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П Р ЕД И СЛО В И Е 

Настоящая книга посвящена палеобиогеографическому райониро
ванию, палеонтологии и биостратиграфии верхнего п алеозоя азиатсr<ой 
части СССР. В ней также рассматриваются вопросы _сопоставления раз
нофациальных отложений, п алеоландшафты и их использования для 
биостратиграфии, а также проект зональной и ярусной схем камен-
1-юугольной системы. 

Из работ р егионального ·н аправления большой интерес представля
ет статья А. Д. Архангельской и В .  В .  Меннера о комплексах спор из 
нижне- и ·среднедевонских отложений Норильского р айона.  Подробно 
р а,с.смотренные споровые �комплексы позволили провести корреляцию 
норильских разрезов с уральскими  и западноевропейскими. 

В .  Н .  Дубатоловым освещены з акономерности распространения та
булят в девоне Сибири и Дальнего Востока, имеющие важное значение 
для палеобиогеографического районирования и биостратиграфии. 

В статье О. И.  Богуш, Л. С .  Бушминой, Р. Т. Грациановой 
и В .  Д. Ермикова приводятся данные об открытии на севере Горного
Алтая нижнего карбона, представленного терри�генными толщами с бед
ными комплекса�ми турнейских и визейских фораминифер, остракод 
и брахиопод, сходными с кузбасскими .  

М. М. Марфенкова знакомит читателей с особенностями  страти
графии нижнего - среднего визе Чу-Бетпакдалинской и Каратау-Талас
ской зон и характеристикой новых видов архедисцид. Разработанная 
автором стратиграфия наглядно п оказывает з ависимость состава  комп
лексов фораминифер от фаций и воз�можности использования детальных 
подразделений биостратиграфии - лон для корреляции. Те же цели 
преследует великолепная по полноте использования р азличных групп 
ископаемых статья Б. И . . Чувашова и Г .  В .  Дюпиной, характеризующая 
р азнофациальные отложения Урала и м етодику их сопоставления. 

Р. В .  Соломина с по.мощью комплексов брахиопод и гониатитов 
сумела чрезвычайно отчетливо показать состояние вопроса о границе 
среднего и верхнего карбона в Северном Верхоянье. Принятая ею в ос
новании зоны Eoschumardites l eпeпsis нижняя граница верхнего карбо
н а по гониатитам совпадает с подошвой одноименных отложений 
европейс·кой части СССР. Статья Л.  И. Кононовой и Л. С.  БуШlминой 
посвящена описанию новых видов конодонтов из турнейскИх отложений 
Колымского массива .  

В основу предлагаемого проекта зональных и ярусных шкал камен
н оугольной системы О. В. Юферевым положено выделение главных 
и второстепенных зон, одни из которых являются пла'Н:етарными, дру
гие - поясными.  Применение этих понятий позволяет определять поло
ж ение нижних границ подъярусов и ярусов и уточнить объем и харак-
�;ер ярусов. 

- -

В. Н. Дубатолов, О . . В" Юферев 
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В. Н. ДУБАТОЛОВ 

ЗАКО НОМ ЕРНО СТИ 
ГЕОГРАФИЧЕ С КОГО РАС ПРОС ТРАНЕ Н ИЯ ТА БУЛЯ Т 

В ДЕ ВО НЕ С И Б ИРИ И ДАЛЬНЕГО ВО СТО'КА 

На обширной территории от Урала до Тихого океана кораллы 
Tabulata были очень широко р аспространены в 1мороюiх отложениях 
девонского возраста. Многолетние полевые исследования в различных 
регионах СССР показывают, что они встречаются в отложениях трех 
отделов девона.  Очевидно, географическое р аспространение их было 
обусловлено палеогеографическими особенностями. 

В девонский период на  исследуемой территории р асполагались 
крупные материки, острова и моря (Атлас . . .  , 1 969) , р азмеры и очерта
ния которых на протяжении 70 млн. лет изменялись. В данной статье 
рассматривается лишь несколько этапов : лох·ковский, пражский; эй
фельский, живетский и франский.  Изменение и расселение табулят н а  
протяжении всего девона автор планирует изучить в ближайшие годы. 

В лохковское время на территории Сибири и Дальнего Востока 
располагались Алтае-Саянская, Индигиро-Колымская и Монгола-Охот
ская провинuии, а на сопредельных территориях - Джунгаро-Балхаш
ская (в Прибалхашье и Джунгарском Алатау) , Урало-Тяньшаньская 
(на Урале и в Средней Азии) (Дубатолов, 1 964, 1 972) . Морские бас
сейны, составдяющие их, разделялись материками и более или менее 
крупными островами: Ангаридой. Казахстанией, Фенно-Скандией 
(рис. 1 ) .  

Алтае-Саянская биогеографическая провинция, в состав которой 
входили С ал0аиро-Чуйское и Обь-Зайсанс1юе моря, 13Идимо, отделялась 
от Джунгаро-Балхашского моря крупным полуостровом Казахстании, 
а от морей Индигиро-Колымской провинции -,материком Ангарида. 
Салаирское море, р асполагавшееся на  территории современного С ала
ира и значительной части Горного Алтая, характеризовалось наиболь
шим развитием представителей родов Favosites и Squameofavosites, 
реже встречались Pachyfavosites, Thamnopora, Siritopora, Crassialveo
lites и Syringopora, еще реже - Corolites, Pachypora, Hillaepora. 

Видовой состав нас.еления этих морей, по данным изучения окаме
нелостей из томьчумышоких и нижне�рековских слоев Салаира и рем
невских слоев Горного Алтая, был весьм а  р азнообразным. С амым и  
'Многочисленными были представители видов Favosites difformis Chekh . ,  
F.  admirabllis Dubat., , Pachyfavosites hid.ensiformis (Mir. ) ,  Р.  avidus 
Dubat., Squameofavosifes bo,hemicus (Pocta) , Sq. thetidis Chekh., Sq. gu
rjevskiensis Mir.,  Sq. fungitiformis Dubat., Sq. uralensis Yanet, Sq. (Di
ctyofavosites) salairicus Tchern., Sq. (Df. ) rotundus Mir., Parastriatopora 
innae Dubat . ,  Striatopora minuscula Tchud. ,  St. illustra Dubat. ,  Thamno
pora solida Dubat . ,  Crassualveolites tomensis Dubat., Syringopora schmidti 
Tchern. Другие представители ,этих же родов встречались реже. Значи
тельная часть .их - местные виды. В акв аториях, р а·сполаr�авшихся на 
месте современного Горного Алтая, были р аспространены виды, которые 
пока не встречены на Салаире: Corolites khalfinae Dubat., Pachypora
usitata Dubat., несколько видов стриатопор. 
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Рис. 1. Схематическая карта биогеографических провинций и морей на террптории СССР 
в лохковский век. 

1 - .суша; 2 - �1оре; 3 - пути расселения табулят; 4 - предполагаемые пути рас.селения табулят. 
ПроJИищия: АС - Алтае-Саян·окая; ИК: - Инд�>г.и.ро-.К:олым•ская; МО - Nсонголо-Охотская; УТ -

Урадо-Тяньшаньская; ДБ - Джунгаро-Ба'лхашская. 

Моря, р асполагавшиеся на м.есте Южного Алтая, населялись значи
тельно более бедной фауной табулят, в которой встречались отдельные 
виды из Салаирского .моря. Табуляты Обь-Зайсанското моря специально 
не изучались. Таким образом, Алтае-Саянская палеобиогеографическая 
провинция, в состав которой входило Салаиро-Чуйское море с рядом 
з аливов и, возможно, Обь-Зайсанское, представляла собой систему сре
диземноморских басоейнов с заливами, насел.енными весьма разнообраз
ными табулятами. Море было относительно �ме.тiководным. Часто встре
чающиеся пленки ила, замурованные внутри колоний фавозитид, сви
детельствуют о том, что во многих акваториях грунты были илистыми, 
гидродина.мика вод - слабой. 

В отдельных частях этой провинции расселялись р азличные ассо
циации табулят. Самой р азнообразной из них была ассоциация, жившая 
в морях, которые находились на территории современного Оеверо-Во
сточного Салаира и Горного Алтая. К.ак показывает изучение географи
ческого распространения табулят и условий их захоронения, эти корал
лы создавали подводные луга и спорадические скопления. 

В пражский век в Алтае-Саянской провинции палеогеографические 
условия мало изменились. В это время несколько переместилась берего
вая  линия, обусловившая изменение размеров и очертания морей и за 
л ивов (рис. 2) . Насел-ение табулят резко изменилось, сохранилось 
большое видовое разнообразие. К. этоiМу времени в Салаирско-Алтай
ском море преобладали пр.едставители родов Favosites, Squameofavo
sites и Striatopora. Довольно многочисленными были Roemeripora, Pa
rastriatopora, реже встречались Thamnopora, Cladopora, Gracilopora, 
D endropora, Crassialveolites, Coenites, Syringopora. 

Наиболее распространенные виды - Favosites admirabllis Dubat" 
F. siblricus Peetz, F. brusnitzini Peetz, F. parastriatopoides Dubat., 
F. multiformis Dubat., Pachyfavosites subnitellus Dubat, Squameofavosi-
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Рис. 2. Схематическая карта биогеографических провинций и морей на территории 
СССР в пражский век. Усл. обозн. см. на рис. 1 .  

ies bohemicus (Pocta) , Sq. (Dictyofavosites) tschernajaensis Dubat. ,  Sy
ringolotes ( ? )  intricatus Dubat. ,  Roemeripora bahemica (В аrг. ) ,  Parast
riatopora rzonsnickajae Dubat. ,  Thamnopora elegantula Tchud . ,  Striato
pora tschichatchewi Peetz, St. peetzi Dubat. , Cladopora rectilineata Simp 
son, Gracilopora yavorskyi (Dubat. ) ,  Dendropora macroporosa Dubat., 
Crassialveolites krekovensis Dubat., Coenites salairicus Dubat., Syringo
pora vulgaris Yanet. В акваториях, р асполагавшихся на месте Север
ного Алтая, табуляты были также многочисленны, но они еще деталь
но не изучены. 

Индигиро-Колымская провинция, р асполагавшаяся на Северо
Востоке СССР, в лохковское время представляла собой систему остров
·ных морей (см.  рис. 1 ) .  Анализ данных о распределении морских от ло
жений на этой обширной территории  показывает, что большие площади 
кораллосодержащих отложений лохковского возраста есть на Сетте-Да
бане (тихоручьевские слои) , Тас-Хаяхтахе и Хараулахе (датнинская 
{:Вита) , в Омулевской структурно-фациальной зоне (нелюдимская сви
та) , в среднем течении р. Колымы (нижняя часть эльгененской свиты) , 
на  Чукотке (известняки с Favosites socialis) . Все эти данные свидетельст
вуют о широком р аспространении морских бассейнов на северо-востоке 
Сибири. 

Изображенные на  карте острова Хромский, Адычанский, Алазей
ский и Тайгоносский установлены на основании перерывов в осадкона
коплении в течение силура и раннего девона.  Отложения лохковското 
возраста на Северо-Востоке СССР сравнительно однообразны. Это 
относительно мелководные отложения с большим количеством кор ал
лов Tabulata ,  меньшим количеством брахиопод, в отдельных районах -
вулканогенные. В восточной части (Чукот-ский полуостров) наибольше
го р аспространения достигли морские т.ерригенные осадки. Табуляты 
на всей этой обширной территории довольно однообразны и представ
лены повсем,естно распространенной группой видов Favosites socialis 
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Sok. et Tes.- F. oЫoпgus Rukh. Этой группе сопуствовали виды Favo
sites admirabllis Dubat. ,  F. brf!viseptatus Smirn. ,  F. kolymeпsis Tchern., 
Pachyfavosites hideпsiformis Mir" Striatoporella multiporifera Rukh., 
Squameofavosites pseudofuпg·ifes B arsk., Sq. atteпuatus Smirn. ,  Sq. (Dic
tyofavosites) coпceпtricus Rukh.,  Sq. (Df.) salairicus Tchern. ,  Parastria
topora graпdis Dubat. ,  Р. dogdeпsis Dubat. ,  Yacutiopora dogdeпsis 
Dubat. ,  Striatopora tschichatschevi yacutica Dubat. ,  Tfiamпopora elegaп
tula Tchud . ,  Gracilopora папа (Dubat . ) ,  A lveolitella humilissimus 
Dubat. ,  А. crassicaulis Dubat. ,  Crassialveolites abramovi Dubat. ,  Ca
liapora macroporosa Dubat. ,  Crabaulites dubovicovi Dubat.  Изредка 
встречаются гелиолитиды, а также ряд других .местных видов, не полу
чивших широкого р аспространения. 

В лохковское время на  этой обширной территории выделяется ряд 
биогеографических районов, отличающихся преИJмущественным р аспро
странением тех или иных местных видов :  Сетте-Дабанский, к которому 
относилась южная часть Верхоянского моря; Тас-Хаятахский, включав
ший акватории, располагавшиеся на  месте хребтов Тас-Хаяхтах и Се
л ениях; Омулевско- Колымский, к которому относились акватории, нахо
дящиеся в среднем течении р .  Колымы и в Омулевских .горах;  Чу�кот.ский,  
в состав которого входило Чукотское море.  Этот большой район, з ани
м авший территорию от низовьев р .  Алазии до восточных окраин 
Чу�котского полуострова, Х•арактеризовался .широким р аопространением 
строматопороидей, которым сопутствовали Favosites socialis Sok. et Tes . ,  
F. compositus Tchern. и сирингопориды. Наибольшее количество .мест
ных форм обитали в Тай�мырском море, з анимавшем окраинное положе
ние в Индигиро-Колымской провинции. Расположенное к северу от Ан
гариды, оно, видимо, имело связи и обмен ф ауной с Уральским морем. 
В населении Таймырского моря преобладали виды табулят, известные 
в Сетте-Дабанскам биогеографическом районе (юг Верхоянского моря) , 
одна.ко присутствие Tiveriпa vermicularis Sok. et Tes. и нескольких 
своеобразных фавозитов и сквамеофавозитов свидетельствует о значи
тельном своеоб.разии таймырских табулят. Возможно, Н .  Я. Спасский 
( 1 972) прав, выделяя ее в самостоятельную субпровинцию. 

Палеогеографические особенности северо-востока Сибири сохрани
л ись и в пражское время, хотя в целом ряде районов отмечается обме
ление морей и расшир·ени.е островов (ам. рис. 2) . В составе пражских 
отложений начинает появляться значительное количество глинистого 
м атериала,  в ряде районов (среднее течение р. Колымы) появляются 
остатки растений Psilophytoп goldschmidtii Halle, Hastьmella sp. ,  Aplzyl
lopteris sp. ,  Protobariпophytoп obrutschevi Annaniev. Количество ко
р аллов резко сокр ащается. Они сохранились в юго-западной части Вер
хоянского .моря (Сетте-Дабан, белякские слои) , в ряде районов При· 
колымской структурно-фациальной зоны (верхняя часть эльгенекской 
свиты) , в верховьях рек Сеймчан и Ясачная, на хр. Уш-Уракчан (чоа
тангасская свита) и в ряде других районов. 

Географическая дифференциация фауны табулят пражского воз
р аста значительно более резкая, чем лохковского. Наиболее разнооб
р азным было население к северо-востоку от Омолонского острова,  где 
в это время жили преи1мущественно ветвистые табуляты Parastriatopo
ra margiпata Dubat. ,  Р. obsoleta Dubat. ,  Striatopora tschichatschewi Po
etz, Lecomptia sp .. Placocoeпites sp. и еще не изученные мелкие ветви
стые табуляты. В верховьях рек Сеймчан и Ясачная встречен другой 
комплекс табулят, пр·едставленный преимущественно фавозитидам и  
Favosites kolymeпsis Tchern" F .  brusпitziпi Peetz и формами,  близкими 
к F.  robustus Lec ., свидетельствующими о том ,  что акватории между 
островами заселялись р азличными табулятами. 

Довольно разнообразным было население южной части Верхоян
ского моря (Сетте-Дабан, белякские слои) , где значительного р аспро· 
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странения достигли фавозитиды, пахипор:иды, альвеолитиды и ценитиды. 
Здесь жили Squameofavosites spongisus Dubat. ,  Sq. bohemicus (Pocta) ,  
Striatopora schichatschewi Peetz, St. longa Kokscl1, Thamnopora cylind
rica (Tchern. ) , Crassialveolites abramovi Dubat. ,  несколько видов гра
Цилопор и ценитов. Довольно разнообразным было население Тай:мыр
с1юго моря, где распростр анены предста1вители родов Favosites, Gephu
ropora, Squameofavosites, Emmonsia, Pleurodictyum, Parastriatopora, 
Thamnopora, Crassialv.eolites. Н аиболее характерными видами были Fa
vosites kolymensis Tchern., Squameo.favosites attenuatus Smirn., Para
s triatopora tcherkesovae Smirn . (Черкесова и др., 1 968; Смирнова, 1 968) . 

Характерная особенность этих акваторий: - почти повсеместное рас
пространение ругоз Taimyrophyllum carinatum Bul\r. п Tryplasma al
taica ( Dubat. ) . 

Видимо, моря И ндигиро-Колымской: биогеографической провинции 
в лохковское и пражское время  были окр аинными геосинклинальными 
со сложной конфигурацией дна, изобиловавшие крупными и �мелкими 
островами. Большая часть акваторий:, возможно, была занята ,м атери
ковыми и островными отмелями, а крупные острова связаны с текто
ническими структурами.  Н а  обширных акваториях были интенсивные 
вулканические процессы и может бытъ вулканические  острова.  С запада 
эту провинцию ограничивал берег Ангариды, м ало изрезанный: бухта.ми 
и з аливами. Майский пролив соединял с юга бассейны Индигиро-Ко
лымской: провинции с бассейнами Монгола-Охотской: провинции, о ч.ем 
свидетельствует проникновение ряда видов северо-восточных брахиопод 
и кораллов в шельфовые зоны морей Монгола-Охотской провинции. 

Монголо-Охотская провинция в раннем девоне занимала обширные 
акватории, р асполагавшиеся на соврем.енно1м Дальнем Востоке и За 
байкалье. К ней ,  видимо, относились Восточная Монголия и Северо
Восточный Китай (Дунбэй) . Это провинция отделялась от соседней 
Алтае-Саянской южным выступом Ангариды, а от Индигиро-Колым
ской - восточным (см. рис.  1 ,  2) . 

В районах, относящихся к Монголо-Охотской провинции, нижнеде
вонские отложения пока ·не расчленены на ярусы, поэтому анализ видо
вых комплексов табулят автор р ассмотрит в целом для всего нижнего 
девона. В З абайкалье к нижнему девону относится ильдиканская и бла
rодатская свиты, а на Дальнем Востоке - большеневерская.  Видовые 
комплексы их несколько различны. В акваториях, располагавшихся на  
месте З абайкалья (западная часть Даурского моря ) ,  были распростра
нены Favosites halanensis J.  Dubat. ,  F. g·asimuricus Rukh" Hamarilopora 
sp. ,  Parastriatopora sp. ,  Stгiatopora tschichatscl1ewi Peetz, Placocoenites 
sp. ,  Tiverina sp.  

На  Дальнем Востоке (восточная часть Даурского моря)  жили род
ственные вышеприведенным фавозиты и Pleurodictyum mongolicшn 
Tcherп . ,  Pl .  ( ? )  uruschense J. Dubat. Кроме того, многочисленными были 
руrозы Barrandeophyllum perplexum Barr . и Lindstroemia minima Spass. 
Эти виды кораллов свидетельствуют о значительном своеобразии фау
ны Монголо-Охотской провинции. 

В начале ср<еднедевонс.кой эпохи (в злиховское время) не проис
ходило больших палеогеографнческих изменений, однако в эйфельское 
время началась крупная трансгрессия, уничтожившая многие геогра
фические барь.еры.  К этому врем•ени все три упомянутые ранее провин
в:ии вместе с Уральским морем составляли одну Урало-Североазиатскую 
провинцию (Дуба толов, 1 972) , в которой возникла богатейшая ф ауна. 
Многие. виды достигли очень широкого географического распростра
нения. 

В Урало-Североазиатской провинции в эйф.ельский век сохранились 
и р асширились моря в Алтае-Саянской горной области, на Северо-Во· 
стоке и Дальнем Востоке СССР. На  территории совреме!'!ного Салаира 
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Рис. 3. Схематическая карта морей Урало-Североазиатской провинции на территори11 
СССР в эйфельский век. УСА - Урало-Североазиатская провинция. Усл. обозн. см. на 

рис. 1. 

и Северного Алтая р асполагалось Салаирское море с Таштыпским и Ту
винским заливами, вдающимися в юго-западную часть Ангариды 
(рис. 3). Западнее, �между Казахстанией и цепью островов, располага

JlОСЬ Обь-Зайсанское море. 
В Салаирско.м море р азвивалась р азнообразная фауна табулят, 

представленная следующими видами: Favosites goldfussi Orb. ,  F .  spi
nosus Lec" F. suЫatus Dubat., F. maillieuxi S alee in Lec., Squameofa
vosites oЫiquespinus Tchern. ,  Sq. delicatus Dubat . ,  Emmonsia globosa 
Dubat., Pachyfavosites polymorphus (Goldf. ) ,  Pf. gurievskiensis Dubat., 
Thamnopora alta (Tchern. ) , Th. beliakovi  Dubat. ,  Th. kuznetskiensis 
(Tchern . ) , Т/1. urensis Dubat. , Th. crassiramosa (Tchern. ) , Th. pulchra 
(Tchern. ) , Fomitche.via salairica Dubat., Striatopora schandiensis Dubat. ,  
Cladopora elegans Dubat. ,  Cl. orblculata Dubat. ,  Cl. suni Tcl1i, A lveolif.es 
eximius Dubat.; А. insignis Tchern. ,  А. levis Tchern., А. strigosus Dubat . ,  
Crassialveolites crassus (Lec. ) ,  Cr. macrotrematus Dubat., Саliароги 
uralica Yanet, С. idonea Yanet, С. endygashensis (Tchern . ) , Coenites 
bulvankerм Dubat. ,  Placocoenites m.edius (Lec . ) , Pl. monostricus 
(Frech) ,  Pl. escharoides ( Steiп . ) ,  Pl. gradatus (Lec. ) ,  Egosiella pulchra 
Dubat., Tyrganolites tsch.ernychevi  Dubat., Natalophyllum pusillum Du
Ьat. , Syringopora eifeliensis Schlйt . ,  S. crispa Schlйt. , Heliolites vulgaris 
Tchern., Н. curvitabulatus Dubat. ,  Pachycanalicula гага (V. Khalf . ) ,  
Chaett!tes magnus Lec., Ch. ninae Tcl1ern . ,  Ch. salairicus Dubat. ,  Ch. ro
tundus Lec. , Ch. tenuis Frech., Litophyllum magnificus Dubat, и несколь
кими местными видами. 

В акваториях, охватывающих совр.еиенный Северный и Южный 
Алтай, 1в эйфельское врем.я жила аналогичная ф ауна. Значительно 
о бедненным было население Таштыпского и Тувинского заливов, где 
р аспространены преимущественно та.мнопоры и альвеолителлы, пр·ед
ставленные вида.:v�и T!iamnopora alta (Тс!·1еrп . ) , 1 !1. beliakoui Dubat" .Al-
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veolitella karmakensiformis Dubat . ,  а также относительно многочислен
ными фавозитидами Favosites alpinus Нбгn. in Реп. ,  F. suЫatus Dubat. ,  
Pachyfavosites polymorphus minor Dubat. и очень редким и  Aulocystis 
comiformis Dubat. · 

Широким распространением табуляты пользовались в И ндигиро
Колымском биогеографическом районе Урало-Североазиатской провин
ции. В западной части акватории контуры морей оставались такими же, 
какие были в раннем девоне. Однако в центральных частях провинции 
(в  бассейне современной р .  Березовки и ряде других районов, в Омо
лонском м ассиве) море расширилось. В отложениях увеличивается ко
личество терриrенных осадков, в ряде районов происходит накопление 
вулканогенных образований. Ф ауна табулят в это время дифференциро
вана меньше, чем в раннем девоне. В акваториях, р асполагавшихся н а  
месте со'Временного хр. Тас-Хаяхтах, Омулевских гор, кряжа Уш-Урак
чан жили Favosites goldfussi Orb., F. robustus Lec., F. fedotovi Tchern . ,  
F. basalticus (Goldf. ) ,  Pachyfavosites markovskyi Sok., Р. bystrowi Yanet, 
Striatoporella goldensis Dubat" Echyropora omolonica Dubat. ,  Sq. miro
пovae Dubat . ,  Cl. teпuissima Dubat . ,  Cl. iпfirma Yanet,  Gracilopora папа 
(Dubat . ) , A lveolitella pol.eпowi  ( P eetz) , Crassialveolites crassus ( Lec. ) , 
Cr. pellicullaris Dubat" Coeпites bulvaпkerae Dubat. ,  Syriпgoporella 
maravicoformis Dubat" Syriпgopora crispa Schli.it., Heliolites vulgaris 
Tchern" Chaetetes magлus Lг.с . ,  Litophyllum magпificus (Dubat . )  и не
сколько м•естных форм. Большинство видов этого комплекса пользуется 
очень широким распространением в морях Урало-Североазиатской про
винции. Лишь несколько �местных форм - Striatoporella dogdeпsis Du
bat" Echyropora omoloпica Dubat . ,  Syringoporella moravicoformis Du
bat. свидетельствуют о том, что моря, располагавшиеся на северо-востоке 
Сибири, следует рассм•атривать в качестве самостоятельного биогеог
рафического р айона.  

Очевидно, состав фауны в морях Индигиро- Колымского района не  
везде был одинаковым. Условия существования, без сомнения, в разных 
частях акваторий были различны. Как показано выше,  наиболее бога
той в эйфельское время была ф ауна табулят хр. Тас-Хаяхтах, Омулев
ских гор и Омолонского м·ассива, т .  е .  в островном мор·е в центральной 
части Индигиро-Колымского биогеографического района (между остро
вами Адычански.м, Черского, Омолонским) .  Видимо, около островов, н а  
мел1ководье широко распространялись коралловые заросли, подводные 
луга .  Быстрое изменение глубин обусловливало пятнистость ареалов 
табулят. 

Монгола-Охотский район Урало-Североазиатской провинции на се
вере включал Даурское море, фауна которого характеризовалась 
з начительным сходством с фауной Салаирского и Обь-Зайсанского 
морей. Видимо, существовали окружные связи между этими морями 
через э.йфельские акватории на  северо-западе и севере Китая.  

В Даурском море в эйфельское время жили Favosites iпaqualis 
J. Dubat" F. iпtermedius Stewart, Pachyfavosites abпormis Dubat" Cre
пulipora aculeatissimus Dubat . ,  Squameofavosites crassimuralis J. Dubat. ,  
Sq. mixtus J. Dubat" Thamпopora pulchra (Tchern . ) , Striatopora schaп
dieпsis Dubat . ,  Cladopora elegaпs Dubat" Coeпites bulvaпkerae Dubat. ,  
Tyrgaпolites altaicus Dubat. ,  Syriпgopo:ra caespitosa Goldf . ,  S. crispa 
Schlut" Heliolites porosus Goldf"  Chaetetes aff. magпus Lec. Распростра 
нение и географическое изм·енение этого комплекса в Даурском море 
пока не  изучено. 

В живетское время продолжалась интеграция ф ауны табулят С и
бири и Дальнего Востока. Она была обусловлена продолжающимся 
расширением трансгрессии, особенно широкой за пределами Сибири  -
на  Урале, в европейской части СССР и � Китае. Урало-Североазиатская 
провинция, продолжающая существовать в живетское время (рис. 4 ) , 
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Рис. 4. Схематичес1<ая карта Урало-Североазиатской провинции на территории СССР 
в живетский век. Усл. обозн. см. на р ис. 1 и 3. 

содержала единую ф ауну, в состав которой входили виды, широко 
р аспространенные в Евразии:  Thamnopora alta (Tcherп. ) , Th. angusta 
Lec_, Th. nicholsoni (Frech) , Th. ceгvicornis (B lainv. ) , Th. ргоЬа acros
pina Dubat" Crassialveolites cгassus (Lec. ) ,  Cr. cavernosus (Lec.) , Coe
nites tenella Gйrich, Scoliopora denticulata (М. -Edw. et Н . ) , Н eliolites 
porosus (Goldf .) , Chaetetes rotundus Lec. Они встречаются в морях, р ас
полагавшихся как н а  юге Сибири, так и на  Северо-Востоке СССР. Од
нако в этих двух областях известно и небольшое количество местных 
видов, позволяющих говорить о некоторой географической дифферен
циации ф ауны табулят в Сибири. Так, например, на юге С ибири ( Куз
б асс, Минусинская котловина и другие районы) в.месте с большим 
количеством полипровинциальных видов жили Dendropora dubrovensis 
Dubat" Egosiella safonovensis Dubat" Tyгganolites .eugeni Tcherп" Nео
гоетегiа westsiblrica Rad" Mastopora suЫata Dub at .  и "Несколько свое
о бразных альвеолитид. 

В морях Индигиро-Колымского района Урало-Североазиатской про
винции распространена родственная ф ауна табулят, несмотря на то, 
что в живетский век на территории Северо-Востока СССР были весьма  
различные физико-географические условия. Это р азличие обусловило 
большое разнообразие фаций : лагунных, терригенно-карбонатных, вул 
каногенно-осадочных, -континентальных. Наиболее распространенными 
являлись морские коралловые фации. Большое количество полипровин
циальных видов, о которых говорилось выше, свидетельствует о широ
rшх связях живетских морских бассейнов Индигиро-Колымского района 
с морями Урала, Европы, Южнq__й Сибири. Присутствие  здесь .местных 
видов Thamnopora trachyporoides Dubat" Th. subcerta Dubat" Gгabauli
tes talalachensis Dubat. позволяет сделать вывод о некоторой обособлен
ности морей Индигиро-Колымского биогеографического района. 

В отличие от других районов, живетская фауна табулят Монголо
Охотского биогеографического района отличалась некоторой оригиналь
ностью. Она выражалась в распространении здесь таких своеобразных 
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Рис. 5. Схематическая карта морей: Австрало-Евразиатской провинции на территории 
СССР в франский век. АЕА Австрало-Евразиатская провинц!Iя. Усл. обозн. см. на рис. 1 . 

родов и видов, как Pachyfavosites abnormis Dubat. (существовал здесь 
с эйфельского времени) , Trachypora ( ? )  originala (J. D ubat. ) ,  Rachopora 
modzalevskajae Sok. и несколько еще не изученных альвеолитид. 

Франский век был временем продолжавшегося р асширения транс
грессии в Сибири и в сопредельных областях. Моря р аспространились 
на новые территории в Алтае-Саянской горной области и на Северо
Востоке СССР. Наибольших р азмерсв трансгрессия достигла в сосед
них с Сибирью областях - в Средней Азии, н а  Урале, в Европе, Китае .  
Все это обусловило проникновение �многих европейских и уральских 
видов в сибирские акватории. Во франских морях Сибири и Северо
Востока СССР широко расселились Tliamnopora boloniensis (Gosselet) , 
Th. pcЛyforata (Schloth. ) ,  Th. cervicornis (Bla inv. ) , Cladopora vermicu
laris (Мс Соу) , A lveolites suborblcularis Lam.,  Crassialveolites oЬ tortus 
(Lec.) , Cr. domraclievi Sok. ,  Syringopora fragilis Sok., Thecostegites 
bouchardi (Michel in ) , Mastopora compacta (Tchern . )  и .многие другие. 
Миграции фаун из Европы в моря Алтае-Саянского района проходили 
через З ападнорусское, Восточнорусское и Средиземноазиатское моря, 
а на  северо-восток - через Уральское и Таймырское моря. Другой путь 
был через Кавказское и Среднеазиатское моря на юг Сибири (рис. 5) . 

Фам·енский ярус в Сибири характеризуется бедностью систематиче
ского состава табулят, отсутствием таких типичных девонских родов, 
как Тlzamnopora, Cladopora, A lveolites, Crassialveolites, Coenites. В это 
время наибольшего распространения достигли сирингопоры и ауло
пориды. По облику внутреннего строения они очень близки к ка
менноугольным. 

В ышеизложенные данные свидетельствуют о том, что р асселение 
табулят в девонских морях Сибири и сопредельных областей было 
обусловлено палеогеографической обстановкой. В раннем девоне между 
морями Алтае-С аянской, Инднгиро-Колымской и Монголо-Охотской 
провинция,ми располагались крупные географические барьеры, з атруд
няющие обмен видами табу.пят между соседними морями. Они обус:ю-
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вили резкую географическую дифференциацию ф-ауны. В среднем девоне 
границы между провинциями стали стираться. Это выразилось в появ
лении более однородного систематичес,кого состава фаун в различных 
бассейнах. Процесс ин1'еграции фауны продолжался до конца франско
го времени. 
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А. Д. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, В. Вл. МЕННЕР 

О КОМПЛЕКСАХ СПОР И КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ 
РАЗВЕДОЧНИНСКОй И МАНТУРОВСКОй СВИТ ДЕВОНА 

НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

Разрез девонских отложений Норильского района принят в качестве 
опорного при разработке региональной стратиграфической схемы дево
на северо-западной части Сибирской платформы. Кроме того, он обычно 
используется для корреляции местных и региональных подразделений 
девона платфор.мы с разрезами ее складчатого обрамления, а также 
с ярусами Международной стратиграфической шкалы (Матухин, Мен
нер, 197 4; Обручев и др., 1973). К сожалению, степень палеонтологиче
ской изученности девонских отложений Норильского района еще сов1ер
шенно недостаточна: отсутствует палинологическая характеристика. 
Лишь недавно Е. Е. Дюжиковой и Е. В .  Чибриковой впервые удалось 
извлечь из этих отложений опр•еделимые остатки спор и акритарх. 

Одна из актуальных задач изучения норильского разреза заключа
ется в получении более полных палеонтологических характеристик 
и уточнении биостратиграфической корреляции отложений верхней 
части нижнего девона и нижней части эйфеля. С этой целью проведено 
исследование растительных спор из разведочнинской и мантуровской 
свит. Более 100 образцов получены от А. И. Ляшенко и О. Т. Глушниц
кого, которым мы рады выразить свою благодарность. 

Большая часть обработанного материала не содержала спор, а в ря
- де образцов найдены лишь немногочисленные углефицированные споры; 

. из нескольких образцов удалось выделить споры удовлетворительной 
сохранности. Их анализ позволяет привести первые сведения о палино
логической характеристике изученных свит, получить дополнительные 
данные о их возрасте, а также подойти к р1ешению некоторых спорных 
вопросов корреляции разрезов девона на северо-западе Сибирской 
платформы (рис. 1). 

Разрез нижнего девона в Норильском районе начинается пестро
цветной сульфатномергелистой зубовской свитой (мощностью до 
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200 м ) ,  относящейся к даунтону и жедину. 
Выше согласно залегает пестроцветная мер· 
гелисто-арг иллитовая 1курей ская овита (до 
90 м ) , содержащая остатки бесчелю стных, 
ры б и остра код жедин ско-зигенского возраста.· 
Над н ей ра1 сположена разведочнинская свита 
(д о 1 50 м) , сложенная серыми,  зеленовато-.се
рыми �кор ичневато-бурыми листоватыми 1ар-
гиллит ами с тонкими прослоями ф осфори-

Рис. 1. Схема распол()жения тов и редкими пластами м.е ргелей и дол оми
разрезов. тизиров анных известня. ков (рис. 2 ) . Эту свиту 1 - Амбарнrин·ская площадь, 

2-ю�рестност.н г. Норильска, 
3 - За1падно-.Караелах.ская пло-
щадь, 4 - И1ман1rдин1окая пл·о-

щадь. 

{; ейча1 с  принято �ц еликом 1 относить к э:м су, 
Однако, несмотря на присутствие довольно мно
гочисленных остатков организмов, стратиграфи
ческий объем р азведочнинской свиты точно 

еще не  уст.аr-ю вл ен. По данным изуч.ения остатков рыб и позвоночных, 
не исключен позднезигенский возраст « нижней фосфоритоносной (тен
такулитовой) пачки», залегающей в основании р азреза свиты. Наиболее 
богат.ая остатками мор ских иск опаемых - т,абулят, брахиол од, тента
кулитов, криноидей - верхняя поло1вина разведочни нской о виты, в ос
новном соответствует интервалу так называемых «слоев ·С Eoglossi no
toecliia ta imyr ica (Nikif . )  » .  Ее можно сопоставить и с уровнем 
тарибигай1 ских слоев Т аймыр а, 
которые в стратиграфических 1 
р аз1 резах Сове'!' ской Арктш ки рас
п оложен ы  у .верхней гр аницы 
н ижнего де вона  и, ка1 к  предп ола
гают, примерно у л раницы ниж
него и верхнего эм са (Алексеева, 
1 967; Стратиграфия СССР . . . , 
1 973; Черкесова, 1 970) . Венчаю
щая разрез 1разведочнинской сви
ты «верхняя фосфоритоносная 
пачка» на основании к орреляции 
с опорным Тарей. ским разрезом 
на  Таймыре может быть ·сопо
ставлена с уров.нем местной зо
ны Favosites regularissimus и от-; 
несена к верхнему эмсу, анало
ги которого в СССР обычно 
в· ключают в средний де вон. 

Споры раз ведочнина кой ови
ты (т абл. 1) были и звлечены из 
керна скваж ин АС- 9, 1 3, 27, 
пробуренных на  амбарни нск ом 
участке близ поселк·а :К айеркан 
( см. рис. 1 ) ,  и НС-56, ·находя
щейся в окр естностях <Г. Нориль
с ка. Спорами характеризованы 
как нижняя ч а1сть �свиты (непо
средственно над нюк ней фосфо
ритоносной пачкой ) , так и верх
няя, �кроме «верхней фосфорито
но.сной пачки». 

В больш инстве обр азц ов 
спектры состоят в основном из 
мелких спор размером от 14 до 
35-40 мкм ,  с небольшим коли-
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Рис. 2. Сводный разрез нижне- и среднеде
вонских отложений Норильского района (l) 

и разрез скважины ИС-17  (II). 
1 - песчаюши и аЛ�В!!Юл11щы; 2 - аµг.илл,иты; 3 -
мергели .и доломшmовые 1м:ерге·л.и; 4 -1Извест.няки 
.и до�амиты; 5 - гmпсы, ан�nидриты, .каменная 
соль; 6 - желвак.и фоофо.ритов; 7 - остатки ыор
ских беспо�воночных; 8 ...о остатки рыб; 9 - 1юло-

ж�ние в ра31резе проб со оп·ора1м·и. 
Фосфоритоносные пачки разведочнинской свиты: 

а - ниж•няя, г - iЗе..рхняя. 



чеством более I<руп ных сп ор (скв АС- 1 3, гл. 224-226 и 228-230 м ;  АС-9, 
гл .  88 ,5 м ;  АС-27, гл. 27-29 м ;  НС-56, гл . 73 м ) . Среди мелких форм преоб
л адают: L eiotгiletes sp. ,  L. pagius Allen, L. tr ivia lis Naum. ,  (?) Ca la mospo
ra sp. ,  С. a ff .  nigra ta N aum., Tra chytr iletes a ff .  solidus Naшn. В меньшем 
количестве присутствуют Gra nula tispor ites a ff .  minor (Naum. ) ,  G.  muni
nensis Alleп, G.  aff. r ugosus (N aum. ) , G. aff noгma lis ( N aum.) G.  sp. ,  
R etusotr iletes aff .  tener imedium Tschibr. ,  R. aff .  simpl ex N aum., R. sp. 
13 некоторых сп ектрах довольно много сп ор Dictyotгiletes sp. ,  D. aff. 
m inor N aum. var .  niQr itellus N adlcr. 

От менее 1 до 6% составляют сп оры рода Emp!ia nispor ites McGre
gor, представленные видами с т онкоребристым орнаментом. Среди них 
определены Е. aff .  neglectus Vigran, Е. minutus Allen, Е. sp. (?=Е. sp. А; 
Richardson, Ioanп ides ,  1 973, табл. 2, фиг. 1 3) , Е. aff .  micr orna tus Ri
chardson et Lister. Важно отметить налич ие немногоч исленных неизве
стных видов п одгрупп ы Hymenozonotr iletes N aum. Наиболее распрост
раненная фор.ма Н. sp.  I в некоторых сп ектрах составляет от менее 1 до 
'2% . Среди представителей сп ор средних раз1меров ( более 40 мкм) могут 
быть названы Retusotr iletes sp" L ophotr iletes aff  . . r ugosus Naum. ,  Gгa 
nula tispor ites sp" а т акже сп оры с шип оватой орнаментацией, принад-
л ежащие другим родам. 

· 

В отличие от рассмотренного выше �м ат ериала в двух образцах из 
ниЖ ней части разведочнинской свиты (скв. АС- 1 3, гл . 30 1 -305 м )  ока
зались оп ектры, .где ·содержание довольно круп ных сп ор , размером 50-
t$0 мкм, достигало 25-40% .  Многие из них доп олняют п еречисленный 
выше видовой состав, однако, к сожалению, имеют не совсе м удовлетво
р ительную сохранность и часто п редставлены лишь фрагмент ами. Среди 
этих спор присутствуют как гладкие или п очти гладкие, так и орнамен
т ированные мелкими кону· совидными ш ип иками, бугор ками, зернами, 
столбиками. Из них оп ределены сп оры п одгрупп ы Retusotr iletes N aum., 
которьi е  могут быть отнесены к роду Apiculir etusispdra Streel - это 
А. aff. plica tus (Al l en ) , Retusotгiletes cf. a culeola tus Tschibr . ,  R. cf. mic
roa culeolat us Tschibr" R.  cf. divulga tus Tschibr" R.  aff .  verr ucosus Na
um" R.  c f .  divulga tus vаг. plica tus Tschibr" а также сп оры со  сползаю
щей верхней оболочкой, сходные с Cyclogra nispor it.e s sp.  (McGregoг, 
Owens, 1 966, табл. I I ,  фиг. 1 7-1 9) . Из сп ор без орнаментации п реоб
л ад ают Leiotr iletes srp" Ca la mospora cf.  nigra ta (N aum. ) ,  Retusotгile
tes cla ndestinus Tschibr" R. aff. rotundus Strecl , R. simplex N aum. и др. 

Некоторые из вышеп еречисленных видов сходны или идентичн ы  
с видами, оп исанными и з  эмского яруса в тип ичных разрезах нижнего 
девона АрдеJ:I но-Рейнской области и других регионов. Напри.мер, с L e
iotr il etes f urcilla tus S chultz, Puncta tispor ites (Azonot.r iletes) nigra tus 
(Luber ) ,  Retusotr iletes greggsii McGгegor, R. doma nicus N aum" R. Ьior 
na tus Schultz, R. communis N aum. var .  major Schultz, Cyclogra nispor i
tes provectus (Kosanke) , С. f lecsuosus Pla j ford (Schultz, 1 968) , указан
ными Г. Шульцем из клерфских слоев (Ю егfеr Schichten) нижнего 
эмса в районе Эйфеля. 

Таким образом в разведочнинской свите обнаружены сп ектры сп ор 
двух т ип ов :  одни состоят в основном из сп ор размером до 40 мк м,  дру
гие содержат 25-40% сп ор, размером 50-80 мкм, а изредка и более. 
Сп ектры, состоящие п реи1мущественно из сп ор наименьших разм еров, 
п о-вид!'f мому, следует считать обедненными, в значительной степ ени не
п олными за счет отсутствия в них многих видов, размеры которых 
п ревышают 40 мкм. Более представит ельно состав растительности п обе
р ежий и п рибрежной зоны бассейна, где накапливались осадки разве
доч нинской -свиты, отражен в ·спе кт рах, ·содерж. ащих много · спор с диа
м етро м  45-80 мкм. В этих сп ектрах болыir е видов, распространенных 
в сравнительно узком стратиграфическом, но ш ироком г еографическо м  
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диапазоне и важных поэтому для определения возраста и корреляции 
вмещающих толщ. 

Указанные различия спектров, возможно, носят тафогенный харак
тер и обусловлены особенностями селективности спор в процессе их 
транспортировки :К участюuм з ахоронения. В ероятно, причиной отмечен· 
ных р азличий в составе спектров являются факторы, влияющие на ме
ханическую дифференцw:ацию терригенных компонентов морских осад
ков и контролирующие их гранулометрический состав. Такой вывод 
находится в соответствии с опубликованными р анее данными об особен
ностях из.менчивости состава р азличных по полноте одновозрастных 
спектров спор и пыльцы из девонс·ких толщ, из осадков р азличных 
участков дна .современных акваторий,  а также с полож.ениями 1совре-
1Менной палинологии о механизме формирования ископаемых спектров 
спор и пыльцы (Коренева, 1 973; Чибрикова, 1 963; Кабайлене, 1 966; 
Архангельская, 1 9721 ,2 ; и др . ) . 

Сравнение с наиболее полно охарактеризованными комплексами 
спор, известными из р азличных стратиграфических уровней нижнего 
девона СССР и других стран Европы и Северной Америки (Шепелева, 
1 963; Андреева, 1 973; Веножинскене, 1964; Вайтекунене, 1 966, Allen, 1 965;  
McGregor, Owens, 1 966; Moreau-Benoit, 1 967; R ichardson, 1 967, 1974; Lan
ninger, 1 968; Schultz, 1 968; Richardson, L ister, 1 969; McCregor, 1 973; Mc
Gregor, Camf ield, 1 976; и др. ) , показало, что среди них нет полностью 
аналогичных комплексу, обнаруженному в р азведочнинской свите. 

Присутствие же :в нем ·спор с орнаментом .из мелких конусов, шипиков,  
бугорков, столбиков, характерных для рода Apiculiretusispora Stree) 
и других родов со сходной орнаментацией, обычно очень редких в до
верхнезигенских толщах нижнего девона, сближает этот комплекс 
с комплексами из отложений, относящихся к верхнему зигену - нижне
му эмсу. О более молодом возрасте, •чем нижний зиген, свидетельствует 
и довольно большое количество Retusotriletes clandestinus Tschibг., 
R .  aff .  clandestinus Tschibr" встречающнхся обычно вплоть до середи
ны эйфельского яруса и особенно многочисленных в зоне Favosites re
gularissimus отдельных районов СССР. На это же указывает и нали
чие спор с пленчатой зоной (подгруппа Hymenozonotriletes Naumova) .  
О'Гсутствие в раз•ведочнинской ·свите ·оравнительно крупных груборебри
стых. представителей рода Emphanisporites McGregor, характерных для 
верхнего зигена и эмса ряда областей Европы и Северной Америки, 
возможно, объясняется принадлежностью указанных территорий в ран
нем девоне к разным палеофитогеографическим областЯJм или особен
ностя.ми экологического характера.  

Следовательно, по лалиноJiогическим данным возраст разведочнин
ской свиты (без верхней фосфоритоносной пачки) может быть ориен
тировочно определен как поздний зиген - р анний эмс, что в общем со
ответствует датировкам по другИiм группам ископаемых организмов. 

В полных разрезах девона Норильского р айона р азведочнинская 
свита без следов крупного перерыва перекрывается мантуровской сви· 
той ( 190-230 м ) . Ее нижняя часть . представлена пестроцветными и чер
ными аргиллитами, а верхняя - доломитовыми мергеляrми, пластами 
гипсов, ангидритов и каменной солью. В нижней части свиты найдены 
раковины остракод и кости рыб Wijdeaspis cf. arctica (Heintz ) , Orvi
kuina sp" Haplacanthus sp" Dipterus sp" указывающие на вероятную 
принадлежность этих слоев к верхней части верхнего эмса или низам 
эйфельского яруса среднего девона (Обручев, 1 973; Черкесова, 1 970) . 

Споры были извлечены из нижней части мантуровской свиты (при
мерно в 30 м выше ее подошвы) , вскрытой скважиной КЗ- 1 1 00 на  г лу· 
бине 8 1 7-81 8  м (З ападно-Караелахская площадь близ пос. Талнах, 
табл. I I ) ; в спектрах резко преобладают (до 80-85 % )  споры подгруп
пы Ret.usotriletes N aum. Большинство из них :предс11авлено формами 
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с орнаментом, характерным для рода Apiculiretusispoгa Streel .  Наиболь
ший процент составляют А. aff .  brar1:dtii Streel, меньший А. aff .  plicatus 
(Al len ) , Retusotriletes aff .  gibberosus Naum. ,  R. aff. subgibberosus Na
um., R. microsculeolatus Tschibr . ,  R. communis N aum. va:r .  modestus Na
um. ,  R. veгrucosus N aum. 

Среди сп ор этой же п одгрупп ы, но с гладкой или п очти гладкой 
обоJJочкой оп ределены F...'. aff. simplex N aum.,  R.  aff. rotundus (Streel ) ,  
R. clandestinus Tschibr . ,  R. aff .  clandestinus Tschibr . ,  R .  cf .  teneгimedium 
Tschibr . . R .  aff .  microthelis N attm .  Кроме того, п рисут.ствуют впды п од
групп Leiotriletes N aum., Trachytriletes Naum. и р едко - Stenozonotritetes 
Naum.  Встречено небольшое колпчество спор п одгрупп ы Hymenozonotri
letes N aum., в том числе Н. sp .  2. Некоторые представители этой п од
группы отдаленно н ап оминают Ancyrospora eurypterota Riegel ,  оп исан
ных нз слоев Хайсдорф и Нонн (Heisdorf -Nohn-Scl1 ichten) в Эйфел е  
(Riegel, 1 973 ) . 

От сп ектров разведочнинской свиты сп оры мантуровской свиты 
.отличаются отсутствием представителей родов Emphanisporites McGre
gor, Dictyotriletes N aum. ,  видовым составом п одгрупп Retusotriletes N a
um. ,  Hymenozonotriletes N aL1m. ,  а также большими размерами п одав
ляющей части спор. Систематический 1соегав сп ор из нижней части 
мантуровской свиты наиболее сходен с комплексом .из мурадымовской 
свиты за·падного ·склона Урала (Чибрикова, 1 972) , ,которую соп остав
ляют с зоной Favosites regtt l ar issimus или верхним эмсом . 

В опорных разрезах Эйфельского синклинория Рейнской области 
наиболее близки 1комплЕжсы сп ор из отложений верхнего эм са - слои 
Лаух (Lattch Sch ichten ) и эйфельского яруса (Lanniпger, 1 968; Riegel , 
1 973) . Они отличаются лишь большими раз.мера1ми многих сп ор, более 
крупным и рельефным их орнаментом, несколько разнообразным видо
вым и родовым составом, наличием родов Hystricosporites McGгegor, 
A ncyrospora Richardson и др. 

Итак, п алинологические п оказатели свидетельствуют о вероятной 
п ринадлежности низов .мантуровской свиты к верхнему эмсу ил и низам 
эйфельского яруса. 

При оп ределении возраста отложений норильского девона по сп о
ровыч комплексам следует п одчеркнуть, что эти данные п озволяют п ока 
лишь п риближенно коррелироват ь изученные свиты с ярусами стр ато
тип ических разрезов З ап адной Европ ы. Точному соп оставлению пре· 
п ятствуют указанные выше различия комп лексов, связанные как с та
фогенными причинами, так и, возможно, с п ринадлежностью девона Си
бирской платформы к иной п алеофитогеографической области. 

На соседних с Норильским районом Иман гдинской, Микчандинской 
.и Фокинской �площадях строение 1разрезов нижне-среднедевонских отло
жений иногда п р етерп евает существенные изменения:  п ест роцветные 
ти1псоносные отложения мантуровокой свиты здесь з алегают либо непо
средственно на курейской свите, либо разделены небольшой (20-40 м )  
п ачкой серых и п естрых фосфоритоносных аргиллитов, стратиграфиче
-ская принадлеж·ность которой вызывает большие р азногл,асия. Одни ис
следо.ватели рассмат-ривают у�казанную пач�ку как ·сохранившейся от ран
немантуровского раз,мыва аналог верхних («п ер еходных») слоев курей
ской свиты и нижней части разведочнинской свиты (Матухин, Меннер, 
1 974, 1 975) . Одновременно прини мается, что на  данных площадях п оми
мо верхней части разведочнинской свиты отсутствуют и аналоги нижней 
части .!\Iантуровской свиты оп орного норильского разреза.  Другие. 
наоборот, считают, что обсуждаемая п ачка является аналогом «верхней 
ф осфоритоносной п ачl<И» разведочнинской свиты, нижней части 
мантуровской свиты норильского р азреза ( ергалахские слои Глуш
ницкого и др . ,  1 975) и с р азмывом залегает на курейской свите. 

Сборы остатков ихтиофауны в имангдинских скважинах п озволили 
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подтвердить вероятную принадлежность нижней части п ачки уровню 
переходных слоев от кур ейской к разведочнинской свите. Что касается 
ее верхней части, то скудные, неопределенные остатки рыб не позволяли 
доказать правильность н и  одного из предложенных вариантов корре
ляции. 

С учетом выявившихся различий ,между споровыми спектрами р аз 
ведочнинской и мантуровской свит была предпринята попытка уточнить 
возраст пачки с помощью палинологических данных. В скважине ИС- 1 7  
(см .  рис. 2 )  Имангдинской площади ( 70 км к востоку от г .  Норильска) 
ей соответствует интервал 200-230 м. Из его верхней части - с глуби
ны 205-2 14  м были извлечены довольно обильные споровые спектры 
почти идентичного состава.  В спектрах преобладают мелкие споры от 
�5 до 40 .мкм, встречаются более мелкие и крупные формы. До 70% 
составляют споры ·С гладкой или почти .гладкой оболочкой - Leiotrilete<s 
simplex Naum. ,  L .  tr ivia lis Naum., L. pagius Allen, Ca lamospora aff .  
nigra ta (Naum. ) ,  С. sp. , Retusotriletes aff. tenerimedium Tschibr., R. aff. 
wa rringtonii Richardson ct L ister, R. sp. 

До 30-35 % - ,споры ,с оболочками, имеющими мелкие, м алорель
ефные элементы орнамента в виде бугорков или шипиков. Из них 7-
1 2  % приходится на споры р азмером 40-50 ,мкм с мелкобугорчатой ор
наментацией. Из-за очень темного цвета спор не  удалось определить их 
родовую принадлежность, так как неясно имеют ли они курватуру 
и относятся к роду Apiculir etusispora Streel или к родам Apicula tispo
rites ( Ibr. ) и Pustula tispor ites (Potonie) . Из остальных орнаментирован
ных мелю1ми элементами спор определены A ca nthotr iletes sp . ,  Dia tomo
zonotr iletes cf. devonicus Naum., Archa eozonof,riletes hulus (Cramer) var. 
nanus Richardson et Lister. Из спор со сравнительно крупными элемента
ми орнаментации оболочек были найдены единичные (?) Chelinospora cf. 
ca ssicula Ricl1 ardson et Lister. От 1 до 7% в спектрах присутствуют 
споры рода Empha nispoгites McGгegor, представленные только мелкими 
формами с очень тонкоребристой поверхностью оболочек,- Е. aff. neg
lectus Vigran, Е. minutus Allen, Е. aff .  microrna tus Richardson et 
Lister. 

Состав этих спектров в цело.\1: очень сходен с обнаруженными 
в р азведочнинской свите. В отличие от комплекса из нижней части ман
туровской свиты в них присутствуют виды рода Empha nispor ites, больше 
видов простого ·сrроения, отсутствуют характерные виды подгруппы 
Н ymenozonotr ilef{3s N al!m. ,  резко преобладают мелкие споры. 

Следовательно, по совокупности палеонтологических данных отло
жения р ассматриваемой пачки могут быть сопоставлены с самыми вер
хами курейской и, вероятно, низами р азведочнинской свит, а поверх
ность крупного перерыва, по-видимому, приурочена к кровле пачки. 

Проведенные исследования не оставляют со.мнений в возможности 
и целесообразности внедрения палинологических методов в практику 
стр атиграфического изучения девона северо-западной части Сибирской 
платформы. Назрела необходимость разработки подробных палиноло
гических хар актеристик для всех и.-rи большинства подразделений де
вона в опорном норильском р азрезе. 
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О. А. Б ЕТЕХТИ НА, С. Г. ГОР ЕЛ О В А  

П АЛЕОЛАНД ШАФ ТЫ ЗО Н УГЛЕНА КО П ЛЕ Н ИЯ: 
И М Е ТОД И КА ИХ И С П ОЛЬЗО ВАНИЯ 

ДЛЯ КО Р РЕЛЯ Ц И И  

(на примере Кузнецкого и Минусинского бассейнов) 
Настqящая статья представляет собой попытку использовать для 

корреляции угленосных от лm�<ений ландшафтно-палеоэкологический 
анализ . 1 

Угленосные отложения - осадки особой экосистемы, которая по 
природе своей очень динамична, и характерным признаком ее является 
значительная фациальная изменчивость отложений, а следовательно, 
и связанных с ними органических остатков как во времени, так и в про
странстве. Как показывают на.блюдения над р азмещением современных 
эколого-фациальных типов фаунистических ассоциаций, одновременно 
существующие ассоциации различных эколого-фациальных типов р аз
личаются более резко на  более высоком таксономичеоком уровне, чем 
разновременные, но экологически однотипные (Бетехтина, 1 9742) . 

Таксономические и тафономические р азличия в захоронениях одно
временно существующих ассоциаций в зависимости от фациальной при
роды осадков имели место и в позднем палеозое. Это отчетливо прояв
ляется на палеофаунистических и палеофлористических r<артах, состав· 
ленных для различных временных срезов позднего палеозоя Кузбасса 
(Бетехтина, 1 96 1 ;  Горелова ,  1 962; Бетехтина и Горелова ,  1 965) . Эти 
особенности экосистемы в значительной степени затрудняют сопостав
ление экологически разнотипных разрезов угленосных отложений п в 
этом случае, более чем в любых других, возникает необходимость в ис
пользовании при корреляции палеогеографического метода .  

Исходя из  представлений, что основной ареной угленакопления яв
ляются аллювиально-дельтовые р авнины (Рухин, 1 959) и основываясь 
!На особенностях таксономического состава и типов .з ахоронения фауны 
и флоры и их стратономии в р азрезах угленосных бассейнов, в зонах 
угленакопления установлены три основные группы л андшафтов :  примор
ская, бассейновая и внутриконтинентальная аллювиально-дельтовые 
равнины. Каждая из этих групп характеризуется определенным ком
плексом признаков : литолого-фациальными особенностями осадков, 
строением разреза, таксономическим составом и типами захоронения 
фауны и флоры (см. таблицу) . 

Кузнецкий и Минусинский бассейны в карбоне и перми входили 
в состав единой Ангарской биогеографической области, которая харак
теризуется особым типом флоры (ангарская флора) и фауны {«фау
на М») . Несмотря на то, что эти два угленосных бассейна  находятся в 
непосредственной близости и входят в состав единой экосистемы кор
реляция их р азрезов не  всегда однозначна и нуждается в уточнении. 

В настоящее время в руках авторов сосредоточился большой фак
тический материал по фауне и флоре, послойно собранный в этих бас
сейнах из опорных разрезов. Особый интерес, как наиболее полно оха
р актеризованные, представляют два р азреза :  р азрез по р .  Абакан у 
пос. Изыхские копи в Минусинском бассейне, где обнажается почтп ' полJ:Iый р азрез Изыхско1го месторождения (интервал от С1. до Р 1) и rраз
р ез по р .  Кондоме у ст. Малиновка на  юге Кузбасса, который вскрыва
ет интервал от С1 до С� ( авторы принимают двучленное деление кар· 

20 



Тип 11андшафта 

При морская ал
лювиально-дельтовая 
равнина 

Бассейновая аллю
внально-делыовая 
равнина 

Внутриrюнтинеи
тальная аллювиаль
но-делыовая равнина 

Х-арактерные признаки ти11011 ландшафтов в зонах уrJ1еиакош1ения 

Лито11оrо-фац11а11ьные 
особенности разреза 

Разнообразные лито
фациальные типы пооод, 
четкая ритмичность, го
ризонты известняков. 
Угленосность незначи-
тельная 

Периодическое чередо
вание или направленная 
смена р азличных лито
лого-фациальных типов 
пород. Цикличность раз
ного масштаба, природа 
ее р азлична. 
Угленосность средняя, 
иногда относительно вы
сокая 

Повторяемость близ
ких литолого-фациаль
ных типов. Цикличность 
сложная. Природа цик
лов разнообразная, ча
сто неполные циклы. Уг
леносность различная, 
иногда высокая. 

Фаунист и ч есr<ие ассоциации 

состав / стратономия 

Экологически р езко 
различные ассоциации: 

морские двустворки, бра
хиоподы, солоноватовод
ные двустворки (Myali
na, Naicdites) ,  реофилы 
( Carbonicola, Palaeoho
donta) 

Главным образом дву
створки. Сопутствующие 
группы - р акообразные, 
реже эвригалинные бра
хиоподы. Среди двуство
рок преобладают энде
мию�, криптогенные ро
ды, редко яммигранты 

И:ммигранты из сосед -
них районов одной био
географичес1<ой области, 
местные роды и виды, 
главным образом дву
створки, остракоды 

Захоронения в виде 
послойных, реже рассе
янных скоплений. Неод
нократное чередование 
ассоциаций различного 
состава, последователь
ная смена от ассоциаций 
с морской фауной к не
морским 

Последовательная сме
на с постепенным обед
нением от «ракушняков» 
или «ракушечной мосто
вой» до ограниченных 
скоплений и редко рас
сеянных отпечатков. 
Многократные чередова
ния захоронений с раз
нообразными, близкими 
по составу ассоциация
ми фауны 

Переслаивание или 
многократное чередова
ние ассоциаций с р азлич
ным типом захоронений 
(редко р ассеянные, огра
ниченные скопления, ра
кушняки) 

Ф11о рист11ческие ассоциации 

состав 

Широкое распростра
нение теплолюбивой фло
ры лепидофитов с сопут
ствующими прапапорот
никами, птеридосперма
ми и членистостебель
ными 

Основной фон расти
тельности составляли 
птеридоспермы и кор
даиты, им сопутствова
ли папоротники и члени
стостебельные 

Появляются своеобраз
ные провинциальные ро
ды и виды растений, не 
известные в одновозраст
ных отложениях других 
районов 

стратономия 

Слои с декортициро
ванными стволами лепи
дофитов, перенесшими 
значительную транспор
тировку, чередуются со 
слоями, в которых лепи
дофиты и другие расте
ния сохранились iп sitLI 

В флористических сло
ях заключены р аститель
ные остатки смешаю-юго 
состава; наряду с хоро
шо сохранившимися 
цельными листьями, об
лиственными побегами, 
вайями встречаются 
фрагментарные остатки 
плохой сохранности 

Слои с хорошо сохра
нившимися параллельно 
расположенными астат 
ками р а<;тений, выдер 
жанные по простиранию 
чередуются со слоями не 
выдержанными, содер 
жащими флору плохой 
сохранностц 
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Схема эволюции палеоландшафтов Кузнецкого (юго-западная часть) и Минусинского 
(Изыхский район) бассейнов. 

T,lfllы .палеоландшафтов: ! - прнморская, JI - ба<:сейновая, ! l ! - гн}'"Jlрикон11�rнентальная аллюви
ально-дельтовые равнины. 1, 2 - кривые изменения палеоландшафтов: 1 - в К:узбассе; 2 - в Мину• 
синском бассейне; 3 - элементы морской фауны (беззамковые брахиоподы, морские двухстворки) ;  
4 - наиболее морские роды не1f0рских двустворок Вестфальской провинции: Naiadites Dawson, 
Curvirimula Weir.; 5 - основные роды <фауны М» : Amnigeniel/a Bet., Mrassiellina Ве!., Кinerkaella 



бона) . Кроме того, для каждого из этих р азрезов имеется довольно под· 
робная литолого-фациальная характеристика. Разрез по р. Кондоме 
рассмотрен А. П.  Чухряевой ( 1 962) , Изыхский р азрез - В .  И . .Ядрен
киным ( 1975) . 

При корреляции этих конкретных разрезов авторы, для обоснова 
ния  своих построений, попытались проследить историю развития палео
ландшафтов в этих частях экосистемы. Используя для определения ти
пов ландшафтов тот комплекс признаков, который приводится в 
таблице и данные по литолого-фациалыюму анализу р азрезов (Чухряе
ва, 1962; .Ядренкин, 1975) , удалось установить осадки всех трех основ
ных групп ландшафтов :  приморской, бассейновой и внутриконтиненталь
ной аллювиально-дельтовых р авнин. История р азвития ландшафтов 
предс11авлена в виде трафика, при по,строении которого типы л андшафтов 
располагались по оси абсцисс, а по оси ординат откладывалось время 
(см. рисунок) . 

Каждый тип ландшафта определяется некоторым отрезком (для 
всех типов они равновелики) , так как, естественно, в пределах каждой 
из этих групп ландшафтов также н аблюдаются некоторые р азличия в ге
нетических типах оёадков, которые определяются главным образом по
ложением точки наблюдения (конкретной части р азреза) относительно 
береговой линии бассейна ,  водоема ,  берега моря. Эта качественная ха
рактеристика конкретных слоев может определяться положением точки 
наблюдения по отношению к границам отрезка, отвечающего определен
ной группе ландшафтов. Например, появление наиболее «мористых» 
элементов фауны среди фаунистических ассоциаций, отвечающих типу 
ландшафта �бассейновой аллювиально-дельтовой равнины, свидетельст
вует об усилении влияния моря и кривая отклоняется в сторону моря. 
Исчезновение сопутствующих групп (брахиоподы, циррипеды) позволя
·ет считать, что данные ,слои отла,гались в значительном удалении от 
моря и кривая отклоняется в сторону континента. 

Таким образом, на основании послойного анализа осадков и зак
.люченных в них органических остатков для каждого р азреза построены 
кривые, отражающие изменение типов ландшафтов во времени 
(см. рисунок) . 

Известно,  что история угленакопления и характер его в Минусин
�ком и Кузнецком бассейнах несколько р азличны. Это положение нахо
дит свое подтверждение и объяснение в различии типов палеоландшаф
тов.  В р аннем карбоне в Минусинском бассейне осадконакопление про
исходило в условиях внутриконтинентальной р авнины, которая посте
пенно сменял ась бассейновой. 

О принадлежности нижних частей разреза (низы конгломератовой 
-свиты) (см. рисунок) ,к осадкам внутриконтинентальной р авнины сви
детельствует : во-первых, огр аниченное количество лепидофитов. В от
ложениях конгломератовой свиты эти влаголюбивые прибрежно-мор
ские растения встречаются главным образом в виде единичных экзем
пляров типа Knorria и Cyclostigma ( Горелова, 1975) , которые представ
ляют собой их декортицированные стволы, лишенные листьев , свиде
тельствующие о значительной транспортировке перед з ахоронением. 
In situ захороняются, видимо, _лишь остатки A ngarodendron obrutschevi, 

Khalf. ;  6 - !Немарсюrе д,ву"творки: а) 1провннцпа.1ьные роды 1с о;ру.пными ра ковина.'<!! ( A b akanieila 
Bet" Procopievskia Rag. ) ,  б) вестфальские '" п,р.оrшнц·на.Г.ьные роды с мелки•ыr раковинами (Anthra· 

.conaia Truemaп et \\'eir, Mras;siel/a Rag. ) ;  7 - rаспроподы, 8 - пра папоротники; 9 - папоротники; 
10 - ле,пи,дофиты;  11  - член'!f<:ТостебеЛьные; 12 - птер1щоопе,р м ы ;  13 - корданты: а) крупные, 
б) MeJLKИe. д,ра ООК!!МИ , чифрам.и В Графа .-; СХе'1Ы указа.НЫ характерные КОрре.ПЯЦIЮННЫе ВИДЫ 
и роды: 1 - Cardtoptendшm parvulum (Sch m . )  Tschirk" 2 - Cltacassopteris coпcinna R adcz" 3 -
Rhodea yavorskyi .Rad·cz "  4 - Belonopteris ivanov1 Z a l "  5 - Koretrophyllites muпgaticus R a dcz" 

6 -;- Annutana astensc11s Zal" 7 - Neuropteris siberiana Zal" 8 - A neimites /opatinii Zal" 9 - Even
kielll}_ schortoпoteпsis Gorel" 10 - A nnulina neuburgiana ( Rad"z .)  Neub" 11  - Lepeophy//um maksi
movн Gorel" 12 - Zamiopteris glossopteroides Schm" 13 - Neuroptuis b alachonskiensis Gore l "  14 -
A bakamel/a рпта_ Bet" 15. - Mrassiel/a magпifo:·ma Rag" 16 - A mnigeblella kumsassiana (Rag . ) ,  

1 1  - Mrasst.ella rlzomboidea J.\half" 1 8  - Procopiec•skia gigantea Rag.  
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который является наиболее эврифациальным видом среди лепидофитов. 
Во-вторых, отсутствие (?) остатков какой-либо фауны. В-третьих, лито
логические особенности разреза, присутствие горизонтов конгломератов, 
которые В .  И. Ядренкин ( 1975) считает аллювиальными отложениямн. 

Вверх по разрезу (см. рисунок) осадки внутриконтинентальной рав
нины сменяются образованиями бассейновой. Близость крупного водоема,  
солевой режим которого, видимо, был достаточно. своеобразен, уста
навливается лрежде �всего .по появлению фауны, вероятно, ·солоновато
водной, так как морские элементы в захоронениях отсутствуют, а из
вестные местные формы по своим морфологическим признакам принад
лежат к группе неморских двустворок; по изменившемуся составу 
флоры, который свидетельствует о возрастании влажности : увеличивает
ся количество лепидофитов и членистостебельных, разнообразнее ста
новятся птеридоспермы (табл. IV, фиг. 1 2 ) : Появляются своеобразный 
вид Bellenopteris ivanovi Zal .  (табл.  IV,  фиг. 3) и кордаиты. Характер-
1ным .видом для черногорской свиты является Korethrophyllites mungati
cus Radcz. 

С этим типом ландшафтов в Минусинском ·бассейне связано интен
сивное угленакопление. К концу формирования черногорской св иты 
палеоландшафтная обстанон1ю •снова меняе-гся. Об этом свидетельству
ет появление значительного количества двустворчатых моллюсков. Со
став этой ассоциации довольно однообразен ( главным образом -виды 
провинциального рода Abakaniela Bet.) , но раковины крупные, з начи
тельно больших р азмеров, чем обычные неморские двустворки. 

В следующем стратиграфиче(!'КОМ интервале - безугольной свите 
продолжается постепенное изменение палеоландшафта, начавшееся 
в конце формирования черногорской свиты. Можно предполагать, чт<> 
условия здесь были весьма своеобразны, так как эта часть р азреза ха
р актеризуется очень ограниченным количеством флоры, наличием мно
гочисленных конкреций, иногда крупных конкреционных линз. В подав
ляющем большинстве это сидеритовые и кальцитовые конкреции с пре
обладанием карбонатов железа (Келасьева ,  Шугуров, 1975) . К этим 
конкрециям часто приурочены захоронения фауны, особенно в верхней 
части свиты. Фауна представлена главным образом пресноводным ( ? )  
родом A bakaniella, раковины которого на  этом уровне достигают иногда 
очень крушных р азмеров ( Бетехтина, 1975) ,  пр.ичем часто сохр аняют.ся 
ядра сомкнутых створок. 

Видовое р азнообразие фауны невелико. В нижней части свиты пре
обладают А. elongata (Tschern.) , А таgпа (Tschern. ) .  В верхней части 
разреза А. tunguscana (табл. 111, фиг .  6) и А. prima. Дальнейшая смена 
ландшафтов происходит в сторону увеличения влияния I<рупного бас
сейна, связанного с морем. Видимо, он постепенно р асширялся и к на
чалу формирования белоярской свиты распространился на значительную 
площадь и влияние его с течением времени проявлялось все более от
четливо. Максимум наблюдается в средней части белоярской свиты. 
Здесь появляются слои с солоноватоводной фауной, причем характерно, 
что эти ассоциации почти целиком состоят из кузбасс1шх видов. Типы 
захоронения фауны свидетельствуют о довольно неустойчивом режиме 
этого бассейна ( Бетехтина, 1975). 

Флора хара·ктеризуется богатством и р азнообразием. Увеличивает
ся количество птеридоспермов, кордаитов, папоротников, среди члени
стостебельных появляются первые A nnularia planifolia Radcz . ,  A nnulina 
neuburgiana (Radcz . )  Neub. Флора также представлена в основном ви
дами, характерными для алыкаевского комплекса Кузбасса. Однако в 
отличие от флористических ассоциаций этого бассейна в отло:ж:ениях 
белоярской свиты Минусинского бассейна встречаются многочисленные 
остатки A nemites lopatinii (Schm.) . Zal. и A ngaridium mong;olicum Zal .  
(табл. V,  фиг. 1 ,  3,  4) , широко известные на  Алтае и очень р едко ветре-
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чающиеся в Кузбассе. В белоярской свите остатки этих растений обычно 
захоронены в мергелистых алевролитах, которые отвечают условиям 
заболоченных водоемов или малоподвижного мелководья крупных бас· 
сей нов. 

Типы осадков и состав фаунистических и флористических ассоциа· 
ций в ,белоярской ,свите Изых·с·кого р азреза ,с;видетельст.вуют о том, что 
палеоландшафты, во время ее формироваН!iЯ, постепенно менялись в 
сторону большей континентальности, приближаясь к условиям внут· 
риконтинентальной р авнины. В верхних горизонтах свиты исчезают 
двуствор1ки, появляются эстерии и гастроподы, уменьшается р аз нообра
зие флоры. Преобладающими становятся кордаиты и �членисто
стебельные. 

Отложения вышележащей нарылковской свиты (нижняя пермь) 
в qереговом разрезе не вскрываются. Поэтому о типах ландшафтов для 
более высоких стратиграфических уровней можно судить только по ма· 
териалам скважин, пробуренных вблизи опорного разреза .  Следует от· 
метить, что в нижней части нарылковской свиты вновь начинает посте· 
пенно увеличиваться влияние крупного бассейна и усиливаться общее 
увлажнение: появляются редкие двустворчатые моллюски (табл. I I I ,  
фиг. 5) , увеличивается количество своеобразных кордаитов и членисто
стебельных. Интересно, что в нарылковской свите отсутствуют предста
вители рода Zaтnьopteris, широко распространенные в нижнепермских 
отложениях Кузнецкого бассейна .  Вероятнее всего, это объясняется оп
р еделенными различиями в палеоландшафтах этих бассейнов (см. ри
сунок) . 

