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В. Г. Хрол!ых, Л. И. Шешегова, О. В. Юферев 

О СОСТАВЕ И ВОЗРАСТЕ ОТЛОЖЕНИЙ ПАЛЕОЗОЯ 

СКВАЖИНЫ ЛУГИНЕЦКАЯ 170 

(То:мсnая область) 

Лугинецкая скважина 170 прdбурена Томским территориаЛЬНЫl\t 
геологическим управлением в СВОДОВОЙ части крупного Лугинецкого, 
нефтегазоконденсатного месторождения, находящегося на территории 
Каргасокского и Парабельского районов Томской области, в бассейне· 
р. Чижапки - правого притока р. Васюган. Район представляет слабо
всхолмленную, залесенную и значительно заболоченную равнину с 
отметками от +80 до +100 м над уровнем моря. Залежи нефти и газа· 
цриурочены к отложениям тюменской (нижняя и средняя юра) и васюган-
ской (верхняя юра) свит. 

На глубине 2487,1 м скважина вскрыла палеозойские известняки~ 
Из мезозойских структур, скважина Лугинецкая 170 приурочена к 

северо-западной части Пудинского мегавала (рис. 1). По сейсмическим 
данным палеозойские образования в этом районе образуют сводовую часть 
выступа, приуроченного к северной части Нюрольского палеозойского
осадочного бассейна. Наряду с Тамбаевской скв. 3, пробуренной в юго
восточной части Нюрольской впадины, скважина Лугинецкая 170 имеет' 
большое значение для расчленения палеозойских образований севера Том
ской области на дробные стратиграфические подразделения. 

В изучении керна скважины и написании статьи принимал и учаСТИ80' 
специалисты Института геологии и геофизики СО АН СССР - О. И. Бо
l'ym, В. М. Задорожный, О. В. Юферев (фораминиферы, кальцисфериды), 
В. Н. Дубатолов (табуляты), Т. А. Москаленко (коноДонты), В. Г. Хромых' 
(строматопораты), Н. М. Заславская (хитинозои), Л. И. ШешеГОВ8i 
(акритархи); Всесоюзного научно-исследовательского ГеологическогО'
института (ВСЕГЕИ) - В. Л. Клишевич (тентакулиты); Сибирско-
го научно-исследовательского 

института ге.ологии, геофи
зики и минерального сырья 

Рис. 1. Обзорная RapTa Пудин-
CROrO мегавала. 

1 - границы CTPYRTYP 1 ПОРЯДRа; 
2 - границы CTPYRTYP II поряд
Ra; 3 - границы CTpYRTYP III по
РЯДRа; 4 - параметричеСRие CRBa
жины (1 - ЛугинеЦRая; 2 - Там-

баеВСRая). 
СrnРУ?1.mуры 1 nоряд?1.а: Нюрольсная 
впадина, Пудинсний мегавал. СrnРУ?1.
туры II nоряд?1.а: 1 - ЛугинеЦRое 
II - Юбилейное, III - Горело-Яр- ' 
сное нуполовидные поднятия IV 
Останинсний вал. СrnРУ?1.mуры' 111 nо
ряд?1.а: а - Лугинецная; б - Юбилей
ная, в - Останинсная, г - Мирная, 
д - Налиновая, е - Нижне-Табаган-

сная, ж - ТаМбаевсная. 



(СНИИГГиМС) - г. Д. Исаев, Н. И. Краснов, л. С. Ратанов (литология), 
М . В. Степанова (водоросли) и Томского территориального геОJlогическо
го управления - В. и. Биджаков (введение и полевое описание). 

ПалеОЗ0йские отложения, вскрытые в интервале 4013 ,0- 2487,1 м 
(1526 М), представлены в основном различными известняками с обильной 
иикрофауной, главным обраЗ0М фораминифер, в меньшей степени каль
цисферид, тентакулитов, конодонтов, еще в меньшем количестве содер
жатся стi:юматопораты, очень редко табуляты, акритархи и ХИТИНОЗ0И . 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 

Интервал 4013,0-4010,3 м. Выход керна 0,4 м. Известняк темно
серый параллельно-слоистый глинистый, зернистый, биоморфно-детри
товый, тентакулитовыЙ. 

Интервал 4010,3-3975,3 м. Выход керна 2,75 1If. Известняк серый 
плотный, массивный со слабой примесью глинистого вещества, микро
кристаллический до пелитоморфного, перекристаЛЛИЗ0ванныЙ. Наблю
даются крупные комочки, сложенные пелитоморфным агрегатом кальци
та, вероятно, обраЗ0вавшимся в результате :микритизации водорослевых 
0статков. Комочки расположены в агрегате кристаллов кальцита, ВО3-
цикшего, видимо, после перекристаллизации первоначально илистой 
массы. Наблюдаются обраЗ0вания, похожие на крупные обломки (2-3 мм) 
детритового водорослевого известняка. 

Фауна представлена: в интервале 4010,3-4007,8 м тентакулитами ' 
Metastyliolina sp . , Viгiаtеllinа cf. galinae Воисеп.; 

в интервале 4005,1-4003,3 м - тентакулитами Styliolina ех gr. 
nucleata Кю·р. , Sogdiana? sp . ; 

в интервале 4003,3-4001,3 м - конодонты Belodella sp., Pande
rodus sp. 

Интервал 3975,3-3973,3 м. Выход керна 0,25 м. Известняк серый 
плотный комковатый, со сгустков ой структурой, обусловленной гнездо-
0бразными скоплениями пелитоморфно-глинистого материала и комков, 
развивающихся, вероятно, в результате микритизации продуктов ЖИ3-

недеятельности водорослей. Некоторые ко?ши диаметром до 2 мм напо
минают обломки глинистых известняков. Породы перекристаллизованы. 
Кристаллы кальцита имеют размеры 0,1-0,2 мм. 

Интервал 3973,3-3969,3 м. Выход Kepha 2,2 м . Известня« темно
серый плотный массивный зернисто-пелитоморфвый перекристаЛЛИЗ0ван
ный. Состоит И3 глинисто-карбонатной массы бурого цвета, представляю
щей агрегат из зерен кальцита изометричной формы , окруженных бурым 
глинистым веществом. На глубине 3973,3-3971,3 м наблюдается примесь 
анкерита и слюды. 

Фауна представлена: в интервале 3973,3-3971,3 м - тентакулитами 
Viriatellina cf. matchensis Klisll . , Styliolina ех gl'. nucleata (Кю'р.); 

в интервале 3971,3-3969,3 м - фораминиферами Palachemonella 
beckmanni FlUgel et Hotzl . , Paгathuгammina cf. r·adiata Antl'op., Р. aper
turata Pron. , Р. formosa Petl'., Viсinеsрlщега squalida Alltl'Op., V. angulata 
Alltl'Op., N еоагсhаеsрhаега аН. multispinosa Pl'Oll ., А uroria singulагis prisca 
Petr., СгiЬгоsрhаегоidеs simplex Reitl . , Вisр11лега соmргеssа Reitl. 

Интервал 3969,3-3967,3 м . Выход керна 0,7 м. Известняк темно
серый глинистый плотный, горизонтально-слоистый. Состоит из обрывков 
водорослей, тентакулитов, раковин фораминифер . Количество глинистой 
составляющей меняется, достигая в отдельных прослоях 75 %. Кальцит, 
слагающий обломки раковин и образующий основную массу, раскристал
лизован в тонкокристаллический агрегат . 

ФБуна представлена: фораминиферами Bisphaeгa аН . minima Bil'. 
и тентакулитами. 
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Интервал 3946,5-3941,5 м. Выход керна 1 м. Известняк темно
t;ерый пелитоморфный с прослоями темно-серых аргиллитов. Мощность 
про слоев аргиллита до 2 см. 

Фауна представлена : в интервале 3946,5-3943,5 м - фораминифера
ми Vicinesphaera angulata Antl·Op., табулятами Alveolitella sp. и стромато
поратами Amphipora sp .; 

в интервале 3943,5-3941,5 м конодонтами Polygnathus cf. linguitormis
coopeгi Rlаррю', Belodella cf. comitonnis Rhodalevich et Tschel'nich, Ozar
kodina cf. typica denckmanni Ziеglёr"~ Hindeodella sp . , Panderodцs sp. 

Интервал 3941,5-3936,0 м. Выход керна 3,9 м. Известняк доломи
тизированный (кальцита 86,7%, доломита 10,1 %) темно-серый плотный 
пелитоморфный, с узловатой текстурой, тентакулитовыЙ. 

На глубинах 3938,75-3938,0 м и 3936,6-3937,2 м прослои диабазо
вого порфирита карбонатизированного с порфировой первичной струк
турой. В основной массе - рудный минерал, образующий дендроидные и 
хлопьевидные агрегаты . Rрупные кристаллы плагиоклазов, замещенных 
карбонатом и серицитом, занимают 40% площади. 

Фауна представлена: в интервале 3938,7-3941,5 м - тентакулитами 
Viriatellina cf. matchensis? I-Шsll., Styliolina ех gr . nucleata (Rarp.). 

Интервал 3919,3-3909,3 м. Выход керна 0,80 м. Известняк темно
серый плотный пелитоморфный глобоидно-сгустковый , горизонтально
слоистый. Слоистость обусловлена неравномерным, иногда гнездообраз
ным распределением глинистого вещества. Имеются мелкие конкреции 
сидерита . 

Фауна представлена : в иптервале 3919,3-3916,3 м - тентакулитами 
N ошаkiа aff. Ьеиа Logv., Viriatellina cf. galinae Boucen., У. cf. heгcynica 
Boucen, М etastyliolina sp.; 

в интервале 3916,3-3913,3 м - фораминиферами Рагаthuгаmminа 
согdаtа Pron. , Р. cf. tuЬегсulаtа Lip., Р. elegans Роjю'k., Viсinеsрhаега 
squalida Antl'Op., Bisphaeгa compressa Reitl. и тентакулитами N ошаkiа 
aff . Ьеиа Logv. и Viriatellina cf. hercynica Boucen. 

Интервал 3889,7-3884,6 111. Выход керна 0,2 М . ИзвестнЯI" темно
серый органогенно-обломочный, обломочный, зернистый, с примесью 
глинистого материала. Основная масса состоит из обломков известняков 
диаметром 0,08-0,10 мм, пропитанных и окруженных глинисто-органо
генным веществом; содержатся фораминиферы и обломки водорослей и 
табулят. 

Фауна представлена: в интервале 3886,7-3884,5 м - фораминифера
ми Palachemonella beckmanni Flйgel et H6tzl, Рагаthuгаmminа ех gr. dag
mш'ае Sul., Р. tuЬегсulаtа Lip., Р. аН. subvasta Е. Byk., Р. арегtuгаtа 
Pron., Р. aff. tubeгculata Lip., СгiЬгоsрhаегоidеs sp . , АUГО1'iа singulагis
ргisса Petl:., Tubeporina gloriosa Pron. 

Интервал 3866,2-3860,2 м. Выход керна 1,12 м. Известняк брек
чиевидный светло-серый, обломки раСПОJlагаются в темно-серой массе . 
СвеТJlые обломки (4-5 мм) слабо окатаны и сложены зернистым органо
генно-детритовым глинистым известняком, встречаются обломки колоний 
табулят плохой сохранности. Темную массу представляет известняк пе
литоморфный, глинистый, неясносгустковыЙ . В интервале 3866,2-3864,2 м 
преобладает темный известняк, в составе которого имеются обрывки во
дорослей (до 0,04-0,06 мм), раковинки фораминифер, остракод. 

Фауна представлена: в интервале 3866,2-3864,2 м - фораминифе
рами Рагаthuгаmminа bykovae Pojark., Р. paulis Е. Byk., Vicinesphaera 
squalida Antrop . , Tubeporina gloriosa Pl'On., Eotuberitina praecipia Tchuv., 
Eovolutina (?) mimbilis Reitl. ; кальцисферами - Calcisphaera sublucida 
Pron.; табулятами Gгасilорога sp . , А lveolitella aff. karmakensitormis 
Dubat.; строматопоратами Amphipora ramosa Phillips, Stгоmаtорога sp.; 

в интервале 3862,2-3860,2 м - фораминиферами Parathurammina 
elegans Pojark., Р. ilтеgulш'is Pron., Tubeporina glогiоsа Pron.; табулятами 
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А lveolitella sp., Coenites sp.; фрагментами ругоз и ироматопоратами 
Amphipora cf. ramosa Pllillips и Anostylostl'oma sp. 

Интервэл 3860,2-3856,0 111. Выход нерва 1,0 ы. Доломит серый, 
1{репний параллельно-слоистый пелитоморфный неясносгустновой СТРУБ

'туры, снезначительной примесью глинисто-алевритового материала, рас

·сеянного в породе . 

Фауна представлена : в интервале 3860,2-3858,2 м - табулятами 
Scoliopol'a? sp . и строматопоратами Amphip0l'a cf. l'amosa Pllillips и Аnо
.stylostl'oma sp. 

В интервале 3858,2-3856 м - фораминиферами Pal'athul'ammina 
tubeгculata Lip. 

Интеvвал 3835,4-3824,9 м. Выход нерна 4,42 м. Известнян темно
"Серый глинистый с прослоями темно-серого аргиллита, имеющего по пло
"Сностям раснола зернала снольл{ения. Тенстурэ тоннослоистая. 

Фауна представлена: в интервале 3829,3-3826,9 м фораминиферами? 
Moravammina segmentata Pokorn., фораминиферами Parathurammina byko
,vae Pojark. и нонодонтами Belodella aff. serrata K.l1odalevich et Tscllel'llicll. 

Интервал 3804,9-3804,3 м. Выход нерна 0,03 м. Известнян темво
'серый, , мелнонристалличесний с рановистым: изломом. Содержит внлюче
ния (2-3 мм) более светлого известняна с фораминиферами. 

Интервал 3784,3-3774,3 111 . Выход нерна 2,1 ы. Известняни и доло
миты темно-серые , мелн:онристалличесние, плотные, тоннослоистые про

слоями узловатые, водорослевые, глинистые , с тон:ними прослоями темно

серого аргиллита. На глубине 3782,7- 3780,7 11 доломит серый до темно
серого, плотный. 

На глубине 3778,5-3776,5 м известнян пелитоморфный мелнодетри
тово-фораминиферовый, с желвачнами водорослей (?), полностыо замещен
ных мелнозернистым нарбонатом. В интервале 3780,7-3778,5 м извест
нян сгустново-фораминиферовый, частично доломитизированныЙ. 

Фауна представлена : в интервале 3780,7-3778,5 м - фораминифера
ми Pal'athul'ammina cf. spinosa Lip., Р. aff. pl'aetubaculata Reitl., Р . cf. 
l'adiata Antrop . , Р. bykovae Pojark., Р. apel'turata Pl'on., Р. aff. stellata 
Lip., Р. aff. gekkai Antrop., Archaesphaeгa aff. magna Slll. , Neoivanovella 
discessa TchllV. et Jllf., Ivanovella luginensis Zadol' . et Jllf.; 

в интервале 3779,5-3776,3 м - фораминиферами Раl'athш"аmminа 
tuberculata Lip . , Р. aff. subvasta Е . Byk., Р. cushmani Slll., Ivanovella cf. 
tomskiensis ZadOl'. et Jllf . , Vicinesphaeгa squalida Апtгор., V. angulata 
Antrop., Neoarchaesphaaa aff. polypol'a (Апtгор.), Atjusella petrova Zadol'. 
et Jllf., Eovolutina elementa Апtгор., Bithurammina sp., Cl'ib1'osphaeгoides 
simplex (Reitl.), Агсhаеlаgеnа sheshmae (Antl'op.), АUГО1'iа jerganensis 
parva Реtг. и нальцисферами Radiosphaeгa basilica Reitl. 

Интервал 3754,1-3750,1 111. Выход нерна 0,01 м . Известнян серый 
тоннослоистый с прослоями темно-серых аргиллитов (до 1 мм). 

Интервал 3750,1-3744,1 м. Выход нерва 0,06 М. Известнян органо
генно-детритовый стонними прослоями (до 1 мм) темно-серого аргиллита, 
а танже с внлючениями светло-серых выветрелых алев,ролитов (размер 

внлючений 5- 6 мм). 
Интервал 3724,1-3722,1 1II . Выход нерна 0,2 м . Порфирит базаль

'товый, состоящий из разложенной стенловатой массы, замещенной гидро
,окислами железа, хлорита и многочисленных порфировых выделений 
нрупных нристаллов плагионлаза (0,2- 0,3 мм) вытянутого габитуса. 
Плагионлаз замещен нарбонатами и серицитом. ' 

Прослои известняка темно-серого цвета тоннослоистого с форамини
'ферами Рагаthuгаmminа bykovae Po jal'k. 

Интервал 3720,0- 3627,4 111. Выход нерна 0,85 м . Известрян темно
, серый до серого тоннослоистый, переслаивающийся стонними прослоями 
темно-серого аргиллита . На глубине 3656,8- 3654,8 м (выход нерна 

-0,05 М) известнян серый, амфипоровыЙ. плотный . В интервале 3630,4-



3627,4 м (выход керна 0,5 М) известняк становится массивным несло
истым. 

Интервал 3599,0-3596,0 м. Выход керна 0,1 м. Известняк темно
серый до светло-серого, глинистый, тонкослоистый, водорослевый. 

Интервал 3566,0-3564,3 м. Выход керна 0,2 м. Известняк темно
(:,ерый, тонкослоистый, трещиноватый, перекристаллизованный . Органо
генно-глинистое вещество сконцентрировано в межзерновых проме

жутках. 

Интервl.'Л 3564,3-3562,3 м. Выход керна 0,25 м. Известняк темно
серый, глинистый, пелитоморфный, тонковолокнистый, тонкотрещинова
тый. Слоистость обусловлена чередованием разностей, содержащих 
неодинаковое количество органогенно-глинистого вещества (темные и 
светлые прослои). Светлые прослои состоят из тонкокристаллического агре
гата кальцита с небоJТЬШОЙ примесью органогенно-глинистого вещества, 
развитого в виде комковатых скоплений. Темные прослои на 40 % состоят из 
глинисто-органического вещества, на 60 % из тонкокристаллического агре
гата кальцита. В отдельных прослоях карбонатный материал обособлен 
в виде стяжениЙ. 

Фауна представлена несколькими экземплярами сложных конодон
тов плохой сохранности. 

Интервал 3562,3-3560,3 м. Выход керна 0,35 м. Известняк темно
серый, глинистый, горизонтально-слоистый, биоморфно-детритовый, сло
истость оБУСJТовлена чередованием известняка в различной степени обо
гащенного органогенно-глинистым материалом. Содержатся раковины 
фораминифер, обломки створок брахиопод и остракод, а также обрывки 
водорослей. Органогенная часть составляет до 60 % породы; 40 % прихо
дится на глинисто-карбонатный тонкокристаллический материал. 

Из органических остатков определены фораминиферы Eotuberitina 
sp., Vicinesphaera sp., Раrаthuгаmminа sp. 

Интервал 3560,3-3556,3 1\1. Выход керна 0,75 м. ИзвеСТlIЯК темно
серый, глинисто-алевритистый, тонкослоистый, брахиопоДовый, с редки
ми однокамерными фораминиферами. 

В интервале 3558,3-3556,3 м из фораминифер определены Parathu
rammina ех gr. dagmar'ae Sul., Vicinesphaaa squalida Antl'Op., D iplosphaeri
па magna (Pojark.), Cribrosphaeroides simplex (Reitl.). 

Интервал 3537,7-3533,7 м. Выход керна 1,7 м. Известняк темно
серый, пелитоморфный, тонкогоризонтально-слоистыЙ. 

Слоистость обусловлена неравномерным распределением в породе 
глинистого материала и тонкозернистого кальцита. 

Фауна представлена ДOBOJТЬHO многочисленным разнообразным комп
лексом мелких конодонтов сложного типа. 

Интервал 3533,7-3530,7 1\1. Выход керна 2,65 М. Известняк темно
серый, глинистый, тонкогоризонтально-слоистый, перекристаллизован
ный, трещиноватый. В пелитоморфной массе содержатся однокамерные 
фораминиферы, а также редкие остатки водорослей. 

Из фораминифер опреДeJТены Parathurammina paulis Е. Byk., Р. ilTe
gularis Pl'on., Palachemonella beckmanni Flйgel et Hotzl'., Ivanovella tomski
ensis tomskiensis Zador. et Juf., Vicinesphaera squalida Antl·op., Archaesp
haeгa grandis Lip., Tubep01'ina gloriosa Pl·On. , А uroria jerganensis globula 
Роjю·k., Atjusella petrova Zador. et J uf., Cribrosphaeroides cf. simplex (Reitl.), 
Archaelagena mirabilis Pl'On. Акритархи предстаВJТены Leiosphaeridia sp. 

Интервал 3530,7- 3527,7 м. Выход керна 0,75 м . Известняк темно
серый до серого, мелкодетритово-сгустковый с примесью биоморфного 
органогенного материала, неяснослоистый, трещиноватый, цемент поро
вого типа, иногда соприкосновения, мелкокристаллического строения 

кальцитового состава. Структура известняка пелитоморфная, скрыто
и тонкокристаJТлическая с намечающимся глобулярным внутренним строе
нием. Трещины выполнены мелкокристаллическим кальцитом . 
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Детритовый материал составляет около 5-10 %, распределен нерав
номерно; представлен обломками (до 1,2-2,4 мм и мельче) раковин остра
код и брахиопод; шламовый материал имеет тот же состав и рассеян в 
основной сгустково-глобулярной карбонатной массе цемента. Органоген
ный компонент представлен биоморфным материалом, нередко целыми 
раковинами организмов. Это мелкие (до 0,24-0,36 мм) образования, 
практически неотличимые от вмещающих их CrYCTI{OB , глобул, оолитов. 
Иногда это перекристаллизованные раковины фораминифер, обрывки 
водорослей, конодонты, возможно, копролиты. 

Основная :масса, вмещающая обломочный и биоморфный органоген
ный материал, на 85-95% состоит из мелких (от 0,18 до 0,24; 0,36 мм) 
округлых сгустков , целиком сложенных пелитовым карбонатным вещест
вом, иногда со значительной примесью. органогенных частиц из округлых 
шаровидных оолитов с ясным концентрическим, иногда ,с концентрически

зональным строением , мелких (0 ,06-0,1 мм) округлых глобул ," часто сли
вающихся с цементирующей их пелитоморфной карбонатной :массой . 
Отмечаются все стадии обособления, дифференциации сгустков, оолитов; 
при этом оолитизация не получила полного развития. Слоистость обуслов
лена различной зернистостыо (от пелитоморфного до тонкозернистог() 
материала) цемента, часто подчеркивается линзочками (до 0,42 мм) и 
прослойками интенсивно бурого , изотропного органогенного вещества 
(битума). 

Из органических остатков определены конодонты Spathognatho-
dus (?) sp. . 

Интервал 3502,7-3490,7 111. Выход керна 2,45 м. Известняк светло
серый до темно-серого с розоватым и кремовым оттенком, глинистый ; 
состоит из кристаллов кальцита (0,2-0,3 мм), насыщенных глинистым' 
веществом с гидроокислами железа, что придает породе буровато-крас
ный, кремовый цвет. 

Интервал 3452,8-3447,8 ~I . Выход черна 1,2 м. Известняк светло
серый с кремовым оттенком, пелитоморфный, тонкоскрытокристалли
ческий, с не!!начительной примесыо мелкого детритов ого материала и 
нередко преобладающего органогенного шлама, часто с битумом и тонкой 
органогенной примесыо в виде рассеянной вкрапленности, иногда в ас
социации с глинистым компонентом в линзах и прослойках. Известняки 
слабо перекристаллизованы, тонкослоистые , слаботрещиноватые. 

Органогенный материал , составляющий около 5-10 % породы, рас
пределен равномерно и представлен тонким рассеянным шламом и мелки

ми (до 0,6 мм) обломками раяовин остракод. Основная масса пелитоморф
ная скрытотонкокристаллическая, обычно тонкослоистая. Слоистость. 
обусловлена неравномерным распределением органогенного вещества и 
ГЛИНИСТ9ГО материала (тонкие «прослоечкю> линзочки, полосы, прослойки) .. 

Глинистые и органогенные образования (до 0,06-1,1 мм) с различ
ным содержанием основных компонентов обычно черные, бурые, коричне
ватые в проходящем свете, изотропные, порошковатые , волнисто-петель

чатого и слоистого строения, бурые, коричневатые, светлые в отражен
ном свете. 

Известняк состоит из округлых и неправильных зерен мелкокристал
лического таблитчатого кальцита. Наблюдаются редкие полости выщела
чивания (1,2 х 3,2 мм), изредка встречаются прожилки мелкотаблитча
того кальцита (до 1-1,5 мм), образующие сингенетичные извилистые 
прожилкообразные выделения тонкозернистого строения мощностыо д() 
0,2 мм. 

Интервал 3447,8-3442,8 111. Выход керна 3,5 м. Известняк серый 
до темно-серого, трещиноватый, трещины выполнены кальцитом. На глу
бине 3442,95 м содержится небольшой прослой (0,15 м) глинистого алев~ 
р олита темно-бурого цвета с тонкими черными прослойками (до 1 мм). 
углистого вещества. В интервале 3447,8- 3444,8 м органогенно-детрито-
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вый - фораминиферовый известняк со значительной примесью глини
стого материала. Фораминиферы - Paгathurammina ех gr. dagmarae 
Sul., Р. аН. tubaculata Lip., Р. paulis Е . Byk., Р. gekkeri Antl'op., Ivanovel
la luginensis Zador. et J uf., Vicinesphaaa angulata Antrop., Агhаеsрhаега 
gгandis Lip., Bisphaaa аН. elongata РоjЮ'k., В. elegans Viss., В. malevken
sis Bil'., Cribrosphaeroides instabilis ,Zadol'. et Juf., С. simplex (R~itl.), 
Parastegnammina sp., Caligella sp. \ 

Интервал 3418,5-3416,5 м. Выход керна 0,45 м. Известняк серый 
со слабым кремовым оттенком, плотный, массивный, мелкозернистый, 
органогенно-детритовый, неяснослоистый, состоящий из мелких округлых 
(глобоидных) и боченкообразных темных кальцитовых образований не
редко с более светлой центральной частью. Наблюдаются прослои, сло
л,енные онколитами, содержатся раковины фораминифер. Параллельно 
напластованию пород наблюдаются микростилолитовые швы. 

Фауна представлена: фораминиферами Ar'chaesphaera grandis Lip ., 
табулятами Тгураnорога sp. и строматопоратами Аmрhiрога sp. 

Интервал 3383,0-3381,0 м. Выход керна 0,65 м. Известняк серый 
со слабым кремовым оттенком, доломитовый, слоистый, пелитоморфно
зернистый, биоморфно-детритовый, фораминиферово-водорослевыЙ. 

Встречаются однокамерные фораминиферы, обломки трилобитов и 
мелких створок брахиопод, копролиты и сгустки. Слоистость пологовол
нистая, прерывистая, обусловленная чередованием прослоев с различ
ным содержанием глинистого вещества. 

Из фораминифер определены СгiЬгоsр7~аегоidеs simplex (Reitl.). 
Интервал 3352,4-3349,9 м. Выход керна 0,1 м. Известняк темно

серый до черного, тлинистый, глинисто-детритово-сгустково-обломочный 
с карбонатным цементом тонкозернистого пелитоморфного строения и 
сложного глинисто-карбонатного состава с irримесыо органогенного ве
щества, участками брекчиевидныЙ . 

Органогенный материал составляет 10-15 %. Он представлен остро
угольными и полуокатанными (до 0,6-6,5 мм) обломками ценостеумов 
строматопорат с диагностируемым четким концентрически-слоистым и 

радиальным строением, выполненными мелкозернистым агрегатом квар

ца. По трещинам :этих обломков и по краям отмечается развитие тонкой 
бурой вкрапленности (белого и бурого в отраженном свете) минерала; его 
наличrrе , возможно, обусловлено частичным выветриванием в приповерх
ностных условиях. Очевидно, и кремниевый состав ценостеумов стромато
порат не является первичным. Органогенные остатки располагаются в 
базальном цементе карбонатного состава тонкозернистог.о пелитоморфного 
строения, выполняющего наиболее крупные учасТl<И породы и обломки 
того же состава. Последние цементируются основной массой сгустковой 
или глобулярной структуры глинисто-карбонатного состава со значи
тельной примесью органогенного вещества. В породах и в интерстициях 
между сгустками (до 36 мм) развит мелкокристаллический кальцит. 
В :этой основной массе нередки обломки до 1,8-5,4 мм карбонатно-глини
стого состава иногда с четкой тонкой слоистостью или карбонатные равно
мерно кристаллические. 

Обломочный характер основной массы создает ложную брекчиевид
ность, обусловленную, очевидно, переотложением в различной степени 
диагенетизированного осадка. В проходящем свете можно наблюдать бу
рые аморфные скопления гидроокислов железа. , 

Интервал 3349,9-'-3346,9 м. Выход керна 0,5 м. Известняк темно
серый до черного, глинистый, плотный, трещиноватый; трещины заполне
ны кальцитом ; массивный с глобоидной и обломочно-глобоидной структу
рой И фораминиферами. 

На 70- 85 % известняк сложен округлыми глобоидами - стяжениями 
аморфного органогенного вещества; оолитами (до 0,18 мм) - шаро
видными выделениями с концентрической внутренней структурой ; сфе-
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ролитами, сложенными мелкозернистым карбонатом и изогнутыми удли
ненными пластинками, возможно органогенного происхождения. Основ
ная масса представлена мелкими (до 0,45 мм) округлыми или остроуголь
ными стяжениями, обломками аморфного глинисто-карбонатного вещества 
(глобулы, псевдооолиты) и однокамерными в основном шаровидными фо
раминиферами. 

Цемент базальный, типа заполнения пор, сложен ТОhкокристалли
чески м агрегатом кальцита с рассеянной примесью равномерно распреде
ленных глинистых и органогенных частиц. Имеют место редкие (до 
0,2 мм) полости выщелачивания. 

Из фораминифер встречены Parathurammina ех gl' . dagmarae Slll. , 
Вisрhаега sp. и Vicinesphaera sp. 

Интервал 3346,9-3343,9 1\1. Выход керна 0,5 м. Известняк серый , 
глинистый, с глобулярной обломочнооолитовой структурой , слоистый , 
С примесью мелкого несортированного детритового ма териала и пылевид

ной вкрапленностью органогенного вещества. На 85- 90 % известняк сло
жен мелкими (до 0,12 мм) округлыми образованиями с концентрической 
внутренней структурой (оолиты) и стяжениями бурого пелитоморфного 
карбоната такого же размера. Скелетные остатки ископаемых в породе 
составляют 15-20 %; они распределены равномерно и представлены в 
основном мелкими раковинами фораминифер. 

Цемент соприкосновения, реже поровый, по составу глинисто-кар
бонатный, пелитоморфный снезначительной примесью органогенного ве
щества. Глинистый материал в цементе распределен равномерно. Пере
кристаллизация слабая , выражается в развитии тонкокристаллических 
агрегатов карбоната, в основном по ядрам раковин. 

Отсюда определены фораминиферы ParatJntrammina hоггidа TchllV. 
и из харофитов Umbella vermes Bog. et Jllf. 

Интервал 3343,9-3340,9 м. Выход керна 0,3 м. Известняк светло
серый, глинистый, с примесыо органогенного вещества пятнисто-слоистой 
текстуры, тонкокристаллический, хлопьевидно-обломочной структуры. 
Известняк сложен тонкозернистым пелитоморфным агрегатом карбоната, 
гл:инистого и органогенного вещества. Карбонатный материал распреде
лен равномерно , состоит из обломков (70-80 % ), псевдооолитов и стяжений 
аморфного глинисто-карбонатного вещества, раковинок фораминифер и 
окатанных обломков (0,02-0,26 мм) органогенного вещества . 

Цемент типа заполнения пор. В цементирующей основной массе со
держатся комочки, сложенные тонкокристаллическим карбонатом, при
дающие породе своеобразную хлопьевидную структуру. 

Глинистый материал распределен крайне неравномерно. Он содер
жится как в рассеянном состоянии совместно с органогенными частицами 

в основной карбонатной массе, так и в виде прослоев, линз, полос шириной 
до 0,4 мм, часто выклинивающихся и обусловливающих микрослоистость 
породы. 

Наблюдаются разноориентированные до 0,14 мм прожилки мелко
кристаллического кальцита. 

Из фораминифер встречены Рагаthuгаmminа paulis Е. Byk., Р. аН . 
tuЬегсulаtа Lip., Palachemonella beckmanni Fltigel et HOtzl., 1 vanovella 
tomskiensis tomskiensis Zador. et J llf., Bisphaeгa compl'essa Reitl. 

Интервал 3338,9-3335,9 м. Выход керна 0,01 м. Известняк темно
серый со слабым кремовым оттенком. 

Интервал 3307,1-3305,1 1\1. Выход керна 0,6 м. Известняк серый, 
пелитоморфный, глинистый, с примесью органогенного вещества и биту
ма, тонкослоистый, трещиноватый, сложен тонким скрытокристалличес
ким агрегатом карбоната, глинистого материала и рассеянного органоген
ного вещества. В основной массе отдел:ьные агрегаты кальцита достига
ют 0,6 мм, но, как правило, преобладают размеры в 0,01-0,2 мм. Они об
разуют иногда комочки сгустков ой структуры, чаще ориентированные 
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длинной осью в одном направлении. Многочисленны также полости 
(0,01-0,6, чаще 0,01-0,06 ММ), выполненные черным изотропным ве
ществом с резкой тонкой коричневой каймой. Полости имеют форму вытя
нутых линз . Содержатся прожилки (0,02-0,4 мм), выполненные мел
кокристаллическим кальцитом. Встречаются тонкие прослои глобоидно
сгустковых фораминиферовых известняков с пелитоморфным цементом. 

Отсюда определены фораминиферы Earlandia sp., Parathuгammina 
dаgmагае Sul., Р. tuberculata Lip., Р. ef. tuberculata Lip., Р. аН. tubacu
lata Lip., Р. paulis Е. Byk., Р. аН. elegans РоjЮ'k., Р. аН. suleimanovi, 
Lip. , Р. gekke7'i Antl'op., Ivanovella luginensis Zador. et Juf. , 1. tomskiensis 
tomskiensis ZadOl'. et Juf., Vicinesphaera angulata Antl'op., A7'chaesphaera 
suleimanovi Bog. et J uf., ЕоtuЬегitinа sp., Bisphaera соmргеssа Reitl., Рага
stegnammina aequaspatiosa РоjЮ'k. и кальцисферы Radiosphaera basilica 
Reitl. 

Интервал 3303,1-3301,1 м. Выход керна 0,4 м. Известняк темно
серый, органогенно-обломочный с неотсортированным детритом, биоморф
ный, с обломочно-псевдооолитовой массой, интенсивно перекристаJIЛИЗО-
ванный, доломитизированныЙ. . 

Органогенный материал составляет 70-85 %; он интенсивно пере
кристаллизован, морфологически разнообразен и представлен обломками 
ветвей табулят, раковинами фораминифер, обломками водорослей. :Круп
ные (до 7 мм) обломки замещаются тонким агрегатом пелитоморфного кар
боната, глинистым материалом и органическими частицами, где слабо 
намечается КOIщентрическая слоистая или ячеистая структура (водорос
ли); встречаются обломки кораллов (до 6,6 мм) с дихотомическим вет
влением, интенсивно замещенные мелкокристаллическим кальцитом. Име
ются округлые шаровидные до 2-3 мм образования, иногда полностью 
замещенные пелитовым известковым материалом (фораминиферы). :Круп
ные ветви, сложенные пелитоморфным карбонатом (до 6 мм), возможно, 
представляют собой остатки скелета строматопорат. 

Цемент в основном типа заполнения пор, реже соприкосновения, слож
ный по составу. Это мелкокристаллический кальцит с не значительной 
примесью органогенного вещества и редкими рассеянными ромбовидны
ми до 0,4 мм кристаллами доломита. 

Фораминиферы представлены : Archaesphaera gгаndis Lip., Bisphaem 
elegans Vi;;s., Parastegnammina pseudocamerata Pojark., Archaelagena she
shmae (Antl'op). " 

Интервал 3301,1 - 3298,3 м. Выход керна 0,03 м. Известняк черный, 
плотный, представляющий собой окатанный обломок размером не более 
3 см. 

Интервал 3275,0-3265,0 111. Выход керна 2 м. Известняк серый, мел
кокристаллический до пелитоморфного, интенсивно перекристаллизо
ванный с ' реликтовой органогенно-обломочной структурой и примесью 
глинистого и органогенного вещества. Встречаются округлые раковинки 

-однокамерных фораминифер, выполненные мелкозернистым кальцитом, 
вытянутые ветви, целиком сложенные пелитоморфным глинисто-карбо
натным веществом (водоросли, строматопораты), интенсивно перекристал
лизованные линзочки до 1,26 мм с радиально-ветвистым внутренним строе
нием . .глинистый материал в породе распределен неравномерно, тяго
теет совместно с органогенными частицами к пелитоморфным разностя:м 
каr:боната. :Крупные таблички (до 2 мм) кальцита в небольших скопле
ниях обычно свободны от примесеЙ. Наблюдается редкая вкрапленность 
мелких (0 ,18 мм), угловатых, редко округлых зерен черного изотропного 
минерала, белого в отраженном свете (марказит). 

На глубине 3269,0-3265,0 м найден обломочно-псевдооолитовый 
известняк с водорослями и раковинами однокамерных фораминифер, 
80-90% породы составляют мелкие (0,04-0,48 мм) оолиты карбонатного 
состава и криптокристаллического сложения. 
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Цемент в основном соприкосновения, реже поровый, представлен 
мелкозернистым карбонатом (отдельные таблички до 0,9 мм) . Известняк 
пронизан многочисленными прожилками карбонатного состава мощ
ностью до 7 мм. 

Фауна представлена: в интервале 3273- 3271 м - фораминиферами 
Par-athurammina subvasta Е . Byk., Eotuberitina talassica Pojark., Bisphae
га malevkensis Bil'., N eoivanovella discessa Tchuv. et J uf., и кальцисфера
ми - Radiosphaaa basilica Reitl.; 

в интервале 3271-3269 м фораминиферами Рагаt7щгаmminа snleima
novi Lip., Neoivanovella discessa Tchuv. et Juf., N . cf. discessa Tchuv. et 
Juf., N. simplexituba Tchuv. et Juf., Tikhinella sp .,; 

в интервале 3269,0-3265,0 м - фораминиферами Рагаthnгаmminа 
dаgmагае Sul. , Р. ех gl' . dagmarae Sul., Р . stellata Lip., Р . suleimanovi 
Lip., Р. vasiljevae Роjю'k., Vicinespl~aera squalida Antl'Op. , Eotnbaitina 
praecipia Tchuv. 

Интервал 3241,9-3233,9 м. Выход керна 0,8 м. Известняк серый, 
комковатый, прослоями фораминиферовый, интенсивно трещиноватый 
(возможно, зона дробления), мелкокристаллический, массивный , пят
нистый, с редкими перекристаллизованными обломками ископаемой фау
ны. Основная масса породы состоит из кальцита . Это равномернозерни
стые агрегаты таблитчатого габитуса , а таюке выделения с бухтообразны
ми извилистыми I{онтурами. 

Глинистый материал развит в основном в виде округлых стяжений 
и сгустков (до 0,6 мм) в тонкокристаЛJ1ической карбонатной массе; реже 
отмечается в небольших скоплениях до 2 мм в диаметре (создающих пят
нистость в породе) ИJIИ в качестве тонкой примеси в калъцитовом зерни
стом агрегате. 

Редко наблюдаются интенсивно перекристаллизованные обломки ство
рок брахиопод, иногда ядра раковин (до 1,24 мм) выполнены пелито
морфным органогенным и карбонатным веществом. Рассеянное органоген
ное вещество приурочено к глинистому компоненту. Характерно разви
тие прожилков мощностью до 0,6 мм, выполненных мелкокристалличе
ским - кальцитом. 

Фауна представлена в интервале 3237, 9-323i, 9 м - фораминифе
рами Vicinesphaaa angulata Апtгор. и Bisphaera sp. 

Интервал 3208,5-3202,7 м. Выход керна 0,9 м . Известняк темно
серый, сгустковый, интенсивно перекристаллизованный с примесью гли
нистого и органогенного вещества, с многочисленными обломками рако
вин ископаемых организмов, составляющих 10-20 % породы . Они ин
тенсивно перекристаллизованы, распределевы неравномерно и представ

лены крупными (до 3,6 мм) слоисто-ячеистого строения образованиями, 
мелкими (до 0,2 мм) округлыми, шаровидными выделениями (водоросли, 
форамипиферы), таких j-I\e размеров изгибающимися плаСТИНI\ами (створ
ки раковин). Обломки снеясными мета соматическими контурами созда
ют впечатление брекчиевидной породы. 

Цемент базального типа сложен пелитоморфным карбонатно-глинис
тым материалом и органогепным веществом . В нем наблюдаются участки 
раскристаллизованной основной массы с расплывчатыми грапицами 
(сгустковая структура) и нередко крупные (до 0,4 мм) таблички кальцита. 
Характерно широкое замещение как основной массы, так и органогенных 
остатков мелкокристаллическим агрегатом кальцита двух генераций. 
Для первой характерна примесь органогенного и глинистого материала, 
для второй - глинистый карбонатный состав, более крупное зернистое 
строение. 

Интервал 3180,8-3172,8 м. Выход керна 4,4 м . Известняк темно
серый до черного, выделяющий при ударе едва заметный запах битума, 
пелитоморфный с примесью глинистого и органогенного вещества и: мел
кого неотсорти:ровапного детрита псевдооБЛО1l-10ЧНОЙ структуры. Обломки 
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ископаемых организмов составляют 15- 20% породы . Они выполнены 
I{ристаллическим кальцитом, частично переКРИСТ8Jlлизованным (с рас
плывчатыми контурами). Равномерное распределение обломков в породе 
создает иллюзию ложной порфировой структуры . Некоторые обломки 

. окружены каймой (до 0,5 мм) черного вещества криптозернистого строе
ния (разложение органогенного вещества). Встречаются полости (до 3 мм 
и более) округлой и неправильной формы, заполненные кальцитом или 
глинистым матеРИ8ЛОМ, есть полые поры. 

Цементирующая масса базаJIЬНОГО типа представлена сложным агре
гатом органогенного вещества, глинистого материала, криптозернистого 

карбоната с мелкими рассеянными зернами вторичного кальцита . 
На глубине 3178,8-3175,8 м залегает биогермный табулятово-стро

матопоровый известняк с цементом заполнения пор глинисто-известково

го состава и с примесыо органогенного материала ; многочисленные облом
ки криноидей, остракод, брахиопод; известняк массивного сложения, ин
тенсивно перекристаллизован , на 90-95 % сложен обломками ископае
мой фауны. Среди органогенных остатков резко доминируют строматопо
раты, представляющие собой основной компонент породы. Это крупные 
(до 10 мм и более) слоистые образован:prя с радиальным строением. Они 
как бы обволакивают ветки (до 5,4 мм) округлых сечечий, ячеисто-ради
ального строения кораллов, характеризуются изменчивой «сложнос

тью» - плоЙ;чатостыо. Видны и продольные сечения табулят до 1 см . 
В основном ·эти обломки встречаются совместно с изгибающимися плас
тинками поперечно-волнистой структуры. Отмечаются стебли криноидей 
до 0,36 мм и мелкий детритовый материал из раковин брахиопод и остра-
код . . 

ЦеJl'1ент тонкого пелитового строения известково-глинистого состава 
с рассеянной примесью органогенных частиц, заполняет обычно пустоты 
между ' крупными обломками раковин, целых полипняков кораллов, 
ценостеумов строматопорат. 

Фауна представлена: в интервале 3175,8-3172,8 м - фораминифе
рами Aurol'ia jeгganensis рата Petl'. и строматопоратами Stachyodes sin
gularis J aVOl'. 

Интервал 3154, 8-3145,2 1\1. Выход керна 2,84 м . Известняк серый, 
светло-серый, комковатый, участками брекчиевидный (из-за большого 
количества трещин и карбонатных прожилков), интенсивно перекри
сталлизованный. Содержит прослои темно-серого доломитового пелито
иорфного глинистого известняка с примесью сгустков ого и мелкопесча
ного материала. 

Обломочный и сгустковый материал составляет около 35-40 % и 
распределен неравномерно. Сгустки мелкие (0,04-0,26 мм), округлые, 
сложены пелитоморфным карбонатом с примесыо глинистого и органоген
ного вещества. Обломочный материал представлен остроугольными и по
луокатанными частицами аналогичного состава и имеет глобулярную 
внутреннюю структуру . Иногда в обломках видно перераспределение 
органогенно-глинистого вещества вдоль их контактов. Размеры обломков 
обычно не превышают 0,15-0,54 мм в поперечнике. Возможно, образова
ние внешней каймы обломков связано с процессами их транспортировка. 

Изредка встречаются мелкие (до 0,1 мм) оолиты с концентрической 
структурой II внутренним аморфным ядром (мелкий сгусток). Спорадиче
ски находятся крупные (0,6-0,9 мм) шаровидные образования , сложен
ные пелитово-органогенно-карбонатной массой снеясной оолитовидной 
ячеистой структурой и ядром, выполненным мелкозернистым кальцитом 
(фораминиферы) . Цемент типа заполнения пор; это пелитоморфный агре
гат доминирующего карбоната с подчиненной глинистой и органогенной 
примееыо . Известняк интенсивно насыщен кальцитовыми прожилками. 

Интервал 3105,6-3102,9 111. Выход керна 0,8 м. Известняк серый 
с зеленоватым оттенком, органогенно-обломочвый снеотсортированным 
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детритовым материалом и пелитоморфной сгустковой (реже глобулярной) 
основной массой, интенсивно перекристаллизованный, брекчированныЙ. 

Органогенный материал составляет 80-95 % и распределен крайне 
неравномерно; он представлен многочисленными мелкими створками бра
хиопод, перекристаллизованными обломками (до 12,8 мм) ветвей табулят 
с радиальным внутренним строением (продольные и поперечные сечев.ия), 
округлыми (до 2,4 мм) или слегка овальными образованиями, иногда 
крупными (до 3,6-4,8 мм обломками раковин) тонкими, изгибающимися, 
серповидными, конусовидными пластинками из кристаллического каль

цита, иногда с волнистым погасанием, доминирующим в породе мелкпм 

(до 0,3 мм) детритом. 
Цемент типа соприкосновения или поровый, по составу сложный, со

стоящий из пелитоморфного кальцита, рассеянного органогенного веще
ства и глинистого материала. Отмечается сгустковое и глобулярное строе
ние цемента, обусловленное наличием участков раскристаллизованного 
:карбоната и стяжениями аморфного цемента в обособленные шаровидные 
тельца. Пере:кристаллизация выразилась в интенсивном развитии мел:ко
и тон:ко:кристалличес:кого карбоната по основной оолитовидной массе и 
по органогенным обломкам. 

Имеются многочисленные прожилки (до 0,24 мм) карбонатного за~ 
полнения (разноориентированные). Вдоль некоторых трещин, выполнен
ных зеРdИСТЫМ кальцитом, наблюдаются незначительные (доли мм) сме
щения разделенных бло:ков, т. е. микродизъювктивные деформации. 

На глубине 3105,6-3103,05 м аргиллит алевритовый зеленовато
серый, извест:ковистый , снебольшими в:ключениями светло-серого извест
ня:ка. 

ФаУЕта представлена: в интервале 3105,6-3102,9 м - RaJlьцисфера
ми Calcisphaera plavskensis Reitl. 

Интервал 3102,9-3091,4 м. Выход керна 3,75 м. Аргиллит серый до· 
темно-серого с зеленоватым оттенком, слабо извеСТRОВИСТЫЙ, неслоистый, 
легко разбивается на мелкую остроугольную щебенку. Имеются зер:кала 
с:кольжения. На глубине 3097,9-30ЩЗ,4 м наблюдается чередование про
сло~в параллельно-слоистого буроватого и голубовато-серого оттен:ков из
вестковистого биоморфно-шламового-мелкодетритового алевритового ар
гиллита с мел:косгустковой те:кстурой основной массы, " с глинистым из
вестняком серого и темно-серого цвета. 

Аргиллит в отдельных прослоях содержит пирит. Содержание железа 
достигает 6,5 %. Порода массивного сложения тон:козернистого строения. 
Содержав.ие :ка"рбоната до 30- 40 %. Последний распределен неравномер
но и содержится в виде вьшлинивающихся линз и прослой:ков мощностью 
до 10 мм, сложенных светлым пелитоморфным агрегатом кальцита. Ос
новная бурая пелитоморфная масса породы интенсивно насыщена равно
мерной мел:кой (в основном до 0,02 мм, ред:ко до 0,1 ММ) вкрапленностью 
пирита неправильной формы. По существу, это карбонатно-глинистая 
порода. 

На глубине 3093,4- 3091,4 м встречен аргиллит алевритистый темно
зеленого цвета с голубоватым оттенком и ред:кими буровато-вишневыми 
пятнами. В интервале 3097,9- 3093,4 м встречен серый доломитовый из
вестня:к. 

Фауна в интервале 3097,4-3093,4 м представлена кальцисферами 
Calcisphaeгa plavskensis Reitl. 

Интервал 3091,4- 3087,4 1\1. Выход керна 0,2 М. В этом интервале 
в керне наблюдаются (снизу вверх): аргиллит алевритовый слабо извест
ковистый, темно-зеленый с голубоватым оттен:ком и участками буро-виш
невого цвета. Мощность, судя по керну, 0,11 м; известняк серый, глини
стый, комковатый 0,09 м . 

Интервал 3077,2- 3065,4 1\1. Известня:к сгуст:ково-фораминиферовыЙ. 
Из фораминифер встречены Archaesphaera crassa Lip., А. grandis Lip. > 
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Bisphaera minima Bil'., Vicinesphaera squalida Antrop., lп-еgulагinа lobata 
Reitl. 

Интервал 3056,4-3051,8 1\1. Выход керна 1,0 м. Известняк темно
серый органогенно-обломочный (строматопораты, водоросли, форамини
феры) с неотсортированным. детритом и биоморфно-обломочной структу
рой, доломитизированный, перекристаллизованный, массивный. Прослоя
ми до 65-70 % породы состаВJlЯЮТ мешше (0 ,2-0,3 мм) округлые стяже
ния аморфного карбоната , шаровидные образования с концентрически 
слоистой внутрю!ней структурой (оолиты), сферолиты с концентрически 
радиальным строением , крупные (до 1,44 м.м) интенсивно перекристаЛJlИ
зованные округлые раковины фораминифер, ВЫПОJlненные пелитоморф
ным I{арбонатом , оБJlОМКИ, выполненные пелитоморфным карбонатом, 
с оолитовидным ячеистым строением (ВОдОРОСJlИ). 

Цемент баЗе льный, реже поровый, представлен мелкокристаЛJlиче
ским карбонатом таблитчатого габитуса с размером отдельных зерен д~ 
0,4 мм. Известняк пронизан СУТУРН,ыми швами, мощность которых дости
гает 0,42 мм. Они заполнены каJlЬЦИТОм.. 

Фауна представлена: фораминиферами N eoarchaesphaera аН. bykovae 
М. Maclay, Parathurammina suleimanovi Lip., Р. cf. paulis Е. Byk., lrre
gulагinа karlensis Viss. , 1. aff. karlensis Viss., Bisphaera elegans Viss. и 
строматопоратами Amphipoгa lахерегfогаtа Lee. 

Интервал 3048,5-3046,5 1\1. Выход керна 0,25 м. Известняк темно
серый до черного, крупно-детритово-биом.орфныЙ с сингенетическим пе
литом.орфным, сгустково-глобулярной структуры, карбонатным цементом . 
доломитизированный, интенсивно переRристаллизован, м.ассивен. ИСRО
паемые организмы состаВJlЯЮТ 40-50 % объема породы. Они представле
ны цельными слаБОМИRритизированными перекристаллизованными рако
винами однокамерных форам.инифер округлой или шаровидной формы, 
интенсивно кальцитизированными фрагментам.и строматопорат. 

Последние имеют иногда массивное равномернокристаллическое стро
ение, чаще с элементами ячеИСТО-СJlОИСТОЙ внутренней структуры (в ос
новном это цельные тонкие (1,2 мм) карбонатные пластинки, изгибающие
ся, серповидные, саблевидные и т. п.). 

Цемент базальный и представлен сингенетическим пелитоморфным 
карбонатом с не значительной примесью шлама и органогенных частиц. 
Основное строение цемента глобулярное, мелкосгустковое с участками 
раскристаллизации первичной геJlеобразной известковой основной массы 
(до тонкомелкозерристого). В агрегатах наблюдается развитие редких, 
ромбовидных, меJlКИХ (до 0,5 мм) кристаллов доломита. 

Фауна представлена: фораминиферами Parathurammina subvasta Е. 
Byk., Р. paracushmani Reitl., Р. horrida Тсlшv., Vicinesphaera squalida 
Antrop., Tubeporina glогiоsа Pl'On.; каJlьцисферами Radiosphaera basilica 
Reitl.; акритархами Lophosphaeridium diaphanicum (St.) Yux. 

Интервал 3016,0-3009,0. Выход керна 0,6 м. Известняк серый до· 
темно-серого, тонкотрещиноватый, неслоистый биоморфнокрупнодетри
товый, с сингенетическим пелитоморфным карбонатным цементом сгуст
кового строения, слабораскристаллизованный, массивный с незначитель
ной примесью глинистого материала . 

. Ископаемые организмы состаВJlЯЮТ 35-40 %. Их обломки слабо от
сортированные, полуокатанные, частично микритизировавные (размер от· 
3 до 10,2 мм), перекристаллизованные. Они представлены фораминифе
рами, ветвистыми табулятами (округлые поперечные сечения с сохранив
шимся ячеистым строением или продольные сечения с радиальным вет

влением кораллитов), компактными КОJlОНИЯМИ табулят (крупные облом
ки с радиальным внутренним строением) . Имеются и БОJlее мелкие (до. 
3,6 мм) обломки раковин; они представлены серповидными, саблевидными, 
веретенообразными пластинками, интенсивно перекристаллизованными. 
Основная масса базального типа, скрыто кристаллического гелиевого сло-
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жения, участками раскристаллизованная до тонкозернистого агрегата 

кальцита; в основном глобулярной-сгустковой структуры (начальная 
стадия оолитообразования). Примесь глинистого материала незначитель
на и концентрируется в участках развития сгусткового материала . 

Фауна представлена : в интервале 3011-3009 м - фораминиферами 
Pa,-athu1"ammina spinosa Lip. , Petcho7"ina sp . , Vicinesphaaa squalida Ant
rop ., Baituganella jaganensis Роjю'k., C7"ib,-osphaeгoides аН. simplex (Reitl.), 
С. peгmi1"a (Antrop.), Caligella аН. divida Tchuv. Встречены водоросли 
Gi7"vanella sp . и акритархи Lophosphaaidium diaphanicum (St.) Yux. 

Интервал 2986,4-2983,0 м . Выход керна 0,4 1I'f. Известняк серый 
с кремовым оттенком, органогенно-обломочный, дол о \1ИТОВЫЙ, глини
стый, брекчиевидныЙ. 80 % породы пред ставлено обломками ископаемых 
организмов, состоящих из округлых (до 0,2 мм) , овальных и трубочко
видных раКОВИНОI{ фораминифер, изогнутых тонких (до 0,64 мм) серповид-
ной и саблеобразной формы створок остракод . ' . 

Брекчиевидность обусловлена наличием в породе (до 1 см) ПОЛlТостыо 
замещенных органогенных обломков. Содержатся овальные образования, 
выполненные тонкокриптозернистым карбонатом, глинистым и органо
генным веществом с примесью пирита и мелкокристаллическим (до 1,2 мм) 
кальцитом таблитчатого габитуса с редкими ромбовидными (до 0,5 мм) 
кристаллами доломита. 

Перекристаллизация наблюдается в развитии крупных кристаллов 
(до 1,5 мм) карбоната в основной массе и по органогенному компоненту 
породы, а также в многочисленных прожилках (0,06-0,8 мм), полностью 
выполненных крупнотаБJJитчатым кальцитом . 

Цемент СОПРИКОЩIовения глинисто-кальцитового состава с примесыо 
органогенного вещества . 

. Фораминиферы представлены Pa1"athu1"ammina pa1"acushmani R eitl. , 
Р. cf. tubaculata Lip., Bispl1,aeгa comp7"essa Reitl ., В . elegans Viss .; из каль
цисфер определены Radiosphaaa spinosa Reitl. 

Интервал 2983,0- 2975,0 м. Выход керна 0,4 м . Известняк серый, 
комковатый (брекчиевидный), органогенно-детритовый (с водорослями , 
фораминиферами), снеотсортированным детритовым материалом, оже
лезненный, перекристаллизованный. Органогенный материал составляет 
70-85 % и распределен неравномерно . Нрупные обломки (до 6,5 мм) 
в основном ПОЛУОI{атанные и представлены интенсивно перекристаллизо

ванными обломками ветвей табулят, строматопорат, водорослей, встре
чаются раковинки однокамерных фораминифер. В большом количестве 
содержатся мелкие (0,04-0,2 мм) округлые включения с концентрически 
слоистой внутренней структурой (оолиты), таких же размеров стяжения 
карбонатного состава в цементирующей их пелитовой и глинисто-карбо
натной основной массе. Цемент соприкосновения или поровыЙ. 

Нрупные органогенные обломки (более 0,6 мм) как бы цементируются 
(цемент базальный) оолитовидной массой. Брекчиевидность связана с раз
Битием МНOF:кества прожилков, выполненных тонкой смесью пелитоморф
ного органогенно-глинистого состава и ХJJорита с интенсивной вкраплен
ностью разложенного рудного минерала (магнетита). Нередко крупные 
полуокатанные и окатанные обломки обволакиваются пелитовым мате
риалом из хлорита, глинистого и органогенного вещества, что указывает 

на интенсивную зону дробления пород или выветривание. Особенно это 
харю{терно для интервала глубин 2982,0-2979,0 м. 

Фауна представлена : в интервале 2979-2977 м - фораминиферами 
Bisphaeгa аН. compl'essa Reitl. и кальцисферами Radiosphaera basi lica 
Reit l., С alcisphaera plavskensis Reitl . 

