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ОТ РЕДАКЦИИ.

Издаваешая работа покойноr,о проф. А. В. Нечаева не нуrкдается

в особенной рекомендация. .Щостаточно сказать, что научная деятель-
вость Bcel'r жизни даровитого автора была посвящена, главным образоrа,

изучению дермской систеlлы I'оссяи.

3а смертью А. В. Нечае ва мне пришлось сверпть только что пере-

ппсанную рJ,копись с оригпна.,Iом, нацЕсанны}t нель3я сказать чтобы раs-
dор.rввым почеркош, исправить ошибки переппсчвка, цодобрать рисувки
II rlpltвecтB в порядок бlrблиографпю, суцествовавшую в виде лlассы

узквх полосок бумаги, Ilo одЕой па каждую статью, беспорядочЕо пере-

l!ешанцых, с нумерацЕей, часто несогласной с указавЕямп текста. Вот
цочецу работа сдана в печать лишь через год после того, как я цолу-

чил к ней касательство.

Указания на литерат_\,ру в тексте печатаемой работы являются в

впде цвфр, поставлеЕных в скобках1 цвфры двоякого рода: большrе со-

ответствуют нумераццв названий списка литературы, поD,rецаеrrого в конце,

малые, следующие за большими, ука8ывают стракицы цитIIрJIемой статьп.

В ввду задержек в вапечатавЕЕ н8стоящего труда А. В. Нечвева,
иI) еце в рукопЕсЕ, пользовалвсь Б. К. Лпхарев, Г. Н. фредерЕrс,
В. Н. Рябцнпв, А. Н. Рябпнпв я А. А. Борисяк.

Прплагаехые к статье карты морей dылп составлены самям А. В.

ЕIечаевы!л.

Н. Яковлев.

Февра.пь, 1917 г.

гЕологкя Poccнlt. том rl, члсть Y, выц.3.
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В t} I,],i\ П н !l ъ].'

К rrе.рмской cEcTcD{Lr цы относя.u, col,jraclto Jдее МурчЕсова, все
отложения, за.lегак)щпе }rекдJi BepxanlE карбона я осЕованЕеу триасr.
Этц от.тохенвя расtrалаются на два отде,,Iа: r) вижняя пер}rL, которая }.
вас описыва,,Iась rlоJ нitзван!tеи uер}tокарбона, lr :J верхвяя перцl,, хо-
торая в работах р},сскнх гео,,Iогов одна то.тько п подраз\.!rевалась lto;l
пненеу uерискtrl't сIIстемы (подробвостш с}т. в r-rr вып.)

Верхвеперrtскgе отлокенця России развитш }lсключптелl,но в Евро-
шейской ее частrr. В руссl<их а3шатских l1.1а;IевЕях онп с достовервостью
Ее известны, r,отя существуют -iказанЕrI IIд возцо7iность прявадлехнdстп
к верхвей пер}rи векоторых отлохенпй Сибпрв в Щарваза. В Iiврсlпейской
РОССПВ ВеРхвеIIерrrскпе то.lщц относятся к :IB_\,M раз_,rltтItlы}1 I1ровIIнI\вям_
к 3ацадцоевроIlейской и рr,сской. К rtepBclll llPoBuI.1пllIf rIрltнlt;l..Iехи,гuерц-
ская толца, вьIстJ,IIаюцая в Ilрибе.rтиi-iскuц храе в КтрляrlдскоЙ губ.,
!(ехдJ, гг, Мнтава rr Дибава, п в Келецкой r.1.6. I{apcTBa Ilo..lbcKor.o. От-
лох€вия этп занп}Iают в указавнrrх ш},вктах незначительные rr.lощади. По
своему тппч оцк впо,IIЕе сходrrы с соответствуюцIицЕ отложе}Iвямв I'ep-
цаЕпк. отлоrrецпя русской провrtнцпЕ о6;rалают v нас обtIlцрныllt расцро-
стравениеш. Оци тянутся шврокоfi полосой от Сев, Дел. океана до КасцЕя,
llрв.rIегая IIа востоке к Тпхану и Ypa,r,r,. Отложенlrя 9тв rlрс)лстаIJлеIIы Kar
rоцтЕвента,,Iьнымп. так п чисто }Iорскцrtц образованlrlr_rtп. 11 те и другЕе
харакtеризJrются знil,чптельнr,rмrt особснцостяцrr, которые вполяе оцраD-
дыIJаюТ выде.,Iевие пх в салrоСтоятельнуЮ гео.,lоI.Еческ}ю провIrнцбю.

А1 I'УССКАЯ IIРОВИ[{Ц!IЯ.

ТеррпторЕальЕые Е стратЕграфпческие подразделеЕця.

Bep.KHerrepruc*rre отло;fiенвя р),сской провинцlIrr на всей обшврной о6-
ластв цх развrIткя состав,,lяют одно це.,Iое. от,похс,нlля rборского тIrIlацо-
лучяли начало в общец волое}lеt отlоr(енЕя коItтенента.lIьные возвиIзJlи 9
областп, херактерlrЗtrвавшеitсЯ KoDtIt.,IeкcODl с!одЕых физиьо-географичс-
ских чс.,Iоtsий. Но, консчно, в разjtltчнЫх районаХ обширвого верхнеIIерц-
сrоrо бассейна долквы были с_\rл\ествовать те ЕлЕ rtн1,Iе особеЕностs, от-
ражавшrеся ва характере возЕикl'юцЕх оседков. И деl"rствите..Iьно) IIапIп
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lВвrдIaнЕЕ.
пермскпе отложецЕя в различных п)-нктах своего распространенвя обла-
дают далеко не одпнаковым развIIтпеDI. Так, ва востоrе в вх осяовавци
распо.,IаI,ается пrоцная то.лtца красвоцветных l,.,lин п песчанЕков. i.r ва tого-
заlIаде они начиваются взвестняковыцп образоваппяIп с !IорсБой r}lачной.
i{a.ree, IIпсто моI)скпе от-,Iохсняя юго-востока Il севера бассеfiна значя-
Te.'IbBo отхичаются др\,г от дрl,га фа5.нRстItческIl. Однилr c.,IoBov, р),сская
ПеРмСкая rlровинцвя расlrадалась ва oii_,lacтlr, обла;цавluве бо.тее п.lЕ }rcнee
своеобразныхII чертапrl{, х(.)тя Il Hepaзpl.llrнo с.тrтrва}tlппеся ;lр},г ! др_\,I.оrr.
I'рубо-схематпtlески такие естествеЕвые о(lласти rrогyт быть наuсченr,т
следуюrци}I образом. l) Причра.льская, п"lи восточная, област], на llocтoкe
оГранЕчЕвается 5'pa-rolr и Мr,t,оджараvII. на заIIа;це-пряблrlзите,-lьно rre-

PндиaEoмCьIзpaвь-I{аpeвoкoкrпайcк'нaсeвepе
('оrьска. z) окско-во.lхская o6.racTb распоJожена _\, ю)кноI.о побережLrI
бывшсr,о rIермского бассейна в преде.цах Нвжегорt_l;цской. частl,ю В.rади-
мврской п Костромской гl,d. з) Севернап областl, Irростдрается }rежду
Тиrанои в меридuаЕоI АрханI,елl,ска от берс.гов .1едовrrтоr.о океана llри-
6.,lизитслr,но до пара.].T е,тц Тотьца-- Бе.тозерск. .1) 3ападнаlt t)6.r:rcTl, занrr-
rraeT краi'lнпй запа;tныr'i _r,t o,,l Ilepиcкol,o басссйна к lJапад_\, от .vL,pH]I{ltHa

Во,тоr,ды.

ВерхнепермскЕе отjtохення pyccKoii пр()вItнllrlи рitсllir,,lаются на Tprl
стратигра{lическl са}rостояте.rьные грyпtlы: l ) _l (rи_rlcKrrii яllr,с. ,: ) казан-
скиЙ ярчс *) и з) татарскиЙ ярr,с. }'фвrrскlrЙ яр\ с c]l()jlieH оl')I)iiз()l{авиямu
Еонтпвентального твпа. Казанскпй яр_r,с состоЕт и1] rl()рских trт:tоiнr.,впй lr

лишь частью в Еего входят пресноводные осадки. Та,гарскIlй яртс снова

rrредстав.,Iяет то.,Iц\_ч контпнснта.IIьных осадкоts. O6.r:rcTп рirсIlространенttя
указаввых яр\,с()в Ее соrlIIilлают др\,г с лр),го}r, !'r{lllrlскиЙ ярyс) lIo срав-
неЕию с казансхII}l, c}l ILн() BLIдBIIH},T на llocTox) в то же вреl|tя cl,o ()тJIо-

хенпя да.,Iско ве дохо;\ят до iJаIlадrtоli грirницы расIIространевпя Kll,]aн-
ского яр\,са. Татарскпii ярyс звачительно сокращен ва севере! д к 3ападу
заходит весколько далее казанского ярJ,са. 1'aTapcKlrii ярчс. dll-дr,чr1 тссно
связав с отлохениями яр_\,са казавсноI,о, расIIо.rIагается y)r*e в области
верхвеЙ гракпцы перискоЙ сЕстешы. Его нял-нвс t,Oризонты lIрIrнадлежат
доследЕей, а относительно верrвIlх Bo]lPoc () IJозрасте еще не выяснсrн.

Часть r,ео.погов относит llx к триас\,. Данное обстоятедьство несколLко
выделяет татарский ярус от лр\,I,их члевов верl'ней пермЕ и побуждает
Ерц оппсании рассматрЕвать его отде.,I},но от l,фимского и кilзавского
ярусов, посвятrlв e}ry осо6_чю г-,lаIJ\,.

Краткий историчсскиft обзор палеонтологическоft литературы.

Первые сведенпя об остатках фауны в ваlппх пер}tск!{х от-lохсниях

дrет заметка фишера-фов-Ва.rьдгей lra, опт6.,Iпкованная в l8zg г. В
Еей с ра!нымп ocтaTкa}trl цоеrплЕоцL,новых цввотных опIтсывается череп

|) Употребленпе тсрминов: ,,уфяrtскиii ярус" tt ,,казаIlетtltй ярус'' Ili)c.fлojкcвo
rвTopox в l9I5 г. Вопрос о ToI, Baclio.Ibхo оно прнвьется Е лучlIIе .!Iи ранее yDo-
треблявшихея тершицов ,ЕпIrяя ЕрасЕоцветlIая толша' и ,изБестIlявовая то.пща",
остается отврытыr. Н. Л.
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l}вr:дIiниЕ.

рыбы (?), проясходящвй из веизвестной IестЕостп Свбпрlr. По поздrrейшиr
давЕым череп 9тот гiропсхолвт Е8 пермских от.тожсниЙ Орепбургскоr"r г.
Фишер считает его првнад.цеiriащпм череDахе п описывает под яазв&-
нпем Cltelotli,ц rrlrliаtц (зз). Во второй заметке, сr.пу6.тикованцой в l8з8 г.,
фишер опиоцвает IIод l.\lcвel llцliоfuilеs /bssr/eBetlr).Iныl'r экземЕ.rяр рыбы
и3 рода Aryg|(11i,s А g а s s., пропсходяrций Ез медистых песчанЕков Пр"-
_\'ра.,ll,я (34). tIоэднее полвrlrется cll(e неско.цько cTaTeil фпшера и Kr,-
т о р г I{, llосвяll{снных опIrсанлю оргalвиtlеских остатков, встречаЮЩlrХСЯ
в )tе;lистых песltаIlпt(ах Орс,в(rургской ll }'фичской г.ч6. Ф пш с р дает
спискп pacTeHиfi и бесIlозвtlвоllных, собранных в медЕстых песчаЕпках
Вангенгсlйrtоrt - (horr- KBalcEo}{, п описывает кости ящеров Il

остаткII pl,rб (.is, з0, з7).К_чторга rlo костяrr яrr\еров.устаltав.тивает IIовые

роды lr ви;(ы, оtlпсыЕает HecKo.-Il,Ko видов растенлrй в HecKo.:IbKo форм
бесuозвовочнLIх. IIскоторые иi] yстанов.]евltых Кl,торгою впдоts. хак
,}il'jli'l' ruqцlаtus в I)rоdчrlus |ц,ptispltaertt,ltrl, по]Iьз_yютсr rllироким распро-
cTpaHeIIEerI Е прIrпа;l:Iежат к чпс.?t_\, р].ководящях форм (-lE, 49, 5О).

Все привсдснн1,Iс заусткя нсс_\,т отрывочвый характер. В нвх бо.rь-
IurlнcTI]o оtlDе:(Lr_lенrrй oKtr3a Iясь неправи.,lьныlrи. Из чстанав,,IпваL,мых ItlT-

вых вI{л()в Е родов Heuнol,llc },дерпiа.lись в Ha,\,lic. Ifo этн за!{етк' цеflнr,I,
как Ilервые lIIаги фаt,нпстт1,1ескоI,о и ф_rорlrстп,rеск<rгrl иi.t\,че}lпя ваIшпх
верхнеперм'сктлх <-lT. t oiKcHltr"r.

В r8.15 г. выIшла в свет ф5.ндаrrснта.,lьная рабо,га Iio пit.IcoHTo.,IOl,и}t

России, tlосвяu\енная оl!исаullю IIа.,Iеонто.погическпх ко.т tскцвй, собранЕых
знаменптой экспедицI{еii }I_r,llrlItcolla! 13cpHei1 .rя rr Kcii :Jep.,lltEI,it.
IJ этой раdо,ге впервые дается бo-rec и;llt }Ieнee lle,TbHoe rlредставленriс о

фау,нс lr флоре IlitlIrиx ltLrJ)McKI.tx от:tожсltий. 3;lc.cb оппсаttо бо.rыпикстlзо

форм, наябо.rее характсрных д.lя последних. При этолr опЕсаЕные формы
происходят из разных сrбластеi'r вашего перuского бассейва. Пермская
фауна, coбpaнBarr экспедицией М r,рчисов а, обработаЕа ts ерв cii.,l r_, rr

Iлотчасти Лёнсдrлем и ()\,эIIоrt, афлсlра -Бронt,яром, ВернеЙ.-Iь
oltиca.,I 29 вндов irермскях брахиоlrод, пластЕнчатох,;аберн.ых п I,acтc.po-

под, ts To}t чцс.,tе 22 яовых впда (б7). JIiiнсд9.,Iем оItисаны 5 вIrдов vпIа-
нок п корал.Iов (sr). А О у э н из),tlи.,t добытые9ксIIсrдиI\пей М 5,р ч и с о н а.

очевь Еемкогочвслеввые ц весьма неопределенные, остаткп ящеров (57).
Бровьяр средЕ флористического уатерьяла отлпчIrл t9 видов (:7). tsаж-
ныц дополненпеrа к работе Вервеii.,lя слчхцт труд Кейзерлинга,
цзучивIцеI,о фаувl, пермскцх отлохекпй области рекя Ilечорш на северс
Евр. Россяп. отк\,да и}r оllпсаны зz впда (46).

Исс.:едовавпя Вернейля и КейзерrIIнI,а далп твердJ,Iо опор_ч

для дал},неЙlцпх палеонтологических иOысканяl"l. 13след 3а нимя в 4о-х,
5о-х п бо-х годах uоя8ляется це,пый ряд работ, статей п заметок, посвя-

щеЕвых опвсанию фауны Е отчаств флоры цашпх пермских отлохенвli.
fIермскис позвоночные -рыбы, ахфпбяи и рептилии-.-оllисываютсl в нво-
гочпс.,IенЕых статьях цо цатсрЕаJIу, доставлявIпеD!уся главвыц образоv
Вацгенгеймом-фоп-КвалеЕом, деятельЕость которого, как Ko.,I-

лекциовера) BLIcoKo оцеЕена в научноl'r .1Етерат),ре. Сви Квалев да,1

tь*-



ВвпдЕпЕЕ.

лпшь беr,лое описапЕе одной кз своих находок (sg). ДоставлеЪпый же им
}rатер}Iал был псполъзован в работах фsшера7фон-Вальдгейма
(зЕ, {u, _+I),9йхвальда (а9, зо, зI, з2) и Мейера (5з, 54, 55,56).
IJ этпх работах описаво звачитс|льное ко.цичество орпгпвальных форм,
IIо которы!д vcTaHoB.rIeHo неско.lько новых родов стегочефал (trIеlоsспи,uв.
Zugosllltrпs, Chalcvsaurtb) и своеоdlразных рептилпй (Dt,ulerosatпrrs). Осо-
бенво IценIIы работы Mel'tepa, ;\авпIего общпй крIlтическяй обзор всех
остатков яп{еров, ollцcaHBLIx из ме.лпстых r]есчаников Прп5lралья, ()ц же
первый указал на схоJстRо нацIях рептплиrl с южно-африкавскимЕ. Бес-
ItозвоIlочвLrс оrlисыIJают(,я в рабо'гах Гельмсрсена (.14), IIахта (16).
I' o.T t,lBKи Hcx oгo (7). -Llx исс.,rе.lования J,г.lJ,с)rяtот BalItJt IIоO}Iани' IIо
(la_THe уорских пeprtcкrtx ()т,l()jrl.-сниI'i востока I,)Bp. 1'оt:сип. ) о п е s (45)
о I1II сы вает вссьма I)аспространснн\ к) (loprr1, рачков пз псстроIlветпоЙ,
llссt{ijно-иерt,елlrстой толци Карr,а.rинскпх рудвикон. К е йзерлинг (47)
rr l,арбсlт-;tе-}[арни ((l) вносят суп\ественнLIе доIlо,;tнеItItя R наши
сl!сдеIiIlrI ,l lrермскоЙ (lа_l,цg ссверпол'r областrr. ПrtKTopcKlrir (l7) зна-
Ko}IIlT с фа_\нrlй lltpмcKo1,o известняка в одномпз птнктов Bo,TxtcK<r-oKcKoii
оСrласr,к. К этолt_t, л*с lIсриод_ч относптся п Iпироко зад\,}rаIIяая каппталь-
ная работа Эйхвальда (зz) II() IlалеоЕто-qогIIи Рrlсспи. В отношекии
trермских бесltозвсiночllых oIla tlprlBec,la в ]{а\,к}, не много нового. Серьез-
ны.v недостаткол1 трl,ла Э й х в zt -1 b:I it является lloнepxнocTнoe отношепие
к разраdатывасмо}r.ч MaTeprrajl\,, ()тсю;lа проllстекает соеди}lеLIпе раВно-
рuдн},lх (Pop}r под одним впдовым Ilil,зlraHиe}I II coBepIlIcHHo ltроп3}JольнОе

ллентифипировавIrе опясаltttых предыдущIlци IIсс.,IеАователя}tц пер}rских
вrlдоrr с видаци камевно_\,I,ольdыми п девонскиrти. IIо uерrrской флоре
ф lt ltt е p-(l о н-В а ,,I r, д г е ii rl оп5,6ликовал нов'ый список рiiстевпй на осцо-
BltHlIи изччеtlпя к(l.rл(,кttнr'l II -,l а н ер а из ме;I}Iстых песчавиков IIершской
l},П.(з9), lIеркл пн IIо окре}rнелым cTBo.laM оппса.,I ;\ва новь]х ,ида(5z),
а Эr'iхва.,Iьд:lал сво;lк\, Rсего.lитерат\,рноI,о xaтepпa,,la (зz),3начевRе
кt-lторой си.,lt,Irо ltовижают оlмеченные обпlве не/(остатки его работы.

Из фауввстпческих lrсслсдовавltй в 7о-х lt Ео-х I,одах, во первых,

Jo.])ЁeH tjыть отмечен ряд работ Ilo оIIисаниIо псрмских яlI\еров. О5,эн
в зачетке, посвящепной опнсанию roilгHo-at|lpItKattcкиx Theriodontia, дает
так]*(е краткиii крити!lсскIrй обзор tфrrрм lrз р\,сскнх пермскпх отлtlжсняй (5S).

.Гве-rьфтрцý в четыJlех нсdольшлlх cтal,brlx знакомят I{ac с дв\,}rя Ео-
выrlи р()да\rlt tt неско.,rI,кIrми видами ,Iщеров по ocтaTкarrr из Iiаргалпн-
сfr{х р},днtlк<lв (б;, fi1, h5, 66). ТраутIIIолI;д в о/-lстояlтельной работе
опIIсLIRает в}rссте с ;\р\,1,1lми t}loprraMrl лвtl пнтересных tlовых вгi\а- Pla-
tччl,s S!ur,l;otllrr,li lt3 стегоцс(|lал п ()urlt,,1цц|р12 1'tttltlslts rtз Anorlrodontia. По-
cjl(..]IIпIi вIIд явjIяетс}l Ilредстatвите-,lс_\{ рода! которыfi ;1о наIIIего врецевп

бы.t известеr{.]rIIuь в Кару-(lорlrацIIи Афрlrки (6:). феттер установил
н<_,вый вид I,аноtrда }'цlcu,ttttist:ttx l;asitttetlsl.ч tto пpeкt)acHoMy образu1,, 'до-

ставленномJi из пермскоrо извсстняка р. I}олr,и l,. Itузнецовыrr.(4z).
OпttcaHlte IIер}rскпх бесrlозвоночных находЕм в ljaмeтKax ,Щ, ыdсlrlского.
IIсс.-IедоIrавцIего вн),треннее cTpOeH[Ie одного It;] лlелких Ilермскпх кораJI-

.loB (eS) lI Г с ii н rl т Il а) _vcтaHoBIIBIlleI о нахох(дснrtе в пермско}r Ilзl!есТняке
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ВвrдЕниЕ.
окрестностей Казани п.]астцкчатошсаберного rлезозойского тRпа - Phola-
dоmца }c.sallrllsjs (4z).3aTeM, Ашаляцкиfi опясал I:J видов копхвфер
пз !rестрых rrерr,елей Окв rr Волгп (r), а Кротоts IIознац9rrи-,I нас с
яесколькими (loplIarlr ковхпфер It рtrчков иi] r,фиrrского яр}iса При-
ураrья 1ro). Напбсlлее ва:кной paбoToii по из_учснию пермской фауны за
весь периол 7o-z и 8о-х годов яtrjtястся Itсслсдование Черн LIIпеве
окамене.,lостей псрrrского и3вестняка KocTpoдlcKoii r,5,6. (zo). Этаr работа
впервые дово II,во подробur, освещает xapaкTL.p Q,,аt,llы дср}rск!lх п3вест-
някоIr oкcкo-Bo"Iй,cKoгcr района. В Her'r ()Itltcaнo i9 вlrдов беспозвоночньrх.
IIвтсратура llo пз_\,rIению перлtской ф.,lорl,t, сllльно отставIuая rlo сравне-
нпю с фаr-нисти,rсскIrми IlссцедованиrI1\1Ir, odrol,itTи.,lacl, ценuой работой
Ш rr а .1 ь l, il, _\, з е н а. OIlEcaBIlIt: 1,o ]q Btt;loR pacTeHBii Ilз Ilepмcкиx от.lо-
b-eHBii IIрпl,ра;lья (; т ).

Ii 9<l-x год^*'оr,_r,6,,опооД,, кр_\,пнос rlссjlедование А м а -jI и Il к о I. о.
которыЙ моноI'раd)пчески обрабtlтал фаl,нr, ;\nthracosiidae rl.з мсрI,с.цисто-
песчаной To,1IIIII oKcK(r-Bo.I)I(cKcll,o бассейна (з). Это Bccr,Ma llажная работа.
В с_vщносТlл, olliI BlIepBыc ,,laeT ясн(,)е ,lре.lстанjIение о той оригиllа.,Iьвоi
фа_vНе Kollxltt|tep. коlтJрая ltt,I,1lc.6eдa IJ tl(jpxHeli то.lIце Ilестроцветных,
мерге.tисто-песчаных Ilopoj. ,lcl ceгo Bpc}tc.HIl нз этоii r|ra5,H1,1 былlт более

л илlI ]tcнcc T()ltl{o olltlcaнl,I I}celtl }Iecкo,,lLKo l]rtдоlt. IJ _чказанной же работе
даны rrодробныеднагнозLI п прlIsе;Iены пзобрilх(,rlrrя бl вlrда, расtlрчдслен-
вых цеjйд}' 5 родаvн: (,ittrbttпitlltt М'С о у, .1tttltrol.ttsЙr К i |7g, Pula(olltlt,|eht
поч. .qеп., Ql,illu|llt поý. 8,еп. м Xttiatli|t,s I)att,stlп. i{a.:ee, в 9()-х годах
оп\'6rпковаtlо иcc.'Ic;1,oвltHlrc II с tI ii е l] lt, IIаl,.Iсонl,о.тогически обр1169тавIrIег()
вtсl, }raTepпa.,I l1Lr бccrrclaлorrcltIHы}I Ilep\lcкиx oT.,roй,LrttHii востока Евр. I'oc-
c]Iir. сосрсдото'rегtнt,ll"t I! l'eo.,IoгIItIecKo}{ ltaбrliIc,l,r, Казаrrск<_lго Универсп-
теТа It crldttplrBlttltiicя l;it:;:t HcKItýlи I,co.,Iol,a}tIt в тсчL,ние 2о лет. IIозвоноч-
цые нс затрон_\,т1,I ()l1исаItlIе]1) кроме ры6. ;tля которых ;IaHo IIредвари-
те..Iьное оlrрсJL-ление. I]cer о I{ e.l ll с в ы м оIlисitно z.;Fi видов (rз). В на-
чале clloei-i paбoTbl автор дает крпти(lссквй обэор палеонтолоt.ической
лятерат_\,ры по фа),яе р},сскЕх llep\tcкпx отлоуtеrtиri. Лермскпс реlltвлпи
бы.lп llHoBb персс}Iотрены С E.|l ш е }t. Как в преды;цyщпе ltсследонателЕ,
Сплиii t,казывает на Ех блвзкое схолство с афрпканскими рептпjlиямп.
Одпако, rlo С I{ -,l l{ I(). онп предстанJtяют ]l зHxtlцTe.]bHt,re особеЕвости, так
что автор выдсляст вх в осо6},ю 1,р},пп_t, Deut(:гosaul,i:r (0о). Неrднот,о
позднее С и л lr й в док.,rаltс межд},нilродвоIll_y гео.,IогtIIlескомч ковгрессу со-
общи.,r допо"Iнвте.,lыtые лiiнные о псрмских рептItлЕях Rолоt,олсксlй гt,6. на
освоRаЕии находок А м ir -т Е I{ к о t,o, тогда ell\c очсrII, не!iногочислеIt-
вых (-6т). R коlrце 9о-х Iодов fIKoIt.,IeB оItDсываетвместе с Itижнепер!l-
cKII}Iп (пс.рмокарбоновыми) такхе вссколько верхнспер}rскяr, I,астроцод,
главвыц обраэоrr пз IIзRествяков Ниiкегородскоl'i гi,6. (::J. К Kollur. 9о-х
годов относп,rся пораi*iаюIцее открытве Амалпцкrrм ва берегах
С. ,Щвины ]le.lor'o кладбЕща uep}lcкEx реrlтп.rпfi. Предварптелl,ное палеон-
то.,Iогнческое освеIl\еlrие ;1оdытого oTclo;\a богатсl"Ilцего матерIrала даЕо
Ауалицкш}r в l{ок-,tале XI-My сl,е8л}, русскпх естествоЕспытате.,lей (5)
п в шногочЕс.iIенных заметках ках в сIlецпальноii. так и в обпIей црессс..
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Io ВввдIaнпЕ.

С l9c-lo г. по настоящий момент tз_гченЕю фауны пермской сдсте}tы
lIосвящены работы Нечаева, Яковлева, Лвхарева, tIердын-
цевсr, Б. Ктотова (сына) я А. Рябицива. Нечаев в ;lопо.'Iвепие
к своеЙ предьIдущеЙ работе (lз) оппсыlJает HecKo-,IbKo вовых видов бра-
хпопод и rrшанок IIз rtерrtской взвестковой толщи (l4) Казансхой г1 6.
Поадвее, IJ I9I l г., он ltз;la.lt первый выпуск clJoдx новых исс.rсдованпii
по фа5,не перцскпх oт-пob-eнltil, солер/ьащиЙ rrписавве брахвово1. В этох
вып},ске вместе с др_\lгиuЕ коллекцЕячи обработавы боr,атые коллекцип
ГревЕнгка п Чернышева с краl'rвего севера IlBp. Россип (l5). ,IIrr-

xapel, иауtlЕ.l ф.уну пер}rских Iлзвествяков оIiрестIlостей г. Кири,rова lr
oTTeItи.,t некоторые ее ориr,инальяые черты (r:). Якс)в.]еts в rrecкo-]bKItx
статьях Е заметках, тракт\,ющlrх г_,Iавнейtltпе падсобuопоI,ическrе вопросLI,
обрапцает вЕIIrtавие ва раз.lIчные черты)Ёногда родового характера, IJ

организацтtн вскоторых цредставителс,fi перvской (lа_\,ны, лото.rе усколь-
завшие от внпнания ясследователеri (:з, :1, :5). .Iчрдынцев оцItсы_
вает q)орамивlлферовую фаув_г наших пер}rских от:lожениЙ, которая ]о
сего врсменв ocTaBa.lacb coBcPluLlBHo не из_\,чевной (r 9). Б. Ii р о т о в
lIзучи.1 остатки рыб из пермских отложенпй BocToia Россви по богатой
холлекIlнв Казапского 1,нвверсятета (9). HaкoHell, А. Рябинпв Jr'cтaнa-
R.-ltlвает цовый BE;I стегоJIефал Ilo ocTaTKa}I. происходяu{Еrr из Карга,тшн-
ских р},днцков (r8).

(-)статки пермской (l,торы, так н\,хдаюцlЕеся в яовом освецевпЕ пDп
поцоцЕ совре!(ецных методов па.теоботанпческItх пссле]ованItli, в llcc.,IeJ-
вЕе I,оды изучаются 3алесскиlд, но о ходе его работ пока пмеIотся
.1ишь ,,lстJiч!е заметкя, цопутво сообщаеrrые автором в работах, llос}rя-

цеЕ\ых другпiл вопросаrr (8).



I. Уqимский и Казанский ярусьI.

l. Прпуральсвая, ]lлI вOстOчная, область.

Исторический очерк исследованлlй.

Перrrская cltcтeмa _\,станов-,тена },Iурчисоном rr Вернейлем п

l84 l г. после IIх второго Ii.\,теltlестввя по I'оссии. t-Io t[lактическое знil-
rомство с отjlожевЕямп, с.,lагаrоцимп ]анную сЕсте}lY. началосL за;lо.,I j ()

до IIх исс-lедований. Iiще rI\,тешествевнцк!-нат_\,ра.]исты второй потоRвны
X\,'III века _\,деляJtп 9тиy от.то]{rенияц аначите.,Iьн(Jе I]вяIldаниLr, по,гоrл\, что
среди них в luирокой полосе l1^врr-lпейсхого Првl,ра,rья зilлсt,qк)т rtе,lные

руды, разраdа'гывавшиеся }rногочttсленЕыл\rlt р_\,днпками. R сочпненRях
Цал,:аса [lf,ý)l Рычкова (l41), I'еорrч (t7z), .'IепсхtIнаr (lc,5),
фалl,ка (r7o), Германа [r7з) rlахо,rш,гся не }ra-,l() п(r_,tробных :lля Tolo
врецени опксанпй цесторождений llе:lисr,ых llecllaHItKOB и collpoвoxi.laн)-

цвх пх l,орных пород. 3на,lите.цьное количестlзо работ. Ilосвяlllенныr вз)'-
чевпю даннLIх отложеншй, I!оявляется таtrже в первые !Iетыре десяти.lетttя
XIX века. Наиболее подробные яз нпх, вызванные пttтересамЕ горно3а-
водского хозяйства, были IlроIlзведсны в районе Ilepмcкol,o каз(,нного
cKpJ'r,a медецлавильвых заводов гг. Самой.,lовым (l45), LIeK.lelto-
вым (r.5o), Ш_чианом (164) r Рышrковсквлr (l1з). I}ce llсс.lе;lовitняя

давноl,о периода сосредоточпваются главIlы}r образоrл на выясненлlr{ ли-
тологического состава из\,чrемых отлоrкенпй. Ьыли попыткп IIодра3Ilе.1}I]'l,

ЕзучаеIую то.ltцу на яр},сы, но онЕ оказалЕсь крайне не\,;lачныцlr. Мно-
ГИе ПССЛеДОВаТе.lИ КаСаК)ТСЯ ТаКЖе и ВОпРОс()в О IIаРа-тЛеJВЗаllllИ ;\аННЫХ

отложенвй с ij.-европейскими. IJпервые правп.lьвое рсIцснr.. 9того вопроса

дал Г. Р о з е, который на осЕованиЕ отцечатков ры6, встречающихся в

rrедЕстых песча}iIIках Пермской гу6., oTHocIlT IIоследвЕе к (:lревнеfiulеv)-
rерводуt именно к пластам от верхвс,й частR ка}lевно\,го.,Iьвого образо-
вавия до цехштейна и) вероятнее,, к новейцlем_\, яр},с], rIepTBoI,o красного
лехвя)) (l84, II, lr,;). С);цвако, мнепве Розе не было преобл,а;l.аюпtим в

расс!латрпваемый перtrод, п срсдв исследовате.rей цари:lо по Jаввому во-
просу сЕльное разнэгrасие.

Так, Л. С о к о .,I о в относи.ц }tедIIстые IIесчавпкII зацадного склl)Еа
}'рала к форшации красного песчанЕка (gгёs ancierr, grёs rочgе (r4(l, z,;),

a ка}IеЕносоляное месторождевЕе Илецкой 3ацвты к раковинномч я3-



l2 I'пология Росспп.

вестняку (l46, з,,). Рычt ковскяй всю Есс.'Iедовавную иrd цесчаЕЕковую
толц) прпчпсляdт к <rфоршацвп дестрого песчанпка)) (r 4з,ст). М е ц ь-
ш е в It в считает, что полоса песчаво-глвнвстых отлохений, прЕrегающая
с,3ацада к IIодошве Уральсквх гор на всем вх протяжевtrпt представляет

форхаI(вIо Hoвol,o Kpacнol'o песчаЕика (lс,9,зr). Редакltия Горного Жур-
нЕла в лрЕ}Iечавив Ii статье ТIIвпккарда, даюцей геоJIогическое обо-
зревве Камских да.r грвфпни Строr'ановой (к север_\, от IIерми), высказы-
вается, что обширные 0садкц, (кOторше распрострднятотся по llсей за-
па;iной сторовс llcc.,Ie;loвatlHoгcl Ypa.,la, всего прилвчнее oTHecTIl к rейпе-

рвчсскоr't оСlтастя, почЕтаlt нItжние raсрге.,tв, с гппсоц Il солLtо, которые
в И.лецкой 3ащите, К_r,нг_l,рс Е l(рyгих местах выходя,г ва днсвную по-
!gрхностt,, за раковtrнный в3вестняк, II всрхние (отчасти }lедистые) пес-
чавпки с глинаlли---эа lteйllep п.lrr пестрые рухлякп)> (r.;6,ru). IIлатоrов
IJcro то.rщ_\, IIород, соtlроJJож;\цк)щЕх ме;lные рJr;{ы, о,l,tlоси;,l к r]lормацвв
кейlrера я.цЕ пестрых р_\,х.:tяков (r,1,,,lэт). KyTopI,a, olrlrcaB llз медистых
песrrаникоп IIрпуралl,я нсск{)лLко костей ящеров I1 отпечаткII листLев)
IIрRl]lел. на осII()ванIIи dстроlра()вческях It палеонтологпческвх даннltlх,

к выво.-l}, о прrяадлежllостн 9тих песчапиков к xalteнHovt'o.rbHoй систе}lе
(lS,.r.).

В r8lc, п r8_; r г. I,е(),]огIIческое cтpoLlвиe Poccarr I{з\,чiIется 9ксде-

дlrцисй Мурчпсон а, В ер tr с ir ля rr Ji еiiзер,,I Елr,а. Эта эксrlсдltrlпя
вызва.,Iа обrlцее Qжив,,Iен[rе дсrятельности русских rt:o,,IoI,oB, отра3пвшесся
g на пз_\,trенпи рассматрIIrjае}Iых сrт;rокений. IIо.тная padoTa экспеj(rrllttи
выш-lа в rS45l., но ва)кнейшие резl,льтатdl цсс.lедованпй оп1,6лrrковыва.llrсь

равьше в вЕде предварrrтельных заметок п докладов тtIсвы}I обществалr.
R частвостп, yстановлеIIЕе пcpмcK,li'r систсuы, осlrцая ее хар.tктерпстпка
rt сравневпе наIIIих перrtсl(их от.тсlь-енвй с соответств)rющп)dи от_,IоjкенlIяшп

I'ерианиg lt Авt,.,lпд былидавы.}Il,рчItсоноrr и BepHei'r.,leM в r84r г-
(rrr;. r77) п бrlлее поltрсl/,нсl ра3п!rты в rS1:l и lt.1.1 r,.l,. (,S;). Идеч
}Iурчисо н а Tr Вер вей.,tя, выска3:lнные lloкlt в sи_lс llpe.]Irlptiтejtbныx
за}rеток, тотчас хе отразихIIсL ва работах рJ-сских r,ео.тогоts. В геолоt,п-
,recKol'; -lитературе вача.,Iа 4о-х го;Iов их вJIияtlие сказывается ясно. Иrt-
терес к пер\tским отлоjксвIlям возросt Ir D перI]),Iо поJовtlнч _1()-х годов в}:

It3ччениtt.l посвяIцено сраIJни,rL]льно эвачительное к().1пчество работ. 13 а lr-
I еЕгейrr-фон-Ква.-lс]н в нссi,:олLкrrх статLях полробно знакомит с

пеТроi'раtl)iIчесь:и}r xallaKTcporr T().,ltItи этItх отлокевиii. развитых на пло-
]Ii&дiI TcпUperrrяcii _\'фиr;скоЙ l,y6. rrexrlr, pell8a}tII j{С.rtоЙ п ijalt:L;l,.-tT,trr Икоrт
(lýl. lE:. l3з). Olr опItсывает пх (,)p\,;lalIc,,Iocтb lr uытается ocBeTETr, стра-
aтt;pa,}lI.IeCKEe соотtlоше}Iия! с},II\сс'гв,},rоIl(ие ц(,жд\,разjIЕt!ны!ли члеatа}Iп
sтоii толulrr. ()THocHTe.,IbTlo возраста Iloc.:Ie;ir,.cTi Квалев в первоii cBoeii
статье высказываст-,я ell\e за прIrна;!.-Iсifiнс)стЁ ес к трIlасr,Альбс.ртrr.
и,,IЕ к кеЙперическоi-i lIr,чtlе ()rrалпуса д'Дл t),a, но _\,же в т8.1з г. он

1)сшЕте.,rьно прв(Iисляет ее к t|lоршаl1Ilц rtcxпtTciiBa (lSзJ. Эрман, IЩу-

ровскиi-i ц l'елI,мерсt]н дitlот сводЕые работы llo геолоl.riп PoccBll,
в котоI)ых рсзIоDrIrруIот t.JBpc\teнHoc состоянпе зHillltrli rr относптсльЕо
ЕнтересуIоIцих нас отлокснllii. Э р rr а rl, на основавпи коптЕческоI.о раз-

ý
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бора лптературЕого матерЕала, прдходвт к выводу, что исдпстые IIесча-

Епкп западвого Приура.цья соотвс)тствуют пестрому Еесчдвику) а Irласты

язвестЕяка с гипсо}l 
- цехштейну (r69,зоэ). Щуровский, разобрав со,

отЕоIпение междY Drедисто-песчаниковой формациеft п дрчгпмЕ) с ней

смежныця) устанавлпВает, чтО <(она зани}lает вЕхнее место в сравненЕп

с юрским извествяком и высшее-в сравненtrи с f,ревнпМ KPaCHI)llI песча-

ппкоу)). А в этпХ предеrах, по цкениЮ II\1,рОвского, выбор ветрудев:

все llpизrraкB }rедистоГо песчанЕКа ((облЕчаЮт в неv вп:кввй ярус нового

красногО песчаника, я,,tП таК цазываемук) t!енеевск\,ю формапяю>. R

частвостlI' безрудные пссчанIlкв, обычнО заItимаrопlие нпжвее место, lII 1,-

ровскпй приравндвает к красном_\, мертво\rу -1ежнI(), а верхвие слоll с

растениямrI It ]1еднымИ р},дацИ он oTHoctIT к I{ехпl,гейВ_г [lб5, r,;;). В rБ1l
же годY ГелЬмерСен взда.,I геЕеральнчю карт\, горных (lорrташчй I,)Bp,

Poccвlr и в прп}IеЧавRIl К Hei't сlстаЕавлпвается на выясненик обu\его ia-

рактера п rозраста интересyIоцих нас от.1окенвй, которые, по ct,o llнe-

Епю, должВы бытЬ r]ричвс-,Iены к i{epTBoM\, .цсжню. ц(.\IптейЕ\, Il пестроцY

песчавпку (7z, зl).

К о к Ш а р о в' основываяСь ва cBoIlx исс.,Iе;{оваВItяхt _\,тверждаст, что

<(IедtIстая фоРмацrrя,> Првl,ралья прсдстаьляет сястс,цч,. (которая,rеБит
на цехштейвовом извествяке п которая только в нIlжвих своих яр),сах

переходиТ в цехштейВов),ю форцацяIо>). Кокшар о в ll()это}l,1, llсlлаl,ает,

что данЕой формаrtиl.r !лохно IIрпдать назвавис Ilестрого llссчаЕика (ll4. ,:rB).

Бледе обрап\ает BHttMaHL{e на то, что Ir rlерrrсriой 5дедlIсто-Еес,lанtIliовоri
r}ориаllнИ тесЕо соедIiневы iде)rд\, со6<-,ю в ()лв() IlL',loe itt'ртвыii краснr,iй

;rей,L)нь, цехштс,йн II камеЕtlо),l,о-lьная форrtаlllrл (Ь()). t] :r а 3 }I у с, IlтTe-

тпс,ствовавтпиi'l lIo Россиц в одIIо врем, с 9кспедпцпсгi }1 урчпсона!
то.lцу tркоцветных песчаников) r,лпв и rергелеri, развцт),ю п() cpcJrrelrv

течецвЮ Волги Е \ по рехау Сl,хоне п .Щвяне, счIrтаст вовых красным
rIectIaIIпKoM, который у прсдгорий южного Урала с_llrва.ется (с стспво}r)

галечноЮ форшацпейl> (от.rоженlrя в окресТностяХ I4лсrtкоЙ ЗаlItlIты). t tp-

гаЕические остатки, собравные в ПриурапЬе It определенныL' Ф и ш е р ,_, м-

ф о в - В а -п ь д г е й }r о м. указывают, по MBсHLK) Il,r а з It Y с at на rrедистый

сланец и rlL.:rmTeiiH

lE45 год oT}teIIeH выхо;Iом в свет (ll_\,н.lашснта.lьной рhботы lIo гео-

.тогиIt Россrlи <(i,eologт of Itussia> (l7S, 67). Как видво п3 uреды;l},Il{его.

к 9том)/ времевп ЕзJiченltе <rт.,tо,,ксвий, объедтlненных }lурчисон()м t{

I}ервейTе}r llo.-\ новым нllзванпем, .(остItгло 3начrrтельвых \-(,t-Iexolj.

Однако, все| слеланное до сего временЕ, соLершенно стYrItевыва(,т(,я пе-

ред Te}r. что Jают нац в 9том oTHolIleHIlIl зIiа}дL,нитые автOры <(}eolo.g1,

of Rrrssia>. Их точвы,: наблюде,lпя захватurваiот данвые о6llазоваl+пя во

всеЙ шнрокоt'r o6;racTlr цх разаитця п объеди}tяIот, как отлоБения одного

обцеr,о, обширного бассеfiна.
Умело комбинвруя па.iIеопт()]Iогяческпс даIrЕыя, jпто.,Iогrtческпе осо-

бeHHocTlr п стDатиграфпчсскЕе соотtIошеЕия, l{урчисон воспроизводЕт

удцвЕтеjIьЕо IIс,'lьную картину для отло)trений черrrского бассейва Европ.
россии. Указывая на то, что многочислеrвые пласты 9тих отлоь'ений

rJ
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Il гпология Россrrи.
составляк)т несколько ярусов, Мурчисон, однеко, не дает ясного стра-
тпграфического подразделен!Iя их. Тем ве Dreнee Еекоторые черты после-
довательвостп ЕацластоваЕия освещены пм совершенно прааильно. Для
Ilрlrура.,lья ци подмечено, что от востока к запад), про}{сходпт смсна
.lpeBHEx отлоiкенltfi более вовымв в таком порядке: за гониатитовы!л Ilec-
чаник()ч *) слелуют серые, плитняковые известцякп с больrriимll гнездами
бе--IоrО гвIIса. 3а нвМ пд_чт красВоцветные породЫ - пltотныЙ кРаснкй lr
ое.тенt,rЙ песчаникЕ п ковI,ломерат, содерж8щие медвце рУды. ,Щалыпе, на
церIrлианL' Оренбурга появляетсЯ новlя полоса извествяков-с фауноir
цехurтейпа. l{ехштейН 9тот, по }{ 5' р ч }I с о н _\,, является ((подчиненвым
3HeRo}l обulltрногО образованИя. содержацего иеАные р},д}J. Но, весмотря
на полчЕненностЬ цехштейва в некоторых oкp}.t'aK Россип. R другвх он
развит столь ве-тпколLlпно, в виде толп{ Il38естняковых и гиItсовыr. что
бо.тее неjfiе.тп сопернпчает с совер,rlенвейцlпцrl обнаженвями 9тпх осадков
на l'арце tt в Тюрвнr,ип>. Мур"исоцом подуечены в .цитологичсские
особенвосТц этой цехштейноВой толrцИ для раз.тцчных palioHoв ее paзBIr-
Тlrя. Ira востоке, в Приуралье, она характерязуется развородностью, В

BelI в,вестF4кЕ переillехаютсЯ с uескацИ н llесчанпКами, содержат при-
}recb растевпй. На запаАе же. в гчбсрнпях Ка:.lанской, Нижегородскоfi п
Jр., оRа представляет бо.цее одЕородную известняков),ю масс},. Объедиве-
Hlte данноl'I толщи lI ее точная па.теонто.lоI.ическая характеристItка со-
став.'IяюТ больпlуЮ a".nr.\' автороВ <GeologY ot Rrtssiirl>. ,Що исследова-
вия м)'рчисона 9тп ,3вестняIовые отло]ЁеЕrIя, на основанви палеон-
то.rогичесКпх х(е давных) относЕлпсЬ к разлtrчвЫI clrcтe}raц. Так, перм-
скпе ,IзвесТЕякп В Б_r,гульмивскоШ и Бугурl,сЛанскоМ }-ездах Самарской
гч6. г е л ь м е р с е н относил к каменноJ,гольноцy известняку (7z,lu; 7r,.:lo).
TaKoir rкe взгля;{ высказывает Я з Ы к о в на !tзвестнякЕ р. Сока CBMapcKoii
т1,6. [l67). I'ернгрос 2-r't извествякЕ по р. Соку счптал юрскп}rЕ II TaKIle
)rе пзвестняки на Самарской л},ке отвосил к хеловой (lорматrии (73).

Идеп }1 УрчИсона, ВерВейлЯ п КсiiзерлIlнга быстро за-
ноевалtl общее признание средц русСких геологов. н данЕыя <Geology ot
Russia" пос.IужплИ отправвыМ пункто}I для дальвейших наYчвых прпобре-
тевпй. Лвulь отделькьrе голоса оставалисI. на до-l\{урчпсоновской точке
зревия. Так. каааНскилt про(.rессор В 

" " " 
u р, не отвергая першской crl-

стемы, продолжаЛ пер}Iские отхо!еЕпя отцосить к триас],l счЕтая пре-
красвО охарактерИ3овавные IIалеонтолОгиtIескIl известняки Казанской гу6.
за раковиНныii ltзвесТняк. А профессоР ЭiiхВальцt _Yllopнo отрицавIший
зас.тYгIl }IурЧисо На и tl ернейля, отказыва..tся признать введенныl.i
ицrl новый терrdин. ,,Мурчисон опреде.{ti;I, пItса, Эйхвальд) только
,ге горные формацип в России, которые мы зналп до его приезд8, не
исключая даже ц неудобпо на8ванные: девонскчю II llерvскJ.ю систецыD.
fIара.т.телпЗуя ЕашИ пермские от,цо)fiенпя, как Е МурЧисон, с иертвьтм
красным лехнеDr и цехгптейноrr, Э il, zь а д ь д ;Iля их обозкачения уIIо-

_ l') Это артинскиit песчаrtпк, uрttчI{с.тявшпliс.п l\I 1. lJ ч 1I (.о lI о )I ý l]ayeHH(l},|,o,,,lb-
tlolt епстеrlе.

l
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требляп название (!дедистосланцеватая формаrrия,, (т66), а позднсе возвра-
тя.lся lr тершпн), Омалпyса :,'A.T.Tva (tеrrаiп р(,пёеп> (зz),

ts 5о-х и особенЕо (lo-x годах из_\,ченве перхскпх отлоirенвй значи-
тельноподIrвн),лосьвllеред.3а эткгоды IIоявилЕсь 3allIeTKп ,'Iисенко.( rl),
rIланера (IзБ, rз9), статьи IIандера {rз6). l'офма"а (7+), в кото-

рых дриводятся новыс данЕыrI д,,Iя петроI ра(l)ическоIi характсрIIстпцIl
IIесqаIIо-мсргелItстоIi толIцп пер}dскItх отложt,Irиii It различнLIх местностях
IIермской r,y6. Н ё ш е л r, лал Dссьrrа обстояте.ты{ое описанне пермских
от.rожениi-i lt. особенно, пермскItх известняков с ока}tенелостямr, охрест-
BocTei'i Оре116l,рга II HeKoTopl,Ix областеii Самарской гу6. (rtJo). Более
важными являtотсrt работы .IIюдвll l а (r74, r75) и Мёллерr (ltlti, 176).

тт)акт\,юrrlпс общие вопросLI lIo гео.тогиIl напIих пермсrпх от.тожений.
Еrце большее значенЕе и}lеет работа ГоловкIIltского (7), посвяIцен-
ная опltсаЕпtо перуских иавестковых oT.ToжeHllii в цL)нтральной части
ка}rско-волжскоI,о бассейна.

Л ю д в п I, \,сIатривает полное тохдество цежду рчсскими пермскимп
отложениямп lr германскиrr дRасоrr. Этlrrr терцяном, введсвцыш }I а р к у*

в lS59 годy, он и заценяст }{урчпсоновское Е8звацие (псрмская форча-
IlItя)). l'1,сский дпас состав.тен, по ,Ц ю д в и г у, подобно I,epllaнcкo}ly,

двч}rr групцами осадков. Нпяiняя гр},ппа-красный,.Iехень-представляет
чисто пресноводное от,,Iох(ение. Верхвяя гр},ппа 

- 
IIехштейв -- являс:iся

осадком чисто морским. Само собою понятно, заDrечает ЛюдвЕг, что
vестами пресЕоводные в цорскпе осадкЕ могyт перемежаться в перехо-

дить др},г в друга. Iiрасный .lежевь .f ю д в и г делЕт ва три отдела, Ео
9то депение, l!ало обоснованкое (lактячески, ве имеет зваченпя. Щехштейв
Россиrt, по Л ю д в и l,\,, слагеется дв},мя отде.lам]t, которыс ,IитологЕческп
мало отrIIчаются др),г от другаl но ясЕо охарактеризованы палеоятоло-
гЕчески. IIижвем1, отде,lу свойствеввы брахвоподы: I''l,tllucltts ('all,t:гi,lt,i

\: е r п., I'. lrcпispltacl,jltrл К ц 1., ,\)liгi/i,i, пtrt iпls|rls \- е т п., ýр. Srhrспl;i
Ii е r, s., Sp. rurlulutit.s Ii u t,, ,\tropltaltlsia ltllrп,sr,/l?s, \' е r п. Е др. Фауна же
Bepxнel,o отдсла состопт почтЕ иск.lюIIптельно II3 конхпфер Е гастро-
под, среди которых напбольшпц р{lспространенпе!( польз\тотся; Gcrtillia
tutlilpta }Iiinst., Clfuloph.ortts ]>ullttsi \-егп., -|l ,tп,ltis,пirl sultmttlulala Vетп.
и др. Нвжвий отдел рJiсского цехштейна, по .f ю д в It г y, cooTBeTcTBveT
нЕжнему цехштейн_ч Германпи, а верхвпй отдел - IIехштейновым допо]rtп-
таш Герrсавпи, Налегание цехштеЙЕа на красныЙ ,,I€X€Bь с напбольшеrо
ясностью Дюлвпг на6,тюдал ва Каме межд1, Елабугою п Чвстополем.
В t,казанпях Людвпга о пуЕктах развития разлнчЕых отделов красного
ле)J(ня п цехштейна каходится очевь лtного гр_чбых фактическвх ошпбок.
Но ясное обособлевие отложекий с хорской фауной-че;lцlgfigд-gт крас-
ного лежня-то.lцп глин в песчаЕЕков с растеЕпямЕ-Е установлеЕие их

взаЕцвых отвошеппй в определенных п),ttктах составляют его заслуг\,.
Еце большее значение lt}reeт ра3де.-IеЕIIе русского цехштейна ва отделы)
охарактерЕзованные палеовто.,Iогцчески.,Щеление Л юдвпга вскоре былс,

здмеЕеЕо делевпем) предложенIрrrл Го.,I о в кпнски м, но IIсследованпrуш
пос-,Iедвпх двух десятЕлетиl'r ово всецело восстановлено.

\
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М ё л л е р, всследовавшвй перD!скЕе отлоiкенЕя яа Волr.е от II. Нов-
города до Тетюш, ва Каме от устья до r., Перuп п далее в области к
В п СВ от Першп, вцоспт некоторые суцественные поправки к фактп-
ческйЦ утвёрждевЕям .'I Ю д в Е Г а. он также ясЕо разлячает в вермской
системе восточной Россдн два образовавпя: А') цехштейновые иавестнякЕ
Е гппсы, В) песчанпки) рух.lякЕ ц конглоцераты с }rедныrtи рl,даши, О6-
разовавия 9ти оR счIrтает парадле-,Iьными друг др_\.гJ, Е соответствтющп}rв
гермавсfп}r цехtптейнr, Е красному лежвю. IIуь-но заметить) однако, что
с фактвчсскоЙ стороны опЕсавпя }I С.л л е р а содер)Ёат не rlевLшпе по-
греIпЕостЕ. чеш указанпя jI ю д в в I. а. ,Щ,елевве цсхцтеl"tна на два яр\-са,
пред,ltожеЕriое ,'I юд в и г о rt, М ёл л е р подтверждает.

Работа I' о л ов к EIl с к о го посвящена изучеввю пермскях отлоrьений
на гораздо мепьшей площадп пх развития. Вместс с те!d его Есс.педоваFЕя
охватилв IIе всю пер!tсктю толцIч, а I.,лавным образом ..IяцIь Т1' ЧаСТЬ ее,
коТорую .'Iюдвпг выделЕл под ямевем цехштеfiна Е котор_\.к) I'o.,roB-
х п в с к в й называет формацпей пермского Ilзвестняха, Но зато ?та ра-
бота выде.тясlтся Сrосй дстальностью, обплвец в точностью фактпчсского
матервала. фактическяе наблrодеввя I'оловкЕнского в больrпей своей
части нс чстареля до настояцего времевU. ГоловкЕвский прпItЕсы-
вает пермсцом)- trзвестяtк_Y Казапской г1,6. .,тинзовЕдное залеганЕе. На
}tocToкe иЗвестняк этот вык.'lI1нпвается хеifiд}, Ii.rабугой и _\,cTLeM р. Беяой,
а ва 3ападе el,o вtIклпIIIlвание проuсходнт меlкý, Вязовыми п Б. Сунды-
реи (Мариинскпй посад). Сог_тасно такому tlредстав,.Iенвю, I'о -r о в к ш lI-
cKпl't ctIяTaeT совершевво правrrльriыlч уневЕс }ItI ллера () параjI.:Iель-
HocTrT пер}Iского IrзRествяка перvской песчаIIо-чергс,тистоГl то.;:Iцс востока
IiBp. Россип. Д"u ярýса rIеруского BзItecTHrIKa. ).ста}rов.,IеЕяые.IIrодвIl-
I,oM' п их сlбпlую r|lir_чuисТlrческ\ю tарактерисl.ик\' l' о л о в к It н с к lr й
принIIIаст IIолностью. но к э,tому дсленпю вносит ,lodaH,,reHпer }lCTaHilB.,IE-
вая етче третпй нпжнпй ярус. По.тr,чается такая cxclta: rзсрхнвй яр}.с вз-
вестняка ХаРаКТеРИЗУLlТСя прецуш\ественЕо конхЕ(lс'ровtlй фауной, срс'д-
нrrй-тlреиvуцествевllо брахиоuодоrrой И вижцвй-оrIять преЕrдущественво
ковхиферовой. IIо такое подразделен!tе цt,рхского Езвествяка и}rеет це-
СТо, по ГоловкпIlском)-, то.rько на западе; Еа востоне верхняя lI
IIпжняЯ фатпЫ (постепенвс, сближаются, даже c.,tltBatoтcя, вытL)с}Iяя ярYс
с преоблаДаЕиеМ брахиопод>l. СчятаЯ брахиоliод, сог-,lасно госпо;{ствова-
вшпltвтовреuявзI,.тялаtt,обитателямВГлl,Sбд9,.пrrоря, I'олст]кttнскпй
Бilдшт полнуlо аЕалогIiIо ll характере залсr,аIlия своего средllего брахио-
подового яр),са средш перrДскот-о Езвсствяка с xapaliTepQ\l Jа,,lегания 9того
iIоследнсго средв всей ТолIIIII перцqкдх от-то;дiевнй. Известняк, как сlолее
l'л-vбоководпое от;lоЕение, обраауст лиlrз\, среди песчаilиков и I.линl
осадкоВ мслкоsодьЯ. Таклiе слоЕ с г;1,6оr<оводвыrди lJгасhiорсldа образуют
линз1,, среди ме.'IIiоводных пзвестItяков с конхпr|rералrп. "}[оцrно было бы
ска3ать, что llai,Ha конхпфер олеваст Iaccy }tзвеlстняка, как обо.rочка
чеIIевIIдного 3ерна одевает ядроD (7,зl,r).

Взгляцы Головкивского пмелIt болl,ultlе н.,IЕяIlItе ва да.rьнейшве
исследованIlя. ПредложеЕЕое им трехч.,rенЕоеделевяе перrлского Iлзвествяка
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A.FвIIAEB. ВЕгхlЕпвгусrЕЕ отлоц!пr. |7

осцовапо ва неправильвоц толкованпи разреза прtr с. Богородсхох про-
тЕв устья р. Камы. Развятцй здесь верхвпй горваовт .tвес!пtrr I'о л о r-
кввсквй счел залегающцм нЕхе брrхпоподовоr,о,руса ц по lely
уставовЕл свой нвжнцЁ ярус. Но. несцотря не свою ошпбочlость, ,rо
делеппе скоро совершеЕно вытескrло правrльцую схецч JIюдrrг] r
Мёллера.

Суцестьеввыц доцолненке!. нашltх сведевrй о pacEpocтpдrerrв IIерI-

сквх отлоrевпfi ,вляется открцтие l]axTolr перцского яЕвестlrrа ва
Сауарсвой луrе (16). Поsднее Пандер изуirл 9тот Е!вестцях болес
подробнО (rзz). К этоvЧ хе перЕо,{ч относятСя ЕсследоваЕrr Ереше-
ева (75,76), описавЕего Ilерцскце отl()lxеЕия по peкrм Соку r lIIецrе,
а такхе в окрестЕосlях I,. Саrrары.

R 7о-х п Sо-х годах lrзучсЕtс вавlI верхrепермскrх отлоrевrй
поЕло усвлеЕныr{ теIцох Е достЕr,,1о весьIа lн8чвтелыых ре8ультатовl
как в сцысле прЕроста To,IEo yстановленного фактrческоI,о хетерraдa,
так я в сIыс.те выработrп обобцающшr rдеfi. В вrчале 7о-х rэдов бшлr
оковча?ельно (DвкспроЕава ЕпцЕяr гравlца перrсхоЁ свстGцы в црЕурsпь-
ской по;rосе. Му"рчисон 

'rу 
гранпцу rIровод!.т tlorepx apтtЕcIrx пес-

чавиков, хоторые оЕ прцчЕс.тял к каценlrоуголыоl ctcтele, с(rтая lx
пара,'Ilе-тl,ны}tв з.-европейсЕвrr продуктцвцыI отлоцеrrяr. EIo цоздiее
Мё.л.тер в Пандер открЕ!r в ЕЕх церцскую фrуrу r црrчислrлЕ fx
к тоrIче перцскЕх отлохенпЁ. В 1874 г. Кrрвrlскпft !цдедtет ,Tf
цесчавЕки в сацостояте.тьrrыl артrвсrвй яр_ус, taдllrrоцri raк цо tа-
рактеру фауны, так п цо стрs,тlrрафвческrr cooTlollealtl, цодо!ецfе,
цромехуточное цедду перхсхой , Е каIецtlоугольrоl сЕстеIlцl. Иазrrrr
9тп отлоr(енпя в оdдастЕ юквоr,о }'ра.та, КарпlЕсrrl 5rrавшвает xl-
рактер сопрЕкосновенпя Ех с перцсхЕцц oтxoxeвIrur. Перrсrrе цесtв-
цЕкв и ковглоцераты красного l(Beтa налегают tдесь lr гпцсLI, lвлег8Iо-

щке средЕ серых цесчанвrов, тохесТвеввцх с apTвHcrrrr (8з).
С 7о-х годов вачЕцаются Есс.Irедовапвя проф. IIITyKerбept,a t

его\,ченЕкоR-Крот ова, 3 it й цев а, ИD а н о ! lt 8ахватrlшве оdшrрrше
простраRствд Ita востоке Евр. l'occBr.

Работы, ,вЕвшпеся ре!у.пьтатон 9тЕх Есс;rедовlrri, достаrвлв бога-
гый фактвческпй шатеркал дrrr xapiKTepEcTExE рaaлIчrцх отделов церI-
ской свстемьт. И в а н о в пзучдJ отлоаевнl lтоЁ сrстеrы ца северо-вос-
токе, в Солвкамском ц r{ердынскош уездех ПерчскоЁ гу6., Е IrрЕвел

несколько фактпческвх чказавпй, оllровергающrх ццецIе Мёл:rера о

суцествовавЕЕ 3десь цехштейва п о лсЕох делеIвЕ адешЕЕч отлоrеввЁ
ва трЕас и пермь (8). Кротов выясЕЕл состав Ilерrдсtвl отлохеввй ца
обшврвой террпторЕЕ Вятской гу6. (rj6, ý7, 88), опЕсаrr с бодьппмц цо-

дробпостямЕ выходы tIерцского rЕвествлк1, и покрывtющвх его цестро-

цветных пород на, северо-востоке Кааанской r,_v6., цехду ВолгоЙ ц Вят-
кой (89), изучил во.тжскЕе разрезы ше;дд_y IJ. Новгородош в Кававью (9О).

Исследоваввя 3 а й rt е в а захватп.lи каrrские разрезы от }'солья выЕе
Перми до IJлабуги \lт) " шЕрокJ,ю область хекду Кацой ц Волгой в

пределах КазанскоЙ rt Сашарской гу6. (78). ]Цтукевберг оцlсап по

гЕо.-lогIlя Poccllll. том ll, tIлсть \,, вt,lп. 3.

i_-ь.--
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,Едввыи dуровых cKBirxHK соленосн!tt.l толш1, окрестностей Соликаrrска,
iцrснЕл главные чсртьт папластовавпя по рр. CoKJ, и Шеruuе (r58) п
Еодхеткд иктересrIые uIтрIiхи в характсре пер}lскпх лIзвt]сгtIrIков окрест-

lостей Орен6l,рга [r591.
В cBottx впг,,Iяда,х ка t\erluтeiiн и el,o oTHoIllcHIIrL( песчано-мерге-

rrстой толtr{е казанс(не гit)логи стояли Еа тоIIке зрения l'оловкиЕ-
ского_ [Io III ,гчкенбеDl,_\-! IiехlIIтсйн и пес,lано,}rерI'е-lIIlстые образо-
rавпя rlepucKo&, )'rlirMcxoй, Оречбiргскоt'r Е отчастя Iiазанской, }Jятской

Нихеrор<lдской l-r. др_чг цруI,_\, п?rра,1.1с.,l|,ны. <<На граtlиltе соприкосновенIfя
,тях двчх тЕпов обравований. le_iluTciitr .,iробнтся и IIсlяs-lrtегся только
подчr8енныхв tlрослойfанЕ, I\о,г(,flL..е, BIlpotlL'}t, tiно:'дal ла'l(]I\о адаются в

;,лIlн}Iст(|-мергелцст\,t{) и II(](]чаиvir-l l'l.) iII{я,. Оrtвсывая о'г-iо'лення цехutтейнtL
;ro Сок1,, IljeпiMe ц ur L]ацаосi,:,,li l_r,Kc. l1lTy Kt,Hбep r прl!нямает трек-
члевЕое де.ценЕе I'rl:rrlrKKi('K()l о i:iS.l:,, ,,,) 3а,йriев ,гохс, прпни-

цаёт это деjIеиве| а К р о т tl в. Jчитаrl e1,o прави.-lьнLI}i J;Iя tiаза.аского

,1ехштеЙна, ],кlrtывае!t чт() д,Iя IJятскоii г_ъ6. оно не IIрrlJIг]!lвм(). TaI; (ак
та!д пермские язвестIовые плес,t,i.; (расllaJаt()тся на бo./tbltlee чдсло яру-
сов> (ti7,.li) . Но этп ярi,сьt К р о,г о в а, цало охарактt]риl]овllвr]ые, кllайне
aaеопределенные) не иоI,лв удеl)rаться гll)и дa-,tbHei-rtll;r т Tlac]Ie;\o.tJ:lttrtяx.