В Минусинском ·бассейне, видимо, не  было такого расчленения ок
ружающей суши и высоких гипсометрических отметок как в Кузбассе, 
так как род Zaтniopteris - обитатель возвышенных участков �континен
та .  В нарылковской свите, в свою очередь, присутствуют интересные 
птеридоспермы, не встречающиеся в Кузбассе и которые, вероятно, явля
ются реликтами более древней флоры. Палеоландшафтная обстановка 
этого времени в Минусинском бассейне была благоприятной для птеридо
спермов (влажность, рельеф, возможно, более высокая среднегодичная 
температура) . Эта группа продолжала здесь существовать и в перми, в то 
время 1<ак в Кузбассе резкое изменение палеоландшафтов привело к 
быстрому ее вымиранию уже в начале пер ми. В Минусинском бассейне, 
еще в средней части нарылковской свиты наблюдается последняя эво
люционная вспышка этой группы р астений перед окончательным уга
с анием. 

По характеру фауны и флоры можно предполагать, что во время 
формирования нарылковской свиты в районе Изыхского месторожде
ния господствовали условия внутриконтинентальной равнины. Следует 
заметить, что связи Минусинского и Кузнецкого бассейнов в этот момент 
в ремени были затруднены, но в составе фауны появляются отдельные 
элементы из фаунистических ассоциаций Сибирской платформы (Mras
s ie llina tan!шensis (Bet.) (табл. I I I , фиг. 5) . 

История развития палеоландшафтов в Кузнецком бассейне, как 
уже говорилось выше, рассматривается на  основании материалов по 
р азрезу р .  Кондомы у ст. Малиновка.  Здесь отложение евсеевской сви-
ты (С� ) , являющейся основанием угленосного разреза, происходило в 
условиях краевой части приморской равнины. Об этом свидетельствуют 
остатки фауны, которая представлена мелкими беззамковыми 
брахиоподами Lingula, многочисленными илоедами, наиболее мористым 
из  неморских двустворок родом Curvirimula Weiг ( С. electa B et.) . В про
слоях алевролитов, отвечающих моментам относительного опреснения, 
в·стречаются -редкие о статки меЛ1ких раковин Anthraconaia subquad.rata 
Bet .  Среди растений присутствуют остатки прапапоротника Chacassopte
ris concinna, относительно часто встречаются лепидофиты, а также чле· 
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нистостебельные и птерадоспермы.  Необходимо подчеркнуть, что в дру
гих частях Кузбасса в отложениях этого временного уровня установлена 
типичная морская фауна : брахиоподы, мшанки, моллюски и др. 

К концу евсеевского времени приморская р авнина постепенно сме
няется бассейновой, но в начале следующего отрезка времени, который 
отвечает каезовской свите, наблюдается новое усиление влияния моря. 
В алевролитах и песчаниках увеличивается количество карбонатного 
материала ;  вновь появляются лингулы,  в линзах известковистого песча
ника были обнаружены остатки Curvirimula trapeziforma (Dewar) 
(табл. I I I ,  фиг. 2, 3 )  - вида, характерного для зоны commuпus Запад
ной Европы. Присутствие этого вида среди фаунистических ассоциаций 
весьма примечательно: еще раз подчеркивается существование в карбо
не связей между Вестфальской и Ангарской биогеографическими об-
ластями. . 

Это уже вторая наход1<а ,  считая Naiadites simialensis Tok. (Токаре
ва, 1 970) , элементов вестфальс1<ой фауны в разрезе по р .  Кондоме. Ве
роятно, в дальнейшем количество вестфальских элементов в составе фау
:нистических ассоциаций угленосного карбона Кузба,сса еще увеличится 
как за счет новых находок, так и за счет ,ревизии старых материалов. 
Это позволит более точно, чем сейчас, проводить зональную корреля
цию отложений этих двух обла.стей по нем·орским двуствор1кам .  Среди 
ра,стительных остатков наибольшим р аспространением на этом времен
ном уровне пользуются птеридоспермы, реже членистостебельные кор
даиты и лепидофиты. 

В теченпе каезовского времени (см. рисунок) продолжается посте
пенное изменение палеоландшафтов, связанное с отступлением моря,  
прерванное в начале формирования каезовской свиты довольно резким 
колебанием обстановок. Это направленное изменение достигает своего 
максимума в мазуровское время. В р а·зрезе появляются конкреционные 
линзы с остатками крупных неморских двустворок, принадлежащих 
провинциальному роду A bakaniella (Bet.) , столь характерному для без
угольной свиты Минусинского бассейна .  Виды А. prima Bet . ,  А. tungu.
sensis (Tschern. )  А. elongata (Tschern . )  хорошей сохранности (табл. I I I , 
фиг. 1 ,  4)  впервые обнаружены при полевых работах в 1 975 г .  в грубых 
серых алевролитах выше пласта Кинеркинского V. Ранее представи
тели этого рода в Кузбассе не были достоверно известны. Предположи
тельно, к этому роду отнесен (Бетехтина, 1 9741 )  неполный экземпляр 
крупной раковины, происходящей из этого же местонахождения, опи
санный П. Е. Токаревой ( 1 970) как новый вид рода A nthraconau.ta. 

Находки полных экземпляров рода Abakaniella подтверждают вы
-сказанное ранее предположение о .присутствии абаканиел в мазуровокой 
свите Кузбасса и позволяют не только более обоснованно и точно сопо
ставлять разрезы Минусинского и Кузнецкого бассейнов, но и устано
вить определенный временной уровень, с особым типом ландшафтов. Эти 
шшеоландшафты имели широкое распростраиение не только в указан
ных бассейнах, но прослеживались и на юге си.бирской платформы. 
Растительные ассоциацип этого времени характеризуются присутствпем 
членистостебельных, птеридоспермов, мелколистных папоротников, 
увеличением количества кордаитов. 

Конец мазуровского времени отличается дальнейшим изменением 
палеоландшафтов. Меняется и тип осадков. Появляются более светлые 
песчаники с тонкой слойчатостью за счет растительного детрита, уве
личивается количество сидеритовых конкреций.  Флора становится 
богатой и разнообразной. Изменяется и характер фауны. В р азрезе по 
р.  Кондоме более высокие горизонты угленосных отложений не вскры
ты, но в непосредственной близости от разреза были пробурены две глу
бокие скважины, которые вскрыли алыкаевскую и низы промежуточной 
свит. С основания алыкаевской свиты появляется характерная асса-
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циацня фауны, состоящая в основном из представителей криптогенного 
рода в Kinerkaella, что указывает на определенное изменение палео
ландшафта. Выше по разрезу наблюдается усиление влияния моря,  ко
торое проявляется в увеличении разнообразия фауны:  появляются мно
гочисленные представители характерной для Ангарской биогеографиче
ской области «фауны М» (роды J(inerkaella, Amnigeniella, Angarodon, 
Mrassiella) и космополиты (Myalina, Myalinella) .  Часто встречаются 
р а ковннки спирорбисов, циррипед, изредка лингулы.  Присутствие этих 
сопутствующих групп фауны особенно убедительно свидетельствует об  
усилении влияния моря.  Среди растительных остатков доминируют 
птеридоспермы и кордаиты, встречаются членистостебельные и папо-
ротнш::и ,  изредка появляются лепидофиты. . 

Постепенно к верхней части алыкаевской свиты влияние моря ос
л а бевает; исчезают сопутствующие группы, меняется состав фаунистиче
с1шх ассоциаций: они становятся более однообразными. 

В начале нижней перми (в основании промежуточной свиты) про
нсход1rт новое резкое изменение палеоландшафтов и увеличение влияния 
моря. Наблюдается смена таксономических фаунистических ассоциаций: 
появляются новые роды и виды (Kemeroviella Bet. , Mrassiellina Bet. ) , 
1 1счезают алыкаевские представители «фауны М».  Меняются и флори
стичес1ше ассоциации :  преобладающими становятся кордаиты. Изме
няет·ся тип осадков. Одна1ко одной из скважин вскрывае10ся только 
основание промежуточной свиты и вверх по р аз.резу кривая п алеоланд
шафтов приводится лишь в самом общем виде, по материалам из бли
жайших районов. Поэтому можно проследить тол1шо основное направ
ление в развитии палеоландшафтов ранней перми Кузбасса, в течение 
I<оторой наблюдается еще одна  волна колебания ландшафтов в преде
лах бассейновой аллювиально-дельтовой равнины. Минимум влияния 
крупного бассейна отмечается в ишановское время, затем происходит 
постепенное увеличение, максимум которого отмечается в конце Pr. 

Т аким образом, сопоставляя кривые изменения палеоландшафтов 
двух конкретных районов единой экосистемы IВО времени, анализируя 
изменения соответственных им комплексов фауны и флоры,  можно за· 
м етить следующее:  наряду с чертами сходства в таксономическом со
ставе одновременно существующих фаунистических и флористических 
ассоцпаций, наблюдаются и заметные различия, связанные с различия
ми в обстановках осадконакопления, в типах палеоландшафтов. Чем 
ближе сходятся кривые палеоландшафтов, тем больше сходства в .ком
плексах флоры и фауны в сра:Е!ниваемых р азрезах. Наибольшее сходст
во наблюдается, когда кривые практически совпадают. Чем дальше рас
ходятся кривые, тем резче различаются фаунистические и флористиче
ские ассоциации. 

Анализируя это положение, можно говорить, что в истории разв:и
тия данной экосистемы наблюдается некоторое чередование временных 
уровней:  в одном случае выравнивание палеоландшафтных обстановок, 
что ведет за собой широкое распространение тождественных фаунисти
ческпх и флористических ассоциаций; в другом - з начительная диф
ф еренциация обстановок, что обусловливает заметные р азличия в так
сономическом составе и условиях захоронения фаунистических и флори
стических ассоциаций даже в таких .близлежащих р айонах,  как Изых
сюн! и Кондомский. 

В первом случае корреляция разрезов не  вызывает серьезных за
труднений. Примером такого широкого распространения близких и даже 
тождественных ассоциаций могут служить два уровня : один отвечает 
уровню безугольной свиты Минусинского бассейна и мазуровской сви· 
ты Кузбасса; другой - большей части белоярской свиты Минусинского 
бассейна и средней и верхней частям алыкаевской свиты Кузнецкого. 
Присутствие значительного количества общих элементов в захоронени· 
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ях позволяет выделить определенные зоны по неморским двустворка м .  
которые евободно тра·ссируются н а  значительные !расстояния. Так, зоны 
Abakaniella magna и А. prima про·слежены по нсему Ми·нусинскому бас
сейну, установлены в Кузнецком бассейне и на Сибирской платформе 
( Кокуйское месторождение, верхнее течение Подкаменной Тунгуски) .  
Зоны Amnigeniel l a  kumsassiana, Myalina pheliceae и Mrassiella rhom
boides (Бетехтина, 1 975) прослежены в Минусинском и Кузнецком бас
сейнах. Возможность трассирования этих зон в Тунгусском бассейне 
затрудняется ограниченным количеством м атериала по каменноуголь
ным .разрезам Сибирской платформы, но присутствие их отнюдь не  ис
ключается. Коррелятивные флористические слои для этого уровня про
слеживаются и на  Сибирской платформе ( ГорелоЕа, 1 974) . 

В тех случаях, когда н а  одном временном уровне формировались 
экологически р азнотипные · р азрезы, корреляция, естественно, в значи
тельной степени осложняется. В этом случае трудно говорить о синхрон
ных уровнях, чаще всего устанавливается однозначность определенных 
интервалов, которая может быть доказана .  

Во-первых, анализом всего комплекса фауны и флоры, характерно
го для этого интервала, выделением общих, наиболее эврифациа.rтьных 
элементов, определением эволюционной ступени у наиболее эволюцион
но-пластичных форм.  В этом случае последовательность смены фауни
стических и флористических ассоциаций, установленная в одном эколо
гическом типе р азрезов, полностью не  повторяется в другом, и просле
живание фаунистических и флористических слоев возможно только 
путем последовательного сопоставления через промежуточные звенья, 
т. е. через р азрезы с наиболее близкими фациальными типами от
ложений. 

Во-вторых, путем использования палеогеографических схем, где 
р ассматривается развитие палеоландшафтов в пространстве. Это позво
ляет установить закономерности перехода одного типа ландшафта в 
другой, а следовательно, и изменение в таксономическом составе ком
плексов. Иллюстрацией этого положения могут служить флорпстиче
ские и фаунистические ассоциации средней части нарылковской свиты 
Минусинского бассейна и ишановской свиты Кузнецкого. Присутствие 
архаичной группы флоры в отложениях перми Минусинского бассейна 
придает этой ассоциации большее сходство с более древними ас.:социа
циями, существовавшими в сходных палеоландшафтных обстановках, 
чем с изохронными, но обитавшими в других Палеоландшафтных обста
новках. 

В-третьих, одним из важных признаков корреляции могут служить 
рубежи смены палеоландшафтов - уровни, на которых меняются типы 
ландшафтов и состав комплексов. Эти рубежи отвечают основным эта
пам геологической истории экосистемы в целом и могут быть прослеже
ны как изохронные уровни. 

В заключение можно сказать, что палеоландшафтный анализ от
крывает широкие возможности не только для корреляции разрезов, но 
и для сравнительного анализа процессов угленакопления и углеобразо
вания в бассейнах с различными типами ландшафтов и восстановления 
истории развития как отдельных бассейнов, так и экосистемы в целом. 
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Р. Т. ГРАЦ ИА Н О ВА, В.  Д. ЕРМИКОВ 

Н ИЖ Н И Й КА Р БО Н  ГО Р НО ГО АЛ ТАЯ 

Горный Алтай, располагаясь на  крайнем западе Алтае-Саянской 
·складчатой системы, характеризуется чрезвычайной гетерогенностью 
тектонической ·стру11пуры,  в составе которой выделяются блоки р азных 
типов и времени консолидации. Главнейшими из них считаются Чарыш
с ко-Теректинский, Ануйско-Чуйский, Бийско-Катунский и Уйменско-Ле· 
б едс·кой блоки, сформировавшиеся в каледонский или .герцинский этапы 
( Кузнецов, 1 963) . 

Геологическая история Горного Алтая длительное время трактова
л а сь, исходя из представлений, что море окончательно покинуло его 
п р еделы в конце р аннефранского времени (Халфин, 1 948) . Открытие в 
1 957 г. морского нижнего карбона в северной части Ануйско-Чуйского 
синклинория (Грацианова, 1 959) в дальнейшем учитывалось ( Гр айзер, 
1 967; Бенедиктова, 1 962) , но оставалось единичным фактом. 

Перед VIII конгрессом по каменноугольной системе, состоявшимся 
в Москве в 1 975 г" Р.  Т. Гр ациановой ·С целью уточнения данных о гра, 
н ице между девоном и карбоном была проведена ревизия коллекций 
б рахиопод, доставленных из Горного Алтая в р азное время многими 
и сследователями и датированных поздним девоном и ранним карбоном. 
Со времени п'редварительных определений �прошло много лет и ревизия 
б ыла необходима ввиду выхода в свет ряда монографий о брахиоподах 
в ерхнего девона и нижнего карбона соседних с Горным Алтаем регио
нов - Кузнецкого бассейна,  Рудного Алтая, Казахстана ( Безносова, 
1 959; Бубличенко, 1 97 1 ,  1 974, 1 976; Гречишникова, 1 966; Мартынова, 
1 96 1 ,  1 975; Сарычева и др" 1 963; Симорин, 1 956) . 

Полученные в результате ревизии данные об объеме, взаимоотноше
н иях и р аспространении верхнего девона и нижнего карбона в Горном 
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Алтае несколько отличаются от существующих представлений. К тому 
же еще в 1 959 г. от С .  Н .  Баженовой и И. А. Гречишниковой поступили 
сведения о присутствИи на  юге Горного Алтая (в пределах Теректинско
го хребта) известняков с верхнетурнейским комплексом брахиопод, сход
ным по составу с таковым бухтарминской свиты Рудного Алтая. Факты 
более широкого р аспространения нижнего карбона в Горном Алтае 
побудили авторов заняться этим вопросом ,специально и подробно. 
nоскольку та;кие исследования представляют интерес не  только в ,стра
тиграфическом,  но и в тектоническом плане. 

Нижнекаменноугольные отложения являются последними морсюr
ми, фаунистически охарактеризованными, осадками !В етратиграфиче
ском ряду формаций Горного Алтая. Изучение их состава, строения, 
характера р аспространения не только позволяет определить тип струк
туры региона в этот период, но и может пролить свет на его более ран
вюю историю, относительно которой до еих пор нет единого мнения 
(Нехорошев, 1 966; Матвеевская, 1 969; Сенников 1 969; и др . ) . 

В 1 975- 1 976 гг. авторами н астоящей статьи проведены полевые 
работы, объектом которых явился в основном р айон с.  Черемшанка в 
Северном Алтае, где сохранился наиболее полный р азрез нижнего кар
бона.  Для этого участка выполнено крупномасштабное картирование, 
составлены детальные р азрезы и собраны вновь большие коллекции 
фауны. Из р азреза нижнего ·карбона в р айоне .с. Курья Л. С. Бушминой 
послойно отобраны образцы на микрофауну и собраны брахиоподы. Од- . 
новременно В .  Д. Ермиковым проведено рекогносцировочное изучение 
тектонического ·строения ·среднего и верхнего палеозоя Горного Алтая 
на всей территории региона. Ф ауна изучалась О. И. Богуш (форамини
феры) , Р .  Т. Грациановой (бр ахиоподы) ,  Л .  С. Бушминой (остракоды) . 

Дополнительные материалы получены от П.  М. Бондаренко, 
И. А. Гречишниковой, В. Г. З инченко, С. С. Подрядчиков а и А. Н. Мам
лина, А. А.  Тычинского, за что авторы глубоко благодарны им.  Опре
деления кор а ллов выполнены Н.  И. Беспрозванных и В. Н. Дубатоло
вым, водорослей - В. П. Шуйским , пзученные комплексы брахиопод 
просмотрены М. В. Мартыновой. Авторы признательны названным 
специалистам, а также О.  А. Бетехтиной, Еритнчески оценившей руко
пись статьи. 

И стория изучения нижнекаменноугольных отложений Горного Ал
тая коротка , но достаточно сложна. Большинство исследователей, р ас
сматривая в этом регионе верхние части р азреза палеозоя, исходили из 
теоретической предпосылки о континентальном р ежиме на его 
территории, начиная с позднефранского врем·ени, и основывались в сво
их заключениях на небольших, случайно собранных коллекциях фауны 
плохой сохранности. 

Первые сведения о более молодых. чем р аннефранские, морских 
отложениях относятся к 1 948 г. , когда Г. А. Кургановым из Северного 
Алтая (Филаретов ключ и водораздел рек Юртная и Черемшанка) 
были доставлены штуфы табачно-серого песчаника с единичными ядра
ми брахиопод плохой сохранности, среди которых Р .  Т. Грациановой 
определены Productus ех gr. praelongus Sow" Cyrtospirifer cf .  verneuili 
(Murch. ) ,  С. tschernyschewi Khalf .  Сообщение о присутствии в Горном 
Алтае сЬаменских отложений появилось в печати ( Грацианова, 1 950) , 
а в унифицированную схему девона Горного Алтая 1 956 r.  была внесена 
черемшанская свита фаменского возраста . 

В 1 955 г. А. А. Тычинский доставил брахиопод из р азреза на  водо
р азделе рек Черная и Кара-айры,  в пределах Теректинского хребта, 
ранее описанного А. С.  Егоровым ( 1 936) . Р .  Т.  Грацианова ( 1 957) оп
ределила их и сопоставила с брахиоподами фаменского яруса Казахстана. 
Этот р азрез описан в 1 959 г. В .  В. Волковым и В .  П .  Сергеевым как 
чиндекская свита. 
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З атем в 1957 г. Р. Т. Грацианово� и А. И. Н ауменко изучался рай
о н  с. Черемшанка. При составлении р азреза черемшанской свиты по 
Филаретову ключу выше табачно-серых песчаников с брахиоподами ( ко
торые идентифицировались со штуфами песчаника, доставленными в 
1 948 г. Г. А. Кургановым) н айдены брахиоподы и кораллы турнейского 
возраста (Грацианова, 1 959) . Соответственно в схемы девона и .карбона 
Гор ного Алтая, принятые Совещанием по унификации стратиграфиче
ских схем Средней Сибири в 1 964 г. ,  черемшанская свита вошла,  вклю
чая  нижнечеремшанские слои верхнефаменского возраста, а также средне
!! верхнечеремшанские турнейские слои. Для нижних и верхних слоев 
приводятся списки брахиопод, среди которых, однако, многие формы оп
р еделены в открытой номенклатуре. В качестве аналога черемшанской 
свиты для Теректинского горста в этих схемах была принята чиндек
ская 'Свита. 

Маrериалы по границе девона и карбона, а также по нижнему кар
бону Горного Алтая в 60-е годы все еще базировались на предвари
тельных определениях (Грацианова,  Кульков, 1 96 1 ;  Гинцингер, Гра
цианова, Елкин, 1 973) . Поэтому для монографического описания бра
хиоподы верхнечеремшан.ских �слоев, которые собрали в 1 957 г. Р. Т. Гра
цианова и А. И. Науменко, были переданы ими Р .  Н .  Бенедиктовой в 
Горный институт г. Свердловска. В этой коллекции Р .  Т. Грациановой: 
( 1 959) определены : Schuchertella tomskiensis ' Jan" Dictyoclostus cf .  
burlingtonensis (Н'al l ) ,  Pustula pustulosa (Phil . ) , Р. pustulosiformis 
(Rot. ) ,  Plicatifera cf. hyperborea ( N al . ) . Neospirifer cf. derzavini J an., 
Spirifer ех gr. tornacensis Коп" Sp. cf. kasachstanensis Sim" Sp. cf .  
ussiensis Tolm" Syringothyris cf. hannibalensis (Sw. ) , A thyris sp .  
Р. Н .  Бенедиктова ( 1 971 ) определила :  Schucf1ertella plana Sok" A vo
nia minima (Tolm. ) , Spirifer kasachstanensis Sim" Fusella ussiensis 
( Tolm. ) ,  F. cf. similis (Tolm. ) , Jmbrexia sp" Syringothyris liannibalensis 
( Swal . ) ,  Torynifer ( ? )  sp. Из сравнения приведенных данных видно, 
что второй список частично совпадает с предварительными определе
н иями, частично дополняет их. Р. Н. Бенедиктова ( 1 97 1 )  подтвердила 
выводы Р.  Т. Грациановой о турнейском возрасте верхов черемшанской 
свиты. К со:жалению, изученная Р. Н.  Бенедиктовой коллекция брахио
под из верхней части черемшанской свиты оказалась потерянной. 

Оставшиеся в Новосибирске брахиоподы из нижней части черем
шанской свиты (сборы Г.  А .  Курганова в 1948 г .  и Р .  Т .  Грациановой, 
А. И. Науменко в 1957 г.) пересмотрены Р.  Т. Грациановой и включаю
щая их часть свиты сопоставлена с абышевским горизонтом нижнего 
карбона Кузбасса .  Эта коллекция, а также новые обширные сборы 
ф ауны из всей черемшанской свиты хранятся в Музее :Института геоло
г и и  и геофизики Сибирского отделения АН СССР (ИГиГ СО АН СССР) 
под номерами: фораминиферы - No 406, брахиоподы - No 538, острако
ды - No  4 1 5. 

Кроме р айона с. Черемшанки, морские нижнекаменноугольные от
ложения в Северном Алтае обнаружены в Сибирячихинской грабен
синклинали в 1 976 г. геологами Западно-Сибирского геологического 
управления С. С. Подрядчиковым и А. Н. Мамлиным, отнесшими их 
также •К черемшанской свите. 

Изменение возраста черемшанской свиты, естественно, привлекло 
в нимание к вопросу о возрасте чиндекской свиты. Предпринятая в 
1 975 г. Р. Т. Граuиановой ревизия брахиопод чиндекской свиты показа
ла ,  что в Теректинском хребте имеются каменноугольные отложения, 
близкие по составу брахиопод к тарханской и бухтарминской свитам 
кар бона Рудного Алтая. Брахиоподы чиндекской: ·свиты также хранят
ся 1в Музее ИГиГ СО АН ОССР, коллекция No 503. 

В Северо-Западном Алтае, в районе с. Курья, отложения турней:ско
го возраста в 30-е годы изучал В. П. Нехорошев ( 1 940) , который отнес 
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их . к бухтарминской свите, установленной в Рудном Алтае . Затем эти 
отложения 1zартировал Ю.  А. Кузнецов ( 1 950) , указавший, что на пра
вом берегу р .  Локтевки в зоне перегиба локтевско-ульбинского глубин
ного разлома наблюдаются три изолированные тектонические чешуи, 
сложенные известнш<ами нижнего I<арбона с видимой мощностью около 
200 м. Обильная фауна кораллов и брахиопод уверенно свидетельству
ет об их турнейском возрасте. Н. Л. Бубличенко, В. Н. Дубатолов, 
З. А. Максимова,  Н. Я. Спасский ( 1 958) назвали эти известняки право
локтевской свитой ( слоями)  и привели обширный список брахиопод, 
определенных А.  П.  Ратаем п Н.  Л. Бубличенко .  Названные авторы 
указывают, что фауна праволоктевс1шх слоев позволяет отнести их к 
верхам турне  и обнарул-аш ает тесную связь с ф ауной фоминского гори
зонта нижнего карбона Кузнецкого бассейна. Позднее Н. Л.  Бубличенко 
( 1 976) описал часть брахиопод праволоктевских ·слоев. 

В 1 969 т. из трех, разделенных з адернованными учасгк.ами, частей 
разреза нижнего карбона на правобережье р. Локтевки, в 0,5 км ниже 
с. Курья, Л .  С .  Бушминой послойно вкрест простирания пород отобраны 
образцы на  остракоды и фораминиферы. По этим группам фауны наибо
лее восточный блок разреза сопоставляется с тайдонским горизонтом 
Кузбасса,  средний - с крапивинской толщей форминского горизонта (от
сюда всегда собир ались бр ахиоподы) , а западный - с верхами фомин
с"кого и подъяковским горизонтами.  Фауна, собранная Л. С .  Бушминой, 
хранится в Музее ИГиГ СО АН СССР ( номер а коллекций см.  с .  3 1 ) .  

Н а  юге Центрального Алтая нижнекарбоновые отложения установ
лены в пределах юго-восточного склона Айгулакского хребта близ севе
ро-западного берега оз. Чубек-куль. Впервые глыба известняка с бра
хиоподами, определеннымп О. Л. Эйнором как предположительно ран
некарбоновые, а А. Н.  Сокольской - как фаменские, был а доставлена 
из этого района А. Н.  Чураковым ( 1 945) , считавшим,  что данный извест
няк залегает в тоJLще терригенных пород с кордаитами балахонсrюго 
возраста, которая слагает верхнюю часть склона Айгулакокого хребта. 
Попыпш найти коренные выходы этого известяка долго ·были бесплод
ными, хотя район :интенсивно изучался. 

В 1 948 г. Р .  Т. Грацианова обследовала все естественные разрезы 
угленосного карбона по логам западнее оз. Чубе1<-куль и убеднлась в 
отсутствии известняка (позднее это подтвердил И .  Н. З вонарев ( 1 964) , 
составивший детальные разрезы толщи) . Близ северо-западного конца 
озера из свалов были собр аны серые, иногда розоватые фарфорови.дные 
известняки с франскими брахиоподами ( Грацианова ,  1 953) . В 1 956 г. 
там же из свалов собраны темно-серые известняки с прослоями табачно
серых глинистых сланцев и алевролитов, в которых содержатся обрывки 
флоры псилофитового облика ; в известняках - богатый видами фамен
ский комплекс брахиопод, близкий к таковому сульциферовых слоев 
Казахстана ( Грацианова ,  1 957) . 

Южнее северо-западного конца оз. Чубек-куль, из канавы, прой
денной Улаганской партией ЗСГУ в левом борту кл. Марганцевого, в 
200 м выше его устья, в 1 956 г. В .  А. Кузнецовым из черных аргиллитов 
собраны брахиоподы верхнего живет а: 1 sorthis siblrica Khalf" Schizopho
ria striatula ( Schloth. ) ,  Productella cf. subaculeata М.urch" Spinocyriia 
martjnovi  (Stuck. ) , Mucrospirifer sp" A trypa lanzeioides Nal .  (опреде
ления Р. Т. Грациановой) .  

И, наконец, в 1 96 1  г. в кана1вах, пройденных по склону Айгулак·ского 
-хре·бта выше блока живет.оких пород, геологи Акташокой п артии ЗСГУ 
П. М. Бондаренко и Е.  И.  Панченко обнаружили темно-серый извест
няк с брахиоподами в коренном залегании внутри толщи табачно-зеле
ных алевролитов. Брахиоподы Tenticospirifer cf. dobroljubovae Besn" 
Т. sp" Hunanospirifer (?) kureki (ВuЫ.) , по мнению определявшей их 
Р .  Т. Грациановой, - раннетурнейские, близкие по составу к комплексу 
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брахиопод тархансжой свиты Рудного Алтая. Поскольку темно-серый 
известняк из свалов с позднефаменскими брахиоподами литологически 
идентичен найденному в канавах, П. М. Бондаренко ( 1976) выделил 
толщу табачно-серых алевролитов, с прослоями темно-серого брахиопо
дового известяка (по-видимому, на разных стратиграфических уровнях) 
в чубеккульскую •свиту, охватывающую верхи ф амена - низы турне. 

История изучения фаунистических остатков из нижнекаменноуголь
ных морских толщ нашла соответствующее отражение в работах текто
нистов, где до последнего времени эти отложения упоминаются в тесной 
.связи ·С верхнедевонским.и (фаменскими) . Однако их тектоническая 
интерпретация у р азных а1второв значительно р азличается. В. П. Нехо
рошев ( 1 966) описывает эти толщи как м аломощные, слабо дислоциро
в анные платформенные отложения; А. Л .  М атвеевская ( 1 969) считает, 
что они вместе с более древними девонскими обр азованиями выполня
ют новообразованные структуры орогенного типа, а по мнению В. М. Сен
никова ( 1959) , толщи 011нося1'ся к молассоидам,  з авершающим герцин
екий формационный ряд. 

СТРАТ И Г РАФ И Я  И СТРУКТУРА 
Н ИЖ Н ЕКАМ Е Н НОУГОЛ Ь Н ЫХ ОТЛ ОЖЕН И Й  

Северный Алтай, Черемшанская синклиналь 

Черемшанская синклиналь, где находится наиболее полный в Гор
ном Алтае разрез нижнего ·карбона,  р а сположена на  .северо-западе 
Ануйско-Чуйского синклинория вблизи с .  Черемшанка. Нижнекамен
ноугольные отложения з алегают здесь несогласно на р азновозра.стных 
породах фундамента (рис.  1 ,  2) . В верховьях Филаретова ключа они 
отделены р азломом от зеленокаменных пород кембро-ордовика, по пра
вому борту ключа у северной окраины с.  Черемшанка перекрывают 
э йфельские известняки, а на  водоразделе Березового лога и Филаретова 
ключа - живетские ( ? )  эффузивы. 

Кембро-ордовикекие зеленые песчаники и сланцы обнажаются се
вернее Черемшанской фермы. Они почти неслоистые, с сильно р азвитым 
крутопадающим (85-90°) кливажом, простирающимся N-S . Эйфель
ские известня·ки, обнажаясь у ·северной окраины •С .  Черемшанка, далее 
протягиваются по правому берегу одноименной р ечки до ее впадения в 
р .  Ануй. Кроме того, они известны в отдельных блоках по бортам Бе
резового лога. Общий р азрез представлен известковыми гравелитами, 
з алегающими на  зеленых метаморфических .сланцах и песчаню<ах и серы
ми массивными известняками, в известковистом цементе гравелитов об
ломки таких же известняков, иногда до 5 см, с кор аллами и редкими 
г алечками подстилающих метаморфических сланцев. Известнюш содер 
жат  тонкие проСJ1ОИ зеленых алевролитов и аркозовых тонкозернистых 
песчаников. Выше по р азрезу - массивные светло-серые органогенные 
известняки с обильными кораллами. Общая мощность р азреза по пра
вому ребегу р .  Черемшанки 1 500- 1 800 м .  

Из  массивных известняков верхней части р азреза собрана много
численная фауна,  списки .которой приводятся ниже. На правом берегу 
р .  Черемшанки, в 1 ,5 км ниже села,  из м а.ссивных известняков, залегаю
щих на аркозовых песчаниках, В. Д. Ермиковым собраны строматопо
роидеи Anostylostroma sp., Gerronostroma sp. и ·среднедевонские корал
лы Pachyfavosites cf .  markovskyi Sok., Cladopora sp. ,  Striatopora sp. 
В ыше по р азрезу у ·северной окраины ·с .  Черемшанка (под ретрансляци
онной телевышкой; образцы О. И. Богуш и В .  Д.  Ермикова )  определены 
кораллы Pachyfavosites cf .  уйi Dubat . ,  Stгiatopora sp . ,  Thamnopora sp. ,  
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Tryplasma aequabllis Lonsd., 
Grypophyllum sp. Эти виды 
характерны для среднего дево
на  (эйфеля) . Здесь же 
О.  И. 6�огуш ·собраны образцы, 
содержащие водоросли; Cate
niphycus cf. friatus (Masl . ) , 
Renalcis devonicus Johns., Li
tanaia anirica Masl. ,  l.anci
cula alta Masl. ,  L. lancea Sh., 
Rothpletzella devonica (Masl. ) , 
l zhella nublformis Antro
pov, Fistulella variabllis Sh.,  
Ikella vagranica Sh., 1. vermi
cularis Sh. · 

По мнению определявшего 
их В .  П. Шуйского, весь комп
лекс зеленых и синезеленых 
водорослей обычен для верхов 
нижнего-низов среднего дево
на (чаще встречается в сред
нем) . Наконец, из из.вестняков, 
непосред,ственно подстилаю
щих базальные горизонты че
ремшанской свиты, на хребте 
пр авого берега Филаретова 
ключа (см. р ис. 1 )  собраны 
кораллы Syringopora aff. cris
pa Schliiter, Striatopora sp. и 
брахиоподы A trypa (? )  cf. fla
bellata prunulum Cortani, Spi
natrypa cf. subspinosa minora 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Че- Rzon., Carinatina signifera lо-
ремшанской синклинали. calis Khod.,  Pugnoides (? )  cf. 

1-3 - фундамент: 1 - метам.орфические породы гор
ноалтайской серии (€ з-0,), 2 - эйфельские извест
няки, 3 - живетские ·вул·каниты; 4-9 - нижнекамен
иоугольные породы: 4 - гра·велиты и мелкогалечиые 
коигло,мераты, 5 - песча1шки, 6 - алевролиты, аргил
JI1иты, 7 - известняки, В - пе.ресл аи.вание известня-
1'ОВ и алеnролитов, 9 - задерно.ванные участки, обоз-

IНаченные по аэрофото.сн�mмtкам:; 10 - разломы. 

gracШs (Giirich) , Eospirifer sp. 
Н азванные виды кораллов и 
6рахиопод известны из эйфеля 
Салаира  и Урала. Из форами
нифер отсюда определены Vi
cinesphae·ra ( ? )  sp.,  Bisphaera 
sp.  и калигеллиды. Таким об

р азом, определения всех 
указывают на эйфельский 
из1вестняков. 

групп органичес�их остатков окорее всего 
возраст подстилающих черемшанскую ,свиту 

Эффузивы, залегающие непосредственно под черемшанской свитой 
в устье Филаретова ключа по обоим его бортам, отнесены к живетским 
условно, по аналогии с соседними районами. Они представляют собой 
плагиоклаз-пирок·сеновые порфириты с тонкокристаллической основной 
массой и вкрапленниками от 1 мм и меньше. Порода сильно карбонати
зирована и затем хлоритизирована. 

Нижний карбон 

Нижнекаменноугольные отложения, слагающие Черемшанскую син
клиналь, представлены терригенными и карбонатными породами турней
ского и визейского ярусов. 
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Нижний турне (C1t 1) 1 . 
Нижнетурнейские отложения 
Черемшанской синклинали 
(�слои с Sphenospira julii) , сла
гающие vснование р азреза, на
иболее широко р азвиты по во
сточному крылу (см.  рис. 1-
3 ) . На западе они ·сохранились 
в виде фрагментов в отдель
ных, огр аниченных р азломами, 
блоках. Нижняя граница ·СЛ·О
ев четко -ПР'ослеживается по 
несогласному налеганию ·Сред
не- ,и ·грубозернистых полимик
товых песчаников и гравели
тов на разновозр астные поро
ды фундамента. Верхняя гра
ница проводится условно по 
�смене терригенных пород кар
бонат.ными. Слои лредставле
·ны желтовато-�серыми поли
миктовыми и аркозовыми пес
чаниками, ·красно-бурыми и 
зеленоватыми алевролитами,  
гра,вел,итами, редко мелкога
л ечными конгломератами. Ф а
уна  брахиопод (табл. 1 ,  2 ) ,  
собранная в нижней част.и раз 
р ез.а, по мнению Р.  Т. Г1ра.циа-
1новой, 1позволяет говорить о , 
·Соответствии этих отложений, 
с одной ·стороны, тарханской 
·свите Рудното Алтая и .симо
ринскому горизонту Централь
ного Казахстана, а ·С другой -
а бышевскому горизонту Куз
ба·сса. 

Наи.более полный р азрез 
нижнетурнейских отложении 
мощностью 237 м наблюдает-
ся на юто-восточн·ом замыка-

с 1 

l 0 r  
CZJ 2  
k1f"'� J 
1 c,tJ 1 4  
1 • 55о l s 

Ptic. 2. Карта фактического материала. 
1 - 11ра'Ницы CJioeв; 2 - разломы; З - мзученные раз
резы: а) опорные, описанные в конце статьи (!, II, 
III, IV, см . . j)(Ис. 3) ;  6) оп:иса0н·ные в тексте в общем 
В.Иде· 4 - ИНДеЮСЫ ·СЛОеВ: C1t1 - Н•ИЖНИЙ турне (а.на-' 1+2 
логи абышевского гор·изон;rа) , C1t2 - верхний 
турне (аналог.и тайдонокого гор.изанта и н•ижней ча-

. 3 
ст.и фоминско110 в объеме пезаоской толщи ) ,  C,t 2 -
верхний ту,р.не (аиал,оли ве,рхней части фоминского 
Г.ОJ>НЗОНта) . c,v - :визе (ана.поnи ПОДЪЯКОВСКЮГQ Г(\j)II-3 
зонта) , С, t 2 + v - верхний турне + визе (аналоги 
верхней части фомннского и подъяковского горизонтов 

нера•СiЧлененные) ; 5 - номера обнаженнй. 

нии  Черемшанской синклинали, от водораздела Березового лога 
и Ф иларетова ключа в сторону последнего (рис. 2 ,  обн. 6676-
6676/6) . Разрез начинает.ся ·СО .среднезернистых желтовато-·серых поли
миктовых nесчаюшюв с карбонатным цементом (слои 1 и 2 ;  20 м ) . 
Н а  про.стир.ании этих слоев к югу (обн. 6676/ 1 )  среди песчаников �встре
ч ены небольшие линзы мелкообломочных ·гравелитов и небольшие скоп
л ения остатков брахиопод Cyrtospblfer kuzbassicus Besn" С. iinsulcifer 
sphaeroides N al" Tenticospiri�er tychtensis Besn. ,  Sphenospira julii (Dehee) . 

Далее (слои 3-5; 68, 1 м )  ·следуют аналогичные средне- и грубозер
нистые песчаники с карбонатным и местами глинистым цементом, со
держащие линзы гравелитов. Обломочный материал пород представлен 
яшмами, кварцем, эффузивами, редко алевролитами; в песчаниках пре
обладает кварц. По простиранию слоев к юго-западу (рис. 2, обн. 8676/ 1 ,  

1 Послойное описание разрезов см. с. 60-65. 
* 
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la) обнаружены брахиоподы. К этой же точке, видимо, относятся сборы 
Г. А. Курганова ( 1948 г.) , Р .  Т. Грациановой и А. И. Н ауменко ( 1957 г.) . 
Обнаружены следующие формы:  Cyrtospirifer kuzbassicus Besn" С. in
sulcifer. sphaeroides Nal . ,  Tenticospirifer tychtensis Besn" Sphenospira 
julii (Dehee) , Semiproductus cf. altaicus Gretchischikova.  

Песчаники сменяются (слой 6 ;  32,3 м )  кирпично-красными мелкоще
бенчатыми алевролитами. Красный цвет местами по простиранию сме
няется зеленовато-серым.  На алевролитах согласно залегают светлые 
рыхлые гра1велиты с угловатыми обломками (до 3 .см )  красных и черных 
яшмовидных пород, кварца, эффузивов, реже гнейсов, глинистых слан-
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Рис. 3. Сопоставление опорных .разрезов Черемшанской синклинали 
(положение разрезов см. на рис. 2) . 

1 - кон.гломе.раты; 2 - граветпы ; 3 - .пеочаниi1<оИ ; 4 - але,врол:аты; 5 - арглл
л.нты; 6 - ·ИЗ!вестня.ки; 7 - алев,р:итистые 1И·звестняк-н,; 8 - 1ГJ11и.нистые .иэвестня
ки; 9 - разывные границы; 10-22 - фаунистические остатки; 10, 11 - форами
ниферы: 10 - шrирально-овер.нутые, 1 1  - эрлянд,и.11; 12 - оп.и.ку'лы губок; 13 -
кораллы; 14 - .JqJиноидеи; 15 - эхи.ноидеи ; lб - мша.нки; 17 - браJ<иоподы; 
18 - гастроподы; 19 - ост.ра:коды; 20 - тру;б10и чеwвей; 21 - оодоросл.и; 22 -

1ПРобле.мат1rка Salebra; 23 - вул.каи:и.ты фу�щамеита. 
1 - обн. 558 11 15875/5, правый борт Петухова лога, левого притока Фила• 

ретова ключа, в 500 м выше устья; 11 - обн. 570/570/36, 11ребеиь, отделяющий 
Филаретов 1<J1юч <УГ его ·левобережн.ого лога, в ·1 ,2 юм выше с. Черемшанка; 
1/1 - обн . 578, 561-564, левый берег Филаретова ·Ключа на участке 0,5-1;1 км 
выше северной окра:ины с. Черемша'Нка; IV - обн. бб76/!l.-U676/6, мдора.здел 
Филаретова ключа JI Березового л ога - л евы}! -борт Ф�ил а.ретова .кл юча, О,3 км 

iВЫШе северной О!<:JJ-а•нны с.  Чере.м·ша•нtКа. 
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цев и песчаников ( слой 7; 4,7 м ) . Цемент карбонатно-глинистый. Далее 
(слои 8-1 2) до конца ·р азреза  ·следует чередона1ние мощных слоев песча
ников (до 35 м)  и гравелитов (2-3 м) . Гравелиты и песчаники сходны 
с описанными выше, однако светлый карбонатный цемент вверх по р аз
р езу меняется на красный глинистый. В верхних пластах песчаников 
появляю'f1ся тонкие .прослои (до 0,5 м) красных алевролитов. Терриген
н ы е  ·слои через 60-метровый задернованный участок ·согласно перекры-
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Т а б л и ц а  1 

Сопоставлени·е нижнекаменноугольных отложений Горного Алтая и сопредельных районов 

Лона по форамнннферам 
(Саяно-Алтайская область) 

Eoeпdothyranopsis er-
makiensis 

Omphalotis aff. excel-
sa, Palaeospiroplectam-
mina diversa 

Planoendothyra (?) 
evoluta - Palaeospirople-
ctammina diversa 

Endothyra tubercula-
ta - Planoendothyra 

Tournayella  discoi-
dea - Endothyra parako-
svensis 

Quasiendothyra kobei-
tusana - Septaglomospi-
ranella 
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!(узба с с  

Толща 

Мозжухинская 

Семенушкинская 
(Щег ловская) 

Костенковская 

Крапивинская 

Пезасская 

IV пачка 

I-I I I  пачки 

Крутовская 

Топкинская 

Горный Алтай 

Сев ерный Алтай ( Ануi\- тая (мелкие грабены Северо-Западный Алтай /юг Ц ентрального Ал-r 
ско-Чуйский синкдинорий) в пределах Теректин- ( Чарышско-

И
нСКQ

Й 

С мшанками 
С1vь 

с Omphalotis 
aff. excelsa 

C;1Va 

(?) 

ского горста) п рогиЬ) 

Сдои 

? 
С Cavellina benni

li var. intermedia и 
Bairdia aff. nikomleri
sis var. delicata 

Рудный Алтай 

Свита 

Ульбинская 

- - - - - - - - --: - - - - - - -,....:..._. -'--=- ----.,._.,;._.;:.__.: 

с Planoendothyra 
(?) evoluta C1t� 

с Planoendothyra 
rotai 

C1t21+2 

С. Sphenospira 
julli 

C1t1 

С Marginatia 
urlingtonensis 

С Imbrexia tark
anensis 

С Planoendothyra 
aff. evoluta, ·Tetrata
xis sp. 

С Planoendotliyra 
rotai и Pl. compta 

Бухтарминская 

� 1 Ретепорино
t) вые слои 
:r: "' 
>< о.. "' f--

Брахиоподо
вые слои 

Базальные 
слои 



Т а б л и ц а 2 
Стратиграфическое распространение органических остатков в каменноугольных отложе

ниях Горного Алтая 
Нижний 1 Верхний турне 1 Внзе Нерасчле-турне ненные от-

Слои ложения 

Органические остатки 
верхов 

с Spheno- с Planoen- с Р lanoen- с Ompha lo- верхнего 

spiтa julii dothyтa dothyтa ( ?) tis (?)  af f .  турне-ни-
тotai evoluta excelsa зов визе 

1 2 3 4 5 6 

Фораминиферы 
Vicinesphaera squalida Antrop. + 
Moravammina tatarstanica (Antrop.) + 
Earlandia minima Bir. -j-1 
Е. elegans (Raus. et Reitl.) + + + + 
Е. ех gr. elegans (Raus. et Reitl.) + 
Е. moderata (Malakh.) +, + + + 
Е. vulgaris var. minor (Raus.) + + + + 
Е. ех gr. vulgaris (Raus. et Reitl.) -j.J + + + 
Tournayella discoidea Dain. + 
Т. ех gr. discoidea Dain. + 
Septatournayella sp. + 
Septaglomospiranella (N eoseptaglomo-

spiranella) sp. + 

Chernyshinella cf. tumulosa Lip. + 

Ch. paucicamerata Lip. + 
Chernyshinella sp. + 
Endothyra rjausakensis var. magna 

Lip. + 
Е. kosvensis Lip. + 
Е. perfida Leb. + 
Е. aff. perfida .Leb. 

Е. aff. ovoidea Voiz. + 
Е. finitima Voiz. + 

Е. similis Raus. et Reitl. + cf. 

Е. amplis Schlyk. + 
Plectogyrina fomichaensis Leb. + 

Р. aff. affecta Ros. + + 

Planoendothyra rotai (Dain) + + 
Р. compta (Schlyk.) + 
Р. aff. compta (Schlyk.) + + 

Р. arta (Leb.) + + 

Planoendothyra ? . evoluta (Leb.) + 
Omphalotis ? cf. vjasmensis (Gan.) + 

О. (?)  aff. excelsa (Gan.) + 
Globoendothyra mrassuensis (Leb.) + 
G. mikutzkii Leb. + 
G. aff. parva (N. Tchern.) ukrainica + Vdov. f. compressa Vdov. 

' + G. ех gr. parva (N. Tchern.) + т 
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Табл. 2 (продолжениеJ 

2 1 з 4 5 6 

G .  cf. tomiliensis (Grozd.) + + 

G. cf. tumida Voiz. + 

G. aff. tumida Voiz. + 

G. inconstans Grozd. et Leb. + 

G. cf. elegantula Durk. + + 

G. cf. nevskiensis Leb. + + 

G. aff. ischimica (Raus.) + + 
G. ех gr. globulus (Eichw.) + 
G. ех gr. arcuata (Grozd. et Leb.) + 
Globoendotliyra sp. + 
Eondothyranopsis cf. transita (Lip.) + 
Е. lebedevae М. F. Sol + 
Е. pressa (Grozd.) + 
Endothyranopsis ? sp. + + Tetrataxis eominima Raus. + + 

cf. 
Т. brazhnikovae Bog. et Juf. + + 

Т. pressulla Malakh. + cf ., aff. 

Т. cf. kiselicus Malakh. + 

Т. paraminima Viss. + 
Т. media Viss. + 
Т. angusta Viss. + 

Брахиоподы 
Semiproductus cf. altaicus GretcJ1. + 
Cyrtospirifer kuzbassicus Besn. + 
С. insulcifer sphaeroides Nal. + 

Tenticospirifer tychtensis Besn. + 
Sphenospira julii (Dehee) + 
Imbrexia tarkhanensis ВuЫ. + 
Hunanospirifer (?) kureki (ВuЫ.) + 

Aulacella sp. + 
Rhipidomella altaica (Tolm.) + 
Schuchertella plana Sok. + 
Sch. lens (White) +· 
Rugosochonetes hardrensis (Phill.) + 

Pustula interrupta Thomas + 

Р. pilosa Thomas + 
Avonia minima (Tolm.) + 

Setigerites lichviniformis S ar. + 
Dictyoclostus triznae S ar. + 
Tomiproductus fomikhaensis Sar. +· 

Leiorhynchus carboniferus polypleurus 
Girty + 

Camarotoechia (Camarotoechia) ele-
gantula (Row.) + 

Camarotoechia (Н emiplethorhynchus) 
f allax Peetz + 
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Табл. 2 (продолжение) 

2 3 4 5 6 

Syringothyris sp. + 

S. siЬirica Sok. + 

Torynif er pseudolineatus asiaticus Besn. + 

Unispirifer pesasica (Tolm.) + 

И. mediocris lTolm . )  + 

И. osipouensis (Веsп.) + 

И. spissa (Коп.) + 

Mucrospirifer sp. + 

Spirifer karagandae Simor. + 
S. suauis Коп. + 
S. tersiensis Rotai + 
Punctospirifer sp. + ' 

Tomiopsis р/апа Sok. + 
C/eiothyridina kusbassica Веsп. + + 
Die/asma o/iua (Tolm.) + + 
Composita sp. + 
С. cf. megala (Tolm.) + 
С. communis (Tolm.) + . 

Rliipidomella cf. lшsbassica Веsп. + 
Camarotoechia (Camarofoechia) tersi-

ensis Sok. + 
Mucrospirifer pseudoposterus Besn. + 
Spirifer acceptus Веsп. + + 
Cleiothyridina cf. tomiensis Веsп. 

Остракоды 

Ampliissites sp. + 
А .  centronotiformis Busch. + 
Moorites conuexiformis Busch. 1 т 
М. subbreuis Busch. + 
М. rectus Busch. + 
Moorites sp. + 

Youngiel/a sp. + 
Hollinel/a sp. + + 
Neokloedenel/a notata Busch. + 
Knoxiella gemina Busch. + 
К. aff. alueolata Tschig. + 
К. taidonica Busch. + 

Sansabel/a sp. 
+ 

J onesina aff. kusnezkiensis Busch. + 

Beyric!ziopsis aff. siЬirica Busch. + + 
Glyptopleura aff. artyshtensis Busch. + 
G. aff. lichwinoides Роsп. + + 

Scroblcula /euigata Busch. 

S. aff. concentralis Zап. 

Sulcocauellina tersiensis Busch. + + 
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Cauellina cornuta Busch. 

С. taidonensis Busch. 

С. aff. benniei var. inteгmedia (J., К. 
et В.) 

С. aff. phillipsiana var. сагЬопiса (J. 
et К.) 

С. f oгschi Posn. 

С. attenuata (J. et К.} 

С. гесtа (J., К. et В.) 

С. ргоЬаtа Tsching. 

Paгaschmidtella sp. 

Sliemonaella aff. inornata (М'Соу) 

Sliem. aff. suboгblculata (Mi.inster) 

Shem. aff. гага (Tschig.) 

Sliiuaella armstгongiana (J. et К.) 

Shiu. aff. quasipoгrecta (Busch.) 

Shishaella gibbus (Busch.) 

Shish. longafoгmis (Busch.) 

Sblsh. unoculus (Busch.) 

Healdianella cuneola (J. et К.) 
М icrocheilinella siblгica Busch. 

Micгocheilinella sp. 

Healdia aff. subcornigeгa Busch. 

Н. diffusa Busch. 

Н. aff. libгica Tschig. 

Н. aff. baгzassica Busch. 

СгiЬгосопсhа aff. quasicornigera Busch. 

Carbonita aff. obesa Zan. 

С. (?) aff. suspecta Zan. 

С. aff. altilis (J. et К.) 

Pгaepilatina tгuncatifoгmis (Zan. et 
Busch.) 

Acutiangulata acutiangulata (Posn.) 

Acгatia sp. · 

Bairdiocypris aff. okensis (Posn.) 

Bairdia daedala Tschig. 

В. aff. inaffectata Tschig. 

В. aff. inassueta Tschig. 

В. anicostata Busch. 

В. submongoliensis Busch. 

В. aгtyshtensis Busch. 

В. bгeuis var. jonesi Posn. 

В. aff. ргохiта Tkatsch. 

В. tabaensis Busch. 

В. aff. solita Busch. 

В. curuirostris Posn. 

В. bгeuis J. et К. 
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Табл. 2 (окончание) 

2 3 4 6 

В. aff. magna Tschig. 
+ 

В. aff. extenuata Naz. 
+ 

В. aff. nikomlensis var. delicat'a Tschig.  + 
В. aff. calceiformis Z an. -+: 
Bairdianella protracta (Zan.) + 
Bairdiacypris aff. quasielongata Buscl1. + 
В. aff. cylindrica (Sam. et Smir.)  

+ 
В. aff. burgalensis Busch. 

+ 
Altaecypris kurjanica Busch. + 

А. longa Busch. + 

Altaecypris sp. + 
Водоросли и проблематика 

Asphaltina sp. + + 

Ungdarellaceae + 
Salebra siblrica Bog. + + + 

Черви 
Spirorbls sp. + + + 

вают.ся че·рными •кр�иноидными известняками ·С фауной верхнего турне. 
Верхняя часть р азреза (92 , 1  м )  нижнетурнейских отложений лучше 

обнажена на северо-востоке Черемшанской синклинали на правом 
склоне Петухова лога и на  водоразделе между этим логом и Ф иларе
товым ключом, у Черемшанской фермы (рис. 2, обн. 558 до обн. 1 7'875/5) . 
Нижний ;контакт терригенной пачки здесь задернован, но постепенный 
переход к известняково-алевролитовым слоям верхнего турне хорошо 
виден. Выше эйфельских (?) иЗ1вестннков, после 70-метрового задерно
ванного участка ·с высыпками Ж·елтовато-серых �среднезернистых песча
ников и красно-бурых алевролитов, обнаж аю'ГСЯ •г.ра1велиты, иногда пере
ходящие в мелкогалечные конгломер аты, сцементированные красным 
глинистым или тонкопесчанистым м атериалом (слой 1 ;  1 ,6 м) . Галька 
угловатая, слабо сортированная, состоящая из красных, зеленоватых 
я шмовидных пород, кварца, полевых шпатов, измененных порфиритов 
и гранитов. 

Далее следует переслаивание красноцветных песчаников, редко 
гравелитов с темно-красными алевролитами (слои 2-5; 5,7 м) . В ыше 
обнажаются серые гравелиты, переходящие в желтовато-серые разно
зе'рнистые песчаники, с известковистым цементом и преимущественно 
аркозовым составом обломков (слои 6-7; 40,5 м ) . З авершается разрез 
терригенной пачки серыми массивными песчаниками с линзами гравели
тов, с известковистым или глинистым цементом, перемежающимися с 
�онкими прослоями красно-бурых или зеленовато-серых алевролитов 
( слои 8-1 0 ;  45 м) . Видимо, в этой верхней части терригенной пачки 
Р .  Т. Грациановой и А. И. Науменко в 1 957 г.  собраны брахиоподы 
Hunanospirifer ( ? )  kureki (ВuЫ . ) , Imbrexia tarkhanensis В uЫ. ,  Semipro
d uctus sp. ,  характерные для тарханскй свиты Рудного Алтая.  В ыше за
легают темно-серые песчанистые известняки с алевролитовыми прослоя
ми, принадлежащие уже верхнему турне. 

По правому борту Филаретова .ключа имеются только фрагментар
ные обнажения. Так, против поворота его ниже Черемшанской фермы 
на •плоской вершине ( обн. 1 5875/2) выходят известковистые ·rр.авелиты 
и грубозернистые песчаники с редкой галькой р азмером до 5 см. Облом
ки почти полностью состоят .из разноцветных яшмовидных пород, боль-
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шей частью красных. Обломочный состав песчаников близок .к аркозо
вому. Песчаники простираются по водоразделу . почти на  500 м ,  меняя 
размерность обломков и цвет. Они то ·беловатые крупноз_ернистые до 
гравелитов, то розовые сливные с кварцевым ( ? )  цементом (обн. 546) , 
то вновь переходящие в гравелиты с известковистым цементом и яшмо
видными ·обломками. Конта1кт терригенной пачки ·С  эффузивами здесь 
задернован. 

Таким образом, нижнетурнейские отложения, слагающие основание 
разреза Черемшанской синклинали, представлены терригенными, в массе 
своей грубообломочными породами. Слои не выдержаны по простира
нию. При сходстве общих тенденций изменения литологичес-ких хара1кте
ристик пород, описанные детальные разрезы слабо коррелируются да
же на расстоянии 2 км по простиранию. Переход к верхнетурнейским 
известнякам постепенный. 

Верхний турне (C 1 t2) .  Отложения установлены в северо-восточном 
и юго-западном крыльях Черемшанекой синклинали. Они представлены 
терригенно-карбонатной толщей (известняки, известковистые алевро
литы и алевропелиты) , содержащей многочисленные остатки морских 
организмов : фораминифер ,  брах,иопод, мшано-к, остракод, хриноидей , 
реже кораллов, трилобитов и др. Состав органичееких остатков 
(см. табл. 1 )  позволяет говорить о соответствии верхнетурнейских от

ложений Горного Алтая тайдонскому и фоминскому горизонтам Кузбас
са, однако граница между этими горизонтами в черемшанской свите 
Горного Алтая, так :же как и в бухтарминской свите Рудного Алтая,  
пра;ктически не устанавливается . Распространение фораминифер позво
ляет выделить .в верхнем турне Горного Алтая две части: нижнюю :  -
слои с Planoendothyra rotai и верхнюю - слои с Planoendothyra ( ? )  evo
luta. Первые соответствуют тайдонскому и нижней части фоминского 
горизонта Кузбасса (лоны Tournayel la discoidea - Endothyra parakos
veпsis и Endothyra tubercul ata - Pl anoendothyra) , вторые - �верхней 
части фоминского горизонта (лона Planoendothyra ( ? )  evoluta - Pa
laeospiroplectammina d ive_rsa) . 

Слои с Planoendothyra rotai (C1t�+2) . Отложения нижней части 
верхнего турне резко отличаются от нижнетурнейских высокой степенью 
I{арбонатности пород. Они представлены серыми органогенными изве
стняками, реже переслаивающимися с ними известковистыми алевроли
тами и аргеллитами. Наиболее полные разрезы верхнего турне изучены 
на левобережье Филаретова ключа (рис. 1 ,-3, обн .  5581 570, 578) . 

В правом борту Петухова лога (обн.  558) рассматриваемые отложе
ния представлены толщей серых .органогенных известняков с подчинен
ными прослоями известковистых алевролитов и аргиллитов (слои 1 1-
2 1 ) ,  залегающей без явного углового несогл асия, но со следами текто
нических подвижек (зеркала скольжения) , на 1 00-метровой толще пе
строцветных гравелитов, песчаников, алевролитов и аргиллитов (слои 
1 - 1 0) . В последней при полевых р а·ботах в 1 975 г. органические остат
ки не были найдены, нq по литологическому составу она обнаруживает 
полное сходство с верхн'ей частью описанных выше слоев нижнего турне. 

Известняки, которые сменяют подстилающие терригенные отложе
ния, преимущественно криноидные и криноидно-мшанковые, с зернами 
кварца. Кроме остатков криноидей и мшанок, в известня-ках присутст
вуют раковины фораминифер, остракод, редких брахиопод и остатки 
водорослей. Из немногочисленных фораминифер отсюда определены 
Earlandia elegans (Raus. et Reitl . ) , Е. ех gr. vulgaris (Raus. ) , Planoen
dothyra rotai (Dain) , Endothyra similis R aus. ,  характерные для верхнего 
турне и нижнего визе Донбасса, Кузнецкого бассейна, Сибирекой плат
формы, Северо-ВостоI<а СССР и других регионов. В Кузбассе Planoen
dothyra rotai наиболее часто встречается в верхней части тайдонского 
и .низах фомин·ского горизонтов, а на Сибирской платформе - в верхней 
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части ханельбиринского горизонта, т. е. в отложениях, отвечающих ки
зеловскому горизонту европейской части СССР,  зонам Endothyra tuber
cul ata  и Spinoendothyra, по О.  А. Липиной ( 1 973) . 

Многочисленные представители этого вида и родственные им формы 
встречены также в нижнем фораминиферовом комплексе известняков 
праволоктевской свиты, развитой в районе с. Курья (второй верхнетур
нейский комплекс Средней Сибири; Богуш, Чиликин, 1 975) . Endothyra 
similis характерна для более высоких горизонтов (верхи верхнего тур
не - визе) , но встречается и в нижней части фоминского горизонта. 

Более часто встречаются остракоды. В низах толщи комплекс ост
р акод состоит из Coryellina aff. triceratina (Posn. ) ,  Hollinella sp . ,  Kno
xiella aff. archedensis Tschig. ,  Cavellina aff. taidonensis Busch . ,  Shisha
ella aff. longaformis Busch., Shaemonaella sp. ,  Microcoelonella aff. i·ncissa 
Busch. Carbonita submalevkensis Busch. ,  Bairdiocypris aff. proxima 
Busch.: Bairdia aff., magna Tschig., В. exte,'nuata N azaгova, В. aff. lucida 
Tschig., В. aff. inassueta. Tschig. В этом .комплексе присутствуют, 1с од
ной стороны, виды, сходные ·с нижнетурнейокими м алев.ко-упинскими и ,  
с другой - виды, .сходные .с  верхнету.рнейскими - тайдон.скими и кизе
ловошми. Образование этой части •разреза ,  скорее .всего, происходило 
1В тайдонское время. В верхней части .р азрез а ·содержится компл�кс 
остракод: Moorites ornatus Busch., Scroblcula levigata Bu�ch., Knoxie�
la gemina Busch., Shemonaella aff. inornata (М' Соу) , Shivaella .qиa_si
porrecta (Busch. ) ,  Cribroconcha quasicornigera Busch. ,  Praepilatina 
tmncatiformis (Zan. et Busch. ) , Bairdiocypris fomikhaensis Busch. ,  Ba
irdia aff. tomiensis Busch. ,  В. quasikuznecovae Busch . ,  т. е. виды, широко 
р аспрост.раненные в Кузнецком ба·ссейне в отложениях тайдонско-фо
мин.окого времени. 

Из брахиопод определены: Aulacella sp . ,  Rhipidomella altaica 
(Tolm. ) ,  Schuchertella plana Sok., Sch. lens (White) , Rugosocho.netes 
hardrensis (Pl1i l l . ) , Pustula interrupta Thomas, Р. pilosa Thomas, A vonia 
minima (Tolm.) , Setigerites lichviniformis Sar . ,  Dictyoclostus triznae 
Sar . ,  Tomiproductus fomikhensis Sar . ,  Leiorhynchus carboniferus polyple
urus Girty, Camarotoechia (Camarotoechia) elegantula (Row. ) ,  Syringo
thyris sp . ,  Torynifer pseudolineatus asiaticus Besn. ,  Unispirifer pesasica 
(Tolm. ) , И. osipovensis (Besn. ) ,  И. spissa ( Коп. ) , Spirifer karagandae 
S imor. ,  S. tersiensis Rot. ,  Tomiopsis p lana Sok. , Cleiothyridina kusbas 
sica Besn. ,  Dielasma oliva Tolm. Комплекс брахиопод тайдонско-фо
минский по возрасту и кузнецкий по географическому типу. Лишь не
м ногие виды известны в бухтарминской свите Рудного Алтая. 

Изученные группы ископаемых, встреченные в этом р азрезе, сви
детельствуют о верхнетурнейском возрасте отложений в пределах тай
донского и нижней части фоминского r-оризонтов. Наблюдаемая (непол
ная)  мощность карбонатной толщи составляет около 1 20 м .  

Разрез той же толщи, несколько хуже обнаженный, но более пол
ный  по мощности (236 м) , наблюдается по левому берегу Ф иларетова 
ключа, на участке 0,5- 1 ,  1 км выше северного конца с .  Черемшанка 
( обн. 578) . Здесь разделенные задернованными промежутками, скры
в ающими, судя по высыпкам, менее плотные разности пород, выходят 
темно-серые органогенные биоморфно-детритовые известняки, преиму
щественно криноидные и криноидно-мшанковые, с остатками брахио
под, остракод, фораминифер, трилобитов, водорослей, проблематик с 
известковым скелетом, трубок червей. Известняки часто алеврити
·стые, иногда переходящие в известковистые алевролиты, чередуются с 
прослоями и пачками серых и темно-серых алевролитов и темно-серых 
м елкоплитчатых .аргиллитов, иногда ·с редкими ·сетчатыми мшан:ками. 

Органические остатки, встречающиеся преимущественно в извест
н яках, представлены редкими фораминиферами, остракодами и брахио
подами. Из этой части разреза определены: фораминиферы - Archae
sphaera sp . ,  Moravammina sp . ,  Earlandia cf. minima (B ir. ) , Е. elegans 
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(Raus. et Reit l . ) , Ca l igel l idae ;  остракоды - Moorites rectus B usch., She
monaella aff .  suborb lculata (Muenster) ,  Bairdia aff. curvirostris Posn . ,  
В.  af f .  calceiformis Z an. ,  Shivaella quasiporrecta (Busch. ) , Praepilatina 
truncatiformis (Zan. et Busch. ) ;  брахиоподы - Rhipidomella sp . ,  Schu
chertella sp. ,  Dictyocloslus triznae S ar. ,  A vonia mi-nima (Tolm . ) , Cama
rotoechia (Hemiplethorhynchus) fallax Peetz, Syringothyris sp . ,  S. siЬi
rica Sok., Mucrospirifer sp. ,  Unispirifer mediocris (Tolm. ) ,  И. pesasica 
(Tolm. ) , И. osipovensis (Besn . ) , Spirifer sp. ,  Punctospirifer sp . ,  Tomiop
sis plana Sok. , Composita sp . В этом р азрезе комплекс брахиопод бед
нее, но имеет тот же тайдонско-фоминский возраст и кузнецкий гео
графический тип. 

Третий разрез отложений верхнего турне, включающий рассматри
ваемые слои, приурочен к юго-западному крылу Черемшанской синкли
нали (обн. 570) . Известняки здесь образуют изолированные выходы на 
гребне, отделяющем долину Филаретова ключа от его левобережного 
лога (выше устья последнего) . Л ишенное обнажений дно лога, шириной 
около 300 м ,  отделяет первые (наиболее древние) выходы обн. 570 от верх
ней части обн. 578. При этом есть основания предполагать, что лог 
проходит по линии тектонического нарушения. 

Нижняя часть отложений, вскрытых обн.  570 (слои 1 -8) , сложе
на  органогенными известняками, сходными с описанными в обнажени
ях 578, 563, 564. Известняки в основном детритовые, преимущественно 
криноидные и мшанково-криноидные, алевритистые. Кроме 1криноидей и 
мшанок, в них присутствуют остатки брахиопод, остракод, форамини
фер, трубок червей, ходы илоедов и проблематика Salebra sib lrica Bog., 
характерная для турне и визе Кузбасса. Из фораминифер определены 
Earlandia minima (Bir. ) , Е .  cf. elegans (Raus. et Reit l . ) , Е. moderata 
(Malakh. ) , Е. vulgaris var. minor (Raus . ) ; из брахиопод - Schuchertella 
sp.,  Setigerites lichviniformis S ar. ,  Spirifer suavis Коп. ,  Cleiothyridina 
sp . Мощность слоев 1 -8 достигает 1 00 м.  

Вышележащая часть разреза, несколько хуже обнаженная (обн.  
570, слои 9- 1 4 ) , представлена отдельными выходами органогенно-дет
ритовых известняков, сложенных преимущественно остатками кринои
дей, в меньшем количестве эхиноидей, мшанок, брахиопод, остракод и 
фораминифер, заключенных в светлом кальцитовом цементе; встреча
ются спикуловые разности. В известняках наблюдаются ходы илоедов. 
Из фораминифер присутствуют редкие эрландии; единственную находку 
Tetrataxis sp. в глыбе известняка, выступающей среди задернованного 
склона, нельзя с уверенностью считать происходящей из коренных от
ложений. Брахиоподы из этой части р азреза неопределимы. 

На основании имеющихся данных рассмотренная ч асть разреза 
,считается позднетурнейской и должна быть отнесена к нерасчленен
ным анал огам тайдонского и �нижней ч а,сти фоминского горизонтов. 
Общая наблюдаемая мощность ее в обн. 570 составляет 1 90 м. Полную 
мощность нижней части верхнего турне в изученных разрезах устано
вить не удалось из-за недостаточной обнаженности и тектонических 
нарушений, но, согласно с имеющимся м атериалом, она едва ли на 
много превышает наблюдаемую в обн .  578 (238 м ) . 

Однообразный литологический состав и отсутствие существенных 
изменений в фаунистических комплексах по разрезу (снизу вверх) 
затрудняет более детальное расчленение р ассматриваемых отложений. 
Вышележащие ·слои, н апротив, содержат дост.аточно богатый и харак
терный комплекс фораминифер, позволяющий датировать их более оп
ределенно - не древнее верхней части фоминского горизонта. 

Слои с Planoendothura (?) evoluta ( С1 t�) . Отложения, перекрываю
щие слои с Planoendothyra rotai в непрерывном разрезе в обн .  570 
(слои 1 5-24) , по внешнему облику и литологическому составу не об
наруживают заметных отличий от пощстилающих. Они представлены 
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толщей полидетритовых органогенных известняков с преобладанием в 
них остатков криноидей и мшанок. 

В известняках много стяжений черного кремня. П римесь терриген
ного материала незначительна. Детрит средний и мелкий с примесью 
шлама. Цемент кальцитовый, мелкозернистый, иногда ожелезненный. 
Из органических остатков, кроме мшанок и криноидей, присутствуют 
р аковины остракод, брахиопод, гастропод, проблематика и трубки чер
вей. Богатый комплек1с форам.инифер является основным отличием ра,с
сматриваемых отложений от подстилающих. 

Из нижних 1 04 м (обн. 570, слои 1 5- 1 8) , определены форамини
феры : Earlanlia sp. ,  Tournayella discoidea D aiп, Planoendothyra cf. arta 
(Leb . ) , Pl. aff. compta Schlyk., Plectogyrina cf. fomichaensis (Leb . ) , Glo
boendothyra aff. tomiliensis ( Grozd. ) , Gl. inconstans (Grozd. et. Leb . ) , 
Eoendothyranopsis lebedevae М. F. Sol" Tetrataxis eominima Raus. ,  
Т. brazhnikovae Bog. et Juf . ,  Т. pressulus Malakh., Т. cf .  kiselicus Ma
l akh., бр ахиоподы - Composita cf. megala (Тоlш. ) .  Вверх по р азрезу 
ф ауна беднеет. В ·слоях 1 9-24 !Встречены Earlandia sp . ,  неопределимые 
э ндотириды и проблематика Salebra sp . Эта бедная органическими ос
татками часть толщи содержит больше терригенного м атериала ; встре
ч аются волнистые прослойки, состоящие из скелетов мшанок, образую
щих тонкие, иногда в один слой, корочки на поверхностях наПластова
ния.  Выходы известняков разделены задернованными промежутками, 
вероятно, скрывающими более рыхлые породы. 

Заключенный в известняках комплекс фораминифер сходен с та
ковым крапивинской и костенковской толщ присалаирской полосы Куз
басса (реки Артышта и Чумыш) ,  отличаясь отсутствием мелких эндо
тирид и совместным нахождением планоэндотир, глобоэндотир и мно
гочисленных тетратаксисов - ассоциаций, не характерных для куз
басских р азрезов. Обилие глобоэндотир и тетратаксисов придает р ас
сматриваемому комплексу, на первый взгляд, облик, скорее, визейский, 
н ежели турнейский, однако встреченные в нем турнейеллы, плектоги
рины и планоэндотиры, при отсутствии характерных для вышележащей 
семенушкинской толщи мелких Otnphalotis ( ? ) , позволяют говорить об 
а налогии с комплексом фораминифер из верхней части фоминского 
горизонта Кузбасса, относимой к турнейскому ярусу ( Сарычева и др., 
1 963; Богуш, 1 975) . Данные по брахиоподам не противоречат такому 
в ыводу. 

Иной комплекс фораминифер того же возраста получен из извест
няка на правом склоне Филаретова ключа (обн. 559, 559а ) , приблизи
тельно против обн. 570 в северо-восточном крыле а нтиклинальной склад
ки. Здесь в пачке серых плитчатых детритовых и шламово-детритовых 
криноидных и криноидно-мшанковых известняков, иногда алевритистых, 
·С прослоями известковистых алевролитО!в .и песчаников 1Вст,речены мно
гочисленные фораминиферы и редкие остракоды. 

Из фораминифер определены: Earlandia vulgaris (Raus . ) , Е. vul
garis var. minor (Raus. ) , Tournayella sp. ,  Septatournayella sp . ,  Endothy
ra aff. rjausakensis var. таупа Lip . ,  Е. kosvensis Lip. ,  Е. perfida Leb., 
Planoendothyra cf. rotai (Dain) , Pl. compta (Schlyk. ) ,  Pl. aff. compta 
( S chlyk. ) ,  Pl. aff. undata Post. ,  Pl. (?)  evoluta ( Leb. ) , Plectogyrina fo
michaensis Leb. ,  Plectogyrina cf. affecta Ros., Globoendothyra ех gr. 
parva (N .  Tchern . ) , Gl. mikutzkii Leb., Gl. aff. tumida Voiz., Gl. cf. 
nevskiensis (Leb . ) , Gl. mrassuensis Leb. ,  Eoendothyranopsis cf. transita 
Lip. ,  Е. cf. lebedevae М. F. Sol . ;  из остракод - Shemonaella aff. subor
Ьiculata (Mйnster ) , Bairdiocypris sp" Bairdia aff. curvirostris Posner, 
В. aff. submongoliensis B usch" A cratia sp. 

