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различных структурно-фациальных зон, охарактеризованным не
сколькими группами ископаемых организмов.

В центре внимания находились вопросы разработки зональной 
шкалы по остракодам — группе ископаемых, активно эволюциони
ровавшей в девоне и карбоне и распространенной в отложениях 
разных фаций; сопоставления этой шкалы с зональными шкалами 
по другим группам организмов и с подразделениями региональных 
и общей стратиграфических схем; зонального расчленения и кор
реляции разрезов исследуемых регионов; выявления геологическо
го строения биостратиграфических зон, стратиграфических пере
рывов, зон фациальных замещений и участков выклинивания от
ложений; определения возраста, географии и морфологии карбо
натных массивов, содержащих обильные органогенные остатки, ус
ловий возможного формирования ловушек углеводородов неанти
клинального типа.

Наибольшее внимание в работе уделено Волго-Уральской неф
тегазоносной провинции, особенно северо-восточным ее районам, 
где в настоящее время накоплен наиболее систематизированный и 
комплексно обработанный материал по вопросам палеонтологии и 
стратиграфической корреляции, палеогеографии и фациям, а также 
геофизическим характеристикам продуктивных верхнедевонско- 
турнейских карбонатных отложений. Результаты комплексных ис
следований позволяют определить основные направления дальней
ших поисковых работ, ориентированных в первую очередь на по
иски литолого-стратиграфических ловушек нефти и газа. Все ис
следования по данному региону проводились автором в тесном 
контакте с палеонтологами, литологами, геофизиками, тектони
стами, работающими на северо-востоке Волго-Уральской нефтега
зоносной провинции.

Результаты работ по районам Тимано-Печорской нефтегазо
носной и Днепровско-Припятской газонефтеносной провинций поз
воляют уточнять зональное расчленение и корреляцию разрезов, 
степень их стратиграфической полноты, выявлять участки выкли
нивания толщ и пачек, зоны фациальных переходов, условий осад- 
конакопления продуктивных отложений и т. д. Эти исследования 
могут быть использованы для определения направлений дальней
ших поисково-разведочных работ на нефть и газ на указанных 
территориях. Исследования проводились совместно с геологами и 
палеонтологами, работающими на землях упомянутых нефте- и 
газонефтеносных провинций.

Глубокую признательность автор выражает всем отечествен
ным и зарубежным коллегам, представившим для ознакомления 
коллекции остракод из отложений верхнего девона и нижнего кар
бона, а также необходимую стратиграфическую и геологическую 
информацию.
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Отсутствие четких определений объемов хроностратиграфиче- 
ских подразделений и критериев оценки точности детальных хро- 
ностратиграфических корреляций затрудняет решение вопросов зо
нальной биостратиграфии фаменско-турнейских отложений и вы
деление в них дробных подразделений общей стратиграфической 
шкалы.

Существующие подразделения общей шкалы девона и карбона 
установлены на территории Западной Европы. Объем подразделе
ний трактуется различными исследователями неоднозначно. Дис- 
куссионность границ подразделений определяется во многом пер
воначальным проведением их в разнофациальных отложениях на 
разных стратиграфических уровнях и использованием для этого 
различных критериев — историко-геологического, биоисторическо- 
го, палеобиологического и т. д. До настоящего времени остается 
нерешенным вопрос о корреляции зональных шкал фамена и тур
не, разработанных по разным группам ископаемых организмов, 
не выяснено их достоверное соотношение с подразделениями яру
сов. Решение указанных вопросов требует дополнительных иссле
дований с привлечением обширных материалов из различных 
структурно-фациальных зон и регионов.

Фаменский ярус установлен на территории Бельгии. Его осно
вание совмещалось с подошвой сланцев сэнзейль, типовым разре
зом которых является обнажение в железнодорожной выемке око
ло ст. Сэнзейль. Переход сланцев сэнзейль в подстилающие их 
сланцы матань выражен нечетко, в связи с чем возникла и до сих 
пор не решена проблема установления точного положения границы 
франского и фаменского ярусов. Нижняя граница фамена в раз
резе Сэнзейль Ж- Госселе проведена в основании слоя крупноплит
чатых сланцев мощностью 6 м (слой Н); на 4 м выше этой гра
ницы обнаружена ������������������� ���������  — характерная 
форма фаменского яруса. В прослое известняка, расположенном 
примерно на 7 м выше установленной нижней границы фаменско
го яруса, определен комплекс конодонтов средней зоны Palmato- 
lepis triangularis. Ниже подошвы фаменского яруса в разрезе Сэн- 
зейль залегает пачка черных сланцев мощностью 15 м, в которых 
конодонты не найдены; в основании этой пачки обнаружен ��� !  
���������� "���#��  — характерный вид франского яруса [49].

В разрезе Сэнзейль пограничные отложения франского и фа
менского ярусов оказались палеонтологически недостаточно оха
рактеризованными, поэтому предложено установить новый страто
тип границы упомянутых ярусов в разрезе Они, где пограничные
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дователями струнийский ярус. Девонская система завершалась зо
ной Wocklumeria или этренскими слоями. В базальной части кар
бона, отвечающей турнейскому ярусу, выделены зона Gattendorfia 
и нижняя часть зоны Pericyclus. Цефалоподы в верхней части де
вона и низах карбона Франко-Бельгийского бассейна практиче
ски отсутствуют, поэтому исследования, выполненные на основе 
других групп организмов, внесли уточнения, упомянутые выше со
поставления.

Несмотря на принятое на II Геерленском конгрессе решение 
о границе девонской и каменноугольной систем, проблема эта ос
талась дискуссионной. В связи с этим особого внимания заслужи
вают новейшие результаты изучения пограничных отложений де
вона и карбона и прежде всего в типическом районе развития це- 
фалоподовых хронозон. М. Хаусом верхняя часть девонских от
ложений с Wocklumeria подразделена на зоны Kalloclymenia su- 
barmata — К- brevispina, Parawocklumeria paradoxa с подзонами 
Kamptoclymenia endogona и Wocklumeria sphaeroides и слои с Су- 
maclymenia euryomphala. Между надзонами Wocklumeria и Gat
tendorfia помещено еще одно подразделение — с Imitoceras — 
Fauna, в которое включается самая верхняя часть слоев с С. eury
omphala и слои с Balvia prorsus. Покрывающие эти отложения 
хангенбергские известняки в разрезе Оберредингхаузена подраз
делены О. Ферингером снизу вверх на зоны Gattendorfia subinvo- 
luta с подзонами Imitoceras acutum и Pseudoarietites dorsoplanus 
и Gattendorfia crassa с подзонами Pseudoarietites westfalicus и 
Imitoceras patens. В базальных хангенбергских известняках мощ
ностью 10 см в Оберредингхаузене Gattendorfia subinvoluta 
S с h i n d. не обнаружены [46].

Типичным местонахождением Gattendorfia subinvoluta являет
ся карьер вблизи Кирхгаттендорфа в Зауэрланде, где этот вид 
найден в известняковом слое 21 мощностью 30 см, залегающем на 
цефалоподовом известняке с климениями зоны Wocklumeria. 
В базальном слое 21 мощностью 6 см Gattendorfia subinvoluta не 
обнаружены; там определены цефалоподы — Imitoceras, Gatten
dorfia 'sp. (G. subinvoluta vel. G. crassa); трилобиты — Gyrtosym- 
bole (Waribole) abruptirbachis (R. et E. Ri ch t . ) ,  C. (W.) cf. dre- 
werensis (R. et E. R i c h t .) ; конодонты — Protognathodus meischne- 
ri Zieg. ,  Pr. collinsoni Z ie g ., Pr. kockeli ( Bi sch . ) ,  Pr. kuehni 
Z i e g. et L e u t. [50].

Между воклюмскими и гаттендорфскими известняками в Хён- 
нетале (Рейнские Сланцевые горы) залегают хангенбергские слан
цы, возраст которых является дискуссионным. Мощность этих 
сланцев в конденсированных разрезах составляет 1—6 м. Палеон
тологически хангенбергские сланцы охарактеризованы слабо; в них 
обнаружены пелециподы, остракоды, в верхней части — мелкие 
Imitoceras, а в нижних черных сланцах мощностью 0,2—0,5 м — 
Cymaclymenia euryomphala (разрезы Априке, Ез, Оберредингхау- 
зен) [46].
Ю

Cymaclymenia euryomphala в разрезах подзоны Wocklumeria 
sphaeroides обычно отсутствует. Этот вид распространен, как уже 
отмечалось, в нижней части хангенбергских сланцев, почти не со
держащих другие цефалоподы. Однако в Древере, в базальной ча
сти сланцев, С. euryomphala была найдена совместно с W. sphae
roides; на основании этого заключено, что упомянутая часть раз
реза в Древере более древняя, чем в Хённетале [42]. Появление 
и относительно широкое распространение С. euryomphala в наи
более кризисной для эволюции цефалопод ситуации, вызвавшей 
практически почти полное исчезновение климений, может, оче
видно, рассматриваться как анахронизм, что нельзя не учитывать 
при биостратиграфических исследованиях. Этот момент совпал со 
временем, в котором значительно изменился фациальный харак
тер осадконакопления в бассейнах (распространение черных квас
цовых сланцев и др.). Исходя из изменения направления истории 
геологического развития и данных по распространению ископае
мых организмов, в том числе и цефалопод, Г. Шмидт к основанию 
хангенбергских сланцев и этренских слоев приурочивал, как уже 
отмечалось, нижнюю границу карбона.

Хангенбергские сланцы изучены детально в разрезе Штокум, 
расположенном в 15 км от Оберредингхаузена. В штокумском раз
резе в терригенных верхнедевонско-нижнекаменноугольных отло
жениях залегает прослой известняка мощностью 0,07 м, содержа
щий цефалоподы. На основании их изучения «штокумский» извест
няк Г. Шмидтом отнесен к самой нижней части карбона (этрен) 
и сопоставлен с нижней частью хангенбергских известняков.
О. Ферингер, исходя из видового состава распространенных в 
штокумском известняке Imitoceras, заключил, что он более древ
ний, чем нижняя часть хангенбергского известняка в долине Хён- 
не. Представители Gattendorfia в «штокумском известняке» не 
найдены, но установлено, что некоторые признаки рода Gatten
dorfia характерны для видов развитых там Imitoceras. Учитывая 
это, а также факт исчезновения клименид ранее появления «што- 
кумских» имитоцерасов, границу девона и карбона предложено 
провести ниже «штокумского известняка» [50]. Близкий по со
ставу к «штокумскому» комплекс аммоноидей обнаружен в раз
резе Мюссенберг, в самой нижней части хангенбергских извест
няков, где Gattendorfia не найдены. Здесь же присутствует Sipho- 
nodella sulcata (Н u d d.) [46]. В разрезе Хассельбахталь в Рейн
ских Сланцевых горах под переслаивающимися известняками и 
аргиллитами с Siphonodella sulcata (Hudd. )  и Shishalla sp. (со
поставляемыми с известняками зоны Gattendorfia в Оберрединг
хаузене) представлены преимущественно терригенные породы мощ
ностью 5,5 м. Последние коррелируются с хангенбергскими слан
цами. В верхней части этого разреза, в слое 85, сложенном слан
цеватыми карбонатными породами мощностью 0,65 см, на 12 см 
ниже кровли слоя обнаружены Acutimitoceras sp., на 14 см ниже 
кровли выявлена граница споровых подзон R. lepidophyta—V. ni- 
tidus и V. vallatus — R. incochatus (LN/VI). Еще ниже, на 14—
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торой выделены подзоны R. lepidophyta — V. nitidus — LN и 
V. vallatus — R. incochatus — VI. В Западной Европе, однако, как 
отмечает М. Стрил, не выявлено пока разреза, в котором была 
бы представлена последовательность подзон LV и LL. Граница 
этих подзон лишь предположительно в Динантском синклинории 
проводится на уровне границы Tn 1а и In  lb. Подзоне LV, по мне
нию М. Стрила, отвечают Fa 2d и известняки этрен; интервалу 
подзон LL, LE, LN предположительно может соответствовать ба
зальная часть астьерских известняков, относимых сейчас западно
европейскими исследователями к струнийскому ярусу. И, наконец, 
подзоне VI соответствуют Tn lb (исключая его базальную часть) 
и Тп 2а [43]. Подчеркнем еще раз, что, несмотря на большой 
объем выполненных во Франко-Бельгийском бассейне работ, гра
ница LV—LL до сих пор не прослежена, комплексы спор подзон 
LE, LN не выявлены, переход LN—VI не установлен. Если после
дующие исследования не будут более успешными, встанет вопрос 
о стратиграфической полноте разреза пограничных отложений де
вона и карбона во Франко-Бельгийском бассейне.

