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Б. С. С о к о л о в

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ БАССЕЙНОВ

Очередная, XXIX годичная сессия Всесоюзного палеонтологичес
кого общества проходила вскоре после того, как вся страна отметила 
60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. 
Уместно вспомнить поэтому, что представляло собой наше Общество 
60 лет тому назад, какие задачи оно ставило и как их решало, какое 
влияние оказывало на развитие геологических и биологических наук 
в стране.

Русское палеонтологическое общество возникло, как известно, 
еще в 1916 г. и в феврале этого года состоялось первое общее собрание 
(53 члена-учредителя), избравшее Совет общества во главе с первым 
его председателем — профессором Н. Н. Яковлевым (с 1921 г. — членом- 
корреспондентом АН СССР), остававшимся до 1966 г. президентом 
и почетным президентом Общества. На торжественном открытии Общес
тва, 22 апреля 1916 г., Н. Н. Яковлев выступил с программной речью, 
в которой весьма содержательно охарактеризовал традиционные связи 
палеонтологии с геологией (через стратиграфию), ее отношение к био
логии (через палеозоологию, палеоботанику и нарождающуюся общую 
палеобиологию, как направление изучения образа жизни древних 
организмов). Особый же акцент он сделал на самостоятельном положе
нии палеонтологии, роли Общества в утверждении этого ее положения 
и в содействии любым палеонтологическим исследованиям в стране.

До Великой Октябрьской революции Общество выпустило только 
один том своего „Ежегодника” и лишь незначительно увеличилось 
в составе. Последующему расцвету своей деятельности Общество цели
ком обязано тесной, и никогда не прерывавшейся с 1917 г. связи 
с Геологическим комитетом (ныне это Всесоюзный ордена Ленина 
научно-исследовательский геологический институт имени академика 
А. П. Карпинского Министерства геологии СССР), столетие со дня 
основания которого было отмечено в 1982 г. В 1922 г. общий списочный 
состав членов Общества (включая иностранных почетных членов и дей
ствительных членов-организаций) достиг 140 человек, но фактически 
их было меньше.

За прошедшие годы количество членов Всесоюзного палеонтологи
ческого общества (так оно стало называться с 1949 г.) увеличилось 
более чем в 10 раз и Общество является сейчас главной формой объеди
нения большого числа палеонтологов Советского Союза. Оно имеет
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32 отделения во всех крупных научных центрах РСФСР и десяти союз
ных республиках, в большинстве которых в начале 20-х годов не было 
не только палеонтологов, но и геологов; крупнейшим из этих отделений 
ВПО является Украинское палеонтологическое общество с пятью соб
ственными отделениями. На правах коллективных членов Общества 
состоят 24 научные и производственные организации, расположенные 
во многих районах Союза ССР, от Прибалтики до Северо-Востока 
и от Европейского Севера до юга Средней Азии. К этому необходимо 
добавить, что палеонтологи—члены ВПО охватывают далеко не весь 
состав специалистов-палеонтологов страны и лиц, в той или иной мере 
связанных с палеонтологией.

Процесс развития палеонтологических исследований и роста кадров 
палеонтологов в СССР был неразрывно связан с развитием советской 
геологии, формированием Геологической службы страны, с задачами 
обеспечения Народного хозяйства минерально-сырьевыми ресурсами. 
Главнейшими рубежами в этом процессе были именно последние, что 
позволяет с полным основанием отнести палеонтологию в разряд наук, 
имеющих большое практическое значение. Так, программа индустриали
зации страны уже к началу первой пятилетки привела к существенной 
перестройке геологической службы и созданию новой структуры ака
демических геологических институтов (1929—1930 гг.). Новые зада
чи они могли решать только на базе региональных геологических 
работ (на первом этапе мелкомасштабных), требовавших прежде 
всего новой стратиграфической базы, создание которой в первую оче
редь опиралось на эффективное использование палеонтологического 
метода.

На следующем, послевоенном этапе восстановления и развития 
народного хозяйства на первое место вышли тяжелая индустрия, топлив
ная промышленность и энергетика. Они требовали нового уровня геоло
гического изучения территории СССР. Программа опорного и глубокого 
бурения и среднемасштабной геологической съемки привела к значи
тельной детализации стратиграфической основы, бурному развитию, 
в частности, микропалеонтологии, к созданию крупных палеонтологи
ческих и стратиграфических обобщений.

Сейчас начинается третий этап регионального геологического изуче
ния территории страны, прямо вытекающий из Основных направлений 
развития народного хозяйства СССР, принятых XXVI съездом КПСС. 
Речь идет уже о крупномасштабной государственной геологической 
съемке (увязанной с программой каркасной сети глубокого и сверх
глубокого бурения), использовании новых, средств аэрокосмической 
геологии, опережающих геофизических и геохимических исследований, 
которые должны обеспечить максимальное ускорение прогнозных работ 
и приближение к освоению новых бассейнов углеводородного сырья, 
скрытых рудных залежей, к открытию месторождений новых типов. 
Разумеется, что и эта задача требует совершенно нового подхода к поста
новке стратиграфических, падеонтологических, литологических и других 
исследований, о чем писал министр геологии СССР Е. А. Козловский 
(Сов. геология, 1982, № 12).
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На всем протяжении шестидесятилетнего пути государственные 
геологические задачи были важнейшими вехами в направлении деятель
ности Общества. Можно без преувеличения сказать, что именно эти 
геологические задачи стимулировали палеонтологические и биострати- 
графические исследования, постановку монографических и картографи
ческих обобщений в данной области, создание новых организационных 
форм труда палеонтологов, стратиграфов и литологов, расширение 
международных научных связей. Одной из таких форм, несомненно, 
явилось образование в 1955 г. Междуведомственного стратиграфиче
ского комитета СССР с его 25 постоянными посистемными, методичес
кими и региональными комиссиями, которые успешно объединили 
интересы палеонтологов и стратиграфов, совместно направленные 
на создание и совершенствование геохронологической базы всех геоло
гических работ в стране.

С полным основанием к названным новым формам деятельности 
Всесоюзного палеонтологического общества следует отнести и одновре
менно начавшиеся его ежегодные тематические сессии. Обзор почти 
за 30-летний период показывает, что они очень полно выражают оба 
аспекта интересов палеонтологии — геологический и биологический, 
и в еще большей мере — самостоятельную целостность двуединой 
палеонтологии, значение которой далеко вышло за первоначально 
очерченные рамки и формальное деление: палеонтология заняла особое 
место во всем естествознании и оказалась более способной, чем какая- 
либо другая область знания, связать науки о Земле и жизни. Эта инте
грационная роль палеонтологии наиболее четко стала вырисовываться 
именно сейчас, когда названный цикл наук начал быстро специализиро
ваться и обогащаться новыми открытиями.

Одновременно шел важный процесс „биологиэации” палеонтологии, 
процесс развития ее именно как биологической науки. Фактически 
он начался также под влиянием усиливающейся роли геологических 
работ и геологических наук в 30-е годы, когда стремительность их темпа 
могла предоставить быстрое развитие лишь, в общем-то, в те времена 
односторонней, стратиграфической палеонтологии. Важнейшие для 
биологического осмысления палеонтологические материалы оставались 
еще очень мало используемыми. Это не могло не тревожить, в частности, 
такого широко образованного геолога и палеонтолога, как академик 
А. А. Борисяк, который раньше других понял, что потери при этом испы
тывает и сама геология, поскольку она пользуется недостаточно полно
ценными данными, недоизученным материалом, требовавшим на деле 
менее торопливого и более глубокого изучения методами, присущими 
палеонтологии, как биологической науке. Так, в значительной мере 
усилиями академика А. А. Борисяка впервые в нашей стране возник 
самостоятельный Палеонтологический институт АН СССР (1930 г.), 
оказавший впоследствии значительное влияние на весь стиль палеонтоло
гических исследований в различных геологических учреждениях, где 
сосредоточилась основная масса палеонтологов.

Пятидесятые годы с их значительным усилением биостратиграфи- 
ческих работ в стране и в Палеонтологическом институте ознаменовались
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активизацией в области координации палеонтологических исследований, 
что, в конечном счете, привело (в начале 60-х годов) к созданию на базе 
этого Института Научного совета АН СССР по проблеме „Пути и зако
номерности исторического развития животных и растительных орга
низмов” .

Главной формой работы названного Научного совета явилось созда
ние также ряда постоянных комиссий по различным группам вымерших 
животных и растений, объединенных в соответствующие секции. Сущест
венную роль стали играть периодические Всесоюзные симпозиумы 
(начались в 1963 г.) и коллоквиумы, созываемые комиссиями Науч
ного совета, и организуемые теперь так называемые школы, главная 
цель которых — ввести палеонтологов в круг актуальных биологических 
и соответственно именно палеонтологических проблем, важных для 
современного уровня исследований в области практической и теорети
ческой палеонтологии.

Таким образом, у нас есть теперь серьезные основания испытывать 
удовлетворение от несомненного общего качественного прогресса в раз
витии палеонтологических исследований в СССР, способных быть хоро
шей базой нового этапа крупномасштабных геологических исследований, 
хотя мы испытываем очень большую тревогу в связи с явным недостат
ком кадров палеонтологов, пробелами в их специализации и все еще 
недостаточной скоординированностью палеонтологических исследований 
в геологических и биологических учреждениях.

В настоящее время следует говорить об осадочных бассейнах или 
бассейнах древней седиментации, бассейнах, выполненных осадочными 
породами. Эти понятия прочно вошли в представления геологов, осо
бенно нефтяников, угольщиков, солевиков, да и не только их, хотя 
и не всегда бывает легко определить, что же это такое — бассейн оса
дочных пород, если задуматься об его истории и контурах, тем более 
реконструируемых. Трудностей здесь оказывается много и они различ
ного рода.

Несомненно, что с тех пор как на Земле возникли водная среда 
и атмосфера, образовавшие динамическую экзогенную систему (отнюдь 
не автономную от внутренней динамики Земли — перемещений ее веще
ства и энергии, но весьма специфическую и скорее даже уникальную 
среди планет земной группы), седиментационный процесс на Земле 
никогда не прерывался как закономерное планетное явление. В этом 
отношении он также непрерывен, как и сама жизнь. Нам все еще мало 
известно о времени и месте зарождения (происхождения) последней, 
несмотря на остроумие многих биохимических гипотез и экспериментов, 
но мы с достаточной уверенностью связываем между собой древнейшие 
водно-осадочные породы Земли (Гренландия, Южная Африка и др.) 
и первые проявления уже активных живых систем. Это время приближа
ется к 3.8—4.0 млрд, лет, но вряд ли оно является датой происхождения 
жизни. Скорее, это фиксируемая дата движения живой материи, „живого 
вещества планеты” , как его называл В. И. Вернадский, т. е. начала био
сферного процесса на Земле, естественно, также никогда не прерывавше
гося, но протекавшего в менявшихся условиях.

8



Однако непрерывность эволюции биосферы менее всего сродни 
плавности и равномерной постепенности — слишком беспокойными 
были эндо- и экзодинамика среды и солнечно-земных связей, слишком 
уязвимыми были впервые складывавшиеся тогда еще простейшие эко
логические системы. Уже много раз приходилось говорить о том, что 
вызывает удивление не столько факт появления жизни на нашей планете, 
сколько ее сохранение на ней, бурное развитие множеством путей 
и многообразие этой жизни, энергичное вхождение ее в процессы, по сути 
своей геохимические, которые оставили нам не только грандиозные 
минеральные памятники в земной коре, но и создали важнейшую матери
альную основу ноосферной цивилизации людей — этого конечного про
дукта того же биосферного процесса.

Взаимодействие физических факторов среды и жизни образовало 
на Земле единый след — уникальную стратосферную оболочку, которая 
несмотря на сбою мозаичность прежде всего выражает это единство 
и непрерывность процесса от былых биосфер к функционирующей 
и ныне сложнейшей биосферной системе. Ее видимая сбалансированность 
и устойчивость — результат чрезвычайно длительного развития и прохож
дения через кризисы и рубежи перестроек с сохранением общей тенден
ции к равновесию. Однако, как мы знаем, сейчас это равновесие находит
ся под большей угрозой, чем в прошлые геологические эпохи, когда 
кризисные ситуации возникали как естественное проявление саморазви- 
вающейся единой абиотической и биотической системы.

Таким образом, суперобъект нашего интереса — слоистая оболочка 
Земли, или стратисфера. Нет ни одного места на Земле, где бы можно 
было наблюдать ее в непрерывной последовательности и, вместе с тем, 
для планеты в целом она является единым исторически целостным 
явлением, несмотря на крупные региональные пробелы и структурную 
разобщенность ее различно построенных фрагментов. Эти фрагменты 
прежде всего привлекают наше внимание. Они являются отдельными 
блоками стратисферы, из которых конструируется целое, позволяющее 
понять весь биосферный процесс, его направленность, этапность, рит
мику. Задача эта огромна и решается она усилиями целого комплекса 
наук о Земле и жизни: геодинамикой и тектоникой, литологией и палео
географией, стратиграфией и палеонтологией, палеоэкологией и биогео
графией, геохимией и палеобиохимией, палеоокеанологией и палео
климатологией и еще многими другими. Дополнительные трудности 
ретроспективного анализа создают необходимость „снятия” мета
морфизма (часто очень глубокого) и других эпигенетических изме
нений, которым подверглись первично осадочные породы и их комп
лексы.

До недавнего времени только континенты служили источником 
информации о прошлом нашей планеты. Положение коренным образом 
изменилось 15 лет тому назад, когда глубоководное бурение в Мировом 
океане сделало геологически доступным не только ложе океана, 
но и толщу осадков и пород под самим океаном. Это позволило впервые 
подойти к реальной глобальной корреляции геологических явлений 
и процессов в рамках всей приповерхностной части твердой оболочки
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Земли и получить представление о составе и строении осадочного чехла, 
составляющего дно Мирового океана. Теперь уже хорошо известны 
результаты этих работ, их огромное влияние на формирование новой 
глобальной тектонической концепции, на важнейшие геологические 
обобщения, позволившие понять всю глубину различий литосферы 
континентов и океанов. Но, вероятно, будет не лишним напомнить, что 
буровой инструмент не обнаружил во всех океанах пород древнее юры, 
даже в пределах пассивных окраин континентов (только на Мазаганском 
гнейсовом уступе вблизи марокканского побережья Африки, при толще 
воды около 4 км, возможно вскрыт красноцветный триас). Практически 
везде под юрой лежит базальтовый слой и, таким образом, в возрастном 
диапазоне наши знания об отложениях, подстилающих дно Мирового 
океана, не выходят за пределы 200 млн. лет (по новой шкале Ж. Одина, 
1982 г.), что составляет лишь около 0.05%общего возраста осадочных 
пород стратисферы.

Такое положение кажется парадоксальным: мы располагаем весьма 
вескими сравнительными палеонтологическими и зоологическими дока
зательствами в пользу докембрийского возраста, по крайней мере, 
Тихого океана (а это половина Мирового океана), но нам нигде не уда
лось обнаружить в океане породы древнее юрских (лейасовых) и кажет
ся, что для преодоления этого рубежа нет перспектив, поскольку повсе
местно вскрываемый базальтовый слой принято считать уже литосфер
ным фундаментом океана. Историческая геология в такой ситуации, 
даже принимая концепцию очень древнего, а не мезозойского моби- 
лизма, вправе вновь обратиться к истории континентальной коры 
и прежде всего к неподвергшейся переработке стратисфере, как един
ственному источнику наиболее полных, подлинно исторических сведений 
о всем ходе взаимосвязанных литосферного и биосферного процессов, 
оставивших свои неоспоримые документы, интерпретация которых 
не требует головокружительных гипотез.

Стратисферная оболочка Земли неоднородна, прерывиста и мы 
имеем лишь синтетическое представление об ее полноте. Этот синтез 
осуществлен стратиграфией, что и сделало ее фундаментальной областью 
знаний в геологических науках. Она привлекла для своих целей методы 
других наук естествознания — физики, химии, биологии, выработала 
свою простую аксиоматику определения положения пород во времени 
и сопоставления в пространстве и создала опорные стратиграфические 
и геохронологические шкалы, практическое использование которых 
связалось кодексом определенных правил и приемов и соответствующей 
терминологией. Эти важнейшие обобщения более двух столетий заметно 
менялись, но всегда имели чисто эмпирическую основу, и мы вряд ли 
в скором времени от нее отойдем.

Осуществляемая сейчас международная программа упорядочения 
стратиграфии (эффективное разнообразие методов корреляции, совер
шенствование шкалы изотопных датировок, определение границ стра
тиграфических систем и их обших подразделений с принятием между
народных стандартов, сопоставление и синтез шкал разной природы -  
биологической, геохимической, геофизической и т. п.) продолжает оста
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ваться на эмпирических началах. Задним числом мы нередко пытаемся 
подвести под стратиграфию теоретическую базу. Прежде всего это 
относится к биостратиграфии, поскольку принимается, что биологиче
ская теория естественного отбора, направленность и необратимость 
эволюционного процесса, ароморфозы и т. п. автоматически образуют 
и теоретическую базу биологической стратиграфии, основанной на ис
пользовании палеонтологического метода. Но, во-первых, не все так 
просто в современной биологии, особенно, например, в генетике популя
ций и в учении о факторах изменчивости, что прямо влияет и на истол
кование исторических рядов палеопопуляций, а во-вторых, подлин
ная биостратиграфия начинается лишь с венда, охватывая последние 
650 млн. лет земной истории, т. е. одну шестую часть истории страти
сферы.

Нам хорошо знакомы такие подразделения, как катархей, архей, 
карелий или афебий, трехчленный рифей и его аналоги, укладывающиеся 
в миллиард лет; мы знаем, какую роль в их стратиграфии играют после
довательности изотопных датировок, микробиот преимущественно про
кариотического уровня, строматолитовых образований, тектоно-магма- 
тических циклов, региональных литологических комплексов — маркеров 
(тиллиты, джеспилиты, шунгиты и т. д .) . Однако все эти, разные по своей 
природе, критерии стратиграфического расчленения тем более имеют 
опытный характер и успешно используются преимущественно в доста
точно схематической региональной стратиграфии. Несомненный успех 
в межконтинентальной корреляции верхнего протерозоя получен при 
использовании строматолитов, но это дает не более чем сходство с круп
ными подразделениями фанерозоя. Таким образом, несмотря на весьма 
существенные различия в подходах к стратиграфии фанерозоя, рифея 
и дорифейских образований стратисферы, принципиальная основа страти
графии пока еще остается везде эмпирической. Общей теории страти
графии (впрочем как и геологии) пока не существует. Возможно, она 
так и останется нашей мечтой — „синей птицей” геологии.

Может показаться, что я привел свои рассуждения к обескураживаю
щему итогу. Но это не так. Огромная сила геологии, как науки естест
венноисторической, состоит в строгом историзме всех ее документов, 
что позволяет контролировать их порядок и соотношения, а следова
тельно, и создавать такие эмпирические обобщения, такие модельные 
конструкции, связывающие закономерный порядок фактов, которые 
имеют первостепенное практическое значение при анализе и синтезе 
самых разнообразных геологических материалов. Прежде всего сама 
общая стратиграфическая шкала и реконструируемые региональные 
стратиграфические схемы являются замечательными моделями летописи 
геологических событий.

Однако нет сомнения, что разнообразие геологических событий 
значительно более велико, чем оно отражается опорным стратиграфичес
ким построением, отбирающим только главные и наиболее общие черты 
историко-геологического процесса. При этом уровень максимального 
абстрагирования характеризует общую хроностратиграфическую шкалу, 
а наиболее приближены к реальной обстановке крупномасштабные
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региональные и местные стратиграфические схемы. Поэтому естествен
ным является вывод о том, что совершенство общей шкалы целиком 
зависит от полноты и тщательности исследования исходного региональ
ного материала, что дефекты такой шкалы не могут проявиться сами 
по себе, они становятся очевидными лишь тогда, когда конкретное 
региональное стратиграфическое построение вступает в противоречие 
с привычной общей шкалой. Именно так, например, был обнару
жен пржидольский пробел в шкале, что привело к необходимости 
принять новый стандарт границы между силурийской и девонской 
системами.

Возможно, последний опыт решения общих стратиграфических 
проблем, например, силура и девона, возникших еще в 50-х годах, 
и современная стратиграфия помогли найти наиболее верный путь к упо
рядочению границ стратиграфических систем и их основных подразделе
ний, более всего приблизили нас к целевому выбору главных объектов 
стратиграфических исследований и к выработке наиболее рациональных 
современных методов стратиграфических исследований на примере этих 
объектов. Мне представляется, что таким объектом должен быть осадоч
ный (или, как выражался Н. Б. Вассоевич, осадочно-породный) бассейн 
в целом, как одно из наиболее содержательных геологических и вместе 
с тем палеобиотических явлений (образований) в осадочной оболочке 
Земли.

В отмеченном выше нет особой новизны. С Парижским палеогено
вым бассейном, например, имел дело еще Жорж Кювье (а это рубеж 
XVIII и XIX в в .), создавший палеонтологию и стратиграфию (а точнее — 
историческую геологию). Пенсильванским каменноугольным бассейном 
занимались в 30-х годах Дж. Веллер и другие, и они разработали наибо
лее целостную концепцию циклической седиментации, сформулировав 
такое важное понятие, как циклотема. Примерно в те же годы, Р. Ф Гек- 
кер изучал девонский бассейн Главного девонского поля Европейской 
России и впервые ввел литолого-экологический метод, как основу 
комплексного изучения древних седиментационных бассейнов. Вполне 
уместно в этом перечне имен (а он может быть достаточно обширным) 
назвать и таких отечественных исследователей, как Н. А. Головкин- 
ский, Н. И. Андрусов, В. В. Ламанский, М. Э. Ноинский и ряд других, 
чье понимание стратиграфии и биофациального анализа было тесно 
связано с представлениями о палеобассейнах, и кто оставил значитель
ный след в нашей науке, открыв новые подходы к изучению осадоч
ных толщ и нерасторжимо связанных с ними ассоциаций древних орга
низмов.

В целом в стратиграфии, даже когда Луи Долло (1904 г.) и особенно 
Карл Динер (1925 г.) столь ярко и убедительно выдвинули биострати
графию на главенствующее место в сфере стратиграфических исследова
ний, преобладал, однако, узкий подход: в большинстве случаев пред
ставлялось, что задача стратиграфа сводится к расчленению и сопоставле
нию разрезов на основе, можно сказать, „точечных наблюдений” и исполь
зования палеонтологических данных либо в качестве „руководящих 
форм”, либо „руководящих ассоциаций”, которые в межрегиональной
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корреляции адаптировались к той или иной зональной схеме. Последняя 
нередко оказывалась в пугающей оторванности от конкретной действи
тельности, ее богатства и разнообразия, казавшегося даже излишним, 
если задача определения возраста и сопоставления могла решаться так 
просто. Постулированная Ч. Дарвином, так называемая, „неполнота 
геологической летописи” лишь в некоторых случаях (речь, конечно, 
идет о фанерозое) смущала (а иногда и утешала) биостратиграфов- 
практиков и только биологи, в частности палеонтологи-теоретики, 
с большим усердием использовали эту концепцию, когда степень 
обоснования ее достоверности или поиски неоспоримых фактов бы
ло проще заменить ссылкой на пессимизм великого естествоиспы
тателя.

Обращение к седиментационным бассейнам и их населению, сооб
ществам организмов, как в морских, так и в континентальных биохо- 
риях, а в геолсяии — к бассейнам осадочных пород и связанных с ними, 
биоценотически или тафоценотически, остаткам древних организмов 
и палеоценозов любых типов, открывает совершенно иные перспективы 
перед биостратиграфией, насыщая ее первостепенно важным экологи
ческим содержанием. Вероятно, мы слишком привыкли к бесстрастному 
(иногда с изрядной долей скептицизма) восприятию актуалистического 
подхода в своих реконструкциях среды и жизни геологического прош
лого. Мы постепенно и медленно пришли к пониманию того, что только 
в бассейновых породах и их ассоциациях (будь то палеоокеан или плейс
тоценовое болото) „записаны” все доступные для реконструкции физи
ческие параметры обстановок седиментации, что только через палеопопу
ляции и реконструируемые палеоценозы раскрывается их связь с ланд
шафтами-биотопами и восстанавливается биофациальная структура 
обстановок жизни и, что, таким образом, только неразрывное литолого
палеоэкологическое изучение палеобассейнов в целом способно дать нам 
наиболее правильное представление о стратиграфии не отдельных разре
зов, а целых бассейновых осадочных комплексов со всеми проявлени
ями ее временной и пространственной неоднородности, равно как 
и циклической повторяемости.

Выявление биофациальных неоднородностей в осадочном бассейне, 
изучение явных и скрытых перерывов в осадконакоплении (особенно 
коварных в карбонатных толщах), установление седиментационной 
цикличности и ритмики разного порядка и разной природы (тектони
ческой, климатической, сезонной, локально-катастрофической и т. п.) 
в прямой увязке со всеми проявлениями жизни должны быть непремен
ной программной основой таких комплексных исследований. Само 
собой разумеется, что этот комплекс не всегда и не везде применим, и его 
реализация требует коллектива разных специалистов, имеющих единую 
программу исследований, начиная, безусловно, с важнейшей полевой 
стадии работ.

Практическое значение таких исследований огромно, особенно для 
нефтегазоносных и угольных бассейнов, да и вообще любых бассейнов, 
с которыми связаны в первую очередь осадочные полезные ископаемые, 
включая и рудные. Только на основе такого типа работ можно добиться
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еще большего и столь теперь важного прогресса в максимальной дроб
ности коррелируемых стратиграфических подразделений. Это прямое 
требование и к основе легенд крупномасштабной геологической съемки 
современного этапа, которая не может удовлетворяться во многих 
случаях уж очень свободной вольницей наших стратиграфических 
свит, хотя последние (как и американские стратиграфические формации) 
останутся важнейшими региональными стратиграфическими подраз
делениями.

Следовало бы еще подчеркнуть глубокое заблуждение тех исследова
телей, которые не считают палеонтологическую характеристику свиты 
(конечно, когда это возможно) ее важнейшей и постоянно необходимой 
характеристикой, даже при том или ином скольжении границ. Между 
насильственным противопоставлением лито- и биостратиграфических 
подразделений осадочных толщ в региональной стратиграфии нет ничего 
кроме формализма. Есть немало людей, склонных к этому, но они 
в таких случаях, кроме путаницы, не вносят ничего, забывая о фунда
ментальном значении в стратиграфии такого корреляционного понятия, 
как горизонт или региоярус, эквивалентный ярусу, принятому, напри
мер, геологической службой Великобритании, но не эквивалентному 
ярусу СССР и ряда других стран.

В настоящее время сделаны большие успехи в советской и зарубеж
ной стратиграфии в плане создания батиметрических и фациальных 
моделей палеобассейнов, имеющих большое значение для палеонтологии 
и стратиграфии и особенно ее эко стратиграфического направления. 
В СССР эти исследования особенно успешно развиваются на примерах 
силура и девона в рамках известного Международного проекта (группы 
Д. Л. Кальо, Ю. И. Тесакова, Н. Н. Предтеченского и д р .). Они превос
ходно показали, в частности, что межрегиональное сравнение характер
ных ассоциаций фауны нередко приводит к существенным ошибкам 
и весьма искусственным биогеографическим построениям, если сравнива
ются фауны разных биофациальных и батиметрических зон. Таким 
образом, бассейновые модели биостратиграфии и здесь играют важ
нейшую контролирующую роль. Бесспорно, это имеет прямое значение 
и для прогноза тех видов полезных ископаемых, которые связаны 
с биофациальной зональностью.

Одной из существенных трудностей в бассейновой стратиграфии 
и в реконструкции палеобассейнов является недостаточная разработан
ность терминологии — ее пестрота, несогласованность, синонимия и гомо- 
нимия. Лучше обстоит дело с категорией палеоценозов, хотя, например, 
рифогенные палеоценоэы, особенно нуждающиеся в иерархической 
систематизации, еще требуют к себе большого внимания, в чем серьезно 
заинтересованы геологи-нефтяники. В области литологии без нужды 
появились конкурирующие группы терминов, нередко игнорирующие 
термины и понятия, имеющие уже полувековой опыт использования. 
Мне представляются важными, в частности, такие понятия, как циклит, 
циклотема и производные от них. Но я не вижу большого смысла 
в противопоставлении понятия о литосоме понятию о литоме, оказавше
муся основным, как считают Н. Б. Вассоевич и В. В. Меннер (1978),
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для новой науки литомологии или учения о породных сообществах. 
Эта же наука называется Ю. Н. Карагодиным (1980) еще литмологией 
(от нового термина литмит: тело надпородового уровня организации). 
По мысли названного автора, она является ядром учения о седимента- 
ционной цикличности, язык которого охватывает около 110 терминов; 
среди них есть и лит мост рати графия, как один из разделов стратиграфии. 
Все эти опыты интересны, они явно знаменуют повышенный интерес 
к осадочно-породным бассейнам, но кажется, что некоторые авторы 
забывают порой о тоскливой судьбе слов, не несущих нагрузки яркого 
нового понятия, и что совершенствование содержания науки вовсе 
не влечет за собой изменение ее названия. Палеонтология, стратиграфия 
и литология — это явно ключевые науки в изучении бассейнов геологи
ческого прошлого, а направлений исследования на их основе может быть 
множество.

А. И. О с и п о в а, Р. Ф. Г е к к е р

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОСТАВ БИОТЫ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
В ДРЕВНИХ БАССЕЙНАХ

Основы методики комплексных палеоэкологических и литологи
ческих исследований были впервые освещены в инструкции для исследо
ваний по палеоэкологии, опубликованной более 50 лет тому назад [4j . 
В дальнейшем при проведении работ по изучению морских и континен
тальных отложений разного геологического возраста методика расширя
лась и уточнялась [5 ,6 ,1 1 ,1 2 ], но главными положениями остаются 
следующие.

1. Совместные полевые исследования палеонтологов и литологов 
(детальное описание разрезов, изучение захоронения остатков организ
мов, их приуроченности к типам пород, количественный учет, оценка 
разнообразия таксонов и др.) и согласованная работа коллектива ис
следователей при дальнейшем изучении материала и интерпретации 
данных.

2. Изучение населения и осадков целых древних бассейнов (или их 
крупных частей) на протяжении всего времени существования.

3. Прослеживание латеральных фациальных переходов для выявле
ния закономерностей смены первичных типов осадков и населявших 
их организмов в разных зонах древних морей. Восстановленные по этим 
данным экологические ряды-„гаммы” — основа для детальной корреля
ции разнофациальных отложений.

4. Синтез палеоэкологических, литологических и палеогеографичес
ких данных на палеоэкологических профилях и литолого-палеоэкологи- 
ческих картах.
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5. Выяснение изменений среды обитания во времени и их воздей
ствия на развитие и смену населения древних морей.

Опыт работ, проведенных в лаборатории палеоэкологии морских 
фаун Палеонтологического института АН СССР, позволил подойти 
к оценке влияния абиотических факторов на состав биоты, а иногда 
и выявить факторы, длительное воздействие которых обусловило фор
мообразование у разных представителей бентоса. В настоящее время 
в нормальных морских условиях или близких к ним обитает население, 
разнообразное не только по групповому, но и родовому и видовому 
составам, причем каждый род и вид представлен сравнительно неболь
шим числом особей. Если условия неблагоприятны, то сокращается 
как число групп, так и число родов и видов, хотя они часто бывают 
представлены массой индивидуумов. Эти закономерности присущи 
также населению морей древних эпох и используются для восстановле
ния абиотических факторов. Поэтому необходимо учитывать весь 
имеющийся палеонтологический материал, фиксировать качественные 
и количественные показатели и соотношения таксонов в древних биотах. 
Основные данные можно выразить „формулой разнообразия”, в которой 
на первом месте стоит число классов и подклассов, а дробями показаны 
соотношения числа родов и видов [8].

При анализе палеонтологических данных нередко выясняется, 
что обильная фауна, которая первоначально рассматривалась как разно
образная, в действительности такой не является. Примером может 
служить население франского бассейна Главного девонского поля, при 
палеоэкологическом изучении которого Р. Ф. Геккер обратил внимание 
на отсутствие таких групп, как аммоноидеи и трилобиты, на редкость 
кораллов и малое разнообразие строматопорат. Теперь можно сравнить 
население этого бассейна с населением моря Кузнецкой котловины 
того же возраста. По данным Т. Н. Бельской [2j , там существовали 
аммоноидеи (2 рода, 2 вида), трилобиты (3 рода, 10 виде а :, богато 
представлены кораллы ругоза — 19 родов, 79 видов, табуляты — 15 
родов, 37 видов и строматопоры -  13 родов, 19 видов. В Главном девон
ском поле ругозы представлены только 2 родами и 2 видами, табулят 
значительно меньше (6 родов и 11 видов), родовой состав строматопо
рат менее разнообразен (7 родов). В Кузнецком море многочисленны 
и разнообразны были мшанки (24 рода и 39 видов) а в отложениях 
Главного девонского поля остатки мшанок очень редки и обнаружены 
только в осадках тех частей бассейна, где соленость была близка к нор
мальной морской [17]. Весьма показательны данные по брахиоподам: 
в Кузнецком море известно 47 родов и более 230 видов, тогда как 
в бассейне Главного девонского поля -- 27 родов и около 70 видов. 
Иные соотношения характерны для двустворчатых моллюсков: в Глав
ном девонском поле известно 26 родов и 83 вида, а в Кузнецком море 
только 12 родов и 12 видов. Эта особенность объясняется тем, что 
некоторые виды двустворчатых моллюсков осваивали местообитания 
с ненормальной соленостью вод (как пониженной, так и повышен
ной) , занимавшие большие площади в бассейне Главного девонско
го поля.
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Приведенные данные о числе родов и видов нельзя считать вполне 
точными, так как изучение проводилось разными исследователями, 
но все же они ясно показывают обедненность биоты бассейна Главного 
девонского поля за счет стеногалинных организмов, которые были столь 
разнообразны в полносоленом Кузнецком море. Состав пород вполне 
соответствует характеристикам биот этих двух бассейнов: в отложениях 
Главного девонского поля большое развитие имели доломиты, местами 
отлагались также сульфаты, тогда как в ДСузнецком море накоплялись 
известковые осадки.

Следы интенсивной гидродинамики особенно хорошо сохранились 
в отложениях Главного девонского поля: работой волн были созданы 
своеобразные конгломераты, ракушники-та фо ценозы, ракушечные валы 
и знаки ряби, а в зоне сильных течений на твердом абрадированном 
гладком дне существовал характерный биоценоз,в котором преобладали 
прирастающие и«сверлящие организмы [6j.

Формообразование под воздействием повышенной гидродинамики 
было выяснено Е. А. Ивановой [11 j при изучении фауны средне- и 
позднекаменноугольных морей Московской синеклизы: в зоне мелко
водья у некоторых представителей бентоса произошли настолько значи
тельные морфологические изменения, что эти формы можно рассматри
вать как новые виды (кораллы Bothrophyllum conicum, Petalaxis stylaxis, 
брахиоподы Proteguligerina oxovensis и д р .).

При изучении Ферганского залива палеогенового моря выяснение 
причин своеобразия его населения с исключительно высокой числен
ностью устриц было облегчено возможностью использования актуали- 
стических данных [yj. Еще в поле было замечено отсутствие среди очень 
многочисленных остатков бентоса таких чисто морских групп живот
ных, как брахиоподы и нуммулиты, редкость иглокожих (морские ежи 
и офиуры) и единичность кораллов. Дальнейшие исследования показали, 
что здесь редки были также радиолярии и планктонные фораминиферы. 
Такая обедненность была в основном следствием значительных измене
ний солености вод. Сравнение наблюдений и выводов относительно 
абиотических и биотических условий существования палеогеновых 
устриц с известными данными по современным устрицам показало, 
что в своих отношениях к абиотическим факторам ферганские устрицы 
были близки к современным. Для образования больших поселений- 
устричников наиболее благоприятны были мелководные участки теплого 
Ферганского залива с плотным субстратом, подвижной водой и несколь
ко пониженной соленостью вод, богатые пищей. Процветанию устриц 
способствовало также и то, что в Ферганском заливе из-за отклонений 
солености от нормальной морской не могли существовать многие хищ
ники: морские звезды, некоторые гастроподы и крабы, являющиеся 
в современных морях злейшими врагами устриц.

Значение грунта как субстрата, определяющего возможность сущест
вования разных представителей бентоса, общеизвестно, но очень редко 
удается выявить влияние этого фактора на формообразование. Особенно 
сильно и с редкой наглядностью воздействие этого фактора проявилось 
в то время, когда в связи с особенностями тектонического развития
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региона изменился характер осадконакопления и повсюду в Ферганском 
заливе и в соседнем Таджикском море карбонатные осадки сменились 
глинистыми илами. Мягкость субстрата и возросшая мутность придон
ных вод вызвали значительное изменение морфологии раковин устриц 
и интенсивное формообразование, охватившее всю популяцию крупных 
устриц подрода Turkostrea. Эти устрицы, ранее селившиеся на плотном 
детритово-известковом грунте, начали приспосабливаться к обитанию 
на илистом дне, что привело к расширению раковины и развитию крыло- 
видных выступов, причем верхняя створка стала вогнутой. Так совер
шился переход от Turkostrea к новым формам, которые ранее были опи
саны О. С. Вяловым как представители рода Fatina подсем. Gryphaeinae.

Более длительное воздействие тех же факторов среды повлекло 
за собой вспышку изменчивости у Fatina. Из огромного разнообразия 
форм, существовавших одновременно и совместно, в результате естест
венного отбора^ыделились и получили широкое распространение формы 
с развернутой раковиной, наиболее приспособленные к жизни на мяг
ком субстрате (Fatina esterhazyi).

Влияние изменений характера субстрата на видообразование у уст
риц показано также В. А. Захаровым [10] при изучении позднеюрских 
двустворок севера Сибири. В кимеридже мелководные прибрежные 
участки с сильно подвижной водой и с песчаными и ракушечными грун
тами заселяла Liostrea ex gr. delta; она имела довольно толстостенную 
раковину и прочно прирастала к субстрату. В волжское время, когда 
большое распространение получили биотопы с мягким дном и ослаблен
ной гидродинамикой, от одной из ветвей L. ex gr. delta при освоении таких 
местообитаний обособился новый вид — Liostrea praeanabarensis с более 
тонкостворчатой округленно-овальной раковиной, имеющей крыловид
ное расширение, свойственное формам, обитающим на илистом дне, 
и небольшую площадку прирастания.

Из приведенных данных видно, что ранг таксонов, возникавших 
при формообразовании под воздействием такого фактора, оценивается 
различно: как родовой у палеогеновых устриц и как видовой у юрских 
устриц.

Видообразование в неогеновых полузамкнутых бассейнах юга СССР, 
где контролирующим абиотическим фактором было длительное пониже
ние солености вод, описано в классических трудах Н. И. Андрусова. 
Исследования последнего времени показали, что для фаун таких бассей
нов характерно большое число видов по отношению к числу родов. 
Это было следствием интенсивного видообразования в пределах немно
гих родов двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Формо- и видо
образовательный процесс происходил в основном симпатрическим путем, 
главным образом за счет освоения экологических ниш, освобождав
шихся при изменениях солевого режима [13].

Наибольшие трудности возникают при реконструкции факторов 
среды в тех древних бассейнах, где доминировали представители нектона 
и планктона, но был крайне беден или отсутствовал бентос. Такая 
обедненность биоты часто связана с нарушениями газового режима 
в относительно глубоководных зонах моря или с большой скоростью
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седиментации. Влияние первого фактора хорошо изучено в раннемиоце
новых и олигоценовых бассейнах юга СССР. Их отложения представлены 
в основном мощными монотонными толщами глин, имеющих темную 
окраску от рассеянного пирита и органического вещества. При палео
экологическом изучении выявлены разные стадии отклонений газо
вого режима придонных вод. В тех отложениях, где имеются остат
ки организмов, для восстановления условий существования кайно
зойских родов использованы данные о морфологии, образе жизни 
и среде обитания современных представителей тех же групп. Так, 
в глинах тарханского горизонта на Керченском полуострове уда
лось проследить смену сообществ, свидетельствующую об изменениях 
газового режима: палеоценоз эпифаунных двустворок Cardium-Lima, 
обитавший в аэрированных водах с соленостью около 30°/оо,во времени 
замещался палеоценозом Leda—Abra, состоявшим из форм, живущих 
в грунте, приспособленных к существованию в полузастойных водах 
с ничтожным содержанием кислорода. В более высоких слоях нет остат
ков и этих двустворок, а в глинах возрастает количество пирита, что 
позволяет предполагать возникновение сероводородного заражения. 
Отсутствие растительноядных гастропод среди эпифауны свидетель
ствует о глубинах, превышающих нижний лимит распространения водо
рослей. В водах этого бассейна обитали многочисленные планктонные 
птероподы Spirialis, диатомеи и рыбы (светящиеся, сельдевые, трес
ковые) [15].

В раннемиоценовом (майкопском) бассейне Северного Кавказа 
накапливались бескарбонатные глинистые осадки, битуминозные, с мел
кими скоплениями пирита. В них заключены многочисленные остатки 
рыб и крабов, есть также кости китообразных и птиц, остатки морской 
черепахи и растений. Полное отсутствие раковин и отпечатков донных 
беспозвоночных и следов роющих организмов, способных жить даже 
при некотором количестве сероводорода, свидетельствует о значитель
ном нарушении газового режима в придонных водах. С этим согласуются 
и особенности захоронения, выявленные при детальном биостратономи- 
ческом анализе — характер деформации трупов, сохранение на них 
чешуи, рассыпание чешуи без перемещения, указывающие на застойность 
или слабую подвижность вод. Признаков поедания трупов рыб на дне 
моря нет, что говорит об отсутствии падалеедов. Среди рыб были опреде
лены представители типично морских групп (акулы, тресковые, скумб
рии, морские иглы, нож-рыба и др.) и эвригалинные формы (сельдевые), 
но пресноводные рыбы не обнаружены. В толще воды обитал своеобраз
ный плавучий водорослевый биоценоз, сходный с ныне существующим 
в Саргассовом море, в который входила водоросль Sargassum maikopicum, 
с характерными пузырями, удерживающими ее на поверхности воды, 
крупные пелагические крабы Portunus, мелкие крабы Nautilograptus и 
Inachus. Судя по особенностям захоронения рыб и по текстурам глин, 
течения очень редко и слабо затрагивали дно бассейна, что косвенно 
свидетельствует о его глубоководное™. По-видимому, в этой части май
копского моря находилась халистатическая область, в водной толще ко
торой жили разнообразные рыбы, крабы, морские черепахи, водоросли
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и другие, а в придонных водах преобладали восстановительные условия. 
Они исключали жизнь падалеедов и способствовали сохранению трупов 
естественно отмиравших животных. Но изредка встречающиеся большие 
скопления остатков рыб и крабов образовались, по-видимому, от гибель
ного воздействия сероводорода, в зону которого могли попадать нектон- 
ные организмы [7, 16].

В мощной глинистой (майкопской) толще Южного Мангышлака, 
представляющей отложения олигоценового бассейна, остатки бентоса 
редки, но многочисленны остатки рыб, захороненные преимущественно 
в виде .рассеянных чешуй, костей и зубов. Встречаются кости китообраз
ных млекопитающих, иногда целые скелеты их и крупных хищных рыб. 
Остатки этих позвоночных образуют также прослои из обломков песча
но-алевритовой размерности или более крупных костей рыб, китообраз
ных и зубов акул, сцементированных глинистым материалом с пиритом 
и марказитом. Дешифровка генезиса этих загадочных уникальных обра
зований и выяснение сложной истории развития бассейна потребовали 
длительной совместной работы палеонтологов-стратиграфов, палеоэко
логов, литологов и тектонистов. При палеоэкологическом изучении 
остатков бентоса Р. Л. Мерклин выделил комплексы моллюсков, свой
ственные мелководным шельфовым местообитаниям с нормальным 
газовым режимом и, что особенно важно, комплекс сравнительно глубо
ководных двустворок, указывающий на глубины порядка 500—600 м. 
Эти данные в совокупности с анализом фаций и мощностей позволили 
доказать возникновении некомпенсированного прогиба, где накоплялись 
батиальные или даже абиссальные глинистые осадки. С переходом в бати
альную область исчезали бентос и следы жизнедеятельности организ
мов; в осадках захоронялись лишь планктонные фораминиферы и нек
тон. Исчезновение донной жизни не связано с возрастанием глубин, 
а было следствием сероводородного заражения вод в котловинных 
частях олигоценового моря [3]. Установлено, что дробление и перемыв 
скелетных остатков рыб и других позвоночных происходили под воз
действием волнений на подводном выступе в открытой части бассейна, 
где длительное время осадки не отлагались. Здесь скоплялся грубый 
костный материал, а тонкие продукты дробления и чешуи выносились 
на участки дна, находившиеся ниже базиса действия волн [18].

Обеднение, а часто и полное исчезновение донной жизни имело место 
также в палеозойских бассейнах. Примером может служить раннеперм
ский (ассельский) бассейн западного склона Урала, где при бурении 
глубоких скважин обнаружена депрессия. Сравнение мощностей страти
графически эквивалентных отложений, развитых западнее депрессионной 
зоны (биогермные известняки) и к востоку от нее (аргиллиты и алевро
литы флишевого типа) показало, что это была некомпенсированная 
впадина. Ее отложения маломощны и тонкозернисты: аргиллиты, глинис
тые известняки с массой спикул губок, пелитоморфные известняки 
с радиоляриями, микрослоистые известняки с чередованием спикуловых 
и пелитоморфных прослоев и др. По данным Б. И. Чувашова [19], 
глубина депрессии могла достигать 500 м. В ее отложениях полностью 
отсутствуют водоросли, очень редки остатки бентоса (двустворки,
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брахиоподы), встречаются остатки нектона (отпечатки и чешуя • рыб), 
характерен микропланктон (радиолярии). Скелетные остатки обычно 
пиритизированы. По-видимому, здесь, как и в котловинах неогеновых 
морей, обедненность биоты обусловлена не глубиной, а ослабленной 
циркуляцией, которая приводила к нарушению газового режима придон
ных вод.

Восточнее депрессии, во флишевой зоне седиментации того же бас
сейна, редко существовали условия, благоприятные для развития бен
тоса, но здесь контролирующими факторами бьпи большая скорость 
накопления осадков, поступавших с интенсивно размываемой суши, 
а также некоторое опреснение вод [14].

Угнетающее влияние большого поступления терригенного материала 
на донную фауну проявилось в позднекаменноугольную эпоху в районе 
Верхоянья, где бедность бентоса некоторыми исследователями рассма
тривалась как следствие холодноводности. Но, как отметил Б. С. Абра
мов [1], морской бассейн был умеренно теплым, а неблагоприятные 
условия для развития фауны определялись усиленным привносом песча
но-алевритового материала.

Проведенный обзор показывает, что сравнительно легко выясняются 
обеднение биоты и формообразование, происходившее под длительным 
воздействием отклонений солености от нормальной морской. Значительно 
труднее выявить воздействие таких факторов, как глубина, высокая ско
рость накопления осадков и нарушения газового режима, а также формо
образование, происходившее при изменении состава грунта и возрастания 
мутности придонных вод. Наиболее достоверные реконструкции факто
ров среды, палеогеографии и процесса осадконакопления могут быть 
даны при разностороннем изучении целых древних бассейнов, включаю
щем палеоэкологические, литологические и геохимические исследования 
при учете тектонического развития региона. Для решения больших задач, 
стоящих перед геологами, изучающими осадочные породы и заключен
ные в них полезные ископаемые, обязательна организация планомерных 
комплексных исследований.
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Л. А. Н е с о в ,  Л.  Б.  Г о л о в н е в а

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ В ХОДЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ФЛОР И ФАУН

Биогеоценология характеризуется наивысшей степенью системно
сти среди всех отраслей науки о живом, однако она пока еще остается 
в очень малой степени пронизанной историческим подходом. Пре
одоление такого состояния, возможно, будет идти путем синтеза 
биоценотических данных палеонтологии и неонтологии, а также при 
дальнейшем переориентировании части палеонтологов с изучения 
лишь филогении одной группы организмов (или немногих групп) еще 
и на комплексное исследование среды и сменяющихся во времени 
биоценозов. Именно палеонтология, накапливая факты и закономер
ности биоценотического характера и всемерно используя данные
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неонтологической биогеоценологии, должна создать фундамент эволю
ционной биогеоценологии — отрасли биологии, изучающей пути и законо
мерности эволюции биогеоценозов. Эволюционная биогеоценологии 
призвана стать в большей степени наукой обо всем живом и среде его 
обитания как развивающемся целом, чем любая другая отрасль био
логии.

Формирование эволюционной биогеоценологии ставит принципиаль
ные вопросы. Один из главных -  эволюционируют ли экосистемы1 
вообще. Порой его решают так: раз у экосистемы нет своей, особой 
наследственности, то не может идти и ее эволюция на базе изменчивости, 
наследственности и отбора, а значит эволюции экосистем и не происхо
дит. Но ведь эволюционируют, т. е. развиваются поступательно с появле
нием новых свойств самые разные сложные системные объекты: литосфе
ра, человеческое общество, галактики, языки народов и т. д., в том числе и 
экосистемы. В биогеоценозах абиотические компоненты эволюционируют 
сопряженно с биотой. Эволюцию сложных биогеоценотических комплек
сов, образованных относительно тесно взаимосвязанными экосистемами, 
а также всей биосферы нельзя свести к эволюции отдельных составляю
щих их биогеоценозов. В функционировании и эволюции биосферы, 
по сравнению с отдельными биогеоценозами, возрастает значение гео
химических и энергетических процессов. Время существования конкрет
ных биоценозов относительно невелико и поэтому при рассмотрении 
больших временных интервалов истории Земли обычно можно оценить 
лишь структурные и трофо-энергетические изменения, происходящие 
в рамках биомов. Исследуя эволюцию экосистем, правильнее анализиро
вать не отдельные формирующие их виды, а жизненные формы и соответ
ствующие им экологические ниши. Смена флор и фаун не всегда опреде
ляет смену жизненных форм и отнюдь не обязательно сопровождается 
крупными изменениями функциональных связей в сообществе. Эволю
цию экосистем нельзя сводить и лишь к общим преобразованиям их 
структуры, поскольку сопряженно с таковыми неразрывно идет функци
ональная эволюция в направлении к уменьшению зависимости от колеба
ний окружающей среды, к увеличению внутреннего гомеостаза и степени 
замкнутости, к полноте использования энергии, к сохранению резервов 
биомассы и т. д., может меняться также экспансивность и средообразую
щая способность сообществ, независимость от внешних условий.

В настоящее время пока имеется немного примеров прослеживания 
сопряженных изменений неживой среды и биоты за длительные интер
валы времени на палеонтологическом материале. Достаточно удобными 
объектами для изучения эволюции экосистем являются, в частности, 
приморские низменности и лиманы. Немногие, в основном эврибионтные

1 Понятие ..экосистема” используется здесь как термин свободного пользова
ния и обозначает любую достаточно цельную и обособленную систему, состоящую 
из экологически связанных компонентов. Под биогеоценозом понимается истори
чески возникшая система организмов и среды их обитания, обладающая достаточно 
выраженной однородностью, пространственными и временными границами, способ
ная к саморегуляции, связанная в своем существовании с присущим ей потоком энер
гии и круговоротом разной, но обычно относительно высокой степени замкнутости.
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и эндемичные организмы могут существовать в лиманах, что ведет 
к высокой численности этих существ и их ярко выраженной доминант
ности. Относительная простота лиманных экосистем облегчает изучение 
как состава, так и основных особенностей их структуры. Организмы 
лиманов и приморских низменностей нередко расселяются вдоль окраин 
материков, где относительно быстрое и устойчивое осадконакопление 
обеспечивает высокую полноту сохранения их остатков в летописи 
Земли. Биоценотическая обособленность лиманов относительно прилежа
щих к ним полуназемных и наземных экосистем невысока, что позво
ляет рассматривать экосистемы лиманов и приморских низменностей 
как биоценотический комплекс экосистем, обладающий относительно 
высокой степенью целостности. Единство этого комплекса и его отделен- 
ность от внутриконтинентальных экосистем возрастают при аридиэации 
климата.

К сожалению, при исследовании древних экосистем оценить работу 
редуцентов можно лишь в самом общем виде. Обычно, хотя и с оговор
ками, указывается, что общий облик большинства экосистем опреде
ляют продуценты, однако многие консументы, особенно позвоночные 
животные, характеризующиеся большой сложностью связей со средой 
обитания, могут быть интегративными и достаточно точными индикато
рами состояния былых экосистем.

Привнос в солоноватые воды лиманов растворенных фосфатов 
и других биогенов из глубин океана при эстуариевом типе циркуляции 
определяет повышение в них продуктивности, а также ослабление 
и прекращение растворения фосфатных остатков организмов. Это обес
печивает сохранность остатков не только крупных, но и мелких позво
ночных, уходящих в захоронение. Хотя в тафономии традиционно посту
лируется преимущественное разрушение мелкоразмерных остатков, 
но обычно [2] именно мелкие остатки оказываются относительно лучше 
всего сохранившимися. При значительных уклонах дна бассейна и суши 
могут формироваться селе-мутьевые потоки, захороняющие относитель
но целые скелеты лишь некоторых видов позвоночных. При малых 
уклонах дна лиманов после гибели позвоночных, как правило, происхо
дит распад их скелетов на отдельные элементы еще до захоронения. 
Обычно при этом происходят процессы перемешивания остатков разных 
позвоночных, что ведет к естественному усреднению проб грунта с остат
ками. В результате после просеивания или промывки породы на мелких 
ситах, отбора остатков и соответствующих расчетов [2] можно оценить 
соотношения особей, попадавших в захоронения. Вводя соответствую
щие коэффициенты, отражающие соотношения веса скелета и мягких 
тканей, можно оценить биомассу позвоночных разных групп, попадав
ших в захоронения. По морфологии древних форм, привлекая, в частно
сти, данные о питании их современных аналогов, можно оценить основ
ные потоки энергии по древним пищевым цепям (сетям). Прослеживая 
количественные и качественные изменения в комплексах от слоя к слою 
и от одного района к другому, параллельно с оценкой изменения древней 
абиотической обстановки можно подходить к причинному анализу изме
нений в последовательно существовавших экосистемах.
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По результатам изучения семи последовательных комплексов орга
низмов лиманов и приморских низменностей мела на западе древней 
Азии выясняется, что их смены приурочены к важным переменам абио
тической обстановки, в промежутках между ними комплексы относи
тельно устойчивы. Их состав стабилен и на протяжении сотен километров 
вдоль окраин суши. Случаи переотложения остатков позвоночных 
(в основном зубов акул, хорошо отличающихся по сохранности от непере- 
отложенных) отмечаются лишь для оснований толщ, сформировавшихся 
при регрессии моря, когда с суши еще идет снос отложений и остатков 
организмов, отложенных в предыдущую трансгрессивную фазу. Смены 
комплексов водных и наземных организмов лиманов и низменностей 
оказались тесно сопряженными друг с другом. В тех и других обнаружи
ваются блоки тесно связанных в своем распространении форм организ
мов (чаще среди рыб, амфибий и рептилий). Установлена относительная 
автономность некоторых блоков (особенно образованных ящерицами 
и млекопитающими). Позднетурон-коньякское сообщество позвоночных 
отмеченной зоны на западе Азии оказалось очень близким по составу 
к более поздним кампан-маастрихтским сообществам на западе Север
ной Америки [5]. Общими для них оказались роды, подсемейства и 
семейства акул и скатов Ischyrhiza, Myledaphus, Hybodontidae , костных 
рыб Acipenser, Amia, Lepisosteus, Belonostomus, Elopidae, Albulidae, cf. Pla- 
tacodon, амфибий Batrachosauroididae, Scapherpetontidae, Pelobatidae (или 
осс!бых Discoglossidae), Albanerpetontidae, черепах Adocus, Basilemys, Trio
nyx, эозухий Champsosauridae, ящериц Teiidae, Xenosauridae, Necrosauridae, 
птерозавров Azhdarchinae, динозавров Paronychodon, Tyrannosauridae, Dro- 
maeosauridae, Ankylosauridae, Hypsilophodontidae, Hadrosauridae, Ceratopsi- 
dae, крокодилов Crocodylidae, птиц Ichthyornis и cf. Alexornithidae, млеко
питающих Palaeoryctidae, покрытосемянных Platanaceae. Судя по всему, 
похожей была и структура далеко разобщенных биоценотических комп
лексов. Можно было бы думать, что это является следствием общего 
сходства всех ассоциаций организмов позднего мела на приморских 
низменностях и в лиманах Азии и Северной Америки. Однако комп
лексы альба, сеномана и раннего туроНа, предшествующие в Кызылку
мах позднетурон-коньякскому, оказываются таксономически и по струк
туре значительно отличными от него. Это позволяет указать на один 
из крупнейших рубежей в развитии прибрежных биот в Азии близ грани
цы раннего и позднего турона, приуроченный, видимо, к регрессии моря 
(менее важный рубеж был от коньяка к сантону). Комплекс позднего 
турона—коньяка на западе Азии является „пришлым”. Предковый для 
него комплекс сформировался до начала позднего мела, вероятно, 
на юге или юго-востоке Азии, откуда при регрессии моря распростране
ние блоков экологически взаимосвязанных форм произошло на запад 
Азии и в Северную Америку. В разобщенных комплексах при неизбеж
ных различиях местных условий должны были идти процессы диверген
ции как на уровне пар видов, так, в известном смысле, и на уровне 
двух сообществ. Видимо, здесь мы имеем пример не сетчатого, а парал
лельного типа преобразования состава комплексов [3]. Возможно, 
сообщества, распространенные на больших площадях, не имеющие
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четких границ с соседними и поэтому относительно легко включающие 
в свой состав отдельных вселенцев и целые их блоки, имеют преиму
щественно сетчатый тип преобразований, тогда как хорошо изолирован
ные сообщества, распространенные линейно или в виде разобщающихся 
пятен, могут преобразовываться параллельным путем.