Ниже по течению Филаретова ключа, примерно через 0,3 км по пра
в о му же склону, выходят слои примерно того же возраста, что и в обн. 
559. Из серых пелитоморфных известняков установлен р азнообразный по 
родовому и видовому составу комплекс о.стра1код: Kirkbya sp., Hollinel-

47 



la sp. ,  Moorites rectus B usch" Scroblcula levigata B usch. ,  Knoxiella aff. 
gemina B usch., Neokloedenella notata B usch" Cavellina sp . ,  Tealdia 
aff. su.bcornigera B usch., Н ealdianella cuneola ( J.  et К.) , Acratia sp . ,  
A cutiangulata acutiangulata (Posn . ) , Microcheilinella sp. ,  Shivaella quasi
porrecta (Busch . ) , Sh. armstrongiana (J. et К.) , Shishaella aff. longafor
mis (Busch. ) , Shemonaella aff. inornata (М'Соу) , Bairdia aff .  curvirost
ris Posn. ,  В. submongoliensis B usch" Bairdiocypris fomikhaensis B usc\1"  
В. sp .  Большинство приведенных фор м  раопространено 1в Кузнецком 6ас-
1сейне в верхнетурнейоких отложениях, преимущественно 1в фоминском 
горизонте. 

Брахиоподы (обн. 559 ) представлены формами, характерными 
главным образом для фоминского горизонта:  Rliipidomella cf .  kusbassi
ca Besn., Schuchertella sp., Pustula sp . ,  Camarotoechia (Camarotoechia) 
tersiensis Sok., Mucrospirifer pseudoposterus Besn., Spirifer acceptus 
Besn. ,  Composita communis (Tolm . ) , С. megala (Tolm. ) ,  Dielasma oliva 
Tolm., Cleiothyridina kusbassica Besn. 

Та1ким образом, брахиоподы и остракоды из обн. 559 свидетельст· 
вуют о позднетурнейском возрасте вмещающих отложений.  Комплекс 
фораминифер, по составу переходный от турне к визе, · обнаруживает 
сходство с эндотиридовым комплексом из верхней части фоминского 
горизонта у дер. Подъяково; отсутствие в нем тетратаксисов обуслов
лено, очевидно, неблагоприятными фациальными условиями. 

Общая мощность р ассматриваемой ч асти разреза верхнетурней-
ских отложений · (слоев с Planoendothyra ( ? )  evoluta) 1 55 м. · 

В и з е й с к и й  я р у с  

Отложения, венчающие разрез карбона в Черемшанской синклина
ли и относимые к визейскому ярусу, тесно связаны с подстилающими, 
представляя верхнюю часть единой терригенно-карбонатной толщи. 
Состав органических остатков и некоторые литологические особенно
сти позволяют выделить в f!ИХ две части : нижнюю - слои с Omphalo
tis ( ? )  aff. excelsa и верхнюю - слои с мшанками. 

Слои с Omphalotis (?) aff. excelsa (·C 1.va) . Непосредственно на  из
вестняках верхней ча·сти верхнего турне в Черемшанской синклинали 
залегают серые и темно-серые ·слоистые известняки, хорошо обнажен
ные на  восточном склоне хребтика между Филаретовым ключом и его 
левобережным логом ( обн.  570, слои 25-27) . 

Известняки ка1к и нижележащие, представлены детритовыми и 
шламово-детритовыми криноидно-мшанковыми слабоалевритистыми 
р аз.ностями с эхиноидеями, брахиоподам.и, остракодами, фораминифер.а 
ми ,  спикулами губок. Детрит почти целиком слагает породу, лишь в 
отдельных участках в значительном количестве наблюдается мелкозер
нистый или темный микрозернистый карбонатный цемент. 

Раковины многочисленных фораминифер в некоторых прослоях 
сильно перекристаллизованы, в последнем обороте камеры иногда вы
полнены темной микрозернистой глинисто-карбонатной породой ,  отлич
ной от окружающего цемента .  Наблюдается р азрушение (растворение? ) 
стенки камер последнего оборота, изредка - следы окатанности ра
ковин и члеников криноидей. В других прослоях сохранность сравни
тельно хорошая, р аковины выполнены светлым кальцитом, не отлича
ющимся от цемента породы. В составе микрофаунистических комплек
сов существенных различий не наблюдалось. Единичные чернышинеллы, 
которые можно рассматривать как более древний элемент, характерный 
для верхнетурнейских отложений, встречены в слоях с хорошей 
сохранностью микрофауны. Это дает основание предполагать отсутст
вие переотложения микрофауны из более древних горизонтов. Скелет
ные остатки организмов, по-видимому, сортировались и окатывались 
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движениями воды на мелководье вблизи места обитания ; при этом 
могли смешиваться раковины форм, обитавших в неодинаковых эколо
гических условиях, на различных илах. 

Из фораминифер в этой части разреза найдены:  Earlandia elegans 
(Raus .  et Reitl . ) , Е. cf. moderata (Malakh.) , Е. vulgaris (Raus . ) , Е. vul
garis var. minor (Raus . ) , Septaglomospiranella (Neoseptag1lomospira
nella) sp . ,  Chernyshinella cf. tumulosa Lip. ,  Ch. paucicamerata Lip., En
dothyra cf. similis Raus.  et Reitl . ,  Е. amplis Schlyk" Е. finitima Voiz, 
Е. aff .  ovoidea Voiz, Omphalotis ( ? )  wjasmensis (Gan. ) , О. ( ? )  aff, 
excelsa (Gan. ) , Planoendot!iyra cf. arta ( Leb. ) ,  Pl. aff .  compta (Schlyk.)' 1 
Plectogyrina cf. affecta Ros. ,  Globoendothyra ех gr. parva (N .  Tchern.) , 
Gl. aff tumida Voiz., Gl. cf. tomiliensis (Grozd . ) , Gl. ех gr. arcuata 
(Grozd.  et Leb. ) ,  Eoendothyranopsis pressa (Grozd. ) , Е. sp. ,  Tetrataxis 
cf. eominima Raus. ,  Т. paraminima Viss . ,  Т. brazhnikovae Bog. et Juf.1 
Т. media Viss . ,  Т. angusta Viss. ,  Т. cf. pressulus Malakh., Т. aff. pressu
lus Malakh. 

Присутствующие мелкие Omphalotis ( ? )  wiasmensis (Gan. ) , О. ( ? )  
a f f .  excelsa (Gan. ) , а также Globoendothyra ех  gr. arcuata (Gгozd. et 
Leb. ) ,  Eoendothyranopsis pressa (Leb . ) , характерные для подъяковского 
гориз·он11а Кузбасса, позволяют отнести ,содержащие их отложения к ви
зейскому ярусу. Наиболее вероятно их можно сопоставить с семенуш
кинской толщей Кузбасса. 

Из остракод определены: Paгasclimidtella sp . ,  Shemonaella subor
Ь iculata (Miinst . ) , Microcheilinella sp . ,  Cavellina af

_
f .  �ornuta B us�h. ,  с;. 

aff. benniei var. intermedia (J" К. et В. ) , Pгaeptlat�na truncattformis 
(Zan.  et Busch . ) , Bairdia aff .  nikomlensis vаг. delicata Tschig., В. brevis 
var. jonesi Posn., В quasikuznecovae Busch., В. galeifarmis Z an.  В этом 
комплексе присутствуют формы, распространенные в отложениях верх
него турне п визе (в фоминском и подъяковском горизонтах) Кузнец
кого бассейна и известные из визейских отложений Русской платформы 
и Урала. 

Сходный, но более бедный комплекс фауны обнаружен в аналогич
ных отложениях северо-восточного �крыла Черемшанской •синклинали 
( обн. 570, слои 45-52) , одновозрастность которых слоям с Omphalotis (?) 
aff .  excelsa юго-западного крыла подтверждается положением в 
р азрезе и характером литологии. Из слоев 50-52 определены форами
ниферы:  Earlandia cf. elegans (Raus. et Reitl . ) , Globoendqthyra 

_
ех gr. 

p arva (N.  Tchern . ) , Gl. cf. elegantula Durk., Gl .  ех gr. globulus (E1chw.) , 
Tetrataxis cf. paraminima Viss. ,  Endothyranopsis ( ? )  sp .  Брахиоподы 
Cleiothyridina cf. tomiensis Besn. встречены здесь совместно с пробле
матикой Salebra siblrica B og. 

Мощность слоев от 40 м в юго-западном крыле синклинали до 
70 м в северо-восточном. 

Слои с л�шанками (С1 v.) . Выше опи·санных известняков с разно
образной фауной лежит слабо обнаженная толща терригенно-карбонат
ных пород, отличающихся от подстилающих характерной зеленовато
серой окраской (обн. 570, слои 28-36 в юго-западном kрыле Черем
шанской синклинали и повторение их в северо-восточном крыле, где 
они описаны как слои 37-44) ; в подстилающих отложениях зелено
в атая окраска встречается лишь в отдельных прослоях. 

Эта толща, слагающая мульду синклинали, состоит из следующих 
оснnвных разностей пород: а) алевролиты зеленовато-серые известкови
стые, тонкоплитчатые, состоящие в основном из угловатых-зерен-квар-

. ца и карбоната, реже полевого шпата (?) и других минералов ; цемент 
пелитоморфный известковистый; встречается редкий органогенный дет
р ит ;  остатки мшанок, криноидей и брахиопод, плохо сохранившиеся, 
и ногда окварцованы; в более тонкозернистых р азностях присутствуют 
спикулы губок; вокруг органогенных обломков иногда наблюдается 
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оторочка вторичного кальцита ;  б )  известняки алевритистые, зеленова
то-серые, Еомковатые, с органогенным детритом (преимущественно 
остатки мша нок, реже криноидей и брахиопод, остракоды и форамини
феры Ear.landia) ;  в некоторых прослоях мшанки образуют тонкие од
нослойные корочки на поверхности напластования, р азделенные алев
ритовыми прослойками без фауны; в) известняки более плотные с чле
никами криноидей и другими органогенными остатками (мшанки, бра
хиоподы, гастроподы, проблематика Salebra) , заключенными в светлом 
·мелко- и среднезернистом кальuитовом цементе ; г )  задернованная 
.Центральная часть мульды, судя по редким высыпкам, сложена 
. более тонкозернистой породой. 

Сохранившаяся от размыва часть толщи имеет мощность около 
70 м.  

Собранные из этих отложений мшаюш оказались сильно выщело
ченными и в силу этого неопределимыми. Найденные почти в самых 
верхах разреза фораминиферы Earlandia и проблематичные остатки 
Salebra не встречаются в разрезах Кузбасса выше подъяковского го
.ризонта, что и определяет верхнюю возрастную границу нижнекамен
ноугольных отложений, слагающих Черемшанскую синклиналь. 

Н е р  а ·с ч л е н е н н ы е  о т л о ж е н и я  в е р х н е г о  т у р н е - в и з е  
(C1t� - Civ) 

Выходы отложений верхней частн верхнего турне и низов визе, не под
дающихся более дробному расчленению, наблюдались на мысу между 
правой и главной ветвями верховьев Филаретова ключа . (обн. 555-
557, 584 ) . Здесь в тектоническом клине обнажаются известняки, изве
стковистые алевролиты и темно-серые аргиллиты, отделенные от ниж
нетурнейских песчаников и гравелитов · задернованным промежутком, 
очевидно, маскирующим нижнюю часть верхнетурнейской карбонатной 
толщи. Известняки крупно- и мелкодетритовые и шламово-детритовые. 
по составу органических остатков мшанково-криноидные, с брахиопо
дами и остракодами, с буровато-зеленым 1кар бонатно-железистым це
ментом,  тонкослоистые, иногда алевритистые, с пустотами, выполнен
ными халцедоном, и с включениями вторичного кварца. В двух про
слоях мшанково-криноидного известняка обнаружены фораминиферы 
(обн. 558, слои 5 и 7 ) : Vicinesphaera squalida Antrop . ,  Earlandia ele
gans (Raus. et Reitl . ) , Е. moderata (Malakh. ) ,  Е. vulgaris var. minor 
(Raus . ) , Endothyra cf. finitima Voiz. , Planoendothyra sp . ,  Globoendothyiгa 
ех gr. parva (N .  Tchern. ) ,  Gl. cf. tomiliensis (Grozd. ) , Gl. aff .  ischimica 
(Raus . ) , Tetrataxis eominima Raus . ,  Т. brazhnikovae Bog. et Juf.  и про
блематика Salebгa, а также брахиоподы Setigerites cf. lichwiniformis 
Sar .  

Из остракод в верхней известняковой части разреза установлены 
Beyrichiopsis aff. siblrica Busch., Jonesina aff. kusnezkiensis B usch., 
Sansabella sp. ,  Bairdia aff. nikomlensis Posn.,  В. aff .  curvirostris Posn., 
В. bгevis var. jonesi Posn., Bairdiocypris okensis (Posn. ) , свидетель· 
ствующие о ее визейском возр асте. 

Перечисленные органические остатки позволяют установить воз
р аст вмещающей толщи в пределах верхов rурне (верхняя часть фо
минского горизонта) - нижнего визе. Мощность обнаженной ч асти 
терригенно-карбонатной толщи 90 м. Как и в основном р азрезе (обн. 
570) известняки с ф ауной здесь перекрыты зеленовато-желтыми глини
стыми алевролитами, сменяющимися вверх по разрезу темно-серыми 
известковистыми сланцами, в которых встречаются неправильной фор
мы линзы (глыбы ? )  серо-зеленого песчаника со скорлуповатой отдель-
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ностью и деформированные (спрессованные) ходы илоедов ( ? ) , запол
ненные зеленоватой алевритовой массой.  Мощность этой части разреза 
не  установлена. 

Нижнекаменноугол ьные отложения 
других районов Горного Алтая 

Отложения нижнего карбона присутствуют и в других частях 
Горного Алтая, но выходы их, как правило, фрагментарны и пока еще 
недостаточно изучены. 

В Северном Алтае, кроме рассмотренного района с. Черемшанка, 
р азрез нижнекаменноугольных отложений описан С.  С.  Подрядчико
IВЫМ и А. Н. Niамлиным в 1 976 г. в �северной части Сибирячихинской 
грабен-синклинали (рис. 4 ) .  По их данным в правобережье верховьев 
Денисова ключа обнажаются следующие породы (снизу вверх) : 

Мощность, м 
1. Конгломерат мелкогалечный, красный, плотный со слабо окатанной 

галькой яшмы, кварца, кварцитов. Прослои (2-3 см) среднезернистых квар-
цевых песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

2. Конгломерат, сходный с базальным, но табачно-зеленоватого цвета . . 40 
3. Известняк серый, темно-серый массивный, с остатками брахиопод To

miproductus (?) sp. iпdet" Fusella ех gr. kondomensis Веsп. (определения 
Л. Г. Севергиной) и кораллов Michelinia megala Tolm. . . . . . . . 30 

4. Гравелит лиловый, плотный с обломками кварца, кварцита. Иногда 
встречается слабо -скатанная галька кварца, кварцита, редко известняка и пор-
фирита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

5. Алевролит и алевритистый сланец лиловый, красный, бордовый 25 
Суммарная мощность . . . . . . . . . . 200 

Упомянутые авторы указывают, что описанный разрез характери
зует нижнюю часть всей толщи и составляет около двух третей от об
щей мощности. 

НижнекаМ:енноугольные отложения слагают мульдообразную склад
ку и с резким угловым несогласием залегают на р азновозрастных об
р азованиях девона. Они перекрывают известняки и мергелистые сланцы 
верхней подсвиты барагашской свиты эйфеля, пироксен-плагиоклазовые 
порфириты и их туфы куротинской свиты живета и и нтрузивное тело 
габбро-диоритов, диоритовых порфиритов ,среднего - верхнего девона. 
Бедность фаунистических остатков не позволяет провести детальную 
корреляцию с аналогичными толщами соседних районов; достоверно 
можно говорить лишь о турнейском возрасте отложений.  

В Северо-Западном Алтае нижний карбон известен на  правом 
берегу р .  Локтевка севернее с. Курья (праволоктевская свита) , где он 
заж:ат разломами в треугольном блоке среди ордовикских отложений 
(рис. 5) . Свита представлена серыми и темно-серыми мусорными из
вестняками около 250 м мощности, содержащими в средней части ос
татки брахиопод, определенные Р. Т. Грациановой как Overtonia boro
denkovensis (Tolm. ) ,  Pustula altaica Tolm" Syringothyris typa Winch" 
Spirifer subgrandis Rota i ,  Unispirifer forbesi ( Noгw. et Pratt . ) . Указан
ные виды характерны для бухтарминской свиты Рудного Алтая,  соот
ветствующей: тайдонскому и фоминскому горизонтам Кузбасса (Сары
чева и др" 1 963; Бубличенко, 1 976) . 

Из нижней части праволоктевской свиты (обр.  1 4-28) . Л .  С .  Буш
м иной установлен следующий комплекс 'Остр а,код: HoUnella sp" Kno
xiella sp" Glyptopleura s p . ,  Tulenia sp . ,  Shaemonaella aff . rara (Tschig : ) , 
Shishaella longaformis (Busch. ) , Sh. gibba (Busch. ) , Cavellina subeich
waldi Busch" С. taidonensis Busch" Sulcocavellina sp" Knoxiella taido
nensis Busch" Acratia sp" Praepilatina truncatiformis (Zan. et Busch. ) ,  
Н ealdia aff. barzassica B usch" Bairdia daedala Tschig" В. aff. inaffecta· 
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Рис. 4. Схема геологического строения 
верховьев ручья Денисова на севере 
Сибирячихинской грабен-синклинали 
(по С. С. Подрядчикову, А. Н. Мамлн-

ну, 1976 г.) . 
1 - 'КО!Lгломераты, песчан.ики, алевро';шты; 
2 - ж11вестня1<и; 3 - п11.рокоен-nла11иоклазо
вые порфи:рнты, туфола�ы; 4 - дацит·о
вые порфириты; 5 - габбро-диориты, дио
ритовые порфириты; 6 - кварцевые пор
фиры, граиит-цорфиры; 7 - задернованные 
участки; 8 - места сбора фауны; 9 - эле
менты залега'l!•ия; 10 - .разрывные наруше
ния: а - достоверные, ,б - n.редполагаемые, 
в - главный разлом, ограничивающий Си· 
бирячихинскую грабен-синклиналь. i6,-
01gr - сr-орноалтайокая серия; D,br1,o.з -
соответ.с'I\Венн,о ни·жняя, средняя ·11 верх
няя иодавнты ба•ра;гашокой свиты; D,kr -
ку11JО11ИНОКаЯ CB!LTa; С1! - О'I'ЛОЖеНИЯ Typ-

HefiCKOl'O щ�уса нижнего карбона. 

ta Tschig. ,  В. aff .  inassueta Tschig., 
В. unicostata Busch., Bairdiocypris sp. ,  
Altaecypr.is longa B usch. В комплек
се присут.ствуют тайдонские и тайдон
ско"фомин.ские ( Кузбасс) , кизелов
окие (Русская платформа)  и н овые 
виды. Эта часть р азреза по остра
кодам может быть сопоставлена с 
тайдонским горизонтом Куз.нецкого 
б ассейна.  

В .средней ча·сти 'свиты (обр .  30-
5 1 )  комплекс остра код имеет ·следую
щий состав:  Shemonaella suborblcula-
ta (Mйnster) ,  Sh. aff. inornata 
(М' Соу) , Shishaella longaformis 
(Busch. ) ,  S. unoculus (Busch. ) , Hol
lineUa sp. ,  Beyrichiopsis aff. siblri·ca 
Busch., Moorites sp., Yo.ungiella sp. ,  
Cavellina probata Tschig., Sulcoca
vellina aff. tersiensis Busch., Carboni
ta aff. obesa Zan. ,  С. ( ? )  aff. suspecta 
Zап., Healdianella sp . ,  MicrocheШnella 
siblrica Busch.. Н ealdia barzassic'a 
Busch., Н. diffusa B usch., Н. librica 
Tschig· . ,  Bairdianella protracta (Zan . ) , 
Bairdiocypris sp. ,  Bairdia aff. daedala 
Tschig., В. aff .  vulgaris Gor., В. aff. 
proxima Tkatsch., В .  tabaensis B usch. ,  
В. aff. solita B usch., В. aff. curvi·rost
ris Posn., В. aff. brevis J. et К., В. sub
mongoliensis Busch., Bairdiacypris 

· quasielongata Busch., A ltaecypris kur
janika Busch., А. longa Busch. Основ
ную часть этого комплек·са составля 
ю т  формы, сходные и тождественные 
с тайдонско-фоминокими- ffЗИдами Куз
нецкого ба,ссейна .  Но наряду .с ними 
присутствуют виды, р аспространен
ные на Русской платформе в слоях 

. кизеловокого и раконского горизонтов, 
а иногда - сходные с уральскими из 
косьвинского �горизонта. 

Из верхней ча.сти свиты ( обр. 62-
79) у.становлен следующий 'комплекс 

осТ>ракод: Moorites subbrevis B usch., М. convexiformis Busch. ,  
Amphissites centronotiformis Busch., Кirkbyella sp" Beyrichiopsis aff .  si
b lrica B usch. ,  Knoxiella aff .  alveolata Tschig" Scroblcula levigata B usch" 
Sulcocavellina tersiensis Busch . ,  СаvеШпа cornuta B usch" Healdia aff .  
librica Tschig., Cribroconcha aff .  quasicornigera B usch., Healdianella 
cuneola (J. et К.) , Microclieilinella sp . ,  Shemonaelta suborb lculata (Mu
en.) , Bairdia brevis var. jonesi Posneг, В. artyshtensis Busch . ,  В. sub
mongoliensis Busch. 

Комплекс состоит из видов, р аспространенных главным обр азом в 
верхней половине фоминского горизонта Кузнецкого бассейна и трех 
видов (представленных единичными экземплярами) , известных из 
визейских отложений Русской платформы. 

Из самой верхней части праволоктевской .  свиты (обр. 85-1 1 9) 
установлен комплекс остракод: Moorites sp . ,  Kirkbyella sp . ,  Sansabella 
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Рис. 5. Схема расположения выходов нижнекаменноуrольных отложений по право-

бережью р. Локтевки в районе с. Курья (составила Л. С. Бушмина) . 
1 - пес,чано- алевритовая извост.кови•стая по.рода; 2-б - оИЗ•Востняк: 2 - пелитоморфный, З - кри
н о11дный, 4 - оолитовый, 5 - гл.инистый, б - с ок·ремнени.е·м: органических остат1ков ; 7 - номер 

образца; 8 - элементы залегания. 

sp" Beyrichiopsis sp" Knoxiella sp" Glyptopleura aff. artyshtensis Busch" 
G. a ff. lichwinoides Posner. Marginia sp" Shemonaella suborb lculata 
(Miin.) , Sc1roblcula aff. concentralis Zan" Cavellina aff. phillipsiana var. 
carbonica (J. et К.) ,  С. benniei var. intermedia (J" К. et В . ) , С. forsc!ii 
Posner, С. ·attenuata (J. et К. ) ,  Microcheilinella sp" Carbonita aff. alti
lis (J. et К.) , Bairdiocypris okensis (Posn.) , Praepilatina truncatiformis 
(Zan .  et Busch.) , Bairdia sp., A ltaecypris sp" состоящий из видов, рас
пространенных в средневизейских отложениях Русской платформы, 
Карагандинского и Кузнецкого бассейнов, а также новых. 

Из этих отложений О. И. Богуш (сборы Л. С .  Бушминой) опреде
л ила  два комплекса фораминифер. Нижний ,  соответствующий комплек
су из . верхней части тайдонского и низов фоминского (пезасская тол-
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' Рис. 6. Расположение нижнекаменноугольных толщ в зоне Чарышско-Теректинского 
разлома на водораздельной части Теректинского хребта (по В. В. Волкову, В. П. Сер-

гееву, 1959 г.) .  
1 - .метам-орфические ·юлщи протерозоя, ю1rн-11я .11 кембро-ордшшка; 2 - терригенно-известняко
вые толщи верхне�о орд!>вИJка; 3 - терJР1I•ГеН1ю-иэвестняжовые толщи <:илура; 4 - ка.ракудюрская 
с.1шта ни.жне:го девона: песчаники. сланцы, Л·ИНЗЫ конгломератов; 5 - чиндекская ·свита нижнего 
карбона: красноUJВетgые песча№И�ЮИ, мерrелистые .и глинистые сданцы, из�вестняки; 6 - серпен· 
'l'иниты; 7 - 1Гра�ыпы, диор,иты, транод1юр·иты; 8 - разл.омы нера0очлененные (а) п на.двиги (б ) ;  
9 - ·местоположен'!е опwсанно�о А .  С. Егоровым (.1936) разреза и сборов фауны А .  А .  Тычиw-

•СКИМ 1В 1955 Г. 

ща) горизонтов Кузбасса (обр.  2 1 -44) , содержит Planoendothyrct:ex gr. 
rotai (Dain. ) , Pl. compta (Schlyk. ) ,  Pl. aff. procera Schlyk. ,  Endothyra 
ех gr. prisca Raus et Reit l . ,  Caligella antropovi ( Lip.) , Bisphaera maleu
kensis Bir. Верхний (обр. 67- 10 1 )  •содержит формы, свойственные вер
хам фоминского и подъяковскому горизонтам:  Planoendothyra aff. evo
luta var. maxima ( Leb . ) , Tetrataxis ( ? )  cf. brazhnikovae Bog. et Juf ., 
Earlandia minima B ir. ,  Е. cf. elegans (Raus .  et Reitl . ) , Е. vulgaris 
(Raus. et. Reit l . ) , Eoendothyranopsis sp ., Globoendothyra sp .  

В окраинной части восточного окончания Теректинскоrо горста 
А. С. Егоровым ( 1 936) открыты отложения, которые после дополни
тельных сборов фауны А.  А. Тычинским в 1 955 г .  были названы чин
декской свитой и описаны в 1 959 г. В .  В .  Волковым и В .  П. Сергее
вым, как фаменские. В 1 975 г. Р. Т. Грацианова на основании пере
определения коллекции А. А. Тычинского сделала вывод о турнейском 
(в полном объеме яруса ) возрасте отложений. 

Нижнекаменноугольные толщи в виде узких и длинных клиньев 
образуют полосу, вытянутую вдоль Чарышско-Теректинского разлома .  
Они залегают н а  метаморфических породах докембрия и кембро-ордо
вика и отделены разломами от верхнего ордовика, силура, нижнего де
вона и гранитоидных массивов яломанского комплекса. Ме-стами на 
блюдаются контакты (видимо, тектонические)  этих толщ ·с неболь
шими телами серпентинитов, приуроченными к этой зоне разлома.  

Ниже приводится разрез по А. Q. Егорову ( 1 936; Халфин, 1 948) , 
описанный для водораздельного хребта между вершинами рек Кара
айры (приток р .  Верхняя Котанда)  и Черная (приток р .  Чиндек) (сни
зу вверх; рис. 6) ; 

Мощность ы 
1 .  Желтовато-красноватые мелкогалечные конгломераты . . 35 
2. Темно-серые и черные известняки с фауной брахиопод . . 107 
3. Серый известковистый песчаник с растительными отпечатками . . . . 19  
4. Серые, плотные известняки, в верхней части мергелистые; фауна брахиопод 

и кораллов . . . . . . . . . . . . . . 65 
5. Желтовато-серые известковистые песчано-глинистые сланцы с тонкими про-

слоями известняка . . . . 60 
6. Красные известковистые песчаники . . 200 
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Залегание пород довольно I<рутое с падением на  северо-северо
восток под углом 80-85°. По простиранию выходы прерывистой поло
сой прослеживаются до вер ховьев р. Казнахта - в основном конгломе· 
раты и красноцветные песчаники нижней части толщи. 

Сборы брахиопод А.  А. Тычинским сделаны, видимо, из средней 
части разреза (горизонт 4) . Определены : Rhipidomel'la sp" A ulacella 
interlineata (So\v. ) , A vonia minima (Tolm . ) , Sentosia ( ? )  cf. senta 
(ВuЫ. ) ,  Semiproductus cf.  tykhtensis Sar" Cyrtospirifer sib lricus ( Lebe
dev) , Imbrexia tarkhanensis ВuЫ" Н unanospirifer ( ? )  kureki (ВuЫ . ) , 
lniathyris sp" Cleiothyridina aff. reticulata Stainbrook, Retzia cf. sinua
ta NaJ .  

Указанные формы известны из  нижнетурнейских отложений Рудно
го Алтая (тарханская свита)  и Кузнецкого бассейна (абышевский го
ризонт) . 

Коллекция, полученная от В .  Г. Зинченко, ·собрана восточнее р аз
реза ,  описанного А. С. Егоровым ( 1 936) , на  водоразделе рек I(ара - айры 
и Крепкая. В ней  наряду с формами широкого распростр анения или 
характерными для низов турне (Rhipidomella sp" A ulacella interlineata 
( Sow. ) ,  Semiproductus ( ? )  cf. tyk!itensis Sar"  lmbrexia tarkhanensis 
В uЫ" Brachythyris sp" Retzia cf. sinuata Nal . )  определен верхнетурней
ский вид Verkhotomia aff .  plena (Hal l ) ,  известный из низов миссиси
пия Северной Америки (известняк Bur! ington) . Поскольку образцы этой 
коллекции в настоящее время трудно привязать к строго определенным 
уровням в разрезе, отложения нижнего карбона Теректинского хребта 
следует считать турнейскими (без уточнения принадлежности к подъ
ярусу) . 

Еще один блок верхнетурнейских пород в зоне Чарышско-Терек
тинского разлома обнаружен в 1 959 г. С .  Н. Б аженовой. Из разреза н а  
водоразделе рек )Кирану и Коругеш (правь:е приток.и р .  Б .  Карыгем) 
€Ю собраны бр ахиоподы Dictyoclostus b urlmgtonensis (Hal l ) , C�xncri
nella laevicosta (White) , Neospirifer sp . Reticularia cf. p�eudolmeata 
( Hall ) ,  Spirifer missouriensis Svv" Paryphorhynchus cf . stnaticostatum 
(М. et W. ) (определения И. А .  Гречишниковой )  и м�аюш Fenestella 
serratula Ulr" F. multipora Nekh" F. aff. b uchtarmensis Nekh. (опреде
л ения В. П. Морозовой) ,  позволяющие сопоставить эти отложения с 
бухтарминской свитой. 

Наиболее южные в Горном Алтае выходы нижнекаменноугольных 
отложений известны вблизи северо-западного берега оз. Чубек-куль 
(чубеккульская свита ;  Бондаренко ,  1 976) . Они ·слагают узкие клинья 
в зоне Курайского р азлома, соседствуя по тектоническим нарушениям 
с кембро-ордовикскими  толщами горноалтайской серии и живетскими 
терригенно-вулканоген_ными образованиями, а также, по-видимо му, 
с пестроцветными теьфигенно,карбонатными отложениями франского 
яруса . Выше по р азрезу и по ·склону берега оз. Чубек-куль нижнека
м енноугольные породы перекрыты без видимого несогласия терриген� 
ной угленосной толщей с нижнебалахонской флорой. Ввиду плохой 
обнаженности характер границы этих двух толщ остался неясным. 
П .  М. Б9ндаренко ( 1 976) предполагает постепенный переход первой 
толщн во вторую, однако не исключена и тектоническая граница. 

Чубеккульская свита сложена зеленовато-·серыми и табачно-зеле
ными алевролитами с обрывками псилофитовой флоры и прослоями 
органогенных известняков, в которых содержатся обильные остатки 
брах11опод. Авторы данной статыr учитывают определения брахиопод 
толы<о в образцах, взятых П. М. Бондаренко из I<оренных выходов 
темно-серого песчанистого известняка ( обн.  1 365) ( Бондаренко, 1 976 ;  
см.  рис. 5) : Tenticospirifer cf .  dobroljubovae Besn" Т.  sp" Hunanospi
rifer ( ? )  kureki (BllЬI . ) . Эти определения позволяют считать чубеккуль
·скую свиту аналогом тарханской свиты (нижний турне) Рудного Алтая. 
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Однако богатый комплекс брахиопод верхнего фамена из анало
гичных известняков в свалах на  берегу оз. Чубек-куль (Грацианова, 
1 957) полностью игнорировать нельзя. П .  М. Бондаренко считает чу
беккульскую свиту верхнефаменско-турнейской. Но неясность место
н ахождения верхнего фамена и отсутствие брахиопод верхнего турне 
заставляют обратить внимание на необходимость дополнительных гео
логических исследований на западном берегу оз. Чубек-куль. Этот 
район единственный в Горном Алтае, где не исключается постепенный 
переход верхнедевонских отложений в нижнекаменноугольные. 

На основании описанных разрезов можно сделать некоторые вы
воды о типе нижнекаменноугольных отложений и характере выполняе
мых ими структур в тектоническом отношении. Следует отметить, что 
позднейший размыв уничтожил значительную часть каменноугольных 
отложений Горного Алтая. Так, наиболее полный разрез в р айоне 
с. Черемшанка представляет собой отчетливо выраженный трансгрес
сивный цикл. Регрессивной же ч асти р азреза морских нижнекаменно
угольных 1отложений в Горном Алтае пока не найдено. Верхний карбон 
известен в континентальных угленосных фациях. 

По сохранившимся р азрезам,  разбросанным,  как м ы  види м ,  
н а  большой площади, можно судить о л атеральной полифациальности 
нижнекаменноугольных отложений. Если в Северном Алтае нижний 
карбон Сибирячихинской грабен-синклинали и района с. Курья лито
логически идентичен частям Черемшанского разреза, то в Теректинском 
хребте и на оз. Чубек-куль характер переслаивания пород иной. В Че
ремшанском разрезе выделяются три пачки : нижняя - пестроuветная 
терригенная, состоящая из гравелитов и мелкогалечных конгломератов, 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, средняя - известняковая и верх
няя - сероцветная алевролито-известняковая. Разрез Теректинского 
хребта, б.тшзкий по мощности к Черемшанскому, характеризуется рав
номерным чередованием красноцветных конгломерата-песчанистых и 
серых известняковых пород. Хотя грубообломочные терригенные разно
сти слагают в основном нижнюю часть р азреза, отдельные их прослои 
встречаются на всех уровнях, не оставляя даже намека на направлен
ную цикличность. Сохранившаяся часть чубеккульского разреза - зе
леновато-серые алевролиты с двумя маломощными прослоями известня
ков - имеет небольшую мощность. В хорошо изученном Черемшанском: 
разрезе наблюдаются послойные фациальные изменения (см.  рис. 3 ) . 
Невыдержанные по простиранию слои гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов нижней пачки замещаются более тонкими разностям·и 
(до алевролитов) . В средней и верхней известняковых пачках меняет
ся мощность и количество прослоев алевролитов. 

Обломочный м атериал терригенных пород плохо окатан и слабо 
сортирован. Галька гравелитов и конг ломерато� небольших размеров u (до 5 см) , состоит в основном из яшмокварцитов, реже эффузивов 
основного состава, гнейсов, гранитоидов, измененных песчаников и 
алевролитов. На южном окончании Черемшанской синклинали, на во
доразделе Филаретова ключа и Березового лога, вблизи основания 
терригенной пачки ,  встречена глыба, около 5 м диаметром, эйфельских 
(с  кораллами Striatopora sp . )  известняков. Глыба угловатой формы 
заключена в обтекающие ее серо-зеленоватые и бурые алевролиты, 
разбита трещинами, заполненными этими же алевролитами. По прости
ранию слоя (на протяжении 20 м) наблюдается еще несколько облом
ков известняков меньших размеров (до 1 м ) . Эти данные указывают 
на  близость областей сноса, которыми, судя по составу обломочного 
материала, могли быть район Катунского антиклинория и отдельные 
выступы внутри бассейна. 

При определении формационной принадлежности описываемых 
толщ следует учитывать структурные и вещественные признаки. Нижне-
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каменноугольные отложения представлены терригенными и карбонат
ными породами приблизительно в р авном объеме. При этом наблюда
ется «замусоренность» известняков терригенным м атериалом. Хотя 
иногда и возможно выделение литологических пачек, внутри них слои 
чередуются незакономерно, часто изменяя мощность по простиранию. 

Таким образом для описанных нюкнекаменноугольных толщ ха
рактерны терригенно-карбонатный состав, большая фациальная измен
чивость, незакономерное переслаивание, близость области сноса, что 
позволяет отнести их к классу мол асс. 

О структурных особенностях нижнекаменноугольных отложений 
Горного Алтая в настоящее время судить трудно: отдельные, сохранив
шиеся от размыва фрагменты разрезов представляют собой либо уз
кие выходы, с крутым моноклинальным залеганием ,слоев, протягива
ющиеся вдоль крупных разломов (на  водораздельной части Теректин
ского хребта, в борту оз. Чубек-куль) , либо небольшие изометричные 
блоки в разломной мозаике (р .  Локтевка) . Для наиболее крупного по
ля этих отложений в р айоне с.  Черемшанка также характерна струк
тура «битой тарелки», однако сохранившееся восточное крыло синкли
н али позволяет распознать здесь брахиформ ную симметричную склад
ку, с отношением длины к ширине как 2 :  1 (см. рис. 1 ) .  

В Черемшанской синклинали проявилась структурная · особенность, 
классифицируемая В.  Е. Хаиным ( 1 937) как р ассеянное (дисперсное, 
конседиментационное) несогла·сие. Оно выражается в постепенном воз
растании наклона слоев со стратиграфической глубиной. По его мне
нию такое нес.огласие образуется «когда рост складок идет одновре
менно с накоплением осадков и не прерывается поднятием их сводов 
выше уровня моря» (Хаин, 1 973, 'С. 1 73 ) .  В ненарушенном разлом ами 
восточном крыле Черемшанской синклинали угол падения слоев по 
р азрезу (снизу вверх) меняется от 85 до 25°.  Указанная закономерность 
прослеживается даже в отдельных ограниченных разломами выходах : 
чем древнее слои, тем круче, как правило, углы падения. 

Следует отметить подобную степень дислоцированности подстила 
ющих нижнекаменноугольные толщи известняков эйфеля. Последние 
по правому берегу р .  Черемшанка характеризую11ся простираниями,  
близкими к простиранию Черемшанской синклинали (север - юг)  и 
углами падения 70-80°. По-видимому эйфельские известняки до фор
м ирования нижнекаменноугольных отложений были дислоцированы 
менее интенсивно. 

Характерны взаимоотношения нижнекаменноугольных отложений 
с более древними обр азованиями в плане. Они наложе'ны на  р азновоз
р астные толщи от кембрия до живета (Черемшанская синклиналь, 
верховья руч. Денисова;  см. рис. 1, 4 ) , однако никогда ( ? )  не встре
чаю11ся совместно с франско-фаменсrшми. 

Верхнедевонские отложения Горного Алтая считаются геосинкли
н альными (Сенников, 1 969) . Действительно, они р аспространены н а  
всем протяжении региона о т  севера д о  юго-запада, имеют большую 
м ощность (до 5000 м и более) , представлены в основном моното нными 
флишеподобными толщами, повсеместно дислоцированными в линейные 
складки с хорошо проявленным кливажам осевой плоскости. Из более 
м олодых образований на этой территории известны только приразлом
ные грабены, выполненные верхнекаменноугольно-пермской континен
т альной угленосной молассой и довольно крупные массивы гранитоидов 
варисского возраста (Амшинский, 1 973) . 

Для определения классификационной принадлежности нижнека
менноугольных структур Горного Алтая необходимо отметить следую
щие моменты. 

Нижнекаменноугольные отложения имели, несомненно, более широ
кое распространение (слагали, в основном в пределах Ануйско-Чуйско
го синклинория, субмеридиональные зоны �:rрогибов) и сохранились от 
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денудации в наиболее глубоких депрессиях. Среди сохранившихся вы
ходов выделяются два типа :  небольшие мульдообразные прогибы и их 
фрагменты на  Северном Алтае и узкие полосы вдоль зон крупных 
разломов в Центральном Алтае. 

Раннекаменноугольному осадконакоплению предшествовала струк
турная перестройка региона, замыкание геосинклинальных прогибов в 
конце франа - раннем фамене, неравномерно проявившаяся складча 
тость и интенсивный кливаж. 

Накопление нижнекаменноугольных осадков началось в условиях 
затухающей складчатости. Сформировавшиеся толщи относятся к транс
грессивной терригенно-кар бонатной молассе, смятой в моноклинальные 
или бр ахиформные складки. Породы слабо уплотнены, кливаж отсут
ствует. 

В позднем карбоне - перми  в приразломных грабенах накаплива
IGтся континентальные угленосные молассовъ1е толщи. В антиклиналь
ных поднятиях формируются крупные массивы гранитоидов. 

Перечисленные данные позволяют, вслед за  В .  А.  Кузнецовы� 
( 1963) и В .  М. Сенниковым ( 1 969) , считать раннекаменноугольныи 
этап заключительным в развитии полициклической геосинклинали Гор
ного Алтая. Обладая всеми чертами орогенных (протоорогенных, 
по К. В. Боголепову, 1 969) толщ, нижнекаменноугольные осадки хара к
теризуют этап замыкания позднедевонских геосинклинальных прогибов, 
структурную перестройку и начало консолидации региона (Справоч
ник . . .  , 1 970) : в раннем турне происходит заложение наложенных впа
дин, к началу визейского века постепенно затухает складчатость. 

ПАЛ ЕОГЕОГРАФ И Я  РА Н Н Е ГО КАРБОНА ГО Р НОГО АЛТАЯ 
И П Р ИЛ ЕГАЮ ЩИХ РАИ О Н О В  

Ископаемые органические остатки, характер изменения их по  раз
резу и состав вмещающих пород в горноалтайском карбоне обнару
живают большое сходство с таковыми Кузбасса и Рудного Алтая и по· 
зволяют ,с достаточной уверенностью коррелировать морские нижнека
менноугольные отложения этих районов и сравнивать условия их об
р азования.  

Нижний турне, представленный в Горном Алтае преимущественно 
терригенными породами, содержит комплекс брахиопод с Sphenospira 
julii, близкий по составу к одновозрастным брахиоподовым комплек
сам тарханской свиты Рудного Алтая и абышевского горизонта Куз
басса. Во всех этих р айонах .мы  имеем дело с отложениями мелкого 
шельфа окраинной зоны единого морского бассейна ,  связанного с ак
ваториями, существовавшими в области Казахстана,  Урала, Европы, 
Северо-Востока СССР и Северной Америки . Относительная бедность 
фаунистических комплексов горноалтайского нижнего турне по сравне
нию с комплексами тарханской свиты и особенно абышевского гори
зонта Кузбасса, вероятно, связана с менее благоприятными обстанов
ками: грубообломочный состав осадков обусловлен, видимо, большей, 
чем в Рудном Алтае и Кузбассе, близостью источников сноса терри
генного материала;  не  исключено, что известную роль играл солевой 
режим вод. 

· Сравнение обстановок в начале и середине позднего турне (тай
донское и раннефоминское время) показывает, что наиболее благопри
ятной для развития фауны была зона мелкого шельфа в обла·сти Куз 
басса и Горловского бассейна, где накапливались карбонатные илы. 
В отдельные моменты к этим условиям приближались обстановки мо
ря,  существовавшего в Северном Алтае, в районах р. Курья, и се13ера 
Ануйско-Чуйского прогиба. В последнем районе, однако находки м но
гокамерных фораминифер редки, в основном встречаются !таиболее эв-
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рифациальные эрландии, подобно тому, как мы это видим в юго
восточных р айонах Кузнецкого залива и в бухтарминском море Руд
ного Алтая. 

Бр ахиоподы и остракоды этого времени в эпиконтинентальном бас
сейне Северного Алтая многочисленны и разнообразны и представлены 
главным образом кузнецкими  видами с небольшим добавлением казах
станских и североамериканских. Наиболее активно мигрировали сюда 
вслед за благоприятными фациями брахиоподы и остракоды из при
�алаирских частей Кузнецкого бассейна.  Наличие в их числе, как и сре
ди фораминифер, видов, обитавших в морях Казахстана, Сибирской 
платформы и других областей, позволяет предполагать существование 
связей Кузнецка-Алтайского бассейна с этими акваториями уже в нача
ле  позднего турне и tюследующее их расширение. Бедность комплексов 
фораминифер, группы более стенофациальной по сравнению с брахи
оподами и остракодами, объясняется, видимо, некоторым наруше
нием нормального водообмена в окраинных частях бассейна и 
связанным с ним изменением гидрохимического режима ( Богуш, 
Фефелов, 1 977) . 

Значительно более благоприятные для жизни морской бентосной 
фауны условия были в конце позднего турне (позднефоминское время ) , 
когда в Кузнецкой котловине накапливались отложения верхней части 
крапивинской и костенковской толщ, и отмели с обильной морской фа
уной получили наиболее широкое р азвитие. Н а  севере Ануйско-Чуй
ского прогиба в это время сформировались ф аунистические сообщест
ва, аналогичные I<узнецким.  На незначительных расстояниях друг от 
друга существовали различные фациальные сообщества фораминифер : 
эндотнрово-тетр атаксисовое (присалаирского типа )  и эндотиридовое, 
сходное с сообществами, развитыми на северо-западе Кузнецкого 
бассейна. 

Такие же, как на  северо-западе Кузбасса условия в конце поздне
го турне, видимо, были и в районе с. Курья, тогда как более южные 
акватории (нижнее течение р .  Бухтармы) отличались отсутствием мно
гокамерных фораминифер, подобно юго-восточной части Кузнецкого 
залива. Возможно, южные районы представляли собой полосу менее 
мористых частей бассейна, где гидрохимический режим, в связи с уда
ленностью от открытого моря и ,  вероятно, повышенным притоком по
верхностных вод, был неблагоприятен для многокамерных фора
минифер. 

Брахиоподы позднего турне в североалтайском бассейне представ
лены обедненным кузнецким комплексом,  а в Северо-Западный Алтай 
(район с .  Курья) в это время усилился приток казахстанских 
видов . 

Обстановки, сложившиеся в позднем турне н а  севере Ануйско
Чуйского прогиба,  так же как и в присалаирской полосе Кузбасса, без 
заметных изменений продолжали существовать в н ачале визейского 
века (время образования слоев с Omphalotis ( ? )  aff. excelsa) . Позже 
накопление сравнительно чистых карбонатных илов с богатой донной 
ф ауной сменилось отложением карбонатно-терригенных толщ со спе
цифическими мшанковыми сообществами и более тонких терригенных 
осадков без фауны. Следы дальнейшей истории формирования ниж
некаменноуголы-1ых отложений в Северном Алтае уничтожены 
р азмывом. 

В пределах Теректинского хребта в раннем карбоне существовал 
залив (или пролив? ) рудноалтайского моря, в котором обитали сооб
щества брахиопод с преобладанием в составе казахстанских видов, со
провождаемых в то же время, видами широкого географического рас
пространения, пришедшими из Северной Америки и Кузнецкого бас
сейна. 

59 



О П И СА Н И Е  РАЗРЕЗОВ 
Н И Ж Н Е КАМ Е Н НОУГОЛ Ь Н Ы Х  ОТЛ ОЖЕН И Й  

РА й О НА С. Ч Е Р ЕМШАН КА ( РИС. 2 ,  3) 

I . Обнажения 558 и 1 5875/5. Правый борт Петухова лога (левого 
притока Филаретова ключа) , в 500 м выше устья (снизу вверх) . 

Мощность, м 
1 .  Гравелит, иногда переходящий в мелкогалечный конгломерат красно-

бурый, плотно сцементированный железистым или тонкопесчанистым мате-
риалом. Галька плохо окатана, слабо сортирована по размерам, состоит пре
имущественно из красных, иногда зеленоватых яшмовидных пород, кварцитов, 
полевых шпатов, реже сильно измененных эффузивов ( порфиритов) и гранито:и 

2. Переслаивание красноцветного песчаника с темно-красными алевроли
тами и аргпллптами, тонкоплитчатымп, образующимп мелкощебенчатую осыпь. 
Мощность отдельных прослоев 0, 1 -0,5 м.  Песчаник мелкозернистый, поли
миктовый; зерна кварца, полевых шпатов, темноцветных и рудных минералов 
плохо 01<атаны, цемент выполнения железистый 

3. Аргпллпты и алевролиты серо-зеленые, тою<оплитчатые, мелкощебенча-
тые (в осыпи) 

4.  Гравелит серый . 
5. Аргиллит красный, мелкощебенчатый . . 
6. Гравелит серый, при выветривании буроватый, переходящий вверх по 

разрезу в разнозернпстый песчаник (в  верхней части разреза обнажается лишь 
в высыпках из нор) . . . . . . . . . 

7. Задерновано. Отдельные выходы песчаников 
8. Крупнозернистый, пзредка до гравелитистого песчаник серый, сливной, 

массивныii. Состав обломков аркозовый, цемент пзвестковпсты�'i. Выходит 
в виде двух больших глыб (линз?) па с1;лоне в 15 м над тальвегом; между глы
бами - более рыхлые песчаники, зеленовато-серые алевролиты и аргиллиты . 

9. Переслаивание серых и красно-бурых, средне- и мелкозернистых поли
миктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов (преобладают песчаники) 

1 0. Менее массивные выходы тех же пород 
1 1 . Известняк серый, сильнопесчанистый, местами комковатый, криноид

ный, с крупными зернами и агрегатами кварца в кальцитовом цементе (веро
ятно, новообразования) . 

12 .  Известняк серый, криноидный (гривки 5-1 0  см, выходящие на 
склоне, покрытом мелкощебенчатой осыпью сланцев) ; из органических остат-
ков в· известняке преобладают крупные членики криноидей, в подчиненном ко-
личестве обрывки мшанок, раковины фораминифер, брахиопод, остракод, ос-
татки зеленых (?) водорослей; наблюдается сортировка детрита по крупности 
и составу остатков, создающая волнистое чередование мшанковых и криноид-
ных прослоев. Некоторые  органические остатки окремнены, в породе встреча-
ются ходы илоедов. Определены, фораминиферы - Earlandia elegaпs CRaus. 
et Reitl. ) ,  Е. vulgaris var. minor (Raus.) , Endothyra s imilis Raus., Planoendo-
thyra rotai (Daiп) ; брахиоподы - Spirifer tersiensis Rotai, Sp. karagandae Si-
morin ,  Dielasma oliva Tolm.; остра коды - Hollinella sp. Knoxiella aff.  archeden-
sis Tschig" Cavellina aff.  taidonensis Busch" Praepilatina sp" Bairdia aff.  таgпа 
Tschig" Bairdiocypris aff. proxima Busch" В. aff. burgalensis Busch" A cratia 
aff. hamata Sam. et Smir. . . . . . . . . . . . . 

1 3 . Известняк полидетритовый; органогенные остат!(И представлены чле
НИJ(ами J(риноидей. иногда облом!(ами стеблей, обрывками колоний мшанок, 
раковинами остракод, редких однообразных фораминифер, брахиопод и rастро-
под ( ?) . Из брахиопод определены:  Rugosochonetes hardrensis (Phill.) , Dictyo-
closf11s cf. triznae Sar" Camarotoechia ( Camarotoechia) elegaпtula Ro\vley, Uni-
spirifer spissa (Коп.) , Spirifer karaf(andae Sim.;· из остракод - Shishaella sp" 
Bairdia aff. extenuata Nazar" Bairdiacypris aff. cylindrica Sam. et Smir 

1 4. Известня!( полидетритовый (остатки мшанок, крииондей, гастропод, 
фораминифер Earlandia sp.) ,  с брахиоподами - Pustula ( ? ) pilosa Thomas, 
A vonia minima (Tolm.) , Unispirifer spissa (Коп. ) ,  И. osipovensis (Веsп.) , Cleio-
thyridina kusbassica Веsп.; остра!(одами - Amphissites sp .. J(hoxiella gemina 
Buscl1" Shemonaella aff. inornata (М'Соу) , Sblshaella sp" Shivaella afi. quasi-
porrecta (Busch.) ,  Bairdia aff. businovaensis Goгak. Присутствуют водоросли 
(харофиты ?) , трубки Spirorbls ( ? ) ,  проблематИI<а Salebra sp. и другие остатки 

1 5 . Известняк криноидный, с мшанками п остатками морсю1х ежей . 
1 6. Известняк серый, шламово-детритовый, по составу органических 

остатков мшаиково-крпноидиый, более тонкоплитчатый, чем в слое 1 5, с водо-
.рослями Asphaltina sp" сифониковыми ( ? )  водорослями, трубками червей Spi-
гorbls ( ? ) , переслаивается с грязновато·серыми известковистыми аргил.'lитами. 
В более тонкоплитчатых разностях известняка есть сетчатые мшанки и бра-
хпоподы: Aulacella sp" Rhipidomella altaica (Tolm. ) , Schuchertella plana Sok" 
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Sch. lens (White) , Pustula interrupta Thomas, Setigerites lichwiniformis Sar. ,  
Tomiproductus fomikhensis Sar" Syringothyris sp., Torynifer pseudolineatus asi
aticus Besn., Unispirifer pesasica (Tolm.) , И. osipovensis (Besn. ) ,  Spirifer ka-
ragandae Simorin, Tomiopsis plana Sok. 9,5 

1 7. Известняк глинистый, плитчатый, де1ритовый, преимущественно крн
ноидный, с фораминиферами, брахиоподами, мшанками, переслаивающийся 
с кремнисто-карбонатной породой, содержащей окварцованные колонии мша
нок и спикулы губок, и известковистыми плитчатыми аргиллитами; в извест
няке фораминиферы Earlandia ех gr. vulgaris (Raus.) , остракоды Praepilatina 
sp., Bairdia sp., Acratia aff. hamata S am. et Smir., брахиоподы плохой сохран-
ности . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 

1 8. Вниз по гребню, разделяющему Петухов лог 11 Филаретов ключ до 
подножия мыса - задернованный склон с отдельными выходами пород, сход-
ных со слоем 17 ;  в них брахиоподы Dictyoclostus triznae Sar. 28,2 

1 9. Отдельные выходы аргиллитов и гривки плотного мелкодетритового 
известняка с базальным мелкозернистым светлым кальцитовым цементом, 
с остатками фораминифер, криноидей, мшанок, зеленых (? )  и харовых (? )  во
дорослей и остракод ScroЬicula aff. levigata Busch., Moorites convexiformis 
Busch., Bairdia quasikuznecovae Busch., Bairdiocypris fomikhaensis Busch. 9,4 

Задерновано (здесь и далее в пересчете на мощность) . . . . . 3 1 ,0 
20. Известняк светлый плотный мелкозернистый полидетритовый (мшанки, 

криноидеи, гастроподы, спикулы губок) , переходящий в спикуловый; много 
крупных члеников криноидей 2,0 

Задерновано до перегиба склона . 10 ,0 
2 1 .  Переслаивание известняков, алевролитов и аргпллитов тонкоплитчатых, 

в известковистом алевролите присутствуют редкие членики криноидей, обрыв
ки мшанок, фораминиферы Earlandia elegans (Raus. et Reitl .) , Е. ех gr. vulga
ris (Raus.) и брахиоподы Schuchertella plana Sok., Dictyoclostus triznae Sar., 
Syringothyris sp., Spirifer karagandae Sim. 1 0,0 

Задерновано до подножия склона . 6,0 

I I. Обн ажения 570/1 -570/36. Гребень, отделяющий Филаретов 
ключ от его левобережного лога , в 1 ,2 км выше с .  Черемшанка (юго
з ападное крыло Черемшанской синклинали) . В 68 м над тальвегом 
лога, снизу вверх по склону и по разрезу обнажаются следующие 
породы: 

1 .  Известняк серый, мелкозернистый, полидетритовый; в детрите преобла
дают остатки мшанок и криноидей; есть раковины остракод, фораминиферы 
Earlandia minima (В iг.) , Е. moderata (/\\alakh.) , Е. vulgaris vаг. тiпог (Raus.) 
и проблематика Salebra. Цемент - светлый мелкозернистый кальцит . . 1 ,2 

2. Высыпки в задернованном склоне: а) известняка алевритистого 
с остатками мшанок, криноидей и брахиопод Schuchertella (?) sp., Setigerites 
lichwiniformis Sаг., Cleiothyridina sp.; б) известняка мелкозернистого, сильно
алевритистого, переходящего в известковистый алевролит, с многочисленными 
раковинами брахиопод Schuchertella sp., крупными обрывками колоний мша
нок, редкими фораминиферами Earlandia? sp.,  водорослями и проблематикой 
Salebra. Органические остатки образуют волнистые прослойки, сильно пере
кристаллизованы, часто покрыты крустификационными корочками кальцита; 
в породе и скелетных остатках наблюдаются вторичный кварц и ожелезнение; 
в) кремнисто-карбонатной пелитоморфной породы с включениями более круп-
ных зерен кварца и кальцита . . . . . . . . . . . . . . 43,0 

3. Алевролит серый, известковистый, тонкослоистый за счет послойной 
сортировки зерен по крупности, отчетливо плитчатый. В осыпи найдены облом
ки плитчатого известняка с отпечатками брахиопод и светлого массивного 
известняка с колониями кораллов • . . . . . . . . . 8,5 

4. Выходы в 2,4 и 10  м над основанием слоя, известняка мелкозернистого 
алевритистого с базальным мелкозернистым карбонатным цементом, с зернами 
кварца· и полевого шпата, с органогенным детритом из остатков брахиопод. 
криноидей, мшанок, иногда спикул губок; встречаются фораминиферы Earlan
dia cf. elegans (Raus.) , трубки червей Spirorbls?, водоросли (?) ,  преобладают 
Qстатки криноидей и мшанок . . . . . . . . . . . . . . 1 0,3 

5. Частые коренные выходы криноидного известняка с окатанными чле
никами крйноидей и примесью терригенных зерен; органические остатки иногда 
ожелезненные, неравномерно распределены в светлом кальцитовом цементе. 
Присутствуют брахиоподы Spirifer suavis Коп. . . . . . . . . . 8,5 

6, 7. Редкие выходы известняков криноидных и мшанковых с брахиопо-
дами, с многочисленными алевритовыми зернами кварца в мелкозернистом 
кальцитовом цементе . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7,0 

8, 9. Известняк полидетритовый (криноидеи, эхиноидеи, мшанки, бра-

6 1  



х11оподы, остраl\оды, фораминиферы, водоросл11) в светлом кальцитовом це
менте. Остапш J(риноидей и мшанок преобладают в породе, встречаются ходы 
илоедов. Из фораминифер определены Earlandia ( ? )  sp. и Tetrataxis (? ) sp. 

Задерновано (здесь и далее в пересчете на мощность) . . . . . 
1 0. Известняк серый, органогенный ? (1<риноидно-мшанковый ? ) ,  сильно 

измененный - испещрен кавернами, выполненными лучистыми агрегатами 
халцедона . . 

Задерновано . . 
1 1 .  Известня к  серый, мелкозернистый, сильно измененный, с прожилками 

кальцита, полидетритовый (криноидеи, мшанки, брахиоподы, фора�шниферы) 
(0 светлым базальным кальцитовым цементом 

Задерновано 
12. Известняк светло-серый, плотный, мелкозернистый, с крупным орга 

ногенным детритом (криноидеи, мшанки, брахиоподы) 
Задерновано . . . . - . . 
1 3. Известняк спикуловый, с криноидеями, брахиоподами и мшанками; 

спикулы кальцитизированы, в породе присутствуют гнезда мозаичного кварца; 
цемент кальцитовый мелкозернистый . 

Задерновано . . _ . _ . 
1 4. Известняк криноидный, цемент мелJ(озернистый, карбонатный ;  встре

чаются обрывкп мшанок 
Задерновано 
1 5. Известняк органогенный, светло-серый, с ВJ(ЛЮчением черных кремней 

с расплывчатым контуром; в органогенном детрите преобладают остатки мша
нок, много криноидей, есть брахиоподы, остракоды и фораминиферы Plectogy
rina cf. Jomichaensis (LеЬ. ) ,  Globoendotliyra aff. tomiliensis (Grozd.) ( без лу
чистого слоя) . Gl. inconstans (Grozd. et LеЬ . ) , Eoendothyranopsis lebedevae 
М. F. Sol . ;  встречаются трубки червей 

Задерновано . . . . . . . 
1 6. Известняк серый, мелкозернистый, полидетритовый с мшаиками, J(рИ-

ноидеями, фораминиферами Earlandia sp., Globoendothyra sp. . . . . . 
1 7. Известняк такой же, как в слое 1 6, с преобладанием в составе детри

та члеников криноидей; форамиииферы Planoendothyra cf. arta (Leb.) , Globoen
dothyra sp., Tetrataxis eominima Raus., Т. brazhnikovae Bog" et Juf., Т. pressu
lиs Malakh., Т. cf. kiselicus Malakh. 

Задерновано . . . . . . . . . 

1 8. Известня к  серый, мелкозернистый, полидетритовый (криноидеи, мшаи
ки, остракоды, фораминиферы) ,  с некоторым преобладанием остатков мшанок, 
со следами вторичного ожелезнения ; определены фораминиферы Tournayella 
discoidea Daiп, Planoendot/iyra aff. compta (Schlyk.) , Pl. cf. arta ( Leb. ) , пробле
матика Salebra (?) . 

1 9. Известняк серый, мелкозернистый, алевритистый (угловатые и слабо 
окатанные зерна кварца, неравномерно размещенные в породе) , с органоген
ным детритом (мшанки; криноидеи) . Изредка встречаются отпечатки брахио
под, сомнительные обломки раковин гастропод и фораминифер 

20-2 1 .  Известняк серый, комковатый, по  составу органогенного детрита 
мшанково-криноидный, участками криноидно-мшанковый, с остракодами, об
ломками раковин брахиопод, фораминиферами Earlandia sp. и неопределимыми 
эндотиридами, и проблематикой Salebra. Детрит местами несет следы окатан-
ности . . . . 

Задерновано . 
22-24. Известняк мелкозернистый, внизу комковатый, в верхне� части 

плитчатый" криноидно-мшанковый с раковинами брахиопод; в верхнеи части 
пачки в породе появляется тонкая волнистая слоистость за счет прослоев, обо
гащенных алевритовым материалом, и корочек мшанок; из брахиопод опреде-
лена Composita cf. megala (Tolm.) . . . . . . 

25. Известняк отчетливо слоистый, мшанково-криноидный, алевритистый, 
с брахиоподами Camarotoechia (?) sp. и фораминиферами: Earlandia elegans 
(Raus et Reitl. ) , Е. vulgaris (Raus.) , Planoendothura cf. arta (Leb.) , Pl. aff .  
compta (Schlyk.) , Globoendothyra cf. tomiliensis (Grozd.) , Gl. (?) aff. mras
suensis Leb. Eoendothyranopsis pressa (Grozd.) Tetrataxis paraminima Viss. 
У раковин фораминифер иногда разрушен последний оборот и полости камер 
заполнены породой, несколько отличной от окружающей (возможно переот-
ложение) . . . . . . . . . . . . . . 

26. Известняк светло-серый, образует отчетливые гривки в верхней части 
водораздела, с восточной его стороны, мелкозернистый, участками темный, 
микрозернистый, с органогенным детритом и шламом. Органические остатк_и 
разнообразны: криноидеи, мшанки, спикулы губок, фораминиферы: Earlandia 
elegans (Raus. et Reitl. ) ,  Е. cf. moderata (Malakh.) , Е. vulgaris vш. minor 
(Raus. ) ,  Planoendothyra cf. arta (Leb.) , Endothyra cf. similis Raus. et Reitl. , 
Е. amplis Schlyk" Omphalotis (?) cf. wjasmensis (Gап. ) , Globoendothyra ех gr. 
parva (N. Tchern. ) , Gl. aff. tumida Voiz., Eoendothyranopsis sp., Tetrataxis bra-
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zlinikovae Bog. et Juf. (много) , Т. cf. еотиита Raus., Т. media Viss., Г. para
minima Viss. (много) , Т. angusta Viss. ;  остракоды : Parasclunidtella sp. ,  Bairdia 
aff. galeiformis Zап. , В. tomiensis Busch., В. aff. quasikuznecovae B usch. ,  В. aff. 
nikomlensis Роsп . , В. brevis vаг. jonesi Роsп., Praepilatina truncatiformis (Zап. 
et Busch. ) , Cavellina aff. cornuta Busch., С. benniei var. intermedia (J., К. et В.) . 
На этом же уровне найдены брахиоподы Dictyoclostus cf. bristolensis (Muiг-
\Vood) . . . . . . 8,5 

27. Известняк светло-серый, полндетритовый, с преобладанием мшанок 
и криноидей; присутствуют шипы морских ежей, спикулы губок, остракоды, 
фораминиферы:  Ear,/цndia ех gг. vulgaris ( Raus. ) ,  Septaglomospiranella (Neo
septaglomospiranella) sp., Chernysc/iinella cf. tumulosa Lip. ,  Ch. paucicamerata 
Lip" P/anoendotliyra sp., Endothyra aff. ovoidea Voiz., Е. cf. similis Raus. et 
Reitl., Е. amplis Schlyk., Е. finitima Voiz. ,  Omphalotis? aff. exce/sa (Gап. ) ,  P/e
ctogyrina cf. affecta Ros., Globoendotliyra ех gг. parva (N. Tcherп.) ,  Gl. ех gг. 
arcuata (Leb. ) , Tetrataxis cf. pressulus Mal akh., Т. aff. pressulus Mal akh. и др. 
Детрит почти целиком слагает породу, лишь местами наблюдается значитель
ное количество свет лога мелкозернистого или темного микрозернистого каль-
цитового цемента . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 

Перегиб склона при переходе к почти горизонтальной поверхности водо-
р аздела; задерновано . . . . . . . . . . . . . . 1 4,0  

28-30. Выходы алевролита известковистого, зеленовато-серого, мелко
зернистого; порода состоит из угловатых зерен кварца, полевого шпата и кар
боната, заключенных в зеленовато-буроватом пелитоморфном глинисто ( ? ) -кар
бонатном цементе, с органогенным детритом из неопределимых остатков мша
нок, криноидей, брахиопод; наблюдается послойная дифференциация материала 
по крупности зерен и соотношению зерен и цемента 6,4 

Задерновано . 1 ,4 
3 1 .  Известняк зеленовато-серый комковатый с органогенным детритом 

преимущественно остатков мшанок, реже криноидей; встречаются обломки ра-
ковин брахиопод, остракоды и фораминиферы Earlandia sp.  0,7 

32,  33 .  Известняк зеленовато-бурый, алевритистый, иногда с массой 
мшанок, образующих тонкие однослойные корочки на поверхности напласто
вания; разделяющие их прослойки породы лишены органических остат1<0в; 
встречаются брахиоподы плохой сохранности (Pгoductidae gеп. i ndet.) 1 7,0 

Задерновано . . . . 1 0,0 
34. Известняк как в слоях 32� 33, но более плотный, с члениками крино-

идей и раковин брахиопод . 0,35 
Задерновано . . . . . 6,0 
35. Известняк среднезернистый, песчанистый, с многочисленнымн остат-

ками мшанок и члениками криноидей; встречаются брахиоподы и проблема-
тичные образования Salebra ( ? )  0,35 

Задерновано . . . . 4,0 
36. Известняк темно-серый, массивный, алевритистый, по составу оргаио-

генного детрита криноидно-мшанковый с редкими раковинами гастропод 0,3 
Центральная часть мульды полностью закрыта на протяжении 90 м (ази

мут хода 40°) . Далее на северо-восток обнажаются породы, слагающие северо
восточное крыло синклинали, в котором в общих чертах повторяется приведен
ный разрез. 

1 1 1 . Обнажения 578, 56 1 -564. Левый берег Филаретова ключа,  0,5-
1 , l  км выше северной окраины с. Черемшанка (снизу вверх ) . 

. 1 .  Известняк темно-серый, органогенный, полидетритовый (обрывки мша
нок, членики криноидей, спикулы губок, раковины остракод, гастропод и др.) , 
с фораминиферами Earlandia elegans ( Raus.) , Е. cf. minima (Bir.) , Morawammi
na sp. и остракодами Moorites rectus Busch., Knoxiella sp., Beyrichiopsis sp. ,  
Shemonaella aff .  suborblculata (Mi.inster) , Bairdia aff. curvirostris Posn ., В. aff. 
galeiformis Zan., Praepilatina truncatiformis (Zan. et Busch.) 4,0 

Закрыто осыпью . . . . . 8,0 
2. Отдельные выходы известняка темно-с·ерого, толстоплитчатого, биту

минозного, криноидного, с фораминиферами Earlandia · (?) sp., водорослями 
Ungdaгellaceae и обрывками мшанок; детрит заключен в светлом кальцитовом 
цементе . 1 6,0 

Задерновано . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,0 
3. Известняк криноидный, такой же, как в слое 2, с Earlandia sp., обрыв-

ками мшанок, обломками раковин брахиопод и гастропод и редкими целыми 
р аковинами остракод; порода пронизана ходами илоедов . . . . 8,0 

4. Переслаивание: а) известняка как в слое 3, образующего относительно 
м ассивные прослои (до 0,3-0,5 м) ; б) известняка плитчатого, алевритистого, 
с большим количеством мелкого органогенного детрита (мшанки, криноидеи, 
эхиноидеи, спикулы губок, р аковины остракод) в зеленоваrо-буром железистом 
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цементе; из остракод определены: Sblvaella quasiporrecta (Busch.) ,  Cavellina sp. ;  
мощность прослоев 0,50-1 ,00 м ;  в) аргиллита темно-серого, тонкоплитчатого, 
мощность прослоев 0, 10-0,50 м;  г) алевролита темно-серого. очень плотного, 
тонкоплитчатого, состоящего преимущественно из зерен кварца и карбоната, 
сильноизвестковистого, с остатками криноидей, мшанок и брахиопод Rhipido
mella sp., Syringotliyris sp., Productidae gеп. iпdet. Unispirifer osipovensis 
(Веsп.) , Spirifer sp., Punctospirifer sp. . . . • . . . . . . . 

5. Известняк темно-серый, массивный, криноидный, с обрывками мшанок; 
цемент кальцитовый, членики криноидей с поверхности гранулированы; встре
чаются обрывки мшанок . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Аргиллит темно-серый, с члениками криноидей, с прослоями (до 0,3 м)  
известняка мелкодетритового (мшанково-криноидного) , алевритистого, со  свет
лым базальным кальцитовым цементом. В известняке встречаются форамини
феры Caligellidae (?) , брахиоподы Unispirifer sp" ходы илоедов, редкие рако
вины остракод; через 1 ,0- 1 ,5 м известняки образуют более массивные слои, 
разделенные одним - двумя тонкими прослоями аргиллита . . . . . 

7. Отдельные гривки известняков, таких же как в слое 6, мшанково-кри- . 
ноидных, с Earlandia elegans (Raus.) , трубками червей Spirorbls (?) и ходами 
илоедов; из брахиопод определены Mucrospirifer sp., Unispirifer sp. 

Задерновано. Редкие выходы известняка, похожего на слой 7 . 
8. Переслаивание: а) известняка массивного, мшанкового, алевритистого, 

с остатками· криноидей, брахиопод, гастропод, остракод и спикулами губок; 
б) известняка полидетритового (мшанки, криноидеи, остракоды, брахиоподы) , 
со светлым кальцитовым цементом; в известняках встречены фораминиферы 
Earlandia elegans (Raus.) ; брахиоподы Avonia minima (Tolm.) , Productidae 
gеп. iпdet., Camarotoechia (Hemiplethorhynchus) fallax Peetz, Unispirifer pesa
sica (Tolm. ) , кораллы, трубки червей, ходы илоедов; в) алевролита преиму
щественно из кварцевых и карбонатных зерен, с пятнистым расположением ма -
териала различной крупности . . . . . . . . 

9. Аргиллит с прослоями известняка органогенного, мелкодетритового 
(мшанки, криноидеи) ,  со светлым кальцитовым цементом, с фораминиферами 
Earlandia cf. elegans (Raus.) и алевролита мелкозернистого, известковистого, 
состоящего преимущественно из зерен кварца и карбоната; цемент карбонат
ный, участками бурый, ожелезненный; отдельные прослои и линзы в алевроли
те обогащены органогенным детритом (остатки мшанок и криноидей, реже 
кораллов и остракод) ; детрит, как и цемент, слегка ожелезнен . 

1 0- 1 2. Сильно з адернованный участок с отдельными выходами известня
ка органогенного, мелкодетритового (мшанки, криноидеи, остракоды) ,  с шла
мом и примесью мелких алевритовых зерен карбоната; в известняке встре
чены Earlandia cf. elegans (Raus.) . трубки червей и остатки багряных (?) и зе-
леных водорослей. Видимая мощность . . . 

1 3, 1 4. Отдельные, разделенные задернованными промежутками выходы 
известняка крупнокриноидного, с примесью детрита мшанок, с р аковинами 
остракод, фораминиферами Earlandia cf. elegans (Raus.) , брахиоподами плохой 
сохранности и водорослями Uпgdare\\aceae; встречаются ходы илоедов . 

21 ,0 

1 ,0 

1 6,0 

8,0 
1 1 ,0 

8,0 

1 6,0 

90,0 

1 1 ,0 

Общая мощность наблюдаемой части разреза 236 м .  
Дополнительные сборы брахиопод из  верхней части р азреза 

( обн. 56 1 ,  563) позволили определить Schuchertella globosa Tolm., Stre
ptorhynchus sp . ,  Chonetes sp" Dictyoc,lostus cf. bristolensis (Muir-Wood) ,  
Cyringothyris sp. ,  Unispifer osipovensis (Веsп. ) . 