Заслуживают пристального внимания данные о распростране
нии комплексов спор в разрезах Рейнских Сланцевых гор. По 
данным М. Стрила, подзона LV соответствует здесь верхней части 
слоев дасберг и известнякам воклюм. В хангенбергских сланцах 
выявлены комплексы спор подзон LL, LE, LN и нижней части VI. 
Граница подзон LN—VI в разрезе Хассельбахталь установлена 
над слоями с 9��"���"������  cf. ��������  в которых развиты спо
ры подзоны LN. На 0,5 м ниже этих слоев обнаружены споры 
подзоны LE, которые продолжают встречаться в Хассельбахтале 
и в отложениях с конодонтами подзон средней — верхней Bispa- 
thodus costatus. Граница LN—LE здесь пока не установлена.

Как следует из изложенных данных, цефалоподовая и фора- 
минпферовая шкалы, отражающие развитие указанных групп со
ответственно в относительно глубоководных и мелководных об
становках, могут быть скоррелированы пока с помощью коно- 
донтов и спор также лишь в общем виде, так как состав конодон- 
товых сообществ обусловлен условиями седиментации, как и дру
гих групп фауны, а споры в разрезах, сложенных карбонатными 
породами, не имеют сплошного распространения. Все это препят
ствует проведению детальной корреляции как указанных шкал, 
так и разнофациальных разрезов и требует привлечения дополни
тельных материалов. Упомянутые выше проблемы возникают и при 
сопоставлении региональных стратонов фамена и турне с подраз
делениями общей шкалы.

При решении задач зональной биостратиграфии фамена и тур
не Западной Европы из поля зрения практически выпали данные 
по остракодам. Представители этой группы широко распростране
ны в разнофациальных как мелководных, так и глубоководных 
отложениях, в том числе в стратотипах и парастратотипах хроно- 
стратиграфических подразделений фамена и турне Франко-Бель- 
гийского бассейна и в отложениях цефалоподовых зон Рейнских
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■Сланцевых гор и Тюрингии. Однако в обзоре, посвященном био- и 
.литостратиграфии динанта Бельгии, где представлены биострати- 
графические подразделения по фораминиферам, конодонтам, спо
рам, водорослям, кораллам, цефалоподам, трилобитам и брахио- 
подам, подразделения по остракодам отсутствуют. М. Блесс под
черкивает, что эта группа не имеет или имеет лишь слабое стра
тиграфическое значение, с чем согласиться, конечно, невозможно. 
К этому заключению указанный исследователь пришел в резуль
тате изучения комплексов остракод из разрезов Бельгии, ФРГ, 
ГДР, Великобритании и Ирландии [43]. Заметим, однако, что вы
вод сделан М. Блессом после непосредственного сравнения комп
лексов остракод различных биофаций, отличающихся, естественно, 
по своему составу.

Зависимость биоты от среды обитания и влияние фациального 
контроля на появление видов и родов настолько очевидны, что 
не нуждаются в обсуждении. Именно эта особенность организ
мов и используется при восстановлении условий седиментации па
леобассейнов и в то же время непременно учитывается при корре
ляции разнофациальных разрезов. Вывод М. Блесса о различии 
ассоциаций остракод в континентальных, прибрежных, мелковод
ных и глубоководных бассейнах совершенно справедлив и имеет 
отношение к любой другой группе организмов. Это означает лишь, 
что решение проблемы корреляции разнофациальных отложений 
методами палеонтологии требует проведения более глубоких ис
следований. Первостепенная задача исследователя — найти раз
резы, в которых представлены сообщества остракод из участков, 
переходных от одного фациального пояса к другому, и использо
вать эти данные при стратиграфических работах. Таких разрезов 
на территории европейской части СССР обнаружено, кстати, не
мало.

Остракоды стратотипических подразделений фаменского и тур- 
нейского ярусов Франко-Бельгийского бассейна известны, глав
ным образом, благодаря работам Г. Матерна, Э. Куммерова,
Р. Рома, Ф. Летьера, М. Блесса и автора данной работы. Особое 
значение имеют исследования Ф. Летьера и М. Блесса, благодаря 
которым выявлены комплексы остракод из различных разрезов 
фамена и турне Франко-Бельгийского бассейна.

М. Блессом и Ф. Летьером в отложениях рассматриваемого воз
раста Франко-Бельгийского бассейна установлены остракодовые 
зоны. Первый из упомянутых исследователей выделил зоны по 
остракодам в верхнем фамене и нижнем турне Динантского и На
мюрского синклинориев. В этом стратиграфическом диапазоне им 
предложено восемь остракодовых зон: Acratia — Fa 2а (in pars), 
Cavellina (punctata) — верхняя часть Fa 2a — большая, нижняя 
часть Fa 2b, Sulcella—-Cryptophyllus — верхняя часть Fa 2b — 
большая, нижняя часть Fa 2c, Glyptolichwinella — верхняя часть 
Fa 2c, Bairdiocypris—Bairdia—Fa 2d — нижняя часть Tn la.Bairdia- 
cypris — средняя часть Tn la, Uchtovia— верхняя часть Tn la, Ber- 
nix — Tn lb [45]. Все перечисленные зоны родовые. Эта шкала
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в предложенном варианте, к сожалению, не может быть исполь
зована при стратиграфических работах, так как индекс-роды зон 
имеют широкий стратиграфический диапазон, а именно: Acratia — 
силур—пермь, Cavellina — ордовик—пермь, Cryptophyllus — ордо
вик— девон? карбон — юра; Sulcell а — девон—пермь; Bairdia— 
ордовик — ныне; Вairdiocypris — силур—карбон; Вairdiacypris —- 
карбон — нижняя пермь; Uchtovia — средний—верхний девон; 
«Bernix» (Pseudoleperditia) — карбон. Не могут эти зоны рассмат
риваться и в качестве экозон, так как различные представители: 
указанных родов встречаются в разных биофациях.

Ф. Летьером в верхнем девоне выделены восемь зон и две зо
ны — в астьерских отложениях. В нижнем фамене установлены 
две зоны — DSO 5 и DSO 6. Зона DSO 5 соответствует нижней ча
сти Fa la. Нижняя ее граница отвечает подошве фаменского яру
са и характеризуется появлением Chamishaella sohni Let .  (отне
сение вида к этому роду вызывает сомнение), Carbonita? submer- 
sa Let. ,  Ellesmerina? cf. gosseleti Let . ,  Bythocyproidea beugneisi 
Let. ,  Cyiherellina obusa Let .  DSO 5 соответствует конодонтовой 
зоне Palmatolepis triangularis; в цефалоподовой шкале этой ост- 
ракодовой зоне отвечает верхняя часть do I б, post do I б, базаль
ная часть do П а. Зона DSO 6 характеризует верхнюю часть 
Fa la и Fa lb, в ней появляются Healdianella bovina Let . ,  Gei- 
sina quadrangutata Let. ,  Ovatoquasillites avesnellensis Let . ,  Pla- 
tychilina praetexta К urn. и др. Ф. Летьер указывает на распро
странение в зоне DSO 6 Shivaella fatnennea Let. ,  однако, судя по 
имеющемуся схематичному изображению, указанная форма имеет 
длинный замочный край и очертание раковины, не свойственные 
представителям рода Shivaella. Зона DSO 6 соответствует коно
донтовой зоне Palmatolepis crepida; в цефалоподовой шкале — 
средней и верхней частям do II а. Следующая зона — DSO 7 от
вечает Fa 2а и Fa 2Ь. В ней широко развиты Ellesmerina? gosse
leti Let . ,  Bythocyproidea beugniesi Let. ,  Ovatoquasillites avesnel
lensis L e t. и др. DSO 7 охватывает конодонтовые зоны Palmato
lepis rhomboidea, P. marginifera, Scaphignathus velifer, нижнюю 
часть Polygnathus styriacus; по цефалоподовой шкале ей отвечают 
do II р и do III—IV. Зона DSO 8 делится на две подзоны. Ниж
няя подзона DSO 8 соответствует Fa 2с и Fa 2d. Кроме Bairdia 
hypsela R o m e  и Silenites elongatus Rome ,  характерных для всей 
зоны, в нижней подзоне DSO 8 появляются Kloedenellitina epinet- 
tensis Let . ,  Beyrichiopsis (?) anulata и др. В верхней подзоне 
DSO 8, отвечающей Tn la и базальной части Tn lb, присутствуют 
многочисленные представители родов Cryptophyllus и Bairdia. 
Нижняя подзона DSO 8 соответствует средней и верхней частям 
конодонтовой зоны Polygnathus styriacus и нижней части зоны 
Bispathodus costatus, а верхняя подзона DSO 8 — верхней части 
зоны Bispathodus costatus и отложениям с Protognathodus—Fau
na. Зона DSO 8 сопоставляется с do V, do VI цефалоподовой 
шкалы. Вышележащая зона СТО 1 отвечает Tn lb а  (без базаль
ной ее части) и Tn lb |3, у. Она характеризуется комплексом, в ко-
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-тором появляются Pseudoleper dia venulosa (К urn.), Kelletina acu- 
tilobata (R о m e), Paracavellina coela R о m e и продолжают встре
чаться Silenites elongatus Ro me ,  Bairdia fusiformis R o m e  и др. 
Эта зона отвечает нижней части конодонтовой надзоны Siphono- 
della; по цефалоподовой шкале — Си 1. Зона СТО 2 соответствует 
Tn 2а, Тп 2Ь. В ней распространен комплекс остракод, в котором 
развиты Pseudoleperditia venulosa (Kum.) ,  Silenites elongatus 
R o m e  и др.; зона сопоставляется с базальной частью Си II [47].