,Jайllеl !I. ocl)6€HH{l, i(poTOB J)а8влrаt(|r tuleto (,.,Itlil:joc)/Jpii3HuM 3еле-
-tнян цеIштеЁна Е и;lут в этоr огпошениtt да,,,lьп:е Го.тr>вкяIlсI(ого-
]Io З rr ii ц е в у, цехштеЁк исхду Чнс,rополец ;r I)r,гу;It,иоЙ предста tlляет
(ишь црослоЙкп средrl tIесчаЕlо-}lерt,елпстоr"t толщи. Пт.;ослоЙкrl эти суть

re что tlкoc, как выклЕниваIоп{цеся частц rtexmтeiiBa. л\Iоцв() развitтого
по Сох], где <(пласты I{ехцIтейна обраs),к)т выход, и}{еrоrr{Еи вил острова,
r.)KPyxcEкol,o поtrтtr со всех стороЕ пластitцЕ tt€,счано-иергслtrс'rой I'р}'ппы)

7S, uэ). К р о т'о в свои 8зглrды на цехштеr'iнонr,ri.l толщ\, особенно ре ll,e(|)Ilo

выразgjt в rЕ8з, r,. r, поlемичесхоrd ответе FI п ri и т и Il }. Он _чтверагдаст,
что рабс,тrхи аазанских Iео,,Iогов лоIаrано i.ja.,IL,гaHIie цехut'гейна к iJ ОТ

Каsапп s вхде изо,,IЕровапных фlrЕп{lв. IIо его иаевиtс, (ц(,IштсЙн Rолгп
re соецяняетсt (, l[е_\штеijнош Бятки, где кроме iiчкарскоr,о t[lлiiча нужно

пр!tяать еце яебольптоir (r.тёrц охо.lо Лызп. Тапшевского завода п проч.,

цехштеЙЕ Rятхr отделен от цехштеЙнat бсрегов КаIы, rамскяе цехIIIтеЙ-
!овые IIласты отделены от цехштейна рр. Сока, Шешrды и Самарексlй
,{_vxr)). Это глубоко ошпбочное представление объясняется допуцеIrЕем со

сторовы псс,]едоDателей поrрешностеr't двоякого рода. Во-первых) в сацое
повrтве цехдlтейrrа не Dкладывlлосъ вЕчего опредеj.(евЕого. В предста-

влевtr Кротова й 3аЙцева, и дахе отчlстЕ IIIтукеrrберга, это

быr терrин цол\,петрографпчесrЕй, полчпалеовтологический и всего Iе-
Еее стратпграфпческий. Отсюдв цроЕсходtт все цЕогочислевные Jiказавия
на иаолЕроrанные цехпIтейЕовые прослойIи ! раавых горЕзоIrтaх общей

Iергелисто-песчаной перrдской толцд Е в8 переслаЕвавве пластов цех-
штейЕа с пл8стаци rpyca пестрых цергелей. Вторых всточвиrоI ошЕбох,
вр86отах ЗаЙцеа8 II,особевЕсl Кротова является IалопонятЕое до-
пущеЕrе, что кабrlrодаеrые ра8резц вскрц!ак)т почти всюду одЕп Е те-
/ке со()тветствующЕе стрrтвграфrчесrrе горп]оrты. В раsреаах uри Коз-

о
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loвKe на Волге вышс КазаItЕ, прп }{аrвдышах яа Вятхе п др., где Dч-
],сyцаIот лпшь самLIе верхЕпе части цехцIтейвовой толцrr с цокрывrtФ-
пIвмЕ их пестроI.(ветны}Iп- породаIи, Кротов находит эх!пrаленты rсего
l1ехштеfiна. Этоi-i ошпбкой объясняется мнL,нпе о фаунястпчесхой неоцре-

делL.яностп L од}lородвости цехштсйна до охраrаах его (lл[lцов ll о двф-
ференtl,пацrIи его на трп разлЕчЕыхt па,rсоttтологичесrЕ охарахтеризованнDIх
r)ТД€1-I4 IJ r{ентра.тLных частяк.

Идея фл(Jlдового эалеI аIIIIя це-r.rптеirпа IIQ.]!ергло,сь серьеsпои хрп-
гяЕ: со cтopofir,I Il я к lT т II It а, Koтopblil катеl,орпческЕ отвсргrет (Ilepe-
,^,,IaBBaiIIIe\ BLIK,;ItHIIBaal{e II переsод цсхцrтейtrа Е ярJrса цестрых пояод

друг rt друl'а в горЕзонтальноDl нацрдвrrеRип, llo храйвеii шере в обшrрноfi
<rd.lасти Б заIIад)/ от liазапrr>,. ОсвовываrIсь на q)актQr,, Ba.loreirшx Кр о-
,1 о в bi м. oti по.тагает, что к зt\п8д}, от Каздни lцеrrчтейв !е !ыклЕцr-
сается). а просто .\,ходит под тровень Ьолr, р в ла.пьвейrпrх рдареr8I вы-
."с},пает одца rra;Il{exuITuIJHoBaя то,lп{а. Позцпее Нвкlтпв чбедlлсt !е-
оосDедст!снныrt ва6.лlо]сние!I r сilраведrlrrостJ{ талого толЕQDапЕя Dолt_
,,кдх разрезов (r :.; ).

ts tio-e I'о.]ы ка ар(]з_г l соjIогцчесf,их ,сследовавrrй BьrcTJrlr,T Drrolb
ччреiкдснtlьiii I'со.lогаческri'r Iiочrтет, IIервыс деrтелЕ Iоторого !лохrлr
s cвoto Ta.IaHT,IиByro paбoTv }йвого нсдоддельцоr,о качтпого ,lTyEпeзrr.
FЗ Прп5rра.тье, в о6,тастп дср}lскЕх oT;rol,eHll't, (Jт ,йеr, Конrтетr prбo-
талп ТIерБышсв, НпкцтIlн, Краснопольсrпй, ШтуrеrdеРг,
К р о т о в. Исслсдования) производIIвIшЕссlr с ,ебыDвлýIЕ дото.lе с!сте-
gатпчностьrо Е детальЕостью, Е зЕачrтельвой стецеап DDrrеrlлl rз8,1ro-
J'Iношеаис ра3лIчЕых першских образоваrяl"t в цоуоl ,lя вчработеть о6-
qиЙ взглrд на нIIх, объедпнявшяЙ ь тоfr rлп ипоfi lepe протЕвореlrrце
uЕеrtия. Наlrбо.rее пrодотворнLl в 9тol от!ошевrп бнлr рвботы Черrц-
rlteBa п НпкптиЕа, которые r pBl'roBax свопх псследоDa!пД rcT7e-
гЕ.,:I:сь со всемII отде-IIехЕ перlк! рlзвятыхп sа rостове Рвр. Росспп.

fl ер ныI!ев прп ЕсследоБаЕЕи Уфпrсrой г- в областх l28-го ;,Iпст8,

цроше,ll весь разрез верхЕего па.теозоя от xBpdorr до rpJrca ладrlехшtеЁ-
новых пестроrIветнцх llсргс.lей (rsз. I54, l55). Or раt,tпчает sдесь слG-

цУЮцЕе отделы. Hir артпнсхих отrокснlях, а во iЕогrr recтax пепосред-
aт!еЕво нц верхнсr карбоне, адлегает дохоiптоrо-slЕестIоral тоrща, со-
Jтоrчая пз оолитов, воздрев4тых долоIrтов Е плотянх плягвilоDцх 13-
вестняков. Внпзу этой то,rщlt вшестс с 9jlcleпT.ra цехштеiirоьоl фауrrr
3ЕачIIтельцJiIо роrь играют такпе хараIтерiые tарбояовые вЕдн, Е3х
Procluelirs пrа d'O т Ь., 1'. |'illiersi d'O г Ь. А в феl,не верхнях I,орд8ов-
ТОВ Роль карбововых 9лецентов си,льно теряет в cloel вваченяп. Чер-
rrыtпев нпiкндй отде.r этой тохщи относпт к перкояарбову, а верхпнй
пРЕЧиСляет к перми. чказывая в то /це вре!{я, что Еся 9та свЕте ПоРОд
связева пасто.;Iько тесно. что нс можст быть подраЕ[ВЛ€но ва отдельЕые
гОРЕЗонты ttп по пстрографическиц, нЕ по цалеоrтологЕчесхим црпЕпа-
каХ. IIозднее Краснопольский, Кротов и Штукенбеiг всю9Ту
толдЦ' относплп к перцокарбону. ШтуЕевберг длд вее предлохил пr-
3rенце rунгурскпй ярус. Ее 9Tllx иtDестЕяках r)rнгурсrого !рус8 заrе-
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гrют у]tе бессuорlше перйскЕе отлоIеццr, это-((нt!IЕrя красвоцветпаt
толцr Ar. OBr состопТ иа rрвсвобурцх песчаЕЕков, а такхе rсрасЕшх
глпв П rергелеf, с прослоrIп пзвестцяков. К юrу от р. Белой Еа толце А
рrсцолагrетс, ясвО отлцчающ8ясr от пее я хорошо огравичецшая сввта В,
состоlча' пt серцх trород песчанrхов) иsDестнrrов, шергелей с тицrчвой
цехштеfiвоВой фаувоl, а в.д сrптой В пдет JiIe ,PJc пестрых мергелей.
FI.1ll! rрlсвоц.еТшаr толца А особенно хорошо обвахаетсr s ра3ре3ах
по р. БелОl, где r'lеЁпопвДlк)тся остатrи цресЕоводвой rРауны. Эти раз-
ре8ы С большоЙ тцателъrtостьпl былr описапы цоrднее -'Iаврскlrм (lo4).

Те re саIые трп толц! НпкптЕ! встретцл в бо.тее юr(нь!х ча-
cTrx Уфпrсlой г.' где в8 ивогRх раЗрезах Ilx взаиDlоотttошенис \,става-
влпl8,етс' Becbxl отчетпrво. .Щrя обозваченпя верхней надцехштейноЕоil
толщв пестры! Iерге-,tе* НвхитItЕ цредлохх.iI цовый термин,-(ТаТаР-
СrПЁ ЯР5rС> (z+8). С I.paITepoM цехштейновоii то.rщll Еа тсррrIторЕи
Уфвrсвоfi, Сашарсхоfi п отчдств Казавсхоr'i г1,6., НUкrти}t знакоццт
llc l цеrоrt ряде статей (r:б, l:7, lz8, l:5). t] CarrapcKoх [схlr].f€йlЧ€
НrrПТril следуя Штукенб ер r,5r, разлпчае1. все грrr отдела, xoтoPbte
устеваtлtrвл Гол о!кп нсквf, д.,rя каNсIо-волжсхоI.о llехштеl'tпа.

В делеrrп перясrой толщrt rыработанвоц Тi[ервышсвыI и Ни-
х,rтппыи, ве трудпо отцсrа.тьчерты, общяе со старых взгляло}r Люд-
l П Г а Я С 

'ОtаРевц,IE 
кааапсхиI l ео jlого!| как онн бы.,rи выр1хеЕы

ШтУrевбергох. Ter ве йевее это ле,rевие, дрrЕимае}tое'}I rtсс.,tедо-
!8Телlшп яастоrчего врсхе!Е, содерrпт в себе !овыеl весr,ча tsаii(Itыс
!rеРТы. В пеr рельефвее выстJrцает стратпl,рафlrчtскиЙ xaDaKTep от-
делов в яспей оттеЕrетсл саиостояте.пьность це.хпlтсilновой свtlты DBe
8аВЕСхIостr от того, пЕ rаrих Itород_1133естнякоIJ l1.1и ItectIaHиKoB--oHa
СЛОrеЕ8.,ЩrВВОе делепЕе црЕвtrцается всемЕ rrоздвейшями Ilсследователяхв
rостоIе Евр. Россяп..]пrць одпв ососкоЕ пыта.тся дроводtIть вновой,
СЕЛЬВО rСlажепноfi форrе вагляды о вык.tививан}tн раа.lЕчнцх о.гдсrлов
церIсIой толщЕ, о пх днфферевцЕровке я Ilоляом ЗаIеЩL'нtи лруг дру-
ГОr (z5o, z5r). Этп !агляды! соЕершежпо не обосноваввые, не встрсти.lи
сочуьст!rя

Красвополrскяй н Кротов, рчЕотаrшrе в ceBepEo}r Прu-
JrРапье, иrедЕ дело лRшь с нихЕвц отделоI пeprrcKoli свсте}lы. В области
всследовеввй Кротова отлохевия этого отде.[а, п&леоЕто.,tогrtчески
цОчтrl Ее охарактерп!оDавьr. В вцх встречевы jIиIuь пrохо сохравившиес,
осТатrr Cytltere,Esllu:ria s Дпlhrасоsjс (lo). Юывсе, в раЙове Kpacrro-
польского, дaЕвые отложевия моглп быть расчленевы ва трЕ отдела,
Тесво свrзав!ые друг с дрyгом, Нuхввй отдел составляет ме)ргелисто-
цесttаЕ8я толща, непосредственЕо налсrаюпl8я ва и8вестково-до-:Iо}rитов)rо
групцу перrrонврбона. ]J ней Красцоцольскtrм встречсны растевия.
Anthracosia eastor ýichrv. Е Ентересная прослойкв с Iорской фаувой.
Средвяй отдел сло!еЕ серымЕ, красноватыrя и бурыlлн песчавихдмIl1 м€-
сTвIE прови(вутццц !дедныцц рудаци. Из них оппсано значитс.,lьное rо-
лЕ!естDо раgтвтельвых остатков. Изредка попадаются в вих рыбы. fрtl-
ТВЙ ОТДgЛ-Групца 1расвоцветных пород _ состав.,t8ется Rз IlссtIаников,

е
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rергелей и глкн, преиDлуществевЕо красвого цвета. В неrд встречецц лиць
ппохае остатки ,1пtlп,аеоsiаt,. Эту иrенво толцу .iIюдвиr. п Мёллер
счвталп трпrсом. Краснопольский относит ее к ццхнеиу отд,еJцr
периской сIrстемы (85). В вебо.пr.пой статье Нечаевв (lru) те Ее трЕ
отдела пермской сrтстемы оцIrсываются н предспах к)го-восточЕой частп
Вятской r,y6. Павлов uрrlводит доllолнитеjlьные сведевпя о распростр1-
HeHllE перDrскпхот.,Iогеипй па Сат*tарской .ryKe (lз4).

В 9о-х годах церцские ()тложевЕя восточноii полосы Евр. России
опIrсываются в paбoTrx IПтl-кекберга, KpoToBet Нечаева, IIп-
кятIIва. Iiолес 8ргптIаяработа ШтукеЕберга отЕосцтiя х ceвepвoly
Прпчра.,lLlо, к областrt l"7-го лхста (т6з). 3десь, как II севернее, в рlfiове
plCroT IiрасноIl()льсхого и Кротова, поrьsуется широкпI раавl-
тЕеt Ilиiкнпй отде;l перлrскоri сIIстехы. 1IITyKeBбepI,B нем тsrrереа-
.,tичает два яруса. Ннlпвй представляет то.rц)r Dлитных яавестЕtхоlrцер-
l,елистых г,тпF я песчаников серого я.ти бypoBrтo-cepol.o цветi. Толцr
,та рс)зко отле.lен8 от подстttлдIоциr ес rlеруокiрбововых. обрrзоваввй-
Палеонтолоl,ически она оIарактерпзоваЕ& весьма слдбо. Верхнкй ярус
<(пиеет очеЕь значите.тьное горизоIlтаrьвое распростравевпс в областп
l2-1-|,o листа, поIрывая около дв_\,х третей его террrторЕЕ)). Штуrеп-
бepr делвт его условно па два горизонта: нrrхнtй -- толщn' буршх п
красвовато-6урых пectIвIIиKoB, цереслаивающпхс, с кр&спыyt глянlllЕ п
содержащпх местахи иедные руды; верхнвfi слоrен красt{ыIп глцЕахп Е
IIесrtаниками. Органlлческrrс остаткп rrопадаю,гс, редко.

Главные работы Кротова в l89<l-_r t,одах концеЕтрируIотся lta
иJучеtlии Вятскоii гу6. IJ предварuтельиьI;i отчетах об исс,lедовlЕпях
К р о т о в опцсывает цехштейцоrые п-пасты I]ятскоЙ I,., вонрываIоцую пх
толп{_ч яруса пестры:' мерr'елей и нЕа,веперIскуIо тоrtщу, IIоследвяп на
террЕтордl, Н<rлинскоrо чезда. IIо опRсавию KpoToBit. состо!т Е3
Kpacнbix песчанI-Iков, глины н черl,елей, содерхацпх rlpoc.loн пзDест!яков
с цехштейвовой фауной. В однIIх слччаях 9то цластпвчатохабервшс:
Modiolopsis r'allasi Yеrп., ýclri.,rlrlrrs plttnus (iolori,k., T'.sеudоmопоlds spe_
lutшarilt ,- с h i. я др., а вIiых Ie случаях !то 

- 
}tщанкп, IрЕЕоЕдеЕ t

брахвоподы: фliдi1l,д fltotrlttItts Ii u t., ProdueLus hemisphueritrn К ut. r др-
Одпако. разрезы, лрпводпDrые КротовыI в обосвовапие тtIого утвер-
ждевпr, опровергдют) а не докаrывают посlтGfrв€€. Толца r8вест!rков
с цехrrrтейновычи охацеЕеJlостяrrв особенцо Iоtцво palbtтa по ПЕхце п
Вятке (9z,зl). Нвжнве горЕзонты 9тЕх Езвестцяко! Кротов счrтвет па-
рrлле]rьнцми RпжЕецерrской толще. Раабврап тектоЕвку церrск!х отло-
хецвй в областп Вятской п Казrпскоfi гу6., Кротов прЕходЕт rвывоюI,
{то (,першскп}r пlастам камско-волrского бассейпа свойстrеввы ре сЕ-
стеIы дuслокацпfi: одна с ВСВ-rrых направлевЕем, параллельЕ8t rtгу-
,rевской дпс.токацrп, е другая СС3-вая (почтв IерЕдвоЕальвая), (9l,ra).
В другой своей работе Кротов оппсýваст сбросо_фпехсуру устававлt-
ваецого IrM Вятского увала, сопровохдае}rую ЕесrолькЕII парlллельвцIr
сбросамп. СуществовавЕе последнЕх обосЕовпвается Есхлючптельно Еа
топографпческrх дапных (9з).
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\ rсследОваниЙ Каrансхоfi гу6., предприЕятых Казанскяш Обществох Есте-
ствошспытате,:еfi, Кротов и Нечаев излагают своп наблюдения в ЮВ
части губернпв х IогJr от Камц (rоз). В заклIочвте.qьноl главе этой о6-
щей работш К р о Т о в дает такr(е резюме своЕх взглядов на различны(-
отделЫ перiuскоЙ систечш. Н е ч а е в, основываясь ва своЕх наблю;цеяпях
lцдвигает локазательства с]lлошного, а ве флёцсобразного, распростра.
rеlrя цехштеiпа на плоцадЕ Казаtнской r,1,6. (Iоз, l I .]) I,4). В евсцноi1
гла!е пал€оЕтопогцческой рабоТы (l3) св i{e.laeт I]опыткy дать общий
обзор перrсlпх от.,rоrений Россяп, ва осноIlаЕпи критического разбора
лЕтературНых данныХ.,l.тя востОка Евр. Россяя Нечаев в этоl'l работе
прrвихает тройствеrвое деленЕе. Нпiкний отде-.I опrrсывает по ;эабота*л
Ч ерН ыIп ев а, HrK ПтL н а, Кр r Сно пО_lIьскоI,о, tIITyKeH ri ер г,а.
Кротова. Прп оlIпсан!п цехrптейна пРпД€Рrявается целенIlrl его Ha,I.pE
отдела, пре;IлоЕенЕого ]'оловкIrнскrrм. PactlpocтpaнeHHe elo c,IETae,]
сплошныи Е разд(,.1rет )}з1 ,;Iяl НвкптиЕа об oTcyTcTItиa IJь],клIIьиI]аная
к З от Казакв. }{rrогие цз ]]аl,_тя;\ов I1 ечасва I1одвер.г.,lись нрятвхе со
cтopoнiil }i р о,Г О в rr (9S). Бо.rьшое зl;ачение для I eo,roгI;ll Iiазавскоii l.yd
ихеIот раОоты iro описаЕиli) буровых скважин в окDестiтостях'Казани.
Сквirхивш, проведеЕные в самой Казани, \)сгаЕаDлиi]ак)т рilзватrL, ]}деa}

ПОД ПО\'ТЦ,'lяоденовой то,,lщей брахиоподовоr,о отделз. II,.]рмского j,зl!ест-

rrKa С ТвgпчноЁ фаr,ноЙ -* l-'rolllr.|tt . ltct;,isu-|tactiirl,,l ]i,rt,. .S;_;ii., ,..,l, ",|,t;,llts
Kut. П пр. (lбо), Скваrина же i.r окрестноСтях Iiaaal;ii. q()веленн?l,я Jio
Т,ТУбИНЫ I55 СеК.) Ilpom.'Ia :,cio толII{_ч Ilepмcкцr и пtр}tокарбояовьт1r. ,l,.n,;O,

ХеНВfi И DОшла в кarменноуголr,выii нзвсстrtяк ( r (l r ), Сквахиной конrl)тд _

тrр_vется, чтi,r т() tlt\il крliсн()Цв€ТныХ глЕн поц це_кштеЙлчс)м здесL oTL]:,l-
ствует. Среди Irерчокарбововы! серцх гтпн t]сl'речены неболiшпе гнездs,
хакенной солп. L)пrсsние трех отде.,Iов пермсхIlх от.rохеllпй IIо тЕпиIlIiыr.
I)аареsa,х ва Iialre от IIерми до },.:тья п ва 1]олr С ОТ 1z615д ilауы цо Них-
вего Ноьгорода даIот Штl-кевберг, Някитптr, _\rlа-:IIцкиfi (r8.;.
l36] в стдтьях, подго,гоr]ленных в ilелях руководства 9}.скурспrцrr 1,,'[i-гс,

lrеЕ(дуiародного гсоrIогпческого roнI,pecca. Нахонец,. I{ о lr н с х rr й в rre
большой статье дает детальвое опясаЕие цехцIтейновой толцп, выстч-
пrющеЁ на ]_iолге lIротиБ Казанп (r:9J.

Перисхпе отjIохенпя у(lимсхо-орев6l,ргского lIрвуралья иsуча;]rсь
Б 9о-х I,одах Нечаевым п НикптЕныrr. В предварцтельвых отчетаr,
об этrх tсследованпях IIечаев оIlисывает распространение п обrqпй
ха,рактер все!, трех отделов перчской системы (lr5, r16, rI/, rl81. lt цех-
цrтейвовой тоrIце он коЕстатирует зндчIIтельнчrо свособразвость в раý-
вrтtц верхнего отдела. Нпкцтян дает обrциii обзор пермскЕх отлов-е.
вяй Уфlrхскоfi к Самарской гу6. (r79).

3r ПОСледние rl,/: десятплетlrя работы по пзyчеItпIо перDrскЕх отло-
rений EG цногочЕс.тевны. от.тохевдя ввкней красноцветвей толци к С
от ПермЕ оцrсцв&ются в статьях ЧерЕова (l5r. I52), пзучавшего со-
левосЕуIо прЕкамскую толцу, по вопрос_\, о возрасте которой оЕ раsо-
Еелсr во D8г!ядах Е с Кротовым и}-^ Краснопоrьским. Во второй
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статье Чернов дает схемч дислокаций среди нпкнепермскпх отлоrеккй
северногО IIри5,ралья. Явипrев сКий наблюдал Bepxнre l,оризонты 9тк;,
отлохевий по южной Кельтме (lб8). 3атем Каракаul описывает пе-
cкo;rbкo разрезоВ в тоЙ )ке топпlе }rеiкдт r.. Перuыо п дер. IОrrыпт (8а).
ГеоrогичеСкаr .''итераТура пО из\,ченЕlО Rятсхсlй т,т6. обогатLлась крупной
работой II. Ii р о т о в а (loz). i'aбoTa отlнчается обrrлrtсrt фактического
матеI)иала и впо.rrне выясняет r.еоrогiliс вз\.чснноI.о р:tЙона Iiятскоl'i Г1'6.
Периская систеvа It 91,ot{ paiiulle, ло Ii р r).I r) в }.. представJеi{а от.rоае-
яиями лв-\,х отде-lов_.-среднего !l Be.|lxHeI,O, it IJцхнеllерl{L^хая красноцвет-
ная то.]Iца аа ,1HeBlioi't l1оверхБостн здссL }IL) Bcтpc,lateTcr. ('111..1цgй отдел
весьма богат,l оха,DактерЕзовАтlнl,rй па.lеонто.]огIlчссыи. paclla]aeT(^t нб

дrа яруса: нил<нllй-6рахItопоцоlrLIi'i я aepxHlrii.- с rlрt:r,dlлаiанI]еу конхи-
феР. СОвСРrI]енно соответсТв_\,lоtrlис брахrr<эпод<)воi1.1,и r<онхиlJlероьоri\, я]]J,.

cat}1 ка}, ско-во ];ic KoI^o цt,_ч rB r cr',iH :r.

Rr,тt,ка8ываясь rэrj 66!rrл"х \-с.-I()внях tIltкопле}Iиt ocarK()ti l]) Bl?Itle}l ilepy
CKort бaccc'ii>le, ii р ci'l о в повто!яt(,т ,:lп,! тlрскн;lй взг,,l я], о выкIlднijванп,:,
ЦеХlllТсЙНа t; i'l ,)'L, Iiаsаllt'ког,l шt-рг-fiilзl]1I. lIo е}с _\,11енu}о. псrrцскпi
бaCceiiH Ct]t., |} пcpMoK.rpбoIiDt]()e вреця paclIa.iIct на. 1еэii-li],:)]tальllо Rытя
Я)'I'LIе частrI,, 8 коТорых Ir пi)о}l(,_коди,Iо .1T;].)IicHIIe oca]\Kotl, от1llчавш!нхся
ЧИСl'О MOPCKOi; tРаУНОЙ il,r:.r,,'). Эти ,lacTlT разl(,.lя.,i]ji,ь Iii) in(l,tцlJ }te,,txL)-

аодья, в liOTcl,\bix 111)OIlcxo'llI.]o о l I())}rCIlиl. Itесчi.],}I()-\,{срa{.1_.Iксть!х тrород
с фаl,ноr'r антракозJtд. /{.ля l,co.Tot,!1l1 ti,Dilка\lсчоi'i .tacTrr ]Jятсчr,lr;i l,_у6. rrыеют
некоторыЙ Rвт(11)сс -\tiiцeEI)Klle за\jеткl{ Iiрttтсла (99) rr. IIсрдыll;j,ева
(l4c;), описызаюl].(Iе ll.il,1al,a,]l1L] ]lexrilT(,tli,(-|l]ir'I.o oi jl€. IR },а ,lrl]aJ}leileTJyaK.\,K.

Kpacяo!lBeTHvl() TL)_,lrli \,

IIePrrCKrle О l.'Iо)l(с}rIlя Ка:занt-коi'.t ty6. за r,ка:;аtll-:ыii оепirод опясыва.-
лись в статLя_х Еечае].tii, l, Ноивсксrl о (rзil. Нr,,таеп) опнсываi
разрезы Волги, ,\,кrrзLIва(lт. что цсхштсliн к З ог кz[зан11 Бе(-ь \,ходLlт
пoi{ отложеЕия таl,арского :lр],са I{ о и ll ._,к lл й обрз,Уэотал лавнь:я бт,,tr-
rЫХ СКВаЖИН) прОведеtlны;. rr l(а заtrп. TeKTottlrKa llcp\Iciillx от_:r_,хt]:iitй
привоrкскоfi по,тIосы rога KaBaHcKoli г.i,6. тракт_тетa])1 в стаl'ьях -\{ з з:i
ровича (Il,(l, ltl7) L фреяцеля [r7r).

ВеСЫlа вай-ное 3наченIlе для выя(,ненttп взавrdоо,lнопrспвй оа!лrtчнь).х
отделов пермскоr"t системы иуеет 1ol,poбHrle Ilзччени(, Ilериского илпес?-
вяка р. Карлы СишбирсrоЙ г_ч6. Известняi< этоr. dыл oTKpr,lT П а в л l_\ в ы l
еце в 1887 г. (rзз). Но его xapaкTeD j, точное trо,.rожсIlЕе среди леDlr
cKor'i толrrди выясIIево Кротовым в IqoS г. (lоо). Позднее 9тот иtвест
вяк описывался 1\Iазаровl,jllех (lоб) lt бcl,ntle п<>iробно rtз\,четr jlc,-
чdевым (rzz). Ока5ыI}аетOя, на р. Iiap:le проходят две складкrr с l]есь}!r
крутыми хрыльями) в ядре KoTOpLIx Bl,Iвeлclla на днев}l\-Iо поверхность
красноцветЕая гл!r,на нижЕепс]рхскоfi толlt\к, оца llоIi?ьiвас,lся брахиопо.
ловr,lv отделоу тlехurтейrIа с типIrчной r[lауной.
' Оппсанию пермскrlх отлохений CalrapcKol гy6. в Сачарской лчхн
в 19оо-х и rglo-x годах посtJяп\ено несхольхо Iр\,пных работ. Беасо-
нов (68), Прасо .'IoB, Д"цспко (r 42) п Не_чструев ('rrl) cвolrиx
обстоятельныхrr вс9ледоваЕиями Bнecrrl много новых фактов, 1.ясня}ощвх

з
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состав. обцвй характер п тектонику пер}!ских отлохеввй Саuарской гу6.
Работы 3ацятцЕа (79, 8о) ц Нечцевr (lzз) вцясЕtют в Iарактере
перцскпх отлохевпй севере Саrсарской r,;16. BelBBe чертý, ускольздвшrе
от внимаЕпя предыдуцЕх псследователеi, Иrrп 1,ставоЕлсво, что здесь

перцскце отложенЕя Ilалегlют Еа разцытую поверlкость rашеЕяоуrольвыI
п!вестЕяков то верIнпцЕ горизовтаrв нвжнеЁ красноцветвоЙ толци 1Р,д/.

,то средЕпц цехштейвовы}I отделоц. Пермскяе отJtохевпя Свшарской лl,кп

обстоятельво Еаучены IlorrHcKEM (lзо, lзz). Его детальвыцц всследо-
ванялмЕ установлено присутствЕе здесь брахпоподового отдеrа с харак-
тервоЁ фаувой--Sрiri|еr ruцulаlus Кut.. Sp. lаliаrепltt.ч Nc,tsch., а извест-
цяхи с массой ковхuфер. приЕвм&вIпвеся предыдуцвlди всс,lедователrlи
(Штукенбергом, 3а*цевыц. Никитвныr) за нлrхний отдел трех-
чrtеввого цехптейна, оrаSалвсь залегаюцЕцп выше сlrирифер<lвых сдоев
и вполве соответствчющпии верrнеr{у конхвферовоц}, отдел_\, кашского

цехштсЙна. Ноцнский устававлквает п др_чгоfi весьrба вахвыii факТ:
на CaxapcKoii луке (rорf,эонт со S2l. rчqч,'lulц,,с непосредствеЕно п, пови-

двцошу, согласно rrа-'rегает на верхние сrоg гвцсоцосной долоrlитовоii
толщц с першокарбововоЙ ц.пЕ, верЕее сrазать, релпктово-качевноуrольвоЙ
фаувойr. одвако, Еесr.отря ва согласЕе в наппlстовавRпl (qрацица мехцУ
бDахиопсlдовымlr слоями и слояцIl с фаупой в. перцокарбова вырахеца
всюд}, чрезвычаliно рс,зко)>. фаl,нllстltчески перrrскtlс я пLrршокарбововые
слоrr Сашарскоii луки ицеют весьvа rrело обцего. Н о l,r в с к lr й прIrшех
к эаключеЕпю, ((что в областп Саrrарской л_\,ки меклч пермокарбововой
п пермскоЙ фаувоl ве наблюдаетсr преецственностп, llтo перчская фаува
IIровпкла сюда вцолне с(lормпровантlой ухе после ToI,o, квк lIeprtoxapбo-
вовая },спела окончательно вышеретыl (rз:,;rl,).

ПepMcKlre от.lожения l()iкного Приура,тья и в
'l

lloroce х i] от }Iyгo-

джар ttзччались Е[ечаевым, ТихоЕов!чем Е Д.Соколовых. Не-
traeB исс.тедова.ц rrx в областЕ, лехащей к С от Оренбr,рга (r 19, t-zo).

Здесь вм встречены нвжне-красноцветная толца, цехштеiiн в татарский
ярус. Тихонович открыll вих!еперцскItе отлохенItя к I{)B от Орев-
бурга п зацадпоr,о подвоцrя Мугодтсар (rqii). Д.СокоjIов оцвсывает
вцхолы цеrштейна II р8спростравение татарского яруса в г1,6ерниях Орен-
бургской, Сахарской п в }'ральской o6;racTr,} прс,де]rах l.io-лo ;lистlr (l47).

Подразлеление на ярусы.

Верхrrепсрмскrе от,Iохепuя прпyральской о6.rасти распадак)тся к&
трп кр),пные стратвI,рафическтrе группы, пшqюп\ие значение ярусов. IiaK
видво и3 лптературвого очерка, 9то деленве выработалось во второй по-
ловцве 8о-х годов проIплого столетЕя и ныне прЕввшается всеDIи геоло-
гаuи, работаюtцпмв вад Ез_\,чевпеu восточной области. IIрообраз этого
деления был дан еце JI к) д в п г o.1r (l74), видевшЕм в нашЕх пер!(сr8х
оТложевцях полЕое подобпе герr.авского дЕаса. Дюдвиг различал v нас
те же трЕ отдела: вЕlзу красвый лежсЕь--толца красноцветЕых песчаЕо-
гrtlцпстых пород, з8тем покрываюIций 9ту толщу цехштейн, а цад Епи
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третвй отдел-группа пестроцветвых цергелЕстых пороц, которую Л юд-
ввг всецело отвосвл к трпасу. Но деленпе Людвцга, верЕое в пдее,

фаrтвческп было совершеЕЕо ItецравЕльвым, потоtql что в указацЕце
отделы оц соединял отложецЕя разлвчноr.о возраста. Поэтому вз[пяд его
Ее цолучил trрЕзвацЕя. В 7о-х и первой половине 8о-х годов господство-
вало швенпе о параплельЕостп lцехштейновьtt споев в той песrIано-глЕЕп-
стой толшциt которая нцЕе счптается нцхвЕм ярусоrr. Тройствеввое деленве
было вновь предлоrкено IIlrкптпЕым в 1887 г. и еIце более отчетливо
LIернышевым (r5.5) в 1888 г. Нпхвцй коцплекс отлохеццй Черпы-
цl е D называет ((никвяя красноцветЕая толща А)), средвпй коццлекс ов
обозцачает как ((серпtо Bl>, для обозцачевпя верхней толщr по.,Iьауетсl
старыи терriпноп (ярус пестрых мергелей>>. Никитин среднюIо To,rry
опЕсывает под и!lевеи цехштейва, а для обозначеЕва верхней предложвл
новый термпн <<татарсквй ярус)>. Наконец, в новейшее время терцЕвы.
авалогичвые татарскоцу ярусу, предложеЕы , для двух нпжцЕх групrt, а
тrgеЕцо II е ч а е ts IlредлоЕ(вл нпЕtIюю красноцветную толцJi Емецовать
уфЕмскпп ярчсом п среднюю. Езвестrrяков},ю,-_-казавсквI}r ярусом (rz4).

Уфипский прус.

(-[iрасвочвстЕая тоjlща :\, tl с р н ы DI с в; нвlкний отдел пер}tскоii cll-
сте}tы (Pl), llr т \, кснб с р r,; никнсtrерпtская I(расноцветная lруllпа, Кр о-
т о Bi няжвепермскtlе отлохения, II с ч а с, в').

}'l[lпмскпй ярус c:Io)beH црсЕмчществснrIо пссчано-глпнистымч поро-
:таrrrl. I-1 состав его входят известковястые глины крitс}lого цвета, ре)lе
ссры.\ тоноо. ОrIи то являются полосатыци пjlIt пятнвсты}rЕ. то обла-
лдюi раваомерной окраской Еа зЕачцтельвые тоJ:rщв- Столь хе рдспро-
странеЕы грубовернпстыL. пLtчаttЕки, в dlольшrlнстве рыхлые, реже твер-
.rыс, Их цемент чаll1d всего Il3BecTKoBыr"r. режс глпнпстый, а I{ноIла ги!-
совый. I\BeT препм_уrI{естIrенЕо KpacHыii нли 6_чро-красный, рсхсе с фво-
.-Iетовыу ()TTeHKoll. Весьша часты также песчавIIкЕ желтовато-6урые, се-
рые ,l зеjtеновато-серы(|. i]а.пегаrот онЕ rIрослояцп II слоямц среди глпfl,
vоцЕост1,Iо от HecкojlbKax caHTlt}teтpoB до нсскодькпх десятков метроs.
Ocoбeнfio характсрны сл<.lI{ буро-красньlх tI ж€.лтых пссчан}tков, которые
в цодавляIоtцсrr большпвстве сrtJiчаев сверх1, и cнBi]_v rrмеют правиrlьную
оторочк}, Ila зс..Iеного песчаЕпкit в HccKojlbKo caBTtlrлeTPoB толIцЕноIо_
Весьма часто также лЕн3овпдцое 3ал(\I'аrrЕс 9тих песчаввков. отдельвьтс,
-]цнзы достигаI(),r звачптL,,llьrrrl-т мощностtt U иtlolillt на рззрезах вLIклаки-
веюtся в обе сторовы BecjMa быстро. (IacTo I{a песчанцках ясно выра-
жс)ва диагонаrьная слоЕстость, нередко ааlrечаtотся следы ряби. Вrссте
с ЕесчавIlкаип большви распрострацснпс!d IrользJ,ются коЕгло}lсраты.
Входяцие в Ех состав галькII закруI'лены, хорошо обточс,rrы, велItчпною
0т ореха до кчлака. Изредка поп8даютсв п очень кр_чпвые, до о,2 метра
в дпа}tетре. ПетрографпческlIй состав IIх разЕообразен. Мвого галек,
препцущественно целrЕх, Ез роговика и кре!{кя, затем Еа разлпчных
сложвых крпстеллпческвх пород Урала. Ковглоrrераты тссно связаны с
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цесчавикамп, образуя средЕ них прослои, .пиязы ц неправильвые uартЕи
Ипогда гальки прпмешЕваются х.массс песчанпков, ве ск\,чЕваясь в ков-
глоцераты. Моllдность конI,лохератов rrзпrсняется от о,: lI. ло вескольких
метров. Мерге-lя, известнякп, I,IIпсы также довольно обы.rные породы
средЕ от.,то,кенпй 1,(lамского яруса. },Iерге.,lя обыкновенво Ёвляются тонкс,-
цолосатымIl. Окрашены в pilз.,II]tIHLI€ оттевкII свеl'лорозового д(r гчсто-
краского I{BeTa, peiкe в зcjleriol]aT(.)-ccpыe тона. Они образуrот I,р}ппт>r

прослоек сРедЕ глин. \Iестами их то.цlliи достЕгают значите.,]I,Iiой }1оIц-

Еости..Извсствяки то очень ,гRерJыс, с.,Iегка кремнистые, то мягк}Jе, сильно
мерге-тистые. Rссьr.lа т4сто пронтiIiн\-,Iы неправ]1.1LнымII }la-]eBI,Ki!lll! п\ -

стотаrдЕ, вытян_\,тымЕ в BepTHKa.lbHo\l нilправ.]евиu ll закр\lг.тенны\tIr в по-

перечноrа сечс.вIIII. l{пет пзвестпяков от TeL(IJocepol,o .1о светлосегого.
почтL белот,о ]'с,хе B'Irx окраL'ис 3а\rсчаются роз(lI]атыс и з(.,1енот)itтыL
оттенки. ЗareitrToT IlзI}ecTH,jKIr oбbiKr;oBellHo тонкtI}{и раэобrrlенllы}rи rlpL)-

слоями cpe.]r-; }r(:рl,елеl"л lr I,-,Iин) I]o Irr]oj,J11 их с,lо!I грYппIIр\,ются s бo;lce
3Iiачит(,,-l},}II,Iе толтlilr, З;tлс,;irп 1,ItrrcoB сре;(s от.lо;кеягтй r-фпмскоl о я])\,с!
по-,]LSчются шпрокI)\f ,DacI]Dol.:TpзlieHrle}1. l'лlпсы зjесь в!,треtlак)тсr во псе-
вО3мохкых ра!ностях. lLпотлlые, rгoIJr(o3eJ.)HIlcTr,Ie, }rpд.}1ol)oi!iI.IHыc. (,цe,;!I{La-

бt'лого jIBcTa. Кп1,1tl;окояста.,IлиtIеские иассы, 1,_,Iазчатiпс, с.ltо,,кснны€ чрЁ-'
ста-,tла}lи д,о п.-,рIш;iа в JIrilмcтpe. ']',lнl;l)во.rокIlис,гые ]lilouroн п т. д. С)нй
образ_r,кlт нсправи,I},ltые с.поп L шт,rокr l} десяткЕ \ieTncB Mo11\HoCTbIo.

Иноl'да )rie I,.тпсо}I бывают ?a-l]Horrei)Bo IIDоIiпкЕ_yты с.,]()ц 1IectlaHt,KoB и
г.тпв. Наибо.,]ьiцеa() ,l)1-r3Bи1'}t.l] гппсьт достirI,аlот в нII,ЁчЕх l,орвзонт|lх .rl!,i;M
cKoj,o- ярl,сз.

РаэнообразIi1)]с от.-Iо,/IiеЕяя ,;(ntrмcKoI,o яр],са тесно связi,l]ы iJ {])trIr\,

обIцvю To.,ill(y) расч-,]евен]Iе которой }{а о,гле,'tьilыс горIlзоliтLl встречаеi,
больlпlте T?1,.\Bo.TIr. IlpaB;la, IlD]lHя,l'o ;Iе.lе]lие зтой толшlи на две l,p},]lrl},l
IIо i все Есс]Iедовате-,I}l HacTaIIBi.iIoT н:]. aI-c l,c.-loBHocTu. Оно цслЕком оaно
вывастся lta ilетро),рафlrчсском DilзлlIIilттI H}lir(п]lx }t BLrpxHr!x I,орIIзоЁ,rоF
яруса. IIодвссти Dо,1, зто ;(еlекис IlaJc()Hтo;lol lIчecкlIl't ф],rrдамс.r,,г до CcI,c
вDемеви не 1,да.iосL. Петрографrrчссктiё ;ie особенностц ?&звLlх I,оппзон-
тов r,(lиrrcKot,o яр],са цаrско Iie резки I{ прllтом не одиrrarкоtsы в различ
вых райовах el,o развrtтllя. В cr,]IlнocTIl, ]] приЕятом деленпIr бo,,bloe те-
оретIIчески, ,]сх пгаI(тнческЕ проI]одится та очеБIIдная Ilстина! чт() в дав
Hori то,rще есть III]жHIre }I всрхнпе I орI!зонты. HllжHtle горизонты хороIл(r
ItallcчaloTcrl п6.rrrзlr с от.,IоjкснЕя.vп) I]LrдстIrjlаюIl\и}rи r,tрялrскпli ярус) i_i

BepxHEe-I}6.rиaTr с поliрьтваюц\lrrrи e1,o с)тложенIlяуи. Но в обширных обла..
стях) -где на лневную ooBepxllocтb выходЕт одiiа .тишь толп{а t.фrrrrского
ярчса, вырешIIтъ вопрос, с какилlи его горизовтамЕ rlрIrходится иметь

де.:о) в бо.rьrппнстве с-цучаев бывает очень затр_\,двЕтельно. Здесl, t]Ilолне
воз}Iожны Ir даriе нсотвратиvы ошибкп и I{есог.IIасованяость в ццеЕияr:
со сторонь] отдельнь]х IIсследователей.

Область сплошного разЬцтия чфпмсного яруса представляет мерв.

диональвую .1еЕту, прпмыкаюцYю к западным откловам Урала, на юге
спльно сужепную, а ва севере расшЕряющ),юся. Ее восточвой гравпцей
служЕт прпблизите-цьпо меридиаЕ 250 от Пулкова. На востоке уфимскЕй
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ярус палегает на пермохарбововые обрiзовавпя, область распространения
которых с.цужит еvу границей. IIа западе он уходит под от.поженпя ка-
занского ,руса, а частью скрываетсr под более вовыми от.тоженпямв.
Севервая частr, этой полосы, к С от Пермп, подробяо изччева К р о-

товым (lo) и KpacrroпojIbcKrtM (S5). IrрасвоIIо.,IьскItй в обла.
сти Цермь-С ра й llфпм./

ского ярyса ер (I'r") u l
верхввй -- v yп од (Р,,,).}
Нижнпй отле ом! из товкослоцстых uL,рге.пей раз-
яообразrrых оттенков серого цвета. серых мергелIlстых п IIеечаных глин
и серых д.,lв )xe.llтoi]aтo-cepыx }rс-lкозернистых IIесчаникOв, olleнb сходных
с uесчая}камIr артЕнской тсl.пrrцв. Нспосредственное валеганl!е этой топпlв
на ло,lстrr.таlоцiпс ее пер}rокарС)оrrr)вые образовання lrаблюдается не осо-
бенно tlacтo. I1алеl,ает oiJa п..llt на гItлсово-дохомItтоI]чю толщ\, к\,вгyр-
cкol'o ЯР\-Саt IlЛИ ]Ке Ва apTИIicKIle ПсС'{аПНКll, BepxButl ГОРИЗОНТЫ КОТОРЫХ,
по КрасtIо:Iолъ,ско]т\,. 9квrва.lеllтilы iJос.,Iеднем_\,. Liалеганвс се ва
куlri.урские от,iоýепtrл l{ожrrо ва6-,ltолч,r,ь на разре.lа* *-'iтaЬ"ой-;;,,*lv
дj. K;,,-,u*.эr'rir;t ;l 

-iГJрЪоЬ,,rйiiо,i- 
Гris.r,,, l Гранttrца, l)т,lе,Iяi()пlая верхнЕ€

frёр,uскяе tlтлокевlrя от KTlrr,\,pl]Kцx. з;lссъ l}ыражена ,l()Bo.1i ао рсзкrl. IIрч
валс],антiи v(I)tl}tcKOl,o яi_гса Bi.], то-,tпI\,,,ес,liвпков iipTrrDcKoгo,t,иIta. +la-

против, ясuоЙ гранпr\ы, ilo clonall ).iрас,i{оu().,lьского, провестн lIг'воз-

uожяо.Однако Heoбxo;itrbtoц}!eтl, в sIrJ},.что Кр:rснопо;l},сктlй не;lд6.пrо-

ДаЛ Ра3Ре3ОВ, Hii liОТl)рых tдожно бы.тtl бы _Yказать c()nvecтlloe яа:i()кдевЕс
в той и другсrijл то-,lщц. 'Iо.rца ;lcpMtrKap(ioHor,}aя (HtTiT,Ht]tleplrcKaя), по его
ва6.rtодеIrияt{,.,lItшIь сцеIlяется lIo BaIlpaI1.1eI.1IlIo к i,l то.тurей BcpxнeтlepM-
ской. IIрп JTox в поjrосе их соIIрiiкосновения допжвI,I распо,таt,аться трь
СТРаТПГРа(i-,;tr.еL-'КЕ РаЗЛIlчНыХ I'opH3(,tlTa, С.ПО)i(еКНЫе Е3 ТОХДеСТБеНВЫХ
пород. Это---lrссчавиковая To.IIIla ар.пuнского яр_yса, Ta}(I|e. хе песчаникв,
соответстЕуюцlие к\,r].г_\,рско\lу яр.],су, в оtIять_таки те жс песчаники Rерхне-
пермскиL1. Так rrак все эти тол[\l{ lta их границе друг с дрчго]t.l};lанвом
раfiоне пскоllае]rьiх ве содержат, то оЕредеjIенIrс горизонта в тоv -п.тв

друго_\t llvнiiтe ях развтrтия L,таноt]tlтся Rевозпtохвым. По9томY IIри);!)дится

счЕтать! что в 9тIIх районах характер па.,tеr,авия уфllмqкоl,о ярJ,са на
пермокарбоЕ остается вевыяснеlIнылт. Весыrа вероятно. что здесь _1tbT llмee},
случай вапегаrtиа нижЕего отдела пL>рмя пепосредственно на артинскпй
ярус. Это тец более праDдоподобно, что сацая парал-пе.цьвость верхннх
горЕзовтов артI4вскпх lIесчаЕиков к_\,нгчрско}r}, яр),су, как справед,,rIIво

указал Червов (r5r,bl), моЕет счвтаться дока'занной.
В цвжвцх горЕаонтах !дергелвсто-песчаной толпlи (Р,Ц) поuадаются /

вебольшие 3а.лекЕ слоястого гuЕса) переславваюцегося с л,tергелямп в l

чергелистымц сланцеватыцЕ rлIlнами. l\ltecTarrв 9тп горцзонты являются /,

.)
соленосныЦЕ. 3начrrтельво большпм развптпем соленосные отл()жения
о6.,lадают r С от района всследований Краснопольскогоl и}rенЕч
в нвзовьях Косьвы и Впшсры и по l{аце между Усо.цьем и Yстье}r Впше-

ры. В этом раfiоне да}lкые отложенЕя Ез},чены Кротовы}r, который от^

яЬсrптельво цх во3раста держнтся пного взI,ляда. По Кротову,9ta tiерге-

l
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.1псто-песчаная толща с залежамв солп представпяет ((соленосную фацшо
артвнского ярусвD п 9квввалентЕа всему пермокарбову Прrуралья (ro,rlo)-
()двако, 9тот взгляд мало обосвован. Такве разрезы. хоторые бьт ясно

пока8Е!валп отвошенrе солепоспой толцп к артЕЕско!(у ярусу, Кротовыш
не оцвсаIrы. Фауна этой толщп крайне бедвая, цредставлена Еекоторышп

ввдашЕ Anthracosia,, Еs1.1шri,п, l Estlwriella, которые чухдц ypaJtbcкoшy

першокарбОЕУ п, нацротпв, характеристЕчвы для перDIскЕх мергелпсто-

весчавых отлохепий. По.этом5r, rдвевЕе Красноцольского, в несколь-

ких пунктах наблюдавшего налегание опЕсываеD{ой толцп ва кувгурсквй

,рус, яв.lrстся более цравпльвыlr. В повейшее вреця вопроса о roзpacтe
приrаrсской солевосвой толцЕ цасался Чернов. По его мценпю. 9та
толЕlа представляет фацпю кунгурсrого яруса. Но ваких-лпбо новых

фаrтов э обосновавце своего мневпя Чернов Ее цриводвт (l5l,co).
Мощвость мерге.тRсто-песчаной толщЕ Рlа, по Краспоподьскоцу,

достЕгает Iзо м., а соленосвые отложенпя прп Усолье и,\rеют свьтше

2оо ц. }tоп{ЕостЕ.
tsерхввй отде-т чфикского ярус" (P,u) составляет- толща красЕоцвет-

Еы! пород: красЕые мергеля, глЕны то мергелЕстые, то пссчаЕые, крас-

ные. бурые п серые песчанпки Е ковгломераты. Песчанпкп местаDrп про-
нЕквчты меднымп рудамв, главвым образом, цалахптоrд Е азурЕтом. В про-

ЕлоI веке онп 9вергично разрабатывалЕсь. По Кр8снопольскомч п

IIIтукевбергу. рудные шесчавпкЕ приурочпваются к нпхвей частк
paccllaтpпBaeMori толшIи, в спJrу чего ца3ваввые исследовате.'lи выдепялп

пх в особый горпзовт-горизонт медистых песчанвкоr. А выlше }Iего сле-

дует r,орвзоrrт красвоцветЕых пород. которыц ll закапчпваются от,,Iокенвя

чфlлмского яруса. Ii р о т о в хе не различает назвавкых горваонтоr] в

красноцвстной толrllе. По его иЕенвю, (медвые соедпнения в ней рас-
(,еяны, повпдЕцо!r),. в развых отде.lах и Дотоц_\, не мог},т характерltзоватl,
собою какпе-.,llIбо l'орtlзонты этоii толпlи> (ro,1,ol).

К)жнсе lleprrи, в o6.1lacTи среднего IIри_r,ра,rья до р. Бе:lой отложенtI.ч

_чфимского яруса яз\,чеЕы гjIавЕыи образ<rм Штl,кеябергtlц lr tIep-

нышевым. Штукенберг (rtlз) разл!lчает здесь средк от.тожевий
тфrмскоr,о яруса те же горЕ:jонты, ,lтo lr Краснопольсквй. HяxHBii от-
;rел (Р,"1, пuеющвr'r в райове исследоsанвй Штчксвберга псеI,о .1о--.5() м

}rоцноств, на востоlIной гравице свос,го расr;ростравевяя IJалеI,аст то Kll.

гrrпсы, то на ноз;Iреt]атшll долоцIl1 к\,вгурскоI^о ярчсаi от которого оп
всюду резко отлслен. В зоне контакта у(lвмскlrй яр\,с слохiсtt то Сl_чрылr

песчанпко\{, то rLrIотным с]еры}r плптнаковLIм пзвсстняко-v. 'l'c, же соотно-
шевия между у(tихскиш Ir к},нгурскиDr яр_\,сацIт набпюдал rr IlсрнLIшсв

в более южном райове r:S л. По сг<l иссле;{оRаRиям, в области r:8 л

на цзвестково-до.помитовJiю толIц),, нIIкнЕе частll которой он относIrл
к хермокарбону, а верхвяе r IIсрци II которая IIозднее вся це.,rиком была
выделена в к),вI,),рский ярl,с, налегает псрмская красвоцветная группа
лород, сОстояцая lll; красно-6урых песчанЕков, красных мергелеIi и глпн.
В предварительЕых отчетах (l5з, t54, r55) Чернцшев нс делит эту
группу на отделы, но в прrlr'отовленвой к печат[l геологической карте

:8
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црввп}tает в вей два отдела-вRжЕий (Рr.), харакIерцзуюцвйся сильвыц
р!rзвитпеш гппсов, и верхввй (РlЬ) глrввсто-песчавый. В юхноrл Прв54рвльв,
r Ю от г. Уфы, отложеЕпя уфимского яруса rrалегают вецосредствеЕно
Еа артцвскЕй ярус, верхвЕе горизовты которого тут свпьЕо гипсоЕосЕы
(rzl,за). Этв r,Bпcr,r, по мцеЕЕю КарпивскоI,о, с одинаковыц правош Drогут
бцть отвесецы Е к артЕнскоrу ярусу Е к перцсацц отлокеЕпя!i, (<зани}tая

тот геологцческий горизонт, чрез который проходвт раздеrяюцая пх не

резкая, Ее чувстЕптельная граница), (8з,эs). И адесь уфвrлский ярус де-
.1ится на два отдела тесно связаввые, с совершевЕо условЕой гравицей
(lr6,cc). Нижцвй отдел в северпой частЕ этого района содержпт мвого
гицса, а ва юге l?g л. в в Оревбурl,скgй гу6. характерцзуется сильвьr>t

ра3витие}r rоцглолrсратов. К Ю от паралле.,IЕ Оревбурга уфиrrсквй ярус
в более во3вышенных tIаL,тях страны првкрыт отлохеняя}tи мезо3оя н

южЕее Актюбцвска совершевво'не выст),uает на днсвноr'i поверхцостII.
Отцошенпс его к перrrокарбоЕу здесь такое же, как к Ю от Уфы. По
ваблюденияц Твхон ов ItrIa, красвоцветвая IIерrлская толща Актюбпн-
ского у. непосредственЕо налегает на от,Ilо)хенпя артввского яруса, верх-

rrиe горЕзонты которого в здесь сrrльно гппсовосны. В освоваЕии верrве-
перrrскот"т тоjrш\Е здесь залегают гвпсы н отчастЕ цзвестнякв, выше цдет
пtоцвая свЕта песtrаяиковt гrЕвцстых сJlанцев ц ковгломератов. Срели
конгломератовых галек заслуццвак)т },помЕнавця гальки артянского II.з-

вест!яка в песчаника Еuогда с характерныrtlr rовиатвтамЕ (r.lS,зоrr, ао;).

Медные pyдLI довольЕо обычнц Е для южной областIr разв!тця уфlrrlского
яруса, встречаясь в серцх песчанвках ц коrtгjlоцератах. К опрсде-певноIу
горизоiIту тут овп Ее црвурочевы. Медные рудвпкв tlд ltпx работалп 1а;то,а riедЕорудная про}rышдеЕность Уфвмско-Оревбургского Пряура.цt,я uо-
коЕлась иск.,tючительцо на рудах, аа.цегаюцвх срс.дЕ отлохевий казан-
ского яруса.

Таквц образош, в шеридrопельвом направлеЕЕи толща уфвrrскоrо
яруса претерпевает сравЕптельво небольшве пзмевеЕЕя. На севере в его
ЕЕх(ве:u отделе цользуются значЕтельвым развцтвеш со-,Iе}rосные отложе-
нrя. К Ю соленость 9тих отjrохевиЙ умевьшается, в вуесте с TeDt воз-

растает Ех гппсоцосность. Гипсы к северу и югу от Уфы цоль3уются
срслв отложеццй уфпrrского яруса, особевво в его вtIжвшх горЕ3оЕтаr,
шпроким распростравеввец. В южвых частях Уфпмской гу6. гипсовос-
ность уt|lв.lrского яруса весfолько уменьшается, Ео далее к югу при реке
Ypa.re гппсы сцова иI,рают крупвую ро,lь средЕ его отложевий. В вапра-
влевЕlt от В к З такве подшечены векоторые Езмевения в породах

чфпцского яруса, Ииенво, к 3 умевьшается масса ковгломератов, я в}lесте
с тем от;l\еrьные гальки, состев_'Iяюцие конглочераты, стаЕовятся цеЕьше.

3ападвая гравица сплошвого распространеЕЕя уфпrrского яруса
весьма отчетлIrво вырахеЕа ва юге, в раfiове к rогу от р. Белой. 3десь
ова более п:,IE у€Е€с близко соввадает с лцgиейt соедпвяющей Оренбург
с ycтberr_ р. Белой. В этой обшпрвой цопосе уфншскчй ярус уходtlт по
Еаправлениrо к 3 rIод !(орсцие отложеЕия ка8авского яруса. Кама, peKrt

Ик п .Щема, с llx lltЕогочисленвыцЕ дритокацв| дают прекрасвейшЕе ра3-
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резы, ваглядво чясняющпе взаимоотношения этпх ярусов. К з от области
своего сплошного распростравения отложенrrя чфишского яртса продол^
iKaIoT высТYпатЬ ва дIIевнуЮ поверхцосТь внизУ склоноВ речных допян.
['Io Каме онп прослежЕваются до -vcтbeв IJяткя. по ТТIgцlцg онп развить,
н окрестностях д. Шугурово, К 3 от Во.тгд 5,(rпrлский яр_\,с выст\Iпает
6;rиз Б.l,цнgка на р. Карле, на пrерЕлиане Казанп он в типпчном развитиR
покааLIваеТся на С I{арс.вококШайскогО 5r. 'fакпrt образох, красчоцветная
о""чдц9-.rt€рl,еjl!{стая то.тц{а уфвмского ярJ,са простЕрается под поt(рываю-
lцихи e(r oтrlojd\eн[Iя}rи да,lеко к i] от границы своего сп-,Iоu!tIого развитrrя.
И прп этом _уст:rновлен весьма важныi-i (laKT, что она здесь lIростярается
Ее спJIоIIIным п()кровоц. заrrятвн доказал. что в областrl р. Сок ка-
занский ярJ,с траIIсгрессЕвно Ha.lel,aeт па верхниr"t карбоп. а от.,Iо)riения

.гфпмского яI)\,са совершенно oTcTTcTB},IoT ( Scl, t;:, t;:'l) По rrаблюдения}1
Н е ч а е п а, на lllerlrMe IJaзBrIT .,rиrпь верхний r,орпаонт 5,r(lимскоI.о яр_\.саt

калсгаIоIцIlii яа HeltaBHoMepHo разцr,Iтyю доверхностL Bepxtlel,o карбова
(r2i,,,,,, ,,,, ). Затt,rl .)т.,lожения },d)имскоl,о яр_\,са отсчтстt]чют под Кlrзанью
(rСll) п на CarrapcKoii л5,,ке (rзэ).
, К С от р. Бе.Tоir 3аlтадIIая граЕI{ца сIIлошноl,о распрострпневия
tQ,пrtскt-lго яр_\,са становится неясноij. отчастrr это завIIсит от сравни-
тельно rrалоi'r }iз\,ченности той поJrосы, где можно бы,rо бы у.,Iовдть эту
граt!вц_ч, Е отчаст!I. всроятно, rT от бо-тее г,1_\,6окЕх прЕt{иа. [Iрвl-ралье к
С clT Бе,lой захвачено гЬо.rогrо"спой с'ьt:цко_й как раз до мерядllalнrt Са-
рапl:ла (.,rисты 12S, r2/l Tir'r 11 61"""тп i25 деся,гив. KapTr,l). И все Itccne-

довате.:lи -- Чернышев. Шт5,ке нберг, Кр асЕо по.,Iь cKпii,. Кро-
Т О B-coI\.-IacHo }'ка3ыва-ци Hzr сплсiшноr: раззI{тве здесь !:р,tсtlоIlветной толщп
(Рr). 1'олько _\, СарапJ,_,l:t, по Чr-,рнышев1,! наrrболее возвышсIlЕыеп)-нкты
Слокены оТ.тожеЕияrrи TaтapcKoI,o яр_l-са. непосредствеЕttо на.rrегакlu(ялtk
на 1,фимскпй яртс. IiIo позднее К р о т о в. шсс.lедуя западЕ\,ю .lacTb ВяТ-
ской г1,6- в областrt ro8 л., наlЕел ва ее Il.пощади rll,lоцIной цокI)ов та-
тарского ярJ,са п llPIlзEa-.I, что отлохiекfiя посJlеднег() непосредстЕеЕно
переходят в горrIзонта.;IьЕом Hatlpaв.ireEиE в красноцветЕ],Iо то.-Iцу запад-
кой части ПерrrскоЙ г1,6., которая Шт)rкенбергом lt КрасЁоrIоль-
скпlt принIrмается за нrtккепер}lскчю (Р,). IIо мненпю Кротова, цех-
luтейн, по.пLз},ющийся значlrте,,rьным развитItем в юго-западной частп Вят-
cKoIi гу6., к В от р. Bolr выкIIlЕпвается, ((вследствЕе чеt.о красвые толщв
яруса пестрых черl,елей налегают вепосредственно ва вичеш суrr(ествевво
ке отличающ_l,юся от нIIх петрогра(tвческп няж неIIермс кт ю красноrIретн\,ю
то.[Iц}-, п пото}rу вертикаль}tая п горизонталLная гранЕцlлI яр},са IIестрых
мергелей }r подстплаюIцпх нх нIIжвепермских толщ coBepIlIeBHo },словны)>
(94,r.r). К сожалевпю, наблюдеппя Кротова из-цо)riены.,Iиmь в предва-

рttтельЕых отчетах. которые, вполне цонятЕо, далско ве выясняют фак-
тическ_\,lо сторовт дацного вопроса. В частности, как/увидпм да.,Iее, uри-
веденЕые Кротовым разрезы rrе ддют Jlказания на выклпнfi9авпе цех-
штейца. Такпм образоч, волрос о западноt"t границе распрострвltекпя
уфrrмскоr'о яруса в северной половвве Приуральского райова остается
невыясвевныц, Штукенберг, цринЕIая во внвмааие Еаложенцый взгляд
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К р о т о в а, лроводят этJ, l,ранитIу о. с. Тихпе, I'оры на Каме li верпIи-
,laM рр. Чеrlцы п IiaMLl (т63,ir).

На самом севере Ilрlrl,ральскоii оdластlr oTJlL]жeBIIя 5,t}lrrrrrcrioгcr яр}|са
к З СIrрываются под толщеЙ rоры. Па.rеонтulлогпческIlе ocTaтtill встРе-
ча}оТся срсдп oт.roxrcHпli уtl)пуского яр_гс11 KpairHe редко. Фzrуна оченt.
Оlнообра3на Ir cocтolrT, I.лat-вrlыtr образом, IIз irнтоакозидt к которым прl{-
ССеДННЯЮТсл рачки пз р()дов J,,sl ltt,rirt, J:,'slhеriгlItt, Ijrtircl irt. затеtI не}lноI,ие
l'аСТроподы, lIpe;{cтaIJr{Terи ры6, пазе}rные яlr\сры. Еск-ц]()чrIтс,,Iьrrо редкпе
,)cl'aTl(tl tiaceKo]iLIr. фlrIttа не iI()рская, оIIз I(llt,tJT характер q)а\,ны соло-
]lоватых и пOесI{i,Iх l]од. L.i Iltтep€tт_\,pe нztхо;lrllся н(,,одIrt)краТIIЫе )'Ка3аr{ЕЯ
На liPIIcТTcTBtIc cI)e:iIt To.1o(II _\,(pII\1ciio1,o яр_\,сir прос t.)eK с чilс!с, морской
фаl'НОЁ. Но l}(,(_. этLl yKaii:rHIIл lT.,ltt ошrтбочнt,l, tl.,IrI сод(]рхат (i2.к.гt,l, не
xapaKT()pIit,Ic для _ч(lлlrrскогtl яр\,са. Наибоiее иItт8расЕlоl, IIэ TaKIT-\ чкя-
l;a;rirЙ СДсЛа,tlО IipacHoIl o.il F,скттrr. яа6.тrt,;l?1uптt{ц IIр()слоr, с ч[Iсто }lop-
. Kor'r (lavHoi1 средlr нп,l\,нсI,о ()тдсл?t r.(lиrrского яр_r.са lI', ) в ;IB_r..\ п_\.нк-
Гах, ýra.,Io удаленных лрYt от др_гrа:'прu ,ЩобрянсJiо_\l заr]о;iс lr trpTl L,язо-
воЙ горс блlrа цtlр. фrэ_чтiноii. [i trt,pBtlrl Il_yHKTe в [)азреза}. rlo бepL,tv Ilpy.la
ОбНаrКаОТСя To-1rl{a TctlK()c.loIlc гi,tх. бtлых п cepbIx. trectlaнIrcTi,rx _чергс;rеft,
Ilpoc.,{oc,rIKbix Ii3всс'гх()выtt пL.СчаIiIIком. l; одноii 11з такIIх лрос]lоскt оtIснL
tOlrKtl;'i, п r дюЙ^rr толu(trною!.расп().,Iагаюц\еjiся tl осItоваппя раЗрезов, при
_vровне },оды, Краснопольс кrrЙ отriрыл бo.rbut<le ко.-]ltчестtlо окауене-
лостей: I'пliu.c!tis ('a,tll,riпi Ver.n., Р. Iit,ttitt,t,|;irtl//ls V егп, дllt,ttгis pc(:li,lli-
fеru S о w. и Syiri|i,r !ittrltltts lI а r t. (.S5.,r l*. 19с'1, По пстрrrl,ра(lцчеектI\1 своЙ-
al,вам 9та прослойка и сопровождаюпItrс (.с c.IorI coBepil:._,HH(, СхО;(НЫ
( alj,гrr{lcKoir To.rll1cii. I1 B1,1o.-TH(, lto3\rt),{iHo, .I1 ) ()Ii8 прнIlаi.lс)t(ат tty(,HHc
к ltртIttlскоu_\,ярYс],. K.LT{ Il carr IipacBolI ,).'1 ьскttй л\,}Iit,] в начале
cBoIlx r,rсс.,lедоr;ltн;tй. Но uc,rlr верно его окоЕчате.rlьнlе }dЕенIrе по 9ТОIIу
вопросJ,t то coilocтaBjICHIIе разрезов в tIЕзовьIt f . IIолазны Il ,лplI .Jобрлн-
.ком заЁоДе указываетt что опЕсанвая прослойка с }lорскоЙ (lа_r,ноЙ рас-
tlолаi аетсЯ в поясе соприкосноI]ения перrrскtIх lI пер}rокарбоновых о.г.rо-
денпii, прсдстitв.]яя (то,г гео,,IоI'lrческлtй lорrlзонт. .Iерез которыil r:liоходит
разделяюIцая ]Ix не резкая, не ч_\.встsIIте,.Iьнаа I.ранпца)) 1Io IJыра]{iенI{ю
КарПЕIIсКоr,о (8.1resr). Отсюда ясно, чт(, привс)деЕiная }rорская фаl,на
о,снкlдь rte }toxeт характерпаовать },слоаЕЯ накопленкя отлохений }.фиц-
ского яр),са; в Hei'I запсlчатлеЛясь чертLI jlllttlt, тогО uереходного IJери(rда,
ког.,lа услОвия образованиЯ }toPcKEx Ilермокарбоновых толII( с}Iевя..lисl.
новымп YсловЕяцЕ! прп которы_\ проII3ошло отло)ffение осадхов KoHTItHeH-
га.цьноl,о тIIпа.,к этой точке зревия близок взгляд Чернова, ск,.Iонвого
((скорее IIрипrrсатЬ к_t-вг5,рскrri возрасТ IIесчанЕкам Вязовоr1 I.оры Е пра-
Boгo берсга f{обрянскоl,о пр},да с чпомянутыцп выше Protltttllts, ,Llltцris
н Spiril'er, чсrt допYсТЕтl, прис_\.тСтвЕе В мергелIrстО-десчаноЙ толIце (;аt,ны.
стсдцей в яесоI,ласия с фаrllrальпыми условиямп ее обраlования)) (l5l,cr).

