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ПРЕДИСnOВИЕ 

Важнейший резуnьтат гnyбoкого параметрического и разведочного буре
ИИ5I на территории 3ападио-Сибирской равнины - устанoвnеиие широкого рас
Пространеиии палеозойских отпожений, образующих тектонический компnекс, 
проме�точный между фундаментом и мезо-к8ЙИо.зоЙскими отпожениями. Па
пеозойские отпожеИИ51 привпекnи боnьшое внимание· стратиграфов и палеон -
тonoгoв, особеиио поспе того, как в них быnи установnеиы нефтепpogвnеиИя, 
а позднее и местороЖдения нефти. 

Поступавший в течение поспеднего десятипетия керновый материал об
стоятеnьио изучался специалистами ИГиГ со АН СССР, СНИИГГиМС МИН
гео СССР, гп'о 'Томсхиефтегаэгеопогия' и 'Новосибирскгeonогия' Миигео 
РСФСР. Итогом этого изучения smnяютcя статьи по стратиграфии и палеон
топогии палеозоя Западио-Сибирской пnиты, которыми открывается настоя
щий сборник. 

В статье 'Стратиграфия палеозоя юго-восточной части Западно-Си 
бирской ппиты', написаииой коnпективом авторов игиr со АН СССР , 
снииГrимС, гп'о 'Новосибирскгеопогия' и 'Томсхиефтегаэгеопогия� пред
пагается· уточнеИИа51 схема стратиграфии палеозойских отпожений Западио
Сибирской ппиты, характеризуется nитonогический состав и уcnовия осадко
накопnеиия сипурийских, девонских и камеииоугоnьиых отnoженИЙ. В сипурий
СКИХ, девонских, нижне- и среднекамеииоугопьных отпожениях выдеnяется 
одиииадца'IЪ стратиграфических уровней (споев с фаунистическими KoмnneK
сами). 

Дnя дeтanьHOГO изучеИИ51 стратиграфии Западно-Сибирской пnиты не
обходимо знание разрезов и гeonогического строения соседних регионов. По
этому в поспедующих статьях дается описание форамииllllер, поnиxет и во
дороспей, раСПространенных в палеозое как Западио-Сибирской пnиты, так 
и соседних горных регионов - восточного CКnOHa Урала, Салаира, Горного 
AnTa5I. В нескonьких пyбnикациях анализируется Пространствеиио-временн6е 
распространение видов форамииифер, остракод, криноиДей и других групп 
организмов в регионах, обрамnяющих 3ападно-Сибирскую ПnИТУ. В обоб
щающей статье Е.Н. Попеновой даются стратиграфический анanиз KoмnneK 
сов остракод из пограиичиых отпожений нижнего и среднего девона по всей 
территории СССР, вкnючая Западную Сибирь, и их сравнение с одново.зраст
иыми компnексами зарубежных территорий. 

ИсcnедоВ8ИИЯ, изпоженные в книге, выпonиеиы межведомственяым кon
пективом специалистов на основе Договора о сотрудничестве. Как показы 
мет опыт таких кonпективных работ. объединение материалов и усиnий да
ет значитеnьиый эффект. 

В подгОтовке рукописи к печати боnьшую помощь оказanи В.М. 3адо
рожный и О.И. Богуш, которым выражаем искреншою благодарность. 

В.Н. Д у б а т о л о в, А.В. К а н ы г и н  



В,Н, Дуб а т о п о в, В. И, Кра с н о в. О,И. Б о гуш, 
В. М, З а доро ж н ы й, С,А, С т е п а н о в, Л.С, Р а т а н о в ,  
В. И, Б и д ж а к о в, Н,П, З а п и в а п о в, З,Я. С ерд ю к, 
И,П, Мух и н а  

СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕО30Я ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЗАПАдНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

В статье приводятся новые данные по биостратиграфии и пересматри
ваются некоторые опубпикованные сведения по имеющимся в распоряжении 
авторов материалам из отпожений IIpOмежуточного тектонического комплек
са, вскрытых скважинами на юго-востоке 3ападно-Сибирской миты, В па
пеонтопогическом обосновании возраста палеозойских отпожений кроме авто
ров приняли участие Л.С. Базарова, Е.В, и Ю.А. Дубатоповы, Н.М. Заспав
ская, Г.д, Исаев, Т.А. Казьмииа, А.В. Каныгин, В.Л. КпишеВh"Ч, Н.П. Kynь.
:ков, Т.В. Лопушииская, В.А, Лучинина, Н,В, Миронова, Т.А. Москаленко , 
А.М. Обут, Е.Н, Попенова, М.В, Степанова, В,Г. Хромых, С.К. Черепнина, 
Л.И. Шешегова. О.В. Юферев, А.М, Ярошинская. 

Наибопее древние отпожения вскрыты ЕпогуАской скважиной на восто
ке 3ападио-Сибирской плиты. Они охарактеризованы трипобитами и беззам
ковыми брахиоподами /Драгунов и др., 1967/, Здесь на глубине 1467 -
1884, 6  м под юрскими осадками вскрыта пестроцветиая тотца известняков, 
комковатых мергелей, аргиnnитов, алевролитов и песчаников. В интервале 
1791-1803 м обнаружены триnобиты Рsеudаnошосаrinа ( ?) ер,,· 
Chondranomocare sp., Acantheus sp., Peronopsis fallax 
( Linrs.) и беэзамковые брахиоподы' принадпежащие к новым видам родов 
Acrothele, Linnarssonia ( ?) \1 Micromitra. В красноцветах 

В.В, Кnюшкиной собраны споры 'l'rachioligotriletes absolutus ( Na
ит.) , 'l'.planus Klusch., 'l',incrassat.us Klusch., Lopholigotrile
tes sp. и Protoligosphaerid.ium sp, Комплекс триnoбитов позволя
ет коррелировать эти отпожения со средним кембрием (амгииский ярус) Си
бирской ппa'Jфoрмы. 

Ранее вьщелявшиеся отпожения венда в се. Вездеходная-З не имеют 
достаточной палеонтопогической характеристики, чтобы однозначно устанав
пивать этот возраст. Разрез скважины сложен массивными кристannически 
ми допомитами с многочиспенными крустификационными текстурами строма
тактис, Поспедние наибопее характерны для чистых перекристannизованных 
карбонатов из центральных частей органогеииых построек разnичиого воз 
раста. Описание подобных текстур как водорослевых весьма условно и не 
является обшепринятым, а спедовательно, и определение возраста интерва 
пов 3319-3335 и 3468-3478 м в се. Вездеходная-3 весьма .у словно . 
Разnичные водороспевые остатки, опРеделенные М.В. Степановой из этой 
же скважины, отнесеиы� к ШИРОJ.tО распространенным родам Glebosites, 
Girvanella и S tromatact is , что не поэвопиnо ей сделать опредепен
ные выводы о возрасте органических остатков (устное сообшение). В.А. Ши
пицын /см. Биджаков И др., 1980/ поnaгает. что найдеииые им остатки во-
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дорослей в интервале 3355 - 3365 и 3777 - 3787 м свидетепьствуют о 
рвнне-среднепanеозойском возрасте. 

Изучение фациanьиых особенностей разреза скв. Вездеходная-З затруд-
иитenьио вспедствие пonиой допомитизации осадков. Можно попагать, что 
тонкокристапnический допомит бып развит по сгустково-иnистой карбонатной 
субстlUЩИИ, а средне-крупиокристannический - по органогенным структурам 
типа строматоnитов. Взаимоотношения участков с раэnичной кристannизаци
ей поэвопяют предпonагать, что первичные текстуры быпи пинзовидио-споис
тыми иnи пятнистыми. Накопnение биогеJDIыIx и ипистых карбонатов прерыва
пось изпияииями пав и l\Ыбросами туфов. 

Литофациаnьные, пanеовтопогические, геохимические и другие данные 
о породах, вскрытых CК1l. Вездеходная-З, позвоmпoт пonагать, что осадко
накопnение происходило в теппом мелководном бассейне с бпаГОПРИЯТ1iЫМИ 
дпя бурного развитня водороспей усповиями. В резупьтате жизнедеятепьности 
опредепенных водороспей соэдаваnись строматоnитовые постройки разnичного 
размера, попости которых запопняnись карбонатным ипом и водороспевыми 
сгустками. Комплекс питофациаnьиых, пanеонтonогических, геохимических и 
других параметров разреза скважины позволяет сдепать Bыl\o,. что осадко
накопnение происходиnо в стабиnьиом морском бассейне, на мелководье с 
повышенной температурой и повышенным содержанием СтpolЩия. Обстановка 
быпа окиcnитеnьная, реакционное жепезо редуцировалось не пonиостью и 
ТOnЬKo В сидеритовую форму. 

Верхнекембрийские и иижнеордовикские отпожения быnи установлены в 
скв. Няргинская-l. Разрез скважины по nитофациanьиым особенностям бпи
зок к рвннедевонским - nyдповским разрезам складчатого юго-восточного 
обрамления 3anадио-Сибирской пnиты. В верхней части разреза скважины 
вскрыты баэanьтовые порфириты, возраст которых опредепен как 430 мnи. 
пет, 'n'o соответствует раннему девону - позднему сиnypу. Нижепежашая 
топща карбонатных осадков содержит cnедующий компnекс водорослевых ос
татков ( определения М.В. Степановой) : Nuia sibirica Masl., Nuia si
birica cf. parva Reitl., Nuia эр., Girvanella эр., Nubecularites 
эр. Все формы, за исключением N. sibirica , имеют широкое страти 
грajlическое распространение до девона включитеnьно. Девонские нуи мор
фonогически HaCТOnЬKO бпизки к типичному виду N . sibirica , что выде
пение их в самостоятеnьные виды кажется весьма искусственным, поскonь
ку тончайшие детanи анатомического разnичия 5I1I1IЯЮТся, вероятно, не сис
тематическими, а экопогическими критериями. CneдoвaтenЬHO, сопоставление 
карбонатного разреза Няргинской скважины с усть-кутским горизонтом весь
ма пробпематично • . 

Разрез се. Няргинская-l своей нижней частью отражает обстановку 
открытого морского прибрежного мелководья. В этих уcnовиях происходиnо 
накопnение пеnитоморфно-детритовых и кanькаренитовых известковых илов. 
В верхней пачке детрит раковинный, в ее основании - водорослевый. В наи
бonее мелководной ( отмеnьной) обстановке накопnения осадков отпожнпись 
чистые гпобоидные известняки, иnистая· компонента которых почти попно
стью вымыта. Вверх по разрезу, судя по особенностям осадка, намечается 
обмепение бассейна. В поспеднюю стадию обраэовались пагуино-морские от
пожения, предстaвnенные пачкой пестроцветиых песчаников ( кanькаренитов),  
неравномерно окремиенных, сnaбоглинистых, на Г1IИНисто-карбонатном цемен
те. Карбонатная тoпwa перекрыта карбонатизироваииыми и хлоритизирован
ными базanьтовыми порфиритами, вероятно, наземного генезиса и раннеде 
воиского возраста. 

Изложенные l\Ыше материаnы позвоmпoт высказать предпonожение, что 
пал:ООНТOlЮгически охарактеризованные разрезы венда, нижнего н среднего 
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кембрия, ордовика в пределах 3anадно-Сибирской плиты достоверно не ус
тановлены. По своим литофациальным характеристикам они более похожи на 
пудлов и ранний девон южиого складчатого обрамления 3anадно-Сибирской 
плиты. 

С и л у р  

В ен л о к с к и й  и л у д л о в с к и й  я р у с ы .  Палеонтопогически обосно
ванные отложения венлокского яруса известны только в юго-западной части 
НюроЛьского бассейна на Водораздельной nnoщади, где скв. 2 вскрыты на 
глубине 3094-3100 м. ,Возраст установлен по табулятам Halysites ге
gUlaris Fischer-Benson, а также фораминиферам Paratikhinella 
ер. Лудловские отложения известны в значительно больших районах и оха
рактеризованы более разнообразными группами фауны (см. табmщy). Они 
вскрыты на Водораздельной и Малоичской площадях скважинами Водораз.
дельная-2 в интервале 3087-3094 м и Малоичская-4 в интервале 4 104,1-
4600 м. Разрез силурийских отложений в скв. Водораздельная-2 в интер
вале 3087-3100 м представлен черными и темно-серыми детрито-илисты
ми известняками с примесью гnиниcтo-anевритового материала (до 17%) и 
корannовыми обломочными известняками, в которых фрагменты хализитид и 
мшанок погружены в темную иnисто-карбонатную (микритовую) массу С 
кристаллами пирита. Иногда ПОЛИIПIяки пронизывают темную микритовую 
массу. Здесь же присутствуют раковины фораминифер и остракод. Осадкона:
коплеине происходило на относительно мелководных участках с низкой гид
родина:мической активностью и в воСстановительной обстановке. Разделение 
пудловских и венnокских отложений по литопогическим критериям в настоя
щее время невозможно. Наиболее полно пудловские отложения вскрыты скв. 
Малоичская-4 в интервале 4 104, 1-4600 м и отнесены нами к группе фа
ций шельфа со свободной циркуляцией. Они представлены черно-коричневыми 
и черными пелитоморфными известняка:ми с тонкой паpanлельной прямой и 
пологовonнистой слоистостью. Слойчатость тонкая и демонстрирует наличие 
относительно слабых донных течений. довольно часты мелкие интракласты, 
глинистые катыши и текстуры подводиых оползней. Ископаемые организмы 
представлены спикуnaми губох, тонким детритом из мелких криноидей, ден
дроидных строматопорат, мелких раковин. Встречаются раковины остракод , 
фораминифер и кальцисфериды. В этой толще в виде отдельных фациanьных 
кmmьeB эa:nегают маломощные прослои известняковых гравелитов и гравели
то-конгломератов. Обломки предстa:вnены скелетными элементами массивных 
и ветвистых корannов. строматопорат, фрагментами брахиопод, криноидей и 
трилобитов и Т.п. Обломки погружены в илисто-карбонатную основную массу 
и находятся в anлохтонном залегании. ФаунистИческая характеристика при
ведена в таблице. 

В ряде скважин Северо-Лымбельской площади вскрыта пестроцветная 
толща мергелей, известковистых аргиnпитов и известняков /Нагорский, эр
вье, 1977 / .  В них З.В. Родионова и М.В. Степанова установили водоросли 
B obolites maris R.Rod., В. acerosus R. Rod., Asteosphaeroi'" 
d.es emendatus Ysk., As. serratus Z. Zhur., As. boksonicus 
М. S tep., возраст которых считается пудловским. Одиако существует мн� 
ние, что подобные образования являются концентрически-слоистыми и лучио
тыми oonитами, харастеризуя (как и весь разрез) отмельные и мелковод 
ные участки моря. Среди этих же отложений А.М. Ярошинская определила 
фрагменты мшанок Eridotrypa sp . ,  встреча:ющиеся в ордовике, си-
пуре и p8JЩем девоне (не выше) .  
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П р  ж и Д о л ь с к и й я р у с • Пanеонтonогически обоснованные отложе
ния уствиовnены ТOnЬKO в разрезе скв. Мanоичская -4 на гпубlDlе 3901-
4104,1 м. Здесь найдены строматопораты, табуляты, брахиоподы (см. таб
пицу), среди которых присутствуют KOpannъr Favosites аСС. ramifor 
mis S chark., Pachypora ер., 'ГиуаеШее ер., 'l'ryplasma (S tor
tophyllum) subcruciatum Bespr., брахиоподы Fridort his ( ?) ер., 
Cymostrophia аСС. stephani ( Barr.) и многие другие виды, свидетenь
ствуюшие о пржидоnьcком возрасте. В nитопого-фациanьиом отношении эти 
отпожения отнесены, как и пуцловские, к группе фации шельфа со свобоциоА 
uиркуnяцией вод. Литопогическая характеристика виanогична предъrцушему 
иитервany. 

Д е во н  

Наибопее поnиые разрезы девона уствиовnены на Мапоичской и Верхие
тарской площадях в юго-западНой части Нюроnьского бассейна. В скв. Мanо.
ичская -4 цевонские отпожения вскрытЫ на гпубlDlе 2844, 6  - 3901 м. 
Зцесь намечается шесть пачек: порфиритово-известняковая (lDIтepвan 3901-
3868, 5 м), первая ДОЛОN:ИТОВО-ИЗВестияковая (377 2 - 3868,5 м), ИЗВес1'
няковая (335 2 -37 2 2  м), вторая дonомитово-известняковая (3102 -335 2м) 
цonомитовая (3009 -3 102 м), третья цonомитово-известняковая ( 2995 -
3008 м) /Богуш. и др., 1980/. Допомитизация на Мanоичской площади ва
ляется вторичным проuессом. Она, вероятно, проходила избирательно по из
вестнякам, имевшим особое nитопогическое строение, что и способствовanо 
их цопомитизации. Исхоця только из таких соображений, этот критерий ис.
пользован при чпенении разреза на oтдenЬHыe пачки. 

Нижнецевонские отложения. Широко известны в пределах Нюроnьского 
бассеЙНа .(развецочные ппощади Мanоичская, ЕnnеЙ-ИГаАскав, Тамбаевская, 
Cebepo-ОСТВИIDIСКая, Воцоразцеnьная), в северо-западНОЙ части ПУЦIDIСКОГО 
своца (ЛУГlDleuкая), а также в предепах БарабlDlСКОГО района. Все сквв.жн
иы Нюроnьcкого бассейна и ЛУГlDlецкой mющади вскрыnи цостаточио мощ
ные карбонатные пороцы, а БарабlDlСКОГО района - туфы , туффиты, туфопео
чаинки, туфогравепиты, туфоконгломераты, anевропиты и аргиnnиты. Запад 
нее Срециевасюгвиекой зоны условно нижнецевонские отпожения вскрыты 
скв. ТуАская-1 и представnеиы кварцитовицными слаицами с радиonяpиями. 

Наибопее поnио папеонтonогически охарактеризованные разрезы ниж
него цевона вскрыты скв. Мanоичская-4 в иитервanе 335 2 -3901 м. Здесь 
устаиовnен богатый комплекс окаменелостей (см. таблицу), прeuставnеииый 
форамиииферами, строматопоратами, табулятами, коиоцонтами и другими 
группами. В скв. Тамбаевская-З иижний цевон уствиовnен на гпубине 35 42-
3988 м по форамиииферам, микрофитonитам и воцорослям, а в IDlтepвane 
3586,7 - 3599,5 м А.М. Обутом и Н.М. Заславской опрецепены граптоnи
ТbI и хитииозои. 'в скв. Iinnей-ИгаАская-2 нижний цевон вскрыт в IDIтервале 
4164 - 4502 м и охарактеризован комплексом форамииифер, распространен.
ным от верхнего сипура цо нижнего цевона /Пanеозой ... , 1984/. В скв. Се
bepo-ОСТВИlDIская-2 нижний девон выделяется в IDIтервапе 2749 - 2905 м. 
В интервале 2829,3 - 285 6,6 м найдены акритархи, известные ранее из верх
него сипура и нижнего цевона, и споры, известные из 'нижнего ЭЙфеля'. В 
IDIтервапе 281 1,8 - 2816, 8 м собраны ocтpaкoды' характерные для томь
чумышского горизонта жеЦIDIСКОГО яруса Сапаира, а в IDlтepвane 275 1, 4-
2761,8 - ocтpaкoды. среци которых преобладают виды, обшие с верхиекре-
ковскими и canаИРКIDIСКИМИ, а также фораминиферы широкого стратиграфи
ческого распространении (венпок - эЙфеnь). На Водоразцеnьиой площади 
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нижвий девон вскрыт в IUIтервanе 2995,3 - 3087 м и охарахтеризован 
комплексом форамивифер и водорослей. Севернее г. Нижневартовска на Варь
еганской площади св:в. 5-Р предположнтеnьио раннедевонские осадки (гли
нистые спаицы, туффиты, известнsв:и) ,  охарахтеризоваиы дахриоконаридами 
и мenв:ими брахиоподами IБогуш и др., 1975/. 

Карбонатные осадки раииего девона не ОДlUlаховы в питonогическом и 
фациanьиом отношениях и формирoвanись в различных морских обстановках. 

Бассейновые фации вскрыты скв. Малоичская-4 в иитервanах 3 3 1 7 -
3722 и 3860 - 3901 м. Они формировanись В наиболее глубоких участках 
палеобассейна, которые могли распопагаться ме)lЩy соседними рlljlами, в 
системе относительно узких прогибов и В отдельных впадииах, хорошо вы
ражеииых в рельефе морского дна. Гпубииы подобных акваторий не превы
шают первых сотен метров. Черная окраска осадков, пиритное заражение, 
КQJщентрация органического вешества обусповлены в первую очередь не глу
БИной бассейна, а спокойной ГИДРОДlUlамической обстановкой. Осадки этих 
фаций предстaвnены пепитоморфиыми известняками, известняковыми алевро
питами и известковистыми аргиnпита� с горизонтальной прямой парал 
пenьной тонкой ритмичной споистостьЮ. МОlШIости споев обычно в HecKOnЬ
ко сантиметров и не более 2 0-30 см. Спойчатость указывает на наличие 
спабых доииых течений. довоnьио часты градацИОlUlые ,текстуры. Границы 
споев ровные, ииогда с '  текстурами срыва осадка с кровли (спеды затухаю
щих мутьевых потоков и опonзнеЙ) . Редко встречаются спеды взмучиввиия 
и перемешиввиия осадка спабой волновой деятепьностью. В пепитоморфных 
и тоикозериистых известняках характерна примесь белых зерен кристannи
ческих известНяков, образующих спойки и проспойки (в несколько миnnи 
метров) с хорошо выражеlUlой градацИОJШой текстурой. этот материап при
несен в бассейн штормовыми ветрами с поверхности карбонатиых построек. 
Основная масса известняков (матрикс ) пелитоморфно-гnинист,ая, сгусткове
пеппоидная, битуминозная. Скелетные остатки редки, но lUIогда образуют 
массовые захоронения тента:кулитов, кanьцисфер, остраход, спихуп. Форами
ниферы рассеяны в массе породы и' не обильны. На плоскостях напласто 
вания сохраниnись норки илоедов, запonненные ГПlUlисто-пиритовым вешест
вом или пеnnетами. Встречаются захоронения мелкого annОХТОJШого детри
та из мелких крииоидей, чашечек и обпомков K�pannOB, водороспей и ден 
дроидиых строматопорат. 

Фации шельфа с открытой циркуляцией выдепены в скважинах Малоич
ская-4 ( 3722 - 3837 м) , Тамбаевская-З ( 3586 , 7 - 3744, 5 м), Северо
Останииская-2 ( 27 5 1 ,4 - 2 8 56 ,6 м) ' и Водораздельная-2 ( 29 9 5 -
3058 , 7  м) . Они предсТавлены черными, черно-коричневыми, коричневыми 
и зеленовато-серыми пелитоморфиЫми, пелитоморфно-зернистыми, мелко-, 
средне- и грубозернистыми известняками. В некоторых разН,остях зернистых 
известняков илистая компонента пonностью вымыта. Встречаются редкие ор 
ганогеиные постройки типа биостромов. Эти породы чередуются в виде 01'--, 
дельных споев, пииз, гнезд или предстaвnяют механическую смесь, образо
ввиную оползнями или воздействием вопи. Основная масса пenитоморфная, 
каnьциnютитовая, кanьцисилтитовая или сгустковая, часто микритизирована, 
перекристannизована с образованием мелких строматахтисов. Количество 
поспедних lUIогда столь велико, что создается пожное представление о во
дороспево-биonититовой природе керна. Основная масса ' обычно с примесью 
алевритового материала (до 10%) из зерен кристаплического известняка и 
скепетного детрита, которые рассеяныI незакономерно. довоnьио часто на
бmoдаются интpaxnасты из темных аргипnитов и известнsв:ов. Споистость 
обычно горизонтальная парannеnьиая, прямая, простая и мелкая. Поверхности 
спойков бугристые. Спои часто разорваиы и завернуты, есть михрорупеты, 
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срывы осадка в кpo:вne ( текстуры пnамени) ,  гnинистые катыши и другие 
текстуры опоnэней и мутье:вых потоков. Сnойчатость демонстрирует переме
щение осадков донными течениями, опonзнями и мутье:выми потоками. 

Органические остатки разнообразны и предста:вnены типичным а:втохтон
ным компnексом организмов с примесыо annохтонных форм. К а:втохтонным 
сnедует относить раковины тонкост:ворчатых брахиопод, остракод, чnеники 
криноидей, ветвистых и меnкожеnвaковых кораnnов, строматопорат, остатки 
триnобитов, к аnnохтонным - фрагменты трубчатых и сифонниковых водо
росnей, обnомки биоnититов из массивных корannов и строматопорат, сonе
нопоры, ребристые брахиоподЬJ и другие рифоmoбы. ИЗВec'J1fяковые гра:веnи
ты, вероятно, формиро:ваnись :вбпизи органогенных построек, сnожены обnом
ками кристалnических биоnититов, фрагментами каркасостроитеnей ( KOpвnnы, 
строматопораты) ,  ИЗВec'J1fяко:вых водороспей , раковинами груборебристых бра
хиопод. Некоторые раковины покрыты корочкой синезеnеных водороспей, за
пonнены иnисто-пеnnетовым материалом и имеют разноориентиро:ванные 
текстуры ':ватерпасов" .  Биоnититы дnя этой группы фаций не характерны и, 
вероятно, образованы войnокообразными агрегатами гирванеnn и других водо
распей. В некоторых разрезах устанa:вnи:вается окремиение ( скв. Водораз
деnьная-2 ) .  

в разрезе скв. ЕnnеЙ-ИГ8Йская-2 вьщеnяется груtПIа фаций , нанбоnее 
характерная дnя межотмеnьных бассейнов. Здесь в интер:вanе 42 36,4 -
4500 м вскрыты буро:вато-серые и серые михритизиро:ванные пenитоморф
ные и пenитоморфно-зернистые, реже детритовые извec'J1fяки. Зернистый ма
териал предстa:вnен в основном охругnыми пеnnоидами, кonичест:во которых 
соста:вnяет 40-55%, в подчинеином кonичест:ве :встречаются водоросnе:вые 
гnобоиды ( онкоиды) .  в пenитоморфных мmtритизиро:ванных ИЗВec'J1fяках зер
нистая компонента предстa:вnена детритом и раковинами остракод, фрагмен
тами триnобитов ( ? ) ,  раковин брахиопод и коралnов. дoвonьнo часто :встре
чаются rnезда пеnnоидов и фораминифер. Коnичество нерастворимого остат
ка - от 0,3  до 2 , 18%. Основную часть его состa:вnяют гnинистые минера
пы ( каonинит, монтмориnnонит.) и органическое вещество, реже :встречается 
кварц. Органические остатки предста:вnены фораминиферами, остракодами и 
детритом корannов и амjlипор. 

Средний девон. В настоящее время дискутируется вопрос о пonoжении 
границы нижнего и среднего девона. В СССР обсуждалось нескonько :вари
антов границ /РжонснlЩКая, 197.3, 1 983; и др. !, однако пока ни один ИЗ 
них не принят решениями МСК СССР и Международной подкомиссией по 
стратиграфии девона. На протяжении многих пет в нашей стране в состав 
эйфеnьского яруса вхmoчались отnожения зоны Favosites regularissi
mus и их стратиграфических анanогов, которые многими иссnедо:ватеnями 
в Западной Европе относятся, видимо, к нижнему - верхнему эмсу. Керно
:вый матери.an, происходяшнй из пanеозойских отnожений Западно-Сибирской 
миты, не дает возможности сдеnать в настоящей работе вывод о поnожении 
границы� нижнего и среднего девона, поэтому , эйфеnьский' ярус пока прини
мается в традиционном объеме. 

