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УДК 56. 074. 05 

Теыатика сборника охватывает широкий круг вопросов, касающих
ся как различных групп организыов,  так и разных отрезков времени. 
В ряде статей, входящих в сборник, всесторонне рассматриваются орга
ногенные постройки, их морфология , эволюция от докембрия до сегодняш
него дня, а также роль организмов-рифастроителей в разные этапы гео
логической истории. Другая группа статей посвящена зависимости мор
фологии скелета морских беспозвоночных (брахиопод, двустворчатых мол
люсков, кораллов , мшанок) от абиотических и биотическ:и;х факторов сре
ды обитания. "У ста._навливается значение этих факторов для систематики. 
В сборнике имеются статьи , в которых рассматриваются вопросы прост
ранствеиного размещения синхронных , но различных по составу комплек
сов фауны (фораминифер ,  трилобитов); устанавливается связь с типами 
морских ландшафтов и геохимии древних бассейнов. Некоторые статьи 
посвящены конкретным nопросам палеоэкологии, например , роли био
фактора в образовании детритусовых известняков и др. 

Рассматриваемые вопросы представляют интерес не только для гео
логов , но для биологов. 

The subject of collected ю·ticles includes tl1e large of tl1e paleoecological 
questi.ons, deal witl1 the different groups of ш·ganisms and different parts of 
geological time. The morpl1ology and evolution of organogenus buildings is 
represented in many articles, and also the role of organisms reef builders at d i
fferent periods of geological histшy. The other groups of articles is devoted 
to tl1e dependence of skeleton morphology of marin Invertebrata (bra
chiopods, Ыvalveves, corals, bryozoa) from tl1e aЬiotic and Ьiotic envi
ronmental factors . .  The meaniug of these factors for the classification is 
estaЬlished.  Ther·e are in that collected articles some paper·s , in 'vlшt the que
stion of space distribution of sinchronos fauna but of different compositi
on (Foraminifera , TriloЬita) , The connection witl1 tlш type of marine lands
capes and geocl1emical conditions is estaЬlished. Several papers are devo
ted to the concret questions of paleoecology, for example , to the role of the 
Ьiofactor in the constructioн of tl1e detrital l imestones etc. 

Tl1e question uнder 1·evie\v lшve tlш iпterest not оп ! у to tl1e geologists, 
but to tl1e Ьiologists too. 
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ПР Е Д И С Л О В И Е 

В настоящем сборнине объединены статьи, в ноторых с различных 
точен зрения рассматриваются вопросы очень важной проблемы - ре
нонструнции древних э:косистем . Н зависимости от методологичес:кого 
подхода :к решению этой задачи и :кон:кретных объе:ктов иеследоr3ания в 
темати:ке сборшша намечаются два основных раздела .' 

Первый объединяет статьи, посвященньiе вопросам энологии отдель
ньtх групп организмов; влиянию абиотичес:ких фа:кторов на морфологию 
RaR отдельных особей,  таR и целых ассоциаций ;  особенностям простран
ствеиного размещения древних биоценозов в зависимости от палеоландшаф
тов и т. д. Здесь можно выделить две основные группы статей. 

В первой из них вопросы палеоэнологичес:кого анализа рассматри
ваются применительно :к систематике определенных груnп организмов. 
Благодаря детальным паJюоэкологичесiшм исследованиям удалось уста
новить, что некоторые оеобенности морфологии снелета, счита.вшиеся 
ранее важными систематичес:ки:ми признаками, определяются энологи
ческими причинами и, та:ким образом, могут быть использованы для палео
э:кологичес:ких реконструкций. Например, в статье А. Н. Наумен:ко, 
посвященной изменчивости хонетид, до:казана зависимость строения ноло
ний этих организмов от гидродинамичес:ких условий. Эти же вопросы на  
примере девонских брахиопод рассматриваются в статьях Р .  Т .  Грациана
вой, Г. Н .  Шишкиной, а также в статы!Х !\. Н. Волковой, :которая ха
ра:ктеризует э:кофенотипы некоторых родов мшанок , и А .  Л .  Лесовой, 
rде излагаются палеоэнологические набшодения над силуриiiс:кими и 
девонскими строматопороидеями. 

Вторая группа статей этого раздела рассматривает вопросы зависи
мости состава и типов захоронения фауны от абиотипических обстановок,  
а таюке пространствеиного размещения фауны в зависимости от ландшаф
тов дна древних бассейнов и изменения их гидрохимии. 

На примере нембрийских трилобитов (статья Л .  Н. Репиной), ран
некаменноугольных фораминифер (статья О. И .  Богуш и А. И .  Фефелова) 
и современных фораминифер (статпя И. И .  Задr<овой и др.) ноr\азаны осо
бенности пространственноrо размещения фаунистических ассоциаций в 
зависимости от абиотипических факторов . В статье О .  А .  Бетехтинрй и 
Э .  Н .  П реображенсной рассмотрена зависимость спстематичесиого состава 
и морфоJrогии захоронения двустворчатых моллюсиов по;зднего палеозоя 
от геохимичесиих показателей осадков, занлючающих фауну. Применение 
таиого иомплеисного подхода н изучению разреза позволило уточнить 
условия обитания отдельных родов двустворок и палеогидрохимические 
обстановки древних бассейнов . В статье С. В .  Маисимавой рассl\1отрена 
роль биофактора в процессе формирования детритусовых известняков . 

Второй раздел сборнииа посвящен вопросам морфоJrог:ии органоген
ных пост�роеи и эволюции организмов-рифастроителей в геологичес:кой 
истории, а также выяснению роли водорослей в процессе карбонатонакоп
ления .. Эти вопросы рассмотрены в статьях И .  Т. Журавлевой и др. 
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А. И. НАУМЕНКО 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИИ ХАЛИЗИТИД 
В ЗОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВ

НОСТЬЮ 

В '1960 г .  в среднем течении р .  Оны (Западный Саян) , на правобережье 
в '16 км ниже по течению автор изучил крупный раинесилурийский био
стром, из которого послойно собрал большую коллекцию окаменелостей. 
Изучение ос'татков табуJrятоморфных кораллов из этой коллекции при
вело к неожиданным и плохо согласующимся с существующими в со
в ременной литературе предстаВJrеЁ:иями о таксономиqеской значимости 
некоторых морфологических признаков этоii группы кораллов . Полагая , 
что эти· наблюдения представляют интерес для специалистов , занимаю
щихся вопросами систематиюr табулятоморфных кораллов,  часть из них , 
касающуюся] хализитид ,  мы лубдикуем в настоящей статье .  

Биостром нрослеживаетсн вдоль русла р .  Оны на  расстоянии oкoJro 
600 м .  Его остов залегает почти горизонтадыю, однако крылья имеют 
крутое (65-75°) падение от центра .  Тело биост рома состоит из чередую
щихся пластов (0,3-1 ,2 м) темно-серых алеврито-глинистых коралловых 
известняков , светло-серых каJiькаренптов и органогенно-детритоных из
вестняков; встречаются также прослои мергелей ,  пласты и Jrи:нзы гравий
ных песчаников и брекчий.  Подошва биострома не вскрыта, но обнажен
ная часть имеет значительную мощность (более 250 м). Перекрыт он пач
кой черных глинистых сланцев и :мергеле:й. 

Пласты темных алеврито-глинистых известннков содержат :много
чисJiенные и разнообразные органические остатки,  как правило ,  в при
жизненном положении. ПосJiедние то образуют скопJiеюш тппа неболь
тих биогер:мов и онкоидов , то встречаются в виде вкраплений в алеврито
глинистой и глинисто-известково й  породе . 

В биогер:мах наиболее широко представJiены остатки табулят и стро
:матопороидей ,  в :меньшей :мере водоросJiей и liiШанок . Ругозы, брахиопо
ды, криноидеи и др. встречаются повсеместно и обычно заметной роли в 
биогермах не играют. Среди табуJiят,  пожалуй, самыми распространен
ными и в систематическом и в коJiичественном отношениях явJiяютсл фа
возитиды. Колонии их порой достигают значительных (до :L ,!:1 м в диаметре} 
размеров , имеют караваеобразную , пластинкавидную или неправильно 
желвакаобразную форму и, нарастан друг на друге, образуют остовы 
биогермов , составляя 70-80 % породы. Вместе с ними встречаютел коло
нии строматопороидей, гелиолитид, сирингопорид и хали:штид. Проме
жутки между колониями заполнены органическим детритом и глинисто
известковым материалом . 

Между биогермами остатки фауны встречаютсн реже , причем здесn 
nреобладают остатки брахиоnод поитонного типа , :мшанок, триJiобитов 
гастропод, а из коралJiов - кустистые колонии хализитид, сирингопорид 
и небольшие плоские или желвакообразные, часто с выростами, коJiонии 
фавозитиД. 

Пласты светлых известняков сложены, в основном, калькаренитами: 
с линзами и прослонми мелко- и крупнодетритоных известняков , извест-
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ковистых кварцевых песчаников , гравелитов . В них передко видна косо
волнистая и клиновидная слойчатость, подчеркиваемая песчаным мате
риалом. Остатки фауны здесь менее обильны и в систематическом и в 
количественном отношениях, к тому же они часто представлены либо 
обломками окаменелостей, либо целыми, но переотложенными формами. 
Последние обычно опрокинуты или поставлены на ребро, продолжая , 
видимо ,  существовать и после переноса; они передко приобретали весьма 
причудливую с:крученную форму. Встречаются I�олонии и на месте оби
тания, иногда образующие даже небольшие биогермы. Одна:ко форма их 
здесь _существенно отличается от формы :колоний тех же видов из пластов 
темных известняков . Обычно она неправильпо желва:кообразпая, :ком:ко
видная или пластинчатая . Последняя хара:ктерна и для колоний водорос
лей, весьма распространенных в этих слоях . Очень часто встречаются лин
зы, содержащие- многочисленные облом:ки брахиопод Pentamerus 
oЬlongus Sow. 

Судя по вещественному составу и структурно-те:кстурным признакам 
пород, светлые и темные разности известняков формироваJIИСЬ в раз
личных условиях :  светлые - в обстанов:ке интенсивной подвижности 
воды (глубина менее 10  м) , тогда как темные в спокойной гидродинами
чес:кой обстанов:ке и на боJiьшей глубине (вероятно, 10-50 м) . Глубина до 
50 м - это ,  видимо, тот батиметрический интервал , в пределах которого, 
формировалось тело биострома, причем :колебания глубин, CI<opee всего, · 
были обусловлены те:ктонической :мобильностью района. 

При изучении хализитид обнаружилась интересная за:кономерность -
экземпляры ха.тrизитид из  темных прослоев обычно имели :кустистую фор
му :колоний, образующих в плане длинные однорядные цепочки из круглых 
или овальных :кораллитов с тонкими равномерно расположенными дни
щами, в то время как коJrо'нии из пластов :калькаренитов и светлых из
вестня:ков имели желва:кообразную и караваеобразную форму и состояли 
из полигональных тесно сросшихся :кораллитов, образующих n попереч
ном сечении трех-шестиугольную решетку, утолщенные стенки, тонкие 
неравномерно расположенные ,  часто дихотомирующие днища.  

По существующей схеме систематики первые принадлежат семейству 
Halysitidae М .  E dw. et. Н., 1 950 emeнd.  Fromentel 1 861 (роды Catenipo
ra и Н alysites), отличительными призню<ами которого, по Б .  С. Соколову 
(1955) ,  являются: «nолипня:ки образуются длинными :кораллитами эллип
тического или округлого сечения, которые срастаются друг с другом с 
двух сторон . Возни:кающие ряды :кораллитов бол.ее или менее быстро 
замы:каются, оставляя между собой пустые пространства различного 
очертания. В плане та:кие ряды кораЛJrитов имеют цепочечное строение . . .  >> 

Вторые следовало бы отнести :к семейству Hexismiidae Sokolov, 1 950 
(роды Labyгinthites и Hexismia), признаками :которого Б ,  С.  Соколов 
( 1955) считает : <шолипня:ки всегда хара:ктеризуются rюмпактной формой 
и производят впечат;Iение массивных построен:. Rораллиты в поперечном 
сечении имеют более или менее правильные ге:кса- или тетрагОJiальное 
очертание и срастаются друг с другом шестью или четырьмя сторонами. 
Одна:ко срастание происходит по ребрам (иногда нес:колько оттянутым) 
призматических :кораллитов , а не по граням, в результате чего между 
:кораллитами возни:кают свободные щелевидные пространства трех- четы
рехугольного сечения или менее правильной формы. Стенки умеренно 
толстые с хорошо развитой эпитекой. Септальные образования имеют вид 
:корот:ких шипи:ков. Днища многочисленные, горизонтальные . Размноже
ние происходит промежуточным поч:кование:и . . .  

Основное отличие входящих в это семейство родов за:ключается 
в том, что они образуют полипня:ки не :к.-:rассичес:кого цепочечного типа, 
хара:ктерного для Halysitidae, а :компа:ктные нолопии с очень тесным 
расположением· :кораллитов . Внешне такие нолипня:ки больше всего на
поминают :колонию Favosites или Propol'a>> (с .  255) . 
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Однако детальное изучение многочисленных экземпляров хализитид 
показало, что между формами первого и второго типов имеются- постепен
ные переходы, которые можно наблюдать в популяционных выборках, 
а порой даже в пределах отдельных колоний (табл . VI). 

Проиллюстрируем это на нескольких примерах. Так, в пластах 
светло-серых известняков и калькарелитов биострома постоянно встре
чаются небольшие желван:ообразные или караваеобразные колонии ха
лизитид с Rрупными полигональными караллитами (табл . I ,  фиг. 1 -2), 
которые автором (Науменко А. И . ,  1 968, с .  10 ;  табл. I I ,  фиг. 2) были 
ошибочно описаны как Labyrintl2ites onaensis. В этом же биостроме в плас
тах темных глинистых известняков обычны колонии I<рупноячеистых 
хализитид, совершенно тождественные Catenipora maxima Fischer-Benzon 
(табл . VII, фиг . 1 -2) . АнаJrиз выборок по простиранию пластов и по раз
резу позволил выявить между этими Rрайними формами массу переходных 
форм (табл . II-VI), причем тенденция к аналогичным вариациям наблю
дается даже в пределах отдельных ко.тrоний (табJr . VI, фиг. 1 -2; табл. IV, 
фиг. 1 -2).. Совместно с Labyrinthites onaensis встречаются небо.тrьшп:е 
круглые компактные ко.тrонии Catenipura exilis Eihvva1d (табл . YIII, фиг . 
1 -4)и Catenipoгa gothlandica (УаЬе) (таб.тr. XI, фиг . 1 -2), которые мно
гие исследователп ск.тrонны выде.тrять в качестве самостояте.тrьных видов , 
а модифинацию Catenipora' 

gothlandica (УаЬе) с многоуго.тrьными каралли
тами относить дап;е к роду Labyr·inthites. Вместе с тем эти формы связаны 
nостепенными переходами (табл . IX, фиг 1 -2) с тиnичными представите
лями соответствующих видов (таб.тr. Х, фиг . 2-3) ,  встречающимиен сов
меетно с кустистыми формами Catenipora maxima Fiscl1er-Benzon. 

Многократная тщате.тrьная проверна· этого яв.тrения и по кол.тrекции 
из биострома и по коллекции из других мест Западного Саяна и Тувы по
каза.тrа , что оно не с.тrучайно, а яв.тrяется скорее всего правилом для хали
зитид этих и, вероятно, других районов . 

Ха.тrИзитиды вообще имеют большую морфо.тrогическую п.тrастич
ность, причем из�rенчивости подвержены почти все признаки: размер и 
форма ко.тrоний, пх номпаRтность, об.тrик кора.тr.тrитов и тип их срастания,  
толщина, особенности распо.тrожения днищ и степень их расщепления . 
Среди других, вероятно, относительно стабильными остаются лишь на
.тrичие или отсутствие промежуточных трубон, размеры кора.тrлитов от
дельных видан, хотя и они испытывают некоторые ко.тrебания . Поэтому 
первые могут служить родовым признаком, вторые - видовым. 

Что же касается комnактности нолоний, харю<тер а  расположения и 
формы кораллитов, то эти признаки весьма сильно меняются и относятся 
к внутривидовым в ариациям. Поэтому использование их в · н:ачестве 
критериев для выде.тrеюrя семейств нам нажется ошибочным. Наиболее 
вероятной причиной изменчивости этих признанов являются различия 
в гидродинамиi<е участков обитания особей и связанные с ними условия 
поступления пищи, сnетщфина грунта, ноличестно и харантер поступаю
щих в бассейн осадков и другие особенности среды. :Комnактные формы, 
судя по вещественному составу, струнтурным и тен:стурным признанам 
вмещающих пород (пласты светло-серых нальнарепитов, песчанинов, 
гравелитов часто с носат! слойчатостыо) обитали, несомненно ,  на меньших 
глубипах и при большей подвижности воды, чем I�устистые ЭI\с:емпдяры, 
встречающиеся в темно-серых алевролптах, глинистых разностях из
вестюшов лередно с тонной горизонтальн.ой слойчатостыо .  

Легно объяснить целесообразьость морфологии таних форм. В зоне 
подвижной воды, где I<оличество пищи в единицу времени постуnает в 
больших количествах, нет необходимости в построении нолоний с большой 
площадью , важнее Иll'rеть устойчивую н действию волн прочную нолонию. 
Это достигается ее телванообразной формой и номпантны.м расположе
нием нораJrлитов , срастающихся с трех - шести сторон. В зоне слабо 
подвижной воды пищи поступает в значительно мент,ших ноличествах. 
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Поэтому для получения достаточного ноличестна ее необходим обJiов 
большей площади, что, видимо, и достигается с помощью построения нус
тистых нолоний, в которых караллиты образуют длинные однорядные 
цепочки. Это, с одной стороны, обеспечивает облов большой площади, 
а с другой, - снос поступающих осадков в лакуны (про:межутки между 
рядами кораллитов) . Между этими крайними формами есть много проме
жуточных, каждая из которых приведела в макси:маJrьное соответствие 
со средой обита.tiИЯ и в первую очередь с подвижностью воды. 

Сильное влияние степени подвижности воды на  форму и :иорфологию 
современных кораллов отмечал со ссылкой на Вуд-Джонса Н. Н .  Яковлев 
(1 964) , Он пишет , что �<один и тот же вид дает различные формы вегета
тивного роста в зависимости от таких условий, как большая или мень
шая глубина воды, наJiичие или отсутствие волнения , изобилие или от
сутствие осадков в воде .  Бывают крайности в отношении этих условий, и 
аод влиянием этих н:райностей кораллы могут бытr, на первый взгJiяд 
совершенно различными . Однако промежуточные усJrовия могут быть 
найдены на одном и том же аттоле, в различных его местах ,  и им соответст
вуют некоторые изменения формы. 

Тип вегетативного роста,  наиболее приспособлшrный к сопротивлению 
ударам волн, - это тип округленной или приплюснутой глыбы. Воплоще
нием этого типа являются массивные полипняки Porites. У Porites и 
другпх кораJшов , где вследствие равноценности зооидов в отношении 
размножения существует тенденция к образованию сферы, последняя яв
ляется нормальной формой роста;· такие кораJiлы встречаются обычно в 
бурных водах ,  а в других условиях дают уклонение от типа . 

Все ветвящиеся формы в бурных водах также подвергаются измене
нию характера вегетативного роста.  Так, у Madrepora, живущих в бур
ной воде , вместо разветвленного полипняка с длинными ветвями полу
чается округлая масса, в которой ветви раздичимы, но крайне укорочены 
и имеют шишковидный вид выступов на общей поверхности. 

Могут быть найдены все переходы от этих округлых масс Madrepora 
к хорошо развитым типам спокойных вод с ветвями иногда свыше метра 
!(ЛИной .  Кроме изменения общего вида колонип, для кораллов бурных 
вод характерна плотная структура,  а их I(Ораллиты имеют накJiонность 
сливаться с общей поверхностью полипняка, мало выдаваясь на ней>> . 

Ана.т10гичные явления, вероятно, были свойственны и хализитидам, 
приобретавшим в зонах с разнородными условиями большую морфоло
гическую пластичность .  Однако она была не беспредельна и не беспоря
дочна . Напротив, отчетли'во н амечается определенная закономерность в 
характере этой изменчивости, охватывающеП большинство хализитид. 
Нами сделана попытка построения рядов изменчивости, которые :иогут 
оказаться полезными и для систематиков и длн паJiеонтологов . 

Подобные ряды внутривидовой изменчивости у близкородственных 
форм названы Н. И .  Вавиловым (1967) гомологическими. Для ха Jiизитнд 
они представляютел в следующем виде (см .  рис�нок) .  Как видно из этого 
рисунка,  нрайние в рядах формы образуют самостоятельные экологи
чесRие типы с характерными признаками. Между ними можно выделить 
большое ноличестно промеж-уточных форм, которые можно также объеди
нить в переходвый экологический тип. 

Тип. А Представлен кустистыми и бокаловидными колониями хали
зитид, состоящими из округлых трубчатых кораллитов, соединенных в 
длинные однорядные цепочки . Стоюнi умереьно толстые ,  днища тонкие, 
равномерно расположенные . Этот экологический тип можно наsвать 
ц е п· о ч е ч н ы м . Зона обитанин-тихио и слабо подвижные воды. 

Тип В.  Колонии нараваеобразной и неправюiьно нустовидной фор:tны. 
Караллиты то округлые, то IIолигонаJiъные. Срастание их происходит по 
двум и более сторонам . Стенки умеренно толстые , днища от правильных ,  
равномерно расположенных до  дихотомирующих . Длина ценочек варьи-

9 



Зколого-морфологи.
чески.й. тип 

Компактных колоний (Зона сильно поВ13ижной 6оды) 

Промежуточных 
колоний 

(Зона умеренно поВ-
8ижнои боды) 

Цепочечных 
колоний 

(Зона. слабо под6иж
ной 6оды) 

Cateпipora тахiта 
(FLscher-Benzon) 

�-! 
�------------�-------

Са teпipora exilis 
Е lchuJatd. 

� 
___ j 

Ряды изменчивости морфологии хализитид в зоне моря с различной под
вижностью воды. 

рует в nесьма широких пределах. Этот тип п р о м е ж у т о ч н ы й.  
3она обитания характеризуется разнообразием условий, в том числе и 
подвижности водной среды - от умеренной до относительно бурной. 

Тип С. Колонии обычно небольтих р азмеров желваr,ообразной,  или 
норкови;rrной формы, небольшой высоты. Кораллиты тесно сросшиеся 
с трех-шести еторон . полигональные с несколько утолще1:.ными стенками 
и тонкими неравномерно расположенными часто расщепляющимися дни
щами. В плане образуют достаточно правильную <<сетку>> или <<решетку>>. 
Формы этого тина ранее, очевидно, неправильно выдолялись в самосто
ятельные роды Eabyгinthites (без промежуточных трубок) и Hexisma 
(с промежуточными трубками). Сейчас их следует рассматривать Kai{ <.�ко
логические морфы соответствующих видов рода Catenipora или Halysites. 
В целом ЭТОТ ЭКОЛОГИЧеСI\ИЙ ТИП МЫ называем К О М П а К Т Н Ы М. Зона 
обитания.- бурные воды, вщ1;имо, участки прибоя или приливно-отлив
ные полосы. 

Построение подобных рядов имеет некоторые достоинства .  Во-первых , 
это сокращает <шидотворчество>> и заставляет более осторожно и вни
мательно подходить к выделению видов не по единичным экземплярам, 
а с учетом изучения морфологии популяционных выборок . Во-вторых, 
дает возможность целенаправленно подойти I{ анализу форм, установить 
закономерности их изменчивости, что позволяет не только правильно 
опредеJшть эти формы, во и предвидеть появление новых морфологиче
ских модификаций за ранее, определить, систематическое положение пос
ледних, а также их экологичесr.;ую и палеегеографическую значимость .  
В третьих , подобный подход позволяет использовать формы не TOJIЫ{O 
в целях стратиграфического расчленения, значительно расширяя его 
возможности, но и в качестве индикаторов среды осадконакопления .  
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А. И. ЛЕСОВАЛ 

НЕКОТОРЫЕ ПАЛЕОЭRОЛОГИЧЕСRИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
НАД СТРОМАТОПОРО:ИДЕЯМИ СИЛУРА 
И РАННЕГО ДЕВОНА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Разрезы силура и деnона Туркестанского и Нуратинского хребтов 
представлены преимущественно карбонатными и карбонатно-терриген
ными отложениями, в которых наблюдаются органогенные постройки, 
созданные табулитами и строматопороидеями с ценостеума\fи разнооб
разной формы. В этих же от.ложениях отмечено различное соотношение 
остатков стр01натопороидей и табулят в разнофациальных осадках . 

В настоящей статье рассматриваются органогенные постройки райо
нов Меришкор,  Джалаи:р , Далытн и Исфара (рис . 1 ) ,  представленные 
биогермами и биостромами . 

В разрезах верхнего венлака (меришкорский горизонт), лудлова, 
надлудлова и нижнего деnона органогенные постройки (биостромы) чаще 
всего построены строматопороидеями, которые, переполюш комко'ватые 
глинистые известняки, передко являются совместно с ругазами и табуля
томорфными кораллами породообразующими органи:шами. Обычно мно
гочисленные колонии строматопороидей и табулят обусJiовливают кон
гломератавидную тен:стуру известню,ов (рис . 2, а) . Форма I{олоний стро-

@]П 
�ш 

Рис. 1. Схема расiiоложения разрезов и точек сбора фауны. 
I -поле развития отложений силура и девона в Туркестанском и Нуратинском хребтах. 
II - разрезы: 1 - р. Исфара; 2 - Джалаирсай; 3 - Rунжан-Далыrнсай; 4 -НураR
сние возвышенности; 5 -Мерltшн ор-Чарnаксай; 6 -Шохтау; 7 - Шахриомон; Миниу
чар; Ходжа-Rурган. III -важнейшие точки сбора строматопороидей: 8 - Rызыл-Турун-

сай; 9 -хозрет-башир; 10 -район родн. Вауш. 
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а 5 

Рис. 2. ТиiiЫ колоний строматопороидей: а - сте
лющиеся п ленточные (в масспвных известняках); 
б -шарообразные (в конгломератовидных извест· 

няках). 

матопораидей в этих раз
ностях известняков пре
имущественно округлая, 
шарообразная , реже полу
сферическая .  Размер от 3 
до 30 см в диаметре.  Оби
лие остатков строматопо
роидей и одинаковая фор
ма колоний, а также при
сутетвне большого коли
чества сходных видов во 
всех перечисленных место
нахожJ(ениях Туркестанс
кого и Н уратинекого хреб
тов могут послужить по
I{азателем общих, благо
приятных условий их оби� 
тания,  а именно : неболь

тих глубин бассейна, хорошей аэрации, оптимальной темпера
туры, обильного привноса питательных частиц. Учитывая все эти факты, 
можно говорить о том, что накопление осадков происходило на  небольтих 
глубинах, скqрее всего, в прибрежной полосе морского бассейна .  Послед
нее согласуется с наблюдениями В .  В. Наумова и др .  (1 960), согJrасно 
которым сферические колонии современных медрепоровых кораллов при
урочены к более мелководной части бассейна .  

Формы этих кораллов и раRмеры их поселений находятся в прямой 
зависимости от места обитания . Так, при отливе поверхность рифа, обра
зованного ими, обнажается от воды, и потому здесь развиваются преиму
щественно виды, имеющие шаровидную форму нолонии . Полипы таких 
кораллов могут глубоно втягиваться внутрь колонии и благодаря этому 
хорошо переносят периодическое обсыхание . Шарообразная форма ноло
пий этих кораллов , возможно, имеет еще и другое значение - при отJrивах 
и прилипах они на  какой-то момент оказываются в прибойной зоне и ша
рообразная форма служит надежной защитой от разрушительного J(ейст
вия движущихся масс воды. Относительно нолоний, имеющих дискавид
ную или леnешкаобразную форму, авторы констатируют, что << . . .  нолоншr 
тех же видов nри поселении в сублиторали, где они не подвергаются 
опасности обсушивания, имеют лепешкавидную форму>> (Наумов и др . ,  
1 960, с .  1 75 ) .  

1-\омковато-глинистые известняки, окружающие биос1'IJОМЫ, нере
слаиваются с массивными мелкозернистыми разностями, среди которых 
присутствуют прослои и линзы песчано-глинистых известняков , также 
содержащие строматоnороидеи С lath1·odictyon deminutum Less . ,  Ecclima
dictyon maaotuЬeгculatum (Riab . ) ,  Е. fastigiatum (Nich) (см . рис . 2, б). 
Здесь встречаются те же виды, что и в комковато-глинистых разностнх, 
но  в меньшем количестве . Их колонии имеют более крупные размеры и 
стелющуюся, пластинчатую , ленточную , реже дискавидную или поJrу
сферическую форму. Значительно реже встречаются колонии шарообраз
ной формы, в целом не характерной для этой обстановки . Стелющиесн и 
вытянутые колонии достигают 25-3 0 см в длину,  при этом толщина их 
но более 3-10 см.  :Меньшее количество стрюштонороидей в более мас
сивных (<<чистых>>) известнянах говорит в пользу того,  <по этп разновид
ности известнш<ов образавались в более глубоних участнах морн , где ус
ловил длн существования строматопороидей былп менее благопринтными, 
чем в глинистых фациях .  Нередно наблюдаются пластинчатые ценостеумы 
с правильными бугорнами на верхней поверхности. Тание ценостеумы 
встречены у двух видов : Ecclimadiotyon schalinioum Lesovaja и Simple
xodictyon torosum Lessovaja .  
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Нак видно из вышеизложенного, внешняя форма ценостеума строма
топороиде'й не является показателем·рода , а вместе с другими признаками 
характеризует вид или, скорее всего , экологическую разновидность . 
Находка колоний строматопороидей различной формы в примыкающих 
друг к другу слоях известнЯI{ОВ является , видимо, ПОI{азателем пекотаро
го изменения условий их существования . Неоднократные изменения в ха
рактере осадконакоплени.н., выразившиеся в- чередовании различных раз
ностей известняков, свидетельствуют об относительной тектопической 
активности района в позднем венлоке. 

Лудловекие отложения в разрезе р. Исфары сложены массивными 
и толстослоистыми темно-серыми, серыми известиянами с прослоями 
(мощностью 10-30 м) глинистых,  комноватых средне- и тонкослоистых 
органогенных разностей, в которых преимущественно и встречаются стро
матопороидеи. Последние настолько обильны в этой части разреза, что 
передко обрастали другие органичесние остатi<и: и образовывали даже 
биостромы* размером до 10-15  м. Форма колоний строматопороидей 
здесь обычно шаровиднаЯ, полусферическая, диаметром 8-15 см, что 
свидетельствует о сходных с венлакскими условиями существования в 
полосе прибоя. Утолщенные формы здесь отсутствуют . 

В Джалаирсном разрезе в лудJювских отложениях, представленных 
тонно- и среднеслоистыми тонназернистыми известняками с многочислен
ными скоплениями граптолитов на плоскостях напластования, вместе с 
которыми нами встречены колонии строматопороидей грибообразной фор
мы размером 20 х 25 до 40 Х 50 см, относящиеся к новому виду Paleotru
petostl·oma dzalairicum Lessovaja .  До сих пор подобные сообщества в 
литературе отмечены не были и нами ранее не встречались. 

Для пржидольского времени строматопороидеи известны в рассматри
ваемом районе лишь в верхней части разреза , которая сложена известня
ками с органогенными постройками (в основном, биостромы и биостром
ные массивы, мощность ноторых 20-50 м) . Биостромы представлены рит
мичным чередованием пластов, почти нацело сложенных прижизненными 
остатками организмов , среди которых преобладают колонии строматопо
роидей, табулят, ругоз, водорослей, реже встречаются раковины брахио
под (табл . X I I ,  фиг .  4). 

По характеру распределения органических остатков и литологическо
му составу пород биостромы подразделяются на несколF>ко разновидностей .  

1 .  Биостромы, образованные стелющимлея формами строматопороидей 
и табулят (сложены глинистыми органогенными толстослоистыми извест
няками) : Densastroma astroites (Rosen) , Plexodictyon posochovae (Less) , 
Favosites ех gr. bowerbanki Pocta (табл. X I I, фиг .  4; табл . X I I I, фиг .  3) . 

2 .  Биостро:мы с многочисленными I\олониями строматопороидей и 
табулятоморфных кораллов сферической и nолусферической формы (в r<ом
ковато-глинистых среднеслоистых известняках): Plexodictyon savaliense 
(Riab) , Favosites Lamarck (табJr . X I I ,  фиг. 1 -3) . 

3 .  Биостромы, состоящие из  строматопороидей, стедющихся , медних, 
угнетенных, обычно субцидиндр:ической формы (глинистые органоген
ные, тонкослоистые Известняки) : Ple:codictyon savaliense (Riab) , Favosites 
effusus Юааm. (табл. XI I ,  фиг .  2 ,  субцилиндрические) . 

4 .  Б рахиоподово-коралловые биостромы, в которых строматопоро
идеи присутствуют в подчиненном коJrичестве: Densastroma podolicum 
( Iavor) , Stromatopora Go1df . ,  Favosites Lamarck, Schizoporia ferganensis 
Nikiforova,  Spinatrypa aspera squamosa Pchoth . (табл. X IV, фиг .  2-3). 

Эти четыре типа органогенных построек , сложенные различными 
сообществами органических остатков , обычно содержат одни и те же виды 
строматопороидей и табулят, но форма нолопий последних различна в 

* Термины биостром, биоrерм и др. взяты из Решения третьей nалеоэколоrо
л итолоrической сессии . . .  (1963). 
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зависи�ости от состава вмещающих пород. Это указывает на некоторые 
различия в услових существования организмов в период осадконакопле
ния, при формировании той или иной разновидности биостромов . Т�к, 
массивные более <<чистые>> известняки (первая разновидность биостромов) 
сложены стелющимиен крупными строматопороидеями J1 табулятами до
вольно хорошей сохранности. В породе они захоронены, как правило, 
в прижизненном состоянии . Характерно, что здесь почти полностью от
сутствуют продукты разрушения . Вероятно, эти известняки образавались 
в более спокойных и глубоководных участках моря . 

В комковато-глинистых известняках преобладают шарообразные 
колонии строматопороидей и табулят (вторая разновидность биостромов) . 
Они захоронены также в прижизненном состоянии, но, по-видимому,  на 
более мелководных участБах моря, о чем свидетельствует примесь гли
нистого материала.  

Третья разновидность биостромов характеризуется обилием алеври
то-глинистого материала, что указывает на менее благоприятные условия 
существования организмов . Об этом же свидетельствует угнетенный облик 
строматопороидей: здесJ, колонии мелкие, субпилиндрической или сте
лющейся в виде тонких корок формы, часто обволакивающие другие 
организмы. Строматопороидеи и табуляты захоронены чаще в переверну
том состоянии, оторванные от субстрата . Возможно , Kai{ отмечает Нау
менко ( 1 970, с. 66) ,  << . . .  поля расселения строматопороидей и табулят 
являлись хорошими· отстойниками глинистого материала, где тонко
отмученный материал в промежутке между I{олониями подвергалея мень
шему взмучиванию волн:ами, чем на открытых местах .· По-видимому, 
сильные волнения перемывали нан:опившийся ил и отрывали от субстрата 
колонии строматопор и табуляп>. 

Во всех разновидностях биостромов основными l{аркасными организ
мами верхнего силура являются строматопороидеи Plexodictyon savaliense 
(Riab) ,Р lexodictyon posochovae (Less. ) ,Densastroma podolicum (У avor .), табуля
томорфные кораллы Syringopora ех gr . affaЬilis Rlaam. ,  Squameofavosites 
tchortangensis Chekh . ,  Н eliolites interstinctus Regnel и др . ,  глубина обитания 
которых была в пределах действия волн ( 10- 1 5  м) ,  на что указывают 
опрокидывание и перекатыван:ия колоний . 

Нижняя часть девона (кун:жаi{СКИЙ горизонт) в разрезе р .  Исфары 
характеризуется развитием биогермов (рис . 3 ;  табл . XVI I ,  XVI I I ) .  
В основании этого горизонта залегают органогенно-обломочные тон:ко
слоистые известняки, которые постепенно переходят в строматопоровые, 
водорослевые и криноидные разности с прослоями глинистых известняков 
и сланцев . Нередко в подошве биогермного тела наблюдаются примазки 
и слойки аргиллитов и песчаников . Строматопороидеи встречаются в 
биогермах в очень большом количестве и в сообществе с другими орга
низмами (табуляты , ругозы , мшанки, водоросли) . Мощность толщи, со
держащей биогермы, достигает 1 63 м; отмечено 6 уровней биогермов.  

Рис. 3 .  Схема расположени я  биогерм:ов RувжаRсRого гори зонта в долине-р. Исфары. 
1 - в - последовательные уровни (снизу ввер�) с биогермами в разрезе, по склону долины. 
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Первый снизу биогер:м. (см . рис . 3, 1) укороченно-конусовидной фор
мы, мощностью 3 м и длиной 1 5-20 м отмечен в слоях , переходных от 
исфаринского горизонта к кунжакекому . Биогерм построен многочислен
ными I<олониями строматопороидей Amnestostroma fedorovi (Yavor.), 
Ecclimadictyon quasifastigiatum Bogoyav., У aЬlodictyon Mori, Parallelostroma 
Nestor;  табуля:т: Favosites nikiforovae Chekh ., Pachyfavosites koslowskii Sok., 
Dendropora Michelin, наблюдаются остатки мшаноi< и брахиопод . Порода,  
вмещающая органические остатки, представлена микрозерниетыми, свет
ло-серыми, массивными известняками . 

Ценостеумы строматопороидей чаще массивные, сферические и полу
сферичесi<ие, иногда стелющиеся . Размеры их от 1 5  Х 10 Х 10 до 27 >< 
х 20 Х 15  см . Организмы расселялись, вероятно , на возвышенных формах 
рельефа, большими СI<оплениями и в результате создавались конусовид
ные биогермы мощностью до 1 0  м .  Известняки межбиогермной фации 
криноидно-детритусовые , слабоглинистые, разнозернистые харю<тери
зуются отчетливой слоистостью и содержат остатi<и брахиопод Gypidula 
aff ., incipiens Barr., Lissatrypa cf .  linguata columbella Barr., Striispirifer 
linxoides (Nal . ) ;  встречаются I<риноидеи. Строматопороидеи представлены 
теми же видами, что и в биогермах, но они более мелкие, угнетенные и 
имеют подчиненное значение . Из табулят распространены представители 
родов Emmonsiella Rim, Squameofavosites Tchernychev . 

Межбиогермные известняi<и облеi<ают тело биогерма и легко отделяют
ся от него благодаря тою<ой слоистоети . Между первым и вторым уровнем 
биогермов наблюдаются биостромные массивы общей мощностыо 40 м ,  
сложенные I<риноидными, крупнозернистыми ,  среднеслоистыми или тон
I<ослоистыми, тонi<озернистыми I<ораллово-строматопоровыми известняi<а
ми. Строматопороидеи обнаружены в тех и других разностях известняков . 
Однаi<о в криноидных ценостеумы строматопороидей более мелi<ие, угне
тенные, а в тонi<озернистых многочисленные колонии, имеющие довольно 
крупн:Ьiе размеры (диаметр 20-25 см) . Здесь встречены У abeodictyon 
kimi Less ., Ecclimadictyon guasifastigiatum Bogoyav ., Plexodictyon savalien
se (Riab.), 

Из табулят присутствуют представители Squameofavosites kokschalen
sis Chekh ., Squameofavosites Tchernychev, Emmonsiella ornata Rim, Emmon
sia social is Rim, Heliolites cf. pseudobohemicus Bond .  Брахиоподы довольно 

· многочисленные ,  наиболее распространенные из них A trypopsis megaera 
Barr., Lissatrypa kingata columbella Barr., Striispirifer l inxoides (Nal.) . 

Примерно через 40 м по вертиi<али наблюдается серия, состоящая из 
5 биогермов (2-й уровень) ,  имеющих укороченно-Jrинзовидную форму 
(см. рис . 3 ,  2; табл . XVI I ) .  Биогермы в большинстве случаев сближены и 
расстояния между ними не превышают 3-4 м .  Оно заполнено обычно 
межбиогермными, тонкослоистыми известняi<ами, в I<оторых встречаются 
в большом I<оличестве брахиоподы , трилобиты, ортоцератиды , остракоды, 
редi<ие строматопороидеи, табуляты, меш<ие ругозы. В образовании био
гермов главную роль,  I<ак уже говорилось,  играли строматопороидеи и 
незначительную - табуляты, ругозы. 

Один из биогермов (табл . XVII I ,  фиг . 3) мощностью 5 м ,  длиной 6 м 
имеет вид небольтого холма . Нижний I<онтаi<т биогерма постепенный 
(табл . V, фиг . 2). На тонi<ослоистых (межбиогермных) разнозернистых 
известняi<ах залеГают темно-серые глинистые известняi<и, переходящие в 
тонi<ие аргиллито-алевролитовые слои. Этот переход наблюдается на. I<ОН
таi<те с известняi<ом по неровной поверхности с волнисто-бугристыми пло
СI<остями напластования . В глинистых известню<ах и алевролитовых 
разностях органичесi<ие остатi<и редi<и, встречаются мелi<ие табуляты 
A lveolites Lamarck, брахиоподы, ругазы и I<риноидеи. 

По I<раям биогерма наблюдаются продуi<ты разрушения - полосы 
детритовых известняi<ов и боi<овой контакт биогерма впритык (Михайло
ва , 1968) (табл . XVII I ,  фиг . 1 ) .  От основного тела биогерма, по простира-
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нию в обе стороны, прослеживаются межбипгермные фации, переходящие 
в небольmие биостромы, сложенные rщрал.•rами, строматопороидеями и 
обломочными: криноидными известняками, протягивающимиен на 
несколько метров . Биостромы сменяются от):•,ельными биогермами, кото
рые нагромождаясь, почти сливаются воедино или разделены I{риноид
ны:ми обломочными известняками (табл . XVI I I, фиг. 1 ) .  

НаибоJrее крупный биогерм н а  этом ж е  уровне (табл . V, фиг. 3 )  сло
жен массивными, глыбовыми, очень крупными колониями грубосетчатых 
строматопороидей, к которым относятсЯ представители родов и видов 
Hermatostromella V. Khalfina , Hermatostroma stylobatum , Bogoyav . ,  Paral
lelos - troma Nestor, развивавш:И:еся на этом участке моря настолы{'о 
бурно,  что вытеснили почти все другие виды строматопороидей. Распола
гались они и в теле биогер:м:а, и по его периферии. Размеры колони:й варь
ируют от 80 Х 70 до 100 Х 75 см, а неr{оторые достигают 2 м длины и 
1 м высоты (табл . XV, фиг. 1 -3 и табл . XVI, фиг. 3 ) .  

· 
В биогермах , кроме массивных колоний строматопороидей, передко 

захоронены и мелкие полусферической формы, принадлежащие стромато
пороидеям с более тонкой микроструктурой ткани. К таким относятся 
Plexodictyon Nestor, Yabeodictyon Mori и Densastroma Fliigel .  Табуляты 
здесь встречаются в небольтом количестве и представлены родом: Favosi
tes Lamarck. Литологичесrш данный биогер:м: состоит из массивных , раз
нозернистых, серых и темно-серых известнятюв , которые составляют 
20-30 % от общей массы породы , а 80-70 % приходится на долю стро
матопорово-коралловых поселений. Склоны биогермов (межбиогермная 
фация) сложены криноидны:м:и известняками с мелкими водорослевыми 
желваками, обломками табулят, меЛI{ИХ мшаноi{ и раковин брахиопод. 

Присутствие органических остатков в виде обломков свидетельствует 
о наличии в рассматриваемой части раинедевонского бассейна течений и 
волнений. Скопления довольно крупных :колоний строматопороидей сви
детельствуют об относительно прозрачной,  подвижной воде . Леконт 
(Lecompte, 1 956) считает, что исключительно массивные формы стро:м:ато
пороидей не могли жить в непрозрачной воде .  Строматопороидеи росли 
только в зоне турбулентности, где не происходил процесс глинистой се
ди:м:ентации. 

Межбиогер:м:ная фация представлена обычно биостро:м:ами,  которые 
постепенно сменяются органогенно-обло:м:очными, тонкоплитчатыми из
вестНЯI{а:м:и с разнообразным комплексом органических астатнов (брахио
поды, табуляты, редко стоматопороидеи) . Колонии строматопор::�идей и 
табулят здесь угнетенные, стелющиеся размером 3 х 5 ,  2 Х 3 см . 

Остальные тела биогермов на рассматриваемом уровне имеют сходное 
строение и содержат преимущественно те же виды строматопороидей, 
отличаясь от описанного выше шппь размерами. 

В 30 м выше (см. рис . 3) венрыnается еще один - 4-й уровень , со
стоящий из 4-х биогермов в виде бугорнов сравнительно мелних· размеров , 
не превышающих 1 -3 Х 3 м: .  Сложены биогер:м:ы таи же, I{aH и нижеле
жащие, строматопороидея:м:и, имеющими нрупные нолании обычно онру.г
лой и полусферячееной формы, диаметром · 20-30 см, принадлежащих 
Simplexodictyon sp . ,  Syringostromella Nestor, Hermatostroma stilobatum 
Bogoyav . Распределение нолопий в биогермах неравномерное.  Снопленин 
их приурочены н нижней или средней части биогермов,  где концентри
руется органический материал , детрит, состоящий из обломков,  члеников 
иглокожих , створок и рановин остранод. Биогермы подстилаются алеври
то-глинисто-известияновыми породами (илы) , формировавшими :м:ягний 
грунт, на натором селились бентосные формы - брахиоподы и мелкие 
табуляты . 

Вверх по разрезу литологичесний состав пород, сл:>гающих биогермы, 
несr{ольно меняется . Таи, в одном: из биогермов (см: . рис . 3, 6-й уровень) 
с первого же метра отмечены пятнистые, разнозернистые известняни, на-
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(',ыщенные многочисленными, довольно н рупными (30 Х 20 см) Rоло ниями 
строматопороидей S yringostгomella N estor, Р lexodictyon N estor . ,  S tromato
poгa G oldfнss и табулят Favosites Lamarck, Pachifavosites SoYolov и др.  
Ме»\дУ н ими размещаются мел кие брахиоподы . 

Вмещающими породами верхней части биогерма являются толсто
сло нстые серые известняки со строматопороидеями, переходящие в из
вест ково-ГJIИнистые сланцы и тошеюзернистые пзвестнЯI{И. Последние 
перепол вены мелними водорослевыми желва ками и браню подами Gypidula 
aff. incipiens Barr . ,  A trypopsis megaaa Barr . ,  Lissatrypa гelicta Lar. , Lanceomi
onia Ь01·ealijoгmis (S i lш . ) .  Строматопороидеи здесь I{райне редки. 

На тонкослоистых nзвестнЯI{аХ с брахиоподами залегает толща во
дорослевых биостромных известюшов мощностыо 47 м. И звестн я к и  разно-' 
зернистые , толстослоистые , темно-серые, переполвены строматолитами , 
оннолитами, желваRа:t11И водорослей о круглой формы и размерами от 0,2 1\IM 
до 1 см в диаметре . Кроме водорослей в известюшах встречаются мeJII{Иe 
брах иоподы, табуляты,  строматопоропдеи н криноиде и .  Основная роль 
принадлежит б рапюподам Gypidula aff . in'r:ipicus Barr. , Lшiceomyonia · 
borealij01·mis (S i lm. ) ,  A trypopsis megaeгa Вап, и др . Из строматопороj;rдей 
найдены Tmpetostг01na lipaгtitum Less . ;  Plexodictyon Nesto l', Stгomatopora 
Goldfнss; из ругоз - Rhizophyllurri Lindstrom. 

Среди в одорослевых биостромов располагается с ледующая серия 
массивных высоких и удлиненных б иогермов (5-й уровень). Расстояние 
между б Fюrермами: от 1 ,5 до 2,0 м. Первый из биогермов мощностью 2 м 
и длиной 6 м сложен в основном табулятоморфными кораллами рода 
Favosites Laшark, довольно крупных размеров (50 х 30, 30 х 20 м u т. д.). 
Между последними много брахиопод Cymostгophia costatula Barr. , Gypidula 
cf. pelagica Barr. , Lanceomionia boгealifoгmis (S il m . ) ,  Spirigerina supramar
ginalis Khalf. , х ар актерных для раннего девона . Строматопороидеи более 
редк и и принадлежат Densastroma cf .  ustiense (Riab : )  и Stromatopora Goldf. 

Следующие два биогерма мощност ыо соответственно 2 и 5 м сложе
н ы  многочисленными колониями строматопороидей :и табу ля т. Вмещающей 
массой служат разнозернистые светло-серые г линистые нзвестнЯ К !J .  
Кар касостроителями явля ются строматопо ро идеи, из I{Оторых наиболее 
часто встречаются Pamllelostroma Nestor и Geгronostroma Yavo1·sky ; табуля-
ты Pach;ifavosites koslovsky Sok . ,  Favosites intastinctus minima Chekh . ,  
Cladopoгa Hall ; реже брахлоподы Leptaena riLomboidalis N ilck. ,  
Spirige1·ina supmmaгginalis I01alf. , А tгура гeticulш·is L i n . ,  P1·otathyris cf .  
praecursoг Kozl. . 

По периферии б иогермов наблюдаются: многочисленные с копления 
онко.Тi итов и строматолитов,  в<;тречаютсн мош\ ие брах нопод ы ,  ругозы, 
часто захо роненные в перевернутом состоянии.  Выше по разрезу залегает 
толща ритмично переслаива ющи.-х:с н  водоросдевых тою,осJrоистых извест
няков с плитчатыми и рассланцованн ымн ра зностям и ,  с редюrм и: остатiщ-
ми табулят, строматопороидей и др . 

· 
НаJiичие больших скоплений оющю1тов и строматолитов , к а к  отме

чает В. Рябинин ( 195 1 ) ,  характерно длн волновой дея тельности на мелно'
водных учасТI{аХ моря , распоJrон>енных ближе J{ берегу , где происходит 
перенатывание и обволакивание строматол нтами различных обломков. 
Мощность известнююв с он коJr итами и строматошпам11 15 м. 

Последний 6-й уровень б и:оге рмов (табл . XVI I I ,  ф и т .  3) состо ит из 
пяти отдельных тел. Первые/ три биогермы мышие, от 1 до 2 м мощност и .  
Вы ходы останцов б ио гермов в о зв ыю юотс н над О I{ружающими породами на 
2-3 м. СJiожены б иогерм ы табулято:иорфными IюраJrлами:, нолонюtми 
строматопороидей и одиночнымн ругозами:. Между I 0 1M tl в общей массе 
породы рассеяны мелr,пе ч.ленпки н стебJiи кр ино ндей, ре:же брахиоподы 
и мшанки. · К на иболее к рупным Iш р касостроитолям относятся стромато
поропдеи. Колоню1 их здесь стешощиеся и массивные, размером от 3 Х 3  см 
до 1 ,0-1 ,5 м в диаметре. Из них распространены Pamllelostгoma sp . ,  
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stгomatopoгa sp.  ТабуJi я.ты самых различных размеров , большая их часть 
nринадлежит к Pachyfavosites koslovsky Sok . ,  Favosites intastinctus Regnell . 
Ерах поnоды -A t1·ypa l'eliculш·is Liн . ,  Spil·igeгina supгamш·ginalis HЪalf. 

Последняя серия биогермов отдичается от нижележащих составом: 
пород и отсутствием массовых сн:оплений водорослевых желваков , r�:оторые 
здесь замещают многочисленные криноидеи . Расстонние между биогерма
м:и 1 , 5-2,0 м. Межбиогермная фация представJrена слоистыми r�:риноид
ными известюшами. Наиболее значитеJrьных размеров достигают два 
последних биогерма . Один из них длиной 10 м возвышается над nоверх
ностью на 5,0-5,5  м (табл . XVI I I ,  фиг . 3) .  Он nолностью сложен колония
ми табулнт ,  nереnлетенными строматоnороидеями. Нолопии строматоnо
роидей массивные и· nредставлены Stгomatopoгa Goldfiiss . ,  Pamllelostгoma 
Nestot·. 

Последн ий биогерм (табл . X V I I I ,  фи г .  4) мощностью до 20 м и nро
тя:шенностью 30-35 м (превышение в рельефе сtшона от 5 до 15 м ) .  От 
основного тела биогерма , по простиранию в обе стороны , просJrеживаются 
м:ежбиогермные фаци и ,  представленные сJюистыми известия нами и сме
няющиеся биогермами . Б:иогермы построены массивными нолониими стро
матопороидей , часто обросшими табулятоморфными норал д ам и и д руги
ми организмами ;  размер ноJюний от 0 ,5 до 1 , 5 м в диаметре. 

Между ним и набшодаются остатни брахиопод , криноидей, остра1юд 
и др . Из  строматопороидей здесь многочисденны Pamllelostгoma minimale 
Rhalf . ,  Pamllelostгoma Nestor, A telodicctyon annae LessoYaja ;  из табумtт 
Lipoгella sp . ,  Stгiatopom Goldf . ;  из брахиопод - Schellшienella Tl10mas . ,  
Atrypa Dalшan , Hoшellel la Ho zlo\vski . Вмещающан масса nороды nред
ставJrена мас сивными }Jазнозернисты:мп б иоморфно-детритусовымн нз
вестня нами . 

Выше посJrеднего бногерма залегает мощная тол ща (200 м) ХО lЮШО 
сло истых био:морфных , обломочных , органогенных пзвестнн нов с ос тат
вами брахпопод, нриноидей, мшанок,  строматопорондей , острюшд. А за
тем следует р птмично пересJiаивающаясн толща нрнноидно-обломочных 
и ПJiитчатых норичнево-серых известнннов с многочисJrенными грапто
Jiитам н М onogгaptus hacynicus Per л .er .  В тоннозернистых разностя х  вст ре
чаются трилобпты и тентю{ушгrы Tuгkestanella acuaгia (R icht . )  Sogrliana 
scheшtschenkoi Hlisch. и др . 

Севернее описываемого разреза верх н нижнего дев1она п родстав.тrены 
средпеслоистымп светло-серыми известню�:амп . Остап�:и организмов в них 
не найдены . 

Тюшм обра зом , в разрезах вонлоi> а  н лудлова Турr<естано-Ну рати н 
сной горпой области IШJrонпи строматопороидей и мели преимущественно 
а)  полусферическую,  сферичесl{ую (ко11шоватовидные гJшнистые извест
няюr) и б) стелющуюсн формы (массивные «чистые>> известннюr ) . Это сви
детельствует о том , что I{арбонатные отложения накапливаJJ ИС Ь , по-ют
димому , в условинх медного тепдого мор н со значптедьньгм привносом 
ГJrинистого материада .  Стелющаяся форма строматопоро:идей характ('рна 
для бoJiee спонойных участнов мор н .  

Развитие бногермов харантерно дшr ранненупжаr�:снОI'О времени . 
По форме органогенной постройни би:огермы нижнего девона под

ра здешотся на четыре типа : а) унорочеiшые конусовидные ( 1-й уровень ) , 
б) унорочепно-Jшнзов:идные (2-й п 3-й уровни) ; в )  мешше бугорновые 
(4-й уровень ) ;  г) массивные, выеокне и удшшенные (5-й и &-й уровни) . 

Породы , сдагающие бпогермы , представлены nрепмущественно бно
морфными,  строматоnорово-табуднтовымп известня ь:ами, в н:оторых п р п-
сутствуют пзвестr{овые водоросли,  редко брахиоподы . 

· 
Отдожения , примыкающие н: бпогермам , представлены н р инондными 

органогенно-обJrомочны!lпi идп водорослевыми пзвестня нами: . Размеры 
биогермов и нодич.ество ст роматопоропдей в нпх увекичнва.тшсь с юга на 
север и от более древнпх (низы r'ушr.;ю�СI{ОГО горизонта ) н. моJr опым (верхи 
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горизонта) :  от 2-3 м мощностью н стольна rJ{e высотой ( 1 -3-й уровни) 
до 10 м мощности ,  1 5  м длины и 3- 15  :rvr высоты (4- 6-й уровни). 

Этим уровням пр исущи разюrчные Сl\опления бентосной фауны. 
Первый уровень хараr\теризуетсн относптельно неr<рупными нолонинми 
строматопороидей стелющегосн харантера, табулят, мелних ругоз ,  бра
хиопод, гшшистыми известнЯI\ами . Этот уровень осадr<онююшrения мож
но отнести �' нетурбулентной зоне (Lecompte, 1956) . 

Второму и третьему уровням свойствен пышный расцвет массивных и 
глыбовых строматопороидей, для развития ноторых необходима зона 
турбулентности. Естественно,  что здесь в бrюгермах отсутствуют гшши
стые отJrожения и <<чистыЙ>> известняl\ . 

Четвертый, пятый и шестой уровни биогермы часто сближены, при
чем на 4-м уровне они относительно мелние, строматопороидеи онруглой 
и полусферической формы , крупных размеров ,  а на 5-м и 6-м уровнях био
гермы наиболее крупные, сложенные в основном строматопор011Деями 
(те :же виды) . Ранее эти биогермы принимались за тектонические глыбы. 

Для определенных б постромов и биогермов силура и девона Ту:rшестан
СКОJ;'О и Нуратинсного хребтов свойственны строматщюроидеи -еи.еЦ!IIфи
ческой формы,  принадJiежащие определенным родам и видам: . Фо:рма 
ценостеумов строматопороидей являетсн показатеJiе:м внешних условий их 
существования , что необходимо учитывать при выделении новых в:tщов или 
родов . В то же в ремн внутреннее строение одних и тех же родов или видов 
сох раняетсн неизменным, независи:мо от условий обитания. 
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:К .  Н .  ВОЛНОВА 

ЭКОФЕНОТИПЫ НЕКОТОРЫХ ДЕ ВОНСКИХ М ШАНОК 

1 
Дискретные фенотипы внутрп одного внда часто встречаютсн среди 

девонснпх мшанон .  Они представJr.н ют очев идные анома.пии IIJIИ состав
лнют определенную часть вндовой популн цин . Обычно это локаJiьные 
варианты , встречающиесн в одной и той· же местностн , н о  в разных био
топах и настолыю различны по форме снелетн ы х  построю\ ,  что их ошrсы-

ашr I\ак разные таксоны . Прпмером могут с.пужить резн:о различающпеся 
колонии Hemitrypa tubulosa ( NeJ,horoshe,, ) .  Этот вид имеет n.;rастинчатые 
и трубчатые колонии с то<ндественным в н:утрепнк"r строением . Однако 
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часто встречающаяся оригинальная трубчатая форма колонии ПосiiУrКйЛ:а 
основанием для выделения нового подрода Hemitrypella ( Нехорошев,  
1 948) . 

Исследование многочисленных алтайских экземпляров ( Вошщва , 
1 974) Hemitrypa tubulosa (Nekl10roshev) показала ,  что их форма си:льно 
варьирует - от пластинчатых до трубчатых даже в пределах одной осо
бн .  Наблюдались переходы пластинчатой I{олонии в обрастающую, а за
тем в трубчатую.  Строение сетюr, образующей трубку, ничем, кроме 
внешней формы,  не отличаетсн от строения сеток пластинчатых Hemitгypa 
lubulosa (Nekhoroshev) (табл . ХХ, фиг . 1 ) .  Трубчатые колонии не превы
ntают в диаметре 5-7 мм и имеют длину до нескольюrх сантиметров . 
Неноторые особи Hemitrypa tubulosa NekhorosheY прямо от основания 
поднимались в виде пучка трубочек . Другие близ основания слегi{а кони
чес юrе, но быстро становятся цилиндрическими и•ди:хотомируя дают но
вые трубки.  Пластинчатые нолопии при:креплялись небольшой поверх
ностью и росли вверх . Они, вероятно , могли существовать на мягних гру.�- . 
тах . в затишных местах , где не было сильных волнений . Пластинчатые 
Hemitгypa tubulosa ( Nekl1o1·osheY) имели тоючю легкую сетrч, отличаю
щуюся х рупкостью, и в процессе захоронения многие особи разрушашоiсь . 
Трубчатые сетки, повторяющие полностью форму обрастаемого объента, 
имели то пезначи:тельное морфо.тюгическое отличие, которое позволяло . 
избирательно сохраняться ,  поэтому трубчатые колонии Hemitrypa tubu
losa (N ekhoroshev) встречаются чаще . 

Трубчатые формы не чужды ·и другим видам рода Hemitrypa. В диа
гнозе каменноугольных видов Hemitrypa altaica, Hemitгypa Ьukhtaгmen
sis ( Нехорошев, 1 956) уi{азано , что эти виды нариду с трубчатыми коло
ниями им:еют конические. Трубч'атое основание J{ОJюн:ии отлпчает амери
:канский среднедевонстшй вид Hemitгypa cгibrosa (Hall), который имеет 
вороннообразную сетку .  СреднедевонСl{ИЙ вид Hemitгypa cornea Nekho
roshev характеризуется узi{ОЙ rщюrческой, слабо расширяющейся и 
роговидио-изогнутой сеткой .  

Исследование И .  П .  Морозовой ( 1 96 1 )  живетских представителей 
Hemitгypa multiformis Morozova поr\азало , что представители этого вида 
отличаются разнообразной формой нолопии и среди них наиболее часта 
обрастающая, повторяющая очертания обрастаемых объектов . Этому виду 
свойственны трубчатые пустотелые колонии, иногда дихотомирующие или 
.имеющде многочисленные отростни. Наблюдались энземпляры в виде 
развернутых сетоr\ ,  обрастающие раковины брахиопод или галы{у . Это 
позволило И .  П .  Морозовой предположить , что трубчатая форма является 
результатом обрастания водорослей и не может сJiужить систематическим 
пр ИЗИ' а!\ 0111 . 

Изменчивы девонсние виды рода Lioclema, отличающиеся самой раз
Jiичной фо·р-мой Iюлоюiи . Примеро:м может с.лушить вид Lioclema yakovlevi 
(Schoeв . ) ,  которому свойственны ветвистые,  обрастающие и :массивные 
1\ОJюнии. Кю{ известно , скученность иногда порошдает морфологичесi<ую 
изменчивость . Замечено , что при обилии особей Lioclema yakovlevi ( Schoen . )  
чаще встречаются обрастающие колонии, при меньшей снучелности -мас
сивные,  а в случае изолированного положения обычны ветвистые нолонии. 

АJшометричесний рост передко приводит н непропорционаJiьному 
развитию не-нотор ых струнтур по отношению н остальным частям ноJюнии. 
В больппшстве случаев точные причины этой изменчивости установить 
неJiъзя . Возмоншо , что у мшаноi> это , в сущности, одна из форм возраст-
ной нзмеачивости . Возможно тат\ше, что разд ичия в разыерах обусловле .. 
ны уеловнами среды . Т<ш ,  непропорционально изменчпва длина петель у 
нузбассю1х девонсю1х представителей Fenestella elongata R1·asnopeeva 
( I-\раснопеева ,  '1 935 ;  Нехорошев , 1 948) . .  Алтайсние же энземшшры того 
же впда харантеризуются непропорционально широ1шми петлями ( Вол
кова ,  1 974) . 
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НузбасеJПiе предетавители вида прикреплялись неболJ,шой поверх
ностью к случайным твердым предметам и росли вверх . У алтайских 
экземпляров рост вверх ,  по-видимому, бьш менее интенсив:аым , они отли
чаются низнорослостью и широнай поверхностью принрешшния . Измен
чива длина петель у Fenestella mil·ifica Mo1·ozova (Морозова , 196'1 ) .  Алтай
ские особи этого вида отличаются от нузбассних унороченными петлями. 
Растущим вверх присуща аллометрпчесная изменчивость длины петель, 
а таюне ширины пере1шадин или анастомоз .  

Чаще встречаются фенестеJшиды, у ноторых непропорционально 
развиты либо петли, либо перенладины. Так, Pf{nestella pioneri I\I·asnopeeva 
характеризуется изменчивостью ширины перекладин. АJrтайсние особи 
Semicoscinium delicatum 1-\rasnopeeva имели более широюте перенладины, 
чем кузбассни:е. Другие виды, нан , например , Semicoscinium anget·lyki 
Nechoroshev , харантери:зуются изменчивостью ширины анастомоз и дли
ны nетли.  Наблюдались энземпля ры вида , у Iюторых ДJIИна петли вдвое 
больше, чем у энземпляров из другого биотопа.  

Я рюrn примером ашюметричесного развития длины петли: и ширины 
анастомоз является Semicoscinium subquadratum Rrasnopeeva (табл . X IX ,  
фиг . 1 ) .  У одних энземпляров дJшна петJIИ 1 , 1 5 - 1 ,25 мм, ширина анасто
моз 0,62-0,65 мм, у других соответственно 0,60-0,62 и 0,36-0,40 мм, 
у третьих 0 ,57-0,62 мм, ширина анастомоз не более 0,25 мм. Таним обра
Зо'?i!",  величина ЭJ!ементов нолопии Semicoscinium subquadratum Rrasпope
eva прп росте вверх изменчива в два и более раза . Все рассмотренные 
фенотипы изменялись �д влиянием эдафнчесних или другпх энологи
.чесних условий и представляют негенетпчесние модифtшации. 

Необходимыми апологичесними условиями для формирования мшан
ковых I{олоний явлнются: тание ,  ноторые позвоJшт  J IНчиннам после свобод
ной стадии занрепиться на дне ил и па объенте , на нотором начинается 
развитие нолонии. Оптимальный биотоп должен пмсть неровный донный 
рельеф, развитую водорослевую растительность или богатую бентосную 
фауну . Исследования условий существованин эiпопрокта поназали: 
(Crisp , Rylaн d ,  1 960; Schopf, 1 969 н др . ) ,  что решающими фаиорамu в 
фпрмированпи н развитии мшанновых нолопий явJrяются субстрат, сно
рость седимептации и турбулентности, соленость и ,  возможно, энергия 
волны и потона . 

Формы нолопий зависят и от глубины бассейна . Согласно исследова
ниям Шопфа (Schopf, 1 969), в мешюм бассейне, I'лубиной до 50 м, преобла
дают гибние формы, прямые неизгибающиеся составJrяют 1 % общего 
ноличестна особей ; от 200-250 м I{оличество неизг:ибающихен прямых 
фо

,
рм возрастает до 8 % .  Личшши селеJiтивно отбираются подвижным 

субстратом, Hai\ ,  например , водоросли,  или твердым, неподвижным -
рановины, намни , норс;t.ллы . Развитие и формирование иолопий происхо
дит там , где оr,азываются наиболее благоприятные условпн . Тат; , на гJrу
бине 1 0-50 м гидроидный субстрат составиJI 40 % ,  твердый - 25 % .  С уве
личением пrубиньт бассейна наиболее часто встречаются воздымающнеся 
вверх формы и уменьшается ноличестно изг:ибающихся , обрастающих 
форм нолопий . 