После слоя 1 4  около 50 м вдоль подножия склона закр ыто осыпью. 
В\ обнаженной далее 25-метровой пачке органогенно-детритовых извест
няков (обн. 578, слои 1 5- 18 ;  обн. 564, слои 1-5) , преимущественно 
криноидно-мшанковых, с прослоями известковистых алевролитов, встре
чаются раковины остракод, фораминиферы Earlandia cf. elegans (Ra
us.) , а также брахиоподы: Schuchertella (?)  sp . ,  Rhipidomella cf .  altaica 
(Tolm. ) ,  Rh. kusbassica Besn., Streptorhynchus sp. ,  Pustula altaica Tolm., 
Р. interrupta Thomas, Tomiproductus fomikhensis ( S ar.) , S tegacanthia 
siЬirica siЬirisa (Sar. ) , Syringothyris siЬirica Sok., Torynifer cf. pseudo
lineatus asaticus Besn" Т. sp. ,  Dictyoclostus triznae ( S ar. ) , Unispirifer 
mediocris (Tolm. ) , И. osipovensis (Besn . ) , Punctospirifer kusbassicus 
Besn., Spirifer karagandae Simor. , Neospirifer, ( ? )  tolmatchevi  (Rotai ) ,  Ca
marotoechia sp" Tomiopsis plana Sok., Cleiothyridina kusbassica Besn. 
В осыпи, кроме того, обнаружены фораминиферы Earlandia cf. minima 
(B ir. ) , Е. ех gr. vulgaris (Raus. )  и брахиоподы Ch�metidae, Stegacan-
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thia ( ? )  sp . ,  Torynifer cf. pseudolineafus asiaticus Besn. ,  Unispirifer sp. 
IV.  Обнажения 6676/2-6676/6. Водораздел лога Филаретова ключа 

и Березового лога.  Левый борт Фил аретова ключа ,  500 м выше север· 
ной окраины с. Черемшанка (снизу вверх) . 

В основаншr разреза хлоритизнрованныi'� карбонатизированный пла
гиоклаз-пнроксеновый порфирит. Основная масса тонкокристаллическая, раз
меры вкрапленников 1 мм и меньше. 

Угловое несогласие (?) . 
1 .  Задерновано. Высыпки средне- и крупнозернистых песчаников и граве-

литов . . . . . . . . . . 1 5 ,0 
2. Песчаник среднезернистый, желтовато-серый, Размер зерен от 0,2 в ред

ких случаях до 2 мм; окатанность средняя, сортировка плохая; состав - кварц, 
обломки эффузивов; цемент карбонатный, местами он составляет до 30% по
роды. Остатки брахиопод Cyrtospirifer /щzbassicus Веsп., С. insulcifer sphaeroi-
des Nal . ,  Tenticospirifer tychtensis Besn" Sphenospira julii (Dehee) . 5,0 

3. Песчаник желтовато-серый, средне- и грубозернистый, сходный с опи
санным в слое 2, но в обломках большее содержание кварца; цемент местами 
Глинистый. Линзы гравелитов с угловатыми обломками яшмовидных пород, 
кварца, эффузивов, редко алевролитов, размером 4 мм и меньше 9,5 

4.  Песчаник такой же, как в слое 3 . . 38,5 
5. Задерновано. Высыпки песчаников, сходных с описанными в слоях 

3 и 4. На простиранни слоя (точка 8.6.76/ 1 )  собраны брахиоподы Cyrtospirifer 
kurzbassicus Besn. ,  С. insulcifer sphaeroides Nal . ,  Tenticospirifer tyclitensis Besn., 
Sphenospira julii (Dehee) . Semiproductus cf. altaicus Gretcl1. Видимая мощность 20,0 

6. Алевролит, кирпично-красный, пятнаын серо-зеленоватый, мелкоще-
бенчатый . . 32,3 

7. Гравелит светлый, рыхлый, угловатые обломки до 3 см и меньше со
стоят из разноцветных (черных, белr.rх, красных) кварцевых агрегатов, эффу
зивов, реже гнейсов, глинистых сланцев н песчаников. Цемент выполнения 
карбонатно-глиннстый . 4,7 

8. Песчаник светло-серый, грубозернистый, в основном аркозовый с при-
месыо обломков эффузивов и с карбонатным цементом выполнения . 32 ,9 

9. Гравелит светлый, обломки угловатые, с резким преобладанием крас-
ных яшмовидных пород; цемент известково-глинистый, меняющийся по латерали 
и вверх по р азрезу на красный глинистый . 2,0 

1 0. Песчаник грубозернистый, аркозовый, с известковистым, иногда крас-
ным глинистым цементом, в верхней части пачки прослойки до 0,5 м и мень-
ше красных алевролитов, сходных с алевролитами слоя 6 34,6 

1 1. Гравелит, сходный с таковым слоя 9 . 2, 1 
1 2. Задерновано. Выеыпки р азнозернистых песчаников, гравелитов 

и алевролитов, похожих на породы слоев 9 и 10 . 60,6 
Далее задерновано. В ысыпки и отдельные небольшие гривки черного по

лидетритового (в основном криноидного) песчанистого известняка. 
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Л. И. КО Н О Н О ВА, Л. С. БУШМИ НА 

ТУР Н Е й СК И Е КО Н ОДО НТЫ КОЛ Ы МС КО ГО МАСС И ВА 

Описываемые в настоящей статье турнейские конодонты происхо
дят из разреза, расположенного в верхнем течении бассейна р. Колы
мы, на правом берегу руч. Каменка, правого притока р .  Большой Бур
гали. В данном разрезе нижнетурнейские отложения залегают сог
ласно на верхнефаменской пачке, представленной переслаиванием слоев 
( :v�ощностью до 5 см) аргиллитов, алевролитов и известняковых 
песчаников без фаунистических остатков. К самым низам карбона 
отнесена пачка аналогичного состава,  но содержащая фаунисти
ч еские остатки конодонтов, фораминифер и остракод (пачка K-IV; 
Бушмина, 1 975) . Из конодонтов для данной ч асти р азреза характер 
н ы :  Palmatolepis g1acilis g1acilis Branson et Mehl ,  Polyg·nathus commu
nis Branson et Mehl ,  Pseudopolygnathus dentilineatus, Е. Branson, Spath
ognathodus disparilis (Branson et Mehl . ) ;  из фораминифер О.  И. Бо
гуш и О. В .  Юферевым определены Vicinsphaera squalida Antrop" 
Bisphaera elegans Viss., В. irregularis Bir . ,  В. compressa Reitl . ,  Septa
glomospiranella sp" Quasiendothyra communis communis (Raus. ) , Q. com
m unis regularis Lip" Q. aff. konensis (Leb . ) ; среди остракод встрече
ны плохой сохранности экземпляры из родов A mphissites, Youngiella, 
Healdia, Bairdia, Acratia, напоминающие виды из вышележащих от
ложений. 

Следующая пачка ( K-V, Бушмина, 1 975) мощностью l PO м, несом
ненно, относится к р аннетурнейскому времени. Она сложена р азнозер 
нистыми известняками, пер еслаивающимися с темно-серыми аргилли
тами.  Раннетурнейский возраст этой пачки устанавливается на осно
в ании присутствия следующих видов конодонтов : Bispathodus aculea
tus aculeatus Branson et Mehl"  В. costatus (Е. Branson ) , В. staЫlis 
( B r anson et Mehl) . Gnathodus delicatus Branson et Mehl ,  Polygnathus 
communis communis Branson et Mehl, Р. i'nornatus rostratus Rhodes, 
Austin, Druce, Р. symmetricus Branson, Siphonodella cooperi H ass, 
S. duplicata (Branson et Mehl ) ,  S. lobata (Branson et Mehl ) ; остракод: 
Bairdia kalugaensis S amoilova et Smirnova,  В. gibbera Morey, В. s inuo
sa Morey, В. magnacurta Morey, В. subparallela Morey, В. extenuata 
N azarova, В. semichatovae Tschigova, Bairdiacypris cylindrica (Somoi
l ova et  Smirnova) ; фораминифер : f1isphaera elegans Viss" В. irregula
ris B ir" Quasiendothyara communis communis (Raus. ) , Q. kobeitusana 
kobeitusana (Raus . ) , Q. kobeitusana miraЫlis Tschern" Septaglomospi
raneUa primaeva var. kazakhstanica Reit" S. compressa Lip.  и др. 

Вышележащая верхнетурнейская пачка ( K-VI ; Бушмина, 1 975) , 
мощностью 1 1 5 м, сложена пер еслаивающимися известняками, аргил
литами, алевролитами и песчаниками. В известняках имеются остатки 
бр ахиопод, фораминифер, остр.акад, гастропод, кораллов и р едкие ко
н одонты. Из нижней части пачки определены следующие конодонты : 
Polygnathus communis communis Branson et Mehl, Р. radina Cooper, 
S iphonodella sp" а из верхней - Gnathodus delicatus Branson et Mehl,  
Polygnathus communis communis Branson et Mehl , Spathognathodus sp .  
В ерхнетурнейский возраст зтой пачки устанавливается на осно
в ании присутствия следующих видов остракод : Shivaella armstron
g iana (J. et К.) , Shishaella okeni (J. et К . ) , Microcheilinella 
subcorbuloides (J. et К. ) , Bairdiocypris pseudoorientalis Busch" В. fo
m ikhaensis Buscl1" Bairdia bachmetjevkensis Tschig. ,  В. solita Busch" 
В. unicostata Buscl1. и др . и фораминифер : Endothyra chernyshinellifor
mis Lip" Chernyshinella glomiformis (Lip . ) , Septgglomospiranella primae
va (Raus . ) , S. compressa Lip"  Endothyra inflata Lip . ,  Е. prisca Raus et 
Reit l . , Tetrataxis vulgaris Malakh" Т. expansus Malakh. и др . ( определе
ния О. И. Богуш и О. В .  Ю ферева ) .  
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Н а  основании ср авнения колы�1ск1 1х комплексов конодонтов с з а 
п адноевропейскими зональными комплексами авторы пришли к выво
ду, что отложения пачки K-IV можно сопоставить с верхней частью 
зоны B isp athodus costatus, приблизительно отвечающей зоне \Vocklu
meria . ;  п ачки K-V - с отложениями от зоны S iphoпodella sulcata -
Protognathodus kockel i до зоны Siphonodel la-Pseudopolygnatlшs 
tгi angulus tгiangulus, отвечающей зоне G attendorf ia ;  п ачки K-VI ,  по 
всей вероятности, с зонами Siphonodel l a  cгenulata и Scal iognatlшs 
anchoral is, отвечающими большей нижней части зоны Pericyclus. 

Такой вывод сделан  на  основании первых н аходок конодонтов, 
которые обнаружены в образцах, взятых для изучения остракод. Спе
циального же отбор а образцов н а  конодонты не  проводилось, поэ�;:ому 
этот вывод может р ассматриваться как пр едварительный. 

О П И СА Н И Е  1(0 !-IОДО НТОВ 

Bispathodus aculeatus aculeatuS; (Branson et Mehl) , 1 9341 

Табл. VI ,  фиг 6 

Spathodus aculeatus: Branson, Mehl, 1 9341,  р. 1 86, pl .  1 7, fig. 1 1 , 1 4. 
Spathodus tridentatus: Е. R. Branson, 1 934, р. 307, pl .  27, f ig. 26. 
Spathognathodus aculeatus: Ziegler, 1 962, S.  1 05, Taf. 13 ,  Fig.  27, 3 1 -36 (non Fig. 

28-30) = Bispatliodus Ьispathodиs. 
Bispathodus aculeatus aculeatus: Z iegler, S a ndberg, Austin, 1 974, р.  1 0 1 ,  pl .  1, fig. 5 ;  

pl .  2 ,  fig. 1 -8. 

О п и с а н и е. Сложные, листообр азные, двурядные конодонты. 
Длина 1 ,33 мм, наибольшая высота 0,43 мм. Лист в плане прямой, 
наиболее высокий у пер еднего конца.  Зубчики тесно прижатые друг 
к другу, высокие у переднего конца и низкие - у з аднего. Н ад базаль" 
ной полостью с правой стороны почти параллельно листу р асполага
ются два крупных колышкообразных дополнительных зубчика, дости
гающих высоты листа .  Базальная полость слабоасимметричная, плос
кая, заканчивается в 1 /3 длины от з аднего конца.  

С р а в н е н и е. От Bispathodus b lspathodus Ziegler, S andberg, 
Austin (Ziegleг, S andberg, Austin, 1 974 ; табл. 3 ,  фиг. 1 7) отличается 
тем, что базальная полость з аканчивается на значительном р асстоя
нии от з аднего конца листа, в то время как у Bispathodus b lspathodus 
базальная полость простирается до з аднего конца. 

Р а с п  р о с т р  а н е  н и  е. Северная Америка, США, штат Миммури, 
верхний девон - нижний карбон, сланцы Грасси -Крик (Grassy Creek) 
и Ганнибал (Hanniba l ) . Европа, ФРГ, верхний девон и нижний карбон, 
от нижней подзоны B ispathodus costatus до зоны S iphonodel la dup l i 
cata, предполагается, что встреча ется и выше. Азия, Северо-Восток 
СССР, Колымский м ассив, нижний карбон, нижнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л . Руч. Каменка, п ачка 
K-V, обр.  5/26; 2 экземпляра.  

B ispathodus costatus (Е.  R.  Branson) , 1 934 

Табл. VI ,  фиг. 7 

Spathodus costatus: Е. R. Branson, 1 934, р. 303-304, pl.  27, fig. 1 3. 
Spathognathodus costatus costatus: Ziegler, 1 962, S. 1 07-1 08, Taf. 1 4, Fig. 1 -6, 

8- 1 0. 
Bispathodus costatus: Ziegler, Sandberg, Austin, 1 974. р. 1 02- 1 03, pl .  1 ,  fig. 1, 2, 

9; pl.  2, fig. 1 3- 1 5. 

58 



О п и с а н и е. Сложные, листообразные, двурядные конодонты. 
Длина 1шнодонта 0,95 мм ,  наибольш ая высота 0,25. Л ист в плане слабо  
изогнут, почти прямой, н аибольшая высота его у переднего конца. 
Зубчики листа отчетливо выражены у переднего и заднего концов 
конодонта, а в средней ч асти сливаются, обр азуя гладкое ребро. С 
правой стороны 1 листа от передней трети до з аднего конца конодон
та, почти параллельно листу протягивается ряд из 7-8 дополнитель
ных, р азобщенных, колышкообразных зубчиков. Н екоторые из допол
нительных зубчиков, сливаясь с зубчиками листа,  образуют короткие 
попер ечные р ебра .  С левой стороны конодонта, в з адней половине его 
присутствуют 3-4 маленьких дополнительных р азобщенных зубчика. 
Н а  нижней стороне имеется плоская, широкая, симметричная, копье
видная базальная полость, достигающая з аднего конца платформы.  

С р а в н е н и е. Отличается от В. spinulicostatus Ziegler, Sandberg, 
Austin (Ziegler, S andberg,  Austln, 1 974, табл.  1 ,  фиг. 8) тем, что ши
р окая баз альная полость достигает з аднего конца листа. В .  Циглером, 
Ч.  Сандбергом и Р.  Остином (Ziegleг, S andberg, Austin, 1 974) отме
ч а ется наличие двух морфологических типов у представителей вида 
В. costatus с широкой базальной полостью, достигающей заднего кон
ца, и более узкой полостью, не  доходящей до него. В нашей коллекции 
экз емпляр Bispathodus costatus имеет три очень м аленьких зароды
ш евых дополнительных бугорка с левой стороны листа позади базаль
ной полости. Этот признак р ассматривается нами как внутривидовая 
изменчивость Bispathodus costatus, несмотря н а  то ,  что присутствие  
дополнительных бугорков на  левой стороне листа характерно для 
В. spinulicostatus. Объясняется это тем, что присутствие дополнитель
ных бугорков является, на наш· взгляд, признаком более низкого р ан
га, чем характер базальной полости. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Северная Америка, США, штат Миссури, 
нижний карбон, формация Ганнибал (Hannibal ) . Европа, ФРГ, верх
ний:  девон - нижний карбон, от нижней подзоны зоны B ispathodus cos
tatus до нижней части зоны Siphonodel l a  sulcata .  Азия, Северо-Восток 
С ССР, Колымский м ассив, нижний карбон, верхнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т е р  и а л . Руч. Каменка, пачка 
K-VI ,  обр. 5/53 ; 1 экземпляр. 

B ispathodus stabllis ( Br anson et Mehl ) ,  1 934 

Табл. VI ,  фиг. 5 

Spathodus stabllis: Branson, Mehl, 1 9341, р. 1 88, pl .  1 7, fig. 20. 
Spathognatliodus stabllis: Ziegler, 1 962, S. 1 1 3, Taf. 1 3, Fig. 1 - 1 0. 
Bispathodus stabllis: Ziegler, S andberg, Austin. 1 974, р. 1 03, pl. 1 ,  f ig. 1 0 ;  pl. 3, 

f ig. 1 -3. 

О п и с а н и е . Сложные листообразные конодонты. Длина 1 ,40 м м ,  
н аибольшая высота 0,50 мм .  Лист в плане слабо изогнут, н аибольшая 
в ысота его у пер еднего конца. Зубчики тесно прилегают. друг к другу, 
р аз м ер их примерно одинаков по всей длине конодонта. Передние зуб
чики наиболее высоко подняты. На нижней стороне присутствует уз
кая ,  симметричная, плоская базальная полость. Она р асположена в 
средней трети конодонта и не  достигает заднего конца.  Ширина ба
зальной полости 0,25 мм .  

С р а в н е н и е. От B ispathodus aculeatus отличается отсутствием 
дополнительных зубчиков на правой стороне листа .  

1 У рода Bispathodus, а также у некоторых представителей рода Pseudopolygna
thus отсутствует зеркальная симметрия парных конодонтов, поэтому вводится понятие 
п р авой  и левой сторон конодонта, так как скульптура внутренней и внешней сторон 
у левых и правых конодонтов р азлична. 



3 а м е ч  а н  и е. В работе В .  Циглера,  Ч. Сандберга и Р .  Остин а 
(Ziegler, S andberg, Austin, 1 974) указывается, что Bispathodus staЬi
l is является единственным представителем рода, не имеющим постоян
ных дополнительных зубчиков на правой стороне листа. Однако ,  как 
отмечается этими авторами (с .  97) , р одство Bispathodus stabllis с дву
рядными членами рода Bispathodus доказано тем, что н а  отдельных 
стадиях р азвития у этого вида имеются единичные дополнительные 
зубчики. Среди представителей Bispathodus stab llis В. Циглером, 
Ч. Сандбергом и Р.  Остином выделены две группировки, р азличаю
щиеся строением базальной полости. К первой относятся экземпляры 
с узкой базальной полостью, ко второй - с широкой. В р ассматривае
мой коллекции имеются лишь экземпляры с узкой базальной полостью .  

Р а с п р  о с т р  а н е н и  е .  Северная Америка, США,  штат Миссури, 
формация Грасси-Крик ( Grassy Creek) ,  нижний карбон. Европа, ФРГ, 
верхний девон - нижний карбон,  средняя подзона  зоны Polygnathus 
stir i acus до зоны Siphonodel l a  dupl icata и выше. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т .е р и а л. Руч. Каменка, пачка 
К-V, обр. 5/27; 1 экземпляр. 

Gnathodus aelicatus B ranson et Mehl, 1 938 

Табл. VI ,  фиг. 1 3  

Gnat/1odus delicatus: B ranson, Mehl, 1 938, р .  1 45, р\. 34, f ig. 25-27; Hass, 1 959, 
р.  395, р\ .  46, f ig. 3-7, pl. 48, fig. 1-5, 8 ;  Voges, 1 959, S. 283, Taf. 33, Fig. 3 1-33; Rho
des, Austin, Druce; 1 969, р. 97, pl.  1 8, f ig. 1 2; pl .  30, fig. 6.  

Gnathodus perplexus: Соорег, 1 939, р .  388. р\ .  42,  f ig. 47-50. 

О п и с а н и е. Конодонты с высокой асимметричной платформой.  
Длина 0,78- 1 ,38 мм ,  ширина 0,40-0,65 мм. Платформ а  с приострен
ным задним концом. В нутренняя сторона ее узкая,  парапетообразная, 
внешняя - широкая. Осевой гребень в плане слабо дугообразно изо
гнут, почти прямой. Свободный лист немного больше 1 /2 длины осе
вого гребня, высокий, зубчатый. У мелких, молодых экземпляров по
в ерхность платформы выпуклая, у I<рупных (взрослых) - плоская, 
покрыта беспорядочно расположенными мелкими бугорками. Близко 
стоящие бугорки иногда сливаются, образуя более крупные непр авиль
ной формы. На внутренней стор0не платформы бугорки могут обра
зовывать цепочку, пар аллельную осевому гребню. Лимб широкий, 
крутой, особенно у крупных экземпляров. С нижней стороны присут 
ствует глубокая, чашеобразная б азальная полость, з анимающая всю 
нижнюю часть платформы, протягивающаяся в виде тонкого желобка 
вдоль свободного листа .  

С р а в н е н и е. Отличается от Gnathodus punctatus Cooper (Co
oper, 1 939, с .  386, табл. 4 1 ,  фиг. 42, 43; табл. 42, фиг 1 О, l l )  беспо
рядочным (а не  концентрическим )  р асположением бугорков на внеш
ней стороне платформы.  

Р а с п р  о с т р  а н е н и  е. Северная Америка, США,  штат Миссу
ри,  нижний карбон, поздний Киндерхук, формации Ганнибал (Hanni
ba l )  и Шото (Chouteau) ; штат Техас, нижний карбон, известняк Ча
пел (Ch appel ) , конодонтовая зона B actrognatus communis. Европа, 
ФРГ ( нижний карбон, зона Pericyclus, конодонтовая зона Scaliogna
thus anchoral is .  Англия, Эйвон, зона Zaphrentis. Азия, Северо
Восток СССР, Колымский м ассив, турне. 

М е с т  о 1-1 а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л. Руч. Каменка, пачки 
K-V и K-VI ,  обр. 5/23 и 5/55 ;  3 экземпляра .  
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Palmatolepis gracilis gracilis B ranson et Mehl ,  1 934 

Табл. VI, фиг. 1 

Palmatolepis gracilis gracilis: Druce, 1969, р. 88, pl. 1 7, f ig. 3-5. 
Palmatolepis gracilis: Branson, Mehl, 1 9341, р. 238, pl. 1 8, f ig.  8, (поп fig. 2, 5) ; 

'\Volska, 1967, s. 395, tаЫ. 1 1 , f ig. 1 ,  2, 5 (non fig. 3, 4 ) .  
Palmatolepis deflectens detlectens: Ziegler, 1 962, S. 56, Taf. 3, Fig. 1 7-19 ,  22 (поп 

20, 2 1 ) .  
Palmatolepis gracilis deflectens: Helms, 1 963, АЬЬ. 2 ,  Fig. 37, 38. 
О п и с а н и е. Конодонты с небольшой, иногда почти редуциро

в анной платформой. Длина конодонта 0,93 мм, ширина 0,20 мм .  З ад
ний конец платформы заострен и опущен вниз .  Н а  внутренней стороне 
платформы имеется маленький боковой отросток. Осевой гребень в 
плане дугообразный, зубчатый:. Главный зубец заостренный, массив
ный. Свободный лист высокий, длина его составляет примерно l f2 дли 
ны осевого гребня. Н а  нижней стороне платформы имеется четко вы� 
раженный киль. Под главным бугром киль р аздваивается, обр азуя 
петлю" 

С р а в н е н и  е. От Palmatolepis gracilis s igmoidalis Zieg·ler (Zieg
ler, 1 962, с .  56, табл. 3, фиг. 27) отличается более широкой платфор
мой и отсутствием резко выраженного сигмоидального изгиба средин
ного гребня. 

Р а с п р  о с т р  а 1-1 е н и е. Северная Амер ика, США, штат Миссу
ри, верхний девон, формация Гр асси -Крик ( Grassy Creek) ; Северная 
Авсгралия, фа  мен ,  формация Нингбин (Ningblng l imestone) . Европа , 
ФРГ, ГДР, фамен, от конодонтовой зоны Palmatolepis rhomboidea до 
зоны Bisp atl10dus costatus ;  Польша, фамен,  от зоны Palmatolepis mar
ginifera до зоны Bispathodus costatus. СССР,  з ападный склон Урала , 
ф амен, верхи мурзакаевского горизонта, кушелгинский и лытвенский 
горизонты, от зоны P almatolepis marginifera до зоны Bisp athodus cos
tatus. Азия, Северо-Восток СССР, Колымский м ассив, нижний карбон. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л . Руч. Каменка, пачка 
K-IV, обр . 4/20;  1 0  экземпляров. 

Polygnathus communis communis Branson et Mehl, 1 934 

Табл. VI ,  фиг. 2 

Polygnatlius communis: Flugel, Ziegler, 1957, S. 46. Taf. 2, Fig. 1 5 ; Helms, 1 959, 
Taf_ 3, Fig. 1 1 ;  Voges, 1 959, S .  288, Taf. 34, Fig. 1 -4, 6, 7 ( поп Fig. 5) ; \\lolska, 1 967, 
s.  4 1 1 ,  tаЫ. 1 4, f ig. 1 ,  2; AL1stiп, Coпil ,  Rhodes, Streel, 1970, pl. l ,  f ig. 12 .  

Polygnathus communis communis: Druce, 1969, р.  1 82- 1 84, p l .  12 ,  f ig .  2-5; Rex
road, 1 969, р. 33, pl. 5, f ig. 7-1 0. 

О п  п с  а н  и е. Конодонты с неширокой  от овальной до копьевид
ной,  заостренной к заднему концу платформой.  Длина ко�одонта 
l , 14-1 ,06 мм, ширина 0,28-0,3 1  мм. Боковые края платформы у пе
р еднего конца ее приподняты и оттянуты вверх в виде треугольных 
з азубренных ушек. Осевой гребень слабо дугообразно изогнут, почтн 
достигает заднего конца платформы.  Свободный лист составляет 
1 /2 осевого гребня. Поверхность платформы гладкая. С нижней сто
роны конодонта острый киль прерван у переднего конца платформы 
базальной полостью, выраженной в виде м аленькой ямки, оконтурен
ной узкими, плоскими флангами. Поз ади базальной полости центр аль
ная ч асть платформы резко прогнута .  

С р а в н е н и е. От Polygnathus communis carinus H ass (H ass,  
1 959, с .. 39 1 ,  табл.  47, фиг. 8, 9)  отличается отсутствием диагональных 
гребней у переднего конца платформы. 

7 !  



Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Северная Америка, США, нижний кар-
бон. Австралия, нижний карбон,  фор мация Берт Рендж (Burt R ange) . 
Европа, Англия, нижний кар бон, зона Cleistopora и Zaphrentis ;  Бель
гия, зоны этрень (Etrounght) , астье ( Hastier) ; Ф Р Г, ГДР, Польша, 
цефалоподовые зоны Wocklumer ia  и Gattendorf i a .  СССР, западный 
склон Южного Урала,  нижний карбон, кыновский гор11зонт, зона S i
P
,
honodella dupl icata - Pseнdopolygnathus triangulus inaequal is .  Азия, 

Сев�ро-Восток СССР, Колымский м ассив, нижний карбон. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т е р  и а л . Руч. Каменка, пачки 

1\-IV, I\-Y, К,-VI ,  обр. 4/20, 4/26, 4/42 ;  1 0  экземпляров. 

Polygnathus inornatus rostratus Rhodes, Austin, Druce, 1 969 

Табл .  VI ,  фиг. 8 

Polygnatfius inornatus гostratus: Rhodes, Austin, Drнce, 1 969, р. 1 87, taf. 10 ,  fig. 7-
9; Dгuce, 1 969, р. 1 00, pl. 20, f ig. 4; pl. 2 1 ,  fig. 1 .  

О п и с а н и е. Конодонты с удлиненной, слабоасимметричной плат
формой. Длина конодонта 1 ,37 мм ,  наибольшая ширина 0,50 мм .  Плат
форма аркообразно изогнута в продольном направлении. З адний ко
нец ее заострен и опущен .  Боковые !{р ая платформы у заднего конца 
полого приподняты. Осевой гребень в плане S -образно изогнут, зуб
чатый, низкий. Свободный лист высокий, составляет 1 /5 длины осевого 
гребня. У переднего конца платформы по направлению к заднему кон
цу протягиваются, сливаясь с боковыми краями платформы, два высо
ких, прямых, зубчатых псевдоростральных гребня. Псевдоростральный 
гребень на  внешней стороне платформы простир ается почти на 2/3 ее 
длины и отчленяет плоскую часть внешней стороны платформы.  Псев
доростральные гребни отделяются от осевого гребня глубокими же
лобками. Платформа  покрыта попер ечными ребрами, не  достигающи
ми осевого гребня .  С нижней стороны платформы . имеется тонкий 
высокий киль, прер ываемый в передней части платформы базальной 
полостью в виде маленькой ямки, оконтуренной плоскими флангами.  
Передние боковые края платфор мы, выступающие вперед, угловатые. 

С р а в н е н и е. Отличается от Polygnathus inornatus nodulatus 
Druce (Druce, 1 969, с .  98, табл. 25, фиг. 3 )  тем, что у описываемого 
вида имеются псевдоростральные гребни, не  выступающие за края 
платформы и, кроме того, отсутствует бугорчатая орнаментация внут
р енней стороны платформы.  

3 а м е ч  а н  и е .  При описании вводится понятие «псевдоростраль
ные гребни», которые отличаются от ростр альных тем, что они огра
ничены передним краем пл атформы и не  выступают за его пределы,  
как это имеет место у представителей рода Siphonodella. Объем подви· 
да Polygn.athus inornatus гostratus понимается нами более широко, так 
как к нему относятся экз емпляры, имеющие псевдоростральные греб
ни как на  внешней, так и на внутренней стороне платформы.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Европа, Англия, нижний карбон, верхняя 
ч асть зоны Cleistopora и основание зоны Zaphrentis .  Северная Астра
лия,  нижний карбон, формация Берт Рандж (Burt Range) и низы фор
мации Энджа (Enga Sandstone) , конодонтовая зона S iphonodel l a  
quadrup l icata - S.  cooper i - и нижняя часть зоны Clyda gnathus nodosus. 
Азия, Северо-Восток СССР, Колымсrшй массив, нижний карбон, ниж
нее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  1-1 и е и м а т е р  и а л. Руч. Каменка, п ачка 
K-V, обр . 4/24; 4 экземпляра.  
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Polygnat!шs radina Cooper, 1 939 

Табл. VI ,  фиг. 1 4  

Polygnat/ius radina: Cooper, 1 939, р .  403, p l .  39, fig. 5 ,  6; Hass, 1 959, р .  39 1 ,  pl .  48, 
! ig. 6, 7, 1 0 ;  Voges, 1 959, S. 293, Taf. 34, Fig. 34, 35. 

О п и с а н и е. Конодонты с платформой в виде плоского слабо
асимметричного листа. Длина конодонта 0,75 мм, ширина 0,30-
0,40 мм. Платформ а  слабо аркообр азно-изогнута в продольном н аправ
лении, наибольшая ширина ее н аходится в передней половине. Задний 
конец заострен и опущен вниз, пер едний конец округлый. Осевой гре
бень в плане прямой, высокий, зубчатый. Свободный лист тонкий, вы
сокий, длина его примерно равна длине платформы. Поверхность 
платформы р авномерно покрыта мелкими бугорками. На нижней сто
роне платформы н аходится большая вытянутая в ширину плоская ,  
асимметричная базальная полость, внешний фланг  которой в 2 раза 
больше внутреннего. Четкий киль проходит впереди и позади базаль
ной полости, позади ее киль р азделен продольным желобком. Кр аевая 
полоса широкая (0 ,05 мм) . 

С р а в н е н и е. От Polygnathus purus ригиs Voges (Voges, 1 9 59, 
с.  29 1 ,  табл. 34, фиг. 2 1 ,  22) описываемый вид отличается бугорчатой 
поверхностью платформы и большими размерами базальной полости. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Северная Америка, США, штат Оклахо
ма ,  нижний кар бон, Киндерхук, слои Бушберг (Bushbeгg) и слои Ган
нибал (Hanпibal ) ; штат Техас, слои Чаппел ( Chappel ) , конодонтовая 
зона S iphonodell a cooperi. Европа, Ф Р Г, турнейский ярус, верхние ча
сти зон Gattendorfia и S iphonodel l a  crenulata .  Азия,  Северо-Восток 
СССР,  Колымский м ассив, нижний кар бон, верхнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л . Руч. Каменка,  пачка 
K-VI ,  обр. 42; 4 экземпляра. 

Polygnathus synunetricus Е.  R.  Bгanson, 1 934 

Табл. VI,  фиг. 9 

Polygnatlius symmetricus: Е. R. B ranson, 1 934, р. 3 10. pl .  25, f ig. 1 1 ;  Branson, Mehl, 
1 938, р. 1 46 , pl. 33, f ig. 1 1 ;  р!. 34, f ig. 33; Austin, Conil, Rhodes, Streel ,  1 970,  pl .  1, 
fig. 20-21 .  

О п и с а н и е. Конодонты с удлиненной, треугольной, почти била
терально симметричной платформой. Длина конодонта 0,73 мм, шири
н а  0,25 мм. У переднего конца боковые края платформы полого при
п одняты. З адний конец платформы заострен и слабо опущен вниз. 
Осевой гребень в плане прямой, высокий, зубчатый. Свободный лист 
составляет примерно 1 /4 длины осевого гребня. Платформ а  покрыта 
м ногочисленными тонкими, низкими поперечными р ебрами, не дости
гающими осевого гребня. С нижней стороны наблюдается острый киль 
и довольно большая базальная полость, р асположенная ближе к пе
р еднему концу платформы. Фланги базальной полости симметричные, 
плоские. 

С р а в н е н и е. Отличается от Polygnathus inomatus Е. R. Bran
son (Е. R.  Branson, 1 934, с.  309, табл. 25,  фиг. 8 ,  26) менее высоко 
п однятыми боковыми краями платформы в передней половине ее. У 
Р. inornatus боковые края платформы подняты почти вертикально. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Северная Амер и.ка ,  США, штат Миссури, 
нижний карбон, формации Ганнибал (Hannibal)  и Шато (Chouteau ) . 
Европа,  Бельгия, нижний карбон, слои Гастьер (Hastier) (Tn lb) . 
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Азия, Северо-Восток СССР,  Колыыский массив, нижний карбон, ниж
нее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т е р  н а  л .  Руч. Каменка, пачка 
K-V, обр. 4/26 ; l экземпляр. 

Pseudopolygnathus dentilineatus Е. R- B ranson, 1 934 

Табл. VI ,  фиг. 3 

Pseudopolygnathus dentilineatus: Е. R. Branson, р. 3 1 7 , pl. 26, fig. 22; Bischoff, 1 957, 
S. 50-51 ,  Taf. 4, Fig. 30, 3 1 ,  32, 34; К\арреr, 1 966, р. 1 4, 1 5, р\. 5, fig. 1 0, 1 1 ; Rhodes, 
Austin, Druce, 1 969, pl. 5, fig. 9, 1 0, 1 2, 1 3; pl. 6, f ig. 8 ;  Rexroad, 1 969, р .  38, pl. 4, 
fig. 8-10;  Austin, Сопi\, Rhodes, Streel, 1 970, pl .  1 ,  fig. 1 , 10 ,  14;  Philip, Jackson, 1 9 7 1 ,  
p l .  V I ,  f ig. 23-25. 

О п и с а н и е . Конодонты с билатерально асимметричной плат
формой : правая сторона платформы левых и правых экземпляров выше 
противоположной стороны платформы. Длина 1<онодонта 1 , 1 3-0,87 мм, 
ширина 0,35-0,28 мм.  Осевой гребень прямой, высокий, несет плотно 
прижатые острые зубчики, и сзади и спереди выходит за пределы 
платформы в виде свободных листов . Длина переднего свободного ли
ста составляет 1/4 длины осевого гребня, а длина заднего - 1 / 1 0. 
Платформа орнаментирована высокими грубыми, поперечными ребра
ми, р асположенными по ее краю (количество их 5-6) . 

С нижней стороны присутствует узкий, тонкий киль и базальная  
полость, расположенная в передней половине платформы. Базальная 
полость имеет овальное очертание и занимает значительную часть 
платформы, фланги ее плоские. 

С р а в н е н и е. Отличается от Pseudopolygnathus nodomarginatus 
Е. В. Branson (Bгanson, 1 934, с . 3 1 0,  табл. 25, фиг. 1 0 )  меньшим чис
лом поперечных ребер, присутствием заднего свободного листа и тем, 
что правая сторона платформы выше левой. 

3 а м е ч а н  и е.  В первоописании вида Pseudopolygnathus dentili
neatus указано, что базальная полость исключительно широкая, зани
м ает всю переднюю половину платформы, ширина ее больше длины. 
У экземпляров нашей коллекции базальная полость несколько мень
ше и очертание ее овальное. 

Р а е  п р  о с т р а н е н  и е. Северная Америка, США, долина Мис
сисипи, нижний карбон, формации Глен:Парк (Glen P ark) и Ганнибал 
( Hanniba l ) . Восточная Австралия, верхний девон, формация Лютон 
( Luton) . Европа, Англия, нижний карбон, зона Zaphгeniis ; Бельгия, 
нижний карбон, слои этрень (Etroeungt) и Гастьер (Hastier) ; Ф Р Г, 
верхний девон, нижний карбон, от зоны Gon ioclymenia до зоны Gatten
doгfia.  Европейская часть СССР, западный склон IОжного Урала,  
нижний карбон. лытвенский и низы кыновского горизонта.  Азия, Севе
ро-Восток СССР,  Колымский массив, нижний карбон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Руч. Камеш<а, пачка 
K- IV, обр. 4/20 ; 5 экземпляров. 

Sip!ionodella соорегi H ass, 1 959 

Табл. 'VI ,  фиг. 1 1  

Siphonodella cooperi: Hass, 1 959, р .  392 , pl.  48, f ig. 35, 36; К\арреr, 1 966, р.  1 6, 
pl .  3, f ig. 1 -4 (поп pl .  2, f ig. 1 0, 1 1 ) .  

Siphonogпatlius duplicata: Branson, Mehl, 1 938, р. 1 48, pl. 34, f ig. 34, 35. 

О п и с а н и е . Конодонты с ложковидной асимметричной плат
формой. Длнна платформы 1 , 55 мм, ширина 0,55 мм. З адний конец 
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заострен, передний с четко выраженным ростром. Внешняя сторона 
платформы более широкая, чем внутренняя, слабовогнутая. Внутрен
няя сторона почти плоская, слабовыпуклая.  Задний конец заострен и 
опущен. Осевой гребень в плане дугообразно изогнутый, низкий, тон
кий, зубчатый. Внешняя сторона платформы покрыта тонкими преры
вистыми поперечными ребрышками, на задней части платформ ы  р ебра  
замещены разрозненными мелкими бугорками. Внутренняя сторона 
платформы несет многочисленые, беспорядочно рассеянные мелкие бу
горки. Имеется два высоких зубчатых ростральных гребня, по одному 
с каждой стороны от осевого гребня. Ростр альный гребень на внеш
ней стороне платформы более длинный, чем на  внутренней, в передней 
части он пар аллелен осевому гр ебню, на  уровне базальной полости 
он резко отклоняется к боковому краю платформы и сливается с ним. 
Параллельно этому ростральному гребню, с внешней стороны от него 
протягивается тонкая цепочка мелких бугорков, образующая неясно 
выраженный очень низкий третий ростральный гребень. С нижней 
стороны платформа прогнутая, центр альная ее часть почти плоская, 
киль отчетливо выраженный только у концов платформы.  Б азальная 
полость щелевидная, расположена приблизительно на  середине длины 
платформы. 

С р а в н е н и е. Отличается от S ip!1onod€lla quadruplicata ( B гanson 
et Mehl)  (Branson, Mehl ,  1 9342, с.  295, табл. 24, фиг. 1 8-2 1 ;  среди 
представителей этого вида присутствуют экземпляры с 3 ростральны· 
ми гребнями, хотя обычно их 4-5) тем, что у S. cooperi р остральны й  
гребёнь, р асположенный ближе к осевому гребню на  внешней стороне 
платформы, на  уровне базальной полости отклоняется вбок и сливает
ся с боковым краем платформы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Северная Америка, США, штаты Мис
сури п Монтана,  нижний карбон, формации Ганнибал ( Hannibal)  и 
Шато (ChouteaL1) . Азия, Северо-Восток СССР, Колымский м ассив, 
нижний карбон, нижнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л . Руч. Каменка,  пачка 
K-V, обр.  1 34 ;  7 экземпляров. 

Sip!1onodella duplicata (Bгanson et Mei11) ,  1 9342 

Табл. VI,  фиг. 1 0  

Siplzonognathus duplicata: Вrапsоп, Mehl, 1 9342, р. 296-297. pl. 24, fig. 1 6, 1 7. 
Siplionodella duplicata: Hass, 1 959, pl .  49, fig. 1 7, 1 8, 25; Voges, 1 959, S. 308, Taf. 35, 

Fig. 3 1 ,  34 ( поп 32, 33) ; Klapper. 1 966, р.  1 8, pl. 4, fig. 13 ;  Кононова, 1 969, с. 1 37, 
табл. I, фиг. 15 .  

Siphonodella cooperi: Druce, 1 969, р. 1 1 9-1 20, p l . 39, f ig. 2-4, 6. 

О п и с а н и е. Конодонты с ложкообразной платформой, длиной 
до 1 ,20 мм и шириной от 0,38 до 0,40 мм. Внешняя сторона платформы 
слабовыпуклая, почти плоская.З адний конец заострен и опущен. Пе
р едний конец с четко выраженным ростром. Осевой гребень н а  плат
форме имеет вид цепочки низких, мелких бугорков. Свободный лист 
невысокий, составляет 1 /5 длины срединного гребня. Сбоку от осевого 
гребня. параллельно ему протягиваются прямые, зубчатые р остр аль
ные гоебни, по одному с каждой стороны, они так же, как и края 
платф�рмы принимают участие в образовании ростра .  Ростральный 
гребень на  внешней стороне платформы более длинный и в ысокий, 
чем на внутренней. Он простирается от переднего конца платформы 
до середины ее длины. Внешняя сторона платформы покрыта м ногочис
ленными веерообразно расходящимися тонкими ребрышками;  внутрен
няя несет низкие, мелкие бугорки, часто сливающиеся и образующие 
тонкие прерывистые поперечные ребрышки.  

75 



С нижней стороны платформа сильно прогнута, в центральной части 
она почти плоская.  Низкий киль отчетливо выр ажен только у концов 
платформы. Базальная полость щелевидная,  расположена почти у се
р едины длины платформы, ближе к пер еднему концу. У некоторых 
экземпляров отчетливо видны концентрические линии роста. 

С р а в н е  н и  е. Отличается от Siphonodella cooperi тем, что рост
р альный гребень на внешней стороне платформы у S. duplicata прямой 
на всем протяжении. Он не  отклоняется к боковому кр аю платформ ы  
и н е  сливается с ним,  к а к  это имеет место у S.  cooperi. Кроме того, у 
некоторых экземпляров S. duplicata бугорки н а  внутренней стороне 
платформы имеют тенденцию к образованию прерывистых р ебрышек, 
чего не наблюдается у s. соорегi. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Северная Америка, США, штаты Миссу
ри и Техас, нижний карбон, нижний Киндерхук, формация Бушберг  
(Bushberg) ; штаты Монтана,  Ваоминг и Д акота, Киндерхук, форма
ции Ганнибал ( H anniba l )  и Шота ( Chouteau) .  Европа, Ф Р Г, нижний 
карбон, зона Gattendorf ia ,  конодонтовые зоны Siphonodel l a  sulcata -
S .  dupl icata .  Северная Австралия, формация Берт Рэндж (Burt Ran ge) , 
зона Siphonodel l a  quaplicata - S .  cooperi. Европейская часть СССР, 
западный склон Южного Урала, нижний кар бон, нижняя часть кынов
ского горизонта, зона Gattendorf ia, ко:модонтовая зона Pseudopolygn a
t!ius triang·ulus inaequalis. Азия, Северо-Восток СССР, Колымский м ас
сив, нижнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и ;-.1 а т  е р  и а л . Руч. Каменка, пачка 
K-V, обр.  24;  5 экземпляров. 

Siphonodella lobata ( Branson et Ме111) ,  1 9342 

Табл. VI, фиг. 1 2  

Siplzonognatlius lobata: Branson, Mehl, 1 934� р. 297, pl .  24, fig. 1 4, 1 5. 
Siphonodella lobata: Voges, 1 959. S. 309, Taf. 35, Fig. 35-39; Hass, 1 959, р . 37 1 ,  

pl. 49, fig. 26; l(lapper, 1 966, р .  1 6, pl .  2 ,  f ig. 1-4; Szulczewski, 1 973, s .  50, tаЫ. 6, 
f ig. 1 1 , 1 2. 

О п и с а н и е. Конодонты с асимметричной листообразной плат
формой. Длина платформы 0,75 ш1, ширина 0,38 мм.  Передний конец 
заострен, задний заужен в виде неясно выраженного ростра. Внешняя 
сторона платформы более широкая, чем внутренняя и имеет лоп.асте
видное расширение вблизи переднего ее конца. Осевой гребень низ
кий, зубчатый. Обе стороны платформы р ав номерно покрыты низкими, 
широкими, поперечными р ебрами. Ростральные гребни отсутствуют, 
суженная передняя часть платформы имеет вид ростра .  С нижней сто
роны платформы р азвит тонкий и высокий киль, отчетливо выр ажен
ный у заднего и переднего концов платформы;  в средней части плат
формы киль низкий. Вблизи переднего конца платформы киль прер ы 
вается маленькой неясно выраженной базальной полостью. О т  базаль
ной полости отходит боковой киль, напр авленный к лопастному 
расширению платформы. 

С р а в н е  н и  е.  Обнаруживает наибольшее сходство с Siphono
della duplicata, отличается от последней присутствием лопастевидного 
р асширения на внутренней стороне платформы,  а также часто слабо 
выраженными, а у некоторых экземпляров полностью отсутствующими 
р остральными ребрами и наличием бокового киля. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Северная Америка, США, штат Миссури, 
нижний карбон, слои Бушберг (Bushberg) ; штат Техас, нижний кар
бон, верхний Киндерхук, формация Шато ( C houteau ) , зона Siphon 
d el l a  cooperi ;  штат Монтана, формация Трифоркс (Three forks) . Евро-
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па ,  ФРГ, нижний карбон, от зоны Pseudopolygn athus triangulus tr ian
gulus до нижней части зоны Siphonadel la cгenul ata ;  Польша,  нижний 
карбон, турне. Азия, Северо-Восток СССР,  Колымский массив, нижний 
карбон, нижнее турне. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т  е р  и а л . Руч. Каменка, пачка 
K-V, обр.  4/33 ;  3 экземпляр а .  

Spathognathodus disparilis ( B r anson et  Mehl ) , 1 934i 

Табл. VI, фиг .  4 

Spathodus disparilis: Branson, Mehl, 1 9341,  р. 1 89, pl .  1 7, fig. 1 8. 
Spathognatliodus disparilis (Braпson et Mehl ) : SzlllcZe\Yski, 1 973, s. 53, tаЫ. l ,  fig. 7 

о. - Ь. 

О п и с а н и е. Сложные  листообразные конодонты. Длина 0,95 мм ,  
н аибольшая высота 0,25 мм. Лист почти прямой, задний конец слабо 
дугообразно изогнут внутрь.  В ысота листа почти постоянна н а  всем 
протяжении, за исключением задней трети, где она значительно мень
ше. Зубчики листа мелкие. В з адней половине конодонта, на  внешней 
стороне, над базальной полостью имеется невысокий расплывчатый бу
горок. На нижней стороне конодонта присутствует мелкая асиммет
р ичная базальная полость, р асположенная в задней половине конодон
та и не достигающая его заднего конца. Фланг внешней части базаль
ной полости вытянутый, U-образного очертания, слабо прогнутый, 
фланг внутренней части базальной полости короткий и плоский.  От ба
зальной полости к заднему и переднему концам конодонта протягивают
ся тонкие желобки. В поперечном сечении базальная полость имеет раз
мер 0 ,33 мм. 

С р а в н е н и е. Имеет сходство со Spathognathodus bohlenanus 
Helms (Helms, 1 959, с. 658, табл. 6, фиг. 5-8 ) , но описываемый вид 
от.Личается р езко асимметричным очертанием базальной полости. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Северная Америка, США, верхний девон, 
формация Грасси-Крик (Grassy Creek) . Европа, Польша, Свентокши
ские горы,  верхний девон или нижний карбон. Азия, Северо-Восток 
СССР, Колымский м ассив, нижний карбон.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и м а т е р  и а л. Руч. Каменка, пачка 
K-IV, обр. 4/20;  1 экземпляр. 
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М. М .  М А Р Ф Е Н К О В А  

ФО РАМИ Н И ФЕРЫ И СТРАТ И ГРАФИЯ 
Н ИЖ НЕГО И СР ЕД Н Е ГО В ИЗ Е 

ЮЖ Н О ГО КАЗАХСТА НА 

На территории lОжного Казю:стана отложения визейского яруса 
широко р аспространены и наиболее полно представлены в Бетпак-Да
ле, Чуйской впадине, в хребтах Ма.1ом и Большом Каратау и запад
ном окончании Таласского Алатау. Указанные районы входят в со
став Чу-Бетпакдалинской и Каратау-Таласской структурно-фациаль
ных зон, характеризующихся двумя р азличными типами р азрезов и 
комплексов фораминифер. При пос1ойном изучении р азрезов описы
ваемых отложений и содержащихся в них фораминифер автором и 
другими геологами получены новые материалы, позволившие уточнить 
объем, нижнюю и верхнюю границы визейского яруса и привести де
тальное расчленение  его на горизонты и биостратиграфические лоны в 
соответствии со своеобразием комплексов фораминифер. 

В непрерывных морских разрезах границы подъярусных по.СJ.р аз
делений визе устанавливаются по появлению нового возрастного сооб
щества фораминифер с учетом других групп. На этом основании про
водится сопоставление отложений визейского яруса обеих структурно
фациальных зон и корреляция их с подразделениями единой страти
графической шкалы. Описание стратиграфии нижнего и среднего визе 
приводится по структурно-фациальным зонам. 
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ЧУ-Б Е1ПАКДАЛ И Н СКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛ Ь НАЯ З О НА 

. Чу-Бетпакдалинская зона занимает значительную часть терр.ито
рии Южного Казахстана,  протягиваясь от С ары-Суйской впадины до 
северных склонов Киргизского хребта, включая Б етпак-Далу, Чуйскую 
впадину, Малый Карата у и северные склоны Киргизского хребта . В Бет
пак-Дале и Чуйской впадине отложения нижнего и среднего визе н аи
более полно представлены опорными разрезами каракольской и са
ройский свит, соответствующих по возрасту ишимскому и яговинскому 
горнзонтам унифицированной схемы Казахстана .  

Н ижний визе 

И шимский горизонт - C1V1 ish .  К а р  а к о л ь  с к а я с в и т  а .  Нижняя 
граница свиты проводится по подошве спонгиевых мергелей (спонгио
литов ) , переполненных остатками спикул кремневых губок, мшанок Fe
nes.tella rudis Ulг. ,  брахиопод Verkhotomia plena (На! ! . ) , Chonetes na
livkini Моп . или по маломощному прослою мелкогалечных кварцевых 
гравелитов и песчаников. Нижняя часть свиты- зеленоцветный грубо
зернистый песчаник с макрофауной и остатками  обуглl!вшейся флоры; 
средняя часть - в большинстве р азрезов угленосная, сложенная черны
ми углисто-глинистыми аргиллитами, зелено-серыми по.1пмиктовыми и 
серыми кварцевыми песчаниками с тонкими  прослоямп углей, темно-се
рых мергелей и органогенных известняков с фауной брахиопод - Cho
netes cf. ischimica Nal . ,  B uxtonia dengisi Nal . ,  Orthotetes keokuk Hall .  

Верхнюю часть кар акольской свиты составляют мергелистые пеле
циподовые и остракодовые почти черные и серые известняки ,  мергели, 
аргиллиты, песчаншш. Фораминиферы в этой части свиты представле
ны только однокамерными формам!! :  Archaesphaera minima Sul . ,  Eotu
beritina reitlingerae (М. Мае! . ) ,  Diplosphaerina minima (Su l . ) ,  Vicines
phaera angulata Апtг . ,  Parathurammina suleimanovi Lip . ,  Р. tuberculata 
Lip . ,  Pseudoammodiscus priscus (Raus . ) . Верхняя часть мергелистых 
известняков охара�<теризована фауной лоны Pseudoammodiscus pгiscus, 
в сопутствующем комплексе преобладают Endothyra prisca Raus et Reitl, 
Pseudoglomospiгa gordialis (Jon. et Рагk. ) , Tetrataxis eom inima Raus. 
Из брахиопод на этом стратиграфическом уровне появ.1яется Spirifer 
kasahstanensis, широко распространенный в более мо,1одых отложе
н иях визе. Мощность каракольской свиты 1 30-400 м .  

Средний визе 

Я говкинский горизонт - С1 V1 j ag. С а р  о й  с к а я с в и т  а. Отложе
н ия широко развиты в пределах структурно-фациальной зоны. В стра
тотипическом разрезе, в ур. Сарой саройская свита характеризуется 
преобладанием чистых битуминозных, органогенно-детритусовых почти 
черных известняков с прослоями темно-серых мергелей, аргиллитов и 
бутылочно-зеленых песчаников. Литологический состав отложений хо
рошо выдерживается в пространстве. Саройская свита характеризует
ся резким обновлением комплекса фораминифер, в частности появле
нием своеобразных преимущественно эндемичных представителей архе
дисцид. Фораминиферы в разрезе свиты распределены равномерно, что 
дает возможность проследить последовательную смену зональных комп
лексов. Bi саройской свите выделяются три биостратиграфические ло
н ы  (снизу вверх) : 

Лона Viseidiscus primaevus, V. kamkalensi s  sp .  noY. установлена в 
1 4  разрезах. Фораминиферы представлены Pseudoammodiscus ( ? )  pa
raprimaevus (Sk1ror. ) , Omphalotis m inima (Raus.  ,et Reitl . ) ,  Tetrataxis 
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angusta Viss . ,  Т. conica Е!1геnЬ. ,  единичными Pseudoammodiscus pris
cus . ( Raus . ) , Planoarchaediscus spirillinoides (Ralls) . Здесь же появля
ются первые A rchaediscus paulus sp .  nov. мелких размеров, с четким лу
чистым слоем и Permodiscus ех gr.  rotundus N. Tcheгn . 

Лона Praпoarcl1aediscus spir i l l inoides соответствует средней части са
ройской свиты и четко прослеживается в 1 1  разрезах. Комплекс форами
нифер отличается от нижележащего присутствием многочисленных Pla
noarc!iaediscus spirillinaides ( Raus . ) , Archaediscus pauzilus Schl .  А. conve
xus Grazd.  et Leb . ,  А. paulus sp. nov., Permodiscus rotundus N .  Tchern. 
и единичных Propermodiscus krestovnikovi ( Raus . ) . 

Лона Propermodiscus krestovnikovi ( Raus. ) ,  Kasachstanodiscus lon
gus gen. e t  sp.  nov. характеризует верхнюю часть р азреза свиты и уста
новлена в 6 р азрезах. Она характеризуется своеобразным комплексом 
фор аминифер , отличающимся от предыдущего существенным обновле
нием состава в результате появления ряда местных и широко распрост
раненных видов : Endostaffella schamordini (Raus. ) ,  Endothyranopsis 
compressa ( R alls .  et Reitl . ) , Mediocris breviscula (Gan . ) , Pseudoendo
thyra struvei (Moel l . ) , Archaediscus karreri Brady, А. moelleri Raus. ,  Pro
permodiscus ulmeri (Mikh . ) , Р. chingilensis sp. nov., Р. sarikamisensis 
sp. nov., Kasachstanadiscus long·us gen et sp. nov., К. rarus gen. et sp. nov. 
Продолжают свое развитие единичные Planoarchaediscus spirillinoides 
(Ralls . ) . Мощность саройской свиты 1 45- 1 50 м .  

КАРАТАУ-ТАЛАССКАЯ СТРУКТУР НО-ФАЦИАЛ Ь НАЯ ЗОНА 

Каратау-Таласская зона узкой полосой протягивается от низовий 
рек Чу и Сарысу, на юго-востоке уходит за  пределы современной гра
ницы Казахстана,  соединяясь с Тянь-Шаньской горной системой. В1 со
став зоны входят Большой Каратау, Каржантау и северо-западные от
роги Таласского Алатау. Для этой зоны характерен иной тип разреза 
отложений визейского яруса, отличающийся преобладанием карбонат
ных фаций и составом фораминифер, что затрудняет сопоставление од
новозрастных отлож�ний описываемых зон. 

Нижний визе 

К а з  а н  б у з а  р с к а я с в и т  а .  Представлена существенно терри
генными отложениями, залегающими выше известняков оргайлысай
ской свиты верхнего турне и ниже серых массивных известняков визе.  
·Стратотип свиты изучен в Большом Каратау, в северо-восточном крыле 
Казанбузарской синклинали, н а  р .  Казанбузар.  В .  В .  Эз ( 1 954) под
разделил отложения казанбузарской свиты на три части: нижнюю, сло
женную мергелями, песчаниками и гравелитами с редкими прослоями 
известняков ; среднюю - преимущественно песчаниковую и верхнюю, 
представленную мергелями, аргиллитами и известняками. По брахиопо
дам казанбузарская свита датировалась В. В. Эзом ( 1 954) как верхне
турнейская;  мощность ее 400-900 м .  

На  реках Костобе, Биресек, Турлан, Орта-Gунгу, в горах Север
ный Актас и Каракус (Таласский Алатау) в казанбузарской свите уста
новлены фораминиферы Planoarchaediscus spirillinoides (Raus.) , Tet
rataxis aff. parviconica Reitl . ,  Endothyra cf. prisca R aus.  et Reitl . и бра
хиоподы Productus deruptus Rom . ,  Р. b urlingtonensis H all . ;  Р. pinguis 
М. W., Р. crawfordswillensis Well . ,  Chonetes ischimica N al. ,  Orthotetes 
keokuk Hal l . и др. ,  позволяющие определять ее возраст как  нижневис 
зейский ( Богуш, Юферев, 1 962) . Мощность свиты, по данным авторов, 
колеблется от 80 до 330 м. Казанбузарская свита изучалась автором 
в 1 0  разрезах. Нижняя ее граница устанавливается по резкой смене 
литологического состава и фаунистических комплексов. Нижняя часть 
свиты - тонкое переслаивание пестроокрашенных мер гелей, известня-
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ков, аргиллитов, алевролитов, . песчаников , содержащих Tetrataxis mim
ma Lee et Chen, Т. eominima R aus . , , Т. paraminima R aus" Т. aff .  kiseli
cus N1al akh. ,  Т. dievi Mq.lakh . ,  Т. ех gг. pervidus Malakh . ,  Т. aff nagusta 
Viss . ,  Verkhotomia plena (Ha l l ) и др. Средняя часть - алевропесчаная 
с прослоями органогенных известняков и фораминифер ами Tetrataxis 
cf. conica Ehrenb., Т. ех gr. acuta Durk. ,  соответствует средней части 
стратотипического разреза, изученного В. Вi. Эзом ( 1 954) . «1Мшанко
вая» пачка (верхняя, третья пачка стратотипического р азреза свиты) 
характеризуется более молодым комплексом фауны - Omphalo.tis mi
nima - Viseidiscus primaevus, приуроченным к нижней части среднего 
визе. Таким образом, нижнему визе соответствуют две нижние части 
казанбузарской свиты. Граница между нижним и средним визе доiюль
но  четко проводится по смене тетраксисового комплекса комплексом 
Omphalotis minima - Viseidiscus primaevus. 

Средний визе 

Лона Omphalotis minima - Pl anodiscus primaevus на юго -запад
ном склоне Большого Каратау, в юго-западном крыле Акуюкской син
клинали, представлена плотными массивными известняками  нижней 
части акуюкской свиты и в Казанбузарской, Турланской,  Кашкаратин
ской синклиналях - мшанковой пачкой, сложенной существенно тем
ными органогенными мергелями и известняками. Для лоны характер
ны фораминиферы: Pseudoammodiscus ( ? )  paraprimaevus Skvor" Om
phalotis minima (Raus. e t  Reitl . ) , Tetrataxis conica Ehrenb. ,  P lanodiscus 
primaevus (Pron . ) ,  Propermodiscus aff .  ulmeri Mikh . ,  Р. krestovnikovi 
(Raus. ) ,  A rchaediscus convexus Grozd . et Leb" А. karreri B rady; корал
лы :  Palaeosmilia aff .  fornix Hudson, Siphonophyllia cf. spumosa b revi
septata Volc. ; брахиоподы: Diciyoclostus deruptus (Rom. ) , D. karagan
densis Sim. ,  Spirifer kasachs.tanensis kinjebaevi Litv" A thyris lamellosa 
L'Ev. Мощность лоны 70- 1 25 м .  

Лоны Planoarchaediscus spir i l l inoides и Propermodiscus krestovni
kovi на р. Акуюк (Большой Каратау) представлены темно-серыми ор
ганогенными толстоплитчатыми известняками с Forschia parvula R aus" 
Lituotubella ( ? )  glomiformis Raus" Globoendothyra globulus (E ichw.) ,  
Mediocris breviscula (Gan . ) , Tetгataxis conica Ehrenb . ,  A rchaediscus 
karreri B rady, А. grandiculus Sch l . ,  Propermodiscus krestovnikov i  (Ra·  
us . ) , Planoarchaediscus spirillinoides (Raus . ) . 

Выше по разрезу известняки серые, тонкоплитчатые с фораминифе
рами Endothyranopsis compressa (Raus.  et Reitl . ) , Pseudoendothyra stru
vei (Moel l . ) , Mediocris mediocris (Viss . ) , Archaediscus moelleri Raus. ,  
А. convexus Grozd. et Leb . ,  А. pauxilus Schlyk. 

Мощность лон 540 м; в других разрезах Большого Каратау она 
колеблется от 1 00 до 350 м. 

В Таласском Алатау н а  северных склонах горы Каракус одновоз
растные отложения представлены серыми органогенно-детритусовыми и 
спонгиевыми известняками, в н ижней части охарактеризованными фо
раминиферами лоны Viseidiscus p rimaevus :  Omphalotis minima (Raus. 
et Reitl . ) , Tetraiaxis eominima Raus" Т. conica Ehrenb" Viseidiscus pri· 
maevus (Pron. ) ,  V. (Eodiscus) ех gr. explanatus Vdov" Permodiscus 
rotundus Tchern ;  в верхней - фораминиферами лоны Planoarchaedis
cus spir i l l inoides: Tetrataxis angusta Viss" A rchaediscus karreri Brady. 
А. moelleri Raus . ,  Planoarchaediscus spirillinoides ( R aus . ) , Propermodis
cus krestovnokovi (Raus. ) ,  Forschia mikhailovi D ain  и известняками с 
Propermodiscus krestovn ikovi (Raus . ) , Globoendothyra globulus (Eichw.} 
и др. Мощность 450 м. 
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СопоставJ1ение стратигра�)m•1еских схем нижнего карбона Южного Казахстана, Средней Азии, YpaJia и Русской nJ1атформы 
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Соотношение отложений карбона Чу-Бетпакдалинской и Каратау
Таласской зон и последних с одновозрастными образованиями Русской 
пл атформы, Урала и Средней Азии отражено в таблице. 

О П И СА Н И Е  ФОРАМ И Н И Ф Е Р  

С Е М Е И С Т В О ARCHAED I S C I DA E  C U S HMAN, 1 927 

Р о д  Archaediscus Brady, 1 973 

Archaediscus tumidus Marfenko\тa ,  sp. nov. 

Табл.  VI I ,  фиг. 1 ,  2 

Название вида - tuшidus (лат. ) . - вздутый. 
Г о л  о т  и п :  No 1 6/94, шлиф 1 3 ; ЮКГУ; Южный Казахстан, Чуй

ская впадина, скв. 20, гл. 1 674 м; средний визе, яговкинский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина инвалютная, от овальной и чечевицевидной 

до шарообразной формы. Периферический край гладкий, широкоокруг
ленный. Навивание второй трубчатой камер ы  происходит в смещаю
щихся плоскостях. Начальные три оборота смещены в одну сторону под 
углом от 30 до 50°, четвертый оборот - кольцеобразный, у следующих 
1 - 1 1/2 оборотов срединная плоскость смещается относительно преды
дущих в одну сторону под углом 40-45°. Последний оборот спираль· 
н о-плоскостной. Высота просветов внутренних оборотов увеличивается 
умеренно, наружные просветы имеют значительно большую высоту. 
Ф орма просветов внешних оборотов скобообразная, с широким плоским 
основанием. Стенка двуслойная. Наружный стекловато-лучистый слой 
светлый, грубопористый. В\нутренний слой мелкозернистый, черный, чет
кий,  тонкий, составляет около 1 /3 толщины лучистого слоя. Диаметры 
р аковины 0,24-0,39 мм; ширина 0, 1 8-0,24 мм ;  диаметр начальной ка
меры 0,0 1 5-0,022 мм; отношение ширины к диаметру 0,53-0,72 мм ;  
в ысота просвета последнего оборота 0,030-0,043 м м ;  толщина стен
ки 0,0 1 5-0,020 мм; оборотов 5-8. 

С р а в н е н и е . По форме раковины, индексу вздутости, общим раз
м ерам, количеству оборотов описываемый вид сходен с Archaediscus 
convexus Grozd. et Leb. ( Гроздилова,  1 953) и А. grandiculus Schlyk. 
( Шлыкова, 1 95 1 ) ,  от которых отличается навиванием первых трех обо
ротов со смещением в одну сторону, формой среза  второй трубчатой 
камеры и большим количеством оборотов. Наличие четвертого кольцеr 
образного оборота и навивание наружных оборотов со смещением в од
ну сторону сближает эти виды. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н.и е .  Средний и верхний визе Чуйской впадины 
и Б етпак-Далы. 

М а т е р  и а л. Елимес, скв. 20, гл. 1 560 м, верхний визе, каратуз
ская свита - 1 экз . ;  20, гл. 1 6 1 4- 1 674 м, средний визе, саройская 
свита - 7 экз . ;  Кентарал, скв .  3 1 1 ,  гл. 252-267 м ,  верхний визе,кара
тузская свита - 2 экз. 

A rchaed,iscus paulus Marf1enkova, sp.  nov. 

Табл. VII ,  фиг. 6-9 

Название вида - p aulus (лат. ) - маленький. 
Г о л о т и п : No 1 7/94, шлиф 1 1 35; ЮКГУ; Южный Казахстан ,  Бет

п ак-Дала, Кызылтузс-кая мульда; средний визе, яговкинский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина инвалютная,  дисковидная с параллельными 

или  слегка выпуклыми боковыми сторонами. Периферический край 
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глад�шй, округленный. Навив ание 1 1/2-2 внутренних оборотов нечетко 
в ыр аженное, близкое к клубкообразному, у некоторых экземпляров на
чальные обороты почти спирально-плоскостные. Наружные обороты 
р асположены в одной плоскости. Высота просветов возрастает посте
пенно. Стенка двухслойная. Стекловата-лучистый слой хорошо развит, 
серый тонкопористый. В нутренний слой мелкозернистый, темный. Боко
вые утолщения умеренно плоские. Диаметр р аковины 0,08-0, 13  мм ;  
ширина 0,05-0,09 мм ;  диаметр н ачальной камеры 0,024-0,03 мм ;  
отношение ширины к диаметру 0,5-0,56 ; высота просвета последнего 
оборота 0,007-0, 1 0  м м ;  толщина стенки 0,005-0,007 мм;  оборо
тов 2-3. 

С р а в н е н и е. A rchaediscus paulus sp. nov. близок к Archaediscus 
karreri Brady папа Raus. (Раузер-Черноусов, 1 948) . по характеру нави
вания трубчатой камеры, небольшим размерам, низким просветам. От� 
личается плоской формой р аковины, тонкой стенкой, крупной н ачальной 
камерой, меньшим индексом вздутости. Описываемый вид по внешней 
форме и хар актеру навивания сходен с A rchaediscus moelleri var. moel
Jeri Raus. f. miпima Vdov. (Бражникова ,  Вдовенко, 1 973; табл. XXXVII I ,  
фиг. 1 6) .  

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Появляется со среднего визе в комплексе 
с Plaпodiscus primaevus (Pron.) , Р. kamkalensis sp. nov. встречается в 
верхнем визе и серпуховском ярусе Бетпак-Далы, Чуйской впадины, 
очень редко в одновозрастных отложениях Большого К:аратау. 

М а т е р  и а л . К:ызылтузская мульда, восточный борт, средний ви
.зе, основание саройской свиты - 9 экз . ;  северный борт, верхний визе, 
каратузская свита - 8 экз . ;  восточный борт, серпуховский ярус, кызыл
тузская свита - 7 экз . ;  К:аракольская мульда, северный борт, средний 
визе, основание саройской свиты - 5  экз . ;  южный борт, верхний визе, 
каратузская свита - 3 экз . ;  Сарыкамысская мульда, северо-западный 
борт, средний визе, саройская свита - 4 экз. ;  верхний визе, каратуз
-ская свита - 8  экз . ;  К:умырлы, скв. 350, гл. 1 0 1 5- 1 030, средний визе, 
саройская свита - 20 экз . ;  К:ентарал, скв. 306, гл. 1 90-248 м, верх
ний визе, каратузская свита - 5  экз . ;  скв. 3 1 1 ,  гл. 1 86-225, верхний 
JЗИЗе, каратузская свита - 5 экз. 

Archaediscus talaseпsis Marfenkovi , sp. nov. 

Табл. VII,  фиг. 3. 

Название вида дано по названию бугра Талас. 
Г о л  о т  ип: № 1 8/95, шлиф 9 ;  ЮК:ГУ; Южный Казахстан, Чуйская 

·впадина ,  скв. 262, гл. 1 560 м; верхний визе, дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина неполностью инвалютная,  дисковидная,  с 

плоскими параллельными или слегка выпуклыми боковыми сторонами 
с широкоокруглым гладким периферическим краем. Боковые утолще
ния хорошо выражены. Навивание второй трубчатой камеры происхо
дит в смещающихся плоскостях. Первый, внутренний оборот кольцеоб - · 
р азный, следующие 2 1/2 оборота навиты со смещением в одну сторону 
лод углом 1 5°. Внешние обороты располагаются значительно свобод
нее также со смещением, но в противоположную сторону, угол смеще
ния достигает 50°. Наружные 1 -2 оборота спирально-плоскостные, 
эволютные. Высота просветов умеренно возрастает во внутренних обо
ротах и значительно быстрее увеличивается во внешних, форма про
светов скобообразная, во внутр енних оборотах с плоским,  в наруж
ных - с чуть выпуклым основанием. Стенка двуслойная. В нешний стекло
ватолучистый слой тонкопористый. Внутренний слой тонкозернистый, чер· 
.ный, четкий,  составляет 1 /3 лучистого. Начальная камера сфер ическая .  
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Диаметр раковины 0,38-0,4 1 мм ,  ширина 0, 1 4-0, 1 6  мм,  диаметр на
чальной камеры 0,024 мм; отношение ширины к диаметру 0,3-0,4; вы
сота просвета последнего оборота 0,04-0,05 мм; толщина стенки 0 ,007-
0,0 1 8  м м ;  оборотов 5 1/2-61/2 .  

С р а в н е н и е. По характерной плос1шдисковидной форме, навива
нию внутренних оборотов со смещением в одну сторону, наружных в 
одной плоскости, вид близок к A rchaediscus elimesensis sp .  nov., от ко
торого отличается отсутствием кольцеобразного оборота, охватывающе
го три начальные оборота, навитые со смещениев в одну сторону и 
меньшим числом оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе Чуйской впадины и Бетпак
Далы, серпуховский ярус Бетпак-Далы и Каракольской мульды. 

М а т е р  и а л . Кызылтузская мульда, северный борт, верхний ви
зе, каратузская свита - 3 экз . ;  Каракольская мульда, юго-западный 
борт, серпуховский ярус, кызылтузская свита - 2 экз . ;  Елимес, скв. 20, 
гл . 1 560 м, верхний визе, каратузская свита 2 экз . ;  Талас, скв. 262, 
гл . 960 , верхний визе, каратузская свита - 1 экз. 

Archaediscus elimesensis Marfenkova, sp. nov. 

Табл. VI I ,  фиг. 4, 5 
- · 1 

Название вида дано по названию бугра Елимес. 
Г о л о т и п : № 1 9/94, шлиф 1 1 ; ЮКГУ; Южный Казахстан, Чуй

ская впадина,  скв . 20 гл. 1 6 1 4  м; средний визе, яговкинский горизонт. 
О п и с а н и е. Р аковина неполностью инвалютная, дисковндная с 

параллельными, реже чуть выпуклыми боковыми сторонами и плоски
мп боковыми утолщениями. Периферический край квадратно-округлен
н ый. Навивание второй трубчатой камеры происходит в смещающихся 
плоскостях. Плоскости навивания 2-3 начальных оборотов смещены 
под углом 25° в одну сторону, 4-й кольцеобразный, охватывает пер
вые. Следующие два оборота навиты более свободно со смещением 
под углом 60°. Последние 2-21/2 оборота спирально-плоскостные и 
э волютные. Просветы второй трубчатой камеры скобообразной формы, 
довольно высокие с широким,  чуть выпуклым, основанием. Вiысота про
светов внутренних оборотов увеличивается постепенно, в последних 
2 оборотах она значительно возрастает. Стенка двуслойная. Внешний 
стекловата-лучистый слой серый, грубопористый. Внутренний, мелко
зернистый слой черный, хорошо выражен, тонкий, составляет 1 /2 тол
щины стекловата-лучистого. Начальная камера сферическая,  малень
кая.  Диаметр 0,28-0,44 м м ;  ширина 0,097-0, 1 68 мм ;  диаметр началь
ной камеры 0,01 8-0,030 мм ;  отношение ширины к диаметру 0,3 1 -0,38; 
высота просвета последнего оборота 0,030-0,067 м м ;  толщина стен
ки 0,01 5-0,020 мм ;  оборотов 5-81/2. 

С р а в н е н и е. Раковины по характеру навивания очень своеобраз
ны,  с известными архедискусами трудно сопоставимы. По навиванию 
внешних оборотов (внутренние навиты различно) и форме среза труб
чатой камеры близок к виду A rchaediscus talasensis sp. nov. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е. Средний и верхний визе Чуйской впадины, 
серлуховский ярус Бетпак-Далы. 