Среднедевонские _ отnожения сра:внитеnьно широко раСПРОС11>анены в па
nеозойском промежуточном компnексе Западно-Сибирской пnиты. В них бы
nи изучены разпичные гpyrmы организмов и микрофоссиnий. ПonожеJtие ниж
ней границы ' эйфеnьского' яруса устанa:вnи:вается относитеnьно усnовно по 
поя:вnеншо фораминифер, дакриоконарид, конодонтов и других групп организ
мов, распространение которых извec'J1fО в эйфеnьском ярусе других регионов. 
Компnексы ycтaнo:вneHНЫX фораминифер зоны Favosites regularissimus 
'нижнего эйфenя' Восточного Урала и ее стратиграфических аналогов в дру
гих регионах обnадают сходством с :вышеnежашнми отnожениями эйфenьcко-
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го яруса, соответствующего стратотипу в Эйфenьских горв.х (эсnэи 
strict a  ) • 

в северо-западной части Пудинского свода скв. Лугииецкв.я-170 в ин-
тервале 3884 . 5  - 4003. 3  м вскрыты темно-серые известняки. соответ
ствуюшие по видовому комплексу форамииЩiер. табулят. коиодонтов. дв.кри
оконарид аналогам карпинского и таnьтиlского горизонтов восточного скло
на Ypв.na. Т. е. верхнего эмса и собствеиво эйфеnя ( эеnэи stricta) /Бо
гуш и др • • 198 1 ;  Палеозой • • • • 1984/. 

В скв. Малоичскв.я-4 одновоэрастные отложения вскрыты на гпубине . 
2844,6 - 2 995 м. они представnены детритовыми и доломитизировв.ииы-
ми известняками и охарактеризованы богатыми видовыми комплексами фора
мииифер. C'l'pомв.топорат. табупят. остракод. каnьцисферид, среди которых 
присутствуют Favosites goldfussi ОгЬ., Emmonsia аэрега Yanet. 
S triatopora schandiensis Dubat., Alveolites muШsрinоsus. Du
bat. , . СоеnНеэ flexibilis Sok., Microcheilinella regularis Pol., 
Scaphina altaica Pol. и др. виды. не известные в отложениях моложе 
'эЙфenьских'. В скв. Мв.nоичскв.я-19 'эйфеnьские' отложения с форамини
ферв.ми (определения И.П. Мухиной) ycтaнoвneHЫ в интервв.nе 2800-3 100 м. 
В предenв.х Нюропьского бассейна 'эйфеnьские' отложения с многочиcnен 
ными форамиииферв.ми. а также стромв.топоратами, табулятв.ми и хитинозоя
ми установnеиы скв. ЕллеЙ-Иг8.Йскв.я-2 на гпубине 34 17 -4 182 ,2 м. В бо
гатом комплексе присутствуют Amphipora pinguis Yavor., pachyfavo
sites эр.. СоеnНеэ bulvankerae Dubat. и др. 

Скв. Водораздеnьив.я-2 в этом же р8.Йоне одновоэрастные отложения с 
табулятв.ми Placocoenites capillaris Dubat • •  Tyrganolites эр. ус
тановnеиы на гпубине 2981.3 - 2 995,3 м. К югу от Пудинского свода 'эй
фenьские' отложения вскрыты скв. Калиновв.я-17 в интервв.nе 3 18 9-3200 м. 
Они представлены в.мфипоровыми известняками с многочиcnенными Amphi
pora pinguis Yavor., Stгошаtорога concentrica canaliculata 
Nich. На севере Новосибирской области. видимо, 'эйфеnьские' отложения, 
представnеины�e известняками с форв.миниферами ( опредenенными и.п. Му
хиной) и стромв.топоратами (определения В.Г. Хромых) .  вскрыты скв. По 
граничнв.я-2 в интервале 3 0 1 6 ,2-32 18,5 м. ИЗ стромв.топорат здесь уста
HoвneHЫ Amphipora гатоэа Phill • • Stachyodes costulata Lec. 
и др. 

В разрезе скважин Малоичскв.я-4 (2 995 -2844,6 м) . ЕnnеЙ-ИгаЙскв.я-2 
( 38 53 - 4182 .2 ) , Водораздельная-2 ( 2 98 1. 3 - 2995,3 м),  Калиновв.я-17 
( 3 1 6 3 . 1  - 32 00.2 м) выдеnяются фации шельфа с открытой циркуляцией, а 
в сКБ. Лугинецкая-170 ( 3884 ,5 - 400,3 м) - фв.11ИИ бассейна с локальны
ми отмеnями. Характеристика этих групп фв.ций сделана при описании дево
на. Следует заметить, что в карбонатных разрезв.х этого региона различия 
одинаковых. но разновозрастных фв.ций не сушественны. В разрезе ' эйфель
ского' яруса скв. ЕллеЙ-ИгаЙскв.я-2 содержатся несколько специфические 
литофв.ции, сформировавшиеся на локв.nьных поднятиях в предenв.х шеnьфв.. 
Они представлены амфипоровыми детритовыми известняками. Обломки ценос
тиумов размером 2-5 мм заключены в микритовой основной :мв.ссе, коли
чество их достигает 60% от объемв. породы. Упаковка детрита плотная. с 
соприкосновением, основная масса занимает межгранулярные пространства. 
Наряду с фрагментами амфипор в гравелитв.х встречаются обломки табулят 
и гелиолитид, иногда нарастаюших вокруг обломков амфипор. В редких слу
чв.ях амрипоровые известняки практически не содержат илистого материв.nа 
и. вероятно, формировв.nись в OТMenЬHЫx условиях .с интенсивной гидроди
намикой. Отмечаются излияния подводных лав с обрв.эовв.иием мв.помошиых 
покровов базаnьтов (зеленокамеинв.я фаза) . 
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в скв. Малоичская-19 выделяются две группы литофаций, характеризу
юшие зарифовую обстановку. Первая формировалась непосредственно на тыль
ной части рифа под зашитой волноломного барьера. Она представлена грубо
обломочными известняками, обломочный материал которых состоит из фраг
ментов дендроидных строматопорат и кораллов, ориентированных по плоскос
ти напластования. Скелетный материал составляет до 60% от массы породы, 
упакован достаточно плотно. Основная масса сложена крупнозернистым отмы
тым калькаренитом и темным илисто-микрофитолитовым вешеством и запол
няет полости между обломками. Илисто-микрофитолитовая масса содержит 
многочисленные фораминиферы, остракоды и почти полностью микритизиро
вана. Иногда детрит цементировался корковыми синезелеными водорослями. 
В некоторых детритовых известняках основная масса сложена водорослевы
ми глобоидами с гирванелловыми катышами, пеnnетами и пеnnоидами. 

Ко второй группе относятся обломочные известняки песчаной размерно
сти, сложенные угловатыми обломками кристаnnических известняков, основ
ная масса - микрофитолитово-сгустковая с многочисленными пеллетами и 
фораминиферами. Пеnnеты часто образуют текстуры грейстоунов, коатирова
ны. Отмечается большое количество колоний гирванелл и многочиqленные 
фораминиферы. В этой группе фаций выделяется своеобразная группа к8ЛЬ
каренитов, предстaвnенная микрофитолитовыми песками. Они состоят из ока
танных микрофитолитовых агрегатов сложного строения, покрытых оболочкой 
кристаnnического кальцита. Форма зерен округлая или несколько угловатая, 
размеры 0 ,2-0,6 ММ. Сортировка хорошая, упаковка плотная, межгрануляр
ные пространства заполнены микритом, есть раковины фораминифер и другие 
мелкие скелетные элементы. В пачке пород второй группы довольно часты 
захоронения раковин брахиопод in situ с хорошо выраженными "ватерпа
сами". Окраска пород светлая, желтовато-коричневая. Биолититы водоросле
вого происхождения и образованы мелкими кустистыми колониями, высота 
которых не превышает 2 ММ. Подобные колонии, срастаясь между собой, 
образовали тонковолнистую слоистую строматолитообразную структуру био
литита. Кровли слоев подчеркнуты темным илистыМ вешеством и содержат 
скопления мелких трубчатых водорослей (фистулелл) ,  заполнявших совместно 
с микрофитonитами и полости биолитита. В некоторых случаях биолититы 
сложены колониями эпифитонов, между которыми развивался сложный микро
фитолитовый агрегат. МОIIDJОСТИ биолититов - несколько метров. для этих 
литофвций xapaKTe�HЫ чистые отмьrrые обломочные известняки, обильные сле
ды жизнедеятельности синезепеных водорослей, многочисленные пеплеты 'и 
форами ниферы, водорослевые биолититы и почти полное отсутствие массив
ных каркасострояlЦИХ . кораллов, строматопорат и водорослей. 

Ж и в е т с к и й я р у с .  Живетские отложения установлены в разрезах 
скважин Малоичская-4, Малоичская-6, Еnnей-Игайская-2 , Лугинецкая-170, 
Калиновая-15 и 17.  Наибопее богатые видовые комплексы различных групп ор
ганизмов установлены в юго-западной части Нюрольского бассейна скв. Ма
лоичская-4 в интервале 2844,6 - 2838 м, где в доломитизированных из
вестняках, аргиnnитах и кремнисто-глинистых отложениях встречаются фора
миниферы, табупяты, остракоды и хитинозои, среди которых присутствуют 
B isphaera elegans Viss., В .  minima Bir., 'I'ichinella aff. frigna 
Е. B yk., Pachyfavosites alpinen.pis ( Vйnсh.) , Dendropora dub
rovensis Dubat., Alveolitella polenowi Peetz и другие виды. В 
разрезе скв. Малоичская-6 одновозрастные отложения представлены доломи
тизированными известняками ( интервал 2870,85 - 2 9 1 1 ,55 м) со строма
топоратами и табупятами, среди которых присутствуют 'I'rupetostroma 
boutovi ( Yavor.) , Amphipora ramosa ( Phill.) , Caliapora ото
lonica Dubat., S coliopora denticulata ( M.- Edw. et Heime) и 
др., не выходяшие за пределы живетского яруса. 
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В западной части Нюрольского бассейна доломитизированные известня
ки живетского возраста вскрыты скв. Еллей-Игайская-2 на глубине 3092-
3417 м. ИЗ 33 видов фораминифер, строматопорат многие характерны 
только для живетского яруса ( Tamarina corpulenta L. Petr. ,  Atju 
эеllа pet rova Z ador. et Juf) , а остальные распространены в сравни
тельно широких стратиграф�еских интервалах. )Киветские отложения, пред
ставленные аналогичными фс;>раминиферовыми известняками, установлены 
скв. Нижнетабаганская-З на глубине 3012 ,9-3054 м /Палеозой . . .  , 1984/. 

В северо-восточном борту Нюрольского бассейна скв. Калиновая -1 5 в 
интервале 3 305-3 197 ,8 м вскрыты известняки живетского возраста с' 
фораминиферами и кanьцисферидами. Еше более разнообразными форамини -
ферами ( B ykovaella bykovae ( Pojark.) и др. ) ,  а также строматопо
ратами, табулятами ( Alveolitella aff. karmakensiformis Dubat., 
Scoliopora ер. и дp. � конодонтами ( B elodella aff. serrata Khod. 
et 'rschernich, Spathognatodus ( ?) эр.) и другими группами организ
мов охарактеризованы глинистые известняки живетского возраста, вскры 
Tыe скв. Лугинецкая-170 в интервале 3527,7-3866 м. 

Предположительно живет-эйфельские нерасчлененные отложения вскры
ты скв. Малоичская-17 в интервале 2730-3503 м. В верхней части раз 
реза установлены Parathuramina graciosa Pron., Bykovaella aper
turata ( Pron.) , В .  В ykovae ( Pojark.) , Suleimanovella elegans 
( Pojark.) и др. ( определения ·ИЛ. Мухиной) .  

В фациальном отношении живетские отложения в разрезах скважнн Ма
лоичская-4, Лугинецкая-170, Калиновая-17 представлены фациями шельфа 
с открытой циркуляцией и аналогичны вышеописанным "эйфenьским" и ран 
недевонским отложениям. В скв. ЕллеА-Игайская-2 шельфовые фации содер
жат покровы эффузивов андезитодацитового состава, а также проелои окрем
ненных аргиллитОв и алевролитов. 

В разрезе сКБ. Кanиновая-1 5  выделяется комплекс бассейновых фаций, 
представленных темно-серыми пелитоморфными известняками с многочислен
нь�и раковинами дакриоконарид, часто ориентированных по плоскостям на
пластования. Отмечаются проелои темных известняковых аргилnитов со сле
дами оползневых текстур, аутигенная пиритизация. В отличие от описанных 
выше разрезов на этой плошади увеличивается количествО глинистого ма
териала в известняках и количество глинистых пород. Органические остат
ки бедны: встречаются дакриоконариды, редкие фораминиферы и кальШl
сфериды. 

В живетском ярусе впервые ПОЯВ1IЯlOТся образования, принадлежашие 
'к рифогенно-аккумулятивному комплексу. В сКБ. Малоичская-6 выделяются 
группы фаций, сформировавшиеся на передовом склоне рифового сооружения. 
Главная роль принадлежит обломочнь� известнякам гравелито-конгломерато
вой размерности. Величина обломков достигает 1 , 5-2 см, сортировка и 
окатанность плохая, довольно часты мелкообломочные брекчии. Обломочный 
материал, вероятно, был погружен в илисто-карбонатную массу, которая в 
дальнейшем полностью микритизирована и не сохранила первичных структур. 
Обломки состоят главным образом из скелетных элементов и реже из пере
кристаллизованных биолититов. Скелетный детрит состоит из обломков мас
сивных кораллов, строматопорат, раковин остракод, гастропод, брахиопод и 
в некоторых случаях из ветвистых кораллов. Окраска известняков светло
серая, серовато-коричневая. В этот набор склоновых фаций внедрен фаци
anьный клин известняков, сформировавшихся в открытом бассейне, вероят
но, при кратковременной миграции или погружении рифа. Эти литофации пред
ставлены черными пелитоморфнымн известняками, битуминознь�и, с незна 
чительным содержанием обломочного карбонатного материала среднепесча -
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ной размерности. Основная масса микритизирована. Окаменелость представ
ляет смесь бассейновой и склоновой фауны ( дакриоконариды, кanьцисфери 
ды. остракоды. створки брахиопод, фрагменты массивных и ветвистых ко
раллов и строматопорат) . довольно часто отмечаются гнезда строматопо'
рато-коралловых обломочных известняков. 

Скв. Малоичская-17 вскрыт комплекс отложений, характеризующих фа
циИ органогенного рифа ( 2730-.2 912 м) , и седиментологические ' брекчии 
передовоГо склона ( 3335-3490,1 м) .  Литофации органогенного рифа пред ... 
ставлены серовато-белыми, коричневато-белыми водорослевыми биолититами 
с массивной текстурой, частично или полностью перекристаллизованными. 
Структура их кустисто-слоистая. Они образованы мелкими колониями труб
чатых водорослей сферической формы, высотой 0, 5-1 см, веерообразно рас
ширяющихся вверх. Срастаясь между собой, колонии образуют серии изви
листых корок с волнистой поверхностью, что создает на срезах керна изви
листо-полосчатую строматолитообразную текстуру. Полости и пустоты био
литита заполнены светло-серым с кремовым оттенком или салатно-зеленым 
карбонатным илистым веществом, в них заключены угловатые зерна кристал
лического известняка, раковины фораминифер и водорослевый детрит. Стен
ки некоторых полостей имеют слоистую ониксообразную ,структуру, а цент
ральные части заполнены крупнокристаллическим кальцитом. Характерны 
крУIПlые строматактисы различной формы. 

Плотность водорослевых зарослей была, вероятно, настолько велика, 
что между наслаивающимися корками практически не образовалось пустот 
и каверн. Характерно отсутствие других групп каркасостроящих организмов. 
Все это позволяет предполагать, что скважиной вскрыт водорослевый гре -
6ень рифа, С которого во1пlы удаляли практически весь обломочный матери
ал. В этом интервале, достаточно редко, установлены чистые калькарениты 
белой окраски, состоящие из пеnnоИДНblX комочков округлой формы разме 
ром 0,1-0.5 мм. Иловый материал удален Полностью, упаковка зерен плот
ная. Много раковин фораминифер. 

Аналогичные породы вскрыты в интервале 3144,6-3260,8 м. Седи 
ментологические брекчии на передовом склоне рифа чередуются с редк�и 
горизонтами черно-коричневых пелитоморфных, пелитоморфно-обломочных 
известнЯК'Ов и илистых кanькаренитов. Брекчии сложены обломками водо
рослевого биолитита, темных пелитоморфных известняков, пennоидных из
BecтняKoB с многочисленными форамнниферами и чистых кanькаренитов. Наи
более крупные обломки достигают 5 см в дпиву и 2 см в ширину. Вероят
но, более крупные обломки и глы�ыы по керновому материалу установить за
труднительно. Основная масса битуминизирована и перекристanлизована, хо
тя в некоторых случаях видно кanькаренитовое строение. Пелитоморфные и 
пenитоморфно-обломочные известняки образуют npocлои в брекчиевой пачке. 
Они содержат "плавающие" обломки известняков, редкие фораминиферы и 
пеллеты. довольно часты механические смеси пелитоморфных и зернистых 
известняков. 

Верхний девон. На юго-востоке 3anaдно-Сибирской равнины развиты� 
отложения франского и фаменского ярусов . 

Ф р а  н с к и й я р у с • Отложения, относящиеся к этому ярусу, расчле
Няются на нижнефранские с многочисленными однокамерными фораминифера
ми и верхнефранские с 'I'ikhinella, Paratikhinella, Eonodosaria и 
другими многокамерными форамнниферами /Палеозой . . . .  1984/. В юго-за
падной части НЮРО1ШСкого бассейна, в пределах Лавровского вала. нижне 
франские отложения в скв. Еnnей-ИгаАская-1 ( интервал 2 972-3100 м) 
представnены известняками с конодонтами и водорослями Umbella bella 
Masl., Катаеnа tatarstanica ( Antr.) и др . . в сКБ. Еnnей-Игайская-2 
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одновозрастные известняки с фораминиферами установлены на глубине 
3026 - 3092 м. 

К востоку от Пудинского свода известняки нижней части франского 
яруса установлены скв. Кanиновая-17 в интервале 3035-3076 м. Здесь 
распространен богатый видовой комплекс фораминифер, в котором много 
форм, характерных для франского яруса: Parathurammina magna Antr., 
Polygonella ramosa ( RеШ.) , Р. horrida ( 'l'chuv.) и др. 

Значительно больше данных о распространении отnoжений верхней час-: 
ти франского яруса. Они известны в разрезах скважин Лугинецкая - 170, 
Мапоичская - 7  и 8, Нижнетабаганская- 14, Каnиновая- 2 1. 

В пределах Пудинского свода верхи франа вскрыты скв. Лугинец
кая-170 в интервале 3447 ,8 - 26 3 1,8 м и представлены разnичнь�и извест
няками с многочисленными фораминиферамн: Polygonella beckmanni 
( Flugel et Holtz) , Irregularina karlensis Viss. ,  МuШsерtidа со
rallina Е. B yk. и многими другими, строматопоратами S tachyod.es 
singularis Yavor., Amphipora laxeperforata Lec. и др. , табулятами, 
хитинозоями и акритархами. В юго-западной части Нюропьского бассейна 
франские иЗвестняки с прослоями аргиллитов, охарактеризованные форамини
ферами МuШsерti<;iа corallina Е. Byk., Eotournayella jubra ( Lip. 
et Pron. ) и многими другими, конодонтами Icriodus alternatus Bran
эоn et МеЫ., Polygnatus decorosus Stauffer, Р. webbi Stauffer 
и др.,  а также водорослями и акритархами, вскрыты скв. Мanoичская-7 в 

интервале .2795 - 3 12 7  м. 
В центральной части Нюрольского бассейна верхнефранские отложения 

вскрыты скв. Нижнетабаганская-14 в интервале 3 135,5 - 3 165 м. В этом 
разрезе встречен ' богатый комплекс фораминифер, среди которых следует от
метить Eovolut ina elementa Antr., Multiseptida corallina Е. Byk., 
Eogeinitzina indigE:'na B yk., Eonod osaria evlanensis Lip. и 
многие другие виды, а также строматопораты и кальцисфериды. 

Фаунистические комплексы, установленные в разрезах скважин, доста
точно неоднородны и охватывают почти весь фациальный спектр морских об
становок. Франские шеnьфoвые фации, вскрытые скв. Еnпей-Игайская-l ,  не 
имеют четкой границы с верхним живетом. Они представлены в верхней чао
ти ( 2972 - 3008 м) глинисто-карбонатными отложениями из чередуюшихся 
зеленовато-серых известковистых аргиnпитов, темно-серых мергелей и гли
нистых известняков. Слоистость и сnoйчатость тонкая, горизонтальная. В 
известняках отмечаются водорослево-глобоидные образования и прослои nи
токластов из обломков водорослевого глинистого известняка. В основании 
пачки залегают темно-серые мергели с граптолитами, конодонтами, форами
ниферами и акритархами. Мергели содержат известняковые обломки песчаной 
размерности, количество которых иногда резко возрастает и мергели пере 
ходят в глинистые каnькарениты. В интервале 3008 - 3040 м обнажены ана
логичные мергели, серые известняки. Известняки илисто-эернистые, зерна 
имеют водорослево-сгустковый генезис. Есть остатки массивных красных 
водорослей, прослои полимиктовых песчаников (зерна карбонатов, кварц, по
левые шпаты и пирит) и просnoи известково-глинистых поРод с зернами пи
рита. Интервал 3040 - 3 100 м пр.�ставлен аналогичными. известняками, ко
торые на некоторых участках обогашены раковинным детритом. Имеются про
слои 'калькаренитов и песчаников. В скв. Еллей-Игайская-2 ( 3026 - 30 92 м) 
франские отложения не имеют четкой границы с живетом, пред ставлены свет
no-cерыми известняками с микритизированной основной массой, с остатками 
амфипор, фораминифер и водорослевых глобоидов. В некоторых случаях облом
ки амфипор перепоnняют породу, имеют плотную упаковку. Литофации этого 
интервала характеризуют отмельные условия шельфа с многочисленными за_ 
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роспями амриnор. Литофапии франского яруса в скважине Лугинецкая-170 
(2690 - 3430 м) представпены осадками шепьфа с разпичной гидродинами
ческой обстановкой: тиховодной, субтурбупентной и MenкoвoДНblX отмenеЙ. 
Здесь выдеmпoтcя темно-серые известняки с пenитоморфной основной мас
сой, содержащие гпобоидно-детритовый материал из синезепеных водороспей 
фрагментов KOpвnnOB и аиjlипор, питокпасты. Отмечаются просnoи пестро
uвeтHЫx мергепеЙ. 

На Малоичской разведочной пnощади разнообразные компnексы фаций 
вскрыты в скв. 7 и 8 .  В скв. 7 в интерввnе 2795 - 2920 м выдепяется 
комппекс фаций зарифовой naгyны, в интерввnе 2920 - 2977 м - фации кар
бонатного шеnьфa и крутых схnoнов банки, в интерввпе 2 977 - 3 126 м -
фапии открытого бассейна. Группа фаций зарифовой пагуны представnена топ
шей светno-коричневых пепитоморфных известняков с микритизированной ос'
новноЙ массой, С пепnетами и сгустково-микрофитоnитовыми образованиями 
и с ДOВOnЬHo четкими биотурбационными текстурами. Характерно наличие 
мenкозернистых известняковых питокпастов и боnьшое копичество' сферичес-
ких образований (до 0,2 мм), запоnненных кристалnическим каnьцитом и 
округпенных темной пеnитоморфной обonочкоЙ. По своим очертаниям они н&
поминают срезы' фораминифер, но не имеют перщ,ерических обоnoчек. Эти 
образования похо�и на срезы капсуп газовых пузырьков, возниюuих при 
разllOжении синезепеных водороспей. 

. 

Органические остатки представnены копониями гирванenп, фрагментами 
кодиевых водороспей, корковыми строматonитами, редкими обпомками тон 
ких и меnких раковин брахиопОд, амриnopами, серпупами и ходами червей. 
В этом же интервале выдепены питофации мелкообпомочных гравеnитов из 
обломков брахиопод, ветвистых кopaпnoB и амфипор, массивных водорослей. 
Обломки не сортированы, не ориентированы и погружены в пепnетово-мик
рофитолитовую массу. В интервале 2830 - 2 920 м наряду с образованием 
подобных известняков происходиno формирование онкоидных и биоnититовых 
водорослевых известняков со своеобразными известняковыми гравелитами 
и брекчиями из эпифитоновых и ижелnoвых известняков. 

Весь компnекс признаков позвопяет предполагать, что известняки ин
Tepввna 2796-2 920 м формироввnись за волноломом на ТЬU1ьной стороне 
рифа иnи на тыnьной стороне лоскутного рифа пnатформы. Причем осадки 
интерввnа 2795 - 2830 м формироввnись в спокойной гидродинамической 
обстановке зарифовой лагуны, а осадки интерввnа 2830 - 2920 м - в бо
лее подвижных гидродинамических условиях лоскутных рифов и отмелей. В 
интервале 2920 - 2977 м происходит дoвonьнo резкая смена литофапий ла
гуны на nитофапии шеnьфa. Известняки приобретают черную, черно-серую и 
коричнев!!то-черную окраску, содержат заметное количество карбонатно-или
стого материала. Они представnены пелитоморфно-обломочными известняка
МИ, известняковыми гравелитами, брекчиями и реже чисто пелитоморфными 
известняками и хорошо отмытыми кanькаренитами. Обnoмочный материал 
ппохо сортирован, часто располагается гнездообразно ипи образует града
ционную слоистость. Боnьшинство обломков в верхней части интерввnа пред
ставлено пеллетово-сгустковыми известняками (вынесены из внутренней 
лагуны) ,  в основании из коричневых пеnитоморфных известняков. 

Окаменелости в автохтонном состоянии не найдены, все скелетные ос
татки annохтонного происхождения, погружены в основную массу, не ори
ентированы и не сортированы. Наибопее часты раковины и створки брахио
под, фрагменты ветвистых стромаroпорат и коралпов, различных водороспей. 
Встречаются перекристапnизованяые водороспевые ( ? )  биопититы. В интер
ввne 2 977-3 12 6  м достаточно резко происходит замена nитофаций шenьфа 
и скnoна на nитофации открытого бассейна. Здесь происходипо формирование 
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черных пenитоморфнь� и глинисть� известняков с характерной горизонтаць
ной паpaпnельной прямой ритмичной тонкой слоистостью. МОlШlОСТЬ слоев В 
пределах 0,3-1 см. довоnьио часто отмечается оползневая слоистость и 
текстуры. Некоторые слойки имеют градациоиные структуры и сложены зер
нами белого кристannического извес11lяка меnкоалевритовой размерности . 
Окаменелости предстaвnены спикулами губок и раковинами фораминифер. На
бmoдается вкрaпnеиностъ пирита. Скелетные остатки брахиопод аллохтоиные. 
В этом интервале отдельные керны представлены белыми биолититами из 
гирванелловь� фитодериватов, полости в них заполнены пеллетово-микрофц
тonитовым агрегатом. В HeKOТOPЬ� кернах видно, что подобные известняки 
являются угловатыми обломками среди тонкослоистых чернь� известняков. 
Поэтому есть основания полагать, что керны биonититов в этом интервале 
получены при разбуривании различных по размеру обломков БИолититов, при
несеииь� в бассейн с рифового ядра или его склона. Вполне вероятно, 
что осадки бассейновых фацd накапливanись не ТOnЬKo во франский век, но 
и в более раннее время. 

В скв. Малоичская-8 в интервале 3300 - 36 1 3  м вскрыты бассейно
вые фации, представленные черными тонкослоистыми извеC11lЯКами, типич
ными для этих фauий, 'а также редкими прослоями известняков, состоящих 
из угловатых обломков KopaпnoB, сифониковь� водорослей, криноидеЙ. В ос
новании интервала залегает пелитоморфный известняк, отдельные участки 
которого содержат обломки эффузивиь� пород, деидроиднь� строматопорат, 
корannов, водорослей и зерен кварца, полевь� шпатов и пирита. Обломки 
размером до 1 � 5  см сцементированы железистой или карбона11l0Й массой. 

На Калиновой разведочной плошади франские отложения вскрыты 
скв. 1 7 .  в- ·интервале 303 5  - 3076 м разрез представлен светло-серыми 
ИЗВec11Iяками с коричневым оттенком пелитоморфно-сгустковой структуры. 
Сгустки размером до 0 , 1  ММ, округло-неправиnьной формы, составляют до 
50-60% от массы породы. Интерстиции заполнены микритом, который воз
можно развился по пелитоморфной основной массе. Встречаются неправипь
ные лентообразные вкmoчения из светло-серого кристannического известня
ка, напоминающие корковые колонии строматопорат или водорослей. Иногда 
они образуют сложную решетку, напоминающую слоистый биолитит. Некото
рые прослои содержат колонии стemoщнхся KopaпnoB, обломки мелких бра
хиопод, округлые интракпасты, гonyбoвато-серые обломки аргиnпитов и кре
мово-серые ИЗВec11Iяков. В некоторых случаях отмечаются прослои, линзоч
ки И гнезда из гonyбовато-серого гnииистого вещества, боnьшое количество 
раковин фораминифер, серпуnыI и ходы червей, а также тонкораковинный дет
рит. 