Трансгрессия и регрессия моря в туроне Азии сыграли роль рас
шатывающих былые ценотические связи и даже уничтожающих целые 
биоценозы. Именно в нарушенные экосистемы может легче всего осу
ществляться проникновение вселенцев, такие экосистемы являются 
менее замкнутыми, в них следует ожидать наиболее кардинальных пере
строек связей и общей структуры. При „ударных” воздействиях абиоти
ческой среды одни биоценозы могут полностью исчезать, а другие, более 
устойчивые к данному воздействию, сохраняться. Это отчасти может 
определять накопление в биосфере все более автономных и устойчивых 
ценозов, с высокими средообразующими способностями. Материалы 
из мела Средней Азии демонстрируют важную закономерность необрати
мости преобразования экосистем после долговременных стрессовых 
воздействий.

В лиманах мела Средней Азии наблюдается два типа экосистем. 
Первый — с обильным растительным детритом, множеством мелких 
гастропод, большой долей склерофагов среди некрупных рыб и рептилий 
(альб—сеноман). Второй тип — с малым количеством детрита наземных 
растений в водоемах (видимо, уже более интенсивно разрушающегося 
редуцентами), обильными крупными двустворчатыми моллюсками — 
планктонофагами, меньшей долей некрупных склерофагов, более разно
образными хищниками среди рыб и, видимо, более сложной структурой 
(поздний турон—коньяк). Любопытно, что структура сеноманского 
сообщества Кызылкумов и сообщества поздней юры (келловей) Фер
ганы сходны, хотя они имеют очень разный таксономический состав. 
Необходимо отличать фауно- и флорогенез (т. е. преобразование компо
зиций таксонов) от филоценогенеза [4], отчасти включающего измене
ния композиционно-таксономической организации, но характеризую
щегося прежде всего историческими изменениями биоценотической 
структуры сообществ. Два типа сообществ мела Средней Азии соответ
ствуют разным вариантам потоков энергии по пищевым цепям. От конь
яка к сантону в Средней Азии происходила аридизация климата, измене
ния ветров от влажных юго-западных к сухим северо-восточным, сокра
щение или прекращение привноса биогенов из моря в связи с вероятной 
сменой циркуляции вод в бассейнах. С этими обстоятельствами, видимо, 
было связано обеднение состава комплексов организмов низменностей 
и лиманов. Однако сообщества к сантону преобразуются в основном 
без разрушения связей между основными биоценотическими блоками 
или внутри них. При этом увеличивается доминирование растительно
ядных динозавров Hadrosauridae, а также склерофагов, освоивших пита
ние крупными, гребнистыми, толстопанцирными двустворками (особые 
черепахи Trionyx и крокодилы Shamosuchus). Смены к сантону происхо
дили в основном на видовом и подвидовом уровнях, однако при этом 
вымирали, замещаясь другим ганоидом, Lepisosteidae, происходила смена
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родов скатов. От сантона к кампану по данным изучения скорлупы яиц 
замещаются более крупными формами Hadrosauridae. В Маастрихте 
на западе Азии остатков динозавров не известно, максимальный расцвет 
они пережили здесь в коньякском веке. В кампане—Маастрихте при ари- 
дизации климата и постепенной трансгрессии моря на западной окраине 
Азии должно было идти сужение зон распространения растений и живот
ных влажных приморских низменностей. При резкой регрессии моря 
на рубеже Маастрихта и Дания могла произойти ломка экосистем низ
менностей и лиманов за счет осушения водоемов и болот, понижения 
уровня грунтовых вод на сформировавшихся до этого дельтах, падения 
продуктивности экосистем низменностей, резкого сокращения поступле
ния органических веществ с приморской суши в лиманы и прибрежные 
участки морей, заиливания их дна, замутнения вод.

Эволюция экосистем может идти относительно быстрым путем, 
при „ударных” воздействиях среды, сопровождающихся ломкой одних 
сообществ и построением иных, обладающих важными ценотическими 
новообразованиями. Такой путь мы называем инцитатным (от латин
ского incitatus — приведенный в быстрое движение). Другой тип — 
медленные, последовательные преобразования в относительно постоян
ных условиях среды, без разрушения сообществ. Мы называем его тар- 
дальным (от латинского tardus — медленный). Эволюция наземных сооб
ществ по первому типу может идти в результате сильных изменений 
абиотической среды, вызывающих разрушение былых климаксных 
ценозов, вымирание доминирующих климаксных типов, широкую миг
рацию флор и фаун. При этом новые сообщества формируются из пио
нерных видов, элементов старых сообществ и мигрантов. На первых 
этапах становления новые сообщества будут иметь структуру пионер
ных, изменчивый состав и сложение, преобладание экспансивных мо
бильных видов со слабой экологической специализацией и широкими 
перекрывающимися нишами. Такие сообщества неустойчивы, стабили
зирующий отбор в них ослаблен, что ведет к быстрой эволюции и коэво
люции видов [1 ]. Между видами и блоками видов будут устанавливаться 
новые трофические и функциональные связи. В результате на основе 
множества однотипных пионерных биоценозов, в которых параллельно 
идут все эти процессы, относительно быстро должен формироваться 
новый устойчивый климаксный биогеоценоз с принципиально новыми 
связями, соответствующий новым условиям среды. Некоторые, во мно
гом аналогичные процессы можно наблюдать и в настоящее время 
на примере антропогенных вторичных растительных сообществ типа 
маквис, а также некоторых мелколиственных лесов, замещающих 
темнохвойную тайгу. Из-за постоянного антропогенного давления они 
не могут вернуться к климаксному состоянию. Эти сообщества измен
чивы, неустойчивы, с обилием пионерных видов. Адвентивные организ
мы, например, среди птиц, высших растений также обычно проникают 
лишь во вторичные, нарушенные сообщества, поскольку высокие био- 
ценотические барьеры коренных сообществ мешают их внедрению. 
При инцитатной эволюции биоценозы формируются сетчатым путем [3], 
т. е. из элементов, имеющих каждый свою историю, а часто и разные
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места возникновения. Преобразование отдельных элементов и их бло
ков, объединение и сопряженная эволюция компонентов возможны 
благодаря низкой целостности систем биоценотического уровня. В случае 
тардальной эволюции происходит преобразование экосистемы как 
целого. При относительно постоянных условиях абиотической среды 
преобладает стабилизирующий тип отбора видов. Может идти лишь 
постепенное видообразование по пути специализации, сужения и разделе
ния экологических ниш, увеличения количества симбиотических связей, 
более полного использования ресурсов. Увеличение количества видов 
будет вести к постепенному насыщению ими сообщества, увеличению 
его сложности и устойчивости. При постепенных, однонаправленных 
изменениях среды, не выходящих за пределы критических для сооб
щества, видимо, идет медленная „адаптация” и постепенное преобра
зование одного климаксного биогеоценоза в другой. Примером мо
гут служить параллельные преобразования изолированных однотипных 
сообществ темнохвойной тайги на равнинах Евразии и в горах Тянь- 
Шаня. В целом тардальная эволюция из-за низких темпов даже 
при большой продолжительности вряд ли может дать крупные пере
стройки ценотической организации и принципиально новые экосис
темы.

Особым случаем эволюции является завоевание новых, еще не заня
тых адаптивных зон (например, выход однодольных на относительно 
засушливые внутриматериковые пространства). Здесь определяющими 
структуру экосистемы могут стать новые группы растений и животных 
с высокими средообразующими способностями. Тардальная эволюция 
является закономерным продолжением инцитатной. Оба отмеченных 
типа преобразований, чередуясь, сменяют друг друга. Высокая час
тота внешних „ударов” на экосистемы ограничивает продолжитель
ность тардальных этапов. В результате дифференцированного сохранения 
сообществ и их прямого преобразования под действием среды экосис
темы должны эволюционировать, не только „адаптируясь” к какой-то 
одной стабильной среде, но и по пути увеличения общей автономности 
(по отношению к разнообразным внешним воздействиям), устойчивости 
в изменяющихся условиях абиотической среды, повышении способности 
к возвращению на прежние места распространения после снятия относи
тельно кратковременного стресса.
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М. В. О ш у р к о в а

ФИТООРИКТОЦЕНОЗЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 
СМЕНЫ ЛАНДШАФТОВ В ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Совокупности фоссилизировэнных микро- и макроскопических 
остатков растений, захороненных в породах определенных лито генети
ческих типов, образуют фитоориктоценозы, которые несут важную 
информацию о сменах древних ландшафтов в ходе формирования 
угольных месторождений. Многолетние палеофитологические исследова
ния, выполненные с применением фациально-палеоэкологического 
метода, позволили выделить типы фитоориктоценозов, встречающиеся 
в угольных отложениях карбона Центрального Казахстана [2].

Интервалы 'разреза, выделяемые по характерному набору фито
ориктоценозов, рассматриваются как фитоориктостратоны, отражающие 
господствующие ландшафтно-седиментационные обстановки периодов 
образования того или иного интервала разреза. В угленосном карбоне 
Центрального Казахстана наблюдаются закономерные смены фитоорик- 
тостратонов, обусловленные фазами тектоно-седиментационных циклов. 
Соответственно выделяются экоциклы (Е), включающие фитоорикто
стратоны регрессивной (Е ) , переходной (Е ) и трансгрессивной 
(Et r ) экофаз [1].

Рассмотрим региональные и общие закономерности строения фито- 
ориктостратонов и образуемых ими экоциклов как по разрезам, так 
и по площади угленосного карбона Центрального Казахстана.

Ниже для краткости полные названия фитоориктоценозов, характе
ризующих стратоны, заменяются следующими индексами, с помощью 
которых строится формула сложных фитоориктостратонов:

Стеблей лепидодендровых........................................................  Lc
Неопределимых бесструктурных растительных остатков . Ci
Аппендиксов лепидодендроновых..............................................Ар
Вторичных корней членистостебельных.................................  R
Слоевищ водорослей..................................................................  Ai
Стеблей членистостебельных......................................................Аг
Талломов печеночных м х о в ........................................................ Нр
Рахисов птеридоспермов........................................................... Pt
Листьев членистостебельных и лепидодендроновых..........  Ph
Стволов членистостебельных и лепидодендроновых..........  St
В различной степени измельченного растительного детрита:

в песчанике........................................................................... Dt!
в аргиллите и алевролите.................................................. D t2

Растительный аттр и т ....................................................................D t3
Изучение фитоориктоценозов было проведено в Карагандинском 

и Экибастузском бассейнах, на месторождениях Акжар, Борлы, Койтас, 
Ушсор, Сарыадыр и Самайсор. Наиболее полно угленосная толща кар
бона представлена в разрезе Карагандинского бассейна, где достигает
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мощности 3500—4000 м и разделяется на семь свит (снизу вверх): 
аккудукскую, ашлярикскую, карагандинскую, надкарагандинскую, 
долинскую, тентекскую и шаханскую. Разрез карбона Карагандинского 
бассейна может быть принят в отношении экостратиграфического расчле
нения за опорный для отложений Центрального Казахстана. Для него 
характерны следующие смены фитоориктостратонов и образуемых ими 
экоциклов.

Отложения ашлярикской свиты и интервала угольных пластов 
К!—к | карагандинской свиты характеризуются чаще двучленными эко
циклами, в которых удается выделить регрессивную и трансгрессивную 
экофазы, и реже — трехчленными экоциклами, содержащими еще и пере
ходную экофазу. Это будут экоциклы1:

Е = Ereg (DtO Etr (Cl + Dt2),

или
fl tr

E = Ereg (Dti + Ap) —► Eps (Ap + Cl + Dt2) —► EtI. (Dt2).

Фитологические признаки таких экоциклов отражают смену обстано
вок в пределах морских лагун и их прибрежий. Количество фитоорикто- 
ценозов здесь очень ограничено. Фитоориктостратоны, типичные для 
регрессивных экофаз, — (Dtr) или (Цц + Ар), т. е. характерными 
являются ориктоценозы в различной степени измельченного раститель
ного детрита в песчаниках морских прибрежий и ориктоценозы аппен
диксов лепидодендроновых в алевролитах и алевритистых песчаниках 
морских отмелей; для трансгрессивных экофаз — (Cl + D t2) или (Dt2) , 
т. е. ориктоценозы неопределимых бесструктурных растительных остат
ков, образовавшиеся в условиях заболоченных лагун, и ориктоценозы 
растительного детрита в аргиллитах лагун; при наличии переходной 
экофазы присутствует фитоориктостратон (Ар + Cl + Dt2) , характеризу
ющийся чередованием ориктоценозов аппендиксов лепидодендроновых, 
неопределимых бесструктурных растительных остатков и в различной 
степени измельченного растительного детрита, образовавшихся в усло
виях периодически заболачивавшихся лагун.

Выше по разрезу угленосной толщи Карагандинского бассейна, 
особенно в интервале угольных пластов к 15- к 20 карагандинской свиты 
и в  надкарагандинской свите, экоциклы отличаются сильным развитием 
переходной экофазы, причем часто они имеют двучленное строение 
и состоят только из регрессивной и мощной переходной экофазы:

fl
Е = Еге& (Dt, + St) -► Eps [(Ap) + (Cl + Ap + Pt) + (R + Cl)].

В формулах экоциклов у каждой экофазы в скобках записываются индексы 
фитоориктоценозов: стрелками указывается направленность палеоэкологических 
сукцессий: tr -  в сторону опускания, вызывающего обводнение территории, 
fl -  в сторону переходной экофазы, характеризующейся условиями, балансирую
щими между медленным опусканием и слабым поднятием.
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Фитологические признаки таких экоциклов отражают смену условий 
в пределах ландшафтов речных долин и дельт. Количество и разнообра
зие фитоориктоценозов здесь несколько возрастают, особенно за счет 
переходных экофаз. Типичными фитоориктостратонами являются для 
регрессивных экофаэ (Dti + S t) , т. е. характерны ориктоценозы в раз
личной степени измельченного растительного детрита и стволов членисто
стебельных и лепидодендроновых в песчаниках речных русел. Для 
переходных экофаз характерны ориктоценозы аппендиксов лепидоденд
роновых и неопределимых бесструктурных растительных остатков, 
отражающие развитие болот с болотно-лесным типом растительности, 
ориктоценозы рахисов птеридоспермов, свидетельствующие о развитии 
застойных озер, и ориктоценозы вторичных корней членистостебельных, 
указывающих на зарастание озер и пойм.

Для отложения Долинской свиты Карагандинского бассейна харак
терны экоциклы’трехчленного строения:

fl tr
Е = Ereg (Dti + Ар) *■ Eps (.Ар + Cl) * Etr (Pt).

Фитологические признаки таких экоциклов отражают смену условий 
в пределах озерно-болотных обстановок. Количество фитоориктоцено
зов, характеризующих отдельные экоциклы, невелико. Типичным фито- 
ориктостратоном регрессивной экофазы является (Dt! + Ар), вклю
чающий ориктоценозы, отражающие накопление растительных остат
ков в заболачивающемся озере; фитоориктостратон переходной экофазы 
(Ар + С1) отражает развитие болотно-лесной растительности с гос
подством плауновидных, а фитоориктостратон трансгрессивной 
экофазы (Pt) свидетельствует о смене болотной обстановки усло
виями застойного озера, в которое поступало значительное коли
чество растительных остатков с прилегающих побережий, занятых 
древесно-кустарниковой растительностью с господством птеридо
спермов.

Для отложений тентекской свиты выше угольного пласта т4 харак
терно исключительно двучленное строение экоциклов, состоящих 
только из регрессивной и переходной экофаз:

fl
Е = Eleg (St + Dtj) —► Eps [(Cl + Pt) + (Pt + R + Cl) + (Cl + P t)].

Фитологические признаки подобного экоцикла отражают смену 
обстановок в условиях денудационно-расчлененной аллювиально-озерной 
равнины. Количество фитоориктоценозов в пределах отдельных экоцик
лов заметно увеличивается за счет большего количества растительных 
остатков в отложениях переходной экофазы. Типичные фитоориктостра- 
тоны последней характеризуются чередованием ориктоценозов неопре
делимых бесструктурных растительных остатков с доминированием 
микроспор птеридоспермов и ориктоценозов рахисов птеридоспермов. 
Гипоаллохтонное накопление этих фитоориктоценозов происходило в 
застойных озерах, куда поступало большое количество растительного ма
териала с прилегающих равнин. Иногда они сочетаются с ориктоценозами

31



вторичных корней членистостебельных, свидетельствующих о зараста
нии застойных озер.

Для отложений шаханской свиты, завершающей разрез угленосного 
карбона Карагандинского бассейна, также характерны экоциклы дву
членного строения, состоящие из регрессивной и переходной экофаэ, 
однако в отличие от экоциклов тентекской свиты фитоориктостратоны 
шаханской свиты характеризуются обедненным составом:

П
Е -  E reg (D tj) * EpS (R + Dtj).

Фитоориктостратоны регрессивной экофаэы (D tt ) и переходной 
экофаэы (R + Dt2) отражают различные условия седиментации в озерном 
бассейне: в условиях поднятия прилегающих участков суши и интенси
фикации эрозионных процессов количество растительного детрита, 
сносимого в ostpo, увеличивалось, и его захоронение происходило 
одновременно с накоплением более грубозернистых песчаных осадков; 
в условиях денудационного выравнивания или опускания суши увели
чивалась площадь прибрежных мелководий озер, которые зарастали при
брежно-водной растительностью. Об этом свидетельствует появление 
в разрезе ориктоценозов R.

Перейдем к анализу фитоориктостратонов и экоциклов в других 
изученных угольных месторождениях Центрального Казахстана. Во всех 
районах, как и в разрезе Карагандинского бассейна, нижние части раз
резов характеризуются экоциклами, у которых фитоориктостратоны 
регрессивных экофаэ представлены растительным детритом, накопив
шимся в мелководных морских лагунах; фитоориктостратоны переход
ных экофаз представлены ориктоценозами Ар, образовавшимися 
при зарастании мелеющих лагун; фитоориктостратоны трансгрессивных 
экофаз представлены небольшим количеством растительного детрита 
или аттрита, захороняемого в осадках морских лагун. Таким образом, 
весь ряд палеоэкологической сукцессии в период накопления осадков 
нижней части угленосного карбона проходил в ландшафтных условиях 
морских лагун, на побережьях которых при отступании морских вод 
появлялся болотно-лесной тип растительности с господством плауно
видных.

При переходе от морских обстановок к континентальному седи- 
ментогенезу в большинстве районов в течение длительного времени 
получил развитие ландшафт приморских низменностей с болотно-лес
ным типом растительности, где господствовали плауновидные. Эти 
обстановки были благоприятны для накопления мощных горизонтов 
углей. В экоциклах им отвечают сильно развитые переходные эко
фазы с фитоориктостратонами (Ар + С1), в которых многократно 
чередуются ориктоценозы аппендиксов лепидодендроновых и неопре
делимых бесструктурных растительных остатков с доминированием 
микроспор плауновидных.

В верхней половине угленосной толщи карбона Центрального 
Казахстана широко представлены континентальные аллювиально-озер
ные отложения. Палеофитологические особенности фаз экоцик
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лов позволяют судить о смене условий седиментогенеза в период 
их образования: во время регрессивных экофаз (отвечающих подъему 
территории) осадконакопление происходило в эрозионных врезах — 
речных руслах, а при тренгрессивных экофазах (при опускании тер
ритории) — в обстановках аллювиально-озерной аккумулятивной рав
нины — в поймах, пойменных озерах и старицах, зарастающих и забо
лачивающихся. Для экоциклов этой части разрезов угленосного карбона 
в тех районах Центрального Казахстана, где эта часть представлена, 
характерно наличие в регрессивных экофазах ориктоценозов St 
или Dti в песчаниках речных русел, в переходных экофаэах — орик
тоценозов С1 с доминированием микроспор птеридоспермов и орик
тоценозов Pt в отложениях застойных озер, а в трансгрессивной 
экофазе — ориктоценозов R в отложениях мелководных зараста
ющих озер.

В заключение выделим наиболее общие закономерности смены 
древней растительности. Во всех изученных месторождениях нижняя 
часть разрезов угленосной толщи карбона отличается развитием орик
тоценозов в различной степени измельченного растительного детрита 
совместно с остатками морской фауны, выше по разрезу преобла
дают ориктоценозы аппендиксов и стеблей лепидодендроновых, 
затем стеблей членистостебельных и рахисов птеридоспермов, кото
рые сменяются ориктоценозами вторичных корней. Данной последо
вательности фитоориктоценозов отвечает следующий порядок смены 
древней растительности: от болотно-лесного типа с господством 
плауновидных на низменных побережьях морских лагун и заболо
ченных приморских низменностях, к мезофитному древесно-кус
тарниковому типу с господством птеридоспермовых на денудаци
онно-расчлененной равнине. В условиях денудационных равнин, фор
мирующихся на воздымающейся платформе, становится характерен 
прибрежно-водный тип растительности с господством членистосте
бельных по берегам мелководных зарастающих и периодически меле
ющих озер.

Отмеченная тенденция в смене древней растительности и отве
чающая ей смена основных типов фитоориктоценозов дважды повто
ряется по разрезу каменноугольных отложений Центрального Казах
стана, отражая наличие двух мегациклов в смене палеоландшафтных 
и палеоботанических условий. Оба цикла наиболее полно выраже
ны в Карагандинском бассейне, менее четко в Экибастуэском бас
сейне; в Койтасском, Ушсорском, Сарыадырском и Самайсорском 
месторождениях второй цикл не получил полного выражения; в мес
торождениях Акжар и Борлы разрез отражает неполное развитие 
нижнего цикла.

Выявленные этапы развития растительности периода образова
ния отложений угленосного карбона Центрального Казахстана обу
словлены направленным изменением общих палеогеографических 
и палеоэкологических условий во времени, которые в свою оче
редь контролировались унаследованным тектоническим развитием 
региона.
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ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ -  ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДРЕВНИХ ОЗЕРНЫХ СИСТЕМ »

Харофиты — это зеленые, бентосные, полностью погруженные в воду 
водоросли, размером обычно в 10—20 см, но иногда достигающие 1—2 м 
в высоту. Своеобразное членисто-мутовчатое строение таллома отличает 
их от всех других водорослей. По внешнему виду они имеют сходство 
с высшими водными растениями: роголистником (Ceratophyllum) и вод
ным хвощем (Equisetum), но лишены корневой системы и укрепляются 
в грунте при помощи ризоидов. Благодаря удовлетворительной фос- 
силизации, остатки харовых водорослей сохраняются в ископаемом 
состоянии. В отложениях находятся обычно обызвествленные оос- 
порангии, чрезвычайно редко встречаются части таллома, так как 
обызвествленный таллом хрупок и при захоронении легко и быстро 
разрушается. Харофиты известны с конца силура до настоящего 
времени.

Современные харовые водоросли произрастают во внутриконтинен- 
тальных водоемах: озерах, озерных системах, прудах, реках и, кроме 
того, в лагунах, лиманах, в прибрежной зоне морской литорали, рас
пространяясь до ее краевой зоны, где уже отсутствует смешение морских 
и континентальных вод [11]. В типично морских водах харовые водоро
сли не произрастают. Среди внутриконтинентальных водоемов харовые 
водоросли наибольшего распространения достигают в озерах и озерных 
системах [1,9] .  По отношению к солености среди харофитов различают 
три экологические группы: 1 — пресноводные, 2 — пресноводные и соло
новатоводные, 3 — солоноватоводные. Большинство современных видов 
произрастает в пресных и солоноватых водах. Решающее значение в рас
пространении харовых водорослей имеет PH (7—9). Они не встречаются 
в сильно кислых водах, некоторые виды распространены в кисло-щелоч
ных водах, но большинство предпочитает щелочные воды. Эти водоросли 
занимают в водоемах прибрежные, защищенные от сильных волновых 
движений участки литорали. Сплошные заросли их — „харовые луга” — 
тянутся вдоль береговой линии от уреза воды на глубину до 3.5 м. 
В неглубоких, хорошо освещенных со слабым гидродинамическим 
режимом водоемах, заросли харофитов распространяются по дну всего
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водоема. Важное значение при расселении харофитов имеет прозрачность 
воды, так как при большой прозрачности они могут произрастать 
на больших глубинах (до 30 м — в озере Иссык-Куль).

Харовые водоросли являются карбонатонакопителями. Они адсор
бируют из воды карбонаты (преимущественно карбонат кальция), 
а после отмирания переводят их в осадок. В современных озерах под 
зарослями харовых водорослей накапливаются карбонатные илы. В во
доемах эти водоросли играют роль регуляторов количества растворен
ных в воде карбонатных ионов. Мощные стабильные заросли их 
распространены в жестководных водоемах. Большинство видов харовых 
развивается при определенной концентрации растворенного в воде 
карбоната кальция, но некоторые виды рода Chara и большинство видов 
рода Nitella могут переносить его значительные колебания. При этом 
происходит обызвествление репродуктивных органов, тогда как таллом 
их часто вовсе не обызвествляется или обызвествляется до различной 
степени в зависимости от концентрации растворенного в воде карбо
ната кальция. Это связано с тем, что карбонат кальция накапливается 
у харовых водорослей двумя способами. Во-первых, в слоевище, 
где он откладывается на поверхности стенок клеток. Это наружное 
выпадение извести обусловлено фотосинтетической деятельностью 
растения в водной среде и связано с концентрацией растворенных 
в воде карбонатов. Во-вторых, обызвествление происходит внутри 
живых спиральных клеток ооспорангия, здесь известь выделяется 
из клеточного сока, где карбонат находится в виде органического 
соединения, в результате чего образуется известковая оболочка, 
или кальцина. Клеточный сок имеет более высокое по количеству 
содержание карбонатов, чем водная среда. Этот способ обызвествле
ния не зависит от количества карбоната, растворенного в водной 
среде.

Остатки древних харовых водорослей распределяются в красноцвет
ных и пестроцветных лагунно-озерных отложениях. Здесь они встреча
ются в комплексе с раковинами моллюсков, остракод, остатками рыб, 
водных черепах, мелких грызунов. Весь комплекс фаунистических 
остатков, сопутствующих харовым водорослям, — водный. В отложе
ниях древних озер и озерных систем часто встречаются чистые ассоциа
ции остатков харовых водорослей. Кроме того, известны находки харо
вых водорослей совместно с типично морскими организмами (форами- 
ниферами, брахиоподами), что связано с произрастанием харовых 
в зоне прибрежной морской литорали. Находки остатков древних 
харовых водорослей сосредоточены в глинах, известковистых глинах, 
известняках, мергелях, реже — в глинистых алевритах. В грубообломоч
ных отложениях харовые водоросли не встречаются, так как при 
захоронении в зоне подвижной литорали они разрушаются. Современные 
харовые водоросли произрастают преимущественно на илистом грунте, 
но встречаются на песчаном и даже каменистом грунте: они могут произ
растать на обломках и гальках известняка.

Автохтонные танатоценозы харовых водорослей представлены сов
местным нахождением гирогонитов и утрикул различного размера
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(от 250 до 1500 м к ), здесь же изредка могут встречаться части таллома. 
Аллохтонные танатоценозы харовых водорослей характеризуются отчет
ливой сортировкой гирогонитов и утрикул по форме и размеру.

Мощность отложений, содержащих остатки харовых водорослей, 
зависит от продолжительности существования древних внутриконтинен- 
тальных водоемов и степени устойчивости их гидродинамического 
и гидробиологического режима. В длительно существовавших, устойчи
вых во всех отношениях озерных системах остатки харовых водорослей 
распространены равномерно в карбонатно-глинистой части разреза, 
которая характеризуется большой мощностью (в десятки, иногда в сотни 
метров). Однако в случае, когда длительно существовавшая древняя 
озерная система имела неустойчивое экологическое состояние, остатки 
харовых водорослей встречаются в маломощных (от нескольких санти
метров до десятков сантиметров) слоях известковистых глин и извест
няков. В таких маломощных слоях остатки этих водорослей часто 
встречаются в изобилии [2, 3, 4, 5, 6].

Древние длительно существовавшие озерные системы известны 
в мезозое Монголии [7], в раннем мелу Средней Азии [2, 3], в палеогене 
и неогене Восточного Казахстана [4, 5]. Именно такие озерные системы 
представляют наибольший интерес для изучения эволюции озерного 
осадконакопления.

В отложениях длительно существовавших озерных систем хорошо 
прослеживается ритмичность древнего осадконакопления, где остатки 
харовых водорослей занимают четко определенное положение. Каждый 
ритм озерного осадконакопления начинается отложением грубообломоч
ных пород, которые характерны для времени тектонической активности 
в регионе. Затем в разрезе появляются более тонкие песчано-алеврито
вые и глинистые отложения, сменяющиеся вверх по разрезу глинисто
карбонатными и карбонатными породами. В конце ритма могут появ
ляться соленосные породы, характерные для отложений бессточных 
водоемов. Разрезы толщ озерного осадконакопления не всегда пред
ставлены полными ритмами, иногда какие-то части ритма могут выпа
дать из разрезов. Остатки харовых водорослей приурочены к глинисто
карбонатной части озерного осадконакопления [3, 6].

В древних континентальных толщах отложения с остатками харовых 
водорослей встречаются либо в виде линзовидных слоев, либо в виде 
слоев, выдержанных по простиранию на десятки километров. Линзовид
ные прослои связаны с отложениями малых водоемов: небольших озер, 
заливов, речных стариц. Такие линзовидные слои с остатками харовых 
водорослей известны в нижней части палеогенового разреза (в палеоцене 
и нижнем эоцене) Зайсанской впадины в Восточном Казахстане [4, 5].

Выдержанные по простиранию на значительные расстояния слои 
с остатками сходных ассоциаций харовых водорослей характерны для 
отложений обширных озер, озерных систем, лиманов, в прибрежных 
зонах которых существовали однотипные экологические и гидродинами
ческие условия. Такие слои известны в нижнемеловых отложениях 
Средней Азии [2, 3], в палеогене (верхнем эоцене и нижнем олиго
цене) и в неогене (нижнем миоцене) Восточного Казахстана [4, 5].
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В разрезах озерного осадконакопления слои с остатками харовых 
водорослей занимают определенное положение, связанное с былым 
экологическим состоянием озерной системы, повышенной трофностью 
водоемов. В современных озерах мощные стабильные заросли харовых 
водорослей характерны для мезотрофных озер [10].

В древних озерных отложениях остатки харовых водорослей соот
ветствуют определенным стратиграфическим уровням, каждый из кото
рых характеризуется той или иной ассоциацией видов, имевших в отдель
ные периоды фанерозоя широкое географическое распространение. 
Они широко распространены в девонском, меловом, палеогеновом 
и неогеновом периодах.

В конце раннего мела, в аптское и альбское время, известны ассоциа
ции следующих видов харовых водорослей: Atopochara trivolvis Peck, Fla- 
bellochara harrisj (Peck) Gramb., Clypeator jiuquanensis (Wang Shui) Gramb., 
Mesochara voluta (Peck) Gramb. Они были распространены на юге Западной 
Европы, Севере Африки, в Малой, Средней и Центральной Азии, в Север
ной и Южной Америке [2, 3, 6].

Палеогеновые ассоциации харовых водорослей, особенно эоценовые, 
имеют широкое географическое распространение. Некоторые эоценовые 
виды, такие как Harrisichara vasiformis (Reid et Grov.) Horn af Rantzien, 
Sphaerochara edda Soulie-Marsche, Grambastichara tirnata (Reid et Grov.) 
Horn af Rantz., Raskyaechara peckii (Rasky) Horn af Rantz. известны в За
падной Европе и Центральной Азии [4, 5].

1. Современные и древние виды харовых водорослей имеют широ
кое географическое распространение. Им свойственна приуроченность 
к водоемам со сходными экологическими условиями, характерными 
индикаторами которых они являются.

2. Присутствие остатков харовых водорослей в породах определен
ного типа дает основание для отнесения их к отложениям внутриконти- 
нентальных водоемов: озер, озерных систем, лиманов, лагун.

3. Харовые водоросли произрастают преимущественно в пресных 
и солоноватых водах, где образуют мощные стабильные заросли. Они 
характерны для озер с повышенной жестководностью, со спокойным 
гидродинамическим режимом в литоральных зонах.

4. Являясь карбонатонакопителями и регуляторами количества 
растворенных в воде карбонатов, стабильные заросли харовых водорос
лей оказывают огромное влияние на осадконакопление. В ритме озер
ного осадконакопления харовые водоросли сосредоточены в его гли
нисто-карбонатной части.

5. При изучении эволюции харовых водорослей наибольший интерес 
представляют озерные системы, существовавшие длительные отрезки 
времени, когда можно проследить стадии развития внутриконтиненталь- 
ных водоемов и определить стратиграфические уровни распространения 
в них харовых водорослей. Находки харовых водорослей соответствуют 
мезотрофной и переходной к эвтрофной стадиям биологического разви
тия озерной системы. Обычно это — конечная стадия в цикле развития 
системы, после чего она либо прекращает свое существование, либо 
в результате притока новых вод восстанавливается.
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А. А. И щ е н к о ,  Л. В. К о р е н ч у к

ВОДОРОСЛИ В БИОФАЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ
ВЕНДСКОГО И СИЛУРИЙСКОГО БАССЕЙНОВ ПОДОЛИИ

В процессе развития морского бассейна на юго-западном склоне 
Восточно-Европейской платформы от венда до девона происходила 
неоднократная смена условий и обстановок осадконакопления и палео
фитоценозов. При этом изменение фитоценозов шло в направлении 
усложнения их состава и структуры, освоения водорослями новых 
биотопов, изменения жизненных форм и анатомического строения 
в зависимости от изменения экологических условий. Для определения 
характера изменения основных абиотических параметров среды нами 
были проанализированы цикличность осадконакопления и некоторые 
геохимические характеристики осадков, определялась их фациальная 
природа, состав и распределение водорослевых ассоциаций по площади.. 
Полученные данные отражены на графиках изменения геохимических 
модулей по разрезам вендских и силурийских отложений и на палео- 
фациальных профилях, где показаны изменения обстановок осадко-
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накопления от континентальных к морским относительно глубоковод
ным (рис. 1), а также в серии схем распределения водораслевых фаций 
по площади для некоторых интервалов геологической истории бассейна 
(рис. 2, 3).

Для геохимической характеристики отложений использовались 
соотношения основных окислов, которые, по данным различных иссле
дователей [1, 4, 6 ], характеризуют степень выветренности пород об
ласти сноса и интенсивность химического выветривания (Al20 3/S i0 2, 
Al20 3/Na20 , K20/Na20 ) ,  а также геохимическую зрелость пород (А120 3/ 
Na20) и климатические условия области сноса (Ai20 3/T i0 2) .

На шельфе силурийского периконтинентального морского бассейна, 
занимавшего весь юго-западный склон Восточно-Европейской платфор
мы, согласно фациальной модели, разработанной, в частности, эстон
скими геологами [5], выделяется зона склона шельфа, открытого 
шельфа, закрьЛого мелководного шельфа, зона отмелей и лагунно
прибрежная зона. В истории развития вендского внутриконтиненталь- 
ного бассейна можно выделить зоны прибрежного мелководья и отме
лей, подвижного мелководья, спокойного мелководья, удаленного 
от берега, относительного глубоководья.

Крупные остатки бентосных водорослей в вендских отложениях 
впервые встречены в лядовских и бернашевских слоях ярышевской 
свиты. Они приурочены к слоям, образовавшимся в зоне мелководья 
и отмелей вблизи береговой линии и вокруг небольших островов, 
существовавших в юго-восточной части вендского бассейна (рис. 2а). 
В таких условиях формировалась ассоциация нитчатых эохолиниевых 
водорослей с корковидными стелющимися слоевищами и макропланк- 
тонных чуариеподобных. Остатки этих водорослей содержатся в просло
ях тонкозернистых песчаников и аргиллитов. Незначительные площади, 
на которых фиксируются такие породы, и слабая насыщенность этих 
пород водорослевыми остатками свидетельствуют о начальном этапе 
становления водорослевой биоты на Подольском участке вендского 
бассейна, о ее пространственной и временной ограниченности. Но несмо
тря на то, что водорослевая растительность в ярышевское время не была 
обильной, продуцируемое ею органическое вещество было достаточным 
для формирования сообщества медузоидных организмов, остатки кото
рых в изобилии отмечаются в бернашевских слоях. Характерно, что 
ориктоценозы, обильные по составу растительных и животных организ
мов, приурочены к отложениям, характеризующимся наименьшими для 
ярышевского времени значениями соотношений Ai20 3/T i02 (рис. 1), 
что свидетельствует о резких климатических изменениях в экосистеме. 
К этим же уровням приурочены вспышки видообразования планктон
ных форм: формирование макропланктона и октаэдрических и тетраэд
рических микропланктонных форм группы Erdomorphida.

Водорослевые фации ярышевского времени имеют локальное изоли
рованное распространение, незначительное по занимаемой площади. 
В отличие от них водорослевые фации нагорянского времени распростра
нены более широко, линейно вдоль береговой линии джуржевского 
бассейна и приурочены к наиболее мелководной его зоне (рис. 26).
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Рис. 1. Литолого-геохимическая и динамическая характеристики вендских и силу
рийских отложений Подолии. Условные обозначения:
1 -  конгломераты, брекчии, гравелиты, 2 -  песчаники, 3 -  алевролиты, 4 -  алеври- 
тистые аргиллиты, 5 -  аргиллиты, 6 -  известняки, 7 -  глинистые известняки, 8 -  
доломиты, 9 -  мергели, 10 -  туфогенные породы; свиты: Т -  трубчинская, В -  вер-
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Рис. 2. Распределение водорослевых фаций в венде Подолии.
а -  лядовское время, б -  джуржевское время, в -  каниловское время; 1 -  Укра
инский щит, 2 -  современная граница распространения отложений, 3 -  предполага
емое положение береговой линии, 4 -  предполагаемая суша; фациальные зоны бас
сейна осадконакопления: 5 -  прибрежного мелководья и отмельная, 6 -  предпола
гаемая прибрежная, 7 -  мелководная, спокойной седиментации, 8 -  относительно 
глубоководная; водорослевые фации: 9 -  эохолиниевая, 10 -  вендотениевая.

ницкая, П -  пригородокская, Р -  рыхтовская, Ц -  цвиклевская, К -  коновская, 
Б -  баговицкая, Тр -  тернавская, Ф -  фурмановская, С -  студеницкая, Кр — кру- 
шановская, Ж -  жарновская, Д -  даниловская, Н -  нагорянская, Я -  ярышевская, 
М -  могилевская, Г -  грушкинская; обстановки осадконакопления: вендские 
(П -  потоковые, Д -  прибрежных равнин, Пр -  прибрежного мелководья и от- 
мельные, М -  подвижного мелководья, С -  мелководья со спокойной седимента
цией, Г -  относительно глубоководные); силурийские (Л -  лагунные, 3 -  закры
того шельфа, Б -  барово-отмельные, Ш -  мелкого шельфа, Н -  относительно 
глубокого шельфа).
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Рис. 3. Распределение водорослевых фаций в силуре Подолии.
а -  китайгородское время, б -  баговицкое время, в -  скальское время; 1 -  Укра
инский шит, 2 -  современная граница распространения отложений, 3 -  предполага
емое положение береговой линии, 4 -  предполагаемая суша, 5 -  биогермы; фаци
альные зоны бассейна осадконакопления: 6 -  лагунно-прибрежная, 7 -  отмельная, 
8 -  закрытого мелководного шельфа, 9 -  открытого шельфа, 10 -  чередование 
зон открытого шельфа и отмельных; водорослевые фации: 11 -  гирванелловая, 
12 -  гирванелло-рабдопорелловая, 13 -  спонгиостромовая, 14 -  соленопоровая 
биогермная, 15 -  бутотрефисовая, 16 -  палеолептофикусовая, 17 -  куксониево- 
зостерофилловая.
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Именно с этой зоной связано накопление груботерригенного материала: 
песчаников с алевритовыми прослоями, в которых отмечается огромное 
количество детритового водорослевого материала, представленного 
остатками вендотений. Появление этих остатков в большом количестве 
в джуржевских отложениях можно объяснить только миграцией вендо
тений из других бассейнов. В конце джуржевского времени и в начале 
калюсского вендотении заняли все прибрежные биотопы, развивались 
в них интенсивно, имели большую продуктивность и биомассу.

В каниловское время водорослевая вендотениевая фация занимала 
всю зону моря (рис. 2, в). Продуцируемое водорослями в огромном 
количестве органическое вещество служило стимулом для быстрого 
развития консументов — илоедов. При этом гетеротрофная утилизация 
продуктов автотрофного метаболизма водорослей все же отставала 
от их продуцирования и общая трофическая направленность вендской 
экосистемы бы,ла автотрофной.

Характерной особенностью вендотениевой водорослевой фации 
является формирование в ее прибрежной части специфической ассоциа
ции растений, выделенных в род Kanilovia A. Istchenko, которые обладали 
репродуктивными органами, сходными с репродуктивными органами 
современных мохообразных. Здесь также были обильны водоросли 
со стелющимися корковидными слоевищами.

Развитие вендотениевой флоры, как видно из соотношения А120 3/ 
ТЮ2 (рис. 1) происходило в условиях стабильного гумидного климата 
и относительно стабильных фациальных условий мелководного бассейна, 
что обусловило длительное существование неизменной вендотениевой 
флоры с внутривидовыми колебаниями параметрических характеристик 
слоевищ, связанных с процессами хроматической адаптации водорослей.

Остатки вендотений сохраняются в песчано-алевритовых породах 
преимущественно в виде крупномерного детрита, а в тонкотерригенных 
аргиллитовых прослоях — в виде крупных фрагментов слоевищ, имею
щих хорошую сохранность, свидетельствующую об автохтонном нако
плении растительного материала в относительно глубоководных осадках. 
При этом ни нами, ни другими исследователями не отмечались органы 
прикрепления этих относительно крупных слоевищ. Возможно, водо
росли формировали на дне или в верхнем слое водной массы своеобраз
ные водорослевые „пласты”, состоящие из неприкрепленных слоевищ, 
подобно тому, как происходит это сейчас на филлофоровом поле Зер
нова в Черном море [3] или в Саргассовом море. Не исключено также, 
что вендотениевые заросли способствовали аккумуляции тонкотерриген- 
ного взвешенного материала между слоевищами, обусловливая форми
рование прослоев аргиллитов.

В силуре на изученном участке шельфа в условиях периконтинен- 
тального морского бассейна с карбонатным осадконакоплением сущест
вовала значительная дифференциация биотопов, обусловившая значи
тельное таксономическое разнообразие водорослевой флоры, сложную 
морфологию их слоевищ, адаптивное формообразование, эндемизм.

В китайгородское время в условиях открытого шельфа сформиро
валась гирванелловая фация, приуроченная к более глубоководной части
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шельфа, и гирванеллово-рабдопорелловая, приуроченная к его отмель- 
ной зоне (рис. 3 ,а). Первая представлена всего 2 видами гирванелл и ве- 
зеределлами, во второй распространены 6 видов гирванелл, 2 вида рабдо- 
порелл, везеределлы и ротплетцеллы. Для гирванелловой фации харак
терно редкое изолированное размещение водорослей по площади, 
в гирванеллово-рабдопорелловой отмечаются локальные скопления 
и участки, насыщенные водорослями, — их заросли и небольшие поля. 
Формирование локальных скоплений можно рассматривать как началь
ный этап процесса биогермообразования, который был особенно актив
ным в последующее баговицкое время. В китайгородское время водо
росли как продуценты способствовали формированию преимущественно 
трилобитово-брахиоподовых сообществ, а в баговицкое время они обу
словили расцвет кораллов, строматопорат и других рифообразующих 
организмов. В биогермах, кроме активных продуцентов органического 
вещества, известковые водоросли были каркасообразователями и де
структорами скелетов кишечнополостных.

Дифференциация шельфа в баговицкое время обусловила формиро
вание локальных водорослевых фаций: спонгиостромовой отмельной, 
соленопоро-хедстромиево-ротплетцелловой биогермной и хетокладу- 
сово-бутотрефисовой лагунной (рис. 3,6). Для малиновецкого времени 
можно выделить гирванеллово-рабдопорелловую фацию открытого 
шельфа, соленопорово-соколеллово-веэеределловую органогенных 
построек и бутотрефисово-макулаформисовую лагунную. Изменение 
качественного состава ассоциаций, формировавших органогенные по
стройки, сокращение биомассы водорослей привело к дефициту проду
цируемого ими органического вещества, что наряду с быстрым разви
тием консументов — строматопороидей несколько нарушило трофи
ческий баланс и препятствовало дальнейшему развитию органогенных 
построек.

Наибольший интерес представляет формирование водорослевых 
фаций в скальское время. К этому времени размеры и площадь Подоль
ского бассейна резко сократились. Он занимал небольшой участок, 
на котором происходила частая смена обстановок осадконакопления 
от открытоморских до лагунных, что способствовало значительной 
активизации процессов формообразования у водорослей и становлению 
уникальной флоры высших растений. На этом участке можно обособить 
гирванелловую фацию открытого моря, ортонеллово-соленопоровую 
биогермную, палеолептофикусовую закрытого шельфа и бутотрефисово- 
ликоподоликовую фацию лагун. Как отдельную фацию можно выделить 
куксониево-зостерофилловую фацию прибрежного мелководья и побе
режья. Ее распространение фиксируется узкой полосой вдоль береговой 
линии скальского моря (рис. 3, в). Здесь в прибрежных биотопах сфор
мировалась своеобразная ассоциация, состоящая из водорослей, расте
ний, сходных по морфологии с мохообразными, и высших растений — 
куксоний и зостерофиллов [2].

Формирование водорослевых фаций в силуре происходило в услови
ях стабильного гумидного климата, по сравнению с вендским — более 
влажного и теплого, а формирование лагунных осадков — при некоторой
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аридизации климата. Характер растительности в лагунах свидетельствует 
об их солоноватоводности в устьевское и пригородокское время. Раз
меры лагун к скальскому времени значительно сократились, приток 
пресных вод с суши способствовал их опреснению, что благоприятно ска
залось на формировании флоры. В ней появились такие важные в эволю
ционном плане формы, как харовые водоросли и высшие растения.

Охарактеризованные водорослевые фации венда и силура Подолии 
могут служить основой для анализа временного и пространственного 
размещения биот, изучения развития сообществ организмов, в которых 
водоросли были основными продуцентами органического вещества, 
и проведения биофациального районирования региона.
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В. И. П у ш к и н

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ОРДОВИКСКИХ МШАНОК
БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

Остатки мшанок широко распространены в ордовикских отложе
ниях Балтийского бассейна, где они приурочены главным образом 
к мелководным фациям. Согласно экостратиграфической модели ордо
викских отложений Восточно-Европейской платформы [8, 9] много
численные колонии мшанок существовали только в зонах прибрежного 
и мелкого шельфа и лишь в моменты своего расцвета распространя
лись в мелководную часть зоны относительно глубокого шельфа. 
По нашим представлениям [9, 10], основная масса ордовикских мша
нок Балтийского бассейна заселяла шельфовые зоны моря глубиной 
не более 60 м.

Рассмотрим в общих чертах структуру сообществ ордовикских 
мшанок Балтийского бассейна. Термин сообщество (Community) приме
нительно к скоплениям ископаемых мы понимаем (вслед за многими 
исследователями) как группы или фазы ископаемых ассоциаций (Asso- 
tiation), объединенные биологическим единством, занимающие опреде
ленную территорию и существовавшие определенный отрезок геологи
ческого времени [1 ,14 ,16].
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Арениг-лланвирн. Первые достоверные находки мшанок происхо
дят из латорпского горизонта Ленинградской области. Они представлены 
мелкими (не более 1 см) желваковидными и ветвистыми колониями 
трепостомид, принадлежащих родам Esthoniopora, Revalotrypa и Hemiphrag- 
ша [7]. Эти находки происходят из глауконитовых песчано-карбонатных 
пород верхнего подгоризонта (биллинген) латорпского горизонта 
и являются крайне редкими. В других частях Балтийского бассейна, 
в том числе и в северной Эстонии, остатки мшанок не обнаружены. 
Данный комплекс рассматривается как латорпская ассоциация Esthonio
pora [вид Е. lessnikowae (Modz.) встречается несколько чаще, чем два дру
гих — Е. gibbosa subsp. nov. и Hemiphragma sp. nov.J. В начале аренига дан
ный район являлся, по-видимому, пока единственным известным 
нам центром развития мшанковой фауны, что можно связывать 
с накоплением здесь в биллингенское время карбонатно-терриген- 
ных илов, отсутствующих или редких в остальных районах плат
формы.

В волховском горизонте остатки мшанок обнаружены как в Север
ной, так и в Южной Прибалтике (рис. 1), где они заселяли узкие зоны, 
протягивающиеся вдоль границы современного распространения отложе
ний. Во втором районе полусферические, желваковидные и ветвистые ко
лонии трепостомид встречены в нескольких скважинах на севере БССР, 
но вследствие сильной вторичной доломитизации пород их таксономи
ческий состав остался невыясненным. Можно лишь предполагать, что 
он близок к составу мшанок, выявленному в Северной Прибалтике.

На территории Ленинградской области волховские мшанки пред
ставлены в основном полусферическими, реже желваковидными или 
ветвистыми зоариями, обособленными в сообщество Dianulites. Здесь 
преобладают Dianulites multimesoporicus Modz., D. sp. nov., несколько 
реже встречаются Revalotrypa gibbosa (Bassl.) и Dybowskites annulatus 
(Eichw.). На северо-западе Эстонии в составе мшанковой фауны домини
руют небольшие желваковидные колонии R. gibbosa (Bassl.), составляю
щие до 50 % общей численности мшанок, реже отмечаются представители 
Dianulites, а также Esthoniopora lessnikowae (Modz.), Dittopora clavaeformis 
Dyb., Hemiphragma pakrianum Mann, и др. Указанные мшанковые ассоциа
ции рассматриваются как сообщество Revalotrypa.

В кундаское время ареалы мшанок несколько расширились — 
ширина зон их распространения в среднем составляла 40—50 км (рис. 1). 
В Ленинградской области и в Южной Прибалтике существовало сооб
щество Dianulites, значительно более богатое и разнообразное, чем одно
именное волховское сообщество. Наиболее полно оно изучено на матери
алах карьера Путилове, где из 254 собранных экземпляров мшанок 
резко доминирует (109 экземпляров — 43 %) вид Dianulites helenae 
(Modz.). Присутствует довольно много других видов Dianulites, достаточ
но обилен вид R.gibbossa(26 экземпляров — 10%), остальные мшанки 
представлены небольшим числом экземпляров. Аналогичный состав 
мшанок выявлен и в ряде скважин Северной Белоруссии, хотя доминан
тами здесь являются иные виды: D. multimesoporicus Modz., D. sp. nov., 
Phragmopora vasilinensis Pushk., Dybowskites richanensis Pushk. и другие.
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На терригенно-карбонатных илах северо-западной Эстонии обитало 
своеобразное сообщество мшанок [3, 4], в котором преобладали непра
вильно-массивные формы с крупными акантопорами, а также ветвистые 
и двуслойно-симметричные колонии. Сообщество получило название 
сообщество Hemiphragma, где преобладают Hemiphragma pakrianum Mann., 
Н. subirrasum Mann., H. rotundatum Bassl., Praepachydictya praenuntium 
(Bassl.), Phyllodictya flabellaris Dassl., Nicholsonella spinea (Bassl.) и др. 
Многие из перечисленных форм неизвестны в других частях бассейна.

Азериское и ласнамягиское время характеризовалось более широ
ким, чем предшествующее, распространением красноцветных осадков 
(рис. 1). Это свидетельствует о неблагоприятных условиях развития 
в данное время мелководного бентоса. В результате ареалы мшанковых 
сообществ несколько сократились. В Южной Прибалтике в этот отрезок 
времени отлагались пестро- и красноцветные известняки миорской сви
ты, содержащее очень малое количество зоариев мшанок. В Северной 
Прибалтике в ряде мест накапливались глинистые известняки и мергели, 
содержащие большее количество мшанковых зоариев. Здесь установ
лено сообщество Dianulites, в составе которого в Ленинградской области 
выявлена ассоциация Dianulites, а в Северной Эстонии -  ассоциация 
Dianulites—Mesotrypa. В первом районе преобладают D. janischewskyi 
Modz., D. fastigiatus (Eichw.), D. cf. petropolitanus (Pand.), D. cf. apiculatus 
(Eichw.), во втором — D. cf. petropolitanus (Pand), Mesotrypa excentrica 
Modz., Orbipora distinota (Eichw.). Рассматриваемое мшанковое сообще
ство состоит почти исключительно из полусферических зоариев.

Лландейло. С началом лландейлового века в Балтийском бассейне 
связано быстрое прогрессивное развитие мелководного бентоса. Уже 
в ухакуское время ареалы представителей мшанковой фауны значи
тельно расширились по сравнению с предшествующими отрезками 
времени (рис. 1). Как в Северной, так и в Южной Прибалтике мшанки 
заселяли зоны морского дна, вытянутые в субмеридиональном направле
нии, шириной 60—80 км. В наиболее мелководных участках бассейна 
обитало сообщество Mesotrypa, в котором преобладали полусферические 
зоарии с ячеистым основанием — М. excentrica Modz., D. apiculatus 
(Eichw.), Diplotrypa bicornis (Eichw.) и с базальной эпитекой — D. petropo- 
litana (Nich.), E. communis Bassl., Dianulites petropolitanus (Pand.), D. jani
schewskyi Modz. Повсеместно преобладают небольшие (1—1.5 см в диа
метре) зоарии М. excentrica, составляющие в среднем около 20% от об
щей численности мшанок. Остальные полусферические формы распро
странялись в бассейне стабильно.

При движении к центру бассейна описанное сообщество сменяется 
ассоциацией мелких желваковидных, полусферических и ветвистых 
мшанок, получившей название сообщество ТСетаЮТгура. Здесь чаще дру
гих встречаются тонкие веточки Nematotrypa gracilis Bassl., отмечены 
фрагменты ветвистых зоариев Batostoma, Hemiphragma, Dybowskites, 
Nematopora. В небольшом количестве присутствуют мелкие конусовид
ные зоарии D. fastigiatus (Eichw.), полусферические зоарии Е. communis и 
D. petropolitana. Остатки мшанок в этой зоне встречаются значительно 
реже, чем в более мелководных фациях. Для многих районов этой
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4 Заказ 1334

Рис. 1. Распространение сообществ 
зонтов Балтийского бассейна.
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полосы (особенно для юго-востока Латвии) характерны скопления 
крупных иглокожих типа Echinosphaerites, непосредственно вместе с ко
торыми другие ископаемые, в том числе и мшанки, практически не 
встречаются.

В кукрузеское время структура мшанковых сообществ и характер 
их распространения в бассейне не изменились, за исключением появления 
в северной Эстонии своеобразного сообщества Graptodictya, связанного 
с керогенсодержащими фациями (рис. 2 ). Сообщество Mesotrypa занима
ло примерно такую же полосу распространения, что и в ухакуское время. 
Здесь по-прежнему доминируют полусферические зоарии М. excentrica, 
составляющие 10—40% общей численности мшанок. Полусферические 
формы, указываемые для ухакуского времени, составляют основной 
фон сообщества, наряду с ними все чаще появляются ветвистые и желва
ковидные зоарии -  Diazipora milleporacea (Bassl.), Dybowskites clavus 
(Bassl.), Hemiphragma batheri Bassl., H. pygmaeum Bassl., Batostoma granu- 
losum Bas., Capillapira arcuata Pushk. С удалением от берега указанное со
общество сменяется сообществом Nematotrypa, нижний предел обитания 
которого несколько сдвинулся в глубь бассейна по сравнению с таковым 
ухакуского времени. В Северной Прибалтике чаще других отмечаются 
тонковетвистые формы — N. gracilis Bassl. и Pachydictya kukersensis Bekk., 
а в Южной Прибалтике — N. gracilis, Kukersella bassleri Toots и Hallopora(?) 
diaziporoides Pushk. Для обоих районов характерно также присутствие 
тонких веточек Н. batheri Bassl.