М а т е р  и а л . Кызылтузская мульда, северо-восточный борт, сред
ний визе, саройская свита - 1 экз. ; Каракольская мульда, юго-запад
ный борт, саройская свит - 2  экз . ;  Елимес, скв. 20, гл. 1 6 1 4 - 1 644, са
р ойская свита - 3 экз . ;  Кожекудук, скв. 1 п,  гл. 1 494-- 1 497 м ,  верхний 
визе, каратузская свита - 1 экз. 
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Р о д  Proper.modiscus M-Maclay, 1 953 

Propermodiscus ( ? )  attenuatus Marfenkova, sp. nov. 

Табл.  VI I ,  фиг. 1 4, 1 5  

Название вида - attenuatus (лат. ) - утонченный. 
Г о л  о т  и п :  № 20/94, шлиф 423в ; ЮКТГУ; Южный Казахстан ,  Бет

пак-Дала, скв. 52, гл. 478-530; верхний визе, Дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Р аковины дисковидные, слегка сжатые в осевой ча

сти, эволютные. Периферический край округленный, гладкий., чуть от
тянут. Навивание трех начальных оборотов ближе к клубкообразному, 
со смещением в разных плоскостях. Первые два оборота инвалютные, 
смещены почти симметрично под углом 1 5-30°, третий резко повернут к 
оси под углом 20°, ко второму обороту - под углом 50°, не  полностью объ
емлющий. Внешние 3 1/2 оборота спирально-плоскостные эволютные. 
Высота просветов увеличивается постепенно, в двух послед
них оборотах у большинства экземпляров значительно возрастает (в 3-
4 раза относительно начальных оборотов ) .  Форма просветов арочковид
ная с выпуклым основанием. Стенка двуслойная, очень тонкая .  Стекло
вата-лучистый слой тонкопористый, светлый;  мелкозернистый - тонкий, 
темный, нечеткий.  Диаметр раковины 0,30-0,48 мм (единично 0,27-
0,28 мм) ; ширина 0,07-0,09 мм (единично 0,06 мм) ; диаметр началь
ной камеры 0,022-0,030 мм ( единично 0,037 мм) ; отношение ширины 
к диаметру 0, 1 9-0',28; высота просвета последнего оборота 0,037-
0,045 мм (редко 0,060 мм) ; толщина стенки 0,007-0,0 1 5  мм;  оборо
тов 6-7. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов рода отличается уплощен
но-дисковидной раковиной, эволютным навиванием почти всех оборотов,  
арочковидной высокой формой просветов второй трубчатой камеры. 
К роду Propermodiscus отнесен условно. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Верхний визе, реже серпуховской ярус 
Бетпак-Далы,  Чуйской впадины и Киргизского хребта. 

М а т е р и а л . Бетпак-Дала,  Бестюбе, скв. 52, гл. 478-530, вер.хннй 
визе, каратузская свита - 8 экз . ;  Кожекудук, скв 1 п, гл . 1 494- 1 497 м, 
верхний визе, каратузская свита - 4 экз . ;  Кумырлы, скв. 350 м, гл. 808,5, 
серпуховский ярус, кызылтузская свита - 5 экз . ;  Гранитогорск, вер
ховье р .  Мерке, верхний визе, кар атузская свита - 3 экз . ;  Кызылтуз
ская мульда, восточный борт, верхний визе, каратузская свита - 5 экз . 

Propermodiscus aksorensis Marfenkova , sp .  no\r. 

Табл. V I I ,  фиг. 1 0 , 1 1  

Название дано по н азванию сора Аксор . 
Г о л  о т  и п: № 2 1 /94, шлиф 1 334/7; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет

пак-Дала,  Аксорская мульда;  верхний визе, дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина дисковидная,  сжатая с параллельными 

плоскими боковыми сторонами, удлиненная. Периферический край глад
кий, округленный. Боковые утолщения уплощенные. Плоскость навива
ния 3-31/2 внутренних оборотов смещена на  угол 8- 1 2°, реже до 1 5°-
200. Навивание 3-31/2 наружных оборотов спирально-плоскостное, эво
лютное. Спираль развертывается свободно и высота просветов возраста
ет постепенно. Форма просвета арочковидная. Стенка двуслойная, стек
ловата-лучистый слой тонкопористый, серый, мелкозернистый, тонкий, 
темный, четкий.  Диаметр раковины 0,42-0,5 1 мм (редко 0,38 м м ) ; ши
рина 0, 1 1 -0, 1 3  мм (единично 0,08-0,09 мм) ; диаметр начальной ка
меры 0,025-0,030 мм;  отношение ширины к диаметру О, 1 7-0,26; вы-
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сота просвета последнего оборота 0,030-0,056 мм ;  толщина стенки 
0 ,01 2-0,0 1 8  мм; оборотов 4 1/2-61/2 .  

С р а в н е н и е. По  характеру навивания внутренних оборотов уста
навливается близость описываемого вида к P ropermodiscus krestovni
kovi (Raus.) (Раузер -Черноусова,  1 948) и Propermodiscus ( ? )  attenua
tus sp . noY. От первого новый вид отличается плоской, дисковидной и 
эволютной р аковиной, значительно меньшим индексом вздутости, 
большим диаметром и более узкой р аковиной. От второго вида отлича
ется большими общими р азмерами, довольно четким инволотным нави
ванием 3-4 внутренних оборотов и меньшим числом эволютных на 
ружных оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе, единично серпуховский ярус 
Бетпак-Далы и Чуйской впадины . 

.М а т е р  и а л. Кызылтузская мульда, северный и восточный борта, 
верхний визе, каратузская свита - 7 экз . ;  Аксорская мульда, северо
восточный борт, верхний визе, каратузская свита - 12 экз . ;  Кумырлы, 
скв. 350, гл. 892-900 м, верхний визе, кар атузская свита - 3 экз . 

Р о д  Kasachstanodiscus Marfenkova, gen. nov. 

Название рода дано по названию Казахстана.  
Т и п  о в о й  в и д - Kasachstanodiscus bestubensis Marfenkova , 1 972 

( = Planospirodiscus bestubensis Marf. ) . Южный Казахстан, Бетпак-Да
ла; верхний визе, дальненский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, сжатая по оси навивания или 
с плоскими боковыми сторонами. Поверхность раковины гладкая, пери
ф ерический край умеренно округлый, у некоторых экземпляров незна
чительно р асширен. Навивание второй трубчатой камеры спирально
плоскостное или с небольшим смещением первых двух оборотов до 1 0° ,  
инвалютное в начальной стадии. Наружные 3-31/2 оборота эволютные. 
Форма просветов полулунная или арочковидная с гладким или зубча
тым основанием. Полу лунная форма просветов - наиболее характерное 
с ечение трубчатой камеры.  Высота просветов увеличивается постепен
но. Стенка двуслойная, известковая. Стекловата-лучистый слой значи
тельно р азвит, мелкозернистый черный, четкий. Боковые  утолщения 
плоские, хорошо выражены. Начальная камера сферическая. 

С о с т  а в р о д а: Kasachstanodiscus bestubensis (Marf. ) , К. curtus 
(Marf) . ) , К. kischkinensis sp. nov., К. kischkinensis laevus subsp. et sp. nov., 
К. kysyltusensis sp.  nov., К. kurmantchitensis sp.  nov., К. similis sp.  nov., 
К. bykovae sp. noY., К. rarus sp. nov., К. tenu is sp.  nov. 

С р а в н е н и е. Выделенный род по характерному спирально-плос
костному навиванию имеет наибольшее сходство с Planospirodiscus и 
Permodiscus. От Planospirodiscus отличается формой раковины, инва
лютным навиванием начальных двух оборотов, свободным эволют
ным - наружного, вдвое большими общими размерами, преимуще
ственно полулунными высокими просветами трубчатой камеры имею
щими высоту в последнем обороте в 3 р аз больше толщины стенки. 
От Permodiscus отличается внешней формой раковины, отсутствием 
мощных боковых утолщений, большими общими р азмер ами. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е. Верхний визе,  серпуховский ярус, Южный 
Казахстан, Бетпак-Дала,  Чуйская впадина,  Малый Каратау, хр.  Кир-_ 
гизский. 
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Kasachstanodiscus bestubensis (Marfenkova) , 1 972 

Табл. VI I ,  фиг. 1 2, 1 3  

Planospirodiscus bestubensis: Марфенков_а, 1 972, с. 39. 

Название вида дано по названию бугра Бестюбе. 
Г о л  о т  и п:  № 1 /94, шлиф 4 1 0 ; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бетпак

Дала, Нижнечуйекая солянокупольная структура,  скв. 52, гл. 433,7 м�  
бугры Бестюбе; верхний визе, дальненский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, сжатая по оси навивания, с 
небольшими боковыми утолщениями, округленной периферией. Плос
кость навивания первого оборота смещена на угол 8-1 0° по отношению 
к плоскости симметрии раковины, последующие обороты навиваются в 
одной плоскости. Наружные обороты (2-21/2 ) эволютные. Вiысота про
светов трубчатой камеры увеличивается постепенно, в последнем обо
роте значительно возрастает. Ф орма просветов полулунная. Стенка 
двуслойная, состоит из внутреннего темного, тонкозернистого слоя и на
ружного стекловато-лучистого, тонкопористого, светлого. Диаметр ра
ковины 0,31 -0,43 мм;  ширина 0,08-0, 1 0  мм (единично 0, 1 6  мм) ; диа
метр начальной камеры 0,022-0,037 мм (редко 0,045 мм) ; отношение 
ширины к диаметру 0,22-0,25 с отклонением до 0,28; высота просвета 
последнего оборота 0,030-0,045 мм;  толщина стенки 0,0 1 5  мм (ред
I<О 0,007 мм) ; оборотов 4-51/2• 

С р а в н е н и е. Новый вид близок к арктическому Planospirodiscus 
taimyricus Sossip, (Сосипатрова, 1 962 ) , от которого отличается наличи
ем пупочных впадин, свободным спирально-плоскостным навиванием 
спирали, выступом на внутренней. поверхности основания просветов двух 
наружных оборотов, вдвое .большими размерами раковины и большей 
высотой просветов между оборотами. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  В ерхний визе Нижнечуйской солянокуполь
ной структуры, Кызылтузской и Аксорс.кой мульд, Чуйской впадины, се
верных склонов Киргизского хребта . 

М а т е р  и а л . Бетпа к-Дала, Бестюбе - скв. 52, гл. 439-478 м,  
верхний визе, каратузская свита - 12  экз . ;  Кентарал - скв. 306, гл . 
248-256 м, верхний визе, .каратузская свита - 7 экз . ;  Кызылтузская 
мульда, северный борт, верхний визе, каратузская свита - 5 экз . ;  Са
рыкамысская мульда, северо-западный борт, верхний визе, каратузская 
свита - 3 экз .  

Kasachstanodiscus curtus (Marfenkova ) , 1 972 

Табл. VП, фиг. 1 6, 1 7  

Planospirodiscus curtus: Марфенкова,  1 972, с. 40, табл. 5, фиг. 5. 

Название вида - curtus (лат.) - укороченный. 
Г о л  от и п :  № 2/94 , шлиф 4 1 0 ;  ЮКГУ; Южный Казахстан, Бетпак

Дала, Нижнечуйская солянокупольная структура,  скв. 52, гл. 433,7 м ;  
бугры Бестюбе; верхний визе, дальненский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенно-дисковидная, с параллельными 
боковыми сторонами, плоскими боковыми утолщениямп. Перифериче
ский край округленный, наружная поверхность гладкая. Навивание 
трубчатой камеры в одной плос.кости или со смещением первых двух 
оборотов на угол до 5°. Обычно 1 1/2-2 внешних оборотов эволютные. 
высота просвета трубчатой камеры возрастает постепенно, в последнем 
обороте увеличивается почти в 2 раза .  Форма просветов внутренних 
оборотов полулунная, с выпуКJ1ЫМ основанием. Н аружные 1 - 1 1/2 оборо-
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та имеют арочковидную, с плоским основанием форму просветов трубча
той камеры. Стенка двуслойная;  внутренний слой тонкозернистый ,  тем
ный, очень тонкий,  четкий, наружный - стекловато-лучистый, тон.копо
ристый, буроватый.  Диаметр р аковины 0,26-0,38 м м ;  ширина 0,075-
0, 1 05 мм ;  диаметр начальной камеры 0,030-0,045 мм ;  отношение шири
ны к диаметру 0,23-0,32; высота просвета последнего оборота 0,030 м м ;  
толщина стенки 0,0 1 5  мм ;  оборотов 3-41/2 •  

С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет наибольшее сходство с ар
ктическим видом Planospirodiscus taimyricus (Soccip . )  (Сосипатрова,  
1 962) , отличаясь более широким навиванием трубчатой камеры, высоки
ми просветами, большими р азмерами раковин. От близкого вида Ka
sachstanodiscus bestubensis (Marf.)  (Марфенкова, 1 972) отличается 
уплощенной формой раковины без пупочных впадин, крупной: начальной 
камерой, меньшим количеством оборотов и относительно тонкой стенкой. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Верхний: визе, р еже серпуховокий. ярус 
Бетпак-Далы, Чуйской: впадины, северных склонов Киргизского хребта. 

М а т е р  и а л . Бетпак-Дала, Бестюбе, скв. 52, гл . 439-478 м, 
верхний: визе, каратузская свита - 10 экз . ;  Кентарал, скв, 306, гл. 248-
256 м, верхний: визе, каратузс.кая свита - 5 экз . ;  Кызылтузская мульда, 
северный: борт, верхний визе, каратузская свита -:- 3 эю. 

J(asachstanodiscus kischkinensis Marfenkova, gen. et sp .  nov. 

Табл. VI I ,  фиг 1 8, 1 9, 2 1 ,  22 

Название вида дано по названию сора Кишкинесор . 
Г о л  о т  и п: № 3/94, шлиф 474д; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет

п ак-Дала, Кишкинесорская мульда ; верхний визе, дальненский горизонт. 
Д и а г н о з . Р аковина дисковидная, эволютная, с плоокими, иногда 

широкими неглубокими пупками. Периферический край гладкий, округ
лый.  Все обороты второй трубчатой камеры навиты в одной плоскости, 
у един!'iчных э.кземпляров намечается отклонение 1 -2 первых оборотов 
на угол до 1 0- 1 5°. Спираль р азвертывается постепенно. Просветы вы
сокие, арочковидные. Стенка двуслой:ная, тонкая.  Лучистый слой очень 
тонкий, тонкопористый:, по толщине р авен темному мелкозернистому слою. 

В составе вида различаются два подвида:  К. kischkinensis kischki
rzensis subsp. nov. и !(. kischkinensis laevis subsp. nov. 

С р а в н е н и е . По характеру навивания второй камеры сходен с 
Kasachstanodiscus bestubensis (Marf. ) , от которого отличается спираль
но-плоскостным навиванием всех оборотов, уплощенной р а.ковиной:, 
иной формой просветов и тонкой стенкой:. 

Р а с п р  о с т р  а н е н и е !;! м а т  е р и а л смотри в описании подвидов. 

Kasaclistanodiscus kischkinensis k ischkinensis 

Marfenkova, gen et SLtbsp.  nov. 

Табл. VI I ,  фиг. 1 8, 1 9  

Г о л о � и п : № 3/94, шлиф 474д; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет
пак-Дала,  Кишкинесорская мульда ; верхний визе, дальненский горизонт. 

О п и с а н и е . Раковина дисковидная, эволютная, с плоскими парал
лельными �боковыми сторонами и плос.кими боковыми утолщениями. 
Периферический край гладкий:, округлый:. Все обороты второй трубчатой 
камеры навиты в одной плоскости, у единичных экземпляров намечает
ся смещение 1 -2 оборотов под углом 1 0- 1 5°. Спираль р азвертывается 
постепенно. Пр.осветы высокие, округло-арочковидные, довольно плот
но прикасающиеся к предыдущим, основание просветов слегка выпуклое. 
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Стенка двуслойная .  Лучистый слой тонкопористый, буроватый, хорошо 
р азвит в боковой части, присутствует во всех оборотах, очень тонкий, по 
толщине почти р авен мелкозернистому слою. Последний не очень четко 
выражен. Диаметр р аковины 0,34-0,45 м м ;  ширина 0,08-0, 1 0  мм;  диа
метр начальной камеры 0,030-0,036 мм; отношение ширины к диаметру 
0, 1 9-0,25 ; высота просвета последнего оборота 0,036-0,048 м м ;  тол
щина стенки 0,0 1 0-0,0 1 2  мм (редко 0,006 мм) ; оборотов 4-6. 

Р а с п р о с т ра н е н и е. Верхний визе Бетпак-Далы" Кишкинесор
ской мульды, Бестюбе, Кызылтузской мульды. 

М а т е р  и а л . Кишкинесорская мульда,  северо-восточный борт, 
верхний визе, каратузская свита - 6 экз . ;  Бестюбе - с.кв . 52, гл. 577-
59 1 м, верхний визе, каратузская свита - 3 экз . ;  Кызылтузская мульда,  
восточный борт, верхний визе, каратузская свита - 1 экз . 

Kasachtanodiscus k ischkinensis laevus Marf enkova,  gen. et subsp. nov. 

Табл . VII ,  фиг. 2 1 ,  22 

Название подвида - l ae\Тus (лат. ) - гладкий.  
Г о л  о т  и п :  № 4/94, шлиф 1 3 3 1 ( 1 7 ; ЮКГУ, Ю:жный Казахстан, Бет

па.к-Дала,  Аксорская мульда ; верхний визе, дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина дисковидная, эволютная, с широкими неглу

бокими пупками.  Периферический край широкоокругленный, гладкий .  
Боковые утолщения совсем незначительные, плоские. Навивание всех 
оборотов спирально-плоскостное, у некоторых экземпляров намечается 
отклонение первого оборота на 8- 1 0° от плоскости симметрии. Высота 
оборотов возрастает постепенно, в последнем обороте быстро увеличи
вается в несколько раз. Просветы имеют арочковидную форму, высокие, 
р асширенные, за  счет очень тонкой стенки соприкасающиеся с преды
дущим оборотом.  Стенка двуслойная. Наружный стекловата-лучистый 
слой во всех о�боротах очень тонкий, тонкопористый ,  бурый, утолщен в 
бо1ювой части за  счет слияния стенок оборотов. В нутренний мелкозерни· 
стый слой темный, очень тонкий. Диаметр р а.ковины 0,37-0,5 1  мм; ши
рина 0,09-0, 1 2  мм; диаметр начальной камеры 0,0 1 2-0,020 мм;  отно 
шение ширины к диаметру 0, 1 7-0,32 ; высота просвета последнего обо
рота 0,060-0,070 мм (редко 0,054 мм) ; толщина стенки 0,006-0,0 1 5  м м ;  
оборотов 4 1/2-51/2. 

С р а в н е н и е. От Kasachstanodiscus k ischkinensis kischkinensis от
личается наличием широких пупочных впадин, значительным увеличени
ем в ширину и в высоту просветов последнего оборота .  От Kasachsta
nodiscus bestubensis (Marf . )  отличается арочковидной формой просве
тов и значительно большей высотой последнего оборота . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе Бетпак-Далы, Кишкинесор
ской, Аксорской и Кызылтузской мульд. 

М а т е р  и а л . Аксорская мульда, северо-восточный борт, верхний ви
зе, каратузская свита - 1 экз . ;  Кызылтузская мульда, северный борт, 
верхний визе, кар атузская свита - 2 экз . ;  Сарыкамьюкая мульда,  севе
ро-западный борт, верхний визе, каратузская свита - 1 экз. 

Kasachstanodiscus tenuis Maгfenkoya, gen. et sp. nо\Т. 

Табл. VI I I ,  фиг. 8, 9 

Название - tenuis (лат.)  - тонкий.  
Г о л  о т  и п :  № 5/94, шлиф 1 33 1 / 1 7, ЮКГУ; Южный Казах:стан ,  

Бетпак-Дала, Аксорская мульда ; верхний визе, дальненский горйзонт. 
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О п и с а н и е. Раковина дисковидная эволютная, сжатая в осевой 
части, почти без боковых утолщений. Периферический край гладкий, 
округленный, широкий. Навивание второй трубчатой камеры спирально
плоскостное во всех оборотах, единичные экземпляры имеют смещенный 
на 5- 1 0° первый оборот, последний полуоборот у них значительно от
клонен. Спираль развертывается равномерно. Просветы имеют близкую 
к полулунной с выпуклым основанием форму. Стенка двуслойная. Толщп
па внешнего лучистого и внутреннего мелкозернистого слоя почти оди
накова. Лучистый слой тонкопорнстый, бурый.  Диаметр раковины 0,26-
0,39 мм;  ширина 0,06-0,09 мм ;  диаметр начальной камеры 0,024-
0,030 мм;  отношение ширины к диаметру 0,23-0,25; высота просвета 
п�следнего оборота 0,030-0,052 мм ;  толщина стенки 0,006-0,0 1 5  мм, 
оооротов 4.  

С р а в н е н и е . Отличается от близкого Kasachstanodiscus bestuben
s is Marf. по характеру навивания, общим р азмерам, форме просветов, 
гладким, без зазу�брин и выступа основанием просветов наружных обо
ротов, очень тонкой стенкой , меньшими р аз мерами (Марфенкова, 1 972) ; 
от Planospirodiscus taimyricus Sossip.  - наличием пупочных впадин, 
более свободным навиванием и большими р азмерами р аковин (Сосипат
рова, 1 962 ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхнпй визе Бетпак-Далы, Аксорской и 
Кызылтузской мульд. 

М а т е р  и а л . Аксорская мульда , северо-восточный борт, верхний 
визе, каратузская свита - 4 экз . ;  Кызылтузская мульда - восточный 
борт, верхний визе, каратузская свита - 3 экз. 

Kasachstanodiscus bykovae Marf enko\ra, gen .  et sp .  noY. 

Табл. V I I I ,  фиг. 2 ,  3 

Название вида дано в честь известного палеонтолога Марии Серге
евны Быковой . 

Г о л  о т  и п: № 6/94, шлиф 1 1 4 1 <6 ; Южный Казахстан, Бетпак-Дала ,  
Кызылтузская мульда;  серпуховский ярус, ре.же верхний визе. 

О п и с а н и е . Раковина плоскодисковидная спирально-плоскостная, 
эволютная, с плоокими боковыми утолщениями и параллельными сторо
нами.  Периферический край гладкий ,  округленный. Навивание второй 
трубчатой камеры спирально-плоскостное. Первые 1 -2 оборота навиты 
плотно, следующие - более свободно. Высота просвета возрастает по
степенно. Просветы полулунной формы с гладким основанием, у от
дельных экземпляров последний оборот или полуоборот очень вытянут 
и высота просвета соответственно увеличивается .  Стенка двуслойная. 
Стекловата-лучистый слой тонкопористый, светло-серый .  Внутренний 
слой тонкозернистый, темный. Диаметр раковины 0,30-0,43 мм ;  ширина 
0,09-0, 1 2  мм; диаметр начальной камеры 0,0 1 5-0,030 мм; отношение ши
рины к диаметру 0,22-0,32; высота просвета последнего оборота 0 ,022-
0,035 мм;  толщина стенки 0,005-0,0 1 5  мм ;  оборотов 4-6. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описываемого вида наблюда
ется с Kasachstanodiscus bestubensis (Магf.) (Марфенкова, 1 972) по 
характеру навивания трубчатой камеры, эволютности оборотов и форме 
пр осветов. Отличается плоскодиоковидной р а ковиной, более плотным на
виванием, меньшей высотой просветов, большим индексом вздутости. 
От сходного по характеру навивания арктического вида Planospirodiscus 
taimyricus Sossip .  (Сосипатрова, 1 962) отличается значительно больши
м и  размерами и более свободным навиванием спирали, формой и высо
той просветов. 
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Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Серпуховский йрус, реже верхний визе Бет
пак-Далы и Кызылтузской мульды. 

М а т е р  и а л. Кызылтузская мульда , восточный борт - 4 экз . ;  се
верный борт, серпуховский ярус, кызылтузская свита - 4 экз. ;  север
ный борт, верхний визе, каратузская свита - 3 экз . ;  Сар ыкамысская 
мульда, северо-западный борт, серпуховский ярус, кызылтузская сви
та - 4 экз . ;  Тесбулакская мульда , юго-восточный �борт, родник Тесбулак. 
серпуховский ярус, ;кызылтузская свита - 7 экз . ;  Бестюбе, скв. 52,. 
гл. 308-367, серпуховский ярус, кызылтузская свита - 3 экз. 

Kasachstanodiscus longus Maгfeпkova, gеп. et sp.  nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. 6, 7 

Название вида - loпglls (лат. ) - длинный. 
Г о л о т и п : № 7/94, шлиф 1 1 35г; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет

пак-Дала, Кызылтузская мульда ; средний визе, яговкинсюrй горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина дисковидная с плоскими параллельными бо

ковыми сторонами и плоскими боковыми утолщениями, неполностью 
эволютная, с округленной периферией. Поверхность раковины глад
кая. Навивание первых 1 1/2-2 1/2 оборотов происходит со смеще
нием до 8-1 2° по отношению к плоскости симметрии. Наружные 
2 1/2-3 оборота навиты в одной плоскости, эволютные. Просветы вы
сокие, почти арочковидные с гладким или чуть выпуклым основанием. 
Высота просветов возрастает постепенно. Стенка состоит из наружного 
стекловата-лучистого тонкопористого буроватого слоя и внутреннего 
тонкозернистого темного. Диаметр раковины 0,26-0,34 мм; ширина 
0,08-0, 1 2  мм;  диаметр начальной r5амеры 0,023-0,030 мм; отношение 
ширины к диаметру 0 ,23-0,30; высота просвета последнего оборота 
0,030-0,037 мм ;  толщина стенки 0,008-0,0 1 6  мм; оборотов 4 1/2-5 1/2 .  

С р а в н е н и е. Вид п о  характеру навивания, форме раковины, эво
лютности наружных оборотов близок .к J(asachstanodiscus bykovae sp .  
nov., от которого отличается меньшими общими размерами, формой 
среза просветов трубчатой камеры, значительно уплощенной формой 
раr<овины. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Средний, реже верхний визе Бетпак-Далы, 
Кызылтузской мульды, Чуйской впадины. 

М а т е р  и а л . Кызылтузская мульда, восточный и северный �борт, 
средний визе, саройская свита - 12 экз . ;  северный борт, верхний визе, 
каратузская свита - 4 экз ; Бестюбе, скв. 52, гл. 544-577 м ,  верхний 
визе, каратузская свита - 4 экз . ;  Кентарал,  скв.  306, гл.  248-256 м, 
верхний визе, каратузская свита - 3 экз ; Елимес, скв. 20 гл. 1 644-
1 674 м, средний визе, саройская свита - 4 экз. 

J(asachstanodiscus rarus Marfenko\тa, gеп. et sp. no\r. 

Табл. V I I ,  фиг. 20 

Название вида - гагus (лат. ) - р едкий.  
Г о л  о т  и п :  No 8/94, шлиф 1 140г; ЮКГУ; Южный Казахстан,  Бет

пак-Дала,  Кызылтузская мульда ; средний визе, яговкинсrшй горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина дисковидная, спирально-плоскостная,  с па

раллельными или чуть выпуклыми боковыми сторонами, с гладким 
округлым слегка приостренным периферическим краем, хорошо выра
женными боковыми утолщениями. Навивание второй трубчатой камеры 
спирально-плоскостное, довольно свободное, в начальных 2-3 оборо
тах - инвалютное, в последних 1 -2 оборотах - эволютное. Срез труб-
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чатой камеры имеет поJiулунно-треугольную форму с островыпуклым вы
ступом основания камеры, за исключением экземпляров, имеющих высо
кую арочковидную форму в последнем обороте. Высота просветов уве
л ичивается постепенно. Стенка двуслойная. Лучистый слой серый, тон
копористый .  Тонкозернистый слой темный, нечеткий. Диаметр раковины 
0,34-0,37 мм; ширина 0,09-0, 1 0  м м ;  отношение ширины к диаметру 
0 ,26-0,30 ; диаметр начальной камеры 0,030 мм ;  высота просвета послед
н его оборота 0,030-0,052 мм;  толщина стенки 0,007-0,0 1 5  мм;  обо
ротов 3 1/2-41/2. 

С р а в н е н и е. По характеру навивания второй трубчатой камеры 
сходен с Kasachstanodiscus bykovae sp. nov., от которого отличается 
более свободным инвалютным навиванием внутренних оборотов, полу
лунно-треугольной формой просветов трубчатой ·I<амеры, наличием вы
ступа в основании, слегка выпуклой формой раковины и приостренным 
периферическим краем. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний и верхний визе, редко серпухов
с кий ярус Бетпак-Далы и Чуйской впадины . 

.М а т е р  и а л . Кызылтузская мульда, восточный и северный борт, 
средний визе, саройская свита - 9 экз . ;  верхний визе, каратузская сви
та  - 8 экз . ;  серпуховский ярус, кызылтузская свита - 3 экз . ;  Бюстюбе, 
�кв. 52, гл. 544-577, верхний визе, каратузская свита - 5 экз ; Елимес, 
скв. 20, гл. 1 644 м, средний визе, саройская свита - 5 экз. 

Kasachstanodiscus similis Marfenkova, gen . et sp.  nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. 1 

Название вида - similis (лат.) - похожий. 
Г о л  о т  и п :  № 9/94, шлиф 1 140г;  ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет

nак-Дала,  Кызылтузская мульда; верхний визе, дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина дисковидная, спирально-плоскостная,  эво

лютная, с плоскими боковыми утолщениями. Боковые стороны плоско
параллельные, периферичес.кий край округлый.  Навивание трубчатой 
камеры во всех оборотах спирально-плоскостное, свободное, высота про
светов увеличивается постепенно, в последнем обороте значительно воз
растает. Просветы второй трубчатой камеры полулунной формы с вы
пуклым основанием, последние 1 1/2 оборота имеют арочковидную форму 
среза ,  слегка выпуклое основание. Стенка двуслойная. Тонкозернистый 
слой очень тонкий, лучистый слой серый, слагает почти всю толщину 
стен.J<и. Диаметр раковины 0,33-0,45 мм ;  ширина 0 ,09-0, 1 0  м м ;  диа
метр начальной камеры 0,022-0,030 мм; отношение ширины к диаметру 
0 ,24-0,3 1 ;  высота просвета последнего оборота 0,032-0,045 мм;  тол
щина стенки 0,005-0,045 мм ;  оборотов 3-41/2 • 

С р а в н е н и е. По характеру навивания трубчатой камеры, эволют
ности раковины. По форме просветов рассматриваемый вид близок к 
Kasachstanodiscus curtus (Магf . )  (Марфенкова, 1 972) и К. bykovae 
sp. nov. От К. curtus новый вид отличается значительно большим диа
м етром, правильным спирально-плоскостным навиванием трубчатой ка
меры, эволютностью почти всех оборотов кроме 1 1/2-2, более узкими 
просветами. От близкого по характеру навивания, общим размерам, 
форме просветов, эволютности К. bykovae sp .  nov. отличается меньшим 
числом оборотов, наличием половины или полного оборота с арочко
видной формой просветов. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Верхний визе, реже серпуховский ярус 
Бетпак-Далы, К.ызылтузской мульды и Чуйской впадины. 

М а т е р и а л . Кызылтузская мульда, северный и северо-западный 
-борт, верхннй визе, каратузская свита - 3 экз . ;  восточный борт, серпу-
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ховский ярус, кызылтузская свита - 2 экз . ;  Бестюбе - скв . 52, гл. 544-
577 м, верхний визе, основание каратузской свиты - 2 экз . ;  Талас, 
скв. 262, гл. 960 м, верхний визе, каратузская свита - 1 экз. 

Kasachstanodiscus ( ? )  aЬtusus Marfenkova,  gen .  et sp. nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. 4,  5 

Название вида - oblusus (лат.) - притупленный. 
Г о л  о т  и n: № 1 0/94, шлиф 1 1 9 1 е, ЮКГУ; Южный Казахстан, Бет

nак-Дала,  Кызылтузская мульда;  верхний визе, дальненский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина плоскодисковидная, довольно широкая, 

не полностью инвалютная, с параллельными боковыми сторонами. Пери
ферический край широкий и округлый. Умеренные боковые утолщения. 
Навивание второй трубчатой камеры спирально-плоскостное во всех 
uборотах, свободное. Последние 1 - 1 1/2 оборота эволютные. В ысота 
просветов возрастает постепенно. Срез просвета имеет высокую арочко
видную, ближе к квадратной, форму с прямым основанием. Стенка 
двуслойная. Лучистый слой серого цвета, составляет более половины 
от толщины стенки. Мелкозернистый слой темный, очень тонкий. Диаметр 
раковины 0,33-0,44 мм; ширина 0, 1 0-0, 1 7  мм; диаметр начальной каме
ры 0,020-0,030 мм; отношение ширины к диаметру 0,32-0,45 ; высота 
просвета последнего оборота 0,030-0,075 мм ;  толщина стенки 
0,0 1 0-0,0 1 8  мм;  оборотов 3-4. 

С р а в н е н и е. По характеру навивания второй трубчатой камеры 
и количеству оборотов близок к Kasachstanodiscus rarus sp .  nov. ,  отли
чаясь большими общими размерами, более уплощенной и широкой р ако
виной, формой среза трубчатой камеры,  отсутствием треугольного 
выступа в основании оборота. 

3 а м е ч а н и  е. Описываемый вид отнесен условно к новому роду 
J(asachstanodiscus. По форме раковины, форме сечения просветов труб
чатой камеры, меньшим общим размерам значительно отличается от всех 
видов рода. Отдаленно, по характеру навивания намечается сходство 
с Permodiscus rotundus N. Tschern. (Чернышева ,  1 948) , от которого 
отличается меньшим индексом вздутости, плоскими боковыми утолщения
ми,  плоскодисковидной формой раковины, формой среза трубчатой 
камеры и отсутствием опущенных концов у просветов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Серпуховский ярус Бетпак-Далы и Кызыл-
1узской мульд. 

М а т е р  и а л . Сарыкамусская мульда, северо-западный борт, серпу
ховский ярус, кызылтузская свита - 3 экз . ;  Кызылтузская мульда, север
ны й  и восточный борт, серпуховский ярус, кызылтузская свита - 4 экз.  

Kasac!istanodiscus kurmatchitensis Marfenkova, gen . et sp . nov. 

Табл. V I I I ,  фиг. 1 0  

Название вида дано по на.званию горы Курманчите. 

Г о л  о т  и п: № 1 1 /94, шлиф 1 345/ 1 2 ;  ЮКГУ; Южный Казахстан, 
Бетпак-Дала, Кишкинесорская мульда ;  верхний визе, дальненский 
горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, с плоскими параллельными 
или слегка выпуклыми боковыми сторонами, не полностью инвалютная. 
Периферический край гладкий, немного обужен. Боковые утолщения 



плоские. Навивание второй трубчатой камеры происходит в одной пло
скости, с небольшим смещением первого, реже второго оборота. Плоские 
два оборота у большинства экземпляров эволютные. Высота просветов 
возрастает постепенно, форма просветов овально-квадратная,  высокая. 
Стенка состоит из внешнего лучистого серого слоя и внутреннего темно
го, тонкого, мелкозернистого. Диаметр р аковины 0,30-0,4 1 мм ;  шири
на 0,09-0, 1 4  мм; диаметр начальной камеры 0,0 1 8-0,036 м м ;  отноше
ние ширины к диаметру 0,20-0,25; высота просвета посл·еднего оборота 
0,036-0,052 мм ;  толщина стенки 0,006-0,0 1 2  мм ;  оборотов 4-5. 

С р а в н е н и е .  По характерному спирально-плоскостному навива
нию, эволютности последних оборотов вид имеет сходство с Kasachstano
discus similis sp. nov., отличаясь от него меньшим индексом вздутости, 
общими р азмерами, формой просветов трубчатой камеры, меньшим 
количеством эволютных оборотов. 

Р а с п р о с т р  а н е  н и е. Верхний визе Бетпак-Далы, Кишкинесорской 
и Бесбулакской мульд. 

М а т е р  и а л . Кишкинесорская мульда, северо-восточный борт, верх
ний визе, каратузская свита -3 экз . ;  Аксорская мульда, северо-восточ· 
ный борт, возраст тот же - 1 экз ; Бесбулакская мульда, юго-восточный 
борт, верхний визе, каратузская свита - 3 экз. 

Kasachstanodiscus kysyltusensis Marfenkova, get. et sp. nov. 

Табл .  VII ,  фиг. 23 

Н азвание вида дано по названию сора Кызылтуз. 

Г о л о т и п : № 1 2/94, шлиф 1 062/3; ЮКГУ; Южный Казахстан, 
Бетпак-Дала, Кызылтузская мульда ;  верхний визе, дальненский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, с параллельными боковыми 
сторонами, слегка сжатая в осевой части, периферический край широко 
округленный. Первые два, иногда три оборота навиты в смещающихся 
на 1 0-20° плоскостях, у следующих 3-4 оборотов навивание спирально
плоокостное, эволютное. Спираль развертывается постепенно во всех 
о боротах, в последнем значительно возрастает. Форма  просветов в на
чальных оборотах ближе к полу лунной с выпуклым основанием. Наруж
ные просветы арочковидные, с плоским основанием. Стенка двуслойная. 
Наружный стекловата-лучистый слой среднепористый, бурый. Внутрен
ний мелкозернистый, четкий, очень тонкий, темный. Диаметр р аковины 
0 ,36-0,46 мм (единично 0,35 мм) ; ширина 0,08-0, 1 1  мм; диаметр началь
ной камеры 0,0 1 5-0,022 мм; отношение ·ширины к диаметру 0,2 1 -0,26; 
высота просвета последнего оборота 0,040-0,064 мм ;  толщина стен-
1ш 0 ,0 1 2-0,0 1 6  мм;  оборотов 5 1/2-6 1/2 . 

С р а в н е н и е. По характеру навивания, эволютности наружных 
оборотов, форме раковины, форме просветов внутренних оборотов описы
ваемый вид обнаруживает наибольшее сходство с Kasachstanodiscus 
b estubensis (Marf. ) (Марфенкова, 1 972 ) . Основным отличием является 
значительно больший угол смещения первого и второго оборотов, слабо 
Еыраженные пупочные впадины, большие общие размеры, большее коли
чество оборотов, арочковидные высокие просветы наружных оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе, серпуховский ярус Бет
пак-Далы. 

М а т е р  и а л . Кызылтузская мульда, северный борт, верхний визе, 
каратузская свита - 8 экз . ;  Qарыкамысская мульда, северо-западный 
борт, серпуховский ярус, кызылтузская свита - 2 экз. 
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Р о д Viseidiscus Mamet, 1 975 

Viseidiscus primaevus (Pron . )  

Табл. VI I I ,  фиг. 1 1 , 1 2  , :  

Permodiscus primaevus: Пронина, 1 963, с. 1 50, 1 5 1 ,  табл. VII ,  фиг. 1 0, 1 3 .  
Uralodiscus primaevus: Малахова, 1 973, с .  1 44, табд. XI,  фиг. 1 ;  1 975, с .  78, табл. IV, 

фиг. 1 5- 1 9. . 
Viseidiscus primaevus: Mamet, 1 975, С. R. somm. S. G. F. 

О п и с а н и е. Раковина у типичных экземпляров чечевицеобразная, 
преобладает дисковидная,  инволютная,  боковые стороны слегка выпук
лые, периферический край округленный, гладкий. Навивание оборотов 
спирально-плоскостное, у некоторых экземпляров со смещением 1 -2 
.оборота н а  5-8°. Последний оборот эволютный .  Высота оборотов 
возрастает постепенно, в последнем - значительно. Просветы имеют 
полулунную форму с опущенными книзу концами. Стенка двуслойная. 
Светлый лучистый слой м ассивный, развит в боковой части р аковины 
и едва заходит на  внутренние обороты, на периферии его нет совсем.  
Мелкозернистый слой черный, тонкий,  тонкозернистый.  Диаметр рако
вины 0,28-0,35 мм (единично 0,40 мм) ; ширина 0, 1 0-0, 1 2  мм; диаметр 
н ачальной камеры 0,0 1 8-0,024 мм;  отношение ширины к диаметру 0,29-
0,35, редко 0,43; высока просвета последнего оборота 0,020-0,040 мм ;  
толщина стенки 0,006-0,0 1 2  м м ;  оборотов 4-4 1/2 • 

С р а в н е н и е. Казахстанские Viseidiscus primaevus близки к ураль
ским по характеру навивания, за исключением некоторых экземпляров, 
имеющих кольцеобразный оборот или небольшое смещение 1 -2 оборо
та. Отличаются более плоской и удлиненной формой раковин. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е.  Средний визе, нижняя ч.асть яговкинского 
горизонта Чуйской впадины, Бетпак Далы, Большого Каратау, хр . 
J\аржантау. 

М а т е р  и а л . Каракольская мульда,  северный борт, средний визе, 
основание саройской свиты - 1 3  экз . ;  Кумырлы, скв. 350, гл. 1 026- 1 030 м, 
средний визе, саройская свита - 1 0  экз . ;  Бестюбе, скв 52, гл. 750-833 м,  
средний визе, саройская свита - 6 экз . ;  Большой Каратау, р .  Бас-Суягу, 
средний визе, основание акуюкской свиты - 3 экз . ;  Каржантау, 
руч. Сусинген, средний визе - 6 экз . 

Viseidiscus kamkalensis Marfenkova,  sp .  noY. 
1 

Табл. VI I I ,  фиг. 1 3, 1 4, 1 5  

Название вида дано п о  названию озера Камкалы. 
Г о л  о т  и п :  No 1 3/94; ЮКГУ; Южный Казахстан, Бетпак-Дала, Ка

ракольская мульда, низы среднего визе, яговкинский горизонт. 
О п и с а н и е. Раковина мелких р азмеров, дисковидная, инвалютная, 

с параллельными боковыми сторонами. Н авивание всех оборотов 
спирально-плоскостное, у н екоторых экземпляров наблюдается неболь
шое отклонение первого или последнего оборота. Форма просветов всех 
оборотов - полулунная с выпуклым основанием, с опущенными книзу 
концами. Спираль возрастает постепенно. Стенка двуслойная, очень 
1 онкая. Стекловата-лучистый слой приурочен к боковой части р аковины 
или очень тонко облекает периферию раковины. Мелкозернистый слой 
тонкий, черный, отчетливо выражен. Диаметр раковины 0 , 1 3-0,20 мм; 
ширина 0,06-0,09 мм; диаметр нач.альной камеры 0,030-0,036 мм;  
отношение ширины к диаметру 0,23-0,44; высота просвета последнего 
оборота 0,0 1 8-0,024 мм;  толщина стенки 0,006-0,0 1 0  мм;  оборотов 2-3, 
редко 4. 
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С р а в н е н и е. По форме раковины, мелким размерам, хар актеру 
навивания, наличию стекловата-лучистого слоя только в боковой части 
р а ковины и отсутствию его во внутренних оборотах описанный вид 
близок к Viseidiscus primaevus (Pron . )  (Пронина,  1 963)  и Parapeгmo
discus transitus Reitl . Основным отличием от V. primaevus (Pron.) 
я вляется плоская дисковидная р аковина, вместо чечевиuевидной ,  значи· 
тельно меньшие общие р азмер ы  и индекс вздутости. От Р. transitus Reit l .  
отличается меньшим индексом вздутости и меньшим числом оборотов, 
от Planoarchaedicus involuta B razhn . (Микрофаунистические маркирую
щие горизонты . . .  , 1 967) - меньшими общими р азмер ами и меньшим 
числом оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Низы среднего визе Бетпак-Дала,  Чуйской 
впадины, Большого Каратау, Таласского Алатау. 

М а т е р  и а л . Каракольская мульда, северный борт, средний 
визе, основание саройской свиты - 40 экз . ;  Кумырлы, · скв . 350, 
гл . 1 0 1 5- 1 030 м,  средний визе, саройская свита - 20 экз ;  Большой 
Каратау, р. Бас-Сунгу, средний визе, основание акуюкской свиты -

4 экз . ;  Таласский Алатау, г . Каракус, средний визе, верхняя часть 
кибрайской свиты - 7 экз. 

Viseidiscus o valis Reitl ingeг et Marfenkova, sp. nov. 

Табл .  VI I I ,  фиг. 19, 20 
Название вида - ovalis (лат.)  - овальный .  

Parapermodiscus transitus forma ovalis: Рейтлингер, 1 969, с .  1 5, 1 6, табл. I I, 
фиг. 8, 1 0. 

П а р а т и п : № 1 4/94, шлиф 1 05/ 1 ; Ю КГУ; Южный Казахстан,  
Б етпак-Дала, Каракольская мульда, ур. Сарой,  обн.  1 306, 1 05, низы 
среднего визе. 

О п и с а н и е. Ра,ковина мелких р а змеров, овальна я  или близкая 
к овальной, инвалютная.  Боковые утолщения незначительные. Н авивание 
спирально-плоскостное, нередко со смещением первого оборота н а  
угол 8- 1 0°. Спираль в высоту увеличивается постепенно. Форм а  просве
тов второй трубчатой камеры полулунная.  Стенка двуслойная. Стеклова
та-лучистый слой серый, тонкопористый, наблюдается только в боковой 
части или очень тонко облекает раковину, чуть заходя на внутренние 
о бороты с боков. Мелкозернистый слой р азвит во всех оборотах. Утолще
ния  в боковой части раковины образованы за счет слияния стенок сосед
них  оборотов. Диаметр раковины 0, 1 4-0,24 мм (редко 0,26-0,27 мм) ; 
ширина 0,07-0, 1 0  мм  (редко 0,06 и 0, 1 3  мм) ; диаметр начальной 
I<амеры 0,024-0,036 мм: отношение ширпны к диаметру 0,42-0,55 
( р едко 0,6, единично 0,7 1 ) ;  высота просвета  последнего оборо
та 0,024-0,036 мм; толщина  стенки 0,006-0,0 1 2  мм; оборотов 3 1/2-4 
( редко 2 1/2 ) .  

С р а в н е н и е . Е. А.  Рейтлингер ( 1 969) наблюдались овальные 
ф ормы, которые следует отнести к данному виду. Описываемый вид по 
хар актеру навивания сходен с Viseidiscus kamkalensis, от которого отли
чается овальной формой раковины, большим числои оборотов, большим 
и ндексом вздутости. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Низы среднего визе Бетпак-Далы, Чуй
ской впадины, Большого Каратау, Таласского Алатау, Волгоур аль
ской области. 

М а т е р  и а л . Каракольская мульда, северный борт, средний визе, 
основание са райской свиты - 1 7  экз . ;  Кумырлы, скв. 350, гл . 1 026-1 030, 
средний визе, саройская свита - 1 8  экз : Уча р ал,  скв. 3г, гл. 1 8 1 8-
1 8 1 9  м-8 экз . ;  Большой Каратау, р. Бас-Сунгу, средний визе, основание 
а куюкской свиты - 2 экз . ;  Таласский Алатау, г .  Кара кус, средний визе, 
в ерхняя часть кибрайской свиты - 7 экз. 
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Viseidiscus Jщmyrlensis :'i1\aгfeпko \·a ,  sp .  no\· .  

Табл. VI I I , фиг. 2 1 -23 

Название вида дано по названию бугра Кумырлы. 
Г о л  о т  и п: № 1 5/94, шлиф 1 425/ 1 0 ; Ю КГУ; Южный Казахстан, 

Чуйская впадина, скв. 350, гл. 1 0 1 6- 1 038 м ;  низы среднего визе, 
яговкинский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, эволютная, с параллельными, 
чуть вогнутыми · щш чуть выпуклыми боковыми сторонами.  Перифери
ческий край гладкий ,  округлый, у некоторых экземпляров приостренный. 
Навивание всех оборотов обычно спирально-плоскостное, наблюдается 
смещение 1-2 внутренних оборотов на угол до 1 0-20°, 2-3 оборота 
эволютные. Форма просветов во внутренних оборотах полулунная,  
в наружных - близка к арочковидной .  Спираль р азвертывается постепен
но и только в последнем обороте значительно увеличивается . Стенка 
двуслойная. Стекловата-лучистый слой присутствует во всех измеренных 
экземплярах и приурочен к боковой части р аковины, доходит до 2-3-го 
оборота .  Мелкозернистый слой четкий, черный. Диаметр р акови
ны 0,32-0,43 мм  (единично 0,45 мм) ; ширина 0,07-0,0 1  мм; диаметр 
начальной камеры 0,0 1 8-0,030 мм (редко 0,036) ; отношение ширины 
к диаметру 0,22-0,29 (единично О, 1 6  и 0,37) ; высота просвета 
последнего оборота 0,048-0,066 мм ;  толщина стенки 0,006-0,0 1 0  м м ;  
оборотов 4 1/2-5, реже 6 .  

С р а в н е н и е . По характеру почти сим метричного навивания 
второй трубчатой камеры, уплощенной форме раковины, приуроченности 
стекловата-лучистого слоя к боковой части раковин, обнаруживается 
сходство с Viseidiscus kamkalensis sp .  nov. и V. transitus ( Reitl.) 
(Рейтлингер, 1 969) . От последнего отличается наличием эволютных 
оборотов, меньшим индексом вздутости, большими размерами и боль
шим числом оборотов. От V. kamkalensis отличается значительно 
большими размерами раковин, большим индексом взду:гости, наличием 
.эволютных оборотов и большим числом оборотов. 

3 а м е ч а н  и е. От Planoarchaediscus eospirillinoides (Brazl1n.)  forma 
typica (Микрофаунистические м аркирующие горизонты . . .  , 1 967) отли
чается меньшим ,индексом вздутости, большими общими размерами, 
особенно диаметра,  постоянно присутствующим стекловата-лучистым 
слоем в боковой части раковин. Сближает сравниваемые виды характер 
навивания, форма раковин, присутствие Лучистого слоя в боковой части. 
\liseidiscus kumirlensis sp. nov,, вероятно, является переходной формой 
от рода Viseidiscus к роду Planoarchaediscus. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и е. Низы среднего визе Чуйской впадины, реже 
Бетпак"Далы, Большого Каратау, Таласского Алатау. 

· 

М а т е р  и а л . Каракольская . мульда, северный борт, средний визе, 
саройская свита - 2 экз . ;  Кумырлы, скв. 350, гл. 1 0 1 0- 1 030 м, средний 
визе, саройская свита - 8  экз ; Малый Каратау, скв. 8, гл. 2 1 3  м, сред
ний визе - 6 экз . ,  Большой Каратау, р. Бас-Сунгу, средний визе, акуюк
ская свита - 2 экз . ;  Таласский Алатау, г. Кара кус, средний визе, верх
няя часть кибрайской свиты - 9 экз .  
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Р. В. СОЛОМИНА 

Н Е КОТОРЫ Е  СР ЕД Н Е- В ЕРХ Н Е КА!\!\Е Н НОУГОЛ Ь Н Ы Е  
БРАХ И О П ОД Ы  

С Е В ЕР НОГО В Е РХОЯ НЬЯ 

Монографическое описание брахиопод халданской и сиэдерской свит 
:хр .  Орулган вызвано необходимостью уточнения в Верхоянье границы 
среднего и верхнего карбона, которую В .  Е. Руженцев ( 1 975) проводит 
п о  появлению эошумардитов, т. е. в основании зоны Eoschumardites 
J enensis  (Юферев, 1 976) . Это, а также уточнение положения границы 
к а менноугольной и пермской систем составляет основные цели настоя
щей работы. 

Приводится описание 25 видов, из которых 6 - новые, 4 определены 
п о  открытой номенклатуре и 1 - до рода . Материал собран в разные 
годы Р.  В .  Соломиной, а также геологами В. И .  Осташкиной, 
Л. М. Израилевым, Я .  Д. Шенкманом и В. С. Сафоновым. 

С Р ЕД Н И Й  - В Е РХ Н И Й  КАР Б О Н  

В Верхоянье в р ассматриваемой части разрез а отмечается два 
комплекса брахиопод: первый соответствует суобольской свите Хараула
ха и юпенчинской свите Орулгана, второй - нижней части сиэдер
с кой свиты Северного Орулгана и суорганской свите Южного Орул
ган а  (табл. 1 ) .  

Сиэдерская свита (мощность 1 200-1 500 м )  сложена алевролитами 
слоистыми и песчанистыми, в нижней ч асти - аргиллитами с редкими 
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Т а б л и ц а  

Сопоставление каменноугольных отложений Северного Верхоянья 

Единая шкала корреляционная схема 

Северныii Хар аулах 1 Северный Орулган 1 Южныi\ Орулrан ( Лунгерсгаузен, 
Система � Соломи на , 1 966) (Дорофеев, 1969) (Соломина, Мусалитин, 

"( 1 966) ... о Свита 

Перм- Ниж-
Верхоянская Унгуохтахская Мегенская екая ний 

1 �гггггп�п, Сиэдерская Халда некая ;/� ....__,. ,.-..., ...__.. ,..--..,...__,,_..._ ...__.. _...._ .._,..--... 
с>: Q) :;; Халданская "' l::Q -
:;:: �ггггггггп =ГLIJ]JJJJJ Суорганская .Q 
о: о ·= 
<... >. � - - - - - - - - - -
о Соубольская Юпенчинская :;:: Q) 
:;:: о, Q) u Верхи тиксинской Сетачанская :;; "' � 

Ниж- Очюження Былыкатская ний Тикспнская не вскрыты 

11рослоями песчаников. На востоке преобладает тонкое чередование 
гргиллитов, алевролитов и песчаников, с частыми включениями пирита, 
реже встреч аются песчаники в виде маломощных линзовидных прослоев . 
Сиэдерская свита согласно залегает на  юпенчинской с гониатитами 
Parayakutoceras secretum Popow, Glaphyrites sp" характерными, по 
определениям В. Н .  Руженцева и М. Ф .  Богословской, для каяльского 
яруса . Верхняя граница сиэдерской свиты проводится по подошве песча 
ников унгуохтахской свиты с нижнепермскими брахноподами J akutopro
ductus verchoyanicus (Fгed . )  и др . 

В нижней части свиты в алевролитах в 1 97 1  г. на безымянном 
притоке р. Юель-Сиктях обнаружены Meekella sp" A chunoproductus 
achunovensis ( Step . ) , Stenoscisma karpinskii (Tscl1eгn . ) , Settedabania 
s iepanovi  Abr" Brachythyris praeuгalensis Sol . ,  sp .  nov. (табл.  2) 
и колпачковидные гастроподы. Виды A chunoproductus achunovensis 
и Stenoscisma karpinskii имеют широкое вертпкальное р аспространение, 
в СССР известны от среднего карбона до нижней перми.  Вид Setteda
bania stepanovi характерен для экачанской свиты Восточного Верхоянья. 
В .  К. Дорофеевым ( 1 969) в этом и в других разрезах Северного Орулга
на  на  этом же уровне были собраны гониатиты Stenopronorites karpinskii 
Libr" Yalшtoglaphyгites involutus Popow, Eoschumardites artigensis 
Popow, по заключению Ю. Н. Попова ,  характеризующие московский 
ярус среднего карбона.  По В. Е. Руженцеву ( 1 975) , по появлению 
эошимардитов следует проводить нижнюю границу верхнего карбона.  

В .  И .  Устрицким опредены Schizophoria resupinata (Mart. ) , Fimbria
ria cristatotuberculata (Kozl . ) , J akutoproductus cheraskovi Kasch" Eomar
g inifera mш-tianov i  (Lap. ) , Orulgania einori Tshcernjak, Spiriferella 
gjeliensis Step" характеризующие, по его мнению, московский ярус. 
Наконец, криноидеи Platycrinites (?) trautscholdi Yakovl" Р. ( ? )  tubercu
latus (Yakovl. ) . Р. saffoгdi На! !"  Р. schmidti (Yakovl. ) , Pentag·onocyclicus 
sultanaev i  Yelt. и др" по заключению Л. Е. Скорописцевой, указывают 
на  принадлежность нижних горизонтов сиэдерс1<ой свиты к москов
скому ярусу. 

Таким образом, по брахиоподам, криноидеям и гониатитам нижняя 
часть сиэдерской свиты относится к московскому ярусу среднего карбо
на, а по В .  Е. Руженцеву ( 1 975) - к верхнему карбону. 
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Т а б л и ц а  2 

Распространение брахиопод в средне- 11 верхнекаменноугольных отложениях 
Верхоянья 

Род и Вид 

ЯJiipidomella carbonaria 5,,·al lo\V 

Dyoros ( ? )  pseudoiгapezoidalis (Mi-
lor.) 

· 

C/1onetipust11/a n eoplicatilis ( Step.)  

.Тakufoprocl11ct11s c/1erasl1oui Kasch. 

Fimbriaria 
(Kozl . )  

cris tatot uberculata 

А cliunoproductus 
(Step.) 

aclшnovensis 

A n irlantlllls kolymenseformis (Zav.) 

Uraloproductus afi. s tu ckenbergia-
nus (Krot.) 

Kutorginella sp. 

Stenoscisma karpinskii (Tscherп.) 

Cameгisma гasi/i/ateгensis Sol . ,  
Sp.  ПО\". 

С. pyramidata Laz. 

Oru !gan ia 1юum0<!i Scl. 

Settedabania stepanм•i Abr. 

Neospirifeг ci. тагсоиi (\.Vaa geп) 

Spiriferella gjeliensis ( Step.) 

Brachytliyгis pгaeufensis Sol . ,  
Sp.  ПО\". 

В.  omlg anicus Soi .. sp. поv. 

В. panduriformis ( I\.utorga) 

А tteтшatella om olonensis Za\r. 

Kitakami/11yris ci .  stepanovi (Z a\r.) 

Pf1ricoclo/!1yris asiatica (Chao) 

Tiramnia yaku /ica Sol. ,  sp .  поv. 

Г. yakutica ,· а ; .  loпga Sol . .  sp. et 
var. поv. 

Северный \ Северный \ 
Хараулах Орулган 

• 

х 

о 

о 

о 

х 

• 

х 

о 

х 

о 

х 

• 
о 

• 

Южный 
Орулган 

о 

х 

х 

о 
о 
х 
+ 

х 
х 
о 

х 

о 

Свита 

х 

о 
• 
А 

х 

х 
А 

х 
+ 

... 
о 
о 
А 

х 

' Западное \восточное 
Верхоянье Верхоянье 

х 

+ 

о о 

о о 

о 

о 
П р и " е ч а н и  е. + с:�.нннчно, Х pe:i.1;0, О обычно, С много,  .о. очень много. 

В ерхняя ч асть свиты охар а ктеризова н а  бр ахиоподами Jakutoproduc
tus cf .  cheraskovi Kasch. ,A chuпoproductus achunovensis ( Step . ) , Stenos
cisma karpinskii (Tschern . ) , Orulgania sp . ,  Spiriferella cf. gjeliensis Step" 
Brachythyrina kharaulakhensis (Fred . ) , Tiramnia yakutica Sol . ,  sp .  nov" 
A ttenuatella omolonensis Z av. и криноидеями, п р едставленными новыми 
видами. Типичные виды J akutoproductus cheraskovi и Orulg·ania s p .  
н рисутствуют в среднем и верхнем к ар боне. A ttenuatella omolonensis 
_х а р а ктеризует верхний кар бон Колымо-Омолонского м ассива .  Spiriferella 
gjeliensis встречается от среднего кабана до нижней пер ми.  Стр а тигр а 
фическое положение Brachythyrina kharaulakhensis неясно.  

1 0 1  



В К. Дорофеевым ( 1966 г . )  в верхних горизонтах свиты обнару 
жены фор аминиферы Protonodosaria praecursoг Raus"  Р.  c f .  raucerae 
Gerke; брахиоподы J akutoproductus cheraskovi  Kasch" Bгachythyrina 
kharaulakhensis (Fred . ) , Spiriferella turusica Tscl1ernj ak и криноидеи 
l\asaklistanocrinus notabllis Yelt . ,  Pentagonocyclicus notabllis Yelt .  
Брахиоподы и криноидеи, по заключению В .  И .  Устрицкого, Р .  С .  Елты
шевой и Л .  Е .  Скорописцевой, свидетельствуют о позднекаменноугольном 
возрасте вмещающих пород. Ф ораминиферы, по мнению Г .  П .  Сосипат
ровой, раннепермские. Однако Pгotonodosaria praecursor, по устному 
сообщению А. А. Герке, известна из нижней части верхнего карбона 
г. Ухты, а на  о.  Котельный, возможно, появляется в среднем карбоне . 

Другой вид определен по открытой номенклатуре. В связи с этим фор а
миниферы в данном случае  не  имеют решающего значения для опреде
ления возраста и не противоречат отнесению рассматриваемых отложе
ний к верхнему карбону. 

Суорганская свита состоит из тонкого чередования алевролитов 
и песчаников. С запада на  восток в пределах верхоянс1<ого антиклинория 
мощность свиты увеличивается от 865 до 1 000 м, одновременно возра
стает глинистость р азреза.  Нижней границей свиты служат песчаники, 
залегающие на алевролитах юпенчинской свиты. Верхняя граница свиты 
проводится по основанию 35-40 м пачки песчаников,  относящейся 
к халданской свите. Из суорганской свиты определены брахиоподы : 
Jakutoproductus cheraskovi  Kasch" Fimbriaria cristatotuberculata ( Kozl . ) , 
A chunoproductus achunovensis ( Step . ) , Camerisma rasililaterensis Sol"  
sp.  nov" Orulgania naumovi So! . ,  Spirifer suorganensis Sol " sp .  nov" 
Settedabania stepanovi  АЬг., Neospirifer cf. marcoui (Wa a gen) , Spiriferella 
gjeliensis Step" Brachythyris praeufensis Sol" sp .  nov" В. orulganicus 
Sol., sp .  nov" В. panduriformis (Kut . ) , Tiramnia yakutica SoI" sp .  nov., 
Т. yakutica var. longa Sol" sp. et var. nov. 

Из приведенных форм 6 являются новыми видами, известными 
только в этой свите (исключением является Tiramnia yakutica, массовое 
скопление которой отмечается в халданской свите) . Вид Settedabania 
stepanovi, как было указано выше, характерен для экачанской свиты, 
г.озраст которой в настоящее время датируется как московский ярус 
среднего карбона. Представители видов рода Larispirifer известны из от
ложений московского яруса на о. В айгач и мысе Чайка.  Типичные экзем
пляры N eospirifв.r marcoui встречаются в среднем карбоне Колымского 
массива .  Виды Fimbriaria cristatotuberculata и A chunoprodusius achuno
vensis являются проходящими от среднего карбона до нижней перми ;  
лишь Brachythyris panduriformis характерен для нижнепермских отло
>кений Урала и Печорского бассейна .  

В целом комплекс брахиопод суорганской свиты имеет среднека
менноугольный облик. Присутствие в нем видов, неизвестных в других 
областях, из отложений моложе московского яруса (Settedobania stepa
novi) заставляет относить суорганскую свиту к московскому ярусу. 
Криноидеи Cyclocyclicus ех gr. suni _ Dubat. et Shao,  Platicrinus ех gг. 
laevis Miller, Poteriocrinus crassus Miller, Pentagonocyclicus arenarius 
Уеlt.- формы широкого вертикального распростра нения. Встречаются 
колпачковидные гастроподы. 

В стратотипи'ческом разрезе свиты, на  р .  Суорган-Хайдыбыт, 
в 568-604 м от подошвы совместно с брахиоподами и криноидеями 
встречены гониатиты Eoschumardites artigensis Popow, Agathiceras 
(Agathiceras) uralicum (Кагр . )  и Owenoceras oгulganicus Popow, свиде
тельствующие, по В .  Е. Руженцеву ( 1 975) , о принадлежности этой 
н вышележащей части суорганской свиты к верхнему карбону (см. 
табл. 1 ) .  
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В Е РХ Н И Й  КА Р Б О Н  

В Северном Хараулахе в районе бухты Ти1<си, в бассейне р .  Кысам
Кутургум -Юрэгэ, впервые в 197 1 г. обнаружены брахпоподы, характер 
ные для халданской свиты. В Север ном Орулгане к верхнему 1\арбону 
относится верхняя часть сиэдерской свиты, на Ю:жном Орулгане - хал
данская свита. 

В Северном Хараулахе халданская свита (мощность 1 50 м)  пред
ставлена а левролита ми  :массивными, темно-серыми, с редюrми  тонким�i 
(20 см) прослоями песчаников. Нижняя граница свиты проведена по  
кровле песчаников (40  м )  с Balachonia insinuata (Girty) , на которые 
описываемые отложения ложатся со стратиграфическим перерывом. 
Верхняя граница проводится в подошве  песчаников мегенской свиты 
( нижняя пер м ь ) .  В халданской свите обна�ужены фора минифер ы :  Glo
mospira aff .  elegans Lipina ,  G. aff. vutg·aris Lip ina ,  G. evoluta Zamilat
skaja ,  G. cf .  duplicata Lip ina ,  " Tolipammina" g·tomospiroides Bog. et Yuf . ,  
" Т." aff. confusa (Ga l l .  e t  Harlt. ) ,  " Т."  frandulenta Lipina ,  Ammodiscella 
sp .  Calcitornella sp . ,  Endothyranella ( ? )  sp . ,  Protonodosaria aff. praecur
sor (Rauser ) , У. proceraeformis (Gerke) , Р. sp .  ( ? ) , Geinitzina aff. para
tenuis Gerke, Nodosaria sp .  

По з а кл ючению А. А .  Герке, состав форамннифер не позволяет од
нозначно решить вопрос о пермском или ю1 рбоновом возрасте рассмат
риваемого 1<0мплекс а .  Однако в нем отсутствуют заведомо пермские фор
мы, не встреча ющиеся в карбоне,  и по  н аличию значительного количе
ства мелких протонодозарий с тонкой, сильно видоизмененной стенкой,  
совместно с разнообразными трубчатыми клубковидными фораминифе
р ами его, скорее всего, можно сопоставить с комплексами из пареньско
го горизонта верхнего карбона Колымского и Омолонского районов.  

Из брахиопод определены : Jakutoproductus cheraskovi Kasch. ,  Can
crinella cf. cancriniformis (Tscher. ) ,  A chunoproductus achunovensis 
( Step . ) , Stenoscisma karpinskii (Tscern . ) , Spiriferella cf. g·jeliensis Step . ,  
A ttenuatella omolonensis Zav., Tiramnia yakutica So l . , sp .  nov. ,  Т .  yaku
t ica var. longa So l . ,  sp.  et  var. no\r. 

В иды J akutoproductus cheraskov i  встречаются в среднем и верхнем 
карбоне; Attenuatella omolonensis характерна для верхнего карбона Ко
лымо-Омолонского массива .  Все остальные виды распространены от 
среднего карбона до нижней trерми.  Наличие Jakutoproductus cherasko
v i  и A ttenuatella omolonensis, неизвестных в отложениях моложе карбо
на, позволяет считать возраст рассматриваемых пород позднекаменно
угольным. Криноидеи Pentagonocyclicus subconcentricus Stucal . ,  Р. cf. 
priscus Stucal . ,  Platicrinnites sp., по заключению Р. С. Елтышевой, 
свойственны для верхнего карбона. 

На Южном Орулгане халданская свита представлена ритмично 
переслаива ющимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Строение 
свиты по площади существенно не  изменяется. Мощность с запада н а  
восток увеличивается от 300 д о  580 м .  Верхняя граница проводится по 
п одошве пачки песчаников вышележащей мегенской свиты (нижняя 

· пермь) с Jakutoproductus verchoyanicus (Fred . ) , Anidanthus boikovi 
(Step . ) . В шлифах обнаружены фораминиферы Glomospira ех gr .  gor
d ialis Park . et Jon. ,  Calcitornella sp . ,  имеющие широкое вертикальное 
р аспростр анение. Мшанки Fenestella cincta Grock. , Polypora palensis 
G ranf . известны из верхнего карбона Западной Австралии и верхней 
ч асти швагеринового горизонта. 

Из средней части свиты определены брахиоподы� Rhipidomella car
bonaria S\va l lo\v, Dyoros ( ? )  pseudotrapezoidalis (Milor. ) , Fimbriaria 
cristatotuberculata ( Koz l . ) , Chonetipustula neoplicatilis (Step . ) , Jakuto
productus cheraskovi Kasch" Achunoproductus achunovensis (Step . ) , Ani
danthus kolymenseformis (Zav. ) , Uraloproductus aff .  stuckenbergianus 
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( Krot . ) , I<utorg·inella sp .  Camerisma pyгamidata L a z are\\т , Stenoscisma 
karpinskii (Tscl1ern . ) , Orutg·ania naшnovi Sol" Spirifeгella gjelien sis 
Step " A ttenuatella omolonensis Z av" J\itakamitliyгis cf. stepanovi (Za\· . ) , 
Pliricodothyris asiatica (С11ао) , Tiгamnia yakutica Sol" sp .  nov" Т. yaku
l ica Y a r . long·a So\" et Yar .  no\r. Основной фон 1<0мплекса обр азуют 
11шогочис.'1енные Camerisma pyгamidata, Tiramnia yakutica, А ttenuatella 
omolo-т!"nsis, J akutoprori 11ctus c.lieraskovi ,  А nid anthus kolymcnsef ormis, 
Orulg·an ia naumovi, Spiгiferella g·jeliensis. 

Из 7 приведенных видов первые 3 н Anidanthus kolymensefoгmis 
хараиерны для этой свпты. В других р айонах СССР ош1 известны 
( кро�r е нового впда Tiгamnia yakutica) в отложениях верхнего карбоиа .  
Оста.1ьные 3 вида встречаются в среднем и верхнем карбоне Советс1,ой 
Арктш;н.  В ue.1011 ко�ш.1екс бр ахиопод х алданской свиты м ожно р аз .Jе
лпть на  2 группы. Первая характеризуется видами,  встреченными то.1ь
ко в зтой св1 1те :  R h ipidomella carbonaria, Dyoros ( ? )  pseudotгapezoida
lis, C/1 o n etip <1 s t 11 la n eoplica filis, A nidanthus kolymenseformis, Uгalopгoclu
ctus a if .  stuckenbNgian us, I<utoгg·inella sp" Camerisma pyramidata, A t fc
nuatella omolonensis, Юtakamithyris s tepanovi, Phricodothyris asiatica. 
Из них Dyoгos ( ? )  pseudotrapezoidalis и типичные виды Uraloproductus 
s tuckenbergianus известны из пермских отложений Урала и других р ай
онов; Rliipidomella caгbonaria и Chonetipustula neoplicatilis характерны 
для отложений верхнего кар бона,  но  встречаются также и в нижней 
пермп различных областей. Phricodothyris asiatica имеет широкое вер
тикальное р аспространение. Другие виды присутствуют только в верх
нем 1<арбоне. 

В торая группа бра:.:нопод содержит виды, переходящие из нижеле
жащих отложений : Jakutoproductus cheraskovi, Fimbriaria cristatotubгr
culata. ,� cl?UnorJГoductus acliunovensis, S tenoscisma karpinskii, Orulgania 
naumovi, Spirifeгella gjeliensis, Tiramnia yakutica, Т. yakutica var.  longa. 
Как указывалось выше, Fimbriaria cristatotuberculata, A chunoproductus 
achunovensis п Spiriferella g·jeliensis известны от среднего карбона  и 
продолжают свое сушествсванпе до раннепермской эпохи. Такие вттJы, 
как 1 akutoproductus cheraskovi, Orulgania naumovi встречаются в отло
жениях среднего и верхнего карбон а .  Другие виды - новые. 

Анализ брахиопод показывает, что из 18 видов лишь 2 являются 
пермскимп, 3 - проходящимп от среднего карбона до нижней перми,  
остальные - познекаменноvгольные. Н а  основании этого можно сдел ать 
вывод о том. что комплекс брахиопод х алданской свиты является 
позднека менноугольным (гжельским) . Кринодеи Pentagonocyclicus areпa
гius (Ye l t . ) ,  Р. cf .  k.liaraulakhensis Yelt" Р. ех gг. tuberculata Yelt" Pla · 

tycrinus cf .  sclimidti Stuck" Cyclocyclicus ottuktachensis Skor" по з аклю
чению Р. С .  Елтышевой, свидетельствуют о позднекаменноугольном 
возрасте от"1ожений. 

Отпечатки флоры собраны в р азрезах х алданской свиты, изученных 
н а  западном склоне хр. Орулган : Paracalamites vicinalis Ra dcz" Za
miopteris aff .  longifolia Scl1\ved" Angaridium sp"  Angaropteгidium sp"  
Cordaites sing·u[aгis (Neub.)  S .  Меуеn, Rиfloria cf. theodorii (Tscblrk. e t  
Z a l . )  S .  Meyen,  R. ех gr .  theodorii (Tscblrk. et  Z a l . )  S .  Meyen, Zamiopte
ris sp" Samaropsis sp. По заключению С. В. Мейена,  «подобные комп.1ек
сы кордаитов характеризуют низы верхнебалахонской подсерии Кузбас
са п ее аналогов в других местах Северной Азии, т .  е .  самые низы nер
мп. Но нельзя пскJ1ючать возможность принадлежности пород к самым 
верхам карбона».  

В разрезе, изученном по р .  А талах, помимо вышеуказанной Ruf loria 
ех gr. theodorii (Tschiгk. et Za l . )  S. Meyen,  н а ми собр аны Rufloria a ff .  
theodorii (Tschiгk, et Zal . ) , R. ех gr .  derzavini (Neub . )  S .  Meyen , Cordai
tes s p "  характерные по определениям М. В .  Дуранте, для промежуточ
ной свиты (самые ю�зы нижней перми)  верхнебалахонской подсерин 
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Кузбасса.  В Верхоянье раст11те.1ьные остатюr такого тппа известны из 
верхов халданской и эчийской свит. На  основаншr пзложенного, халдан
скую свиту следует относить к верхнему карбону, несмотря на  наличие 
единичных нижнепермских видов брахиопод и отпечатков ф.1оры.  Су
щественное значеrше здесь пмеют каменноугольные формы r r  отсутствие 
характерных для Сибири нrrжнепермских брахиопод J akutoproductus 
ueгchoya:iicus и Anidantlшs boiko1..1 i .  в большом коли:�естве встречающих
ся в вышележащих слоях. 

Таким обр азом, анализ комплексов фауны позвоЛПJl выявrпь почти 
п ол ное обновл е н 1 1 е  В ! !дового состава на  граннuе халданской 11 мегенсrшй 
свит. Nlегенская свита охарактеризована комплексом брахиопод, состоя
щим исключительно из пермских видов. Это заставляет счrпать, что 
rp a н I Iua  .\алда нской и мегенской свит в хр. Ору.1ган соответствует гра · 
нице каменноугольной и пермской систем. 