Предваритеnьный анализ TeKCТYPHЬ�, экологических, фauиальных пара-· 
метров позволяет предполагать, что пелитоморфно-сгустковые карбонатные 
иnыI формировanись в отмельной зоне со спокойным гидродинамическим ре
ЖНМОМ·. 

Ф а м е н с к и й я р у с • Отложения фамеиского возраста установлены в 
разрезах скважин Нижнетабаганская-1 и 8, Усть-Сиnьгинская-1 ,  Лугинец
кая-170, Тенисская-1 ,  Урмаиская-5. Они могут быть расчленены на две 
части. 

Нижняя часть фаменского яруса намечена ТOnЬKo в разрезе скв. Ниж
нетабаганскш.-8 в интервале 2980 - 3046 м, где в извеC11lЯКах встречены 
фораминиферы Cordatella scitula ( Tchuv.) , Caligella muШsерtа
ta RеШ. и др . .  а также кальцио фериды. В скважинах Малоичская-8 и 12 
ИИЖНЯЯ часть фаменского яруса вскрыта в интервалах 2788-3300 и 2942-
306 1 м соответственно. Здесь И. П. Мухиной определены: Uralinella b i
camerata B yk., Rauserina notata A ntr. { скв. 8 ) , Cushmanel-
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la cushmani ( Sul.) . Polygonella stellata ( Lip.) . Suleimanovel
La paulis ( Byk.) , ЕоtuЬегШпа praecipia 'I'chuv. и др. ( скв. 1 2 ) .  

Верхняя часть фаменского яруса наибопее пonио вскрыта скв. Лугииец
кв.в-170. Здесь в иитервв.nе 2487 , 1 - 26 3 1 ,8 м развиты известняки с про
спОЯМИ аргиnnитов и мв.nомошными тenами туфonв.в бв.зв.пьтового соств.вв.. 
В известняках встречаются форв.миниферы сравНительно широкого стратигра
фического распрострв.иения, среди которых преобладают виды, доживв.юшие 
до позднего фв.мена или в нем появившиеся. Кроме того, здесь же встрече
ны стромв.топораты семейства Amphiporidae, не выходишие за предепы 
верхнего девона, а также хитииозои и акритархи. Скв. Тенисскв.я-1 верхний 
фв.Меи вскрыт в иитервв.nе 2 505 - 2 543 м. ОН предств.впен форамиииферо
выми известняками, в которых миогочиспеины виды многокамериых форами
иифер, характерных для верхнего фв.мена. 

Верхняя часть фв.менского яруса вскрыта скважинами Нижиетабагв.и 
скв.я-1 в иитервв.nе глубии 3004 - 3007 м ( светпо-серые известняки с фо
рв.миииферами )  и Урмв.иская-5 в иитервв.nе 3 1 92 - 3 300 м ( серые извест
няки с форамиииферами и водорослями ) .  В Бв.рабииском районе, на Коnпашев
ской разведочной mющади и в Чуnымо-Енисейском районе, по дв.ииым буре;..; 
ния, развиты верхнедевонские отпожения в контииентanьио-морских и коити
неитanьиыx фациях. В ряде скважин отпожения поэднедевоиского возраста 
невозмоЖНО отчпенить от среднедевонских. Например, на Медведевской пnо
IШIди СКВ. 1, эanожеиив.я на юго-восточном погружении одноименного nOKanь
ного поднятия, вскрыпа Доюрские обрв.эовв.иия на глубнне 2868 - 3 54 5 м. 
С глубины 2 968 м разрез представпен светno-cерыми известняками. В нн
тepвane 3035,4 - 3037 ,4 м встречен интенсивно каonииизироваииый и 
карбонатизироваииый тУФогравenит, спожеиный из обпомков эффузивов, мик
рокварцитов И кремнистых пород. Ниже эanегают известняки с оргв.иогенно
детритовой структУрой с форамиииферами, свидетельствуюшими о средне
позднедевонском возрасте /Виджаков и др., 1 980/. 

Фв.цив.nьнв.я обств.иовка в. фв.менское время ( см. разрез скв. Лугинец
кв.я - 17 о)  характеризуется, как и во фрв.ие, накопnением осадков в окопо
orмельных зонах. Здесь формировв.nись буровато-серые пепитоморфные изве
стняки с боnьшим копичеством гпобоидов, раковин форамииифер и · с редкими 
фрагментами амjJипор. Эта nитофация характеризуется большим коnичеством 
и разнообразием форамииифер и монотонностью строения по всему разрезу. 
Разрез скв. Урмв.искв.я-5 почти весь вторично допомитизировв.и, и первич:
ные структуры, имеюшие фациanьное значение, не уств.иовnеиы. На Мanоич
ской разведочной ппощади в скв. 8 вскрыт комппекс фаций лоскутного рифа 
(279 1 - 2870 м), ПОДСТШ1аюшие их nитофации шельфа ( 28 70 - 3084 м )  и 
nитофации гпубокого шельфа или открытого бассейна ( 3084 - 3300 м) . Фа
ции поскутного рифа предств.впены водороспевыми биопититами, в значитель -
ной степени перекристannизовв.ниыми, с пятнистой розовато-бепой окраской , 
что свидетельствует о неоднократном подъеме выше уровня моря. Водорос
пи образовали наспаивв.ющиеся друг на друга извилистые корки строматопи
тообразного строения. В попости водороспевого каркаса накапnивв.пись мик� 
pal!итопитовые, пеnnитовые и детритовые известковые ипы с ипистой основ
ной массой. Литофации шеnьфв. сложены черно-серыми и черно-коричневыми 
пепитоморфными, мелкооБПОМОQно-пелитоморфными известняками и прослоя _ 
ми детритовых известняков, фациальные характеристики их близки вышепри
веденным. Фации бассейна - черные тонкослоистые известняки и аргиплиты 
с типичными для этой зоны характеристиками. Скв. Мапоичская-12 имеет 
не типичный для этой разведочной площади разрез. Он начинается крутопа
дающими споями песчв.ииков, углистых аргиплитов и углей предположительно 
среднекарбонового возраста. От девонских пород эта пачка отделена зоной 
дробления. 
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Фаменские литофвции состоят из чередуюшихся слоев серых и пестро
цветных глинистых известняков, мергелей и аргиллитов, алевролитов, пес
чаников и гравелитов. В известняках заметна примесь алевритового мате 
риала, много форамииифер. Основная масса - сгустково-пелитоморфная, час
то мнкритизирована или замешена соединениями железа. Слойчатость Beep� 
ная, прерывистая, пологоволнистая. В известняках содержится детрит мел:
ких криноидей и створок брахиопод, встречаются мелкие интракласты и гир
ванелловые катыши. Мергели шоколадно-кор·ичневого цвета с зеленовато
голубыми пятнами, с примесью тонких зерен из белого кристаллического 
известняка, слоистость горизонтальная, параллельная, прямая, простая. В 
некоторых случаях они обогащены оолитоподобными образованиями, напоми
наюшими кремнистые или сидеритовые стяжения. Аргиллиты этой толши се
ровато-зеленые, голубоватые, красноцветные, осколъчатой текстуры, слабо
известковистые, наблюдается примесь туфового материала. Алевролиты та
кой же окраски, средне- и крупнозернистые, слоистость горизонтальная, 
пологоволнистая, неправильная, из слойков черно-коричневых аргиллитов и 
мелких зерен беnых кристаллических известняков. Песчаники мелко- и сред
незернистые, сложены зернами белого кристаллического известняка, с мел
кимн сегментами криноидей и мелким раковинным детритом. Они часто со
держат округлые окатыши и интракласты из черных аргиллитов и единичные 
оолиты. lleMeHT глинистый с примесью туфового материала. Гравелиты сла
жены обломками глинисто-жеnезистых пород и алевритово-песчаной основ 
ной массой из зерен белого окисленного известняка. В толще·. встречаются 
знаки песчаной ряби и мenкий растительный детрит. Эта толща формирова 
лась в прибрежно-морской фациальной обстановке в условиях полузамкнутых 
лагун, вдоль баров и отмелей. Рельеф окружаюшей суши был, по-видимому, 
низким. 

К а р б о н  

Новые материалы, полученные за последнее десятилетие, П:>ЗВОЛИЛИ 
уточнить стратиграфию каменноугольнь� отnожений Зanадно-Сибирской пnи
ты, представленнь� морскими и континентальными отnожениями турнейского
нижней части башкирского ярусов. Палеонтологическим обоснованием возрас
та морских отложений послужнли главным образом фораминиферы и брахио
поды (но учитывались данньrе и по другим группам) , континентальных -
спорово-пыльцевые комплексы. 

Т у р н е·Й с.к и Й  я р у с .  Отложения нижнего турне в морских фациях пред
ставлены слоями с Quasiend othyra kobeitusana , соответствуюши
ми одноименной зоне Русской платформы, Урanа и других perJ!oHoB. Эти 
слои встречены в Урало-Казахском прогибе . в скв. Воскресенская-1 ( здесь 
.и ниже о распоnожении скважин см, статью О.И. Богуш в настояшей книге, 
с. 52 ) , в интервanе 1202-1355,4 м и предположительно присутствуют l' 
отложениях, BCКPЫTЬ� скв. дмитриевская-1 .  Слои с Q. kobeitusana 
сложены известняками серыми и буровато-серыми массивными, иногда биту
минозными мелкозернистыми, часто кремнистыми, с раковинами фораминифер, 
брахиоподами и остатками микроскопических водорослей Катаепа и др. 
Из форамиииl!ер в них присутствуют Quasiendothyra ( Q.) cf. kobeitu
sana ( Raus.) , Q. communis ( Raus.) и др. ( Более подробно здесь и 
ниже палеонтологическая характеристика слоев приведена в статье О.И. во
гуш в настояшей книге, с. 49) . Мошиость слоев с Q. kobeitusana в 
сКБ. Воскресенская-1 составляет около 285 м, из них верхние 1 50 м со
держат Q. cf . kobeitusana , а нижние 1 3 5  м - массовые Q. ( Еоеп-
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dothyra) communis . Слои связаны постепенны�M переходом с подстиnа
юшими аналогичными по составу отложениями фаменского яруса с редкими 
эоквазиэндотирами и покрываются толщей с редкими плохой сохранности 
брахиоподами Athyridae ( интервал 102 5-1032 м) и Strophome 
nida ( иНтервал 1052-1060 м) ( определения Р.Т. Грациановой) .  в Ню -
роnьcкой впадlПlе слои с Q. kobeitusana встречены в скв. Нижнета ... 
баганская-4, вскрывшей в нитервале 3030-3 109 м известняки с S ep
tabrunsiina cf. kingirica ( RеШ.) , Quasiend othyra ( Q.) kobei
tusana ( Raus.) , Q. ( Q.) konensis ( Leb.) , Q. ( Eoend othyra ) 
communis ( Raus.) эиЬэр. regularis Lip. и др. - типичным комп
лексом фораминифер зоны Q. kobeitusana. 

Одновозрвстные отложения встречены также в скв. Нижнетабаган
ская-20: в интервале 3087 - 3 190 м здесь присутствуют Q. ( Q.) cf. ko
nensis ( Leb.) , Q. ( Е.) communis ( Raus.) и др. Обедненный комп
лекс того же воораста обнаружен в скв. Речная-28 1  ( интервал 2 94 7 ,4 -
2959,4 м) . 

Слои с Q. kobeitusana сопоставляются с карбонатными отложе 
ниями нижнего турне, описанными из Кустанайской зоны Тургайского проги
ба /Поспелова, 197 1 :  Палеозой • . •  , 1984/, чингисскими слоями. развитыми 
в Ельuовском СlПIминории на севере Обь-3айсанской Области /Богуш и др. ,  
1970/ и отложениями слоев этрен lleHтpвnьHoгo Казахстана. 

Есть основание считать, что отno)Кения по крайней мере частично то
го же воорвста вскрыты скв. Борковская-4-П, где на нескольких уровнях 
присутствуют брахиоподы, по мнению определявшей их Р.Т. Грациановой, ха
рактеризующие верхи фамена - нижний турне. В интервале 2 940 - 2943 м 
в темных битуминозных известняках определены Syringothyris эр., '1'у
lothyris эр�, '1'orynifer эр., Aulacella interlineata t S ok.) , S chu
chertella valentinae Sok., Plicochonetes cf. polj enowi ( '1'Olm.) , 
Avonia cf. inflata ( S Ok.) , Semiproductus irregularicostat иэ 
( Krest. et Karp.) , Hunanospirifer эр., Unispirifer praeulbanen
sis ( ВиЫ.) , B rachythyris эр., Retzia tykhtensis В еэп.,  Girty
еllа cf. injensis B esn.; в интервале 2 978 - 2 98 1  м - Hunanospi
rifer эр., Sphenospira сС. julii ( Deh�e) : в интервале 2 98 1-304 1 м 
в песчаниках и алевроnитах - Camarotoechia ех gr. zadonica Nal., 
Cyrtospirifer ех gr. archiaci ( Vern.) , Cyrtospirifer cf. zad oni
сиэ Liasch. 

Нижнетурнейские отложения вскрыты также скважинами Зanадно-Ишим
ская -2-П (lПIтервал 2 178 - 2 182 м с МеэорНса cf. abyshevensis 
sar . )  и Рявкинская-5 ( восточная часть Петропавловской области. район 
ст. Булаево) .  В СКБ. Рявкинская-5 ( Викуловская зона) в тоnше темно-се
рых мелкозернистых известняков с прослоями аргиnпитов, алевролитов, ре
же песчаников, охватываюшей IПIтервал 1560 - 1804 м, на гпубlПlе 1625-
1627 м встречены брахиоподы Spirifer sibiricus Leb., S.  ех gr. 
tornacensis Коп., Cyrtospirifer jeffersonensis ( Well.) , РНсо
chonet еэ ellegans ( Коп.) . По мнению определявшей брвхиопод 
Р.Н. Бенедиктовой, а также Р.Т. Грациановой, комплекс сходен с таковым 
кассинского горизонта нижнего турне lleHтpвnьHoro Казахстана. Примерно 
одновозрастными можно считать развитые в Туйско-ПоАКlПIской зоне грвве
nит'ы, песчаники и УГЛИСТО-ГЛlПIИстые сланцы с npoслоями вуnканомиктовых 
пород и соорами, определенными Е.М. Андреевой как Azonotriletes 
platirugosus Waltz .  var. minutus Waltz., Leiotriletes gratus 
Ishenko, Z onotriletes sublobatus Waltz., Z. rarituberculatus 
Luber, S tenozonotriletes pumiblus ( Waltz.) сотЬ. Ishenko , 
характерными для нижнего карбона Донецкого, Подмосковного и Кизелов-
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ского бассейнов. МОlШIость отложений более 500 м /Бочкарев, Ягафарова. 
1 968; Палеозой . . . .  1 984/. 

Верхнетурнейские отложения в пределах 3ападн�ибирской плиты раз
виты на западной ее окраине и в llентрanьно-3ападн�ибирской складчатой 
системе. В них устанавливается два биостратиграфических уровня. возраст 
которых обоснован изучением фораминифер и брахиопод. 

Нижний уровень представлен слоями с Septabrunsiina krainica, 
вскрытыми скв. Лебяжьевская-2 /Палеозой .. . .  1 984/ в интервале 690 -
142 3 ,2 м*, сложенными толщей черно-серых алевролитов с прослоями жел
TblX глинистых известняков и известковистых алевролитов; в известняках 
определены фораминRjJеры S eptabrunsiina krair.ica Lip • • S eptatour
nауеllа malakhovae Lip. ,  S eptaglomospiranella ех. gr. primae-
va ( Raus.) и др., брахиоподы Spirifer cf. acceptus В ееn., Uni-
spirifer osipovensis ( В ееn.) . криноидеи /Палеозой . . . .  1 984/, опре
деляюшие возраст отложений как позднетурнейский; встречаются кораллы. 
акритархи и споры. 

В Нюроnьской впадине этим отложениям соответствуют слои с Palae
ospiroplectammina tchernyshinensis , вскрытые скв. Нижнетаба
ганская-16 в интервале 3295,9 - 3300 м ( см. с-rатью О.И. Богуш в на
стояшей книге) .  Возраст отложений нижнего уровня определяется в преде 
лах черепетско-кизеловского горизонтов Русской платформы и Урала ( зо

ны Chernyshinella disputabilis, Ch. glomiformis и Spinoendo
thyra costifera, Tuberendothyra tuberculata) . 

Верхний биостратиграфический уровень представлен слоями с Palaeo-
textularia diversa. Latiendothyranopsis cf. grandis, Tetrataxis. 
Эти отложения в Нюроnьской впадине пройдены скв. Нижнетабаганская-1 6 .  
Они залегают выше слоев с Palaeospiroplectammina tcher -
nyshinensis и в интервале 3 1 57.3 - 32 57 м содержат богатый комплекс 
фораминифер. характерный для отложений, переходных от турне к визе. 
Здесь встречены разнообразныIe турнейеллиды и эндотириды. в числе кото 
торых наряду с многочисленными видами. свойственными всему верхнему 
турне, встречается ДOBOnЬHO много примитивных представителей групп Еn
dothyra prisca и Е. similis , а также Endothyra ( Latiendo
thyranopsis) cf . grandis Lip • • Paradainella aff . quasiendothy
roid es B razhn. et Vdov., Dainella aff. amenta Gan., Palaeo
textularia cf. diversa N. 'I'chern., Endotaxis cf. brazhnikovae 
( Bog. et Juf.) . Tetrataxis eominima Raus • • Ammobaculites ер., 
Pseudolituotubella ер. и др. ( пonный список см. в настояшей книге. 
с. 54 ) .  Комплекс наиболее близок комплексам косьвинского горизонта Ура
ла ( зона E ndothyra elegia, Palaeotextularia diversa, Tetrataxis) 
и верхов фоминского горизонта Алтае-Саянской области ( зона Septa
tournayella evoluta, Palaeotextularia diversa, Tetrataxis). Ана
логами описанных слоев. очевидно, являются сопоставляемые с косьвин 
ским горизонтом известняки с Endothyra aff. tuberculata Lip. , 
Е. ех gr. infirma Lip. ,  'I'etrataxis aff. conica Ehrenb. и др . • из 
района Темирского меСТОРОЖдения магнетитовых руд /Поспелова, 197 1 /. 

В и з е й с к и й я р у с . В визейских отложениях 3ападн�ибирской пли
ты выявлено два биостратиграфических уровня. условно выделяемые нами 
как нижняя и верхняя части визейского яруса. 

Нижняя часть визейского яруса представлена слоями с Mediendo':' 
thyra excelsaformis, Palaeotextularia cf. diversa. Eoendothy-

и. 3о.есь и ниже указаны интервзnыI. из которых определены виды. 
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ranopsis. Эти отложения вскрыты сКБ. Квnиновa.s-18 в интервале 
30 10,9 - 30 1 3 , 9  м. Большинство встреченных здесь форамииифер - Ра
laeotextularia. сС. d iversa N. TChern., Endothyra сС. prisca Ra
иэ. et RеШ.,  Tet rataxis сС. eominima Raus. и др. - характер
ны для отложений переходных от турне к визе. Представители рода Еоеп
dothyranopsis и Mediend.othyra excelsaformis Bog. в Алтае
Саянской области характеризуют низы визейского яруса. Присутствие их 
позволяет склоняться в пonьзу визейского возраста рассматриваемых от
ложений. 

Возможно, к нижней части визейского яруса принадлежат ( полностью 
ипи частично) отложения с массовыми тетратаксидами и редкими медиэидо
тирами, вскрытые скв. Дуваикульская-6 (Урвnо-КаЗахский прогиб) ,  поскonь
ку аналогичные фациanьиые комплексы в Аптае-Саянской области характер
ны для отложений, переходных от турне It :визе. 

Отложения верхней части визейского яруса установлены в Ypano-КвЗах
ском прогибе, Нюрольской впадине и некоторых других районах. Отложения, 
наиболее богато охарактеризованные форамиииферамИ, выдеnяемые под наз
ванием слоев с Eostaffella аСС. kasakhstanica, Archaed.iscus kar
reri, Howchinia gibba, вскрыты в Уpвnо-Казахском прогибе скв. Дуваи
куnьcкая-5. Здесь в интервале 865,2 5 - 936,65 м наряду с формами, из
вестными как в визейском, так и в серпуховском ярусах, составляюшими ос
новную часть комплекса, присутствуют End.othyra ( Mediendothyra ) 
wjasmensis Gan., Archaed.iscus karreri B rad,y, А. раuxШus 
Schlyk., Howchinia gibba Мое1l. , наиболее характерные для окс
кого надгоризонта Русской платформы и Ypвna (зона End.othyranopsis 
crassa, Archaed.iscus gigas) . ЭТО заставляет отнести содержащие 
их отложения к верхней части визейского яруса, тем более что виды, свой
ственные только серпуховскому ярусу или характерные для него, в комплеи
се отсутствуют. Сходный комплекс форамииифер встречен также в скв. Хан
ты-Мансийская-8, где в интерввnе 3263 - 32 8 1  м, наряду с упомянутыми 
архедисцидами, встречаются крупные Archaed.iscus moelleri Raus., 
а также Eostaffella proikensis Raus.,  l\'1ed.iocris breviscиla 
( Gan.) , М. mediocris (Viss.) , Forschia subangиlate ( Moeller) ; 
Howchinia gibba Мое1l. и др. 

В Нюрольской впадине отложения с близкими, но бonее бедными комп
лексами форамииифер ( спои с Med.iocris и Arc:haed.iscus kres
tovnikovi ) пройдены скважинами Каnиновая-22 (интервал 3005-3 151 м) 
и Северо-Останинская-6 ( интерввn 2899,9 - 3072 , 5  м).  Отдельные виды' 
свойственные этому комплексу, встречены в скважинах НижнетабагЩlская-5 
(интервал 307 5,6 - 3079,6 м) и Южио-Демяиская-1 , а также в скв. Верх
нeoвnатская-2 1 в интервале 2624 -2673 м. Бедность комплексов не до
пускает уверенной парвnnenизации их с таковыми из западных районов 3а
падно-Сибирской плиты. Возможно, отложения, вскрытые в иeHTpanьHo-3a
падно-Сибирской складчатой системе, имеют более широкие возрастные 
предеnы. 

Присутствие в нижнем карбоне 3ападно-Сибирской плиты отложений сер:
пуховского яруса впonие вероятно, но Фауиистически не доказано, так как 
в ряде скважИн форамиииферы предстaвnены только видами, широко распро
страненными как в визейском, так и в серпуховском ярусе. 

Б а ш к и р с к и й я р у с . Отложения башкирского яруса (нижней его ча
сти) выявлены в Васюганском районе /Богуш, Юферев, 1962/ ,  на Пойкин
екой разведочной площади и в юго-за.аадной части Нюроnьcкой впадины на 
Пешеходной площади. Пойкинской скважиной на глубине 2 936 - 3306 м 
вскрыты метаморфизоваииые кварцевые порфириты, метаморфизоваиные туфы 
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кварцевых порфиров и туфобрекчИII. Абсonютвьrй возраст aфtJyэuвoв С()СТ4В
мет 3 18 - 33 1  М1ПI. лет. Т.е. среднекамеиноугольныЙ. 

На ПоАкпской разведочной площади в 90 км к ЮГС><38П8Ду от Сургута 
рвииебвшкиpcil:ие отпаженИ5I, предстввnеииыe темно-серыми обломочными и.."'
вестияквми с форвмииифервми и прослоями ГЛlDiистых СЛ8JЩев, вскрыты скв. 
80-Р на гпубпе 3240 - 32 38 м {Бочкарев, Ягвфаровв, 1 968/. 

Б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с ч л е н е н и е  

Нерввиомерная охарактеризоваииость рассматриваемых отложений ос -
татками pвзnичиых групп фауны и микрофитоnитов пока не дает возможное
ти составить хорошо обосноввивую детвnьиую биостратигрвфическую схему 
пвnео.зоЙских отложений. Однако в настояшее время можно наметить ряд 
биострвтигрвфических уровней, которые предлагается называть споями с 
характерными видами организмов. По нахождению корannов и фораМШ!ифер 
на Водораэдеnьной площади на гпубпе 3 100 - 3094 м можно считать оп
ределeииыM присутствие в пanеозойском промежуточном комплексе веилок
ского яруса, которому соответствуют слои с Halysites regularis и Ра
ratichinella. 

Лудловский ярус, установnеииый на Водораздельной и Мanоичской пло
Щ8ДЯХ ( скважины Водораэдельнвя-2 , птервan 3058,7 - 30 94 м и Мвnoич ... 
ская-4, птерввл 4 104 , 1 -4600 м) , можно выделить по наиболее харак-
терным видам в качестве слоев с Cribrosphaeroid.es enormis -
S tromatopora kud.rinzensis - Amphipora simplex. 

По материалам из сКБ. Мanоичсквя-4 в интервале 4 104,4 - 3 352 м 
можно наметить спои с Amphipora alaskiense - Squameofavosites 
fungitiformis - Striatopora tschichatschewi, - соответствующие 
пржидопу - нижнему девону. К пржидопу, видимо, относятся отложения в 
птеpвanе 4 104,4 - 3 90 1 м, в .которых, кроме Amphipora alaiskien 
sis Уауог. , встречаются Densostroma sp., Paraamphipora soko-
lovi (Riab.) . Нерасчленениому нижнему девону соответствуют отло
жения птервanа 390 1 - 3 3 52 М. содержащие Suleimanovella kolon 
gensi s ( Ргоп.) , Favosites uxunaensis Mir., S quameofavosi
tes fungitiformis (Barsk.) , Striatopora tschichatschewi �eetz. 
Находки в этом птервале на гпубпе 3722 ,2 - 37 1 5 , 9  м конодонтов Ро
lygnatus d.ehiscens Phil. поэвomпoт относить известняки этой час
ти птервanа к эмскому ярусу. 

Намечаются спаи с Irregularina karlensis - Suleimanovella 
elegans - Pachyfavosites alpinensis - Dendropora d.ubroven
sis - Alveolitella polenowi ( скв. Мапаичсквя-4, птеpвan 2 844,6 -
2 8 33 м), соответствующие жнветскому ярусу. 

Менее четко выделяется 'эйфenьский' ярус, которому, по-видимому, 
соответствует в этой скввжпе птервал 2 995 - 2844,6 м со следующими 
характерными видами форампифер, табупят, конодонтов: ParathuramminL"\ 
graciosa Ргоп., Auroria singularis prisca L. Petr., Favosites 
goldfussi ОгЬ., Emmonsia аэрега Yanet., Coenites flexibilis 
S ok. , Polygnathus сС .  linguiformis Hind.e. 

Франскому ярусу, видимо, соответствуют спои с Polygnathus 
webbi - 'l'ikhinella fringa - Multiseptida согаlliпа, довольно часто 
намечающиеся в скввЖПах Лугпецкая-170 и ЕnnеЙ-Иг8Йсквя-l .  

Фраиский ярус устанввпиввется н а  основании присутствия характерных 
представитепей форамииифер родов Neoarchaesphaera, Ivd.elina, Си
shmanella, Polygonella и представителей таких многоквмериых форм, 
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как Multiseptida, 'I'ikhinella, Paratikhinella и др. , а также строма
топорат Amphipora laxeperforata Lec. и конодонтов POlygna 
thus webbi S tauffer. 

Фаменский ярус характеризуется боnьшим компnексом видов разnичных 
ГРYIПI организмов, среди которых много широко распространенных ( см. таб
mщу).  Однако пока не представnяется возможности выдеnить спои с харак
терными узко распространенными видами. Возраст отnожений устанаВпивает
ся на основании пространственн�временного распространения всех известных 
в фаменских отnожениях видов, среди которых присутствуют Cordatella 
scitula ( 'I'ChUV.) , Uralinella ovalis 'I'chuv., 'I'ubeporina incita 
Tchuv., Paratikhinella insolita 'I'chuv., а в верхней части появnя 
ются первые представитеnи родов S eptaglomospiranella и Quasien
dothyra. 