На существование средв нIrжн"оерrс*Ьй толщи прос.тоек с морской
(lауной уItвзьrвал Кротов. По Кротов\-, tJ IJятско-Но.тинско)л paiioHe
(нgжнепермские)> отложенЕя представляют ((очеЕь мощвуIо толщ}, крас-
кых в целтых песчаЕuков, красных п красtlо-6урых мергелистых глвн и

з,t
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5. l'вологЕя Росспи.

rергелей, содерхащую в себе uроспои... извествяrов, то цлотЕого, то

дьцrчатого, то оолЕтового слох(еЕdlr, заrлючаюцпх то фауву пластвн-
чатожабервых (Plm,rolthorus Pallasi Vе t п., Schizodu,s рlапшs Gol owk.,
Schizoilu,s оЬsсurus Sow., Psalclomoпotis sреlшп,саrdа Schl. и др.), то фауву
шшаЕок в брахпошод Spi,rifer ru,gпtlоtus Кчt., Proil. lbetnisllhaerillm Kut.,
Str. h,orresccns Vеrп. п др. (96,эi). Одвако, штудируя немногве фактлtче-
схпе даввыя, прпводtrмые Кротовыц в подтверждевиеl Езлоjкеввого
IJзгляда, ве трудво зашет!ть, что в давном районе сrrучаи цереслапваЕва
иввестЕяков, содерхащвх цехштеfiвовую фауву, с глпнамп п песчаввка![ц
rrи)rlrеперл!ской толщп соверцевЕо отсутствуют, а здесь цросто ltы rrмeeц

тицичво выраженвые }rорскЕе от.цожевия казавского яруса. Позднее, пззl-

чив юхное продолжеriие даввой толщЕ, Кротов высказывает пrrоЙ

взг_пяд, по которому (9тЕ толщи репрезентируют брахиоподовый ярус
Камы и .Волгиl>, чтоi ковечЕо, со8ершевво правильво.;

.Щовольно развообразвую шopcкyro фауву, преЕцуществен}rо rастро-
под, прЕводил Червышев доя десчавиков д. Урьяды в одноD{ яз свовх

дервых отчетов по цсследоваЕЕю Уфвмского храя. Толца дёр. }'рьяды,
хорошо обпажеввая, ЕесомвевЕо отвосптся к уфвмскому ярусу. Средв вай-

девных здесь ископаемых остатков Червыtцев укааывал такЕе морскsе

форчы, как L}heпtt,it,zio olta1,Iшrgalsis Gein., Р!еurоtоtпаriа arllritta Schl.,
Plaly:aras ц др. (I.5з,25).Но поздвее, полуtlив в свое рас!оряжевие маТе-

рваJI лучIIIего сохранснI!я, ЧерЕышев прпавал, что даЕная фаува
является пресвоводЕой (I55,Bb). В старой геологЕческой лвтературе такЖе

цопадалцсь указавP.я на ваходки cpeдtr IIесчаво-гливистых от.rожевцй

уфимского ,руса остатков тех ЕлЕ иIrых представителей !лорсц'oЙ tPayHbT.

Сюда отвосвтся ваходка Цлаве pou Mocliola Pallasi в пермско!л IIесча-

ввке Оханского у. (85,riз), находка Го л о вкЕвскиц Geruillio ca'atophagu
(<крпсталлвческое, Ез известкового шuат8 состоящее ядро косой ракО-
вивы>) в разрезе нЕжЕепермской толци под Сарачулом(7,эzв) и ЕекоТОр. ДР.

IIо все 9ти указания основываIотся ва очевЕдво неправидьrrых опредеrе-
виях.'fочнЬ также соDlЕпте,,tьны!л представляется определевЕе SоlаПЦа
hiat,пicrl Vегп. в пермскRх песчавиках р. Сы.пвы, прцводимое КраСнО-
польским, который и сам сопровождает данное определевве зяако\1

вопроса (85,alB).

Таквм образом, цожво счптать уста}rоDлеIrвым, что отложевlIя у(l)им-
ского яр},са остатков rrорской фаувы Ее содержат.

Остатки растенвй попадаются в уфимском ярусе более частоl чем

остатки ,киrотвых. Уфимская флора представлена богаче фаувы. Иs виЖ-
нег() отдела vфилrского яруса частью описаны, а частью только укаЗаны
следyIоlцве форлlы: Pa\.Ipoшlшlela a[f. slegoce.phala G е i п., Р. cf. iпсlеlеrпi-
tl,alц Arn al.. Р. subparalltla Ашаl., Nацаlitеs castor Eichw., !{. Vеrп,еuili,

Дmаl.. J. sllDr:aslclt, АтпаI., lY bictt,riпuttt Ашаl., .4nthrucosia cf, carbo-

п.аl,iа ВТОllП, .4.? Gold.|itssiattu Kott., Eslheria sitbcoltcetl,tricaKtot,, Бstlrc-
riella tпtреэоidulis К г о t., Esllrcrielhl oliutga К r о t., Baiera sp., Реrlа (?) sp.,

бwlсuпilеs lildоrqос G e i n., L'. gigаs B r.g t., (-. Suеhош,i Br gt., Psygtttoph,yll,шn

[с
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|,rjpallsltпt, Вгgt., 'ГylotlL:пlrtlll spcciosultt \\'eiss, Zultt,i!es tttitt,ohlllis Eiclrrv.,
Кпоrrilt sp., I{u,йliп,lцсl,tt roпlttlrt Еi сhw.

В верхних отделах r'r|lиMcKoГo яРУса t[layHa Il(,,jти так хе бсдна, как
в в явжвеrл, флора представ.'Iена больпlи}t l{I{c.ToM BLlloB. Среди qlllу}iы
Ецеются tlредставЕтLr lи рыб в рспти,rвй, ]оставлеЕных из ilелных рудви-
ков Перrrской гу6. l{1,жно Заметить IrpII 9то!r, что бo;lbtrrTrнcTвo рыб в

рептшлrtfi, ! значите.цьном колltqесТВе }t3влекавшихся в llpoпI.;Ioм столетиR
rrplr раЬработке медпстых IIесчанпковl Ilропсходят Itз рудниliов }'4lпмской
н ОревбургскоЁ г_r,6., рудные слоrr коl'орых Ilри\,рочены к ()тлокенияш

казапского яр_чса. L_' этой Ilo.1lpaBKoЙ фаvна Bepxttel,() отдL-rа уфимского
яр},са (Р16) с1_1,дет состоятl, lt3 cx(rдyl()lt\llx Irпдов: l,,'trг,llt-ltl1,1lr /]fb(,a{,J К u r..

Ii,IttlpttI,1,1l,tt ll'rt,,,|t,ttltt:iпrr, FiSClr., ['rtltt,,,tltisг,tc$ {,u,{/,,/ll,{ Ijichrr,.. l'. ||t.|ti,|*

Еiсltц,., -|tttЬlцрlt,rLоs !|гlllil lrsr.r,Krtlt., .lt rr,lt,llis rlt,,,t,lli|'t,t,,t Eitllц,,. (-'llzl-

руltп t,1llt,tltts rхчtlltItls Kttt., (-'t1llto7,y. ,[isllt, rirt, .\'tt.,1ttrl,ilt s t,tIsltrr,t:. i с lt w., _\'. s,rrD_

l,rts/rlt, ,\ lll а l. Флор5; )re верхвего отJIL).-Iа r,rJlиrсского яруса составляrот:
(''ulu,пtilt,s liцlбуцttt,(iсiп.. (', lr1.1lгltltL.; Etclttr,.. l!. tlitlп.; 13 l.gt,. (\tlIiрttп-i.з

I}ro.ltlttitt,rli We is s. ('. t,ltt|i'rItt \-. lll i'|ll;|')lli.s S с ]r ltt а l., ('. r,rttt||,rIlt чаr. .i-
ll.иrtlll Sclrmal. ('. rtlllitpttt ()r)рр.. \1llt,,lt,,1tltti.; Itllt,tllt ,\1rlгris, .\)-l,/t. ,l,,,.,l
Мllrris, .\))r. l,il'irl,t Sсhпtal., ('lt7,1|11jIls /i,.*1/111. SсIlrtI;l t., !.-Juit,l,,t ,,|i,,l,tl

[lrgrr., l',*,,t,tltt,t,lllttl||цlll (,.гj)uпrilсlll Schirn1l., l'.tt|ttti|)*siliцtt, Schilrrp., l',t-

loclcпcll'otl spt,r,ir,$uttt Weiss. (',tYtlц'itl.tlhlll ll(l'llliulllalll ,\lc rkl.. l)tttl,t.t,t!ht||

biortпit:uttt Ku t., 1/rrirlinqcrtt I orIllll(| Е ic lr rr,. (Табл. lll).
Как цоказывают црвведевЕые сllиски, п r}аува'п ф.чора, погребеrr-

Еые в у(lвrссrош ярусе, действптельво Uчt,нJ, бе;Iвы. ()днакtr, н_Yжно Il}teтb
в виду, что звачЕтL,львое коiЕчество матс,рsаrа. нахоляп\еr-ося в разлпч-
вых ]rчзеях, остается веразработанвы}t. R часt,нtlстIr) ве оппсапы обвль-
вые, сборы Ф. }I. IIервышева Ilз давrrых отлохt,нцй в о6_паств р. Белой,
рааработка которых, наtsерrrое, даст возшожttость сильво yвеличЕть сци-
сок фаувы уфпхского яруса. 'ITo касается ф.lоры. то Mtlol.пe из прекнпх
оцределевиfi устврелв, и весь флорпствческllii материал нуждается в но-
воfi полноfi переработкс.

Как вв бедны прЕведенЕые спвсtи. T(\}l нс менее в обцепr онп дают
уфвмсrоху ярусу до цеко,гороfi cтeцeHlt оIlределевнчю Ilалс)оIlтологrtческчю
х8рактерпстпку. Флора его весьца Mar'Io яз]rеяплась Iro сравненIrю с ар-
тпЕской. Еслп основываться на прежвUх, как я yxie зашетвл, ),старевmпх
определенЕях, то вз всех t|loprr прпведенвого cllиcкa только r1 Irида (qtlli-
plcris LiroПgltittl'ti W eiSs.. ,r2Лсllорfсгis t-l'o,y,r д{llrris, Sph.bi||iitl, Schmal.
r, IJttitlru, yigas Вrgп.) не Езвестны в артЕвскпх отложенцях. IIо по срав-
цению с флорою выttlележащих отлояiенвй наша флора прелставляет
болыrrе особевЕостей: Io форм приtsедеЕных списков ве переrодцт в ка-
заIrский яр\,с. фауна уфпмского яруса представдяет свособразный ком-
uлекс форм; она цо общему cBoeMJi _характер_Y резко отлuчается ках от
фвувы пермокарбоЕовых отлоrкевий, так в от dlаувы ка8авского яруса
IIо эт<r резкое разлцчЕе целпком лолжно быть uрипЕсано разнипе (la-
цпальЕых ),словпй образовавп! цааванЕых отложеЕпй. Еслп х(е сравнЕть
фауву уфицского яруса с фаувой более юных. во язомезiчных с ввм

ГЕо"IогДя Ро('l_jи}{. T()}l ll, lI.\(.:'гl, \-, выtr. 3.
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.]4 I'Еологкя Pocctttr.

оТложевпй татарского яруса, то разIIIIца окажется ""6]nn-.n. 
LlMeHHo,

пз lz форlr беспозвоночных 5rфшrrского яр_\-са половяIIа известны Е в та-
тарском. Конечно, 9та рпз}rица }Iогла dы достаточЕо оттеяить t[lаувистп-
ческ_чю особекность уфимскоr,о ярусir, еслп бы своЙственные ebtý {lормы
о';ладалп ан&чительной расrrространснностью. Но. как \,ка3ано выше, во-

обще органпческие остатки, н t>co/,criHo остаткп жIrвотвых, !:,Iя опI{СLIRaе-

хых отложсний прсдставл,.rют i,олыul,tо рсдкость. Что касается ;io немно-
гпх позвоноtIных, то 1,Iз нuх лппIь I',tllt,,,tIti;r ll.; l,(r//ll.ý С ДОСТОВСi]i!ОСТЬЮ
и3вестен в Kai]alHcKo...I яр),се, осталыlые жс llн;{ы вне yr[rиrтског() лрl'са н('

l}стречены.

C)cod,c.HHocTeil t[lациа.ri,нr,lх _r c,IoBпii (),l,.,Iо]hснIlя оса:цliоIl \,|)иrlскоI'о
ярJiсit касаjIись мно1,IIе исслеловатL..lrl. ();iHrrlr пз rlервых lrтol, рOпрос за-
тронул Л ю : в lr г. Он счIlта.T ttcc ;laнIlL]L, ()тло)I(снпrl прес}!оIJо:lнь:]\tII, I{o

арI,\,r(ентнровал R по.тьзу cвoet о в().ri]?еппя lrec:,}ta неY;(ачно. о jiрс,lеляя

l]ресноr]одныс ritсlрмы в TaI(яx от"Iохiеtrl{ях) чItсто ML)pcK(le Ilр()trсхоiт;девие

которых не llод.,IеiкIrт со}rвснIrю. 'I'aK, li pitccrlaTpltBacrtoЙ тu.rЙе IiерrrСкпI
оТ,тожевиfi oIt oтB()cп.,I Е IrзllecTH,II(II oiil.,ecTtlocTel'i К_гнr\ра, Iороrrl() оrа-
РакТеРдаованные па;Iс()нтол()I,1lческII. Ilстре,чаrоrциеся D нвх .1|,,tli,J,,]-lsis

c]Ei оlIрсде.lвл Kllк | 1titl, а, ]'It,tl,,,i,,,ttttl,,]tt lL l|tt,,tt,pl,,tl,tx-IiaE l'ttllt,litttt Tl

]'lttпorbis. Поэтом1,, }1HeHI{e ,:I ro .,i в t{ i, а i{c ElaIII.,]o ;gбc cTopoItilllкLl Bl а

утsердв.,Iся вз,I,.IJяд ]\(il .,l ,Tep:r, сrItIт|tвпIего данttI.Iе oTJl))l(cHи}t tlрllбре',т;ным
хорскнv образованlrеьr. Этот Irl;l,ля;( Ilо]]),чrJл да.rl.rlr_.iirllее pll3BиT;tL- в трr-
lax Го.1 oBKIlHcKot о Ir I,осIIt)дствовал D l,|,олоI,и.iескr)* лrlтетlli-t\'Рс Д()

ýrl-x I,o1.Ion пporiJ.IIol,o столд\тllrr. I-Iоlзая llocTaH()BKa да8НОГО B'lllpclca dЫ.rzt

СдС,rlаtта АмалIIцкl!}.I, IiLIrlcltпBIпII}I ((нс MopcKoii,>, Kol{TIlHeII'l'il.rt,ttыii ха-
рактер llep.rlcKc.lii то.,lщIt севера l'occilB, сходнt,tl"r с tlltцtItlIп от.Iо)IiенIlя:,1в

по (larllra.rьHыM ус.,Iоrlия.v образозания.
(ITo отлоtения уtРвмского яртса в о6{цем не MopcKo1,o IIp();rc.\(Jж:le-

нItя!-за 9то говорнт пtlгребеrrвая в них r)ayrra. IIредставитсли - |,lIltrttl o-_

siitlttLl п l)slh,,Ti,t сl{}tт.tIотся на осItованIiи зесIiвх лавных <lбlIтатслямц
пресных п лЕшь ()тчасти слабоссlлоноватых под. Ii 9тому прIrсоедI|}Iяется
ва:,:ный отрlrцательнr,lй прианак--лолв()е отс),тствие типичвых }1орскIIх

форм. Характерно п ca}Ioe распределение остатков указанвых гр},пп жи-
llоl,ных средп толщlr уфвмского яруса. Редкие !лестовахоЁденвя их ра3-
бpocaнLr средп отrожений последнего сIIорадIIчески к без ввлимого про-
страЕствевного порядка. Обычно ови встречаIотся в гливIlстых прослой-
ках, ЕЕогда в песчанпке, реже в мерге,тях п мерге.,Iистом ЕзIrестняке. При
9точ толщнЕа прослоек с пскодаемыкЕ С)ывает везвачвтельвой, от вершка

до четвертII аршЕва. Лпшь в песчавЕках ,r" Ъоir^ достпгает в общеш
несколько больших размеров. Когла Bcloдyt где бы ва встреlIалЕсь такпе
прослойкп, окп отлвчаются своей пезначЕтельностью, а включ&юцая их
в себя моцная толща остаетс, фаунястпческл Еемою,-9то впкоЕц обра-
зом Ее цожет быть явленпем вторпчвым, завцсящвDr от условвfi coxparr-
ЕостЕ пскоцаеrдых остатков, благопрпятвых в однЕх црослойках п ве-
6.тагопршятЕых в другЕх, теш более, что прослойкв с ЕскопаеuыцЕ це
обладвют нпIакп}IЕ особеЕЕостямЕ в ср8ввевип с прослойкаDrи, лЕпIенными
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lx. Но IaK явлеЕпе первпчное, данныЙ факт означает, что условЕя,6.паго-
првятЕые для с_чществованЕя llnthrttt.,lsiiclce.. в каждом ланном пупкте быrrЕ
геологЕческя Becb}Ia кратковременкы. И простравственцо 9тп условЕя
былв весьца ограЕЕчевы, ибо респростравенпе прослоек с ЕскоItаешы!лп
Ita сколько-пибупь зtlачительвую площалL нrIкогда ве ваблюда,rось. Таrпе
IIрослойкlt, как п вообще все c.,rolr в толщс ),фIIмского ,руса, выклини-
ваIотся довольно скоро. Их возвпllновснsс, всроятно, проЕсходIIло в не-
rоторых огракItчL)ввы_х tIастях волпых бaccer'lHoB с cpaвrtlr],eлbпo dыстро
меняющпьttлся био:tогllческIIнIl ус-lовпямп. I} одни.к с,r1,.1д"* Itз}rенялся со-
етав воды басссйна; воды обогаIца.lись растворIrиыуи соля!дr, ЕаселснIlс
бaccc.r"rHa вLl}lиl)lrл(), лlногдlt KoEIlLlETpaIlIlя дост!!l,ала тltкого предела, что
lIроисходнjIо образован:lс слоa.в гItпса, очень расIlростравенвого в отло-
Жснпях 1,r|lrlltского яр.\,сх. В ;iрl,r,их с,l\чаях Ilttc.lo место r]ысыхавне бвс-
ct'iiHa. c_\,rl\ecтBouitниe KOTopoI,o пос.lе векоторого псрерыва }IoI,.To It вос-
стаi{авлЕваться. TIlrcToL, залег:lнltс ItL.crIaHиI:(,)B быстро вIrItjлвЕвRдюII\имися
лllнва}lt!, lrx дIlat,olIa]LHa}I c.,I(l!Icтocтb Il, DpttcyTcTBIrc на HIix следов рябп
_vка3ывают не To:il,Ko IIа цс.ткоlJодпостL бnccr:l'lHa, в котором ot{l! возtIItклв|
Е() п ва л()ка.,lt,н\rо oI,palliltlcuHocтb дсiiствия агентов, приведших к IIх
()6рззоIlаllIlfо. I}ерr-,я,r"lо, lrx сlбразованIIс о6r]зitн() в зIrачвтельной }rcpe
IJpe}rcHHыM водlIым lloTOKaM, TpaBcцopтirpoBaBuIlr\I о6.1омочныt't }raTeprra]r

и цагро}tоifiдавrппм сI,о спутанво-с.,Iоистъaми ктчеобразныllп кассамп ЕрII
вцалении в бассеrirrы стоячсl'l воды. I] lIекоторых случаях lJпоrне цыс.,lпмо
с1,6аэра.rьвое llроirсхожленяс.,IиrrзовЕ;li{ых IiесчаIlых скопJl(,вцir.'fс. rке

водные noT(JKIl транспортярова.-Iи п г:tльк), д.,Irl Kolll,,-ro}tcPaT()B r,(lимстrого
яр),са. I'a.rbKa в вЕх xopoIUo окатаrlllая, нсрсдк() (]тIIо.,IIlровltнtIая, част()
яl'rцсвидвой илlt rпарообразIIой формы. По-rир5,rощсе деfiствие воды запе-
чат.lело на неfi ясные следы. I[o провсхождсвIrе 9той галькп llе-lьзя IlpII-
лIrсать деЙствЕю морского прЕбоя п,,III Bo.,tн боrьшого басссЙrrа. IIбсl
в 9тonl с.-I},чае га.]ька состояла бы, главны}, образом, из пород llоберстiья
а IIос.lедпес до.lr(цо быпо слагаться отлоJ(енIlяшЕ пермокарбоIrовь]ltII tr

ка}rенноJiгольвымв. },{ехд5l тем, как Bьlrгe бLIло )-казаlrо. t'алька из оса-
дочвых дород, блихайших к граняцс расдростраIIения r,филrскоr,о яр),са
в его конгломератах встречастся весI,rла рсдко. I'.тапвуlо ке Maccy l,алькЕ
в 9тих конглоцератах составляют с.-Iожнокристал.,IIlческIlе породы цен-
тральвоr'r зоны Урала. В о6,,Iасти развития составленных Ъз Htlx конгло-
хератов эта га.,tька могла быть доставлена лпшь быстрыми горвымII реч-
камв, проfiдя значпте;lьный путь.

,Щля оrrределеЕпя способа происхохдения отлокенвй уфвмского ярусв
особевно покезатс_,Iев коЕгломерат Ез красных глин. Галькауп конгломе-

ратов 9того рода яв.тяlотся те самые красные глины, которые входят в

состав толщп 1,фпмского яруса. Галькп обычво вебольшоr'l велпчЕЕц
пластппчатоЙ формьl, угловатые, лвtць с слабым закруглевпем острых
ковцов. Их конгломL,ратовые скоплевЕя встречаются средlI песчанЕков,

образуя лцваы, прослои п совершевЕо нецравцльвые массы обычно ве-
большпх разrfiеров, иЕогда просто }tалеЕькЕе гЕеада. Нередко такие галькЕ
красЕых глиЕ пзолировавно 8краплевы в !dассу песчаЕика. Происхожденве
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.lб Гг:олог}rя Россиш.
TaiBx конг.,Iоцератов вполне удовrrет"орптельво объясвецо Кр о то выц?
цо инепию rоторого овЕ мог.,Iи обрааоваться и субаэральво п c1,6arBa-
тЕческЕ. В песчавr,rх пустыЕвых райовах времеввые лпвпи паDlыв8лп Ел
в ра!личные котловвны, образ_чя подобие вашвх среднеа8Еатсквх такы-
ров. Прв высыхаЕив глпвЕстая масса ила растрескЕвалась на полвго-
нальные кускЕ. Последние от действпя ветра и.lи врешсвных водвых cTpyii
ltеРедвпга.'lпсь, скатыаалtlсь, сгрУхIrвались Ilедравп-'IьвыrrЕ скопленЕ!мв.
церецешиваясь с пескОц. Тот ше процесс nrol. проЕсходвтr, в прпбрежвоlt
!ове MejIKи-K водных' с;ассеfiнов. Б_.lюдцевllдrrые 5iг.публендя ва плосrом
песчаЕом дне Hepeiкo в сдл_\, тех цлп пных условвli заuо.rняю,l,ся влолl-
ПРВ rlОНlrЖеНиц уРоIJня rlоды в lIсриоды сtl-Tьllого I|спарсн!rя я-l I}ысыхает!
распадаясr, на !lо.'Iпl'оцальЕые rIлItткIl! ко'горые потО}l попадак)1' в баt'-
сейн, лвtлжение}l волн раздробляются, скатыI}аются и сгрчкпваI()тся с tlec-
ttацыми массами. Наверное, образовавие наlших конг;r|)!tератов llp()ttсx()-
ДЕТ ТеМ И-l!r дРУгпу п_\"гец. Htl оба 9тrr u),ти cBoc.it Ilрч.дпtlсы;lксlr't rl}tel{)T
одиваковые rризвко-лtетеоро,|rогиtlеские услоllия. онп lrозможцы в )kapl(ort
СУХОМ Клцrt.j,Те, вызывi[юrt{ем IlнтL,нсивнос ttcllapcнIre пoвepxнocTHLlx воi.
На жаркиii контttнента:tьный к,Iи.чат _\,казывает такке красвый IIвет по-
РОд, Так реЗко доминlrрl,ющиr'r в отJlохенпях _\,rl)tr}lского ltpycir. В вастоя-
lЦее sре}ts отлокеапя яркоr<расного цltета образуrотся Il тропиtIескit\
cTpalrax. Эта характерЕая окраска оса;\ков tlроItсходи,г вслсдствше дегв-
лратr{3ацни при}tеulа,Irtlой K.llrru водной окпси йелеза. ]{еr,ltдратrtзацlrя

'меет место как для осадцов, расцолагlrюll\кхся на c_vlllel так п ;\.]Iя осад-
КОВ, СКОllЛЯtОЩИХСЯ На дне цс,:rководвых бaccer'tH,.llr. ()rra вызывается деfi-
ствпе)d пнтенспвного теItла и света солнечных -rучсli. Iiрасные песttаникп
беЗ цскопамых Il со следh,ми ряби прс,лставляк}т, uо Вальтерт(lН7а,
r87 Ь), хаРактерное образованис tIчстывь. Ht,lHe соверrцаюIцпйся процесс
ПРеВРаЧения dурых ялrlстых осадкоl] в красвыс хороцIо осЁепlеtl lIссле-
дованЕяцп Катцера в бассейне длrазонскоri рекн,

ТаКПм Образоrr, отлохенIlя уфнмского яр),(:а поJI},чи;rlt нача.-tо в кон-
тцнеrtтальНой областн! при l,осtIодстUе Kapliol.o) с) хого клямата. 06разо-
ВаЛИСЬ ОНП ОТЧаСТВ СУбаэральв(rt в IrItде 9оловых скоIIлениЙ и отложетlяЙ
ВРемсн}tых 8одных стрчй ,I IloToKoBt отчасти хе субакватическll. Бак
осадкп мелквх пресЕоводных илк со.fоноватых бассейнов.

НrзанскrИ ярус.

(l\еХшrТеЙн, МJ,рчuсон, /Iюдвкr., }Iёллс,р, [ЦТУкенdерг,
НПКПТВIJ rr цв. др.; формаrlия пермского известняка, I'оловкпнскпй;
СРеДВвЙ оТдсл пермской систеDrы, К р о т rl в (в вовых работах); средЕе-
ПеРЦСКIrе ОТлОЖеВвя, Нечаев; серая групп8, Чернышев; руССкпЙ'uех-
штейн, Нопнскпй.).

МУРЧПСон не 8ыде.тял 1lтлоr<ений кааанского ярJ,са в сауосТоя-
ТеЛЬНУЮ ГРУцпу першской свстемы. По его мвевпю, (цехштеЙн являетсr
ПОДЧЕНеНВЫм 3веноI оdшrрного, цедные руды содерхацеI,о образоваввя>.
ОДВаКО, ПеКОТОрая обособлепность этой группы вытекала иý Еаблюдениii

l



Н l; ч,t л в. BliгxHtillliгrtcкlIE от.lожЕввя

и Мурчксовдi <Несrrотря на подчиненность цехштейваl>) пншет оп,
((в некоторых округах Россия, в Аругцх ()н развит столь в€лпколепно в

rtuде то.,Iщ пзвестковых и l,ипсовых, что бо.'tес вежели сопернЕtrествует
с совершIеЕЕеЙшЕмЕ обнажснuямIt 9тпх осадков на Гарче я в Тюрвнгru>
(r78,1,iз). Ясвое отделеЕIrе осалкоtl с MopcKol"r фачной_-rtехпtтеliна-.--от дрУ-
гвх отложепий лермской системы впервые дает -1 юдввг (l7{), ),сТавО-
вввruий его залегавпе Hir пер}rск_t,к) IiрасIlотIвс,тяую тоrщ},, IоТоРУЮ ОП

Еазыва.1, IIо аналогпи с соотвL,тств_\,l()п\имп гер\tаIlскпмЕ отлохевияltв,
.\{ертвы11 KpltcIlI,IM лежнеv. Но I'ол()вквнскиr'r выдвRвул ввое предсТа-
BleнIle о с(lсlрмацrrк пермскоl,о известняха" (7). По его мнению, последвrlЙ,
iilrK I,лубоliоволное образrlванис.. залегает в виде ;Iцнзы средв песчано-
rлЕtlIiстыI от;rоiкснпй че.,lководья. t), постаноБкс водросв I' о .,l о в к R в-
с к !t }r rlrаt\яалt,ны,: ocodretrHocTrI pacc}r.rTpиBlle]\lLIx морскIiх отложевrЁ
совсрпIевно зат\,Iпеllалlr Ilл\ стl)аl,rrгра(liческ},Iо саrлостоят€,;,IьносТь. ПоЗд-
нейшне исс,Iсдова'lс,lи llplrмKн_l,л}t к точкс зрения l'<_lловкивского. В
их ра6()тах TepllIr}{t,I ,lцcxrltTeiitt, пe1lltcKttl'r ]t:]вестнлк), в значительной СТс-

пони чдер}кивак)т с гра'l,игрв(llrr,rескиii _\арlrктер. IIод иченеrr цехluТеЙна
пэвестнякIl tt ;lo;1 t\IIlTt,l r: rrr_lpcKclii фаr-ноri tlбосrlбляются от всех десчаНО-
,,1(-j)l,е.t]и(],г1,1х o,t l()jtictlrrii пtрrtскогrl бассёiiна, в тOм 1lпсле я от такпх,
l, rо,горых за}: lюIтена та ж(. r[lir_r,Ha. ]IrIшl, в к()tlце ýо-х и в 9()-х гОдах
llрошлоI,() сто l!,гIlя ,jыяснв.,Iось знаIIенIIе рассrrатрпlrаеD{ых осадков, каК

е;tпнОЙ ОбОсо6,теняоЁ r,р5lд1111,1, са}lостояте;rьвоii стратиграdlически. Этот
tsзг.Iяд, в oбlllelt воtс],irнавливаlощпл'r предстаI|лсIlrrе J'I ю д rr и г а, был ра3вЕт
Ники,гвRыrl, tIср8ышсlJы}t, а' з&тtlм был воспринят lIITlK(,HбeP-
(,lrr п. с нскоторI,I\{п troopaвKartu, KpoToli1,IM.

(_)т,tоrкеtrия казавского яруса слдгаются разнообразнLIшп допопtиТамт'l
L Itзвсrс'гняка}tll. }lсргеле}r, rЕпсоуl песtIавикitмп rt I,линамв. I\BeT пОРОД

серыl't u серо}jат(,-(rt-.лыri, Средrl карбонатоп преоблалtrют лолоrдиты п ДО-

lо}Iитовыс и3вестнякв. i,Iзвестllякш я,е бсlлее илЕ }teнee чЕстые, поЕЕДП-
!to}l_\,, Et,paIUT соверuIенн() прдчпненн),Iо роль. Анализы даются в рабоТах
j'c;roBKllHc}ioгo (z) и Нопвского (,z9, rзz). 7]оломиты встречаЮТСЯ
то .,,tягкlIе. г.,I!tнвстыс, сс.рова1о-6елого цвста. то оче}lь твсFлые, ПЛОТНЫе!

HU Kal]ePH(j3Hr,Ie. Нередко также онв обладаrот оо.титовым cTpoeEвerfr"
\{ергсля, прп\,ро.lенные l,лдвнейпIе к верхЕйu частям казанскогО ЯРУСа,
r)lJыкновенЕо явrtrlrотся мягкнуlt, мirраюцвуп, белого кли серовато-6елого
цRеТit. Серыt' l'.ппtIьI ш IIесчавикII) напротIrв, главвым образом встречаrоТСя
lt l]и)lillnх r'oprt3oнTax казанского яр),са. Глввы тоЕкос;.lопсты, tIaCTO ПеС-
tlаные, нередко c;laбo Irолосаты. Песчанпкlr то грубо-, то }ILlлкоаерЦЕ-
стые. }[естами яа них н:r6,1rодаются сrеды ряби. ,Щиагональвая слОева-
TocTl. встречается редко. BKparr;leHrre галек в песчавякш ваблюдаеТСя,
но fiе часто. Конг.томераты встречаются вблвзЕ восточноfi гравпцы Ка
завскОГО ЯР)'Сt. ОRп слагаются очень !лелкимD галька![и превшУщественВ(а

роговиковых пород. 3ас.,rl,ь-ивают },домиванЕя также галькЕ серых !ДеР-

гелпсто-глЕвЕсТых пород, пзредка встречающIlеся вкрапленвыци в песча-
впкв. Гппсы полLзуются звачптельвым развитЕеш, главвыц образоrr, в веРх-
вих горяЗонтах кааанского яруса. Овrt обыквовевно товкоаернЕсты,
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I'пологпr Росспв.
снежЕо-6елого цвета. 3алегают слоямв, штокашп, часто образуют гнезда
п мелкпе вкраплеЕностп в доломЕтах.

ОргавическЕе остаткп встречаются в большом цзобплив, нередко
пIи ваполнены целые с,lои значитехьной мощвости. Но в обцем фаува
очень одвообразна. Количество опЕсавных видов Еецвогвш бо,пее з5о.
Из вих Hecкo.rlbкo десятков впдов trграют доминируIощую роль, а ocTa.,Ib-
ные формы яв.,lяются редкими. Фаува бесцозвовочных состоит главвы},
обрааом пз брахиоuод, п.,IастивtIатотiабервых и гастроцод. Мшанкlл, ко-

раллы и корвеножкв пграют подчицевн},ю po.,Il,. Морскве лпл||п встреча-
ются почтп иск-,Iючите.,Iьво в впде ч.-Iеввков стсблей, слагаюцпх местами

целые прослойки. Рачкя прL)дставлены мелкЕмлt схор.;Iчцкамн Iiai,rdio, а
таккс нежнымц створками Hsthcria в Lcu,ju,. l'олововогде. исключIIтельно
наутп.пЕды, очевь редкп. Полный список фауны с распределенпе!t вЕдов
по отдс.rа.\t IIрЕsодптся нЕхе. Из брахиопод паrrбольшим pacrlpocTpaвc-
Hrrerd поJ},3.,,Iотся: Lintlltlo, orit,ttlulis. ]'rоlшеlцs Счttrгiп,i, I'r. ltuttiцllt,u,|,ittп,,
,Strtlp!tttlositt lto],l,t:st,r,tts, Бl r. |'rtt,liIb,,ý/l,. ll'tttt,ц,,пlt,tlittli. .\pirifl,r ,,lcuaal/li,.ý...\/,.
srlЁr:llsi.y. ,\1tiri|'erimt, *ц|руi5ll1ltt, -lIltцri,; pecl iпi|',,rtt. .|. lll,ill(|llllll,,tittttli*. l)i-
elastt,,i r,|,ltt,lttltt (crr. Ta6;l. I lr II).

IIочтп каждая Eij HaiJBitHIlыx t[lорм встречается rtaccol'i экземпrяров.
Нередко l(e"li,Ie прос.lоп t]ыполнснd,I cTBopKi,tмп одIIоI,о каког.э-.,tпбсввда.
()собенно qасто такrIе прослоIr с.lаI,аIотся скоплениеу створок I'. (,",tttt,l,itti

U l'. Itl'ttti,:]lltlr, гit.tttt.

Лз п,lастltltчат.JiliабLlрных нашбо.lее pacrlpocтpa}leitLr: 1ri, l!,,]l,, 'l 11 ,| -

t'itlt,tis. _l. l',,;s1, tisis. l'*,ц,lllittt,lt,lliSýp(lцlll ,,yl,t, J',r, ltlsltilсi,.rt,*. l',;.,,|ltl,|iл,lltt:t,r,,,
Ealli,,r1,1.! i,t t, r,tltlplttl,,1tt. i,illt,,,l,,ttttls (,(ltlsobIillllý, _|],,rli,lit,ll;,.s l',tll,b,i, .|ltt,lit,l,il,,tl
oblott,ltcttt. ,||. t,1,1tt,trtlttttt..\'itctl/rt .I),,yrh,hi. ,\t,Itt.,,lt!tt; llIt.;(,tl1,1l,Jl ('rttsiltIt,||itl,t

рlлчtt (j ll lrl tt, lt , .lll,,г,,ttt,t [iц|l1уtlttп,tt, _l. lшtt,r[,tltt. Из чн.^'Iа 9TIlx фОРМ
оСобспно чltсто tjолr,lпltс, сноп.,IепIIа обраэуrот .|ltltl i,ll,,]lsi.* l',t!lrtsi . l's,,ц,l,

Qof|,п,llttlttsi.y_. ('1,1155ll/. 1llrt lttr в некоторые др),гrrе.
Ilаябо-,rес' pacrIl)()cTpitHcltItыe lI3 гtIстроIlод: -l1rrl,r l,ir,,,,itt luIllt!,t!,illtllt.

Ц. bi,ri'ttt.,i,,,t, ,ll. !,tltt. ||-,tг!|t,,tti,r 11t1]',l1tet11'11,111 ':'). ,\illl,,r,lt,r,; ,tii,,ilttll, 1,0:),lll!|,nl!|

, oklt,tt si.s.

Из rrmaнoti lI Kopii.,I.jIoIi наllчаlце встречаrотся: l't,tt,,s|, г, lil'rtrпis. l', ,-

l..цllrtrtt ttj,t!l,i,ttsis. I'. |,i,trl,ttt,t. l',ll,tI,,l,,li,t 1,r|,|'lllllll, (iriпil.:,t,llrl tllluti,lttlt,,;
(сц. Ta6.r. I). 13пачите.,iJ,tl1,1с скоIIjIенпя llпlанок поцадаI()тся споради,lескп,

l д в€точкв (i,,|11i1,,r,l/,l,, очс.llь TIacтo выпо.]няIот тонкпе прос.lойкЕ cРe.llr
ни)кнсго отдL. lil казаtIского ,lD_\,ca.

,}; _\Irrolo r-lы;lrl t;llclrl;:,IL. tJыilcllelllr, ,l г1,1 l,aK }l:lзыtiit1.1l()l, 'Гtttlпl ilttt,ttt.чlly11111 t. l-
i rr rr- ];., Il [)c/tcтnLJ,,lIouI()(, ll0(,l,]ll[ Iln(,itl)()(,l pillletlllyK| I; llcpl\t( Iil jx oT.,l,J,,ticlrll,;Ix Росс,;,II

форл\r}', tl .1сiit:тв:tlплыl0.1,1i nl)ltUal(,It,;tiltT ti Plettto!rltttгtгictc,. l Ii.\1(.tlIlo, ,I lIo.,liliaL,l, хотл
tt Ео о(:об(,lIIiо yвcpctlIIn, г \\-orthelti,,]r"is Joh. Bijhnr. l)пос.rе;(r,тлцrr, у J. Вбhш

св Бср.тпне. в бсеоlu с lllllI а },б(]лu"тсr, ,rго Pl,. lltlrtтsorttttl Itc IIpIlIln,,l.,I(,i,ltIIT Б ро.1\,
Vortlrcпioplsis, правtlлыtопть },(.таIIоR.:I,,тlи.,I lioтoпol,o oeпnJlIIB:r.,Iacb Ii о li ё It о \l. iiie.rtr;r
Iолоаittть копец прп}Iенеlllll|) Itазвання ll|ot,thelriopýiý, Koтopыii llеI,пtlлли от !rеня па-
Dрsсно Нсчаев,.IIЕхцреU 11 JlD., л ltо.llьзуюсь сJrучасм лля этоI,о и провлаорво
отпош), I'l. burtaBot,..rrl }t j(J)),lll(, col]pltKoclloBl_,}lltmc форrIы к llоJу 1lrorthelliu. Il. Л.

з8
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Остаткц позвоночных извлекались цочтЕ цсключIlте.,Iьно при бывших

разработках !6едных рудЕпков. Мпогочrrслевные находкп Квалева и
позднейших коллекциоЕеров в руднвках 5'фимской, Орея65,ргской в отча-
стп Казанской г5,6ернвй, породввшпе целую литсратуруl все относятся
к от.5ожеЕиям казаЕского яруса. На освоваIIЕЕ 9тпх находок оппсавы
шесть вtrдов стегоцефал и се}{ь ввдов рептвлий из отдела 'J'ltr:rопюl,рlш.

Формr,r очень орЕгIrналыIые) Ile Toxl,Ko вйды, во rr роды, за немвогЕми
ис8лючекиями, явпяются специа.,Iьвыми, свойствеItЕымrl p},ccкo}ry пер11-

скому бассейву. Ихтпофаува IIредстав-,lева более богато. Описано по бо-

лее влtл менее полцо сохравrlвшпмся 9кзеуплярам rS rrЕдов. Из нпх Io ви-
дов относятся к рол}, Pulutolli,sctls. а оста.цьIlые распре,IеJяются по родац
-4rпЬlурlсrus. .lcrollpis. I'y;loptet'tts. ]'|ц1.,|stlltllll;. Прlr этом больlr:инство опи-
санных ввдов проfiсходЕт из одного п5;нкта-Карга.]иЕскlIх медных руд-
нЕков. Остаткп растений встречаются не особенно часто. trlx местовахо-
жденЕе прЕурочено, l'лавны!t образоrr, к восточirой, lrогравrтчвой Ilолосе

распространекЕя казавског() яртс.а. 13 1,лаленив от гравицы этн ocTaTKIr
попадаются прс,ицуlI\ествевво I) в}Iле }1е,,Iкого, о6_r-г.rеивоI,о растятелl,но] о

детрита.
I'астптс.rьные осгатки лредстаt}ляlот отJlечilткIt .TIlcTbeB! Ilеточеr,

пЕогда IIлодоно(uснтlii, затеrr il61,г.тсltttые, а чаilIс oliperlIIL,.,Iыe o6.rorrKlr
ствопов. Ilопалаlотсл oHlI г.тавtrеl":lпс в tlесчаlirlка}:, oтlilrcTll в серых г.,Iя-

нах и листоватых }lерI,елисты\ извсстняках, I,ix местона\ождсrrия спора-
дичаыl но попадаются рtiйоlrы, в которых оцредеrенвыс горI{зов1 ы казаЕ-
ского яруса содержцг piicтrlтc,IbHыe ocTaTKIr в llзобп,тиu :!it бо.rеt, rrлu
DteHee аначительноr't пrощади (карга;lпвскпй рулныii райсlн). Наибо.тес
распростравснвы}llt вя-iа}lи растениЙ являIотся: |_'tl[tttltil,,s jiцlr,у,,111l.,, l'st1,1-

DlUрhцllцlll l,J'])(LllSll!ll l'||rl(l lIlti|| ljгоttпt.
,]вния Оренбург 

- 
\'сfье р. Белоfi, служащая затlа;tной гравяцей

сIl.,IоIцного распространеIIIIя 1,r)иrrcKo1,o яруса, яв.qяется в то жс, вре}rя
восточной r,раппцей д.,Iя отложенirй казанского яр),са. I{o rlрод<r.rIженtrе

этой r,llанllцы к С от Белой и Iiаrrы остается Ma.,Io ЕсL-ледоваllным. Hir
Каrrе такой граrнлrrlей c.,I)-rIiпT Иксr<ое J,cтbe. К С от Кацы хавбоrее вос-
точЕы}tи lJi,IходчtчЕ II&.,Iе()Ето.,I()гItческlI охарактсрlIзOпанltых от;lожеяliй
казанского яр)Iса слух:tт вх разрезы по р. Сl,не rrежду г. г. Вяткой rr

Ilолпнском. В то д-е вре}tя ;l:luIiые выходы яttляются ll наltболее cel]ep-
ныtlЕ в оttясывltемой oбTacTTr. Ja,ree к С ва дневвой uоверхноств раз-
виты .,Iпшь более IоItыс оl,ложения, свitча.,Iа татаоский ярус, а зате}I
юра--}iе_,I. К юг5, от пapa.,I.le;lB С)рен65,рге казанскиi; ярl,с. как II \-q)шI_
CKEr"t, скрывастсrl lIод бо.rеt, ЕовымII от.lожеuиямll,, Ita двевЕоrl поверхяостlt
3лесь поIlадаIотся п}Iш], uемноI'пе uзо.-lяроваIlвые !ыхо:lЫ его. На западе
выходы казансl(ого яруса тянyтся почтЕ до граЕЕц опuсываеуоrо района.
В ccBepHol't по.lовЕIiс цос.,IеJнего вх заIIадной границеr'r cjrvxпT приблlrзв-
тельно линяя Котельвrtч *- Бчинск. К 3 от этоii .rrlнип paccмaтplrвae-
мые отrоЕеЕпя за_цегают нIlже горизонта реtIных долпн Е вновь Bbtcтy-
пают ва дневЕую поверхность в Нижеr,ородской г1,6ернив. На rot,e Bc.lc-

точкоЙ областп (раЙвпми к 3 пчвктами ра3вития казанского яруса явля-
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lоТся окрествости Сызравя на Самарской луке п яЕзовья р. Б. Ирrиаа
по Jсвую стороцу Волги. 3ападвее 9тЕх пувктов верхвепермскпе оТло-
женЕя скрываIотся под !деаозоец Е бо;lее не цоявляютёя. Кацеввоугольвые
ЕЗвестнякЕ! выстуrrаюtr{!е по Медведпце к ЮЗ от Саратова Е по Мокше
к СR от Краснослободска не сопровох(даются верrЕепермскимЕ отлохе-
нЕяlи. I}следствие этого цожно принятъ за достовервое, чТо к З от це-
рItдпаlrа Певзr,l верхнеперrrскЕе от.цоженв! не Irдут, так что мехду 9тп}r
}rервдианом в Сывранl,rо долхЕа была rtроходить граЕица верхвеперI-
ского шорского бaccer'lHa.

Ilри васТояцсп, состоянItи наuIих сведеlrий иожно счптатI, _\,стаЕо-
l]леIrн1,I}I, что в очерченвоЙ 06jlttcTlr к 3 сrт.llяяип opeHбypr'--_\'cTr,tl Бе-
.,tоfi , Ilя'гкл }ropcкrte о,г.lоженIrя казанского яртса имеют сп.lопIное рас-
пр(|страненlrе. Но ах выходtI на лневнуtо поверхIlость огранIiчпваются
rlaпClolee п()нrtженнь.lшtt частями страны, областяуп р1,.чньrх дtl.пlтп. На
hодсtра3tе- ьных пространс,l,паI онII появляк),l,ся rltrIIt. в 1lайонlrх, 3ахва-
tlt,l{ных ди(- l(lx:ltlиet"l на CaMltpcKor'l ,ryKe, Ir llepxoBbп р. Сок, Hir [,iя'гскоr:

IBilre.
. Еще .]I to:B rl l, (r7 l) подvетпjl l} отложениях казанского яр},са два

()TJe-,lat о-\арактерцзоваЕные фа},нястя"ескв: виЕсняr"I с пр€ОблаДавиеlr бРа-
rпопод Tl Bcpxlttlii с преобладанием конхпt[tер. Это цt пенпе Сlы;то прЕяято
tr,l ,;,t,tcp()rr п проводп.,Iось ,гltкrкLr в некоторых paбo'I'ax .I}арdо'га-де-
}!apHrl. IIо I'о.тоltкIiнский вrrе-;!;lругое;Iсленп(,. ()н Hatlte,r. ч,го поjl
t,,рахItоподоI}ы}f отдеJо]\t Еа.rегает еrце серItя пласT,ов с r{lаувой препrr\,ще-
ствеIIн() KoHxп(lcpoBoii. в выделпл эту серЕю R ,l,рстI{Й-ниiхвrlЙ ярl'с перy-
ского цзвесткяка. Пос rедующвмIt ,tсс.тедовilте.lяldв бы_то прlIвято делевпе
l' r,ловкияск()го. () взг.rяде .:lк)двпга забыltя настольк(), что ег(,
l{озЗренвя были восстанов.пены под l]илом вового отБрытпя. l'c.l .,l rl в к п в-
с!(в!, з8itл лIllltt одвв ltчвкт выхода аа lroBepxBocT},e!,o tlllжHcjo. трстьего
яруса Il\,рмсliого Itзвестняка, 9то_с. Iioгopo;rcKoe Hlr IJолге тlротив чстья
Iiамы. IIозднее ПIтукtнберг (r58) и Нцкптин (I_:.i!li) IIрпсоединплп
(це ()l{trE раЙон его развнтпg-Qдllарqкаr лука и окрестностп Сzrмары.
Но, K:tK былсl впt,рвI,rе указан(; Кротовы]\t (94, qlJ), в на3ванных TI}EK-
,гах ((HиE(HBl:i отде-т, не покрываL-тся ср(,днпц. Напротпв, выстчпающая
гУТ серия слоев, пркаицаIJшвхся за нпжнвй отле.т, l лв-]яется верхнIIш от-

f,ел()м, на,lLlгак)п{им на типцчно выра)Ilсяные брвхвопоI{овые с;tои. Такпм

образоrr, нпьниЙ отдсл скемы I'оловкttuского ока:tа.тся не суще-
ствуI()щиц.

лвччленяос делевпс Kai;aнcкot,o яруса выражено яесьма ясно (lауви-
с,],ичсски. dlat,Ha ЕиiкЕего отдсла характерпз),стся. во - псрtsых, общвм
преоб Iilданпем брахпопсlд над др),гвмв K,1z1ccaмrr ,дивотвых, выраjкаI()-

цrися не столI,ко в их впдовоrr разнообразия, сIiолько в массовых ско-
u,тенIтя\ прL,дставптс;rей напболес распростравенных видов. Rо-вторых,
ПРДС)'ТСТDНL'Ш В ОТЛОХеЕиrХ ЭТОГО ОТДеЛа ЗНаЧtlТеЛЬttОI'О ЧЕС,tIа .1ПIuL еМУ

Irрпсущих форrl. Ii чпслу пос.,tедвпх прпЕадле8ат все спириr|lеры, Е3 ко-
торыХ ни одпН Ее перехоДЕт в отлоЖенЕя верхВего отдела. Спяри(lgрь,1.

{)собен!о ,\1t.l,uyulltlus К ttt.,.ý,ll.sr,/,,r,tlsis Netsclr. и ф.,\lчrД,епhеrуjNt, lsсh.,
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пользуются в нЕхвем отделе гро!ладвы}t распространением п по праву
}tогут счЕтаться руководяцпrпи для вего окамевелостяIи. По преоблада-

HBlo бра_чlIопод впхВвй отдел каваrrскогО ярJrса со времев Людвпга
на9ывался отделом dрахиоподовым1 Неч аrевыDl для него предло)rено новое

назвitнIlе-_<rсlrирв(rgроВЫЙ о,rде,,lll (rезrэо), ,г8к как прежнпй термпн приво-

дЕл к недоРа3},мения}1. ПреобладаКпе бIJахвоuод часто имеет место в ра3-
,тпчвIJх сjIоях верхяеl,о отде--Iа, и в таком сrучае olr}l нередко приниша-

,,Iпсь за брахпоподовшй отдеп. Из другпх Сrрахиtlпод такое же руковоця-
щее 8вачение и}lе(,т l'rt)rlttr lus ltrlttisplttttt'itt,ln К tr t., цасса]{п rlстречаю-

щиiiся в спириtРеровоrrт отдЬ_rс и соверlценЕо отсyтствуюrrlиIi в верхнем

отде.ltе каi]анского ярvса. Харак'гернr, также ;tля спириферов()r,о от[ела
}taccoBoe pacпpocTparreBlte ý/]'"/,l,ul"$itlr---,\l r. 1,1,t,r,,ý,(,/l,ý \/е гtt, Е ,Slr, frа-
.,,7rli,. \etscll. Ilo \/l,,rl/r,ll,,sittt,,пrэpe\oдяl,B BepxttBr'r отде-1, r;lc, ()дtIако,

таких скоtutенцй не t,6разуrот. а встреча}отся rlDert}t\;TllecтpcнHo lr3o.rrвpo-

ваннымЕ 9кзеиItляраrrп. T<r ,(е (,itмoe tl_\,iKB() ска3ать и от}lоспТельнО IIрел-

cTaBHTejlL.l-t родtl _ lllt.i!ri, хо'lя п и\ ч1,1с,lе ииеlt)тся дОво.lЬtlо распростра-
ненныL-. r}ормы, не псрехUДяulllt, В псрхrшrЙ ()тде.1. как ,lllt. .\l ll,|;t'ttltt,l'ц,

N е t s с ll.. _|llt. ,st.tt,il ())l(:(ll:l| \\'ir а g. Срс,дrr бo,1ec рс'дкrtх видоВ бРаХВОпОд

lip()Il1_1tl'r ([lOPM, Ilc rloдl{ииatOll{Itxcri В Bt'P.Чrl}tii отлс.,] каааllск()го nprca,'
Tali)gc весьма tlыс(_,Ii. В trrlBtlii l'l)a_\tlllcl'ttчL'cIioii габоте I[ечаева (rl) пз

cпBpE(l)epoBoI.ooT,-le.lallpIt\Ta-'It,cK(jI.(,)paT"lot.litoпrIcat{o5l)lruд'c]BtиЗH'Ix
в верхнвй отле-,l проходл,г т().пько l() впдоt.

IitlH хлtфсры rr l acl,pг)ll();l],l cIlttP11(l)el)c)Bol'() ()тцс.Iа IlMeto'l' }rенЬпlс

rl.,o('rttrlt(lCTOii. В rlбtlцcrr l,Hlt з;lссl, ttcHce llitзнооl>ра3ttы, lleM I} I|epxHe}l

.)T.le Ie, tt в бо:lыtlих |\til,ccax в,jтрсчаются pcJKcr. Форrt ясе. l!e переходя-

lllllx It ll(,рхниП отдс.1! II()ка пзпсстно очсtlt. ма.то. Иэ tlrrx болLцjеli рас
простраttенносты() п(),1r,з\,ются,. ()a,ylttпta lalit,ltsl.tt!tt N е t s ch I'lcurol<\ttan'iu,

sai|!ll.t,(1,1|(| Strrck., litшlt,tltlta,lцs ('lI I'пlrl,,,1,1'i, Netsch. Из корал|Iов харак-
з,ерев l'rllrlr,u,|,i.a' pro|:tllttltt (} с r 1п., ttск.lю,lптслl,н() c}loltcTBCHHI,II1 HIlжHLlMv

отдс.Il\,. I]ecl,rla сlбычна ()riпi,l.-1,1|ц ,,,,ltnttlt(cгis,ichloth., но она II()па;\itется

ll в lrc1)_\ttcм отде.,Iеl llpttвлa, вс таки}r}I MaccaмIr. lIшТанки Также 11оль3\'-

Iотся iirl.rbtlIltIT I)аспространсllие}r !r нередко обРilЗ_\'ют массоttые cкoIl:TeBи'

Но oHrr очснL (_)дн(]образны. IIртltIадлеЕа'l'онlI к 5 6.пIrзIiт,м ролам: 1'i't,/'-

sl?plll.(l, l,aпt,slt,lltt, !'d.t11llrtil.u, I\tltlportt у f)|tt1l!t,plп'tl. Из Hrtx 'li,tt. l'llyatt.lib-

.J.7,.(? liiclTrT,, }'oltlytpll11 tфчlltеttsis -t\etsclr.. l\,l. tlattrlr,,irles I\I'Cov
IlLrль3\,ются iiHirttlITc,II,Hыv paclrpocTpatlc}iпt'}t l' ll'i'(J;&e вре}lя r,lc зс]'ре-
llltют(,я в всрхнем от;{е-це кilзit}IскоI о лр1 ctt.

_\irрактерrlыЙ t|lаl,tlлlс,гичсскlrii о6-,lин спrtI,яrl,t,рсll,Оl () отде.|lа J'дер)ьtl
llается с зit}tl|tlательнrlм |lо("IоянстI]() у. ос,rлчrrо CI о То;']ЦI,it dol'a'l'ir ltt ксr-

IIпе!rыtllt: среl{и послеl\нIrх псеI,да JоvинIIр_\ ю,l ýili1,1/ct,, Sl пlllшlоsiоtl,
IIu rз /lo:lr,цrtlHcTBc с.,I,\,чаеIl c.)Il_\,Tc'rBтLlT l'l'. lu,пtisplta't:t'ittltt. I},'lrrTepa-

T_vPe _\,кltзIJвilлось на сItорадиlItr()сть п рirспределснIrII ()камсIIелс)стей

средIt ()садков этого отдела. '.Гак, tlr, l'o trlBKHIlcKOMy. tliаrtенелостп
отс_\,тс,гв_чют в llос.qедЕе}t на Bo:tt,e мсiillJJi с.с. Красновпдовым lr БоI,орdд-

ским; Штr,кенбергом, 3айцсвыlл и Нккttтины]\r приводIrлись

Taкlte ;ке фаI<ты для р.р. Colta ll IЦеrrlиы. Но все 9тп указания освованы

l
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Еа том, tITo верхние горизонты казанскоl'о ярYса принима.iIись в тех или
ЕЕых пунктах 3а спириферовый отде.т. KoHlз.lBo, полвой peB}lorrepнc)cт}I
в горизовтально}t рiстlрсдеrrениIl окаменелостей в отложениях спирll(rс-
рового отдела не сYщёстI]Yст. Среди них встречаются п_\ нкты бo.ree rrлrt

меЕее боГаТые оргавпчLrсктI}rи остаткаrrи. Но во Bcer"t обпlrlрноЙ областll
Прп5,ралья вет ни одного сколько-нIl6\,дL значительного разрсза cпItprl-

фефвого отдела, гле бы харrrктерные ископае}rыя последнеI.о отсутство-
валrr. Ивым является распрёде;lение окалlенслостеЙ в.вертик2l_,lьно_\r Btt-
прав,,IеЕии. Тут оно BecbilIa Еераввомерно и бo.rec. It.,1tt иеtIес xapaIiTepIIo

для рaзлЕtlных порол. с,,tагаюtц}tх 9тот отдел, ()рl.анlrческие ocTaTKll в
г_цинах обыкrrовенно расIIреде-Iя}Oтся более Ели }teнee paв}Ioмepнo. IIорою
выпо.,l'lяют сIl.цопIь IrзI]естIiовые IIр()слоIl, а lt tlectlzlнt Kitx OllII п oбrlteM

редки ,l cBoIt сIi()п,тения tIрIt\,рочиваIот к от;{с]lаны1I прос,]ойкаrt среди нIIх.
j{a.Tr.Hcйlrrcc подра3де.,IL.нис ctIIlplrrhq.poBor.o отJела на гориз()Irты про-

всдII.тось раз.-IlIчtIыми altTopa}IIl .,IIllIIt, j1.1я оI,раrIиченных palioHoB. Так,
Никrlтцн It Нечаев в ОблаСтr; Yr|rttrlcKoii гr,6. средrt этrIх сtт;tсiкенlrй

ра3лпчаrIr дВа r'opl{3OllTli: HlljKHllI"l - c--Io)tieli}!Li]r ccpL])rIt, llel)I,(,,,IHL,] 1,Illll
l,лиIIа]IIr, Il верхнIrи--llо tlpeIr}l_\'IIlecTB\. lIесIlаниJiuIlыl'l. AHa_Tol IiIIHOLr ;lq.,1cIIIt(,

IIролодttт 1IrrKtTTtlH It д.lя cOoTl}eTcTIJIIolllиx oT.roiKelrиii Саvарскоri r,r,6.
Н() TliKoI'() РОДа ,'((-.lеНI{Я, K{tK ЧIIС'ГО IIcTpol'pat|lrt,;cc,KTlc, нс ltоr\ т rlpeTeH-

дов:l,ть II1t ско,]ько-rrн6_r'дl, обlrцее э[ilI!IeiIIte. l-i Hotlc,Йtllc,L, l}r,e:\rrI Ii с ч lr е в
(lz3,ro) IlыТаеТСя пыделIIТЬ в clrrrpl:(,cp()IIo}I ()l,;Ic.,Ic I]c.гxrllIL, llacTrl Jl (,соС\,ю
3он_\,, xap:lKTcpirзl'юIIIYIOc1I прIrс\,ТстlJIiс]t ,\р. lttl,trгt'tttrrs ), с t s с ]t ,_rlрltгп-
rrальноi-i форrll,r, otlCItL блrt3коl"r к I]IIд_\, I} е р н е i-i.I я .\7_1. clll,t.li,r,s/1.1s. .{с,йствп-
ТСЛLНО, ЭТОТ lJtIД, lIacKo;II,Ko R Hll,cToriII\(1c r]i)(,\iri IIзii(,cTIi() UI о PacrIpOcTpa-
Heltllc, IrРIt)'РОчиВаеТСr1 IIС.;jlIОчиТс-'IL}tо к tT:rtt(,r:,t,. с IjePx}tIl}{ горIlбонта\!
сllирlIr|lеpol]oI'o ()T;i(,.,i а. I,[ll;l,t, t{ecKo.TI,IiIlx .чt,l,р()t] от верхнеЙ l,pltItrtllы п()-
СЛс'днеГо Он не BcTpetra,'I('я. IJrtccTe с ни}1 здесь tlоIIадаIстся II ;lp\ r,IILa

,спирнферы Trli:i ),iic I'pvli,!ILt: ý1.7llrrliils Netsclr.,,\)l. ftltrettl;i lrc_r-lс,гl.
()днако, I}ce _\,кабаIJlrыс' фrlрлrы }l IJ()cToTlIl<-lii t,6;acTrl ,lt}-,Iяюfся очеrrr. pe;l-
liпlrи, и IIoтort_\' }Ia пp:IKTIrKc распозItаванt{(, 1;оtIы ,\)l. lulilrraltts IjстречаL,т
tIспреодо.т(l\1ые тр]'дностlr. l}ерхнIrе гор]{iiонты сrtирlrфероljого ()TJe,,Ia от-
.цичаtотся о,г нпiкнIfх ]'alirb,e TCll, .11'9 в Hlrx dlpaxtloIlo;Iы, наt]инаIот утерп-
BaTL cl}oe i'r)СПОДСТUО, R 1'О tlреМя KltK I(онхII(l)сры llpTr,lбpcTaroT бо.rьlltее
значLrние.

СrrиРнtРеDСlвыii oT.re-,l, lllrK r)6rrlt e I]paIiIt.;I(), HaI.IIcl,ae,I, ll1t l,,pacHollвeT_
lIые IIоро:\ы 1't|lllrTcKtlt'o ,]i)_\,cll. Этсl на.аегitнIlс. lIPeKpacIlo LtI,iI]() Iia }lIlcI о_

чиСлеяных РаЗре3ах Ila Iloc'l'otIHoir rlHpalttle l)irclIpocтpallcIlIlя Kltзil}IcKcI ()

яр_\rса. I}даr,.тrr от окраrtны, rl Clrr:tec BHlTpcIIltI{)i, .IitcTax тiср]lског.) бacceiiHa,
оно с,го.lь jкe TIoK.t3.lтc,ilLlto рilскрывастся в разрезах IlO р.р. CTt,lrrtor"t ц

,'Iecrrofi lIIепrrrе в CartapcKofi г1,6:, H.l, ccIlcpc Щаревоl:окrtlаi]сь:оt,t, } езла
Iiазанской r'1,6. и по р. Iiap.rc к эапад\, clT г. Б_r,lIHcK:r. От.-l<i;liс,Ilия казаII_
ского ц 1,фвискоr,о яруса всегда rI lacT_\,to,1,crI coI,.,Iacl,o. С,rедtlв эрозIlIr,
IIредшесТвовавIuеЙ Irадвttгациlо казанского моря, II соп)"Iствоваuruсti erT_Y

абразии не olrпcaнo ни o;lHIlM Il:] lдноl,оtlпсленных пccлe:lolJal.e,reri. На
9To}l освовании все псслелователIл согJIitсны l} т()у, что IIрЕ crteHe t (lпrr_
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ского яруса казанским церерыва в отложенип осадrов не было. Тем ве
ценее гранпца мех(ду названными ярусам!t выражева резко. На каждом

разребе, захватывающеv оба яруса, она i!ожет быть тсrчво \,ка.зана в
вЕде определевной jIиниrt. Это обстоятельство обусловлlrвается резкс,r't
cмeHor'r окраски пород: на красноцветн_\,ю то.lIцJ, налсlгают породы серые,
их соlIрпкосЕовеЕие выражается в общеrr очев}, ровною поверхностью.
3она переслаLtвания серых II красных порс\д обыкновсвно с()вершевно
отс),тствует. I)eiKe на границе ме)кд_\, ссроЙ It красноцветн<.lii толцамI!
расIIолаI,ается зонit переслаиваIIия серых Il красных поро;{. l{оrцuость
этой зовы бывает яезначItтельноlЧ, oHir не превосхо;\иl, I м.,Щ,аrtная зона
почтп IIостояtIпо првс\,тств),ет Hit cooTBcTcTBTlolrlиx раЕрезах в ( )рен-

бургскоrr _\ сзде tI зате}I на севере в районе dельско - KaMcKoI,o TpcJ,l,(,rt,-
нЕка на trjlоrцадrr }lензе.,lllнского y. HпrriHrlrl с;оем сlrиря(;еровоI,о oT;(e,,Ia

явrяется серая }1ерl'с,тIlстая t,-,IIrHa, peiKe серт,rй пectIaHEK. Глинtt tlбычн<,

очень t]Liгата ока}IснеJIостя}Iп tI содсрй,ит Ех, наqиIlая с ca}tb_lx ниБних
своих горизоцтов, а lIecIIaHиxIi чltсто являIотся -l}tlllевными их ва зrtачIt-
тельную то_,IпIицч <rr' нllжнеfi I'paHI|IlI)t. Известны тахjЁе lIтпхты, в K()T(J-

рых сIIItрItферовая tPayHlt нirчинает rl()lIа]аться в верхriих I opиl]()llTax
краСноцlзсТllы.y лород. 1'aKoil cll1,.iaii oIlItcarH IIe.lac-Bыrr ;l,,,lrI сен(,ра IIагс-
BoKtlKIlrltiicK()г() 1,.. l,дL. IlpIt д. Il{r,p1,1la.l tta1,,-Iltl;raeTcл ,],.).llIIil серых rlерге-
.,IеЙ ц Il:;Becl'HrIKoB с t|taтHoii cIltlpIrd)(,poItol () ()T;(L..l1l . )/. t,,t!ltlial.tts ii tr t.,

ф. solelrsj.s Netsch., ,ý/гtt7l/zrtltlsirL liot,rtýc(,//,ý \'сгtl. cic.), }ia;iet,aIollIari нц
красный, гр5-6озернrIстыii tlсс,tаник, llcpxllrrc, I,орIlзонты IIос.!€[неl tr на

две саь,еяr{ ()т l,раtllIцы cI,() с IlI)IIlIe.,Ie,,1. il:Iiсп ctpt,i'i г,,.tIlteй -1ItIr jt.Irы (,Hil,-

шеве.,IостеЙ, а 3атем идет IIросrоЙка rl I :rplt]. v()II\H()clli. tlсреIlолt]сtitlitя
вмп (,S)l. Stцr:l;епЬеrqi Netsc,|t., .lllt,li,i.ч /il,r.iýi/.ll(t Iiс_l,sсrl. ;I др.). l1ll,ыc

расцолагаеl'ся тот .,tie пL)ctlaв}rK без с.lедlt oKa}tt,llC1,1OCTcйr tlбHax;elrBыii

разреаом ва 9 саж. (rl4,1 r). ilодобнr,rЙ х<е сл_r,чаЙ на(l.тюда.зся ва ccвepL,

Оревбургского у. Tait дrзвестняк со crlrtpи(lepoBoii r|ial,Hoft lrа,,lегrет на
красн),ю глкн\,, содсржащ}-I() TollKllc прослоIl ,/Iiс.]тоl]itто-с(.рог(), г;ltIt]Il(,тог()

ltзвсстняка. Как в этltх IIpoc;Ioi-iriax, так II It I,лIiнс ttc]'I)etIIieTcrl t'itccir
IlcKotIltellLIx, -характсрrrых д.lя crrиplldicportoI,() отле.,Iit (l l6,,; r ).