Изучение нолониальных форм Hemitr·ypa позволило установить , что 
значение субстрата проявляетсн I\IO{ при обеспечении места для иннруста
ции , тан и нонтролирование:м поверхностной структуры. Очертания суб
страта отражаются на инкрустирующей поверхности особи.  Особи , при
н репленные I{ твердым объентнм повторнют форму этого объента своей 
базальной поверхностью и обычно ограничены определенным габитусом. 
Нолопиальные формы, пр1шрепленные н гибному субстрату и обрастаю
щие гибюt поверхности, пронвлнют способность J{ различным :модифияа
циям.  Гибние ноJююJальные формы давали селективное преимущество дшr 
существования в условиях ,  где QСадон быстро нанашпшалс н .  
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Рассмотренные экофенотипы фенестешшд, преимущественно расту
щих вверх , разделяются на два типа : прямые ИJIИ неизгибающпеся и гиб
юю . Прямые формы представлены тонкимп, х рупними шrастпнчатыми 
сетнами.  Они могли существовать в затишных местах в мелной воде, где 
волновая антивность низная , или в зоне относитеJrьно глубоrшго :моря ,  где 
отсутствовали сильцые движения воды . Тю�ие J{ОЛонии принрепшши:сь 
обычно н твердому неподвижно:му субстрату. 

1-{ гибютм формам относятся трубчатые, I<аничеснпе нолонии, состоя
щие нз сочленений различных модифнн:ацпй, а таюке обрастающие I<ОЛО·· 
нии .  Тю{ие формы использовали преимущественно подвижный субстрат, 
кан ,  например , водоросли.  На нбоJi'ее часто встречаются комбинированные 
нолонпаJlьные формы , варьирующие от пластинчатых до трубчатых . Та
кие формы могJIИ существовать в :мелкой воде в обJrастях с высокой турбу
лентностью, где седпментация перемежаJrась с транспортировной и осаж
дение:м.  Сочетанпе изгибающихся частей колонии с прямыми давало · воз
молшость пассивно отряхиваться от осаждающихся ГJlинистых частиц_. 
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Р. Т. ГРАЦИАНОВА, Г .  Р. Ш И ШКИ Н А  

ОБ ЭКОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ДЕВОНСКИХ БР��ИОПОД СЕМЕИСТВА NOTANOPLI I DAE 

Вслед за установлением Е .  Д. Гидлом ( Gill , 1 969) семе i'tства Notanop
li idae , представители ноторого имеют необычное строение раковины и 
недостаточно ясное систематичесное положение , появился ряд статей , 
в той или иной мере пополняющих знания об этой своеобразной группе 
брахиопод. Такое же значение имеет и предлагаемая статья , в ноторой 
рассыотрены все ранее и звестные и з  АвстраJIИИ , Северной Америки , 
Европы и недавно обнаруженные на территории азиатеной части ССС Р 
нотаноплииды в отношении морфологии и образа жизни , а таю-ке даны 
некоторые соображения авторов по вопросу о распространении и систе
м а тине семейств а .  

Род Notanoplia , давший затем название семейству ,  был выделен на 
материале из  нижнего девона Юго-Восточной Австрашш ( слоп Yering) 
и Т::�смании (сланцы Bel J )  Е. Д. Гиллом ( Gill , 1 950) и предположительно 
отнесен им н хонетидам. Г. М. Филип ( Philip , 1 962) отнрыл нотано
плиид в восточной части штата Виктор:и� (CJIOИ Boola и формация Coopers 
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creek) и в ысказал мнение , что род Notanoplia принадлежит скорее к 
.лептестиидам , чем к хонетидам. 

В 1 962 г .  в ы шJiа м оногр афия Мюр-Вуд (Muir-\Vood) о мо рфологии 
и юшссификации подотряда Choпetoidea , где р од Notanoplia помещен в 
,подсемейство Anopl i inae хопетид , по также с оговоркой о недост аточной 
и зученности в н утреннего строения. А. Дж. Буко и Ч .  В. Харпер ( Boucot , 
Harper , 1 968) , и зучая х онетаце й ,  исключиJш род Notanoplia и з  хонетид. 
При установлении р ассмат ри в аемого семейства Е. Д. Гилл в ыделил и з  
р ода Notanoplia в перюr tшом его объеме (типов о й  в ид N. pherista Gil l ,  
1950 с гладки11ш септами) нов ы й  р од Boucotia ( т ипов о й  в ид В.  austmlis, 
Gill , 1942 с бороздко й по в е рху cerгr) и ,  всесторонне осветив эту необыч
пую группу брах иопод , оставил их incertae sedis. 

Поскольку в р аспо ряжении п редыдущих авторов коллекции нота
·ноплиид были тоЛЫ{О из нижн е го дев она А встр алИи и Тасмании , 
А.  Дж. ' Бука и соавторы ( Boucot , J ohnso n ,  Taleн t , 1 969) п р и  описании 
зоогеогр афии р аппедево нских б р ахио под н азв али предст авителей се
мейства Notanopli idae среди диа гностических элементов Тасм анийской 
·субn р ов инции для шеди н а ,  зиге п а  и р апнего эмса. Дал ьнейшие р аботы 
развенчив ают эндемичность этого семейст в а .  

Так , Р .  Т. Грацианав о й  ( 1 967)  б ы л и  описан ы н отан ош1 ии и з  праж
ского я р у с а  Горного Алтая * .  Затем Ф. Лангент лтрассен ( Langenstrassen , 
1 972) установил в иды Boucotia incognita п Notanoplia sp .  nov. В среди 

сбрахиоп од э йфельсного яруса в осточного Зауэрл анда . Он от нес семейство 
Notaнopi i i dae к н адсе мейству Plectaшbonit acea. 

R 1 972 г .  в ышла еще одна р абот а ,  имеющня отн о i не ние к теме стат ьи. 
А. Дж. Б ука и Дж. Дr�-;онсон ( Boucot ,  Johnso n ,  1 972) п редстав или об зор 
нанопивш ихся материалов без учет а ,  естественно , р абот ы  Ф. Лангенштр ас
<еен а.  Они предложили новую фо рмулировку определения семейст в а ,  
·знач ителr ,но р асширив е г о  гр аницы , и отнесли н: нем у ,  нроме Notanoplia 
п Boucotia , еще род Hollardiella Drot ,  1 966 (типов о й  в ид Н. akk�tensis 
Drot ,  1 966) и з  гониатитовых ар гиллитов эйфеJrя Марокко и с в о й  новый 
мон ов идов о й  род Callicalyptella (типов о й  вид С.  empelia) и з  г р аптолито
.D о ii фаци и н и жнедев онской -qасти формации Roberts Moнnta ins штат<1 
Невада , ука ;�ав , что образ жизни п р едстав ителей рода , п о-видимому, 
эпипл апктон н ы й. По пов оду систематичесного п оложения · семе l iства Э'r'и 
автор ы  поддержаJIИ мнение Е .  Д. Гилла о том , что н отаноплииды н е  
родствен н ы  н и  х онетидам , ни лептести и:дам.  1-\роме того , в ст ап,е п редпо
-лагается циркумнолирн ы й  т их оокеанский м а р ш р ут активно й м иr·раци.и. 
брах и опод между Авст р алИей п северо-западом Северной Ам!:!р ики .  

Далее В .  Гав личен ( Ha v l icek ,  1 973) дополнил семейство Notanopl i i
dac своии н ов Ы!I'I т акже м онови дов ы м  р одом Plicanoplia и з  l\В Орецко
прон опских и звестиянов п р ажского яруса Баррандиена.  Назв ание 
р ода оказалось п реоккупирован н ы м .  Оно было упот реблено р анее Бук о  
и Х а р пером (Вонсо t ,  Harper , 1 968) для . х онетацей и поэтому В. Г ав личек 
-(Havl icek , 1 974) зarvteни:JI его на Plicanoplites с типов ы м  в идом Plicanoplia 
peculial'is Havlicek , 1 973. Этот автор считает , что Callycalyptella Boucot et 
J ohnson,  1 972,  в ер оятно , принадлежит к друГому семейств у ,  а не к нота
ноплиидам . Последние же произошл и ,  по м нению В. Гавличка , от какой
.либо ветви надсемейств а Atrypacea, поскол ьку замочное устройство 

* Посколы<у объем рода Notanop lia после 1 967  г .  пзмепплся, прп подгото вке 
даннпi>! статьп впд N. ganinensis Grats i anoYa , 1 967 был пореггзучен автором п распался 
па ,дне форшт :  A nop lia(? )  ganinensis ( G eatsianoya ) ,  ·t 967 п Notanop lia (? )  sp.  

В музее Института геологшr п гсофпзнюr Спбнрсr\оrо отделення: А Н  СССР в Но
восибrrрсiН' об разцы ревнасванного впда разпесюты следующпм образом (кол
леJщпп .\"g 240 н 33 1 ) :  A noplia (?) gan i n ensis ( G t·atsianoya) , 1 967 - �1,3. 240/6 7 ,  240/69 ,  
240/208, 240/536 , 240/537, 240/538, 240/51.0 , Л'otanop lia ( ? )  s p . - экз. 240/68, 
240/535 : Chonetidae - эт\з . 240/539. 
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Рис. 1. Обао рная карта района 
местопахожденин блока девонени х 
uород, где ваii.дена Boucotia aff. 

australis (Gill) . 

Р ис. 2. Схема расположеmJЯ разреза (со
ста вJJен С. Г. l-\JICЛНJIOBЫM) И l{aJJ З B ,  где 
найдены орi·анические остатни ,  в том ЧJIС-

ле Boucotia aff. aust1·alis (Gill ) .  

п редставителей Notanopliidae напоминает т аковое некоторых Anoplo
th ecidae. 

В ноябре 1 973 г .  вышла в свет работа Дж. Г. Джонсона (Johnson , 
1 973) , в которой среди брахиопод среднелохковского :известняка W i n d milJ 
Центрально й  Невады описан новый род Notopal'mella с типовым видом 
Notopal'mella gilli Johnson , 1 973. Новый род отнесен к семейств у Notano
p l i idae и к н адсемейству Atrypacea . .Кроме типового вида, в род Notopm·
mella п редп оложительно в ключены формы , описанные ·и з  терриг.енных 
пород н ижнего девона .Карагандинского бассейна нак Metaplasia ( ? )  l·e
ctilateгalis Borisyak ( Борися н ,  1 955, с .  58, табл. V I ,  фиг. 1 4- 1 6 ;  Иван о в а ,  
1 960 , табл . 58, фиг. 1 1 - 1 3) и: Верхнего Приамур ья к а к  Metaplasia аН. 
pyxidata ( Hall ) ,  1 859 ( Модзалевская , 1 969 , табл . 1 9 ,  фиг. 2 ,  3) .  

Норман Сэвиюн ( Sa vage , 1 974) в своей р аботе о брахиоподах н и жие
девонских глинистых сланцев Maracl an a  в штате Н ов ы й  Южный Уэльс 
Австралии описал Notanoplia phel'ista G i l l ,  1 942 . Относительно системати
ческой принадлежности семейства Notanopl i idae этот автор в ысказался 
осторожн о ,  оставив его в н адсемействе Plectamboni t acea. Он выделил 
три сообщества брахиопод, нонтролируемые глубиной бассейна из кото
рых н аиболее глуб6новодным является сообщество Notanoplia (Notanoplia 
community) .  

И,  н аконец, в конце 1 973 г .  в коллекции ископаемой фауны , достав
лен н о й  из  Тугуро-Чумиканского района Хабар овеного кран С. Г. RисJrя
ковым ( рис.  1 ) ,  обнаружены форм ы б р ахиопод , которые без сомнения 
относятся к роду Boucotia и очень близюr к австралийсному виду В. aus
tmlis (оnисание с м .  нише; табл. X X II ,  фи г. 6 ,  7 ) .  Находна оназалась. 
интересной в отношении экологии нотаноплии:д и принципиально в ажно й  
со стороны и х  распространения . 

На территории уназалпого р а йона деnопение терригеиные образова
ния занартированы в тентоничесном блоне в среднем течении р. Малая 
Эльга ( рис.  2 ) .  С с еверо-запада они граничат по р азломам с п алеозо й
сними гранитоидами , а с ю га-востона - с нембрийсно-ордовинским и  ( ? )  
карбонатно-вулканогенными образов аниями.  И зученная часть разреза 
девона ( р а зрез составлен С. Г . .Кисляковым) сложена песчаникам и ,  алев
ролитами ,  :конгломератами . В низах в ыделяется п ачка (мощностью оноло 
1 75 м) серы.х , зеленовато- и пепельно-серых ,  мелко- и среднезернистых 
п олевашпатовых аркозовы х  песчаников , выше нотарой залегают : 

:мощнос·rь, м 
1 .  Алев ролиты те.,нr о-се рые,  тштосJJоистые . . . . . . . . . . . . . · 5 
2 .  Пecчau iШI I  н :звестно uнсты е ,  зеJJспоuато-с е р ы е ,  в е ра u н оме рнозерннстые 3 
3 .  АJJев ролитьт те�ню-се рые, лоJJОС'Iаты е .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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4. Песчаники известковистые, зеJiеновато-серые с неоn редеJiимой фJiорой 
(R-302). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

5. Алеврошtты черные, массивные. . . . . . . . . . . . . . 3 
6. Песчаннюr известковистые зеленовато-серые . . . . . . . . . 6 
7. 1\онгломераты меJiко- и крупногалечные с гр�бозернистым nес•rаным 

цементом, в котором много фауны : Cystiphyllidae, мелкие беззамковые 
брахиоподы , R hynchonellacea, Leptagonia gol(/j ussiana ( В аrт . ) ,  метше 
Sp inatryp ina cf. margaritoides (Rzon. ) ,  мeJrюre трплобиты и пелеци-
поды (I{-311 )  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

8. Песчашпш зеленовато-серые , меJiкозернистые с фауной : мешше к ри-
ноидеи и пелециподы (R-304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

9. АJiев ролиты черные с буроватым оттенком, сажистые, не венилающие 
с концентрированпой H C I ,  с малщющными (5- 1 0  мм) nрослояшr тон
но:зврнистых песчашшов. В алевролитах редка я  фауна ; мелю1е без
замновые б ра х и оподы (табJI. X X I I ,  фиг . 5) ,  из замковых - Boucotia 
аП. a ustгa lis (G ill ) ,  очеш, мелкие пелециподы, хиолиты , мелкие гастро
поды, обло�ши и меJrние раиовины наутилоидвых моллюсков, расти-
теJiьвый детрит (l-\-303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

10 .  АлевроJшты зеленовато-серые и салатные, тонкослоистые . . . . . . 22 
1 1 .  Переелаиваине тонких (1 -2 см) слойков зеленовато-серых навест-

ковистых песчаников и зеленовато-серых аJrевролитов . . . . . 70 
12 .  Песчаники известновистые,  зеленовато-серые с прослоями (2 - 5 см) 

зеJ1еновато-серых алевролитов . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Общая мощность разреза оноло 2 1 0  м. 

Анали з смены фаций и сопутствующих дальневосточным представите
лям рода Boucotia ор ганичесних остатнов в приведеином р а зрезе , а тают.;е 
сравнение с соответствующими литературными данн ыми , позв оляют 
однозначно решить вопрос об образе жизни это й  группы брахиопод и: 
значении ее для норреJшции: девонсюн отложений. С целью обоснов ания 
заключени й по уназанным раздела11·1 темы ниже дается обзор основных 
морфологических признанов , общих для всех нотаноплиид , с попытной 
авторов объяснить фуннциональную значимость и энологи:чесную обу
словленн ость этих приав анов , а таюt>е в ыборна сведений о фаци:альной 
приуроченности р ассматриваемой группы брахиопод (см .  цитированную 
р анее литературу).  

Итак , прежде всего , н отан оплииды имеют маленьную ,  тонностенную , 
п рантичесни лишенну ю  скульптуры рановиву , облаr�ающую вследствие 
этого минимальным весом. Однако и м  в то же в ремя необходимо было 
сделать прочными: топние створни: своей р ановины.  Для этого применен 
н аиболее рациональный способ их унрепления - в нутренние септ ы ,  число 
и р асположение ноторых обычно одинаново нан в брюшной ;  тан и: в спин
ной ств орне. Бороздни и с инусообразные в ыемни и уплощения , создающие 
потони в оды для улучшения питания: особи , могут быть р азвиты на шобой 
и з  створок либо на обеих сразу. У всех представителей семейства н а
блюдается открытый форамен или длинная ножная т рубна ,  кото р ая уд
линяется постепенно , в течение длительного фуннционирования. 

Все эти признани лучше всего объясняются и координиру ются , 
если принять для потаноплиид псевдопланнтонны й: образ жизни с при
нреплением н в одорослям , пассив но плавающим в повер хностных слоях 
в оды , где движение ее непрерывн о ,  а воздействие давлением на ств орюr 
р анови н � х аотичесни виснщих н а  гибком перемещающемся субстрате , 
изменчиво по в еличине и н аправлению. Взвешенным состоннием р ановин 
объяснюотсн и слабые отпечатни мускулов у большинств а  н отаноплиид : 
и м  не было необходимости приподнимать и захлопывать тнжелую в ер хнюю· 
створ ну. Длн того чтобы слегна приотнрыть р ан овину и у же этим обеспе
чить ци:рнулнцию в ней в оды , дви: жущейсн в верхних CJIOЯX б ассейна 
постоянно, достаточно было простей ше й  и: не сильно й  системы сокращаю
щихсн и р асслабляющихсн муснулов . 

Уелови н  зах оронения нотанопли:ид не прот иворечат сдел анному 
занлючению об образе их жизни , а, н аоборот , подтверждают его. Остатюr 
их всюду приурочены н тоннотерригенным и тоннослоистым глинисто
нарбонатным порода�! , образовавшимен в зоне относительно глубокого. 



моря , охватыв ающей в данном случае склон мелководьн и прюrегающую 
часть бат наJrыrой области .  На это указывает и то ,  что во  1\'Шогих слуqаях 
раковины сохранюrис ь  в раскрытом состояни и ,  н о  с неразделенными 
створками (т. е. они не подвергались активному перенос у ) ,  и сопутствую
щие группы фауны - редкие остатки бедного по составу бентоса ,  пекто
на и планктона и положение пород , в ключающих н отаноплииды , в р азрезе , 
где они подстилаются: пемымп тонкотерригенными породами,  а вверху 
перех одят в извест няково-конгломерато-песчаниковые толщrr с обильными 
остатками фауны. 

Место образов ания: подобш:r х  толщ ( Ph i l i p ,  1 962 , с .  1 27 -129) -
скорее всего , полоса мелких iнrфов и окружающая их отме r ь ,  тем более , 
что вверху они сменяются песчаниками мелков одr,я с обрывками пазем
ной  флор ы. В обломочно-карбонатных породах остаткп нотаноплиид 
редки ,  а в мелководных песчаниках их нет совсем. 

Закономерность фациальной приуроченности нотаноплиид авторы 
склонны объяснить тем , что бJiагоприятная зона  обитания пассивно 
плав ающих в одорослей расположена ,  по-видимому, в откр ытом море , 
в удаJrении от мелковОJIЬЯ и рифов . Раковин ы  потапоплии:д редко встре
чаются в обломочио-известняков ых отложениях потом у ,  что ,  если коло
ния в одоросJrей и заносилась в зон у  бурунов на отмелях и вблизп рифов , 
то она быстро перемалыв аJrась в Jlетрит вместе со своим тонкораковинным 
псевдопланктоном.  В немых глубоJ<оводных толщах потаноплииды от
сутствуют вслеJ\Ствие неблагопринтного для сох ранения любых раковин 
режима придонных BOJI. Зона же склонов мелководья и относительно 
глубокого мор я ,  где раковины еще могут сохраняться , явилась ,  таким 
образом , зоно й  условий ,  благоприятных для захоронения р аков и н ,  а н е  
для обитания. н отаноплиид , как предполагал Н. Сэвидж (Savage , 1974,с . 1 1 ) .  
Если приннть точку зрения Н. Сэвиджа , неыоз:можно об'Ьяснить приве
·денны if выше разрез девона в Тугуро-Чумиканско.м paiioнe. 

В породах этого раареза ( пачка 9) нотаноплии[\ы н а йдены в сопро
вождении только пектонных .  планктонных , некропланктонных и эпи
ПJiанктонных форм. Они не могли обитать на дне,  покрытом глубоки м ,  
>Iя гким , однородн ым илом. Им не к чему было прик реппт ься вбJгизи дна , 
поскольку бентос полностыо отсутствует . Они могли попаст ь в этот ил 
только сверху вместе с обрыв ками водо рослей ,  прикрешшшись к которым 
они плавали в. океане при  гкизни и заqастую после смерти до гибели их 
ашвого субст рата. Отсюда в ажный в ъmод об ортостратиграфичности 
нотаноплииrс они получают такое же значение для ко рреляции отло
rr�ени й девона в п ределах и нтервала существов ания семейств а ,  как грап
толит lд и голов оногие моллюски.  

Учитывая данные ,  касающиеся рода Boucotia , а такгt е опубли ков ан
ные сведения о распространении форм брахиопод , считав шихся чисто 
австрал и йскими (Вонсоt and J oh.пson ,  1972 ) ,  интересно остановить
ся юi вопросе о провинциа.лизме бр апrонод раннего l!;евона.  R 
настоящему времени для них остались три прови нцтги : Мал ьвино-I{афр
ская , Старого Света и Апп алачская. Но м ногие аппалачские форм ы уже 
известны в терригеиных фациях р аннего девона и позднего эмса Даль
него Востока, Сибир и , К азахстана и Авст рал'И: и (Sa,rage , 1 974,  с .  9 -10) .  

По мнению авторов , п ринимающих концепцию Пангеи , в девоне 
существов ало два р азличных по составу и географическому распростра
нению сообщества брахиопод : первое - сообщество тропического и 
умеренного климата ,  соответствующее провинции Старого Света ,  вто
рое - сообщество х олодного климат а ,  соответствующее Мальвино-Rаф р
ской провинции. В ариации сообществ в нутри этих двух больших п алео
географических категорий ,  которые пр авильнее было бы н азыв ать  п алео
климатиче·скими поясами , обеспечивались различием фаци !r и мелкими 
местными барьерамп и особенностями бассейнов . По-видпм:ому ,  Аппал аq
с кая провинция является скорее местноi'I вариацией Рейнской мегафации 
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:внутр и  провинции Ст арого Св ета. П од этим углом зрения в пределах 
uровинции Старого Света н еобходим пересмотр систематичес ко й при
н адлежности брах ио под с учетом их экодо гичсско й и зменчивости и св о
бодн ых миграций в эпиконтинентальш.tх морях девонско й Пангои . 

В заключение нсскодъко замечаний к в опр осу о состав е  семейства 
Notaпopli idae. Автор ы согласны с 11шением В. Гавличка (Havl icek , 1 973) 
о том , что р од Callycaliptella BotJcot et J оh лsоп ,  1 972 принадлежит , 
по-видимому , какому-то д р у гом у семейств у .  Сходные черты строения 
(мален ькая облегченн ая раковина,  септы в нут р и ство рок) у представи
телей этого рода и типичных потаноплиид обеспечены одинаковым эпи
планктоппым обр азом жи зни . Рассматриваем ые т аксоны можно объеди
.нить толъко экологпчески в един ую жизненную форму ( Hecker , 1 968) , 
принципиалъно же , с позици й общеп ринят ых для брахиопод т аксономи
чес:ких признаков , они р азличны . 

:К другому роду и семейству , скорее всего к Dalejodiscus Havlicek, 
1961 , по мнению авторов , сле�ует отнести Boucotia incognita Laпgens
·trassen, 1972. 

Ниже дано о п и с ание Boucotia aff.  australis и з Тугуро-Чумиканского 
района Дальнего Востока СССР. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О ATRYPACEA GJLI, 
СЕМЕЙСТВО NOTANOPJ. IIDAE G IJ.L 1969 

Р о д Boucotia Gill , 1969 
Boucotia aff.  aust1·alis (Gill) ,  1 942 

Табл . X X I I ,  фиг .  6, 7 

М а т е р и а л.  Четыр е  б р ю ш н ые створки в в иде ядер . 
О п и с а н и е .  Длин а  ств орок от 3 ,0 до 3,8 м м ,  ш и р ина от 3,2 до 

3,9 ii 'Ш , в ысота в ыпуклости в средне �! части от 0 ,8 до 1 ,3 м м .  У дв ух бодее 
вы пуклых ств орок замочный кр ай кор оче наиболъшей ши р и ны створки 

и очертание субци р кушrрное , менее в ыпуклая створка имеет очерт ание 
в в иде проДОJ[ЬНО вытянутого полуов аJ[а с длиной замо•шого к р а я ,  чут ь 
:менъшей , чем м аксимал ъная ширина ств о рки . Н аибол ьшая выпукJ[ость 
пов ерхности створкп н аходится на расстоянии п р имерно т рети длины от 
макушюr , вблизи замочных угJ[ОВ она у пJ[ощен а . Макушка СJ[ е гка в ыдает
ся за замочный: край. З амочные углы округленные . А рен апсаклинная. 
Зубы м ассивные , в ытянутые вдоJrъ замоч ного кр ан . 

На ядре умбоналъной частп ство рки в идно утолщение, соответствую
щее полости ножной трубки , заПОJ[ненноi'! породо ii. Среди нная крест
септа начинается н а  р асстоянии 0 , 5  ?vi M от маку ю ки п доходпт по чти до 
переднего кр ан . Очертан ие ее веретоновидн:ое , ш ир и на в средней части 
0 , 3 1101 .  Вдо.;�ь вершин ы  септы пр оходит глубокан бороздка с рятr,ом мелких 
б угорков в н е й .  На узких концах септы бор оздки нет . БОJщвые к рестсеп
ты образуют со срединной: угол около 45°. Они так же , как и срединная 
Брестсепт а , н ачинаются на пекотором р асстоянии ( около 0 ,5 мм) от за
мочного края , т акие же широкие и несут н а гребне глубокую бор оздку с 
бугорками . Длин а боковых крестсепт меньше , они не дох одят до перед
него кран около 1 мм.  

Н р оме боковых крестсепт , в бли зп переднего I{онца срединной крест
сеnты в п оложени и , приближенном к н ей , наблюдается еще пара корот
rшх , но шпр оких крестсепт (длин а  0 ,6-1 ,5 мм,  шприн а около 0 ,25 мм) . 
При это�1 р асподожение этих  дополнительных кр естсепт не р адпалъно е ,  
к а к  можно было бы ожидать , а п араллельное ср единной кр естс епте . 
Среди нн ая п боковые крестсепты к замочному кр аю сун;аются постепенно 
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и на  самых их1 концах бороздки еще нет. Сужение передних концов крест
септ происходит немного быстрее, и на суженных концах бороздка видна.  
"У одной (более вьшуюrой) створки поверхность ее вблизи переднего 
края и в секторах между срединной и боковыми крестсептам:и полого
волнистая , как бы несет в J{Юндом секторе по две очень плоских складни. 

С р а в н е н и е ИJ з а м е ч а н и е .  Из-за недостатка материала 
описанную. форму нельзя было определить точнее . Однако п ринадле,r.;
ностьl ее к роду Boucotia и близость 1{ виду В.  australis не вызывает со�ше
ний. Изменчивость выпуклости брюшной створки у описанной форм ы  
аналогична1 набшодае:мой н а  образцах Е.  Д .  Гюrла ( G i l l ,  1 969, табл. 1 44,  
фиг. 2-5,  6-10) .  "У австралийской формы также несколько меняется 
длина замочного края (там же , табл . 1 44, фиг. 6-1 1 ,  1 4) и видна слабая 
складчатость /переднего края створки (там же , табл . 1 43 ,  фиг. 1 1 - 1 4 ,  16 �  
17 ) .  Отличие дальневосточной формы в том , что у нее есть пара  корО'l'КИХ 
дополнительных! крестсепт , расположенных параллельна срединной крест
септе у ее переднего конца . 

Ф а ц и а л ь н а я п р· и у р о ч е н н о с т ь .  Представители Boucotia 
aff. australis найдены в черно-сером с буроватым оттенком алевролите. 
не  вскипающем с концентрированной HCI . Сопутствующие органические
остатки : очень мелкие пелециподы , :мелкие безза:мковые брахиоподы. 
хиолиты , обломки и мелкие раковины наутилоидных молJrюсков , мелкие
гастроподы , мелкий обугленный р астительный детрит. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид Boucotia australis ( Gill) широко р ас
пространен в Юго-Восточно й Австралии, в нижнем девоне (в составе 
брахиоподово й  фауны Vering ,  характеризующей формации ,  по возрасту 
сопоставл·яемые с зигеном ; Stt·usz , 1 972) .  Описанная здесь фор�t а  В. aff. 
australis найдена в Тугуро-Ч умиканском р айоне Дальнего Востока в 
нижнедевонских отложениях , сопоставляемых с пражским я русом . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дальний Восток, Западное Приохотье . 
нижняя часть бассейна р .  Галам , правобережье р .  Малая Эльга , в среднем 
ее течении , канава :К-303 (сбор ы  Р.  Г. :Кислякова ,  4 экземпляра ) .  

Описанная коJrлекция хранится в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР (Новосибирск) под N2 504. 
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Р. Т. ГРАЦИАНОВА, Г. Р. ШИ ШRИНА 

О ФОРМЕ РАКОВИНЫ МЕГАСТРОФИ:й: 

(БРАХИОПОДЫ , ДЕВОН) 

Род Megast1·oplLia Caster , 1 939 распространен в северном полушарии 
и включает три подрода:  JVI. (Eomegastrophia) Cocks , 1967;  М. (Protome
gastropbla) Caster, 1939 и М. (Megastr·ophia) Caster , 1 939. Первы й  из них 
известен из ландовери , второй распространен в широком интервале раз
реза - от нижнего силура по нижний девон. Эти два подрода включают 
немногие малоспециализированные формы и подробно р ассматриваться 
здес ь не будут . Третий подрод объединяет виды из верхнего эмса,  эйфеля 
и :живета, представители которых подверглись срав нительному изуqению.  
Этот подрод представлен уже многими видами : М. (М.)  umlensis: (Verne
uil , 1 845) , М. (М.)  concava (Hall , 1 857) ,  М. (М.) inequiradiata (Hall , 
1 867 ) ,  М. (М. ) hemispherica (HaJ l , 1 867) ,  М. (М.)  iddingsi (Merriaш , 1 940) , 
М. (M. )pгoxicostellata Fagerstroш,  1961 и (М.)  bobilevi Schischkina , SP,.  
nov. Среди видов подрода не назван М. (М.)  gibbosa I шbrie , 1 859. Как 
будет показано ниже , он является младшим субъективным синонимом 
вида М. (М. ) concava (Hall , 1 857) .  Некоторые формы, описанные в составе 

. данного подрода , должны быть исключены из него. Так , авторами были 
изучены раковины нового подвида Megastrophia umlensis sibirica Krylova , 
1 962. Они не являются представителями ни вида uralensis, ни рода Megast
т·ophia . Рассмотрение прекрасных иллюстраций: и детального описания 
также нового вида Jlfegastrophia tl'ansitans Johnson 1 970 , по мнению авто
ров , убеждает , что этот вид не относится к роду М egastrophia . Он при
надлежит скорее к подсемейству Dou v i ll ininae. 

Из перечисленных выше видов , несомненно относящихся к подроду 
JV!egastropl�ia (Megastгophia) , в СССР в настоящее в ремя известны то.тrько 
два - М. (М. ) uralensis и М. (llf.)  Ьobl levi. Первыii из них широко распро
странен в известняках и карбонатно-глинистых породах эйфельского 
в озраста на 'Урале , в Средней Азии, на Салаире ,  а также на островах 
Вайгач п Нов ая Земля. Авторы имели возможность изучить представи
телей этого вида из разнофациальных отложений эйфеля СССР. Второй 
вид обнаружен в песчаниках верхнего эмса хр. Большие Чурки (вост6ч
ные отроги х р .  Малый Хинган) и оказался весьма интересным в отноше--

29 



нии зависимости морфологии раковины от условий обитания . К роме· 
коллекций были привлечены литературные данные в том случае , если они 
содержали достаточно сведений эколого-фациального х арактера .  Изло
женные в статъе наблюдения представ.1Iяют материал к теоретическому 
обоснованию объема вида в палеонтологии. 

Сначала даются резуJiьтю·ы сравнительного изучения представите
лей подрода М. (Megastrophia) в коллекциях с территории СССР, имев
шихся в р аспоряжении авторов . 

На Северо-Восточном CaJiaHpe вид М. (М-.) ш·alensis изучен из  шан
дипских слоев эйфельского возраст а ,  развитых в р айоне г .  Гурьевска 
(Акарачкинский карьер) ,  где эти слои представлены известняками , и в. 
разрезе по р. Чу:мыш , где они I<арбонатно-глинистые. 

В Акарачкинско:м к арьере в светло-серых нелепослоистых тонко-
кристаллических , :местами фарфоравидных извес·rнлках крупные р ако-
вины А-!. (М. ) uralensis встречаются иногда  бапкообразпы:ми скоплениями , 
иногда в виде поселений из немногих экземпляров . В :массовых скопле-
ниях раковины лежат брюшной створкой вверх и поверхноетпал тонкая 
скульптура у них обычно резорбирована ,  что указывает на некоторую 
переработку поселения волнением .  В поселениях из немногих эк
земnляров р аковины находятся в прижизненном положении - брюшной 
створкой вниз и тонкая скульптура у этих р аковин заметна .  

Известняки с М . (М.)  uralensis в Акарачкинском карьере описаны 
Е. А.  Ивановой, Т. Н.  Бельской и И.  И .  Чудиновой ( 1964) и х арактери
зуются этими авторами как отложения зоны относительно глубокого мо
ря , удаленной от прибрежного мелководья , но временами выводимой 
колебательными движениями на меньшие глубины , в результате чего 
nоселения брахнапод попадали в зону гидродинамической активности и 
nерерабатын ались в олнен'ием . 

Представители вида М. (М.) uгalensis из шандинских слоев , разви
тых в районе г. Гурьевска ,  описаны , кроме цитированных авторов , 
М.  А. Р;;ионсницкой ( 1 955) и Н .  П .  l{ульковым (Грациапова и др . ,  1 960) .  
Раковины из  этого местонахождения крупные, изометричные или не
много вытЯнутые по ширине, с остроконечиями , сильно и правильно 
вьrпу1шой в примакушечной  своей части толстостенной брюшной створ
кой , имеющей круто загнутую макушку , и с плоской  или слабовогнутой 
спинной створкой .  

Осадки зоны относителъно глубокого :моря , удаленной от прибреш
иого }!елководья, представляли собой сравнительно :мягкий ил,  в кото
рый были частично погружены своим примакушечным концом выпуклые 
брюшные створки раковин М. (111. )  uralensis. Тонкие вогнутые или почти 
плоские спинные створки служили как бы крышкой .  Гидродинамическое 
воздействие и _·скорость осадконакопления были минимальными , светлый 
тон окраски - известняков исключает сероводородное заражение. Ни
ша с перечисленными условиями обитания был а ,  по-видимому , наибо
лее благоприятной  для мегастрофий :  р аковины их здесь крупные , широ
кие , с острокон!)чиями: и правильно выпуклой брюшной створкой. Отпе
чаТI{И мантийных сосудов тонкие, правильные ,  параллельные.  В составе 
поселений много экземпляров старческого возраст а ,  продуктусавидных , 
с р адиальной волнистостью передней части брюшной створки . Вероятно , 
в аналогичных у словиях обитали представители вида М. (М. ) · uralensi5 
на Урале ,  где они известны из серых и светло-серых известняков бийских 
слоев и многократно описаны (Verneuil , 1 945 ; Чернышев , 1 887 ; Тяжев а ,  
1 962) ,  а также н а  о .  В айгач (по данным С.  В .  Черкесовой) . И х  раковины 
морфологически :идентичны только что охарактеризованным экземплярам 
из  Аr<арачюrнского карьера (табл. X X I I ,  фиг. 1 -3) .  

· И::J района г .  ГурьевСI{а шан;(rшсюrе слои э i:i:феля Салаира про сле
живаютел на того-восток и д учший р а з р е з  их з;:�;ec rJ наблюдается на нра
вом берегу р. Чумыш, выrпе горы К ы rыз и по левому берегу этой ре>ки , . 
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ниже камня Н рест . Опис ания р а зреза о публик ов аны Е .  А .  Елюшым , 
Р .  Т .  l'раци ан ово li,  Ю .  А.  Дубатоловой ( 1 9G 7 )  и М .  А.  Ршонсницкой 
( 1968) . Моног рафич ес к ое описание Лf. (Лf.) umlensis и з  этого ра зре3 · ,  
выпо.'tнено Р .  Т .  Граци<шов оii ( 1 975) . Здесь н а  пол уяхтuвс к их слон х 
(по Е .  А .  Е шш н у  п д р . ,  1 967) или , что то же , нд ни жнв ш а ндинс ком подго
ризонте (по М .  А. Рто нсницкой) залегают пест роцв стпые , с редне- и меJшо
галечные (ра зме р обломков с редней онатанности 0 ,5-3,0 см) конгломе
раты, перекрываемые песчаниками, иногда н ососло ист ы м и  и ра знозе р
нистым и , алев ро,шта м и , а р ги Jiлитам н  гря·зно-зелсного, в ишново-нрасного, 
лилового, реже зеJrеновато-се р ого цвет а .  В отдел r,ньi х  п росJiоях меJJ к о
зернист ы х  зеленовато-('ерых нес'шн и ков и зредка встречаютсн раститеш,
ные остатки шюхо ii сох ранности, ]J(:)дкие пелеци подьr .  

Н а  этой (соiЮJJ Иногорс н о i1,  по М: . А.  Ржонс н и ц ,ко й) толще, ноторал 
сложена обр а зованиями литор ал ьной 3ОНЫ. морн , возм о ж но зал ива , с от
носитеJi ьно слабо й подвижност r.ю воды и б t,Iст р ы м  н акоrше нием оса;1ков ,  
согласно, через л итологич есюi перех о;щ ую п а 't к у ,  3але rает мощная 
(охоло 600 м )  тоJtЩа (таJювская , по ·м .  А. Ржонсницкой) се р ы х и зе
Jiеновато- и бу ронато-сер ы х  на поверх ности в ы вет риnапин а i)ГИЛJtИтон с 
просдон м и  тем но-се ры х гл инисты х ,  :местами ШJt ам о в ы х ,  местами но�шо
в аты х и звестнанон н песч ан �шов , и н о гда с и :звест ковист ы м и  сттненин ми . 

В na'I�>ax пе рес л а и в а н и н  а рги.1 л н тов , aJJ E'B ]IOJt итoв и и авестннкон , 
слагающих р ассм а t· р и ваем ую т�шц у ,  п рооблада'ет то тот, то J \ругой т и п  
пороJ�,  но п ри этом сох раня ется прюнr:t ъность и в ыде р1t\анност t, н а  бо.тн.
шом п ротя жен и и  слоев ч аще нсбольшоi.i мощност и ( а р г и.ттл и т ы  и аJiев ро
литы 20-30 см , и знестнн ни 5-8 см , реж:с нст реча ющиесн лес ч .а н и к п  до 
60 см) . 3 акономс рн ы ri постепенный п е рсход п ест роц ветных Jt ито р аш.ю.t х 
пород сокол и н ого рекой тoJrЩJ-f u сероцветн ую т аJ t о вс к ую толщу оп редел н 

е1' м есто об р а зов а н ин лос.>t едно lt н бассо l i нс ш а нди некого в рем ен и . Я сн о ,  
что это зона п риб режного м е.тr�>овод t,н . 

Одн ако ут< а за нные особенностп J J I IToлuгии талонекой тол щrr свл;tе
тельствуют о СJi або й r ид роди на мичесн оii. а ктивности 1:1 тo i't части Jl,a нн o t ·o 
бассе l i н а , где оте� а гались по роды и�1уче н ного ра а реаа . Это б ыл ·t· н ховодю,r.ii 
участон: ;юн ы  п р н б рещн ого мо.тт к оводыt с л рооб.па;tа нн см м н г к о t'О г рунта.  
Тол ьн:о в ременам и ,  n осле осэ ; r-.;дснин нес ч а нисты х с л оев ( обы ч н о нем t,r х ) . 
р ассел шзпт а нся nнов t, ( nос.не небл а гоп рtштного л о рн о;!3)  ф а у в а внач але 
имеJt а плотн ы й  г рунт д.пя свое1·о обита н и я . 

::З а .ключенпе о х а ракте ре с реды обитания и н те ресующ их нас мегаст
роф lfJ'i , в течение н rоменн оG ра зованл я таловс но ji то,; tщи,  СJ(ел а нное на 
оси онании ха р акте р а ое адконанопJiеютя. н бассе йн е . I I Oi(TвeprЩ(atoт и осо
бенноети фау н ы .  Остатн:п ее н и t'до :но об ра :зуют м ассов t .t х с кол лен н ii 
тиn а  С t' р угне нн ы х  во.пненивм облом к о в  табу.пнт J I JШ рат� ушнrш о н ы х  н а 
хато в . I J oJI ЫI Joй ч астыо фауна зах о роне н а  н а  место обита н ия .  

В гли нисты х  ра3ностях и звестнн нов о рганичес к ие остатки н а и более 
оби:I Jэп ы :  н устп ст ы е и н ру пн ыс одп но't н ые ругозы;  ветв ист ы е ,  рРЖt' 
м ассив н ые и к u рк ообр а зные таб уJiяты ; ст роматопороиде и;  мeJliO te  л ко рно
го ти па и к рупные свободно лежащие б р ахн опод ы ; н риноидеи;  из т рило
битов - фаноп и ды и представ ители рода Scutellшn. 

В а рГИЛJIИТаХ И aJieBpOJIИTaX ROpaJШOB мен ьше ,  р уГОЗЫ :�>rелкие , 
одиночные ; брахи оноды н а оборот , нруп ные свободно Jiежащие и услож
пенно-ян орного типа (спирифериды с ши: рой ранов ино й: , опирающиеся 
ман уш нами и а реей, атрипиды, продуктпды) ; мелкие к р:иноиде и ; к рупн ыв 
гастроподы и ост рю<о,цы ;  н аутиJiоидные MOJIJIIOCRИ и те же т р и лобиты. 

И нтересно отмстит ь ,  что о рганизм ы ,  п рнспособJiенн ые свободно ле
жать н а плотн ом г рунте уплощенной cтopoнutv[ н а р уж но1·о скедета,  а пмсн·· 
н о  к орал лы Calceola sandalina ]:.,nm . п б ра хпопод ы Leptлdontella acu ta 
K half . ( Гр а ци анова . 1 97 5 )  встречаются зде с ь  редно н посJt едний rm 
упомянут ы х в идов имеет необыкновенно длинны iJ: ШJioiiф . Этu тоже у н а
зыв аст на б ыст р ое юшопле нне мя гного осадка . 
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Представители вида Megastruphia (llfegastrophia) umlensis (Vet·n) , 
присnособившиеся к обитанию в нише тиховодных участков зоны при
брежного мелководья на мягком грунте,  несут соответствующие черты в 
своей морфо.логии. Их раковины здесь не так крупны, изометричны ,  ме
нее толстостенны, с менее загнутой макушкой, имеют заметную на всей: 
поверхности створок прав ильную, четкую радиальную скульптуру и 
тонкие :концентрические знак и  роста (fila) . Отпечатки мантийных сосудов 
у них не так многочисленны (табл. XXI I I ,  ф,иг.  1 -7) . 

Более резкую с пециализацию полу.чили раковины рассматриваемого 
вида М. (М.) uгalensis, обитавшие в подзонах о'гмелой и биогермов .  Пред
ставители вида в этих экологических нИшах были многочисJтеrшы и рако
вины их описаны и изображены из эйфеля Средней Азии Д .  В. Наливки
ным (1930, табл. I, фиг . 1 , 1 2) из серых крупнокристаллических обJiомоч
ных известня.ков в ле'вом бо рту ущелья Андыген и из серых известняков ; 
переполвенных раковинами М. (М.) U/·alensis на южном склоне хр.  Чиль- · 
Майрам, и позднее А. А.  Малыгиной ( 1957 -1.'959 гг. ) , любезно nредоста
вившей автору фотографии этой экологической ·морфы в ида из банко"вых 
известняков . развитых в Джангджирском х р�бтс: 

:Кроме того, благодаря по�ющи А.  И. Нима и Н. М. Ларина � 
геологов Узбекского геологического управления-Р.  Т .  Грацианов а имела 
возможность ознакомиться с труднодоступными разрезами нижнего и 
среднего девона в Зеравшанском ,хребте и получить оттуда коллекцию 
брахиопод. Из серых ,  местами буровато-серых крупнокристаллических 
кривоидио-обломочных известняков эйфельского возраста в верховьях · 
сая Оби-Сафит собраны экземпляры М. (М.) umlensis, аналогичные по 
своей форме описанным А .  А.  Малыгиной (табл.  XXI,  фиг. 1 -5 ,  см . 
наст . сб . ) .  Это крупные, удлиненные, круто изогнутые раковины, с массив
ной сильно загнутой вентральной макушкой и очень толстой стенкой 
брюшной створ1ш, особенно в примакушечноii области . По линии симмет
рии поверхность брюшной створки в ысоко килеобра�но приподнята .  
Этот кил ь,  широкий с округленным верхом начинается на расстоннии 
примерно одной трети длины створки вперед от макушки. В передней 
части брюшная створка у многих (старческих) экземпляров грубо не
правильно-складчатая . Тонкая скульптура не в идна совсем, так как 
поверхностный слой раковины: содран . 

Мы в идим
· 
здесь морфологические черты,  отражающие обитание на 

твердом грунте в условиях повышенной гидродинамической активности. 
Jlежавшие свободно ран: овины п ри жизни всегда располагалист, тяжелой 
брюшной створкой вниз.  Раскачиваемые в олнением они обдирали о твер
дый грунт поверхностr, брюшной створки. Со в ременем эта створка ста-
новилас ь килеватой посредине. 

· 

Грубый осадок в условиях частых в олнений накапливалсн быстро 
и при этом выживали индивиды с повышенной функцией вьщеления 
мантией СаС03, могущие быстро надстраивать  края раковины и укреп
лять  и х .  Отсюда удлиненность оче ртаний и грубая волнистость перед
ней части брюшной створки .  В то ше время юные экземпляры вида в этой 
нише изометричны и не имеют киля. 

Приведевный материал по экологической изменчивости мегастрофий 
позволил авторам предположить, что североамериканский вид Jl!l. (М.) gib
bosa lmbrie (1959, с. 388, табл. 59 ,  фиг . 1 -7) является экологической: 
морфой в ида М. (М.) concava Hall ( Imbrie, 1 959 ,  с .  388, табл. 59,  фиг. 1 0 -
1 3) .  В самом деле, из  описаний литологии разреза Traverse group (средний 
и верхний  девон Северной Америки) н этих двух видов из среднего 
девона штата Мичиган, данных Джоном Имбри ( Imbrie , 1959, фиг.  2) ,  
ясно ,  что известняк Аlрева и формация Four Mile Dam представляют 
собою единый J{омплекс рифовых,  перирифовых и межрифовых отложе
ний живетсrшго возраста.  
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Экологическая изменчивость мегастрофий в эiiфел r,ском и следующем, 
живетском , веках имела ,  CI{Opee - всего, одну и ту же направленность. 
Логично поэтому виды М. (М. ) concava из известняка Аlрела  и М. (М.) gib
bosa из карбонатно-глинистых пород формации Four M i le Dam сопоста
вить с рассмотренными выше эi�ологичесiшми морфами вида М. (М. ) uralen
sis пз перирифовых известняков Средней Азии (табл . X X I ,  фиг, 1 -5) 
и из карбонатно-глинистых пород талонекой толщи в разрезе по р .  Чу
мыш (табл. XXI I I ,  фиг. 1 - 7) ,  и считать названные американские виды 
экологическими морфами одного вида М. (111". )  concava, а не разными 
видами. 

И, наконец , о форме раковины еще одного вида мегастрофий 
М. (111".) boЬilevi из песчаников верхнего эмса Дальнего Востока (хр .  Боль
шие Чурки, восточные отроги Малого Хингана) . Этот новый вид имеет 
необычную по своей морфологии раковину (см . аписанив вида) , но все 
черты этой необычности находят себе объяснение при рассмотрении их в 
увязке с условиями существованин . 

Толуянекал свита хр .  Большие Чурi{И, сопоставляемая по возрасту 
с верхним эмсом, сложена серыми и зеленовато-серыми песчаниками, 
в которых слои с обильными органическими остатками чередуются с 
<tмертвымю> слоями .  Характер разреза ,  а также состав фауны - отсут
ствие колониальных кораллов , немногочисленные разрозненные чле
ники нриноидей,  факопиды из трилобитов и сообщество брахиопод, 
в котором преобладают крупные строфаменидины п груборебристые 
спириферы из группы Paraspi1·ijer cultrijugatus, главным образом, в виде 
разрозненных створок, по1зволяют определит ь, что толуянекал свита 
образовалась в зоне nрибрежного мелководья с неустойчивьгм режимом . 
И<�учив вид М. (М.) boЬilevi, мы nолучили возможность наблюдать форму 
раковины мегастрофий и из этой ниши. Морфологическая адаптация к 
обитанию на мягком грунте в условиях воздействия движущейся воды и 
обюr ьно поступавшего терригеиного осадка выразилась у мегастрофий 
в приобретении черт резкой специашiзации , как это мы видим у М. (М.) 
bobilevi . 

У представителей этого вида (табл . XXIV) маленький, nочти зарос
ший форамен, что говорит о прикрепленном образе жизни только на  
ранних стадиях развития раковины. Позднее они свободно ложали н а  
грунте. П р и  этом для устойчивости раковины, вместо утл:желенной брюш
ной створки, было выработано иное приспособление - высокий, округ
ленный срединный киль на  брюшной створке или иначе вентральное воз
вышение. Внедряясь в песчаный осадок, оно , во-первых ,  фиксировало 
раковину на месте обитания и ,  во-вторых , удерживало ее в несколько 
приподнятом над грунтом положении . Но в нише мелководья с мягRим 
грунтом и неустойчивым режимом нужно было бороться еще и с песчаным 
осадном,  который часто и обильно выпадал на спинную створку. И эта 
створi<а постепенно оказалась морфологически приспособленной для 
сохранения лшзни животного . Осадок екатьшалея с нее по трем желобкам 
вместе с потоками воды . Из самого глубокого - срединного-желобка 
(дорзального синуса) сильный поток переливалея через замочный край 
раковины. Из мелких боковых желобков осадок екатьшалея вместе с во
дой через сифонаобразные выходы в области замочных углов (табл . XXIV,  
фиг. 7 , 9) . 

Однако даже такие <<остроумные>> приспособлепил не помогли виду 
М (М.) boЬilevi выжить в неблагаприятной для мегастрuфий нише .  Рако
вины его представителей здесь меJrкие, немногочисленные . Время суще
ствования кратко - только поздний эмс . Ареал распространения также, 
по-видимому, невелик : вид известен пон:а только в одном местонахождении. 

Таким образом, в начале своего развития (силур - ранний девон) 
род Megastrophia был представлен малоспециализированными долгожи
вущими в идами, немнагим отличавшимиен по своему устройству от про-
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чих строфеодонтин и обитавшими в благоприятных для них нишах мелко
водья платформенных морей. В конце раннего девона и начале среднего 
мегастрофии сделали попытку завоевать для своего обитания другие ниши 
с экстремальными для них условиями .  Появились виды, с одной стороны 
резко специализированные, с другой - экологически пластичные. 

Среди известных нам мегастрофий конца раннего - начала среднего 
девона к первой категории относится вид М. (М. )  boЬilevi . :Как и положе
но резко специализированному виду, он имел ограниченный apeaJI распро
странения и краТiюе время существования и быстро выме р .  Из второй: 
категории экологически пластичный эйфельский вид М. (М.) uralensis 
приспоеобился к обитанию в разных экологических нишах . В силу этого 
он получил очень широкое географическое развитие, но тоже быстро вы
мер, так Iщк крайние морфы его были приурочены к специфическим 
фациям. 

Последние единичные представители этого вида, близкие к наиболее 
распространенной салаиро-уральской его морфе (из ниши относитедьно 
гJiубоководной зоны морн) найдены в основании известняков живет<;кого 
возраста на о. Вайгач (данные С.  В. Черкесовой) . И только средине по 
специализации , не реЗJ{О уклон:ившиесн от основной линии эволюции 
американские виды мегастрофий жили в течение живета .  

Ниже дано описание нового вида М. (М.) boЬileui . 

Н А Д С Е М Е й  С Т В О STROPHODONTACEA CASTER, 1 939 
СЕМЕйСТВО STROPHODONTIDAE CASTER , 1 939 

Подсемейство STROPHODONTINAE CASTER, 1 939 
Р о д  Megastropltia Caster, 1939 

Подрод Megastrophia (Megastrophia) Caster, 1939 

М egastrophia bobilevi Scniscnkina ,  sp .  nov. 

Табл. X X I\T, фиг. 1-9 

В ид назван в честь геолога В. В. Бобылева. � о л о т и п: экз. 504/ 1 9 , музей ИГиГ СО АН СССР; верхний :щс ; 
хр .  Большие Чурки (восточные отроги Малого Хингана) , обн. :К-3298; 
табл. XX IV, фиг .  1 ,2 .  

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, вогнуто-выпуклая , изо
метричная или слегка вытянутая по ширине, с низким межстворочным 
пространством, трехлопастная по форме вследствие резкой округленно
киJrеватой выпуклости срединного вдоль линии симметрии сектора брюш
ной створки . Радиальная скульптура типа parvicostellate составлена 
слабо развитыми тонкими костеллами, между которыми вставляютсн 
немного'lисленные напилли .  

М а т е р  и а л .  Около 6 0  экземпляров отдельных створок и раковин 
в виде ядер и отпечатков хорошей сохранности. 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, nогнуто-вьшуклан, с низ
ким межстворочным пространством , трехлопаетпап по форме вследствие 
резкой приподнятости срединного сектора брюшной створки над бон:о
вьши. Очертании раковины :можно обобщенно назвать округленно-тре
угольными до поперечно-nолуовальных , но отрезки крпвых,  очерчиваю
щие боковые и передние края раковины, каждый представляют собою 
более или менее крутую , выпуклую вперед дугу и nоэтому точнее сказать, 
что очертание раi{ОВины трехлоnастное . Продольный профиль раковины 
крутодугообразный. 

При взглнде со стороны замочного края профиль раковины соответ
ственно ее строению таюне трехлопастной,  состоящий из т рех дуг: сред-



ней, крутовыпуклой и боковых,  более плоских . Замочные углы прямые 
или чаще тупые, редко острые, но ушки всегда оттянуты в остроконечия и 
сифонаобразно свернуты, причем внешнюю, выпуклую поверхность си
фона образует поверхность брюшной створки, а внутреннюю ,  вогнутую -
nоверхность спинной створки . 

Брюшная створка сильновьшуклая, разделеннан на три сектора . 
Боковые и срединный секторы ее поверхности примерно равны (каждый 
около 60°) и каждый из них выпуклый, но выпуклость срединного сектора 
значительно больше, чем боковых, он резко вздернут над поверхностью 
створки, образуя подобие очень широкого, высокого с округленным вер
хом возвышенин . 

Бороздки, разделяющие описанные три сектора брюшной створки 
(или, иначе, ограничивающие вентральное возвышение) ,  начинаются 01' 
самой макушки и имеют угловатое J(HO . Вентральная макушка широкая , 
круто загнутая . Арен высотой 1 -2 см, ортаклинпая с почти параJшель
ными краями и тонкой вертикальной штриховкой. Внутренв.ий край 
ареи несет вертикаЛьные зубчики на всем своем протяжении. Псевдодель
тидиум слаб() развитый, апикальный. 

Спинная створка близко следует своей формой форме брюшной створ
ки. Арен низкая, с параJшельными краями, гиперклин&аff.  Хилидиум 
массивный полный.  

Скульптура типа par·vicostel late наблюдалась толы\о вблизи ма
кушки. Здесь между костелламп видно по 3-4 капилли. Концентриче
ские JIИнии роста заметны. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке зубных шrастин 
нет . Мускульное nоле большое, сердцевидное, слабо вдавленное, хорошо 
ограниченное с боков и неясно впереди. Вентральный отросток массивный, 
раздвоенный . Отпечю.1ш аддукторов ланцетовидные с извилистым рисун
ком . Разделяющий их септальный валик массивный, веретеновпдный, вы
ходящий своим узким передним концом за границу мускульного поля . 
Отпечатки дидукторов большие, слабоштриховатые, охватывают аддук
торные отпечатки. Внутренняя поверхность створки, кроме мускульного 
поля , покрыта папиллями, довольно крупными, удлиненными, располо
женными в радиальные ряды. Отпечатки uаллиальных сосудов широкиэ, 
многочисленные, хорошо заметные близ краев створки. 

В спинной створi\е замочный отросток массивный, из двух расходн
щихся лопастей, концы которых слегка раздвоены, постеровентрально 
направленный,  поддержанный толстой клиновидной сеnтой. Б рахнафоры 
маленькие, тонкие, почти параллельные замочному краю. Своими внут · 
ренними концами они примыкают к боковым сторонам замочного отростка ,  
у его освованин, кардинальные валики (латеральные гребни) ,  ограничи
вающие брахиальвую полость сзади, массивные. Мускулт,ные отпечатки 
округлые, глубоко вдавленные. От них вперед отходят короткие г р�бни, 
возле внутренних сторов которых раеположены скопления нанболее 
крупных папиллей .  Это так называемые поддерживающие пластины 
(brace p lates) или иначе субмедиальные гребни. Вся внутренняя поверх
ность створки также покрыта папиллями, более КJ!упными вокруг мус
кульного поля . Б ревисепта высокая ,  иногда на переднем конце утол
щеннан . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Внешняя форма раковины немного в арьиру
ет за счет бблыпей ИJIИ меньшей резкости ограничения вентралыюга воз
вышения и дорзального синуса, а также большей или меньшей выпук
лости боковых :частей рю{овины, пр:илегающих к замочным углам. Внут
ри изменчива бревисепта: она может быть тонной, ровной или утолщен
ной впереди. 

С р а в н е н и е .  Вид весьма характерен своей необычной формой: 
раковины с резко-выпуrшой средней частью. Поэтому он не имеет близ
ких форм . Среди известных видов мегастрофий: только Megastrophia iddin-
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gsi (Merriam, 1 940) из слоев с Euгekaspirifer pinyonensis (верхний 
эмс штата Невада; J ohnson, 1970 , с. 122, табл. 26 , фиг. 1 -16)  в неi\оторой 
степени сравнима с установленным видом своими небольшими размерами 
и килевидно приподнятой средней частью брюшной створки. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и у р о ч е н н о с т ь . Вид установлен из 
мелкозернистых серых известковистых песчаников с обильными астатна
ми разнообразной фауны,  образовавшихся в зоне прибрюквого мелко
водья при неустойчивом режиме . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний эмс Дальнего ВостоRа .  Род
ственная форма в верхнем э:м.се северо-запада США. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Хр.  Большие Чурки, отделыз;ая сопка 
на  левом берегу лога Лиственичный, близ устья , канава К-3298 (58 эк::J . ) .  
Сборы В .  В .  Бобылева ,  1 965 г .  Толуянекал свита (верхний эмс) .  

I-\оллекция описанных и изображенных мегастрофий хранитея в 
иузее Института геологии и геофизики СО АН СССР (г.  Новосибирск) 
под � 386 и 504. 

Авторы благодарят В .  В. Бобылева,  собравшего коллекцию , А. А. Ма
лыгину и С. В .  Черкесову, предоставивших свои материалы, а также 
О .  А. Бетехтину, критически просмотревшую рукопись статьи. 
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О. А. БЕТЕХТИНА, Э. Н .  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

ПАЛЕОГИДРОХИМИЧЕСRИЕ ОБСТАНОВКИ 
И ТИПЫ ЗАХОРОНЕНИЙ ФАУНЫ 

В БАССЕЙПАХ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 
ЗАПАДНОГО ТАЙМЫ РА 

Наблюдения над современными обитатеJIЯми бассейнов пониженной 
солености показали, что двустворчатые моллюски различньiм образом 
реагируют на количество растворенных в воде и онов Na,  К, Са, Mg, (Rар
певич, 1 964) . Причем установлено, что количественное содержание этих 
ионов в воде по-разному влияет на молодь и на взрослые особи одних и 
тех же видов . Если считать,  что подобная нависимость имела место и в геоло
гичесном прошлом, то открывается возможность путем применепил комп
лексного эколого-палеонтологического и литолого-геохимического мето
дов исследования разрезов , во-первых , nроверить надежность методики 
определения первичной палеосолености бассейнов по составу поглощен
ных ионов в глинистых минералах , во-вторых , уточнить экологию отдель
ных групп организмов и, ьаконец. установить степень зависимости таксо
номического состава и типов захоронения фаунистичесних ассоциаций от 
гидрохимии древних бассейнов и выяснить пределы возможного исполь
зованин таких ассоциаций при биостратиграфических построениях.  

В настоящей статье сделана попытка определить зависимость между 
составом и типом захоронений фауны (главным образом двустворчатых 
моллюсков) в позднепалеозойских отложениях  Западного Таймыра и со
ставом поглощенного комплекса ,  установленного в этих отложениях.  

Объектом исследований послужили разрезы позднего палеозоя За
падного Таймыра по рекам Ефремова и Левая Убойная и притокам пос
ледней (ручьи Скалистый ,  Rонгломератовый) . 

В 1966 r. эти разрезы были детально описаны И .  С. Грамбергом 
и Э. Н. Преображенской (НИИГА,  Ленинград) и проведе&о комплексное 
литолого-геохимическое изучение с целью выяснения состава и рекон
струкции условий осадконакопления в позднем палеозое Западного Тай
мыра. Геохимические исследования включали. в себя изучение поглощен
ного комплекса (хлори.стоаммон:ийные вьгl'яжки) ,  состава труднораство
римых солей и соотношения MnO/MgO по уксуснокислым вытяжкам. 
Исследования nровод:ил:ись по методике ,  разработанной в НИИ Геологии 
Арктики под руководством Н .  Е .  Сп:иро :и И. С.  Грамберга (Спиро и др . ,  
1 956 ,  1 959; Грамберг, 1 973) , с целью реконструкции палеогидрохимичес
ких условий осадкообразования . 

В 1 968 г .  из этих же обнажен:ий сотрудницей ИГиГ СО АН СССР 
Э .  Н .  Пахомовой была послойно собрана фауна. Отбор сопровождался 
тщательными наблюдениями за составом и особенностями захоронений 
раковин двустворчатых моллюсков . Фаунистические слои были привяза..: 
ны к литологическим слоям разреза, составленного в 1 966 г. И .  С. Грам
бергом и Э .  Н .  Преображенской. Собранный палеонтологический матери
ал был в дальнейшем обработан О. А. Бетехтиной.  Таким образом, появи
лась возможность соnоставить резуJiьтаты палеонтолого-экологических и 
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тафономических исследований 
и полученные для этого разре
за литологические и геохимичес
кие характеристики . Это позво
лило не только проверить прак
тически правильиость ряда па
леогидрохимичесrшх построе
ний, НО И ПОЛУЧИТЬ ДОllОЛНИТеЛЬ

НЫе данные об усJiовиях оби
тания нижнепермских днуство
рок и установить зависимость 
морфологической изменчивости 
раi{ОВИН у отдельных родов и 
таксономического состава захо
ронений от ионного состава 
вод nермского бассейна.  

Прежде чем пристуnить к 
изложению полученных резуль
татов иссJiедований следует за
метить, что разрез nозднего 
llaJieoзoя Западного Таймыра, 
в общем nлане, регрессивный 
(от морских отложений карбона 
до типично континентальных в 
верхней перми) , имеет очень 
cJioжныii и nе�трый фациальный 
состав. Сложная тектоника и 
довольно плохRЯ обнаженность 
(Люшевич, 1 95 1 )  nослужили 
11ричиной разногJiасий в трак
товке стратиграфичесRой посJiе
довательности отдельных частей 
ра::�реза, выстуnающих в разоб
щенных обнажениях .  Объем и 
взаимоотношения стратиграфи
ческих подраздеJiений, установ
ленных различными исследова
телями (Шведов , 1 940, 1 9.50, 
1 964; Л юткевич, 1 95 1 ;  Устриц
кий и Шведов ,  1 9!)7), а также 
относитеJiьный возраст их и 
условия образования до по-

Рис. 1 .  Разрез Iшжнепермених отло
жений по р. Убойной (Западный 
Таймы р). Составили И .  С. Грамберг 

и Э. Н. П реображенекал. 
1 - н онгломерат; 2 - nесчаник; 3- алев
ролит; 4 - глинистый алевролнт; 5 -
алевритистый арrиллит; 6 - аргиллнт ; 
7 - каменный yrOJJь; 8 - основная из
верженная порода; 9 - носая слоистость; 
10 - знаки ряби; 11 - размыв; 12 -
глинистая галька; 13 - рассеянная галь
на; 14 - JIИНЗОВИДНОСТЬ В З Э JIСГЯ.НИИ; 1 .5 -
двустворни; 16 - минрофауна; 17 -- во
доросли; 1 8 - следы иJюедов; 1 9 - листо
вая флора;  20 - раститеJJьный детрит; 
21 - древесина; 22 - известновистые 
ноннреции; 23 - сидеритавые ноннреции; 

24 - nиритовые нонкрсции. 



cлeJJ;нero времени являлись предметом дискуссий (Устрицкий, Черняк ,  
1 963, 1 967) . 

Учитывая эти сложности, авторы настоящей статьи не ставили перед 
собой задачи специальных стратиграфических исследований. Увязка 
перечисленных выше конкретных разрезоu , основанная на палеонтологи
ческом материале с учетом данных по ритмичности и по литолого-геохи
мическому составу отложений, проведела по стратиграфической схеме 
предложенной В. И. Устрицким (1971)  (для верхнепалеозойских от.'Iоже
ний Таймыра, В соответствии с этой схемой устанавливаются следующие 
стратиграфичес1ше уровни (рис . 1 ) :  верхнетурузаnекая часть турузовекого 
горизонта ,  быррангский и соколинекий горизонты. Точки сбора палеонто
логического материала (слои) и литолого-геохимического опробования 
(точки наблюдения и номера образцов) наиболее точно совnадают на трех 
участках разреза (см . рис .  1 ) :  низы верхпетурузовского nодгоризонта 
(обн. 66) , большая часть быррангского горизонта (обн . 13-15) ,  и для 
сравнения приводится небольшой у•:rасток в пределах угленосного соко
линекого горизонта,  где в 1 966 г. были обнаружены Jiиrnь редкие прес
новодные днустворки (точка 1 042; рис ,  1 ,  3 и 4) . 

Двустворчатые моллюски из указанных выше обнажений отличаются 
целым р ядом примечательных особенностей и прежде всего эндемизмом. 
Большая часть из них , вероятнее всего ,  представляет собой не только 
местные виды, но и роды. Несмотря на то, что имеющиеся в J{оллекции 
формы все отнесены к известным родам, только три из них присутствуют 
несомненно и оnределены без знаков вопроса:  Taimyria Lut . ,  .У avorskiella 
Khalk. и М yalina de Konn. Остальные шесть: S inomya (?)  Pog . ,  М odio
lus (? )  Lam. , Goniophorina (?)1 Isbю·g. , Pseudedmondia (?)  Fischel', Pluro
phorus (?) K ing, Modiolopsis (?)  Hall установлены только условно . Наибо
лее характерные представители перечисленных родов изображены на фо
тотаблицах XXV - XXIX. 