Турнейский ярус в нижней части представпен споями с Quasiendo
thyra (Q.) kobeitusana и Q. ( Eoendothyra) communis , четко 
просnеженными в скв. Воскресенская-1 в интерваnе 1202 - 1 355,4 м и ря
де других скважин. К верхнему турне относятся спои с S eptabrunsiina 
krainica , вскрытые скв. Лебяжьевская-2 в интерваnе 6 90-142 3 ,2 м, и 
одновозрастные им СlЮи с Palaeospiroplictammina tchernyshinensis, 
пройденные в Нюропьской впадине скв. Нижнетабаганская-1 6  на гпубине 
32 95,9 - 3300 м. Установnенный выше ( интервan 3 1 5 7 , 3 - 3257 м, скв. 
Нижнетабаганская-16 ) богатый компnекс фораминифер с Palaeotextularia 
diversa, Latiendothyranopsis cf. grandis, 'I'etrataxis характерен 
дnя отnожений, переходных от турне к визе. 

В визейских отnожениях ycтaнoвneHO два биостратиграфических уровня: 
спои с Mediend othyra excelsaformis, Palaeotextи1aria cf. d ivers6 
и Eoendothyranopsis, четко фиксирующиеся в сИ:в. Кanиновая-18 в ин
тервanе 30 10,9 - 30 1 3 , 9  м, соответствующие нижней части визейского яру
са, и поздневизейские спои с E ostaffella aff. kasakhstanica, Archae
discus karreri, Howchinia gibba, вскрытые в Урanо-Казахском про
гибе скв. Дувавкуnьская-5 на гпубине 8 6 5 , 2 5  - 936,65 м. В Нюроnьской 
впадине отnожения с бnизким, но обедненным компnексом форамивифер прой
дены скважинами Кanиновая-22 в интервале 3005 - 3 1 5 1  м и Северо-Оста
нинская-6 в иитервanе 2899,9 - 307 2 , 5  м и рядом других. 

Присутствие в нижнем карбоне 3ападво-Сибирской пnиты отnожений сер
пуховского яруса фаунистически пока не доказано. 

К башкирскому ярусу ( нижней части ) относятся отnожения, вскрытые 
скважинами Средневасюганская-1-Р ( интервan 2458 - 2 6 2 4  м) и Пойкин 
ская-80-Р ( интерваn 3240 - 32 34 м ) .  Вероятно, этой же части разреза со
ответствуют метаморфизованвые кварцевые ПОрфlq>ИТЫ, туфы кварцевых пор
фиров и туфобрекчии, вскрытые в ЮI'0-<38падВОй части Нюропьской впадины 
Пешеходной скважиной на гпубине 2 936 - 3006 м. Абсоnютный возраст эф 
фузивов 3 18 - 3 3 1  мnв. пет, т.е. среднекаменноугоnьныЙ. 

Таким образом, гnyбоким разведочным и параметрическим бурением на 
юго-востоке 3ападво-Сибирской пnиты вскрыты терригенно-карбонатные по
роды, которые на основании изучения ископаемых организмов отнесены к 
отnожениям венnокского, пудповского и пржидоnьского ( даувтовского) яру 
сов сиnypийской системы; жединского, зигенского, эмского, эйфenьского , 
жнветскоro, франского и фаменского ярусов девовской систеМы; турнейского, 
визейского, серпуховского и башкирского ярусов каменноугопьной системы. 

Эти материanЫ нужны дnя широкой регионаnьной корреnяции, но, к со 
жanению, их еще недостаточно. Пока скважинами вскрыты разрозненные 
(за некоторым искnючением) части пanеозоЙского . разреза, а это, в свою 
очередь. затрудняет расчnеневие его на nитостратиграфические подраздеnе-
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ния. Еше крайне мв.no материалов, хоторые хоть в какой-то степени способ
ствовали бы требованиям Стратиграфического кодекса СССР в отношении 
правил устанoвnения таких подразделений. Попытки выделить литостратигра
фИ'lеские подразделения в ранге свит по материалам одной-двух скважин 
приводят К формв.nьиому подходу в стратигрвфичесхом расчленении. ЭТО усу
губnяется отсутствием достаточного КОlПlЧества кернов, что затрудняет вое
СОЗДёUiие nИТOl10ГИ'!ecJtого состава в пQ1пlом объеме геоnoгических тen, от
сутствуют данные о характере границ и вешественном содержании литостраА 
тиграфических подраздenенИЙ. Все это требует накопления допonиитеnьиого 
геологичесхого материала по палеозойским отложениям Западн�ибирской 
nnиты. 
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О. И. Богущ 

ФОРАМИНИФЕРЫ И СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО КАРЮНА 

3АПАдНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

Сведения о paннeKaMeННOYГOnЬHЫX компnексах фораминифер, попученные 
по материапам гпубокого бурения на Западно-Сибирской пnите, впервые 
опубпикованные в работе О.И. Богуш с соавторами /197 5/, значитеnьно 
попоnниnись за пocnеднее десятипетие. В настоящее время в нижнем карбо
не 3вnвдно-Сибирской пnиты установпено 8 комппексов фораминифер, раз 
пичных по родовому и видовому составу. Их сопоставление с зонвnьными 
комnпексами соседних регионов ( Русская ппатформа, Ypвn, Казахстан, Сред
няя Сибирь) позвопиnо провести с достаточной уверенностью внутри- и 
межрегионаnьнyю корреляцию нижнекаменноугоnьных отложений 3впадно-Си
бирской плиты, в KOТOPbIX установлено 5 возрастных уровней: 3 турнейских 
и 2 визейских ( см. табпицу) .  

Некоторые KoмnneKcы, разпичные по составу, оказвnись одновозраст
ныIи;; причину их своеобразия спедует усматривать в фвциаnьных особен
ностях отложений и отчасти, возможно, в непоnноте двннъrx. 

Т ур н е й с к и й  я р у с  

Нижний турне 

Слои с Quasiendothyra kobeitusana 

Раннетурнейские фораминиферы 3впадио-Сибирской ппиты представпены 
преимущественно кввзиэндотиридами и турнеЙеnпидами. Впервые установлен
ный в Кустанайской зоне Тургайского прогиба /Поcnепова, 1 97 1 /  KOМn 
пекс с Quasiendothyra kobeitusana затем бып обнаружен в Ypвno
Казахском прогибе ( скважины Воскресенская-1 и, возможно, дмитриев
сквя-1 ) .  В Нюроnьской впадине анвnогичный KoмnneKc встречен в скважи
нах Нижнетабаганская-4 и 20 и Речнвя-28 1  ( см. рисунок) .  

В скв. Воскресенская-1 ,  расположенной в 12 0 км к востоко-северо
востоку от г. Кургана, в интерввnе 1202 , 1 - 1355,4 м в серых и бурова
то-серьхх массивных меnкозернистых битуминoзныx известняках встреченыI 
S eptabrunsiina эр., S epta�lomos�iranella эр. , Quasiend othyra 
( Eoendothyra) communis t Raus.} и ДOВOnЬHO частые очень крупные 
Quasiend othyra ( Q.) cf. kobeitusana ( Raus.) . Здесь же присут
ствуют ппохой сохранности брахиоподы ( ринхонеnnиды) .  Отпожения с Q. 
kobeitusana подстиnвются толщей анвnогичных пород, в fOТOPbIX нет Q. 
kobeitusana. но присутствуют представитепи группы Q. t Е оепdоthугщ 
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1 1 1 О communis , в частности Q. ( Е.) сотти-1 1 '0- 111 о .... ( ) (Д  S g () а. � Q/) nis regularis Ыр. о глубины 1487 м 
; .!! .!!! сО!. 111 11 многочисленные, а ниже редкие) и S eptag-
.g g. "tj ;>. s. g. lomospiranella ех gr. primaeva ( Ra-
.... "tj со :5 .!!! :5 (/) � иэ. ) j единичные многокамерные форамини-
е � � � .g � .g «i � феры встречаются до глуБИНЫ 1 575,6 м. 
Е � Е � 1: Ф g � � НиЖJDOЮ часть разреза, по крайней ме-.... .... Е (L). �o 'ф (J):s 'o. ре глубже 1487 м, есnи нижней грающей о . о :! 

(J) 
"tj 11 "tj о � � g =$ о Ka�Ha считать появпение многочислеиных � .!! � E-t "tj s. I cr д S Q. ( Е.) communis, можно рассматри -
=--r--.l..-----+--L-....:..-__ вать как принадпежащую фаменскому ярусу 

� т верхнего девона. 

� '§ Ё1 -= Обиnие квазиэидотир позволяет счи -
� � � � тать вероятным присутствие отложений, со-

-t-.r�'---'-----_t_--т_I I�L.!.!'--- ответствующих зоне Q. kob eitusana, 1 � � .g � также в скв. дмнтриевская-1 ,  хотя зонanь-

� � = 11 1: 111 ный вид эдесь не встречен. В этой скважи-
ф 111 (J) .!! .* � не в интервале 1505 - 1 5 10,3 м определе-

.!! 

1: .-
1: � 'ф ны S eptaglomospiranella cf. grozd.i-

� 'ё � .- cr до lovae Pojarkov и "Гоигпауеllа ( ?) .... 
S ф 111 tJ 111 .5 � tJ � эр ., а в интервале 2 1 99 ,0 5 -2 2 0 1 , 6 5  м -

:.1 U � :5' :.1 е Q. ( Eoend.othyra) communis regula-

g � � о Q ;>. ris ( Ыр.) , Q. ( Eoquasiendothyra) 
u а. "tj l3 :5 baidjansaica B og. et Juf. , S epta-<t! u t. � ЬгипэНпа aff. sibirica B og., неопре-
� :5 ф ;';:: деnимые до вида гломоспиры и турнейеnnы .... 111 'ф 2 и водороспи Катаепа и Girvanella .• g. 12 g � Комплекс характеризует верхи фамеиского -

(/) � самые низы турнейского ярусов ( в  пределах tJ � tJ '- зон S eptatournayella гаиэегае -
:.1 � :.1 Е 111 Quasiendothyra kobeitusana). В вы-д ] д � � шележащих отложениях в тонкозернистых се-

---'::Т--�Г--; . .!.--+--+-I;-"".(/J_"--- рых известняках ( интервалы 1390-1397 м 
i � д � 1: И 1435 - 1438 м) встречены продуктиды и 
ф () 11 .� :s :s неопредеnимый до вида S iringothyris l ?) ""1 r.. :s ;';:: S ( :tзt/) Ф а. (J) ф S определения Р.Т. Грациановой ) ,  свидетель-.о Ф Ф 1: Д О  8 .а :о .- ф о () ствуюшие, наиболее вероятно, о раннекамен-

111 111 .!! � � � � е наугольном возрасте отложений. 

� � ф :-:: iti '2 s. >. В Нюponьской впадине наиболее бога-
:5 :5 .s 5 Е 'ё Е:5 тый комплекс форамниифер, характеризую -
о о J:: .... е 111 (5 .g  ший зону Quasiendothyra kobeitusa -] ] � : ф '- -g � па, встречен в скв. Нижнетабаганская-4 , g � Е 6 

.2 
-g 

.* � 
распonoжеюlOЙ северо-восточнее Лавровскt>-

.... Д ф a.� g го вала. В ней в интервале 3040,2 -
f}j � .s 6 � � � cr � 3098 м в известняках присутствуют Vici

nesphaera squalida A ntrop., B ispha-
'§ � ега elegans Viss., Septabrunsiina 

� tJ cf. kingirica ( Reitl.) , Septatournay-

j � еНа гаиэегае var. lacera Durk., 
ос, J S eptaglomospirane1la ех gr. primae

Рнжин 

va ( Raus.) , Eoquasiend.othyra cf. 
baidjansaica ( B og. et Juf.) , Quasi
endothyra ( Eoendothyra) communis 
regularis ( Ыр.) , Q. ( Е.) communis 

5 1  
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2с/ 04. Чань/ 
Схема площадей со вскрытыми отложениями нижнего карбона. 

1 - Дуванкульская ; 2 - дмитриевская ; 3 - Воскресенская ; 4 - Ле 
бяжьевская : 5 - 3ападно-Петуховская ; 6 - Борковская : 7 - Ханты-Мансий
ская : 8 - Верхнесалатская ; 9 - Речная·; 10 - Нижнетабаганская ; 1 1  - Ка
линовая ; 12 - Водораздельная ; 1 3  - Северо-Останинская; 14 - Южно-де
минская ; 15 - Пойкинская ; 1 6  - Парбигская ; 17 - Чуnымская опорная 
скважина. 

( Raus.) , Quasiendothyra ( Quasiendothyra) kobeitusana kobei
tusana ( Raus.) forma minima, Q. ( Q.) konensis ( Leb.) forma 
cuboides. Очень близкий и, вероятно, одновозрастны� ему комплекс 
встречен в скв. Нижнетабаганская-20 в интервале 3087 ,7 - 3 190 м. От
сюда определены S eptaglomospiranella sp., Granuliferella папа 
( Reitl.) , Quasiend othyra ( Eoquasiend.othyra) ех gr. Ьеllа ( N. 
'I'chern.) , Q. ( Eoendothyra) communis ( Raus.) , Q. ( Q.) c.f. 
konensis ( Leb.) , Q. ( Q.) turblda Durk. Присутствие Q .  ( Q.) 
cf. konensis ( Leb.) . с отчетливым лучистым слоем в стенке свидетель
ствует о принадлежности по крайней мере верхней части толщи ( интерва� 
308 7 , 7 - 30 92 , 1  м) , где этот вид встречен, к зоне Quasiendothyra 
kobeitusana, чему не противоречат остальные виды комплекса. Ниж
няя часть толши, возможно, относится к фамену. 

Оба комплекса обнаруживают значительное сходство с фораминиферами 
чингисских слоев в Ельцовском синклинории � север Обь-3айсанской области), 
обнажающихся по притокам р. Оби - речкам Чингис и Алеус /Богуш и др., 
1 970/. 

обеднеины�й комплекс слоев с Q. kobeitusana встречен также в 
скв. Речная-28 1  в интервале 2947 ,4 - 2 95 9 ,4 м; отсюда определены Qua
siend.othyra ( Eoend.othyra) ех gr. communis ( Raus.) , Q. ( Q.) 
cf. kobeitusana kobeitusana ( Raus.) и однокамерные форамиюljJеры. 

Во всех изученных разрезах спои Q. kobeitusana тесно связаны 
с подстиnaюшими отложениями верхнего девона. 

Верхний ТуРне 

В скважинах встречено три позднетурнейских комплекса фораминифер, 
позволяющих говорить о двух биостратиграфических уровнях. Нижний харак-
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теризуется слоями с Septabrunsiina krainica ( Урало-Казахский про
гиб) и слоями с Palaeospiroplectammina tchernyshir ensis (Ню 
роnьская впадина) ;  верхний - слоями с Palaeotextularia d iversa, La
tiend othy ranopsis cf. grand is и Tetrataxis. 

Слои с Septab runsiina krainica 

Эти спои представлены ДOВOnЬHo богатым комплексом фораминифер в 
отложениях, вскрытых сКБ. Лебяжьевская-2 . В ней ( интервал 690 -142 3,2м) 
в толще черно-серых алевролитов с npocлоями темных, почти черных гли
нистых известняков и известковистых аргиnnитов встречены фораминиферы 
Septatourna.yella cf. malakhovae Lip., S eptabrunsiina krainica 
( Lip. ) , Septaglomospiranella ех gr. primaeva ( Raus.) и др. ( ин
тервал 935 - 940 м) , криноидеи В ic.ostulatocrinus circumvallatus 
( УеН.) и др. ( интервал 966,5 - 97 1 ,2 м) и определяв�иес� .

Р.Т. Гр�циа
новой брахиоподы Spirifer cf. acceptus Веэп., Umsplrlfer OSlpO-
vensis ( В еэп.) и др. из интервала 1417,2 - 1438,2 м /Палеозой . . .  , 
1984/. Органические остатки однозначно свидетеnьствуют о позднетурней 
ском возрасте отложений: по фораминиферам - в пределах кизеловского го
ризонта Урала и верхов тайдонского - низов фоминского горизонтов Кузбас
са, по брахиоподам - в пределах середины - верхов турне. \ 

Слои с Palaeospiroplect ammina tchernyshinensis 

в пределах llентральнo-3anадно-Сибирской складчатой системы (цент
ральная часть 3anадно-Сибирской плиты) в Нюроnьской впадине верхнетур
нейские отложения вскрыты скв. Нижнетабаганская-16. В нижней части тол
щи известняков с фораминиферами в интервале 3295,9 - 3300 м встрече
ны перекристannизованные и окремненные раковины фораминифер, из кото
pыx удалось определить Palaeospir:oplectammina tchernyshinensis 
Ыр., E ndothyra antiqua Raus. и Е. ir:flata Lip. Несмотря на бед
ность комплекса, он позволяет достаточно уверенно коррелировать содержа
щие его отложения с черепетским - кизеловским горизонтами Русской плат
формы и Урала, таАдонским горизонтом и нижней частью фоминского гори
зонта Алтае-Саянской области и ханеnьбиринским горизонтом Сибирской 
платформы (ИСК1ПОчая. возможно, самые верхи последнего) .  

Таким образом, несмотря на различный видовой состав, оба рассмотрен
ных комплекса одновозрастны и сопоставляются с комплексами зон Cher
nyshinella d isputabilis - Ch. glomiformis и S pinoend othyra 
costifera - Tuberendothyra tuberculata Русской матформы и Урала. 

Слои с Palaeotextularia d iversa, 
Latiend othyranopsis cf. grand is, Tet rataxis 

в отложениях, покрывающих в скв. Нижнетабаганская-16 слои с Ра
laeospiroplectammina tchernyshinensis , фораминиферы значительно 
богаче . Здесь в органогенно-детритовых известняках в интервалах 3 157,3-
32 57 м, т.е. в приблизитеnьно 100-метровой толще, определен поч'i'и не 
изменяющиАся по разрезу комплекс фораминифер, характерный для отложе
Hий' переходных от турне к визе. Ниже приводится общий список форамини-
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фер из этой ТOJ1ЩИ: Vicinesphaera squalida Antrop., B isphaera ele
gans Viss., ЕоtuЬегШпа reitlingerae M.- Maclay, Glomospiranel
la эр., S eptabrunsiina minuta ( Ыр.) , S eptaglomospiranell� pri
maeva ( Raus.) , S. kazakhstanica Reitl., S. сотргеээа LiP" 
S .  сотргеээа Lip. Согта rect a, Tchernyshinella tumulosa Lip., 
Ch. tumulosa var. muШсаmегаtа Lip., Ch. glomiformis Ыр. Сог
та minima, Ch. ( В  irectochernyshinella) cf. mirabllis ( Ыр.) , 
Endochernella gelida ( Durk.) , Е. cf. quaesita ( Gan.) , Palaeo
spiroplectammina рагуа ( N. Tchern.) , Endothyra �пti

.
qив: Ra

uэ., Е. ( Latiendothyra) latisp iralis Ыр., Е. ( L.) latispiralis 
Lip. var. lecta Durk., Е. parakosvensis Lip., Е. inflata Ыр·,

. Е. infirma Lip., Е.  ef. rectiformis ( B og. et Juf.) , Е .  tuгkеstaш
са ( B og. et Juf.) , Е. cf. paracostifera Lip.,. Е. paracostifera 
var. mult icamerata Lip., Е. eoprisca ( Vdov.) , Е. prisca Raus. 
et Reitl., Е. cf. eosimi1is ( Vd ov.) {огmа solida, Е. persimilis 
Malakh., Е. simi1is Raus. et Reitl. , Е. similis magna Raus., Е.  
nebulosa Malakh., Е. aff. fausta Malakh., Е.  aff. elegia Malakh., 
Е. aff. abramovi Bog. et Juf .,  Е. aff. med.ia ( Vdov.) , Е. ef. ho:
nest a  chumyshensis ( Leb.) , Е. ( Mediendothyra) obscura 
B razhn. et Vdov., Е. ( м.) aff. оЬэсuга B razhn. et Vdov., Е. 
( Latiendothyranopsis) cf. grand.is Ыр.,  Е.  ( L.) cf. compacta 
Сопil. et Lys, Е. transita Lip., Pseudoplanoendothyra эр., Qua
siendothyra ( Eoquasiendothyra) baidjansaica Bog. et Juf., Ра
radair:ella аП. quasiendothyroides B razhn. et Vdov., Dainella 
aff. amenta Gan., Palaeotextularia сС. diversa N. Tchern., Еп
dotaxis еС. brazhnikovae ( Bog. et Juf.) , Tetrataxis eominima 
Raus., Ammobaculites эр. ,  Pseudolituotubella эр. 

KoмnneKc наибопее бпизок таковым косьвинского горизонта Урала и 
верхов фоминского горизонта Аптае-Саянской обпасти. Спедует отметить, 
что Palaeotextularla cf. d iversa быпа встречена пишь в верхних 5 м 
разреза: тетратаксисы, эндотаксисы и nятиэндотиранопсисы присутствуют 
по всему разрезу: чернышинеnnы, пятиэндотиры, парадаинеппы, даинепnы -
в нижних 15 м. 

Отпожения рассмотренного интервала, очевидно, одновозрастны сопо-
ставnяемым с косьвинским горизонтом Урала гпинистым известнякам с 
Endothyra aff. tuberculata Ыр., Е.  ех gr. infirma Lip., Tetrata
xis aff. conica Ehrenb. и Palaeutextularia longiseptata Lip. 
из района Темирского месторождения магнетитовых руд /Поспепова, 1971 / .  

В из е й с к и й  я р у с  

В визейских отпожениях 3ападно-Сибирской пnиты ycтaнoвneHO четыре 
KoмnneKca фораминифер, характеризующих два основных биостратигрвфичес- .  
ких уровня, условно выдеnяемых нами как нижняя и верхняя части визейско

' го  яруса. 

Нижняя часть визейского яруса 
Спои с Med.iendothyra · excelsaformis, 
Palaeotextularia cf. d iversa, Eoend.othyranopsis 

В Нюроnьcкой впадине скв. Калиновая-18 в интервале 30 10 ,9 
30 13,9 м вскрыты отложения с фораминиферами; из них определены: Еаг-
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landia moderata Malakh., S eptabrunsiina aff. minuta Lip. , Раla
eospiroplectammina cf. guttula ( Malakh.) , Palaeotextularia cf. 
d.iversa N. 'l'chern., Endothyra ( Mediendothyra) excelsaformis 
B og., В. cf. prisca Raus. et RеШ., Е. cf. analoga Malakh., 
Eoendothyranopsis aff. ermakiensis ( Leb.) , Quasiend.othyra 
( Eoquasiend.othyra) baidjansaica ( Bog. et Juf.) , 'l'etrataxis 
cf .  eominima Raus. 6оnьшинство перечисленных ВИДОВ характерно ДЛЯ 
отложений, переходных от турне к визе. Присутствие в комплексе вида 
Endothyra t Mediendothyra) excelsaformis свидетельствует в 
пользу визейского воораста отложений, пооволяя считать их аналогами се
менушкинской толщи ПОД'Ыlковского горизонта Кузбасса /Нижиий карбон • • •  ' 
1 980/. Не искmoчена принадпежиость к низам визейского яруса отложений 
с комплексом фораминифер, состояшим из многочисленнь� npeдставителей 
тетратаксид и редких медиэндотир, встреченных в Урало-Казахском npoги
б.е в скв. Дуванкуnьская-6 . В керне этой скважины из интервала 480 -
500 м определены E ndothyra ( Mediendothyra ) зр. и Многочис
ленные E nd otaxis brazhnikovae ( Bog. et Juf.) , 'l'etrataxis 
eominima ·Raus., т. angusta Viss. и др. Поскольку в Алтае-Саян
ской области тетратаксидовый фвциальный комплекс характерен для отложе
ний, переходных от турне к визе ( верхи фоминского - низы под'Ьяковского 
горизонтов) , есть основание определять возраст отложений, вскрьггых СКБ. Ду
ванкуnьская-6 , с известной долей вероятности, в этих пределах. 

Верхняя часть визейского ЯрУса 

В Нюрольской впадине, Урало-Казахском npoгибе и некоторых смеж
HЬ� районах распространены отложения с архедисцидами, медиокрисами, 
разнообразными эидотиридами и другими фораминиферами. Комплексы фора
минифер ИЗ различных районов отличаются по видовому составу, но ВО всех 
спучаях содержат виды, характерные для окского надгоризонта Русской 
платформы и Урала. 

Слои с Eostaffel1a aff. kasakhstanica, 
Archaediscus karreri, Howchinia gibba 

Наиболее представительным по родовому и видовому составу для этих 
споев является комплекс фораминифер, встречеиный в СКВ. Дуванкуnьская-5 
(Урало-Казахский прогиб ) ,  в интервалах 865,2 5 - 8 6 7  и 934 - 936,65 м. 
он вкmoчает такие формы, как Endothyra prisca Raus. et Reitl., 
Е. paraprisca Schlyk., Е. lenociniosa Schlyk., Е. pepeljaevi 
Bog. et Juf., Е. brady ( Mikh.) , Е . (  Med iend.othyra ?) angusta 
Durkina, Omphalotis ( ? ) зр., Endostaffel1a parva ( Moel1er ) , 
Eostaffella aff. kasakhstanica Raus., Archaediscus krestovni
kovi ( Raus.) . А. stilus зШиз ( Grozd. et Leb.) forma сотр
ressa, А. karreri B rady, А. раихШиз Schlyk., Rugosoarchae
d iscus ( ? ) зр., Asteroarchaed iscus ех. gr. baschkiricus 
( Krest. et 'l'heod.) , 'l'etrataxis a1f. eominima Raus., т. aff. 
sussaica Malakh., Howchinia gibba Moeller. Большинство видов 
этого комплекса известны в визейском - серпуховском ярусах. Однако та
кие виды, как Endothyra ( ?  Mediendothyra) angusta Durk., Ar
chaediscus karreri Brady, А. раихillиз Schlyk., Howchinia 
gibba и некоторые другие, более характерны для окского надгоризонта, а 
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видов, свойственных ТOlIЬKO серпуховскому ярусу или характерных для него, 
в комплексе нет. Это позволяет считать поздневизейский (окский) возраст 
комплекса более вероятным. 

Сходный и, по-видимому, одновозрастный комплекс найден на север 
HoM продоroкении структур эападной части 3ападно-Сибирской плиты, в 
скв. Ханты-МансиЙская-8. Отсюда в интервале 3263 - 32 8 1  м определе
ны Forschia sиlangulata ( Моеll.) var. parvula Raus., Endo 
thyra bradyi Mikh., Е. lenociniosa S chlyk., Globoendothyra 
ех gr. globulus ( Eichw.) , E nd othyranopsis ер., Mediocris те
d iocris ( Viss.) , М. cupellaeformis ( Gan.) , Eostaffella proiken
sis Raus., Е. ех gr. mosquensis Viss., Archaediscus тоеllе
ri Raus.,  Cribrostomum eximium Моеll. var. eximiformis Raus., 
Howchinia gibba ( Моеll.) , Valvulinella joungi Brady и др. 

Слои с Mediocris и Archaediscus krest ovnikovi 
В llентpanьно-Западно-Сибирской складчатой системе визейские отло

жения вскрыты рядом скважин. В скв. Кanиновая-22 в интервале. 3005 -
3008 м определены Med iocris breviscula ( Gan.) и Archaed is
сие krestovnikovi Raus. ,  а в интервале 3 146 - 3 1 5 1  м - Med io
cris ovalis ( Viss.) и Planoarchaediscus ер. В с!(в. Нижнетаба
ганская - 5  в интервале 307 5, 6 - 3079,6 м встречен Archaedisc\.,ts 
karreri B rady, в скв. Южно-демянская-1 _ Med iocris breviscula ( Gan. ) . В скв. Северо-Останинская-6 ( интервал 2899,9 - 3072 , 5  м) 
определены Med iocris mediocris ( Viss.) , М. cUJ.;>ellaeformis ( Gan.) , End otaxis brazhnikovae ( B og. et Juf.) , Paradainella 
ovata B razhn., Endothyra prisca Raus. et Reitl., End ostaffel
la delicata minima Ros., Archaediscus krestovnikovi Raus. 
В скв. Верхнесалатская-2 1 в интервале 2 624-2 673 м встречены Globo
endothyra ех gr. globulus ( EiChW.) , Endostaffella ер.,  E ostaf
fella ер.,  Archaed.iscus ер., Permodiscus ер. Бедность материала 
пj:>епятствует более· точному определению возраста. В известной мере ус 
ловно, по присутствию Archaedisc.us karreri, А. krestovnikovi и 
HeKoтopbIX других видов, эдесь можно усматривать аналогию с комплексами 
скважин Дуван!<уnьская-5 и Ханты-МансИЙская-8 . Однако не исключено, что 
визейские отложения, вскрытые в llентрanьно-3ападно-Сибирской складча
той системе, имеют более широкие возрастные пределы. 

