть образована за лю
бой интервал геологического времени и может включать стратиграфичес
кие перерывы. Мощность не является определяющим признаком формации, 
но последняя должна отвечать возможности изображения на геологичес
кой карте масштаба 1 : 25 ООО. 

Под определение формации подходят и тела интрузивных пород (при
мечания 6h и 10i). 

Формации могут объединяться в группы и подразделяться на пачки. 
Группа состоит из двух и более формаций. В отдельных случаях выделя
ются подгруппы (subgroup) и надгруппы (supergroup). Последние могут 
объединять несколько групп или формации и группы. 

Пачка может иметь различную форму и протяженность. Пачка, вы
деленная в пределах формации, называется линзой (lentil), а протягиваю
щаяся в сторону, за пределы главного тела формации — клином (tongue). 
Хотя обычно пачки сменяют друг друга по разрезу, однако литологически 
различные части формации, замещающие друг друга по простиранию, мо
гут рассматриваться также, как пачки. 

Наименьшим официальным литостратиграфическим подразделением яв
ляется слой — часть пачки. 

При описании литостратиграфических подразделений указывается еще 
несколько терминов различного содержания и значения. 

Термин комплекс (complex) как часть официального подразделения мо
жет быть использован вместо литологического или рангового термина, 
если толща состоит из различных типов или классов пород либо характе
ризуется особо сложным строением (например, Crooks Complex). 

13 качестве неофициальных литостратиграфических терминов употреб
ляются слова зона с определяющим прилагательным (например, минера
лизованная зона, метаморфическая зона, продуктивная зона), слой или слои 
(например, coal beds, quarry layers), маркирующий слой (key bed, marker 
bed), а также такие обозначения, как «формация А» или «картографический 
элемент 1» (formation A, map unit 1). Зоны могут полностью или частично 
охватывать любое официальное литостратиграфичёское подразделение. 

Термин серия (series), применяемый часто для докембрийских образо
ваний, рекомендуется заменять терминами группа и надгруппа. 

Название литостратиграфического подразделения составляется из гео
графического названия и определяющего ранг термина (Dakota Formation) 
или географического названия и литологического термина (Dakota Sand
stone); допускаются наименования пачек, включающие географическое 
название, литологический и ранговый термины (Wedington Sandstone 
Member). Литологический термин не включается только в название группы 
(San Rafael Group). Хотя пачка является частью формации, однако если 
первая может быть прослежена в разрезах нескольких формаций, то на
звание пачки может оставаться неизменным. 
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Кодекс предусматривает официальные наименования и интрузивных 
тел, и метаморфических пород. Они состоят из географического названия 
и петрографического термина, указывающего на доминирующий тип 
породы (например, Goose Lake Granodiorite, Baltimore Gneiss). Посколь
ку рассматриваемый кодекс действует на всем Северо-Американском 
континенте, то имеются специальные замечания об употреблении стра
тиграфических названий в разных странах и на различных языках. 
Указано, что географические названия не переводятся и не изменяются 
(не транслитерируются), а употребляются в начертании, принятом в стране, 
где они были установлены и где находится стратотип. Однако литоло-
гические и ранговые термины могут переводиться на соответствующие 
языки. 

Для установления официального литостратиграфического названия 
требуется опубликовать в каком-либо известном научном издании следую
щие данные: заявление о намерении выделить новое подразделение и пред
лагаемое его название, распространение подразделения в типовом районе 
с указанием стратотипа, отличительные признаки, размеры и форма, 
определение границ и характер контактов, и, по возможности, геологи
ческий возраст и сопоставление. При наименовании литостратиграфичес-
ких единиц должно соблюдаться правило приоритета. При изменении 
ранга подразделения его географическое название не изменяется. 

Почвенно-стратиграфические подразделения представляют собой поч
вы с такими физическими особенностями и стратиграфическими соотноше
ниями, которые позволяют распознавать их и картировать как стратигра
фические подразделения. Для обозначения употребляется единственный 
термин — почва. Официальные названия выбираются по тем же прави
лам, что и для литостратиграфических единиц, неофициальные — по по
ложению к подстилающим или перекрывающим породам (post-Wilcox 
soil, pre-Glaiborne soil). 

Биостратиграфические подразделения выделены в самостоятельную ка
тегорию. К ним относятся слои осадочных пород, характеризующиеся 
содержащимися в них и одновозрастными с ними окаменелостями. 

Биостратиграфические подразделения существенно отличны от лито
стратиграфических и хроностратиграфических; однако поскольку ока
менелости отражают эволюцию и адаптации организмов, эти подразделе
ния регистрируют одновременно и геологическое время, и фации. 

Основным подразделением является зона, определяемая как слой или 
пачка слоев, содержащие ископаемый таксон или таксоны, от которых 
зона получает свое название. Различаются три основных типа зон: ком
плексная, ранговая и конкурентно-ранговая. 

Комплексной зоной называется пачка слоев, охарактеризованных ка
ким-либо комплексом ископаемых, независимо от их таксономического 
ранга. 

Ранговая зона — это пачка слоев, включающая полностью горизон
тальный и вертикальный ареал распространения характерного для нее 
таксона. Наиболее употребляемый тип зоны — конкурентно-ранговая зо
на — включает перекрывающие друг друга вертикальные интервалы рас
пространения характерных таксонов, от которых зона получает свое на
звание. 

При необходимости выделяются местная ранговая зона, эпиболя (peak-
zone), подзоны (subzone) различных зон и зонулы (zonule). Последние явля
ются наименьшими подразделениями зоны, выраженными единственным 
слоем или пачкой небольшой мощности. 

Названия различного типа зон, подзон и зонул образуются по обще
принятым правилам, причем допускается перестановка названия таксона 
и зонального термина (the Bolivina Range Zone или Range Zone of Boli-
vina). К названию локальных зон добавляется название района или 
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Категории подразделепий и их терминология, предложенные Международной' 

Литостратиграфические 
подразделения 

Li thostra t igraphic 
units 

Официальные единицы 

Formal ly named units 

Г р у п п а Group 
Ф о р м а ц и я Format ion 
Пачка Member 
Слой ( слои) Bed(s) 

Неофициальные единицы 
Informal units 

Зона zone 
Слой ( слои) bed(s) 

Биостратиграфические 
подразделения 
Biostrat igraphic 

units 

К о м п л е к с н а я зона 
Assemblage zone 
(Cenozone) 
Ранговая зона 
R a n g e zone 
(Acrozone ) 

Зона zone 

П р и м е ч а н и е . В табл . 7 и 8 в с к о б к а х указаны термины, которые составители коденсов--

разреза (Megalodon Range zone in Denmark). Название зоны изменяется в 
соответствии с изменением названия зонального таксона. 

Хроностратиграфические подразделения — это подразделения горных 
пород, рассматриваемые исключительно как свидетельство определенного' 
интервала геологического времени. Использование хроностратиграфи-
ческих единиц преследует две главные задачи: осуществление стратигра
фической корреляции и выявление последовательности отложений в зем
ной коре. 

Границы хроностратиграфических подразделений определяются в ти
пичной местности на основании объективных критериев; они обычно сов
падают с границами того или иного биостратиграфического или литостра-
тиграфического подразделения. В удаленных от типичной местности рай
онах границы хроностратиграфических единиц в принципе должны быть 
независимы от литологии, содержания органических остатков и дру
гих признаков толщи; на практике же они контролируются этими факто
рами. 

В американском кодексе не даются определения каждой хронострати-
графической единицы, а указывается лишь их соподчиненность. 

Основной единицей для фанерозоя, имеющей планетарное распростра
нение, принята система', ниже по рангу следуют отдел (series) и ярус. 
При необходимости допускается разделение системы на подсистемы (sub
system). Ярусы обычно базируются на последовательности биостратигра
фических зон, которые могут быть различными в различных областях. 

Для установления нового хроностратиграфического подразделения тре
буется определить его границы с указанием опорных разрезов, перечислить 
характерные признаки (в том числе ископаемые остатки организмов), 
провести корреляцию, указать относительный возраст и опубликовать все-
эти данные в известном научном издании. Пересмотр систем требует с о 
гласования в международном масштабе. 

Геохронологическими подразделениями называются подразделения вре
мени, различаемые на основании разреза горных пород, в частности вы
раженного в хроностратиграфических единицах. 

Различаются следующие геохронологические единицы в нисходящем 
порядке: эон, эра, период, эпоха и век. Названия периодов и веков иден
тичны названиям соответствующих им систем и ярусов. В наименования 
эпох должны входить слова «ранний» и «поздний» (early, late) вместо слов, 
«нижний» и «верхний» (lower, upper), которыми обозначаются отделы-
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Т а б л и ц а 7 

подкомиссией по стратиграфической терминологии в 1960 г. (SCT, 1961) 

X роностратиграфические 
подразделения 

Chronostratigraphio units 

Г е о х р о н о л о г и ч ^ с к и е 
подразделения 

Units of geo log ic t ime 

1. Эратема Era them 1. Эра Era 
2. Система Sys tem 2. Период Period 
3. Отдел Series 3. Э п о х а Epoch 
4. Я р у с Stage 4. Век A g e 
5. Подъярус Substage 5. (Время) ( T i m ? ) 

я р у с stage 
х р о н о з о н а chronozone 

в р е м я t ime 

Минералогические , хими
ч е с к и е , электрические, 

сейсмические, фациальные, 
(environmental) и другие 

подразделения 

Зона Zone 

с ч и т а ю т неудачными. 

Зоны и эры имеют собственные наименования: фанерозойский эон, объ
единяющий палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Последними в американском кодексе охарактеризованы геолого-клима
тические подразделения, употребляемые для четвертичных отложений. 
Эти подразделения отражают широко распространенные климатические 
явления, установленные на основании подразделения четвертичных по
род. Основными единицами являются оледенения и межледниковья; 
первые делятся на стадии и межстадиалы. Эти подразделения именуются 
по тем же правилам, как и литостратиграфические единицы. 

Заключительная статья американского кодекса посвящена процедуре 
•его пересмотра (Приложение № 1, статья 41). 

Основные принципы стратиграфической классификации 
и терминологии. Международная подкомиссия 
по стратиграфической терминологии (SCT, 1961) 

Этот документ был подготовлен как проект Международного страти
графического кодекса или как основа для его составления. 

Проект построен полностью на тех же принципах, что и американский 
кодекс, но в нем охарактеризованы лишь три основных типа стратиграфи
ческих единиц: литостратиграфические, биостратиграфические и хроно
стратиграфические (табл. 7). 

После краткого изложения основных принципов даются в виде глосса
рия определения общих терминов: стратиграфия, пласт (stratum или Гау-
ег), стратиграфическое подразделение, стратиграфическая классификация, 
официальные и неофициальные единицы, зоны, употребление приставок 
под, и над, корреляция, маркирующий слой. Далее помещены определения 
всех терминов по категориям, причем они располагаются в восходящем по 
рангу порядке. 

В приложении С дана таблица перевода объясненных в глоссарии 
-стратиграфических терминов на 16 языках: английском, французском, 
немецком, итальянском, русском, испанском, португальском, шведском, 
датском, норвежском, голландском, чешском, венгерском, югославском, 
турецком, еврейском. 

Из некоторых дополнений или изменений, по сравнению с американ
ским кодексом, заслуживают упоминания следующие. 
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В качестве главных биостратиграфических подразделений предлагают
ся комплексная зона, или ценозона (cenozone), и ранговая зона, или акрозона' 
(acrozone). Кроме того, рекомендуется официальный термин эпиболя (epi-
bole, acmezone, peak-zone), обозначающий слои, которые содержат макси
мальное развитие какого-либо вида, рода или иного таксона. 

Конкурентно-ранговая зона названа хронозоной и помещена среди хро
ностратиграфических единиц. 

В проект введен хроностратиграфический эквивалент эры — эрате-
ма. В качестве хроностратиграфической единицы пятого порядка указан 
подъярус, геохронологическим эквивалентом которого допускается время 
(time) или подвек (sub-age). 

В специальном разделе глоссария отмечено, что допустимы многие 
другие типы стратиграфической классификации, основанные на различ
ных признаках или свойствах пород. Общим термином для соответствую
щих единиц будет зона; при необходимости могут употребляться термины 
подзона и надзона (subzone, super zone). 

Австралийский кодекс стратиграфической номенклатуры. 
4-е издание. Комитет стратиграфической номенклатуры 
Геологического общества Австралии (ACSN, 1964) 

Австралийский кодекс состоит из 45 пунктов и имеет следующие разделы: 
вступление и введение, категории стратиграфических единиц, подразде
ления толщ, подразделения времени и временно-стратиграфические под
разделения. Заметим, что здесь не употребляются такие термины, как ли
тостратиграфические, хроностратиграфические, геохронологические еди
ницы (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 

Категории подразделений и их тррминология, предусмотренные австралийским 
кодексом стратиграфической номенклатуры (ACSN, 1964) 

Подразделения 
1 олщ 

Rock, units 

Н а д г р у п п а ' iuper-Group 
Г р у п п а G i o u p 
Подгруппа Sub-Group 
Ф о р м а ц и я Formation 
Пачка , линза , клин 
Member , Lens, Tongue 
Слои Buds 

i 

Наибольшая часть кодекса (пять страниц из семи) посвящена подраз
делениям толщ, среди которых различаются группа, подгруппа и надруп-
па; формация; пачка, линза и клин; слои. 

Магматические и метаморфические породы (толщи) классифицируются 
и именуются по тем же правилам, как и осадочные, если к ним применимы 
стратиграфические методы изучения. 

Временно-стратиграфические единицы рассматриваются как толщи, об
разованные в течение определенного подразделения шкалы геологического 
времени. Определяются единицы обеих шкал параллельно, причем на пер
вом месте помещена характеристика подразделений времени: эра—эрате-
ма \ период — система, эпоха — отдел, век — ярус. Кроме соподчинен-

1 Указано, что этот термин может постепенно получить общее признание. 

Подразделения 
времени 

T ime units 

1. Эра Era 
2. П е р и о д Period 
3. Э п о х а Epoch 
4. В е к A g e 
0. (Времп) (Time) 

В р е м е н н о -
стратиграфические 

подразделения 
Time- rock units 

1. — 
2. Система System 
3. Отдел Series 
4. Я р у с Stage 
5. П о д ъ я р у с Substage 

Подразделения, 
выделенные 

на основе 
содержания 

органических 
остатков 

Зона Zone 
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ности перечисленных пар единиц, указана сфера их географического при
менения. Период и система, эпоха и отдел являются терминами преиму
щественно мирового употребления. Век — ярус теоретически должны 
иметь также планетарное применение; однако практически это затрудни
тельно, вследствие чего могут устанавливаться локальные временные шка
лы для мелких подразделений геологического времени. Распространение 
подъяруса еще более географически ограничено и только в редких случаях 
переходит на другой континент. 

Для отрезков геологического времени меньше века рекомендуется тер
мин время. Для эпох устанавливаются те же наименования, что и для от
делов: нижняя, средняя и верхняя. 

Последние пункты кодекса посвящены докембрию и зоне. 
Геологическое время, предшествующее началу кембрийского периода, 

называется прекембрием (Р), который делится на нижний (архей) и верх
ний (протерозой). В кодексе 1955 г. границей между ними принимался 
рубеж 1200 млн. лет, в кодексе 1964 г. допускается ее снижение до 
2000 млн. лет. 

В отличие от американского кодекса здесь зоне посвящен лишь один 
пункт в три строчки. Без всяких разъяснений сказано, что термином «зо
на» может быть обозначен стратиграфический интервал, в котором встре
чены ископаемые, названия которых входят в название зоны, например, 
Triticites Zone, Nemagraptus gracilis Zone. 

Кодекс стратиграфической номенклатуры для Норвегии 
(CSNN, 1961) 

Кодекс опубликован на норвежском и английском языках и состоит из 
трех разделов: краткие замечания по стратиграфической терминологии, 
стратиграфические названия и установление официальных стратиграфи
ческих подразделений. 

Различаются три категории стратиграфических подразделений 
(табл. 9): 

Т а б л и ц а 9 

Категории официальных подразделении, рекомендуемых кодексом стратиграфической 
номенклатуры для Норзегии (CSNN, 1961) 

Литостратиграфические 
подразделения 

Li thograf iske enheter 

Свита или комплекс Suite; 
Kompleks 
Г р у п п а Gruppe 
Ф о р м а ц и я Formasjon 
Пачка Ledd ; Subformasjon 

Биостратиграфическис 
подразделения 

Biostrat igiai iske cnlieter 

Зенита Sonit te 
Субзонита Subsonit te 

Хроностратиграфические 
подразделения 

Kionost ia t igraf iskc enhclrr 

Система System 
Отдел Serie 
Я р у с Etasje 
Зона или подъярус 
Sulietasje 
Подзона Subsone 

литостратиграфические — свита или комплекс, группа, формация и 
пачка или подформация; 

биостратиграфические — зонита и субзонита; 
хроностратиграфические — система, отдел, ярус, зона или подъярус, 

подзона. 
Границами хроностратиграфических подразделений являются в идеа

ле временное уровни (time-level), но на практике часто — временное 
пояса (time-belt). 

Предлагается принять в качестве высших литостратиграфических еди
ниц свиту или комплекс; в то же время, пока не достигнуто международ
ного согласия, не исключается употребление терминов надгруппа и блок 
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isupergruppe, Ыокк). Термин зонита рекомендуется вместо биостратигра
фической зоны, а термин хронозона (kronosone) — вместо хроностратигра-
фической зоны. 

г Перечисленные предложения считаются предварительными до между
народного соглашения. Первый раздел кодекса заканчивается разъ-
.яснением термина ярус (etasje), применяемого к кембрийско-силурийским 
отложениям Норвегии, имеющим стратотипы в районе г. Осло. Указыва
ется, что подразделения, обозначенные цифровыми и буквенными симво
лами (например, 1, 2а, Зс 3), могут рассматриваться как хроностратигра-
фические подразделения (соответственно: отдел, ярус, зона). 

Официальное (formelle) стратиграфическое название состоит из двух 
частей: общей (стратиграфический или литологический термин) и специ
альной (географическое название, названия организмов, буквенные или 
цифровые символы). Общая часть может быть опущена. Системы должны 
иметь международные названия, но отделы и ярусы могут иметь и междуна
родные и местные названия, в том числе по наименованию организмов 
(например, Chasmops-Series). Все слова официального названия, кроме 
видового в наименовании зоны, пишутся с большой буквы. 

Стратиграфические названия подчиняются правилу приоритета. 
Отмечается, что пря знлчэтельном измензнии верхней или нижней 

границы подразделения лучше дать ему новое название. 
Формально валидность стратиграфических названий устанавливается 

Норвежским комитетом по стратиграфической номенклатуре. Однако на 
практике новое название автоматически становится валидным, если оно 
выделено в соответствии с рекомендациями кодекса. 

Установление официальных стратиграфических подразделений требу
ет: 1) выбора наименования в соответствии с правилами; 2) указания ти
пичной местности или предпочтительно типичного разреза; 3) определе
ния категории и ранга; 4) характеристики отличительных особенностей и 
.по возможности публикация (или ссылка на публикацию, содержащую 
информацию) следующих данных: общее описание подразделения, воз
раст, мощность, определение границ, соотношение со смежными подразде
лениями, географическое распространение, главные обнажения, топогра
фическое проявление. 

Стратиграфический кодекс Пакистана. 
Комитет стратиграфической номенклатуры Пакистана (SCP, 1952) 

Пакистанский стратиграфический кодекс составлен в соответствии с ре
комендациями Американской и Австралийской комиссий стратиграфи
ческой номенклатуры, а также Международной подкомиссии по стратигра
фической терминологии. 

Категории подразделений и их терминология, предусмотренные стратиграфическим 

Литостратиграфические 
подразделения 

Li thostra t igraphis 
( R o c k ) units 

Падгруппа Supergroup 
Г р у п п а Group 
Ф о р м а ц и я Format ion 
Пачка Member 
Слой ( слои) Bed (s) 

Биостратиграфические 
подразделения 
Biost ra t igraphic 

(Fossil) units 

А к р о з о н а Acrozone 
Э п и б о л я Ep ibo le 
Ценозона Cenozone 

Экосгратиграфические 
подразделения 

Ecost rac igraphlo 
( e n v i r o n m e n t a l ) 

units 

Ф а ц и я Facies 
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Кодекс состоит из 38 статей, объединенных в восемь разделов. 
В первом разделе рассматриваются принципы стратиграфической клас

сификации, на которых построен кодекс. Отмечено, что в идеале единая 
(unified) стратиграфическая классификация должна базироваться на сумме 
всех признаков отложений. На практике приходится использовать многие 
способы классификации в соответствии с объектами и применимыми мето
дами. Для обозначения временных подразделений рекомендуются опре
деления «ранний», «средний», «поздний». 

Предусматриваются следующие категории стратиграфических под
разделений (табл. 10): 

литостратиграфические — надгруппа, группа, формация, пачка, слой; 
биостратиграфические — акрозона, эпиболя, ценозона; 
хроностратиграфические — надсистема, система, отдел, ярус, подъ

ярус; 
геохронологические — эра, период, эпоха, век. 
В понятие «формация», кроме литологической характеристики, вводит

ся также критерий географического распространения. Формация должна 
быть прослежена по всему району, т. е. в значительной части седимента-
ционного бассейна, в котором данное подразделение установлено (статья 
В-3). 

Вызывает интерес представление авторов кодекса о соотношении хро-
но- и литостратиграфических подразделений. Первые в их типичной ме
стности являются литостратиграфическими, границы которых признаны 
изохронными (are found to be isochronus) по всей этой местности, а сами 
подразделения отражают существенный интервал времени в геологической 
истории района. Вне типичной местности хроностратиграфическое под
разделение является слоем, соответствующим в идеале стандартной еди
нице шкалы геологического времени, и рассматривается независимо от 
литологических границ (статьи Е-2; Е-3). 

В отличие от указанных выше кодексов, пакистанский кодекс рекомен
дует еще одну категорию стратиграфических единиц — экостратиграфи-
ческую. Единственным термином для этой категории является фация, 
которая определяется как геологическое тело, отображающее специфи
ческую обстановку (среду) его образования. Названия фаций выбираются 
в соответствии с этой обстановкой: континентальная фация, морская фа
ция, неритовая фация и т. д. 