Вторая особенность состоит в том, что у большинства родов наблю
дается высокая степень изменчивости и не только в общих очертаниях ство
рок, но и в других морфологических признаках - степени выпуклости 
раковины , положении и очертаниях диагонального возвышения и т.  д .  
Своеобразной является и скульптура раковин: у большинства она часто 
очень тонкая , но р ельефная и «многослойнаю>. Особенно отчетливо это 
проявляется у представителей рода Goniophorina (?) (табл.  XXVII ,  фиг. 4 ,  
7) ,  у которых она имеет трехслойное строение. Причем стеnень изменчи
вости раковин находится в прямой зависимости от гидрохимических по
казателей осадка. Изменчивость бывает настолько велика,  что таксоно
мические признюш стираются и становится очень трудно определить 
родовую принадлежиость той или иной конкретной особи (табл. 
XXV I I ,  фиг. 2) .  

Следующая особенность этой фауны выражается в своеобразии типов 
захоронений и их стратономии. Каждое захоронение отличается целым 
рядом признаков , nозволяющих выделить определенный морфологиче
ский тип захоронения. Пользуясь предложенной ранее (Бетехтина, Шу
гуров , 1973) таблицей признаков для определения морфологического типа 
захоронения , удалось установить в рассматриваемом разрезе несколько 
резко различных между собой морфологических типов захоронений. Стра
тономия этих захоронений находится в прямой зависимости от литолого
геохимических особенностей разреза . Поэтому ниже в стратиграфиче
ском порядке приводится литолого-геохимическая характеристика разре
за, морфологическая и экологическая характеристик захоронений (-рис .2 ) .  

1 )  Низы верхнетурузовского подгоризонта. Эта часть р азреза сложена 
ритмичным переслаиванием аргиллитов ,  алевролитов и песчаников. Рит
мы носят р егрессивный характер . Надо отметить, что этот тип ритмично
сти х арактерен для всех морских и лагунно-морс1шх отложений верхнего 
палеозоя Таймыра.  Особенность их строения заключается в том, что низы 
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ритмов , как правило , сложены глинистыми породами, содержащими наи
более морские органические остатки, а в верх по р азрезу постепенно уве
личивается число и мощность слоев алевролитов и песчаников .  Фауна, 
встречающаяся в них , носит более прибрежный, мелководный характер 
или отсутствует вообще, уступая место растительным остаткам, обломкам 
минерализованной древесины,  линзам и пластам каменного угля. 

В разрезе по р. Убойной в рассматриваемой части верхнетурузовско
го подгоризонта ритмы имеют мощность 10 - 30 м. Мощность нижних 
глинистых частей колеблется в пределах 5 - 15 м. Слагающие их аргил
литы и глинистые алевролиты несут текстурные признаки активного мел
ководья : плохая сортировка,  следы взмученности осадка ,  следы мелких 
размывов , тонкая косая слоЙ'J:атость . Именно в этих породах обнаружены 
остатки двустворок, а выше по разрезу - фораминифер ; присутствует 
мелкий растительный детрит. Рассеянные карбонаты представлены в этой 
части разреза в равной степени как кальцитом, таr< и доломитом. Отме
чена точечная примесь пирита .  :Конкреции отсутствуют в пластах содер
жащих двустворок, однако несколько выше по разрезу, в аналогичных 
глинистых алевролитах ,  содержащих остатки фораминифер , обнаружены 
меш<ие пиритовые конкреции. 

Песчаники и алевролиты, слагающие верхи ритмов , х арактеризуются 
полимиктовым составом , имеют неровные поверхности напластования , 
на  которых изредка отмечаются следы волновой ряби. Внутри пластов -
тоюшя косая слойчатость . В песчаных частях ритмов присутствуют тон
кие прослои и линзы углистых аргиллитов , встречаются отпечатки листьев 
и стеблей растений. 

На диаграмме поглощенного комплекса (рис. 3) образцы из низов 
верхнетурузовского подгоризонта попадают в зону калиевых лагун (или 
бассейна морского типа с неустойчивой соленостью) . Для них х арактерно : 
повышенное содержание калия (около 20 % )  и натрия (8 - 1 5 % ) ;  величи
на Mg2+/(Ca2+ +Mg2+) ,  близкая к морским отложениям (0 ,4 - 0,5) ;  отно
сительно высокое содержание сульфатного иона ( 1 ,4 - 2 ,8  мг-экв) .  
На  диаграмме (рис . 4)  образцы из этой части разреза находятся в области 
морской лагуны (по повышенному содержанию MgO). Режим осадкана
копления в лагуне был вначале восстановительный , затем, видимо , в связи 
с обмелением бассейна намечается переход к окислительному (MnO/MgO 
изменяется от 0 ,02 до 0 ,08). 

На этом литологическом и палеогидрохимическом фоне рассматри
ваются два фаунистических слоя с разными комплексами двустворок 
(см. рис .  2) .  Нижний слой (1 - 2 ;  обр . 950-а) ,  в котором наблюдается 
очень однообразная ассоциация , представленная почти исключительно 
остатками раковин рода Taimyria. Формы большей частью крупные,  
створки их при захоронении обычно ориентированы на  поверхности на
СJюения: вытянуты по длинной оси. Нередко вдоль заднего края раковины 
располагаются спирорбисы. Такое расположение спирорбисов показы
вает , что они обрастали створку при жизни раковины. Судя по морфоло
гии створок таймырии вели полузарывающийся образ жизни и свободный 
задний конец р аковины представлял удобный субстрат для поселения 
спирорбисов ,  присутствие которых свидетельствует о значительной соле
ности бассейна .  

Характер расположения створок свидетельствует о б  и х  перемещении 
и возможной сортировке перез захоронением. Таксономическая однород
ность , а также крупные размеры р аковин (только взрослые особи ! )  гово
рят о своеобразии как геохимического режима в месте обитания ,  так и о ди
намике среды при захоронении фауны. Таймырии , кроме Западного Тай
мыра ,  известны из нескольких местонахождений вдоль западной окраины 
Сибирской платформы (Бетехтина , 1 966 ; Лобанова ,  1 966) , что позволяет 
предполагать довольно свободное р асселение этих форм на  значительные 
р асстояния. Это происходило скорее всего вдоль береговой линии древ-
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По геохимической харак
теристике слой алевролитов 
отлагался в условиях откры
той морской лагуны , в непос
редственной близости с мо
рем.  Это тот тип лагун, в от
ложениях которых в других 
частях р азреза встречаютел 
остатки типичных предста
вителей морской фауны -
брахиопод и фораминифер . 

Верхний слой ( 1 - 1 ) 
содержит совершенно иной 
комплекс днустворок (см.  
рис. 2) и тип захоронения 
фауны здесь таюне другой. 
Встречаютел лишь ограни<rен
ные скопления (послойные 
редки) , представляющие бес
порядочное нагромождение 
нескольких створок или еди
ничные ядра и отпечатки . За
хоронения разнородные и 
очень ск.удные. Таймырин 
здесь практически отсутству
ют, но встречаются раковины, 
которые были условно отнесе-
ны к родам Goniphorina (? ) ,  
Yavarskiella (?)  и Pseudedmo
ndia (? ) .  Все они характери
зуются тонкой скульптурой, 

Р ис. 4. Дпагра�вш состава труднорастворимых 
солей. Уел. обозн. см. на рис. 1 п 3. 

у первых двух родов много
слойной, створки изменчивы 
по очертаниям. Почти все ра
ковины имеют более или ме-
нее резкий киль .  

В этом слое резко изменяются и геохимические показатели: увеличи
вается содержание R (20 % )  и возрастает величина Mg2+/(Ca2+ + Mg2+) .  
Особенность этого захоронения , видимо , определяется значительными 
изменениями геохимического режима. Характерно ,  что все раковины 
(обычно взрослые) имеют плохую сохранность (иногда только обломки). 
Только в немногих случаях удалось наблюдать неясные, мелкие округлые 
раковины , совершенно неопределимые, которые, видимо , представляют 
собой молодь , погибтую в самой ранней стадии развития . 

По геохимическим показателя:м этот слой отлагался в несколько бо
лее обособленных от моря гидрохимических условиях , чем слой 1 - 2 . 
Повышенное относительное содержание калия , а также высокая величи
на Mg2+ /(Са2+ + Mg2+) = 0 , 8  указывают на то , что лагуна в этот период 

· была отшнурована от моря и имела повышенную соленость .  Скорее всего 
эту обстановку можно охарактеризовать как лагуну калиевого типа с обо
собленным режимом. 

Характер фауны и тип захоронения свидетельствует о том ,что изоля
ция произошла после �ого , как живые раковины или их остатки попали 
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в лагуну, так как ассоциация состоит из форм, известных далеко за пре
делами Западного Таймыра - в Горловеком бассейне. Следовательно , ра
нее существовал свободный обмен между фаунами этих районов. Скудость 
фауны свидетельствует о том, что резкое возрастание величины Mg2+/(Ca2+ 
+Mg2+) препятствовало ее размножению и развитию. 

2) . Быррангс1шй горизонт предствлен здесь весьма специфичным 
комплексом отложений - толщей ритмично переслаивающихся глини
стых алевролитов и алевритистых аргиллитов с алевролитами и песчани
ками. Алевролиты и песчаники содержат значительное количество карбо
натов (до 50 % ) :  в самых низах разреза - это , в основном, доломит , 
а в остальной части - железистый доломит и сидерит. Мощности ритмов 
измеряются единицами и первыми десятками метров. Нижняя треть р аз
р еза быррангского горизонта (см. рис. 2. обн. 13)  носит трансгрессивный 
характер . Ритмы здесь имеют . большую мощность, в них преобладают 
глинистые породы. Н'.онкреции редки ,  состав их пиритовый и доломито
вый. Состав песчаных пород полимиктовый. 

Среди рассеянных карбонатов преобладает доломит , сидерит отсут
-ствует. Каменные угли не встречаются. Для отложений остальной (рег
рессивной) части горизонта характерны мелкая ритмичность, плохая сор
тировка большинства слагающих разрез пород ,  обилие пластов песчаников 
часто средне- и крупнозернистой размерности , постоянное присутствие 
сидеритовых конкреций и сидерита в составе рассеянных карбонатов. 
По всей этой части горизонта встречаются линзовидные прослои и пласты 
каменного угля мощностью от нескольких сантиметров до 1 - 2 м. По
роды , особенно песчаники и алевролиты,  несут текстурвые признаки ак
тивного мелководья : следы размывов , скопления и рассеянную глини
Gтую гальку, перемытые конкреции, знаки волновой ряби. Вверх по раз
резу возрастает зрелость песчаников и алевролитов - в составе их тер
ригеиной части ведущую роль nриобретает кварц. 

На диаграмме поглощенного комплекса (см. рис . 3) все образцы из 
быррангского горизонта р .  'Убойной попадают в зону осадков опресненно
го бассейна по низкому относительному содержанию калия и натрия. 
·Однако более вниматедьное рассмотрение положения точек на диаграмме 
и анадиз остальных геохимических показателей позволяет едедать вывод 
о существовании закономерных изменений в относительном солевом со
ставе изученных отложений и о несомненной связи бассейна , в котором 
они отлагались, с морем. 

'Установлено , что часть образцов ,  характеризующихся относитель
но более высоким содержанием погдощенного кадия (5 - 9 % )  и натрия 
(5,5 - 9,5% ), располагается на диаграмме (см. рис. 3) строго закономер
но,  на одинаковом расестоянии от кривой , разделяющей область морскую 
от областей опреснения. Через них моншо провести кривую , повторяющую 
контуры пограничной кривой (обр . 139,  1 96 ,  217 ,  235 , 246) .  Эти же образ
.цы характеризуются доводьно постоянной ведичиной отношения 
Mg2+/(Ca2+ + Mg2+) = (0 ,3 - 0,6) , в большинстве близкой к 0,5 ,  что ха
рактерно для морских отложений с небольшими колебаниями содер
жания сульфатного иона (0, 1 1 - 0 ,25 мг-экв) и постоянным положением 
_на диаграмме (см. рис. 4) в зоне, близкой к морским отложениям. 

Режим осадканакопления в основном был восстановительным: 
Mn2+/Mg2+= (0 ,02 - 0,05) .  Эти точки на разрезе (см. рис. 2) строго сов
падают с трансгрессивными низами ритмов (не самых мелких , а мощ
ностью 100 - 250 м) , выделяемых по литологическим данным. В nериод 
этих трансгрессий бассейн , несомненно , был связан с морем. 

Другая группа образцов ( 126 ,  206 ,  222 , 253) попадает на диаграмме 
•(см. рис .  3) в зону пресных вод. Фигуративные точки их располагаются 
на еще большем удалении от кривой , разделяющей морскую область от 
.области опреснения, но полоса их расположения также повторяет контуры 
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пограничной :кривой. Относительное содержание поглощенного калия сни
жается в них до 1 - 4% ,  натрия до 3 - 5 % ;  испытывают р ез:кие колеба
ния величина Mg2+/(Ca2++ :Мg2+)= (0, 1 - 0,75) и содержание сульфатного 
иона - 0,08 - 0 ,26 мг-э:кв. На диаграмме (см. рис. 4) фигуратинные точ
ки образцов этой группы располагаются в зоне наибольшего опреснения. 

Режим осадкона:копления восстановительный (:МnО/:МgО = 0 ,02) . 
Н а  разрезе образцы этой группы попадают в регрессивные части литоло
гичес:ких ритмов ' (см. рис .  2). Видимо ,  в те периоды , когда происходило 
обмеление бассейна, связь с морем прерывалась, что сопровождалось еще 
большим опреснением бассейна,  вероятно , за счет привноса пресных вод 
с :континента и еще более р езними колебаниями ряда геохимичес:ких по-
казателей. . 

Для разреза быррангского горизонта хара:ктерно также чередование 
различных по та:ксономичес:кому составу и типам захоронений фаунисти
ческих ассоциаций (см. рис .  2) .  Морфологические признаки захоронений 
(та:ксономичес:кий состав , сопутствующие группы, размеры раковин и т. д . )  
четко :контролируются геохимичес:кими по:казателями осадков, что поз
воляет наметить , по крайней мере ,  четыре экологических типа захороне
ний , :которые отчетливо распадаются на две э:колого-фациальные группы 
захоронений, соответствующие двум основным группиров:кам геохимиче
с:ких обстаново:к (см. таблицу) .  

В разрезе быррангского горизонта , :ка:к уже говорилось выше,  выде
ляют трансгрессивные и р егрессивные части ритмов. Наиболее насыщены 
фауной слои, часто отвечающие трансгрессивной части ритмов. Морфо
логические особенности захоронения органичес:ких остатков и их таксо
номический состав позволили выделить для трансгрессивных частей рит
мов два эколого-фациальных типа захоронений : I и I I  (см. таблицу) . 
Примерам I типа могут служить захоронения слоя 4 - 7 (см. рис .  2), 
Геохимические показатели слоя охарактеризованы обр .  235 . Захоронение 
этого типа обычно представляют ориентированные послойные с:копления , 
та:ксономически разнообразные. Наряду с местными формами, отнесенны
ми условно к родам Goniophorina (?) и Pleurophorus (?) , присутствуют в зна
чительном количестве остат:ки раковин Taimyria и JYiyalina , известных 
за пределами Западного Таймыра и :которые свидетельствуют о сравни
тельно свободных связях с другими а:кваториями в момент . захороне
ния фауны. 

На :крупных взрослых ра:ковинах перечисленных родов наблюдаются 
трубочки спирорбисов. Часто встречается большое :количество мелних 
рановин (табл. X XV II ,  фиг. 7). Подобные мел:кие раиовины ранее отно
сились к новому местному роду Palaeocardi ta (Лютневич , 1 951 ) ,  
но ,  на:к поназывает фантичесний материал (табл. X XI X ,  фиг. 3 ,  4) ,  эти 
формы представляют собой молодые раиовины родов Pleurophorus (?)  или 
Goniophorina (табл .  X X I X ,  фиг. 3) .  Неправильные очертания этих ра:ко
:r:инон и нечетная радиальная с:кульптура свидетельствуют о неблагаприят
ных условиях для их роста и ,  вероятнее всего , это связано с изменениями 
гидрохимичесного р ежима бассейна. Наблюдения над современными дву
створi{ами по называют , что молодые особи более чувствительны н на
рушениям :концентрации двухвалентных ионов (Rарпевич , 1 964). 

:Массовые сноплепил мелних р ановин приурочены н слоям, где ве
личина :Мg2+/(Са2+ + :Мg2+) возрастает . Следовательно , гибель молоди и 
ее захоронения связаны с изменением концентрации растворенных ионов 
в водах древнего бассейна, а эти изменения наиболее резно проявляются 
в основании трансгрессивных цинлов (см. рис. 2) .  

Тип 1 1  харантеризуется меньшим богатством (чаще всего единичные 
взрослые формы без молоди) фауны и лучшей сортировной при захоро
нении. Эти различия в типах захоронения I и 11 связаны не тольно 
с гидрохимичесним р ежимом, но и с особенностями динамини среды. 

Следует заметить , что в ряде случаев фауна захороняется в бо-
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лее грубозернистых про
слоях - алевролитах , 
песчаниках или гли
нистых породах , обога
щенных доломитом, тог
да как образцы для гео
химических исследова
ний отбираются глав
ным образом из аргил
литов и глинистых але
вролитов, чередующих
ел с более грубыми раз
ностями пород. Поэтому 
типы захоронений (I I I  
и IV;  см. таблицу) для 
отдельных , более грубо
зернистых (опреснен
ных) частей разреза точ
нее отражают колебание 
палеогеохимичесних об
становок, чем геохими
ческие показатели, ко
торые дают для этих 
частей как бы усреднен
ную величину на зна-
чительный интервал 
разреза , а следова-
тельно , и отрезок вре
мени. 

Примером может 
служить десятиметро
вый интервал в верхней 
части разреза обн. 1 3 ,  
охарактеризованный 
обр . 126 (см .рис .2) . 3десь 
четко выделяются три 
фаунистических слоя с 
различными типами за
хоронений фауны, по
следовательно сменяю
щих друг друга. Самый 
нижний из рассматри
ваемых слоев характе
ризуется присутствием 
взрослых крупных ра
ковин, которые условно 
отнесены к poдySinomya 
(?)  и в меньшей степени 
к роду Gonioplюrina (? ) .  
Раковины отличаются 
чрезвычайно высокой 
степенью изменчивости 
нак в оqертаниях ство
рок,  так и в скульпту
ре,  которая часто быва
ет сложной и многослой-. 
ной (табл .  XXV, фиг. 
2 - 6) .  
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Высокая степень изменчивости раковин в слое 3 - 3 может , вероятно , 
объясняться тем, что представители этих родов попали в данный биотип 
в личиночной стадии и особенности солевого режима привели к образо
ванию своеобразной местной ассоциации. Вверх по разрезу солевой ре
жим меняется в сторону уменьшения количества ионов R и величины 
Mg2+/(Ca2+ + Mg2+). Захоронения слоя 3 - 2 характеризуются уменьше
нием изменчивости раковин Sinomya (?) и Goniophorina ( ? ) ,  исчезнове
нием спирорбисов и появлением модиолусов. 

Самый верхний слой (3 - 1 ) настолько своеобразен, что должен быть 
выделен в самостоятельный экологический тип захоронения - тип I I I .  
Это <<ракушечная мостоваю> и з  очень мелких (по сравнению с формами из 
других захоронений) раковин , которые условно отнесены к роду Modio·· 
lus (? ) .  Следовательно , в этой части разреза в переслаивающейся толще 
песчано-глинистых пород наблюдается (снизу вверх) согласно показаниям 
фауны,  последовательная смена геохимических обстановок в сторону оп
реснения. Образец 126 также свидетельствует о значительном опреснении 
в этой части разреза , так как здесь в осадках наблюдается самое низкое 
содержание и минимальная величина соотношения Mg2+/(Ca2+ + Mg2+) 
(см. таблицу). 

То обстоятельство,  что в разрезе быррангского горизонта глинистые 
породы чередуются с пластами алевролитов и песчаников выдержанной 
мощности , содержащих в значительных количествах железомагниевый 
карбонат , говорит о неустойчивом р ежиме бассейна. Многочисленные на
ходки раковин . двустворок,  среди которых присутствуют морские эври
галинные формы , а в некоторых случаях находки фораминифер в глинистых 
или в алевролитоных и песчаниковых слоях , также указывают на при
брюкно-морской характер отложений. 

Учитывая при этом, что разрез содержит многочисленные раститель
ные остатки, линзы, пропластки и пласты каменного угля, а также свое
образие захоронений типов I I I  и IV ,  мы приходим к выводу, что отложе
ния быррангского горизонта накапливались в условиях опресненного ,  
скорее всего , остаточного бассейна , расположенного в пределах заливае
мой морем приморской аллювиальной равнины. 

3). Соколинекий горизонт представ;тяет собой совершенно иной тип 
отложений - это угленосный горизонт , осадки которого формиравались 
в лагунно-континентальных и континентальных условиях. Тип ритмич
ности меняется,  наблюдается переход к простым ритмам , особенно в верх
ней половине горизонта, где углисто-глинистые пачки с резким контактом 
перекрываются крупнозернистыми песчаниками , которые затем постепен
но сменяются мелкозернистыми песчаниками, алевролитами и углисто
глинистыми породами. 

Все типы пород содержат сидеритавые конкреции, в песчаниках и 
алевролитах широко развит сидеритавый цемент. Разрез насыщен пласта
ми углей и остатками флоры,  чаще всего листьями кордаитов. Фауна прак
тически отсутствует. Лишь изредка, в пластах аргиллитов , вместе с ли
стовой флорой встречаются тонкостенные скульптурные ядра двустворча
тых моллюсков. Находки раковин приурочены к поверхности наслоения 
аргиллитов ,реже к самим аргиллитам. Створки раковин чаще разрозненные, 
иногда раскрытые, но неразобщенные, лежат на поверхности пласта вы
пуклостью вверх.  Размер раковин от 1 ,5 до 3 см по длинной оси. Авторы, 
к сожалению, не имели возможности ознакомиться с этой коллекцией 
и более точные определения днустворок не могут быть приведены. 

На диаграмме поглощенного комплекса (см. рис .  3) образцы из соко
линекого горизонта в основном находятся в зонах опреснения , хотя ряд 
точек (по повышенным относительным содержаниям щелочных компонен

тов) попадает иногда и в зону калиевых лагун и д�же в морскую область. 

Величина Mg2+/(Ca2++ Mg2+) испытывает резкие колебания,  хотя преоб

ладают значения чуть выше 0,5 .  Обращает на себя внимание резко пони-
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женвое содержание сульфатного иона - сотые доли мг-экв (повышенные 
2 

. . 
содержания so4- = 0,2 - 0,3 мг-экв наблюдаются только в о бразцах 
попадающих в область калиевых лагун и моря) .  На диаграмме труднора
створимых солей (см. рис . 4) основное количество образцов соколинекого 
горизонта также лежит в области опреснения. Режим ос.адконакопления 
приближался к окислительному (MnO/MgO изменяется от 0 ,05 до 0 , 1 ) .  

Повышенные относительные содержания калия и натрия в отдельных 
образцах из соколинекого горизонта говорят о том, что кратковременные 
связи с морем имели место и в этот перио·д ,  однако при этом преобладали 
условия , неблагаприятные для существования фауны, даже для предста
вителей эврибионтных групп. Мешало ли этому обилие гумусового орга
нического вещества или изоляция бассейна, неустойчивый солевой режим 
или возможная замутненность водоемов - сказать трудно . 

В целом отложения соколинсi{ОГО горизонта формиравались в усло
виях опресненных бассейнов, отшнурованных от моря бывших морских 
заливах и на периодически заливаемых морем приморских равнинах. 
Осадканакопление сопровождалось усиленным угленакоплением. 

Здесь следует напомнить , что все количественные характеристики 
гидрохимических компонентов , полученные в ходе геохимических иссле
дований (содержание щелочных и щелочноземельных элементов и т. д . ) ,  
надо рассматривать как относительные. Изменения,  происходившие с по
родами на всех стадиях диагенеза и начальных стадиях эпигенеза (имен
но такие стадии иреобразования прошли рассматриваемые отложения) , 
безусловно не мо.гли не сказаться на первичном составе поглощенного 
комплеi{Са и труднорастворимых солей. 

Отложения позднего палеозоя Западного Таймыра представляют не 
очень благоприятный материал для геохимических исследований. Гли
нистые породы значительно обогащены рассеянным органическим углеро
дом (1 , 5 - 2 % )  и рассеянными карбонатами (2 - 20 % ) . И. С. Грамберг 
(1 973) особое внимание уделяет этим компонентам пород, считая , что повы
шенные их содержания существенно влияют на диагенетические изменения 
состава поглощенных катИонов и труднорастворимых солей. Возможно , 
именно этим фактором объясняется смещение всех образцов из бырранг
ского горизонта в зоны опресненных осадков,  слишком высокое содержа
ние калия в обр . 956 и значительные колебания в содержании щелочей 
в образцах из угленосного соколинекого горизонта. 

Однако проведеиная авторами совместная работа доказывает , что не
зависимо от значительных днагенетических иреобразований пород относи
тельные содержания и соотношения всех геохимических показателей не по
теряли своего значения. Изменения типов захоронений фауны, появление 
новых экатипов в комплексах двустворок достаточно строго соответствуют 
смене относительного состава поглощенных катионов , что позволяет сде
лать выводы о характере изменений палеогидрохимических обстановок. 

Несмотря на то , что авторы не ставили перед собой специальные стра
тиграфические задачи, рассмотренный фактический материал позволяет 
сделать весьма важные стратиграфические и палеобиогеографические в ы
воды, имеющие прямое· отношение к вопросам корреляции разрезов 
позднего палеозоя Таймыра , Сибирской платформы и Кузнецкого 
бассейна. 

Прежде всего , ни в одной фаунистической ассоциации быррангского 
горизонта не уДалось установить тех представителей кузбасской фауны 
р;вустворок, которые указывались р анее и служили основанием для сопо
ставлений (Люткевич, 1 951) .  Это объясняется тем, что гидрохими
ческий режим водоемов Кузбасса и Таймыра в нижней перми был р езко 
различным. Вместе с тем установлено значительное количество двуство
рок (Taimyria, Modiolopsis ( ? ) ,  Goniophorina (?)) , известных из отложений 
промежуточной свиты Горловекого бассейна и низов бургуклинской сви
ты северо-западной части Сибирской платформы (р. Горбнагина,  Нориль-
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ский район) , что указывает на свободные связи акваторий перечисленных 
р егионов. 

Это обстоятельство позволяет не только провести корреляцию этих 
разрезов , но и определить ареалы распространения отдельных видов, 
наметить пути их миграции и таким образом восстановить палеогеогра
фию ранней перми. Кроме того , удалось установить , что состав фауни
стических ассоциаций в разрезе позднего палеозоя строго к�тролируется 
содержанием растворенных ионов . Неоднократное появление в разрезе 
сходных по общему таксономическому составу захоронений определяется 
колебаниями палеогеохимического р ежима бассейна. Ассоциации, различ
ные по стратиграфическому уровню , могут иметь близкий родовой состав, 
в то время как на изохронных уровнях могут наблюдаться р азличные по 
составу фаунистические ассоциации. Это заставляет обращать особое вни
мание на эколого-фациальный и палеогеографический анализ при р ешении 
вопросов корреляции. 

Изучение палеогидрохимии позволило таюне уточнить и некоторые 
вопросы систематини двустворон: ,  в частности, установить, что периоди
ческое появление мелких неправильных раковинок,  принимавшихся р а
нее за новый род _Palaeocardita, которому отводилась важная роль при 
установлении стратиграфических рубежей , являютс:\I лишь ювенильными 
формами родов широко распространенных в позднем палеозое Таймыра. 
Появление их в р азрезе связано с увелич;ением в составе логлощенного 
комплекса ,  а следоват�льно , и в водах древних бассейнов , ионов кальция. 

Удалось также устю:rовить , что гидрохимический режим водоема 
влияет на характер изменчивости морфологических признаков раковин, 
что дает возможность уточнить объем некоторых ранее установленных 
таксонов. 

В заключение авторы считают своим долгом выразить глубокую бла
годарность Э .  Н .  Пахомовой, собравшей предст'авительный палеонтоло
гичесний материал , и доктору геолого-минералогических наук Н. С. Спи
ро за консультацию по вопросам палеогеохимии. 
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Л .  Н. РЕПИНА 

БИОФАЦИИ ТРИЛОБИТОВ ТАРЫИСКОГО УРОВНЯ 
НИЖНЕГО КЕМБРИЛ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Зависимость состава комплексов трилобитов и их пространствеиного 
распространения от фациальной природы осадков в настоящее время при
знается всеми. На территорпи Сибирской платформы эту зависимость мож
но проследить для I<аждого временного уровня раннего кембрия. В на
стоящей статье мы попытаемел показать ее для уровня , отвечающего та
рынскому горизонту (Журавлева и др . ,  1965) .  

В раннем кембрии Сибирская платформа была покрыта тепловидным 
эпиконтинентальным морем, в отдельных участках которого существовали 
разные фи:зико-географ�ческие условия, что отразилось на осадканакоп
лении и расселении трилобитов. Среди многочисленных факторов сре
ды, контролирующих расселение трилобитов вообще и комплекса тарыне
кого уровня в частности, главными были, по нашему мнению, соле
ность воды и характер субстрата . Температура морской воды, ее дина
мичность , глубина, газовый р ежим, освещенность и другие факторы игра
ли, по-видимому, второстепенную роль. 

Различия в типах осадков и комплексах окаменелостей были· положе
ны в основу выделения в нижнем ке�Iбрии Си:бирсiюй платформы ряда 
типов р азрезов и фациальных зон (Лермонтова, 1951 ; Покровская, 1954; 
Суворова, 1960 ; Хоментовский, Репина , 1965 ; Жарков , 1966 ; Писарчик 
и др. , 1 967 ;  Савицкий , 1969, Савпцкиii и др. , 1 972 ; а , б ;  Жарков и др . ,  
1974 а ,  б ;  и др . ) .  

Эти фациальные зоны существовали и в тарынекое время несмотря на  
то , что к этому времени приурочен новый этап в развитии Сибирсi,оЙ 
платформы-начало трансгрессии, широко развившейся впоследствии, пе
рекрывшей отдельные участки суши и вызвавшей некоторое выравнивание 
условий осадканакопления (Зеленов , 1957 ; ·Архангельская и Др . ,  1960 ; Пи
сарчик, 1963) . Это повлекло за собой возможность широкого расселения 
определенных форм трилобитов и появление <<смешанных» (разнобиофа
циальных) комплексов . 

На территории Сибирской платформы для тарынекого уровня про
слеживаются несколько фациальных зон с характерным типом осадкон 
И непосредственно связанных с ними биофаций* трилобитов. 

1 .  Биофация доломитистых известняков ( = I биофации ; Репина, 
1968, 1969) . 

I I .  Биофация органогенных известняков , залегающих в виде линз 
и линзовидных прослоев среди толщ другого состава ( = I I I  биофации; 
Репина, 1968, 1969). 

I I I .  Биофация слоистых слабоглинистых , детритоных известняков 
(= I I  биофации; Репина, 1968, 1969) .  

* Термин «биофацию> применлетел нами в понимании Л .  Слосса, В .  Rрумбейна; 
и Э .  Дэплза (Sloss, Krumbein, Deppls, 1 949) . 
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Рис. 1 . Схеыа предполагаемого распростран�нил биофаций трилобитов на терриrо-
рии Сибирской платформ:ы в тарынекое время раннего Rембрил. 

1 -4 - биофации трилобитов: 1 - доломитистых изqестнянов (I) ;  2 - органогенных нрупнонри
сталличесних известнянов , залегающих в виде линз в породах другого состава (II); 3 - детритовых 
nлитчатых известиянов (III) ;  4 - глинистых извесrнянов и сланцев (IV); 5-8 - местонахожде
ния трилобитов: 5 - биофации I; 6 - биофациИ II; 7 - биофации III; 8 - биофации IV; 

9 - наблюдаемые границы биофаций; 1 0  - уdловная граница Сибирсной платформы. 

1 

IV. Биофация глинистых слоистых известняков и глинистых сланцев. 
( = Il биофации;  Репина 1 968 , 1969) .  

По-видимому, было б ы  правильней называть биофации п о  определяю
щему фактору окружающей среды (<<заулоненной лагуньr>>, <<мягкого грун
та» , <<склона шельфа>> и т. д . ) ,  но, к сож�шепию, мы не всегда уверенно мо
жем определить условия обитания трилобитов отдельных биофаций. По
этому название (несколько условное) риофации по составу вмещающей 
породы считаем более nравильным н� настоящем этаnе исследований. 

I .  Биофация доломитистых известняков чрезвычайно широi{О р ас
nространена на территории Сибирской nлатформы (рис .  1 ) .  Это связано 
с тем, что огромная nлощадь в ран-в.ем кембрии была занята бассейном с 
.повышенной соленостью воды. Н.онтур� этого бассейна на юге, юго-за
паде и юго-востоке nовторяли очертанЙя современных горных образова
ний: Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Алданского щита,  а на се
вере ,  северо-востоке и северо-заnаде совnадали с цеnью подводных ба
рьеров, nреnятствовавших р асnространению вод с nовышенной соле
ностью. Осадки этой фациальной зоны 1 выделены в особый тип разреза , 
который называется <<заnадным>> (Лерм9нтова,  1 951 ; Зеленов,  1 957 ;  Хо
ментовский, Реnина , 1 965 ; и др . . ) ,  Турухано-Иркутско-Олекминским ти-
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пом разреза (Савицкий и др . ,  1 972а , б) относятся к Олекминской фациалъ
ной области (Суворова ,  1 960) . 

Для рассматриваемого уровня в этом типе разреза выделяется уриц
кий горизонт (1-Карков , Хоментовский, 1 965) , одновqзрастный тарынско
му. К этому горизонту относятся низы олекминской свиты (и ее аналр
гов-чечуйской , киренской, мунокской и др . )  северного склона Алданско
rо поднятия (Зеленов , 1 957 ;  Архангельская и др . ,  1 960; Суворова , 1 960; 
Чернышева ,  1 961 ; Хоментовский, Репина , 1965; Хоментовский и др . , 1 972; 
Жарков и др. ,  1974а,  б;  Огиенко , 1 974; и др . ) ;  нижняя подсвита булай
ской свиты Иркутского амфитеатра, Патомского нагорья, Прибайкалья 
и Присаянья (Карпышев , 1 959 , 1 968; Горячев , 1959 ; Архангельская и др� ,  
1 960 ; Королюк , 1962; Писарчик , 1 963 ; Бобров 1 964; Сулимов и др . ,  1 966; 
1-\.арасев и др . ,  1 959, 1969; Жарков , Советов , 1.969;  Жарков и др . ,  1 969; 
Хоментовский и др . ,  1 972 ; Жарков , Чечель ,  1973 ; Жарков и др . ,  
1 974а , б ;  и др . ) ;  нижняя часть агалевекой свиты Нижнего Приангарья 
. и  Канс:но-ТасеевСI{ОЙ впадины (Григорьев , Репина , 1 956 ; Семихато в, 1962; 
Фу:нс, 1966 ; 1-\.арпышев , 1 968; Машович и др . ,  1974, 1 975 ; Жарков и др . ,  
1974а , б ;  и др . ) ;  часть костинекой свиты Туруханского поднятия (Дра
гунов , 1 959 , 1 963 ; Репина, 1960 ; Петраi{QВ ,  1 964;  и др . ) .  

Именно к этим отложениям приурочен комплеi{С трилобитов биофации 
доломитистых известняков . В ряде районов на рассматриваемом уровне 
трилобиты не найдены , но можно предполагать распространение этой 
биофации , судя по развитию здесь осадi{ОВ того же типа. Так , на западном 
склоне Авабарского поднятия (Котуйский фациальный район , ФоJ\lич
Рассохинская фациальная область) этот интервал охарактеризован I(ЫН
дынской толщеn доломитов (Егорова , Савицкий, 1 969) . 

Распространение рассматриваемой биофации не ограничивается тер
риторией Сибирской платформы. Характерный для нее комплекс трило
битов встречен в нововасильевекой свите Восточного Саяна (Манский 
прогиб) (Репина, 1 960) . По-видимому, бассейн данной территории был 
связан с бассейном Сибирской платформы. 

В большинстве случаев в районах распространения биофации 1 дан
ный возрастной интервал в разрезах представлен бoJiee или менее доло
митистыми известняками , известковистыми доломитами и доломитами, 
светло- и коричневато..серыми , обычно пятнистыми, толсто- и среднеплит
чатыми без признаков ритмичности и обломочного материала . В крайних за
падных разрезах Капе ко-Тасеевекой впадины они замещаются терригеины
ми породами (доломиты с алевролитами , песчаниками , ангидритами, мерге
лями) ,  что связано с близостью береговой линии (Архангельская и др . ,  
1 960 ; Машович и др . , 1 974 ; Жарков И др . , 1 974б;  и др. ) .  
НебоJrьшое количество терригеиной примеси наблюдается в доломитовых 
толщах Присаянья (Архангельсrшя и др . ,  1 960 ; Писарчик , 1 963 ; 1-\.арпы
шев , 1968; Атлас . . .  , 1968; и др . )  и северного с:нлона Алданского щита 
(Некрасова ,  1 955, 1 962 ; Зеленов, 1 957 ;  Архангельсr,ая и др . ,  1 960 ; и др . ) .  

Комплеi{С трИJrобитов биофац:ии имеет ряд характерных особенностей. 
Он состоит из незначительного числа таксапов и часто мопотипен. Во мно
гих месторощдt)ниях встречается лишь один род Tunguselia R ep .  Иногда 
он сопровождается видами других родов : Bulaiasp is sajanica R ep . , 
В. limbata Rep . ,  Inouyina subquadra tica R ep . ,  Chondrinouyina olecmica 
R ep . ,  р еже Bigotina (Bigo tina) egregica R ep . ,  Tarynaspis Ьrevis R ep .  
(табл. 1 ) .  В о  всех местонахождениях представители рода Tungusella R ep .  
являются доминантными , составляя 80-90 % комплекса. Характерно , 
что другие группы фауны совместно с трилобитами этой биофации прак
тичес:ни не встречаются (за исключением чрезвычайно редких брахиопод 
и хиолитов) .  

Отдельные виды рассматриваемой биофации ( Tungusella manica Rep . ,  
Chondrinouyina olekmica Rep . ,  Tarynaspis Ьrevis Rep .  и др . )  известны и в 
других биофациях , но там они встречаются в подчиненном :количестве в 
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Основные местонахождения трилобитов 
1 Северный с�<.пон1 Алда нского щита 

Трилобпты 

Tungusella manica R ep. 

Tungusella obesa R ep. 

Tungusella sp. 

Inouyina subquadгatica 
Rep. 

Inouyina quadratica 
Polet. 

·Chondrinouyina olek-
mica R ep. 

Chondrinouyina sp. 

Tm·ynaspis brevis R ep. 

Tarynaspis sp. 

Bulaiaspis sajanica 
Rep. 

B ulajaspis limbata 
Rep. 

Bu lajaspis sp. 

Bigotina (Bigotina) 
eg1·egica Н ер. 

Bigotina sp. 

Kolblnella sp. 
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чрезвычайно разнообразных сообщес'I!вах трилобитов . Как правило , за
хоронения трилобитов приурочены к отдельным прослоям, где они обра
зуют массовые скопления. Захоронфия единичных форм встречают
ся реже. 

Очевидно , что трилобиты биофацFи доломитистых известняков при
спосабливались к существованию в воде с повышенной соленостыо и этот 
фю{тор был определяющим при их рарселении. Действительно , комплекс 
не пре1:ерпевает существенных изменений независимо от того встречается 
ли он в осадках. прибрюкной полосы! (Н.анско-Т асеевекая впадина) или 
в удаленных от берега частях. Очевидно , не имело р ешающего значения 
и ·волнение воды. В ряде местонахо}кдений встречаются разрозненные 

б 
1 u 

части панциря трило итов ,  что свидетельствует о неспокоиных условиях , 
но передко панцирь захоронялся целriМ. 

Каких-либо хар�ктерных морфо.ч:огичесrшх особенностей трилоби
тоn этой биофации, позволяющих судить о специализации форм, отме-
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'.ГИТЪ не удается .  Обращает на себя внимание преобладание мелких форм. 
I I .  Биофация органогенных известняков, залегающих в виде линз 

и линзавидных прослоев среди толщ иного состава , .имеет ограниченное 
распространение на Сибирской платформе. Она тянется узкой прерыви
стой полосой, оконтуривающей биофацию доломитистых известняков 
(см. рис. 1 ) .  Рассматриваемая биофация приурачела к приподнятым участ
кам морского дна , образующим барьер , разграничивающий бассейны с 
повышенной и нормальной соленостыо воды (Зеленов,  1957 ;  Писарчик, 
1 963; Хоментовский, Репина , 1965). Для этих участков были характерны 
слабые вертикальные тектонические движения и развитие водорослево
археоциатовых биогермов. Разрезы, приуроченные к данной биофации, 
выделялись под названием <шереходного>> типа разрезов (Зеленов , 1 957 ; 
Хоментовский, Репина, 1965) . 

Наиболее отчетливо данная биофация прослеживается в бассейне сред
него течения р .  Лены (на участке от рч. Негюрчуне до рч. Бачыг) ,  а так-
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же по ее левому притоку рч. Мухатта и по правому притоку р .  Ботома· 
(на участке от рч . Аргаа-Кынат, примерно до рч. Кыра-Таас) (Хоментов
ский, Репина, 1 965). Именно в этих разрезах был выделен парастратотип 
тарынекого горизонта (Журавлева и др . ,  1 965 ; Хоментовский , Ре
пина , 1 965) .  

В р азрезе тарынекого горизонта этой биофации преобладают доломи
ты,  и комплексы трилобитов приурочены к отдельным линзам и линзо
видным прослоям разной мощности светло-коричневых , желтовато-серых , 
реже слегка розоватых или зеленоватых массивных известняков . В боль
шинстве случаев известняки органогенные,  крупнокристаллические , ли
шенные глинистого материала или содержащие незначительную его· 
примесь. 

Вторым районом распространения данной биофации является Игар
екий ( р .  Сухариха ,  у рч .  Шумная) .  Здесь характерный для нее комплекс 
трилобитов приурачел к массивным органогенным светло-серым , крупно
Rристаллическим известнякам , заключенным в толщу черных и темно
серых пелитоморфных глинистых известняков . 

Комплекс трилобитов этой биофации чрезвычайно широко распро
странен за пределами Сибирской платформы , в геосинклинальных обла
стях и является для них типичным. Именно для геосинклинальных об
ластей были характерны условия , близl\ие I\ тем , которые существовали 
на территории рассматриваемой биофации Сибирсl\оЙ платформы (часто 
связанные с теl\тоничесl\ими движениями) .  Поэтому не случайно , что· 
сходный I\ОМПЛеl\с трилобитов встречается в санаштьшгольсl\ом горизонте 
Саяно-АлтаЙСI\ОЙ СI\ладчатой области (Полетаева , 1 936; Поl\ровсl\аЯ' 
1 959 ; Репина и др . ,  1 964) , янгутсl\ом горизонте Забайкалья (Язмир , 1 968) . 
дмитриевеком горизонте Примарья (ОI\унева ,  Репина , 1 973) и других 
районах . 

Трилобиты биофации необычайно разнообразны и богаты (табл . 2).  
Kal\ правило ,  здесь встречается до 30 и более родов . В I\омплеl\се преобла
дают представители надсемейства Corynexochoidea (семейств Dшypygi
d ae ,  Dolichometopidae) и семейства Dinesidae. Отдельные роды этих се
мейств - Bonnia Walc. , Kootenia Walc . , Poliellina Polet . ,  Erbiella Fed. 
и др . обычно являются доминантными. 

В большинстве случаев присутствует род Redlichina Lerm. Типичны , 
но не многочисленны роды Kadyella Pokr. , Laticephalus Pokr . , Bonna
spis Res . , Sanascl�tykgolia Polet . ,  Chondragraulina Pokr. Единицами встре
чаются таl\ие хараl\терные роды , I\al\ Rondocephalus Pokr . , Erbiopsis Pokr. , 
Resserops Richt. R .  et Е .  Состав I\омплеl\са трилобитов чрезвычайно в а
р ьирует в отдельных , даже строго одновозрастных прослоях и лпнзах . 

Может быть выделено несl\ОЛЬI\0 биотопов , хараl\теризующихся оп
ределенными I\омбинациями родов и видов , преобладанием тех или иных 
форм. Отмечаются случаи , I\огда I\омплеl\с трилобитов становится одно
образным или даже монотипным (р .  Лена, правый берег против рч. Не
гюрчуне ,  обн . 129 ,  обр. 1 8/3. Здесь развит один вид - Redlichina zhuгinica; 
Rep . , sp .  nov. ) .  Хараl\терно , что эти обедненные местонахождения при
урочены I\ I\раевым частям биофации , почти на границе с биофацией до
ломитистых известняl\ов . Резl\ое обеднение I\омплеl\са объясняется про
НИI\новением сюда воды с повышенной соленостью . 

Совместно с трилобитами этой биофации присутствуют редкИе бра
хиоподы , гастроподы , хиолиты , а таl\же многочисленные в одоросли и 
археоциаты , I\Оторые являются строителями биогермов , очень широl\о· 
развитых здесь. Большинство захоронений трилобитов обычно хараl\те
ризуется изобилием остатl\ов панцирей, I\оторые местами являются поро
дообразующими . Части панциря , I\aR правило ,  р азрознены и хаотичеСI{И 
ориентир о в аны. 

Определяющим фаl\тором для р асселения трилобитов в данном слу
чае , очевидно , был твердый грунт. Kal\ уже отмечалось, р айоны р аспро-
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странепил трилобитов этой биофации были мелководными и имевшисся 
здесь турбулентные движения воды и значительные течения обеспечивали 
сортировку придонных осадков . Они вымыв али тонкие илы и мелкий детрит 
с приподнятых участков и сносили их в поиижеиные , более спокойные ме
ста ,  обнажая скальный грунт или оставляя на дне лишь крупный детрит. 
Это явилось ,  по-видимому , причиной мозаичного распределения грунтов 
р азного типа на дне бассейна.  Трилобиты рассматриваемой биофации се
лились на участках дна с твердым грунтом , преимущественно в краевых 
частях и около биогермов , также приуроченных к твердому субстрату. 

Морфологические особенности трилобитов данного комплекса связа
ны с их способностыо довольно активно передвигаться по твердому суб
страту ( Репина ,  Л\арков , 1 97 4) .  Они имеют сильно р асчлененный вьшук
лый спинной щит , свидетельствующий о хорошо развитой, мощной му
скулатуре . Массивный,  часто грубо орнаментированный (упроченв:ый) 
панцирь ,  очевидно , помогал трилобитам противостоять сильным движе
ниям воды. Встречающиеся совместно с трилобитами этой биофации при
Rрепленные группы ( археоциаты , водоросли рода Epiphyton) свидетельст
вуют о том , что субстрат был твердым , а танже о небольшой глубине 
(20-30 м) , хорошей освещенности и аэрации и нормальной солености воды 
(Журавлева ,  1 960 , 1 972).  Это обеспечивало крайне благоприятную об
становRу для жизни. Именно поэтому трилобиты данной биофации таR 
богаты и разнообразны. 

Вместе с тем эта фациальная зона харантеризовалась быстрой сме
ной обстановоR, на что указывает пестрота ее осадRов , невыдержанпасть 
отдельных прослоев , линзавидный ха рантер залегания известняков , со
держащих намплене трилобитов , и ,  Rак следствие, пятнистый, ирерыви
стый хараRтер распространения этой биофации. 

I I I .  Биофация слоистых детритоных известиmюв имеет значительное 
р аспространение на Сибирской платформе (см. рис. 1 ) .  Она занимает ши
роную полосу в бассейне среднего течения р. Лены (от рч. Апагый-Кы
ыры-Таас до меридиана ,  проходящего в 10 J{M ниже устья р .  Синяя) , 
а танже в нижнем течении р .  Спняя и протягивается в бассейн р .  Ботома 
(выше и ниже рч. Кыыры-Таас) .  Далее на .юга-восток она простирается 
в район Учуро-МайсRого водораздела (рч. Дъаанда , Бол . и Мал. Аим) и ,  
очевидно ,  щироRой полосой на севера-запад , где имеет сложные очерта
ния и известна на северо-западе и северо-востон:е Анабарсного поднятия. 
Отдельная площадь биофации pacnoJioжeнa в низовьях р. Лены (хр. Туо
ра-Сис , Хараулах ) ,  а танже на северо-восточном снлоне ОленеRсного под
нятия и водоразделе pei{ Олене!{ и Лена. 

Разрезы , характерные для данной биофации, выделялись на северном 
склоне Алданского щита под названиеll'f «восточного>> типа разреза (Лер
монтова, 1 951 ; Зеленов , 1 957 ; АрхангельсRан и др . ,  1960 ; Хоментовский, 
Репина , 1965; и др . )  или относились к СпнСI{о-Ботомсной фациальной 
области (Суворова,  1960, 1 964) . На северо-западе АнабарсRого поднятия 
они обособлялись в ДалдынсRий фациальный тип разр еза (Егорова,  Са
вицRий, 1 969) , а на ОлененсRоМ поднятии - в ХорбосуансRий (Савиц
Rий и др . ,  1 972б) .  

К этому типу разреза относится верхняя половина (третья и четвер
тая пачни) переходной свиты бассейна среднего течения р .  Лены и ее при
тоRов , peR Синяя и Ботома (Журавлева и др . ,  1 965 ; ХоментовсRий, Репи
на ,  1 965) ; верхняя пачRа пестроцветной свиты в разрезах речеR Бол. 
и Мал . Аим (притоR р. Мая) ;  интервал 1249 ,3 - 1255 , 1  м МархинсRой 
СRВаЖИНЫ (ГрициR, 1 969) ; НИЖНЯЯ часть СЭRТЭRСRОЙ СВИТЫ, а ВОЗМОЖНО ,. 
и верхняя часть тюсэрсной (в разрезе низовьев р .  Лены , хр .  Туора-Сис , 
Хар аулах) (Репина и др . ,  1 974) ; часть ноуйской свиты северо-восточного 
сRлона ОлененсRого поднятия (ДемоRидов , ЛазаренRо , 1 964; Савицкий 
и др . ,  1 972а ,  б) ; все аналоги этой части разреза в районе междуречья 
Лены и Олепена (реч:ки Олонгдо , Солами и др . )  (СавицRий и др. ,  1 959); 
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Трилобиты 

Triangulaspis annio (СоЬЬ .) 
Tгiangulaspis lermontovae Laz. 
Calodiscus schucheгti (Mattl1 . )  
Neocobboldia dentata (Lerm.) 
N eocobboldia sp. 
Pagetiellus lenaicus (ТоП) 
Pagetiellus p01тectus Laz. 
Pagetiellus tolli Lerm. 
Shivelicus parvus Pokr. 
Judomia lata R op. 
Judomia sp. 
Judomiella aff. polaгis (Kor·.) 
Judomiella aff. heba Laz. 
Judomiella sp. 
Лedlichina tubeгculata Pokr. 

. Redlichina zfщ1·inica Rep. ,  sp. nov . 
Redlichina sp. 
Resserops delicatus Rep. 
Tungusella sp. 
Termierella sp. 
Bergeroniaspis dualis J egor. 
А ldonaia polcгovslcayae Kor. 
f(adiella botomaensis Rep. 

ОсновШ.Iе местонахождения трилобитоn биофации органогенных известняков' 
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Micmacca enormis R ep.  . 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 + 
Micmaccopsis taгynica Rep. + + + + 
Zacanthellina pulchella R ep. + 
Poliellina crassa Rep. + 
Poliellina poletaevae R ep. + + + 
Poliellina elongata Pok1·. + 
foliellina aff. lermontovae Polet. + + + + + + 
Bonnaspis aCino�a Н ер. 
Bonnia venefica Нер. +cf. + + + + + + + + + + 
Kootenia nebulosa Нор. + + 
К ootenia sp. + + + 
11 alidaspis usitata R ер.  + 
Sanaschtykgolia veгteb1·ata Н. ер.  + + + 
Sanaschtykgolia semieaspheгica Polol . + + 
Sanasclztykgolia ectypa Н ер.  + 1 + 
C/zonclгagranlina ovalis Роlп·. + + 
Gra.n u lш·ia nшcliattaen.�is R ер. + + 
c,·anulaгia sp. + + + 1 + 
Binodaspis g1·anulosa Н ор .  + 
B inodaspis sp. + + 
Poulsenia appгima Rep. + 1 + 
Poulsenia insolens RejJ. + 
А tdabanella plana Н е р. + 
Muchattelina translatica Rep. + 
Jo!Ji,·anella aff. conuexa R op.  + 
Sailycaspis guttata Rep. + 
Laticephalus astrictus R ep. + + + + 
Uktaspis granulata Kor. + 
Rondocephalus aff. mirandus Ро\п·. + + 
Erblella pjankovskia т:еd . + 1 + 
E1·blella musta R ep. + 
Erblella sp. + + + 1 + 

Erblopsis doliaris Rep .  + + 
+ 

ErЫopsis sp. + + 
E1·blopsidella sumnica R ep. 
Erblopsidella sp. + 

CJ1 n р и м е ч а н и е .  Распределение трилобитов по обн. 34 и 40 (р. Сухариха) cra. в работе Л .  Н .  Реnиной ( 1 9 7 2). :0 
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Рис. 2. СхематИчесrшй профиль для тарьшСI{ОГО уровнЯ, Иллtострирующий смену оиофаций 
(составлено по разрезам среднего течения р. Лены) . 

1 - доломиты ; 2 - доломитистые известняюi; 3 - известюпш; 4 - известняки детритовые, плитчатые; 5-
глинис'I'Ые известняrш; 6 - излестюrки с бугристыми поверхностями наслоения; 7 - известняки и сланцы 

глинис·rые, темно-норичневые до черных, часто битуминозные. 
8-10 - местопахонщение трилобитов биофаций: 8-доломитистых известняков; 9 - органогенных крупно
кристалличесы1х известняков; 10-детритовых плитчатых известюшов; 11 - трилобиты синско-куторгино
вого и оленминсr<ого горизонтов ; 12-номера образцов с трилобитами; 13-границы тарынекого и урицного 
горизон·rов ;  14-лпнии норрешщии литологичесних пачен и слоев ; 1 5-фациальные переходы; 16-биофация 
доломитистых известиянов ( l ) ; 1 7-биофация органогенных J{рупнонристаллических извес•rюшов (II ) ;  18-

биофация део·ритовых плитча·rых известиянов (Ill ) .  
Местонахождения разрезов: 1 8 7 ''-р. Олекма, левый берег, 3 н м  выше устья рч. Унга-1\ерсюге; 189''

р.  ОлеJ{Ма, правый берег, 1 нм выше устья рч. Сурдью; 1 7 7 ''-р. Лена, правый берег, 12 км ниже пос. Уриц
ного; 1 7 3*-р. Лена, правый берег, 17 км нише устья рч. Толбачан; 129''-р. Лена, правый берег, против 
рч. Негюрчуне; 127'"'-р. Лена, правый берег, •В 4,5 нм выше рч. Rиси-Таас; 1 2 5 ''-р. Лщш, пра·вый берег, 
2,8 J{M выше рч. Ниси-Таас; 122'''-р. Лена, правый берег, против пос. Сайльш; 1 4 ''-1 6 ''-рч. Мухат•rа, 
левый берег, 7-8 нм выше рч. Ныра- Мухат1•а; 1 1 7 ''-р. Лена, левый берег, 3,2 IOYI выше рч. Гостиная; 1 1 5''
р. Лена, левый берег, устье рч. Бачыг: 1 0 9 '"'-р. Лена, правый берег, устье рч. Аччагый-1\ыыры-Таас; 
1 0 1 5-р. Лена, правый берег, сразу HIOI{e ус·rья: P 'I.  Улахан-Ныыры-Таас; 1 0 1 4-р. Лена, правый берег О 5 нм 
нише рч. Улахан-Ныыры-Таас; 27-р. Лена, правый берег, 1 ,2 км нише рч. Улахан-Ныыры-Таас; ' 1 07 ''
р. Лена, правый берег, 1,5 км выше рч. Улахан-Ныыры-Таас; 1 042-р. Лена, правый берег, 2 км нише рч. Ула
хан-Ныыры-Таас; 1 041-р. Лена, правый берег, 3 км нюне рч. Улахан-Ныыры Таас; 1 043-р. Лена правый 
берег, 2,3 км выше рч. Улахан-Туойдах; 1 041,-р. Лена, пра.вый берег, 1 ,5 нм выше рч. Улахан-Туой
дах; 1 045-р. Лена, прасвый берег, 0 , 5  нм выше рч. Улахан-Туойдах; 1 04'''-Р. Лена, правый берег, о 5 нм 
нюне рч. Улахан-Туойдах; 1 0 1,6-р. Лена, правый берег, 1 , 5  км нише рч. Улахан-Туойдах; 1 0 3 ''-р. 'лена ' 
правый берег, 2,8 нм ниже рч . .Аччагый-Туойдах; 2-р. Лена, правый берег, 3 км нише рч. Аччагый: 
'Гуойдах; 100 6-р. Синяя:, левый берег, 3,8 км от устья:; 200'''-р. Синяя:, правый берег, 6 км от устья· 96···
р. Лена, левый берег, 8, нм нюне р .  Синяя; 95''- р. Лена, левый берег, 20 нм ниже р. Синяя· 1 0 0 ''-·р.' Лена 
правый берег, 1 , 3 !{М ш-r;не водомерного пуннта Частырь; 9 9 '''-р. Лена, иравый берег, 3 км нище водомерного 
пуш-;та Частырь; 98''-р. Лена, правый берег, 3 , 5  нм нюне водомерного пуннта Час·rырь. 

3вездОЧ!{ОЙ отмечены номера разрезов, прпведенные rв работе Хоментовсного, Репиной ( 1 96 5 ) .  
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низы буомской свиты ( I  пачка) и ,  возможно , верхи далдынекой (V и VI?' 
пачки) на северо-западе Авабарского поднятия (Егорова, Савицкий, 1 969) ; 
верхи емяксинской свиты (куранахский горизонт) рек Бол. Нуонамка и 
Анабар на северо-восточном склоне Авабарского поднятия (Демокидов , 
Л аваренко , 1 964) . 

Данная биофация широко распространена не только на территории 
Сибирской платформы. В последнее время характерный для нее комплекс· 
трилобитов был обнаружен в Приколымье (Лазаренко , Репина , 1 976) и 
Хабаровском крае (Репина и др . ,  1 976) . 

. , • fi oлee типичным районом распространения биофации является 
бассеПн среднего течения р .  Лены, где находится стратотип тарынског(} 
горизонта (Журавлева и др . ,  1 965) , который был выделен первоначально 
в объеме третьей и четвертой пачек переходной свиты. Впоследствии, ос
новываясь на близости комплеr{са археоциат третьей пачки к нижележа
щим, И. Т. Журавлева ограничила объем тарынекого горизонта четвертой 
пачкой (Журавлева и др . ,  1 969). 

Появились в литературе также высказывания о том , что тарынс.кий 
горизонт является фациаr:rыrым аналогом синекой свиты (Савицкий , 1 969;  
Егорова и др . ,  1 969). С последним трудно согласиться , поскольку авторы 
делают этот вывод на основании изучения двух разрезов , расположенных 
близ устья р .  Синяя, вдали от стратотипа . Этот вывод несостоятелен и 
потому , что повсюду в бассейне среднего течения р .  Лены на границе та
рынского · и синско-куторгинского горизонтов (также и в разрезах у 
р .  Синяя) мы имеем смену зоны Be1·gш·oniellus micmaccifoгmis - EI·Ьiel
l a  зоной Beгge1·oniellus gшaгii ,  а это искJiючает фациальное замещение 
этих горизонтов , по крайней мере ,  в этом р айоне. 

Ограничить объем тарынекого горизонта четвертой пачкой вряд ли 
правильно. Во время работы в 1 966 , 1 971 - 1973 гг. в районе стратотипа 
в третьей пачке автором были найдены богатые комплексы трилобитов 
из линзавидных прослоев известняков , заключенных среди глинисто-кар
бонатных пород (Репина, Жаркова, 1 974) . 

Характерные для тарынекого горизонта формы трилобитов появляют
ся с Gснования третьей шiчки, а в ее верхней трети присутствует зюlчи
тельное число видов, в том числе и новый вид Bergeroniaspis jucunda 
R ep. ,  sp . nov . ,  близкий к В. dua lis J еgог. Совместно с ними встречается зо
нальный род ErЬiella Fed. и новый род Validaspis Rep . ,  gen. nov . , который 
найден в глинистых известняках третьей пачки переходной свиты в обна
жении у устья рч. Аччагый-Ныыры-Таас , по правому берегу р .  Лены, 
а также в изобилии встречается в тарынеком Iюмплексе р. Сухариха и. 
является одним из руководящих родов тарынекого горизонта. 

Нажущееся обновление комплекса трилобитов с основания четвертой 
пачки ·связано со сменой литологического состава горизонта в разрезе 
стратотипа. Большинство появившихся с этого уровня форм известны и 
ниже, но приурочены к отдельным прослоям детритовых известняков , 
которые в составе пород третьей пачки имеют подчиненное значение. 
В р азрезе тарынСI{ОГо горизонта р .  Ботома (ниже рч. Ныыры-Таас) в со
ставе третьей пачки преобладают детритавые известняки, и характерный 
комплекс трилобитов широко распространен в пределах обеих пачек (Хо
ментовский, Репина,  1 965) .  Несколько стирается грань между пачками 
и в разрезе по р .  Синяя и ниже ее устья по р .  Лене. Учитывая отмеченные. 
фациальные изменения и характер распределения трилобитов как в разре
зе стратотипа, так и в соседних разрезах , мы считаем правильным сохра
нить тарынекий горизонт в первоначальном понимании - в объеме тре
тьей и четвертой пачек переходной свиты в разрезе стратотипа. 

Временной интервал, соответствующий тарынекому горизонту, 
в большинстве случаев хорошо выделяется в разрезах данной биофации 
и представлен преимущественно известняками плитчатыми , более или ме
нее глинистыми, детритовыми, редко доломитистыми , слоистыми, иногда 
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� бугристой поверхностью наслоения. Окраска пород обычно светло
коричневая , светло- и зеленовато-серая. В некоторых районах (особенно 
� нижней части разреза) породы залегают лишь в виде отдельных прослоев 
·В толще глинистых известняков . 

:Комплекс трилобитов данной биофации богат и разнообразен. В ти
пичных его местонахождениях насчитывается обычно более 30 таксанов 
·( табл. 3). Доминантные виды и роды - Bergeroniellus micmacciformis Suv. 
(особе�но в верхней части) ,  ErЬiella Fed. , Neocobboldia Pokr. , Hebediscus 
Whit. (особенно в нижней половине) и др. Обычны в комплексе предста
�вители родов A ldonaia Lerm. , Micmaccopsis Lerm. , Judomiella Laz . , Gra
nularia Polet . , а также виды Bergeroniaspis dualis J egor . , Triangulaspis 
annio (СоЬЬ. ) ,  Hebediscus attleborensis (Shal .  et Foers. ) ,  Page tiellus lenaicus 
(TolJ . )  и др . В ряде случаев в небольтом количестве присутствуют роды 
и виды, характерные для других биофаций: Redlichina Lerm. , Bonnia 
Walc . , Koo tenia Walc . , Tungusella R ep . , Tarynaspis R ep . ,  Calodiscus Ho
well и др . 

:Комплекс трилобитов по разрезу тарынекого горизонта несколько 
меняется и возможно выделение в его составе нескольких биостратигра
·Фических слоев , но обсуждение этого вопроса не входит в задачу данной 
.статьи.  Отчетливо выделяется также несколько биотопов в пределах дан
ной биофации, что также требует специального рассмотрения. 

Совместно с трилобитами в биоценозах обычны брахиоподы, хиолиты , 
тастроподы, а также местами многочисленные археоциаты и водоросли. 

Н:омплекс трилобитов рассматриваемой биофации характеризуется 
многообразием доминантных форм, а также отсутствием четкой их спе
циализации. Здесь в изобилии встречаются как мелкие формы семейства 
Pagetidae, так и крупные формы других семейств ; роды со слабо расчле
ненным широким спинным щитом (Judomiella Laz . ,  Atdabanella R ep . ,  Gra
.nularia Polet. и др . )  и сильно расчлененным , компактным щитом (ErЬiella 
Fed . ,  Koo tenia Walc. и др . ) .  

Вряд л и  можно считать и х  захоронения тафоценозом. В большинстве 
·случаев удается наблюдать в отдельных участках слоя преобладание оп
р еделенного вида. Отдельные части панциря трилобитов обычно встречают
ся разрозненными , но захоронены рядом,  что свидетельствует о незначи
теJrьном переносе.  Реже попадаются прослои с отсортированными , силь
но поврежденными , смешанными панцирями трилобитов , что говорит о 
явном переотложении. Нередки и захоронения с равномерно рассеянны
ми остатками по всей толще породы. 

Трилобиты этой биофации, очевидно , обитали на мелководных скло
,нах подводных поднятий. По-видимому, здесь преобладали сравнитель
но мягкие грунты, состоящие из мелкого , плотного детрита, на что ука
-зывает состав пород, а также широкое развитие трилобитов семейства 
Pagetidae. Соленость воды была нормальной, что , видимо , и определяло 
расселение трилобитов данной биофации. Наличие прикрепленных форм 
.других организмов (водоросли, археоциаты) позволяет судить о том, что 
местами грунт был твердым . а глубины небольшими. Вода в большинстве 
·случаев была спокойной и только изредка движения ее были значи
тельными. 

У словил в целом были очень благоприятными для жизни трилобитов 
и в большинстве случаев стабильными. Это обеспечило их пышный рас
цвет в биофации и широкое расселение на обширных территориях меЛI{О-
1\одных склонов как на Сибирской платформе, так и за ее пределами. 

Смена трех описанных биофаций на площади хорошо прослеживается 
в едином пересечении в бассейне среднего течения р .  Лены (рис . 2 ,  3; Хо
ментовский , Репина, 1 965) .  Разнофациальные комплексы археоциат для 
этого района были изучены И. Т. Журавлевой (1972) . На серии конкрет
ных разрезов тарынекого горизонта, составленных последовательно с за
:nада на восток ,  можно наблюдать как существенно доломитовые толщи 
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Основные местонахождения трплобитов биофацnп детрптовых 

Трилобиты 

Lenadiscu.� unicus Rep. 

Hebediscus sp. 

Page.tiellus lenaicus 
(ТоЩ 

N eocobboldia paraden-
tata R ep .  

N eocobboldia dentata 
(Lerm.) 

Neocobboldia sp. 

Triangulaspis leгmon-
tovae Laz. 

Triangulaspis annio 
(СоЬЬ .) 

T1·iangulaspis sp. 

Judomia sp. 

J udomiella heba Laz. 

Judomiella sp. 

Redlichina tcl�emysche-
vae R ep.  

Tungusella manica 
Rep. 

в ergeroniellus micmac-
c iformis Suv. 

Ber geroniellus spinosus 

в 

в 

р 
А 

Lerm. 

ergeroniaspis dualis 
Jegor. 

ergeroniaspis jucunda 
R ep . ,  sp. nov. 

rotolenidae gen. inc1. 

ldonaia pokrovskayae 
Xor. 
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Трилобиты / t  / 2 / з / 4 / 5 /  6 j  7 j s j g j t o / t 1 1  12 / tз / 1 4 1 t 5 j t6 j 17 j  1s j t 9 / 2oj 

А ldonaia sp. + 
Micma.cca eno,·mis R ep. + + + + 
Micmaccopsis tarynica 

R ep.  + + 
Micmaccopsis lata R ep. + 

Micmaccopsi:; sp. 