Вопрос об отложениях серпуховского яруса для Звпадно-Сибирской пли
ты пока остается открытым. Их присутствие в нерасчnененных тonlЩlХ виэей
ск�серпуховского воэраста вполне вероятно, но фаунистически не докаэано. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

ОТ Р ЯД FUSULINIDA 

ПОДОТРЯд ENDOTНYRINA 

С е м е й с т во T OURNAYELLIDAE DAIN, 1953 

Подсемейство TOURNA YELLI NAE DAIN, . 1953  

Р од S eptabrunsiina Lipina, 1955  

Septabrunsiina minuta ( Lipina, 1955) 

Табл. II , фиг. 3-5. 

с.инонимика дана у О.И. Богуш, 1980 ( см. /Нижний карбон . . .  , 1980/). 
S eptabrunsiina minuta : Богуш, 1980 , с. 132 , теnп, VI, 

фиг. 13-15.  



О п и с а н и е .  Раковина небоnьшая, дисковидная, навивание в ранних 
оборотах сиnьно колебmoшееся, в поздних - почти в одной пnоскости. Обо
роты низкие, медлеlПlО возрастаюшие в высоту; чиспо оборотов 3-4 . Псев
досепты короткие, широкие в основании, что придает камерам субтреугопь
ную �МY. D .. 0,2 1...() ,35'  Т "  0,15...(),20 ; T:D .. 0,57 i h .. 0,04 -
0,07 • Число камер 9-1 1. Стенка темная тонкозернистая толшиной 0,008 .  

С р а в н е н и е .  Отличается от типичной относительно более длинными 
псевдосептами. 

Р а с пр о с т р а н е н и е .  Верхний турне европейской части СССР, Ура
ла, Западио-Сибирской пnиты, Алтае-Саянской обnaсти, Сибирской платфор
мы, Омолонского массива; турнейский и визейский ярусы Северной Амери
ки; визе Восточного Таймыра. 

М а т е р и а л. 14 экземпляров. Нюроnьcкая впадина, сКБ. Нижнетабаган
ская-16 , интервan 3 1 57,3-32 53,8 м, верхний турне. Слои с Palaeotex- . 
tиlaria diversa, Latiendothyranopsis cf. grandis, 'l'etrataxis.  

С е м е й ство LOEBLICHIIDAE CUMl'v1,INGS, 1955  

Подсемейство QUASIENDOTHYRINAE, REITLINGER, 1961 

Род Quasiend othyra Rauser, 1948 

Подрод Eoendothyra M.- Maclay, 1960 

Quasiendothyra ( Eoendothyra) communis regиlaris (Lipina, 
1955  ) 

Табл. 1 , фиг. 7-9 
Синонимика до 196 1 г. дана у Н.Е. Бражниковой /1962/. 
Quasiendothyra communis regularis: Бражникова, 1962 , с. 9, 
10,  табл. · 11 ,  фиг. 8-10. 

О п и с а н и е • Раковина дисковидная, сильно сжатая с боков, с плоски
ми, реже слабо вдавnенными пупками, эвоnютная. Ранние обороты колебmo 
шиеся, последние поnтoра -два оборота навиты почти в одной пnоскости. D = 
0 ,38 - 0, 55 ; Т = 0 , 1 5 ...() ,29 ; T:D = 0,32 - 0,43 ; h = 0,09 - 0,15.  Число 
оборотов 3-4. Камер 10-1 1 в последнем обороте. Стенка однослойная, ре
же двухслойная (с  лучистым споем) ,  тоnшина стенки 0 ,008 -0,075. допол
нитеnьные отложения в виде хомат. 

С р а в н е н и е .  Не отличается от типичной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Отложения, переходные от девона к карбону 

(зоны Septatourna:yella гаuеегае и Quasiendothyra kоЬеitusаnв) , 
Звп8дной Европы, европейской части СССР, Урала, llентрanьного Казахста-
на, Средней Азии, Алтае-Саянской области, Звпадно-Сибирской плиты, Ко 
лымского и Омолонского массивов. 

М а т е р и а л .  12 экземпляров. Нюроnьская впадина, скв. Нижнетабаган
ская-20,  интервал 3087,7 - 3 190,0 м (2  экз. ) ;  скв. Нижнетабаганская-4 , 
интервал 3040,2 - 3049,2 м ( 1  экз. ) .  Урало-Казахский прогиб, скв. дми'I'
риевская-1,  интервал 2 12 9,05 -2201,65 м ( 9  экз. ) .  Отложения переход 
ные от девона к карбону. 

iIIi Здесь и ниже: D - диаметр раковины, Т - ширина раковины, T :D _ 
отношение ширины к диаметру; h - высота последнего оборота ( все разме
ры в мм) .  
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Подрод Quasiendothyra Rauser, 1948 

Quasiendothyra ( Quasiendothyra) kobeitusana 
kobeitusaпa ( Rauser, 19 48) 

Табл, 1. фиг. 1 1-1 5 

Синонимика до 196 1 г, дана у Н.Е, Бражнико�й /1962/, 
Quasiendothyra kobeitusana kobeitusana : Бражникова, 196 2 ,  

с ,  15-18, табл. 7 ,  фиг, 1-4 ,  6-8; табл, VIIl, фиг. 1-3; Табл. IX ,  фиг.5; 
Богуш и Юферев, 1 96 2 ,  с. 1 1 9-120, табп. Il , фиг, 30; Conil et Lys, 
1964, р. 2 2 8, pl. XXXIX, fig. 80 2- 806. 

О п и с а н и е .  Раковина сжатая 'по оси, с ппоскими или спабо угпубпен
ны�ии пупками, симметричная, эвomoтная. Обороты, за искmoчением первого, 
навиты почти в одной ппоскости. D .. 0,7 1-0,91;  Т = O ,26�,37; Т;О .. 
0,33 - 0,49; h = 0 , 1 1-0,29.  Чиспо оборотов 3-4 t. Чиспо камер в по
спеднем обороте 1 1-12 . Стенка двухспойная, толщина внешнего темного 
тонкозернистого споя 0 ,008 , внутреннего светпого лучистого - 0,0 13-
0 ,02 1 .  диаметр начальной камеры 0 , 1 1 .  дополнительные отпожения в ви
де отчетпиво выраженнъlX высоких хомат. 

С р а в н ен и е .  Не отпичается от типичной. 
Р а с пр о с т р а н ен и е .  Зона Quasiendothyra kobeitusana Запад

ной Европы, европейской части СССР, Урала, Казахстана, Западно-Сибир 
ской плиты, Алтае-Саянской области, Копымского 11 Омопонского массивов. 

М а т е р и а п .  8 эк;эемпляров. Нюрольская впадина, скв. Нижнетабаган
ская-20 ,  интервал 3087,7 - 3 100,2 м (2 экз. ) .  Урало-Казахский прогиб, 
скв. Воскресенская-1 , интервап 1202 ,1 - 1355,4 м ( 6  экз. ) .  Спои с Qua
siendothyra kobeitusana. 

Quasiendothyra ( Quasiendothyra) kobeitusana 
mirabilis N. Tchernysheva, 1952  

Табп. 1 ,  фиг. 1 6  

Синонимика до 1 96 1  г. дана у Н.Е. Бражниковой /1962/.  
Quasiendot hyra kobeitusana mirabilis : Бражникова, 196 2 ,  

с .  16, 17,  табп. VII , фиг. 5 ,  табп. I X , фиг. 1 .  
О п и с а н и е .  Раковина сжатая по оси, с плоскими или спабо угпубпен

ны�и пупками, со значитепьно кonебnющимися ранними оборотами; в поспед
них оборотах эвоnютная. О С 0,77-1,32 ; Т = 0 ,64 ; Т:О с 0 ,48-0 ,51. 
ЧисlЮ оборотов 3-4 t. Стенка двухспойная, с тонким TeМНbIM микрозер.
нистым наружным и светлым лучистым внутренним споями. дополнительные 
отпожения - отчетливые высокие хоматы. 

С р а в н е н и е .  Не обнаружнвает отличия от типичной. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Зона Quasiendothyra kobeitusana евро

пейской части СССР, Урала, Казахстана, Аnтае-Саянской обпасти, Западно
Сибирской плиты, Омопонского массива. 

М а т ер и а п .  3 экземпляра ( 2  парааксиальных и 1 поперечное сече
ние) . Нюрольская впадина, сКБ. Нижнетабаганская-4 , интервал 3040 ,2 -
3043,2 м ( 1 экз.> ;  сКБ. Нижн'етабаганская-2 0, интервал 3 1 1 5 ,6-31 19,1 м 
( 1 экз. > ;  Урапо-Казахский прогJtб, сКБ. Воскресенская .. 1 ,  интервап 1202,1-
1206,3 м ( 1  экз.> .  Слои с Quasiendothyra kobeitusana. 
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Подсемейство LOEB LICHIlNAE COMMINGS, 1955  
Р од Dainella B razhnikova, 1962 

Dainella аН . amenta G anelina, 1966 

Табл. III , фиг. 6 

О п и с а н и е • Раковина инвоmoтная, с тесно навитыми колебтошимися 
ранними оборотами, резко повернутыми по отношению к более свободно на
витому последнему. D = 0 ,27-0,37 ; Т = 0,22; 'l':D = 0,60 ; h = 0 , 1 1-
0 ,13 .  Стенка темная тонкозернистая тоnшиной 0,017-0,019. допоnнитеnъ
ные отложения набтодались в основании пocnеднего оборота в ВЩJ.е небоnъ
ших парных бугорков. 

С р а в н е н и е • По размерам и форме раковины, характеру базаnъных 
отложений, числу оборотов сходна с Dainella amenta Gan. /Ганелина, 
1966/, отnичается слабыми базальными отложениями и более сжатой раковиной. 

М а т е р и а л .  4 экземпляра. Нюроnъская впадина, скв. Нижнетабаган
ская-16, интервап 3247-32 57 м, верхний турне. Слои с Paleotextula
ria d iversa, Lat.iendothyranopsis сс. grand is, 'I'et rataxis. 

С е м е й с т в о  ENDO'l'HYRI DAE B RADY, 1884 
Под семейство ENDO'l'HYRINAE B RADY, 1884 

Р од E nd othyra Philips ( 1 846) emend. B rady, 1876 
E ndothyra. infirma Lipina, 1955 

Табл. Il , фиг. 14,  15 

E nd othyra infirma� Липина, 1955,  с.  75,  табл. ХН , фиг. 6 , 7 .  
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, с лопастной периферией, с 

очень тесной спирanъю, за искточением последнего, более резко расширяю_ 
щегося оборота. Навивание колебтощееся. ЧИС1IО оборотов 3-4 t. D = 
0,31-0,48 ; Т = 0,26 ; 'l':D = 0 ,54-0,70; h = O ,OG-O , 1 1. В конечноА 
части последнего оборота набтодается резкое уменьшение длины септ. Чис
ло камер в последнем обороте 10-1 1. Стенка темная тонкозернистая тол
щиной 0,012 . Допоnнитеnъные отложения - бугорки в последнем обороте и 
шип в основании последней камеры. 

С р а в н е н и е .  Не отличается от типичной. 
Р ас п р о с т р а н ен и е .  Верхний турне западного склона Урала, Рус

ской платформы и 3ападно-Сибирской плиты. 
М а т е р и а л .  5 экземпляров. Нюроnъская впадина, скв. Нижнетаба

ганская-16, интервал 3247-32 57 м. Слои с Palaeotextularia d iver
эа, Latiendothyranopsis сс. grandis, 'I'etrata.xis .  

E ndothyra lenociniosa S chlykova, 1951 

Табл. IV , фиг. 4, 5 

Синонимика дана у о.и. Богуш и О.В. Юферева /1962/ 
E nd othyra lenociniosa : Богуш и Юферев, 1962 , с. 143, 144, 

табл. IV , фиг. 14. 
О п и с ан и е .  Раковина наутиловидная, слабо сжатая с боков, с широ

кими плоскими или слабс вдавленными пупками, инвототная за искточением 
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последнего оборота. Камеры пnоские или спабовьmyкnые, в последнем обо
роте 7 камер. Число оборотов 3 .  D = 0,51-0,55 ; Т = 0 ,31 ; 'l':D = 
=0,56-0,60; h =  0 , 1 5-0, 20. Наружный диаметр начальной камеры 0 ,054,  
внутренний - 0 ,02 5-0,033. Стенка тонкозернистая со слабо выраженной 
непостояииой дифференциацией на два темных слоя и более светлый средин
ный сnoй, Т01ПШIИа стенки О ,о 17-0 ,02 1 .  Дополнительные отложения в виде 
небоnьших бугорков и выстипания основания оборотов. 

С р а в н ен и е .  ОТ сходных Е. koktjubensis Raus. /Раузер-Чер
ноусова, 1948а/ и Е. арроеНа Gan. /Ганелина, 1956/ отличается 
эвоnютностью последнего оборота, от Е.  аШliе Orlova /Орлова, 1958 / 
более широкой раковиной и большим числом оборотов. 

Р а с п р о с тр а н е н и е .  Визейский ярус западного склона Урала и 3а
naдно-Сибирской плиты; визейский и серnyховский ярусы Русской платфор
мы, Южного Тимана и Северного Казахстана; виэейский, серnyховский и <>с:
нование башкирского яруса Кара-Тау. 

М а т е р и а л .  7 экземпляров. Уpanо-Казахский npoгиб, скв. Дуван _, 
кульская-5, интервал 865,25-86 7  м, верхняя часть визейского яруса. 
Спои с E ostaffella aff . kasakhstanica, Archaed iscus karreri , 
Howchinia gibba. 

Endothyra ( ?) pepeljaevi B ogush et Juferev, 1970 

Табл. IV. фиг. 1 ,  2 
E nd.othyra pepeljaevi: Богуш и Юферев, 1 970, с. 71-72,  табл. V, 
фиг. 13-15.  

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сжатая с боков, в ранних оборотах 
инвonютная, тесно навитая, в наружном попуинвomoтиая, с быстро возрас
тающей высотой оборотов. Число оборотов 3 .  D = 0,60-0,73 ; Т = 0 ,40 ; 
'l':D = 0 ,55-0,56 ; h = 0 , 13-0,24. 

В последнем обороте 9-10 камер. Диаметр начальной камеры 0 ,046 . 
Стенка темная тонкозернистая, очень редко участками набmoдается неот
четпивая дюJфереициация стенки на 3 споя; толщина стенки 0,008-0,017. 
Дополнительные отложения слабые в виде бугорков и выстилания основаниSl 
оборотов. 

С р а в н е н и е .  ОТ типичной Е .  pepeljaevi отличается меньшим (на 
один) числом оборотов, от Е. poljarica Voizekh. /Воlцеховская, 1 96 1/
более сжатой раковиной и тонкой стенкой. от Е. waulsorti /С ОПil et 
Lys , 1 964/ из верхов турне Западной Европы отличается несколько бо
лее выпуклыми камерами. 

3 а м е ч а н и я . По характеру навивания, септации, дюJфереициации стен
ки обнаруживает сходство с представитеnями рода Omphalotis. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е . Визейский и серnyxовский ярусы Колымского 
массива; визейский ярус Западно-Сибирской ппиты. 

М а т е р и а л .  13 экземпляров. Ypano-КазахСJtий прогиб, скв. Дуван 
JtY.льская-5,  верхняя часть визейского яруса. Сnoи с Eostaffel1a aff. ka
sakhstanica, Archaed.iscus karreri, Howchinia gibba. 
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Подрод Med iendoth-yra B razhnikova et Vd.ovenko, 1972  

E nd.oth-yra ( Mediend oth-yra) exc elsaformis B ogush, 1980 

Табл. ПI ,  фиг. 14-17 

E nd oth-yra exc elsaform is: БоГУШ. 1 980 ( см. /Нижний карбон •• . , 
1 980/ ) ,  с. 147 .  табл. !Х, фиг. 3. 4. 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая. иивonютиая. Навивание ранних обо
ротов слабо колебmoшееся. пocnедние 1-1 ! навиты почти в одной ПnOCК()0008 
ти. Число оборотов 2-2 t, реже - 3. D = 0 ,24-0,35 ; Т = 0,13- 0 . 1 6 ; 
T:D = 0,37- 0.59; h = 0 ,0 5-0 ,09. Септы прямые, слабо скошены в сто
рону навивания, камеры плоские. Число камер в последнем обороте 7 - 10 . 
Стенка темная тонкозернистая тоnшииой 0 ,0 12-0,020 в последнем оборо
те. Дополиитеnьные отложения в виде уплотнения в осевой области. 

С р а в н е н и е • ОТ типичной отличается несколько более сжатой рако
виной . 

З а м е ч а н и я • Низкие, тесно навитые обороты, гладкая периферия, 
слабый наклон септ и значитеnьное количество камер сближают описанный 
вид с S e ptab runs iina minut a Lip. /Липина, 1 965/, отличаюшеЙСЯ, О)1-
нако, зачаточным характером септации. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • Нижняя чаC'lЪ визейского яруса Аптае-Саянской 
области, 3ападио-Сибирской плиты и Колымского массива. 

М а т е р и а л .  1 1  экземпляров. Нюроnьская впадина, сКБ. Кanииoвая-18 ,  
нижияя часть визейского ируса. Слои с Med iend othyra exc elaafor
mis,  Palaeotextularia diversa, E1oend othyranop sis , 

E nd othyra ( Mediend.othyra ) njurolen s is B ogush, ар. nov. 

Табл. Ш, фиг. 2-4 

Н а з в а н и е  в и д а .  По Нюроnьской впадине. 
Г о л от и п .  Экз. 640/13, Нюponьcкая впадина, скв. Нижиетабаган 

ская-16 . интервал 3 1 57.3 - 3 162,3 м, обр. 1 4 1 6 2 ,  шлиф 2 .  
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, инвomoтная, навивание ранних обо

ротов значитеnьно колеблется. последний оборот навит по отношению к пре
ДЫДУШИМ под углом от 45 до 900. Число оборотов 2 -2 t. D = 0 ,2 2-0,33; 
Т = 0 , 13-0, 18 ; T:D = 0,54-0,6 9 ; h =0,07-0,0 9. 

В пocnеднем обороте 6, реже 7 слабовыпукnых камер. Стенка темная 
тонкозернистая тоnшииой 0 ,0 1 2 .  допоnиитеnьны�e отложения в виде слабых 
осевых уплотнений. Диаметр н·ачanьиоЙ камеры у голотипа 0 ,02 1. 

С р а в н е н и е .  от наиболее бnизкОй End othyra ( Mediendothyra) 
excelsaformis B og. /Нижиий карбон • •• , 1 980/ отличается меньшим ко
личеством и боnьшей выпуклостью камер. а также более резким колебанием 
плоскости навивания оборотов. от E nd.ot hyra exc elsa Gan. /Ганелина, 
1 9 56 /, описанной по продоnьному сечению, отличается одиослойной стенкой. 

З а м е ч а н и я .  В числе изучеиных экземпnиров есть сечения с менее 
выпуклыми камерами, прибnижаюшиеся по этому признаку к Е nd.oth-yra 
( Med iend.othyra. ) exc elsaformis. Форма обнаруживает большое сходст
во с Sept abrunsiina sib irica B og. /Нижний карбоН ••• • 1 980/, от ко
торой отличается более развитой септauией, не позвоnяюшей отнести ее к 
турнеЙennидам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний турне 3anадно-Сибирской nnиты. 
М а т е р и а л • 12 экземпnиpoв. Нюроnьская впадина, скв. Нижиетаба-
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ганская-16 , интервал 3157 ,3 - 32 57 М, верхвRЙ турне. Слои с Palaeo
textularia d.iversa, Latiend.othyranopsis ct. grand.is, 'l'etrataxis. 

Р о д  Eoend.othyranopsis RеiШпgег et Rostovceva, 1964 

Eoendothyranopsis aff. ermakiensis ( Lebedeva) 
Табп. Ш, фиг. 18 

О п и с а н и е.  Раковина инвonютная, с широко округпенной периферией и 
негпубокими пупками. Обороты навиты почти в одной ппоскости, за искmoче
нием первого. D =  0,71 ; Т '"  0,38 ; 'l' : D  = 0,54 ; h = 0,15.  Стенка 
темная тонкозернистая с вкmoчением более ltрУПНЫХ светлых зерен, тоnщи
на стенltи 0,02 9. 

С р а вн е н и е .  от типичного Е. ermakiensis (Leb. ) /Лебедева, 
1954/ отпичается более спабыми базanьными отпожениями; от Е . ргеэ
эа ( Grozd. et Leb. ) IJlебедева, 1 954/, кроме того, - более широкой 
раковиной; от Е. lebedevae M.F. 5 01. /Соловьева, 1967/ - спабо 
углубпенными пупками. 

М а т е р и а n • 2 экземпляра ( 1  продольное и 1 скошенное поперечное 
сечение) . Нюроnьская впадина, скв. КвnИНОВ8S1-18, нижняя часть визейского 
яруса. Спои с Mediend.othyra excelsaformis, Palaeotextularia d i
versa, Eoendothyranopsis. 

Р од Endostaffella Rosovskaja, 1961 

End.ostaffella рагуа ( Моеllег, 1 880 ) 
Табп. I V, фиг. 14, 15 

Синонимика дана у С.Е. Розовской /1963/. 
End.ost affella рагуа: Розовская, 1 963, с. 63, 64, табл. XI , 
фиг. 1 1-20. 

О п и с а н и е • Раковина маленькая, инвonютная, с округпенной перифе
рией и слегка выпуклыми боками. Число оборотов 3-3 ! • Ппоскость нави
вания первого оборота смещена по отношению к поспедующим. D = 0,26 -
0,27 ; Т = 0,145 ; 'l':D = 0,52 ; h '"  0, 046. Стенка очень тонкая тон
козернистая, топщиной 0,006-0,0 10. дополнительные отпожения не на
бnюдanись. 

С р а в н е н и е . ОТ типичной отпичается (по ИЗображеиию) бопее тес 
ной спиралью в поспедних оборотах. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • Визейский и серпуховский ярусы Русской плат
формы, визейский ярус 3ападно-Сибирской ПnИты И Аптае-Саянской обпасти. 

М а т е р и а л . 5 экземпnяpoв. Урало-КазахскИЙ прогиб, скв. Дуванкупь
ская-5, интервал 865 , 2 5-867 м, верхняя часть визейского яруса. Спои с 
E ostaffella aff. kasakhstanica, Archaed.iscus karreri, Howchi
nia gibba. 

С е м е й с т в о  Е оstаffеШd.ае RеiШпgег, 1969 
Р од Eostaffella Rause� 1948 
Eostaffella аН. kasakhstanica RaLtSer, 1948 
Табп. IV, фиг. 16 
О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с округпой, в поспеднем обо-
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роте cnегка угловатой периферией и пnocкими широкими пупками йивоmoт
иая, за искmoчением последнего полуоборота. Чиcnо оборотов 3! -4. D = 
0,40-0,53; Т = 0, 18-0,22; T:D = 0 ,45-0,48; h со 0,07-0 , 10. Стенка 
тонкая темиая неди4Ференцированная, тonшина стенки 0 ,017. дополнитель
ные отложения в виде х.омат, слабые, но отчетливо видны на всех оборотах. 

С р а в н е н и е .  or типичной Е .  kasakhstanica /Раузер-Черноу
сова, 1948а/ отличается более развитыми постоянными базапьными отло 
жениями. 

М а т е р и а л . 8 экземпляров ( 2  осевых, 1 поперечное и 5 косых се
чений).  Урапо-КазахскиА прогиб, скв. Дуванкуnьская-5, интервал 865,2 5 -
867 м, верхняя часть визейского яруса. Слои с Eostaffella aff. kasa
khst anica, Archaed.iscus karreri, Howchinia gibba • 

. Р од Med.iocris Rosovskaja, 1961 

Mectiocris med.iocris ( Vissarionova, 19 48) 

Табп. IV, фиг. 7 ,  8 

Синонимика до 1963 г. дана у Б.Б. Пояркова /196 5/. 
Mediocris med.iocris : Поярков, 1965, с. 96-98, таблица, фиг. 

8-10. 
О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с плоскими боковыми сторонами 

и закругленным периферическим краем, инвоmoтная. Обороты, за искmoчени
ем первого, навиты в одной плоскости. Число оборотов 3. Число камер в 
последнем обороте 9. D= 0,24 ; Т = 0 , 1 1 ; T:D .. 0,46 ; h = 0,05 -
0,06. Стенка тонкая микрозернистая тonшиной 0,008,. Дополнительные от
ложения в виде заполнения осевой области. 

С р авн е н и е .  Не отличается от типичной. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е • Бизейский и серпуховскиА ярусы европейской 

части СССР; визейскиА ярус Западно-Сибирской плиты, Тянь-Шаня, Запад:
ной Европы. 

М а т е р и а л • 2 экземпляра. Нюponьcкая впадина, скв. Северо-Останин
ская-6 , интервал 2 928,1-2931,1  м. верхняя часть визейского яруса. Спои 
с Mediocris и Archaed iscus krestovnikovi. 

Mediocris breviscula breviscula ( Ganelina, 19 51) 

Табл. IV, фиг. 1 1 ,  13 

Синонимика до 1963 г.  дана у Б.Б. Пояркова /1965/. 
Med iocris breviscula breviscula.: Поярков, 1965,  с. 90-95,  таб 

лица, фиг. 3 ,  4. 
О п и с ан и е. Р8J!:овина маленькая, дисковидная, с плоскими боковыми 

сторонами, широкими пупочными впадинами и закругпеиным периферическим 
краем. Число оборотов 2-'2! . D = 0,12 -0,20 ; Т = 0 , 06-0,07 ; T:D 
= 0,35-0,47 ; .h = 0,04. Диаметр начальной камеры 0,017.  Стенка тонкая 
тонкозернистая тоnшиной 0 ,006. дополнительные отложения - заполнение 
боковых частей раковины. 

С р а в н е н и е .  Не отличается O'J' типичной. 
Р а с п р о с тр ан е н и е .  Бизейский ярус Западной Европы, европейской 

части СССР, 3ападно-Сибирской плиты; визейский и серпуховский ярусы 
Урала и Средней Азии. 

М а т е р и а л .  4 экземпляра. Нюроnьская впадина, скв. Кanиновая-22 ,  
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интерввn 3005-3008 м, верхни чв.сть визейского 9Русв.. Спои с Medio
cris и Archaediscus krestovnikovi. 

С ем е й с тв о PALAEO'I'EX'I'ULARIIDAE GALLOWAY, 1933 

Р од Palaeot extularia Schubert . 1 9 20 

Palaeotextularia d.iversa N. 'I'chernysheva, 1948 

Тв.бп. I1I, фиг. 9 .  1 9  

СинониМИltв. до 1970 г. дв.нв. у О.И. БоГУШ. 1980 (см. /Нижний кв.р
бон . • • •  1980/).  

Palaeospiroplectammina d.iversa: Богуш, 1980. с.  147.  тв.бп. 
VIll, фиг. 4 ,  5. 

О п и с в. н и е • Р аковинв. крупив.я. состоит из рв.ниеЙ спирв.пьноЙ чв.сти и 
поздней прямonинейной ДВУХР5IДНоЙ. дnиив. рв.ковины 0.46-0.58, нв.ибоnьшв.я 
ширинв. 0 .38-0,50.  Число кв.мер в спирв.nьной чв.сти 6 ,  в выпрямленной - 2 
в одном ряду. Стеихв. Т01IСТая неоднородно-.зернистая, с вxmoчением хрупиых 
зерен. Т01IШИНв. стенки 0 .035-0,062.  