Интервал 2975,0-2969,5 1\1. Выход керна 0,7 1II. Известняк доломи
товый, серый, слабоглинистый, ыассивный, трещиноватый ; сложен сгуст
KOBO-КОМI{оватой массой, замещающейся кристаллическим кальцитом 
(кристаллы до 0,04-0,8 мм) таблптчатого габитуса, иногда с неправиль-
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ной формой минеральных зерен и доломита с преобладающей ромбической 
формой кристаллов. Отношение кальцита к доломиту 3 : 2. Распределе
ние последнего неравномерное; отмечается слабо выраженная ориентация 
кристаллов. Глиниетый материал со.а;ержится как в рассеянном состоя
нии в зернистой кальцит-доломитовой массе, так и в виде неправильной 

формы скоплений. 
Фауна представлена : в интервале 2973,5-2971,5 м - фораминифе

рами А u1'01'ia jeгganensis globula РоjЮ'k., Tikhinella аН . piгula Е. Byk. 
и кальцисферами - Radiosphae1'a basilica Reitl. 

Интервал 2944,5- 2941,5 м . Выход керна 0,4 м. Известняк серый 
со слабым кре:мовым оттенком, фораминиферовый; сложен равномерно 
распределенными мелкими (0,02-0,24 мм) округлыми раковинками од
нокамерных фораминифер, сферолитами, стяжениями органогенного про
исхождения. Органогенный детрит не окатаН и не отсортирован. 

Цемент соприкосновения, сложен зернистым (0,02-u,25 мм, редко 
до 1,5 мм) кальцитом таблитчатого габитуса с примесью глинистого и 
пеЛИТОJ\fОРфного карбоната . Чередуется с прослоями обломочного пели
томорфного, участками сгусткового, сильно доломитизированного извест
няка . На глубине 2941,67 м содержит зеленовато-голубоватые включения 
извееткового алевролита . 

Фораминиферы представлены Bisphae1'a sp. и многочисленными 
A1'chaesphae1'a c1'assa Lip., A 1'chaesphae1'a sp. Встречаются 'кальцисферы. 

I1нтервал 2941,5-2934,5 м . Выход керна 2,0 м. ИзвеСТЕЯК серый 
с кремовым оттенком, доломитист.ый, органогенно-детритовый форами
ниферовый, перекристаллизованный . Органогенный материал распреде
лен равномерно, составляет 80- 85% и представлен округлыми (0,36-
2,4 мм в диаметре), реже удлиненными, раковинками однокамерных фо
раминифер. Встречаются остатки строматопорат, нередко почти полно
стыо замещенные мелкозернистым кальцитом, сохранившие однако пер

вичнослоисто-ячеистое строение. 

_ Цемент сложен зернистым кальцитом с размером табличек от 0,04 
до 0,6 мм снезначительной примесью криптозернистого карбоната и 
глинистого материала. В известняке содержится овально-линзовидная 
полоеть 3,12 мм по длинной оси. , 

Фауна представлена : в интервале 2941,5-2938,5 м - фораминифе
рами Pa1'athu1'ammina pa1'ac.ushmani Reitl., Р. ' spinosa Lip . , Р. stellata 
Lip., Р. tubeгculata Lip., Nеош'сhаеsрhае1'аро lурога (Antrop .), l1'l'egula1'ina 
ka1'lensis Viss. , Eotubeгitina p1'aecipia TcllUv., A1'cl~aelagena bo1'ealis Pl'on. 
и кальцисферами Radiosphae1'a basilica Reitl.; 

в интервале 2939,5-2934,5 - фораминиферами Ea1'landia sp., Ра
r'athu1'ammina tuber'culata Lip . , Р. аН. tube1'culata Lip. , Р. p1'aetube1'culata 
1'amosa Reitl., Р. cf. pachysphael'ica Bog. et. Juf. , Р. subvasta Е. Byk., 11'-
1'egula1'ina ka1'lensis Viss . , Vicinespl~aeгa squalida Antl'Op. , A1'chaesphae1'a 
aassa Lip., Neoivanovella simplexituba Tchuv. et Juv., N. discessa Tchuv. 
et J uf. , N eoa1'chaesphae1'a bykovae М. Maclay, C1'ib1'osphae1'oides аН. peгmi1'us 
(Antrrop.), Caligella аН. magna Pojal·k., Pa1'acaligella sp., Pamtikhinella 
insolita Tchuv. , Р. aff. insolita Tchuv., Р. cf. insolita Tchuv. и кальцисфе
рами Radiosphae1'a basilica Reitl., R . spinosa Reitl. 

Интервал 2910,8-2905,8 м. Выход керна 1,6 м . Известняк серый 
с пепельным оттенком, органогенно-детритовый, фораминиферовый, пе
рекристаллизованный пятнистый. Пятна (размером 0,5- 7 мм) имеют не
правильную форму, с изрезанными краями, и выполнены крупными 
(до 4,8 мм) кристаллами кальцита таблитчатого габитуса. Такие пятна 
составляют в породе 15-20%. Основная масса известняков сложная по 
составу . На 90-95% она сложена мелкими (0,01 - 0,1 мм) округлыми 
раковинками однокамерных фораминифер, реа<е встречаются створки 
остракод. Много стяжений неправильной форжы, состоящих из немета
морфизованного карбонатного материала и сцементированных тонким 
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сложным криптокристаллическим агрегатом глинисто-кальцитов ого ма

териала . 

Фауна представлена: фораминиферами Paгathurammina ех gr . dag
mагае Sul., Р. paulis Е. Byk., Р. gekkeгi Antrop., Р. аН. gekkeri Antrop., 
Р. аН. stellata Lip., Vicinesphaeгa squaZida Ant1'op., Neoarchaesphaeгa ро
lypora Antrop. и кальцисферами Radiosphaera basilica Reitl., R. spinosa 
НеШ. 

Интервал 2881,8-2875,8 1\1 . Выход керна 0,6 м. Известняк серый 
с кремовым оттенком, пелитоморфный, мелкодетритово-сгустковый, фо
раминиферовый с редкими крупными (до 5 мм) известковыми кон:креция
ми. Встречаются обломки створок остракод. Цемент известковый, пе,пи
томорфный базального типа. 

Фауна представлена: фораминифераl1И Parathurammina tuberculata 
Lip" Р. рагаtuЬегсulаtа Za(101'. et Juf., Р. cushmani Sul., Р . Ьгеviгасliоsа 
Reitl . , Р. cf. paulis Е . Byk., Р. elegans Роjю'k., Р . subvasta Е. Byk. , Ва
ituganella seгpiensis Tchuv., Агсhаеlаgеnа аН . rotuncla Рl'оп . , РШ'аtikhinеllа 
sp., Рагасаligеllа sp . , AU7'07'ia sp. ; кальцисферами Radiosphaeгa basilica 
Reitl . , R . spinosa Reitl; хитинозоями Desmochitina sp . 

Интервал 2855,0-2845,0 1\1. Выход керна 0,1 :М. Известню{ серый 
с кремовым и буроватым оттенкаМII, тонкотреЩИJlоватый с глинистым за
полнением. 

Интервал 2831,8-2825,8 м. Выход керна 0,3 Ы . Известию{ серый, 
органогепно-детритовый, фораминиферовый, массивный, меш{окристал
личесиий с оолитовой СТРУIПУРОЙ основной массы. 70-85 % его составля
ют мелиие (0,02-0 ,26 мм) оируглые образовзпия, нпогда с хорошо види
мой внутренней иольцеобраЗI10Й, реже радиальной, СТРУI{ТУРОЙ, мешше 
сферообразные (0,01-0,16 ММ) неправилы1хx форм стяжения, состоящие 
из пелитового иарбонатного материала. Ископаемые оргапизмы пред
ставлен:ы в осн:овном форамипиферами, водорослями. Н'_арбонат в цемен
те - мелкокристаЛJIичесиий иаJIЬЦИТ с табличками (0,04-0,2 мм, редио 
до 0,4 мм). В цемепте содержится примесь топкого криптозернистого гли
нисто-карбонатного материаJlа, приуроченного к органогенным скопле
ниям. Известняк пересечен редкими, тон:юr1Ш (0,02-0,04 мм) ПРОЖИJl
ками тон:кокристаллического кальцита. 

ИнтеDвал 2824,8-2814,2 111. Выход иерна 0,3 м. Известняк серыа 
с кремовым оттенком, мелкодетритово-оолитово-биоморфпо-сгустиовый, 
водорослевый, глинистый с примесью орган:огенпого вещества, массив
ный . 70-80 % известняка сложены обрывиами водорослей и сгустиовым 
материалом. Последн:ий преобладает, распределен равн:омерн:о и пред
ставлен мелиими (0,06-0,3 мм, реже до 0,45 мм) окатаШIЫМИ, редио об
ломочного характера образованиями пелнтоморфного иарбонатн:ого со
става с примесью орган:оген:ны:д и глин:истых частиц. 

В подчннепном количестве встречаются округлые раиовинки фора
минифер (до 0,2--:-0,3 мы в диаметре) с ядром, ВЬШОJflIенн:ьш мелкотонко
зерн:истым карбонатом, ин:огда радиального ПJIИ ячеистого строения. 
Редко содержатся полуокатан:ные и округлые овальные обломки, сложен
ные тонким пе.литовым агрегатом кальцита, оргапогеНRОГО и глипистого 

вещества с вн:ут'ренней глобулярной или ячеистой структурой до 3 мм в 
поперечнике . ЧаСТQ внутри этих обломков вдоль вн:еrnней поверхности 
наблюдаются зоны, состоящие из черных пелитов с примесыо орган:оген
ных частиц. Это обломюr водорослей. Редкие обломки раковип фораJ\IИ
нифер (до 0,42 мм) представлены серповидными пластинками иарбонат
ного состава. 

Цемент мелкокристаллический кальци.т типа соприкосн:овения или 
заполнения пор (в равной степени). Известняи перекристаллизован, па 
что уиазывают отдельн:ые пятна (до 6 мм), сложенные полн:остью среДl1е
кристаллическим кальцитом таблитчатого габитуса с размером зерен до 
2 мм. 
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Фораминиферы Al'chaesphaera sp., N eoivanovella sp. и кальцисферы. 
Интервал 2783,1-2777,1 1\1 . Выход керна 1,9 м . Известняк серый 

с кремовым оттенком, органогенно-детритовый сгустково-фораминиферо
вый перекристаллизованный; пятнистой или массивной, реже обломочно-
брекчиевидной текстуры. . 

Органогенный материал распределен крайне неравномерно, чем обу
словлены пятнистость и ложная брекчиевидность , на 50-60 % представ
лен скоплениями мелких (0,04-0,24 мм , иногда до 0,48 мм) округлых 
раковин однокамерных фораминифер, неправильной формы стяжений 
водорослевых структур . Вместе с обломками раковин фораминифер и 
ветвями водорослей наблюдается примесь глинистого материала и пели
томорфного карбоната. 

Цемент сложен мелкими (0,04-0,024 мм, реже 1-3 мм) табличками 
кальцита. Перекристаллизация выражена в развитии крупных до 1 см 
пластин и линз крупнокристаллического карбоната . 

В интервале 2783 ,1-2779,1 м известняк псевдооолитово-обломочный , 
фораминиферовый с цементом из светлого крупнокристаллическо

го кальцита . 

Фауна представлена : в интервале 2783 ,1-2779,1 м - фораМИJlифе
рами Parathurammina paracushmani Reitl., Р . aff . tuberculata Lip., Yi
cinesphaera squalida Antl"Op., А uroria terganensis Pojark., и кальцисферам:и 
Radiosphaeгa basilica Reitl.; 

в интервале 2779,1-2777,1 м - фораминиферами Eovolutina elementa 
Antl"Op., РшаthU1'аmminа paracashmani Reitl., Р. paracushmani petchorica 
Reitl., Р. ех . gl" . dаgmагае Sul . , Р. tubeгculata Lip., Р. paratubeгculata 
ZadOl". et J uf., Р. pгaetubeгculata ramosa Reitl., Р. aff. praetuberculata 
Reitl., Р. subvasta Е. Byk., Ivanovella luginensis ZadoI·. et Juf., Yicinesphae
га squalida Al1tl"Op. , Iггеgulш'inа lobata Reitl . , N eoivanovella discessa Tchuv. 
et Jпf., N . C1"iptoacantha Тсlшv. et Jпf., Агсhаеsрhаега grandis Lip., 
А. сгаssа Lip., NеОШ'сhаеsрhаега polypoгa (АпLl"ОР.), Eotubeгitina praecipia 
ТсllПV., Tubepol'ina glогiоsа Pl"On . , 1 ггеgulагinа lobata Reitl. , А uгогiа ta
ganensis globula Роjю"k . , Cl'ibrosphaeroides aff . pennil'us (Antl"Op.) и каль
цисферамп Radiosphaeгa basilica Reitl., Л. spinosa Reitl., Саlсisрlщегеn 
Typus 6 Flйgel et Hotzl . , С . Typus 1 Fliigel ,et H6tzl. 

Интервал 2742,5-2740,5 м. Выход керна 0,8 м. Туфолава базальто
вых порфиритов с содержанием железа до 7,73 %. Структура породы оли
гофировая (вкрапленников не более 10%), основная масса гиалоофито
вая, текстура пузыристая миндалекаменная, фшоидальная. Вкраплен
ники представлены I{РУПНЫМИ (до 1 см) призматическими кристаллами 
основного плагиокл аза, полностыо замещенного сложным тонкочешуйча

тым агрегатом серицита, карбоната. Пирокластический материал в ос
новной lI1ассе составляет до 15-30 %, распределен неравномерно и пред
ставлен округльши (1,5-4 мм) обломками СИЛLНО измененных (карбона
тизированпых, лейкоксенизированных) основных эффузивов - туфов, лав. 
Внутри обломков наблюдается опацитовая зона до 0,3 мм . Пузыристая 
теI{стура обусловлена развитием в породе пустот различной формы с бух
тообразными изрезанными краями. Они составляют 5-10 % от основной 
массы породы, иногда нацело выполнены карбонатом . Основпая масса 
гиалофитовая, флюидная; замещена бурым палагонитом, криптозерн][
стым карбонатом, тонкочешуйчатым серицитом с редкимп зерна
ми магнетита. 

Интервал 2740,5-2730,5 м. Выход керна 4,1 м . Известняки серые 
с кремовым оттенком, фораминиферовые, псевдооолито-обломочные и 
псевдооолито-обломочно-сгустковые. Кроме фораминифер, встречаются 
водоросли. 

Органогенный и оолитово-сгустковый материал составляет 60-75 %. 
Основной компонент - сгустки: мелкие (0,05-0,3 мм, редко до 0,&5 мм) 
округлые, иногда угловатые образования снечеткими, расплывчатым н 
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контурами, полностьi:о сложенные скрыто кристаллическим кальцитом 
с прииесью глинистого и органогенного материала. Прослоями основную 
массу породы образуют округлые и угловатые с четкими контурами об
ломки, также сложенные темным скрытокристаллическим кальцитом. 

Остатки ископаемых представлены округльщи раковинками однока
мерных фораминифер, кальцисферами, водорослевыми структурами. 

Цеиент типа заполнения пор, участками базальный, сложенный иел
кокристаллическим кальцитом с рассеянной примесью глинистых и ор
ганогенных частиц. 

Фауна представлена: в интервале 2740,5-2738,5 м - фораминифе
рами Parath.urammina cushmani Sul., Р. аН. suleimanovi Lip., Р. ех gr. 
suleimanovi Lip., Р. pal'acushmani Reitl . , Р. par-acushmani petchorica Reitl., 
Р. apaturata Pl'on., Р. tuberculata Lip., Р. paratuberculata Zador. et Juf., 
Р. cf. paulis Е. Byk., Vicinesphaera squalida Antrop . , V. angulata Antrop., 
Cribrosphaeroides sp. и кальцисферами Radiosphaeгa basilica Reitl., R. 
spinosa Reitl., Asterosphaera pulchra Reitl . , С alcisphaera plavskensis Reitl.; 

в интервале 2738,5-2736,5 м - фораминиферами Parathurammina 
. paracusl~mani petcl20l'ica Reitl., Р. tubeгculata Lip., Vicinesphaer-a squalida 

Antl·op., Neoarchaesphaer-a polypora (Antrop.), Bituberitina cf. devonica 
Pojark. , Tubepol'ina cf. gloriosa Pl'On., А uroria jerganensis globula Pojark., 
А. аН. jeгganensis РоjЮ'k. и кальцисферами Radiosphaera basilica Reitl.; 

в интервале 2736,5-2730,5 м - фораминиферами Parathul'ammina 
vasiljevae tenuissima РоjЮ'k., Р. pal'acushmani petchorica Reitl . , Р. para
tuberculata Zador . et Juf., Vicinesphaera squalida Antl'op., V. angulata 
Antlop . , Archaesphaera crassa Lip., Aurol'ia jerganensis globula Pojark., 
Archaelagena аН. borealis Ргоп . , Baituganella aff. jerganensis Роjю'k., Tik
hinella? sp . , Multiseptida cf. corallina Е. Byk. и кальцисферами Radio
sphaera basilica Reitl., Asterosphaeгa pulchra Reitl. 

Интервал 2708,0-2702,0 l\f. Выход керна 1,35 м. Известняк светло
серый с кремовым оттенком, пелитоморфный, сгустков о-обломочный фо
раминиферовый с Ц8ментом из светлого зернистого кальцита. Органоген
ный материал составляет 60-75% и распределен неравномерно. Основ
ную его часть составляют фораминиферы в основном однокамерные, встре
чаются строматопораты. 

Цемент карбонатный, представленный зернами (0,06-0,8 мм) каль
цита таблитчатого габитуса. Наблюдается частичная перекристаллиза
ция известняка, выраженная в развитии пятен крупнокристаллического 

кальцита, реже прожилки, пронизывающие породу (0,04-0,06 мм), вы
полнены тонко кристаллическим кальцитом. 

Фауна представлена: фораминиферами Parathurammina radiata Ant
х·ор. , Vicinesphaera squalida Antrop., Eotuberitina cf. talassica Pojal'k., 
Вisрlщеrа аН. elongata РоjЮ'k. и кальцисферами Radiosphaera basilica 
Reitl . , R. spinosa Reitl., Calcisphaera plavskensis Reitl. 

Интервал 2682,6-2674,6 111. Выход керна 0,25 м. Известняк серый 
с кремовым оттенком, неслоистый, пелитоморфный сгустково-обломоч
ный, фораминпферовый, с обильным цементом из светлого кальцита. 
Фораминиферы Pal'athurammina paracushmani Reitl., Vicinesphaeгa squa
lida Antl'Op., V. angulata Antrop., Bisphaer-a minima Bil'. 

Интервал 2647,7-2634,8 м. Выход керна 2,7 м. Известняк серый 
с кремовым оттенком, сгустково-биоморфно-детритовый, доломитизиро
ванный, массивный, перекристаллизованный. Сгустковый и органогенный 
материал составляет 65-80% и распределен неравномерно. Ископаемые 
организмы (40-45 %) в основном представлены однокамерными форами
ниферами и водорослями. 8то округлые 'илогда удлиненные образования, 
сложенные пелитоморфным агрегатом ' карбоната и opraHoreHHJ?Ix частиц 
с внутренней ячеисто-слоистой глобулярной или псевдооолитовой струк
турой. Более мелкие (до 1,5 мм) обломки в основном округлые, овальные , 
ПОЛУОБатанные. Они :Представлены сферическими формами с внутренней 
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полостью, заполненной светлым кальцитом. Цемент базальный или за
полнения пор; сложен мелкокристаллическим кальцитом. Среди табличек 
кальцита (1 ,2 мм) содержатся редкие ромбовидные зерна доломита (0 ,9 мм). 
Порода пронизана разноориентированными прожилками (до 0,09 мм 
мощности) тонкозернистого карбоната. . 

Фауна представлена: в интервале 2643,8-2640,8 м - фораминифе
рами Parathurammina stellata Lip., Vicinesphaeгa squalida Antrop., 
V. angulata Antrop., Ar'chaesphaera minima Sul., А. cгassa Lip., Eotubuitina 
talassica Pojar·k., D iplosphaerina cf. magna Роj ю'k., А uгогiа /егgаnеnsis 
Pojark., Cr'ibrosphaeroides simplex (Reitl.), С. permirus (Antl'op.), Archae
lagena аН. borealis Pron., Baituganella аН. /erganensis Pojar-k. и кальцис
ферами Radiosp7~aera basilica Reitl., R. аН. basilica Reitl., Asterosphaaa 
pulchra Reitl.; 

в интервале 2640,5-2637,8 м - фораминиферами Vicinesphaeгa squ
alida АпН'!ор., V. angulata Antrop., Archaesphaeгa minima Sul., А. crassa 
Lip., Аuгогiа sp., Bisphaera malevkensis Bir. и кальцисферами Radiosplzaeгa 
cf. basilica Reitl.,R. аН. basilica Reitl., R. spinosa Reitl. . 

Интервал 2634,8-2629,0 м. Выход керна 2,7 м. В данном интервале 
содержится несколько слоев различных пород (снизу вверх): 

1. Известняк светло-серый с кремовым оттенком, массивный, несло
истый, рассеченный сутурными линиями, выполненными глинистым ве

ществом и гематитом; органогенно-обломочный глинистый с биоморфной 
обломочно-оолитовой структурой основной массы. 80-85 % составляют 
сферолиты, оолиты и стяжения аморфного кальцита. Крупные (до 1 см) 
обломки с ячеистым строением выполнены с,морфным агрегатом органо
генного вещества и карбоната. 

Основной компонент породы - кальцит. Глинистый материал рас
пределен в рассеянном состоянии в пелитоморфном карбонате, как за
полняющий иптерстиции между зернами, так и в виде сгустков различных 

очертаний до 0,3 мм в диаметре. Органогенное вещество развито по тре
щинам в виде тонких (редко до 0,08 мм) <шросечею>, просвечивающих 
в контактах красновато-бурым цветом. Весь известняк пронизан разно
ориентированными прожилками, создающими впечатление брекчиевид
ной породы. Мощность .1,29 м. 

2. Глинисто-карбонатная порода темно-серая до черного цвета места
ми с буроватым оттенком, мелкозернистого строения массивной текстурьi. 
Пелитовый материал распределен крайне неравномерно как в виде пятно
образных скоплений, так и в р"ссеянном состоянии. Мощность 
13,2 см. 

3. Аргиллит зеленовато-серый, известковистый, тонкогоризонтально
слоистый, сложен мелкими (0,02- 0,4 мм) отсортированными хорошо ока
танными зернами глинистых минераJlОВ. Слоистость обусловлена чере
дованием прослоев алевро-пелитового состава, массивного сложения с 

прослоями известняков оолитового строения, с редкими линзами, сложен

ными крупными неокатанными и полуокатанными обломками алеврито
вого материала в базальном цементе глинистого состава. Последние по 
мощности до 1 мм крайне не выдержаны по простирэнию, что характерно 
и д.ля прослоев мелкооолитового строения. Цемента в этих прослоях мень
ше (5-10%), тип его - соприкосновения, состав - глинистые минералы. 
Мощность 0,17 м. 

4. Известняк серый с кремовы>,! оттенком, волнисто-слоистый, мелко
зернистый, органогенный, массивной текстуры. Органогенный мате.риал 
распределен неравномерно и представлен однокамерными фораминифе
рами, кальцисферами, редкими округлыми концентрически слоистыми 
обломками водорослей (до 0,52 мм) и обрывками строматопорат. 

Основная цементирующая масса сложена кристаллическим таблитча
того габитуса кальцитом с размерностью кристаллов до 0,04-0,4 мм. 
Видимая мощность 1,11 м. 
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Фауна представлена: в интервале 2634,8-2631,8 м - фораминифе~ 
рами Parathuгammina spinosa Lip., Р. stellata Lip., Р. аН . tubeгculata 
Lip., VicineEiphaera squalida Antrop., Агсhаеsрhаега gгаndis Lip., А. minima 
Sul., Bitubeгitina devonica Pojark. , СгiЬгоsрhаегоidеs гоЬustus М. Maclay, 
С. аН. apeгtus Pron., Tikhinella sp., кальцисферами Radiosphaeгa basilica 
Reit1., R. spinosa Reitl., Calcisphaeгa plavskensis Reit1. и строматопоратами 
Аmрhiрога laxepeгjorata Lee., А. cf. гamosa Phillips.; 

в интервале 2631,8-2629,0 - фораминиферами ParathU1'ammina dag~ 
mагае Sul., Р. vasiljevae Роjэгk., Viсinеsрhаега angulata Antrop., Агсhае
sрhаега сгаssа Lip ., А. minima Sul., Diplosphaerina cf. magna Pojark., 
СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reit1 .) и кальцисферами Radiosphaeгa basilica 
Reit1. 

Интервал 2603,7-2571,3 ~I. Выход керна 4,8 м. Известняк серый 
с кремовым оттенком, пелитоморфный, сгустково-обломочный, форами
ниферовый, с обильным цементом из светлого кальцита. Органогенный 
материал составляет до 70 % и в основном представлен однокамерными 
фораминиферами, кальцисферами и водорослями , встречаются мвогока
мерные фораминиферы. Цемент - карбонатный (кальцитовый с таблич
ками размером в 0,06-0,5 мм). 

Встречаютсн прослои пелитоморфного фораминиферового известннка. 
Фауна представлена: в интервале 2603,7 -2601,7 м - фораминифера

ми Рагаthuгаmminа dаgmШ'ае Su1., Р. dаgmагае Su1. {огта oldae, Р. ви
leimanovi Lip. , Р. stellata Lip., Р. cf. согdаtа Pron., Р. tubeгculata Lip., 
Р. paulis Е . Byk., Vicinesphaeгa angulata Antrop., У. squalida Antrop., 
Агсhаеsр}щега minima Su1., Eotubeгitina аН. pгaecipia Тс1l11У . , S eptaglo
mospiranella cf. папа Reit1. и I{альцисферами Аstегоsрhаега pulchra Reit1.; 

в интервале 2601,7-2599,7 м - фораминиферами Parathurammina 
расhisрlщегiса Bog'. et Juf., Р. paulis Е. Byk. , Vicinesphaera angulata Ant
l'Op., Archaesphaera cгassa Lip., А. minima Su1., Cribl'osphaeroides simple::c 
(Reit1.), Sерlаglоmоsрiгаnеllа? sp. и кальцисферами Radiosphaera 
basilica Reit1.; 

в интервале 2599,7-2596,7 м - фораминиферами Рагаthuгаmminа 
dagmaгae Slll., Р. аН. dagmaгae Su1., Р. suleimanovi 1 ip., Р. cf. radiata 
Antrop. , Р. papillae/or'mis Pojark., Vicinesphaeгa squalida Al1tl'Op., Агсhае
sphaeгa minima Su1., N еоагсhаеsрhаега роlурога (Al1trop.), Eovolutina ele
menta Antrop . , ТuЬерогinа? incita Tc1l11V., А U1'oria jeгganensis Pojark.; 

в интервале 2596,7-2593,0 м - фораминиферами Parathu7'ammina 
dagmarae S111., Агсhаеsрhаега cгassa Lip., А. minima Slll., Nеош'сhаеsрhае7'а 
polypora (Antrop.) и кальцисферами Radiosphaera pondeгosa Reit1., 
R. basilica Reit1.; 

в интервале :4572,3-2571,3 м - фораминиферами Parathurammina 
dagmaгae S111., Vicinesphaeгa squalida Antl'Op., СгiЬгоsрhаегоidеs simplex 
Reit1., Baituganella sp. и кальцисферами Radiosphaeгa pondeгosa Reit1. 

Интервал 2571,3-2568,3. Выход керна 1,4 м. 
1. Аргиллит голубовато-серый, слабо алевритистый с подчиненными 

прослоями вишнево-красных аргиллитов. В породах видны зеркала сколь
жения. Видимая мощность по керну 1,22' м. 

2. Известняк серый, мелкодетритовый, биоморфный с примесью мелко~ 
обломочного материала, сгустков оолитов. Преобладает органогенный ма
териал, представленный целыми округлыми раковинами (до 1,2 мм) фо
ра:минифер; в меньшем количестве содержатся округлые образования кон
центрически слоистого внутреннего строения онколитов, водорослей. 
Основная масса включений в зернистом кальците представлена округлы
ми сгустками, сложенными темным глинисто-карбонатным пелитоморф~ 
ным веществом, меньше обломками такого же состава. Цемент - запол
нения пор, реже базальный тонкомелкозернистой текстуры, кальцитовый 
(размер зерен 0,9 мм). Кальцитом выполнены и разноориентированные 
прожилки. 
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Фауна представлена фораминиферами Parathurammina dagmame Sul . , 
Р . dаgmШ'ае Sul. fOl'ma oldae, Р. vasiljevae vasiljevae Pojark. , Р. tuberculata 
Lip., Р. аН. hOl'l'ida Tchuv., Р . аН. subvasta Е. Byk., Vicinesphael'a angulata 
Antrop., V. squalida Antrop., Al'chaesphaera crassa Lip., Eovolutina? mil'a
bilis Reitl., Bitubel'itina sp . , СОl'Ыеиа depressa (Antrop.), Pal'atikhinella 
i nsolita TchllV. и кальцисферами Radiosphaeгa ponderosa Reitl., R. basi
lica Reitl. 

Интервал 2568,3-2565,3 м. Выход керна 3,0 м. Известняк светло
<серый, массивный, скрытокристаллический, сгустково-фораминиферовыЙ . 
80-90% породы составляют мелкие (0,02- 0,2 рын:е до 0,4 мм) округлые 
иногда слабоокатанные сгустки, целиком сложенные пелитовым глини
<сто-карбонатным веществом . 10-20% составляют раковины однокамер
ных фораминифер. 

Цемент - пелитоморфный кальцит с примесью глинистого и органо
генного материала . Слоистость подчеркивается линзами и прослойками 
диагенетического кальцита таблитчатого габитуса с размерами зерен до 
(J,7 мм. В известняке можно видеть ориентированную систему прожилков 
:мощностью до 0,12- 0,18 мм, сложенную черным аморфным веществом 
(в отраженном свете ярко белая масса). Отмечены не значительные смеще
лия по этим про'Н;илкам. 

Фауна представлена фораминиферами Ра1'аthuгаmminа dagmame Sul. 
fOl'ma oldae, Р. apeгturata Pl'on., Р. tubel'culata Lip., Vicinesphaeгa angu
lata Antrop., Al'chaespl~aera Cl'авва Lip., Cribl'osphaeгoides sp. и кальцисфе
рамп Radiosphael'a pondel'osa Reitl., R. аН. ЬавШса Reitl. 

Интервал 2565,3-2560,8 111 . Выход керна 1,2 !\'[. Известняк светло
<серый с кремовым оттенком , массивный, скрыто кристаллический, сгуст
Rово-обломочный фораминиферовый с базальным цементом из тонкомел
Rозернистого кальцита. 

Фауна представлена: в интервале 2562,8-2560 м - фораминиферами 
Paгathurammina dаgrnаше Slll., Р. praetubeгculata Reitl . , Р. suleimanovi 
Lip., Р . аН. stellaejorrnis Grozd . et IJeb., Archaespl~aeгa Cl'авва Lip., Cl'ib
]'ospl~aeroides sp. и кальцисферами Radiosphaera basilica Reitl. и R. аН·. 
ЬавШса Reitl . 

Интервал 2543,3-2535,8 1\1. Выход керна 1,6 М. Известняк серый, 
массивный , перекристаллизованный, водорослево-фораминиферовыЙ. Со
<Стоит из многочисленных остатков водорослей, водорослевых структур, 

сОнколитов , однокамерных фораминифер и псевдооолитов в карбонатном 
цементе . Водоросли, онколиты и фораминиферы имеют' раЗЛИ'lliые очерта
ния: в большинстве своем округлые, сложены они пелитоморфным каль
цитом. Размеры водорослей, онколитов и фораминифер обычно 0,04-
.0,2 мм, достигают 1,1 мм. Встречаются обломки пелитоморфных фора
миниферовых известняков размером до 5 мм угловато-окатанные с темной 
уплотненной перифериеЙ. Встречаются серповидные и дугообразные об
.ломки скелетных оргаНИЗIl'lОВ (до 1 мм). Цемент представлен кальцитом 
<с кристаллами таблитчатого габитуса (0 ,1-0,5 мы), рын:е до 0,8-
1,0 мм. 

Фауна предстгвлена: в интервале 2543 ,3-2541,8 III - фораминифе
рами Eal'landia аН. nогilskеnsе Reitl . , Е. аН . longa Viss., Vicinesphaeгa аn
gulata Antrop . , Archaesphaeгa grandis Lip. , Eovolutina elementa Antl'op. 
и кальцисферами Radiosphael'a pondeгosa Reitl., R. ЬавШса Reitl., С al
c ispl~aera sp.; 

в интервале 2541,8-2535,8 м - фора~lиниферами Vicinesphaera аn
gulata Antrop., V . squalida Antrop., Archaespl~ael'a ставва Lip . , Neoarchae
.sphael'a polypom (Al1trop.), Eovolutina elementa Antrop . , Eotubel'itina reit
lingel'ae M.-Maclay, Е . cf. talassica Роjю'k. и кальцисферами Radiosphael'a 
<cf. basilica Reitl. , Astel'osphaera pulchl'a Reitl. 

Интервал 2520,0-2503,0 м. Выход керна 1,5 1II. Известняк серый, 
фораминиферовый, массивный. 
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· в интервале 2503,0-2515,0 м известню, сгустково-облоыочный , 
фораминиферовый, на 40-60% сложен сгустками, иногда окатанными 
обломками, сложенными темным пелитоморфным кальцитом. Остальная 
часть представлена однокамерными фораминиферами, раковины которых 
также образованы пеЛИТОМОРфItым кальцитом. Цемент базальный или за
полнения пор, состоит из мелкозернистого агрегата светлого кальцита с 

примесыо рассеянного органогенного вещества, частично перекристалли

З0ванныЙ. 
Фауна представлена: в интервале 2508-2503 м - фораминифераМII 

Parathurammina stellata Lip., Р. аН. suleimanovi Lip., Р. pachisphaerica 
Bog. et Juf., Vicinesphaeгa squalida Antrop., Archaesphaera minima Sul. , 
Nеоагсhаеsр72аега cf. polypora (Anti·iQp.), СгiЬгоsрhааоiсlеs simplex (Rei tl .) 11 

кальцисферами Radiosphaera basilica Reitl., Asteгosphaeгa pulchra Reitl. , 
Calcisphaaa аН. plavscensis Reitl.; 

в интервале 2515-2508 м - фораминиферами Parat12uгammina ра
chisphaerica Bog. et Juf., Р. cushmani Sul., Р. cf. obnata Tchuv., Р. tubercu
lata Lip., Vicinesphaera angulata Antl'Op., V. squalida Al1tl'Op . , Аl"сhаеsрhаега 
grandis Lip., N еоагсhаеsрl2аега polypoгa (Al1tl'Op.), Eovolutina elementa 
Al1trop., Bituberitina devonica РоjЮ'k. , Eotubeгitina sp., ТuЬерогinа incita 
Тсlшv., Uгаlinеllа cf. ovalis Tschuv., СгiЬгоsрhаегоidеs аН. simplex (Reitl.), 
Bisphaera elegans Viss., Caligella аН. gгасilis Ьгеvisерtаtа Pojark. , Pal"atikhi
nella insolita Tchuv., Septaglomospiranella sp., водорослями Palaeocancellus 
l'obustus (Del'ville); кальцисферами Radiosphaeгa basilica Reitl., R. аН . 
basilica Reitl. ,Calcisphaera аН. plavskensis Reitl. и хитинозоями Lageno
chitina аН. bl'evicavicata Coll. et Schwabb. 

В интервале 2515-2520 м известняк биоморфно-детритовый обломоч
ный. Обломочная часть представлена пелитоморфным известняком (дО' 
5 мм), обрывками водорослей, иногда окатанными. Цеlllент сложен сгуст
ками, мелкими (0,18-0,3 мм) обломками пелитоморфного известняка, 
однокамерными фораминиферами. П роме,нутки между ними заполнены 
зернистым агрегатом кальцита и доломита. Встречаются сферолиты разме
ром до 2 мм . 

Фауна представлена: фораминиферами - Archaesphaera crassa Lip., 
Neoarchaesphaera роlурога (Antl'op.), Cribrosphaeroides sp .; кальцисфераМII 
Radiosphaera basilica Reitl., Asteгosphaeгa рulсhга Reitl., S рhаегеllа mira
bilis Reitl. и акритархами Lophosphaeгidium diaphanicum (St.) Уих. , 
Trachisphaeгidium aspeгatus (N аит) Pisc. 

Интервал 2503-2496,9 м. Выход керна 1,0 м. В этом интервале 
представлены (снизу вверх): 

1. Аргиллит серый, зеленовато-серый, содержащий плохо сохранив
шиеся и неопределимые редкие обломки чешуй ископаемых рыб. Мощ
ность 0,5 м. 

2. Известняк светло-серый с гнездами кальцита, пелитоморфный, 
сгустково-обломочный, фораминиферовый с обильным цементом из светло
го зернистого кальцита. Сгустки представляют собой мелкие (0,02-
0,6 мм) округлой формы с расплывчатыми краями стяжения аморфногО' 
кальцита с органогенной примесью. Обломочная часть (вместе со сгустка
ми 70-80 % породы) представлена слабо окатанными сгустками и редкими 
крупными (до 2-2,5 мм) угловато-окатанными обломками пелитоморфных 
и водорослевых извес:гняков. Встречаются псевдооолиты и оолиты. Органо
генный материал (до 30%) представлен однокамерными фораминиферами, 
сферические раковины которых рассеяны по всей породе, редкими обрыв
ками водорослей, единичными створками. Иногда ядра округлых образо
ваний выполнены радиально-волнистым сидеритом. 

Цемент базальный, реже типа заполнения пор; сложен мелкокристал
лическим кальцитом. Форма кристаллов изометричная, таблитчатая (раз
мер кристаллов до 0,8-1,2 мм, в основном 0,02-0,3 мм). 

Фауна представлена: фораминиферами - Earlandia sp., Parathuram -
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mina suleimanovi Lip., Р. cushmani Sul., Vicinesphaeгa angulata Antrop., 
V. squalida Antl'op., Ат'сhаеsрhаега g/"andis Lip" А. minima Sul., Neoar
сhаеsрhаега роlурога (Antl'Op.), Eovolutina elementa Antl'Op., Е. (?) mirabilis 
Reitl., ВituЬегiЩ/Л devonica Роjю·k., Eotuberitina l'eitlinger'ae M.-Maclay, 
Rauseгina sp., А uгогiа аН. jerganensis Pojark., Cl'ib/"osphaeгoides аН. 
simplex (Reitl.), Вisрhаега elegans Viss., СогЫеllа аН. depressa (An
trop)., Ar'c/:Laelagena sp., Paгatikhinella insolita Tchuv., Septaglomospi/"a
nеиа ех gl'. папа Reitl. и кальцисферами Radiosphaera роndегоsа Reitl., 
R. cf. ponderosa Reitl., R. basilica Reitl., Asterosphaeгa pulchra Reitl., 
С alcisphaeгa sp. 

Интервал 2489,1-2487,1 111. Выход керна 1,2 м. Известняк серый, 
мелкозернистый, массивный, алеврито-глинистый, доломитизированный 
перекристаллизованный, на 75-85% сложен крупными (до 0,8 мм) зер
нами таблитчатой и разлапистой формы кальцита, часто врастающими друг 
в друга. Редко имеют место отдельные кристаллы (до 0,1 мм) доломита ром
бовидной формы с включениями глинистого вещества в центре кристаллов. 

Алеврито-глинистый материал распределен в породе нераввомерно, 
заполняет в основном интерстиции между зернами кальцита, иногда пол

ностыо их обволакивая. Состав его сложный; преобладает глинистое ве
щество, содержатся отдельные обломки (0,01-0,04 мм) кварца, карбоната, 
органогенное вещество. Перекристаллизация выражена в пятнах и лин
зах, полностью крупными кристаллами карбоната (до 1 мы). 

Встречаются редкие плохой сохрашIOСТИ однокамерные фораминифе
ры и строматопораты Аmрhiрогidае. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Разрез палеозоя с учетом данных электрокаротarка подразделяется 
на 8 основных литологических пачек (рис. 2; снизу вверх): 

ПаЧI<а 1 темно-серых, пелитоморфных, биоморфно-детритовых гли
нистых известняков (4013,0-3870,0). Сложена известняками темно-серы
ми, пелитоморфными, биоморфно-детритовыми, глинистыми, участками 
перекристаллизованными. В меньшем количестве содержатся известняки 
темно-серые и детритово-шламово-глобоидные. Основными породообразу
ющими компонентами известняков являются тонко раковинный детрит и 
раковинки тентакулитов, глобоидные образования (водоросли), илисто
глинистый материал, раковины гастропод, фораминифер, синезеленых и 
харовых водорослей, конодонтов. 

Содержатся редкие маломощные пластовые тела диабазовых порфири
тов, кэрбонатизированных с первичной порфировой структурой. В основ
ной массе много рудного минерала, образующего дендроидные и хлопье
видные агрегаты. 40% составляют крупные кристаллы плагиоклаза, за
мещенного карбонатами, альбитом и серицитом. 

Пачка 2 темно-серых, пелитоморфных, детритово-глобоидно-шламо
вых глинистых известняков (3870,0-3440,0 м) представлена темно-серы
ми, пелитоморфными, детритово-глобоидно-шламовыми глинистыми сло
истыми известняками с прослоями зернистых детритово-обломочных из
вестняков и известковистых аргиллитов. Основной состав известняков -
пелитоморфная масса, шламовый и детритовый материал. Нередко встре
чаются скопления целых раковин фораминифер, строматопорат, табулят, 
конодонтов и акритархов. Среди известняков присутствуют пластовые тела 
базальтовых порфиритов, состоящие из разложенной стекловатой массы, 

-замещенной гидроокислами железа, хлоритом, и многочисленных порфи
ровых выделений крупных кристаллов плагиоклаза (0,2-0,3 мм); пла
гиоклаз замещен карбонатами и серицитом. 

Макроскопически известняки паЧI<И 2 отличаются плитчатой тек
стурой, 
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ФаунисmцчеСIf"е НомплеНС6/ 

ТuЬерогiпа iпсitа ChuIJ., Рагаtikhiпеllа 
tпsоlitа Chuu., Sерtоglоmоsрiгапеllа ех gr. 
папа Reitt.; Amphiporidae; Lophosphae-

-- ridium 'diаfапiсum (St.) Jux. , Trachispae
rtdium asperatus (Naum.) Pisc. 

Рагаthuгаmmiпа gekkeri Апtгор . , Р. hor
rida ChuIJ., Р. subvasta Е. Вук., Р. рага
сushmапi Reitl.., Р praetuberkulata га
mosa ReitL., Агсhаеlаgепа shesmae Апt
rop., /rregularina lobata RetH., АmрЫ
рога la.xeperforata Lee. 

Parafhurammtna bykovae Pojark .; Аиго
ria ferganensis рагиа Petr., Archaela
gena mira6tlis Pron.; 8elodella аН . .ser-

. rata Khod. et Tschern., Coenites sp., Le
i~sphaeridia sp. 

Рагаthuгаmmiпа cordata Ргоп., Auroria 
siПfl-"lагis J1Гisca Petr. 
Рагаthuгаmmtпа aperturata РГОП:J рогу 
gnathus cf. ltnguiformts соорег; l\ ,ар
Рег. 

~7 ~8 

в основном известняки мел
кодетритово-оолитово-сгустковые 

с примесью биоморфного орга
ногенного материала. Цемент по
рового типа, иногда соприкос

новения, мелкокристаллического 

строения кальцитового состава. 

Известняки чаще имеют пелито
морфную скрыто- и тонкокри
сталлическую структуру с наме

чающимися глобулярным внут
ренним строением. Детритовый 
материал составляет около 5-10 % 
и распределен неравномерно . Он 
представлен обломками до 1,2-
2,4 мм (чаще значительно мельче) 
раковин остракод, брахиопод; 
шламовый материал аналогичного 
состава рассеян в ОСновной сгуст

ково-глобулярной карбонатной 
массе цемента. Основная масса, 
вмещающая обломочный и био
IIЮРфный органогенный материал, 
на 85-95 % состоит из мелких (в 
основном 0,62 - 0,18, иногда 
0,24-0,36 мм) округлых сгустков, 
целиком сложенных пелитомо,рф

ным карбонатным веществом, 
иногда со значительной примесыо 

органогенных частиц из округлых 

шаровидных оолитов с ясным кон

центрическим или концентриче

ски-зоналыrым строением, мелких 

(0,06-0 ,1 мм) округлых глобул, 
часто сливающихся с цементирую

щей их пелитоморфной карбонат
ной массой. 

Пачка 3 кремов о-серых био
морфно-детритовых водорослевых 
известняков (3440,0-3380,0 м) 
представлена буровато-серыми 
глинисто-зернистыми биоморфно
детритовыми водорослевыми изве

стняками с примесыо глинистого 

материала и волнисто-слоистой 

текстурой. Преобладающие поро
дообразующие компоненты - об
рывки сине зеленых и харовых 

Рис. 2. Геологический разрез палео-
зойских образованип скв. 170 

1 - нзвестюши; 2 - извеСТНЯЮI глинистые; 
3 - известнЯlШ гшшистые, обогащенные ор
ганическим веществом; 4 - аРГИЛЛJ;IТЫ из

веСТRовистые; 5 - песчаННЮI; б - бреRЧИИ ; 
7 - зона дезинтегрир'ованных нзвеСТНЯRОВ с 
ГПДРООЮIсламн железа и глинистыми МЮJе

ралаМII по трещинам; 8 - базальтовые пор-
ФIlРIIТЫ. 
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водорослей, обломки колоний строматопорат и раковины фораминифер. 
Пачка 4 темно-серых известняков (3380,0-3134,0 м) сложена извест

няками темно-серыми, пелитоморфными , с примесью глинистого :rvraтериа
ла и тонкодисперсного аквагенного органогенного вещества с редкими 

прослоями пелитоморфь:ых и зернистых детритово-биоморфных известня
ков. В составе последних обильные крупные обломки колоний строматопо 
рат. В интервале 3352,4-3349,9 м известняк глинисто-детритово-сгуст}{о
во-обломочный с }{арбонатным пелитоморфным цементом и примесью орга
ногенного вещества сгустков о-глобулярной структуры, массивный брек
чиевидныЙ. Содержание обломков ископаемых организмов до 10-15 %, 
они располагаются в базальном цементе часто карбонатного состава. Чуть 

' выше в интервале 3349,9-3346,9 м известняк становится более глинистым, 
массивным с глобоидной, обломочно-глобоидной структурой , на . 70-85 % 
сложенным округлыми до 0,12 мм стяжениями аморфного карбонатного 
материала, оолитами (до 0,18 мм) - шаровидными образованиями с }{он
центрической стру}{турой, сферолитами из мелкозернистого карбоната 
и изогнутыми удлиненными пластинкаии во зиожно органогенного про
исхождения. Наблюдаются редкие (до 1 мм) обломки ископаеиых организ
мов с радиальным внутренним строением. Ячейки крупные до 1 мм четко 
I{онцентрически-слоистого строения. Основная масса - мелкие (до 
0,45 мм) округлые и остроугольные стяжения и обломки аморфного гли
нисто-карбонатного материала (глобулы, псевдооолиты до 0,24 мм, шаро
видные образования с }{онцентрически слоистой структурой , иногда с 
центрами (песчаники) ЩJИсталлизации (оолиты). Нередко кольца имеют 
радиальное строение. Отмечаются редкие до 0,2 мм полости выщела
чивания. 

Подобные известняки характерны и для интервала 3346,9-3343,9 м . 
От описанных они отличаются менее равномерным распределением 
глинистого материала и более выраженной концентрической оолитовой 
структурой (размер оолитов до 0,12 мм). Еще выше по разрезу глинистый 
известняк приобретает пятнисто-слоистую текстуру; он сложен тонкозер
нистым пелитоморфным кальцитом с примесью глинистых и органогенных 
частиц. Карбонатный материал распределен равномерно. В интервале 
3307,1-3305,1 м встречаются прослои фораминиферовых известня}{ов. 

На глубине 3303,1-3301,1 м известняк становится органогенно 
обломочным с неотсортированным детритом и биоморфной обломочно
оолитовой массой, интенсивно перекристаллизованным (?). Органогенный 
материал составляет около 85 %; он интенсивно перекристаллизован, 
разнообразен и представлен полуокатанными обломками }{ораллов, ра
}{овинами фораМИJ-Iифер, фрагментами водорослей. Крупные облом}{и за
мещены тонким агрегатом пелитоморфного }{арбоната, глинистого вещест
ва и органогенных частиц. Цемент в основном типа замещения пор или ре
же соприкосновения, сложный по составу. Это мелкозернистый (до 1,2 мм) 
}{альцит с не значительной примесью органогенного вещества и 
ред}{ими рассеянными ромбовидными (до 0,4 :мм) зернами доломита. 

На глубине 3178,8-3175,8 м известня}{ биогермный, }{ораллово-стро
матопоратово-}{риноидныЙ. Содержит облом}{и остракод и брахиопод. 
Цемент глинисто-}{арбонатный с примесью тон}{ого органогенного 
вещества. 

На 90-95% известня}{ сложен }{рупными обломками строматопорат. 
Это }{рупные (до 10 мм и более) слоистые образования с радиальным строе
нием. Они }{а}{ бы обвола}{ивают обломки ветвей (до 5,7 мм) }{ораллов. 

Пач}{а 5 пестроцветных извест}{овистых аргюIЛИТОВ (3134,0-3074,0 м) 
сложена пестроцветньши извест}{овистыми аргиллитами с мелкими в}{лю

чениями пирита и битумов, изред}{а переслаивающихся с тонкими просло
ями глобоидных водорослево-сгуст}{овых известня}{ов. Многочисленны 
ра}{овины фораминифер. Аргиллит массивного сложения, пелитоморфного 
тонкозернистого строения, бурого (в шлифе) и }{оричневого цвета. Карбо-
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натный материал в интервале 3093,4-3091,4 м составляет 15-40% и 
распределен неравномерно в виде вклинивающихся линзочек и прослоев 

до 10 мм мощности, сложенных светлым пелитоморфным агрегатом каль
цита. Основная бурая пелитоморфная масса аргиллита интенсивно 
насыщена равномерной МeJШОЙ (ДО 0,02 мм, редко до 0,1 мм) вкраплен
ностыо пирита, развивающейся в виде неправильной формы включений. 
В интервале 3097,9- 3093,4 аргиллит известковистый, биоморфно-шламо
Бо-мелкодетритовый с мелкосгустковой структурой основной массы, па
раллельнослоистыЙ. Ископаемые организмы составляют 40-50% и пред
ставлены обломками раковин фораминифер, остракод, гастропод . Преиму
щественные размеры детритового :материала 0,2- 0,46 мм, реже от 0,1 до 
(),6 ММ. Ядра целых раковин обычно сложены мелкокристаллическим 
кальцитом; обломки тонкие, изгибающиеся, серповидные, саблеобразные, 
иногда спиралевидные, сложены ТОНRозернистым и пелитоморфным кар-
бонатом. . 

В интервале 3100,9-3097,9 м залегает карбонатно-глинистая порода 
бурая, красновато-бурая (в шлифе) пелитоморфная, слабораскристалли
зованная, плойчатой слоистой теЕСТУРЫ с примесью органогенного веще
ства. Карбонатный материал составляет примерно 30-40 %. Отдельные 
включения кальцита (до 0,54 мм), линзы и СЛОЙКИ мощностью до 0,42 мм 
<:оздают пятнисто-плойчато-слоистую текстуру. Зерна карбоната теряются 
в основной пелитоморфной массе, а прослойки и линзы имеют отчетливую 
крустификационную внутреннюю структуру. 

Наблюдается редкая и мелкая (до 0,84 мм) вкрапленность остроуголь
ных и неправильной формы зерен изотропного минерала черного в про
ходящем и белого в отраженном свете . Часто встречается примесь пирита . 

В пачке аргиллитов содержатся небольшие прослои пелитоморфных 
известняков. Так, в интервале 3105,1-3102,9 м вскрыт известняк пелито
морфный, участками до мелкокристаллического, глинистый, интенсивно 
прожилковатый (прожилки ~арбонатного состава), брекчиевидный с 
включениями по трещинам органогенного глинистого вещества. Вкраплен
ный глинистый материал распределен равномерно в основной карбонатной 
массе. 

Пачка 6 темно-серых органогенно-обломочных доломитизированных 
известняков (3074,0-2998,0 м) сложена известняками темно-серыми, гли
нисто-зернистыми, биоморфно-детритовьrми, перекристаЛЛИЗ0ванными, до
ломитизированными. Ископаемые организмы представлены фораминифе
рами, водорослями, строматопоратами. Известняк на 65-70 % сложен 
мелкими (до 0,2- 0,3 мм) округлыми стяжениями аморфного карбоната, 
шаровидных обраЗ0ваний с концентрической слоистой внутренней струк
турой (оолиты), сферолитами с концентрически радиальным строением, 
крупными до 1,44 мм интенсивно перекристаллизованными округлыми 
раковинами фораминифер, вьшолненными пелитоморфным карбонатом. 
Содержатся удлиненные полосы и линзы, неправильной формы обломки 
водорослей, также выполненные пелитоморфным карбонатом. Цемент 
базальный, реже ';Гипа заполнения пор, состоящий из мелкозернистого 
карбоната таблитчатого габитуса (размер отдельных зерен до 0,4 мм). 
В известняке содержатся редкие прожилки (сутурные швы) до 0,42 мм 
мощности, заполненные кальцитом, и включения (до 4 мм), сложенные 
крупнотаблитчатым кальцитом. 

Пачка 7 серых брекчированных известняков (2998,0':"-2978,0 м) пред- . 
ставлена известняками серыми, зернистыми, детритово-глобоидным:и, 
перекристаЛЛИЗ0ванными и брекчированным:и. По трещинам развиты гид
роокислы железа и глинистое вещество. Им:еет место повышенное содер
жание глинозема (до 0,16%). Возможно в данном: интервале карстовая 30-

на под сечена скважиной. . 
Органогенный материал составляет до 70-85 % И распределен не

равном:ерно. Крупные обломки (ДО 6,5 мм) в основном полуокатанные и 
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сложены интенсивно перекристаллизованными обломками ветвей табулят, 
строматопорат, водорослей, мшанок, а также мелкими раковинами ова,ль
ной формы, тонкими серповидными, саблеобразными пластинками и 
округлыми раковинами фораминифер. Содержатся мелкие (0,04-0,2 мм) 
округлые включения с концентрически сложной внутренней структурой 
(оолиты, возможно, водоросли). Крупные органогенные обломки (0 ,6 мм) 
как бы цементируются (цемент базального типа) оолитовой массой. Весь 
известняк пронизан множеством разноориентированных прожилков , вы

полненных тонкой смесью пелитоморфного глинисто-органогенного мате
риала и хлорита с интенсивной вкрапленностыо разложенного на окислы 

рудного минерала (магнетита). Нередко крупные полуокатанные и 01\а
танные обломки обволакиваются пелитовым веществом аналогичного со
става, что указывает на наличие интенсивных процессов выветривания. 

Во всяком случае брекчированный известняк пачки 7 указывает на опре
деленный рубеж в геологической истории развития района, отделяющий 
глинистые известняки от вышеJ1ежащих сгустково~детритовых и водоросле

вых известняков. 

Пачка 8 кремовых ООJ1итово-сгустково-детритовых водорослевых из
вестняков (2978,0-2487,1 м) сложена известняками кремового и кремово
серого цвета ООJ1итово-сгустково-детритовыми и деТРИТОВО-ГJ10боидными 
ВОДОРОСJ1евыми, содержащими прослои известковистых аргиллитов и ма

ломощные тела ТУфОJ1ав состава базальтов . Преобладает породообразую
щий элемент - оБJ10МКИ ветвей харовых и сине зеленых ВОДОРОСJ1ей; со
держатся фораминиферы, строматопораты, хитинозои, акритархи. Как 
праВИJ10, известняки мелкозернистые массивные с примесыо аJ1еврпто

глинистого материала, перекристаЛJ1изованпые. На 70-85 % они состоят 
из крупных (до 0,8 мм) зерен таБJ1итчатой формы l{альцита, часто враста
ющих друг в друга. Редко в равномерно-зернистом агрегате каJ1ьцита отме
чаются отдельные кристаJ1ЛЫ ДОJ10мита (до 0,1 ММ) ромбовидной формы с 
включениями глинистого вещества в центре. 

АлеВРИТО-ГJ1ИНИСТЫЙ материал распределен неравпомерпо и в оспов
ном заполняет интерстиции между зернами кальцита, иногда полностыо их 

обволакивая. Состав его слолшый: присутствуют отдедьные оБJ10МКП 
(0,01-0,04 мм) кварца, кальцита, гидрослюд, примесь органогенных час
тиц. Перекристаллизация выражена в развитии липзовидных вкшоченпй, 
полностыо выполненных крупными кристаллами карбоната (до 2 ММ) с 
перераспределением глинистого вещества в интерстиции и по краям Лlшзо

видных включений . Имеются выщелоченные учаСТI{И. 
Часто извеСТIIЯI{И органогеш[ые, перекристаJIлизованные мелко-

зернистой структуры массивного СJ10жепия. Опи сложены меЛКИМlI (до 
0,36 мм, а в основном 0,02·-0 ,16 мм) округлыми перекристаЛJ1ИЗОВaIШЫМИ 
обломками IIскопаемых оргапизмов е постоянной черной каймой из биту
мов. Внутренняя структура набшодается редко в виде темных колец. 
Иногда ископаемые обломки организмов имеют форму кольцеобразного, 
серповпдного и изредка спираJ1евидного строения (форамипиферы). Це
ментирующая масса предстаВJ1ена исключительно каЛЬЦИТОll-l таблитчатой 
формы, ре:ш:е зернами непраВИJ[ЬНЫХ очертаний с размерностыо до 0,7 мм, 
но в основном до 0,16-0,3 ММ. Цемент типа заполнения пор, реже сопрп-
1\основения. 

Известняки, как правило, пронизаDЫ тонкими ПРОЖИJ[I{ами, ВЬШОЛ- . 
ненными полнокристаллическим агрегатом кальцита. 