Зональная схема по остракодам, разработанная Ф. Летьером, 
для пограничных отложений девона и карбона Франко-Бельгий
ского бассейна, существенно отличается, как видно из вышеизло
женного, от схемы, предложенной М. Блессом. Схемы этих двух 
исследователей, хотя они представлены для одного и того же ре
гиона, практически не могут быть сравнены — зоны отличаются 
по объему, количеству и комплексам. Обоснование выделяемых 
зон их авторами в публикациях не представлено; создается, од
нако, впечатление, что филетические отношения таксонов указан
ными специалистами при установлении зон во внимание не прини
мались. Эти зоны являются скорее экологическими, ограниченны
ми в ареале и не могут быть использованы непосредственно при 
‘Стратиграфических исследованиях широкого профиля. Вместе с 
тем указанные материалы характеризуют стратотипы и парастра
тотипы верхнего девона и турне и заслуживают самого присталь
ного внимания. Несмотря на то что зональные комплексы состоят 
только из бентонных форм, многие из них имеют широкий ареал 
и могут быть применены при обосновании межрегиональной кор
реляции разрезов. В частности, Ф. Летьер указывает на появле
ние в нижнем фамене и распространение в фаменском ярусе 
форм, отнесенных им к роду Ellesmerina. Представители этого 
рода являются также существенными компонентами остракодовых 
ассоциаций верхнего девона Восточно-Европейской платформы. 
Содержащие их отложения на территории СССР относятся до сих 
пор к франскому ярусу. Справедливость этого вывода должна 
быть поставлена, вероятно, под сомнение, поскольку наличие в 
комплексах остракод видов Ellesmerina может свидетельстъовать 
не только о франском, как это выявлено во Франко-Бельгийском 
бассейне, но и о фаменском возрасте включающих их пород. Не 
менее важен установленный факт широкого распространения в 
Fa lb Fa 2с представителей рода Geisina (по мнению автора 
настоящей работы — рода Belorussina D e m i d e n k o ) .  Виды это
го рода обнаружены не только в отложениях Динантского бассей
на, но и в образованиях нижнего фамена Волго-Уральского и Дне- 
провско-Припятского регионов. В указанных регионах представи
тели Belorussina появляются не с основания фаменского яруса, а 
в средней части Fa la. Распространение Glyptolichwinella chova- 
nensis P о s n. в Fa 2c — базальной части Tn lb позволяет уточ
нить возраст содержащих его отложений н в разрезах Восточно- 
Европеской платформы. Появление в Тп 1а Франко-Бельгийско
го бассейна первых представителей родов Shishaella и Shivaella
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подразделения [41]. К сходному выводу пришли К- Бартч и; 
Д. Вайер [42]. Интервал, где отсутствуют M�� �������������  и 
:�� ��"����  мог определяться неблагоприятными для развития упо
мянутых организмов условиями. Данные, полученные по материа
лам разрезов скважин осевых частей Камско-Кщнельской системы 
впадин в северных районах Волго-Уральской области, изложен
ные ниже, свидетельствуют в пользу именно такого решения во
проса. В Пермском Прикамье имеются разрезы, в которых M�!  
"�������� ��������������� :���"������ ��"���  и :�� ��'��"�  обнаружены 
совместно. Далее в Притиманье, в разрезе Нюмылга непосред
ственно выше Richterina latior, найдены, по данным В. А. Разни- 
цына, 4��"���������  [27]. Исходя из этого, следует признать на
личие в переходных отложениях девона и карбона интервала, где 
наблюдается совместное распространение угасающих девонских и 
возникших каменноугольных представителей дефалопод и энтомо- 
зоид, что и характерно для зон сосуществования (concurent-ran- 
ge-Zone). Наличие таких зон в разрезе свидетельствует об их 
стратиграфической полноте. Интервал, рассматриваемый А. Ра
бином в hemisphaerica—latior—Interregnum, отвечает, по мнению- 
автора данной работы, примерно зоне Maternella hemisphaerica — 
Richterina latior—Shishaella okeni, являющейся типичной зоной 
сосуществования и соответствует, вероятно, слоям этрен (s. str.).

Помимо уже упомянутых фаменско-турнейских зональных схем 
по остракодам имеются и другие. Среди них — остракодовые зоны,, 
установленные Д. Лорангером в нижнемиссисипских отложениях 
Канады, X. Блюменштенгелем в верхнем девоне и турне Тюрин
гии, П. Джонсом в нижнем фамене Австралии, М. Копландом 
в девоне и миссисипии Канады, И. Д. Ткачевой в турне Урала,. 
Н. М. Кочетковой в пограничных отложениях девона и карбона 
Урала и Мугоджар, С. В. Гораком в нижнем карбоне Донбасса,. 
Ф. Летьером в фамене и струнии Канады и т. д. Установленные 
упомянутыми исследователями зоны различны по своему характе
ру, в основном, это слои с теми или иными видами или родами 
остракод, зоны местного значения, экозоны, биозоны, зоны со
вместного распространения, реже зоны комплексного обоснования 
и т. д.

Автор настоящей работы, начиная с 1975 г., во многих своих 
публикациях определенное внимание уделяла проблеме разработ
ки зональной шкалы по остракодам верхнего девона и нижнего- 
карбона. Разработанная автором зональная шкала основывается 
на данных историко-эволюционного развития наиболее характерных 
для рассматриваемого времени представителей этой группы фау
ны. Выделяемые зоны сопоставляются с подразделениями страто
типов во Франко-Бельгийском бассейне и с цефалоподовыми, ко- 
нодонтовыми, фораминиферовыми и палинологическими зонами.

Следует заметить, что выявление истории развития остракод 
значительно затрудняется неравномерной представительностью* 
фактического материала по разным континентам, что затушевы
вает общую картину закономерностей развития исследуемой груп- 
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гы, мешает установлению центров возникновения и путей рассе
ления многих таксонов, определяет как бы криптогенный харак
тер некоторых из них и т. д. Не меньшие трудности для разреше
ния поставленной задачи возникают из-за имеющихся недоработок 
вопросов морфологии и филогенетической систематики остракод, 
что отрицательно сказывается и на результатах оценки стратигра
фического их значения. Необходимы пересмотр теоретических 
предпосылок к разработке системы остракод в целом, ревизия 
таксонов, особенно высокого ранга, и т. д. Решение указанных 
проблем потребует серьезных усилий многих специалистов. Тем 
не менее, целесообразность использования остракод при проведе
нии стратиграфических работ настойчиво уже сейчас диктует не
обходимость разработки зональной шкалы по этой группе орга
низмов, которая, как уже отмечалось, может быть основана на ис
торико-эволюционных данных наиболее характерных для позднего 
девона и раннего карбона и лучше всего изученных семейств.

Среди огромного разнообразия и обилия остракод позднего де
вона и раннего карбона развиты таксоны, разрешающая способ
ность которых для выполнения поставленной задачи весьма вы
сока. Это активно эволюционировавшие и почти повсюду распро
страненные группы остракод, как пелагические, так и бентонные, 
обладающие большим количеством четко выраженных морфоло
гических признаков. Анализируя эволюцию морфоструктурных 
особенностей этих таксонов, удается проследить характер их пе
рестройки и выявить зарождение новых таксонов различного ранга 
и прежде всего у представителей )�"���>��#���� 8�����#�#���� L��!  
K�"�#���� ��������"��#���� .���"�������#���� 9������"��#���� ����������!  
"��#���� &��������#���� .��,��#���  Биологическая эволюция указанных 
остракод в рассматриваемое время осуществлялась на различ
ном уровне. Темпы эволюции разных таксонов также заметно раз
личались; у некоторых из них момент перестройки морфоструктур
ных особенностей происходил синхронно, у других гетерохронно. 
Если этот процесс завершался возникновением нового рода или 
даже семейства, как, например, .���"�������#���  независимо от 
того, представлен новый род единичными или несколькими вида
ми, то его легко зафиксировать. Нередко только что возникший 
род объединял несколько видов, среди которых, наряду с прими

тивными, были распространены виды с признаками, свойственны
ми высокоорганизованным представителям рода. Последние на 
ранних стадиях эволюции рода имеют, как правило, небольшой 
стратиграфический диапазон. И лишь позднее, когда род дости
гает высокой степени организации, признаки эти вновь появляют
ся и уже закрепляются у его представителей. Данные по возник
новению и эволюции, в частности, ранних гиптоплеврид, некоторых 

юеренидид и, других, выявленные автором, иллюстрируют выска
занные положения.

Возникновение ряда видов нового рода и быстрое угасание 
некоторых из них, так же как возникновение нескольких родов но
вого семейства, часть из которых представляет короткие ветви, в
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asymmetricus T s c h i g., Bouchekis rotundas R о z h d., Reversos- 
capha martinssoni Rozhd. ,  Egorovina egorovi (Nas. ) ,  Knoxiella 
dilucida T s c h i g., Kn. vilvaensis T s c h i g., Marginia (?) decora 
Rozhd . ,  Serenida ienuisulcata Rozhd. ,  5. samoilovae Rozhd . ,  
Buregia benigna Ro z h d . ,  Kloedenellitina dolosa Ts c h i g . ,  Gly- 
ptolichwinella adelaidae S a m., Cavellina tambovensis S a m., C. ra- 
ra Sam. ,  Sulcocavellina abscondita Nas. ,  Bairdiocypris orientalis 
Sam. ,  Bairdia bulbata Rozhd. ,  Richterina (Fossirichterina) inter- 
costata (Mat . ) ,  R. (F.) semen ( J o n e s ) ,  R. (F.) moravica 
( R z e h a k ) ,  R. (F.) gratiosa Ts c h i g . ,  Richterina (Richterina) 
striatuta (R. R i c h ! ) ,  R. (R.) postata (R. R i t h t . ) ,  Rabienites po- 
lenovae T s c h i g . ,  R. disertus Ts c h i g . ,  R. grandiculus T s c h i g . ,  
Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina (Mat . ) ,  Entomoprimita 
incondita T s c h i g . ,  Ent. rabieni (В 1 u m.).

Рассматриваемая зона по энтомозоидовой шкале отвечает зоне 
Fossirichterina intercostata; по цефалоподовой шкале — зоне Рго- 
lobites — Platyclymenia (исключая нижнюю часть) и, возможно, 
самой нижней части зоны Oxyclomenia — Gonioclymenia; по коно- 
донтовой шкале — Scaphignathus velifer и нижней части зоны Po
lygnathus styriacus; во Франко-Бельгийском бассейне — Fa 2в. 
(возможно, и нижней части Fa 2с).