Опrtсанrrый xapatiтcp соlIрикосllоItеtIIIrI (,,г.,toжcHIli-i 1,ti,1lllcKrlt о яр\ Cil

с oca;IKa.\III яр_\,с L Kaзallctiol,o }1I(а'3i,II]цс,f }lil то, что казавск()(, .\l()Pe cIl()-

Ko&llo расrlространя,lось lr or'l.,tlLcTt, lJaK(lll lCllIirl K()tlTIltleltTil,rI,IlI,Ix oT_,lo)*ic-

ний l,(lимского вска. Этtl жс, -\lt.ll,rO бbt.r,b t,tlзltto)(Hi,i\t .|I!Iпll, ItDli lc.,loI!Ittl,
что дааная od.,lacTb IIрс:(стltвля.lit Illtз)lcIlrlYIo, pallIl}II]}i\ к, cT]]ill,\,. (lco-
tieHHo d.rагоllрltятtIr,lе oi)cToлT(,,,I}.cTIJa д.,lя отс_\"гстI|иri ll,JI)t,pInBa в ()T.II('J-

iкeкиrl сJсitдков лолжtlы d>ылrr tlредстаL.lяtr, озерIIыс dirccciirir,l, зi-tl{iJllirBmIIc

блюдцеобра3ные. lI.цоскодоItныс IIorilt)KeHиrr tla поверхIIостII равнlrны. }IOP-
ская трансl'рессия вызБitrа pa;lltlii,i,.,lыt)-I() rIepe}feu\, (l)rтзпко-геrlr,раthltческп_х

1,словиЙ. ,(сr'вдрrrтизацllя ск()п,lrIlоц{егося tlблоl.tочtlоt,о riптерIIа.lа tt .,Kp[t-

lIIивавпе его в KpacB1,1r'r l1BeL, сдL)ла,,IтtсL l!(,l]oýlrojKHt,lrtп. C)T:lat'ilIorI{IIecЯ

осцдки прI1нIIмалп обычныЙ ccp1,Iii, xiC.;IT(lB.tTыii Il зе.,lL)новатыii цвеТ. Ха-
рактер I'ранпцы межд}, cepofi в крitсноцветной то.,iца}tя указываст rii,t т()|

что промеЖ5lТОчныl'r перпод, IIериод с}rевы одвих 1,словиЙ дрvl'Ituп быJ

,|i
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геохогпческв непродо,тжЕтелен. 1,1орсrая трансгрессия, благодаря равнпн-
}IocTIl п нпзvеIlЕостп страны, прошла яасто.Iько быстро, что колебаяпй

lJ смене осадков оДн()г() типа осалка}lи тпlIа другого почтн tsе было.
jIBrub В не]чrногяХ раЙонах, несмотрЯ ва наст_\,цлевие моря, некоторое вреDrя

Ilродо.,rжа.rIк образов1,1ва,гься осадкя прежвего характера. В TaKTtx сл1,-

чаях ttы или ввди)1 MopcK),IO фч},ву, погребевную в красноцветных по-

po;tax коптIIвента]ILIJого тпllа, я.lш ',кс на6.1юдаем пересхаивавве красЕо-

цветных пород с серы}rв.

O:tlraKo пе вездс oT,,IoжeHItя сlrирпферовоrо отде,та налегают ва

KPiIcH(,rlBe,l.Hy}o толlltт t,r{lltMclKol'() яр),са. отс_r,тствuе tIос]lеднеI'l к()нстатЕ-

ровано ll Rерховье р. Сок, CarrapcKoii г_1'6., на Сашарской .q},Kc и l] окрест-

IIостя\ Казанlr. }Ia 1,. Qqц. llpH д_ Камыпj-,tы, по }Iа6-,IrоденltяNt 3амя-

т в II .l, (licr.171), серая 1,о.,тII\а казаlrскоI,о яр\,са зa.ilcl,iiL-T на разцытой IIо-

Bel)л\Iloc1It ка\lеttlIотг() ll,HLIx Ir3I]ccT}trtKorз. <.'I'aKBM llбрезоlr, адесь oTcJ,T-

cTвveT виrкняя дестl)оl1ветная I,P_\ ппlr lI), ), отс\ тствтет и перrдокарбон,

.iрчгrlми с.,Iовами| з.,l(,СL боll,tllоЙ trepL,Pl,tB tJ от,-l()венпях,. ljTo o,reHb Barц-

вое на6.,IIоДенЕе, YказЫваlOuIсе на прис\,тсТвце среллI прп_\,ра.,Iьсr(оЙ рlrвнинь:
yфиrtсl(ого времени о6.rасти ден.\-;\аllяII. ВозвышаясL };ад PallHIIHOlI, эта

областt, с.т\,Би,:Iit ареной paзpl,IllпTeJbвoli ;leяTejlbнocтlI атrrосtlrерных аген-

тов. н_\,я,но ;I\,1IaTL, tlTo ?та o6:tacTb раслространялась в pal-roH IIIt_,шмы,

где oTJOжCHlle ос,tдI(ов на рý3rlы,гоl'i тlоtrt,рхнос,ги l,epxHeI<a}teHtioyI-o,TtbHoгo

,lзr]естtiяка яачалось tlемного paIibIUe; в к()яI{е _\,фllмс!(ого ВРеМс'НИ. С др}'-

!оЙ сторо}tЫ. Bccb}ta вероятно, ,ITtt в 9тУ )t\c o(').,IacTt, IJходIIrа п Саltltрская

,YKa'cocTitR..Iя'IcHeI()oдHOIte,'IOe.HaCarrapcKoi,{jlyKeKI)ttL.H(lt\BeTEaя
то.пIJ\а r,(lиrtскогt) яр\,са coвclpllleнHo oTcv],cTB_\,L,T. CtlcTllB пePMcliIlx отло-

вдЕяй rt xilpllкTep ях отвоIuения к п()дстIl.,lltlоп{tt\I образоваlrllrttt выяснев

в таJIlrвт,IиВоii работе Ноинскоl'о. lto et,o наСrлюденllям, на CartapcKori

1.vKe rIср}Iские от.,Iоженпя начrtнirI()'l,(,я сIrирпq)ероtsы.ч отдело}l с xltpaK-
,[ерЕой (ra_raoii ,\liriIt,r rlllп.lallli Kut..,S1l..*,ll,etlsl.s Netsch..,\)l. ,\lttcl;eп-

l,,cryj Netsclt., S1l. lаliаrеаtltы NetSch. rr др. С..lоп ЭТОГ(, ОТ.Цr,;Irr tIсцосред-

ственно Ha-,let.aloT на IIePMoKapбoHoBylo To.:IIIL\-. Хзрактервой ocoileHкocTbKl

clrHprr,!epoBt.lt о ОТдс Iit CallapcKoli jrтKи являетсrl t,I () ttс3}IаtIптслLная

\lощвость, рtrвная Bcct,o 7 -Б м. Объя(,нять э'l'у ()cod)eнHocтl, иСК;llОЧПТ('jlЬВО

\lеныuеii |l HTcдctll]HUcT},I(} tt накоII tt,lllla осадliов н о и н с к tt Ii не сllи,саеT

lrозможны.\I. Он lзыдвlt rrac,T другое t,(jт,ясн..вrlе. IIo er о tlнcHBI(), I}II(,.]He ВС)-

],оятно, !I'l о н и /ь н tIe с.,Iои KoHxпr|leprri ог(l ()T;ic.'I:1 lIермских oTrl(),ltletlItii Са-
марскоп Jl\ hrl cOol ве,г(тв_\,r{)т iI() ttpc}lcHlt отложснItя Bel;xHt_,t'r 'llIстI! спЕ-

рпфероI|огО отде,l:t др_\.1,1l-\ раЙоноir. ,I[P_r гrrмrl cjloвa}rII, он пPHHttrtaeT, ((ЧТС)

ý то Rре}r;{, как _на С:rrt,rрской .,l_\ lie Hitt(rI-1It от.:lаt,аться yj,b-e rtск-lючи-

Te.ll,H! ) tt<.lH хи,Jlgр6зые c,,lotl, в др}, I ;lx час'l'я-\ бассёйна оdluтала еrr{е болес

или }1eHL.e ти Ilчная'(,Рit-\ltоподоI,1rя (l,a)'Ea)) (r iz,lri), 1l д1,1rаlо, что деjI()

объясняr,тся ItHallL'. В с,го:rr, 11a.,lO tr()T1lllO}r спирифеI)овом ()тдеjlе CaMapcкol'r

.,tyкI{ BldecTe со спrlри(lераrrп J,p_l Illl1,I ,зl,it , гtttlttlttl,t.s Ii u t. встрс'rается ý7l.

lпliul-t,ctltts Netsch. КонечНо, 9тО lte случаI'rность. Д,ilя [tеня не лредста-

в.,Iяст со\rнения, .Iго здесь }lы иIlrecy де]о .,IHцL с верхней зовоfi спври_

t[,еРОВОГо ОТ;lL'Ла, с зоной Б1. lali.aп,a/rr,s. I{еrrосредствепцо над этой зоной
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на СашарскоЙ луке располагаю,гся долохпты цдотные п солцтовые с Psaltl.
gаr|Ыthепs,is К i п g. Фауна их преЕцущественЕо ковхlrферовая, характер-
вая для Bepxнel,o конхвферового отде.ца казанскоt,о яр},са, с векоторым,
однако, перLlходным оттевком от ниже_лежащих слоев к выuIеJlскащвм.
Pscucl. gчr|'огthспsiý здесь встрсtlается, хотя tre всюлуl но массами, пороlt)
слагая цс;lые банки. Но как раз то же ca}toe на6:lюдrrется на lllerrtrle и

далее к CI] - в l[ензе.,rrлнскоц у. и Ilo Каuс, восточнес Е;lабr,r,и. Слоfi с

Psetltl .,1ur|'orlhettsiý тап является маркирJющии Ir вск)ду оБ покрывасl
coбoro спирвt|rеровыii ()тде.т. j(.rя оСl,,lасти IIIgшц51 иною такъе K()HcTilTtl-

ровав перехолныii характер заключснноii в нсlл t|rаl,вы. Бы-,rо бrл явнrlii
натя;дкой о6,r,ясвять такос совIIалеЕпе Jtиllll, o;[IlHaKoBclii пос-,lедо}lате;lь-
яостью в от,llt-lкенли ()садков, dез их одновремеIlttости.

TaKltrt образоц, на Саvарской л_\,ке от.lоifiеI{вя к2tзавсноl,о яр}с(t
начиЕаютсrr с r;epxHei-i зоны спириферового отлс.lа. TerI бо.аьшlrii иrrтерес
представ-]яет то обстоя,гс.,tьство, ,lтo в харак,герс Ha.lel ан}lя зтtlх ( lT:](J-

хенlrй на никележащ},l0 To-Illly с rIер.!1с)кtrрбоновой t|rlrl,Hoii велr,3я IIo;lrlc-
тить накакIIх стратIlграфи.rесьrlх с.педов перерt,lва }r нitп.rIаст()ванпп.

[i ,_ll1рссlraстях Iiазана ()1,счтствие красвоцвс,тной т()Jц\и _ttJlиMcKot'tl
ltрvса,lбнар_чжено 61,ровой сквах,gной. оIIясанной Штукевберr'tl .v (rбr).
В сп.т1, нс\,дс)в.,tетворитеrьностя 6_vpoBcl1,o Maтcpвa.rla. воIIрос о характер(,
r взаЕмоотвошевяи rIроЁденных снважиноIо ,го.,Iщ о(тается нсвыясненltlll{.
Скважlrва llpoпLla .l с. з ф. по послетретичlrой l,,TIlHc, зате,\I llер(,с('Ii.,iц

толUlу ;{о.lомитоIJ, cepo0,() llесчавика! анl,идрttта l, I иlIса моп\ностью а

l з? с. 2 Ф. tr Hlt г;It,6ине l56 с. 5 (lJ. вопI.па 8 верхltекаrrснн()_\,гq.цL,iI1,1}'t

пзвестняк, возраст KoTopo.t,o оuределяется хассоЙ tlr_чзчлин I". l ,,,'tt,'utli

Mdll., l]. i.uttgissiпtrl M0ll. В толще поверх {t1,:;_\,.пиновоl,о иэвестнrlка BIt-

каквх пскоIlае}rых не добыто, так что совершенво невозможво с\,дить,
к какии горпзоктам огiJосятсrt разлпчвые ее части. В районе скважины
ва двевноfi Irоверхвости развцт верхвиЙ конхифсрсlныЙ отдел казанскоl,о
,руса. Скв'аципа должва была uройтд HIIжBIoK) часть конхиферовог() ц

зате}r спирвферовый отде,1. Эти отделы приблизпте.,Iьво хогут быть вы-

делены на осковаЕЕц цетрографических tlрЕзнаков. В скваrrине на lrx долк)
прIIходптс}! ]9 саж. А виiае пдет мощная тоjlща авIидрt!та (56 с. з ф.)
я доломвтов (4э с. б ф.) с гнездами каменвой солв в яийнях I,оризон],ах.
Чеrrу соотвеrствует 9та l,ро}rадвая толца--перrаокарбону E.,IE 5,t!иrrском1,
ярус),, п.irи To}rv и другоltу вмссте-остается нерешеЕвым вопр()соrd.

Отсутствпе красн()цветных отложенпй 5iфвrrского яр_l,са под Казанью
в связи с тековым хе фактоц ша Сачарской лl,ке заставля.Tо предпопа-
гать, что вообце церцдиан Казанн яв-тяется заrlадной гравицей для рас-
лространеция на3ванвых отлоtrевий. Однако, такое предrIо.,lожение ока-
зывается неверЕым. Типпчвая красноцветваI толща, покрытая прехрасво
охарактерцзованЕыuи фаrниствческп отложевиямв спириферовоl,о отдела,
отхрцта зЕачЕте-цьно заl!адвее 9того !дерпдЕана ва р. Карле, к 3 от
г. Бyввска. Посеву, более вероятво дрyгое предполохiение, что par'ioB Казанп
представпяет самостоятельвую облвсть, лвценЕук) отложеций 5,фпrtског<r
яруса, не пмеющуlо вепосрелстЕенво свяап с областью Самарской лl,кв.
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сIIпри(lеровый отдел в общеu довольно однообразен. Тем це мевее

в разлЕчных районах его распростравевпя в нем подиечаются ! векото-
рые осоdеВностп. Наиболее полно он развЕт в Свмарской г5,6. по Соку,
rJерешшrан}, п IIIсшце. 3десь оц пцеет значительвую }tощность и вместе
L- TLr}t Еа Drвогпх разреаах обнах<ается весь, от верху до нп8у. Начинается
в этол'l областп спкрифсровый о,где.,r серым песчаЕиксл1 без окаценелостсй
в lб --2о м. l1otIlHocTIr. I]ыtllе Едет горизонт серых глян и песчанDков.
со;{ержаIIцих богат_r,ю фа),r},. Отде-,lьные, IIереслаЕваюu(иеся тоrцIв глин
н песll:l,нвка и}Iсют знаtlltтельн!-ю rtощность. Средв глик нередхи тонкЕе
изIJестliоLы(, и пссtIаIIllковые ltрослойки. lJ свою очередь я песчаникIr
нНОГJil, сод(,ркат такве хе прос,)()lt I,jrI{ны. (),гносптельное значевцеlг.,lиtt
п llесчitникоll Еаýtеняется от разреза к разрезy. Но rrри 9тo}r резкого вы-
KjIп}IIIlra}I]IЯ песч:-lнrIкоВIJ-\ To,]tl{, I(oToPoe cl6_\,c,roB.rllBa,ro dt.r jIинзоRидное
I{x зiгlcI'at{Ile, IIС на6:ltсlдастСя. l-]сЯ To.]u{a шснчаетсЯ c.-l()L)lll до..lо}tltт()l]оI.о
llав'Jствяк:l,, то п.'IотноI'о. 1'о оо.'Iштовогоt верхUIIс частв Iiоторого }'jd(e с)т-
нося,гс8 к ,(ollxtt{|)ePoB()ir)'отдеl1 . }Iощuостl, лсей этой то.,lulв около (,u м,
1-1прочем. нпжниli псс(IанItк сlез окаrtснелостеr'i ii а мя т Е н ставит особнякоrI
()1' сItlrрIIфсDовоI,о ( тдL-.'Iа (Scl.rT..':). }I я д_r.rrаlо, iITo оя прав. На 9том пес-.
tIaHtlIiel в отjltrчие от в1,IIlIслсiкап\I{х, !IpeKpacHO ВЫРаJКеВа дIIаl,оtJалl,ная
!,-,ro!{cтOc,rl>. Зате-,,t. lrprl Каrtыru.:Iе, IIО вабткrдеrtuнrr НиrtIIтина, он пере-
с-lаrjвitется с красноl]атыrrя г,,IIIнаМв (r:7,r;.:). ..(аurrые ll1)]rзнзки c6,rв:KaroT
еiо с отлоДевия}tп \,<PtIlIcKгlt.o я1)-t.са. l.] саrlыii се1l1,1й IlBeT его, rI,э,;iст быть,
ав"lяеIсЯ втоijirчнLlмt за8RсяIцu\; ОТ г\,дрона, которы}r пссtliiнпк этот про-
вIIкIIут. В TaKorr c,Tytlae \lоU(нос,rЬ брахIIоподового отдсла долкна бы,гь
EctIIIc-IeEa B.lo--l; )1. Песчltникlt сцприrllс]lового о.Iде.]а 3д€СЬ C;.I}xoт
водоноев,Jм г,_)рпаонтоrI бo-,tblrt,эti еукостs. l}ытек:.tюttlпс ttз BtIx к.1l()чн
II()РОЮ o,ieItb ^\rtlОГ(rВОДНЫ. Ii тО.а(с IJреrдЯ 9тII Ilecч:rHIrliIl здесь ,tасто lIpO-
IiIlтаны г],дроноц.

К З от Bepxosl,cв Сока петр<rграll)и.IсскrtЙ характеп сппl-1lltilерОВОГО
отfе.ца HeMHoI,o }1е}lяется. IJ нем, rlo Kpal'lHeii rrepc, в BepxBc-fl el.o зоuе,
IIот_учаIоТ большое pa3llпTEe j{оло]\1птовые извест!tяки. как 9то вЕдно ва
разреl]аХ прп с. Исаклы, прп СергпевскЕх rlnверальlrых водах п IIо реке
Боровке. [la CaMapCtitrй .r5rKe, как чказаrrо выше, развпты ПСК.lЮчиТС-ltt,Но
от.тодl-евВЯ всрхнеfi зовы сrlиРиQlеровогО ()тдеjIа. опя с.;lаг:tlотся ссрой
иерге,цпстОй глпвой, серыц цергеле}l и лоrr()мвтом.

К С от Саirарского района, в Кааанской гу6. сlrирп(lеровый оТдел
B}teeт аналоl,Ечвое развятrtе. Но здесь ва дневЕ},к) цоверхяость выходят,
главнLtМ обрааом, верxвие el.o горизонты. Наиболее tlолно он раскры-
вается в разрезах llри устьи р. Вятки, но и таrд нижняя его гравпца не
вЕдна, хотя наверное она проходпт ве г,rубоко под дневЕою поверх-
ностью. Судя по оIIЕсанЕю I'оловкпцского (7,эоз), здесь вся толIца
сппр,в{lерового отдела слOжена песчанистым rrергелем, содержац!м про-.
слоЕ цесчавистогО взвестняка. ОбщаЯ мощцость около 43 метр. Фаува
обычная: b1l, 1,1lgulalt ý Kut., ,Yr. lborresceпs Vеrп., S!l,. fl,agilis Netsch.
Р. Cancritti Vегп., D,iеlаsпtа el<lngata Schloth и др. 3аrrетвой особен-
ностью является масса tlелквх раковппок l,iп,gчlа oriattalis Golo!vk., вы-
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полЕяюIцпХ ToEKIlc песчаIlикоtsые rrрослойкЕ, Е отсутствЕе Р?,. hспtЬрhае-

гr]ltпl I{trt. Последвяя форма появляется вемвого западЕее, при Устье Р.
Берсута, где ее бесчrrслевЦые 9кземп,,rяры, вцесте с otleнb крупными S;l,

rц.qцlttItts, бyKBa.rbBo переполIIяют то,тстыl'i слоЙ )БелтоваТоI'о иýвеСТВЯКа.

3ападнее тстья БерС.\,та выходЫ сIrврпферовоl,о отдела по Каше lte идут,

На Волгс' прrt с. БогородскОм IIоказIJrtается .,IиIIIL саrlыЙ верхнufi гОри-

l]oHT сппрПферовогО отде.,tаt являlt_lпlиl'tся lIереходным к конхиферовоuу,
ЗaTeirr этот (),гдеЛ обнарl,iliивается блвЗ ),ровЕЯ l_}о:lги }Iсiйд), Моркваtuамв
п Пс.lпtц:rл{п проткв Iilrl;aHrr. Тl,т ви;tпа всрхБяя el,o зона ва неавачв-
Te.-rbB),!o TorIIl\I4Il\,. ()lra представлена ,(елтовато_ п cItH(,BaTo-ccpLlц, lrерГе-
_,Iпстым, ortL,Hb It.Iотны!( tlSвсстняко}t с }tассоЙ пpeкpacllo СОХРаllBВulВХСl
окаIrенелrlстей: (it,ittil :. t,lIt|пtttttгis. !:rtt, t,t,li|i,rmis. l'llу1,,.,п,llа tl,.jttll,'t,пsis,

l' ltt'пtislltttl,г;l!llt, .\р. rtt,t,l!ttltls, .\)l. lt;iiQrc,tltts, ,\i гttlit. l,оrп,sп,lls и ИН. ДР.

il:9,]i; l l), R Казанrr Ti[ ,d(е сlr}lая зоtIа BcTpc,IcHa 61,ровыrrв скВаdiПВаМrt

на значите,li,lttlI't r,т1,6llrrс. Сохраняя _\казаввую фаl,нi,, данныl'I I'opuijoHT

;]есь болсе tia.cllilIIIIcT. ()н с,:Iаt,ается tr)II песIIанистым tI3вестнЯкО!t ЕЛП

lrесч:tнпком (Е.l.,,-). I}r,lхсlд clIиpltt|lgpoB()l о отдсlла Ila севеРе I\aPeBoKOK-
шаЙскоr,о \-. отчitстп описatн I]цIIie, Tlrrt выстуцдкiт 1,Iltшt' HEжHlrca еГО ГО-

ризонть: дrl .].] \t. 11oIl\IIocTr,to. ()Br; с.,Iохеttы. гrавtlыst образоu. яJ толтци

ссJы\ rrcpl,L,;lcIi п сеI)ых I1:]I}ccTHлKoB. 'l'o.,ll,Ko QcHoBaпIle толпl}l cocтorIT

Itз IIесчанлков (r 1.1, r r).

Ii восток,,,, в по.,Iосr,. пi)rIшыкаIоlI(ей к востоrjной гравltrtе раСIIРО-
странLанпя KaзaIlclioI,() яр)са, спllрпфсроаt,il"r от;це.r Itз.\lенястся бo.rcc зна-
чпте-,tt,но. l} северIrоЙ qас],Il IIji..;JitrlHoli tlолосLl Ilпмевение хорошо раСнры-
BagTcrI l] KaM(-l(Itx разрсза.\, ollIlcaHHLIx ti:r ii I1 с в LI rt .,1,1" в r[J7S Г. СпИ-

рпt|,сровыl'i отде"t, как }Iы впдели, прIr- 1,стье ljятки и!dеет норпtальпУю

цоц(нос,l,r, ок() lU ;l) 1I. Hecкojtbкo l}ocтotlHee, Ilplt с. Собо.rеково ва левом
бс,реr_ч Karrrb1 ero M()ll(H()cтb lr обlrцrrй xitpaкTep те же, но прЕ Iiла65,ге ов
rrpBoбpeTaeт суIllественные tlctlбcrIHoc,гlI. Ilo ;taBHblrl l'оловквнск()го
(7,1s,,) и Ч"рдынцева (r-19), его lttoil{llocтl, здесь _\,кеIIьшЕлась до lý }t.

С;аr,ается oll Ilз то.]lI{и серог() песчанrtка lI IrесчаllIIстого rrсргсля в Io м.

моц\ностll, покрытого п.]отны\l 1Iзвестняком tJ .i }1. vоu\ЕостЕ. Фауна ве
очень боt,атая. Встре.lаютс111 ,\1l. rпllttl111,11s, l'r. (\Lttt,ritti, Dir|. rlопуtlс, масса
l.ittцulrl orieпlttli,:. Совершепно oTcJ,TcTB},eT /),. ltetttisli,,teriunt. С Terrrr же
особсвпостямв слпри(|lсрr-lвыЙ отде.1 тянется до I,раницы своего распро-
страцения. Здесь, прп с. Икское Устье, его ltоlцность еще сильно },rleвb-
llll{.'тacb, она равна всего оЕоло б rr. (77,зr). Состопт он дз серых Ilесча-
нистых мергелеЙ и песчанЕков, Sp. ruyttlt,lt{ý релок, L. с,ritпtаlis обычвд.
Ii ЮR отсюда, в Мензелинском ),. спирЕфс,ровый отдел обладает тсм же
xapal(Teporr. Его }rоIцRость т_\,т Еесколько больше, от rб до 2о rr. Rшесте

с довольно редкцлvц ,\р. l,ttцulult(.J Е D{ассой L. aricttlalis, адесь в He}t рас-
пространены корнецокки и }rвогочЕсленвые мелкве гастроподы. Iiще далее
к ЮВ, в северной частп Белебеевского п в южной Бирского уездов, спц-
риферовыЙ отдел удерхивает те же особенЕостЕ, как в петрографцческом
составе, так и в фауuе. Из ссрой группы ЧерныIцева (T55,so) к 9Torty
отдел}, долхrrы быть отнесены горизонты Ь,, Ьr, Ьr.
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Южпее, в южвой половиве Белебеевского Ji. и в _чезде Стерлитахан-
ском, спирЕфсровый отдел развuт по фауве более нормально. Иа харак-
терцых длЕ Еепо брахиопод 8лесь вместе с rtвогочпслевны!лЕ спирпферамп
6з груцпы Sp, ruqtolotu.J вступает в cBotl права п l'r.ltemisliltttct,it,tttt,, в взо-
билиц встречаются Strrllйttlosiut', междJi Te}t как ,l,. оrit,пlцlis исче3ает

цоч,гtr соверIuенцо. },Iелкве I,астроподы rlестамп сt,лоIuь заll().qнrlк)т тонкЕе

просхоя. IIластпнчатожаберные так)ье ;loBo.,Ibвo разнооl'rразны }t обпльны.

МоIIIность Ilриобретает Hoplralb8),H) ве.,lичиЕ),. IJ области правобережья

.Щ,емы она оI\енltвдется в -lo-4.5 м. /{а,пее Ёа carloii r,ранllце своего рас-
пространенвя в верховьп р. ypulak сrlприферовыii отде,: иь,rеет вс менее

.iS ш. .uоlцвости. Сдагается о}1 з;\ссL, как Il в Самарской г_ч6., ,г().rrlrtci] се-

рых шерI'е.'lttСТых l'лин, IrереслаltваtоIl\иХСrl С СС.РЫМIl ПeL-TlatlIlKaЦrr. l',ТТtНЫ

сосредоточпваIотся) I,лдDrtым образоTr, внвзJ, то.lU\и, а llссчанIlкя вверх\,.

Встречаlотся п Ilзвесткоtsые прос-,Iои (rrK,.l,;J. Elrle да.тее Ii югJ, в Орен-
бургском уезде, спярlrtРеровь;[i rlтде,r снова llpeTepoeB8eT с_\'tцес'гtlеIrН\IО

церемеву. Здесь самые явжние гориаояты его с.,]агаются в однltх п),актах

серымЕ песчавикамlI, а в других преимущественliо серыDtи глинаrrи. ( )6щая

мощность этой песчано-г.iIвнистой толщн около 8 rr. Над нек) расtlо,,Iага-
ются белые мергелистые пзвестняки до I() м. Moll\tlocтr. А выше jleжaт

IIесчаЕIIкя в j,-.1 м. Таким образом, обlцая -voulнocтb спирпtРерового от-

дела здссь },па.lа до 2о--?2 м.) и B}IecTe с те!д я вем пол),(IЕлtl значвте.,Iь-

ное раввитие известняки. Нлrхпве пectIaBцKlr jI l'.тIrныl I] tIрОТЕвOПо.'l()а-

вость с бо,тее севернымII раfiона}tп, лItшецы ока}lенеrостеЙ, ш3всстняки

Becb}ta богаты Rмп, а ь всрхних цесчаникак окаtrlенелостtI встреlIаtотся,
Ео очень редко. Наибольшим расIIространением llо.,lьз_\,ются Dеточки Gcl-
пil:aIItt t:,llчtпlrutis S с h 1 rl t l,t., очснь обыквовсннr,I rrIпанкп: ['t,tt. rt,IifоrttlЬ
Sclrlot1,1., l',lцроп:llа tt,ja!l;ettsis \c.tsc\., l\tltllltlrtt lliltt'tttit'tt, rKe5'S., /'.

lюrcttl[s s t u с k. tr{ногда онн обраэ_чют весьма значительные скоIlrення.
Из брахllопо;i распространены: 8lr,,1ltult,sia |'rugilis N с t s с lr., ýl'. l|оГГ(,|;l,('l|lS

Vеrп., .lthцris ])e|lilLifl,r(l, Srlw., l)iel. t,llltt,lalrr,Sc, lrlt-ltlr.,,\piri.Ser rugu-
lclrr_s Iiut. Не составляет бо.,Iьшой редкости Sl,irilct. lttlirtlt'tt!us \ ctsCh.
но исключЕтельно l] }1елквх 9кзс,мпJярах. l'r. ltt,tltisplturriuttt, oTc)rтcTB)'eT

совершеrrно. l]aTo зЕаt]ЕтелLt{ого развитЕя достигает Slпlpltalo"itL ll|a.tt-
rlerllt.t,iltti \Iertr. Iie раковины сплоmь выпоjIняют цеjlые cjloи среди и3вест-

вяка. Прп 9Tov BecLMa интсресноt что севернее, 6,,lиже к r,p.lHIIlre }'(iим-
ской гJ,6., в область распространевия 1'r. ltеtttiyitQt,riцl,r, Slr. |l'ttttllctthcittt;i

яе заходнт, там ве встречен нп одвн экзе}tпляр ес.
В северной поJIови}lе прнураJIьской области, к С t.lт ycтbrl }Jятки-

чстья Белой, сrrврrrферовый отде.'l тttппчпо развIrт в средней частЕ Вят-
cKoii гу6. IIо злесь он виI,де не обважен во всю толпlу. Разрезы захва-
тывают л}Iшь верхние el,o частц, цриподЕятые на дневн},ю IIоверхность

двслокацtrонными процессамв, Ншхняя же граница спЕрвq)ерового отдела
sдесь остается ве обнаруженкою. l]ыходы его прн),рочевы почтц исклю-
чвтельно к берегам р. I}яткв Еа небольшоц протяжении от },стья Ппхмы
до с. Отары, Как раз на 9том протякевиц Вятка цересекает так назы-
ваемыЙ ВятсквЙ увал [9з), в котором все отложеЕпя значительно прпцод-
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цятц. Прп устьи р. Пижмы слов спирЕферового отдела, подIIвмающиеся
Еад уровнем рёкв, имеют около 12 м. мошIвости. Онп состоят цз серого
ц аелеЕовато-серого песчанЕка, залегающего Евизу, с известковой про-
слойкой, и из хелтоватого, оо-,Iитового п плотвого пзвестЕяка, веЕчаю-

щего от-,Iожения даЕцого отде.Iа. Такrrц образом, петрограrРичесцпй состав
почти в точцостп повторяет состав верхних горвзонтов 9того отдела в
Савrарской u Казавской гу6. Фауна текже тпппчнейшая. }Iacca Sр. rи-
gшlutпs B}tecтe с другlDtu цредставЕтелями этой группы, бесчпс_,rеввое ко-
личество 9кземп.'lяров 1)l,. ilelnispltlleriuпt, затеDr Slr,horrescell,s, обилие шша_
пок придают фауне яркий отпечаток сцЕрв(рерового отдела. IIекоторую
особенвость составляет массовое распространеЕие в одвой trа црослоек
рослых экземпляров Strophrtlr,,siu tltoltts Кеуsеr1. и Slt,. tliylas Netsch.
Близ с. Отары сuирпферовый отде.т IIоказывается на двеввую цовер!-
ность на большую ilIощность. 3лесь er,o мощность, по П. Кротов1,,
оцеЕивается в 22-25 м. Состав его в указанном п),цкl,е является бо.тее
песчаным (87,зt, з,).

Отложенвя казанскоI,о яруса в районе tsятской r,y6. uодвергались
веоднократЕому исследованrrю со сторовы II. К р о т о в а, описавшего Еý
tsесьма подробяо. Обlциfi взгrяд Irсслеловатеjlя ва отвошевие данвых отло-
хецлIй к соответствующим образованиям пермской системьт другвх райо-
вов в течеЕпе времевц цодвергался зRачптельяым ко.цебанияц. Вообще
хе в ((вятско}l цеIштейЕе)) он видел горЕ3онты более глубокие, чем бра-
хиоподовый отдел казаЕского цехштейна, II часть ях параллелвзовал с
нвжнеIIермской (Р') толцеr'i. В последней e1.o работе 9тот взгляд оставлея,
я впжвЕе, вышеуказавЕые слоц вятскпх разрезовt характериаующпеся
Еахох(девяем ф. l'rrrlrrlclits п 1)'. ltпtispltaerittilt Кut. совершецпо правпльво
отrrосятся к брахиоподовому отдел}, (loe,Isr). Отлохевия сrrвриферового
отдела Кротов указывает так]йе ц С от Вяткr, где овв встречевы !
области rо8-го лпста на севере IrолягIского },. по р. Супе. Состоят овв,
по Кротову, пз красных rrин и песчаников, прослоенных пзвестнякош
с цехшТеiiновой t|lаувой. В lEq7 г. Кротов счlrтал| r]To 9та свите 1(ре-

презеятЕр},ет нпжЕеперrrскую толщ}, [I',). Teu только cyulecтBeвHo отлв-
чающуюсr от TaKoBol'i же толцЕ Кайы, что .Jдесь ова зак.-Iючает в себе
IrзвестцякIl с фауноii русского цехштейва)l (9{э,сl). IJ BoBoii rKe работе ов
счцтеет, что деввая топlца, ({хотя и состоит Ilз красных и желтых песчa_
нцков п KPactlыx глпIr Е церrелей, с прослояцп Iдзвествяков, ао тах как
оЕа содержЕт чЕсто цехптейЕовую фауву (6рахвопод), то должва отЕо_
сЕться к среднеперцсrоцу, а не r нЕжвепер}rскому отде.IIу. С средвеперх-
ским отдело}t оЕа сx'одЕа по сsЪеIi фауве, а с Епжявrл тоrько IIетро|р8-
фическпl> (roz,lorJ. Однако, блнжайшее рассцотреIlпе TeI разрезов, кото-
рые далв основавЕе Кротову к прЕsсденвоху }.тверкденtIю, убеждает
нас в ЕIIом. Напластование по р. Суне оrrвсаноКротовым лrrlць в пред-
варительвом отчете (96,во-эз). По этtrх даЕвыц здесь наверху залеI.ают:
А) серыс IIзвестЕякв, !лергеля Ir I,-]иЕы ц хелтый песчаЕпк до I з ц. хощ-
ности. Квизу оЕЕ переходят в В) в то;lщу краснобурых, ивогдд пятвrr_
стых глив, rаергелей и песчавдЕов до 2з у. мощности, Эта толulа аа.те_

l,Ео.,lогJIл рOссцl{. To\l ll, Il..l,ct,b \,, лLtп. З.
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гает ва С) желтоваты!, известЕяках в 2 }r. мощвостп. В известняках С
встречаются: Рr. (urcriпl Vеrп., Athyris уlectini|bru, Sow., RllylchopoTtl

Gеiпitziалt,а Vеrп., Рап.ораесl luпulаlо Gein., \'ucul,a Вецriсhi Schaur.,
Рsеudолпопоfi.s s,дlrlitlrесrdа Schl., ,\'z,йi.zоdtrs oбsr:ltrll.s Sow. Кротов цояи_

мает 9тот разрез такЕм образом: верхвяr группа Д представляет отло-

женЕя казавского яруса (ксерая цехштейвовая толца Камы>), группа В
есть тодща уфпшскогО яруса (<нвжнепер!дская красноцветвая толща>), а

ЕзвестЕякп С составляют в яей прослои. Одкако, веобходвмо заметпть,

что слоп верхпей группы А, выст5,,пающпе по Суве на мномх разрезаI,
совершенЕо не содержат пскоllаемыхt между тем как отложения rазан-
с8ого яруса без пскопаемых почти не встречаются. Уйе одно 9то обстоя-
тельство делает объясвеняе Кротова }rало вероятЕым. ,Щалее, фаупа
язвестЕяков С содерхвт такие форrаы, которые все свойственны верхнем},

отделу казаЕсвого яруса. Это окоrrчательво покааывает, что разрезы Ео

р. СуЕе в}rеют пЕое значевпе; здесь иы пмее}l цросто отлохеЕия татар-

ского яруса с очеЕЬ обычныrД ;lля ниХ прослоеМ звачвтельвоЙ группы
серых цород (толща А). А пз под татарского яруса показцваются ва

.fяевЕую Dоверхность верхнпе горпзонты ковхп(lерового отдеrrа казаЕ-

ского лруса.
првведенвый обзор покаgывает, что спяриферовый отдел казавского

яруса полпо peaвrт в Сахарской п Кезанской гу6. На Саrсарской .Tyre

отлохвлась пЕшь верхвяя его аона. В Вятсвой г1,6. разрезы обнажаrот

топько верхЕпе его горЕsонты. Но с.удя по характеру последввх, ов здесь

такхе обладает полным развптвец, В большей частп восточяой окраЕнrrой

полосЫ его отлоIеввя тоже прелставлеttы полвостью. Лишь в дв},х райо-
вах 9тоЙ цолосы| ва севере при Квше п Белоfi, Еа юге в Орен65,ргскоЙ гу6,,

iпприtРероВцй отдеЛ заметпО укловяетсЯ от тRпа, сЕльЕо уменьшаясь в

мощпоств. Его мощво(]ть в этвх раЙовах, прЕ самоЙ граЕвце распростра-
певЕя падает до 2о }t., а на севере блвз устья р. Белой, по крайней иере,

в некоторых tr},вктах, сп},скается до б м. Возможво лв 9то повЕжевве

цощЕоств объяснпть рвзЕой !rнтенсяввостью в вакоплеЕrЕ осадков в соот-

ветствующЕх раЙовах? Прп ответе tlа поставленны' вопрос веоdходЕмо
I{MeTb в вrду, что в давво}r сjlучае поЕиженв\,ю лtоцность пмеют осадкЕ
в црвбрежЕоЙ зове, где) как правпл(), продсходит пиенво пх усЕ.пенвое
нlкоплевЕе. 3атем,, в северно!л райове са!дые осадкв являются спльпо
песч8выцИ, Т.-€.таквцЕ, которые в обцеМ вакодляютСя быстрее. Звачпт,

указанноЙ прпчпвоЙ факт не объясвяется. Гораздо вероятЕее другое пред-

полохеuЕе: что в Каrско-Бельском раЙове в в Оренбургскои у. в rdор-

скпх отложевЕях кirзавского яр},са представлены не все его горпзоЕты.

Это предположеЕие имеет п фаувЕствческие доказательства: в юхном

раЙове в иавестпяке ве составляет редкости Sp. laliorca!tls Netsch..
форма характервая для верхней зоны спврпферового отдеrа. В Камско-
Бе.тьскоц районе 9тот BIrд также встречен мЕою. Кроме того, првнадлеж-
вость здешвих малоцоцных отложевЕй с брахвоподацЕ к верхвпц горв-
зопта}t спвриферового отдела довазывается тем, что оЕ покрыт слоем с

I'sati. gаr|оrlhепsis Kin8,, который с Еебольшвмв !пдовSменеЕиямЕ зале-
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гает вепосредствевво нrд спвриферовыш отделош ва большой площади.
3аrечевы лц чем-нвбудь ведост8ющпе цвхвЕе горяdоаты спврвферового
отдела? IIа этот вопрос долхев быть дан полохвтельвый ответ. Следо-
ватепьяо, перерыва иежду ка8авскuм ярусош Е нвхележацЕuЕ красноцвет-
ЕышЕ коЕтпЕентапьЕыIп отлоаеЕвяrлв не наблюдается. Кроме того, как
указано выше, в райовах, о которых цдет речь, как раs п!aеет шеgrо
переславванве серых цород с красвоцветЕыцп, указывающее Еа Еекото-

р)rю, геологвческц зашетвую продолжЕтельЕость того колебательвого, про-
цФхуточцаго перЕода, во время которого цроЕаошлд сIева прехЕIх усло_
впй вакоцлевЕа осадков условцяцп совершенно вовымв. 9то цожво объяс-
Епть TeD{, что морская ингрессйя весколько 8ацедлвлась в сраввеЕЕв
с соседвими районамп, в сЕлу чего создался цомеЕт, благоприятствующпй
оСцвлляторвой сrлеве осадков разных тппов.

Таким образох, следует прпзнать, что в Кrхско-Бельском в Орев-
бУргсхоrr райовах в нешЕрокой полосе, прЕ грвЕЕце распространеЕЕ.
}tорскпх отложенпЁ казанского яруса, папболее верхнЕе горпзонты цод-
ствлающей Ех красЕоцветкоi'r толIцв выходят за предепы уфвмского яруса.
()нп отлоцЕлпсь в начале казакского века.

Верхнвй отдел каз.анского яруса Л юдвиг нааывал к.твдофоровыш
п3вестпяком от формы ('lidоlircrшs Pallasi V е l,п., которая адесь встре_
чается Iассачп. Позднее за нЕм утвердвrlось другое ка3ванпе, более пра_
ввльЕое-rопхпферо вый отдел.

Фаунвствческц коtilЕферовый отдел отлЕчается от спврвферового
очень суцествевно. В фауве дохпнЕруюцая роль прЕцадлежlт пластЕR-
чатожабервыц Е гастроподац. Брахпоuоды здесь отодввв}.ты на аадввй
плав. Онп совершевво теряются средц первых двух груцп. Правда, r
средп коЕхпферового отдела Ее ре+lкость встретЕть прослоп, сплошь цере_
цолЕевЕLlе брахпоподеци. Особе;во често таrпе скоплевЕя образуют ра-
ковЕЕц Prod. (|ancrirll, затеr встречаютсs прослоп с l)irl. еlопgаlа, 8!т.
l|Гапgепhеhtld в с веrоtорыIп другццЕ форшамr. Ii[o в эти црослоп совер-
шенЕо ве в состоянЕЕ коi{пенсвровать общпй подавлrюцпй перевес кок-
хвфер. п г{.строцод. Брахиоuоды, в сраввенвЕ со сuпрпферовы!( отделоI,
резко умеrrьшвлЕсь как в своей шассе, ЕЕмсряеIоfi чвслоrr Евдцв!дчуцов,
так п в разнообраапЕ, выражающецся чвслох вЕдов. В ковхпфероrоц
отделе Езвестно всего I l ввдов брахвопод, вцесто 5о вЕдов отдела спr-
рпферового. Прп этоrr в конхЕферовом отделе появвлся то.,ILко одпн новый
впд брахпопод Liпqulч l,utrrskii. Остальцые хе to вЕдоЕ перецIлЕ сюда
из ЕЕжнего отдела. Столь ре8ко вырахевный релвктовый отпечатоr бра-
хиоподовой фауны коЕхЕферового отдела усугубляется тем весьDдв !вте-
ресвых обстоятельствоI, что аЕачвтельное чпсло сохранЕвшвIся rЕдов
(6 ва lo) представляю lрорцы очень древвЕе, цоявЕвIцfесr в карбопе l
BeprroKapбoHe. К чЕслу 9тих древнвх форч относятся и напболее распро-
странеIrЕые Pr. ('aпcritti, DiL,l. еlолщqtа, Atlщris pectitti|'era. Пластцнчато-
шаберные в конхпферовоrл отделе выделяются п чпсло!4 вЕдов п количе-
ствон вндЕвIrдуумов. Благопрпятные условпя для Ех существовевпя rы-
разЕлЕсь также в том, что вндЕвпдууцы мвогЕх вх впдов достигают 8десь
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очеЕь крупвых раацеров. Нацбольшим распростравенЕец цользуются:

Цoilioloplsis Pallasi Vегп., I|odiolodon еIопgаtum Nets сb., trloiliolodon оЬ-

lопgшлtt Golowk., Crossatollill,a 1iапu, Golowk,, Psaodomonotb gar|orthensis

king. Ядра и отпечаткtI вазванвых форм то вместе, то по отдельности

нередцо цереполняют целые слоя. Весь}!а распространены также: дйm-
lopecten rossieйsis Netsch., -4u. Sericcus Vеrп., Pseudolt1,ottntis A:asanowis

Vегп., Ps. slлеluпсаriс Schl oth., Baloomcllla сffаlорhаgT Schlofh, Lith.o-

il,omusconslbl,i1.lllEichw., llotl,iolopsisTeplofi Vег-п., trIod.qloboslrsNetsch.,
Ilасrоtlоп K,hbgiattttпt Vстп., Хuсчlо triuitllis EichTv., Lcio i,cscrt,sls
Vеrп., Schizot]us /,ossic..ý VeTtt., Sоluп,уа biarпit,cl Yеrп., I'leuпlp\crrus

simplus Ке ys еtlr., Cru,irlioltюrllha пtоtliоIi|Urп1,ls Ki п g, AlloriMta Iittlorg ,"о,

Vегп., лll. lчшiаtо Ксуsег1. БольшивстDо из этих форм IIзвестны и

в спирпферовом отделе, но таI онп менее распространены. Впервые в к.] l_

хпферовок отделе появляются только: Pscutl. чar|'orthutsis (указания на

Еахохдеrrие ее в спириферовом отделе, ка]кется, оrпибочны) ц ]lott. сlоп,-

уlа,tчпl. Но лlз форпr менее распространенных виды, Ериуроченные псклIо-

чЕтельно, к конirпферово!лУ отделl,t играют более замстЕую роль. Такими
видами яв-.lяются: Lillш l;asallelrsis NetSch., Ресlrп o.Yllis Nctsch., Р.
ilich,ototttocclslalrts Netsch., Liebea sqlli|er King, ],. ]IatsTtlcllrlli Goldf.,
Bakauellia ltrasttoшidoшjcrlsis NetSch.r l,еtht spcltlttccl,rrr (,iein., Gonicllttya

/,,ascllcllsis Gein. и некоторые друг!е.
l'астрополы то бо.пее яли менее раввомерЕо рассеиваются по толще

слоев, цримеЕиваясь к конхиферам, то образуют сацостоятельные ско-

плевЕя, выполвяюцие вебольшIIе прослои. Распростравенвейшие Ез вЕх:

Murchisottitt, suballyil,ata V е r n., .IIцrсlt,, lliu,rtпictt Ii tr t., IlIчrсh. lc1o G о-

1оп,k., l|rortheпia llur[asoпctll Golorvk., }'rrliccr ttti,ttiltut Вгоrvа, l,оrопепlа

L|ollalsis G о l о lv k. Все этlt форrtы пзвестны и в сIlирпферовоrr отделе,

Гастроподы, специальные д.пя верхнего отдела, довольно многочIrслеввы,

Ео цредстsвлsют сравЕительцо мало расцростравеЕные формы. К чис.,lу их
относятся: Веllеrоllооп Peгlllialllls Netsch.. \\'оrthспiа Nr:tschclcu:i .lakoп,l.,
1.'retos;oira diues-uralicct G,o1owk., jl'lrrDo 1?') |l'hoпsutriaпи.s King, 'l\trbo 

1'|1

tetbuistriatшs Netsch., _ЛIallr:r1l sis реrпiс:а N ets c|t., r,o1,olrctпafasciala Kiirg.
Loroпcttla(?) clrпatltetlfaric Netsclr., L.цllatKltcгtlcr.r Netsch., ]lLacrocltc|lits

g/oDosrrs \ е t s с h. lr Еекоторые другЕе. Из головоногIrх нередки остатки

Nolltilus clt,l,tLt|lt|S G о 1 о rт k. Мшавки вссьма ма.]очислеЕцы, из короллов

встречаютс я Gc illi t э с llac.
' Петрограr|lическлIй состав отлохений конхпфероiоIо отдела также

обладает ясно вырахенЕы}tII особецностямп. В протвв<lпо,fожность спIrрв-

tPepoBorry отде-,Iу, i,десь cE.,IbHo преобладают карбоватные породы: до.'tо-

миты, доло\rитовые известнrI!iи, Ilзвестняки то плотвые, то оолптоRые,

церге.,Iя. Болt,lutlм развптпеDl подьзуются отлохеняя гипса. fIесчанпкп и

гдиЕц здесь отодв]IгаIстся Ira задниr"t uлан. Во rrвогих райtlнах они раз-
вrты весьма c;laбo, в другIIх jlишь Ilе}лного 1lg11,1r^ют цергеля}1 ц доло-
мЕтаI. В ковхпферовоь1 отделе Неч&ев разлпчает два горвзоЕта: ниiкний

горпзонт кр},пЕых nlc,clioloclcпt, Crcssrrlr llitta pkttttt, ,lticulclllcclt,tt rossicltsis

верхвпй-горЕзоlIт !делкIлх нонхвфср. НrIжниl'l I,optrзOHT слагается оолll-
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тамЕ и известнякамп. Ов очень богат Qlауной. Все вышепрцведеяt ые

формы распроgгравепы гrаввым обрезом в неш. Особенно )rе х&рактер-
выIв для Еего являются крyпные Ci,a.ssrr1. pltt,п.a, X[oc]iolodoш еlпlgаtшm,
Mod. оЬlоп,сlшtп, Аtiе. rosýierlýi.ý, Рsешl, garforthaпsis. Верхнпй горизоЕт сла-
r'ается в3 серовато-6елых мергелей и г.цпн с прослоямя белого известЕяка
r в3 серых цесчаников. l} верхвих его частях появляются листоватые,
гпивпстыс пзвестнякп и тонкве прослойки сахЕстого угля. К этомзr хе

Рие. 1. Notttiltls conlпtlls Golorvk.
Экземпллр Iiааанского },EIIIlepcmTeTa. lIз tiрrrсноппдова ва Воrт,е.

С фотографпll IIо гипеовому c.,IeпIiy, ),!rепыпоно вдвое.

горЕзоЕту, главвыtr образtlм, прЕ)Iрочвваются llыделевия 1,Irпса. Фа5rва
этой мергелистой и мергелисто-песчавоЁ то.lщи существенво отличается

от фауны нижнего горизонта. Вообще она очень dlедная, ископаемыя
встречаются редко, приурочпваясь, главным образоrr, к тоЕкиц прослой-
rаи мергелцстого Ilзвестняка. Затеrr, для Еее, кроме бедностп BBдaDtB,
характерен состав пз мелких KoHxlr(lep, среди которых преобладают
$chizorlus rossil:tts, раЗЕые ьвды l}altett,ell,ia, LillпltlOrll1.1s aln,s,ii,riltttS и Ееко_
торые другие. BrrccTe с тем IIзредка здесь встречаются прослойки с фа5r-
gоil Апthrасоsiirlш,.

Налеганве конхпферового отдела на спири(lеровыfi ввдно во D{вогЕх
пуЕктах. Часто петрографпческп оба отдела совершенво слпты, но фаунв_
стЕческп граЕЕца проходЕт весьха отчетляво. В другпх слJiчаrх ц цетро-
графпчески граница выражается явствевЕо сrденоЙ однЕх пород другицтт.
Но нвкаких Ha}teKoB Еа существоваЕЕе перерыва мекду отлохевпяцп
9тtrх отде,lов не суцествует. Наверху отложения ковхиферового отдела
переходят в отлохеЕЕя татарского яруса. Гравица шежду впмв в боль-
шЕнстве слJiчаев вырааеЕа не ясво, Ее в вrде оцределенвой лпвив, а
в ввде зоЕыt то более, то !aеЕее шЕрокой. Irамечается она Еа осцованвп
петрографпческпх данвых, потоиу что как породы татарского яруса, так
п верхвие горЕзоЕты ковхпферового отдела обьтквовенно бывают лЕшеЕы
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окаrrенелостей. Про.водят ее тац, где серше песчаЕо-цергелпстые в шер-
гелцстые цороды rовхвферового отдеrIа смевяются ярко окраЕевпышп,
цолосатымп породамЕ теiарского яруса. Расплывчатость граЕвцы пропс-
!одвт от того, что в зове сопрЕкосвовеввя rесь![а часто паблюдается
переслаЕваЕЕе серых шергелей с шергеляцп красЕоцветяымв. Эта зова
rередко достпгвет ЕЕачЕтельцоЁ rrоцвости, цзuеряясь песяткох и более
хетров. Ипогда в впхвей частЕ цестроцветвых хергелей проходлт язвест-
rовые прослои с бедвой фаувой цорскпх ковхвфер, общих с верхЕцм
горЕаовтом конхвферового отдела.

Развптпе конхвферового отдел8 в рааJIпчвых районах его распро-
страЕенпя подвер)rево варпаццяll. Наиdолее полЕо и более Елп мевее
одЕотяпво оЕ развпт в Самарской, Кваавской д Вятской губернпях. В Са-
rарской гу6. ковхиферовый отдел по р.р. Соку и Шешце начивается
оолЕтовым Еавествяком, а в областп р. Черемшапа взвестЕякоDl плотяым,
глвЕпстыlд. Мощвость этпх пзвестняков око.по 4 м. Они весьма богаты
окамеЕелостяшв, средп которых превалЕруют круппые trlосliоlоdоп, C'rc,,-sa/.

рf,а,па, Аа,iаilс.,_1э. r,ossicllsls, Pselnl . oat,|brtllaltsis, В вапбольшем чЕсле ".ai.BBlr"окацевелостп группируются в нижвих горв8онтах оолита (8о,lэз). Характер
сопрпкосновенпя 9т.)го оодята с нЕжелецащпм спврвферовыц отделоц
бцвает разлпчЕым. Часто мы имеем один общвй, петрограq)пчески голrо-
генвый слой оолитЕ. в нЕжнЕх частях которого заклtочсЕа спврвферовал
фаува, а в верхвпх-фвуна с J|odioloi<Ltl п С'r,tlss. plt,1,,1. Интересно, что
в Еекоторш: пJrIIктах в толце оолпта цодЕолодоаоваt ц сппрп(lсровая
фаувы ва гранвце сопрЕкосЕовевЕя заходят одва в oбnircTb дрчr,ой. По-
лучается пояс, не более оt2-оrз м. цощuостью, совцествого нахохденпя
9пементов 9тиI двух разлпчных фауп, В другЕх случаях средrr оолита
цроходит мергелистая E.,L цесчавая црослоfiка, которою оu делится на
д!а с)оя: верхвий с }rодволодоЕаци п нихввй со спврutРерами. IIBKoHel1,
в.некоторых llyrrкTax конхвферовый оолпт налегает непосредствснво на
песчаникЕ. пишенные окамевелостей. Вьдше оолцта следует толца серо-
вато-6слых rrергелей, переслаЕваюцихся с серыrrи Itесчанвками. Средя
э,гой толци xecтaDlп получают BecbDta сЕльное развЕтЕе гппсы. Фаува
этой толтIlп в общеш довольво бедная. Большая верхЕяя ее часть долхна
быть отвесева к гори8онтy с мелкици копхифераrrи. общая rdопlность
ховхиферового отдела в Самарской гу6. колеблется от з5 до 4li м.

На Салтарской луке конхпферовый отдел вачиЕа,ется (rзz,;,,о) доло-
хЕташЕ Е ЕзЕествякацп, то Елотныllп, то оо_цЕтовыми, то кавернозвымя,
содерхrщимв обильвчю фауну пластвнчатожабервых, среди которых осо-
бенво выделяется l'stпtl. yltlt,|'rtrlltt,ttxi.,. Ее ядра и отцечаткЕ }rест;Iп сла-
гаIот целые бeBKrr. ,Щолошиты с l's. 7arfirlh,ettsis имеют около S rr. Molll-
ЕостЕ. Выше следует толща Е 2о-зо Dt. разЕообразЕых доломвтов плот-
вых Е оолптовых с очевь большой фауной: I'Sцr|llJtll,()ll . l,tlыrlllcllsis Vertt.,
Иocliolopsis Ttlplo|i, Jkхliоlосlош оЬlLlD(tчпt, Lr,do sptiltпLltritt, Sr,lti,:,otl.tls ,il$t:.tl-

rtдý, Cl,(l.rsс,/. уlч,пtt, Jlllt,cltis. Goloшltitlskii, |||с.,r{hrпitt |lur|tlsol,tl,,, п мв. др.
Этп горпаовты цредставллют цолнцй авалог горйаовта с крупвыми шо-

дЕододона}rи в Сгаss. рlчпч по р.р. Соку и Шепrме, но развиты оня здесь
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пораадо более цощво. Верхпяя часть ковхпферового отдела состоит uз

гЕцсовосЕШх доJIоцЕтОв, цереслаПвающцхсЯ в верхниХ частях с серыцв

цергелrми п зелеЕоватымп глпЕашп. Частью гпцс отсюда выщелочеЕ, Е

содержавшЦе егО доло![итЫ lIревращенЫ в брекчиевЕдные массы. Фауна

Iарактерва и состоит из мелкпх ковхвфер .Sc,/rl:r.,c/tls 1,.lsstt'tts. B,tl;eц:allit_o

я п8 целких гастропод. Моцность 9той гипсовосной ceplrB весьма аначЕ-

тельна. Нопвскиfi псчЕсляет ее приблизптельво в 5о-6о м. Эти гвпсо-

Еосные слоЕ, Heco}tнeвBo, представляют горизонт с ме.пкпllп ковхлIферашп

общего раsреза конхп4)ерового отдеха.

ТакпМ образоч, обцаЯ rдощЕость ковхцферового отдела ва Самар-
скоЙ луке оцеrrпвается от 7tJ до 9ii м.

В Казднской гу6. ковхпферовыЙ отдел начивается также оолитаIЕ
илй п.тIотвымЕ доломитам!i, переполвевцыми окамевелостяии. ()олцты

Красвовидова и I{арицына в окрестностях Казани !дог),т считаться клас-

спческпми по богатству заключенвой в Еих фаувы. Крупвыс 7'lorl,ittlod,,tt.
(|y6,9.*rlt. рlttпа, .!рit.u,hцласlеlt l,rrssi1,listr. l[lrliolo1lt;is Lltlhcsi всТречаЮТСя 3ДеСЬ

массамП B}lecTe с другнмИ пластпнчаТожаберныМв. овИ не толькО фачнп-
стическцi во и своЕмв петрографическими особеr{востямв вполве повто-

ряют описавные выпtс oo,,IlrTLI IIIешмы и CtrKa. 3аслужrrвает ввg}tакIrя,

что, нес!лотря ва везЕачпте.пьное чLIсло разреtов, где бы чожно было

вабпюдатЬ Еалегание конхтл(lероВого отделlr ва спирЕферОв1,1I't, 3десь все

Ее обваружaвается та узкая пограппчная зова, в которой \tодполодовы

я спирl4)еры встречilются вместе. Иrrевно такrlй сл),чай и}Iеется IIрЕ с.

liогородскОм, против Yстья камы. 3десь в белом, отчасти Еремнистоrд

доломитовом извествяке ввIiзу разреrа }, ур()вЕя воды попадаются clltlpв-
(lеры пЗ группЫ ,\i,p. гtrtlпlu,lа.ý Ir круцнЫе Dtодяолодовы. ВыlUе указанного
оолптово-доломитового горп8овта идет толца разнообразн1,Iх долоDtптов
r отчастп доломятовых взвестняковl прослоенных серы}t мергеле}t. 3а-
канчпвае!ся 9та толца SоЕой серых мергелей, псрес-lаIIвающихся с се-

рым песчаникоч, В цпхнеl"r частп 9той топщЕ пзвсстково-доломятовые
прос-lоIr содержат порою обильrrую (l)ауцу конхи()ер Е r,астропод, д s

Еерхней-такие прослои встречаются реже, в фа_yна в них trредставленаt

гrавнцЦ образом, мелкпмИ ковхв(|)ер8Мg - _ ,ýr'lt-:'. ,,// ,si.,t{.s. l}ltl;etrt,llitt п :lp.

TaKBra образоrr, Е здесь ясво различаются вЕжЕий горваоцt с крупвымв

^|lotliliotlltn }t ('i,rl.s,.J. plttп,t, ч в(,рхнпй горвзовт с целкпми Koнxв()epa}ru,

Средв отложевцй пос-lеднего располагаются залL.жя гипса, прекрасво

обнажаеrдые волжскпмп разрезамв, особенно црп д. Печиlцп и цежд_\,

КрасновидОвыш Я БогоролскОм. К этоrrУ же I,орпзоВт}, l]рЕурочеЕы вкра-
цленЕостп серы и IIрослоU проввкнутого ас(ральтом извествяка, выстт-

паюцпе црп с. Сюкеево. В самых верхнвх частях 9того горизонта встре-

чаются прослоечкп сахистого )lгля, а таrжс тоЕкЕе лрослойкя Mepl,e,]я

с пресноводноfi фауноЙ ваядвд (rоз,zоэ).

Общвя мощность конхЕd)ерового отде.l!а иамерева Ноинским для
охрестностеЙ_ д. Печпщп цротЕв Казани (lz9). Она выражается приблв-

зцтельЕО .lo м. Однако, самые. верхнЕе горпзовты 9того Отдела 8 данЕо}r
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цyвкте отсутствуют, но иочвость пх не может быть звачптельной, она
едва лц превосходвт .5-Io м.

В Rятской r,y6. ковхпферовый отдел отлЕчается более зпачвтельвой
!rощЕостью ll сильнейшЕм развЕтЕец оолитовых п плотных Е8вествяков
к до:Iоуитов. По Кротову, на отложеЕвя спирlrферового отлела вале-
гает оо.тЕтовый и плотный известЕяк звачItтельной мощвоств ( rоz,rоз),
переполнеЕвый органическвмп остаткаIи, среди которых распространен-
вейшпмп яв.,Iяк)тся: Дriаlор. r,o,ysz.r,lisb N с t s с lt., Baliclo. ccra,lophaga,
('rttssrll . phtпrt. ,,tclt,i.:, оhsruгus, f'seu,l. цtеhшсаriч,. (ioп:iolttycl {,osrlиcltsib; _}il-
!it,tt ltti,пittttt, .\[ur,,ltis. sullttttgulrL|tt. ,Щалее следует же.,IтоватыЙ песчавик с

авачительныrI колЕчестврш брахиопод I'1,oil. ('чпt riпi. Г)h:l. еlопgtt!lt. ,ltlt.
Jlt,t, ltni|t,rtt Е др., а выше его опять оолат с пластпкчатожаберЕымr II гаст-

роDодачп, Во всех этих споях пе трудно узЕать аналога вижЕеt,о го-
рrrзоЕта с ('l,rlss. plttl,,t п ^1|tl]io|.rlrloп конхвферового отдела камско-волх-
ского райоца. Но здесь отсутстЕуют круцные модполодоны и 1's. g,t,r[чr-
lltcttsis. }IoritBocTb всех этlIх слоев в oбBaiKeHBB Ери устье р. пижцы Кро-
т о в ы }r, определяется в 25-зо м. (rо:,зо). Верх ковхп(lеровог<l отдела
на Вятке также слагается толщей (серых rlергельвых п взвестковых
пrЕтняков п мергелястых I,JlIrH, с растительнымв остаткашв ц ltetcltыMll
остаткамII )&rtвотных)). tr{ощвость эт<rii толщи разлЕчва (loz,rob). Освовы-
вlIясь на оппсанIIп разрсзовl данном Кротовым, этч толпц;, 1ttожЕо оце-
l{HTL в зо--з5 м, (lcl:,:lr). 3начпт, оd,цая rloщtlocтb KoH_xrr(lepoBo1,o отдела
на Вятке достrIгаст 55-6.5 м.

I3 прпгрввпчной восточной полосе казансхого яруса конхи(lеровыЙ
отдел пrtecт с},ществсrrЕо иное развптие. В северном раЁоне 9той полосы,
в о6;tастц Кахы и Белой, самый нвжниfi горизоЕт мало уклоняется от'
тtlпа. Так, прп Елабуге Iia пзвестняк со спвриферапrtr валегает лочтtt
тitкоЙ жс петрограq)I{чссIiв Езвестняк, ýlестами оолитовыЙ, содержащrlЙ
ковхяферовую t[layвy. Его лrоlцвость не бo,1ee трех метров. Восточвее
liлабугп па liaye II к юг}, от последЕей, в Nlензелпнском },., 9тот пзвест-
Еян, непосредствевно rrалегающий ка спврlir|lеровый отдел, обычно является
переполненвыrr ,l's. rl,t.r|'orthtпsis. Он вполве соответствует горизоЕту с на-
званвой формой на Саrrарской ;lyKe. Его rrощность от I до 2 м. Непо-
cpLrДcTBeHHo ЕаД 9TIIM II3ВеСТВЯКОм раСпОЛаГаеТСЯ ТОЛЩа СеРОГО МеРГелЯ,

с Ерослоями листоватого язвествяка всего в .1-5 м. riоцЕоств. А выцrе
Едут ухе по.-Iосатые, яркоцветные породы.