В отдельных интервалах, как например в интервале 2634,8-
2631 ,8 М, содержатся слои известковистого серого аргиллита тонкослоисто
го, состоящего из меJ[КИХ (0,02-0,4 ММ) отсортированных различной ока
танности (доминируют хорошо окатанные) зерен (до 0,02 мм) глинистых 
минералов . СJ[ОИСТОСТЬ аргиллитов оБУСJ[ОВJ[ена чередованием прослоев 
aJ[ebpo-пеJ[ИТОВОГО состава массивного сложения с прослоями ООJ[ИТОВЫХ 

известняков II реДКИJlIИ линзами из веокатанпых и полуокатапных оБJ[ОМ-
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ков алевролитов в базальном цементе глинистого состава . Последние 
мощностью до 1 мм крайне не выдержаны по простиранию, что характерно 
и для прослоев мелкооолитового строения . Цемента в таких прослоях 
мало (5- 10%), тип его - соприкосновения, состав - глинистые гидро-
слюдистые минералы . . 

На глубине 2742,5-2740,5 м пачка кремовых известняков разделена 
туфолавой базальтовых порфиритов. Структура их оолитовая, олигофи
ровая, (вкрапленников более 10 %). Основная масса гиалофитовая, тексту
ра пузыристая миндалекаменная, фшоидальная. Вкрапленники сложены 
крупными (до 1 см) призматическими кристаллами основного плагиоклаза, 
полностью замещенного сложным тонкочешуйчатым агрегатом серицита и 
карбоната. Пирокластический материал в основной массе составляет до 
15-30% и распределен неравномерно. Он представлен округлыми (1,5-
4 мм) оБЛОМl\ами сильно измененных (карбонатизированных, лейкоксенизи
рованных) основных эффузивов. Внутри обломков наблюдается опацитовая 
зона до 0,3 мм. Пузырчатая текстура обусловлена развитием в породе пус
тот . различноЙ формы с БУХТО0Бразными изрезанными краями. Они состав
ляют 5- 10 % основной массы базальтовых порфиритов. Иногда пустоты 
(миндалины) нацело выполнены карбонатом. Основная масса гиалофито
вая, флюидальная , замещена бурым палагонитом, крупнозернистым кар
бонатом, тонкочешуйчатым серицитом с редкими зернами магнетита. 

Подобные же породы вскрыты скважиной на глубине 2944,5-2941,5 м. 
Весь разрез кремовой известковой пачки насыщен доломитовыми 

включениями и прослоями доломитовых известняков. В интервале 
2944,0-2975 ,0 м вскрыт доломитовый известняк равномерно кристалличе
ский с примесыо глинистого материала массивной ' текстуры, сложенный 
зернистым агрегатом (размеры зерен от 0,04- до 0,8 мм) кальцита таб
литчатого габитуса с иногда непраВИЛЫIОЙ формой зерен, доломита с пре
обладающей ромбической формой. Распределение доломита неравномер
ное; отмечается сцабо выраженная закономерная ориентация кристаллов, 
что , возможно, указывает на тенстурно-структурные особенности замеща
емой породы. Гдинистый гидросшодистый матернад содержится кат{ в рас
сеЯНllОМ состоянпи в зернистой каДЬЦIIТО-ДОЛОМJIТОВОЙ массе, так II в впде 
пятпообраздых иди пепраВIlЛЬНОЙ формы СI{оплепиях. 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСI{АЛ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Палеозойсная фауна в скважине встречена в интервале 2487,1-
4010,3 11.. Основная ее часть представлена разнообразными фораllшнифера
ми, которым в верхнем девоне сопутствуют кальцисфериды. В двух ниж
них интервалах встречены массовые тентакулиты. По всему разрезу встре
чаются строматопораты. Коподонты, найденные в пяти пптервалах, харак
теризуют эйфеЛЬСI{ие и живетскпе отложения, табуляты - эйфельские и 
франские. В трех интервалах найдены анритархи и в двух - хитинозоп. 

Анализ фауны позволяет выделить в ее составе 6 освовных пале он
тологи~еских КО1lfпленсов (спизу вверх): 1 - интервал 4010,3-4003,3 м; 
II - интервал 4003,3-3913,3 м; III - интервал 3886,7-3884,5; IV
интервал 3866,2-3527,7 м; V - интервал 3447,8-2631,8; VI - пнтервал 
2631,8-2487 ,1 м. 

Комплекс 1 представлен тентакулптаllIИ - Styliolina ех gl'. nucleata 
Каl'Р., Sogdiana? sp . , N[etastylio lina sp ., V ir'iatellina сЕ. galine Boucen. 
По возрасту преДПОЛО;'I-,:ительпо он может быть отнесен к праЖСКОll1У ярусу 
Jlижнего девона. 

КОll1плекс II представлен: фораминифераМII - Pamthu,.am/nina 
cOl'data Рl'оп., Р . apeгtul'ata Рl'оп., Р. сЕ. tubeгculata Рl'оп., Р. elegans 
Pojal'k. , Р . cf. /'adiata Antl'op., P .. for·mosa Petl'., Palachemonella becmanni 
Fliigel et H6tzl., Vicinesp7Laeгa squalida Antl'Op., V. angulata Antl'Op., 
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Bisphaera compressa Reitl., N еОШ'сhаеsрhаеrа аН. multispinosa Pron. , А uroria 
singulari's prisca Petr . , СriЬrоsрhаеrоidеs simplex Reitl.; табулятами А lveoli
tella sp.; строматопоратами Amphipora sp., тентакулитами Styliolina 
ех gl'. nucleata (Karp.), Nowakia аН. Ьеиа Logv., Viriatellina cf. hacynica 
Boucen, V. cf. galinae Boucen, V. cf. matc12ensis? Klish. и конодонтами 
Polygnathus cf. linguijormis cooperi KlappeI' , Belodella cf. corniformis 
Khodalevicll et TscheI'nich, Belodella sp., Ozarkodina cf. typica denckmanni 
Ziegler, Hindeodella sp., Panderodus sp. 

К видам, широко распространенным в девоне и отмечающимся в си
луре, относятся Amphipora sp., Belodella sp., Hindeodella sp. , Pandaodus 
sp. Самостоятельную группу образуют виды, не отмечавшиеся в других 
областях в отложениях древнее среднего девона: Palachemonella beckmanni 
FНigel et HOtzl., Vicinesphaera squalida Antrop., V. angulata Antrop., 
Bisphaera compressa Reitl., Cribrosphaeroides simplex (Reitl.) . Совместно 
с ними находятся формы, до последнего времени не выходившие за преде
лы среднего девона: Alveolitella sp., Belodella cf. cornijormis Khodalevich et 
Тshешiсh. Следующие виды на 'Урале не известны за пределами эйфель
ского яруса: Parathu1'ammina aperturata Pron., Р. cordata Pron., Auroria 
singularis prisca Petr. Наконец, Polygnathus cf. linguifor'mis coopai Klapper 
описан из нижней части RYBeHcKoro яруса. Встреченные здесь же тентаку
литы позволяют коррелировать рассматриваемые отложения с нижней 
чlj.стью карпинского горизонта (нижняя часть зоны Favosites l'еgulю'issi
mus) 'Урала , нижней частью кимовских слоев китабского горизонта Сред
ней Азии и злиховским ярусом Чехословакии. 

Таким образом, по конодонтам и тентакулитам возраст рассматрива
емых отложений должен быть определен в объеме зоны Favosites regula
rissimus восточного склона 'Урала или нижней части эйфельского 
яруса. 

Комплекс III представлен фораминиферами: Palachemonella beckmanni 
FНigel et Hotzl , Parathuramminaex gr. dagmarae Sul., Р. tuberculata Lip. , 
Р. аН. subvasta Е. Byk., Р. aperturata ProD. , Р. аН. tuberculata Lil'., Cribl'os
phaeroides sp., Auroria singuliLГis pl'icsa Petl'., Tubeporina? sp. К формам, 
распространенным в девоне - турнейском ярусе нижнего карбона, отно
сятся Parathu1'ammina tuberculata Lip. и Р. ех gr. dagmarae Sul. Не встре
чаются в отлож:ениях древнее среднего девона Palachemonella beckmanni 
FНigel et Hotzl. Присутствие совместно с ними Pal'athU7'ammina aperturaat 
Ргоп. и Aurol'ia singulal'is Petr . (эйфельский ярус), а также появление в 
кровле ПОДСТИШJЮЩИХ отложений описанных из верхнего эйфеля 'Урала 
Parathu1'ammina cordata Р"оп. дают возможность сопоставлять рассматри
ваемые отложения с тальтийским горизонтом (верхняя часть эйфельского 
яруса) восточного склона 'Урала. 

Комплекс IV содержит - Раl'аt7Щ1'аmminа apaturata PIOn., Р. bykovae 
Роjагk., Р. cushmani Sul. , Р. аН. gekkeгi Antl'op., Р. elegans Pojal'k., 
Р. il'regulal'is Ргоп., Р. paulis Е. Byk. , Р . cf. radiata Antl'op., Р. аН. p1'aetu
beгculata Reitl. , Р. аН. stellata Lip., Р . rH. subvasta Е. Byk., Р. cf. spinosa 
Lip., Р. tubeгculata Lip., Р. ех gr. dagmal'ae Slll., Palachemonella beckmanni 
FНigel et Hotzl , Vicinesphaaa squalida Ant,lop., V. angulata Апtгор., lиа
nоиеиа tomskiensis tomskiensis Zadol'. et J uf., N eoivanovella discessa TcllUV. 
et Juf., Neoal'chaesphaera аН. polypom (Antrop.), Atjusella petrova Zadol'. 
et Juf., Еоvоlutirш elementa Antl'op., Е. (?)? mi1'abilis Reitl., AU1"OГia faga
nensis parva Petl'., Al'chaesphaeгa grandis Lip., А. аН. magna Slll., Eotubeгi
tina sp., Diplosphaerina magna (Pojal'k), Cl'ib7'osphael'oides simplex (Reitl.) , 
Cribrosphaeгoides sp., Al'chaelagena shes7unae (Antl'op.), А. mi1'abilis PIOll.; 
единичные кальцисферы С alcisphaem sublucida Pl'On.; строматопораты 
Amphipol'a mmosa Pllillips, Аnоstуlоstгоmа sp., St1'оmаtорога sp.; табуляты 
Alveolitella cf. karmakensif07'mis Dubat., А lveolitella sp., Grасilорога sp . , 
Coenites sp., ?:Jcoliopol'a (?) sp.; конодонты Belodella аН. seгrata KllOclalevicll 
et Тshешiсh , Spathognathodus (?)? sp.; акритархи Leiosphaaidia sp. 
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в этом ~омплексе к широко распространенныы видам относятся 
Parathurammina tuberculata Lip. (девон - турнейск:ий ярус нижнего, кар
бона) , Stromatopora sp. (силур - девон) и Anostylostroma sp. (девон). 

Большую группу образуют виды, распространенные в среднем де
воне - турнейскоы ярусе нижнего карбона: Parathul'ammina ех gr. 
сlаgmшае Sul., Р. paulis Е. Byk., Р. cf. spinosa Lip. , Tl icinesphaera squalida 
Antl'op., V. angulata Апtгор., СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reitel.). Следую
щие виды не встречаются в отложениях моложе девона: Рагаthur'аmminа 
elegans Роjагk., Р. cf. r'adiata Antl'Op. , ТuЬерогinа gloriosa Pl'On., Eotuberi
t ina praecipia Tchuv., Eovolutina? mirabilis Reitl., Arhaelagena sheshmae 
(Antl'Op.), А. mil'abilis PI'on. , Palachemonella beckmanni FlUgel et Нбtzl., 
Аmрhiрога r'amosa Phillips, Anostylostroma sp., Stгоmаtоро1'а sp. , Leiospha
aidia sp. Присутствие среди них и совместно с ними форм неизвестных в 
других областях в отложениях древнее живетского яруса (Paгathuгammina 
elegans Роjю'k. , Р. cf. spinosa Lip., Р. cf. l'adiata Antl'Op., ЕоtuЬегitinа рГа
ecipia Тсlшv., Archaelagena mirabilis Pl'on., Amphipora гamosa Pl1illips, 
Coenites sp., Scoliopora? sp.) ограничивает возраст комплекса IV живет-

( ским ярусом - Вf)РХНИМ девоном. ' Из других видов самостоятельную груп
пу образуют форыы, до последнего времени не выходящие за пределы 
среднего девона: Paгathuгammina bykovae РоjЮ'k., Р. aperturata Ргоп., 
Аuгогiа /aganensis , ратиа Petl'., Alveolitella аН. kагmаkеnSi/OI'miS DпЬаt., 
А lveolitella sp. , Belodella аН. seгrata Khodalevicll et Tshel'llich. 

Совыестное нахождение среднедевонских форм с видами, не встреча
ющимися в отложениях древнее живетского яруса, свидетельствует о сред

недевонском в объеме живетского яруса возрасте комплекса IV. Этот вы
вод подтверждается наличием в рассыатриваеыых отложениях таких жи

ветских форм как Рагаthui'аmminа bukovae Pojal'k. и Belodella аН. sarata 
Khodalevicll et Тshш'пiсll, из которых первая встречена в интервале 
3866,0-3858,2 м, 3858,2- 3780,7 м, 3780,7- 3776,3 м и 3776,3-3564,3 м. 

В нижней части рассматриваемых отложений в интервале 3866,0-
3858,2 м найдены свойственные для эйфельского яруса J?aгathurammina 
irl'egu lal'is РгоП., что свиде'I'ельствует о более широком вертикальном 
распространении данного вида и, по-видимом)'l, нижнеживетском возрасте 

:заключающих его отложений. 
Комплекс V представлен: фораминиферами - Paгathurammina dagma

гае Sпl.j Р. ех gl'. dagmarae Sпl., Р. apertиl'ata Pron., Р. breviгadiosa Reitl., 
Р. gekkeri Antrop., Р. cushmani Sul., Р. paracushmani реtсhогiса Reitl., 
Р. pгaetиberculata гamosa Reitl., Р. paгatuberculata ZadOl'. et Juf., Р.- tu
baculata Lip., Р. аН. tиbeгculata Lip., Р. horrida Tchuv., Р; suleimanovi 
Lip.,P. аН. suleimanovi Lip., Р. stellata Lip., Р. subvasta Е. Byk., Р. раи
lis E.Byk., Р. cf. pachysphaerica Bog. et Juf., Р. vasiljevae Pojark., Р. aff. 
elegans Pojark., Palachemonella beckmanni Fliigel et Hotzl., Ivanovella lu
ginensis Zador. et Juf., 1. tomskieпsis torпskieпsis Zador. et Jпf., 1. tomskie,nsis' 
longiaculeatиs Zador. et Juf., Neoivanovella discessa Tchuv. et Jпf., N. simp
lexitиba Tchuv. et Juf., Vicinesphaera angulata Antrop., У. squalida Antrop., 
Al'chaesphaera grandis Lip., А. crassa Lip., А. suleimanovi Bog. et Juf., 
Eovolutina sp., Eotиberitina talassica Pojark., Е. pгaecipia Tchuv., Eotиbe-
1'Шnа sp., Diplosphaeгina cf. magna Poja:rk., Tubepol'ina glol'iosa Pron., 
Т. cf. incita Tchuv., Nеош'сhаеsрhаега polypoгa (Antrop.) N. bykovae М.-мас
lay, N. аН. bykovae M.-Maclay, Atjusella? sp.,Irregularina lobata Reit1., 
1. karlensis Viss., AUl'oria jerganensis ратиа Petr., А. ferganeпsis glo.bula 
Pojark., А. aff.· jerganensis Pojark., Bisphaeгa malevkensis Bir., В. elegans 
Viss., В. aff. elongata Роjю·k., В. compl'essa .Reitl., В. minima Вiз;., СгiЬ
l'osphaeгoides simplex .(Reitl.), С. аН. simplex (Reitl.), С. instabilis Zadol'. 
et Juf., С. peгmirus (Antl·op.), С. aff. permirus (Antr.op.), С. robusta М.
Maclay, С. аН. aper:tиs Pron., Parastegnammina aequaspatiosa Pojal'k., 
Р. pseudocamerata Pojark., Archaelagena borealis Pron., А. sheshmae Апtгор., 
Caligella аН. divida Тсhпv., С. аН. magna Pojark., Paracaligella sp., 
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Baitиganella serpiensis Tchuv., В. ferganensis Pojark., В. аН. fel'ganensis Poj
ю·k., Petch01'ina schezhimovensis Reitl., Ra;userina notata Antrop., Corbiella 
sp., Tikhinella аН. pirula Е . Byk., Tikhinella sp., Paratikhinella insolita 
Tchuv. , Multiseptida cf. corallina Е. Byk.; кальцисферидами Sphaerella 
mirabilis Reitl., Radiosphaera basilica Reitl., Н. аН. basilica Reitl., R . spi
nosa Reitl., Asterosphae7'a pulchm Reitl . , Calcisphaera plavskensis Reitl., 
С. typus 1 Fli.igel et HOtzl., С. typus 6 Fli.igel et HOtzl.; строматопоратами 
Stachyodes singularis Уауог., Amphipora laxepe7'fomta Lee, Amphipora sp.; 
табулятами Ттураnорота sp.; хитинозоями - Desmochitina sp. и акритар
хами - Lophosphaeridium diaphanicum (St.) Уих. 

Из широко распространенных видов в комплексе V встречены Ра
rathur'ammina tиberculata Lip. (нижний девон - турнейский ярус карбона), 
Bisphae7'a elegans Viss. (верхний силур - нижний карбон) и Amphip01'a 
sp. (верхний силур - девон). 

Большую группу образуют виды , не выходящие за пределы среднего 
девона - турнейского яруса нижнего карбона: Parathummmina dagmal'ae 
Sul., Р. paulis Е. Byk., Р. spinosa Lip., Vicinesphaera squalida Antr'op " 
V. angulata Antr·op., Aгchaesphaera grandis Lip., Bisphaem compressa 
Reitl., В. malevkensis Вiг., Cribrosphae7'oides simplex (Reitl.), Baituganella 
devonica Pojark. 

Следующие в'иды в своем распространении ограничены средним
верхним девоном, из них звездочкой отмечены формы, не поднимающиеся 
Выше франского яруса: Раrаthuгаmminа subvasta Е. Byk., Р. elegans 
Pojark., Р. гadiata Antrop., Palachemonella beckmanni Fliigel et Hotzl.*, 
Eotиberitina praecipia Tchuv. *, Tubeporina gloriosa Pl'on. *, I1Tegularina 
karlensis Viss.*, Cribrosphaeroides permirus (Antrop.), С. "obusta M.-Maclay, 
Petchorina schezhimovensis Reitl., Рагastеgnаmminа aequaspatiosa Pojark., 
Archaelagena borealis Pl'on., Stachyodes singulагis Уауог.* и Тгураnоро
га * sp. 

у становленный выше живетский возраст отложений с комплексом IV 
и присутствие среди средне-верхнедевонских форм ряда видов, не поднима
ющихся выше франского яруса, указывает на франский возраст отлоmе
ний с комплексом V. 

И3 других форм здесь имеются многочисленные виды, не встречающи
еся в других областях в отложениях древнее верхнего девона: Рш'аthurаm
mina gekkeri Antrop., . Р. suleimanovi Lip., . Р. subvasta Е .. Byk., Р. stellata 
Lip., Р. cf. pachysphaerica Bog. et Juf., Р. breviradiosa Reitl., Р. vasiljevae 
Pojark., Al'chaelagena sheshmae Antr·op . , Eotube7'itina talassica Pojark., 
А ul'oria faganensis globula Pojark., Rauserina notata .Antl'Op., Parastegnam
mina pseudocameгata Pojar.k., СriЬгоsрhаеrоidеs permiгus (Antrop.) . . 

Присутствие совместно с .ними б,ОЛЬШОЙ группы форм, ,не I;1ЫХОдllЩИХ 
за пределы франского яруса (Parathuгammina horrida Tchuv. , Р. ратаси
shmani Reitl., Р . .pгaetube7'culata ramosa Reitl . , I rregularina. lobata Reitl., 
Baituganella sегрiеnsis TcllUv., Multiseptida cf. corallina Е . Byk., TiklLinella 
aff. pirula Е. Byk., Tikhinella sp., Paratikhinella insQlita Тфиу., и Amphi
рога lахереrjогаtа Lee), подтверждает сделаннЬLЙ выше вывод о франском 
возрасте отложений с комплексом V. 

I\омплекс VI представлен: фораминиферами - Earlandia аД. nогils
kense Reitl., Е.аН. longa Viss., Earlandia sp. , РаrаthЩ'аmminа cushmani 
Sul . , Р. pachysphaerica Bog. et Juf., Р. suleimanoviLip., R. iff. sule.imanovi 
Lip., Р. cf. obnata Tchuv., Р. tuberculata Lip., Р. dagmarae Sul ., Р. аН. 
dagmarae Sul., Р. oldae Sul., Р. aperturata Pron. , Р. papiЦaefol'mis 
Pojark., Р. stellata . Lip., Р. aff. stellaeformis Gr·ozd. et Leb., Р. va
siljevae vasiljevae Pojark., Р. vasiljevae Pojark., Р. аН. subvasta Е . Byk., 
Р. paratuberculata Zador. et -Juf., Р. paulis Е. Byk., Р. cf. radiata Antrop . , 
Р. аН. horrida Tchuv., Vicinesphaera squalida Antl'Op., V. angulata Antrop . , 
N eoarchaesphaera polypom (Antrop.) (массовые), Uтаиnеиа cf. ovalis Tshuv. , 
Агсhаеsрhаеrа grandis Lip., А. minima .Sul., А .. crassa Lip., Eovolutina ele-



menta Antl'Op. , Е. (?) тniгabilis Reitl., Bitubaitina devonica Pojark. , Eotu
ЬаШnа l'eitlinge1'ae M. -Maclay, Е. tаlаssiсаРоjю'k., Е. aff. pгaecipia Tchuv., 
Diplosphaaina тnagna (Antl'op.) , Tubep01'ina incita Tchuv., ТиЬеРОl'еиа sp., 
А ul'ol'ia je1'ganensis Pojar k. , А. аН . je1'ganensis Pojark. , А. jel'ganensis globula 
Pojaтk., COl'biella nodosa (Antl'op.), С. depl'essa (Antl'op.), Cl'ibl'osphael'oides 
simplex (Reitl.), С. aft. simplex (Reitl.) , Bisphaaa elegans Viss., В. coтnpl'essa 
Reitl., A1'Cl1,aelagena sp ., Caligella аН. gl'acilis Роjю'k., Rause1'ina sp., 
Baituganella аН . je1'ganensis Роjю'k. , Paratikhinella insolita TcllUV., Р. aff. 
саnnulаеjогmis Reitl. , Septaglomospil'anella ех gr. папа Reitl.; Rальцисфери
дами Palaeocancellus ]'obustus (Del'Ville), Radiosphaeгa ponde1'osa Reitl., 
R. basilica Reitl., R. аН. basilica Reitl., Аstегоsрhае1'а pulchгa Reitl., Са
lcisphaeгa aff. plavskensis Reitl.; строматопоратами - Amphipol'idae; 
аRритархами - Lорl1,оsрhаегidium diaphanicum (St.) Уuх, Tгachisphae1'i
dium aspe1'atus (Naum.) Pisc.; хитинозоями - Lagenochitina аН. Ьгеviсе1'
vicata Coll. et Scll\vabb. 

Из ШИРОКО распространенных видов в Rомплексе VI встречены Рага
thummmina tuber'culata Lip ., Вisрhаега elegans Viss. (нижний девон - тур
неЙСRИЙ ярус нижнего карбона) и Аmрl1,iрогidае, известные в силуре -
девоне и не поднимающиеся в Rарбон. 

Много видов, не выходящих в других областях за пределы среднего 
девона - НЮRнего Rарбона: РШ'аthuгаmminа dagmaгae Sul., Р. paulis 
Е. Byk., Vicinesphaeгa squalida Antl'Op . , V. angulata Antl'Op., A]'chaesphae1'a 
minima Sul. , А. gгаndis Lip., АUГОl'iаjегgаnеnsis Pojal'k. , Cl'ibl'osphae1'oides 
simplex (Reitl.) , Bitube1'itina devonica Pojark. , Eotubeгitina геitlingе1'ае 
M.-Maclay. 

Совместно с ними развиты формы, ограниченные в своем распростра
нении верхним девонои - турнеЙСRИМ ярусом карбона: Рагаthuгатnminа 
papillaejonnis Pojal'k. , Р. stellata Lip. , Р. suleimanovi Lip., Р. vasiljevae 
Роjю'k., Агсhаеsрhае1'а cгassa Lip. , Eovolutina elementa Antl'op. 

Следующие виды не выходят за пределы фаиеНСRОГО - турнейского 
ярусов: РШ'аthuгаmminа oldae Sul . , Р. cushmani Slll. , Р. pachysphaeгica 
Bog. et Juf. , Diplosphaeгina magna (Роjю'k.), Eotubeгitina talassica Pojal'k., 
Bisphae1'a compl'essa Reitl. , Septaglomosp il'an,ella ех gl'. папа Reitl. 

Наряду с последней группой в RомшгеRсе много видов, не выходящих 
за пределы среднего - верхнего девона (Pamthur'ammina cf. l'adiata 
Antrop., Lagenochitina аН. · Ьгеviсеmiсаtа Coll. et Schwabb., и верхнего дево
на (N eOa7'chaesphaeгa polypoгa Antl'op . ) (массовые), Eovolutina? mil'abiUs 
Reitl., СогЫеllа nodosa (Antl'op.), С. depl'essa (Antl'op.), что свидетельству
ет о его деВОНСRОМ в объеме фамеНСRОГО яруса возрасте. Этот вывод под:" 
тверждается присутствием ' совместно с ними следующих фамеНСRИХ видов: 
Pal'athul'ammina cf. obnata TchllV., Игаlinеllа cf. ovalis Tchuv., Tubep01:ina / 
incita TchllV., AUl'ol'ia jeгganensis globula Pojal'k., Paratikhinella ' insolita 
Tchuv. , Lophosphael'idiuтn diaphanicum (St.) Уих. 

Помимо рассмотренных, в Rаждом RомплеRсе имеются виды, верти
Rальное распространение RОТОРЫХ в Томской области отличается от ука
зывающегося ранее, что может свидете:чьствовать о неполноте наших зна

ний о вертикальном распространении этих форм и явлениях переотло
жения. 

Часть установленных Rомплексов фораминифер связана с ф~циальными 
особенностями пород, другая - с эволюцией фораминифер. Значение их 
для стратиграфии не одинаRОВО, но обе группы могут использов.атЬся для 
стратиграфичеСRИХ целей - первая для выделения местных ; вторая
провинциальных, областных и более ШИрОRО распространенных подразде
лений биостратиграфии. 

ВСRрывшая все отделы девона в МОРСКИХ Rарбонатных фациях , богато 
охараRтеризованных фауной , скважина Лугинецкая 170 является важным 
опорным разрезом для Васюганско-Пудинского района юго-восточной 
части Запад но-Сибирской низменности. . 
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О. В. Юферев, О. И. Вогуш, В. М. 3адорожный, 
В. И. Краснов, Л. С. Ратанов, Г. д. Исаев 

RОМПЛЕRСЫ ДЕВОНСRИХ ФОРАМИНИФЕР 

ПУДИНСRОГО МЕГ АВАЛА 

(ТОJltCУ>ая область) 

в 250 км к западу от г. Rолпаmево, на левобережье Оби, в северо
западной части Пудинского мегавала скважина Лугинецкая 170 на глу
бине 2487,1-4010,3 м вскрыла известняки среднего-верхнего девона . с 
обильными фораминиферами и др. Анализ фауны позволил выделить в 
этих отложениях 6 основных палеонтологических комплексов: I - праж
ский (?) (интервал 4010,3-4003,3 м), II - нижнеэйфельский (интервал 
4003,3-3913,3 м), III - верхнеэйфельский (интервал 3886,7-3884,5 м), 
.IV - живетский (интервал 3866-3527,7 м), V - франский (интервал 
3447,8-2631,8 м) и УI - фаменский (интервал 2631,8-2487,1 м). Обо
снование возраста комплексов приведено в статье О. И. Богуm, В. И. Бид
жакова и других настоящего сборника. 

Цель статьи - анализ внутренней структуры основных комплексов 
фораминифер, . закономерностей их изменения в разрезе и выделения де-
тальных подразделений биос~ратиграфии. . 

Закономерная смена в разрезе комплексов фораминифер позволяет 
выделять в среднем - верхнем девоне Лугинецкой площади Пудинского 
мегавала следующие детальные биостратиграфические подразделен~я: 

ЭйфеЛЬСКIIЙ ярус 

1. Отложения с Рагаthшаmmiпа арегtшаtа (интервал 3971,3-
3969,3 м). . . 

2. Отложения с Рагаthшаmmiпа cO~'data (интервал 3916,3-3913,3 м)' 
3. Отложения с Ашогiа singulari$ prisca (интервал 3886,0-:i884,5 м). 

Ж:иветсКIIЙ ярус 

4. Слои с Рагаthшаmmiпа bykovae - Р . . paulis (интервал 3866-
3858,2 м). . 

5 . . Слои с Р. bykovae - Belodella aff. serrata (интервал 3858,2-
3780,7 м). . 

6. Слои с I vanovella luginensis - Atjusella petl'ova (интервал 3780,7-
3776,3 м). . 

7. Слои с редкими Рal'аthшаmmiпа bykovae и конодонтами (интервал 
3776,3-3562,3 м). . . 

8. Слои с I vanovella tomskiensis - Al'cl1aelagena mirabilis (интервал 
3564,3-3527,7 м), 

ФранСКIIЙ яр)тс 

9. Слои с Bisphael:a - Рal'аthшаmmiпа 110rrida - Cribrosphaeroides 
instabilis (интервал 3447,8-3301,1 м). 

10. Слок С Рal'аthшаmmiпа subvasta - Neoivanovella discessa (ин
тервал 3273-3134 м). 

11. Слои с Саlсisрhаю'а plavskensis (интервал 3134-3072 м). 
12. Слои с Рагаthшаmmiпа palacushmani - Irregularina lobata -

Tikhinella аН. pil'ula (интервал 307~,2-2941,5 м). 
13. Слои с Neoarchaesphaera polypora - Baituganella serpiensis 

(интервал 2941,-2777,1 м). 
14. Слои с Рагаthшаmmiпа paracusl1mani petchor'ica - Multiseptida 

cf. corallina (интерва'л 2774,5-2631,8 м). 
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ФамеНСRlIЙ ярус 

15. Слои с Рю'аtikhiпеllа insolita - SeptaglomospiJ.'anella ех gr. папа 
(интервал 2631,8-2560 м). 

16. Слои с Uralinella cf. ovalis - Neoarchaesphael'a polypora (интер
вал 2560-2496,9 м). 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

Пражский ярус (?) 

В интервале 4010,3-4003,3 м вскрыты известняки темно-серые тен
такулитовые, участками перекристаллизованные. Тентакулиты представ
лены Styliolina ех gl'. nucleata Karp., Sogdiana? sp., Metastyliolina sp., 
Viriatellina cf. galinae Boucen. Возраст известняков, по заключению 
В. Л. Клишевича, определявшего тентакулитов, предположительно 
пражскиЙ. 

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

ЭйфеЛЬСКIIЙ ярус 

Известняки с тентакулитами и конодовта?{И (интервал 4003,3-
3913,3 м). 

Известняки темно-серые тентакулитовые , прослоями биоморфно-дет
ритовые с водорослями и тентгкулитами, и детритово-шламовые глинистые 
стентакулитами, конодонтами, остракодами и обломками гастропод. 
Тентакулиты Stiliolina ех. gl'. nucleata (Кю'р.), Nowakia aff. Ьеиа Logv., 
Viriatellina cf. hercynica Boucen, V. cf. galinae Boucen, V. cf. matchensis? 
Klish.; конодонты Polygnathus cf. lingui!ormis cooperi Klapper, Belodella , 
cf. corпi!ormis Khodalevich et Tschernich и др. По тентакулитам и конодон
там эти отложения сопоставляются с зоной Favosites regularissimus 
(карпинский горизонт) или нижней частью эйфельского яруса Урала. 
Из фораминифер совместно с тентакулитами в одном из прослоев встрече
ны Bisphaera аН. minima . Вil'. 

1. Отложения с Рагаthшаmmiпа ' арегtшаtа (интервал 3971,3-
3969,3 м). В прослое CJ;'yctkobo-фораминиферового известняка, залега
ющего среди тент'акуЛ-итовых известняков, встречены' фораминиферы 
Parathurammina aperturata Pron., Р. aff. radiata Antrop., Palachemonella 
beckma~J1,i Fli.igel et Hotzl., Vicinesphaera squalida Antlop., V. angulata 
Antrop., АUlшiа singularis prisca Petr., N eoarchaesphaera аН. multispinosa 
Ргоп., Bisphaera compressa Reitl., Cribrosphaeroides simplex (Reitl). . 

Комплекс фораминифер состоит пз 9 видов представителей 7 родов I 
Parathummmina, Palachemonella, Vicinesphaera, А uгогiа, N еоагсhаеsрhаегd" 
Bisphaera и СгiЬгоsрhаer-оidеs. В каждом роде не более двух видов. Все 
фораминиферы мелкие, тонкостенные. Каждый вид представлен неболь
шим числом экземпляров. Обращает на себя внимание однообразие napa
турамин, представленных тонкостенными формами с хорошо развитым;и:, 
короткими трубочковидными возвышениями. ' Два рода (Auroria, Pala
chemonella) и 9 видов на этом уровне появляются впервые (см. табл.). 
Parathur'ammina aperturata Pron. и Аuгогiа singulal'is prisca Petr. на Ура
ле не выходят за пределы эйфельского яруса. 

2. Отложения с Рю'аthшаmmiпа cOl'data (интервал 39~6,3-3913,3 м). 
В верхней части нижнеэйфельских отложений среди тентакулитовых из
вестняков с Nowakia аН. Ьеиа ,Logv. и другими в сгустково-детритовом 
известняке встречены фораминиФеры Р агаthuгаmminа cordata Pron., 

37 



w 
со РаспространеНJIe фораминифер в среднеlll - BepxHell1 девоне ПуДинского IIlегапала по-скважине ЛУГlIнецкая 170 

Эйфельский Живетский Франс кий 
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р , irregularis Х' 
1 , 
Т 

Eotuberitina precipia Х sp, ffi l ' 1 1 

' ffi 

Eovolutina? mirabilis ха I + I + 
Calcisphaera sublucida ХО 
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Calcisphaem plavskensis 
I ХО I +0 +0 

Stac}tyodes singulal"is 
С 
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~ Продолжение таБJI . 

Вид Эйфельский 1--...,..--......,----:----,---
2 1 з 41516 1 7 1 8 

Живете кий Франс кий Фаменсний 

9 I 10 11 I 12 1 13 1 14 15 1 16 

Вituberitina sp. Х 

АЩ'ОI'iа aff. jerganensis Х + + 
Corbiella sp. Х + 
СгiЬгоsрhаегоidеs аН. permirus Х 
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А I'c11aelagena borealis 

Х· 
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Baituganella serpiensis Х 
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Baituganella aff. jerganensis 

Multiseptida cf. corallina 

Sphaerella mirabilis 

Radiosphaera aff. basilica 

Asterosphaem pulc7!ra 
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- виды , появляющиеся в других сБЛRИЯХ в (еще молодых отложениях, • - тентанулиты, • _ нонодош'ы МНОГОЧl1слен
ны е и К редние; 1 - табуляты; С - строматопораты. 



Р. cf. tuberculata Lip., Р. elegans Pojark., Yicinesphaeгa squalida Antrop. 
и Bisphaera compressa Reitl. 

Комплекс фораминифер бедный, состоит из 5 видов представителей 
3 родов (Parathurammina, Vicinesphaeгa и Bisphaera). Два вида (Vicinesp
haera squalida Antrop. и Bisphaera compressa Reitl.) являются общими с 
комплексом фораминифер, встреченным в интервале 3971,3-3969,3 м. 
Parathurammina cf. tuberculata Lip. переходит из нижнего девона. Из 
других видов, Parathurammina elegans Pojark. на этом уровне появляется 
впервые; Parathurammina cordata Ргоn. на Урале описана из конхидиел
ловых слоев верхнего эйфеля. Присутствие в комплексе последних двух 
видов свидетельствует в пользу верхнеэйфельского возраста вышележа
щих отложений, переходном (от нижнего эйфеля к верхнему) или даже 
верхнеэйфельском возрасте отложений с Рю'аthurаmminа cordata. 

3. Отложения с Auroria singularis prisca (интервал 3886,7-3884,5 м). 
Известняк обломочный с отдельными крупными (до 1 см) окатанными 
обломками известняка илисто-зернистого глобоидно-детритового и гло
боидно-фораминиферового. 

Фораминиферы Parathurammina арегtuгаtа Ргоп., Р. ех gl'. dagmaгae 
Sul., Р. tubeгculata Lip., Р. aff.tubeгculata Lip., Р. aff. subvasta Е. Byk., 
Palachemonella beckmannii Fliigel et Hotzl, ТuЬерогinа glогiоsа Ргоn., 
А uгогiа singulагis ргisса Petrova, СгiЬгоsрhаегоidеs sp. 

Рассматриваемый комплекс (5 родов, 10 видов) несколько богач:е 
предыдущего и обнаруживает сходство с фораминиферами слоев с Рага
thurammina apeгturata, с которым его сближает присутствие представи
телей родов Auroria, Cribrosphaeroides и Palachemonella, два из которых 
охарактеризованы теми же видами. Отличием от нижней части эйфельско
го яруса является несколько большее разнообразие паратураммин (5 ви
дов вместо 2) и появление рода Tubeporina. 

Подводя. итог по эйфельским отложениям, следует отметить одно
образие в них фораминифер (7 родов, 17 видов), половину видов которых 
(9 видов) составляют паратураммины, представленные тонкостенными 
представителями групп Parathurammina dagmarae, Р. crassitheca и близ
кими к ним. К паратурамминам близко примыкает род Palachemonella. 
Бисферы образуют два вида. Несколько разнообразят комплекс предста
вители родов Aur'oria, Cribrosphaeroides, Tubeporina. 

В нижней части эйфельских отложений паратураммины однообразны 
(два вида), в верхней - появляется Р. tuberculata Lip. с разновидностями 
и близкие к ним Р. elegans Pojark., Р. aff. subvasta Е. Byk, из других форм 
ТuЬерогinа gloriosa Ргоn. 

Живетский ярус 

4. Слои с Parathurammina bykovae - Р. paulis (интервал 3866,0-
3858,2 м). Известняки темно-серые обломочные, прослоями глинистые . 
Состоят из угЛ:овато-окатанных обломков известняков пелитоморфных, 
шламово-детритовых с фораминиферами, глобоидно-детритовых с форами
ниферами, шламово-детритовых с фораминиферами, шламово-детритовых 
глинистых, глобоидно-фораминиферовых. Основными породообразующими 
компонентами их являются строматопораты, табуляты и фораминиферы. 
Размер обломков до 1 см. Цемент сложен известковым песчаником (каль
каренитом). Встречаются прослои илисто-зернистых глинистых . известня
ков, ' переполненных мелким детритом, с отдельными фораминиферамИ:, 
остракодами и др. 

Фораминиферы - Parathuramina bykovae Poja,rk., Р. paulis Е. Byk., 
Р. elegans Pojark., Р. irregularis Ргоn., Vicinesphaera squalida Antrop. , 
Tubeporina gloriosa Ргоп., Eotuberitina praecipia Tchuvash., Eovolutina? 
mirabilis Reitl.; кальцисфериды - Calcisphaerra sublucida Ргоn; табуля-
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ты - Alveolitella аН. karmakensiformis Dubat ., A lveo litella sp., Gr'acilopu1'a 
sp., Coenites sp" Scoliopora? sp ,; строматопораты - Amphipor.a ramosa 
Phillips, А nоstуlоstгоmа sp., Stгоmаtоро1'а sp . 

Из 5 родов и 8 видов комплекса почти половину видов (4) составляют 
паратураммины. На 50 % он состоит из форм неизвестных в других об
ластях в отложениях древнее живетского яруса: Parathurammina bykovae 
Pojark., Р. paulis Е. Byk.*, Р. elegans Роjю'k. , Eotubeгitina pmecipia 
Tchuvasll. Совместно с фораминиферами встречаются представители трех 
родов строматопорат и четырех родов табулят. 

5. Слои с Parathuтammina bykovae - Beloclella аН. sепаtа (интервал 
3858,2-3780,7 м). Известняки глинистые, прослоями пелитоморфные, 
мелкодетритовые, тонкослоистые с конодонтами, тентакулитами и еди

ничными фораминиферами, прослои доломитов . 
Фораминиферы Рагаthummminа bykovae Pojalk., Р. tuberculata Lip . ; 

нонодонты Belodella аН . sеггаtа KllOdalevich et Tscll81'nicll. Фораминиферы в 
этих слоях встречаются редко и представлены немвогиыи широко распрост

раненными эврифациальными формами. 
6. Слои с 1 vanovella luginensis - Atjusella petl'ova (интервал 3780,7-

3776,3 м). ИзвеСТНЯRИ темно-серые фораминиферовые илисто-зернистые, 
сгустковые, участками перекристаллизованные, перемежающиеся с об
ломочными мелкозернистыми известняками, заключающими тончайшие 
глинистые прослоечки. 

Фораминиферы : Parathurammina tub(!rculata Lip., Р. bykovae Pojark., 
Р. apertur'ata Pl'on., Р. cf. spinosa Lip., Р. аН . pгaetubeгculata Reitl . , 
Р. cf. "adiata Antrop, Р. аН. stellata Lip., Р. аН . gekkeгi Antl'op., Р. аН. 
subvasta Е. Byk., Р. cushmani Sul. , Vicinesphaeгa squalida Antl'op., V. angu
lata Antrop., Ivanovella luginensis Zadol'i. et Jllf., Nеоагсhаеsрhаега аН. 
роlуро'га (Antlop.), Atjusella реtгоvа ZadOl'. et Juf., Eovolutina elementa 
Antr"op., Агсhаеsрhаега аН. magna Sul., Аuгогiа feгganensis рагvа Petrova, 
СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reitl.) , Агсhаеlаgеnа sheshmae (Antl'Op.), 

Комплекс фораминифер богатый (10 родов, 20 видов). Общими с ни
жележащими отложениями эйфеля - живета являются широко распро
страненные эврифациальные формы - Рагаthш'аmminа apeгtuгata Pron., 
Р. tubeгculata Lip., Р. аН. subvasta Е . Byk., Р. bykovae Pojal'k., Vicinesp
haeгa squalida Antl'Op., V. angulata Antl'Op . , СгiЬr'оsрhаегоidеs simplex 
(Reitl.) . 

Впервые в разрезе среднего девона появляются роды 1 vanovella, 
Nеоагсhаеsрhаега, Atjusella, Aгchaesphaeгa и виды Par'athurammina spino
sa Lip .. , Р. аН. pгaetubeгculata Reitl., Р. cf. mdiata Antrop., Р. аН. stellata 
Lip:, Р. аН. gekkeгi Antl'Op., Р. cushmani Sul., 1 vanovella luginensis ZadOl'. 
et Jцf., Nеоагсhаеsрhае1'а аН. polypo1'a (Antrop.), Atjusella реtгоvа ZadOl'.. 
et Juf., ~ Eovolutina elementa Antl'op., Агсhаеsрhаега аН. magnaSul., Auroria 
jerganensis рагvа Petrova, Агсhаеlаgеnа sheshmae (Antl·Op.). , 

7. Слои с редкими Рю'аthuтаmmiпа bykovae и Rонодонтами (интерваJ;I: 
3776,3-3562,3 м). Алевролиты и песчаники известняковые . (песчаники 
мелкозернистые) с подчиненными прослоями известняков. Известняки 
сгустково-обломочные, илисто-зернистые, частично перекристаллизован
ные с редкими фораминиферами . 

Фораминиферы Parathurammina bykovae Роjюk., Р. ех gr. cushmani 
Slll. , СгiЬгоsрhаегоidеs? sp. Фораминиферы редкие , по харантеру близки к 
таковым слоев с Parathuтammina bykovae - Belodella аН. sel'l'ata. Встре
чаются обломки сложных нонодонтов. 

8. Слои с Ivanovella tоmskiЕщsis - Al'chaelagena mil'abilis (интервал 
3564,3-3527,7 м). Известняки темно-серые, фораминиферовые, детрито
вые с обломками пелитоморфных известняков, прослоями илисто-зерни
стые перекристаллизованные и обломочные глинистые. 

,~ На Северном Урале отмечается с эйфелъского яруса (Петрова, 1977), 
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Фораминиферы: Р arathurammina ех. gr. dagmarae Sul., Р. iггеgulагis 
Pron., Р. paulis Е. Byk., Palachemonella beckmanni Fliigel et H6tzl, Ivano
vella tomskiensis tomskiensis Zador. et Juf., Vicinesphaeгa squаlidаАпtг-ор., Аг
chaesphaera grandis Lip., Eotuberitina sp. ,Diplosphaerinamagna (Pojark.), Cri
brosphaeгoides simplex (Reitl.), Агсhаеlаgеnа mirabilis Pl·on. Акритархи Leio
sphaeridia sp. Конодонты мелкие сложного типа (листовидные и стержне
видные), из них определен Srathognathodus? sp. 

От с,лоев с Рагаtllшаmmiпа и конодонтами рассматриваемый комп- · 
лекс отличаетс,я резко (в нем 9 родов, 11 видов фораминифер). Ос,новная 
причина отличий - иной фациальный состав пород, представленный 
фораминиферовыми известняками и мелкозернис,тыми известняками с фо
раминиферами. Из видов, общих со слоями с 1 уапоуеllа luginensis - Atju
sella petrova, здесь встречены: Vicinesphaeгa squalida Antrop., C/'ibrosp-
7~aeгoides simplex (Reitl.). Кроме них из нижележащих отложений живета 
в него· переходят Рагаthuгаmminа paulis Е. Byk., Р. iггеgulш'is Pl·On., 
Eotuberitina praecipia Tchuvasll. Впервые в разрезе появляются: род 
D iplosphae/'ina и виды 1 vanovella tomskiensis tomskiensis ZadOl'. et J uf., 
Агсhаеsрhаега g/'andis Lip., Diplosphaerina magna (Pojark) и A/'chaelagena 
miгabilis Pron. Из них первый вид новый, последний на Урале не выходит 
за пределы живетского - франс,кого ярусов, предпос,ледний ранее не от
мечался в отложениях древнее фаменского ярус,а. 

Живетские фораминиферы (14 родов , 33 вида) значительно разно
образнее эйфельских (7 родов, 17 видов). Среди них исчезают бисферы и 
появляются, не встреченные в эйфельских отложениях рассматриваемо
го разреза, 8 родов (Archaesphaeгa, Eovolutina, Eotuberitina, Diplosphaeri
па, Ivanovella, Neoa,.chaesphae,.a, Atjusella, A,.chaelagena) и 22 вида (см. 
табл.). Из видов, не отмечавшихся в других облас,тях, в отложениях древ
нее живетских особенно важно появление Pa,.athuгammina bykovae POjal'k., 
Р. paulis Е. Byk., Р. cf. spinosa Lip., Р. c,f. radiata Antrop., Eotubeгitina 
p/'aecipia Tc,I1Uvasll., Ivanovella luginensis Zador. et J uf. , 1. tomskieпsis 
tomskiensis Zadol'. et Juf., Diplosphaerina magna (Pojark.), A/'cl~aelagena 
mirabilis Pron. Таким образом, в живетских отложениях отмечаетс,я 
вспышка в развитии фораминифер, проявившаяся в появлении многих 
новых родов и видов, среди паратурамминид - в появлении представи

телей групп Paгathurammina spinosa и Р. cushmani. В отложениях с коно
донтами (слои с Рагаthшаmmiпа bykovae - Belodella аН. serl'ata и слои с 
Раrаthшаmmiпа и конодонтами) фораминиферы представлены редкими 
эврифациальными видами тонкостенных паратураммин - Parthurammina 
bykovae Pojark., Р. tul;Jerculata Lip. В сгустк'Овых и биоморфных известня
ках фораминиферы образуют богатые комплексы, испытывающие зако
номерные изменения в разрезе. 

В нижней част~ живетского яруса в слоях с Рагаthшаmmiпа byko
уае - Р. paulis (5 родов, 8 видов) появ·ляется 2 рода (Eotuberitina , Eovolu
иnа) и 5 видов (Paгathurammina bykovae Pojark., Р. paulis Е. Byk., Р. ele
gans Pojark. и др.). (см. табл.), не встреченных в нижележащих эйфель
ских отложениях. В слоях ' с 1 уапоуеllа luginensis - Atjusella petrova 
(10 родов, 20 видов) появляется 5 родов (Archaesphaera" Neoa,.chaesphaera, 
Atjusella, Ivanovella, Агсhаеlаgеnа) и 13 видов, не встреченных в более 
древних отложениях. 

В верхней части яруса в слоях с 1 уапоуеllа tomskiensis - Archaela
gena mirabilis (9 родов, 11 видов) из числа не наблюдавшихся в нижеле
жащих отложениях отмечается появление рода Diplosphaerina и 4 видов 
(см. табл.). 

Таким образом, серьезные качественные изменения в составе фора
минифер намечаются на границе живета с э~фелем, достигают максимума 
в слоях с 1 уапоуеllа luginensis - Atjusella petl'ova и постепенно затуха
ют в верхней части живета. 
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Франский ярус 

9. Слои с Bisphael'a - Parathurammina hопidа- Cl'ibl'osphaeroides 
instabilis (интервал 3447,8-3301,1 м), В нижней части (до 3380 м) - из
вестняки буровато-серые илисто-зернистые биоморфно-детритовые водо
рослево-фораминиферовые с примесью глинистого материэла, участками 
доломитистые; прослои грауваккового песчаника. В верхней части из
вестняки темно-серые зернисто-илистые с примесью глинистого материала 

и прослоями известков:цстых аргиллитов. Прослоями известняки органо
генно-обломочные биоморфные с водорослями; зернистые детритово
биоморфные с колониями строматопорат; глинистые органогеиио-детри
товые с фораминиферами и сгустково-фораминиферовые. 

Фораминиферы - Paгathuгammina dagmaгae Sul., Р. аН. tuberculata 
Lip., Р. paulis Е. Byk: , Р. gekkeгi Alltl'Op., Р. hшгidа Tchuvash., Р. аН. 
suleimanovi Lip., Р. tubeгculata Lip., Р. aff. elegans Pojark., Palachemonel
la beckmanni Fli.ig'el et H6tzl, 1 иаnоиеиа tomskiensis tomskiensis Zador. et 
Juf., 1. luginensis Zador. et J llf., Il'regulal'ina sp., Vicinesphaeгa angulata 
Alltl'Op., Al'chaesphaeгa g,·andisLip., А. suleimanovi Bog. et Juf., Cl'ibrosp
haeroides sipmlex (Reitl.), С. instabilis Zador. et J uf., Bisphaera malevkensis 
Bir., В. elegans Viss., В. aff. elongata Pojark., В. compressa Reitl., Paraste
gnammina aequaspatiosa Pojal'k., Р. pseudocameгata РоjЮ'k., Eotubel'itina 
sp., Archaelagena sheshmae Alltrop., Caligella sp., кальцисфериды - Ra
diosphaeгa ' basilica Reitl. fОl'mэ minima; строматопораты - AmphipOl'asp.; 
табуляты - Тт-ураnорога sp. 

Рассматриваемый комплекс (12 родов, 26 видов) с подстилающими 
отложениями связывает 5 общих видов; всего из живета в него переходит 
9 видов (см. табл.). Пять родов (Jттеgulагinа, Pm'astegnammina, Caligella , 
в isphaeгa , Radiosphaeгa) и 15 видов в подстилающих живетских отложе
ниях встречены не были. Из видов неизвестпых в других областях древнее 
фраиского яруса здесь появляются Pal'athul'ammina gekkeгi Alltl'Op., 
Р. hOl'rida Tchuvasll., Pal'astegnammina aequaspatiosa Роjю'k. и 17Tegulal'ina 
sp. Несколько раньше, чем в других областях, появляются Bisphae/'a 
malevkensis Bir., Pm'astegnammina pseudocamerata РоjЮ'k, и Radiosphaeгa 
Ь asilica Reitl. 

10. Слои с Рю'аtlшгаmmillа subvasta - Neoivallovella discessa (ин
тервал 3273,0-3134,0 м), Известняки темно-серые, сходные с предыду
щими, прослоями органогенно-обломочные, иногда биоморфиые с корал
лами, брахиоподами и фораминиферами; глобоидные органогенно
обломочные с форамиииферами; сгустково-фораминиферовые; глобоидные 
с фораминиферами и кораллово-фораминиферовые. В породах много тонко
рассеянного ПIИнисто-органического вещества. 

Фораминиферы - Parathul'ammina dagma1'ae ' Sul., Р. stellata Lip., 
Р. suleimanovi Lip., Р. иавЩеиае Роjю'k., Р. subvasta Е. Buk., Neoivanovel
la discessa Тсhшт аsll. et Juf., N. simplexituba Tchuvash. et Juf., Vicinesphae
га squalida AlltIOp., V. angulata Antl'op., Eotuberitina talassica Pojal'k., 
Е, praecipia Tchuvash., AU7'01'ia ferganensis ра1'иа Petrova, Bisphaera mа
levkensis Bir., Tikhinella ; sp" строматопораты - Stachyodes singularis 
J avor. Менее богатый по сравнению с предыдущим (8 родов, 15 видов), 
рассматриваемый комплекс имеет с ним два общих вида: Parathurammina 
dagmarae Sul" Bisphaera malevkensis Bir.; с живетскими отложениями 
общим:ц являются Eotuberitina praecipia Tchuvash. и Auroria ferganensis 
ра1'иа Petl'ova. Из новых родов здесь появляются такие своеобразные формы 
как N eoivanovella, Tikhinella и 9 видов (см. табл.). Из видов особенно. сле
дует отметить Pa1'atl~u1'ammina subvasta Е. Byk. и Tikhinella sp., не выхо
дящих за . пределы франского яруса, а из других Neoiuanovella discessa 
Тсlшvаsсh. et Juf., N, simplexituba Тсlшvаsсh et :ruf., Parathurammina 
suleimanovi Lip. и Р. stellata Lip. 
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11. Слои с Calcisphaer-a plavskensis (3134,0-3072,2 м). Аргиллиты , 
пестроцветные обычно извеСТRовистые, с ВRрапленностыо пирита и биту-
мов , ТОНRослоистые, с прослоями водорослеВО-СГУСТRОВЫХ извеСТНЯRОВ и 

извеСТНЯRов-раRушеЧНИRОВ с остр:шодами и с единичными фор?минифера
ми и Rальцисферами. "УчаСТRами породы доломитизированы . Из форами
нифер встречены Neoarchaesphaaa sp . и из Rальцисферид - Calcisphaera 
p lavskensis Reitl.; наблюдались остаТRИ харовых . 

12. Слои с Рагаthшаmmiпа · рю асushmапi-Iггеgulагiпа lobata
Tikhinella аН. pirula (интервал 3072,2-2941,5 м). ИзвеСТНЯRИ темно
серые, илисто-зернистые, глобоидно-биоморфно-детритовые, прослоями 
сгустково-фораминиферовые и пелитоморфные с редкими фораминиферами, 
участками отмечается доломитизация. В верхней части (интервал 2977 -
2941,3 111.) извеСТНЯRИ Rремо:rю-серого цвета илисто-зернистые глобоидно-
фораминиферовые, УЧ~СТRами перекристаллизованные. " 

Фораминиферы - Parathurammina paracushmani Reitl. , Р. spinosa 
Lip. , Р. suleimanovi Lip. , Р. subvasta Е . Byk. , Р. cf. paulis Е. Byk., Р. hor
J"ida Тсlшvаsll., Palachemonella beckmanni Fliigel et Hotzl , N eoarchaesphaera 
аН. bykovae М. Мэсlау, Irregularina lobata Reitl., 1. karlensis Viss., 1. аН. 
karlensis Viss. , Vicinespl~ae.ra squalida Antrop . , V. angulata Antrop., Аг
chaesphaera grandis Lip. , А . aassa Lip ., Tubeporina gloriosa Lip., AurOl'ia 
jerganensis globula Роjю'k., CI"ibl"osphaeroides pamir-us (Antl'op.), С. аН. 
simplex (Reitl .), Вisphaera elegans Viss., В. аН. compressa Reitl., Caligella 
<\ff. divida Тсlшvаsh., Baituganella jaganensis Роj Ю'k. , Petchorina schezhi
movensis Reitl., Tikhinella аН. pirula Е. Byk.; Rальцисфериды - Radiospha
ега basilica Reitl., С alcisphaera plavskensis Reitl.; строматопораты
Amphipoгa laxepajorata Lee; аRритархи - Lophosphaaidium diaphanicum 
(St.) Gyx. 

По разнообразию (16 родов, 27 видов) и составу родов (Radiosphaera, 
Pal'achemonella, Bisphaera, Cribmsphaaoides, Caligella , Irregulm'ina) рас
сматриваемый RомплеRС сходен с таRОВЫМ слоев с BisphaВl'a - Parathu
гщпmiпа hOlTida - Cl'ibl'osphael'oides instabilis. Общими для них являют
ся AI"chaesphaera gгandis Lip., Paгathurammina horrida Tchuvash., Bisphae
га elegans Viss, Radiosphaera basilica Reitl. Сходство RомплеRСОВ свидетель
ствует о близости условий их формирования. В обоих случаях форамини
ферам внебольших Rоличествах сопуствуют строматопораты и в более 
древнем из них табуляты. . . 

Из форм, не встреченных в нижележащих отложениях, здесь появля
ется 2 новых рода (Baituganella, Petchorina) и 14 видов (см. табл.); из видов 
особо следует отметить Parathuгammina paracushmani Reitl., Irregularina 
lobata Reitl., 1. karlensis Viss., Tikhinella аН. pirula Е. Byk .• , Cribrosphae
roides permirus (Antrop.). Следующие виды RомплеRса не выходят за преде
лы фраНСRОГО яруса: Parathurammina subvasta Е. Byk., Р. paracushmani 
Reitl., Irregularina lobata Reitl., Tikhinella aff. pirula Е. Byk. Особенность 
паратураммин рассматриваемых слоев - развитие среди них RРУПНЫХ 

толстостенных форм с хорошо оформленными ШИРОRИМИ НИЗRИМИ устьевы
ми ГОРЛЫШRами (Рагаthuгаmminа subvasta Е. BYk., Р. paracushmani Re
itl.). Из других фораминифер здесь заRанчивает свое развитие род Ра
lachemone иа. 