Labradoria asiatica 
R ep .  + 

Kootenia nebulosa Rep. + + + + + 
Kootenia sp. + + + + + 
Bonnia i nflata Leгm. + 
Bonnia venefica Rep. + + + + + 
A idabanella plana 

R ep. + + + + + 
1 

Chondinouyina olekmi-
са R cp. _J_ + 1 

Validaspis usitata 
(R ep.)  + + 

Inouyina sp. + + + + 
Tш·ynaspis b1·epis Rep. + +  
G1·anularia protoleno-

,·ит Let'm. + 
Granula,·ia muthat!a-

ensis Rep. + 
Gran ularia sp. + + +  + + + + 
KolЬinella sp. + 
Binodaspis sp. + +  + 
Poulsenia aprima R ep . + 
Poulsenia sp. + 
Sinijanella 1·ara Н ер. + 
ErЬiella pjanko vskia 

Fed: + + + +  
ErЬiella musts R ep. + 
ErЬiella sp. + + + + 

с р едкими прослоями известняковых пород замещаются толщами доло
митов с биогермами и линзами крупнокристаллических органогенных 
известняков и затем плитчатых тонкодетритоных известняков и глини
стых известняков. Приуроченные к ним биофации трилобитов так же по
следовательно сменяют одна другую по горизонтали. 

IV. Биофация глинистых слоистых известняков и сланцев для тарын
екого времени может быть проележена на крайнем северо-востоке Сибир
ской платформы (бассейн р .  Юдома) , а также на южном и юго-восточном 
склонах Анабарского поднятия , на западе Сибирской платформы - в бас
сейне р .  Сухариха (см. рис. 1 ) .  
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:Как правило , эта биофация и характерный для нее комплекс трилоби
тон развиты в разрезах , где вышележащие отложения представлены го
рючими сланцами и битуминозными известняками (иниканекая, куонам
ская свиты , средняя часть шумнинекой и т. д . )  и как бы предшествует им. 

Разрезы, характерные для данной биофации, также отноеились -к 
<<Восточному>> типу (Лермонтова, 1 951 ) ,  входили в состав Юдомо-Оленек
ской фациальной зоны (Суворова, 1 960 , 1 964) или выделялись в Юдомо
Оленекский тип р азреза (Савицкий и др . ,  1 972а ,  б ) .  

:К этому типу разреза для данного времени могут быть отнесены са
мые верхи (переходная часть) пестроцветной свиты р .  Юдома (правый 
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Рис. 3. Схема местонахождения разрезов. Уел. обозн. см. рис. 2 .  

приток р .  Мая) ; верхи куранахского горизонта (верхняя пачка верхнег() 
подгоризонта, по Демокидову, Лазаренко , 1 964) ; ухумунекий горизонт 
и в ряде случаев низы бороулахского горизонта (Савицкий и др . ,  1972а,  б) 
на юге и юга-востоке Анабарского поднятия (речки Мал. Куонамка ,  Ке
няда, Кенелекан , Маспьшы,  Оленек от рч. Арга-Сала до пос . Олевек 
и 18 км ниже его и др . ) ;  на крайнем юга-западном склоне Оленекского под·:. 
нятия (речни Нененит , Бороулах) ;  часть разреза низов шумнинекой сви
ты Игарекого района (р.  Сухариха) , представленная глинистыми извест
НЯRЮ11И (Даценно и др . ,  1 968; Репина , 1972) и др . 

Комплекс трилобитов этой биофации известен и в Саяно-Алтайской 
складчатой области , где встречается в шеюкунарекой свите Алтая (Репи
на и др . ,  1 964) и ка�13ассной пачке Горной Шории (Федянина,  1 962). 

Обычно породы , к которым приурочены трилобиты биофации, 
представлены темноонрашенными (черными, темно-зелеными, темно- и го
лубовато-серыми и т. д. ; светлоокрашенные породы встречаются редко) 
пелитоморфными , сильноглинистыми известнянами, доломитисто-глини
стыми известняками, алевролитами. Часто породы тонко рассланцованы 
(до сланцев). Характерная осо.бенность пород - обогащенноетЪ органи
ческим веществом, что обусловливает их темную онраску. 

Комплекс трилобитов этой биофации однообразен, хотя обычно до
вольно многочислен. Резно доминируют роды отряда Miomera , надсе
мейства Eodiscoidea семейств Eodiscidae и Pegetidae.  В большинстве ме
стонахождений встречаются роды Calodiscus Ho\vell ,  Н ebediscus Whit . ,  
Pagetiellus Lerm. Часто присутствуют роды Triangulaspis Le1·m. и Neocob
boldia Ras. В местонахождении по р .  Сухариха известен род Chelediscus 
R нsh . Очень редко, единицами встречаются представители семейств отря
да Polymera , характерные для других биофаций: Judomiella Laz. , Vali
daspis Rep . , gen .  nov . ,  Erblella Fed . , Gmnularia Polet . 

Среди распространенных здесь видов наиболее многочисленны He
bediscus att leborensis (Shal. e t .  Foerst . ) (особенно в нижней части рассматри
ваемого интервала) , Calodiscus schucher ti (Matth. ) , Page tiellus tolli Lerm. 
Совместно с трилобита:ми в биоценозах присутствуют брахиоподы (часто 
многочисленные) и хиолиты. 

Захоронения трилобитов характеризуются более или :менее равномер
ным распределением панцирей в породе, но часто встречаются их :массовые 
скопления. Отмечается ориентировна трилобитов по слоистости пород и 
наличие целых , неразрозненных панцирей. 

Определяющим фактором в расселении трилобитов данной биофации, 
по-видимому, был мягкий грунт. Комплекс характеризуется четкой спе
циялизацией (Репина , Жаркова , 1 974) : встречаются почти исключитель-
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Ru меюше, лег:rше формы , способаые удерживаться на поверхаости р ыхло
rо ила, Они , :как правило , имеют равновеликие головные и хвостовые щи
ты и моrли , вероятно, сворачиваться и погружатьсл в верхние слои осадка, 
С атnм связана редукция глаз у некоторых из них (Calodiscus Howell ,  
Cheilediscus Rush . )  

О мягком характере субстрата свидетельствуют также структурные 
и текстурные особенности вмещающих пород.  Подобные фации, видимо, 
были связаны с участками моря ,  расположенными вблизи прибрежной 
зоны, но в тихих nоиижеиных местах , защищенных от волнений, на что 
указывает характер захоронения трилобитов.  Сюда сносился тонкий тер
ригенный материал , кремнезем (биогенный и: хемогенный) и накаплива
лось органическое вещество.  Илимат в тарынекое время в пределах дан-· 
ной биофации был ,  вероятнее всего , гумидным (Савицкий и др . ,  1 972а)� 

Гумидный климат , а таюне приток пресных вод обеспечивали некото
рое распресненив этих участков бассейна, которые были пригодны для с у
ществования только оnределенной группы трилобитов , что отразилось 
на специфическом характере сообщества , а также на однообразии era. 
состава. 

Таким образом , в тарынекое время на территории Сибирской плат
формы были распространены четыре разные ассоциации трилобитов ,  за
нимавшие определенные биофации, безусловно связанные со спецификоit 
физико-географических условий отдельных участков бассейна. 

Ниже приводител описание трех новых видов и одного рода трилоби
тов , имеющих важное значение для биостратиграфии и корреляции та
рынского уровня . Ноллекция х ранител в музее Института гсоJ1огии и гео� 
физики со· А Н  СССР под М 521 .  

Описание трилобитов 
Rласс Triloblta Walch, 1771 

ОТРЯД POLYMERA JAE KEL,  1 909 
Н А Д С Е М Е Й:  С Т В О RE DICH IOIDEA PO U L SE N ,  1 927 

СЕМЕИСТВО R E D L ICHIIDAE PO U L SE N , 1 927 
Р о д  Redlichina I..erm ontova , 1 940 
Redlichina zhuт·iriina Repina , sp. n o v .  

TaбJI. Х ХХ ,  фиг .  1-9 

Название вида дано по названию Журинекий мыс. 
Г о л о т и п : кранидий , И Ги:Г, .N'2 521 /1 , табл. Х Х Х , фиг. 1 ;  паратип , 

.N'2 521 /2 , табл. ХХХ, фиг. 2 ,3 ;  тары некий горизонт ,  ботомский ярус, 
нижний J{ембрий ; р .  Лена, среднее течение, правый берег ,  против устья 
рч .  Негюрчуне. 

М а т е р  и а л .  28 кранидиев и одна подвижная щека плохой сох
ранности. 

Д и а г н о з .  Глабыrь слабо суживается к резко усеченному перед
нему концу с тремя парами трансглабсшшрных борозд. Затылочное коль
цо лентовидное, без шипа. Фр.онтальный лимб с широкой перемычкой. 
Передняя кайма очень широкая, уплощенная ; неподвижные щеки уз
кие; глазные к.рышки выпуклые, nриподняты над уровнем неподвиж
ных щек . 

О п  и с а н и е. Нранидий крупных размеров , удлиненный. Глабель 
усеченно-коническая с резко срезанным передним концом , умеренно вы
пуклая. Боковые борозды в количестве трех пар широ1ше, нсглубокие, 
трансглабеллярные. Задние три лопасти глабели примерно равны по iпи
рине затылочному кольцу. Передняя лопасть длиннее каждой из юtх при-
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мерно в 1 ,5 раза. Спинные борозды расплывчатые , широкие на всем про
тяжении. Затылочная борозда широкая , мелкая. Затылочное кольцо 
уплощенное , широкое без шипа или бугорка. Фронтальный лимб узкий или 
совсем отсутствует перед глабелью у взроСJIЫХ форм и довольно широкий 
у молодых , осложнен широкой отчетливой перемычкой. Боковые его уча
стки слабовыпуклы и немного отогнуты книзу. Передняя борозда узкая, 
нитевидная в средней части выполаживается. Передняя кайма широкая, 
уплощенная ,  плавно выгнута вперед и несет продольную струйчатость. 

Неподвижные щеки узкие, выпуклые с очень узкими , длинными зад
небоковыми лопастями. Глазные крышки длинные, неширокие, выпук
лые, изогнутые, приподняты над уровнем щек. Задние концы глазных кры
шек доходят до середины затылочного кольца. Передние концы на уровне 
передней пары боковых борозд глабели переходят в очень короткие, вы
пуклые глазные валики. Задняя краевая борозда мелкая, расплывчатая, 
особенно на внутренних участках . Задняя кайма слабо расширяется на
ружу, слабовьшуклая. Передние ветви лицевых швов прямые, расхо
дятся в стороны примерно под L.. 45°. Задние ветви по длине примерно 
равны передним , резко расходящиеся. Поверхность панциря покрыта 
ячеистой сеткой. На кайме кранидия и подвижной щеки имеется попереч · 
ная отчетливая струйчатость. 

Р а з  м е р ы нранидил, мм 

No образца дк шк, шк. шк, дг дг. дг. шпк шнщ дгк 

521/1 
521/3 

6 ,00 6 , 1 0  4 , 1 0  
8 ,2  8,50 5 ,50 1 1 ,50 

3 ,50 
5 ,60 

1 , 90 
2 ,50 

2 , 1 0  1 , 1 0  
1 ,50 

1 ,20 
1 ,80 

3 ,00 
3 ,60 

С р а в н е н и е .  Наиболее близок вид Redlichina tuberculata Pokr� 
(Покровская, 1 959, с. 72,  табл. I I I ,  фиг. 1 1  - 14,  16) .  Виды близки по 
наличию перемычки на фронтальном лимбе,  а также по довольно широ
кой,  уплощенной кайме. Отличаются почти полным отсутствием борозд 
на глабели у вида R. tuberculata Pok1·. и наличием трех пар четких борозд 
у нового вида. Глабель у нового вида менее выпукла , а глазные крышки 
сильней изогнуты и длиннее. От второго блиЗI<аго вида Recllichina plata 
Вер .  (Окунева,  Репина, 1973 , с .  162 ,  табл. XXXI , фиг. 10  - 13) выде
ляемый вид отличается трансглабеллярным характером борозд глабели, 
срезанным, а не крышеобразным передним ее концом и менее широким 
фронтальным лимбом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. НижниИ кембрий , ботомский ярус , тарын
екий горизонт; Сибирская платформа. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Р. Лена, среднее течение, правый берег 
против рч. Негюрчуне (JI\уринский мыс , обн. 129,  ел. 14 . , обр . 1 8/3) (Хо
ментовский, Репина , 1965) . 

СЕМЕЙСТВО P ROTOLE NIDAE RICHTER Е. ЕТ R . ,  1948 
: П одсемейство BERGERO NIE L L I NI NA E  REPI NA , 1966 

Р о д  Bergeroniaspis Lerшontova,  1 940 

Bergeroniaspis jucunda Repina, sp .  nov. 

TaбJr. Х Х Х ,  фиг. 10-12; табл. X X X I ,  фиг. 1 

Jucunda (лат. )  - приятная , привлекательная. 
Г о л о т и п: Кранидий, ИГи:Г ,  .N'2 521/21 , табл. Х Х Х ,  фиг. 1 1 ,  

тарынекий горизонт,  ботомский ярус, нижний ке:мбрий; р .  Лена, сред
нее течение, правый берег , 1 , 5  к:м ниже рч. "Укахан-Кыыры-Таас .  

М а т е р и а л .  1 5  кранидиев удовлетворительной сохранности. 
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Д и а г н о з. Rранидий широRий , глабель умеренно вьшуRла , с 
оRругленным передним Rонцом и тремя парами мелRих , расплывчатых 
борозд. Предглабельное поле выпуRлое. Передняя Rайма массивная. Не
подвижные щеRи широRие. Глазные RрышRи и глазные валиRи очень 
выпуRлые. • 

О п и е а н и е. Rранидий широRий субпрямоугольный, глабель вы
пуRлая, немного суживается R оRруглому переднему Rонцу. Наибольшая 
ее вьшуRлоеть приурочена R фронтальной лопасти. БоRа глабели рассе
чены тремя парами очень слабых расплывчатых бороздоR, из Rоторых 
наиболее отчетливая задняя пара ,  направленная Roco на,зад. Спинные бо
розды широRие,  неглубоRие и лишь впереди глазных валиRов имеются 
заметные углубления. Затылочная борозда глубоRая , четRая. Затылочное 
Rольцо широRое ,  уплощенное, суженное лишь у самых спинных борозд, • 
без шипа или бугорRа. Фронтальный лимб нешироRий. Его предглабельная 
часть выпуRла ,  а боRовые перегнуты плавно вниз. Передняя краевая бо
розда умеренной ширины и глубины. В средней части слегка выпола
живается. 

Передняя кайма очень широкая , выпуклая , приподнята вверх , сла
бо выгнута вперед. Неподвижные щеки широкие,  еубтреугольных очер
таний, уплощенные. Заднебоковые лопасти отсутствуют, так как задние 
концы глазных крышек доходят до задней краевой борозды. Глазные 
крышки ередней длины, выпуклые, умеренно изогнуты и сдвинуты к зад
нему краю кранидия. От неподвижных щек отделены глубокой и широ
кой бороздой. 

Глазные валики длинные ,  широкие , вьшуRлые, снижаются R спинным 
бороздам ; от неподвижных щеR отделены четRой бороздой и довольно плав
но переходят во фронтальный лимб . Задняя Rраевая борозда очень ши
рокая и глубоRая. Задняя кайма узRая, выпуRлая, е Rоленчатым перегл
бом в ередней части. Передние ветви лицевых швов довольно длинные, 
слабо отклоняются в стороны ; задние очень короткие, плавно изгибаются 
назад. Поверхность кранидия шероховатая : 

Р а з м е р ы нр анидин, �ш 

М образца ДК ШК, шк. шк, Шl\5 ДГ ШГ1 шг. ШПК ШНЩ ДГК 

521/21 1 2 ,0 1 4 ,50 1 2 ,5 1 4,0 1 5 ,5 7 ,00 5 ,50 6 ,70 7 ,00 3 ,40 4,00 

С р а в н е н и е. От близRого вида Bergeroniaspis dualis J egor. (Хо
ментовекий , Репина, 1 965, е .  133,  табл. V I ,  фиг . 10 ,  1 1 )  выделяемый вид 
отличается более ширОI{ИМ Rранидием , слабо расчлененной глабелью с 
округлым (а не приостренным) передним Rонцом, более вьшуRлыми глаз
ными RрышRами , глазными валиками и передней каймой , а таRже слабее 
выраженной вьшуRлостью на лимбе.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий,  ботомсRий ярус , та·· 
рынсRий горизонт ; Сибирская платформа. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Р .  Лена, среднее течение, правый берег , 
1 ,5 км ниже рч. "Улахан-l{ыыры-Таас , обн. 107,  ел.  6 ,  обр . 27/4д (Хомен
товсRий, Репина, 1 965) . 

СЕМЕЙСТВО PALA EOLE NIDAE H UPE, 1952 
Р о д Valiiaspis Repi na ,  gen. nov. 

Velidus (лат.)-сильный, крепRий; aspis (лат. ) -щит. 
Т и п  о в о й  в и д - Validaspis usitata (Rep . )  
Д и а г н о з . Кранидий с выпуRлой субпрямоугольной глабелью, 

притушrенный конец :которой доходит или немного не доходит до шну ро
видной передней Rаймы. Бока глабелп раесечены тремя пара:ми борозд. 
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Передпял кайма шнуровиднал . Глазные крышки срёдней длины,  торча
щие. Глазные валики узкие, длинные. Неподвижные щеки выпуклые, 
субтреугыrьных очертаний. Задняя. краевая. борозда очень широкая и 
глубокая. Передние ветви лицевых швов короткие, направлены вперед и 
вниз;  задние в два раза длиннее передних , расходлщиеся. Поверхность 
панциря топко гранулирована . 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и л .  Представители этого рода, 
обнаруженные в низах шумнинекой свиты (р .  Сухариха) , были автором 
ошибочно отнесены к роду Sinijanella Rep.  (Репина, 1 972) . Новый мато
риал позволил установить существенные отдичия от упомянутого рода 
и выдедить самостолтельный род. Основные отличия выдеJrяемого рода от 
Sinijanella Rep.  (Хоментовский ,  Репина ,  1965 , с .  18) заключаются в более 
коротких ГJrазных крышках и соответственно более длинных задних вет
вях лицевых швов ; длинных глазных валиках ; плоских отогнутых книзу 
(а не вьшуклых) боковых участках фронтального лимба, более выпуклой 
глабеди, а также в гранулированном панцире. 

От близкого рода Usumunaspis I.az .  (Лазаренко, 1962, с. 70) , который 
также пр:Инаддежит, по-видимому, к семейству Palaeolenidae, новый род 
отличается прямоугольной (а не конической) формой глабели, большей 
ее шириной и выпуклостью , а также узким фронтальным лимбом. Строе
ние неподвижных щек, глазных крышек и валиков у сравниваемых родов 
очень близко . Крупная, вьшуюrая глабель несколько сближает данный род 
с некоторыми представителями семейства Dorypygidae ,  но остыrьные 
признаки отличаются существенно . · О б ъ е м р о д а .  Два вида: Validaspis usitata (Rep . )  и V. judomica 
Rep . ,  sp .  nov. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний r{ембрий ,  ботомский ярус,  та
рынский горизонт; Сибирская шrатформа . 

Validaspis usitata (Repina, 1 972) 

Табл. X XX I ,  фиг. 2-8 

Sinijanella usitata: Репина , 1972 ,  с .  205 , 206, табл . XXXVI I I ,  фиг. 1 -4.  
Г о л о т и п: Кранидий ,  ИГиГ,  М 382/543, Репина, 1 972,  

табл. XXXV I I I , фиг. 1 ;  тарынекий горизонт , ботомский нрус ,  нижний кемб
рий; Игарский район, р. Сухариха ,  выше рч .  lllумнан . 

М а т е р и а л .  Более 30 :кранидиев удовлетворительной сохранности. 
Д и а r н о з .  Глабель сю1 ьновыпуклан доходит до передней каймы. 

Две передние пары борозд нерезкие . Фронтальный димб перед глабелью 
отсутствует. 

О п  и с а н и е. Дано в работе Л .  Н .  Репиной, 1 972 , с. 205 , 206 . 
С р а в н е н и е .  От Validaspis judomica Rep . ,  sp. nov . типовой вид отли

чаетсн более длинной глабелью, менее резкими двумя передними пара:ми 
1·лабеллнрных борозд, отсутствием фронтального лимба перед глабелью 
и более длинными глазными крышками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же,  что и для рода.  
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-заnад Сибирской платформы, 

р. Сухариха выше рч. Шумная , низы шумнинекой свиты, обн. 34, ел. 4 
(Репина, 1 972) ; юго-восток СибирСl{ОЙ платформы, р .  Лона, у устья рч. 
Аччагый:-Кыыры-Таас, обн . 109, сразу выше ел. 7, обр. 8/1 6 (Хоментов
ский, Репина,  1965) , третьн пачка переходной свиты; 1 ,5 км ниже 
рч. Улахан-Кыыры-Таас, обн. 107 ,  ел. 6, обр.  27/4д (Хоментовский, Репина, 
1 965) , третья пачка переходной свиты. 
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Validaspis judomica Repina, s p .  nov. 
Табл. X X X I , фиг. 9-10 

Название вида по названию р. Юдома . 
Г о л о т и п: Кранидий:, ИГиГ,  N!! 521 /91 , табл . XXX I ,  фиг . 9 ;  верхи 

пестроцветной свиты,  ботомt;IiИЙ ярус ,  нижний кембрий; северо-восток 
Сибирской платформы, р. Юдома, 40 км выше устьн . 

М а т е р и а л .  1 2  кранидиев хорошей и плохой сохранности .  
Д и а г н о з .  Глабель не  доходит до передней каймы. Передние две 

пары глабеллярных борозд четкие. Фронтальный лимб перед глабе.;1ью 
узкий, с небольшой приподнятостыо .  ' 

О п  и с а н и· е .  Кранидий крупных размеров (до 2 см) широкий, 
резко расчлененный.  Глабель субнрямоугольной формы равномерно вы
nуклая с округло-притупленным передним концом, резко обрывающимся 
.к фронтальному лимбу. Бока глабели рассечены тремя парами узких ,  
врезанных борозд ,  захватывающих п о  1 /3 ширины глабели с каждой сторо
ны (среднян част ь глабели остается нерасчлененной) . Две задние пары 
плавно отклоняются назад, передняя идет параллеJIЬl_О поперечной оси 
Rранидия . Спинные борозды умеренной гJrубины и ширины, едва заметно 
сходятся от затылочного кольца , слегка пережимая глабель с боков . Заты
лочная борозда неrлубокая , средней ширины, п рямая . Затылочное кош,
цо неширокое , выпуклое с острым бугорком посередине . 

Фронтальный лимб неширокий ,  перед глабелью уже , чем на  боковых 
участках , с небольшим возвышением. Боковые его участки уплощенные, 
1rерегнуты книзу. Перединя краеван борозда расплывчатая, слабо выра
жена .  Передняя кайма узr\ая , шнуровиднан . приподнята вверх и шrавно 
вьп;нута вперед. Неподвижные щеки широкие, выпукJJые, субтреугольных 
<>чертаний с широкими, короткими заднебоковыми лопастями . Глазпью 
Rрышки узкие, сравl!ительно короткие, торчащие. Глазные валики шну
ровидные, длинные, слабо наклонные. Задпял кайма узкая у затылочного 
Rольца, наружу расширяется с кош:шчатым перегибом в средней части .  
Передние ветви лицевых швов коротrше, прямые, направлены вперед и 
1шиз;  задние ветви больше чем в два ра&а длиннее передних, умеренно р ас
ходящиеся . Поверхность кранидин покрыта тонкими , частыми бугорками. 

Р а з м е р ы  Rраниди я ,  мм 

..М образца дк шк, шк, Шl\3 IIIR, шк, ДГ шr, rnr, ШПП ШНЩ ДГК Р 

521/91 1 9 ,50 21 ,00 1 9 ,5 22,5 23,50 27,5 1 5 ,0 10 ,5 10 ,50 2 ,00 6 ,20 4,00 6 ,50 

С р а в н е н  и е .  См . описание Validaspis usi tata. 
Р а с n  р о с т р а н е п и е. То же. что и для рода . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восток Сибирско й  платформы 

р. IОдома, правый берег, 40 км вышо устьл , верхи пестроцветной свиты . 
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ФОРА:МИНИФЕРЫ И ФАЦИИ РАННЕГО НАРБОНА 
САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Связ ь  комплексов фораминифер с фациями в раннем карбоне Кузбасса 
впервые была отмечена в работах С. В .  :Максимовой (:Максимова, 1961 , 
1 963; Сарычева и др. , 1 963) . В частности, ею выявлено массовое развитие 
<<гипераммию> (эрландий) , при отсутствии других фораминифер ,  в некото
рых слоях фоминекого горизонта , главным образом в 11:риноидных и кри
ноидио-uолидетритовых известняках крапивинекой толщи (табл . 1 ) .  
О .  И .  Богуш (1970) высказалась в подьзу фациальной nрироды комплекса 
с многочис;rенными Tetrataxis и мелкими эндотирами, установленного 
С. В .  :Максимовой в нижней части подъяковского горизонта (семенушкин
ской толще) присалаирской полосы :Кузбасса и, как выяснилось позже 
(Богуш, 1 975) , характеризующего также верхнюю часть фоминекого го
ризонта этого района. Как шшазали юшьнейшие исследования , фациалh
ные изменения комплексов форамипифер вырисовываются на территории 
Сално-Алтайской области достюочно отчетливо , обнаруживал определен
ную пространственную закономерностъ .  
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РАННИ И ТУРНЕ 

В бассейнах раннетурнейсного времени на территории Саяно-Алтай
ской области существовало два резко различных номrшенса фораминифер ,  
принадлежавших н этрвньсному этапу развития фауны и впервые описаii:
ных в работе О .  И.  Богуш, Л .  С .  Бушминой, Е .  И .  Домниновой (1970) .-

Один из  них - н в а з и э н д о т и р о в о-т у р н е й е л л и д о в ы й (КТ)· 
встречен тольно в Ельцовсном синклинории, где он харантсризует чингис
сние слои (разрезы у с .  Чингисы и по ренам Малый Чию·ис и Алеус; рис . 1 ,  
1-3) . В номшrенсе по ноличеству форм (форма здесь и ниже-вид, подвид, 
вариетет) преобладают турнейеллиды и нвазиэндотириды ( табл . 2) . Все
они представлены большим количеством энземnшrров ; их раиовины в не
ноторых прослоях играют существенную роль в составе породы. Из пред
ставителей других семейств в значительном количестве присутствуют
бисферы , реже калигеллы, паракаJrигеллоидееы и др.  Таким образом, uo, 
систематичесному составу более половины (60 %) номпленса составляют 
турнейешшды и квазиэндотириды, 30 % - бисферы и калигеллиды :и; 
10 % - остальные. • 

Рановины фораминифер заключены в темно-серых минро- и мелкозер-
нистых известняках, иногда песчанистых , очень ред:ко глинистых , с орга
ногенным детритом и шламом и целыми ра:ковинами брахиоuод, гастропод
и остракод. Из других органиqес:ких остатков присутствуют иглокожие· 
(нриноидеи, реже эхиноидеи) , мшанки, :кораллы (сирингопори:ды и оди
ночные ругозы) , водоросли (главным образом ги:рванеллы) ; встречаются 
трилоби:ты, двуствор:ки и :конодонты . В отдельных прослоях полидетрито
вых и биоморфно-детритовых (:криноидно-, иногда мшанково-полидетрито
вых) известня:ков* органические остат:ки преобладают над цементом. 

Д ругой раннетурнейсний :компле:кс, :который можно назвать б и с
ф е р о в ы м (Б),  расnространен более широ:ко .  Кроме Ельцовс:кого син
:клинория он встречен в Горловеком бассейне, Кузбассе и Рудном Алтае. 
Этот коllшле:кс характеризуется очень бедным родовым соетавом: в нем 
присутствуют, :кроме бисфер и других паратурамминид, лишь калигелли
ды и ред:кие моравамминиды. В Ельцовеком син:клинории бисферы и :ка
лигешrиды встречаются в значительном :количестве :ка:к еовместно с нва
зиэндотиридами и турнейеллидами (см . выше) , та:к и в впде собственн() 
бисферового компле:кса в отдельных прослоях и пач:ках чингисс:ких раз
резов . 

Вмещающими nородами для бисферового компле:кса служат ,  :как 
правило , мелкозернистые известня:ки с детритом и сгустнами, в ноторых 
свет.'Iый: мелно::юрнистыi1 нальцит обычно преобладает над органическими 
остат:ками. В числе посJrедних почти всегда наблюдаются мшанни (иноt·да 
целые код опии) ,  чденики криноидей, ран овины брахиопод, гастропо,п; и 
остра:код, водоросди; нес:колы<о чаще, чем в породах с квазиэпдотирово
турнеiiешJидовЫl\'1 коllшдексом, встречаются конодонты. В криноидных и 
к рино:идно-спи:куловых известняках :кадигедлиды и бисферы определены в 
единиЧных случаях . Вместе с фораминиферами всегда присутетвуют во
доросли; при этом в чисто крилоидных и детритово-шламовых, в частности 
мшанново-спи:куловых известшшах с шламом, встречены тош_,ко водоросли 
и моравамминиды. • 

В Горловеком баесейне бисферовыii но11шленс харантеризует ургун
скую толщу (1\азеннов , 1 973) . Би.сферы встречаютел обычно в полидетри
товых известнянах с медко- :и микрозернистым цементом, а та:кже в мелко
зернистых известня:ках с более редким детритом и целыми ра:ковинами. 
Известняни иногда алевритистые и гдинистые, в не:которых прослоях со-

* Мы придержинаемся термпнологии, употребляемой в работах С. В . Мю<симо
вой ('196 1 ,  '1 963) . 

76 



Рис. 1. Схема расположения главнейших местонахождений форами-
нифер. 

1 - р. Алеус; 2 - о. Чингис, с.  Чингисы;3 - р .  малый Чингис; 4 - р .  Шипуниха 
·у сел Шадрино и Ургун; 5 - р. Бердь в районе сел Усть-Чем - Девкино; 6 - пра
·вобсрежье р. Бердь у пас. Марксист; 7 - р. Выдриха нюне с.  Белова; 8 - р. ма
.лый Елбаm у дер. Елбаmи; 9 - р. 1\итерня; 10 - р. Унроп; 11 - правый б ерег 
р .  Полуденный JJiypaп у деревень Фсдоровка и Бирюля; 1 2  - р. Барзае у пас. Верх
небарзассного; 1 3  - р .  Барзае у дер. Бердоm;а; 14 - скважины близ пос. Ермю;ов
сний; 1 5 - р. Томь у дер. Подъяново; 16 - р. Томь ниже с. Верхотомсnое; 
1 7 - р. Томь между деревнями Мозжуха и Денисова; 18 - р. Б ольшая Мозжу
ха у деревень Б лагодатное и Силино; 1 9 - р .  1\амышная у дер. Топни; 20 - р. 
Инн у дер. 1\атново; 21 - р .  Инн у дер. Абышево; 22 - р .  Тыхта прот1ш дер. Вась
ково; 23 - р .  малый Бачат у дер. Ссменушкино; 24 - р. Артышта у дер. Артыш
та; 25 - р. Чумыш у дер. 1\остенково; 26 - р. Чумыш, 3 , 5  км юга-западнее дер. 
1\остенково ( у  бJ>rвmей дер. Доньшино) ;  2 7  - р. 1\ондома у пас_ 1\узедеево; 2 8  -
р. Томь у дер. Фомиха; 29 - р. Нижняя Терсь у пас. Пезас; 30 - р. Яя у пас. 
Невский; 31 - р .  Мрассу; 32 - р .  Б ухтарма у пас. Первомайский и с.  Васильевnа; 
3 3  - Чарекий район; 34 - с. 1\урья. 

держат нопрогенные образования и темные сгустки со следами органоген
ных струнтур, в частности водорослей. 

Совместно с бисферами найдены редкие архесферы, вицинесферы, 
··единичные эрландии, радиосферы, мораваммины ( ? ) ; всегда много остранод, 
часты характерные рановивы Cryptophyllus, встречаются прослои с преоб
ладанием гастропод и нриноидей, постоянпо присутствуют б рахиоподы и 
мшанни, реже нораллы ; очень много водорослей (гирванелл) и ходов 
илоедов. 
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Т а б л и ц а  Z 
Родовоii состав комшrексов фораминпфер раннего турне 
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с
т

во , род 
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Quasiendothyra 
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М oravammina? 

Е.!l Ы lОВ с н и i\ с и ннли- j R � 1 Горлов- 1 н

о

рий ,узоасс сюtй бас-
сей н 

Местонах ождение ( см. рис . 1 )  
1 - .1 1 1 8-20  1 6 1 

Rnl\HIJieнc 
RT 1 Б 1 Б 1 Б 1 

3 1 
1 1 2 1 
2 2 
4 4 5 2 

1 

2 1 
2 1 2 
1 

1 

1 

2 
3 
1 
6 1? 

6 

1 1 1 1 

Рудный 
АJt

т
а

й 

32 

Б 

6 
1? 

1 

1 

В :Кузбассе бисферовый комплекс свойствен топкинекому известня
ку абышевского горизонта,  а в Рудном AJrтae - ·гарханской свите . Не
смотря на отсутствие в упомянутых отложениях квазиэндотир и турнейел
л иц, одновозрастиость их ,  по крайней мере частичная,  чингисским слоям 
достаточно убедительно устанавJшвается по брахиопода:м и остракодам 
(Богуш и др . ,  1 970 ; Б убличенRо, 1 971 ; Гречи.шниRова,  1 966;  :Ка зеинов , 
1 973) . ПостояннымИ спутниками бисфер в этих районах являются моравам
миниды и водоросли, а таюке ранообразные Cpyгtophyllus. 

Вмещающими породами для бисферового Rомпленса в :Ку<Jбассе слу
жат полидетритавые (Rриноидно-мшанRово-спинуловые),  редRо детр:ито
во-сгустRовые и Rоnрогенные известняRи: с при:месью алевритовых, реже 
песчаных зерен; иногда бисферы встречаются в своеобразных Rриноидно
моравамми:ни:довых известняRах с базальным цементом, часто доломити
зированных.  Известняки Rриноидные и детритово-шламовые,  в том ч:исJiе 
мшаuRово-спикул.овые с пшамом, Rак правило , содержат тольRо остатRи 
водорослей и моравамминид. 

Обращает на себя внимание неRоторое сходство известняяов абышев
сRоrо горизоnта :Кузбасса и малевекого ·горизонта eвponeйcRoir части 
СССР, также содержащего бедный номплеRс одноRамерных фораминифер 
(Линина, 1.961 ) ,  :в частности значительная роль в обоих случанх  сгусп\о
вых, шламовых и спонголитоnых разностей. 

В Рудном Алтае бисферы и моравамминиды встречаются в по.лидетри
товых иавестняRах,  редRо чистых , чаще со значительным содержанием: 
терригеиного :мат�риала (алевритового,  глинисто-алевритовоrо, nесча
ного) и известi\овистых алевролитах.  Другие органичесRие остатки: в 
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этих породах представлены иглокожими (в основном криноидеями) , 
остракодаии, брахмаподами, гастроподами,  мшаю;:ами, во).(орослями 
(Giгvanella, Menselina , Umbella) ; встречаются трилобиты . Водоросли и 
бисферы часто находятся вместе в одних и тех же шлифах. 

ПОЗДНИ Й:  ТУРН Е 

Основными чертами развития комплексов фораминифор в поэ;(не
турнейс:кое время в Саяно-А.тrта'йской области бьши: 1) увеличение роли 
эндотирид при исчезновении квазиэндотир и постепенном уменr.шении 
роли турней:еллид; 2) обогащение комнлексов и концу первой половины 
поздн.етурнейского этапа (конец тайдонского - начало фоминекого вре
мени) ;  3) появление в начале фоминекого времени и дальнейшее увеличе· 
ние роли nизейских эJiементов:  родов Globoendothyra, Eoendothyгanopsis, 
Tetr·ataxis и др.  и неJ{оторых видов рода Endothyra, наметно вытесняющих 
типично верхнетурнейских эндотир кизеловскоrо типа при почти полном 
ис.чезновении турнейелJiид. 

На фоне лих эвоJIЮuионных изменений, отражающих этапаость в 
развитии фораминифер, в позднетурнейское время в рааличных частях 
бассейнов, существовавших в пределах Саяно-АдтаЙСJ{ОЙ области, наме
чаются изменения комплексов фораминифор в пространстве, обусловлен· 
ные фациальными факторами. 

Для начала позднего турне, охарантеризованного бе7J:ным т у р-
н е й е л л и д о в о-э н д о т и р о в ы  м к о м п Jl е к с о м (Т Э Н) , 

встреченным только в Rузбассе, пока трудно говорить об изменениях 
фауны по площади, хотя в некоторых случаях набшодается переход ком
плекса в почти чисто турнейеллидовы й  с редкими бисферами. 

На  более поаднем этапе (конец тайдонского - начало фоминекого 
времени) по-прежнему существовал турнейеJrлидово-эндотировый комп
лекс, более богатый по составу родов и видов, чем раннетайдонскнй. 
Наряду с ним в то время широкое распространение получил комплекс , 
который можно назвать э н д о т и р о в о-п л а н о э н д о т и р о в ы м 
3 П) . Этот комплекс наиболее типично представлен в Rузбассе . В нем 
нарялу с видами, унаследованными от nредшествовавшего ему во времени 
турнейеллидово-эндотиvового комплекса ,  пышно nазвились планоэндо
тиры и многие типично турнейские (кизелонского облика) виды эндотир.  
Этот комплекс наиболее полно изучен в разрезе по р .  Томи между де
р(шнями Мозжуха и Денисова (см . рис . 1 ,  17) . В номпленсе (табл . :i) 
преобладают эндотириды (60 % всех форм) . Среди них по разнообразию 
п а  nервом месте стоят эндотиры, а по числу особей - планоэндотиры . 

В других районах 1-\узбасса эндотирово-планоэндотировый комплене 
nрнсутствует в разреза х: на левобережье р .  Ч умыш у бывшей дер .  Донь
шино (3,5 км юго-западнее с .  Rостенково) , на р .  Малый Бачат у бывшей 
дер . с�менушкино и на р. Иня у дер.  Rатково (см . рис. 1 ,  20, 23, 26) . 
В 1\ВУХ последних местонахождениях этот комплекс считался нижнетай:
донеким (Максимова,  1 96 1 ) ,  что , по нашему мнению , ошибочно ввиду его 
сходства с верхнетайдонским и пезасским . 

В Горлоnеком бассейне планоэндотир много в нижнекитернинской 
подсвите , n разрезах по р .  Шипулихе у сел Шадрино и Урrун (см . рис . 1 ,  
4) , где она, вероятно , представлена верхпей частью . Л ишь  в разрезах по 
р. Rитерне (см . рис . 1 ,  9) в нижнекитернинсной подсвите преобладают 
эндотиры, много турнейеллид и сравнительно :мало планоэндотир . Пос
ледние в этих разрезах появляются в значительном количестве позже -
вместе с тетратаксисами и глобоэндотирами. По-видимому, турнейел
лидово-эндотировый комплене в середине позднего турне продолжал 
существовать в неi{ОТорых районах наряду с эндотирово-плапоэндо
тировым. 
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Т а б л и ц а 3 

Родовой состав фораминпфср середины позднего турне (поаднетайдонское - ранне
фоМimское время) 

Семейство, род 20 1 1 7  1 
ТЭН 1 эн 1 

Parathuramminidae 
А rchaespltaera 1 1 
Vicinesphaera 2 1 
Р arathurammi па 
Bithurammina 
Bisphaera 1 1 
Eotuberitina 1 1 

Caligellidae 
Caligella 
Baituganella 

Earlandiidae 
Earlandia 1 2 

Ammodiscidae 
A mmodiscus 1 

Tournayellidae 
S eptatournayella 1 1 
Tottrnayella 3 3 
И vatournayella 
Uviella 
Cщ·bonella 1 
S eptabrunsiina 5 
S eptaglomospiranella 7 
Chernyshinella 1 5 
Tournayellina 
Palaeospiroplectammina 

Endothyridae 
1 

Endothyra 4 24 
Plectogyrina 1 3 
Р lanoendothy1·a 4 12  
Globoendoth.y1·a 1 1 
Eoendothyranopsis 1 

Moravamminidae 
JИ oravammina? 

* Поздш1й: турне нерасчлсненный. 

К уз басе 
1 Горлов- 1 Рудный Ал-
ский бас- тай* 

сей н 

Местонахождение ( СМ. р\1С . 1 )  

27-29 1 23 1 26 1 9 1 34 1 32 
:Комплеi<С 

э 1 ЭП 1 эп 1 тэн-эп 1 п 1 э 
:Количество форм 

1 1 1 
2 1 
1 1? 
1 
3 1 

1 1 1 

1 
1 

1 2 3 4 

1 1 . 
8 
1 
1 
1 ?  

1 3 3 
1 3 10 1 
3 4 2 1 

2 
1 1 1 

8 18 17 1 
1 4 1 
4 8 3 9 

1 1 1 

1 

Как турнейеллидово-эндотировый, так и эндотирово-планоэндотировы:U: 
:комплексы тяготеют в основном к детритово-шламовым, биоморфно-дет
ритовым (криноидно-полидетритовым, спикулово-полидетритовым , реже 
сшшуловым, мшанково-полидетритовым) и пятнистым известюшам. Зна
чительно обедненный турнейеллидово-эндотировый комплекс фораминифер 
встречен также в зачатоqно-оолитовых, редко в копрогеиных известня
ках, а эндотирово-планоэндотировый - в микрозернистых с детритом и 
шламом. Оба комплекса ваблюдались в мозаичных известняках . 

Изменения эндотирово-планоэндотирового комплекса в различных 
местонахождениях в пределах Rузбаtса и Горловекого бассейна выра
жаются главным образом в . неr{отором варьировании количественного 
.соотношения эндотир ,  планоэндотир и турнейеллид, но при э·rом эндотиры 
и планоэндотиры повсюду, за исключением отдельных богатых турнейел
лидами местонахождений Горловекого бассейна, сохраняют главенствую
щую роль. 

во 



Примером крайнего варианта таких изменений, по-видимому, может 
служить п л а н о э н д о т и р о в ы й (П) комплекс, встреченный на 
крайнем северо-западе Рудного Алтая (район с .  1\урья ; см. рис . 1 ,  34) ,  
по видовому составу фораминифер одновозраствый позднетайдонско
раннефоминско:му комплекеу Кузбасса .  В планоэндотировом комплексе 
Рудного АJrтая кроме планоэндотир (9 форм, из которых только � извест
ны в литературе) , представленных большим количеством экземпляров , 
присутствуют редкие септагломосnиранеллы, единичные черньпшшоллы, 
эндотиры и глобоэндотиры, а таюке эрландии, ка:rигеллиды и одноi<амер
пые фораминиферы. 

Вмещающими породами для них служат известняки полидетри:товые, 
реже биоморфно-детритовые (преимущественно криноидные) и детритово
шламово-сгустковые, участками явно коnрогенные.  Известняки довоJrьно 
чистые , со светлым кальцитоным цементом, с небольшим количество�{ 
терригеиных зерен (обычно кварца) . Из других органических остатков 
типичны раиовины uстранод, иглы морских ежей, раковины брахи
опод, обрывки мшанон ; встречаются ранавины гастропод и остатки 
вод о рослей .  

На востоке Кузбасса н и  турнейеллпдово-эндотировы1r, н и  эндотпрu
во-nланоэндотировый но шлексы не встречены. В стратотипичесном раз
резе позасской тоJIЩИ на р .  Нижняя Терсь присутствуют только пред
ставители рода Earlandia: nо-видимому, здесь уже в с.еред:инlJ позднетур
нейсноrо времени развивалея эрландиевый комплеr:с . 

В позднефошшское (позднекрапивинское - ностенковское) время 
увеш1чение роли новых родов фораминифор привело 1\ возникновtшию 
эндотиридового номплекса, приближающегося по составу (особенно в 
ностонконское время) I\ сменившему его в визе глобоэндотирово-эоэндоти
ранопсисовому. 

Э н д о т и р и д о в ы й (Э Н) позднетурнейский (позднефоминскиi'I) 
комплекс в типичном выражении встречен в северных районах Кузбасса 
(р .  Томь у деревень Мозжуха ,  Подьяково и Фо:миха; см. рис . 1 ,  15-17, 
28) в крапивинекой и костенконекой толщах фоминекого горизонта 
(табл . 4) .  Основу комплекса (72 %) здесь составляют эндотириды - 20 
форм при :шачительном количестве экземпляров . В заметном количестве ,  
к рu111е эндотирид, встречаются только эрландии. Представители других 
семе i:iств немногоч:исленны . 

Вмещающими породами для этого комплекса служат главным образом 
пошщетритово-шламовые извеСТIJЯКИ, особенно алевритистые их раз
ности, реже биоморфно-детритовые,  в частности криноидно- и мшанново
nолидетритовые, пятнистые известняки, в единичных случаях спикулово
полидетритовые . Фораминиферы эндотиридового номuлеr<са иногда встре
чаются таю-ке в микрозернистых с детритом и шламом и оченъ редко в 
чистых микрозернистых известняках .  

Одновременно с зндотиридовым в позднем турне существовали еще 
два комплекеа :  эндотирово-тетратаксисовый и эрландиевый. 

Э н д о т и р о в о - т е т р а т а к с и с о в ы й (Э Т) позднетурнеu
ский комплекс наиболее типично представлен в присалаирской полосе 
1\узбасса в разрезах по р. Артышта у дер .  Артышта (см . рис . '1 , 24) .  В от
личие от эндотиридового в нем преобладают встречающиеся в большом ко
личестве экземпляров мелкие эндотиры (23 формы) , в большинстве при
IШДJlежащие или близкие к группе Endotl�yгa s!Jnilis - Е. zлisra ,  и пре;(
стаnители рода Tetгataxis ( 1 3  форм; см . табл. 4) . Соотношение ноличестна 
видов и экземпляров этих двух родов в различных прослоях пзменчиво , 
но вместе они всегда преобладают над другими форамишrферами, состав
ляя по ноличеству форм около 2/3 комплекса .  Из других родов в заметно�1 
ноличестве встречаются только эрланцни (3 формы) ; nрисутствующие 
здесь палеосnироплектаммины, шrаноэпдотиры, примИ:тиnныо глобоэндо
тиры и др . представлены единичными ;Jкземпляр ами . 
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Т а б л п ц а 4 
Родовой состав фораминифор конца позднего турие (позднефоминское время) 

Семейство, р од 

Parathuramminidao 
А rchaesphaera 
VicinesphaeJ"a 
Parathurammina 
Eotuberitina 

Earlandiidac 
Earlandia 

Toшnayellidae 
S eptatouгnayella 
Toи1'11ayella 
S eptabrunsiina 
S eptaglomospiгanella 
Chernyshinella 
BirectocheJ"nyshinella 
Palaeospiгoplectammina 

Endotl1yriclae 

Q 

т 

Endothyгa 
Р lectogyri п а  
Р lanoendothyгa 
Globoendothyra 
Eoendothy,.anopsis 
Omphalotis? 
Enclostaffella 

uasi eiJdotlJyi·idae 
Dainella 

etrataxidae 
Tetrata:гis 

1 5 - 1 7 , 28 1 

эн 1 

1 
1 
1 
1 

3 

1 

8 
5 
1 
4 
2 

* Поздний турне нерасчлененный. 

Rузбасс 
1 Горлов- 1 Рудный Ал-
СIШЙ бас- тай* 

сей н 

Местона хон;дение (см. рис . 1 ) 

24 1 25 1 29 1 1 0  1 3 4  1 3 2  

Rомплеnс 

эт 1 эн-эт l э 1 эн-эт 1 ЭН? 1 э 
Rоли•Jество форм 

1 
1 

1 1 1 1 1 

3 3 1 3 3 4 

1 4 1 
4 1 

1 3 
2 

2 1 
1 

1 1 

23 8 3 
2 2 
3 4 4 1 
1 8 7 1 
1 3 1 
2 
1 

1 

1 3  5 7 1 

Вмещающими породами служ ат биоморфно-детритовые (:Криноидные 
и н риноидно-полидетритовые) , полидетритово-шламоuые, нескол ьно реже 
мшанi\ово-полидетритовые и звестняки, обычно с очень малым содержанием 
терригеиной примеси .  Из др угих местонахождений этого номпленса мож
но отметит ь ра3рез у бывшей дер .  Семенушкино н а  р .  Малый Б ачат и от
дел r,ные пачки в р а зрэзах верхнекитернинской подсвиты Горловекого 
бассейн а .  

Нескош.ко своеобразеп верхнефоминекий н омплекс форамннифер в 
р а3ре::;е по р .  Чумыш у дер .  Костонково (см .  рис . 1 ,  2�) . По соотношению 
предстаnителеii р а3личных родов и ноличествя. их эr> земпля ров он 3nнимает 
промежуточное положение между эндотиридовым и эндотирово-тетратан
сисоnым комплекся.ми.  Так, ротr, TetrataJ:is представлен здес ь тольно 
11нтью формами , энl(отиры группы Endoth.rJI·a similis - Е. p1·isca - <!етырь
м я ,  а rtоличество н vупных эндотирид значителт,по . ОтJrmн:ения с этим 
промежуточным н uмплексом представлены биоморфно-детритов ыми (r,ри
ноидно-полид�тритов ыми , редко мшанново -полидетритовыми) и поли
детритово-пrламовыми и звестняками , иногда песчанистыми и алев ритисты
мп,  а также органогенными :известняковыми песчаниками, копрогеиными 
и звестняками и минрозернистыми и звестняками с детритом и шламом . 
При этом J{рупные эндотириды более часты в пес qанистых и алеври
тистых р а зностях перечисленных типов пород. 



Такой же промежуточный характер (ЭН-ЭТ) имеет комплене верхне
Юiтернинской подсвиты Горловекого бассейна в разрезе по р. Укроп ни
Ж() устья руч . Б ольшой (см . рис . 1 ,  10) . В нем встречаютел совместно мел
кие и крупные эндотириды, тетратаксисы и значительное количество тур
нейеллид (см. табл . 4) . Вмещающими поро)lами служат криноидно- 1f 
мшанково-полидетритовые известняки . R нему близок по составу бедный 
комплекс фораминифер , встреченный в верхней части турнейских ОТJlО
жений у с .  Rурьн (см . рис . 1 ,  34) на севере Рудного Алтан, заключенный 
в биоморфных и биоморфно-детритовых , в основном криноидно-:мшанко
nых известняках, в отдельных прослоях песчанистых, с остап,ами остра
код, брахиопод и водорослей .  

Э р л а н д и е в ы й к о м п л е к с (Э )  р аспространен в Саяно-
Алтайской области весьма широко . Он состоит почти исключительно из 
предстанителей рода Earlandia, многочисленных по количеству экземпля
ров . Этот род в рассматриваемом регионе распространен в отложениях 
турне и визе повсеместно и почти всегда встречается в комплексах с много
камерными фораминиферами. Однаr{О во многих разрезах среди отложе
ни й  с разнообразными фора:миниферами обособляются прослои с одними: 
эр;rащ(инми , а в ряде районов развит только эрландиевый комплекс, 
характеризующий значител ьную часть или даже весь разрез верх
него турне . 

Состав пород с эрл андиевым н:омплексом довольно разнообразен •. 
В Rузбассе и Горловеком бассейне резко преобладают биоморфно-детри
товые (главным образом криноидные) 1� полидетритово-шламовые известня
ки; рюне встречаются мшанково-полидетритовые, спикуловые и пятнистые' 
известняки . В известняках коnрогенных,  зачаточно-оолитовых и микро
зернистых с детритом и шламом, а также в органогенных песчаюшах 
эрландии встречаются реже. 

В Рудном Алтае эрландиевый комплекс наключен n серых и светло
серых мелкозернистых толстоплитчатых юшестнянах с :желваками и лин
зами кремней ( бухтармииекая свита) . Известняки представлены в основ
ном детритоными и биоморфно-детритоными разностями, иногда алеври
тистыми или глив.истыми. По с.оставу органических остатков известняки· 
нолидетритовые, криноидно-полидетритовые, криноидные , изредна кри
ноидно-мшанновые и сnикуловые . Повсеместно эрландилм сопутствуют· 
оетатки иглокожих, мшан:он , брахиопод, гастропод, мноточисJrенных 
остранод и nо)lорослей, в том числе образований, похожих на органы раз
множения харовых горогониты. Встречаются норашrы - крупные 
одиночные ругазы и колонии табулят, сnинулы губок, остатки. 
трилобитов. 

Сле)lует отметить,  что в упомянутых разностях известиянов эрландии 
присутствуют не всегда, а лишь в отдельных прослоях; в верхней части 
бухтармииекай свиты, где преобладают :массивные нрупнонриноидные, 
кр:иноидно-мшанновые, мшанковые и спикуловые извествяни , эрландии. 
исчезают, тогда Kai\ остатни водорослей, брахиопод и остракод продол
жают встречаться . 

Распространение эрландиевого номплекса по площади следующее . 
В Нузбассе,  в paiioнax развития эндотиридовых и эндотирово-тетратакси
совых компленсов многокамерных форамивифер, известняки с эрландия
ми преобладают n крапивинекой толще фомивекого горизонта, особенно в 
нижней ее части, и неснольно более типичны для области развития эндо
тирово-тетратаксисовых компленсов . В юго-восточпом направлении эр
ландиевый комплекс полностью замещает компленсы со спирально-свер
нутыми фораминиферами. Так, в разрезе верхнего турне на р .  Кондома. 
(Нузбаес) эндотириды и тетратанеисы, по сравнению с эрландия.ми, крайне 
редни,  а на р .  Нижняя Терсь (Rузбасс) и в нижнем течении р. Бухтарма. 
(Рудный Алтай) в отложениях верхнего турне встречен только эрландие
вый КОМПЛ9I\С . 
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ВИ3Е 

В визейский век на протяжении щегловекого ( = семенушкинского) 
и мозжухинекого времени в Саяно-Алтайской области с уществовали г;rо
боэндотирово-эоэндотиранопсисовый, эндотирово-тетратаксисовый и ар
ландиевый комплексы. 

Г л о б о э н д о т и р о n о - э о 3 н д о т и р а н о п с и с о в ы й (Г Э) 
комплекс установлен в разрезе у дер .  Подъяково на правоберожье р.  То
ми (см. рис. 1 ,  15) в прослое известняка в щегловекой толще и в вышележа
щих извеетняках мозжухинекой толщи. В последних он предстаВJrен бо
лее нолно. :Комплекс обнаруживает явную преемственность по отношению 
к эндотиридовому комплексу позднего турне как по составу, так и по 
местонахождению , отличаясь в основном почти полным исчезновением 
турнейеллид и меньшей ролью эндотир по сравнению с глобоэндотирами 
и эоэндот:ираноnсисами ( та б л. 5) . 

В этом комплексе значительным количеством экземпляров представ
лены только глобоэндотиры и эоэндотиранопсисы; эндотиры и эрландии 
более редки, остальных единичные экземпляры. Форамилиферы заюrючены 
в биоморфно-детритовых (I•риноидно-полидетритовых) ,  полидетритово
шламовых , песчанистых микрозернистых с детритом и шламом и чистых 
микрозернистых известняках. 

:Кроме разреза у дер .  Подъяково глобоэндотирово-эоэндотиранопси
совый комплекс обнаружен на р .  Томи ниже с. Верхотомекого , в карьерах 
0,5 ки ниже дер . Федоровка и у пасеки дер . Бирюля (правый берег р. По
луденный Шурап) , в разрезах по  р .  Большая Мозжуха,  близ деревень 
Силина и Благодатное , на правобережье р. Ини, около 0 ,5  км в ыше J\ep . 
Натково ,  а также вскрыт буровыми скважинами в районе Севера- Ермю>ов
ской струюуры (см. рис . 1 ,  11, 14, 16, 18 , 20) . В более южных районах на  
присутствие аналогичного комплекса указывают лишь бедные находки 
·крупных эоэндотиранопсисов в прослое оолитового известняка в подья
ковском горизонте на р .  Чумыш у дер . :Костенково (см . рис . 1 ,  25) . 

Т а б .Тi и ц а  5 

Родовой состав впзеИсютх форамипифер (подъяковское время) 

Гор- Гор-

Нузбасс 
JIOB-

Rузбасс 
JIOB-

С!ШЙ с кий 
бас- б • с-
сей н С�ЙН 

Местонахождение Местонахождение 
Семейство, род (см. рис. 1) Семейств о ,  род (см. рис. 1 )  

1 5  1 24 1 7 1 5  1 21, 1 7 

RомпJiекс Комшiеi<с 

гэ 1 ЭТ 1 ЭТ ГЭ 1 эт 1 эт 

!{оличество форм НоJшчестnо форм 

Paratlшramminidae Planoendotlщгa 1 1 
А rchaesphaeгa 1 .  1 Globoendothyг � 10 J 'l 
Vicinespl�aet·a 1 Е oendothyгanopsis 5 4 
Eotubeгitina 1 Endothyranopsis 1 

E arlandiid t o  Omphalotis? 1 
Earlandia 3 ,., 2 Enclostaffella 1 ,) 

Toшnayellidae Oza\Yainellidae 
S eptabrunsiina 1 Medioais 1 
Cheгnyshinella 1 Pseudoendotlщr·a 1 
Palaeospiroplectam- Tet!'ataxidae 
mina 1 Tetr·ata.?:is 3 14 9 

Endotl1yтidae A1·clшediscid ас 
Н aplophr·agmella? 1 А t·chaerliscus? 1 
Endothyr·a 3 1 1  1 
Plectogyrina 1 2 
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Э н д о т и р о в о - т е т р а т а к с и с о в ы й (Э Т) комплекс в ви
зейских отложениях в наиболее типичном виде наблюдался в группе раз
резов по р .  Артышта у дер . Артышта. От аналогичного позднетурнейско
го, описанного из тех же разрезов (см . выше) , он отличается лишь появле
нием значитыrьного ноличестна мелких омфалотисов ( ? ) ,принадлежащих 
I< виду Omphalotis (?) tantilla (SchJyk . ) .  В семенушкинекой толще подь
яковского горизонта,  как и в подстилающих верхнефоминских отложе
пиях,  преобладают тетратаксисы ,  мелкие эндотир.ы, предстаnшшные 
большим количеством форм и экземшшров (преимущественно группа 
Endothyra similis - Е. pt·isca) и эрJrандии. 

Представите.lJи других родоn, за исключением довольно многочислен
ных по I<оличеству энземпляров Omphalot is (?)  tantilla (Scblyk. ) ,  единич
ны.  В мояжухинсной толще того же разреза резно обедняется весь ком
nлекс, но по-прежнему в нем преобладают мелние эндотиры и тетратанси
сы. Форамилиферы содержатся в обеих толщах почтл исrшючителыrо в 
криноидно-полидетритовых, мшаr-шово-полидетритовых, пол идет ритово
mламовых, очень редно в микрозернистых известнянах с детритом и шла
мом и в оолитовых известнянах . Почти всегда в известнянах есть примссь 
песчаных и алевритовых зерен . 

Кроме артыmтинсних разрезов эндотирово-тетратаксисовый номплеi<С 
в визейсних отложениях встречен на р .  Малый Б ачат у бывшей дер .  Се
менушнино (см . рис . 1 ,  23) . Близкие номпленсы наблюдались в бело·вской 
свите в ГорJrовсном бассейне, однако n них наряду с тетратансисами, эр
ландиями и мелними эндотирами присутствует довольно много планаан
дотир и глобоэндотир .  Э рландиевый I<омпJlекс в в изе чередуете н в разре
зах с компленса�ш многонамерных форамивифер. Достоверные мосто
нахождения с развитием в визе тош,но эрл.андиеnых номнлексов пе 
и звестны . 

Н:ан (;Ледует из анализа систематичесного состава вышеописанных 
9 основных (НТ, Б, ТЭН, ЭП,  П, ЭН , ЭТ, Э, ГЭ) и неноторых переходны х 
(ТЭН-Э П ,  ЭН-ЭТ ; см . табл. 3 и 4) ранненаменноугольных номп.пексов фо
раминифер и .rrитологичесной харантеристини вмещающих толщ, СО(;Тав 
номшrеi<сов определяется не толы<о временным, но и фациальным фанта
ром . И зученный материал позволпет установить принадлежаость рас
смотренных номплет�:сов I< трем фациа.rrьным типам. свя занным постепен
ными переходами и обнаруживающим определенную заиономерность в 
распространении. 

Первый тип харантеризуется наиболее богаты11.r и разнообразным со
ставом многоi<амерных спирально-свернутых фораминифер: турпейедлид 
и квазиэндотирид в раннем турне ;  эпдuтирид, в меныпей мере турпейе.п
лид в позднем турне и эндотирид в визе . К этому типу относятел 5 ном
пленсов : нваяиэндотирово-турнейеллидовый раннетурню!сний (Ел  Ы(оn
ский сииклинори i'I) , турнейелJiидово-:шдотировый, эндотирово-пJ1аноэндо
тировый и эндотиридовый позднетурнейские и глобоэндотирово-:юэндо
тиранопсисовый визейский номпленсы (запад и северо-запад Кузбnсса,  
Г орловсний бассейн) . 

Второй тип объединяет номпленсы с мноrонамерными фораминифера
ми,  среди ноторых резно преобладают продставитеди очеш. небол ыпоrо 
числа специфичесних родов и групп видов,  богатых по числу экзем пля ров . 
К нему можно отнести 2 IШ11шленса: шrаноэндотировый позднетурнеii:сний, 
встреченный н а  севере Рудного А.птая , и эндотирово-тетратаксисовый 
nозднего турне и визе западной, присалаирсi<ой части l{узбасса. 

Третий тип представлен двумя нампленсами с очень бедным система
тическим составом фораминифер, в ноторых отсутствуют спирал ьно
свернутые многокамерные формы . Сюда относятся бисферовый комплене 
раннего турне (Кузбасс , Горловепий бассейн , Ельцовсний синнлинориЙ, 
Рудный Алтай) и эрландиевый намплене позднего турне и визе (Нузбасс, 
Горловекий бассейн, Рудный Алтай) . 
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В распространении этих фациальных типов в пространстве и во вре
мени и в связи их с осадками наблюдаются еледующие закономерности.  

1 ) .  Общей для всех типов является преимущественнан приуроченност ь 
фо1Jаминифер к детритоным и биоморфно-детритовым (криноидно-поли
детритовым, :мшанково-полид<::тритовым, полидетрито�ым) карбонатным 
осадкам с многочисленными брахнаподами и д р угими известными в рас
сматр<шаемом регионе группами бентосных м орских беспозвоночных и 
водоросл ей . Эти осадки в основном харю{теризуют органогенно-детрито· 
вую фацию оп\рьпого мелкого шельфа.  Реже фораминиферы были свя за
ны с несчанистыми и ааевритовыми органогенно-детритовыми фацинми и 
отчаст и с фацией копрогеиных илов прибрежной зоны шельфа . Расселе· 
ние других организмов по сравнению с форамимиферами бы,-rо более ши
роким , [по докаsывает относительную стенобионтность nоследних . 

2 ) .  Характерноfr чертой карбонатных осадков с комnлы.;сами пернога 
типа, о<.;обенно позднефоминским и визейским, с крушrыми эnдотиридами, 
в частности глобоэндотирами и эоэндотиранопсисамп, является значитель
ное с одер:>н:аиие алевритовых , реже песчаных зерен. Очевидно , предста
витыrи этих родов, толстостенные или с м ассивными дополнительными 
отложениями, жили в зоне , относител ьно близкой к берегу, с подвижной 
ВО)(ОЙ и значптельным поступлением терригеиного материала .  С этим сог
ласуются и находки их в органогенных песчаниках,  оолитовых и зачаточ
но-оолитовых известняках , где очень мало других фор аминифер . Приуро
ченвость глобоэндотир 1{ мешшводыо с подвижной водной с редой отме ча
лась Е .  В .  Фоминой (1 969) для Русской платформы и Р .  М .  Ивановой 
( 1972) д л я  восточного Сl{лона Урала .  

3) . Тетратаксисы И мелкие :шдотиры, играющие важную р о л ь  в 1\омпле
ксах второго тппа, тяготели к обстановкам тоже мелководным, н о ,  в ероят
но,  бoJiee спокойным. Возможно, это было мелководье в близи суши со слабо 
расч.1ененным рею:,ефом или удаленные от б_ерега отмели с широким рас
прост ранением мшанково-криноидных биогермов . Свя::�ь nреимуществен
ного распрост ранения тетратаксисов и мелких эндотир с криноидлыми и 
мшапковыми фацинми отмечается Липиной ( 1 96 1 , 1 973) , Фоминой (1969 ) ,  
Ивановой ( J  972) и д р .  Не исключено, что р азвитие этих сообществ н ахо
дилоt:ь в зависимости от изменений солевого режима . 

4 ) .  Распространение бисфер и эрландий ,  образующих комплексы тре
т ьего типа, значительно более широкое, чем других родов . Однако оно 
тоже ограничено в основном мелким ш ельфом, где представители этих 
родов связаны большей частыо с теми же типами осадков , что и многm<а
мерные спираJ1 ьно-евернутые формы, и не выходят за пределы распростра
нения других групп донной фауны . Последнее застав ляет думать. что 
большая :их э врибионтност ь, по сравнению с другими родами форамини
фер, обуслов.rrена не столько безразJrичием к х арактеру субстрата и глу
бине,  сколько споеобностыо переносить более широкий диапазон измене
ний химизма надной среды, в частности солевого режима.  В пользу этого 
свидетельствует и зан:ономерная смена в восточном и юга-восточном нап
равлениях комплексов первого и второго типов бедными н.омш1ексами 
трет ьего тиnа (рис . 2, а, 6) . 

5) .  Начиная с позднего турне, между разновозрастными комплексами 
одного и того же типа наблюдается отчетливая преемственност ь и по сис
тематическому составу фораминифер, и по местонахождению. Так, пос
ледоватеш,ные комплексы первого типа, обнаруживающие тесную свл зr, 
по составу семейств и родов (турнейешшдов о-эндотиров ы й  - эн,Т(отирово
пла ноэндотировый -> эндотиридовы й: - глобо:шдотирово-эоэндотирано
nсисовый) в позднем турне и визе имели приблизительно одhи и те же об
ласти распространения и сходный х арактер вмещающих поро,Т( . 

Т о же мощно с1�:азатъ о позднетурнейском и визейском эндотирово
тетратаксисовых номплексах .  Это свидетельствует об отсутствии в Rузбае
се существенных тентонических перестроек в позднетурнейское - ран-
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Рис. 2. Распространение I<омплексов форамииифер и фациальные обста
новки в Сално-Алтайсной области. а - в раннем турне (раниеабышев
сное время) ; б - в позднем турне (позднефоменс1ше время) ; в - в визе 

(ПОДЪЯRОВСIIОе время) . 
Н амалексы фораминифер: 1 - комплексы первого типа (КТ - нвазиэндотирово
турнсйеллидовый, ЭН - эндотиридовый, ГЭ - глобоэндотирово-эоэндотнранопси

совый): 2 - номплексы второго типа (ЭТ - эндотирово-тетратаксисовый); 3 -
номпленсы третьего типа (Б - бисферовый, Э - эрландиевый); 4 - чередование 

нампленсов в разрезе. 
Палеогеографические обстанов:ки: 5 - море, глубоная час:rь шельфа; 6- море , 
мелная часть шельфа; 7 - лагуна, залив с пониженной соленостью; 8 - область 
размыва; 9 - границы палеогеографичесних обстаново:к; 10 - предположительные 

границы палеогеографических обстаново:к. 
Осад:ки: 1 1 - 15- илы: 11-известJ;овые ; 1 2 - глинистые; 13-с примесью-алеври
тового и песчаного материала; 14 - доломитизированные; 15 - оолитовые, з ачаточ
но-оолитовые, :копрогенные; 1 6 - галечники; 1 7 - песни; 1 8 - песчано-гравийные 
осадни с вулканогенным материалом; 1 9 - алевриты; 2 0 - глины; 21 - области 

на:копления в улканогенных отложений. 