В области накопления кукерситовых илов распространялось свое
образное сообщество тонковетвистых криптостомид, получившее назва
ние сообщества Graptodictya. Оно заключено исключительно в прослоях 
кукерситов и характеризуется массовым захоронением тонких и высо
ких зоариев криптостомид, образующих иногда прослои мощностью 
до 2 -3  см [5, 6, 13, 15]. Основные захоронения приурочены к нижнему 
промышленному пласту кукерсита (слой „В”) , в вышележащих кукер
ситовых пластах такие скопления редки или отсутствуют. Доминантами 
сообщества являются Graptodictya minima Bekk., G. bonnemai Bassl., 
Pseudohornera bifida (Eichw.), Chasmatopora furcata (Eichw.), Pachydictya 
kukersensis Bekk. Из трепостомид широко распространен только вид 
Homotrypa kohtlaensis Mann., имеющий высокие (до 10 см и более) вет
вистые- зоарии. В прослоях известняков, переслаивающихся с кукерси
тами, указанные формы не встречаются или редки.

Карадок. В идавереское время структура мшанковых сообществ 
оставалась близкой к таковой в кукрузеское время. Мелководные зоны 
бассейна по-прежнему заселялись сообществом Mesotrypa. Ширина этой 
полосы в Северной и Южной Прибалтике составляла 60—80 км, а в преде
лах Калининской, Новгородской и Ленинградской областей сообщество 
заселяло всю площадь бассейна шириной в 300—350 км  (рис. 2 ). В отли
чие от предшествующего времени для идавереского сообщества харак
терно обилие мелких желваковидных колоний, прикрепляющихся 
к стебелькам водорослей и корневым пучкам губки Pyritonema subulare. 
К таковым принадлежат Mesotrypa gutta Pushk., Diazipora milleporacea 
(Bassl.), Diplotrypa moniliformis Bassl., Batostoma granulosum Bassl. и другие.
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При движении в глубь бассейна сообщество сменяется ассоциацией тонко
ветвистых и желваковидных мшанок — сообществом Dybowskites -  
Hemiphragma. Здесь превалируют Dybowskites clavus (Bassl.), Н. batheri 
Bassl., N. gracilis Bassl., K. bassleri Toots, C. arcuata Pushk., Heterotrypa moni
liformis Pushk. На северо-западе Белоруссии в массивных известняках 
ричанской свиты, развитых вблизи границы современного распростране
ния отложений, выявлено сообщество Batostoma, заселявшее полосу 
шириной 20—30 км. Здесь доминировали желваковидные и ветвистые 
колонии -  Batostoma lanense Ross, D. milleporacea (Bassl.), Dybowskites 
belorussiensis (Pushk.), Nematotrypa (?) sp. nov. Полусферические зоарии 
M. excentrica, преобладающие в сообществе Mesotrypa, здесь редки или 
отсутствуют.

С йыхвиского времени начался новый, йыхвиско-раквереский этап 
в формировании мшанковых сообществ (рис. 2). В северных районах 
БССР продолжало существовать сообщество Batostoma, близкое к одно
именному идаверескому сообществу, но характеризующееся появлением 
ряда новых элементов. Мелководная часть бассейна заселялась сообщест
вом Graptodictya, характеризующимся значительным морфологическим 
и таксономическим разнообразием. Типично широкое представитель
ство целого ряда таксонов, среди которых чаще других встречаются 
Graptodictya simplex Ulr. и G. scalpelliformis (Eichw.). Впервые появляется 
и широко распространяется целый ряд ветвистых форм — Hallopora angu- 
sta Pushk., Heterotrypa praenuntia Ulr., Eridotrypa aedilis (Eichw.), часты 
полусферические зоарии — Stigmatella massalis Bassl., Mesotrypa raritabu- 
lata Modz., M. orientalis Modz. и др. Преобладающая масса составляющих 
сообщество зоариев имеет небольшие размеры. При движении к центру 
бассейна оно сменяется более глубоководным сообществом Pachydictya -  
Hemiphragma. Данное сообщество является не менее разнообразным, 
но представлено более мелкими и тонкими колониями, среди которых 
одинаково широко распространены ветвистые, желваковидные и плас
тинчатые формы. От сообщества Graptodictya это сообщество отличается 
малым количеством зоариев ключевого рода и значительно мень
шим числом полусферических форм. Сообщество получило название 
Pachydictya -  Hemiphragma. Здесь чаще других встречаются Pachydictya 
cyclostomoides (Eichw.), Н. batheri Bassl., N. gracilis Bassl., E. aedilis 
(Eichw.), Anolotichiina laciniatus (Eichw.). Сообщество во всех отношениях 
близко к идаверескому сообществу Dybowskites -  Hemiphragma, но отли
чается редкой встречаемостью зоариев Dybowskites и широким представи
тельством Р. cyclostomoides.

В кейлаское время развитие мшанковой фауны в бассейне достигло 
апогея. Несмотря на некоторое сокращение общей площади бассейна 
мшанки заселили большую часть его территории, отсутствуя лишь в наи
более глубоководных зонах (рис. 2). Обычно кейлаские мшанки повсе
местно встречаются в большом количестве, а в верхах горизонта распро
странены настолько часто, что нередко приобретают породообразующее 
значение. Таксономическое разнообразие кейласких мшанок огромно. 
Массовая встречаемость, морфологическое и таксономическое раз
нообразие их способствовали образованию в позднекейлаское время
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Рис. 2. Распространение сообществ мшанок в отложениях кукрузеского, идавереского, йыхвиского и кейлаского горизонтов Балтий
ского бассейна.

СЦ -  кукрузеский горизонт: 1 -  сообщество Mesotiypa, 2 -  сообщество Nematotrypa, 3 -  сообщество Graptodictya; Смт -  вдавереский го
ризонт: 1 -  сообщество Batostoma, 2 -  сообщество Mesotrypa, 3 -  сообщество Dybowskites-Hemiphragma; Dj -  йыхвиский горизонт: 1 -  

СП ^общество Graptodictya, 2 -  сообщество Pachydictya-Hemiphragma, 3 -  сообщество Batostoma; Dm -  кейлаский горизонт: 1 -  сообщество 
ы  Homotrypa, 2 -  сообщество Dybowskites-Proavella, 3 -  сообщество Hallopora-Heterotrypa, 4 -  сообщество Kukersella, 5 -  сообщество Grap

todictya. А -  керогенсодержащие фации, Б -  суша, В -  скважины.



мшанковых и водорослево-иглокожево-мшанковых органогенных пост
роек, развивавшихся, по-видимому, во многих частях бассейна, но досто
верно выявленных пока лишь в вазалеммаской свите на северо-западе 
Эстонии. Здесь существовало сообществоНотоиура, захороненное в виде 
биогермов в толще слоистых гемикосмитовых известняков [2, 5]. 
Мшанки наряду с клубневидными водорослями Solenopora spongoides 
Dyb. и прикрепленными иглокожими (текоидеи) беспорядочно захоро
нены в толще биогермов. Преобладают неправильно-желваковидные 
(переходящие в обрастающие) колонии Homotrypa similis Foord, обраэу- 
щие, возможно, при жизни каркас, к которому прикреплялись другие 
бентосные формы. Разнообразны также пластинчатые, желваковидные 
и массивные колонии, реже отмечаются ветвистые и двуслойно-симмет
ричные формы. Здесь выявлен ряд видов и родов мшанок, отсутствую
щих или редких за пределами развития зоны биогермов. С юга зона 
биогермных массивов окружена околорифовой фацией (сакуская свита), 
в которой отсутствуют мощные пласты биогермных известняков и круп
ные биогермы. В этих отложениях мшанки также исключительно обильны, 
характеризуются своеобразием и обособлены в сообщество Dybowskites— 
Proavella. Доминируют крупноветвистые и длинные (длиной до 20 см 
и более) колонии Dybowskites colliculatus (Eichw.) и крупные сетчатые 
колонии Proavella, вместе с которыми встречаются морфологически 
очень разнообразные, но еще недостаточно изученные колонии таксоно
мически различных мшанок. Подобные мшанковые ассоциации пока 
неизвестны в других участках бассейна.

Основная мелководная зона бассейна заселялась сообществом 
Hallopora — Heterotrypa. В Северной и Южной Прибалтике ширина этой 
зоны составляла 80—100 км, а в области сочленения Балтийского и Мос
ковского бассейнов охватывала всю территорию. Сообщество представ
лено необычайно разнообразным спектром морфотипов и таксонов, 
среди которых в целом преобладают ветвистые, часто и беспорядочно 
ветвящиеся формы -Hallopora angusta Pushk., Н. foliacea Ulr. et Bassl., 
E. aedilis (Eichw.), Batostoma tenuispinosum Bassler и др. Часты полусфе
рические колонии, обильны и разнообразны желваковидные и неправиль
но-массивные зоарии, многочисленны пластинчатые, пустотелые и много
слойные формы. На северо-западе Белоруссии в виде узкой полосы, 
протянувшейся вдоль границы современного распространения отложе
ний, обитало сообщество Graptodictya, берущее, по-видимому, начало 
от одноименного йыхвиского сообщества. Здесь доминируют двуслойно
симметричные зоарии G. simplex Ulr. и G. scalpelliformis, вместе с кото
рыми обычны пластинчатые и пустотелые зоарии Anolotichiina laciniatus 
(Eichw.). По мере продвижения в глубь бассейна сообщество Hallopora — 
Heterotrypa сменяется сообществом Kukersella, представленным относи
тельно редкими тонковетвистыми, желваковидными и полусферичес
кими колониями. Среди ветвистых форм преобладают Kukersella borealis 
Bassl., Bythopora ljudmilae Pushk., Batostoma tenuispinosum Bassl., Erido- 
trypa kibartaiensis Pushk. и др.

С наступлением оандуского времени условия седиментации в бас
сейне изменились, что связывается с трансгрессией бассейна в Южной
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и некоторых участках Северной Прибалтики и его сокращением на вос
токе. Палеогеографические перестройки способствовали заметному 
обновлению бентосной фауны и появлению в ее составе западноевропей
ских [12] элементов и североамериканских. На северо-западе Эстонии 
в зоне развития органогенных построек продолжало существовать 
сообщество Homotrypa -  Dybowskites, унаследовавшее многие черты 
от кейласких сообществ Homotrypa и Dybowskites — Proavella. К югу от 
биогермной фации обитало сообщество Stigmatella — Esthoniopora, ареал 
которого составлял не менее 100 км. Здесь преобладают полусферичес
кие — Stigmatella massalis Bassl. и неправильно-массивные Esthoniopora 
subsphaerica Bassl. зоарии, многочисленны и разнообразны ветвистые 
формы — Dybowskites colliculatus (Eichw.), Hallopora wesenbergiana (Dyb.), 
Homotrypa similis Foord, Bythoporaljudmilae Pushk. и др. В Южной Прибал
тике вблизи границы распространения отложений обитало близкое 
к вышеописанному сообщество Stigmatella — Mesotrypa, в котором доми
нировали полусферические зоарии S. massalis Bassler и мелкие желвако
видные колонии Mesotrypa strumaeformis Pushk. Каждый из этих видов 
составляет от 10 до 40% от общего количества зоариев. Таксономиче
ский состав мшанок, имеющих ветвистую и пластинчатую форму коло
ний, близок к таковому сообщества Stigmatella -  Esthoniopora. В север
ном направлении сообщество Stigmatella — Mesotrypa сменяется сообщес
твом Eridotrypa, заселявшим полосу субширотного направления шири
ной 50—70 км. Доминантой этого сообщества являлся вид Е. aedilis 
(Eichw.), численность которого в скважинах Вангишки и Видзы состав
ляла 30—32%. Наиболее представительны и разнообразны ветвистые 
колонии, среди которых преобладали Н. wesenbergiana peculiaris Pushk., 
Н. prodiga Pushk., Anaphragma mirabile cognatum Pushk. и др.

В раквереское время условия обитания мелководного бентоса 
в бассейне ухудшились в связи с изменением условий седиментации, 
выразившимся в преобладании накопления глинистых илов. Раквере- 
ские мшанковые ассоциации являются резко обедненными по сравнению 
с оандускими, но близкими к последним, и в настоящей работе не рас
сматриваются.

Ашгилл. Набалаское, вормсиское и пиргуское время представляло 
особый этап в развитии мшанковой фауны. Начиная с набалаского вре
мени площади, заселяемые мшанками, сократились, а разнообразие 
и численность этих организмов уменьшились. Данные события происхо
дили на фоне медленной регрессии Балтийского бассейна. В Северной 
и Южной Прибалтике в это время существовало сообщество Pachydic- 
tya — Hallopora, заселявшее мелководные зоны бассейна (рис. 3) шири
ной 60—80 км, вытянутые вдоль границ современного распространения 
отложений. В сообществе доминировали высокие двуслойно-симметрич
ные колонии Pachydictya cf. bifurcata (Hall) и ветвистые колонии Hallopo
ra — Н. wesenbergiana (Dyb.), Н. gracilens Bassler, H. anaphragmoides Pushk. 
Из других форм часто встречаются Diplotrypa ligniformis (Dyb.), Erido
trypa aedilis (Eichw.), Rhinidictya exserta (Eichw.), Anaphragma mirabile Ulr. 
et Bassl., A. rectum Pushk., Homotrypa peculiaris Pushk. В целом таксономи
ческий и морфологический состав сообщества оставался однородным
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Рис. 3. Распространение сообществ мшанок в отложениях оандуского, набалаского, вормсиского и пиргуского горизонтов Балтийского 
бассейна.
D[jj -оандуский горизонт: 1 -  сообщество Stigmatella -  Esthoniopora, 2 -  сообщество Bythopora, 3 -  сообщество Eridotrypa, 4 -  сообщес
тво Strigmatella -  Mesotrypa, 5 -  сообщество Homotrypa -  Dybowskites; Fja -  набапаский горизонт: 1 -  сообщество Pachydictya -  Hallopo- 
га, 2 -  сообщество Batostoma; Fjb -  вормсиский горизонт: 1 -  сообщество Pachydictya -  Hailopora, 2 -  черные аргиллиты с граптолитами; 
Fjc — пиргуский горизонт: 1 -  сообщество Pachydictya — НаНорога. А -  суша, Б -  скважины.



на протяжении всего данного отрезка времени, лишь во второй половине 
пиргуского времени здесь появляется ряд новых элементов, не извест
ных ранее, и морфологическая структура мшанок становится более 
разнообразной.

Необычная мшанковая ассоциация (сообщество Batostoma) выявлена 
в набаласком горизонте разреза скв. Берзини 33, где установлен и нети
пичный состав фауны брахиопод [11]. Здесь преобладают мелкие желва
ковидные колонии Batostoma (?) bersiniensis Pushk., слагающие иногда 
прослои в 2—3 см, а также встречены редкие для данных отложений 
формы: Heterotrypa obscura Ulr., Hallopora persimilis (Ulr.), Calloporella 
lamella (Eichw.), Dybowskites colliculatus(Eichw.).

В поркуниское время, которому соответствовала стадия максималь
ной регрессии бассейна и сильного его обмеления, обитала своеобразная 
фауна мшанок, резко отличавшаяся от форм набаласко-пиргуских мшан- 
ковых ассоциаций.

Кратко резюмируя сказанное, можно констатировать:
— для всех отрезков ордовикского периода, начиная с латорпского 

и кончая поркуниским, в пределах Балтийского бассейна впервые выяв
лены сообщества мшанок; определен доминирующий состав сообществ, 
выявленный на количественной основе;

— установлено, что во время образования отложений одного гори
зонта одновременно существовало от 1 до 4—5 сообществ, сменяющих 
друг друга по латерали. Наибольшее число сообществ одновременно 
существовало в бассейне лишь в моменты максимального расцвета 
мшанковой фауны (кейлаское и оандуское время);

— пространственное распространение мшанковых сообществ находи
лось в непосредственной связи с фациальной зональностью отложений 
и с эволюцией сообществ мшанок во времени.
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В. А. Г и н д а

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ БЕНТОСНЫХ МИКРОФОССИЛИЙ 
В ОРДОВИКСКОМ БАССЕЙНЕ ВОЛЫНИ1

Ордовикские карбонатные отложения Волыни (юго-запад Восточно- 
Европейской платформы) вскрываются только буровыми скважинами. 
Сложившееся представление о том, что керновый материал бедно палео
онтологически охарактеризован, существенно меняет методика его 
изучения с помощью химического препарирования (отмывки и растворе
ния в слабых кислотах). Использование автором этой методики в иссле
довании карбонатных пород ордовика Волынской и Брестской впадин 
и Львовского палеозойского прогиба показало, что в них заключены 
обильные и разнообразные в таксономическом отношении микроорга
низмы [1-14, 17, 18, 20, 21 ]1 2. Среди них преобладают представители 
бентосных групп: мшанок (прежде всего Corynotrype), беззамковых 
брахиопод, карликовых форм брюхоногих и двустворчатых моллюсков 
(Sinuites, Bucanella, Phyloxene, Straparollus и д р .), остракод, трилобитов 
и разнообразных иглокожих. Известны „трубчатые” следы жизнедеятель
ности организмов (типа Cornulitis, Labyrinthotula, Oxytula, Phosphotesta, 
Salopiella и др;) , а также конодонты, сколекодонты, хитиноэои.

Комплексы микроорганизмов последовательно характеризуют раз
рез ордовика Волыни и могут использоваться для его расчленения 
и корреляций. С их помощью в нижнем и среднем ордовике Брест
ской и Волынской впадин и Львовского прогиба установлено при
сутствие региональных стратиграфических подразделений ордовика

1 Статья В. А. Гинды подготовлена для публикации докт. геол.-минер, наук 
Г. А. Стукалиной (ВСЕГЕИ). Ею же составлена библиография к этой статье.

2 Изученный автором коллекционный материал хранится в Государственном 
природоведческом музее АН УССР (г. Львов).
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Восточно-Европейской платформы, от волховского до раквереского 
горизонтов включительно, установленных на северо-западе этого реги
она, в Эстонии и Ленинградской области.

Наиболее многочисленны в составе комплексов микрофоссилий 
мшанки, карликовые гастроподыи иглокожие, представленные несколь
кими группами: морскими лилиями, цистойдеями, голотуриями и мор
скими звездами. Систематическое их изучение автор начал с иглокожих 
[1,2, 3 и д р .].

Морские лилии в комплексах микрофоссилий относятся более чем 
к 25 видам. Почти все они установлены по фрагментам стеблей и стебле
вым членикам. В непрерывной стратиграфической последовательности 
в ордовике юго-запада Восточно-Европейской платформы прослежива
ется пять основных видовых ассоциаций морских лилий [2, 4, 5, 6, 11, 
12 и д р .]: нижни]; ордовик Волыни и Брестской впадины характеризует 
волховско-кундаский комплекс, в среднем ордовике выделяются три 
комплекса: азериско-ухакуский, кукрузеско-идавереский и йыхвиско- 
раквереский. Из них наиболее разнообразный по таксономическому 
составу кукрузеско-идавереский комплекс, отражающий в среднем 
ордовике время максимального расцвета ордовикских криноидей Волы
ни. Важная корреляционная роль в комплексах принадлежит представи
телям Tetragonocrinus, Squameocrinus, Ristnacrinus, Babanicrinus, Schizocri- 
nus и другим, позволяющим сопоставлять разрезы ордовика юго-запада 
и северо-запада Восточно-Европейской платформы. Цистоидеи представ
лены довольно хорошо сохранившимися чашечками и фрагментами 
чашечек Echinosphaerites и Sphaeronites и многочисленными стеблевыми 
члениками Vialovicystis, Asperellacystis и др. Находки их имеют определен
ную стратиграфическую приуроченность и важны для целей расчленения 
и корреляции разрезов ордовика Волыни. Большой интерес вызывают 
находки эхиносферит, распространенных в среднем ордовике Балтий
ского бассейна и Занимающих определенное стратиграфическое положе
ние в разрезах ордовика Волыни на уровне ухакуского горизонта 
[11, 12, 13, 17, 18]. Остатки морских звезд представлены разрознен
ными пластинками рук. Находки их приурочены к среднему ордовику. 
На Волыни они обнаружены в азериско-ухакуском горизонте, в Брестс
кой впадине — в идавереском—кейласком горизонте. Находки голотурий 
(склеритов голотурий), определенно относящихся к роду Thuroholia, 
приурочены к низам среднего ордовика, к азерискому и ухакускому 
горизонтам.

Комплекс микрофоссилий ордовика Волыни автор рассматривает 
как сообщество древних форм, входившее в состав морской ордо
викской биоты эпиконтинентального Балтийского бассейна. В раз
витии этого сообщества на протяжении нижнего и среднего ордови
ка (отложения верхнего ордовика на юго-западе Восточно-Европей
ской платформы отсутствуют) можно выделить несколько этапов 
(стадий):

1. С ранним ордовиком (волховским и кундаским временем) свя
зано появление сообщества и начало его формирования. Его состав 
определяется немногочисленными мшанками, брюхоногими моллюс
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ками, беззамковыми брахиоподами, остракодами и иглокожими (мор
скими лилиями). В пестроцветных карбонатных породах волховского 
и кундаского горизонтов они представлены 16 родами и 24 видами.

2. В среднем ордовике (азериском и ласнамягинском времени) 
происходит резкое качественное изменение и количественное увеличение 
состава бентосных микрофоссилий. Возрастает как число их видов, 
так и число особей уже известных групп, появляются новые группы. 
В известняках азериского и ласнамягиского горизонтов установлено 
28 родов и более 40 видов микрофоссилий.

3. Заметное сокращение численности состава бентосных микрофос
силий происходит в среднем ордовике -  в ухакуское время, которое 
прослеживается до конца кукрузеского времени (Брестская впадина) 
и идавереского времени (Волынская впадина). В отложениях ухакус- 
кого горизонта установлено 16 родов и 23 вида, кукрузеского — 18 ро
дов и 20 видов, идавереского -  19 родов и 20 видов.

4. В конце среднего ордовика в йыхвиское и кейлаское и особенно 
в раквереское время происходит угасание рассматриваемого сообще
ства, что находится, вероятно, в связи с сокращением в позднеордовик
скую эпоху морского бассейна и наступлением на территории юго-запада 
Восточно-Европейской платформы континентального режима.

Исследования, связанные с выяснением состава фаунистических 
комплексов и закономерностей их распространения в ордовике Волын
ской и Брестской впадин, а так же Львовского палеозойского прогиба, 
в перспективе могут иметь важное значение для обоснования детального 
биостратиграфического расчленения и корреляций ордовикских отло
жений всего юго-запада Восточно-Европейской платформы. Резуль
таты этих исследований несомненно могут быть использованы также 
)и в решении проблем реконструкций условий формирования и пу
тей расселения фаунистических сообществ в ордовике Балтийского 
бассейна.
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М. М. О р а д о в с к а я

БИОФАЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
КОЛЫМСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА В ОРДОВИКЕ

Фациальная структура Колымского палеобассейна в ордовике 
характеризуется широкой гаммой осадков и дифференциацией биоцено
зов, что обусловило разработку биостратиграфических шкал по разным 
группам организмов. Зональные схемы составлены по граптолитам 
и брахиоподам, для некоторых интервалов выделены слои с кораллами, 
остракодами и трилобитами. Пределы применения различных шкал
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определяются фациальной амплитудой преимущественного распростра
нения фауны, которая сильно варьирует у разных групп.

В ордовике выделены девять фациальных комплексов (рис. 1), 
которые составляют полный латеральный ряд, соответствующий стан
дартной последовательности фациальных поясов Дж. Уилсона [5]. Два 
фациальных комплекса — кремнисто-турбидитовый вулканогенный 
и граптолитово-известняково-глинистый отвечают депрессионной части 
бассейна (первый пояс, по Уилсону). Вулканогенный комплекс имеет 
локальное распространение и приурочен, вероятно, к рифтовой зоне. 
Известняково-глинистый (фация аллодапиковых известняков) — отли
чается присутствием известняковых турбидитов и сокращенной мощ
ностью отложений (в 5—7 раз) по сравнению с мощностью эквивалент
ных осадков на шельфе (харкинджинская, эриехинская свиты) [4].

Комплекс пелитоморфных известковых илов с обширной и разно
образной биотой образован на шельфовой равнине ниже базиса действия 
волн. Скорее всего это был шельф открытого моря, расположенный 
в самой нижней, пологой части склона (второй пояс, по Уилсону). 
Комплекс изучен на разрезах среднеордовикской сонской свиты, 
имеющей на больших площадях устойчивые вещественный состав и мощ
ность (1300-1400 м ) .

Глинисто-алевролитово-известняковый комплекс накапливался 
на передовом склоне различной крутизны в обстановке высокой и низ
кой энергии волн. Биогенный фактор играл в образовании осадка подчи
ненную роль. Комплекс представляет третий и четвертый пояса Уилсона. 
Он изучен по разрезам позднеордовикских омуской и падунской свит 
мощностью от 350 до 500 м.

Комплекс органогенных построек оконтуривает пятый пояс. Водо
рослевые конструкции образовались на довольно крутом склоне и пред
ставляли собой серию бугров и холмов, разделенных впадинами, где 
спорадически обитали граптолиты. Типовыми для этого пояса являются 
низы тирехтяхской и юридийская свиты (150—450 м мощности) [3].

Ограниченно распространенный известняково-песчаниковый комп
лекс, соответствующий шестому поясу, представляет зарифовую зону, 
расположенную у внутреннего края карбонатной платформы. Комплекс 
накапливался в условиях, неблагоприятных для обитания донной биоты.

Ракушняково-оолитово-известняковый фациальный комплекс, обра
зованный в обстановке малых глубин (до 10 м) с обширными биоцено
зами из бентосных организмов и конодонт, соответствует седьмому 
поясу. Его представляют хитинская, эльгенчанская и лачугская свиты 
среднего ордовика [1 ].

К лагунно-литоральным поясам (восьмой и девятый) относятся 
водорослево-известняково-доломитовый комплекс и доломитово-терри- 
генный, красноцветный с обедненными биоценозами или с полным 
отсутствием биоты (хитанинская и частично лачугская свиты).

Главный фациальный рубеж, где шельфовые глубины сменяются 
батиальными, маркируется сменой разнообразных известняковых, 
известняково-песчаниковых комплексов известняково-кремнисто-гли
нистыми. Эта граница совпадает в Колымском бассейне с наиболее
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Рис. 1. Модельный латеральный ряд фациальных комплексов ордовикских и силу
рийских отложений Северо-Востока СССР.

резким перегибом дна и фиксируется появлением турбидитов в депрес- 
сионном поясе, увеличением глинистости осадка, обогащенного крем
неземом, повышенным содержанием органического углерода. На этом 
уровне повсеместно меняются катены: брахиоподовая, коралловая, 
смешанная замещаются граптолитовой, не содержащей водорослей, 
табулят, строматопороидей.
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Рис. 1. (Продолжение).

В пределах поясов первого—четвертого и частично пятого д е й 
ствует” граптолитовая зональная шкала [4]. На рифовых осадках пятого 
пояса построена шкала по кораллам. В диапазоне второго—седьмого 
поясов может .действовать” остракодовая шкала. Наиболее широкий 
экологический диапазон распространения имеют брахиоподы, что опреде
лило возможность применения к осадкам второго—девятого поясов 
брахиоподовой зональной шкалы. Наибольшую ценность для корреляции 
составляют разрезы фации шельфового склона и органогенных построек
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(пояса 3—5), где перемежаются граптолитовые, брахиоподовые и корал
ловые биогеоценозы. Однако корреляция разных шкал, построенных 
только на этих разрезах, не обеспечивает увязку всех фациально разно
образных толщ с бентосной фауной и граптолитами в связи со значитель
ными латеральными изменениями состава бентосных сообществ. Специ
фика ордовикского палео бассейна, связанная с неустойчивостью текто
нического режима, развитием некомпенсированных впадин, рифтоподоб
ных зон, с образованием широкого спектра фаций, отразилась на резкой 
экологической дифференциации биоценозов, в том числе заметной 
латеральной смене брахиоподовых ассоциаций.

Рассмотрев развитие Колымского палеобассейна в наиболее яркие 
моменты ордовикской истории, можно выявить некоторые закономер
ности в динамике фаций и наметить характерные черты биоценозов, 
являющихся маркерами обстановок осадконакопления.

Ранне-среднеордовикская трансгрессия достигла своего максимума 
в эльгенчакское время (поздний арениг—лланвирн). На востоке вблизи 
древней суши распространился комплекс оолитовых известняков 
и ракушняков, маркирующий отмельную зону (седьмой пояс). При 
движении к западу углубление бассейна прослеживается по изменению 
типов известняков — оолитовые известняки и ракушняки замещаются 
алевритово-глинистыми и глинисто-карбонатными породами, из орикто- 
ценозов исчезают моноплакофоры и брахиоподы, трилобиты замещаются 
формами другого экологического ряда, появляются редкие граптолиты. 
Еще далее к северу и западу распространились образования депрессион- 
ного пояса. Наблюдается резкое обеднение бентосных сообществ, заме
щенных граптолитовыми. К востоку от области суши широко распро
странились осадки лагуны с ограниченным водообменом и обедненной 
биотой (восьмой пояс).

В эльгенчакское время (зона etheridgei) морской бассейн вмещал 
четыре экологических типа брахиоподовых сообществ: первое — ксене- 
лязмелловое, наиболее таксономически разнообразное, состоящее 
из порамбонитацей, древних клитамбонитацей и ортацей с выравнен
ными морфологическими признаками: толстостенной раковиной, с чет
кой ареей и хорошо развитым и укрепленным внутренним скелетом. 
Сообщество населяло отмельные зоны. Второе — хесперономиевое, 
с узостью таксономического состава, занявшее пояса шельфового 
склона; порамбонитидно-ортидные ассоциации мелководных зон заме
щаются здесь ортидно-строфоменидными. Два других сообщества 
содержат единичные остатки брахиопод; они принадлежат глубоковод
ной впадине и лагунному поясу (рис. 2).

В последующее лачугское время (зона teretiusculus) несколько со
кращаются площади бассейна; фациальные пояса, сформированные 
в эльгенчакское время, сменяются на площади зонами более мелких вод. 
В это время брахиоподы осваивали все пять биономических зон палео
бассейна, при этом в четырех зонах они доминировали или занимали 
положение субдоминантов наряду с конкурирующей группой остракод 
(рис. 3). Брахиоподы не расселялись только в лагуне с доломитово-тер- 
ригенным красноцветным комплексом осадков. Маркерами изменения
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условий при этом были Atelelasma и Sowerbyella, которые не совмеща
лись ни в одной из биономических зон, что позволило рассмотреть два 
типа экологических сообществ — ателелязмовое и совербиелповое. 
Ателелязмовое сообщество, приуроченное к отмельному поясу, характе
ризуется обширными биоценозами с доминированием брахиопод и остра- 
код с сопутствующими наутилоидеями, гастроподами и редкими трило
битами. В поясе лагуны резко снижается таксономическое разнообразие 
этого сообщества и численность брахиопод. Совербиелповое сообщество 
прослеживается в более глубоководных поясах.

Начиная с внешней части седьмого пояса (лачугская свита в бассейне 
р. Инаньи) из комплекса исчезает Atelelasma и появляется Sowerbyella, 
встречаемость которой увеличивается по мере удаления от палеоберега; 
доминирующее значение она приобретает в зонах ниже базиса действия 
штормовых волн, где совербиелповое сообщество расселилось на мяг
ком глинисто-йзвестковом субстрате в сравнительно спокойной гид
родинамической обстановке. Во впадине из всего брахиоподового 
сообщества соседних зон остается одна Sowerbyella. Зона занята грапто- 
литами.

Последующему раннехаркинджинскому времени (карадок, зоны 
gracilis и peltifer) отвечает новая трансгрессия моря. Всю центральную 
часть бассейна занял разветвленный глубоководный желоб с некомпен
сированным режимом седиментации, проявившимся в это время наибо
лее отчетливо. Осадкообразование происходило в четырех поясах, конт
растных по мощностям отложений и органическому миру. Только одна 
биономическая зона занята брахиоподами, ассоциирующими с разно
образным бентосом. Она относится к окраине шельфа. Севернее и запад
нее на площади депрессионных поясов брахиоподы отсутствуют; зоны 
заняты граптолитами.

В начале позднего ордовика, в падунское время (зона Orthograptus 
quadrimucronatus) в фазу регрессивного развития Колымского бассейна 
произошла перестройка в размещении поясов. Площадь распространения 
осадков депрессионной зоны значительно сократилась. К северу и вос
току от нее распространился комплекс глинисто-алевритово-известко
вых осадков, образованных в условиях шельфового склона, а далее 
к востоку расположилась область коралловых построек (пояс 5). Север
ная ветвь глубоководного пояса, существовавшая в среднем ордовике, 
заполнилась песчаными осадками с очень бедной донной биотой.

В падунское время наметились четыре биономические зоны; в трех 
расселились брахиоподовые сообщества с очень редкими общими таксо
нами или их полным отсутствием; четвертая, отвечающая впадине, 
принадлежала исключительно граптолитам (рис. 4 ). Наибольшее таксо
номическое разнообразие свойственно сообществу передового склона 
(пояса 3, 4), где среди строфоменидно-атрипидных ассоциаций домини
рует Sowerbyella. В поясе коралловых рифов эта ассоциация замещается 
ринхонеллидной, с очень узким набором таксонов; в массовых скопле
ниях здесь расселились два вида ринхонеллид родов Rostricellula и Even- 
korhynchia. И только один вид Triplesia protea является связующим зве
ном между двумя резко различными экологическими группировками.
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Сопутствующие 
группы фауны

Рис. 2. Распределение брахиопод по биономическим зонам в среднем ордовике (элъгенчакское время).
Брахиоподы: 1 -  Xenelasmella, 2 -  Cuparius, 3 -  Eremotoechia, 4 -  Orthidiella, 5 -  Polytoechia, 6 -  Hesperonomia, 7 -  Idiostrophia, 8 — Notoi- 
this, 9 -  Aporthophyla, 10 -  Sowerbyella. Количественный состав биоценозов: a -  очень много, б -  много, в -  единичные.



Рис. 3. Распределение брахиопод по биономическим зонам в среднем ордовике (лачугское время).
Брахиоподы: 10 -  Sowerbyella, 11 -  Oepilcina, 12 -  Hesperorthis, 13 -  Strophomena, 14 -  Onychoplecia, 15 - Atclelasma, 16 -  Sphenotrcta, 
17 -  Evenkina. Количественный состав биоценозов: то же, что на рис. 2.



Рис. 4- Распределение брахиопод по биономическим зонам в позднем ордовике (падунское время).
Брахиоподы: 10 -  Sowerbyella, 12 -  Hesperorthis, 18 -  Ptychoglyptus, 19 -  Triplesia, 20 -  Eospiiigerina, 21 -  Oxoplecia, 22 -  Cyclospiia, 
23 -  Diambonia, 24 -  Christiania, 25 -  Rostricellula, 26 -  Evenkorhynchia. Количественный состав биоценозов: то же, что на рис. 2.



В рассмотренной биономической зональности наблюдается устойчи
вое направление в изменении биоценозов. Порамбонитидно-ортидные 
брахиоподовые сообщества, где доминирует Xenelasmella в биоценозах 
с трилобитами и моноплакофорами, принадлежат отмельным зонам. 
Atelelasma и другие высокоарейные клитамбонитиды тяготеют к прилив
но-отливной полосе и мелководному шельфу. Совербиелловое сооб
щество на всех рассмотренных уровнях принадлежит удаленным 
от берега биотопам; в начале позднего ордовика оно замещает 
ортидно-ринхонеллидную ассоциацию пояса коралловых рифов, в сред
нем оно появляется на месте Atelelasma — ее экологического эквивален
та, при этом массовые скопления Sowerbyella маркируют пояса шельфо
вого склона.

Корреляция удаленных разрезов ордовика за пределами бассейна 
Колымы (районы Селенняхского кряжа, хр. Сеттэ-Дабан, Чукотского 
полуострова) велась методом последовательного сопоставления различ
ных биостратиграфических шкал с учетом фациальной дифференциации 
биоценозов. Выявление синхронных рубежей в развитии всего палеобас
сейна северо-восточной Азии в ордовике позволило сделать некоторые 
выводы о его структуре.

В течение раннего и начале среднего ордовика на востоке в Охотско- 
Омолонской области существовал бассейн, в разной степени изо
лированный от Верхояно-Колымского. Наибольшая изоляция отме
чается в раннем ордовике, когда накапливался водорослево-оолито
во-известняковый комплекс отложений с бентосными ассоциациями, 
более близкими сибирским, чем верхояноколымским [2]. Бассейн 
существовал кратковременно, только в первый этап ордовикской 
трансгрессии, и развивался по типу субплатформенных синеклиз 
с прерывистой стратиграфической последовательностью осадков 
и распространением однообразных мелководных фаций. В конце 
лландейльского века (время gracilis), к которому в Верхояно-Ко- 
лымской области были приурочены максимальная ордовикская 
трансгрессия и локальное проявление вулканизма, в Охотско-Омо- 
лонской области произошли крупные поднятия, массивы суши про
двинулись к востоку и не заливались морем на этой площади до на
чала девона.

В Верхояно-Колымской области осадконакопление происходило 
в едином обширном прогибе миогеосинклинапьного типа в различных 
фациальных условиях. Отмечены значительные перепады мощностей 
осадков от максимальных, в несколько тысяч метров, накопленных 
в условиях шельфовых равнин, до резко сокращенной мощности 
во впадинах. Последние представляли собой глубоководные желоба: 
их заложение, как правило, было приурочено к концу аренигского века. 
Разветвленный глубоководный желоб существовал в центральной части 
бассейна от позднего аренига до конца среднеордовикской эпохи. 
Его ветви отличались спецификой развития на разных этапах ордовик
ской истории н, периодически испытывая дефицит осадков, превраща
лись в некомпенсированные впадины. С позднего ордовика профиль дна 
бассейна стал более пологим, до середины силура на всех временных
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уровнях прослеживается постепенное углубление бассейна при общей 
тенденции к продвижению фациальных поясов с северо-запада на юго- 
восток и сохранению глубоководного желоба в его центральной части.
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А. М. Я р о ш и н с к а я  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФАЦИАЛЬНОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ И ПАЛЕОЭКОЛОГИИ 
ЭЙФЕЛЬСКИХ МШАНОК САЛА ИРА 
(ШАНДИНСКИЙ, МАМОНТОВСКИЙ ГОРИЗОНТЫ)

Изучение эйфельских мшанок из терригенных и 'карбонатных 
фаций С ал аира показало тесную зависимость их систематического сос
тава и количественного соотношения от условий обитания.

В Акарачкинском карьере, расположенном на правом берегу р. Ма
лый Бачат, на восточной окраине г. Гурьевска, вскрыты отложения 
шандинского горизонта. На основании био- и литофациальных исследо
ваний, проведенных в 1981 г. геологами и палеонтологами СНИИГГиМС 
Г. И. Исаевым, Л. С. Ратановым, С. А. Степановым, А. М. Ярошинской 
и другими, были выделены различные литофации по методике, разрабо
танной Уилсоном [2]. Выделенные здесь литофации образуют два 
литофациальных комплекса: шельфовый и рифогенно-аккумулятивный.

В шельфовом литофациальном комплексе верхнешандинской подсви
ты мшанки обнаружены в литофации темно-бурых алевролитов, обнажен
ных в верхнем уступе карьера на его периферии. Для биоценоза лито- 
фаций алевролитов главное значение приобретают поселения мшанок.

Мшанками образованы прослои, между которыми другая фауна 
в слоях немногочисленна, расположена рассеянно или небольшими 
скоплениями и представлена в основном брахиоподами, маленьки
ми булковидными табулятами, тентакулитами. Сохранность фауны 
хорошая.

В составе мшанок обнаруживается ряд особенностей, возник
ших, по-видимому, вследствие их приспособления к среде обитания.
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В алевролитовой литофации формировался мшанковый биоценоз, сос
тоящий в основном из крипто сто мат. Доминируют сетчатые колонии 
родов Fenestella, Semicoscinium, Reteporina, Hemitrypa, Polipora. Подчи
ненное значение имеют тонкие веточки родов Orthopora, Pseudobatosto- 
mella, сочлененные колонии Nematopora, Cuneatopora, Arthrostylus, древо
видные колонии рода Gauconome. Сетчатые мшанки представлены листо
образными, веерообразными колониями разнообразной величины. 
Высота маленьких колоний 1—2 см, наиболее крупных 4 —16 см.

Исследования мшанок Алтае-Саянской области Казахстана показали, 
что поселения фенестеллид чаще приурочены к песчано-глинистым 
грунтам. Эта особенность тесно связана со способом роста большинства 
фенестеллид, основание колоний которых начинается с плотного стебле
видного стержня, прикрепленного к грунту начальной ячейкой или вто
рично развитыми корневидными выростами. В изученном комплексе 
у некоторых фенестеллид в основании стержня наблюдаются тонкие 
выросты (рис. 1, фиг. 1 ). Рост стержневой части колонии вверх зависел 
от скорости осаждения осадка. Верхняя часть колонии листообразная, 
веерообразным движением воды „стряхивала” со своей поверхности 
илистые частицы. Тонковетвистые, сочлененные, древовидные колонии 
мшанок также были приспособлены к жизни на песчано-глинистых 
грунтах под „защитой” более высоких сетчатых колоний фенестеллид 
(рис. 2, фиг. 1 ).

Как отмечает В. П. Нехорошее [1 ] ,  при усилении течения и волнения 
вод происходило укрепление корневой системы фенестеллид. У основа
ния колонии создавались прочные сооружения из сложно переплетенных 
жгутов, состоящих из сплошной или пузырчатой ткани, как это имело 
место у девонских Semicoscinium Алтая. У фенестеллид же, селившихся 
на илистых грунтах, корневые выросты с четырех сторон были снабжены 
многочисленными крючками (наподобие гарпуна). Много позднее канад
ский палеонтолог Нельсон [3] подробно описал корневые выросты 
фенестеллид, которые в его материале представляли инструктирующие 
звездчатые структуры с относительно длинными тонкими лучами, иногда 
переплетающимися друг с другом.

Одним из оптимальных условий существования шандинского мшан- 
кового биоценоза на песчано-глинистом грунте являлась скорость 
осаждения терригенных частиц, не превышающая рост колоний, относи
тельно спокойная гидродинамическая обстановка и отсутствие конку
ренции гидроидных, коралловых фаун и водорослей. Совокупность этих 
условий способствовала быстрому расселению мшанок, образовавших 
на определенных участках морского дна густые заросли.

Рост колоний ископаемых мшанок по аналогии с современными 
происходил, по-вида мо му, не менее быстро. У современных мшанок 
наблюдается прямая зависимость между формой колоний и условиями 
обитания. Колонии мшанок эйфельского века наиболее близки к трем  
типам колоний современных мшанок отряда Cheilostomata из девяти, 
выделенных Стейчем [4 ]: тип ретепораформный — сетчатая колония; 
тип викуляриаформный — тонковетвистая колония; тип целлариаформ- 
ный — сочлененная колония.
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Рис. 1 . 1 -  обр. ЗЗС81-1. Литофация темно-бурых алевролитов. На плоскости на
пластования породы сетчатая листообразная колония мшанок с хорошо сохранив
шейся нижней стержневидной частью и корневыми выростами, X 5; Салаир, Ака- 
рачкинский карьер; средний девон, эйфельский ярус, верхнешандинская подсвита; 
2 -  обр. 9С81-5. Литофация черных и темно-серых алевролитов с разнообразной, 
но немногочисленной фауной. Детрит образует небольшие скопления (пятна), X 3, 
аншлиф; Салаир, Малосалаиркинский карьер; средний девон, эйфельский ярус, 
мамонтовский горизонт; 3 -  обр. И181-8, сл. 13. Литофация водорослево-коралло
вых лугов. Часть небольшого желвака, представляющего элементарную мшанко-
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Эти три типа колоний современных мшанок приспособлены для 
обитания в сублиторальной зоне. Оптимум развития их приходится 
на глубины 30—50 м.

В Малосалаиркинском карьере на левом берегу р. Малой Салаирки 
на северной окраине г. Гурьевска в отложениях мамонтовского гори
зонта выделено три литофациальных комплекса: шельфовый (песчано- 
известково-мергелистая пачка и малосалаиркинские известняки), рифо- 
генно-аккумулятивный (пестеревские известняки), бассейновый (чер
ные алевролиты).

Наиболее древним является литофациальный комплекс шельфа, 
который послужил основанием для развития последующего рифогенно- 
аккумулятивного комплекса. Лито фациальный шельфовый комплекс 
наиболее полно обнажен на западных стенках карьера и представлен 
рядом литофаций, среди которых выделяются литофации алевролитов 
и песчаников, литофация коралловых лугов, литофация водорослево- 
строматопоро-коралловых лугов и литофация черных слоистых извест
няков .

Мшанки обнаружены в литофациях алевролитов и песчаников и во- 
дорослево-строматопоро-коралловых лугов. Литофация алевролитов 
и песчаников обнажена на юго-западной и западной стенках карьера 
и представлена чередующимися слоями песчаников, алевролитов, гли
нисто-песчаных известняков и мергелей. Отдельные слои хорошо выдер
жаны по простиранию и содержат обильные фаунистические остатки. 
Мощности слоев различные, обычно 1.5—3.0 м. В алевролитах беспоря
дочно захоронены многочисленные обломки тонкосетчатых и тонко- 
обрастающих мшанок родов Fenestella, Semicoscinium, Leptotrypa. Здесь 
много обломков тонковетвистых табулят, тонких цилиндрических 
ругоз, разрозненных битых ракуш, фрагментов трилобитов. Некоторые 
створки брахиопод обросли мшанками рода Leptotrypa. Спорадически 
встречаются скопления целых створок брахиопод, башенковидных гаст- 
ропод, которые образуют прослои, и скопления многочисленных крино- 
идей. Обломки скелетов ориентированы параллельно напластованию. 
И везде среди крупных обломков фауны много мелкого детрита из этих 
же организмов. Биомасса в алевролитах составляет 80—70% (рис. 2, 
фиг. 2). Эта литофация сформирована в основном из привнесенных 
обломков биоты.

В литофациях водорослево-коралловых лугов систематический 
состав мшанок резко меняется. Доминируют обрастающие мшанки 
родов Fistulipota, Anomalotoechus. Эти мшанки, обрастая строматопорат, 
табулят, водорослей, образовывали иногда желваки, представляющие 
собой элементарные постройки, сложенные жестким каркасом, карбо
натным илом и детритом (рис. 1, фиг. 3).

Как показывает анализ фауны, формирование этих литофаций 
проходило в зоне прибрежного мелководья. В период накопления * 1

строматопоро-водорослевую постройку, X 1.5, шлиф; Салаир, Малосалаиркинский 
карьер; средний девон, эйфельский ярус, мамонтовский горизонт.

1 3 -  колл. А. М. Ярошинской, 1981 г.
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Рис. 2. 1 -  обр. ЗЗС81-2. Литофация темно-бурых алевролитов. По плоскостям 
налласп вания породы масса серовато-белых сетчатых и тонковетвистых колоний 
мшанок, ХЗ; Салаир, Акарачкинский карьер; средний девон, эйфельский ярус, 
верхнешандинская подсвита; 2 -  обр. И381-6, сл. 12. Литофация алевролитов 
и песчаников. Буро-желтые и темно-серые алевролиты переполнены детритом 
из створок и тонких игольчатых шипов брахиопод, криноидей, сетчатых коло
ний мшанок, ХЗ; аншлиф; Салаир, Малосалаиркинский карьер; средний девон, 
эйфельский ярус, мамонтовский горизонт; 3 -  обр. Я181-17. Рифогенно-аккуму
лятивный комплекс (песгеревские известняки). Светло-серый известняк с круп
ными обломками сетчатых мшанок, водорослей и с включениями мелкого детрита,
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карбонатных илов с незначительным привносом глинистого материала 
развивались табуляты, ругозы, строматопораты, обрастающие мшанки, 
водоросли. Постоянное движение воды, не производившее разрушений 
колоний, но обеспечивающее приток кислорода и уносившее муть, 
способствовало процветанию этой фауны и образованию водорос
левокоралловых лугов, небольших водорослевых биогермов. Корал
ловые луга и водорослевые биогермы являлись убежищем брахио- 
под, гастропод, остракод, мшанок. Однако эти условия неоднократ
но менялись. Периодически усиливался привнос терригенного мате
риала, прекращавший рост строматопорат, кораллов, водорослей. 
И на этих участках морского дна на песчано-глинистых грунтах се
лились брахиоподо-гастроподо-мшанковые биоценозы, которые под 
воздействием вод часто срывались с субстрата, дробились, перено
сились и откладывались на соседних, более углубленных местах мор
ского дна. •

В рифогенно-аккумулятивном комплексе пестеревских известняков 
наряду с фенестеллидами развитие получают крупные обрастающие 
колонии мшанок. Роль обрастающих мшанок как рифостроителей (роды 
Fistulipora, Lioclema) в этих фациях была очень небольшой, количествен
ное развитие их значительно уступало кораллам, строматопоратам и во
дорослям. Обрастающие мшанки, прикрепляясь всей нижней поверх
ностью к грунту или живому субстрату, были приспособлены к сущест
вованию в зоне сильных волновых движений вод. В затишных местах 
на поверхности органогенных построек селились сетчатые мшанки родов 
Hemitrypa, Semicoscinium (рис. 2, фиг. 3). Они, по сравнению с мшан
ками из терригенных фаций, обладали более крупными толстостенными 
колониями.

Бассейновый литофациальный комплекс перекрывает пестеревские 
известняки. Он вскрыт в северо-западной части карьера и узкой полосой 
протягивается по его центральной части в юго-восточном направлении. 
В северо-западной части на дне карьера, бассейновый литофациальный 
комплекс вскрыт в ряде бульдозерных выемок в виде отдельных 
коренных обнажений слоистых алевролитов, рассыпающихся в щебенку. 
Скелетные остатки в них немногочисленны, рассеяны по плоскостям 
напластования или образуют небольшие гнезда. Это брахиоподы, трило
биты, мшанки, гониатиты, конодонты. Вся фауна хорошей сохранности. 
Мшанки в основном представлены фенестеллидами (роды Reteporina, 
Polypora, Fenestella, Semicoscinium), иногда тонкими веточками рода 
Pseudobatostomella. Все мшанки имеют неразрушенную экзозону, и даже 
самые поверхностные структуры колонии хорошо сохранены. Брахио
поды мелкие, тонко ребристые, большей частью с обеими створками. 
Детрит в породе располагается небольшими пятнами и состоит в основ
ном из обломков мшанок, брахиопод, члеников криноидей (рис. 1, 
фиг. 2).

Х1.5; шлиф; Салаир, Малосалаиркинский карьер; средний девон, эйфелъский 
ярус, мамонтовский горизонт.

1 - 3  колл. А. М. Ярошинской. 1981 г.
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Данная фауна существовала, по-видимому, в более глубоковод
ном участке морского дна, с относительно спокойным гидродинами
ческим режимом и захоронялась на месте или вблизи обитания.
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H. В . Д а н ы п и н а

РОЛЬ СУБЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТРОМАТОПОРАТ 
В ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ РИФОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

На территории Волгоградского Поволжья по западному борту 
Уметовско-Линевской депрессии (Котовская, Голубковская, Мирошни- 
ковская, Слюсаревская и другие площади) прослеживается полоса 
сложнопостроенных органогенных отложений ливенского горизонта 
позднедевонского возраста, вскрытая многочисленными глубокими 
скважинами. В пределах этой полосы на основании детального литолого
палеоэкологического исследования кернового материала выделяются 
различные типы органогенных построек (водорослевые массивы — 
Котовский, Голубковский; биогермы — Мирошниковский, Слюсарев- 
ский; стеллопоровые биостромы-луга — Мирошниковский) и те участки 
морского дна, которые их объединяют.

При комплексном изучении условий и закономерностей формирова
ния осадков, органической морской жизни позднедевонского бассейна 
ливенского времени изученной территории выделены: 1) фации относи
тельно глубоководные Уметовско-Линевской депрессии; 2) шлейфовые 
отложения водорослевых массивов (предрифовые фации); 3) фации 
водорослевых органогенных построек; 4) зарифовые фации. Последние, 
в свою очередь, подразделяются на обломочные фации склонов водорос
левых массивов и отложения лагун; фации пологого склона водоросле
вых органогенных построек; стеллопоровый луг, примыкающий к по
логому склону; фации биогермов, развитых в пределах стеллопоро- 
вого луга.

Органогенные постройки имеют различную форму и образованы 
карбонатными породами, среди которых выделены строматопоратово- 
водорослевые, строматопоратовые, амфипоровые, водорослевые, сфе- 
рово-водорослевые, сгустково-комковатые, органогенно-обломочные
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разности известняков, вторичные доломиты. Содержание нераствори
мого остатка в них очень низкое (доли процента, реже около 3%). 
Он представлен глинистым веществом, редкими зернами кварца. Аути- 
генные составляющие — кальцит, доломит. Текстура пород массивная, 
на отдельных участках горизонтально-слоистая, обусловленная скоплени
ями ценостеумов субцилиндрических строматопорат (амфипор), ориен
тированных по длинной оси в горизонтальном направлении. Гидродина
мика среды активная.

Экостратиграфические комплексы водорослевых массивов характе
ризуются преобладанием багряных, зеленых, синезеленых водорослей 
(10—80%). В пределах биогермов и стеллопоровых биостромов-лугов 
преобладают багряные водоросли, амфипоры (10—80%).

Нами были исследованы амфипоры из водорослевых массивов, 
водорослево-строматопоратовых биогермов и стеллопоровых биостро
мов-лугов, посколькууим свойственна, с одной стороны, массовость 
экземпляров, с другой — они неповторимы в качественном отношении. 
Интересны также некоторые структурные показатели сообществ суб
цилиндрических строматопорат и синезеленых водорослей, взаимно 
исключающих друг друга в строматопоратово-водорослевых экосисте
мах. Происходившее здесь выпадение одних форм, а также выживание, 
но изменение других вызывалось пагубным влиянием на них изменений 
среды. Это явление было названо Р. Ф. Геккером элиминацией [3].

Изученные ископаемые ассоциации амфипор большей частью пред
ставлены организмами, захороненными или на месте обитания, или 
вблизи него и являющимися частью различных участков в зоне органо
генной полосы. Выделяются несколько типов захоронения ископаемых 
популяций субцилиндрических строматопорат: 1) скопления тесно рас
положенных ценостеумов, ориентированных по длинной оси параллельно 
напластованию (степпопоровый биостром-луг, биогерм); 2) редко рас
сеянные по слою ценостеумы (склоны водорослевых массивов), относи
тельно глубоководные отложения депрессии; 3) групповые скопления, 
приуроченные к определенному уровню слоя, состоящие из ценостеумов, 
разнообразно ориентированных (стеллопоровый биостром-луг, биогерм, 
водорослевый массив). Посмертный перенос остатков скелетов амфипор 
на более или менее значительное расстояние, отмеченный ранее рядом 
исследователей [6], имел место во втором типе захоронения, где они, 
как правило, сильно нарушены.

Изменчивость признаков амфипор дала возможность в какой-то 
мере восстановить их былые популяции в верхнем девоне Волгоград
ского Поволжья. Общее количество таксонов субцилиндрических стро
матопорат представлено здесь родами Stellopora, Novitella, Clathrodicty- 
ella (?), выделенными О. В. Богоявленской [1] на метериалах палеозой
ских отложений западного склона Урала.

Видовое разнообразие названных выше родов высокое и особо 
выражено оно прежде всего определенными видами в пределах выше
перечисленных фациальных зон. Субцилиндрические строматопораты 
имели свою оптимальную область распространения, приуроченную 
к стеллопоровому лугу и биогерму (Мирошниковская, Слюсаревская
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площади), где и обнаружены максимальные концентрации их. Это были 
относительно затишные места вблизи водорослевых органогенных 
построек, несколько более глубоководные по сравнению с последними. 
Здесь строматопораты широко процветали и достигали особенного раз
нообразия (около 16 видов) . Специфическим для комплексов субцилин
дрических стоматопорат стеллопорового луга и биогерма является то, 
что большинство видов в них эндемичные. Это объясняется тем, что 
представители субцилиндрических строматопорат позднефранского вре
мени быстро реагировали на изменение условий в бассейне, что нашло 
свое проявление в изменении их внешней формы, характера боковых 
поверхностей. Появляются совершенно иные экологические типы ука
занных строматопорат, у которых форма ценостеумов — неправильно
удлиненная, желвакообразная, с пережимами и днищами, ориентирован
ными параллельно стенке ценостеума (см. таблицу) .