Термин фация рекомендуется в кодексе и в качестве общего неофици
ального обозначения свободного пользования. Он определяется как гео
логическое тело, части которого могут иметь различные характеристики: 
например, карбонатная фация, фузулинидовая фация. В качестве общего 
термина рекомендуется также зона — некоторая стратиграфически хоро
шо ограниченная особенность толщи или ее части: например, продуктив
ная зона. 

Т а б л и ц а 10 

кодексом Пакистана (SCP, 1962) 

Хроностратиграфические 
подразделения 

Chronostrati graphic 
( T i m e - R o c k ) units 

1. Надсистема Supersyatem 
2. Система Sys tem 
3. Отдел Series 
4. Я р у с Stage 
5. П о д ъ я р у с Sub-stage 

Геохронологические 
подразделения 
Geochronologic 

(T ime) units 

1. Эра Era 
2. Период Per iod 
3. Э п о х а E p o c h 
4. Век A g e 
5. — 

Общие термины 
General 

Ф а ц и я F a d e s 
Зона Zone 
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Небольшой раздел кодекса посвящен стратиграфическим подразделе
ниям, устанавливаемым по керну скважин (subsurface units). Они выделя
ются по правилам установления единиц той или иной категории, но офи
циальные наименования не могут быть даны на основе материалов одной 
скважины. 

§ 2. ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ 

Эти кодексы, как и правила, принятые в СССР, в своей основе следуют 
прежде всего решениям сессий МГК. Так называемые литостратиграфи
ческие единицы здесь либо специально не рассматриваются (КНР, Чехо
словакия), либо им отводится служебная роль в «описательной стратигра
фии» (Франция). 

Чехословацкая стратиграфическая терминология. 
Решение конференции по чехословацкой 
стратиграфической терминологии (CST, 1960) 

Кодекс состоит из двух частей. Первая посвящена стратиграфическим 
шкалам, вторая — чешским наименованиям международных и провинци
альных стратиграфических подразделений. Во второй части перечислены 
чешские наименования групп, систем, отделов и ярусов (от архея до пли
оцена включительно) с указанием автора, года и места установления, а 
также с перечислением соответствующих названий на английском, фран
цузском, немецком, русском и польском языках. 

В первой части кодекса рассмотрены единицы международной и област
ной стратиграфических шкал (табл. 11). 

Т а б л и ц а 11 

Категории подразделений (единиц) и их терминология, предусмотренные, страти
графической терминологией Чехословакии (CST, 1960), с добавлением, словацкой, 
терминологии (Andrusov, Scheibner, 1964; Chlupac, 1964) 

Единицы общей ( м е ж д у н а р о д 
ной) стратиграфической ш к а л ы 
Vs ' jobecna (mezinarodni) s t u p -

nice 

1. Группа Skupina 
2. Система TJtvar 

3. Отдел Oddeleni ' (Oddelenie) 
4. Я р у с Stupen 
5. Зона PSsmo; Zone ; Chronozdna 

Единицы г е о х р о н о л о г и ч е с к о й 
шкалы 

Geochrono log ickd 
s tupnice 

1. Эра Era 
2. Период Perioda (per idda) 
3. Эпоха E p o c h a 

4. Век V e * ( v e k ) 
5 . Интервал O b d o b i ' 

( с г зон , фаза) 

Единицы областной стра-
тигоафической шкалы 

Oblastni ' s tupnice 

Серия Serie (Seria) 
Свита Souvrstvi (Siivrstvie) 
Слои V r s t v y 
Пласт Po'.oha; Lav ice 
( L a v i c a ) 

П р и м е ч а н и е . Т е р м и н ы на словацком яеыке указаны в с к о б к а х , если они огличаю-ся от 
написания на чешском языке. 

К международной шкале отнесены всеобщие планетарные подразделе
ния, т. е. распространенные по всей Земле (группа, система, отдел) или 
имеющие распространение в пределах области — биогеографической про
винции (ярус, зона). 

Единицы международной (общей) шкалы имеют в сущности хронологи
ческое содержание, а выделяются на биостратиграфической основе. 

Группы (за исключением архейской и протерозойской) выделяются на 
биостратиграфической основе. Границы между группами обычно отмечены 
тектоническими явлениями, которые обусловливают существенные палео
географические изменения, влияющие на развитие^фауны и флоры. 
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Система характеризуется типичной фауной и флорой, в особенности 
некоторыми семействами и родами. Границы между системами следует 
проводить по смене фауны, в особенности морской, которая лучше отражает 
тектонические и палеогеографические изменения на границах систем. На 
практике границы между системами устанавливаются решениями меж
дународных конгрессов. Границы между системами должны устанавли
ваться в стратотипах (zakladni profil), которые выбраны по междуна
родной договоренности и с которыми сопоставляются толщи других 
областей. 

В отношении отделов указано, что палеогеографические изменения на 
их границах имеют меньший масштаб, чем на границах систем. 

Ярус как часть отдела теоретически должен иметь планетарное распро
странение, но практически ярусы могут иметь различное распространение: 
от биогеографической области до почти мирового. Ярус характеризуется 
типичным комплексом фауны или флоры, обычно родовым или подродо-
вым. При неравномерном развитии организмов в разных областях коли
чество ярусов для одного и того же интервала времени может быть различ
ным в этих областях. 

В чешском языке употребляются сокращенные названия систем, от
делов и ярусов, причем они пишутся со строчной буквы. При переводе на
званий ярусов с других языков эти названия транскрибируются и теряют 
окончания (например: givetien — givet; уральский ярус — ural). 

Зона является пятой единицей общей шкалы, частью яруса, которая 
наряду с остатками фауны, характерными для яруса, содержит формы, 
типичные для данной зоны. Обычно зона охватывает провинцию, реже — 
значительную часть последней. Зоны именуются по названиям характер
ных форм фауны или флоры без указания авторов форм. 

Геохронологическими эквивалентами единиц международной шкалы 
являются: эра, период, эпоха, век и интервал (obdobi). 

Кроме международных единиц, при необходимости (главным образом 
при недостатке данных) рекомендуется применять вспомогательные тер
мины: местная зона, горизонт и подзона (mistni zona; obsor-horizont; 
subzona). При характеристике зоны указывается, что ее нельзя смеши
вать с «зонами», установленными на основе минералогического состава, 
и т. д. 

К единицам областной стратиграфической шкалы отнесены серия, сви
та и слои, границы которых могут и не совпадать с границами единиц 
международной шкалы. Эти подразделения в своем географическом рас
пространении охватывают определенную область или области и выделяют
ся на основе комплексного изучения с помощью всех доступных геологи
ческих методов. На первом плане здесь оказывается литолого-фациальная 
характеристика, а на втором — палеонтологическая. Важнейшее требова
ние к единицам областной шкалы — возможность их картирования не
посредственно в поле. 

Серией называют мощную, сложно построенную толщу осадочных, ме
таморфических или эруптивных пород, представляющую собой крупный 
цикл (ритм) — седиментационный, метаморфический или вулканический. 
Границы серий отмечены несогласиями, проявлениями вулканической де
ятельности или горообразовательных процессов. Распространение серии 
ограничивается областью, имеющей единую геологическую историю. Се
рия по объему обычно близка отделу. 

Свита отличается от серии менее сложным набором горных пород, 
образованных в данной области в определенных физико-географических 
условиях и занимающих определенное стратиграфическое положение. 

Основной и наиболее часто употребляемой единицей я'ляются слои, 
характеризующиеся единством состава пород и отсутствием каких-либо 
перерывов в осадконакоплении. Для обозначения стратиграфических под-
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разделений более мелких, чем слои, упэтребляюгся различные названия, 
чаще всего пласт 

Названия областных единиц состоят из существительного и прилага
тельного. Первое представлено стратиграфическим термином (слои, свита) 
или названием породы (известняк =vapence, сланец=Ьп<Шсе). Прилага
тельным является географическое или палеонтологическое название. 
Например, остравская свита =souvrstvi ostravske; злиховские известняки = 
vapence zlichovske; стрингоцефаловые известняки=vapence stringocefalove; 
слои с Gongeria subglobosa =vrstvy s Gongeria subglobosa. 

Кодексом не рекомендуется употребление географических названий 
фаций, однако они допускаются, если диалогическое название не харак
теризует достаточно полно данную фацию (например, жалтманские аркозы= 
arkosy zaltmanske соответствуют жалтманской фации=facie zaltmanska). 

Название слоев и свит охраняются правилом приоритета. Новые на
звания действительны только в том случае, если они обоснованы и опубли
кованы в доступном специальном журнале или другом издании. 

При выделении и наименовании единиц областной шкалы необходимо 
привести следующие данные: а) происхождение предлагаемого названия 
и типичная местность; б) литологическая характеристика; в) отличитель
ные особенности от подстилающих и перекрывающих подразделений 
(слоев, свит); г) соотношение с единицами международной стратиграфиче
ской шкалы; д) мощность и распространение. 

Проект стратиграфического кодекса. 
Всекитайское стратиграфическое совещание (1965) 

Проект кодекса состоит из четырех разделов: 
1) стратиграфические подразделения; 
2) геохронологические подразделения; 
3) индексация стратиграфических подразделений; 
4) временные правила по номенклатуре. 
Стратиграфические подразделения в зависимости от широты географи

ческого распространения, отчетливости определения ранга, точности воз
растной датировки и характера критериев расчлененит толщи объединяют
ся в два типа (табл. 12). 

Первый тип (широкого географического распространения) делится на 
подтипы: международные — группа, система, отдел и общегосударствен
ные или провинциальные — (отдел), ярус, зона. Биогеографические про
винции охватывают один или несколько крупных регионов. Один и тот же 
отдел может распадаться на неодинаковое число ярусов в разных провин
циях, причем ярусы могут иметь различные названия. Зона—отложения, 
образовавшиеся за время существования одного или нескольких руко
водящих видов организмов. 

Второй тип стратиграфических подразделений (подразделения незна
чительного географического распространения) делится также на два под
типа: местные подразделения — серия, свита, пачка, зона и вспомогатель
ные — комплекс и географо-литологическая единица 

Определения серии и свиты — основного местного подразделения — 
близки к принятым в СССР. По стратиграфическим объемам серия обычно 
соответствует отделу, свига — ярусу; однако первая может превышать 
объем системы, а вторая — отдела. Объем зоны, как правило, меньше пач
ки и не может превышать объема свиты. Комплекс по объему превышает 
серию. 

1 Последний термин применен в статье Н . А. Беляевского, В. А. Вахрамеева 
и др. (1060). 
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Подразделения с приставкой «под» названы промежуточными. 
В качестве геохронологических подразделений введены: эра, период, 

эпоха, век и время (shi; shidai; shiqi). Последний термин применяется для 
обозначения геохронологического эквивалента зоны, местных и вспомога
тельных подразделений. 

В проекте кодекса рекомендуется буквенная (а не иероглифическая) 
индексация стратиграфических подразделений на основе латинского 
алфавита, в общем близкая к применяемой в большинстве стран мира. 
Даны индексы для групп, подгрупп, систем, отделов и правила индекса
ции ярусов, серий и стратиграфических подразделений неопределенного 

Т а б л и ц а 12 

Категории подразделений, рекомендуемых] проектом китайского стратиграфи
ческого кодекса (1965) 

Первый тип 
стратиграфических 

подразделений 

Г е о х р о н о л о г и ч е с 
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подразделения 
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Зона Время 

Второй тип 
стратиграфических 

подразделений 

Серия 

Свита 

Пачка 

(Зона) 

К о м п л е к с 

Географо-литологи-
ческап единица 

Г е о х р о н о л о г и 
ческие подраз

деления 

возраста. Индексы групп состоят из двух букв, а систем — из одной бук
вы, в том числе для синийской системы — Z , кембрийской—g, меловой— 
К, третичной — R. 

Временные правила по номенклатуре предусматривают для междуна
родных единиц международные названия; для провинциальных, местных 
единиц и комплекса — географические. Для свит и пачек допустимо соче
тание географического и литологического названий с ранговым термином 
(например, свита известняков Маокоу); однако название пачек может 
быть упрощено путем опускания литологического или географического 
названий (например, пачка Ецин, пачка известняков). 

При образовании стратиграфических названий от собственных геогра
фических имен рекомендуется сохранять входящие в их состав номенкла
турные термины, указывающие на род объекта: цунь — деревня, чжэнь — 
поселок, шань — гора, гоу — долина. Из подобных терминов можно опу
скать лишь односложные: ши — город, сянь — уезд и шэн — провинция. 
Например, серия Сычуань, а не серия Сычуань-пшн. 

Географо-литологические единицы, названия которых состоят из со
четания литологического и географического названия без рангового тер
мина (например, ичанский песчаник или песчаник Ичан), носят временный 
характер, и их названия не являются законными. 

«Рекомендуя установить новое наименование, следует указать место
нахождение стратотипического разреза, фациальные и литологические осо
бенности, изменения по разрезу, мощность, верхнюю и нижнюю грани-
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цы толщи, взаимоотношение со смежными толщами, геологический воз
раст и т. п. По возможности следует указать географическое распростра
нение, изменения по простиранию, а при наличии органических остатков 
приложить их перечень. Если выделенное подразделение удовлетворит 
перечисленным требованиям, то все эти данные необходимо представить в 
Стратиграфический комитет для рассмотрения и утверждения, после чего 
следует публикация в открытой печати» (статья 9; перевод А. Г. Шприн-
цина). 

Правилами не допускается гомонимия. 
Заключительная статья правил гласит: «Стратиграфические названия, 

подлежащие по решению Всекитайского стратиграфического комитета 
упразднению, но пока еще не исключенные официально, а также назва
ния, не согласующиеся с данными правилами, надлежит писать в кавыч
ках» (статья 12; перевод А. Г. Шпринцина). 

Принципы стратиграфической классификации и номенклатуры. 
Французский стратиграфический комитет (PCNS, 1962) 

Кодекс состоит из двух частей: - принципов стратиграфической класси
фикации и принципов стратиграфической номенклатуры. 

Первая часть включает пять разделов, посвященных описательной 
стратиграфии, стратиграфической корреляции и хроностратиграфическим 
единицам, хронометрической шкале (табл. 13.) и проблемам стратиграфии 
докембрия и четвертичной системы. 

Т а б л и ц а 13 

Категории подразделений (единиц) и их терминология, ргкомендуемыз француз
ским стратиграфическим комитетом (i'CNS, 1962) 

Подразделения 
описательной 

(descript ive) или 
[фациологической 

(faciolo„'ique) 
стратиграфии 

Группа Groupe 

Формалин Forma
t ion 

Пачка Membre 

Пласт (слой) Bancl 
( l i t ) 

Подразделения 
зональной (zonale) 
стратиграфии или 
зоностратиграфии 

(zoneo.itratigra phie) 

Зона распростра
нения 

Zone d 'ex tens ion 

Зона с о с у щ е с т в о 
вания 

Zone de c o n c o m i 
tance 

Экозона Ecozone 

Зона ассоциации 
Zone d 'associat ion 

Х р о н о з о н а 

Единицы ре 
гиональной 

хроностратиг -
рафической 

шкалы (chro-
nost ra t igrap-

hic regional le) 

Комплекс 
Complex 

Свита Suite 

Пачка Assise 

(толща) 

Единицы общей 
х роностратигра-

фической шкалы 
(chronostati grap

hic universel le) 

Г е о х р о н о л о 
гическая шна 
ла ( c rono log ic ) 

Ere 
2. Система Systeme 

3. Подсистема 
Sous-systeme 

Я р у с Etage 

5 . П о д ъ я р у с и зо 
на Sousetage, 

z o n e 

. Эра 

2. П е р и о д Рё-
f i o d e 

3. Эпоха 
E p o q u e 

4. Век A g e 

5. Век и э п и 
зод 

A g e , Episode 

Геологическое изучение местности начинается с изучения стратигра
фического разреза (местной стратиграфии), что достигается описанием всех 
признаков слоев пород или совокупности слоев. Поскольку эти признаки 
(литологические, физические, биологические и др.) в большей степени за
висят от условий образования породы, чем от ее возраста, они «не имеют 
фундаментальной хронологической ценности, и единицы, которые можно 
выделить этим методом, не будут обязательно (ни даже вообще) ограни
чены изохронными поверхностями» (PCNS, 1962, стр. 5). 

Этот начальный этап изучения местной стратиграфии предлагается на
зывать описательной или фациологической стратиграфией. Поскольку ли-
тостратиграфия в понимании X . Хэдберга частично соответствует описа
тельной стратиграфии, предложено сохранить терминологию литострати
графических единиц: группу, формацию, пачку, пласт или слой. 
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Основной единицей остается формация — совокупность слоев, которая 
охарактеризована одной доминирующей фацией и границы которой удоб
ны для вычерчивания на карте. 

Стратиграфическая корреляция является второй стадией стратиграфи
ческих исследований. Среди методов корреляции можно выделить физи
ческие и палеонтологические. 

Большая часть физических признаков имеет местное значение, но не
которые космические и геофизические явления могут быть использованы 
для широких корреляций. Эти методы являются главными для докембрий-
ских и четвертичных образований. 

Палеонтологические методы остаются основными для корреляции от
ложений, содержащих органические остатки. Базируясь на эволюционной 
палеонтологии, можно определить особую категорию стратиграфиче
ских единиц — стратиграфические зоны или просто зоны, установление и 
изучение которых составляет предмет зональной стратиграфии, или зоно-
стратиграфии. 

Имеются два типа зон: биозоны и хронозоны. Географическое распро
странение биозоны ограничено тем, что существование зональных форм, 
на которых она основана, связано с определенными условиями среды. 
Следовательно, биозона не является истинно хроностратиграфическимпод
разделением. 

Биозона, выделенная по одному виду, почти соответствует ранговой 
зоне X . Хэдберга, или акрозоне Р. Мура. Зона сосуществования, или оп-
пель-зона, или конкурент-зона, представляет собой разнородную биозону, 
составленную из почти совпадающих двух или нескольких видовых биозон. 
В особенности с осторожностью следует использовать зону ассоциации, 
или комплексную зону X . Хэдберга, или ценозону Р. Мура. Здесь пред
лагается различать экозону (ecozone), характеризующую случайную, 
чисто экологическую ассоциацию форм, населяющих один и тот же биотоп, 
и собственно зону ассоциации, или ценозону (cenozone), эквивалентную вре
мени существования нескольких таксонов в пределах одной природной ас
социации, не принимая во внимание интервалы вертикального распро
странения отдельных составляющих элементов. 

Хроностратиграфическая зона, или хронозона, по мнению ряда авто
ров, соответствует определенному промежутку геологического времени и 
поэтому в принципе независима от географического распространения зо
нального вида. Хронозона должна иметь стратотип; шкала последователь
ных хронозон должна быть установлена в типичной местности или в со
седних местностях. 

Одна или несколько зон (биозон или хронозон) составляют ярус или 
•служат для определения его границ. Зоны в разрезе могут быть смежными, 
могут также перекрывать друг друга или разделяться промежутками 
(в отличие от подъярусов, которые следуют без пропусков и без перекры
тий). 

Третьим этапом и в то же время третьим объектом стратиграфического 
изучения является разделение геологического времени на ряд единиц, 
идущих друг за другом без пропусков и перекрытий, т. е. установление 
хроностратиграфической шкалы. 

«Каждой данной единице времени соответствует комплекс явлений и 
отложений, который обозначается как определенная хроностратиграфи
ческая единица. Эти единицы имеют по существу универсальное значение. 
Шкала, которую они составляют, должна быть единой (unique) для всего 
мира» (PCNS, 1962, стр. 9). Терминология хроностратиграфических под
разделений построена в основном на решениях II сессии МГК. 

Основной единицей хроностратиграфической шкалы является ярус — 
«комплекс отложений, фаун и флор со всеми следами явлений, которые 
они могут передать» (PCNS, 1962, стр. 9). В кодексе особое внимание об-
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ращается на значение стратотипов и их зональных обоснований при опре
делении объема хроностратиграфических подразделений, в особенности 
яруса. 

Поддерживая в общем построение стратиграфической и геохронологи
ческой шкал, предложенных МГК, авторы французского кодекса делают 
несколько замечаний по терминологии их единиц. Они полагают, что тер
мин фазу следует заменить термином эпизод; по их мнению, нужно отказать
ся и от столь многозначных терминов, как группа и серия (в смысле от
дела системы). Последний можно было бы заменить подсистемой (sous-
systeme). Не считается рациональным применение предложенных позднее 
терминов «зон» (как совокупность эр) и «эратема». 

В заключение рассматриваемого раздела предлагается (со ссылкой на 
терминологию, принятую в СССР) ввести региональную хроностратигра-
фическую шкалу как некую промежуточную категорию между описа
тельной стратиграфией и универсальной хроностратиграфической шкалой. 
Рекомендуются следующие региональные хроностратиграфические еди
ницы: комплекс, свита (suite) и пачка (assise). 

Последней задачей стратиграфии считается установление хронометри
ческой шкалы, т. е. шкалы абсолютного возраста хроностратиграфических 
подразделений. Отмечается прогресс в этой области и высказывается на
дежда, что применяемые методы вскоре помогут уточнить и даже испра
вить хроностратиграфические шкалы. 

В отношении стратиграфии докембрийских отложений биостратиграфи
ческие и классические хроностратиграфические единицы не могут и не 
должны использоваться. В этом случае применяются методы описательной 
стратиграфии — локальной и региональной. 

К региональным же критериям относятся несогласия, за единицу кото
рых, если они обусловлены исключительно орогенезом, предлагается при
нять термин «орогенический цикл». Корреляция на значительном расстоя
нии может производиться или по непрерывности структурных особен
ностей разреза (главным образом несогласий), или с помощью методов аб
солютной датировки пород. 