Р в. сп р о с т р в. н е н и е • Верхи турнейского - низы визейского ярусов 
3в.лв.дной Европы, европейской чв.сти СССР. Урв.пв.. Antb.e-Св.яисхоЙ обпв.сти. 
3в.лв.дио-Сибирсхой плиты. Северного Xв.pв.ynв.xв.. 

М в. т е р и в. п .  2 экземпnяpв.. Нюроnьскв.я впадинв., скв. Нижнетв.бв.гв.н
схв.я-16.  иитервв.п 3247-32 52 м ( 1 экз. ) ;  спои с Palaeotextularia 
d iversa. Latiendothyranopsis cf. grandis,  'I'etrataxis; се. Кв.nи
новая -18, интервал 30 10.9 - 3013.9 м ( 1  экз. ) ;  нижняя чв.сть визей 
ского ярусв.; спои С Mediend.othyra excelsaformis, Palaeotextula
ria d iversa. Eoend.othyranopsis. 

С ем е й с т в о  'I'E'I'RA'I'AXIDAE GALLOWAУ, 1933 

Род E ndotaxis B ogush et B razhnikova, 1983. 

Endotaxis brazhnikovae ( B ogush et Juferev. 19 66) 

Тв.бп. III , фиг. 12 . 20.  2 1  

СинонИМИltв. до 1 970 г. дв.нв. у Н.Е. Бражниковой и М.В. Вдовенко 
( см. /Верхнесерпуховский подъярус • • • •  1983/ ) .  

E nd.otaxis brazhnikovae: Бражннкова и Вдовенко, 1983. с. 57 , 
58, табп. 7 .  фиг. 1-8, 16-19. 

О п и с в.н и е .  Раковинв. небоnьшая. коническая. состоит из 3-4 трохо
Идных оборотов. Высота раковины 0.20-0.27, див.метр основв.ния 0.20-
0.40, отношение высоты к див.метру 0,71-0.73. Стенкв. темная тонкозер
нистая. ТО1ПЦИНа 0.012 мм. односпойная ( лучистый спой не набnюдanся) .  В 
последнем обороте 5-6 камер. 

Р в. с п  р о с т р в.н е н и е • Верхи турнейского - визейский ярусы дnTв.e
Св.яиской обnв.сти и 3в.лв.дно-Сибирской пnиты; визейский ярус Верхоянья и 
OмonoHcKoгo мв.ссИВ8.; визейсхий и серпуховский ( ? )  ярусы Копымского М&С
сивв.; серпуховский ярус - низы московского яруса Русской ппв.тформы и 
Урanа . 

М а т е р и в. л  • 2 9  экземпnяpoв. Нюроnьская впадина (2  скошенных про
ДOnЬHЫX сечения и 5 сечений, пв.рв.nnenьных основв.нию) .  Се. Нижнетабв.
гв.нская-16. интервв.п 3157,3-32 52 м (4 экз. ) ;  се. Северо-Оств.нинскв.я-6 , 
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IПIтерваn 2928 , 1 -2931 ,1  м ( 3  экз. ) : верхи турнейского яруса. Спои с 
Palaeotextularia d.iversa, Latiend.othyranopsis cf. grand.iE., 'I'et
rataxiE . Урanо-Казахский прогиб - 22 разnичных сечения, скв. Дуван
куnьская-6, IПlтервan 483 ,6-487,6 м, отnожения, предположительно отно
симые к верхам турнейского - низам визейского ярусов. Спои с Med ien
dothyra и массовыми 'I'atrata.xis и E ndotaxis. 

С ем е й с т в о  ARCНAEDISCIDAE C'{JSHМAN, 19 2 7  NOM. 

'I'RANSL. N. 'I'CHERNYSHEVA, 1948 

Род Archaediscus B rady, 1873 

Archaediscus krest ovnikovi Rauser, 1948 
Табn. IV ,  фиг. 19-2 1. 

СlПIонимика дана у О.И. Богуш и О.В. Юферева /1966/. 
Archaed.iscus krestovnikovi: Богуш и Юферев, 1966, с. 163, 

табn. XI , фиг. 12-14;  табn. XI , фиг. 1 5-17 .  
О п и с а н и е . Раковина инвonютная, дискови.цная, сильно сжатая с бо

ков, с округnoй периферией и пnоскими (редко сnаБовыпукnыIи)) боками . 
Обороты в ранней части навиты кпубкообразно, в поздней - с незначитепь
ными отклонениями от срединной пnocкости. Чисnо оборотов 5. D = 0,17-
0,3 5 :  Т = 0,07-0, 1 5 : 'I':D со 0 ,43-0,62 :  h = 0,06. Диаметр началь
ной камеры 0,021. Стенка двухсnойная, лучистый спой хорошо развит ; 
топщина стенки О ,О 1 0. 

И з ме н ч и во с т ь .  Наряду с типичными А. krestovnikovi kres
tovnikovi присутствуют экземпnяры, прибnижающиеся .к А. krestovniko
vi koktj ubensis и еДlПIичные А. krеstоvпikоvi риЕШиЕ ( табn. IV, 
фиг. 2 1 ) .  

С р ав н е н  и е .  Не обнаруживают отnичий от типичных форм. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е . Визейский и серпуховский ярусы европейской 

части СССР, Урала, Северного Казахстана, Средней Азии, Северо-Восто
ка СССР; визейский ярус Западной Европы, 3ападно-Сибирской пnиты, ви
зейский - башкирский ярусы Северного Тянь-Шаня. 

М а т е р и а n • 6 экземпnяров с проДоnьным и боnьшое коnичест
во с поперечным и косым сечением. Ypano-;..КазахскИЙ прогиб, се. Дуван
куnьская-З, IПlтервan 865,25-936,65 м, верхняя часть визейского яруса. 
Спои с Eostaffella aff. kasakhstanica, Archaediscus karreri, 
Howchinia gibba. 

Archaed iscus sШus Grozdilova et Lebedeva, 1954  forma 
compressa 

Табn. IV , фиг. 23 

Синонимика дана у О.И. Богуш и О.В. Юферева /1966/. 
Planoarchaed.iscus st  ilus forma compressa: Богуш и Юфе

рев, 1966, с. 160, табn. XI, фиг. 7 .  
О п и с а н и е . Раковина дискови.цная, эвоnютн�, с пnocкими боками. 

Чисno оборотов 5. Внутренние обороты значитenьно колебпющиеси, 3 по
следних навиты в одной пnocкости. D = 0,39 ; Т = 0 , 1 1 : T:D = 0,28 ; 
h = 0,046 . Стенка тонкая с хорошо развитым лучистым споем, тomцина 
стенки 0,012. 
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С Р а в н е н и е • Не ОТ1JИЧается от типичного. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е • Серnyxовский и низы башкирского яруса Вер

хаянья и Тв.Амырв.; визейский - башкирский ярусы Зв.nsдно-Си6нрCJtОЙ · плиты. 
М а т е р и а n • 1 эхэемnляр. Урв.nо-К4З8Хский npoгиб, скв. Дувв.нхупь

ская-5, интервв.п 865,25-867 М, верхняя часть визейского яруса. Спои с 
Eostaffella aff. kasakhstanica, Archaediscus karreri, Howchi
nia gibba. 

Archaed.iscus karreri B rady, 1 873 

Табn. IV , фиг. 22  

Синонимика до 1948 г. дана у Т.И. Шnыковой /1951/. 

Archaediscus karreri: Шnыковв., 1951,  с. 159,  160, табn. III , 
фиг. 12 , 13. 

о n и с а н и е . Рв.ховина инвomoтная, овоидная, с округnой периферией 
и сnабовьmyxпыми боками. Число оборотов 4 ! - 6. Навивание коnебnющее
ся, на рв.нних оборотах значитеnьно (до 900) ,  на поздних под небоnьщими 
угnами, квх правило в разные стороны от срединной плоскости. D = 0 ,26;  
Т = 0,13-0,1 5 :  'I':D = 0,50-0,58; h = 0,37-0,40 ; диаметр начв.nьноЙ 
камеры 0,023. Степа гnsдкая тонкая, лучистая, толщина 0,006-0,010. 

С р а в н е н и е • от типичной формы отnичается несколько более тон
кой стенкой. По размерам соответствует A.karreri var. nanus /Рау
зер-;Черноусовв., 1 9486/. 

Р ас п р о с тр а н е н и е .  Визейский и серnyxовский ярусы Зв.nв.дноЙ Ев
ропы, европейской части СССР, Ypв.nв., Зв.nsдно-СибнрскоЙ nпиты. 

М а т ер и а n .  4 экземпляра. Урв.по-Кв.эахский npoгиб, скв. Дyв8НJtynь
ская-5, интервв.n 865,25-936 ,65 м ( 3  экз. ) ,  верхняя часть визейского 
яруса. Слои с Eostaffel1a aff. kasakhstanica, Archaediscus kar
z'eri, Howchinia gibba. Нюponьская впадина, скв. Нижнетабагв.нская-5, 

интервв.n 3075-3079 м ( 1  эхэ. ( сС. » , верхняя часть �изейского яруса. 

Р о д  Asteroarchaed.iscus M.- Maclay, 1955 

Asteroarchaed.iscus ех gr. baschkiricus Krestovnikov 
et 'I'heodorovich 
Табn. IV , фиг. 26 ,  27  

о n и с а н и е • Рв.ховина овоидная, сжатая с боков, с плоскими иnи сnа
бовыnyxnыми боковыми сторонами. Навивв.ние коnеблющееся, эв исключени
ем посnедних 1-1 ! оборотов, навитых прибnизитеnьно в одной плоскости. 
Поверхность оборотов угnоватая, эв искnючением последнего. Число оборО
тов 4-5. D .. 0,29 ; Т .. 0 ,14-0,15 : 'I':D = 0,50-0,52 . 

М а т е р и а n .  у рв.по-Кв.эахский npoгиб, скБ. Дуванкуnьская-5, интер
вв.n 865,25-936,65 м ( 3  экз. ) ;  верхняя часть визейского яруса. Спои с 
Eostaffella аСС. kasakhstanica, Archaediscus karreri, Howchi
nia gibba. 
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С е м е й с т во LASIODISCIDAE REITLINGER, 1956 

Род Howchinia Cushman, 1927  
Howchinia gibba ( МоеllЕ!Г, 1880) 

Табл. IV, фиг. 28, 2 9  

Синонимика до 1956 г .  дана у О.И. Богуш и О.В. Юферева /1962/. 
Howchir..ia gibba: Богуш и Юферев, 1962 , с. 2 1 1 ,  табл. IX ,  

фиг. 24; Conil �t Lys, 1964, р. 9 8, Pl. XIV, fig. 2 6 4. 
О п и с а н и е . Раковина небоnьшая двухкамерная, ' навитая по коничес

кой спирanи, с выпуклыми боками, состоит из 7-8 спиральных оборотов. 
Высота раховины H �  0,22-0,24, базanьный диаметр D = 0,37-0,44 , 
отношение высоты к базальному диаметру H:D = 0,50-0,65. Стенка 
двухслойная, состоит из внутреннего темного тонкозернистого и наружного 
светлого лучистого слоев, лучистый слой частично заполняет пупочную об
ласть; толшина стенки 0,02 1-0 ,029. 

И з м е н ч и в о с т ь. . Встречен УК1IOНЯJOщийся уплошенный экземпляр из 
6 оборотов. D = 0,29 и H:D = 0,35 (табл. IV, фиг. 2 9 ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е , Визейский и серпуховский ярусы европейской 
части СССР, Урала ( характерен для окского надгоризонта) ;  визейский ярус 
3ападно-Сибирской плиты; низы башкирского яруса Таласского Алатау. 

М а т е р и а л .  Урало-Казахский прогиб, скв. Дуванкуnьская-5, интер
вал 865,2 5-867 м ( 11 экз .. ) , верхняя часть визейского яруса. Слои с 
Eostaifella aff. kasakhstanica, Archaediscus karreri, Howchi
nia gibba. 
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Р .М. Мяиниnь. Н.М. Заславская 

НАХОДКИ СРЕДНЕПАЛЕОЮЙСКИХ ПОЛИХЕТ 
В ЮГО"';ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

в последние ГOj1ы в юго-восточной части 3ападно-Сибирской пnиты, 
на Малоичской поошвди глубоким бурением установлена тomцa терригенн()о. 
карбонатных пород палеозоя, к которым приурочены нефте- и газопроявле
ния /Богуш и др. , 1980/. При изучении кернового материала скважин Ма
noичская-4 и -9, расположенных в центральной части Нюроnьской впsднны, 
впервые здесь быnи наЙдены элементы чеmoстных аппаратов поnиxет в по
родах позднесиnypийского и среднедевонского возраста. По-видимому, пока 
наиболее интересной является находка чеmoстей Oblongiprion gen. 
nbV. , которая может быть полезной для корреляции среднедевонских от
ложений на этоЙ территории и в сопредеnьных регионах. 

В описании приведенных ниже эпементов чеlIЮCТНЫХ аппаратов испоnъ
зуются буквенные обозначения, приняты е в питературе по поnихетам. Фото
изображения выпоnнeны на сканирующем электронном микроскопе JSM- 35. 
Коnnекция под N9 739 хранится в монографическом отдепе музея Институ
та геологии и геофизики со АН СССР, г. Новосибирск. 

К Л А С С  POLYCНAETA GRUBE, 1850 

ОТРЯД ERRAN'I'IDA AUDOUIN ЕТ MILNE- EDWARDS, 1832 

С е м е й с тв о  MOCHTYELLIDAE KIELAN-JAWOROWSKA, 1966  

Р од Mochtyella Kielan-Jaworowska, 1961 

Т и п ов о й  в и д .  Mochtyella cristata Kielan-Jaworowska,19 61. 

Mochtyella cf. cristata Kielan-Jaworowska, 1961 

Табл. V , фиг. 1а,б 

М в. т е р и а л .  5МIl. 
О п и с а н и е • Левые МI длиной 0 , 5-0,7 мм с хорошо выраженной 

грубой зубчатостью. Размер зубчиков плавно уменьшается. к баэanьной час
ти. Число их на основном гребне 16-17. 

С р а в н е н и е • По характеру зубчатости на первых МI набmoдается 
сходство с аналогичными вида Mochtyella cristata Kielan-Jaworow
ska . Однако отсутствие правых МI не позволяет np:>вести более точное 
определение. 

М е с т о н а х о жд ен и е  и в о з р а с т. 3ападно-Сибирская пnита, скв. 
Мапоичская-4 , интервал глубин 4175,8-4 1 68,5 и 4 1 24 ,5-4 1 1 9 ,9 м; 
верхний сипур, пржидоп. 

69 



С емейство POLYCНAE'1'ASPIDAE KIELAN-JAWOROW
S KA, 1966 
Р од Polychaetaspis Kozlowski, 1956 

Т и п о в о й  вид . Polychaetaspis wyszogrodensis Kozlow
sю, 195 6  
Polychaet aspis cf. wyszogrod.ensis Kozlowski, 1,956  
Табл. V,  фиг. 2а,б 

М а т е р и а л . 4MIr. 
О п и с а н и е .  Правые первые чemoсти дnиной 0,7-1,7 мм. В их сред

ней части набmoдается оттянутое субректангуnяpное крыло. Синус широкий, 
с дугообразным верхним краем. Число зубов на основном гребне 1 5-18. 

С р ав н е н и е .  Описываемые первые правые чemoсти ОТnНЧaIOТCя от 
анsnогичных у типовых экземпляров хорошо выраженной ректангуnяpной фор
мой наружного крыла и дугообразным верхним краем синуса. Они сходны с 
таковыми у POlychaet aspis эр. А из верхнефранских пород сКБ. ono
ле-Любеnьска, Поnьша ( S zaniawski, Wrona, 1973, pl. V, fig. 4 ) . 

М е с Т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с Т • 3anадно-Сибирская плита, скв. 
Мsnоичская-9, Шfтервan глуБШf 2827 ,2 - 2824,7 м, О,3 н.к., средний 
девон. 

С е м ей с т в о  KIELANOPRIONIDAE SZANIAWS KI, 1968 
* 

Р о д  Oblongiprion gen. nov. 

Т и п о в о й  в и д .  Oblongiprion соаlituэ эр. n. 3anадно-Сибир
ская П1щта, скв. Малоичская-9, Шfтервan 2827, 9 - 2824 ,7 м, средний де-
вон. 

д и а г н о з . Первые чemoсти продолговатые, овальные. На основном 
гребне первый зуб очень крупный крючкообразный, базanьJlая часть гребня 
лишена зубчатости. Нижний край первых чеmocтей ундулирующий, образован 
nnоским, дорзаnьно расположенным крылом. На правой МI отмечается вы
пуклая округлая площадка, предстaвnяющая собой сросшуюся с челюстью ба
зanьную пластинку. Вторые чemocти узкие, с очень ДЛШfным продоnьным 
гребнем и серповидно изогнутым, расположенным в их первой трети внеш
ним крылом. Синус глубокий, хорошо выражен. Передние чеmoсти ( MIV') 
триангулярные, с грубой зубчатостью по всей их ,nине. 

С о с т а в  р од а .  Oblongiprion соаlituэ *эр. n. 
С р а вн е н и е .  Oblongiprion gen. nov. сходен с Kielanoprion 

S zaniawski ,  1968 симметричными первыми и вторыми чеmocтями, срос
шейся с МI базanьной nnастШfКОЙ и отсутствием зубчатости в базаnьной 
части гребня на первых челюстях. Описываемый род отличается от Kiela
noprion оваnьвой, вытянутой формой МI ,  с почти прямым, а не серпо 
видным внешним краем; крупным, хорошо выраженным первым крючкообраз
ным зубом, выпуклой бaэanьной площадкой ( область срастания базаnьной 
nnастШfКИ с MI) и nnоским крылом в нижней дорзanьной части основного 
гребня. Вторые чemocти Oblongiprion ОТnНЧaIOТCя более глубоким сину
сом и расположением внешнего крыла. 

З а м е ч ан и е .  Первые крупные крючк.9Qбразные зубы и форма МI 
сходны с таковыми у рода Kettnerites Z ebera, 1935,  относящегося 

* Oblongus ( лат. ) - продолговатый. 
** 

СоаШuэ ( лат. ) - сросwиЙся. 
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к семейству Paulinitidae Lange, 1 947. Но изучеШlЫЙ род отnичается 
от Kettnerites сросшейся с МI бaзanьной пnaСТШlкой и пnоским дор.
зanьным крыпом в нижней части MI. 

Oblongiprion coalitus sp. n. 

Табп. V, фиг. 3а-д, 4 а-в, 5а-б 
Г о п от и п .  Экз. 739/5, 73 9/6 , 739/8,  739/9; табп. 1 ,  фиг. 3а,б, 

4а,б. 3anвдно-Сибирская пnита, се. Мanoичская-9, интервал 2827 ,9 -
2824,7 м, - средний девон. 

Д и а г н о з . Правые и певые МI продоnгoватые, удпиненные. Первый 
зуб основного гребня крючкообразный, очень крупный, ocтanьныe зубцы бо
пее меnxие, они исчезают сОвсем на нижней части гребня. 

Б нижней четверти первых чеmocтей отмечается пnоское дорзanьное 
крыпо. Баэаnьный гребень беззубый, часто спабо заметен. На правой MI, 
в обnaсти распоnожения сросшейся с ней баэanьной пnастинки, находится 
вьmyxnaя округпая пnoщадха. Бторые чemocти с очень ДnиШlой продonьной 
частью и короткой трансверсanьноЙ. Наружное крыno узкое, заостреШlое. 
Синус гпубокий, овanьныЙ. На основном гребне второй зуб крупный, первый 
бопее мепкий, пnoтно приnегающиЙ ко второму, ocтanьныe зубцы сnaбо диф,... 
ференцированы по вenичине. Передние чеmocти ,( MIV) с грубой зубчатостью, 
чиcnо зубчиков на них 10-1 1. 

М а т е р и а п .  1.0МIl, 8Mlr, 2МШ, 2MIIr, 2MIV. 
О п и с а н и е .  Левые и правые МI продоnгoватые, удпиненные. Их 

первые зубы очень крупные крючкообразные, за ними спедуют 7-9 зубцов 
средней вenичины и 5-6 очень мелких зубцов, припегающих друг к другу. 
Нижняя часть гребня ( примерно 1/4 ипи 1/5 ) nишена зубов. Левые МI в 
баэanьной части имеют oвanьHoe наружное крыпо, которое поспе сигмоидаль
ного изгиба переходит в бопее узкое, пnоское, дорзanьно распonожеШlое 
внутреШlее крыпо, охватывающее нижнюю часть основного гребня. На первых 
MI , в месте распопожения сросшейся базальной ппастинки, набnюдается вы
пуклая округпая пnoщадка. Дорзanьное внутреШlее крыпо в основании основ
ного гребня на MIr более широкое субректангупярное. Бторые чenюсти сим
метричные, с удпинеШlОЙ продonьной частью и бопее короткой трансверсаль
ной. Синус овanьный, глубоко вытянутый. На их гребне второй зубец отчет
пиво крупнее ocтanЬHЫx, первый зуб ппоский и пnотно при жат ко второму. 
OcтanьHыe зубцы распоnaгаются равномерно, почти не изменяются по вепи
чине. Размеры (в  мм):  дnина левых МI 1-1,4 , ширина 0,4; дnина правых 
МI 0 ,8-1,2,  ширина 0 ,3-0,4;, дnина певых МII 0,9-1,2', ширина 0,3-0,5;  
дпина правых МII 0,5-0,9, ширина 0,2-0 ,5.  Ширина синуса на вторых че
mocтях 0,1  - 0 , 1 5- 0 , 2 5  мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т . 3ападно-Сибирская поита , 
скв. Малоичская-9, интервал 2827 ,9 - 2824,7 м, средний девон. 
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Б.И. Чувашов, О.В. lOферев, В.А. Лучинина 

ВОДОРОСЛИ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 
ЗАПАдНОЙ СИБИРИ И УРАЛА 

Основой для данной работы послужили материалы COB�CTHЫX поле�IХ 
исследований О.В. Юферева и Б.И. Чувашова в 1978 и - 1980 гг. ПО.' средне
и верхнедевонским отложениям восточного склона Урала, а также КО1l1lекции 
шлифов О.В. lOферева по ряду скважин юго-восточной части Западно-Сибир
екой низменности. Определения водорослей из средне-верхнедевонских отло
жен ий Урала и Западной Сибири ВЫПОllНены Б.И. Чувашовым, а по ряду 
разведочных площадей Сибири - В.А. Лучининой. 

С т р а т и г ра ф и ч е с к ое р а с п р о с т р а н е н и е  
и з в е с т к о в ы х  в о д о р о с л е й  
в д е в о н с к и х  о т л о жен и я х  З а п а д н о й  С и б и р и  

Известковые водоросllИ быllИ встречены в следуюших скважинах (Рис. 1 ): 
Лугинецкая-170, Мапоичская-7, Нижнетабаганская-1, 10,  Верхнетарская-7 , 
12 , 13; Е1I1IеЙ-ИГ8Йская-1,  КОС01lаповская-1, а также в скважинах Ван 
жеllЬской, Квартовой, ВодораздеllЬНОЙ, Лосиновской, Северо-Останинской 
площадей. 

Стратиграфическая разбивка скважины Лугинецкая-170, по данным 
O.�. Юферева, спеДующая: фаменский ярус - глубины 2481 , 1 -263 1,8 м, 
переходные слои от франа к фамену - 26 3 1 ,8 -2643,8 м; франский ярус -
2674,6-3303 , 1  м; живетский ярус - 3 306, 1-3866 м; эйфеllЬСКИЙ ярус -
3884,5-4003,3 м. Фаменская часть разреза скважины не ОТ1lИЧается бо
гатством водороспей: здесь обнаружены Devonoscale tatarstanica 
( Antrop .) , Катаепа delicata Antrop. и npoбпематичные микроорга
низмы Sphaerella mirabilis Reitl. 
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Во фрвнской части разреза встречены массовые обпомки воаороспей: 
Катаепа эр., ОеУОПОЭСalе tatarstanica Antrop., Issinella d.e

vonica Reitl., npoбпематичные микроорганизмы : ТиЬиэ vermis ( В о

gush et Juf.) , Proninella эр., строматоnитовые корки, сгустки сине
зепеных воаороспеЙ. 

В живетском ярусе обнаружены ТOnЬKo пробпематичные микроорганиз
мы ТиЬиэ vermis ( Bogush et Juf. ) I Proninella эр. 

В эйфеnьских отложениях известковых воаороспей не обнаружено. Эта 
часть разреза преаставпена относительно гnyбоковоJulы�и бассейновыми от
noжениями с большим количеством кониконх� особеино много их в интер
вале 3 9 13,3-49 1 3  м. 

По питопогическим особенностям и составу воаороспей франско-фа
менская часть разреза скв. Лугивeuкая-170 боnьше всего напоминает отпо
жения зон поанятий 3алааного Урала и востока Русской ппатформы /Чува
шов, 1 968/. В франских пороаах этой скважины, как и в отпожениях зон 
поанятий 3апааного Урапа, среаи макрофауны преобпааают амфипоры и стро
матопоры. Эйфenьская часть разреза скважины пораэитеnьно схоана с осаа
ками прогиБОБ У рапа и Русской ппатформы. 

• 

• 
вep:cнemapcкa/l 

Р и с .  1 .  Схема распопожения некоторых развеаочных ппощааей на террито
рин 3алаано-Сибирской равнины. 
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СовершеЮfО иными в фвuиальном отношении образованиями представ
пен разрез скв. Мапоичская-7 . Приведем его в краткой форме. 

2800-28 13,7 м - тонкозернистый пелитоморфный известняк без водо
роспей; встречены ТOnЬKo редкие сечения кониконхий. 

2818,7-2848,6 м - массивный рифовый водороспевый известняк с 
массовыми Girvanella problematica Nich. et Ether., относитеnьно 
редкими Rothpletzella devonica ( Masl.) , \'\'ethredella tschusso
vensis ( TChUV.) , Epiphyton buldyricum Antrop., Epiphyton эр. 
nov., Tubomorphophyton эр., Izhella nubiformis Antrop., Shu
guria flabelliformis Antrop. ЭТОТ интервал по всем признакам .анапо
гичен франским. рифам Воnгo-Yрanьcкой обпасти и Западного Урапа. 

2848,6-2984 м - органогенно-обпомочные пеnптоморфные известня
ки с относитеnьно редкими водороспями : Rothpletzella devonica 
( Masl.) , Girvanella problematica Nich. et Ether. Эти формы пре
обпадают в разрезе, образуя дерновинки, жеnвaчки иnп oтдenЬHыe нити. Кро
ме того, есть строматопитовые корочки, единичные водороспи Kamaena 
delicata Antrop., Devonoscale tatarstanica Antrop., пробпемати
ки ТuЬuэ vermis ( B og. et Juf.). , Sphaerella, крупные сnoевиша 
Hedst roemia .• Есть также мелкие обпомки рифовых известняков с обыч
ной ассоциацией водороспей Izhella- Shuguria-Epiphyton . данный ин
Tepвan представпен зарифовыми фвuиями. Редкие обnoмки - продукты разру
шения тепа рифа - попадапи в сравнитеnьно тонкие карбонатные ипы. 

2984-2998 м - вновь породы, бnизкие к рифовым, хотя обпомочных 
разностей эдесь значитеnьно боnьше, чем в интервапе 2800-2848,6 м. В 
общий список водороспей из интервапа 2 984-2 998 м входят спедующие 
формы: Girvanella ргоЫеmаНса Nich. et Ether. ,  Izhella nubi
formis Antrop., Rothpletzella d evonica ( Masl.) , Iss inella ( ?) 
эр., пробпематичные образования ТuЬuэ vermis ( B ogush et Juf.) . 

Таким образом, скв. Маnoичская-7 в интервале 28 18 ,7-2 998 м про
шпа рифовое водороспевое тепо иnп непосредственно окру�щие его фвции 
( окопорифовые) . Весь этот интервan относится к франскому ярусу, который 
представnен эдесь далеко не попностью, поскоnьку на глубине 299 1-2998 м 
быnп встречены фораминиферы Multiseptida согаllinа B yk " харак
терные формы воронежского горизонта, Т.е. средней части франс кого яруса 
Урana и Русской ппатформы. CneдoвaTenЬHo, ниже по скважине допжна быть 
представnена : еще половина яруса. В фвuиаnьном отношении разрез скв. 7 
Мanoичской ппощади представляет собой удивительно точную копию франских 
биогермов Урапа. 