13. Слои с Neoarchaesphaera polypora - Baituganella serpiensis 
(интервал 2941,5-2777,1 м). ИзвеСТНЯRИ Rpemobo-серого цвета, илисто
зернистые, СГУСТRово~фораминиферовые, КОМRоватые фораминиферовые, 
пелитоморфные, учаСТRами переRристгллизованные и доломитизирован
ные. В нижней части прослой туфолавы базальтового состава, Rарбонати-
зированныЙ. . 

Фораминиферы - Earlandia sp., Parathurammina ех gr. dagmarae 
Sul., Р. paracushmani Reitl., Р. cushmani Sul., Р. stellata Lip., Р. spinosa 
Lip., P . subvastaE"Byk., Р. tuberculataLip., Р. аН. tuberculata Lip., Р. рага
tuberculata Zador. et Juf., Р. praetuberculata ramosa Reitl, Р. paulis Е. Byk. , 
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Р. аН. paulis Е. Byk. , Р . cf. pachysphaeгica Bog. et J uf., Р. gekkeri Antrop., Р. 
breviradiosa Reitl., Р. elegans Pojark., N eoarchaespaera polypora (Antrop.), 
N. bykovae М. Maclay, Irregularina lobata Reitl., 1. karlensis Viss., Ivanovel
la tomskiensis longiaculeatus Zador. et Juf., 1. luginensis ZadOl'. et Juf., 
Neoivanovella discessa Thcuvash. et Juf., Vicinesphaera squalida Antrop., 
V. angulata Antrop., Archaesphaeragrandis Lip., А. crassa Lip., Eovolutina 
sp., Bithuberitina sp., Eotuberitina sp., Eotuberitina praecipia Tchuvash., 
Tubeporina . gloriosa Pron., Auroria аН. jerganensis Pojark. , А. jerganensis 
globula Pojark., Corbiella sp., Cribrosphaeгoides permirus (Antrop.), С. аН. 
permirus (Antrop.), С. robusta М. Maclay, Archaelagena borealis PTon., А. 
аН. rotunda Pron., Caligella аН . magna Pojal'k., Paracaligella sp., Rauserina 
notata Antlop., Baituganella serpiensis Tchuvash., Paratikhinella insolita 
Tchuvasll.; Rальцисфериды - Radiosphaeгa basilica Reitl., R. spinosa 
Reitl., Calcisphaera typus 1 Fliigel et Hotzl, С. typus 6 Fliigel et Hotzl; 
хитинозои - Desmochitina sp. 

Самый богатый во фраНСRИХ отложениях (20 родов, 47 видов), RОМП
леке имеет ряд общих видов с предшествующим - Parathurammina sub
vasta Е. Byk., Р. paracushmani Reitl., Irregularina lobata Reitl., 1. karlensis 
Viss. и др. (см. табл.). Из форм, не встреченных в более древних отложе
ниях, здесь появляется 6 родов (Earlandia, Bituberitina, Corbiella, Para
caligella, Rauserina, Paratikhinella) и 25 видов, в их числе хараRтерные для 
фраНСRОГО яруса Paт-athurammina praetuberculata ramosa Reitl., Baituga
nеиа serpiensis Tchuvash., Рагаtikhinеllа insolita Tchuvash. Подобно под
стилающим слоям в рассматриваемых отложениях среди паратураммин 

ШИрОRО развиты Rрупные толстостенные формы с ШИРОRИМИ устьевыми гор
ЛЫШRами. 

Особенностыо рассматриваемых отложений, отличающей их от нижней 
части фраНСRОГО яруса, является таюне появление в них Rэльцисферид 
в знэчительных Rоличествах. " 

14. Слои с РЮ'аthшаmmiпа pal'aCUSllmani petcllOl'ica - Multiseptida 
cf. cOl'allina (интервал 2774,5-2631,8 м). Известняни нремово-серого цвета, 
илисто-зернистые, СГУСТRово-фораминиферовые, с фораминиферами; псев
дооолитовые перенристаллизованные с реДRИМИ фораминиферами; детри
тово-глобоидные водорослевые. Имеются прослои туфолав базальтового 
состава. 

Фораминиферы - Parathurammina apeгturata Pl·on., Р. paracushma
ni petchorica Reitl., Р. cusmani Sul., Р. stellata Lip., Р. spinosa Lip. , 
Р. vasiljevae Pojark., Р. tubeгculata Lip., Р. aff. tuberculata Lip., Р. para
tuberculata ZadOl'. et J ш., Р. praetuberculata аН. гamosa Reitl., Р. cf. paulis 
Е. Byk., Р. radiata Antrop., Р. elegans Pojal'k., Ivanovella sp., Vicinesphae
ra squalida Antl'Op., V. angulata Antl'op. Агсhаеsрhаега grandis Lip., 
А. minimaSul., А. crassaLip., Bituberitina devonica Pojal'k., Eotuberitina ta
lassica Роjюk., Diplosphaerina cf. magna Pojark., Tubeporina gloriosa 
Pl'on., Auroria аН. jerganensis Pojal'k., А. jeгganensis globula Pojark., 
Corbiella sp ., Cribrosphaeroides simplex (Reitl.), С. peгmirus (Antl·op.), 
С. 1"obusta М. Maclay, С. аН. apertus Pl'on., Bisphaeгa malevkensis Biг., 
В. minima Bil" J В. аН. elongata Pojal·k., Archaelagena aH.borealis Pl'on., 
Baituganella aff. jerganensis Pojal'k., Tikhinella sp., Multiseptida cf. coral
Нnа Е . Byk.; кальцисфериды - Sphaerella mirabilis Reitl, Radiosphaera 
basilica Reitl . , R. аН. basilica Reitl., R. spinosa Reitl., Аstегоsрhаега pulchra 
Reitl, Calcisphaeт-a plavskensis Reitl., строматопораты Amphipora laxeper
jorata Lee, Amphipora sp. 

Последний франсний комплекс (16 родов, 38 видов) заключает 17 ви
дов общих с более древними отложениями того же яруса, в их числе 
Parathurammina paracushmani Reitl. и Tikhinella sp. Из форм, не встре
ченных в подстилаЮЩIfХ отложениях, в нем появляются роды М ultiseptida, 
Sphaerella и 13 видов, в том числе неизвестные за пределами фраНСRОГО 
яруса - Paгathuгammina paracushmani petchorica Reitl . и Multiseptida 
cf. corallina Е. Byk. 
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Франские фораминиферы (26 родов, 86 видов) еще разнообразнее и 
богаче живетских. В то время однокамерные фораминиферы достигали 
расцвета; одновременно наряду с ними появились фораминиферы с за
чаточной септацией - роды Caligella, Paracaligella, Baituganella, Pet
chorina, Paratikhinella и первые многокамерные фораминиферы - роды 
Earlandia, Tikhinella, Multiseptida и др. 

R родам, заканчивающим свое развитие в живете и не переходящим 
во фран, относится только Atjusella. Появилось 12 новых родов: Paraste
gnammina, Neoivanovella, Iггеgulа1'inа, Caligella, Paгacaligella, Tikhinella, 
Paratikhinella, Baituganella, Petchorina, Earlandia, Rauseгina, Bituberitina 
и 76 новых видов (см. табл.). Из них 44 вида в других областях не встреча
лись в отложениях древнее франских (Parathurammina gekkeri Antrop., 
Р. horrida Тсlшvаsh., Р. stellata Lip., Р. suleimanovi Lip., Р. subvasta 
Е. Byk., Р. paracushmani Reitl., Р. paгatuberculata ZadOl'. et Juf., Р. ргае
tubeгculata гamosa Reitl., Р. breviradiosa Reitl., Р. paracushmani petchol'ica 
Reitl. и др.; см. табл.). Особенно важно присутствие в рассматриваемых 
отложениях большой группы видов, не выходящих за пределы франского 
яруса: Paгathurammina h01'rida Tchuvasll., Р. subvasta Е. Byk., Р. РШ'а
cushmani Reitl., Р. pгaetuberculata гamosa Reitl., Р. paгacushmani petchorica 
Reitl., N eoivanovella discessa Tchuvasll., et J uf., N. simplexituba Тсhuvэ,sh., 
et Juf., 11'геgulагinа lobata Reitl., Tikhinella sp., Т. аН. pirula Е. Byk., 
Baituganella serpiensis Tchuvash., Рагаtikhinеllа insolita Tchuvasll., Мu
ltiseptida cf. corallina Е. Byk. 

В нижней части франских отложений в слоях с Bisphaera - Para
thurammina horrida - Cribrosphaeroides instabilis разнообразие комплек
сов фораминифер, включая число вновь появившихся родов И видов, 
вновь достигло и даже превысило максимум середины живетского века. 

С некоторыми колебаниями подобное состояние сохранялось до слоев с 
Parathurammina paracushmani - Irregularina lobata - Тikhinella aff. 
pirula включительно. 

В слоях с Neoarchaesphaera polypora - Baituganella serpiensis 
(20 родов, 47 видов) франские фораминиферы достигли наибольшего раз
нообразил. Одновременно значительно возросло число вновь поя вивши хея 
родов И видов. 

В верхней части фр.анских отложений в слоях с Рагаthшаmmiпа 
рю'асushmапi petchorina - Мпltisерtidа corallina (16 родов, 38 видов из 
них 1 род и 13 видов новые) происходит уменьшение разнообразия фора
минифер и числа вновь появившихся родов И видов этой группы. 

ФаменсRИЙ ярус 

15. Слои с Paratikhinella insolita - Septaglomospii'anella ех gr. папа 
(интервал 2631,8-2560 м). Известняки кремово-серого цвета илисто-зер
нистые, глобоидно-фораминиферовые с подчиненными про слоями изве
стковистых аргиллитов. 

Фораминиферы - Earlandia sp., Paгathuгammina dagmaгae Sul., Р. 
аН. dagmaгae Sul., Р. oldae Sul" Р. арегtшаtа Pron., Р. papillae.fo1'mis 
Роjагk., Р. stellata Lip., Р. аН. suleimanovi Lip., Р. vasiljevae vasilievae 
Роjю'k., Р. аН . subvasta Е. Byk., Р. tubeгculata Lip., Р. paratuberculata 
Zаdог. et Juf., Р. paulis Е. Byk., Р. cf. radiata Antгор., Р. аН. horrida 
Tchuvash. , N eoal'chaesphaeгa polypoгa (Antrop.), Vicinesphaeгa squalida Ant
гор., V. angulata Апtгор., Arhaesphae1'a minima Sul., А. сгаssа Lip., Eovolu.tina 
elementa Апtгор., Е.(?) mil'abilis Reit l., Eotubeгitina аН. ргаесiрiа Tchu
vash., Dip losphae1'ina cf. magna (Pojark.), Tubepol'ina cf. incita Tcl1Uvash., 
AU1'oria ferganensis Роjю'k. , Corbiella nodosa (Antrop.), С. dep
/'essa (Antгор .) , Cl'ibrosphaeгoides simp lex (Reitl.) , Bisphaera compressa 
Reitl., -Paratikhinella insolita Тсhпvаsh ., Septaglomospiгanella ех gl'. папа , 
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Reitl., кальцисфериды - RadiDsphaeгa ponderosa RеШ., R. basilica Reitl., 
R. аН. basilica Reitl., Asterosphaem pulchra Reitl. 

Фораминиферы слоев с Paratikhinella insolita - Septaglomospiranel
lа ех gr. папа (17 родов, 36 видов включая кальцисферид) имеют 24 вида 
общих с нижележащими отложениями. Из новых форм в них появляются 
род Corbiella и такие своеобразные многокамерные формы с колеблющейся 
осью навивания, как род Septaglamospiranella, а кроме них еще 11 видов. 
Из видов особенно важно · отметить появление Parathummmina oldae Sul., 
Р. рарillаеtогmis Pojark., Tubeporina cf. incita Tchuvash., Auroria terga
nensis Pojark., Septaglomospiranella ех gr. папа Reitl. 

16. Слои с Uralinella cf. ovalis - Neoarchaesphaera POlypol'a (интер
вал 2560-2496,9 м). Известняки кремово-серого цвета, илисто-зернистые, 
глобоидно-фораминиферовые, иногда с оолитами и водорослями, форами
ниферовые, разнозернистые, участками глинистые и обломочные, прослои 
известняковой мелкообломочной брекчии · с глинисто-железистым карбо-
натным цементом. . 

Фораминиферы - Earlandia аН. norilskense Reitl., Е. аН. longa Viss., 
Pamthurammina cushmani Sпl., Р. pachysphaerica Bog'. et J uf., Р. suleima
novi Lip., Р. аН. suleimanoviLip., Р. cf. obnata Tchuvasll., Р. tuberculata 
Lip., Neoarchaesphaem polypora (Antrop.) (массовые), Umlinella cf. ovalis 
Tchuvash., Viсinеsрhаега squalida Antrop., V. angulata Antl'Op., Archaesp
haera grandis Lip., А . minima Sпl., А. cmssa Lip., Eovolutina elementa 
Antrop., Е. (?) mirabilis Reitl., Bithubeгitina devonica Роjю'k., Eotuberitina 
геitlingегае М. Масlау, Е. talassica Poj:;trk., Diplosphaerina magna (Antrop.), 
Tubeporina incita Tchuvash., Tubeporella sp., А uroria aff. tel'ganensis Poj
ark., А. terganensis globula Роjю'k., СОl'Ыеиа sp., Cl'ibrosphaeroides simplex 
(Reitl.), С. аН. simplex (Reitl.), Bisphaem elegans Viss., Archaelagena sp., 
Caligella аН. gгасilis Pojark., Rausel'ina sp., Baituganella аН. te]'ganensis 
Pojblk., Paгatikhinella insolita Tchuvash., Р. aff .. cannulaetormis Reitl., 
Septaglomospimnella ех gr. папа Reitl.; кальцисфериды - Palaeocancellus 
l'obustus (Del'ville), Radiosphaeгa ponderosa Reitl., R. basilica Reitl., Aste
rosphaeгa pulchra Reitl., Calcisphaera аН. plavskensis Reitl.; акритархи - Lop
hosphaeridium diaphanicum (St.) Jпf., Tmchisphaeridium asperatus · (N апm . ) 
Pisc., хитинозои - Lagenochitina аН. bl'evicervicata СоН . et. Scllwabb. 

Последний комплекс (20 родов, 41 вид) имеет 31 вид, общие с более 
древними отложениями .. Здесь появляются не встреченные ниже ·по разре- . 

. зу роды Uralinella, ТuЬерогеиа, Paleocancellus и 10 видов, в числе их 
не известные за пределами фамена других областей Pamthurammina cf. 
obnata Тсhпvаsh . и Uml~nella cf. oualis Tchllvash.; ПРОДОШI\:ают встре
'Iаться общие с предыдущими слоями свойственные для фамена ТuЬерогinа 
cf. incita Tchuvash. Разрез фаменских отложений неполныЙ. 

Особенности комплексов в разрезе среднего - верхнего девона Лу
гинецкой площади приводят к выводу О том, что часть их обусловлена 
фациальными причинами. Изменения комплексов фораминифер в моно
фациальны'х отложениях скорее объясняются их эволюцией. 

Снеблагоприятными фациальными особенностЯJ\'IИ связана бедность 
фораминиферами отложений с тентакулитами и конодонтами (эйфель), 
слоев с Paratllllrammina byl<ovae - Beloclella aff. sепаtа (живет), слоев 
с редкими Para.tlllll'ammina bykovae - конодонтами (жинет) и слоев с 
Calcisphaera plavskensis (фран) . В первых трех случаях глубоководность 
образования осадков с тентакулитами и конодонтами привела к формиро-

, ванию бедных эврифаци альных комплексов фораминифер. 
В известняках, особенно в сгустково-фораминиферовых и глобоидно

фораминпферовых , фораминиферы в девоне процветали. Почти монофа
циальный состав живеТСЮIХ и франских отложений Лугинецкой площади 
и последовательная смена в них комплексов фораминифер, свидетельст
вует о том, что отмеченные выше для названных ярусов закономерности 

развитшr фораминифер обусловлены эволюционными изменениями. 
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Б. и. Чувашов, о. В, Юферев 

НОВЫЙ РОД ДЕВОНСКИХ ФОРАМИНИФЕР 

В 1969 г. из ЛУДЛОВСКИХ отложений Урала Т. В. Прониной был опи
сан род Ivanovella. Он сходен с пар атур амминами , но отличается от них 

'присутствием в стенке наружного серого слоя и, помимо устьевых горлы
шек, трубчатыми образованиями, не сообщающимися с внутренней по
лостью. Своеобразие фораминифер рода Ivanovella обеспечило широкое ис
пользование их для расчленения верхней части силурийских - нижней 
части девонских отложений. 

В настоящее время в средне-верхнедевонских отложениях Томской 
области (в скважинах), в среднем девоне Горного Алтая и в верхнем де
воне Урала найдены фораминиферы, похожие на род Ivanovella строением 
стенки и характером трубчатых образований, но отличающиеся от него 
присутствием ветвящихся выростов темного слоя стенки, большей толщи
ной серого слоя, в который погружены трубчатые образования и выросты 
стенки. Формы эти выделены в новый род Neoivanovella, распространение 
которого показано на таблице. 

с Е М Е Й: С т В О PARATHURAMMINIDAE Е. ВУКОУА, 1955 

Р о Д N,eoivanovella Тсlшvashоv et Juferev gen. nov. 

Т и n о в о й в и д: Neoivanovella discessa Tchuvashov et Juferev gen . 
. et sp. nov. Франский яруЬ Томской области, Лугинецкая скважина 170, 
интервал 3269- 3271, шлиф 1. 

Д и а г н о з. Раковина свободная однокамерная субсферической фор
мы с довольно толстой известковой двуслойной стенкой. От внутренней 
полости раковины и внутреннего темного слоя стенки отходят толстые 

трубчатые образования и тонкие ветвящиеся выросты внутреннего темного 
слоя стенки, погруженные в серый внешний слой стенки, иногда '-I'астич
но редуцированный. Формирование внешнего серого слоя стенки, воз
можно, связано с условиями захоронения раковины - пространство меж

ду выростами и устьевыми возвышениями заполняется слипшимися вер

нами карбоната. Толщина этого слоя зависит от высоты выступающих 
элементов раковины: ветвящихся выростов и устьевых возвышений. По
скольку эти элементы взаимосвязаны, то толщина серого слоя может слу

жить систематическим признаком. Предполагается, что фующиопальное 
вначение ветвящихся выростов, не имеющих устьевых каналов,- повы

шение плавучести рю{овины. 

С р а в н е н и е. От сходного по строению рода Ivanovella отличается 
наличием выростов внутреннего темного слоя стенки и большей толщиной 
наружного серого слоя . 
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р а с про с т р а н е н и е. Средний девон Горного Алтая; средний 
девон - фраНСRИЙ ярус верхнего девона ТОМСRОЙ области; верхняя часть 
фраНСRОГО яруса .и нижний фамен Западного Урала. 

С о с т а в р о Д а. N eoivanovella disces.'la Tchuvashov ·et J uferev, 
N. simplexituba Tchuvashov et Juferev. 

Neoivanovella discessa Tchuvashov et Juferev gen. et Бр. поу. 

Табл . 1, фиг. 1, .2 

Название от discessum (лат.) - разделяться. 
Г о л о т и п: ЭRЗ . И2 576/1, ИГиГ СО АН СССР, ЛугинеЦRая СRважи

. на 170 (ТОМСRая область), интервал 3269- 3271 м; фраНСRИЙ ярус, шлиф 1. 
О п и с а н и е. РаRовина ОДНОRамерная субсферичеСRая с толстой 

двуслойной стеНRОЙ, состоящей из внутреннего темного TOHROrO и внешне
го толстого серого слоев. Внутренняя полость субсферичеСRая . . 

От внутренней полости, иногда от внутреннего темного слоя стеНRИ, 
отходят толстые трубчатые образования, разветвляющиеся на Rонцах, 
RpoMe них имеются ТОНRие ветвящиеся выросты внутреннего темного слоя 
стеНRИ. Трубчатые образования и выросты внутреннего слоя стеНRИ на
ходятся во внешнем сером слое стеНRИ. В HeRoTopblX ЭRземплярах трубча
тые образования выдаются за пределы стеНRИ раRОВИНЫ. 

Диаметр раковины - 0,20-0,33 с крайними значениями 
Диаметр внутренней полости 
Толщина внутреннето темното слоя стенки 
Толщина внешнеrо серото слоя стенки 

Число трубчатых образований 
Высота » » 

Диаметр » » 

Диаыетр каналов 
Число ветвистых выростов внутреннето слоя стенки 

Размеры, мм 

от 0,12 до 0,73 
0,07-0,23 

0,002-0,006 
0,033-0,090, еди

нично до 0,311 
1-5 

0,024-0,120, единично до 
0,22 

0,016- 0,024, единично до 
0,045 

0,008-0,016 
3-5 

С Р а в н е н и е. Сравнение с N. simplexituba Tchuv. et Juf. gen et 
Бр. поу. смотри при описании последней. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эмс Горного Алтая; живет и 
фран ТОМСRОЙ области. 

М а т е р и а л. 16 ЭRЗ., в том числе: 1 ЭRЗ.- Горный Алтай, с. Че
ремшаНRа , руч. Лагерный, верхний эмс , обр. 11-18р; 15 ЭRЗ.- CRB. Лу
гинеЦRая 170 (ТОМСRая область), из них 1 ЭRЗ.- интервал 3778-3780,7 м 
(живеТСRИЙ ярус), 1 ЭRЗ. - интервал 3271-3273 111, 10 ЭRЗ.- интервал 
3269-3271 м , 1 ЭRЗ. - интервал 2934,5-2938,5 м, 3 ЭRЗ.- интервал 
2777,1-2779,1 м (фраНСRИЙ ярус). 

J:f eoivanovella simplexituba Tchuvashov et J uferev gen. et Бр. поу. 

Табл. 1, фиг. 3, 4 

Название от simplex (лат.) - простой и tube (лат.) - труба. 
Г о л о т и п: ЭRЗ. М 576/3, ИГиГ СО АН СССР, СRважина Нижне

ТабагаНСRая 3 (ТОМСRая область), интервал 3012,9-3014,9 м; средний 
девон - верхняя часть нижнего девона (?). -

О п и с а н и е. РаRовина ОДНОRамерная сферичеСRая или субсфериче
СRая с толстой двуслойной стеНRОЙ, состоящей из внутреннего темного и 
внешнего толстого серого слоев. Внутренняя полость сферичеСRая иди 
субсферичеСRая. 

От внутренней полости, иногда от внутреннего темного сд·оя сте I:IRИ, 
отходят тодстые трубчатые образования, обычно прямые, реже изогнутые. 
Те из них, Rоторые сообщади внутреннюю ПОД ость с внешней средой, 
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представляли собой устья; функция других ' неизвестна. Кроме того, от 
внутреннего темного слоя стенки, включая трубчатые образования, от
ходят ветвящиеся В:QIРОСТЫ внутреннего темного слоя. Трубчатые образо
вания и выросты темного слоя стеНRИ находятся во внешнем сером слое 

стенки. Концы трубчатых образований иногда выступают за пределы 
стенки раRОВИНЫ. 

Диаметр раковины 
Диаметр внутренней полости 
Толщина внутреннего темного слоя стенки 

Толщина внешнего серого слоя стенки-

Число трубчатых обраЗ0ваний 
Высота» }) 
Диаметр» » 
Диаметр l<аналов 

Размеры, мы 

0,06-0,27 
0,04-0,14 

0,004-0,006, 
иногда до 0,014 

0,016-0,045, 
иногда до .0,110 

Число ветвистых выростов внутреннего слоя 

1-2 
0,04-0,11 

0,012-0,020 
0,004-0,010 

3-6 
стею<и 

С Р а в н е н и е . От близкого по строению Neoivanovella discessa 
sp .. поу. отличается простыми не ветвящимися трубчатыми образованиями, 
число которых к тому же меньше, чем у N. discessa и они не достигают та
кой длины, нак у нее. 

Р а с ' п р о с т р а н е :н и е. Средний девон - фраНСRИЙ ярус верх
него девона, возможно, верхняя часть нижнего девона ТОМСRОЙ областИ'. 

М а т е р и а .11. 7 экз., В том числе: 3 экз.- скважина Нижне-Таба
гаНСRая-3, интервал 3012,9-3014,9 м (средний девон - верхняя часть 
нижнего девона (?); 4 экз.- скважина ' Лугинецкая 170, из них 3 экз. 
интервал 3269- 3271 м и 1 экз . - интервал 2934,5-2938,5 м (франский 
ярус верхнего девона). 

В. М. 3адорожnый, О. В. Юферев 

НОВЫЕ ДЕВОНСКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ И3 СЕМЕйСТВА 
PARATHURAMMINIDAE 

в начале 70-х годов было начато изучение палеозойских отложений 
юго-востока 3ападно-Сибирской равнины. Исследованиями установлено 
наличие в этой области всех ярусов среднего и верхнего девона . Большую 
роль в этом сыграли фораминиферы, распространение новых видов ното
рых В скважине Лугинецкая 170 показано в приводимой ниже таблице. 

р о Д Parathuraттina Suleimanov, 1945 

Paгathuгammina paratuberculata Zacloroznyi et Juferev sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 6, 8 

От parens (лат.) - родственники. 
r о л о т и п: экз . .м 576/5, ИГиГ СО АН СССР, скважина Лугинецкая 

170 (Томская область), интервал 2730,5-2736,5 м '(франский ярус). 
О п и с а н и е. Раковина округло-угловатой формы, массивная, с 

небольшим числом (2-3) RОрОТКИХ (0,026-0,060 мм) конусовидной формы 
толстых устьевых возвышений. Диаметр раковины 0,14-0,21 мм. Внут
ренняя полость сферическая или субсферическая диаметром 0,10-
0,14 мм. Диаметр устьевых Rаналов 0,014-0,024 мм. Стенка темная, тон
Rозернистая толщиной 0,010-0,036 мм. 
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Таблица вертикального распространения новых видов 
фораминифер 

Скв, Лугинецкая 170 

Вид 0!1 ... ~ I!: 
"- '" = '" '" >8< :s: '" ::;: 

>ISi 
~ 

Р. '" (1) е е 

Pm'athurammina paratuberculata • Palachemonella beckmanni + + + 
1 vanovella luginensis • 1, tomskiensis tomskiensis + • 1. tomskiensis longiaculeatus -L 

I 

А tjusella petгova • 
Atjusella? sp . + 
СгiЬгоsрhаегоidеs instabilis + 

у с л о в н ы е о б о 3 Н а ч е н 11 я: знак + - еДIIЮf'ПIО и ред
но (1-3 8Н3 . ): • - обычно (4-9 знз,); • - часто (10 8Н3. и более). 

С Р а в н е н и е. От наиболее близкой по строению Parathurammina 
praetuberculata Reitl. отличается более короткими (0,026-0,060 мм про
тив 0,074-0,089 мм у Р. praetuberculata) конусовидными устьевыми возвы
шениями и тонкозернистой стенкой . 

От Paгathuгammina tubersulata Lip. отличается более толстой стенкой, 
вдвое большим диаметром устьевых каналов и иной их формой. 

Р а с про с т р а н е н и е . Франский ярус Томской области. 
М а т е р и а л. 8 ЭК3. (скважина Лугинецкая 170, Томская область), 

в том числе: 1 ЭК3.- интервал 2730,5-2736,5 м; 1 - ЭК3.- интервал 
2738,5-2740,5 м; 2 ЭК3.- 2777,1-2779,1 м; 1 ЭК3. - 2875,8-2881,8 м; 
3 ЭК3. - интервал 2934,5-2938,5 м (франский ярус). 

р о Д Palachemonella Beckmann, 1953 

Palachemonella be~kmanni Fli.igel et H6tzl, 1971 
Табл. 1, фиг. 7 

Palacl1emonella beckmanni: Fliigel et H6tzl, t. 2, 1971, S. 358-395, Fig. 8-10. 

Г о л о т и п: Schliff 1224, Senckenberg-Museum Frankfurt а. М. 
О п и с а н и е. Раковина однокамерная трубчатая, вздутая посре

дине. В н'ашем материале раковины ПЛОСКО,-выпуклые или вогнуто-выпук
лые, по-видимому, прикрепленные. Устья расположе.ны на концах трубки; 
иногда на вздутой части раковины имеется еще одно дополнительное 
устье. Длина раковины 0,10-0,18 мм, высота вздутой части 0,06-
0,09 мм. Длина трубчатых выростов до 0,07 мм, диаметр - 0,02 мм, диа
метр устьевых каналов - 0,006-0,008 мм. Стенка известковая, темная, 
тонкозернистая, толщиной 0,010-0,012 мм. 

С р а в н е н и е. По строению раковины не отличаются от типичных, 
для которых Флюгель и Хотцл [Fli.igel et H6tzl, 1971] отмечают сильную 
изменчивость. Все наши экземпляры имеют плоско-выпуклую или вогну

,то-выпуклую раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя часть известняков Schwelmer 
верхнего живета Sauerland' (ГДР); эйфельский, живетский и франский 
ярусы Томской области. 

М а т е р и а л. 5 ЭК3 . , скважина Лугинецкая 170 (Томская область) 
в том числе: интервалы 3969,3-3971,3 ':и 3884,5-3886,1 м (эйфельский 
ярус), 3530,7-3533,7 м (живетский ярус); 3340,9-3343,9 и 3046,5-
3048,5 м (франский ярус). 
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Р о Д lvanovella Pronina, 1969 

Ivanovella: Пронина, 1969, с. 27-28. 

Т и п , О в о й в и д: Ivanovella isensis Pronina, 1969, с. 28, табл. У, 
фиг. 6-8. Лудлов , восточный склон Среднего "Урала, Нижне-Туринский и 
Североуральский районы. 

Д и а r н о з. Раковина свободная, однокамерная, сферической или 
субсферической формы, с довольно толстой известковой стенкой. Стенка 
состоит из двух слоев: внутреннего - тонкого, темного, очень плотного 

тонкозернистого и внешнего - толстого, серого или светло-серого, рыхло

го', иногда редуцированного. Характерны выступающие за пределы рако
вины трубчатые образования, одни из которых являются устьевыми гор
лышками, другие отходят от внутреннего слоя стенки и не сообщаются 
с внутренней полостью раковины или внешней средой. 

3 а м е ч а н и я. При характеристике трубчатых образований рода 
lиаnоиеиа мы отказались от термина «шипы», употреблявшегося Т. В. Про
ниной (1969), так как одни из них являются устьевыми горлышками, 
а другие - тоже трубчатые образования, но неизвестного назначения. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Лудлов восточного склона Среднего "Ура
ла; верхний эмс Горного Алтая; живет и фран Томской области. 

С о с т а в р о Д а. Ivanovella isensis Pron., 1. angulosa Pron., 1. иа
riabilis Pron. (лудлов "Урала); 1. luginensis Zadoroznyi et Juferev (верхний 
эмс Горного Алтая, средний девон и франский ярус Томской области), 
1. tomskiensis Zadoroznyi et Juferev (средний девон - франский ярус верх
него девона Томской области). 

Ivanovella luginensisZadol'oznyi et Jufel'ev sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 5, 9, 10 

Г о л о т и п: экз. J\l'2 576/8, ИГиГ СО АН СССР, Лугинецкая скважи
на 170 (Томская область), интервал 3444,8- 3447,8 м; франский ярус, 
шлиф 3. 

О п и с а н и е. Раковина однокамерная с длинными прямыми труб
чатыми образованиями и сферической внутр~нней полостью. Стенка 
двухслойная: внутренний слой тонкий, темный, внешний - серый или 
светло-серый, рыхлый. В одних трубчатых образованиях каналы открыва
ются во внутреннюю полость и сообщаются с внешней средой, в других 
начинаются у внешнего края внутреннего слоя стенки и с внутренней по
ЛОСТЫО не сообщаются. 

Размеры, мм 

Диаметр раковины 0,08-0,13 
Диаметр внутренней ПОЛОСТII 0,05-0,12 
Толщина внутреннего темного слоя стеюш 0,006- 0,014 
Толщина внешнего серого слоя стенки 0,018- 0,020 
Число трубчатых образований 6-9 
Длина»» 0,02- 0,06 
Диаметр»» 0,008-0,020 
Диаметр каналов трубчатых образований 0,002-0,010 

С р а в н е н и е. Сферическая раковина и прямые трубчатые образо
вания двух типов сближают описываемый вид с Ivanovella isensis Pron., 
от которого он отличается меньшим количеством трубчатых образований, 
неравномеРНЫllI расположением их на раковине и тонким серым слоем 

стенки - 0,018- 0,020 мм вместо 0,069-0,075 мм у 1. isensis Pl'on. 
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эмс Горного Алтая, фран Том

Ской области. 
М а т е р и а л. 5 экз., В том числе: 1 экз. - Горный Алтай, с. Че

ремшанка, руч. Лагерный, верхний эмс, обр. 11-18р; 4 экз. - скважина 
Лугинецкая 170 (Томская область) из них 1 экз.- интервал 3444,8-
3447,8 м; 2 экз. - интервал 3305,1-3307 ,1 111 и 1 экз. - интервал 2777,1-:-
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2779,1 м (франский ярус) ; 1 экз . - скважина Нижне-Табаганская 3 (Том
ская область) интервал 3012,9- 3014,9 м (средний девон - верхняя часть 
нижнего девона (?)) 

Ivanovella tomskiensis Zacloroznyi et J uferev sp. nov. 

Табл. I, фиг. 11-15 

Название от области, в которой он найден. 
О п и с а н и е. Раковина субсферическая с угловатой внутренней 

полостью, двуслойной стенкой, состоящей из темного внутреннего и серо·

го наружного слоев, и полыми трубчатыми образованиями, каналы кото
рых не всегда сообщаются с внутренней полостью . 

Диаметр раковины 
Диаметр внутренней полости 
Толщина внутреннего темного слоя стенки 
Толщина внешнего серого слоя стенки 
Число трубчатых образований 
Длина» » 
Диаметр» » 
Диаметр l{аналов трубчатых образований 

Размеры, мм 

0,11-0,23 
0,08-0,20 

0,004-0,008 
0,006- 0,020 

4-15 
0,02- 0,11 

0,012-0,032 
0,006-0,010 

с р а в н е н и е. Угловатой · формой внутренней полости раковины 
и прямыми трубчатыми образованиями описываемый вид сходен с Ivano
иеиа angulosa Pron., от которой отличается вдвое меньшим диаметром ра
ковины (0,21 - 0,33 мм у 1. angulosa Pron.), слабо развитым внешним серым 
слоем (0,006-0,020 мм вместо 0,060-0,093 мм у 1. angulosaPron.) и мень
шей длиной трубчатых образований (0,02- 0 ,11 против 0,07-0,10 мм). 

С о с т а в в и Д а. В составе вида выделяется два подвида Ivanovella 
tomskiensis tomskiensis Zador. et J uf. subsp . nov., J. tomskiensis longiaculeatus 
Zador. et Juf. subsp. nov. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Томская область, живетский и франский 
ярусы. 

Ivanovella tomskiensis tomskiensis Zadoroznyi et J uferev subsp. nov. 

Табл. 1, фиг. 11, 12 

Г о л о т и п: экз. И2 576/11, ИГиГ СО АН СССР, Лугинецкая скважи
на 170 (Томская область, интервал 3305,1-3307,1 м; живетский яруё, 
шлиф 1). 

О п и с а н и е. Раковина субсферическая с угловатой внутренней 
полостью, двуслойной стенкой и трубчатыми образованиями, каналы 
которых не всегда сообщаются с внутренней полостью. 

Диаметр раковины 
Диаметр внутренней полости 
Толщина внутреннего темного слоя стенки 
Толщина внешнего серого слоя стенки 
Число трубчатых образований 
Длина» » 
Диаметр» » . 
Диаметр каналов трубчатых образований 

Размеры, мм 

0,11- 0,16 
0,08-0,11 

0,004-0,008 
0,006-0,016 до 0,049 

4-15 
0,02-0,04 

0,012- 0,020 
0,006- 0,008 

с р а в н е н и е. Смотри при описании Ivanovella tomskiensis longi-
aculeatus Zador. et Juf. subsp. nov. . 

Р а с про с т р а н е н и е. Живетский и франский ярусы Томской , 
области. 

М а т е р и а л. 10 экз. (скважина Лугинецкая 170, Томская область), 
в том числе: 6 экз.- интервал 3305,1 - 3307,1 м; 1 экз.- 3340,9- 3343,9 м, 
фраНСIШЙ ярус; 1 экз. -· 3530,7-3533,7 м; 2 экз. - 3776,3- 3778,5 м, жи
ветский ярус. 
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Ivanovella tomskiensis longiaculeatus Zadoroznyi et Juferev subsp. nov. 

Табл. 1, фиг. 13-15 

Название от сДов longus (лат.) - длинный и aculeatus (лат.)-
иглистый. _ 

Г о л о т и п: экз. М 576/13, ИГиГ СО АН СССР, скважин!! Нижне
Табаганская 3 (Томская область), интервал 3012,9-3014,9 м; франский 
ярус, шлиф 1а. 

О п и с а н и е. Раковина субсферическая с угловатой внутренней 
полостью, двуслойной стенкой и трубчатыми выростами, не всегда сооб-
щающимися с внутренней полостью. . 

Диаметр раковины 
Диаметр внутренней полости 
Толщина внутреннего темного слоя стенки 
Толщина внешнего серого слоя стенки 
Число трубчатых образований 
Длина}) >} 

Диаметр}) >} 

Диаметр каналов трубчатых образований 

Размеры, Mhl 

0,20-0,23 
0,08-0,20 

0,004-0,008 
0,016-0,020 

4-8 
0,05-0,11 

0,024-0,032 
0,009-0,010 

С Р а в н е н и е. От исходной по форме раковины и характеру труб
чатых образований Ivanovella tomskiensis tomskiensis subsp. nov. отличается 
большим диаметром раковины, более длинными толстыми трубчатыми об
разованиями с широким каналом внутри, а также хорошо развитым внеш
ним серым слоем- стенки. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхняя часть нижнего девона, средний 
девон и франский ярус верхнего девона Томской области. 

М а т е р и а л. 5 экз., В том числе: 1 экз.- скважина Лугинецкая 
170, интервал 2777,1-2779,1 м (франский ярус) и 4 экз.- скважина 
Нижне-Табаганская 3, интервал 3012,9-3014,9 м (средний девон - верх
няя часть нижнего девона (?)). 

р о Д Neoarclvaesphaera M.-Maclay, 1963 

Neoarchaesphaera bykovae M.-Maclay, 1965 
NеоаТ'сТtаеsрlиега bykovae: Миклухо-Маклай, 1965, с. 31, табл. 1, фиг. 1 

г о л о т и п: М 10, музей кафедры Исторической геологии ЛГУ. 
О п и с а н и е. Раковина сферическая с однослойной те·мноЙ стенкой 

толщиной 0,012-0,018 мм, с многочисленными относительно короткими 
(меньше диаметра раковины) шипами. Диаметр внутренней полости 0,07-
0,21 мм. 

С о с т а в в и Д а. В составе вида различаются два подвида: Neoar
chaesphaeгa bykovae bykovae M.-Maclay и N. bykovae altaica subsp. поу. 

С р а в н е н и е. От Neoarchaesphaera polypora Pojark. отличается 
вдвое меньшим числом шипов и более широкими пределами диаметра 
внутренней полости. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний девон Приуралья и Средней 
Азии; верхний эмс Горного Алтая. 

Neoarchaesphaera bykovae altaica Zadoroznyi et J uferev s·ubsp. nov. 

Табл. П, фиг. 1, 2 
Название подвида от области, где он был встречен. 
Г о л о т и п: экз .. М 576/16, ИГиГ СО АН СССР, Горный Алтай, 

с. Черемшанка, руч. Лагерный, обр. 11-16а; верхний эмс. 
О п И с а н и е. Раковина сферическая с многочисленными (6-8) 

относительно короткими шипами длиною 0,03-0,09 мм. Диаметр внутрен-



ней полости 0,07-0,09 мм. Стенка раковины темная, известковая, тонко
зернистая, толщиной 0,012-0,018 мм . 

С р а в н е н и е. От Neoarchaesphaaa bykovae bykovae M.-Maclay 
отличается вдвое меньшим диаметром внутренней полости. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний эмс Горного Алтая. 
М а т е р и а л. 3 экз. - Горный Алтай, с. Черемшанка, руч. Лагер

ный, (1 экз.- обр. 11-16а; 2 экз.- обр . 11-18б). 

Neoarchaesphaera аН. bykovae M.-Maclay 

Табл. П, фиг. 3 

О п и с а н и е. Раковина угловатая с многочисленными (7) шипами, 
длина которых примерно равна диаметру внутренней полости. Диаметр 
внутренней полости 0,07 ММ. Стенка темная, тонкозернистая, толщиной 
0,009- 0,012 . мм. 

С р а в н е н и е. От всех известных представителей рода отличается 
угловатой раковиной. 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний эмс Горного Алтая. 
М а т е р и а л. 1 экз.- Горный Алтай, с. Черемшанка, руч. Лагер

ный, обр. 11-18р (верхний эмс) . 

Р о Д Atjusella L. Petrova, 1979 

Atjusella p,etrova Zadoroznyi et Juferev sp. nov. 

Табл. П, фиг. 4-6 

Вид назван в честь палеонтолога Л. Г. Петровой. 
Г о л о т и п: экз. М 576/19, ИГиГ СО АН СССР, скважина Луги

нецкая 170 (Томская область), интервал 3530,7-3533,7, живетский ярус. 
О п и с а н и е . Раковины однокамерные сферической или субсфери

ческой формы с темной однослойной стенкой, пuкрытой многочисленными 
тонкими шипами. Внутренняя полость сферическая или субсферическая 
диаметром 0,06-0,14 мм. Толщина стенки 0,002-0,008 мм. Количество 
шипов в сечении 15-24, длина 0,014-0,030 мм. Раковина прикрепляется 
к субстрату с помощью уплощенного базального диска. 

С р а в н е н и е . По количеству шипов и другим признакам наиболее 
близка к Atjusella densispinata Petrova, от которой отличается значитель
но меньшим диаметром ·внутренней полости раковины (0,06-0,14 мм 
против 0,12-0,20 мм у А. densispinata Petr.), меньшей длиной шипов 
(0,14-0,020 мм против 0,015-0,060 мм) и более тонкой стенкой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Живет Томской области. 
М а т е р и а л. 15 экз . (скважина Лугинецкая 170, Томская об

ласть), в том числе 1 экз.- интервал 3530,7-3533,7 м; 14 экз .- 3776,3-
3778,5 м (живетский ярус) 

Atjusella? sp . 

Табл. П, фиг. 7 
О п и с а н и е. Раковина двухкамерная, полусферической формы, 

с уплощенной стороной в месте прикрепления. Первая камера маленькая 
сферическая диаметром 0,041 мм с темной стенкой толщиной 0,002 мм, 
расположена на краю уплощенной стороны второй камеры. Вторая каме
ра полусферичР.ская с толстой двуслойной стенкой, состоящей из внутрен
него темного (0,004-0,006 мм) и наружного серого (0,080 мм) слоев. От 
внутреннего темного слоя стенки отходят тонкие ветвящиеся выросты дли

ною 0,060-0,070 мм, погруженные в серый наружный слой стенки. 
С р а в н е н и е . По строению второй полусферической камеры сходна 

с представителями р. Atjusella, от которого отличается присутствием ма-
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ленькой сферической камеры, сближающей описываемую форму с родом 
Tubeporella. От рода Tubeporella отличается иным строением стенки второй 
камеры. Возможно, представляет форму переходную от рода Atjusella к 
роду Tubeporella. \ 

Р а с п · р о с т р а н е н и е. Франские отложения Томской области. 
М а т е р и а л. 1 экз.- скважина Лугинецкая 170, интервал 2777,1-

17779,1 м, франский ярус. 

р о Д Cribrosphaeroides Reitlinger, 1959 

Cribrosphaeгo ides instaыiss Zadoroznyi et J uferev sp. nov. 

Табл. II, фиг. 8-10 

Название от instabilis (лат.) - непостоянныЙ. 
Г о л о т и п: экз . М 576/22, ИГиГ СО АН СССР, скважина Лугинец

кая 170 (Томская область), интервал 3444,8- 3447,8 м (живетский ярус). 
О п и с а н и е. Раковины неприкрепленные, однокамерные оваль

ные или округлые. Стенка известковая, темная, тонкозернистая с широ
кими порами, расположенными на разном расстоянии друг от друга. 

Диаметр раковины 
Толщина стеНRИ 
Диаметр пор 
Расстояние между порами 

Размеры, мм 

0,28- 0,48 
0,010-0,016 
0,010-0,016 
0,010-0,100 

С Р а в н е н и е. По форме раковины и характеру стенки наиболее 
близок к Cribгosphaeroides simplex Reitl., от которого отличается непо
стоянством расстояний между порами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Франский ярус Томской области. 
М а т е р и а л. 6 экз. (скважина Лугинецкая 170, Томская область) 

интервал 3444,8- 3447,8 м (франский ярус). 

ЛИТЕРАТУРА 

Миклухо-Маклай А. д. Не.которые среднепалеозоЙс.кие фораминиферы Средней 
Азии.- В .кн.: ЕжеГОДПИl{ ВПО. Л . , Недра, 1965, т. XVII, с. 30-45. 

Пропина Т. В. Новые силуриЙс.кие и девонс.кие фораМИБиферы Урала.- Пале
онтологичес.киЙ ж., 1969, .м 2, с. 21 - 33. 

СулеЙ1lraнов И. С. Новые виды мел.ких фораминифер И3 турнеЙс.кого яруса Ишим
баевс.кого нефтеносного раПона.- До.кл . АН СССР, 1945, т. 48, .м 2, с. 124-127. 

Fliigel Е., HotzI Н. Foraminiferen, Calcisphaera und Kalkaren aus dem Schwelmer 
Kalk (Givet) von Letmathe in SaueJ·land.- N. J. Geol. Pal1iont. abh. 1971, у. 137, N 3, 
р. 358-395. 

в. Г. XpOJ1tblX 

СТРОМАТОПОРАТЫ 

И их РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ОТЛОЖЕНИЯХ, 
ВСКРЫТЫХ СКВАЖИНОй ЛУГИНЕЦ КАЯ 170 

Лугинецкая скважина 170, вскрывшая в интервале 2487,1 - 4010,3 111 

отложения палеозоя, вне всяких сомнений, является опорной для отложе
ний среднего и верхнего девона севера Томской области. Строматопораты 
встречены на 5 уровнях: в интервале 2487,1 - 2489,1 м (к сожалению, пло
хой сохранности); 2631,8- 2634,8 м; 3051,8-3056,4 м; 3172,8- 3175,8 м; 
3858,2 - 3866,2 м. В отложениях последних уровней состав строматопо
рат заметно различается (см. табл.), что позволит проводить корреляции 
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Распределение СТРОJllатопорат в девонских отложениях, 

вскрытых скважиной ЛугинецшJЯ 170 

Интервал , м 

2487,1-2489,1 

2631,8-2634,8 

3051,8-3056,4 

3172,8-3175,8 

3858,2-3866,2 

Характерные формы 

Amplliporidae 

Аmрhiрот-а sp. N 1 

А mрЫрот-а lахер е/'/о т-аtа 

Stac/1yodes singu lат- is 

А nosty lоstт-оmа sp. 

А mрЫрота т-аmоsа 

с ДРУГИМИ скважинами этого района. Ниже приводится описание встречен
ных в указанных интервалах форм. 

Amphipora laxeperjorata Lecompte, 1952 

Табл. III, фиг. 1а-в 
Данный вид представлен многочисленными обломками и отдельными 

ветвистыми ценостеумами; встречен в интервале 3051,8-3056,4 м. 
О п И с а н и е. Ценостеумы цилиндрической, . ветвистой формы диа

метром до 1,8 мм, длина обломков до 11 мм. В центре колоний проходит 
отчетливый осевой канал диаметром до 0.7 мм, пересеченный редкими, 
выпуклыми кверху табулами толщиной 0,08-0,12 ММ. Скелетные элемен
ты, недифференцированные на столбики, и ламины имеют толщину в преде
лах 0,1 мм. По периферии колонии развиты удлиненные (до 1 мм) неширо
кие (0,4 мм) краевые везикулы. Микроструктура ткани у большинства 
колоний гомогенная, но в отдельных случаях можно видеть в центре ске

летных элементов темную полоску, характерную для данного рода. 

С р а в н е н и е. Описанный вид характеризуется очень широким осе
вым каналом, довольно крупными краевыми везикулами и сравнительной 
редкостью скелетных элементов, расположенных между краевыми везику~ 

лами и осевым каналом. 

И з м е н ч и в о с т ь. Заключается в колебаниях как диаметра коло
, ний, так и осевого канала, а также в толщине скелетных элементов. 

р а с про с т р а н е н и е. Форма достаточно широко распростране
на в живетских и франских отложениях Западной Европы , Урала, Север 0 -

Востока СССР. 

Stachyodes singularis Yavorsky , 1961 

Табл. III, фиг. 2а, б 

Данный вид представлен многочисленными обломками ценостеума, 
встречен в интервале 3172,8-3175,8 м. 

О п И с а н и е. Ценостеумы цилиндрической формы диаметром до 
5 ММ , цлиной обломков 10-12 мм. В центре имеется осевой канал шири
ной 0,5 мм с частыми боковыми ответвлениями шириной 0,22 мм, отходя
щими под острым углом от осевого канала. Диссепименты в каналах заметны 
плохо, видимо, уничтожены процессами диагенеза. Скелетные элементы 
плохо дифференцированы, лишь по периферии колоний можно видеть 
столбикообразные структуры и единичные нитевидные ламины. Микро
структура ткани тонкорешетчатая. 

С р а в н е н и е . Вид характеризуется тонкорешетчатой микро
структурой ткани, плохой дифференцированностью скелетных элементов, 
редкими нитевидными ламинами, наличием частых боковых ответвлений 
у единственного осевого канала . 
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и з м е н ч и в о с т ь. Наблюдать не удалось. 
Р а с про с т р а н е н и е . Вид широко распространен в живетских 

и франских отложениях Урала, Средней Азии, Кузбасса. 

Amphipora ramosa (Pllillips, 1841) 

Табл. III, фиг. 3 

Многочисленные :мелкие ценостеум:qr широко распространены в ин

тервале 3858,2-3866,2 м. 
О п и с а н и е. Встречены I многочисленные обломки колоний, но 

хорошего продольного сечения не имеется. Поперечное сечение настолько 
характерно, что принадлежность этих колоний к названному виду не вы
зывает сомнений. Вид распространен очень широн:о и описьrвался почти 
всеми исследователями. Поэтому укажем лишь основные характеристин:и: 
диаметр колоний до 3 мм, диаметр осевого канала 0,42 мм , ширина крае
вых везин:ул 0,32-0,5 мм. В центре сн:елетных элементов наблюдается 
отчетливая темная полоска. Микроструктура ткани перистоволокнистая. 

С р а в н е н и е. Названный вид четко выделяется сравнительно 
крупными н:раевыми везикулами, довольно малым осевым н:аналом и 

частыми четкими недифференцированными скелетными элементами. 
И з м е н ч и в о с т ь заключается лишь в н:оличественных вели

чинах. 

Р а с п , р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен в живетсн:их 
отложениях практичесн:и повсеместно. 

Anostylostl'oma sp. 

Табл. III, фиг. 4 

Встречена одна небольшая колония, видимо, полусферичесн:ой фор
мы; удалось получить только продольное сечение, по н:оторому нельзя 

определить вид. Однан:о мы сочли необходимым дать описание этого сече
ния, которое является весьма характерным; встречен в интервале 3858,2-
3860,2 м. 

О п И с а н и е. Н~олония полусферическая, диаметром не менее 
18 мм . В центральной части располагается коралл Gl'acilopo1'a. Ламины 
протяженные толщиной 0,03-0,07 мм, трехслойные, тан: как местами 
можно видеть тонкую (до 0,04 мм) темную срединную полоску. СтолБИIШ 
более толстые (0 ,15-0,25 мм), кверху воронкообразно расширяющиеся, 
занимают один межламинарный промежутон:, практичесн:и неналоженные. 
Видимо, имеются астроризы, как будто наложенные с шириной боковых 
каналов до 0,6 мм. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Представители рода АnоstуlоstГOlnа ши
роко распространены в среднедевонских отложениях Северной Америки, 
Кузбасса, Северо-Востон:а СССР. Редкие находки известны И3 нижнеде
вонских отложений этих же районов, а также Урала. 

А mphipora sp. ом 1 

Табл. III, фиг. 5 

В интервале 2631,8-2634,8 м было обнаружено нескольн:о поперечных 
сечений ценостеумов э',rОЙ формы. Она оригинальная и легко узнается, 
поэтому необходимо привести ее описание. 

О п и с а н и е . Ценостеумы цилиндрической формы диаметром до 
3,2 мм. В центре имеется осевой канал с тонн:ими (0,01 ММ) , редкими табу
лами диаметром 0,8 мм. Скелетные элементы недифференцированы толщи- , 
ной 0,1-0,15 мм, в них изредка можно наблюдать тонкую темную средин
ную полоску. Ячейн:и неправильной формы, краевые везикулы отсутству
ют, но по периферии колоний развиты более крупные ячейки. 
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С Р а в н е н и е . Форма характеризуе'JСЯ крупным осевым каналом и 
ОТСУТС'fвием краевых везикул. 

Р а с про с т р а н е н и · е . Представители этого рода известны от 
верхов верхнего силура и по верхний девон включительно. Однако формы, 
аналогические здесь приведенной, распространены в живетских и франс
ких отложениях многих районов земного шара . 

Л. М. Аnсенова, О. И. Богуш, 10. А . Дубатолова, В. Н. Дубатолов, 
В. М. 8адорожный, Е. Н. Поленова, А. А. Пуаырев, 

Н. Н. Сllассnий, О. В. IOферев 

ДЕВОН РАйОНА ЧЕРЕМШАНКИ 
(Горн,ый Алтай) 

Геологические исследования района Черемшанки проводились авто
рами в 1975-1978 гг . ГеологичеСI{ое картирование района выполнено 
А. А. Пузыревым. Разрезы девона изучались О. И. Богуш, О. В. Юфе
ревым и В. М. 3адорожным. Органические остатки определялись: фора
миниферы - О. И. Богут, О. В. Юферевым и В. М. 3адорожным, кораА
лы табуляты - В . Н. Дубатоловым, кораллы ругозы - Н. Я . Спасским, 
остракоды - Е. Н. Поленовой, криноидеи - Ю. А. Дубатоловой, ко·, 
нодонты - Л. М. Аксеновой и водоросли - В. П. illуЙс-ким . 

Изучение фораминифер проводилось в прозрачных шлифах. Всего 
по району Черемшанки изучено 800 шлифов, из которых 225 оказались 
с фораминиферами. Конодонты найдены в трех обнажениях; число экзем
пляров выделенных конодонтов составляет около 2000. 

СреднепалеОЗОЙСlше отложения, широко развитые в пределах син
клинория,. имеют большое значение для познания его стратиграфии,. 
структуры и геологичеукой истории . До последнего времени верхняя 
часть их ограничивалась девоном. Проведенньrе исследования позволили 
выделить из их состава нижний и средний девон и нижний карбон. Ха
рактеристика последнего дана в работах В . Д. ЕР~1Икова и др. (1977) и 
О. И. Богуш и др. (1978). 

Рассматриваемый район расположен в северо-западной частиУАнуй
ско-Чуйского синклинория, который по зонам глубинных разломов гра
ничит: на востоке с Катунским антиклинорием и Кардинско-Бараталь
ским горстом; на западе сТалицким антиклинорием и Теректинским гор
стом. На северном продолжении синклинория расположена Бийско-Бар
наУЛЬСI{ая впадина. В северо-западной части Ануйско-Чуйского синкли
нория среднепалеозойские в основном девонские отложения слагают 
структуры типа грабенов и грабен-синклиналей. 

Для расчленения среднего палеозоя северо-западной части синкли
нория наибольший интерес представляет Черемшанская грабен-синкли
наль, в пределах которой наиболее полно развит девон и нижний карбон. 
Грабен-синклиналь ограничена с востока и запада разломами субмери
дионального направления. Структура грабен-синклинали осложнена 
большим количеством разломов и складками более высокого порядка 
(рис. 1). 

Девонские отложения подразделены на пять пачек различного лито
логичеСI{ОГО состава . Разрезы четырех нижних пачек обнажаются по пра
вому берегу Черемшанки в западном крыле грабен-синклинали. Пятая 
пачка слагает изолированный тектонический блок в восточном крыле 
этой структуры. Наиболее полный разрез ее находится в правом борту 
руч. Безымянного (левого притока р. Черемшанки) . Взаимоотношения 
между первой - второй и четвертой - пятой пачками пе установлены 
из-за недостаточной обнаженности и наличия тектонпчеСЮIХ нарушений. 
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Рис. 1. Схема геологического строения района д. Черемшанки 
1 -'задернованные участни; 2 - отложения горноалтаЙСRОЙ серии; 3-11 - осадочные и ВУЛRа
ногенные образования силура (?) - девона - нижнего нарбона: 3 - нонгломераты, 4 - песчани
НИ, 5 - алевролиты и аргиллиты, 6 - нриноидные известняни ремневсних слоев, 7 - органоген
ные известняки янymинсних слоев, 8 - водорослевые известняки злиховсного яруса, 9 - прочие 
известняки, в том числе могут быть палеонтологичесни не ДОRазанные ремневсние, якymинсние 
и злиховские, 10 - частое чередование известняков аргиллитов и алевролитов нижнего Rарбона, 
11 - эффувивы; 12 - гранодиориты; 13 - структурные линии: а - установлевные и дешифрируе
мые на аэрофотоснимне, б - предполагаемые; 14 - разломы: а - установленные и дешифрируе
мые на аэрофотоснимке, б - предполагаемые; 15 - линии детальных разрезов и точки сбора фаувы. 