В кодексе указывается, что четвертичные отложения по длительности 
своего образования несравнимы даже с веком других систем и могут со
ответствовать одной зоне небольшой длительности. Поскольку с помощью 
эволюционной палеонтологии здесь в морских осадках выделяются лишь 
два подразделения, а в континентальных — три или четыре, то необходи
мо прибегать к выявлению климатической эволюции на основе изучения 
спор, пыльцы и микрофауны, учета абсолютных датировок по С 1 4 , палео-
магнитными и другими методами. 

Очень короткая вторая часть кодекса содержит правила для наимено
вания ярусов и зон. 

Рекомендуется названия ярусов образовывать от современных или 
древних наименований типичной местности путем присоединения к нему 
окончания-ien. Начало применения правила приоритета должно быть 
фиксировано определенной датой для каждой системы. Например, для яру
сов юрской системы — 1850 г. 

К общепринятому правилу наименования зон добавлено обязательное 
условие точного указания участка или района, в котором установлена зо
на. Последующее изменение названия зонального вида-индекса не оз
начает установления новой зоны. 

Вопросы номенклатуры крупных хроностратиграфических подразде
лений предлагается выносить на рассмотрение компетентных комитетов 
Стратиграфической комиссии. 

Авторы кодекса не считают полезным устанавливать очень строгие пра
вила номенклатуры подразделений описательной стратиграфии и местных 
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стратиграфических единиц. Рекомендуется лишь указывать типичный раз
рез, употреблять географические названия, соблюдать соподчиненность и 
по возможности избегать гомонимов. 

§ 3 . АНГЛИЙСКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

Предварительный кодекс. Подкомитет по стратиграфическому 
кодексу Постоянного стратиграфического комитета 
Лондонского геологического общества (PC, 1967) 

Кодексу предпосланы общие соображения о категориях стратиграфичес
ких подразделений, их соотношении и принципах установления. 

Авторы кодекса считают, что необходимо четко разграничить две 
категории стратиграфических подразделений: реально существующие 
наблюдаемые литостратиграфические подразделения и подразделения еди
ной универсальной стандартной стратиграфической шкалы, необходимые-
для корреляции. 

Поскольку нам неизвестна естественная эталонная шкала, она долж
на быть создана для однозначного понимания произвольно, но по догово
ренности. «Ни одна толща пород, которую считают отображающей некий 
отрезок прошедшего времени, не может рассматриваться более доказа
тельной, чем любая другая толща пород, выбранная для этой же цели. 
Однако условный стандарт для сравнения, по возможности связанный 
с текущей практикой и некоторыми хотя и произвольно определенными 
положениями, навсегда исключает путаницу» (PC, 1965, стр. 77—78, 
статья 3-F). 

Докембрийские (дофанерозойские) толщи в принципе следует рас
сматривать как и фанерозойские. В четвертичных отложениях можно 
выделять более мелкие единицы, чем хрон — стандартная хронозона. 

Первый раздел кодекса посвящен официальным и неофициальным тер
минам. Первые рассматриваются ниже; вторые вводятся для предотвраще
ния злоупотребления первыми. Наиболее общим неофициальным терми
ном является подразделение (division). Кроме того, как неофициальные 
термины могут употребляться слова: единица (unit), горизонт, клин 
(tongue), линза, риф, ракушник, биостром, биогерм, люмашель, слой 
(со строчной буквы). 

При введении новых стратиграфических названий приставки над и 
под, а также слова «ранний», «средний», «поздний», «нижний» и «верхний» 
могут использоваться только для обозначения неофициальных подразде
лений. 

Следующие разделы кодекса посвящены литостратиграфическим тер
минам, терминам стандартной стратиграфической шкалы, региональным, 
шкалам и корреляции (табл. 14). 

Определение литостратиграфических подразделений, критерии их выде
ления, терминология и основные правила номенклатуры заимствованы 
из американского кодекса, на соответствующие статьи которого сделаны 
ссылки. 

Перечислены следующие официальные термины: надгруппа, группа, 
формация (основное подразделение), пачка, слой. Если регион сложен раз
нообразными типами пород и характеризуется специфической структу
рой, то допускается использование термина комплекс как часть официаль
ного названия. Литологический термин может быть введен в наименование 
любого официального литостратиграфического подразделения, если это 
полезно. 

Примерно половина текста кодекса посвящена подразделениям стан
дартной стратиграфической шкалы. Эти предложения составители. 
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кодекса считают своим главным вкладом в разработку стратиграфической 
классификации. 

Единая стандартная стратиграфическая шкала, принятая в международ
ном масштабе, охватывает полностью все геологическое]время и служит для 
целей корреляции пород и геологических событий, распространенных и 
происходивших в различных регионах. Эта шкала должна быть офици
ально принята Международным союзом геологических наук. 

Подразделения стандартной шкалы должны быть произвольно уста
новлены в стандартных разрезах (стратотитах) с помощью маркирующих 
точек (marker-point), которые определяют подошву каждого подразделе
ния. Кровля последних определяется ссылкой на подошву следующего 

Т а б л и ц а 14 

Категории подразделений и их терминология, рекомендуемые Предварительным 
кодексом подкомитета Лондонского геологического общества (PC, 1967) 

Литостратигра 
фи чтение термины 
Ulhostratigrap-bi 

cal terms 

Наптруппа Super 
' . 'ГОН |l 

Группа Group 
Формация Forma
tion 
Пачка Member 
Слой Псч1 

Термины стандартной с т р а т и г р а 
фической шкалы 

Terms or the s tandard strati graphi
cal s ca le 

Хрономерические 
стандартные тер

мины 
Chronomeric S tan-

dard Terms 

Стратомерические 
стандартные 

термины 
St ra tomer ic Stan

dard Terms 

t. Эон Eon 
2. Эра Era 
3. Период Period 

4. Эпоха Epoch 

5 . Пек A g e 

П. Х р о н Chron 

1. — 
2. — 
3. Стандартная 

система 
Standard Sys tem 
4. Стандартный 

отдел 
Standard Series 

5 . Стандартный 
я р у с 
Standard Stagej 

6. Стандартная 
хронозона 
Standard Chro-| 
n o z o n e 

Биостратиграфические термины, 
применяемы? для к о р р е л я ц и и 

со стандартной шкалой 
и региональными шкалами 

Комплексная зона Assemb ago 
Zone 
Акме-зона A c m e Zone 
Ранговая зона (оОщая или мест
ная) Range Zone ( to ta l or local ) 

К о н к у р е н т н о - р а н г о в а я зона ( о б 
щая или мэстная) Concurrent-rang 
Zone ( total or loca l ) 

Частичная ранговая зона ( о б щ а я 
или местная; Par t ia l - range Zone 
( total or loca l ) 

выше по разрезу подразделения. Маркирующие точки указывает Междуна
родная стратиграфическая комиссия на основе правила приоритета, на
чалом применения которого является 1850 г. 

Подразделения геологического времени авторы кодекса называют 
хрономерами (chronomere), указывая зависимость последних от масштаба 
геологических событий, используемых для их распознавания. 

Соответственно хрономере как единице временной шкалы рекоменду
ется ввести понятие стратомера (stratomere), которым обозначается лю
бой отрезок последовательности пород. Характеристика хрономер и стра-
томер различного ранга в кодексе отсутствует; указаны лишь их сопод-
чиненность и соответствие. 

Рекомендуются следующие временное (chronomeric) и стратиграфи
ческие (stratomeric) стандартные термины: эон, эра, период — стандарт
ная система, эпоха — стандартный отдел, век — стандартный ярус, 
хрон — стандартная хронозона. 

Стандартным хронозонам следует присваивать географические назва
ния, но могут быть сохранены и названия по окаменел остям. При этом 
название таксона пишется прямым шрифтом. Однако ^поскольку границы 
хронозоны определены только в стандартном разрезе, то наименование 
ее по окаменелостям не означает, что данная окаменелость должна об я . 
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дательно встречаться в пределах хронозоны во всех участках ее распро
странения. 

Стандартные ярусы могут быть выделены в стратотипах как по биостра
тиграфическим, так и по иным признакам; ярусы должны иметь геогра
фические названия с окончанием-ian в английской форме. 

Стандартные отделы должны определяться границами входящих в них 
стандартных ярусов. Отделы, не отвечающие этому требованию, в буду
щем выйдут из употребления. 

Кроме стандартной шкалы, предусмотрены региональные (нестандарт
ные) шкалы, которые должны употребляться до тех пор, пока не будет 
введена единая стандартная шкала или пока корреляция со стандартной 
шкалой невозможна. 

Расчленение стандартной шкалы и корреляция с нею региональных 
шкал может осуществляться биостратиграфическим и многими другими 
методами. Из п следних наиболее важными признаются геохронологи
ческие и палеоклиматические, эвстатические и палеомагнитные, вулка
нические и геоморфологические. 

Общей биостратиграфической единицей, используемой при расчлене
нии и корреляции разрезов, является биостратиграфическая зона. Она 
совершенно отлична от хронозоны, хотя и может соответствовать пос
ледней в типичной местности. 

Далее предлагается использовать несколько видов биостратиграфи
ческих зон, частично заимствованных из американского кодекса. К таким 
относятся комплексная зона, акме-зона, общая ранговая зона и конк-
рентно-ранговая зона. Кроме того, вводятся термины местная ранговая 
зона и частичная ранговая зона. Первая охватывает толщу пород, оха
рактеризованных остатками какого-либо таксона в географически огра
ниченном районе. Указывается, что большинство зон, называемых общи
ми ранговыми, в действительности являются местными. Частичной ранго
вой зоной называется пачка слоев в пределах распространения ка
кого-либо таксона, но выше последнего появления представителей пред
шествующего таксона (предковой группы) и ниже первого появления по

ел едующего таксона (группа потомков). Зональные термины пишутся с 
заглавных букв, а названия родов и видов даются курсивом. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ТЕРМИНОЛОГИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура от
носятся к основным объектам общей стратиграфии г. 

Раскрытие и разработка этой проблемы тесно связана, с одной сторо
ны, с идейными и теоретическими позициями исследователей или целой 
школы, а с другой — с опытом (в том числе с традициями) национальных 
геологических служб. 

Из многих сторон этой проблемы мы выбрали для рассмотрения лишь 
несколько вопросов, которые являются, на наш взгляд, основными, важ
нейшими. Они же, как правило, наиболее дискуссионны. Эти вопросы 
можно объединить в четыре группы: 

1. Принципы и критерии определения стратиграфических границ и 
выделения стратиграфических подразделений. 

2. Категории стратиграфических подразделений (стратиграфические 
шкалы и схемы), их соотношение и терминология. 

3. Вопросы стратиграфической терминологии. 
4. Вопросы стратиграфической номенклатуры. 
Изложение или оценку взглядов различных иностранных ученых по 

рассматриваемой теме можно найти в ряде статей и книг советских и 
зарубежны < авторов (Келлер, 1950; Стратиграфические и геохронологи
ческие подразделения, 1954; Степанов, 1958; Schmdewolf, 1960; Hupe, 
1960; Данбар и Роджерс, 1962; Меннер, 1962; Verwoerd, 1965; Stormer, 
1966; Donovan, 1966; Раузер-Черноусова, 1967, и др.). 

Здесь мы попытаемся показать, каким образом указанные вопросы 
освещаются или излагаются в зарубежных стратиграфических кодексах 
и некоторыми зарубежными исследователями последнего десятилетия. 

§ 1. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ И ВЫДЕЛЕНИЯ 
СТРАТИГРАФИЧЕ СКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Существуют различные определения предмета и задач стратиграфии. Если 
не вдаваться в философскую сторону вопроса, то, вероятно, наиболее 
точно и ясно эти задачи изложены К. Данбаром и Дж. Роджерсом (1962, 
стр. 10—11): 

1 Термин общая стратиграфия употребляем по отношению к термину региональ
ная стратиграфия в том смысле, как применяется термин общая геология по отноше
нию к термину региональная геология. 
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«Стратиграфия в узком смысле 1 может быть, в свою очередь, под
разделена на три части. Первая из них — описание слоев в том виде, 
как они встречаются в частном разрезе... Вторая — корреляция част
ных разрезов — определение их взаимоотношений и их места в стан
дартной шкале... Для многих геологов эти две части представляют всю 
стратиграфию... Однако, по мнению авторов, эти две части, важные и 
необходимые сами по себэ, являются лишь ступенью к последней, основ
ной части стратиграфии, а именно: интерпретации стратиграфической 
летописи (как пород, так и заключенных в них окаменелостей) для вы
яснения прошлой истории Земли». Авторы замечают, что, пользуясь пет
рологической терминологией, перечисленные части можно было бы на
звать: стратиграфия, стратилогия и стратигения. 

Взгляды большинства исследователей на предмет и задачи страти
графии можно в общих чертах показать с помощью приведенного выше 
определения. 

Так, М. Жиныо (Gignoux, 1955), Ю. Елецкий (Jeletzky, 1956) и мно
гие другие ограничивают стратиграфию двумя первыми задачами. X . Хэд-
берг, хотя и указывает на необходимость освещения происхождения и 
истории слоев горных пород и их взаимоотношения с развитием органи
ческого мира, по существу стоит на той же позиции, которая сформули
рована в первой фразе его определения: «Стратиграфия — это описатель
ная наука о слоях» (SCT, 1961, стр. 18). 

В то же время, например, О. Шиндевольф (Schindewolf, 1954) первую 
часть считает не собственно стратиграфией, а простратиграфией. 

Известное определение стратиграфии и ее основных целей, приведен
ное в книге «Стратиграфическая классификация и терминология» (1960), 
наиболее близко к формулировке К. Данбара и Дж. Роджерса, но в первом 
особо подчеркнута цель создания «единой системы периодизации истории 
Земли», кроме того, выяснение первичных взаимоотношений слоев пород 
не считается основной целью стратиграфии, хотя и входит в определение 
предмета науки. Другими словами, последнее подразумевается лишь 
как первичный этап исследований. 

Исходя из приведенных концепций, исследователи по-разному форму
лируют понятие стратиграфическое подразделение. Для первой группы 
исследователей (X. Хэдберг и др.) стратиграфическое подразделение — 
«это пласт породы, характеризующийся специфическими особенностями, 
отличающими его от смежных пластов» (SCT, 1961, стр. 18). 

Для второй группы исследователей, это, кроме того, овеществленный 
отрезок или какой-то этап геологической истории участка земной коры 
или Земли в целом, включая историю органического мира. Последняя 
точка зрения, наиболее полно выраженная в изданиях МСК, отражена 
в чехословацком и в некоторой мере в пакистанском стратиграфических 
кодексах. В этих же кодексах указывается, что стратиграфические под
разделения должны выделяться на основании суммы всех доступных при
знаков (и, следовательно, методов). Однако в обоих кодексах приведены 
существенно различные оговорки. Чехословацкий кодекс, признавая един
ство стратиграфической классификации, выделяет основные методы для 
разных категорий стратиграфических единиц. В то же время пакистан
ский кодекс признает, что на практике приходится использовать самые 
различные типы классификации в соответствии с особенностями объ
ектов. 

Среди зарубежных геологов по-разному толкуется «естественность» и 
«объективность» стратиграфических подразделений. Например, в англий
ском стратиграфическом кодексе признаются реально существующими 

1 Т. е. стратиграфия без литология, осадочной петрологии, биологии, палеонто
логии и других смежных наук (примечание автора.— А. Ж.). 
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лишь литостратиграфические подразделения. «Поскольку нам неизвест
на естественная опорная шкала, то таковая должна быть создана для од
нозначного понимания произвольно, но по договоренности» (PC, 1951, 
стр. 77). X . Хэдберг (Hedberg, 1958) рассматривает биостратиграфиче
ские и литостратиграфические единицы как объективные категории, а хро
ностратиграфические единицы — как субъективные, «основанные на ин
терпретации — обычно более или менее несовершенной — данных, пос
тавляемых более объективными признаками». 

В американском кодексе признается объективность хроностратигра
фических подразделений по существу только в типичной местности, где 
их границы обычно совпадают с границами био- или литостратиграфичес-
ких единиц. 

Изложенные взгляды привели их авторов (Hedberg, 1952, 1959; Ver-
woerd, 1965; Donovan, 1966, и др.) к признанию принципа удобства как 
определяющего критерия стратиграфической классификации и, следо
вательно, выделения стратиграфических подразделений. Критика такого 
подхода имеется в брошюре «Стратиграфическая классификация и терми
нология» (1956), в книге К. Данбара и Дж. Роджерса (1962, стр. 322— 
323) и в некоторых работах других авторов. Тем не менее эти взгляды 
очень широко распространены среди зарубежных стратиграфов. 

Конечно, критерий удобства распознавания стратиграфических гра
ниц и фактор договоренности об их положении играет и будет играть свою 
роль и в дальнейших стратиграфических исследованиях и построениях; 
однако, как показывает практика международных совещаний, почти каж
дый из сторонников принципа договоренности обычно считает, что долж
на быть принята именно его точка зрения. Таким образом, видимая лег
кость достижения единодушия на основе простой договоренности обычно-
заводит дело в тупик. Это в особенности касается объемов и границ под
разделений фанерозоя (без четвертичной системы), существующих уже 
более сотни лет. 

Очевидно, все-таки объективные критерии всегда будут более убеди
тельными доказательствами обоснования, уточнения или ревизии объе
мов и границ стратиграфических подразделений любых категорий и ран
гов (Стратиграфическая классификация и терминология, 1960; Степанов, 
1958; Данбар, Роджерс, 1962; Меннер, 1962; Ротай, 1962, и др.). 

В последние годы абсолютное большинство стратиграфов признает 
первостепенное значение стратотипов (стандартных, эталонных или ти
пичных разрезов) для определения объемов или границ стратиграфиче
ских подразделений. 

Еще пока ни в одной зарубежной работе стратотипы не рассмотрены 
столь подробно и всесторонне, как в брошюре Л. С. Либровича и 
Н. К. Овечкина (1963), но все зарубежные кодексы и многие исследова
тели не обходят этот вопрос. Обычно подчеркивается необходимость комп
лексного изучения стратотипов и в особенности их палеонтологической 
характеристики. Французский кодекс требует их зонального обоснования. 
Чехословацкий кодекс рекомендует утверждать стратотипы по договорен
ности на представительных международных совещаниях. Указанные ко
дексы предполагают установить в стратотипах объемы стратиграфических 
подразделений, что предусматривается и требованиями МСК. 

Однако некоторые зарубежные исследователи особое внимание уде^ 
ляют не столько объему подразделений, сколько нижней и верхней гра
ницам. 

Еще дальше пошли авторы английского стратиграфического кодекса 
(PC, 1967). Исходя из того представления, что любой реальный, даже неп
рерывный разрез пород включает перерывы различной амплитуды, анг
лийские стратиграфы признают полную несостоятельность определения ис
тинных объемов стратиграфических подразделений. Поэтому они предла-
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гают устанавливать в стратотипах только нижние границы стратиграфи
ческих подразделений с помощью маркирующих точек. В этом случае 
нижняя граница последующей стратиграфической единицы'будет фикси
ровать верхнюю границу рассматриваемого подразделения. 

В норвежском стратиграфическом кодексе (CSNN, 1961) указывается, 
что граница между хроностратиграфическими единицами лишь в идеале 
является временным уровнем (time-level), а на практике оказывается ка
ким-то интервалом времени или временным поясом (time-belt). Нам пред
ставляется, что это правильное замечание имеет большое значение для 
определения и оценки границ стратиграфических подразделений различно
го ранга. 

Все что было сказано о границах, касалось подразделений общей (или 
хроностратиграфической) шкалы. 

Границы литостратиграфических подразделений все исследователи по
нимают одинаково; то же можно сказать о местных стратиграфических под
разделениях. Причем важным условием в обоих случаях является воз
можность прослеживания и картирования границ в поле. Последнее ус
ловие нередко оценивается как определяющее, что в особенности подчер
кивается в американском кодексе. В нем допускается даже такое неофици
альное подразделение, как «картировочный элемент», обозначаемый по
рядковым номером (например, « т а р unit 1»). 

Мы здесь не рассматриваем конкретные методы установления страти
графических границ, поскольку этот вопрос является предметом методи
ческих пособий по геологической съемке и общей стратиграфии, дискус
сий об этапах развития органического мира, о географическом распростра
нении фаун и флор и т. д. 

§ 2. КАТЕГОРИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
(СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ И СХЕМЫ), 
ИХ СООТНОШЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Различные стратиграфические кодексы и отдельные исследователи пред
лагают различное число типов (категорий) стратиграфических подраз
делений. Многие категории подразделений являются общими для всех 
кодексов, хотя иногда имеют несколько отличные названия; некоторые 
категории предусматриваются только отдельными кодексами или авторами. 

Общими для всех кодексов являются подразделения общей или меж
дународной стратиграфической шкалы и эквивалентные им подразделения 
геологического времени, принятые II и VIII сессиями МГК. В большинст
ве зарубежных кодексов первые называются хроностратиграфическими 
подразделениями, а вторые — геохронологическими. 

К общепринятым относятся следующие пары подразделений: сис
тема — период, отдел («серия») — эпоха, ярус — век. 

В английском кодексе все подразделения общей стратиграфической 
шкалы имеют эпитет — «стандартный». 

Стратиграфические термины, обозначающие подразделения крупнее 
системы, предусматриваются в американском, австралийском и в проекте 
международного кодекса (эратема), в кодексах Пакистана (надсистема), 
КНР и Чехословакии (скг/шша-группа). В то же время геохронологиче
ский эквивалент этого подразделения — эра — рекомендуется всеми ко
дексами. Американский и английский кодексы вводят термин эон (пред
ложен Дж. Дана в 1895 г.) как геохронологическое подразделение, объ
единяющее несколько эр. Специального стратиграфического термина, со
ответствующего зону, нет; но в литературу широко вошли названия таких 
подразделений, предложенные Дж. Чедвиком (Ghadwick, 1930), как 
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криптозой (Criptozoic — скрытая жизнь) и фанерозой (Phanerozoic — 
явная жизнь), для разграничения докембрийских и более молодых от
ложений. 