З о н а  Maternella hemisphaerica— Kloedenellitina triceratina
Характерный комплекс: Kozlowskiella (Ilativella) luxuriosa 

■ (S a m. et S m.), К. (L) aclivosa Ts c h i g . ,  Aparchitellina baituga- 
nensis (S a m.), Phlyctiscapha lebedianica T s c h i g . ,  Armenites phi- 
lipovae Ts c h i g . ,  Boukaertites komiensis T s c h i g . ,  Ochescapha 
leonidovkaensis (T s ch i g.), Faxites primulas T s c h i g . ,  Reverses- 
capha janussoni Rozhd. ,  Herrmannina fameniana Schev. ,  Kloe
denellitina triceratina T s c h i g . ,  Д7. sincera Ts c h i g . ,  Kl. binodosa 
Sa m.  et Sm., Knoxiella vilvaensis T s c h i g . ,  Kn. compressa 
Rozhd. ,  Buregia magnifica Rozhd . ,  Selebratina rjausakensis 
T s c h i g., S. krernsi T s c h i g . ,  Bairdiocypris orientalis S a m., Bair
dia verchovskensis Ts c h i g . ,  B. egorovae Rozhd . ,  B. netschaevae 
Ts c h i g . ,  B. manifesta Ro z h d .  et Ts c h i g . ,  B. tumidosa 
Rozhd . ,  Acratia (Cooperina) elongata (Posn. ) ,  A. (C.) griindeli 
Rozhd. ,  A. (C.) posneri Rozhd. ,  Famenella perspiqua Rozhd. ,  
Camdenidea rossiana Rozhd . ,  Cutschikia fameniana Roz l i  d., En
tomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina (Mat . ) ,  Rabienites restric- 
tus T s c h i g., R. blumenstengeli Ts c h i g . ,  Richterina (R.) costata 
(R. R i c h t . ) ,  Richterina (Fossirichterina) semen ( J o n e s ) ,  R. (F.) 
intercostata (Ma t ,), Maternella hemisphaerica (Mat . ) ,  M. dichoto- 
ma ( Paeck , ) ,  Kuzminaella venusta T s c h i g . ,  K. timanensis 
T s c h i g., K. absoluta Ts c h i g . ,  Beriillonella (Bertillonella) ortiala 
T s c h i g . '

Flo энтомозоидовой шкале эта зона отвечает нижней части 
зоны Maternella hemisphaerica—М. dichotoma; по цефалоподовой 
шкале — средней части зоны Oxyclymenia — Gonioclymenia; по ко- 
нодонтовой шкале — большей, верхней части зоны Polygnathus 
styriacus; во Франко-Бельгийском бассейне — Fa 2 с, исключая ба- 
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зальную и верхнюю ее части, но, не исключено, что этой зоне там 
отвечает перерыв.

З о н а  Maternella hemisphaerica —- Carboprimitia turgenevi 
Эта зона подразделена на три подзоны — Maternella hemis

phaerica— Tchizhovaella primula, Maternella hemisphaerica — Qua- 
siglyptopleura miranda, Maternella hemisphaerica — Effeminatop- 
leura regia.

Подзоны установлены на основании материалов по Днепров
ско-Донецкой впадине. Точные их аналоги в других районах плат
формы пока не выявлены; исследования в этом направлении про
должаются. В ряде регионов отложения всех или некоторых из 
упомянутых подзон отсутствуют. Соотношения подзон и подразде
лений стратотипов фаменского яруса уточняются; не исключено, 
что некоторым подзонам, частично или полностью, во Франко- 
Бельгийском бассейне отвечает перерыв. По энтомозоидовой шкале 
зона Maternella hemisphaerica — Carboprimitia turgenevi отвечает 
верхней части зоны Maternella hemisphaerica — М. dichotoma; 
по цефалоподовой шкале — верхней части зоны Oxyclymenia — 
Gonioclymenia и зоне Wocklumeria; по конодонтовой шкале — верх
ней части зоны Polygnathus styriacus и зоне Bispathodus costatus; 
во Франко-Бельгийском бассейне — верхней части Fa 2с, возмож
но, перерыву и Fa 2d.

Подзона Maternella hemisphaerica — Tchizhovaella primula
Характерный комплекс: Kozlowskiella (Ilativella) aclivosa 

T s c h i g . ,  Aparchitellina baitunganensis (S a m.), Ochescapha leoni- 
dovkensis (T s c h i g.), Och. tichomirovi ( Tsch i g . ) ,  F a x i t e s  mo- 
nospinosus ( Gur ev . ) ,  F. primulas T s c h i g . ,  Carboprimitia turge
nevi Sa m.  et S m., C. leonidovkaensis Ts c h i g . ,  Monodepressina 
ponderosa T s c h i g . ,  Tchizhovaella primula ( Ts c h i g . ) ,  Tch. za- 
volzhica Po z h d . ,  Posnerina luculenta T s c h i g . ,  P. ovata T s c h  ig. 
et Alex. ,  P. digna T s c h i g .  et Alex. ,  Akidellina lytvaensis 
K o t s c h .  et Tk., Glyptopleura? egregia Posn . ,  Uchtovia striatula 
Ro z h d . ,  Kloedenellitina kuleschovkaensis Sam.  et Sm., Glypto- 
lichwinella spiralis (J. et K.), Gl. simplex Gu r e v . ,  Gl. expressa 
G u r  ev.,Gl. chovanensis (Posn. ) ,  Selebratina vesta Mar t . ,  Heal- 
dianella devonica Pos n . ,  Sulcella multicostata Pos n . ,  Bairdiocy- 
ris orientalis Sam. ,  B. felix Ro z h d . ,  Bairdia verchovskensis 
T s c h i g . ,  B. tumidosa R o z h d .  B. sitovae T s c h i g . ,  Maternella 
hemisphaerica (Mat . ) ,  M. dichotoma (Paeck. ) ,  M. exornata 
(Mat . ) ,  Richterina (Richterina) striatula (R. R i c h t . ) ,  R. (R.) 
costata (R. Ri ch t . ) ,  Richterina (Fossirichterina) intercostata 
(M a t.) , Kuzminaella venusta T s c h i g . ,  K. tumida T s c h i g .

Подзона Maternella hemisphaerica — Quasiglyptopleura mi
randa

Характерный комплекс: Aparchites globulus Pons . ,  Bouche- 
kius rotundus Ro zhd . ,  Faxites primulus Ts c h i g . ,  Selebratina 
krernsi T s c h i g . ,  S. spp., Carboprimitia dneprensis T s c h i g . ,  C. 
ex gr. turgenevi Sam. ,  C. spp., Marginia spp., Posnerina delicata
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•duplicata, Siph. sandbergi; во Франко-Бельгийском бассейне ей 
соответствует Tn lb, без базальной ее части.

З о н а  Richterina postlatior — Bairdia otscherensis
Характерный комплекс: 8��� �1���  (Mi ins t . ) ,  8���������� ����!  

�������  (Sam.  et Sm.),  8����������� �������  N. I van . ,  8��,�����  
����"���(����  (J. et K.), =���������� "�����������������  Sa m.  et 
Sm.,  4�������"��� "������"���  (Posn. ) ,  Editia kiselensis (Posn. ) ,  
9�������"��� "�����������������  S a m. et S m., 9�� ���I������  Posn . ,  
L��1'��� �������  Sam.  et S m ,  )���"��� #�����  T s c h i g . ,  4��'����!  
��"��� ������,��  Posn . ,  .���"����������  (?) �����"�  (J. et K-), 4�2
,������� ����5��#�  Pos n . ,  &���#��������� "�����������������  Sam.  
et S m., &���#��� �"����������  N. I v a n., &�� "����(�,��  H. I v a n., 
&�� �������  T s c h i g . ,  =���#�������� ����,�����  T s c h i g . ,  ;��������!  
�������� ��(��"�  Ts c h i g . ,  ;�� �K"�'���"�  S a m. et S m., ;����������!  
�����  (?) �(���,��  T s c h i g., 9��"���(���"�� �����#�����  (Tschi g . ) ,  
9�� ���"���(���"�  ( Posn . ) ,  &���#�������� ���"���"�  (Zan. ) ,  &�� U�1�! 
��  ( Tsch i g . ) ,  9������� ����"�  Sam.  et S m ,  4��'�����#�� ����  
N. I v a n., 4��� '������(���  S a m. et S m.

По энтомозоидовой шкале эта зона отвечает нижней части зо
ны Richterina latior; по цефалоподовой — зоне Protocanites — 
Pericyclus (in pars); по конодонтовой — видимо, зонам Siphono- 
della quadruplicata— S. isosticha; во Франко-Бельгийском бассей
не ей соответствует Тп 2.

3 о н а  Richterina latior — Shichaella ventriosa.
Характерный комплекс: 8���������� �������"�/����  (Zan. ) ,  8��  

,��"�����  ( Ts c h i g . ) ,  8��� �������"�  (Zan. ) ,  8��,������ ���(�  
(Tschi g. ) ,  4������������ "���#�  ( Kumm. ) ,  4��� ����  ( Tschi g . ) ,  
L��K���"�� 1�"�����,�  Zan. ,  9������ �����#�����  (T schig. ) ,  )���"��  
#�����  T s c h i g . ,  .������������ 1���������  Zan. ,  L���#������"���� ��!  
#��"���"�  T s c h i g . ,  )#�"��� 1���������  ( Posn . ) ,  ��������"���� "�����!  
"�/�����  (Zan.  et Bu s c h . ) ,  4�,������� ���'�"�  T s c h i g . ,  =���#��  
��/����  T s c h i g . ,  ;���������������  (?) �(���,��  Ts c h i g . ,  &���#��!  
������� U�1���  ( Ts c h i g . ) ,  &���#��� "�"��1��'��  Tka t . ,  &�� ���//��"�!  
��  Ts c h i g . ,  &���#�������� ���"���"�  (Zan. ) ,  :���"������ ��"����  
R a b., )�"��������"��  sp.

Эта зона, так же как и предыдущая, входит в энтомозоидовую 
зону Richterina latior; по цефалоподовой шкале — в зону Pro
tocanites — Pericyclus; по конодонтовой шкале ей отвечает зона 
Scaliognathus — Pol. communis carinus; во Франко-Бельгийском 
бассейне зоне соответствует Тп За, Тп ЗЬ, нижняя часть Тп Зс.

З о н а  Entomoprimitia malinovkaensis— Marginia tschigovae
Характерный комплекс: 4���������� "������"���  ( Posn . ) ,  4�� ���"!  

���(����  T s c h i g . ,  4�� ��������"���  ( Ts c h i g . ) ,  4�� ������� ������  
T s c h i g . ,  4�� ������� ���"�  T s c h i g . ,  8��,������ ����"���(����  (J. 
e t  K-), 8��� ���(�  (T schi g . ) ,  8���������� ������"�  (Z an.),  8��� ,��!  
������  ( Ts c h i g . ) ,  L��1'��  aff. "�����������������  Sam.  et Sm., 
L!� ����1��������  T s c h i g., L�� '���'�"�  Posn. ,  L�� ���"�"�  T s c h i g . ,  
L�� 1������1��  T s c h i g . ,  ����"���"��� ���I������  (P о s n .), ��� ��(��!  
>�,�  Ts c h i g . ,  9������"��� ����"�"�  P a 1., )#�"��� 1���������  (P о s n .), 
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;��(����� "����(�,��  (Pal . ) ,  4��'������"��� ������,��  Pos n . ,  8��!  
��'����� #�����"�  Ts c h i g . ,  L���#������"���� ��#��"���"�  Tschi g . , .  
L��� ����"�  T s c h i g . ,  &������������� ����"�  Pal . ,  ���#������ ����"�  
Ts c h i g . ,  ."��"�������� '�����  Ko t s c h . ,  .��� �"�����  Tschi g. , ,  
;���(�����  sp., ]�������� '�����1�����  Ts c h i g . ,  ]�� #�,����  
T s c h i g . ,  8����'����  aff. #�����"�  T s c h i g . ,  4�,������� ����#���  
Po s n . ,  =���#��� ����"�  Ts c h i g . ,  =�� ��/����  T s c h i g . ,  =�� ����2
1��������  Ts c h i g . ,  T���"��"�� ����1��������  T s c h i g . ,  9��"���(�2
��"�� ���"���(���"�  ( Posn . ) ,  &���#��� ����1��������  T s c h i g . ,  &� 
>������  Pos n . ,  &�� #��#���  T s c h i g . ,  &�� ������"�  Zan. ,  3������!  
������ ����1��������  T s c h i g . ,  H������"��� ���"�����  (Tschi g . ) ,  )�2
"��������"��� ������,1������  ( G r a t s c h . ) ,  )�� ��#��,1������  
( G r a t s c h . ) .