Ниже приводится описание разреза девонских отложений из OKpeCT~ 
ностей д. Черемmанка. 

НИЖНИй ДЕВОН (?) 

П ереая 1'>арбонаmная nачк,а 

В районе д. Черемmанки первая карбонатная пачка расположена 
в левом борту руч. Cyxoro~ правого притока р. Черемmанки. Разрез пред
ставлен толстоплитчаТЫМИ'1 массивными,; мелко-.,; средне-.,; крупнозерни-
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стыми, слабометаморфизованными известняками светло-серого цвета,. ме
стами с розоватым оттенком. 

В известняках встречены фораминиферы Bisphaera elegans Viss. 
(верхний силур - турне), табуляты Favosites sp . (нижнедевонского обли
ка), ругозы Heliophyllum ех gr . halli Е . Н . , H eliophyllum sp. (нижний -
средний девон) икриноидеи Pentagonocyclicus sp. 1 (аН. Р. jorus Stuk.), 
Pentagonocyclicus sp. 2 (аН. Р. salebrosus Stuk.), Pentagonocyclicus sp. 3 
(аН . Р. jidus Scl1ewt.) верхнесилурийско-нижнеживетского облика. 

Представители рода Heliophyllum широко распространены в раннем 
и среднем девоне, причем наиболее представительным является Н. halli 
Е. Н . , известный в возрастном интервале от эмса (чаще позднего) до жи
вета включительно. В данном случае встреченные экземпляры близки 
к ранним формам вида, сходным с раннедевонскими Н. apsiterum Spassky, 
распространенным в Казахстане. 

Виды Pentagonocyclicus sp . 1 и Pentagonocyclicus sp. 2 наиболее близ
ЮI к Р. jorus Stuk. иР . salebrosus Stuk. , описанным из основания нижнего 
девона Казахстана. Присутствие последних видов свидетельствует в поль
зу раннедевонского возраста отложений первой пачки . , 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

ЛОXRовский ярус 

Вторая террuгen/-ю-nарбон,атн,ая nач,nа 

В районе д. Черемшанки разрез второй карбонатной пачки находится 
в правом борту р. Черемшанки в 600 м выше устья руч. Сухого. Взаимо
отношение пород первой и второй пачек не установлено. В разрезе второй 
пачки выделяются две части: нижняя - плохо обнаженная, сложенная 
алевритисто-глинистыми, местами обломочными шламовыми серыми из
вестняками, и переслаивающимися с ними аргиллитами и алевролитами 

(мощность более 250 м), и верхняя, представленная толстоплитчатыми, 
местами массивными, мелкозернистыми, криноидными известняками се

рого цвета мощностыо 150 м . 
В нижней части встречены Pa7'athurammina sp. и обломки водорослей. 

Из верхней части определены фораминиферы икриноидеи. 
Фораминиферы: СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reitl.) , С. (Parjia) cf. 

гоЬustа M.-Maclay, С. (С.) аН. turcmenica M.-Maclay, IГ7'еgulШ'inа аН. аn
gulata PojarlC, Bisphaera elegans Viss., В. malevkensis Bir., В. сотргеssа 
Heitl., Eotubaitina jaganensis PojaJ.'k. , Archaesphaera magna Sul., С аи
gella аН. gl'acilis Reitl., С. аН. b01'ovkensis Antrop., С. аН. antropovi (Lip.), 
Caligella sp. (табл. IV); здесь ,не установлена Calcisphaera аН. sublucida 
Pl'onina . Криноидеи: Medioainus? sp ., Pentagonociclicus sp . ind., Penta
gonociclicus sp. 4 (аН. Р. curtus J. Dubat.) , Tetmptocrinus? sp. В этом комп
лексе имеются виды широко распространенные в девоне, но встречающие

ся и в силуре ; к ним относятся Bisphaeгa elegans Viss., В . malevkensis Bir. 
и представители рода Caligella [Богуш, Юферев, 1962 ]. Вместе с ними 
найдены кальцисферы, близкие виду Calcisphaem sublucida Pronina [Про
нина, 1963], до последнего времени неизвестные в отложениях моложе 
нижнего девона. 

Самостоятельную группу образуют виды, не встречающиеся в других 
областях в отложениях древнее девона: Eotubeгitina jeгganensis Pojark. , 
A1'chaesphaera magna Sul., Bisphaera comp1'essa Reitl., Cril)/'osphaeroides 
simplex (Reitl.), часть которых в других областях неизвестна в отложе
ниях древнее среднего девона - Eotuberitina jerganensis Pojark. (По яр
ков, 1969) , Bisphaera compressa Bog. et Juf. [Богуш, Юферев, 1962]. 
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Как ВИДНО, В комплексе имеется большая группа ВИДОВ, широко рас
пространенных В девоне и переходящих из силура в девон, и три вида, 

не отмечавшиеся в других областях в породах древнее среднего девона. 
Такой состав комплекса свидетельствует в пользу девонского возраста 
вмещающих его отложений. 

Присутствие в рассматриваемом комплексе значител'ьной группы ви
дов общих с комплексом фораминифер из известняков верхней части рем
невских слоев района с. Камышенского указывает на одновозрастность 
известняков верхней части второй пачки района д. Черемшанки и извест-

. няков верхней части ремневских слоев стратотипического разреза у с. Ка
мышенского. 

В стратотипе нижняя часть ремневских слоев сложена терригенно
карбонатными отложениями. Поскольку в районе д. Черемшанки наблю
дается аналогичное строение разреза, терригенно-карбонатные отложе
ния, подстилающие известняки с ремневской фауной, могут быть услов
но сопоставлены с нижней частью ремневских слоев и вместе с вышеопи
санными известняками отнесены к лохковскому ярусу. 

Кроме фораминифер, в известняках второй пачки определены кри
ноидеи: Mediocrinus? sp. (верхний силур - девон, наиболее обычен в ниж
нем девоне), Pentagonocyclicus sp. 4 (аН. Р. CU1·tus J. Dubat.) - нижний 
девон Северо-Восточного Салаира и Tetraptocrinus? sp.- нижний и сред
ний девон Салаира,! Алтая и Урала, наиболее обычный в нил-шем девоне. 

Таким образом, фораминифер'Ы и криноидеи однозначно указывают 
на раннедевонский возраст второй пачки. 

Пражский ярус 

Третья карбонатная пачка 

Третья карбонатная пачка расположена в правом борту р. Череы
шанки. Ею наращивается разрез второй пачки.. Разрез третьей пачки 
представлен средне-толстоплитчатыми известняками светло-серого и се

рого цвета. В основании ее отмечаются терригенньщ породы, представлен
ные частым чередованием аргиллитов и известковистых песчаников мощ

ностыо 8 м. Общая мощность третьей пачки более 215 )\1. 

Фауна представлена фораминиферами, табулятами и криноидеЯJlfП. 
Фораминиферы: Irregularina intermedia Byk., 1. аН. angulata Pojark ., 
Caligella aff. gracilis Reitl., Caligella sp ., Bisphaera elegans Viss. Табуля
ты: S quameojavosites (D ictyofavosites) nagorskyi Mil'., S quameofavosites (D ic
tyojavosites) sp., Echyropora (?) sp ., Favosites cf. admirabilis Dubat., Favosi
tes ех gl'. goldfussi d'Orb., Favosit.essp., Thamnopoгa cf. khalfini Dubat. KpТI
ноидеи: Mediocrinus? sp. 

Фораминиферы раСС)\Jaтриваемых отложений менее разнообразны, 
чем во второй пачке; из 14 видов, встреченных там, здесь отмечается 
только пять. Так как при переходе от ремневских слоев к ЯКУШИНСКИIlI 
в разрезе у с. Камышенского в составе комплекса фораминифер I наблю
даются аналогичные изменения, известняки третьей пачки и якушинские 
слои должны рассматриваться как одновозрастные. 

Из встреченных табулят род Echyropora (?) sp. на Алтае известен толь
ко в якушинских И ,соловьихинских известняках, что подтверждает вывод 

об одновозр'астности ' третьей пачки известняков района д. Черемшанки 
и якушинских слоев района с. Камышенского. Род Mediocrinus на
иболее обычен для нижнего девона. Особенность нижней части третьей 
пачки в том, что в слое IV -53 в 70 м от ее подошвы встречен Squameo
javosites (Dictyofavosites) nagorskyi Mir., характерный для ремневских сло
ев. Присутствие этого вида затрудняет определение положения гранпцы 
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ремневских и якушинских слоев в районе д. Черемшан'ки, которая МОЖEJТ 
предполагаться в интервале между слоя'МИ 46 и 53 четвертого разреза 
(рис. 2). 

СРЕДНИЙ ДЕВОП 

Морские среднедевонские отложения в северо-западной части Ануй
ско-Чуйсного прогиба с базальными конгломератами в основании, но 

без заметного углового несогласия, залегают на нижнедевонских . Осадки 
среднего девона представлены чередованием пачек терригенных и карбо
натных пород [ Елкин, 1963, 1968]. 

3лиховский ярус 

ч етьертая карбонатная пачка 

Выше по течению, наращивая разрез третьей пачки, в правом борту 
р. Черемшанки до устья кл. Филаретова и в правом борту кл. Филаретов а , 
о-бнажаются массивные серые и светло-серые водорослевые известняки 
мощностью более 300 м . Из верхней части этих известняков (северная 
окраина д. Черемшанки) определены: табуляты - Pachyfavosites cf . уй{ 
Dubat ., Striatopoгa sp., Thamnopoгa sp.; ругозы - Tryplasma aequabilis 
Lonsd., Grypophyllum sp., T1"yplasma sp.; водоросли - Coteniphycus cf. ' 
f1"iatus (МаБ1.), Renalcis devonicus Johus., Litanaia ani1"ica Mas1., Lanci·· 
cula аиа МаБ1 . , L. lancea 8Ь., Rothpletzella devonica (Mas1.), Izhella nиЫ- , 
formis Antrop" Fistulella va1"iabilis 811., I kella vagгanica 811 ., 1. veгmicu- , 
la1"is 811. 

Приведенный комплекЬ. свидетельствует о верхней половине нижне-' 
го - нижней половине среднего девона. Присутетвие в нем T1"yplasma 
aequabilis Lonsd. и Gl'ypophyllum sp. позволяет склоняться в пользу зли
ховского возраста отложений четвертой пачки. О том же говорит состав 
водорослей. 

Не исключено, однако, что при дополнительном изучении отложений 
четвертой пачки , граница пражского и злиховского ярусов будет ПРОВР
дена внутри пачки. 

Пятая терригеnnо-карбоnатная пачка 

Терригенно-карбонатная пачка обнажена по левобережью р. Черем-; 
шанки, где ею сложено несколько небольших складок. Пачка представле
на частым чередованием известняков, алевролитов и песчаников мощно~ 

стыо от 0,2 до 3 м. Известняки мелко-среднезернистые и крупнозерни
стые от серого до темно-серого цвета, иногда шламовые, часто загрязнен

ные терригенным материало:м. Общая мощность пачки более 160 м. 
В пачке встречены фораминиферы, табуляты, остракоды и конодон

ты. Фораминиферы: Parathurammina dagmame 8и1., Р. paulis Byk., Р. 
cf. paulis Byk., Р. аН. hor1"ida ТсЬиу., Р. aperturata Pron., .P. radiata Ant
ГО])., Р. аН. micula Petr ., Р. pachisphaerica Bog. et Juf. Р. аН. radiosphae
rica Bog. et Juf., Р. аН. b1"eviradiosa Reit1., Neoarchaesphaeгa bykovae al
taica Zador. et Juf., Al'chaesphae1"aminima 8и1., А. magna 8и1., А. gгandis 
Lip., Irregularina aff. intermedia Byk., Irregularina sp., Ivanovella lugi~ 
nensis Zador. et Juf., Ivanovella sp., Tubeporina umbilicata Pr'on., Т. cf. 
umbilicata Pron . , Petchol'ina sp., Eotuberitina sp., Е. pгaecipia Тсlшv . , 
Atjusella petrova Zаdог. et Juf., Caligella antropovi (Lip.), Eovolutina? 
mirabilis Reit1., Cl'ibl'osphaeroides аН . turcmenica М.-Мас1ау, Bisphaera 
elegans Viss., В. compressa Reit1., В. аН . malevlcensis Вiг. Табуляты: Cla-
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diopora aff. cylindrocellularis Dubat., Coenites aff. longerameus Dubat. Ру
гозы: Xystriphyllum gorskii Bulv., Xystriphyllum sp . , Leptoinophyllumex 
gr. spinulosum Sosbl{. Остракоды: Coeloenellina sp., Zibumella? sp. 2., Ва
schkirina sp. nov . . Poll. (ill coll.), Тгiсоrninе sp . , Gmvia sp. sp., Ulгiсhiа 
sp ., Saumella sp ., Ваiгdiа ех gr. стеЬга Rozhd . , MiC7"ocheilinella sp., Mi
mculum sp. nov. Pol. (in coll.), Ваirdiосургis sp. (личинки), В. ех gl'. раи
хШа Pol., SаmШ'еllа sp. , РгiЬуlitеs sp., Ваiгdiеllа? sp ., Clavojabellina Бр., 
Amphissites sp., Nешsоmitеs notabilis subsp. nov. Pol. (ill coll.) . Конодонты: 
Acodina lanceolata Stallffer, А . plicata Gal'ls et Giшdl, Belodella m Khod. 
et Tschel'll., В. итиса Khod. et Tschel'll., В. ethingtoni KllOd. et Tscherll., 
В. jiгminоsа Slligil'eva (in coll.), В. tгiаngulагis (Stаuffег), В . subtriangula
ris (Mosk.), В. devonica (Stallffer), Haplobelodella sp., НiЬЬагdеllа sp., 
Hindeodella kschtutensis (Mosk .), Н. ргisсillа Stallffel', Icriodus beckmanni 
Zieglel', 1. jusijor'mis GагIs et GandI, Lonchodina greilingi WaIlisel', Neop
rioniodus excavatus (Вг. et МеЫ.), N. bicurvatus (Вг. et Mehl) , Oneotodus 
beckmanni Bischoff et Sannem, Оzагkоdinа typica denckmanni Zieglel' , Раn
deгodus sp., Parallelocostata vaqua KI10d. et Tschel'll. , Р. hemivaqua Khod. 
et ТshеГll., Р . сагinаtа KI10d. et TscIlel'll . , Plectospathodus flexuosus Вг. et 
МеЫ. Polygnathus dehiscens Pllilip et J ackson, Р. gronbeгgi Klapper et 
J ohnson, Р. peгbonus (Philip), Spathognathodus steinhornensis miae Blll
tynck, S. steinhornensis steinhornensis Zieglel', Synpl'ioniodina bicumata рто
noides (WаIlisег), Тгiсhоnоdеllа excavata (Вгапsоп et МеЫ), Т. symmetrica 
Вгаllsоп et MecIl. 

В представленном комплексе среди фораминифер имеются виды, 
распространенные от верхнего силура до нижнего карбона включительно: 
Bisphaeгa elegans Viss., Агсhаеsрhаега minima Sul., ТuЬерогinа umbilicata 
Ргоп. описана из верхнего силура - нижнего девона Урала. Archaesphae
та magna Slll., А. gmndis Lip. и Bisphaeгa compressa Reitl. известны со 
среднего девона до турне. Раmthuгаmminа аН . micula Реtг. близка к Р. 
micula Реtг., описанной совместно с Р . paulis Byk. из ЗОБЫ Favosites l'e
gularissimus среднего девона восточного склона Северного Урала [Пет
рова, 1977] . Небольшую группу образуют виды, известные из верхнего 
девона - нижнего карбона : Раrаthuгаmminа pachisphaeгica Bog. et Juf., 
Р. mdiata Апtгор., Eovolutina? mirabilis Reitl . и Caligella antropovi Lip. 

Таким образом, среди фораминифер преобладают виды, не выходя-
~ 

щие за пределы девона, в их числе среднедевонские и появляющиеся в 

среднем девоне, _что определяет возраст заключающих отложений как 
среднедевонский. Присутствие в составе фораминифер Pamthurammina 
paulis Е. Byk. иР. аН. micula Petr . позволяет уточнить возраст комплек
са в объеме зоны Favosites геglllагissimus . 

Комплекс конодонтов имеет типично девонский облик. Девять видов 
конодонтов известны с постлудлова до нижнего ' девона включительно. 

К ним относятся Belodella subtгiаngulаris Mosk., Hindeodella kschtutensis 
Mosk., Lonchodina greilingi Walliser, Nеоргiоniоdus excavatus (Вг. et МеЫ), 
N. bicurvatus (Bl'. et МеЫ), Plectospathodus flexuosus Вг. et Mehl., Trichono
della excavata (Bl' . et МеЫ), Т. symmetrica Вг. et Mehl. 

Самостоятельную группу образуют виды, не отмечавшиеся в других 
областях в отложениях древнее среднего девона: Belodella ethingtoni 
KI10d. et Tscllel'n., В. га I(.llod. et Тsсhегп. В. uтаиса Khod. et Tschel'n., 
В. jirminosa Snigil'eva, Hibbardella sp., Pamllelocostata carinata Khod. 
et Tscllel'n., Р. hemivaqua Khod. et Tschel'll., Р. vaqua Khod. et TscIlern., 
Haplobelodella sp. 

Представители родов Belodella , Haplobelodella, Рагаllеlосоstаtа опи
сан'ы А. Н. Ходалевичем и В. В. Черных [1973а, б] из среднедевонских 
отложений восточного склона Урала. Род Hibbardella наиболее характе-

Рис. 2. Вертикальное распространение органических остатков в девонских отложе
ниях р. Черемшанки, в 600 м выше устья руч. Сухого (разрез IV) 
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рен ДJIЯ верхнего девона - нижнего карбона, хотя единичные eru пред
ставители появляются даже в среднем девоне [Philip, 19671. 

Часть комплекса составляют виды, время существования которых 
не выходит или почти не выходит за пределы эмса: Acodina lanceolata 
Stauffer, А. plicata Carls et Gandl, Icriodus beckmanni Ziegler, 1. cf. Ьес
kmanni Zieglel', 1. fusiformis Carls et Gandl; Ozarkodina typica denckmanni 
Zieglel', Polygnathus dehiscens Philip et J ackson, Р . gronbergi Klapper et 
Johnson, Р. perbonus (Philip), Spathognathodus steinhornensis miae Bultynck. 
Из перечисленных видов 1. fusiformis Carls et Gandl, Р. dehiscens Philip 
et J ackson, Р . g/'onbeгgi Klappel' et J ohnson, Р. pe/'bonus (=Р. foveotatus) 
(Philip), S. steinhornensis miae Bultynck. являются зональными и харак
теризуют эмские фауны европейских стран . 

1 Cl'iodus beckmanni Zieglel' [Zieglel', 1956] описан из Шонауэрских 
известняков Каллервальда и до последнего времени границами его рас
пространения считалась верхняя часть нижнего - нижняя часть верхнего 

Эllfса. Однако П. Бултинком [Bultynck, 1973, р . 51] высказано сомнение 
относительно возраста самих Шонауэрских известняков, которые одни 
исследователи относят к нижнему эмсу, другие - к верхнему эмсу, 

третьи - к верхам лохкова - низам эйфеля. Но, даже учитывая самые 
крайние точки зрения на возраст вмещающих Icriodus beckmanni Ziegler 
отложений, он н.е моложе раннего эйфеля и не древнее раннего эмса . 
Iaiodus fusiformis Carls et Gandl в'первые описан из низов верхнего эмса 
ВОСТОЧI-Iо-Ибберийских гор Испании [Carls, Gandl, 1969, s. 186 ]. П. Бул
тинком [Bultynck, 1973, р . 10] 1. jusifo/'mis Саге et Gandl совместно с 
Polygnathus g/'onbergi (=Р. foveolatus Pl1ilip et J ackson) Klappel' of J ohnson 
включен в фауну VH, отвечающую интервалу d4d Арагона и Ет 3-Со1 
Арденской типовой шкалы. . 

Polygnathus peгbonus (Philip) был выделен в известняках Таймс (Тае
mas) Нового Южного Уэльса Восточной Австралии [Philip, 1967, р . 449 ], 
как показатель верхнего эмса, соответствующего злихову Чехослова
кии [Stl'USZ, 1972]. 

Г. Клаппер и Д. Джонсон отмечают, что Polygnathus perbonus (РЫ
lip) в Северной Америке не обнаружен. Этому уровню в Северной Аме
РИI~е . соответствует появление Polygnathus gronbergi IПарры et J ohnson 
[Klappel', Jollson, 1975]. 

К настоящему времени в IОжном Тянь-Шане (китабский горизонт, 
кимовские слои) Л. С. Апекиной и Т. В. Машковой в одном слое найдены " 
Polygnathus peгbonus (Philip) иР. gronbe/'gi Klapper et J ohnson, встре
ченные совместно с Spathognathodus st,einhornensis miae Byltynck, S . exig
uus Philip, Polignathus dehiscens Philip et Jackson [Путеводитель ... , 1978]. 
Этот комплекс конодонтов, исключая Spathognathodus exiguus Philip, 
полностыо соответствует комплексу, встреченному в районе Черемшанки 
в пятой пачке в слое IH-2. 

Кпмовские слои китабского горизонта IОжного Тянь-Шаня по всем 
группам фауны сопоставляются с злиховскими известняками Баррандиена 
(Чехословакия), средними и верхними слоями салаиркинского горизонта 
Салаира и зоной Favosites regularissimus Восточного склона Урала [Путе
водитель ... , 1978] . 

Таким образом, комплекс конодонтов пятой пачки одновозрастен 
комплексу конодонтов кимовских слоев китабского горизонта Южного 
Тянь-Шаня, средним и верхним слоям салаиркинского горизонта Сала
ира, зоне Favosites regularissimus восточного склона Урала (Снигирева, 
1978), верхнему эмсу Восточной Австралии, верхней части эмса Арденн, 
нижней части верхнего эмса Рейнской области и злихову Чехословакии 
(Баррандиен) . 

Общий облик остра'код скорее указывает на начало среднего девона 
(аналогии позднего эмса - эйфеля), хотя есть виды (Bairdiocy pris ех gr. ра
ux illa (Pol.) , Pl'aepilatina sp. nov. Pol. Оп соН.) , близкие к раннедевонским. 
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Табуляты указывают на верхнюю часть эмса (злиховский ярус Че
хословакии). 

И3 РУГО3 вид Leptoinophyllum spinulosum Soshk. установлен в I эй
фельских и злиховских отложениях Урало-Тяншанской, Джунгаро-Бал
хашсkой, Алтае-Саянской и Монголо-Охотской провинций. Xystriphyllum 
gorskii Bulv. широко распространен на Алтае, в Салаире, Средней Азии, 
на Новой Земле, Таймыре и Северо-Востоке СССР от эмса до эйфеля вклю
чительно. 

Анализ комплекса фауны И3 отложений пятой пачки позволяет со
поставить ее с З0НОЙ Favosites regularissimus восточного склона Северно
го Урала, салаиркинским ГОРИЗ0НТОМ Салаира, которые по рекоменда
циям III Международного симпозиума по границе силур - девона и 
стратиграфии нижнего и среднего девона (1968 г.), отнесены к 3ЛИХОВСRО-
му ярусу. " 

И3 отнесенных R 3ЛИХОВСRОМУ ярусу четвертой и пятой пачек, четвер
тая пачка содержит первые слабые элементы 3ЛИХОВСRОЙ фауны. Фора
миниферы, конодонты, ругозы и остракоды, широко развитые в пятой 
пачке, здесь отсутствуют. И3 органических остатков преобладают водо
росли, свойственные для биогермов. В пятой пачке, состав которой резко 
отличается от четвертой, все группы фауны имеют ярко выраженный 3ЛИ
ховский облик. Таким обраЗ0М более молодой возраст пятой пачки по 
отношению к четвертой не вызывает сомнений. Однако, учитывая, что 
четвертая пачка сложена водорослевыми биогермными известняками, 
нельзя исключить частичного ' замещения верхней части известняков чет

вертой пачки нижней частью терригенно-карбонатных отложений пятой 
паЧRИ (рис. 3, 4). 

Состав осаДRОВ и фауны нижнего и среднего девона позволяет гово
рить о J\fелководности нижнедевонско-эйфельского бассейна осаДRонакоп
ления в северо-западной части Ануйско-Чуйского прогиба. В раннем 
девоне в рассматриваемой части бассейна условия осаДRонакопления были 
однообразными, повсеместно накапливались органогенные извеСТНЯRИ. 
В злиховском веке карбонатные фации представлены биогермными И3-
вестняками. Одновременно и несколько позднее начавшая обраЗ0вываться 
терригеННО-Rарбонатная толща свидетельствует о поступлении в бассейн 
больших Rоличеств обломочного материала и измеН,ении режима бассейна. 

Граница нижнего девона с злиховским ярусом среднего девона про
ходит в толще согласно пластующихся известняков четвертой пачки. 
Сходный характер дислоцированности первой - четвертой пачек и близ
кий состав позволяют отнести их к одному структурному этажу. 

Многие авторы отмечают большое сходство формационного состава 
нижнедевонско-злиховских и силурийских отложений в северо-западной 
части Ануйско-Чуйского синклинория [:Кульков, 1967, Грацианова, 1967; 
ЕлюIН , lI{елтоногова, 1974; Сенников, 1976]. Анализ обширного материа
ла по геологической cъeM~e этой территории позволяет утверждать, что 

нижнедевонско-эйфельские и ордовикско-силурийские толщи дислоциро
ваны сходным обраЗ0М и смяты в складки переходного типа .между .линеЙ
ньш и брахиформным. Это позволяет нам, вслед за В. М. Сенниковым 
(1969), объединять нижнедевонско-эйфельские отложения с ордовикско
силурийскими В один структурный этаж . 

Вышележащие живетско-верхнедевонские обраЗ0вания в пределах 
Черемшанской грабен-синклинали занимают незначительную площадь 
и представлены живетскими (?) вулканитами основного состава мощно
стью более 500 м. Однако в пределах Ануйско-Чуйского синклинория они 
распространены весьма широко, имеют мощность до 7000 м и представле
ны вулканитами кварц-кератофИРОБОЙ формации [:Кузнецов, 1964], см е
няющимися вверх по разрезу флишоидными толщами. Эти обраЗ0вания 
большинство геологов считают геосинклинальными [Белостоцкий, 1961; 
:Кузнецов, 1963; Сенников, 1969]. Произошедшая в среднем - позднем 
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Рис. 3. Вертикальное распространение органических остатков в девонских отложе
ниях р. Черемшанки у. устья руч. Филаретового (разрез III) 

1-1-33113.; 2-3- 5 ЭК3,; 3-5-10 3113 . 

фамене СRладчатость и образование турнеЙСRо-визеЙСRИХ lIfоласс [Ерми
нов и др . , 1977] фИRСИРУЮТ заМЫRание геРЦИНСRОГО АНУЙСRО-ЧУЙСRОГО 
геОСИНRлинального прогиба. Относительно теRтоничеСRОЙ природы нижне
деВОНСRо-эйфеЛЬСRИХ отложений среди теRТОНИСТОВ существуют различ
ные мнения [:Кузнецов , 1963; МатвееВСRая, 1966; Нехорошев , 1966; Сен
НИRОВ , 1969; ЕРМИRОВ и др ., 1979] . 

МОРСRОЙ харантер Rарбонатно-терригенных отложений нижнего де
вона и эйфеля , ШИРОRое развитие lI1еЛRОВОДНЫХ извеСТНЯRОВ, подчеРRиваю
щее слабую нонтрастность Rолебательных движений, значительно мень
шие СRОРОСТИ осаДRонаRопления, чем в геОСИНRлиналях , превышающие 

однаЕО СЕОРОСТЬ осаДRонаRопления на платформах, позволяют рассыат-
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Рис. 4. Стратиграфическая схема района д. Черемшаюш (Горный Алтай) 

ривать эти образования нан промежуточные между типично геОСИНRЛИ

нальными и типично ' платформенными, т. е. говорят об этапе относитель
ной стабилизации в пределах северной части Горного Алтая, предшест
вовавшем образованию RваРЦ-Rератофировой и флишоидной формаций 
живет-фраНСRОГО этапа геРЦИНСRОГО геОСИНRлинального ЦИRла. 

Из изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) изучение среднепалеОЗОЙСRОЙ МИRрофауны - фораминифер, ноно
донтов, остранод, из ноторых фораминиферыI и нонодонты в данной обла
сти изучались впервые, ПОRазало перспеRТИВНОСТЬ использования этих 

групп для расчленения среднего палеозоя на системы, отделы и ярусы . 

По ним выд~лены отложения до яруса ВRлючительно в пределах нижне

го - среднего девона и нижнего Rарбона; 
2) в щновании изученной части разреза выделены отложения (пер

вая паЧRа) , предположительно отнесенные R НИi:!{неll1У девону; 
3) установлены аналоги ремнеВСRИХ · (вторая паЧRа) и ЯRУШИНСRИХ 

(третья паЧRа) слоев, а таRже отложения, переходные от нижнего девона 

R среднему (четвертая паЧRа); 
4) в среднем девоне R ЗЛИХОВСRОМУ ярусу отнесены терригеННО-Rар-· 

бонатные отложения (пятая паЧRа); 
5) по положению в разрезе R живеТСRОllIУ (?) ярусу, нан и в других 

районах АНУЙСRО-ЧУЙСRОГО СИНRЛИНОРИЯ, отнесены ВУЛRаногенные отло
жения; 
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6) из состава девона выделены породы турнейского и визейского яру
сов нижнего карбона (Богуш и др., 1978); 

7) созданная стратиграфическая схема позволила произвести струк
турно-формационный анализ северо-западной части Ануйско-Чуйского 
синклинория и уточнить его геологическую историю . 
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А. М. Обут, Н. В. Сеттипов 

POLYGONOGRAPTIDAE FAМILIA NOVA 

(сисmе.маmи/\,а, сmраmuграфU'lес/\'ое u географU'lес/\'ое расnросmраnен,ие) 

При описании ордовикских дендроидных граптолитов северо-запада 
Русской платформы был выделен новый своеобразный вид Palaeodictyota 
sokolovi Obut [Обут, 1953], который на основе изучения дендроидных 
граптолитов силура Чехословакии был объявлен типовым видом рода 

Polygonograptus [Bou'Cek, 1957]. В состав этого рода Б. Боучек включил 
также чешскую веНЛОI<СКУЮ форму Polygonogmptus bon~evi Boucek. В 
1962 г. М. Б. Тниловская, изучая коллекцию водорослей, собранных 
О. П. Ковалевским в 1961 г. в западной части северного склона хребта 
Тарбагатай Восточного Казахстана вместе с верхнеордовикскими (аш
гиллскими) брахиоподами, выделила новый вид водорослей Vermiporella 
eleganta. Она обнаружила и передала А . М. Обуту граптолит, который он 
отнес к третьему новому виду рассматриваемого рода - Polygonograptus 
mal'inae Obut (in litt). Л. Р. Кокс и Р. Б. Риккардс при изучении средне
лландоверийских граптолитов, обнаруженных в материале из скважин, 
пр обуренных в Шропшире (Англия), привели изображение одной формы, 
отнесенной ими к «Polygonograptus» sp . [Cocks, Rickarcls, 1969]. В 1972 г . 
Н. В. Сенников обнаружил на Горном Алтае, а затем описал в сообществе 
с позднелландоверийскими граптолитами зоны spiralis (подзона gl'iesto
nensis) алтайскую форму Polygonog1'aptus sp . [Обут, Сенников, 1973; 
Елкин, Желтоногова и др., 1974; Сенников, 1976]. 

В начале 1978 :г. С. А. Степ'анов, изучая коллекцию собранных им в 
1977 г . на Горном Алтае палеозойских растений, обнаружил и передал 
авторам настоящей статьи еще одну форму рода Polygonograptus [Крас- . 
нов , Степанов, 1978]. В 1978 г. Н. В. Сенников при проведении полевых 
исследований посетил это местонахождение и дополнил полученную 

коллекцию. 

Это новое местонахождение алтайских полигонограптов расположено 
в северной части Горного Алтая на правом борту первого левого притока 
р. Rамышенки, выше с. Rамышенки, в 400 1II на юго-запад от горы Rолпак 
(точка С-78135). Здесь на левом и правом бортах ручья вскрываются поли
миктовые мелко-и среднезернистые песчаники, алевролиты и глинистые 

сланцы зеленовато-серого и желтовато-серого цвета с обильными остатка
ми растений. Эта терригенная пачка связана единством состава и строе
ния с терригенной пачкой стратотипа якушинских слоев также с расти
тельными остатками, обнажающейся в 200 м на восток от точки С-78135 
[Елкин, 1968]. Якуmинские слои по собраюi:ым в стратотипе ругозам, 
брахиоподам, трилобитам, остракодаы и криноидеям относятся к верхне
му подотделу нижнего девона. Первая находка дендроидных граптолитов 
в девоне Горного Алтая была сделана в начале 60-х годов. По крупному 
логу в правобережье р,. Куваш, в 700 м от его выхода в долину р. Песча
ной, в третьей пачке общей мощностью 95 м стратотипа кувашских слоев 
(эйфель), представленной мелкозернистыми песчаниками, тонкослоистыми 
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извеСТКОВИСТЫll1И алевролитами табачно-серого цвета с прослоями гли
нистых известняков вместе " с табулятами, ~рахиоподами, трилобитами и 
криноидеями Е. А . Елкин обнаружил граптолиты, определенные А . М. Обу
том как Dictyonema sp . [Елкин, 1963]. 

В коллекции из точки С-78135 удалось определить граптолит Poly-
gonograptus bou~eki Obut et Sennikov sp . nov. и псилофит Zosterophyllum 
sp. Ранее известные виды рода Polygonograptus BOllcek имеют следующее 
стратиграфическое и географическое распространение: Р. sokolovi (Obut)
верхний ордовик, ашгилл, горизонт пиргу Эстонской ССР (Обут, 1953; 
Обут, Рыцк, 1958); Р. bon"(;evi B<i;cek - нижний силур, верхний венлок, 
зона testis Чехословакии (Boucek, 1957); Р. marine Obut sp . nov.- верх
ний ордовик, ашгилл Казахстана; Р. cockricksi Obut et Sennikov sp. 1l0V. 

(= «Polygonograptus» sp., Cocks, Riсkю'сls, 1969, pl. 9, fig. g) - НIIЖНИЙ 
силур, " средний лландовери, зона convolutlls Англии; Р: рhуsорlЮl"US 

\ Sennikov sp . поу. (= Polygonogгaptus sp., Сенников, 1976, с. 113 , таб.тr. II, 
фиг. 9) - нижний силур, верхний лландовери, зона spiIalis, подзона 
gIiestonensis Горного Алтая. Учитывая стратиграфическое распростра-

нение перечисленных видов рода Polygonograptus Boucek, ранее бы::rо сде
лано предположение [Краснов, Степанов, 1978], что терригенная паЧI<а 
в районе с. Н:аJl!ышенки с точкой С-78135 может иметь возраст в пределах 
верхнего ордовика (ашгилла) --' нижнего силура (венлока). Однако, во-

и I • 

первых, здесь установлен новыи вид ПОЛИГOIfOграптов, на основе которого 

точная датировка возраста затруднена; во-вторых, определение вместе с 

граптолитами растений Zostaophillum sp., являющихся ОДНИМ из элемен
тов флоры Zosterophyllum нижнего девона (жедин) окраин Кузбасса [Сте
панов, 1975], указывает скорее на раннедевонский возраст рассыатривае
)fQЙ терригенной пачки. Находки флоры вместе с граптолитами в нижнем 
девоне известны как в нашей стране, так и за рубежом [Lallg, COOkSOll, 
1935; JaegeI, 1966; ChUl'kin е. а., 1969; Обут , 1957, 1968,1974; Михайлова, 
1976; Сенкевич, 1978; и др .]. Например, в Средней Азии вместе с граптоли
таJ\IИ в зоне heIcynicus определены Zosterophyllum langi Obut, Z. (?) flos
culus Obllt. Форма Zosterophyllum sp. из точки С-78135 по некоторым пара
метрам имеет сходство с Z. langi Obllt из нижнего девона (зона lleIcYllicus) 
Средней Азии (Обут, 1968], с Z. myretonianum Pellhallow из нижнего дево
на Минусинской котловины (Ананьев, 1959) и с некоторыми видаып рода 
Z. Pellh'al]ow из нижнего девона Англии, Шотландии и Австралии [Lallg, 
1925, 1928, 1937; Lallg, COOkSOll, 1935]. Все сказанное позволяет считать, 
что терригенная пачка с граптолитами и остатками флоры относптся по 
возрасту, вероятнее всего, к раннему девону. 

" Описанные в работе граптолиты и псилофиты хранятся в Монографи
ческом отделе Геологического музея Института геологии и геофизики 
СО АН СССР в Новосибирске под М 589. 

ОПИСАНИЕ ГРАПТОЛИТОВ И ПСИЛОФИТОВ 

ПОДТИП GRAPTOLITHINA BRONN, 1846 

КЛАСС STEREOSTOLONATA OBUT, 1957 
О т р я Д DENDROIDEA NICHOLSON, 1872 

С Е М Е Й С т В О POLYGONOGRAPTIDAE OBUT 
ЕТ SENNIКOV, FAM. N. 

РаБДОСОJ\fЫ имеют вид сети неправильных очертаний. Сеть состоит из 
полигональных ячей, образующихся за счет анастомоза и ДИХОТОll1ПИ вет
вей, а также, возможно, в результате соединения диссепиментами. Теки, 
из которых, вероятно, и состоят ветви, не выходят за пределы ветвей . 
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От семейства Dendrogl'aptidae Roemel', 1897, новое семейство отли
чается отсутствием RаRой-либо заRономерности в расположении ветвей ' И 
вследствие этого неправильной общей формой рабдосомы (у Dendl'ograp
tidae рабдосомы имеют вид сети RоничеСRОЙ формы), отсутствием различий 

. между ветвями и диссепиментами, а таRже полигональностыо ячей сети 
(у Dencll'ogl'aptidae ячеи либо прямоугольные, либо ОRРУГЛОЙ Формы). 

С о с т а в с е м е й с· т в а : один род Polygonograptus Boucek. 

р о Д Polygonograptus Boucek; 1957 

Т и п о в о й в и д : Palaeodictyota sokolovi Obut, 1953. Верхний ор
довик, ашгилл ЭСТОНСRОЙ ССР . 

Д и а г н о з. Сеть рабдосомы состоит из пяти- И шестиугольных ячей. 
Толщина ветвей от 0,3 до 1 мм . В 10 мм их помещается от 4 до 20. Диаметр 
ячей от 0,4 до 1,3 мм. В ячеях сети помещаются газовые вместилища -
пузыри, ОRРУГЛОЙ или эллиптичеСRОЙ формы . 

С о с т а в р о Д а. Шесть видов (см. ниже). 

Толщина вет- Rоличество Диаметр Длина сторон 

вей, мм ячей, мм ячей, М1\I многоуголь-

нина, мм 

sokolovi 0,5-1 4-5 0,8-2 0,5-0,7 
bo~evi 0,1- 0,2 15-20 0,4-0 ,6 0,3-0,5 
mагinае 0,3- 0,5 6-8 0,7-1,5 0,5-0,7 
сосkгiсksi 0,4-1 6-8 0,4-1,3 0,4-1,3 
physophm'us 0,25- 0,4 8 1,3 0,1-0,15 
bou~ki 0,35-0,5 4-6 0,5-1,5 0,5-1 

ГеОЛОI'ичеСRИЙ возраст и географичеСRое 
р а с про с т р а н е н и е. Верхний ОРДОВИR - нижний девон в СССР 
(ЭСТОНСRая ССР, Казахстан, Горный Алтай), ЧехословаRИИ и Англии. 

Роlуgоnоgгарtus sokolovi Obut, 1953 

Табл, IV, фиг. 1 - 3. 

Palaeodictyota sol.olovi: Обут, 1953, с. 54, табл. Х, фиг. 1; табл. XI, фиг , 4, 4а; 
табл. ХП , фиг. 1, 2. ' 

Г о л о т и п: Palaeodictyota sokolovi Obut; Обут, 1953, табл. 4, 4а. 
Верхний ОРДОВИR, ашгилл, горизонт пиргу ЭСТОНСRОЙ ССР. 

Д И а г н о з. Сеть рабдосомы диаметром до 7 см . Толщина ветвей 
0,5-1 lIIМ. В 10 мм помещается 4-5 ячей сети диаметром 0,8-2 мм. Дли
на сторон 1I1НОГОУГОЛЬНИRа 0,5-0,7 мм. Газовые вместилища - пузыри в 
ячеях сети ОRРУГЛОЙ формы диаметром 0,6-0,7 мм. 

О п и с а н и е. См. Обут, 1953, с. 54. 
С р а в н е н и е. См . описание рода. 
ГеологичеСRИЙ возраст и географичеСRое 

р а с про с т р а н е н и е. Верхний ОРДОВИR, ашгилл, горизонт пиргу 
ЭСТОНСRОЙ ССР. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я. Верхний ОРДОВИR, 
ашгилл, горизонт пиргу, ЛИRГОЛЬМСRие слои в нерне СRважины близ 
с. Йыгева в ЭСТОНСRОЙ ССР. В глинистом извеСТНЯRе вместе с Dictyonema 
coalitum Obut, ЭRЗ. 40/2, RОЛЛ. Б. С. СОRолова. 

М а т е р и а л . НеСRОЛЬRО ЭRземпляров. 

Polygonograptus bon'Cevi Boucek, 1957 

Табл . IV, фиг . 4 

Роlуgоnоgгарtus bo/';;;evi: Boucek, 1957, с.152, табл. XXXVIII, фиг . 1; текст-фиг. 74. 

Г о л о т и п: Polygonograptus bo-';cevi Boucek, 1957; табл. XXXVIII , 
· фиг. 1. Нижний силур, верхний веНЛОR, зона testis ЧехословаRИИ. 
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Д и а г н о з . Сеть рабдосомы диаметром до 3 см . Толщина ветвей 
0,1-0,2 мм. В 10 мм помещается 15-20 ячей сети диаметром 0,4-0,6 ми. 
Длина сторон многоугольника 0,3-0,5 мм. · . 

О п и с а н и е . См. Bou;;-ek, 1957, с. 152. 
С р а в н е н и е. См. описание рода. 
М а т е р и а л. Одна рабдосома. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с

п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний венлок, зона testis Че
хословакии. 

М е с т о н 1:). х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я. Нижний силур, 
верхний венлок, зона testis у с . Быкот в Чехословакии. В бурых глинис-
тых сланцах, зкз . 275, колл. Б . Боучека. ' 

polygonograptus marinae OЬut sp . n . 

Табл. IV, фиг. 5. 
Вид назван в честь М. Б. гниловской. 
Г О Л О Т И п: экз . 589/1, табл . XIV, фиг. 5, х 4. Казахстан, запад

ная часть северного СRлона хр . Тарбагатай, р . АбаR-ТиЙгель. Верхний 
ордовИI<, ашгилл. 

Д и а г н о з. Сеть раБдосомыI диаметром до 2,3 см. Толщина ветвей 
0,3-0,5 мм. В 10 мм помещается 6-8 ячей сети диаметром до 0,7-1,5 мм. 
Длина сторон lIШОГОУГОЛЬНИRа 0,5-0,7 мм. . 

О п и с а н и е. Рабдосома длиной 2,3 см и шириной 1,2 см . Толщина 
ветвей 0,3-0,5 мм, редко 0,5 ММ. На 10 111М приходится 6, редко 8 ячей 
сети диаметром 1-1,5 мм, реДRО 0,7 мм. В одной из частей рабдосомы пять 
пар многоугольников (длина сторон 0,5-0,7 мм) сгруппированы отно
сительно одной ветви. Такое обстоятельство позволяет предположить, что 
рабдосома Р. marinae sp. n. могла иметь пирамидальную форму, а эта 
ветвь проходила по ребру пирамиды. 

С р а в н е н и е. См. описание рода. 
Г е о ло г и ч е с к и й в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е и 

а с с о Ц и а Ц и я. Верхний ордqВИR, ашгилл. Казахстан, западная часть 
северного СRлона хр. Тарбагатай, р. АбаR-Тийгель (ТОЧRа 783). В желто
вато-серых алевролитах вместе с брахиоподами Strophomena sp ., Rhyncho
trema ех gr. oborica, Christiania sp., Plectatrypa sp., Tryplecta sp. Колл. 
о. п. КовалеВСRОГО . 

М а т е р и а л . Одна рабдосома. 

Polygonograptus cockricksi Obut et· Sennikov sp. n. 

Табл. IV, фиг. 6. 
P olygol!og/"apt us sp.: Cccks,Hickards, 1969, taы. 9, fig. g. 

Вид назван в честь л. Р. М . KORca и Р. Б. РИКRардса, впервые обна, 
ружившие представителей рода Polygonograptus в Англии . 

Г о л о т и п: «Polygonograptus» sp., Cocks, Rickards, 1969, табл . 9, 
фиг. g ( = здесь, табл. IV, фиг. 6). Нижний силур, средний' лландовери, 
зона convolutllS в Англии. 

Д и а г н о з. Сеть рабдосомы диаметром до 1. см. Толщина ветвей 
0,4-1 ММ . В 10 мм помещается 6-8 ячей сети диаметром 0,4-1. ,3 мм. Дли
на сторон МНОГОУГОЛЬНИII:a 0,4-1.,3 мм. 

Оп п с а н и е. Рабдосомы длиной до 0,9 см п ширпной до 0,6 см. 
Толщина ветвей 0,4-0,6 мм, реДRО до 1. мм. На 10 мм приходптся 6-8 ячей 
сетп диаметром 0,8-1,3 мм, редко 0,4 мм. Длпна сторон МНОГОУГОЛЬНIIEОВ 
от 0,4 до 1.,3 мм. 

G Р ' а в н е н и е. См. описание рода. 
ГеологичеСIОIЙ возраст, местонахождение п 

а с с о Ц и а Ц и я. Нижний силур, среднпй лландовери, зона сопvоlпtllS. 

78 



Англия, Шропшир, в керне скв. 5, глубина 583 фута (оМ 3746). В пента
меровых слоях вместе с брахиоподами Pentameгus sp., Clorinda applanata. 
:Колл. Л. Р. М. :Кокса и Р. Б. Риккардса . -

М а т е р и а л. Несколько экземпляров. 

Polygonogгaptus physophorus Sennikov sp. п. 

Табл. У, фиг. 1, 1а. 

Polygonogгaptus sp. : Сенников, 1976, е. 113, табл. П, фиг. 9. 

Physophorus (лат . ) - несущий пузырь. 
Г о л о т и п: Polygonograptussp., Сенников, табл. II,; фиг. 9. ( = здесь 

табл. У, фиг. 1). Горный Алтай, район пос. Талый . Полатинская свита. 
Нижний силур, верхний лландовери, зона spil'a1is, подзона griestonensis. 

Д и а г н о з. Сеть рабдосомы диаметром до 3 мм . Толщина ветвей 
0,25-0,4 мм. В 10 мм помещается около 8 ячей сети диаметром до 1,3 ММ . 
Длина сторон многоугольника 0,1-0,15 мм . Газовые вместилища - пу
зыри, в ячеях сети имеют форму эллипса с осями 0,6 мм и 0,4 мм. 

О п и с а н и е. См . Сенников, 1976. 
С р а в н е н и е. См. описание рода. 
Геологический возраст, местонахождение и 

а с с - о Ц и а Ц и я . Нижний силур, верхний лландовери, зона spira1is, 
подзона gl'iestonensis . Горный Алтай, район пос. Талый, юго-западный 
склон горы Россыпная (точка Е - 708за). В алеврито-глинистых сланцах 

грязно-зелено-серого цвета вместе с Dictyonema graptolitho1"um' Pocta, 
Stomatograptus sp. indet., Monogгaptus (s. 1.) sp. indet . , Oktavites sp., 
колл. Н. В. Сенникова. 

М а т е р и а л. Одна рабдосома. 

Polygonogгaptus bou'(;eki Obut et Sennikov sp. п. 
Табл. У, фиг. 2; 2а. 

Вид назван в честь Б. Боучека,_ выделившего род Polygonogl·aptus. 
Г о л о т и п: экз .. 589/2, табл. ХУ, фиг. 2, Х 1. Горный Алтай, 

район с. :Камышенка. Якушенские слои. Нижний девон. 
Д и а г н о з. Сеть рабдосомы диаметром более 2 мм. Толщина вет

вей 0,35-0,5 мм. В 10 мм помещается 4-.-6 ячей сети диаметром 0,5-
1,5 мм. Длина сторон многоугольника 0,5-1 мм. 

О n и с а н и е. Рабдосомы длиной до 2,5 см и шириной до 1,8 см. 
Толщина ветвей 0,4-0,5 мм, редко 0,35 мм. На 10 мм приходится четы
ре - пять ячей сети, редко 6 диаметром 0,5-1,1 мм, редко 1,5 мм. Длина 
сторон многоугольников от 0,5 до 1 мм. 

С р а в н е н и е. См. описание рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т , м е с т о н а х о ж Д е н и е и 

а с с о Ц и а Ц и я. Нижний девон, якушинские слои. Горный Алтай , 
район с. :Каlllышенка (точка С-78135). В полимиктовых JIIелко-среднезер
нистых песчаниках вместе с Zosteгophyllum sp. :Колл . С. А. Степанова и 
Н. В. Сенникова. 

М а т е р и а л. Несколько экземпляров. 

ТИП PSILOPSIDA 
К Л А С С PSILOPHYTALES 

С Е М Е И С Т В О ZOSTEROPHYLLACEAE KRAUSEL, 1939 

Р о Д Zosterophyllum Penhallow, 1892 

Т и n о в о й в и д: Zosteгophyllum myretonianum Репlшllо\v , 1892. 
Д и а г н о з. :Кустообразное травянистое растение. Стебли безлист

ные, дихотомичеСI<И и Н-образно разветвляющиеся, со срединным прово-
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дящим пучком. На концах веrвей имеются спорангиеносные колоски, со
стоящие из почковидных спорангий. 

С р а в н е н и е. От других родов семейства Zosteropllyllacea опи
санный род отличается общей формой рабдосомы, характерной формой 
спорангиеносных колосков и характером ветвления стеблей. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Верхний силур - нижний девон в Западной Евро
пе, Австралии, СССР. 

Zosteгophyllum sp. 

Табл. V, фиг. 3, 4 

О п и с а н и е. Отдельные части стеблей длиной до 4 см и шириной 
до 0,15 см со срединным проводящим пучком диаметром от 0,1 до 0,2 мм. 

С р а в н е н и е. Изученные формы по ширине ветвей и характеру 
проводящего пучка близки к Zosterophyllum langi Obut (Обут, 1968) и 
Z. myretonianum Penllallow, описанным А. Р. Ананьевым (1959). Неболь
шое количество материала и недостаточная сохранность не позволяют 

сделать более точное видовое определение. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е и 

а с с о Ц и а Ц и я . Нижний девон, якушенские слои. Горный Алтай, район 
с. Камышенки (точка С-78135). В полимиктовых мелко-среднезернистых 

песчаниках вместе с Polygonograptus bouceki Obut et Sennikov sp. n. Колл. 
Н. В . ' Сенникова. . 

м а т е р и а л. Более 10 ЭI\3. 
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л. Г. Петрова 

ФОРАМИНИФЕРЫ СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА 

Фораминиферы среднего девона изучены недостаточно на территории 
Советского Союза и за его пределами. БОЛhШИНСТВО отечественных публи
каций, касающихся среднедевонских фораминифер, посвящено опи
санию комплексов простейших из' живетских, в меньшей степени верхне
эйфельских отложений Башкирии [Виссарионова, 1950], Волго-Ураль
ской области [Быкова, Поленова , 1955], Тянь-Шаня [Поярков, 1969]" 
северо-востока Сибири [Миклухо-Маклай , 1961; Платонов, 1969; Меннер,; 
Рейтлингер, 1971; Рейтлингер и др., 1973], Урала [Пронина, 1960] , 

Наименее изученными до настоящего времени остаются фораминифе
ры нижнего и нижней половины среднего девона . 

За последние годы получен дополнительный фактический материал 
по фораминиферам этого возрастного диапазона. Основная часть его собра
на автором в процессе изучен.ия естественных разрезов и скважин на вос

точном склоне Северного и Среднего Урала в Ивдельском, Североураль
ском и Карпинском районах Свердловской области . Наиболее детально 
исследованы карбонатные отложения по р. Вагран в окрестностях г. Се
вероуральска и ниже устья рек Коноваловки, Атюс" Калье (Североураль
скид район), Тоте и Какве (Карпинский район), а также известняки 
почвы и кровли рудного горизонта в Североуральских бокситовых 
карьерах (Кедровском, Черемуховском, 3-м Северном, Красная 
Шапочка и др . ). Богатые сборы фораминифер имеются по сква
жинам, пробуренным на площади Черемуховского" Кальинского и Се
веро-Тошемского участков. В пределах турьинской структурно-фациаль
ной зоны изучен разрез отложений с отбором фораминифер по р. Вагран 
и в карьере в районе Усольцева Лога, просмотрен керн глубоких скважин. 

Собранный материал по фораминиферам среднего девона строго при
вязан к определенным стратиграфическим уровням благодаря комплекс
ному изучению разрезов специалистами по многим группам фауны: стро
маТQпороидеям, табулятам, ругозам, брахиоподам,. остракодам, криноиде
ям, трилобитам и конодонтам. 

Список простейших среднего девона пополнился новыми видами и ро
дами, изменился возрастной диапазон некоторых известных видов. Выяв
лена определенная закономерность в распределении фораминифер в раз
резе отложений среднего девона, что дает возможность стратиграфически 

6 Заказ М 99 81 



расчленить толщи среднедевонских отложений по фораминиферам в. 
отдельных разрезах с точностыо до подъяруса. 

Ниже приводятся краткие сведения о стратиграфическом расчленении 
среднедевонских отложений восточного склона Урала. На субрегиональ
ной унифицированной стратиграфической схеме восточного склона Урала , 
принятой III Уральским стратиграфическим совещанием (г. Свердловск, 
апрель 1977 г. ) , в среднем отделе девонской системы выделены 4 горизонта 
(снизу вверх): Карпинский (зона Favosites regularissimus, Ivdelinia ivde
lensis, Tlleodossia superbus), тальтиi1ский (зона Concl1idiella pseudobasch
kirica, Megastropl1ia шаlепsis), дангурский (зона ВОl'пllанltiпа lапgшiса) 
и высотинский (зона Stringocepllalus Ьшtiпi, Ul1cites gryphus). Относитель
но их ярусной принадлежности единой точки зрения в настоящий момент 
нет. По рекомендации девонской комиссии Межведомственного комитета 
(МСН), дЛЯ среднего девона Урала были сохранены прежние названия 
ярусов этого отдела,v т. е. эйфе~ЬСКIJJr и живеТСЮIЙ . Н. эйфельс,КОМУ ярусу 
отнесены карпинскии и тальтиискии горизонты, к живетCI\ОМУ - ;rraHryP
ский и высотинскиЙ . Уровень границы нижнего и средпего девопа и объем 
ярусов в унифицированной стратиграфической схеме Урала отличается 
от объема аналогичных подразделений стратотипичесних областей . В ре
зультате изучения гониатитов, кониконхий и конодоптов на Урале и за 
его пределами получены данные, свидетельствующие о том, что нижний 

уровень границы среднего девона, принятый на Урале, уходит в нижний 
эмс, а граница Gyroceratites laevis (Q . gl'acilis) близка !{ границе зон Fa
vosites reglllal'issimlls (Concl1idiella pseudobaschkirica). 

Распределение фораминифер в отложениях нижнего и среднего дево
на восточного склона Урала перавномерное . Слабо охарактеризована фо
раминифераll1И ниждедевонская часть разреза. В комплексе фораминифер 
первой половины раннего девона в этой части разреза отложений не из
вестно ни одного вновь появившегося вида или рода . Продолжают свое 
существование формы , появившиеся в лудловском и пржидольском веке. 
Вторая половина раннего девона характеризуется обилием водорослей. 
преимущественно нодиевых. Фораминиферы прантичесни отсутствуют , 

В основании среднего девона (карпшrсний горизонт) отмечается по
явление обильной фораминиферовой фауны реЗ1{О обновленного состава. 
КО1lfпленс фораминифер характеризуется большим видовым и родовым 
разнообразием. 85 % сообщества наРПИНСI<ОГО горизонта составляют 
представители новых видов и родов, не встречавшихся в нижележащих 

отложениях и достигающих наивысшего расцвета в более молодых отло
жениях среднего и верхнего девона . Среди пих немало форм, принадле
жащих видам не известным ранее. В основании I<аРПИНСI<ОГО горизонта 
I<ОllШJТеI<С фораминифер насчитывает оноло 25 видов, принадлежащих 
14 родам, из них впервые в отложениях этого горизонта появились 21 вид 
и 6 родов: Auroria, Игаlinеllа, Atjussella, Tubepol'ella, Vicinesphaera , 
Caligella. 

В целом для НОllшлеI<са фораllIинифер наРПИНСI<ОГО' горизонта свой
ственно аБСОJТютное преоБJТадание представителей семейства Pal'athul'am
minidae (ОI<ОЛО 30 видов) и ограниченное распространение Eal'landiidae 
(2 вида) 11: Caligelli(lae (2 ' вида). Харантерно ШИРОI<ое развитие представи
т~лей родов Pamthummmina, сгiы'sрhаегоidеs,' Bisphaera, Tubeporina , 
Tubep07'ella, иоторые составляют ОI<ОЛО 70-80 % видового сообщества и 
вутречаются в' большинстве образцов. Тольно I<ОllшлеI<СУ наРПИНСI<ОГО 
горизонта свойственны Parathummmina micula L. Petl'., Tubeporella mi
nuta Pron. и Т. biloculata Pron. 

Значительного видового разнообразпя достигает род Pamth1!-rammina . . 
в. нижпей части I<арпинсного горизонта преобладают мелние, ОI<руглые. 
толстостешiые Р. micula L. Petl'. и Р, paulis Byk. Здесь же ПОЯВЛЯIотся 
первые представители видов Р. aperturata Pron., Р, irregularis Pron. и 
Р ~ gmciosa ' Pron. ' В верхней части I<арпинсного горизонта комплекс про-
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стейших пополняется новыми видами этого' рода. Сюда относятся Р. Ш'gutа 
Pl·on., Р. totaensis L. Petr. sp. nov., Р. согdаtа Ргоп. и др., наивысшего рас
цвета достигающие в отложениях тальтийского и частично лангурского 
горизонтов. Только для карпинского горизонта характерен вид Р. micula.; 
в вышележащих известняках находки его не известны. 