Вероятно, . к рифовой фвuии относится топща известняков, ВCKPЫT� 
скв. 1-Р на Фроповской ппощади /Богуш и др. ,  1975/ в интервапе 3404-
3 1 56 м. Наличие среди форамннифер МuШsерtid.а corallina Eyk. 
однозначно указывает на франский возраст, а Uralinella bicamerata яв
пяется типичной фораминиферой, экопогически связанной с рифами и биогер
мами . 

Скв. 17 -р в интервanе 3161 ,5- 3 173 м прошпа обпомочные известня
ки. Среди угповатых карбона'мiы�x обпомКов размером 0 , 1-0,5 мм присутст
вуют явно рифовые породы� с водорослями среднего ипи верхнего девона 
Renalcis d.evonicus Johns., Litanaia эр. Здесь вскрыт иnп прири
фовый шпейф разрушения, ипи брекчиевидная пинза в теле органогенной по
стройки. 

К той же рифовой фации и также франскому ярусу спедует относить ин
тервап 2338-2339 М, пройденный скв. Р-36 в Шаимском районе на Ло 
винской ппощади. 

Эти, пока еще очень скудные, данные позволяют полагать, что на юго-
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востоке и в центральной части Западн�ибирской равнины в позднем деео
не были распространены фациальные обстановки, сравнимые с фациями 
одновозрастных образований J;3onгo-Yральской области и Западного Урала. 
Несомненно, на npocторах Западной Сибири существовали обширные aмl»иnо
рово-строматопоровые луга ( аналоги зон поднятий) ,  пятна или гряды био
гермов, а также относительно гпубоководные осадки - глинистые известня
ки и аргиллиты с тентакулитами, которые можно рассматривать как аналс>
ги 'доманиковых' прогибов Русской платформы и Урала. Восстановпение 
npocтpaнcтвeHHЫx закономерностей размещения этих фаций может существен;
но помочь научному прогнозированию перспектив нефтегазоносности палео 
зоя Западной Сибири. 

Подробнее остановимся еще на одной очень интересной скважнне -
ЕллеЙ-ИгаЙская- l .  В фациальном отношении здесь выявлен своеобразный 
комплекс осадков со специфическим набором водорослей. Кратко приведем 
описание этого разреза. 

3076-3 100 м - пелитоморфные и перекристаллизованные известняки; 
фораминиферы и водоросли не обнаружены. 

30 56 , 4-3077 ,3 м - известняки, по структуре представnяющие типич
ный мелкозернистый известняковый песчаник с окатанными или слабо ока
танными зернами пелитоморфного карбоната. Средний размер зерен 0,02 -
0,48 мм. В некоторых шлифах совместно с мелкими окатанными обломками 
песчаной размерности встречаются угло�тые 'куски' такого же известняка 
размером до 2-3 мм, отдельные участки породы представляют собой микро
брекчию, состоящую из обломков указанного размера. Uемент�арбонатный, 
иногда слабоглинистый, буроватый. По нему часто развивается вторичный 
мелкокристаллический кальцит с примесью доломита (? ) .  

в этом интервале представлены водоросли: Girvanella problemati_ 
са Nich. et Ether., RotJ-1рlеtzеllа devonica ( MaSl.) , разнообраз

ные умбелnъr : Umbella cf� baschkirica Byk., Quasiumbella папа 
( RеШ.) , Q. pseud.oradiata Platon., изредка встречаются Hedstroe
mia sp., обломки слоевищ Parachaetetes sp. ИЗ проблематичных 
организмов наблюдались Tubus vermis ( В  ogush et Juferev) . 

довольно часто водоросли участвуют в образовании желваков овальной 
или удлиненно-овальной формы. Наиболее часто такие желвачки образованы 
водорослями Rothpletzella devonica , реже встречаются сложные об
разования, где чередуются сnойки, сложеЮlЬrе гирванеnпами и ротплетцелла
ми. Некоторые желвачки Я81IЯЮТСЯ строматолитами типа Pycnostroma . 
Некоторые концентры в пикиостромовых жеnваках также образованы спутан
ными трубочками гирванелл. Своеобразен комплекс сопутствующих организ
мов жнвотного происхождения. В массе встречаются раковинки червей-труб
кожнлов S erpиla и Spirorbis , довольно часты сечения раковин остра
код. Фораминиферы очень редки и представnены мenьч.ptшими формами: Ar
chaesphaera sp., Suleimanovella paиlis ( Byk.) ,  Polygonella hor-
rida ( Tchuv.) . 

3027,6-304 1 ,6 м - мелкозернистые известняковые песчаники со сред
ним размером обломков 0, 16-0, 1 9  мм, редкие из них достигают 0 , 5  мм. 
Пемент - прозрачный кальцит. Участками обломочная часть породы и пер
вичный цемент замещены смесью мenких кристаллов прозрачного . кальцита 
и доломита . 

Органическими остатками этот интервал не богат. Кроме обычных ос
тракод наблюдаются скопления трубочек червей-поnиxет длиной до 2 мм и 
диаметром до 0,64 мм. Изредка встречаются фораминиферы: Archaespha
era minima Sul., Sиleimanovella paulis ( BykJ, Polygonella horri
da ( Tchuv.) . 
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30 14,8-3029,7 м - в nитoлогическом отношении мало отличий от ни
жележашей части разреза. Зцесь также наиболее pacnpocтpaвeHЫ мелко- и 
разнозервистые известняковые песчаники, иногда переходяшие в микробрек
чин, сложеЮlые угловатыми обломками пелитоморфного известняка размером 
1-3 мм. Есть участки, где цемент и обломочная часть породы полностью 
замешены микрокристanлическим кальцитом с участием доломита. В от
дenьвыx небопьших по мощности интервалах имеетс� примесь кварцевых зе
рен и обломков извержеиных пород. 

Во1\ОРОСnИ в ДaJШом интервале представnены крупными (до 2-3 см) 
:желваками Pycnostroma, Rothpletzella devonica Masl . ,  ред 
кими обломками слоевиш Kamaena эр., разнообразными умбепnами Um
bella эр ., Quasiumbella папа ( Reitl. ) ,  Q. pseud.orad.iata Pla
ton., ЕоитЬеllа ollaria ( Byk.) . 

ИЗ животных организмов есть форамивиферы: S uleimanovella раи
Нэ ( Byk.) , Polygonella horrid.a ( TChuv.) : много червей-трубкожи
оов Зегрша и Spirorbis, раковины остраКОд. 

3006, 5-30 14,8 м - мелкозернистый известняковый песчаник с водо
рослями Kamaena эр., Eoumbella ollaria simplex Platon., Qua
siumbella папа ( Reitl.) , Q. pseud.orad.iata. Platon., обломками ве
гетативных частей харовых. Есть трубочки раковинных червей Serpula. 

2 98 1-2974 м - преобладают мелко- и среднезернистые известняковые 
песчаники, иногда переходяшие в мелкообломочные карбонатные брекчии. 

Органические остатки в ДaJШом интервале богаты и разнообразны, осо
беЮlО известняковые водороспи. Относитеnьво редко встречаются дерновин
ки водорослей Girvanella problematica Nich. et Ether . Гирвавел
лы часто участвуют в сложении oтдenьныx КОlПIентрических микрослоев жел
ваков Pycnostroma диаметром до 2-3 см. В oтдenьныx прослоях это
го интервала много oвanьныx и сферических желваков, образованных водо
росnями Rothpletzella d.evonica ( Maslov) диаметром от нескоnьких 
мипnиметров до 1-3 см. В центре желваков обычно находится обломок из
вестняка, часто угловатой неправиnьной формы. 

Другой значительной по числеЮlОСТИ группой водорослей являются ха
рОвые - умбеллы Umbella Ь.еllа Masl., U .  sumsariensis Poj
ark., U. hemisphaerica. Pojark., U. pugatchovensis Byk., Qu
assiumbella папа ( RеШ.) , Q. pseud.oradiata Platon., Eoumbella 
ollaria ( BYk.) , Е. ollaria simplex Platon., Elenia эр., Costa
umbella эр. Много слоевиш интересной красной водоросли Moniliporel
la tomiensis эр. nov., встречаются единичные слоевища Parachae
tetes эр., редкие обломки Kamaena эр., Rectangulina . ИЗ про

блематичныx микроорганизмов назовем ТиЬиэ vermis ( B ogush et 
Juferev) . 

Другие группы организмов представлены бедно. ИЗ форамивифер опре
делены Parathurammina ех. gr. dagmarae зш. ,  Suleimanovella 
paulis ( Byk. ) .  Polygonella horrida ( Tchuv.) . В большом количе
стве наблюдаются раковинки червей-трубкожилов Serpula и Spirorbis, 
есть отдельные трубочки червей-полихет, много остракод. 

В сКБ. 1 Епnей-Игайской площади вскрыта 126-метровая ( интервал 
2 974-3100 м) пачка обломочных известняков с характерным умбелловым 
комплексом водорослей. Определенный систематический состав умбелл по
зволяет считать возраст ДaJШой пачки позднефранским или фаменским. На 
Урале и Русской платформе водоросли рода Rothpletzella в фаменских 
отложениях не встречены, но очень широко представnены в отложениях фран
ского яруса. Исходя из ЭТОГО, мы с нек�рой условностью принимаем позд
нефранский возраст изученного разреза. 
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По ряду площадей водороспи изучanись В.А. Лучининой • Катаеnа 
sp. встречена на Ванжельской и Квартовой площадях; Rothpletzella d e
vonica ( Masl.) определена в СКБ. 2 Водораздельной площади (интерва
nы 3024,9-3030,5 . м; 3051,7-3058,7 ; 2967-298 1.3 ; 2796,3 -
2802 ,4 м). Girvanella ргоЫетапса Nich. et Ether. выявлены 
на Ванжельской площади в скв. 1 ( интервал 2 962 , 5 - 2 967,5 м ) ,  в СКБ. 2 
Северо-Останинской площади ( интервал 2754,4-2758,6 м ) ,  в скв. 2 Вoд� 
раздельной площади ( интервал 2 98 1 , 3-2995,3 м) .  На Лосиновской площа
дИ ( СКБ. 1 ,  интервал 3 182-3 184 м) встречены Renalcis sp., Ishella 
sp . Здесь можно ожидать развития рифовых фацИЙ. Obruchevella d.eli
cata Reitl . определена в СКБ. 2 Северо-Останинской пnoщади на глубине 
2754,4-2758,6 м. 

Кроме того, обнаружены Garwoodia sp. ( скв. 2 Водораздеnьиоl 
площади, глубина 3051,7-3058,7 м); Pachytheca sp. (Тамбаевская 
скв., интервan 3466,9-3474, 1  м) ; '1'ubophyllum sp. (Северо-Останин
ская СКБ. 2 ,  иитервan 2754,4-2758 ,6 м); Nuia sib irica Maslov ( Ван
жельская скв. , интервал 2 526-2530 м).  

Подводя итог этим пока еще очень скудным данным по девонским � 
Дорослям ЗападНой Сибири, можио все же сделать некоторые важиые ВЫ� 
ды. Orметим, что все закономерности, касающнеся распространения извест
ковых водорослей по разрезу · среднего - верхнего девона, установленные на 
Уральском материanе, сохраниются и для территории ЗападНо-СИбирской рав
ИННЫ. Равным образом остаются в силе основные положения по экологии 
водорослей / Чувашов, 1 965а, 1968/. Здесь наиболее интересен факт об
наружения в ЗападНой Сибири рифовой ассоциации водорослей, состоящей из 
родов Epiphyton, Shuguria, Renalcis, Izhella, надежиого индикатора 
органогенных построек cpeднe�Bepxнeгo девона. Наличие рифов в этом 
стратиграфическом интервanе важно с точки ' зрения обнаружения резервуа 
ров жидких и газOQбразных углеводородов. 

Уральский материan основан на изучении водорослей из двух местона
хождений: 1 )  из карьера рудника им. XIX партсъезда у пос. Межозерный и 
группы скважин в этом же районе; 2 )  из стратотипического разреза колту-
баиской свиты на 03. Колтубан. 

. 

Первое местонахождение относится по возрасту к верхней части эйфепь
ского или низам живетского яруса. это мощная толща массивных светло
серых рифогенных известняков с богатой фауной форамииифер, корanлов, c� 
матопороидей, брахиопод, криноидей, известковых водорослей /Грешнер, Чу
вашов, 1974/. Здесь установлен следующиЙ комплекс известковых водорос
лей: Renalcis aff. d evonicus Johns.,  Dimorphosiphon urljad.en

sis sp. поу., D. ( ? )  remotus sp. поу., Rnabdoporella digitula 
sp. поу. 

Также к рифовой фации относится разрез колтубанской свиты на 
03. Колтубан. Стратотип свиты представляет собой верхюою часть франск� 
го яруса и является анanогом аскыикойй свиты Западного Урanа и евланов
ско-пивенского горизонта Uентрanьиого девонского поля Русской nnaтформы. 
Известняки колтубанск<.?Й свиты содержат разнообразный комплекс форамиии
фер /Чувашов, lOферев, 1 98 1/,  KOpaпnOB, строматопороидей, брахиопод, мша
нок, крииоидей, рецептакулитов. Известковые водоросли явnиютcя породооб
разующнми организмами и представлены: Girvanella ducii Weth., G.' 
problematica Nfch. et Ether., Rothpletzella d.evonica ( Masl.) , 
Hedstroemia sp., Izhella nublformis Antrop., Shuguria ПаЬеШ
formis Antrop., Renalcis d.evonicus Johns., Epiphyton buld yri
сит Antrop., '1'ubomorphophyton koltubanensis sp. поу., S ole-
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Гl0рога koltubanensis sp. nov., Katavella koltubanensis sp. 
nov., Litanaia sp. nov. Встречаются также МJ:IогочиcnеJПIые стро 
матолитовые корки. 

СИСГЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 

Т И П  С У А N О Р Н У Т А S А С Н S,  1874 

К Л А С С  HORMOGONOPHYCEAE ( GE1TLER) ELENK1N,1934 

ПОРЯДОК OSC1LLA.TORIдLES ELENK1N, 1934 

С е м е й с тв о OSC1LLA.TORlACEAE K1RCHN. (ELENКIN) , :1934 
Р о д  Obruchevella Reitlinger, 1948 

Obruchevella : Рейтmmгер, 1948,  с. 78;  1959,  с .  2 1; Лучинина, 
1975, с. 29;  Якшин, Лучииина, 198 1 ,  с. 29;  Колосов, 1977 , с. 73; Пя
тиnетов и др. ,  198 1 ,  с. 982 . 

Т и п о в о й  в и д .  О . delicata Reitl. Рейтлингер, 1.948 ,  с. 78, 
табп. 1 ,  4иг. 1 ,  2;  нижний кембрий, ленский ярус, синская свита, р. Синяя, 
приток р. Лены, Сибирская платформа. 

Д и а г н о з • ОбызвествлеJПIые и неизвестковые трихомы образуют пра
впnьную спираль, состоящую из 8-13 оборотов. Обороты слегка растянуты 
пnи тесно соприкасаются между собой. При продольном срезе в шлифе вид
ны круглые сечения трихома, диаметр которых равен его ширине. Если спи
раль изогнута в разных пnоскостях, то часть ее остается непересечеJПIОЙ. 
Спираль может. иметь цилиндрическую форму, а иногда веретенообразную, 
когда ширина оборотов закономерно и симметрично уменьшается к обоим 
КOIЩам. У некоторых форм при большом увеличении видна поперечная штри
ховатость - отражение следов клеточных перегородок ( ? ) .  

С о с т а в  р о д а . Obruchevella delicata Reitl., 1948 ; О .  раг
va Reitl., 1959 ;  О. siЫrica Reitl., 1959;  О. d istissima Schipi
zyn et Jakshyn, 19 80; О. blandita Schenf., 1980. 

С р а в н е н и е .  От водорослей рода Girvanella Nich. et Ether . 
отличается формой спиpanеобразных трихомов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • Венд - ордовик, девон Сибири, верхний рифей 
�лтае-Саянской област� 

Obruchevella delicata Reitlinger, 19 48 

Табл. vl , фиг. 1-3 

Obruchevella d elicat a: РейтllИНгер, 1948 , с. 78, табл. 1, рис. 1-
2 ;  1 959, с. 2 1 ,  табл. Vl1, фиг. 1-3; Лучинина, 1 975, с. 29, табл. XXVIl, 
фиг. 2 -5; Якшин, Лучинина, 198 1 ,  табл. 1Х, фиг. 1-5; Дроздова, 1980 , 
с. 49, табл. 1V, фиг. 3.  

Г о л от и п .  Экз. 13263. ГИН, нижний кембрий, ботомский ирус, р. во
тома, приток р. лены�' Сибирская пnатформа. 

О п и с а н и е • ОбызвествnеJПIые спирально закрученные трихомы. Спи
рали циmmдрические и веретенообразные. дmша их от 160 до 230 мк, ши
рина оборотов спирали 50-60 мк, ширина трихома ( высота оборота) 10-
15 мк .  

С р а в н е н и е .  Отnичается от Obruchevella рагуа Reitl. 50ЛЬ 
шими размерами спирanи, шириной и высотой ее оборотов. 

78 



р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский, ботомский яру
сы; девон Сибирской платформы. 

М а т е р и а n • 5 эхземпnяров хорошей сохранности. Юго-восточная 
часть Сибирской равнины, скв. Северо-Останинская-2 , интерваn 2754,4 -
2758,6 м. 

ООРЯДОК PROAULO PORALES LUCНININA, 1975 

С е м е й с т в о  GIRVANELLACEAE LUCHININA, 1975 

Р од Girvanella Nich. et  Ether., 1878 

Girvanella : подробная синонимика дана у В.П. Масnова /1949/ и 
Mamet, Воих /1975/. 

Т ипо в ой в и д .  Girvanella problematica: Nicholson et 
Et heridge , 1878, с. 23, табn. 9 ,  фиг. 24; сиilур, Шотnандия. 

Д и агноз . Известковые и необызвествnенные нити, сплетаюшиеся 
между собой и образуюшие жизненные формы разнообразного обnика: шаро
образные жеnвачхн, стетошнеся по субстрату дерновинхи, похровы, нараста
юшие на другие органнзмы. Uентраnьная часть известковой обonочхи хо
рошо выражеНа и запоnвена светnым кanьцитом. Диаметр нитей на всем их 
протяжении остается постоянным. . 

С о с т а в  р о д а .  Нескоnько десятков видов. СИНQнимика дана у 
в.п. Масnова /1949/ и Mamet, Roux /1975/. 

С Р а в н е н и е. По строению слоевиша нити гирванепn бnиже всего напо
мивают нитчатые слоевиша Rothpletzella . Однако эти два рода имеют 
существенные ОТlJИчия. Во-первых, нити ротпnетцеnn обnадают способностью 
к многократному дихотомическому деnению в одной пnоскости; спучаев де'
пения гирванеnл не набnюдаnось. В поперечнь� сечениях нити ротпnетцеnл 
имеют оваnьное очертание, в то время как поперечные срезы гирванепn 
вс!Эгда идеanьно круглые. Можно отметить еше один, несомненно вторичныА, 
но характерный признак: ротпnетцепnовые нити запоnнены вторичным радиаль
но-nyчистым JtanЬЦИТОМi трубчатые полости гирв.анепnовь� нитей всегда за
полнены прозрачным кальцитом. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  ВеНд - юра; наиболее часто в девоне и нижнем 
карбоне. Космополит. 

Girvanella ргоЫеmаНса Nich. et Ether., 1878 
Табл. VI , ФИГ. 9 

Girv'anella problematica: Nicholson, ', Etheridge , 1878 , 
с. 23,  табл. 9, фиг. 24; Антропов, 1 955, с. 48-49, табn. II , ·фиг. 4 ;  
Маслов, 1956 ,  с. 35,  36, фиг. 3-5, табл. IV, фиг. 2'; Чувашов, 1965б, 
с.' 73, табл. XVII, фиг. 1; Воронова, Радионова, 1976, с. 79 , табn. XI. 
фиг. 1 .  

Г о л от и п .  Экз. 34566. Британский музей Естественной истории, си
лур, Шотландия. 

О пи с а н и е .  Полые известковые нити ПОСтоЯНного (6-12 мх) диамет
ра. В поперечных сечениях хорошо ВlЩна внутренняя полость, выпоnвенная 
кристannическим иnи пелитоморфвым кanьцитом, внутри которой некогда по
мешanась водоросль. 

С р а в н е н и е • Виды гирванепn различаются между собой только по 
диаметру нитей. Диаметр нитей у описанного вида варьирует в значительных 
пределах - от 6 до 15  мх. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венд ;... девон. Космопопит. 
М а т е р и а л .  Скв. CebePo-Останинская-2 , интервал 2754 ,4-2758 ,6 М; 

скв. Ванжельская-1 ,  интервал 2 962,5-2 96 7 , 5  м. 

К Л А С С  CHROOCOCCOPHYCEAE GEITLER, 1925  

!:!ОРЯДОК CHROOCOCCALES GEITLER, 1925 

С е м е Й.с т в о  CНABAKOVIACEAE KORDE, 1969 

Р о д  Renalcis Vologdin, 1932  

Renalcis devonicus Johnson, 1964 

Табл. 'VII� фиг. 5 

Renalcis devonicus:  Johnson, 1 964, с. 106 , табл. XXIX, фиг. з ,  
4 ;  Шуйский, 197З; с. 50, табл. VI, фиг. 4-8. 

Г о л о т и п .  Экз. 16005. Геологический музей Сиднейского университе
та, Австралия; Johnson, 1964, табл. ХХIХ, фиг. з ,  4; формация Nubrigin, 
нижний девон Австралии. 

О п и с а н и е • Колонии образованы скоплениями овальиы�x или субсфери
ческих тел, представляющих собой полую оболочку из пелитом:орфиого карбо
ната, фарфоровидного белого в отраженном свете 'И темного, почти черного 
в проходящем. Uевтральная часть овальных тел сложена прозрачным крис
таллическим кальцитом. Сросшиеся агрегаты этих тел образуют колонии раз
ного размера и формы, нарастающие вширь в одной плоскости (дНа).  

С р а в в е н и е • По размерам, форме тел и их агрегатов наши экземпля
ры вполне сходны с Renalcis devonicus Johnson, а от Renalcis 
flab e1liformis ( Antrop.) , они отличаются менее правильным разрастани
ем колоний и формой пузыревидных тел. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Преимущественно рифовые фации девона Авст ... 
ралии, нижний, средний и верхний девон Урала, верхний девон вocтoKa. PYQ
ской платформы, средний и верхний девон Канады. 

М а т ер и а л .  Юго-восточная и центральная части Зanадно-Сибирской 
пnиты, скважины Северо-Останинская-2 и Шаимская-17-Р. Восточны' склон 
ЮЖного Урала, район пос. Межозерный, карьер им. XIX партсъезда, скв. 
З515,  5189,  десятки сечений в шпифах, средний девон; район 03. Колтубан, 
кonтубанская свита, десятки сечений в шлифах, франский ярус; западный 
склон Среднего и Южного Урала, десятки сечений в шnифax. 

Р од Shuguria Antropov, 1959 

Shuguria: Антропов, 1959, с. за.  
Т и п о в о й  в и д . Shuguria flabe1liformis: Антропов, 1 950, с.  зо

З 1 ,  табп. III, фиг. 12 , верхний девон Татарии. 
Д и а г н о з • Колонии образованы сериями полусферических поnых внут

ри пузыревидных образований, последовательно нарас'l'аюших одно на другое 
в виде удnиненных лапчатых выростов, направленных от центра к периферии 
по радиусам. Рост колонии нанболее часто происходил в одной плоскости. . 

Стенки пузыреВИДНI;>IХ тел сложены темным пелитомОрфным карбонатом, 
бenым фарфоровидным в отраженном свете, черным в проходяшем. Форма и 
размер коnoиий, как и слагающих их "пузырей", в определенной мере зави
сят от субстрата. 
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С о с т а в  р о д а .  Монотииичен. 
С р а в н ен и е . Наиболее близки к водороспям родов Chabakovia 

и Renalcis* . Основное отnичие шуrypий от названиых родов Э8Кmoча
ется в форме и расположении пузыевидныых расширений. У шуryрий 'пузыри' 
имеют боnьшую ширину при небоnьшой высоте, в то время как у ренальци
сов и хабаковий ширина и высота пузыевидныых расширений бnизки. Второе 
существенное различие шуrypий от двух названных родов - правиnьное ' лап
чатое' распоnoжение выростов. Однако следует заметить, что эти различия 
слишком несушественны для выеленияя рода. Скорее всего, намеченные мор
фологические особенности опредеnmютcя экологическими причинами - услови
ями роста организмов. Мы, сознавая условность выделения этих родов, все 
же сохраняем все обсуждаемые родовые названия. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Верхний девон Северной Америки, Европы, 38"
падной Сибири, средний и верхний девон Средней Азии, Австралии. 

Shuguria flabelliformis Antropov 

Табл. VII , фиг. 1-2 

S huguria flab elliformis: Антропов, 1950 ,  с. 30-3 1 ,  табл. Ш, 
фиг. 12 ; Чувашов, 1 965,  с. 8 9-90 , табл. XXIX, фиг. 1 ,  рис. 3.  

Г о л о т и п .  Экз. 6 1 /68. Гeonогический институт Казанского филиала 
АН СССР, наддоманиковая свита верхнего девона Татарии. 

О п и с а н и е .  Не отличается от родового днагноза. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е • Средний и верхний девон Северной Америки, 

Европы�' Западной Сибири, Средней Азии, Австралии ( ? ) .  
М а т е р и а л • Юго-Восточная часть 38падно-Сибирской плиты, скв. Ма

noичская-7 , интервал 2818,7-2848,6 м, более 10 сечений в шлифах, 
франский ярус; восточный склон Южного Урала, район оз. Коnтyбан, Konтy
банская свита, десятки сечений в шлифах. 

Р од Izhella Antropov, 1955 

Izhella : Антропов, 1 9 5 5 ,  с .  47 ; Основы палеонтологии, 1 96 3 ,  
с. 47; Шуйский, 1 973,  с .  49. 

Т и п о в о й  в и д .  Izhella nubiformis: Антропов, 1955, с. 47, 
табл. 1 . фиг. 4-6. 

О п и с а н и е .  Споевиwе образовано группой или одиночными oвanьны
ми пузыревидными образованиями, обычно слабо соединенными между со
бой. пузыевидныые образования имеют HecKonЬKo отчетливо намечающихся 
стадий развития (рис. 2 ) .  

В начanьной фазе индивидуаnьные пузыри ижепn не имели сообшения с 
внешней средой и были плотно соединены в некое подобие колоний. Позднее 
отдеnьиые oBanьHыe пузыревидные образования приобретают многопучевую 
щеnь. ОдновремеЮlО с этим или позднее происходит расщепление стенки пу
зырей на oтдenЬHыe круглые нити, образующие в цеnoм эпифитоподобный 
пучок. В некоторых сечениях эти два рода практически неразличимы. 

Распознать ижепn на этой стадии развития можно по следуюшим при
знакам. Нитчатые тела ижепn образуют конечную сферу, близкую по разме
рам к начanьному плотному пузыевидному образованию. Пучки нитей У 

. fI " 
Сравнение с родом Izhella приведено при описании последнего. 
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Р и с .  2. Реконстрyкuия облика и стадий развития слоевищ рода Izhella 
(без масштаба) .  

1 ( начальная стадия) - сплошные ПУЗЬipевидные тела; 11 - nYЗЬipевид
ные тела с системой радиальных щелей; III - разные стадии ( а, б)  обра
зования нитчатой структуры оболочки. 

ижепn всегда коротки и ориентированы радиально, а не только в сторону од
нонапрaвnенного роста, как у эпифитонов. 