Соответствие рассматриваемой зоны подразделениям Франко- 
Бельгийского, цефалоподового и конодонтового стандартов нахо
дится в состоянии уточнения.

Прежде чем перейти к рассмотрению материалов по зональной 
биостратиграфии верхнедевонско-турнейского нефтегазоносного' 
карбонатного комплекса, следует хотя бы коротко остановиться и 
на вопросе о границе турнейского и визейского ярусов. Последняя,, 
так же как границы франского и фаменского, фаменского и тур
нейского ярусов, является дискуссионной.

Материалы по уточнению границы турнейского и визейского 
ярусов, полученные по типовым разрезам Франко-Бельгийского 
бассейна в последние два десятилетия, подробно освещены в пуб
ликациях Б. Мамэ, Р. Кониля, X. Пирле, Д. Букарта, А. Дельме- 
ра, Э. Гроссенса, Ж. Мортельмана, М. Стрила, Ж. Тореза и др. 
Характеристика типовых разрезов пограничных отложений упомя
нутых ярусов представлена в Путеводителе по разрезам девона: 
и нижнего карбона Франко-Бельгийского бассейна [45].

Граница турнейского и визейского ярусов в разрезах Динант- 
ского синклинория проведена между иворием и малинацием, в ос
новании фораминиферовой зоны Eoparastafella и конодонтовой зо
ны Mestogrnathus beckmani — Gnlathodus homopunctatus. В разрезе 
Динант, в стратотипе границы турнейского и визейского ярусов, 
представители )������"�/�����  так же как и ;��"�(��"���� '��1��2
���  обнаружены в базальной части визейского яруса, как это было1 
определено на 6-м конгрессе по стратиграфии и геологии карбона. 
В разрезе Сале, парастратотипе нижней части визейского яруса, 
нижняя его граница проведена в основании слоя, представленного 
черными известняками с двумя прослоями аргиллитов. В этом 
слое остатки организмов не обнаружены. Непосредственно ниже 
упомянутых известняков найдены конодонты 8�����(��"���� �����!  
������  а на 1,75 м выше основания визейского яруса — ;��"�(��2
"���� '��1�����  Нижняя часть визейского яруса в разрезе Сале не 
охарактеризована фораминиферами. Следует отметить, что 8��2
���(��"���� ����������  встречен также и в зоне ;��"�(��"���7  осо
бенно обилен этот вид в Динантской впадине, но может отсутст
вовать в более мелководных отложениях. Из кораллов на гра-
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образований они не устанавливаются. Выше бобриковских — бор
та Камско-Кинельской системы впадин лишь слабо фиксируются. 
Основное ложе впадин образовано мендымско-нижнефаменскими 
депрессионными отложениями, мощность которых в осевой части 
составляет 40—110 м, возрастая в направлении бортов до 200 м. 
Внешние борта впадин сложены мощными, до 450 м, мелководны
ми породами, включающими отложения органогенных массивов: 
Внутренняя часть бортов, так же как и склоны карбонатных мас
сивов, расположенных во впадинах, представлены мощными кар
бонатными с большим количеством органогенного материала ком
плексами пород более молодого возраста [17].

�� юго-востоку от Камско-Кинельской системы впадин в мен- 
дымско-турнейское время был расположен Волго-Уральский под
водный архипелаг с обширными плато — Веслянским, Кыновско- 
Чусовским, Дружининским и разделяющими их впадинами и проги
бами. На внешних и краевых частях плато, а также в пределах впадин 
были развиты карбонатные массивы и органогенные постройки. 
На склонах положительных структур формировались клиноформ
ные комплексы. В конце турнейского века в результате компенса
ции межрифовых участков Волго-Уральский архипелаг прекратил 
свое существование [6].

Изучение истории последовательного развития позднедевонско- 
турнейского зпиконтинентального бассейна свидетельствует, таким 
образом, о том, что на северо-востоке Русской плиты в поздне
девонский трансгрессивный цикл сформировались палеогеоморфо
логически четко выраженные впадины на севере территории, око
ло Сысольско-Коми-Пермяцкой суши —■ Камско-Вятская система 
впадин,, а юго-восточнее — относительно глубоководная система 
Камско-Кинельских впадин. В турнейский регрессивный цикл про
исходило постепенное заполнение впадин указанных выше систем, 
а также впадин и прогибов, расположенных в пределах Ксено- 
фонтовско-Кукморского и Волго-Уральского архипелагов. Установ
лена определенная дифференциация заполнения впадин во време
ни. Крутые склоны позднедевонских областей мелководья и кар
бонатных массивов, обращенные к впадинам, покрывались посте
пенно заволжскими, затем малевско-упинскими, позднее черепет- 
ско-кизеловскими органогенными и карбонатными осадками. Уз
кие приосевые зоны впадин и прогибов, оставшиеся недокомпен- 
сированными, заполнялись карбонатно-терригенными и терриген- 
ными осадками позднего турне и визе.

В ходе стратиграфических работ, проводимых параллельно с 
литолого-фациальными и геофизическими исследованиями, про
анализированы результаты изучения более 2000 разрезов скважин, 
пробуренных в разное время в Пермской области и Удмуртской 
АССР, а также в примыкающих районах Кировской и Свердлов
ской областей. Эти разрезы приурочены к различным палеогеогра
фическим областям — положительным элементам подводных ар
хипелагов, мелководным и относительно глубоководным впадинам, 
органогенным и органогенно-карбонатным массивам и т. д. Среди
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изученных разрезы компенсированных впадин Камско-Вятской си
стемы, подводных Ксенофонтовско-Кукморского и Волго-Ураль
ского архипелагов и некомпенсированных впадин Камско-Кинель
ской системы.

При решении задач зональной биостратиграфии учитывались 
все имеющиеся в рассматриваемом регионе данные по определе
нию остатков ископаемых организмов. Принимались во внимание, 
естественно, также и результаты предшествующих многолетних 
палеонтологических, стратиграфических, литологических и палео
географических исследований северо-востока Русской плиты [24, 
25, 26].

В изучении новых, переопределении и анализе ранее накоплен
ных из разрезов Пермского Прикамья и Удмуртской АССР пале
онтологических материалов, помимо автора, принимали участие 
специалисты по разным группам организмов: фораминиферам — 
Э. К. Сташкова, остракодам —- Н. О. Иванова, конодонтам — 
Е. В. Зверева, брахиоподам — Ю. И. Кузнецов, спорам — 
Л. А. Данилова. В интерпретации геологических и геофизических 
данных участвовали Ю. И. Кузнецов, В. М. Проворов, К. А. Зве
рева. В результате проведенных исследований была разработана 
«Биостратиграфическая схема фаменских и турнейских отложений 
севера Волго-Уральской области», на основе которой на этой тер
ритории уже начали осуществляться корреляционные, палеогеогра
фические и геологические построения [1, 9].

По составу пород и характеру содержащихся в них ископае
мых организмов определялась приуроченность разрезов каждой 
из биостратиграфических зон к тому или иному фациальному поя
су рассматриваемого палеобассейна. Прибрежно-лагунные органо
генно-карбонатные отложения и образования отдельных органо
генных массивов содержат фораминиферы, серпулы, гастроподы, 
брахиоподы, остракоды, водоросли и т. д. Разрезы склонов мел
ководных областей, так же как склонов органогенных и карбонат
ных массивов, представлены карбонатными породами увеличенной 
мощности. В них содержатся обильные и в систематическом отно
шении разнообразные ископаемые организмы. Среди последних 
широко распространены строматопоры, кораллы, членики кринои- 
дей, многочисленные водоросли (обычно породообразующие); уве
личивается число разнообразных брахиопод; изменяется и обога
щается состав остракод, фораминифер, конодонтов, очень редки 
головоногие, имеются споры.

Разрезы впадин характеризуются присутствием фораминифер, 
радиолярий (в кремнистых породах), сколекодонтов, конодонтов, 
остракод (преимущественно энтомозоид), гастропод, пелеципод, 
наутилоидей, агониатитов, брахиопод (лингулы, орбикулоидеи, 
реже тонкостворчатые замковые), редких члеников криноидей, их- 
тиодорулитов, чешуй и обломков панцирей рыб, а также спор. 
Комплекс перечисленных организмов свидетельствует о нормаль
но-морском солевом режиме вод впадин. Среди разрезов впадин,
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кроме указанного типа, выявляются разрезы относительно более 
глубоководных участков. Последние со следами сероводородного- 
заражения. В этих участках бассейна накапливались маломощные 
доманикоидные осадки; в них обнаружены лишь представители, 
пелагических остракод семейства энтомозоид, угнетенные бра- 
хиоподы, пелециподы, гастроподы и однокамерные фораминиферы.

По изменению состава комплексов ископаемых организмов в 
исследуемых отложениях четко определяется динамика изменения 
фаций в бассейнах. Так, прослеживая постепенную смену в раз
резе относительно глубоководных ассоциаций остракод комплекса
ми более мелководными, а затем и лагунными, мы получаем дан
ные о конседиментационном росте положительных элементов Ксе- 
нофонтовско-Кукморского архипелага в позднем фамене. Или же, 
наблюдая смену относительно глубоководных остракодовых сооб
ществ фаменского яруса более мелководными заволжского гори
зонта в бортовых разрезах Камско-Кинельской впадины или в 
разрезах массивов, расположенных в пределах самих впадин, 
устанавливается время обмеления этого участка бассейна как пе
реходное от девона к карбону, т. е. более позднее, чем в районе 
развития Ксенофонтовско-Кукморского архипелага, и т. д. Турней- 
ская регрессия моря, вызвавшая обмеление бассейна, приводила 
часто к размывам или перерывам в осадконакоплении, что дока
зывается выпадением из разреза пород тех или иных биострати- 
графических зон или части их. Данные зональной биостратиграфии, 
так же как результаты палеоэкологического анализа материалов 
по каждой из зон, являются, таким образом, основой воссоздания 
истории геологического развития территории северо-востока Рус
ской плиты в целом, так же как и отдельных его участков.