невизейское время . Пот\обные изменения состава комплексов во времени 
в условинх сравнительно стабильной фациальной обстановки наиболее 
отчетливо отраж ают этаппасть развития фауны и представляют особый 
интерес для решения вопросов биостратиграфии и межрегиональной кор
реляции.  

З акономерности распространения основных типов комплексов и ана
лиз вмещающих пород позволяют сделать некоторые вьшо11.ы об условиях 
существов ания фораюшифер и палеогеографии Саяно-Ашайскоii области 
в раннем I{арбоне. 

П оявление многокамерных фораминифер в рассматриваемой обJiасти 
свя зано с р аннетурнейской т рансгрессией. В то в ремя мелкое море, в к о
торое местами в значительном количестве поступал терригенпый материал , 
существовало в Ел ьцовеком сивклинории, Горловеком бассеiiне, северо
западной части 1-\узнецкой котлов ины , Быс'Fрушинском:· и Белоубинском 
синюiиноринх Рудного Алтая и в Ануйско-Чуйском прогибе Горного 
Алтая (см . рис . 2; Атлас . . .  , 1 969) . Местом обитания форамин:ифер была 
органогенно- детритовал фация зоны мелкого шельф а ,  где , судн по сово
купности органических остатков,  в о бстановне,  близкой н нормал ьно-морс
кой, лакапливались известковые, в значител ьной мере органогенно-дет ри
тавые илы, а т аюне терригенпо-ка рбонатные и терригеиные (глинисто
алев ритовые и песчаные) в улканаминтовые осадки .  
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Терригенный материал в переменнам количестве поступал и в карбо
натные илы, служившие субстратом для фауны. Источники сноса, видимо, 
представлявшие островную сушу и подводные поднятия , судя по нлохой 
окатанности зерен, располагались недалено,  но имели слабо расчленен
ный рельеф . Наряду с крупными массивами низменной суши в области 
Кузнецкого Алатау и Горной ПJории, окаймлявших I-\узнецкий залив с 
востока и юга-востока,  поднятия существовали, вероятно, также в пре
делах Митрофановсной, Б уготансно:ii и Ордыиеной геоантиклиналей и 
Салаира (Биостратиграфия . . .  , 1 962; Матвеевская, Иванова, 1 960; Мат
веевсRая , 1 969) . 

Они не только служили источниками сноса, но также препятствовашi 
водообмену между открытым морем и Нузющним заливом, особенно его 
восточной и юга-восточной частями, где , вероятно, в условиях опреснения 
происходило наноnление лагунных карбонатно-терригенных и терригеи
ных осадков, лишенных морской фауны, иногда с водорослями (Сарычева 
и др . ,  1 963; Грайзер,  1 967) . 

Неболыii"ие изменения химизма под влиянием вод этой опресненпой 
части залива,  .мало отразившиеся на других морсних органи;�мах , обитав
ших в северо-западной его части, оказались пеприе.млемыми ,\ЛЯ сущест
вования многокамерных спиральпо-свернутых фораминпфер, которые жи
Jrи лишь в непосредственной бли;�ости к открытому морю осеnой ч асти Ro-
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лывань-Томского прогиба . Такой бJrагоприлтной nлощадью был Ельцов
екий синклинорий. Жившие там квазиэндотирово-турнейеллидовые сооб
щества в частях бассейна, удаленных и относительно более изолирован
ных от открытого ll'lopл (Горловский бассейн, :Кузбасс , Рудный Алтай) , 
сменялись бисферовыми с калигеллидами и моравамминидами.  

После значительной регрессии, ознамеповавшей конец раннего турне, 
началось обновление и постепенное обогащение фораминиферовых сооб
ществ и расселение их на более широкие площади, связанное с началом и 
разnит:иеNI крупной позднетурнейсi<ой трансгрессии . В позднетайдонское
раннефоминское время форамилиферы (преимущественно эндотирово
планоэндотировый комплекс) появились на севере Рудного Алтая (с . :Ку
рьп) , в некоторых районах :Кузбасса ( р .  Иня близ деревень l{атково н 
Васьново ;  р .  Томь у дер .  Фомиха; р .  Малый Бачат у бывшей дер . Семенуш
нино) и Горловеного бассейна, где раннетурнейские и раинетайдонские 
форам:ивиферы не известны. Наступление моря , вследствие расширяющей
ел трапсгрессии, на Салаир и другие ранее поднятые участки увеличило 
площадь мелноводья , благоприятного д.nя жизни фораминифер, и улучши
Jrо сообщение их с отнрытым морем . 

В позднефоминское время область распространения многокамерных 
фораминифор в l{узбассе , Горловсном бассейне и Рудном Алтае примерно 
соответствовала позднетайдонсной - раннефоминсной. :К югу и юга
востону от нее располагаJrась аона развития эрландиевых номшrексов 
(реки Нижняя Терсь и :Кондома в :Кузбассе ;  нижнее течение р. Бухтарма 
в Рудном Алтае) . Эрландии здесь присутствуют лишь в отдельных прос
лоях; в бол ьшей части карбонатной толщи форамилиферы вообще не най
дены, хотя брахиоподы там встречаются .  

Харантер вмещающих пород показывает, что благоприятноii для 
ж�зни фораминифер, как и в раннем турне, была главным образом орга
ногенно-детритовал фация зоны отнрытого мореного шельфа, занявшая в 
позднем турне более обширные площади. 

В глинисто-алевритовых осадках,  развитых в осевой области :Копы
вань-Томской зоны -(нижнее течение р .  Иня) остатни фораминифор не об
наружены. Видимо , здесь,  как и в раннетурнейское время , условия для 
их существования быпи неблагоприятными. Причина з:шлючалась, по
видимому, не столько в глубине бассейна, сколы'о в ненормальном га
зовом режиме, -- возможно, сероводородном зараженпи, судя по обилию 
в развитых здесь глинисто-алевритовых толщах пиритовых нонкреций 
и чрезвычайной бедноети органических остатнов . 

Обеднение компленсов фораминифор в юга-воеточных районах :Куз
басса и Рудного Алтая , вероятно,  имело иные причины .  Несмотря на то ,  
что область образования орrаноrенно-детритовых осадков в позднетур
нейское время распространялась дaJieiiO на юг и востон, в отдельные 
моменты достигая Минусинских впадин, комплексы фораминифер в этом 
направлении беднеют, до полного исчезновения фораминифор еще в пре
делах :Кузнецкой котловины . 

Развитые в юга-восточной части бассейна воДорослевые и копрогеи
ные илы с прослоями алевритов и с.rrЕ)Дами волновой ряби (р .  Томь у 
дер .  Бель-су ;  р .  У са) и органогенно-детритавые и а.11евритовые осадки в рай
оне р .  М рассу несут явные признани меJшоводности и близости области сно
са .  Сходвый характер осадков в запг.дных и северо-западных районах 
l{узбасса и в Горловеком бассейне не нреплтствовал существованию фора
минифер.  Это заставляет усматривать причину обеднения фауны на юга
востоне не в углублении бассейна, а, как и в раннем турне , в нарушении 
в данном направлении нормального солевого ре�има - наиболее вероят
но, опреснения за счет вод,  стекавших с близлежащей суши. Не исiшюче
но,  что сходные условия существовали и в пределах Рудного Алтая . 

:Как видно из вышеизложенного, зональность распространения ном
плексов фораминифор в раннем и позднем турне име:Iа сходный пнан. 
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В обоих случаях маогонамерные фораминиферы (комплексы первого и 
второго тиnов) развива.ттись в полосе ме.ттководья , отде.ттявшей отирытую 
часть Обь-Зайсансной гсосинюrинали от бассейнов n обJiасти современных 
структур Rузбасса, Рудлога Алтая и Ануйсно-Чуйсного прогиба в Гор
ном AJiтae.  Эти бассейны, в свою очередь, на юга-востоке ограничивались 
cyшefi и обJiастями лагунно-I<онтинентального осаднонанопJiения типа 
Мпнусинеких впадин, с ноторыми сообщались в моменты расширения 
трансгрессии .  

Зона мелководья , свя занная с существованием Кордильеры, отделяв
шей юга-восточные аннатории от отr<рьпоii части Обь-Зайсанского .моря, 
представляла обширную отмель,  а в отдельные моменты, nозмоJ-r-шо , цепь 
надводных поднятий островного типа, окруженных мелким морем. Эта 
зона, благоприятная для разnития фауны , в то же nремн , даже в моменты 
мю<симальной трансгрессии,  препятствовала нормальному водообмену в 
юга-восточных районах,  что привело I< резкому обеднению, а местами 
исчезновению в них фора!Vпшифер . 

По сравнению с раннетурнейским временем в поздном турне зона раз
вития rюмплексов с многоr<амерными форампниферами зт-rачптельно рас
ширилась на юго-востон . При этом можно говорить о двух таких моментах 
расширения : в позднетайдонское - раинефоминекое и в позднефоминсi-;ое 
время , раздеJiенных периодом небольшага отступления моря в позднепе
засское ( ? )  - раннекрапивинсi<ое время ; с ним в области Нузбасса свя
зано пекоторое обеднение комплексов многокамерных фораминифер и 
продвижение на запад и северо-запад эрландиевого номплекса.  

HaчaJio nизеПекого века (раннеподьяковсi<ое время) ознаменовалось 
для рассматриваемой обJiасти постепенным отступлением -моря, при чем 
первые признаки регрессии появились уже в конце фоминекого времени 
(Сарычева и др . ,  1 963) . Поднятия в I\у;�нецком Алатау, CaJiaиpe и особен
но интенсивные в Горной lllopии привеJiи к во.:�растанию роли терригеи
ных осадков, сокращению площадей,  залитых морем, и возникr-ювению в 
юга-восточной части 1\узнецкой нотJюв:ины (реки 1-\он}J,ома, Мрассу ,  
Верхняя и Нижняя TepcF,) мелководнот·о бассе iiна типа опресненной приб
режной лагуны с бедной солоноватоводной фауной (лингу:�ы, трубчатые 
черви) и водорослями.  

В северо-западной части Нузбасса продолжал существовать морской 
бас�ейн, отделенный вновь поднявшимен Салаиром от открытого морл:, 
сообщение с посдедним сохранилось лиш r, на севера-западе . 

В позднепод r.яковское (мозжухинское) вреыя всJiедствие трансгрес
сии это сообщение cтaJio более свободным . Возможно, 'существонал узкий 
пролив в юга-западной части l{узбасса (Граiiзер ,  1 967) , с чем можно свя
зывать присутствие многокамерных фораминифер первого фациального 
типа в разрезе по р. Чумыш, ниже дер . 1-\остенково (см .  рис . 2, в) . 

Еще более резно выражено сонращение бассеiiна в визеiiскиii век н а  
территории Рудного АJiтая , где нан:аплиnались песчано-глиннстые (Бьют
рушинсi;ий прогиб) и терригенно-вушщногенные (Бедоубинский прогиб) 
осадни с сильно обедненной фауной: мшанками и хонетидами (Гречишни
кова , 1 966) . Хотя привнос терригепного матер:иаJJа в бассейны значитеJiь
но возрос, н западной и северо-западной частях l{узбасса и в Горловеком 
бассей.J:tе на отдельных участках мышого шельфа проn,ошяали существо
вать отмели с карбонатным осадконан:оплением , на ноторых , совместно 
с другой морской фауной, жпли многокамерные фораминиферы. 

В lJаннеnодъяковское (семенушкинс1�ое) времн это бьши нреимущест
венно эндотирово-тетратаясисовые сообщества ( Горлонекий бассейн, l{уз
нецкое ПрисаJID.ирье) , унасJiедованные от нозднего турне, и лишь на 
северо-западе Rузбасса (р .  Томь у дер .  Подьяково) в середине щегловско

, го времени неnродоJiжительно отлагались сильнопесчанистые и алеври-
тистые известковые илы с глобоэндотирово-эоэндотиранопсисоr:ым нам
пленсом фораминифер . 
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В позднеподъяковско!! (мо зжухинское) время в результате трансгрес
сии шющади с карбонатным осадконакоплением, б.rrаrоприятные для жиз
ни многоi,амерных фораминифер,  несi,ол ько расширились. Глобоэндоти
ровu-эоэндот.иранопсисовый .1\0l\ШJieю', распространился на значителы1ые 
nлощади в север о-западной части Н узбасса (от р. Ипя до р .  Яя) , а также 
на юга-западе (р .  Ч ум ы ш ) ,  где , однако ,  в р!:'\1Я существования форамини
фор в визе бьшо весьма непродоJrжите.т:r ьным. Причина отсутствия в визе 
участков,. занятых исключител ьни компл ексом т ретьего типа , неясна . 

Оно может быть следствием более резкой смены услови й в юга-в осточном 
напраrшевии или же просто объясняется неполнотой данны х .  

Нет никакпх уi\азаний на существование фоrаминифер в визейском. 
бассейне Рудног о АJrтая ,  хотя воsмоrJшосr ь  находоi' их в северной, более 
открыто-морсi,ой части бассейна не иснлючена. 

Сильно опресненное по с равнению с под:F>яновсютм верхотомс ное море 
(Нарбоновое угленанопление . . . , 1 97:i.) в Н:у збассе и Горловсном бассейне 
не было благоприятным дл н жизни фо рамин:ифер . 
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И . И .  ЗАДКОВА, Л .  К . ЛЕВЧУК , К . Б. ФУРСЕНКО 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 
И КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР 

В ОЗЕРЕ БОЛЬШОЕ ЭХАБИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ 

Озеро расположено на восточном побережье Северного Сахалина 
неслолько южнее 1:' .  Охи. Оно представляет собой nочти нруглый ме.лно
водный бассейн площадью 26 :км�, отделенный от моря узной песчаной 
носой, соединяющийся с морем узким проливом, ноторый периодичесни 
.замывается лесном во время осенних штормов , от11еляя озеро от моря. 

В 1 932 г .  гидробиоJiогом А.  В. Петровым по инициативе Д. И. Дампе
ров а (Ленинградсное отделение Нефтяного геологорааnедочного институ
та) было произведено гидробиологичеснос обследование заливов восто'I
вого побережья Сахалина, в том числе и оз .  Эхаби, 1\ЛЯ выяснения бионо
мичесного состава и степени битуминозности осаднов . В резулыате были 
наr.rечены четыре основных биоценоза д.тш всех рассмотренных заливов и 
озер,  х арактеризующихсн нак определенными: условиями среды -
темноратурой и сотшостью воды, составом грунтов и т .  д . ,  тан и бионом
плексом флоры и фауны. Предметом особого интереса явились фораминифе
р ы , детально изученные Н. А. Волошинавой (Петров , 1 936; Волошипова, 
Петров, 1939 ; и др . ) .  

Продолжая исследование ЭI{ологии фораминифор в лагунах Охот 
еного моря, проВОI\ИМые под руноводством члена-корреспондента АН БССР 
А. В. Фурсонно (ИГиГ СО АН СССР) с 1 966 г . , авторы имели рОJ\НИЙ слу
чай фиксировать  харантер изменения ноr.шленсов фораминифор в свн::;и 
с изменением условий ереды обитания в оз .  Большое Э хаби (рис . 1 ) ,  
происшедшим примерно за 40 лет - <; осени 1 932 г .  (время обследования 
А. В. Петровым) по осень '1 974 г .  

В о  в ремя иссле)lованин А. В .  Петрова ( 1 936) связь озера с Охотеним 
морем оеуществляласъ че рез nролив шириной оноло 60 м, распаложенны ii 
в юга-восточной части озера.  Через этот проJl ИВ холодные воды, имеющие 
марскую соленоетъ ,  с приливными течениями свободно заходпли в озеро .  
Средняя глубина его в т о  в ремя была оноло 0 , 5  м и лишь в центраJrьной 
части, в облаети распространения черного ила она достигала 1 ,0-1 ,5 м .  
Температура и соленость воды внутри озера п о  профилю от пролива до 
устья р .  Эхаби и R берегам изменялись следующиl'II обра::Jом : температурn  
воды повышалась от  1 1 ,5 до 2 1 °С, а соленост 1; падала от  22 /t8 до  1 5 , 1 2°/00 
{табл . 1 ) .  По наблюдения м 1 932 г .  в августе при температуре воадуха J 6°C 
темвература воды достигаJiа 20°С. в сентябре Т\ЛН воздуха - 1 8°, для во
ды - 21 °С. Зимой мелние озера тnкого типа , по всей вероятности, пр оме р
зают до дна .  

Осенью 1 974 г .  (8- 1 1  онтября ) ,  во времн ваших наблюдений, нролнв 
был замыт и за.лив представлял coбo fi типичное озеро .  Благодаря непре
рывному притоку пресных вод из р. Эхаби и ручьев глубина азера увелн
чидаеь против 1 932 г .  почти на 0 ,5 м: уже на расстоянии не более чем 0,5 нм 
от берега она достигала более 1 ,О м, а в центральной и северо-востоqной 
частях - более 1 ,5 м. Темnература ВОi\Ы от замытого пролива J{ берегам по
вышалась от 7 , 2  110 10 ,5  °С , а соленость уменылалас r. в этом же направле
нии от 1 8 ,53 до 10 ,70Jo0 (см . табл . 1 ;  рис . 2) . 

Заhономерное панижение солености от пролива. на аапад уназывает 
на существование связи Охотского :моря с озером на. наблюдаемой стадии 
развития . Связь осуществJJяется .7rибо через неболыпую промоину в перс
МЫЧI{е , либо морские холодные воды заплесниваются во время штормов в 
озеро.  Таким образом, хотя общая соленость вод против сентября 1932 г .  
в настоящее время значительно ениаилась (см . табл . ·1 ) ,  связь с морем 
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Р ис. 1. Схема распространения типов 
грунтов по зонам I - I I I .  

1 - номер станции; 2 - нрупно- и средне· 
зернистый песон; 3 - черный ил с запа
хом н,s; 4 - мелно- и тоннозернистый 

песо н. 
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Рис. 2. Схема распределения солено
сти ВОДЫ, % U• 

1 - линии одннановых соленосте/1. 

поддерживает е1·о солоновато-водный режим, препятствуя полному рас
преснениш его вод. 

Дно бассейна в цептральпой части, по наблюдениям ка:к 1 932 г . , 
так и 1 974 г .  заполнено полужидким илом с запахом H2S; мощность иJia 
по данным бурения 1 974 I'. более 9 м .  У берегов ил поетепенно смею;ется 
мелкозернистым песком ; у пролива песок средне- и грубозернистый .  3а
:кономерная смена типов донных осад:ков позволяет нам выделить з)lесь 
три зоны, близкие к apeaJiaJII распространения биоцено:юв по А. В .  Пет
рову (Волошинова, Петров , 1 939) : 1 - зопа грубо- п ереднезернистых пес
:ков у пролива ;  I I  - зона черного ила, зараженного H2S в централ r,ной 
части залива ;  1 1 1  - зона мел:ко- и среднезернистого илистого песка и 
алевритового ила в прибрежных частях залива (см .  рис . 1 ) .  

В I I Г зону м ы  ВRJiючили I I I  и I V  зоны, выделенные А .  В .  Петровым, 
пocr<OJIЫ<y граница между ними по типам грунтов весьма нечет:кая . 

Н а фоне изменения условий среды весьма интересно рассмотрет r, ха
рактер изменения комшrы<сов фора:минифер .  Сравнива я  материаJIЫ 
Н.  А.  Волошиновоii из сборов 1 932 г .  по оз .  Эхаби (ВоJrошинова,  Петров, 
1 939) и сборы И .  И .  Задкавой в 1 974 г .  (таб:r . 2) , следует отметить резкое 
увеJtичение фауны фораминифер ка:к по числу видов , так и по :количеству 
представителей некоторых видов . Для оз .  Эхаби Н. А. Волошинона отме
чает присутствие .nишr, двух видов Miliammina fusca (Bl'ady) и Elphidium 
incertum (vVil liamson) . Послед;ний позже был переведе н Н. А. Волошино
вой ( 1958) в род Cr·ibrononion и объединен с ранее выделенным подвидом 
Е. inceгtum var. obscuгa Voloshinova . Оба вида присутствуют в сборах 
1 974 г . :  M iliammina fusca , Rai< и в 1 932 г . ,  н сравнительно небольтих 
:количествах, а Cгibгononion inceгtus получил повсеместное распростране
ние на всех станциях (кроме 4-й) и часто (станции 38, 39, 43) в массовом 
RОJiичестве. 

Кроме упомянутых двух видов в довольно больших :количествах и 
более, чем на nоловине исследованных станций, встречен вид AmmoЬacu
lites exiguus Cushman et Broпnimann, ранее здесf, не наблюдавшийся. Этот 
вид описан Кушманом и Брапниманном из залива Париа на о. Тринидад 
и характеризует :мелководные 1 ,8-3,6  м и опресненвые условия . Вид 
широко распространен в зетуариях рек, впадающих в лагуну Буссе 
(Фурсею<о,  Фурсенко, 1 973) , и в единичных колич�ствах ветречен в 
Амурском лимане (Фурсепко ,  1 974) . Вид J adammina macгescens, встречен-
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ный в единичных количествах 
на  четырех станциях ( 15 ,  18 ,  '" 
39 , 48) , хараюеризуеr сходные ;:r 
условиц. : 

Можно предположить, что \0 
эти два вида , характерные для � 
опресненного мелководья и 
прежде заселявшие, как и в 
лагуне Буссе , зетуарии peR при 
опреснении озера , распростра
нились шире . Остальные,  обна
руженные в оз. Эхаби, виды 
встречены .1Jишь на станциях ,  
расположенных n центральной 
части ( зона 11) ,  хараRтеризую
щейся глубиной оRоло '1 ,5 м и 
соленостыо оiюло 18°/00 . Здесь 
присутствуют в довольно боль
ших Rоличествах El�l�idium ех 
g r .  clauatum C usЪшan вместе с 
единичными энземшшрами Ruc
cella j1·igida (Cusl1 . ) ,  и толhно 
на трех станциях встречен ви11: 
T1·ochammina inflata (Mon tagu) . 

Все эти виды  широRо рас
прост ранены в лагуне Буссе в 
отнрытом плес\3 с соленостью до 
32°/00 , а таюне хараRтерны для 
прибрежных районов морей Во
реальной области . Вероятно,  
эти видьr, попаюпие в озеро в 
период его наиболее постоянно
го сообщении с морем, нашли 
для себя благоприятные усло
вия существования в централь
ной части озера .  

При вычис.:тении процент
ных соотношений · содержания 
ЖJ.J ВЫХ ОС.Обей lJ:aHHOГO ВИДа ПО 

станциям мы получили любопыт
ные материалы о распределении 
ОСОбей рRЗШIЧНЫХ ВИДОВ В ДОН

НЫХ осадRах лагуны. Эти ре
зультаты нанесены на карты
схемы (рис . 3,  4, а, б) . Из рисун
Rов видно,  что A mmobaculites 
exiguus C LtS11 . et Вгов . в значи
тельных Rоличествах (10-30 % 
от общего числа живых особей 
данного вида) расее.ття ется .у за
падного берега вблюш устьев 
р. Эхаби, ручь\:JВ и клн)qей. 
Против устья р. Эхаби распо
ложены станции (43 и 48) , где 
встречено либо более 40 % всех 
живущих в Jiагун� C1·iЬгononion 
incatus (Williaшson) ,  либо око
ло GO % всех Eli-·hidium ех g r .  
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Т а б л и ц а  2 
Коли•Iественное распределение фораминифер по станциям и зонам оз. Эхаби 
' ' о >:  .: .J.  ' ·� ' � = ;; ., .: -о  о � L о .� ..... "' ·g о � -� Е':: � "  . .t:..c ... " "  ·� "'  -� � .... ;; "' � з �  " о " � � �� � � �  о �� о "'  "' "" ., � е.  ;: ., .. s:: ·11'" u � - =  ." � ·;; . .  � о о - "' о ;:! О :;:: · .О -.; u  ., ,g rj t � -� � ?� ,_ - UJ 
:a :s:  "' " "" s:: о "' � � s � � �  � .g  = � UJ � �  - <.> "<:! � "' � о'� о o :s:  � Е.  .... ., .... 
� ::r  о � � U >O  о е. � О Ф  ,.. о :;:: � � .� - >< �  � -� О) ..., u .:<  Е-< .: � ..... � � Q) � 

23 1 + 0  1 + 0  
24 70+ 18 1+0 
25 I 3+ 1 3+ 1 
36 5+0 
37 7+2 -- -- -- --

9 8+8 
10 24+0 2+ 1 7  25+0 
l 1  1 + 1  2+о 
13  0+6 2+0 
40 I I  0-2 1 1 + 4  3+4 
41  0+5 6+0 
42 5+0 0+ 1 1  15+ 18 0 + 7  1 + 3  
4 6  0- 1 8+ 2 0+61 4+15 
56 1+0 2+0 4+0 -- --

1 15+ 15 
2 10+0 74+0 
3 6+0 10+0 
4 7+0 24+0 
5 4+0 4 ·t+ O  -- --
6 80+0 180+0 
7 2+0 5+0 
8 8+ 1 0  5+65 

12  I I I  2+0 2+4 5+0 
14 8+0 30+0 
1 5  50+ 45 0+ 13 0+ 2 5+0 
17 '1+0 0+1 
18 10+ 10 0+3 1+0 1 19  3+2 5+35 
20 5+9 0+ 10 2+0 
21 10+0 7+0 
22 4+0 G+O 
38 2+0 135+0 
39 17+0 1+0 0 + 1  193+0 
43 0+ 1 61!0+ 10 
48 0+ 1 0+6 0+ 1 0+ 1 2+0 25+3G3 2+ 1 1  
53 10+0 24+ '1 2+0 

П р и м е ч а н и е. Перnап цифра поназьшает чисJiо живых, а вторап - ЧJfCJIO мертвых: 
особей u пробе. 

clavatum. На остальных станциях (кроме ст . 39) процентное содержание 
живых оt:обей каждого из этих наиболее распространенны х  в лагуне ви
дов снижается до 5 %  либо они исчезают вовсе . 

Таким образом, осенью 1 974 г .  в условиях наблюдающейся изоляции 
оз. Эхаби от моря фиксируется как увеличение видового состава форами
нифер ,  так и пышное развитие некоторых видов при избирательном их 
расселении в донных осадках . БезусJrовно, этот фюп является сл�.:Jдствием 
изменения условиП внешней . среды .  Накие же из рассмотренных выше 
факторов - грунт , температура,  соленост ь яюшис ь ·  наиболее важными 
стимуляторами такого расцвета фауны фораминифер? 

Судя по выделенным на схеме зонам развития различных JIИтологи
ческпх типов донных осадков : крупно- и среднезернистый песок, черпы[r 
ИJI ,  зараженный H2S,  и мелко- и тонкозернистый илистый серый песок , 
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ареалы распространения типов грун
тов с 1 932 г. практически не измени
лись.  Факты о значительном изме
нении климата Северного Сахалина,  
в частности температурных условий 
зимнего и Jiетнего сезона ,  за этот пе
риод нам не извеетны. Закрытие про
лива в значительной мере прекратило 
доступ в озеро холодных вод из Охот
ского моря .  Однако при значительно 
более низких температурах воды в 
начале октября 1974 г .  форамили
феры прен:расно существовали,  в то 
время нак в середине сентнбря 
1 932 г. их было мало и часто личи
ночной стадии развития (Волошино
ва, Петров, 1939) . 

По-видимому, одним из наиболее 
важных факторов ю�илось опресне
ние бассейна (см. табл. 1 ) .  Тем не ме
нее А. В. Петров (1936) уже в 1 932 r .  

' 

Р ис. 3. Схема распределения A mmo· 
bacиlites exigииs Cush. et Bron. на 8 -
1 1  октября 1 97!f г. (% от общего ко
личества живых фораминифер этого 

вида) . 
1'- 0 -5 ;  2 - 5 - 1 0 ;  3 -> 1 0 % . 

отмечал, что пролив периодически занрывается .  Но в нерпах с1шажин 
глубиной до 1 м, по данным Н .  А. Волошинавой ( В(щошинова, Петров , 
1939 ) ,  фораминифер не встречено вообще. В керне скважины ,  пробуреп
ной в октябре 1974 r .  на акватории озера (ст . 40) , в образцах из двух 
первых метров от поверхности встречено неболылое количество форами
нифер видов Elphidium ех g1·. clauatum Cusl1 . ,  Tt·ochammina inflata 
(Moпtaguj . 

Следовательно, не колебания солености в связи с периодическим зак
рытием пролива явились решающим фактором для расцвета фора:минифер .  
Мы предполагаем, что это явление в значительной мере можно объяr.нить 
фактором поступления с nодами ручьев и рек каких-то новых . продуктов 
питания и стимуляторов жизненных процессов , необходимых для бдаго·
приятного развития фораминифер . Вполне возможно , что благодаря 
посJiедоnательной эрозии дна рек и ручьев где-то в их верховьях были 
вскрыты слои пород, несущие в себе жизненно важные элементы и.ли, что 
также допускаетсн,  изменение количества этих продуктов в стоке рек 

Рис. 4.  Схема распределения живых (% от общего J{оличества живых форами
нифер JТИХ видов) Cr·ibгo nonio n incer·tиs (Williamson) (а) ,  и Elphidiиm ех gr 

clavatиm Cushman (б) . 
1 - 0 - 3 ,  редно до 20; 2 - 1 0 -30; 3 - 30-50; 4 - > 5 0 % .  
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произошло вследствие неуловимого оживления тектонической ·активности 
области денуд�ции . 

Безусловно, что на благоприятное развитие фораминифер влияет 
целый сложный комплекс взаимообусловленных факторов . Среди них 
фактор питания играет далеко не последнюю роль .  Одню>о в экологических 
построениях микрофауны он иногда не учитывается ,  что неправомерно. 
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С. В .  :МАКСИМОВА 

РОЛЬ БИОФАКТОРА 
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТРИТУСОВЫХ ИЗВЕСТНЛRОВ 

В верхнем палеозое детритусавые известпяRи представляют одну И3 

наиболее распространенных групп . карбонатных пород. В советсRой J!И
толоrичесRой литературе описаны многи� типы этих известняRов и охараR
теризованы фациальные и палеогеографичесRие обстановки их образования 
(Швецов , Бирина, 1 935 ; Маслов , 1950; Теодорович, 1 950 , 1958; Хворова, 
1 953, 1 958; БельсRая , 1 960; Максимова ,  1 960, 1 961 , 1 970; Махлаев , 1 964; 
Атлас . . . , 1 973) . Однако механизм возниRновения самого детрита или 
совсем не рассматривается,  или упоминается мельRом, RaR нечто CCJ.MO 
собой разумеющееся .  Вероятно поэтому широRое распространение полу
чило представление о :механичесRом раздроблении твердых СRелетпых 
частей морских организмов при гидродинамическом взмучиn�шии и пере
мещени·и донного осадка .  

Наиболее четко это представление выражено в Атласе. . .  (1969) , 
где сRазапо, что детритусавые известшши образуются <<В резуJtътате воз
действия волн на paRyшRy в прибрежных зонах бассейнов , а также Нёt 
участRах развития донных течений>> .  В то же время изучение современ
ных осадков и фауны показывает, что главную роль в разрушении скеле
тов играют биологические явления , н.оторые могут сочетаться или не 
сочетаться с механическим раздроблением. Наетоящее сообщение имеет 
двоякую цель :  1 )  более подробно осветить эти биологичесRие явления, 
представляющие совершенно специфическую особенность генезиса рас
сматриваемой группы известняков , и 2) поRазать значение для палеагео
графических реRонструRций учета биофактора. 

Среди биологических процессов , приводящих к образованию орга
ногенного детрита, прежде всего надо отметить деятельность сверлящих 
организмов - моллюснов-камнеточцев,  полихет, губоR и водорослей. 
Особенно широRо распространены сверлящие губки и водоросли, которые 
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поселяются на  любом известковом субстрате органичесiюго или неоргани
ческого происхождения . Примером может служить раковина совремеиной 
днустворки (Mocliola sp. ) ,  перфорированная сверJшщими водороСJIЯМИ 
(табд. X X X I I ,  фиг. 1 -2) . Входные отверстия водорослевых канальцев 
точечными линиями делят поверхность раковины па множество пластинок 
неuравильной формы и разного размера ,  как бы о'!ерчивая границы бу
дущих фрагментов и создавая <<заготовку>> детрита. И действительно, 
в дальнейшем раковина распадается по линиям водорослевого пунктира . 

Экземпляр ,  изображенный на таблице, в момент сбора представлял 
совершенно целую створку, испещрендую следами сверлений, а проле
жав несколько лет в коJшекции, начал распадаться без внешних воздей
ствий. В естественных условиях разламывание, н.онечно ,  произошло бы 
значительно быстрее, так как разрушительную работу водорослей за
вершило бы механическое или химическое воздействие морскоП воды. 

Химическое воздействие, т .  е .  растворение, заставляет предполагать 
широкие сплошные <<nромоиньп>, образовавшиеся по пунктирным JIИниям ,  
и изолированные нрупные отверстия вокруг одного-двух водорослевых 
канальцев (табл. XXX I I ) .  По-видимому, нарушение сверлильщиками кон
хиолиновых пленок, облекающих кристаллы арагонита n раковинах :мол
люсков (Ranson , 1 966) , дает толчок растворению карбонатного материа
ла ,  связанному с суточными и сезонными колебаниями величины рН 
(Cloud , 1 959) . 

Образовани13 детрита может происходить и без иревращения в облом
ки всей створки. Например, поверхность раковины молодой черноморской 
устрицы представJIЯет своего рода соты (табл. XXXII ,  фиг . 3) . Нег.пубо
ни� ячейни этих сот являются следами пластин.ок раковинного вещества, 
вьшавших в результате деятельности сверлящих водорослей. По нраям 
раковины тание пластивни ное-где сохранились на месте, и их контуры 
также, как в слу'lае модиоJIЫ (фиг. 1 ,  2), очерчены густо расположенными 
точками водорослевых канальцев . . 

Трудно сказать, почему в данном случае сверления еложились в сет
чатый рисунок, но у толстостворчатых форм часто можно наблюдать не
равномерно разрушенную сверJiильщиками поверхность раковины, н а  
которой видны бороздки. углубления и <<останцы>> уничтоженного рако
винного слон . Очевидно, для толстых рановин только что описанпый сnо
соб детритообразованин представлнст обычное явление . У наиболее мас
сивных раковин этот процесс начинаетсн еще nри жизни животного, и 
участвуют в нем, вероятно , не тоJiько водоросли, но и сверлящие губни 
клиониды, механизм действия ноторых весьма сходен с механизмом дей
ствин водорослей. 

Клиониды , поселяясь на ранавинах достаточной толщины, пустых шrи 
с живым моллюском внутри, не просверливают створки насквозь, а про
деJLЬrвают свои ходы в наружных слоях раковины (табJI . XXX I I I ,  фиг. 1 ) ,  
которая прев ращаетс11 в сеть тонних перегородок с промежутками, за
полненными живой тнанью губок (Никитин, 1 934; /I{изнь животных, 
1 968) . В результате раl\,ови:на становится чрезвычайно хрупкой и разва
ливается от малейшего толчка или даж13 без всякого внешнего воздействин. 

Точные I<оличественные данные, харантеrшзующие масштаб разруши
тельной работы водорослей и губок, н сожалению,  отсутствуют в значи
тсJi ьной мере потому, что в один и т6т же объент одновременnо или после
довательно внедряются различные сверлильщики, и определить степень 
учаетия паждого из н их не представлнется возможным. Можно тольно 
сказать, что губки и водоросли явлнются наиболее массовыми и широко 
распространенными сверлящими организмами, дентельносп, которых 
служит первопричиной образования органогенного детрита и раздробле
ния известнянов , так или иначе соприкасающихся с морской водой. 

Например , на  коралловых рифах постоянно встречаются разнооб
разные сверли:ш:,щини (в том числе клиониды) , которые протачивают и 
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разрыхляют отмершие части кораллов и багряных водорослей ,  ирев ра
щая их в облоМI{И, заполнпющие полости между колониями. В Далиации 
у известняковых берегов пляж усеян камнями, изъед�нными сверлящими 
губ:ками и настолько непрочными благодаря сверленипм, что их можно 
раздавить руr{оЙ (Жизнь животных , 1 968) . 

В I{рупных извест:ковых образованиях , таких как боJrьшие массив
ные коJiонии :кораJшов или тол.стые подуш:ки: литотамния , моллюски
камнеточцы высверливают себе норы длиной 10-15 см и даже больше . 
Однако значительный размер самих моллюсков и принадлежащих им ходов 
делают их гораздо мепее эффективными детритообразователЯми, чем везде
сущие губки и особенно воr(оросли, :которые поселяются не только на 
целых ,  срюшительно не больших бентических организмах,  но и на с:ке.:rет 
ных обломках .  

В палеозое сверлящие водоросли были распространены так же 
широко, :как в настоящее время: , о чем свидетеJrьствуют мноl·о
численаые описания и изображения следов и х  деятельности (Маслов, 
1 956; Максимова, 1 960; Хворова, 1 958; Швецов , 1 958; Шуйский, 1 973) .  
Они играют также весьма существенную poJJ ь в формировании извест
няков , называемых микрокомковатыми или сгустковыми именно в силу 
того,  что при своем малом размере могут внедрятьсн в скелетные обломки, 
т .  е. осуществлять даJiънейшую переработку уже готового детрита. Н о  
превращение детрита в н:омочки (сгустн:и) нелитоморфно:rо кальцита м ы  н е  
рассматриваем, т а к  к а к  этот процесс обусловлен тем , что мьогие сверля
щие формы одновременно с проникновением в субстрат отлагают меJi ь
чайшие карбонатные кристалликд, совмещая две фун:кции противополож
ного знака (Надсон, 1 932; Маслов , 1 956; Максимова, 1 960) . 

О палеоЗойских сверлящих губ1шх практически ничего не извеетно , 
но, по всей вероятности, губкавые сверления просто не распо:шаются.  
Ходы сверлильщиков не обладают никакими характерными признаками и 
раз.тrичать их можно толы{о по размеру.  Канальцы с диаметром в еди
ницы микрон (0,001 -0,006 мм) :можно уверенно считать водорослевыми, 
а о более крупных трудно сказать что-либо определенное.  У современных 
клион диаметр входного отверстия канала к олеблется от 0 ,6-0 , 7  до 
1 ,0-1. ,5 мм, но у других губок, тем более древних, он мог быть и замет
но меньше . Возможно,  что некоторые изображенные в литературс ходы 
палеозойских сверлильщиков с диаметром 0,2-0,3 мм (Атлас . . .  , 1969; 
табл . 5 ,  фиг. 1 )  в действителъности принадлежат не · во,f!орослям, 
а губкам . 

. . Весьма важными детритообразователями являются рыбы, питающие
ел кораллами, известковыми в одорослями и моллюс11:ами . Рыбы эти из 
разных семейств и отрядов часто принадлежа1 к массовым видам и имеют 
зубы различного типа, позвоJшющие им дробить раковины, откусывать и 
uеремалывать конЧИI{И ветвистых ·с келетов.  Приспособлениями второго 
типа обладают рыбы коралловых рифов , кото рые сначала отщипывают от 
к олоний небол ьшие куски с живыми полипами, а затем перетирают их 
гJrоточными зубами. Поскольку у эти х  рыб нет желудка, а в кишечнике 
nзвестковые частицы не растворяются,  процесс их пит3:ния приводит к 
образованию и накоплению органогенного детрита (табл . XXXIV) .  
П о  приблизительным подсчетам, з а  год таким образом н а  одну квадрат
ную 111и.тrю дна добавляется OI\oJIO 1500 т осадка ,  сложенного мелкими фраг
ментами кораллов и известковых водорослей ( Gloud, 1 959) . 

Рыбы,  питающиеся моллюскамн (например ,  вобла, камбалы , скаты, 
химеры) , передко просто раздробляют раковины массивными специали
зированными зубами, производя более к рупный детрит, чем перемалы
вающие формы. Подобные зубы дробящего типа, принадлежащие не
скольким родам ископаемых, известны в палеозойских отложениях мно
гих районов . Следовательно,  и в палеозое бентосоядные рыбы были дей
ствующим фактором детритообразования . 



В общем, деятельность бентосоядных рыб и сверлящих органюшов 
Jшбо непос редственио формирует детрит усовьrе ню<оnления, Jiибо явдяет
ся необходимой и весьма существенной подготовкой известковых скелетов 
к механическому раздроблению .  Значение этой подготовки состоит в том, 
что прочные скелетные образования,  разламывание которых потребовадо. 
бы высоких скоростей движения воды и больших гидродинам:иqесних на
nряжений, становятся хрупними и распадаются от nриложепил самых не� 
значительных усИJIИЙ. н: одной из  начальных стадий подготовки можно, 
очевидно, отнести и . работу хищных .rастропод типа натини, которые 
проделывают в раковинах двустворон одно крупное отверстие (табл. 1 ,  
фиг . 4-5) . 

Во всех рассмотренных выше случая-х целостность твердых снелет
ных частей нарушается благодаря жизнедеятельности различных живот
ных и растительных организмов . Совершенно иначе протю<ает процесс 
распадения снеле·rов , состоящих из отдельных известковых <<деталей>> , 
свя занных мышпами и соединительной тнанью . После отмирания живот
ного эти тнани быстро разрушаются и снелет nопросту рассыпается на 
составляющие его таблички , пластинни и щитки. Именно тание строения 
имеют стебельчатые иринаидеи (Meyer, 1 971 ) ,  ·а представители Этой группы 
были одним из nаиболее массовых и распространенных детрита- и поро
дообразователей палеозоя . 

В шлифах палеозойских пород иногда совершенно ясно видно, что 
СRелет морских лилий действите.;тьно рассыпается в процессе автофраг
ментироваиия, без всякого участия гидродинамини (табл . XXXII I , 
фиг. 2) . Судн по форме элементон , <JTO нижние членики рук и мелкие чле
ники пиипулы (справа) . Значительное различие в размере и соответствен
но весе самих членин:ов и еще более резкая рааница по величине между 
ними и частицами шлама иснлючают возможность водной транспортиров
ки криноидных остатков . 

Более того, членики nиипулы почти ne сиещепы относительно друг 
друга, но тем не менее разрознены так же, как членики рук в верхней и 
средпей паре .  Е сди к этому добавить, что накопление тонного шламово
l\JИI<розернистого осадна не могJю происходить в условиях высоi{О:Й гндро
динамической антивности, то чнсто биологичесная причина дезинтегра
ции скелета станет вполне очевидной. Именно биологичеСI{ОЙ дезинтегра
цИей объясняется хорошо известный факт огромного преобладания раз
розненных члеников среди остатl\ов криноиде:й в породах самогu различ
ного возраста. 

Цельные ске.ilеты морских лилий и даже длинные кусни стеблей со
хранюотся лишь при очень быстром захоронении , когда практически 
сразу после смерти животного вступает в действие диагенетичесная це
ментации .  Наилучшие условия сохранности создаются для лилий, кото
рые непосредственно после отмирания <<тонут>> в тонкозернистом карбонат
ном или карбонатно-глинистом осадке ,  погружаяеь в него ва глубину 
неснольких сантиметров . 

Все механизмы образования органогенного детрита, рассмотренные 
выше по отдельности, в природе, естественно ,  фуннционируют одновре
менно, дополняя и усиливая друг друга .  Если учесть еще деятельнос'l'Ь 
илоедов , то вряд ли возможно nереоценить их суммарный эффеi{Т, и мы 

· можем уверенно утверждатъ, что в палеозойских морях, как и современ
ных, детрит формировался в основноl\1 биогенным путем . Воздействие 
гидродинамини проявJшется не в раздробJ1ении целых СRелетов, а в сор
тировке и онатывании их обломтюв. 

Действител r,но, в результате биодогичесiшх процессов , Rак таRовых , 
образуется совершенно несортированный осадок, так как сверлильщики 
исходно производят фрагменты разной величины (см . табл . XXXII ) ,  
а различные виды бонтосоядных и илоядных жпвотпых дробят и пере
тирают известновые снелеты в леодинакоnой степени . В дальнейшем , в за-
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висимости от харюпера водоема и тектонического режима , детрит может 
подвергаться или не подвергаться гидродинамическому nерераспределе
нию и сортировке. 

В бассейнах , преимущественно тиховодных и расположенных в обла
сти устойчивого и сравнительно быстрого прогибания ,-перераспределение 
отсутствует, и среди литифицированных пород преобладают несортпро
ванные детритусавые известняки, сохранившие все особенности первич
ного осадка. Примерам седиментации такого типа могут служить верхне
турпейские отложения Кузнецкой котловины (Максимова , 1961 , 1963) . 

В бассейнах, отличающихся высокой гидродинамической активно<;тью 
и неустойчивым тектоническим режимом, в котором заметную роль игра
ют восходящие движения разной ампл:иl'уды, донные осадки неоднократно 
подвергаются взмучиванию и переотложению, распределяясь в конечном 
счете по гранулометрическим зонам . Соответственно среди литифиц:иро
ванных пород господствуют известню�и, довольно хорошо отсортиро
ванные по размеру фрагментов . Таr{аЯ картиьа наблюдается в среднем кар
боне МоСI{ОВСкой синышизы (Хворова 1. 9f;3) ,  для которого характерна 
небольшал мощность и многочисленные следы перемывов и размывов . 

Отсутствие генетической связи детритусовых извествяков с зонами 
волнений и придонных течений подчеркивается тем, что в области волнооо
го· поля (п о с т о я н н о г о воздействия волновых токов на донный оса
дон) , формируется особый тип породы, сложенный скелетными обломками 
не толь ко отсортированными,  но и окатанными. Этот тип детритусовhТХ 
И::Jвестняков лигоJюги называют по-разному - раковинные известняко
вые песчаники, окатанно-зернистые известняки или органогенные псс
чанин:и. В ажно то, что этот осадок волнового поля всегда ВС1'речается в 
водоеме не там, где обычные детритусовы(:J известняки, а занимая или осо
бую зону, или комбинируясь с оолитовыми и обломоqными известняками.  

В Донбассе органогенные пес'Iаники приурочены к зоне баров и ит
мелей (Rиреева, Максимова, 1959) · в Подмоекоnье - к  отмелям и остроо
ным пляжам (Хворова ,  1 958) ; n Rузбассе (вместе с оолитовыми извест
няками) - к отмелям и склонам островных поднятий (Максимо
ва ,  1 963) . 

Таким обра:юм, выявляя в детритусовых известняках реалт,ные при
зн:tки гидродинамического воздействия , мы получаем ха рактернетику 
бассейнов разного тиnа или их частей, обладающих специфическими 
особенностями. И наоборот - не учитывая биологических процессов и 
приписывая всем известнш\ам этой группы механическое происхождt:!
ние, обусловленное активной гидродинамикой, упускаем из вида суще
ственные фациальные и палеогеографические пркзнаки бассейнов карбu
натной седиментации. 
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И . � ЖУРАВЛЕВА, В .  А .  ЛУЧИ НИНА 

ВОДОРОСЛИ И ОРГ АЛОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ 

Общеизвестен факт весьма. значительного участия водорослей n соо
ружении простых и сложных органогенных построtш, начиная с докемб
рия и до современной эпохи .  При этом известковые водоросли самостоя
тельно или с другими организмами образовывали постройки в геологи
чесн:ом прошлом, а Z·ooxanthel 1a  в симбиозе с кораллами обусловили по
я вление современных коралловых рифов .  R болhmинстве опубликованных 
работ :это явление' отмечается иногда даже с перечисленнем видовых и ро
довых названий водорослей-рифостроителей.  Однако лишь в единичны х  
nубликациях специально обращается внимание н а  взаимосвя з ь  между 
с оставом водорослей и типами органогенного сооружения, и в самых 
общих чертах :этот п роцесс изучался во времени . 

Еще Ж .  Пиа (Pia ,  1 935) рассматривал ископаемые водоросли в пелов
ном как показатели фаций и климата и уr<азывал на и х  незначите:�ьную 
роль в биостратиграфии по сравнению с фаунисти.ческими остатками .  
Этим объясняется сравнительно небольтое количество работ по  nалео
алr·.гологии и особенно но анализу условий существовани я древних водо
рослей по отношению к чисJrу работ по ископаемой фауне . Основными 
работами в области отеqественной паJrеоал ьгол огии до сих пор остаются 
исследования В. П .  Маслова ( 1 956, '1 962 , 1 973) , содержащие детальную 

103 



характеристику морфологии и палеоэкологические наблюдения над 
ископаемыми водорослями самых различных типов . 

Известны также нрупные сводки А.  Г. Вологдина (1962) , R. Б .  Кор
дэ (1 961 , 1 973) , И. Н. Крылова (1963, 1 975) и других. В последнее время 
вышли в свет монографии по ископаемым водорослям ордовика Казах
стана (Гпnловская, 1 972),  девона Урала (Шуйскиii, 1 973) и целый ряд 
статей , содержащих еведеБил о водорослях и об условиях их существо
ванил (И . К. KupoJIЮH , 1 962, 1 966 ; Норалюк и Михайлова ,  1 970 ; Антро
пов , 1 968; Чувашов , 1 966, 1 967; Салтовская, 1 970 ; Воронова, 1973,  
1 974: и др . ) .  

За  рубежом наиболее интересными работами, затрагивающими вопро
сьi экологии водорослей, явшпотсн работы Х. Джанеона (J  ohnson, 
1961а ;  Ь; 1 966) , Б .  Логана,  Р. Резака и Р .  Гинзбурга (Logan ,  Rзzak, Gins
burg-, 1 964) , П .  Нлауда и М .  Семихатона (Cloнd , SemiclJatoY,  1 969) и др . 

В сооружении органогенных построен в качестве рифастроителей 
участвуют синезеJJеные , красные и реже зеленые водоросли, а в к ачестве 
рифолюбов , помимо перечисленных ,  и бурые. 

Ископаемые синезеленые и частично красные водоросли в основном 
имеют микроскоnические размеры и nоэтому при изучении древних отло
жений на них не обращалось внимание, н роль их в сооружении древних 
построек явно недооценивалась. Настоящая статья представляет собой 
попытку охарантеризоnатт, основные этапы эволюции сложного процесса 
участия водорослей в образовании органогенных построек . 

Органогенные постройюr nредставляют собой сnецифические геоло
гические тела,  имевшие в процессе роста твердый наркас из скелетных 
частей организмов . Они различаются между собой по форме и размерам, 
составу организмов J{аркасострuителей, приуроченв.ости н опредеJJенным 
участкам дна бассейна (вблпаи береговой ·линии и.ли в удалении от нее) , 
теr�:тоничесJ�:ому режиму (в CIIOJ{Oirnыx областях ИJIИ в полосе крупных 
разломов) .  ИсJ{ЛЮчительно нажен фюпор скорости роста органогенной 
постройни, зависящий от типа организмов-каркасастроителей и снорости 
опуснания или воздымапил дна бассейна на этом участие . ИменБо поэто
му следует различать для исконаемых органогенных построек такие па
раметры, Kai\ мощность и высота (Журав:rева,  1 966) . Для сложных постро
ен: - биогермпых и рифовых маесиnов - таюкв важно соотношение со 
смежными фациями, а также состав фаций внутри :массива. 

За пределами проблемы остается nопрос условий роста построек . 
Если. органогенные постройки в прямом с:мысJiе слова суть обязательно
н е п о д в и ж н ы е геологические тела, то не следует исключать И 3  

поли зрения случаи, когда органогенные _по своей природе образования 
перемещались по дну, принимая в результате форму концентрических 
жедваков (Журавлева,  Мягкова ,  см. наст . сб . ) .  

Типы исiюпаемых органогенных построек и пх  основные признаки (Решения . . .  , 1968) 
тип построй

ни 

Биостром 

Бпоrерм 

Ископаеиый 
риф 

101 

Определение 
1 1 Палеогеографичеснан 
Геологичесное тело . форма 

Слоистая или массивная пост- Пласт, серил пла- Подводлал заросль, 
ройка , почтн не возвыша- став, шrос- банка 
вшалея над прилегавшн- нал линза 
ми сннхронпыми отло-
женилмн 

МRссшшал ностроlша, возЕы- Массш;, вьшушщн Холм, бугор, башш 
шаоrшJ.псл над сннхроu
ньТhш ОТЛОЖuПИЛМН 

линза 

1\омплекс поро;1;, состоящий и �  �1Iасслв СJiожиого 
масспвной основы (обыч
нп биогерм)н сопутствую
щих обломочно-органоген-
IIЬIХ и хемоrенных пород 

строения 
Снала и прилегающие 

участни морс
кого дна (волпо
ломы) 



В основе Iшассификации органогенных построен , nрипятой автора
ми, лежит схема, разработанная на паJtеоэколого-литоJiогических сес
сиях под ру1щводством Р .  Ф. l'еккера в 1 965- 1 968 гг. (Решения . . .  , 1 968; 
см . табл . в 'теисте) . 

ДалLнеiiшее изучение органогенных построек и организмов их со
ставляющих показала, что помимо биогермных и рпфовых массивов в 
ископаемом состоянии встречаются такшо биогермные пласты,  биостром
ные массивы и биогермные грнды (Журавш•ва, 1 966; 3адорожная и др . ,  
1 973; Журавлева,  Равикович, 1 973;  3адорожная,  1 974; Никитин и др . ,  
1 974) . Дано определение :шементарной органогенной постройии - ка
липтры (Лучинина, 1 973) . 

УЧАСТИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
В СООРУЖЕНИИ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 

Водоросли - одни из nервых организмов , заселивших планету и 
приспособившихся I< самым реюшм колебаниям оиружающей среды. 
особенно синезt:Jленые водоросли .  В настоящее время они обнаружены 
в горячих водах источнииов,  в безвоJщых пустынях ,  во льдах Арктики, 
среди сюш Памира, на оr;тровах с высоким уровнем радиации . 

Сравнительное и зучение 1110рфологии современных и ископаемых 
водоросJrей поиазывает , что их внешнее строение очень стабильно. Этот 
факт, по-видимому, мо.жно объяснить постоянством среды сущестно
вания в местах обитания водорослей - воды: ее освещенности, глубины, 
температуры, характера грунта , химичесиого состава н расстояния от 
источнииов сноса ,  а таюке медленной эволюции водорослей.  

Протеразой 

Основныlllи строителями органогенных построеi{ ( стром:атолитов и 
микрофитолитов) были в то время: синезеленые водоросли .  По аналогии 
с современными строматолитами органогенные сооvуженин строились не 
одним, а несиольиими представителями родов и видов водорослей (Schopf, 
1974, 1975) . Рифы и рифовые маесиnы отсутствовали . 

Палеозой 

:Кембрий. На рубеже кембрил и докембрия впервые: в liiaccoвolii количест
ве появились известионые водоросли с сохранившимел обособленным слое
вищем Epiphyton Bornemann , Renalcis Vologdш , Korylophyton Voronova, 
Proaulopor·a Vologdin, Girvanella Nicho1son et Etl1eridge и в гораздо мень
шем количестве S ublifloria Maslo v ,  Batineuia K orJe, Bija Vologdin, 
OЬгuchevella Heit 1 inger. · 

В сооружении �р1,·аногенных построек совместно с водорослями в 
раннем кембрии принимали участие археоциаты . Водоросли Renalcis 
и Gi1'vanella создавали субстрат, на котором затем развивались и устистые 
Epiphyton (за их счет увеличивалась в основном высота постройки) . 
На некоторых участиах кустини Epiphyton засыпались осадиами и по
верх них опять появлялись Gi1·vanella и Renalcis. Изредиа подобным путем 
образавывались постройки типа строматолитов с хорошо различимыми 
многочисленными кустами Epiphyton. Систематичесi>ое положение ископае
мых водорослеii, пачиная с кембрия. спорно из-за отсутствия данных об 
их внутреннем строении (Маслов, 1 956;  :Кордэ, 1961 ; Вологдин, 1 962; 
и др . ) .  Нами они отнесены к Cyanophyta по сходству в размерах , внешнему 
очертанию и способу образования известкового чехла. 

Такие аитивные строители органогенных сооружений nрошлого, наи 
Renalcis и Girvanella, чрезвычайно похожи на современные Microcystis 
и Schizotliгix, известных в современных рифах (Jlучинина ,  1975) . 
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Водоросли, характерные для раннего кембрия: , значительно реже 
встречаются в среднем и позднем кембрии (Ahr, 1971 ) , а  в сооружении орга
ногенных построек археопиат потом заменили губки (Пяновская , 1 974) . 

Ордовик - силур. Несмотря на широкое распространение водорослей 
в эти геологичес1ше периоды . •  их роль в сооружении органогенных постро
ек изучена недостаточно . 

Наиболее детально изучены водоросли Андерi{енской биогермной 
гряды в Казахстане (Никитин и др. ,  1 974) , которые независимо от форм 
и размеров постройки созданы синезелеными Girvanella и красной Contexta 
binata. В качестве рифолюбон присутствоnали синезе.леные Renalr:is 
minor Luch, Setula сигtа Luch, зеленые Mastopora гeticulata Gn. , Cyclocrini
tes,  nikitini Gn. ,  Apidium paгuulum Gn. ,  Vermiporella ех.  gr. soluta Gn. ,  
V .  ex gr. acerosa Gn . ,  Palaeoporella ех  gr. гесtа Gn. и красные Monilipo
rella Gn. 

Первыми, как правило, расселялись зеленые сферические водоросли:, 
но будучи разрозненными они еще не созданали построек . Обладая зна
чительпой массой, они могли оставаться на месте даже при сильноii под
вижности воды . Синезеленые водоросли поселялись на поверхностях 
крупных зеленых водорослей, образовывали сначала отдельные дерно-
вины, а затем сплошную войлокоподобную массу. . 

В США (Южная Оклахома) водоросли Girvanella, Epiphyton, Renalcis 
совместно с губкаllш создавали органогенные постройки в раннем ордо
вике (Toomey, Наш, 1967; Toomey,  1969; Ridiнg , Toomey, 1972) . В ордовике 
штата Н ью-Йорк отмечались ископаемые биостромы, состоящие из сине
зеленых водорослей ,  определения которых не приведены (WaJker and 
Laporte ,  1970) . В позднем ордовике Н t,юфаундленда водороСJlИ сине
зеленые Hedstroemia Roth .  и зеленые Vermipoгella Stolley и кораллы скреп
ляются в единое тело биогерма с помощью Girvanella prohlematica N ich.  
et Ether. (Ноrне and J ohnson,  1 970) . 

В составе органогенных построек силура водоросли практически не 
описывались. 

Девон. Известновые водоросли разнообразны по составу и образуют 
многочисленные постройки . Так, в раинедевонских рифовых известня
ках Среднего и Южного Урала обнаружены остатки Gi1·vanella, Coastilum 
Masl . ,  Eitanaia Masl . ,  A micus Masl . ,  Wetheredella Wood, Prototaxi�es. Da\V
son , Renalcis, Chabakovia Vologd.  ( Чувашов , 1 966, 1 967) . В .  П.  Шуйский 
(1973) добавляет роды Rothpletzella Wood,  lkella Shuysky и ряд 11идов 
Girvanella из рифовых известииков западного склона Урала. В среднеде
вонскую эпоху водоросли Girvanella образовывали немногочисленные и 
маломощные биогермы, биостромы вместе с нораллами, строматопоро
идеями и морсними лилинми. В позднем девоне S olenopora D ybowзky ,  
Epiphyton, Dasyporella, Girvanella, lzhella, Aнtrop . .  Shuguria Antrop .  * 
б'ыли аJ(Тивными строителями :мощных биогермов совместно с кишечно-
nолостными (Антропов , 1 968) . , 

Во Франции в отложениях раннего девона Ж .  Понсэ (Ропсе L ,  1974) 
о бнаружил остатки зеленой водоросли Unella 1·oquellensis частично в 
прижизненном положении, прикрепленной ризоидами н еубстрату. Во
доросль найдена в коралловом биоrерме . 

Карбон. Работ по водорослям, участвующим в создании органогенных 
nостроек этого возраста, мало . 

Отложения наменноуго.тrьной системы богаты остатками породооб
разующих водорослей. Так. Girvanella образуют многочисленные не
боJiьшие (до 3 см) желвачни, но еще не рифовые тела (MacJioв, 1956) . 
И .  А .  Антропов (1968) для центральной части востока Русской платформы 

* lzhella Antropov - с нашей точки зрения - синоним Renalcis Vologdin, 
а Shuguria Antropov - синонпм Chabakovia Vologdin. 
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указывnет характерные водоросли: багряные - Paгachaetetes и Solenopora 
Dybowski ,  зеленые - Rhabdoporella, Sphaeropoгella, сипезеленые - Izhel
la Antxop . , · Shugт.пia Antrop.  

Д. Туми (Toomey, 1974) в США И 3  северной части штата Оклахома 
в пощпем карбоне описал круnные желваки, ядром которых часто слу
жили раковины форамипифер, обросшие концентрическими слоями крас
ных водорослей A rchaeolithopJ�ylium lameleosum. Мелкие бобовидные 
желваки сложены синезелеными Gimanella и др. 

В nозднем карбоне в горах Сакраменто сипезеленые водоросли Girva
nella, Tubiphytes, Ortonella образуют биогермы вместе с губками, строма
тоnороидеями, фораминифорами (Paxks, 1 962) . 

Пермь. Участие сипезеленых водорослей TuЬipi1ytes Masl . в строении 
мощных биогермов Предуралья ши роко известно (Маслов , 1 956; Геккер,  
1 968; Софропицiшй,  Хурсик, 1 968) . Вместе с водорослями встречаются 
мшапки ,  брахиоподы, кораллы . Особенность этих массивов состоит в том, 
что других водорослей там не содержится .  По своей nрироде TuЬiphytes 
nохожи на Giruanella , но имеют гораздо меньший диаметр трубочки . 
В континентальных и озерно-морских отложениях Приурадья: поздней 
нерми водоросди с хорошо разди<IИмыми сдоевищами: образуют стромnто
Jrиты (Сонин, HJ73) . Они построены к одониими синезеленых Tabantalia 
tabantalensis Sоп . ,  а корковый субстрат для лих выполняли JVIaшsonia 
flabellosa Son . и связаны они с дел и·овыми фациямu. 

В речных фациях строматодитовые биоrермы сложЕшы 1'abantalia 
tabantalensis Sоч. и A ktastella eseti Son . ,  Eochamaesiphon palaeozoicus Son .  
В меш>оводных заливах куполовидные биогермы с бородавчатой nо
uерхностью состоят из М aшsonia flaЬellosa Sоп . , часто в них прпсутствуют 
багряные водоросли Solenopora sphaerocellulosa Sоп . в виде окатаиных 
желвачков, Ortonella tatarica Son . и обломюr (}урой водоросли Jamanophy
cus (Zinaella) spiculiforrnis Son . Совместно с водорос.ТJ.ями встречаются 
раковины гастроnод и обломки веточек дерев ьев , обросших корочками 
�faшsonia. В 1�арбонатных фациях, удаленных от берега. встречаются 
желвачки с обвола�>ивающими их Solenopora sphaerocellulosa Sоп . Ветре·· 
чаются также ветвистые багрянки Eгevanella kargalensis Son . ,  заросли 
J amanopl�ycu.s (Zinaella) spiculi_f01-mis Sив . и эпифити рующей на нuй 
Р leurocapsites entophysaloides Son. 

Таким образом, основными етроителямн органогенных построек 
в отложениях палеозойского возрnста были синезеденые водоросли, кото
рые, имен микроскопические размеры, создавали :многочисленные соору
жения . Остальные водоросJrи принимали значительно меньшее участие, 
в осповном они были рифолюбивыми формами.  

Мезозой 

Несмотря на огромное количество работ, в которых указывается на 
важную роль водорослей как рифостроитеjrей n мезозойских отложе
ниях ,  анализ водорослей приводитсн лишь в некоторых из них . 

Триас. При образовании триасовых рифов на Памире первостепеппое 
зн ачение имел.и щжсная водоросль Solenopora Dybo\Yski и зеленые -
Acicularia d' Archiac , D iplopora Schafbliutl ,  и Gyroporella Giim bel .  Их 
осповная роль сводюшсь т< удержанию осадка При значительной крутизне 
склонов . Совместно с ними встречалисr, пеJrециподы, гастроподы, форами
ниферы, брахиоподы (КушJiин,  1 958) . 

В Западной Европе (Северные А.1:ьnы) активными рифостроитеJшми 
были синезеленые TuЬipl2ytes obscums, Gladogirvanella capitensis, Ortonella, 
красные Solenopoxaeeae , Parachaetetes и золеные D iplopora (Ot t ,  1 967) . 
Встречаются они совместно со Sphiнctozoa.  

107 



IОра-мел. Рифовые образования верхней юры Южного и Западного 
УзбеRистана состояли из R расных в одорослей -- Solenopom. juгassica 
NicЪ . и Solenopora sidakensis A1·i f. , а т:шже Komia abundans Korde, Ungda
rella uralica Masl . ,  Melobesia (Lithopoгella) paгasitica Mals. и синезеленых -
Giгuanella, Epiphyton fasciculatum CЬa pman, Spongioph ycus angaгicus 
Korde,  Zonotгichites liossoviensis Born. , Pykonopoгideum lobatum J аЬе et 
Togom. (Арифджанов,  1 972) .  
. В ю рских рифовы х  фациях Румынии прооблаll:ают водоросли, Rорал-
л ы ,  гастроподы, губки, мшанюr (VeseJenovic, 1 963) . 

Несмотря на обилие известRовых водорослей в меловых отложе
шш х (Маслон,  1 956,  1 962 ; МихайJrом, 1 968) , специальным изучением и х  
в би огермны х фациях н е  занимались.  

Таким обра зом, в отложениях мезозоя основными рифастроителями 
н в л я  шсь синезеленые и красные водоросли; nричем уqаст:ие последних 
уве:шчивалось по мере того,  Rai\ в озраст отложений С'l'ановплся моложе . 
Зеленые водоросли по-прежнt::му оставались рифолюбами.  

Rайнозоii 

Палеоген - неогеи. Сведений о водорослях в палеагеновых отложе
ния х ,  в биогермных фаци ях не имеется ,  а в неогеновых - они незначи
тел ьны .  

Неогоновые отложения Молдавии содержат многочислоиные оргаuо
rепnые построЙI\И, с болыuоii детал ьност Lю и зуqенные В. П. Масловым 
( 1 962 ,  1 973) . Так, биоrермы тортонсRого возраста елощепы Rорковыми 
Gагряными водорослями препыущественно пз рода Litlюthamnion Douvil
lei, Rоторые образуют куnола дiiаметром в 5 - 1 0  см. В сар:матсRих отло
жениях бисге рмы составлены uрю<репленными форамилиферами совмест
н о с синезелеными и багр яными водорослями М elobesia badjii Masl.  (Сал-
нов , 1 962, 1 968) . 