Род сгiы'sрhаегоidеss в карпинском горизонте представлен редкш!П 
экземплярами реликтовых видов С. ilтеgulагis Ргоп.и С. apeгtus Ргоп., 
появляющихся в лудлове и исчезающих в карпинском горизонте. Широ
ким развитием пользуются впервые появившиеся в каРПИНСI{ОМ горизонте 

С. simplex Reitl. и формы, <;)Тличающиеся от тппичных представителеii 
этого вида незначительно меньшей толщиной стеНI{И, несущей ТОНI{ие по
ры. Реже встречаются С. gl'andipol'us Pojark., достигающие расцвета в ОТ
ложениях среднего и верхнего девона . Для верхней части карпинского 
горизонта очень характерны Halijanella kal'pinensis L. Petl'. gen . et sp. 
nov. Среди бисфер обычно видовое сообщество Bisphaeгa malevkensis Bil' . 
и В. elegans Viss. Только в извеСТI-IЯI{ах I{аРПИI-IСI{ОГО горизонта встрече
ны представители рода Tnbepol·ella . Одним из наиболее распространенпых. 
и хараитерных видов фораминифер в отложениях каРПИНСI{ОГО и таЛЬТ1I1J
ского горизонтов ЯВJIяется вид Tubepol'ina glогiоsа Ргоп. 

В рассматриваемом I{омплеI{се фораминифер значительная рО.'IЬ 
(20-30% состава) принадлежит впервые ПОЯВИВШИ1l!СЯ здесь аВрОрИЩI, 
уралинеШlам, вицинесферам, I{алигеллам. 

Род А ul'ol'ia представлен видами А. singulагis Роjю'k. и формЮlШ, 0'1'
личающимися иным хараитером ветвления I{аналов, пронизывающuх 

стениу (А. deliniata L. Petl'. sp. nov.). Реже встречается А. jeгganensi s 
рагиа Pojark. Эти формы ШИРОI{О распространены в отложепиях I{аршш
сиого горизонта и, по-видимому, представляют ранних аврорий. В опп-

, сываемом I{омплеI{се часты наХОДI{И уралинелл - Игаlinеllа bicamemta 
Byk. и И. antiqua L. Petl'. Последний вид хараJ;\теризуется неправильно 
угловатой формой, меЛI{ЮIИ размерами, слабо развитыми не1llногочислен
ными, I{ОРОТКИМИ и очень ТОНI{ИМИ устьевыми ГОРЛЫШI{а1llИ. Это древнеЙ- . 
шие представптели рода Игаlinеllа, наиболее часто встречающиеся в от
ложениях нижней части I{аРПИНСI{ОГО горизонта. 

Семейство Caligellidae представлено малочисленными :жземпляра?>1Н 
видов Caligella ргimitivа L. Petl'. sp. nov. и С. subundulata L. Petl'. sp . nov., 
ОТЛИЧ3ЮЩИ1llИСЯ от СИЛУРИЙСI{ИХ видов этого рода С . acuta (Рl'оп.) и С. lo-

_ bata (Рl'оп.) однородным строением стеНI{И и отсутствием на внутренней 
стороне трубчатой иамеры неправильных выростов. Представители , се
мейства Eal'landiidae в номпленсе фораминифер наРПИНСI{ОГО го!Jiизонта 
редни. Это единичные энземпляры вида Еагlаndiа levata Pron., широно 
распространенного в отложениях верхнего силура, пржидолия и нижнего 

девона и н:ончающего свое существование в нижней части разреза иар

ПИllс,ного горизонта,> В средней и верхней части карпинсного .горизонта в 
КО~fIIленсе фораминифер отмечено появление первых представителей вида 
Е. minima Bil'., в более древних отложениях изученных разреЗОВ .не Bcтpe~ 
чавтегося. 

Отложения таЛЬТИЙСI{ОГО горизонта 'изучались пами в естественных 
разрезах по ренам Тоте (I\арпинсний район) и I\алье (СевероураЛЬСI{ИЙ 
район) и снважинам, пр обуренным на Черемухавсном, I\альинсном и 
Тальтипсном участнах . В сообществе фораминифер тальтийсного горизон
та наибольшее обновление видового состава претерпевает род Paгathuram::" 
mina .. Наряду с видами, тир оно распространенными в I{аРПИНСJ;\ОМ гори
зонте (Parathurammina gгaciosa Рl'оп .. , р.. apeгturata Рl'оп., Р. iггеgulагis 
Рl'оп., р,. paulis Byk .), появляются новые виды, не известные в нижележа
щих ОТJiожениях или. встреченные в единичных ЭI{земплярах в пограНИЧ7 

ных слоях каРПИНСI<ОГО и тальтийСI<ОГО горизонтов. Это Р. arguta Pl'on.,; 
Р. elegans Pojal'k. , Р. magna Alltl'., Р. cordata Рl'оп., Р .. miпginаtа Ргоп. ,:. 
Р. oblisa L. Petl'. sp. nov., Р. игааса L. Petl'. sp. nov., Р . (?) losvica L. Petr: 
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РаспространеНllе фораминифер в отложениях среднего девона восточного склона Урала 

~ Вид 

1 

Earlandia lellata Pron. 

Е. тniniтna Bir. 
Рагаthщ'атnтninа micula L. Petr. 
Р. graciosa Pron. 
Р . aperturata Pl·on. 
Р. irгеgulщ'is Ргоn. 

Р. paulis Byk. 

Р. spinosa kakllensis L. Petr. sllbsp. поу. 

Р. totaensis L. Pctl·. sp . поу. 

Р. arguta Ргоп. 

Р. elegans Pojark. 

Р. magna Antl' , 

Р. ЬуТсОllае Pojark. 
Р. cordata Pron. 

Р. mm'ginal'a ?ГОIl. 

Р. oЫisa L. Petr. sp. поу. 

Р. Щ'аliса L. Petr. sp. поу . 

Р. ? losllica L. , Petl·. sp. поу. 
Р. tamal'ae L. Petl·. sp. 1l0У. 
Р. crassa Ргоп. 

Р . suleimanovi Lip. 
Р. breviradiosa Reitl. 

Р. ellipsoidalis Pojark. 

lrregulMina lobata Reitl. 
1,·. kal'lensis Viss. 

Kalijanella incomposita L. Petr. gen. et 
sp. поу. 

Kalijanella km'pinensis karpinensis L. 
Petr. sp. et subsp. поу. 

К. karpinensis giganteus L. Petl'. sp. 
et subsp. поу. 

И"аlinеllа bicamel'ata Byk. 
Иг. antiqua L. Petr. sp. поу. 
Atjussella ,'arispinata L. Petr. gen. et 

sp. nov. 

А . densispinata L. Petr. gen. et. sp. поу. 

Tubeporina gloriosa Pron. 
Tubeporella biloculata Pron. 
Т. minuta Pron. 

Tuberitina insueta L. Petr. sp. nov. 

Т. crassa L. Petr. sp. nov. 

vdelina elongata Malakh. 1 
О 

А 

А 

rientina multicamerata М.- Maclay', 
uroria singulMis Pojark. 

. jerganensis Pojark. 
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А. jerganensis рm'иа L. Petr. subsp. nov. 

А. delineata L. Petr. sp. nov. 

Cribrosphael'oides in'egulal'is Pl'on. sel'O-
tinus L. Petr. subsp. nov. 

С. simplex Reitl. 

С. grandipol'us Pojark. 
С. crassus Ргоп. 

С. novita Ргоп. 

С. irregularis Ргоп . 

С. aper·tus Ргоп. 

С . l'obustus М.- Maclay. 

Uslonia pel'miгa Antr. 

в 

в 

р 

р 

isphaeгa malevkensis Bil' . 

· elegans Viss. 
arastegnammina гесtаngulаtа L. Petr. 

· grandissima РоjЮ'k. 

Таmагinа согрulеntа L. Petr. gen . et. 

А 

С 

С 

С 

С 

В 

sp. nov. 

rchaelagena borealia Pl'on. 

aligella ргimiti vа L. Petr. sp. nov. 

· subundulata L. Petr. sp . nov. 

· multiseptata Reitl. 

· jel'ganensis Роjю·k. 

aituganella аН. sегрiеnsis Tchuv. 

о J{ О Н Ч а н и е т а б п. 
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При м е ч а н и е. Штрихом поиазаны ВIIДЫ, встречающиесл реДио, ТОНКОЙ линией-
обычно, }ЮIРНОЙ - чаето. 

sp. nov. Особое значение при обретают паратураммины с двух- и трех
слойной стенкой. Список крибросфероидесов пополняется видами
Cribrosphaer-oides novita Pron., С. crassa Pl'on., С. l'obusta M.-Macl., встре
чающимися совместно с известными в карпинском горизонте С. simplex 
(Reitl.) и С. grandiporus РоjЮ'k. Род Tubeporella исчезает в карпинском 
горизонте. Появились представители трех новых родов: Uslonia, Orientina 
и R alijanella. В целом комплекс фораминифер тальтийского горизонта 
представлен 42 видами. Из них впервые появившихся в тальтийском го
ризонте 24 вида, общих с карпинским горизонтом 18 видов. Таким образом,. 
комплексы фораминифер тальтийского и карпинского горизонтов связаны 
большим количеством общих видов, несмотря на значительное " обновление 
состава фораминифер на границе этих горизонтов. . . 

в живетском веке на восточном склоне Урала родовой состав форами
нифер не испытывает существенного обновления. Абсолютное большинство 
видов принадлежит родам, известным в карпинском и тальтийском го-
ризонтах. ? 

Видовой состав живетского комплекса фораминифер изменился сла
бо. Около 85 % видов, имеющих широкое распространение в живетских 
отложениях, известны с эйфеля, и лишь 15% составляют виды, впервые 
появившиеся. Основной фон в живете (около 70 %) образуют представите
ли родов Pamthurammina, Auroria, Cl'ibl'osphaeroides, Bisphaem и Tamarina. 

Среди разнообразных паратураммин наиболее типичны для живет
СНИХ отложений Урала: Parathummmina elegans Pojark,. Р . magna Antr.,; 
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Р. bykovae РоjЮ'k . , Р. mш'ginага Pron., Р. crassa Pron., Р. tamarae L. Petr. 
Бр: nov. Многочисленные аврории представлены видами А uгогiа singulагis 
Pojark., А. jeгganensis Pojark. и А. delineata L. Petl'. sp. nov. Среди кри
бросфероидесов наиболее распространены СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reitl.), 

- с. g/'andiporus РоjЮ'k., С. гоЬustus M.-Macl. (см. таблицу) . -
Для живетского комплекса фораминифер характерно обилие ориен

тин, бисфер (преимущественно Bisphaera malevkerisis Bir.) и тамарин. Фор
мы, принадлежащие роду Татагinа L. Petr. gen. nov., ведут свое начало 
.nз позднего эйфеля, в отложениях которого известны в единичных экземп
лярах,_ и достигают расцвета в живетском веке. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

О Т Р Я Д ASTRORHIZIDA 

С Е М Е :Й: С т В О PARATHURAMMINIDAE Е. ВУКОУА, 1955 

ПОДСЕМЕЙСТВО PARATHURAMMININAE Е. ВУКОУА, 1955 

Р о Д Parathurammina Suleimanov, 1945 

Рагаthигаmтinа oblisa L. Petrova sp. 1l0У, 

Табл. VI, фиг. 11, 12 

Название вида от oblisa (лат,) - сдавленная, сплющенная . 
Г о л о т и п: .М 11/1868, Музей УТГУ (Уральское территориальное 

геОЛОГl1ческое управление) . Восточный СJШОН Среднего Урала, Itарпин
(;IШЙ район , р, Тата, обр. 692в, эйфельский ярус, тальтийский горизонт, 

а п и G а н и е. Раковина свободная, однокамерная, неправилыIo 
оь:руглой эллипсоидальной, сплющенной с двух сторон формы. Устьевые 
нозвышения многочисленные, высокие, трубочковидные, устьевые каналы 
шнрокие. Стенка известковая, темная, тонкозернистая. Размеры: боль
ший диаметр раковины 0,30-0,45 мм, меньший - 0,24-0,36 мм, высота 
устьевых возвышений 0,03-0,13 мм, диаметр устьевых каналов 0,015-
0,03 ММ, толщина стенки 10-15 мк. 

С р а в н е н и е. По форме раковины напоминает вид Рагаthuгаттinа 
oldae Slll.; отличается от него трубочковидной формой высоких устьевых 
Rозвышений, широкими устьевыми каналами, большими размерами рако
I:ШНЫ ( больший диаметр 0,30-0,45 мм против 0,26-0,32 мм, ширина 
0,24-0,36 lIfM против 0,20-0,24 мм) и толщиной стенки (10-15 мк против 
(j-9 мк) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е, Средний девон, эйфельский ярус (тальтийский горизонт) 
восточного склона Среднего Урала, Карпинский район, р . Тота. 

М а т е р и ал. 6 экз. из 4 местонахождений. 5 экз.- Средний Урал, 
Карпинский район, р. Тота, обн . М 680, 687, 692 соответственно в 1,30; 
2,05 и 2,85 км выше устья, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 
1 экз. - Северный Урал , Североуральский район, р. Rалья, обн. ;N'g 825 
в 0,7 км ниже железобетонного моста у пос. Сухой Речки, эйфельский ярус , 
тальтийский горизонт. 

Parathurammina uralica L. Petl'Ova sp . nov . 

Табл. VI, фиг. 3, 5, 6 

Название вида от шаliса (лат.) - уральская. 
Г о л о т и п: ом 3/1868, Музей УТГУ, Восточный склон Северного 

Урала, Ивдельский район, Тошемскийучасток, скв, 727, глубина 580,5111, 
_ -эйфельский ярус, тальтийский горизонт . - -
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о п и с а н и е. Рю{овины однокамерные, неприкрепленные, сфеРИ'Iе
<1:,КОЙ формы, с много:rисленными широкими трубо'IКОВИДНЫМИ возвышени
ями, на концах которых располагаются устья . Стенка известковая, двух
слойная, внешний слой - темный, тонкозернистый, очень тонкий, в.нут
ренний - светлый, радиально-лучистый, более толстый. 

Раз м еры : диаметр раковины 0,13-0,24 мм и устьевых Iшналов 
'0,01-0,02 мм (чаще 0,015 мм), длина устьевых выростов от 0,03-0,045 до 
.0,08 M~[, общая толщина стенки 15-25 мк (в единичноМ случае 30 l"vш), 
'Толщина внешнего темного слоя от 4-5 до 10 мк И внутреннего светлого, 
радиально-лучистого 10-15 мк (единично до 25 мк). 

С р а в н е н и е . По строению стенки описываемый вид близок 
Pa1"athu1"ammina g/'aciosa Pl"On . , но отличается от последнего трубочковид
ной формой устьевых возвышений (против сосочковидных у Р. gгaciosa). 
От бютзкого по форме раковины и устьевых возвышений вида Р. c/"assitheca 
Antl". отличается двухслойным строением стенки и меньшей длиной устье
вых возвышенпй (0,03-0,045 мм против 0,03-0,09 мм). 

3 а l\1 е ч а н и е. Светлый слой стенки у представителей . этого вида 
устойчив. О первичной природе его свицетельствует отсутствие подобного 
,с,ветлого слоя в стенках других раковин паратураммин в тех же шлифах. 

Г е о л о г п ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р 0-

-(', т р а н е н и е. Эйфельский ярус, тальтийский ГОРI<rзонт; :носточный склон 
-Северного и Среднего Урала, Ивдельский район (Тошемский участок), 
СевероуральскиЙ район (р. Атюсс), Карпинский район, Ташщкий участок 
(р. Тота). 

i\I а т е р и а л. 7 эка. из 7 местонахождений . 2 экз. - Северный Урал, 
Ивдельский район, Тошемский участок, скв . 727, глубина 580,5 м, .эЙфель
ский ярус, тальтийский горизонт; 4 экз . - Средний Урал, Н.аРПUНСIШЙ 
район, нз IШХ 2 экз.- ТалИlЩИЙ участок, скв. 179, глубина 11 и 67 м, 
эйфельский ярус, тальтийский горизонт, 2 экз.- р. Тота , обн. 678, 680 
соЬтветствеШIО в 2,85 и 3,35 им выше YCTblr, эйфельский ярус, тальтийский 
ГОРИЗОIlТ ; 1 экз .- Северный Урал, Североуральский район, р. Атюс, 
..-обн . 25, ::Jйфельский ярус. 

PaгaUzигammina spinosa Lip. kakvensis L. Реtгоvа sllbsp. 110У. 

Табл. VI, фиг. 8, 9 
. Подвид kаkvепsis назван по реке Какве. 
Г о л о т И п: N2 7/1868, Музей УТГУ. Восточный СIШОН Среднего Ура

JIH, НаРПЮIСКИЙ район, район г. Карпинска\ обн. 6089; средний девон, 
карпинскпй горпзонт. . 

О п JI С а н и е. Раковина небольшая, угловато-округ.'rоЙ ' формы, 
однонамерная, свободная. На поверхности раковины многочисленны 
труБОЧНОВIlдные устьевые выросты (в сечении обычно 4-5). Стешш рако
вины JlIеащу ними слабо вогнута, благодаря чему паРУiIшая поверхность 
раковины имеет перепончатый контур . Устьевые каналы относительно 
широкие, иоротние и средней длины . Стенна известковая, ТОI-шозернистая, 
темная. Наружный нрай стешш плотный и темный. 

Раз м еры: диаметр рановины 0,12-0,15 мм и устьевых наналов 
0,015-0,018 мм, длина устьевых выростов 0,03-0,075 ММ, толщина стен ни 
в пределах одной рановины изменяется от 15 до 30 мк. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые экзеьшляры принадлежат РШ'а
thШ'аmminа (Salpingothuгammina) spinosa Lip., но отличаются от послед
них более ШИРОНИМИ и короткими устьевыми горлышками (диаметр усть
евых каналов 15-18 мк, против 7 MI{ У голотипа Р. spinosa, длина устье
вых возвышений 0,03-0,075 мм против 0,07-0,09 ММ) If уг.тrоватоЙ фор:' 
мой рановины. 

Геологическое п географическое распро-
ос т р а н е н и е. Средний девон, карпинский и таЛЬТIIЙСЮ11I горизонты. 
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Восточный склон Среднего и Северного Урала, Н.арпинский район (р. Н'ак
ва) и Североуральский район (Тошемский участок). 

М а т е р и а л . 3 ЭК3. И3 3 местонахождений. 2 ЭК3.- Средний Урал, 
Карпинский район, И3 них 1 ЭК3.- В окрестностях г. Карпинска, 
обн. 6089, средний девон, карпинский ГОРИЗ0НТ; 1 ЭК3.- р . Каква, 
обн. 674-А, в 0,65 км западнее пос. Каква, средний девон, карпинский го
РИЗ0НТ; 1 ЭК3.- Северный Урал, Ивдельский район, Тошемский участок, 
скв. 706, глубина 393,0 м, эйфельский ярус, тальтийский ГОРИЗ0НТ. 

Parathuгammina tamarae L. Petl'ova sp. пру. 

Табл. VHI, фиг. 1-3 

Название вида tamal'ae в честь микропалеонтолога Т. В. Прониной. 
Г О Л О Т И п: ом 28/1868, Музей УТГУ . Северный Урал, Ивдельский 

район, Тошемское месторождение, скв. 860, глубина 143 м; живет
ский ярус. 

О n и с а н и е. Раковина шарообразной формы, средних и крупных 
размеров, свободная. На поверхности раковины многочисленные невысо
кие сосочковидные устьевые возвышения. Устьевые каналы конусовидной 
формы, широкие у основания. Стенка известковая, трехслойная . Внут
ренний и наружный слои - тонкие, темные, ТОIlRозернистые. Средний 
слой - серый, неравномерно-зернистый более толстый. 

Р а 3 м еры: диаметр раковины 0,27-0,52 мм и устьевых каналов 
(у основания) 0,03-0,045 мм, длина устьевых возвышеI:ТИЙ 0,03-0,06 мм, 
общая толщина стенки 25-45 мк. 

С р а в н е н и е . От Paгathuгammina lipinae Antl'. и Р. cordata Рl'оп., 
имеющих трехслойную стенку, описываемый вид отличается сосочковид
ной формой устьевых возвышеНJilЙ и конусовидной формой устьевых кана
лов. От Р. lipinae отличается еще более крупными размерами раковины 
(диаметр раковины 0,27-0,52 мм, против 0,21-0,3 мм) и более короткими 
устьевыми возвышениями (0,03-0,06 мм против 0,120 мм) . Формой усть
евых каналов описываемый вид напоминает Р. mal'ginaгa Рl'Оl1., но отлича
ется от последнего иным строениеllI трехслойной стенки и наличием устье
вых возвышений на поверхности раковины. · 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Живетский ярус восточного склона Северного Урала, 
ИвдеЛЬСIШЙ район (Тошемский участок), Североуральский район (Чере
муховский участок рек Вагран и Калья). 

М а т е р и а л. 6 ЭК3 . И3 5 местонахождений. Северный Урал: 2 ЭК3 . 
Ивдельский район, Тошемский участок, скв. 860, глубина 143 м, живет
ский ярус; 4 ЭК3.- Североуральский район, И3 ннх 1 ЭК3.- Черемухов
ский участок, скв. 5812, глубина 118 м, живетский ярус, 2 ЭК3.- р. Ваг
ран, район Усольцева Лога, обн. 785з и 768, живетский ярус, 1 ЭК3 . 
р. Калья, устье, обн. 1509б, живетский ярус. 

Paгathuгammina totaensis L. Petl'ova sp. поу. 

Табл. VIH, фиг. 7, 10, 11, 15 

Название вида totael1sis по р. Тоте. 
Г о л о т и п : N2 35/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Северного 

Урала, Ивдельский район, Лозьвинский участок, скв. 98, глубина 99 м; 
эйфельский ярус. 

О п и с а н и е . Раковины мелкие, однокамерные, сферической фор
мы. Устья располагаются на трубочковидных возвышениях , число кото 
рых в сечении колеблется от 2 до 4. Устьевые каналы относительно широ
кие. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, средней толщины и 
толстая , толщина стенки в пределах одной раковины постоянна, стенка 

устьевых возвышений тонкая. 
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Раз м еры: диаметр раковины 0,08-0,12 мм и устьевых каналов 
0,01-0,015 мм, длина устьевых возвышений 0,03- 0,06 мм , толщина стен
ки 15- 30 мк, толщина стенки устьевых возвышений 8-10 мк. 

С р а в н е н и е. Из всех девонских паратураммин ближе стоит к 
Parathul'ammina paulis Byk., но отличается от последней более правиль
ной сферической формой раковины, более широкими и длинными устьевы
ми 'возвышениями (диаметр устьевых каналов 0,007-0,015 мм против 
0,005-0,008 мм, высота устьевых возвышений 0,03-0,08 мм против 
0,015- 0,03 мм). Значения диаметра каналов и длины устьевых возвыше
ний дЛЯ Р. paulis Е. В. Быкова не приводит, но измерение этих элементов 
на изображении голотипа с увеличением 100 дает значение величины диа-
метра каналов примерно 0,005-0,008 мм, высоты устьевых возвышений 
меньше 0,03 мм [Быкова, 1952, табл. 1, фиг . 4]. У паратипа каналы_ тонь
ше и короче. Р. totaensis отличается также более толстой стенкой раковины. 
(15-30 мк против 9-18 мк) и тонкой стенкой на устьевых вовзышениях. 

Геологическое и географическое распро-
с т р а н е н и е. Эйфельский ярус восточного склона Северного и Средне
го Урала, Ивдельский район (Лозьвинский участок), Североуральский 
район (р. Вагран), J\арпинский район (р. Тота). 

М а т е р и а л. 6 экз . из 6 местонахождений. 3 экз. - Северный 
Урал, Ивдельский район, Лозьвинский участок, скв. 97, глубина 16 м, 
скв. 98, глубина 99 м, эйфельский ярус; 2 экз.- Североуральский район, 
р. Вагран, Усольцев Лог, обн . 7955 и 7974, эйфельский ярус; 1 экз.
Средний Урал, Карпинский район, р . Тота в 2,8 км выше устья, обн. 680б, 
эйфельский ярус, тальтгйский горизонт. 

Paгathuгammina? lozvica L. Petl'ova sp. поу . 

Табл. УII, фиг . 13, 14, 16,17 

Название вида lozvica по реке Лозьве . 
Г о л о т и п: N'g 23/1868, Музей УТГУ. Северный Урал, Лозьвинская 

группа месторождений, скв. 97, глубина 26 м; эйфельский ярус, тальтий
СIШЙ горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина однокамерная субшарообразной формы, 
обычно с оттянутой в большей или меньшей степени стенкой вблизи усть
евых возвышений. Устьевые возвышения широкие, трубочкови.дноЙ фор
мы, короткие и средней длины; устьевые каналы средней толщины , про
низывая толстую стенку, выходят за пределы раковины. Стенка 'раковины 
известковая, толстая, трехслойная. Внутренний и внешний слои темные, 
тонкие, средний слой - толстый, серый, hepabhomepho-зернистыЙ . Очень 
тонкий внутренний темный слой плохо сохраняется и различим неповсе
местно . Средний серый слой широкий имеет постоянную или нескольк() 
возрастающую в приустьевых участках толщину . Диаметр раковины 
0,09-0,21 мм, диаметр устьевых возвышений 0,03-0,042 мм, и устьевых 
каналов 0,01-0,015 мм, длина устьевых возвышений 0,03-0,08 мм, об
щая толщина стенки 25-60 мк, толщина внутреннего темного слоя
около 5 мк, толщина внешнего темного слоя 8-12 мк, то'лщина серого 
слоя - 17-48 мк. 

С р а . в н е н и е. От известных паратураммин с трехслойной стенкой 
Р. cordata Ргоп. и Р. lipinae Antl' . отличается большей общей толщиной 
стенки (25-60 мк против 16-32 мк), мощным серым разнозернистым сло
ем (17-48 мк против 6- 16 мк) и иным строением стенки в приустьевых 
участках. Так, у Р. cordata. и Р. lipinae толщина стенки вблизи устьевых 
каналов уменьшается за счет выRиниванияя среднего светлого слоя и сли

яния внутреннего и внешнего темных слоев в однородную стенку. У Р. loz
vica L. Petr. sp . поу. средний серый слой стенки имеет постоянную мощ
ность и как бы прорывается устьевыми каналами. 
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3 GI. М е ч а н и я. Описываемые формы к роду Paгathuгanunina отнесе
ны условно из-за своеобразия строения раковины и; в первую очередь, 

, ее стенки. По строению стенки они близн:и представителям рода Sogdiani
па Salt., от которых отличаются субшарообразной формой раковины, ред
кими широкими устьевыми горлышками и отсутствием признаков при

крепленного образа жизни . 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р 0-

-с т р а н е н и е. Эйфельский и живетский ярусы . Северный Урал, Ивдель
ский район, Лозьвинский, Лаксийский и Тошемский участки. Средний 
Урал, Карпинский район, р. Тота. 

М а т е р и а л. 7 экз . ИЗ 6 местонахождений. 6 экз. - Северный 
Урал, Ивдельский pa:i.1oH, из них 3 экз.- Лозьвинский участок, скв . 97, 
глубина 26 и 146 11, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 2 экз . 
Тошемский участок, из них 1 экз . - скв . 860, ГJlубина 204 м, живетский 
щ:iус; 1 экз. - скв. 706, глубин'а 608,8 м, средний девон, нарпинский гори-
20НТ; 1 экз.- Лаксийский участок, скв. 375, глубина 34,9 м, эйфельский 
ярус, тальтийский горизонт; 1 экз .- Средний Урал, Карпинский район, 
р. Тота, обн . 661 в 2,2 км восточнее пос. Тота, эйфельсний ярус. 

Р о Д КаЩаI1еllа L. Petrova gen. I10У. 

Название рода по р. Калье. 
Т и п о в о й в и д: КаЩаnеllа incomposita L . Petl'ova gen . et sp. 

поу., }l,иветсний ярус; восточный склон Северного ' Урала, Североураль
-сний район . 

Д и а г н о з . Рановины однонамерные, ОКРУГЛОЙ, неправильно 
()круглой, реже неправильной формы, иногда с выростами и выступами на 
поверхности рановины, с не значительными изгибами степки, уплощенны
ми или вогнутыми участнами. Рановина имеет одно или песнольно (2-3) 
четно выраженных широн:их ГОРЛЫШI{а, на нонце которых располагаются 

устья. Части рановины, прилегающие н горлышну, несколько оттянуты. 
Стеш{а извест~овая, темная, тонно- иногда неравномерно-зернистая, по
ристая, иногда неяснопористая . 

В и Д о в о й с о с т а в. К. incomposita sp. поу. и К. ka"pinensis 
sp. поу. 

С р а в н е н и е. Описываемый род наличием устьевых ГQрлыmек на
поминает род Paгathuгammina, пористостыо , стенни - БЛИЗОI{ роду 
C,.ib,.osphae,.oides, но от первого отличается формой раковины и строением 
стенни, от второго - наличием устьевых горлышек. Сечения рановин 
с одним устьевым горлышном напоминают представителей рода Archaela
gena, но отличаются от последних формой рановины и строением стенни. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г раф и ч е с н о е р а с п р о-
с т р а Н е н и е. Средний девон восточного с-нлона Северного и Среднего 
Урала; .КарпинсниЙ, Североуральсний и Ивдельский районы. 

Kalijanella incomposita L. PetTova gen. et sp. лоv . 

. Табл. IX, фиг. 1-5 

Название вида от incomposita (лат . ) - нескладная. 
Г о л о т и п: М2 77/1868. Музей УТГУ. Восточный склон CeBepHQro 

Урала, Североуральсний район, р. Калья, обр. 828; живетский ярус . 
О п и с а н и е . Раковина однонамерная, онруглой иди неправильно 

()нруглой формы, иногда с незначительным изгибом стенни, с участнами 
уплощенными или в разной степени вогнутыми. Рановина имеет одно или 
неснолько (2-3) четно выраженных широних горлышна, на нонце ното
рых располагаются устья. Части раковины, прилегающие к горлышну, 
нескольно оттянуты. Стенка известновая, темная, TOHHO-JIfногда неравно-
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мерно-зернистая, пористая, часто - неяснопористая, не постоянна по 

~олщине даже у одной раковины. 
Раз м еры: диаметр раковины 0,38-0,57 мы, отдельные крупные 

зкземпляры достигают 0,75-1,2 мм, диаметр устьевого \ канала 0,025-
(),045 мм, длина горлышка 0,03-0,24 ММ, толщина стенки 12-45 мк. 

С р а в н е н и е . Среди известных представителей семейства Ра
r::Jthlll'amminidae не имеет близких по строению раковины. 

3 а м е ч а н и е. У описываемого вида в значительпой степени варьи
руют форма и размеры раковин. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р 0 -

.с, т р а н е н и е. Эйфельский и iIшвеТСRИЙ ярусы восточного склона Се
верного и Среднего Урала. Карпинский, Североуральский и Ивдельский 
районы. 

М а т е р и а л : 11 экземпляров из 9 местонахождений. Севе'рный 
Урал: 3 экз.- Ивделъский район, ТошеМСRИЙ участок, скв. 727, глубина 
374 м, эйфельсюrй ярус, скв. 860, глубина 204, n,иветский ярус, скв. 866, 
глубина 126 м, эйфелъский ярус; 4 :жз .- СевероураJIЬСКИЙ район, Чере
муховский участок, СIШ. 5812, глубина 935 м и 1025 м, эйфельский ярус, 
скв. 1204, глубина 5841\[, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 1 экз.
~евероураЛЬСI{ИЙ район, р. Калья, правый берег, участок 42-й квартал, 
-оби. 819, . эйфельский ярус; 1 экз. - р. Н.алья, левый берег, у железобе
"Тонного моста в пос. Сухая Речка, обн. 828, живетский ярус; Средний 

' Урал: 1 экз . - Карпинский район, р. Тота, правый берег, в 3 км выше 
устья, обн . 679, эЙфе.пьскиЙ ярус, тальтийский горизонт; 1 экз.- Карпин- ' 
.ский район, снв. 2108, ГJ1убина 164 М, il,иветсний ярус. 

КаЩаnеиа kагрinеnsis L. Peteova sp. 110У. 

Табл. ХII, фиг. -1-4, 7, 9 

Название вида от kагрil1епsis (лшn.) - по каРШIПСRОМУ горизопту . 
О п И с а н и е. Раковпны иеправи.пьноЙ, угловато-округлой формы 

.с вздутиями , уплощенными 11 слабо вогнутыми участнами, с выростами и 
выступами различной формы - от сравпительно длинных и узких до 
иеправильно ОI{РУГЛЫХ . На но~ще удлиненных выступов имеется апертура. 
Стенка известковая, темная, тонкозернистая, крупнопористая. 

Раз ы еры: длина рановины 0,48-1,41 щr, ширина 0,36-1,11 мм, 
толщина стенки 18-120 мк, диаметр пор 8-30 мк и апертуры 30 мк 
И более. 

С о с т а в в и Д а. Данный вид разделяется на два подвида: Ка
lijanella kШ'рinеnsis karpinensis L. Реtг. sp. et slll)sp . 1l0У. и К. karpinensis 
giganteus L. Реtг . sp . et sпЬsр. 1l0У. . 

С Р а в н е н и е. Отличается от К. incomposita L. Petl'. большими раз
мерами раковины, БОЛЬШИIII дпаllIетром пор и присутствием выростов и 
выступов различной формы. 

3 а м е ч а н и е. Характером порuстости стенки близок представите
лям: рода СгiЬгоsрhаегоidеs, но отличается от них наличием выступов, не
сущих апертуру. От вида С. (СгiЬ"оhеmisрhааоiсlеs) apertus Рl'оп. отлича

·ется неправильно округлой формой раковины II местонахождением 'аперту
ры на конце удлиненных выступов (в отличие от С. арегtus, где апертура 
расположена на поверхностп вдавленной части полусферической рако
вины). 

' г е о л о г п ч е с к о е п г е о г раф И ч е с к о е р а с п р 0-
.с, т р а н е н и е. Средний девон. Частая и характерная форма для верхней 
части карпинского горизонта и редкая в тальтийском горизонте восточного 

склона Среднего и Северного Урала. Карпинский и Североуральский 
район, р. Тота, Тошемсний, ЧереilIУХОВСКИЙ, Кальинский участки. Вя
.30ВСКИЙ П бийсний (редно) горизонты западного склона Южного Урала, 
р. Ай, участок Кургазан. 
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КаЩаnеиа kal'pinensis karpinensis L. Petrova sp .' 
et subsp. nov. 

Табл . ХН, фиг. 2-4, 7 

Г о л о т и п: .N'2 99/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Северного 
Урала, Североуральский район, Черемуховский участок, скв . 5820, глуби-
на 857 м; средний девон, карпинский горизонт . . 

Д и а г н о з . Длина раковины 0,48- 0,83 мм, ширина 0,36-0,66 мм, 
толщина стенки 18-45 мк. Диаметр пор 8-15 мк и апертурь~ 30 мк. 

С р а в н е н и е . См . при описании КаЩаnеиа kal'pinensis giganteus 
L. 'Petrova sp. et subsp. nov. ' 

Г е о л о г и ч е с к о е и l' е о l' раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Средний девон . l{арпинский (часто) и тальтийский (ред
ко) горизонты восточного склона Среднего и Северного Урала. Карпин
ский и Североуральский районы, р. Тота, Тошемский, Черемуховский, 
Кальинский участки. Вязовский и бийский (редко) горизонты западного 
склона Южного Урала, р . Ай, участок Кургазак. 

М а т ~ р и ал . 20 экз. ]iJ:З 14 местонахождений . Северный Урал, 
Североуральский район; 8 экз.- Черемуховский участок, скв. 1204, ' 
глубина 484 м и 584 м, скв. 5820, глубина 857, 873 и 940 м, эйфельский 
ярус, верхняя часть !{арпинс!{ого горизонта - нижняя часть тальтий
ского горизонта; 5 э!{з.- Карпинс!{ий участо!{, с!{в. 1884; глубина 205, 
330, 750 и 992 м, эйфельс!{ий ярус; 1 ЭRЗ.- Тошемс!{ий участок, с!{в . 860, 
глубина 578 м, эйфельс!{ий ярус; 2 Э!{З.- р. Вагран, Усольцев Лог, обн. 
788, эйфельс!{ий ярус. Средний Урал, Карпинс!{ий район; 3 э!{з.- р. Тота, 
обн. 688 и 690 в 1,62 и 2 !{м выше устья, эйфельс!{ий ярус, тальтийс!{ий 
горизонт; 1 э!{з.- Нижне-Сергинский ' район, р. Бардым, обн . 2407, эй
фельс!{ий ярус. 

КаЩаnеиа kагрinеnsis giganteus L. Petrova sp . et subsp . nov. 

Табл. ХН, фиг. 1, 9 

Г о л о т и п: .N'2 96/1868, Музей УТГУ. Восточный с!{лон Северного 
Урала, Североуральс!{ий район, Черемуховс!{ий участо!{, с!{в. 5820, глу
бина 857 м; средний девон, !{арпинс!{ий горизонт . 

О п и с ' а н и е. Раковины !{рупные неправильной удлиненно-углова
той и угловато-о!{руглой формы с выступами стен!{и . Апертуры - на !{он
це выступающей части ра!{овины, !{роме того" наблюдаются отверстия, 
выражающиеся перерывом в сечении стен!{и р'а!{овины. Стен!{а извест!{о
вая, темная, тон!{озернистая, грубопористая, неравномерной. толщины. 

Раз м еры : длина ра!{овины 0,90-1,41 мм, ширина 0,70-1,11 мм, 
толщина стенки 55-120 м!{, диаметр пор 15- 30 м!{. 

С р а в н е н и е. От Kalijanella kal'pinensis km"pinensis L. Petr. sp. 
et subsp . nov. отличается большими размерами (длина 0,90-1,41 мм про
тив 0,48-0,85 мм, ширина 0,70-1,11 мм против 0,36- 0,66 MM~, более 
толстой стен!{ой (55-120 JlШ против 18-45 м!{) и более грубыми порами 
(диаметр пор 15-20 м!{ против 15 м!{). 

Г е о л о г и ч е с !{ о е и г е о г раф и ч е с !{ о е р а с п р о-
с т р а н е н и е . Средний девон, !{арпинс!{ий и тальтийс!{ий горизонты 
восточного склона Северного Урала. Североуральский район, Черемухов
с!{ий участо!{. Вязовс!{ий горизонт западного с!{лона Урала, р. Ай, уча
сто!{ Кургаза!{ . 

М а т е р и ал . 13 экз. из 7 местонахождений. Северный Урал, Севе
роуральс!{ий район, Черемуховский участо!{: 3 э!{з.- с!{в. 5820, глубина 
857 м; 2 экз. - с!{в. 1204, глубина 584 м; 1 э!{з. - с!{в . 5812, глубина 
935 м, эйфельс!{ий ярус, верхняя часть !{арпинс!{ого горизонта - нижняя 
часть тальтийс!{ого горизонта; 7 экз . - Западный склон Южного Урала, 
р. Ай. учаето!{ Кургаза!{, с!{в. 1666, глубина 316, 365, 368и 383 м, <>йфель
СJШЙ ярус, вязовский И бийс!{ий горизонты. 
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UralinelIa Bykova, 1952 

Umlinella antiqua L. Petl'ova sp. поу. 

Табл, XI, фиг. 15-18. 

Название вида от antiqua (лат . ) - древняя. 
Г о л о т и п: .М 92/1868, Музей УТГУ. Восточный склон CeBepHoru 

Урала, Североуральский район , р. Сосьва, оби . 139; средний девон, кар
пинский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина двухкамерная, прикрепленная. Прикреп
ляется чаще уплощенной стороной наружной камеры, имеющей неправиль
но угловатую округлую, реже субсферическую форму. Наружная камера 
частично или полностыо объемлет внутреннюю, очертания которой в сгла
женном виде повторяют очертания наружной камеры. Раковина имеет 
немногочисленные очень тонкие устьевые горлышки (обычно 4-5), от
ходящие радиально от внутренней камеры, которые, достигая поверхно

сти раковины, в большинстве случаев образуют на ней короткие, сосочко
видные выступы. Очень тонкие каналы в шлифах различимы плохо и часто 
лишь угадываются по незначительному утолщению стенки в местах выхода 

их на поверхность раковины и сосочковидным выступам. Стенка раковины 
известковая, тонкозернистая, темная. 

Раз м еры: диаметр внешней камеры 0,09- 0,12 мм, реже до 
0,18 мм, диаметр внутренней камеры 0,05-0,09 мм и устьевых каналов 
не превышает 5-8 мк, толщина стенки 8-13 мк. 

С р а в н е н и е. Малыми размерами и тонкими каналами описывае
мый вид напоминает Umlinella ратиа Sabil'OV , но отличается от последнего 
неправильно угловатой формой раковины, наличием сосочковидных 
устьевых возвышений в местах выходов устьевых каналов на поверхности 
раковины и меньшими размерами (диаметр внешней камеры 0,09-0,12 мм 
реже до 0,18 мм против 0,15-0,315 мм). 

3 а м е ч а н и е. Описываемый вид интересен как древнейший среди 
известных видов рода Ul'аиnеиа. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Средний девон, карпинский (часто), тальтийский (еди
нично) горизонты восточного склона Северного и Среднего Урала, Северо
уральский и Карпинский районы , карьеры КеДРОВСI\ИЙ, 3-й Северный, 
Красная Шапочка, реки Тота, Каква, Сосьва, Вагран. 

М а т е р и а л. 13 экз. из 10 местонахождений. Северный Урал, Севе
роуральский район: 4 экз.- р. Сосьва в районе устья р. Каменки, 
обн. 139, средний девон, карпинский горизонт; 1 экз.- карьер Красная 
Шапочка, обн. 823, средний девон, карпинский ГОРИ,зонт; 1 экз.- Кедров
ский карьер , обн. 731 3, средний девон, карпинский горизонт; 1 экз.
карьер 3-й Северный, обн. 763 4, средний девон, карпинский горизонт; 
1 экз.- р. Ba:rpaH, левый берег, обн. 7524, под коттеджами в г. Северо
уральске, эйфельский ярус. Средний Урал, Карпинский район: 2 экз.
р. Каква, правый берег, в 0,6 и 1,1 км выше пос. Каква, обн. 672 и 674, 
средний девон, карпинский горизонт; 1 экз.:- р. Каква, левый берег , 
в 3,6 км выше пос. Каква, обн. 662, 'средний девон, карпинский горизонт; 
2 экз.- р. Тота, в 1 км выше устья, обн. 695а, эйфельский ярус, тальтий
ский горизонт. 

Р о Д Atjussella L. Petruva gen. поу. 

Название рода по р. Атюс. 
Т И п о в о й в и д: Atjussella ra1"ispinata L. Petrova gen. et sp. nov., 

средний девон, карпинский горизонт; восточный склон Северного Урала, 
Североуральский район. 

Д и а г н о з. Раковины однокамерные, прикрепленные, сферической 
ИЛИ су~сферической фо.Рмы. Поверхность раковины покрыта многочислен-



ными тонкими сплошными шипами. Раковина прикрепляется к субстрату 
при помощи базального диска. Стенка известковая, темная, тонкозерни
стая . 

С о с т а в р о Д а. Род представлен двумя видами: Atjussella гагisрi
nata L. Petl'ova gen. et sp. поу . и А. densispinata L. Petl'ova gen. et sp. поу. 

С р а в н е н и е. ,Описываемый род сферичеСI{ОЙ формой раковины и 
наличием шипов . напоминает представителей рода N eoarchaesphae7'a, но 
отличается от последнего четко развитым диском прикрепления , сви

детельствующим о прикрепленном образе жизни. 
Г е о л о г и ч е с к о е II г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-

с т р а н е н и е. Средний девон, карпинский и тальтийский горизонты. 
Восточный склон Среднего JI Северного Урала, Североуральский и Нар
пинский районы. 

Atjussella га7"isрinаtа L. Petl'ova gen . et sp. поу, 

Табл, Х, фиг. 1, 2 

Название вида от ГЮ'isрil1аtа (лат . ) - от ГЮ'US - редкий , spil1a -
шип. 

Г о л о т и и: ,м 58/1868, Музей УТГУ. восточIIыIй склон Северного 
Урала, Североуральский район, р. Вагран, выше Усольцева Лога, 
обн. 463; средний девон, нарпинский горизонт . 

О п и с а н и е. Раковины однокамерные, прикрепленные, сфериче
ской или субсферичесной форы'ы. Поверхность раковины покрыта ТОННИМИ 
сплошными шипами (от 8 до 15 в сечении). Рановпна принрепляется н суб
страту при помощи базального диска. Стенка известковая, темная, тонно
зернистая. 

Раз м еры: диаметр внутренней полости рановины 0,10- 0,15 мм, 
длина шипов 30-60 мк, толщипа стенни 10-13 мн, ноличество шипов 
в сечении 8- 15. 

С р а в п е н и е. Опнсываемый вид отличается от А tjussella densispi
nata L. Petl·. меньшим ноличеством шипов, более редним их расположени
ем на поверхности рановин"ы, :l таЮI\е меньшими размерами раковины 

(диаметр впутренней полости 0:10-0,15 мм против 0,12-0,20 мм). 
Г е о л о г и ч е с к о е JI г е о г раф и ч е с н о е р а с п р о-

с т р а н е н и. е. Средний девон, карпинский и тальтийский горизонты. 
Восточный СНЛОН "Северного и Среднего Урала, Североуральсний и I{ap
пинский район, реки Вагран, Наква, ЧереМУХ0ВСКИЙ участок, скв. 1204, 
глубина 355 м. 

М а т е р и ал. 6 экз. из 6 местонахождений. Северный Урал, Северо
уральский район: 1 экз. - р. Вагран, левый берег, обн. 7522, под коттед
жами г. Североуральсна, эйфельский ярус; 1 энз. -р. Вагран, выше Усоль
цева Лога, обн. 463, эйфельсний ярус, тальти.ЙсниЙ горизонт; 2 экз .
Черемуховсний нарьер, снв. 1204, глубина 355 м, эйфельский ярус, таль
тийсний г"оризонт. Средний Урал, Карпинс,!{ий район: 1 энз. - р. Каква, 
правый берег, в 1 нм ниже Пос. Канва, обн. 70за ; 1 ЭI(з.- р. Канва, левый 
берег, в 1,75 км выше пос. Нюша, обн. 669, средний девон, карпинсний го
ризонт. 

Atjussella densispinata L. Petrova gen. et sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 3, 4 

liазвание вида от densispil1ata (дат.) от densus - густой (плотный), 
spil1a - шип. " 

Г о л о т и п: М 61/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Северного 
Урала, Североуральский район, Черемуховский учаСТОI{, снв. 1204, 
глубина 370 м; средний девон, тальтийсний горизонт. " 
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О п и С а н и е. Раковины однокамерные, прикрепленные, сфериче
ской или субсферической формы. Поверхность раковины покрыта большим
Rо'личеством плотно расположенных тонких сплошных шипов (от '15 до 
20 И · более в сечении). Раковина прикрепляется к субстрату при помощи. 
базаЛЫIОГО диска. Стенка известковая, темная , тонкозернистая. 

Раз м еры : диаметр внутренней полости раковины 0,12-0,20 мм, 
ДJIИна шипов 15-60 мк, толщина стенки 10-12 мк, количество шипов 
15-20 и более. 

, С р а в н е н и е. Сравнение с Atjussella rarispinata L. Petl'. см . при 
описании последней. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е . Средний девон , карпинский и тальтииский горизонты. 
Восточный склон Северного и Среднего Урала, Североуральский и Нар
пинский районы, реки Атюс, Вагран, Тота, Наква, Черемуховский 
участок. 

М а т е р И а л. 5 экз. из 5 местонахождений. Северный Урал, Северо
у,р'альский район: 1 экз.- Черемуховский участок, скв. 1204, глубина 
355 и 370 м, эйфельский ярус; 1 Эl{з. - Ацосский участок, р. Атюсс, 
оби. 808, эйфельский ярус; 1 экз.- р. Вагран, скала Грюнвальда, оБII. 
7514, эйфельский ярус. Средний Урал, Rарпинский район : 1 экз. -
р. Наква, правый берег, в 1 км ниже пос . Наква, обн. 703, средний девон, 
карпинский горизонт; 1 экз.- р. Тота, в 2,25 км выше устья, обн. 686, 
эйфельский ярус, тальтийский горизонт. 

р о Д Tuberitill3 Galloway et HarHoll, 1928 

Tuberitina insueta' L. Реtгоvа sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 8, 14, 16, 17 

Название вида от insueta ' (лат.) - необычная. 
Г о л о т и п: .м 69/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Северного 

Урала, Североуральский район, Черемуховский участок, скв. 1204, глу
бина 355 м; эйфельский ярус, таЛЬТИЙСIШЙ гориз()нт. 

О п И с а н и е . РаRОВИНЫ однокамерные, прикрепленные, непра
вильно округлой, иногда угловатой формы, с незначительными изгибами 
стенки и вздутиями на поверхности раковины , с диском прикрепления. 

Последний J? сечении имеет ВИД слабо- или СИЛЬНО изогнутой дуги. Боль
шинство из встреченных раковин вздуты над диском прикрепления. Стен
ка известковистая, темная, мелкозернистая, пористая. 

Раз м еры: высота раковины 0,18-0,36 мм, ширина 0,30-0,48 мм, 
толщина стенки 20-27 мк, диаметр пор 10-15 мк. 

С р а в н е н и е. От девонского вида Tuberitina teplovkaensis Byk. 
описываемый вид отличается неправильно округлой со вздутиями, иногда 
угловатой, формой раковины , наличием четкого диска ПРИI{репления и 
более КРУПНЫМИ размерами раковпн (высота раковины 0,18-0,36 мм про
тив 0,073-0,13 мм, ширина 0,30-0,48:мм против 0,12-0,17 ММ) и более·: 
толстой стенкой (15-28 против 13 мк). 

Г е о л о г и ч е с к о е п г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н п е. Нпжний девон и нижняя половина среднего девона, кар
пинский и тальтийский (ча~то) горизонты 'Северного Урала, Ханты-Ман
сийский национальный округ, Североуральский район (Черемуховский 
участок, Rедровский карьер). 

М а· т е р и ал. 7 экз. из 7 местонахождений. 3 экз.- Северный Урал, 
Североуральский район, Черемуховский участок, скв. ·1204, глубина 355, 
484 и 584 м, эйфельский ярус; 1 экз.- СКВ. 5820, глубина 857 м, эйфель
СКИЙ ярус , тальтийскиц горизонт; 1 экз , - Н.едрОВСКИЙ карьер, обн. 7-30, 
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лох}{овс}{ийярус, 1 э}{з.- Приполярный Урал, Ханты-Мансийс}{ий нацио
нальный о}{руг, р. Ятри-Я, с}{в. 14, глубина 35 ,7-55,7 м, средний девон, 
карпинский горизонт; 1 э}{з.- Средний Урал, Нижнетуринс}{ий рай
он, скв. 179, глубина 141 м, эйфельс}{ий ярус, тальтийс}{ий горизонт. 

Tubaitina cl'assa L. Petl'O\ra sp . nоу. 

Табл. Х, фиг. 15, 20 

Название вида от cl'assa (лат). - толстая 
Г о л о т и п: .М 71 /1868, Музей YTI:Y. Восточный склон Северного 

Урала, Североуральский район , Черемуховс}{ий участок, с}{в. 5812, глу
бина 935 м, средний девон, эйфельский ярус , тальтийс}{ий горизонт. 

О п и с а н и е. Раковины однокамерные , при}{репленные, овоидной 
формы, крупные, с дис}{ом при}{репления , Стенка извест}{овистая темная, 
мелкозернистая, грубопористая . 

Раз м еры: высота раковины 0,3-0,36 ММ, ширина 0,30-0,48 мм , 
толщина стенки 35-60 М}{, диаметр пор 0,015-0,018 мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид от известных видов девонских 
туберитин отличается крупными размерами раковины, толстой и грубо
пористой стенкой. 

Геологичес}{ое и г еографическое распро -
с т р а н е н и е. Эйфельский 
ный склон Северного Урала, 
участок. 

ярус, тальтийский горизонт. Восточ
Североуральс}{ий' район, Черемуховский 

М а т е р и а л. 2 э}{з . из одного местонахождения. Черемуховс}{ий 
участок, скв . 5812, глубина 935 ы , эйфельс}{ий ярус, тальтийский гори
зонт. 

Р о Д Auroria Pojarkov, 1969 

АЩ'огiа: Понрков, 1969, с . 114- 115. 

Т и п о в о й в и д : АUГО1'iа singulш'is РоjЮ'kоw, 1969 из живетс}{их 
отложений Южной Ферганы. 

Д и а г н о з. Раковины одно}{амерные, свободные или при}{реплен
ные, овоидной формы. Стен}{а известковая, двуслоЙная. Внутренний слой 
тон}{ий, темный, тонкозернистый, мел}{опористыЙ. Наружный - более 
рыхлый, губчатый, сложенный серым или темно-серым мел}{озернистым 
}{альцитом. Наружный слой пронизан }{аналами, иногда многочисленны
ми; каналы выполнены прозрачным кальцитом. Устье простое, располо
женное на поверхности раковины, наблюдалось в единичном случае. 

С р а в н е н и е. От всех представителей семейства Parathurammini
dae отличается СЛОЖНОУСТРQенной толстой стенкой. 

3 а м е ч а н и е. В первоначальном диагнозе рода, данном Б. В. По
яр}{овым, аврории описаны ка}{ раковины неприкрепленные и не имею

щие устья. Нами обнаружены э}{земпляры с отчетливыми дис}{ами при
}{репления (табл. IV, фиг. 3, 4) и простым устьем (табл. IV, фиг. 3). На 
этом основании выше приведен новый измененный диагноз рода А uгогiа. 

А urol'ia singulШ'is РоjЮ'kоv, 1969 

Табл. I X, фиг. 1- 4. 

Аuгогiа siпgulагis: Поярков, 196,9, с. 115, табл. VI, фиг. 1-3. 

Аuгогiа singulal'is: Пояр}{ов, 1969, С. 115, табл. VI, фиг. 1-3. 
О п и с а н и е. Ра}{овины однокамерные, свободные и прикреплен

ные, овоидные, реже субсферической формы. Стенка известковая, двух
слойная. Внутренний слой тонкий,темно-серый,тон}{озернистый, пористый. 
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Наружный слой более рыхлый, губчатый, значительно толще внутреннего 
и пронизан много"численными четкими широкими каналами . Rаналы раз
ветвляются преимущественно в периферической части наружного слоя 
стенки. В единичном экземпляре наблюдалось устье, расположенное 
на поверхности раковины (см. табл. VI, фиг. 3). В трех случаях встречены 
раковины, снабженные дисками прикрепления (см. табл. VI, фиг. 3, 4). 

Раз м еры: длина раковины 0,45-0,78 мм, ширина 0,40-'-0,60 мм, 
толщина стенки 30- 120 мк, диаметр каналов 10-15 мк, ширина проме
жутков между каналами' 13-30 мк, диаметр апертуры 30 мк. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, строению стенки и размерам 
изученные формы близки типичным Auroria singularis, но среди них встре
чены экземпляры с диском прикрепления и апертурой. Эти находки по
зволяют дополнить диагноз рода новыми сведениями. 

Геологическое и географическое распро-
с т р а н е н и е . Средний девон, карпинский, тальтийскии, лангур
ский и высотинский горизонты. Восточный склон Северного и Среднего 
Урала, Североуральский и Rарпинский районы, Черемуховский, Rаль
инский участки, р. Rалья. 

М а т е р и а л. 9 экз. из 9 местонахождений. Северный Урал, Север 0-

уральский район: 1 экз.- Черемуховский участок, скв. 5820, глубина 
873 м , средний девон, карпинский горизонт; 2 экз.- Rальинский участок, 
скв . 1884, глубина 992 м, эйфельский ярус, скв. 3829, глубина 1017 м, жи
ветский ярус, лангурский горизонт; 1 экз.- р. I\алья, правый берег, 
участок 42-й квартал, обн. 819, эйфельский ярус. Средний Урал, Rарпин
ский район: 1 экз.- р. Каква, левый берег, в 2,5 км выше ~IOС . Каква, 
обн. 665, средний девон, карпинс,кий горизонт; 1 экз.- р. Тота, правый 
берег, в 2 км выше устья, обн. 687, эйфельский ярус, тальтийский гори
зонт; 1 экз.- р. Тота, левый берег, карьер Тотинского месторождения, 
обн. 697, эйфельский ярус; 2 экз.- Карпинский район., скв. 2108, глу
бина 258 м, живетский ярус, высотинский горизонт. 

Auroria terganensis parva L. Petl'ova, sпЬsр. nov. 

Табл . IX, фиг. 10-12 

Н азвание подвида от parv а (лат.) - малая. 

Аuгогiа fегgапепsis: Пояр:ков, 1969, с. 116, табл. VI, фиг, 4-8,14,16. 

Г о л о т и п: ом 56/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Северного 
Урала, Тошемский участок, скв. 860, глубина 746 м; средний девон, кар
пинскии горизонт. 

О п и с а н и е. Раковины однокамерные, субсферической или. овоид
ной формы, мелкие. Стенка известковая двухслойная. Внутренний слой 
темный, тонкозернистый, тонкий, пронизан мелкими порами; наружный -
рыхлый, серый, при хорошей сохранности в наружном слое наблюдаются 
простые каналы. 

Раз м еры: диаметр раковины 0,18-0,24 мм, в единичных случаях 
до 0,39 мм, диаметр внутренней полости 0,09-0,18 мм редко до 0,21 мм, 
толщина стенки 30-45 мк. 