Сложнее обстоит дело с употреблением термина зона. Только в чехо
словацком, китайском и английском кодексах вводится зона (или ее сино
ним) как подразделение яруса. В трех кодексах таким подразделением 
считается подъярус (SCT, 1961; ACSN, 1964; SCP, 1962); в норвежском и 
французском кодексах оба термина рекомендуются как равноправные. 
В качестве обозначения геохронологического эквивалента зоны или подъ-
яруса предлагаются различные термины: время (SCT, 1961; ACSN, 1964), 
интервал (CST, 1960), век и эпизод (PCNS, 1962) и хрон (PC, 1967). Пред
лагается именовать геохронологический эквивалент подъяруса подвеком 
{sub-age; SCT, 1961). 

Следующая категория стратиграфических единиц — биостратиграфи
ческие — выделяются всеми кодексами, кроме чехословацкого и китай
ского. Биостратиграфическим подразделениям придается различное зна
чение, иногда в них вкладывается несколько различное содержание. Един
ственным ранговым термином этой категории является зона и ее разно
видности. Только норвежский кодекс предлагает термин зонита для 
более четкого различия между зональными хроно- и биостратиграфиче
скими подразделениями. Различается несколько типов биостратиграфиче
ских зон, обзор терминологии которых приведен в следующем параграфе. 

Третья категория подразделений, присутствующая во всех кодексах, 
кроме чехословацкого и китайского, называется по-разному, но имеет 
близкое значение. Это литогенетические (Schenck, Muller, 1941), или ли-
тостратиграфические подразделения (CSN, 1961; SCT, 1961; CSNN, 1961; 
SCP, 1962; PC, 1967), подразделения толщ (ACSN, 1964) или подразделе
ния описательной стратиграфии (PCNS, 1962). Для этой категории все 
кодексы принимают терминологию, предложенную Г. Шенком и С. Мюл
лером (Schenck, Muller, 1941) и составляющую нисходящий ряд: группа, 
формация, пачка, слои. Некоторые кодексы вводят самое крупное под
разделение, называемое обычно надгруппой, а в норвежском кодексе — 
свитой (suite) или комплексом. Основным литостратиграфическим подраз
делением является формация. 

«Региональные», или областные, стратиграфические подразделения 
как особая категория введены в чехословацкий и французский кодексы. 
В первом они обозначаются терминами серия, свита, слои (основное под
разделение) и пласт; во втором — комплекс, ceuma(suite), пачка (assise). 
Последние образуют региональную хроиостратиграфическую шкалу, ко
торая рассматривается как некая промежуточная категория между опи
сательной стратиграфией и общей хроностратиграфической шкалой. 
В китайском кодексе к провинциальным подразделениям отнесены ярус и 
зона. 

В некоторых кодексах предусмотрено еще несколько категорий стра
тиграфических или близких к ним подразделений. Так, американский 
кодекс рекомендует почвенно-стратиграфические и геолого-климатиче
ские] подразделения, а пакистанский — экостратиграфические. 

В зарубежной литературе для обозначения последовательного ряда 
стратиграфических единиц любой категории употребляются термины 
шкала и схема, которые могут сочетаться с различными эпитетами: меж
дународная, стандартная, региональная, местная и т. д. 

Рассмотрим теперь соотношения между перечисленными категориями 
подразделений. 

1. С о о т н о ш е н и е м е ж д у с т р а т и г р а ф и ч е с к о й и г е о х р о 
н о л о г и ч е с к о й ш к а л а м и большинством кодексов рассматривается 
так же, как и в советской брошюре «Стратиграфическая классификация и 
терминология» (1960). 
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В американском кодексе указано, что «временное геологические единицы 
{геохронологические) являются отрезками времени, установленными на 
основании разреза горных пород, в частности выраженного в хроно
стратиграфических единицах» (GSN, 1961, стр. 659). В то же время фран
цузский кодекс рассматривает этот вопрос несколько по-иному: «каждой 
данной единице (геологического) времени соответствует комплекс явлений 
и отложений, который обозначается как определенная хроностратигра-
фическая единица» (PCNS, 1962, стр. 9). 

В австралийском кодексе геохронологические и стратиграфические 
единицы определяются совместно. С геохронологических (хронометри
ческих) единиц начинается характеристика стандартной шкалы и в анг
лийском кодексе, однако и в нем подчеркнуто, что хрономеры зависят от 
стратомер. 

2. С о о т н о ш е н и я м е ж д у х р о н о-, б и о - и л и т о с т р а т и г р а -
ф и ч е с к и м и п о д р а з д е л е н и я м и . Как уже было отмечено выше, од
ной из концепций, положенных в основу американского и близких ему ко
дексов, является независимость категорий (шкал) подразделений, устанав
ливаемых по различным критериям. В американском кодексе специально 
подчеркивается, что лито- и биостратиграфические подразделения сущест
венно отличны от хроностратиграфических. Если последние свидетельству
ют исключительно об определенном интервале геологического времени, то 
биостратиграфические подразделения отражают эволюцию и адаптацию 
организмов и поэтому регистрируют одновременно и геологическое время 
и фации. Литостратиграфические подразделения выделяются только на 
основе наблюдаемых физических особенностей пород—первичных или 
вторичных; они регистрируют не геологическое время, а условия осадко-
накопления, последующие изменения осадков или даже их практическую 
ценность. Органические остатки приравниваются в литостратиграфи-
ческих подразделениях к петрографическим признакам. Границы по
дразделений, установленных на основании различных критериев или 
признаков, смогут не совпадать и даже пересекаться. Причем только 
хроностратиграфические подразделения должны иметь изохронные гра
ницы (рисунок). 

Разграничение лито- и хроностратиграфических единиц принято, по-
видимому, большинством как американских, так и европейских страти
графов (Arkell, 1946; Henningsmoen, 1961; Holland, 1964; Stormer, 1966; 
Donovan, 1966; и др.). 

Среди немногих возражающих укажем О. Шиндевольфа (Sindewolf, 
1957), считающего литостратиграфию только шагом к хронологическому 
определению пород, которое лишь и заслуживает названия стратиграфии, 
и относящего литостратиграфию к простратиграфии. Напомним, что для 
обозначения лито- и биостратиграфических единиц Е. Хеннингсмун (Hen
ningsmoen, 1961) употребляет термин «протостратиграфия», противопос
тавляя его хроностратиграфии. Французский кодекс относит литостра
тиграфические подразделения к описательной, или фациологической, 
стратиграфии (Sigal, 1961; PCNS, 1962). 

Одной из важнейших особенностей литостратиграфических подразде
лений является часто устанавливаемая у них неодновозрастность границ. 
Для таких случаев В. Райтом (Wright, 1926) был предложен термин 
диахронный (diachronous). По мнению Д. Доновена (Donovan, 1966), для 
литостратиграфических единиц диахронность границ является правилом, 
но не всегда она может быть установлена существующими методами. 

Заметим, что термин литостратиграфические единицы иногда приме
няется для обозначения местных стратиграфических подразделений (Ни-
колов, Сапунов и др., 1966). Такая замена терминов неправомерна, хотя 
она и объясняется скорее всего желанием авторов установить какую-то 
среднюю категорию единиц — между литостратиграфическими (по X . Хэд-
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Взаимоотношение лито- , б и о - и хроностратиграфических границ (Hed-
derg, 1965, lig. ¥) . 
1 — идеальная изохронная граница; 2 — участки, населенные граптолщами; 3 — 
участки, населенные граптолитами, остатки которых не сохранились; 4 — верхний 
предел первичного отложения остатков граптолитов; ,! — верхний предел известных 
находок ископаемых остатков граптолитов или верхняя граница установленной в на
стоящее время граптолитовой зоны. 

бергу) и местными (по терминологии, принятой в СССР). Эта двойствен
ность отразилась и в предлагаемом ряде терминов: надгруппа, группа, 
свита, член (пачка). 

Как известно, большинство советских стратиграфов не признает лито-
стратиграфические единицы (в понимании американских геологов) соб
ственно стратиграфическими, так же как считает недопустимым приме
нение термина «формация» в качестве стратиграфической единицы, что 
указано в решении II сессии МГК. Эта точка зрения отражена в работах 
А. Н. Криштофовича (1945), Б. М. Келлера (1950), в инструкциях МСК и 
др. Однако и в советской литературе высказывается иная точка зрения г 

в общем близкая к позиции американских геологов. Наиболее последова
тельно ее защищает Л. Л. Халфин. 

Значительно меньше единодушия среди зарубежных стратиграфов 
в вопросе о самостоятельности категории биостратиграфических единиц. 
Эту концепцию поддерживает большинство американских геологов и лишь 
некоторые европейские. Так, английский стратиграф К. Холланд (Hol
land, 1964), суммируя данные в защиту самостоятельности этой категории, 
пишет, что наименьшим хроностратиграфическим подразделением, т. е. 
таким, которое может быть установлено по эволюции фауны на большой 
площади, является ярус (или подъярус). Зоны же слишком мелкие едини
цы, и при попытках создания временных подразделений такого ранга 
значительно возрастает ошибка в применении палеонтологического мето
да. В подтверждение этой мысли К. Холланд ссылается на аналогичные 
выводы В. Аркелла (Arkell, 1956). 

Характерной чертой биостратиграфических единиц, по мнению К. Хол-
ланда, оказывается то обстоятельство, что они устанавливаются исклю
чительно по содержанию окаменелостей. «Без фауны зона ничто: неуло
вимое, невещественное, непознаваемое» (Arkell, 1956, стр. 459). Зоны мо
гут иметь очень ограниченное распространение, и они не относятся к той 
категории единиц, которые должны быть приняты в международном мас-
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штабе. Биостратиграфические единицы, устанавливаемые на различных 
палеонтологических критериях, могут перекрывать друг друга как в вер
тикальном, так и в горизонтальном направлениях. На определенных пло
щадях, однако, они могут содействовать корреляции и выделению времен
ных стратиграфических единиц. Это объясняет, по мнению К. Холланда-, 
то противоречие, что зона не является подразделением яруса (American 
Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1957), но ярусы, по-видимому, 
соответствуют группировкам зон. 

С другой стороны, значительное число европейских и ряд американ
ских стратиграфов выступают против искусственного разграничения хро
ностратиграфических и биостратиграфических единиц. Так, Дж. Роджерс 
(Rodgers, 1954) при первом появлении этих предложений Американской 
комиссии по стратиграфической номенклатуре подчеркнул невозможность 
обособления биостратиграфических и хроностратиграфических катего
рий, так как последние устанавливаются по тождеству или близости па
леонтологических остатков, присутствие которых только и обосновывает 
корреляцию на обширных площадях. 

О. Шиндевольф (Schindewolf, ФРГ) и А. Эпик (Oepik, Австралия) 
на X X I сессии МГК также отмечали невозможность противопоставления 
биостратиграфических и хроностратиграфических категорий, так как 
возраст последних в большинстве случаев определяется по ископаемым 
остаткам (Горский, Меннер, 1963). О. Шиндевольф (Schindewolf, 1954) 
считает, что биостратиграфическая классификация X . Хэдберга имеет 
частное значение и не может быть использована при общем стратиграфи
ческом анализе. Выделяемые X . Хэдбергом фаунистические зональные 
подразделения определяются лишь особенностями распространения тех 
или иных организмов или сообществ организмов в пространстве, т. е. 
они являются эколого-стратиграфическими подразделениями, не учиты
вающими развитие органического мира во времени. 

Против противопоставления биостратиграфических и хроностратигра
фических категорий единиц высказались К. Данбар и Дж. Роджерс (1962), 
10. Елецкий (Jeletzky, 1956), О. Зайц (Seitz, 1958), Г.Юле (Нире, I960), 
Т. Миллер (Miller, 1965), В. Фервурд (Verwoerd, 1965), Д. Доновен (Do
novan, 1966) и др. Ю. Елецкий предложил ввести категорию биохроно
логических единиц, к которым он относит все подразделения международ
ной шкалы. Биохронологическим единицам он противопоставляет лито
стратиграфические единицы. 

Английский стратиграф Д. Доновен отмечает, что на практике ярусы 
и отделы определяются зонами. Отнесение ярусов и зон к разным катего
риям может означать, что границы ярусов могут не совпадать с граница
ми зон. Это противоречит их использованию и может вызвать путаницу. 
Дж. Кэлломон и Д. Доновен предложили вместо термина хронострати
графические единицы употреблять термин стандартные биостратигра
фические единицы. Они пишут: «В фанерозое хроностратиграфические 
единицы — это тщательно выбранные биостратиграфические единицы, и 
различие между хроно- и биостратиграфическими единицами только чисто 
теоретическое. Имеется простой «критерий»: нет окаменелостей — нет 
хроностратиграфии» (Callomon, Donovan, 1967, стр. 3). 

Р. Аллан (Allan, 1966, Новая Зеландия), критикуя Американскую 
комиссию за выделение лито-, био- и хроностратиграфических подраз
делений, считает, что такое разделение основано на неправильных посыл
ках и ведет к путанице. Породы и фауна должны изучаться совместно, 
так как седиментация и экология тесно между собой связаны и являются 
отражением определенной фациальной обстановки. 

В чехословацком стратиграфическом кодексе указано, что все едини
цы международной шкалы имеют в сущности хроностратиграфическое со
держание, но выделяются на биостратиграфической основе. 
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Несколько по-ииому подходит к выделению стандартного яруса анг
лийский кодекс, в котором указано, что эти подразделения могут быть 
выделены в стратотипах как по палеонтологический, так и по другим 
признакам. 

Французские геологи и французский кодекс рассматривают биостра
тиграфические единицы как инструмент для корреляции и соответству
ющую область стратиграфии называют зональной стратиграфией (Sigal, 
1961; PCNS, 1962). В кодексе подчеркивается, что биостратиграфические 
зоны, или биозоны, не являются хроностратиграфическими подразделени
ями. К этому же выводу пришел Л. Штормер (Stormer, 1966). 

Группа американских геологов (Wheeler, Scott, Bagne, Steele, Mason, 
1950, стр. 2362) предлагала выделить еще одну категорию стратиграфи
ческих единиц — пара- временно-стратиграфические (para-time-rock-units), 
к которым они относили ярус и зону. По их мнению, эти подразде
ления носят как биостратиграфические, так и литостратиграфические 
черты. Большое значение они придавали несовпадению хроностратигра
фических и биостратиграфических границ: « . . . несовпадение биострати
графических границ и горизонтов времени является не менее реальным, 
чем несовпадение контактов формации с горизонтами времени». 

3. Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е к а к к р и т е р и й 
к а т е г о р и и и р а н г а с т р а т и г р а ф и ч е с к и х п о д р а з д е л е н и}й. 
Хроностратиграфические подразделения американского стратиграфи
ческого кодекса, так же как всеобщие единицы чехословацкого, общие 
хроностратиграфические единицы французского и стандартные страто-
меры английского кодексов по своему определению («овеществленное 
геологическое время») имеют планетарное распространение. Однако в ря
де кодексов указано, что практически распространение подразделений этой 
категории зависит от их ранга. Так, австралийский кодекс дает следующие 
пределы распространения: для системы — планетарное; отдела — в иде
але планетарное, но нередко встречаются затруднения при межконти
нентальной корреляции; яруса — на практике отдельные части планеты; 
подъяруса — редко выходит за пределы континента. В чехословацком 
кодексе обусловлено различное распространение яруса — от биогеогра
фической области до почти мирового. Л. Штормер (Stormer, 1966) считает, 
что хронозона принципиально не отличается от крупных хронострати
графических подразделений, но имеет более узкое географическое рас
пространение в зависимости от типа зональных комплексов организмов. 

Во всех кодексах в том или ином виде предусмотрены единицы локаль
ного распространения. Они имеют различное содержание и различный 
смысл. 

В американском и близких к нему кодексах к ним относятся лито
стратиграфические подразделения, распространение которых формально 
не связывается с тектоническим или палеогеографическим районировани
ем. Лишь в пакистанском кодексе указано, что формация должна быть 
прослежена по всему району, который является значительной частью се-
диментационного бассейна. 

В чехословацком и французском кодексах местные (в понимании и 
в терминологии советских геологов) подразделения названы региональ
ными, или областными. 

Зависимость категории стратиграфических подразделений от их гео
графического распространения четко формулирует кодекс КНР. 

Ни один из зарубежных кодексов не устанавливает особую категорию 
региональных унифицированных подразделений. Практика работ совет
ских геологов, связанная с необходимостью стратиграфической корреля
ции отложений на огромных территориях, охватывающих несколько 
смежных регионов, показала полезность таких подразделений (горизонт, 
слои). 
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Очевидно, необходимость подобных единиц чувствуется и в других 
странах. Так, английский кодекс предусматривает создание нестандарт
ных региональных стратиграфических шкал. Допускается временное 
введение локальных шкал (ярус и мельче) и австралийским кодексом. 
В практике североамериканских геологов роль региональных унифициро
ванных подразделений в какой-то мере выполняют группы, как наиболее 
крупные литостратиграфические единицы. 

§ 3. ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Из многих вопросов стратиграфической терминологии рассмотрим лишь 
три: об официальных стратиграфических единицах, о многозначности 
терминов и о терминологии зон различного типа. 

Характеристика официальных и неофициальных единиц, терминов и 
наименований дана в главе П. Такое разграничение введено в американ
ском, австралийском, норвежском и пакистанском кодексах, а также в 
проекте международного кодекса. В качестве официальных и неофици
альных употребляются одни и те же термины, отличаясь тем, что первые 
пишутся с большой буквы, а вторые — с маленькой. 

На наш взгляд, это правило неудобно и легко может привести к пута
нице. Рациональнее иметь различные термины для официальных и неофи
циальных подразделений, что частично и предусмотрено в советских пра
вилах в отношении, например, обозначений свободного пользования. Этой 
же позиции придерживаются болгарские ученые Т. Николов, И. Сапу
нов и др. (1966), предложившие проект стратиграфического кодекса для 
болгарских официальных литостратиграфических подразделений. В анг
лийском кодексе официальными подразделениями признаются единицы 
стандартной шкалы. Все остальные являются, строго говоря, неофици
альными и вводятся из-за предосторожности против злоупотребления при
менением официальных подразделений. 

В работах зарубежных исследователей неоднозначность применения 
стратиграфических терминов более распространена, чем в отечественной 
литературе. Ряд терминов, значение которых уже давно установилось в 
СССР, употребляется за рубежом в другом значении. К таким терминам от
носятся прежде всего группа и серия. 

Группа (Groupe) — термин, принятый II сессией МГК для обозначе
ния подразделения первого порядка в международной стратиграфической 
шкале, употребляется в СССР, Чехословакии и КНР именно в этом смыс
ле, несмотря на то, что VIII сессия МГК не подтвердила его. В других 
странах вместо этого термина употребляются различные слова: отложе
ния, породы (Palaeozoic succession, Mesozoic rocks or sequence) или 
эратема. Авторы французского кодекса считают, что вообще нет необхо
димости иметь такой термин. В то же время термином «группа» почти во 
всех странах обозначается совокупность нескольких формаций, т. е. 
крупное литостратиграфическое подразделение. 

С термином серия произошла противоположная перестановка зна
чений. 

II сессия МГК приняла для обозначения подразделения третьего по
рядка международной стратиграфической шкалы два равнозначных тер
мина: серия и отдел (serie, section). Первый термин был подтвержден 
VIII сессией МГК; второй продолжает употребляться в нашей стране. 
Надо сказать, что в смысле последовательности нескольких толщ термин 
серия употребляется также во многих странах, в том числе в США. 
Д. Доновен (Donovan, 1966) отмечает, что в Англии этот термин исполь
зуется то как литостратиграфический термин, то как подразделение сис-
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темы (главным образом в нижнем палеозое), и часто бывает трудно уста
новить, в каком значении он употреблен. 

Как и в случае с группой, здесь трудно ожидать отказа геологов тех 
или других стран от уже ставших традиционными значений серий. С уче
том всего этого появились предложения о замене термина серия-отдел 
термином подсистема (CSN, 1961; PGNS, 1962; Definition of Geological 
Systems, 1964). 

Это предложение пока не получило поддержки большинства, но оно 
имеет смысл, поскольку отделы по существу всегда рассматривались ско
рее как части системы, чем самостоятельные подразделения. Именно поэ
тому отделы большинства систем не имеют собственных названий. 

Термином ярус (stage, etage) обычно обозначается подразделение чет
вертого порядка международной стратиграфической шкалы. Однако в 
прозкте международного стратиграфического кодекса (SCT, 1961) ярус 
также предлагается использовать в качестве неофициальной хроно-
стратиграфической единицы. В Норвегии кембрийско-силурийские «яру
сы» (etasjer) в зависимости от их индексов могут быть сопоставлены с отде
лами, ярусами (международной шкалы), зонами и подзонами (CSNN, 1961). 

Не решая вопроса о применении термина ярус в других отраслях гео
логии, требуется подтвердить однозначное его употребление в стратигра
фии в соответствии с решениями сессий МГК. 

Термин комплекс (tomplexe) рекомендуется французским кодексом в ка
честве обозначения подразделения высшего ранга в категории региональ
ных хроностратиграфических единиц, объединяющего несколько свит 
(suite). Таким образом, «комплекс» здесь — синоним «серии» в понимании 
советских геологов. В норвежском кодексе «комплекс» приравнен к 
свите и отнесен к категории литостратиграфических единиц. В американ
ском и английском кодексах слово «комплекс» рекомендуется употреб
лять для официального обозначения сложной по составу и строению тол
щи. Причем последний кодекс отмечает предварительность такой груп
пировки отложений. 

Термин фация (fades) понимается различно и за рубежом, и в Совет
ском Союзе. Представляется, что нерационально употреблять его еще и 
в смысле стратиграфических подразделений, что предлагается, например, 
пакистанским кодексом. 

В стратиграфии существует немного терминов, которые употребля
лись бы в столь многих значениях, как термин зона. 

К. Тейхерт (Teichert, 1950), рассмотрев историю применения термина 
зона, пришел к следующим выводам: 

а) зона, в соответствии с первоначальным употреблением этого термина 
А. Оппелем, должна быть причислена к временном стратиграфическим 
(хроностратиграфическим) единицам преимущественно в качестве подраз
деления яруса (века); 

б) зона — единица строго локального применения, поскольку ее рас
познавание основано на присутствии определенного комплекса окамене-
лостей; 

в) термин «зона» не должен употребляться для обозначения слоев, со
ответствующих интервалу существования какого-либо таксона или целых 
фаун и флор (т. е. биозоны и биостратиграфической зоны). 