-

Coвpellleiшыe. Данные по современньш водорослям nолучены при 
изуqении мощных I<оралловых рифов , коралловых органогенных построек 
и Rовров из синезеленых водоросJl ей Тихого океана (Лисицын , Петелин, 
1970; ГолиRов и др . ,  1 973) . 1\оралловые рифы определяются каi< сообщ�::
ства животных п растени й , обитающих чаще всего в троппчесi<ИХ водах . 
Ноличестnо в одоросJiей в них &евелико .  Это прежде всего зеленые Halime
da и Rрасные Lithothamnivn, наi<аплпвающие карбонаты и ор1·аничесное 
вещество в рифе, а также цементирующие его . Они прочно соединяют 
между coбoii отдельные рифеобразующие Rолопии кораллов . 

По материадам рейса НИС <<Дмитрий МенделееВ» в Тихий оRеан. 
любезно п редоставленным IO. Е .  Петровым , красные водоросли Porolifhon 
начинают обра зовывать отдельные участRи рифа вместо корашrов . При 
относительной бедности маRрофnтов отмечается повсеместное развитие 
наJJ етов микросRопических в одорослей , и продунтивность к оралловых 
рифов отчасти обя зана их большому темпу роста и высокой скорости разм
НОЖI:!ния . Повсеместно встречаются дерновинки и отделъные пучки нитей 
синезеJiеных в одорослей, скрепляющих мяг1ше грунты . В местах разви
тия рифовых кораллов :ма:н:роскопические водоросли встречаются в ви.де 
редRпх единичных слоевищ между живыми полипняRами. 

Н а исRусственных рифах, сооружаемых для увеличения численности 
рыб (Tsuda, Kami, 1 973) , первыми посеJшлись синезелепые Calothrix 
rrustaceae, Peldmania indica и бурая Sphacelaгia tгibuloides. Норковая 
RоращiИновая водоросл ь Po1·olithon oncoides вырастала до 1 см. Низкая 
прозрачность воды и поедание водорослей рыбами благоприятствовали 
домиiПiрованию синезеленых С alothгix cгustaceae и М iaocvleus lyngbyaceous. 

Совремеnные рифы весьма чувствительны R и зменениям те111пературы: 
минимаJrьная температура вод ДJIЯ самого холодного месяца не падает в 
район ах их распространения ниже + 1 8°, а :мюtсимальная не превышает 
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+3!l ,5"C . С падением температуры в воде растет содержание углеюrслоты 
и повышается растворимость СаС03, и это приводит к недосыщению воды 
карбо&атом кальция . Распределение рифаобразующих оргаюrз11шв но глу
бинам лимитируется таRими основными факторами, как температура и 
количество света . Рифовые биоценозы не опускаются, Kai{ правило, ниже 
-50-60 м. Оптимальным для их существованин явJIЯютс н верхние 20 м 
.водной толщи. Исследованин атолла Бикини, расположенного в ' зоне 
высокой нрО31Jачности вод Тихого ОI\еана , пока<1али, что на глубине 
,1 20 - 1 60 м могут существовать Lithothamnion и Halimeda. 

Существуют корковые и ветвистые формы Lithothamnion . После 
· отложения известкового вещества живые юrетки водороели nоrибают, 
:И ее рост идет по н:раям корок и на концах ветвей, накрывающих внешние 
·части рифов,  I<оторые очень устойчивы в отношении механического воз
действия прибрежных волн. Lithotlшmnion могут жить и в осушной зоне и 
в зоне заплеска, где они также противостоят действию волн. Зеленые 
в одоросли Halimeda, образующие сетчатые ветви, покрытые карбонатным 

· 'Чехлом, являются основными обитателями рифовых лагун. Они разви-
ваются оче�:;.ь быстро, так как их хрупкие ветви защищены от действия 
,волн . По наблюдениям (Лисицын, Петелин, 1970) на о. Фунафути они 
, вырастают за 1 ,5 месяца на 55 см. Количество Halimeda в лагунах велико.  
По распространению их остатков можно установить очертание фации лагун 
в геологическом прошлом. Известковые,  а также жгутиковые зеленые 
в одоросли Zooxanthella, обитающие в живых тканях кораллов, опреде
_лнют пищевую первичную продуцию коралловых рифов . Все остальные 
организмы планктона и бентоса на рифе питаютсн этим исходным органи
·ческим веществом. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЙКАХ 

I-\аждая геологическая эпоха , нак показало выше, характеризова
-лась особым составом основных форм водоросJrе:й-каркаеостроителей. 
Одню'о один тип водорослей был обязателен, начинан ОТ глубокого до
кембрия и доныне - это синезеленые водоросли. 

Можно выделить, no крайней мере, три этапа в истории Земли, от
личающиеся друг от друга по 'роли водоросJrей в сооружении органоген
ных построек . 

1 -й этап. П р о т е р о э о й.  Водоросли Cyanophyta были единствен
ными строителями органогенных построек , и лишь бактерии и некоторые 
проблематичные организмы растительного происхождения , возможно, 
принимали участие в этом проuессе паравне с ними (Cloud, Semikhatow, 
1 969; Руттен, 1 973) . }'частие других типов водорослей не доказано.  
При исключительно избирательном составе организмов-каркасастрои
телей (uодоросли) органогенные постройки имели лередко сшщифическую 
внешнюю форму и были nредставлены телами, именуемыми строматоли
тами . Спеuифика строматолитов заключается в том, что ,  будучи типичны
ми калиптрами (или <<массивамИ>> из калиптр) , т .  е. але:менi'арными орга
ногенными постройками, по форме они неред1щ имитировали ветвистые 
колонии некоторых организмов, в том числе и водорослей. 

Ни в одном случае нет уверенности в том.� что строматолиты были 
построены в результате жизнедеятельности только одного вида водоросли: 
это сложное сочетание продуктов жизнедеятельности водорослей, бакте
рий (Cloud, Semikhatov ,  1 969; Руттен, 1 973) и минеральных образований. 
Вторая особенность строматолитов как калиuтр заключается в исклю
чительно боJiьшом разнообразии их размеров (в поперечнике) - от 
нескольких миллиметров до 10-20 см (Журавлева, Мягrюва, см. наст: 
сб .) .  
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Что насается разнообразия формы <<роста>> строматолиrов, то послед
няя могла меняться даже в одном C,j_[oe (3адорожная и др . ,  1 973; Шапова
Jюnа ,  1 97 1 ) .  Су:ммируясь стро:матолиты могли давать биогермы, биостро:мы 
и производвые от них массивы. 

2-й этап. II а л е о з о й .  Впервые с раннего нембрил нарнасострои
телями, наряду с водорослями , становятся и другие организмы , преиму
щеетвенпо животного происхождения (Борисян, 1 9 1 9 ;  Журавлева ,  Рави
нович , 1 973 и др . ) .  Однако роль водорослей остается главной. Собственно 
органогевпан построй:nа могJiа вознинпуть тоJiъно при условии ,  что 
онружающая обстановка па дне бассейна была не противопоназанной 
водорослям (сине;;еленым , но иного состава),  а зaвeprnaJiac r, ,  кан правило , 
обил r-,ным поседением водорослей, т . е .  водоросли, в нонце нонцов,  вытес
I! ЯЛИ все другие группы организыов-нарi{асостроителей. 

Было и иснлючепие из  этого правила: по-прежнему могли образовы
ват ы:�я чисто водорослевые строматолиты, нак и в протерозое, но они не 
развивались повсеместно в таном большом объеме. 

Начиная со среднего палеозоя , впервые отмечается случай, когда 
первенство в образовании органогенной пастройни захватывали нено
торые представители нишечноuолостных , а именно стеJiющиеся по суб
страту строматопороидеи. Видимо, слоевищные строматопороидеи могли 
выполнять. полностью функцию водорослей в органогенных постройках 
и вытесняли последних. Одюшо в целом водоросJiи в те<Jение всего палео
зон продолжали бытr, главным элементом в сооружении органогенных 
построен как по массе скелетного вещества, так и но своей строительной 
функции. 

Типы органогенных построек палеозоя здесь  специально не рассматри
ваются , поснольну это было сделано ранее (Журавлева,  Равикович, 1 973) . 

3-й этап. М е з о з о й - к а й н о з о й - n ы н е .  
Водоросли встречаются по-прежнему в составе всех органогенных 

построек как крупных,  так и небольтих размеров, сложных и простых;  
по СJiучаи, когда роль водорослей является второстепенной, не тан редни. 
Веrюятпо, это связано с неснолько иным составом водорослей�нарнасо
строи.телей, а таюне со спегщфиной существования нено1 орых нишечно
НQ.liостных в органогенных постройнах.  Zooxanthella в симбиозе с норал
ламп обусJrовили nоявление кораJrлового рифа нан сложной экасистемы 
(Краснов , 1 972) . Отмечено избирательное расселение водорослевых и 
кора.rшовых рифов: пr:1рвые отнесены к северу и югу от экватора ,  а в он
тимальных - энваториальных условиях встречаютсн почти тол ько ко
ралловые рифы (Голинов , Краснов и др . ,  1 973) , а водоросдевые органоген
ные построЙI<И им подчинены. 

· В отличие от миграции во  времени многих групп организмов па 
все большие глубины (губни и др.) водоросли-наркасостроители, будучи 
·антивпыми участиинами процесса фотосинтеза , во все геологичесюrе 
этаnы были приурочены I\ оqепь neбoJI&rnим глубинам (до первых десятков 
метров) .  Поэтому и органогенные пастройни всегда находятся на маJIЫХ 
глубинах .  Однано это не означает, что процесс миграции органогенных 
nостро!!н во времени отсутствовал вовсе . Напротив , ёо временем из зоны 
литорали органогенные ностройни раснространились в зону ноптинеn
тальпого склона , вплоть до морсних ГJiубин свыше 2000 м (/1\уравлева ,  
Рав:икович, 1 973) . . 

Совершенпо очевидно, что <о-нивой», производящей органогенную 
. массу, в nоследнем случае явJшется тодьно самая вершина сложной орга
ногенпой постройни, отстоящая от поверхности воды на веJшчину, мень
шую нритичесной д::1я процессов фотосинтеза (те .же немногие метры) , 
а основная масса 0ргапогепного сооружения уж�J является· мертвой, 
Это, по сути дела ,  свободный от вмещаЮщей породы (еще не погребенпый) 

' подводный геологичесний объент, ничем не отличающийся от ископаемого 
рифового массцва .  
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Водоросли в орrаногенпых посrройRах - прекрасные ищ:rикаторы 
фациальпъrх обстановоR , в том числе и темnературных условий. Так ,  
преобладание строматолитовых построек уRанывает н а  максима.ль::: 
вую мелRоводность ,  почти или полностыо суnралиторальвые условия . 
Водоросли n сочетании с фауной мо1·ут уRазывать на Нt:JСколько большие 
глубины. 

Температурная характеристика таюке должна быть дана с учетом 
рассмотренной этапности.  Ecjrи для первого этапа чисто водорослевые 
органогенные постройки уназывают на достаточно теплый климат, в том 
числе и энваториальный, то в Rонце второго этапа и особенно на третъем: , 
они уже могут показывать на периферичесRую по отношению R эквато
ру полосу. В современном оRеане чисто водорослевые сооружения отне
сены к северу и югу от экватора (ГолиRов и др. ,  1 973) . 

Тани:м образом, водоросли были первыми в геоJlогической истории 
строителями органогенных сооружений. Этот процесс начался свыше 
3,5 млрд. лет тому назад. 

Водоросли, особенно син�зелевые, - обязательные участнюш орга
нагеиных построеR любого типа, а для доиалеозон - и единственные.  

Основная форма органогенных построек зя.висит, в первую очередь, 
от внешних условий (скорость накоплении органогенного �1атери:ала ,  
д литедьность процесса , масштаб) , и лишь во  вторую - от состава орга
шrзмов-каркасостроителей. После;�ний вывод распространяется и на 
органогенные постройки водорослевого происхождения .  
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Д. В. ОСАДЧАЯ, Е. В. I{PACIIOB 

ЭВОЛЮЦИЯ РИФООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ 

В развитии биосферы Земли определяющее значение имели: заноны 
эвоJiюции, согласно которым все главные процессы на нашей плапете -
медленные и быстрые. резкие и постепенные n целом совершались необ-

8 3;шаз Л'1 !!!. 1 1 3  



ратимо-наnравJrенно. Па nротюr\ении ДJIИTeJlЫioй rео.тrоги'rеснuй истории 
нашей планеты необратимо-направленно изменился растительный и аш

в отный мир и физико-химиqеские условия среды его обитания . В раnной 
мере это относится и :к процессу эволюции рифаобразующих орrанизмоn -
изменению их систематического состава ,  численности и взаимосвязей в 
ходе исторпческого развития . 
. Начиная с венда рифообразующая. деятельностiэ морсних водорос:н:Jii: 
и беспозвоночных ne прекращается до наших дней (Кузьминскал , Ха п н ,  
1 964; Равикович, 1968;  ЖураВJrева, Равикович, 1 973; Журавлева, 
Лучинина, см. наст. сб. ) .  Однако сост&в р ифаобразующих организмов п о
однократно и самым существенным образом изменюrся . 

В<;> все периоды существования Мирового океана рифовые соо руже
ния создавались главным образом донными, прикрепленными к суб ..:трату 
нолониальными растениями и J-н:ивотными, нарастающнми друг на дpynt . 
Большинство таних организмов , имело прочный известковый состав ,  
сохраняющиiiся посмертно в субфоссильном и ископаемом сос1 оянии. 

В истории изучения органогенных сооружепий был период, ногда все 
рифы считались коралловыми. В конце X JX и паqале ХХ века было 
установлено, что рифы строятся разлиqными животными и растительнымн 
организмами (Борисян,  1 91 9) .  Работы последних десятилетий (Маслон ,  
1 961 , 1 962, 1 959 б ; Королюн, 1 952:  Геннер, 1 959, 1961 ; Журавлева, Раnн
нович, 1 973; Равикович, 1968 ; и др . )  nоназали, что огромная рол ь в об
разовании древних органогенных построек принадлежала водоросJIЯЛI . 
Следует отметить особенно большое породообразующее значение с:инl?
зеленых и багряных водорослей (Журавлева ,  Jlучинина, см. наст. сб . ) .  

Организмы, участвующие в образовании органогенных сооружен н 1"r , 
подра зделяют на рифостроящие и рифолюбивые. 

Р ифостроящие животные и растения образуют наркас построен, а рн
фошобивые в большом Rолиqестве обитают на участнах развития но
строек, способствуя образованию органогенных и органогенно-обломО'J
ных отложений, как постnвщин дополнительного скелетного материала.  
Одни рифаобразующие организмы обладают твердым скелетом (например,  
нораллы и водоросли) ; другие имели твердые наружные выделения (труб
ки серпул) , передко сохраняющиеся и прижизненном положении :  трет 1,и 
сnособст.вовали интенсивному выделению нарбоната I{альция из морской 
воды и скрепляли выпадающий осадон (синезеленые водоросли) . Наконец,  
бесснелетные организмы не сохраняются в иснопае:мом состоянии ,  но пх 
участие в создании построек несомненно. 

Факты поназывают, что,  несмотря на огромную роль в образовани!f 
построек аитивных рифостроителей . большинство -их не существовал о 
бы без организмов второй группы - рифолюбов. Напри!lrер ,  в лагуне· 
атолла Фунафути нораллы уступают в количестве водорослям Halimeda и 
фора:миниферам; nодобные примеры :многочисленны (табJI . 1 ) .  

В настоящей статье дан обзор основных групп рифостроящих орга
nиз:мов в смене геологичесних времен и сделана попытна изрисовать 
хотя бы в общих чертах {<Штрихи большой сложной и очен.ь ИH'l'epecнoil: 
картины наседения рифовых биотопов , адаптаций и эволюции их членов>} 
( Геннер , 1 968) . Статья продоJrжает серию исследований, посвященных 
сравнительному анализу разновозрастных органогенных построек и 
организмов их образующих (Журавлева ,  Равинович, 1 973; Журавлева ,  
Лучинина, см ,  наст. сб. ) .  

Протерозойско-рифейский этап. П р  о т е р о з о й  и р и ф  е й. Са
мые древние рифастроители - синезеленые водоросли, участвовавшие
вместе с бантерия:м;,1 в образовании строматолитов и :микрофитолит()в 
(Маслов, 1 959а, 1960; I\рьшон , 1 960, 1 967 ;  Нужнов, 1 967 ;  Сонин, :!972 � 
Журавлева,  Лучинина, см .  наст. сб. ; и др . ) .  

Самые древние стро:матолитовые построЙIШ изу'lены Maнrperopo'.t 
в Родезии. Их возраст 2860 млн . лет (по Крылову, 1 969) .  В Нанаде стро-
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Т а б л и ц а 1 

Р1·rфостролщпе п р11фолюбшще организмы (Решения . . . , 1968) 

Организмы 1 
Рифастро

итела 

Рифотобы 

Сохраняющ:иеся в иенапаемом сос
тоянии 

l{орноuые формы пзnеет!{овых 
noдopocлei:i, rюраллы, строматопо
роидеи, мша1rnи с нзвестновым 
скелетом, l'убюr, архсю(иаты, ру
диеты, серuулы, прm>репленuыс 
фораминифоры (например, нубе
r,улярин) u т. д. 

Ветuиетые, членпетые и жслnа
коuые извсстrщnые во�ороелп, дuу
створчатыс моллюски (за иеюrю
чеписм рудпстов) , брюхоногие мол
люеюr (кроме nерметуеоn), морсюrс 
ежи, морсJ<ие Jп:rлии, за�шоnые бра
хuоподы, непрш>реnлспm>rс форами
нифоры и т. д. 

н�сох р аняющиеся в ис
нопаемом состоянии 

Задерживающщ· ИJI не
н:-�нестJюnые водоросли, 
высшие раСТЕ:ПИЛ типа 
морс!{ой траnы 

АI{тrmии. голотурпи, 
черви (без изuеетковых 
трубок) и т. д. 

матилпты известны в средпегур�нской фор:мацин rонфлинт, l'де они обра
зуют купалоподобные биогер!I•IЫ .  Строматолитовыо образования известнЬr 
на протяжении всей геологичесной истории , включая современную ::шо
ху.  Массовое развитие строматоJrитов означало широчайшее распрост
ранение водорослей в позднепротсрозойских морнх, Iютороо постепенно 
привело к коренному изменеюно га3ового состава атмосферы. Поглощая 
угленислый rаз, водоросли выделяли в атмосферу кислород. В результа
те вознии озоновый энран, задерживающий ультрафиолетовое :изJrучеюю 
солнца,  rибслы-rое в больших дозах для организмоn . Увеmr<rение содер
жания Iшслорода способствовало появлению многоклеточных животных 
(1\рьшов , 1 969) . 

Палеозойсхшй этап. В палеозое начался начественно новый этап в 
эволюции органиqескоii жизни Земли. Начпнан с раннего кембрия , 
впервые в развитии органического мира самые разные группы живитных 
nриобрели способность строить скелет . Таи , n раинекембрийскую эпоху 
появляются археоциаты, гастроподьт, хиоJiиты, брахиоподы, намепиды 
и J(p .  (Шевырев , ·1 968; Журавлева, 1967 ; Розанов и др . ,  1 969 ; и .цр . )  (см. 
схему) . 

R е :м б р и й .  Археоциаты - первые снелетные органиамы, прини
мавшие активное участие в образовании органогенных построен раннего 
кембрил (Борисяк ,  1 9 1 9 ;  Вологдин ,  1 962; Журавлева, 1 960, 1 973) .  Ро.тr 1э 
археоциат (табл. XXXVI) кан СТJJОИ'l'елей органогенных nocтpoei\ раннего 
кембрил неоднократно рассматривалась в литературе (Борисяк, 1 9 19 ;  
ВоJrогдин, 1 956,  1 t59 ,  1 962 ; ЖуравJrева ,  Зеленов, 1 955; Журавлева ,  
1 960, 1 966;  Задорожная и др . ,  1 973) . В ряде случаев роль архооциат нак 
карRасных организмов несомненно uереоценивалась.  Так, н примеру, 
считаJrось, что археоциаты могли образовыватъ крупные рифы (Вологдин, 
'1 959 ,  1 962) . Однако впоследствии было установлено, 'ITO сложные О [JГано
генные сооружения раннего иембрия имеют водорослево-археоциа·говую 
природу . 

Подобные массивы выявлены в Алтае-Салнет\оЙ снладчатой области 
(Задорожная и др . ,  1 973) и в других районах СССР и зарубежных етран. 
Мелние археоциатовые постройки известны на Сибирской платформе. 
В разрезах по р .  Лене обнаружены массивные uоселения колониаJr ьпых 
археоциат с преоб.-JJ:аданием форм подк ласса Iпegнlares (Журавлева ,  
1960 , 1 966) . Биогермы причудливой формы, в которых основными строи
телями были колониаш.ные археоциаты Antl1omor·p ba, обнаружены одним 
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п� авторов (Д . В .  Осадчей) в вул t,аногенно-карбонатном райрезе р .  Rад
вой в Туне. 

Основные строитс:ш кеибри iiскнх органогенных построю{ - сиш:Jзе
леные водоросJi и . . Их :шаqение J{ак карi<асных оргюшзмов на протяжении 
всего I'ембрийскоru nериода оставалось первостепенньщ (ЖуравJtева ,  
Равикович, 1973;  Задорожная и др. , 1 973; Лучинина, 197 ;i) .  Rроме ком
коватых ,  сгустконых - Renalcis (табл. XXXVII) :и кустистых - Epiphy
ton (табл .  XXXVJ) в строении органогенных вострое.�-; нрnнимали учас
ТИР слоевищные Rasumouskija и Ctгvanella (Маслов , 1 937 , 1 956 ;  Лучинина, 
1 973) . Eptphyton могли образовыват ь  сплоmные заросли -- дериовины 
(Журавлева ,  1960) . Чаще всего Epiphyton поселялись па днt'! отдельлыии, 
недалеко отстоящими друг ОТ друга кустиками,иныда совместно с Renalcis. 
\' ' В .  А. Лучининой (1973) описан случай, когда энифптоно- ренаJi ьцпсо
вая постройка ВЫJЮСJШ на rирванелловом субстрате. Для раннего кембрил 
типичны археоциато-водорослевые биоценозы. Особенно разнообра::шы 
но"шлеi{СЫ археоциат , встреченные совмоет но с водоросJшми рода Renalcis 
в ' Туве в разрезе р .  Шивелиг-Хеы (Журавлева и др . ,  1 967) . Расцвет 
воr1орослей Epiphyton обычно сопровож,'\аотся сокращением численности 
археоциат. В ряде случаев археоциаты оказываются приуроченными к 
краевым частям органогенных построек (Тува, р .  Б аят:r-Н.ол) , где большой 
привнос терригенпого материала мешает интенсивному росту водоросJrей 
(Заl\орожнан и др . ,  1 973) . 

Водорос.'lево-археоциатовые , архсоциато-водорослеnые и водоросле
вые постройки раннего кембрпя дuстпгали боJiьшого морфологического 
разнообразия и значителыrой мощности. Органогенные постройки кем
брийского периода изnестны во многих местах земного шара: в Европе 
(Франция, Испания, Италпя) , Азии, Северной Африке и Америке, Южной 
Австралии, Антаркrиде . Па торрптории СССР постройки кембрия широко 
раещюстранены на Сибирской платформе, в Западном Прибайка.Р'\ье , 
Саяно-Алтайской сr,ладчатой областп и на Дальнем Востоке . 

О р д о в и к и с и л у р .  Иt:тория пзучения смены рифаобразую
щих орr·<1пизмов во времени поi<азы оаст, что органогаnные постройки -

Н 6  



колыбель зарождения новых групп организмов и сообщеt;тв . Понвленпе 
строматоnороидей и табулят связано именно с рифово й  фацией. В ордови
ке ролL основпых строителей построек прочно перешла к этим груп
пам кишечнополостных . Из  табулят наиболее широко распростра
ненные строители - ра:шообрааные Favosites и Halisites. 1-\роме то
го, в рифаобразовании принимали некоторое участие кораллы - Rugo
sa, получившие широкое распространение впоследствии (Равикович, 
1 954; 1-\узьминская, Х аин, 1964: Лесоваn , 1 973) . 

В постройках ордовика и силура большую роль продолжали играть 
и синезеленые водоросли. СтроитеJiи построеr< в си:Iурийском периоде 
был:ц Girvanella, Dvinella и др.  Эти водоросли оставили микроскопические 
извилистые трубочки, которые либо свободно располагаются в nороде, 
Jшбо свиваются в комки (Маслов , 1956) . Впервые появились и приобресш 
широкое распространение известковые багряные водоросли (.Маслоз , 
1 962 ; l'ниловская , 1 974) . Среди них активными рифообразоватолями в ы
ступали Solenopora (табл . XXXVII )  и Paraclzaetetes. Водоросли сеJiилис r, 
совместно с колониями кораллов, образуя корковые n бугристые наросты. 
Из сифоновых водорослей в силурийсi<ое время в образовании построек 
участвовали Dasiclad aceae (Dvinella) (табл. X XXVI l i ) и др. 

Среди сопутствующих рифолюбивых форм в ордовиксr{о-силурийское 
время встречались многочисленные мшанки ,  двустворки, известковые 
губки, морсr,ие лилии· и трилобиты. Постройю1 органпзмов этого возраста 
в СССР развиты почти повсеместно на Сибирской ш1 атформ:е; на Северо
ВостоJ{е Союза в горной систе11Iе Черского, Омуленских горах , Чукотсно\1 
полуострове ; в Саяно-Алтайской снладчатой области, в Средней Азии, 
на западе Унраины и в Прибалтнко . 

За рубежом органогенные постройки ор;(овика наr�rдены в Европе, 
Азии , Северной Америке, Австралии. Особенно тироно рифовые образо
вания силура раепросч>анены в Северной Аыерике. Зде �ь они достигают 
до 30 м мощности, протягиваются вдоль 1\ор;(rшьер нn сотни километров . 
По обилию коралловых построек в областп BoJI июtх озt>р и Аппалачской 
геосиннлинали, силурийский период выделя ется как куJr ышнационныu в 
развитии построен палеозоя на те рритории Северпой Амери.ки .  

В Англии (район �'энлок) рифовые фации входят в состав стратотипи
ческого р азреза силура. Органогенные известняковые тела ,  известные 
под названием <<шаровые камни>> ,  достигают 30 м в диаметре и имеют 
очень своеобразные взаимоотношошш с вмещюощпми породами. Бонавые 
вмещающие слои <шодогнаны» под <<шаровые камни:>> и вздымаютел под 
ними. Эти своеобразные постройки образованы фавозитидамп , стромато
пороидеnми, циатофиюrоидными руго::�ам.н, СI{елетпые остатюr ноторьrх 
находятся почти целиком в положении роста. 

Д е в о н. В начале девоненаго периода исчезли некоторые т рубчатые 
табуJшты, не так бурно развивались строматопороидеи:, вымер.пи многие 
иглокожие, некоторые головоногие моллюски и ряд других организмов . 
Постеnенно роль основных строителей построек приобретают ругозы, 
восьмилучевые корашrы и мшанюr . Однако табуюiТы и етроматопороид<J:и 
(табл. XXXVII I) все еще играют за:\iетную poJi ь (Равикович , 1 \ !54 ; М ур
рей, 1968) . 

Из водорослей в девонснос время в рпфооfiразовании участвовапи 
синезеленые (Giгuanella) , сифоновые (Dasycladaceae) и багряные (Solenopo
ra) . Значение водорослей как строите.лей органогенных построек девон
ского времени еще недостаточно выяснено (Маслов, 1 956) . 

Недостаточно изучены и другие строитеюr органогенных построек, 
о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в числе рифаобразующих в 
литературе упоминаются нриноидеи , брахиоподы , фораминиферы и дру
гие организмы. Девонские построЙI{И известны на территории Западной 
Европы (ФРГ, ГДР) , Северной Америки (1\анада ,  США) , Азии (1-\итай) , 
Австралии. 
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В нашей стране постройки девона развиты в Подолии , Казахстане, 
Средней Азии, Алтае-Саянской складчатой области и на Дальнем Востоке. 
Особенно интересны мощные рифовые образования восточного и запад
ного склонов Урала - это сложные, дифференцированные сооружения 
значительной протяженности и мощности (Шуйский,  Мухина , 1 960 ; Крау
зе, Маслов , 1960) . · 

Одной из основных групп рифаобразующих водорослей Урала были 
трубчатые и эпифитвые формы TuЬiphytes (МасJюв , 1 956, 1 962) . Основны
ми строителями рифов по р .  Асхын на Урале были колониальные кораллы, 
расположенные в виде отдельных слойков ,  отделенных друг от друга 
инкрустационными известковыми корками. 

В биогермных известняках Притоболья постройки образавывались 
:шпанками (Шуйский , Мухина , 1 965) . В многочисленных шлифах очень 
редко сохраняется водорослевая струюура известняков (табл .  Х Х Х  IX) .  

На нефтяном месторождении Джуди-Нрик в Западной Канаде уста
новлено зональное распределение строителей рифовых образований и 
смена их в пространстве и времени. Оценивается участие каждого рифn
строителя в процессе роста постройки , делаются интересные палеогеn
графические выводы (Муррей , 1 968) .  

Н а р б о н. Происходит очередная смена рифаобразующих орган:иа
мов . Среди кораллов главенствующее значение перешло к ругозам , вы
теснившим табулят из чпсла основных рифостроителей. Значительную 
роль в рифаобразовании имели гидроидные. По-прежнему велико участие 
известковых водорослей. Из последних в организации построек участво
вали сифоновые (сем. Dasycladaceae , )  и багряные - Parachaetetes (табл. XJ_,),  
Donezella (таб.1 .  XLI) .  

:В карбоне получили распространение водоросли TuЬiphytes, неясного 
спстематичесr{ого положения н имеющие форму в виде червеобразно 
пзогнутых палочек, с:rивающихся друг с другом (Маслов , 1 956, 1 959 ; 
Раузер-Черноусова,  1950 ; п др . ) .  Ранее этп водоросли рассматривались 
многими пссJl:едователями как проблематика ( Геккер , 1 941 ; Маслов , 
1 946 ; и др . ) .  

В построii ках карбона иногда пассивно участвовали J{рупные 
фораминиферы-рифолюбы - Fusulina и Shшagerina. 

Известняюr формацип Ваульсорт в Бельгип , сложенные гидрокораJI
Jrами , образуют массивы протяженностью до 60 км. В Европе рифовые 
сооружения I{арбона известны в Англии и Франции. Во Франции рифо · 
строящими организмами были мшанюr. В Англии (Дербшир) водоросле
вые рифы имеют протяженность до 400 м при высоте 30 м.  

На территории Советского Союза Iшменноугольные органогенные 
построЙI{И водорослево-гидройдно-кораJiлового состава развиты в Донбас-· 
с е ,  на Урале, в Приморском крае. 

-

П е р м ь .  Существенных изменений в составе рифастроителей и в 
географическом распределении рифовых построеi{ в этот период н� про
изошло. Водоросли TuЬiphytes приобрели в органогенных образованиях 
большое значение. На территории СССР TuЬiphytes участвовали в перм
СI{ОМ рифаобразовании Стерлитамакско-Ишимбаевского района При 
уралья (Маслов ,  1 962; Геккер , 1 968; Раузер-Черноусова,  1 950 ; и др . ) .  
Они обнаружены также в пермских рифах США, Австралии, Афганиста
на , Бирмы , Нитая ,  Японии , Гватемалы,  в странах Ближнего Востока 
Иран, Аравия) .  

Ведущими строителями органогенных построек продолжали оста
ваться колониальные ругозы. В США известны I{орышовые постройки, 
достигающие 100-160 м мощности и протягивающиеся на сотни rшломет-
ров. Одновременно с кораJrлами здесь была развита богатая рифошобивая 
фауна - губки, морские Jiилии, мшанки,  плеченогие. Нроме ругоз и 
ВОJ\Орослей , в образовании органогенных построек перми активно уча
ствовали своеобразные :кишечнополостные - паJiеоплезины и мшанки.  
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Мшанково-водорослевые постройки широко известны на Урале . и в 
Приуралье. Ветвистые мшанки составляли основную массу рифострои
-телей , но одновременно были развиты сетчатые и трубчатые формы. 

Образованию органогенных построек продолжали способствовать 
крупные фораминиферы (Fusulina, Schwagerina) (табл. XLI) ,  по названиям 
которых выделяются целые горизонты (Раузер-Черноусова ,  1 950). Мир 
рифолюбон в пермское время был особенно разнообразен: богато разни
в ались морские лилии , плеченогие. 

Ушшальные памятники пермского рифаобразования - стерлитамак
ски:в горы-одиночки (шиханы) , изучение которых сыграло значительную 
роль в ;познании ископаемых рифов Приуралья. Н' изучению тиханов 
Тра-Тау , Шах-Тау , Юраг-Тау и др . неоднократно обращались много
численные :исследователи (Наливкин , 1 932; l{оролЮJ{ и др .  1 970 ; Рау
.зер-Черноусова ,  1 940 , 1950 ; и др . ) .  Состав рифостроящих организмов"от 
ш:ихана к шихану испытывает значительные изменения Королюк, 1 970) . 
Tai-< на гор� Шах-Т ау выделяются шамовелловы е  (тубифитусовые) , гидро
ктино:!rдные (палеоплезиновые) , фузулиновые, брах:иоподовые и J{оралло
выс  известняки. 

Основными рифастроителями массива Шах-Т ау были водоросли 
TuЬiphytes и Paleoplesina (Королюк,  Раузер-Черноусова и др . ,  1 970) . 
В образовании массива Тра-Тау главное значение имеJrи TuЬiphytes и 
форам:иниферы (Маслов , 1956). Шихан Юраг-Тау имеет преимуществен
но I-\ораллово-llrшанковый состав при шпроком участпп водорослей , 
фораминифор и брихиопод. Разнообразие и богатство рифостроящих 
организиов в органогенных сооружениях Урала и Пр:иуралыr свидетель
ствуют о расцвете рифаобразования в этом регионе. 

В связи с мощными гораобразовательными процсссами в конце палео
зоя намети.;тось существенное пзlllенен:ие рельефа материков , смещен,ие 
климатических зон (Равикович , 1 954; 1\узьминская , Хаин, 1 964) . R этому 
же времени приурочена существенная смена рифаобразующих животных 
и растений. Многие р ифостроящие организмы в конце перми в ымерли. 
Исчезли древние рифостроящпе мшаю<И , потеря:rи свое значение 
ругозы. Bы?>fGpJiи целые группы пглоко;-н:их , плеченагих и головоно
гих моллюсков! 

МезозойсюiЙ ;пап.  Т р и а с. В середино триасового периода начался 
новый I-\рупный этап развития рифаобразующих организмов . Основными 
р:ифостроящпмп организмами становятся мадрепоровые кораллы Sclerac
tinia (табл. XLI ) .  Активно участвовали в образованпи органогенных по
строек гидройдные известковые губки (Molengraafia , Hadsia и др . ) .  На  
этот н..:с период приходится расцвет сифоновых , водорослей. Кроме 
сифонеii известную роль играшr ссJrенопор ы  (Parachaetetes) и 
Sph�ncto zoa.  

Среди р ифолюбивых форм встречались многочисленные двустворча
ТI,IС и брюхоногие моллюски , морскис лилии , ш1еченоrие, аммониты 
и фораминифоры с толстым известковым скелетом. Тр:иассовые:постройки 
Северной l{аролины и Банкувора в Америке, Южного ТироJIЯ в Европе , 
Памира и П рпморского края в Азии были образованы известковыми во
дорос.;тями и гидроидными. В то же время в Альпах воздвигались 
иощные водарослево-коралловые  рифы ,  достигающие 1000 м мощности. 

На территории СССР триасовые коралловые и водарослево-коралло
вые постройки известны на Кавказе в Нарпатах , Средней Азии и 
П риморье. 

Ю р а.  Один из основных во всей постпалеозойской истории этапов 
мощного развития коралловых рифов.  Основными строителями построек 
по-прежнему были кораллы Scleractiнia ,  губi<и, водоросли, гидроидные.  
В отличие от триасового периода характерен расцвет багряных водо
рослей . В сооружении построек активно участuовали соJrенопоровые 
водоросли (Solenopora, Parachaetetes) . Мощные (400 м) коралловые и 
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водарослево-коралловые известняки слагают многие вершины Горного 
Крыма и Кавказа , Карпат, Альn и Балкан. 

Наибольшая вспышка мезозойского рифаобразования приурочена 
к концу nозднеюрской эпохи, когда рифовые кораллы, губки, гидройдные ,  
водоросли распространились почти всесветно. Органогенные постройки 
юры незначительной мощности известны в Англии, Испании , Алжире ,  
Северной Америке (штат Техас). В СССР рифовые сооружения этого 
времени развивались также на Карпатах , Кавказе, в Крыму, Молдавии, 
Донбассе,  на Памире и Сахалине. 

Основные рифалюбивые формы юрских построек: двустворчатые мол
люски, рудисты и брюхоногие - нерипеиды , крупные плеченогие, мор
ские JJилии и даже аммониты. В районах рифовых соорущений обитали 
костистые рыбы, крабы , морские звезды, мечехвосты , медузы. В рифо
образовании участвоваJIИ преимущественно корковые, ветвистые, мас
сивные и шаровидные колонии склерактиний. В Судакеком р айоне Горно
го 1-\рыма встречаются кораллово-губковые, губка-коралловые, губко
Iюралло-водорослевые и преимущественно коралловые постройки. Мел
J{Ие биогермы образавывались также хететидами, водорослями, губками 
и др . (табл. XXXVIII ) .  

М е л .  Районы распространения органогенных построек, по сравне
нию с триасом и юрой, несколько сократились. Основными рифостроя
щими организмами и продолжали быть кораллы Sclel'actinia , cpeди которых 
широко р аспространились представители семейств Ast1·aeidae, Fungi dae,  
TшЬinolidae, и др . Участвовали в рифаобразовании и гидройдные. 

к основным рифостроящим организмам присоединились рудисты 
(Hippurites, Radioletes, Reguina и др . ) .  Рудисты были обитателями мелно
водных теплых морей ,  жили в подвижной приливно-отливной полосе 
моря. Гигантские рифостроящие рудисты достигали метра высоты. Мощ
ные рудистовые рифы известны на юге Франции, в Северной Африке; 
рудистовые образования незначительных мощностей встречаются в Ис
пании, Италии , Бельгии. В СССР их постройки обнаружены в Горном 
Нрыму. Велика в рифаобразовании роль соленопороных водорослей -
Solenopora, Pamchaetetes (известных еще с силура) .  

Бурно развивается ветвь багряных водорослей, принадлежащих 
семейству Corallinaceae. Основны11Iи рифастроителями были Lithothamnion, 
Lithophyllum, Melobesia. Совместно с кораллами и водорослями в нишах 
органогенных построек мелового периода обитали брюхоногие моллюсни 
(Nerinea, A ctaeonella) , нрупные фораминиферы ,  мшанки и другие орга
низмы. 

Раннемеловые постройки ,  приуроченные в основном к урганс1щй 
фации, обнаружены в Альпах , Нарпатах , Нрыму, на Балнанах , :Кавказе 
и в Средней Азии. Позднемеловые коралловые и рудистовые сооружения 
известны на Ближнем и Среднем Востоке, а также в :Крыму, Средней Азии 
и на Навказе. 

1\айнозойсхшй этап. В нонце мелового периода произошли грандиоз
ные преобразования в геосинклинальных областях земного шара. Аль
пийсние торообразовательные движения привеJiи н вознинновению высо
хшх горных цеnей (Альпы , Навказ ,  Н:арпаты, Гималаи , Гиндукуш и др . ) .  
Моря и континенты постепенно приобрели современные очертания. 
Области распространения рифаобразующих организмов отступают 
1\ югу. 

П а JI е о г е н. По распространению и разнообразию постройки паJiе
огена устуnают сооружениям юрского и мелового периодов. Норалловые 
рифы воздвигались в Европе, Азии, Африке. Они развивались в условиях 
геосииюшнального моря и потому достигали значительных мощностей. 
П алеогоновы е рифостроящие кораллы - Scleractinia - близки по со
ставу рифов и семейств к современн ым.  Все большую роль в рифообра
;ювании палсогеиа приобретали норашншовыс водоросли (Litlшthamnion , 
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Lithophyllum и др . ) ,  nришедшие на смену затух ающей ветви багряных 
водорослей - соленопор . 

Водерослево-коралловые рифы :известны в Северной Америке (район 
оз .  Колорадо , в Нью-Мен.сико, Техасе ,  Канзасе) . Форамилифере-водорос
левые постройки ссоружались в Андах . В сооружепии каркаса построек 
иногда активно участвовали колониаJrьные форамилиферы (нубекулярии) . 
В этот период в рифеобразование включались новые группы мшанок 
(Membranipora, Microporella). 

На территории СССР палеагеновые биогермы и биостrомы установ
лены в Горном Крыму и Армении. 

Н е о г е н. Роль важнейших рифестроителей прочно перешла к 
багряным известковым водорослям и мембранипоровым :мшанкам. Среди 
кораллиловых водорослей в качестве рифестроитслей выступают лито
тамлисвые водоросли, создающие мощные постройки значительной про
тяженности. Хорошо известны водорослевые рифы на юге Украины, n 
Предкарпатье,  Молдавии, Крыму ( Rоролюк, 1 950 , 1 952 ; и др . ) .  Рифовыfх 
барьер Толтр r (Предкарпатье) вытянут полосой в 300 км вдоль западно
го побережья леогенового Галициiiс.кого залива. lllир:ина рпфовой зоны 
2-3 км. Толтры сложены в основном скелетными частями багряных 
водорослей (преобладали литотамниевые). 

К рифолюбам принадлежаJiи мшанки, верметусы, форамилиферы и 
кораллы (незначитеJrьно) .  В ряде мест постройки создаваJrись серпулида
ми. Это черви-трубкожилы, выделяющие известковые трубочки и со
здающие биогермы. Ведущая роль рифастроителя часто принадлежала 
не одному организму , а сложному комплексу, например , водорослево
серпулово-мшанковому. В рифагенных известняках Предкарпатья выде
лены Jiитотамниевые, литотамниево-мшанково-верметусовые, водоросле
во-фораминифероnые и другие известнЯI{И (Коро.люr{ ,  1 952) . Мпого свер
лящих форм. 

Мшанковые сооружения леогена известны в Подолии, Н:рыму, на 
Керченском, Казантипеком и Таманском полуостровах. Неогеновые по
стройки п-ова Н:азантип сло;нены остатками мембранипоровых мшанок ,. 
образующи11ш соору;иения типа a'l'OJJJioв . Известковые нолонии мамбра
нипоровых мшанон необычайно пластичной организации. Под влиянием 
внешних условий они приобретали разнообразную форму. 

По сравнению с водорослями и мшанками кораллы как строители 
органогенных построек в леогене утратили ведущее значение. Постройки 
с их участием известны во Франции,  Австрии,  на Украине. 

В конце неогена , в связи с похолоданием , рифостроящие кораллы 
исчезли из Европы и сместились в ЭI{ваториальную зону, границы их 
распространения приблизились к современным. 

Ч е т в е р т и ч н ы й п е р и о д. Органогенные сооружения изу
чены недостаточно . Водорослевые биостромы и б:иогермы известны в США 
близ о. Лахонтан и коралловые пастройни в Н.алифорнии. В СССР на 
Керченском полуострове установлены устрично-серпуловые биогермы 
(Губанов , 1 966). 

Четвертичный период, заключительный в истории рифообразования, 
тесно связан с современным. Многие современные постройки возникли 
в неогенов!:>-четвертичное время , а неноторые в палеогене. 

Границы четвертичного и современного рифаобразования в целом 
совпадают. Современные рифы распространены главным образом в эква
ториальной зоне и органи:чены 30° северной и 30° юri ной широт. 

Современные рифы строятся преимущественно мадрепоровыми корал-. 
лами (сем. As.traeidae и др. )  и красными известковыми водорослшш (Litha
thamnion, Lithophyllum и др . ) .  
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Анализ развития рифаобразующих организмов в геологической ис
тории позволлет выделить несколько :крупных этапов , различающихся 
интенсивностью образования органогенных построек и составом рифастро
ителей и рифолюбов (табл. 2).  

Первый этап - протерозойс:ко-рифейс:кий. Широкое распространение 
построек синезеленых водорослей и ба:ктерий-строматолитов .  

Второй этап - палеозойский. Увеличилось систематическое разно
образие известrщвых водорослей - полвились рифостроящие багрянки и 
соленопоры. Наряду с водорослями органогенные постройки создавались 
:кишечнополостными - гидройдными, табулятами , ругозами, в меньшей 
мере мшан:ками. 

В :кембрии впервые появились рифостроящие животные - археоциа
ты. Ордовю{ско-силурийс:кий период ознаменовался включением в состав 
рифаобразующих животных :кораллов и мшано:к .  Девонские и более моло
дые постройки .:карбона и перми образованы разнообразными группами 
животных и водорослей. R :концу палеозоя увеличилась роль рJгоз .  

Третий этап - мезозойский. Go среднего триаса основными рифо
строящими животными становятел мадрепоровые :кораллы. В тесном сим
биозе с одноклеточными водорослями Zooxonthellae кораллы из груп
пы Scleractinia создали в океане Тетис :коралловые рифы - сложные 
э:кологичесr{'ие системы (биогеоценозы) , объединяющие самые различные 
по происхошдению , но тесно связанные по условиям и образу жизни груп
пы животных и растений : бентосные, нектоиные и планктонные. 

Четвертый этап - :кайнозойсrшй. Водоросли , мшан:ки и :кораллы -
ведущие рифаобразующие организмы на этом за:клю·читсльном этапе 

Т а б л п r� а  2 

Рнфообразующпе органпзмът в reoлoritчecкoii истории СССР 

Этап 

Kai'шoзoi'lcкнii 

Meзoзoiicюril 

Палсозоiiсю1ii 

П ротсрозоiiсJю
рифеiiскпй 
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Перпод 

ЧcпJcp
т r r•InыLL 

Неогсп 

Палсогон 

Мед 

Юра 

Трпас 

I\арбоп
псрмr, 

10<· 1 fоnные рнфостроищнс орга-1 
Н И З !\IЫ 

Сорпулиды, устр1щы, no
ДOJIOCJШ 

.\Iurапнн, rюдорослп , пу
бсr,ушrрпи, ссрпулнды 

}[UШFПШ, СIШСраi\ТПЕШИ, 
во;:r;о росшr, нубоr\удяршr 

Водоросли, руднсты, 
снлорактипил, гидроi1дные 

Склсраr\типюr,  водоросли , 
Гlrдроi'щныс, губюr,  рудп
еты 

Бо;.�,оросJш, склерактrmнл , 
rн,1роидиыо, рудисты 

Бодоросюr, руго:::ы, гид
роiiдпые, м rла.rши 

)\оrюн Руrозьт, табуляты, гид-
роiiдпыс, нодоросшr,  мшан-
1\И 

О рдошп{- Водоросли, строиатоnо-
сплур рондси , табулптr.r, мrпашш 

Keмб pr1ii 

П ротеро
зоii-рнфеi'r 

Dоr\оросли, археоциаты 

Сипезеленые 
бантерюr 

во,1орослп, 

Ряйон распростр анении 

I\орчспскпii подуостров 

Южнал У н рюша, Мод,r(а
rшп 

Горпыii 1\рым, Армсшш 

Н.арпаты, J\ рr.тм, I-\аш<аз, 
Срсдпшr Азня 

Нарпаты, ·молдавин, Крым 
Допбасс, 1\arJL{aз, Пам11р,  

СRхашш 
1-\.арпаты. 1\авказ, Памrrр,  

Прпморсюr.ii нрай 

Донбасс1 Н.автшз, Урал,  
Средпял Азня,  Прпморсниii 
r<pail: 

У р:ш, Кr�захстап, Средняя 
Азия, Сая.но-Алтайсная об
ласть, )\алынti:t l locтo-r< 

Прпбалтrша , Подо;шн, 
CpeJIHHH А:шя, Couopo-llocтor• 
СССР 

Я нутия, Восточная: Сибирь 
При�юрский J\pai-i 

J\а рел ня , П рибniiкалье,  
E rшcciicюrii нряж 



г еологической истории. Большинство рифовых построек сместилось· в 
область Тихого о кеана. 

Н а  всех этапах развития р ифаобразующих организмов в едущая 
роль принадлежала водорослям или сообществам с участием водорослей 
и б еспозвоночных . В протерозое - рифее такие сообществ а обр азов али 
синезеленые водоросли и бактерии ; в кембрии - водоросли и археоциаты 
в ордовике - силур е - кишечнополостные и водоросли. В мезозое и 
каiiнозое симбиоз водорослей и кораллов еще более усилился , что при
в ело к 11шогократному усилению известьвыделяющей деятельности ко
р алловых полипов и обр азов анию гигантских каркасных форм р ифостроя
щих СКЛерЮ\ТИНИЙ. 
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И . Т. ЖУРАВЛЕ ВА, Е. И .  МЯГКОВА 

МОРФОЛОГИЯ ИСКОПАЕМЫХ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕI{ 

Элементарные органогенные постройrш (не превышающие 0,5-0 , 8  м 
в поперечнике, реже до 1 м) встречаются или в виде самостоятельных 
образований, или входят в. состав более крупных и сложных сооружений 
{биостромов , биогермов и массивов) . 

Впервые характеристику таких тел дал В .  С. Саяпов ( 1 968) , назвав 
их <<мелкими биогермамю> . Он различал среди них параллелепипедальную, 
m:аровидную, куполовидную, караваевидную, бокал'овидную , цилиндри
чесr<ую и, наконец, неправильную формы и сближал их по внешнему 
облику и типу слоистости со страматолитами. Шаровидная разновидность 
<<мелких биогермов» была описана В. А. Лучининой (1973) под названием 
«J<алиптрю>* .  Однако среди элементарных органогенных построек , наряду 
·С постоянно прикрепленными (кашштрами) , имеются и такие, которые 
под воздействием водной среды иногда могут перемещаться. В литературе 
по;:(обные формы называются желваками или окатышами. Подобные обра
.зования предлагается именовать Ю\Ю:tтиями (греч. ayrш.k)icr., - перекати
поле ,  окатыш, желвак) . 

Н:алиптры образуются путем нарастания отдельных форм водорослей и 
.других организмов друг на друга начиная с момента их прикрепления к 
грунту. JI{елваки возникают за счет прикрепления водорослей к подвиж
ным придонным предметам или за счет отрыва участrшв дна ,  ранее не
подвижных. Подвижность характерна только для небольтих элементар
ных органогенных построек, что связано с их неболылими размерамп 
(до 6 см) , потому они легко подвергаются персмещению в случае активного 
двпжения воды. 

Основой элементарных органогенных построек , как правило , явля
ются водоросли (Саянов , 1 968; Лучинина , 1 973 , 1975) при ограниченном 
участии других организмов .  

в сооружении элементарных органогенных построек обычно прини
мают участие представители нескольких видов или родов известьвыделя
ющих водорослей и других органпзмов.  Бывают случаи, когда такую 
построЙI<У формируют водоросли (плп колониальные организмы) одного 
вида , объединяя при этом несколыю колоний или одиночных форм. Част
ныii случай - когда роль калиптры как элементарной органогенной по
стройки выполняет Rрупная I<ОJюппя (обычно имеются в виду колонии 
кишечнополостных - стро:матопороидей и табулят) . 

Налиптры. По размеру калпптры подразделяются HD �шт<роналиптры 

(свыше 5-6 см) и микрокалиптры (от неснольких миллиметров до 5-6 см) . 
Внешняя фор"ш калиптр может быть слоевищной ,  J-;араваеобразноii:, 

сферической и столбчатой, что соответствует основным формам стромато-

* <<Мслние биогермы>> любой формы п размеров можно именовать <<I{алиuтрамш>. 
Более удобно пользоваться термино�r, nырашеппым одним словом. 
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литов , выделенным впервые Пиа (Pia , 1 927) .  Ниже дается краткая харак
теристика этих типов. 

Элеыснтарная органогенпая 
nостройна 

.---- ' 1 1 
Rалиптра ---------------

1 · ыю;роналиптра (<5-6 см) ) /  
СJ!ОСDИЩП,аЯ '--�---_-_-_-_--

нараваеобразnал 

сфсричесная------

ыю;роналпптр а (>5�6 см) 1 '·--слоевищная 

т;а раваеобразная 

сферn 'ICCIOJЯ-----

1 

,
-Аtшатиа -----� 

манроюшатиа манрою;-( <5-6 см) Шtтиа (> 5-6 см) 

стоJrбчатан 

(-ыинро
фитолиты, 

столбчатая -- ош\оJшты) 

(-собст
венно 
ГI\еJIВатш) 

С л о е в и щ н ы е к а л и п т р ы представляют собой дерновинки 
водорослей ; совокупность их образует водорослевые слои,  которые :име
нуются <<стратиферамю>,  и т. п .  (пластовые строматол:иты ; рис. 1 ,  а-в). 
Если слоевищныс калиптры участвуют в сооружении биострома , то они 
сливаются одна с другой и становятся неразличимыми (Маслов , 1973). 

К а р а в а е о б р а з н ы е к а л и п т р ы (караваевидные и купо
ловпдные формы· В. С. Саянова, 1 968) характерпзуются уплощенным основа
ннем и могут сохранить своп очертания в более сложных органогенных соо
руженпях; за счет их образуется так называемая риф()вая слоистость. 
Развитие караваеобразной калиптры сразу начинается с водорослевой 
дерновинки максимальных размеров (для данной постройки). I{аравае
образные калиптры напоминают по форме монолофоидные биогермы (рис. 2 )  

. и отмечались ранеее В.  С.  Салновым (1968) в среднесарматских отложе
ниях Молдавии (см. рис. 2 ,  а) , где калиптры сложены в9дорослями сов
местно с нубекуляриями (Nubecularia Delfaпdre - подкласс FOl'amiпifel·a). 
Караваеобразные кали:птры в массе встречаются и в древних отложениях 
(поздний докембрий - ранний кембрий) , будучи построенными только 
водорослями или водорослями совместно с археоциатами (Королюк, 
1 966 ;  см. рис .  2 ,  б; Журавлева,  1 960 , 1 966;  см. рис. 2 ,  в - д) . Подобные 

а б 

2 м  2 м  ---------- ----
·� 1 1:::: ::::::1 2 в 

iJ �  
0,6 м 

Рис. 1. Слоевищные налиптры, сшrвшиеся в единый слой - иратиферу (пластоцый 
строматолит) : 

а _ донембрий северо-запада Сибирсной платформы, сухарихинсная свита, р .  Сухариха. Обн. 65,. 
нолл. и. т. /Нуравлевой, 1 9 66;  б - донембрий юго-востона Сибирсной платформы, юдо,rснан сви
та, р. Алдан. Обн. 4 0 ,  колл. и . т. Журавлевой, 1 9 5 2 ;  в -донембрий АнабаJ?сного массива, юсма
стахская свита, Сибирская платформа, р. Котуйкан, притоr< р. Rотуй, Обн. 6, нолл. И. Т. Журан-

лсвой; I - слоевища водорослей; 2 - песчано-детритавый материал; 3 - доломнт. 
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Рис. 2. Rараваеобразиые макрокалиптры: 

е 

0,3 м 
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0,2 м 
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1,6 м 

W-:Щ;Щ 4  
1:::�гt1 1 

а - единичная водоросJrеnо-нубенуляритоnая налиптра .  Средний сармат, р. МоJrдаnия , 
р. Днестр, карьер :Красная Горна (Саяноn, 1 9 68); б - единичная иалиптра из слоевищных 
водорослей (строматоJrит). Нижний нембрий Сибирской nлатформы, nестроцветная свита, 
р. Лена (:Норолюн, 1 9 68) ; в - оннолитовые тафоrермы, nереходящие nозднее в строматоли
товые натштры . Доиембрий Сибирской платформы, похтуйсRая свита, р. Лена у пос. Нох
·rуйсного (Н\уравлев а, 1 9 6 6 ) ;  г - иалиnтра из центра биогермного массива. Нишпий RемG
рий Тувы, баинноJrьсная свита, р. БаинсRап (Задорожная и др . ,  1973) ;  д - единичная nо
дорослеnо-археоциатовая Rалиnтра. Нижний нембрий Сибирсиой nлатформы, nестроцвет
ная свита, р. Алдан, скалы Дворцы (rRypaвлena, 1 9 60);  е - единичнан налиnтра с отчет
ливыми слоями обJrеиания. Ордовин :Казахстана, ур. :Нуянды-Сай. Обн. 36 ( Никитин и др . ,  
1 9 7 4) ;  ж - т о  >не. Ордовин :Казахстана, ур. Андернепын-Акчоиу. Обн. 4 2  (Нинитин и д!J . ,  
1 974) ;  а - оннолио·овые тафогермы (внешне сходные с иараваеобразньши налиптрами , 
nереходящие nозднее в строматолитоnые иаJrиnтры. Нююшй сармат Rрыма, дер . Демьянов-

на. Обн. 1 1 ,  нолл . И. т .  Журавлевой, 1 966.  
1 - nесчапо-детритовый ыатериал; 2 - известняк; 3 - доломит; 4 - слоеnищные водорос
ли; 5 - столбчатые строыатолиты; 6 - оннолиты; 7 - Epiphyton, Renalcis, нубии архео

циат. 

калитры отмечены также в ордовике Казахстана (Нинитин и др . ,  1 974; 
см. рис .  2 , е, ж), карбоне Rарачатыра ,  нижнем сармате Rрыма 
(см. рис. �' а) и т.  д. 

С ф е р и ч е с к и  е R а л и п т р ы (шаровидные , по В.  С. Саянову, 
1 968, и собственно калиптры, по В. А.  Лучининой, 1973) отличаются от 
I{араваеобразных калиптр харантером принрепления водорослей к суб
страту (развитие калиптры начинается с одной или нескоJIЬRих форм 
водорослей). Мансимальное развитие достигалось к средней части построй
ки. Форма сферических I{алиптр идентична дилофоидным биогермам 
( Журавлева ,  1 966 ; рис. 3, а - в) . Сферические калиптры могут быть хоро
шо различимы и в более крупных органогенных сооружениях - биостро
мах и биогермах (см. рис . 3, г) . 

Так, сферические калиптры в составе биострома впервые были уста
новлены В .  А. Лучининой (1973) (см . рис. 3 ,  а) в нижнем кембрии:Сибир
сrюй платформы. Главными каркасными организмами в этом случае были 
водоросли Epiphy ton и Renalcis; совместно с ними встречены редкие ар
хеоциаты. Сферические калиптры в составе биогерма отмечены в массе 
в Андеркенской биогермной гряде (Никитин и др . ,  1 974; см. рис. 3, б,�г) . 
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Рис. 3. Сфернчосюrо манрокалиптры: 
а - едшшqная nодорослсnа я  налиnтра э состаnе б�юстрома (по в. А. Луч•I
шшой, 1075 ,  табл . VI П ,  фиг.  2).  Нижний I(ембрий Сибирской платформы, 

пестроцветная свита, р. Лена у пос. Оймуран; 
б - единичнан н алиптра в составе биогерма, сло>неннаfl слоевищными водо
рослюш (по I-Iинитипу и др . ,  1 97 1, ;  деталь рис. 9). Ордовиi' Назахстана, 

ур. Андерненын-Анчш<у. . 
в - едшшчная водорослево-археоциатовая налиптра вблизи биогсрмного мас
сива. Нишний нембрий Сибирсной платформы, пестроцветная свита, р. Лена, 

против р .  Джуры (J-Rуравлева, 1 9 6 0 ) .  
г - биогерм, состоящий из почти разобщенных калиптр. Ордовин Назахста

па, ур. Апдерненын-Анчо"у . Обн. 1, 2 ( Ниюiтин и др . ,  1 974).  
1 - пзnестпшш; 2 - глинистые иэnестннни: 3 - Epiphyton, археоциаты; 

4 - слоевищные водоросли; 5 - Renalcis, археоциаты. 

·Однако сферические калиптры могут быть изо;шрованными (Журав_лева, 
1 960 ; см. р ис. 3 .  в) .  

С т о л б ч а т ы е Т{ а л и n т р ы (цишшдри:ческис ,  параллелепп
педальные фор]I[Ы у В. С. Саянова, 1 968). Фор:\Iа таких калиптр лучше всего 
выражена у столбчатых строматолитов п различается в любых ор
ганогенных сооружениях . Частным случаем столбqатых :микро- и макро
калиптр являются так называемые ветвистые строматолиты ,  которые 
представляют собой не ветвистую колонию водорослей, а органогенную 
постройку, расщепляющуюся в проЦ\:\ССе роста на несколько самостоя
тельных столбинов (см. рис. 4, а, б; 5, 6) . Приqиной подобного расщепле
ния может о1шзаться механичесное воздействие (занос илистого или пес
чаного материала,  поселение любого организиа , действие течения воды 

а 6 

Рис. 4. Тип расщепления столбчатых 
строматолптов: а, б - <шетвлепnе>> 
(по А. Г. Вологдину, 1 962; деталь 
рис. 4, а, в) . ВерхпиП J(ОI{ембрш'I Сп-

бпрской платформы, р. Ангара. 
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и т. п . ) , а танже стремление во
дорослп - основного 1{аркасостро
ителя - 1{ сохранению предельной 
площади дерновинни. 

Столбчатые :минроналиптры 
прекрасно выражены в нижненем
брийсюrх отложениях по р .  Лене, 
в Ян.утии (Журавлева, 1960) .  Они 
также сложены водорослями Epi
pl�y ton и Renalcis и точно пов
торяют форму столбLтатых стро
матолптов (см. рис.  5, а). При
мерам столбчатых ыинрокалиптр 
является любой пз столбчатых 
строиатолитов , ноторые в массе в 
настоящее время известны в донем
брпп u 1\ембрии СССР (Королюк, 



а б 

f,O м 

Р ис. 5. Столбчатые макроналиптры: 
а - водорослевые столбчатые макрокалиптры, сложенные Epipllyton и Renalcis. 
Встречаются редкие археоциаты. Нюнний кембрий Сибирсной nлатформы, псс•r

роцnетнан сnита, р .  Лена у пос. Юднй (Журавлева, 1960) .  б - продольное сечение столбчатых манрокалиптр (строматолитов) ( п о  А .  Г . Во
логдпну, 1 962, табл. III, фиг. 2) . X l/4. Верхний донембрrfй 3абайнальн, ·уJrун

туйснан свита. Уел. обозн. см. на рис. 2, З. 

1 966 ; 1\рылов,  1 963, 1 975 ; Раабен, Забродил , 1972 ;  и др . )  и других 
Rоптинентов .  Форма и размер столбчатых Rалиптр , построенных одними 
и: теми же водорослями, могут быть различными в одном и том .же био
строме· или биогерме,  в зависимости от условий существования (в центре 
биогерма, на периферии и т.  п . )  (рис. 6, 7). 

Ашштии. Форма юшатий сферичесная или неправильная ( оющл.иты, 
миRрофитолиты, желваRи). АRRатии любых размеров (в пределах , 
хараi{Терных для элементарной органогенной постройки) о'5разуют
ся также представителями нескольких видов водорослей , иногда с 
участием других организмов .  АкRатии крупнее микрофитолитов довольно 
редки и палеонтологами, каR правило , не отмечаются. Здесь рассматри
ваются два случая образования акRатий, размеры которых значительно 
больше типичных подвижных элементарных органогенных построек 
(рис. 8 ,  а, б) . Первая форма имеет трехзональное с1'роение, а вторая -
четкое двухзональное со сменой каркасастроителей в каждой зоне. 
Подобная перестройка структуры аккатий связана с приостановкой 
роста и, может быть , даже с временной приостановRой перемещения. 
В центральной части аккатии совместно с водорослями встречены скелеты 
других организмов - раковина проб:лематичной формы в ордовике Си
бирской платформы (см. рис. 8, а) и нубекулярий в палеогене Молдавии 
(см. рис. 8 ,  6) . � . ,.,.iJ .,. -.::� 

Микрофитолиты и онколиты докембрия и раннего палеозоя изучают
ся в настоящее время исrшючительно интенсивно (З. А: Журавлева , 
1 964; Клингер , 1 968; Раабен, Забродил, 1 972 ; Хоментовский и др . ,  1 972;  

9 Заназ No 84 

Puc. 6. Продольное сечение столбчатых миi<рокалиптр 
(строматолитов) . Силур Сибирской платформы, веnлок 
р. Мойеро. Оби. 46, колл. Е. И. Мягковой, 1 968. Уел. 

обозн. см. на рис. 2 .  
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Р ис. 7. Различные типы столбча
тых микрокалиптр (строматолитов) , 
развитых па одном пебольшом уча
СТI{е. Нижний нембрий Тувы, баип
кольСI{ал свита, р. Баипнол (3адо-

ролшал и др. ,  1 D73) . 

и т. д . ) .  Миr<рофитолиты более позд
них периодов затронуты изучением 
только в последнее время (Радиопова, 
1 972) , однако даже самые малые све
дения , известные в литературе ,  пока
зывают , что различий в форме и раз
мерах у аккатий любого геологичес
кого возраста практически пет (рис. 9 
а, 6). Форма и размеры аккатий завися1' 
только от длительности и активности 
процессов нарастания водорослей , при 
этом форма их могла изменятьсн от 
неправильно уплощенпой до правильно 

сферической. В случае приостановки движенин воды постройка фикси
руется и аккатия может преобразовыватьсн в столбчатую форму, подобно 
столбчатому строматолиту (см. рис. 8, а) . 

Известны случаи, когда аккатии скапливаются на одном из участков 
дна , образуя тафостром или тафогерм, которые имитируют форму кюiИптры 
или биогерма. Причина подобного локального Скопленин аю<атий остается 
до сих пор не вынсненной ; по-видимому, значительную роль в их аккуму
лнции играли пеобызвествленные водоросли , слизь которых свнзы
вала аккатии в общую массу. Два случая развития небольших опколито-

130 

а. 

� ( ) ..... · а  
а• 

- 1 

а 2  
0, 05 м 

ru б 3 

� 4 
· � .. , 

:Чijf) � 5 
:, ( m б  CQ · .) а 

а· 

·--------0-'-,15 м 

Р ис. S. Подвижные манронашштры-желваки: 
а-желваJ<, состолщий из трех зон: центральной (Мiшрофитолиты, сJюеnищные водоросли, 
н рупнал раковина), промежуточной (столбчатые строматолиты) и прерьmистой перифернче 
сной (водоросли). Средний ордовик Сибирской платформы, криволуцний лрус, р. Мойеро .  

Обн. 71 ,  нолл. Е. И .  Млгновой, 1 968. б - желвю<, состолщий из двух неравноценных зон: обширной цептраJJЫIОЙ (нубекуллрии) 
и сJшбо развитой периферичесной (слоевищные водоросли). Средний сармат Молдавии. 
Rолл. И. т. Журавлевой и Е. И. Млгковой, 1966 .  1 - остатни раковины; 2 - минераль
ные включенил; 3 - песчано-глинистый материал; 4 - столбчатые стро�штолиты; 5 -

нубекуллрии; б - водоросли. 



вых тафогермов , имитирующих калипт
р ы ,  изображены на рис. 2, в, з. 