Но далсе к Юts п }О от граЕпц Меваелинскоr,о у. верхвпй отдел
казаЕского яруса прстерцевает еIце болыцве из}rеЕенЕя. 3алегаюцвй в его
основаниЕ горпзоЕт плотЕого IIлп оолитового ЕзвестЕяка с тцпичво-цор-
скоЙ фауноЙ здесь Есчезает совершенно. На спприферовыЙ отдел тут
налегают серые мергеля п листоватые известЕякЕ) почтп лпшеввые ока-
яенелостей. Сацая граница между спириферовылl я ковхпферовым отде-

лаraи ставовитс, расплывчатой и во всяком случае далеко пе столь рез-
коЙ, как в раЙонах Ех типЕчЕого разЕвтпя. Это обусловлввается тем,
что верхние горвзопты спприферового отдела представлевы здесь цесча-
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цикапrш, .'"dTo переслаивающи!лпся с серым м,ергелем, так что петрогра-
фцческв переход к вышележащеfi мергелисто-Еавестковой lруппе полу-
чается довохьно постелеЕвый. А бедвость оrамевелостя!дц обоих толщ
в широкой зоце пх соприкосновеЕ.Ея лелает вевоаможttыli точЕое нанесе-
нве этой гранЕцы и Еа основавЕи фауниствческих даЕвых. В севервоfi
чвсти Белебеевского уезд8, в областв р. Ик п его прптоков, непосред-
ственно вад сппрпферовым отделои 3алегает с:lедуюцая группа пород:
.серые }rергеля с прослоями извествяца. Органпческпмц остаткашп онц
dедны, В Bllx вс{гречаются Ееясвые отпечдткЕ растенвй, тоЕкЕе прослойки
сажистого чгля, остатки аЕтракозпд, во вместе с т(,м попадаются про-
слоЙки с rrорской drауноЙ-с мелкпми |jclti,,:orlus. l:irtl,elrell-ia, n[otlitiollsis.
NIощность 9того горизовта колеблется весьца значЕтеJIьно. }Ia востоке,
прп l,рirЕпце респространенЕл казанскоI,о яр},са, ова не превосходЕт
4-ý bi., тогда как uа западе, в областп р. Ик, достtlгает 2о х. Выше
9того l,орЕзонта располагастсrI толща товкополосатых мергелей розового
Е красЕого цвета, прослоснных песчанЕком, }Ioll1BocTr, этой толlци п8ше-
Еяется в oбpaTH<.lM начравленп!r: на за,паде она цевьuIе, около I()-t4 ш.t

на tsостоке $9.16ц19-91оло ?5 м. Орr,анпческихt остатков в чей не встре-
чL'во. Выше этоЙ толtllrr залегает опять горпз{)нт cePIrIx мергелеЙ ,I листо-
ватых известняков с прослойкамII сажистого углrI. Как п I{вжняя авало-
гЕчЕаа толu{а, он яв"Iястся т()нкп}t tla I}ocToKe, .j-_] r1., я \rтохщается по
направлевЕю к западу, достигая злесь I4-IO м. Drоll{вс)сти. В вем обычны
аптракозЕдьт, обыквоl!евно It,,Iохой coxpatlHocTп. Но изредка встречаются
пРослоЙки п с морскпци конхиq)ерами: .ljal;r,tг,llitt, t:t,l,tt,lrtplttt.rl,t_. мелкtrип
lIotlirl,,1lsi.s. ,\rlt,i:orllb- ц rreкoтopы}lIr дрчгпlIи. Выпlс Irдет толII{а Itолосатых|
розовыL п серых мергелей татарскоrо яр},са, rr которой прослойкв с мор-
ски\rи Koнxrt(leparrll совершепно отс},тствуют. Так как MolI{HocTb чказан-
Еых трех I'орIIзонтов колсблется Ео Baaвulto Ilротивополоiкных напрatвле-
явях) то их общая }lolllнocтb оствется прvблизительво псстояввой, Ова
равва }2-4|i м. Такое строенЕе верхкеIlэ отдела Kaaaнcкol.o яр}rса очень
характерно для Уфимской гч6. Оно встречается не только в Белебеев-
ско\1 \,., rlo II юiкнее до гранttцы г1,6ернии. На северс Оревбургскоrо у.,
в о6.rастlr всрховьев р. Са.пrrыша. 9то строение выступает тахже весьца
ясво. При 9тоrл правильвость описаввой схемы нередко нарушается тем.
что моU{вость отдельнLI.к помеченных I,оризонтов и3}Iевяется Ее только
от 3 к l] но и в пtlых направленпях и пр!t To}r Il3}Iеняется ве вполне
правпльно. tsерхний горизоЕт серых мерге.,lеr't }lеста!dЕ псчезает, а
иестам слпвается с ItRжни}t, вытесняя цромежчточrrую тоrц], роаовых
rrерrелей.

Еще дальrпе к Ю, в областп низовьев р. р. Салцыша и Сакмары,
горизонт серых мергелей и листоватых известняков исчезает, п ва песча-
нпки п песчаЕистые мергеля спириферового отдела пепосредственно ца-
легают слои цолосатой, красной мергелистой глпвы, прослоенной красным
п серыш песчаЕпкамп п серой мергелистой глппой, Серый песчаяпк обра-
sует довольЕо цостоянный горизонт, прпблизительЕо соответствующий по
своецу батрологпческому положеЕпю указавно}rу выше BepxнeDry горЕ-
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аопту се.рого мергеля и ппстоватого павестЕяка. Этот песчацпк и прослоп
серой rлергелпстой глпны, залегающЕе вехного вшше его, провЕквуты
хедвымп рудацк. В райове КаргалrrнскЕх медных рудЕиков в нпх Еогре-
бева обвльная пресноводная фауна: r'аluеu,поdопtч l'crrleuili А m а l., I), u,ltt-

lюпаltt, Fisch., }\llttt,olпцleltt l't,rnl,uil,i Amal., Esllter,iuerigu,tl Eichw., E.eos
Eichw., }], liit:hu:ulrli Netsclr., J,rlljtt, l,,ttrtJtlleпsis Netsch., Becbrra мвого-
чдслеЕвы и развообразны рыбы l\tlttt,ttпisclts luЬеrпоktlцs Е, i с h w., I'.'l'sr,he|'|-

kiпi, F isch., I', l,,uryttlcпsi" Кгоt., ,1пt.blyple1,1ls orit,ttlttlis (Ag.) Eichw.,
Plalysoпt.tts biartttirtls E i c h w. и др. Наземвая фауна здесь цредставлева
остатками амфибпй I'lчlуцls ]ik,J;u.rrli Т w е l v., ])isrosaltl.,us }'elM,hajt,u,i

R j а Ь i n. .п репти лr;й ('ltttlcl,sttttl,цs 1,ossit-,tr.s М е у., [-|hl,paloirlп оrt,пllш,rgе,пsis

Twelv. В звачительном колЕчестве встреча,ются здесь п цредставители
назеrrвой флоры: ['lllпttl, tt i,t Вrоttп i G о е р р., l'. ltittrttiro, Ei chw., l|'alchia
l'ilici|in,пti,; StсrпЬ., Jйllt,ropht1lluttt (ilп,1l1x,t,li Srp., (,'tthtпtilt,.s liu,tоrgае
Gci п., (ilоsstцllt,l,is )',,|xtlttt.jeu,i Zale ssk. и др.

Такпм образом, вдалп от восточвой граничы. в областп СамарскоЁ,
Казавской и I]ятскоЁ гу6., конхrrферовыr"r отдел вцпэу сложен доломIrтацЕ
я павестняками с обrlлыrой морской фауной. Кверху 9тот отдел делается
мергелпсто-песчаны!d, I,вllсокосвые прослои с хорской фаувой в шеш ста-

новятся редкв}rп и его фаува песет отпечаток веблагопрЕятвь!х 1,словпй
существовения, 61,дучв прсдставлена малорослымЕ 9кqе}!плярамЕ. В саиых
верхних горпзовтах кое-I,ле спорадItческп вставляются dрослои с фауной
пресноводных антракозид. Общая }tощвость 9To1,o отдела ко.;Iеdлется
в пределах от -l5 до бо метр. На востоке, в полосе побережья, данные
отложенця ииеют цной хараrтер. 3десь лишь в ПprtKaracKoM райове осво-
вавпе отдела слагается мало riопlным 

''8вестняком 
с чисто lдорской фsу-

ной, на остальвоrл xie протя]дiснии прибрежвой полосы 9тот слой отсут-
ств),ет совершенrrо. 'f5,T непосрсдствевво пад спирпферовымв слояцIr рас-
полаr,аютс, отложеппя, аналогичные верхвемт I,орЕзоцту конхиферового
отдела Самарского п Казаrlскоr,о рirЙова. Со спприl|lеровыr отделом 9ти

от.пожеIlпя свяэаны веразрывво, так что о перерыЕе межд}, ними Ее мо-

^ет 
быть речв. Посему Irx вух(во считать 9квиваrентвыцп все!дJi ковхи-

t|lepoBoM1, отделу) а це только верхней его ч8стц. Фаупа 9тЕх отлохенЕй
несет ясЕыл'l преснr.lводнr,lй отпе,rаток. Слагаются оЕи из cep},lx мергелей
Е лпстOватых извествякOIJ, разделевных ва два горцзонта звачятсльвой
толцеЁ розовLIх и красных мерr,елеЙ, петрографвчески тожествеввых
с цергеляцп татарского яруса. Прпвадлехность 9тоfi толrцtr по врецевп

образования к всрхнем_\, отдехý казакского яруса докааывается првсут-
ствием IIрослоек с морской (layHoЁr иi] мелкпх конхиr|lер, тожесТвсНВЫХ
с l[lopMarrB конхв(lерового отдела.

Irереходя к кааанскOчу ярусу в его целом, цы хожец так резюци-
ровать наши данныя о тех взмевснЕях, которые он претерпевает в при_

брехвой цолосе своего развития. Сппрпферовый отдел и здесь яа боль-

шей части завятой им террЕтории uредставлев полЕостью в вцде

морскиt отложениЙ. -Цпшь в раЙоне Оренбургском п Првкамском ве,

дОСТаеТ П!ЖВВХ еГО ГОРП3О}rТОВ, КОТОРЫе ЗаМеЦеНы rРаСвОЦВеТВЫМЯ ПО-

l
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родаци коЕтЕпеЕтальвого тпца. К<rнхвферовый хе отдел прп восточцой
граЕЕце всюry 8ашещеЕ-то полЕостью, то ! верхнЕх горпзонтах-пресно_
водпымЕ отложеЕпяцвt которые в зrtечптельвой своей частп петрографп-
ческц сходны с отложевиямЕ татарского яруса. Следовательво, ст8рая
пдея о выклЕнпваЕип <(цехItIтейна> к В отчасти ока3ывается правпльной,
IIо заложенная в 9ту Rдею цысль о подчпвенЕости <цехштейпа)) толце
цесчs,Ео-мергелЕстых, ярко окрашеввых отлохенпй должна быть оста-
влеЕа. <IJ,ехштейв)), если под этим термпноrл понв!iать всю сервю цорскпх
отложенпй, которце объедивяются в цастоящей рабоlе под цмевем казав-
сrого яр},са, образует ясно очерченЕуIо, самостоятельЕую группу пород,
отлагавшихся в общем в пвой период, чем соприкасающиеся с пцци
ковтпвеЕтальные и пресноводtrые отложеввя. Лишь ttезнач}Iтельная часть
последнвх должва быть oTrrocиxa к казанскоliу ярусуl представляя из
сеСlя пресноводпую tРацпю преиl!уцествевно его верхввr гориаонтов.

]l, 0ксшо-волнсная 0бласть.

историческнй очерк исследованиfi.

,Що экспедициш Мурчпсона изучению верхrrепермских отлохrеrrий
окско-волхской областц бы,то цосвящеЕо очевь яемного работ, Неско.цько
оцtывочвык ваблюдеппй над 9тими,отложениямш сообщают IIутешествеЕ-
викп-натуралЕсты Х\'ПI веrа Лепехпн (lo5), Георгп (l7z) в Пал-
лас (lз5). Более сцсте!iатическое описание дает ().rивьерЕ (zо4). IIо-
следвнй перцские цзвестково-доломитовые отложения описывает под ямt1-

веI ((верхнеосадочвого кзвестняка)), указывая ва тесное соотЕошенDе его
с выше лежацими цестрыми trесчаникамп. Но вuервые I,еология верхве-
IleprrcKoй толщ, даввой областв выясняется трудаци 9кспедпции }{ у р ч и-
с о в а, весьша подробно uзучивluеЙ рsзрезы по береI,ац Окп, Волr,и, Теши
r Пьяны, В пзвестняках Ilo рр. Теше и Пьяне 9кспедицпей была собрава
боrатая (lауна, свидетельствуюцая об их тождестве с перхской известко-
воЙ толщеЙ Ка8анскоЙ гу6. (,7Нl. Людвиг, ocltoвLlвaяcb на наблюде-
ввях Мурчвсова, разлпчает IJ толщс, IIермских известняков Нижегород-

скоЙ гу6. те два яруса, хоторые ов установил вообltце для pтccкol,o (цех-
штейва})) именно--- верхнlлй ярус с ('li,l,,1tlt,,гtt, и вижнпй с l'гtlliltiu5 g

,\piri|i,r (t7ý.
Поспе 9кспедЕции АIурчисона первым исследователем пермской

толщЕ окско-волжской о6.цастц был П а н д е р, который открыл пермсrЕе
uзвестняки Еижвего отдела в окрестЕостях г. Вязникlt (zob). Затеr,r, С а-
батье оппсал пермскпе цзвестняки с (lаувой верхнеrо отдела пз окрест-
ностей Мурома (zoý). В 7()-х в So-x годах изучение перцсквх отложеввй
опЕсываемоl областв tlошло более ускоренным те}Iпом. В 7о-е голы По-
пов (zo7) и Барбот-де-Марви (r9o) оппсывают выход пермсrого
иавестняка у с. Леl,кова Влалиrrlлрской г1,6. ,(итмар (l9з) прп опiлсавии
геолоI'ического строения Владимпрской гу6. подробно останавливается на
характеристяке разрезов пермской известковой толщIr. прп с. Булатни-
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коDе П при д. Легковой. ,Щля шзвесТвяка последвего пуЕкта оц указывает
таIiJ.ю характерЕую форму, как Spirif't,r |,ItgхOlQtшs Kut. Ii[есколько позд-

нее те хе выходы пермского цзвестняка описаЕы по давньrм,Щятмара
Крыловы}I (I98). Мёдлер дает очень обстоятельное описавЕе перх-

скЕх известЕяков Т{ижегородскоЙ гу6., среди которых ов разлпчает вЕх-
Itюю Е верхЕюю свиты (zol). В фауне ввжнпх слоев не трудво видеть

тппичво выраiкевнчю фаун5l брахпоподового отдела камско-волжского

пермского ЕзвестЕяка. В сппсках же фаувы верхвих слоев фпгурЕруют
разпородные 9ле!девты) J,казываrощие, повидиDlо}.(у, на то, что в 9тот от-

де.т Мёллер включв.1 слои разЕых стратЕграфв,rескпх горвзоЕтов. По-
лосатые рухлякп, покрывающие перускиii известняк, lil ё л _ц е р, согласно

cBoIrM раlrее оп_1,6лцкованвымвоззреяrtям, относпт к триасч. Синцов (zro)
п Дагузев (l99) оtlисывают выходы пермского и3вествяка прЕ с. Ана-
стасово ва С3 СвлrdlпрскоЙ г1,6. IIо С и н ц о в у, 9тот лrзвестняк фаунп-
стическц тох(ествен с Bepxнeпep}rcKrlм известняком Казанской гу6.

В 8о-х годех для оllпсываемоii областц прежде всего следJiет отуе-
твть болес подробное ЕзучеЕце пермских Езвестняков Iiостромской г_r,6.,

обнажаюпlихся цо р. Волге меiкду ГIччежелr и Кат},Еками. Описанне гео-
,,тогическЕх условпfll их залL,гавЕя лано lIикптвЕыш (zоз) и Мплаше-
впчем (zoz), а Ех фаJ,на и3),чсна аIервыIlIевым. На основанцЕ сво-
ях исследованпй Чернышев прЕшел к выводу, что п3вествякп Пучежа
и KaTvHoK дре9нее нш,r(нпх горпзонтов uермского, llехштеЙЕа, что по своей

фатне orlll связук)т нижний I(ехIIIтейЕ I'ерпrавlrи с верхни}r горпзовто}t
пер}lокарбона (zo). I{ескольксr позлнее Черныtцев сIIнхронItgпровал

извсстнлкЕ Пучежа и KaTvHoK с Irзвестково-доломитоtlы}r отделом прп-

уральского перrаокарбона (r5з,эr). НпкптЕн ]ке в этоЙ llra5,He видпт
аналог всей толпlи казанского цехштейва.

Il начале tio-x годов IIIтукснберг дал опЕсавие trацластованЕя,
llройдевпого глубокой буровой скваjкиной в Балахве. Факты, сообщевuые
Штукенбергоц, пмеют болl,шое зЕаченЕе. Ilpll Балахне на дневноr't
цоверхностЕ выступают Itестрые рухляктI .п глины. Скважина на r,л1,6инс.

24 саж. встретпла доломвтовые иаЕестняки с l\ехштейвовыми окаменело-
стя\rЕ, а на глубинебr саж. вошла в ка}tеЕноуl'ольЕ)rю толtr\у (zrl). К ,Yо-и
,ке годам относится 9ксIIедиция ,Ц, о к 1, ч а е в а, захвативtIIая систе!датЕче-
скЕмв геологпческItмIr пссдедованпями всю территорию Нuжегородскоrl гч6.
Перvскпе отложения исс"Iедовавноii территории были изучены Becb[ra по-

дроdво. Овп опвсаны в работах ферхмIIна (zr4), Земятченского
(r94, I95, I96, I97), СпбпРцева (,:r,r;, zrrl) я АмаjIицкого (I88,
l8q,r).

Свбирцев изучпп пермскпе извествякп Сергачского в Арзамас.
ского у., где он подметил явственЕое разделенЕе пх на два горазонта.
Верхвпй горЕзоrrт составляют белые доломитовые Езвествякц с массой
конхифер (7lodiolo1lsis l\tllLlsi, Бclt,i:odшs, Gсrti.lLilо) и гастроцод. Онп
ишеют халую мощЕость около 8 метр. и непосредствевпо покрываются
толщей пестроцветных Dlергелей. Нцtкний горпзонт составляют известнякЕi
то плотЕые, то порцстые, часто провикЕутые гипсоrr. Онп содеркат ха-
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рактервую брахпоподовую фауву Sllirifеr ru,g,u,lutшs. St,r.horrescens. С п б в р_
цев совершевво справедливо яотЕрует сходство 9тЕм горцзовтов с верх-
нп!( Е средвплr ярусаDrв пермского Езвестняка камско-волжского бассеfiва,
оцвсацЕыцв Г о л о в кп н ск иц. Аналогоц нЕжrrего яруса Nацско-волжскЕх
цзвестняков Спбпрцев считает (цехштеЙЕовые породы южвоЙ частц
Ардатовского у.> (zо9,ss), который был пзучен 3ецятчевским. Пос.rед-
нвfi опвсывает здесь трЕ яруса Ilермского известняка-<<верхквй, средвий
и нпхвий, параллели3уя Ех, в известной степенп, ярусам проф. Го.rов-
к и Е с к о г о, ),стаЕовленньпr д.пя цехштейна Повопжьяl> (r95,rol). }Iижнцй
яр},с развЕт в блпзком соседстве с камевноугольttы}r известняком. Он бо-
гат окаriене.постямп, дре/цуществевво dрахпоподамлl: ,Spiri|'er ru,g,ulu,ltts.

,ýlr. ltoгl,cst:,,tt.s, Dicl, elotttlctla. затем I'tll,ycotl,iu profll,ttdu. Средвяfi ярус
характеризуется нахождениелr I,Епса, беден окаменелостя!ли (Рr. С'чпсriпi.
Str. horrcsct,rl.\,, гастроподы)! пмеет окопо S метр. мощности ц всюý, цо-
крывается пестрышп породаll{и. Верхний яр},с-то tlлотный, то оолвтовый

известпяк, места}1II переполневный окаменеrостя.ми, среди которых IIрс-

обладают ковхlr(lеры l-Ilotliolo1lsis l\tllьi, (it,rrilliч,,\цlti.:ulus'1, па брахЕо-
под встречаются l\,, (|uпc,rillz- ýlr,. lюrr(*,"tt.s. Не трl,дво впдеть, что lJ

этом де.,Iевиll, которое принпмалось в цачале п АмалЕцким, цедвко)r
повторяется ошибка Г о л о вкинско I, о, несколько .lrпдоЕзмененная. Ниrь-
ний ярус 3емятченского, это-твпвчный спlrршферовый горпзонт
восточЕой областп. Среднпй хс отдел представляет не что ивое, как бед-

вые фауной известнякц ((верхвего ярусаD. Очевь иЕтересвы также наблю-

девпr 3емятчеЕского над ЕавестIlякамIt Балахнинского }. с их сЕльно

запутанной стратиграфвей.
Те же два яр_\,са <<цехшТейновых образований>, впжнвй-6рахвоп()-

довый и.верхнвt'r-конхи(rеровыЙ, различает ферхмдв средп пермских

п8вествяков, обнажающ[Iхся tlo берегаrа р. Пьяны в Княгвнявско}t Yезде.

Дцалrцквfi изучил ГорбаТовскпЙ у., а затец занялся псследованвем

першсkвх отлохевпЙ, развttтых на Bcer'l территорпи Нпr<егородской 11,6.

В цехurтейве Горбатовского },. АмалЕцкий оппсывает ((два дово.,Iьно

оцреде_.Iевrrы! отдела)>: верхнвй-конхlrферовыl't в цпжцпй-6рахuополо-
вый, соответствl,юп\rtе верхЕему ц средвем}, ярyсаш перrлского цзвестЕяка,

},становлевпого ГолоDкинсrпм. ,Ц,ля цехштсйва же всей Нижеr,ород-

ской гу6. Амалrtцкrrй, подобно Сцбврцеву и 3емятченскоцу,
llрпвII}rает трЕ отдела. Но оя цроводвт деленttе еще далее, разлt!чая
в каЁдо}I отделе по два r'орrlзовта. IЗерхнвй отде.,I, цо Ама-1 вцколl),,
соотвстствует срелвеуу цехштейну l'ерrаании, среднвй отде.q-нпжнем\,

цехштейн1,. А отлоiкения вIrжнего отдела (привадлекат к воарасту бo.lee

древце}r\-, чем нвжlrltй цехштеfiн I'eprraBиlr, II }rогJ,т быть отвесеЕы к tl}l.i{iнe-

пер)Iсквм образоваtrllяц, сохраняющu]\r еще слсды гевстпческой связв с

каменЕоуI,о.qыIымя отло]кея}rямп> (l39,ro.1). От нлt1.1iнего I,орIIзоЕта к верк-

вецJ, Itдет llостепенItllя c.\leнa глубоковолной фации Me.lкoвoдBofi. Кроме
того, для ка)I\доl,о пз б горпзонтов Амалпцкпr"r )-кirзывает фацвальные

различяя Il а горизонтальвом вапраlJлевIlи. В кажд<.lм I,орI!зовте ов усматрп_
ваеТ r.л1,6оIiоводЕыс lI }IелIiоводные частЕ. Kpolre To1,o, все rор}rзонты,

бr
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бz Гпологвя Росспп.
Есключая самый вцжвпй - шесто*, по паправлению от Ю3 к СВ посте-
пецно выклпЕlваются, 8амещаясь Еестроцветвыuц песчаЕо-мергелистычп
породаuЕ. Н5псво, одЕако, заметить, что отдельвце горпзонты, разлЕчае-
rlые А uала цквц, охарактеризованы весьtда слабо, их вааимвьiе соот-
цошевия наблюдеввяцп не установлевы,п вся схеиа цовторвым дублп-
рованвем одЕнаковых горвзонтов умножает кореIrЕую ошвбку Г о л о в-
кинского.

R ковце 8о-х п начале 9о-х годов значительЕая часть пермскцх
отложенвЙ окско-волжскоЙ области была захвачена работами l'еолоГЕче-
ского Комитета. Спбирцев, пропзводввшиЙ по порученпю цоследнего,
геологические псследоваЕпя в областп 72 листа, вшервые установвл Точ-
нымн ваблюдевияraп отношение пермских известняков данпой обласТв
к подстIlлающим образовавпяrд. ПолныЙ отчет об его ясследоваЕЕях Ва-
печатав в 1395 г. (zrtl). В нем Спбпрцев устаЕавливает, что в я3-

УченноЙ им областп ((аа известково-долоцитовымв отдоженияlли IIер!локаР-
бона следуют пзвестковые же пермские, сшевяющиеся затем цестроцвеТ-
выми породамЕ>. Пgрмскую известков},ю толщу Сцбпрцев делпТ Ва

две серЕи. Нпжвяя (а) слагается оолитовыми павествякамЕ (а1), содеРЖа-
Iциirи преимуществевно гастропод и пластпнчатожаберных, 8а которы}rц
следуют плотЕые брахпоподовые извествякп (а2) с обпльвой фаувОЙ.
В этой последней выдаюцуюся роль играют брахпоподы: ]'r. ('ultcl'itti
\'сгп., /'. aff. IОlпiпсl;iп,пtls Vсгп., ,,lllt,sleqe.s ll'пtt,geпlшiltlj Vеrп., ý/Гrl-
pltttlosia ltrlrгt,.;,,t,lls Vеr п., ,Чр,riIi,г rч,ццlttlчs К u t,, фl. currirosll,is V е г п. и др.
Нпжняя часть этой серви-оолIlтовые известняк" (.,), весьма слабо Оха-

ракТерпзованЕr,Iе цалсонтолоI,Еческп, должвы быть параллелизованы, ПО

Спбпрцеву, ццжнему отдеJIу нIIкнепермской толщп (Р,.) востока ЕВР.
Росспп. Брахпоподовая же толще (а") прецставляет (не только брахио-
подовые горЕзонты казаЕского плп самарсхого цехЕтейва, во l верхнпr'r
отдел нпжвепермсI(ого песчано-мергелIrстого комплекса Р., t'(Mo.iKeT быть,
даже с частью отдела Pr^)u (zr,l,r;o). Верхняя сервя [Ь) слагается конхЕ-
феровыrrи Е гаст'роподовыми известпякамц, которые MecTa}rB за!iецены
Dlодволовым горпзонтом, сложенным мягкпми белыми tt.,Iи розоватымк
и3весТняка!дц с массою ядер и отпечатков ,\ltlrl irtlnpsi,s l\tllt.si Vегп. Эти
c.,IoE соответствуют ((верхвему казаtrскошу цс,хпlтейну, ор"д"a.ппяя, глав-
яым образоц, вижнпе горпзонты последвего)).

Kporre крупвой реботы Спбирцева в 9о-х годах, к окско-волх-
ской области относится нсбольшая заметка }Iвровсrого (:lз), в rо-
торой дается более подробное оппсавпе пер}tского uзвестняка прп с. Ава-
стасово на СЗ Симбпрскоii гу6., открытоrо раньше Синцовыш.

I9oo-e п I9I()-e годы для Е!учL.нпя верхнепермских от;Iохенпй окско-
волксвой области дали весыlа ЕемЕогое. Некоторые наблюдевпя Еад ними
находпм лпшь у Богословского (r9l. I9:) и Фредерикса (zl;).
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Связь ворхнепермских отложений восточного и окско-волжского
районов.

В окско-волжском районе отложенвя коцтпнектального тяпа, соот-
ветствующпе уфимскоцу ярусу Приуралья, отсутствуют. 3десь в осноЕа-
нпп пермской толщп залегдют морские образованвя -- ((IlЕжегородсквй

цехштеЙв>, тождествеввые по фауне с казавскяDt ярусом восточвоt'о
райопа. Как н на востоке, этв обрааовавпя покрываются толщей ярrо-
цветвых IIолосатьrх мергелеfi. По мневпю всех исс.'rедователей, в Mopcкtx
церцских отложеняях окско-волжского района представлевы как брехио-
тlодовыfi, так и конхпферовый отделы Волгв и Каrrы. В каком Ее соот-
вошеuЕп друг к другу стоят соответствтк)щие образования данвых двух
районов?

На этот воuрос давалпсь различные ответы. IIeprrcKпe rrорскпс)
отлохеЕЕя в восточнох районе ЕсчезаIот с двевной uоверхностп 3ападнее
Свпяжска. Вновь они появляются на юго-востоке Е[ихсегородской гу6.,
ЕемЕого западнее г. Сергача. На проrаежуточном же пространсТве вЫСТУ-
пают ,пишь песiроlцветныеt Ilесчано-}rергелпстые породы. По цнению r'o-
rrовкItнсаого (7), пермскItе цзвестпяки к зацаду от Казани выклини-
лЕсь ц являются замещенвы}lи частью толщи полосатых красноцветных

мергелеr"r. Это rrневие бьтло развито и деталпзироваво Кротовым (9е),
па основании пзучеrIIlя волжскпх разрезоI} DrеждJi Н.-Новг<rродом и Ка
Завью. Ово же защищалось А ц а л п ц к и .ч ( l St1,:o.:). Протпвополоцный в3гляд
бы;т выскааан НикитиныlI. Последнпй, осЕовываяеr, на (lактическпr
дан}Iыхt собранньтх Кllотовым, доказывал, что цехштейн к В от Ка-
ЗавЕ не выклRIIиI]ается, а просто Yходит под пестроцветные шергеля,
Скрываясь нях(е ),ровня разрезов. Позднее IIпкптпп j сац цосеТпл
СоOтветствуюцве разрезы Во.пги. Согласно его наблюденлях, к 3 от Ка-
ЗавЕ, выше с. К<rзловки, тпцпчные вижняе горизонты полосатых мергелей
обважены разрезами до ),роввя бечевника. А ввжс Козловки Ез-под B}Ix

ПОявляется доло}rит с фауllоii верхнего отдела казавскоrо lIехштеЙна.
R да.,lьнейшс,м доломит постепенво подвпшается, а в нItжнпх частях ра3-
Ре3ов выступают более Еизкве горЕзонты (r:5,..:lr). К взгляду НпкптвtIа
Прямкнy-п Н е ч а е в (l з,I; l), подтвердпвшиii своимп IIсследованпямп факТв-
ЧескЕе указания Никитвна. 3ir то, что отложения казанского яруса
Тянvтся непр(rрывно к З до соедивения с нItхегородскпмя соответств\,ю-
Ща}rп слоямп, говорят очень вескЕе данныя. Уходя к З от Казавп всей
cBoel't толщей под уровевь Волгп, толпlа пер}rских морских отложенпй
В Нпrксгородской гу6. появляется с тем жеl }rало памеIlпвIпЕмся, общиш
характером. Напбо.rее восточные выходы (них{егородского цехштеfiваr>,
РаСцолохеЕпые по р. Пьяне в Княгинцвском ),., обнаружввают тЕппчво
вырахеЕЕый ввхнпй спвриферовый отдел п верхнпй ковхпферовьтй, по-
крываlоцпйся пестроцветЕыми мергеляши. Такое' полЕое сходство црв
отсутствЕп непрерывностЕ в отложевпях тр_удЕо объясвпть. Что ва мерп-
дEalre Вязовых, деЙствптельЕо, казаЕскиЙ ярчс развпт вполне норDtальЕо,
без следов выклЕнпваквя, цоrааывают выходы его к Ю от Волгп, пз-
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Jrчевпые в последнее десятилетие. Эти выходы располо]Еевы к 3 от Бу-
иЁска по р. Карле. В вих прекрасно обцажается твпвчвый спвриферовыЙ
отдел, очеЕь моцный ц с обвдьной (lвувой (Ioo, Izz). На половпве рас-
стояцвя от 9тоrо пупкта до западfых выходоЕ нцжегородского цехurтеЙва
также вмеется выход церцского цввестняrа црЕ с. Авастасово ва rра-
впце Курмышского rt Алатырскоrо },ездов Сиrсбирсхоl'r гу6. ОткрытыЙ
Синцовыt, Езвестняк этот более подроdяо описан Пав-товых (ео5),
rЦуровскпм (zlз) и фредервксом (:I5). Оя представляет бедый
оолвт с фауной конхиферового отдела каЕаЕского яр),са: (,'rltsstdrllina

рlапu G о lo lvk., Xlocliol, f'ullati Vе г п., ,\thi:. оЬы,шl,tts S о w., ll'tlrlh. Ьu,r-

lцsоt'tопt G о l о w k, в цекоторые другпе. Нал оолитоDt располагается серыЙ
мергель, а Еыше ид),т пестроцветные riергеля. В этолr оолвте Еель3я пе
tIризяать верхвего отдела пермских хорскпх от.цоженлlй Волгк и Кахы.
Этп r|iакты, мЕе кажется, оrоцчательно устававлпвают вепосРедстsеввvю
связь кааанского яруса восточвого района с соотвстствующпмII обравова-
Еиямп IIпжегородской г1,6.

Назансrrий прус.

В окско-волжском районе верхнеперцские морскЕе отложеЕпя с юга
и запада огравичены областью развитЕя каrдеЕвоугольвоI,о пзвествяка.
На юге онп прЕцыкают к темниковскому каценЕоугольвоиу полIо, а ва

западе соцрпкасаются с карdоцом ковровской меридповальвой полосы.
Очевпдно, здесь IIо близоств проходвrа в граяttца того бассейва, в ко-
тором дацI{ые отложенпя получЕлв шачало. В этой погранпчноЙ полосе
отложеЕвя казаЕского sруса выст},пают сплошной левтоfi, будучи прп-
крыты лпшь поверхвостнымЕ ваяосамЕ. К С ц В от гранвцы слои ца-

дают,, п Е!вестняки казапского яруса обнаружпваются лишь в речных
долпцах, в Bвxlltlx частях разрезов. Прп таких условIIях, првкрытые
пестроцветЕымп породамп татарского яруса, онв выстYцают в векоторых
пуЕктах по Оке, по р.р. Тепте, Сереже, IIьяне в их притокаr*л. [алее к С
rr В ови совсех исчезают из разрезов п залегаIотt IaK показаrа сква-
iкдва в Балахве, звачЕтельво нЕке дЕевItого уровня. К северl, от Во,пгв,

в Баlrахвппско}I у., а такхе'ва саrсой I]о-rге прЕ пересечеЕии ее заuадноЙ
гранвцсй Нпжегородокой г. выходы верхвепермскЕх пзвестняков ввовь по-
явЕяются ва дневной цоверхности. По АлrалЕцкомуt <здешвяfi rlехштеЙн>

залегает <в форме громадпой котловины, южвые края котороЙ находятся
в Арзамасском п Ардатовскоlt усздах, сеtsерные iые в l]алахнItЕеI(ом, а

дно под Окой д Во;rгой, на большей или меньшей глтбllне> (lEE,lu). ЭТо
прелставленЕе до.,Iжно быть лвшъ неско.пько !справлеЕо. На севере, в Ба-

_]axrrпBc:Ko}t у. нет общего подъема всей толщи ва шIrровой пrоцадIr, как
то ItMeeT }1есто на юге. Здесь выстуцавIlс верхвепер}rскRх иэвестняков
пшеет очснь огранЕчевцое распростравенце. С q б пр ц е в совершенно спра-

ведливо рассматрпвает 9то выстуц.]енЕе, как северо-восточвое цродолхе-
ние дуiообразцого KoBpoBcKoI,o аЕтIIк.qивалаt который в даЕном наЕра-

вленп}, мапO-по-маry сглажItвается (:lt-1,1зt).
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ВерхнепермскЕе цорскпе отложеItЕя окско-волжской областп отно-
сятся к казаЕскому ярусу. Как п Еа востоке, , в Епх ясrrо выражеIIо поА-
разделеЕие ца ниrкний-спириферовый ц верхвиfi-цонхиферовый отделы.
Их отношеЕие к подстц.цающим цородам остается мало выясЕенныц. С п-
6rрцев открыл здесь над швагерпновым горцзонтом ка!леЕЕоугольных
отложений Езвестково-допомrrтовую толщу, соответствуюцую пермокар-
бону При5ryалья. IIа 9ту толцу п Еалегают верхЕеIIермсцие отложеЕпя.
Их соотвошеЕие с пермокарбовом, по Свбирцеву, кастолько тесное,
что трудЕо провести между Еи!{и определеЕвую IраЕццу. Однако, необхо-
димо было иметь в виду, что совместЕое нахождевие верхнепер[tских
и нижЕепермскЕх (пермокарdоповых) отложевий Сибцрцев наблюдал
в одном только пуккте. И, конечпо, одно наблюдение пе может вполне
охарактерЕзовать Ех соотпошение для всего обпruрЕого окско-волжског()
района. Указrввое ва6.пюдевие отвосится к разрезу у с. Спас-ивапова
на р. Таре, прцтоке р. Клязьмьт. 3десь ва пермокарбоновый доломит и
серый и3вестцяк надегает <<6елый иJrп желтоввто-6елыfi, марающий, мелко-
олитовый, додомитовЫй пзвестнЯкD, GодерЖащвй мвого rастропод (Lolo-
tl,etпct, Natica) п l[orliolcрsb sp. Мощность слоя 2 м. Irокрывается он гли-
нистыМ известняко}r с брахиопОдовоfi фауноЙ спврифероВого отдела (z lo,oc).
Характер границы иежду пермокарбонолI ц оолитовым известняком де-
таrыIее Спбирцев пе оцвсывает. Во всякоlt слуqае, напластовавпе со-
гласЕос. ,Щанвт,rй оооит Сибпрцев выделяет в особый горизонт, 3аJIе-
гаIощий в основаЕви верхЕrепермской толцII пзученЕого им района (а1).
IIо r,орпзоirт 9тот coвcert IIе охарактерЕзован палсонтолоrпческп и мало
выясIIен со стороны постоявства своего развптЕя. Сибпрцев прпвоАит
несколько пунктоts его лlестоцахох(дения, Iipoмe J.казапноrо. Но ни в од-
нош из этпх пунктов не пвдно непосредствеЕвого Еалегавия его на пермо-
карбоновые отложения. Кропlе того, (layHa TI3 9тих его местовахождений
cocтoltт вз вемногЕх форrа, которые все встречаются в rазанском ярусе.
Теrr Ire !,{енсе (layЕa иа разнL],х его rlсjстоrlахождекlrrt Ее однородна. она
yкaJ!,]il{te,a, что в однпх Ез этIr-\ l!естонахоr,(девий выступает спириферо-
рый отдс,л, а в дDJiгпх конхлldlеровыл'r. I,i первом_r, оl,носятся лзвестняки
цри л. Сrrманцевоf,i ll Сараево, содержащЕе ,Spirif'eritll; cl,itit(tl(l, Schl oth.,
.1lltцr. pcrcti.ltii'i:l,ct, Sow., Gei,tгit,xl|la, eollttltltttl,is ScIrlo th., l'oly1lot,tt, Ьittrпliсtl
I(eys er,, Illtoittbr,PoГ{. SP. (Вср.эдlцq, I]is|uliportt, характерную для спври-
(iepoBo.o отдела). К конхи(lероRому же отцелу долкны,6ыть отнесеFы
изi]естнякп при ставцив Озеро M5,porlo-KoBpoBcKori жел. дор., где в вЕх
попадirlотся IJпkelt:ellilt, Plt,пrrtpltort.9.. гастроlIоды. TaKr.rrr обрааолr, данrlый
самыii вижций горизонт верхнеперllской тс I;ци окско-волЕ(ского par'roцa
ае имсет самостоятелыiоrо значевия. он ве отдели}I от вышележащих
отлохсенuй спврllферового отдела.

Известнякп спврвферовоI.о отдела DыстJiпают сплошной меридпональ-
хой полосой rl:r 3 В.гtадпмlrрскоl'r г5,6., ЕепосредствеЕЕо примыкая к перцо-
карбоковым и карбоновыiI отJrожеЕIIям коrrг()вскQго автиклиЕала. Под-
ходя к Оке ю>кнее MypoBKlT, 9та полоса поворrlчивает к В ц цротягп-
вается в шпроко}t направлсциtI по IoжEoT1 граrrице Ниtсегородской гу6.

гао.IIоI,}Iл I,оссиш. тоN{ ]l, чАсть \,, вып. 3. 5
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66 Гпологпя Россцп,
В rrрсделах В.падимирской гу6. брахиоподовый отдел слагil,ется п-'lотны:\tп.

слабо маI,Irезйстыми, несколI)ко глинистыми известЕяками белого, серова-
того ц желтоr.того цвета. В Hlrx встречаются гЕпсы, п весьма обильlrы
кремЕевые конкреции, розовые пли теNIносерые, покрытьте белой, кремне-
земистоfi коркоЙ. Иногда среди Irзвестняков проходят и прослоЙкп серых
Е розовых мергелей, а также серых и красноватых глrrrr. Еередко Itзвест-
Еяки Еесут на себе следы глубокой гидрох?rмической метаморфпзацяп,
превращаясь в бопьшеir ппrr лrеньшей степени R разIIоцветные остаточные
глпвы. Фауна обильная, с явпым преобладаниелr брахпопод. Ее остатки
г;lавrrеfiше встречаются в кре}tнях. Наибольшим распростравением поль-
зуются: Spi,ri|br o,1tclшlcttlts Kut., ф. Slu,сltепЬt,rgj N е t s с lr., ýр. so/,:clrsis

Netsch. (определеЕы мЕою по DIатериалу Си6"рцева). 3асл5,цrцзаg1
внимания, что спирифсры обычво представлены малорослымЕ 9кземпля-

рами. ,Щалее очевь распростравевы: Sli,oplba,lolico horrescelts V е г tt., ,S, llruп,-
gcп,lteimi Vегп., 7'r, Call,crilrl, Vеrп., 1'1,. I{cllrill,c,lt,itt1,1rs Ke}se11., ,llharb
pect,itti|'eru, Sow., zlth. ]lочssiсп,ltl, \еуsегl., l)iel,пsltta, еlоп,gulu Schloth
очень обычвы мшаЕки: I"tпtostellrt, rel i|'orпt,is S с lr l о t h., 1". tlleytllii.ssiltla
Eichw., Роl,ц]лоl,сt bial,miaro Кеуsег1. Кораллы преАставлеЕы J'oly,rxiico

1lrоfu,псlа Gеrц., Geilti,tzella colшлt,ltat,,is Sclrlotlt. Пластивчатожабервые
и гастроподы довольно разнообразЕы, но мало характерЕы. Более рас-
простраЕевные из нuх: ]Iotl,iolo1lsis Pttllu,st] Vеr п., Lillюytl,yplbtls coltsilltriiltos
Eichw., Рsассlолt,оп. spehLnco.T;(r Schloth., At;iaolopcctelt, sel,ict,lts Vеrп.,
_!{льспlu, {ri,uirtlis Eichw., Bu,lia,tl. ael,u,loу)hccga Schloth., t[llоr,islпсо l;ulol,-
gапсt, У егп., Jtý/.cf,te рс1,1ll.ос(п,Ьоп,ir,rо Тsсhеrп., Sс,lti:осl,цs obsctt1,1,ts Sow.,
Тlrоrthаiu, Ьлоt,tttsоruлп, G о 1о w k., ']'чrЬо 'f'hoпl,scltliaп,lts ( i п g, ilu,rchbotlia
Ьйtrпl,,iса Kut., ,1l ыtЬсопуlu,ldа, Vеrп., Nddctt пliпi.пtсо Вг. и мн, др.

Сибирцев в толце 9того отдела отличает два горизоrrlд-l1дцццfi
и верхний. Дитологическп верхнцй горизонт характеризуется ослабле-
тrпем кремнIIстости слагаIощих его пород, а фаунистически-уrrеньшенЕем
общего колIлчества брахпопод Е исчезцовеrrием некоторых видов их, как
то: й,. lioltilrcl,:ittttlos (еу setl., D,ielasilLQ s(lca|,ll|:t Пlаrt.

В оdкажениях спирrrферовая толща дllнного района всюду прпкрыта
валунныlтЕ отложеЕкями. Вrrдимая мощность ее в разрезах не велика, пе
свышIе S rrreTp., а обыквовеЕЕо и того мевьuте. Но лрЕ 9To1\I разрсзы Ire

захватывают всех ее горЕзонтов.
IIодоса отложенил'r спирпферового отдела на юге ЕIижегородской г.

имеет соверIценЕо тот же характер. И в этом районе оIrц состоят из
плоткых и3вестняков с мЕогочпсленными крсмвями. Гидрохихическая ме-
ТаморфизацЕя их здесь выражена гораздо сильrrее. Разноцветные оста-
точные г,цины с кремвямп пользуIотся l,ромадным раввптцем. К ним прп-

урочены залежЕ бурого железняка, 9нергично разрабатывавшriеся. Фаупа
та же, что и в соответствующих образованиях В.тадrлмирской г. Выходы
отложевий этого отдела в IIижегородской гу6. еще Mertee полвы и ясЕы,
чем во I3ладимпрской г, 3десь онц также всюду покрываются валунцым
наносой п наблюдалЕсь яе столько в естественных разрезах, сколько
в дудках, проводимых для добычи руды, или в ямах кдм€Iо1,Iом€ц. Отво-
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шен!Iе к подстIIлаюlцим породац совершенIIо не вIDIяснево. Моцвостьl на-

блюдаемуrо в разрезах, З емятч енски l"r оцениl;асЬ около б метр. (r95,rr)
Вне поI'раничЕой rtолосы отложения IlIIriЕего отдела казанского

яруса выступаIот в немногих п),Ектах Арзаrrасского у. в области р. Теши,
в Горбатовско}I у. при д. Ключrrца, у д. Легковой в бассейве р. Ду-х и
к С от Волгп при д. Высоково, в Бапахтrrrнском у. на р. Узолп. Наиболь-
ший пнтерес представляют выходы этих отложепrтй у д. Легковой Il Вы-
соково. У Легковой ови обнаружеЕы в каIrеноломнях\, сверху uрикрьlты
валуЕвымп отложевиями. Их отношение к подстилающим породам не-
известно. Слагаются ови белыми, слоистышЕ пзвестцяками, в которых
содеркатся: ./),. (kt псr iп,i V е r п., Slr. horrescel,s V е r п., S. ll'mtylcпllci.llbi
Vеrll., ,Ilhщ,is Rоуssittпа Кеуsеrl., (|aпttropltol,iп, lll:icttlopcctell sеriг:алоs

Vегп., l':;t,чrlоп,t,, sрOlшпцlri(l, Schloth., Ifцlпt,slеllо и мн. др.
Пр" л. Высоковой IIзвествяки залегают под дневной поверхrrостью.

OHlr добываIотся дудками. Подробвое описавIIе их дано 3 Ь * я т., е п-
ским. По его ваблюдениям, известняки этг,, залегают гнездапlII и <{пред-

ставляют глыбьт, крайве разпообразные по велrlчиItе и по Itетрографи-
ческому xapaKтepy>. Сопровоlкцаюц\ие пх породы не постояЕны, большею
частью они покрываются песком цли глиЕою. Окамеяело.сти редкЕ, (чаще
встречаrотся глыбьт, составлеuпые пз крпноидей и кораллов, найдевы
также глыбы с фузулина!tи и, накоЕец, встречен одЕII штуф иавесlцяка
с Slliri|'er rmqttlrdtts Krrt. и Slropluilositr hot,t,escelts Vегп. (отпечатки плохо
сохранившиеся)> (I96,ro). Из првведенного описания видно, что IrзBecT-
ЕяI{II претерпели в своем залеганtlи какие-то сильные ЕарYшеЕпя и едва
ли находятся iп situ. Прп этом Езвестковше глыбы отпосятся к лвум раз-
лIilIвым горизонтi,*. Известнякв с фузулинами и кораллалIЕ, коЕечно, пред-
ставляют плп карбон илЕ нЕж}tюю пермь (пермокарбов). А штуф со ф.
l'totlulotu,s происходпт rrз спирlrферового отдела казанского яруса. Но в
освецении АпrалIIцкого наблкlдевие 3 емятчеЕского'приобретает
иЕую окраску. Об IлзвестIIяке Высоковой Амалицки11 пишет: ((ока}lе-

rrелости очень peдKlr, можно сказать, одни фузулины, крЕновды п ко-
раллы, первые в бопьшом колIIчестве. В штуфе, доставленЕсш мне
оТсюда 3емятчеЕскпм, можво было определить;']'ои,Ьо bцrlttstll,tlttt
Golo wk., Боltчtt,l1tt biitt,пt,iett Vеrп., Ач, spclarcrlгja Schl., Бр. rчцtlltLltts
( u t., .S/r. llol,t,esne пs V е г п., Pr,. Ca,otcп,itti 

'V 
е г п., flпыtliп,t ct, пloltl i1lol,a

ЕlrrепЬ., liltыtliпa п. sp.>). Всего, кроIIе ф5,зулин, Амалицким прпве-

деrIо Iз обычпых пермских форм (r89,1t;u). Сrr6"рцев IIзвестI{яки Высо-
кова oTEocIrT к нияiней пермв (пермокарбову). Щитируя приводимую Ама-
лццкви фg;,ву, оЕ со}lневается в правuльностЕ оuределенuя Брi,rifсlr rш-
gшlсltлоs (zIo,1az). IIо, п за исключением 9того вида, сппсок Амалицкого
представляет такоЙ типичныЙ комплекс фор*, которыfi совместно с фузу-
линал!п нпкоiда Ее встречается. По9тому ,{ счптаю более вероятпым, что
фузулины и остальЕые формы приведевного списка происходят tIз разных
штуфов, так что при с. Rr,тсоково имеются и нIIжняя пермь (пермокарбон) ll
спириферовт,тй отдел верхней пермri. На геологической карте Сибирцев
так и помечаст у ()3!Iаченного ce,,ra и пер!rокарбон п пермские известняки.
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Верхвий ковхиферовый отдел слагается цягкrl}tи, марающими, ооли-
товыми известнякцмп, dелого илп желтоватого, реже серого цвета. Крем-
невые конкреции в впх очевь редкц. Фауна весьма обильна. Ее общий
характер определяется слабым развитием брахпопод. По сравнениIо с спи-

риферовым отделом, число их видов здесь уменьшилось почти в з раза,
а число пвдивидуумов сократилось еще более. Из форм, характерных
для tIижнего отдела, исчезают представителп Sр,iri|tr, C'ttпtltro1llttlt'itt supс't'-

sfes Vегп, ОсТающпесЯ брахиоподы попадаютса единпчtlыпrц 9кзе}rпля-

рамп, ве образуя больших скоплениr1. Пr.пь Di,c|. eltлillttltt Schloth. и

Pr, Cancritli Уеr п. местамц выполняют свопмп раковиЕами малевькIIе

uрослойки. При этом бросается в глаза малорослость Р. ('ttttt,l,itti. Умевь-
ш8ется в фауне верхнего отдепа также количество Illmaнol( и кораллов.
Polycoelitl profu,ntla Gегm., Dybotusl;kllrt,htllirt,ltt, Keys ef., li,,п. elllrluпlissi,ttttt

8десь отсутствуют. Конхиферы и брrохонот,ие, напротив, прпобрс,таrот

домиЕирующее положение. В одкrlх пуЕктах овп представJIены более g.,;rt

tteкee раввомерно, в другпх-за}Iечаетсл резкое lrреобла;lанпе ковхиrРер,
ваконец, в третьих-преобладают брюхtrногпе. По вIIдовоD!у cocтarry они
мало отличаются от представителей этlIх грJ,пп в спириферово]1 отдеrlе.
Большинство форпr, встрсчавuIIIхся в спириtРерово}l отделе, переходят и

в верхний отдел.'При этом формы налlболее распростране}ttlые окirзыва-
ются как рав такилlи, KoTopb_Ie часто IJстречались и в rlпr(нем отделе.
.Тем не менее }!ожЕо указать несколLIiо видов, исI(люrILlтелт,но свойствеrr-
ных конхиферовопrу отдел_ч. Это-,iiu!illltx|,1п 1,1111111ttl tt,l, Netsch,, l,itittt.

1lel,m,iaolп, Кiп g, l'я,urlопt. l1tir||lrlltrtlsi.ч К iп S, l]lr!;t,tt,,,iiitt ,\t,,ltl;t icl;i,ttttt

King, ,|lurclt.isotti,tt lu,ltt Golorvk. и Hel(oTop[,Ie другIrе. LIз форм, общ"_lх

с вижЕпI\r отделом, в конхисIеровLIх llзвествяка:i /оолее pacllpocTpat{t]HHt,ili и

являются: ,|lrrcr,оtlоп ]yi;t,littttti,ttl, Vегп., \'uшltt 1!l:yl,it,lti Scltaur., l,i.,tltt,

lpzl.иLcarill, Gein., iIollhtlop,-;in- Pttl!,rsi, Vе гп., I'laп,ophortt,; sillt1lltts Кеуsегl.,
Li.ll1,ocloпtus cott.sobri,lttls Eichw., -ltit:,ulclllrrl,;ll r-|1,i(,(l1,9 Vегtt., .ls1,1r|с ])l:l,)lLl)-
саrЬоп,;с0 Тsсhегп., ],i,clntt, IJttuxtttltt,,;,l Goldf., Btrl"t,trt,ili,t (,,,rill|рllll,цll

Sclrloth,, AlLorir;ttl(t, c|e,!,tlt,: (irrg, .,lll. li,tlttгyt!tttt У егп., .\rlt ,,,,!,ts tlllsrti-
,'?r.ý- Sow., l\0[l|lll.ц0 bi,rtrttti,l,tt Vегп., l,,,.,,ttlt,,llttl ,coL11,,lt"is Goloiy|;.. ,ij,tlt,lti-
Solli,u bi((Tлlit,ll (ut., .lj. sttiltl,tlltllitltt Vertl., -\ittIit,tt, ,ilti)t,'tlt,I I]гlr,,,,,tr, ||'Ill,-
lltettirt l)шrlll$Qгulll) 'J"u,rllo 'l (t!!|oT;rl||lls I( i ll g.

Непосрелстllеп}Iое IJаJIегаItrlс I(оtIхIt(l)еDоI]ого от;(е;lа rra сurlриt!сро-
выЙ наблIодалось в otletll) He}lнot,ltx рirзрезах. В рабrэта-ч L) Tr rl ir р ц е в а

ука3аIIы двir TaKttx пyпIiтir: де1;. Чi,rlор,,lсt'Iкat бl:Irrý'г. Аllзlrrrэса (:о9,:,;) и
с. llycKoBo нв р. Ушве Муроrrского v. (zT,l,.r,;). 1} пеI)п()м II},ilK,fc] iia сс-
рый, плотный, несколько глиrrпстый пзвестняк со Бlг l,tt.r;ulttit ý Irспосрел-
cтBet{Ho па,,Iегает известняк бе.тьu't, лово.,Iьно рыхлт,tl'l, порпстыfi, с rtllого-
численными отпечаткамц -ilTOt. Gtll'ti!lht: ;|Iot!i.o|op,;is. l)i;:lttxttltt, Над этrlпr
и3вестняко}t раслолагается толlца пестроцветных !tергелеl"l. Пол с. Муско-
вым внI{зу Еа разрезе выстуцает мерге,,tт, с кре}IняitIr, содер)r(аrцlrмrr ,t1l.

l,tt,tlulrdшs п другие формы сп1.1риtРерового отдела. Над HIIM за.lегает про-
слоЙ розового ц серого мерге_,lя-2 rr. BbTltte IllleT ,(ехтыfл, коlrхтiфеilовыil
известняк с кремнямIr, кверху IIереходяций в lrягкил'I ооц;I,г со стIrl]о.lи

l
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тами..йзвестЕяк 9тот содержЕт обильную фауrу .конхпфер и гастропод.

Обцая его Йощность около б метр. Он покрыт полосатыми, красным

серым п пятЕистым мергедямй в 4 м. моцЕости. Кроме Сибврцева
Еадеганце кбнхиферовогQ отдела па спириферовый ваблюдал Аrлалиц-
кий в Горбатовском у. у с. Ключтtци (l88,oa), где в каменоломЕях обва-

жается твердьтй, голубовато-серый,известняк со ýр. l,xl,g,ltl,at,ll,s, Str.horres-
сепS, Л на цегО ЕалегаеТ белосвежцый пзвествяк с типЕчцой фаувой ков-

хиферового отдела. Таким образом, хотя оба отдела тесно слиты в одIIо

целое, все же граница между ними проводится весьма ясцо. Имевно,6лиз
Арзамаса ц у с. Ключищи фаувистическп охарактеризованвые, петрогра-

фическп отличные одив оТ другого слои 'верхнего и нпжЕего отделов ва-
ходятся в вепосредствеЕIlом сопрпкосЕовении. А у с. Мусково вх разде-
ляет промежуточвый слой, лишеЕЕый окамевелостей.

Отношение конхиферовых Езвестняков к'покрывающей пх толще

пестрых мергедей наблюдается чаце. IIапластовавие их всюду согласЕое.

'Iец не меЕее граIrица между вими обозцачается доводьЕо резко. Обыкво-
веЕно на фаунистически охарактеризовавный известЕяк конхпферового
отцела ЕепосредствеЕЕо валегают яркоокрашепные rдергеля. Иногда между

ввми располагается промежуточЕая зоца, состоящая из серого мергеля п

гдпнистого иэвестняка, церемежаюцихся с яркоцветными мергелями. Ео
9та зона незначительная, мевьше I м. Сибирцев црцводит случаЕ,

когда яркоцветные }rергелff в прослоях, непосредствевЕо покрывающих
коЕхвферовыЙ известЕяк, содержат морскую ф"уву. Так, Еа Клязьце

розовыft рухляк, покрываюциЙ оолит, переполвен члениками кринопдеЙ.

А на Оке у пристани <<Жайскlr полосатые мергеля содержат tr[odio\,oplsis

Polla,si V е r п. (z To,roB, rоэ).

I\{ощвость конхпферового отдела Ее большая. По Еаблюденпям С п-

6rрцева (zrо,вз) и 3емятченского (r95,rоэ), ова прибливительво

равва 8- ro метр.
Конхиферовые известняки во Владчмирсхой гу6. выстуцают на вос-

токе ковровского аЕтЕклцЕала, ЕепосредственЕо покрывая известняки

спвриферового отдела. В таких,Еfе условиях они выступают на юге Ниже-

городской г., примыкаs к пограничной полосе спириферовой толцв. К В
и С происходит общее падение пермской толщп, и ковхиферовые Езвест-

Еякп, покрытые пестроцветными мергелями, обнаруживаются лиш,ь в осно-
ваЕиIt разрезов по берегам речек. С. КлючицЕ на юге Горбатовского у.
представдяет вацболее севервый их выход. [алее к С овп совершепво
исчезают с дневноЁ поверхвостп. Вцовь пермские взвестняки появцяются
на С Нцжегородской г. в волжских разрезах между Пучежем,п Катун-
ками. Эти выходы 3аслуживают ocoбoio ввимавия. Овв из1,.,1ались MIto-

тЕмв исследователями - М и л а r.ц е в и ч е м, Е[ и к Е т п п ы м, З е м я т ч е Е-

скпм, Амалицким, Си6"рцевым. Их фаува описана Черныше-
вым (zo), который на основаЕия своих псследовавий пришел к вьrводу
об ее значвтельной древности. По его мЕеЕию, Пучежские известнякЕ
стоят Еа грацице между верхпей пермью п нижцей (пермокарбовом) и

доджЕы представлять 9квцвалевт верхних горвзовтов вавестково-лоломи-
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тового отдела пермокарбона ГIриfралья (r5з,zл). Бо:lьшиrrство позднейших
исследователей примифли к 9тому воззреЕию. Иной взгляд был высказаЕ
Нпкптиным и Еечаевым. По }tЕевцю первого, пермскпе пзвестняки
Пучех<а и Катунок представляют (<аналог тзсеfi толщи каýапсI(ого цех-
штейнаl> (zog,ll). А Н е ч а е в считал пх соответствуюп\ими спприферовому
отделу казанско-самарского цехштейва (I3, r l..l). Точная параллелIIзаIIия
пучекско-катунских ltзвествяков с соответствуюцимIт отлQжениял,{}l дру-
гих р:tйонов ItMeeT важЕое зн.rчеЕие. Мuепие об их большой древаостп
служит I,лавным аргJ,меЕIто!d в польэу воззревий Амалttцкого rr Си-
6 и р ц е в а, которые прIIЕI{мдIот, что на],IегаIощие на 9тп извесl,някп
пестроцветные породы паралле.,IьнLI брбхrlоrtодовым lr ковхи(lсровы!4
известнлкаrr южнорi tIасти Нижегородской гT,6. Ira этом мнеItиЕ основано
IIDедставлеЕие о выклицIlванIIII вс,рхнепермскIrх известI{яков с морской
фаl,вой окско-волжского par'roнa rIо llirправлеIlllю к С и В rr о за}деtIе
их пресIiоаодно-пазе\Iны!rI! пестроцветны\tц отложенIIями. ПоэтоьIу IIа рас-
смотревии вопроса о возрасте пучеiкско-катуЕскпх IIзвествяков необхо-
димо остановпться полробнее.

Исследованlrлпtв Сrrбпрцева )-становлеIiо, что на Волге в указап-
Еых пунктах выстчпаIот известtIякII разлIIчIIых стратIlr.рафвчсскпх горп-
3онтов. Про д. Галашовоft им встречены lta дне оRрага вы}IытБIе к),скп
ДОЛОМИТа С tIIrжнеперllскоii (пермокарбоrrовоЙ) фауноЙ (()rlltt,rt,l,rts s р.,
Lorclпtltttlc ct, |Visc:ha,tK, Krot. и др.). К нитrней llерпrп (перлlокарбону)
совершеlIво справедливо отвосЕт СцбпрI\ев Ta!i)i(e выходы Itзвестняка
dлиз с. Крестr,т, .в котором Амалицкиlt tIаходIlлиСь и ф5,аl,дgны (zrо,rэл).
С другой сторопы, здесь имеются несомненвыс БLIхолы известняков более
юнLIх. Это извесl.1rякrt, открытые }IлrлашеБItчем (zoz) прп Tor'i тсе

д. Галашовой, фауна которых IIзучеIIа ЧерIrышсвым. ГIосле рабсlты
посдедЕего выяснЕлись цовые давныя о вертикально}1 распространениIr опи-
сапных им форпr. Кроме того, участвикауIл Докучаевской экспедIlI{ии,
а в более Iioв()e время Сибирцевым, }!есколt,ко выяснена фауна пер}r-
ских ЕзIlеслtlяков в блпкайшем соседстве к указапноплу райоIr),, что'де-
лает возможным сравнеrrие пучежско-катуЕской фауны с фаупой верхне-
II ЕикtIепермскЕх известняков близлежатr1IIх пIест.

Ч е Р н ы ш е в ы м в пучеЕ(ско-катунских изtsествяках описаЕъt: Slrrllltt,-
rОllШs 2r'l'tttrrrllrrs I( iпg, |l'шrЬо (\lrоrllшп,itо) btи,lttso,t,t,,ttl, Go1., Iill ttloпrl irt, ,iItor-
cltisclnilt,tttt, King, ,1slu1,1c |ltll,tttocttrlюlticct,TscheIn., Рlепrоlilюru,s eosltltlt,g
ВГОwп,,,lllгlrlsltttt.'Iiшforlttttrl Vеrп., _i[tocl,ti|oп [iiпqittпttлi Vеrп.,,|!оdi.оLrо
si,tttplicissitltrlTscheгn. ()[. coltsobt,iпt Eichw.), l)ill|rtsпtп, eloпtlLt,ltl Schloth.,
i1lll.,цrisресliпifаl,rt,Sоw., Sllirifeгiпtt,cl,istaltt, Schloth.(,S.ыobcl,islttlt,.Netsch.),
8lrophttlosiro l1,ot,l,escons Vегп., Ашlоstеуlеs ||rцlltlt,1]1,1i.l1rj Vеr п., Ctttltto,o1ll,toriu,
supcrslos Vеrп., Ifislu,li1lora, La,h,llselli Dybow,, t\цпосhttlitl uityclrK.rrl Phill.,
Stепоlлоrа collttttltltis Sclrloth,, tr'епеstr_,llrt, reti|'ol.1пis Schloth. К этьму
списку я могу вЕести неЕоторые дополнсЕия ц отчасти исправленIlя. Опlл-
санная вз Пучежа Ca,marophorirl существсвно отличается от I(ириJIлов-
Ск"*-представитепеЙ С. ыцlеrstеs, но она тожественн а с Cllпl(c1,лf)horht uз
кЬнхиферового известняка дер. Печищи rra Волге, которая мною бьтла
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такд(е опlибочво отяесеца к 9ToDIJ,, виду Rернейля. Как пOказало пзуче-
ние орIIгпЕалов Чернышева, к fiцп,. l,il,tlulпсеч им отнесеЕа одЕа из

TиIIIItrвLIx llolt11lort.r. В лtатериале Си6"рцева) храняцемся в Геtlлогв-
ческолI KclMBTeTe, имеется небольшая'коллекция образцов доломита с ока-

ь!евелостями rrз П5,чежа. В этой коллекции l]lrecтe с формамrr, опвсанными
Чернышевым, цною опрелеJIены тIIпичвые 9кзсмпляры l[orliolorlolt
elonr|tttlпlt Netsch, п Ltialopecte1l l,ossiclls.jsNetsch. Первый вид является

одной вз руководяпlлlх форлr. нижIlих горIIзонтов конхпферового отлела

казанского яруса IIpllypaJibcкolt областII. Во ВладиNIIIрско-I1п)Iiегородскuх

пepycк}ix IIзвестняках оЕ пстречается) по сибирцеву, также IIсклIо.Iи-

телt,t{о в конхItферово}r отдеJIе. Iiторой вид в изIlестняк8х I!олжско-окскоI,о

района Itc },rlo}rlirlaeTcя, il в ПрrrglалыI ов I\laccaмE вСТреЕIаеТСя IJ ](онкп-

феровом отделе, в спирифероЕых же известня](ах цопадастся зrIачIIтельво

реже и притом только ts цх Bepxllllx горизоIlтах.
Таким образош, с уI(азаItllыl{п дополненIlяrtlt ц исuраtsлениямп фачпа

известняков П1 Чеа.а 6_yдет состоять из 2о I|т,дов. Из япх б видов встре-

чаются в нижней пср}lв (пермокарбоr:с). Но все ОНИ /,S. pcrtttitntus, ll''.
bttrlttsot,ttпl . i1 , 1lertttrlt,ttгbott,t:tl, i!. сопsоh,iпtt, l). elotttltt,ltt, ,7. рссl[п,:|?,rtt,
Р. ('rtl,r.l.itti., (]. colпttttt,rris), о6.rrадая болыlrиlt вертliI(альны,\1 pacrlpocтpa-

неЕпсlI, более хtrраI(тервы для BepxBeI1, чеIt дlut нижвел'r псрми. В казан-

скс}1 яр).се BcтpetlaloTcл l]ce 2О впдоВ прiIЕелсннОго сIIЕска. Отсrода, rlpll-

rIадлех(ность пучежскIrх rtзBecтll)lIioB к казанскоrrу ярусу должна стоять
BHt всякого со]tIIенIlя. По отлелам кааанского яруса 9"rи 2о видов рас-
пределяютсrI след}lющIIм оdразоDr: I5 вlIдов встрсчаются в обоих отде-

лах) 2 редких впда (-Еiпt., ,|Ilrr,ltisottitl.пtt н i:isl, f,цlшtsсllzi) только в cirII-

рпфсрово\r' 2 вIIда--I расорасIранепныfl (11[. alclililttltIl)l) ц | редкпil ((Jai,t,t-

rо?ll()гiц)-_толы(о в Kotlxвq)cpolloll, HaKo}teI\) I распростравенный виrt 1,
rosslellfis првурочеu IIреu]чп,,IцесТвеЕIIО к коIlхифеРОВОм)' отделу. Резулы,ат
сравIrеЕия получается не впопЕе определенный. Олвако, }tожво считать
Becb}la вероятной приЕадлеiкность цуче)liскпх Ilзвестняков вли к верхнIIм

горпзоIIтам спlrри(lеровоi'r илЕ I( нихiЕя}I горIrзонтам котlхиферовой cBrtTr,r.