К. Тейхерт считает, что, в отличие от подъярусов, последовательность 
зон может не составлять полного объема яруса. 

Термин зона (без эпитета) был рекомендован VIII сессией МГК в ка
честве подразделения пятого порядка международной стратиграфической 
шкалы. Как и в СССР, в этом значении термин применяется в Чехосло
вакии, КНР, Болгарии, Норвегии, Франции. Г. Хеннингсмун (Henning-
smoen, 1961) предложил употреблять термин хронозона, или хроностра-
тиграфическая зона, который был поддержан Л. Штормером (Stormer, 
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1966) и впоследствии введен в американский стратиграфический кодекс 
{Harker, 1967). Английский кодекс вводит синоним — стандартную 
хронозону, а проект Международного кодекса предлагает хронозону как 
подразделение неофициального «яруса». 

Во многих кодексах, вслед за американским, словом «зона» обозна
чается любая толща пород (в том числе непластовая), отличающаяся от 
смежной толщи каким-либо свойством или признаками, в том числе вто
ричными. При этом к слову «зона» присоединяется соответствующий эпи
тет, обозначающий род зоны: минерализованная, продуктивная, магнит
ная, метаморфическая и т. д. Кроме того, главным образом в немецкой 
литературе «зона» иногда понимается как подразделение времени (Waa-
gen, 1864; Pompeckj, 1914; Wedekind, 1916; Schindewolf, 1954, 1957; 
и др.). 

В ряде кодексов особое внимание обращается на так называемые био
стратиграфические зоны, или биозоны. 

В американском кодексе (CSN, 1961) рекомендуется три основных 
зональных термина: ранговая зона, конкурентно-ранговая зона и комп
лексная зона. 

Ранговая зона основана на вертикальном распространении какого-либо 
таксона («Total range-zone» в проекте английского кодекса). Для этого же 
понятия Р. Мур (Моогё, 1957) предлагал термин акрозона (acrozone). 
П. Юпе (Нирс, 1960) и другие европейские стратиграфы предлагают со
хранить более старый термин биозона; во французском кодексе дается тер
мин зона распространения. 

Зона, охарактеризованная специфическим комплексом остатков ор
ганизмов и имеющая ограниченное географическое распространение, на
зывается местной ранговой зоной (local range-zone). 

Обычно в определенном разрезе наблюдается только часть полного вер
тикального распространения таксона. Для этого случая предлагается тер
мин частичная ранговая зона (partial range-zone). Это соответствуеттейлъ-
зоне Ф. Помпецкого (Pompecki, 1914), которая, однако, первоначально 
была отнесена к геохронологическим единицам, и топозоне Р. Мура 
(Moore, 1957). Для «пустого» интервала между двумя местными ранговыми 
зонами Г. Хеннингсмуном (Henningsmoen, 1961) предложен термин зона 
промежутка (interzone). 

Поскольку нередко бывает трудно установить истинный предел рас
пространения того или иного таксона, часто зона определяется по макси
муму развития или максимальной встречаемости остатков организмов. 
Такой интервал был назван А. Труменом (Trueman, 1923) словом «эпиболя». 
Менее распространенные синонимы этого термина акме-зона (acme-zone) 
и пик-зона (peak-zone). 

Две ранговгле зоны в разрезе по вертикали могут перекрывать друг дру
га. Перекрытая часть разреза называется конкурентно-ранговой зоной 
или зоной сосуществования (PGNS, 1962), а Л. Штормер (Stormer, 1966) 
называет эту часть смешанной ранговой зоной (mixed range-zone). Он 
также считает, что если такая зона объединяет несколько одновозрастных 
ранговых зон, то она является синонимом оппелъ-зоны в понимании 
Д. Л. Степанова (1958). Последний термин получил за рубежом большое 
распространение. 

Биостратиграфическая зона может также характеризоваться распрост
ранением нескольких таксонов. Этот тип зоны назван в американском ко
дексе комплексной зоной, а во французском — зоной ассоциации. Ранее 
был более распространен термин фаунистическая зона, введенный С. Бак-
меном (Buckman, 1902) для слоя, характеризующегося определенным ком
плексом органических остатков. Однако некоторые исследователи при
дают этому термину хроностратиграфический смысл (Arkell, 1933; Hupe, 
1960). 
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P. Myp (Moore, 1957) для того же понятия, что и комплексная зона, 
ввел термин ценозона (cenozone), а В. Берри (Веггу, 1964) предложил тер
мин конгрегационная зона {congre gat ion-zone), подчеркивая названием, 
что комплекс фауны не только сообщен, но и проанализирован. Фран
цузский стратиграфический кодекс предлагает термин экозона для комп
лексной зоны, если последняя отражает особенности экологии (фации). 

В качестве подразделения более мелкого, чем зона, употребляется 
подзона. Фентоны (С. Fenton and М. Fenton, 1928) предложили термин — 
синоним зонула, но он используется реже. В некоторых работах он упот
реблен как еще более мелкое и локальное подразделение, чем подзона. 
В Англии в этом же смысле используется термин горизонт (horizont). 

§ 4. ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

Правила стратиграфической номенклатуры выделены в специальные 
разделы только в китайском, норвежском и французском кодексах. В ос
тальных кодексах они объединены с характеристикой стратиграфических 
единиц и их терминологией. 

В большинстве кодексов перечислены требования, которые должны 
быть выполнены при введении новых стратиграфических подразделений. 
Непременным требованием является публикация нового названия и ха
рактеристики стратиграфического подразделения. При этом американский 
кодекс предусматривает публикацию в известном издании, а чехосло
вацкий — в доступном. Публикация нового стратиграфического названия 
в КНР требует предварительного утверждения соответствующего под
разделения Всекитайским стратиграфическим комитетом. 

Почти каждый кодекс содержит требование для всех новых подразде
лений указания стратотипа или типичной местности, а во французском 
кодексе эти требования относятсч и к зоне. 

Соблюдение правила приоритета оговаривается или подразумевается 
во всех кодексах. Иногда указывается момент начала его применения, 
которым обычно признается 1850 год. Некоторые авторы считают, что для 
различных систем должны быть выбраны различные даты в зависимости от 
времени установления системы и ее ярусов. Группа болгарских геологов 
(Николов и др., 1966) предлагает принять за исходную дату определения 
приоритета для литостратиграфических подразделений, выделенных в 
Болгарии, 1 января 1882 г.— год опубликования труда Г. Златарски 
«Рудите в България». 

Сокращенное наименование ярусов, отделов и систем широко распро
странено за рубежом, а чехословацкий кодекс рекомендует только такие 
названия. 

Эпитеты «ранний» и «поздний» в применении к геохронологическим 
эквивалентам стратиграфических терминов (с эпитетами «нижний» и «верх
ний») прочно вошли в американскую геологическую литературу и употреб
ляются в других странах. Однако специальные оговорки на этот счет имеют
ся лишь в американском и пакистанском кодексах. В австралийском же 
кодексе и отделам и эпохам присваиваются одинаковые эпитеты—ниж
ний и верхний. 

Повсюду литостратиграфические, местные и региональные страти
графические подразделения (кроме зон) имеют, как правило, географи
ческие названия, иногда в сочетании с литологический. Только норвеж
ский кодекс не исключает образования названий отделов и ярусов по наи
менованиям организмов. 

Зоны и биостратиграфические зоны называются по тем же правилам, 
как в Советском Союзе. Лишь английский кодекс рекомендует называть 
стандартные хронозоны по местонахождению стратотипа. 
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Небезынтересно обратить внимание на применение одного и того же 
стратиграфического названия в странах, имеющих различные официаль
ные языки. Так, американский кодекс, действуюший в США, Канаде и 
Мексике, предусматривает при этом перевод литологического и рангового 
терминов, но сохраняет написание географической части названия на 
языке оригинала, т. е. на языке той страны, где выбран стратотип. 

* * * 
Обзор зарубежных стратиграфических кодексов свидетельствует о 

существовании нередко глубоких различий в изложении основных за
дач стратиграфии, в определении понятий стратиграфическая граница 
и стратиграфическое подразделение, в оценке типов и категорий стратиг
рафических единиц и, наконец, в применении одних и тех же терминов. 
Причины этих разногласий различны. 

Однако нет сомнения в том, что и отдельные ученые, и геологические 
службы разных стран стремятся в своей работе к упорядочению и унифи
кации стратиграфической классификации, терминологии и номенклатуры, 
понимая важность решения этих теоретических вопросов для успешного 
развития практической геологии. В результате дискуссий выявляются 
близкие и даже идентичные точки зрения, корректируются определения 
стратиграфических понятий и т. д. 

Анализ приведенных в книге материалов может быть использован для 
предложений при разработке стратиграфической классификации и улуч
шении действующих в СССР правил терминологии и номенклатуры, а 
также для выработки таких формулировок по стратиграфической класси
фикации, терминологии и номенклатуре, которые могут быть приняты 
МГК как наиболее общепризнанные и рекомендованы в качестве основных 
при подготовке проекта Международного стратиграфического кодекса. 

Авторы считают полезным высказать ряд предложений, которые же
лательно учесть при подготовке Стратиграфического кодекса СССР. Они 
сводятся к следующему: 

1. Необходимо предусмотреть в кодексе четкое определение таких 
понятий, как стратиграфическое подразделение (единица), стратиграфи
ческая классификация, стратиграфическая терминология, категории 
стратиграфических единиц, стратиграфические шкалы и схемы (если подтвер
дить их различие), унифицированная региональная стратиграфическая 
схема. Возможно, в общей части будущего кодекса или в особом приложе
нии нужно дать оценку биогеографической области и ее частям, геологиче
скому региону и его частям, ранговым (или таксономическим,—по предло
жению В. И. Яркина) терминам, литостратиграфическим и биостратигра
фическим единицам. 

2. Необходимо строго определить и отделить обязательные правила и 
различного рода рекомендации. Причем для пользы дела следует стре
миться к минимуму обязательных правил, сформулированных в виде 
статей кодекса. 

3. Должны быть разработаны и значительно расширены разделы, пос
вященные классификации и терминологии докембрийских и четвертичных 
отложений. В то же время соответствующие правила должны органи
чески входить в общий стратиграфический кодекс. 

4. В приложении к кодексу было бы полезным поместить: а) правила 
образования и написания названий стратиграфических подразделений 
(в настоящее время это третья часть «Правил стратиграфической номен
клатуры», 1965); б) полный список названий ярусов и их индексов, реко
мендуемых к применению в СССР, как это было сделано в книге «Стра
тиграфические и геохронологические подразделения» (1954); в) список тер
минов, недопустимых в стратиграфической терминологии с объяснением 
причин этого (например, формация, фация, этаж и др.). 
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5. Как показывает практика, число вновь устанавливаемых местных и 
региональных, но нередко необоснованных подразделений увеличивается 
столь катастрофически, что, вероятно, следует предусмотреть апро
бацию таких подразделений и их наименований в постоянных комиссиях 
МСК или региональных межведомственных стратиграфических комиссиях 
МСК с последующей информацией в печати об утвержденных названиях. 
Указанная работа невозможна без создания постоянно пополняемой 
Стратиграфической картотеки СССР. 

Как известно, после VIII сессии МГК в 1900 г. общие проблемы стра
тиграфической классификации на сессиях конгресса не рассматривались. 

На наш взгляд, было бы полезным на одной из очередных сессий МГК 
принять специальное решение по вопросам стратиграфической класси
фикации, терминологии и номенклатуры, единообразно понимаемым в раз
ных странах. Этот документ мог бы включить следующие разделы: 

1. Определение понятий стратиграфическая классификация, терми
нология и номенклатура, категории стратиграфических единиц. 

2. Единая (международная) стратиграфическая шкала: определение, 
основные подразделения, термины, стратотип. 

3. Геохронологическая шкала: основные подразделения. 
4. Региональные стратиграфические схемы: применение и термины. 
5. Правила стратиграфической номенклатуры: приоритет, правила 

выбора названий ярусов и зон, утверждение новых названий подразделе
ний единой шкалы. 

Принятие решения по указанным вопросам было бы определенным 
шагом в подготовке Международного стратиграфического кодекса, не
обходимость которого очевидна. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 

КОДЕКС СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ. 
АМЕРИКАНСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ (CSN, 1961) 

Статья 1. Американская комиссия по стратиграфической номенклатуре, 
сознавая необходимость единообразного использования терминов в стра
тиграфической классификации и терминологии на Северо-Американском 
континенте, предлагает следующий кодекс. Его главной целью является: 
1) сформулировать по возможности исчерпывающе и точно основные прин
ципы классификации и наименования стратиграфических единиц и их 
применение; 2) обеспечить, насколько это возможно, единообразие в при
менении этих принципов и практических положений. Этот кодекс приме
ним ко всем типам пород: осадочным, изверженным и метаморфическим. 
Комиссия руководствовалась философскими идеями, которые нашли от
ражение в докладах, посвященных природе, употреблению и номенклату
ре литостратиграфических, биостратиграфических и хроностратиграфи
ческих единиц. Статьи этого кодекса являются рекомендациями, которые 
могут быть необязательными, но геологические организации могут при
нять их в качестве правил номенклатуры. 

Категории стратиграфических единиц (подразделений) 

Статья 2. Категории стратиграфических единиц многочисленны. Соглас
но различным концепциям и критериям, они включают разнообразные 
взаимно перекрывающие друг друга, но самостоятельные типы стратигра
фических единиц. Настоящий кодекс дает правила и рекомендации, ка
сающиеся: 1) литостратиграфических единиц, 2) почвенно-стратиграфи-
ческих единиц, 3) биостратиграфических единиц, 4) хроностратиграфичес
ких единиц. Кодекс также рассматривает две категории единиц, которые 
сами по себе не являются стратиграфическими, но тесно с ними связаны. 
Это: 5) геохронологические единицы, которые по существу зависят от хро
нологических единиц; 6) геолого-климатические единицы, основанные на 
стратиграфических подразделениях четвертичной системы. 

Официальные и неоф щиатьчые названия и единицы] 

Статья 3. Кодекс является систематическим сводом правил официальной 
стратиграфической классификации и номенклатуры. Стратиграфическое 
подразделение одной из категорий, указанных в статье 2, и его назва
ние признаются официальными, если они были предложены в опублико-
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ванном издании в соответствии со статьей 13 и отвечают другим требо
ваниям, перечисленным в кодексе (смотри также статьи 10, 11 и 12). Их 
валидные названия тогда заранее исключаются из употребления в каче
стве наименований каких-либо других официальных подразделений той 
же категории. Стратиграфическое подразделение и его название считают
ся неофициальными, если они предлагаются неофициально. Геологический 
словарь Северной Америки содержит большое число официальных наз
ваний стратиграфических подразделений, предложенных более или ме
нее в соответствии с этими правилами и правилами предыдущего кодек
са. Многие официальные названия были предложены до выработки пра
вил. Названия и номеклатурная история официальных подразделений 
зафиксированы в сводках, составленных Комитетом по геологическим 
названиям Геологической службы США (Вашингтон), Комитетом по 
стратиграфической номенклатуре Геологической службы Канады (Отта
ва, Онтарио), Геологическим институтом при Государственном универ
ситете (Мехико) и некоторыми другими государственными геологическими 
службами. Информация о пригодности и законности названий может быть 
получена от этих организаций при соответствующем запросе. 

Литостратиграфические единицы (подразделения) 

Статья 4. Литостратиграфическая единица — это подразделение пород 
земной коры, которое выделено и границы которого установлены на ос
новании литологических характеристик. 

Статья 5. Границы литостратиграфических подразделений располагаются 
в местах, где изменяется литология. Границы или приурочены к резким 
контактам, или могут быть установлены произвольно внутри переход
ных зон. Как вертикальные, так и латеральные границы основываются на 
таких литологических критериях, которые дают наибольшее единообра
зие и практически удобны. 

Статья 6. Формация — основное подразделение литостратиграфичес-
кой классификации. Формация — это тело горных пород, которое харак
теризуется литологической однородностью; обычно, но не обязательно, 
имеет пластовую (tabular) форму и может быть закартировано на земной 
поверхности или прослежено на глубине. 

Примечания: 
a) С о д е р ж а н и е . Формация должна обладать некоторой степенью 

внутренней литологической однородности или отчетливыми диалогичес
кими особенпостями. Между ее верхней и нижней границами может 
быть заключена: 1) порода одного литологического типа, 2) чередование 
двух или более литологических типов или 3) чрезвычано разнородное 
сочетание, которое само по себе может представлять особое подразделение 
по сравнению со смежными. 

b) О т л и ч и т е л ь н ы е л и т о л о г и ч е с к и е х а р а к т е р и с 
т и к и могут включать химический состав и такие дополнительные осо
бенности, как следы ряби, трещины усыхания, косую слоистость, при
сутствие ископаемых остатков или необычные минералы, слоистость или 
гнейсовую структуру в метаморфических породах и текстуру в магмати
ческих породах. Подразделение, выделяемое только по ископаемым ос
таткам, не является литостратиграфическим, а относится к биострати
графическим единицам. Литология может быть отчётливо отражена по 
электрическим, радиоактивным, сейсмическим или другим свойствам. 

h) И н т р у з и в н ы е м а г м а т и ч е с к и е п о р о д ы . Подраз
деления, сложенные интрузивными магматическими породами, которые 
выделяются по минералогическим или текстурным особенностям или хи
мическому составу, могут классифицироваться как формации. 
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j) К о м п л е к с . Если толща состоит из разнообразных типов пород 
какого-либо класса или классов или характризуется весьма сложной 
структурой, можно использовать слово «комплекс» как часть официального 
названия вместо литологического или рангового термина; например, 
комплекс Крукс. 

Статья 7. Пачка — часть формации; она не определяется какой-либо 
особой формой или протяженностью. Пачка, имеющая географически огра
ниченное распространение и замыкающаяся со всех сторон в пределах 
одной и той же формации, может быть названа линзой ((lentil). Пачка, 
которая простирается за пределы главного тела формации, может быть 
названа клином (tongue). 

Статья 8. Пласт — самое меньшее литостратиграфическое подразделе
ние, принятое в классификации. 

Статья 9. Группа — литостратиграфическое подразделение, следую
щее по рангу за формацией; группа состоит из двух или более взаимосвя
занных формаций. 

Примечание: 
f) Н е п р а в и л ь н о е у п о т р е б л е н и е « с е р и и » д л я о б о 

з н а ч е н и я г р у п п ы и л и п о д г р у п п ы . Термин «серия» ис
пользуется для обозначения совокупности формаций или формаций и 
групп, в особенности в докембрии; однако в дальнейшем он не должен 
употребляться в этом смысле. В этом случае необходимо употреблять тер
мины «группа» или «надгруппа». Термин «серия» применялся также 
к толще пород, образовавшейся в результате ряда последовательных из
вержений или внедрений. В этом употреблении слову «серия» обычно пред
шествует прилагательное, например эруптивная, интрузивная или вул
каническая, для указания на происхождение породы. Здесь, как и в дру
гих случаях литостратиграфии, термин «группа» должен заменить «се
рию». Серия (отдел) является хроностратиграфическим термином, ко
торый не должен использоваться в литостратиграфическом значении. 

Статья 10. Официальное название литостратиграфического подразде
ления любого ранга является бинарным и состоит из географического 
названия в сочетании с описательным литологический термином или толь
ко с ранговым термином. Слова, входящие в название официальных ли
тостратиграфических единиц, рекомендуется писать с прописной буквы. 

Статья 11. При наименовании литостратиграфических подразделений 
должно соблюдаться правило приоритета. 

Примечание: 
c) Д у б л и р о в а н и я л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х н а з-

в а н и й следует избегать для всей Северной Америки. Название, ранее 
применяемое к какой-либо единице, в дальнейшем не должно применять
ся к какой-либо другой единице; исключение составляют лишь случаи, 
где отсутствует возможность выбора, и то лишь тогда, когда географичес
кая и стратиграфическая разобщенность предотвращает путаницу. Далее 
группа и входящая в нее формация не должны иметь одно и то же назва
ние; например, нижнюю пачку формации Прюет не следует называть «ниж
няя пачка Прюет». 

Статья 12. Географическое название, входящее в состав установлен
ного наименования литостратиграфического подразделения, не должно 
изменяться. 

Примечание: 
d) Н а з в а н и я в р а з н ы х с т р а н а х и н а р а з л и ч 

н ы х я з ы к а х . Правописание географического наименования лито
стратиграфического названия должно соответствовать правописанию, 
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принятому в стране, где находится стратотип. Оно не должно быть изме
нено путем преобразования в эквивалентные, но иные слова на других 
языках. Например, Guchillo не должно переводиться как Knife, a La Репа 
должно сохранить тильду. С другой стороны, Canyon не должен перево
диться как Canon. Более того, литостратиграфическая единица не должна 
быть названа Montchauve по Bald Mountain в Вайоминге; название 
Bald Mountain уже преоккупировано, и его перевод не является подходя
щим средством (для получения нового названия). Однако целесообразно 
переводить литологический или ранговый термин; так Edwards Limes
tone может быть назван (по-испански) Caliza Edvvards и Formacion La 
Casita —La Casita Formation. 

Статья 13. Для установления официального литостратиграфического 
подразделения требуется публикация в каком-либо известном научном 
издании сведений, включающих: 1) заявление о намерении выделить офи
циальное подразделение; 2) выбор названия; 3) определение подразде
ления в типичном районе с точным указанием стратотипа; 4) отличительные 
особенности; 5) определение границ и характера контактов; 6) размеры и 
форму, насколько это возможно, 7) геологический возраст и корреляцию. 

Статья 14. Переопределение литостратиграфического подразделения, 
без изменения его названия требует такого же обоснования, как и уста
новление нового подразделения. 

Статья 15. Замена литологического термина в названии литострати
графического подразделения не требует введения нового географического 
термина. 

Статья 16. Изменение ранга литостратиграфического подразделения 
не требует переопределения его границ или изменения географической 
части его названия. 