О П И СА Н И Е  Б РА Х И О П ОД 

Брахиоподы халданской и сиэдерской свит описаны с р азличной 
степенью детальности - подробно новые малоизученные впды,  для 
остальных прr1водятся синонимика и краткие замечания. В тех случаях, 
когда это позволял м атериал,  исследов алось внутреннее строение 
раковин. 

Коллекция хранится в Леr-шн гр аде, в Uентр альном геологоразведоч
ном музее им. Ф. Н. Чернышева за No 1 1 540. 

О Т Р Я Д  А RТ ША 

С Е М Е й  С Т  В О R H I P I D O M E L L ! D A E  S C H U C H E R'F, 1 9 1 3  

Р о д  Rhipidomella Oelcheгt, 1 890 

Rhipidomella сагЬопагiа S\\l a l l o�r, 1 858 

Табл. IX,  фиг.  1 ,  2 

Rliipidome/la carbonaria: S\vallO\V, 1 858, с. 2 1 8 ; Dunbar, Condra, 1 932, с. 52-54; 
табл. ! ! ,  ф11г. 1 -4 (синон11м11ка ) .  

Rliipidoтnella pecosi: Чернышев (поп Marcoui) , 1 902, с .  222, табл. IX, фпг. 9, 1 0. 
О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 7 мм)  субквадратные. 

Смычный край вдвое короче наибольшей ширины, лобный край округ
.Ленный. Брюшные створки слабовыпуклые, наибольшая выпуклость 
у макушечной части. Макушка маленькая приподнятая, едва загнутая.  
Макушечный угол 70°. Арея очень маленькая, треугольная.  Вместо си
нуса наблюдается приплюснутость створки от середины до лобного 
края.  Спинная створка более выпуклая,  чем брюшная. Макушка очень 
маленькая, загнутая, скрывающая арею. Посредине этой створки от 
макушки к лобному кр аю прослеживается узкая более или менее 
явственная борозда . Поверхность створок покрыта тоюшмн радиальны
ми ребрами, редко увеличив ающимися дихотомированием пли вклини
в анием новых ребер. На 1 мм  у лобного края приходится 4-5 р ебры
шек. Кроме того, наблюда ются концентрические линии нарастания, бо
лее отчетливые у лобного края. 

С р а в н е н и  е и з а м е ч а н и я. Сравнение с оригинальными эк
земпляр ами,  описанными Ф. П.  Чернышевым ( 1 902) , позволяет отметить 
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пол ное сходство ур а ,1ьских и верхоя нских форм. В свою очередь, 
Ф.  Н. Чернышев установил полное тождество уральсюrх представителей 
с американскими .  От других в идов этого рода Rhipidomella carbonaria 
отличается маленькими р азмерами .  В 1 858 г. были выделены Rhip ido
mella pecosi и Rh. carbonaria. Денбар и Кондра (Dunbar, Condra, 1 932 ) 
отмечали, что Rh. pecosi была в ыделена на  · одном единственном экзем
пляре, который оказался не  Rhipidomella и н е  Orthidae и воо�ще не  
брахиоподой и поэтому все, что считали з а  Rhipidomella pecosi, Денбар 
и Кондра отнесли к Rh. carbonaria. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Верхний карбон (миссури) Северной Аме
рюш; халданская свита Орулга н а .  Нижняя пермь (швагериновый из
вестняк) Ур ала ;  Соляной кряж, слои нижнего продуктусового из
вестняка. 

М а т е р и а л. Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
З 1<м выше устья, верхний карбон, халданская свита (средняя часть) , 
слой 52-5 экз . 

Р о д  Dyoros Steh l i, 1 954 

Dyoros ( ? )  pseudotrapezoidalis (Miloradovich) , 1 947 

Табл. IX, фиг 3 

Chonetella sinuata var.: Кротов, 1 885, с. 278, табл. IV, фиг. 22, 33.  
Dyoros ( ? )  pseudotrapezoidalis: Ифанова, 1 972, с. 1 00, табл. 1 1 1 , фиг. 3-7 (сино

н и м и к а ) . 

О п и с а н и е. Раковины маленькие (до 1 5  м м  в ширину) , обычно 
поперечно овальные. Замочный край равен н аибольшей ширине. Брюш
ные створки вздутые и более всего в средней части . Макушечная часть 
широкая, обособленная, слабо изогнутая.  Макушка небольшая,  при
остренная ,  едва нависающая над смыч ным краем.  Макушечный угол 
1 00°. Арея низкая, треугольная. Ушки большие треугольные, хорошо 
обособленные. С инус узкий, от самой м акушки быстро р асширяется 
к лобному краю. Н а  всем протяжении он очень глубокий, что придает 
створке впечатление двух изолированных половин.  Раковина гладкая. 
На потертой поверхности наблюдается грубая р адиальная ребристость, 
на ядрах многочисленные точки-ямки, расположенные радиальными 
рядами .  Изменчивость проявляется в фор м е  раковины от попер ечно 
вытянутой до субквадратной. Соответственно у поперечно вытя
нутых синус и ма r<ушечная часть более широкие, у узких - более 
узкая макушечная часть и глубокий слабо р асширяющийся синус. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . От Dyoros vorcutensis lf an. (Иф ано
ва, 1 968) описываемый вид отличается поперечной формой раковин, 
приостренной макушкой и расширяющимся к переднему краю сину
сом. 

Б. В .  Милорадович ( 1 94 7) , выделив Chonetes pseudotrapezoidalis, 
не дал его описания, а лишь указал на сходство с Chonetes trapezoida
lis Step . (поп Waagen) . Д. Л .  Степанов (устное сообщение) , отметив ,  
что формы, р анее отнесенные им к Chonetes trapezoidalis Waag.,  дри
надлежат к новому виду, Использовал при этом н азвание, предложен
ное Б. В. Милорадовичем. М. Г. Миронова ( 1960) описываемые ею эк
земпляры отнесла к роду Chonetina со знаком вопроса, отмечая при 
этом возможность принадлежности их к р оду Dyoros. Последний имеет 
внутреннее строение, отличающееся от Chonetina, и характеризуется 
поперечно вытянутой крылатой формой р аковины с отчетливо вырав
ненным синусом и гладкой поверхностью. Это дает нам основание отне
сти описываемые экземпляры к роду Dyoros, но условно, из-за отсут
ствия данных для изучения внутреннего строения. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Н ижняя  пермь  ( мерге�1ист ы l!  горизонт) , 

а ртинский,  кунгурски й  ярус Печорского б а ссейна ,  Урал а .  Верхний кар 

fi о н  ( хаJ1данская свита)  Орулг а на . 
М а т е р и ал. Южный Орулган,  р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 

3 км выше устья, верхний карбон, халданская свита (ср едняя часть) , 
слой 52-5 экз . ;  3 1 50 м выше устья ,  левый борт, верхняя часть халдан
ской свиты, слой 57-5 экз. 

С Е М  Е й  С Т  В О P RO D UCTELLIDAE S C H U C H E RT, 1 929 

Р о д  Chonetipustula Paeckelmann, 1 93 1  

C!ionetipustula neoplicatilis (Ctep ano\;) 

Табл.  IX, фиг.  4-6 

Productus plicatiliformis: Герасимов, 1 929, с .  845,  табл.  1 I 1 ,  фнr. 1 2, 1 3 . 
Thomasella plicatiliformis: Фредерикс, 1 932, с. 73, табл. I I ,  фпr. 23; табл. Ш ,  

фпг. 37 ,  38. 
Productus ( Plicatifera) plicatiliformis: Степ анов, 1 939, с .  1 36, табл. 1 1 , фнr. 2,  1 ! .  
Plicatifera neoplicatilis: Миронова, 1960, с. 40, табл. I, фиг. 1 3, 1 4; 1967, с. 8; 

та бл . ! ,  фш. 5 .  

О п и с а н и е. Раковины небольшие (до 22 мм) поперечно вытяну
ты е , трапецоидального очертания. Смычный край соответствует наиболь
шей ширине. Брюшные створки очень слабовыпуклые. Макушка прямая 
м ал енькая, за  смычный край не заходит. Макушечный угол 60°. Ушки 
хорошо развиты, четко обособленные, слабовыпуклые. В исцер альн а я  

полость низкая.  Синус начинается от самой макушки, обычно он .глубо
кий, узкий, реже пологий. Спинные створки слабовогнутые. Скульптура 
состоит из относительно тонких резких концентрических, слабоволнистых 
складок, постепенно р асширяющихся к лобному краю. О бщее число их 
1 0- 1 4. Правильность складок н арушается в результате выклинивания 
или слияиния двух соседних. На 5 мм у лобного края их насчитывается 
4-6. На складках брюшной створки наблюдаются мелкие округлые 
или слабо удлиненны,е туберкулы, р асположенные в более или 1'1�нее 
шахматном порядке. На смычном краю брюшной створки р асполагает
с я  5-6 косых игл по сторонам от м акушки. На спинной створке тубер 
кулам соответствуют ямки. На отпечатках спинных створок, н а  кончике 
м акушки имеется углубление - след ювенильной двояковыпуклой ра-
1<0вины ( рис .  1 ) .  Внутри спинной створки невысокий двураздельный 
кардинальный отросток с якореобразным р асширением, охватывающим 
м ускульные отпечатки. Срединная септа прерывается мускульным по-

. лем, септа с массивным основанием достигает середины длины створки. 
Кардинальные валики начинаются от кардинального отростка, развиты 
п од небольшим углом вдоль него. Брахиальные валики не  наблюдаются. 
На ядрах брюшной створки хорошо видна короткая септа .  

Рис. 1 .  Chonetipustula neoplicatilis (Step.) Спинная с.творка, 
внутреннее строение, Х 1 .  

С р а в н е н и е. Имеющиеся в нашем распоряжении экземпляры от
л ич аются от представителей рода Р licatif era: 1 )  отсутствием тонких ра 
диальных ребер,  сетчатого рисунка н а  висцеральной части р аковины 
и н аличием неправильных концентрических морщин ; 2) формой раковины 
( :изученные экземпляры слабовыпуклые, виды рода Plicatifera коленча
то изогнутые) и 3) внутренним строением. 
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От C!1onetipustula pseudoplicat ilis вид отлич ается меньшими разме
ра::vш, м енее р азвитой макушечной частью, уплощенной брюшной створ
кой и хорошо р азвитым синусом, а также более крупными туберкула
ми .  Изменчивость проявляется в шир·ине  концентрических складок, в 
степени в ыпуклости брюшной створки и глубины синуса, а также густо
ты р асположения п величины туберкул. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Нижняя пермь (мергелистый горизонт) Пе· 
'-юрского бассейна, ассельсюrй и сакмарскнй ярусы Урала .  Средний 
I<арбон, верхняя пачка зилимских слоев Башкирии. В ерхний карбон, 
известняки горы Воскресенки Башкирии, халданская свита Орулгана, 
суркечанская свита Сетте-Дабана .  

М а т е р  и а л . Южный Орулган р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
3 кы выше устья ;  в ерхний карбон, халданская свита (средняя часть) , 
слой 50- 1 5  экз . ;  Северный Орулган, р .  Ага- Кукан, в ерхний карбон, вер
хи сиэдерской св1пы - 1 1  экз . ;  хр . Сетте-Дабан,  бассейн р .  Юдомы, 
верхний карбон, суркечанская свита - 1 5  экз . 

С Е М Е Й С Т В О  A VO N I I DA E  S A RYTC H EVAE, 1960 

Р о д J akutop1·oductus Kasch i rzew, 1 959 

J akutoproductus cheraskovi Ka sch i г ze\v , 1 959 

Табл.  IX, фиг. 7- 1 0  

J ahulopгoduct11s cheraskovi: Каширцев, 1 959, с .  28, табл. I I I ,  фпг. 1 8 ;  1 959, с .  36, 
табл. XIV, фпг. 2, 3 ;  Котляр, Попеко, 1 967, с. 99, табл. XVI ,  фиг. 4-7 (синонимика ) ;  
Сарычева. 1 968, с .  85-87, табл. V ! ,  фиг. 1 -4, рнс.  27-30. 

Verchoyania cheraskovi: Абрамов, 1 970, с. 1 1 3, табл. VI, фиг. 1 -20. 
1 akutoproductus c/1eraskovi: Соломина, 1 970, с .  77, табл. I I I , фиг. 1 2- 1 6; Заводов

с1шl!, 1 970, с. 83, табл. 25, фпг. 1 -5.  

О п и с а н и е. Подробное описание и сравнение этого вида при
ведено в работах, указанных в синонимике. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Средний - верхний карбон В ерхоянья, Но
вой Земли, Колымского и Омолонского массивов, Восточного Казахста
на, З а·байкалья. 

М а т е р  и а л . Южный Орулган,  р. Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
в 3250 м выше устья ,  верхний карбон,  халда нская свита (верхняя часть ) ,  
слой 67 и 59-73 экз . :  в 5 к м  выше устья левого безымянного прито�-:а 
(начинающегося у отм. 1 505) р .  Оттуктах, верхний карбон, халдансr.;:ая 
свнта (верхняя часть) , слой 52- 1 5  э кз .  

С Е М  Е й  С Т В О O V ERTO N l l D A E  M L: l R-WOOD Е Т  COO P E R, 1 960 

Р о д  Fimbriaria Muiг-Wood et Cooper, 1 960 

Fiшbriar ia  cr istatotuberculata ( Kozlo\\тski,  1 9 1 4) 

Табл.  IX,  фиг. 1 1 , 1 2  

Productus cristatotuberculata: Kozlowski, 1 9 1 4, с. 45, табл. I I ,  фиг. 6 1 ,  62. 
Productus (Pustula) fimbriatus: Эйнор, 1 939, с. 32, табл. 3, фиг. 1 0, 1 1 . 
Fimbriaria cristatotuberculata: Миронова, 1 967, с. 1 0, табл. !, фиг. 7; С арычева, 1 968, 

с .  88, табл. VI, фиг. 5-1 0, рис. 3 1 ,  32  (синонимика) ;  Соломина, 1 970, с.  79, табл. IV, 
фиг. 4, 5 (синонимика ) ; Заводовский, 1 970, с. 90, табл. 24, фиг. 1 .  

Fimbriaria kolymaensis: Заводовский, 1 970, с .  90, табл. 24, фиг. 1 .  
О п и с а н и е. Маленькая (до 1 4  мм)  слегка вытянутая в ширину, 

но обычно в длину раковина.  Смычный I<рай соответствует наибольшей 
ширине раковины. Брюшные створки умеренно или сильновыпуклые, 
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особенно в макушечной части, которая хорошо р азвита и сильно свер 
нута.  Макушка м аленькая, узкая, нависает над смычным кр аем. Ушки 
небольшие, треугольные, почти плоские, чеп<о обособленные. Синус от
сутствует, признаки уплощенности не наблюдаются. Опи нные створкп 
слабовогнутые, у лобного края - с небольшим изгибом. М.а �<ушка 
и ушки небольшие. Скульптур а брюшной створки состоит из резких 
концентрических двускатных валиков (6-9) , суживающихся к смычно
му краю, и разделенными слабовогнутыми промежутками, равными 
по ширине валикам. На  передней части валиков в один ряд расположе
ны крупные удлиненные туберкулы - основания игл, в количестве 6-8. 
На ядрах наблюдаются мелкие частые основания игл . Спинная створ
ка покрыта более узкими и менее выпуклыми валиками и мелкими ту
беркулами.  В спинной створке расположена узкая срединная септа,  
доходящая до середины длины раковины, массивная впереди. Карди
нальный отросток сидячий,  двураздельный, массивный, выступающий 
за смычный кр_ай.  Мускульные отпечатки гладкие, выпуклые, треуголь
но-грушевидные. Кардинальные в алики изогнутые около отростка, рас
полагаются вдоль замочного края.  Внутри брюшной створки удли
ненноовальные гладкие отпечатки аддукторов, разделенные узкой 
борозд1<01\ переходящей к макушке ( за  пределы мускульного поля) в 
септу. Вся внутренняя поверхность покрыта удлиненными мелкимн 
шипиками. 

Возр астные изменения проявляются в форме раковины (у молодых 
особей ра1<овина широкая, у взрослых - вытянутая в длину) и в интен
сивности р азвития концентрических валиков и туберкул. Индивидуаль
ная изменчивость проявляется в отсутствии или р асположении туберкул 
на переднем крае раковины. 

С р а в н е н и  е и з а м е ч а н и я .  Новоземельские формы, ошибочно 
описанные О. Л. Эйнором ( 1 939, с. 32, табл. 3, фиг. 1 0, 1 1 )  под назв а
нием Pгoductus fimbriatus Sow. .  а также под н азванием p,гo
ductus (Pustula) sp . 1 ( 1 946, с. 35, табл.  4, фиг. 8 ) , не имеют отли
ч 1 1й  от данного вида , поэтому отнесены нами I< Fimbriaira cгistato
tubeгculata . 

Описываемый вид внешне похож н а  Qveгtonia fimbгiata ( So\v . )  
(Sowerby, 1 83 1 ,  с .  1 75, табл .  1 8, фиг. 1 -5) . Последняя помимо внутрен
н его строения и стратигр афического положения ( С 1 )  отличается боль
шими р азмерами и мелкими туберкулами. От всех других видов Fimbгi
aria cristatotuberculata отличается маленькими р азмерами 1 1  грубой 
скульптурой. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и е. Нижняя пермь, мергелпстый горизонт Пе
чорского бассейн а ;  артинский ярус Колво-Вишерского I<рая, Боливий
ских Анд, Новой Земли. Верхний карбон - нижняя пермь (эвенкская 
свита) Западного Таймыра,  турузовская свита Центрального Таймыр а .  
В ерхний карбон; халданская свита Западного Верхоянья, пареньсюн"� 
горизонт Колымского и Омолонского м ассивов. Средний карбон (суор 
га нская свпта) Орулгана,  слои с чакельмесским комплексом Восточного 
Казахстана. 

М а т е р  и а л . Западное Верхоянье, бассейн р. Тумара ,  р .  Таа.1чаан 
( приток р.  Амканджа) , левый борт, 800 м выше устья ,  верхний карбон, 
х алданс1<ая свита ( нижняя часть) , слой 3-9 экз. Южный Орулган,  
5 км выше устья безымянного притока (начинающегося у отм.  1 505) 
р.  Оттуктах, верхний карбон, халданская свита (верхняя часть) , слон 
35,  44--5 экз . ;  р .  Суорган-Хайдыбыт : левый борт, 3 r<м выше устья, 
в ерхний карбон, халда некая свита (средняя часть ) , слои 50 п 52 -
6 экз . : бассейн р .  Эчия,  верхтшй !\арбон, халданская свита (средняя 
ч асть) -6 экз . 
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С Е М Е й  С Т  В О L ! NO P RO D U CТ I DA E  STEHLI ,  1954 

Р о д  Achunoproductus Ustr itsky, 1 9 7 1  

A chunopгoductus achunovensis ( Stepanov, 1 948)  

Табл.  IX, фиг. 1 3, 14  

Productus ( Linoproductus) achunovensis: Степанов, 1 948, с .  23, табл. V, фиr. 2--4. 
Linoproductus (?)  achunovensis: Соломина, 1 970, с. 83, табл. V, фиг. 4-6 (синони

мика) ; Заводовсюrй, 1 970, с. 99, табл. 24, фиг. 2 н 1 2 ;  Ифаноrза, 1 972, с. 1 1  О, табл. IV, 
фиг. 5. 

О п и с а н и е. Подробное описание дано в р аботах, приведенных 
в синонимике. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний карбон ( соубольская свита) Ха
раулаха, юпенчинская и суорганская свита Орулгана.  Верхний карбон 
(ташлинская свита)  'Башкирии,  халданская свита В ерхоянья, п арень
ский горизонт Колымского и Омолонского м ассивов. В ерхний карбон, 
сакмарский ярус (турузовская свита)  Восточного Таймыра.  Нижняя 
перУ�ь Печорского б ассейна .  

М а т е р  и а л. Северный Хараулах, 1 км южнее р .  Кысам-Кутур 
гум-Юрэгэ, на  безымянной реке, 300 м ·выше ее устья, халданская сви
та ,  верхняя часть, слой 4-5 экз . ;  Северный Орулган, в 2700 м северо
восточнее отм. 383, у левого истока правого безымянного притока 
р .  Юель-Сииктээх, верхний карбон, сиэдерская свита ( верхняя часть) , 
слой 1 8-4 экз . ;  южный Орулган,  р. Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
3 1 00 м выше устья, верхний карбон, халданская свита ( средняя часть) , 
слой 52- 1 0  экз. В 5 км выше устья безымянного притока ( н ачинающе
гося у отм. 1 505) р .  Оттуктах, верхний I<арбон, халданская свита 
(верхняя часть) , слой 3-1 1 экз . ;  Западное Верхоянье, р .  Таалчаан 
(приток р .  Амканджа) , левый борт, 800 м выше устья, верхний карбон, 
халданская свита (ни:жняя часть) , слой 3-5 экз. 

С Е М Е И С Т В О P R O D U CТ ! DA E  G R A U ,  1 840 

Р о д  Anidantlz.us Whitehouse, 1 928 

A nidont!ius kolymensefoгmis (Za\vodO\\rsky, 1 970)  

Табл.  IX, фиг.  1 5, 16  

Linoproductus kolymenseformis: Заводовскпй, 1 970, с .  96, табл. 26 ,  фнг. 4-8. 

О п и с а н и е. Р аковины небольших и средних размеров (до 32 мм  
в ширину) поперечно овального очертания. Смычный край  соответст· 
вует наибольшей ширине раковины. Брюшные створки умеренно вы
пуклые. Макушечная часть неширокая, сла бо обособленная. Макушка 
м аленькая, заостренная, не заходящая за смычный край .  Макушечный 
угол 1 20°. Ушки большие, плоские, обособленные, прямоугольные, реже 
остроугольные. Висцеральная полость низкая. Боковые поля пологие. 
Синус не развит, иногда наблюдается слабая уплощенность Спинные 
створки почти плоские с м аленькой макушкой и слабо обособленным и .  
ушками. Створки тонкие. Скульптура представлена радиальными ребра
м и ,  с промежутками,  равными ширине ребер.  Число их на  5 мм  у пе
реднего края р авно 9- 1 0. Новые ребра возникают путем интеркаляции. 
Имеются еще и слабые концентрические валики, более р азвитые на уш
ках и лобном крае. Вдоль смычного края 5-6 тонких косо направлен
ных игл .  
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Спанные створки, кроме радиальных ребер, несут резкие концентри
ческие, иногда ступенчатые линии нарастания. В нутри сшшной створки 
и меется двураздельный лежачий кардинальный отросток, не  выступаю
щий за  край створки, от которого отходит массивная срединная септа, 
доходящая до середины длины створки. Мускульные отпечатки груше
в идные, удлиненные, узкие, почти параллельные септе. Брахиальные 
п етли хорошо р азвиты, н ачинаясь от кардинального отростка. Карди
н альные в алики резко выр ажены, отграничивая ушки, они протягива
ются почти до лобного края. На ядре брюшной створки видны отпечат
ки аддукторов, р азделенные бороздкой и, кроме того - вогнутый поя
сок в 1 ,5-2 мм,  который протягивается от макушки, отсекает внутренние 
стороны ушек и обхватывает висцеральную часть створки. Изменчивость 
прояв,пяется от поперечно-вытянутого очертания у более крупных эк
земпляр9в до субквадр атного у небольших форм. 

С р а в н е  н и е и з а м е ч а н и я.  Описываемые экземпляры имеют 
полное сходство с Linoproductus fиlymenseformis, установленным 
В. М. Заводовским .  Представляется, что он ошибочно отнес этот вид 
к роду Linoproductus, так как наличие концентрических линий 
н арастания на спинных створках (и у колымских экземпляров тоже) 
характерно для рода Anidanthus. К сожалению, автор вида не  приводит 
описания внутреннего строения. Можно, однако, предпол агать, что ко
л ымские и верхоянские экземпляры относятся к одному роду, учитывая 
п риуроченность их к одному стратиграфическому уровню. А. kolymense
formis от других в идов отличается сла бовыпуклой брюшной створкой, 
большими четко отделенными ушками и пояском (в  1 ,5-2 мм) , опоясы
в ающим висцеральный диск брюшной створки вплоть до ушек. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Верхний карбон; пареньский, ирбычанский 
и ясачинский горизонты Омолонского массива ;  халданская свита 
В ерхоянья. 

М а т е р  и а л. Южный О рулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
3250 м выше устья, верхний карбон, халданская свита (верхняя часть) , 
слой 59-20 экз . ;  бассейн р .  Эчия, р. Чечим-Бал,  верхний карбон, хал
д анская свита (верхняя часть) - 30 экз. 

Р о д  1Uraloproductus Ustritsky, 1 97 1  

Uraloproductus aff. stuckenbergianus ( Krotow) , 1 885 

Табл.  IX, фиг .  1 7, 1 8  

Marginifera aff. stuckenbergiana: Миронова, 1 960, с. 43, табл. I, фиг. 1 5 ;  Соломина, 
1 970, с. 9 1 ,  табл. VI, фиг. 1 О. 

О п и с а н и е  дано в р аботе М. Г. Мироновой ( 1 960) . 
С р а в н е н и е  и з а  1м е ч а н  и я. Имеющиеся экземпляры отличаются 

от уральских скульптурой - отсутствием по одному резкому ребру на 
скатах синуса и большим числом ребер на боках брюшной створки 
( 1 2- 1 4  против 8- 1 0) . Возможно, что верхоянские формы являются 
п р едковыми особями И. stuckenbergianus и при наличии дополнитель
ного материала они будут выделены в новый вид. 

М а т е р  и а л . Южный Орулган, р . Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
3 1 00 м выше устья, верхний карбон, халданская свита (средняя часть) , 
слой 52-3 экз . ;  левый борт р .  Бытантай, 7 км выше устья р .  Быйыттах, 
в ер хний карбон, халданская свита (средняя часть )  - 2 экз. ;  в 5 км выше 
устья безымянного притока (начинающегося у отм. 1 505) р. Оттуктах,  
в е рхний карбон, халданская свита (верхняя часть) - 2 экз .  
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Р о д  Kutorginella lvanov, 1 935 

Kutorg;inella sp .  

Табл .  IX, фиг.  1 9-2 1 

О п и с а н  II е. Раковины средних размеров (до 35 мм в ширину) . 
Брюшные створки наиболее выпуклые в средней части. Висцеральная 
полость обширная. Смычный кр ай и ушки не сохранились. Макушечная 
часть широкая, не  обособленная.  Макушка тупая, слабо выраженная. 
Макушечный угол 1 20°, синус различной глубины, неширокий. Спинные 
створки плоские, коленчатые. Скульптура представлена правильными 
отчетливыми радиальными ребрами, ширина которых больше разделяю
щих их бороздок. На  1 0  м.м у лобного кр ая приходится 10- 1 2  ребер. 
Раструб и лобный кра й  не  сохранились. На брюшной створке концент
рические морщины слабо развиты, и сетчатый орнамент здесь едв �  выра
жен,  в отличие от спинной створки, на которой сетчатый рисунок 
хорошо прослеживается. Поверхность створок потерта, поэтому иглы 
не сохранились. Наблюдается ряд пгл на  боках створок по границе 
ушек. Внутри спинной створки имеется выступающий за  смычный кра й  
кардинальный отросток, о т  которого отходят кардинальные в алики, пе
реходящие у основания ушек в высокие гребни. 

М а т е р  и а л . Южный Орулган,  р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
3 100 м J3ЫШе устья, верхний карбон, халданская свита ( средняя часть) , 
слой 52-2 экз . ;  хр. С�тте-Да бан,  руч. Бургааглп, верхний карбон, сур
кечанская свита (средняя часть) - 5 экз. 

О Т Р Я Д  R H Y N C H O N E L L I DA 

С Е М  Е й  С Т  В О CAMARO PHOR I DAE WAAG EN,  1 883 

Р о д  Stenoscisma Conrad, 1 830 

Stenoscisma karpinskii (Tschernyschew, 1 902) 

Табл. IX, фиг. 22-24. 

Camaroplioria karpinskii: Чернышев, 1902, с. 85, табл. Х, фиг. 2, 2. 
Stenoscisma karpinskii: Соломина, 1970, с. 97, табл. VIII, фиг. 9, 1 0  (синонимика) . 

О п и с а н и е  и с р а в н е  н и  е этого вида приведено в работе Соло
миной ( 1 970) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний карбон, халданская свита Хараул а 
ха  и хр. Орулган. Нижняя пермь, швагериновый горизонт Урала ,  м ерге
листый горизонт Печорского бассейна, эвенкская и . турузовская свиты 
Таймыра .  

М а т е р  и а л. Северный Хараулах, в 1 км южнее р .  Кысам-Кутур 
гум-Юрэгэ, на  безымянной р еке, 300 м выше ее устья; халданская свита ,  
верхняя часть, слой 4- 1 0  экз . ;  Северный Орулган, 2700 м северо-восточ
нее отм . 383, у левого истока правого безымянного притока р .  Ю ель-Си
иктээх, верхний !'арбон, сиэдерская свита ( верхняя часть) , слой 1 8-
8 экз. ; Южный Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 2 км выше 
устья, средний карбон, суорrанская свита (верхняя часть) , слой 33-:-
2 экз. 3 100-3300 м выше устья, верхняя часть халданской свиты, слои 
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50, 55, 57-20 экз . ;  левый борт р. Бытантая, 5 км выше устья р .  Быйыт· 
тах, средний карбон, суорганская свита - 5 экз . ;  в 5 1<1м выше устья 
левого безымянноnо притока (начинающегося у отм. 1 505) р. Оттуктах, 
верхний карбон, халданская свита - 20 экз . ;  хр. Сетте-Дабан, бассейн 
р .  Юдомы, верхний карбон, суркечанская свита - 10 экз . 

С Е М Е И С Т  В О AT R I B O N I ШA E  G RANT, 19б5 

Р о д  Camerisma Grant, 1 965 

( Levicamaa Grabau, I 936; Coledium Grant, 1 965)  

Camerisma rasililateгensis Solomina ,  sp .  nov. 

Табл. IX, фиг. 25-28 

Название вида - гasiU!aterensis (лат. ) - гладкобоковой. 

Г о л  о т  и п :  № 27с-7/ 1 1  540, Центр альный геологоразведочный музей 
и м .  Чернышева.  Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт; средний кар
бон, суорганская свита .  

О п и с а н и е. Раковины небольшие (до 25 мм в ширину) округлен
но-пятиугольного очертания. Брюшные створки слабовыпуклые в маку
ш ечной части. Смычный край короче наибольшей ширины, которая при
ходится на середину створки. Макушечная часть широкая, не обособлен
ная .  Макушка тупая, слабо изогнутая над, макушкой спинной 
створки. Макушечный угол обычно 1 00- 1 1 0°, реже 80-90°. Синус очень 
пологий, широкий, наблюдается только у лобного края; у некоторых -
с середины створки. Спинные створки более выпуклые, чем брюшные, 
с наибольшей выпуклостью в средней части, с пологим невысокиrм сед
лом. Скульптура характеризуется грубыми радиальными ребрами,  
имеющимися только в синусе и седле, бока раковины гладкие. Ребр а 
начинаются с середины створки или с макушечной части. На дне синуса 
их 4 и по одному по бокаrм синуса. На седле - 5 ребер. Кроме того, и ме
ются концентрические линии нарастания, особенно резкие у лобного 
края. Внутри брюшной створки - спондилий, опирающийся на длинную 
двойную септу. В спинной створке - небольшой узкий камарофорий на  
короткой септе. На  пришлифовке хорошо видна внутрикамароформная 
п ластина. Изменчивость проявляется в фор:ме раковины. Преобладают 
поперечно вытянутые экземпляры, в меньшем· количестве имеются фор 
мы ,  у которых длина немного больше ширины или ширина и длина 
почти равны. Другие признаки довольно стабильны.  

С р а в н е н и е. От Stenoscisma siblrica Abratnov (поп. Solomiпa)  
· новый вид отличается менее крупной и иной поперечной формой ра 
ковины, отсутствием явно выраженного синуса и язычка и меньши м  
ко,личеством н а  нем ребер, которые начинаются у макушечной 
ч асти или середины (а не с макушки) . Близких видов этого рода в ли
тературе не известно. 

Р а с п р о с т р  а н  е н и  е .  Средний карбон хр. Орулган, суорганская 
свита. 

М а т е р и а л . Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
2 км выше устья, средний карбон, суорганская свита (верхняя часть) , 
слой 33-40 экз . 
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, - Camerisma pyramidata Lazarev, 1 975 

Табл. IX, фиг. 29-32 

Camerisma pyramidata: Лазарев, 1 975, с. 92, табл. VIII ,  фиг. 5-9 (синонимика). 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 40 мм в ширину) , 
ромбического очертания. Брюшные створки умеренно выпуклые в задней 
половине, в передней - слабовогнутые. Макушечная ч асть широкая, не  
обособленная. Макушка маленькая, клиновидно изогнутая, налегающая 
на  спинную створку. Синус начинается с середины р аковины в виде сла
бой вдавленности, у лобного края - четкий, узкий. Явно выраженный 
узкий желобок н ачйнается в 10 м,м от макушки. Спинные створки слабо
выпуклые, с острым килем, начинающимся также в 1 0  мм от макушки. 
Раковина гладкая, покрыта лишь концентрическИJми линиями нараста
ния. Внутри брюшной створки - спондилий, образованный слиянием 
зубных пластин и протягивающийся до 1 /3 длины раковины. В нутри 
спинной створки наблюдается камарофорий (табл. IX, фиг. 29) . На яд
рах хорошо видны ветвящиеся васкулярные сосуды. 

С р а в н е н и е. Ранее (Соломина, 1 970) описываемый вид мы отно
сили к Levicamera pentameroides. Посл едующее изучение показало, что 
верхоянские формы отличаются от L .  pentameroides ромбическим, слабо 
вытянутым в длину очертанием и наличием киля и желобка, располо
женного в 1 0  мм от ·макушки, а не у лобного края.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний карбон, подольский горизонт ; верх
ний карбон (касимовский ярус) северного крыла Подмосковного бас
сейна;  гжельский ярус южного крыла Подмосковного бассейна и Вер
хоянья. Нижняя пермь ( ассельский ярус) Северного Урала. 

М а т е р  и а л . Южный Орулган, 5 км выше устья безымянного при
тока (начинающегося у 011м. 1 505) р. Оттуктах, верхний карбон, хал
данская свита (верхняя часть) , слои 34, 35, 44-25 э кз . ;  р .  Суорган-Хай
дыбыт, левый борт, 3 1 00 м выше устья, верхний карбон, халданская 
свита' (средняя часть) , слой 52-7 экз . ;  Западное Верхоянье, р. Таалча
ан, левый борт, 800 м выше устья (впадает в р .  Амканджа) , верхний 
карбон, халдансr<ая свита (нижняя часть) , слой 3-8 экз . ;  хр. Сетте-Да
бан, водораздел рек Ханаличан и Петля ( бассейн р .  Юдомы) , верхний 
карбон, сур кечанская свита - 10 экз_ ; руч. Бургаагли (среднее течение 
р .  Юдомы) - 1 0  экз. 

О Т Р Я Д  S P I RI F E R I DA 

С Е М Е й  С Т  В О SYR I N GOTHYR I DA E  F R E D E R I CKS,  1 926 

Р о д  Orulgania Solomina et Tschernj ak, 1 96 1  

Orulgania naumovi Solomina ,  196 1  

Табл. IX ,  фиг. 33-35 

Orulg-ania naumovi: Соломина, Черняк, 1 96 1 ,  с. 62, табл. VI, фиг. 3-5; Григорьева, 
1 968, с. 1 67, табл. XXIV, фиг. 1-8, рис. 82; Соломина, 1 970, с. 99, табл. VIII ,  фиг. 1 3- 1 5. 

О п и с а н и е  дано в работах, указанных в синонимике. 
Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е.  Средний карбон, суорганская свита Орул

гана. Верхний карбон, халданская свита Верхоянья. Средний - верхний 
кар·бон (чакельмесский комплекс) и верхний карбон - нижняя пермь 
(кокпектинский комплекс) Восточного Казахстана .  
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М а т е р  и а л. Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
2 км выше устья, средний карбон, суорганская свита (верхняя часть) , 
слой 33- 1 0  экз . ;  3 1 00-3300 м выше устья, верхняя часть халданской 
свиты, слои 50, 55, 57-24 экз. 

Р о д  Settedabania Abramov, 1 970 

Settedabania stepanovi  Abramov, 1970 

Табл. Х , фиг. 1 -4 

Settedabania stepanovi: Абрамов, 1 970, с. 1 49, табл. XXXV, фиг. 1-8; табл. XXXVI, 
фиг. 1 -6. 

о п и с а н и е. Раковины средних размеров (до 45 rMM в длину) ' 
овально-четырехугольного очертания. Смычный край почти в 2 раза 
меньше наибольшей ширины, которая приходится на  середину р аковины. 
Бр�шные створки ·слабовыпуклые, но более всего в макушечной части. 
Макушечная часть широкая, не обособленная от остальной части. Ма
кушка небольшая, слабо загнутая. Макушечный угол 80°. Синус начина
ется от макушки в виде узкой неглубокой борозды и постепенно р асши
ряется к лобному краю, оставаясь пологим, широки1м и едва з аметным 
у лобного края. Спинные створки слабовыпуклые. Макушка едва разви
та .  Седло невысокое, пологое в боках. Ширина его у лобного края 1 0-
1 2  мм. Скульптура выражена многочисленными слегка округленными 
р ебра1ми, ширина которых значительно больше промежутков между 
р ебрами. В передней части раковины, ближе к синусу, ребра иногда 
дихотомируют. В 22 мм от макушки на 5 мм приходится 3 ребра , 
у лобного края 4-5, в синусе и на  седле 6-8 ребер . По всей раковине 
наблюдаются четко выраженные концентрические линии нарастания. 
В нутри брюшной створки - тонкие длинные, слабо расходящиеся зуб
н ые пластины, которые огибают приподнятый задний конец мускульного 
поля. В конце передней части мускульного поля зубные пластины соеди
няются , ·образуя длинную септу. На пришлифовках передние свободные 
части зубных пластин сходятся у дна створки (рис. 2) . В спинной створ
ке имеется короткая узкая септа. 

Рис. 2.  Settedabania stepanovi Abr. Пришлифовка макушки 
брюшной створки. Х 5. 

С р а в н е н и е. Других представителей этого рода в литературе не 
известно. Формы, описанные Б.  С. Абрамовым ( 1 970) как Settedabania 
anikeevi, судя по изобр ажениям на табл. XXXNII ,  фиг. 2-4, отличаются 
от данного вида внутренним строением, формой раковины и их наиболь
шей шириной смычного края, что противоречит отнесению их к Set-
tendabania. 

· 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний карбон, суорганская и экачанская 
свиты Верхоянья. 

М а т е р  и а л . Северный Орулган, 1 км северо-восточнее отм. 383, 
в среднем течении левого безымянного притока р. Юель-Сииктээх, сред
ний карбон, сиэдерская свита (нижняя часть) , слой 3-4 экз . ;  Южный 
Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 2 км выше устья, средний 
к арбон, суорганская свита (верхняя часть) , слой 33- 1 8  экз . ;  левый 
борт р. Бытантай, 5 юм выше устья р. Быйыттах, средний карбон, суор
ганская свита (верхняя часть) - 4 экз .  
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Р о д  Neospirifu frederi cks, 1924 

Neospirifer cf. marcoui ( D a a g·en ,  1 884) 

Табл. Х, фиг. 5 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров, поперечно вытянутые .  
Смычный край соответствует наибольшей ширине. Брюшные створки 
умеренно выпуклые. Макушечная часть широкая, обособленная, слабо 
изогнутая .  Макушка маленькая, нависающая над смычным краем. Ма
кушечный угол 80°. Арея треугольная,  н11зкая, вогнутая, с широким 
треугольным дельтирием. Ушки плохо выражены. Синус начинается 
от макушки желобком и быстро расширяется к лобному краю. Он глу
бокий, четко выраженный, с широким дном, заканчивается сильно вытя
нутым язычком. Скульптура представлена тонкими радиальными ребра
ми, образующими пучки из трех ребер.  С каждой стороны синуса шесть 
пучков, из которых первые три хорошо выражены в макушечной части, 
а к лобному краю выполаживаются, другие - слабо проявляются . В це
лом ребристость сглаженная. У лобного края на 1 0  мм приходится 
9 ребер . В синусе - 1 8 . К:рО!ме того, раковина покрыта концентрически
ми линиями нарастания. Внутри брюшной створки на  пришлифовках 
видны тонкие, широко р асставленные, слабо расходящиеся зубные пла
стины, соединенные дельтириальной пластиной. 

С р а в н е н и е. Отличается от других представителей этого рода 
широким, четко выраженным синусом с сильно вытянутым язычком 
и слабо_ выраженными пучками. 

Р а. с п р о с т р а н е н и е. Средний карбон ( бургалийский горизонт 
К:олымского .массива и Южного Орулгана.  

М 'а т  е р  и а л . Южный Орулган, бассейн р .  Эчий, суорганская 
свита - 2  экз . 

Р о д �piriferella Tschernyscl1ew, 1 902 

Spiriferella gjeliensis Step a nov, 1 939 

Табл.  Х, фиг. 6-8 

Spiriferina saranae: Никитин (non Verneuil, 1845) , 1 890, с. 67, табл. ! ! ! , фпг. 4. 
Spiriferella gjelien,sis: Степанов, 1939, с. 756; Соломина, 1 970, с. 1 06, табл. XI, 

фиг. 3, 4 (синонимика) . 

О п  и с а н и  е дано в работах, указанных в синонимике. 

С р а в н е н и е  с экземплярами  из карбонатных отложений сел Руса
нино и Гжель (Подмосковье) показало, что верхоянские экземпляры, 
происходящие из терригенных образований, обладают более широким 
синусом, а некоторые из них достигают и более крупных р азмеров, 
и дихотомия ребер, ограничивающих синус, начинается с середины створ 
ки. Возможно, это связано с различной средой обитания сравниваемых 
форм. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Средний карбон Башкирии (зилимские 
слои) , qеверного Хараулаха, Орулгана; верхний карбон Подмосковного 
бассейна,  хр. Орулган ;  нижняя пермь Печорского бассейна (мергелистый 
горизонт) . 

М а т е р  и а л. Северный Хараулах, 1 км южнее р .  К:ысым-К:утургум
Юрэгэ, на безымянной р еке, в 300 м выше ее устья, халданская свита, 
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(верхняя часть) , слой 4- 1 0  экз . ;  Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, 
левый борт, 2 км выше устья, средний карбон, суорганская свита (верх
няя часть) , слой 33-5 экз . ;  3 1 00 и 3300 м выше устья, верхняя часть 
халданской свиты, слой 50 и 57-30 экз.; Западное Верхоянье, р .  Т?ал
чаан, левый борт, 800 м выше устья, верхний карбон, халданская свита 
(нижняя часть) , слой 3-25 экз. ; хр . Сетте-Дабан, б ассейн р. Юдомы,  
верхний карбон, суркечанская свита - 20 экз.  

Р о д  Brachythyris М' Соу, 1 824 

Brachythyris praeufensis Solomina, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 9; табл .  I I I ,  фиг. 1 

Г о л  о т  и п :  № 27 1 -7/ 1 1 540, Центральный геологоразведочный 
музей им. Чернышева. Северный  Орулган, безымянный приток р. Юель
Сиктях ;  средний - верхний карбон, сиэдерская свита. 

О п и с а н и е. Раковины крупных р азмеров (до 50 мм в длину) . 
Н асколько по.зволяе� судИть материал, они продольно вытянуты. Смыч
ный край короче наибольшей ширины, которая приходится на середину 
длины створки. Брюшные створки выпуклые. Макушечная часть широ
кая, вздутая оттянутая, клювовидно изогнутая. Макушка маленькая, 
о страя, слабо нависающая н ад смычным краем. Ушки округлые, неболь� 
шие. Арея не сохранилась. Синус начинается от макушки в виде узкой 
борозды, расширяясь и выполаживаясь к лобному краю.  Спинные створ
ки слабовыпуклые, с едва заметным следом. Скульптура состоит из 
плоских широких ребер у лобного края и узких - на макушечной ч асти. 
Синус ограничен более широкими ребрами,· которые Iia скатах, обращен
ных к синусу, делятся на  два .  Кроме  р ебер, ограничивающих синус, на 
бm<ах р аковины наблюдается по 4 ребра,  на  спинной створке на сед
л е  - 1 широкое ребро, по сторонам седла - по 5 ребер. На обеих 
створках у лобного края хорошо развиты концентрические линии нара
стания. Внутри брюшной створки зубные пластины отсутствуют. Дель
тириальные кили не обнаружены. 

С р а в н е н и е. Судя . по описанию Д. Л. Степанова ( 1 948) , экзем
пляры, изученные им из зилимских слоев под названием Spirifer (Brachy
tliyris) a ff. ufensis и верхоянские, имеющиеся в нашем р аспоряжении, 
относятся к одному виду. Данный вид очень близок к В. ufensis 
(Tschern . )  по размерам и форме  раковины. Отличием является присут
ствие одной широкой складки на седле, в то время как у В. ufensis 
и м еется три. Кроме того, у описываемого вида скульптура представлена 
более резкими ребрами и большим их количеством по бокам синуса. Эти 
р аз.11ичия и стр атиграфическое р аспространение (от верхнекаменноуголь
ных до артинских отложений) позволяют выделить новый вид, который, 
в озможно, является предковым по отношению к В. ufensis (Tschern. ) . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е. Средн·ий карбон (зилимские слои, пачка 
«а») ; верхний карбон (р .  Каран-Елга, пачка «В») Башкирии; средний 
карбон, суорганская свита ; средний - верхний карбон, сиэдерская с;вита 
В ерхоянья. . 

М а т е р  и а,л . Южный Орулган, р .  Суорrан-Хайдыбыт, левый борт, 
2 юм и 2 1 00 м выше устья, средний карбон, суорганская свита (верхняя 
ч асть) , слой 33-3 экз . ,  слой 37-3 экз . ;  Северный Орулга н, 1 км северо
восточнее отм. 383, в среднем течении левого безымянного притока 
р .  Юель-Сииктээх, средний карбон, сиэдерская свита (нижняя часть) , 
слой 3-4 экз .  
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Brachythyris orulg·anicus Solomina, s p .  nov. 

Табл. XI ,  фиг. 2-4 

Г о л  о т  и п :  No 27с-7/ 1 1 540, Центральный геологоразведочный му
зей им. Чернышева. Южный Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт; средний 
карбон, суорганская свита. 

О п и с а н и е. Раковины средних р азмеров, с шириной, н�много 
превышающей длину. Смычный край короче наибольшей ширины. 
Брюшные створки равномерно и слабо выпуклы, с пологими боковыми 
и лобными краями. Макушечная часть узкая, слабо оттянутая, хорошо 
обособленная и слегка з агнутая. Макушка маленькая, узкая, едва на
висающая над смычным краем. Макушечны й  угол 80°. Ушки острые,  
округлые, небольшие, плохо обособленные. Арея не сохранилась. Синус 
начинается от макушки узким желобком, постепенно к лобному краю 
расширяется, заканчиваясь небольши�м язычком. Спинные створки сла.
бовыпуклые с широким четким седлом, с узкой бороздкой посередине. 
Скульптура представлена 2-3 р адиальными ребрами на боках р а кови
ны, по обеим сторонам синуса. Ближе к ушка,м раковина гладкая. Синус 
ограничен (такими же по ширине) ребрами,  которые с макушечной 
части, на скатах синуса р аздваиваются, а у лобного края делятся на 3 .  
По  дну синуса проходит одно ребро. Н а  спинной створке ребра, оконту
ривающие синус, р аздваиваются; кроме того, имеется по 4 ребра н а  
боках раковины. Седло гладкое и лишь у лобного края н.а1мечается сла
бая ребристость. В брюшной створке зубные пластины отсутствуют. 
Дельтириальные кили не обнаружены. 

С р а в н е  н и  е. От Brachythyris ufensis отличается менее выпуклой 
брюшной створкой,  не изогнутой макушечной частью, меньшим количе
ством ребер и менее широкими ребрами, ограничивающими синус. От
личия от Brachythyris panduriformis приведены при описании пос
леднего. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Средний карбон, хр. Орулган, суорга нская 
свита. 

М а т е р  и а л . Южный Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт 2 и 2, l км 
выше устья, суорганская свита, слои 33 и 37-8 экз. 

Brachythyris panduriformis ( Kutorga, 1844) 

Табл. XI ,  фиг. 5 

Spirifer iюnduriformis: Kutorga, 1 844, с. 9 1 ,  табл. lX, фиг. 6. 
Bracliythyris panduriformis: Миронова, 1960, с. 5 1 ,  табл. II ,  фиг. 1 4, 15 (синони

мика) . 

О п и с а н и е. Раковины небольших и средних р азмеров (20-35 ,мм) . 
Брюшные створки умеренно или сильно выпуклы, округленно-ромбиче
ского очертания. Смычный край короче наибольшей ширины, которая 
приходится н а  середину длины створки. Макушечная часть оттянутая,  
обособленная, слабо свернутая. Макушки не сохранились. Макушечный 
угол 85°. Арея не  сохранилась. Ушки округлые, небольшие, слабо обо · 
собленные. Синус начинается от макушки; он неглубокий, быстро р асши
ряется к лобному краю, четко ограничен от боков раковины глубокИJМИ 
бороздами, хорошо заметными с середины раковины. Спинных створок 
в коллекции нет. Раковины покрыты правильными, уплощенными р ади
альными ребрами, узкими и ,слабо р азвитыми на �макушечной ч асти 
расширяющимися и более четкими у лобного края. На  боковых частях 
раковины н асчитывается по 4-5 ребер с каждой стороны синуса.  В си 
нус-€_ - два более широких выпуклых ребра, четко выделяющихся из ос-
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тальных. Изменчивость проявляется в степени выпуклости брюшных 
створок, оттянутости макушечной части и глубины синуса .  Возможно, 
что это происходит за счет некоторой деформации форм. 

С р а в н е н и  е. От Brachythyris orulganicus и В. ufensis описывае
м ы й  вид отличается широким синусом с двумя широкими ребрами 
в нем, меньшими р азмерами, формой р аковины и слабо оттянутой маку
ш ечной частью. Появление в средне - верхнекаменноугольных отложе
ниях В. panduriformis - формы, характерной для сакмарского яруса, яв
ляется несколько неожиданным .  Тем не менее брюшные створки имеют 
характерные признаки, присущие этому виду. Возможно, что спинные 
створки отличаются, но последних в коллекции не обнаружено. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Верхний карбон - нижняя пер.мь Урала .  
Нижняя пермь, мергелистый горизонт Печорского бассейна .  Средний 
карбон, суорганская свита Южного Орулгана.  

М а т е р  и а л. Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 
2 км выше устья; средний карбон, суорганская свита (верхняя часть) , 
слой 33- 1 0  экз . ;  3 1 00 м выше устья, верхняя часть халданской свиты, 
слой 52-2 экз . ;  левый борт р. Бытантая, 5 км выше устья р .  Быйыттах, 
средний карбон, суорганская свита - 2 экз. 

С Е М Е й  С Т  В О AMBOCO ELLIDAE G EO R G E, 1 93 1  
Р о д  Attenuatella Stehli, 1 954 

Attenuatella omolonensis Zavodovsky, 1 968 

Табл. XI ,  фиг. 6-8 

Attenuatella omolonensis: Заводовский, 1 970, с. 1 69, табл. 33, фиг. 1 -4. 

О п и с а н и е. Раковины м аленькие (до 1 5  мм) удлиненные. Смыч
ный край  короче наибольшей ширины, приуроченной к середине створки. 
Б р юшные створки сильновыпуклые, особенно в средней части, с плавным 
продольным и крутым поперечным изгибом. Макушечная ч асть узкая, 
оттянутая, загнутая, четко обособленная. Макушка �маленькая, нависаю
щая над смычным краем.  Макущечный угол 80°. Арея относительно 
высокая, треугольная,  слабовогнутая, с широким дельтирием. Ушки 
н е  р азвиты, кардинальные края округлые. Висцеральна я  полость обшир
н ая. Синус начинается от м акушки в виде слабой бороздки, сглаживаю
щейся у лобного края.  Спинные створки полуокруглого очертания, почти 
плоские. Макушка маленькая, узкая, слабо обособленная, едва высту
п ает за смычный край. Раковины гладкие, имеются лишь тонкие ните
видные концентрические линии нарастания, н аблюдаемые в лупу при 
Х 1 О.  Внутри брюшной створки - срединный валик, внутри  спинной -
короткие р асходящиеся септальные пластины. Изменчивость проявляется 
в степени выпуклости брюшной створки. 

С р а в н е н и е. От A ttenuatella taimyrensis Tschernj ak описываемый 
вид отличается удлиненной формой, выпуклой брюшной створкой И уз 
кой макушечной частью. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е.  Верхний карбон, пареньский горизонт Ко
лымского и Омолонского м ассивов;  халданская свита Верхоянъя. 

М а т е р  и а л. Северный Хараулах, 1 км южнее р. К:ысам-К:утургум
Юрэгэ,  на  безымянной реке, 300 м выше ее устья, х алданская свита 
(верхня часть) , слой 4-26 экз.; Северный Орулган, 2700 м северо-восточ

нее  атм. 383, у левого истока правого безымянного притока р .  Юель-Си
иктээх, верхний карбон, сиэдерская свита (верхняя ч асть) , слои 
1 8, 22, 23, 28-30 экз . ;  Южный Орулган, левый борт р. Бытантай, 7 км 
выше устья р .  Быйыттах, верхний карбон, халданская свита - 10 экз . ;  
бассейн р .  Эчий, верхний карбон, халданская свита - 34 экз. 
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Р о д  Кitakamithyris Minato, 1 952 

Кitakдmithyris cf .  stepшioi1 i  (Za\;odovsky, 1 958) 

Табл. XI, фиг. 9 

О п и с а н и е. Раковины небольшпх размеров (до 26 мм в ширину)', 
слегка попер ечно вытянутые или изометричные. Смычный край немного 
меньше наибольшей ширины, .которая приходится на середину длины 
створки. Брюшные створки слабовыпу1<лые.  Макушечная часть н еболь
шая, слабо отделенная и едва изогнутая. Макушка маленькая, острая 
и несколько н ависающая над смычным краем. Макушечный угол 90-95°. 
Арея треугольная, слабовогнутая, относительно высокая . Дельтирий 
широкий. Ушки округлые, очень ;маленыше. Висцеральная полость низ
кая. Синус очень узкий, пологий. Спинньiе створки тоже слабовыпуклые, 
с :небольшой · макушкой и очень пологим седлом. Поверхности створок 
покрыты тонкими концентрическими пластинами.  На  5 мi:v1 ближе к лоб
ному краю приходится 6-7 пластин, на  которых р асполагаются тонкие 
двуствольные иглы. Внутри брюшной створки наблюдаются р асходящие
ся зубные пластины и эусептоид, внутр 11 сшшной - отсутствуют септаль
ные образования. 

С р а в н е н и е. Вид отличается от других представителей этого рода 
уплощенными створками, маленькой слабо изогнутой макушкой и узким 
мелким синусом. 

Р а с п р  о с т р а н е  1-1 и е. Верхний карбон, ирбычанский горизонт Ко
лымского и Омолонского массивов ; халданская свита Северного Верхо
янья. В Южном Верхоянье возр аст не  ясен. 

М а т е р  и а л . Северный Орулган, 2700 м северо-восточнее отм. 383, 
у левого истока правого безымянного притока р. Юель-Сииктээх, верх
ний карбон, сиэдерская свита (верхняя часть) , слой 1 8-5 экз . ;  Южный 
OpyJiraн,  р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 3 1 00 м выше устья, верхний 
i<арбон, халданская свита (средняя часть) , слой 50-8 экз" слой 5 1 -
6 экз . ;  р .  Оттуктах, верхний карбон, халданская свита (верхняя 
Часть) - 6 экз. 

Р о д  Phricodothyris George, ] 932 

Phricodothyris asiatica (Chao, 1 929) 

Табл. XI, фиг. 1 0, 1 1  

Squamularia asiatica: Chao, 1 929, с. 9 1 ,  табл. XI, фиг. 1 2- 1 4. 
Neopliricodotliyris asiatica: Степанов, 1 948, с. 47. 
Pliricodothyris asiatica: Иванова, 1'965, табл. XL, фиг. 1 О, 1 1 ;  Миронова, 1 967, с_ 5 1 , 

табл. V, фиг. 9, 1 0  (синонимика) ;  Пав.Лова, 1 969, с. 95, табл. VIII ,  фнг. 4; табл. IX, 
фиг. 1, 2, рис. 60-6 1 ;  З а водовс1шй, 1 1 970, с. 1 72, табл. 39, .фиr. 6-8. 

О п и с а н и е  дано в ра-Оотах; приведенных в синонимиЕе. 
- Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кар бон - нижняя пермь Ур ала, 
Подмосковного бассейна, Китая. Средний и верхний карбон Башкирии, 
верхний карбон Верхоянья. Нижняя пермь Колымского массива, верхняя 
пермь Закавказья. 

М а т е р и а л. Южный Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт, л евый борт, 
3 1 00 м выше устья ; верхний карбон, халданская свита, слой 5 1 -6 экз. 
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С Е М Е Й С Т В О  MARТ I N l l DA E  WAA G EN, 1884 

Род Tiramnia Grunt, 1 977 

Tiramnia yakutica So!oшina ,  sp. nov. 

Табл. XI ,  фиг. 1 2- 1 5  

Г о л  о т  и п : № 33-8/ 1 1 540, Центральный геологоразведочный музей 
и·м. Чернышева. Южный Орулган, р. Оттуктах ; верхний карбон, халдан-
ская свита. . 

О п и с а н и е. Раковины от небольших ( 1 5-20 мм)  до средних 
(30-36 мм) размеров, поперечно-треугольной формы. Брюшные створки 
слабовыпуклые. Смычный кра й  почти вдвое короче наибольшей ширины, 
которая приходится на переднюю часть раковины. Макушечная ч асть 
широкая, слабоизогнутая, умеренно выпуклая, не обособленная. Макуш
ка тупая, нависающая над смычным краем. Макушечный угол 95°. Арея 
невысокая, с очень широким треугольным дельтирием . Ушки небольшие 
округленные. Висцеральная полость низкая. Признаки синуса не наблю
даются, лишь у лобного края намечается слабая уплощенность. Спин
ные створки поперечно-овальные, выпуклые в макушечной части, 
с м аленькой прямой приостренной макушкой. Раковина покрыта тонки
ми отчетливыми концентрическими линиями нарастания. 

На ядрах брюшных створок виден узкий гребень ( борозда внутри 
брюшной створки ) ,  доходящий до середины длины створ ки (табл XI ,  
фиг. 1 4 , 1 5) .  Мускульные отпечатки удлиненно-ромбической формы, 
крупные, выступ1ающие или слабо выступающие. Васкулярные отпечатки 
р азветвляются беспорядочно под углом 20-40° до стволов;  они резкие, 
тонкие или утолщенные. На ядрах спинных створок - срединная бо
р оздка, ромбические мускульные отпечатки, более сильно выступающие, 
чем на брюшной створке. Васкулярные отпечатки слабо развиты. Зуб
н�rе пластины и септа внутри брюшной, септальные пластины внутри 
спинной створок отсутствуют. . 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Tiramnia ya/щtica относится к числу сильно из
менчивых видов. В арьируют степень выпу1<лостrr брюшной створки, 
изогнутость макушечной части, в ысота арен и выпуклость гребня и мус
кульных отпечатков на ядрах р аковин. 

С р а в н е н и е. От типового вида отличается поперечно-тр еугольной 
р аковиной, слегка изогнутой макушкой слабовыпуклой брюшной створки. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Средний - верхний карбон Северного Вер
хоянья, суорганская, сиэдерская, халданская, суркечанская свиты. 

М а т е р  и а л. Северный :Караулах, 1 км южнее р .  :Кысам-Кутургум
Юрэгэ на безымянной реке, 300 м выше ее устья, халданская свита 
(верхняя часть) , слой 4-5 экз . :  Северный Орулган, 2700 м север но-восточ
нее отм. 383, у левого исток·а правого безымянного притока р .  Юель
Сииктээх, верхний карбон, сиэдерская свита (верхняя часть ) , слой 1 8-
] О экз . ;  Южный Орулган, р .  Суорган-Хайдыбыт, левый борт, 2 км выше 
устья, средний карбон, суорганская свита (верхняя часть ) , слой 33-
5 экз . ;  3 1 00 м выше устья, верхняя часть халданской свиты, слои 50 

и 52 - 30 экз . ;  р. Оттуктах, 5 км выше устья левого безымянного притока 
р .  Оттуктах (начинающегося о т  отм. 1 505) , верхний карбон, халданская 
свита (верхняя часть) , слой 33 и 44-20 экз . ;  бассейн р. Эчий, верхний 
карбон, халданская свита - 1 0  экз . ;  Западное Верхоянье, р .  Таалчаан,  
левый борт, 800 м выше устья (впадает в р .  Амканджа) , верхний кар
бон ,  халданская свита (нижняя часть) , слой 3 - 10 экз . ;  хр.  Qетте-Да
бан,  бассейн р .  Юдомы, верхний карбон, суркечанская свнта - 5 экз. 
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Tiramnia yakutica var .  longa Solomina ,  sp .  et var .  noY. 

Табл. XI, фиг. 1 6, 1 7  

Голотип :  No 54/ 1 1 540, Центральный геологоразведочный музей 
им. Чернышева. Северный Хараулах, бассейн р .  Кысам-Кутургум; верх
ний карбон, халданская свита .  

О п и с а н и е. Раковины небольших (до 25 .мм)  размеров, вытяну
тые в длину, овальные. Брюшные створки умеренно выпуклые, обычно 
овально-треугольной формы. Смычный край короче наибольшей ширины. 
Макушечная часть выпуклая, узкая, оттянутая, приостренная, слегка 
нависающая над смычным краем.  Макушечный угол 70-85Q. Арея вы
сокая, неширокая, треугольная, слабовыпуклая.  Дельтирий большой ,  
широко треугольный. Ушки не  сохранились. Висцеральная полость зна
чительная. Синус не  р азвит. Раковины со следами тонких концентриче
ских линий нарастания. Внутреннее строение аналогично таковому 
Tiramnia yakutica (табл . XI, фиг. 1 6) .  Изменчивость проявляется в из
менении ширины р аковины, выпуклости гребня и мускульных отпечатков. 

С р а в н е н и е. Наряду с описанными типичными представителями 
Tiramnia yakutica в халданской свите встречаются экземпляры, которые 
отличаются удлиненной формой раковины, узкой, более оттянутой маку
шечной частью и менее выпуклой брюшной створкой, а также более тон-
1\ИМИ и почти параллельными вискулярными отпечатками. Эти экземпля
ры выделяются как var. longa. Они встречаются совместно с типичными 
и, возможно, связаны с ними постепенными переходами. Однако сохран
ность м атериала такова,  что проследить все переходы невозможно� 
Поэтому пока целесообразно выделение описываемых форм в особый 
варьетет. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний карбон Северного Верхоянья, хал
данская и верхняя часть суорганской свиты. 

М а т е р  и а л. Северный Хараулах, l км южнее р. Кыса.м-Кутургум
IОрэгэ, на безымянной реке, 300 м выше ее устья, халданская свита 
(верхняя часть) , слой 4-3 экз . ;  Южный Орулган, р. Суорган-Хайдыбыт, 
левый борт, 2 км выше устья, средний карбон, суорганская свита (верх
няя часть) , слой 33-1 6  экз . ;  3 1 00 м выше устья, верхняя часть халдан
ской свиты, слой 50 и 52-5 экз . ;  р. Оттуктах, 5 км выше устья левого 
безымянного притока (начинающегося у отм. 1 505) -4 экз .  
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Рис. 1. Фаунистические комплексы и схема распространения основных типов осад
ков холодноложского горизонта ассельского яруса. 

I - глиюн:т.о·.пв�чаи,и·ко.вый (фли,шввый) тил разреза; II - участки развития вод:орос
левых биогермоз; I II - мест.оиахождеиия галек и валунов водорослевых биоге,р1миых .из
вестняк·ов 1В сакмарс1шх и артинок.и.х о�vюжен.иях; IV - зона развития 1сущес11венно гли
них:rого (депресоионного) тапа раз,реза ;  V - учас-гки ра�вития ыал·омющного существенно 
карбонатного разреза; VI - ,пред.пол агаемые у.частки ра.з•вит.ия та,ких отложвиий ; VII -

зона распространения биогерм; VIII - установленные (а) 11 предполагаемые (6) биогерм· 
ные массивы; IX - карбонатные брекчии; Х - направление сноса обломочного материала; 



полимиктовых песчаников и глинистых пород близки и изменяются 
от 5 до 30 см. В редких прослоях песчаников встречены фузулиниды: 
Fusulinella usvae (Dutk. ) ,  Triticites schwageriniformis paralellus Scherb . ,  
Т.  aff .  globoida Z.  Mikh. , Pseudofusulina ех gr. krotowi Schel l\V. Мощ
ность пачки до 400 м .  

Вблизи кровли флишоидной толщи залегают линзы органогенно
обломочных и биогенных, обычно тонкозернистых известняков, ч асто 
с линзами брахиоподовых р а кушняков, с мелкими телами строматоли
тов и р азнообразными водорослями. В центральной части этих тел, 
м ощность которых достигает 1 0- 1 5  м,  фузулиниды очень р едки, но по 
периферии наблюдаются скопления р азнообразных фузулинид, в том 
числе и швагерин.  

В окрестностях дер. Ураково из биогермов и вмещающих их пород 
определены сл,едующие фузулиниды: Triticites schwageriniformis para
lellus Scherb., Т. a ff. globoida Z. Mikh., Pseudofusulina ех gr. krotowi 
S chellw" Р. agnata Grozd. ,  Р. ishimbajevi Korzh" Р. deserta Scherb., 
Р. modesta Scherb" Р. aff. porrecta Sjom" Р. garezkyi Scherb . ,  Occiden
toschwagerina aff. alpine (Kahler et Kahler ) , Schwagerina lagitima Grozd.,  
R ugosofusulina intermedia Sul .  В этом комплексе наряду с преобладаю
щими формами средней зоны есть виды нижней зоны ассельского яруса ,  
видимо переотложенные. 

Довольно разнообразен водорослевый комплекс, представленный 
р одами Koivaella, Pseudoepimastopora, Epimastopora, Gyroporella, Done
zel l a ;  есть несколько разновидностей строматолитов. 

Непосредственно из биогермов определены р азнообразные бра
хиоподы: Neochonetes cf .  zilimi Step. ,  Urushienia pseudomedusa 
( Tschern. ) ,  Kutorginella cf. kutorgae (Tschern . ) , Marginifera timansefor
m is S tep ., Pustula pustulata ( Keys) ., Echinaria cf. sterli-tamakensis 
( Step . ) , Ovatia ( ? )  ufensis (Frks . ) , Ella cf. simensis (Tschern . ) , Calli
protonia sterlitamakensis Step. ,  С. fasciafa (Kut. ) , Spiriferella praesara
nae Step . ,  Clioristites nikitini (Tschern . ) , Purdonella ravanae (Dien. ) , 
Р. ( ? )  sokolovi (Tschern . ) , Phricadothyris rostrata Киt. , Liosotella sepfen
trionalis Tschern. и др. 

Близкий комплекс водорослей, фузулинид и брахиопод установлен 
в биогермоподобных известняках по р. Чигишан (Чувашов, Дюпина, 
1 973) . По литологическим особенностям и в некотором отношении по 
составу биогермов, линзы карбонатов, з алегающие в терригенных поро
д ах, аналогичны мощны м  ассельским биогермам, р асположенным зна
ч ительно западнее, уже на территории  существенно карбонатного типа 
р азреза. В .  Д. Наливкин ( 1 949) считал линзы карбонатов среди песча 
но-глинистых пород <«береговыми рифами». Их выходы прослеживают
ся от широты пос. Староуткинск до пос. Новобелокатая. О когда-то ши
р оком распространении известняков этой фации  свидетельствует их на
хождение еще в ряде пунктов в глыбах, валунах, гальках в сакмарских 
и артинских отложениях. 

В западной части рассматриваемой фациальной зоны характер от
ложений заметно меняется. На р. Юрезани у дер. Б. Лука основную 
часть р азреза составляют глинистые породы с частыми прослоями тон
козернистых и афанитовых известняков; по всей толще наблюдаются 
р едкие слои органогенно-детритовых известняков, сложенных р аковина-

Х J - положение (указано стрелкой) коr..rплексов организмов; Х ! ! - слоистые известняки; 
XJ/1 - районы, где установлен размыв шиханского горизонта; XJV - площади развития 

а ф а нитовых известняков ахуновской свиты. 
К 0 1м п л  е к с  ы О 'Р 'Г а н  и з 1м о <В :  1 - «,мелкие» фора•шниферы; 2 - фузул,ин-иды; З - па
.11еоаnл·и-з.ины; 4 - одиночные и 5 - к-о·лониальные к·ораллы ; 6 - 1мшанки; 7 - брахиоп·оды; 
8 - пелециподы; 9 - гастроподы; 10- криноиден (ч,1еники ) ;  11 - трилобиты; 12 - наутило
И;J.еи; 13 - а1"моноидеи; 14-16 - стро.матолиты : 14 - <>феричеокие, 15 - ,�ентовидные, 16 -

столбчатые; 17 - водоросли; 18 - черви (следы ползания ) .  Цифр а ,  заключенная в кружок. 
п о,казывает обилие д• нн.ой nруп1пы о.р,ган измов (до по,родообразующего их значения) ; циф
ра в т,реуго·льНJше указывает, ч110 данная г-руппа обычна в этой фациальной зоне, в других 

случаях организмы ,относительно редки. 
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Рис. 2. Схема распоJiожения основ
ных р азрезов шиханскоrо горизонта. 

Усл. обозн. см. на рис. 1 и 3. 
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Рис. 3. Профиль н стратиrрафическая 
колонка ассельских отложений в поле 
развития чиrишанской и ахуновской 

свит восточнее пос. Новобелокатого. 
1 - арrиллнты н алевролиты; 2-4 - из 
вестняки: 2 - а ф анитовые, 3 - органогенно-детритовые и песчанистые, 4 - водо
рослевые биогермные; 5 - песчаники; 6 � 
конгломераты (а) и гравелиты (б) ; 7 -
брекчии; 8 - поверхности размыва ; 9 -
предполагаемые стратнграфнческие грани
цы; 10 - поверхность рельефа; 1 1  - но
мера и местоположение обнажениil; 12 -

тектон ическое нарушение. 

ми фузулинид, члениками криноидей, детритом мшанок и раковин бра
хиопод. Мощность таких прослоев не превышает 1 5  см. В слоях аргил
литов иногда встречаются скопления карбонатных конкреций длиной 
до 30 см при мощности до 1 0- 1 5  см.  В конкрециях заключены р ед
кие растительные остатки и раковины головоногих. Эти отложения, от
личающиеся от чигишанских, выделяют в новокуркинскую свиту ( На
лив.кин; 1 949) . 

Чигишанская и новокуркинская свиты, отвечающие двум нижним 
зона м  ассельского яруса, составляют нижний, холодноложский горизонт 
(Путеводитель . .  " 1 974) . 

На чигишанской и новокуркинской свитах южнее широты р .  Уфы 
з алегает однообразная толща серых тонкозернистых и афанитовых от-
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четливо слоистых известня.ков с подчиненными прослоями аргиллитов, 
мергелей и песчаников - ахуновская свита. Слои песчаников очень· 
редки в составе этой существенно известняковой толщи на западе об
л асти ее р азвития, но количество их быстро увеличивается к востоку: 
в разрезе по р. Кисеик в составе свиты уже есть п ачки песчаников . .мощ
ностью до 1 5  м. Афанитовые известняки обычно лишены органичеоких 
остатков; в редких прослоях органогенно-детритовых известняков встре
чаются мшанки, фузулиниды, криноидеи, брахиоподы. Детритовые из
вестняки очень редки и в разрезе свиты обычно насчитывается 3-5 про
слоев мощностью не более 20 см. 

Севернее широты р .  Вас-Елги ахуновская свита не прослеживается, 
а отложения чигишанской свиты непосредственно перекрыты са.кмар
скими грубообломочными образованиями, в ряде пунктов можно пред
полагать ПОJ1Ное выпадение отложений ассельского яруса из разреза 
вследствие предсакмарских р азмывов. Мощность ахуновской свиты со
ставляет 1 50-200 м; пространственное р азвитие свиты отражено 
на рис. 2. 

Растительные микрофоссилии изучались из р азрезов чигишанской, 
новокур1щнской и ахуновской свит по рекам Сылве, Чигишан, Уфе, 
Юрезани, в окрестностях поселков Ункурда, Ураково и в скважине lOa  
Березовской площади объединения «Башнефть». 

Из отложений чигишанской свиты растительные микрофоссилии 
представлены главным образом акритархами : Protoleiosphaeridium sp. 
(20,5) 1 ,  Prototrachysphaeridium sp. (9,6) , Leiosphaeridia robusta (Lub . )  
Efr. (0,8) , L .  bulblfera (Mal . )  Efr .  (0,4) , L.  sp. ( 1 , 1 ) ,  Inderites compactus 
(Lub . )  Abr" Mar. (8,6 ) , !. compactus Lub. f. minor (2,8) , !. compactus 
Lub. f . media (8,4) , !. spinireticulatus Abr., Mar. (4,4) , !. microreticulatus 
Djup.  ( 1 ,7 ) , !. crassus Djup.  (0, 1 ) ,  !. scroЬiculatus Djup.  ( 1 ,5) , !. sp .  
( 1 1 ,2) , Tasmanites sp. ( 1 ,9) , Baltisphaeridium ( 1 ,9 ) , неопределимые сфе
ры (24,6) . 

На всей исследованной территории комплекс акритарх сохраняет по
стоянство родового состава и количественного содержания компонентов: 
везде преобладают Inderites (39 ,0 ) ,  несколько меньше (30, 1 )  участие 
мелких гладких и шагреневых лейосфер (Protoleiosphaeridium, Proto
trachysphaeridium) .  Основной род комплекса - Indвrites - наиболее раз
нообразный в северных разрезах чигишанской свиты (реки Сылва, Чиги
шан, Уфа) . Степень насыщенности мацератов акритархами .колеблется 
ОТ НИЗКОЙ ДО ВЫСОКОЙ. 