Согласно имеющимся данным [7], первоначальное положение коло
ний строматопорат с цистозными элементами скелета можно легко 
установить по выпуклой стороне цист, обращенных к верхней поверх
ности колоний. На исследуемом материале в колониях субцилиндриче
ских строматопорат определению их „верха” и „низа” способствуют 
пережатости ценостеума и днища, пересекающие ценостеум и развитые 
в осевом астроризальном канале. Днища, параллельные стенке цено
стеума, своей выпуклостью, по-видимому, также были обращены к верх
ней поверхности ценостеума. Эти признаки впервые позволили предпо
ложить для некоторых видов Stellopora, Novitella горизонтально-лежащее 
прижизненное их положение. Они образовывали мелкие желвакообраз
ные колонии, которые не закреплялись и не прирастали к субстрату, 
а при жизни спокойно лежали на дне или перекатывались по нему. Форма 
у колоний нередко изогнутая, что могло затруднять перекатывание 
их водными течениями. Возможно, эти организмы росли навстречу 
течению. При нарушении этой ориентировки они стремились восстано
вить благоприятное для себя положение относительно течения измене
нием направления роста ценостеума. Отсюда и возникали пережимы 
ценостеумов.

Не противоречит предполагаемому горизонтально лежащему былому 
прижизненному положению желвакообразных колоний некоторых видов 
субцилиндрических строматопорат их тесное сообщество с багряными 
водорослями, также желвакообразными. Скорее всего, такое приспособ
ление к жизни в определенной экологической нише и позволило суб
цилиндрическим строматопоратам широко расселяться в позднедевон
ском бассейне Волгоградского Поволжья. Очагом возникновения новых 
форм Stellopora, Novitella была мелководная зона вблизи рифов, харак
теризовавшаяся мозаичностью и значительной изменчивостью условий 
среды. Поскольку число видов субцилиндрических строматопорат 
превышает число родов (см. таблицу), то можно предположить происхо
дившее изменение солености бассейна в сторону ее понижения. На такие 
соотношения указывали, например, А. И. Осипова и Р. Ф. Геккер [4].

Вышеперечисленные формы ценостеумов, согласно терминологии 
О. В. Богоявленской [2], отнесены к уклоняющимся. Наряду с ними
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у амфипор были и основные формы ценостеумов: 1) субцилиндрические 
без ответвлений; 2) субцилиндрические с ответвлениями. Представители 
с основными формами скелетов при жизни, вероятно, занимали верти
кальное положение, но имели очень непрочное прикрепление к субстрату, 
на что указывали многие исследователи [5].

При приближении к водорослевым массивам у представителей рода 
Stellopora, приуроченных к стеллопоровому лугу, появилась особен
ность — способность давать специфические скелетные образования 
боковых выростов, ответвлений. При этом в скелетах строматопорат 
наблюдаются норки сверлящих организмов.

Небольшие изменения глубины бассейна, обусловленные колебани
ями его донной поверхности, вызывали значительные миграции сооб
ществ субцилиндрических строматопорат в условиях выравненной 
мелководной части шельфа. Они, в этом случае, селились и в зоне 
водорослевых органогенных массивов, вытесняя синезеленые водорос
ли. Отсутствие водорослей указывает на понижение глубины бассейна 
и на относительно спокойные его гидродинамические условия. В разрезе 
это отражается в явно выраженной цикличности осадконакопления 
и появлении в водорослевых органогенных массивах маломощных 
(20 см) прослоев известняков, переполненных ценостеумами субцилин
дрических строматопорат. Последнее, возможно, соответствует сезон
ным колебаниям роста водорослевых органогенных массивов.

Следовательно, на разных этапах развития позднедевонского бас
сейна Волгоградского Поволжья структура экосистем была неодинако
вой. Значительно повысилась там роль субцилиндрических стромато
порат. Развиваясь на обширных участках мелкого моря с несколько 
пониженной соленостью вод весьма бурно, они вытеснили все другие 
роды строматопорат. Изменился таксономический и экологический 
состав амфипор. В частности, в зоне стеллопорового луга и развитого 
в его пределах биогерма возникло количественное и качественное разно
образие рода Stellopora, а в зоне водорослевых массивов и тех же биогер- 
мов — родов Novitella, Clathrodictyella (?).
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В. E. П о л я к о в а

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОСТАВ И ОБЛИК ПОЗДНЕСЕРПУХОВСКИХ КОРАЛЛОВ 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

Наиболее полный разрез верхней части нижнего карбона — серпу
ховского яруса, на территории СССР находится в Донбассе, где над 
аналогами протвинского горизонта залегают отложения запалтюбин- 
ского (от известняка D3 до известняка D6 свиты С* Донбасса) и Возне
сенского (в объеме комплекса известняков D6—D7 той же свиты) гори
зонтов, соответствующие зонам Eumorphoceras (Е2) и Homoceras (Н) 
гониатитовой зональной шкалы [1].

Эти отложения, мощностью около 600 м, представлены песчано-гли
нистыми прибрежными осадками с частыми карбонатными прослоями, 
большинство из которых содержит остатки кораллов.

На основании полевых наблюдений, микроскопического исследова
ния известняков и изучения органических остатков, в первую очередь 
кораллов, автором выделено несколько фациальных типов карбонатных 
и глинистых пород верхнесерпуховских отложений Донецкого бассейна. 
При этом анализировался таксономический состав кораллов, их коли
чественные соотношения, внешний облик, особенности внутреннего 
строения, характер сохранности.

Выделены следующие фациальные типы карбонатных и глинистых 
пород: 1) фация мелководных карбонатно-терригенных илов; 2) фация 
приливно-отливной зоны с сильным прибоем; 3) фация приливно-отлив
ной зоны со слабым прибоем; 4) фация криноидных лугов; 5) фация 
береговых рифов; 6) фация строматолитовых лагун; 7) фация иловой 
бухты; 8) фация карбонатных илов открытого моря и удаленных от бе
рега отмелей; 9) фация относительно глубоководных илов; 10) фация 
смешанного типа, возникновение которой обусловлено землетрясением.

При установлении фациальных типов пород нами были использованы 
работы Д. В. Наливкина, А. И. Осиповой, М. Рожковской, В. Сандо, 
Ф. Тейлора и др. [2, 3, 4, 5, 6]. Некоторые из этих фациальных типов 
рассмотрены ниже.

Фация м е л к о в о д н ы х  к а р бон ат н о-тер р и ген н ы х илов

К этой фации мы относим маломощные толщи серых и палево
серых тонколистоватых аргиллитов с растительным детритом и с остат
ками небольших брахиопод, криноидей, двустворок, колоний мшанок, 
немногочисленных мелких одиночных кораллов — Fasciculophyllum ex gr.
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repressum Schindewolf, Leonardophyllum einori Pol., sp. nov., изредка 
Arachnolasma cylindricum Yu, Aulokoninckophyllum carinatum (Carr.). 
Форма кораллов узкоконическая, прямая, нижний кончик заострен, 
сохранилась голотека с хорошо заметной скульптурой. Осевые струк
туры и септы приподняты над к_раем чашечки. Характер осадка, органи
ческие остатки и тип разреза позволяют предположить, что терригенное 
осадконакопление происходило в очень мелком прибрежном бассейне 
в относительно спокойной водной среде.

Фация приливно-отливной зоны с сильным прибоем

К этой фации отнесены глинистые, местами песчанистые извест
няки, в которых встречаются хорошо окатанные крупные зерна кварца 
и крупная глинистая галька. Органические остатки встречены в основ
ном в виде обломков: много брахиопод и кораллов, изредка встреча
ются двустворки, трилобиты, гониатиты. Много водорослей, обволаки
вающих обломки кораллов, а также имеющих форму небольших желва
ков. Кораллы участками встречаются в изобилии — одиночные кораллы, 
разломанные вдоль по оси, окатанные, с разрушенной периферической 
зоной, колониальные кораллы в виде небольших обломков колоний или 
отдельных кораллов, обросших водорослями. В прижизненном состоянии 
захоронены пателлоидные, „пуговичные” кораллы, которые при ударе 
волн не отрывались от субстрата и не ломались. Осадконакопление про
исходило в обстановке прибрежного теплого неглубокого моря с хоро
шим освещением и аэрацией, с сильным движением водных масс.

Фация приливно-отливной зоны со слабы м прибоем

К этой фации отнесены детритовые мелкообломочные известняки. 
Мелкий детрит распределен слоями, параллельными плоскостям наплас
тования. Наличие обрастающих водорослей, водорослевых желваков, 
крупных раковин брахиопод гигантопродуктусов, следов жизнедеятель
ности червей зоофикус говорит о том, что осадконакопление происхо
дило на неглубоких прибрежных участках моря, где не было течений, 
а прибой и волновое движение незначительной силы. Изредка встреча
ются обломки небольших одиночных кораллов с обломанной нижней 
частью и слегка стертой эпитекой. Среди них найдены формы с дисси- 
пиментами и без них. Обломки, по-видимому, были перенесены на не
большие расстояния.

Фация криноидны х лугов

К этому типу отнесены буровато-серые, часто ожелезненные извест
няки, переполненные обломками стеблей криноидей, реже табличками 
чашечек. Кроме криноидей встречены грубозернистые брахиоподы 
и редко небольшие колонии мшанок, мелкие гастроподы, остракоды,
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иглы и таблички морских ежей. Кораллы встречаются изредка в виде 
небольших окатанных обломков одиночных ругоз. По-видимому, при 
обширном распространении криноидей кораллы, являющиеся, как 
и криноидеи, вторичными консументами, почти полностью вытесняются 
последними. Осадконакопление происходило на участках моря с твер
дым субстратом на глубинах от 10 до 60 м.

Фация ст р о м а т о л и т о в ы х  лагун

К этой фации отнесены светло-серые толстоплитчатые известняки 
непостоянной мощности, образующие раздувы до нескольких метров. 
Текстура обычно комковатая. В большом количестве в породе содер
жатся уплощенные строматолитовые постройки и мелкие желваки типа 
Osagia. Органические остатки встречаются отдельными скоплениями, 
включающими обычно представителей одного вида. Наиболее часто это 
скопления брахиопод, особенно мелких гладких форм. Раковины не раз
рушены, ориентированы в различных направлениях. Встречаются также 
трилобиты, мшанки, остракоды, криноидеи, морские ежи, изредка 
гониатиты и кораллы, из которых наиболее обилен и типичен Amplexus 
coralloides Sow. — стенофациальная форма, приуроченная к водоросле
вым рифам разного возраста. Это тонкие длинные цилиндрические 
кораллы, коленчато изгибающиеся, с хорошо сохранившейся голотекой. 
Возможно, этот коралл, извиваясь, огибал водорослевые постройки. 
Кроме этого вида найдены в единичных экземплярах небольшие колонии 
Ch. (Boswellia) heritschi Sok., Siphonodendron asiatica (Y. et H.), Aulina 
rotiformis Smith и небольших размеров одиночные кораллы — Aulokonin- 
ckophyllum carinatum (Carr.).

По-видимому, осадконакопление происходило в лагуне, заросшей 
водорослями, образующими слоистые подушкообразные структуры. 
К поверхностям водорослей, покрытым слизью, прилипали частички 
кальцита. Движения воды почти не было, но при небольшой глубине 
освещенность и насыщенность кислородом были хорошими. Брахио- 
поды, мшанки, криноидеи, редкие кораллы селились группами в проме
жутках между водорослевыми постройками. Амплексусы огибали их. 
Ежи и трилобиты ползали между ними. Режим этот временами нарушал
ся поступлением в лагуны чистых вод нормальной солености.

ф ация и л о в о й  бухты

К этой фации относятся небольшой мощности сильно глинистые 
тонкоплитчатые известняки местами со значительной примесью песчаных 
частиц. Органические остатки встречаются не повсеместно, а скоплени
ями: обрастающие водоросли, мелкие брахиоподы, карликовые дву- 
створки, гастроподы и гониатиты, иглы морских ежей. Кораллы также 
встречаются скоплениями — это одиночные ругозы, реже табуляты угне
тенного облика. Одиночные кораллы небольших размеров, скелетные
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элементы их очень тонкие и искривленные, на их протяжении несколько 
раз меняется ось роста, наблюдаются очень резкие пережимы, большой 
рубец прикрепления располагается обычно сбоку. Нет никаких призна
ков почкования. Голотека хорошо сохранена, с тонкой волнистой попе
речной скульптурой. Табуляты стелются по каким-либо поверхностям, 
как Mastopora postera Pol., либо колонии их (Pleurodictyum corneolus Pol., 
sp. nov.) имеют совершенно необычную узкоконическую форму, причем 
сложена колония всего 2—3 кораллитами, покрытыми толстой эпитекой. 
Колониальных кораллов нет. Карбонатно-глинистое осадконакопление 
происходило очень интенсивно на небольших глубинах в бухтах или 
лиманах при слабом движении воды, плохой совещенности и аэрации.

ф ация к а р бон ат н ы х и л ов  о т к р ы т о го  м о р я
и уд а л ен н ы е от б ер ега  от м ел и

Это темно-серые, плотные известняки, хорошо выдержанные по 
простиранию как по мощности, так и по фациальному типу. Подошва 
мелководные алевролиты и мелкозернистые песчаники, кровля — отно
сительно глубоководные аргиллиты. В известняках содержится большое 
количество органических остатков, в основном кораллов, крупных 
брахиопод (гигантопродуктусов) и водорослей, особенно обрастающих. 
В нижней песчанистой части пластов, отложившейся в более мелковод
ных условиях, встречены поселившиеся на раковинах брахиопод и непо
средственно на субстрате небольшие колонии пластинчатых хететид 
[Ch. (Chaetetiporella) sokolovi Vass., Ch. (Chaetetiporella) tschernyschevi 
Vass.] и строматопорат (Kyklopora kalmiusensis Bog.).

На колониях хететид иногда нарастали водоросли, на которых снова 
селились хететиды. В средней и верхней части пластов найдены сферичес
кие, довольно высокие колонии хететид [Chaetetes tikhii Sok., Ch. septo- 
sus (Flem.), Ch. (Boswellia) heritschi Sok., Ch. (Boswellia) boswelli Her.] 
и многочисленные одиночные и колониальные ругозы. Одиночные руго
зы разнообразны по таксономическому составу. Резко преобладают 
кораллы со сложной осевой зоной, особенно дибунофиллумы (Dibuno- 
phyllum bipartitum Mccoy, D. dobroljubovae Vass., D. derbiensiforme Vass., 
D. grandicolumnatum Dobr.) и нервофиллумы (Nervophyllum beschevensis 
Vass.), реже встречаются Arachnolasma, Aulokoninckophyllum, Gangamo- 
phyllum, Zakowia, Axophyllum, Rodophyllum. Одиночные кораллы без осе
вой структуры малочисленны и представлены Adamanophyllum, Zaphri- 
phyllum, Caninia, Caninophyllum, Palaeosmilia. Все одиночные кораллы 
средних размеров, диаметр около 30 мм, коноцилиндрической формы, 
слегка согнутые. Эпитека хорошо сохранилась, а голотеки не обнаружи
вается. Следов переноса, разрушения нет. В нижней части кораллов видна 
небольшая площадка прикрепления. Очень часто в верхней части коралл 
покрыт обрастающими водорослями и строматопоратами. Колониальные 
кораллы представлены массивными и ветвистыми формами. Они также 
обильны, но менее разнообразны, из массивных форм часто встреча
ются Lithostrotion mccoyanum Е. et Н., Aulina rotiformis Smith, реже
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Actinocyathus и Pseudoaulina, из ветвистых — Siphonodendron asiatica 
(Y.et H.), S. rossicum (Stuck.), очень редко -  Lonsdaleia и Diphyphyllum. 
Ветвистые колонии сложены кораллитами, растущими почти параллель
но друг другу, часто наблюдается рамозность. Осадконакопление про
исходило в теплом, чистом, сравнительно неглубоком бассейне, на зна
чительном удалении от берега, где существовали оптимальные условия 
для жизни кораллов: постоянное, но умеренное движение воды, хорошая 
освещенность, достаточная аэрация.

Ф ация отн оси тел ь н о  г л у б о к о в о д н ы х  илов

К этой фации отнесены палево-серые тонколистоватые аргиллиты 
с тонкой горизонтальной слоистостью, в подошве которых залегают 
известняки открытого моря. В аргиллитах найдены обломки тонких 
стеблей криноидей, мелкие хрупкие створки брахиопод и двустворок, 
небольшие колонии мшанок и кораллы. Доминирующими являются 
одиночные кораллы циатаксониевой группы. Резко преобладает один 
вид — Zaphrentites subcarruthersi Vass. Это маленькие, узкоконические, 
прямые кораллы. Нижний кончик заострен, чашечки глубокие, оваль
ные, часто сжатые. Хорошо сохранилась голотека стойкой скульптурой. 
У представителей рода Barytichisma наблюдалось резкое увеличение диа
метра коралла возле чашечки и шипы на эпитеке. У форм с осевой 
зоной — Leonardophyllum, Longiclava, Clisiophyllum — центральная часть 
возвышается над краем чашечки, заметно закручивание септ и радиаль
ных пластинок против часовой стрелки. Все скелетные элементы тонки. 
Кроме ругоз найдены тонкие призматические кораллы Heterophyllia, 
которые являются псевдопланктонными организмами и обычно засе
ляют зоны более глубокие, чем зоны обитания коралловых сообществ, 
а также значительное количество небольших уплощенных колоний табу- 
лят Palaeacis, прирастающих к раковинам брахиопод и двустворок. Этот 
род считается характерным для глубоководных отложений шельфа [5]. 
По-видимому, осадконакопление происходило в спокойных водах глу
бокой части шельфа.

Большое разнообразие фациальных типов верхнесерпуховских отло
жений Донецкого бассейна и их быстрая смена свидетельствуют о том, 
что осадконакопление происходило в районе повышенной тектонической 
активности с очень быстрым осадконакоплением.

Кораллы из верхнесерпуховских отложений Донбасса обладают 
некоторыми морфологическими особенностями, которые являются 
реакцией организмов на условия существования в бассейне такого типа. 
Эти особенности в основном проявляются во внешней форме кораллов 
и в меньшей мере в деталях внутреннего строения. К этим особенностям 
относится стабильность диаметра кораллов разных таксонов, часто 
наблюдаемая овальная форма поперечного сечения, расщепление септ, 
расслоение стенок, выпячивание осевых структур в чашечке коралла, 
закручивание септ и радиальных пластинок, рамозность у колониальных 
кораллов, а также слабо выраженное почкование.
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Различия в облике и видовом составе кораллов, найденных в извест
няках одного или близкого фациального типа, незначительны и касаются 
в основном количественного распределения видов. Различия же в ассо
циациях кораллов раэнофациальных отложений очень существенны 
и по внешнему облику, и по видовому составу, и по количественному 
распределению.

Из биотических факторов, оказывающих влияние на распределение 
кораллов, следует отметить антагонизм кораллов и криноидей. И те 
и другие нуждаются примерно в одинаковых условиях обитания и в оди
наковой пище и, по-видимому, личинки кораллов не селились в зарослях 
криноидей. Большой интерес представляют взаимоотношения кораллов 
и водорослей. Кораллы очень часто обрастают водорослями, и это 
обрастание приводит к гибели кораллов, прерывая рост как одиночных, 
так и небольших молодых колоний.

Л и т е р а т у р а

1. А й э е н в е р г Д .  Е., Б р а ж н и к о в а  Н. Е. Верхнесерпуховские отложения 
Донбасса и их место в стратиграфической шкале СССР // Шкала каменноуголь
ной системы в свете современных данных. М., 1982. С. 58-77.

2. Н а л и в к и н Д. В. Учение о фациях. М.-Л., 1956. 534 с.
3. О с и п о в а  А. И., Г е к к е р. Р. Ф., Б е л ь с к а я  Т. Н., К а б а к о в и ч Н. В. 

Типы местообитания и донные сообщества в виэейских морях Русской плат
формы // Литология и тектоника каменноугольных отложений. Труды VIII 
международного конгресса по стратиграфии и геологии карбона. Т. 6. М., 1980. 
С. 128-134.

4. R o z k o w s k a M .  On Upper Devonian habitats of Rugose corals // Acta Paleonto- 
logica Polonica. 1980. Vol. 25. № 3 -4 . P. 597-611.

5. S a n d о W. The paleoecology of Mississipian corals in the Western Conterminous 
United States // Acta Paleontologica Polonica. 1980. Vol. 25. № 3-4 . P. 619-631.

6. T a y l o r  F. The Lower carboniferous coral environments of Derbyshire and adjecent 
areas// The Mercian Geologist. 1972. Vol. 4. № 2. P. 81-95.

Л. H. П е т е р с о н

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)

Настоящая статья является результатом многолетних (1959— 
1985 гг.) исследований, производившихся автором по изучению миоспор 
из каменноугольных отложений Тунгусской синеклизы. Выделены 
следующие зональные комплексы (снизу вверх) :

1. Комплекс с Lycospora spp. — Retusotriletes coniferus;
2. Комплекс c Remysporites psilopterus — Florinites grandis;
3. Комплекс c Cyclobaculisporites trichacanthus — Vallatisporites ra- 

diatus;
4. Комплекс c Remysporites — Calamospora.
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1. Комплекс с Lycospora spp. — Retusotriletes coniferus характеризует
ся обилием (40—60%) спор Lycospora и Densosporites, относимых боль
шинством палинологов к лепидофитам. Значительное место (12%) 
занимают споры рода Retusotriletes (R. coniferus Kedo, R. setosus Kedo, 
R. granulatus Pash., R. communis Naum.). Заметную роль играют виды Тга- 
chytriletes punctulatus (Waltz) Isch., Granisporites testiculatus Lub., Stenozono- 
triletes laevigatus Naum., Acanthotriletes dominans Kedo, Spelaeotriletes 
baculatus Pet., Hymenozonotriletes submirabilis Jush., H. flavus Kedo, Archae- 
ozonotriletes multiplicabilis Kedo.

В Тунгусской синеклизе этот комплекс впервые выделен автором 
[3, 9, 10] из зеленых и зеленовато-серых туфогенных посчаников тушам- 
ской свиты и зеленовато-серых иэвестковистых алевролитов шушукской 
свиты. Он сопоставляется с верхотомским споровым комплексом визе 
Кузбасса. Аналогичный комплекс миоспор в бассейнах рек Непы и Чоны 
развит в отложениях, ранее выделявшихся под названием челедуйской 
свиты [4]. Растительность визейского времени по берегам крупного 
пресноводного Енисейско-Вилюйского прогиба была представлена в ос
новном древовидными и травянистыми лепидофитами [8]. Древовидные 
лепидофиты имели многолетние моноксилические стволы, указывающие 
на существование безморозного, субтропического климата.

2. Комплекс с Remysporites psilopterus — Florinites grandis характери
зуется появлением одномешковой пыльцы Florinites grandis (Lub.) Dibn., 
F. macropterus (Lub.) Dibn., F. longus (Kov.) Lub., пыльцы кордаитов 
Cordaitina rotata (Lub.) Sam., Libumella rugulifera (Lub.) Dibn., ребристой 
пыльцы Vittatina striata Lub., Striatoconiferus sp. Преобладают споры плау- 
новых Remysporites psilopterus Lub. и R. mirabilis Lub. Характерными 
являются споры папоротниковых Planisporites mollis Lub., Cyclogranispori- 
tes larvatus (Lub.) Pet., Apiculiretusispora ciliaris Pet., Capillatisporites lunatus 
(Kust.) Andr., Verrucosisporites scrobiculatus (Lub.) Pot. et Кг., V. ermaco- 
vianus (Lov.) Lub.

Изученный миоспоровый комплекс выделен из каолинит-халцедо- 
новых отложений (мурминской, узкой и янготойской свит) янготой- 
ского горизонта Приангарья [1, 5]. Он сопоставляется с комплексом 
каезовской свиты Кузбасса башкирского возраста, комплексом сох- 
кельской свиты Минусинского бассейна и комплексом улатогинской 
свиты восточной части Тунгусской синеклизы.

В Тунгусском палеобассейне в башкирское время кордаиты стано
вятся основными представителями растительности. Роль лепидофитов 
сильно уменьшается. Кольца прироста на древесине кордаитов указы
вают на умеренный климат, в условиях которого на обширных равнинах 
с пресными озерами, дельтами и болотами началось верхнепалеоэойское 
угленакопление.

3. Комплекс с Cyclobaculisporites trichacanthus — Vallatisporites radia- 
tus отличается резким преобладанием (20—50%) грубобугорчатых спор 
рода Cyclobaculisporites Bhard. (С. trichacanthus Lub., С. gibberulus Lub. 
и C.pallens Lub.), обилием (до 30%) вида Vallatisporites radiatus (Lub.) 
Pet. В комплексе много спор Remysporites psilopterus Lub. и R. mira
bilis Lub. Характерными являются миоспоры Turrisporites resistens Lub.,
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T. rigidispinosus Lub., Verrucosisporites verrucosus Ibr., V. rubiginosus Lub., 
V. phaleratus (Lub.) Pash., V. ermacovianus (Kov.) Lub., Reticulatisporites 
reticulatus Ibr., Foveolatisporites perforatus Lub., Granulatisporites piroformis 
Loose. Увеличивается количество и разнообразие пыльцы кордаитов 
и древних хвойных. Типичны миоспоры рода Tetraporina Naum., акритар- 
хи Zonaletes saccatus Troschk. и водоросли Pastillus cellulosus Zal.

Этот комплекс является самым богатым по видовому разнообразию 
[9]. Он сопоставляется с мазуровским комплексом московского (?) 
яруса Кузбасса [2] и черногорским комплексом Минусинского бас
сейна [7].

Приведенным комплексом охарактеризована нижнекатская под
свита Тунгусской синеклизы, где она представлена тонким переслаива
нием песчаников, алевролитов и углей, которые сформировались в мел
ководном пресноводном бассейне, в условиях гумидного климата.

4. Комплекс с Remysporites — Calamospora характеризуется преобла
данием (до 30%) спор с широким тонким периспорием рода Remyspori
tes Bhard. и спор с гладкой экзиной инфратурмы Laevigati (20—25 %), 
представляющих виды Calamospora microrugosa (Ibr.) S. W. В., Nigrispori- 
tes nigritellus (Lub.) Osch., N. nigrotuberculatus Lub., Leiotriletes inermis 
(Waltz) Naum. В комплексе резко уменьшается количество грубобугор
чатых спор Cyclobaculisporites trichacanthus Lub., исчезают многие карбо
новые виды. Появляются в небольшом количестве мелкобугорчатые 
и мелкошиповатые споры папоротниковых пермского облика [Cyclogra- 
nisporites polypyrenus (Lub.) Siv., Granulatisporites pulvigerus Lub., G. par- 
viverrucosus (Loose) Pot. et Kr., Acanthotriletes parvispinus (Lub.) Isch., 
A. rectispinus (Lub.) Isch.]. Увеличивается количество (до 25 %) и видовое 
разнообразие пыльцы кордаитов, появляется пыльца саговых.

Приведенный комплекс выделен из верхнекатской подсвиты и ана- 
китской свиты Тунгусской синеклизы, представленных полимиктовыми 
песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитов и углей, которые 
сформировались в условиях гумидного климата на площади заболачи
ваемых заливов и лагун, где происходило угленакопление. Он сопостав
ляется с алыкаевским миоспоровым комплексом верхнего карбона 
Кузбасса [2].

Изученные нами комплексы миоспор прослеживаются во всех 
районах Тунгусского бассейна. Они хорошо сопоставляются с комплек
сами карбона Кузбасса и Минусинской котловины и, таким образом, 
являются зональными.

Нашими исследованиями установлено, что растительность Тунгус
ского палеобассейна в каменноугольное время пережила два крупных 
этапа в результате эволюционной сукцессии. Визейский миоспоровый 
комплекс резко отличается от средне-верхнекаменноугольных, имею
щих между собой большое сходство. В них доминируют одни и те же, 
характерные для угленосного карбона Сибири роды спор Cyclobaculispo
rites, Remysporites, Turrisporites и Verrucosisporites. В них появляется 
пыльца голосеменных растений, она представлена родами Elorinites, Plica- 
tipollenites, Potoniesporites, Cordaitina, Vestigisporites, Protopinus, в верхне
каменноугольном комплексе появляется пыльца саговых Entylissa и
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Marsupipollenites. В визейском комплексе, в отличие от более молодых, 
полностью отсутствует пыльца голосеменных растений и споры родов 
Turrisporites, Remysporites, Cyclobaculisporites; но обильны споры лепидо- 
фитов.

Таким образом, в изменении состава миоспор карбона на Сибирской 
платформе при переходе от визейского комплекса Lycospora spp. -  Retu- 
sotriletes coniferus к башкирскому комплексу Remysporites psilopterus — 
Florinites grandis, четко фиксируется рубеж, соответствующий смене 
лепидофитовой растительной формации на кордаитовую. Предбашкир- 
ское время было переломным моментом в развитии тунгусской расти
тельности, в башкирское время эаложилась основа типичных для всего 
угленосного карбона Сибири палинофлор.

В разрезе карбона Тунгусской синеклизы на границе двух этапов 
развития растительности отмечается значительный перерыв в отложе
ниях, подчеркнутый наличием кор выветривания. Первый этап 
соответствует бассейновому осадконакоплению, второй связан с на
чалом мощного континентального угленакопления на Сибирской 
платформе.
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О. П. Ф и с у н е н к о

ЛАНДШАФТЫ СРЕДНЕГО КАРБОНА 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

Реконструкция ландшафтов среднего карбона Донецкого бассейна 
стала возможной благодаря детальным фациальным исследованиям [1] 
и изучению особенностей дифференциации растительного покрова в об
ласти седиментации [2, 3, 5, 6] и в  пределах прилегающих областей 
сноса [4].

В среднем карбоне Донецкий бассейн представлял собой примор
скую равнину, которая периодически затапливалась морем. При этом 
более или менее стабильный морской бассейн (залив Восточно-Русского 
моря) располагался к северу (южный склон Воронежской антеклизы) 
и востоку (воствчное продолжение Донбасса) от бассейна, в то время 
как в районе Украинского щита располагалась возвышенная суша — 
область денудации. Отсюда стекали многочисленные реки, приносившие 
терригенный материал на площадь бассейна, погружавшегося со средней 
скоростью около 0.3 мм в год.

Господствовавший на протяжении среднего карбона колебательный 
режим явился причиной многократной смены обстановок. В периоды 
максимальных регрессий в пределах бассейна возникал последователь
ный ряд обстановок, характеризующихся специфическими физико-гео
графическими условиями и устойчиво повторяющихся во времени. 
Последнее обстоятельство свидетельствует об относительном однообра
зии ландшафтообраэуюших факторов, действовавших на протяжении 
среднего карбона.

Основными абиотическими ландшафтообразующими факторами 
для среднего карбона Донбасса следует считать гидрологический режим, 
геоморфологические и эдафические условия, климатические особен
ности. Мощным ландшафтообразующим фактором уже в это время стал 
растительный покров — основной биотический фактор, определяющий 
облик среднекаменноугольных ландшафтов.

Следуя от морского побережья к области денудации, можно выде
лить ряд закономерно сменяющих друг друга ландшафтов, генетически 
связанных между собой: А — ландшафт сильно обводненной прибрежной 
низменности, отличающийся развитием монотаксонных ассоциаций полу- 
водных растений — гидрофитов; Б — ландшафт частично обводненной 
приморской низменности, характеризующийся широким развитием 
пресноводных озер и мозаичных фитоценозов с доминирующими лепидо- 
фитами и каламитами; В — ландшафт заболоченных приморских низ
менностей, отличающийся широким распространением лепидофитовых 
торфообразующих растительных сообществ; Г —ландшафт относительно 
возвышенных участков прибрежной низменности с пресноводными 
озерами и лепидофитово-папоротниково-птеридоспермовыми фитоцено
зами; Д — ландшафт наиболее возвышенных участков бассейна седимен
тации, характеризующийся в основном птеридоспермовыми фитоцено
зами. Остановимся на более подробной их характеристике.
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Рис. 1. Ландшафт А.

Ландшафт А (рис. 1) 1
А р е а л  — прибрежная низменность.
Р е л ь е ф  — нерасчлененная равнина.
Э д а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  — разнообразны, в большинстве 

случаев это отложения регрессирующего моря, чаще всего алевриты 
или глины, реже пески и известковый ил.

Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  — низменность сильно обвод
нена, широко распространены мелкие пресноводные озера, вода у мор
ского побережья, по всей вероятности, сильно опреснена.

Б и о ц е н о з ы  — монотаксонные ассоциации гидрофильных расте
ний — каламитов.

О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  — ландшафты А возникали в пери
од регрессий в пределах сильно опресненных морских побережий, 
характеризующихся также развитием пресноводных озер. Гидрофильные 
каламиты выступают в качестве первых колонизаторов участков суши, 
высвободившихся в период регрессии. Ландшафты А относительно 
недолговечны, так как в дальнейшем здесь получают развитие ланд
шафты Б или В. В некоторых случаях ландшафты А при регрессии не воз
никали, что, по всей вероятности, связано с неблагоприятными гидроло
гическими условиями (отсутствие пресноводных водоемов, повышенная 
соленость воды у морских побережий).

1 Рисунки выполнены автором.
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Рис. 2. Ландшафт Б.

Ландшафт Б (рис.2)
А р е а л  — приморская низменность.
Р е л ь е ф  — нерасчлененная равнина.
Э д а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  — литогенная основа — алевриты, 

глины, реже пески и известковый ил.
Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  — в пределах низменности по

лучают развитие многочисленные мелкие пресноводные озера, субстрат, 
по всей вероятности, обильно насыщен влагой.

Б и о ц е н о з ы  — лепидофитово-каламитовые мозаичные фитоце
нозы двухъярусного строения (с преобладанием в первом ярусе лепидо- 
фитов, во втором — каламитов), эдификаторы — лепидофиты. В качест
ве второстепенных элементов в фитоценозах могли присутствовать 
влаголюбивые папоротники и птеридоспермы. В озерах иногда получали 
развитие биоценозы пресноводных пластинчатожаберных моллюсков 
и ракообразных.

О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  — ландшафт Б является дальней
шим развитием ландшафта А. Его возникновение связано с проникнове
нием в приморскую низину лепидофитов, быстро распространяющихся 
в ее пределах. Мозаичное распространение фитоценозов обусловлено 
узкой специализацией растений по отношению к влаге — фитоценозы 
получают развитие у побережий пресноводных озер. Ландшафт Б 
постоянно предшествует развитию ландшафта В, отвечая первой ста
дии заболачивания приморской низменности. Как показали детальные
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Рис. 3. Ландшафт В.

исследования [2], ширина ландшафтной зоны Б могла составлять не
сколько десятков километров при значительной протяженности. В рай
онах интенсивного развития фитоценозов иногда возникали маломощ
ные угольные прослои линзовидного залегания. Наличие их может слу
жить поисковым критерием на уголь — угольный пласт рабочей мощно
сти может располагаться только в той стороне от ландшафтной зоны Б, 
где иногда получает развитие устойчивый болотный режим, то есть 
в нашем случае к югу от нее. Однако при неблагоприятных условиях 
развития болотной растительности ее распространение ограничивается 
фазой фрагментарного заболачивания приморской низменности.

Ландшафт В (рис. 3)
А р е а л  — приморская низменность.
Р е л ь е ф  — нерасчлененная равнина.
Э д а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  — литогенная основа — глины, алев

риты, пески; возникновение по мере развития ландшафта мощной 
торфяной массы (до 5—7 м) *.

Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  — в пределах ландшафтной зо
ны субстрат перенасыщен влагой.

Б и о ц е н о з ы  — лепидофитовые формации, состоящие из трех яру
сов. В первом преобладают лепидодендроны и сигиллярии, во втором — 
каламиты, в третьем — влаголюбивые папоротники и птеридоспермы. 1

1 Торфяная масса в процессе диагенеза уплотнена в 5-7 раз.
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Эдификаторы — лепидофиты. Судя по расположению инситных стигма- 
рий, эдификаторы смыкались кронами, что создавало неблагоприятные 
условия для существенного развития подлеска в связи с дефицитом 
света. В редких случаях в пресноводных водоемах могли получать 
развитие биоценозы пластинчатожаберных моллюсков.

О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  — развитие ландшафта В опреде
лялось преимущественно такими факторами, как влага и тепло, что 
характерно особенно для второй половины среднего карбона Донбасса. 
Во время образования свит С°, С ,̂ С \, частично С* и С3 ландшафты В 
не получают существенного развития, что определяет малую угленос
ность указанных свит. Как удалось установить в результате детальных 
фациальных исследований [2], ширина ландшафтной зоны В могла 
составлять до нескольких десятков километров при значительной протя
женности. По всей вероятности, каменноугольные лепидофиты могли 
произрастать только на минеральном субстрате. При накоплении значи
тельного объема торфяной массы сообщество прекращало свое суще
ствование [6 ] . В пределах биотопа получали развитие растения, не тре
бовательные к эдафическим условиям.

Ландшафт Г (рис. 4)
А р е а л  — слабо возвышенная приморская равнина.
Р е л ь е ф  — незначительно расчлененная равнина.
Э д а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  — литогенная основа — преимуще

ственно глины, алевриты, пески.

96



Рис. 5. Ландшафт Д.

Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  — субстрат насыщен влагой 
преимущественно в пределах пониженных участков; в пределах ланд
шафтной зоны широко развиты пресноводные озера.

Б и о ц е н о з ы  — растительность представлена лепидофитово-папо- 
ротниково-птеридоспермовыми фитоценозами и отличается наибольшей 
видовой насыщенностью (в некоторых случаях до 30 видов). Строение фи- 
тоценоэов трехъярусное. В первом ярусе преобладают лепидофиты, во 
втором — древовидные папоротники, в третьем — кустистые папоротники 
и птеридоспермы. В некоторых случаях наблюдается мозаичное располо
жение фитоценозов, получающих развитие только в наиболее влажных час
тях ландшафтной зоны. В пресноводных водоемах довольно часто развива
ются биоценозы пресноводных моллюсков и ракообразных. В пределах 
зоны были распространены также насекомые, преимущественно стрекозы.

О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  — ландшафт Г характеризуется 
распространением переходных ценозов, развитых между зоной болот 
и наиболее возвышенными участками приморской низины в пределах 
области седиментации. При неблагоприятных условиях для возникнове
ния торфяного болота (дефицит влаги) ландшафт Г в ряде случаев 
получал развитие вблизи береговой линии моря, непосредственно примы
кая к ландшафту А. Ширина ландшафтной зоны Г во всех случаях 
невелика (сотни метров). В ряде случаев ландшафт В непосредственно 
примыкает к ландшафту Д, т. е. в общем ряду ландшафтов наблюдается 
выпадение компонента В.
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Ландшафт Д  (рис. S)
А р е а л  — наиболее возвышенные участки области седиментации.
Р е л ь е ф  — слабо расчлененная, незначительно всхолмленная рав

нина .
Э д а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  — такие же, как и для ландшафта Г.
Г и д р о л о г и ч е с к и й  р е ж и м  — наименее обводненная часть 

области седиментации; в пределах ландшафтной зоны расположены 
пресноводные озера.

Б и о ц е н о з ы  — растительность характеризуется развитием птери- 
доспермовых фитоценозов, представленных преимущественно кустисты
ми, значительно реже мелкими древесными жизненными формами. 
У побережья озер произрастают каламиты. Лепидофиты в пределах 
ландшафтной зоны редки и распространены только в наиболее обводнен
ных ее частях. В пресноводных озерах развиты сообщества пресновод
ных пластинчатожаберных моллюсков, ракообразных. В пределах зо
ны довольно ‘часто встречаются насекомые. При неблагоприятных 
условиях (отсутствие влаги) растения редки или же могут вовсе от
сутствовать.

О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  — ландшафт Д на протяжении 
среднего карбона был наиболее устойчив при неблагоприятных условиях 
увлажнения, получая развитие в прибрежной части моря, когда все 
другие компоненты ландшафтного ряда отсутствовали. В этом случае 
[6 ] в пределах ландшафтной зоны Д могли возникать маломощные 
залежи торфа. Птеридоспермовые растительные сообщества были пред
ставлены наиболее быстро изменяющимися во времени таксонами. 
Поэтому данные об их развитии для среднего карбона имеют первосте
пенное значение для стратиграфии.

На протяжении среднего карбона наиболее существенно проявляется 
климатический ландшафтообразующий фактор. Как известно [3, 4], 
в это время господствовал теплый и влажный климат, способствующий 
бурному развитию растительного покрова. Поэтому в большинстве слу
чаев на территории Донецкого бассейна присутствовали все компоненты 
ландшафтного ряда. Однако во время образования свит С° — С \ отмеча
ются отдельные этапы, характеризующиеся относительно пониженной 
влажностью, что приводит к выпадению из ландшафтного ряда некото
рых компонентов (преимущественно Б, В и Г ) .

В конце среднего карбона климат становится относительно сухим 
и жарким, что заметно сказывается на ландшафтной структуре бас
сейна. В связи с вымиранием узко специализированных по отноше
нию к влаге древовидных лепидофитов постепенно сокращается 
удельный вес ландшафта В, а в самом конце среднего карбона он 
вовсе исчезает. Заметно сокращается ареал ландшафта Б, где еще 
в наиболее обводненных местах находят прибежище гигрофильные 
лепидофиты.

В то же время аридизация климата существенным образом не сказа
лась на развитии ландшафта А в связи с тем, что гигрофильные кала
миты, будучи жителями распресненных морских побережий и других 
пресноводных водоемов, на протяжении позднего карбона и первой
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половины перми еще не испытывают последствий аридизации, наиболее 
полно проявившейся в пределах плакорных местообитаний.

Существенные изменения произошли также в ландшафтной зоне Д. 
Претерпел изменение состав распространенных здесь растительных 
сообществ. Основной доминирующей группой стали здесь древовидные 
папоротники, пришедшие на смену птеридоспермам. Кроме того, значи
тельно расширился ареал этой зоны, которая распространилась практи
чески на всю область седиментации. Таким образом, к концу среднего 
карбона на территории бассейна господствовали в основном два ланд
шафта. Первый из них существенным образом не отличался от ландшаф
та А первой половины среднего карбона. Второй ландшафт был приуро
чен к слабо возвышенным участкам приморской, незначительно расчле
ненной равнины, характеризующейся распространением пресноводных 
озер. Здесь получили развитие ассоциации мезо-гигрофильных древовид
ных папоротников и птеридоспермов.

На протяжении среднего карбона в пределах приморской равнины 
неоднократно образовывались речные долины, вдоль которых распро
странялись сообщества гидрофитов, гигрофитов и гигро-мезофитов. 
Особенности их развития в настоящее время изучены еще недостаточно, 
что не позволяет выделить характерные ландшафты для речных долин.
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К. Н. А м а н н и я з о в

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КИМЕРИДЖСКОГО СОЛЕРОДНОГО
БАССЕЙНА ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В западных районах Средней Азии отложения кимериджского яруса 
отличаются от других стратиграфических интервалов богатым содержа
нием различных видов полезных ископаемых. С ними связаны запасы 
калийных и поваренных солей, месторождения серы, а также огромные
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запасы гипса, ангидрита, мраморовидного известняка и оникса. Необхо
димо отметить и возможную перспективу межсолевых горизонтов как 
коллекторов нефти и газа. В этой связи изучение палеогеографии киме- 
риджа имеет важное значение.

Переход от оксфордского к кимериджскому веку характеризовался 
резким усилением колебательных движений, сменой опусканий подня
тиями, что коренным образом изменило палеогеографические условия 
и характер осадконакопления на Юге СССР.

Кимеридж — это время развития лагун и озер и сульфатно-галоген
ной седиментации. Территорию Юга СССР можно выделить в единую 
хемогенную провинцию, состоящую из отдельных более или менее от- 
шнурованных аномальных бассейнов, таких как Северо-Кавказский, 
Балхано-Копетдагский, Восточно-Туркменский, Арало-Каспийский, 
Гиссаро-Таджиксусий. Коренным образом изменяется -и тектонический 
план структурно-седиментационных областей Средней Азии. Среди текто
нических колебаний преобладают воздымания, образуется Центрально- 
Каракумское поднятие. В начале кимериджского века произошли регио
нальная регрессия моря и возникновение суши в районах Северной 
и Северо-Западной Туркмении. Море покинуло Западный Устюрт, 
Туаркыр, Центральные Каракумы. Наступает сокращение и обмеле
ние среднеазиатского бассейна, а в Восточной Туркмении — сильное 
его засоление.

Кимериджские отложения в пределах Туркменистана на дневной 
поверхности обнажаются в Гаурдак-Кугигантском районе, в Цент
ральном Копетдаге, на Большом Балхане, Кубадаге. Буровыми сква
жинами они вскрыты в многочисленных структурах Амударьинской 
и Мургабской впадин, Бахардокской моноклинали, Заунгузском 
прогибе, в предгорных районах Копетдага. В пределах Северной 
Туркмении они вскрыты в структурах Чагаласор, Айбугир, Нурым- 
гыр. За пределами республики отложения кимериджа обнажаются в 
предгорьях Гиссара, вскрыты они буровыми скважинами также в Бу- 
харо-Каршинской и Душанбинской зонах поднятий, а также в пре
делах Южномангышлакского прогиба, Северного Устюрта и Южной 
Эмбы.

В литологическом отношении отложения кимериджа представлены: 
на востоке — мощной сульфатно-гало генной и сероносной толщей; 
на юге — карбонатно-сульфатной, а на севере — чередованием терриген- 
ных, гипсоангидритовых и карбонатных пород.

Палеонтологически кимериджские отложения охарактеризованы 
слабо, остатки фауны встречаются очень редко и являются руково
дящими. Кимериджский возраст некоторых разрезов устанавли
вается порой условно, путем корреляции с аналогичными отложе
ниями соседних районов, а также по стратиграфическому положе
нию. Наибольшая мощность кимериджа наблюдается в Юго-Восточ
ной Туркмении (гаурдакская свита), где она меняется от 700 до 
1070 м. Наименьшая мощность кимериджа наблюдается в Бахар
докской моноклинали, в северной зоне Большого Балхана и на Юж
ной Эмбе.
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По литологическому составу пород и условиям их накопления 
в западной части Средней Азии можно выделить следующие структур
но-седиментационные области (рис. 1): А) Балхано-Копетдагскую; 
Б) Амударьинскую; В) Арало-Каспийскую.

А. Балхано-Копетдагская структурно-седиментационная область

Данная область характеризуется сменой относительно глубоковод
ных морских отложений на лагунно-морские. В пределах этой области 
выделяются следующие районы: Кубадаг-Западнобалханский, Восточно- 
балхано-Западнокопетдагский, Центральнокопетдагский, Восточнокопет- 
дагский.

I. К у б а д а г - З а п а д н о б а л х а н с к и й  р а й о н .  Сюда относя
тся территории кубадагской антиклинали Краснов о дско го полуострова 
и разрезы гор Борджаклы, Йыртыкбурун, расположенных в западной 
части Большого Балхана. В целом район характеризуется широким 
развитием сульфатных, гипсоангидритовых пород с переслаиванием 
их с терригенными и терригеннокарбонатными отложениями. Общая 
мощность кимериджа в Борджаклы — 28 м, Кубасенгире — 76 м, бухте 
Соймонова —175 м.

II. В о с т о ч н о б а л х а н о - З а п а д н о к о п е т д а г с к и й  р а й 
он. К данному району относится часть Большого Балхана, расположенная 
к востоку от разреза Борджаклы, а также Западный Копетдаг. Кимеридж 
Большого Балхана сложен доломитиэированными микрозернистыми 
и зернистыми, иногда слегка песчанистыми известняками. Известняки 
слоистые, толстослоистые и массивнослоистые. Наибольшее распростра
нение кимериджские отложения имеют на участках Оримлидже, Дагди- 
рим, Ляммабурун. На северном крыле Большого Балхана верхние слои 
кимериджа сильно размыты (до 20 м ) . Разрез кимериджа г. Ляммабурун 
представлен различными типами светлых известняков и доломитов. Мощ
ность кимериджа у Оримлидже —151 м, Кяриз — 27 м, Огланды — 21.5 м.

В Западном Копетдаге отложения, условно относимые к кимеридж- 
скому ярусу, вскрыты бурением в ядре Данатинской структуры и сос
тоят из переслаивания доломитизированных известняков с прослоями 
ангидритов.

III. Ц е н т р а л ь н о к о п е т д а г с к и й  р а й о н .  Кимериджские 
•отложения выделяются нами под названием узынсыртской свиты. Они 
обнажаются в районе Келята, Коуата и вскрыты буровыми скважинами 
к югу от Ашхабада, в Фирюзинском ущелье.

В районе ст. Келята узынсыртская свита представлена однообразны
ми тонко- и толстослоистыми известняками серого цвета. Нижняя часть 
свиты представлена пачкой тонкослоистых, темно-серых, микроэернис- 
тых известняков (123 м). Верхняя часть сложена переслаиванием мас
сивных и тонкослоистых известняков (124 м ) . Свита венчается горизон
том глинистых пород (45 м ) . Общая мощность 292 м. В районе Коуата 
наблюдается переслаивание гипсо-ангидритовых пород с темно-серыми, 
органогенными известняками. Гипсы белые зернистые (2 м ) .
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IV. В о с т о ч н о к о п е т д а г с к и й  р а й о н .  В пределах Восточ
ного Копетдага отложения кимериджского яруса вскрыты в ядре Гяур- 
ской антиклинальной структуры и на р. Арчиньян. В отличие от Цент- 
ральнокопетдагского разрезы этих районов характеризуются большой 
мощностью, а также частым переслаиванием доломитов, доломитизиро- 
ванных глин и известняков. В отличие от Амударьинской области данный 
район и вся Балхано-Копетдагская область характеризуются отсутствием 
соленосных толщ.

Б. Амударьинская структурно-седиментационная область

Выделяемая область подразделяется на три района: Гаурдакский, 
Бухарский и Восточнотуркменский.

V. К Г а у $  д а к с к о м у  р а й о н у  относятся территории Г аур- 
дак-Кугитанга и районы, расположенные вдоль среднего течения Аму
дарьи. Гаурдакский район отличается от Восточнотуркменского нали
чием в разрезе мощной толщи калийных солей и серы. Здесь обнажается 
стратотип гаурдакской свиты, которая подразделяется на две подсвиты 
(рис. 2) .

1. Нижнегаурдакская (карбонатно-сульфатная) подсвита. В ней вы
деляются два горизонта: а) карбонатно-сульфатный, который состоит 
из мраморовидных, светло-серых ангидритов с прослоями темно-серых 
песчанистых известняков и гипсов. В нижней части этого горизонта 
происходит локализация серных руд; в средней части имеется два пласта 
(1—5 м) с включением округлого данбурита; б) сульфатный горизонт — 
мощная толща гипсоангидритовых пород. Мощность нижней подсвиты 
275 —410 м.

2. Верхнегаурдакская (хлоридная) подсвита подразделяется на три 
литологических горизонта: галитовый, калиеносный, верхнесульфатный.

Калиеносный горизонт, в свою очередь, подразделяется на четыре 
подгоризонта: карналитовый, карналит-сильвинитовый, переходный
и покровный. Мощность верхней подсвиты 350—450 м. Общая мощность 
гаурдакской свиты в стратотипе 625—860 м.

VI. В о с т о ч н о т у р к м е н с к и й  р а й о н  занимает площадь 
почти всей территории Мургабской, Заунгузской впадин и северную 
часть Амударьинской впадины. Литологически кимериджские отложения 
данного района представлены мощными гипсоангидритовой и соленос
ной толщами гаурдакской свиты. Данный район отличается от Гаурдак- 
ского района отсутствием или слабым проявлением калиеносной фации. * 1

Рис. 1. Карта палеогеографии кимериджа западных районов Средней Азии.
А — Балхано-Копетдагская область, Б -  Амударьинская область, В — Арало-Кас
пийская область. Палеогеографическая обстановка. 1 - о б л а с т и  д е н у д а ц и и :
1 -  горы высокие и средние, 2 -  горы низкие, 3 -  возвышенные равнины, 4 -  низ
менные равнины. II -  о б л а с т и  а к к у м у л я ц и и :  5 -  лагуна прибрежная 
с повышенной соленостью, 6 -  лагуна мелководная с повышенной соленостью, 
7 -  чередование морских и лагунных условий, 8 -  мощность по скважинам, 9 -  
мощность в обнажениях, 10 -  линии равных мощностей, 11 -  направление сноса.
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Рис. 2. Карта литофаций и мощностей Амударьинского солеродного бассейна в ки- 
мериджском веке.
1 -  зона распространения гаурдакского типа разреза, II -  зона распространения бай- 
рамалийского типа разреза, III -  зона распространения восточно-заунгуэского типа 
разреза, IV -  зона распространения шатлыкского типа разреза, V -  зона распростра
нения бухарского типа разреза, VI -  зона распространения восточно-копетдагского 
типа разреза, VII -  зона отсутствия соленосной толщи. 1 -  граница типов разреза,
2 -  граница распространения и зоны выклинивания соленосной толщи, 3 -  линии 
равных мощностей, 4 -  общая мощность, 5 -  естественные выходы карбонатно-со- 
леносной толщи, 6 -  область повышенного рельефа и сноса, 7 -  направление сноса.

В западной и северной частях района разрез гаурдакской свиты стано
вится терригенно-сульфатным и наблюдается выклинивание соленосных 
слоев. В описываемом районе выделяются два типа разрезов гаурдак
ской свиты.

1. Мургабский тип. Это разрезы Байрамалийской, Северо-байрама- 
лийской, Шараплинской, Тарханской, Еланской, Майской, Марыйской,
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Келийской структур. Полный разрез свиты вскрыт в скв. 9 структуры 
Байрамали в интервале 4000—3223 м.

В отличие от Гаурдакского в Мургабском районе свита венчается 
толщей переслаивания массивных известняков с прослоями ангидритов 
и терригенных пород. Известняки шараплинского горизонта слоистые, 
толстослоистые, органогенно-обломочные, часто оолитовые, зернистые. 
Они содержат ядра многочисленных пелеципод и брахиопод. Наличие 
остатков морской фауны свидетельствует о нормально морских усло
виях осадкообразования в Мургабском районе в конце гаурдакского 
времени. Вероятно, в этот момент происходит временное соединение 
Мургабского бассейна с Копетдагским в результате трансгрессии моря 
с юга.

Шараплинский горизонт может рассматриваться как коллектор для 
скопления нефти и газа. Именно с этим горизонтом связаны уже извест
ные газовые месторождения на ряде структур Мургабского района. 
Мощность кимериджа в Мургабской впадине от 506 до 900 м.

2. Дарганата-Ачакский тип. Соленосная толща выклинивается в се
верном направлении, что установлено бурением на Дарганатинской 
площади, на разведочных участках Бухарской ступени. На Дарганатин
ской площади гаурдакская свита представлена ангидритами светло
серого, розового цвета с прослоями темно-серых, крупнокристалличе
ских известняков, мергелей и песчаников. Мощность 106 м.

VII. В Б у х а р с к о м  р а й о н е  кимериджские отложения вскры
ты на многочисленных структурах Бухаро-Каршинского и Душанбин
ского поднятий. Они обнажаются в предгорьях Гиссара, в зоне структур 
Байсун, Дербент, Мечетли и др. В районе пос. Дербент отложения киме
риджа в нижней части представлены переслаиванием гипсов и серых 
доломитиэированных известняков; в верхней части разреза количество 
известняков уменьшается. На южном склоне горы Мечетли, в долине 
р. Шаргун, в нижней части кимериджа залегают белые плотные гипсы, 
выше — доломитизированные известняки с чередованием гипсов. Мощ
ность 10—100 м.

В. Арало-Каспийская структурно-седиментационная область

В Мангышлакском районе кимериджский ярус выделяется услов
но. В состав кимериджа на Южном Мангышлаке включается толща 
пород, отличающихся повышенными значениями КС. По форме записи 
кривой КС отложения кимериджа могут быть подразделены [2] на две 
примерно равные по мощности пачки: нижняя известково-мергельная, 
и верхняя — известняковая. Кимериджский возраст пород на Южном, 
Мангышлаке доказан палеонтологически из разрезов Карамонаты, Жеты- 
бая, Карамандыбаса, Тенге.

На Южном Устюрте выделяется толща преимущественно карбонат
ных образований кимеридж-титонского возраста. Она прослеживается 
в Ассакеауданской опорной скважине, на Николаевской и Узункуин- 
ской площадях. В Шахпахтинской и Карабаурско-Шоржинской зонах
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кимериджские отложения распространены крайне ограниченно. В скв. 2 
Шахпахты к кимериджу условно можно отнести отложения интервала 
1554—1578 м. В целом на Южном Устюрте, как и на южном Мангышлаке, 
наблюдается сокращение мощности яруса с юга на север, то есть в напра
влении от наиболее погруженной части прогиба к его периферии, в част
ности к северному борту, что в значительной мере обусловлено глуби
ной преднеокомского размыва. На это ранее уже указывали некоторые 
исследователи.

На Северном Устюрте и п-ове Бузачи, по мнению С. Е. Чакабаева [2], 
пачки, выделяемые на ряде площадей Северного Устюрта, как верхняя 
часть Оксфорда, имеют скорее всего кимериджский возраст. На севере 
Туркмении, в Айбугирском поднятии (скв. 206) и у пос. Ходжайлы 
(скв. 201) ,  к кимериджскому ярусу относится известняково-ангидрито
вая толща с прослоями алевролитовых глин.