Я более склонr]Iось к последне[lч взглrду. За справедлЕвость el,o гово-

рит, Iip(r}re присутствия в llуче)I(скоfi фа5,пе 7I. elo,ngatuttt и ,1, t,oss,teltsb..

и обтций ее характер: преобладавЕе коItхи(;ер вад брахиопода}tи. Нслl,зя

не придавать значеIlИя и отрицательнолtу призЕаку-отсутствию Sllit,i77.,r,

9Тих р}rковолящих форv сllирr,r(lеровой свI,1ты,

Таким образоrr, в пучежско-катунсIiом и высоковско}t (с}1. выше)

рвЙове имеются пзвестuяки вих(вепермские (_цермокарбоЕовые), спирлфе-

ровые и конхиферовые, т.-е. все те горизонты, котсрые развпты во Вла-

димирской Е Нижегородской,гу6, южнее. СледовательЕо, идея о выклп-

ниванпR верхвих горизоЕтов пермской толЩи окско-волкского района пс

направлевию к С g СВ не имеет за собою фактического освования.

В зациту 9тоЙ Едеи, кроме сравнительно древЕего возраста пучежско-

кат),Еских известняков, приводят еще п условвя залегания последвих. По
дмаЛицкому, 9тп ((IIзвеСтнякП залегаюТ гIIездацп средЕ мергелеЙ и

мергелпстых глЕн)) (r89,rTo). IIо вужно Еметь в ввду, что такое залега
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впе, действитсльно наблюдавшееся некоторымц исследователями, Еесо-
мЕеЕно, является следствцем царушевия первоначаДь}rого нормального цо-
ложеЕия известковых слоев. Сильная нарушенность напластовавил в цу-
чекско-катуЕском райове отцечается всеllи пёследователямп. По Сибир-
цевуl цзвестково-доломитовая толца (является перед наблюдателем

паломанвой и смятой, с передвЕнутыми слояци пзвестЕяка, с Еаклонвы!!и
и сводообразво Еаогнуты!дЕ пластаця мергелей. Нарушевие Еапласто-
вавия обусловлено, помпмо Ерrjчиtl тектонtrчрских, выrцелачЕванпем гипса,
а, может быть, и других растворп}rых со.lrей>> (zоо,rоз). Повидимому, адесьl
как и на Iоге Нижегородскоfi гу6., нзвестняки ц доломиты в значительной
части выщелочены Е превратилЕсь в остаточные глиЕы, кругом облегаю-
цие Ех у}елевшие цартии. Указанчые нарушения в задеганиц сильно за-
темняют соотrrошепия, в козорых стоят друг к другу стратиграфически
ра3лЕчвые горизоцты развцтых здесь иввестняков. Этц соотношеЕия до
вастоящего времевЕ остаются Ее выясЕенны!rи. одвако, есть некоторые
данныц заставляющие предполагать, что оЕи не столь простf.I и пра-
вильвы, как в остальной части окско-волжской области. Вполriе возможно,
что в пучежско-катувском райове имеет место Еалегавlrе различных го-
рп3оIlтоВ верхней пермП Еа 9родирОваннуЮ поверхвосТь более древних
отложеввй, т.-е. то же явлеЕvlе, которое так рельефно выражеЕо на р.
Шешме и в верховьп р. Сок. У с. Крестов, напрвмер, повЕдпмому, rýr-
полообразныЙ выступ ЕижIrепермских (пермокарбоЕовых) известняков
покрывается пепосредствеIrЕо пестроцветпыми породацu татарского яруса
(zrо,rэr), а прп Пучеже та же нпжЕяя пермь, возможЕо, покрывается из-
вестнякамц конхиферовой свиты казанского яруса.

Немного южнее пучежско-катунского района, в окрестностях г. Ба-
лахвы толща казанского яруса и!леет Еормальное развитие. Балахнивская
буровая скважива"описавцая Штукевбергом (zll), встретила под
пестроцветвыми мергеля!ли ва глубине 5r,z м. cepylo известковистую
тлинJr и доломитовьтй известняк, в котором Штукенбергом былп
определеЕы lfodiolopsis PalllBi Vеrп., Ваkешеlliа anliqu,a, Miinst., J1lirife-
l,,iп,rt, cristctlп, Schloth. и др.Еа rz8 м. скважuЕа вступила, по поздвей-
шему толкованию Сшбпрцева, в нижнюю цермь, а на lбz м. углуби-
лась в швагерцновые известняки. Таким qбразом, общая моцность верхне-
пермсквх отложенпй при Балахне paвIra 77 I\I. Если мы припомвим, что
I'rощпость давной тодци в областrr р.р. Пьяны п верхней Тешп пе пре-
вышае1 з2 м,, а еце далее к Ю и 3, в пригранцчвой пdлосе, она равна
77-2r м., то дпя вас станет еще более ясным отсутстiие каквх бьт то
ни было признаков, указывающпх на выклиниванЕе верхЕепер\rских
пзвестняков по направле"иЬ к СВ. Если здесь возможно говорить о
выклиЕпванип посдедних, то только в обратном направлеяии.

Средп отложевий казанского яруса в окско-волхской области яспо
отлЕчаются те же две свцты, ца которые делптся казавский ярус в смеж-
ноЙ восточноЙ областц: никняя-спириферовая il верхвяя-конхиферовая.
Эта двучлевЕость верхнепермских морскЕх отложепий окско-воджской о6-
Jастп была выяснена еце Мёллером (zol). Позднее, под влпянием р.аýот
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ГоловкиЕс8ого, участнцки,Що куча ев ской экспедиции отступвлЕ
от делеIIЕя, предложеЕ,Еого Мёллером. Но более вовые псследоваЕп,
Сцбирцева восстановлают и углубляют прежнюю схему. Уже одна
эта общность в смене фаун указывает. на прибrrиаительвую спЕхропич-
ность верхнецермской толци окско-волжского райова е казавским ярусом
.Приуралья. Так оно ц цр!!Еuмалось, с ЕеэЕачительвымц уклонеЕияtлп,
большинством исспедователей.

сделiем детальЕое фаунвстпческое сравнеtrие указанных отложений
-смежRыХ областеЙ на осповаЕии списка фауны. 9тот сцисок базируется
ва АанныХ СибПрцеВа, которые исправлевы ц пополнепы работами
яковлева и моими определеЕпями, произведеввыми на материале Си-
бирцева. Нельзя не ааметить при 9том, что фауна казаItского яруса
окско-волЖской облаСти еще ждет своего псследователя. Музейный rca-
териал, собраввый отсюда в довольно значительно}t колпчестве еце в
8о-х и 9о-х годах прошлого столетия, Ао сего времеви остается Ее
опЕсаЕным.

В сппрпферовоЙ свите окско-волжской областц определеЁо бо форм.
Иа яuх толькО б видов не встречепы в верхвецермскцх отложеввях При-
уралья. Из остальвых форм 42 вцда известны. в обоих свЕтах казавского
яруса ГIриуралья, 4 вида-толLко в верхней и 8 видов-только в цвжней
свЕте. В чисде последних находятся: Spir. ru,gl1,1alus, Sp. sоlt|еп,sЬ, ýр. ýltb
ckell,ber g,i, РоЩ,lсоеliо 1lr оfuп,сlсо. Таким образом, соответствие спириферовых
сJIоев окско-волжских цермских Езвестняков спирвферовой свате fIрв-
уралья не может в9збуждать никакого сомЕевия. В конхиферовых пзвест-
няках окско-волжской области по вашему списку звачптся 47 видов. Из
IIих в казанском ярусе При5,ралья не встречены только 2 вида, но ови
сомЕительны Е для окско-волжской областп (Рlаи.. cosla,tll,s? Br. п Рlешrо-
tom,arda cf.. tшпstаltrеиszЪ King). Из остальЕых впдов зб встречаются в Гrри-
уральи в обоих свЕтах казавского яруса; 2 вида-толъко в нпжней и
7 видов-только в верхвей. В числе последних находятся такпе распро-
стравенЕые в ГIриуральи формы, кац I|IocJiol. еlопgаtлллп g. Psaod, garfor-
theшsis. Отсюда сиЁхроничЕость конхвферовой свиты окско-волжскоfi
областп и Прлуралья_также можЕо считать установлеЕцою.

Щругой вопрос-насколько цолва 9та сцвхроЕичпость, и Ее вклю-
чают ли сппрвферовые п копхпферовые свиты в одяой из сравниваемых
областей такве стратпграфпческItе горизоIIты/ которые отсутствJiют в дру-
гой. При,пОмЕцм, чтО пtощЕость казанского ярусе в Самарской, Кааансrой
п западной части Вятской гу6. доходпт до 8о-9о м., прв Балахне оЕа
равЕа 77 м,, в областд р.р. Пьяны и Теши около з2 M,l а на западвой
и южцой граЕице его распространевиЯ в Нижегородской п Владпмирской
гу6. всего l7-2| м. Как мы виделЕ, ri восточной приграввчцой полосе
сlоль же резкое уменьшеtIЕе мощЕости чЕсто морских отложений казаЕ-
ского яруса обусловлево отсутствиеDt некоторых его горпзонтов в мор-
ской фацив. Может быть, то жf самое мы пмеем Ir в западной прпбреж-
ной полосе. Чтобы дать цосцльное освещение 9тому вопросу, за отправ-
пой чункт возьмем граЕпцУ цеждУ конхпферовой п сппрпферовой свп-

lJ
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тамп. По Сцбирцеву, ука3анная гранпца в окско-вол"i"*ой и пряYраль-
скоfi областях прелетавляет tочно сивхроЕItческиl't горизовт. (Если про-

долш(ить, пишет оц, в Iожн),ю полоаину Владнмиро-Нижегородской обдасти
верхtrюIо границу Казавско - Сайарского брах_иоподоБого отдела, то ее

следует провестII над горвзовТо}I aPz (zrо,rsэ), т.-е. над верхцвм гори3он-

тоv спирrrферового отлела>. Такой взгляд неJlьзя яе разделять. TorTiecTBelr-

ность вIlдового cocтar:a п обrrlего xaliaKTepa фауны ts окско-вол)кском и

восточнолI paT'roHax, оданаковая послецоватедьность их сI{ены, }lаконец,

uдеllт}I,IIiостL xapaкTcpir этоl'r сtIеIIы (rtсчезновснче ,Slliri|'r,г Е I;оriвлеrrие

iljor! iоlоrl,оп п ].'sl,ttrl , qttl,|iп,lltrпxis)-Bce этп совпа;\снIlя объяс}llt:rtLI .пllпIL IlРИ

синхронпчностя зовLI, рiIзделяющет"т датiные свиты в,указаttliых ()6ластях.

Rопрос о clrHxtr]()HrI,tнocTи нlr)кrlих горЕзоIiтов сппрпферовс,Й свиты
в р€rссматривае}lых оd.,lастях решается далско Irе с ]'aкOro Irrеревностью.
По мrrепrrЮ С lr б И р Il е В а, 61rахиопОдоl]ые слоп (uО Haurci'r тер]I!tIIо.,lогllи-
спrrрlr(lеровая свята) окско-волжской областII cooTBeTcTB].-IoT IIе T()]Ibкo

Bcei'I сIiItрIrферсlвоЙ свите Приураrья, но и знilттtlтелыiоIli ilacтll 5,фlrllсксlго
яруса. Это воззреlir.,е С и б ll р I\ е в oбoclloBыIllteT ccL,I.,Iliolo на ItаЛС)ОНТО-

лоI.]IчесI(ие данныя, Согласriо его определеЕItrl\f, в брахrrоподовых слоях
оксtlU-UоJlжской u6.;lаrсти встрсчеtlо ло l8 вItдов, tlеи3вес,fвых в казанском
яр),се Приуралья и в то жс вре}rя попадаюц\пхся в более древних отло-
jKeHI:j]_1:. Этtr вuдu II прпдаIоТ зсеi'l ф.rJ,:lе отпетIатоI( больцтеl't древности.

К rrастоящелrу Bpeмelllr фаrсти,rескаrl cToDo}Ia данtIого вопроса 3I]a-

чителыltr изменилась. Прн поздЕейшIrх ]rсследовапиях мЕIоГIlе rr3 J'Ка.БаII-

ных Спбирцевы}l древIlих форм встречепы к в KaaaIrcкo]I ярусе ПрIt-

уралья, прt{ 9Tort HeKOTopI)Ie из них) как Р. lioltitirl;,ittпtrý Vегп., Ilогrада-

ются не толькО в сппрпфеРовых) но U В r<онхифероВьlх слоrlх. /\рсвнлrх

форлr, встречающихся в верхнецермсr(их брахиоllодовых и3весТняI(ах ()КСкО-

волжской о6.части и в то же врс}rя до настоящего вре}!ени rrе вайлевных
в казаясI(ол[ яр},се Приуралья, осталось только 6. Из rtих три (lорrrы

(Dialu,sttn suf'|'[tdtt Schlo lh,, I.Ittrchisoпitt ]|!ltrrt;ttitttttt Gein., Brllrrt,pltolt
dectossLtius F 1е rп.) сомнителыtьт, а осталыiые TpIr ],)tt,l;tltгell,itt, ,lrl.,'?'l' М. - I l.,

B.loll,;it, Gеiп., 7]rl tttrlпtliц, ]lttrrlt,.sottirl;lrt (iпg}rа.цо характервы, доВоrьно

редки iI едва ли rIогут придатъ фаупе более древнпЙ отпечаток.
Вторыrr аргументом в IlоJьзу древвейшего возраста нижних гори-

зовтов спrrрrrферсвой свиты окско-волжского par'roнa слух(!1т непрерыв-
вость Hпrkrreпeprrckol"t (пермокарбоновой) и верхgепермской известковых
толщ. Раз такая HeпpepLIBHoc,Ib установлева, то, _очевIrдl]о, н!lжние гори-

аQвты верхнеперпtских пзвествяков долцвы быть эквлвалентнь1 5,флlмскому
ярусу. Одrlако, KaI( подробно указцttо выIге, характер стратпграфпчесI(их
соотношенпл'r rrавестняков верхнепермских в rrЕжнепермских в окско-волж-
ской области мало изучев, и утвержление о непрерывности их отлоrriсвия
вельзя счптать докаванным. ,щаже еслв здесь"действительно, цет стратш-

графпческих следов перерыва в напластовании, 9то обстоятельство lre

может умалить факта реакоЙ с}rеяы фауiы нпжнеЙ пермп фауноfi спири-

феровой свиты без каких-лпбо посредствующих 9тапов. Из давного факта
возможно сделать только тот вывод, что в окско-волжской области, как

!
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п rra Сахарской луке, никняя пермь вецосредственно покрывается ка3ан-
.ски}r ярусом. Интересно отметить, что и моцвость осадков спqриферовой
свиты в окско-волжской области так же Еенор)rалыlо мала, как и ва Са-
марской луке,

Конхиферовый отдел в окско-воJIжской области, по сраввению с вос-
точвой, отличается также малой }rощностью. Вместе с тем его строевве
здесь несколько иrrое. ош состоит только из 11звестняков с выдепепrrurй
гппса, содержащих обычн;,rо ковхиферово-I.астроподовую фаун5,. t{a llзвест-
цяках за.lегаIот пестроцветIIые мсргеля. Переходцая зоцд межд_\, ,rплtи
имеет незЕачительпую мощFIость, не dольше метра. На востоке, как мы
8пае}1, над пзвсстtlЕка}rи с нормальвой конхиферово - !.астроподовой фау-
ноЙ располагаетса еще довольно }rоlцная песчано-t{ергелистая, толща с
мелкI-Iми пIорскимп пластIillчаТотrабсрвыми. Эта зова мелклIх конхифер ва
rоге НижегородсксrЙ и на Iого-востоке ВладкмлlрсКой г1,6. oTcyTcl,BJ:eT.
поэтоrr5, вероятно, что конхrlферовые известняки окско-волжской облдсти
представляют, глitвныrt образом, вIIжнюIо Зову t(овхиr!еровой свиты. зпа-
чпт, п на зацале Казансксго бассейва в приграничной полосе имеет место
ТО Х(е яв.'tеIIIrе, чТо и на BccToKe-oTcyTcTBIte Bepx}I[tx горизо}tтов t(азан-
ского ярJ.,са в Mopclioi'r фацrrrт.

lll, Севернаý 0бласть.

Истарнческнй ollepli llсследований.

I'еологlrя крайнеr,о севера Ввр. РоссиI{ впервые dылв gзччена экспе-
дrтцисй IlIурчисона, IIотратившеl"r н:1 обозрr_,;rпе эr.ой дllкой, рlало до-
ступной страны сравните.TьЕо очень ЕемЕого BpeLIeHII. Позднее, в r84з г.,
д.ця поцо_цнения проfiзведенных rrабпюдений сот.руднlrк Мурчисона,
I'раф К е й зерл Ir н г, совершаст новое пчтепIествие. Общпе геологItческие
результаты его исследованrlfi вошлIл в Geology oi Russia, а полро6-
ности издох(ены КейзерJIIrнгопI в отдельной работе (+ь). Мурчпсон,
осноDываясь ца исследоIJанItrх своих tI КеirзерлIIнга, отмечает для
пермской толщи севера России в обпlеrl тот же самыrl порядок цапласто-
вания, что и на востоке. Именно, по }{урчIrсону, в области Северной
,щвиlrы Еа каменноуr'ольво}I известняке залегает толща гипсов с извест-
ковымп прослоями; выше пду" красные и зелеЕые р\.хляки, а над ними
РаСцОлаI'аеТся иавеетrrяк с пермскиrtи брахиоподамu, tStrtlpltttlosiu ho1,1.cs-
crlls V еlп., C'lttll{t,l,o1,thoriu t!r,ltlotll,e,iпti Vеrп. (I78). В I854 г. опубликована
новая работа К ей з ер лIIIt га, в которой оI1исана фауна пермскIIх lIзвест-
вяков, выступающих на р. l1rTHeгe поЕИже Городка п прп Усть-Ёж5,ге (47).
,Щальпейшее приращеНие ЕашиХ звавиr1 о пермских отложениях северной
области доставилIr исследования Б арбота-де - Марпи, производив-
шиеся в l864 г. В его работе (6) описаrrы выходы перDrского известЕяка
Еа восточной окраине области при Усть-Неми и Серегове, па западной
окраине цри поr.осте Троицком на р. Сев. ,ЩвиЁе. Эти извествяки, по
Барботу, представляют довольпо низкие горпаоцты перми. Известцякп
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Усть-Неми оЕ привЕмает за образов&вие, переходвое от горного цавест-

няка к цехштейву. Особое ввимавЕе Барбот-де-МарЕЕ, уделяет
толще пестроцвеТных пороДl пользующейся в областвlр.р. Суховы, Вы-

чегды и Сев. ,щвивы широкпм развитиец. Эту толщу он прправнивает
к пестроцветЕым мергеляц окп и Волги. Еа р. Вычегде в этой толще

Б ар б от цашел только сохравившиеся остатки стЕолов Саlаm,itеs,опреде-
лецвые иш gа С.. аrепасеолs Вгоп8п., и Еа основаниЕ 9той находкЕ счел

возможвым окоЕчательЕо прЕчислЕть даввую толщу к триасу, с той,

одЕако, оговоркой, что, может бшть, (1веrоторые вижние частЕ 9тих по-

досатых пород деЙствительво привадлехат пермскоЙ системе)) (6,zBr).

После работ Барбота-де-Марви в течеЕЕе более чем 2о лет ве

появидосЬ ни одцогО исследоваЕия, посвяцеЕног() изучевию верхЕепермскпх
отложевий нашего крайвеrо севера. Дипtь в lgoo-x годах этот аабытыЙ

край подвергся новому изучевпю. К вачалу давЕого десятцлетия отвосится
опублпкование ваблюдений Гр евпЕгка и работы Тимапской 9ксrrедпцип

академика Червышева. ГфевиЕгк свое путешествЕе ва Север Рос-
сиц-Еа полуостров t{дццg-goверши! еще в т848 г. Но его ваблюдения,

обработавные после смертЕ аЕтора Карпивским, IIикитЕЕыtd и

Червышевым,6ыли Ездавылпшьв r89r г. (zz6). Тпмавская 9кспедЕцвя

работала цод руководством Червышева в 1889 п r89o г, Результаты
ее исследовапиfi цо отЕошевию к цермским отложевиям Езложены Чер-
ныIпевым в цескольких предварительЕых заметках (zz9, zgo), а ТакЖе

в примечаниях к дневнику Гревивгка и в особой статье -((О геолоГиj

ческом строеЕии Каtrивского долуостроваD, соцровождающей 9тот двев-
нпк. В дневЕике ГревиЕгка оuвсаЕц разреsы пермсквх отложевиЙ цо

р.р. Пинеге, Кулою д Мезевп. Исследовавия членов ТишанскоЙ 9кспеди-

цип также захватили указаЕные реки, Ео главЕым образом ови были

сосредоточецы восточнее п с пермской толщей имели дело на разрезах
в области рек Вычегды, Выми, Вишеры, Тобыша, Ухты ц др. Еа осно-
ваяии давпых ГревиЕгка и своих собственвыý, исследований, Черцы-
шев цришел к закдючеЕвю о цолной аЕалогии между пермскиrли отло-
жеЕиями севера Россип и таковыми же на востоке, в области Кацы и

Бедой. На севере, как п Еа востоке, верхвце горпзовты кувгурского яруса
покрьваются толцей красЕоцветпых глин и песчапЕков, соответствуюцей
нижЕепермской красвоцветпоЁ толще Приуралья. На эту толщу валегают
серые и хlелтовато-серые песчавикц| гпивы и rrзвестняки, богатые окаме-
велостя}tи, характерЕымЕ для русского цехштейва: Sllir. Bchrenki К е у s е r l.,

Athyris Rоуssiапа Кеуsегl., Pt,. Cana,,itb,i Vегп. и мн.др. Татарский ярус
ýдесь отсутствует. ýго севервая граIrЕца, по мяеЕию Чернышева,
в областц Сев. ,Щвиньт ((не заходЕл}, севервее Устьвагп, rвостоку же (за

стьем Вычегды) ова спускалась Йжвее этой рекш д ея цритоков Е ухо-
дила, вероятЕо, в пределы Костромской-п Вятской гу6.> (azg,oo).

IIесколько дополIIЕтельных ввтере_сЁых сведевиЙ о перцских отло-
IкеЕиях по р. Выми находптся в статье А. Ивацов а (zz7).

Бодее западные iасти северпой областп ЕаучадЕсь в Igoo-x годах
АцалЕцкиц п Лебедевым. Лебедев в l89з г. описал пермскЕе
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цзвестняки с фауной обычных конхифер и гастеропод цо берегалr peKIl

Ваги (zz8). К сожалению, отношеЕие 9тих известняков к толце красво-

цветных пород, развитых в области р. Ваги и ,щвивы, осталось совер-

шевно невыяснеЕвы\!.
Ко второй половине I9oo-x годов отЕосятся исследоваЕIIя Амалиц-

кого в области р. Сухоны и Сев. f{вины, в результате которых явилось

порах(ающее открытце целого кладбища пермских рептилил'l. Свои иссле-

доваIIия Дмалицкпй описывает в ряде предварительных заметок, оста-

навливаясь, главным образом, на выяснениЕ зЕачения фаупы и флоры,
открытой им в толще пестроцветных поролt польз},юцихся яа Сухоне и

Сев. ,Щвине иощЕым развитием. В нескольких пуtlктах им встречецы были

так)rе перIIск}Iе отложения с морской фауной. Повидrпrому, пестроцветная

толща C}rxo""r о,гносится к татарскому ярусу.
Последней геологичесIсой работой по изучеяIlю пермских отложений

севера России являются исследоваЕпя яковлева по р. Выми, произве-

девные в I9o9 г. ИсследованIlя оппсаны лишь в предварителъном отчете
(zзт), в KoтoPolt имеются JIказаIIия на выходы известпяков с типиtIной

брахиоподовоЙ фауной !I пестроцветных пород, Наконец, в I9II г. Не-
ч а е в) на основа}Iии паltеонтологической обработки брахиопод по коллек-

циям ГревЕнгка и черЕышева, дает фаунистическую xapakTeplr-

стику отдоiкениям казанского ярJrса северной обласIи и сравЕивает IIх

с соответствующими отложениями Приуралья (l5).

Уфимсншй прус.

состав, общий характер и главнёйшItе стратегические подразделения

верхtеперlIскIтх отложениЙ ceвepнoii области выяснены, главвыNr образом
благоfiарrr paбoтa}I ЧерныпIева. Его исследованиями устаковJIена пол-

ная аt{алогця междч северным п восточвым районаr,Iи по отЕошению Ii

развитию в них верхЕепермской толщIr.

IIа севере, как и на востоке, верхtIепермсI(ие отлох(еЕIrя начинаются
толulей красноцветIIых I,;Jlr:{ II IIесчанпков .l,фlrvского яртса) за которой

следуеТ казанскIIii ярус, с.ilо).Кеrньiй }!орскимИ от_цохiени)I]rrlr. Верхнепер}r-

скпе образованuя севера во всей областп своего разввтня прIlкрьlты

моIцныл{И ледЕиковы!dи lta}roca},Ill II отло)Iсенtrямtl Drорской пост-плиоlIено-

воЙ траtrсгРессItи. На дневн5,Ю IIоверхносТь оrrII высТ),IIаIот I,.lIaBllыIt обра-

зом в 1)ечных лолинах. ,Щиr<сlсть II малая ;]оступность стратIы! предста-

вляtт_lltit_,Й IIа юге сIIлошЕые леса, а на севере тундры, обусловливают

!{ал.],lо ее иаJiчеЕность, в силу чего, ^rноl'ие важIIые воIlросы относиТелI)но

распространенIlя, взiчI}rоотЫошеЕий и общеrо характера разлпчЕых отде-

лоts верхней пермrl QстаIотся не освешIеIltJы}rlI.

}'(llrмский ярJlс в ccBepнofr областлт слагеетсл главнейше кРаскы}ItI

гливамI{ и мергелями, lIрослоевными серым я lipact{OBaTLIII известяяком.

Пес,rаникл 61,por.o и красновато-6урого цвета такjБе иI,рают в его сJIоже-

нии доttо;IьЕо знаtlительrtуIо роль. Зателr, в Еия(них его горпзоIIтах I'po-

MaдlrLIM развитием поль3},lотся гLIпсы. Палеовто,rогllческltе остатки в этйlх
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отложеЕиях Еесьма скJ,дIIы. Б арботопI-де-Марни и Чернышевым
в цих были встречены лIлшь плохо сохранивIIIиеся остатки каJIамитов,
Irа_цегание уфl.тллского яруса на более древние отложения наблюдалось
на восточной iравице его распространеЕия, в области Тимана. По Чер-
п ы ш е в у, на Вычеr,де, в райоке Усть-Немп, в нескольких пунI(тах видtlо
непосредствевЕое покрытие порода1\1I{ красноцветной то.пщи оолитов (1),
венчающих Irзвестковую серию виrкпей перми (zzg). Подробпости соотно-
шевий 9тих соприкасаюцихся толщ остаются не опIIсаIIными. В более
северных частях ТимЬна, в областп нижнего течеЕвя р. Волонги) толща
уфиrлского яруса налегает вепосредствеЕно на верхнчх каIlIеЕIrоугольвых
известняках, а южяее-Еа р. fIёше Ч е р н ы ш е в ы м указаЕIо трансr.рессив-
ное наJIегаЕие ее на верхнедевонских глцЕах и лrергелях (zзо). На вос-
точной стороЕе Тилrана отложения уфикского яр)rса встречаются лишь
в средней части этого кряжа, где они надегают па верхние горизонты ка-
меI'ноугольной системы и покрываются ЕиЕIlе-келловейскими пескаI{и (zзо),

На6.тrюдаемое во многих пунктах покрытие красЕоцветной толщи
севера морскиии отложеЕиями казанского яруса ставит вве всяi(ого со-
мЕения соответствие 9тоЙ толци ил(еЕпо уфимскому ярусу Прлrтральд,
Еепосредственным продолжением которого оца является. Это соответствпе
вполне установлено для северной и восточЕой части северного paйorla
Но для крайней западной части последнего TaKor'r ясности нет. Здесь,
в областlr Северной ,щвиньт, толща красноцветных пород поль6},ется очень
мощЕым развитием. она состоит из полосатых яркоцветпых мергелей и
красных глия с прослоями известЕяков доломитовых и кремнистых. очевь
характерны в ней бурые и буро-красные песчанпки, обыквовевно очень
рых.пые.

Стратzграфическое положенпе этой толщrI не выяснено. Оiрывочвые
литературные лаЕныя заставпяют предполагать, что строение вёрхне-
пермских от.цожевий в бассейне Сев. ,Щвины аналогrIчЕо Irx строению
в остальЕой части северной области. Вероятно, здесь rrpиcyTcTBJlIOT уфиrr-
скпr'r и казацский ярусы с их обычны}lи соотвошеция}lи и развитпем. А
с юга в эту область заходит ц татарскj{й ярус. Но распрострапение этих

ярусов совершеЕIrо не изучево. В ceBepHoii часr,и реки, в районе, приле-
гающем к выходаII карбова, красЕоцветные пор()дьI/ Е),жно ду}rать, пред-
ставляют уфимский ярус. У устья Ваги полвляются изЕестнякп с морской
фауной ка3аЕского яруса, а в районс слияllия р.р. Cl.xollbT и Iога вы-
ступают отложевия татарского яруса. I'лоссоrlтернс сая (lлора, антрако-
3идовая фаува lT фа_чна рептилий, открытая на р. С5хове Амалицким,
по всей вероятIlости, приурочиваются к 9тим поспеllIlIIм отложениям.

Нааансний прус.

Казанский ярус В ce'ep*oll районе слох{еЕ серыуи желтовато-серыми
песчанЕкамIl и глIlна}rи, среди которых залегают прослои глпвистых из-
вестняков. Общая мощность 9тих отложений значителыIа, но обыквовевцо
Еа разрезах присутствJIют лцшь некоторые их горизонтьт. Мощвость всей

f
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толщи остается не изученной. Налегаtrие 9тпх-образовавпii на красво-

цветную ТолuIу уфимского яруса наблюдается отчетлиЕо во мIIогих пунк-
тах по р.р. Пинеге, К}rлою, fIёше и др. Точнее характер соприкосвове-
ния данцых толщ ве описан, но оЕ, повидимоIr),, тот жеi что и в при-

уральскоfi области. По краЙвеЙ мере, и здесь в некоторых пунктах (Усть-
Бжуга) цорская фауна казанского яруса начицает поЕадаться в самых
верхцих горцзонтах красноцветноЙ толщв. КазанскиЙ яр5,,с в северном

раЙопе представлен, главным образоrr, спириферовой свитой. Что касается

до конхиферовоri свиты, то отЕосительцо ее распрострапеЕия можво ,lишь
строить более яли меЕее вероятные предположения.

Фаупа спириферовой свиты очень богата. ýе представ,ляют: D,yboto-

sl,:iellolibiala Keys erl., (lt,iлl,i,lэеllа, ct,ussa Lons d., G. cohoпllttшl,is Schloth.,
I"coteslepol,co rеti|Ьrпis Schloth., Polypot,co bicot,lп,ie,ra Кеуsегl., ]'rоthссtlоs

Koniп,cl,,itt,o1,1rs (еуsегl., l). Dieotel,i Netsch., 7'. Сttпсl,iпi У егп., Р. helttis-

1lhоеriшпt, (ut., l'. 'l'sсhо,ttуsсlъrзес,i Netsch., Stropholosdct, lbol'l'esctl'l?,s VеГП.
S, |1,ogili.s Netsch., S. lYall,ga1,Ircillti Vетп., S. Ihоlшs Keyserl., S.9,фоs'
Netsch., fipit,i|?,r Sс,Jtапl;i Кеуsеrl., ф, laliu.recdtts NetscIr., Slr. р|uпtлs
Netsch., ýp.o,togtolrilts Kut,,,5p.so/ictasis Netsch., Sp. Stшсl;еп,Ьеrgt] Netsch.
SР. Lah,ttseoae Netsch,, ф. (il,tllrilbyllii Netsch., ф;.Д/rrsi,j Vеrп., Sр. Кеу-
sа,liп,gi Netsch., Ь}r. atlojutsis Netsch,, Slliriferiп,ct пtлл,ltiрliссltссSоw., ý2.
su,bu,islcllcl Netsch., Дthуг|s ]|.oцss/ttп1t, Keyserl., 1, 1leclill,ifcг., Sow., z1.

selll,icootcclt,rt Waag., Ath. БluсfuчtЬаrLli Netsch,, llhyntlto1lol'т Gei'tl,it,Э"icl,na

Vетп., L'ttпturоlэlъоl-itt сulоjепsis Netsch., ,luir,colo1lecluol sсl,,iсешs Vетп., -zlu.

Коl,,sбftбу()|,i Vе rп., Pseltcloпtonotis sllelmltctt.,,icl S chloth., Р, liеуsеrlitаУi d'огЬ.,
Liebcu H,tttslttttttiti Goldt,, lllod,ioloPsis ]1tllttsi Vеrп., ]-'ul,alcllocloп, Iiirll,gict-
,ll,tt,ltt, Y егп., liи,trlrt, Il'yrtlltteltsa.s KeySerl., Lt,lkt L,сtsапс,?.sis Vеrп., SоlспLуа

llittrltt,it,tt Vеrп., -Рlеurоllhоrчs 
silttpll,ts Keys ет1., Аllоl,iыпо lilolorgotlaVern.,

Alloristtt.,' еl,ецttпs Кiпg., -1ll . llrntblala КеУsёт1'., 1l!лtl.сhjцgl1tiо ыоЬапgшlu1а

Vеri,., l|-оrtltепiа, lли-!аsоl-лtlп Golo wk., I)ait,tlia, Sс:hrtпlti Keyserl., Д.
sticclla KeyseIl., _8. graptct кеуSеrl., В. l,cclrt,Keys., _IJ. oratct KeySeIl.,
I). alrllts (еуsегl.

сравнение прпведенЕой фаувы с фауной сrrириферовой свиты казав-
ского яруса восточЕой области устаtiавливает их полЕое cooTBeTcTBIle.

Еслп отбросить pal]KoB, которые в восточвой области хотя польз}Iотся
Таi(же широким распростравеЕиеtr(, но остаются не иЗучевными, ТО ЦЗ

оставшихся 5о видов только 7 пе встречены в Приуральи. 43 вИда, ОбЩИе

ceBeplroмy и восточвОлr1, районаМ, в послсднем рliспределены сJIедующIrм

обрtlзолr: 29 вцдоВ встречаIотСя в обоих cIJIcTax, I вид только в ковхифе-

ровой и rз своr'rствеЕIIы исклIочитель}lо спириферовой свите. К этому
нужво добавить, что и в обцем облике северной фаувьт повторяются ха-

рактерные черты спириферовой свиты фаl,нr,r восточной-то же преобла-

АаЕие брахпопод, наиболее распространенЕые виды которых и вдесь спJIошь
- выполtrяют своими раковиЕами !доцные прослои, такие же массовые ско-

пдения Uсточек Gein, соlu,пlпOris и сетой мшапок. Но при всеЙ глубиuе

сходства фаlна севера обладает и некоторым своеобразием (l5), Еа се-

вере домявирj,ют ипые виды, чем на востоке. Продуктусы и спириферы
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являются распространеннейшими формами в той и другой областях. IIо
в то время) как на востоке преобладает групhа S1l. t,logu,la,1,1l,s, на севере
наиболее распространен совершеЕно чуждыfi фауне востока оригивальный
Sp. IQzyscrling,i. Он встречается здесь массами и так же подавляет своею
числеЕностью все другие ввды Spi,rifeт,, цак ца востоке Sр. rшgltlollos. Этот
последний вид и вся его груцпа ца севере очеЕь редки. Группа В2fr.
\cltral,ki, цапротив, на севере пользуется большим распространением) чем
Еа востоке. Из продуктусов на востоке преобладают Р. C.'п,tlct,,ini и Р.
hепisрlк,оеr,iшm,. На севере первый вид популярен, хотя все же массовые
скопленIIя его здесь встречаIотся реже, а второй цочтII совсем отсут-

ствует. Его з4меняет другоЙ вид, весьма бдиаккЙ к Еему, впкариЕрJrющиЙ-
Рr. |l'sсhеrпуsсltешi. Ив l7thyris ва севере преобладает А. Royssiall,co \еу-
sегl. Ее раковины здесь очень рослые и встречаются в большо}r колЕ-
честtsе, тогда как на востоке 9тот ввд довольЕо редок. Щалее, Slrорhаlо-
;;trtc, пользующиеся, громадным раёпространением IIа востоке, ва севере
играIот значительно меньттIчю роль.

Такой своеобразный отпечаток фауны особенно резко выраЕ(ен
в облдсти рек Пинегв, Кулоя, Пёrпи. В южных частяк северного района
это своеобразие сглажпвается. По Вьтми и Вычегде спириферы северного
типа теряIот до}lиЕирующую роль, Вместе с }Iассой -l . R,гlyssitto}(r-Tvт
встречаIотся в большолt количестве представLtтели Slropltttlrbitrr,. На заlIаде
северIIого pal'loнa к сriириrРеровоri свите, может быть, относятся извест-
няки с l).Clпr,l'ilti, l|lt.7loyssitLIlц п др.| открытыеБарбото]!I-де-}Iарнлr
ца Сев. ,Щвине близ погоста Троицкого (6,zca). К востоку от Тилrацского
кряхiа спирлr(леровый отдел, как и вообще отложения казаIlского яруса,
до сего времеIIи не найдены.

i(онхиферовая cвitTa в северной области развита весьма слабо. По-
вилиrrсIIу, в большеft частIl о6;rасти она ),далеЕа денудацией и отчасти
cKpLITa под tlаносамп. Бодее или менее определевно ее можIIо указать
на берег_ч l\{сзенскоfi г5,6ы, 5, Ановского lIыса, где средIr песчаЕиков и
глиil выступает серый изI]естнлк с ковхифероволi фауной Б/lr:,r;rr'rts ?,Osý,a(:?rý.

CrOs-c,titllittп, рlrulа,, i!ocl,. Pa|.1rtsi, L,,tlq spelxLllcclriQ, Cltuttlt,il:',itl t,olyt,ttsis п др,
Навваriяые формы, вl{есте с отсчтствием фjгift,r II других, характерЕых
для сrrиртr(lсровой свиты брахиопо;д, позволяют с большой степенью ве-

роятностц считать и3t]естняки Ановского мыса отложениями конхпферс_lьоt'r
сRIlты.,Ща,пее, известЕякlI в областrr I}агв, описанные ЛебедевыпI (uz8,ro),
rT rra берсГу С. Щвllвыl ]/каа&tlные .t\малицкvrм {zz4rэ), также, судя по
прт.tIJелеяItоli фаl,пе, нес),т IlризнакIt коtIхпферовой свиты. Их отношснке
к llодстr.Iларщипl слояпr неизвёстно. Покрываются же они обьткноЁенво
цостпriIоцеIlовыци обрааованиямrr. А на Сев. f\BTrHe, по Амалrrrlком),, на
Hrix залегае1 толща пестроцветных глин и песчаников.

8о
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lV. 3ападна! облrстЬ.

Историческиfi очерк исследований.

Первые сведения о верхнепермскпх отложениях западной области
дает Б лазиус, посетивший окрестност1r г. Кириллова в r,84o году. Блпз
9того города на высоком холме, который Мейендорфом был назван
l'орой Блазиуса (Mons Blasius), была собрана колпекция окамевелостей,
заклIоченных в глпнисто-кремнистом известняке. Бл азиус в этой коллек-

ции определпл Proclllctros altliqu,ottts, Р. lktrtini, Еu,опщlhаlоts и отЕес отло-
жеция, слагающие гору Блазиуса, v горному.известняку (zзз,rzв). Па-
леонтологический материал, соdрапныrl Блазиусом, был обработан
Вернейлем, и авторы <<Geology of Russial> точно уставовили пермский
возраст Е3вестЕяков окрестностей Кириллова (l78,sc). R I864 г. окрест-
вости Кприллова бьтли исследованБI Б ар б от олt-де-М ар ви, открывшнм
здесь новые выходы пермских пзвестЕяков прп д.д. Сандыревой, Ладуни-
вой п на Idыппвой горе. Барбот довольЕо тrодробно опЕсывает все эти
местонахождеЕпя. в которых выходы пер}tских отложений не обраауют
ясIrых разрезов и настолько маскированы Еаносами, что вет возможисстЕ
уяснпть их стратиграфические отношеЕия. К В от Кириллова Барбот
определил пер}rские морские отложения по дацным d,5,ровых скважин в
Тотьме. Irрп этоrrr <<цехштейя>> Кириллова Барбот относит к более низ-
киýr горизонтаNl, чем цехйтейн, достигнутый бурением в Toтblle (6). Во
второй половине l86o-x r,одов Пикторскиr'r открыл пнтересный выход
верхIrепермского пзвестняка око.'rо г. Солиr,алича и описал его фауву
( r 7,:зл).

Окрестг;стп l(ириллова в l87r г. былп исследованы Дагу3еном,
полтверд[Iвш:tм наблюдеuия Барбот а-де-Марни (zз4). В дальнейшем
Кприлловсiiilс пзFестЕякЕ из)rчались Дмалицким) Дебедевым ц Ди-

харёвr,rпт. Кr^ткую характеристItкч 9тих известняков дает на основании
литературRого l:ltтериала Нечаев. AMaJl ицкиtl, пзучал окрестriости
Ккри.плова в l89r r,. п результаты своих псследований изложил в крат-
Ko}l отчете (zзJ). По ьtнению Аиалицкого, Кприлловскилi известняк
отItосится к двчlr отдедам. Известняк Щыпиной горы, горы Блазиуса, горы
Мttуриноfi и Косвхи, переполнеЕный брахlIоподами, составляет нижнцй
отде.T п соответств},ет брахиоподовоrr1, отделу казанского цехштейва.
Иавествяк же лер. Ладунпноr?, в фаl,не которого преобладают ковхиферьт,
aatlпMaeT, по АмалпI{колr)r, более высокий горизонт и должев быть
прIrраввиваец Bepxнelly отделу казаЕского цехштейна. Леб едев посетцл
окрестности г. Кирпллова в l89з г. ,Щанное ям краткое описанЕе 8дешвих
пермских отложепий не ссдержItт н!Iкаких суцествеЕцых дополневий к
тоиу, что о них бhло известно ранее (zz8). Еечаев, сравнивая фауну
Кирилловскпх известняков с фаупой камско-волжского цехштейЕа, при-
ходит к выводу, что первые <в,фаунистическом отЕошении замечательно
близко повторяют средвпй отдел пермскiэй известковой толщЕ востока

гЕология россии. том 1I, чАсть v, BLIп. 3. 6
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8z Гвология России.
ýвр. России (rз,лrо). Лихарев odpaбoTaJt весь палеонтологическиtli ма-
териал} собракный в перцских известняках окрествостей Кириллова Б а р-
ботом-де-МарЕи, ДагузеЕом и Дебедевым. По этому материД.пу
пм опrrсаЕо 46 видов. Авализируя описаЕuую фауцу, Дихарев приiодtrт
к заключению, что извествяки Кириллова <(не могут быть сопостдвляемы
с цехштейном востока Европ. России>>, ц (<что авалогов им надо цскать
в толщах,_подстилающцх среднопермские отложения)> (lu,Bo).

Известняк Солпгалича после Пцкторского изучадся Епкпти-
Еым п Чернышевым. IIЕкитив подробно описывает выходБr этого
известняка (zоз). А палеоЕтологический материал, собравный пм прн
исследовавиях, обработан Чернышевы" (aq). Последний иавестняки
Солигадйча cIrиTaeT более древЕими, чеш нпжние горизонты Германского
цехштейна. Ira востоке Евр. Роёсии апалогом Солигалцчского извествяка,
по мнениrd Чернышева, служат те долоtдиты и доломитовые }tзвест-
пяки, которые позднее были выделены в кунгурскrtй ярус. I{e.raeB, на
осЕовавии работы ЧерныIцева, пришел к иному взгляду. По его мне-
нЕю, (известняк Солигалича по своей фауне наиболr,шее сходство обна-

ру)riивает с верхЕим отделом цехштейва востока Евр. России> (rз,rlз).

НазансшиП ярус.

Верхнепермские отложения западной облаgти не образуют Еа днев-
ной поверхЕости одного сплошного.покроЬа. Прикрытые мощными тол-

щамн ледЕикового наноса, а места}tи образованияпrЕ шезозоя, ва двевпую
поверхность ояп показываются отдельвыми выходами или же завимают
вебольшие изолированные райовы. Эти выходы на аападе примыкают
к камевноугольцой мери/{иоваJlьной полосе, область которой служилzr ýа-
падпьtм берегом пермского бассейна. Ли,пия Белозерск.-Устюжна-Тверь
служит западвой границей распространевIIя пермских отлоiкений, а JIиния

Тверь-ВладимIrр образует юхiвую граtlицу.
' По xapai,KTepy развития верхЕецермских отлох(ений западная область
сходна с окско-волжской областью. В ней красноцветвая толща 5,фим-
ского яруса также совершевпо отсутств},ет, а известково-доломIlтовые
слои с морской фауной несут ясные uризваки своей принадлежности
к казаЕско!lу ярусу. Фаунистическц охарактеризованные известIlякп на
западе лаввой о6:rасти выходят в окрестностях г. Кириллова, а ва вЬс-
токе известны прtt Солигадиче и Тотьме. I} посл9дне}t пJнкте они зале-
гают lla значите_цьЕой глубиве под аеr.rной поверхностью и обнаружены
буровою скважиной.

В окрествостях Кириллова выходы верхнеперluских Irзвестняков рас-
цоложешы Еа группе воавыIпенностеЙ-горы I{ыuина, Маурива, KocTtxa,
гора Блазвуса-ц прs д.д. Дадунrrной,.Сввдыревой п Аносовой. Условия
залегаЕия 9тих известаяков ве выяснецы, так как ясные разре8ы их здесь
не ваблюдались, а обнаружеЕы они в виде цдебня, покрываюцего вер-
шЕtlы п склоЕы на3венных возвышевностей, ц в ямах, 8аложевных для
их добывания. Уже Амалшцкяй отличад среди кирилловских известня-
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ков два геологических горизонта. ИзвестIIяки Щыlrиной горы и горы Бла-
:iиуса, фауна которых со.стоит, главным образом. из брахиопод, Ьн считал
аавимающилrц более ниакиЙ горизоЕт, чем и3весtняки д.д. Дадуниной и
Аносовой, характеризуюциеся цQнхиферово-гастроподовой фауной. В ва-
стоящее время,мы пмеем очень. подробное и тщаrельное описание кирил-
ловскоЙ фауньт, данЕое Лпхаревымt так что представляется возмох-
ность оцевить сходство и особецпости кирилловских известЕяков в срав-
нениIl с соответствуюцими отложенияп[и других частей нашего trермского
бассейца.

Между прочим, Л и х а р е в оцисы вает Clhoпeles tr'lelni1,1g,i,N о г w. & Р r а t!.
п два вида одиЕочных кораллов камеЕвоугольвого типа. Одвако, взвест-
няк, заключающий Сhо,пеlсs, друЕIrх окамеЕелостЪй не содеркпт и'несколько
отличается от пермских глинистЫх lrзвестпrков, посему вполне заковно
предположение, высказанное Лихаревым, что штуф с Сhопеlеs попал
в коллекцию случайно из каменЕоугольных валувов. Столь же сомнительно
происхоа(деЕЕе-кораллов Воlltrорh,уlluлп, cf: Baeri Stuck. и Zацlhrепtis, не-
сущих каменноугольный характер.

Если отбросить сомнительные формы (cf., aff.), то в фауне брахио-
подовых слоев Кириллова насчитывается зо видов. Из вих 8 видов пока
цзвестlIы только из окрестЕостей Кирилл()ва. Все остальвые ввдыt кроме
одцого верхце-каменноугольного (1ilD. rпl,,icob.il,is), встречаются в отложе-
Еиях казаЕского ярJ,са друiих райовов. Из вих Io известны в обоих
сЪитах казанского яруса, а II встречеЕы только в спирифбровой свцте.

Отсrода ic'o, что фауяа брвхиоподовых известняков окрествостей
кириллова вполне соответствует спrrрлlферовой свите казанского яр}саl
и не только своцм видовым составом, во и общим характером, опреде-
ляюIцимсЯ преобладаниелr-6рахиопод. Иа числа последЕих здесь большиш
развllтиелr цоль3},tотся ,5lrophrrlositrc, имевЕо те виды, Koтopble играют та-
кую же выдающуюся роль в фауне спириферовой свиты восточной обла-
стlr. ИЗ Alhuris в КириллоВских извесТняках, как и на востоке, в бo.1rb-
шом количестве попадаются л. luпdопlаl,giппlis. IIо распространеннейший
Spiri|i,r в западной областк lrной-Ьр. сл-и,rirоslrds. он o.reHb близок к Ьр.
lоlilоrсulus Netsch., возможЕо даке, что последнпй представляет только
вариетет первого. Rне кпрl,rллоЕскпх ЕавестIIяков преАставители Этого вида
определены мною по матер}IалуЧернышева из спириферовой свиЁьт р,
IIёши с напIего крайнего севера. Такими же массамя, как Sp. cttt,rirosLt,,is,
в киридлоВсIiих известняках встречаются Sр. Blusii, Cшtt. sl1,7lel,slas, Р. tt:-
пuilu,ьеrсu,lсtlлts. Р. Lalпostlпi, которыеt вместе с значительным числом ilteнee
распространеtlных вЕдовl придают кирилловской фауне довольЕо своео6-
разный Оттr€чztтt)к, отличающий ее от фауны других областей нашего
пермского бассейна.,

Известняки дер. Л:rдунrпrrой з"ачительно отличаются по своей фауне
от и3вестняков Щыпиноii горы etc., главным образомr преобладание}r ков-
хпфер и l,астеропод. Из Дадчнинол'i Лlтхаревыц описаны: ()rllюсеt,аs
sp. ind., i'rliйт4lstы cl, пtiltiпta Вгоw п, L{1.1,rlпr,tttlt ct, Р.hillфlsi Howse., -t. cf
oolgeolsis Golowk., l,Vot,lltrtlitt sctltotlt.v Waag., (.|уrtоdопltrl,са, llci;etcelloid,es
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Гпопогпя России.

J ak,, Il,[ocliolo1lsis Pct,llasi V е r п,, ,1t. cf. 'l'цlofi V е r n., BakuoBll,ico cerco|o-

phaga Schl., Dielasmcl, cloп,gаto Schl., ,[llryr,is peclir"-i|bru, Sow., Spirifcr,inu
mloltiplicolo Sow., Щlirifсr alroirostl,is Vегп., Cyalhocrinlos cf. rrtlпoslts Schl.
Если из 9того списка исключпть Оrlh.оёеl,сls п Cyrtodoltlu,rcct, buketelloicles,
то получится комбинация видов, весьма обычная для отдельных вьrходов
верхЕих горЕзоIrтов'спириферовой свитьт. Эти горизонты, как мы знаем,
всюду в нашем пермском бассейне характеризуются сильным уменьше-
нием брахиопод, и в чпсле видов, и в числе индttвидуумов, и соответ-
ственно большпir развитием конхифер и гастропод. Как раз те же отли-
чительные черты являются присущIIми фаупе извесiняков д. Ладуниной
по сравнению с извествяками Щыпивой горы. Влtесте с тем столь спе-

циальный вид, как S. c1,ll,ll,irostris. ставит вЕе сомнентпя близкую связь
цзвестняков указанкых пувктов. Все приведенные виды, за исключением

указанных двух форм, встречаются в казанском ярусе. Из них 9 видов,
включая в то число и Р, sесlu,епs, которая от Р. hчrltвоt,lс?/? отдичается
очень тонкими чертами и, rro Яковлеву, должна быть соедиЕева с HeIo,

иавестны в обеих свитах казаЕского яруса, а остаJIьные з вIrда поIIада-
ются лишь в спириферовой свите.

Резкий дпссованс вносит в 9ту картану ()y7ft66,g?,(,.y, пр!rсутствие ко-
торого в известняках д. Ладунин,.lй совершеЕно не в_qжетсrl е общим ха-
рактером их фауньт. Что касается C,l. brillctrelloiclt,ý, то прlIнадлежность
описаввой форrrы к даЕно}rу родч, а значит и к вид)/, сопlrrительна, так
как Еа Ладунинских 9кземплярах замок не наблюдался. Kporre того, нацIи
верхнепермскrrе dаliеrеллиевидные форrты весь!{а пхохо l-tзученiI, и весьма
вероятно, tчто среди бакеве:rлтrй казаЕского ярJ,са оты1I\ется и 9тот вIlд,
известный в вастоящее время в карбоне и нихtнеr"r пермIr. iIрсдставители
же Orlltocel,({.S в наших верхнепермсквх отложенrях совершеЕно Ile Itзвестны.
Последнее иi вьтступление в frриуральи приурочеЕо к верхам кунг),рского
яруса, в окско-волжском бассейне к llижнеli перми Шустова-Щепятиrrа. Но
комплекс форм, совместно с которыItIи встречается ()rlha,t,rtts в верхах
ниu<вей пер}Iп, 

""о"етс" 
зIIачительно иЕым. В этолr колtпJIексе пермские

виды составляют очевь высокиl'r процеIiт, но во всr]ком случае tle из нIrх
однлtх составлена фаl,на. Отсюда }!не rlрелставляется весыlа IJероятны}I,
trтo захудальlil ()rllt,rl,r/rý.. описанный Лихаревьiм, не oTHocIrTcя к IlepM-

ской фаупе, а попа.,I в нее с.цучайно rrз нн)кЕепер}lск}Iх отложеrlий. Iiго
обломочек изолирован, находится вне связи с др_\ll,Il\rrr ()I!иса},нымп BIt-

дами. Мс;кду TclI в районе д. Ладr,впlrой ,lчень вероятно нахо}liлсние пол'
казаЕскилt ярусопl и нижнеr"r перlr}I.

Д п х а р е в, рассматривая фа],оу известЕяков дер. JТ8дуirинtlr"t 8rtecTc,

с фаувой других известняIiоаых выходов окрестносте.й Кириллова, приходит
к выводу, что данные отложения <(uе ь{огут быть сопоставляемы с цех-
шТейном восТока, Евр. России rr вообще с русскими среднепермскими
образованиялли (т.-е. нашипr Kabat,,:,;HM ярусом), так как обваруживаlот
сравнительво Ееболъшое количество общих с ниllи видов п иное распре-
деление различных распространевнейших форм. В то же время, присут-
ствие некоторого числа более древних тItпов укааывает, что онII пред-
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ставJIяют более Еязкие горизонты, и что аналогов пм надо искать в тол-

щах, подстЕлающих среднепермсхие отложеЕия)) (rz,Bo). ВышепзложеНвые
-наши сопоставления говорят ивое. Я счптаю несомЕеIiпым, что Кирил-
ловскпе иввестЕяки целиком укладываются в спириферовую.свпту казан-
ского яруса. А значительные особенности вызваны своеобразием област-
ных папеогеографическIIх },словий данного райова. Следует иметь в вяду
при 9том, что данЕые особеЕпости в настоящее время рисуются нам в ве-
сколько преувеличенЕом виде, так как кирилловская фауна сравЕивается
главным образом с фаувой казанского яруса наиболее удалеЕной восточ-
ной области. Ближайший окско-волхский район, в сущвости, совсем ис-
клiочается из сравнения,.,ибо его верхЕепермская морская фауна до сего
врепrени лrа_цо затронута палеовтологическими работапrи. Сравнение с се-
верной областью не может быть полвым, так как оттуда в новейшее
время оппсаЕы одни брахr;оподы, а для гастропод II ковхифер сраввение
базируется лrtшь Еа старых данкых Кейзерлинга.

Верхнепермские известЕяки Кириллова представляют Ёаиболее за-
падные выхолы казаЕского яр)rса. Недалеко к 3 от IrEx проходит в }re-

ридиоЕа.цьно.м наIlравлеЕuи сллошЕая полоса камеЕноугопьных известня-
ков. 1,Iех<ду верхвей пермью и карбоном здесь, повпдЕмопiу, Еалегают и

нижнепермские ибвестЕяки. По краflней плере, Соболев по р.р. КоЁоIца
и ТТI_1,дl5zg, к СВ от Кириллова, открыл IIзвёстняки, в которых Ашtалиц-
кий определил ]\,. ('ttпt,riп,i Vегп., l'. lсlпу,islliпиs Sow. п All. Iiu,lorytLпtt
Ve г п. (zз6, zI9, l53).

Восточцее Кириллова пермские известпяки известЕы rrри Со;lигаличе
п в 'IoTb,lre. В первом п_\,Екте они былrr открыты Пикторскиrr (zз5) и
бo.,lce подробно оtrисаны Н и к ц т и н ы лr (zоз,з r, zl). Их фа5,на изучена П и к-
торским и Чернышевым (l7,зо). IJерхнепермские известняки olipecт-
ностеft Со.тцгалича прикрыltы ваJIуЕным наносом. Их отпошение к другим
коренныlt пластам неизвестно. Нлrкитин думает. что на них налеt'ает
то.пIца пестрLIх мергелей, обнар5,жевная в СолиI,апиче 65,ровой cKBaitctrH{rй,

прове;{еннолi в r8зо-х годах прошлого стоJIетия. Скважина ((прошJlа на
г,rубlrне зо саж. через слоii кDасного песчанIrка, из которого и IIол},чIIлсrt

облtльный со:tявой источнIIк) бившнй на высо.ту r l7z саж. над поверх-
ностью зем.ци. Этот красный песчанцк, очевидЕо, долх(ен относиться к ярJlсу
пестрых мергелей, Он показан в этой буровой cKBax(}IHe идуu\им до r'л),-

бины 7о сах<. К сожалеЕию, в настоящее время не сохрirни:lось 5,казанпй
Еа породы, пройденные буром выше и нItже красвого песtIаника, хотя
бурение доведепо было до IoI саж. Выходы в 5 верстах отсlоца на по-
верхность пер}tского извесдняка заставляют предпоJIаI'ать значитсJlьное
паденпе пластов к югу)) (zоз,зл). Не трудво видеть) что приведенные па-
блюдентlя Ее решают вопроса о стратиграфи.rеских соотЕошениях) сJiще-
ствующик между верхнепермскими известняками окрестностей Ссlлигалича
и встречеЕЕым скважиной красным цесчаником. Вцолне воз}Iожно, что
эти отtIошевия обратны утверждевию Никитина, т.-е. что красный
песчаник Солигаличской скважпны лежит не выше, а ниже извествяков
в, таким обрааом, относится не к Taтapcкolvty, а к уфимскому ярусJi,

t
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в нижних горизонтах которого также местами встречаются соленосяые
отложеЕия.

Чернышев отцосил Солигаличскпе известняки к одному l.оризонту

с I!3вестняками Пучежа и $атунок на Волге и синхронизировал их с до-
{Iомитамп кунгурского ярllg4 Приуралт,я. Никитин, осцовываясь на
определениях Чернышева, высказал иной взгляд. В пзвестняках Соли-
гадича оЕ видел (аЕалога всей толщи казаЕского цехштейна, а не одних
толЕ-ко его Еижних горIrзотrтов> (zо3,тz).

Если отбросить лIало определенЕые формы (cf., aff?), то в фаунё пз-
вестЕяков Солйгалича насчитывается зI вид.. Из них только l вид (D.
sttc,c,u,l,us_) не встречен. в других областях развития казанского яруса. Этот
вид описан лпщь из карбопа и нйжней перми. По мнению II е ч а е в а, при-
Еад.,tсх(IIость дефектного солигаличского экземпляра к указавЕому каменцо-
},голLноi[у вид}, coNlBиTejIbHa (I5, lr5), Из остаIощихся ?о видов то свой-
cTBetIHbT исключительно нашему казанскомJ, яр) с),, I вид, кроме тогоt из-
вестен в цехштейне 3ап. ýвр<lпы. }Iаковец, rб видов, кроме казанского
яруса) встречаются и в более древних отлох(ениях-grlцggfi перми и от-
части карбоне. Приведенные цгфры не оставляIот сомнсвия в принад.цеж-
HocTIt солигаличского известняка к казанскоýrу яр),су. ВеСьма высокиЙ 0/о

форr, ведущих свое существование с карбона и нижlrей пер\4и, не явлqется
специфическим свойсгвом солигаличсКого известняка. Это--свойствоt ха-

рактерное для Bceii нашей каз,анской фа5,ны, В последней ланный про-
цент вообще очеЕь высок-29-з70/о, но otl значительно повыпIается для
отдельЕых п),нктов Ir силу того обстоятельства, что наиболее распростра-
пенные виды казанского яруса в большиtrстве являются иil,Iенно видами
болеё древ:rп}Iи. Поэтому воз}IокЕо без тр5,да указать значительпое число
пунктов, в которых известняки казаЁскоr,о яруса, особенно конхиферовой
свиты, имеют в,своей фауне ч)Iть не roo0/o карбоновых и нижнепермских
видов. В частности конхиферовые извествяки. Богородского на Волге и
Самарской луке имеют 4zolo tlиlкнепермских форм (lз,лсо),

В пределах казанского яруса ilIecтo солигаличского известняка Ее
впо.пне оцределенно. Из 76 видов, общих 9тому ,известняку и другии
районам Еаших верхнепермских отлокений, z5 tsидов извествы из обоих
свит казанского яруса, 2 вг'да ,ltic. Iiohscltttt,otL,i и .'llh. actotoпtcш,giпrtlis

встречеЕы только в сплrрпферовой свите и, з вила,-,\irrrlil,rrs ( l'tel'olt,ttulilus)
co,t,ll,tcllts, f,irtr/llrl.y ]й,еiеsltЬслli-по\указаниlю Кротова) в конхиферовой
свите ВятскоЙ г.-п Bell. f'il,,torsi,yt только в конхиферовоЙ. Таким образоМ,
по видовому соФ,аву иавестняк солигаличский почти с одинаковЪIм пра-

воп{ пrох(ет бьтть отцесен как к пихсней, так и_к BepxEeii свите казанского-
яр)Iса. Расlтределение р},ководящих форм не устраняет этой неопределен-

ностЕ. Формой, руководящей для кЬнхиферовой свиты, и црв ToI( исклю-
чIIтельно для викЕей ее зоtrы, является ]?lсroпц,1,1,1illв (ol'Il,ullls. поль3ую-

щийся значительЕым распространение!I в Казанской и Вятской т,1,6ер-

ниях. ,Щавная форма, как высоко орr,анизованнitя и со специфи,тссктlми
особеЕвостяпlи, при определении возраста содержащих ее слоев обладает

значительным удельным весом. Большое звачеЕие в этоl\I откошенItи я



. 
А. НвчдЕв. ВЕрхнЕпЕрмскиЕ отложЕния. 

t ''

прЕдаю также беллерофовам, которые совершенно чужды спириферовой
свIfrе восточной и северной области. отс5,тglзrrот. они в спириферовых
слоях и в окско-волжской области. Псrвидиttлом)r, в казанский бассейЕ они
rIроникли только в начале конхи(lерового времени, Этим формам проl'иво-
поставляются два вида 7dс. I(tll;sr:lut1,ott:i и ,llh. aal1,|otttarginalis. fIервыЙ
вид мало распространенный. Он встречается в спrриферовых слоях се-
верной области. На востоке,ов, кажется, совершенно отсутствует. Его
ВеРТИКаЛЬНОе РаСПРОСТРаНеЕИе ОЧеIrЬ 3IIС,ЧПТ€ДIIIIО-ИЗВеСТСН С ВеРХНеГО

карбона. Второй вид и более распространен п более характерен для спи-

риферовой свиты. Общий характер солягаличской фаrrны заключает в себе
больтuе оцределенности. Ясно выраженЕое преобладание конхифер над
брахиоподами, отсутствие спириферов, это - с )ты, характеризующие

фауну, конхиферовой свиты.
На основавии всего вышеизложеЕЕого можЕо принять, что солига-

личский известняк отЕосится йли к верхвим горЕзонтам спириферовой
свиты, или ц Еижвим гориаонтам свпты конхиферовой. А Bcel,o вероятнее,
представляет ту переходIIJIю зону казанского яруса, в которой конхифе.

ровая и спириферовая фауны соприкасаются и отчасти. заходят одна
в область другой.

Тотьма расположена к С от Солига.циrъа почти ва одном с HlI}l 1Iе-

ридиане и в одинаковом \lдалеЕии от западной гравIrцы перлrского бас-
сейна. На дневной поверкности здесь развиты яркоцветные полосатые
мергеля. Известняк же обнаружев глубокими 65rровыми скваr(ивами, за-
,IожеЕными для добывания рассолов. Наиболее интереспые данныя были

доставлеЕы Петровской скважиной на солеваренном заводе г. Кокорева,
расположенной верстах в 2-х от Тотьмы. По с-,писанию Барбота-де-
М а р н и (6,эzс), этой скважиной пройдены: А) красноцЕетЕые мягкпе по-

роды (пtергеля) и бурый-песчанистый мергель до гл5,6тlны 5l с.; В) Толща
серых мергелей и серой гJr}lны, перемежающихся с мощными слоями
гип,сzI-от 5I до 97 саж.; С) разнообразцые известняки серого цвета
с зЕачItтельЕым содержанием гипса-от 97 до I2o саж. В известняках
встречены окаменелости. На глубине 97 саж., по определению Б а р б о т а-
де-Марни, в них содер}катся; Slеоtоllоrtо со'lшпlпсtl,is Schloth., Alhyris
Boyssii L'Eveil. На глубине IoI саж.: 'f'urЬопilkо Ph,illips,i Howse, лS/r,сl-

1lurОllus perпtialttts King; |\'ctticlt lп:iпйпа Вrоwп., Рlешrоtо,пmrirо nilitl,co п.

sp., (ll|оrlhепiсt btol,!ctso1,1o,1tt, Golowk.), (,'цii|]tосriп,tоs 1,aпloslls SchIoth.,
tlucellro lIjlшsпtttлtпi Gol df., ]'ecltlt 1lll,s,ill,u,s Schloth., Alhyris Royssii L'Eveil.,
Clidollhorus l.\tllпsi Vегп., Дrсrt, I{iocplicпtrt, Уеtп. Irаконец, на глубине I04 с.
встречаются 7"elteslcllrl iol|-itncl,ibtbl,ifbrmis Goldf., l". rеlif'оrпi.ý Schl., лI]'.