Статья 17. Название, принятое для какого-либо стратиграфического 
подразделения и в последующем не применявшееся, может быть исполь
зовано для обозначения другого подразделения, если оно было введено 
непреднамеренно (casually) или было опубликовано однажды за послед
ние несколько десятилетий и не имеет широкого распространения и если 
его введение вновь не вызовет путаницы. 

Почвенно-стратиграфические единицы (подразделения) 

Статье 18. Почвенно-стратиграфическая единица — это почва с такими 
физическими признаками и стратиграфическими соотношениями, которые 
позволяют точно определять (узнавать) ее и картировать как стратигра
фическую единицу. Почвенно-стратиграфические единицы отличны как 
от литостратиграфических, так и от педологических (собственно почвен
ных) единиц. 

Биостратиграфические единицы (подразделения) 

Статья 19. Биостратиграфическая единица — это совокупность слоев, 
которая характеризуется содержащимися в них ископаемыми, одновоэ-
растными с образованием слоев. 

Примечания: 

е) С о о т н о ш е н и е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х е д и 
н и ц с л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м и . Биостратиграфические 
единицы существенно отличаются от литостратиграфических. Границы 
тех или других могут или совпадать, или лежать на совершенно различных 
стратиграфических горизонтах, или пересекать друг друга. Там, где 
ископаемые остатки столь обильны, что сами по себе становятся литоло-
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гически важными, биостратиграфическая единица может одновременно 
быть и литостратиграфической. Более того, если литологические изме
нения, которые ограничивают литостратиграфические подразделения, мо
гут обозначать изменения условий осадконакопления, а последние от^ 
ражаться в изменениях комплексов окаменелостей, то границы тех и 
других подразделений будут тесно связаны. Подобным же образом несог
ласия или перерывы в отложениях имеют тенденцию приближать границы 
ранговой зоны (биозоны) к уровням литологических изменений. 

f ) С о о т н о ш е н и е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х е д и н и ц 
с х р о н о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м и е д и н и ц а м и . Био
стратиграфическая единица физически ограничена и распространя^-
ется не далее границ слоев, охарактеризованных определенными окаме-
нелостями или их комплексом. Обычно биостратиграфическое доказатель
ство является наиболее употребительным средством для определения хро
ностратиграфических границ, но критерии установления биостратиграг-
фических и хроностратиграфических единиц существенно отличны. 

g) Э к о л о г и ч е с к о е и э в о л ю ц и о н н о е з н а ч е н и е . 
Поскольку окаменелости отражают как необратимые эволюционные из
менения, так и адаптацию к среде, то все биостратиграфические единицы — 
это показатели как времени, так и фаций. 

Статья 20. Зона — общее основное подразделение биостратиграфиче
ской классификации. Она определяется как слой или совокупность слоев, 
охарактеризованных ископаемым таксоном или таксонами, от одного или 
нескольких, из которых она получает свое название. 

Примечание: 
1) 3 о н у л а — наименьшее выделяемое подразделение зоны. Обыч

но она состоит из одного слоя или слоев небольшой мощности. Зонулы не 
обязательно должны быть вертикально непрерывными биостратиграфи
ческими единицами. Зонула может выделяться как незначительный ком
понент зоны без подразделения зоны на подзоны. В этом отношении клас
сификация и номенклатура зонул соответствует принятому в литостра-
тиграфии порядку наименования пачек или пластов. 

Статья 21. Комплексная зона — совокупность слоев, охарактеризо
ванная определенным комплексом ископаемых независимо от интервала 
их распространения. Она получает свое название от одного или от нес
кольких из этих ископаемых. 

Статья 22. Ранговая зона — совокупность слоев, включающая весь 
горизонтальный и вертикальный ареал характерного для нее таксона. 

Статья 23. Конкурентно-ранговая зона — зона, включающая пере
крывающие друг друга интервалы распространения характерных таксо
нов, от которых она получает свое название. 

Статья 24. Название зоны, подзоны или зонулы состоит из названий 
характерного ископаемого или ископаемых в сочетании с соответствую
щим зональным термином. 

Статья 25. Названия биостратиграфических подразделений должны 
изменяться в соответствии с изменениями названий таксонов, требуемых 
международными правилами биологической номенклатуры. 

Хроностратиграфические единицы (подразделения) 

Статья 26. Хроностратиграфическая единица — это подразделение пород, 
рассматриваемых исключительно как свидетельство определенного ин
тервала геологического времени. 

Статья 27. Границы хроностратиграфических подразделений в ти
пичной местности или районе (locality or area) определяются объективными 
критериями. 
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принятому в стране, где находится стратотип. Оно не должно быть изме
нено путем преобразования в эквивалентные, но иные слова на других 
языках. Например, Guchillo не должно переводиться как Knife, a La Репа 
должно сохранить тильду. С другой стороны, Canyon не должен перево
диться как Canon. Более того, литостратиграфическая единица не должна 
быть названа Montchauve по Bald Mountain в Вайоминге; название 
Bald Mountain уже преоккупировано, и его перевод не является подходя
щим средством (для получения нового названия). Однако целесообразно 
переводить литологический или ранговый термин; так Edwards Limes
tone может быть назван (по-испански) Caliza Edvvards и Formacion La 
Casita —La Casita Formation. 

Статья 13. Для установления официального литостратиграфического 
подразделения требуется публикация в каком-либо известном научном 
издании сведений, включающих: 1) заявление о намерении выделить офи
циальное подразделение; 2) выбор названия; 3) определение подразде
ления в типичном районе с точным указанием стратотипа; 4) отличительные 
особенности; 5) определение границ и характера контактов; 6) размеры и 
форму, насколько это возможно, 7) геологический возраст и корреляцию. 

Статья 14. Переопределение литостратиграфического подразделения, 
без изменения его названия требует такого же обоснования, как и уста
новление нового подразделения. 

Статья 15. Замена литологического термина в названии литострати
графического подразделения не требует введения нового географического 
термина. 

Статья 16. Изменение ранга литостратиграфического подразделения 
не требует переопределения его границ или изменения географической 
части его названия. 

Статья 17. Название, принятое для какого-либо стратиграфического 
подразделения и в последующем не применявшееся, может быть исполь
зовано для обозначения другого подразделения, если оно было введено 
непреднамеренно (casually) или было опубликовано однажды за послед
ние несколько десятилетий и не имеет широкого распространения и если 
его введение вновь не вызовет путаницы. 

Почвешю-стратиграфическне единицы (подразделения) 

Стать 1 18. Почвснно-стратиграфическая единица — это почва с такими 
физическими признаками и стратиграфическими соотношениями, которые 
позволяют точно определять (узнавать) ее и картировать как стратигра
фическую единицу. Почвенно-стратиграфические единицы отличны как 
от литостратиграфических, так и от педологических (собственно почвен
ных) единиц. 

Биостратиграфические единицы (подразделения) 

Статья 19. Биостратиграфическая единица — это совокупность слоев, 
которая характеризуется содержащимися в них ископаемыми, одновоз-
растными с образованием слоев. 

Примечания: 

е) С о о т н о ш е н и е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х е д и 
н и ц с л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м и . Биостратиграфические 
единицы существенно отличаются от литостратиграфических. Границы 
тех или других могут или совпадать, или лежать на совершенно различных 
стратиграфических горизонтах, или пересекать друг друга. Там, где 
ископаемые остатки столь обильны, что сами по себе становятся литоло-
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гически важными, биостратиграфическая единица может одновременно 
быть и литостратиграфической. Более того, если литологические изме-* 
нения, которые ограничивают литостратиграфические подразделения, мо
гут обозначать изменения условий осадконакопления, а последние от
ражаться в изменениях комплексов окаменелостей, то границы тех и 
других подразделений будут тесно связаны. Подобным же образом несог
ласия или перерывы в отложениях имеют тенденцию приближать границы 
ранговой зоны (биозоны) к уровням литологических изменений. 

f ) С о о т н о ш е н и е б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и х е д и н и ц 
с х р о н о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м и е д и н и ц а м и . Био
стратиграфическая единица физически ограничена и распространя
ется не далее границ слоев, охарактеризованных определенными окаме-
нелостями или их комплексом. Обычно биостратиграфическое доказатель
ство является наиболее употребительным средством для определения хро
ностратиграфических границ, но критерии установления биостратигра^ 
фических и хроностратиграфических единиц существенно отличны. 

g) Э к о л о г и ч е с к о е и э в о л ю ц и о н н о е з н а ч е н и е . 
Поскольку окаменелости отражают как необратимые эволюционные из
менения, так и адаптацию к среде, то все биостратиграфические единицы — 
это показатели как времени, так и фаций. 

Статья 20. Зона — общее основное подразделение биостратиграфиче
ской классификации. Она определяется как слой или совокупность слоев, 
охарактеризованных ископаемым таксоном или таксонами, от одного или 
нескольких, из которых она получает свое название. 

Примечание: 
I) З о н у л а — наименьшее выделяемое подразделение зоны. Обыч

но она состоит из одного слоя или слоев небольшой мощности. Зонулы не 
обязательно должны быть вертикально непрерывными биостратиграфи
ческими единицами. Зонула может выделяться как незначительный ком
понент зоны без подразделения зоны на подзоны. В этом отношении клас
сификация и номенклатура зонул соответствует принятому в литостра-
тиграфии порядку наименования пачек или пластов. 

Статья 21. Комплексная зона — совокупность слоев, охарактеризо
ванная определенным комплексом ископаемых независимо от интервала 
их распространения. Она получает свое название от одного или от нес
кольких из этих ископаемых. 

Статья 22. Ранговая зона — совокупность слоев, включающая весь 
горизонтальный и вертикальный ареал характерного для нее таксона. 

Статья 23. Конкурентно-ранговая зона — зона, включающая пере
крывающие друг друга интервалы распространения характерных таксо
нов, от которых она получает свое название. 

Статья 24. Название зоны, подзоны или зонулы состоит из названий 
характерного ископаемого или ископаемых в сочетании с соответствую
щим зональным термином. 

Статья 25. Названия биостратиграфических подразделений должны 
изменяться в соответствии с изменениями названий таксонов, требуемых 
международными правилами биологической номенклатуры. 

Хроностратиграфические единицы (подразделения) 

Статья 26. Хроностратиграфическая единица — это подразделение пород, 
рассматриваемых исключительно как свидетельство определенного ин
тервала геологического времени. 

Статья 27. Границы хроностратиграфических подразделений в ти
пичной местности или районе (locality or area) определяются объективными 
критериями. 
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Статья 28. Географическое распространение хроностратиграфического 
подразделения за пределы стратотипа или типичного района может быть 
осуществлено лишь в случае наличия критериев возрастной эквивалент
ности и лишь в пределах точности, обусловленных физическими (включая 
изотопные) или палеонтологическими критериями. 

Статья 29. Система является основным подразделением мировой стра-
играфической классификации отложений фанерозоя. 

Примечание: 
c) П о д с и с т е м а . Некоторые системы, установленные в Европе, 

в других местах были позднее разделены на части, каждую из которых 
предлагали считать системой. В качестве решения некоторых трудностей 
в номенклатуре для таких частей был предложен термин «подсистема». 

Статья 30. Отдел — хроностратиграфическое подразделение, следую
щее по рангу за системой. 

Статья 31. Ярус — хроностратиграфическое подразделение, следую
щее по рангу за отделом. 

Статья 32. Официальная хроностратиграфическая единица выражается 
бинарным названием, причем оба термина пишутся с прописной буквы. 

Примечание: 
d) Н о в ы е н а з в а н и я . Географические названия, предложен

ные для новых хроностратиграфических подразделений, не должны дуб
лировать названия, используемые для литостратиграфических подразде
лений. Более того, два названия не должны быть образованы по одному 
и тому же месту, например, названия яруса Bathonian и Bathian. Послед
ний вариант должен рассматриваться как «излишний гомоним» (Stil
lborn homonym). 

Статья 33. Сомнение в привязке пород к тем или иным хронострати-
графическим подразделениям должно быть отчетливо показано, если 
критерии возрастной эквивалентности отсутствуют или недостаточны. 

Статья 34. Требования в отношении установления хроностратиграфи
ческого подразделения включают: 1) заявление о намерении выделить 
такое подразделение; 2) выбор названия; 3) определение границ подразде
ления в типичном районе с точным указанием обозначенного разреза; 
4) отличительные особенности, включая ископаемые остатки, если они 
присутствуют; 5) корреляцию и возрастные взаимоотношения; 6) публи
кацию в общепризнанном научном издании, как это указано в статье 13. 

Примечание: 
а) Н е д е й с т в и т е л ь н ы е н а з в а н и я (Invalid names) Если 

мы называем хроностратиграфическое подразделение просто путем до
бавления — «ап» или — «ian» к литостратиграфическому названию, то 
это является недействительным и не считается установлением хроностра
тиграфического подразделения. Новое название, предложенное таким об
разом, должно рассматриваться как недействительное. 

Статья 35. Переопределение хроностратиграфического подразделения 
без изменения его названия допустимо, но требует такого же обоснования, 
как и при установлении новых подразделений, и осторожности. Переопре
деление систем требует международного согласования. 

Геохронологические едипицы (подразделения) 

Статья 36. Геохронологические единицы являются подразделениями вре
мени, которые выделяются на основе геологической летописи, в частности 
выраженной хроностратиграфическими единицами. Они не являются ма
териальными единицами. 
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Статья 37. Различаются следующие ранги геохронологических еди
ниц (в нисходящем порядке): эон, эра, период, эпоха и век. 

Статья 38. Географические или другие названия, используемые для 
периода, эпохи и века, идентичны названиям соответствующих хроно
стратиграфических единиц; названия эр и эонов образуются независимо. 

Геолого-климатические единицы (подразделения) 

Статья 39. Геолого-климатической единицей является некоторый широко 
распространенный климатический эпизод, установленный на основе под
разделения четвертичных отложений. 

Статья 40. Оледенение и межледниковье — основные подразделения 
геолого-климатической классификации; оледенения подразделяются на 
стадии и межстадиалы. 

Примечание: 
в) Н о м е н к л а т у р а . Официальные названия геолого-климати

ческих подразделений должны быть выбраны в соответствии с правилами, 
которыми руководствуются при наименовании литостратиграфических 
подразделений. Геолого-климатическое подразделение может быть названо 
по литостратиграфической единице или некоторым другим стратиграфи
ческим единицам, имеющим географическое название. В типичной мест
ности данные по главным климатическим особенностям геолого-клима
тического подразделения должны быть ясными, а свидетельства клима
тических изменений у нижней и верхней его границ — отчетливыми. 

Процедура исправления кодекса 

Статья 41. Дополнения или изменения этого кодекса могут быть предло
жены комиссии в любое время любым геологом в письменной форме. 
Если они будут приняты для рассмотрения большинством членов комис
сии, то смогут быть одобрены 2 / з голосов комиссии на годичном заседа
нии не позднее года после публикации предложения. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 

ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
И ТЕРМИНОЛОГИИ. ФРАНЦУЗСКИЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (PCNS, 1962) 

I. ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

1. Описательная стратиграфия 

Начальной стадией всякого геологического изучения является установ
ление настолько точной и детальной местной стратиграфии, насколько 
это возможно. Эта цель может быть достигнута путем аналитического опи
сания всех элементов, характеризующих пласт (couche) или совокупность 
пластов: 

признаки литологические и минералогические, 
признаки физические (электрические свойства, проницаемость, по

ристость и др.), 
биологическое содержание и др. 
Все эти признаки, совокупность которых способствует формированию 

облика породы, существенно зависят от среды, в которой порода образо
валась, зависят намного больше, чем от возраста последней. Если условия 
среды идентичны в различные эпохи, они вызывают образование слоев 
аналогичного облика (фаций). 

В результате такое описательное изучение не имеет фундаментальной 
хронологической ценности, и единицы, которые можно выделить этим ме
тодом, не будут обязательно (или даже вообще) ограничены изохронными 
поверхностями. 

Это изучение, важность которого не следует недооценивать, составляет 
то, что можно назвать описательной стратиграфией, или фациологической 
стратиграфией. Литостратиграфия у Хэдберга соответствует ей частично. 

Основной единицей такой классификации является формация. Послед
нюю можно определить как совокупность слоев, охарактеризованных од
ной доминирующей фацией, у которых границы обычно удобны для вычер
чивания на карте. 

Единицы того же происхождения, но более широкого или более огра
ниченного распространения, могут быть использованы в случае необхо
димости: 

группа — совокупность формаций, лежащих друг на друге и имеющих 
некоторые общие признаки; 

пачка (membre) — литологически однородная, иногда линзовидная 
часть формации; 

мельче пачки предложено употреблять единицы более ограниченного 
распространения, такие, как пласт и слой (banc, lit). 

Определения формаций и. единиц этого же типа чисто местные, которые 
не обсуждаются международными конгрессами. Подчеркнем просто, что 
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их по существу местная природа требует, чтобы формации обозначались 
географическими названиями. 

Все-таки в случае регионального исследования можно тгртгаятъ обо
значение различных терминов одной серии не при помощи топонимической, 
а при помощи литологической номенклатуры, например: формации — 
оолитовая нижняя, оолитовая верхняя. Региональные географические 
названия мало употребляются. 

С другой стороны, чтобы избежать быстрого возрастания количества 
названий для формаций очень ограниченного распространения, пред
ставляется полезным согласовывать стратиграфические названия в реги
ональном плане для одного и того же бассейна в рамках национальных 
или региональных коллоквиумов. 

Международный стратиграфический словарь — ценный вклад в этом 
отношении. 

2. Стратиграфическая корреляция 
и хропостратиграфические единицы 

А. Методы корреляции 

Второй стадией стратиграфического исследования является установление 
корреляции во времени между единицами, определенными выше. Время, 
будучи чистой абстракцией, может быть определено только по конкретным 
явлениям, изменяющимся периодически или необратимым. 

Среди признаков формаций нужно найти такие, которые могут иметь 
точную хронологическую ценность. 

a) Физические методы: большая часть физических или литологических 
признаков формаций имеет очень ограниченное, чисто местное значение 
для временной корреляции. 

Однако некоторые космические или геофизические явления, особенно 
если они имеют ясную периодичность, могут служить стратиграфически
ми реперами, иногда мирового значения: дожди микрометеоритов, вул
канические пеплы, разносимые ветром по земному шару, изменения маг
нитного поля Земли, меняющие положение ориентированных частиц в те
чение седиментации, и особенно климатические изменения мирового мас
штаба, определяющие характер осадков, распространение живых существ 
и даже некоторые физико-химические факторы, например, относительное 
соотношение изотопов кислорода в раковинах. 

Эти методы можно назвать главными, особенно в отношении докемб
рия и четвертичных отложений. 

Следует уточнить, что в большинстве случаев события этого типа не 
могут являться хронологическими реперами, позволяющими установить 
изохронные поверхности, которые должны вписываться в хронострати-
графическую шкалу, предварительно установленную классическими ме
тодами палеонтологии. 

Наконец, не исключено, что некоторые физические или физико-хими
ческие явления (начальные изотопные равновесия и др.), свойственные 
неорганической материи, окажутся связанными с ходом времени. Они 
лишь в будущем приобретут действительную хронологическую ценность, 
подобную той, которая свойственна органической эволюции и которая 
в настоящее время практически остается единственным средством оценки 
хода времени. 

b) Палеонтологические методы, действительно, как бы медленно и 
сложно ни происходила палеонтологическая эволюция, как бы ни влияли 
на нее изменения среды, остаются базой для стратиграфии отложений, со
держащих органические остатки (поп azoique), особенно при современном 
состоянии геологии, когда неточности порядка нескольких сотен тысяч, 
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даже миллиона лег. могут в общем рассматриваться, если не как неза-
служивающие внимания, то по меньшей мере как допустимые ошибки. 

Нужно базироватья на эволюционной палеонтологии, чтобы определить 
конкретные единицы, имеющие хронологическую ценность, стратиграфи
ческие зоны или просто зоны, которые можно определить как области 
вертикального и горизонтального распространения одного или несколь
ких данных видов. Эти виды, естественно, следует выбирать, насколько 
это возможно, из быстро эволюционирующих групп широкого географи
ческого распространения. 

Установление и изучение зон составляет то, что можно назвать зональ
ной стратиграфией, или зоностратиграфией (stratigraphie zonale, zoneo-
stratigraphie). 

Зоны имеют значение хронологическое, которым не обладают «зоны» 
литологические, минералогические и т. д. 

Б и о з о н ы и х р о н о з о н ы . Две концепции термина зона 
употребляются среди стратиграфов и палеонтологов. 

1) Биозона. Для некоторых авторов зона — это конкретная единица, 
тесно связанная как в горизонтальном, так и в вертикальном распростра
нении с ископаемой формой или формами, на которых она основана. Ее 
распространение все же ограничено тем, что ископаемая форма или харак
терная фауна связаны с определенными условиями среды; поэтому она 
имеет ограниченное географическое распространение. Это является оче
видным для морских и континентальных областей. Но даже внутри этих 
областей дифференциация на биогеографические провинции часто пре
пятствует идентификации биостратиграфической зоны в районах, удален
ных от того района, где она была установлена. 

В этом понимании биозона (или вообще зона), установленная по одно
му виду, почти соответствует ранговой зоне Хэдберга, акрозоне Мура. 
С понятием, выраженным вещественным содержанием — геологическим 
телом (ранговая зона, зона распространения), связано обозначение еди
ницы времени в первоначальном смысле термина у Бакмена. Биозона — 
единица не истинно хроностратиграфическая, поскольку она не может 
быть распространена на весь мир. 

Термины эпиболя, топозона, тейлъзона и другие, связанные с много
кратным или локальным появлением таксона (или двух, или нескольких 
таксонов) в данном пункте, находятся под влиянием быстро меняющихся 
условий среды и поэтому не имеют точного хронологического значения. 
Однако на практике биозоны трудно отличить от частичных зон (zones 
partielles), потому что, как это было подчеркнуто Аркеллом, никогда 
достоверно не знаешь точную биозону данного таксона. 

Зона сосуществования, или оппель-зона (или еще конкурентно-ранго
вая зона), представляет собой разнородную биозону, составленную по 
одновременному существованию двух (или нескольких) таксонов, биозоны 
каждого из которых не обязательно совпадают. 