Палеогеографическая обстановка

Областями денудации в кимериджское время на востоке являлись 
Туркестанские и Зеравшанские высокие и средневысокие горы, палео
зойская возвышенность Кызылкум, на юге — Североафганское и Цент
ральноиранское поднятия. Появляются новые районы воздымания, явля
ющиеся временными источниками сноса, к которым относятся Карабо- 
газский свод, Туаркырское поднятие, Центральнокаракумский свод, 
образующие единое Центральнотуркменское поднятие. Происходит воз- 
дымание Горного Мангышлака и Карабиль-Бадхызской возвышенности. 
На карте (рис. 1) выделяются следующие районы денудации.

Горы высокие и средние: 1) Туркестанские; 2) Северо-Афганские.
Горы низкие: 3) Кызылкумские; 4) Дештикевирские.
Возвышенные равнины: 5) Карабогазская; 6) Туаркырская; 7) Цент

рально-Каракумская; 8) Каратауская; 9) Карабильская; 10) Бадхызская.
Низменные равнины: 11) Центрально-Каракумская; 12) Северо- 

Карабильская; 13) Тюбкараганская; 14) Восточно-Устюртская.
Основными районами аккумуляции осадков кимериджского вре

мени являются территории Южной и Восточной Туркмении, Южномангы- 
шлакского прогиба и западной части Устюрта. В результате восходящих 
движений в конце позднего Оксфорда и в начале кимериджского века 
ранее существовавшая Южнотуркменская структурно-седиментационная 
область подразделяется на две новые области: Балхано-Копетдагскую 
и Восточнотуркменскую. Таким образом, к области аккумуляции от
носятся.

Лагуна прибрежная с повышенной соленостью: 15) Бухарский 
район (VII).

Лагуна мелководная с повышенной соленостью: 16) Кубадаг-Запад- 
нобапханский район (I); 17) Гаурдакский район (V); 18) Восточно
туркменский район (IV).

Чередование морских и лагунных условий: 19) Восточнобал- 
хано-Западнокопетдагский район (II); 20) Центрально-Копетдагский
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район (III); 21) Восточно-Копетдагский район (IV); 22) Южно-Ман- 
гышлакский район (VIII).

Для запада Средней Азии кимеридж — это время господства отдель
ных лагун и озер, время преобладания общего подъема земной коры 
над погружением. Климат резко континентальный, жаркий, что отрази
лось на развитии органического мира. На большой площади развиваются 
отдельные солоноватоводные и озерные формы. В центральную часть 
Центрального Копетдага и южную часть Большого Балхана происходит 
проникновение морских вод, усиливается сток воды с суши, с чем 
связано переслаивание терригенных и терригенно-карбонатных пород 
с гипсоносными породами. Влияние пресных вод вызывало также угне
тение морской фауны.

В кимериджское время морские и лагунно-морские условия сущест
вовали в районах Копетдага, Большого Балхана и, вероятно, в Пред- 
копетдагском л  Ассакеауданском прогибах. Известняковую толщу, 
образовавшуюся в это время, следует рассматривать как осадки мел
кого моря нормальной солености, где газовый и солевой режим способ
ствовали расцвету органической жизни. На мелководность водоема 
и значительную подвижность водной массы указывают оолитовые извест
няки и линзы органогенных, обломочных известняков, встречающихся 
в разрезах Большого Балхана и Копетдага. В аналогичных, по-видимому, 
условиях отлагались и доломиты. Однако постепенно концентрация 
морской воды повышалась. Происходило отложение гипсоангидритовых 
пород, переслаивающихся с карбонатными породами в Центральном 
Копетдаге, Кубадаге, западной окраине Большого Балхана (Борджаклы), 
что свидетельствует о существовании мелких отшнурованных от откры
того моря бассейнов, периодически затопляющихся морскими водами.

В кимериджском веке на юго-востоке Туркмении располагался Аму- 
дарьинский солеродный бассейн. Он имел одностороннее незначительное пи
тание со стороны Копетдага. Его береговая линия проходила южнее Султан- 
Санджара, Учкырыкской, Ташкудукской, севернее Каганской, Кызыл- 
рабатской, Ходжихаярамской, Дарганатинской структур. Сухой, жаркий 
климат, обусловивший интенсивное испарение, малое количество осад
ков, и, следовательно, небольшой приток пресной воды, способствовал 
осаждению соляно-гипсовых отложений.

Амударьинский солеродный бассейн Средней Азии занимал огром
ную площадь, исчислявшуюся первыми сотнями тысяч квадратных кило
метров, и, естественно, был неоднороден по составу и концентрации 
рапы. По составу сульфатно-хемогенных осадков на территории соле
родного бассейна можно выделить несколько типов разрезов: гаурдак- 
ский, байрамалийский, восточнозаунгузский, шатлыкский, бухарский, 
восточнокопетдагский, различавшихся палеогеографической обстанов
кой и условиями осадконакопления (рис. 3).

Гаурдакский тип разреза характеризуется развитием мощной толщи 
поваренной соли, калийными солями, чередующимися с прослоями 
ангидритов, доломитов и известняков. К этому типу относятся Гаурдак- 
Кугитангский район и районы, расположенные вдоль среднего течения 
Амударьи.
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Рис. 3. Геологический разрез соленосной толщи кимериджа Гаурдак-Кугитанг- 
ского района.
1 -  глина, 2 -  ангидрит, 3 -  каменная соль, 4 -  калийная соль, 5 -  известняк, 
6 -  доломит.
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Байрамалийский тип разреза вскрыт бурением на площади Байрамали 
и характеризуется развитием мощной толщи солей с промежуточными 
межсолевыми ангидритовыми и карбонатно-терригенными прослоями.

Восточнозаунгузский тип разреза вскрыт разведочными скважинами 
в структурах Беурдешик, Северный Балкуи, Кирпичли. Разрез характе
ризуется чередованием маломощных соленосных горизонтов со светло
серыми и розовыми ангидритами с прослоями темно-серых крупно
кристаллических известняков, мергелей и песчаников.

Шатлыкский тип разреза вскрыт на площади Западный Шатлык, где 
разрез состоит из переслаивающихся маломощных терригенных пород.

Для бухарского типа разреза характерно развитие гипсо-ангидрито
вых, терригенных и карбонатных пород с прослоями солей.

Восточнокопетдагский тип разреза вскрыт в ядре Гяурской антикли
нальной структуры и в ущелье Арчиньян. Разрез состоит из переслаиваю
щихся карбона|ных и сульфатных пород, соли отсутствуют.

Наибольшая мощность соленосной толщи отмечается в гаурдакском 
и байрамалийском типе разрезов. По периферийной части Амударьин- 
ской синеклизы мощность уменьшается, и соленосные породы посте
пенно замещаются терригенно-карбонатными и сульфатными образо
ваниями.

В период отложения гаурдакской свиты климат был сухим и жар
ким. Отсутствие ритмично повторяющейся последовательности, соответ
ствующей годичным отложениям, дает возможность предполагать, что 
галогенная толща отлагалась в монотермальных условиях. Температура 
же морской воды в период осадка хемогенных отложений была не выше 
25-30°.

В настоящее время большинство исследователей считают, что нако
пление каменных солей происходило в условиях мелководья. При этом 
большая мощность отложений должна рассматриваться как указание 
на большую скорость прогибания. Можно предполагать, что глубина 
увеличивалась по мере удаления от берега в южном и юго-западном 
направлении очень медленно и едва ли превышала 70—100 м. В мелко
водном солеродном бассейне в кимериджское время возникали, видимо, 
архипелаги временных островов. По-видимому, Марыйский, Бадхыэский 
и Карабильский выступы в это время были островами. Полный цикл 
седиментации хемогенных осадков можно наблюдать лишь в разрезах 
Гаурдак-Кугитангского района. Здесь в развитии солеродного бассейна 
проявлены три этапа [1].

Ранний этап отвечает накоплению карбонатно-сульфатной толщи 
нижнегаурдакской подсвиты мощностью на Янгиакырской структуре 
282 м, Карабильской — 311 м и в районе Гаурдакского поднятия до 
400 м. В районе Кугитангского поднятия в это время накапливались 
осадки уменьшенной мощности (210—280 м).

Средний этап характеризуется накоплением мономинеральной камен
ной соли, мощность толщи которой закономерно увеличивается с севера 
на юг и с востока на запад, составляя в районе пос. Свинцовый рудник — 
125 м, Ходжакараула — 170 м, Карлюка — 230 м, южной периклинали 
Кугитангского поднятия — 280 м, Янгиакырской структуры — 236 м,
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Карабильской — более 250 м и Гаурдакского поднятия — 260 м. Толщу 
каменной сопи перекрывают пачки калиеносных отложений: чередование 
пластов каменной соли с обильной примесью терригенного материала 
и калийных солей в верхней части. Суммарная мощность калиеносной 
толщи колеблется от 210 до 350 м, достигая максимального значения 
на площади, расположенной к югу от Уэункудукского грабена (южная 
часть Карлюкского месторождения Окуэбулака), а минимального — 
к северу от последнего (Янгиакыр, Тюбегатан, Кокмияр).

Калиеносная пачка гаурдакской свиты формировалась в условиях 
неравномерного постепенного воэдымания структур ложа и обмеления 
солеродного бассейна при затрудненном поступлении или отсутствии 
притока морских вод с запада и северо-запада. Основные черты тектони
ческих подвижек, приведших к погружению южной части региона и ре
гиональному наклону северной, отражены в строении крупных ритмов. 
Этапы накопления калиеносных пластов мезоритмов соответствуют 
прекращению связи солеродного бассейна с открытым морем, а отложе
ние слоев каменной соли осуществлялось в этапы прорыва и постепенной 
изоляции морских вод. Микроритмичность в калийных солях обуслов
лена тонким чередованием прослоек различного состава (сильвинито- 
вого, сильвинит-галитового, сильвинит-карналитового и т. д .) .

Поздний этап развития солеродного бассейна характеризуется обра
зованием незначительной по мощности (до 10 м) пачки ангидритов 
с обильными включениями карбонатно-терригенного материала шарап- 
линского горизонта. Таким образом, кимеридж-титонский век характе
ризуется в целом развитием восходящих движений. Изучение ритмич
ности строения верхнеюрской соленосной толщи Юго-Западных отрогов 
Гиссара позволяет в настоящее время достаточно определенно устано
вить основные черты формирования залежей калийных и каменных 
солей этого района.
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ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 
ПО ПОЗДНЕЮРСКИМ АММОНОИДЕЯМ

В основу предлагаемого зоогеографического районирования поло
жен принцип провинциальной приуроченности фаун, их связь, в част
ности, с определенными бассейнами мирового океана, развитие фауны 
которых имеет свои характерные, только им присущие черты. Известно, 
что в определенные отрезки времени происходили изменения границ
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тех или иных бассейнов, а соответственно и замещение, смешение, прохо- 
резы различных фаун. Все это накладывало отпечатки и на стратиграфию 
соответствующих отложений.

При установлении биохорий и выяснении принадлежности изучав
шегося нами Северо-Кавказского морского бассейна в разные времена 
к тому или иному биогеографическому подразделению использовалась 
следующая иерархия: область, подобласть, провинция, подпровинция, 
район [3].

В начале келловейского века, в ходе трансгрессии, в Северо-Кавказ
ский морской бассейн из числа аммоноидей с юга проникли многочис
ленные тетические Macrocephalitidae, а с севера бореальные Cadoceras, 
Kepplerites. Анализ вертикального распределения раннекелловейских ам
моноидей позволяет наметить три различных комплекса, на основании 
которых проведено районирование Северного КаЬказа применительно 
к этому времени.

Самым древним является макроцефалитидовый комплекс. Основ
ную его часть составляют типичные тетические представители семейства 
Macrocephalitidae. Вместе с ними изредка встречаются аммониты среди
земноморского рода Oxycerites (1 вид), несколько видов филлоцератид. 
Наличие в этом комплексе большого процента эндемиков дает возмож
ность выделить в пределах Средиземноморской провинции Кавказскую 
подпровинцию. Это совпадает с мнением А. Л. Цагарели и М. С. Эристави 
[5] о самостоятельности Кавказа. При этом на Северном Кавказе отме
чаются виды, встречающиеся в Средней и Южной Европе, тогда как 
в Закавказье преобладают гималайские виды. В начале келловейского 
века существовала тесная связь морей Южной Европы, Северного 
Кавказа, Закавказья и Индии.

Во второй половине раннего келловея вместе с бореальной транс
грессией на Северный Кавказ в большом количестве проникли аммо
ниты рода Cadoceras. Найдя там благоприятные биономические условия, 
они создали популяцию, в которой не последнюю роль играли эндемич
ные виды и подвиды. В Закавказье также отмечаются единичные экзем
пляры кадоцерасов, однако их присутствие там указывает лишь на 
существовавший морской обмен фаунами Закавказского и Северо- 
Кавказского морей.

В последней трети раннего келловея в Северо-Кавказском морском 
бассейне преобладали исключительно представители родов Kepplerites, 
Sigaloceras, изредка встречающиеся и в нижнекелловейских отложениях 
Абхазии и Северо-Восточного Азербайджана. Бореальный род Kepplerites 
получил широкое развитие в Западной Европе, где выделяется Бореаль- 
но-Атлантическая подобласть, в которую в качестве самостоятельной 
Восточно-Европейской провинции входит и вся европейская часть 
СССР [1].

В первой половине среднего келловея бореальное влияние остается 
по-прежнему доминирующим. Северо-Кавказский бассейн в течение 
всего среднего келловея входил в состав Восточно-Европейской провин
ции Бореально-Атлантической подобласти. Наиболее характерным родом 
этого времени был род Kosmoceras. Судя по тому, что его видовой состав
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уменьшается на восток от Парижского бассейна, можно предположить, 
что центр возникновения этого рода находился в Центральной Европе, 
откуда происходило его расселение в бассейны Бореально-Атлантической 
подобласти. Космоцерасы обнаружены в Англии, на Пиренейском полу
острове, в Центральной Европе, Крыму, на Кавказе, Мангышлаке, Туар- 
кыре, на Русской равнине и в бассейне р. Печоры, которым сопутствуют 
представители средиземноморских родов Hecticoceras и Erymnoceras. 
Встречающиеся в Южной и Западной Европе, на Кавказе и в Средиземно- 
морской подобласти аммониты рода Reineckeia на Русской равнине не об
наружены, тогда как здесь достаточно многочисленны представители 
типичных бореальных родов Rondiceras, Pseudocadoceras, „Cadoceras” . 
Широкое распространение бореальных аммоноидей позволяет отделить 
Русскую равнину от Западной Европы в самостоятельную Восточно- 
Европейскую провинцию, в то время как Западно-Европейская провин
ция объединяет .районы Центральной и Западной Европы. Ее характери
зуют многочисленные виды родов Kosmoceras и Erymnoceras. Последние, 
несмотря на свое тетическое происхождение, широко представлены 
многочисленными видами в Западно-Европейской провинции, являясь 
ее характерным признаком. Северный Кавказ, располагаясь на стыке 
двух областей, все же тяготеет к Бореально-Атлантической подобласти, 
к ее Западно-Европейской провинции. В комплексе аммонитов, характе
ризующих средний келловей, преобладают аммониты рода Kosmoceras, 
на втором месте стоит род Erymnoceras, за которым следуют Hecticoceras, 
Reineckeia, Phylloceratidae (редко). Найденный в среднем келловее Даге
стана единственный экземпляр рода Cadoceras s. 1. позволяет предпола
гать существование обмена фауной с северными морями.

Биономические условия среднекелловейского бассейна на Северном 
Кавказе были особенно благоприятными для развития бентосной фауны. 
Дагестан по характеру обнаруженной фауны морских ежей, двустворча
тых и головоногих моллюсков имеет много общих черт с Туаркыром, 
входя в Дагестанско-Туаркырский район Восточно-Европейской провин
ции. Вся остальная часть Северного Кавказа выделяется как Северо- 
Кавказский район (рис. 1).

В позднем келловее сохраняется зоогеографическое районирование, 
наблюдавшееся в среднем келловее. По-прежнему преобладают бореаль- 
ные элементы. В комплексе ископаемых позднего келловея Северного 
Кавказа доминирует род Quenstedticeras. Значительно менее многочислен
ны аммониты родов Kosmoceras, Peltoceras. Аммониты рода Peltoceras 
содержатся в более древнем комплексе, чем аммониты рода Quenstedtice
ras. Благодаря присутствию указанных аммоноидей удается уверенно 
сопоставить верхнекелловейские отложения Северного Кавказа, Запад
ной Европы и Русской равнины. В то же время затруднена корреляция 
с верхнекелловейскими отложениями Южной Европы, Закавказья и 
в целом со средиземноморским верхним келловеем.

В раннем Оксфорде на Северном Кавказе отмечалось безраздельное 
господство Cardioceratidae. На территории северного склона Кавказа обна
ружено 12 видов рода Cardioceras, тогда как сопутствующие ему средизем
номорские Campylites и Peltoceratoides представлены всего двумя видами.
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Отмеченная в конце келловея и в раннем Оксфорде резкая диффе
ренциация бореальной и средиземноморской фаун имела место в сред
нем и позднем Оксфорде. В начале среднего Оксфорда на Северном 
Кавказе получили широкое распространение бореально-атлантические 
Perisphinctes s. str. (3 вида), Kranaosphinctes (2 вида), Arisphinctes (4вида), 
Dichotomosphinctes (6 видов), Divisosphinctes (2 вида). Аналогичные ам- 
моноидеи отмечаются в Западной Европе. В этот отрезок времени Север
ный Кавказ входил в Западно-Европейскую провинцию (рис. 1), о чем 
говорит идентичность видов перисфинктид. Гораздо больше отмечается 
различий между фаунистическими комплексами Северного Кавказа 
и Русской равнины, хотя есть и общие виды (Dichotomosphinctes chlorooli- 
thicus Guemb., Kranaosphinctes sayni Riaz, K. healei Neum.).

Закавказье в этот момент представляло морской бассейн, где проис
ходило образование коралловых рифов. Средиземноморское влияние, 
начавшееся в среднем Оксфорде, продолжалось до конца поздней юры. 
Наличие хорошей сохранности кораллов позволило грузинским геоло
гам обосновать местную зону Rhypidogyra elegans, отдельные виды корал
лов которой встречаются и на Северном Кавказе. В то же время 
в Грузии, входившей в состав Средиземноморской подобласти в среднем 
келловее, перисфинктиды бореально-атлантического облика не обнару
жены. Таким образом, в среднем Оксфорде существовала тесная связь 
эпиконтинентальных морей Центральной Европы и Северного Кавказа. 
Миграции на юг мешал барьер неясного генезиса.

Некоторая обособленность Северо-Кавказской биохории в среднем 
Оксфорде, а также наличие эндемичных видов позволяет выделить 
Северо-Кавказский район в составе Западно-Европейской провинции. 
На такую обособленность указывает и полное отсутствие кардиоцератид 
в аммонитовом комплексе среднего Оксфорда Северного Кавказа.

Наметившееся потепление климата во второй половине среднего 
Оксфорда способствовало миграции кораллов из Средиземноморской 
подобласти в Северо-Кавказский бассейн. С этого момента установи
лось устойчивое средиземноморское влияние. Осуществить зоогеографи- 
ческий анализ по аммоноидеям затруднительно, так как на Северном 
Кавказе в верхнем Оксфорде обнаружен единственный аммонит Progero- 
niatriplexQuenst. (Горная Ингушетия). Однако изобилие кораллов, 
которые, как известно, характеризуют Средиземноморскую подобласть, 
позволяет отнести весь Кавказ к этой биохории, а наличие эндемиков — 
выделить его в качестве самостоятельного района (рис. 1) .

Аммоноидеи кимериджа на Северном Кавказе достоверно известны 
в двух пунктах — по р. Гизельдон и р. Псыгансу. Среди более чем сорока 
видов семнадцати родов к верхнекимериджским таксонам можно отне
сти три вида, тогда как все остальные харатериэуют самые верхи (пере
ходные слои) верхнего Оксфорда и в основном нижний кимеридж Тети- 
ческой области.

В большом комплексе аммонитов, собранных в центральной части 
северного склона Восточного Кавказа по р. Гизельдон, преобладают 
в количественном отношении аммониты рода Glochiceras, широко пред
ставленные в средиземноморской юре (Европа, Юг СССР, Аравийский
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Рис. 1. Схема зоогеографического районирования Северо-Восточного Кавказа 
в поздней юре и неокоме по аммоноидеям (составил А. С. Сахаров, 1985 г.).
Условные обозначения: 1 -  песчаники, 2 -  алевролиты, 3 -  некарбонатные глины, 
4 -  известковые глины, 5 -  известняки и глинистые известняки, 6 -  органоген
нообломочные и песчанистые известняки, 7 -  конкреционные и окремнепые
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19 -  рыбы, 20 -  фораминиферы, 21 -  тинтинниды; тип фауны: 22 -  средиземно
морская, 23 -  бореальная, 24 -  бореально-атлантическая, 25 -  эндемики.
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полуостров, район Кач Индии) и рода Taramelliceras. Типичных средизем
номорских головоногих обнаружено более 10 родов (Glochiceras, Taramel- 
liceras, Progeronia, Idoceras, Pachysphinctes, Katroliceras, Torquatisphinctes, 
Aspidoceras, Physodoceras, Pseudowaagenia и др .). Их ареал охватывает всю 
Средиземноморскую подобласть.

Кимериджский комплекс аммонитов Северного Кавказа характе
ризуется малым присутствием филлоцератид в отличие от Средизем
номорской провинции, где они преобладают. Наличие общих видов рода 
Idoceras позволяет сопоставить кимеридж Северного Кавказа и Закав
казья.

В раннем титоне Средиземноморская подобласть значительно рас
ширилась. Аммоноидеи в нижнем титоне Северного Кавказа встречаются 
редко. Известны отдельные находки виргатосфинктид на западе север
ного склона Кавказа и комплекс аммоноидей из Боснийского место
нахождения по р. Тереку, позволяющие сопоставить нижний титон Север
ного Кавказа с одновозрастными отложениями Болгарии, Франконии 
и Швабии (ФРГ) и Закавказья. Аммониты принадлежат семнадцати 
видам двенадцати родов. Среди них обнаружены виргатосфинктины, 
широко распространенные в раннем титоне юга Европы, в Африке, 
Гималаях. Вместе с ними в рассматриваемом комплексе присутству
ет и типичный бореально-атлантический род Virgatosphinctoides. Боль
шинство родов аммонитов, обнаруженных на Северном Кавказе, 
были расселены в раннем титоне в пределах Средиземноморской 
провинции, переходя и в сопредельные районы Западно-Европейской 
провинции. Обмен фауной с расположенной на север от Кавказа 
Восточно-Европейской провинцией был весьма затруднен. На это 
указывает полное отсутствие характерных для этой провинции ам
моноидей.

Обнаруженные по р. Тереку аммониты родов Neochetoceras, Glochice
ras, Taramelliceras, Lithacoceras, Usseliceras, Franconites, Hybonoticeras 
также указываются многочисленными исследователями титона ФРГ 
из районов Золенгофена, Ульма и др.

Характерной чертой палеогеографии раннего титона являлось широ
кое развитие коралловых рифов. Их остатки сохранились во многих 
местах Северо-Восточного Кавказа, а рифостроящие кораллы занимают 
ведущее место в биоценозе этого времени.

В позднем титоне увеличилась территория суши, совершенно отде
лившая Кавказ от Русской равнины. В это время в Бореально-Атланти- 
ческой подобласти по аммонитам выделяется только Восточно-Европей
ская провинция, в морях которой обитали главным образом аммоно
идеи родов Craspedites, Garnierites, Pavlovia и эндемичного рода Kashpurites.

Совершенно иной комплекс аммоноидей известен на Северном 
Кавказе и в Закавказье. Сведения о верхнетитонских аммоноидеях 
Кавказа крайне редки. Н. Г. Химшиашвили [4] указывает из Грузии 
берриаселлид и филлоцератид, то есть типичных средиземноморских 
обитателей, а на западе Северного Кавказа, по данным Н. П. Луппова [2] 
и В. Л. Егояна [1], присутствуют представители родов Virgatosphinctes, 
Micracanthoceras и др. По р. Баксан в верхнетитонских кремненосных
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известняках обнаружены аммониты родов Viigatosphinctes, Tithopeltoce- 
ras, являющиеся типичными субсредиземноморскими таксонами. Присут
ствие их в верхнетитонских отложениях указывает на принадлежность 
Северо-Кавказского региона к Субсредиземноморской провинции.
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Ю. В. Т е с л е н к о

ДРЕВНЯЯ ФЛОРА И ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА СРЕДНЕЮРСКОГО МОРСКОГО 
БАССЕЙНА КРЫМА

Среднеюрская флора Крыма изучалась А. С. Моисеевым [4, 5, 6 ] 
и А. Н. Криштофовичем [3], ныне она изучается в отделе ископаемой 
флоры Института геологических наук АН УССР в Киеве [9, 10, 11]. 
Всеми исследователями единодушно отмечается спорадичность, фрагмен
тарность и плохая сохранность палеоботанических объектов. Расти
тельные остатки приурочены в Горном Крыму к различным типам 
среднеюрских терригенных, а в некоторых случаях эффузивно-осадоч
ных образований в основном песчаного состава, которые достигают 
довольно значительных мощностей (до 1000 м и более). В них только 
изредка встречаются глинистые и алевролитовые прослои. Чаще всего 
растительные остатки концентрируются в песчаниках, в их мелко- 
и среднезернистых разностях.

Изученные остатки принадлежат как морским крупномерным неми
нерализованным водорослям, так и наземным хвощевым, папоротникам, 
цикадофитам, редко встречающимся гинкговым, хвойным и голосемен
ным растениям неустановленной систематической принадлежности. 
Водоросли рассматриваются нами в составе формального рода Algites, 
предложенного в 1894 г. Сьюордом и объединяющего ископаемые остат
ки водорослей, которые из-за отсутствия следов репродуктивных орга
нов и внутренней структуры слоевищ не могут быть отнесены к тому 
или иному естественному таксону [10]. Описано три новых вида
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названного рода. Водоросли были встречены в ааленских угленосных 
отложениях угольных копей и в байосских вулканогенно-осадочных 
образованиях в Янышарской бухте близ пос. Планерского. В Бешуйских 
копях они обнаружены в косослоистых мелкозернистых глинистых 
песчаниках совместно с отпечатками листьев наземных растений: папо
ротников рода Cladophlebis, цикадофитов рода Nilssonia и некоторых 
других, а также двустворчатых моллюсков, среди которых Л. Ф. Рома
нов [7] определил 18 видов, широко развитых в тропических и субтро
пических ааленских морских бассейнах Англии, Франции, ФРГ и Кавказа. 
Совместное захоронение водорослей и листьев наземных растений, 
несущих следы транспортировки текучими водами, свидетельствует 
о существовании в непосредственной близости от мест фоссилизации 
участков суши. Многочисленная фауна двустворчатых моллюсков, косая 
слоистость вмещающих пород, знаки ряби на поверхности слоев 
все это указы ваема условия прибрежного мелководья.

Иными были условия, при которых эахоронялись водоросли в Вос
точном Крыму, в районе пос. Планерского. Здесь в байосском веке 
в непосредственной близости от действующего вулкана Карадаг, на дне 
морского мелководья отлагались песчано-глинистые туфогенные образо
вания, служившие субстратом для развития крупных неминерализован
ных морских растений, в известной степени напоминающих современные 
бурые водоросли. На достаточно высокую температуру вод указывают 
находки во вмещающих породах в смежных районах остатков аммони
тов, принадлежавших родам, которые обитали в тропических и субтропи
ческих морских бассейнах байосского века. Таким образом, обычно 
редкие в палеоботанической практике находки отпечатков неминерали
зованных водорослей и особенности вмещающих их пород свидетель
ствуют о широком развитии в среднеюрском теплом морском бассейне 
обширных мелководных пространств, покрытых зарослями достаточно 
высоко организованных морских растений.

Остатки побегов, листьев и плодов наземных растений принадлежат 
таксонам, обычным для среднеюрских флор Индо-Европейской палео- 
флористической области. В составе этой флоры род Equisetites, папорот
ники родов Coniopteris, Phlebopteris, Dictyophyllum, Cladophlebis (каибо
лее часто встречаемый), голосеменные растения рода Sagenopteris, цика- 
дофиты родов Otozamites, Ptilophyllum, Nilssonia, Zamites, Taeniopteris. 
Крайне редки гинкговые, из которых обнаружены единичные представи
тели родов Gikgo, Pseudotorellia и мало известного рода Macrotorellia, 
в составе которого описан новый вид. В некоторых точках обильны 
находки хвойных Elatocladus, Brachyphyllum, Pagiophyllum, Araucarites, 
среди голосеменных неустановленной принадлежности описан новый род 
Tauriana [11]. В целом, как указывал В. А. Вахрамеев [1], этот флори
стический комплекс типичен для среднеюрских флор Европейской про
винции Индо-Европейской палеофлористической области. При сопостав
лении списков таксонов среднеюрской флоры Крыма с одновоэрастными 
флорами Донбасса [8 ] , Кавказа [2], Англии [12] отмечается если не 
полное тождество, то во всяком случае максимальное сходство сравни
ваемых флор. Однако говорить о сходстве флор приходится с большей
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осторожностью, если принимать в расчет количественное представитель
ство остатков тех или иных видов, и родов древних растений. При оценке 
с такой точки зрения в крымской флоре окажется более значительной, 
по сравнению с другими группами растений, роль XBoiiHbix(Brachyphyllum, 
Pagiophyllum и Elatocladus). Этим она больше тяготеет к флорам Ирана, 
Средней Азии и даже Индии [1] .  Но и такое представление оказывается 
неверным, так как оно исходит из усредненных данных, не учитывающих 
приуроченность захоронений тех или иных таксонов древних растений 
к строго определенным слоям разреза и фациям, что четко фиксируется 
при изучении разреза среднеюрских отложений Крыма.

Захоронения остатков наземных растений встречаются здесь локаль
но на разных стратиграфических уровнях морских образований, они 
имеют форму небольших линз маленьких мощностей (вплоть до несколь
ких сантиметров). Флористический состав каждого отдельного захоро
нения обычно не сходен с таковым любого другого, даже и одновозраст
ного захоронения. Показательны в этом отношении исследования при
уроченности растительных остатков к различным по своему характеру 
слоям юрских отложений в районе Бешуйских угольных копей [9] .  
Здесь мощная нижнебешуйская подсвита, сложенная песчаниками и але
вролитами, венчающаяся углями, имеет морской генезис и содержит 
многочисленные остатки двустворчатых моллюсков аалена. В ней 
на различных стратиграфических уровнях прослежены три слоя с отпе
чатками растений. Первый (снизу вверх) — цикадрфитовый — содержит 
отпечатки нильссоний и папоротников рода Cladophlebis, здесь же найде
ны и водоросли рода Algites. Второй — брахифиллумный — характеризу
ется обилием остатков хвойных родов Brachyphyllum, Pagiophyllum, Arau- 
carites и п о ч т  полным отсутствием папоротников и цикадофитов. Тре
тий — папоротниковый — отличается многочисленными отпечатками 
папоротников родов Dictyophyllum, Phlebopteris, Coniopteris, Gleichenites, 
присутствием хвощей. Эти спои, одновозрастные в пределах ааленского 
века, отделенные друг от друга слоями без растительных остатков, но 
охарактеризованные раковинами двустворчатых моллюсков, несопоста
вимы между собой по систематическому составу заключенных в них 
растений. Отличаются они друг от друга и по характеру пород: первый 
спой сложен довольно рыхлыми мелко- и среднезернистыми светло
серыми глинистыми песчаниками, второй — очень крепкими мелкозер
нистыми светлыми песчаниками с глинистым цементом, перекрытыми 
и подстилающимися грубозернистыми косо слоистыми песчаниками 
с галькой, третий — почти черными глинами, залегающими между двумя  
пластами угля.

Флора в окрестностях Симферополя, примерно одновоэрастная 
с бешуйской, приурочена к алевролитам, развитым среди конгломератов 
и песчаников верхней части битакской свиты с аален-раннебайосской 
фауной головоногих и двустворчатых моллюсков. Она характеризуется 
изобилием отпечатков хвойных Elatocladus, единичными представителя
ми папоротников рода Coniopteris и цикадофитов родов Zamites и Taeni- 
opteris. Изредка встречаются фрагментарные отпечатки побегов рода Bra
chyphyllum. В целом эта флора имеет мало сходства с бешуйской флорой.
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В верховьях р. Бельбек в районе поселков Счастливого и Нагорного 
в довольно мощной песчано-аргиллитовой толще с байосской фауной 
двустворчатых моллюсков встречаются отдельные слои, переполненные 
остатками фитодетрита и глиняными окатышами. Здесь с большим 
трудом удается найти отдельные определимые растительные остатки. 
Среди них обнаружены отпечатки цикадофитов родов Nilssonia, Taeniopte- 
ris, Otozamites и единичных папоротников Coniopteris и Cladophiebis. 
Многочисленны отпечатки семян различных видов рода Carpolithes. Одно- 
воэрастная флора из тех же отложений, обнажающихся в близ располо
женном Большом Каньоне, почти не содержит цикадофитов, и в ней 
преобладают папоротники Coniopteris и Cladophiebis.

В Восточном Крыму в окрестностях пос. Щебетовки на разных 
стратиграфических уровнях байосских отложений зафиксированы от
дельные маломощные слои незначительного распространения с обиль
ными остатками фитодетрита. В одном случае вместе с ним встречены 
разнообразные семена рода Carpolithes при отсутствии каких-либо дру
гих определимых остатков. В нескольких километрах восточнее, на 
окраине пос. Планерского, горными выработками в одновозрастных 
отложениях был вскрыт незначительный по мощности прослой ожелез- 
ненных песчаников и аргиллитов, в которых наряду с остатками цикадо
фитов был встречен отпечаток листа Ginkgo sp. Однако здесь не были най
дены представители хвощевых, папоротников и хвойных, отсутствует 
также и фитодетрит.

Анализ тафоценозов в отдельных захоронениях среднеюрских расте
ний в Горном Крыму, сравнение между собой их систематического сос
тава, наблюдения над условиями залегания каждого локально распро
страненного слоя с растительными остатками приводят к мысли о том, 
что в мелководном среднеюрском Крымском морском бассейне сущест
вовали многочисленные небольшие по площади острова. С них раститель
ный материал сносился в прибрежное мелководье, где и эахоронялся 
в условиях достаточно подвижных вод. При этом разрушительные силы 
воздействовали на него как на путях переноса, так и в самой среде 
захоронения. Этим и объясняется отсутствие в палеоботаническом мате
риале ненарушенных остатков и многочисленные находки растительного 
детрита.

Каждому из островов была присуща характерная только для него 
группировка растений, что, по-видимому, определялось различием 
в высотах над уровнем моря и особенностями рельефа. Так, низинные 
острова с хорошо увлажненными почвами были покрыты хвощевыми 
и папоротниковыми зарослями. Снос терригенного и растительного 
материала с них шел при достаточно спокойном гидродинамическом 
режиме, благодаря чему в прибрежной части островов отлагались глинис
тые и аргиллитовые осадки, формировались залежи углей, захоронялись 
растительные остатки более или менее удовлетворительной сохранности 
(например, угленосные образования Бешуйских угольных копей, папо
ротниковый слой).

Возвышенная, хорошо дренированная островная суша была занята 
ксерофитными хвойными. С нее шел интенсивный снос терригенного
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материала, прибрежная зона характеризовалась достаточно высокой 
подвижностью вод. Здесь формировались толщи песчаников с прослоями 
конгломератов, реже аргиллитов, часто с косой слоистостью, знаками 
ряби на поверхности слоев, с фауной моллюсков, остатками стволов 
и побегов хвойных (брахифиллумный слой в Бешуйском местонахожде
нии, флора из битакской свиты окрестностей Симферополя).

Острова с холмистым расчлененным рельефом, с достаточно увлаж
ненными почвами, вероятно, были покрыты зарослями цикадофитов, 
низинные же места служили ареной развития папоротниковых зарослей. 
С этого типа островов шел снос мелко-и среднезернистого терригенного 
материала. Интенсивность островных водотоков представляется доста
точно высокой, о чем свидетельствует сохранность жестких разрознен
ных частей растений (отдельные сегменты листьев цикадофитов, семена, 
верхушки перьев папоротников и т. д .), а также совместное с ними 
захоронение многочисленных глиняных окатышей различной величины 
(байосские отложения верховий р. Бельбе^).

Характерной особенностью всех этих островов была геологическая 
кратковременность их существования. На это указывают незначительные 
мощности и локальное линзовидное распространение в толще морских 
пород слоев с растительными остатками. Участки островной суши то по
являлись, то исчезали в разных районах Крымского морского бассейна 
в различные моменты геологической истории в течение среднеюрской 
эпохи. Систематический состав и характер растительных группировок 
на островах определялись как общими закономерностями развития 
флоры и растительности субтропической Европейской провинции Индо- 
Европейской палеофлористической области, так и частными, индивиду
альными особенностями высот, рельефа, увлажненности почв каждого 
острова в отдельности. Сочетание действия этих факторов и определяло 
неповторимый облик растительного покрова, характерный для того 
или иного участка островной суши.
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Г. Г. Я н о в с к а я

ИЗМЕНЕНИЕ ЮРСКИХ ФИТОЦЕНОЗОВ ЮГО-ЗАПАДА 
УКРАИНЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)

Развитие наземной флоры наиболее тесно связано с климатом. 
Климатическая зональность находит свое отражение в зональности ланд
шафтов, почв и растительного мира. Есть все основания полагать, что 
подобная связь существовала и в геологическом прошлом.

Реконструкция растительного покрова прошлого является в извест
ной степени условной, так как в современном растительном мире нельзя 
найти полных аналогов, которые целиком подтвердили бы правильность 
наших выводов, в частности о характере растительности юры. Реконстру
ировать ту или иную растительную жизненную форму — это значит 
выяснить роль растения в фитоценозе по приспособлениям вегетативной 
и репродуктивной сферы и по комбинации признаков. Немногие расте
ния в ископаемом состоянии сохранились настолько полно, чтобы можно 
было составить представление об их внешнем облике. Чаще имеющиеся 
пробелы восполняются умозаключениями, основанными на морфологи
ческих, палеогеографических и тафономических данных, а также на сопо
ставлении с аналогичными особенностями современных растений, слу
жащих моделью при реконструкциях. Трудно также говорить о характе
ре климата мезозоя, так как многие особенности растений, которые 
в настоящее время принимаются в качестве индикаторов влажности, 
температуры и других климатических факторов, могли у древних расте
ний иметь иной адаптивный смысл. При реконструкции растительности, 
писал А. Н. Криштофович [5], „опасно опираться на свойства реликтов, 
оторванных от обстановки прошлого и вследствие своей пластичности 
вошедших в современную формацию. Для климатических выводов 
весьма важное значение имеют поправки, получаемые по данным лито
логии, угленосности, солености пород и других факторов” .

Если коснуться вопросов о преимуществе реконструкции раститель
ности по палиноценозам и тафоценозам, то, по словам В. А. Красилова 
[4], .цокайнозойская палинология находится в трудном положении, 
так как во многих случаях пыльцу классифицируют по формальным 
системам, а пыльца таких важнейших групп, как Cycadales, Bennettitales, 
Ginkgoales, играющих различную роль в структуре растительных форма
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ций прошлого, достоверно не распознается”, в силу этого В. А. Красилов 
на первый план в докайнозойских реконструкциях выдвигает тафоце- 
нозы. В связи с этим уместно напомнить, что макрофлористы под назва
нием „цикадофиты” часто объединяют порядки Cycadales и Bennettitales, 
так как листья некоторых представителей этих порядков невозможно 
отличить друг от друга, если строение их эпидермиса неизвестно [2 ]. 
Некоторые палеоботаники, наоборот, подчеркивают преимущества 
палинологических материалов, отмечая частоту встречаемости спор 
и пыльцы в осадках всех генетических типов, лучшую и более полную 
сохранность, многочисленность, позволяющую применять статистику, 
и, наконец, полноту материала, разрешающую судить о растительности 
окружающих пространств [3]. Чалонер [8 ] правильно полагает, что оба 
метода не должны соревноваться, а должны дополнять друг друга. 
Лучшим подтверждением этого являются многочисленные работы оте
чественных палеоботаников и палинологов, которые на основании палео- 
флористических и палинологических данных составляют карты палео
ландшафтов и проводят палеофлористическое районирование.

Для реконструкции юрских фитоценозов юго-запада Украины были 
использованы результаты палинологических исследований, а также 
находки отпечатков растений [7]. За основу палеогеографических по
строений был взят Атлас палеогеографических карт Украинской и Мол
давской ССР [1]. При определении типа растительности учитывались та
кие показатели, как соотношение спори пыльцы, абсолютная численность 
и систематический состав палиноморф, седиментологические признаки.

Исследованная нами флора юго-западной части Украины в юрское 
и раннемеловое время по своему географическому нахождению и составу 
представляла собой фитохории южной части Европейской провинции 
Индо-Европейской палеофпористической области согласно реконструк
ции В. А. Вахрамеева [2].

В байос-батское время на юге Украины наблюдалась общая тенден
ция расширения морского бассейна, сокращения площадей с возвышен
ной формой рельефа, формирования новых областей озерно-аллювиаль
ных равнин. Крайний юго-запад Украины (Одесская область) и юг 
Молдавии в это время представляли собой пониженную сушу с узким 
морским проливом, который соединял Карпатские и Средиземномор
ские морские бассейны, о чем свидетельствует характер осадконакопле- 
ния и фауна. На протяжении позднебайосского—раннебатского времени, 
в связи с поднятием горных сооружений Добруджи, морской бассейн, 
трансгрессировав на север, охватил не только Преддобруджинский прогиб, 
но и краевую часть Восточно-Европейской платформы. Вдоль юго-запад
ного берега пролива шло накопление глинистых разностей пород, в на
стоящем это темно-серые, сланцеватые аргиллиты и алевролиты. Вдоль 
северо-восточного побережья, где располагался пологий шельф платфор
менной зоны, накапливались мелкозернистые песчаные осадки, чередую
щиеся в разрезе с глинами. К концу бата в центральной части стали отла
гаться карбонатные осадки. Основным поставщиком терригенного 
материала являлась Восточно-Европейская платформа. Исходя из состава 
фауны, море было теплым и нормально соленым [6 ].
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Общая картина растительности побережья рисуется следующим 
образом: наиболее повышенные участки рельефа были покрыты не
густыми лесами из хвойных, подокарповых и цикадофитов, фрагмен
тарные остатки которых найдены в породах байоса—бата. Это Pterophyl- 
lum sp., Otozamites reglei (Brong.) Sap., Taeniopteris vittata Brong. Нередко 
встречались подозамиты. Склоны возвышенностей были покрыты ред
кими хвойными Brachyphyllum и Pagiophyllum, роль которых к концу 
бата увеличилась. Прибрежные аллювиальные равнины занимали заросли 
папоротников, среди которых максимального обилия и видового разно
образия достигли осмундовые, диксониевые, циатейные. Схизейные 
были представлены родом Klukia. В качестве реликтов ранней юры следу
ет отметить одиночные матониевые. Новым компонентом флоры были 
единичные глейхениевые, которые на юго-западе Украины появились 
в байос-батское время. Нижний ярус занимали плауновые, которые, 
по-видимому, были представлены травянистыми формами, так как 
находки их вегетативных частей очень редки. Споры их разнообразны — 
это виды семейств Lycopodiumsporites, Sellaginellidites, Foveosporites. 
Состав байос-батских фитоценозов, а также литолого-фациальная харак
теристика пород свидетельствуют о теплых условиях произрастания 
и положительном балансе влажности, что определяет гумидный климат. 
Повышение роли ксерофитов в конце бата отражает наступление волны 
аридизации, которая между тем не сказалась на фитоценозах озерно
аллювиальных равнин с их высокоувлажненными почвами.

В раннекелловейское время опускание южного края Восточно-Евро
пейской платформы обусловило дальнейшую трансгрессию моря на 
северо-восток. В келловейском бассейне несколько изменились условия 
осадконакопления. В центральной части моря накапливались преимуще
ственно карбонатные породы, а в зоне шельфа — песчано-глинистые 
осадки.

В келловее возвышенности прибрежного рельефа по-прежнему были 
заняты хвойными лесами, однако в структуре их фитоценозов произо
шли кардинальные изменения. Абсолютной доминантой здесь стали 
ксерофитные хвойные родов Brachyphyllum и Pagiophyllum, которые вы
тесняли сосновые, подокарповые и цикадофиты, ранее здесь широко 
развитые. Сократились площади озерно-аллювиальных равнин, покрытых 
папоротнико-плауновыми зарослями. В их составе присутствуют 
таксоны, известные во флоре байос-бата, однако значительно уменьши
лось представительство родов семейства Dicksoniaceae, Cyatheaceae, Os- 
mundaceae. Осмундовые сохранились, вероятно, только в локальных, 
сильно увлажненных низинах, утратив большинство ранее существовав
ших видов, возможно, здесь же произрастали и единичные схизейные, 
подобные современным Lygodium, споры которых отмечены впервые 
в отложениях келловея. Остатки матониевых не найдены. Состав плауно- 
вых также изменился. Исчезли многие виды, свойственные среднеюр
скому времени. Появились новые таксоны, споры которых имели тон
кий, нежный скульптированный периспорий. Таким образом, количе
ственная и качественная перестройка келловейской флоры отражает из
менение режима осадконакопления на территории юго-западной Украины,

124



а также увеличение сухости климата, отмеченное по всей территории 
Индо-Европейской палеофлористической области.

В оксфордском веке после широкой келловейской трансгрессии 
в результате региональных поднятий территорий Восточно-Европейской 
платформы на северо-востоке и складочного комплекса Добруджи 
на юго-западе море регрессировало в направлении Крымско-Кавказской 
области. На юго-западе Украины водоемом была занята лишь наиболее 
прогнутая часть Преддобруджинского прогиба, а на пологой равнине 
северо-восточного побережья сохранились наиболее замкнутые лагуны. 
В кимеридже продолжалось сокращение морского пролива. Из-под 
уровня вод вышли обширные площади, которые превратились в огром
ные аккумулятивные равнины с многочисленными озерами и болотами. 
Начиная с Оксфорда в эволюции позднеюрского бассейна условия седи
ментации приобрели новый характер. Повысилась соленость воды, 
процессы литификации осадков проходили в окислительной среде [6 ].

В оксфорд-кимериджское время обширные пространства аккумуля
тивных равнин современного юго-запада Украины, вышедшие из-под 
уровня вод, стали ареной еще большего развития ксерофитных хвой
ных. В оксфорд-кимериджских отложениях найдена не только пыльца 
Classopollis в огромном количестве, но и облиственные ветки хвойных 
Brachyphyllum и Pagiophyllum. Как считают многие палеоботаники, эти 
хвойные, произрастая преимущественно на склонах возвышенностей, 
на более обезвоженных почвах, были наиболее приспособлены к отрица
тельным балансам влажности и высоким температурам, что дало им 
возможность легко приспособиться к неблагоприятным климатическим 
условиям и широко распространиться. В оксфорд-кимеридже на юго- 
западе Украины лесные группировки, состоящие из сосновых, подокар- 
повых цикадофитов, перестали существовать. Влаголюбивая папоротни
ковая флора сохранилась, по-видимому, лишь по обрамлениям редких 
низинных водоемов и состояла из единичных диксониевых и схизейных. 
Схизейные папоротники, споры которых сближены со спорами современ
ного рода Lygodium, представлены здесь 5—8 видами. Спорадичность их 
находок свидетельствует о минимуме увлажненных площадей в оксфорд- 
кимеридже. В этих же микрооазисах существовали таксоны неустанов
ленной генетической связи, появившиеся в келловее, споры которых 
отнесены к формальным родам Densoisporites, Staplinisporites, Taurocu- 
sporites. Состав оксфорд-кимериджской флоры юго-запада Украины сви
детельствует о том, что она развивалась в условиях максимальной ариди- 
зации климата, приведшей к полной перестройке лесных группировок 
водоразделов. Повышение сухости климата оказало угнетающее дей
ствие и на папоротниковую растительность озерно-аллювиальных равнин, 
а для некоторых таксонов, имевших наибольшее распространение в сред
ней юре, оказалось губительным. Аридизация сопровождалась, по-види
мому, значительным повышением среднегодовых температур, что 
благоприятствовало развитию некоторых схизейных папоротников, 
правда, на очень небольших территориях увлажненных почв.

На существование аридного климата в оксфорд-кимеридже на юго- 
западе Украины указывают и литологические особенности отложений
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этого времени: пестрая окраска пород, наличие в них хемогенных кар
бонатов и сульфатов.

Таким образом, сравнительный анализ флористических комплексов 
байос-бата, келловея и оксфорд-кимериджа юго-запада Украины пока
зал, что перестройка растительных группировок во времени и простран
стве определялась изменением физико-географической среды, в первую 
очередь морскими трансгрессиями, которые влекли за собой и климати
ческие изменения. Воздействие указанных факторов, угнетая и уничто
жая определенные растительные группировки, одновременно способ
ствовало процессам миграции и расселения новых форм, в конечном 
счете создавая новые растительные ассоциации.
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И. Ю. Н е у с т р у е в а

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
И ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА СОСТАВ АССОЦИАЦИЙ ЛИМНИЧЕСКИХ ОСТРАКОД 
В КОНЦЕ ЮРЫ-НАЧАЛЕ МЕЛА

В современных континентальных водоемах доминирующая роль 
среди остракод принадлежит представителям надсемейства Cypridacea. 
Анализ изученных автором материалов по остракодам позднего палеозоя 
и мезозоя Сибири, Средней Азии и Монголии, а также многочисленные 
литературные данные по древним остракодам других регионов Евразии 
свидетельствуют о том, что перестройка сообществ пресноводных остра
код, приведшая к господству ципридацей, произошла на рубеже юрского 
и мелового периодов. До этого времени в ассоциациях лимнических 
остракод преобладали дарвинулацеи и цитерацеи, относящиеся к живоро
дящим формам, приспособленным к обитанию в постоянных водоемах
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и миграции водными путями. Такие биологические особенности указан
ных сообществ остракод вполне соответствовали аллювиально-оэерно- 
болотным ландшафтам, господствовавшим на континентах в условиях 
гумидного климата и слабой дифференциации природных зон позднего 
триаса—средней юры. В этих физико-географических условиях склады
валась экосистема континентальных водоемов, которая характеризова
лась относительно однородной средой обитания и устойчивыми ассоциа
циями родов остракод, не отличавшимися большим разнообразием, 
но имевшими обширные ареалы. Наиболее распространенной в средней 
юре была ассоциация родов Darwinula — Timiriasevia, прослеживающаяся 
в Англии [15, 25], на п-ове Мангышлак [5], в Фергане [9], Канско- 
Ачинском бассейне [13], Забайкалье [12], Китае [20] и Индии [22].

В отличие от дарвинулацей и цитерацей, составлявших основную 
часть ассоциаций лимнических остракод в течение позднего палеозоя— 
раннего мезозой, представители надсемейства Cypridacea играли в них 
подчиненную роль (см. рис. 1). Наиболее древние ципридацеи на терри
тории Евразии описаны из каменноугольных отложений Франции 
(по раковинам с сохранившимися внутри них остатками конечностей) 
под названием Palaeocypris edwardsii Brogniart [17]. Из пермских отложе
ний неизвестны достоверные остатки ципридацей, охарактеризованные 
типичными для современных представителей этого надсемейства мус
кульными отпечатками и внутренней пластинкой с развитой на обоих 
концах порово-канальной зоной. В связи с этим следует упомянуть, 
что отнесению к ципридацеям пермских остракод рода Vymella Kalis et 
Mischina и семейства Suchonellidae, как предлагают некоторые исследова
тели [2 ], противоречит строение мускульных отпечатков у представите
лей названных таксонов, а также особенности внутренней пластинки 
и порово-канальной зоны сухонеллид, у которых она развита лишь 
на переднем конце (в то время как у ципридацей — на обоих концах 
раковины) . Представители семейства Suchonellidae отличаются от ципри
дацей также наличием поперечной перегородки на внутренней стороне 
раковины и характером проявления полового диморфизма. Все указан
ные признаки высокого таксономического ранга, отличающие сухонел
лид, не позволяют объединять их в одно надсемейство с ципридацеями. 
Таким образом, в настоящее время из палеозоя Евразии известен лишь 
один род ципридацей — Palaeocypris Brogniart.

В раннем триасе появились два новых рода ципридацей — Clinocypris 
и Marginella, описанных из Прикаспийской впадины и Русской плат
формы [7, 8], а в среднем—позднем триасе род Cultella [4]. Но в триасо
вых комплексах остракод они занимали подчиненное положение. В от
ложениях ранней юры ципридацеи не обнаружены. В средней юре впер
вые отмечены виды рода Cypridea (s. 1.), описанные из Парижского бас
сейна [16] и южной Англии [25], и единичные формы других родов 
ципридацей [Clinocypris sp., Candona sp. indet., Eucandona (?)], к которым 
условно отнесены остатки остракод неудовлетворительной сохранности 
из формации Кота в Индии [22].

В поздней юре число родов ципридацей увеличилось, расширилось 
и их географическое распространение, но в количественном отношении
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55 г Рис. 1. Количественное соотношение родов 
лимнических остракод надсемейств Darwi- 
nulacea (1), Cytheracea (2) и Cypridacea (3) 
в позднем палеозое и мезозое Евразии.

они все же уступали дарвинулацеям 
и цитерацеям. Редкие представители 
родов Cypridea, Paracypria (?), Cetacel- 
la, Mongolianella, Rhinocypris обнаруже
ны в верхнеюрских отложениях Фран
ции [23], Португалии [19], в ФРГ 
(Германская впадина) [21], на юге 
Сибири [10] и в Китае [20].

Совершенно иное соотношение 
представителей трех основных над
семейств неморских остракод 
Darwinulaсеа, Cypridacea, Cytheracea — 
наблюдается в их ассоциациях в ран
нем мелу. Доминирующая роль среди 
них повсеместно принадлежит ципри- 
дацеям, общее число родов которых 
в неокоме Евразии составляет свыше 
40 (рис. 1). Наиболее характерными 
среди них являются Cypridea s. 1., Pin- 
nocypridea, Damonella, Mantelliana, 
Eoparacypris, Rhinocypris, Lycopterocy- 
pris, Mongolianella, Daurina, Tormina, 
Limnocypridea, Ilyocyprimorpha, Ussu- 
riocypris, Yumenia, Jinguella и многие 
другие [3, 6, 10, 11, 12, 14, 20 и д р .]. 
Появление массового количества но

вых таксонов неморских ципридацей в раннем мелу носит характер 
„эволюционного взрыва” и, по-видимому, было обусловлено глобаль
ными причинами.

Основными факторами, оказавшими влияние на перестройку ассоци
аций остракод, явились аридиэация климата и изменение ландшафтно
экологических обстановок в континентальных водоемах вследствие 
тектонических процессов и регрессии моря в конце юрского периода. 
В результате этих событий по берегам отступивших морей возникли 
своеобразные „талассогенные” континентальные водоемы, отложения 
которых под названием фаций пурбека и вельда известны во многих 
странах Западной Европы. Эти новые экологические ниши были чрезвы
чайно благоприятны для обитания остракод, о чем свидетельствует 
изобилие их остатков, встречающихся в указанных фациях. Во внутри- 
континентальных водоемах, удаленных от морских бассейнов, в раннем 
мелу также произошли существенные изменения режима. Если в усло
виях гумидного климата в юрское время преобладали проточные, 
слабо минерализованные, насыщенные гуминовыми кислотами озера,
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то в зонах семиаридного и аридного климата неокома появились бес
сточные, с изменчивым режимом, иногда полностью пересыхавшие водо
емы. Хорошая прогреваемость, богатство минеральными солями, осо
бенно карбонатом кальция, и достаточное содержание кислорода, 
благоприятствовали развитию в них лимнобиоса. Ранее существовавшие 
ассоциации остракод, сложившиеся в стабильных условиях водоемов 
гумидного климата, были мало приспособлены к обитанию в новой, 
подверженной резким изменениям среде, что и повлекло перестройку 
сообществ остракод в континентальных водоемах.