С р а в н е н и е. От Auro/"ia terganensis globula Pojark. отличается 
значительно меньшей толщиной стенки (30-45 мк против 42-114 мк) 
и меньшими размерами раковины в целом (диаметр раковины 0,18-0,24 мм 
против .0,28-0,57 мм, диаметр внутренней полости раковины 0,09-
0,18 мм против 0,165-0,3 мм). 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Средний девон, карпинский (часто), тальтийский, лан
гурский и высотинский (редко) горизонты восточного склона ' Северного 
и Среднего Урала, Североуральский и Rарпинский районы, Тошемский, 

, Черемуховский и Rальинский участки, реки Тота иВагран. 
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М а т е р и а л. 15 экз. из 14 местонахождений. 3 экз. - Северный 
Урал, ИвдеЛ:QСКИЙ район, Тошемский участок , скв 860, глубина 746 
и 688 м, среднпй девон, карпинский горизонт; 2 экз . - Североуральский 
район, Черемуховский участок, скв. 5812, глубипа 1025 м, средний девон, 
карпинский горизонт; 1 " экз.- Североуральский район, Кальинский 
участо\" скв. 1884, глубина 1147 м, средний девон, карпинский горизонт; 
4 экз.- Североуральский район, р. Вагран, участок Усольцев Лог, обн . 
.N2 766, 767, 768 и 785, живетский ярус; 1 экз.- р. Вагран, левый берег, 
обн. 752, iюД,коттеджами в г. С!Эвероуральске, эйфельский ярус; 2 экз . 
Средний Урал, Карпинский район , р. Каква, правы.й берег, обн. 674-А, 
в 1,25 Юlf выше пос. Каква, средний девон, карпинский горизонт; 2 экз.
-Карпинский район, р. Тота, правый берег, обн. 678, в 3,25 км выше устья, 
эйфельский ярус, ТaJIЬТНЙСЮIЙ горизонт. 

AU/'01'ia delineata L. Petl'ova sp . поv. 

Табл. IX, фиг. 7, 8 
Название вида от delil1ea'ta (лат.) - очерченная. 
Г о л о т II п: .N2 53/1868, Музей УТГУ . Средний ~'рал , Нижне-Сер

гинский район " р. Бардым, обр. 2450; а,иветский ярус. 
О п и с а н и е. Раковины однокамерные, овоидной реже сУбсфери

ческой формы. Стенка известковая, двух- или трехслойная. Внутренний 
слой темный, тонкозернистый, тонкнй, пронизанный мелкими порами; 
второй - более рыхлый, серый, толстый, к наружному краю стенки ра
ковины значительно уплотняющийся, благодаря чему в сечении раковина 
имеет резко очерченный внешний контур. Часто уплотненный внешний 
край стенки имеет выдержанную на всем протяжении толщину и может 

рассматриваться как самостоятельный третий слой - тонкий, темный, 
мелкопористый. Иногда в среднем слое наблюдаются редкие каналы. 

Раз м еры : диаметр раковины 0,39-0,60 мм, внутренней , полости 
0,14-0,48 мм, общая толщина стенки 60-80 мк, толщина внутреннего 
и внешнего темных слоев 8-15 МХ, толщина серого рыхлого слоя 
30-45 мк. 

С р а в н е н н е . От известных видов рода А u/'07'ia отличается более 
сложным УСТРОЙСТВО1l1 стенки, появлением третьего наружного тонкого, 

пористого слоя. 

ГеологнчеСI{ое и географическое распро-
с т р а н е н н е. Средuий девон, эйфельский (тальтийский горизонт) 
и живетский ярусы. Северный и Средний Урал, Североуральский и Ниж
не-Сергинский районы, реки Вагран и Бардым. 

М а т е р н а л. 8 экз . из 4 местонахождений . Северный Урал, Северо
уральский район" Черемуховский участок: 2 экз.- скв. 5820, глубина 
873 м ; 2 экз.- скв. 5812, глубина 935 м, эйфельский ярус; 2 экз.- р. Ваг
ран, Усольцев Лог, оби. 797, эйфельский ярус, тальтийский горизонт, 
и обн. 785, живетский ярус. Средний Урал: 1 экз.- Карпинский район, 
Талицкая площадь , скв. 408, глубина 8 м, эйфельский ярус , тальтийский 
горизонт; 1 экз.- Нижне-Сергинский район, р. Бардым, обн. 2450, жи
ветский ярус. 

р о Д Cl'ibl'osphael'oides (Reitlinger), 1954 

C/'ibl'osphaeгoides il'l'еgu lагis sel'otinus L. Petl'ova sllbsp. по'у. 

Табл. XHI, фиг. 5, 7 

Название подвида от selotinlls l (лат.) - поздний. 
Г о л о т и п: М 109/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Среднего 

Урала, Карпинский район, р. Тота, обн. 678б , эйфельский ярус, тальтий
ский горизонт. 
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О п и с а п и е . Раковина угловато-округлой, неправилыroй формы, 
крупная, с резкими изгибами стенки , с чередующимися выступами и вдав
ленностями. Стенка известковая темная , мелкозернистая, пористая. Поры 
ВОРОRКОВИДНО расширяются у внутреНllего края стенки . Межпоровые рас-
стояния большие. ' 

Раз м е ры: наибольший диаметр раковины 0,45-0,75 мм, наи
меньший 0,25-0,45 мм, толщина стенки 25-40 мк, диаметр пор 8-12 мк, 
межпоровые расстояния 0,04-0,06 MYI. 

С р а в н е н и е . От СгiЬ7 'оsрhае/'оidеs ilТegula/'is i/"геgular' is Рl'ОЛ. 
отличается более нрупными размерами рановины (наибольший днаметр 
раковины 0,45-0,75 мм против 0,21-0,48 мм, наименьший 0,25-0,45 мм 
против 0,15-0,37 мм) , большей толщиной стенки (25-40 мк против 15 мк). 

3 а 11 е ч а н и е. Описание нового подвида приведено на малом ма
териале, тан как данные экземпляры являются позднейшими (верхне
эйфельскими) представителями вида C7'ib/"osphaeгoides i/"Tegula/"is, широко 
распространенного в ОТЛОlliениях верхнего силура и нижнего девона. 

Более крупные Размеры эйфельских форм, по-видимому, свидетельствуют 
о возра:стной изменчивости. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е II г е о г раф и ч е с н о е р а с про -
с т р а н е н и е . Эйфельский ЯРУС, тальтийский горизонт. Восточный 
СIШОН Среднего Урала, Карпинский район, р. Тота. 

М а т е р и а л. 3 энз. нз двух местонахождений. Средний Урал , 
Карпинсний район, р. Тота: 3 :жз .- обн. 678 и 679, правый берег, в 3,25 
и 2,88 км выше устья, эйфеЛЬСЮIЙ ярус, тальтийский горизонт. 

Р о Д Тшnаrinа L. Petl'ova gell. 110У. 

Названпе рода в честь микропалеонтолога Т. В. прониной. 
Т И П о в о й в и д: ТаmШ'inа corpulenta L. Petl'ova gen. et sp . nov . 

rНиветский ярус; восточный снлон Северного 'Урала, Североураль
ский район. 

Д и а г н о з. Рановины однокамерные субсферичесной и неправиль
но онруглой формы, массивные. Внутренняя поверхность гладкая, сфе 
рическая, внешняя - неровная шероховатая, наружный I{OHTYP неясный , 

.' расплывчатый. Стенка известковая, трехслойная, толстая, пористая. 
Внутренний слой темный, тонкозернистый, тонкий, средний - светлый , 
неснолько толще внутреннего, наружный - серый или темно-серый , 
толстый, неравномерно-зернистый, рыхлый, непостоянной толщины. По
ры тонкие, равномерно расположенные, пронизывающие стенку раковины , 

по-видимому, служилп для сообщения внутренней полости раковины 
с наружной средой. Апертура, очевидно, отсутствует. 

, В и д о в о й с о с т а в. Род монотипный . 
С р а в н е н и е. Описываемый род сложным строением стенни на

поминает тубепорин, но отл~чается от последних свободным образом жиз
ни (из 25 экземпляров не встречено ни одного с диском прикрепления или 
СНОЛЬКО-I!ибудь значительным уплощением поверхности раковины), не
правильно округлой формой рановииы, неровной шероховатой внешней' 
ее поверхностью и особенностями строения наружного слоя трехслойной 
стенки. Наружный слой, в отличие от тубепорин, рыхлый, имеет неравно
мерно-зернистую структуру, серый цвет, непостоянную толщину, пре

вышающую толщину внутреннего темного слоя в 2,5-4 раза. От близкой 
по форме рановины и образу жизни рода Vicinesphaeгa отличаются слож
ным ' УСТРОЙСТВОllI трехслойной пористой стенки. 

ГеологичеСRое и географичеснье распро-
с т р а н е И и е. Известны с эйфеЛЬСI{ОГО яруса (тальтийский горизонт) , 
расцвета достигают в жнвеТСКОi\I ярусе. Восточный склон Северного и 
Среднего Урала , Североуральсний, Ивдельский и Н.арпинскиЙ районы. 
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Татш'inа corpulenta L, Petrova gen, et sp. лоv, 

Табл. Х, фиг. 18, 19, 21, 22. 
Название вида от corpulenta (лат.) - массивная. 
Г о л о т и п: ом 76/1868, Музей "УТГ"У. Восточный склон Северного 

"Урала, Североуральский район, Черемуховский участок, скв. 5595, глу
бина 73 м, тиветский ярус. 

О п и с а н и е. Раковины однокамерные субсферической или непра
вильно округлой формы, массивные. Внутренняя поверхность гладкая , 
сферическая, внешняя - неровная, шероховатая, наружный контур не
ясный, расплывчатый. Стенка известковая, трехслойная, толстая, пори
стая . Внутренний слой темпый, тонкозернистый, тонкий, средний - свет
лый, несколько толще внутреннего, наружный - серый или темно-се
рый, толстый, неравномерно-зернистый, рыхлый, непостоянной толщи
ны, превышающей толщину внутреннего темного слоя в 2,5-4 раза. 
Поры тонкие, равномерно расположенные, пронизывающие стенку рако
вины, по-видимому, служили ,для ,сообщения внутренней полости рако
вины с наружной средой. Апертура, очевидно, отсутствует . 

Раз м еры: диаметр раковины 0,15-0,20 мм, диаметр внутренней 
полости 0,085- 0,11 мм, общая толщина стенки 45-60 мк, толщина свет
лого слоя 10-15 мк и наружного серого слоя 25-40 мк. 

Геологическое ' и географическое распро-
с т р а н е н и е. Известны с зйфельского яруса (тальтийский горизонт), 

' расцвета достигают в живетском ярусе. Восточный склон Северного и 
Среднего "Урала, Североуральский, Карпиfl.СКИЙ и Ивдельский районы , 
Черемуховский, Тошемский, Кальинский участки, реки Вагран и Калья, 

М а т е р и а л. 25 зкз. из 7 местонахождений. Северный "Урал, Ив
дельский район: 5 зкз.- Тошемский участок, скв. 5595, глубина 73 м, 
живетский ярус. Североуральский район: 3 зкз.- Черемуховский учас
ток, скв. 5681, глубина 347 м, живетский ярус; 9 экз.- р. Вагран, район 
Усольцева Лога, обн. 766 и 767, живетокий ярус. 8 экз.- Кальинский 
участок, из них: 6 3КЗ.- скв. 3829, глубина 1017 м, живетский ярус, лан
гурский горизонт; 2 ЭКЗ.- обн. 828, р. Калья, правый берег, в 0,75 км 
выше железобетонного моста у пос. Сухая Речка, возраст тот же. 

С Е М Е й С т в о CALIGELLIDAE REITLINGER, 19М 

р о Д Caligella Antropov, 1950 

Caligella primitiva L. Petl'ova sp. поу. 

Табл. XIV, фиг. 8-10. 
Название вида от primitiva (лат.) - примитивная, 
Г о л о т и п: .М 123/1868, Музей "УТГ"У. Восточный склон Среднего 

"Урала, Карпинский район, р. Тота, обр. 685; эйфельский ярус, тальтий
ский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина трубчатая прямая или в различной степени 
изогнутая, слабо расширяющаяся к концу роста. Поверхность стенок 
гладкая или слабоволнистая. Пережимы и перегородки отсутствуют. 
Стенка известковистая, темная, тонкая, участками неясно пористая. 

Раз м еры: длина раковины 0,45-0,86 мм, диаметр 0,03- 0,15 мм , 
толщина стенки 8-13 мк. ' 

С Р а ' В н е н и е. От всех известных видов зтого рода отличается пол
ным отсутствием пережимов и перегородок. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г раф и ч е с к о е р а с про -'-
с т р а н е н и е. Эйфельский ярус. Восточный склон Северного и Среднего 
"Урала, Североуральский и Карпинский районы, реки Вагран и Тота. 
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М а т е р и а л. 6 экз. из (j местонахождений . Средний ' Урал, Кар
пинский район: 3 экз . - р. Тота, правый берег, в 2,37 и 2,5 км выше устья. 
обн . 684; 685 и 686, эйфельский ярус, тальтийский горизонт. Северный 
Урал, Североуральский район: 2 экq. - р. Вагран, район Усольцева 
Лога, обн. 771 и 788, эйфельский ярус; 1 экз.- карьер I{расная Шапочка , 
оби . 823, эйфельский ярус . 

Caligella subundulata L. Petl'ova sp. nov. 

Табл. XIV, фиг. 13-15 

Название вида subundulata (дат.) - слабоволнистая. 
Г о л о т и п: .М 124/1868, Музей УТГУ. Восточный склон Среднего 

Урала, Карпинский район, р . Тота, обр . 680е ; эйфельский ярус , тальтий
ский горизонт. 

О n и с а н и е. Раковина трубчатая прямая или слабоизогнутая . На
чальная камера отсутствует или выражена неясно. Трубка в отдельных 
участках пеправильно сужается, в результате чего диаметр ее непостоя

Нен . На поверхности трубки имеются многочисленные отчетливые пере
жимы, расположенные без определенной закономерности. Перегородки 
отсутствуют. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, тонкая, иног
да наблюдается внутренний светлый, радиально-лучистый слой. 

Раз м еры: длина раковины 0,69- 0,75 мм, диаметр трубки 0,12-
0,15 мм, в суженных участках 0,07-0,09 мм, толщина стенки 8-10 мк. 

С р а в н е н и е. От Caligella primitiva. L. Petl'ova sp . лоу. отличает
ся наличием отчетливых пережимов на поверхности трубки. От Caligella 
аntгороvi (Lip.) отличается более правильной формой раковины без рез
ких переломов и мешкообразно вздутых участков, а также отсутствием 
перегородок . 

Геологическое и географическое распро-
с т р а н е н и е. Эйфельский и живетский (единично) ярусы восточного 
склона Среднего Урала, Карпинский район, реки Каква иТота. 

М а т е р и а л. 6 экз. из 4 местонахождений. Средний Урал, I{ap
пинский район: 4 экз. - р. Тота, правый берег, в 2,12 и 2,87 км выше 
устья, обн. 680 и 687, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 1 экз.
р. Каква, левый берег, в 3,36 км выше пос. Наква, средний девон, карпин
ский горизонт; ·1 экз.- окрестности г. I\арпинска, скв. 2108, глубина 
295 М, живетский ярус. 
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Б. И. Чувашов, О. В. Юферев 

И3ВЕСТНЯКИ КОЛТУБАНСКОИ СВИТЫ ЮЖНОГО УРАЛА . 

Открытие в Западно-Сибирской низменности нефти в порода.'{ палео
зойского этажа сделало изучение стратиграфии этого региона одной из 
первоочередных задач. В палеозое Западно-Сибирской низменности широ
ко распространен девон, в котором весьма обильны форэ,миниферы. Пред
ставляет интерес изучение этой группы в стратотипических разрезах Ура
ла, что облегчит использование их для разработки стратиграфии низмен
ности. С этой целью в 1978 г. в районе оз. Колтубан авторами и Г. С. Бо
гомоловой были изучены верхнефранские известняки колтубан
ской свиты. 

Биогермные известняки колтубанской свиты, развитые на восточном 
склоне Южного Урала в западном крыле Магнитогорского мегасинклино
рия выше рудо вмещающих пород улутаусской свиты и перекрытые тер

ригенными отложениями зилаирской свиты, являются маркирующим уров
нем, представляющим исключительное значение для познания биострати
графии девона Урала и смежных областей . 

.впервые колтубанские известняки были обнаружены Н. Г. Меглиц
ким и А. И. Антиповым в 1858 г.' Исследователи отнесли их к девону и под
разделили на два горизонта: нижний - темно-серых ' и серых массивных 
известняков с пелециподами и верхний - изобилующий брахиоподами. 
По П. С. Назарову (1887), конгломераты в районе оз. Колтубан слагают 
ядро антиклинальной складки. Ошибочно конгломераты были помещены 
стратиграфически ниже колтубанских известняков. Большая коллекция 
фауны, собранная указанными исследователями, впоследствие была изу
чена Ф . Н. Чернышевым (1887), установившим принадлежность колтубан
ских известняков к франскому ярусу. 

В 1936 г. Л. С. Либрович, детально изучив стратиграфию отложений, 
развитых в · районе оз. Колтубан, . пришел к выводу, что колтубанские 
известняки залегают в синклинальной складке. В толще известняков он 
выделил четыре горизонта (снизу вверх): 

1) нижний брахиопоДовый горизонт светлых и темных известняков 
с Нуроthугidinа cuboides Sow.; . 

2) нижний мегаJIОДОНОВЫЙ горизонт темных известняков с М egalodon 
сгаssus EicllW. и строматопоратами; . 

3) верхний брахиоподовый горизонт светлых и темных известняков 
с Нуроthугidinа cuboides Sow.; , 

4) верхний мегалодоновый горизонт темно-серых известняков с Mega
lodon cгassus Eichw, 

Среди брахиопод, собранных в колтубанских известняках, Л. С. Либ
рович (1936) отметил количественное преобладание франских видов. 
Вышележащие конгломераты, · песчаники и туфогенные породы по при
сутствию единичных А tгура mikans Bych., обнаруженных в крыльях об
ломочных известняков на р. Худолаз, где расположены классические вы
ходы верхней части колтубанской свиты, он также отнес к фран
скому ярусу. 

Д . В. Наливкин (1951), изучивший брахиопод из коллекций 
Л. С. Либровича и И. И. Машкары, . подтвердил принадлежность извест
няков к франскому ярусу. Одновременно он отметил, что несмотря на по
слойные сборы фауны, разделить 125-метровую толщу колтубанских из
вестняков на более дробные фаунистические горизонты невозможно. 

С. М. Андронов (1960), проводивший стратиграфические исследова
ния в окрестностях оз. Колтубан, установил положение колтубанеких 
известняков в разрезе и более точно определил их возраст. По его данным , 
разрез девонских отложений в районе оз. Колтубан имеет следующее 
строение (снизу вверх): 
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1) песчаники полимиктовые (улутаусская свита) . Видимая мощность 
200 м; 

2) на отложениях улутаусской свиты Hecor.lJaCHO залегают гравий
ные песчаники с конгломератами, галька которых состоит из альбитофи
ров и известняков, содержащих Stringocephalus burtini Defl'. Мощность 
10-50 м; 

3) вверх по разрезу конгломераты переходят в кремнисто-глинистые 
сланцы и яшмы мукасовского горизонта. Мощность до 50-70 м; 

4) совершенно согласно на мукаСОВСЮIХ яшмах залегают светло
серые, серые , местами темно-серые неслоистые рифогенные известняки 
с Gypidula askynica Nal., Hypothyriclina koltubanica Nal ., гониатитами 
М anticocer-as intumescens (BeYl·.), М. аmmоn (Keys .), Tornocer-as simpLex 
Bych. Мощность от О до 30 м; 

5) несогласно на известняках залегает конгломерат, га.lJька которого 
·состоит из альбитофиров, кремнистых сланцев мукасовского горизонта и , 
главным образом, из известняков, содержащих богатую фауну нижеле
жащих известняков 4-го слоя. Мощность не более 30- 40 м; · 

6) очень постепенно известняковые конгломераты вверх по разрезу 
переходят в сильно песчанистые ПJIитчатые известняки , содержащие от

дельные гальки и щебенку кремнистых сланцев , эффузивов и известня-
ков слоя 4. . 

. Прослеживая известняки слоя 4 и конгломераты слоя 5 на север 
от оз. Rолтубан, С. М. Андронов (1960) наблюдал, что они перекрываются 
типичными граувакковыми, гравийными песчаниками зилаирской свиты. 
Поэтому он отнес конгломераты слоя 5 к базальным слоям зилаирекой 

·свиты . Им же установлено, что зилаирская свита с конгломератами в осно
вании нередко налегает прямо на мукасовские сланцы, минуя · Rолтубан
ские известняки. Особо подчеркивается самостоятельность горизонта 
колтубанских известняков, сохранившихся от размывов в предзилаир
ское время . СобствеНIro колтубанские известняки С. М. Андронов сопо
ставляет с мендымскими слоями франского яруса западного склона Урала 
и мукасовский горизонт с доманиковыми отложениями. Известняковые 
конгломераты основания зилаИРСRОЙ свиты отнесены эти~r автором к фа
менскому ярусу. 

В том же году Н. П. Малахова (1960), посетившая район оз. Rолту
бан, пришла к выводу об их обломочном происхождении. Фораминиферы ; 
найденные в колтубанских известняках, по понятию этого автора, пред
ставляют собой механическую смесь видов живетского, франского и фа
менского возраста. Поэтому возраст колтубанских известняков определен 
как послефаменский, а зилаирской свиты - еще моложе . Почти без из

.менениЙ эти взгляды были разделены А. Я. Виссарионовой, В. Н:. Шихму
ратовым (1966) и В. А. Масловым (1969). 

. В результате исследований Г . А. Смирнова , Т . А. Смирновой , 
М. Л. Rлюжиной И А. В . Анфимова (1974), в которых приняли участие 
В. И. Чувашов, М. Г. иИ . А . Брейвель , собственно колтубанские биогерм
ные массивные известняки были отнесены к ' верхней части франского 
яруса, а покрывающие их конгломераты и песчаники зилаирской свиты -
к фаменскому - турнейскому ярусам. Симптоматично, что в своей по
следней работе В . А. Маслов [В. А . Маслов и др., 1977 J, отказавшись 

, от взглядов на обломочное происхmкдение колтубанских известняков, 
принял развиваемое со времен Н. Г . Меглицкого, Ф. Н . Чернышева, 

.Л. С. Либровича и в последн,Ие годы основательно разработанное С . М. Ан
дроновым и Г . А. Смирновым представление о слоистой природе колту
бансках известняков . и отнесении их к франскому ярусу верхнего девона. 

Rолтубанские известняки были изучены в двух разрезах - на юж
ном и северном берегах оз. Rолтубан . 
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РАЗРЕЗ ИЗВЕСТНЯКОВ КОЛТУБАНСКОй СВИТЫ 
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ 03. КОЛТУБАН 

Наиболее полно и·звестняки в этом разрезе развиты в западном крыле 

синклинали меридионального простирания, отделенной от пород восточ
н·ого крыла разломом, с приуроченной к нему дайкой диабаза. Известняки 
биогермные, неяснослоистые, массивные. Судя по остаткам строматопорат, 
они полого наклонены на восток и в ядре синклинали выполаживаются. 

Сни.зу вверх в известняках выделяются три пачки . 

Пачка 1 

Известняки светло-серые мелко кристаллические , в нижней ' части 
сгустковые с фораминиферами. Фораминиферы однокамерные . Основная 
часть породы состоит из овальных и неправильной формы комочков и 
сгустков пелитоморфного кальцита. В верхней части пачки преобладают 
биодетритовые обломочные известняки с фораминиферами, обрывками 
водорослей, обломками строматолитов, гастропод, остракод, брахиопод 
и морских ежей . Встречаются слабоокатанные обломки фораминиферово
сгустковых и биогермных водорослевых известняков размером до 2 мм. 

Из фораминифер встречены представители 10 родов: Parathurammina 
(6 видов), Atjusella (2 вида), Eovolutina (1 вид), Bisphaera (2 вида), A,-chae
lagena (1 вид), Paracaligella (1 вид), Eogeinitzina (1 вид) (см. табл., обр. 
I-IX (1-5), I-VIH, УН). 

ПаЧIШ 11 

. Известняки водорослевые и биогеРll1но-водорослевые с прослоями 
биодетритовых обломочных известняков с фораминиферами . Известняки 
светло-серые перекристаллизованные, местами пустоты в них заполнены 

свеТЛЫJII крупнокристаллическим кальцитом. Из органических остатков 
встречаются многочисленные обрывки различных водорослей (преоблада
ют синезеленые водоросли Renalcis), реже фораминиферы и обломки: 
раковинок остракод. Фораминиферы, как и в первой пачке , немного
численны (6 родов) : Vicinesphaera (1 вид), Bisphaeгa (2 вида), Pa,-аthщ'аm
mina (2 вида), Pamcaligella (1 вид), Tikhinella (1 вид), Eogeinitzina (1 вид) 
(см. табл . , обр. I-VI (1, 2), I-V, I-IV (24-36). 

Пачка 111 

Известняки фораминиферово-кальцисферово-сгустковые, прослоями 
водорослевые, биогермные и строматолитовые. В фораминиферово-каль
цисферово-сгустковых известняках фораминиферы и кальцисферы обиль
ны и являются породообразующими . В водорослевых и биогермно-водо
рослевых извёстняках фораминиферы редкие . По сравнению с пачкой II 
значительно увеличивается разнообразие фораминифер, представленных 
19 родами и 41 видом (см . табл . , обр . I-IV (1-23), I-IH (1-12), 
I - II(1-12) . 

Мощность известняков I-HI пачек около 30-40 м. 
Общий список фораминифер в южном разрезе колтубанской свиты 

следующий : Vicinesphaera angulata Antrop . , V. squalida Antrop., Pamthu
mmmina dagmarae Sul. , Р. magna Antrop., Р . magna Antrop . forma minima, 
Р. tuberculata Lip., Р. cushmani Sul . , Р. pamcushmani petcho'-ica Reitl., 
Р. mdiosphaerica Bog. et Juf., Р. paulis Е. Byk. , Р . ho,-rida Tchuv. , Р. га
diata Antrop . , Р. suleimanovi Lip. , Р . praetuberculata ramosa Reitl., Р. sub
vasta Е. Byk. , Р. lipinae Antrop . , Palachemonella beclcmanni · FlUgel et 
Hotzl, Ir,-egula,-ina obscum Reitl. , 1. аН. quadmta Роjю·k., 1. аН. ka,-lensis· 
Viss., Агсlиеsрhаега m.inima Sul. , А. gmndis Lip ., Neoarchaesphaeгa polypo-
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га (Antl'op .), N . аН. polypom (Antl'op.), Atjusella cf. m rispinata L. Petr. , 
А. аН. mrispinata L. Petl' . , Eovolutina elementa Antl'Op . , Eotuberitina reit
lingerae M. -Maclay, Е. teplovkensis Е . Byk., Diplosphaatna аН. magna 
(Роjю'k.), D . аН . maljavkini (Mikh.), Bisphaera iregularis Bil'., В. mа
levkensis Вil'.,"В. elegans Viss., В . compressa Reitl . , Аl:сhаеlадеnа аН . Ьогеа
lis Pl'on., А . sheshmae (Antl'op.), Caligella ant1"opovi (Lip.), Tikh.inella meas
pis Е. Byk., Т. multiformis (Lip .), Paratikhinella аН . cannula (Е. Byk.), 
Eogeinitzina devonica devonica Lip . , Е. devonica тт Lip . , Eonodosaria 
micra Е . Byk., Fгоndilinа sorosis (Е . Byk.), JI.!lultiseptida аН. corallina 
Е. Byk., Саlсisрhаегеn typus 1 F1iigel et H6tzl, С. typus 2 Fliigel et H6tzl , 
С. typus 6 F1iigel et H6tzl, Calcisphaeгa plavskensis Reitl . , Radiosphaera 
basilica Reitl., R. аН. spinosa Reitl . , R. ponderosa Reitl., R . ilTegularis 
Reitl. 

Из 56 видов фораминифер в пределах всего девона распространены 
Parathurammina tubaculata Lip. и Bisphaera elegans Viss. В среднем
верхнем девоне, частью до нижнего карбона, известны Pamthuгammina 
paulis Е. Byk., Р. гаdiаtа Antl'op., Р. dagmarae Sпl . , A1"chaelagena аН . 
bOl"ealis Pl'On., Archaesphaeгa cf. minima Sпl. 

Самостоятельную группу образуют ВИДЫ,не выходящие за пределы 
живетского - франского ярусов, ограниченные на Урале франским яру
сом (Calcipsphaaen typus 1, 2, 6 F1iigel et H6tzl , l1"regularina аН. karlensis 
Viss., Palachemonella beckmanni Fliigel et H6tzl), что свидетельствует 
в пользу франского возраста рассматриваемых отложений . 

Вывод о франском возрасте комплекса подтверждается присутствием 
в нем группы форм, появляющихся В других об.1Iастях во франском ярусе 
и доживающих до конца· фамена - турне: Bisphaeгa соmргеssа Reitl., 
Eovolutina elementa Antrop . , Paгathuгammina suleimanovi Lip., Р . subvasta 
Е. Byk., Р. lipinae Antrop . , Neoa1"chaesphaera polypoгa (Antl'op.), N. аН. 
polypoгa (Antl'op.), A1"chaelagena sheshmae (Antl'op.) . 

Присутствие совместно с ними 12 видов, неизвестных в других об
ластях за преде.1Iами франского яруса (Paгathu1"ammina praetuberculata 
1"amosa Reitl., Р. pa1"acushmani petchorica Reitl . . Р. magna Antrop. *, /гге
gulШ'inа obscu1"a Reitl. , Eotuberitina teplovkensis Е. Byk., Tikhinella meas
pis Е. Byk.:1:, Т-. multi/ormis (Lip.)*, Eogeinitzina devonica гага. Lip . *, Е. de
vonica devonica Lip., Eonodosaria micra Е . Byk. *, Paгatikhinella аН. саnnи
la (Е. Byk.)* , Frondilina sогоsis (Е. Byk.)*, определяет возраст комплекса 
как франский . 

Поскольку из франских видов восемь форм в своем распространении 
ограничены верхней частью франского яруса (отмечены звездочкой), это 
указывает на верхнефранский возраст комплекса и заключающих его 
отложений. 

РА3РЕ3 И3ВЕСТНЯКОВ КОЛТУБАНСКО-й СВИТЫ 

НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ 03. КОЛТУБАН 

Нижняя часть колтубанской свиты в этом разрезе не обнажена. Мощ
ность ее, судя по залеганию кремнистых пород мукасовского горизонта , 

20-30 м. 

Пачка IV 

Известняки серые органогенно-обломочные, биодетритовые, состоят 
из об.1IОМКОВ фораминиферо-сгустковых, водоросдевых би'огермных извест
няков, амфипор, остракод и брахиопод. Встречаются фораминиферы 
Diplosphaaina аН. maljavkini (Mikh.), Parathurammina radiosphaerica 
Bog. et Jпf., Р. lipinae Antl'Op., Р. paulis Е. Byk. и водоросли Renalcis sp. 
и Izhella sp. 
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Распространение органичеСRr~ остатков в 

~. R о л т у 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Рагаthllгаmmiпа tuЬегсulаfа Lip. I I -L + Т Т I 

Р. 1·ti,diosphaerica Bog. et. Juf. + + -L 
I 

Р. clls/unani St11. -L 
I 

А tjusella cf. гагisрiпаtа L. Petl', I + Т 

А. аН, гагisрiпаtа L, Petl', + \ 
Eovolutina elementa Antrop. + 
Bis[ /2 С ега ilTegularis Bil'. I + + + + + + + + т 

ArC/laelagena sp. I 
Т 

Eogeinitzina devonica deuol ;ica Lip . + + + 
Ра1'аthигоmmiпа palllis Е. Byk. + + + I + Т 

Вisрhаега тпalevkensis Bil'. + 
Рагаthuгатпmiпа hOITida Tchuy. + 
Р. Tadiata Antrop. + 
Poт-acaligella апlгороui Lip. + + + 
Radiosphae1'O Ьasilica Reitl. + 
Calcisphaera typllS 6 Fli.igel et HOtzl + 
С . typus 2 Fliigel et Hotzl + 
Tikhinella meaS]:is Е. Byk. ' + + + 
Е ogeinitzina deuonica l'а1'О Lip. + + + + 
Vicinesphael'a squalida Antrop, + + 
Вisрhаега elegans Viss . + 
Radiosphaera ponderosa Reitl. + 
R. ilTegulOТ'is Reitl. + 
А rchaesJhaeгa тпinima St11. + 

N eoal'chaes[/,ao а [o1YJ'o1'O (Antro);:. ) + 
VicinetJ/,aela 01 gulata AntlCr. + 
Eisr),aela С(]1Iр'еыа Reitl. + 
IГlеgulат'inа аН. larlel;sis Reitl. + 
Е оnсdоsагiа 111icт а Е , Byk. + 
Paratil,blnella aff . CGlmlla (Е. Byk.) + + 
Radiospl,aela иН. s[inosa Reitl, + 
Calcit}haela plaz:.,kenSis ReitJ. + 
Pal,atl urammina 111аБ1;а (Antrop .) I I 

Т 

Р. suleima/1cz:i Ljp. + 
Fгоndilir:а so':osis (Е . Byk.) + 
Eotu/;e1'iti1<a tepla-J,o;sis Е. Byk. 

Tikhinella 111ultifcrmis (Lip.) 

А 1'Chc elagena aff . borea lia Pron. 

I 
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девонских отложениях paiioHa 03. Колтубан 
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Parathurammina ргаеtuЬегсulаtа гamosa 
Reitl . 

Р. paracushmani petcltorica Reitl. 

Palachemonella beckmanii Fliigel et Gotzl 

Arcltaelagena slteslunae (Antrop.) 

Diрlоsрhаегinа aff . magna (Pojark. ) 

Multiseptida aff. согаШnа Е . Byk . 

Calcisphae/'a typus 1 Fliigel et НО tz l 

Агсlиеsрhаега g/'andis Lip. 

РагаthЩ'аmminа magna Antrop. 

J n'еgttlагinа оЬsсttга Reitl . 

РагаtlШ/'апuninа dаgmагае Sul. 

Р. subvasta Е. Byk . 

Р. lipinae Antrop. 
Eotuberitina геitlingегае М . l\laclay 

iplosphaerina аН. maljavkini (Mikh.) D 

J rregulm'ina аН . quаdгаtа Роj Ю'k. 

Рагаthuгаmminа oldae Sul. 

Diрlоsрhаегina cf. magna (Pojark.) 

N anicella роггесtа Е. Byk. 

Q uasiendotltyra? sp. 

в верхней части пачки встречены прослои светло~серых и серых био
детритовых обломочных известняков. В составе обломков водорослевые 
биогермные и фораминиферово-сгустковые известняки, водоросли , амфи
поры, брахиоподы, остракоды игастроподы. Немногочисленные форами
ниферыI представлены Diplosphaerina аН . magna (Pojark.), Eotuberitina 
tep lovkensis Е. Byk. , Paгathurammina tubeгculata ир., Palachemonella. 
beckmanni Fliigel et H6tzl , Atjusella rarispinata L. Petl' . , Bisphaera irregu
laris Bil'. , Eogeinitzina devonica devonica Lip. 

Всего в пачке встрече,НЫ представители 6 родов и 10 видов форамини
фер : Diplosphaeгina (1 вид)', Parathurammina (4 вида), Eotuberitina (1 вид) . 
Palachemonella (1 вид), Eogeinitzina (1 вид) (см. табл . , обр . II-2, 3, 4) . 
Мощность 11 м . 

Пачка V 

Известняки биогермные , биодетритовые и водорослевые, . с амфипора
ми, брахиоподами, гастроподами и гониатитами. Преобладают обломоч
ные известняки. Отмечается частичная доломитизация и окремне

ние фауны. 
В верхней части пачки из органических остатков преобладают сине

зеленые водор осли. Немногочисленные форышниферы представлены Ра
rathurammina tubeгculata Lip . , IггеgulШ'inа аН . quadrata Роjю'k., Ео gei
nitzina devonica devonica Lip. (табл . , обр. II-5а, б, 6а - в) . Мощ-
ность 43 м. . 

BЫIIIe залегают конгломераты основания зилаирской свиты (обр . 
П-7а-е . Падение 245 L 20) . 

В отличие от пачки II I, фораминиферы пачек IV и V представле ны 
сильно обедненным комплексом (7 родов, 11 видов), в котором из фра н-
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Окончание табл. 
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ских видов продолжают встречаться Eotuberitina teplovkensis Е. Byk. 
и Eogeinitzina devonica devonica Lip. 

Особенности фораминифер пачек IV и V и исчезновение в них фора
миниферово-сгустковых известняков, свойственных пачке III, с замеще-' 
нием их органогенно-обломочными, биодетритовыми и биогенными из
вестняками свидетельствует о непов'торимости разреза пачек IV и V и ИХ 
более высоком, по отношению к пачке III, стратиграфическом положении. 

Налегание на известняки пачки V конгломератов зилаирt;.коЙ свиты 
подтверждает вывод о более молодом возрасте пачек IV и V по сравнению 
с пачками I-III разреза южного берега. 

В более широком плане можно отметить следующее. Комплекс фора
минифер из колтубанских известняков позволяет их сопоставлять с верх
ней частью франского яруса (выше мендымских слоев) западного склона 
Урала и евлановско-ливенскими слоями Русской платформы. 

По своим литологическим особенностям, составу органических остат
ков и возрасту колтубанские известняки сходны с аскынскими биогермами 
верхней части франского яруса западного склона Урала. 

Сходство фораминиферовых, брахиопоДовых и водорослевых комп
лексов восточного и западного склонов Урала обусловлено ' единым 
во франском веке бассейном седиментзции. 
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ЗНАЧЕНИЕ ф'ОРАМИНИФЕР 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ФРАНСRИХ ОТЛОЖЕНИй 
В НЕФТЕНОСНОМ ПАЛЕОЗОЕ ЮГО-ВОСТОЧНОй ЧАСТИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСRОй ПЛИТЫ 

В результате глубокого бурения на нефть и газ в юго-восточной части 
3ападно-Сибирской плиты были вскрыты палеозойские отложения. Осо
бенность их - широкое распространение девона, в полях развития кото
рого карбон выполняет лишь немногие синклинали. При глубине бурения 
до 4600 м нижний девон и силур встречаются редко, средний и верх ний 
девон - основной материал для расшифровки структур палеозоя. 

В отложениях среднего - верхнего девона лучшим маркирующиы 
уровнем является франский ярус. Он встречен в 28 скважинах из 40 
и характеризуется фораминиферами, кальцисферидами, конодонтами, 
строматопоратами, табулятами, хитинозоями и акритархами. По массо
вости, разнообразию родов и видов во франских отложениях юго-востока 
3ападно-Сибирской плиты ведущее место занимают фораминиферы. 

Фораr.шниферы франского яруса европейской части СССР, Урала 
и Тянь-Шаня брагодаря работам и. А. Антропова (1950, 1959), Е. В. Бы
ковой (1952, 1955), В. А. Варсанофьевой и Е. А. Рейтлингер (1962), 
О. А. Липиной (1950), Е. А. Рейтлингер (1954), Б. и. Чувашова 
(1965), Б. В. Пояркова (1969), А.А.Сабирова (1978) изучены достаточно 
полно. Кроме названных работ, в статье использованы материалы автора 
по разрезу 03. Колтубан (восточный склон Южного Урала). По этим данным 
во франских отложениях Урала установлен 31 род фораминифер, пред
ставленный 86 видами (см. табл.). Больше всего среди них фораминифер 
из семейства РаrаtlШl'ашmiпiсlае. 

В Тянь-Шане во франских , отложениях отмечается 19 родов и 38 видов 
фораминифер (см. табл.). Франское сообщество фораминифер юго-восточ
ной части 3ападно-Сибирской плиты насчитывает 33 рода, из которых 
29 являются общими с франскими фораминиферами Урала и 18 - с фран
скими комплексами Тянь-Шаня. До сих пор на Урале во франских отло
жениях не отмечались представители родов Atjusella, Ivanovella, AUToria, 
Pamstegnammina и Quаsiiггеgulагinа. 

В Тянь-Шане во франских отложениях не обнаружены представители 
родов Palachemonella, Ivanovella, Neoivanovella, Viсinеsрhаега, Atjusella, 
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СопоставлеНllе фраНСКIIХ комплексов форампнифер 3апаДНО - СIIбпрской плиты, Урала п 
тянь-шаня 

i 

Западно-Сп-
М пjп Вид ,'рал БИРСl<ая пли-

та 
ТяНь-Шань 

---
1 2 3 "' --

1/ Рагаtlщгаmminа dagmarae 8ul. + I I 
Т Т 

2 *Р. magma Antl'Op. + + -
3 Р. breviradiosa Reitl . + + -

4 Р. cl'assitlzeca Antrop. 
, I + I Т Т 

5 Р. gekkeri Antl'Op. + + -
6 Р. cusl~mani 8ul. + + -
7 * Р. paracusl~mani paracusltmani Reitl. I + -т 

8 * Р. paracusltmani petclzol'ica Reitl. + + -
9 Р. paracuslunani osblensis Pojark. I - + т 

10 * Р. pl·aetz.berculata ramosa Reitl. + + -

11 Р. pal'atube7'culata Zador. et J uf. - + -
12 Р . tz.berculata Li р. ...L + + I 

13 * Р. lt01Tida Tchuv. ...L + -I 

14 Р. suleimanovi Lip. + +- -
15 Р. stellata Lip. + + -

16 Р. subvasta Е. Byk. + + -
17 Р . paulis Е . Byk. I + + т 

18 Р. pachysplzael'ica Bog. et Juf. + + -
19 Р. elegans Pojal'k. + + + 
20 Р . vasilijevae Pojark. - + + 
21 ' Р. ellipsoidalis Pojark. , - - + 
22 Р . sz.bquadl·ata 8аЬ. - - + 
23 Р. sltisltkatica 8аЬ. - - I 

Т 

24 Palacltemonella beckmanni Flйgel et Ношl + + -

25 lиаnоиеиа lnginensis Zaclor. et Juf. - + -

26. 1. tomskiensis Zador. et Luf. -
, 

-т 

27 Neoivanovella discessa Tchuv. et Juf. + + -
28 N . simplexituba Tchuv. et Juf. - I -I 

29 Vicinespltael'a angulata Antrop. + I 
I -

30 V. sqzюlidае Antrop. I I -I I 

31 Arcltaesplzaera grandis Lip. + + + 
32 А. minima 8ul. I I I 

I I I 

33 А. crassa Lip. ...L ...L -I I 

34 А . suleimanovi Bog. et Juf. + + -
35 *Eotubel'itina teplovkensis Byk. ...L I -I I 

36 Е. praecipia Tchuv . + + I 
Т 

37 Е. talassica Роjю:k . I + -I 

38 Atjusella rarispinata L. Petr. - + -
39 Diplosphael'ina magna Pojark. ...L + \ -I 

40 Tubepol'ina gloriosa Pron. + + -
41 Т. ? incita TcllUY. I + -I 
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42 

43 

44 

N еоагсhаеsрlшега polypvra (Antrop. ) 

N . bykovae M.-Maclay 

}(. рагvisрinоsа Sab. 

45 11теgulагinа kагlепsis Viss. 

46 * 1. lobata Reitl. 
47 *1. obscura Reitl. 

48 1. angulata Pojark. 

49 Quasiirregularina' ргiпшlа Sab. 

50 А uгогiа fегgаnеnsis Pojark. 

51 А. singulагis Pojark. 

52 Bisphaera elegans Viss. 

53 В. malevkensis Вir. 

54 СгiЬгоsрhаегоidеs simplex (Reitl .) 

55 С. permims (Antrop .) 

56 С. l'oЬusta М . - Maclay 

57 С. instaЬilis Zador. et Juf. 

58 Рагаstеgпапuninа aequaspatiosa Pojark. 

59 Р. рsеudосаmегаtа Pojark. 

60 

61 

Р. суlindгiса Sab . 

Р. fustisaetonnis Pojark. 

62 Archaelagena borealis Pron. 

63 А. sheshmae Antrop. 

64 А. pirum Sab. 

65 А. miгаЫlis Pojark . 

66 Caligella gracilis Reitl. 

67 С. borovkensis Antrop. 

68 С . magna Pojark. 

69 С.? divida Тсlшv. 

70 *Baituganella sel'piensis Tchuv. 

71 В. fегgаnеnsis Pojark. 

72 Реtсhогinа scllez1limovensis Reitl . 

73 Rаusегinа notata Antl·Op . 

74 СогЫеllа sp. 

75 Eovolutil1a elementa Antrop . 

76 Е . magna Pojark. 

77 Ul'alinella bicamerata Byk. 

78 U . ovalis Тсlшv. 

79 1 vdelina elongata Malakh. 

80 * Tikblnella pi1'Ula Е. Byk. 

81 *Т . measpis Е. Byk. 

82 * Т. multifonnis (Lip.) 

83 * Т. !гingа Byk. 

84 * Paratik1linella insolita Tchuv. 
85 *Р. cannula (Byk .) 

86 * М ultiseptida согаШnа Е. Byk. 
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Окончание т а б л. 

2 3 " 
87 * Eotoumayella jubra Lip. et Рl'оп. + + 
88 Е. media (Reitl.) + + 
89 * F1"ondilinis sогогis Byk. + + 
90 F. devexis Byk. + 
91 *Еоnоdоsагiа evlanensis Lip. + + 
92 Е. гаusегае (N . Tchern .) + 
93 Е. micгa Е . Byk. + 
94 Е. solida Konopl . + 
95 * Eogeinitzina devonica Lip. + + + 
96 Е. indigena Byk. + , 
97 Evlania Рl'аиа Tchuv. + 
98 Rectangulina to,.tuosa Antrop. + 
99 Н. mammata Tchuv. + 

100 * N anicel/a pOITecta Byk. + + 
101 *N. bella Byk. + + 
102 *N. evoluta Reitl. + + 
103 N . eugeni (N . Tchern.) + 
104 N. ovata Reitl. + 
105 N. tC/leгnyshevae Lip. + 
106 N. gallovayi (Thomas) + 
107 N. suljomica Tchuv. + 
108 N. игаиса Tchuv. + 

Diplosphaerina, Tubeporina, Baituganella , Rauserina , Uralinella, Pa/'atikhi-
nella, М ultiseptida , F/'ondilina, Eonodosa/'ia, Evlania, Rectangulina, N ani
сеиа. В свою очередь, на территории юго-восточной части Западно-Си
бирской плиты во франских отложениях не встречены роды Evlania, 
Rectangulina и Quasiinegularina. 

Всего во франском комплексе фораминифер Западно-Сибирской пли
ты насчитывается 78 видов фораминифер, И3 которых 60 - общие с фора
миниферами франского яруса Урала и 21 с фораминиферами, развитыми 
во франских отложениях Тянь-Шаня. Сопоставление комплексов фран
ских фораминифер юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, Урала 
и Тянь-Шаня свидетельствует о большом сходстве родового и видового 
состава двух первых регионов и существенном отличии их от комплексов 

франских фораминифер Тянь-Шаня. 
Почти полное сходство комплексов фораминифер юго-восточной 

части Западно-Сибирской плиты и Урала позволяет с уверенно стыо вы
делять по фораминиферам франские отложения в пределах юго-восточной 
части Западно"-Сибирской плиты. 

К этому следует добавить, что И3 78 видов фораминифер, встреченных 
в разрезе франского яруса юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, 
22 вида на Урале и Тянь-Шане не выходят за пределы франского яруса 
(в таблице отмечены звезДочкоЙ). Кроме того, фораминиферы франского 
яруса Западно-Сибирской плиты, как и на Урале, Moryr быть расчленены 
на два комплекса : нижний, состоящий И3 однокамерных фораминифер, 
и верхний, заключающий представителей многокамерных родов. Эти 
особенности свидетельствуют, что отложения, относимые по фораминифе
рам к франским. , в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской пли-
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ты имеют те же границы нан и на Урале и танже могут быть расчленены 
на две части. 

Отмеченное сходство комплексов фораминифер Урала и юго-восточ
пой части 3ападно-Сибирской плиты подтверждает положение о том, что 
во франском веке эти акватории входили в состав одного палеобиогеогра
фиqеского подразделения. 

От одновозрастных компленсов Урала франские фораl\lИниферы юго
ВОСТОЧНОЙ части 3ападно-Сибирской плиты отличаются появлением пред
ставитеJ[ей родов Ivanovella, Parastegnmmnina , Atjusella и АЮ'огiа, из 
которых роды Аuгогiа и Paгastegnammina известны из одновозрастных 
отложений Тянь-Шаня (Поярков, 1969), а роды I vanovella и Atjusella 
происходят из более древних отложений Урала. 
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г. г. Аксенова, о. А. Бетехтuна, М. я. Токарева 

о НЕМОРСRИХ ДВУСТВОРКАХ ЭRИБАСТУ3СRОГО БАССЕйНА 

НеМОРСRие двустворчатые МОЛЛЮСRИ из угленосных отложений ЭRИ
бастузского бассейна заслуживают серьезного внимания потому, что мо
гут быть ИСПОЛЬЗ0ваны, во-первых, для уточнения возраста вмещающих 
отложений, во-вторых, для уточнения норреляции разрезов Rарагандин
CROrO и ЭRибастузсного бассейнов, и, наRонец, HaR ИНДИRаторы палеоланд
шафтов при палеогеографических реRОНСТРУНЦИЯХ отдельных временных 
уровней нарбона Сибири и Rазахстана. 

ЭRибаСТУ3СRИЙ угленосный бассейн находится в пределах одноимен
ной грабеН-СИНRлинали, расположенной в непосредственной близости 
н месторождениям Павлодарского Прииртышья и в 400 нм Н северо-восто
ну от RарагаНДИНСRОГО угольного бассейна. Несмотря на дальность рас
положения в его разрезе выделяются те же стратиграфичеСRие подразде
ления, что и для RарагаНДИНСRОГО бассейна (Бергман и др., 1973; и др.). 

114 



Естественно, что все противоречия, которые имеют место при определении 
возраста угленосных отложений Нарагандинского бассейна, переносятся 
и на разрез Экибастузского. 

Известно, что существуют две точки зрения на возраст промышленно
угленосной карагандинской свиты и на положение границы нижнего и 
среднего карбона в разрезе l\арагандинского бассейна. В. В . Сергеев (1959) 
и Т . А. Александри-Садова (1965) , изучавшие двустворчатых моллюсков, 
а также М. О . Борсук (1960) по макромерным остаткам флоры и Н. И . Сту
калова по данным спорово-пыльцевого анализа [Орлов и др., 1960] отно
сят верхнюю часть карагандинской свиты (выше пласта К 7) к среднему 
карбону . Напротив , Б. Е. Мирошниченко (1953) на основ'ании изучения 
двустворчатых моллюсков и М. И. Радченко (1-960) по макромерным расти
тельным' остаткам определяют возраст карагандинской свиты в пределах 
визе - на1vпора. Этот возрастной уровень принят для карагандинской 
свиты на Совещании по унификации стратиграфических схем допалеозоя 
и палеозоя Восточного Назахстана в 1971 г. и утвержден МСН. Именно 
эти противоречия , возникшие при использовании одних и тех же групп 

органических остатков, а также разногласия между различными исследо

вателями при сопоставлении разрезов позднего палеозоя Нарагандинского 
~ Экибастузского бассейнов [Слатвинская, 1972, Бергман и др., 1973; и др.) 
послужили основанием 

для детального рассмотре

ния неморских двустворча

тых моллюсков из угле

носных отложений Экиба
стузского бассейна. 

Разрез Экибастузско
го бассейна достаточно ' 
подробно охарактеризован 
некоторыми исследовате

лями [Бутова, 1954; Слат
винская, 1972, АКСЩlOва 
и др., 1979], поэтому при 
рассмотрении фауны огра
ничимся лишь самой общей 
его характеристикой. Раз
рез типично регрессивный 
с последовательной сменой 
осадков с морским комп

лексом фауны, континен
тальными отложениями с 

неморскими двустворками, 

остракодами и филлопо-

Распространение фаунистиче
СRИХ ассоциаций в разрезе 

8RибаСl'У3СRОГО бассейна. 
с о с т а в Ф а у н ы: 1 - Anthra
conauta (?) alabasensis Mir., 2-
Antllraconaia (?) sp.; 3 - А. с/. sal
ter (Leith.); 4 - Antllraconaиta cf. 
1,aragandensis Mir.; 5 - молодь 
Anthraconaia (?); 6 - АntlП'асоnаutа 
cf. tslшгЬаniеnsis Mir. , 7 - А. (?) 
dubius Bet., 8 - А. (?) cf. butovi 
Mir., 9 - обломки раковин. Раз
рез приведен по Г. Г . .Аксеновой 

и др. (1979). 
УСЛОDные обозночения: 1 - песча
ник; 2 - алевролит; 3 - аргил
лит; 4 - углистый аргиллит ; 5-
слаБОУГЛJlСТЫЙ аргиллит; 6 -
уголь . I-III - фаунпстические 

горизонты. 

8* 

~8 lIf 

~1 

~ 
~1 

~4 - ~5 

r 
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дами [Аксенова и др . , 1979], общая мощность позднего палеозоя 1500 м. 
~ . ,'разрезе насчитывается 6 пластов угля рабочей мощности, пронумеро
ванных сверху вниз (с 1 по 6) и 15 пластов не рабочей мощности, которые 
пронумерованы снизу вверх (I-XV) (см. рисунок). Нижняя часть разре
за, охарактеризованная морскими группами организмов, однозначно от

носится к нижнему карбону (турнейский и визейский ярусы), но, начиная 
с 6-го угольного пласта, мнен~я исследователей о возрасте вышележащих 
отложений и корреляции их с разрезом Карагандинского бассейна, как 
уже указывалось выше, расходятся [Слатвинская, 1972; Бергман и др., 
1973] . Достаточно сказать, что интервал от пласта 5 до пласта 
VI Я. В . . Бергман и др . (1973) относят к карагандинской свите, возраст 
:которой принимается согласно решению МСН. как визе - намюр. 
Е. А . Слатвинская (1972) сопоставляет интервал пластов 4-УI с Долин- ' 
екой свитой, возраст которой датируется как средний карбон. 

Неморские двустворки известны, главным образом, из верхней поло- , 
ВИНЫ разреза, где они образуют три фаунистических горизонта. Первый 
отмечается в темных углистых алевролитах между пластами 1 и 1. Фауна 
захоронена в алевролите местами слоистом за счет ливзочек более светло
го песчанистого материала . Сохранность фауны плохая, захороняются 
особи в виде очень тонких отпечатков «(следов»), иногда с обрывками 
(лоскутками) периостракума. Часто наблюдается деформация и «~1Орщи
НИСТОСТЬ» (табл. ХУ, фиг. 2, 3) отпечатков . Насыщенность фауной доста
точно высокая: это густо рассеянные скопления типа банок . Раковины 
различных возрастных стадий: встречается молодь (L (длина)< 5мм) 
и взрослые раковины (L> 22 мм). Очертания молодых раковин разнооб
разны, иногда до изометричных, что связано не только с индивидуальной 

изменчивостью, но и с посмертной деформацией . Наиболее полные взрос
лые раковины могут быть определены как Anthraconauta cf. alabasensis, 
Mil'., известные из фаунистического горизонта К2 I{арагандинской свиты 
{табл. ХУ, фиг. 6). Плохая сохранность материала не позволяет сделать 
для многих форм более точные определения (во избежание излишней пу
таницы лучше воздержаться от условных отождествлений). Однако необ
ходимо отметить, что большинство из этих раковин имеют морфологиче
ское сходство с двустворками из зоны lenisulcata. 

Второй горизонт, который установлен между пластами III и IV, 
приурочен к светлым, отбеленным (каолинизированным?) алевролитам 
(до аргИJIЛИТОВ) с полураковисТ'ым изломом . Фауна довольно l\ШОГОЧИС
ленная, как и в предыдущем слое здесь захоронены экземпляры различ

ных возрастных стадий. Большая часть раковин небольших размеров, 
некоторые из них вытянуты по длине, имеют отчетливые lIюрфологические 
особенности, позволяющие отнести их к характерной группе рода Anthra
conaia, которую образуют виды: А. curtata (Вl'ОWЛ), А . salteгi (Leitch), 
А . adamsii (Salt.). Все виды этой группы отличаются заметно расширяю
щейся назад раковиной; удаленными от переднего края, достаточно высо
кими, но сравнительно маленькими макушками; отчетливой начальной 
раковиной типа А; коротким, спрямленным или слабов~шуклым в верх-

, ней части (лопатовидным) задним краем и сопряжением заднего и замоч
ного краев 1 типа. Эта группа видов появляется на определенном страти
графическом уровне, начиная с зоны modiolal'is, и ' исчезает в конце зоны 
similis - pulchl'a, т. е . в основании вестфала С. Совокупность морфоло
гических признаков у экземпляров из Экибастузского бассейна (табл. ХУ, 
фиг. 8, 9): лопатовидный задний l<онец, характер макушки, ее положе
ние (удалена от переднего края на 1/3 длины замочного), заметное расши-

( 

hПEl ') 
рение раковин назад hзК ~ 1/3 позволяют .отнести эти экземпляры 

к морфам вида Anthraconaia salteг (Leitch) из Uppel' - Modiolal'is зоны 
Западной Европы [А. cf, salter, Weil' , 1966, табл. XXXVIII, фиг. 6, 7, 10]. 
Эта зона отвечает основанию вестфала В в пределах вестфальской биогео-
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графической области. Нроме рассмотренного выше характерного вида 
А. cf. salteг, в этом же интервале встречаются небольшие раковины, за
метно развитые по Д (главная диагональ), имеющие тип сопряжения П, 
которые могут быть отнесены условно к виду Anthmconauta cf. karaga
ndensis Mir. [Мирошниченко, 1953, та.бл. VI, фиг. 19] и мелкие раковины, 
вероятно, начальные формы Anthraconauta cf. smirnovae Mil'. 

Третий ГОРИЗ0НТ не имеет четких границ, так как в верхних частях 
разреза (от пласта IV дО пласта Х) остатки двустворок встречаются спора
дически в виде отдельных редко рассеянных экземпляров, чаще обломков 
небольших раковин. Плохая сохранность позволяет большей частью сде
лать лиIiIь условные определения . В отложениях под угольным пластом V 
встречены Anthraconauta (?) dubius Bet., А . ех gr. phyllipsiiWill., А. cf. 
butovi Ber. (табл. ХУ, фиг. 10). Последний описан В. В. Сергеевым (1959) 
И3 интервала выше пласта К1З Самарского месторождения. Над пластом 
VП несколько небольших ракови.н условно определены как Mrassiella 
(?) sp. Весь облик фауны И3 вышележащих отложений свидетельствует о 
заметном сокращении среди двустворчатых моллюсков элементов «фауны 
Carbonicola», характерной для европейской биогеографической области, 
и преобладании местных, провинциальных форм. 