Столбчатые микро- и мю<рокалипт·· 
ры (строматолиты) и аккатии наимень
ших размеров (онколиты, микрофито
литы, катаграфии) классифицируютел 
в настоящее время по бинарной номен
клатуре в зависимости от формы , раз.
меров элементарных органогенных пост
роек и лишь изредка с учетом типа 
сЛоистости водорослевых образований 
(З. Журавлева, 1964 ; :Крылов , 1963 , 
1 975 ; R'оролюк, 1966 ; Раабен, Забро
дил, 1972 ; Семихатов и др . ,  1 970 ; Се
михатов , :Комар , 1 965 ; Серебряков , 
1 968; Пiаповалова , 1974 ; )(оментовс
кий и др . ,  1 972; и т. д . ) .  Выделяе
мым таким образом ис:J:tусственным сис
тематическим категориям (в ранге груп
пы :или формы) uриписываетсл четкал 
биостратиграфическал приуроченность*. 

б 

Рис. 9. П одвижные �mкроналнпт-
ры-желnаки (онколиты) : 

а - <<Osagia gra1tdiS>> z. Z. Lur. (по Хо
ментовсному и др . ,  1 9 7 2 ;  табл. IV, 
фиг . 4) .  х 15.  Верхю<й рифей Патомено
го наrорья,чснчюrсi>ая сnита , р. Жуя . 
б - « Osagia decimana» Jaksl1in (по Х о 
ментовсному и др. ,  1 9 7 2 ;  табл. I I ,  
фиг. 2) .  Х 1 5 .  Верхний рифей Патом
ского нагорья, наланчевскал свита, 

р. Лена. 

Одя:ат<о форма и размеры I<алиптр :и юшатий обусловлены, как и у 
всех органогенных построет< любого rеологичееного возраста , не специ
фичест<ими типами водорослей, их образующих , но я вляются производмы
ми длительности и скорости процесса нарастания водорослей, а для юша
тv•й - длительности :и интенсивности перекатывания . 

Исходя из этого , применение бинарной номею<латуры, основанной 
на форме и размерах органогенных построек, к подобным образованеям 
недопустимо. Что касается типов слоистости совокупных форм nодорос
лей (:мищ:iослои по терминологии В.  Ю .  Шенфиля ; · см . Хоментовский и 
;rp . ,  1 972) ,  образующих тот :или иной тип элементарных органогенных 
построет<, то они действительно отражают первичную водорослевую при
роду (Маслов, 1950, 1960, 1973; Сонин, 1965; Пяновскал , 1974; Поспелов, 
1 974; и др . )  и должны быть использованы в целях тшассифиr<ации. По су
ществу здесь подтверждается точi<а зрения В. П. Маслова (1973), вьrска
заннал им неоднократно . 

Н.ю< и все органогенные сооружения, элементарные органогенные 
постройю1 на ограниченной территории того или иного бассейна могли 
обладать общими специфичест<ими чертами строения, выраженными 
в форме и размерах . Это может быть использовано для корреляции отло
жений по морфологии микро- и мат<рот<алиптр (в том числе - стромато
литов),  онколитоn и микрофитолитов ,  но только в пределах региона . 

Знание структуры элементарных органогенных построен: п механизма 
их образования позволяет проследить процесс сооружения, начиная от 
расселения единичных водорослевых форм до крупных органогенных 
построет< (биостромов, биогермов). Так, при первом расселении водорос
лей вокруг разрозненных минрокалиптр неизбежно атшумулируетсл 
органический детрит или терригенный материал. При благоприятных 
условиях происходит дальнейшее нарастание водорослей и зах;ват большей 
плоЩади. Это обычно приводит к образованию дерновин и слоевищных 
н ли на раваевидных калиптр, и одновремев.но,  именно в этот момент , 
идет интенсивное расселение различных групп донных организмов (для 
I<ембрил - археоциаты, брахиоподы, хиоJiи:ты, три:лобиты; для ордо
вика - девона - строматопорои��;еи, соаниты, брахиоподы,  I<риноицеи, 
нораллы , трилоби:ты и др . группы) ( рис. 10,  а - г).  

* Харантерно, что биостратиг рафичесние схемы п о  строматолитам и минрофи
толnтам даютел тоJrьно для доr{ембрил и раннего I{ембрия. 
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Рис. 10. Начальные стадии развития биостромов и биогермов: 
а - момент становления биостром а .  :Налиптры в нижнем слое разрежены, их диаъютр менее 0 , 1  м .  
В нровJJе биострома налиптры смынаются, и х  диаметр дох одит д о  0 , 7  м. Н ижний неъ1брий Сибирс
ной шштформы, пестроцветная свита . Р . Лен а ,  среднее течение, наньон Б а'iын, обн . 25 (iНурав-

лева, 1 972). 
б - момент станоnленил бисгермного массива - от первого поселенил редних n oдopoCJJenыx елос
вищ на песчаном гр ун1·е до сплошного развития водорослсй-нарнасостроителей в нpODJJC пачни. 
Нюнний нембрий 'l'увы, баяннольоная свита, р. Баяннол, обн. 6 (3адортнная и др . ,  1 97 3 ) .  
в - момент cтatiODJJcнил слоевищиого биострома. В основании - редние нустини Epiphyto11, оби
лие пшщирей трилобитов, нубни археоциат; в верхнем CJIOe - те ;не водоросю1 станоnтся нарна
состроителлми , трилобиты почти исчезают. Нижний нембрий Батоневеного нрлжа, оGручевсний 

горизонт, гора Долгий мыс, обн. 1 3 ,  нолл. И. Т .  Журавлевой, 1 9 5 6 .  
г - становление биоrерма-дилофоида без персходных слоев. Нижний неi>1брий Сибирсi\ОЙ платфор

мы, р. Лена, среднее течение, обн.  7 (Н\)•раnлсва ,  1 97 2) .  
1 - нонгломераты; 2 -сечснил панцирей •rрилобитоn. Остальные уел. оба2п . с м .  н а  рис. 2 н 8. 

Видимо , nодобнаЯ активизация бентоса связана с оnтимальными ус
ловиями для его жизни на этих участнах и обязательно - с временной 
приостановной осаднонаноnлеnия . После этого часто элементарная орга
ногенная ·построй:на nрекращает свое существоваюrе и nодвергается за
носу терригенными или хемогенны:ми осадi{ами. Нередl{О наступает 
момент, I{огда оргаnогенная nостроЙI{а может возродитьсн ; тогда она , 
при интенсивном расселении водорослей и других нарнасостроителей 
очень быстро переходит либо в биостром, либо в биогерм, вплоть до 
биостромного или биогер:много массива .  

Подобные переходные слои о т  неорганогенных пород I{ органогенным 
являются надежным нритерием для определения сингенетичности орга
ногенной пастройни и вмещающей nороды . Одню{О возмошен случай воз
НИI{НОвения. органогенных nостроек и без промешуточного этаnа развития 
разрозненных ма:нро- и ми:нрокалиnтр (см . рис. 10,г) . 

* * 
* 

Таним образом, элементарnые органогенные nастройни могут быть 
:нан самостоятельными образоваnия:ми, Tai{ и являться основой биостро
мов и биогермов (блочный nриnциn; 3амарский, 1 967). 
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По способу зю<репления на грунте среди элементарных органоген
ных построен различаются налиптры и аккатии . Последние формируются 
nри антцвном движении водной среды. 

Форма элементарных органогенных построен - миr<ро- и манроr<а
липтр варьирует от сJюевищных до сферичесних и столбчатых . 

Слоевищные и ю1.раваеобразные налиптры могут служить основанием 
для биогермов и биогермных массивов и в этом случае являются местом 
массового расселения других групп организмов.  

R строматолитам, МИI<рофитолитам и оююлитам, нан элементарным 
органогенным nостройнам, не может быть применена нлассифю<ация по 
бинарной номюпшатуре, подобно нлассифиr<ации живых организмов. 
Rлассифинация водорослей, их образующих , должна базироваться на 
морфолоl'ИИ собственно водорослевых остатr<ов (слоевищ, дерновиноr<, 
мю<рослоев, нитей и т. д. ; Schopf, Fairchild , 1 973) . 

В занлючение следует сназать , что если в донембрпи единственцыми 
строителями органогенных построеr< были синезеленые водоросли, воз
можно , при участии бактерий (Руттен, 1971 ) ,  то, наЧиная с раннего r<емб
рия и до настоящего времени, в сооружении - органогенных построен , 
наряду с водорослями принимают участие самые различные группы 
организмов (археоциаты, губr<и, мшанни, . целентераты;  Осадчая , Крас
нов; Журавлева ,  Лучинина , см . наст. сб . ) .  Однаяо роль их в сооружении 
nocтpoei< в большинстве была подчиненной.  Иснлючением являются стро
матопороидеи средцего палеозоя,  палеозойсr<ие и мезозойсi<ие мшанн:и: 
и современные мадрепоровые r<араллы . Несмотря на ведущую роль водо
рослей в сооружении органогенных построеl< в фанерозое, излучение 
их в этом аспеr<те почти не ведется . 
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Л. Н. РЕПИНА, И. Т. ЖYPABJIEBA 

НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БИОГЕРМОВ 
С АРХЕОЦИАТАМИ 

Для составления nалеогеографических схем и фациального райониро
вании раннего кембрия Сибирсi�ой платформы И:сrшючитсльное значение 
имеют отложен:ия с орган:оrенн:ыми постройнами, поснольну они обычно 
приурочены r� определенному,  <Шереходному>>, типу разрезов и являютсн 
пренрасными индиr�аторами условий накоплении осадкон .  Поэтому наж
дая нован находr>а их в разрезах кембрия нрайне интересна . 

До последнего в"ремени водорослево-археоциатовые биогермы и 
биогермные массивы были известньi в нижненембрийских отложениях 
нрайнего юго-востока Сибирсной платформы толыю в бассейне р .  "Учур -
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по реиам "Учур, Гонам, Гыным и на уровне томмотсi<Оl'О я руса 
(т<енядинсний горизонт) ( Коршунов, 1 972) . 

Далее и востоi<у от этого района , в междуречье "Учу р - Аим и Аим -
Мая подобные образования известны не был и .  Летом 1974 г .  Л .  Н .  Ре
пиной органогенные постройт<И были обнаружены в исто1шх р. Сэлиндэ 
(правый ЩJИТОI< р. "Учур) (рис . 1 ) .  Биогермы встречены в верхней части: 
вснрыва ющегося здесь разреза , примерно в 244 м от подошвы сrшона , 
на уровне ни жней половrшы атдабанского горизонта (яруса - по четы
рехчленной схеме деления нижнего нембри я ;  Журавлева и др . ,  19,69 ) .  
Эта часть разреза сложена пачi<ОЙ (о1шло 15  м мощ
ности) переслаиваюm;ихся светJiо-серых розоватых и 
39леноватых плотных известнянов, содержащ и х  про
сл о и  гJi инистых, мясо- ирасных и реже серо вато-зеJiе
ных: известнянов. Даннаа пачна , переирывающая пест
ро цветную свиту , ошибочно относилась в. и .  !{оршу
НОВЫМ (1972) I{ тумулдурсной свите (ДJIЯ этой свиты 
харантерны доломиты) .  

Водорослево-археоциатовые биогер:мы неоднОI<рат
но набл юдаются по простиранию (оноло н илометра) .  
Мощность их не превышает 50 см, а ширина выхода 
1 ,0-1 , 5  м (рис. 2, а ) .  

П о  морфологии биогермы представляют собой мо
полофоиды , благодаря своей уплощенной форме блиЗI{Ие 
I< прерывисты:м биостромам . Вслерствие большой массы 
биогермов, с самого начала представляющих собой 

г-----
1 � 

1 . ! 

Рис. 1. Местона-
хождение бпо
гермов (обозна
чено TOЧIIOii) . 

твердую породу, нижние, подстилающие его слои даJiи небоJiьшую про
садку (рис . 2, а, б) . Биогермные известняюr светло- и зеленовато-серые 
заполнены водорослями и реже I\у бнами арх еоци:ат.  В ядре бпогерма 
вследствие условий обнаженности (труднодоступности ) ,  археоциаты не 
были собраны . 

В ираевой части биогерма серые известини и  содержат обломии и она
таиные галечии (до 1 ,0-1 ,5  см в диаметре) серых , более тонн:озернис
тых известюшов .  Здесь же встречаются обломi<И водорослей и массовые, 
IШН правило , поврежденные археоциаты, предста вленные следующими 
формr�.м и :  A ldanocyathus arteintervallum (Vologd . ) , A ldanocyathus sp . ,  
Loculicyathus membranivestites Vologd . ,  Locul icyathus sp . ,  Ro bustocyathus cf. 
polyseptatus (Vologd .) , Robustocyathus sp . ,  Nиchoroicyathlis sp . ,  Sph incto
cyatl�us oimuranicu� Zhur. , а таюие новыми видами большинства из этих 
родов.  Совместно с археоциатами встречены многочисленные водоросшi 
рода Epiph iton Born . ,  немногочисленные трилобпты семейства Olenellidae 
(новый род, блпзний I< роду Nevadella Ra\v) и редкие неопредеJIИмые бра
Х IIоподы (в срезах ) .  

а б 

2,0 м 1,4 м 

Р ис. 2. Схематическое строеш1е биогерма (а) и гастроподовой бании (6). · 
1 - тело биогерма; 2 - микробренчии в нрасnых частях uиогерма; 3 - персслаивающиеся глини
стые и без глинистого материала известняки; 4 - бреичированный глинистый известняк; 5 - ком
новатые, в олнисто-слоистые , глинистые известняни; б - водоросли; 7 - археоциаты; в _  гаст-

роподовая банка; 9 - трилобиты. 
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В одном случае удалось наблюдать переход краевой части биогерм
ных известню<ов в извес.тняки с массовыми гастроподами рода Н elcionella 
G ra b .  (см. рис .  2, 6} . Величина раi{Овин гастропод достигает 1 ,0-1 , 5  см 
н поперечнике . Они местами переполилют породу, образуя гастропадовую 
банку, и большинство из них ориентированы макушкой вверх , что по
зволяет предположить захоронение в прижизненном положении. Совмест
но с гастроподами встречены довольно редкие трилобиты рода B igotina 
СоЬЬ . (новый вид) . 

Интересно отметить,  что состав трилобитов в биогермных известня
ISах и известняках с гастроподами иной. В последних они мельче, _встре
чаются реже и принадлежат .к группе трилобитов, имеющих на цефалоне 
лицевые швы. Слои с гастроподами достигают 10 см мощности и 70 см по 
простиранию. Б иогермы подстилаются слоем четко полосчатых известня
I{ОВ ,  состоящих из -прослоев (до 1 -2 см) светло-серых , I{рупноi<ристалшi
чесн:их (часто нацело замещенных кристаллами кальцита) известнющв 
без гJrинистого материала и мясо-нрасных, сильноглинистых известю.шов .  

В верхней части встречаются прослои до 3-4 см мощности бреi{чиро
ванного известню<а.  Очевидно , отдельные облоМI{И мясо-I{расных извест
няков обрастали водорослями, давая начало образованию биогермов .  
Сверху биогермы облегают СJюи тош<ослоистых I<омноватых , зелено
вато-серых известняков с массой стиллолитовых швов и примазками 
по ним . темно-зеленого , глинистого материала ,  содержащего зерна 
гJrауiщнита . 

1\омплен:с археоциат и трилобитов, встреченный в r<раевой части 
биогерма ,  близон I{ номпленсу, развитому na том же уровне в бассейне 
среднего течения р .  Лены. Именно в этом районе по правому берегу р .  Ле
ны, против устья р .  Негюрчунэ (ЖурИIIСI{ИЙ мыс) описаны ближайшие 
одновозрастные биогермы (Журавлева и др . ,  1 969а ; Журавлева, 1 972) . 
Они также перепалиены водорослями и содержат редкие археоциаты . 
Сравнивая строение ленских биогермов с биогермами р .  Сэлиндэ, сле
дуст отметить, что первые имеют большие размеры, в них не найдены три
лобиты и оr<олобиогермные гастропадовые банки. Не наблюдается также 
брекчированного прослоя , подстилающего биогермы на р. Сэлиндэ. 
Отмеченные отдичия , возможно , связаны с их приуроченностыо I< бере
говой линии. По-видимому, би:огермы р. Лены существовали в более 
спонойных усдови:ях , чем биогермы р .  Сэлиндэ, расположенные ближе I< 
Алданскому щиту, на месте которого в раннем I<ембрии была суша 
( Писарчю< и др . ,  1967) .  
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Р .  Г. ВАБАЕВ , Е . В. К РАСНОВ 

О ФОРМАХ РОСТА СКЛЕРАКТИНИИ 
В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ИХ ОБИТАНИЯ 

В ЮРСI{ИХ МОРЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 
< 

И ГОРНОГО J{PЬIMA 

Исследователями морфологии древних книдарий в последние годы 
детализируются представления о микроструктурах септ и стенок, соче
таниях фибр, склеродермитов,  трабекул и других скелетных элементов. 
Не оспаривая в какой-либо степени необходимости такого рода исследо
ваний, авторы данной статьи полагают, что внешняя: форма книдарий и 
в том числе кораллов , должна быть изучена не менее деталЬно . Анализ 
закономерностей исторического развития общего плана строения орга
низмов имеет не менее, а скорее более важное значение длн палеонтолога
эволюциониста,  чем раСI{рытие все новых и новых де11алей в струr{туре 
органических остат!}ов .  Ибо в I{ОНечном счете, эволюционируют не приз
Наi{И , даже самые важные с точки зрения того или иного палеонто
лога , а виды. 

Изучение взаимо"свлзей организма и среды на уровне жизненной 
формы - весьма плодотворный путь . эволюционизма . Плодотворность 
такого подхода показава работ�ми А. А. Борисяна ( 1947) , Н. Н. Яковлева 
( 1964) , Р. Л. Мерклина ( 1968) ; · Р . Ф.  Генкера ( 1968) ,  Е. В .  Краснова и 
Б .  В .  Преображенского ( 1972)' я 'fщугих палеонтоJrогов . Особый интерес 
для I{Ораллистов представляет :l{зучение связей формы роста rюраллов 
с· условиями и образом их жиЗни на самых различных глубинах - от 
шельфа до абис.сальных впадин, при значительных изменениях темпе
р-атур обитания , освещенности, насыщенности воды карбонатами каль
ция и т .  д .  

Коралловые рифы и образованные с участием кораллов биогермы и 
биостромы были распространены во многих юрених бассейнах Тетиса и 
Тихоонеанской области . В конце ранней - начале средней юры началась 
дифференциация склерактиний на два ЭJ{ологических типа : герматипвые 
(мелководные рифостроящие и рифалюбивые организмы) и аргематипные, 
г;rавным образом одиночные I{ораллы , устремившиеся к освоению глубин . 
Многообразие фиЗИI{о-химичесJ{ИХ условий среды привело к расселению 
с�>лерактиний с различными формами роста по различным биотопам. 

Влияние особенностей внешней среды (приток пищи, осаднонакопле
ние, гидродинамичесний режим, характер грунта и т. д. )  на морфологию 
снлерантиний танже рассматривалось в ряде работ (Бендунидзе, 1951 ;  
Яновлев , 1 964; Краснов ,  1 965; Бабаев,  1 968, 1970, 1973;  и др . ) .  Однано 
ни в одной из них нет систематизированного описания форм ростн. кораллов, 
характерных для определенных фаций. Данная статья , основанная на изу
чении остатi{ОВ юрсi\.ИХ снлерю{Тиний Юго-Восточного I-\авт{аза (Азер
байджан) Р. Г .  Бабаевым и Горного Крыма Е .  В .  Нрасновым, -- первая 
попытна восполнить этот пробел. В работе описаны и изображены неко
торые формы роста герматинных (рифостроящпх и рифолюбивых) и агерма
типнкх с тшерантиний . Два вида из подотряда Meaнdri i na новые, ошrсы
ваются впервые. 

Герматипвые кораллы. Среди сюrерю>.тиний юрских органогенных 
nocтpoer{ различаются антивные рифостроитешr, образовывавшие I{арнас 
построен , и пассивные рифостроитеJrи ,  снреплявшие этот I<api{ac . Рифо
любивые нораллы были представлены в основном одиночными и мелкими 
J\.олониальными формами, способствовавшими образованию построек пос
тавной доnолнительного материала ( снелетных частей, задерживавших ел 
в первичных полостях) .  
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Рис. 1 .  Thecosm ilia morщ;iensis Ogilvje, энз. М 7: а - поперечное ееченне норалли
топ ( Х 1 , 5) ; б-продольное сеqение ( Х 2) ;  Азербайджан, посточная часть 1\l алого Н:ав

наза, с. Нахичевашш; перхннii титон (нолл. М .  Р .  Абдулнасумзаде) . 

А н т и в н ы е р и ф о с т р о и т е л и .  Эта э.кологичесная группа 
:кораллов была представлена в юрених органогенных постройнах Юга
Восточного Кав1-:аза и Горного Крыма фацеJiоидны:ми и фацело-та:мнасте
риоидными но.пониями Thecosmilia, Calamopl2illa, Jhamnoser is 11 др .  
Приведем неноторые примеры форм роста аr-:тнвшдх рифостроителей. 

Фацелоидные нолопии Thecosmilia moгal!iensis Ogilv ie (табл . X LI I ,  
фиг. 1 ;  рис . 1 ,  а ,  б )  состоят и з  длинных прямых нораллитов,  иногда 
дихотомично разветвляющихся . КораJшиты цишшдричес:кой фор11Iы 
совершенно свободные, растут почти параллельно , нзредна прижатые; от
деляются друг от друга под малым углом с материненим нораллитом 
связаны лишь пронсимаJiьными нонцами.  На плосi�ой поверхности раз
личимы I<ar> етдельные норалJi иты, таи и группы ,  ноторые состоит  из 
2-3 нораллитов, сливающихся между собой . Очертания отдеJrьных но
раллитов онруглые или слег1'а удлиненные. В группах караллиты более 
удлиненные . На Браю J{аrндой группы нораллпты очень четно обособлены. 

Межi{ораллптное пространстве очень незначительное (1 ,0-3,0 1\Bi ) .  
Диаметр нораллитов 12 ,0-15,0-18,0 мм . Чашюr плоение, без  углубле
ний, в ноторых насчитывается 60- 66 септ, в основном 3-х порядrщв.  
Септы различной длины и толщины; неноторые септы достигают центра 
нораллита , но не соединяются . Столбик отсутствует. Каждый обособлен
ный нораллит имеет собственную стенку ,  группы нораллитов 01-:аймлены 
общей стеющй, но внутри'группы стенка отсутствует. Хорошо выражена 
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Рис. 2. Colamophyllia flabellu m Blainville, : ) K J .  М 72/90: а -
пonepe'li!oe се•юние фаt(едоидной кодоюtн ( -, 2) ; б - СJ{ОJ ненно
прододьное сечевне ( Х 2); А зерб<�iiджан, северо-восточная часть 
М а доrо Н:авказа , гора Эiiна.тпахт; верхнвй о t;сфо рон (колл .  

Р .  Г.  Сабflева ) .  

- эндотею1 ,  пре!l,СТавленпая довольно частыми и тон ю:Iмн дпссеrлшептами, 
:которые в сторону стешш выпу"лые, а :к Центру чашю1 вогнутые . Сна
ружи I{Ораллиты ПО I{рываются морщинпетой эшпе1-;ой. 

К числу важнейших }шфострошелей поздпеюрс tюй :шо х п  в Горном 
Крыму и на Юга-Восточном 1\ав"азе относится н впн Calamopiщllie
flabellum Blainv .  (табл . XLI I ,  фиг. 2 ; рпс.  2а,  6) . Ro юнин у этого вндСt 
фацелоидные. J{оралЛJIТЫ образуют более пли менее параллеJJьные ветви ,  
свободные на большом п ротяжении . Лпшь у основапия нолонш1 1'оралшпы 
соединяются проксимальными нонцами с исходны:о.r материнсюJ!II норал
литом . Снаруа-;и нораллиты поирыты Эпитеной .  На слегна выпу:клой 
поверхности нолопий тесно расположены чашJ{И O l\pyгJIЫX ,  большей 
частью овальных ,  а шrогда треугоJiьных очертаний .  Диаметр чашеi' 
5,0-8,5 мм. Расстояние между центрами смежных чашеr\ 8,0- '10,0 мм, 
межчашечное расстряние '1 ,0-3 ,0 м:м . , 

Чашечные угJ iубленпя пдоСI{Ие, I рая чашеJ{ слегна возвышаются 
над поверхностью колоний; в них насчптывается 75 -80 септ. Септы очею,. 
тонкие, в большинстве достигают центра кораJIJJИтов и свои11п1 зубча
тыми внутренними нраями образую r штшы:ti стоJiбин,  мощный,  губчатый.  

· у�(линенный, а в некоторых чапшах округлый в поперечном сечении . 
Эпдотека представлена тонними выгнутыми J\низу �иссеппмептами,  
развитыми в основном 11 nериферической обл::tсти нораллuтэ . Вблизи 
с телки н рая диссеnимептов слегна nриnодняты . Фа1 1елоидпые I<олонип• 
двух охарат<теризовавных видов росли исr<лючителi>но на скальном 
грунте и nриурочепы r< цеnтральным частям (остовам) рифовых 
nостроек.  

Очень своеобразна форма роста у вида Thamnoseris amedei (Etallon), 
остатни которого часто встречаются в нарнаев рпфон и биогермов поздне
го анефорда северо-восточной частп Малого Кавl\аза (Азербайджан} 
и Грузии . Нолопии этого вида древовпдные (рис . 3) , с почти nараллельны
ми и вертинальными ветвями . 1\аждая ветвь нолонтr состоит из большого
числа тамнастериопдно расnоложенных корашппов .  Высота ветвой I{ОЛО
нии 12 ,0-20,0 мм . НораJшиты довольно различных очертаний, с очень 
nлосними чашечными углублениями. Расстояние ме<нду центрами смежных 
чашен 1,0-5,0 мм . Сеnты в числе 20-25 толстые, но сливающиося ,  сое
диняются друг с другом сииаnтикулаJiш.  Чашки отделены друг от друга 
синаптикулотенальной• стенной .  1\ цеnтру :корашrитов септы соединяются 
внутренними нраями и образуют губчатый стоJiбю{ .  В энл;отю<е имеются 
синаnтю{улы, а местами и довоJIЬНО тонние вьшунлые дпссепименты. 
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Рис. 3 .  Т!zamnoseгis amedei (Etallon) , ё!RЗ. J\f'� 9/1 : по
nеречное сечение ( Х 2) ; Азербайджан, северо-носточ
Нilн часть М алого Кавказа, с. Шаумнн; верхниП ок-

сфорд (I,олл. Р. Г. Бабаева) . 

П а с с и в н ы е р и ф о с т р о и т е л и .  В составе данной эколо
гической групnы существеюrое значение в юрских органогенных по
стройках Горного Rрыма имели м.еандричесrше rшлонии Psammogyra и 
Meandroгia (рис .  4, а, 6) . 

В rюнце окефорда в основании рифоrс:нных сооружений Восточного 
Rрыма (Rараби-яйла ,  ур.  Алачун) ведущая роль принадлежала массив
ным меандрическим колониям Psammodyгa vol tzi КоЬу (табл . XLII ,  
фиг. 3 )  со сливающимиен в серии кораллитами. Расстояние между греб
нями, разделяющими соседние серии, изменчиво - от 2 ,5  до 7 мм, а в 
среднем составляет 4-5 м:м. Септы толстые, шириной до 1 ,5-2,0 мм, 
субпараллельные, 2-3-х порядков, слабо различимых по длине и тол
Щине . Столбик ложный, губчатый;_ образуется за счет срастания внутрен
них концов наиболее длинных септ. Диссепименты малочисленные. 

Типичный титонекий представитель группы меандрических коло
ниальных нораллов J\l[eapdгoгia meandгinoide� Krasnov , :sp . nov.  опи
сан в конце данной статьи . 

О б и т а т е л и ф а ц и й к о р а л л о в ы х <ш у г о в>> • В конце 
юрского периода .из-за о'l':мирания киммерийских геосинклиналей и под
нятия рифовых сооружений выше уровня моря рифостроящие и рифалю
бивые организмы и в том числе склерактинии сосредоточились в узких 
мелководных прогибах , разделявших киммериды Горного Rрыма и Ма
лого и Большого Rавказа. В этих условиях наибольшее развитие полу
•шли уплощенные дисковидные и грибовидные колонии D imorphastraea, 
Futtgiastгaea, Brachyseгis и др . 

Колонии Dimoгphastгaea concentrica с уплощенной дисrювидной по
верхностью; расположение кораллитов в этих колонинх тамнастериоид
ное (табл . XLII ,  фиг .  4) . Вокруг центрального нораллита двумя-тремя 
Iюнцентрически:ми сериями располагаются кораплиты меньших разме
ров, возюшшие . путем вокругротового (цируморальногv) почкования . 
Чашечные центры коралли'l'ов неснолы{о углубленные, отчетливо за-
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Рис. 4. 1\1/eandгoгia meanclгinoides I\rasпov,  sp.  поv. Го.лQтнп М 1/I I I :  
а - поперечное сечение ( Х 5) ;  б - продоJJьное сечю11 1е ( Х 1 0 ) ;  юrо
западнал часть Горного I\ рь.ш а ;  сре;(ний титон (нолл. Е. В. Н:раснова). 

метные .  Диаметр чашRи центральногv караллита достигает /l-5 мм, 
остальные чашки несколько меньших размеров .  Септальный аппарат 
образован 50-60 септами 5-ти поря,щов . Боновал поверхность септ 
каринирована , верхние края равномерно зубча-rые, пористые . К верхне
внутренним Rраям сепr велпчина зубцов несi<ольно возрастает. Синап
тикулы малочисленные,  развиты в . основном в периферической зоне карал
литов ;  образуют слабо заметную ложную стенку . Столбика нет. 

На нижней поверхности нолопий развита морщинистая голотека. 
Место прю<репления I<олоний н субстрату точечное,  часто расположено 
эксцентрично по отношению к вертиi<а:rьной оси централ ьного иораллита . 
Широиая нижняя поверхность нолопий предохраняJ:а животных от по
гружения в рыхлый грунт. 

Колонии D imorphastraea concentrica были весьма обычными в поздне
онсфордсиих и раннекимериджсних морлх Тетиса .  На территории Горного 
Крыма остатни :этого вида ветречаются в нижнеюrмеридгнских отложениях . 

В титансном предгорном прогибе Горного Крыма обитали также мно
гочисленные уплощенно-грибовидные нолонnи Fungiastraea subg1·egoгyi 
(табл . XLI I ,  фиг . 5) с широним основанием и СJiабовьшун.тrой верхней 
поверхностью. Соединение нораллитов друг с другом тамнастериоицное 
Рэзмер чашеи достигает у наиболее взрослых особей Н мм . Пентральные 
части· -g:ameи неснолько углубленные . Число септ 55-60 . Верхние :края 

141 



С I:ШТ в центральных частп х чашеr\ зубчатые,  а на периферш1 соnе-ршеннG 
глад:кие . Септы мно,гих ц�rклов пер исто срастаются , встречаясЬ под yr� 
лом друг :к другу. Синаптикулы редкие в центре Iшраллитов,  становятся 
более многочисленными в периферичесной зоне . Столбю< точечный в попе
речном сечении, верх ний I\онец его углубленный . Стенка синаптiп<уло
теi<ального типа . Наиболее ;\ревняя часть I<олоний перскрывалась в про
цессе роста :концентричесiШ-СI<орлуповаты:ми cкeJie'I ными образованиями 
последующих понолений полипов . 

Колонии вида встречались в зонах рифовых прибрежий, но особенно 
многочисленными они были в нораллоных <<ЛугаХ>>.  Отдельные нолопии 
располагались очень близко цруг н Другу, образуя коралловую <<мосто
вую>> .  Часто сохраняются в прижизненном полежении. 

Р и ф о л ю б и в ы е н о р а л л ы .  Иснлючительно ра�нообразная 
по составу видов и родов группа нолониальных и одиночных сiшерак
тиний. Наиболее часто встречаются плокоидные и цери:оидные колонии, 
а среди одиночных -ноничесние формы роста . 

Плокоидная форма I<алоний была харантерной для большинства 
юрс1шх Stylinina, а среди них - для Styliniclae и Cyathophoriidae. 

Cryptocoenia thiessingi в нонце окефорда на территории Малого :Кав
наза образовывали I<алонии шаровидной, массивной формы, на вьшунлой 
поверхности ноторых равномерно располагались мелние онруглые чашни 
(табл . XLI I I ,  фиг . 2; рис . 7 ) .  Диаметр чашек 1 ,5-2,0 мм; расстояние меж
ду центрами смежных чашек 2 , 5-3,5 мм; межчашечное расстояние 0,5-
1 ,0 мм . Чашечные ЯМI<И глубоние , с плосю1м дном. :Края чашек незна
чительно зазубрены и слегна возвышаrотся над поверхностью нолонии. 

В каждом нораллите наблюдаются от 12 до 20 септ двух поряднов.  
Поперечные очертания септ булавовидные . Все септы к центру чаШI<И 
утоняются , а в сторону стеr-ши утолщаются .  Ребра смежных чашеi< сли
ваются друг с другом или же соединяются под нюшторым углом . Внутрен
ний нрай септ зубчатый. Зубцы _острЬ1е , довольно мелние .  Пер и:тю<а и 
эндотена представлены многочис'Ленными: днищами, довольно мощными, 
почти горизонтальными, а в самом центре чашеi< слегна выпуrшыми. 

Stylina lobata (табл . XLII ,  фиг . 6 ;  рис. 5 и 6) были представлены в 
позднеоксфордсном бассейне северо-восточной части Ма,лого :Кавказа 
колониями плокои.цной шаровидной формы . Чашrш ОI<руглых очертаний, 
почтп одинанового размера . Диаметр чащек 3 ,0-3,5 r.ш; расстояние меж.:. 
ду центрами: смежных чашеr< 3 ,5-7,5  мм; межча:цrечное расстояние 1 ,0-
4,0 мм: . Чашечные ямки глубоние; дно ямоi< плоское.  Столбю< мощный, 
грифелевидный, почтп вертю<альный. Септы двух порядков,  в I<оличестве 
20; большей частью ровные, в сторону центра слеп<а согнутые, булававид
ных очертаний. Перитеr<а составлена редними, большей частью горизон
тальными диссепиментами.  

Для Isastraea l i1nitata (рис . 8)  тищtчны цериоидные массивные коло
нии. Чашечная поверхность выпуr<лая , нижняя вогнутая , понрытая I<о.н
цевтрической ребристой голотеi<ОЙ. Чашни пятиугольные, резко отгра
ниченные одна от другой стенками, слабо углубленные . Диаметр I<uрал
литов в области чашки достигает 2-4 мм:. Септальный аппарат представ
лен 28-40 септами . Септы местами слабо срастаются своими внутренними 
концами. Диетальвые I<онцы септ снабжены острыми зубцами равной 
величины, а боковые r<рая . несут ряды вертикально расположенных бугор
ков (�>арии) .  Столбик париетальный, слабо выраженный ишr отсутствует. 
Эндотека представлена вьшуюrыми диссепимента:ми. Стею<а сеп
тотеi<альная . 

Представители этого вида относятся I{ обрастателям . Обитали на 
скальных , реже на песчаных и гравийно-галечных грунтах .  Они были 
распространены в батенам и келловейс:ком веrшх во многи:х районах 
Европы.  В Восточном 1\.рыму их остатки найдены в бат-r<елловей:ских 
песчано-глинистых отложениях горы Делемет. 

1 '.2 



Рис.  5, 6. ,'\' tyli n a  lo/;ata (Mii nster) , энз. М 1 3/3: 5 - по
перечное сечен11е ( Х  3,5) ;  6- скошенно-продольное сече
ние ( Х 3 .5) ; Азербайджан, северо-nосто<шая часть .1\1 алого 
Каnназа,  I'opa .  Шарунар;  nерхтшй: Оl<сфор,'\ (r>олл. 

Р. Г.  Бабае13а) .  

:Кроме r-\олоюшльных снлерактинпй r< числу р и:фолюби:вых форм отно
сятся многочисленные одtшочные норашты . Наиболее характерная форма 
их роста - коничес н ан . 

Описываемый ЮПJ{е новый вид одuночных ри:фолюбивых н:ораллов от
носится н семейству Rllip idogyri.dae КоЬу (подотряд Meandriina Alloiteau) . 

Агерматипные :кораллы. Среди астатнов ранн желловейсних сrшераr<
тиний Малого :Кавназа многочисленны одиночные ноннчесrше монтлпва
лтииды, обитавшие вне рифовых б иоценозов, на мнгтшм илистом грунте 
(Бабаев, 1 968, 1970, 1973) . В ноллетщии Р. Г. Бабаева * имеется вид 
М entl ivaltia caгyophyllata Lamoшoux ( таб.i: . XL I I ,  фиг .  4) ,  представден.ный 

* Rолленция х ранится n музее Института reoлorюr нм. акад. И .  М. Губкин а 
АН АзССР (Ба1<у). 
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Р ис. 7. Cryptocoenia thiessingi 1:\ohy . ,  'энз. М 10/8: а -"nоперечное се11ение ( Х 4) ;  
б-п родольное се<Jение ( Х 2) ;  А зербаilдж'ан,, северо-восточная <Jаtть M.aJJoro 1:\авназа, 

гора Шарукар;  верхний ОJ{Сфорд (колл. Р. Г.  Бабаева) .  

пятью экземпля рами разлнчных: J;�Озрастных стадий (с высотой от 14 до 
30 мм) . Rораллиты конусовидные, с шнроки.м плоским основанием, уг:rуб
ленным в средней его части (что препя.тствовало погружению в ил) .  И х  
поверхность покрыта I{онцентричесни расположенной морщинистой сплош
ной эпитеной. Частота эпитенальных rшлец н основанию увеличивается, 
а в сторону чашечного края убывает. Чашна онруглая ,  с неглуб01щй 
центральной ямкой . Диаметр чашеr< варьирует от 20 до 31 мм . I-\.рай чаш-
ни он,ружен ребрами .  

· 
В наждом I<ораллите насчитывается 100- 1 10 септ, почти прямых, 

к центру караллита слегка сгибающихса . Из них 8-10 септ дово:r ьно 
толстые,  в поперечном сечении булавовидные , достигают центра ,  но 
не соединяются.  Дистальный край и бо�овые поверхности септ не;та
чительно орнаментированы . Все септы к центру qашюr утоняются, а к 
периферичесной части утолщаются . Эндотена представлена выпуклыми, 
довольно частыми ДI-tссепимонтами. Оrею{а паратекальная . I\opaJrл r tты 
на ранних стадиях онтогенеза pocJrи вертикаш,но , а при послеп,ующем 
развитии становюrись слегна согнутыми . 

В аргиллитах нижнего нелловея горы Зинзагал п в глинистых песча 
никах того же возраста горы Rяпаз в пределах ДашкесанСI{ОГО сrшнлино
рия (Азербайджан) обнаружены циrшолитоидные нораллиты с широким 
плоским основанием, относнщиеся к -виду A nabacia orbulites (Lamx . )  
(р.абаев , 1 968, 1 973) . Rораллиты разных размеров ,  высотой от  4 ,5  ДО' 7 мм, 
напоминают плоско-выпуклые линзы. В самом центре каждого· н.ораллита 
имеется довольно глубокая чашечная ямка диаметром от 1 ,0 до 3 ,0 мм, 
слегка эллиптичесная . Септы многочисленные, тою{ие, почти одинаковой 
толщины; располагаются радиально , почти достигают центра чашки. 



Рис. 8. lsastгaea limitata (Lаrлощоtн ) ,  ЭК3. М ::i2'l : поперечное сечение 
но раллитоn ( Х  ;.;) ;  Восточный Rрым; нелловей (нолл. 

Е. В. Краснова) . 

Нижняя поверхность нораллитов понрыта мноточисленными и тонкими 
радиальными ребрами и лишена наних-Либо следов принрепления 
(табл. XLII I ,  фиг. 5) . 

Морфологичес1ш очень близние представители А .  orbulites (Lamx. ) 
былц широно распространены в аналогичных фациях байоса и бата Англип, 
Франции, Швейцарии и Румынии. Это уназывает на то , что глинистые 
осадки для этой группы кораллов были наиболее благоприятными (Beaн
vais, 1966) . Сходные формы были описаны танже из юрених отложений 
Японии (УаЬе and Eguchi ,  1 933) и Ирана (Fliigel, 1 966) . 

Описанные формы роста юрених снлерантиний Юго-Восточного Кав
наза и Горного Крыма обнаруживают отчетливую Заi{ономерность, !{Ото
рая выражается в устойчивой норреляции между условиями среды и 
формой роста нораллов . 

Акт11вные рифостроящие снлерантинии были представлены главным 
образом ветвистыми фацелоидными и фацело-тамнастериоидными коло
ниями. Для пассивных рифастроителей t?ыла харантерной меандрическая 
форма.  Рифалюбивые снлерантинии .обладали плокоидными и цериоидны
ми, а агерматипные нораллы - коническими и цинлолитоидными фор
мами роста. 

Очевидно , в процессе длительной экологичесной дифференциации 
первоначально мелнаводные склерантинии приобрели формы роста , 
наиболее благоприятные для обитания в разнообразных условиях среды. 
В дальнейшем форма роста устойчиво сохранялась и в ходе филогенеза 
повторялась не тольно у особей одного , но и разных видов , обитавших 
в близних условиях. 

В занлючение приводим описание двух новых видов позднеюрсних 
снлерактиний. Колленция хранится в Институте биологии моря ДВНЦ 
(г. Владивосток). 
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ПОДОТРЯД Meandri ina Alloiteau, 1952 

СЕМЕЙСТВО DENDROGYRIIDAE ALLO ITEAU, 1 952 

Р о д  Meandroria A l l oiteau , 1 952 

М eandгoria m eandrinoides l{rasnov, sp .  nov. 

Рис . 4 

Название вида - от l\rеандроидной формы соединения караллитов 
в колонии. 

Г о л о т и п : ИБМ, J\l'g 1/1 1 1 ;  Горный Rрым , Узунджийская долина, 
с .  l{олхозное;  средний титон. 

Д и а г н о з. Серии Полуслившихея караллитов вытягиваются па
раллельно друг другу. Ширина серий 3 ,6-.4,0 мм. Чашки удлиненные до 
7-8 мм. Септы в пределах серий ориентированы в общем параллельно 
друг другу .  На 5 мм в каждой серии насчитьmается до 7 септ. Столбик 
прерывистый, диссепименты плоские, развиты на периферии эндоте
ки и в перитеке. 

О п и с а н и е. Меандроидные колонии массивно-сферической фор
мы. В продольных пришлифовках видно радиальное расхождение корал
литов от одного начального.  Высота колоний около 50 мм, ширина 80 мм. 
Отдельные кораллиты сливаются в извилистые параллельные серии. 
Ширина cepи:i.i 3 ,5-4,0 мм, вытянутость чашек (в том случае, если чашки 
отдельных караллитов BGe же различимы) 7-8 мм. Септы в пределах 
серий располагаются субпараллельно друг другу, образованы двумя цик
лами. На каждые 5 мм в серии насчитывается до 7 септ первого и второго 
цикJюв заложения. 

Перитека и эндотека состоят из редких периферических диссепимен
тов уплощенной формы. Расстояние между диссепиментами 1 ,5-2 ,0 мм. 
Синаптикулы редкие, отличаются значительной толщиной .  Днища 
реДiше, субгоризонтальные, расстояние между соседними днищами 
2-3 мм. 

Септы образованы простыми трабекулами с одной системой диверген
ции. Склеродермиты мелкие, их окончания на внутреннем диетальном и 
боковых краях септ имеют вид округлых или трехугольных зуб
цов и зерен. 

О н т о г е н е з . Среди септ отчетливо наблюдаются более длинные и 
толстые (образованные в первые стадии онтогенеза) .  Септы второго цикла 
по длине на 1/4 меньше длины первых , но по толщине уступают им очень 
значительно . В центре !{Ораллитов располагается ирерывистый столбик, 
в·ытянутый по направлению удлиненности серии. Некоторые септы пер
вого цикла достигают внутренними концами столбика и срастаются с 
ним. Серия от серии отделена хорошо развитыми стенками септо
текального типа , при этом для двух соседних серий стенка являет
ел общей. 

С р а в и е н и е. От типового вида М. radiata (Michelin, 1 847) из 
саптопа Франции данный вид отличается ирерывистым столбиком и 
большей меандроидностью серий. 

Э к о JI о г и ч е с к и е о с о б е н н о· с т и .  Вид характерен для 
фаций предрифового шлейфа. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Титон Rрыма. 
М а т е р и а л. Голотип хорошей сохранности. 



СЕМЕЯСТВО R I ПP IDOGYRIDAE КОВУ. 1904 
Р о д  Rhipidosmil lia Geyer, 1955 · 

Rhipidosmilia tayrideae  :Кrasnov, sp. rюv, 
Табл. X f .I I I ,  ф1п . 3; рис. 9 

Название вида дано по названию древнего населения I-\рыма -
тавров . 

Г о л о т и n: ИБМ, .N'2 1 /1 10 ;  :Крым, гора Седам-:Кая ; верхний титон. 
Д и а г н о з. Невысо:кие :коничес:кие :корашrиты, р ез:ко суживающие

сн 1\ основанию. Чапши щелевидные, глубо:кие. Число септ 48. Столби:к 
вытянутый вдоль чашки. 

О п и с а н и е .  Одиночные :кораллы, невысокие , :коничес:кой формы , 
с очень уз:ким про:ксимальным :концом. Высота :кораллитов 30-33 мм. 
Чашки ЭЛJiиптичес:ких очертаний , щелевидно углубленные ,  в попереч
нике достигают размера 23 Х 1 9  мм. Общее число септ 48. В центральной 
части караллита находитсн мощный пластинчатый столбик, вытягиваю
щийся параллельна длинной оси чашюr. Стен:ка парате:кального типа 
образована периферическиМJI :концами септ и диссепиментами. 

В поперечных шлифах видна мощная перифер:ичес:кая зона диссепимен
тов , исчезающая в центральных частях.  Диссепименты выпуклые в сторону 
стенки . Гистологичес:кая стру:ктура септ трехслойная.. Центральная часть 
септ несомненно трабе:кулярнан ; трабе:кулы располагаются гориЗонталь
но или близ:ко к тому. С обеих сторон от срединной трабскулярной зоны 
располагаются зоны ненсного (из-за перекристаллизации) строения , но 
Qтчетливо видно , что оно не трабе:кулярное, а ламеллярное,  та:к ка:к от-

1 
·-- -"-�J 

Рис. 9. Rhipidosm ilia tauricleae 1-\'rasпov, sp. поv. Голотип .М 1 /1 1 0 ,  поперечное сече
ние J<ор аллита ( Х 4) ;  юrо-западнал часть Горного К рыма; верхний титон (I<олл . 

Е .  В .  R распова) . 
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дельные фибры расnолагаются перnенд:Икулярно друг другу и удли
нению септ. 

О н т о г е н е з. Заложение септ двусторонне-сериальное происходи
ло в четыре циr-ша по формуле 6С1 6С2 1 2  С3 24С4• Септы различных циклов 
мало отличаются по длине и толщине. Лишь септы четвертого цию1:а не
сколько укороченные. 

С р а в н е н и е. От Rhipidosmilia moravica Geyer, 1 955 оnисывае
мый вид отличается значительно меньшим числом септ и количеством 
циклов их заложения. Морфологически особи сравниваемого вида зна
чительно более высокие и обладают резко вытянутой чашкой. 

Э R о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и. Слабое осевое прикреп
ление к субстрату указывает на то , что представители вида обитали в спо
койной гидродинамической обстановке в условиях верхней сублиторали. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Поздний титон - берриас Крыма. 
м а т е р  и а л .  2 экземпляра хорошей сохранности ; юго-восточные 

СI-шоны горы Седам-Кая , на водоразделе Байдарекой и Коккозекой долин 
в Горном Крыму ; переслаивание оолитовых известняков и известковис
тых алевролитов верхнего титона и берриасса. 
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Е. В. КРАСНОВ, Р. Г. БАБАЕ В, 
Н.  С. БЕНДУКИДЗЕ, Э.  А. СТАРОСТИНА 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИФФЕРЕIЩИАЦИЯ ЮРСКИХ МАДРЕПОРОВЫХ КОРАЛЛОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

Скелетными остатками кораллов созданы мощные органогенные и в 
том числе рифагенные сооружения юрского возраста во многих районах 
нашей сТраны. В данной работе, подготовленной к печати по материалам 
докладов авторов на Первом Всесоюзном совещании по палеобиогеохимии 
и палеоэкологии (Бендукидзе, 1 969; Краснов,  Бабаев , 1 969),  впервые 
в сравнительно-историческом плане рассматриваются юрские фауны 
мадрепоровых кораллов-склерактиний , закономерности их экологической 
дифференциации и условия развития на территории СССР (рис. 1 ) .  

Ранняя юра характеризуется лишь незначительным распростране
пием этой группы кораллов на Памире и в Крыму, где обнаружены остат
ки :мелких Montlivaltiidae и Microsolenidae, (рис . 2) .  Но в среднеюрскую 
эпоху (в аалене - байосе) представители Dermosmilidae и Stylinidae 
уже активно участвовали в создании органогенных построек в Тянь-Шане 
и на Памире. В то же время Montlivalti idae в ряде районов обитали , 
хотя п на мелководье, но вне органогенных фаций. 

Наиболее широкое распространение рифостроящие и рифалюбивые 
склерактинии получили в конце юрского периода (в позднем окефорде -
тнтоне) , когда в · самых различных районах - от Карпат до Сахалина 
возникли сообщества рифаобразующих кораллов и сопутствовавшие им 
группы фауны и флоры. Вместе с тем в позднеюрскую эпоху окопчательно 
оформилась группа агерматипных (обитающих вне рифовых фаций) 
склерактиний, постепенно расселявшихся с шельфа на дно материкового 
с1шона и глубоких впадин. 

Ниже дается характеристика основных коралловых фаун различных 
эпох и веков юрского периода, начиная с аален-байосских и по титонекие 
включительнQ. 

·� 1 е 4 
() 2 8 · 5 
() 3  - - - 6  

Р ис. 1. Схема основных :местопахождепий триасовых и юр-
сюrх сrшерактипиii: на территории СССР. 

I - Нарпаты; II - Молдавия; III - ПодмоСI;овье; I V - Донбасс; V - Нрьш; VI - Грузия; VII - Северный Навназ; VIII - Азер
байджан; IX - Тянь-Шань: Х - Памн1J; XI - Приморье; XII 
Сахалин. 1 - триас, nоздняя юра. 2 - триас, ранняя и средняя юра; 
3 - средняя 11 поздняя юра; 4 - поздняя юра; 5 - ранняя, сре)l;юш 
и поздняя юра; 6 - северная граница распространеник герматипных 

форм. · · 
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Р ис .  2. П римеры а герматипных и rерматнпных склерактп
mrй (рнсуноr' Н .  С. Бепдуюrдзе) . 

Агерматипные снлерантинии: 1 - 2 - Cenabacia sp. :  1 - вид сбоJ;у; 
2 - вид сверху. Бат. 3 - 5 - Anabacia orbulites (Lаш . ) :  3 - вид 

сбону; 4 - вид сверху: 
5 - вид снизу. Байос - ранний· нeJIJIOBeй; Герматиnвые снлеранти
нии: 6 - Tllecosmilia anularis Ed\V. et Haime. вн�шний вид I<OJ10HИII. 

Поздний оксфорд. 7 - Dermosmilia crnssa (КоЬу).  Внешний вид КОJIО
нии. Поэдиий онсфорд. 

Юго- Восточный и Центральный Памир. В аалене - байосе глини
стое дно в пределах Мывхаджирекой подзоны Южного Памира (по 
В. И. Дронову и Т. Ф. Андреевой , 1 968) населяли многочисленные мелкие 
Montlivall ia с ушющонными проксимальными концами, без каких-либо 
следов прикрепления .  В бассейне возникли биогермы и биостромы, сло
женные остатками Calamophillia , Cladophillia и A delocoenia. Активные 
рифастроители батекого века - Cladophyllia, Thecosmilia и Calamophyl
lia. :К числу пассивных рифастроителей относятся A delocoenia , 1\Iicrophyl
l ia ,  Stylina , Stephanastraea, М acgeopsis, Ovalastraea , Keriophyllia , Isastraea, 
Edvaгdsomeandra , Confusastraea, Latiphyllia, Thamnasteria (массивные 
полипняки) ; к рифодюбивым формам - Thecocyatlщs и мелкие Placophoгa 
(Бабаев , Н'раснов , см. наст. сб . ) .  
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Для батСI{ОГО комплекса склерактиний Памира характерны обра
стающие формы Thamnasteria ,  A aelocoenia, Isastraea . Одиночные Montlival
tiidae отсутствуют. Их биотопы , очевидно , были расположены глубже. 

Тянь-Шань. Юга-западные отроги ГиссарсЕоrо хребта в нонце бат
екого века - начале келловея были районами распространения песчано
глинистых фаци:i'J с многочисленными дискавидными кораллами Л1 ontlival
tia, свободно лежавшими на грунте (Рейман, 1971 ) .  Совместно с ними суще
ствовали зарывающиеся моллюски Leda , Nucula и другие организмы ,  
характерные для достаточно низких горизонтов сублиторали (Е .  А .  Реп
маи, С. Х. Ч епикова , 1968) . Другая группа представителей рода Montli
vaUia обитала в более верхних зонах морского дна .  

В прибреn:;ной зоне келловейского бассейна возникли губновые био
гермы с массивными колониями Adelocoenia и Haplaraea ; в окефорде 
но:мплекс склерактиний становится более разнообразным и представлен 
родами: Calamophyllia, Thecosmilia (ветвистые колонии) , Complexastraea , 
Stylina (массивные полипняки) , Nlicrosolena , A ctinastraea (стелющиеся 
обрастающие нолонии) .  Одиночные Montlivaltia иногда встречаются n 
оксфордских биогермах , но наиболее обычны они n межбиоrермнL>IХ ооли
товых осадках . 

Конец юрского периода характеризуется широким распространением 
герматипных кораллов и созданных ими с их участием разнообразных 
органогенных построек в Крыму, на Кавказе, n Днепрово-Донецкой впа
дине, Карпатах , Молдавии, на Дальнем Востоке. Агерматипные склерак
тинии проникают в бореальпае море Русской платформы, достигая юж
ных районов Московской синеклизы. 

ПодliЮСiювье. Литораль и верхнюю сублитораль в I<елловее населяли 
ширококоничесние с вогнутой верхней поверхностью и уплощенно
дискавидные колонии Thamnasteria . Несколько ближе к береговой линии, 
вероятно , находились конические формы, прикреплявшиеся к каким
нибудь предметам на дне. Вогнутая в центральной части верхняя поверх
ность полипияков предохраняла их от гибели при отливах в р езультате 
полного обсыхания. В более глубоких частях моря на глинистом дне, 
лишенном о о литов , снлерантинии представлены очень мелкими одиноч
ными нораллами из рода Stephanosmilia. 

Крым. В нонце батенаго :8ена и в I<елловее на территории Горного 
Крыма расселилисЪ многочисленные по количеству особей и очень бедные 
по составу видов М ontl ivaltia. Jl{ивя в условиях интенсивного сноса в 
бассейн терригеиного материала ,  эти одиночные нораллы постоянно 
изменяли положение ораJiьного диска и нраевой зоны в поисl\ах пищи, 
предохраняясь от занесения осадi<ами. МеJiководные прибрежия , всJiед 
за монтливалтиидами, быстро заняли дискавидные нолопии Thamnasteria 
и Isastraea вместе с морскими ежами , криноидеями и разнообразными 
моллюсками. 

В конце келJiовея - начале окефорда начинают появJiяться первые 
I{ораJiловые рифы, образованные ветвистыми колониальными коралJiами 
Calamophyllia, Thecosmilia , Stylosmilia , а таюне строматопороидеями , 
гидроидными, водорослями. В позднем анефорде рифы распространиJIИСJ, 
в Южном Крыму уже более широко. Для межрифовых лагун того врРменн 
типичны Epismilia , Montlivaltia, Isastraea, Jl![eandroria , Thamnasteria ,  
Ovalastraea. В раннем кимеридже рифы продошкаJiи рост , наращивая 
предшествующие постройни, и в то же время появились в новых местах . 
Рифы :Кимериджа с участием снлерантиний Ovalastraea, S tylina , Latomeand
ra, Dermoseris, Actinastraea, Calamophyllia, Pleurosmilia , Isastraea, D iplo
coenia, рудистов и перинееобразных гастропод известны от мыса Айя 
на западе до Караби-Яйлы на востоке. 

Пролвления андийсной фазы складчатости в конце кимериджа пре
рвали развитие скJiерантиний на территории Крыма , но в начале титои
еного веi{а они вновь поя плись в зонах прибрежий. Остатки снлерактиниi! 
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Т а б л и ц а  1 

Склерактнюш в органогеюi.Ьiх постройках позднего окефорда на территории Донбасса 
(по данным Е. И .  Кузьмичевой и В .  П. Мю•ридпна, 1962) 

Аитивные риф астроители 

Cyathophora donet1·iana (Ratsch .) ,  
Thamnasteгia concinna (Goldf.) ,  
Thecosmilia magna Etall . ,  
Stylosmilia quac/1·agenaria (Ratscll . }  

Пассивные рифостр@IИ·I теJIИ 

Cladophyllia 1·amea 
I-\ohy 

Рифалюбы 

Stylina lobata Goldf., 
S.  solida М'Соу, 
Isastraea explanata . (Goldf . } ,  
Epismilia . sp. 

раннего титона Comophyllia, Ovalastraea, Dermosmilia не образуют ни 
настоящих рифов , ни покровов , а встречаются лишь в небольших· линзо
видных постройках в терригеиной толще. 

В среднем титоне обстановка вновь стала благоприятной для разви
тия рифостроящих склерактиний, рудистов ,  водорослей , создавших 
крупные рифовые массивы .  Кораллы представлены большим комплексом 
новых видов , относящихся к родам Pseudopistophyllum, Vallimeandra, 
Placogyra, и некоторыми другими. 

Прсдпозднетитонская складчатость привела к подъему рифовых ма
сивов над уровнем моря ,  а в узком и крайне мелководном морском проли
не между платформенной сушей Равнинного Крыма и киммерийскими 
поднятиями горной части существовали разнообразные массивные, полу
сферические и стелющиеся колониальные полипняки и одиночные полипы: 
Pleurosmilia , S tyl ina , Latiphyllia, A mphiastraea, Thamnasteria , Л1icrosolena, 
Dermosmilia , Diplocoenia, Brachyseris, A ctinaraea , A ctinastraea, Cyathoph-ora 
(фауна коралловых лугов) .  

Донецкий бассейн.  Онсфордсний комплене герматипных снлерактиний 
Донбасса (Е .  И. Кузьмичева ,  В. П. Макридин , 1962) и условия его обита
ния мы охарактеризуем в качестве типичного примера платформщшых 
фаун. 

Основными строитеJIЯМИ органогенных nocтpoei{ в изюмених слоях 
J.Iвлялись корал.тrы и синезеленые водоросли (табл.  1 ) .  Из колониальных 
скл-ерактиний рифостроящими были колонии Thecosmilia, S tylosmilia , 
Cyathophora , рифалюбами - Stylina, Isastraea и др . Биогермы , развитые 
в окрестностях сел Протопоповки . Камепни и на горе I-\ременец у г.  Изю
ма, почти сплошь состоят из небольтих , высотой в 2-3 см , дненовидно 
уплощенных и корковидных полипиянов Thamnasteria и Microsolena. 

В позднеоксфордском море донецкого архипелага возникли условия, 
благоприятные длЯ образования коралловых рифов : небольшие глубины 
дна ,  нормально-соленая , теплая вода с небольшим содержанием взвешен-: 
ных глинистых частиц. В начале кимериджа кораллы, аммониты, якор
ные брахлоподы и др . в донецком море полностью исчезают, уступив место 
эндемичным фаунам перинееобразных гамропод и остракод. 

Восточные Карпаты. Наиболее древний комплекс юрских рифовых 
снлерактиний Восточных Нарпат приурочен н северо-западным и северо
восточны.NI склонам горы Чивчин. В туфагенных язвестинках с обломками 
вулканических пород были обнаружены представители родов Calamophillia, 
Thecosmilia , М ontlivaltia, Actinaraea, характерные для окефорда - ран
него кимериджа. Также к кимериджу отнесены :красные известннки, обна
жающиесн на южном склоне горы Довгорунн , в которых обнаружены 
остатки Diplocoenia pentamerica Dampel совместно с перисфинктидами ,  
не  встречающимиен выше нижнего кимериджа. 

I-\имеридж-титонский и титонекий комплекс склерактиний , как 
Thecosmilia , Calamophillia, Myriophillia, A ctinaraea, Ovalastraea, Isastraea , 
Cyathophora, S tylina, происходит из известняков рифовых утесов (табл .2  ) .  
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Т а б л и ц а  2 
<:клерактинии в юрских органогенных постройках зоны утесов советской части Во• 

сточных Карпат (по Е. В. Краснову) 

Аитивные рифастроители Пассивные рифастроители Рифалюбы 

Горы ЧивчUI�,  Каменный Поток, Довгоруня (оксфорд-кимеридж) 

Calamophyllia etalloni 
КоЬу, 

Thecosmilia irregиlaris 
КоЬу 

М ontlivaltia elongata Е . Н. , 
Diplocoenia pentamerica 

Dampel. 

Села Драгово, Широкий Луг (киJttеридж-титоп) 

Thecosmilia magna Е tall . ,  Cyathophora Ьоигgиеti (Dek) ,  
Th. sиЫaevis Etall . , С. ех g1·. excelsa КоЬу, 
Calamophyllia sp. Ovalastraea sp. ,  Isastraea sp. ,  

A ctinaraea cf. granulata (Miinst.),  
Myriophyllia ех gr.angиstata (Etall.) 

Бассейн р .  Теребля - руч. KaJttencкий 

Myriophyllia sinиosa (Ogilv.), 

(титоп) 

М. angиstata (Etall.) 

/Stylina ех gr. 
Ogilv. 

Ьrevicostata 

В эти;х известняках склерактинии обнаружены совместно с гидроидными 
Sphaeractinia diceratina Steinm. и хететоидными Pseudomonotrypa auzunzeni 
Reschet . .  

Молдавия. Водарослево-коралловые рифы оксфорда-кимериджа 
установлены бурением на юге Молдавской ССР в пределах Преддобрудж
ского грабена. 

Оксфордск;и:й комплекс рифовых кораллов включает представителей 
Calamophill ia , Microsolena, Dermoseris, Epismilia , Cladophillia (табл . 3). 

Т а б л и ц а  3 

Склерактинии в органогенных постройках верхнего окефорда и юшериджа Южной 
Молдавии (по Е. В .  Краснову) 

Активные рифостроптели 

Calamopl�yllia гhaetina КоЬу, 
С. ех gr. flabellиm Вlainv . ,  
Dermosmilia in·egиlaris 

Thurm. 

Cala'тophyllia гlшetina КоЬу, 
Thecosmilia magna КоЬу, 
Th. langi КоЬу 

П ас-::ивные рифастроители 

Верхпий окефорд 

Cladophyllia т·атеа КоЬу, 
.М icгosolena agaritiformis Е tall . ,  
Dimorphaт·aea е х  gт. globиlaгis 

(КоЬу), 
Cyathophoгa compгessa КоЬу 

Ku;.tepuдж 

IA ctinaт·aea gгanиlata (Miim;t.),  
Comophyllia polymoт·pha КоЬу, 
Cyathophora Ьоигмиеti (D!!fr.) 

Рпфолюбы 

Epismiliaelongata EtalJ . ,  
,11 ontliualtia sp. ,  
Latiphyllia sp. ,  
Claиsastгaea sp. ,  
Synastгaea sp. 

В кимеридже состав кораллов изменяется. Появляются Comophiltia, 
Actinaraea, Enallhelia , Ovalastraea, Cyathophora и fiP · 

Оксфордсrшй бассейн Преддобруджского грабена был нормально
соленым морем с фауной, имевшей ярко выраженный средиземноморский 
облик. Этот бассейн являлся одн:им из связующих звеньев крымеко-кав
казских морей с морями, покрывавшими районы Западной 'Украины, 
I-\арпат и Польши. Св.нзь с альпийскими бассейна'ми Тетиса осуществлялась 
через районы Балкан и Динарид. Присутствие в отложениях окефорда 
Молдавии склерактиний Cladophillia ramea КоЬу и др . ,  общих с морями 
Днепрово-Донецкой впадины, указывает на связь этих районов.  
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На территории Rав:каза с:клера:ктинии позднеюрс:кой эпохи были широ
:ко распространены в различных стру:ктурно-фациальных зонах, лвлллсь 
основным участни:ком мел:ководных биоценозов и участвуя в создании 
мощных органогенных построе:к (в том числе и рифовых) Грузии и Юга
Осетии (Н. С. Бенду:кидзе ,  1 949, 1 962,  1 969) , Азербайджана (Р. Г. Ба
баев , 1 963,  1 967 ,  1 968) , Северного и Северо-Восточного Rав:каза (Е .  В. Крас
нов и Э .  А. Старостина, 1 970) . 

Rав:каз - один из немногих районов нашей страны, где :кораллы 
мезозоя хорошо изучены и в результате чего стала во.з�южной их деталь
ная сравнительно-э:iюлогичес:кал и биогеографичес:кал хара:ктеристика 
не только по родовому, но и видовому составу (см. табл. 4) 

Северо-Западный Кавказ. Rелловейский веi{ в целом был неблаго
приятным для развития склера:ктиний в этом районе. Лишь одиночные 
A nabacia и др . известны среди отложений карбонатно-терригенной субли
торали. Начинал с оксфорда, возникли рифагенные построй:ки с участием 

Склерахпинии в юрских 
Т а б л и ц а  4 

органогенных постройках Северо-Западного Кавказа (по 
Е .  В .  Краснову) 

Антивные рифастроители / Пассивные рифастроители Рифалюбы 

Theeosmilia cf. annularis 
E dv. 1'. ех gr. triehotoma 
(Goldf.), 
Latiphyllia sp. indet. 

Theeosmilia langi КоЬу, 
Th. triehotoma (Goldf. ) ,  
Th. magna Etallon, 
Stylosmilia miehelini Edw. 

et Haime, 
Calamophyllia stoskesi 

Edw. 

Theeosmilia langi КоЬу, 
Th. triehotoma (Goldf. ) , Th. 
magna Etall . .  Calamoph
yllia etaloni КоЬу, С. alra
tensis КоЬу 

Calamophyllia etalloni 
КоЬу, 

Stylosmilia cf. sulviea 
B eck. ,  

St. cf. rugosa Beck. 
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А дыгейекий рай оn 

Окефорд 

lsastгaea ех gr. greenoughi 
Ed\v. et Haime, 

Mierosolena eaesщ·is Etall . ,  
Ovalast1·aea sp .  incl et . ,  
М y1·iophyllia angustata 

d'ОгЬ . ,  
М. ci. thщ·manni EtaJl. 

М ontlivaltia renevie1·i КоЬу, 
М. truneata Ed\v. et Haime, 
Stylina pedieulata КоЬу, 
S. sexradiata Е tall., 
Epistreptophyllum excelsa КоЬу, 
De1·moseris plieata КоЬу, 
Synastraea dubla From. 

R арачаево-Ч ер1zееекий район. 