Зона ассоциации (комплексная зона Хэдберга, ценозона Мура) долж
на использоваться с осторожностью, так как ее употребление рискует 
повлечь за собой неясности между двумя понятиями очень различного 
значения. В действительности она может обозначать: 

или случайную, чисто экологическую ассоциацию форм, живущих 
в одном и том же биотопе; тогда она рискует иметь только ограниченное 
хронологическое значение, будучи связанной больше со средой, чем со 
временем; в этом случае можно рекомендовать термин экозона; 

или ассоциацию, соответствующую времени существования несколь
ких таксонов в естественном сочетании; вертикальные распространения 
составляющих элементов во внимание не принимаются. Именно в этом 
смысле следует сохранить употребление термина зона ассоциации, или 
ценозона. 
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2) Зоны хроностратиграфические, или хронозоны. Для других ав
торов зона является понятием более общим и более абстрактным. Она 
соответствует, по мнению этих авторов, промежутку времени опре
деленной длительности и имеет поэтому универсальное хронострати
графическое значение, независимое от биогеографического распростра
нения ископаемого, на котором она основана. 

Это предполагает, что хронозона, как и ярус, должна быть выбрана 
на основе стратотипа, на который можно ссылаться как на эталон. 

Вторая концепция подразумевает особый случай зоны, в которой ру
ководящие организмы местами отсутствуют, но которая тем не менее 
может быть установлена; например, когда зона обрамлена в данной мест
ности теми же самыми зонами (именно так названными), что и в страто-
типической местности, или, еще лучше, если можно провести корреляцию 
серией последовательных перекрытий. Ее собственное наименование может 
быть использовано и в данной местности, что невозможно по предыдущей 
концепции, которая рассматривает зону в зависимости от содержания в 
ней материала. 

Распознавание и определение рассмотренных выше зон составляет 
основу каждой работы по установлению хроностратиграфических шкал. 
Каждая зона должна быть определена в типичной местности, шкала 
последовательных зон также должна быть определена в той же типичной 
местности или в соседних местностях. 

Каковы бы ни были биозоны или хронозоны, одна или несколько зон 
составляют ярус или служат для определения его границ. Следуя по вер
тикали, зоны могут быть смежными или несмежными или перекрывать 
друг друга (в отличие от подъярусов, которые следуют без пропусков и 
без перекрытий). Прогресс в определении ярусов является результатом 
прогресса в познании распространения зон в пространстве, какая бы 
категория зон ни была принята (биозона, ценозона, оппель-зона, хроно
зона). 

Для зоны более чем для любого другого хроностратиграфического под
разделения возникает очень деликатная проблема корреляции во времени 
нескольких зональных стратиграфических схем, установленных либо 
в различных местностях, либо по различным палеонтологическим группам. 

В. Хрэностратиграфическая шкала 

Третий объект стратиграфии, который является главным (capitale) по 
значению, составляет установление хроностратиграфической шкалы, т. е. 
разделение (decoupage) длительности геологического времени на серию 
единиц, следующих друг за другом без пропусков и перекрытий. 

Каждой определенной единице времени (единицы хронологические) 
соответствует комплекс явлений и отложений, которые обозначаются как 
соответствующая хроностратиграфическая единица. 

Эти единицы имеют по существу универсальное значение. Шкала, ко
торую они составляют, должна быть единой (unique) для всего мира. 

Их номенклатура основана главным образом на предложениях 
II сессии МГК (1881 г . ) . Принятая иерархия является следующей (в скоб
ках термины, которые нуждаются в комментариях): 

(эон) — эра — период — эпоха — век — (фаза) 
(группа) — система — (серия) — ярус — (зона) 

Первый ряд терминов соответствует геохронологическим подразделе
ниям, второй — хроностратиграфическим подразделениям. 

Отрезки времени, измеряемые наиболее часто темпами биологической 
эволюции и установленные в этом непрерывном ряду могут соответствовать 
различной абсолютной продолжительности. Их определение построено 
главным образом на исторических и вошедших в привычку основаниях. 
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Наименьшей единицей относительного времени в мировой шкале яв
ляется век (не считая «зоны» в смысле хронозоны); Этой геохронологичес
кой единице соответствует в хроностратиграфической шкале ярус, т. е. 
комплекс отложений, фаун и флор со всеми следами явлений, которые они 
могут передать. 

В некоторых благоприятных случаях хроностратиграфическая зона, 
или хронозона (такая, какой она была определена ранее), может заменить 
ярус в качестве элементарной хроностратиграфической единицы. Соответ
ствующая продолжительность времени может быть обозначена термином 
эпизод — episode (лучше, чем «фаза», как об этом будет сказано дальше). 

Несколько эамечений может быть сделано по употреблению некоторых 
иерархических терминов, отмеченных ниже: 

1. Зон введен Уилером; этот термин мало употребителен и не является 
необходимым. 

2. Группа. Термин рекомендован с 1881 г.; этот термин впоследствии 
употреблялся в описательной стратиграфии в разных значениях. То же 
замечание может быть сделано и к термину sequence, предложенному Му
ром (1931). Эратема — термин, предложенный Канеко; этот термин плохо 
звучит и, вероятно, имеет мало шансоГв быть принятым европейскими ге
ологами. Создание специального термина для этой категории нам не ка
жется полезным. 

3. Серия ( = отдел)—термин предложен как хроностратиграфический 
эквивалент эпохи; этот термин также запутан. Он действительно часто 
употребляется, особенно в англо-саксонских странах, в очень различном 
смысле (например, «les Corallien Series*). Может быть, его выгоднее заме
нить термином подсистема (sous-systeme). 

4. Фаза употребляется в настоящее время главным образом в тектони
ческом смысле. Различные термины (время, момент, секула и др.) были 
предложены без большого успеха для этой категории; наилучшими кажутся 
термины эпизод в отношении зоны и век, который следует удержать для 
выражения длительности, соответствующей как ярусу, так и подъярусу. 

Основной единицей хроностратиграфической классификации явля
ется в настоящее время ярус, который один разрешает корреляцию во 
времени локальных серий и поэтому должен быть определен особенно 
точно. 

Каждый ярус (или каждая хроностратиграфическая зона) должен 
быть определен своим стратотипом, расположенным в четко определен
ной местности. Содержание стратотипа следует всесторонне изучить 
с большой детальностью, а его зональную стратиграфию установить с наи
большей тщательностью. Только после такого изучения стратиграфи
ческих зон, содержащихся в стратотипе, можно будет постепенно уста
навливать изохронные корреляции на далекие расстояния. 

Важнейшая проблема — проблема определения границ яруса. Ее 
разрешение во многом облегчается, если типы ярусов (и зон) одной и 
той же системы берутся в соседних райопах и в сходных фациях. 

Необходимо, чтобы стратотип представлял возможности для корреля
ции, т. е. он должен содержать окаменелости, а его фауна иметь доста
точно общие черты, чтобы ее можно было использовать. Это в принципе 
исключает континентальные или солоноватоводные типы разрезов или 
типы, взятые в районах с очень сложной тектоникой. Можно сожалеть о 
том, что нзкотэрые типовые разрезы были выбраны в сугубо неритиче-
ских и береговых фациях, малоблагоприятных для жизни планктона. 
Однако желательно по возможности всегда сохранять принятые и вошед
шие в употребление стратиграфические схемы. 

В случае, когда общепринятые стратотипы оказываются очень непол
ными, их необходимо дополнить разрезами (парастратотипическими), 
взятыми в том же районе и близкими к первичному типу. 
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Если, наконец, стратотип не соответствует требовании (inadequat), 
его можно не признать и выбрать другой. Такие изменения могут быть раз
решены только с согласия всех компетентных специалистов после деталь
ных работ. 

Желательно уже сейчас создать местные или международные комиссии 
для изучения по каждой системе точного определения и ограничения всех 
ярусов посредством ревизии их стратотипов. 

Только такая хорошо проведенная работа может обеспечить постепен
ное принятие универсальной шкалы, в которую мало-помалу включаются 
различные региональные серии. 

В случае, когда это включение нельзя осуществить на современном 
уровне наших знаний, но когда все-таки есть возможность установить 
хроностратиграфические корреляции регионального значения, можно 
предусмотреть употребление временных (=предварительных = provisoirea) 
хроностратиграфических шкал для одного бассейна или одного конти
нента при условии, что эти шкалы не будут смешаны с общей хроностра
тиграфической шкалой. 

Различные терминологии были предложены для этих временных хроно
стратиграфических шкал. Желательно дать авторам большую свободу 
в этой области при условии, что они будут старательно избегать употреб
ления имен существительных, оканчивающихся на - ien; это окончание 
следует строго сохранять для ярусов. 

Все-таки, имея в виду, что между крайностями в наших знаниях, ко
торые составляют описательная терминология и универсальная шкала 
(на практике наиболее часто будет использоваться не чисто описательная 
региональная шкала), кажется разумным рекомендовать терминологию 
промежуточную, заимствованную на этот раз из русской терминологии, но 
придать ей уже точный хроностратиграфический смысл. 

Приводится параллельно в нашем резюме: 
описательная стратиграфия — формация, группа; 
региональная хроностратиграфии — пачка (assise), свита (suite), комп

лекс; 
универсальная стратиграфия — подъярус и зона, ярус, подсистема, 

система; 
хронология — век и эпизод, век, эпоха, период. 

3. Хронометрическая шкала 

Последним объектом стратиграфии является установление хронометри
ческой шкалы, которая позволила бы согласовать значения абсолютного 
возраста с подразделениями хроностратиграфической шкалы. 

Такая цель может быть достигнута методами, основанными на непос
редственном измерении физического времени. В течение последних лет 
развитие эффективных исследований по распаду естественно радиоак
тивных тел позволило достичь ощутимого прогресса в этом направ
лении. 

Если эти методы не кажутся способными быстро внести уточнения 
в последовательный порядок, установленный биостратиграфическими ме
тодами, особенно в области осадочных пород, то можно все-таки надеяться, 
что вскоре они позволят эталонировать, уточнить, а возможно, даже 
исправить наши хроностратиграфические шкалы. 

Уже теперь в области, где методы классической стратиграфии оказы
ваются недостаточными, как это имеет место при изучении докембрия и 
четвертичной системы, применение методов датировки по радиоактивности 
дает многообещающие результаты. Интервалы, измеряемые таким обра
зом, выражаются в годах. 
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4. Стратиграфические проблемы докембрия 
В случае отложений, предшествующих кембрию, редкость или отсутствие 
ископаемых органических остатков не позволяет употреблять обычные 
хроностратиграфические методы. Поэтому классические хроностратигра
фические единицы здесь не могут да и не должны использоваться. 

Однако представляется возможным в этих случаях устанавливать ло
кальную или региональную описательную стратиграфию, базирующуюся 
главым образом на литологии, основываясь на принципе перекрывания 
(superposition). 

Это относится только к стратифицированным формациям осадочного 
или вулканического происхождения, которые являются собственно не
метаморфическими формациями; в них необходимо просто определить 
верх и низ разреза. £ ь 

Возраст формации, когда имеют место плутонические или вулкани
ческие породы в виде массивов, жил и т. п., может быть определен только 
по соотношению с возрастом стратифицированных формаций. Но затем 
эти плутонические или вулканические породы могут быть использованы 
для региональных корреляций. То же самое — для пород, образовав
шихся в результате метаморфизма или мигл атизации; при этом интенсив
ность трансформации не имеет стратиграфического значения. 

В стратиграфически твердо установленном разрезе выпадение его час
тей может являться результатом существования несогласий. Не
согласие относится к геодинамическим явлениям, которые не могут отме
чаться повсюду одним и тем же способом в течение одного и того же врел е-
ни; из этого следует, что относительная хронология, установленная по 
несогласиям, может иметь только более или менее широкое региональное 
значение. 

Значение промежутка времени, выраженного несогласием, зависит от 
характера происходившего процесса (различия в метаморфизме, структу
ре, гранитизация и т. д. между двумя разделенными толщами) и особен
но от пространства, на котором несогласие можно наблюдать. 

За единицу несогласий, обусловленных исключительно орогенезом, 
представляется логичным принять орогенический цикл. 

По определению С. Е. Вегманна (Wegmann, 1938), орогенический 
цикл — это интервал времени, в продолжение которого участок земной 
коры выступает в своем развитии как единое тело, т. е. в продолжение 
которого путем комплекса движений различного характера, но согласо
ванных между собой перестраивается орогеническая зона, чтобы образо
вать складчатую цепь. Это по существу соответствует понятию drame 
А. Термье и Ж. Термье, но термин орогенический цикл имеет приоритет. 

Практически формации, соответствующие одному.орогеническому циклу 
обрамлены двумя несогласиями регионального порядка. Но подразделения 
формаций на наиболее дробные единицы возможны в результате несогла
сий более локальных, могущих отмечатьст различными фазами одного и 
того же цикла. Эти единицы могут, в свою очередь, подразделяться при 
помощи главным образом литологических критериев. В этом- случае 
можно использовать либо специальную терминологию, либо, что проще, 
термины описательной стратиграфии. 

Следует старательно избегать употребления для этих отложений наи
менований, использованных в хроностратиграфической шкале (особенно 
терминов «система», «ярус», «зона»). 

Корреляции на большом расстоянии могут быть выведены только при 
непрерывности структурных элементов, среди которых первое место за
нимают несогласия. Тем болгее невозможно обычными геологическими ме
тодами устанавливать временные корреляции между изолированными: 
или удаленными друг от друга обнажениями, а тем более между кон
тинентами. 
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Только методы абсолютной датировки, среди которых первое место 
занимают методы, основанные на радиоактивности, могут разрешить та
кие корреляции и общую хронологию. 

5. Стратиграфические проблемы четвертичной системы 

Иногда утверждают, что стратиграфия четвертичной системы имеет свои 
собственные методы; это может считаться правильным только для очень 
ограниченной области геоморфологии. Континентальные отложения зани
мают в ней исключительное место, и длительность четвертичного времени 
(приблизительно 800 ООО или 900 ООО лет, включая виллафранк) не срав
нима даже с длительностью одного яруса других эр, а может соответст
вовать только одной зоне небольшой длительности. 

В морских четвертичных отложениях эволюционная палеонтология 
позволяет выделить лишь два подразделения, в континентальных четвер
тичных отложениях — три или четыре, использование которых для меж
континентальной корреляции затруднено. 

Чтобы получить большее число подразделений, пригодных для миро
вой шкалы, нужно использовать эволюцию климата, оказывающего 
влияние на осадконакопление (сезонные явления, солифлюкция, погре
бенные почвы), на фауну и особенно на флору, состав которой обнару
живается пыльцевым анализом. 

Для морских отложений наиболее интересные разрезы обнаруживаются 
при микростратиграфическом и микропалеонтологическом изучении кер
нов скважин, когда климатические данные, получаемые по остаткам 
организмов, сочетаются с данными по относительным соотношением 
изотопов кислорода и с абсолютными датировками по С 1 4 . 

Это позволило полностью обновить стратиграфию последних 50 тыся
челетий, а для более древних времен хорошие перспективы обещают 
усовершенствование классического метода хронометрии по калию и ар
гону. 

Инверсия земного магнетизма в древнечетвертичное время, возможно, 
позволит установить одну «изохронную поверхность», годную для всего 
мира и независимую от других методов. 

Изучение четвертичных отложений потребовало использования тех 
методов, которые в отношении предшествующих периодов применяются 
для изучения либо континентальных отложений, либо микростратиграфии 
зон, пластов и слоев (bancs et feuillets). Основанные на очень короткой 
временной шкале, эти методы не уменьшают значения эволюционной 
палеонтологии, они употребляются для ее уточнения или сглаживания ее 
несовершенства для отложений, не содержащих органических остатков. 

II. ПРИНЦИПЫ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

С целью унификации языка и облегчения понимания работ, выполняемых 
в различных регионах, желательно издать простые и практически удоб
ные правила номенклатуры. 

Следует все-таки уточнить, что такие правила облегчат работу страти
графов, а не усложнят ее; они должны обеспечивать стабильность номен
клатуры, а не разрушать ее. 

С этой целью можно руководствоваться кодом, предложенным В. Ар-
келлом (Arkell, 1946) для юрской и меловой систем, приспособляя его, 
в случае необходимости, к нуждам каждой системы. 

1) Правила для ярусов. А) Названия ярусов образованы по современ
ному или древнему наименованию типичной местности путем присоеди
нения к нему окончания ien. 



Это правило определяет недействительность таких названий ярусов, 
как Corallien, Tithonique, основанных на фациях или на мифологическом 
названии и не относящихся к типичной местности. 

B) Типичная местность должна быть точно указана и соответствовать 
морским осадкам, содержащим органические остатки. Если стратотип 
не отвечает этим условиям, ярус должен быть отброшен как недействитель
ный. 

C) Два названия различных ярусов не могут происходить от одной и 
той же типичной местности. Пример: Bolonien и Bononien; первое заим
ствовано от латинского названия, авторов — от фразцузского Boulogne-
sur-Mer. 

Р) Правило приоритета публикации. 
E) Исходный момент начала применения номенклатуры. Например, 

для юрской системы — начиная с 1850 г.— даты публикации ярусов 
Орбиньи. 

В каждой системе исходный момент может быть фиксирован надлежа
щей датой. 

F) Прекращение действий правил возможно либо по мировому согла
шению, либо по решению постоянной Международной комиссии по стра
тиграфической номенклатуре в случае, если буквальное применение этих 
правил влечет за собой бесполезную путаницу или если термины, вошед
шие в употребление, рискуют быть замещенными без необходимости. 

Эти правила также применены и для подъярусов. 
2) Правила для зон. А) Индекс зоны должен состоять из названия 

одного вида (реже — двух, когда она определена длительностью сосуще
ствования двух форм). 

B) Точное обозначение участка или по крайней мере района, в ко
тором установлена зона. 

C) Правило приоритета публикации, интерпретированное очень стро
го: по появлению выражения «zone а . . .» , а не по неточным упоминаниям, 
таким, как «слои с . . . » , «известняк с . . .» 

D) Последующее изменение названия зонального вида—индекса не ли
шает его права приоритета. Именно таким образом, например, zone а 
Ammonites mutabilis Orb. превратилась в zone a Aulacostephanus pseudo-
mutabilis (de Lor.), хотя приоритет при этом сохранился. 

E) Возможно прекращение правил в тех же случаях и при тех же ус
ловиях, что и для ярусов. 

3) Для крупных подразделений хроностратиграфической шкалы при
менение правила приоритета оказывается более деликатным; следователь
но, как по вопросам границ, так и переименования оно рассматривается 
компетентными комитетами Стратиграфической комиссии. 

4) Представляется неуместным предусматривать очень строгие правила 
номенклатуры для подразделений описательной стратиграфии и местных 
хроностратиграфических подразделений. В этом случае можно рекомендо
вать: 

1) Точно указывать и строго определять типичный разрез. 
2) Употреблять географические названия для обозначения этих 

единиц. 
3) Избегать по возможности гомонимов. 
4) Соблюдать иерархию единиц. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3 

ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА 
ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ. 
ЛОНДОНСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(PC, 1967) 

ОБЩИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

А. Отсутствие удовлетворительной стандартной опорной шкалы (Stan
dard reference scale) создает трудности при сравнительном стратиграфи
ческом анализе. Если мы осуществляем стратиграфическую корреляцию-
по возрастным эквивалентам, то на практике основой для этого является 
какого-то рода возрастная шкала.. £ настоящее время возрастные шкалы 
большей частью умозрительны и в них отсутствуют точные определения. 
Ввиду того что концепция возрастной последовательности неотъемлема 
от идеи корреляции, в наших целях было бы удобно рассмотреть способы 
использования времени как средства определения последовательности 
пород даже в том случае, если породы являются единственным имеющимся 
физическим отображением времени. Формальное словесное определение 
таких категорий как система, отдел, ярус остается бессодержательным и 
не содействует точной корреляции. 

С другой стороны, при стандартизации становится возможной стаби
лизация и вопросы определения категорий могут рассматриваться как вто
ростепенные. В целях создания основ для стандартизации некоторые ас
пекты стратиграфической кодификации следует рассмотреть более де
тально. Главная цель этого доклада состоит в том, чтобы убедить в жела
тельности создания объективного приемлемого для всех стандарта. 

B. Подкомитет, одобряя бблыпуго часть того, что является общим 
для различных опубликованных кодексов, придерживается мнения, что 
его главный вклад связан с процедурой установления стандартной шкалы. 
Эта цель рассматривается в следующих параграфах (С — М). 

C. При систематическом стратиграфическом изучении имеют место 
два фактора, а именно: породы (которые являются материальным до
казательством прошлых событий) и прошедшее время (которое может 
быть установлено только по геологической летописи). Породы могут быть 
описаны с помощью терминологии прошлых событий и процессов, т. е. 
как отображающие отрезки прошедшего времени. Однако, когда описы
ваются отдельные толщи пород, желательно увязать их с согласованной 
стандартной шкалой. 

D. К настоящему времени постепенно и по частям приняты условные 
шкалы (conventional scale) без точного первичного определения в об
щепринятых терминах и без международного соглашения об их использо
вании. Каждая местная шкала (local scale) может удовлетворительно 
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служить в соответствующей местности, но по ее природе в ней отсутствует 
одна существенная особенность универсальной шкалы, а именно: стандар
тизация. Обманчивая «общепринятость» некоторых частных шкал скры
вает их неточность и ограниченную обоснованность. 

E. Единая стандартная стратиграфическая эталонная шкала (referen
ce-scale), потенциально охватывающая все геологическое время, возмож
но, позволит повсеместно осуществить всю стратиграфическую корреля
цию либо в совершенно точно определенных единицах такого стандарта, 
либо в виде отчетливого отклонения от него. 

F. Так как естественная эталонная шкала неизвестна, для однознач
ного понимания шкала должна быть создана произвольно и по договорен
ности. Ни одна толща пород, которую считают отображающей некий от
резок прошедшего времени, не может рассматриваться более доказатель
ной, чем любая другая толща пород, выбранная для этой же цели. Однако 
условный стандарт для сравнения, по возможности связанный с текущей 
практикой и некоторыми хотя и произвольно определенными положениями, 
навсегда исключает путаницу. Так как в результате постепенного процес-
га стратиграфического изучения уже установлена последовательность 
главных поименованных подразделений геологического времени, напри
мер кембрий, ордовик, то в отложениях должны быть определены и их 
границы, если необходимо сохранить сами подразделения. 