Доминирующую роль в ассоциациях остракод озер аридной и семи
аридной климатических зон неокома заняли представители надсемейства 
Cypridacea, которые в отличие от живородящих дарвинулацей и цитера- 
цей откладывали большое количество яиц, обладающих защитной обо
лочкой против высыхания [1, 18]. Эта биологическая особенность 
ципридацей не только обеспечила им первенство в конкуренции с дру
гими группами пресноводных остракод в использовании среды обитания, 
но и дала им возможность расселения любыми пассивными способами, 
в частности ветром, независимо от наличия водных путей. Появление 
в раннем мелу множества новых экологических ниш, которые были 
связаны с охарактеризованными выше континентальными водоемами, 
стимулировало интенсивный процесс адаптивной радиации ципридацей 
на различных таксономических уровнях. Рассмотренные абиотические 
факторы и биологические особенности остракод надсемейства Cypridacea 
привели к быстрой перестройке ассоциаций лимнических остракод 
на рубеже юры и мела, которая может служить одним из надежных 
критериев проведения границы между указанными системами в конти
нентальных отложениях. Как показали опыты [24], яйца ципридацей 
переносят не только высыхание, но и замораживание, что обусловило 
жизнеспособность представителей этого надсемейства в разнообразных 
экологических условиях также и в последующие эпохи вплоть до совре
менной, включая периоды оледенений в плейстоцене.
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Ю. Н. А н д р е е в

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АФГАНО-ТАДЖИКСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОСТРАКОД

Афгано-Таджикский палеобассейн (АТП) занимал обширную тер
риторию современного востока советской Средней Азии и Северного 
Афганистана (к востоку от 60° в. д .) , в котором отлагались осадки 
кимеридж-сантона своеобразного восточно-среднеазиатского типа. Как 
палеоструктура типа платформенной синеклизы АТП реконструируется 
в составе Ферганской и Афгано-Таджикской впадин, новейших поднятий 
Юго-Восточного Тянь-Шаня и Северного Памира и прилегающих с запада 
участков Туранской плиты. На востоке, в Кашгарии,АТП замыкался 
за пределами СССР, на западе структурно замыкался по восточной пери
ферии Центрально-Каракумского свода [3].

В геологической истории АТП самым значительным по длительности, 
количеству трансгрессий и регрессий, географическим контрастам был 
меловой период. В этот период АТП превращался то в обширные акку
мулятивные равнины аридной зоны литогенеза, то в мелководные мор
ские заливы — наиболее крайние на северо-восточном шельфе бассейна 
Тетис, то почти целиком покрывался эпиконтинентальным морем. Одной 
из важных особенностей АТП было то обстоятельство, что граница 
„суша—море” постоянно находилась внутри этого бассейна, мигрируя 
в нем, что обусловило едва ли не уникальное стратиграфически полное 
сочленение морских и континентальных формаций. Своеобразие геологи
ческой истории мела востока Средней Азии отразилось и на населении 
мелового моря, что послужило основанием Н. П. Луппову и Н. Н. Боб
ковой в развитие идей А. Д. Архангельского выделить позднемеловую 
Среднеазиатскую палеобиогеографическую провинцию.

Особенно контрастно своеобразие донной биоты мела и палеогена 
АТП подчеркивают остракоды, составлявшие существенный элемент 
населения бассейна. Как известно, ракушковые рачки-остракоды не име
ют пелагической стадии развития, а поэтому малейшие препятствия 
на пути их прохореза — даже частичные и относительно кратковременные 
изоляции — ярко проявляются в качественном и количественном составе 
биохорий. С другой стороны, будучи организмами исключительно эколо
гически валентными, обладающими как узко специализированными фор
мами, так и формами эврибионтными, остракоды позволяют хорошо разли
чать чисто биофациальные ассоциации и биогеографические (ф^уно генети
ческие), определять направления прохореза и биогеографические связи. 
По облику восстановленных сообществ нетрудно установить следующие 
основные характеристики бассейна: глубокий (внешний) шельф (в АТП 
отсутствует), суб- и супралитораль, авандельту, полуизолированный 
или остаточный прибрежный водоем, пойменные и другие эфемерные 
водоемы аллювиальной равнины, устойчивые озера. Сообщества остракод 
и отдельные их таксоны позволяют выделять присущие им среды: океа
нической солености (в АТП не обнаружены), полигалинные (1.8—3.0%),
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мезогалинные (0.5—1.8%), солоноватоводные (0.05—0.5 %), пресновод
ные (0.05%) и осолоненные (4.0%). В ориктоценозах можно различать 
эпи-, фито-, мезо- и эндофауну и по этим признакам, а также по степени 
развития мезоскульптуры, брюшных структур, передней дупликатуры 
и т. д. удается восстановить характер биотопов.

Используя перечисленные выше особенности биологии современных 
остракод — прямых потомков меловых, — удалось проанализировать 
историю их биохорий в Средней Азии и на этой основе восстановить 
основные закономерности развития АТП.

Сводная сукцессия меловых остракод Средней Азии слагается 
несколькими разнородными ассоциациями (биотемами), которые выде
ляются по преобладающему количеству родов и видов, аналогичных 
либо сходных с таковыми других бассейнов из числа изученных в тети- 
ческом поясе и сопредельных морях и территориях. Эта сукцессия 
насчитывает св*ыше 500 видов и разновидностей 135 родов, 70 триб 
и подсемейств, представляющих 14 из 21 семейства, зарегистрированного 
в меловой системе Земли.1 В АТП состав остракод беднее: обнаружено 
[2, 6, 9] 215 видов, из которых 55 формировали лимнические и солоно

ватоводные ассоциации, иногда породообразующие. В бассейн проникали 
представители следующих биотем: континентальных — европейской 
(берриас—баррем) и центральноазиатской (апт—альб, сеноман?), солоно
ватоводной среднеазиатской (сеноман, кампан, Маастрихт?); морских 
сублиторальных: средиземноморской (поздний баррем—апт), средне- 
европейской (апт—средний сеноман, кампан). Наиболее специфический 
облик остракодам АТП придает среднеазиатская биотема (поздний 
сеноман—сантон), которая сформирована видоизмененными в процессе 
дальних миграций среднеевропейскими и средиземноморскими остра- 
кодами и значительным числом вероятно эндемичных видов.

Внутри бассейна направления прохореза остракод хорошо известны, 
так как подчеркиваются миграцией фаций: в общем широтном направле
нии с запада на восток и к северу и югу от Амударьи [1 ]. По мере прохо
реза биотемы и ценозоны теряют полигалинные виды и стенобионтные мор
ские роды, в ценозонах и даже в ориктоценозах появляются мезогалин
ные и солоноватоводные роды, а нередко — отдельные лимнические эври- 
бионты. Такие особенности хорологии и состав остракод характерны 
для областей сочленения низменных аллювиально-дельтовых аккумуля
тивных равнин и сублиторали.1 2 Развитие АТП и остракод в мелу опреде
ляется следующими закономерностями.

Значительной связи поэднеюрских морских остракод с меловыми 
в А Т П  не обнаружено: комплекс остракод келловея и Оксфорда [5] 
содержит до 90% новых видов и до 10% — средиземноморских. Обра
щает на себя внимание наиболее раннее появление в Оксфорде развитых 
Hechticythere, Protocythere, Centrocythere — единственное, что связывает

1 Составляет не более 1/3 теоретического числа родов, относящихся к семей
ству Cytheiidae.

2 Подтверждается литологическими и историко-геологическими данными, 
а также теорией аллохтонного происхождения красящего пигмента красноцветных 
пород [ 1 ].
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юрскую и меловую сукцессии, указывая на тетическое происхождение 
данных родов. Достоверные остракоды кимериджа—титона в АТП не об
наружены. Только в шараплинской свите в скв. Байрамали-10 встречены 
Klentnicella sp. -  род, известный в титоне (?) или берриасе (?) ЧССР, 
в свите Клентнице. В суббореальной юре этот род неизвестен, вероятно, 
он является средиземноморским.

С берриаса по нижний баррем морские остракоды в АТП почти от
сутствуют и только в доломитах альмурадской свиты обнаружены еди
ничные Pseudoprotocythere и Asciocythere — формы, сходные с верхнева- 
ланжинскими Швейцарской Юры. Среднеевропейская биотема берриаса— 
баррема, хорошо представленная на севере Средней Азии [8], в АТП не про
никает. Это свидетельствует либо об изоляции севера и востока Средней 
Азии, либо об отсутствии фациальных связей внутри единой акватории, 
что препятствовало прохорезу среднеевропейских остракод на юго-вос
ток, в область аридного карбонатонакопления с пониженной соленостью.

Почти до конца баррема в АТП господствовали континентальные 
условия лагунно-лиманного и аллювиально-дельтового осадконакопле- 
ния. Об этом однозначно свидетельствуют многочисленные лимнические 
и солоноватоводные виды в красноцветных отложениях четырех нижних 
горизонтов мела. Большинство видов имеет широкие ареалы (от При- 
каспия до Монголии и от Англо-Парижского бассейна до востока Средней 
Азии), что говорит в пользу резкого преобладания аллювиально-дельто
вых фаций над озерными. Во всяком случае в АТП не усматривается 
наличие фаций, длительно и устойчиво изолированных от моря пресных 
водоемов. Последние характеризуются нередко нацело эндемичной 
биотой. Единственным объектом, который по геологическим данным 
подходит для озерных фаций, являются известняки ляканского типа, 
развитые в Фергане и в Гиссаро-Алае. Пресноводные остракоды перепол
няют здесь отдельные пласты. Резко обедненные аналоги европейской1 
континентальной биотемы с Scheda, „Candona” , Darwinula, Rhinocypris, 
Cypridea [2] распространены только в Афгано-Таджикской впадине, 
а в Фергане и южном Тянь-Шане они не известны, что является одним 
из доказательств отсутствия отложений берриаса—баррема в указанных 
районах. Еще более веским аргументом в пользу расширения АТП 
во времени с юго-запада на северо-восток является наличие богатых 
ассоциаций пресноводных остракод в калигрекском и дербентском 
горизонтах Афгано-Таджикской впадины, в низах ляканской (абшир- 
ской), кызылпиляльской и ходжиосманской свитах Ферганы и в  Гис- 
саро-Алае. Для них характерно наличие Ziziphocypris, Drielba, Limnocypri- 
dea, „Cypridea” — породообразующих ципридей. Это явный, но обеднен
ный аналог центральноазиатской континентальной биотемы, которая 
в Средней Азии появляется в среднеаптской части разреза, а в Западной 
Фергане — в низах разреза.

1 Пресноводные остракоды в низах мела известны в Англо-Парижском бассей
не, ФРГ, ГДР, Польше, Молдавии, Крыму, Прикаспии и повсеместно в Средней Азии 
и Западном Казахстане. Эти факты свидетельствуют о прямых биофациальных 
связях данных районов.
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Со среднего сеномана в Афгано-Таджикской впадине, Южном Тянь- 
Шане и в Фергане появляется солоноватоводная ассоциация с Sarlatina — 
Neocyprideis — Gobiocypris, образующая три ценозоны: в пестроцветных 
гипсоносных глинах и алевролитах акмечетской, музрабатской и акбу- 
лакской свит Афгано-Таджикской впадины и в Зеравшано-Гиссаре; 
в гульчинской, низах яловачской и пестроцветной свитах Ферганы.

В конце баррема АТП впервые заселяет морская средиземноморская 
биотема — обедненные аналоги закавказского баррема [8] с Gubkiniella, 
Antepaijenborchella, Paijenborchellina, Annosacythere и др. Это самая пред
ставительная и характерная биотема баррема, не имеющая аналогов ни в Се
верной области Средней Азии, ни во всей Средиземноморской области. 
В АТП ее элементы — Antepaijenborchella — проникли в позднем апте, 
в самые краевые участки клансейского моря: на Бухарскую ступень, 
в Южный Гиссар и Каратегин (Гарм). В центральных районах АТП 
в лагунных .фациях окузбулакского горизонта — аналогах морской 
пачки — комплекс верхов баррема замещается солоноватоводными 
эндемиками рода Asciocythere.

Со среднего апта (калигрекский горизонт) в АТП появляется типич
ная среднеевропейская ассоциация, но обогащенная местными видами 
апта—альба из Южной и Северной областей Средней Азии, существовавшая 
до конца среднего сеномана. В меняющихся фациальных условиях бас
сейна эта ассоциация образовала несколько местных зон миграционной 
природы, которые, однако, охватывают только западные и центральные 
районы АТП, где развиты морские фации. В Фергане и в Тянь-Шане эта 
биотема замещается континентальной центральноазиатского типа.

В позднем альбе АТП появились виды, изобиловавшие позднее, 
в среднем и позднем сеномане. Облик комплекса составляют представи
тели нового рода Turkmenicythereis, не „проникающие” выше сеномана, 
распространенные также в западных областях Средней Азии и в Закав
казье, но пока не обнаруженные в западноевропейском сеномане. В АТП 
сеноманский комплекс включает отдельные южносредиземномор- 
ские виды.

С позднего сеномана по сантон в АТП и за его пределами на западе 
остракоды представлены типичной среднеазиатской биотемой с Tetisocy- 
pris, Brachycythere, Paracytheretta — более 100 видов и разновидностей из 
32 родов. Подавляющее большинство видов имеет провинциальное 
происхождение и только в нижнем туроне имеются мигранты из Средне- 
европейской области. Долгое время не были известны „корни” этой 
биотемы, и только недавно исследования [10] меловых остракод Персид
ского залива показали, откуда мигрировали в Среднеазиатскую область 
доминирующие в ней Tetisocypris, брахицитериды, цитареллиды и ряд 
трахилеберидид: миграция шла не со стороны запада Средней Азии, 
а через Восточный Копетдаг, Бадхыз в восточнотуркменскую синеклизу 
и далее — в АТП.

С кампана комплекс резко обновляется и в нем наряду с преоблада
ющими среднеевропейскими видами появляются многочисленные пайен- 
борхеллы индопацифического происхождения. АТП нивелируется широ
чайшей трансгрессией, выходящей далеко за его пределы. Произошел
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широкий обмен фауной трех биогеографических областей. Остракоды 
проникли в Западную Сибирь [9].

На основании анализа остракод удается получить биотические дока
зательства палеогеографического единства Ферганы, Афгано-Таджикской 
впадины и Северного Памира, входивших в единый АТП в платформен
ную стадию его развития — с конца юры по эоцен. В Фергане остракоды 
были впервые исследованы М. И. Мандельштамом [4], не обнаружившим 
характерных палеогеновых видов, которые бы не встречались в АТП 
и Южном Тянь-Шане.

В последующие годы у автора появился достаточно обширный 
материал из мела Ферганы и он полностью подтвердил отмеченную 
особенность ферганских остракод: в морских слоях, охватывающих 
комплекс отложений от основания гульчинской свиты до подошвы 
яловачской почти повсеместно встречается почти значительно обеднен
ный комплекс,'который в Афгано-Таджикской впадине характеризует 
отложения, залегающие между тагаринским и каттакамышским горизон
тами и имеющие сеноман-коньякский возраст. Ферганский комплекс 
отличается от южнотаджикского полным отсутствием всех полигалин- 
ных родов — макроципридид, бэрдиид, битоцитерид и других. Из всего 
огромного разнообразия турон-коньякских остракод Афгано-Таджик
ской впадины в Восточной и Южной Фергане остаются лишь около 
20 видов: Tetisocypris proceraformis (Mand.), Schuleridea jonesiana atraxa 
Mand., Oncocytheridea obtusa (Mand.), Paracytheretta supercostata (Mand.), 
P. tricostata tadjicistanica Andrv., Neocythere scalaris (Mand.), Rehacythereis 
cf. gaurdakensis (Andrv.), Pontocypris obstipis Mand., P. fragilis Mand., 
Brachycythere sphenoides dotata Mand., Metacytheropteron berbericus tenui- 
costatus Andrv., Segmina cristata Mand., Sarlatina mandelstami Andrv., 
S. leguminoformis (Andrv.), Cytherella facila Mand., Pterygocythere turonica 
Mand., Cythereis sp.

Распределение этих видов в разрезе верхнего сеномана—гурона точно 
такое же, как в Афгано-Таджикской впадине и в Южном Тянь-Шане: 
наиболее древним является комплекс с N. scalaris — S. mandelstami, 
затем появляются брахицитерины, тетисоциприс, S. atraxa, составляющие 
основной фон турона, и в самых верхах устричной толщи, в глинах, 
появляются С. facila — Cythereis sp. — зональный вид одноименной цено- 
зоны Афгано-Таджикской впадины, охватывающей модунский и акра- 
батский горизонты верхнего турона (?) — коньяка. Хотя в Фергане особи 
всех этих видов несут явные следы угнетения, они безошибочно иденти
фицируются с особями из туронских и коньякских отложений Зиддин- 
ской, Раватской, Камароуской, Куттурганской впадин Южного Тянь- 
Шаня, где остракоды по составу являются промежуточными между 
южнотаджикскими и ферганскими. Единство биохорий Ферганы, Афга
но-Таджикской впадины и Гиссаро-Алая подчеркивают пресноводные 
комплексы с Ziziphocypris, Drielba в калигрекской, ляканской (абшир- 
ской) и кызылпиляльской свитах, а также солоноватоводные Sarlatina 
legumiformis — в музрабатской и низах яловачской свит.

Такой же состав и особенности распространения остракод в разрезе 
относятся и к морским отложениям турона—коньяка вдоль юго-восточной
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окраины Северного Памира (Кызылджиик-Рангкуль). В этих отложениях 
был открыт комплекс с Brachycythere sphenoides dotata Mand., Patellacy- 
there ascuensis (Andrv.), Tetisocytris, Segmina — резко обедненная ассоциа
ция модунского— акрабатского горизонтов коньяка Афгано-Таджикской 
впадины. Из середины морской пачки Рангульского разреза и в самых 
древних слоях автор обнаружил комплекс турона с Schuleridea jonesiana 
atraxa, то есть аналоги одноименной ценозоны Афгано-Таджикской впа
дины и Ферганы, но в резко обедненной ассоциации. Таким образом, 
ни памирские, ни ферганские морские остракоды не содержат никаких 
элементов, отличных от Афгано-Таджикской впадины, свидетельству
ющих о независимом развитии.

Хорология остракод внутри АТП говорит о беспрепятственной 
миграции — прохорезе рачков из центра к окраинам бассейна, претерпе
вая отбор главным образом по отношению к солености и обедняясь 
полигалинными родами и видами. Состав остракод свидетельствует 
о тесной связи позднесеноманского—коньякского осадконакопления 
в Фергане, на Памире, в Афгано-Таджикской впадине и позволяет гово
рить о том, что Фергана и Северный Памир в это время представляли 
собой краевые части единого бассейна, а не заливы, как традиционно 
считалось.

И наконец, последний вопрос о сочленении АТП с юга. Меловые 
остракоды из Северного Афганистана были изучены автором по сборам
H. П. Туаева (Ангот, Кофлатун), В. И. Корчагина и Ф. У Ахмедэянова 
(Шиберганской район и скважины к северу от Мазари-Шерифа). Обнару
жилось полное видовое тождество с меловыми остракодами Юго-Запад
ного Гиссара и одинаковое стратиграфическое распространение в разре
зах обоих районов. Афганские остракоды апта—Сайгона не содержали 
никаких элементов, свидетельствующих о проникновении с юга в АТП. 
Не наблюдается также и сколько-нибудь заметного увеличения числа 
особей полигалинных видов и родов при продвижении от Гаурдака 
к Анготу, что непременно имело бы место в случае проникновения 
морских трансгрессий в АТП с юга, как это очень ярко выражено в ши
ротном профиле АТП. Следовательно, в течение мелового периода, 
до сантона включительно, АТП был ареной морских трансгрессий с севе
ро-запада и юго-запада — со стороны Устюрта, Восточного Копетдага 
и Бадхыза, а со стороны Паропамиза бассейн был устойчиво изолирован 
областью сноса. И только с кампана, когда в АТП проникли элементы 
палео-Индопацифики и прежде всего подсемейство Paijenborchellinae, мор
ские бассейны к северу и югу от Банди-Боянского поднятия, вероятно, 
соединились.
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР В ПОЗНАНИИ 
ФАЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ГОТЕРИВСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Изучение ископаемых органических остатков с целью выяснения 
условий осадконакопления составляет суть био фациального анализа, 
основанного на широком использовании данных экологии и тафономии. 
Для суждения об образе жизни и среде обитания организмов геологи
ческого прошлого исследователи опираются на сравнительное изучение 
древних и ныне живущих, их строение и данные функционально-морфо
логического анализа, на выяснение общих закономерностей адаптации 
к среде существования, учитывая при этом особенности изучаемой эпохи.

Условия обитания организмов определяются как абиотическими, 
так и биотическими факторами окружающей среды. Изменения этих 
условий вызывают соответствующие изменения организмов, в частности 
их морфологии. Давно известно, что различные по своей природе орга
низмы, относящиеся к разным систематическим группам, одинаково 
реагируют на те или иные факторы среды, что и обусловливает явление 
так называемой конвергенции — сходства морфологических признаков. 
Морские готеривские отложения, широко развитые на территории 
Западной Сибири, являются нефтегазоносными, поэтому выяснение 
палеогеографии и условий седиментации в этом бассейне различными 
методами имеет весьма актуальное значение. Готеривские осадочные 
образования регрессирующего морского бассейна Западной Сибири 
представлены терригенными породами: глинами,алевролитами,песчани
ками, нередко выполняющими роль „покрышек” или вместилищ, кладо
вых нефти и газа. Исследуемая территория в это время представляла
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собой глубоко вдающееся в сушу, эпиконтинентальное море, располо
женное в бореальном поясе, имеющее связь как с Арктическим бассей
ном, так и морями Русской платформы и Средней Сибири. Такое положе
ние этого моря оказало влияние на характер фаций и состав его фауны. 
Органический мир готеривского морского бассейна Западной Сибири 
сравнительно разнообразен. В его составе известны аммониты, гастро- 
поды, иглокожие, многочисленные двустворчатые моллюски, остракоды 
и фораминиферы. Часты находки скоплений харовых водорослей и 
мегаспор.

Ориктоценозы фораминифер изучались по методике Ф. В. Киприяно- 
вой, разработанной в лаборатории ЗапСибНИГНИ и основанной на широ
ком применении математической статистики, явлений конвергенции 
морфотипа раковин фораминифер с другими группами морских живот
ных, принципа актуализма. За основу взят геометрический образ рако
вины — морфЪтип, заимствованный из „Основ палеонтологии” [2]. 
Статистические данные сводятся к получению следующих величин: числа 
фораминифер на 100 г навески породы, количества таксонов всех ран
гов, числа доминантов, процентного содержания планктона и бентоса 
(отдельно секреционного и агглютинированного), соотношения ассоциа
ций по морфотипам (независимо от таксонности и характера стенки) 
и др. [4]. Изучение фораминифер позволило наметить в их распределе
нии по латерали (от берега в глубь моря) несколько смен морфотипов- 
доминант, соответствующих границам определенных фаций (рис. 1).

Первая фациальная зона образует несколько локальных участков 
и характеризуется пестротой литологического состава осадков, содержа
щих, как правило, фауну монотаксонного состава. Ассоциации фора
минифер представлены обычно массовыми популяциями 1, реже 2—3 
таксонов. Таковы палеобиоты милиаммин районов Широтного Приобья 
и Харасовэя на севере. В первом они представлены небольшим числом 
раковин милиаммин, во втором с ними отмечены вернейлиноидесы 
и критионины. Фауна приурочена к темно-серым, тонкоотмученным, 
местами слюдистым глинистым отложениям с обилием растительного 
детрита. Небогатые ассоциации, состоящие из представителей вида 
Crithionina granum Goes, и вернейлиноидесов, отмечаются на северо-запа
де (Бованенковская площадь). Раковины милиаммин северных ассо
циаций крупнее южных, богаче комплексы.

Современные представители рода Miliammina — обитатели солонова
товодных бассейнов прибрежных районов морских водоемов. „Развитие 
этой фауны происходит на некоторых локальных участках, в опреснен
ных условиях, на поднятиях, возможно, заболоченных участках дна, 
около островов” — пишет Е. В. Мятлюк [1]. 3. Г. Щедрина отмечает 
милиаммин в почти пресных водах лагун, морских болот и относит 
их к группе мелководной фауны верхней сублиторали с постоянно 
или временно пониженной соленостью, сезонными колебаниями темпера
тур, на песчаных или илисто-песчаных грунтах. Брэди [2] описал вид 
Miliammina fusca из приустьевых участков побережья Англии, из зоны 
Zostera. Богатые популяции милиаммин, с незначительным числом 
трохамин и аммобакулитесов встречены А. В. Фурсенко среди фауны
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Рис. 1. Схема распространения биофаций готеривского бассейна Западной Сибири.
1 -  граница распространения готеривских отложений, 2 -  граница равнины, време
нами заливаемой морем, 3 -  контур развития морских готеривских отложений, 
4 -  местонахождение комплексов фораминифер по площадям. Зоны: I -  морские 
топи, болота, эстуарии, лагуны и заливы, II -  морское мелководье, III -  относи
тельно глубоководная зона шельфа, IV -  область осадков, не содержащих форами
нифер.

эстуария лагуны Буссе [3]. Для этого участка характерны перепады 
солености, Ph, незначительные глубины. Нетрудно предположить, что 
таковы и условия существования готеривских милиамминовых ценозов 
Усть-Балыкского района. Глубина водоема здесь вряд ли превышала 
3—5 м. Несколько более благоприятными были условия существования 
милиамминовых сообществ на севере, где раковины их более круп
ных размеров, а в составе ассоциаций появляются вернейлиноидесы 
(Харасовэй). Очевидно, на севере были чуть выше соленость мор
ской воды и несколько большие глубины, не превышающие, однако, 
7—10 м.
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Разнообразнее комплекс фораминифер участка эаливообразной 
формы южного обрамления морского бассейна (Покровская пл.). Явля
ясь синхронным аналогом милиамминовых ассоциаций, он представлен 
обильными скоплениями аммоскалярий. Количество особей их достигает 
600 и более, в то время как милиаммин не насчитывается и 50 рако
вин. На долю аммоскалярий приходится до 85 % состава всей фауны. 
Число таксонов — 5. В качестве сопутствующих здесь определены верней- 
линоидесы, аммобакулитесы, гломоспиреллы. Отмечено наличие гастро- 
под, остракод, оогоний харовых водорослей и мегаспор водных растений. 
Раковины аммоскалярий из тонкозернистого материала, уплощены, 
изящны, почти прозрачны, с хитиновыми перегородками и почти пол
ностью утраченным однорядным отделом, представлены лишь спираль
ной частью.

„Развертывание” спиральных пенероплид, по мнению В. Я. Дидков- 
ского7 свойственно для спокойных условий. Впервые представители 
аммоскалярий обнаружены в Северном море. Хеглунд отмечает их на 
песчаных грунтах Гюльмар-Фиорда с глубины 20 м, с небольшими скоп
лениями в интервале 30—40 м. X. М. Саидова считает их холодноводными 
обитателями сублиторали северных субтропиков [2]. Виды-спутники 
аммоскалярий широко известны в биотах прибрежных заливов, эстуа
риев, лагун. Андерсен [5] описывает сообщество дельты р. Миссисипи, 
состоящее исключительно из а ммо бак улите сов и милиаммин при солено
сти вод 7—10°/оо- Эллисон [5] указывал, что аммобакулитесы эстуария 
Чесапикского пролива предпочитают илистые, богатые органикой осад
ки, покрытые пеллетами ракообразных, в толще осадка до 8—9 см, 
при солености 1 -15 °/оо-

Таким образом, развитие аммоскаляриевых ценозов Покровского 
участка происходило в условиях полузамкнутого залива, временами 
теряющего связь с морем. Это был водоем с обильной растительностью 
и опресненными водами, глубиной, не превышающей 10—15 м.

Более четко прослеживаются монотаксонные сообщества с гломо- 
спиреллами, которые фиксируются в виде отдельных участков на западе 
и более широко известны на востоке. Доминантой в них является вид 
Glomospirella continentalis Schar., местами составляющий до 85 % ценоза, 
среди сопутствующих отмечаются представители саккаминид, верней- 
линоидесов, аммобакулитесов, но появляются и элементы нового — 
крибростомоидесы, псевдоболивины и глобулины. Количество таксонов, 
составляющих гломоспирелловые сообщества, увеличивается до 3—5 
видов. Замеры раковин гломоспирелл показали, что наиболее крупные 
особи шаимских ассоциаций, мелкие -  верхнететеревских. Стенка рако
вин средней толщины, состоит из зерен одного размера, белая или кремо
вая, ее полость иногда заполнена пиритом. На внешней поверхности 
отдельных форм наблюдаются присыпки растительного детрита и слюды. 
Отмечается наличие как юных, так и взрослых форм. Glomospirella conti
nentalis Schar. обладает уплощенной, неправильно-клубковидной ракови
ной, со слабо выраженным клубковидным и значительным спирально
плоскостным отделом; последнее сближает их с представителями аммо
бакулитесов.
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Организмы, сочетавшие в процессе роста несколько морф, меняли 
места обитания и образ жизни. Гломоспиреллы вначале жили в среде ак
тивной динамики, а позднее предпочитали условия спокойного режима.

Таким образом, характерным для этих своеобразных сообществ 
является их локальное развитие, незначительная численность форамини- 
фер или напротив — массовость популяций, наличие малого числа таксо
нов, составляющих их, представленных обычно видами эвригалинных 
форм. Свойственно это для водоемов, полностью утративших связь 
с морем, опресненных или засоленных. Обильная растительность местами 
создает условия затишья и накопления тонких илистых осадков, богатых 
органикой. Глубины подобных водоемов, бесспорно, невелики и колеб
лются в пределах первого десятка метров.

Вторая фациальная зона является внешним контуром нормально
морских условий и рассматривается нами в качестве ареала развития 
крибростомоидесов — ассоциаций, соответствующих верхней сублито
рали современных морей. Занимая по площади положение, промежуточ
ное между биотами Glomospirella continentalis и зоной относительно глу
бокого шельфа, крибростомоидесовые сообщества имеют элементы 
того и другого. С первыми их объединяет наличие саккаминид, со вто
рыми — видов-стенобионтов, присутствие секреционного бентоса. Увели
чивается, становится постоянным количество таксонов в ассоциациях, 
число видов возрастает до 10. В массе появляются морфы трохоидных, 
спирально-винтовых, спирально-плоскостных. Это псевдоболивины, 
лентикулины, крибростомоидесы и др. На долю крибростомоидесов 
иногда приходится до 70%.

Отмеченные выше ценозы характеризуют участки морского мелко
водья, местами опресненные, но менее значительно, чем в предыдущих 
случаях. Наличие в составе фауны различных морфотипов характерно 
для участков с разнообразием грунтов. Одни организмы обитают 
на уплотненном субстрате — такие, как хипераминиды, некоторые 
из саккаминид, полиморфиниды, другие предпочитают хорошо аэриру
емые участки (лентикулины), третьим необходим тонкий, илистый 
грунт (псевдоболивины) и т. д. Пестроту грунтов можно объяснить 
пятнистым развитием растительности. Зона сплошного растительного 
покрова располагалась ниже.

Область относительно глубокого шельфа рассматривается нами 
в качестве третьей фациальной зоны. На севере она узким проливом 
соединяется с бореальным бассейном. В пределах этой зоны формирова
лись глинистые и песчано-глинистые осадки. Для нее характерны богат
ство и разнообразие палеобиот, свойственных стабильным, оптимальным 
условиям готеривского времени. Численность видов, составляющих 
ассоциации фораминифер, достигает 15—20 видов, а количество раковин 
от 300 до 1000 экземпляров. Внешняя часть зоны представлена однород
ными, тонкоотмученными глинами с устойчивым составом форамини- 
феровых сообществ, в которых доминирующими являются акрулямины. 
В составе этих ассоциаций насчитывается до 6—10 видов. При господстве 
акрулямин в палеоценозах по латерали в небольших пределах меня
ется процентное соотношение таксонов сопутствия. В числе последних
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широкое распространение получает почти весь родовой состав литуолид 
(7 родов), увеличивается число секреционных фораминифер, обильно 
представлены трохамины. Увеличение доли видов с секреционной 
раковиной свойственно особенно для участков северо-запада, находя
щихся на стыке проникновения в Западную Сибирь водных масс 
из европейской части Советского Союза.

Наиболее богаты и разнообразны обычно палеоценозы, в составе 
которых отмечается присутствие представителей вида Trochammina gyroi- 
diniformis Mjatliuk. Немногочисленны, но разнообразны здесь нодозари- 
иды, встречаются дискорбиды и цератоконкрисы и др. Особенный инте
рес представляют ассоциации с двумя доминантами (с содержанием 
более 20%), в которых постоянно присутствуют морфы клубкообраз
ных — рекурвойдесов и гломоспирелп. Доминирующей морфой в подоб
ных сообществах являются либо гетероморфы — акрулямины, либо 
трохоидные раковины — Trochammina gyroidiniformis Mjatl.

Итак, многообразие таксонного состава палеоценозов, обильные 
популяции их составляющих — свидетельство господства Нормального 
морского режима, оптимальных условий для развития фауны. Устойчи
вость состава акруляминовых биот, несколько меньшая численность 
таксонов их по сравнению с сообществами трохамин объясняются, 
скорее всего, приуроченностью этой фауны к зоне сплошного развития 
морской растительности. Условия затишья, обычно свойственные для 
этой зоны, здесь, однако, возникали не на всем протяжении. Присутствие 
раковин морфотипа клубкообразных является подтверждением того, 
что существовали „аэрируемые участки с движением вод, т. е. придонных 
течений. Глубина ареала акруляминовых сообществ в основном контро
лируется глубиной зоны фитали, трохаминовых — интервалом несколько 
больших величин.

И наконец, центральная часть морского готеривского бассейна — 
область накопления битуминозных отложений — выделяется в качестве 
IV фациальной зоны. Фораминиферы здесь не обнаружены. Следует 
отметить при этом, что по мере приближения к зоне, непригодной для 
существования фораминифер, состав фораминиферовых ассоциаций 
постепенно уменьшается, ухудшается сохранность раковин, появляются 
вновь биоты монотаксонного содержания. Приспособляясь к условиям 
нарушенного газового режима, пониженным температурам, возникают 
массовые популяции одного вида. Таковы ассоциации эволютинелл.

Итак, первая зона характеризуется локальным развитием и пестро
той осадков, многообразием биот, монотаксонных по составу, свойствен
ных условиям латерали, участкам, полностью утратившим связь с морем.

Вторая зона прибрежного мелководья отличается увеличением числа 
таксонов, составляющих биоты.от 3—5 до 7—10. Среди них появляются 
виды-стенобионты. Распределение осадков и фораминиферовых сооб
ществ зависит здесь от характера береговой линии, рельефа дна 
и грунтов.

Третьей зоне, зоне глубоководного шельфа, свойственны более 
устойчивый состав осадков, наличие богатых и разнообразных по сос
таву палеоценозов. Число видов в ассоциациях достигает 16—21, число
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доминант увеличивается до 2—3 (разных по латерали). На распределение 
биот по площади, как и на характер осадков,оказывали влияние разви
тие сплошной зоны морской травы и наличие донных течений.

Центральная часть готеривского морского бассейна Западной Сиби
ри — область накопления битуминозных отложений — фораминифер 
не содержит. С приближением к этой зоне состав палеоценоэов третьей 
зоны беднеет, вновь появляются монотаксонные биоты (комплекс 
Evolutinella nascens).
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О СУЩЕСТВОВАНИИ ЯПОНСКОГО
МОРСКОГО БАССЕЙНА В МЕЛУ

Геологическая история Японского моря до сих пор окончательно 
не выяснена. Существуют разные взгляды на его происхождение и разви
тие, которые основаны, в первую очередь, на анализе строения земной 
коры и соотношения геологических структур.

Геолого-геофизические данные позволяют наметить три этапа разви
тия земной коры в области Японского моря [7]: континентальный, 
субконтинентальный и субокеанический, которые, вероятно, отражают 
процессы ее преобразований. Эти процессы могут рассматриваться 
с различных позиций и соответствуют различным моделям образования 
и эволюции древнего Японского морского бассейна.

По затрагиваемой проблеме выделяется несколько основных точек 
зрения, которые занимают различные исследователи. Согласно первой 
из них, Японское море рассматривается в качестве реликта океана и его 
эволюция связывается с сиалиэацией первично-океанической коры в ходе 
гео синклинально го процесса [4, 5]. Противоположная точка зрения 
рассматривает Японское море как новообразование, но процесс его 
возникновения объясняется тогда по-разному: одними — в результате 
уничтожения континентальной коры вследствие ее базификации [3, 19], 
то есть с позиций фиксизма, другими — как результат раздвига (рифтинга)

143



[9, 10, 17]. Рассматриваются и более сложные процессы переработки 
земной коры, при которых процессы деструкции континентальной коры 
сопряжены с процессами ее формирования в системе островных дуг 
[16, 18].

Детальный анализ морфотектонических и формационных особенно
стей Японского морского бассейна выявил его тектоническую неодно
родность, которая определяет разделение бассейна на два тектонических 
региона (ТР) — западный и восточный, существенно различающихся 
геодинамическими процессами [12]. Западный ТР (большая часть Цент
ральной глубоководной котловины и котловины Хонсю, приматерико- 
вые подводные возвышенности и возвышенность Ямато, Юго-Западная 
Япония) характеризуется в общем северо-восточной ориентацией морфо- 
структур, их разломно-глыбовым характером, активным прогибанием 
дна глубоководных котловин и погружением вершин подводных возвы
шенностей н? новейшем тектоническом этапе (при соответствующем 
воздымании структур материкового побережья). Восточный ТР (Северо- 
Восточная Япония, Сахалин и прилегающая область морского дна) 
характеризуется преимущественно линейно-складчатым типом дислока
ций и их субмеридиональной ориентацией. При этом восточный ТР рас
сматривается как часть более крупной линейной структуры глобального 
характера (линеамента), для которой характерно преобладание горизон
тальных напряжений.

Таким образом, в геологическом развитии Японского морского 
бассейна оказываются возможными и сопряженными: реликтовая при
рода глубоководных впадин, процессы деструкции континентальной 
коры в результате ее базификации (в западном ТР), и рифогенные 
структуры и тектоническое скучивание (в восточном ТР) [12]. Данное 
сообщение призвано дополнить палеоэкологическими аргументами лишь 
один аспект этой концепции — подтвердить правомочность представлений 
о длительности существования глубоководных впадин Японского моря 
(которое в целом может рассматриваться как одна глубоководная 
впадина), что, в свою очередь, связано с его реликтовой природой. 
Говоря об эволюции Японского морского бассейна, мы имеем в виду 
его основную особенность — существование в прошлом глубоководной 
впадины как отрицательной морфоструктуры (не обязательно глубоко
водной, как в настоящее время, но обязательно покрытой морскими 
водами), и сохранение этой морфоструктуры на фоне чередования 
„таласократических” и „теократических” эпох в геологической истории 
Японского бассейна. Во время первых морские воды не только запол
няли глубоководную впадину, но и проникали на пространства прилегаю
щей палеосуши, образуя мелководные акватории эпиконтинентального 
типа (ныне это материковое, островное побережье и подводные возвы
шенности) , во время вторых — морской бассейн сокращался до конту
ров глубоководной впадины, а прилегающей сушей, помимо современ
ных побережий, становились и вершины подводных возвышенностей.

Такая интерпретация истории Японского моря противопоставляется 
мнению об его возникновении в плейстоцене (даже в позднем голо
цене) , как это полагают некоторые исследователи. Авторы считают,
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что основные доказательства существования морского бассейна в обла
сти современного Японского моря в палеозое и мезозое представляют 
разрезы морских отложений этого возраста, известные в разных местах 
материкового и островного побережий. Правда, сторонники недавнего 
образования Японского моря также принимают во внимание эти раз
резы, но их современную разобщенность они объясняют либо „обруше
нием” (быстрым погружением) бывшей суши, занимавшей центральную 
часть моря (реликтом которой является подводная возвышенность 
Ямато), либо раздвигом (раздвигами), на месте которых образовались 
современные котловины. Более вероятно, что активное погружение 
дна на новейшем этапе развития, особенно в западном ТР [12], являет 
собой не новообразование глубоководной впадины, а очередную „таласо- 
кратическую” эпоху в ее эволюции (правда, может быть, наиболее 
значительную за всю предшествующую историю). Больше возможностей 
имеется для проверки идеи раздвига — для этого нужны только факты, 
подтверждающие единство в прошлом разобщенных разрезов морских 
отложений палеозоя и мезозоя с материкового и островного побережий 
Японского моря.

Соответствующий анализ разрезов и реконструкции их былого 
(до раздвига) положения уже проводились [2]. К сожалению, надежных 
подтверждений корректности предлагавшихся построений нет и, веро
ятно, на существующем фактическом материале не может быть. Эти 
построения претерпевают существенную трансформацию с течением 
времени даже в представлениях одного и того же исследователя.

Задачу исследований, результаты которых приведены н и щ ,  авторы 
сформулировали несколько по-особо му: если на месте современной 
глубоководной впадины Японского моря существовал бассейн, он не мог 
не отразиться каким-либо образом на особенностях разрезов и, следова
тельно, они могут быть выявлены на его периферии литоло го-палео
экологическим анализом отложений. В качестве объекта для такого 
анализа были выбраны отложения на рубеже раннего и позднего мела 
в Сихотэ-Алине.

Принципиальные различия седиментогенеза на рубеже раннего 
и позднего мела определяют два стратиграфических комплекса, разде
ляющихся в разрезах перерывом или угловым несогласием [11]. Ниж
ний стратиграфический комплекс составляют таухинская (берриас), 
ключевская (валанжин), уктурская (готерив—альб) свиты, никанская 
(баррем—альб) серия, включая френцевскую свиту, и их возрастные 
аналоги.

Общим для всех отложений нижнего комплекса является существен
но терригенный характер седиментации в условиях прибрежного мелко
водья и низменной суши побережья палеобассейна. Последний мигриро
вал во времени — на протяжении образования вышеперечисленных 
отложений, и в пространстве — на площади современного Сихотэ-Алиня, 
постоянно пребывая в области современной глубоководной котловины 
Японского моря. Фациально-палеоэкологические условия этого бассейна 
и его побережья охарактеризованы многочисленными находками фауны 
и флоры. Первая указывает на нормальные соленость и газовый режим
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вод, в которых она обитала, вторая — на относительно теплый и влажный 
климат [12].

Верхний стратиграфический комплекс в своей нижней части пред
ставлен алчанской (альб—сеноман), удоминской (сеноман—турон) свита
ми, коркинской серией (верхний альб—сеноман—турон), так называемой 
грубообломочной толщей из окрестностей горы Вяземского в Западном 
Сихотэ-Алине (сеноман—турон—коньяк?) и другими одновоэрастными 
образованиями. Все они отличаются вулканомиктовым составом и почти 
повсеместно субаэральными условиями седиментации. Прежний морской 
бассейн покинул территорию Сихотэ-Алиня, кратковременно задержав
шись лишь там, где сейчас известны выходы грубообломочной толщи. 
Собранные в ней остатки фауны показывают, что наряду с нормальными 
условиями солености и газового режима на мелководье были и опреснен
ные участки бассейна, которые по фациальным особенностям и харак
теру танатоценозов представляли собой отчлененные от бассейна заливы- 
озера. В некоторых из них можно предположить застойный характер вод 
и нарушенный газовый режим [11].

Морской бассейн, как и в предыдущем случае, сохранялся в области 
современной глубоководной котловины Японского моря, хотя на мате
риковой суше произошла коренная перестройка палеоморфоструктур, 
переориентация гидросети. В Южном Приморье были установлены пря
мые литолого-палеоэкологические индикаторы этого морского бассейна, 
так называемые иноцерамовые слои, обнаруженные Ю. Д. Захаровым [6] 
недалеко от устья р. Партизанской. Палеогеоморфологические рекон
струкции позволили определить, что данные отложения представляют 
собой реликт древнего пляжа с типичной текстурой „раковинной” 
мостовой, а сам пляж располагался в изголовье морского залива, 
окруженного гористой сушей и открывавшегося в сторону современной 
глубоководной котловины Японского моря. Основная акватория этого 
древнего залива примерно совпадала с современным заливом Петра 
Великого [11]. Существование данного морского бассейна, разделяв
шего палеоматерик и современную подводную возвышенность Ямато 
(бывшую тогда сушей), подтверждается сопоставлением папинокомплек- 
сов на рубеже раннего и позднего мела из разрезов отложений Приморья, 
о. Хонсю и подводной возвышенности Ямато.

Палинокомплекс Ямато характеризуется абсолютным доминирова
нием пыльцы голосеменных (92%), главным образом за счет обилия 
Classopollis (до 52%) и появлением пыльцы цветковых (до 6%). Систе
матический состав спор и пыльцы сходен с верхнеальбским—сеноманским 
комплексом из континентальных и прибрежно-морских отложений При
морья (коркинская серия, бассейн р. Раздольной; лужкинская свита и ее 
возрастные аналоги, бассейн р.Самарга; алчанская свита, бассейн р.Бикин). 
Сходство это устанавливается по многим общим видам спор и пыльцы го
лосеменных и покрытосеменных. Различие состоит в том, что Classopollis 
составляет в палинофлоре Приморья всего лишь 17—20%. Видовое разнооб
разие цветковых и папоротникообразных в палинофлоре Ямато ниже [14].

Ближайшим аналогом палинофлоры подводной возвышенности 
Ямато можно считать комплекс свиты Танохата на о. Хонсю. Он изучен
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в верхней части свиты из слоя с морской фауной. Возраст отложений — 
верхний апт. Этот палинокомплекс характеризуется высоким содержа
нием пыльцы Classopollis (до 72%), а трилетных спор всего лишь 11%. 
Сходство устанавливается по значительному участию пыльцы Classopollis. 
Однако содержание цветковых в палинокомплексе о. Хонсю в целом 
ниже, чем в мелу Ямато, что свидетельствует о его более молодом воз
расте [14].

Близкие по таксономическому составу палинокомплексы, содер
жащие высокий процент Classopollis в сочетании с пыльцой покрыто
семенных, известны на Южном Сахалине из верхнего альба—сенома
на, морского альба свиты Уолнат серии Фредериксбург в Техасе 
идр. [14].

В последние годы выполнен большой объем палинологических 
исследований по материалам глубоководного бурения и найдены крите
рии, позволяющие отличить комплексы, захороненные на суше или 
вблизи нее [20, 21]. В палинокомплексе мела Ямато разнообразие спор 
и пыльцы лишь немногим меньше, чем в континентальном альбе. Хоро
шая сохранность пыльцевых оболочек, частая встречаемость тетрад 
Classopollis, большое количество крупных обрывков кутикул, отсутствие 
микропланктона — все это свидетельствует о незначительной транспор
тировке. Таким образом, можно предположить, что накопление в данном 
месте происходило в непосредственной близости от источника, поставля
вшего пыльцу. Известно, что растительность мелких островов и ее пыль
цевая продукция почти не влияют на состав палинокомплексов мор
ских отложений [22]. Следовательно, возвышенность Ямато представля
ла собой значительный массив суши.

С палеоэкологической точки зрения наибольший интерес в палино- 
флоре Ямато представляет Classopollis, который в ней доминирует. Эту 
пыльцу продуцировали очень своеобразные растения из вымершей груп
пы гирмерелловых. Установлено, что они были относительно тепло
любивы и росли в основном на побережьях, возможно в мангровых 
зарослях, проникая по долинам рек далеко в глубь суши [8]. Особен
ность Classopollis состоит в том, в частности, что высыпавшиеся из пыль
ников пыльцевые зерна соединены в тетрады. Присутствие таких тетрад 
в захоронениях свидетельствует о том, что пыльца не подвергалась 
сколько-нибудь длительному переносу, иначе тетрады распались бы. 
В прибрежных отложениях тетрады встречаются довольно часто. Все это 
свидетельствует о том, что палинокомплекс захоронялся в условиях 
суши или вблизи нее.

Таким образом, сходство палинофлор Ямато и Хонсю и некоторые 
различия их с одновозрастными материковыми косвенно свидетель
ствуют о существовании былой водной преграды между этими древними 
частями суши. И на материке, и на Ямато установлены палеоэкологиче
ские индикаторы береговой линии палеобассейна, который распола
гался там, где находится современная глубоководная котловина 
Японского моря, что, в свою очередь, подтверждает ее унаследованное 
развитие.
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М. А. В о р о н о в а

ИЗМЕНЕНИЕ ДРЕВНИХ ФИТОЦЕНОЗОВ 
В СВЯЗИ С АЛЬБ-СЕНОМАНСКОЙ ТРАНСГРЕССИЕЙ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Результаты палинологических и литологических исследований, 
а также палеогеографических наблюдений служат надежной основой 
для региональных реконструкций ландшафтно-эволюционных особен
ностей седиментационных бассейнов геологического прошлого и вос
создания изменений структуры фитоценоэов во времени. Обычно при 
палеогеографических исследованиях могут быть реконструированы 
лишь наиболее крупные, устойчиво существующие структуры биоцено
зов древних ландшафтов, которые прямо или косвенно влияли на осо
бенности седиментации древних осадков или нашли отражение в сохра
нившихся органических остатках. Остатки макрофлоры обычно характе
ризуют обитателей долинных рек, болот или низменных котловин, где 
они погребались недалеко от мест своего произрастания, и по определе
нию палеоботаников воссоздают ,.историю низинных лесов, болот и вод
ной растительности” [2]. Спорово-пыльцевые спектры, хотя несколько 
и усредняют систематический сбстав продуцирующей флоры (вследствие 
разноса пыльцевых зерен ветром и поверхностными водами), несрав
ненно полнее и представительнее отражают характер фитоценозов, в том 
числе и ценозов водораздельных пространств древнего ландшафта [2].

На примере юга Украины и Причерноморской впадины прослежена 
определенная закономерность в постепенном изменении структуры 
древних фитоценозов в связи с альб-сеномайской трансгрессией бассейна 
Тетис, шедшей с юга на север. Эта закономерность четко фиксируется 
в замещении по разрезу континентальных и субконтинентальных образо
ваний мелководными, глауконитовыми, кремнистыми, в различной 
степени карбонатными породами.

На юге Причерноморской впадины континентальные аптские отложе
ния со следами размыва и угловым несогласием перекрывают в основ
ном породы кристаллического докембрия и кору его выветривания 
и приурочены к пониженным частям древнего рельефа, сформирован
ного эрозионной работой рек и крупных временных потоков. Абсолют
ные отметки кровли аптских образований постепенно изменяются 
от 140 у северной границы их распространения до 170 м на юге района. 
Древний рельеф в аптское время по своей структуре и морфологии, 
как показывают палеогеографические исследования, бьт унаследован 
от более древних веков. Здесь отмечается наличие широких речных 
долин, озерных котловин и различных понижений, выработанных вод
ными потоками. Областью сноса при формировании аккумулятивной 
равнины Причерноморья являлись Украинский щит, Приазовский кри
сталлический массив и его отроги. В целом в аптский век Причерноморье 
представляло собой обширную аккумулятивно-денудационную аллюви
альную равнину с фитоценозами, характерными для речных долин, 
прибрежно-озерных и болотных мест, южная часть которой омывалась
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морским бассейном [4]. Литологический состав пород аптского седи- 
ментационного цикла отличается значительной песчанистостью; тут 
отлагались темно-серые, черные, зеленовато-серые пески, грубозерни
стые и с тонкой слоистостью, редкими включениями гальки и линзами 
бурого угля и растительными остатками, а также с прослоями шин 
и бокситовых пород. Подобные литофациальные особенности пород 
могут свидетельствовать о влажном и жарком климате. Наличие такого 
климата подтверждает и систематический состав палинокомплексов.

По данным спорово-пыльцевых исследований керна многочисленных 
скважин, пробуренных на территории Причерноморской впадины, можно 
до некоторой степени реконструировать растительность отдельных 
ценозов древнего рельефа. Так, для палинокомплексов из пород, сфор
мировавшихся в аккумулятивных равнинах, характерно значительное 
количество и видовое разнообразие спор, сближенных со спорами глей- 
хениевых, схизейных, циатейных, диксониевых, осмундовых, плауно- 
вых, селягинеллевых и других, указывающих на широкое распростране
ние обильно увлажненных почв и болот. Более возвышенные формы 
рельефа были покрыты лесами, в составе которых доминировали хвой
ные, особенно сосновые и подокарповые, в сочетании с гинкговыми. 
В этих ценозах получили свое развитие древнейшие представители по
крытосеменных растений.

Южнее Причерноморской впадины территория Равнинного Крыма 
в аптский век представляла собой мелководный бассейн, где отлагались 
в основном песчаники и алевролиты и реже известняки. Возвышенные 
водораздельные участки были расположены на юго-западе и в центре 
Предгорной гряды и Главного мегаантиклинория Крыма. Для фитоцено
зов этих повышенных участков характерно преобладание представителей 
голосеменных растений, хвойных, продуцировавших пыльцу Classppollis, 
нижний этаж ценозов занимала папоротниковая растительность [5].

К концу аптского и в начале альбского века началось опускание 
юга платформенной части УССР. Мелководный бассейн в Равнинном 
Крыму расширил свои границы и постепенно захватил Причерноморскую 
впадину, образовав два залива: северо-западный, распространившийся 
до широты г. Снигиревки, и северо-восточный — до г. Мелитополя. 
Эти заливы разделялись поднятием в районе с. Ивановки. Приподнятыми 
водораздельными участками являлись также районы Тендровской косы, 
сел. Большеклиновки, Чаплинки и др. [5]. В альбском мелководном 
бассейне отлагались глины, аргиллиты, песчаники и алевролиты, часто 
известковистые, с глауконитом, а также кремнистые породы. В связи 
с трансгрессией альбского моря в течение раннего, среднего и позднего 
альба на территории Причерноморской впадины изменилась структура 
древних фитоценозов; долины рек превращались в далеко вдающиеся 
в сушу лиманы, ранее существовавшие озерно-болотные понижения зна
чительно увеличивались по площади, а низинные части аккумулятивной 
равнины были затоплены. Береговая линия альбского моря была сильно 
извилистой, в породах, сформировавшихся близ нее, отмечено большое 
количество водорослей, спикул губок и радиолярий, остатки насеко
мых, много разрушенных и измятых спор и пыльцы.
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Спорово-пыльцевые комплексы из отложений, образовавшихся 
вблизи повышенных участков суши, состоят из пыльцы, продуцировав
шейся представителями хвойноподокарпово-гинкговых лесов. На этом 
фоне выступает уже более разнообразная и многочисленная пыльца 
древнейших покрытосеменных растений [3].

Споры папоротникообразных представлены в меньших количествах, 
среди них доминантами по-прежнему являются глейхениевые, отмечены 
также схизейные, диксониевые, диптериевые, циатейные, кочедыжнико- 
вые и другие. Таким разнообразием папоротникообразных отличаются 
палинокомплексы, выделенные из отложений, сформировавшихся 
в пределах распространения фитоценоэов пониженных форм древнего 
рельефа и озерно-аллювиальных равнин с более увлажненными почвами. 
Следует отметить, что в альбских палинокомплексах, отражающих раз
личные фитоценозы, постоянно присутствует пыльца древнейших покры
тосеменных растений, отнесенная к формальным родам.

Сеноманский век на территории юга Украины, как и на всей Восточ
но-Европейской платформе, ознаменовался обширной морской транс
грессией [1]. Отложения сеноманского яруса имеют более широкое 
распространение, чем альбские. Современная граница их развития до
вольно извилиста и проходит на широте сел Баштанки, Новопавловки 
Николаевской области. Абсолютные отметки кровли этих отложений 
изменяются от 15 м на севере Причерноморской впадины до 160—170 м 
у южной ее границы.

Отложения сеномана представлены в основном песками, песчани
ками, глинами, шауконит-известковистой песчанистой породой с крем
невыми желваками и редко известняками. Пески зеленовато-серые, 
серые и темно-серые; кварцевые, глауконит-известковистые и глини
стые; мелко- и разнозернистые, часто с остатками растений, с редкими 
тонкими прослоями песчаников.

В связи с трансгрессией мелководное сеноманское море покрывало 
большую часть Причерноморской равнины. Морские заливы далеко 
вдавались в сушу, их береговая линия была извилиста. Вдоль нее распо
лагались многочисленные острова, на континенте к возвышенным фор
мам рельефа были приурочены водораздельные пространства. Эти водо
разделы относились к отрогам Украинского щита, Приазовского кри
сталлического массива. Фитоценозы данных участков суши в сеномане 
резко изменяли свою структуру и облик, по сравнению с тем, что было 
характерно для альба. На более возвышенных частях древнего рельефа 
произрастали хвойные, гинкговые, подокарповые леса. В них появились 
новые элементы растительного покрова — древнейшие покрытосемен
ные. Сократились до минимума площади, занятые папоротниками 
семейств глейхениевых, схизейных, матониевых, диксониевых. Значи
тельное место занимали селягинеллевые и плауновые. В составе спорово
пыльцевых спектров, отражающих прибрежные фитоценозы, значитель
ное место занимают различные водоросли — обитатели морских вод.

Закономерности в распределении спорово-пыльцевых зерен в пали
нокомплексах и фациально-литологические особенности пород апта, 
альба и сеномана на юге Украины свидетельствуют о постепенном
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изменении фитоценоэов в связи с трансгрессирующим с юга морем. 
Бывшие речные долины преобразовывались со временем в лиманы, 
глубоко вдающиеся в континент, на аккумулятивных равнинах происхо
дило заболачивание и образование многочисленных озер, которые в даль
нейшем также превращались в лиманы и заливы мелководного сеноман
ского бассейна. В лесах возвышенных мест произрастания произошел 
процесс вытеснения мезофитных гинкговых, подокарповых, хвойных 
первыми представителями кайнофитной флоры покрытосеменными. 
Сократились до минимума площади, занятые зарослями папоротников.
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Г. Г. М а р т и н с о н

РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
МЕЛОВЫХ ПАЛЕОБАССЕЙНОВ АЗИИ 
ПО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Еще в самые ранние эпохи существования нашей планеты возни
кали обширные континенты, на которых в межгорных впадинах и 
в пределах широких платформенных пространств скапливались водные 
массы, образовавшие разнотипные — крупные, средние и малые — озер
ные бассейны.