Верхnий окефорд 

Nlieгosolena loginovi Кrasnov 
et Starost. ,  

Enalloeoenia cгassaramosa 
(Mich.),  

Thamnoseгis amedei (Etal l . )  

Нижгшй J'UJotepuдж 

Dimorphaгaea globularis КоЬу, 
М ontlivaltia el�offati КоЬу, 
М. truneata Edw. et Haime, 
Convexast1·aea sexradiata (Goldf .) , 
Latiphyllia sp . .. 
Cyathophora ех gr. eesaredensis 

КоЬу, 
Myriophyllia sp. , 
Stylina tenax Etall . ,  
S. гenevieri КоЬу 

Ovalastraea earyophylloides Mie1·osolena tuberosa КоЬу, 
Cyathophora cesaredensis КоЬу, 

Ed-..v. Stylohelia sp. 
(GoJdf.), 

Ovalastraea michelini 
et Haime, 

Enallhelia striata Quenst 

RuJotepuдж - mumon 

Polyphylloseris ramosa Ogil- I-lelioeoenia humberti Etall . ,  
via, Cyathophora eavernosa (Quenst.) 

Thamnasteria eonfluens 
Quenst . ,  

Th. oeulata КоЬу 



j 
Рис. 3. Герматипный коралл-рифастроитель 7'hecosmilia langi I-\oby, вид сбоr,ух2.  
Северный Кавказ, верховья р .  Фиагдон, rшмеридж, доломитизированные известняки 

(по Э .  А .  Старостиной) .  

рифостроящих и рифолюбивых склерактиний (Хаин, 1 960 ; 3.  В .  Кабано
ва ,  1 965 ; :и др . ) .  

В Карачаево-Черкасском районе в келл9вее :и начале окефорда рифы 
еще н е  образовывал:ись. Пр:ибрежную часть бассейна населяли одиночные 
М.ontl ivaltia , Epismilia, A nabacea, мелкие стешощиеся I{олонии D imorpha
raea , Thamnasteria , Synastraea, М icrosolena и редкие слабоветвистые коло
нии Stylina, Microsolena. Окефорд - ранний кимер:идл� - время р аз
вития основных рифовых форм (табл.  4) . 

Северо -Восточный Кавказ. Небольшие органогенные постройки с уча
стием склерактиний в Кабардино-Балкарии появились в раннем оксфор
де, а к концу этого века здесь росли и настоящие коралловые рифы. Верх
ний окефорд представлен толщей глинистых известняков , замещаемых 
рифагенными известняками и доломитами и остатi{аJIШ рифостроящих и 
рифолюбивых склерактиний Thecosmilia, Calamophillia и др . ,  высота 
колоний которых доетигает нескольких метров (рис. 3). Кроме того , 
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Р ис .  4. Герматипный норалл-рифоJIЮб Crypt ocoenia sexradia
ta (Goldf. ) ,  поперечный шлиф , х 4. Северный КаВI{аз, верховье 

р. Фиагдон, титон, uзвестнлни (по Э. А .  Старостиной) .  

встречаются многочисленные остатки рифолюбивых форм : Cryptocoenia, 
Stylina, M(mtlivaltia , Pleurosmilia (рис .  4) . Несогласно на окефордеком 
рифовом комплексе отложений на Северо-Восточном Кавказе залегает 
кимеридж-титонский комплекс , очень пестрый по составу - от рифовых 
доломитов до лагунных гипсов и пестроцветных брекчий. Рифовые мас
сивные известняки и доломиты с кораллами наиболее развиты в Северной 
Осетии и Ингушетии, в западном направлении (Кабардино-Балкарии) 
и на востоке (в Чечне ·и Дагестане) . Основные рифостроящие склеракти
нии кимериджа - титона - Thecosmilia ,  Calamophillia и др . Трубчатые 
кустовидио-ветвистые колонии Cyathophora и Latiphillia чашеподобной 
формы, диаметром до 0,5-0 , 7 м при высоте до 15-20 см, создававшие вме
сте с Thecosmilia остов рифов , не образуют . сплошных зарослей в пределах 
горизонта. Они четковидно чередуются с вмещающими глинисто-алеврито
выми мергелями , ракушияком из остатков двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков , брахиопод, ежей (табл. 5 ,  6) .  

Южный сiшон Большого Кавказа в пределах Грузии. В результате 
исследований фауны склерактиний Н. С. Бендукидзе в течение 1 949-
1970 гг. установлено , что коралловые рифы в Грузии существовали с 
позднего окефорда по титон. Они встречаются во флишевых и особенно в 
карбонатных и терригенпо-карбонатных верхнеюрских отложениях . Поз
днеюрское море занимало геосинклиналь южного склона Большого 
Кавказа и соседнюю с юга часть Закавказского межгорного массива. 
В Абхазском и Рачинско:м заJiивах (I{ахадзе ,  1947) , а также восточнее их 
(Юга-Осетия , Картли, Кахети) кopaJIJIЫ образоваJiи ряд разнообразных 
сооружений. 

В упомянутых заливах , по данным Н. С. Бенду1шдзе ( 1964) , в ерхне
юрские отложения вкJiючают два фациальных компJiекса :  трансгрессивный 
терригенный (кеJIJiовей-нижний оксфорд) и регрессивный в основном 
карбонатный, рифагенный (верхний окефорд - нижний титон) . 
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Т а б л и ц а  5 

Склерактинии в юрских оргавогеввых постройках Севервой Осетии и Ингушетии 
(по Е .  В. Краевову и Э. А. Старостивой) 

АRтивные рифастроители 

Calamophyllia cf. stockesi 
Ed\v. ,  

Theeosmilia magna 
Thurm . ,  

Th. triehotoma (Goldf.) 

Theeosmilia langi КоЬу, 
Th. eartieri КоЬу 

Пассивные рифастроители Рифолю бы 

Окефорд 
Comoseris meandrensis Thurm. ,  Montlivaltia гenevieri КоЬу, 

Cyathophora sexradiata 
(Goldf.) 

Кимеридж jC'yathophora bourgueti (Defr.) 

Т и топ 

М. variabllis КоЬу, 

Stylina renevie1·i КоЬу, 
St. pedieulata КоЬу 

1 Latiphyllia sueviea (Quenst.) ,  
Oe!'lnosmilia fiagdoniea Starost. 

Calamophyllia flabellum Ovalastraea lobata (КоЬу) , Stylina parvip01·a Ogilvie, 
(Bl.) 

О. giseldonica Starost. et Gгonella giseldoniea Starost. ,  
Krasп . ,  

Cyathophora eavernosa А mpblast1·aea basaltiformis КоЬу, 
(Queпst.) ,  

с. mat.�кevЙ Starost. et Mit,·odendron selzaefeгi (Ogilvie) 

Krasn . ,  
С .  limbata (Goldf.) 

В конце окофорда в реэультате движений, предв.Jяющих аидийокую . 
фазу, здесь произошло обмеление и создались условия, благоприятные 
для роста рифовых построек: Коралловые сооружения на южном борту 
геосинклинали Большого Кавказа в основном были барьерными рифами, 
окаймлявшими с севера сушу. Наблюдается большое разнообразие как в 
морфологии, так и в составе фауны и возрасте отдельных построек , в зави
симости от конкретных палеогеографических и тектонических условий 
(табл. 7). 

В этом отношении интересный материал собран в Раче и Юго-Осетии, 
где в поздней юре существовали три различные области развития ко
ралловых сооружений : 

область мелких биогермов среди nреобладающих флишевых отло
жений; 

область типичных рифов-волноломов среди эпиконтинентальных отло
жений у северного берега Закавказской суши (барьерный риф) ; 

Т а б л и ц а  6 

Сю1ерактивпи в юрских органогенных постройках ЧечJш и Дагестана (по Е .  В. Крас-
нову и Э. А. Старостиной) · 

Антивные рифастроители 

Theeosmilia magna Thurm. ,  

Th. ех gr. trichotoma (Goldf.) 
Calamophyll ia stockesi Edw. 

Пассивные рифастроители 

Окефорд 
Cyathophora sexradiata 

(Goldf.) 

Ки.>мридж 
Latiphyllia langi КоЬу var. 

langiformis Ki'asnov 

Рифалюбы 

A xosmilia truncata (КоЬу), 

М ontlivaltia renevieri КоЬу, 
М. va,.iabllis  КоЬу 

Epismilia eireumvelata Qп
enst . ,  

Montlivaltia sp. , 
Stylina borissjaki sp. nov . 
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Т а б л и ц а 7 

Склерактинии в оозднеюрских орг�;�ногенных постройках на территории Грузинской ССР 
(по данным Н .  С .  Бендукидзе, 1949 , 1960) 

Антивные рифастроители 1 Пассивные рифастроители 

Calamophyllia fuгeata КоЬу, 
С. flabellum Вlainv. ,  
С .  tublporaciformis Felix, 
Cladophyllia ramea КоЬу, 
Stylosmilia michelini Etall. , 

S. corallina ·коЬу, 
Schirosmilia rollieri КоЬу, 
Thecosmilia iГI'egularis EtaJl. 

Т. dichotoma КоЬу 

Calamophyllia etalloni КоЬу 
С. flabellum Blainv . ,  

Cladophyllia choffati КоЬу, 
Dermoseris chardti КоЬу, 

Thecosmilia maxima КоЬу, 
Т. irregulaгis Etall . ,  
Т. longimana Quenst. var. 

magna Etall . ,  

Enallhelia elegans Miinst. 

2'hecosmilia cf. moraviensis 
Ogilvie, 

Thecosmilia cf. kiliani КоЬу, 
Calamophyllia flabellum Bla

inv . 

Опсфорд 
М eandrarea gresslyi Etall . ,  
MiCI·osolena fгomenteli КоЬу, 
М. cesaris Etall . ,  
Thamпasteria concinna Goldf. 
D imщ·phщ·aea cf. koecblini 

КоЬу, 
D .  lineata Eiclнv. 
D. fromenteli КоЬу, 
Comoseгis meandrinoides 

Micl1 . ,  
C,·yptocoenia cagtellum Mich. 
С. octosepta E tal l . ,  

[sast,·aea lиlianthoides Gold f. 
Convexast,·aea minima E t all. 

HuJ.tepuдж 

D iplocoenia caespitosa Etal l . ,  
D .  stellata Е tall . ,  

D .  mathei КоЬу, 
Cгyptucoenia octonш·ia d'Orb . ,  

С .  tabulata КоЬу, 
С. delemoпtana КоЬу, 
С. limbata Goldf . ,  

С. cartie1·i КоЬу, 
Thamnasle!·ia explanata GoИf. 

Т и топ 

Latiphyllia suevica Q uenst. ,  
Cyatl1ophora bouгgueti Dcfr. ,  
С .  claudiensis ELa ll. 

Рифалюбы 

М ontlivaltia obconica Miinst. 
М. rosula Eicll\V . ,  
М. truncata КоЬу, 
М. choffati КоЬу, 
Pleш·osmilia maxima КоЬу, 

А plosmilia semisulcata Mich., 
Heliocoenia variabllis Etall . , 
Rhipidogyra elegans КоЬу, 

Leptophyllia fungina Sol . ,  
D imorphastгaea cf. lamellosa 

Sol . , ' 
D .  duЬia Fгom. ,  
Stylina excelsa Etall. ,  
Partimeand,·a kachad1·ei Bend. 

Stylina minima Etall. , 
М ontliualtia natheirnensis 

Milasch . ,  
М. turgida Milasch. ,  
D imorphagtraea vasiformis Ко-

Ьу, 
D .  fallax Beck., 
Н eliocoenia vaгiabllis Etall. , 
Н. co5tulata КоЬу 

Stylina tubeгosa Ogilv. ,  
S .  parvipo,·a Ogilv. , 
S .  tubulife,·a Phill. ,  
Thamnoseris cf.  strambergensi.� 

Ogilv. , 
Th. cf. amedei Etall. , 
Polypltylloseris ех gr. convexa 

d'ОгЬ . ,  
Comoseris cf. breviallis Ogilv., 
Amphiastraea cf. gracilis КоЬу, 
Н eliocoenia /щmberti Etall. 

область отдельных рифовых массивов среди лагунно-эпиконтинен
тальных отложений (заливные рифы). 

В первой из этих фациальных областей органогенные сооружения 
маломощны. В области типичных волноломов примесь терригеиного 
материала и седиментационная слоистость отсутствуют почти полностью. 
Здесь развивались крупные I<олонии герматипных кораллов , водоросли, 
губки и другие рифостроящие и рифолюбивые организмы. Присутствует 
характерный для рифов-волноломов комплекс фаций. В третьей области, 
в заливах , различаются отдельные рифовые постройки типа биостромов 
и атолловых образований. В последних хорошо выдеJшются как остов 
кораллового сооружения с крупными колониями герматипных кораллов , 
так и часть , обращенная к лагуне, с угнетенными карликовыми коралло
выми колониями, а в центральной части лагуны .имеются хемогенные 
отложения с гипсом. 
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Сопоставление возраста рифовых построек указанных фациалъных 
областей показала , что в . процессе их развития море регрессировало , 
уступал все большее пространство лагунным бассейнам. . 

Малый Кавказ (Азербайджан) и юга-восточное окончание Большого 
Кавказа. Рифагенные постройки склерактиний по сравюшию с другими 
фациальными типами верхнеюрских отложений (вулканогенными, терри
геиными и др.) имеют сравнительно небольшое распространение 
и представлены прерывистой полосой массивных , органогенных , оолитовых 
и брекчиевидных известняков , перемежающихсл друг с другом. Эти извест
няки залегают обычно в средней части горных сооружений - в ядрах 
Калакендской,  Дашкесанской, Клпазской синклиналей Дашкесанского 
сипклинария Сомхито-Агдамской тектонической зоны и ЧарахсJ{ОЙ син
клинали Тенгинско-Бешбармакского антиклинария (Бабаев , 1964, 
1967) . 

Бат-келловейский бассейн на территории Малого Кавказа (Армения 
и Азербайджан) не был особенно благоприятным для обитания J{ораллов. 
В аргиллитах и глинистых песчаниках (горы 3инзагал, Клпаз, Маралдаг) 
<>бнаружены остатки одиночных полипов - небольших куполоводных , 
цилиндрических с куполовидной поверхностью, конусовидных пред
ставителей родов М ontlivaltia, Epismilia , М acgeopsis, дискавидных Anaba
,cia и колониальных кораллов в форме пластин, типа коркавидно стелю
щихсл по дну бассейна Isastraea, Dimorphastraea, Dimorpharaea с широ
ким основанием, покрытым сплошной морщинистой базалотекой (Ба
баев 1 968) . 

Органическое развитие I{оралловой фауны в бат-келловее KaJ{ и в 
позднем кимеридже связано с неблагаприятными условиями: глубоким 
дном бассейна,  илистым субстратом, ненормальным газовым и солевым 
режимом, возникшими в результате усиления тектонической активности 
и подводного вулканизма. Анализ фауны показал, что позднеюрские 
(оксфорд-кимериджские) рифы в пределах Азербайджана строились 
склерактиниями и губками, тогда как фораминиферы, гастроподы, пеле
циподы и другие группы организмов в них встречаютел очень редко 
{табл. 8, 9). · 

Дальний Восток. Фауна кораллов,  строматопороидей, фораминифер 
и мор�ких лилий происходит из органогенных построек кимеридж - ти
-тана, заключенных в :мощной кремнисто-вуш\аногенной толще набиль
ской серии в Воеточно-Сахалинских горах. Рифастроители представлены 
видами родов Calamophillia, Convexastraea, Thamnasteria, рифалюбы -
Stylina и Diplocoenia (табл. 10).  Вместе с кораллами обнаружены стро
матопороидеи Actinostromaria, хететиды , гастроподы Nerinea (Савицкий 

и Краснов , 1 970). 
Уеловил залегания известняков набильской серии , большое Iюличе

ство в них остатков герматипных · склерактиний позволлют считать их 
рифовыми образованиями бассейнов островных дуг (Жа:мойда , 1 969) , 
мигрировавших в мезозое Дальнего Востока с запада на восток. Триасовые 
органогенные постройки- в районе Сихотэ-Алинл, юрские на Сахалине, 
:меловые на Камчатке - все они обнаруживают приуроченностЬ к крем
нисто-вулканогенным фацилм геосинклинальнога типа. 

Планетарные вспышки развития рифов в геологической истории отме
чаютел для позднего триаса, поздней юры ,  раннего и позднего мела,  но 
паибольшого расцвета коралловые постройки склерактиний достигли в 
современную эпоху. Вместе с тем мезозой - эра экологической дифферен
циации склерактиний на герматипную и агерматипную группы, развитие 
которых пошло совершенно различными путями. Если первал из этих 
групп характерна для мелководных органогенных построек и содержит 
в своем составе разнообразные колониальные и одиночные кораллы, то 
вторая представлена почти исключительно одиночными формами, ныне 
достигшими батиальных и абиссальных глубин. 
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Т а б л и ц а  8 
Склерахтинии в органогенных постройках позднего окефорда на территорни Азер 

байджанекой ССР (по данным Р. Г .  Бабаева, 1964, 1967) 

Антивные рифастроители 1 
Calamophyllia jиi'Cata Ко-

Ьу, 
С. yrvasarensis Babaev . 
Cladophyllia 1·amea КоЬу, 
Stylosmilia michelini 

Е. Н . ,  
Thecosmilia vurguni Ba

baev, 
Т. zagaliensis Babaev 

Пассивные рифастроители 

Cyathophora bourgueti (Defr.) , 

С. parva Babaev, 
Cryptocoenia castellum (Мich. ) ,  
Cr. decipiens (Etall.), 

Cr. octosepta (Etall. ) ,  

Cr. thielsingi КоЬу, 
Cr. sexradiata (Goldf.), 

Cr. cartieri КоЬу; 

1sastraea helianthoides (Goldf. ) ,  

1. bernensis Etall. , 

1. fromenteli КоЬу, 

1. cf. thurmanni Etall . ,  
Complexastraea cf. rustica (Defr. ) ,  
Thamnasteria lomontiana Etall . ,  
Т. gracilis (Miinst.) ,  
Т. cf. arachnoides (Park. ) ,  
Т. coquandi Etall , 
Thamnose,·is amedei (Etall.) , 
Microsolena dubla КоЬу, 
MiCI·osolena /1·omenteli КоЬу, 
Comoseris meandrinoides (Mich.), 
D imorphaгaea expansa Sol. 

Рифалюбы 

М ontlivaltia truncata 
Defr., 

Stylina girodi Etall. , 
S. tenax Etall . ,  
S. lobata (Miinst .)f 

Heliocoenia etalloni КоЬу 

Н. raglica Baba�v. 
Н. ablchi Babaev, Н. vari

abilis Etal . .  
Ovalastraea striatula (Ко

Ьу) , 
Grandifavia bendukidsea 

Babaev, 
Dendraraeva granulosa 

(КоЬу) , 
D imorphocoenia j urassica 

Babaev 

НыiИчие одиночных кораллов из родов М ontl ivaltia, A nabacia , Geno
Ьacia в юрских глинистых отложениях и тонi<озернистых алевролитах 
свидетельствует о том, что агерматипные I<ораллы I<ai< достаточно глубоi<о
водные полвились весьма в отдаленном прошлом. Внешний вид их очень 
прост. В основании I<оралла имеется морщинистая эпитеi<а в виде база
лотеi<и с незначительной высотой от основания. Одиночные агерматип
ные (не участвующие в строительстве органогенных сооружений) I<ораллы, 
в основном Montlivaltii dae, I<ai< сформировавшалел самостолтельная ЭI<о-

Т а б л и ц а  9 
Склерактинии в органогенных постройках раннего кимериджа на территории Азер• 

байджанекой ССР (по данным Р.Г.  Бабаева, 1964, 1967) 

Антивные р ифастроители 1 
Calamophyllia etalloni 

КоЬу, 
С. flabellum Вlainv. , 
Cladophyllia dichotoma 

(Goldf. ) ,  
Stylosmilia sulvica В'ecker 
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Пассивные рифастроители 

c,·yptocoenia octonaria (d'Orb.) ,  

с, . . tabulata КоЬу, 
Cr. limbata (Goldf.), 

Cr. delemontana КоЬу, 

Diplocoenia clathrata (Etall .) ,  
Confusastraea crassa (Goldf.) ,  
Ovalastraea michelini (Edw. et Н.) ,  
О. thurmanni (Etall . ) ,  
Thamnasteria concinna (Goldf.) ,  
Т. gracilis (Miinst.)  

Рифалюбы 

Stylina excelsa Etall. , 

S. tubulifeгa (PЬill . ) ,  
Comoseris irradians Edw. 

et Н . ,  
Stephanocoenia furcata 

(Etall.) 



Т а б л и ц  а 10 

Склерактинии в органогенных постройках кпмеридж-титона Сахалина (по Е .  В. Rpac· 
пову) 

Активные рифастроители 1 Пассивные рифастроители 1 Рифалюбы 

С alamophyllia 
Вlainv. 

flabellum С onvexastraea 
Eguchi, 

Thamnasteria 

Th. sp. I I  

fukazawaensis Stylina mabutii Eguchi, 

sp. I,  S. sp.  I ,  

S. sp. I l ,  
Diplocoenia sp. 

логическая группа кораллов , достигают своего развития в среднеюрскую 
эпоху (Кугитанг, Памир) .  

Остатки герматинных ,кораллов, встречаемые в различных известня
ках в прижизненном положении , подтверЖдают мелководный режим бас
сейна при их жизни. Наиболее древние такие остатки в СССР обнаружены 
в средне- и верхнетриасеоных отложениях Карпат, Северного Кавказа , 
Памира и Приморского края. Колониальные и одиночные Archaeocaeniina, 
Astraeoina, Fungйna представлены исключительно мелководными тепло
любивыми формами, которые в сообществе с известковыми водорослями 
и гидроидными кораллами участвовали в создании простых органогенных 
построек, реже настоящих рифов . . 

Раппеюрские кораллы (Крым, Памир) экологически близки к триа
совым. В поздней юре герматинные кораллы достигали паибольшего рас
цвета и географически широко распрострапились в районах Молдавии , 
:Карпат , Допбасса,  Крыма , Кавказа , Средней Азии, Памира ,  Сахалина. 
Они активно участвовали в сооружении органогенных построек и рифов. 
Состав агерматипных кораллов в поздней юре также становится более 
разнообразным, их остатки ( Caryophylliina, Astraeoina, Fungiina приуро
чены главным образом ·к глинИстым породам (Подмосковье, Азербайджан). 

Некоторые исслэдователи (В.  М. Рейман, 1 965) считают, что агерма
типные кораллы известны с середины мелового периода, и это явление 
связано с величайшей трансгрессией в истории Земли, захватившей обшир
ные территории континентов . В Мировом океане появились глубоководные 
некомпенсироваппые прогибы, в которые и переселилисЪ некоторые 
J{ораллы. Произошла их дифференциация па агерматиппую и герматинную 
группы. Эта дифференциация становится весьма значительпой в конце 
мелового периода , когда появились глубоководные Caryophyllina 
(В .  М. Рейман, 1 965) . 

Однако по мнению авторов , экологическая дифференциация склерак
тиний началась значительно раньше : герматинные 1щраллы со среднего 
триаса до поздней юры подразделилисЪ по способности строить органо
генные постройки на простые (средний триас - средняя юра) и рифовые 
(поздняя юра).  От простых герматинных кораллов в ранней и средпей юре 
отделились агерматипные, которые уже в мезозое обитали на различных 
глубинах - от литоралИ до батиали. Герматинные кораллы в юрском: 
периоде сооружали не только простые органогенные постройки (биостро
мы и биогермы) , но и сложные рифовые массивы. Они характерны для 
«..:ледующих фациальпых зон : 1 )  предрифового шлейфа (брекчиевидпые,  
обломочные и обломочио-органогенные известняки) ; 2) рифового плато 
(массивные и не-правильно слоистые коралловые , реже водорослевы е  
известняки) ; 3) лагун, прибрежного и передового рифового мелководья 
(слоистые толщи чередования пелитоморфных известняков , алевролитов. 
и мергелей) . 
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Ф иг. 1 - 2. 

Ф иг. 1 - 2, 

Ф иг. 1 - 2. 

Фиг. 1 - 2. 

Ф иг • .1 -12. 

Фиг. 1-2. 

Ф иг. 1 -2. 

Фиг, 1-4. 

Ф иг. 1 . 

Ф иг. 2. 

Приложение 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ Т АБЛИ!JЫ 
Т А Б Л И Ц А  

Labyrinthites onaensis Naumenko; КОЫПаi{ТНая форма колонии (тип С) 
Catenipor·a maxima Fischer - Benzon. Онинекий биостром, пласт каль
каренита с линзами гравийного материала. 1 - попереqное сечение; 
2 - продольное сечение. Х 4. Колл. А. И .  Науменко, 1960, обр. 7-
4/1 6 .  

Т А Б Л И Ц  Aj l i  

Компантная нолопия (тип С) Catenipora maxima Fischer - Benzon, 
происходящая из пласта известновистого песчаника Онинеиого био
строыа. 1 - поперечное сечение ; 2 - продольное сечение. Х 4. Колл. 
А. И. НаумеНI{О, 1 960, обр. 7-4/26. 

Т А Б Л И Ц А  I l i  

Компантная форма Catenipol"a maxima Fischer - Benzon и з  верхнего 
пласта налькаренитов в Онинеком биостроме. 1 - поперечное сеqение; 
2 - продольное сечение. Х 4 . Колл. А. И .  Науменно, 1 960, обр. 7-
4/46. . 

Т А Б Л И Ц  А IV 

П ромежуточная форма Catenipol"a maxima Fischer - Benzon, сочетаю
щая элементы тппов А п С. Онинсiшii: биостром, пласт алеврито-глини
стых известнянов. 1 - поперечное сечение ; 2 - продольное сечение. 
Х 4. Колл. А. И. Науменко, 1 960,  обр. 7-4/8. 

Т А ]Б Л II Ц А V 

П ромежуточная форыа Catenipol"a maxima Fischer - Benzou, соче
тающая элеыенты типов А и С. ОюшСI{ИЙ биостром, пласт алеврито
глинистых известннков. 1 - 2 - поперечное сечение. Х 4. Колл. 
А. И .  Науменко, 1960, обр. 7 = 4/22. 

Т А Б Л И Ц  А VI 

Catenipol"a maxima Fischet· - Benr.on. Промещуточный экологический 
тип В .  Тенденция к хализоидиому распаду заметна в пределах коло
нии. Онинекий биостром, пласт алеврито-глинистых известняков. 
1 - поперечное сечение; 2 - продольное сечение. Х 4. Колл. 
А. И. Науменко, 1 960, обр. 7-3/17. 

Т �А Б ЩИ Ц А V I I  

Catenipor·a maxima Fiscllel" - Benron. Экологический тип А.  Колонии 
кустистые, кораплиты образуют длиiрiые однорядные цепочки. Онин
СI{ИЙ биостром, пласт мергелей в основании. Зона слабо подвижной 
воды. 1 - поперечное сечение; 2 - продольное сечение. Х 4. Rолл. 
А. И: Науменко, 1 963, обр. 7-4/12. 

Т А Б Л И Ц А VШ 

Catenipora exilis E ich,vald. Компактная форма колонrш экологическо
го типа С. Онинекий биостром, пласт калькаренита. 1 - 2, 4 - по
йеречное сечение; 3 - продольное сечение. Х 4. Колл. А. И .  Наумен
ко, 1 960, обр. 7 - 4/28 . . 

Т А Б Л И Ц  А I X  

Catenipora exilis E ich\vald. Поперечиое сечение колонии, в котором за
метно увеличение размеров цепочек. Промежуточный тип В. Онин
екий биостром, пласт темных алеврито-песчанистых известняков. Х 4. 
Колл. А. И .  Науменко, 1 960, обр. 7-2/14. 
Catenipora exilis E ich\vald. Поперечиое сечение колонии, в котором от
мечается появление ·относительно длинных цепочек. П ромежуточный 
тип В .  Х4.  Колл. А. И .  Науменко, 1960, обр. 7-3/6. 
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Фиг. 1, 3. 

Фиг. 1-2. 

Фиг. l-3. 

Фиг. 4. 

Фиг. 1-3. 

Фиг. l-3. 

Фиг. l-4. 

Фиг.  I-3. 

Фиг. 1 - 3. 

Т А Б Л И Ц А Х 

Catenipora exilis E ich>vald.  Форма цепочечного типа А. Онинекий био· 
стром, пласт глинистых известняков в центральной части б и острома . 
1 ,  3 - поперечное сечение ; 2 - продольное сечение. Х 4. Колл. 
А.  И. Науменко, 1960, обр. 7-2/15 .  

Т А Б Л И Ц  А XI 

Catenipora gothlandica (УаЬе). Компактная форма колонии типа С.  
Онинекий биостром, пласт I>алы,аренитов.  1 - поперечное сечение ; 
2 - продольное сечение. Х4 .  Колл. А. И .  Науменко, 1 960, обр. 7-
4/11 .  

Т А Б Л И Ц  А X I I  

Строматопороидеи Р lexodiction sawaliense R iab. в комRоватовидных гли
нистых известняках. 1 - полусферическая колония с выпу1шым вер
хом: r = 10 см; *  h = 16 см; 2 - то же, полусферическая уплощен
nая форма нолонии: L = 22 сы; r = 8 см; 3 - Rоничесная форма ноло
нии в натуральную величину в глинистых известнянах. 
Строматопороидеи Densastroma podolicиm (J avor .) ,  Stromatopora Goldf. 
и табуляты Fevosites Lamarck в массивных известняках. Стелющаf!СЯ 
форма нолоний: L = 1 5-25 см; h = 3-5 см. 

Т А Б Л И Ц  А Х Ш  

Строматопороидеи в номковато-глинистых известняках силонов мел-
Rоводья. 1 - полусферическая форма колонии: г =  10-15 см; 2 -сфе
рическая форма нолонии: d = 30 см; 3 - стелющиеся стромато
пороидеи и табулятомморфные нораллы в массивных известняках: 
L = 1 5-20 см; h = 3-5 см. 

Т А Б Л И Ц  А X I V  

Брахиоподово-норалловые биостромы: 1 - основание биогерыа; 2 -
фрагмент биострома. Видны ругозы, табулятоморфные нораллы, стро
матопороидеи (в подчиненном l{Оличестве) ; 3 - брахноподово-корал
ловый биостром (кораллы в подчиненном ноличестве) . 

Т А Б Л И Ц  А X V  

Строматопороидеи в биогермах: 1 - массивные строматопороидеи 
d = 4 м; 2 - фрагмент биогерма, внизу глинистый органогенный из
вестнян; 3-4 - массивные нолопии строматопороидеи; d = 2 м .  

Т А Б Л И Ц  А X V I  

Фрагменты биогермов из  строматопороидей, табулятоморфных норал
лов, ругоз, водорослевых желваков : 2-3 - биогермы 4-го уровня; 
1 - биогерм:ы 5-го уровня. 

Т А Б Л И Ц А X V I I  

Биогермный массив в J{унжакском горизонте нижнего девона разре
за р. Исфары. Образован строматопороидеями, табулятоморфными 
нораллами, ругозами. 1 -6 - уровни биогермов . 

Т А Б Л И Ц А X V I I I  

Детали строения биогермного массива в нунжаl{ском горизонте 
р. Исфары. Биогермы 2-го уровня: 1 ,  2, 4 - боковые нонтанты био
гермов на данном уровне; 3 - форма одиночного биогерма. 

* Условные обозначения для ценостеумов в табл. J-I V :  r - радиус; d - диа
метр ; h - высота; L - длина. 
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Ф иг. 1 .  

Фиг. 1 .  

Фиг. 1-5. 

Фиг. 1-4. 

Фиг. 5. 

Фиг. 6-7. 

Фиг. 1-7. 

Фиг. 1-9. 

Т А Б Л И Ц  А XIX 

Semicosciniиm sиbquadratиm Krasnopeeva: 1 а - тангенциальное се
чение, Х 25 (аллометричесrш увеличены в длину петли и ширина ана
стомоз) ; 1 б - поперечное сечение, Х 25 ;  1 в - тангенциальное сече
ние, Х 25 (пропорциональное развитие струr<тур r<олонии); 1г - по
перечное сечение, Х 25. Горный Алтай, р. Н:ызыл-Чин; ·живетсrшй 
ярус. 

Т А Б Л И Ц  А Х Х  

Hemit,-ypa tиbиlosa (Nechoroshev) : 1 а  - тангенциальное сечение не
ячеистои поверхности, Х 25 (колония пластинчатая); 1б - танген
циальное сечение ячеистой поверхности, Х 25; 1в - поперечное се
чение, Х 25; 1 г - тангенцнальное сечение трубчатой колонии, Х 25; 
1д  - тангенциальное сечение защитной сетки трубчатой rшлонии, 
Х 25. Горный Алтай, р. l{ызыл-Шин; живетекий ярус. 

Т А Б Л И Ц  А X X I  

Megastrophia (Megastrophia) иralensis (Vern. ) .  Эйфельский ярус; 
Джангджирский хребет; 1 - 3 - брюшная створка из подзоны от
мелей· и биогермов в зоне мелководья в трех положениях, 
эка. 103/337, Х 1 ;  р. Н:урумдусу, обн. 267 А. А. Малыгиной; 4 - от
печатки мантийных сосудов в брюшной створr<е, экз. 106/337, Х 3 ;  
р .  Н:арагерме, обн. 287 А .  А .  Малыгиной; 5-спинная створна из  той 
же подзоны, экз . 106/337 ,  Х 1 ;  р. Н:арагерме, обн. 287 А. А. Малыгиной. 
Все изображенные эr<земпляры хранятся в Геологическом управле
нии Н:иргизской ССР (г. Фрунзе), 

Т А Б Л И Ц А  XXII  

Megast,-ophia (Megrist1·ophia) zu·alensis (Vern. ) .  Эйфельсrшй ярус. 
1 ,  2 - брюшная створна из зоны относительно глубокого мор л ri двух 
положениях, Х 1; 3 - спинпал створна из той же зоны, Х 1 ;  
о .  Вайгач, обн. 38-7 С. В .  Черкесовой; 4 - радиальпал скульпту
ра брюшной створни из ниши тиховодных участнов прибрежного мелко
водья, энз. 3867359, Х 7 ;  Юго-Восточный Салаир, р. Чумыш, обн. 
Е-63135г Е. А .  Елкина и Р .  Т. Грациановой. Изображенные экземп
ляры (фиг. 1 - 3) хранятел в Институте геологии Арктики (г. Ле
нинград). 
Brachiopoda, Jпa,-ticиlata. 5 - отпечаток наружной поверхности 
брюшной створrш; энз .  504/5, Х 5 ;  нижний девон, Тугуро-Чумикан
ский район Дальнего Востока, канава 303 С.' Г .  Н:исллнова. 
Boиcotia aff. aиst,.alis (Gill . ) :  6 - ядро СJrабовыпуrшой брюшной 
створки; экз . 504/1 , Х 5 ;  возраст н местонахождение те же; 7 - ядро 
сильновЬшуrшой брюшной створни; экз . 504/2, Х 5; возраст и местона
хождение те же. 

Т А Б Л И Ц А  XXII I  

Megastrophia(Megastrophia} и,-alensi.� (Vеш. ) .  Ниша тиховодных уqа
стков прибрежного мелноводьл; 3Йфельсiшй ярус, Юго-Восточный 
Салапр, р. Чумыш; I<оллеrщия Е .  А. Елюша и Р. Т. Грациаповой. 1 -
отпечаток наружной поверхности сппппой створки, экз. 386/358, Х 1 ,5 ,  
обн. Е-63133; 2 - радиальпал н концентриqеснал ст<ульптура на от
печатке наружной поверхности спинной створки, энз. 386/358, Х 7 ,  
обн. Е-63133; 3 - ядро брюшной створки с отпечатками мантийных 
сосудов, экз .  386/361 , Х 3 , обн. Е-63134б; 4-6 - ядро брюшной 
створки в трех положениях (деформированный, вытянутый в длину 
энземпллр) , экз. 386/360, Х 1 ,5 ,  обн. Е-63135 г; 7 - ядро брюшной 
створки со стороны замочного нрал (дефомированный, нососжатый 
энземпллр) , энз. 386/363, Х 1 ,5 ,  обн. Е-63140а. 

Т А Б Л И Ц А XXIV 

М egast,.ophia ( Megast,.ophia) boЬilevi Schischkina, s p .  nov. Нанава 
Н:-3298 па отдельной сош{е в левом борту устья лога Листвениqный, 
хр. Большие Чурни в Ленинсном районе Хабаровсrщrо края; толуЯII
сная свита (верхний эмс) . Сборы В. В .  Бобылева в 1965 г. 1 - голотип, 
энз .  504/19 ,  Х 2; ядро целой раr<овины, вид со стороны брюшной 
створни; 2 - тот же энземпллр, вид со стороны сmшной створни; 
3 - ядро брюшной створни, :жз.  504/20, Х 1 ;  4 - ядро брюшной 
створни, энз . 504/21 ,  Х 1 , вид со стороны замочного нрал; 5 - ядро 
брюшной створни, энз .  504/22, Х 2, вид со стороны замочного края; 
6 - отпечатон внутренней поверхности спинной створни, энз .504/23, 
Х 2; 7 - отпечаток наружной повер�ности спинной створки, 
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Фиг. 1-6. 

Фиг. 7. 

Фиг. 1 .  

Фиг. 1 -6. 

Ф иг. 7. 

Фиг. 1 .  

Ф иг. 1 ,  5 .  

Фиг. 2- 6. 

Фиг. 3, 4.  

Фиг.  7. 

Ф иг . . z - 9. 

Ф иг. 10-12. 
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экз. 504/24, Х 2 ;  8 - отпечаток наружной поверхности спинной створ• 
ни, экз . 504/25, Х 1 ;  9 - отпечаток наружной поверхности спинной. 
створки, энз. 504/26, Х 2 .  

Т А Б Л И Ц  А XXV 

Типы изменчивости ракошш в зоне слабого распреснения. Руч. СI>а
листый, обн. 1 3 .  1 ,  2 - Sinomya (?) cf. 1·omboidales (Lut . ) ,  широкие фор
мы; 1 - экз .  3, Х 2; слой 3-2; 2 - энз. 1 20 ,  Х 1 ;  слой 3-3. 
3,4- Sinomya (?) diagonalis (Lut. ) ,  Х 1 ;  3 - энз. 1 1 8, 4 - экз . 101 . 
5 - Sinomya (?) cf. гomboidalis, узкие и коротнпе формы, переходные 
по очертаниям н роду Goniophoгina, экз . 102,  Х 2. 6 - Goniophori
na (?) sp. ,  экз . 1 22,  Х 2 .  
Ограниченное беспорядочное скопление створок S inomya (?) sp. От
четливо видны грубая радиаr.ьвая ребристость на внутренних ядрах 
и четная тонкая концентрическая СI<ульптура внешнего слоя, 
экз. 89а, х 2 .  

Типы захоронения фауны (IV эколого-фациальный тип) в песчанике
из зоны наибольшего распреснения (зона IV) . Захоронение аллох
тонное, разнородное, преобладают небольшие раиовины Jl!Iodio lop
sis (?), обн. 14,  р. Левая Убойная, слой 4-10.  

Т А Б_Л_И ЩА XXVII 

Х арактер изменчивости формы и снульптуры раковиН в от;:южениях 
зоны слабого распреснения .  Руч. Сналистый, левый притоi< р. Левой 
Убойной, слой 3 - 4. 1 ,  3, 5 - Yavo1·skiella (?) sp. :  1 - экз. 138, Х 4 ;  
3 - экз. 2 5 ,  Х 5 ;  5 - ЭI<З. 101 , Х 2 ; 2 - Sinomya (?) cf. 1·omboidalis 
Lut . ,  энз. 130,  Х 2 ,  переходный по форме раковин к роду Goniophorina; 
4, 6 - Goniophorina (?) sp. 4 - экз. 76, Х 3, видна «:�<шогослойнаю> 
четкая снульптура ; 6 -энз. 127,  Х 2, внутреннее ядро с остатками 
последнего снульптурного слоя. 
Скопление мелкнх рановин. Захоронение типа I l l ;  экз. 72 , Х 1 ;  обн. 1 3 ,  
слой 3-1.  

Т А Б Л И Ц А ХХVШ 

Тип захоронения в зоне слабого распреснении (тип l ) .  Разнообразные 
крупные Myelina sp. , обломки Гaimyria sp. ,  ограниченные скопления 
мол

"
оди, энз . . 226, Х 2; обн. 14,  р. Левая Убойная, иравый берег, 

слои 4-7. 

Т А Б Л И Ц А XXIX 

Goniophoгina (?) sp .- формы из  слоев в зонах слабого распреснения:. 
1 - экз, 231 , Х 2; обн. 14,  р. Левая Убойная, правый_берег, с;:rой 4-
7; 5 - экз. 228, Х 2; слой 4 - 1 7 .  
Goniophorina sp .  (?) - формы с узким и острым I\Илем из зоны рас
преснения: 2 - энэ. 290 , Х 1 ;  обн. 14,  слой 4-10; 6 - экз . 275,  Х 2 ,  
слой 4 - 1 0 .  
Молодые (ювенильные) раковины родов Goniophorina (?) и Yav01·skiel
la (?) : 3 -· эка. 243, Х 3; обн. 14,  слой 4-8; 4 - энз. 222, Х 3; 
слой 4-7.  1 
P leиroporиs (?) sp. (взрослая форма), энэ. 1 73 ,  Х 3; обн. 69 . ]  

Т А Б Л И Ц  А ХХХ 

Redlichina zhиrinika Repina, sp .  nov. Р .  Лена, среднее течение, иравый 
берег, против устья p•I. Негюрчуне, обн. 18,  слой 3; нижний кембрий, 
ботомсний ярус, тарынсний горизонт. 1 - нранидий (rолотип), 
М 521/1 , Х 5 ,5;  2 - нранидий, М 521/2 ,  Х 3 ; 3 - то же, профиль , 
Х 3; 4 - подвижная щена, М 521/7 , Х 1 ,5 ;  5 - нранидий, М 521/5 ,  
Х 2, 5 ;  6 - кранидий, ,N'g 521/8, Х 2, 5 ;  7 - нранидий, М 521/6, Х 1 ,5 ;  
8 - отпечаток нранидия; .N'2 521/4, Х 6,5 ;  9 - отпечаток нранидия, 
м 521/3 ,  Х 3 .  
Bageroniasp is jиcиnda Repina, sp. nov. Р.  Лена, среднее течение, ира
вый берег, в 1 ,5 км ниже рч. Улахан-Кыыры-Таас, обн. 1 07 ,  слой 6 ,  
III  пачка переходной свиты; нижний немб,рий, ботомсний ярус, тарын-· 
сю1й горuзонт. 1 0  - крапидий, М 521/23, Х 3 ;  1 1  - крашrдпii (го
лотип) , М р21/2 1 ,  Х 2 ,5;  1 2 - то же, профиль. 



Фиг. 1 .  

Фиг. 2-8. 

Фиг. 9, 10. 

Фиг. 1 -2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4-5. 

Фиг. 1. 

Фиг.  2. 

Ф иг. 1 .  

Фиг. 1-3, 

Фиг. 1. 

Фиг. 1-3.; 

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Т А Б Л И Ц  А XXXI  

Bergeroniasp is jиcиnda R epina, sp. nov. Кранидий, М 521/22, Х 6. 
Р .  Лена, среднее . течение, иравый берег, в 1 ,5 нм ниже рч. Улахан
Кыыры-Таас, обн. 107 ,  слой 6 ,  I I I  пачна переходной свиты; нижний 
не:мбрий, ботомсюrй ярус, тарынсний горизонт. 
Vilidasp is иsitata (Repina, 1 972) . Нижний нембрий, ботомсний ярус, 
тарынснnй горизонт. 2 - нранидий, N� 521/52, Х 3, р. Лена, среднее 
течение, иравый берег, в 1 ,5 I<M ниже рч. Улахан-Кыыры-Таас, 
обн .  107 ,  слой 6, I I I  пачка переходной свиты; 3 - нранидий; М 521/53, 
Х 5 ,  там же; 4 -:- кранидий, N� 521/51 , Х 2 , там же; 5 - I\ранидий, 
М 521/55 , Х 2 ,2,  р. Лена, иравый берег, устье рч. Аччагый-Кыыры
Таас, обн. 109,  слой 8, I II пачна переходной свиты; 6 - I\ранидий, 
N� 521/54, Х 2; 7 - нранидий, М 382/543, Х 3, р. Сухариха, иравый 
берег, в 2 км вьnnе р. Шумной, обн. 34, слой 51 ; 8 - нранидий, 
М 382/542, Х 4, там же. 
Validaspis jиdomica R epina, sp. nov. 
Р. Юдома, иравый берег, в 40 н:м выше устья; нижний нембрий, ботом
сний ярус, тарынсний горизонт. 9 - нранидий (голотип) , М 521/91 , 
Х 1 ,5 ;  10 - то же, профиль . 

Т А Б Л И Ц А XXXII  

Створна современной :модиолы, перфорированнал сверлящими водо
рослл!lm. Разные этапы распадения иссверленной рановивы, Х 1 ;  
Баренцево :море. 
Толстостворчатая рановива устрицы с поверхностным слоем, разру
шенным сверлящими водорослями, Х 1 ;  современная; Черное море. 
Рановины :мако:мы, просверлеиные хищной гастроподой патин�. Х 1 ;  
Баренцево море. 

Т А Б Л И Ц  А XXXI I I  

Современная устрица, иссверленная губкой нлиона, Х 2 (по Тара
сову' 1 943) . 
Остатки :морской лилии в шламово-мю<розернисто:м известняке. 
Шлиф, .х 20; 1\узбасс, р. Нижняя Терсь; тайдонсний горизонт Ci. 

Т А Б Л И Ц А XXXIV 

Органогенный детрит из кишечнина современной рыбы-попугая, Х 18  
Атолл Онотоа, о-ва Гилберт (по Клауду, 1 959) . 

Т А Б Л И Ц А XXXV 

Породообразующие строматолиты верхних горизонтов докембрия; 
1 - Conophyton gaиbltza Krylov, Х 1 ,  nродольное сечение столбинов ;  
Средиля Азия (Н:рылов ,  1967 ;  табл. VП , фиг. 1 ) ;  2 -- Conophyton li
tииs Masl . ,  Х 3 ,5 ,  продольное сечение столбиков; средний рифей; Си
бирснал платформа (Нужнов, 1 967 ;  табл. VI , фиг . 1 ) ;  3 -Conophyton 
gaиbltza Krylov, крупные нонофитовые столбы в обпажении; Сред
няя Азия (н:рылов ,  1967;  табл. VII ,  фиг. 5) .  

Т А Б Л И Ц А XXXVI 

Кубi<И археоциат в нижненембрийсних органогенных известняках Ту
вы (разрез по р. Шивелит-Хем), Х 1  (:материал Д. В .  Осадчей, 1973.)  

Т А Б Л И Ц А XXXVII  

Породообразующие водоросли силура Эстоииn: 1 - Solenopora spo n
goides, Х 2 ,5 ,  ветвлщиеся желвачки в породе; пришлифовна (Мас
лов , 1 956; табл. XVI I ,  фиг. 1 ) ;  2 - So lenopora spoпgoides, Х 15 ,  ко
сопродольное сечение в шлифе (Маслов, '1 956; табл. X V I I I ,  фиг. 1 ) ;  
3 - D vinella comata Chvor, Х 3 ; СI<опление трубочен н а  поверхности 
выветривания известню<а (Маслов, 1 956; табл. X I X ,  фиг. 2) . 

Т А Б Л И Ц А ХХХVШ 

Parachaetetes johnsoni Masl. , Х 15 ,  продольное сечение; карбон; Кеме
ровская область (Маслов,  1 962; табл. XXXV, фиг. 1 ) .  
Parachaetetes johnsoni Masl. , Х 80, пррдольное сечение; I<арбон; Кеме
ровская область (Маслов, 1 962; табл. XXXV; фиг. 2) . 
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Solenopo1·a sиdakensis M asl . ,  Х 1, вид желвака в пришлифовке; юра; 
Крым (Маслов,  1962; табJr. X X X II ,  фиг. 1 ) .  
So lenopora sиdakensis M asl. , Х 45, продольное сечение; юра; Крым 
(Маслов, 1962; табл. X X X I I ,  фиг. 3). 

Т А Б Л И Ц  А X X X IX 

Водоросли карбона Юлшого Урала: 1 - Parachaetetes p alaeozoicus 
Masl . ,  Х 12, продольное сечение (Маслов, 1 956; табл. X X I I ,  фиг. 1 ) ,  

. 2- Cirvanella dиcii Weth. ,  Х 1 ,  желвачки в известняке, пришлифов
ка (Маслов, 1 956; табл. IXXV, фиг. 1 ) .  

Т А Б Л И Ц  А X L  

Строматолиты в пермских рифовых известняках г .  Шах-Тау, !Ого
Западного Предуральл (фото И. Н.  Норолюк), Х 6. 

Т А Б Л И Ц  А X L I  

Водоросли и з  девонских водорослевых известняков Западного Пред
уралья (р. Большой Ик, с.  Мурадымово) : 1 - шлиф 1610-4, Х 4; 
2 - шлиф 1608-8(1 ) ,  Х 8; 3 - шлиф 1608-5-2, Х 4. 

Т А Б Л И Ц А X L I I  

Thecosm ilia moraviensis Ogilvie, экз. М 7 ,  Х 1 ,  внешний вид фацелолд
ной колонии сверху; Азербайджанская ССР, восточнан часть Малого 
Навказа, с. Нахичеваник; верхний титон (колл. М .  Р. Абдулкасумзаде) . 
Calamophyllia flabellиm Blainville, ЭI\З.  М 72/90, внешний вид облом
J<а фацелоидной колонии сверху; Азербайджаненан ССР, северо-во
сточная часть Малого Н:авказа, г .  Эйиалтахт; верхний окефорд (колл. 
Р. Г. Бабаева) . 
Psammogyгa voltzi (J{oby) , экз. М 1 /131 ; внеiiПiий вид ?.<iеандроидной 
колонии сверху; Восточный I\рым; верхний оr<сфорд (нолл. Е .  В .  Крас-
нова) . . 
D imorphastгaea concentгica Becker, экз. М 1/132, поперечное се<rение 
кораJrлliтов сверху; центральпал часть Горного Крыма; нпжний 
rшмеридж (нолл. Е .  В .  Н:раснова) . 
Fиngiast1·aea sиbgregoryi (K1·asnov) , экз . М 2912/35, внешний вид це
риоидной колошш сверху; юго-западнан часть Горного Крыма; верх
ний тптон (rшлл. Е. В .  Н:раснова). 
S tylina lobata (Miiвstee.) , экз. М 18/3, внеiiПIИЙ вид колоний сверху;· 
Азербайджанскал ССР, северо-восто<mан часть Малого Н:аю\аза, 
г .  Шарукар; верхнпй оr<сфорд (нолл. Р. Бабаева) . Фиг. 1 - 6  Х 1 . 

Т А Б Л И Ц А X L I I I  

Fиngiastraea sиbgregoryi (l{easnov) , экз. М 2912/35, внешни.i;l: вид це
риоидной колонии сшrзу, видны общан голотека и септы; юго-запад-

. пая часть Горного Н:рыма; верхний титон (I<олл. Е .  В .  Н:раснова) . 
Cryp tocoenia thiessingi Н:оЬу, экз . М 10/8; внешний вид колонии сверху 
на выветрелой поверхности пзвестнш<а; Азербайджанскан ССР, севе
ро-восточная часть Малого Н:аш<аза, г .  Шарукар; верхний окефорд 
(колл. Р. Г. Бабаева). 
Rhip idosmillia taиrideae Krasвov, sp. nov . ,  голотип М 1/1 10:  За 
внешний вид кораллпта сверху, в центре виден столбю\; 36 - внеш
ний вид иораллита сбону; юго-sападнал часть Горного Н:рьша; верх
ний титон (иолл. Е .  В .  Краснова). 
Montli valtia cm·yophyllata Laшouroux. 4а, г - эиз. М 59: 4а - внеiiПiий 
вид сбоку (взрослан особь) ; 4г - вид снизу; 46, в - эиз. М 59/1 : 46 -
вид сбоr<у; 4в - вид снизу; 4д - эиз . .N� 59/2, вид снизу (юная особь) ;  
Азербайджансиан ССР,  восто<шая часть Мало.го Кавказа, Степананерт
ский район, онрестности с. Даграв; нижний кеJiловей (колл. М .  Р. Аб
дулкасумзаде, Р. Б. Аснерова, А. А. Байрамава и Т. А. Гасанова) . 
A nabacia oгbulites (Lamouroux), экз . .N� 26 :  5а - внеiiПiий вид корал
лита сверху (взрослая особь) ; 56 - внешний вид иораллита сверху 
(юная особь) ; Азербайджансиая ССР, северо-восточная часть М алого 
Н:авиаза; нижний нелловей (колл. Р.  Г .  Бабаева) . Фиг . 1 - 5 Х 1 . 
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УД:К 5S� . 675: 56 . 074. б 
Изменчивость морфологии хализитид в зонах с ра3.11Ичиой гидродинамической 

активностью. Н а у м е н к о А. И. С реда и жизнь в геологичесиом прошлом ( фа
ции и организмы). Новосибирси, «Науиа», 1 9 7 7 ,  с. 6 - 1 1 .  

Описывается изменчивость морфологии хализитид в связи с подвижностью водной 
среды в раннесилурийсиом бассейие Западного Саяна. Увеличение подвижности веде1' и фор
мированию номпактных форм типа r.ablrinthites и Hexismia, уменьшение - и образованию 
иустистых форм типа Catenipora и Halysites. Илл. 1 ,  палеонтол. табл. I-XI, библ. 4. 

УДИ 5 6 . 0 7 . 06 

Не1юторые палеоэ•юлоt·ичес�<ие наблюдения над етроматопороидеями силу
ра и раннего девона Средней Азии. Л е с о в а я А. И. Среда и жизнь n геологи
чесиом прошлом (фацни и организмы). Новосиб ирси , «Наунш>, 1 9 7 7 ,  с. 1 1- 1 9 .  

В нешняя форма ценостеума строматопороидей не является показателем рода, а вмес-
те с ·  другими признаками (форма колоний) характеризует сиорее экологическую разновид· 
ность. Стелющаяся форма строматопороидей хараитерна для споиойных участиов моря. 
На участнах, где наблюдается привнос глинистого материала , �>олонии строматопороидей 
11меют полусферическую и сферичесную форму. Массивные нолопии образуются в зонах 

турбулентности. 
Илл. 3, палеонтол. табл. X I I-XVIII,  библ. 6 .  

УДИ 5 6 4 . 7 1 + 5 5 1 . 734 

Экофенотю•ы некоторых девонс1шх мшано�<. В о л к о в а н:. Н. 
жизнь в геолог1rческом прошлом (фац11и и организмы). Новосибирск, 
1 9 7 7 ,  с. 19-22. 

С реда и 
<<Науна>>, 

В статье приводятся результаты изучения энофенотипов девонских мшанон. Особое 
вюrмание обраще>ю на вьшсненне завнсшюсти формы роста от онрушающих условий. 

Палеонтол. табл. X I X - Х Х ,  библ. 7 .  

УДИ 564.8( 1 1 3 . 4)+59 1 . 5 + 5 5 1 . 8 3  

О б  ЗI<О.•огии и раенроетрапеюш деnонеких брахпопод семейства Notanop l ;  ; dae. 
Г р  а ц и а н о в а Р. т. , Ш и н1 " и  н а Г .  Р. Среда и жизнь в геологическом 
прошлом (фации и организмы). Новосибирск, «Науна», 1 9 7 7 ,  с. 22-29. 

Рассмотрены особенностп строеюш рановин иотаноплющ и ах захоронения и де-
лаются выводы об образе жизни этой группы брах1rопод, а также ценности ее для иорреля
ц ии. Данные о расnространении но·rаноплиид привлечены для развития nредставлений о 
палеогеографип раннего и среднего девона. Статья представляет интерес для палеонтологов 
и геологов-страт11графов. 

Илл. 2 ,  палеонтол . табл. X X I I ,  библ. 2 1 .  

УДИ 5 6 4 . 8( 1 1 3 . 4)+59 1 . 5  

О форме рюшвины >�еrастрофиii (брахиоподы ,  девон) . Г р  а ц ll а н о в а Р. т., 
Ш 11 ш " и  н а Г. Р. Среда и жизнь в rеолоричесиом прошлом (фации и организмы). 
Новосибирсн, <<Нау�>а», 19 77, с.  29-37. 

Рассматривается энолоrкческая изменчивость раиовины мегастрофий, с учетом но
торой уточняется объем девононого подрода Megastтophia ( Megastтophia) Caster. О писал но
вый вид М.(М.)  bobi levi из песчаюшов верхне1·о эмса Приамурья. Статья представляет мате
риал и теоретfrчесному обоснованию объема вида в палеонтологии и иитереспа для пшiеон
тологов и геологов-стратиграфов . 

Палеонтол. табл. X X I- X X IV, библ. 1 9 .  

У Д И  5 6 . 0 7 4 . 0 6 + 5 64 . 1 8/ 1 9  

Палео!'идрохимичесюrе обстановки 11 типы захоронениl1 фауны в бассейнах позд
него палеозоя Западного Таймыра. Б е т е х т и н а О. А. , П р е о б р а ж е н -
с "  а я Э. Н. Среда и жизнь в геологичесиом прошлом (фации и организмы). Ново· 
сибирсн, «Науна>>, 1 9 77 ,  с. 37-5 1 .  

Рассматриваются стратономия и состав захоронений двустворчатых моллюсиов в раз· 
резе позднего палеозоя, которые зависят от состава поглощенного иомпленса, устаиовленно
го в глииистых осаднах по методиие Спиро и Гремирга. :Комплеисное использование налео
энологического и геохfrмичесного метода для анализа разрезов позволило выделить зону 
слабого расnреснения, близиую н отмельно-морсним условиям, среднюю зону распреснения 
и зону наибольшего распреснении - остаточные бассейны в пределах аллювиально-дель
товой, прибрешной равнины, заливаемой изредиа морем. 

Илл. 4, палеовтол. табл. X XV- X X I X ,  библ. 1 4 .  

УДИ 5 5 1 . 8 0 7  + 5 5 1 .  732+563.393 

Биофации трилобитов тарыиского уровия нижиего кембрил Сибирской плат
формы. Р е п 11 н а л. Н. Среда и жизнь в геологичеснок прошлом ( фации и орга
низмы). Новосибирсн, <<Науиа», 1 9 77 ,  с. 5 1-74. 

Пр1mодится описание биофаций трилобитов для тарьmсного времени раннего немб
рия Сибирсной платформы. Отмечается зависимость их распространения от солености мор
сной воды и грунта, а танже дается харантериетина других фанторов среды. Выявляются 
особениости номпленсов трилобитов Jtаждой биофации и намечаются районы их распростра
ненил. 

Таб.u. 3, JШJI. 3, uалеонтол. табл. XXX-XXXI, биб.u. 69. 
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УД!{ 5 63 . 1  2 . 0 7 4 . 6 + 7 3 5 . 1  + ( 5 7 1 . 1 3 + 5 7 1 . 1 7+ 5 7 4 . 4 )  

ФораМIIниферы и фвции раннего I<арбона Саяно-АJJтвi<сной области. Б о
г у ш о. и. , Ф е ф е Jl о в Г. Г. Среда и жизнь в геологичесмом прошлом (фа
ции и организмы). Новосибирсн, <•Наума», 1 9 77, с. 7'•-92. 

Б работе впервые даны харантеристина и ванономерности распространения фациаль
НЬ1Х момпленсов ранненаменноугольных фораминифер в Саяно-Алтайсмой области, их связь 
с палеогеографичесю!Ми обстановнами. Приведсны палеогеографичесние схемы с распро
странением номплексов. 

Табл. 5, илл. 4, библ. 1 9 .  

УДR 5 63 . 1 2+ 5 7 6 . 1  

Изменение усJiовий среды и номпленсов форамюmфер в озере Большое Эхаби 
за nоследние 40 лет. 3 а д и о в а И. И. , Л е в ч у  и л .  Н. , Ф у р с е н "  о К. Б. 
Среда и жизнь в геологическом nрошлом (фацJШ н организмы). Новосибирск, «Нау
ка», 1 9 7 7,  с. 93-98. 

Проводится сравнительный анализ условий среды обитания и нампленсов форамини
фер по данным на осень 1 9 3 2  г. ( Петров , 1 9 36;  Волошююва , Петров, 1 9 3 9 )  и на осень 1 9 7 4  г. 

Намечены основные фанторы, обусловливающие пышное развитие форм Cribrononion 
inrertus (william) и обогащение компленсов фораминифер новыми видами Ammobacnlites 
exiguus Cushman et Bronnimann и др. в 1 9 7 4  г.  по сравнению с осенью 1 9 3 2  г. , ногда номп
лекс форамннифер был представлен всего двумя видами. 

Нариду с соленостыо вод бассейна большое влияние на нормальное развитие фора
минифер оказывают иродунты nитании и некоторые химические элементы. 

Табл. 2, илл. 5, библ. 5 .  

УД!{ 5 63 . 1 2 + 5 7 6 . 1  

Ро.1ь биофактора в образоваюш детритусовых известюшоп. М а t( с ll м о
в а С. в. Среда и жизнь в геологичесном прошлом (фации и организмы). Новоси
бирсн, <<Наука», 1 9 77,  с.  9 8 - 1 0 3 .  

Рассматриваетси процесс образования органогенного детрита при нарушении целос
вости твердых снелетов животными ( nолихеты, губки, рыбы) и растительными ( водоросли) 
организмами. Воздействие гидродинамики nроявляется не в раздроблении целых снелетов, а 
главным образом в сортировке и онатывании их обломков, вознинши:х в результате биоло
гичесюrх nроцессов. Примерам могут служить верхнетурпейсние детритусавые известники 
!{узнецкой котловины. 

Палеонтол. табл. X X X II- X X X IV, бпбл. 2 4 .  

У Д !{  5 6 1 . 263 : 5 6 . 0 74 . 6  

Водоросли и органогенные nострой•ш. )Т{ у р а  в л е в а И .  т. ,  л у •r и н и
" а В .  А. Среда и жизнь в геологичеснам nрошлом (фации и организмы). Новоси
бирсн, «l-Iayнa», 1 9 7 7 ,  с. 1 03 - 1 1 3 .  

Определяется ведущая роль водорослей в сооружении органогенных построек, ко· 
торая в геологичесной истории Земли была существенно различной. Если в докембрии во
доросли были монопольными строителями органогенных nостроен, а в раннем палеозое они 
явно доминировали, то в среднем и позднем палеозое и особенно в мезозое и найнозое водо
росли передко устуnали место скелетным организмам - мшапкам, строматоnороидеям, но
раллам. Нак следствие, намечены три основных этаnа в соору;непии органогенных nостроек 
водорослями. 

Библ. 63. 

УД!{ 5 5 1 . 733 

Эволюция рnфообраз)•ющих оргаш•змов. О с а д ч а я д. в., К р а с
н о в Е. в. Среда и жизнь в геологичеснам прошлом (фации и организмы). Ново
сибирск, <<Науна>>, 1 9 7 7 ,  с.  1 13 - 1 25. 

Выделяются нескольно нрупных этапов в развитии органогенных построен, ноторые 
различаютси интенсивностыо роста и составом рифастроителей и рифолюбов: протерозой
ско-рифейсний, nалеозойский, мезозойсю1й, найнозойский. На всех этапах развития рифо
образующих нораллов ведущая роль прннадлежит водорослям или сообществам с учас
тием водорослей. 

Илл. 3, табл. 2, библ. 5 4 .  

У Д !{  5 6 . 0 7 !. . 0 6  

Морфология JICI<onaeмыx элементl!рных органогенных nостроек. >« у р а  в 
Jl е в а и. т. , ·м я г "  о в а Е. И. Ср�да 11 жизнь в геологическом прошлом (фа
ции и организмы). Новосибирск, «Наука», 1 9 77, с. 1 25 - 1 3 4. 

С:реди элементарных органогенных построен различаются налиптры и аннатип (шел
ванн) . Налюгrры подразделяются по размеру ва манро- и иинроналиnтры и по форме - на 
слоевищные , нараваеобразпые, сферические, столбчатые. Аннатип - подвижные постройки. 
Обычно столбчатые :МИ}(роналиптр ы · именуются строматолитами, а подвижные желнани
МИJ(рофитолитами и онколита:ми. Тольно слоевища водорослей могут нлассифицироваться 
uo бинарной номевнлатуре. 

Рассматриваются случаи становления биогермов и биостромов через переходвые слои 
с разрозненными водорослями и без переходвых слоев. 

Илл. 1 0 ,  табл. 1 ,  библ. 3 1 ,  
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УДК .55 1 .  7 3 2 . 3 + 5 6 2( 1 1 3 . 1  )+ 565.393 

Новое местонахождение биогермов о археоциатами. Р е n  и н а Л .  н . ,  �1( у
р а в л е в а И. т. Среда и жизнь в геологическом прошлом (фацюt и организмы). 
Новосибирск, <<Наука», 1 9 77, с. 1 44-136 .  

Описываются: биогермы, обнаруженные в нижнекембрийских отложениюr в вер
ховьRх р. Сэлиндэ ( правый приток р. Учур). Приводя:тсR списки окаменелостей, собраиnые 
как в биогермах, таr� и околобиогермных фацнях. Делаетск вывод об их возрасте. 
Илл. 3, библ. 5.  

УДК 5 6 . 0 7 4 . 6 :  5 5 1 . 3 5 1 . 5  

О формах роста cклepa�<TIIHИii в связи с ус.�овиями Jtx обитания в юрс�<их морях 
Юго-Восточиого I<авказа и Горного I<рыма. Б а б а е в Р. Г . ,  1< р а с  н о в Е. в. 
Среда и жизнь в геологическом прошлом ( фации и организмы). Новосибирск, <<Нау
ка», 1 9 77, с. 1 37-148. 

Дано систематизированное описание форм роста кораллов-склерактиний, характер
ных для различных фаций юрских морей на территории Кавказа и Нрыма. О писаны актив
ные и пассивные рифостроители, обитатели фаций норалловых <<ЛУГОВ», рифалюбивые и агер
матипные нораллы. Виды Meandroria meandrinoides и Rhipidosmilia taurideae из верхней 
юры !-\рыма описываются: впервые. 

Илл. 9, библ, 45. 

УД!{ 5 9 3 . 63 � 5 5 1 . 7 6  

Распространение и ЭIЮЛОI'И'Iес�<ая: дифференциация: �'>рских мадрепоровых ко
раллов на территории СССР. 1< р а с 11 о в Е. в . ,  Б а б а е в Р. г . ,  Б е н д у к и д
з е Н. С., С т а р  о с т и 11 а э. А. Среда и жизнь в геологическом прошлом ( Фации 
и организмы. ). Новосибирск, «Науна•>, 1 9 77,  с. 11<9-162. 

Впервые в сравнительно-историческом плане; дан обзор юрених нораллов, обитавших 
на территории СССР, начиная: с аален-байоссних и внлючая: титонские. Описаны фауны Даль
него Бостона, Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Крыма и других районов распространения 
герматипных и агерматипных кораллов. Сделан вывод о том, что энологическая дифферен
циация агерматипных склерактиний произошла в конце ранней - начале средней юры. 
Приводятся списн!l видов рифостроящих и рифолюбивых кораллов для различных районов 
и венов. 

Илл. 4, табл. 1 0 ,  библ. 2 1 .  