(iоiпil:i d'ОгЬ., Бlelloportt, r.olшttltttl,,is Sclrloth., lI'eo,ebrrtlшltt elonylttttt Schlotlr.,
Сапшrо1lltоl,itt cl,tttltpna, Магt. /С. Schlolheiпti Buch).

Сравнlrвая известняки Тотьмы с известняками oкpecTHocTer1 Кирил-
лова, Барбот пишет, аlто (цехштейв, достигнутый бурением в Тотьме,
представляет по всей вероятЕости горизовты высшиеr-tlто я осlrовLIваю
столько же на присутствии в Еем llшссlkо Hcttl,ыnaп,ll,i, сколько ва призва-
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ках отрицательвых, именно на отсутствии видов Sрirifег u Stroplm1,osia>>

(б,2,zл). Этот вывод-в общем можЕо признать правильным.
. Пр" более детальноfi параллелизации Тотемских извЬстняков с мор-
скими верхнепермскими отложениями друI.их областей необходимо иметЬ
в виду, что приведецные списки устарели и в настоящее время вужда-
ются, конечно, в поправках. Познакомившись с частью Тотемского ма-
териала, храrrящегося в Горвом Институте, я мог), Jiказать, что именем
А. Royssii обозначены два вида] А. рес,liп,il'егlt, Sow. и фор,ltа, олпсанвая
Нечаевым, как tl. Iloyss,iuna, чаl Ь., а Лихаревым ()тнесенная i( rrиду
Вааг€н a ;l . (Lcll,toпl,argiotctl,is. Что касастся до !tшанок, то трудно ука-
зать, че}Iу соответств),ет 1". iп|tопtliЬшlifоrпis п I|. Gei,n,itzi. Форма, отне-
сеЕная Барботом к последнему tsиду, к Ireмy не относится. Если исклю-
чить два указан}rых вида мшанок, то все остадьные формы Itз пзвестЕя-
ков Тотьмы являются очень расцространеЕными для казаБского яруса.
При этом формы, встреченные lra 97 и IoI саж.i своей колrбияацией ука-
зывают более всего на конхиферовую свиту. 3а это говорит преобладе-
rtие конхифер, присутствие z1. Ilrtustttulttti, и указанныеБарботом отрп-

цательные при3цаки. Фауна с глубины Io4 саж., представляющая комби-
нацию форпt пrшанок lt dрахиоItол, вероятяо, уже приrrадлежит к спири-

феровой cBIlTe. Верхвюю границу казанского ярJ,са по данвым Тотемской
скважины провести ватруцнительно. МожЕо лишь утверждать, что она
проходит мех(ду 5I и 97 са}к.

Физико-географические условия на востоке Евр. России
в верхнеперпrскую эпоху.

К концу нижЕепермской эпохи в морском бассейне, покрывавшелI
I1Bp. РосспIо, началось усплевЕое образование химическлiх осадков анги-
дрита, гипса и'отчасти камеIlной соли..Этот процесс захватил не только
lrрибре;кн5,rо зонч АанIrого бaccer'rna, но, как показыtsают скважины в Ба-
.пахне и Казанrr, он расIIространIIлся й на более центральЕые его части.
Ок указьтвает, что к оЬначенному времеви наст),пиJlи \,слови8, вызвавIцие
в бассейне )IсилеЕяое испарение и его обособлевностr,, затруднItвш},ю
обмен междy его более концентрированItыми водамлI и норýrальныillи во-

да}tи открытых морей, К началу 1,фипrского века процессы Irспарения уси-
лихись. Нужво думать, что нижнепермское море преБратилось в ряд о6-
особленных бухточек, 3аливов и реликтовых о3ер. Накоплеяие хплlIrческих
<;садiов особевно 9нергичнQ шло в начале уфилrского века в au,rraлr.о"
Приуральи, гле к осЕованиIо уфимского яруса приурочены мощные толщи
ангилрита и гипса и огромные соляные залежЕ. Вне par'loHoB образования
гипса и соли отлагались красЕоцветные осадки-красные гливы и песча-
Еики, общЕй петрографический характер которых также свидетельствует
о господстве в облаётп их отложения жаркого контивентальttоI,о клиDlата
с 9Еергцчной пiчсоляцией. О6.тlасть верхнепермскоI'о бассейва в то время
представляется в виде низменной.равнивы, расстплавшейся у подножия
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высокого Уральского хребта. По равнине бьтли рассеяЕы крупные ц мел-
кЕе озера, отчасти реликтовые, отчасти вновь образовавшиеся в различ-
ных ее углублевиях. \Iояс приграничЕых гор, конечно, отлпч8лся более
обильными атrrосферными осадками. которые устремлались отсюда по
постоянным Ir времеЕвым путям, вывося ва равнину массу самого разно-
образного обломочного материала.-от крупЕых галек до товчайших или-
стых частиц. На равнине 9тот материал в той или пtsо:fl степени.деги-
дратизировалс/I и прп.помоци поверхностяых вод и ветров распределялся
по ра3лцчны[! ее частям. Вполне естестsевно, что отложевие более круп-
ного цатериала, образоваЕие главнейших галечных скопленвй должЕо
dыло приl,рочиваться, гJIавным образdм, к подвожию горной области.
Песок же и илистые частпцы разносилЕсь по всей низменцости, отлагаясь
на ее поверхностII, в зависимостп от местных условий, или субаквати-
чески'лlли субаэрально. Район пакоплевия такого рода осадков шпрокой

равниной примыкал с 3 к Уралу и Тимаву. В общем оЕ распространился
от В к З, захватив знаtIительЕую часть дЕа осуlпившегоСя нижЕеперм-

ского бассеЙва. Cyxoli, континентальныЙ кли, ат 9тоЙ раввины 1lддз6r-
вает, что она являлась частью большой материковой массы п в клима-
тическом отЕошении отражала на себе влияние BHyiperr"r* обдастей по-
следней.

Крайняя скJ,дость органитIеских остатков в от.цожевиях 5,фимского
яруса свидетельствует о пJiстыrtности прпуральской равнины в течение

уфимского века. УсLlхающие озера в обцем uредставляли Еа себя, ве-

роятно, бассейrrы сильно концентрироваIiных растворов !!иверальных со-
леr"r с почти полным отсутствием вьтсцrей оргаЕической жизни. Песчапая
поверхность равЕины была лишеЕа растIl,tельного aror,poua. I\4ир на?ем-
Еых орI,аItизмов, наверное, был так ке беден, как в областп современвых
IIустынь и пол},IIустынь. Лиtuь кое-где в тех илп иных изолироваявых

районах условия складЁIвались более благоприятно для оргавической
жцзнrI. То.тут, то там в оаерцах развиваJIIIсь Aпlllrircos,ii|oc g, Eslhц,icle.
В нёкоторых IIунктах благоприятные для id(изни условия водворялись на
бо.цес длите.пьный период, средI1 пJ,стынII возникалп оазЕсы. В их обiасти
пресlIые водоемы наполнялись рыбами. 3аросли каламйт.ов зеленой каймой
охватывалIr озсрца. I'sуgпtоllhчllшпt., Брltепо1llr:r,lц корлаIIты и др. заселяли
свои\tи колоЕrIямп орошаемые участки. Наземную фауву представляли
ве}IЕогочrtсленные рептилии п амфltбии, костп которых изредка попада-
ются в толще уфитuского яруса, Одним из таких оазисов служил район'
югоtsских рудников в Пермской г1,6. Как вйдво па карте, область
яакоп.Itения коЕтиЕеIIтальных осадков в уфимском веке простиралась да-
леко к 9. Е* севере оЕа занимала BcIo HIlз\tetlнocтb между северяым Ти-
маЕом и предгорияýIи BoзBbr]lreнHol"r февно-Скандии. Но на широкой пло-

щадп п},стывной равнины выделялись районы, на которых накопление
осадков не имело }Iecтa. Одлrir иа таких райоНов вырисовывается в Са-
марской гу6, в области р,р. Сока и ТТТешмы. Вероятво, он непосредственно
соелиЕялся с таким же районом Самарской луки. ,Щанный район, вероятно,
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в уфимский век представлял холмистую местность, ве сильно возвышав-

шуюся над окрестной равIrиной и в знатIительной своей части сл5lжllu-rо
ареной денJ,л-ационных процессов. Другоfi такой район обнарl,жен в окрест-
ностях Казани.

f{:lя восстаtIовлеIlиЯ общеЙ картины физико-географи.Iеских ),слоЪиЙ,
госlIоI(ствовавIuих на равниве Евр. России в 5,фимский век, имеет весьма

важно€ зЕачение детальное знакомство с теми отложениями, которые за

9то время образбвалисL по западЕой окраине раfiова, занятого континеЕ-

{альноl'l то.lщей уфимского яруса. Такие отложения СлL'ЛУет Ilcкaтb в ок-

ско-волпiской п в западной областях. По мяению Mцor,rlx лrссJIедователей,

злесь иrtснНо находятСя известняки с чисто морской фауной, сиЕхроuич-
ные уфи\(ском_\, яр),су вOстока и сеЁера. Согласно этим воззрениям наш&

пJ,стыIlItаЯ равниЕа с'З олrывалась морсКими Бодами. Однако, подробныЙ

аFiалIiз соотвстствуюпIIIх фактов прI!вел'вас к выводу, что tsсе Берхне_

пермские известняки западЕоfi и окско-волжской областей по характеру
своеЙ фауны не выходя1, из пределов казанского яр),са. Так что злесь

от,lожения, соответствующие уфи!4скому ярусу, совершенно отс),тствуют,

и -\{орская толIца казацского яруса непосредственвQ налегает ва нIiжнюю

пер}{ь аЕалогично тому, что имеет место ца СаI,IарскоЙ луке. Этот вывод

приобретает пред наNtи еп\е большую правдоподобко-,ть, если мы солоста-

ви1I заIIадную гратiицу ковтинентальных отложений уфимского ярJ,са с за-

падноii гранпцеЙ верхЕепермских отло)кениЙ морских (см. карТу IV). По,
лучается извIлJIистая полоса, местами,настолько узкая, что типичво мор-

скому ,6ассеГлну тр],дIrо было бы в веЙ вместиться. Во всяком сJIччае,

если. в предеJIах 9той полосы продолжали существовать остатки нижне-

пермскоr'о бассеЙна, то они должны были воспть характер небольших
BEyTpeHHIlx водоемоR реликтового типа.

С цачалолt казанского века физпко-географические условия претер-

певают Kopel]Hoe измеяеЕие. Восточная часть Евр. России покрывается
морсJ(иI\, бассейном. Налвиганпе моря на низменную равнину протекло

спокоr'rно. осадки нового типа Еачинают отлагаться на толщу коЕтинеЕ-

тальныХ образовавиЙ, пластуясЬ с ни!,tИ совершевно согласно. В силу

9того обстсятельства между теми и лрyгими устанавливается теснейшая

связь. Морские осадкИ казанского яруса являются как бы непосредствеII-

ныNт, неЁрерывныМ IIродолжевИем контивевтальной толци Jiфимског() яруса.

БлагодарЯ низмсЕносТи и равниВностИ страны, захваТ ее ингрессировав-

шим морем протек в виде процесса мало длительЕого, так что начало
отложения верхнепер[rских морских осадков на большей части покрытой
ими площали было геологически одновременным. Дишь некоторые районы
являютсЯ исключеЕием пз 9тогО правила. Территория Самарской луки,

затем Оревбургская и камско-Бельская области были покрыты верхне-

пермским морем, повидимом)r, только в конце первой половины ка3анс/iого

века. КазаЕское море Евр. России завимало ту х(е плоцадь, которая

раIIьше была покрыта нижЕепермсктrм морским бacceiiнoM. Очертание
первого в общем повторяет очертание последпего. Но в размерах, по
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сравнеIIIIю с нIIжЕепер]!1ским морем, казакскйr"I бассейн сильно сократился.
Нirибольшее сокращен"е ,rроизошдо на востоке, особенно на сеtsеро-во-
сtоI(е. Между горным поясом Урала и морским береголt остtrлась широкая
полоса суши. На севере восl,очцым береголr казанского моря служило
полнокие Тимана, а обширЕая область п{ежд)/ TиMarrorr и Уралом оста_
валась сушей. Отмеченное обстоятельство, вероятно, стоит в связи с оро-
геЕстfiческI{мIt лвижевиями в области Урала и Приуралья, продолжur-r-
мися в теqение уфимского iзремени, Благодаря 9,I,им движениям, область,
прилIыкаiощая с 3 к Уралу, и все пространство между последним и Ти-
MaHoNI IIриподнялись Еад остальной поверхностью русской равЕины и
при погрукенItи ее под уровень моря не были 3ахваченБI морской ивr.рес-
сией. Возможно также. что самое ваступление казанского моря на рус-
ск5lr9 nour"Ey представляет явленпе, сл),жащее оДнItу Ilз звсt]ьев,общего
процесса: мерIIдIIональное поднятие уральской полссы l\Iогло col]poBo-
rriдаться опусканием, в вI.Iде широкой, меридиональной же синклинали, про-
cTpatlcтBa, лежащего к запад1/, IlIежду поднимающимся Уралом и прочЕым
оетовом неподвltжной фенно-Скандии. 3начительво сократЕлся казавский
морской бассейн, цо сравнениfо с виЕ(неперпIским, такх(е на юго-западе:
в Бахrr5,тскJ,ю котловину он не захолил. 'На севере казанское lIope сильно
сужива,lось. Сообщение его с полярным океаном, если таковое существо-
ваJIо, доjIжцо было IIроисходIrть лосредством узкого пролива. К югу ка-
занское море было более открытым,. но _продолх(евие er,o в 9том напра-
влеции к обдасти Тетиса остается ве ясяым.

Тdlrилr образом, казанский морской бассейн представлял ввутреннее
море, значительно обособленное от океанических областей. К 3 и осо-
бeHrr,l к В от него распоrlагались обширные контиЕеЕтальные массы. А{оре

9а весь период cвoel,o существоваЕIIя оставалось мелководныш, о 1leпt

свидетельствуют как характер его осадков, так и населявшая его фауна.
Тип последней несет на себе ясный отпечаток замкнутости dассейва.
Фауна, очень однообразная, бедва видаilrи, но в то же время векоторые
1Iз последЕих представлены массой иЕдивидуумовt положит€льЕо по[dвляю:

щих своей численностью остальные ее формьт. Обилие в фауне форr,
исключительно свойственных данаому бассейну, зЕачт.Iтельвое развитие
разновидностей и видов, близких др_чг другJ/) дополняют ее обрпсовку.
Фаl,ны с такиiltи чертами развиваются в более или lreнee изолированных
областях, ,вне свободIlого взаимодеЙствия ,с фаунамп соседних раЙоков.

В спирuферовый век западная и восточная части казаЕского lIop-
скою бассеЙЬа значительно отличались одва от другот1 характером ва-
коплявIIIихся в нцх осадков. В большей восточной части, обнимавшей

почти полностью приуральск},ю и северЕ),ю области, препмущественно
отлагались массы обломочного Dроисхождения-пески и глины, органо-
геЕные породы и химические осадкIt среди вих играли подчиненную pojlb.

В западноft части бассейна и}Iело место обратное явление: здесь отлага-
лись главным образом органогенI{ые и химически осаждеЕные породы.

9та разница в значительноr]r мере обусловлена рааличием геологического
строения восточного и западного побережий казанского моря. Iia востоке

9I
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невдалеке от морского берега и почти параллельЕо ему протягивался
пояс высоких гор, область которых представляла арену интенсЕвной эро-
аионноЙ деятельности атмосфервых агеЕтов. Полччавшиеся продукть! ра3-
рушеЕия раанообразных гOрных пород спосились горными потоками в ка-
3аЕское море и распределялись по его дну, обрезовав своим скоuлением
те гливы, цесчаникп и конгломераты, из которых главным образом сло-
жена толца спириферового отдела приуральской и северной облlсти ка-
8анского яруса. Прибрежвая раввина, располагавшаяся межLу морскиhr
-6ерегом и поясом гор, была сложена главным образом иli .rесчоIr"коu
конгломерdтов и глин. ОбильЕые водные потоки, стекавшие по этой рав(
Еине из горной области в море, конечно, размывали ее. И продукты

размывания, те же песок, галька и глина, приносилпсь в море, увеличивая
собою массу постуiIавшего в вего ,обломочхого материала. Иные условия
с}lцествова ли 71а заIIадЕом цобережьи. Здесь прилегавшая к IIорю страна

представляла раввину, на которой эрози<rнные процессы должЕы были
обладать гораздо меньшей напряженцостl,ю. Кроме того, давная равнина

была сложена l реимуlцественtlо известняками, а их разрушение дает

в общем сравнительЕо не3Еачительное количество обломочного материала.
lIичтожное раавитпе класТических осадков в западноЙ часiи казанского
моря является с.lедствием именttо этих условий.

В бцологическом отношении казаЕское море в сrrириферовый век

представляло большее развообразие. В различЕых его частях выделяются

особые комбtrнации видов, придающие фауве более или п(енее оригиналь-
пый местный колорит. Прежде всего характернейшие форrrы спириферо-
вогo века-представители рода sрiri|'еr-своим распространением ясно
намечают несколько естествеIIных областей. Так, групIIа ,\1l. l,ttgulatoos

Kut. (этот вид, а также S. SlrckешЬеrgi N etsch. и ,S. sol,eltszs Netsch )

главныlr районом своего распростраЕения имела востоIIн\,Iо область.

в последнеfi казанское море было сцлошь заселено rIредставителямIr р,ан-
ной группы, которые в одЕих pariollax встречались большимIт, компакт-
ными колоttltями, а по другим распросT ранялись в виде разрежевного ва-

сеjIеЕия. В Окско-волrкскоЙ области спири(lеры грJiппЫ Бр. ruучlчlлtý такх(е
были расrrространецы, но встречались тут режеl чем ва востоке, и отлIl-
ча;rись в общем зпачительно меньшими разпrерами. В западной области
гр_чппа S7l. l,tbytlultý отсутствовала совершенно. Ее ро.пь играли предста-
вители Бр, clll,cit,clslris Vеrп. На севере 8р. rrcyllrthls IIопадался крайне

редко, отдельными экземплярамц, а rtаrrбольшим распространением поJIь-

зовался ,Sp.. Keyserlillgi N е t s с h., представптели которого cBoelo чисJIен-
ностью положительЕо подавляли остальные виды.

В области распростраЕения S1l. 1,1,o,clшla,ltts суцествовали более мелкие

фаунисткческие районы. К востоку от устья Вятки, ts треугольнике между
KaMor1 и Белой, Еыделялся район массового ра3вцтия мелких ракоьпн Lin-
glll,co ot,ie.lt,lolis Golowk. Впrесте с тем это был район с весьма белной

фаувой. Кроме указаяЕого вида, тут,встречались очень немногие формы
и притом обычно в небольшом чпсле 9кземпляров. Щаже S1l. ?,1l,gu,lcltlts

здесь не образует больших скоплениЙ, а попадается лишь отдельнымк
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9кземплярами. Нужво думать, что 9тот райов представлял прпбрежвую,
ваиболее мелководную часть казаЕского моря с твердым песчавым дном.
на югь-востоке бассейна, в оренбургсitой гу6., ясно очерчивается р4йон
другого характера, характеризующийся громадЕым развитием Btro1llzцl osia
|Vuп,gелlhеi,пli Vеrп. Фауна здесь довольЕо богатая. Кроме Slr. Wапgаr
heiпti, тут в большолr числе 9кземп]rяров встречаются и другпе Stroplllctlo-
siac, затем Sр. rэtуlшlrltu,s, Аtlьуris, мшаЕкЕ и пр. Среди отлокеdий спири-
феровой свитБt в 9том райоке песчавики почти отсутствуют, а развиты
главкейше сильно глкнйстые известЕяки и глиЕы. Известняки часто пред-
ставдяют скопление многочисленных раковпн ý. wongenheimi, спаявных
мягкЕм известково-глпнистым цементом. В лругих случаях оЕи спrопIь
переполвены мшаЕками. РаковинкйlS. l\rаоl,gопhеiпlj обычно прекрасной
сохраЕности, с мало повреЕ{девным густыш покровой длинных пгол. Мrцанкп
нередко попадаются бQлее или менее Щ€;IIЬНЫМП, в виде ворояок с сохра-
нившейся подошвой. Встречаются 9кземuляры, прикрепленные подошвой
к сТворкам других 9кземпляров S. Wangeпlte,illti. Представитепп, ,ttl1,11tis
по всей поверхности своих створок сохраЕяют длинн_\,ю бахрому. Все
9ти черты укааывают, что в Оревбургском районе казаrrский бассейg
в спириферовый век представлял тихую бухту, вероятЕо, не очень Mei-
кую, с илистым дЕом, защищенЕую от сЕльных волнеЕиr'r.

Область меiкду очерчецными двчмя раЙонами обладает в фа5rнисти-
чеЬком отношенЕЕ своей особенЕостью: она была густо заселена пред-
iтавителямu Рr. ll,cпtisplrlcritotп, Kut. Этот последнпй ввд, пользуюциl'tся
в данной области такой же распростраЕеIrrrостью, как п S1l. rt1,/tclttllts.
coBepIIIeHHO не встречается ни в лингуловом районе, ни в районе iS. Il'rllr_
genhei,mi. Интереспо, что и вообще совместно с В. ||1tngelih,eiTlt,i ]'. hcпti.s-
phaet,iloпl нигде нII разJ, не был встречеп. 9то какпе-то аЕтагонистьт. На
север район с Р. heпtisphaet,,it ?}u, продолжался в Вятскую ,гу6. На запад
оЕ доходил до Казани. В более южЕых частях бacceiiHa он распростра-
ня:iся к з только до Сергиевских мЕнеральных вод. Эта отрЕцатеJIьIrая
черта западной части восточной областп связывает ее фауrrистически
с окско-волжской областьrо, в которой I'. helttislltttrll.itlttt TaKiKe совершенно
отсутэтвоваlr. Относптельно Lfкско-волжской области в<lоdulе нужЕо ска-
зать, что она в фаунистическом отilошен}rи не ицеет сколько-нllбудL зна-
tIительвых особецностеЙ по сравЕению с восточноЙ областl,rо. Обе обла-
сти бдологячески можно }a"arnap"ral'b как одно целое.

3ападная область обладает своеобразными фаупистическII_vи IIер-

тами. особый колорпт ее фауне прилает llaccoвoe развитие ,\р. eurl,irot-
fГis VеГп., В. Blasii Vегп. u Рrосlшсlцs tепlоi!цЬсrr:п,lсttлсs ВагЬ. Послелний
вид Еигде, кроме западной области, пе встречен. Вид первыл't едrrничными
9кземплярами попадается на сёвере. Еа востоке.он ilеизвестен, но там
ЕаХОДЯТСЯ, как форпr1,1 редкIlе, весьма близкпе к нему виды-ф. lttlittl.t,t,t-
1иs, ý. 1llrиl,tos Tr др. Что касается ý. ДIпsri, то он описан из северной и
восточной области, во встречается там как большая редкость. Наиболь-
шеЙ фаунистическоЙ оригинальностью обладает северная область. Свое-
обрааный, мёстныfi колорит ее фауны обус.:овливастся преобладающиrr
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развитIIем iр, Kcys,,rlingi Yеrп. и Рrосllrclu,s Tschcrltysc;hcrгd Netsch.. за-
тем -|lhyris Roцssiotlct, К е }a s е г l. и Еекоторых других форм. Первые два
вида свойствеЕвы исключительно северной областп. S, lioyse1-Iingi, пред-
ставляет очень оригинальнуо форму, сильно отличающуюся от всех из-
весiцых; верхнепалеозоЙских представите леЙ Sllirifel.. Д Р. t'sr,hсr,tl,уы,lоt,,гi
очень бл*зок к I?. heпtislthocl,i,ll.ttl восточного района, яьляясъ по oTHouIe-
нию к вему вIIкарпирующей формой. il . Rоуssiппш известна и в восточной
областп, но там ова вствечается редко, и ее 9кземпляры нЕкогда не до-
стигают таких крупных разхеров, как на севере.

Таким обРазом, ясц'ое распаденпе каааЕского бассеfiна в спирифе-
р99ый век Еа-фаунпстические области было обусловлено главвейше обо-
собленным, порайонЁым распределеflием различЕых видов Sрiriiiэ., I\-o-
dшсtлоs из группы Р, h,cпtisph,,aeticoltc и некоторых других форм. Общиv rrre

связующим звеном для всех местных фаунистических районов слJiжпли
Р. Ca,ncTi,lli, большинсrво Slrорhпlоsiа,, многие Alhyris, I). еlопуlttа, (iaiot,it-

zella, и мн. др.l пользовавшЕеся широким распростванеЕием по всему ка-
зацскоцу бассейну.

Сравнительно Еедавно принималось за акспому, что верхнепалео-
зойскпй морской бассейн существовал на террито!пz ýвр. России Еепре-
рывно в продолжение каменЕоугольпой и пермской 9цох, и что вследствпе
9того наша верхвепермская фаува имЪет в общем 4утохтонное проис-
хождсЕпе. В пастоящее время от 9того взгляда необходимо отказаться.
С окончанием куЕгурского века море, покрывавшее Евр. РоссиIо, исчезло
с ее террЕтории.. В течение уфпмского века ýывшее морское дЕо сл1,)rrlло
ареной накопления коЕтиЕентальяых образовавий. С iаступлением казаЕ-
ского века море свова надвигЕrется на восточную часть Европ. России.
Отсюда ясЕо, что Еаселявшая это море фауна развилась где-то в другом
месте и на нашу территорию uроникла всryед за наступавIпим морем.
Мнение об аутохтонЕости происхох(дёнпя фауны казанского яруса осЕо-
вывалось на ToIL что средII цее цмеется очень зцачительное количество
форм, тоiкдественных с видамп, встречающимЕс.я в наших же русских
верхнекаменноугольЕых и ниjкlJецс,рмских (пермокарбоновых) отложевиях.
Число таких видов доходит до 2о-25О|о всей фауны. В rrастояпlее лремя
9тот аргумент теряет свою доIiазательпость. В последнее время выяснсно,
что русский тип верхнекаменночгольных и нижнеперrIских отлотсеrIий
Емеет uIирокое развитие и вне предедов России. В ближайших к pocclTlt

РаЙОrrаХ Он прекрасно выражеЕ в северных поляр}rых странах-на Шпиrl-
бергене и Баренцовых островах, Hcr Новой 3елrле,_з также в Среднеfr
fiзцц-g Б5,харе и в областп Тявь-Шаня. ЗвачIrтl др€вни€ виды цог.{It
ЕIчIл(!tгрII1)овать в казансlсrlй бассеfiн иб соседнIrх морей. Отк5,да х(е про-
викла в казаЕскиt't бaccefin его фауяа?

Имеrощиliся фактический материал ЕедостаточеЕ ддя решенIIя по-
ставлеIIноГо вопроса. Но некоторые предварительные логадки лrог},т быть
высказаttц в настояlr\ее вреI'rя. В спириферовой фаl,не казавского бас-
сейна имеются виды, встрсчающиеся в более древних отложениях как
северных полярных стран, так и более южных областей-средней и юж-



А. ЁпчАЕв. ВЕрхнЕпЕрмскиЕ отложЕвЕя. 95

пой Азии. Ив популярвых видов к числу первых отвосится Alhyris Iloys-
siапа Кеуsегl. В казанЪком бассейве, как укааано выше, 9тот впд полъ-
sуется болЬшпм распространеirием в северной области. В южвых же ча-
стях бассейна оц встречается весьма редко, отдельЕымЕ 9кзеrdпляра}tи.
В более древних dqложениях 9тот вид имел массовое развитие в поляр-
ных странах. Так м{rогочислевные его 9кземпляры собраны Виианом
на Шпицбергеве в швагериЕовом ярусе верхнего карбона. В верхнем кар.
боне Урала tl . Rоуssirсис очень редок п взвестея в шало тцппчтlых 9кзем_
Елярах, а в южвых областях верхнего палеозоя эта форма совершевно
ве известна. Отсюда естественно заключЕть, что даЕныfi вид проник
в казанский 6,ассейн с севере. Вероятно, пришельцем с севера явлЯется
п Aoiaolo1lecleot lhl;scharo|i V е г п.; которьтй поль8уется авачительным

распрострапенЕем в северной половине казанского бассейна, а в rожной
неизвестен. Видами второго рода) 9мигрировавшими к нам с Iого-востока,
являются filropholosio |1,o0ilis Netsc h., Рrоdшсlлl,s he.пtisphoeroi.r{ulis Netsch.,
Оrуtолtlп, lаli,г:оslа|а Netsch. и нек. др., которые встречдются в верхнем
палеовое средней и юкной Азпи и совершепно не известны в верхнем
палеозое полярных страв. В казанском dассейЁе последнпе два вида
встречались псключиl'ельно в южвой его половине. А первый вид был
шпроко распростраЕен по всему бассейну, за }iсключевием его севервой

области, где, есля и встречался, то редко. Такиц образом, спирпферовая

фауна, повидимому, провикла в казанское море- с двух противоположных
концов-с севера и юго-востокл. И можно считать весь}ла вероятIIы!!, что
выясненное выше довольно сиJIьное фа_\,нtrстпческое различIrе меiкд_ч се-
веро-западной и rого-восточной частямIл казанского бассеrlна в спирифе-

ровое врелIя обусловливалось в значЕтельной мере тем, что в северной и
южной частях бассейпа фаупа.находилась под,,развьIýl влItянием. IJa се-
вере сказывалось воздеl'лствие фа5,вы северЕого полярвого моря, а на юге
некоторый оsобый отпечаток валагало влияние фауны Тетиса.

К кодцу спириферопого времени п к началу коЬхиферовоrо проис-
ходит какое-то зндчительное измецение в условиях суIцествоваввя казан-
ского бассейна, резко отразившееся как Еа его фаt,ве, так ц на его
осадках. Брахиоподы теряют свое господствующее звачениеi многие виды
пх вымиреют, оставшиеся уменьшаются в числе. Гасьроподы и особенно
конхиферы, вапротив, приобретают доминирующее положенпе. Последвее
о6_t,словлпвается лишь отчасти появлеIrием повых их вЕдов, а I'лавныlл
образом происходит от сItльцого развЕтия видов равее сJ/щестIJовавшIIх.
Это фаунистическое изменение началось во второй половине спприферо-
вого времени, в ковце последнего оно пошло усIiлеввым Terlпolt !l завер-
шIIлось как бы скачком, выражающимся в исчезновении спирlrферов.
Резкость сtбевы спириферовой фауны конхпферовой уlrеряется теrл обстоя-
тельст;ом, что обе фауны некоторое[время местами сl,щестпоо^лп вместе.
Пластивчатох<аберные в начале конхиферового BpeMeIrп обладалIl осо-
dеrrностью. которая Jiказывает на весьма благопрlлятные условяя для их
суп\ествования: cpeJtL rIих пользовалвсь больший распространением срав-
пительно крупные формы. По крайней мере, так Сыло в восточЕой обла-
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сти казаЕскоiо бассейна. В характере осадков также происходвт значц-
тельная перемева. В пачале копхиферового времепи во всем бассейце
осаждаются цочти исключптельЕо доломЕтовые известняки, весьиа часто
uринимаюцие оолвтовое строение. Вместе с тем замечается вебольшое
сокращение казацского моря: его восточная граница в. Приуральи, к югу
от Мензелиtsского уезда, несколько отодвипулась к З.

Весьма иЕтересен вопрос} какие же прпчины повлияли на сшену

фауны в казанском бассейце к Еачалу конхиферового врепrени? BoIlpoc
очень труден fiля решения. Нижеследующие сопоставления прпводятся
с целью, хотя отчасти, на}tетцть то направлевие, в котором нужво искать
это решеIrЕе.

В спприферовое время в казаЕском бассейне брахиоподы ваиболь-
шего развития достигалд на С и В бассейва, т.-е. в области, где нако-
плялись осадки преЕмуществецно обломочные Заключепвые среди этих
осадков карбонатные прослои являются, судя по способу сохранеЕия
в них окаменелостей, глаRным образом известковы*" r). А в окско-волж-
скоЙ области, на СамарскоЙ луке и,в окрестностях СергиевсктIх мине-

рацьнык вод, где спириферовые слои представлены доломиталrи, брахио-
поды были далеко не так мЕогочисленны и в то х(е время отличались
меньшими разI\{ерами. Повидимом5,, в казаяском бассейне образование
доломитов (доломпты казаЕского яр),са в главной массе должны быть
признаны первичtlыми) было связаво с ус.цовиями, не6.тагоIIриятвыми для
развйтия брахиопод. С одноI1 сторопы возможЕо, что волы западнолi при-
брежной части бассейна, в которой осахr,дались доломиты, отлItчались
нссколько иным содержаншеDI растsорllпtых солей, и это обстоятельство
должно было отражаться на населяющей их фауне. С другой стороны,
салrый факт усиленного отложеЕпя химических осадков) и в том числе

углекllслого кальция-магния, указывает Еа определенные особеявости

в физико-6иологическом режпме данЕой части бассейва, иNеItно, ва силь-
вую прогреваемость вод, пезначительЕое их испареЕие, на усиJIенное
ОбРаЗОвание )/глекислого ам}lония от разложения скопляющихся Еа дне
трупов морских животЕых. ]]се эти особенности так или иначе в:Iияли
ва фауну, результатом чего явилось ),меньшеЕие брахrIотlод. .В вачале
конхиферового времеви ре]ким, господствовавшпй в западвоii частлr бас-
сейна, распространился I{1l, весь бассейн, что цовело к,.v}teвbmeнr.rro dpa-
хиопод во всем бассейне.

Конечво, приведеЕные сопоставлевиrl далеко Ее выясняIот отмечеЕ-
ного явлевия. Последнее гораздо сложнее. Как известно, вообще среди
па;rеоаойских отложений доломиты пользуются зIIачительно большлlм

разЁитием, че!л среди отложенrrЙ мезозоя и кенозоя. Отсюда весьма ве-

роятЕо предполоjкецие, что воды палеозойских морей отличалЕсь сравни-

тельно большим содержаЕием магнLъзиальных солей. Брахиоп'оды, как

расцространеннейшие животпыя палеозоя, к 9тому условию должвы быть

1) Было бы чрезвычайно инторесно Dыя(:

феровоii свцты в различных районах востока и
Еить состав карбоrrатовых пород спIIри-
севера бассеllпа.
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приспособлены. Поэтому являетея лtа.цо понятны}л, почемy в казанском
бассейне условия, сопровождающие отложение доломцтоll) паr,r,d;но отра-
зплись на разDитии и!tенно брахиопод. I\{ожет быть, эти особые ус.повия
в казанском бассейне перешлЕ известный предел, за которыir начивается
неблагопрrrятное влпяпIIе Ilx на морскую ф.l,ну. И брахиоподы, по о6-
Iце,\Iу ходу эвоjllоциrI орI,аIlического мира, потерявшие к концJ, палеозоя
зl"lчtlтельЕуIо часть своей iкrtзневной 9нергип, си.lьнее других гр],пп жи-
l t тных ощутIrлЕ. Tla себе эr,о цеблагоприятное влияtiие. Возможво, что
в том же ваправл"rrrп, о*iaоrвали влияЕие и различные физItко-географп-
ческие измен.нIlя. Мокет быть, в силу последних казанский бассейrт
к началJ, спирпферового времеЕи сделадся более дост}-пны}t влиявию со
стороЕы океанических областей, и вызвавЕьiе 9тим влияние}r новые фак-
торы оказалtrсь неблагоIIриятными для развитIrя и без того клонившихся
I( Jiпадку бра;<иопод.

Особенности фаувистических областей в начале конхиферовоr,о
вРе}rепII остаIотся llа.тIо выясненнымIl. Восточвая область казанского бас-
сейна в 9то вре!Iя была паиболее боr.атой в фаунистическом отношении.
Ее население отличалось разЕообразиелr, ll в нем играли очень видЕyю
роль сравнIIтельно круцные пластинчатожаберные, которые в вообще
здесь дост[Iгали больших размеров, чем, Еаприлrер, в окско-волжской о6-
ластIl. В восточноii о6.тасти фаунпстически выделяется прибрежный райоц
]\rежду р.р. Каrrой и Бс,лой. В спириферовое время здесь располагались
IIесчаные отмели с лтассой Liп,qullr oricltlttlis. а в начале конхиферового
oTMeJlm п()крi,IлIлсь бпHKalrtr круlrной f'sal(|,1ti,tlпt,lix t;ttl,|Ъrlht lisis. Такие же
dанки поrрыва-лIl ]rорское дно R о6.,lасти CaMapcKoil ;lr Krl. Эта обильвая
(lal,Ha с\,ществова.lat .пIIlIlь в перв_\ ю поJIовину ковхифеI)ового времени.
А затеrr в восточвой областrt снова измеIttrлись условия отложения осад-
ков, средl{ которых опять пол),IIIrлII значительное развитие песчаники,
T,.,IцHI.I, !лергеля. BrtecTe с этоii псре1,IеноЙ произоIIIло звачительное обед-
IIенпе rPavHbT. Числсt соста_в.IIяющих ес видов сильно сократилось. крупные
I1]IасттIЕ!Iатоцаберные частьк) Iтс,Iез,,Iи, частью лlзмельчали.

По' rlосточrrоrry побереь,ьто каýавского бассейва в ковхиферовое
Rреуя располага-цасl, Iтlирокая по.цоса, хорошо орошенная пресными во-
;1ами. иIзобIIловавцIая озерI\а}rII ll оIIресненными бr,хточками.

В этпх водах ]rеста\{и, как, нацр., в областп Каргалrrвских рудниковi
развIIIJалась ,6огатая пресRоволвая фачна. В больших массах скоплялись
антракозиды, сЕльно раi]}Iно)кались мелкIrе рачкп Estlleritt. r,caja, расцве-
таJIа ихтиофа5,на. На дrrе водоеrIов отлага.Irся то тонкиr? ил, то гр5lбые
пескиt к которыл: изрЪдка прцмешиваJIась галька. Щвет осадков частью

dlыл нормальныil серыii, частыо крirсныrt. Cepr,le и красвые осадкЕ пере-
мехiались, в одI{их п\,Ектах преобладалtl первые, в других доминировали
IlослL,:tние. Возvох<но, что красЕый I1BeT IIх отчасти обустовлев тец о6-
стоят(_).тьством! что матерЕал для Ilx образования цолучен путем раз}Iыва
красноцветноЙ то.-llцlr уфи}lского яр)rсil. }Io в большей части, вероятно,
этIt осадкп дегшдратtrзrlровались в перио\ своего форlrирования. Самые
водоемы отличались }rелководностью Ii, i.ероя,l,но, ыlачптельныrr колеба-
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ниеlnt водЕого уровЕя. Окрествая страпа была довольно обtrльно покрыта
растительными ааросляии, в которых водилЕсь насекомые (Pu,la,eclbla.ttint,
и др.), развцвались амфибпи и рептилии. Обломки растениЙ, части стЕо-
диков, JIистья д целые веточкЕ попадали в блиа лежащие бассейны.
В сцокойных водоемах онп цельные цокрывалЕсь ocaдKarrrп и сохра.нЕлись
обуглеЯнымп п.,Iи в впде отпечатков. В водоемах Ееспокойных, с зЕачЕ-
тельным движеIIием воды, 9ти части растенгй разбпвались па обломки и
стиралцсь в ме.;lккй детритус, который то цримешивался к мЕверальвым
осадкам, то отлагался самостоятельными прСслойками в давал вачало
мелкЕм trропласткам сажистого угля, столь обычным среди осадков опи-
с_ываемыy пресЕовоцвых бассейнов. .В окрествой страве) повидицому,
в изобплии развивались и очень круцные древесвые растенвя. Окремне-
JIые обпомки стволов крупЕых хвойных попадаются среди опrlсываеьrых
пресноводцых отложениЙ довольно часто. ,Щпаметр таких обломков не-

редко достигает о,5 м. Судя по тому, что обломкш преобладают мелкЕе
п имеющие свыше I м. длцвы составляют больlпую редкость, нужво лу-
мать, что они прп переносе в место их теперешнего нахождеЕпя прохо-
дили значительвый путь и на дороге подвергались спдьныц механиче-
скпм влиянцям, раскалываясь и обдамываясь на мелкие части. IIавервое,
эти хвойные покрывади своици 8аросдями склоны Урала Е транспорти-
ровалЕсь оттуда быстрыми горЕымЕ речхамЕ. По времепам в том или
иЕом пуЕкте устапавливадась прямая связь пресвоводдых водоемов с мо-

РеМ, ПХ ВОДЫ СТаПОВЦlIИСЬ СОЛОЕОВаТЫЦИ, В НИХ ПРОЕИКаЛИ ПРеДСТаВИТеЛИ

морской фауны, преврацая_сь 3десь, под влпявиелr неблагоприятпых усло-
вий, в карликовые формы. Обычпо 9та связь с ,{орем существовала Ее-

долго, ц пресноводвый характер бассейна вскоре восстанав.цивался.
. К ковцу конхиферового времеЕи казаЕский бассейн еще более ме-

леет, связь с открытыми моряци затрудняется, Jiсиленное прогревавие и
испаревие его вод сопровождается увелЕчеЕием пх ковцептрациц Е ведет
к обильЕому вьцелевпю гпЕса. Фауна бедвеет п Еесет па себе ясно вы-

ражевньтй реликтовый отпечаток. В ней остаются лвшь очень вем.погпе
виды, преииуIqестветr Io мелкие. а те из вих, которые раньше достигали
сравнительiо зпачительной величпtlы, заметцо мельчают. Из брахиопод
выживают лпwъ T,iotgttla, п.Р. Cct,,ttct,,itti. Населенвые районы встречаются
спорадЕческЕ. К ковцу казацекого века в неко,срых Dlecтax,'ocoбeвBo
ва северо-западе, начинает осеждаться соль (окрестЕости Тотьмы). В далъ-
Еейшем, в вачапе,татар( ого века связь бассейва с открытымЕ морямп
окоЕчательно утеривается, .'эассейн оцресвяется и разбивается на ряд
отдельных водоемов.

ИсчезцЬвенпе ввутрэ его моря цородило воаппкновевве для Европ.
Россви вовых физико-rrетQr,"оJIогЕч€скпх условиЙ. Восточная Россия, цр€-
вратившись в cyllry, t,l.:язlча обшврную ковтпвевтальцую массу Сибвр-
ского материка с запалцым ковтиЕеIrтом. Таким образом, восст9вовилось
положеЕие, выработавшеес;, в уфвмсквй век. Вместе с тен восточЕая
часть ýвр. России свова стала аревой ЕакоплеIrЕя осадков ковтЕпевталь-
Еоrо тица. frреоdладаЕве с;)еди этих осадков цород яDко красЕого цвета,
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обилпе гппса, распростракеiвость конгломератов из галек, красаых мер-
гелей и глиЕ, вер()ятный способ проЕсхождепия которых указан выше,
накоЕец, спорадЕчЕость нахохдения органвческих остатков_все 9то го-
ворЕт за жаркий, сl,хой, пl,стыввый Ели полyпустынвый клп!аат, господ-
ствовавшдй в Евр. России в Dродолжевпе татарского века. Но гiо срав-
яению с уфимским веком Еамечаются и пекоторые отличия. Среди толщи
татарского яруса преобладают породы тонкоilолосатые и тонкослоистые.
3атем здесь взвестняки и серые мерI,еля цользуются гораздо большим

развIrтием, чем Ё уфимском ярусе, песчанRки чаце образJют слои и ре)rе
пияаы. Гораздо чаще встреча-ются и раковивы пресЕоводЕых моллIосков.

,Щанвые особенвости указывают, что uри образовав!rи,толци татарского
яруса преобладаюцая роль принадлешала субаквальцо!лу осаждевию, а

субаэральные процесс", ""enr- 
гораздо меньшее значен]Ее, чем цри ва-

коплеЕип осадков уфвrлского яруса. В расrlределениr оргапическвх остат-
ков, каiкется, яамечается некоторая .правпльЕость. Пресноводные рако-
виtlы очеЕь редкЕ на востоке, Еа западе g северо-западе онЕ встреча-
ются аначительЕо чаще. Это обстоятельство наводит на мысль, что на
западе страна была лучше орошена и покрывалась большим числом прес-
ных водоемов, пригодвых лля развития высоко орI'анизовавЕых живот-
ных. С этБм предположеЕием соIтасуются иввестные к ЕастоЕцему вре-
мени факты относительно распространеЕця в татарском ярусе растеяпй
Е поавоЕочных. На восто,:е открытý всего два-трЕ пункта с местова-
хождением растений среди отложенпй татарского яруса, такх(е редкп здесь
паходки рептялий и амфибий и притом исключЕтельЕо в виде мелких
обломков разлЕчных частей скелета. Hq J,*" в Ветлужском крае остаткЕ
позвоночtIых более обильны. На крайнеi,i северо-западе, *ак показали
находки Амалицкого, флора отлпчалась зЕачительЕым богатстЁом, а
амфибик и рецтилии имели роскошЕое развптtrе.

В вулкавпческоц отяошеЕив Евр. Россия в верхвепqрмскую 9поху
представляла спокойпую страну. Извержеввых пород верхвепермского
возраста в ее пределах до сего временц ве ваблюдалось. Орогеrrетические
двцжеЕия в Эту эпоху также Ее отлцчалцсь сколько-вибудь зпачительвоЙ
эвергпеЙ. Урал к Еачалу давноЙ эцохЕ был уже сформирован, Е в про-

должеЕпе ее его орогецетическЕе движения хотя еце цродолжалцсь, но
с малоЙ интеЕсиввостью. К э{оЙ эпохе Dlогут быть приурочевы вачало
возdикновеЕIIя меридиоцальноЙ складчатости артивскоЙ и уфимскоЙ толц
в цолосе, прццыкающей к Уралу.

V. ТатарскпИ flруG.

Исторический очерк исследований.

Отложения, объединяемые ны'че пол Еазванием татарского яруса,
паблюдались различными исслед вателями еще до 9ксхедицпи Мурчи
сона п в большцнетве слуtIаев сjносились к тому 7 - .zлJilу и3 оТf,€лчв
триаса. Так _, , iз8 г. Оливьерц, описывая тодщу полOсатых мергелей
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rro оке и Клязьltле, отЕоспт ее к пестрому пёсчавику (I9). Робер опре-

леляет этЕ отrюжеItия, как триас (z5z). ПестроцветtIы€ ilIерг€ля Казан-
ской гу6., вместе с петрографически по_\ожиI\rи на них от.то}кения}fи Орен-

65zргской и Пермской г_\,6., в первых своих работах ci'Irocl{,1 к триас), ц

ВангеЕгейлr-фон-квален (l8l), который вскоре, однако, из}!енил

свое мнение и прп.знал в данных отложениях <верхний ярус цехшIтейна>>

(zз9). Но все 9ти опредеJIев'Iя ос!{ов1,Iвалясь искjltочительно на впешвих

rrетрографическIrх прЕзнаках. ПалеонтологичесI(ие давIrьlя в лоIiазатель-
ство трцасового возраста описывае}tых отложенrrй бы-rtr выдвинуты влер-

вые языковыII. 11естроцветн_чю толщу TaTapcKoI^() яр),са Языков
иауtIlIд в южной чаетII Казанскоr'r гу6. Толщ)r рал\,кшых i]},хilяков, B;I-

ступающих по р. ДхтаIо в спасском у.) он отвес к кеЙпер),, а песчано.-

}rсргелистые отложения, развптые в областИ ТТIgцlлд,1, прrrнял за Еовый

красный песчаник (t67). Главным доказательством своего взг_rяда Язы-
ков счЕтает открытые им оргаtlиаIескllе остаткIr. KOTOPLIe) rlo опреде.цевIlю

ЭйхваJIьда, предстаsляют: ('y1,,ris J',tlrtttc Eichrv., .l/,l7ililr.s c,ltslt,l,Ei chw.,
(|ollt,ol,larirt еrа(iа В t о п п, l'lero1l!t,t1!ltttп,, ('|,tlc-t,пtilt:s ,trettrt,г,t,tt* (Zбо),

В работе N(l,рчисона 1]первые ловолъно отчетливо отмечена и тесная

сtsязь данных отложений с перrrски}Iи обраýованItями II их нскоторая обо-

co6.;IeцEocTb от последнлlх. IVIyplIиcoH указывает) что Еа заIiаде) начЕная

от Казани) ва верхние IlзвестЕяки с пepIIcKIiMI! окаменелостя}rII налегает

Becbмzr мощная ТО.ЦIIlа пестрых рухляков tI песI(()в, поль3),Iоlцаяся Iпиро-

KIдM развптием. Эту ТОлщ5l }I 1, р ч II с о }t не с\IецIиваJI с Becl}fa похо)iillllll
на нее пермскиtllп песчаЕо-глIIнистыми отлов-еIrиямll Пр;lr,ра,,ll,я, }ro в опре-

делевии ее рQзраста бы.lt t,!e рсiiIите.lен. T,rl<, Il одI{о}l ýlecтe сr;оей ра-
боты (I78) он пIIшет: (<е Becbrla большоrо нерешrr,tтельнс)стLIо lrprTtiIlc,rlяe}{

мы гадательно часть слоев срелины Вологодской н прилегающпх KocTpolr-

скоЙ) Нижего4lолскоr"l гу6. и пр, к Еовейrцей системе cpaBHIrTe_IIl но с перм-

скою)). IIо затем, указаЕ, что по лптоjlt]гическIIiI пpIlзIIiKarlI 9TIi отложе-

ния скорее всего должньт быть срав}lIлвасмы с новым красЕып{ песчапlI-

хом АнглИш, МурчиСон все х(е признает) ч,г(] ()HILI}ISIOT больurое сход-
c.l.Bo П с песчано-Мергелистыrrи ocaдt(ai\ri{ перi!ской сIIстепtы. CBtltt crl<iбpa-

жения по данно1!Iу IJoпpoc)/ \I 5, р ч Il с о ц заканчиtsает TilKиillII cTpoIiaMIl;

<(прекращаЯ расс)Ir(девrrс об этом предмеТе, дол)](Ilы cO3}laTbcrI OKot{tla-

тельн()! что мы более склоЕIIы pacc}raтpllBaтb 9тII испеIцр€ннLIс пескlr It

рJlхлякI{, подобно оревбургскилI, частIlю пермской с]lстеllы)>. Сlсолько-ни-

бrr,tць характерных органIIческIIх остатков и3 этIlх отi]о^,iiсний Экспедиt\Itи

Мур*исона добыть }re J/далось.
Эйхвадьд, осаовываясь ца изучении палеоатолоI,[IческоI,о }IaTe-

риала, собранвогО ЯвыКовым, снова относIIТ данвые UтJjох(еItия к три_

асу (l66,rcT). К том5, же заключснию приIцел ваг}lср, открывrrrий в по_

лосатых развоI{ветIlых рухляках Казанскоii гу6. остатliи -,lпtlllурl,'rus
-1lЬrл,li. Чtпtriс:hI,уs ,|lош,цеttt,i и |'tlltэitl h.еlегtlрltцll,rt (zo). К триас,t, отЕес 9тII

отложепЕя и М а р к )I, по IrоЪбреIIиям которого осадки перilIскоЙ сIIстепlы

ц триirса составляют олн), естественнJIо гр},ппу (z+.l). Л ю д Е я I,, IIз,\,rIaB-

rпцй Камские разрезы, песчаtlо-мерге.,IЕс,гую то_тщy) llокрывавruуlо верх-

l
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япй отдел цехштейrrа и цопьзующуюся особевво широким развиТием к 3
от Казани, _относит всецело к трЕасу на том осIIовавии, что она .в не-

которых местах несоI,ласriо пластуется с цехштейновыми пластами, ве

содержит цехштеЙновых окалrенелостей и по своей мощЕости значвтельно
лревосходит отложение цехштеЙва (rz+). По мвёвию Мёллера, осадкп
перrсскоЙ цочвы огромного бассейна восточной России ((соередоточиваюТ

в себе, по всей вероятвостr, образопания, одновре}Iевt!ыс цехцтеНн1, и

триilсу западвоr"r Европы. Но разгранIIчевие их на яр},сы чрезвычайво
затр),днительно> (z45). Более подроdно 1VIёллер высказывается по дап-
HoIltJi вопросу в другой своей статье. Он указывает, что огромпая толца
радужных рухляков в некоторы_\ местах неразрывво связаRа с псрмской
clrcTertoй, а в др},гих IIJIIrKTax отделяется от вее Еесогласвы}I пластовl,t-
нием. <<Мы, с своеЙ стороItы, пишет Мёдлер, 'готовы Ilрпзнать в этоri

р5,хляковой и цесчанIIстоii то;;чlе uрелставптслеl't Tpl:aca заuадной Вr,ропы,
чего, однако, lte г,еIпаемся },тверждаl,ь за недостатко}I па.Iеонтологических

данных)) (IoE). :

IIалеонтологпческЕе данныя были добыты Б а iэ б о т о ш-де-l{ irp н Il,

откDывшиrr в l8б4 г. в пестроцветIrой толще р. Вычегды, 6.пllз л. AlIKrl-
lloii, I}ологсtлсlкоii гу(l., облоuliи каламItта, определенllого uлI цак ('ttluпli-

It,.s trr(rllll:(,lls Brotlgtl. Нд осlrованилr лtrilIrой находкл! Барбот c(IIrTa.l

вопрос о прпвад.Iе]кIiостlt гр_\,IllIы pa;l_l,jaliыx p)-x.lrlr:oв Ii триасу оIiоIiча-
Te.Tbнo решLанным в поло]fiцте.,]ьцоlt сцыёлс.. lii вшде лопол.Ilrl,е.qьных дока-
зательетв в IIоль3\: 9того DOззреIltlя и}r выст8Б.,Iены п тс арг)\!еItтьi, Iio-

TopI,re прпводи_цись прс.дыд\,п\Елr.Ii исс;)еf,ователяilrи: а) uорат.аrоU]сс IIетро-
r,ра,r}-rtrческое сходство н;tlIIих по.lосатых ]icpI,c.rJclt с paj\-)i,jl1l,]}rlt l]}'х.,Iяl(аuи
заладнсй IJBpc.lrrl,r, Ь) rrа:rеr,ание IlоJосатой r,рr,пttьi trп ltcxurTeiiB lt IIсl,ipbl-

]IIе ее юрск!I}1II п.,IlIcTa}tII !I с) замеченное llccT:rMlI песоI,.1дсное,п.,IacT(i-
Bitrule )rеjiд), опись]пtсамоl"r грt,ппой и цехштеiiriом. 3arслч)rtlБает быть clr'-

}tсченным, что Барбот псрвцlЙ )lказал ва lrсобыкБовенвое c-\()/,!,cl'rJo

по.цосатых ltород, горы I]ольшой Богдо с пo.,Iocitтb:}1Ir лорода:,id бсг(|J,ов
Ottlt l: IJолги 5, I-Ilrжнего. Это обстtlятс.цьстrlо, llo el,o llнel;JrIo, }ro)ael'

ItrpaTb itit)IiR],ю po-,Ib rtpll решениrI BoIrpoca о TOtI, к како)1_\, от;е l\, трIIаСа
относIrтся tta!шa пL.строIlветtlalя I,p_\,IlDa. Вс,,lи лrергеля Бс,l .(о, с();{ерБаu{llс
окitл\IеIIе,,Iости, <лел'rстir!rтелLно прIIнад.цсд(ат paKoBIlIIriolr}, дэвестtlаliу, тоIдiI
по.лосатая l,pJ,iIliir Itopo;\ предстлвItт Ha\i (l)ор.\rацLlю пес,l,рого лСсlIавIIi,:lr

запа;{нrэir [lвропыr>. I]ысказьrrlаясь столь pcruIlTe;Ibвo зtt TpIlacL]I,L]1-1 вt;3-

раст пестроI{встных rtерr,елсй, Барб от-де-\i apIiI{ сtIитаег, o;(Hitlio,
ВО3!1О)liНЫМ ДОII}'СТИТЬ) <(ЧТО lteкoTopLie IlHri(HiIe tIаСТЛ 9TllX ItОl'lОСilТЫХ

гlород деl',lствлtтс.rыlо прIrпад.тежат ltepMcKoii cltcтe\re)) (Р,rо.:, этr, зsr),

. Работы Б арбот -ле-П( арвЕ оказа.,Iп, боль-t,,'е l].lилItIIе на ;\а.ць-
Heriultte Itсс.ilеловаЕItя. Iiго rrнение было прлlнлто по;{1tг.,lяIощlIм бо.цr,ruиrr-

cтBolt геологоя, и вопрос считался окончатеJIьtlо рсцJеIlIIылr. EIa издаttвоr'r

в lS7o r,. Ге,цьrrсрiено}I r,со.тоги.rескоii riitlrтe IiBp. PoccrtII llpltcKa
триаса соr]ершенЕо поI,лоти.,Iа неIIrи Ilерrlсriле с1,5разоьанIIя. D гeo.rol ttче-
ских работах l87c-,-x годоlJ толща пестроцtJетIIы_х мерl,елей 11еllз}lеIIпо

от!lо:I!тся к трпас),. f(итч ар (Tzr) и Крылов (lzo) пол и\rевеil Tprtaca
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опвсывают пестроцветные породы ВладпшлIрской гу6. I\{илашевиЕ на-
зывает триасош эту толщу, выступаюIryю в Костррмской'гуd. (lz4), а
Мёллер указыDает распростравеЕrе триаса в Е[пжегородской гу6. (lza).
Нужно, однако, заметитьl что исследоваЕия Барбота, столь, казалось,

фесповоротЕо решившие вопрос, как vr исфIедоваЕия его предшествеЕЕи-
ков-Дюдвига и Мёллера, в большей своей части совсем Ее отво-
сились к тоfi группе по,IIосатых пород, которая залегает вад цехштейном,
ц к решению вопроса о возрасте последвей, в сущпости, пе пмели вика-
кого отЕошеiия. Как выясЕеIIо последующими исследованиями, указанвые
авторы на востоке !I севере РоЬсии цмели дело. с отложенЕями более

цревними,,rеu цехштейн.
Новую постановку вопрос о возрасте пестроцветпых мергелей получил

в копцс r87o-x годов. Штукевберг, справедлпво полагая, что находка
плохо сохранцвшсгося. калаllцта це,..lсжет с.Iвтеться вполне выяснIIвшею
вопрос о возрасте рассцатриваемых образованвй, ваходил (положительно
необходпмым Есследовать возможво детально 9тот ярус, чтобы добьiтым
в Еем палеовтологическвм материалом подкреЕить или отвергнуть воззре_
ние, уставовившееся со вреиеви путеIпесiвия Барбота-де-Марвяl>
(g8,n): Вместе со Штукецбергом.изучению давного воцроса посвятили
своц силы его ученики, Кротов л' 3аfiцев. Резу.пьтаты исследоваuий
были опублIIкованы в целои ряде статей п замето* (9з, 88, 89, 9о, 94,
9|, -92l 242, 257, z58), содержащих очевь 3ЕачRтельньiЙ и весьма цевныЙ
фактический материал. Крупную заслугу казавсквх геологов составляет
выяснеЕие Еця неодинаковопо стратиграфического ItоJtожения пестроцвет-
ных пород в различЕых частях пермского бассейна. Собравные ими факты
восстановпли общее представлеппе МурчисоЕа, оковчательЕо выяс-
нцвши, что толца Еестрых мергелёй, отЕесеЕItая Барtотом и Мёлле-
рох к триасу, неодпородна. Часть ее, выступающая в Орепбургской,
Уфпмской п fIермской гу6., слагает осirоrание пермской системы. По
мненЕю казаЕскцх геологов, она цредставляет образовавие, параллельЕ()е

цехштейву.',Щругая же часть, прекрасяо развит8я в Казацской и Ниже-

горЬдской гу6., вепчает собою отложение цермской сцстемы. В районах
развитпя цехштейна ова залегает пад вим. И, ковечно, вопрос о трцасо-
вом возрасте может быть поставлеЕ только о последпей частп полосатых
мергелеЙ. Этот вагляд казанских геологов Еашел отражеяие и в их тер-
минологии. Штукенберг предложил дпя даняой толщи ва3ваяие (верх,
ниЙ ярус пестрых мерге}rеЙ>.

Резюмвруя в r88z г. результаты -исслелованпй казапскпх геологов
по отношеЕцю к,ipycy верхвих пестроцветных пород, ТТI 1укепберг
отметил, что ими были добыты многочислепные факты, подтвердившие

более раннпе укааанЕя Мур*исона п других исследователей о цераз-

рывной свiзп этоrlо яруса с подстил4ющими его пластами пермской си-
стемы. оппсанвые в литературе случац их весогласного пласlоваЕЕя

окаgаппсь ошибочвыми. <<IIезависимо от 9того оказалось, чтJ ярус пеот-

pbix мергелей связав с остальвыми члеЕами пермской сЕстемы и фаунп-
стпческЕ)) (98,rl). В рааличвЫх егО горизоцтаХ КроТовым п Штукев-
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бергом был вайден сравнитеJlьно обильный, хотя il однообразный,

фаупистт-rчr:скиЙ материал) Itзуче}rпе которого покааа-,Iо) что составлявшие
его виды: |'i,irl ulltllгlitrllzts F'isch., [.i. r,ttsllyг Eichw., Iis|ltl,; itr еi i.cltltt, Eichw.
и др. встречаIотся и в нижележаЕ\их, несомненпо пермских от.,Iо}кениях,

lIестроцвет}t_l,rо ,Iолщi,, IIз котсрсi'l c;;oiKc;,ia нIijкняя часть i,оры Боr,лсT,

Штукенберг такше относит к Bepxlleilly ярусу пестрых !1ергедеIr.

В песчаниках этой толщи qH определtrл целый ряд т!IпичЕо цехштерiно-
вых форм: -\ttl,ir;a, titittittttt Б г о rч п, llIocliltlo1lsis l1li1l,sj \r е г п,, ])st"ttllolпtlttllli.:

уреluпсOтi(l Sch |. и др. (98,r;). На основавIIи изложенI{ого Ш тl,ьенберг
считает <(совергuев,но доказавrrой принадлежность Bcer'l толпlи верхнего
яруса uестрых мергелей к пермской систе}lе)> (98,trr). T_l, itie точк\,, зреtlвri
прЬводи.пи Кротов и 3ei-irIeB. КротоD в сьопх pado:,aK особое вrrи-
Mal{lle Jiлеляет выяспсвýIо ccoTiicInciii;;'i, суЩсствующtIх }iеid{лч ра13.цt{чriыitlt
отделе,}!Il ucprrcKo* Ъ"сrеrчr. IIо его lчiiiению, rlехlrl'r'ейя и 11.Ilac,l,ы яруса
пестрых мергелей часто I]ереслапваются и tIереходят друг u друга, как

. в Бертикальном, ,1,ак и jJ I,оризонтальном направлении. Вообще, осноБar

пермской систелIы сложена, по К р о т о в у, }rергелистыýlи пес.riныrtrл от-
лоli:екц.qл.{Е, средr ксторых в раэлiiчiiьiх ri:r;aкTa;i llзoлiipoljartHr,i\ttl t[,.,lr-,rц;trли

залегает цехштейн. Ипогда, как ва юге Вятской гу6., пласты цехштейпа
сравнительво с обпlеir то.тпlсi'r систе}{I.т Ir]iеют незЕаIIйтельнOе раэЕIrтпс|'
являясь подчиrlенвыми п.Iаста}I яр},са пестрых мергелей. В ;rругих сл..,_

чаях их моцIIость сиrIьно },RеJIичиваетсяI и оr.и' замещаlt)т собою BcIo

нижнюю половину песчано-мергелистой толщи. За#тцсв дал очетIь цен-
вые исследования камских рззрезоа) Еа которых весьма ясЕо выс,гупает
выклIiЕивание цехштейпа к З, близ ч<lтья р. Белоi-i.

Взгляды казаЕскпх геологов встретилЕ серьезнуIо крвтикч со сто-

роны l\. Каргrинского и С, НикитиЕа. КарпяItскlлй признает
за,многплlи фактаrrtr, пшдвIIIIуты}Iи в цитироваЕных выше работах казан-
ских геологов, важвое 3начение. IIо его 11Еению, 9ти данныл деilс,гIlu-
тельно JIказывilют на непосредствевн),ю связь цехIrlтеriна с группой пе-
етроцветных пород. Палеонтологическую связь }Iех(ду 9тями образова-
ния}lи ов также считает доказаRною. Телr не il{eнee он не беа осrrовltния

указывает, что формы, на которых основан взI,ляд казанских геологов о

возрасте пестрых мергелей, не прIrнадrlеж:tт к числу особеЕно надежных.
Так, встречающуюся в пестрых породах l,)slh,eritt болыцпнство геологов
признает аа триасовыiа влд li. ylilttllrl,. Остатки l',tt,icl loll,boltrllris обыквовенно
попадаются в виде ядер и отпечатков, и есть <(повод _предIIолагать. что

_ цод прпвелеrtныIu названием геологами приводятся формы разлиtIные)).
В конечвом итоге Карпинский приходит к ToMv выIJодJI, что <(за}Iена

цехштейновых слоев пестроцветныLIи породами, не всегла впрочем одно-

временная, происходrIла еще в пермский периодl затем во вреilrя продол-
жавшегося rJтложGния 9тих Еородпермская 9поха сменяласьтриасовоIо, к ко-
тороЙ и относятся более верхвFе горизоцты пестроцветноЙ группьu (rоо).