Несмотря на огромный объем уже проведенных на северо-вос
токе Волго-Уральской нефтегазоносной провинции стратиграфиче
ских исследований, вопросы зональной биостратиграфии нефтега
зоносной верхнедевонско-турнейской карбонатной толщи остаются 
здесь еще слабо разработанными. Этому мешают недостаточная 
охарактеризованность разрезов керном, неполная и неравномер
ная по разрезу изученность имеющихся в керне органических ос
татков, отсутствие оценки возможностей каждой из ископаемых 
групп организмов для решения той или иной задачи зональной 
биостратиграфии и, конечно, отсутствие общепринятых стандартных 
зональных шкал по парахронологическим группам ископаемых ор
ганизмов. Между тем успешные поиски литолого-стратиграфиче- 
ских залежей углеводородов в карбонатных отложениях не могут 
осуществиться без внедрения зональной биостратиграфии в прак
тику геологических работ. Для этого необходима постановка спе
циальных многоплановых исследований и, прежде всего, изучение 
разнообразного палеонтологического материала. До осуществле
ния таких работ представляется целесообразным проанализиро
вать уже накопленные данные по разным группам ископаемых ор
ганизмов, рассмотрев их с позиции решения задач зональной био
стратиграфии.

В конце франского века на востоке Русской плиты произошла, 
как уже отмечалось выше, существенная перестройка палеотек- 
тонического плана, обусловившая возникновение Камско-Кинель- 
юкой системы некомпенсированных впадин. Вместе с тем появив
шиеся еще в доманике крупные надграбеновые поднятия способ
ствовали формированию в последующее мендымское и самсонов- 
ское время мелководных бассейнов с карбонатной седиментацией. 
Эти бассейны развивались на обширных территориях палеосводов 
и других палеоподнятий и захватывали прилегающие к ним участ
ки, занятые ранее впадинами. Ареалы бассейнов с некомпенсиро
ванной седиментацией либо совпадали с областями распростране
ния впадин доманикового времени, или же соответствовали лишь 
пасти их, так как площади областей мелководной карбонатной 
седиментации в мендымское время увеличились за счет включе
ния в них участков развитых ранее палеовпадин [39]. Областью 
мелководной карбонатной седиментации были захвачены, напри
мер, западные районы Чермозско-Соликамской палеовпадины; в 
восточных ее районах в это время были распространены домани
коидные депрессионные фации. На внешних окраинах областей 
мелководной карбонатной седиментации зарождались многочис

ленные биогермные образования; более массивные биогермы фор
мировались в краевом фациальном поясе мелководья. Карбонат
ные массивы с большим количеством органогенного материала и 
иловые холмы отмечены также в верхней части склонов областей 
■мелководья. Одиночные органогенные постройки и атолловидные 
массивы формировались, кроме того, и в некомпенсированных 
впадинах.

Различия в условиях осадконакопления мендымско-самсонов- 
ского бассейна рассматриваемой территории обусловили разнооб
разие литологического состава отложений, разную их мощность, 
различные по составу палеобиоценозы, что затрудняет однознач
ное понимание объема указанных отложений и проведение син
хронной корреляции их разрезов. Данные о детальной биострати
графии мендымско-самсоновских отложений, составляющих ба
зальную часть нефтегазоносного верхнедевонско-турнейского кар
бонатного комплекса, практически отсутствуют. Отложения этой 
пасти обычно не расчленяются, хотя это необходимо в связи с ре
шением задач прикладного характера.

Работы по зональному • расчленению мендымско-самсоновских 
отложений по остракодам и конодонтам только начаты. По коно- 
донтам эта часть разреза в Пермском Прикамье и Удмуртской 
АССР Е. В. Зверевой отнесена к зоне Palmatolepis gigas. Послед
няя, как следует из материалов по Рейнским Сланцевым Горам, 
отвечает остракодовой зоне Entomoprimitia variostrata, подразде
ленной на семь остракодовых подзон [44]. Эти подзоны на дан
ной стадии изучения остракод в разрезах Волго-Уральской про
винции еще не устанавливаются. Выделяется условно лишь зона 
Bertillonella reichi—Entomoprimitia splendens, отвечающая верх
ней части зоны Palmatolepis gigas. Указанной остракодовой под

4-7



:),1� ,+� 	)-.);,)B�*2)D1C-=)C� D5+.E)231� ).*1;+1.� +5+.>2-='C�
#-+3-),)*-='C&� A)2':),.@� +� *)� �2+,=)BP156A'C-=)3� 4+--1C,1�N�
D)A2+,';,>1� ).5)(1,'/� E2+,-=)A)� '� E+31,-=)A)� /28-)*�

� ) , + � ƒX\VZTTW]XTTS� \XZcfZ�N�•]VWUWY\ZUZVZS� [YTX]dX][
�.5)(1,'/� :),>� *=5<;+<.� +5+.>2-='C� #-+3-),)*-='C&� A)2'F

:),.�� �+� :+D+91� 2+--3+.2'*+13)C� .122'.)2''�N��),)3+21*-=)C@�
�1?',-=)C@� �'A'2',-=)C� *D+9',+?� ),'� D219-.+*51,>� A5','-.>3'�
':*1-.,/=+3'@� 312A15/3'@� +2A'55'.+3'� '� -)912(+.� -.2)3+.)D)2>@�
-=)51=)9),.>@� )-.2+=)9>@� D151G'D)9>@� ,+8.'5)'91'@� :+3=)*>1�
42+?')D)9>@� ;51,'='� -.1451C� =2',)'91C� '� 92�� �-.2+=)9>� D219F
-.+*51,>� D21'3801-.*1,,)� 4129''9+3'@� +=2+.'/3'@� 3'=2)?1C5'B�
,155+3'�� 	� 2+:21:1� �'51,=-=)C� -=*�� �o@� ',.12*+5� A584',� �!%!N�
�!"q� 3@� )4,+28(1,+� +--)G'+G'/� 42+?')D)9@� -)-.)/0+/� ':� 8����! �
/��� ����"������� � p�•� S�[�c�f�@�4��"��� � X}� ^\�� #������� � 	�)�_�c�f�� '� 928F
A'?@� ?+2+=.12,>?@� D)� :+=5<;1,'<� ��� ��� �/71,=)@� 95/� +5+.>2B�
-=)A)� A)2':),.+� `�"a�

	)-.);,11� '� <A)B*)-.);,11� �+3-=)B	/.-=)C� -'-.13>� *D+9',� *�
).5)(1,'/?� 315=)*)9,>?� )45+-.1C� )47'2,)A)� �-1,)E),.)*-=)B�
�8=3)2-=)A)� D)9*)9,)A)� +2?'D15+A+� *� 2+:21:+?� P),9<(-=)C�
-=*�� �@� ',.12*+5>� A584',� �Q$q@$N�Q$"@ @� �Q%"@"N�Q"Q@"� 3@� �)-',B�
-=)C� -=*�� �$@� ',.12*+5>� A584',� �Q��@%N�Qq�@Q@� �Q  @qN�Q !@ � '
�Q� @QN�Q�Q@Q� 3@� �>-1?',-=)C� -=*�� �o@� ',.12*+5� A584',� qoQ�@qN
qoQ!@$� 3@� �)3+,)*-=)C� -=*�� �@� ',.12*+5� A584',� q�Qq@�Nq�Q"@%� 3@�
P)2)985',-=)C� -=*�� �@� ',.12*+5� A584',� qo  @qNqo Q@%� 3@� ':� D)2)9@�
).,1-1,,>?� =� -+3-),)*-=)C� -*'.1@� )D219151,>� 4��#����� � [Y�@�9���! �
���� � [Y�@�&������� � [Y�@�P��(���� ��(�� � …ST T @ �P�� �K���"� � ƒSV\ �@� 8���! �
>������� � [Y�@�.���#��� � cl�� ����� � #x€X]&@ �8"���"������"�� � X}� \̂��
��"�(��� � # …ST T & @ �4����"����"��� � cl�� ��"��� � †�S� ��@�8"���"����#��"�� �
�������� � ƒ_cf�@�=���"����#��� � cl�� �������� � #m\X•�&@�9����� � cl��
�,����#� � #wX]�&@�8����"���� � X}� ^\�� ��'�����"�"� � #RSXcj �&@� T���! �
#����� � X}� ^\�� ���"����� � †�S� ��@�T��"��������/�� � [Y�@�T�� X}� ^\�� "��"���! �
��� � # |X\ ]�&@� 9#��/�� � [Y�@�)�������� � [Y�@�4���"������ � [Y�� �219'�
)-.2+=)9� D21)45+9+<.� &���#��� I���>���� � •�^�@�&�� ����(������ � •�^�@�
;��������������� � [Y�

…S� <A)B*)-.)=1� 2+--3+.2'*+13)C� .122'.)2''@� 8(1� *� D21915+?�
�*1295)*-=)C� )45+-.'@� *� 2+:21:1� �;'.-=)C� -=*�� �@� ',.12*+5>� A58F
4',� q"!"@$Nq!o$@!� 3@� q!q�@$Nq!q!� 3� *� 315=)*)9,>?� ).5)(1,'/?�
-+3-),)*-=)C� -*'.>� *-.21;1,>� 9�"����������� ������� � ��1�Z�� ��@���! �
��"���������� �����#� � ‡ [ c f _ • � @ ���� �������� � n�_���@� ��� #�,����� �
|Z [ [ �@� ��� ������������ � ��X�Z�� ��@�F��������� � [Y�@�&��������� ������ �
pZY�@� R������������� �(����#� � •]V \ �@� R�� ��(���"� � •]V \ �@
9�������� � [Y�@� ����������"����� �����������"�� � ��Z�S�z��
N�#��������� "����������� � • ]V \ � @� )�����"�� � [Y�@�3>����� � [Y�� �91-6�
)4,+28(1,>@� =2)31� .)A)@� -.2)3+.)D)2>�N� ����������"����� �����2
������"�� � #��Z�S�z�&@� =)2+55>�N�4��#����� � [Y�@�T��������� � [Y�@�
42+?')D)9>�N� P��(���� ���"���"� � … S T T @ �.���#��� � X}� \̂�� '������"� �
# nc f ]_ \ � & @ �9"���� � cl�� ��������� � |X\ ] �@�8����"���� � X}� \̂�� "�'��! �
���"�"� � #RSXcj �&@� T���#����� � X}� ^\�� ���"����� � †�S���� `q$a�� �)3DF

51=->� )-.2+=)9� -)912(+.� 4129''@� 4129')G'D2'->@� 4'.)G'D2'->@�
+=2+.''�

	� ).,)-'.156,)� 4)511� A584)=)*)9,>?� 8;+-.=+?� 3)2-=)A)� 4+-F
-1C,+� ).5)(1,'/� 2+--3+.2'*+13)A)� *):2+-.+� D219-.+*51,>� )42+F
:)*+,'/3'� *D+9',� -� ,1=)3D1,-'2)*+,,>3� )-+9=),+=)D51,'13@� '?�
4)2.)*� '� =+24),+.,>?� 3+--'*)*@� 2+-D)5)(1,,>?� *� D21915+?� I.'?�
*D+9',�� �219'� '-=)D+13>?� )2A+,':3)*� *� 2+:21:+?� *D+9',� *-.21F
;1,>� =),'=),?'@� -.'5')5',>@� G1E+5)D)9>@� =2',)'91'@� -D'=85>�
A84)=@� )45)3='� D+,G'2,>?� 2>4@� =),)9),.>@� )-.2+=)9>@� 42+?')D)F
9>�� 	� 2+:21:+?� �,9211*-='?@� �85*',-='?@� �85'A',-='?@� �-=)2-='?�
'� 928A'?� -=*+(',� *� +,+5)A+?� -+3-),)*-=)A)� A)2':),.+� =)3D51=->�
)-.2+=)9� -)-.)/.� ':� :���"���� � Sll�� �������� � bS\V � @ �)�"��������"�� �
�����#��� � #wSTd�&@� &��"��������� � [Y�@�N��#��"����� ������"� � RWT�@
N�� ��"��#�"� � R�)���@� N�� "����(��� � R�)���@� N�� Sll�� ����#�����"����� �
b�S�V�@�&���#�� � [Y�

	� ).5)(1,'/?� -=5),)*� �2+-,)*'712-=)A)@� �1(-=)A)@� �8,1A)*B�
-=)A)� '� 928A'?� 3+--'*)*@� 2+-D)5)(1,,>?� *� D21915+?� *D+9',@� *� )2B�
A+,)A1,,)B91.2'.)*>?� ':*1-.,/=+?� 3,)A);'-51,,>� &���#��� $��^�! �
,�� � •^�@���� I���>���� � •^�@���� ���"���,�� � •^�@���� ����(������ � RWT�@�
9���"��� (������,�� � •^�@�&�"��������� ����,1��� � •^�� '� 92�

� ) , + � •]VWUWY\ZUZVZS� [YTX]dX][�N�•TTX[UX\Z]S� ^W[[XTXVZ
�.5)(1,'/� :),>� ,+� 2+--3+.2'*+13)C� .122'.)2''� ).,)-/.-/� *�

,+-.)/011� *213/� =� ,12+-;51,1,,)38� *12?,1E2+,-=)38� D)9H/28-8��
�+� :+D+91� .122'.)2''@� *� 2+:21:+?� �+3-=)B	/.-=)C� -'-.13>� *D+F
9',@� ),'� D219-.+*51,>� ':*1-.,/=+3'� -*1.5)B-12>3'@� A5','-.>3'@�
,12+*,)312,)� 9)5)3'.':'2)*+,,>3'@� -� D2)-5)/3'� 312A151C� '� +2F
A'55'.)*�� 	� ':*1-.,/=+?� )4,+28(1,>� )9,)=+312,>1� E)2+3','E1B�
2>@� +3E'D)2>@� )-.2+=)9>�� g)0,)-.6� ).5)(1,'C� $oN�Q�� 3�

	� 4)511� *)-.);,>?� '� <A)B*)-.);,>?� 2+C),+?� ).5)(1,'/� I.)C�
:),>@� -E)23'2)*+*7'1-/� *� )45+-./?� 315=)*)96/@� -5)(1,>� ':*1-.F
,/=+3'� ,12+*,)312,)� 9)5)3'.':'2)*+,,>3'@� -*1.5)B-12>3'� '5'�
-12>3'� -� =)2';,1*+.>3� )..1,=)3@� +� D2)-5)/3'� '� 8;+-.=+3'�N�
*.)2';,>3'� 9)5)3'.+3'�� �:*1-.,/='� .),=)B� '� 3'=2):12,'-.>1@� -�
91.2'.)3�� �5)'-.)-.6� ,1� /-,)� *>2+(1,+O� ,+45<9+<.-/� -.'5)5'.>@�
,+� D)*12?,)-.'� =).)2>?� 2+:*'.>� 4'.83',):,)BA5','-.>1� D2'3+:F
='�� �219'� '-=)D+13>?� )2A+,':3)*� *-.21;1,>� E)2+3','E12>@� +3F
E'D)2>@� -.2)3+.)D)2)'91'@� 219='1� .+485/.>� '� ;1.>21?58;1*>1�
=)2+55>@� -12D85>@� A+-.2)D)9>@� =),'=),?'@� 42+?')D)9>@� ;51,'='�
=2',)'91C@� )-.2+=)9>�� t'2)=)� D219-.+*51,>� )-.+.='� *)9)2)-F
51C�N�78A82''@� '(155>@� ID'E'.),>� '�92�

	� 2+--3+.2'*+13>?� 315=)*)9,>?� ).5)(1,'/?� *� �,>56-=)C�
-=*�� �%@� ',.12*+5� A584',� �qQq@!N� �q!�@�� 3@� �),)3+21*-=)C� -=*��qQ@�
',.12*+5� A584',� �q�!@$N� �qQQ@q� 3� )4,+28(1,>� E)2+3','E12>@�
)-.2+=)9>@� 42+?')D)9>@� -.2)3+.)D)2>@� +� '31,,)�N� ����"�������! �
$�� #�,����� � |Z [ [ �@� <�� ��������� � ��1�Z�� ��@���� ���������,� � p�Z�Y�@��� �
��(������ � ‡c f_ • � @ �T����������� ��#�� � # �XZVT�&@� 9��������� ��"�! �
1����� � •S\�� ����� � ��Z�S�z�@�9�,����"��� ��'��'�������� � •S\�� ��������� �
p�X�c�@�.��,�� � cl�� ������"� � R�)���@�8���'��"���� ��(�'���� � R�)���@�P��'�!
$� �+=�� � � ��



"���� �����"����  Zas p . ,  &������������ '�����,�"���,��  Zasp. ,  
:��K������ �����������  Pol . ,  &���(��� 1���"�,��1�,�  Pol . ,  &���#��� /�!  
'��/�����  Pol . ,  &�� ���"�����  Eg., 9���"��� "������,�����  Eg., 9�� ��!  
��"������  Eg., P��(���  af f. ��'��������  L j asch. ,  9#��/���  cf. 1���"�,2
��1�,�  L j a s c h., T���#�����  sp., 9"�����  sp.

Указанные выше остракоды из разреза Оныльской скв. 17 сви
детельствуют о воронежском возрасте включающих их пород. 
Кроме того, здесь же определен воронежский комплекс спор с до
минантами— 9�����>���"����"��� (�����  А г a s 1., 9�� �����������  
Naum. ,  P����>���"����"��� ����������  Naum. ,  =�����>���"����"��  
��������  Na um. ,  9����������������� �����#��  Na u m.  [26].

В разрезах Тимшерской скв. 19, интервал глубин 1232,1 —
1371,6 м, Юксеевской скв. 8, интервал глубин 1393,0—1416,7 м, 
Белоевской скв. 4, интервал глубин 1731,2—1734,7 м. Стардевской 
скв. 1, интервал глубин 1697,4—1763,1 м, Лысехинских скв. 8, 
интервал глубин 1935,1 —1953,9 м, скв. 10, интервал глубин
1917,3—1927,1 м, Бородулинской скв. 1, интервал глубин 1968,2—
2033.2 м, Мыльниковской скв. 23, интервал глубин 1835,8—
1839.3 м, а также в разрезах Тукачевской скв. 6, интервал глубин
1886,5—2005,0 м, Романшорской скв. 1, интервал глубин 2069,7—
2073,2 м, Батуйской скв. 1, интервал глубин 1874,5—1948,7 м, 
Беляевской скв. 51, интервал глубин 1742,8—1775,8 м, Красно
камских скв. 1, интервал глубин 1553—1581,2 м, скв. 10, ин
тервал глубин 1551,0—1567,0 м, в комплексе органических остат
ков отложений рассматриваемого возраста встречены архесферы, 
кальцесферы, вицинесферы, радиосферы, сфереллы, астеросферы, 
паратураммины, иррегулярины, раузерины, эоволютины, калигел- 
лы, строматопореллы, амфипоры, сирингопоры, аулопоры, нодози- 
неллы. Среди брахиопод определены P����������  sp., 9��"����  cf. 
��1���  N a 1.,. T���#������ ��,������  N a 1., T��� �,��������  N a 1., T��  
1�"��,�����  N a 1., T��� ���"�����  N a 1., 9"�����  sp._ [26].

Мощность отложений зоны Entomoprimitia splendens — El- 
lesmerina gosseleti в карбонатных массивах Чердынской, ^Касиб- 
ской, Тузимской, Тукачевской, Майкорской, Романшорской, Чер- 
мозской Дмитриевской, Рождественской, Рассветовской, ^Беляев- 
ской, Батуйской, Осинской, Ножовской и других площадей дости
гает 200 м и более (рис. 1).

Отложения рассматриваемого времени в разрезах впадин с не
компенсированным осадконакоплением представлены известняка
ми микрозернистыми, микросгустковыми, доломитизированными, 
окремнелыми, перекристаллизованными, прослоями сильно глини
стыми, детритовыми, коричневато-серыми, почти черными, с биту
минозно-глинистыми примазками по плоскостям наслоения. В из
вестняках содержатся однокамерные фораминиферы, остракоды 
преимущественно энтомозоиды, гастроподы, пелециподы, стилио- 
лины, спикулы губок, радиолярии, конодонты, брахиоподы, облом
ки панцирных рыб.

В разрезах Лызовской скв. 36, интервал глубин 1762,2
1764,9 м, Березниковской скв. 1, интервал глубин 2496,6 ■

.50

2514.8 м, Комарихинской скв. 353, интервал глубин 2689,1 —
2689.9 м, Остяцкой скв. 51, интервал глубин 2030,7 — 2034,7 м, 
Тунеговских скв. 70, интервал глубин 2837,0 — 2869,3 м, скв. 169, 
интервал глубин 2432,6 — 2436,3 м; Красновишерской скв. 153, ин
тервал глубин 2302,4 — 2309,8 м, Пултовской скв. 523, интервал 
глубин 2397,8 — 2402,9 м, Чайкинской скв. 71, интервал глубин
2228,3 — 2233,1 м, Чердынской скв. 514, интервал глубин 1874,9 —
1878,2 м и других в коричневато-серых, почти черных, прослоями 
сильно битуминозных, глинистых известняках в рассматриваемом 
стратиграфическом диапазоне обнаружены пелагические острако- 
Ды — :���"����  ex gr. ��������  P о 1., :�  ex gr. ���'����  P о 1., :�  ex. 
gr. �����������  Pol . ,  )�"��������"��� �����#���  (Wald. ) ,  )�  aff. 
,�����"���"�  ( C l a r k e ) ,  R��1���  ex gr. ��"����"�"�  Rab. ,  H��������!  
��� "����(���"�  Young. ,  а также 8��������� ��������"�  Rozhd. ,  
8���'��"���� #��"�"�  Pol . ,  &���#��� I���>����  Eg., &�� ��>��������  
P о 1., &����1������ "�1���  Ro z h d . ,  J�"��������  cf. �K��������  
Rozhd. ,  &�1���� �#�����,��  R o z h  d., H��������  aff. �����#�"�  
Pol . ,  9���"��� �,��������  Eg., J���������� "��������,�  ( Ts c h i g . ) ,  
L���#������"���  sp. Исходя из состава остракод, и особенно нали
чия в комплексе энтомозоид, можно заключить, что содержащие 
их отложения в перечисленных разрезах сформировались во впа
динах или же на подножии склонов мелководных участков бас
сейна.