Таким рбраЗ0М, двустворчатые моллюски И3 угленосных отложений 
Экибастузского бассейна позволяют определить один четкий временной 
уровень - З0НУ Upper modiolaris - основание вестфала В (между пласта- ' 
ми IП и IV). Следовательно, возраст отложений выше пласта IV не древ
нее нижней половины башкирского яруса. Такой вывод не противоречит 
данным по други.м группам фауны и споро-пьiльцевым комплексам [Аксе
нова и др., 1979 ]. 

Следует подчеркнуть, что неморские двустворчатые моллюски могут 
в настоящее время рассматриваться как важнейшая группа для страти

графии угленосных отложений позднего палеозоя . В силу ряда биологи
ческих особенностей этой группы, а также своеобразному типу захороне
ния раковин (в виде скульптурных ядер) она представляет собой доволь
но трудный объект для изучения . Ограниченное количество морфологи
ческих признаков, при годных для распознавания таксонов, и частые 

случаи конвергенции между тю{сонами, разделенными значительным 

интервалом времени, являлись причиной ошибочных отождествлений при 
ИСПОЛЬЗ0вании формально-морфологического принципа классификации, 
приводивших к смешен'ию в одном фаунистическом слое таксонов, харак
терных в других разрезах для различных стратиграфических уровней. 
Это создавало значительные трудности при ИСПОЛЬЗ0вании неморских 
двустворок для определения возраста вмещающих осадков и порождало 

существенные разногласия со стратиграфическими построениями по дру
гим группам О'рганических остатков. Все это в значительной степени 
дискредитировало стратиграфическое значение этой группы и послужило 

u ' ']. 

причинои того, что при определении возраста угленосных отложении дан-

ные по неморским двустворкам часто не принимаются во внимание и пред

почтение при решении' спорных вопросов отдается флоре, которая, как 
показывает пример Нарагандинского бассейна, также не всегда дает 
однозначное решение. Результаты изученvя неморских двустворчатых 
моллюсков угленосных отложений Сибири с применением новых принци
пов систематики, которые обеспечивают более четкое распознавание таксо
нов [Бетехтина, 1974], показывают, что эта группа фауны может быть 
ИСПОЛЬЗ0вана не только для детального биостратиграфического расчлене
ния разреЗ0В в пределах отдельных биогеографических областей, но и для 
З0нальной корреляции угленосных разреЗ0В в различных масштабах, даже 
в глобальном, о чем свидетельствуют материалы по фауне Экибастузского 
бассейна. . ' 

, в заключение следует остановиться на следующем: во-первых, вряд 
ли целесообразно протягивать на столь далекие расстояния (от Нараган-
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динского бассейна до Экибастузского) одни .и те же стратиграфиче"Ски.е 
подразделения - свиты. Обстановка осаДКОНaIипления в пределах Эки
бастузского бассейна имеет свои особенности (об этом свидетельствует · 
наличие сближенных пластов, литологический тип осадков и т. д .) , следо
вательно и свиты, которые в первую очередь являются литостратиграфи
ческими подразделениями, будут существенно различаться по типу 
строения . Было бы более правильным выделить биостратиграфические 
подразделения зоны или горизонты, которые могли бы представлять 
изохронные уровни. Одним таким уровнем может служить фаунистический 
горизонт с Апtlll'асопаiа cf. salter, четко фиксирующий основание вестфа
ла В . В l{арагандинском бассейне этому уровню отвечает интервал пла
стов К12-К1з , выше этого уровня поя вляются виды, характерные уже 
для зоны similis - pulchl'a (Anthraconaia wardi Dix. et ТГllтеп , Anthraco
nauta ех . gr. phillipsii) . 

. Во-вторых , несмотря на решение MCI{, вопрос о возрасте караган
динской свиты, в свете новых данных, вероятно, следует пересмотреть. 
В разрезе карагандинской свиты Карагандинского бассейна неморские 
двустворки достаточно многочисленны и закономерности их размещения 

рассматривались рядом исследователей [Мирошниченко, 1953; Сергеев, 
1959; и др . ]. в настоящее время ревизия некоторых материалов по фауне 
карагандинской свиты ' позволила уточнить систематический состав выде
ленных ранее комплексов, наметить предварительное зональное расчлене

ние разреза по неморским двустворкам и использовать их для корреля

ции [Бетехтина, 1975; Александри-Садова и др . , 1977]. По этим данным 
намечается выпадение некоторых фаунистических зон из разреза Кара
гандинского бассейна по сравнению с зональной шкалой карбона Запад
ной Европы и Донбасса, что может свидетельствовать о перерыве в осадко
накоплении. Следует отметить, что существующие противоречия между 
определениями возраста по фауне и по флоре [Радченко, 1960]опреде
ляются скорее всего своеобразием палеоландшафтов, существовавших 
в карбоне на территории Казахстана. Обилие членисто стебельных, кото
рые встречаются по всему разрезу карагандинской свиты, наличие гори

зонтов погребенных почв, исчезновение в разрезе отложений с морской 
фауной - все это свидетельствует о значительных отличиях в палеогео
графических обстановках, которые имели место при формировании отло
жений карбона Карагандинского бассейна и Донбасса. Нарастающая 
изоляция, о которой говорят изменения в составе' фауны, видимо, породи
ла специфический характер флоры, сохранявшей в этих условиях дли
тельное время свой архаичный облик. Не случайно в споро-пыльцевых 
комплексах более молодые среднекаменноугольные элементы появляются 
значительно раньше . Споры и пыльца разносятся на значительные рас
стояния и могут захороняться в различных типах палеоландшафтов, 
поэтому при определении возраста верхних горизонтов карагандинской 
свиты, вероятно, предпочтение все же следует отдавать фауне. 
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В. М. 3адорож1tый, О, В. lOферев 

R ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИКЕ ПАРАТУРАММИН 

в составе рода Parathurammina описано около 70 родов из отложений 
от верхнего силура до нижнего карбона. Обращает внимание распростра
нение и обилие паратураммин в девоне при большом их разнообразии и 
изменении систематического состава по разрезу. 

Н роду Pa/'athurammina, по И. С . Сулейменову (1945), отнесены ша
ровид:::rые свободные раковины с однослойной известковой стенкой, по
крытые с поверхности многочисленными устьевыми возвышениями, иног

да слабо выраженными. О. А. Лапина в 1950 г. все паратураммины по 
толщине стенки подразделила на две группы - Р . dagmarae иР. cushma
ni. О. В . Юферев (1961) в основу их систематики положил строение усть
евых возвышений. В 1969 г . Б. В. Поярков В рассматриваемом роде вы
.Делил три подрода - Parathurammina, Parathuramminites, Salpingotu
rammina. 

Деление паратураммин на две группы - Р . dagmar-ae и Р . cushma
ni - не учитывает строение устьев и формы раковины . В системе 
О. В. Юферева (1961) недостаточно учтена форма раковины и особенности 
стенки; у Б. В. Пояркова (1969, 1979) подроды Parathur-amminites и Sal
pingothurammina сборные. По комплексу признаков - (форме раковины, 
~троению внутренней полости, характеру и числу устьевых образовщшй, 
строению и толщине стенки - среди паратураммин :можно выделить де

вять основных подразделений . 

. 1. Паратураммины со сферической , субсферической, реже угловато
-О,круглой тонкостенной раковиной и обычно равномерно. располо;ненными 
по ее поверхности устьевыми возвьп:i::rениями. 

, По форме устьевых ' возвышений среди них различаются: 
А. Группа Р. dagmarae - с сосочковидными устьевыми возвышения

ми, состоящая из подгрупп: 1) Р. graciosa - форм с двухслойной стенкой, 
состоящей из паружного темного и внутреннего светлого слоев и 2) Р, 
dagmar-ae - фОР~f с темной однослойной стенкой. 
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Вертикальное распространение основных групп паратураМIlИИ 
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Б. Группа Р. арегtuгаtа - с трубочковидными устьевыми возвыше
ниями, с подгруппами: 1) Р . игаиса - формами с двухслойной стенкой, 
состоящей из наружного темного и внутреннего светлого слоев и 2)' Р. 
арегtuгаtа - форм с темной однослойной стенкой. 

П. Паратураммины со сферической или субсферической раковиной" 
сферической внутренней полостыо и редкими длинными радиально рас
положенными трубчатыми устьевыми возвышениями - группа Р . radio
sphaerica. 

III. Паратураммины со сферической раковиной, сферической внут
ренней полостью и толстой стенкой, пронизанной цилиндрическими усть
ями ~ группа Р . cushmani. 

IV. Паратураммины неправильной формы со сферической или ' суб
сферической внутренней полостью, толстой 'стенкой, конусовидными усть-
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евыми от низких до высоких, с цилиндрическими устьями - группа 

Р. suleimanovi. 
V. Паратураммины со сферической или угловато-округленной рако

виной и звездчатой внутренней полостью. Устьевые возвышения отсутст
вуют или низкие в виде округлых бугорков. Устьевые каналы воронко
образные, широким концом обращены во внутреннюю полость - группа 
Р. kolongensis. 

VI. Паратураммины неправильной формы, с внешней поверхностью, 
повторяющей контуры внутренней полости. Стенка от тонкой до толстой. 
Устья немногочисленные, крупные, образованы оттянутыми краями сте
нок, переходят в трубчатые - группа Р. tuberculata. 

VII. Своеобразную группу образуют паратураммины с толстым на
ружным слоем стенки, внутренним тонким темным слоем, раковиной не
правильной формы и высокими редкими трубочковидными устьевыми 
возвышениями - группа Р. gekkeri. 

Представители этой группы - Р. gekkeri Antrop. и Р . praetubercu
lata ramosa Reitl. по строению раковин и устьевых возвышений сходны с 
паратурамминами группы Р . tuberculata, от которых отличаются нали
чием в стенке толстого внешнего серого слоя. 

VIII. Группа Р. cor'data представлена паратурамминами с трехслой
ной стенкой, состоящей из тонких внутреннего и внешнего темных слоев 
и среднего - светлого слоя . Раковина сферическая, устьевые возвыше
ния сосочковидные, низкие. Внешний темный с/лой стенки прерывается 
устьевыми возвышениями . 

IX. Группа Р. scitula объединяет виды трехслойной стенкой, состоя
щей из двух темных тонких слоев и расположенного между ними толстого 
серого слоя. От внутреннего темного слоя отходят трубочковидные усть
евые возвышения , входящие в . широкие трубчатые устья, образованные 
внешним темным слоем. Таким образом, раковина состоит из двух камер, 
вложенных одна в другую, т. е. устроена по типу раковин рода U"аи
nella. 

Выделенные группы паратураммин систематизируются по характеру 
устьевых образований, отражающих способ сообщения данных организ
мов с окружающей средой, внешней форме раковины, строению внутрен
ней полости. Значение строения стенки для систематики па.ратураммин 
в каждом конкретном случае, по-видимому, должно оцениваться по-раз

ному. 

Представляется , что форма устьевых возвышений и характер кана
лов должны быть положены в основу филогении паратураммин. На таб
лице показано их распространение в разрезе. 
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ФОТОТАБЛИЦЫ и: ОБЪЛ(~НЕНИЯ R ПИМ 

I( статьям Б . И . Ч у в а lJl о в а, О . В . JO Ф е р е в а «HOBbIi:i род девонсш[х 
фораI\ШRифер» 

JI В . М . 3 а д о р о ж н о г о , О . В . 10 Ф е р е l! а 
« HOl!bIe девонские фораминиферы 
ИЗ семеЙСТl!а Pat'atIHII'alJlminidae» 

. ТАБЛИЦА 1 

Ф н г. 1,2. Neoivan.o veLla cliscessa TsllU\r. e t JHt. gсп. et sp. п оу. 
1 - ГОЛОТИ II , экз . 576/1, Томская обласТl" сквatЮI (Щ ЛУГШlец({а я 170, инте рвал 

3269-3271 м, франский ярус , Х 97 ; 2 - ЭКЗ. 576/2, скважина Лугинецкая 170, интер
вал 3778 ,5-3780 м, живетский ярус, Х 97. 

Фиг. 3,4. Neo ivanovella simplexituba TcllUv. e t Jпf . gen. et sp. nov . 
3 - ГО JЮТИП , экз. 576/3, Томская область, СRJзажина Нижне-Табаганс [{ая-3, 

интервал 3012,9-3014,9 м, средниii девон - верхняя часть нижнего девона (?), х 97; 
4 - Эl\З. 576/4, Сl\важина Нижне-ТабагаНСl\ая-3, местонахождение и возраст те же, 
Х 97. 

Фиг. 6,8. Pal'athu1"ammina pa l'atube1"culata Zador. et Jпf. sp. nov. 
6 - голотип , экз . 576/ 5, Томская область, Сlшажина ЛугинеЦI\аЯ 170 , интервал 

2730,5-2736,5 м , франский ярус, Х 97; 8 - Эl\З . 576/6, скважина ЛугинеЦl\ая 170, 
интервал 2934,5-2938,5 м, фраНСl\ИЙ ярус, Х 97 . . 

Фиг. 7. Pa lac l!e/nonella beckmanni Fliigel et H6tzl . 
7 - Эl\З. 576/ 7, ТОМСI{ая область, Сl\важина Лугинецкая 170, интервал 3969,3-

3971,3 м, эйфельсюrй ярус, Х 97. 
Фиг. 5,9,10. I vanovella luginensis Zadol'. et J пf . sp. nov . 
5 - голотиu, Эl\З. 576/8, Томская область, Сl\важина ЛугинеЦl\ая 170 , интервал 

3444,8-3447,8 м, ЖlIвеТСЮIii ярус, Х 97; 9 - Эl\3 . 576/9, скважuна ЛугинеЦl\ая, иатер-' 
вал 3305,1-3307,1 м, фраНСКИll ярус, Х 97; 10 - Эl\3. 576/10 , Горный Алтай, Д . Черем
шаНI\а, РУЧ. Лагерный, . верхний ЭМС, обр. 11 - 18 р, х 97. 

Фиг. 11, 12. I vanovella tomslciensis tomskiensis Zador. et J пf. sp . et sHbsp . nov. 
11 - голотип, Эl\З . 576/11, ТОМСl\ая область,' скважина Лугинецная 170 , интер

вал 3305 ,1-3307 ,1 м, франсний ярус, Х 97; 12 - ЭJ{З. 576/12, местонахождение и во з 
раст те же, Х 97. 

Фиг. 13, 15. I vanovella tomslciensis longiaculeatus Zador. et Jпf. sp. et sпЪsр. nov. 
13 - ГОЛОТIIП , Эl\З. 576/ 13, ТОМСl\ая область , снважина Нижне-Табаганская-3, 

пнтервал 3012 ,9-3014,9 м, средний девон, Х 97; 14 - экз . 576/ 14, местонахождение 
u возраст те же, Х 97 ; 15 - экз.576/15,местонахождение и возраст те же, Х 97 . 

ТАБЛИЦА I[ 

Фиг. 1, 2. Neoa1"c},aespl,aeгa bykovae altaica Zadol'. et J пf. SLlbsp. llO V . 

1 - голотпп , ЭН~ . 576/ 16 , Горный Алтай, д. Черемшанка, руч . Лаге рныii , верх
Иllii ЭМС , обр. 11 - 1 6а, х 97; 2 - энз . 576/17 , местонахождение и возраст те же , 
Об р. 11-18б , Х 97. 

Ф 11 г. 3. Neoal'cltaespl,aua аН. b!Jlco vae M.-Maclay. 3НЗ. 576/ 18, ropHbl ii Алтай , 
д . Черешuанка , руч. Лаге рный , веРХНИI! эмс, обр. Н- 18 р , х 97 . 

Ф п г. 4-6. Atjusella реtгоvа Zador. et Juf. s p. nоу. 
4 - голотип , энз . 576/19 , Томсная область , снважина Лугинецная 170 , интервал 

3530,7-3533,7 м, rюrветснип ярус (?) , х 97 ; 5 - энз. 576/ 20 , скважина Лугинецная 
170, интервал 3776 ,3- 3778 ,3 м, живетсний ярус, Х 97; 6 - Э I{3 . 576/ 21, местонахож
денне н возраст те же , Х 97. 

Фиг. 7. Atjusella? sp. 3К3. 576/ 22, Томсная область , скважина ЛУГJIне ц!{ая 170, 
интервал 2777,1-2779,1 м, фраНСЮli'! ярус, Х 97 . 

ФИГ . 8-10. С"i Ь гоsрl,ае гоidеs illstabilis Zadol'. et JHf . sp. nоу . 
8-голотип , ЭН3 . 576/ 23 , Томсная область, снважина Лупrнец ({а я 170 , интервал 

3444,8-3447 ,8 м , ф рансюп"( ярус, Х 97; 9 - Э({3. 576/ 24, ме стонахождение н возраст 
те ;'I\е, Х 97; 10 - ЭI{3 . 576/ 25, меСТОНflХОЖJ\е Rие п во :з р аст те ж(> , '( 97 . 
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I{ статье В. Г . Х Р о 111 Ы Х «Строматопораты и их распределеНllе в отложешшх , 
вскрытых скважиной Лугивецкал 170» 

ТАБЛИЦА III 

Все увеличения Х 10 
Фи г. 1. АIllРЫРО1'а la.upe1'jo/'ataLecompte, 1952. 
а - 11 родолыюе сечение, ч еТf{О виден осевой канал п РСДl\ ая сетн:а Сl\елетных 

элсмснтов; 6- ПРОДОЛЫIОС ссчеНlIе другого образца; в - п()переч нос CC'ICНl I O первого 
образца. 

Фи г. 2. Stacll!Jodes singulП I'i s Ya vol'sky, 1961. 
а - поперочно е ССЧСПllе; б - ПIJOД()ЛI,ПОС ссчснно, х()рошо вuдш\ струiiЧ<iТОСтr, 

В скслетпых ЭJl ементах. 

Ф I! Г. 3. Anostylost1'oma s p. 
Продольное сечение, J3ПДНЫ БОI\ОI3ЫС капалы астрориз, протяжснные лаМIIНЬ! II 

неналоженные столБНЮI. 
Ф 11 Г . 4. А mРЫРО1'а 1'alllosa (PI\iI\ ips, 1841). 
Поперечнос сечеНIIС, отчеТJlНВО IНl Д FII,1 "рупныс !{рас выс ве:JШ(УJlП, Н('ШILРОКП{I 

ocenoi:1 Jшнал 11 густая сетка скслстных элементов. 

Ф и г. 5. Ampllipo/'a sp. N 1. 
Тlопере'lUое сеченне, четкая гомогенная ткаПl, СI(елетных элсмонтов, четкиii осе 

пой напал, ОТС~'ТСТШIС J{paolJblx ВС;НШУЛ хоропю ВИДНО на ф~lгуре . 

К статье А. М . О б у т а, Н. В. С е н н и к о в а 
«Polygonogl'aptidae Саll1. I10У (систематика, стратиграфическое 

11 географll'lеское распространение»> 

ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1-3. Polygonog\'aptus sokolovi (Obut). 
ЭСТОНСI{ая ССР, с. Йыгева. Ликгольмские слои, горизонт пиргу. Верхний ордо

ВИК, ашгилл. 

1 - Х 1; 2, 3- Х 3 (см. Обут, 1953, табл. Х, фИГ. 1, 1а; табл. XI, фиг. 4, 4а; 
табл. ХII, фи.г. 1, 1а, 2). ~ ~ 

Фиг. 4. Polygollogl'aptus bOllcevi Boucek. 
Чехословакия, с. Выкош . Нижний силур, верхний венло!{, зонаtеstis. Х 5 . 

(см . Boucek, 1957, табл. XXXVIII, фиг . 1). 
Фиг. 5. Polygonogl'aptus ma\'inae Obut sp. n. 
Казахстан, р. Абак-ТиUгель. Верхниii ордовИ!{, аШl'ИЛЛ, Голотип, экз. 589/1, 

Х 4, ТОЧI{а 783. 
Фиг . 6. Polygonograptus cockricksi Obut et Senllikov sp. n. 
Англия, Шропшир. Нижниii СJIЛУР, средний лландовери, зона convolutus. Х 6,7 

(см, Cocks, Riсkю'сls, 1969, табл. 9, фиг. g). 

ТАБЛИЦА V 

Фиг . 1, 1а. Polygonogl'aptus physophorus Sellnikov sp. n. 
Горный Алтаii, пос. Талыi'i . ПолаТИНСI{ая свита. НИЖEIИЙ силур, веРХEIИЙ лландо

вери, зона spiralis, подзона griestonensis. 
1- Х 20; 1а- зеркальное изображение, Х 60 (см. СеннИlШВ, 1976, табл. II, 

фиг. 9). ~ 
Фиг. 2, 2а. Polygonograptus bouceki Obut et Sellnikov sp. n. 
Горный Алтаii, с. Намышенка. НI{ушеНСlше слои. Нижний девон. 
2 - ГОЛОТIШ, ЭI{З. 589/2, Х 1, точка С-78135; 2а - зеРIшльное изображение, Х3. 
Фиг. 3, 4. Zoste['opllyllLlm sp. 
fopHblii Алтаii, с. Намышеиrш. Н''УшеНСRие слои. I-Iпжннii девон. 
3 - эка. 589/ 3, Х 3, ТОЧJШ С-781 35; 4 - эю. 589/4, Х 3, то'ша С-78135. 

I{ статье Л. Г. П е т р о в о й «ФораllШНllферы среДfIeГО девона 
восточного склона Урала» 

ТАБЛИЦА VI 

Фи г. 1, 2. Раmtlщт-аllllliinа (Sа/рingоtlшmmminа) bykovae Pojark. 
1 - УТГУ, ом 1/1868 , Х 100, CeBepHblii Урал, Североуральсю!i'i раЙОEI, Черему" 

ХОВСIНIЙ участок. CKIJ. 5812, глубина 118 м, живетский ярус, ВЫСОТИНСКИI! горизонт; 
2 - УТГУ, И2 2/18б8, Х 70, Средниii Урал, Талицкиii участок, скв. 560, глубина 12-
15 М, возраст тот же. 
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Фиг. 3, 5, 6. Parathurammina (Salpingothurammina) игаиса L. Petl'ova sp: nov. 
3 - УТГУ, И2 3/1868, голотип, х 100, Северный Урал, Ивдельский район, То

шем~кий участок, скв . 727, глубина 580,5 м, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 
5 - УТГУ, М 4/1868, х 100, Средний Урал, Карпинский район , р. Тота, возраст тот 
же; 6 - УТГУ, И2 5/1868, Х 100, Северный Урал, Ивдельский район, Тощемский уча
СТО!{, скв . 727, глубина 580,5 м, возраст тот же. 

Фиг. 4, 7. Рагаthuгаmminа (Salpingothurammina) ' арегtuгаtа Pron. 
4 - УТГУ, И2 6/1868, ?< 100, Северный Урал, Ивдельский район, Лозьвинс!шй 

участок, с. 97, глубина 26 м, эйфельский 'ярус, тальтийский горизонт; 7 - УТГУ, 
М 6/476, х 100, Средниil Урал, Талицкий участок, скв. 179, глубииа 11 м, возраст 
тот же. 

Фиг. 8, 9. РагаthЩ'аmminа (Salpingothuгammina) spinosa kalcvensis L. Petr. 
subsp. nov. 

8 - УТГУ, И2 7/1868, голотип, х 100, Средний Урал, район г. Карпинска, 
обн. 6089, средний девон, карпинский горизонт; 9 - УТГУ, М 8/1868, х 100, Средний 

. Урал, Карпинский район, р. Каква, обн. 674/Al, возраст тот же. 
Ф 11 г. 10 Paгathurammina (Salpingothurammina - ellipsoidalis Pojark. 
10 - УТГУ, М 9/1868, х 70, Северный Урал, Североуральский район, Кальин

СIШЙ участок, скв. 3829, глубина 1300 м, эйфельский ярус, тальтиЙскиЙгоризонт . 
Фиг. 11, 12 . Рагаthuгаmminа (Sаlрingоtlшгаmminа) oblisa L. Petrova sp. nov. 
11 - УТРУ, М 10/1868, Х 7О, Средний Урал, Карпинский район, р. Тота , 

обн. 6802, эйфельский ярус; 12 - УТГУ, М 11/1868, голотип, х 70, Средний Урал, 
КаРПИНСI<ИЙ район, р. Тота, обн. 692В , эйфельский ярус , таЛЬТИЙСКПll горизон:г. 

ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1-4, 6. Pa/·athuгammiY/.a (SаlрingоthЩ'аmminа) elegans Pojark'. 
1 - УТГУ, М 12/1868, х 100, Северный Урал, СевероураЛЬСI<ИЙ район , Кальин

скпй участок, скв. 3829, глубина 1017 м, живетский ярус; 2 - УТГУ, М 13/1868, 
х 70, . Северный Урал, Североуральский район, Черемуховский участок, снв. 1204, 
глубина 99 м, живетский ярус; 3 - УТГУ, И2. 14/ 1868, голотип х 100, Северный Урал, 
Североуральский район, р. Калья, обн . 819, эйфельский ярус, таЛЬТИЙСI<ИЙ горизонт; 
4 - УТГУ, М 15/1868, х 100, Северный Урал, Ивдельский район, Тошемский участок, 
скв. 860, глубина 143 м, живетский ярус; 6 - УТГУ, М 16/1868, х 70, Североураль
ский район, скв , 1204, глубина 99 м , живетский ярус. 

Ф и г, 5, 10. Parathurammina (Salpingothurammina) iггеgulагis Pron. 
5 - УТГУ, И2 17/1868, Северный Урал, СевероураlIЬСКИЙ район , Черемуховс[ш\:i 

участок, скв, 1204, глубина 584, эйфельский ярус; 10 - УТГУ, М 4/476, х 100, Сред
НИЙ Урал, Талицкий участок, скв. 179, глубина 123, эйфельский ярус, таЛЬТИЙСIШЙ 
горизонт. ' 

Фиг. 7, 8, 18. Рагаtlшгаmminа (SаlрingоtlШ/'аmminа) paulis Byk. 
7 - УТГУ, М 18/1868 , х 100, Средний 'Урал, Карпинский район, р. Тота , 

обн. 662а , средний девон ,' карпинский горизонт ; 8 - УТГУ , И2 19/1968, Х 7О, Средний 
Урал, Карпинский район, р. Тота, обн . 656- Б, средний девон, карпинский горизонт; 
18 - УТГУ И2 5/1737, Х 100, Средний Урал, Карпинский район, р . Каква, обн . 672, 
средний девон, каРПИНСI<ИЙ горизонт . 

Фиг. 9, 11 . Рагаthuгаmminа (Рагаthuгаmminа) arguta Pron. 
9 - УТГУ , М 20/1868, х 50, Средний Урал, Карпинский район, р . . Тота, 

обн . 680а , эйфельский ярус, тальтиiiский горизонт; 11 - УТГУ, И2 21/1868, Х 7О , 
Северный Урал, Североуральский район, р. Вагран, обн . 765, живетсний ярус, ВЫСО
тинский горизонт. 

Фиг. 12. Pa/'athu/'ammina (Pa/'athu/'ammina) magna Antr. 
12 - УТГУ, И2 22/1868 , Х 100, Средний Урал, Н.арпинскиЙ район, р _ ' Тота, 

обн. 6806, эйфельский ярус, тальтийский горизонт. 
Фиг. 13, 14, 16, 17. Раr-athщ'аmminа? losvica L. Petrova sp. поу. 
13 - УТГУ, М 23/1868, голотип, х 100 , Северный Урал, Ивдельский район, 

Лозьвинский участок, снв. 97 , глубина 26 м, эйфельский ярус, тальтийский горизонт; 
14 - УТГУ, М 24/1868, х 100, Северный Урал, Ивдельский район, Лозьвинский уча
стон, скв . 97, глубина 14 м, возраст тот же; 16'-- УТГУ, М 25/1868, х 100, СеВерный. 
Урал, Тошемский участок , скв. 860 ,. глубина 204 м, живетский ярус; 17 - УТГУ, 
М 26/1868 , х 100, СевеРНЫII Урал, Ивдельский район, ЛаКС1lйСНИЙ участок, скв. 375, 
глубина 34,9 м, эйфельский ярус, тальтийский горизонт. 

Фиг . 15. Рагаthl.гаmminа (S alpingothurammina) cordata Pl·on. 
15 - УТГУ, М 27/1868, х 100, Средний Урал, Карпинский район, р. Каква, 

обн. 692В , средний девон, тальтиiiский горизонт . 

Т А Б Л И Ц А VIII 

Фиг. 1-3. Рагаt1Ш/'апuninа (Par'ath,urammina) tаmагае L. Petl'ova sp. по У'. 
1 - УТГУ , М 28/1868, голотип, х 100 , Северный Урал, Ивдельскиil район, 

ТошеМСJ{иii учаСТОJ{, снв . 860, глубина Н3 м , живеТСJ{ИЙ ярус; 2 - УТГУ, М 29/1868, 
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х 70, Северный Урал, Североуральскиii район, ЧереМУХОВСЕИЙ: учаСТОЕ, скв. 5812, 
глубина 118 М, живеТСЕИЙ ярус; 3 - УТГУ, .N! 30/1868, Х 70, Северный Урал, Северо
уральCIШИ р I ЙОН, р. Вагран , обн. 7853, живеТСЕИЙ ярус . 

Фиг. 4, 5,8. Рат-аthummminа (Раrаt1шт-аmminа) graciosa Pron. 
4 - УТГУ, ом 31/1868, Х 70, Средний Урал, КаРШIНСI{ИЙ район, р. Тота, 

обн. 6786, эйфеЛЬСЕИЙ ярус, тальтийский горизонт; 5 - УТГУ, ом 32/1868, Х 70 , таы 
;не; 8 - УТГУ, ом 3~/1868, х 70, Средний Урал, КаРПИНСI{иii: район, р. Тота, обн. 680а , 
эйфельский ярус, тальтийский горизонт . 

Фиг. 6. Раmtlщт-аmminа (PamthUТ'amminites) ст-аssа Pron. 
6 - УТГУ, .N'! 34/1868, Х 100, Северный Урал, СевероураЛЬСЕИЙ район, 

Qбн . 7853, живеТСJ{ИЙ ярус . 
Фиг . 7, 10, 11 , 15. Pat-аt1Lu7-aJnminа (Sаlрingоt1шrаmmi71а) totaensis L. Petrova, 

sp . nov. 
7 -УТГУ , ом 35/1868, голотип, Х 100, Северный Урал, Ивдельсниii: район, 

.лозьвинсниЙ учаСТОJ{, СКВ. 98, глубина 99 м, эйфельский ярус, таЛЬТИПСJ{ИЙ горизонт; 
10 - УТГУ, .N'! 36/1868, Х 100, Северный Урал, Североуральсний район, р. Вагран, 
-обн . 797, возраст тот же; 11 - УТГУ, ом 37/ 1868 , х 100, Северный Урал, Ивдельсний 
раfюн, Лозьвинский учаСТОЕ , СЕВ . 97, глубина 16 М, возраст тот же; 15 - УТГУ, 
.N'! 38/1868, Х 100 , Средний Урал, I\арпинский район, р. Тота, обн . 680б, возраст тот же . 

Фиг . 9, 12, 13. Раmtlшrаmminа (Рат-аthurаmminitеs) 77И7'ginат-а Pron. 
9 - УТГУ, ом 39/1868, Х 70, Северный Урал, ИвдеЛЬСJ{ИЙ район, ЛаJ{СИЙСНИЙ 

У'1астон, снв . 375, глубина 41 м, эйфеЛЬСI\ИЙ ярус, таЛЬТИЙСI\ИЙ горизонт; 12 - УТГУ, 
.N! 40/1868, Х 100, Северныii: Урал, СевероураЛЬСJ{иii: район, р. АтIOС, шурф 481, живет
ский ярус; 13 - УТГУ, .N'! 41/1868, Х 100, Северный Урал, СевероураЛЬСЕИЙ рапон, 
ЧереМУХОВСI\ИЙ уча'СТОI\, СI\В. 1204, глубина 458 м, эiiфельсний ярус, тальтийсниii: го
ризонт. 

Фиг. 14, 16. Рат-аthummminа (PamtltUТ'amminites) micula L. Petrova. 
14 - УТГУ, ом 4/1737, Х 70, Средний Урал, I-\арпинсний paiiOH, р. Канва, 

обн. 661, средни.ii: девон, каРПИНСI\ИЙ: горизонт; 16 - УТГУ, ом 42/1868, Х 100, Север
ный Урал, СевероураЛЬСI{ИЙ район, Кедровсний I{apbep, обн. 7312, возраст тот же . . 

Фиг. 17, 18 . Рагаthuт-аmminа (Pat-аtlШ7'аmminitеs) suleimanovi Lip. 
17 - УТГУ, ом 43/ 1868 , х 100, Северны.ii: Урал, Североуральсний район, р. Ваг

ран, обн. 766, эiiфельсний ярус; 18 - УТГУ, ом 44/1868, Х 100, Северный Урал, Ив
дельCIШЙ pa.ii:oH, Тошемсний участон, СI\В. 860, г'лубина 446 м, эiiфеЛЬСI{иii ярус, таль
тий.с)шЙ горизонт. 

Фиг. 19. Pat-аtJшт-аmminа (Рат-аthu7'аmminа) ь,.еviт-аdiоsа Reitl . 
19 - УТГУ, .N'! 45/1868, Х 100, Северный Урал, СевероураЛЬСI{ИЙ район, р . Ваг

ран, район Усольцева Лога, обн. 7674, живеТСI\ИЙ ярус. 

ТАБЛИЦА IX 

Ф II г. 1-4. А uт-от-iа singula7'is Pojarkov. 
1 - УТГУ, ом 46/ 1868, Х 70, Средний Урал , КаРПИНСIШЙ район, р. Каl\ва, 

обн. 665, средни.ii: девон, I\арпинскиii горизонт; 2 - УТГУ, ом 47/1868, х 70, Среднnй 
Урал, КаРПИНСI\ПЙ район, р. Тота, обн. 687а , эйфеЛЬСI\ИЙ ярус, таЛЬТИЙСI\И.ii: горизонт; 
3 - УТГУ, ом 48/1868 , х 100, Средний Урал , КаРПННСI\ИЙ район, скв. 2108, глубина 
258 М, живетский ярус; 4 - УТГУ, .N'! 49/ 1868, Х 100 , I-\аРПИНСI\ИЙ район, скв . 2189, 
глубина 242 м, эiiфеЛЬСJ{ИЙ ярус. 

Фиг. 5, 6, 9. АЩ·О7·iа. fет-gаnеnsis Po jark. 
5 - УТГУ, .N'! 50/1868, Х 70, , Средний Урал, Нижне-Сергинский район. р. Бар

дым, обн. 2399, живеТСI\ИЙ ярус; 6 - УТГУ, ом 51/1868, Х 70, Северный Урал, Северо
уральCIШЙ pa.ii:oH, р. Вагран, обн. 765, живеТСI{ИЙ ярус, ВЫСОТИНСJ{ИЙ горизонт; 9 -

'УТГУ, .N'! 52/1868, Х 70, Северный Урал, СевероураЛЬСI<ИЙ район, ЧереМУХОВСI<ИЙ 
учаСТОI{, СНВ. 5812, глубина 1025 м, средний девон, нарпинснип горизонт. 

Фиг. 7, 8. Аuт-оriа delineata L. Petl'ova sp. поу. 
7 - УТГУ, ом 53/1868, голотип, х 100, Средний Урал , Нижне-Сергинсний район, 

р. Бардым, обн. 2450; живеТСЮIЙ ярус; 8 - УТГУ, .N'! 54/1868, Х 70, Северный Урал, 
Североуральсний район, ЧереМУХОВСI\ПЙ pa.ii:oH, снв. 5820, глубина 873,0 м, эйфель
СI<ИЙ ярус. 

Фиг. 10-12. Аuт-от-iа fe7'ganensis Pojarkoy parva L. Petrova subsp . поу. 
10 - УТГУ, .N'! 55/1868, Х 70, Северный Урал, СевероураЛЬСНIIЙ район, I-\аль

ilШСНИЙ учаСТОJ{, снв . 1884, глубина 1147 м, средний девои, J{аР=НСJ{ИЙ горизонт; 
11 - УТГУ, .N'! 56/1868, голотип, Х 100, Северньгй Урал, ИвдельCI{ИЙ район, Тошем
{;I<ИЙ участон, снв . 860, глубина 746 м, эйфеЛЬСI<ИЙ ярус; 12 - УТГУ, ом 57/1868, 
Х 100, там же. 

ТАБЛИЦА Х 

Фиг. 1, 2. Atjussella гаrisрinаtа L . Petrova gen. et sp. поу. 
1 - УТГУ ; .N'! 58/1868 , голотип, х 100 , Северный Урал, р. АтIOС, оби. 463, сред

ний девон, I<аршmСI<ИЙ горизонт; 2 - УТГУ, .N'! 59/1868, Х 70, Средний Урал, Кар
ПИИСНИЙ район, р . Канва, обн. 70за , возраст тот же. 
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ф JI г. 3, 4. Atjussella densispinata L. Petrova gen. e t sp. nov. 
З - УТГУ, М 60/1868, х 70, Северный Урал, Североуральскиi! район, Черс

муховский участок, скв. 1204, глубина 355 м, эифельскии ярус, тальтийсюrii горизонт; 
4 - УТГУ, .М 61 /1868 , голотип, х 70, там же, скв. 1204, глубина 370 м, возраст тот же. 

Фиг. 5, 6. Tubepor'ella biloculata Pl·on . 
5 - УТГУ , И~ 11/1737, Х 70, Среднпй Урал, НаршlНСКИЙ pailoH, р. Наква, 

обн . 662, среднпlr девон, :каРШlНскиii горизонт; 6 - УТГУ, М 62/1868, х 70, Средни[{ 
Урал, НаРШШСIШЙ район, р. Наива, обн. 72113, возраст тот же. 

Ф JI Г. 7, 10-13. Tubepor'ina gloriosa Ргоп. 
7 - УТГУ, .М 63/1868 , х 70, СредниU: Урал, НарпинскпU: район, р. Тота , обн. 

668В , эйфельсютй ярус, таЛЬТЛЙСЮIЙ горпзонт; 10 - УТГУ, И~ 64/1868, Х 70, Север
ный Урал, р. Вагран, обн. 788,эйфеЛЬСЮlii ярус; 11 - УТГУ, М 65/1868, Х 70, 
Средний Урал, НаРШШСIШЙ район, р. Наива, обн. 662, средний девои, каРПИНСЮIlr 
горизонт; 12 - УТГУ , И~ 66/1868 , х 70 , Среднпu Урал, Т{аршшсиий район, р. Наи-

ва, обн. 7116, возраст тот же; 13' - УТГУ, М 67/1868, Х 70, Средний Урал, Нар
шшскиi.l район, р. Тота , эйфельскиii ярус, тальтиiiСК Jl ii горизонт. 

Фиг . 8, 14, 16 , 17 . ТuЬеl'Шпа insuela L. Petl'ova sp. поу. 
8 - УТГУ, М 68/1868 , Х 70, CeBepHblii. Урал, Североуральский район , Черему

ховсюrii участои, скв. 5820, глубина 857 м, эiiфеЛЬСЮl ii ярус , таJП,гпiiский горизонт; 
14 - УТГУ, И~ 69/1868 , голотнп, Х 70, Северный Урал, Североуральсюrii paiiOH, Че
ремуховскиii: участок, скв . 1204, глубпна 355 м, возраст тот же; 16 - УТГУ, 
М 70/1868, Х 70, там же, скв. 1204, глубина 484 м, возраст тот же; 17 - УТГУ, 
И~ 7/476, Х 70, Средюrй Урал, Талицкиii участок, скв. 179, глубина 141 м, возраст 
тот же. 

Ф п г. 9. Tu.bepo/"ella minta Рl'оп. 
9 - УТГУ, М 21 /1737, Х 70, Средниi·i Урал, Нарпинсюr i i район, р. HaI{Ba, 

обн. 668, средний девон, иаРПJШСЮIЙ горизонт. 
Ф и г. 15, 20. Tube/"itina cгassa L. Petrova sp. поу. 
15 ___ УТГУ, И~ 71 /1868, голотип х 70, СевеРЩ1Й Урал, Североуральсюrй рай-

он, Черемуховский: участои, стш. 5812, глубина 935 м, эйфельский ярус, таЛЬТlliiский 
горизонт; 20 - УТГУ , И~ 72/1868 , Х 70, там же. 

Фиг. 18, 19 , 21, 22 . Tamal'ina cOl'pulenta L. Petl'ova gen. et sp. nov. 
18 - УТГУ, И~ 73/1868, х 100, Северный Урал, Североуралъсиий район, I{aJIb

инскиil участои, скв. 3829, глубина 101 7 м , живеТСlшii ярус, лаНГУРСlшil горизонт; 
19 - УТГУ, М 74/1868 , х 100, Северный Урал , р . Налья, обн. 828, возраст тот же; 
21 - УТГУ, И~ 75/1868, х 100; там же; 22 - УТГУ, М 76/1868, голотпп, Х 100, Север
ный Урал, Ивдельский район, Тошемский участои, сив. 5595, глубпна 73 м , возраст 
тот же . 

ТАБЛИЦА ХI 

Фиг. 1-5. Kalijanella incomposita L. Petl'ova gel1. et sp. поу, 
1 - УТГУ, М 77/1868, ГОJIOТИII, х 100; Северный Урал, Североуральский район, 

р. Налья, обн. 828, живетсютil ярус, лаНГУРСI\ИЙ горизонт; 2 - УТГУ, М 78/1868, 
х 100, Gpедний Урал, Нарпинсюrlr район, скв. 2108, глубина 164 м, живетски.ii ярус, 
высотинский горизонт; 3 - УТГУ, М 79/1868, х 100, Северный Урал, Североураль
ский район, р. Налъя, оби. 819, эйфеЛЬСКИlr ярус, талиийский горизонт; 4 - УТГУ, 
М 80/1868, х 100, Северный Урал, Североуральский район, Черемуховсиий участои, 
скв . 1204, глубина 584, эilфельский ярус, талииii:скиii горизонт: 5 - УТГУ 
ом 8'1 /1868, х 100, там же. 

Фиг. 6, 9, 10, 13. Ivdelina elongata Malakh. 
6 - УТГУ, И~ 82/1868, Х 70, Средний Урал, НарIIИНСКИЙ район, р_ Тота, эйфель

ский ярус, талиийский горизонт; 9 - УТГУ, М 83/1868, х 70, Средний Урал, Кар-
IIИнский район, р. Тота, обн. 676Г , возраст тот же; 10 - УТГУ ; М 84/1868, х 70, 
там же; 13 - УТГУ, М 85/1868, х 70, Средний Урал, НарIIИНСКИЙ район, р, Тота, 
обн. 687Ж , возраст тот же, 

Фиг. 7. 11'1'egulal'ina lobata Reitl. 
7 - УТГУ, М 86/1868, х 100, Северный Урал, Североуральский район, р, Ваг

ран, обн, 7672, живеТСI{ИЙ ярус. 
Фиг. 8. Il'l'egulal'ina kal'lensis Viss. 
8 - УТГУ, М 87/1868, Х70, Средний Урал, НарIIИНСКИЙ район, р. Тота, обн. 

656-Б, средний девон, карIIИНСКИЙ горизонт. 
Фиг. 11, 12, Игаlinеllа bicamel'ata Byk. 

11 - УТГУ, М 88/1868, Х 70, Средний Урал, НарIIИНСИПЙ район, р. Тота, 
обн, 6806, эйфельский ярус, талиийскпй горизонт; 12 - УТГУ, М 15/1737, Х 70, 

Средний Урал, НаРIIИНСIШll район, р. Наква, обн. 674A1
, средний девон, каРIIИНСIШЙ 

горизонт. 

Фиг. 14, 19. Ol'ientina multicamel'ata М.- Macl, 
14 - УТГУ , И! 89/1868, Х 100, Северный Урал, Североуральский район, р. Ваг

ран, обн, 785, живетский ярус; 19 - УТГУ, И~ 90/1868, х 100, Северный Урал, Северо-
ураЛЬСIШЙ район, р. Вагран , оби. 7853, живетсний ярус, ВЫСОТИНСI{ИЙ горизонт, 
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Фиг. 15-18 . Uralinella antiqua L. Petl"ova s p. по,,·. 
15 - УТГУ, .J\~Ъ 91 / 1868, Х 70, Средний Урал, I{арnrшскиii pairoII, р. Каква, 

оби. 672а , средний девон, карпипскиii ГОрIlЗОНТ; 16 - УТГУ, N~ 92/1868, голотпп, 
Х 70, Северный Урал, Североу ральскиii: район, р. COCI,Ba, обн. 139, средний девон, 
I{арпинсюrй горuзонт; 17 - УТГУ, ом 93/ 1868 , х ·100, СевероураЛЬСНIl ii pa iiolf, Кедров-
СIШЙ }{арьер, обн. 7313, возраст тот же; 18 - УТГУ, N~ 94/ 1868, х 100 , Североураль
сюrй pa iioH, карьер Красная Шапочка, обн. 823Г , возраст тот же. 

ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1, 9. Kalijanella kагрinепsis giganteus L. Petr·ova sp. ct subsp. ПОУ. 
1 - УТГУ, ом 95/1868, х 70, CeBepHblii Урал , Североуральскпii palIOH, Черему

ХОВСlш~r участок, скв. 5812, глубина 935 м, эiiфеШ,СЮ lii ярус таЛЬТlIliский горизонт; 
9 - УТГУ, ом 96/ 1868, ГО JIOТИП, Х 70, Северный Урал, Севсроуральски i i paiioH Чере
муховски ii: участок, снв . 5820, глубина 857 м, средн иir девон, каР ПI IНСЮlii го ризонт. 

Ф п г . 2-4, 7. Kalijanella km·pinensis karpinensis L . Petrova sp . et SL11)sp. nov . 
2 - УТГУ, N~ 97/ 1868, х 70 , Средний Урал , R:арпинснuii район, р . Тота, обн. 690, 

эiiфеЛЬСЮIЙ ярус, таЛЬТ IIЙСIШЙ горизонт; 3 - УТГУ, ом 98/1868, х 70, СреДШIЙ Урал, 
Нютше-Сергпнснпii район, р. Бардым, обн. 2407, возраст тот же; 4 - УТГУ , 
N~ 99/1868 , голоТlIП, х 70 , Севе рный Урал , Североуральсюri.i: район , ЧереМУХОВСКПlr 
участок, снв. 5820, глубllна 857 м, средний девон, карпинский горизонт; 7 - УТГУ , 
N~ 100/1868, х 50, ИвдеJ1ЬСIШЙ район, Тошемскиii участон, снв. 649, ГJ1убина 71 4 м, 
эiiфСЛЬСНИII ярус. 

Фиг . 5. С/"iЬгоsрlzаегоidеs crassa Pl'on. 
5 - УТГУ, N~ 10/476, Х 100, Средний Урад, Талицкиi.i: учаСТОI<, снв. 179, глуби

на 112 м, эiiфельстшй ярус, тальтийсниii: горизонт. 
Ф и г . 6. C,·ib,.osplzaet"oides novita Pl·On. 
б - УТГУ, ом 12/476, х 100, Среднuй Урал, Талицниii участок, снв. 179, глубн

на 142 м, эйфеЛЬСIшii ярус, таЛЬТИЙСЮlй горизонт . 
Фиг. 8 , 10. СгiЬгоsрlzаеl·оidеs cf. ape1"tus Pron. 
8 - УТГУ, ом 49/645, Северный Урал, СевероураЛЬСlшii район, р. Вагран , 

обн. 65, средний девон , l{арnинский горизонт; 10 - УТГУ, ом 101/1868, х 100, Север
ный Урал, Североураш,сюri:i район, нарьер у пос. 3-й Северный, обн. 763, возраст 
тот же. 

ТАБЛИЦА ХIII 

Фиг. 1, 2. С/"iЬгоsрlzаегоidеs 1"Obustus М.- Macl. 
1 - УТГУ, N~ 102/ 1868, х 70, СреДНIIи Урал, НаРПИПСI<иii: ра i.i:OH , р. Тота, 

оби. 6796, э iiфельсниii ярус, тальтийски~i горизонт; 2 - УТГУ, N~ 103/1868, х 70, Се 
верный Урал , Североуральский район, р. Калья, обн. 819, возраст тот же. 

Фиг. 3, 6, 8. сгiы1оsрl zаегоidеss simplex (Reitl. ) 
3 - УТГУ, N~ 104/1868, Х 70 , Североуральский район , р. Вагран, обн. 765, 

щиветсний ярус; 6 - УТГУ, N2 9/1737, Х 70, Средний Урал, Нарпинский pailoH, 
р. Каква, обн . 668 , средний девон , наршIНСКИЙ горизонт; 8 - УТГУ, ом 105/1868, 
Х 70, Средннй Урал , R:арnинский район, р. Тота, обн . 679б, эйфеЛЬСIШЙ ярус, таЛЬТИf[
ский горизонт. 

Фиг. 4, 9. CribrospJzaeroides gl·andip01·lIS Pojark. 
4 - УТГУ, ом 106/1868 , х 100, СеверНЫII Урал, Североуральсниii район, Чере

муховскиi:i учаСТОI<, скв. 1204, глубина 118 м, живетский ярус; 9 - УТГУ, N2107/1886 , 
Х 100, Средний Урал, Карпинский район , р. Тота, обн. 680Г,эйфельский ярус, таль
тппсний горизонт. 

Фиг . 5, 7. Cribrosplzaeroicles ilTegula1"is Pl'onina sегоtinus L. Petrova subsp. nov . 
5 - УТГУ, N2 108/1868, Х 100, Средний Урал, КаРПИНСIШЙ район, р . Тота, 

обн. 6786, эiiфельснип ярус, талыипсюrii горизонт; 7 - УТГУ, ом 109/1868, голотип, 
Х 100, там же. 

Фиг. 10. С1"iЬ1"оsрlИе/"оidеs aper-tus Pl'on. 
10 - УТГУ, ом 110/1868, СевероураJ1ЬСЮlй paiioH, р. Вагран, обн. 751, средний 

деПОII, карпинский ГОРИЗОIIТ. 
Ф И г. 11 . С/·iЬгоsрlzaеl·оidеs sеmiсiгсulа1·is L. Petl'ova. 
11 - УТГУ, ом 4/1837, Х 100, l{арnинский paiioH, р. Тота, обн. 688В , эйфель

ский ярус, тальтийский горизонт. 
Фиг. 12. Еоаmmоsрhаегоidеs suЬгus Pl'on. 
12 - УТГУ, N~ 111/1868, Карпинский район, р. Тота, обн. 701, средний девон, 

каРПИIIСКИЙ горизонт. 

ТАБЛИЦА XIV 

ф Il г. 1.' А ,·chaelagena Ьогеаиа Pl·on. 
1 - УТГУ , ом 19/476 , Х 70, Средниii Урал, ТаЛlIЦКIlil YQaCTOH, скв. 179, глубпна 

117 м , эi'JфеЛЬСIШЙ ярус, талыиiiский горизонт. 
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ф II Г. 2. Uslonia pe1"mi/'a Апtl'ОР. 
2 - УТГУ , ом 112/1868, х 70, Средний Урал, I{аРПIIНСКПЙ район, р. Тота, 

обн. 695, эйфельский ярус, тальтийст{ий горизонт. 
Фиг. 3, 4. Bisphaera malevkensis BiT. 
3 - УТГУ, ом 113/1868, Х 70 , Средний Урал, КарппнскиU: район , р. Тота, 

обн. 657 а , средннй девон , каРШIНСЮ1Jl горизонт; 4 - УТГУ, .М 114/1868, Северный 
Урал, СевероураЛЬСIШП район , р. Вагран, обн. 766, жнвеТСIШЙ ярус. 

Фиг. 5. РЩ'аstеgnаmminа grandissima Pojark. 
5 - УТГУ, ом 115/1868 , х 70 , Средний Урал , КаРШШСЮIll раЙОII, р. Тота, 

обн. 689а , эiiфеЛЬСЮТll ярус, тальтийский горизонт. 
Фиг. 6. Pa/'astegnammina /'ectangulata L. Petrova. 
6 - УТГУ, .N~ 116/1868, х 70, Северный Урал, СевероураЛЬСКНll район, р. АтIOС, 

обн. 543, эйфельский ярус. 
Фиг. 7, 11 , 12, 16. Caligella multiseptata Reitl. 
7 - УТГУ, ом 117/1868 , Х 70 , СредниU: Урал, Каршшский paiioH , р. Тота , 

обн . 684, эiiфельскпй яруd , тальтийский горизоит; 11 - УТГУ, .N~ 118/1868 , Х 70, 
Средний Урал, Карпинский район, р . Тота, обн . 680Г , эйфельский ярус, тальтийский 
горпзонт; 12 - УТГУ, .N~ 119/1868, Х 100, Северный Урал, СевероураЛЬСI{ИЙ район, 
р. Калья, обн. 825, возраст тот же; 16 - УТГУ, .N~ 120/1868, х 70, Средний Урал, 
КаРПllНСКIIll район, р. Тота, обн. 680 Г , возраст тот же. 

Фиг. 8-10. Caligella p,.imitiva L. Petrova sp. поу. 
8 - УТГУ, .N~ 121/1868, х 100 , Северный Урал, Североуральскиii район, l{apbOp 

I{расная Шапочна, оби. 823, средний девон , нарпинсниi.i горизонт; 9 - УТГУ, 
.N~ 122/1868, х 70, Средниi.i Урал, КарпинCl{ИЙ район, р . Тота , обн. 686, эйфельсний 
ярус, тальтийст{ий горизонт; 10 - УТГУ, ом 123/1868, ГОЛОТIПI, Х 70 , Средний Урал, 
р. Тота, оби. 685, возраст тот же. 

Ф II г. 13-15. Caligella subul1dulata L .. Petrova sp. ПОУ. 
13 - УТГУ, .N~ 124/1868 , голотип , х 70 , СреДНИll Урал , р. Тота , обн . 680е , 

эйфельскиil НРУС, таЛI>1'иiiСI{ИЙ горизонт; 14 - УТГУ, .N~ 125/1868, х 70, Средний Урал. 
Rарпинсниii paiioH, р . Н:анва, обн. 665, сред1IИЙ девон, карпинсний горизонт; 15-
УТГУ, ом 12@/1868 , х 70, Средний Урал, l{арпинCIШЙ район, р. Тота, оби. 687е • 
эйфеЛЬСIШ[I нрус, таш,тийсний го ризонт. 

Фиг. 17. Baituganella аН. se /'piensis Tchuv. 
17 - УТГУ, ом 127/1868 , Х 50, Сред1IИЙ Урал, ТаШIЦкпi.iучаСТОI{, снв . 179, глу

бшra 123 м , эйфельсю-rii: нрус, таЛЬТИЙСJШЙ горизонт. 

К статье Г. Г . А к с е н о в о й, О. А . Б е т е х т и н о Й, М . Н. Т о к а р е в о й 
(,О неъюрских двустворках ЭкибаСТУЗСIЮГО бассейна» 

Таблица XV 

(Все изображенные на таБJIице экземпляры хранятсн в фондах ЦI{ТГУ , 
г. Караганда) 

Ф и г . 1-3. А nth1"aconaia (?) sp . 
Характер захоронения фауны в первом фаунистическом горизонте. Экибастуз , 

угле разрез Центральный между угольными пластами 1-1. 1 - Эl{з. 169/437, Х 1, 
правая створка; 2 - ЭI{З. 166/437, Х 3, правая створка; 3 - энз. 163/437, Х 1,5 левая 
CTBOpI{a. 

Ф п г. 4. А ntlЪ1"асоnаutа сЕ. tscl!u1"baiensis Mil'. 
Правая створна, экз. 1.81 /437 Х 3. Энибастуз, угле разрез Центральный, выше 

угольного пласта III. 
Фиг. 5. А ntlъгасоnаutа cf. kCl1'agandensis 1\1ir. 
Леван створна, экз. 171/437, Х 3, Энибастуз, углеразрез ЦентраJIЬНЫЙ , выше 

угольного пласта II1. 
Фиг. 6. А nth/'aconauta сЕ. alabasensis Mir. 
Правая створка, экз. 168/437, Х 1,5. Экпбастуз, углеразрез Центральный. Между; 

угольны~m пластами 1-1. 
Фиг. 7. Anthl'aconauta cf. butovi Serg. 
Левая створка, экз. 172/437, Х 3. ЭI{ибастуз, угле разрез Центральный. Выше 

угольного пласта III. Средний карбон . 
Фиг. 8, 9. Antraconaia cf. salter (Leitch.). 
Экибастуз, углеразрез Центральный. Выше угольного пласта 1II. 8-

экз. 178/437, Х 3, левая створка; 9 - энз . 177/437, х 3, правая створна. Оттуда же. 
Фиг. 10. Молодь Antl~raconaia (?) sp. 
Левая створка, экз. 176/437 Х5. Э~шбастуз, углеразрез Центральный. Выше 

угольного пласта II1. 
Фиг. 11 . Anth/'aconallta cf. butovi 1\1i.r. 
Правая створка, экз . 182/437 , Х 1 ,5. Эliибастуз, скв. 1381, глубина 434-435 м 

под угольным пластом V. Средний l{арбон. 
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Табл][ца 1 

9 3аназ No 99 1Z9 



Та бл пца II 
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Та " о л 11 Ц а 111 

9* 131 



Т а б л rr Ц а TV 
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Таб л пца V 

2 

3 

20 

4 
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4 

8 
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Т а б л J[ Ц а Vl 

6 

9 

12 



т а б л 11 Ц а YlI 

2 

3 

7 

5 

10 

13 14 

16 17 
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Т аБЛ JIц а VIl l 

13 

18 19 
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ТаБЛ~Iца l Х 
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Таблица Х 

4 

6 

10 

18· 

21 
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Т а б Jl П Ц а XI 
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Т а б л п ц а XII 

140 



'1' а б л п ц а xir i 



1') б л и ц а хlУ 
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'1' i) f) л 11 п: i) хУ 
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