С более резкой отlпозицией мItению rазапских геологов выс,IуrIи.ц

Никитин. Он категорпчески отвергал ((переслаивацие, выклиниванIIе и
переход цехштейЕа Е яруса пестрых мергелей друг в друга в горнзон-
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тальtlом направлении, по крайвей мере в обширнотЧ области к ааuаду от
Казавиrr (z46,zob). Палеонтологическяе доказательстJrа пермского возраста
яруса пестрых лIергелей Нпкитин, как и КарпиЕскrrй, не считает
убедительными. Оп думает, что для решения вопроса яеобходима точвая
палеонтологItческая обработка лIатериала, собранвого в спорriых отложе-
ниях (a47,1o). С своей сторовы он приводит опuсание найденных п}t
IJ ярусе цестрых мергелеЙ зуба L|crulotlшs trtlluц(r/j t,l. Sp., здтем зуба и

обломков панцырных пластIIIIок лабrrринтодовтов. Вполlrе прави,,Iьпо от-
мечая, (что ка)кдый из этих па.пеонтоJIогичрских остатков, взятый саш
rro себе, не дitет бесповоротного решенrrя> (z4б,эоэ), Никитнн Te}t не
меЕее находItт во3можным )/тверждать, что в cyrdмe они придакiт фауве
триасовый тип. В коilечном счете sопросl IIо мнению Н и к ит и н а, остается
далеки}t от решения, яо c}-}!lra всех изsестных фактов заставляет с боль-
шеIо вероятЕостью ((првзвать Gа ярусоьt пестрdll пород значевие нижнеr,о
триаса)>. При оuисанlаи 7I листа Никитвн еще раз отмечаст неопре-
де.тенное положевие вопроса о возрасте пестрых мерге.пеr'r. Но пределы 

.
}I.\ воз}tожного возраста к 9ToM,l, вре}rени наrdстились, IJo еrо !lнеltию,
6<lлее ясно. Их по;IожепIIе <с одЕой стороны, нIIже цератllтовых пластов
горы Богдоl соответствуIощих (по М oii сцсовичу) BepxHllM l:срфенскrlм
с.rtоям альпиiiскоr,о триасаr- с дрl:гоii над русс(и}t пермскипr rtiзвестняком))-
образованпе}t (Ito Ч е р н ы цI ев у) частью более древвIr!I, .reM ниlкrrий
ц,ехштеiiн Герrrанпrr, частью ему соответств_гIох\}ttr. определяет возтrIожныЙ

псриол их <;6разовавня как время, сооl,ветств),юлlес верхнему цехш,гс-r'lну
lr киr(нему триасу. Но вопрrlс о том, (<проIIсхо4IIло лц отJIожсвие по.,Iоса-

тых пород за весь этот перпод BpeM.e}III IIлIi в Her(oтop},Io ч.lсть el,o)).

остается нерешенЕылr (zо3,sз).
Ito BTopoi'.T поjlоIrиtrе r88o-x годов ц к ,lачtlл), rE9o-x отвосится це-

лый ряд }lоrrы.\ Itсс.те;lоваliий, посвяlценпых иаученtIIо яруса пестрьiх мер-
гслеr'i в райоltах el,o тrtuIrчного развития. В это врс]lя 9l(спсдиция Доfу-
чаева иý1 rla_,,Ial ге()логIrческое строенве HlrxteropoлcKoii гу6., террвтория
которой ll зва,lите.,tьной своеfr IIасти c.,Io)Tieнa оl';Iо)iснЕями 9того яруса.
I'есl,цоглr.lескиii Кrlми,гет -распростраIIII.п свои летаJIьнIJе иссrlедования на
о6:rасти, lJtlllятые даllнымII отложевпями rl Уфllлrскоii ц Сrtмарской г_r,6.

К этоrtч х<е irсриолу отttосится cпcTc}Ia,tIltlec;(oe псс.цедованIlе Казанской
гy6., прс.дпринятое Iiазанским ОбlцL]стuом ]jстес,гвоrrсuытатс.пеЙ.

iJ ЦuжегородекоЙ гу6. с отлс]кенлtлл{il;pycil, llестl)ых rrергелеll встре-
T[l.,Irtcb все уча.стникrr.Щ,окучаевской эriспелIiцllи, lt ках,;дый rrз них прпвнес
,l,e Ilли rr}Iые }IоI]ые факты, DыясняIоцIrе uбцтrй характер этих отло;liений.
3 с. rtятченски й оцпсал ((стдеJ IIестрых ьtергелt,Y>> rt },ездах,Цукоянов-
cK<lrr (z4o), Ардаг1.1вском (lz9) r,r.Ба;tахнItнсиом (lзо). Сибирцсв изr-
lIил ltx IIа плоп(али Сергачского (z5z) я АрзамасскоIо (lза) уездов. Иrr
отпtечевоt что от.:IожL)пия gTpI в нор}Iальнь:х \:словпях согласно на,тегают
на llepxBlrй горIIзовт цехштейновых цзrrеетliяков. СлучаЕ, когда ()tttт под-
ст[1-IаIотся ни,r(нItци горизоЕтами l1e-xulтel'rtla, предстаl].цяют чIrсто местнпе
,IBjIctIиe и вызываются провалами и оползнямп. Ферхмин !rсследовt{л
эгtl отложенIlя п Княгининском (зl4), \,,faKapbeBcKoпr (z54) и Нllхсегорол-

ts

9
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ёком уезда" (zsз). В Нижегородском уеsде ов принимает делевие их на
три гориаонта, предложенвые К р о т о в ы м: верхниl'r лtергелисто-песчаный,
средний песчаЕо-мергелистый и ншжний мергслисто-песчаный. Девпн-
сой-ДессиЕг разлвчает указавныс трп горIIзовта средп пестроцвет-
ных пород Васпльсурского у. (z4з). Но он присоедйняет к нвм еце два
ГOPB3oHTa: СамыЙ верхнпЙ-десчаво-мергелистыЙ rl саrrыЙ вижнпЙ-извест-
ковый. В.Семеновскош у. ярус пестрых мергелей описатr Бараковым
(zз8), а в ),езде Горбатовском-А}rалцчкиш (r88). КрЬме того, A}la-
-,IItцкиl't дал обпlее описанпе от.,rоженlIй 9того яруса, ра8витых на тер-
риторпи Нижегородской гу6., пспользовав как собствевные ьаблюдения,
так tI наdлюденпя своих .товврищей uо исследовапIrю. По вопросу о во3-
расте то,цщrr пестрык лrергелсй Ашалицкий и дрчгlrе }lчастяпки Доку-
чаевской эксll(1дt{цIrи tIрицкцули к точке зрения казанских геолоI,ов, от-
нося ее всецело к перцской системе. В вачале свопх псследованrrfi прlr
ОпиСании Горбатовскоr,о )I, Дlrалицкпй считал, tITo Itестроцветные цо-
роды в LIижегородскоr'r гу6. всею своею толщею ле)rат ((пря}lо на цех-
штеЙне, а не параллельно ем},> (r83,;э). IIестроцветljые породы Горба-
товского у. А ш а.r п ц к Ir й llп осноIJании петрографических признакоIJ
делил на Трп 'горвзоtrта. ВстречсItные в IIих органпческис ocT(tTKII ()Е

частLIо определяrI как чисто морские tlехштейноrrlrе виды: дrсп ]ii,itцiцtttt.
\'еrп., ]'itrrrlrt ,,rlпsobriit D i ch lv,, ,\ol,.пt,tlr пttT,tttllix I{ orv., ,\t.hi:,x[us olt-
o,(1l,1,1ll Sor,r,. Го.lом поздlIее АrrаляцкrlЙ в Heбrr.rr,luol"r работе даеТ
палсоItТо.тогlIческое оппсани(: lIrtiIстIiIlчатоrrаберных },з пестрсцветных
п<lро;i Нll;tсегородскrli-i г5,6. Из llпех*rlнх сго опрелспений адесь остались
:lпlпь непlногие. Но rr в этой рабоlе ()н lIр()водит и;lентrrt[lикацIlю встре-
ченны.х l|lrlprr с rlорскиltи цехл_rтеr'iповLIII(t вида}!Il. TarK olr оппсывает:
(,lid. l,trilt,.;l \'еrп., ('/. si ttt1llus lic..i-s., ,\olllllrll| lltltt.tttico \rеrп., ,|llorisП''t
t,lсqltпs King п др. Однrrко, TJcc] этtI оIIреде-,IеIIпя оI(азалпсь хало oбr,cBo-
BaHHr,lMrt. IIо Borrpoc5' о cooтHomeвIr}I Me:fi;{\, rlесl,роцttстriы}lЕt пороJаDlлr и

цехlrlтейtrолr A.rr а .т Ir ц к u й в rrсрвой cBoeii работе проводIrjI тот взг.,Iяд,
ч,го первьIе в Нп;rtеr,орсlдской гуС>. Bcelo cBoelo толщеIо <(лекат пря!lо на
цехulтейtiс, а ке параiLпс.цьны erIr,> (rSti,тэ)-. В да.,lьнсfilпеrr взl..цяды t\r:a-
л и l( I( о г о претерlIе]Iи зtlа.lительные Ilа!деIIенрiя.

lJ рсЗrоrrIrрl'tt-lIЩеЙ работе, дo.,IxieHcTBoBaBlTlel'l объедlrвlrть rtа6;rrолсния
,Ц,irкv'tаевСкоii sкспедllrIип над пермсIiилrIт ()тло)laе}lия}rц !{ll;уgгrlт,одскол'r гr.6..
А rt а л п I\ к It ii делшт lIестроI{ветные породы, IIoкpыtзalorт\tle ltextuTcfiB, на
5 r,оризо}lтов. основываrIсь Еа ч!tсто петlrографиtIеских прIIзItаках. По
его rtнeнltlo, в 6<l;lcc ссвсрных частя_r гу6. llестроцlrстIlся толu{а сЕонми
ппжяlr}iи горпзо}tта)lи rla;Iel,aeт tta HlllTrHlrй отде.I rlcxЁrTeiirla, а к Iог_\, tt
Заuад\' ее. BeJ)xlrllLl l'opIIЗoilTLI IIодстr{,,lаются B(lpxliIlrlи I,()1iIIзоIlта]lи ]Iex-
ruТ9Йuа. Но, .<Kat{tlx t}ы сп<lиrt I'opи3orrтoM ltестрыс пор()д1,I ri}t coltpиKitca._ r

лIIсь с ll:jвестнякilмиl Бссгдa! сYшlсстIiтс,т, Iipo}le согласIlоI,о БaJleI aIt I,

генетическ;tя связl, rtеriд), IlilltII)> (l89,rrз). Отсюдв А lr а л и t\ к tr lt заклюя
tlaeт, что Hгlx(HIle горизонтLi llес(Iаtlо-rдергелlrетой то..Iщи (С, D, Е) в го-
рIIзоI1,1,i.rльЕо}l направ,,IенIIII переходят в отло)(ения средвего и верхнего
цсхluтсl'tllа, соотвстств),я IIDI) очевидItо, и по cвoe]\t), Еоiрастч. Дишь два
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верхние гориаонта (А, Р,) IIесчано-мL,ргелистой толщЕ являются образова-
нпяци более юнtrlмп, чем верхний отдел ниЕ(егородскоl,о цехштейна. Они

долж}tы быть скнхроничgLI:,lп верхвему германскошу цехштейву. Вообще
же весь яр\,с псстрых }tергелеfi соответствует, по АлtалпцкомJ,, срел-
HeMv и Bepxl(orlv т(ехrдтеfiнч Герпrанrrтr, и даже) может быть. иы ((имееIt

право видеть в са!Iых нижних их горЕзонтах представителей бe.To1,o .цежI{я

и IIедпстогQ песчанIIка I'ерматtииu (r.u).
Изло:rrеrtньтл'l взI,-lяi{ АrrалIlцкого в основных чертах Irовторяет

в3г.ilядьi r'o л о вкинско l,rl и Кр от.о в а ва взаи}rоотноIцения формаrцилi
пер}{сI(о],,о известIIяка и сопрIrкасающихся с }lилI пестроI\Бетных пор()д
в областп Каrlско-l]tr.,li,_:.,()го бaccefirla, Iro д;lя территории FIпжсгорсд-
cKol'i г5,tl. взглял 9тот :;]).I;l:() считать епlе менее обосвовавнылl. отделыrые
горпзон,гт,r, разлiIrIас.\Ii.tс Амалицкrlц в IIижегородско}r ){cxlllтel'tHe, rtе

пмеIот оппелеленноr'i характерпстIlки ()собенпо 9то относптся к мелко-
водной фации 9тих горизовтов. Il сu:lу 9того налегавпе пестроIlветllых
пород }rеIIосредствеIlко на виЕнIrс горпзонты цехlu,гелiна, J,казьтваемое
АшалпцкиN{ для lttногих пувктов, остается недоказанвым и протнворе-
чпт r;аблюдения}I др),глiх 1IсследоБателей, С дрl,гой сторовы так жс пропз-
IJo.,l1,1[o fIятиtIjIснное леJIенl{е пес,t'роц}tстirой то,lпlи. И rlolioiKlITeлbH.) нет
Еtиt(акIIх локазательств, что горIIзонтI)I послелней, надегаIощие на цех-
цIтейн в юхвой полосе Нп,кегородсксlчi г5,6., занимают высtпее стр:rтIIгра-
tРячrзское uоложение в срацнении с I'оризонтамш, IIвлегак-,щиlt{и Hat цех-
штейн в бо.тее северrlых частях г},6с,рнии.

Исслелователп ГеологItческоI,о Коrlитета Rстретялись с пестроцвет-
Еыми IIадцехштейrrовыltи отл'ожекияпIIr Еа террптории Уфилrскол't, Самар-
скоfi и частью КазанскоЙ г5,6. Их riа6.тюлеяия изложены в Hecкo.-Ibкrrx
статьях tIертrышева (I54, l55) и Нтrкиl иtrа (rz5, l26, I27, r28l
z48, z4g). Освещению тех же вопросов шосвящеЕы статьи Ососкова
(z5o, z5l). Исс,rедования Черtышева и НикитIIЕа вполне полтвер-

дилIt одIlн из I,лаввI>lх тезисов, выставлевных кааанскими гео.тогами.
Имевно, оказалось спраЕедлЕвы\r их _\,тпержление, что на востоке пестро-
цветные породы, относившиеся к ярус\, пестрых мергелеЁl, IIрпIrаллежат
в разных пунктах своего развIlтI{я ц разнылr стратиrрафическим горизоIr.
там. R то же Itремя детальное IIз},чен}]с обmирной плоцади дало Н и к и-
Тпну и Чернышев), вовможIIость ,Icllee представить взап}tные отно-
lпевIlя пестроцветных пород ll цехlrrтелiна, чем 9то рисовалось кааанскиь{
геологам. Как указано выше, в исторпческоu очерке псследовztвтlfi во-
сточной обдасти пермского бассейна, в результате работ НпкитлIна и

Чернышева явилось трехчленное деление верхней цермII. ,Щля обозна-

чеЕIlя верхнего члена, т.-е. пестроцветвой толщи, лежащей выше цех-
rrrтeйHa, Н rr к и т п н предло]кил Tepyllrr <татарскпй ярус>l ((так как о6-цасtь
наrrбо.пее полного и прито}t палео}IтологическЕ оIIределенвого развития
9того образов&нIlя находится гл8вItI:IАI образои в пределах рассе.тIения
татарсхого племенп)) (z48,элs). В rтротивоположЕость мнению казанских
геологов Никитин утверждает, что отдожени, татарского яруса ни-
когда не переходят в I,оризоЕтальном направленип в известнякIl с цех-
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штеr'тповой фаl,ноir. ОтносЙельно возраста татарского яруса Н и к rr т и н
в цLIтrIроRанных peбoтltx lILlвторяет свой прежний взгляд, счIiтая, что
этот яр}с представ.,Iяет <(частью верхнве горIIзонты пермскот?, частью
нпжЕIIе горцзоIrты триасовой систеllы)) (lz,5, z47). Черныш ев также
затрагивает вопрос о возрасте пестроцветных отложений fатаDского
яруса! отr.IечаrI oi{Htr из путей, который мог бы привестII к еrо реIцеЕию.
Из5lчив пестроцветные отлож€Еия, сl:Iзгающпе гору Б. Богдо, Ч е р н ы-
пI е в IItшел в нЕх(них йх гориаонтах, отождествлявшихся разлцiIIIыми
псслелователяitи с ярJiсом пестрых мергепеЙ, характерЕых прелстатJптелеЙ
триасовой (сllс'гсмы) с[lа5,пы: 7Iyiiius гr:lttsllls Goldf., P|,cпrotttlltt lttu.,,ttitlick,s
Schloth., Il,,,,;""itl sot,i,tl,is Schloth. (Я обращаю вЕиtlанпе на 9ти

факты, пIII],,,,1 ,jернышев) как rla долженствующIrе и}tеть решаIощее
ЗНаЧеЕПе, ts :jJIvЧае ec-Tl] УДаСТСЯ ЛОКаЗаТЬ ТОЖД(jСТВО ЛеСТРЫХ ПОРОД

Б. Богдо и яl]гса пестрых мергелей оста.lьпых оdластей России, и вместе
с теII указываIощ;Iе, что задача будушд,их Есследователей должtlа сосре-

доТочиТься) по IlPeи}lJIrI\ecTBJ,, Еа доказательствах сходства Ели от.Ilпчпя
пестрь;х Ilород Б. Боr,ло п остальЕой России> (z56,zlb),

Гесл<lr,ц.lеск:те IrсслсдоваIIия Казанской г\,.6. производII.1ись в тсчсЕие
lБ3S -_riJS9 г.г. iIервый по;lныii отчет об 9тих исс.IIедованиях вапечатан
в I89o г. (Iоз,i. В реэiо;rrIrруrощей г.,Iаве 9той рабоl'ы Кротов вrrовь
Езлагает cB()L oбil\Ilc i}оз.lрсiliiя на яр),с пестрых }rергелей, вь!сказьiваясь
п о тех нов_ых фактах It вэl,.;Iядах, которые бы.,rи добьJты Ll 3ая}tJIены

учас,l,никалtи .Щокучаевской экспедиции L геологамп Геологи.rеского Ко-
MtlTeTa. В общем воззреЕIIя Кротова мало иаrtенiллlлсь. Только стратв-
графическое по.похtение яруса пестрых лrсргелеr"r нал цехштеl"lном и его
са}lостоятельность от др),I,их rI.,IeHoB перrrскоt'r системы теперь, в IIовом
пзло]i(ении 1{ р <-l т о в а. выстчпаIот более отчетлцво. Введение терI{ина
<TaTapcKBli ярl,с> Кр о тов считает излишним, так как (старое название

д,lя ко}Iплекса пластов, залегаIощпх па цехштейве и парал,цельных e}iy
образовавиях)>, ош находIIт <6олее соответствующим деiiствпте.тьному ха-
ректеру 9той толщи, весь}Iа реJIьефно выражаюцим ее отли.rrrтельвыft
ltц,Ьi,l u",>> [I оз,эzr).

В l89o-x годах появялось 8ЕачительЕое количество геологическлIх

работ, в той или lтrrой мере затрагивающих пестроцветвые отложения
татарского яруаа. Болr,пrинство Irз HIlx несут чисто описательный харак-
тер, зrrакомя с развитием этпк отложевий в различных мес,гЕостях ааня-
той lrMи территории. Сrода отIrосятся paбoTr,r Н е .r а е в а, изучавшIего
толlrl_ч татарского яруса в Казанской (lIз, Ir4), Уфимской и Самарской
гу6.(II5, It6, tr7, rr8), Кротова, описывающего 9т_y толщу в преде-

лах Вятской г5,6. (95, 9б, 97, 94r 9z), Юрина, наблtодавпIеI,о ее в Са-
марской г_ч6. (z59) и Еекот. друг. Более общее зЕачение пметот работы
Амалицкого (з), Сибпрцева (zro) и Нечаева (4з). Работа Ама-
JIицкого дает палеонтологtrческое описание пресЕоводной малакологи-
ческоIi фауньт из пестроцветных пород окско-волжской -областп. В сущ-
ности в 9той работе фауна татарского яруса получает первуIо характе-

ристику. Все более ра,ввие сведения о ней носили отрывочныfi характер.

2
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В r,еолбгической части работьт аЬтор резюмЕрует взгляды, пзложенные
им раuееt более подробво. Свою концепцию отЕосительво строения церм-
ских отложений, выработанн5,ю прц пзучении окско-волжской областlт,
Амалпцкий распростравяет на весь пермский бассейн. Трехчлевпое
деление пермской толчи, к\которому прпшли исследователЕ востока Евр.
Россир, он считает ЕесостоятельныI'r. Так же, как и Кротов, оЕ, отЕо-
сЕтся отрицательно к употреблению термина татарский яр5ig. Взгляд Си-
бирцева на пестроцветflые цороды окско-волrrrской области близок
к воззрениям Амалццксlго. Он также приЕtIмает исчезцовенце верхЕих
горизонтов пермского известняка цо надравлевию к северу и за.ýlену его
пес,гроцветвыми песчано-мергелвсты!tи отлоЕ(енпямп. Последпи е С и б ирце в

делит ка две cepltп: нижЕюIо (Ра0), соответств},юпlуrо ккоuхиферовьrм и бра-
хиопо7,\овым отложенияц язвествякового ко}rплекса)), п верх}lIою (Р), преп-
ставляюцую <отло}кеввя, батрологIiчески более верхние, чем ковхиферо-
вый известняк)) и, следовательЕtо, Dполве Ilараллельвые татарском}, ярJ,с},
Нвкптпна (zlo). В палеонтологической работе Нечаева вместе
с цехштейновоr'l фауяоri описано звачцтельное колпчество видов и3 пестро-

цветвых пород татарского яр)lса, разви,гых в воеточЕой (части) trбласти
lIершского бассейна. Эти втrды прIrнад.rtеiкат г.rtавllыýt образоrI пресrrовод-
Еы}l--коItхIlферам иб родов ]\tluerlttitl|1,1l,t,, ОliцоrLоu, ].\tltti,tttttltLo,ttlct.. заТеrr

рачкаrI ]Jttiriliu u ]lslltaTitt. Аналтlзllруя опrrсаан),ю фа5,пr,, происходяIцую
как tIз tJltжtlих, так ц rtз более высоких горизонтов татцрскот'о яртса,
Нечаев отl{ечает в ней значLIтельное колЕчество видов| общllх с ких(-

нпмц свпта}tи пep}rcкoI1 толпlи. В то же время оЕ не нахолltт rl Trcfi }IIrKaKBx

триасовых 9деIttеЕтов, IIа этолt осноRанIIи по вопросу о }rозрасте татар-
ского яDчса Нечаев cToirT вcer\e.To rra точке зр(,Itrя K.lзil}Icl(ltx гео.погов.

Во BTopor'r цоловIJне 9о-х годов Аrtа.тllцки.й изуча.,I ,l,олrr{\,пестро-

цветных IIород в боЛее северltых pal'rbBax ее развитпrt_-rl o6.,IacTlt р.р.
Сухоrrы п Сев. .Щвивы. Этtr исследования пропзвоl]Ir.,Iисъ в Tetlr_,HIIc 4 лет,
с l895 uо l898 г. ц уве}lчалист, знilменитоlYr нахtl;ц:,lоii це.,Iого кrrадбltща

рептrтлrrЙ. Раскопки пос,цt).]ltего ааЕя.,tII lE99 и I9oo г. f{обытыfr \,атериаJI
llopirжaeт cBolIM богатствоrт Eгo научная цевrrость IIе поддается 1'чеТ\'.
К сока.пению} он до настояп\его Bperкcltи не то.'tько ве исIrо.:Iь3оI]аtl. llo
дажс, ilIoilillo CKitзaTIl, (,овсем не за1llо}lут Еа),чнылl авализом. ,\rtалrrrд-
кий опlr$пtlк(,)вап о своих находках и исследованиях целllо cepIr!o 3аме-
Tot( я статей (z16-zz5), но все oнrt носят характер крliтких IIредIJltри-
тельвых сообщений, только ставящих uопросы исследовавlrlо. Iio Ее, лаIо-
щих решеIIия.

-Находкп Аrrа.ппцкого показывают, что пестрl-цIJетвая толrца Ссв.
,Щвины содержпт обилt,яl,кl фа],п), ,,|t,l|trttt:osirhl(,_. репт!Iлиr'r, ах(lибиЙ п до-
вО.ЦьвО богат5,ю ф.rору. Срелв пl)елстltвIIте.пеЙ последнеЙ вьlдс.,IяIотся (.j/rls-

sollt:ris itt,liпt, Schiпrp. ц l'-|li. ttпlluslii'r,lilt, Feistrn., )стаItавлиIlаIох{их связL

русского IIерr(ского материка с г.лоссоптериевой областью пL,рмских мате-
риковых отло;лrений Индt_l-Афрлlки. О l,крытая на Сев. ,Щвине фауна точно
также указывает ва сходетво pyccкirx пермскЕх коЕтинснтальных отло-
,ксвrlЁ с rIllцrreit Kap_v - cllcTerrofi Африки и с Говдваноlо Ипдrlrr. Средrr

I
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рептплий Алrалицкий определllл роды PcLt,eictsctltt,tos п .Dicyttorl,ltt. пр€д-.

ставители которых до сего вDелrенп бы-цп известЕы лишь и3 южяой Африки.
На табл. VII и VIII, прпj-Iожеввых к настоящей работе, изображены
представителrт амфибrrй, новьтх ролов стегоцефал l)tri|tosoшrltý п lt'tllttsxitt.
описатIIlе которых ец{е не появилось в печати.

Среди .,lnthrrr:osi,tlrt,, А м а л IIц к п й такке указывает IIесколько форrт,
весьIIа близких, а частью тождественЕых с формами, RсfречаIоuIIlмися
в отложениях I'овдваrrы и Кар1,. На основаuип указз'нIIых сопостаплений
и сближений Амалицки11 счлттает возмох(ным установить особый глос-
соптериевый ярус пермской системы, \,Еиверсальный для всех континен-
тапьЕЕrх отложений соответств\,ющего периода, (характеризующийся глос-
соптериевоrо флорою, антракозт]дами из палео}Iутел и рептилиями из

])rrrtlittsrtttt,itt и l),ictlп.oilcпtilt. отражающий век контпнентальной.9воJIюции
перDIского периода'во времени, с которым совпадает морская 9волюцЕя,
выраженная цехштейновыu органическил1 }rироill)) (zq"). Среди пермских
I(овтиЕентальных отложениr'л России гJIоссоцтерпевыЙ ярус 3ани}rает, по
Амалицколrу, более высоклIе горизонты, соответств}lIощие горIlзоЕтам
А, В, С пестроцветцых пород окско-волжского par'toHa. Н5rц119, (-)днако,

зalreтиTb, что стратигра()ическое положенIIе изучепной Амал?!цкплt
красIiоцветЕоЙ толщи Сев. /{вины не вполне выяснево. Наиболее Bepcl-

ятво, что она вполtlе соответствуе-т та,гарскомy ,ipyay. 3а это гоRорят
наблюдения Барбота у с. Троицкого и Амалицкого у с. Красво-
борска, где из-uод пестроцl]етно;,i то.,rrцтr выступают внизу разрезов взвсст-
някЕ с фаl,ноЙ ковхиферовоЙ свптьт t(азаЕского яруса.

В текущелл столетии отложения татарского яруса описываIотся в зна-

чптельвом количестве работ, в которых прт.rводятся Еовыс факты отно-
сительно распространевIlя, пе,грографического состава It отЕошен||я их

к другиlll образоваrlиям в разлпчвых пунктах их раавития. Из чис,,tа этих

работ отметиц исследование Кротова (ror, Io2,99) над lIестроцвет-
Еыл!и породами Казанскоr? и Вятской гу6., Нечаева (rzз, l2o1 TQf)t

Ir3J,tIlIвшего татарский,яр},с в Казанской, Салrарской и оренбургской г1,6.

.Щалее работы 3алrятIlна (79, 8о), БсзсоIlова (6Е), Неуструева)
Прасолова и Даценко (IIт, t4z) дirют обIIльныr'r (lаlrтrrческит'i мате-

риал для характеристЕкЕ даIIных отложенllй на площади Салларской гу6.

Наконец, Богос.цовский оцисывает их в пределах Нпхrеrородской гу6.
(zzz'). Iio работ общего характера, посвящеЕвых из5lчggцц1 татарского
яруса, в текущем столетии це появлялось, кро}{е критической статьи К р о-
т о в а, в которой оЕ повторяет свои прех(н!Iе взгляды. Таким обра,зоrr,

в настоящее время вопросы о возрасте татарского ярусlt rt rlб отноurевии
его к верхнепермским отложениял[ находятся в том полоЕ(енIlп, в какое
овп были поставлеI-Iы исследовавиями r88o-x и r89Ь-х годов прошлого
столетпя.

0писание татарснOг0 яруса.

i3осточная граница распространеЕвя тат&рского яр},са очень отчет-
лпВо выступает на протя]fiении от Орен6l,рга до yстья БелоЙ. Здесь она
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.почти совпадает с границей распрострацеЕия казанского яр),.са, лиIuь не-
много отступая от нее к 3. К Ю от Оренбурга татарский ярус, как и
другие чдепы верхней перми, частью 9родирован, а частью скрыт под
более новымп образованиямц u выступает лишь местами изолцрова.ннымп
выходами. Один из ваиболее южных его выходов описав Замятпным
у Ивдерского озера (zзgr). К С от усiья р. Белой 9та гравица не ясна.
По мненцю Штукенберга, оЕа адесь прохолпт приdлиаительно от с.
Тиiие Горьт ва Каме к вершиЕам р.р. Чепцы д Камы(16з,о+). Кротов
же отодвигает ее звачитедьво далее " В (g+). Не вполве выясЕена ((та
граЕЕца и Еа севере, где оЕа располагается в значительном удалевиЕ о*

берега Дедовитого океаЕа)). По данвым Чер ныIпева, 9е !лох(Ео провести
приблизительЕо по р. Вычегде от устья р. Вымп до слияния с C5l19g91'1
(zzф. Ь Яковлев наблюдал отложепия татарс*ого 

"ру". северIIее уке-
запной граЕицы, иDrенно в низовьи р. Выми блпз с. Серегова (zзl,звт).
Как идет давЕая црацица к 3 ц Ю3 от Сухоны-6ст9,етсЕ не выяспев-
ньтм. В районе Кирилловских выходов казанского яруса верхние пестро-
цветные отложевия не извествы, Ео здесь коревЕые отложеняя окрествой
страЕы скрыты под мощны!л дедЕцковым наЕосом. К Ю от КЕрвллове
татарский ярус выстуIIает в Ярославской гу6.'в районе Весьегонска, к С
от Рыбинска й к Ю от Ярославля По Н g,цlа,)g.Еу, оц аалегает здесь
сплошвым .покровом, IIокрываясь сверху более новыми отложеБиями. От-
сюда гранпца идет ва Влздимир-Муром, а далее ова цочти совпадает
с границей казанского яруса. К Ю от царайлели . Тетюши-Дукоянов'
отложеЕия казавскоiо яруса скрываются под цеаозоец и южЕее, в обла-
_тп правобережья Волги, вцгде не обнар5rживаются.

Толща татарского яруса сложена главцым обрааом иа яркоокрашен-
ных полосатых мергелей п rлин, перемежающихся с п€счаникамЕ и извест-
няками. Щвет мергелей и глиЕ очеЕь разнообразев, цо преимуществеЕно
оЕи окрашеЕы в разлЕчвые оттеЕки красного и розового цвета, реже
встречается окраска фиолетовая, зеленоватая, оравжево-жедтая. Отдель-
ные полосы обычно цмеют ширину от нескольких- сант. до I децим. Ши-
риЕа их в несколько дециметров встречается реже. П<rлосатость более
тоЕкая, с отлельныrли полосами всего в несколько миллим. ширцЕою, попа-
дается чаце. Состав мер,.елей мало цзучен, во,яасколько иавество в на-
стоящее время, среди ввх более распространеIrы мергеля доло!литовые.
I1ередко мергедя и глиЕьт сильво песчанисты. Отдельные их uрqслои ча-
сто выклпЕпваются. Песчаники средЕ мергелей и глин польа),ются ана-
чительЕым раавптием, гдавным обрааом в средцих Е верхнцх горизовтах'{атарского яруса. ови грубозернисты, часто с диагональЕой слоистостью.
Окрашены црепмущественЕо в буро-краспый цвет, реже в зелецовато-се-
рый и желтрватый. 3адегают сдоямЕ, от децЕtdетра до Io м. Е свыше,
цощЕостью. Слои мало постоявцы, скоро выклцнвва'юциеся. Иногда же
аалежп песчIаЕЕков цмеют BPY{ лпIl3. Песчапвкв часто перехсдят в коЕгло-
мераты. Среди ilоследвIIх дсключптельвой распростраIIевЕосты{, поль-

с'iся копгломерат, составлеЪцыЙ гадькаIи красных глЕн и .lаерr.елеЙ,
IождествеЕItых с глцвашЕ ц цергелямп, сдагаюцп!dи главвJ,ю толщу та-

IIо
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тарского яруса. Известковые прослои напболее часты в вихЕих горизон-
тах татарского яруса. Известпякц здесь обычно сильЕо глинистые, -мяг-
к"Ь, иоогда мараюц\ие. бепого или розовато-6елого цвета. В более_высо-
ких гориаонтах чаще цопадаются твердые известнякЕ, пронизанные ве-
правильными, удлипевкыми, корЕеобразвыми пустотамп. Такие пзвестнякп
описывались разлЕчными Ессдедователями то под вазванпем <<туфовид-

ного)), то под имеЕем (дырчатого> известняка. Гппсы встречаются почти
ЕсключительIrо в цижяих горизовтах татарского яруса. IIа востоке онп
обладают срдвнЕтельно нqбольшим развптие}t, а в окско-волжской обла-
стп, вапротив, попадаются весьма часто п большими массамц. На ,северо-

западе слои гипсов в оснований татарского яруса сопровождаются заIIе-

жами камевной соли.
В общеи татарский ярус по своему петрографицескому характеру

чрезвычайно сходеп с толцей уфпмского яруса, особенво это сходство
велико ддя тех его частей, которые характеризуются большиш количе-

ством песчалlых и глиЕпстых прослоек. Как на особенности татарского

яруса, можно указать на более мелкую полосатость его толщи, ва рас-
положеЕие песчавиков dолее.правильныrди слоями я на больmее развитие
и8вестковых прослоек и мергелеЙ серого цвета. Укааанные отличительЕые

црианаки наиболее отчетливо выра_жеЕы в центральных частiтх пермского
бассеflrяа. а ближе к его краевой зоне oнrr стушевываются.

Общая rлоцвость татарского яруса очеЕь аначительва. В пунктах
наиболее полЕого его развития, опа доходит до I5o, а может быть более,

метров.
Как общее правило, татарский ярус покрывает конхЕферовую свиту

хазанского яруса. Напластование эtих отложенrrй всегда согласное, связь
Meж,l]Jr вими самая т€снаr. f'Iрп описавпи хазаЕского яруса уже было

указано, что гравЕца между ним и ярусом татаrским ,не пrожет быть

фиксврована в вйде определепrrой линии. Она обозвачается как более
или меЕее широкий.пояс. ВерхЕие горизоЕты конхиферовой свиты обык-
вовеЕЕо представлеIIы серы!ли мергелями п гливами с песчаIIЕковымп
проспоямп. IIавчаще они совершенЕо лишены ископаелlых, ивогда же
средп ЕЕх проходят тоЕкпе прослойки с остаткамп пресЕоводЕых, унио-
вItдЕых конхифер. Кверху в серую толщу начиЕают вставляться ярко-
окрашенЕые мерrеля, препмуществецно розовые! то отдельЕыми тонкиии
прослоямц, то целою свЕтою цоследtIих. Ефе выше яркоокрашенвые о

?оды uолучают перевес'Еад cepbтi(E, образуя тriппчвую толцу татарского
яруса. Погранпчвая зова, которую с равЕым правом можЕо относпть и

r< татарскому п к каааЕскому ярусам, в рааличвых районах имеет Ееоди-
наковое развитие. Во ;всей восточвой области .она очёпь развита. Ее
мощЕость адесь колеблется от]8 до I5 м., редко спускаясь виже пли под-
нпмаясь выше 9тих цределов. В вешщlокой цолосе восточной окрапЕы
областп распрост-анеЕЕя казацского яруса oTjloxieв :q яруса тетарского
Еалегают Еа пресЕоводную фацию ковхиферовой свиты. Толщв этой фr-
ццц петрографпческп почтп тождествеЕва с.татарским ярусом п весьма
блпака с цвм фа5rнвствчески. ЕдивствевЕым ее вадехпьrм отличием,от

l
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последЕего является присутствпе средЕ Еее IIрослоей с фаувой мелких
морских ковхвфер. Понятво, что В районе развитяя этой пресповодной
фацип верхов каааЕского яруса нпжняя lраница татарского яр).са полу-
чает еще больш5lю условпость. В окско-волжской области описываемая
граЕица меЕее распльвчата. Здесь в прибрежпой полосе казанского бас-
сеЙна, црЕ его юго-западной гравицеl Iц ивв€стняках с конхиферовой

фауной расцолагаются полосатые, красные п зелеповато-серше мергеля
с Езвестковымп прослойками,.содержащимп чпсто rtорскую фауr_r,:,1th.уris
pectinifera,,Sow., n[ocliolopsis Pallaý Vегп., Diеlсып,сr alon,grltct, Schl. и пр.
(zQ9,zэ, ct, 2ro,rzt). Эта зова перемежающихСя серых и красвых'пород
имеет ве брлее I-2 м. моцностп. А выше нАет типЕчЕ8я полосатая,
яркоокрашенЕая толца татарского яруса. Сопоставление характера Еиж-
Her1 границы последцего в разпичных районах пермского бассейца цозво-
ляет приltти к слеАуюцЕм выводам. Пермское впутренвее море к коЕцу
казаЕскоrо века постепеЕIlо превращалось в аакрытый бассейн с немно-
гочпслеЕвыми остатками морской фауны, все бодее и более беднеюцей
в силу увеличивающейся концентрац"" его Ьод, которая вела к отложе-
нию гItпса, аЕгидрита п местами rацепной соли, После окончательного
обособления бассейва настJiпила Сл€ýlюцlдд фаза в его раавитии: опрес-
нение и распад ва ряд бассейrrов более мелких. При этом в централь-
ных частях бассеfiна в начале этой фазы п,родолкают отлагаться осадкц
серого и серовато-6елого цветаt петрографrrчески сходные с них(е ле)l(а-
щимц чисто морскпми отлоцениямп. Но _в дальнейшем эти осадкп за\{е-
няютсЯ осадкамЦ иЕогО тппаi_деГИдратизйроВанныtrlи, окрашенные в яр-
кие, краспый и розоiый, цвета. В прибрехrвых зонах бассеfiна 9та заrdена
обычных серых осадков яркоокрашевЕыми пачалась ранее. На востоке
опресненпе uрибрежвой цолосы бассейна, свяаа'нЕое с отложениями ярко-
цветЕых, цегидратпзIIрованrlых осадков, началось еще в первой цоловиtIе
конхиферового временп. А rrа западе образованпе 9тих осадков происхо-
дЕло сО второй половинЫ конхифероВого времеЕп. В начале дегадрати-
аированЕые осадкИ отлагвлисЬ здесь в прцс},тствип типичной морской
фауны, хотя и очевь обедвепной, вероятно, в мелководЕых бухточках
ец{е не опреснившеrося бассейна.
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дованЕс Елабушiстсого у. и берегов Вятки от слободы Кукарки ;1о устья. Тр.
Казац. 0бrц. Естеств. Т. XIX, вып. 1; 1888 г.

113. Н с ч а е в. Естеств.-цсторпtI. опIIсацие Назанскоii губ. Ч. гео.цоl.ичесftая.
2. Гео_логическое исслеДование 1\{алtадышекого у. Тр. Казансшого Общ. Естеств.
Т. XXIII, вытr. 6; 1892 г.

114. Н е tI а е в. Естеств.-историtI. описаЕие Кааацской губ. Ч. гео"тогичоокая.
3. Геологи,tсское иссдедование северо-заIIаДцоl-r части'казансtсоi.i губ. Тр. Казан-
Общ. Естеств. Т. ХХY; вып. 3; 1893 г.

115. Нсчаев. Геологич. наблюдсния мо;fiду р.р. Щсмой ц Белой в областп
129-го лцста десятиверстноi.t карты FJBр. России. (fIредвар. отчет). Изв. Гео.пог-
Ком. Т. ХY; 1896 г.

116. Н о ч а е в. Гсологич. наблюдения в Iого-восточноft .tа,сти 129-го листа
. десfIтЕвеРстноI1 картЫ Евр. России. (IIредвар. отчет). Изв. Геолог. Ком. Т. ХYI;\ 1897 г.

117. Н е ч ае в. Кратший очерЕ гсо"IогIш. исслед. в сев.-заII. части 129-го листа
десятиверсТной карты Евр. России. (fIредвар. отчет). ]{зв. I'еол. Ком. Т. ХYII; 1898 г.

118. Н е ч а е в. Гео,тогц.rесrсое иссдедоваIlис в юго-западЕой части 129-го ли-
ст& деOятЕВерстноЙ картЫ Евр. РоссиП. (Предвар. отчот). Изв. Теол. Ком. Т. ХYIЦ;
1899 г.

119. НеЧаеВ. Предварительный отчст о геологичесших иссло;-{ованиях се-
веро-восточноI:t частц 13Gго листа дссятиверстноit карты Евр. России. Изв. Геол.
Ком. Т. ХХ; 19О1 г.

120. Н е Ч s" е В. ГеологическЕе исследования в области 13Gго ;rиста десяти-
верстной $арты Евр. России. Иав. Геол. ItoM. Т. XXI; 19О2 г.

v
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121. Н с ч а е в. Серlrо-соллIлые lrлючи блиа Богоявленскг)l,о 8авола. Тр, Геол.
Ком. Rып. 31; 1907 г.

122. Н е TI а е в. ПермекиГr извостlIяIс р. Itар;rы СJпмбrтрсlrtсii губ. Иэв. Гсс,т.
ItoM. Т. ХХХII; 1913 г.

12В. I] о lI а с 9. I'еолОгичесrсое ис,с.IIсловацие ссворной чаriти CalraptlKori губ.
(об.тасти рек IIIешмы, Черемшirна, Кондурчи и Cyl.ryrпa). '1'р. l'еол. Ном. IJып. t]4;

1913 г.
t24. Н с ч а е в. Казансrсий и уфипrский ярусы TtepltcKofi системы, Геологп-

чесrсий Вестцик. Т, I, J\! 1; 1915 г.
125. Никитин. Эшсrсурсия в область perc Соша, Itице"т1.I и в HcIcoTopIrIc цО-

путIlые приволJкские местцости. (Предвар. отчет). Изв. Геол. IioM. Т. \П; 1886 г.

126. EI и к и т и н. Пре;цвtlрптсльнт,rt'I очерIt trсслсдоваlrшii 1887 г, в обласТИ

Казацскоf.r и CaпTapoKoii губ. LIзв, Геол. Копr. Т. YII; 1888 г.
!27. Никитин. ИоследоваIrия 1889 г. (Предварrтг. отчст). РIзв. Геол. ItoM.

Т. YIII; 1889 г.
128. Н и ш и т и н. Геологичесшие ус.тIовил CeprrroucKиx ссI)IIык вод. Изв. Геол.

KolT. Т. YIII; 1889 г.
129. Н оиЕокий. Ра,арез пермсшоr"{ толп\и, выстуЕающеrt rra правом бсрегу

р. Волгп близ д, Пе.rищтr гц)отив гор. Назанп. Тр. Казtr,н. Общ. Естеств. Т. ХХХII,
вып. 6; 1899 г.

130. НоинскийI. О IIроисхо]Iсдении .брекчиевидного иввестняка" Рамар-
cкoii лl,кц. Тр. Казаrr. общ. IJtlTccTB. Т. ХХХ|Х, вып. 5; 1905 г.

131. I]оицский. К геологическому строению Казаци и ее окрестIIостсй.
1. Буровые сква?IILIны в Подлу;Itцой и под i{tllteцKoii Швейцарлiеii. ПрirлоКоiiitе
к протоколам заседанрrй Itазан. Общ. EcTetlTB, за, 1910 г. j\! 259.

132. Н оин оrсий. СаrIарсшая луrsа. Геолоr,ическое исследование. Тр. ItaзaH.
Общ. Естеств. Т. XLY, вып. 4-6; 1913 г.

133. П а в л о в, А. П. КраткиГr очерк гео.rIогиtIеского строеЕlIя ]!IестIIооти мс}клу
Свиягоii, Барышем и Сlрою в Силtбирсtсоii губ. Изв. Гео.т. Ком. Tort \"I; 1887 г.

134. Павлов. Самарсша"я ,IIуша и liltегули. I'еологичQское исс.хедование.
Тр. Геол. Ком. Т. II, J\ii 5.

1;]5. IIаллае, П. С. Путеtпоствие по разныIt провинlIи,ям РоссиЙr,коii Иrлr-

перпи. Ч. I.1 Спб. 177з г.
136. Пандер. Отчет о геогностических исследованиях, проIIзведенных

в 1861 г. по откло}Iам хр. Ура,ltьекого. Горн. }ItypH. 1862 г., ч. I.

137. ПаЕдер. ГеогностиtIес$ие з&мечанил о Самарской луке, сде.панIIыо
во время поездIси на Волгу в 1862 г. Горн. j{typH. 1863 г., ч. 1I. Та же рабо,t,tr rTa-

печатана на немецком явыке в Yегhапdl. dег KaiseTI. GeseЦschaft fiiT die gesamnrte
Мiпегаlоgiе zu St. РеtегsЬurg. 1863.

138. Пдацер. 0 вновь отIсрытых месторожденилх медЕых руд ца правом
берегу реrси Калtы, в дачах пepMcKIL\ заводов. Горн. Дtурн. 185:} г., ч. IY.

139. ПлаЕе,р. О продолlкеЕии рудоносцости пермских rrесtlаниfiов по пра-
вому берегу Камы. Горн. iКypH. 1855 г., ч. III.

140. Платонов. Геогности.rеское описание округа цepMcIýID( завOдоlr.
Горп. Журн. 1839 г., rcH. 5.

141. Покровский. Рудоносные площади Камско-Вятских водораз/(ел-IЬв.
Горн. Jltypв. 1899 г., ч. I.

142. IIраоо.IIов и ЩацеЕко. Материьты для оцсцки земсль CaMapcкoii
губ. Естеств.-историч. часть. Т. IY. Почвенцо-геолOгический очерк Бугуруслан-
окого у.; 19О9 г.

143. Рышковскцй. ГеогностгIеское оцисаЕие четвертого участкп Перм-
ских заводов. Горн. Лtурн. 1835 г., кн. 10.

1Ц. Р ы ч ш о в, П. Топография Оренбургская, то-есФь обстояте.пl,ное описа,нЕс
Ореuбургской губ., сочиценЕое коллеJftскипt советниIсом и Императорской Акаде-
мии Наук корреспондентом Петром Рычrсовым. Ч. первая и вторад. Спб.; 1?62 г.
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145, С а м о й.r о в. Геогностическое обозроние 1-го участtlil
водскоr,о округа. Горн. }ItypH. 18В1 г., rtH. 6.

. 146. С о ш о .it о в, fi. ItpaTKoe наtlертанис горлIых форпrацlrй

. 15.Ч. IJtTyK ен б с р г. l'ео.rогичссItис исс.ltо.lоr]аIl[Iя 1876 г.
Tli. Кпзан. Обrц. Встеств. Т. \''I, вып. 2; 18?7 г.

159. III т У к (l н (l с р г. Гсо.тогичоские исс.,Iоловtrнтля 1877 г.

юговского за-

по новейшепrу

([Ipc,lBap, отчет)

(Прелвпр. отчет).

00стояIIию геогно3иII. l'opH. ДtyllH. 183] г., ltH. -1,

147. С о К О.II о в, /.[. Н. Гео"rогичесши(] и(,(,.]одованиrt в Iого-восточной части
130-го .пцста гсологической rtарты IlBp. Росслlт. Изв. Гео.r. Ком. 1.. ХХVII; 19о8 r,.

148, Т и х о }I о в l,t,l. Геологи.lоский очсрfi ltet{Tpa,Tt,Hoii lt заrrадноii чаt:ти
дктюбинсшого у. Тlргайешоit облае,r,и. lIзв. Гео.r. ItoM. Т. XXI\';19O5 г.

149. Чордын11 ев. Псрмскио отло}нсния olioJo r.. [.].цаб},r.lт. Проток. засед.
Казан, Общ. Fiстеr..тв. 191О-1911 г. Прило;ttение Ni 267.

150. ([tlIt.-J(}IIoB. Гсогност}Iтlе(],ки(,ис,,с"iо.r{оIJаIIия во 2-м учаотIсс IIсрмс,ких
заволов. l'opH. }It[,ypH. 18i}2 г., тсн. 10.

15t. 1l с р н о в. Ii вопроtlу об 1,r,.rовлtях залега}Iия trрикалttlкоii co.1trдotlHoii
To.lJII]и. E;Kcгo;1lrtttt Tto Гt,tl.roI,1llt rt }Iинrlрв.rогии России. Т. Х; 1Ю8 г.

152. tI с р lI о ts. 0 дис.токаtlилх в об,,rttr,ти I)i\звития ни}fiне11ермс}iих отло-
lкеtIиfl lIриуралья.

1б3. ЧсрЕыIшев. Гео.lrогическис исс.,ttjдования, произведенЕыев}'фимокоii
гуСl. ,-reTolr 188ir г. (Ilредвар. отчст). lIэв. I'co.T. ItoTvr. Т. \n; 1886 г.

15.1. IIсрнышев. Поllздка в У{lилlскую и Rятскую губ. Llзв. J.tro.r. Ком.
Т. \ГI; Itý7 г, 

l
155. tl е р ц ы UI о в. Краткиii отчот об исе;lс7цоватtиях в юго-западноii части

tlбласти 128-го листа досятиверстноii карты. }Iзв. Гоо"ч. Itопr. Т. \'II; 1888 г.
15б. lJI ts и к К а 1l д, Г. Обrцсtl гeoJtol.lille(lfioo обозрение HarTcrctrx дач графини

0. 13. (}грогановоj't. 1'орн. }ItypH. 1&]7 г,, кн. 4.
157. II]т)/конборг. Oтчет r,ео.цогитlс(iкоl,о IIу,гешсствиявПечорсltиiiкраii

u TrtltatrcK_vlo ,fуI{дilу. (Исс.rсдова,ния 187-1 г.). }[lrтсриа-пы лJIя I'оолоtии Росоии.
1'. \"I; 187б г.

'I'1l. Назан. Общ. Пстсс,тв. Т, \РТ, вьтп. .1; 1877 г.
]60. IIIтуlсснборг lt II{ербаков. ,\ртсзttпtlсrtие ко.по;(цы в Назани.

l [pIl;LoK. rc протоýо.т. Казан. 0бlц. Естеств. за 1893-1В94 г., "\i 145.
16l . ]It1'}rксЕСlсрг. Брlовая сftваJIсиЕа R онрс(]тIlоотях liiаlзани. При.тоlк.

lt IIpoToKo.l. lltlr.e;1. Tial]ilн. Обrц. Естеств. за 189:]-1891 г., j\i 1.11.

162. ТIIТУКеНбсрг. IIод:земrtые во.,1ьт }itrзаtrи. (,\ртсзtttlнски(. колодцы
1894 lt 189il г.l'.), IIри.поаt. Е lIpoToKoJ. зltсо;ц. Нltзпн. общ. Еетсr:тв. rrpи }Iмrr. Ita-
l]ltt{c}toм YtlиBolltl. за 1895-1896 г.г., Лi 16О.

16:-}. пI ,1, 
1, 1i; t! tl il с р г. Общtrя гео.тоI,IIIIссliая Kttl)Til I)осс,ии .lIист 127. Тр.

Гоо.,r. Колt. Т. ХVI, Ni 1; 1898 г.
164. l lI У М а It. Описаяие л{с(1.1сдованиii трс,гьсго участfiа IloplteKltx заво-

_,toB. l'opH. iНypH. 1t*]:J г., ItH. 8.
Iti5. IЦуроlrскшii, Григориii. }'pa.TbcKllii хрtlбет в фивико-географлrчоском,

l,(х)гltос,тиче(:fiом и IIllцоllалогичсском отноIuениях. С 8 rсарталtи lr 4 чертсiжалти.
NIосttва,; l841 г,

166. Э ir х в а, "'I ь д. fIо.,Iный Kyp(l геолоr,}t.lесrких паук llреимуществоl1tlо в от-
ноlllснrlи lt России. Часть II. Геогнозия. Спб.; 1846 г.

167. Я з'ы к о в. Заьrечация IIа генера.пьнуIо ItaIJT}. горцых форлIrulrlй Евр.
Росеии, ивдаIIцую в 18-11 г. Г. Гсльмерсецопt. NIосквитянцit, 18]:} г., ч. II, N! 3.
Та ;кс статt,л на tРраяrд. языше помепIена в Bullctin de la Soc. Imp. des Nаtuг. de
llo-,cott. 1813, J\! lt.

168. Яниш()вокшti. Ке.цьтмицскЕtя.Iача насJIедциков графа д. П. IlJyBa-
JIoBi[ в LIер;цыпсtсом у., lIермской губ. (Оро-гидро-гео.цогичсский очерк). Тр. Наван.
Oilrr1, Естеотв. Т. XXX\'I, вып. 4; 19О2 г.

169. Е г пr а п. LIеЬег den dеrmаligеп Zustand und die allmitlige Errtwicke_

'1-
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lung dег geognostisclren Kenntnisse yоm Еuг. Russland (mit einer geognostischen
Каrtе). Arclriv filr rvissenschaftl. Kuncle votr Russland. Неrаusg. von А. Егmап.
Erstot Rarrd; 18-11.

170. Falk, J oh. Pet. Веitrttgе zttг topogrirphischerr Kcnntniss des Russi-
schen Reilllrs. St. РсltогsЬ.; 1785.

171. F г е tr t z е I. Dic Еrd0l-, Bitrrmcn- rrncl Schrvcfellageг r,on Tetjuschi Ре_
trоIеum. Zol'tsrlrr,. fiir die gсsапrmtеп Intercssen d. Petlo]eum-IndustTie. 1913.

!72. Joh. Gоttl, Georgi. Веmеrkuпgеп oineт ReiscinrRussischenReich
in clen Jаlrгеп 177i] trnd 177+. St. Petcrsb.; 177il.

17В. I]t t,m апп, Вепе d. Fr, ,}оh. Ycrsrrch eincr minoralogisclrenBestlhrei-
bung dcs Uтalischerr ЕгzgtlЬirgеs. Всгliп rrnd Stettin; 1789. Его-асс. }Iineralogische
Roison iп SiЬiriсп. \iorn ,]аhr 178:} bis 1?96. Нгstеi Theil. St. Pr:tersb; 1797,

174. Lrtdrvig. Die Dyas in Russlancl. lln Geinitz's Dyas оdег tlie Zechstein-
fot,Tnatiotr und das Rothlicgcnde. Lcipzig; 1861-1862.

17о. L tr ttъ-ig. Geogenisclre und geogltostisc]re S|udien auf еiпсг Reise drrrclr
Russlшrld trrtd dtrlr Urа], I)aгmstrrdt; 1862.

176. trl ijll r,г. Zrэitsc]rrift dеr Deutsclren gcolog. Gcse]lschaft. Bd. X\r]I, 1865,
S. -125 (:tокла;ц l\lо.rогrrческо\л},06ществу в за,ссдаuцIt 3 мал ]865 г.).

177, X,t u г с lr i s о п. Obseгr,ations gtiologiques srrr Ia R,ussic. Brilletin de la Soc.
О lrlrl.r. dcs Nаtuг. do trIosrlou. 1841, Лi 4. (Руссrtий псрев. HaIIelIaT. в I'opH. irltypH.

1841 г., ч. I\', ст1;. 160).
178, lIuгt:]risort, 1'cT11 0tli] arrcl I(tlyseTling. Tlrtl Ct-.ology of Rrrssia

irr liurоре arrd tho lirа] }[otlntains. \'ol. I. Geology. Lon.tlon. 1815. (Работа пOрев()-
ДСнf[ на 1lусскиii лзыrt: .,Гео"rогическо0 отIиоан}rс liвроп. России rr хроГlтп ypa.rb-
ского, соотав.пено Сиром РодериколI Импtltlм I\{урчисонолт, пil, основаIlии нttб.,ttсtдс-
ниii, проrtзво,тlеIlных иI\t сами}t, Элуrlтrдолr Bt,1llreii.,rclirt и r.parfiolr Длекrltrндllоьr Heii-
Зер.тинl'ом, Il()pcт]o.r( г. полIIоJtiоuликtr Озсрсrtого". IIepel]()/l }IaIIo(ltlTaH d l'opH.
j{ryp,H. 1846-1818 г. и выш(l.-I отлO.Tьны}I rlзданIlе\r I] дв},х ча("l,ях. Спб.; ]849 г.).

179. N i k i t i tr. I)е llo,.cotl jr ()Llfa. Guitlo ilсs oxctlrsirrlls t-lrr YII Oongгi,s
grioltlg. itlternatiolral. 189?.

lS0. N 0 s о lr с l. Geognostischc RoitTtigc zrtl, Konntniss clcs prlтmisrlrhrr Sy-
stelns uIt11 drlг.Iuта-АЬ]аgеr,uпg ilп Огспlэuгgist,hсп rrtrd Busulrrkisclrelr Кrеisо dtis
0геtrЬttгgsr,ltеп Lirlцt,crгnettlcrrts, utrc[ inr Niktrlrr.jt,u sllhetr Кгсisс tlos Saratoч,schctr
Gоuvсr. \-rlrhalldl. dеr ll,. К. iliпеr. (iesellsch. zц St. РеtсlrsЬurg. Jаliгg. 1852 tlnd
185i]. St. l)сtсгsЬ.: 18б;].
- ll3l. \-оп Qualerr, Geognostisclhe Rеitгiigс zrrг Kenntniss del Gr.Ьiгgs-F'оr-
lntrtillttr,ln dos rvcstliolren Urals, iпstэеsоtrсlеге r,olr dt,n LТmgеЬuпgеп des Flusses
Diijпra Ьis zlr den Lrfегп cles rчcstlicherr ]]t's irrr огепtr. Gouvernernent. Btrll. dc la
Soc. Iпlр. d. Nаtuг. cle i,loscou. 184О, J\iI I\'. (На pycclr;o}I языке ота статья, в изв,.rе-
чонtlи, llоNfеIцена в I'opH, H5rllH. 1811 г., ч. II).

1tJ2. \Y, clrl Quа]сп. Sur ]а fоrпrаtiоп r,titrc 1а flo]ai:ret l'()ufа clo l'Оurаl
octitlrlItlal. Ru]l. tie lп Soc. Irnp, tl. Natru.. cle -\Ioscolt. 1840, }! 1.

]8:]. \\'. ч о п Q rr tt I с lr. Uеllеrsiсht' der Lageгungs-Yerhiiltnissc dtlг GеЬiгgs-
Il'oгlпltIiolrtlll drls rvesIlicirorr Thoiis ties Gоuчtlгп. ()гtlпlrulg. \ilrlr. d. R. К. }lilltr.
Oosrlll. zu Бt. РсtегsЬ.; 181;].

184. It о s о, (i ц s t а ч, }lineгalogisclr-geognclstisc]re Reistl lltlclr dern Ura],
dопr A]tai und denr Iiaspischon }Iесrе. ]lгstег Band: Rcise rrach rlоm пOгdliоhеп
Ulal rrnd dem Altai. Boгlirr; ]837. Zц,eiteT Rапсl: Rtlise naclr dolrr siidlichcn UгаI
rrnd dem Kaspisclrerr }[еете. ВегJiп; 1842.

185. Sttlcl<clrlrcrg. La Kattra Ь рагtiI, de la villc dc l'erttl ,iusqu'it" sorr
confluetrt avct, la Yoiga. Guidc tir.s exctlrýions tlu YII Сопgгёs gбоl. iпtегпаtiопаl; 1897.

186. Stttckcnbcrg, Niltitirr ct Alnalitzky. La Yolga епtгеIаКаmа
et Nijny-Novgoгod. Gцidе clos t,-хсursiопs du-YIl Сопgrё.s gбol9g. inteTnat.; 1897.

187. YcTnouil ct }Iurеhisоп. Notes sul, lcs ёquivalents clrr sуstёпrе
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ.

Табл и ца l,

(I)иг. 1. Forrcstclla \\-j atkorrsis Nctsc]r. С. СrlrrногорLе н& ltiirrc. (.)ртrгинit.,t

А. }Iсчаова. IIпт. во.ци.l.
.. 2. Тояtе. Увелич, в б раlз.
,. 3,4. }'cnestclla гotif огrrris Sch]oth. С. IIlп.,tыlс lrt-r

3 r.r 4в увели1I. lз б 1ltl:з, -{а в нат. вс.1IIч,

,, 5. Роlурога biarltrir,a I(еl,sr:гl. С. Иптлыft на р.
цат. ве.]Iич., 5в ytll,.,tl1.1. в З ])al]a.

,, 6. Gcinitzclla colrrnrnnгisStllrioth. r.al. }amosii rrrttltigcl-tlllrataNetsclr
С. ПIугур на 1l. lIIcrrrмc) Ctlvapclioii губ.; tt-}J HilT. в0",Iич., ба-час,l,t,
поверхн. увелич. в G 1ltrз. По IIечtl,ев1,.

р. ВятItс. llo I[tэчtrrlв1,.

Влткtl. lIo Tlc,taeBy. 5 в



7 l
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/ЛИТЕРАТУРА.

Фиг. 7. Тrеtоsрirа dives-ouralica $olowk. Богоро,lдсrс ца Волге. lTo Голов-
Кинсfiом}r. Нат. велич.

,, 8. \YoTthenia burtasorrrln Golowk.Щ. Наба,к-Сола, Щаревококшайсшого у.,
Itазацсrсоfл губ. По ,ЯIковлеву. Нат. велич.

" 9. Tletospira diyes-ouгalica Golowk, Р. Вымь, Вологодской губ. По
ЯIсовлеву. FIaT. велич.

,, 10. Ргоduоtus Cancrini Yеrп. По Головlслцrскоrrу. Нат. веJIич. Реставрация.

" 11. PToductus Сапсгiпi Yегп. Солигътич, По Чернышеву. IIaT. велич.

" 12. PToductus Cancrirri \rетп. С р. Кидаш у Ни;кне-Троицкого в Беле-
беевском у. По Вернейлrо. Нат. велиlI.

,, 13. Dielasma elongata Schloth. Щ. Камьтшла н0, р. Соц Самарошой губ.
, По Hc-ll"eBy. Нат. ве".:цч.

., 14. Palar;omute],a Yerneuili Amal. .Щоокицо на р. 0ке. По Апrалицкому.
IfaT. волич.

15. Толсе. 0ттуда же,
16, Najadites CastoT Eichw. Ниiшц.-Новгород. По Амалицкому. Нат. вслич
1?. PleuTophoгus Pallasi Vеrп. Ичалки на р..Волге. По Вернейлrо. Нат.

велич.

" 18. Тоше. 0ттуда ще.
,, 19. l[uгсhisопiа subangulata Yетп. Никифорова на р. Щеме. По Вер-

цсiiлIо. Нат. велич.

" 20. Murchisonia subangulata YeTn. Мусково. Оксrсо-Киязминсш. басс. По
Яковлеву. Нат. велич.

" 21. Murohisonia lata Golowk. Itрасновидовo на Волге. IIо Нечаеву. Нат.
велич.

Таблица ll.

Фиг. 1.OTassntellina рlапа Go].owk. Р. Чее в оЕстеме р. Выми, в Вологод-
ской губ. По Н. Яковлеву. Уменьш. Э/а.

,, 2. Тоrпе, оттуда ;Iie, эfiземпл. о хорошо сохраненной сшульцт.

" 3. Рrоduсtus hemisphaerium Kut. Щер. Баltтуган, Самарсrсой губ. Ори-
гинал А. }Iечаева. Нат. велич.

,, 4. pseudomonotis garforthensis kilrg. Тлтхие Горы на Каме. оригинал
А. Нечаева. Нат. велич.

" 5. Lirrgula orientalis Golorvk. С устья р. Вятrtи. По Н, Головкицскому.
)']зсли.I. в 41/э раза,

,, 6. Sрirifег rrrgttiatut Kut. [ер. КирюrПкина, СтерЛита}rаIсского у, Уфtrм-
ской гу6. По А. He,r,l,1By. IIат. ]]елич.

,, 7. Aulosteges,t,aгiabilis Неlrпсгs. Грсбени оренбуртскоr:i губ. По Г. Гель-
морсеIIу. Нат. велич.

" 8. Аthуris ресtiпifега Sorv. .Щер. Кцязь-Абызово, Орешбургскоii губ. По
А. Нечаеву. I-IaT. Be.ttl-t.

,t\,



Таб,l, l.А. В. Нечаевъ. Верхнепермскiя отложенiя.

l.i

iN

]ь

I-еологiя Россiи. Томъ I[, часть V, lзыtl. 3

.-,l: )l.|,

lc Р iсЛt|t tA ВИJ|50DIЬ lrgоrrо



А. В. Нечаевъ. Верхнепермскiя отложенiя. Табz. II.

Геологiя Россiп. ]ilMT, II, ,tacTb V, lt1,1rt. 3.



А. Нечаев. Вер_кнепер.rtсшие отпо}Iiсния. Табл. IIL

1. Psygmophyllum ехрапSum Schinrp. Артинскиii ярус. Р. Сылва.
2. Р s у gm о р lr у J, lu m с u n е i f о l i um Sclrimp. Пермсrtие Бrrrодtенr". IОговский
3. CallipteTis conferta Br.ongt. Артинсrсий ярус. Сылва.
4. 0allipteгis corrferta Вгопgt. Пермские отлоБеция. Юговсrсиfл зав.

(tro Шма.тrьгаузешу).

гЕологЕя россЕи. том ll, чАсть т, вып. 3.

l
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А. Нечdев. Верхнеirермсшие отложоцил. Табл. IY.

Ii9

il,IaocoBocpa,cllpo- MaccoBoeIJil(.lI[)o- ]\[ассовоераспро-
cil,p&H.Hиc Sp. гu- с граЕеItие S1l, duг- странение Sp. Ёеу-gulatus. viTo stl.is. -ser.Ijngi,-Pr. -

Tschernyschcwi.
РаспространеЕио казаhокого басселiнi] на поверхностд Европоiiской

России в сrlириферrовоо время.
тЕологил'россии. том il, честь тriвыц.3.



Д. Нечаев. Верхнепермские-отложения. Табл, Y.

Массовое распро-
странение Stro-
phalosia Wan-

gengheimi.
fIоводщья в спириферовое

F..----::l
l.-.",..a

Массовое распро-
стtrlанениеLilrgu-
la оriспtаIiЪ.

РаспространеIIЕе IсазаЕсIýого

гЕологЕя роUсиЕ. том l1, чАсть .tn, вт,rп. 3.



А. Нечаев. ВерхнепермскЕо отлокения.

Массовоо DаспростDа-
цение Рsёudоmоiо-.
tis gaTforthensis.

Массовое распростра-
ЕеIIцо пресЕоводной

фацщ.

Табл. YI.

РаспростраяеЕие.пормошоГо моря в Средней России в ftаваноЕую апоху,
в вокхпферовый веп

гЕологЕя россив. том Il, чАсть y, вып. 3.
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liotlasBia pritrra Amal. 1/с lIa,T. велпч. Itотлuс ва С. Лвнне.

Татарскиit лрус.
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А. tlечаев. B(l])x ll(,l l(,l)Ii(. lr.| | l, l, ]., i(l;lil. lIl|. l Таб"т. \'III.

Е

l

J)lvittOstrЦl.tl .t pt.ittttlt _\ttlitl.r,: }]il I. ]ll\, ltt.J. ]ioT.lrtl.
'I';r'l irl,r,;;11[i ;1l11 1..

l]li(l.'l(ll'ItiI ltltl t lIIl 'J ll}l ]l, ч \l ,t!, l,, lll,ttt. i}.

Е

ljllr (1..'lвцне.

I