В настоящее время достаточно детально разработана реконструкция 
морских и океанических бассейнов прошлого, но еще слабо изучено 
развитие и формирование континентальных водоемов. Вместе с тем, 
последние были представлены в разные времена геологической истории 
почти на всех континентах. Образование этих внутренних бассейнов было 
непосредственно связано с неоднократными геотектоническими процес
сами и климатическими изменениями. Возникали озера как в гумидных, 
так и в аридных зонах.

Большой интерес вызывают, в частности, меловые крупные внутри- 
континентальные бассейны, возникавшие в Центральной Азии, Казах
стане, Средней Азии и отличавшиеся своей спецификой и своеобразием 
их органического мира. Реконструкция этих палеобассейнов Азии стала
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возможной благодаря комплексным геологическим и палеонтологиче
ским исследованиям последних десятилетий. Изучение разнообразных 
древних фаун и флор позволило не только установить геохронологи
ческое положение соответствующих осадочных пород, но и выяснить 
палеогеографическую и палеоэкологическую обстановку прошлого.

Ископаемые остатки континентальных организмов, в том числе 
моллюсков, остракод, конхострак, насекомых, рыб, черепах, крокоди
лов и динозавров, а также харовые водоросли и отпечатки растений 
достаточно конкретно свидетельствуют о широком распространении 
в меловое время крупных внутренних бассейнов на территории Монголь
ской и Китайской Гоби, в Ферганской впадине, на приморских равнинах 
Приаралья и Кызылкумов. Водные бассейны приморских равнин по сво
ему характеру могут быть отнесены к лиманам, не утратившим еще 
в полной мере связей с соседними морскими водами. Они отличались 
повышенной минерализацией и присутствием отдельных морских релик
тов в комплексах разнообразных гидробионтов.

Условия формирования озерно-лиманных бассейнов Восточного 
Приаралья и Кызылкумов несколько отличались от обстановки образо
вания озер Центральной Азии, так как здесь происходило неоднократное 
внедрение морских вод, которое прерывало континентальное осадко- 
накопление и развитие континентальной фауны. Кроме того, близость 
морских акваторий несколько смягчала климатическую обстановку, 
в результате чего происходила неоднократная смена гумидных и арид
ных условий. Это сказывалось как на процессах седиментации, так и 
на фаунистических комплексах.

Хорошим критерием для распознавания озерно-лиманного гене
зиса осадочных пород может служить нахождение в них массивных 
раковин двустворчатых моллюсков, представленных надсемейством 
Trigonoidoidea, многочисленных унионид и водных позвоночных [2, 3]. 
В местонахождениях мела Центральной Азии, Казахстана и Средней Азии 
эти моллюски почти всегда сопутствуют остаткам водных черепах, 
крокодилов и динозавров.

Остатки древних фаун и флор в Восточном и Северо-Восточном 
Приаралье найдены в апт-альбских, сеноманских и турон-сантонских 
отложениях. Обширные Гобийские бассейны в Центральной Азии были 
расположены в позднемеловую эпоху на широких пространствах меж
горных впадин между Монгольским и Гобийским Алтаем на севере 
и Ордосским горным массивом на юге. Эти крупные озерные бассейны, 
связанные между собой водными протоками, по данным Ч. М. Колесни
кова [1], отличались повышенной минерализацией вод. По данным 
его палеобиогеохимических методов исследования, минерализация 
вод в этих бассейнах колебалась от 8 до 12%, а среднегодовая тем
пература составляла здесь 24°. Наиболее широкое распространение 
в данных бассейнах получили многочисленные двустворчатые мол
люски, отличавшиеся крупными размерами раковин, ребристостью 
и толщиной створок, что указывает на субтропический климат и 
содержание большого количества растворенного кальция в водной 
среде.
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Осадочные толщи озерного генезиса на Гобийской территории, 
представленные красноцветными и пестроцветными отложениями, 
возникли в интервале от сеномана до Маастрихта включительно. Берега 
этих водоемов были сильно изрезаны заливами и бухтами, в которых 
обитали многочисленные моллюски, остракоды, водные черепахи и кро
кодилы. Встречаются там и целые поля харовых водорослей. Среди 
обширных акваторий возвышались крупные архипелаги островов и ба
ров, покрытых редкой растительностью.

Характерной чертой гобийских меловых водоемов являлось их 
длительное существование в течение десятков миллионов лет. Их терри
тория не подвергалась морским ингрессиям и осушению, что позволило 
при изучении этих отложений проследить последовательное напластова
ние их и выяснить эволюционное развитие органического мира на протя
жении длительного геологического времени.

Судя по йшрокому распространению гидробионтов в разных районах 
Азиатского материка, гобийские бассейны были тесно связаны с водо
емами Юго-Восточной и Юго-Западной Азии. Так, например, родственные 
формы моллюсков известны из отложений Южного Китая и Индокитай
ского полуострова (Лаос, Таиланд), а на юго-западе -  из осадочных 
толщ Синьцзянской Джунгарии, Ферганской депрессии, Кызылкумов 
и Приаралья.

Состав меловой малакофауны на всей этой обширной территории 
Азии свидетельствует о ее принадлежности к индо-китайской зоогеогра- 
фической области. Не случайно многие моллюски Монголии, Средней 
Азии и Казахстана в родовом отношении очень близки к индокитайским, 
отличаясь от них лишь в видовом отношении. Встреченные зДесь ископае
мые остатки моллюсков относятся к родам Contradens, Oxynaia, Recti- 
dens, Parreysia, Unio и другим, типичным для Юго-Восточной Азии. Поми
мо моллюсков, многие беспозвоночные и позвоночные также имеют 
родственные связи с фауной южных районов континента.

Механизм миграции меловой лимнической фауны пока остается еще 
не вполне ясным и, если позвоночные животные имели большие воз
можности для распространения по континентам, то расселение водных 
беспозвоночных могло идти только по речным артериям или благодаря 
временным слияниям озерной сети, в период озерных трансгрессий.

Местонахождение лимнобионтов приурочено обычно к окраинным 
зонам водных бассейнов. Массовое их захоронение в супралиторальной 
зоне позволяет восстановить границы прибрежных областей водоемов. 
Захороняются они также на мелководных участках, окружающих ост
рова и песчаные бары.

Тафономические условия в позднем мелу Азии отличаются из
вестной спецификой, что связано с особенностями гидродинамических 
условий водных бассейнов. Обращает на себя внимание прекрасная 
сохранность ископаемых остатков как экзоскелетов беспозвоночных, 
так и костного материала позвоночных животных. Раковины крупных 
двустворчатых моллюсков здесь обычно встречаются с закрытыми 
створками, что указывает на их прижизненное захоронение. В гобийской 
части Монголии в отличном состоянии найдены панцири водных черепах
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и целые скелеты динозавров. Такое превосходное сохранение ископае
мого материала свидетельствует о быстром захоронении остатков фауны, 
интенсивном привносе и быстром осаждении терригенных осадков, 
ибо при медленном захоронении погибших организмов происходит 
постепенный распад мягких тканей и последующий разброс по ддо 
водоема костного материала скелетов позвоночных и экэоскелетов 
беспозвоночных животных.

Внутренние бассейны тропических и субтропических широт часто 
подвергались сильным штормам и бурям. Они взмучивали илистые 
и песчаные массы на дне водоемов, создавая мутьевые потоки, которые 
внезапно захватывали все живое и захоронили его. Кроме того, тропичес
кие муссонные ливни затопляли огромные прибрежные низменности, 
вовлекая при этом в бушующую стихию многих обитателей суши, в том 
числе даже древних пресмыкающихся и млекопитающих. Взмученные 
донные отложйшя, быстро оседая и покрывая погибших животных, 
сохранили их остатки целиком.

Изучение палеонтологических комплексов, таким образом, дает воз
можность устанавливать пространственное положение древних внутри- 
континентальных бассейнов, их былую соленость, термический режим, 
распределение фаций и ландшафтно-климатическую обстановку соответ
ствующего времени. Кроме того, последовательное изменение состава 
ископаемых животных и растений по разрезам позволяет решать 
вопросы геохронологии и корреляции континентальных толщ, что имеет 
существенное значение для геологического картирования и поисков 
полезных ископаемых.
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Т. Д. Б и л и н к е в и ч

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФАУНУ
ПОЗДНЕМЕЛОВОГО БАССЕЙНА ВОЛЫНО-ПОДОЛИИ

На Волыно-Подольской плите фации в верхнемеловых отложениях 
отличаются друг от друга условиями образования, литологическим 
составом и комплексами организмов.

Брахиоподы, например, в связи со своим избирательным отношени
ем к разным фациям, распределены в них неравномерно. Поэтому
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те фации, где они преобладают, рассматриваются подробнее. Основой 
для их описания послужили собственные наблюдения и материалы, кол
лекции Государственного природоведческого музея АН УССР (г. Львов) 
и литературные данные. Сведения о распределении фораминифер по 
фациям заимствованы из работы С. В. Розумейко [4].

Отложения нижнего сеномана в юго-западной части Волыно-Подоль- 
ской плиты чаще всего представлены кварцево-глауконитовыми песками 
(рис., колонка 1, график V). Ископаемые фаутистические остатки, 
встречающиеся в них, разнообразны. Это — обломки губок, коралловых 
полипов, остатки кольчатых червей (7)1, моллюсков — двустворчатых 
(182), брюхоногих (90),головоногих (101), а также замковых брахио- 
под (4). Все эти животные обитали на песчанистом дне, на что указывает 
состав осадка и представители инфауны — Cyprina, Limopsis, эпифауны — 
Cardita, Plicatula, Area. В экологическом отношении подвижный бентос 
(76%) преобладал над прикрепленным. Здесь были детритофаги — 
Glycymeris, Chlamys,встречались типичные фитофаги — Turbo, зоофаги — 
Natica. Об относительно небольших глубинах говорит присутствие таких 
стенобатных форм, как Cucullaea, которые встречаются на 10—125 м, 
Cyprina —25—45 м, Cardita —30—40 м.

Размеры раковин, преобладание стеногалинных форм (коралловые 
полипы, моллюски — Cyprina, Cardita, Glycymeris, брахиоподы -  Cyclo- 
thyris) являются показателями нормальной солености воды.

Развитие и процветание двустворчатых моллюсков, например Glycy
meris, Cardita, Amphidonte и других детритофагов, было возможно толь
ко в зоне активного действия волн. Большая часть фауны составлялась 
из теплолюбивых видов. Температура воды в раннесеноманском море 
была +16 — +25 °С [5, 6] (рис., колонка 1, график III) .

Для брахиопод существование на гравийно-песчаном грунте в под
вижной воде было неблагоприятным (рис., колонка 1, график I ) . Кроме 
того, многие участки дна занимали устрицы, которые местами образовы
вали банки. Присутствие же крупноребристых, толстостворчатых, 
с большим фораменом брахиопод, относящихся к виду Cyclothyris antidi- 
chotoma (Buv.), в юго-восточной части Волыно-Подольского моря можно 
объяснить большей глубиной на склоне подольского острова и соответ
ственно более спокойной гидродинамической обстановкой.

Обеднение видового состава планктонных фораминифер (16—22%) 
также свидетельствует о неблагоприятных условиях обитания и захоро
нения для этой группы микрофауны (рис., колонка 1, график II).

Следовательно, в раннесеноманском море юго-западной части Волы- 
но-Подольской плиты фауна обитала на песчанистом дне в верхней зоне 
сублиторали (рис., колонка 1, график IV). Бассейн характеризовался 
хорошей аэрацией, подвижностью, освещенностью и нормальной соле
ностью воды.

На большей части Волыно-Подольской плиты отложения верхнего 
сеномана представлены средне- и мелко-зернистыми органогенными 
обломочными известняками, содержащими большое количество иноце-

Везде цифры в скобках обозначают количество экземпляров.
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Рис. 1. Условия существования в поэднемеловом бассейне на территории Волыно- 
Подолии.
I -  количество брахиопод: а -  видов, б -  экземпляров; II -  процентное содержа
ние фораминифер, по данным [4]: в -  планктонных, г -  бентосных; III -  измене
ние температуры воды в поэднемеловом бассейне, по данным [ l j ;  IV — глубина 
позднемелового бассейна; V -  осадок дна поэднемелового бассейна: 1 -  кварцево
глауконитовый песок, 2 -  иноцерамовый детрит, 3 -  кокколлито-питонеллитовый 
ил, 4 -  глинистый ил, 5 -  пески, 6 -  песчанисто-алевритистый ил, 7 -  известково
глинистый ил, 8 -  глинисто-известковый ил.
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рамовых призм. Фаунистические остатки в них многочисленные, хоро
шей сохранности, но фосфоритизированные. Палеоценоз был представлен 
комплексом: Entolium — Cucullaea — Cyprimeria. В зависимости от разли
чий в местах обитания и соответственно неодинаковых экологических 
условий в этом палеоценозе позднего сеномана можно выделить ряд 
ассоциаций.

На севере Волыно-Подольского моря в то время характерной была 
ассоциация Entolium — Gryphaea — CHlamys, представленная 27 родами, 
31 видом (83). Это кольчатые черви (1), двустворчатые (40), брюхо
ногие (20) и головоногие моллюски (7), замковые брахиоподы (10). 
На западе этого моря существовала ассоциация Avellana — Schloenbachia — 
Cucullaea, представленная 45 родами, 51 видом (183). В нее входили 
следующие систематические группы: губки (18), коралловые полипы 
(4), кольчатые черви (3), моллюски — двустворчатые (59), брюхоногие 
(35) и головоногие (25), а также замковые брахиоподы (27) и морские 
ежи (1). На юго-востоке соответственно современному бассейну Дне
стра господствовала ассоциация Cyprimeria -  Schloenbachia — Chlamys, 
включающая 31 род, 51 вид (318). В ее состав входили губки (27), 
кольчатые черви (10), моллюски — двустворчатые (193), брюхоногие 
(24), головоногие (45) и замковые брахиоподы (4).

Осадок дна был представлен в основном иноцерамовым детритом 
(рис., колонка 2, график V ). В палеоценозе преобладали прикрепленные 
формы — 54%, такие как губки, устрицы, брахиоподы. К зарывающе
муся бентосу относились Cyprina, Thracia, Corbula, к подвижному — 
Turbo, Turritella. Основным компонентом были детритофаги (Chlamys, 
Lima, Spondylus), хотя встречались и фитофаги. Наибольшего расцвета 
достигали представители теплолюбивых родов и среди них Cucullaea, Chla
mys, Turbo. Температура воды составляла +18.9 — +22.9° [1] (рис., 
колонка 2, график III). Наиболее многочисленными были представители 
родов, приуроченных к глубинам 10—80 м. Это Anomia (4—80 м ) , Tapes, 
Chlamys, Turbo (10-80 м), Cardium (10—125 м). В этом палеоценозе пре
обладали стеногалинные формы — коралловые полипы, брахиоподы, 
моллюски (Chlamys, Lima, Turritella), которые указывают на нормальную 
соленость бассейна.

Брахиоподы в данном палеоценозе были распространены неравно
мерно и представлены в основном фосфатизированными ядрами (рис., 
колонка 2, график I ) . Это — Oblongarcula beaumonti (Arch.), Aicuatothyris 
arcuata (Roem.), Kingena concinna (Owen), Malwirhynchia sigma (Schloenb.), 
Capillithyris podolica (Zar.), C. capillata (Arch.), которых больше всего (как 
в видовом, так и в количественном отношении) в первой и во второй 
ассоциациях. На юго-востоке, в месте, соответствующем третьей ассоциа
ции, где была близко расположена суша, в фауне преобладали губки, 
двустворчатые моллюски, которые являлись конкурентами брахиопод. 
Вероятно, поэтому здесь меньше всего встречено последних.

В позднесеноманском море представители микрофауны, в частности 
фораминиферы, были распространены также неодинаково. Для них 
условия существования были наиболее благоприятными тоже в пер
вой и во второй ассоциациях, где их видовой состав более богат
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и разнообразен (рис., колонка 2, график II ) . Преобладание планктона 
(72%) над бентосом (28%) свидетельствует о связи с открытым морем 
и о больших глубинах на этом участке бассейна.

Характер макро-и микрофауны, изменение литологического состава 
пород указывают на некоторое увеличение глубины бассейна в поздне
сеноманское время (рис., колонка 2, график IV). Наиболее благоприят
ные условия для развития фауны были в северо-восточной и центральной 
частях Волыно-Подольского моря. Море это здесь было неглубоким, 
открытым, с нормальной соленостью, с несильными придонными течени
ями и обилием пищевых компонентов.

Отложения верхнего турона в северной и северо-восточной частях 
Волыно-Подольской плиты представлены белым писчим мелом, который 
состоит из карбоната кальция со значительной примесью скелетов мик
роорганизмов. Фаунистические остатки здесь распределены более или 
менее равномерно по всей толще. В конце сеномана вымерли почти все 
представители местной фауны, особенно брюхоногие и головоногие 
моллюски. Появились новые роды. Массовую гибель организмов 
на границе сеноманского и туронского веков можно объяснить резким 
углублением бассейна и увеличением морской трансгрессии [3] (рис., 
колонка 3, график IV ).

Палеоценоз названного выше времени можно отметить комплексом 
Inoceramus — Micraster — Ostrea. Выделяется здесь две ассоциации. В бас
сейне северной части Тернопольской области (район г. Кременец) гос
подствовала ассоциация Inoceramus — Micraster — Spondylus. Фауна здесь 
представлена 32 родами, 61 видом (268). Это губки (1), кольчатые 
черви (12), двустворчатые (69) и головоногие моллюски (1), мшанки 
(1), замковые брахиоподы (31), морские ежи (141), морские лилии (3). 
Вторая ассоциация выделяется в Волынской части бассейна: Ostrea — Ino
ceramus — Spongia. Она очень бедна по числу родов и видов. Здесь насчи
тывается всего 10 родов и 15 видов (71), относящихся к губкам (5), 
двустворчатым моллюскам (26), замковым брахиоподам (38), мор
ским ежам (5). Обилие морских ежей, в частности, указывает на мягкое 
илистое дно. Поселение организмов на твердых частях погибших живот
ных и даже на иглах морских ежей также свидетельствует об отсутствии 
твердого дна [2]. Здесь преобладал подвижный бентос — 60%, в его 
составе особенно характерными были зарывающиеся виды, которых 
представляли морские ежи. К прикрепленному бентосу относились 
губки, двустворчатые моллюски (устрицы, спондилюсы), брахиоподы. 
Кроме морских ежей-илоедов, в этом палеоценозе многочисленными 
были фильтраторы-детритофаги — брахиоподы и многие двуствор
чатые моллюски. В небольшом количестве присутствовали фитофаги- 
черви и совсем отсутствовали зоофаги. Преобладали эвритермные 
виды. Температура воды составляла 14 °С [1] (рис., колонка 3, гра-' 
фик III). Многообразие морских ежей, лилий и брахиопод свидетель
ствует о нормальной солености воды.

Брахиоподы в данном палеоценозе представлены Gibbithyris grandis 
Sahni, G. semiglobosa (Sow.), Ornatothyris latissima Sahni, O. sulcifera 
(Morris), 0 . pentagonalis и другими (рис., колонка 3, график I). Все они
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имеют тонкие створки, хорошо сохраненную скульптуру ребер, бугорки, 
обычно очень маленький форамен.

В писчем мелу турона обнаружен наиболее многочисленный и разно
образный комплекс фораминифер, отличающийся хорошей сохранно
стью форм и крупными их раковинами. Планктон (55%) несколько 
преобладает над бентосом (45 %) (рис., колонка 3, график II ) .

Автохтонное захоронение и хорошая сохранность остатков микро- 
и макроорганизмов свидетельствует о спокойной гидродинамической 
обстановке позднетуронского моря. Слабые придонные течения достав
ляли достаточное количество пищи и кислорода прикрепленному бен
тосу — мшанкам, кольчатым червям, брахиоподам.

Верхний коньяк представлен мелоподобными глинистыми мерге
лями, которые узкой полосой тянутся вдоль восточного крыла Львов
ской мульды (рис., колонка 4, график V). Фаунистические остатки 
встречаются в них редко и, за исключением обломков иноцерамов, бед
ны по видовому составу. Брахиопод здесь мало и они плохой сохранно
сти — обломки или деформированные ядра (рис., колонка 4, график I ) . 
Уменьшилось и количество планктонных фораминифер (25 %), (рис., 
колонка 4, график II ) . На основании палеогеографических исследований 
установлено, что в позднеконьякское время произошло быстрое обмеле
ние Волыно-Подольского бассейна, создавшее неблагоприятные условия 
для существования фауны (рис., колонка 4, график IV ).

Отложения верхнего сантона представлены мелко- или среднезерни
стыми песчаниками, среди которых встречаются остатки мшанок, реже — 
иглокожих, моллюсков и других организмов (рис., колонка 5, гра
фик V). В сантонский век бассейн Волыно-Подолин подвергся неко
торому углублению и стабилизации (рис., колонка 5, график IV). 
Создались более благоприятные условия для развития фауны, чем 
в позднеконьякское время. Она обогащается, в частности, новыми 
видами двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков. Брахио
под там было очень мало (рис., колонка 5, график I), так как условия 
литорали, к которым и С. И. Пастернак [3] относит отложения верхнего 
сантона, были для них мало благоприятными.

Слабо окремненные песчанистые мергели с рассеянными зернами 
глауконита и конкрециями лимонита представляют отложения верхнего 
кампана и нижнего Маастрихта. Фаунистические остатки обнаружены 
в этих отложениях в хорошем состоянии, что свидетельствует о захоро
нении их на месте былого обитания организмов. Сохранились, в частно
сти, тонкие створки раковин моллюсков с ненарушенной скульптурой, 
они не носят следов окатывания или переотложения. Палеоценоз здесь 
можно определить комплексом Turbo — Cerithium — Leda. В целом он 
представлен 125 видами (367) разных животных, входивших в состав 
65 родов. Это коралловые полипы (10), кольчатые черви (26), дву
створчатые (115), лопатоногие (21) и брюхоногие моллюски (143), 
беззамковые брахиоподы (3), замковые брахиоподы (15), морские ежи 
(5). В экологическом отношении преобладал подвижный бентос — 72 %. 
В нем было много зарывающихся форм Nucula, Leda, Lingula, развитию 
которых способствовал песчанистый грунт (рис., колонка 7, график V).
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Подчиненное положение занимал прикрепленный бентос — кораллы, 
кольчатые черви, из брахиопод — крании. В основном это были детрито- 
фаги — Nucula, Area, Leda, фитофаги — Turbo, Cerithium, зоофаги — 
Natica, Culichna. Разнообразие видового состава моллюсков, боль
шая их численность, нормальные размеры раковин и преобладание 
стеногалинных форм указывают на соленость воды в пределах нормы, 
хотя встречались представители и эвригалинных родов -  Nucula, Leda, 
Ostrea. Почти одинаковое количество тепло- и холодолюбивых видов 
говорит об умеренной температуре воды, которая составляла +17.5 — 
+18.5 °С [1 ] (рис., колонка 7, график III).

Из брахиопод обнаружены Lingula planulata Alth, Carneithyris carnea 
(Sow.), Cretirhynchia limbata (Schloth.), Bisulcina chrysalis (Schloth.), 
Magas chitiniformis (рис., колонка 7, график I). Это или зарывающиеся 
формы, как Lingula, или свободнолежащие. Развитие двустворчатых 
и брюхоногих моллюсков, их видовое и количественное разнообразие, 
возможно, препятствовали распространению брахиопод.

Выделенный С. В. Розумейко [4] комплекс фораминифер — немно
гочисленный. Он характеризуется признаками их угнетенности и мелко- 
рослости, что свидетельствует о неблагоприятных условиях для развития 
(рис., колонка 7, график II). Среди этих фораминифер преобладали 
бентосные формы.

На основании анализа фауны можно заключить, что условия сущест
вования в позднекампанское—раннемаастрихтское время в целом улуч
шились, по сравнению с позднесантонским. Фауна обитала на песчанисто- 
алевритистом дне в верхней части сублиторали, в спокойных гидродина
мических условиях, которые включали слабые придонные течения, 
но с достаточным количеством кислорода. Многообразие и насыщенность 
осадка растительным детритом подтверждает присутствие водорослей.

В пределах Львова и его ближайших окрестностей обнажаются 
светло-серые верхнемаастрихтские мергели, покрытые бурыми пятнами 
гидроокислов железа. В них выявлен многочисленный и разнообразный 
комплекс макрофауны (1129), среди них губки (49), кольчатые черви 
(27), коралловые полипы (15), моллюски — лопатоногие (17), брюхо
ногие (77), двустворчатые (312), головоногие (224), а также беззамко- 
вые брахиоподы (10), замковые брахиоподы (354), морские ежи (32), 
ракообразные (2). Палеоценоз можно охарактеризовать комплексом 
Carneithyris — Belemnitella — Area. Он существовал в зоне сублиторали 
(10—125 м) на мягком грунте со слабыми придонными течениями 
(рис., колонка 8, графики IV, V ). На мягкий грунт указывает достаточно 
большое количество зарывающихся форм — Leda, Dentalium. Подвижный 
образ жизни вели морские ежи, брюхоногие, ракообразные, прикреплен
ный — беззамковые и замковые брахиоподы, губки, коралловые поли
пы. Фауна состояла в основном из детритофагов, но были и фитофаги, 
наличие которых говорит о присутствии водорослей. Меньший процент 
составляли зоофаги. В данном палеоценозе преобладали теплолюбивые 
формы. Температура воды +19 — +20 °С [1], (рис., колонка 8, гра
фик III). Бентос представлен в основном стеногалинными родами корал
ловых полипов, брахиопод, морских ежей. Брахиоподы составляют 32%
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и представлены Cretirhynchia limbata (Schloth.), Carneithyris carnea (Sow.),
C. circularis Sahni, Isocrania palmicosta (Plachetko), Craniscus sp. и другими 
формами (рис., колонка 8, график I ) .

Комплекс фораминифер рассмотренной фауны во многом сходен 
с таковым из нижнего Маастрихта, хотя здесь количество планктонных 
форм увеличивается и составляет почти 30% (рис., колонка 8, гра
фик II ) .

Отсутствие в верхнемаастрихтских мергелях песчаного материала 
и меньшее количество органических остатков свидетельствуют о том, 
что эти породы накопились на значительном удалении от берега и, 
возможно, на больших глубинах. В позднемаастрихтское время, в ре
зультате недостаточной аэрации придонного слоя, отсутствия или очень 
незначительных донных течений на глубинах (где не сказывалось дей
ствие поверхностных волн), ухудшился газовый режим, что негативно 
повлияло на развитие большинства групп организмов и привело к их 
сокращению, а местами и полному исчезновению.

При изучении верхнемеловых фаций и их палеоценозов установлено, 
что наиболее благоприятные условия для существования брахиопод были 
следующие: открытое море глубиной 30—125 м, температура воды 
не выше 20 °С, несильные придонные течения, спокойные условия нако
пления осадка, обилие пищи, в частности увеличение планктонных фора
минифер. В этих условиях замковые брахиоподы вели обычно свободно 
лежащий образ жизни, имели тонкие створки, раковины гладкие или 
с тонкой скульптурой. Это — фации сублиторали иноцерамовых извест
няков (верхний сеноман), писчего мела (верхний турон) и глинистых 
мергелей (верхний кампан—верхний Маастрихт). В фациях кварцево- 
шауконитовых песков (нижний сеноман), мелоподобных глинистых 
мергелей (верхний коньяк), кварцевых песчаников (верхний сантон), 
то есть резко прибрежных, соответствующих литорали или верхней части 
сублиторали, брахиоподы отсутствуют или они представлены единич
ными формами плохой сохранности.
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Э. С. О л е й н и к

ПАЛЕОАЛЬГОЦЕНОЗЫ ПОЗДНЕПАЛЕОГЕНОВОГО 
ЮЖНО-ТАДЖИКСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА

Южно-Таджикский позднепалеогеновый палеобассейн, существо
вавший на нынешней территории Южно-Таджикской депрессии и Гиссар- 
ского хребта, являлся окраинной частью крупного Евразиатского моря. 
На востоке рассматриваемая акватория ограничивалась континенталь
ным массивом Памиро-Дарваза, на севере — островной сушей Южного 
Тянь-Шаня.

Верхнеэоценовые (риштанские, исфаринско-ханабадские слои) 
и олигоценовые (сумсарские и шурысайские слои) отложения изучен
ного региона содержат многочисленные микрофитофоссилии сухопут
ного и морского происхождения. Споры и пыльца наземных растений 
встречены совместно с диноцистами, одноклеточными зелеными водо
рослями и акритархами. Содержание этих ископаемых планктонных 
организмов в осадках, степень фоссилизации, изменчивость видового 
состава, обилие и часто размеры находятся в прямой зависимости от 
фациальной принадлежности вмещающих пород, поэтому в последнее 
время микрофитопланктон используется в качестве индикатора некото
рых характерных особенностей древних бассейнов, в частности, положе
ния береговой линии, температуры и солености вод, насыщенности 
их биогенными организмами и т. д. Ниже приводятся некоторые фак
торы биономии микропланктона в Южно-Таджикском палеобассейне 
в разные стадии его существования.

Верхний эоцен

В р а н н е р и ш т а н с к о е  время на фоне общего прогибания 
территории заметно усилились восходящие колебательные движения, 
приведшие к обмелению морского бассейна, существовавшего в турке
станское вермя. В восточных районах при относительно спокойных 
гидродинамических условиях отлагались в основном олигомиктовые 
алевритовые, в западных — олигомиктовые песчаные осадки [9]. Упо
мянутые осадки заселяли секреционные фораминиферы очень бедного 
и однообразного состава с преобладанием Gavelinella vialovi (N. Byk.), 
тонкостенные двустворки, остракоды, роющие раки и черви.

Остатки микрофитопланктона в рассматриваемых отложениях не
многочисленны и состоят из сферических толстостенных одноклеточных 
зеленых водорослей Crassosphaera concinna Cooks, et Manum и более мел
ких C. minor Kriv.-Hutt., свидетельствующих о мелководном характере 
биотопа. Это вполне согласуется с данными по совместному нахождению 
устриц и сообщества с Gavelinella vialovi, для которого Р. М. Давидзон 
[4, 5] указывает глубины, не выходящие за пределы мелководной зоны 
шельфа. Э. Надь [18] считает С. concinna видом, существовавшим в мор
ских условиях. Этот вид, видимо, мог жить как в нормально-морских
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так и в несколько опресненных водах, характерных для раннериигган- 
ского бассейна на территории Южно-Таджикской депрессии и соседнего 
Ферганского водоема [2].

В с р е д н е р и ш т а н с к о е  время бассейн седиментации значи
тельно обособился от открытого моря, что привело к развитию лагунных 
осадков. Соленость вод была настолько высока, что почти повсеместно 
происходила садка сульфатов кальция [9]. Впоследствии интенсивные 
восходящие движения в области сноса привели к активному привносу 
терригенного материала и формированию преимущественно красно
цветных обломочно-глинистых осадков. В этих отложениях микрофито
планктон отсутствует, за исключением единственного экземпляра 
Deflandrea phosphoritica Eis., найденного в разрезе Чигим на востоке реги
она. Проксимо-каватные диноцисты рода Deflandrea характерны для мел
ководного моря [3]. Неблагоприятные условия жизни для фитопланк
тона, нужно прлагать, явились причиной нарушения пищевого режима 
зоопланктона, нектона и бентоса, отсюда крайняя скудость находок 
фораминифер, остракод и других организмов.

В п о з д н е р и ш т а н с к о е  время связь бассейна седиментации 
с открытым морем улучшилась и установился морской режим осадко- 
накопления. В восточной части территории накапливались главным 
образом алевритовые и песчаные осадки, в которых обнаружено неболь
шое количество видов Crassosphaera и Pterospermopsis, обрывки хорат- 
ных диноцист. Такой состав крассосферового палеоальгоценоза с С. соп- 
cinna, видимо, является характерным для мелководной зоны шельфа, 
что подтверждается находками большого количества остатков роющих 
раков и устриц, которые в современных морях наиболее часто встреча
ются на глубинах не более 50 м [2].

На территории Гиссаро-Туркестанской горной области в течение 
риштанского времени отлагались песчано-глинистые осадки. Как и в бо
лее восточном районе, здесь в это время существовал крассосферовый 
палеоапьгоценоз с количественным преобладанием С. concinna, но значи
тельно более богатый и своеобразный. Доминирующими были крассо- 
сферы и проксимо-каватные диноцисты с толстостенным внутренним 
телом, которые захоронялись в мелководных прибрежных участках 
моря, недалеко от берегов Гиссаро-Туркестанской островной суши. 
Плотная оболочка, видимо, служила защитой организмов от неустой
чивого гидродинамического режима вод. Разнообразие и хорошее разви
тие орнаментации динофлагеллат свидетельствуют о теплых водах палео
бассейна и солености, приближающейся к нормальной морской. Доволь
но большое количество диноцист, по-видимому, является показателем 
того, что содержание в биотопе таких биогенных веществ, как кислород 
и двуокись углерода, было достаточным для жизнедеятельности подвиж
ных стадий этих организмов.

В риштанское время для региона был характерен субтропический, 
почти тропический, с элементами аридизации климат [8]. Современная 
климатическая зона саванн и субтропических лесов, с которой наиболее 
сходны континентальные палеоландшафты риштанской суши, характе
ризуется средней температурой самого холодного месяца +18°, осадками
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1000—2000 мм в год и зимней температурой воды более +20° [11]. 
Риштанское море было мелководным, теплым, с меняющейся солено
стью — от нормально-морской, несколько опресненной и до осолоненной 
лагуны. В отдельные моменты насыщенность вод биогенными элемен
тами была достаточно высока для обеспечения нормальной жизнедея
тельности микрофитопланктона.

В и с ф а р и н с к о - х а н а б а д с к о е  время территория испытала 
активное прогибание, морской бассейн углубился и, видимо, несколько 
расширил свои границы. Преимущественное развитие получили обога
щенные алевритом глинистые осадки. В западных районах доминировали 
их бескарбонатные разности, на востоке -  помимо бескарбонатных гли
нистых илов существенную роль играли известковые глинистые илы [9].

В начальный этап рассматриваемого возрастного интервала в море 
существовало два палеоальгоценоза: первый, представленный динофла- 
геллатами с доминированием Deflandrea phosphoritica Eis. s.l., Rhombodi- 
nium rhomboidea Alb., обнаружен в отложениях из естественных обна- 

'жений и скважин восточной и центральной частей Южно-Таджикской 
депрессии; второй, представленный крассосферами с преобладанием 
Crassosphaera concinna Cooks, et Manum и C. tuberculata Olej., установлен 
в естественных обнажениях Гиссарского хребта и в некоторых точках 
на востоке региона.

Богатство и систематическое разнообразие планктонных водорослей, 
характерные для динофлагеллатового палеоальгоценоза, говорят об 
исключительно благоприятных условиях его биотопа и о том, что он 
существовал на довольно значительном расстоянии от берега. Господство 
различных форм рода Deflandrea и видов родов Rhombodinium, Wetzeliel- 
la, Palaeocystodinium с толстостенным внутренним телом свидетельствует 
о неболыцой глубине моря. Д. Д. Бузуруков [1] отмечает преобладание 
в этой части бассейна родов моллюсков, характерных для глубин суб
литоральной зоны. Среди бентосного населения распространен относи
тельно глубоководный, булиминово-аномалинидовый палеоценоз [4 ,5].

Крассосферовый палеоальгоценоз в систематическом отношении 
беднее первого. Здесь доминируют в основном виды Crassosphaera concin
na и С. tuberculata, диноцисты малочисленны. Обедненность состава 
и такие морфологические особенности крассосфер, как толстостенность, 
отсутствие выростов, позволяют сделать вывод о том, что глубина его 
биотопа еще меньше, чем у биотопа динофлагеллатового палеоальго
ценоза.

Об эври- или стеногалинности различных видов ископаемых дино- 
флагеллат можно судить по видам древних родов (Peridinium, Gonyaulax, 
Gymnodinium), обитающих в современных морях, а также по нахожде
нию их в отложениях вместе с другими органическими остатками, захо- 
ронявшимися в осадках морского и солоноватоводного генезиса. 
В составе установленных палеоальгоценозов имеются виды Deflandrea 
phosphoritica subsp. phosphoritica Eis., Palaeocystodinium golzowense Alb., 
Rhombodinium rhomboidea Alb., известные из отложений, формировав
шихся в морских бассейнах с нормальной соленостью [3]. Следовательно, 
развитие микрофитопланктона в палеобассейне исфаринско-ханабадского
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времени также происходило в водах с соленостью, близкой к нормаль
ной морской. Анализ фауны моллюсков также показал, что большинство 
родов являются стеногалинными и предпочитают нормальную соленость 
воды [1].

Снабжение биотопов обоих палеоальгоценозов питательными веще
ствами, по-видимому, несколько различалось. В биотопе, где суще
ствовал динофлагеллатовый палеоальгоценоз, содержание кислорода, 
двуокиси углерода, нитратов и фосфатов способствовало массовому 
развитию водорослей; в биотопе, где получили развитие главным 
образом крассосферы, были иные условия среды, в которых, веро
ятно, недостаточное поступление каких-то биогенных элементов с из
менением других факторов привело к обеднению состава палеоаль- 
гоценоза.

Изобилие микрофитопланктона, как первоначального эвена пищевой 
цепи, дало толчок к бурному развитию органического мира исфаринско- 
ханабадского моря. Среди обитателей дна были обычны разнообразные 
фораминиферы, остракоды, устрицы, тонкостенные двустворки, гастро- 
поды, иглокожие, в грунте жили роющие раки, серпулы и другие черви, 
нектон представлен акулами (найдены редкие экземпляры зубов), кос
тистыми рыбами (постоянные находки чешуи) и головоногими моллюс
ками (род Aturia) [ 1 ] .

В конце исфаринско-ханабадского времени по-прежнему отлагались 
преимущественно глинистые осадки. В данный этап, характеризующий 
собой начало регрессии, почти на всей территории Южно-Таджикской 
депрессии и Гиссарского хребта установился мелководный режим осад- 
конакопления и образовывались в основном алевритистые известковые 
глинистые илы. Во всем бассейне был распространен единый, довольно 
обедненный палеоальгоценоз с доминированием крассосфер, характер
ный для мелководья. Присутствие небольшого количества проксимо- 
каватных диноцист с хорошо выраженными роговыми выступами позво
ляет сделать вывод о довольно высокой температуре вод биотопа 
и о солености вод палеобассейна, близкой к нормальной морской. 
По данным Н. А. Ясаманова [17], температура приповерхностных частей 
мелководных участков позднеэоценового Южно-Таджикского моря 
достигала +21.5°. Работы по изучению биономических особенностей 
сообществ бентосных организмов, в частности моллюсков [1,12,13, 15], 
фораминифер [4, 5], остракод [7, 8], позволили выявить те же особен
ности палеобассейна конца исфаринско-ханабадского времени: тепловод- 
ность, мелководность, нормальную морскую соленость.

К этому времени климат несколько меняется. Оставаясь по-преж
нему субтропическим, аридным в начале исфаринско-ханабадского вре
мени, к концу его он изменился в сторону некоторого похолодания 
и добавочного увлажнения. Следует подчеркнуть, что как морские, 
так и континентальные ценозы конца позднего эоцена отличались богат
ством и многообразием. Исфаринско-ханабадское время ознаменовалось 
завершением определенного этапа развития флоры и переходом к ново
му этапу, вызванному значительными изменениями географической 
среды.
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Олигоцен

С у м с а р с к о е  время характеризуется дальнейшим обмелением 
бассейна седиментации. В восточных районах отлагались преимуществен
но обогащенные алевритом красновато-бурые известковые глинистые 
илы. В начале сумсарского времени здесь был распространен крассосфе- 
ровый палеоальгоценоз с доминированием Crassosphaera manumi Kriv.- 
Hutt., количество экземпляров других видов зеленых водорослей неве
лико, динофлагеллаты единичны. В конце сумсарского времени палео
альгоценоз становится более бедным, в нем преобладают С. manumi,
С. minor, Tasmanites, диноцисты исчезают. Крассосферовый палеоальго
ценоз восточной части сумсарского моря, содержащий водоросли одно
образного толстостенного сферического строения, характеризует, по- 
видимому, очень мелководный бассейн с пониженной соленостью. Об 
этом говорит пвчти полное отсутствие в нем динофлагеллат. Здесь же 
был распространен нонионидовый палеоценоз с повышенным содержа
нием эльфидиид, способных жить в опресненных условиях [4, 5].

В западной части территории в сумсарское время существует также 
крассосферовый палеоальгоценоз с С. manumi, но значительно обогащен
ный различными динофлагеллатами. Такой состав сообщества харак
терен для теплого, мелководного моря с гидрохимическим режимом, 
близким к нормальному морскому. В этом районе Р. М. Давидзон [4, 5] 
описывает аномалинидовый палеоценоз, который обычно заселяет верх
нюю часть сублиторали (глубины от первых метров до 50—60 м ) .

В ш у р ы с а й с к о е  время возросла роль положительных текто
нических движений, что привело к общему подъему территории и даль
нейшему сокращению акватории олигоценового бассейна. Шурысайский 
этап начинается кратковременной трансгрессией, уничтожившей частично 
ранее отложившиеся осадки на территории западных районов. В пределах 
междуречья рек Вахша и Сурхандарьи отлагались красноцветные обло
мочно-глинистые осадки в основном в континентальных условиях. 
На остальной территории господствовал лагунно-континентальный режим 
седиментации и формировались преимущественно красноцветные обло
мочно-глинистые осадки [6].

Распространенный в бассейне шурысайского времени крассосферо
вый палеоальгоценоз с доминированием Crassosphaera minor оказался наи
более приспособленным к изменениям условий, связанных с обмелением 
и опреснением шурысайского бассейна. Это предположение подтвержда
ется и палеозоологическими исследованиями. Проведенный И. Н. Исае
вой (по устному сообщению) и А. Б. Махкамовым [7,8] анализ комп
лекса остракод, в который входят представители родов Eucypris, Kassini- 
na, Glyocypris дает возможность сделать вывод о том, что эта фауна фор
мировалась в бассейне с пониженной соленостью. Кроме того, совместно 
с остракодами были найдены остатки харовых водорослей, являющихся 
показателями пресноводной или солоноватоводной среды обитания.

Изучение палеоэкологии комплексов моллюсков рассматриваемого 
времени [12, 13, 14] показало, что на территории современного Гиссар- 
ского хребта и его юго-западных отрогов могли существовать только
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эвритермные формы. Бассейн, где жили такие моллюски, не имел посто
янной солености и соответствовал глубинам литоральной зоны.

Все приведенные выше факты свидетельствуют о том, что палеоаль- 
гоценоз шурысайского времени формировался в условиях мелко
водного моря или лагуны, температура и соленость вод которых претер
певали изменения. В этих условиях могли развиваться только некоторые 
представители микрофитопланктона.

Климатическая обстановка изменилась, произошло некоторое смяг
чение климата в сторону увеличения увлажнения и постепенного похоло
дания. В целом климат олигоцена был довольно влажным и жарким, 
что подтверждается наличием гипсов в отложениях шурысайского 
времени. Сульфаты кальция считаются характерными образованиями 
аридных областей [16].

В конце шурысайского времени в результате активизации тектони
ческой деятельности изученная территория была полностью выведена 
на дневную поверхность. Море отступило далеко на запад. Так был 
завершен морской цикл осадконакопления, после чего наступила новая 
фаза развития территории, характерной чертой которой являлось 
формирование исключительно континентальных осадков.

Таким образом, в позднеэоценовое и олигоценовое время на изучен
ной территории господствовал в основном морской режим осадконако
пления. Южно-Таджикский палеобассейн прошел в своем развитии три 
стадии существования: открытое море (исфаринско-ханабадское время), 
обособленное море (ранне- и позднериштанское; сумсарское время) 
и лагуна (среднериштанское и шурысайское время). Для палеоальго- 
ценозов, распространенных в палеобассейнах всех стадий, характерно 
доминирование одноклеточных зеленых водорослей рода Crassosphaera, 
лишь в динофлагеллатовом палеоальгоценозе раннеисфаринско-ханабад- 
ского времени доминантами были проксимо-каватные диноцисты родов 
Deflandrea и Rhombodinium.

Эволюция изученных палеоальгоценозов во времени указывает 
на возрастающее обеднение их систематического состава: первыми 
в середине олигоцена исчезают динофлагеллаты, а затем и зеленые водо
росли. По материалам автора последние продолжали существовать в мио
ценовом море Южного Приаралья и Туркмении и в плиоценовом море 
Керченского полуострова, в то время как эоценовые и раннеолигоцено- 
вые динофлагеллаты в морях неогенового моря почти не встречаются.
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Л. E. Н е в м и р и ч ,  А.  П. И Ц а в е л е в а

БИОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОЛИГОЦЕНОВОГО БАССЕЙНА ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ КОПЕТДАГА

Копетдагский олигоценовый бассейн представлял собой часть 
краевого материкового моря, занимавшего обширные пространства 
Средней Азии и юга Восточно-Европейской платформы в области ее со
членения с зоной Альпийской складчатости. Он характеризовался чрез
вычайной пестротой литологического и микрофаунистического состава.

Рассматриваемый нами район располагается на территории юго- 
западного погружения внутренних складок Западного Копетдага (рис. 1). 
В основу расчленения олигоценовых отложений этого района положена
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Рис. 1. Схема расположения скважин (1) и обнажений (2), вскрывших олигоцено- 
вые отложения на территории юго-западного погружения Копетдага.
Обнажения: 1 -  Даната, 2 -  Обой, 3 -  Киэыл-Чешме, 4 -  Иланлы, 5 -  Эзет, 6 -  
Каплар, 7 -  Араздов, 8 -  Карасюри, 9 -  Уйля, 10 -  Беглик, 11 -  Кулмач, 12 -  
Карта, 13 -  Календжа, 14 -  Бекибент, 15 -  Геокаба.

стратиграфическая схема, разработанная авторами в 1972 г., с добавле
нием новых данных, полученных при обработке материалов крупно
масштабных геолого-съемочных работ, проводимых Туркменской 
геологической экспедицией Управления Геологии Туркм. ССР.

В результате предпринятых исследований выяснилось, например, 
что одновозрастные комплексы древних фораминифер в разных районах 
Западного Копетдага различались как по систематическому составу, 
так и в количественном соотношении, относясь к различным палео
ценозам. Для изучения палеоэкологии широко использовались статисти
ческие данные. Основу принятой методики составило выделение палео
ценозов и изучение закономерностей их смены во времени, соответствен
но остаткам фораминифер, находимых и учитываемых по разрезам 
и по площади.

В ранне-среднем олигоцене, во время „Lenticulina herrmanni” , в юго- 
западной части Западнокопетдагского бассейна формировались следую
щие палеоценозы: гавелинелловый, гавелинеллово-спироплектаммино- 
вый, спироплектамминово-увигеринелловый и боливиново-булиминовый.

Г а в е л и н е л л о в ы й  палеоценоэ был приурочен в своем суще
ствовании ко времени образования пестроцветных известковистых глин 
прибрежного мелководья, обнаруженных в разрезах районов Яловач, 
Койшек, Уйля, Кушлюк. Представлен этот палеоценоз целиком гавели- 
неллами. Однообразие систематического состава данного сообщества 
указывает на довольно неблагоприятные в свое время условия обитания 
фораминифер. Многие исследователи [6, 9, 15] отмечали наметившееся 
в начале ранне-средне го олигоцена уменьшение числа родов форамини
фер, а также размера и количества их раковин в олигоцене во всех 
регионах, полагая, что это было вызвано тогда глобальными изменения
ми климата в сторону похолодания. По-видимому, видовое однообразие
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гавелинеллового сообщества явилось следствием, в первую очередь, 
значительного понижения температуры раннеолигоценового бассейна, 
по сравнению с термическими условиями позднеэоценового. О мелко- 
водности рассматриваемой части моря и повышенной динамике его 
водной среды свидетельствуют, в частности, систематический состав 
и морфологические особенности раковинок фораминифер, входивших 
в это сообщество. Об этом говорят также характер сохранности остатков 
фораминифер и, конечно же, признаки вмещающих пород. Так, рако
винки гавелинелл в пупочной части несут крупные шишки, несомненно 
повышающие прочность стенок, швы заполнены дополнительными 
массами раковинного материала. Газовый и кислородный режим, а также 
соленость бассейна, населявшегося представителями этого сообщества, 
были нормальными. Температура придонных вод была умеренной 
(10-12 °С).

Г а в е л и н е л л о в о - с п и р о п л е к т а м м и н о в ы й  палеоценоз 
был представлен в бассейне, в котором формировались известковые 
глины, и располагался несколько западнее гавелинеллового, занимая 
ту же мелководную зону. Он состоит главным образом из представите
лей семейства Textulariidae (45%), представленного родом Spiroplectam- 
mina, семейства Anomalinidae, состоящего из двух родов — Gavelinella 
(35 %) и Heterolepa (7 %). Значительно в меньшем количестве присут
ствуют Miliolidae (род Quinqueloculina — 6%). Довольно редки Cyclam- 
mina — 1 %, IMgerinella — 2 %, Melonis — 2 %, Eponides — 2 %. О мелковод- 
ности этой части бассейна свидетельствует наличие здесь семейств 
Miliolidae, Melonisidae и Discorbidae, современные представители которых 
населяют неглубокие воды. Наблюдения X. М. Саидовой [13] над со
временными бентосными фораминиферами показали, что виды рода 
Textularia с высокой овальной в поперечном сечении раковиной обитают 
только в умеренно-холодноводных условиях, а виды рода Quinqueloculina 
с округлым неорнаментированным периферическим краем камер хоро
шо приспосабливаются и к более холодным условиям. Это вполне согла
суется с нашими представлениями об умеренно холодном бассейне ран
него олигоцена, с которым мы связываем названный выше палеоценоз. 
Другие факторы существования этого палеоценоза были такими же, 
что и у гавелинеллового сообщества.

С п и р о п л е к т а м м и н о в о - у в и г е р и н е л л о в ы й  палеоце
ноз создавался в более удаленной от берега зоне, где накапливались 
известковистые глины, несколько севернее гавелинеллово-спироплек- 
тамминового палеоценоза. Он состоит из представителей семейств 
Buliminidae (род Uvigerinella — 37.5%) и Textulariidae (род Spiroplectam- 
mina — 25 %). Значительную роль играют и Nonionidae (Nonionella — 15 %, 
Nonion — 7.5%). Несколько в меньшем количестве встречены Cyclammi- 
па — 5 %, Haplophragmoides — 5 % и Baggina — 5 %. Этот палеоценоз отлича
ется от ранее рассмотренного гавелинеллово-спироплектамминового 
увеличением количества увигеринелл, а также исчезновением аномали- 
нид и милиолид, большим разнообразием агглютинирующих форм — 
Spiroplectammina, Cyclammina, Haplophragmoides. Преобладание в рас
сматриваемом сообществе гладкостенных раковинок увигеринелл
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свидетельствует о несколько больших глубинах по сравнению с выше
описанными ассоциациями. Род Cyclammina, согласно Х.М. Саидовой [13], 
встречен во всех областях — от арктической до антарктической — в до
вольно широком диапазоне глубин — от 84 до 6200 м. Однако нахождение 
этого рода совместно с Spiroplectammina, Nonion и Baggina заставляет 
предполагать здесь наименьшую глубину бассейна по сравнению с теми, 
на которых могут обитать формы рода Cyclammina. Все представители 
описываемого комплекса, обладающие известковой раковиной, требуют 
нормальной солености и достаточного количества кислорода.

Б о л и в и н о в о - б у л и м и н о в ы й  палеоценоз был приурочен к усло
виям формирования зеленых иэвестковистых глин на участке Гяурли и 
представлен в равных количествах родами Bulimina и Bolivina — по 20 %. До
вольно в большом количестве встречены Chilostomella (15 %), Globocassi- 
dulina (15 %) и Uvigerinella (10 %). Несколько в меньшем количестве здесь 
присутствуют Triloculina (4%), Pyrgo (6%), Nonionella (6%) и Eponides 
(3 %). Единичны агглютинирующие представители рода Haplophragmoides 
(1 %). Рассматриваемая ассоциация, с нашей точки зрения, является наи
более удаленной от источников сноса (от береговой линии), что подтвер
ждается наличием в ней представителей планктоноценоза. Она соответ
ствовала более значительным глубинам, чем ранее рассмотренные ассо
циации. Соленость этой части раннеолигоценового морского бассейна 
была нормальной, о чем свидетельствует наличие здесь планктонных 
форм, а также представителей вод открытого моря: Bulimina и Bolivina 
[1]. Присутствие таких видов, как Bulimina pyrula (Reuss), Chilostomella 
cylindroides Reuss, согласно А. Д. Грузман [6], может свидетельствовать 
об увеличенных глубинах бассейна. В этом сообществе "обнаружены 
также представители семейства Islandiellidae, которые, согласно Х.М. Саи
довой [13], в современных морях обитают в холодных водах. Анализ 
условий обитания фораминиферовых ассоциаций показывает, что в на
чале ранне-среднего олигоцена воды рассматриваемого бассейна были 
более холодными, чем в позднем эоцене, его глубины были небольшими, 
однако они менялись по площади, их соленость была нормальной.

Географическое распространение отдельных видов фораминифер 
комплекса Lenticulina herrmanni свидетельствует о широких связях ран
неолигоценового Западнокопетдагского моря с бассейнами Карпат, 
Крыма, Предкавказья, Азербайджана, Приаралья, Заунгузских Караку
мов, Узбекистана и Таджикистана. Непостоянными и только в начале 
времени „Lenticulina herrmanni” были связи этого моря с Западносибир
ским и Афганским морями.

Во время „Spiroplectammina carinata и Cyclammina constrictimargo” 
прослеживается только один палеоценоз — кавказиновый.

К а в к а з и н о в  ый  палеоценоз был развит повсеместно на рассма
триваемой площади и приурочен ко времени и условиям накопления 
иэвестковистых алевритистых глин. Он состоит в основном из предста
вителей семейства Buliminidae рода Caucasina — от 30 до 75%. Немало
важную роль здесь играли также и другие представители этого семейства: 
Uvigerinella (от 5 до 10 %), Virgulina (2—30 %). Следует отметить увеличе
ние количества форм рода Uvigerinella (до 50% в разрезе скв. № 44).
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В незначительных количествах здесь встречены также Spiroplectammina 
(5—7 %), Cyclammina (до 5% ), Haplophragmoides (3—8%), Ammodiscus 
(1 %), Heterolepa (1—4%), Melonis (1—3%), Quinqueloculina (1—2%), 
Bolivina (2-3% ), Pseudoparella (до 5% ), Baggma (1%), Polymorphinidae 
(2-3  %).

Вышеназванный палеоценоз формировался, вероятно, на некотором 
удалении от береговой линии в довольно спокойных условиях откры
того моря на глубинах средней части шельфа. В пользу сказанного сви
детельствует наличие в составе сообщества хорошо сохранившихся 
тонкостенных раковинок из родов Uvigerinella, Caucasina, Virgulina и Pseu
doparella. Последний из указанных родов, по X. М. Саидовой [13], 
характерен для всей тропической области (северных и южных суб
тропиков) для глубин 22—2277 м. В целом глубина бассейна времени 
„Spiroplectammina carinata и Cuclammina constrictimargo” , по сравнению со 
временем „Lenticulina herrmanni” , изменилась мало. Несколько измени
лись в ту пору соленость и газовый режим, так как наряду с известко
выми формами появляются и агглютинирующие. Исходя из системати
ческого состава фораминифер, Западнокопетдагское море продолжало 
оставаться частью общего морского бассейна, простиравшегося от Крыма 
до восточного погружения Западного Копетдага. Имеются общие эле
менты фауны также с ассоциациями фораминифер олигоценовых морей 
Мангышлака, Южного Приаралья. Однако по своим размерам рассматри
ваемый бассейн значительно сократился, образовав два рукава -  южный 
и северный.

В соленовском горизонте на территории юго-западного погружения 
Копетдага (скв. 15, 18, 19) фораминиферы не были обнаружены. 
В разрезах же Кизыл-Чешме, Уйля, Иланлы этому горизонту соответ
ствует один с а к к а м м и н о в ы й  палеоценоз, состоящий полностью 
из агглютинирующих форм рода Saccammina (до 200 раковинок в одной 
насыпке). Раковинки тонкостенные, сплюснутые, часто плохой сохран
ности. Саккамминовый палеоценоз соответствует по времени формиро
вания иэвестковистым травяно-зеленым, зеленовато-серым глинам. 
Согласно исследованиям М. М. Алиева, Е. А. Гофман и др. [2], предста
вители саккамминид способны выдерживать сильное опреснение и раз
виваются при ухудшении солевого режима бассейна вследствие отсут
ствия конкуренции со стороны других организмов. 3. И. Булатова [4] 
указывает на то, что род Saccammina характеризует мелководные, опрес
ненные условия верхних и средних глубин шельфа, а иногда и заливов 
типа приливных (с глубинами от 20 до 50 м ) .