G. Хотя «принципы Копенгагена» (Международная подкомиссия 1961 г.) 
признают необходимость создания схемы «стандартно наименованных стра
тиграфических единиц» (стр. 12, § 9), однако эти принципы не выдвигают 
одной необходимой предпосылки единообразия в международном масш
табе, а именно: установления и принятия стратиграфической опорной шка
лы, охватывающей все геологическое время, подразделения которого 
стандартизованы путем ссылки на маркирующие точки в стратотипах. 
Большая часть текущих разногласий в отношении статуса стратиграфи
ческих категорий может быть решена, если признать необходимость 
полное стандартной шкалы. Таким образом, единственными официальными 
категориями будут: период — система, век — ярус и т. д., определенные 
умозрительно (в отношении границ) как части стандартной шкалы. Все 
нестандартные категории будут, строго говоря, неофициальными, хотя 
они будут иметь точные местные характеристики и частично использо
ваться в качестве стандарта. Например, нестандартная система Карру, 
нестандартная серия Волфкэмпиен, нестандартный ярус Лусиан (Южная 
Америка). В настоящее время нет общего соглашения относительно ста
туса одной местной шкалы стратиграфических подразделений относитель
но какой-либо другой. 

H. Необходимы две основные структуры классификации; первая — 
шкала для наблюдаемых литостратиграфических подразделений, вторая — 
сама Стандартная стратиграфическая шкала с периодами — системами, 
веками — ярусами и т. д., определенными путем сопоставления с марки
рующими точками в стратотипах. 

I. При корреляции литостратиграфических подразделений друг с 
другом и со Стандартной шкалой биостратиграфические подразделения 
нуждаются в критическом осмысливании. Радиометрические (изотопные) 
исследования дают приближенные значения возраста, которые нуждаются 
в таком же тщательном истолковании для целей корреляции. 

J. В принципе дофанерозойские толщи следует рассматривать так же, 
как и фанерозойские. Таким образом, литостратиграфические подразде
ления будут категориями, которые смогут использовать при первичном 
описании. 

Ввиду трудностей, с которыми встречаются при изучении фрагментар
но обнаженных мэтаморфизованных, тектонически раздробленных и пока 
егцз не коррелируемых слоев, для предварительной группировки их поле-
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•зен термин комплекс. Хотя, возможно, потребуется еще много времени, 
пока в корреляции дофанерозойских толщ будут достигнуты успехи, 
позволяющие осуществить жесткую стандартизацию, все-таки, в конечном 
счете, необходимо принять единую шкалу, выработанную по маркирующем 
точкам в стратотипах осадочных пород. Эта шкала должна быть принята 
вместо используемых ныне несогласий и проявлений метаморфизма или 
магматизма с указанием примерного абсолютного возраста или без него. 

Изотопные данные и примерный возраст в годах без сомненкя будут 
и в дальнейшем иметь большое значение в корреляции, но они не должны 
заменить собой намерения создать подразделения Стандартной страти
графической шкалы, основанной на специфических толщах пород. 

К. В четвертичных толщах можно выделить более мелкие подразделе
ния, чем в большинстве фанероэойских. Поэтому, возможно, имеется не
обходимость ввести подразделение или подразделения, меньшие, чем 
хрон — стандартная хронозона, с новыми названиями для них. Тем не 
менее при изучении четвертичных толщ необходимо соблюдать общие прин
ципы Кодекса. 

L. Принятие Стандартной шкалы повлечет за собой переоценку обще
принятого подхода и методов в стратиграфическом анализе. В частности, 
придется заменить представление о хроностратиграфических единицах 
как об отвлеченных совершенных категориях, к которым можно прибли
зиться асимптотично, путем последовательного уточнения корреляции. 
Вместо них следует принять физически доступные маркирующие точки, 
которые скажут решающее слово. Такие маркирующие точки можно вво
дить только постепенно в результате международного обсуждения и сог
лашения. Однако принятие стандартизации как желательного принципа 
и цели может само по себе служить для того, чтобы сосредоточить внимание 
на многих важных неточностях в стратиграфии и, таким образом, способ
ствовать установлению и принятию стандартной шкалы. 

М. Несмотря на различия философского подхода, например, к отно
сительной важности временных и стратиграфических терминов и к ста
тусу биостратиграфических подразделений, члены подкимитета согласны 
в отношении использования и процедур, сформулированных в предвари
тельном кодексе. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС (PROVISIONAL CODE) 

1. Официальные и неофициальные термины 

'Стратиграфический кодекс касается установления точных однозначных 
и последовательных процедур и терминологии при стратиграфических 
описаниях, анализе и изложении данных. При создании терминологии 
необходимо дать точное определение некоторых официальных терминов. 
Предосторожность против злоупотребления такими терминами обеспе
чивается наличием соответствующих неофициальных терминов. В част
ности, термин «подразделение» (division) рекомендуется длч неофициаль
ной стратиграфической категории любого рода — литостратиграфичес-
кой, биостратиграфической и т. д.— применительно к толщам пород. 

Другие более ограниченные неофициальные термины, т. е. единица 
(unit), горизонт, клин (tongue), линза, риф, ракушняк, биостром, биогерм, 

люмамелъ, могут быть подходящими при различных обстоятельствах. 

2. Литостратиграфические термины 

А . Для первичного регионального или локального описания напласто
вания пород установлены следующие официальные литостратиграфические 
лодразделения: надгруппа, группа, формация, пачка, слой. 
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B. Литостратиграфическое подразделение устанавливается и опреде
ляется на основании литологических особенностей. Они могут включать 
легко выделяемые петрологические, структурные или биологические ха
рактеристики породы (ср. американский кодекс, статья 4). 

C. Границы литостратиграфических подразделений проводятся в мес
тах литологического изменения; они могут представлять собой резкие 
контакты или произвольно выбранные точки в толщах пород, соединен
ных постепенным переходом. Вертикальные и горизонтальные границы 
должны основываться на литологической критерии, предусматривающем1 

наибольшее единство и практическую полезность, т. е. в основном возмож
ность картирования (ср. американский кодекс, статья 5). 

D. Формация — основное практическое подразделение в литострати-
графической классификации (ср. американский кодекс, статья 6). Она 
должна обладать определенной внутренней литологической однородностью 
или отчетливыми литологическими особенностями, которые обусловливают 
своего рода единство по сравнению со смежными толщами. Мощность не яв
ляется определяющей чертой в установлении формации. Во всяком слу
чае, мощность может нормально изменяться от небольшой до максимальной. 

E. Пачка — часть формации (ср. американский кодекс, статья 7). 
F. Слой — наименьшее литостратиграфическое подразделение, уста

новленное в официальной классификации (ср. американский кодекс, 
статья 8). Термин слой (со строчной буквы) может употребляться как 
неофициальное подразделение. 

G. Группа состоит из двух или нескольких смежных и естественно связан
ных или ассоциирующихся формаций (ср. американский кодекс, статья 9). 
В нее целиком входят подразделения, определяемые как формация. Над-
группа состоит из двух или нескольких смежных и естественно связанных 
или ассоциирующихся групп. 

H . Если регион сложен породами разнообразных типов какого-либо-
класса (или классов) или характеризуется специфической структурой 
(или структурами), может использоваться термин комплекс как часть офи
циального названия вместо чисто литологического или иерархического-
термина; например, комплекс Мона, Шотландский третичный вулкани
ческий комплекс и т. д. 

I. Все официальные наименования стратиграфических подразделений 
— надгруппа, группа, формация, пачка, слой, комплекс — должны 
писаться с большой буквы, а термин слой может использоваться как 
неофициальный. 

J. Литостратиграфические подразделения, когда они описываются 
официально, должны обозначаться отчетливым собственным названием и 
определяться в типичном месте или районе. 

К. Использование географических названий при официальном обоз
начении литостратиграфических подразделений может быть необязатель
ным в тех случаях, где это невозможно, например в скважинах или на 
незакартированных и нехарактерных территориях, для которых могут 
употребляться различные, но негеографические названия литостратигра
фических подразделений. 

Однако эти негеографические названия могут иметь большое значение, 
так как разрез но скважине в виде керна может быть сохранен легче, чем 
любой другой разрез. 

L. Везде, где это считается желательным или подходящим, в наимено
вание литостратиграфического подразделения можно включать общий 
литологический термин, такой, как песчаник, известняк, глинистый 
сланец, кремнистый сланец, кварцит; в этих случаях первая буква долж
на быть прописной. 

М. В новых наименованиях слова верхний, средний и нижний и пристав
ки наджпод могут употребляться только для неофициальных подразделений. 
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N. Там, где имеются общепринятые исторические названия, они долж
ны быть сохранены до тех пор, пока большее уточнение не сделает их 
ненужными (например, Lias, Chalk). 

3. Термины стандартной стратиграфической шкалы 

A. Общие положения 

Для целей корреляции пород и геологических событий в различных ме
стах желательно создать для общих сопоставлений одну стандартную стра
тиграфическую шкалу, принятую в международном масштабе, которая пол
ностью охватывает все геологическое время. Эта шкала должна быть 
официально принята Международным союзом геологических наук (МСГН), 
и, коль скоро она будет установлена, отклонения от нее потребуют решения 
МСГН. Такая стандартная шкала должна быть создана на основе стандарт
ных стратотипов, отобранных специально для этой цели. 

B. Маркирующие точки 

(i). Подразделения стандартной шкалы должны быть произвольно опреде
лены только на основании маркирующих точек в стандартных разрезах. 
Отрезки этой шкалы, коль скоро они будут приняты, смогут быть оха
рактеризованы и расчленены любым принятым методом. Когда эти мар
кирующие точки будут должным образом установлены, на их валидность 
не повлияют обнаруженные в последующем фациальные изменения, ди-
ахронные границы, перерывы или сходные явления. -

(И). Каждая стандартная маркирующая точка должна быть располо
жена в разрезе, имеющем максимальное' количество установленных и по
тенциальных особенностей, которые могут быть учтены при корреляции. 
Должны быть предприняты шаги, обеспечивающие надлежащую физи
ческую защиту каждой одобренной маркирующей точки. 

(iii). Основание — подошва каждого подразделения стандартной шка
лы — должно быть определено по выбранной маркирующей точке в осо
бом типичном разрезе. Окончание — кровля каждого подразделения — 
должно быть определено по основанию — подошве следующего подразде
ления. Каждая вновь установленная маркирующая точка должна быть 
расположена, насколько это возможно, в очевидно непрерывном разрезе, 
выбранном путем сопоставления особенностей толщ как выше, так и ниже 
маркирующей точки. 

В интересах стабильности следует придерживаться обычной стра
тиграфической практики, помещая маркирующие точки как можно 
ближе к стратиграфическому уровню традиционных границ, хотя не 
обязательно в традиционном типичном районе. 

Хотя маркирующая точка уже официально установлена, однако в прак
тической работе может оказаться, что необходимо внести некоторые уточ
нения. В таких случаях решающее слово принадлежит не первоначальному 
указанию, а официальному одобрению стратиграфической комиссии 
МСГН. 

(iv). Прежде чем точно определять маркирующие точки в стандартных 
стратотипах, Стратиграфическая комиссия МСГН должна одобрить Пра
вила номенклатуры, приоритета (используя 1850 г. как начальную дату) и 
применения подразделений стандартной шкалы, уточненных неназванных 
по маркирующим точкам в стратотипе. 

Никакие изменения не должны быть санкционированы без одобрения 
комиссией. Решения МСГН должны быть сделаны в течение шести меся
цев после представления полностью документированного предложения об 
изменении маркирующей точки. 
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С. Терминология 

(i). И е р а р х и я с т а н д а р т н ы х п о д р а з д е л е н и й 

'Необходима общепринятая последовательность подразделений со следую
щими рекомендуемыми названиями: 

С т а н д а р т н а я ш к а л а 

Временные 
стандартные термины 
(Chronomeric 
Standard Terms) 

Эон 
Эра 
Период 
Эпоха 
Век 
Хрон 

Стратиграфические стандартные 
термины 
(Stratomeric 
Standard Terms) 

Стандартная система 
Стандартный отдел 
Стандартный ярус 
Стандартная хронозона 

Приставки над и под могут применяться к этим подразделениям только 
неофициально. Выражения «ранний» — «средний» — «поздний», «ниж
няя* — «средний» — «верхний» не должны применяться в стандартной 
шкале и могут использоваться только неофициально. 

(i i) . В р е м е н н ы е с т а н д а р т н ы е т е р м и н ы 

Х р о н о м е р а (Chronomere). Хрономера —интервал геологического 
времени: он не имеет одинаковой продолжительности. Хрономеры явля
ются не чем иным, как геологическими временными интервалами различно
го порядка, зависящими от шкалы геологических событий, используемыми 
для их распознавания; стало быть, стандартные временные термины явля
ются просто терминами, установленными на временной основе и приняты
ми за стандартные. Они не подразумевают создание «стандартных хроно-
мер» как единиц геологического времени стандартной продолжительности. 

Временная стандартная шкала теоретически охватывает все геологи
ческое ;'время без пропусков и перекрытий в виде определенных интер
валов, расположенных в следующем восходящем порядке: 

Хрон (новый термин) — наименьшее стандартное подразделение вре
менной ^стандартной шкалы, составная часть века, соответствует стандарт
ной хронозоне. 

Век — составная часть эпохи, соответствует стандартному ярусу. 
Эпоха — составная часть периода, соответствует стандартному отделу'. 
Период — крупный интервал геологического времени, соответствует 

стандартной системе. 
Эра — состоит из нескольких периодов. 
Эон — состоит из нескольких эр. 

( ш ) . С т р а т и г р а ф и ч е с к и е с т а н д а р т н ы е т е р м и н ы 

С т р а т о м е р а (Stratomere). Страпомера — любой отрезок последо
вательности пород. Стратомеры содержат данные о геологических собы
тиях и имеют различный объем в зависимости от величины и характера 
событий, под влиянием которых они сформировались. Поэтому стандарт
ные стратиграфические термины являются просто терминами, установлен
ными на стратиграфической основе и принятыми за стандартные. Они не 
предполагают существования стандартных стратомер определенного раз
мера. Стратиграфическая стандартная шкала включает отдельные подраз-
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деления последовательности пород, определенные по стандартным 
маркирующим точкам и имеющие универсальное применение, насколько 
это позволяют возможности корреляции. Подразделения располагаются 
.в нисходящем порядке следующим образом: 

Стандартная система (новый термин) — стратиграфическое под
разделение крупного ранга; соответствует периоду. 

Стандартный отдел (новый термин) — стратиграфическое подразде
ление, являющееся составной частью стандартной системы; соответствует 
.эпохе. 

Стандартный ярус (новый термин) — стратиграфическое подразделе
ние, являющееся составной частью стандартного отдела или стандартной 
системы; соответствует веку. 

Стандартная хронозона (новый термин) — стратиграфическое подраз
деление, являющееся составной частью стандартного яруса; соответствует 
хрону. 

(iv). Х р о н — с т а н д а р т н а я х р о н о з о н а 

•Стандартная хронозона определяется путем ссылки на маркирующие 
точки в стратотипах. В будущем хроны — стандартные хронозоны — долж
ны быть названы, насколько это возможно, по географическим местам 
(например, стандартная хронозона Кейстербридж); но на практике многие 
из них сохраняют в своем наименовании названия окаменелостей. В таких 
случаях название ископаемого (род или вид) должно писаться с заглавной 
•буквы и печататься прямым шрифтом (стандартная хронозона Planorbis) 
для того, чтобы отличать его от биостратиграфических зон. Необходимо 
подчеркнуть в таких случаях, что название ископаемого — это только на
звание, и ископаемое, по которому оно дается, может или встречаться за 
пределами рассматриваемой хронозоны, или характеризовать только часть 
ее, или вообще отсутствовать в. ней. 

' ( v ) . В е к — с т а н д а р т н ы й я р у с 

Век — стандартный ярус определяется путем ссылки на маркирующие точ
ки в стратотипах. 

В настоящее время фанерозойские ярусы обычно определяются исклю
чительно по результатам биостратиграфической обработки стратиграфиче
ских данных В пределах одной стратиграфической провинции корреля
ции со стандартом может основываться на выделении соответствующей 
последовательности ископаемых остатков. Однако вне провинции стандар
та, где другие виды ископаемых могут быть использованы для расчле
нения или где толщи не содержат ископаемых, корреляция может осущест
вляться на основе иных данных. Стандартный ярус поэтому не обязатель
но выделять только по биостратиграфическим данным, и биострасиграфи-
ческое содержание не обязательно включать в определение стандартного 
.яруса. Ярусы должны быть названы по географическим местам с оконча
нием -ian в его английской форме. 

(vi) . Э п о х а — с т а н д а р т н ы й о т д е л 

Эпоха — стандартный отдел обычно включает больше одного века — 
-стандартного яруса. Постепенное усовершенствование стратиграфической 
летописи несомненно приведет к тому, что все эпохи стандартного отдела 
будут определяться по векам — стандартным ярусам, которые ими охва
тываются. Однако благодаря исторической случайности некоторые «от
делы» были выделены на основе общей оценки литологии или по общему 
-облику ископаемых остатков, а во многих случаях и по перерывам в по-
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следовательности] напластований. Когда века — стандартные ярусы, 
определенные по маркирующим точкам в стратотипах, будут официально-
обозначены и приняты в международном масштабе, при их группировке 
следует ожидать, что эти общепонятные, но плохо или по-разному опреде
ленные «отделы»., выйдут из употребления. 

4. Региональные (нестандартные) шкалы 
До тех пор, пока различные части стандартной шкалы не будут установле
ны посредством международного соглашения или в случаях неопределен
ности стратиграфического положения, необходима промежуточная про
цедура. Местные или региональные стратиграфические шкалы с маркирую
щими точками или подразделениями, установленными таким же образом, 
как и для стандартной шкалы, должны употребляться временно до тех пор, 
пока корреляция со стандартной шкалой не станет возможной. Термины, 
используемые в таких региональных шкалах, должны отчетливо отли
чаться от терминов стандартной шкалы (предлагаемой или действительной^. 
Там, где корреляция затруднена, такие региональные шкал-ы могут су
ществовать длительное время. 

5. Установление единиц стандартной шкалы 
и корреляция с другими региональными шкалами 

А. Биостратиграфический метод 

(i). Биостратиграфическая зона — общее подразделение, используемое 
для установления (calibration) единиц стандартной шкалы и корреляции. 
Она совершенно отлична по своему характеру от стандартной хронозоны, 
которая является подразделением стандартного яруса, хотя может соответ
ствовать стандартной хронозоне в типичной местности. Обычно неразделя
емый термин «8она», глубоко укоренившийся в литературе, во многих слу
чаях может быть использован неофициально в этом неточном значении. Там, 
где это возможно, необходимо вместо неопределенных терминов исполь
зовать какой-либо из следующих более точных терминов: 

Комплексная зона 
Акме-зона 
Ранговая зона (общая или местная) 
Конкурентно-ранговая (общая или местная) 
Частичная ранговая зона (и в качестве особого случая — последова

тельно-ранговая зона) (общая или местная). 
(и). Эти зоны определяются следующим образом: 
Комплексная зона — пачка слоев, охарактеризованная каким-либо 

комплексом ископаемых безотносительно к их диапазону распростране
ния (американский кодекс, статья 21). 

Акме-зона — пачка слоев, охарактеризованная исключительным оби
лием какой-либо одной группы ископаемых, по которой она и названа. 

Общая ранговая зона — пачка слоев, охватывающая весь диапазон 
горизонтального и вертикального распространения какой-либо группы 
ископаемых. Это достижимо только по отношению к другим смежным (об
щим ранговым) или конкурентно-ранговым зонам, которые рассматрива
ются в пределах возможно более широкой географической площади. 

Местная ранговая зона — пачка слоев в особом географическом раз
резе или районе, охарактеризованная распространением специфических 
ископаемых групп. Большинство биостратиграфических зон, предложен
ных как общие ранговые зоны, фактически являются местными ранговыми 
вонами, так как они выделены по ареалам ограниченного географического 
и стратиграфического протяжения. 
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Конкурентно-ранговая зона — пачка слоев, охарактеризованная спе
цифическими группами ископаемых, интервалы распространения которых 
взаимно перекрываются и от которых она получает название. 

Частичная ранговая зона (Partial-range Zone) — пачка слоев в пре
делах распространения группы ископаемых выше последнего нахождения 
предшествующей группы ископаемых и ниже первого появления после
дующей за ней ископаемой группы. Особым случаем этого типа является 
последовательно-ранговая зона (Consecutive-range Zone), т. е. такая пачка 
слоев в пределах распространения группы ископаемых, которая является 
первой частью интервала распространения этой ископаемой группы до 
первого появления непосредственно эволюционно следующего за ней 
потомка. 

(iii). Зональные термины должны писаться с большой буквы, а назва
ния ископаемых, ассоциирующихся с ними,— курсивом. 

Видовые названия должны всегда начинаться со строчной буквы, а 
родовые — с большой. 

П р и м е р ы : Callavia Local-range Zone; 
Didymograptus bifidus Assemblage Zone; 
similis-pulchra Assemblage Zone. 

Однако случись так, что название ископаемого служило бы для оп
ределения стандартной хронозоны, оно должно быть напечатано прямым 
шрифтом и начинаться заглавной буквой (см. выше: 3 С iv). 

В. Другие методы 

Для установления единиц стандартной шкалы и корреляции могут быть 
использованы многочисленные методы. Некоторые из них будут иметь 
большее или меньшее применение и ценность в зависимости от привлечения 
той или иной части стратиграфических данных. 

Ожидают, что точность этих методов постепенно будет возрастать и, 
возможно, появится необходимость упорядочить их применение в кодексе. 

Наиболее важными являются геохронологические, палеоклиматиче-
ские, эвстатические, палеомагнитные, вулканические и геоморфологиче
ские методы. 
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