В южных разрезах чигишанской свиты (пос. Ункурда) , кроме акри
тарх, встречаются в небольшом количестве (4,2) миоспоры удовлетвори
тельной и плохой сохранности. В составе миоспор определены Punctatis
porites sp" Cyclog·ranisporites sp" Verrucosisporites sp" Lycospora sp" 
Florinites cf.  pumicosus ( Ibr . )  S" W" В" Cordaitina sp. ,  Lebachiacites 
sp . ,  Platysaccus sp" Striatopodocarpites sp. ,  Entylissa cf. glabra Lub" 
Vittatina sp. 

В породах новокуркинской свиты в .комплексе р астительных микро
ископаемых основная роль принадлежит миоспорам,  акритархи единич
ны. Миоспоры встречаются не во всех исследовавшихся образцах, в не
больших количествах и имеют плохую сохранность, затрудняющую оп
ределение даже до рода. Количественный подсчет удалось провеет»' 
только для одного образца из скв. I Oa с глубины 1 240,2 м. Здесь встре
чены Cyclogranisporites ( l ) ,  Florinites ( 4) , Lebachiacites ( 1 ) ,  Monosac
cites gen. indet . ( 1 5) , Disaccites gen indet . (62 ) , Azonaletes (8) , Enty
lissa (7) , Vittatina (2) . Этот комплекс можно сопоставить с комп
лексом из  ассельских отложений Южного Урала (Фаддеева,  1 974) . 

В аргиллитах и мергелях ахуновской свиты по р .  Юрезани встреча-

1 В скобках - ко.1шчественное содержание в %'. 
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ются обильные акритархи удовлетворительной, реже хорошей сохранно
сти и единичные миоспоры. Среди последних определены Cyclogranispo
rites sp. ,  Florinites meduseus Siv., F. sp. ,  Vittatina vittifer Lub. f. minor 
Abr., Маг" Entylissa sp. Комплекс акритарх по составу компонентов бли
зок комплексу из отложений чигишанской свиты, отличаясь от него бо
лее высоким (в 2 раза)  участием мелких лейосфер (60,0 против 30, 1 ) ,  
сокращением роли Jnderites ( 1 0,5 против 39) и Tasmanites (единично) .  

1 1 .  Отложения депрессионiюй зоны. Вследствие некомпенсированно
го прогибания западнее описанной зоны сформировалась обширная д..еп
рессия, в которой накапливались относительно глубоководные осадки. 
Ширина ее в районе пос. Бисерть до 70 км, к северу и югу уменьшается, 
возможно, за счет надвигов. 

В пределах зоны можно выделить три подзоны :  восточную, осевую, 
западную. 

Восточная подзона хорошо обнажена в р азрезе у ст. Кын (Чува
шов, Дюпина, 1 973) . Здесь на  известняках зоны Triticites arcticus верх
н его .карбона с постепенным переходом залегает пачка карбонатно-гли
нистых пород: аргиллитов, алевролитов, глинистых, афанитовых, реже 
органогенно-детритовых известняков. Вверх по разрезу увеличивается 
количество песчаниковых прослоев, и верхняя пачка сложена тонким 
флишевидным чередованием песчаников, аргиллитов и алевролитов. 
В аргиллитах и алевролитах встречаются довольно частые раковины го
ловоногих: Agathiceras uralicum (Karp .) , Artinskia sp. ,  Neopronorites 
sp . ,  Paragastrioceras sp . ,  Medlicottia vetusta Ruzh., Preshumardites sp. ,  
Uraloceras sp . ,  в прослоях органогенно-детритового известняка найдены 
фузулиниды Schubertella kingi exilis Sul" Schwagerina moelleri R aus . 

В верхней части ассельских отложений по р .  Кын встречаются еди
ничные плохой сохранности миоспоры :  Vittatina subsaccata S amoil . ,  
V.  striata Lub" Striatohaplopinites sp . ,  Striatodiplopinites sp . ,  Striatopo
docarpites sp.  

Мощность ассельских отложений около 1 55 м,  нижняя ч асть тер
рпгенной толщи относится еще к верхнему карбону. 

В осевой подзоне интересный р азрез вскрывается в 25 км запад
нее пос. Бисерть на  Бухаровской газоносной площади (рис. 4) . Здесь 
только нижняя часть верхнего карбона мощностью 25-59 м представ
лена известнЯками фузулинидовых зон Protriticites - Tricitites mo
ntiparus. 

Выше с постепенным переходом заJ1егают темно-серые и черные 
сильноизвестковистые аргиллиты с маломощными и редкими прослоями 
(2- 1 0  см) темно-серых глинистых и алевритистых известняков и таких 
же темных мергелей, иногда зеленовато-серых с массовыми фу.коидами. 
В ряде интервалов известняки образуют или тонкое переслаивание с 
аргиллитами, или самостоятельные пачки мощностью 1 -4 м. Очень 
редко встречаются прослойки темно-серого сильноизвестковистого пе
счаника ( 1-2 см) и маломощные (до 5 см) прослои серого слабопесча
нистого органогенно-обломочного известняка, сложенного члениками 
криноидей, обрывками ;колоний мшанок, фораминиферами. Эта однооб
р азная карбонатно-глинистая пачка относится к верхнему карбону и 
ассельскому ярусу. В верхнекаменноугольной части в прослоях извест
няка встречены Glomospira, Eolasiodiscus, ч астые мелкие Nodosaria. 

В части разреза, �которую с некоторой условностью можно отнести 
к ассельскому ярусу, фораминиферы ,более разнообразны, среди них 
встречены и фузулиниды : Tuberitina, Globlvalvulina, Glomospira, Nodo
saria, Geinitzina spandeli uralica Sul" Schubertella sphaerica staffelloi
des Sul" Sch: cf. kingi exilis Sul" Sch. simplex ischimbajevica Sul" Sch. 
cf. sphaerica Scherb. 

Мощность ассельских отложений депрессионного типа на  Бухаров
ской площади превышает 46 м. 

9* 131 



2773 

2193 

2213 

223'3 

2253 

скв.tо 

,/ 1  

Схв. Ю5п 

2009 

2039 

2051 

2071 

2091 

z 
.'Бuсерmь красноуqJUмск сеерд11овск �3 

Арти 5 4 .' О 30 60хА1 
? LL.L.LJ 

схв. t04п 
,-., 

1904 ----

. 

Скв� Юi:п 

2005 

2020 

-в 
106 104 0 0 

О tкм 0 
'-----1-....J 

10 

105 0 



Рис. 4. Ассельские депрессионные отложения, вскрытые на Бухаровской площади. 
В н·ижне.м левом ква.црате р111•сун•ка []Оказано распмшкен.ие р аз.ведо'Fных rtлощщцей: 1 - УtDмннокой; 
2 - Бухаровской; 3 - Манчажской; 4 - К:ыэылбаевской; 5 - Березовской; в правом - расположение с.юважи.н . ./ - глиние<гые ИЗ1Вест�ияюи ; 2 - •Мер.гели; 3 - але.врмиты. Циф[ры слева колонок - rлуби-
1На (•В метрах) ; у.частк·и к·олонок без лито:Л.оr.ии соо11Ветс'11Ву.ют инте,рвала:м глуб.ин , пройденным 

без отбора .керна.  Остальные у.м. обозн. см . на µнс. 3. 

Северо-западнее Бухаровской площади в районе с. Урмы на р .  Сылве 
в скв . 10 аналогичные отложения вскрыты в интервале глубин 2 1 56,5-
2225,6 м .  Это также пачка однообразных темно-серых, почти черных 
сильноизвестковистых аргиллитов с м аломощными (2- 1 5  см) прослоя
ми тонкозернистых и афанитовых известняков. В алевролитах и глини
стых породах встречаются кристаллики и агрегаты пирита, иногда целые 
линзочки (около 1 см ) ,  обогащенные р астительными остатками, которые 
нацело замещены пиритом. В известняках встречаются редкие форами
ниферы, членики криноидей, мелкие (до 1 см) раковинки брахиопод; в 
аргиллитах имеются единичные членики криноидей, очень мелкие (2-
5 мм) раковины аммоноидей и наутилоидей, многие из них полностью 
замещены пиритом; прослои глинистого известняка и мергеля перепол
нены фукоидами. 

Такими же по типу отложениями представлены депрессионные осад-
1ш междуречья Юрезани и Уфы. Как и в более северном районе, здесь 
отчетливо прослеживается общая за.кономерность: в восточной части зо
ны мощность отложений относительно велика, чаще встречаются песча
ники, в центральной и западной частях преобладают глинистые осадки, 
значительно снижается мощность. Накопление терригенных пород на
ч алось на этой территории со второй половины -башкирского века,  и ма
ломощн�rе депрессионные отложения захватывают огромный возрастной 
интервал - от верхнебашкирских до ассельских влючительно. Расчле
нение литологичес1ш однообразных осадков связано с большими труд
ностями и проведено на основании литологии, редких находок фузули
нид, спорово-пыльцевых комплексов. Изменение мощностей и другие 
особенности осадков показаны на рис. 5. 

Растительные микрофоссилии из отложений осевой части изу
чены в ряде скважин, пробуренных объединениями «Пермнефть» 
(скв. 4 и 1 0  Урминской площади, скв. 1 04, 1 05п, 1 06п Бухаровской площа
ди и «Башнефть» (скв. 145 (Кызылбаево) ; скв. 5 (Месягутово) ;  скв .  4 
( Юкалекулево) ) .  

Миоспоры и акритархи удовлетворительной и хорошей сохранности 
из отложений в осевой части депрессии встречены лишь в аргиллитах из 
скважин 1 45 и 5. Комплекс рdстительных микрофоссилий ( скв. 145) 
представлен миоспорами и акритархами с преобладанием первых (74,0) . 

Родовой и видовой состав миоспор разнообразен : пыльца голосе
мянных - 57 видов из 23 родов, споры - 17 видов из 1 5  родов, пыльца 
преобладает и по количественному содержанию (90,0) . Основной фон по 
разнообразию и количественному участию составляет пыльца с воздуш
ными мешками (в сумме 25, 1 ) 2, Vittatina (24,7) и Entylissa (24,2) . Среди 
мешковой пыльцы преобладает двухмешковая ребристая ( 1 5,2) : Striato
haplopinites Striatodiplovinites, Protosacculina, Striatopodocarpites, 
и др. Меньшее участие принимают одномешковая (6,  1 ) : Cordaitina .• 

Florinites, Potonieisporites, Crucisaccites, Baskanisporites и неребристая 
двухмешковая пыльца (3,8) : A lisporites, Platysaccus, Limitisporites. 
Среди других родов наиболее часто встречаются Urmites (8,7) , Azona
letes (5,0 ) , а из спор - Punctatosporites (2,7) , Cyclogranisporites (2,5 ) , 
Laevigatosporites ( 1 ,5) . Менее одного процента составляют споры, отно
сящиеся к родам Punctatisporites, Microreticulatisporites, Lycospora,. 

2 Процентное содержание - от общего количества миоспор. 
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· Скв. 3 
(Лаклы) 

Скв. 4 
(Юкаликулево) 
г---о=----. 9291 Ом 

о i2 20 нм 

Triticites sp. скв.5 
Скв. 73 

(Кызылбаево) 
fus1.1Uлella (мес,qеутово) 
pulchra 9ВО,Ом 

зона 
TrШcites 
arcticus 

Р ,,.во9, 5м 
С/1jзулшшды ЗО!iЫ. 
Triticites arcticu.s 

���-'850, 8.м 

Pseudostaffella �3 6� 4 
.& ех gr. paradoxa 
• 

�..__.-� 11601 5N 
� 5  � 6  

Рис. 5. Схема корреляции верхнепалеозойских терригенных депрессионных отложений, 
вскрытых глубокими скважинами в бассейне р. Ая. 

1 - конгломераты; 2 - гравеюпы (а) и песчаники (6) ; 3 - аО)rиллиты п але,gрол·иты ;  4 - ·известняки 
(а) и мер·гел·и (6) ; 5 ·- нз.вестняковые брекчии; 6 - .ко�юлексы миоопор . На вреэке - ·схема pacr!o· 

л-ожения: сква)юин. 

Apiculatisporites, CO'nvolutispora, Leiotriletes, Granulatisporites, Lo
photriletes. 

Спектры многокомпонентные, преобладают Entylissa involuta (And . )  
- Lub. (7,7) , Е. caperata Lub. (5,5) , Urmites sp .  1 (5,2 ) , Vittatina s triata 

Lub. (3,5 ) , V. diplicata Naum. (3,0 ) , Protosacculina sp .  1 (3,0) , Striato
diplopinites longelinus N aum. (3,0) . Реже встречаются характерные ви
ды : Florinites meduseus Siv., F. aff. luberae S amoil" Cordaitina uralensis 
( LL!b.) S amoi l .  f .  minor Dibn.·, Potonieisporites oviformis Inos" Schwar" 
Р. cf. novicus Bhard" Striatodiplopinites cf. simplex N aum" S. cf. proto
bullaeformis Inos., Scl1war" Complexisporites aff .  polymorphus Jizba, Vit
tatina cf. foveolata Tschцdy, Kos. 

Среди акритарх в ассельских отложениях скв. 1 45 преобладают 
сфер ы  50-70 мкм в диаметре плохой сохранности (с  нечеткой струк
турой оболочки) ,  принадлежащие, по-видимому, или толстостенным 
лейосферам, или Inderites sp. Встречаются также Jnderites compactus 
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(Lub.) Abr. ,  Mar. ,  /. spi
nireticulatus Abr. ,  Mar. 
Singraulipollenites ura
lensis Djup . ,  м елкие (20-
30 мкм) Protoleiosphaeri
dium. Близкий комплекс 
растительных микрофос
силий характеризует ас
сельские отложения в скв. 
5. Общие признаки срав
ниваемых комплексов : 
сходство видового соста
ва  миоспор, характерных 
для асселя Среднего Ура 
л а  (Florinites aff .  luberae 
S amoi l . ,  F. meduseus S iv. ,  
Potonieisporites cf .  novi
cus Bhard. ,  Protosacculi
na s p .  1 ,  Urmites s p .  l ,  
Complexisporites cf. poly
morphus Jizba 11 др . ) ; бли 
зость состава преобла
дающих и сопутствующих 
видов ( Vittatina diplica· 
ta Naum. ,  V. vittifer Lub. 
f.  minor, Entylissa i nvo 
luta And.,  Striatodiplopi
nites longelinus N aum. и 
др . ) ; преобладание Vitta
tina, Entylissa, Saccites ; 
участие акритарх. 

Комплекс миоспор из 
скв .  5 по сравнению с ком
плексом из скв. 1 45 обед
нен, особенно по составу 
спор (отсутствуют Convo
lutispora, Microreticulati
sporites, Leiot.riletes, Gra
nulatisporites Lycospora) 
и мешковой пыльцы ( не 
встречены Crucisaccites, 
Striatopiceites, Paucistria
topinites) .  В нем значи
тельно возрастает роль 
Vittatina (44,0) при со
кр ащении Saccites ( 19,8) , 
особенно одномешковых. 

В ассельских отложе, 
ниях скв . 5 акритархи 
преобладают ( 53,0) над 
миоспорами, имеют луч
шую сохранность и более 
разнообразны, чем в скв. 
1 45.  Помимо общих родов 

Рис. 6. Ассельские отложения 
бассейна р.  Сим: А - разрез в 
г. Симе, Б - в районе ст. Сим
скоi"�. Усл. обозн. см. на рис. 3 
и 5. Цифры с левой стороны 
колонок - номера слоев, с пра·  
вой - мощность слоев и пачек 

(в  метрах) . 



и видов здесь встречены Inderites microreticulatus Djup . ,  !. crassus., 
Djup. ,  Tasmanites sp.  

В западной части депрессионной зоны отчетливо намечается своеоб
р азный тип р азреза, переходный к существенно карбонатному. Хара ктер
ная особенность этого типа - р езкое увеличение карбонатных прослоев, 
в том числе органогенно-детритовых известняков, местами карбонатных 
15рекчий. Обломочный материал сносился не с востока, а с запада. 

Ассельские отложения на западном борту депрессии обнажены в 
немногих пунктах. Впервые они появляются в бассейне р .  Чусовой, вбли
зи устья р.  Койвы. Здесь наблюдается следующий разрез (Чувашов, 
Дюпина, 1 973) . 

На верхнекаменноугольных, иногда биогермных известняках зоны 
Triticites arcticus местами залегает брекчия, мощностью до нескольких 
метров, сложенная обломками известняков верхнего карбона с фузули
нидами:  Triticites sp . , Fusulinella usvae Dutk. 

Остальная часть разреза слагается аргиллитами обычно темно-зе
леновато-серыми, реже кирпично-бурыми, мергелями, иногда фукоид
ными, с частыми прослоями м аломощных (2- 1 5  см) афанитовых, 
слабоглинистых известняков. По всему разрезу встречаются прослои 
брекчиевых органогенно-детритовых известняков, карбонатных брекчий. 

В аргиллитах довольно многочисленны головоногие Agathiceras 
uralicum Karp., А. frechi Bose, Eosionites vodorezovi Ruzh., Prostacfieoce
ras juresanensis (Мах. ) ,  N eopronorites vetus Ruzh., А rtinskia nalivkini 
Ruzh . ;  мелкие одиночные кораллы р одов Sinophyllum, Plerophyllum, 
Timorphyllum. Брахиоподы, обильные в ряде прослоев, очень однообраз
ны по составу: Liosotella septentrionalis Tschern. , Martinia uralica 
Tscheгn. 

Мощность ассельских отлож,ений около 60 м. 
Далее на большом протяжении подобные отложения не обнажены 

до района Симской мульды на Южном Урале. Здесь составлены два 
разреза ассельского яруса, представляющие осадки западного борта 
депрессии (рис. 6 ) . . 

В основании первого разреза (рис .  6, А )  залегают нижнебашкирские 
известняки. Выше следует закрытый интервал (50 м) , где по данным 
Г.  А.  Дмитриева и В .  Д. Наливкина ( 1 937) , находятся кремнистые по
роды, темноцветные аргиллиты и афанитовые известняки предположи
тельно московского яруса и верхнего .к арбона .  Разрез вышележащей 
толщи следующий. 

I пачка (слои l -Q'4) .  Чередование аргиллитов, органогенно-обломоч
ных известняков, карбонатных брекчий и конг лобрекчий. Органические 
остатю1 очень р азнообразны: мелкие фораминиферы, фузулиниды, брахиопо
ды, одиночные кораллы. Фузулиниды встречены во многих разновидностях 
пород - аргил�литах с обломками известняков, в органогенно-детритовых 
известняках, в брекчиях: Fusulinella minuta Grozd . ,  F. oьtusa Grozd., F. ех 
gr. usvae Dutk., Triticites schwageriniformis Raus., Т. immutaЬilis Scherb., 
Т. longus formosus Roz., Т. noinskyi Raus., Т. schikhanensis schikhanensis 
Roz. , . Т. mica Grozd., Quasifusulina cayeuxi cayeuxi (Deprat) , Daixina insig
ms Jagf., D. cf. robusta confinis Sjom., D. gracilis Sjom., D. vozhgalensis 
Raus., D. tenuiseptata Scherb., Pseudofusulina gregaria (Lee) , Р. pussila 
kljasmica Sjom., Р. cf. anderssoni (Schel\w.) , Р. orenburgensis cognata Dobr., 
Р. сага Dobr., Р. saratovensis I .  Tschern., Р. netkachensis typica К:etat, Pseu
dofusulina пих (Sc!1ellw.) ,  Р. krotowi globulus Raus., Р. rhomboides Scham. 
et Scheгb., Р. gregaria shustovensis Raus., Р. cf. is!iimbajevi R aus., Р. gare
ckyi Scheгb., Р. aff. parva Schamov, Р. krotowi caudata Raus., Р. modesta 
Scheгb., Р. paragredaria ascedens Raus., Parazellia cf. primigena (Raus. ) ,  
Pseudoschwagerina intermedia Raus., Ps. muongthensis Deprat. 

Фузулиниды очень неоднородны по возрастному составу: верхнекамен
ноугольные, виды нижней зоны асселя и самые молодые и наиболее много
численные - средней зоны. Последние формы дают основание относить всю 
пачку к средней зоне ассельского яруса. 

В нескольких прослоях встречены брахиоподы : N eochonetes cf. zilimi 
Step . ,  Plicatifera cf. pseudoplicata Step., Retaria cf. praeuralensis (Step. ) , 
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Spiri/eгella praesaranae Step. ,  Marliniopsis sp.,  Cleiotliyridina sp., Phricodo
tlzyris sp. 

Есть все основания полагать, что в момент формирования этой пачки 
осадков происходил размыв более древних отложений - известняков баш
кирского яруса, карбонатно-глинистых пород верхнего карбона и низов ас-
сельского яруса . 60 

Задерновано 56 
II пачка (слои 25-32) Чередующи.еся зеленовато-серые, прослоями 

желтоватые, тонкосло·истые и листоватые ,известковистые арrиллиты и тем-
но-серые мергели с тонкими (до 3 см) прослоями афанитового известняка 1 2  

I I I  пачка (слой 33) . Основную массу породы составляет зеленовато
серый аргиллит, переполненный беспорядочно рассеянными гальками и ва
лунами известняка;  встречаются крупные (длиной до 2-3 м и толщиной 
до 0,6 м) глыбы известняка, ориентированные как параллельно наслоению 
породы, так и под углом. В цементирующем аргиллите и в некоторых кар
бонатных глыбах встречаются довольно многочисленные фузулиниды, мшан
J<И, криноидеи, брахиоподы. Из фузулинид определены:  Triticites noinskyi 
plicatus Roz., Т. petschoricus petschoricus R aus. et Bel . ,  Т. paraarcticus Raus., 
Т. secalicus samaricus Raus., Т. uariabllis Roz" Daixina insignis Jagof., 
D. gracilis Sjom., D. cf. robusta Scherь: , Pseudofusulina malkouskyi Ketat, 
Ps. netkatchensis typica Ketat, Ps. paradoxa Scham. et Scherb., Ps. conspecta 
Scham. et Scherb., Ps. cf. parafecunda Scham. et Scherb., Parazellia cf. pri
migena r� aus. 

Среди фузулинид, собранных в аргиллитах, более половIIны видов -
тритициты . 1 0,5 

IV пачка (слой 34) . Однообразные серые и стально-серые афанитовые, 
слабоглинистые известняки с мощностью отдельных слоев О,2-;----0,6 м. Среди 
известняков заключены слойки темно-серых или желтоватых аргиллитов 
(до 50 см) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5,5 

V пачка (слой 35) . Г лыбово-валунная карбонатная брекчия - «Брек
чия Доменной горы» (Дмитриев, Наливкин, 1 937) . Основную массу обло
мочного материала составляют известнюш; кроме них встречаются облом
Jш карбонатных брекчий, мергелей, аргиллитов, кремней. Порода плотна?., 
с относительно небольшим количеством заполняющего и цементирующего 
вещества - зеленовато-серого сильноизвестковистого аргиллита. 

Брекчия слаг!lется относительно некрупными обломками ( 1 0-40 см) 
с редкой примесью глыб изометричной формы (до 2 м ) .  По простиранию 
в западном направлении размер обломков увеличивается (до 12 в в длину) .  

Самые древние известняковые брекчии - турнейские, самые молодые -
средней зоны ассельского яруса, в количественном отношении явно преобла
дают глыбы и валуны башкирских известняков. 

Мощность брекчии определена в 53 м. Г. А. Дмитриев и В. Д. Налив
кин считают, что мощность ее изменяется от 40 до 300 м, увеличиваясь 
в западном направлении, а к северу брекчия не прослеживается. Однако 
u разрезе западнее ст. Симская (см. рис. 6, А) есть такие же брекчии, но 
еамая мощная из них сопоставляется с «Брекчией Доменной горы»: стра-
тиграфическое положение последней более высокое 52,9 

VI и VI I  пачки (слои 36-52) .  Основную часть их слагают череду
ющиеся известняки, мергели с редкими прослоями аргиллитов. Ме[}rели тем
но-серые и пепельно-темно-серые, часто � с хорошо выраженной плитчатой от
дельностью. Известняки серые и стально-серые, слабоглинистые, главным 
образом афанитовые по структуре, часто с неровными бугристыми поверх
ностями напластований ( 1 0-20 см, в единичных случаях до 40 см) ; реже 
встречаются прослои коричневато-серых органогенно-детритовых известня
ков (до 40 см) . 

Аргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком (5 - 40 см, единич
ные прослои достигают 1 м ) .  

Известково-мергельные пачки ( 1 5-40 м) разобщены слоями серых 
!{ремнисто-известняковых брекчий (0,8-3,6 м ) .  В основании брекчий обыч
но залегает наиболее грубообломочный материал, размерностью от 2 до 
20 см, в средней части 2-5 см; цементирующим и заполняющим веществом 
является зеленовато-серый мергель. Вверх по слою брекчия обычно перехо
дит в плотный крепкий обломочный известняк. 

В прослоях органогенно-детритовых известняков и в брекчиях встре
чаются многочисленные органические остатки: мелкие фораминиферы, фу
зулиниды, мелкие одиночные кораллы, редкие обломки колониальных корал
лов, массовый детрит мшанок, членики криноидей. Обломки известня1<ов 
большей частью содержат микрофауну башкирского яруса. Из слоев 44 
и 48 определены следующие фузулиниды: Fusulinella minuta Grozd. ,  F. ob
tusa Grozd ., F. usuae Dutk., Pseudofusulina sulcata Korzh., Р. krotowi 
( Schell\v. ) ,  Р. parua (Bel. ) . , Р. differta Scham" Р. sphaeroidea Raus" Р. de
clinata compacta Grozd" Rugosofusulina s/iaktauensis Su\., т. е. комплекс 
в ерхней зоны ассеJJьского яруса. 
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В плитчатых мергелях на поверхностях их наслоения встречаются 
раковины мелких брахиопод, гастропод, пелеципод, едпнпчные отпечатки 
1оловоногих моллюсков, растительный детрит . 1 38 

Залегающая выше толща осадков по JlИтологическим признакам 
совершенно тождественна ассельским отложениям (см . р ис. 6 ,  Б) , но 
содержит характерную ф ауну тастубского горизонта сакмарского яруса.  
Наряду с тастубским и  формам и  продолжают встречаться и ассельские 
фузулиниды, хотя и в небольшом количестве. Эти же особенности отли
чают и р азрез у ст. Симской. 

В I пачке ассельских отложений Симской мульды комплекс расти
тельных микрофоссилий - акритарховый (99,5) с ред1шмн м иоспорами;  
а выше ( I I-I I I  пачки ) - акритархово-миоспоровый с преобладанием 
акритарх (62,7) . 

Из .I пачки определены Baltisphaeridium (3,3) , Protoleiosphaeridium 
(20,0) , Leiosphaeridia cf. bulblfera (Mal . )  Efr. ( 4 , 1 ) ,  Tasmanites cf. pun
ctatus Newton (0, 1 ) ,  Т. sp.  ( 1 ,0 ) , lnderites compactus ( Lub.)  АЬг" Маг.  
( 1 0,0) , ! .  compactus (Lub.) АЬг" Маг. f . minor (0 ,4) , !. aff  . . compactus 
(Lub.)  Abr" Маг. (0,5) , !. spinireticulatus АЬг" Маг. (0 ,2) , !. crassus 
Djup. (0,8) , !. microreticulatus (0 ,4) , неопределимые сферы ( 46,7) . Со
став акритарх по р азрезу ассельских отложений меняется м ало.  В верх
ней части асселя появляются Tasmanites koivensis Djup" сокращается 
участие Baltisphaeridium ( 1 ,6) и Protoleiosphaeridium (6,8) и возрастает 
численность Leiosphaeridia (22,6) . 

В комплексе миоспор нз I пачки р едкие экземпляры Platysaccus, 
Striatopodocarpites, Striatohaplopinites, Striatodiplopinites, Hamiapolleni
tes, Vittatina. Выше состав комплекса значительно обогащается : 30 родов 
пыльцы голосемянных и 2 1  родов спор . Пыльца 60J1ee р азнообразна по 
видовому составу и количественному содержанию компонентов (86,5) . 
Основной фон комплекса - турма  Saccites (в сумме  39,3) и род Vittati
na (28,5) . Среди одномешковых ( 1 8, 1 )  преобладают Florinitts (7,0 ) , 
Potonieisporites ( 4,0) , Cordaitina (5,6) ; двухмешковые с ребристым те
лом (1 6, 1 )  представлены родами Striatodiplopinites (6,5) , Striatohaplo
pinites (3,8 ) , Striatopodocarpites (2,2) , р еже встречаются Protosacculina, 
Hamiapollenites, Paucistria.topinites. Неребристые формы с двумя воз
душными мешками (5, 1 )  представлены Limitisporites, Platysaccus, Ali-
sporites. 

· 

Среди спор наиболее частые компоненты - Cyclogranisporites (2,9) , 
Remysporites ( 1 ,8) , остальные роды р едки ( Calamospora, Punctatispori
tes, Raistrickia, Punctatosporites и др . ) . Спектры многокомпонентные, 
преобладают следующие виды: Vittatina vittifer Lub. (3,7) , V. striata 
Lub. (3,6) , V. cf. foveolata Tschudy, Kos. (2,9) , V. vittifer Lub. f. minor 
(2,2) , Entylissa caperata Lub. (3,3) , Striatodiplopinites longelinus Nauш" 
(2,7) , Florinites aff .  luberae Samoil .  (2 ,7) , Protosacculina sp . 1 (2,2) , 
Cyclogranisporites sp. (2,2) . 

Постоянно, но в небольших количествах ( 1 -2 % ) встречаются ха
р актерные для комплекса виды: Potonieisporites cf .  novicus Bhaгd" Р. cf .  
oviformis Inos" Schwaг., Platysaccus sp.  1 ,  Alisporites sp. 1 ,  Cordaitina 
sp. 1 ,  Entylissa involuta (And. )  Lub" Complexisporites cf. polymorphus 
Jizba, Punctatosporites sp. ,  Remysporites cf. marginatus Lub. 

Близкий комплекс растительных м икрофоссилий установлен в ас
сельских отложениях по р. Койве. В нижней части р азреза также со
держатся только акритархи, вверх по р азрезу возрастает роль миоспор 
(до 62,5) . 

В обоих р азрезах в комплексах акритарх · большой процент мелких 
или средних р азмеров гладких, точечных, шагреневых лейосфер, анало
гичный состав lnderites и Tasmanites ; причем только в этих р азрезах 
встречается Tasmanites koivensis и другие форм ы  сравнительно крупных 
р азмеров ( 120 мкм и более) . В I<Омплексах м иосфер преобладают те же 
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основные группы и роды - мешковая пыльца (Disaccate st.riatiti, Mono
saccites, Disaccate astriati) , Vittatina, Entylissa. Сходны комплексы по 
составу преобладающих и характерных видов. 

Комплекс миоспор из ассельских отложений Симского р азреза  бо
лее р азнообразен по составу спор (2 1 род против 3) и представителей 
Potonieisporites и Florinites. 

I I I . Отложения маломощных слоистых известняков. Представлены 
в основном известняками р авномерно слоистыми,  относительно неболь
шой мощности; редко встречаются прослои глинистых пород и мерге
лей.  Отложения плохо обнажены и слабо изучены. Не исключено, что 
они и не  имеют такого сплошного р аспространения, как это показано 
на схемах (см. рис. 1 и 2) . Можно полагать, что м естами отложения 
з ападного борта депрессии н епосредственно переходят в биогермы, од
нако таких соотношений пока н е  установлено. 

В бассейне р .  Чусовой, юго-восточнее г. Чусового, м аломощные 
ассельские известняки вскрыты скв. 890 (Чувашов, Дюпина,  1 973; Золо
това и др " 1974) . Ассельский ярус здесь выделяется в интервале глубин 
3 78-295 � н сложен известняками белыми и светло-серыми с прослоями 
(0,5- 1 ,0) зеленовато-серых известковистых аргиллитов и алевролитов.  
По фузулинидам В .  П. Золотовой установлены три зоны; мощность ниж
ней зоны - 40 м ,  средней и верхней - по 20 м. 

Аналогичный р азрез описан Б. М. Келлером ( 1 946) южнее г.  Аши 
на р. Ук. Выше верхнекаменноугольных известняков здесь залегают 
следующие породы. 

Мощность. м 
1 .  Светлые, неслоистые, местами брекчиевидные известняки с конкре

циями черных кремней, с многочисленными брахиоподами, криноидеями 
п фораминиферами Paraschwagerina ischimbajevi Raus" Sc!iwagerina ro-
b usta aschensis Scheгb., т. е. комплекс средней зоны яруса . . . . . 40 

2. Светлые, иногда пористые доломиты; в верхней части слоя вклю-
чения угловато!� кремневой гальки. Из органических остатков встречаются 
многочисленные членики крнноидеи редкие швагерины . . . 80 

3. Светло-серые, почти белые, толстослоистые известняки с подчинен
ными пачками тонкослоистых окремненных известняков, в кровле - пласт 
б рекчиевого известняка (2  м) ; встречены фузулиннды верхней зоны ас-
сельского яруса . · ·до 25 

Близкими по типу отложениями, по данным Б. М. Келлера,  сложен 
а ссельский ярус в окрестностях г. Аши. Так, в Редькином логу мощность 
ассельских известняков · с  частыми конкрециям и  кремней составляет 
1 30 м. На западной окраине города по правому бер егу р .  Сим верхняя 
зона ассельского яруса представлена в «рифовой фации». 

IV. Биогермные отложения.  Следующая к западу фациальная зо
на - биогермные массивные известняки без примеси терригенного 'ма
териала. Отлол<ения этого типа прослежены с перерывами от бассейна 
р. Печоры до Прикаспийской низменности, хотя в целом изучены еще 
очень поверхностно. Кратко охарактеризуем эти отложения на примере 
междуречья Вишеры и Сима. 

На р .  Вишере этот тип р азреза  хорошо представлен у пос. Акчвм а  
(Ракшин и др" 1 974) , где выделено несколько характерных пачек. 

Мощность, м 
1 . Светло-серые массивные брахиоподово-мшанковые (рифовые) из· 

вестняки с богатой и разнообразной фауной брахиопод (61 вид) , частыми 
пелециподами,. гастроподами, редкими трилобитами, единичными спирально
свернутыми наутилоидеями; фузулиниды в этой части разреза не обнару-
жены . . . . . . . . . . . . . . 80 

2. Серые массивные палеоаплизиновые известняки с фузулинидами 
средней зоны ассельского яруса, одиночными кораллами, брахиоподами, 
мшанками, пелециподами, наутилоидеями, трилобитами 20 

3. Слоистые известняки с фузулинидами и криноидея�rн 53 
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4. Массивные и неслоистые, реже толстослоистые криноидные, палео-
аплизиновые и фузулинидово-криноидные известняки . . . . . . 30 

5. Криноидные известняки с прослоями тонкокристаллических и орга-
ногенно-мелкодетритовых . . . . . . . . . . . . . 36 

6. Органогенно - мелкодетритовые фораминиферово-водорослевые из
вестняки с частыми ветвистыми колониями ругоз Tschussovskenia sp., Ge
ritschioides densicolumella (Dobr. ) ,  с фузулинидами верхней зоны ассельского 
яруса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  

7. Сильноокремнелые криноидные и криноидно-мшанковые глинистые 
серые известняки с пелециподами, м шанками, редкими мелкими ругозами 1 6  

В данном р азрезе к холодноложскому горизонту отнесены 1 -3 пач
ки, суммар ной мощностью 1 65 м; неполная мощность яруса составляет 
здесь 265 м.  

Сходными отложениями представлен (по устному сообщению 
В. С .  Младших, Л. И. Лядовой) ассельский ярус несколько западнее 
пос. Акчима в огромн'Ом карбонатном м ассиве Камня Писаного на р. Ви
шере. Здесь преобладают м ассивные органогенно-детритовые и биоген
ные (мшанковые, палеоаплизиновые, водорослевые) известняки с мно
гочисленными (в  отдельных прослоях) фузулинидами, одиночными 
кораллами, банками брахиопод, относительно р едкими  пелециподами,  
гастроподами, н аутилоидеями.  Мощность холодноложского горизонта 
220 м,  шиханского - 1 50 м. 

Южнее, на р.  Язьве (Чувашов, Дюпина, 1 974 ) ассельские отложе
ния подразделены на две толщи (снизу вверх) . 

Мощность, м 

1 .  Светло- и желтовато-серые мелкозернистые массивные биогермо
подобные известняки с массовыми водорослями Tublphytes, многочисленны
ми мелкими фораминиферами, частыми крупными члениками криноидей; 
фузулиниды не обнаружены . . . . . . . . . . . . . 50 

2. Чередование массивных биогермоподобных светло- и желтовато
серых тонкозернистых известняков, образующих пачки мощностью 1 0- 1 5  м, 
и темно-серых, почти черных слоистых и тонкослоистых известняков с мас
совыми, послойно ориентированными желваками и четковидными прослоями 
!<ремней. В темноцветных известняках встречаются разнообразные водо
росли: Tublphytes, A ntracoporella, Cuneipliycus, Ungdarella, многочисленные 
фораминиферы; в отдельных прослоях много колониальных и одиночных 
кораллов, повсеместно в больших количест.вах встречаются мшанки, бра
хиоподы, криноидеи. Из фузулинид наиболее важны Pseudofusulina sphae
rica Bel., Ps. declinata Korzh" Ps. firma Schamov, Schwagerina sphaerica 
Scl1erb., Rиgosofusulina shaktauensis Sul. Они позволяют относить верхнюю 
толщу к шиханскому горизонту. Мощность у дер. Сысоева . до 90 

В р азрезах рек Вишеры и Язьвы в биогермной фации представлен в ос
новном нижний горизонт ассельского яруса. 

Южнее, после большого простр анства,  где восточные фациальные 
зоны уничтожены позднейшей эрозией, ассельские биогермоподобные 
образования появлЯ'ются в бассейне р. Чусовой. 

В верховьях р. Поныш на протяжении почти 4 км с юга на  север 
прослеживаются выходы неслоистых светло-сер ых и желтоватых па
леоаплизиновых, мшанковых, органогенно-обломочных известняков с · 
многочисленными водорослями Koivaella, Tub lphytes, Epimastopora, 
Pseudoepimastopora, Gyroporella, Cuneiphycus, мелкими фораминифе
р ами, более редкими фузулинидами, единичными колониальными и бо
лее частыми одиночными кораллами, линзами брахиоподовых и пеле
циподовых ракушняков. В .  С. Кротов и др . ( 1 973) определили мощность 
массива в 700 м, причем считалось, что биогерм относится не только 
к ассельскому ярусу, но захватывает и весь сакмарский. Скорее всего, 
возр аст биогерма в основном ассельский и только в верхней его части 
можно допустить наличие низов тастубского горизонта сакмарского 
яруса. 

Северо-западнее Понышского биогерма ,  на  левобережье р.  Чусовой 
между устьями рек Большой и Малой Исаковок обнажен другой ас-
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сельский биогерм - « Камень Плакун» - наиболее подробно описанный 
В. Д. Наливкиным ( 1955) . 

Ассельские отложения здесь слагаются м ассивными и неяснослои
стыми известняками, часто биогенными (водорослевыми, мшанковыми, 
палеоаплизиновыми, брахиоподовыми, пелециподовыми) с прослоям и  
пелитоморфных и органогенно-детритовых. В .  Д .  Н аливкин определял 
мощность ассельских «рифовых» известняков Камня Плакуна в 600 м ,  
другие исследователи - в 1 40-500 м .  

Южнее этого участка скв. 93п (Золотова и др . ,  1 974) под аллох
тонной частью надвига, сложенного породами нижнего карбона, вскр.ы
ты нижнепермские известняки. Предполагается, что в интервале глу
бин  1 29 1 - 1 89 1  м скважиной пройден «рифовый» м ассив ассельско
в ерхнекаменноугольного возр аста .  

К югу от г. Лысьвы ассельские биогермы неизвестны до широты 
г. Красноуфимска. Только в р айоне ст. Кордон глубокими скважинами 
в скрыты два массива :  Северо-Кордонской и Выдрянский, · возможно, 
б иогермной природы. Южнее г. Красноуфимска биогерм ы  прослежены 
до северного борта Прикаспийской впадины. Описание массивов имеет
ся в ряде работ (Раузер-Черноусова, 1 950; Н аливкин, 1 949; Тризна, 
1 950; Маслов, 1950) . 

Сообщество организмов в биогермных известняках является бога
тейшим по обилию и разнообразию: известковые водоросли, мелкие 
фораминиферы и фузулиниды, одиночные и I<олониальные кораллы, 
брахиоподы, мшанки, пелециподы, головоногие, гастроподы, трилобиты. 

V. Слоистые известняки. Западнее зоны биогермов располагае11ся 
м ощная толща слоистых ассельских известняков, которые формирова
л ись в обширном нормально-морском бассейне, занимавшем огромную 
территорию от меридиана р. Пинеги на западе до Урала на востоке 
до о. Медвежьего и архипелага Шпицбергена на севере. 

Разрезы известняков ассельского яруса, непосредственно примы
кающие к Предуральскому прогибу, хар актеризуются большими мощно
стя м и  (до 280 м) , богатой и р азнообразной фауной, тождественной по 
составу в биогермах. Обильные фузулиниды позволяют распознавать 
все биостр атиграфические зоны. 

СТРАТ И Г РА Ф И Ч ЕСКОЕ ЗНАЧ Е Н И Е  
И ФАЦ ИАЛ Ь Н О Е  РАС П РОСТРА Н Е Н И Е  

О С Н О В Н ЫХ Г РУП П О Р ГАН ИЗМОВ 

Рассмотренные выше фациальные зоны ассельского яруса охарак
теризованы разнообразным комплексом животных и р астительных орга
низмов, в распространении которых по фациям обнаруживаются опре
деленные закономерности. 

И з  в е с т  к о в ы е  в о д  о р о с л  и в восточной флишевой зоне изред
ка встречаются в прослоях органогенно-детритовых известняков - это 
Tublphytes и малочисленные красные водоросли. Но в линзах биогерм
ных известняков содержатся синезеленые ( ? )  - Koivaella, Tublphytes, 
з ел еные - Pseudoepimastopora, Epimastopora, G lobuliferoporella, An
chicodium, Eugenophyllum, Ivanovia, Gyroporella, Thaiporella, Antraco
porella, красные - Ungdarella, К.отiа, Cuneiphycus, Donezella и несколь
ко р азновидностей строматолитов. 

В осевой зоне депрессии водоросли не  обнаружены, в бортовых 
р а зр езах на  востоке и западе они встречаются редко и представлены 
большей частью красными и р еже зелеными. 

Наибольшим р аспростр анением пользуются водоросли в зоне био
герм ов, где преобладают синезеленые и зеленые, р еже встречаются 
красные. Родовой состав их тождествен комплексу из линз биогермов 
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Т а б л и ц а  1 
Распределение растительных микрофоссилий в ассельских отложениях Среднего Урала 

Фацна.пьная зона 
флишоидная деп рессионная 

Турма, свита 1 З?Падная 
Субтурма, . " 

Род ' � ;;; с. о:  ' "' "' 
3 » "' " ;т "' "' "' 

5 5  о � "' � .а  са "' '" "'  = "'  " "'  ,.. " .,,. f--4 u � i-< u '- "' " "'  » "'  u "' � (.) >. c:. u  » = ::::::: о ;;:  х "'  о u = "' о.  "' "' о.  ;т u ::r: � "' u  "' о = ::r i::r;;; "' "" "'  

5/36* 1 1 1 / 3/94 1 1 8/ 1 25 / / 2137 / 1 
Акритархи 98 , 6  99 , 5  36 , 7  99 , 5  50 , 0  

Baliis phaeridium 2 , 2  3 , 3  0 , 8  
Protoleiosphaeridium 20 , 5  + 24 , 2  20 , 0  28 ,9 
Prototrachyspliaeri-

dium 9 , 6  36 , 6  ' + 3 , 5  
Leiosphaeridia 2 , 3  8 , 2 1 1 , 3 4 ,  1 1 6 , 0  
Jnderites 39 , 0  1 0 , 5  47 , 8  23 , 7  1 9 , 8  
Tasmanites 1 , 9 + 0 , 4 2 , 2  3 , 5  
Singraulipollenites 1 , 2 
Сферы неопределимые 24 , 6  + 20 , 5  39 , 3  46 , 7  27 , 5  

· Миоспоры 1 , 4 99 , 8  0 , 5  63 , 3  0 , 5  50 , 0  
Triletes+Monoletes + 1 , 0 + 6 , 0  + 8 , 0 
Л1onosaccites + 20 , 0  + + 4 , 6  + 1 6 , 0  
Disaccites absfriates + 62 , 0  ...L 2 , 8  + 4 , 0  1 
Disaccate s friatiti + 1 5 , 0  20 , 5  
A zonalefes 8 , 0  5 , 4  1 , 7 
Entylissa + 7 , 0  + 1 9 , 4  1 0 , 8  
Vittatina ...L . 2 , 0  1 + 34 , 6  + 29 , 5  1 ' т 

1 рочие миоспоры 1 2 , 2  + 9 , 5  п 

• В чнс.чителе - количество разрезов, в знаменателе - количество образцов. Содер жание 
ьшкрофоссилий дано в %. 

фJ1ишоидной зоны. В слоистых известняках водоросли приурочены толь
ко к отдельным прослоям, в которых, в отличие от биогермов, чаще 
встречаются красные. 

В целом ассельский водорослевый комплекс отличается и от верхне
каменноугольного, и от сакмарского и может служить дополнительным: 
коррелятивом. 

А к р  и т а  р х и и м и  о с п о р ы в ассельских отложениях Среднего 
Урала встречаются в глинистых и карбонатно-глинистых породах фли
шоидной и депрессионной зон. Основные особенности их р аспростране
ния (табл. 1 )  следующие. 

Во флишоидной зоне растительные микрофоссилии р аспределены 
более равномерно, чем в депрессии: они встречены во всех исследовав
шихся образцах. В депрессии только в западной ее части акритархи 
и миоспоры р аспределяются более или менее р авномерно по разрезу; 
в восточной подзоне отмечены единичные миоспоры плохой сохр анно
сти, в осевой части они найдены лишь в двух (из  восьми)  южных раз
резах. 
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Спектры с преобладанием акритарх типичны для флишоидной зо
н ы  (за исключением новокуркинской _ свиты) и нижней части яруса на  
западе депрессии, где их состав наиболее р азнообразен. 

Спектры с преобладанием миоспор установлены в новокуркинской 
свите в осевой подзоне депрессии и примерно с р авным участием ак
р итарх и миоспор - в западной подзоне в верхней части яруса. 

Количественное содержание основных тур м ,  субтурм и родов в спек
трах миоспор из р азных зон вар ьирует: наиболее высокое участие (82,0) 
м ешковых форм,  особенно Disaccites (62) характерно для новокуркин
ской свиты, максимум Vittatina (34,6) и Entylissa ( 1 9,4) - для осевой 
ч асти депрессии, р ебристой двухмешковой пыльцы - для верхней ч асти 
яруса западной подзоны депрессии. 

Таким образом, в р азрезе ассельских отложений Среднего Урала 
нижняя часть яруса в обеих зонах охарактеризована преимущественно 
акритархами. В верхней части яруса (часть средней и верхняя фузули
нидовая зона) комплекс р астительных микр офоссилий - акритархово
миоспоровый с преобладанием миоспор и лишь во  флишоидной зоне 
( ахуновская свита ) - акритарховый. 

Комплекс акритарх по р одовому составу близок к верхнекаменно
угольному, отличаясь от него появлением некоторых видов рода Jnderi
tes (!. elegans, !. spinireticulatus) ,  первых представителей Singraulipol
lenites. Сакмарский комплекс акритарх по сравнению с ассельским обед• 
нен (отсутствуют Tasmanites koivensis, Baltisphaeridium) . В р азрезах, 
вскрывающих ассельско-сакмарские отложения, прослеживается общая 
з акономерность - постепенное уменьшение вверх по р азрезу количест
в енного содержания акритарх и возрастание роли миоспор . 

Родовой состав ассельского комплекса миоспор в разных фациаль
ных зонах одинаков, некоторые р азличия наблюдаются по видовому 
р азнообразию и количественному содержанию компонентов. Основные 
отличия от комплекса из близких по типу верхнекаменноугольных отло
жений Среднего Урала (Чувашов, Дюпина, 1 973; Бурылова и др" 1 975) : 
у меньшение р азнообразия спор и увеличение Vittatina и Disaccate s triati
ti; сокращение р азнообр азия Potonieisporites и Florinites; появление ро
дов Azonaletes, Entylissa, Cordaitina и др. ;  отсутствие ряда характерных 
для верхнего карбона видов (Kosankeisporites elegans Kos" Diversisac
cites g,randis Lub.  и др . ) ; появление видов, характерных для асселя '(Po
tonieisporites oviformis I nos. ,  Scl1\var . ,'  Florinites meduseus S iv. и др . )  
и видов, переходящих в вышележащие отложения (Entylissa involuta 
And" Striatohaplopinites prolixus Lub. и др . ) . 

В непрерывных ассельско-сакмарских отложениях Ср.еднего Ур ала 
в сакмарской части р азреза в составе комплекса миоспор отмечаются 
не встречавшиеся в асселе Pseudocircella, Circelliella, Junctella, обога
щается состав появившихся в. асселе родов, исчезают хар актерные ас
сельские виды. 

В стратотипическом р азрезе ассельского яруса на Южном Ур але, 
представленном во флишевой фации, комплекс р астительных микрофос
силий также акритархово-миоспоровый с преобладанием акритарх 
( Ф аддеева, 1 974 ) . Основные отличия комплексов - в количественном 
участии отдельных родов : на Среднем Урале более высокое содержание 
Entylissa, Vittatina; Disaccate striatiti. 

Ф о р  а м и н  и ф е р ы  во флишевой зоне обычно встречаются в про
слоях органоrенно-детритовых известняков, где представлены как мел
кими, так и крупными (фузулиниды) формами.  Мелкие фораминиферы 
в этой зоне обильны и в линзах водорослевых биогермов, но  фузулиниды 
в них очень редки и обычно приурочены к песчаникам и песчанистым 
известнякам, вмещающим биогермные тела.  

В редких карбонатных прослоях в осевой части депрессии из фузу
линид обнаружены только шубертеллы; комплекс состоит в основном 
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из мелких фор м :  Cornuspira, Glomospira, Nodosaria, Protonodosaria. 
В разрезах бортовых частей депр ессии мелкие фораминиферы и фу

зулиниды встречены в прослоях органогенно-детритовых известняков, 
карбонатных брекчий и песчаников, в западной подзоне фузулиниды 
более многочисленны, чем на востоке. 

В целом комплексы мелких фораминифер западного борта депрес
сии, биогермной зоны и фации слоистых известняков сходны и состоят 
из следующих родов :  Glomospira, Tolypammina, Cornuspira, Trepei
lopsis, Eolasiodiscus, Bradyina, Endothyra, Tetгataxis, Deckeгella, 
Palaeotextularia, Climacammina, Glob lvalvulina, Syzrania, Geinitzina, 
Nolosatia. 

Ассельский комплекс мелких фораминифер не отличается по родо
вому составу от сакмарского (возможно; вследствие  слабой изученно
сти) . Фораминиферы семейства Lagenidae способствуют определению 
нижней границы ассельского яруса в безфузулинидовых фациях. В верх
нем карбоне лагениды представлены родами Syzrania, Protonodosaria 
и Nodosaria, с ассельского яруса появляется род Geinitzina. 

Фузулиниды встречаются во всех фациальных зонах существенно 
карбонатного разреза .  Они относительно р едки в биогермах, где обычно 
р ассеяны в породе, не образуя скоплений, и наиболее часты в слоистых 
известняках западнее биогермов, где особенно велика роль представи
телей рода Pseudoendothyra. 

Широкое р аспространение фузулинид по фациям (за исключением 
осевой части депрессии)  позволяет уверенно коррелировать отло,кения 
ассельского яруса; в терригенных породах возможно сопоставление фу
зулинидовых и аммонитовых зон. 

Стратиграфическое р аспространение фузулинид в карбонатных 
и терригенных р азрезах тождественно, в тех и других возможно выде
ление биостратиграфических зон, охарактеризованных сходными ком
плексами. 

К о р а л  л ы очень редки во флишевых отложениях. Мелкие одиноч
ные ругозы найдены только в биогермных линзах и в прослоях органо
генно-детритовых известняков. В осевой части депрессии кор аллов нет, 
но в бортовых разрезах встречаются мелкие одиночные ругозы родов 
Plerophyllum, Timorphyllum, Sinophyllum, а в брек.чиях р. Сим - об
ломки колониальных кораллов. 

В биогермной фации кораллы также немногочисленны и представ
л ены одиночными ругозами и ветвистыми колониальными формами.  
Роль последних быстро возрастает в фации слоистых известняков, где 
в шиханском горизонте колониальные ругозы нередко выступают как 
породообразователи. Одиночные кораллы в этой . зоне представлены 
крупными каниниями. . 

Стратиграфическое значение кораллов относительно невелико, так 
как комплекс одиночных ругоз ассельского яруса с трудом отличается 
от верхнекаменноугольного и от сакмарского . Большое значение имеют 
колониальные формы, пользующиеся, однако, ограниченным распростр а
нением. 

Б р а  х и о п  о д ы  редки в органогенно-детритовых известняках фли
шевой зоны, но в линзах биогермных пород комплекс плеченогих до
вольно богат: 1 7  родов с 1 7  видами. Н аиболее характерными формами 
являются Chonetes zilimi, Choristites fritchi, Ch .  nikitini, Urushtenia 
pseudomedusa, Spiriferella praesaranae. 

В осевой части депрессии и в бортовых ее р азрезах брахиоподы 
многочисленны в отдельных прослоях, но комплекс их однообразен 
(Liosotella septentrionalis, Martinia uralica) . Исключением является раз
рез у г .  Сима, где брахиоподы представлены 7 родами .  Обилие посту
пающего обломочного м атериала создавало условия для формирования 
более плотных песчаных и гравийных по размерности грунтов. 
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Наиболее богат комплекс брахиопод в биогермных известняках. 
По данным разных исследователей здесь можно насчитать представи
телей не менее 30 родов с 70-80 видами .  Как и в биогермах флишевой 
зоны, характерными являются «сакмарские хориститы» : Choristites frit
chi, Ch. nikitini; брахиоподы р одов Urushtenia и Spiriferella. Близкий, 
но  обедненный комплекс брахиопод установлен в фации слоистых 
известняков. 

Г о л  о в о н  о г и е м о л л ю с к  и - в ажнейшая группа организмов для 
корреляции полифациальных терригенных отложений,  хотя их р аспро
странение не является повсеместным. В восточной ч асти флишевой зоны 
головоногие исключительно р едки. В прослоях песчаных пород н аиболее 
обычны остатки аммоидей родов A rtinskia и Agathiceras, встречаются 
н аутилоидеи. В западной части флишовой зоны, -в новокуркинской сви
те, комплекс цефалопод значительно богаче, по данным С .  В .  Максимо
вой ( 1 948) , встречаются представители 7 р одов. 

В восточной и западной частях депр ессии находки головоногих 
обычны, состав их тождествен новокуркинскому, но менее полный (Чу
вашов, Дюпина ,  1 973) . Здесь головоногие встречаются в аргиллитах, 
р еже в карбонатных конкрециях.  Сохранность их часто плохая, до
пускающая определение только до р ода. 

В осевой части депрессии головоногие довольно м ногочисленны, но 
представлены преимущественно молодым и  и недоразвитыми, очень м ел
кими (до 1 см диаметром) фор м ам и  а м моноидей и м елкими (до 3-
4 см длиной) наутилоидеями,  р аковины часто замещены пиритом .  Эта 
зона была явно неблагоприятна для существования головоногих мол
люсков : отсюда определен лишь Agathiceras sp. 

В р азрезах терригенных фаций ассельского яруса аммоноидеями 
охарактеризован только нижний горизонт яруса, в верхней части их 
н аходки очень редки и в настоящее время еще не ясно, является ли ас
сельс1шй комплекt цефалопод единым или его можно подразделить на  
более дробные части. 

В карбонатных ф ациях головоногие моллюски, особенно аммоно
идеи, чрезвычайно редки. В биогермной зоне известны единичные на
ходки аммоноидей, в фации слоистых известняков эти организмы не 
известны. 

При всей редкости аммоноидей в существенно карбонатных разрезах 
ассельского яруса обращает на  себя внимание довольно широкое р ас
пространение наутилоидей, которые известны в биогермах и в фации 
слоистых известняков, но родовой их состав иной, нежели в терригенных 
образованиях. К сожалению, наутилоидеи из ассельских отложений 
Урала изучены очень слабо. 

Особенности р аспростр анения различных групп организмов показы
в ают, что ни  одна из них не может служить универсальным корреляти
вом для полифациального ассельского комплекса.  Наиболее широко 
р аспространены фузулиниды, при помощи которых можно сопоставлять 
терригенные и карбонатные фаuии;  головоногие и миоспоры допускают 
корреляцию только терригенных пород. 

Наиболее слабую палеонтологическую характеристику имеют отло
жения осевой части депрессии, где ассельский ярус с трудом вычленя
ется без более дробного подр азделения. Полная его мощность меньше, 
чем мощность отложений одной зоны в других фациях. 

По фузулинидам ассельс1шй ярус имеет трехчленное деление, по 
остальным группам он не р асчленяется даже на  горизонты и выделение 
ассельских отложений возможно только по комплексу организмов той 
или иной группы (табл. 2 ) . 

Возвращаясь к принципу составления стратиграфических схем по
лифациальных образований можно считать, что достаточная информа
ция соДержптся в фациальных картах (см.  рис .  1 ,  2)  и в 1<орреляционной 
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·н1бл . 2. Составленные по  отдельным горизонтам,  такие документы отра 
жают фациальную природу отложений региона, показывают р аспростра 
нение каждой группы организмов и р ешают вопросы их расчленения 
и корреляции. 
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О. В. Ю Ф Е РОВ 

П Р О Е1КТ З О НАЛ Ь Н О Й  И Я РУС НО Й  Ш КАЛ 
КАМЕ Н НОУГОЛ Ь Н О Й  С И СТЕМЫ 

До последнего времени все попытки выделения в каменноугольной 
системе планетарных подразделений шли по пути р аспространения бо
лее изученной шкалы Экваториального палеобиогеографического пояса 
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К,оw:плексы акритарх н ы:иослор 

Акритархи: lnderites compa
ctus, !. microreticulatus, !. scro
Ьiculatus, Tasmanites puncta
tus Т. koivensis, мелкие .11ейо
сферы 

!v1иоспоры (преобладает 
пыльца голосемянных) :  Poto
nieisporites novicus, Р. ovifor
mis, Florinites meduseus, " Cor
daitina uralensis f. minor, Com
plexisporites, Striatodiplopini
tes simplex, S. protobullaefor
mis, Entylissa involluta, Vitta
tina foveolata, V. viltif era 

слоис'lые известняки 

Серые, реже светло-се
рые преимущественно орга
ногенно-детритовые н био
генные известняки с фузу
линидами, одиночными и 
колониальными кораллами, 
палеоаплизинами, мшанка
ми, брахиоподамн, членика
ми криноидей. Отчетливо 
выделяются все фузулинн
довые зоны 

До 250 м 

l<орреляция ассельских отложений Среднего Урала 

онраинная зона 

существенно карбонатные отложения 

биогермные навес•мякн 

Серые и светJ10-серые 
массивные известняки 
с мощными .11инзами па
леоаплизиновых извест
няков 

Разнообразные водо
р осли, строматолиты, 
мелкие фораминиферы, 
одиночные и ко.11ониа.11ь
ные кораллы, брахиопо
ды (иногда образуют ра
кушняковые ,1инзы ) , 
мшанки, пелециподы, 

гастроподы, наутилоидеи 

о 
� 
1 о о 

"" 

, __ _ 

Ура.пьскн!i краевой прогиб 

1 маломощные слоистые иэвесl'няки. 
иногда с прослоями аргнллнтов и 

м:ергелей 

Известняки серые, пелито
морфные, реже органогенно
обломочные, с прос.11оями ар
гиллитов 

!v1е.11кие фораминиферы, фу
зу.u:иниды, мшанки, криноидеи 

20-60 м 

Известняки пелитоморфные 
и ортаногенно-детритовые, ре
же органогенные, иногда с про· 
слоями аргиллитов и алевро
.пнтов 

!v1елкие фораминиферы, фу
зу.аини,цы, мшанки, криноиден 

30-60 м 

западный борт осевая часть восточный борт 

отложения дапрессионной зоны (н: ербонаttно-rлинистые) 

Чередование аргиллитов, 
мергелей, глинистых и афаии
товых известняков. В отдель
ных прослоях породы имеют 
коричневую и кирпично-крас
ную окраску. !v1ного прослоев 
органогенно-детрнтовых изве
стняков, брекчий преимущест-
венно карбонатных . 

В прослоях глинистых пород 
иногда многочисленные рако
вины аммоноидей и иаутило
идей, брахиоподы, пелициподы, 
гастроподы 

В прослоях органогенно-де
тритовых известняков мелкие 
фораминиферы, фузу.11иииды 
(иногда переотложениые) ,  
мшанки, брахиоподы, крн-

но�щеи 

В аргиллитах - миоспоры п 
ачитархи 

1 50-250 м 

Темно-серые и черные Темно-серые и черные 
ар·гиллиты; мергелн, с арrиллиты, алевр олиты, 
маломощными прос.�оя- мергелн, редкие прослои 
ми тонкозернистых н , органогенно-детритовых 
афанитовых известняков известняков В аргиллитах и алевро
литах пиритнзированиые 
растительные остатки, 
редко мелкорос.11ые бра
хиоподы, членики, крн
ноидей, мелкие (2-5 мм) 
раковины головоногих. 
Фауна часто замещена 
пиритом 
. В известняках редкие 
фораминиферы, спикулы 
губок, членики крина
.идеи 

Довольно обычны про
слои мелкозернистых по
.11имиктовых, сильноиз
вестковистых песчаников 

В алевролитах, аргил
литах и редко песчани
ках многочисленные ам
моиоидеи и наути,10-
идеи, есть пелецнподы, 
брахиоподы, гастроподы 

В органоrенно-обло
мочных известняках мел
кие форамнниферы, фу
зулиниды, мшанки, кри-
11оидей 

Акритархи и миоспоры исключительно редки, 
l!озможно, вследствие процессов диагенеза 

До 50--70 м 1 20-1 50 м 

Т а б л и ц а  2 

Окраинная зона 

западная часть восточная часть 

ф.пншонднме (rпнннсто.песчаные) отложения 

Серые, реже светло-серые тонкозернистые и афанитовые, от
четливо слоистые известняки, с редкими прослоями аргилли
тов и орrаногенно-детритовых известняков. На востоке - с 
прослоями и редко пачками песчаников. В афанитовых извест
няках мелкие фораминиферы, в органогенно-детрнтовых - фу
зулиниды. В аргиллитах - акритархи, единично миоспоры пло
хой сохранности 

Аргиллиты и алевро
литы, чередующиеся с 
прослоями тонкозерни
стых н афанитовых из
вестняков, мергелей, ред -
ко прослои органогенно
детритовых известняков. 
В низах свиты прослои 
полимиктовых песчани
ков 

В аргиллитах и алевро
литах конкреции с голо
воногими, р астительны-
ми остатками 

, 

В глинистых породах -
акритархи, плохой со
хранности миоспоры 

До 600 м 

150-250 м 

Большей частью правильное 
ритмичное чередование песча
ников и алевролитов, с подчи
ненными прослоями органо
генно-детритовых известняков, 
с линзами биогермных (водо-1 рослевых и 

.

палеоаплизиновых) 
известняков. с редкими про
слоями н линзами преимуще
ственно мелкогалечных кон-
гломератов 

В биогермах - водоросли, 
фораминиферы, брахиоподьI, 
кораллы, мшанки; в орrаногеи

ио-детритовых известняках, из 
редка в песчаниках - фузул11-
ниды, мшанки, криноидеи, очень 
редко головоногие 

В аргиллитах и алевроли
тах - акритархи 

До 750 м 



н а  Северный высокоширотный ( Сибирский ) палеобиографическиl! пояс 
( Устрицкий, Черняк, 1 965; Устрицкий, 1 967, 197 1 ) .  Казавшееся логич
ным, это направление не было успешным и не могло быть таковым, так 
как при этом не учитывались различия фаун п алеобиогеографических 
поясов и неодинаковая этапность их р азвития во времени. Н аличие этих 
явлений в позднем палеозое и необходимость использовани:я их в био
стратиграфии показаны автором (Юфер ев,  1 969, 1 973, 1 974) . 

В .  В .  Меннер (Menner, 1 973) убедительно доказал, что холодновод
ные арктические и антарктические области всегда характеризовались 
обедненными комплексами ф ауны, замедленным р азвитием фаунистиче
ских групп и более длительным существованием отдельных видов .  По 
тем же данным биостратиграфические схемы холодноводных областей 
м енее детальны, так как стратиграфический объем зональных подр аз
делений в них нередко бывает эквивалентным 2-6 зонам одновозрастного 
тепловодного пояса . В 1 975 г. н а  VI I I  Международном конгрессе по 
стратиграфии и геологии карбона аналогичные идеи были высказаны 
в докладе А. Буроза,  Р. Вагнера,  М. Гордона, С .  Мейена и О .  Эйнора, 
предложивших к р ассмотрению схему стратиграфии карбона Эквато
р иального пояса. 

Таким образом, р азличие ф аун палеобиогеографических поясов и не
одинаковая этапность их развития во  времени стали в н астоящее время 
одними из руководящих идей п алеобиогеографии и биостратиграфии. 
При р асчленении каменноугольной системы на отделы р анее недоста
т очно принимался во внимание также характер геологцческих эпох -
талассократический в р аннем карбоне и геократический в позднем 
карбоне, - заставляющих разлнчать в ней два отдела :  ни:жне- и верхне
каменноугольный. 

Н ИЖН И Я  КАРБОН 

Общая тенденция биостратиграфии - выделение возможно больше
го числа дробных подразделений, имеет место также применительно к 
н и�кнему карбону. О .  А .  Липина и Е .  А. Рейтлингер (Lip ina,  Reitlinger, 
1 9 1 0)  выделяют в нижнем карбоне Русской платформы 1 4  зон. Во 
Ф р анко-Бельгийском бассейне нижний карбон также подразделяется на  
14  зон и подзон, более половины которых не тождественны зонам 
Р усской платформы. Б .  Маме (Mamet, 1 974 ) , выделивший в нижнем 
карбоне от 6 до 1 8  зон, придает им общий характер. Большое коли
ч ество выделяемых им зон, неодинаковый их характер, трудность про
слеживания в пространстве и совмещения с провинциальными схемами 
з а ставляют искать критерии для · выделения ограниченного числа плане
тарных и поясных подразделений, позволяющих в их объеме отобр ажать 
особенности провинциальных стратиграфических шкал. 

Анализ ф аун нижнего карбона Экваториального и Северного высо
коширотного ( Сибирского) биогеографических поясов приводит к выво
ду, что для выделения широко распространенных планетарных и пояс
ных  зон во внимание прежде всего должны приниматься основные из
менения ф аун, совпадающие с начальными моментами расцвета, ра
диации и интенсивного видообразования. Зоны, отвеЧающие стадиям 
р асцвета соответствующих фаун, являются главными. В нижнем карбоне 
главными являются зоны Quasiendothyra kobeitusana - Septaglomospira
nella, Endothyra tuberculata, Palaeospiroplectammina diversa - Mediocris, 
Eostaffel la - Archaediscus, Eoendothyranopsis ermakiensis, соответствен
но отвечающие м аксимумам расцвета этреньской, чернышинской и ви
з ейской ф аун (табл. 1 ) .  Нижние границы главных зон представляют 
собой рубежи, наиболее четко фиксируемые по палеонтологическим 
д анным и поэтому хорошо прослеживаемые в пространстве:  
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Т а б л и ц а  

Основные стратиrрафические подразделения нижнего карбона 

Бпоrеоrрафический пояс 

ЯРУС Подъ- Экваториальный 1 Северный высокоширотный ярус 
Зоны 

·= Eostaffella protvae Arc\1aediscus commutabШs = :..: .. """." ... "." ... " ... ""."" .. "" ."." .. "" .. """" ...... """ .""" ... <..> Eostaffella -·= 
Eoendothyranopsis ermakien-.., "' Archaediscus = sis � .... "." .... """ ........ " ... "".".""" .. " ... " "."".""" .. """""" 

Palaeospirop\ectammina diversa - Mediocris 

'§ Palaeospiroplectammina d iversa - Endothyra kosvensis 
·= >< = о. 

Endothyra tuberculata :..: .., 
<..> � ·= -· --.., :i:: ·= Chernyshinella - Bisphaera о. >. ::: Е--< = 

:Е ::;: Quasiendothyra kobeitusana - Septaglomospiranella :r: 

Комплексы зон, отвечающих стадиям угасания одних фаун и ста
новления других, испытывают сильные изменения в пространстве, обла
дают низкой валентностью видов. Зоны, выделенные по этим комплек
сам, являются второстепенными; их ф ауна больше подвержена явлению 
гомотаксальности, и поэтому они хуже выделяются и прослеживаются. 
Второстепенные зоны следуют после главных зон; к ним относятся зоны 
Chernyshine l l a  - Bisphaera, P a laeospirop lectammina d iversa - Endothyra 
kosvensis, Eostaffe l la  protvae и Archaediscus commutabi l is .  

Зона Quasiendothyra kobeitusana - S eptaglomospiranella. Нижняя 
граница зоны совпадает с началом р асцвета Quasiendothyra kobeitusana, 
родов Quasiendothyra, Septaglomospiranella, лабехиид, сирингопор, ру
rоз каниноидного облика, остракод сем. G lyptop leuridae. Здесь же поя.в
ляются семейство Holinidae, роды Holinella, Etrenites, Paraparchites, 
Oliganiscus, Kirkbya, Coryellina, Fusella, виды Fusella tornacensis, Splie
nospira julii, Cymaclymenia euryompliala. 

Верхняя граница зоны проводится по исчезновению этреньского 
комплекса фораминифер , бр ахиопод и остр акод и появлению элементов 
чернышинского комплекса.  

В Динантском бассейне зона представлена слоями Tn 1 а и Tn 1 Ь ,  
в ФРГ и ГДР отложениями зон Wocklumer ia  sphaeroides - Cymaclyшe
nia euryomphala  и Gattendorfia,  в Донецком бассейне - верхней частью 
новотроицкого горизонта, на Русской платформе - хованскпм п малев
ским горизонтами, на Урале - пачками VII-IX р азреза по р. Сиказа 
и их аналогами, в Центральном Казахстане - верхней частью устькара
гандинских слоев и тогузкуньскими слоями ,  в Горловском и Кузнецком 
бассейнах - абышевским горизонтом, в южной части Обь-З айсанской ·
области - базальными и брахиоподовымп слоями  тарханской свиты, 
в Сетте-Дабане - нижней частью хамамытской свиты, на Колымском 
массиве - слоями с Quasiendothyra kobeitusana - Septaglomospiranella, 
на Омолонском м ассиве - слоями с Q. kobeitusana, в которых встречают
ся Uralinella aff .  megacystosa, Endophyllum caninoides, Omolonospirifer 
dada. Имеются указания о присутствпп  фауны этой зоны также на 
Аляске, Юконе и в З ападной Австралии (Mamet, P layford, 1 968;  Машеt, 
Skipp, 1 970) . 

Зона Chernyshinella - Bisphaera характеризуется бедным комплек· 
сом, состоящим из доживающих этреньскпх форм (Endotliyra parakos-

148 



vensis struniana) , чернышинелловой ф ауны ( Chernyshinella depressc, 
Kirkbya serpuchovens.is, Tulenia umbonata и первыми немногочисленны
ми представителями чернышинской ф ауны Septabrunsiina krainica и др . ) .  

В Динантском бассейне зона представлена слоями Tn2a и Tn2b, на  
Русской платформе - упинским горизонтом . 

Зона Endothyra tubercul ata. Нижняя граница зоны совпадает с на 
чалом р асцвета чернышинских фораминифер - типичных представите
лей Chernyshinella glomiformis, Palaeospiroplectammina tschernyshinen
sis ,  Endothyra parakosvensis, Endothyra tuberculata, р азвитием среди 
брахиопод Rug·osochonefes hardrensis, Fucella tornacensis, среди корал
лов появлением клизиофиллид и зафрентид; с наступлением черепетско
го времени отмечается полное угасание этреньских родов Tulenia, Posne
rina, Lichwinia , Evlanella и широкое р азвитие родов Paraparchites, 
Microcheilinella, Healdia, Carbonita, Bairdia (Чижова, 1 967) . Наконец, 
среди гониатитов развивается турнейский комплекс, важнейшей особен
ностью которого является появление семейств Muensteroceratidae и Pe
r icyclydae (роды Muensteroceras, Terektytes, Pericyclus и др . ) . 

В ерхняя граница зоны проводится по появлению «косьвинской» 
ф ауны и первых немногочисленных представителей визейских родов 
Tetrataxis, Lituotubella, Valvulinella, эндотир из группы Endothyra pri
sca. Среди аммоноидей с этим временем связано появление первых эле
ментов саурского комплекса,  для которого наиболее характерным явля
ется род Merocanites (Руженцев, 1 965) . 

В Динантском бассейне зона представлена слоями  Tn2c - ТnЗа, 
на Русской платформе - черепетским и кизеловским горизонтами, в Дон-
б ассе - зонами C1tc и Cid, , в Центральном Казахстане - русаковским 
горизонтом , в Рудном Алтае - бухтарминской свитой, в Кузнецком 
бассейне - тайдонским горизонтом и пезасской толщей фоминского го
р изонта, на Сибирской платформе - большей частью ханельбиринского 
горизонта, в СевернQм Хараулахе и Сетте-Дабане - слоями с Endothyra 
tuberculata - Uralinia, н а  Колымском массиве - слоями с Endothyra 
ех gr. tuberculata, в Скалистых горах Северной Америки, в р айоне Кал
гари - отложениями зоны Endothyra tumula  (верхняя часть формации 
Б анф,  формации Пиписко, Ш анда, нижняя часть формации Тернер 
В а лли - Banff, Pekisko, Shunda, Terner Valley и др . ) . 