Конодонты в рассматриваемых отложениях представлены, по 
данным Е. В. Зверевой, комплексом зоны Palmatolepis triangula
ris. Они обнаружены в известняках коричневато-серых, почти чер
ных, сильно глинистых и битуминозных, прослоями окремнелых, 
в разрезах Боткинской скв. 651, интервал глубин 1963,3—1977,0 м; 
Кисловской скв.__ 5, интервал глубин 2357,7—2365,8 м, скв. 153 
Красновишерской, интервал глубин 2302,4—2309,8 м, Кулигинской 
скв. 53, интервал глубин 2187,7—2191,2 м, Ныробской скв. 159, 
интервал глубин 1733,8—1738,8 м, Пултовской скв. 523, интервал 
глубин 2397,8—2402,9 м, Чайкинской скв. 71, интервал глубин
2240,3—2245,1 м, Тунеговской скв. 169, интервал глубин 2432,2—
2436.2 м и других, где ассоциация конодонтов состоит из �����2
"������� "����(������  S a n n., ��� ��'�����'�"�� ��'�����'�"�  B r a n s ,  
et M e h 1, ��� #�����"���� #�����"���  B r a n s ,  et M e h 1, ��� ���(��/��!  
���  M ti 11., 9�����#����� ���#��  Z i e g., ����(��"���� 1���"�,����,�  
O v n a t ,  ���� ���(���"��  O v n a t . ,  ���� ����"��  О v n a t.

Фораминиферы рассматриваемого стратиграфического диапазо
на в разрезах представлены однокамерными формами — парату- 
рамминами, уралинеллами, туберетинами, паракалигеллами, ир- 
регуларинами. В разрезах Андреевской скв. 45, интервал глубин
2023,7—2028,0 м, Кулигинской скв. 53, интервал глубин 2191,2—
2195.2 м в отложениях рассматриваемого возраста обнаружены 
&�������� ������  C l a r k e ,  агониатиты, кониконхи, брахиоподы — 
P��(���  sp., P��(�������  cf. ����������  В a t r., P����������  ex gr. 
/�������  ( S c h n u r ) .  В разрезе Яборовской скв. 109, интервал 
глубин 2146,8—2150,3 м определены мелкие сферы, калигеллиды,
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Рис. 2. Сопоставление фаменско-турнейских отложений разрезов Андреевской 
скв. 28, Тулвинской скв. 69, Язьвинской скв. 23.

Условные обозначения см. рис. 1

стратиграфического диапазона обнаружены Ирландии, архесферы, 
кальцисферы, вицинесферы, радиосферы, сфереллы, астеросферы, 
разнообразные паратураммины, иррегуллярины, уралинеллы, ив- 
делины, бисферы, калигеллиды, байтуганеллы, тихинеллы, эонодо- 
зарии, наницеллы, а также водоросли — Cuactilum sp., Girvanella 
sp., Izhella nubiformis Ant r . ,  Epiphyton buldiricum Ant r . ,  Issinet- 
la sp., Cateniphycus sp., Solenopora koivensis T c h u v . ,  Shuguria
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sp., Sh. flabelliformis An t r .  В упомянутых выше разрезах, а кро
ме того, в разрезах Гежской скв. 137, интервал глубин 2063,8— 
2200 м, Тунеговской скв. 75, интервал глубин 2570,7—2579,6 м, из 
макрофауны обнаружены: Amphipora patovensis R i a b., Columno- 
porella cf. franca (Erm. ) ,  Cladopora sp., Aulopora sp., Syringopora 
sp., Penekiella minima (Roem. ) ,  Lingulipora sp., Schizophoria sp., 
Gypidula biplicata ( S c h n u r ) ,  G. biplicatiformis Mar k . ,  G. globa 
( S c h n u r ) ,  Chonetipustura ex gr. petini N a 1., Leiorhynchus ex gr. 
cuboides (Sow.) ,  Pugnax elevatus L j a s c h . ,  Atrypa posturalica 
Mar k . ,  A. magtiifica N a 1., Adolfia bifiba ( Roem) ,  Theodossia 
ex gr. anossofi (Vern. ) ,  Th. cf. catavensis N a 1., Jlmenia папа
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L j a s c h .  4���"������� �������  N a 1. и др. В разрезе Батырбайской 
скв. 55, интервал глубин 1982,5—-1995,1 м был встречен комплекс 
ископаемых, по составу близкий приведенному выше.

Несколько более обедненная ассоциация макрофауны обнару
жена в отложениях рассматриваемого возраста в разрезах Геж- 
ской скв. 132, интервал глубин 2093,6—2098,8 м, Ольховских 
скв. 21, интервал глубин 2163,8—2166,5 м, скв. 26, интервалы глу
бин 2050,3—2052,8 и 2116,6—2123,3 м, скв. 36, интервал глубин
2176,2—2179,7 м, Истокской скв. 44, интервал глубин 2385,0—
2392,2 м, Вильвинских скв. 51, интервал глубин 2207,8—2214,8 м, 
скв. 70, интервалы глубин 2163,5—2194,8 и 2235,3—2240 м. Ачит- 
ской скв. 1, интервал глубин 2882,7—2898,4 м, Бухаровской скв. 10, 
интервал глубин 4007,7—4030,8 м, где она представлена 9�"���!  
�"����� "��������  (R i a b.), ����������"����� �������������"�  
(Riab. ) ,  4�������������� /�����  (Erm.) ,  C. ������  (Erm. ) ,  9"��!  
��� ���"�������  Mar k . ,  .��"������/��  sp., T���#�����  sp., 3������  sp., 
4���"������  cf. #�,�#����  N a 1. [24].

Мощность разрезов зоны Entomoprimitia splendens—Ellesmeri- 
na gosseleti в органогенно-карбонатных массивах Березниковской,. 
Дуринской, Тартинской, Батырбайской площадей 80—220 м.

На склонах карбонатных массивов, расположенных в преде
лах относительно глубоководных впадин, отложения рассматри
ваемого возраста сложены известняками темно-серыми, серыми с 
коричневатым оттенком, местами доломитизированными, тонко- и' 
микрозернистыми, органогенно-детритовыми, мелкообломочными, 
тонкослоистыми, прослоями битуминозными. В известняках разви
ты каверны и трещины, заполненные кальцитом. Из ископаемых 
организмов обнаружены водоросли, серпулы, сколекодонты, кони- 
конхи, брахиоподы, членики криноидей, остракоды. Мощность этих 
отложений достигает здесь 190 м.

В разрезе склона Чайкинского массива, в Чайкинской скв. 71, 
интервал глубин 2228,3—2233,1 м, в темно-серых бутуминозных 
известняках обнаружены остракоды — )�"���>��� +:���"����-  cf. 
���'����  Pol . ,  )�� +:�-� #��"���"�  Pol . ,  )�� +:�-  aff. �������  Mar t . ,  
8���'��"���  sp., а также брахиоподы — P������������ ���"�/�����  
G u r i c h, ����"������������ �������  ( D a m e  s.). В разрезе Красно- 
вишерской скв. 153, пробуренной на склоне Песчаниковского мас
сива, интервал глубин 2309,8—2319,2 м, в известняках темно-се
рых, почти черных, неравномерно слоистых, глинистых, участками 
доломитизированных, битуминозных, детритовых встречены остра
коды )�"���>��� +:���"����-  cf. �����������  P о 1., )�� +:�-  ex gr. #�  
�"���"�  P о 1., а в интервале глубин 2302,4—2309,8 м — J���������  
aff. "��������,�  ( Tsch i g . ) ,  &����1�����  cf. "�1���  Rozhd . ,  J�"��!  
������  cf. �K��������  Ro z h d . ,  9���"��  sp. В последнем интервале 
E. В. Зверевой обнаружены, кроме того, конодонты зоны Palma- 
tolepis triangularis—�����"������  ex gr. "����(������  S a n., �����!  
"������� #�����"���� #�����"���  ( Br a n s ,  et Me hi) ,  ����(��"���� ��!  
��"��  О v n a t.
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В разрезе Березниковской скв. 1, интервал глубин 2475,3—
2509,9 м, в отложениях рассматриваемого возраста Б. И. Чуваше- 
вым определены фораминиферы — разнообразные паратураммины, 
уралинеллы, туберитины, паракалигеллы, эоволютины, иррегуляри- 
ны, водоросли — шугурии, эпифитоны, гирванеллы, ижеллы, исси- 
неллы, нодозинеллы.

В отложениях этого же разреза, интервалы глубин 2496,6—
2500,1 и 2511,3—2514,8 м, и в разрезе Комарихинской скв. 353, 
интервал глубин 2681,1—2689,0 м обнаружены остракоды, коникон- 
хи, а также брахиоподы — P��(���  sp., P�����������  ex gr. '������!  
"��  N a 1., =���"����#���  cf. ��'��#��  (Roem. ) ,  9#��/��  cf. '�/�#�  
(Roem. ) ,  T���#�����  ex gr. ������/�  (Vern. ) ,  )���"��������� 1��"�!  
'�����  N a 1., ������#����� ������K  ( Ph i  11.), 4���"������  sp. [24].

По промыслово-геофизическим данным подошве зоны Entomo
primitia splendens — Ellesmerina gosseleti отвечает основание так 
называемого «мендымского репера» — Va—Rp—D3. Кровле этой 
зоны соответствует примерно кровля «верхнефранского» репера — 
V I—Rp—D3 представленного на диаграммах стандартного зонда 
пикой показаний КС, достигающих 100—225 Ом-м. Кривая ПС 
слабо дифференцирована и находится обычно в зоне положитель
ных значений. Упомянутый репер лучше прослеживается в разре
зах мелководных отложений.

З о н ы  Ungerella sigmoidale — Serenida zadonica 
и Nehdentomis nehdensis — Serenida plavskensis

На крайнем северо-западе рассматриваемой территории, в об
ласти развития Сысольского и Коми-Пермяцкого, а также многих 
районов Пермского сводов, отложения этих зон, вероятно, не от
лагались, а в некоторых участках уничтожены глубоким размы
вом.

На обширной территории развития древнего Пильвенского пла
то распространены образования бассейна с мелководной карбонат
ной седиментацией. Они представлены известняками светло- и зеле
новато-серыми, тонкозернистыми, сгустковыми, детритовыми и до
ломитами коричневыми, вишневыми, тонкозернистыми. Породы ка
вернозные, трещиноватые, неяснослоистые. Верхняя часть зоны 
размыта, вблизи поверхности размыва окраска пород пестрая. 
Мощность зон достигает здесь 30 м. На севере, в разрезе Тайнин
ской скв. 17, зона представлена терригенными отложениями.

На востоке Пильвенского плато, в областях развития внешне
го и краевого фациальных поясов мелководья, охватывающих мно
гие районы Пильвенской, Чердынской, • Верхнекондасской, Туха
чевской, Романшорской, Никинской, Чермозской, Майкорской, Ве
рещагинской, Очерской, Ножовской, Лобановской, Кольцовской, 
Родниковской, Нылоб-Урайской, Шеметинской, Щекинской и дру
гих площадей, рассматриваемые отложения слагают карбонатные 
массивы, где представлены известняками с органогенным детри
том и прослоями доломитов. Верхняя их часть в ряде разрезов 
размыта. В известняках присутствуют иссинелы, нодозинеллы, од
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