Следует добавить, что Копетдагский соленовский бассейн был застой
ного типа с низкими берегами, на дне его отлагались слабо карбонатные 
тонкие илы. Кроме примитивных фораминифер, соленовское море 
населяли многочисленные остракоды и моллюски, современные пред
ставители которых способны переносить значительное понижение соле
ности. Температура придонных вод, вероятно, была несколько выше, 
чем во время „ S p iro p le c ta m m in a  carinata и Cyclammina constrictimargo” .

В конце ранне-среднего олигоцена, во время „Gaudryina tripartita 
и Trochammina florifera” развивался один палеоценоз — годрииновый,
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приуроченный к зеленовато-серым неиэвестковистым глинам. Он был 
обнаружен почти повсеместно (скв. 15, 18, 40; разрезы Кизыл-Чешме, 
Иланлы, Эзет, Торанглы и др .).

Г о д р и и н о в ы й  палеоценоз состоит из преобладающего коли
чества представителей рода Gaudryina (от 50 до 100%), второе место 
в нем занимает род Trochammina (30%), в несколько меньшем количест
ве присутствуют Saccammina (15 %), Reophax (12%), Hyperammina (1 %), 
Haplophragmoides (2 %).

Раковинки родов Gaudryina и Trochammina сравнительно малых раз
меров, они мелко- и тонкозернистые. Лепешковидные представители 
рода Trochammina хорошо развивались при значительном опреснении, 
род Gaudryina предпочитал условия нормально соленого морского бас
сейна, хотя единичные его экземпляры встречались и при слабом опрес
нении [2]. Вероятно, и солевой режим Западнокопетдагского моря 
менялся от нормального к слабо опресненному; глубина же, по сравне
нию с соленовским временем, несколько увеличилась, хотя и не превы
шала 50 м. Температура придонных вод была, скорее всего, умеренной. 
Размеры бассейна значительно сократились, по сравнению с соленовским 
морем, однако имелись еще определенные четкие связи с морями Пред
кавказья.

Позднеолигоценовый комплекс фораминифер рассматриваемого 
района состоит преимущественно из бентосных представителей, при этом 
более 50% их приходится на агглютинирующие формы. В отдельных 
случаях последние составляют даже весь комплекс. Планктонные формы 
здесь редки и встречаются в единичных экземплярах.

В начале позднего олигоцена, во время ,,Cyclammina turosa” , сформи
ровалось три палеоценоза, сменявших друг друга во времени.

В и р г у л и н е л л о в ы й  палеоценоз приурочен к серым и темно
серым известковистым глинам и обнаружен только в скв. 13а, 18, 40. 
Этот палеоценоз целиком состоит из бентосных известковистых ракови
нок рода Virgulinella, характеризующего, согласно Р. Л. Мерклину [10], 
открытую сравнительно глубоководную часть бассейна. Д. А. Агаларова 
и М.Т. Пронина [1] утверждают, что Virgulinella -  стеногалинный мор
ской род, характерный для открытого моря.

Ц и к л а м м и н о в ы й  палеоценоз, остатки представителей кото
рого встречаются в глинах серых, зеленовато-серых; а также темно-серых 
неизвестковистых, состоит из форм, относящихся к родам Cyclammina 
(20—50%), Haplophragmoides (10%), Ammodiscus (6-30% ), Reophax 
(до 18%), Trochammina (2—4 %).

Цикламминовое сообщество состоит полностью из агглютинирую
щих форм крупных и средних размеров, в основном тонкозернистых, 
довольно хорошей сохранности. Имеются данные исследований И. В. Вен- 
глинского [5] о пышном расцвете Hyperammina, Haplophragmoides, 
Cyclammina,Gaudryina, Ammodiscus в неглубоких затишных водах, пре
имущественно с пониженными температурами. Это же подтверждает 
и соответствующее мнение X. М. Саидовой [13]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что соленость Западнокопетдагского бассейна 
колебалась от слабо опресненной до нормальной. В придонных водах
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этого бассейна количество кислорода, вероятно, было пониженным, 
о чем свидетельствуют многочисленные органические остатки (фора- 
миниферы, моллюски и др.), накапливавшиеся в условиях слабого 
гидродинамического режима.

В конце времени „Cyclammina turosa” существовал г а п л о ф р а г -  
м о и д е с о в о - ц и б и ц и д о и д е с о в ы й  палеоценоз, остатки пред
ставителей которого приурочены к темно-серым неизвестковистым гли
нам (скВ. 15, 17, 44, 45). Главную роль в этом палеоценозе играют 
формы, относящиеся к семейству Anomalinidae (роды Cibicidoides — 
30—58%, Heterolepa — 10%). Второе место занимает семейство Lituolidae 
(Haplophragmoides — от 7 до 30%). В несколько меньшем количестве 
обнаружены Saccammina (5—15%), Trochammina (7 %), Ammodiscus (от 3 
до 6 %), Globulina (от 4 до 7 %), Porosononion (до 3 %). По площади этот 
палеоценоз меняется незначительно. В рассматриваемом сообществе пре
обладают формы с известковыми раковинами средних размеров, круп
нопористые, с натечными шишками на спинной стороне (Cibicidoides). 
Современные представители этих форм обитают в морских нормально
соленых бассейнах, на небольших глубинах [7]. Род Porosononion также 
является обитателем неглубоких участков нормально соленого моря. 
К группе тепловодных и неглубоководных фораминифер 3. Г. Щедрина 
[14] и Е. Я. Краева [8] относят и Globulina gibba Obr. О небольшой глу
бине Западнокопетдагского бассейна в конце времени „Cyclammina turo
sa” свидетельствуют также и агглютинирующие фораминиферы с доволь
но крупнозернистой стенкой.

Таким образом, в начале позднего олигоцена, во время „Cyclammina 
turosa” , условия в Западнокопетдагском бассейне не были стабильны: 
в начале рассматриваемого времени он был относительно более глубоко
водным и холодноводным, чем в конце его, соленость была нормальной 
или бассейн был слабо опресненным, а его газовый режим неустойчивым.

В конце позднего олигоцена, во время „Haplophragmoides kjurenda- 
gensis kjurendagensis” в данном бассейне существовал один палеоценоз — 
гапло фрагмои де сов ый.

Г а п л о ф р а г м о и д е с о в ы й  палеоценоз приурочен по времени 
формирования к серовато-коричневым, темно-серым неизвестковистым 
глинам и представлен был на всей рассматриваемой площади. Основное 
место здесь занимает род Haplophragmoides (от 12 до 90%), довольно 
многочисленны Budaschevella (6—55%), Ammodiscus (от 10 до 40%), 
Trochammina (3—11 %), редки Reophax (3 %), Saccammina (до 5 %) . Нали
чие в данной ассоциации только агглютинирующих фораминифер указы
вает на нарушение газового режима в придонных водах. Поверхностные 
же воды бассейна имели, вероятно, нормальную соленость и достаточное 
количество кислорода, так как здесь обитали рыбы и мелкий редкий 
планктон. Согласно данным 3. Г. Щедриной [14] и 3. И. Булатовой [4], 
в современных ценозах представители родов Haplophragmoides, Ammodis
cus, Budaschevella, Trochammina предпочитают солоноватоводные условия 
мелководной полосы и илистое дно.

При решении вопроса о биономии Западнокопетдагского позднеоли- 
гоценового бассейна мы, вероятно, должны отказаться от предположения
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о его глубоководное™, так как это был регрессирующий эпиконтинен- 
тальный бассейн, слабо опресненный, с нарушением газового режима 
в придонных водах.

В самом конце позднего олигоцена, во время „Bolivina goudkoffi 
caucasica” (М. Ф. Носовский [12] и другие считают соответствующую 
этому времени осадочную толщу подошвой кавказского яруса нижнего 
миоцена), на этой территории формировался один палеоценоз -  к а в к а- 
з и н о в о - в и р г у л и н е л л о в ы й ,  приуроченный к условиям обра
зования известковистых глин. Он обнаружен на небольшой площади 
(скв. 7, 10) и состоит в основном из представителей рода Virgulinella 
(30—50%), Caucasina (10—20%), Uvigerinella (до 10%). Довольно много
численны здесь также и раковинки представителей рода Bolivina (до 15 %), 
а, например, формы рода Neobulimina (до 5%) и других встречаются 
в небольшом числе. Вышеприведенная ассоциация мелких фораминифер 
свидетельствует о нормальной соленоста, умеренной температуре и отно
сительном углублении рассматриваемого бассейна.

Анализ условий существования сообществ фораминифер юго-запад
ной части Копетдагского бассейна показывает, что на протяжении всего 
олигоцена в этом бассейне неоднократно менялись глубина, температура, 
соленость и газовый режим, однако постоянными были его связи с Кав
казским, Мангышлакским и частично Ферганским морями.
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С. В. С я б р я й

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ЗАКАРПАТЬЯ В РАННЕМ МИОЦЕНЕ В СВЯЗИ 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ МОРСКОГО БАССЕЙНА

Отложения нижнего миоцена в Закарпатском прогибе весьма 
ограничены по площади и представлены лагунно-континентальными 
и морскими типами осадков, относимых к негровской и буркаловской 
свитам.

С поднятием Карпатских гор в савскую орогенную фазу и в резуль
тате этого с отступлением моря в пределах исследуемого района остались 
лишь отдельные лагуны-озера в депрессионных впадинах, от которых 
и возник бассейн раннего миоцена.

Отложения этих раннемиоценовых водоемов, представленные мел
ководными терригенными осадками, были выделены О. С. Вяловым, 
И. В. Венглинским и В. М. Утробиным [5] в самостоятельную негров- 
скую свиту. Это конгломераты и брекчии с глинисто-ангидритовым 
цементом, песчанистые известняковые породы, которые переслаиваются 
с аргиллитами, песчаниками и туфами. По составу очень бедных и плохо 
сохранившихся палеофаунистических остатков, в частности некоторых 
фораминифер, И. В. Венглинский [3] считает, что породы негровской 
свиты формировались в отдельных реликтовых тепловодных лагунах- 
озерах, характерных для субтропических зон, но не имевших связи 
с бассейном Тетис. Воды этих озер имели высокую степень солености 
и карбонатности. Отложения негровской свиты сопоставляются с акви- 
таном района Корну в Румынии, где эти отложения представлены гли
нами с прослоями гипса и ангидрита.

Разнофациальность пород негровской свиты, их высокая карбонат- 
ность обусловили неоднородность наполнения их спорами и пыльцой, 
искусственное обеднение комплекса вследствие плохой сохранное™ 
микрофоссилий. Однако комплекс спор и пыльцы все-таки довольно
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разнообразен. Он состоит почти исключительно из пыльцы древесных 
растений, среди которых голосеменные составляют 50-54% . В основном 
это пыльца сосен — до 10—11%, елей — 6%, в меньших количествах 
Abies, Cedrus, cf. Larix. Единично встречаются зерна Podocarpus, Taxodia- 
сеае. Среди пыльцы покрытосеменных, которая составляет 35—37%, 
большинство принадлежит листопадным широколиственным породам 
с преобладанием ореховых — 4—5 %, Ulmaceae — 3 %, Fagaceae — до 4—5 %. 
В составе последнего семейства определена пыльца Castanea, cf. Quercus 
и формы кверкоидной пыльцы Tricolporopollenites cingulum subsp.fusus 
R. Pot., Tr. henrici R. Pot., Tr. asper Th. et Pf. В небольшом количестве 
встречается форма Tr. cingulum subsp. fusus, отмечены Betula, Alnus. Для 
этого комплекса очень характерно также наличие пыльцы Myrica и мири- 
коидная форма Triatriopollenites exceisus R. Pot. До 4% насчитывает пыль
ца Ericaceae. Единично представлены Subalpollenites, Liriodendron и неко
торые недревесные растения (Fabaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Nym- 
phaeaceae и т. д.). Споры составляют до 15% всего количества спор 
и пыльцы и представлены семействами схиэейных (в том числе Lygo- 
dium), циатейных, глейхениевых, осмундовых и многоножковых папо
ротников.

Таким образом, в негровское время господствовали леса широко
лиственных листопадных пород. Для этого времени характерны такие 
группировки: хвойные, хвойно-широколиственные леса (Juglans, Сагуа, 
Engelhardtia, Platycarya, Ulmus, Celtis, Quercus, Castanea, возможно Lirio- 
dendron — в нижнем ярусе) с кустарниковым ярусом из маслинных, 
тутовых, жимолостных и других пород, и леса горных долин. Субтропи
ческие растения слабо представлены. Однако значительное развитие 
в нижнем поясе растительности папоротников, особенно макротермных, 
свидетельствует в пользу субтропического климата, что не расходится 
и с мнением микрофаунистов.

Растительные группировки этого возраста смежных районов были 
весьма сходны. Сравнение их показало, что по флористическим данным 
негровская свита может быть отнесена к аквитану или верхней части 
эгерия по региоярусной схеме Центрального Паратетиса.

Когда начал формироваться Закарпатский прогиб, гидрологи
ческий режим бассейна начал меняться вследствие вторжения мор
ских вод. С этого времени шло рассолонение бассейна, что предоп
ределило значительное развитие фауны, в частности фораминифер, 
моллюсков.

В расширившемся морском бассейне отложились песчано-глинистые 
породы, выделенные О. С. Вяловым [4] в буркаловскую свиту. Вопрос 
о возрасте этой свиты долгое время дискутировался. Изучение моллюс
ков В. А. Горецким [7] и детальный анализ фораминифер, предприня
тый И. В. Венглинским [2 ],в сопоставлении с данными для Чехослова
кии, Румынии и Венгрии дали возможность обоснованно отнести бур
каловскую свиту к бурдигалу.

Породы буркаловской свиты обнаружены на очень ограниченной 
площади в северо-восточной части прогиба (районы потоков Буркало, 
Широкий, р. Апшица). В частности, это отложения под клобукскими
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туфами в районе р. Боржавы, где в 1945 г. В. И. Славиным была собрана 
ранне миоценовая теплолюбивая флора.

Трансгрессия происходила с юга и запада, и бурдигальское море 
распространилось на захваченные опусканием северные участки Закар
патского прогиба. Бурдигальский морской бассейн занимал большую 
площадь в пределах Паратетиса (Карпаты, Чехословакия, Венгрия, 
Румыния и т. д .) . Однако И. В. Венглинский предполагает, что ингрессия 
имела место и с юго-востока, вероятно из Трансильванской впадины. 
Таким образом, существовала связь с Восточной Словакией и Трансиль- 
ванией.

Море на территории Закарпатья было мелководным и в некоторых 
участках опресненным. Воды морского бассейна, судя по остаткам акул 
Carcharodon megalodon Ag. — характерного представителя субтропических 
теплых вод, были теплыми. Можно даже сказать, что в бурдигале было 
не просто теплее а значительно теплее, чем в аквитане. Это доказывается 
палеофлористическими остатками, как отпечатками растений, так и иным 
составом спорово-пыльцевого комплекса. Изменившиеся размеры 
морского бассейна, его более высокая температура — вот самые вероят
ные причины изменения ландшафта.

Т. Н. Байковской [1] в песчано-глинистых породах под клобук- 
скими туфами были определены остатки трех видов лавров, видов цин- 
намона, Platanus, Alangium tiliaefolium (A. Br.) Krysht., Terminalia, Myrica- 
ceae. Лавровые, по данным T. H. Байковской, играли значительную роль 
в составе растительности, судя по Значительному количеству отпечатков 
их листьев. Спорово-пыльцевой комплекс здесь имеет более теплолюби
вый характер, чем из подстилающих пород. Голосеменные представлены 
в основном семейством сосновых: различные сосны, ели — до 7 %,Tsuga, 
Abies, Cedrus. Пыльца Podocarpus встречается во всех спектрах разреза 
(до 4 %).

Остатки таксодиевых встречаются в небольших количествах. Состав 
пыльцы покрытосеменных изменился. Это отразилось в составе таксонов 
и в ранге семейств и внутрисемейственных таксонов. Изменилось и их 
количество. В составе ореховых, численность пыльцы представителей 
которых резко увеличилась, главную роль играет Engelhardtia (до 10%), 
встречается пыльца Engelhardtidites microcoryphaeus, что является харак
терной чертой комплекса. Очень характерным для этого комплекса 
является и большое количество — до 7—9% — пыльцы Myrica и мирико- 
идного тида — Momipites punctatus, Triatriopollenites rurensis и Tr. excelsus.

Буковые представлены дубом, каштанами, пыльцой Tricolporollenites 
asper, Тг. henrici, Тг. microhenrici и Faguspollenites, в небольшом количест
ве присутствуют ильмовые, березовые, в составе которых появился 
Corylus. В составе комплекса появилась и присутствует постоянно пыль
ца тропических и субтропических растений из семейств Symplocaceae, 
Sapotaceae, а пыльца Sabalpollenites, Myrtus, Staphyleaceae, Nyssa, Laura - 
ceae представлена единичными формами. Пыльца представителей послед
него семейства встречена в трех образцах. Несмотря на ее очень плохую 
сохраняемость в осадках, неустойчивость к фоссилизации, все же уда
лось обнаружить единичные зерна. Это хорошо согласуется с данными
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макрофлористического анализа. Для кустарниковых в этом комплексе 
наиболее характерна пыльца Ericaceae, в небольшом количестве встреча
ется пыльца Elaeagnaceae, Caprifoliaceae, Diervilla. Пыльцы травянистых 
очень мало. Состав спор весьма разнообразный: Lycopodium, Selaginella, 
Cyatheaceae, Cleicheniaceae, Schizaeaceae. Обнаружено много различных 
Histrichospheridae, что говорит о морском режиме.

Весь состав комплекса свидетельствует о том, что на территории 
исследуемого района был теплый влажный субтропический климат, 
в условиях которого на склонах гор, окружавших морской бассейн 
с севера и востока, продолжали расти хвойные, преимущественно сосно
вые леса, с елями, пихтами, отдельными лиственницами. В это же время 
увеличилась роль ногоплодника в составе верхнего горного пояса.

В хвойно-широколиственных лесах роль листопадных умеренных 
элементов была значительной. Орехи, вязы, дэельквы, дубы и каштаны 
входили в состав широколиственных группировок. Следует отметить, 
что буки не были характерной составной частью лесов. Теплолюбивые 
тропические и субтропические растения занимали нижний пояс в составе 
растительности вблизи берегов теплого морского бассейна. Возможно, 
среди группировок лавровых встречались древовидные или кустарнико
вые формы Ericaceae. Составной частью этих группировок, вероятно, 
были виды родов Myrica и Ilex.

В современных лесах о-ва Тенериф (Канарские острова), о-ва Мадей
ра и Азорских островов в группировках лавров встречаются подобные 
ассоциации: древовидный вереск, восковник, падуб [6]. На Мадейре 
и Канарских островах такие леса занимают влажный средний пояс, где 
благодаря морским туманам создаются хорошие условия для произра
стания этих растений и сохранения реликтовых видов. В Закарпатье 
формы, продуцировавшие пыльцу Т. cingulum subsp. fusus, являлись явно 
реликтовыми.

Нижний пояс занимали ксерофиты африканского происхождения. 
Севернее, на Азорских островах, вечнозеленые леса в настоящее время 
также занимают нижний прибрежный пояс, в их составе различные 
лианы, древовидные папоротники, в частности Osmunda regalis. Весьма ве
роятно, что миоценовые леса Закарпатья времени накопления буркалов- 
ской свиты были подобны вечнозеленым лесам указанных районов, 
особенно Азорских островов. Они занимали нижний пояс, в котором 
благодаря теплому субтропическому морскому бассейну создавались 
условия для существования подобных растительных группировок. 
Palmae здесь, вероятно, были единичными. Травянистый комплекс небо
гат и состоит из представителей травянистого покрова лиственных лесов 
или увлажненных открытых участков.

По наличию остатков болотных кипарисов, гидро- и гигрофит- 
ных растений, можно предположить существование небольших доста
точно увлажненных, даже заболоченных участков, что могло стимули
роваться поднятием уровня грунтовых вод вследствие трансгрессии 
и затопления.

Во время формирования пород буркаловской свиты по сравнению 
с временем накопления негровской свиты ощущается значительное потеп
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ление и гумидизация, повышается роль субтропических и тропических 
элементов. Это же наблюдается и в соседних регионах -  Чехослова
кии [8, 9, 11], Австрии [13], Польше [12]. Югославские и румын
ские флоры содержали до 75 % тропических и субтропических эле
ментов [10].

Можно отметить некоторые общие черты для всего Центрального 
Паратетиса, которые приобрела растительность вследствие расшире
ния теплого морского бассейна: 1) значительная роль представителей 
Lauraceae; 2) увеличение в бурдигале количества макротермных элемен
тов (Engelhardtia, Sapotaceae, Symplocaceae), папоротников, что сильнее 
проявлялось в западных и южных районах; 3) постоянная и довольно 
значительная роль умеренных листопадных элементов; 4) большая роль 
представителей семейства Myricaceae; 5) общее потепление и гумидиза
ция по сравнению с аквитаном.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

XXIX СЕССИИ ВСЕСОЮЗНОГО 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(2 4 -2 8  ЯНВАРЯ 1983 г.)

XXIXсессия Всесоюзного палеонтологического общества проходила 
во время, непосредственно последовавшее за днями всенародных тор
жеств, которыми советские люди и их многочисленные друзья за рубе
жом отметили великую историческую дату -  60-летие образования 
Союза Советских Социалистических Республик. Члены палеонтологиче
ского общества гордятся тем, что в их рядах находятся представители 
многочисленных народов многонационального Советского государства, 
что это общество является подлинно всесоюзным не только по своему 
статусу, но и широте всеобщего охвата ученых, представляющих разно
образные направления палеонтологической науки во всех союзных 
и автономных республиках нашей страны.

В работе XXIX сессии ВПО „Палеонтология и реконструкция геоло
гической истории палеобассейнов” участвовало 500 человек из 65 горо
дов. Они представляли 132 учреждения системы Академии наук СССР, 
научно-исследовательских и производственных организаций Министер
ства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности СССР, 
ряда других ведомств, многочисленных высших учебных заведений 
страны.

На XXIX сессии ВПО были впервые вручены учрежденные Обще
ством Почетные дипломы Б. С. Соколову, О. С. Вялову, Р. Ф. Геккеру, 
В. Г. Камышевой-Елпатьевской, Е. А. Модзалевской.

Заслушано и обсуждено 42 научных доклада и сообщения, в кото
рых рассмотрены наиболее актуальные научные проблемы в области 
палеонтологии и биостратиграфии: формирование палеобассейнов, 
методика реконструкции их истории, анализ закономерностей, опреде
ляющих динамику формирования бассейнов под воздействием комп
лекса факторов среды, учет особенностей режима осадконакопления, 
выяснение исторических преобразований отдельных групп организмов 
и целостных экосистем под воздействием абиотических и биотических 
факторов, особенностей биофациальной структуры отдельных бассейнов, 
палеобиогеохимических аспектов их изучения, рассматривались также 
палеобиогеографические проблемы.

Тематическая направленность XXIX сессии не ограничивалась рас
смотрением вопросов, относящихся лишь к истории палеобассейнов. 
Во многих докладах затрагивались проблемы, которые в той или иной 
мере получали свое отражение на предыдущих сессиях. В этом можно
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видеть закономерную идейно-теоретическую направленность деятель
ности ВПО.

В ходе углубленного изучения советскими палеонтологами важней
ших теоретических и практических проблем все более выявляется, 
с одной стороны, биологическая сущность палеонтологии, с другой — 
ее неразрывная и необходимая связь с геологией. Разработка и внедрение 
в палеонтологические исследования новых методов поднимают на более 
высокий уровень качество и значимость результатов, позволяют вклю
чать в сферу исследования малоизученные группы организмов, расши
ряют применимость новых подходов к познанию былых условий и об
раза жизни древних организмов. В ходе обсуждения вопросов, связанных 
с задачами познания геологической истории палеобассейнов и их древ
него органического населения, значение методического перевооружения 
палеонтологии выявилось весьма отчетливо. Установлено, в частности, 
что совершенсавованиекс методики биофациального анализа позволяет 
значительно детализировать восстановление природных условий прош
лого, распределение их в пространстве и смену во времени, что в конеч
ном итоге способствует точности стратиграфических построений. Совер
шенствование в данном направлении детальной стратиграфической 
основы является непременным условием осуществления крупномасштаб
ного геологического картирования и составления государственной геоло
гической карты СССР масштаба 1:50000 как принципиально нового 
этапа геологического изучения территории страны.

Успешное решение названных задач будет зависеть от комплексного 
применения различных методов и методических подходов, в том числе 
соответствующих актуалистических моделей. Существенное значение 
имеет рациональное сочетание применяемых методов. Так, наряду 
с палеонтологическими методами исследования все большее значение 
приобретает литофациальный анализ, циклический, палео магнитный 
и другие геофизические методы. Особое значение приобретает экосистем- 
ный подход, который в настоящее время определяет (на широкой 
экологической основе) современный уровень как собственно палеонто
логических, так и биостратиграфических исследований. В изучении 
истории развития седиментационных палеобассейнов эко стратиграфи
ческий анализ на основе послойного комплексного изучения сети опор
ных разрезов обеспечивает наибольшую детальность реконструкций, 
дробное расчленение разрезов на местные стратиграфические и лито
стратиграфические подразделения (до пачек и слоев) и их корреляцию.

XXIX сессия Всесоюзного палеонтологического общества поста
новляет:

1. Продолжить изучение древних океанических и континентальных 
бассейнов, проводя палеонтологический и седиментологический анализ 
древних бассейновых отложений на уровне корреляции свит и подсвит. 
Уделить большее внимание корреляции разнофациальных свит, мето
дике их сопоставления и трассирования стратиграфических границ 
между разными фациальными зонами.

2. Признать целесообразным комплексное экостратиграфическое 
изучение отдельных седиментационных бассейнов с целью выявления
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их строения и генезиса. Организовать расширенные исследования по 
реконструкции палеобассейнов, в частности континентальных, на основе 
разностороннего использования всего имеющегося палеонтологического 
материала в совокупности с данными биофациального, литологического 
и других анализов.

3. Проводить монографическое изучение некоторых озерно-конти
нентальных палеофаунистических комплексов, сопоставляя по возмож
ности их с аналогичными рецентными комплексами. При изучении 
особенностей распространения древних организмов следует выявлять 
структуру их былых сообществ, по возможности применяя популяцион
ный анализ.

4. Признать полезной разработку фациальных и седиментологиче- 
ских моделей и серий литолого-фациальных карт для конкретных оса
дочных бассейнов с целью анализа их структуры и развития.

5. Продолжить разработку детальной стратиграфии как основы 
геологического картирования, поисков и разведки полезных ископае
мых, выявления закономерностей размещения месторождений осадоч
ных полезных ископаемых и разработки основ их прогноза. Одобрить 
работу Совета и ряда отделений ВПО, проводимую совместно с соответ
ствующими РМСК, по анализу состояния и совершенствованию деталь
ной стратиграфической основы.

6. При изучении истории древних бассейнов шире использовать 
актуалистический подход. Стремиться к разностороннему комплексиро- 
ванию этих исследований с работами океанологов, лимнологов и других 
специалистов в области изучения гидрологии и гидробиологии современ
ных бассейнов, используя последние в качестве моделей.

7. Уделять специальное внимание выработке некоторых новых поня
тий, определяющих теоретические основы и принципы изучения палеобас
сейнов (например, „седиментационный бассейн”), и соответственно раз
работать классификацию типов таких бассейнов, обстановок обитания 
в них организмов и режимов осадконакопления.

Считать необходимой систематизацию и упорядочение специальной 
терминологии для обозначения соподчиненных единиц в рамках приня
тых (или предлагаемых новых) понятий в области экологических, 
экосистемных, биостратиграфических исследований. Определить точные 
формулировки применяемых понятий в области экологических, эко
системных, биостратиграфических исследований. Определить точные 
формулировки применяемых понятий и не вводить в исследовательский 
обиход без должной надобности новые понятия или термины.

8. Усилить подготовку новых кадров палеонтологов и биострати- 
графов как в теоретическом, так и в методическом плане. Отметить 
необходимость особого выделения экологического аспекта в расчете 
на дальнейшее развитие эк о стратиграфии как одного из главных направ
лений современных геологических исследований.

9. В связи с организацией Министерством геологии СССР работ 
по созданию государственной геологической карты СССР, требующих 
значительного расширения подготовки кадров геологов-съемщиков, 
литологов и палеонтологов, просить Министерство высшего и среднего
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образования СССР возвратиться к прежней номенклатуре специально
стей, разделив ныне существующую специальность 0101 на две специаль
ности -  „Геологическая съемка и поиски полезных ископаемых” (0101) 
и „Геология и разведка месторождений полезных ископаемых” (0102). 
Значительно усилить подготовку студентов, специализирующихся по гео
логической съемке и поискам полезных ископаемых, в области палеон
тологии, стратиграфии и литологии.

10. Считать важнейшей задачей Всесоюзного палеонтологического 
общества всемерное усиление деятельности по выявлению и охране 
природных палеонтологических памятников, привлекая к этому внима
ние соответствующих государственных органов и добиваясь принятия 
в данном направлении необходимых законодательных мер.

Учитывая уникальное значение палеонтологических находок в Турк
мении (следы динозавров, древних млекопитающих), имеющих боль
шую научную «ценность, обратиться к Совету Министров Туркмен
ской ССР с просьбой создать государственный геологический запо
ведник на территории Чарджоуской области Туркменской ССР в рай
оне Кугитанского хребта и объявить государственным памятником 
природы местечко Гяурли и местечко Акоба на территории Красновод- 
ской области Туркменской ССР.

11. Принять в качестве обязательного условия дальнейшего успеш
ного развития палеонтологических и биостратиграфических исследова
ний необходимость усиления разработки теоретических и методологи
ческих основ палеонтологии как биологической науки, широко опираю
щейся на геологию и, в свою очередь, обеспечивающей решение ряда 
важнейших задач геологии, прежде всего в области биостратиграфии, 
геохронологии и других направлений. Признать целесообразным созда
ние в составе Совета ВПО секции теоретических и методологических 
проблем палеонтологии.

12. Предстоящую в 1984 г. XXX сессию ВПО провести в г. Львове 
и посвятить теме „Следы жизни и динамика среды биотопов” .

Участники XXIX сессии ВПО отмечают большую плодотворную дея
тельность Совета Общества в организации и проведении годичных сессий 
ВПО, а также в межсессионные периоды. Участники сессии также с боль
шим удовлетворением отмечают значительные успехи в издательской 
деятельности ВПО и благодарят Е. А. Модзалевскую, И. М. Колобову 
и других редакторов его изданий.

За хорошую подготовку и обеспечение успешной работы XXIX сес
сии ВПО участники сессии выражают благодарность дирекции Все
союзного ордена Ленина научно-исследовательского геологического 
института им. А. П. Карпинского, Административно-хозяйственному 
управлению АН СССР в Ленинграде и членам оргкомитета ВПО: Л. М. До- 
наковой, Л. В. Мироновой, Н. В. Кручининой, Е. И. Титовой, Н. Г. Крым- 
гольц, В. А. Гавриловой, Т. М. Барабановой, С. А. Дерпгольц.
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РЕФЕРАТЫ

У Д К 5 6 .0 1 :5 6 .0 7 4 .6

Палеонтологические подходы к геологической истории древних бассейнов / 
С о к о л о в  Б. С. // Палеонтология и реконструкция геологической истории 
палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 5-15.
Проблемы реконструкции геологической истории древних бассейнов не могут 
решаться вне широкого палеонтологического обоснования. Этот и подобные ему 
исследовательские подходы всегда особо интересовали советских палеонтологов, 
значительная часть которых объединена в рядах Всесоюзного палеонтологического 
общества, вступившего в восьмое десятилетие своего славного существования. 
Развитие палеонтологических исследований в СССР всегда было неразрывно свя
зано с решением задач советской геологии, с нуждами обеспечения народного 
хозяйства страны минерально-сырьевыми ресурсами. Эти задачи прямо вытекают 
из Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986- 
1990 годы и на период до 2000 года, принятых XXVII съездом КПСС.

У ДК  5 6 .0 7 4 .6 :5 5 1 .7

Влияние абиотических факторов на состав биоты и формообразование в древних 
бассейнах / О с и п о в а  А. И., Г е к  к е р Р. Ф. // Палеонтология и реконструк
ция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 
1987. С. 15-22.
В статье показано влияние на формирование биоты ряда конкретных- бассейнов 
прошлого (Главное девонское поле, Кузбасс, западный склон Урала, Южный 
Мангышлак и т. д.) таких абиотических факторов, как соленость, состав грунта, 
скорость движения водных масс, газовый режим и др.
Библиогр. 19 наэв.

У ДК  56.017.

Эволюция экосистем в ходе исторических изменений флор и фаун / Н е с о в Л. А., 
Г о л о в н е в а Л. Б. // Палеонтология и реконструкция геологической истории 
палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 22—28.
В работе обсуждаются некоторые вопросы становления эволюционной биогеоцено- 
логии, роль палеонтологии в изучении эволюции экосистем. Обосновываются отно
сительные преимущества экосистем лиманов (как относительно простых и хорошо 
представленных в палеонтологической летописи), а также экосистем приморских

191



низменностей для выяснения закономерностей биогеоценотической эволюции. 
Анализируются факторы, ведущие в основном к параллельному или же сетчатому 
преобразованию сообществ. Выделяются инцитатный и тардальный типы преобра
зования экосистем, характеризующиеся соответственно быстрыми и глубокими 
перестройками структуры после ценотической ломки и медленными преобразова
ниями без принципиальных изменений структуры.
Библиогр. S наэв.

УДК561.074.6 :551.735 : 553.93/.96 (574.3)

Фитоориктоценоэы как показатели смены ландшафтов в ходе формирования 
угольных месторождений / О ш у р к о в а  М. В. // Палеонтология и реконструкция 
геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987.
С. 29-34.
Рассмотрены ревиональные и общие закономерности строения фитоориктоце- 
ноэов и экоциклов по разрезам и по площади угленосного карбона Центрального 
Казахстана. Прослежены смены ландшафтных обстановок и господствующих типов 
растительности периода формирования угленосных отложений.
Библиогр. 2 наэв.

УДК561.271.074.6:551.312.051

Харовые водоросли -  показатели экологических особенностей древних озерных 
систем / К я н с е п - Р о м а ш к и н а  Н. П. // Палеонтология и реконструкция гео
логической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. 
С. 34-38.
Харовые водоросли характерны для внутриконтинентальных, преимущественно 
пресноводных и реже солоноватоводных водоемов. Широкое географическое 
распространение видов Жаровых водорослей обусловлено сходными экологиче
скими условиями. Присутствие харовых водорослей свидетельствует о повышен
ной карбонатности и повышенной биологической продуктивности водоемов (мощ
ные стабильные заросли харовых водорослей распространены в меэофитных 
озерах). Харовые водоросли являются карбонатонакопителями и регуляторами 
количества растворенных в воде карбонатных ионов. Находки древних харовых 
водорослей сосредоточены в конечной (глинисто-карбонатной) части озерного 
ритма осадко накопления.
Библиогр. 11 назв.

УДК561.26.074.6:551.72 + 551.733.3 (477)

Водоросли в биофациальной структуре вендского и силурийского бассейнов Подо- 
лии / И щ е н к о  А. А., К о р е н ч у к  Л. В. // Палеонтология и реконструкция 
геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука. 1987. 
С. 38-45.
Рассматриваются изменения обстановок осадконакопления в венде и силуре на юго- 
западном склоне Восточно-Европейской платформы и распределение водорослевых 
фаций в вендском и силурийском бассейнах. Охарактеризован состав водоросле
вых ассоциаций, приуроченных к каждой фациальной зоне.
Библиогр. 6 назв. Ил. 3.
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У Д К 564.7 : 551.733 (474+476)

Структура сообществ ордовикских мшанок Балтийского бассейна / П у ш 
к и н  В. И. I/ Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобас
сейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 45-59.
Рассмотрена структура сообществ ордовикских мшанок Балтийского бассейна 
начиная от раннего аренига (латорпское время) и кончая поздним ашгиллом 
(пиргуское время). Места распространения сообществ, выделенных на количе
ственной основе, прослежены для отдельных отрезков времени в пределах всего 
Балтийского бассейна.
Библиогр. 16 наэв. Ил. 3.

УДК 56.017:551.733.1 (47)

Развитие сообществ бентосных микрофоссилий г ордовикском бассейне Во
лыни / |Г и н д а В. AJ // Палеонтология и реконструкция геологической истории 
палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 59-62.
В статье подведены итоги исследований В. А. Гинды (1971-1985), связанные 
с изучением комплексов микрофоссилий из ордовикских отложений юго-запада 
Восточно-Европейской платформы, выяснением закономерностей их распростране
ния и использованием в биостратиграфии и палеогеографических реконструкциях 
ордовика этого региона.
Библиогр. 21 наэв.

УДК56.074.6 : 551.733.1:551.833.1 (571.65)

Биофациальная структура Колымского палеобассейна в ордовике / О р а д о в -  
с к а я М. М. // Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобас
сейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 62-72.
Разработан модельный ряд фаций, включающий девять фациальных поясов. Рас
смотрено развитие Колымского палеобассейна в наиболее яркие моменты ордовик
ской истории, выявлены закономерности в динамике фаций и намечены характер
ные черты биоценозов, являющихся маркерами обстановок осадконакопления. 
Сделаны краткие выводы о развитии всего палеобассейна северо-восточной Азии 
в ордовике.
Библиогр. 5 наэв. Ил. 4.

УДК564.7.074.6 :551.734.3: 7 (571.17)

Некоторые особенности фациальной приуроченности и палеоэкологии эйфель- 
ских мшанок Салаира (шандинский, мамонтовский горизонты) /  Я р о ш и н- 
с к а я А. М. // Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобас
сейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 72-78.
Рассматриваются особенности экологии эйфельских мшанок Салаира, зависимость 
от условий обитания.
Библиогр. 4 наэв. Ил. 2.
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Роль субцилиндрнческкх строматопорат в верхнедевонских рифогенных отложе
ниях Волгоградского Поволжья / Д а н ь ш и н а  Н. В. // Палеонтология и рекон
струкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО Л • 
Наука, 1987. С. 78-83.
В статье излагаются результаты изучения остатков субцилиндрических стромато
порат из отложений верхнего девона Волгоградского Поволжья. Данные отложения 
включают осадки, представленные различными фациями в пределах органогенной 
полосы. Делается вывод о соотношении не только количества, но и состава суб
цилиндрических строматопорат с фациальной принадлежностью вмещающих пород. 
Библиогр. 7 наэв.

УДК 563.713:551.734J  (470.45)

УДК563.6:551.735 (477.6)

Влияние абиотических и биотических факторов на состав и облик поэднесерпухов- 
ских кораллов Донецкого бассейна / П о л я к о в а  В. Е. //Палеонтология и рекон
струкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: 
Наука, 1987. С. 83-88.
В статье рассматриваются 8 фациальных типов карбонатных пород из верхнесерпу
ховских отложений Донецкого бассейна. Показано изменение видового, количе
ственного состава и облика кораллов в зависимости от изменения условий среды 
обитания.
Библиогр. 6 наэв.

УДК561.074.6 : 551.735 (571.51)

Особенности развития каменноугольной растительности Тунгусской синеклизы 
(по палинологическим данным) / П е т е р с о н  Л. Н. // Палеонтология и рекон
струкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: 
Наука, 1987. С. 88-91.
На основе послойного изучения содержания миоспор карбона в Тунгусской 
синеклизе установлен общий систематический состав каменноугольной флоры, 
прослежено их распространение во времени. Для этой флоры выделено 4 разно
возрастных комштекса миоспор. Выделено два этапа в развитии палинофлор: визей- 
ский и среднепоэднекаменноугольный, соответствующие лепидофитовой и корда- 
итовой растительным формациям.
Библиогр. 10 назв.

УДК551.4:551.735.15 (477.6)

Ландшафты среднего карбона Донецкого бассейна / Ф и с у н е н к о  О. П. // Пале
онтология и реконструкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX 
сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 92-99.
Реконструкция ландшафтов среднего карбона Донбасса стала возможной в связи 
с детальными фациальными и палеонтологическими исследованиями, выполнен
ными в последние годы. Для области седиментации выделяется 5 ландшафтных зон 
( А - Д ) , ориентированных параллельно морскому побережью. Развитие обстановок
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контролировалось климатическим и гидрологическим режимом, геоморфологи
ческими и эдафическими условиями, а также приспособительными особенностями 
растений. К концу среднего карбона в связи с аридизацией климата ландшафтная 
структура бассейна претерпела существенные изменения. Приведены реконструк
ции 5 основных типов ландшафтов.
Библиогр. б наэв. Ил. 5.

УДК551.862.33 (575)

Палеогеография кимериджского солеродного бассейна западных районов Средней 
Азии / А м а н н и я э о в  К. Н. // Палеонтология и реконструкция геологической 
истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 99-110.
С кимериджскими отложениями запада Средней Азии связаны месторождения 
калийных и поваренных солей, серы, гипса, ангидрита и др. Характеристика веще
ственного состава и условий накопления кимериджских отложений дана по трем 
структурно-седиментационным областям: Балхано-Копетдагской, Амударьинской 
и Арало-Каспийской. Подробно описана палеогеографическая обстановка накопле
ния кимериджских отложений на западе Средней Азии.
Библиогр. 2 назв. Ил. 3.

УДК551.862.3.07 : 564.53 (470.6)

Зоогеографическое районирование Северо-Восточного Кавказа по позднеюрским 
аммоноидеям / С а х а р о в  А. С. // Палеонтология и реконструкция геологической 
истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 110-117.
Рассматривается зоогеографическое районирование Северо-Восточного Кавказа 
по принципу провинциальной принадлежности фаун. Анализ распределения келло- 
вейских, оксфордских, кимериджских и титонских аммонитов благодаря эндемич- 
ности фаун позволил установить районы, которые в келловейский и оксфордский 
века входили в состав бореальной области, а в кимериджский и титонский века 
являлись составной частью тетической области.
Библиогр. 5 назв. Ил. 1.

УДК561.074.6 : 551.762.2 (477.75)

Древняя флора и ландшафтно-экологическая обстановка среднеюрского морского 
бассейна Крыма / Т е с л е н к о  Ю. В. // Палеонтология и реконструкция геологи
ческой истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. 
С. 117-122.

Рассматривается приуроченность фитоориктоценозов к  разным фациям средне
юрских морских пород Горного Крыма. Сделан вывод о непродолжительном 
в аспекте геологического времени существовании островов с индивидуальными 
особенностями рельефа и увлажненности почв. В сочетании с закономерностями 
развития флоры Европейской провинции Индо-Европейской палеофлористической 
области эти особенности определяли своеобразие флоры каждого острова в отдель
ности. Теплое морское мелководье было покрыто зарослями водорослей, близких 
современным бурым.
Библиогр. 12 наэв.
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У Д К 561.074.6 : 551.762 (477)

Изменение юрских фитоценозов юго-запада Украины как результат влияния усло
вий среды (по палинологическим данным) / Я н о в с к а я  Г. Г. // Палеонтология 
и реконструкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. 
Л.: Наука, 1987. С. 122-126.
Сравнительный анализ флористических комплексов байос-бата, келловея и окс- 
форд-кимериджа юго-запада Украины показал, что перестройки растительных груп
пировок во времени и пространстве определялись изменением физико-географи
ческой среды, в первую очередь морскими трансгрессиями, которые влекли за со
бой и климатические изменения. Воздействие указанных факторов, угнетая и унич
тожая определенные растительные группировки, одновременно способствовало 
процессам миграции и расселения новых форм, в конечном счете создавая новые 
растительные ассоциации.
Библиогр. 8 назв.

УДК565.33.074.6 : 551.762/.763

Влияние изменения климатических и ландшафтно-экологических условий на сос
тав ассоциаций лимнических остракод в конце юры-начале мела / Н е у с т р у е -  
в а И. Ю. // Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассей
нов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 126-130.
Рассмотрена роль климатических и ландшафтно-экологических факторов, оказав
ших влияние на перестройку сообществ лимнических остракод на рубеже юры 
и мела, в результате которой доминирующее положение среди них заняли ципри- 
дацеи.
Библиогр. 25 назв. Ил. 1.

УДК565.33.074.6:551.763 (575+581)

Закономерности исторического развития Афгано-Таджикского палеобассейна 
на основе анализа остракод / А н д р е е в  Ю. Н. // Палеонтология и реконструкция 
геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. 
С. 131-137.
Используя особенности биологии остракод проанализирована история биохорий 
их меловых предков, взаимно увязаны биономические и историко-геологические 
аспекты и восстановлены закономерности исторического развития палеобассейна. 
Библиогр. 10 назв.

УДК563.12.: 551.763.12 (571.1)

Значение фораминифер в познании фациальной природы готеривских отложений 
Западной Сибири / К и п р и я н о в а  Ф. В., Б е л о у с о в а  Н. А., Б о г о м я к о -  
ва ' Е.  Д., Р ы л ь к о в а  Г. Е. // Палеонтология и реконструкция геологической 
истории палео бассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 137 —14р.
На основании изучения фораминиферовых ассоциаций в морском бассейне Запад
ной Сибири готеривской эпохи выделены четыре биофациальные зоны, со свой
ственными каждой из них условиями седиментации.
Библиогр. 5 назв. Ил. 1.
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УДК 551.863 (265.54)

О существовании Японского морского бассейна в мелу / Л и х т Ф. Р., М ар к е- 
в и ч В. С. // Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассей
нов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 143-148.
Доказательство существования глубоководного морского бассейна в области 
современного Японского моря в палеозое и мезозое выявлено в результате деталь
ного анализа морфотектонических и формационных его особенностей. Обсужда
ются принципиальные отличия седиментогенеэа на рубеже нижнего и верхнего 
мела, определивших два стратиграфических уровня. Палеоэкологическими данны
ми подтверждается существование глубоководной Японской морской впадины, 
разделявшей палеоматерик и возвышенность Ямато, бывшей в мелу сушей. 
Библио1р . 22 назв.

УДК 561 :581.33 ±551.763:551.863 (477)

Изменение древних фитоценозов в связи с альб-сеноманской трансгрессией на юге 
Украины / В о р о н о в а  М. А. // Палеонтология и реконструкция геологической 
истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 149-152. 
Закономерности в распределении спорово-пыльцевых зерен в палинокомплексах 
и фациально-литологические особенности пород апта, альба и сеномана на юге 
Украины свидетельствуют о постепенном изменении фитоценоэов в связи с транс
грессирующим с юга морем. Бывшие речные долины превращались в лиманы, 
глубоко вдающиеся в континент, на аккумулятивных равнинах происходило 
заболачивание и образование многочисленных озер, которые в дальнейшем пре
вращаются в лиманы и заливы мелководного сеноманского бассейна/ В лесах 
возвышенных мест произрастания происходил процесс вытеснения мезофитных 
гинкговых, подокарповых, хвойных первыми представителями кайнофитной 
флоры, покрытосеменными. Сократились до минимума площади, занятые заросля
ми папоротников.
Библиогр. 5 назв.

УДК 551.863 (5)

Реконструкция некоторых континентальных меловых палеобассейнов Азии по па
леонтологическим данным / М а р т и н с о н  Г. Г. // Палеонтология и реконструк
ция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 
1987. С. 152-155.
Реконструкция крупных палеобассейнов на территории Центральной Азии, Казах
стана и Средней Азии стала возможной благодаря комплексным геологическим 
и палеонтологическим исследованиям последних десятилетий. Ископаемые остатки 
моллюсков, остракод, конхострак, рыб, черепах, крокодилов и динозавров, а так
же харовых водорослей и отпечатков растений, достаточно конкретно свидетель
ствуют о широком развитии внутренних бассейнов в меловое время в Монгольской 
и Китайской Гоби, Ферганской впадине, на приморских равнинах Приаралья 
и Кызылкумов.
Библиогр. 3 назв.

УДК. 56.074.6:551.763.3 (47)

Влияние абиотических условий на фауну позднемелового бассейна Волыно-Подо- 
лии / Б и л и н к е в и ч  Т. Д. // Палеонтология и реконструкция геологической 
истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 155-162.
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Рассмотрено влияние глубины моря, солености воды, течений, пищевых компонен
тов и субстрата на развитие палеоценозов в сеноман-маастрихтское время. В зависи
мости от разных экологических условий в палеоценозах выделены ассоциации 
организмов.
Библиогр. 6 назв. Ил. 1.

УДК 561:551.781 (575.3)

Палеоальгоценоэы позднепалеогенового Южно-Таджикского палеобассейна / О лей-  
н и к  Э. С. // Палеонтология и реконструкция геологической истории палеобассей
нов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: Наука, 1987. С. 163-169.
В статье рассматриваются некоторые биономические особенности распространения 
палеоальгоценоэов микрофитопланктона с органической оболочкой. Прослежено 
изменение систематического состава и их связь с фациями.
Библиогр. 18 назв.

УДК551.781.5 : Ьб3.12 (575.4)

Биономическая характеристика олигоценового бассейна юго-западного погружения 
Копетдага / Н е в м и р и ч Л .  Е., Щ а в е л е в а  А. П. // Палеонтология и рекон
струкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: 
Наука, 1987. С. 169-177.
Изучение олигоценовых отложений района погружения внутренних складок Запад
ного Копетдага привело к расчленению этих отложений в плане их детальной стра
тиграфии. Проводившиеся исследования основывались в значительной степени 
на оценке систематического состава и биономических особенностей различных 
палеоценотических комплексов фораминифер. Всего было выделено 12 палеоцено
вое, различавшихся по своим хоро- и хронологическим соотношениям. Анализ 
условий существования древних сообществ фораминифер позволил реконструиро
вать историческую динамику гидрологических черт исследованного олигоцено
вого бассейна.
Библиогр. 15 назв. Ил. 1.

УДК561.074.6:551.782.1 (477.8-924.51/.53)

История изменения растительного покрова Закарпатья в раннем миоцене в связи 
с изменениями морского бассейна ( С я б р я й С. В. // Палеонтология и рекон
струкция геологической истории палеобассейнов. Труды XXIX сессии ВПО. Л.: 
Наука, 1987. С. 177-181.
На протяжении раннего миоцена прослеживается перестройка биоценоза в зависи
мости от изменения морского бассейна. Время накопления отложений негровской 
свиты -  время существования реликтовых озер-лагун -  характеризовалось лесной 
растительностью в условиях теплого климата. Роль макротермных элементов была 
незначительна. Преобладали умеренные листопадные породы в составе смешанных 
лесов.

Отложения буркаловской свиты накапливались в теплом субтропическом 
морском бассейне, воды которого трансгрессировали в пределы опускавшегося 
Закарпатского прогиба. Расширение моря обусловило значительное потепление 
и гумидизацию и как следствие изменение состава лесной растительности, в кото
рой значительно увеличилась роль теплолюбивых элементов.
Библиогр. 13 назв.
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К Н И Г И  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  „ Н А У К А ”
М ОЖ НО П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О  З А К А З А Т Ь  
В М А Г А З И Н А Х  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  КОН ТОРЫ  
„ А К А Д Е М К Н И Г А ” ,
В М ЕСТН Ы Х М А Г А З И Н А Х  К Н И Г О Т О Р Г О В  
И Л И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Й  К О О П Е Р А Ц И И .

Д л я  п ол уч ен и я  к н и г п оч той  за к а зы  п р о с и м  направлять  
по а д р есу :

1 1 7 1 9 2  М о ск в а , М и чур инский  п р ., 1 2 , м а га зи н  „К н и га—п оч
т о й ” Ц ентральной  к о н т о р ы  „ А к а д е м к н и г а ” ;

1 9 7 3 4 5  Л ен и н гр а д , П е т р о за в о д с к а я  у л ., 7 , м а га зи н  „ К н и г а -  
п о ч т о й ” С ев ер о -З а п а д н о й  к о н т о р ы  „ А к а д е м к н и г а ”

или в бл и ж ай ш и й  м а га зи н  „ А к а д е м к н и г а ” , и м ею щ и й  о т д ел  
„К н и га—п очтой  ’ ’:

4 8 0 0 9 1  А л м а-А т а , у л . Ф ур м ан ов а , 9 1 /9 7  („ К н и га —п о ч т о й ” ) ; 
3 7 0 0 0 5  Б а к у , у л . Д ж а п а р и д зе , 1 3  („ К н и га —п о ч то й ” ) ;
2 3 2 6 0 0  В и л ьн ю с, у л . У н и вер си тето , 4;
6 9 0 0 8 8  В л а д и в о с т о к , О к еа н ск и й  п р ., 1 4 0 ;

3 2 0 0 9 3  Д н е п р о п е т р о в с к , пр. Г агарина, 2 4  („К н и га—п оч той ” ) ; 
7 3 4 0 0 1  Д у ш а н б е , пр. Л ен и н а , 9 5  („ К н и га —п о ч то й ” ) ;
3 7 5 0 0 2  Е р ев ан , у л . Т у м а н я н а , 31;
6 6 4 0 3 3  И р к у т с к , у л . Л ер м о н т о в а , 2 8 9  („ К н и га —п оч той ” ) ; 
4 2 0 0 4 3  К азан ь, у л . Д о с т о е в с к о г о , 53;
2 5 2 0 3 0  К и ев , у л . Л ен и н а , 42;
2 5 2 1 4 2  К и ев , п р . В е р н а д с к о г о , 7 9 ;
2 5 2 0 3 0  К и ев , у л . П и р о го в а , 2;
2 5 2 0 3 0  К и ев , у л . П и р о го в а , 4  („ К н и га —п о ч т о й ” ) ;
2 7 7 0 1 2  К и ш и н ев , п р . Л ен и н а , 1 4 8  („ К н и га —п оч той ”) ;
3 4 3 9 0 0  К р а м а т о р ск  Д о н е ц к о й  о б л ., ул . М арата, 1 ( „ К н и г а -  

п о ч то й ” ) ;
6 6 0 0 4 9  К р а с н о я р с к , п р . М ира, 8 4 ;
4 4 3 0 0 2  К у й б ы ш е в , п р . Л ен и н а , 2 („ К н и га —почтой” ) ;
1 9 1 1 0 4  Л ен и н гр а д , Л и тей ны й  п р ., 57;
1 9 9 1 6 4  Л ен и н гр а д , Т а м о ж ен н ы й  п ер ., 2;
1 9 9 0 0 4  Л ен и н гр ад , 9  л и н и я , 16;
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2 2 0 0 1 2  М и н ск , Л ен и н ск и й  п р ., 7 2  („ К н и га —п оч той ” ) ;
1 0 3 0 0 9  М о ск в а , у л . Г о р ь к о г о , 19а;
1 1 7 3 1 2  М о ск в а , у л . В а в и л о в а , 5 5 /7 ;
6 3 0 0 7 6  Н о в о с и б и р с к , К расны й п р ., 51 ;
6 3 0 0 9 0  Н о в о с и б и р с к , А к а д е м г о р о д о к , М о р ск о й  пр., 2 2  („ К н и 

г а - п о ч т о й ” ) ;
1 4 2 2 8 4  П р отв и н о  М о с к о в с к о й  о б л ., „ А к а д е м к н и г а ” ;
1 4 2 2 9 2  П ущ и н о  М о с к о в с к о й  о б л ., МР „ В ” , 1;
6 2 0 1 5 1  С в е р д л о в с к , у л . М ам и н а-С иби р як а , 1 3 7  („ К н и га —п о ч 

т о й ” ) ;
7 0 0 0 2 9  Т аш к ен т , у л . Л ен и н а , 73;
7 0 0 1 0 0  Т а ш к ен т , у л . Ш ота Р уст ав ел и , 43 ;
7 0 0 1 8 7  Т а ш к ен т , у л . Д р у ж б ы  н а р о д о в , 6  („ К н и га —п о ч т о й ” ) ; 
6 3 4 0 5 0  Т о м с к , н аб . р ек и  У ш ай к и , 18;
4 5 0 0 5 9  У ф а, у л . Р. З о р г е ,  1 0  („ К н и га —п о ч т о й ” ) ;
4 5 0 0 2 5  У ф а, у л . К о м м у н и ст и ч еск а я , 4 9 ;
7 2 0 0 0 1  Ф р у н зе , б у л ь в . Д з е р ж и н с к о г о , 4 2  („ К н и га —п о ч т о й ” ) ; 
3 1 0 0 7 8  Х а р ь к о в , у л . Ч ер н ы ш ев с к о го , 8 7  („ К н и га —п о ч т о й ” ) .

2 0 0



2 р. 30 к.

в И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О  „Н А У К А ”  
Л ен и н гр а д ск о е  отдел ен и е