Зона Palaeospiroplectammina diversa - Endothyra kosvensis харак
теризуется смешанной чернышинско-косьвинско-визейской фауной, соот
ношение между составными частям и  котор ой в р азных ф ациях в арьирует. 

Нижняя граница зоны проводится по появлению совместно . с чер• 
н ышинским комплексом косьвинской фауны и элементов визейской фау
ны.  Косьвинская фауна представлена Palaeospiroplectammina diversa, 
Р. venusta, Septatournayella recta, Endothyra perfida, Е. cuneata, Е. mi
choti, Е. nebulosa, Tetrataxis, Spirifer subgrandis, Productus suЫaevis,  
Paraparchites inf latuh, Кirkbya usitata. К элементам визейской ф ауны 
относятся первые представители родов Dainella, Endostaff ella, Mediocris, 
Eoparastaffella, Eoendothyranopsis, виды Endothyra prisca, Megachonetes 
zimmermanni. 

Верхняя граница совпадает с исчезновением основной м ассы черны
ш и нских форм, косьвинской ф ауны и началом расцвета визейской ф ауны. 

В Экваториальном биогеогра фическом поясе в это время появились 
Producfus suЫaevis и представители р одов Endostaffella, Mediocris, 
Eoparastaffella, Eostaffella, Eoendothyranopsis, Tetrataxis. Для Северно
го высокоширотного пояса характерно отсутствие озавайнелид, преобла
дание среди фораминифер эврифациальных форм широкого географиче
с кого р аспространения - эндотирид, текстуляриид, тетратаксид. 

Зона представлена :  в Динантском бассейне - слоями ТnЗЬ, ТnЗс, 
V I  а ,  в Донецком бассейне - зоной С�а, на Русской платформе - елхов
ским горизонтом, на Урале - косьвинским горизонтом, в Кузнецком 
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бассейне - крапивинской и костенковской толщами фоминского гори
зонта , в Северном Хараулахе - слоями с Palaeospiroplectammina diver
sa - Endothyra kosvensis, в Сетте-Да бане - слоями с Endothyra simi
lis - Planoendothyra tschikmanica, на Колымском м ассиве - слоями с 
Endothyra latispiralis - Е. paraprisca (Юфер ев ,  1 973) , в Северной Аме
рике - зоной 9 со Spinoendothyra costifera, S. bellicosta, Tuberendothyra 
tuberculata и первыми эофоршиями и тетратаксисами (Marnet, Skipp, 
1 970) . 

Зона PalaeospiropJectammina diversa - Mediocris. Нижняя граница 
зоны совпадает с вымир анием основной части чернышинской и косьвин
ской ф аун и началом р асцвета первой визейской ф ауны - родов Eoen
dothyranopsis, Endothyranopsis, Tetrataxis, Dainella, Mediocris, Haplo
phragmella, некоторых групп видов рода Endothyra и в некоторых про
винциях (Динантская, Миссисипская) также примитивных архедисцид. 

Верхняя граница проводится по исчезновению чернышинских и кось
винсю�х элементов и началу расцвета архедисцид, озавайнеллид, глобо
эндотирид, кораллов Lithostrotion, бр ахиопод Gigantoproductus и др . 

Зона представлена :  н а  Русской платформ е  - р адаевским горизон
том, на Урале - кипчакским горизонтом с гумбейским комплексом фау
ны (Яркова и др ., 1 972 ; Качанов, Яркова,  1 972) , в Донбассе - зонами 
СТЬ и сус ,  в Кузбассе - семенушкинской толщей подъяковского гори
зонта, в Северном Хараулахе - слоями с Palaeospiroplectammina diver
sa - Mediocris, на Колымском массиве - слоями с Р. diversa - Overto 
nia borodencovensis, в Динантском б ассейне - нижней частью слоев 
Vl Ь ( ? ) , в Северной Аме.рике в долине Миссисипи формацией Кеокак, 
которой, по Бренклу и Лане (Brencle, Lane, 1 974) , свойственны Globo
endotliyra aff. paula, Endothyranella sp . ,  Earlandia moderata, Endothyra 
ех gr. prisca, Tetrataxis acuta, Gasthodus texanus и др . ,  в Скалистых го
р ах в районе Калгари - зоной Endothyra lanceolata (верхняя часть 
фор мации Тернер В алли, верхняя ч асть формации ·Ливингстон, нижняя 
часть форм ации Маунт Хед - Turneг Valley, Livingstone, Mount Head) 
с Endothyra lanceolata, Planoendothyra, Eoendothyranopsis, Spirifer Ы
furcatus, Lithostrotion sinosum (МсКау, Green, 1 963) . 

Зона Eostaffe l la  - Archaediscus (Экваториальный пояс) . Нижняя 
граница совпадает с вымиранием чернышинской и косьвинской ф аун 
и р асцветом архедисцид, озавайнеллид, глобоэндотирид, кораллов Li
thostrotion, брахиопод G igantoproductus и др . Верхняя граница приуро
чена к началу вымирания визейской ф ауны, из представителей которой 
продолжали р азвиваться лишь н аиболее эврифациальные элементы, при 
одновременном появлении и развитии верхневизейских (серпуховских) 
видов. 

Зона представлен а :  на Русской платформе  - яснополянским и ок
ским надгоризонтами, в Динантском б ассейне большей частью слоя 
V l b  И слоями V2 и V3, в Донбассе - зонами CTd - Cig, в Юго-Запад
ной Канаде верхней частью формации Маунт Хед - нижней частью 
формации Этерингтон (McGrossan, Glaiste, 1 966; Marnet, Gabrielse, 
1 969) , в долине Миссисипи - зонами 1 0- 1 6, по Маме и Скипп (Marnet, 
.Skipp , 1 970) , от формации В аршав (Warsaw) до формации Голконда 
(Golkonda) включительно. 

Зона Eostaffel la protvae (Экваториальный пояс) . Нижняя граница 
проводится по началу вымирания окской фауны и появлению эоштаф
фелл из групп Eostaffella pseudostruvei, Е. protvae, представителей ро
дов Neoarchaediscus, Asteroarchaediscus и др . 

Верхняя граница совпадает с появлением Eostaffella postmosquen
sis, Е. acutiformis, Е. chomatifera, гониатитов Reticuloceras, Bashkorto
ceras и др. 

Зона представлена :  на Русской платформе - тарусским ,  стешевским 
и .  протвинским горизонтами, в ГДР и ФРГ - зонами Eurnorphoceras,  
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Homocera s  и их аналогами, в Северной Америке - зонами 1 7  и 1 8  (Ма 
шеt , Gabrielse, 1 969) и др. 

Зона Eoendothyranopsis ermakiensis ( Северный высокоширотный 
пояс ) .  Нижняя граница зоны совпадает с вымиранием чернышинской 
и косьв1шской фаун и началом расцвета представителей р одов Eoendo · 
thyranopsis, эндотир группы Endothyra s imilis, Endotliyra bradyi, оза 
вайнеллнд, архедисцид. Озавайнеллиды, архедисциды и эндотириды 
в акваториях Сибирского пояса, в отл�чие от Экваториального пояса ,  
немногочисленны и однообр азны. 

Верхняя граница проводится по исчезновению эоэндотир анопсисов, 
я снополянско-окских озава1"1 нелл 1щ и эндотирид и смене их аммоднсци 
дово-архедисцидовым сообществом,  совместно с которым из брахиопод 
появляются Gigantoproductus superbus и др . 

Зона представлена :  на  Таймыре - верхней частью сырадасайского 
горизонта и ветинским горизонтом ,  в Северном Хар аулахе - слоями 
с G loboendothyra globulus - нижней частью слоев со Spirifer Ь isulcatus 
( Юферев, 1 973) , в Сетте-Дабане - слоями .с Eoendotfiyranopsis ermaki
ensis ,  в Кузнецком бассе�"1не - вер хотомским и большей частью подъя 
ковского горизонтов. 

Зон а  Archaediscus commutabll is  (Северный высокоширотный пояс) . 
Нижняя границJ зоны проводится по началу расцвета архедисцнд н 
появлению среди фораминифер, брахиопод и гониатитов форм,  общих: 
с серпуховскими отложениями Экваториального пояса (Planoarchaedi 
scus stilus, G ig·antoproductus superbus, Spirifer Ь isulcatus, Cravenoceras;  
из сибирс1<их видов - Archaediscus commutabllis, А. dub lus и др . ) . 

Верхняя граница совпадает с началом расцвета звездчатых баш
кирских архедисцнд - представителей родов Neoarchaediscus, Planospi
rodiscus, Asteгoarchaediscus, Flexaria и Orulgania среди брахиопод и др . 

В отличие от зоны Eost affe l l a  protvae Экваториального пояса, в рас
сматриваемой зоне встречаются виды, общие с зоной Eostaffe l l a  - Ar
cha ediscus, в И:\ ч 1 1 с л е  гониатиты зоны Goni atites granosus, свидетель 
ствующие о более раннем, по ср авнению с Экваториальным поясом 
( с зоны Goniatites granosus = P2 З ападной Европы, веневский горизонт 
Русской платформы) , начале формирования в Сибирском поясе фауны 
зоны Archaediscus commLJtabl l i s .  

Зона представлена :  н а  Таймыре  - фалабигайскпм горюонтом, 
исЕлючая  верхние 1 5  м разреза его стр атотипа, в Северном Xapay.rra 
xe - зоной Arcl1aediscus co111mutabl l i s  - Sp irifer b lsu lcatLJs (Богуш, 
Юфер ев,  1 966) , в Сетте-Дабане - слоями :  с Archaediscus commutaЬilis, 
с Striatifera striata - Spirifer snjatkovi и с Neoglyphioceras abramovi 
(Юферев', 1 973 ) ; в Кузнецком бассейне - нижней частью острогской 
свиты; в Северной Америке - серией честер . 

В Е Р Х Н И Й КАР БО Н 

Палеонтологические данные свидетельствуют о сушестаованин в ту 
эпоху трех основных фаун и флор : двух высокоширотных холодолюби
вых и экваториальной теплолюбивой, по которым выделяется три био
географические\ пояса - Северный высокоширотный (Сибирский ) , Эква
ториальный и Южный высокоширотный (Австралийский) . 

В ерхнекаменноугольные отложения Северного высокоширотного по
я с а  подразделяются на 4-5 ( ? )  видовых зон, Экваториального пояса -
н а  1 6  видовых фузулинидовых и 9 родовых гониатитовых зон и Южного· 
в ысокоширотного (Австралийского) пояса - на 2 ( ? )  видовые зоны 
( C ampbell ,  МсКе11аг, 1 969) . 
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Северный высокош иротны й ( Сибирский ) 

биогеогр афический пояс 

Выделяются : 1 )  зона Planospirodiscus minimus, 2) зона Orulganites 
t rianguliumЬilicatus, 3)  отложения с Yakutoproductus cheraskovi, 4) зона 
Eoschumardites lenensis и 5) зона Levicamera pentameroides. Из них 
r лавными зона мн являются первая,  вторая и четвертая. 

Зона P lanospirodiscus minimus.  Нижняя граница зоны проводится 
по исчезновению большей части нижнекаменноугольных форм и началу 
расцвета звездчатых архедисцид и других, из брахиопод родов Flexa
ria, Orulgania, Inflatia. 

Верхняя граница совпадает с исчезновением архедисцид и других 
многокамерных фораминифер, ряда брах1 1опод, появлением Orulganitidae, 
а также представ11телей родов Balachonia, Yakutoproductus, Cancrinella, 
Settedabania и др. 

Зона представлена :  на Таймыре - нижнемакаровским подгоризон
том ,  в Верхояно-Колымской области - м агарским н адгоризонтом в объе
ме стратотнпа :м агарской свиты 1\1омского хребта, в З а байкалье - гу
тайскнм горизонтом. 

Зона Orul ganites triangul iumbll icatus.  Нижняя граница зоны про
водится по появлению Orulganitidae и брахиопод Balachonia, Settedaba
nia, Yakutoproductus, Cancrinella. Верхняя граница совпадает с 11счезно
вен11ем характерных для зоны гониатитов и брахиопод. 

Зона представлена :  на Таймыре - верхнем акаровским подгоризон
том, в Верхояно-Колымской области - ольчинс1шм надгоризонтом, 

Т а б л и ц а  2 
Основные стратиграфические подразделения верхнего карбона 

· Биогеографическнif п о яс 

Экваториальный 
СеверныЛ высо1<оширот--

Зоны ный (Снбирсю1 й )  "' '-' 
::- >о "" 1 () ' "' Фузулннндовые Гониатитовые Зоны 

· - .::: Levicamera у Daixina sokensis Schumaгdites - Emil i - ::: 
pentameгoides u tes 

." 
.д u 
� ,,.. ---------------·------------· 
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:>-. 
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"' 
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�= Fusulinella bocki Pseudoparalegoceгas -
"" Fusul ina  cylindгica Welleгites 
u "' о Fusulinella colaniae "" Yakutoprodu-u Paralegoceгas -о ctus cheгaskovi � Hemifusulina volgensis Eowellerites 

•:S: - - - - - - ---------------- ----·-· ::: 
�= Aljutovella aljutovica D iaboloceгas - Win- "" u ::: slowoceгas :Е :i:: о >< е; о.. :>-. С1) Veгella spicata D iaboloceгas - Axino- � i:t.1 

,:i;: Ozawainella p aгarhom- lobus 
;; boidalis u Oгulganites ..о 
е; Profusulinella priщitiva tгiangulium-о: Вгаnnегосегаs - Ga-"' Ьilicatus � 

Pseudostaffella 
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. .!. Pseudostaffella antiqua Bilinguites - Cancel- ' �:s:: 
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о �  Eostaffella postmos- Reticuloceгas --:- Bash- о 2 discus minimus 
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u Е. pseudostruvei u 
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в Верхояно-Колымской области - ольчинским надгорнзонтом, в З абай
калье - нижней частью ш аз агайтуйского горизонта .  

Отложения с Yakutoproductus cheraskovi и другимп нехарактерными 
брахиоподами. Ф аунистически плохо охарактеризованная часть р азреза  
м ежду зонами Orulganites trianguliumbl l ivatus и Eoschumardites lenen
sis. В Западном Верхоянье к ней относится суорганская свнта, верхняя 
ч асть которой с аммонитами теперь отнесена в вышележащей зоне, 
в Южном Верхоянье - верхняя часть экачанской свнты. Аналоги этих 
отложений широко р аспространены во всех других областях р ассматри
в аемого пояса.  

Зона •Eoschumardites lenensis.  Нижняя граница зоны проводится по 
появлению аммоноидей Eoschumardites lenensis, Eoschumardites arti
g;ensis, Parajakutoceras secretum. Верхняя граница совпадает с вымира
н и ем гониатитов и большей части брахиопод. 

Зона представлен а :  в хр. Орулган - верхней частью суорганской -
нижней частью халданской свит, н а  Охотском м ассиве - нижней частью 
янгандинской свиты и т. д. 

Зона Levicamera pentameroides. Нижняя граница з.оны проводится 
по смене комплекса зоны Eoschumardites lenens is  отложениями с Levica
mera pentameroides и Maгtinia orblculoris. Верхняя граниuа совпадает с 
появлением протонодозарий Protonodorasia rauserae, Р. cf. praecursor 
и брахиопод Yakutoproductus verchojanicus, Anidanthus boikovi и др.  

Экваториальный биогеографический пояс 

В верхнем карбоне данного пояса выделяется 1 6  видовых фузули
нидовых и 9 родовых гониатитовых зон (Раузер -Черноусова ,  1 96 1 ; Ру
женцев, Богословская,  1 97 1 ;  Миклухо-Маклай,  1 963;  Соловьева ,  1 963; 
Дженчураева ,  1 974 ; Ross, 1 967) и др. (табл. 2 ) . Из них главными 
являются зоны Eostaffe l la  postmosquensis - Е. pseudos truvei, Pseudo
staffel la p raegorskyi, Hemifusul ina volgensis, Pseudotriticites p seudomon
t iparus, Triticites (Triticites j i gulensis - Protriticites pseudomontiparus) . 

СОП ОСТАВЛ Е Н И Е  В Е Р Х Н Е КАМ Е Н Н ОУГОЛ Ь Н ЫХ ОТЛОЖ Е Н ИИ 
СЕВ Е РНОГО В ЫСОКОШ И РОТНОГО ( С И Б И РСКОГО ) 

И Э КВАТОР ИАЛ Ь Н ОГО Б И О Г ЕО Г РА Ф И Ч ЕСКИХ ПОЯСОВ 

В Сибирском поясе первым снизу стратиграфическим подразделе
нием верхнего карбона, заключающим аммоноидей, является зона OГL1 l 
ganites triangu!iumbilicatus. В Северном Хараулахе, Гижигинском про
гибе ( Ганелин, 1 973) и Момском хребте (устное сообщение В. Е .  Ру
женцева)  в 1 00 м выше подошвы этой зоны совместно с другими  
аммоноидеями встречается Diaboloceras ruzhenzewi свойственный зоне 
D iaboloceras - Axinolobus Экваториального пояса .  

Из кровли зоны Orulganites trianguliumbll icatus (кровля средней 
части экачанской свиты Сетте-Дабана)  Ю. Н. Поповым ( 1 970) описан 
Winslowoceras domokhotovi, характерный для зоны Diaboloceras - Wins
Jowoceras Экваториального пояса.  По В. Е.  Руженцеву (устное сообще
ние) , этот вид принадлежит р оду Christioceras той же  зоны. 

Таким образом, по аммоноидеям зона Orulganites tr ianguliumbl l ica
tus Сибирского пояса сопоставляется с зонами Diaboloceras - Axiпolobus 
и Diaboloceras - Winslowoceras  Экваториального пояса. Учитывая, од
нако, что аммоноидеи, общие с зоной Diaboloceras - Axinolobus, в зоне 
Orulganites trianguliumbllicatus появляются в Сибирском поясе в 1 00 м 
выше подошвы зоны, нижнюю часть зоны Orulganites triangul iumbllica
tus приходится условно сопоставлять с зоной Branneroceras - Gastrioce
ras Экваториального пояса (см.  табл. 2) . 

С той же целью были и�учены р азрезы верхнего карбона Северо
В осточного Прибайкалья с их смешанными экваториально-сибирскими 
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фаунами. Результатом явилось выделение в таскудукской свите Северо· 
Восточного Прибалхашья южносаякского и северосаякского горизонтов 
с фузулинидами,  кор аллами,  бр ахиоподами, двустворчатыми моллюска
ми и криноидеями.  

Южносаякский горизонт по фузулинидам Pseudonovella carbonica, 
Ozawainella и др . сопоставляется с верхней частью б аш�ирского яруса 
в объеме зон Pseudostaffe1 l a  p raegorskyi - Verel la  spicata одновозраст
ных гониатитовым зонам Branneroceras - Gastrioceras и Diaboloceras -
Axinolobus. Соответствие южносаянского горизонта н азванным зонам 
подтверждается пр исутствием в по;:r,стнлающих отложениях актасского 
горизонта Reticuloceras ( ? )  sp . ,  Bas!ikirites sp . и Cancelloceras sp . ,  ука 
зывающих на  принадлежность заключающих их пород к зонам Reticulo
ceras - B ashkortoceras и B i l inguites - C ancelloceras .  

Северосаякский горизонт в объеме слоев с Choristites fritschi, A lju
tovella суЬаеа, Profusulinella ех gr.  rhomboides, A ljutovella dagmarae и 
Cancelloceras cancellatam сопоставляется с зоной Schubertel la p aucisep 
tata - Eostaffel l a  mutaЬ i l i s  (верейски!1 горизонт Русской платформы) 
и зоной Aljutovel l a  a lj Lltovica Туркестана-Алая .  

Так как  разрез северосая нскоrо горизонта венчается слоямп с Can
celloceras cancellatum с аммоноидеюш зоны Diaboloceras - Winslo,voce
ras ,  верхняя граница с еверосаякского горизонта и зоны D iaboloceras -
Winslowoceгas должны р ассматриваться как изохронные. В результате 
северосаякский гориз онт сопоставляется в фузулинидовых фацпях с зо
ной Aljutovel la  al jutovica и в гониатитовых фацпях - с зоной D iabolo· 
ceras - Winslowoceras (см. табJ1 . 2) . 

Из видов сибирского происхождения в южносаякском п северосаяк· 
ском горизонтах Северо - Восточного Прибалхашья встречаются Orulga· 
nia lafa Balachonia insinuata, Schizod11s antiquus, StгeЫopteria fibrillo· 
sum, Poteriocrinites mergensis. 

Общие с зоной Orulganites trianguliumЬil icatus Сибирского пояса ,  
эти виды свидетельствуют о ее  соответствии зонам Pseudostaffel l a  prae
gorskyi - Aljutove l l a  a lj utoYica н гоннатитовым зонам Branneroceras -
Gastrioceras, Diaboloceras - . ..\x inolobus и D i aboloceras - \Vinslo\voceras 
Экваториального п о 11 с а .  что по. п вер ждает выводы, сделанные выше. 

П Р О БЛ Е МА УС О В ЕР Ш Е Н СТ В О ВА Н И Я Я Р УС Н О И  Ш КАЛ Ы 
КАМ Е Н Н ОУГОJI Ь Н О й  С И СТ Е М Ы  

Исторически сложившаяся под влиянием эмпирических данных, 
ярусная шкала каменноугольной системы в настоящее время должна 
быть приведена в соответствне с положением главных п второстепен· 
ных зон, отр ажающпх особенностп р азвития основных каменноугольных 
фаун, и поясным хар актером зон верхней части визе - верхнего карбона. 

Из изложенных данных следует, что нижние границы главных зон 
представляют собой рубежи, наиболее четко фиксируемые по палеонто 
логическим данным. Одновременно можно констатировать, что большая 
часть существующих подъярусов и ярусов каменноугольной системы 
имеет вполне определенное строение:  к нижней их части приурочены 
главные, к верхней - второстепенные зоны (см. табл. l и 2) . 

Использование отмеченных закономерностей для упорядочения 
ярусной шкалы 1<аменноугольной системы позволяет на едпной основе 
уточнить объем существующих подъярусов и ярусов. 

В нижнем карбоне по главной зоне Quasiendothyra kobeitusana  -
Septaglomospiranella и следующей з а  ней второстепенной зоне Sherny
shinel l a  - Bisphaera выделяется нижнетурнейский подъярус . 

Главная зона Endothyra tuberculata и р асположенная выше второ
степенная  зона  Palaeospirop lectammina diversa - Endothyra kosYensis  
определяют объем верхнетурнейского подъяруса .  
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Главная зона Pa l aeospiroplectammina diversa - Mediocris и следую 
щие за ней : в Сибирском поясе - главная зона Eoendothyranopsis er
makiensis и вгоростепенная зона Archaediscus commutabllis и в Эквато
риальном поясе - главная зона Eostaffe l la  - Archaediscus и второсте
пенная зона Eostaffell a  p rotvae служат основанием для выделения ви
зейского ярус а .  

Тем самым одновременно решается вопрос о «серпуховском» ярусе, 
невозможность выделения которого вытекает из второстепенного харак
тера и неодинакового объема зон Eostaffel l a  p rotvae и Archaediscus 
commutabll is (см. табл. 1 ) .  

Вывод об одновозр астности зоны Oru igan ites trianguliumЬi l icatLis  
Сибирского пояса зонам Branneroceras - Gastrioceras, D iaboloceras -
Axinolobus, D iaboloceras - Winslo\voceras ( фузулинидовые зоны Pseudo
staffella p raegorskyi, Profusulineila p rimitiva, Oza\vainella pararhomboi
dalis ,  Verel la  sp icata, Aljutovel la  al jutovica )  Экваториального пояса за
ставляет обратить внимание на  часть р азреза от подошвы зоны Orulga
n ites tri anguliumbl l isatus до кров.1и зоны Archaediscus commutabi l is  
в Сибирском поясе и одновозр астные и м  отложения Экваториального 
пояса (см. табл. 2 ) . В Сибирском поясе в этой части разреза  карбона 
в ыделяется главная зона P lanosp irodiscus minimus, которой в Эквато
риальном поясе соответствуют зоны Eostaffel la postmosquensis -Е. pseu
dostruvei и Pseu.dostaffe l la  antiqua·. По зоне P lanosp irodiscus minimus 
в Сибирском поясе в ыделяется самодий:ский ярус (Юферев, 1 969, 1 973) . 
В настоящее время установлено, что он прослеживается также в Эква-· 
ториальном поясе · (см. табл. 2) . 

Главная зона Orulganites trianguliumbll icatus и следующая за ней 
второстепенная зона ( ? )  Yakutoproductus cheraskovi образуют в Сибир
ском поясе куло:\rский: ярус. 

В ЭкваториаJ1ьном поясе куломскому ярусу соответствуют два яру
са  - каяльский и московский .  Каяльский ярус принимается в объеме 
зон Pseudostaf  ie l la  praegorskyi, Profusцl inel la  p rimitiva, Oza\vainel l a  
p ararhomboidal is ,  Verel la sp icata и Aljutovell a  a ljutovica. Важно при 
этом отметит ь ,  что нижняя граница главной зоны Pseudostaffel la  prae
g·oгskyi отвечает н ачалу расцвета псевдоштаффелл и появлению родов 
S c!iubertella, Prof ulusinella, N eostaffella, Branneroceras, Gastrioceras. 

Во второстепенной зоне Aljutovel la  aljutovica происходит вымирание 
каяльских 11 появление московских . �идов. Существенно, что по послед
н ей схеме В. Е .  Руженцева (Руженцев, Богословская, 1 97 1 )  каяльский 
ярус принимается в аналогичном объеме. 

Московский ярус устанавливается в объеме зон Hemifusul ina  vol 
gensis, Fusu l ine ! l a  colan iae, Fusul inel la bocki - Fusulina cylindrica.  
Из них основанне главной зоны Hemifusul ina volgensis совпадает с на
ч алом расuвет а профузулинелл , дальнейшим расцветом псевдоштаффелл 
и появлением родов Hemifusulina, Fusulinella; граница эта в Экватори
а льном поясе прослеживается хорошо. К концу московского века выми
р ает московская фауна и появляются элементы более молодой гжель
ской фауны . 

Наконеu, главная зона Eoschumardites Jenensis и следующая за  ней 
второстепенная зона Levicamera pentameroides являются основанием для 
в ыделения в Сибирском поясе ламутского яруса .  

В Экваториальном поясе примерно тот же объем имеет гжельский 
я рус, состоящнй пз главной зоны Triticites (зоны Triticites j igulensis -
Protriticites pseudomontiparus) и второстепенной зоны Da ixina sokensis .  
Если последующие исследования подтвердят одновозр астность гжельско
го 11 ламутсЕоrо ярусов, то необходимость выделения последнего 
отпадает. 

Для выделения поясных· и планетарных зон во  внимание прежде 
всего должны прпниматься основные изменения ф аун, отвечающие эпо-
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ха�1 расцвета и интенсивного видообразования . Зоны,  отвечающие этим 
стадиям,  являются главными. Нижние границы главных зон, проведен
ные по началу расцвета ф аун, представляют рубежи, четко фиксируемые 
в пространстве по палеонтологическим данным. Второстепенные зоны 
отвечают стадиям угасания одних ф аун и становления других; нижние 
границы этих зон сильно подвержены явлениям гомотаксальности и 

поэтому плохо прослеживаются в простр анстве. Взятые в хронологиче
ской последовательности главная и второстепенная зоны образуют 
подъярусы 1 1ли ярусы. Например ,  главная зона Quasien dothyra  kobeitu
sana и второстепенная зона Chernyshinel la  - B isphaera образуют ншкне
турнейский подъярус; главная зона Endothyra tuberculata и второстепен
ная зона Palaeospiroplectammina diversa - Endothyra kosvensis являют
ся основанием для выделения верхнетурнейского подъяруса и т. ;з: .  

Второстепенные зоны Eostaffell a  protvae и Archaediscus comnшta
Ьilis венчают р азрезы визейского яруса, снимая тем самым вопрос 
о серпуховском ярусе. 

Анализ зональных подразделений верхнего карбона Сибпрс1<0rо 
пояса показывает, что их легче увязывать с подр азделениями  Эквато
р иального пояса, чем н аоборот. В ыяснилось, что в верхнем �<арбоне 
Сибирского пояса выделяются самодийский ярус в объеме зоны P l a 110-
spirodiscus minimus, куломский ярус, образованный главной зоной 
Orulganites triangul iumbll icatus и второстепенной зоной YakutoproductLis 
cheraskovi, и ламутский ярус, состоящий из главной зоны EoschLimardi
tes lenensis и второстепенной зоны Levicamera pentameroides. 

Самодийскому ярусу в Экваториальном поясе отвечают зоны Eostaf
fella pseudostruvei - Е.  postmosquensis, PseLidostaffe l la  antiqLi a .  Зона 
Orulgaпites triangul iumbllicatus в Экваториальном поясе сопоставляется 
с зонами Pseudostaffella p raegorskyi - Aljutovel la  a l j Litovica (см. 
табл. 2) . 

Таким образом, в нижнем карбоне планетарными я вляются нижне
и верхнетурнейский подъярусы и турнейский ярус. 

Планетарный характер визейского яруса определяется налпчием в 
его основании планетарной зоны Pa laeospiroplectammina d iversa 
и столь же широким распространением зоны Plan::sp irodiscus miп iшus. 

В верхнем карбоне, кроме самодийского яруса , выделяемого в Си
бирском поясе в объеме зоны P lanospirodiscus minimus (в Экваториаль
ном поясе зоны Eostaffell a  pstudostruvei - Eostaffel l a  postmosquensis, 
Pseudostaffel la  antiqua ) ,  планетарный характер имеет также зона Oгul
gan ites trianguliLimbllicatus (в Экваториальном поясе зоны P.seudostaf
fel la  p1·aegorskyi, Profusulinel la p rimitiva, Ozawainel l a  pararhomboides, 
\'erel la  sp icata , Aljutovell a  al jutovica) . 

Большое значение главных зон в связи с планетарным характером 
их нижних границ, заставляет обратить самое серьезное внимание на 
необходимость дальнейшей р азработки системы главных и второстепен
ных зон, имеющей значение не только для карбона. 
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ФОТОТАБЛ И ЦЫ 
И ОБЪЯ СН Е Н И!Я 1( Н ИМ 



Т А Б Л И Ц А  I 

Ф и г. 1-53. Споры из разведочнинско�"r свиты: 
1-25, скв. ИС- 1 7, гл. 206, 1, Имангдинская площадь; 
26-53, скв. АС- 13 ,  гл. 30 1-303 м, Амбарнинская площадь. 

!, 27 - Emphanisporites ( ? )  cf. sp. А Ricl1ardson et Ioannides; 2 - Е. (?)  cf. 
пeglectus Vigran; 3 - Е. ( ? )  cf. protoplianus Richardson et loannides; 4, 5, 9. 
12, 14 - Leiotriletes spp.; 6 - Granulatisporites aff. minor (Naum.) ; 7, 8, 29 -
Dictyotriletes s p . ;  10, 11 ,  13, 34 - ( ? )  Calamospora cf. nigrata Naum.;  15. 18, 38, 
41, 51 - Retusotriletes clandestintts Tscliibricova; 16, 17 - Retusotritetes s p . ;  
20, 43, 4 4  - ( ? )  AmЬitisporites s p . ;  21-25, 48, 53 - ( ? )  Apicutiretusispora s p p . ;  

28, 35. 3 6  - Tracliytriletes spp . ;  3 0 ,  31 - Brocliotriletes sp.;  33 - Chelinospora (?)  
с [ .  concinna Alleп; 37 - ( ? )  Perotriletes S JJ .  ( a f f .  Cyclogranisporites sp.  
McG1·egor, Owens, 1966); 39. 40,  42, 45-47 - Retusotriletes spp.; 49, 50 - Hyme
rюzanotriletes s,p. I; 52 - Hymenozo!lolriletes sp.  
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Т А Б Л И Ц А ! !  

Ф 1 1  г .  1 -26. Споры из мантуровско!1 свиты, с1ш. 1\3 - 1 1 00, rJ1. 8 1 8  м ,  З а -
падно-Караелахская площадь. 

J - Leiolriletes parvus Na umova; 2, 5 - Gгшшtalisporiles s p p . ;  3 - Calamospo
ra n ig1·ata Naumova; 4 - Brocholriletes aff .  mierolacunos11s Tscl • i b г . :  6 - Steno. 
zonotrilqfes aff.  incessus Allen; 7 - Retusotrileles a f f. 1·0/1111dus ( S trec l ) :  8 -
J,eiotгiletes platyrugosus Na umova; 9 - Relusotri/etes s p . ;  10 - Retusotгiteles 
comm шzis Na нmova var. modestus Tschib•·.; 11-13 - Retusotrileles clandestiпus 
Tschibг. ;  14 - Apiculiretusispora aff. bгandlii (Stгee l ) ;  15 - A piculiretusispnnz 
(aff .  Dibol isporites) gibberosus: (К:есlо) ;  16, 18, 25 - Лpiculire/usispora aff .  divil
gatus (Ts.cl1ibr. ) ;  19 - Apiculiretusispora aff. subgib berosus (Naumova ) :  20 -
Brocliotriletes sp. ,  21 - Apiculirelusispora acuteolal11s (Tscl 1 i b r. ) ;  22-24 - Hymc
nozonotriletes sp. 2; flymenozonolгiletes sp. aff. (?) Ancyгospora еигурtсгоt" 
Riegel. 
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i.' А Б л и ц  А r lr 
Ф н г. 1 .  A bakaniella cf.  elongata (Tscl1er11 . ) , Х 2. 

Э�<з. 547/27, Кузн ец�;иi"! бассеЛн,  р а зрез по р. Ко11дс"се, выше пласта Кинер-10-1,нс 1<оrо V, м а зуровская св.ига .  Ф и  r. 2.  Abakaniella cf.  tungusensis (Tscl1er11 .) , Х 2. 
Э 10 .  547/28, оттуда tке. Ф и г. 3, 4. Curvirimula trapesiforma (D a\ver) , Х 2. 
3 - обр. 547/29, Х2, форма с коротюш з а моч11 ы м  крае";  4 - обр. 547/30, Х 2 .  
!(у1нецкий ilaccei'1 н ,  разрез п о  р .  Кондо·ые , в ы ш е  пласта ](.и неркннского Vl l l .  Ф и r .  5.  Mrassiellina ( ? )  cliagonalis Bet. ,  s p .  nov., Х 2 .  

Э к з .  547/32, М.инусинский бассеi'! н, И з ы хское J\Iесторо1кдение. с1ш. 1 05 1 ,  гл .  1 05 м, 
над уrол ь н ы �r пластом ХХХ, н а рыл ковская свита,  верхняя подовнта. Ф и  r. 6. Abakaniella cf. tungusensis (Тsс!1егп. ) ,  Х ! .  
Экз.  547/3 1 ,  X l ,  Мш1ус11н ск и й  бассе l1 11 ,  Изыхский разрез,  верхи безуrольной 
св.JJты (сло1"1 3-4; рис.  1 ;  Бетехти в а ,  1975 ) .  
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Т А  Б Л И Ц А JVI  
Ф и г. 1 ,  2. Angaridium potaninii (Scl1111.) Zal., Х 2.  

1 - экз . 3/1 378, с1ш. 1053, г л .  4 0 1  м .  кроnля nласта V I ,  nерхняя ч а сть черно
горскоii свиты, 2 - экз. 3/1434а, скв. 1 054, гл. 95 м ,  верх11ян часть чер1н .Jгор· 
СКОЙ ·СВИТЫ . 

Ф и г. 3. Belonopteris ivanovii Zal., Х 1 .  
Экз. 3/10, Изы хскнii Geperoвoii раз.рез, ос11ова111 1е ч е:1нюгоµскоii св1 1ты.  

Ф и г. 4.  A ngaridium submongolicum Neub., Х 2. 
Экз.  3/1 175, схо .  · 1053, rл. •10 •М ,  кровля nла.ста XV, с1р ед11яя подсnнта белоя р
.ской свиты. 

Ф и г_ 5 .  A ngaropteridium gгandifoliolatum Zal., Х 1 .  
Экз. 3/464. Изыхскнй береговой р азрез, no•1 o a  n11аста X I  1 1 , 1 1нж 1 1яя  лодсвнто 
Gелопрскоfi сшпL.1. 

1 Экземпляры, изображенные в таблицах IV и V, хра нятсн n СНИИГГиJ\'iСе (Отдел 
угля) . 
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Т А Б Л И Ц А  V 

Ф и г. 1 .  Angariclium mongolicum Z al.,  Х ! .  
Э1<з. 3/379. И з ыхс1< 11i\ береговой р азрез, кровля п л а ста Х ,  н ижняя nодсв ита 
белоярской свиты. 

Ф 1 1  г. 2.  Paragonclwanidium siЬiricum (Реtuпп. ) S. Мсуеп.,  Х ! .  
Э кз .  3/1076а, скв. 1 052, гл. 397 м ,  KJJOBJIЯ п"л аста ХХ, верхняя подсr>ита бело· 
Я1j) Оl<ОЙ С·В,ИТЫ . 

Ф и г. 3, 4. Aneimites lopatinii Zal. 
З - э ю  3/1 37 1 ,  Х 2, скв. 1053,  гл . 201  м ,  кровля пласта Х,  н.ижияя пплсвнта 
белоярской свиты: 
4 - экз.  3/160, X I ,  Изы хскнii береговой разрез,  1<110вля пласта Х, 1111ж1rяя под
свнта беЛоярскоii свиты. 
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Т А Б Л И Ц А  VI 

Ф н г. 1 .  Palmatolepis gracilis gracilis Branson et М.еl1 ! .  
/а - в и д  сверху, 16 - ·вид снизу; э к з .  43 1 / 1 1 ;  п р а в ы ii берег р у •1 .  Ка,·1 е 1 1 ка ,  
п а ч1\а K· I V, ни ж н и й  к u р бо н , н и :;+::.н етурнеii скиii подъярус. 

Ф 1 1  г. 2. Polygnatlшs communis communis Вгапsоn et М.еl1 ! .  
2 а  - в и д  сверху; 26 - .внд с 1-н1зу; экз. 431 / 1 3, ·l\1естон а хо:..кден ие и возраст те ;..ке. 

Ф 1 1  г. 3.  Pseudopolygnatlms denti/ineatus Е. R.  Вгаnsоп. 
За  - н�rд сверху, Зб - внд с н и з у ;  экз.  431/1 4, :�.tестон а х о ;+�денне и в о з р а с т  те ж е .  

Ф 1 1  г.  4. Spatl1ognathodus clispari/is (Вгапsоп et Nl.el1 l . ) . 
4а - вид сверху, 46 - вид с н изу; экз.  43 1 /1 2, местонахожденне и воз р а ст те же, 

Ф н г. 5 .  Bispatliodus s taЬilis ( В гапsоп et Mel1 ! . ) . 
Эк.з. 43 1 / 1 5, п р а в ы ii. бегеr py•r. Каменка, п ач к а  K-V, 1н1жн11ii  к а р бон,  11 1 1жне
турнеiiо1\11ii ПОДЪЯ!)УС. 

Ф н г. 6. B ispat'/1oclus acu/eatus acu/eatus (Braпson et М.еl1 ! . ) . 
Э кз .  43 1 / 1 6 .  :�.tесто!!ахождеиие .и возраст те :;.ке. 

Ф II г.  7. Bispatlioc/us costatus (Е. R. В г а пsоn) . 
ia - вид сверху, 76 - вид снизу; экз.  4 3 1 / 1 7, :ыестонахожденне и возраст те 1ке. 

Ф 11 г. 8. Polygnatlщs inomatus rostratus Rlюdes, А нstiп,  Dгнсе. 
Экз. 4 3 1 / 1 8 ,  :�.1естонахождение и возраст те же. 

Ф н г. 9.  Polygnat/1us symmetrictts Е. R. Вгапsоп. 
Э"::з.  43! / 1 9, местонахождение и в о з р а с т  те ж е .  

Ф 11 г. 1 0. Sip/1 onodel/a duplicata (Вгапsоп et Mehl . ) . 
!Оа - IН1д cnepxy, 106 - в11д с1111зу, экз. 4 3 1 /2 1 ,  место н а лоiкде 1 r 1 1 е  1 1  возр аст 
те же. 

Ф 11 г. 1 1 . Siplionodel/a cooperi ( Вгапsоп et М.еl1 ! . ) . 
Э кз .  43 1 /20, мс·стона хождение и возраст те :же .  

Ф 1 1  г. 1 2 . Siphonodel/a /obata (Вгаnsоп et  М.еl1 ! . ) . 
Экз. 4311 /22. местона хо)f.;:дение .и возраст те же. 

Ф 1 1  г.  1 3 .  Gnat/10dus delicat·us Branson et  М.eh l .  
/За - в и д  соерху, 136 - вид с н изу; экз. 431 /23, п р а в ы ii берег руч.  К а м е н к о ,  
п J ч к а  K - I V, н и i1и1.иi1 ка·рбон . . верхнету.рнеiiскиii nодъярус. 

Ф 11 г. 1 4. Polygnatlшs radina Соорег. 
14а - в11д сверху, 146 - внд снизу; экз. 43 1 /2-1, J\1есто 1-1 а х о iкде1-1ие и возраст 
те же. 
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Т А Б Л И Ц А \ТI I  

Ф 1 1  r. 1 ,  2 .  Arcliaediscus tumidus M.arfenkova, sp.  nov., Х 1 00. 
1 - голот.и п, шл и ф  1 3, осе.вое сечение; К а захстан,  Чуйская впади н а ,  скв.  21J, 
ГJI. 1 976 м; средннй визе, яговкинский гор изонт;  2 - шлиф 1 284/ 1 5 ,  осевое cetrc� 
нне, там же. 

Ф и г. 3 .  Archaediscus talasensis Marfenkova, sp .  nov., Х 120.  
Го'лотн-п, ш л и ф  9" осевое сечение;  Казахстан, Чуйская впадин а ,  с к в .  211. 
гл . 1 564 м; верхннii визе, дальненский горизонт. 

Ф и г. 4, 5. Archaediscus elimesensis MarfeпkoYa, sp.  поУ., X l  1 0. 
4 - rолотн.п, ШJ1 и ф  1 1 ,  осевое сечение; Казахста н ,  Чуйская впад.н н а . скв.  20. 

гл . 1 6 1 5  м; средннii rзизе, я,говкинский г.оризонт; 5 - шл и.ф 1 1 ,  таы ;+::е. 
Ф п г. 6-9. Archaediscus paulus MarfeпkoYa, sp. nov., Х 1 1 0. 

G - Г·Олотип , шл нф 1 335r, осевое сечение;  Бетпак-Да л а ;  н изы среднего внзе,  
яговкннский rоризо11т;  7 - шлнф 286/ l ,  осевое сече ние;  ,,1 естонахожде1-1ие и воз -
1ист те же; 8 - шл иф 1 330/4, осевое сечение; Бетп а к-Дал а ,  Аксор ; верхний 
в1 1зе,  дальненскнi'! горизонт. 

Ф и г. 1 0, 1 1 . Propermodiscus aksorensis Marfenkova,  sp.  nov., Х 1 20. 
10 - го·лотип, шл.иф 1334/7, осевое сечен и е ;  Казахстан, Бетпа к-Дал а .  Аксорс
кая му.1ьда ; верхний визе, дальненский горнзонт; 1 1  - шл иф 1 062/2. осевое 

-сечение; Бетп а к-Дала, ](ызылтуз.ская 1мул ьда ; ·верх н•иil �визе, да�1ьненский го-
1р нз.онт. 

Ф п г. 1 2, 1 3 .  J(asac/istanocliscus bestubensis Marf. Х 1 30. 
12 - голотип, шл иф 4 1 0, осевое сечение; К. а з а х-стан ,  Бетпа к-Да л а .  Бестюбе, 
скв . 52, гл. 433 м ;  верхш1ii визе, даJ1ьненскиil горизонт; 13 - то iKC, местон а 
хо:+;:дение и возраст т е  же. 

Ф II г. 1 .f, 1 5. Pгopermodiscus ( ? )  aUenuatus Marfenkova, sp.  nov. Х 1 30. 
/-! - голотнп ,  шл иф 423в; осевое сечение; Казахст а н ,  Бетп а.к-да·л а .  Бестюбе, 
с;ш. 52, гл . 478-530 м ;  верхний впзе, дал ьнен·скнй гор изонт; 15 - шлиф 42Зв; 
местона хождение и возраст те ж е .  

Ф и г. 1 6, 1 7. J(asachstanodiscus curtus (Marf.) , Х 1 70. 
15 - rо·лотип, шл иф 41v,  осевое сечение; Казах-стан , Бетп а к-Дала, Бестюбе, 
,CJ<B . 52, гл . 433,7 м ;  верхний визе, дальненский горизонт; 17 - шлиф 1 29 1 /8, 
осевое сечение; Бетпак-Дала, Кента р а л ,  скв. 306; гл.  248-256 ы; верхн и й  внзе, 
дальненский горизонт. 

Ф и г.  1 8, 19. J(asaclistanodiscus ilisc!illinensis lгiscMinensis Maгfenkova, gеп. 
et subsp. nov. Х 1 20. 

18 - голотип, шл нф 474д, осевое сечение; Казахст а н ,  Бетпа к-Да л а ,  Кпшкнне
·Сорская мульда; верхниii rвнзе,  да·л ь н еиокий горизонт; 19 - шлиф 432б,  осевое 
сечение; Бетп а к-Дал а,  Бе.стюбе, скв. 52, гл.  59 1-6 1 0  м; верхн11й визе, даль
ненский горизонт. 

Ф и г. 20. J(asachstanodiscus rarus Marf enkova, gen. et sp.  поv., Х 1 20. 
Голотип,  шлиф 1 1 40 г,  осевое сечение;  Казахст а н ,  Бетпак-Дала,  Кызылтуз
ская i\·tульда ; в е р х н1нii визе, дальненскнii горизонт. 

Ф 11 г. 2 1 ,  И. J(asaclistanodiscus kiscMinensis laevis Maгfeпkova, gen., et 
subsp. nov., Х 1 1 0. 

21 - rол·оти п ,  шл и ф  1 33 1 / 1 7, осевое сечение; Казахста н ,  Бетпак-Дала , Аксор· 
екая мульда; ве.рхн·l!Й визе, да'.п ь hен·скиП горизонт; 22 - шлиф 2476, осевое 
сечение; Бетпак-Дал а ,  Тесбула.кская i\1ульда; верхний в.изе,  дал ьненский го
р и зонт. 

Ф и г. 23. J(asachstaпodiscus kisiltusensis Marfeпkova, gen. et  sp. ПОУ., Х 1 40. 
Голопш, шлиф 1 062/3, осевое сечение;  К а з а хста н ,  Бе7пак-Дала, Кы зылтузск а я  
мульд а ;  верх ний виз�.  дальненский горизонт. 
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Т А Б Л И Ц А  vrrr  
Ф и г. 1 .  l(asac/1stanocliscus similis Marfeпkova, gеп. et sp.  поv., Х 1 20. 

Голот и п ,  ш л и ф  1 l 40r, осевое сечение: К а з а х с т а н ,  Б е т п а к - Д а JJ n ,  К ы з ылтузск а я  
l\1 ул 1)да ; ·в е р х н и i'!  визе, д а л ь н е н с к и й  гори з о н т .  

Ф н г. 2, 3. l(asacl1stanodiscus bykovae Marfe11kova, gеп. et sp.  110\' . ,  Х l 40. 
2 - гол от.ип ,  шлиф 1 1 4 ! б ,  осевое с е ч е н и е ;  'Ка з а хста н ,  БеТ>пак-ДаJ1 а ,  Кызылтуз
�ская м у.11 1Jд а ;  cepnyxi0вcю1ii ярус;  3 - шлиф 1 1 40 а ,  осевое сечение; место н а 
хо;.кден и е  и возраст те }!\е. 

Ф и г. 4.  J(asac/1stanodiscus ( ? )  oЬ tusus Marfeпkova, ge11 et sp. ПО\'., Х 1 30. 
4 - ГОJ1 от а п ,  шл и ф  1 1 9 1 е ,  осевое с е ч е н и е ;  К а з а хста н, Бет-па к-Дал а ,  С а р ы к а 
·:\1 ысс1.;ая мул ьда ;  верхниii в и з е ,  д а л ь н е н с киii горизонт;  5 - шл+1ф 288, осевое 
�се ч е н и е ;  Б е т п а к- Д а л а ,  !(а р а 1<0J1 ь с к а я  мульда ;  в е р х н и й  визе, д а л ь н е н с 1.;; н i'1 го
рнзо11т.  

Ф н r .  6, 7 .  i(asacl1 stanodiscus /ongus Marfe11kova, ge11. et sp. 110\r., Х 1 30. 
r; - голотип, ш�1 н ф  1 30 1 ,  осевое сечен и е ;  К а з а хста н ,  Бетпа к-Дал а ,  Кызылтуз
С 1\ а я  �1ул1,д а ;  средниii визе,  яго в к и н с к и й  гор.нзонт; 7 - ш л 1 1 ф  4276. осе.вое 
се: 1е 1 1 11 е ,  Бетпа1,:.ДаJ1 а ,  Беспобе, с1\в. 52, гл . 544-577 1\1, средн 1 1 ii в и з е ,  ягов
к и н с к иii горизонт. 

Ф и г. 8, 9. J(asacl1stanoc/iscus tenuis J\1\.arfe11kova, gеп et sp.  11ov., Х 1 30. 
8 - г о л о т и п ,  шлнф 1 33 1 / 1 7, о с е е о е  сече н и е ;  К а з а х ст а н ,  А к с о р с к а я  мул1,да; всрх
н а i'!  nизе,  даJ1ы1 е11 с1\Иii горизонт; 9 - ш л и ф  1 342/6, осевое сече1+ие; место 1 1 а 
ХО)Кд е 1 1 н е  1 1  воз,раст т е  ж: е .  

Ф и г. 1 О. J(asaclisl'anodiscus kurmantcbltensis Marfe11kova, ge11. et sp.  поv., 
х 1 70. 

Голот н n .  ш л н ф  1 345/ 1 2.  осевое с е ч е н и е ;  К а з а х с т а н .  Б е т n а к - Д а л а ,  К и 1 1 ж 1 1 1 1есор
с к а я  мул1>д а :  в е р х н и ii визе, даJ1 ы ·1 е н с к и й  го1н1зонт. 

Ф и г. l l ,  12. Viseidiscus primaevus (Рго11 . ) , Х 1 1 0. 
Шлиф 1 425/ 1 0, К а з а хста н ,  Чуik " а я  в n а д·и и а ,  с1<.в. 350, гл . 1 020-1 030 " ·  н изы 
средче.го низе. я rовк.и нский .г ори зонт . 

Ф н г. 1 3- 1 8. Viseidiscus kamkalensis Marfe11kova, sp.  11ov., Х 1 60.  
13 - г,0J1оти п ,  шл11ф 1 03/1 , осе1вое с е ч е н и е ;  К а з а хста.н, Бетп а к- Д ал а ,  К а р а 1.:оль
ская ·1\·1ул1)да ; н изы среднего визе, яговкинск·иii горизонт, 16 - rолотип. шлиф 
1 4- - 1 05/ 1 . X I OO; осевое с е ч е н и е ;  местона хожден,ие и возраст те же; 1 5, 1 7, 1 8 -
шлиф 1425/10, осевое с е ч е н и е ;  К:у м ыр л ы ,  с к в .  350 1·л. 1 0 1 5- 1 030 м ;  сред111 1 i'1 
.rнrзе. c a p o i'l c i< a я  с в и т а .  

Ф и г. 19, 20. Viseidiscus ovalis Marfe11kova, sp .  nov. , Х 1 70. 
19 - n а р а т и п ,  шлиф 1 03/ 1 ,  осевое сечение; К а з а хс т а н ,  Бетпа к-Дал а ,  1(а р а к�л ь 
rс 1.: а я  му�1 ьд а ;  Н И З Ы  1СреднеГО ВИЗе ,  ЯГDВКИНСКIИ Й Г·ОрИ'30НТ;  2 0  - Ш Л Н ф  4.:>4Д, 
Бе11па к-да·л а ,  Бестюбе, ,ск,в. 52, возраст тот ж е .  

Ф н г.  2 l -23. Viseidiscus kumirlensis Marfe11kova. sp.  11ov., Х 1 70. 
21 - rоло1ч1 n ,  ш л и ф  1 425/ 1 0, осевое с е ч е н•ие ;  К.а з а хс т а н ,  Чу�"!ская 1вn а д н н а ,  

скв.  3 5 0 .  гл . 1 020-1 030 м ;  н и з ы  среднего в и з е .  яговки 11ский гор из о н т ;  2 2  -
ШJ1 11 ф  6470, осевое сеченне;  Бет n а к-Дал а .  К а р а �<ольс·к а я  м ульда;  ягов �.

1 1 н с ю1 11 

горизонт;  23 - шл н ф  56/3, осевое с е ч е н и е ;  UоJ1 ь ш о Н  К а р а т а  у; средн11 11 визе .  
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Т А Б Л И Ц А  IX 

Ф 11 г. 1 ,  2. Rliipidomella carbonaria Swallow. 
1 - ,брюшrная �створка; 2 - спин ная с11во.р к а ;  Южный Ор.ул rан,  р. Суорга н
Х з йдыrбыт, обр. 28с/5; халданская свита.  

Ф 1 1  г. 3 .  Dyoгos (?) pseudotrapezoidalis (M.ilor.) 
3 - брюшная с11ворка; Южный орул.г а н ,  р .  Су.орган-Хаiiдыбыт; халда нскаrо 
�свита. 

Ф 11 г. 4-6. Clionetipustula neoplicatilis ( Step . ) . 
4 - брюшная стsорка ; Сетте-Дабан , руч. Бурrааг'л•и, обр. 2928, су.ркечанская· 
с.ан т а ;  5 - 1спннная ст.варка,  Сеттс-Дабан,  ба осеiiн р. Юдо,!Ы, обр. 6 1 74/ 1 ,  
1су.ркеча нская свит а ;  б - брюшная створк а ;  Южный Орул г а н ,  р .  Суюрган
Х а iiдыбыт. о б р .  28с/4; халданская свита.  

Ф 11 г. 7-10 .  Yalщtopгoductus cheraskovi ]\ascl1. 
7-9 - брюшные створки разr::нчных экземпляров; 10 - спинная створ к а :  Юж
ныii Орул.ган, р. Суорган-Хайдыбыт, обр. 28с/4; хал.данокая свнта. 

Ф п г. 1 1 , 1 2. Fimbriaria cristatotuberculata (l\ozl. ) .  

ф l! Г. 

1 la - б р юшная спюр к а ;  116 - тот же экзе»1п,1яр сбоку; За падное Вер хаянье,. 
верховья р . Тумары, обр . 44/ 1 ,  халданская с•вита;  12 - слинная створка дру
гого экзеыrпл яра; IОжныii Орулган,  р. IОпэнчэ, обр. 22; юпенчинская свита . 
13 ,  1 4. Acl1unoproductus achunowensis ( Step.) 

13а - брюшная створка; 136 - то же с м а кушки; Южный Орул г а н ;  средннii -
вepxH·Jiii карбон,  об.р . 1 86г; 14а - брюшная створка; 146 - то же с " а кушки; 
Севе,рный Орулгаи, безы,1янныii пр-итак р.  Юель-Снктях, обр.  1 8 ;  сиэдер ская
�свтпа. 

Ф п г. 1 5, 1 6. Anidant!щs kolymenseformis (Zaw.) . 
15, lG - брюшные ст·воркн р а зличных экзе.мпляров; Южныii Орулган, р .  Суор
rан-Ха iiдыбыт, обр . 28с/ 1 4 ;  халданская свит а .  

Ф 11 г .  1 7, 18 . Uraloproductus a ff.  s tuckenbergianus (Кгоt.) . 
17 - брюшная створка; 18 - спннная с'Сво,р ка дру,гого экземпляра;  !Ожиыii 
Орулrан, р. Суорrаи-Хайдыбыт, о бр .  28с/5; халданская свита. 

Ф и г. 1 9-2 1 .  J(utorginella sp. 
19 - брюшная ство1ж а ;  Южныii 0.рул г а н .  р .  Суо.рrан-Хайдыбыт, обр .  28с/4, 
ха лда нек а я  свита ; 20 - отпечаток спинной створки другого экземпляр а ; 2/ -
1внутреинее строение спиниоii С'l'Ворки; Сетте-Да баи, руч. Бу.ргаагл н ,  обр.  2928; 
суркеча некая св,нта . 

Ф п г. 22-24. Stenoscisma !гarpinskii (Tschern.) . 
22 - брюшная створка ; 23 - отпечаток другой брюшиоii стsорки; 24 - спинная· 
створка другого э1<зе"пляра; Южныii Орул г а н ,  <р . Суо.рган-Хаiiдыбыт, 
,обр . 28с/4; хал•данская св-нта . 

Ф п г. 25-28. Camerisma rasililaterensis Solomina, sp. поv. 
25. 26, 28 - спинные створки р а з·лич·ны х  экземпляров; 27 - брюшная ,створ
ка - го.1отип; Южны1! Ору,1ган, р . Суорган-Хаiiдыбыт, обр . 27с/7; суорган ская 
овита . 

Ф II г. 29-32. Camerisma pyramidata Laz. 
29, 30 - сочлененные брюшные и спинные створки; Южный Орулган, р . От
туктах, обр.  33/8, 33/9; халданская свит а ;  31 - б.рюшная ст.ворка ; Сетте-Да 
бан,  руч. Бургааrлп , обр . 297 1 ;  суркечанская свrпа ;  32 - спинная створка 
.J.ругого ЭКЗ<"rпляр а ;  Сетте-Дабан,  водора здел р е к  Хана,1 п ч а н  н Петля. обр . 
б223; сур1кечанская св-пта. 

Ф II г. 33-35. Orulgania naumovi Sol.  
33, 35 - б.рюшные створки, 34 - я.J.ро брюшной створки; Южныii Орул ган ,. 
р. Суорrан-Хайдыбыт, обр.  28с/4; халда нская свита. 
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Т А Б Л И Ц А Х 

Ф и г. 1 --4. Settedabania stepanovi АЬг. 
/ ,  2 - б р ю ш ные створ к и ;  3 - я д р о  б р ю ш ной створ к н ;  4 - с п и н н а я  стпорк[1 ; 
IO;+a1ыi'I Орул г а н ,  р. Суо р г а н -Х а йд ы б ы т ,  обр. 27с/7; суорга н с к а н  с в н т а .  

Ф и г. 5. Neospiri{er cf .  ma rcoLti (\Vaagen. ) .  
5а - б р ю ш н а я  створк а ;  56 - то же с �1 а ку ш ки ; IOi1.a1ыii Орул r а 1 1 ,  бассеiiн 
р .  Э ч 1 1 й ,  обр. 1 2 1 2/ 1 6 ;  'Суорrанская свита . 

Ф и г. 6-8. Spiгif eгella gjeliensis Step.  

ф и г. 

ба - б р ю ш н а я  створк а ;  66 - то )Ке, с м а кушкн; ?а - б р ю ш н а я  створ к а ;  76 -
тот же экзе м пляр сбоку;  7в - то же, с �1 а ку ш к н ;  IО:ж н ы il Орулга н .  р. Суор
г а н -Ха йдыбыт, обр.  27с/7; суорга н с к а я  свита; 8 - ядро б р ю ш н оi-i створн:н; IОжн ыii Орул r а н ,  р .  Суор rа н - Х а йд ыбыт, обр. 28с/4, халданская с в и т а .  

9.  Bгac/1ythyгis pгaefensis Soloп1iпa,  sp .  поУ.  
9а - б р ю ш н а я  ство р к а ;  96 - т о т  iKe экзем пляр с б о к у :  9в - т о т  же с �1 а ку ш к 1 1 ;  IОжны i'r ОруJ1га1-1 ,  р .  Суор г а 1-1-ХайдЬ1быт, обр.  27с/7, суорrа нскан с в и т а .  
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Т А Б Л И Ц А XI 
Ф и  r. 1 .  Bгachythyгis ргаеиf ensis Solomiпa,  sp. ПО\'. 

J - брюш ная створка - голот11п; Северный Орулган,  Gезы t.1янныii ilРНток 
р. Юель-Сиктях, о6р. 47, сиэдерская свита. 

Ф н г. 2-4. Bracliythyris orulganicus Solomiпa,  sp .  поv. 
2 - брюшная створка; З - брюшная створка - голоти п ;  4 - спи нная стзоркn 
другого экземпляра ;  JОi1.;; 1 1 ы й  Орулга н ,  р .  Суорган-Хаiiдыбыт, обр. 27с/7, 
27с/ 1 0 ;  суорганская свита. 

Ф и  r. 5 .  Bгachythyгis p1пduгifoгmis ( l\Lit . ) .  
Брюшная створк а ;  Южн ыii Орулга·И ,  р .  Суорга11-5а iiдыбыт, обр.  28с/5; ха.1-
данская свита. 

Ф н г. 6-8. A tteлuatella omoloneпsis Zav. 
6 - скопления брюшных створок; 7 - брюшная створка; Северны1'i Орул rан,. 
безымянный приток р .  Юель-Сиктях, обр. 27; сиэдерская свита;  В - отпечатки 
спинных створок; Южн ыii Орулгаи, р .  Суоргаи-Хаiiдыбыт, обр. 28с/5; x a JJ 
дa нска я свита. 

Ф н г .  9.  J(ita!щmithyгis cf .  sfepanovi (Zav.)  
9 - брюшная створка ; Южныii Орулган, р .  Суорrа н-Хаiiдыбыт, о б р .  28с/5; 
ха�1да нска я свнта . 

Ф и г. 1 О, 11. Pliricodot!iyгis asiatica (Cl1ao) . 
Брюшные створки; Юж11ый Орулган,  р. Оттуктах, обр. 33/ 1 5 ;  халдаис�; а я  
св11та . 

Ф н г. 12-15. Ti1·amnia yalшtica S olomi11a, sp .  110\1. 
12 - брюшная створка - rолотип; 15 - ядро брюшноii створки; Южн ыii Орул
ган; р .  Оттуктах, обр. 33/8, 33/15 - халданская свит а ;  сборы В. И .  Осташ к11-
ной; 1 965 r.; 13 - брюшная створка ; Южный Орулган, р. Суор ган-Хаiiдыбыт, 
обр. 28с/ 10 ,  халданская свита; сбор ы Р .  В. Соломнноii, 1 965 г . ;  14 - ядро 
брюшной створки; Север1.]ыii Х а рау.1ах,  б а ссейн р. К:ус а ы - Кутургу"-Юрэrэ; 

обр. 54; халданская свнта.  
Ф н г. 1 6, 17. Tiramnia yalшtica Уаг.  long·a Solomina, sp. et vаг.  110\'. 

Ядра брюшноii створк н ;  Северный Х араулах, бассеii•н р .  Кысам-Кутурrум, 
обр. 5-!; халданс�;ая свнта . 
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УДК 501 .807 

Закономерностн географ11 ческого расnроr.транення табулят в девоне Сибири lfl 
Дальнего Востока. Д у б  а т  о л о в  В. Н .  Биостратнграфня и палеобноrеографня де
вона н карбона Аз11атско1t частн С С С Р .  Новооибирск, « Н а у ка » ,  1 978, с. 4- 1 3. 

Р ассматр1-111аютсн закономерности р а спростра н е н и я  ком плексов 1шдов 1 1  родов таб ул я т· 
в морях, р а спол агавшихся на территории С и б и р и ,  Дальнего Восто1\а и в сопреде.�1ы- 1ых об
ластях в .тюхковское, п р а жсн:ое, эйфел1)ское, живетское и фран ское врем я .  Н а l\1 е ч а ются путн. 
м и гр а ц 1 1 н  фаун кораллов, показывается р а с полож е н и е  геогр а ф и ческих барьеров, затрудняо
ш н х  нли н е  позволявших обмен бентос н ы м н  фаун а м и  между J\1оря м 1 1 .  

Р н с .  5, бнбл. 6 .  

УДК 5 61 : 58 1 .33 : 55 1 . 7 1 -1 ( 5 7 1 . 5 1 )  

О комплексах спор и корреляци11 разрезов разведочнинской и �1антуровской свит· 
девона Норильского рай.она. А р х  а н  r � л ь с к а я А. Д . ,  М е н  н е  р В. В л. Био-. 
стратиграфия 11 палеобиоrеография девона 11 карбона Азиатской части С С С Р .  Ново
снбнрск, «Наука » , 1 978, с .  1 3-20. 

Впервые охара1\теризованы п а л 11 нолог11ческие 1.;:ом плексы 11  nр11ведены та6т1 ц 1:>t с изоб
ражен и я м и  спор из н и ж:не- и среднедевонс1<1-1 х  отложен11ii северо-з а пада С и бирской плат
формы. Изученные 1<омпле1.;:сы сравниваются с КОJ\t Плекс а м н  � 1з  разрезов Урала 11 З ападной 
Европ ы .  По п а л инологическим данным подтвержден эмскнй rюзраст разnедоч н н н с коi'! сnиты 
и позднеэмскнй - эйфельск�1ii возраст нижней ч а ст и  м а нтуроnской св11ты !3 OПOJHIOJ\t нориль
ском разрезе. Уточнена корреляц11я эт11х св1п в рарезах соседних р а iiонов 

Р н с .  2, фотота бл . 1-1 ! ,  б11бл. 30. 

УДК 551 . 735.22+56-1 . 1 8/ 1 9 .  

Палсоландшафты з о н  уrленакоплен11я 1 1  методнка 11х использова1н1я д л я  кор
реляцнн (на примере Кузнецкого 11 Мннуси�-и:.коrо бассей нов).  Б е т е  х т и н а  О .  А . ,  
Г о  р е л  о в а С. Г. Б11остратиграф11я и nалеобиогеография девона н карбона ази
атской •1астн С С С Р .  Новоснбн рс1<, «1-Iаука » ,  1 978, с .  20-29. 

История р а зв1пия nалеоландшафтов рассмотрена для двух 1\Онкрет1-1 ых разрезов /v\ н 
нусинс1<ого ( и з ы хский разрез) и Кузнецкого (раз рез по р .  Кондоме) бассейнов 11  rрасtн1 чссюf 
представлена двумя нривым и .  Анализ этих кривых показывает, что при и х  совпаде н и и  н а 
блюдается н а и большее сходство комплексов флоры и ф а у н ы ,  п р н  расхожл.е н н и  кривых Е:ом
плексы различа ются TCl\·r бол ь ш е .  чем дальше о н и  расходятся. В историн развитин этих бас
сейнов набтодаются чередова н и я  этих уровней . Сходство 1\р11вых отражает эпохн в ы р а n н н �  
в а н н я  обстановок, свободного трасиров а н н я  фаун11 стнчес1<их зон и флористнчес1.;:и х  слоеВ" 
11 четкую 1\орреляцию уров н е й .  В противном случ а е  сопостаrзляются целые отрез1<и разрезов-· 
путем последователы-�ой корреляции через nроме;.нуточные п 1 п ы  л а ндшафтоn 11л11 на осно
ван11н анализа комплекса в целом. 

Р н с .  1 ,  табл. 1 ,  фототабл. 1 1 1  - V, б11бл. 13.  

у дк 551 . 735 1 (235.222) 

Н 11 жн111'\ карбон Горного Алтая. Б о r у ш О. И., Б у ш  м и н  а Л .  С. . Г р  а-. 
ц и а н  о в а Р. Т., Е р  м и  к о в В. Д. Бностратиграф11я 11 палеобногеографня де
вона н карбона азиатской части С С С Р .  Новосибирск, « Н аука» , 1 978, с. 29-66. 

Рассмотрены состаR и строение всех палеонтолоп1 ч ес1.;:и до1..:азанных ни :;+.:: 1- 1е1< а м е н н о
угольных отложений Горного Алта я .  Послойное о п и с а н и е  разрезов и расчле11ен11е их 110-
фор а м и ниферам, брахиоподам и остракодам: дано для Ч е р е м ш а нской брахиоформной с и н-
1.;:ли н а л н  n Северном Алтае. Фаунистичес1<ие комплексы турне и rшзе Сеnерного J J  Северо
З а п адного Алта я по составу близю1 к соотrзетствующим 1<омпле1< с а м  Куз н е щ.;:ого бассей н а .  
а н а  юге Центрального Алта я они и м еют м н о г о  общих ф о р м  с таков ы м и  тарханс1<ой и бух� 
тарминской свит Рудного Алта я .  Характерные п р и з н а к и  описанных н и ж не1<аменноугол ь и ы х  
толщ - терригенно-кабонатный состав, бол ь ш а я  ф а цн а л ь н а я  и з м е н ч ивое� ь,  незакономерное 
переслан ванне,  близ ост1') области сноса - позволяют отнести и х  к классу моласс н отсюда
сделат1:> вывод о времени окон ч а н и я  .l\·1орского осадкон акопления в Горном Алтае. 

Рис.  6, табл.  2, б11бл.  39. 

УДК 56 . 0 1 6  3 + 55 1 .735(571 .65) 

Турнеikкие конодонты Колымского массива. К о н  о н  о в а Л .  И . ,  Б у ш  м и·
н а Л. С. Биостратиграфия и nалеобиогеография девона и карбона азиатской (1а
сти С С С Р .  Новосибирск, « Н а у1<а» , 1 978, с. 67-78. 

В статье приведено описание ш и роко р а с пространенных в н и :-1.;: неr.1 нарбоне видов ко
нодонтов, н а иболее в а ж н ы х  при установлении и просле ж и в а н и и  конодонтоrзых зон.  

Фототабл.  V I ,  библ. 23. 

УДК 563 . 1 2 : 5 5 1 .735 . 1 (574.5) 

Фораминиферы и стратиграфия нижнего и среднего визе Южного Казахстана" 
М а Р Ф е н к о в а М.  М.  Биостратиrрафия и nалеобиоrеоrрафия девона и карбона
азиатской части С С С Р .  Н овосибирск, « Н аука » ,  1 978, с. 78-99. 

Рассм атривает.с я  стратиграфия н и ж него и среднего 
тау-Таласской структур но-ф ациальных зон. Приводнтся 
ДИСЦИД. 

Табл.  !, фототабл. V I I-VI I I ,  библ. 1 6. 

визе Чу-Бетnакдалниской и К а р а 
описанис 1 9  н о в ы х  в и д о в  архе

. �  1 
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:удк: 551/735 . 2 + 736 : 571 .65 

Н екоторые средне-верхнекаменноуrольные б р ахноподы Северного Верхоянья. С о
л о м  и н а  Р. В. Биостратнrрафня и палеобноrеография девона 11 карбона азн
атс�<оii ча-сп1 СССР. Новоснбир.ск, « Н а у ка » , 1978, с .  99-123. 

Рассматривается стратигр афия средне-верхнек а м е н н оуrольных отложеннН Северного 
Верхоянья (хребты Орулган, Хараул а х ) . При водится х а р а ктерист111< а  суорганского 11 халдан

·ского комплексов брахиолод н верхнесуорганского комплекса гон11ат11тов. П о  б р а х ноnодаi\"r, 
гон иатита?.·1 1 1  другим груп п а м  коррелируются разрез ы и н амеч ается положен11е гран11цы 
·среднего - верхнего 1..: а р б о н а .  Оnнсано 25 вндов брахнопод, н з  н 1 1 х  6 новых. 

Р и с .  2, т аu.1. 2 ,  фотота б л .  I X  - XI, библ.  38 . 

-УДК 56 : 551 .736(НО.5) 

Фаунистнческ11е комплексы и проблемы корреляции разнофациальных от ложе
и11ii (на примере ассель.ского яруса Западного склона).  Ч у в а ш  о в Б. И" Д ю п и
н а Г. В. Бностратнграфня и nалеобиоrеографня девона 11 карбона азиатской ча
сп1 С С С Р .  Новосибирск, « Н аука » , 1978, с .  1 24-146 .  

К н а ч ал у  а ссел1,ского в е к а  н а  территорни З ападного У р а л а  сформировалось несколько 
·устойч и в ы х  ф а цнальных зон, резко отличающихся по J\Iощности, л итолог.и и ,  составу орган11· 
ческих остатков. Н а  востоке были развиты i\tощные толщи rлш-rисто·песчан1"1х пород, к за· 

·паду они посте пенно через маломощные карбонатно-rлннистые депрессионные отложения 
переходили в существенно карбонатные образования востока Русской платформы. 

J(аждая н з  выделе н н ы х  ф а цн а л ь н ы х  зон охарактеризована специф11ческ11м ко11.-1nлексом 
·организмов. Рассмотрено ф а ц и альное распространение форам11ннфер. J\ораллов, брахнопод. 
толовоноп1х моллюскоn. водорослеi'! и миоспор и их з н а чение до11 я расчленения 1 1  кор· 
·реляции пол11фацнальноrо ассельского комплекса. 

Рис. 6, та б.1. 2, библ. 2 1 .  

-удк 551 .735 

Проект зональной: н ярусной шкал каменноугольной системы. Ю ф е р  е в О .  В .  
Бностратнrрафня н nалеобноrеоrрафия девона и карбова азиатской части С С С Р .  
Новоснбнрск, « Н аука» , 1978, с .  146-1 57. 

Р асс11.-1атрнваются зоны. ярусы н отделы карбо н а .  Среди зон выделяются главные а 
-второстепенные, каждая пара которых 11л11  последовательность нз двух главных и одноii 
второстеnенноii зоны позволяют выделять подъярусы н ярусы. В н и жн е м  карбоне nыделя
ются планетарные зоны н по ним планетарные ярусы. В верхнеii чзстн нп:жнего карбона -
верхнем I\арбоне зоны нмеют поясной х а р а ктер н по н н м  выделяются поясные ярусы. Про· 

·ведено сопостав.1е1-ше верхнего карбона Северного высокоширотного н Экваторнального по
:ясов. 

Табл. 2. Gнбл. 3 1 .  



Стр. Стр она 

34 17 сн. 

41 24 св. 

85 26 св. 

108 1 си. 

31 Табл. 4 
J1евал 

нрайплл 
I\OJIOIШa 

Дубатолов и др, 

О П Е Ч А Т н: и  

Напечатано 

Верхний Lacelipo'1'a 

0 , 50 

размеры 

0 , 8  

Должно быть 

Laceli ро1·а 
0 , 05 

разрезы , 

0 , 3  

Нпжпюю границу петvопавловсrюй свиты 
следует опустить до Iiровли но;юнгинСJiОЙ 