Типичными ижеллами, на наш взгляд, являются Epiphyton Saturum 
Drozd ova /Драздова, 1980 , с. 29,  табл. VII, фиг. 5/ из нижнего кем
брия Западной Монголии. Изображенный экземпляр относится к нитчатой 
стадии развития ижелл. Приведенный в этой же работе (табл. VII; фиг. 2 )  
Epiphyton puss ilum Kord e ,  также из нижнего кембрия, характеризует . 
более раюпою стадию развития слоевища, когда его · нитчатое строение Bbipa
жено слабо. 

Стенки nYЗЬipевидных образований и образующиеся из них нити у ижепn 
J(aк и у других близких родов, сложены темным пелитоморфным карбонатом, 
белым фарфоровидным в отраженном свете. 

С о с;: т а в  род а .  Монотипичен. 
С р а в н е н и е .  or рода S huguria 

витием колоний. 
отличается неразветвленным раз-

Р а с п р о с т р  ан е н и  е .  
Америки, Сибири, Средней 

Биогермные фации кембрия, девона Северной 
Азии, Австралии. 

Izhella nubiformis Antropov 

Табл. VII, фиг. 3-4 

Izhella nub lformis: Антропов, 1955, с. 47,  табл. 1 , фиг. 4-6; Чу
вашов, 196 5б, с. 74 , табл. ХVIII, фиг. 1-3; Шуйский, 197 3,  С. 49-50, 
табл. VI , фиг. 1-3 . 

. 

8 2  



Г о п о т и п .  Экэ. 62/68. Музей Геопогического ШIC'11LТ.)'Т8 Казанского 
фиnиала АН СССР; наддоманиковв.я свита фрв.нского яруса Удмуртии. 

О п и с а н и е • Видовое описв.ние совпадает с родовым диагнозом. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е • Кембрийские ( ? ) ,  девонские отпожения Север

вой Америки, EBpoI1ы. Аэии, Австрв.nии. 
М а т е р и а п .  Юго- восточная часть 3в.пв.дио-СибирскоЙ пnиты, скв. Ма

поичская-7, интервал 28 18,7-2998 м, десятки сечений в шnифах, фрв.нский 
ярус; восточиый скпон Южного Урала, рв.Аон пос. Межозерный, средний де
вон; рв.Аон оз. Кonтубв.н, сотни сечений в шпифах, верхний девон. 

Р од Rothpletzella Wood, 1.948 

Sphaerocod ium - Rothpletz , 1908, р. 9; 1 98 1 ,  р. 295. 
Rothpletzella - Wood, 1948, с. 2 1 ;  Основы палеонтопогии, 1 963,  
с. 51;  ШуАский, 1973, с.  53;  F1Ugel, Wolf , 1 969,  р. 88; Coacti
lu.m - Маспов, 1956, с. 28; Основы пв.nеонтопогии, 1 96 3 ,  с. 49.  

Т и п о в о й  в и д .  S phaerocod ium gotlandicum Rothpletz , 
1908, сипур, Швеция, <>-в Готпв.нд. 

О п и с а н и е • Споевище обрв.эовв.но пnастинчатыми сферичесКIfМИ ми 
субсферическими тепами, обраэовв.ниьrми однocnойными, а чаше мнcrоспой
выми покровв.ми, состояшими из паpв.nпеnьно 'упожениых' в один ряд одн<>
обрв.эных пonых трубчатых нитей, имеющих способность к простому много
кратному дихотомическому ветвnению. Стенка спожена проэрачным, жепТ<>
ватым кв.пьцитом; шестоватый жenтый кв.nьцит часто эв.пonняет и внутрен
ние попости трубки, оств.вnяя очень небоnьшие щепевидные пустоты. 

С р а в н е н и е .  от рода G irvanella отnичается нв.пичием сферичес
ких и субсферических тen, обрв.эующих нити. 

С о с т а в  род а .  Rothpletzella gotlandica 
C oactilum straeleni Lecompte . Т., 1.956 ; R. 
1956 . 

( wood ) , 1 948 ; 
d.evonica Masl., 

Р а с п р о  с т р а н е в и е .  Сипур, девон Америки, EBpoI1ы. Азии, Австра
nин. На Ypв.ne и в припегающих р8.Йонах Русской пnатформы и 3в.пв.дной Си
бири наибопее часто встречается в среднем девоне и фрв.нском ярусе верх-
него девона. 

Rothpletzella d evonica ( Maslov) *, 1.956 

Табп. VII, фиг. 6 ,  7 

C oactilum s traeleni var. d evonicum: Маcnов, 1956,  с. 30-3 1 ,  
табл. I1I , фиг. 3; Ананьев, Кордэ, 1960, с .  568 ,  табл. Д-92 , фиг. 2 ;  
Чувв.шов, 196 5б, с. 7 2 ,  табп. XVI, фиг. 2 ,  3 ;  Rothpletzella d evoni
сит: Johnson, 1964, с. 105, табп. ХХVIII, фиг. 1 , 2 ,  табп. XXIХ,фиг. 1 , 2 ; 
Flugel, Wolf , 1969, с. 88-103, рис. 1-4; R othpletzella d evonica: 
ШуАский, 197 3 ,  с. 54, табп. VШ, фиг. 1-5, табп. 1Х, фиг. 1 .  

О п и с а н и е .  Копонин воЙnокообрв.эиые, пежв.шие свободно, часто на
растаюшие вокруг раковин. Состоят из спабо ветвящихся, пnотно припегв.ю
ших друг к другу нитей. Форма oтдenьныx сечений нитей округпая. Нити с<>
стоят из сферических и субсферических теп. Ширина нити 2 5-36 мкм. 

Э к О n о г и я • В экопогическом отношении чреэвычв.Ано широко распро
стрв.ненны�й вид водоpocnеЙ. Встречается в прибрежных опресненных обста
новкв.х, в рифах ( редко) ,  предрифовых и эарифовых фв.циях, в осадках, об-

А Пonнyю синонимику смотри в работе / FШgеl, HOtzl, 19 71 /. 
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разовавшихся при повышенной солености. Образует морфологически рЕ1ЭИооб
разные формы: войnокоподобные покровы, стоnбчатые наросты, желваки, 
часто ассоциирует с гирванennaми. 

Р а с пр ос т р а н е н и е .  Сипур, девон СССР, Австралии, низы средне
го девона Марокко, верхи �a ФРГ; на Урале - в сипуре и девоне, в 
девоне Западной Сибири, кроме фаменского яруса. 

М а т е р и а л .  Юго-восточная часть 3в.nадно-Сибирской плиты, скв. Во
дораздеnьная-2, интервал 2802 ,4-3024,9 м, единичные сечения, верхний 
сипур - нижний девон; скв. Малоичская-7 , интервал 2800-2998 м, десят
ки сечений, франский ярус; сКБ. Еnnей-ИгаАская-1 ,  интервал 2 974-3100 
и 30 14,8-302 9,7 м, франский ярус; скв. Лосиновская-1 ,  интервал 3182-
3186 м, средний - верхний девон . .  

Р о д  Rectangulina Antropov, 1959 

Т и п о в о й  в и д .  S yniella tortuosa A ntropov , 1 950 , с .  30-3 1 ,  
табп.IlI , фиг. 13-14, меидымский горизонт франского яруса Татарии. 

О n и с а н и е • Слоевише ( ? )  oвanЬHoe, yгnoвaтo-oвanьHoe, эnnипсоидапь
ное, округпо-коробчатое. Образовано многочисленными резкими копенооб
разными изгибами субцилиидрической трубки ипи нескоnьких трубок ( ? ) . 
Стенка трубки тонкая, сложена темным пеnитоморфиым карбонатом; такой 
же карбонат заполняет межтрубчатое пространство. 

С о с т а в р о д а :  Rectangulina tortuosa A ntropov, 1950;  R. 
j elatinosa Е. B yk., 1960 ;  R. mammata Tchuv, 1965. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е . Первоначаnьно ректангупины былн описаны из 
меидымского горизонта франского яруса Русской платформы / Антропов, 
1950 ,  1959/ и 3в.nвДHOГO Урала /Чувашов, 1 96 5б/. На более высоком 
уровне мы встретили ректаигуnии на восточном склоне Урала. К франскому 
ярусу приурочены их находки в Афганистане, Поnьше, Фраико-Беnьгийском 
бассейне. Rectangulina известны в турне Афганистана, в визейских 
::>тпожениях Апжира, Канады, США, Афганистана, Беnьгии; в серпуховском 
ярусе США, Афганистана, Ангпии: в башкирском ярусе Ливии /Маээа .• 
Vachard, 1979/. 

Cтonь широкий стратиграфический диапазон ректангуnии не означает, 
что их невозможно испоnьзовать для стратиграфии. В отдеnьиых бассейнах 
они могут указывать на узкий стратиграфический интервал. 

Rectangu1ina tortuosa ( A ntropov) , 1950 

Табл. VIII , фиг. 1-2 

S yniella tortuosa: Антропов, 1 9 50 ,  с. 30-3 1 ,  Т8бл. IIl. фиг. 13-
14 ;  Rectangulina tortuosa : Антропов, 1959, с. 30-3 1 ,  табп. 1,  
фиг. 8-10; Чувашов, 196 5а, с. 45, табll. ,х, фиг. 3; Mamet et Roux, 
1978, р. 69,  pl. 1 ,  f ig. 1- 4; pl. 2, fig. 7. 

Г о п о т и п . Экз. 62/635.  Геопогический ииститут Казанского фипиапа 
АН СССР. нвддоманиковаS1 свита франского яруса верхнего девона Татарии. 

О n и с а н и е • Споевише ( ? )  OBanьHoe, угловато-округпое, размер 0,7-
1 мм, редко до 2 мм. Образовано многочиспеЮlЫМИ резкими изгибами 
трубки. Прямые участки трубки, бпизкие по дпине, образуют субпараnnеnь
ные серии, которые в сnoевише распопожены под угпом одна к другой. Диа
метр трубки данного вида 0 ,02-0,25 мм. 
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Стенки трубки и межтрубчатое пространство спожены темным пеnито
мqJфиы�M карбонатом, внутреШiие пonости запоnиены кристannич�ким пр� 
зрачиым кanьцитом. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Мендымский горизонт франского яруса востока 
Русской платформы и 3anaдиого Урала; верхняя часть фраиского яруса вос
точного склона Южного Урапа; верхний девон юго-востока 3ападио-Сибир
ской пnиты; визейский ярус нижнего карбона Алжира; башкирский ярус Ли
вии; визейский ярус Ангпии. 

М а т е р и а п .  Юго-восточная часть 3ападио-Сибирской плиты, скв. Еп
пей-ИгаАская-1, интервал 3014,8-302 9,7 м ( 2  экз. ) , фраиский ярус; во
сточный CКnOH Южного Урала, 03. Коптубан ( 10 экз.) , франский ярус; за
падный скпон Южного Урала, бассейны рек Реузmc, Инзер ( бопее 50 экэ. ), 
франский ярус, меидымский горизонт. 

К Л А С С  HORMO GONOPHYCEAE ( GEITLER) ELE N KIN, 
1934 
ПОРЯДОК E PIPHYTALES KORDE, 1969 

С е м е й ство E PIPHYTACEAE KORDE, 1959,  EMEND 

TC HUVASHOV 

д и а г н о з • Коnoнии кустис1ы�,' ширина нитей у боnьшинства родов на 
всем протяжении - веПИЧШiа постоянная, у некоторых форм ( Ludlovia , 
K osvophyton, Tubomorphophyton ) с утолшениями и пояскамн. 
Органы размножения внешние, термииanьные, в развилках веток. Известк� 
вая обопочка темная, сложена пелитоморфным карбонатом. Веточки поnы�, , 
rрубча1ы�e или с периодически повторяющимися перегородками. 

С о с т а в  с е м е й с т в а .  По представпениям К.Б. Кордэ /1973/, дан
ное семейство вкnючает следующие роды: Epiphyton B orneman, Epi 
phytonoides Kord e, C ordonophyton Kord e, Tub omorphophyton 
Kord.e, Kosvophyton Kord e, Tharama Wray, Ludlovia Kord.e, 
Streptophyton Kord e, Proninophyton Kord e, Paraepiphyton 
Wray . 

З а м е ч а н и я . R .  Riding и J .  Wray /1972 /  сдепали попытку 
разобраться в запутанной систематике эпифитоноподобных форм. Основные 
выводы этих авторов следующие: 1 )  род Paraepiphyton не имеет ха 
рактерных отпичий от Epiphyton и должен рассматриваться как млад·
ший СШiоним эюго рода; 2 )  валидность рода Tharama эти авторы отка
запись оцени1Ъ до изучения типового материала E piphyton j 3 )  Chaba
kovia отлична от Epiphyton , с чем нenьзя не согпаситься. . 

Вкnючение рода Chabakovia в порядок Epiphytales Kord e, 
1973, на наш взгляд, вряд ли правильно. Нам кажется, что хабаковий спе
дует вкnючить в один порядок с Renalcis. 

Семейство Epiphytaceae в объеме, предложенном К.Б. Кордэ 
/ 1973/, является сборным. По нашим представлениям, в составе семейства 
намечаются следующие морфопогические группы. 

1. Водоросли, образованные кустиками с простыми трубчатыми ( ? ) ве
точками постоянного диаметра. Типичный представитеnь - Epiphyton. 

2 .  Водороспи, слоевище которых сложено веточками (без внутренней 
полости) перемеШiОГО диаметра ( Tharama) • 

3. Водоросли, ветки которых имеют кnеточное ( ? )  иnи псевдокпеточ
ное строение - Epiphytonoid.es, Tubomorphophyton, G ordonophy-
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ton. Эта группа может быть подразделена еще на две подгруппы. У одной 
из них веточки обладают гладкой поверхностью, а у других ( Ludlovia , 
Kosvophyton, Tubomorphophyton) поверхность ветвей покрыта рав
номерно расположенными коническими или уплощенными поясками в месте 
сочленения клеток ( ? ) .  

Указанные значительные морфологические различия между тремя груп
пами позволяют отметить неоднородность состава семейства, которое при 
более тщательной ревИзИИ может быть подразделено на три семейства или 
подсемейства. 

Эта неоднородность будет еще более резкой, есllИ членистость слоеви
ща принять за клеточное строение. В этом случае внешне морфологически 
сходные формы частью должны быть отнесены к синезеленым водорослям, 
а частично - к красным, что давно и настойчиво предлагает К.Б. Кордэ 
/ 1958, 1 959, 1 966,  1 973/. 

Р а с пр о с тр а н  е н и е . Нижний кембрий - девон земного шара. 

Р о д  Epiphyton В огnеmаnn, 1886 

Epiphyton buld yricum Antrop. :I< 

Табл. VIII , фиг. 5 

Epiphyton b uld yricum; Антропов, 1955,  с. 46-47, табл. 1 ,  фиг. 
1-3; Чувашов, 1 965,  с. 74-7 5, табл. XIX, фиг. 1-4. 

Г о л от и п .  Экз. 63/68.  Геологический институт Казанского филиала 
АН СССР, наддоманиковая свита франского яруса. 

О n и с а н и е • Слоевище образовано нарастающими радиально вверх от 
субстрата округлыми тонкими веточками. На равных расстояниях от началь ..... 
ной точки роста веточки дихотомически ветвятся, быстро увеличивая диа
метр слоевища. 

Общая высота таnлома достигает 3-4 мм при диаметре веточек 12-
20 мкм. 

Э К О Л О Г И Я • Этот вид, как и другие девонские эпифитоны , является 
типичным представителем биогермной и рифовой аССОШlаШlЙ водорослей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Волго-Уральская область, средний - верхний 
девон. На Урале, в Волго-Урanьской области и 3ападно-Сибирской плите 
наиболее часто в отложениях верхней части франского яруса. 

Род  'l'ub omorphophyton Kord e, 1973 

'l'ubomorphophyton :  Кордэ, 1 9 7 3 ,  с .  204. 
Т и п о в о й  в и д .  Ep iphyton b otomens e : Кордэ, 1955,  с. 8 3 ,  

табл. 1 ,  фиг. 5. 
Д и а г н о з • Слоевище кустистое, псевдотрубчатого строения из клеточ

ных ( ? )  нитей, располагавшихся более плотно на его периферии и рыхло в 
осевой части. Органы размножения внешние на месте одной из веточек, об
разующихся при дихотомическом ветвлеини. 

С о с т а в  р од а .  Tubomorphophyton b enignum ( Kord e) , 
19 73; Т. b otomens e  ( Kord e) , 1973 ;  Т. c ristatum ( Kord e) , 

* 
. 

Приведена синонимика только верхнедевонских видов этого рода. Пол-
ная синонимика дана у К.Б. Кордэ /197 3/. 
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Р и с .  3. Реконструкция внешнего ви
да кустиков слоевиш родов Epiphy
ton ( а) и '1'ub omorphophyton (б). 
Объяснение в тексте. 

19 73; '1'. nubilum ( K ord e) , 
1 9 7 3; '1'. limpidum D ro zd ova, 
1 9 80 ;  '1'. latum D rozdova, 1 9 80;  
'1'.  pseud.ofruticosum Drozdova, 
19 80. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний 
кембрий Сибирской платформы и Алтае
Саянской области. Верхний девон 
Урала и Западной Сибири. 

'1'ubomorphophyton koltubanensis '1'chuvashov, ·sp. nov. 

Табл. VIII , ФИГ. 3 , 4 

Н аз в а н и е  в и д а .  от аз. Колтубан, восточный склон Южного Ура
ла, Башкирская АССР. 

Г о л о т и п .  Экз. 209. игиr YHll АН СССР, восточный склон Южного 
Урала, Башкирская АССР, аз. Колтубан, верхняя часть франского яруса. 

О п и с а н и е . Слоевище веерообразное кустистое, образовано дихото
мически ветвящимися ветвями. Веточки скульптированы равномерно располо;... 
жеюIы�и на поверхности кольцами - утолщениями ( рис. 3 ) .  В продольном 
сечении веточка напоминает стволик бамбука : кольцевому утолшению на 
верхней поверхности соответствует сплошная перегородка, а меЖдУ перего
родками ветви имеют трубчатое строение ( табл. VIII , фиг. 4 ) .  Размеры ( в  
мм) :  высота слоевиша до 2 ,  расстояние между зонами ветвления 0 ,4 ,  диа
метр ветвей 0,28,  угол ветвления до 400. 

С Р а в н е н и е .  Впервые описываемый из верхнего девона представитель 
этого рода отличается от известных кембрийских видов тонкими ветвями. 
От '1' . пuЫlluт Kord e , также имеюшего небольшой (0 ,03 - 0,04 мм) 
диаметр ветвей, наш вид отличается �льшим углом ветвления. '1'. latum 
Drozdova отличается большей высотой споевиша ( 5-6 мм) и малыми 
интервалами меЖдУ зонами ветвления - 0,03 - 0 ,09 мм. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • Верхняя часть франского яруса восточного Ура
ла и юго-восточной части 3anв.дно-СибирскоЙ пли1ы�. 

М а т е р и а п. Восточный скпон Южного Урала, аз. Коптубан у горы 
Сибая, коптубанская свита, десятки сечений, верхняя часть франского яруса. 
Юго-восточная часть 3anадно-Сибирской плиты, скв. Малоичская-7 , интер
вал 28 18,7 - 2848,6 м, единичные сечения, верхняя часть франского яруса. 
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Т И П CHLOROPHYTA PASHE R, 19 14  
К Л А С С  CHLORO PHYCEAE KUTZING, 1845 

ПОРЯДОК SIPHONALES BLACKМAN ЕТ TANSLEY, 1902 

С е ме й с т во CODIACEAE ZANARDINI, 1843 

Род Dimorphosiphon Hoeg, 182 7 

D imorphosiphon urljad ens is Tchuvashov, sp. nov. 

Табл • .  IX , фиг. 1-3 

Н а з в а н и е  в и д а .  от д. Урляды в Башкирской АССР. 
Г о ло т и п .  Экз. 209-12 . ИГИГ уни АН СССР, восточный склон Юж

ного Урала, окрестности пос. Межозерный, верхи эйфеnьского или низы жи
ветского ярусов, средний девон. 

О п и с а н и е • Слоевище ДЛИЮlOе, субцилиндрическое, прямое или слабо
изогнутое, в поперечном сечении округлое или Эl1l1ипсоидаnьное. В слоеви
ще отчетливо вьщеляются центральная и периферическая части. Uентрanьная 
часть образована пучком из 20-2 5 вертикаnьно ориентированных трубчатых 
нитей. Нити параl1l1еnьные, слабо изгибающиеся, возможно, дихотомически 
ветВящиеся. Периферийная часть слоевища образована ответвl1ЯЮЩИМИСЯ от 
центрального пучка под острым углом многочисленными трубчатыми нитями, 
образующими в периферической, сильно обызвествленной части слоевища во
ронковидные расширения, в которых диаметр нитей увеличивается в 4 раза. 

Размеры пяти измеренных экземпляров ( в мм) : диаметр слоевища 
0,97-2 ,00, диаметр осевого пучка нитей 0 ,224-0,512,  максимanьная на
бтодавшаяся дnина слоевища 2 ,7 94 ,  диаметр трубчатых нитей осевого пуч
ка 0,032-0,064 ,  диаметр нитей в коровой части 0 ,03-0 ,032 , диаметр ни
тей в воронкообразных расширениях до 0 , 1 .  

С ра в н е н и е .  Наибопее бпизким видом является D .  d iad.romum 
Gnilovsk . из ордовика Казахстана. Наш вид отпичается от него менее 
четкой обособленностью периферической части споевища, меньшим его диа
метром ( 2  мм и менее против 3-4 мм у ордовикского вида) . В осевой ча
сти у D. urljadensis sp. nov . имеется 20-2 5 трубчатых нитей, а 
у D . d iadromum Gnilovs k . - 3 5-45.  Казахстанский вид имеет ни
ти в среднем бопее крупного диаметра в осевой и коровой частях споевища, 
а перифериАные нити не образуют воронковидных расширений на дистаnьных 
окончаниsрс ветвей. 

Р а с про  с т р а н е н и е .  Верхи эйфеnьского - низы живетского ярусов 
восточного склона Южного Урала. 

М а т е р и а п .  Восточный скпон Южного Урала, раАон 03. Чебачье у 
пос. Межозерный, скв. 1724, десятки сечений, верхи эйфеnьского - низы 
живетского ярусов. 

Dimorphosiphon ( ?) remotus TChuvashov, sp. nov. 

Табп. IX. фиг. 4 ,  5,  табл. Х, фиг. 1 ,  2 

Н а зван и е  в и д а .  от пат. remotus - отдапенныЙ. 
Г о п о ти п. Эка. n 209-17. ИГиГ УНи АН СССР, восточный скпон Южно

го Урала, окрестности пос. МежозерныЙ. верхи эйфеnьского - низы живет
ского ярусов среднего девона. 

О п и с а н и е • Споевище крупное, субцилиндрическое, прямое или cnабо
изогнутое, иногда дихотомически ветвяшееся; по морфопогическим особенно-
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стям отчетливо делится на осевую и коровую части. Осевая часть слоевИШ8 
образована пучком трубчатых нитей в количестве около 30 , которые слабо, 
иногда полого винтообразно изогнуты. 

Периферийная, сильно обызвествленная часть слоевИШ8 npaнизана мно
гочисленными каналами ( слепками-пустотами) от боковых ветвей. Боковые 
ветви отходят от центрального пучка нитей под углом до 300 к оси слоеви
ша. Иногда заметно их дихотомическое ветвление вблизи поверхносТи слое
виша. В поперечны�x сечениях трубчатые нити округлые, диаметр их в осе
вой части слоевиша несколько больше, чем на дистальных окончаниях в пе
риферической части. 

Размеры пяти измеренных экземпляров (в мм): 
Экземпляр Диаметр Диаметр Длина Толпmна Диаметр 

слоевиша осевой слоевИШ8 коровой ветвей 
части части 

Голотип п 207-17 1,35 0 , 50 5 0 ,3-0,4 0 ,02-0,02 5 
Экз. 1 1 1  52 ( 1 )  2 ,2 5  0 ,87 0,7 5 0 ,026 
Экз. 1 1 1  52 ( 2 )  2 ,80 0 ,8 7  1 ,0 
Экз. 1 1 1  52 ( 3 )  3-4,32 1 ,2 5  1 ,0 0 ,025 
Экз. 1 1 1  52 (4 )  2 ,2 5  0 ,6 2 5  0 ,7 5  0 ,02-0,02 5 

С р ав н е н и е .  Принадлежность этих водорослей К роду Dimorphosi
phon сомнительна. ОтЩ!чие закmoчается в слабой дифференциации на осе
вую и коровую части. У диморфосифонов в осевом пучке все нити строго 
парaлnельные, не изгибаются и не ветвятся, не набmoдается их дихотомичес
кого ветвления и в периферийной зоне. 

Представители рода Dimorphosiphonoid es / Guilbaиlt, Mamet, 
1 976/ отличаются от наших форм большим диаметром трубчатых нитей, а 
такЖе тем, что нити 'у диморфосифоноидесов плотно упакованы почти без 
npoмежутков между ними. Наши формы имеют трубчатые нити, разделен
ные расстояНиями, многократно превышаюшимн их диаметр. В будущем воз
можно обоснование нового рода. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • Верхняя часть эйфеnьcкого - нижняя часть жи
ветского ярусов среднего девона восточного склона Южного Урала. 

М а т е р и а л .  Восточный склон Южного Урала, район 03. Чебачье у 
пос. Межозерный, карьер рудника им. ХХХ партсъезда, верхн эйфеnьcкого -
низы жнветского ярусов; район пос. Межозерный, скв. 305 1 ,  глубина 
2 33,3 �, десятХи сечений, средний девон. 

Р од B ijagod ella 'I'chuvashov, жsеn. nov. 

Т И П О В О Й  В И Д , , Litanaja bijagodensis :  Чувашов, 1973, с. 28-
30, табл. 1, фиг. 1-6. 

О п и с а н и е • Слоевише крупное, циnиндрическое, прямое, неветвяшееся. 
По строенюо четко подразделяется на осевую и коровую части. Осевая чаC'lЪ 
состоит из серии крупных, ципиндрических, сложно изоrnyтых и спутанных, 
рыхло уложенных 'l'РУбчатых нитей. 

Коровая, хорошо обызвествленная чаC'lЪ слоевИШ8 npoнизана многочис
ленными каналами-слепками боковых ветвей, направленных под небольшим 
углом вверх к апикальной части слоевиша. Ветви I1poc'lы�,' цилиндрические, 
расположенные на равных расстояниях по поверхности слоевиша. 

С р а в н е н и е .  Водоросли нового рода имеют некоторое сходство с пред-
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ставителями родов Dimorphosiphon, Litanaia, Dimorphosiphonoid es. 
Коренное отличие бияroдеnn от первых двух назваииых родов эаи:moчается в наличии МИОГО'lислениых сложно изогнутых и даже переплетенных межnу собой трубчатых нитей в осевой части слоевиша. Сифональная часть слоевн;.. ща Dimorphosiphonoid es (Guilbau1t, Mamet, 1976 ) сложена серией изогнутых, тесно сжатых трубчатых нитей. 

Р а с п р о с тр а н е н и е .  Восточиый склон Южного Урала, Башкирская АССР, живетский ярус среднего девона. 

B ijagod.ella b ijagod ensis ( 'l'chuvashov) 

. Табп. Х ,  фиг. З-4 

Litanaia b ljagod ensis: Чувашов, 1 97З, с. 28-30, табл. 1 , 
фиг. 1-6. 

Г о ло т и п . Экз. п 207-2. ИГИГ YНll АН СССР, средний девон, живет
ский ярус, восточный склон Южного Урала. 

О п и с а н и е. Известховый чехол хрупный, циnиндрический, с макси� 
мanьнo набmoдaвwимся диаметром З,5 мм. Наиболее хрупные фрагменты 
cnоевиша ,остигanи в дnинy 1 см и более. Слоевише отчетливо подразде
nяется на осевую и коровую части. Осевая часть сложена мисгочиcnенными 
(20-25 ) хрупиыми, вертикально ориентированными, рыхло уложенными, пе- · 
реплетаюшимися трубками. о от осевой части слоевиша в его коровую часть под углом 80-90 от
ходят ветви, равномерно расположенные на внешней поверхности слоевиша. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Восточный склон Южного Урала, жнветский 
ярус среднего девона. 

М а т е р и а л .  Восточный склон Южного Урала, Башкирская АССР, 
бассейн р. Бияroда, более ЗО сечений, жв:ветский ярус. 

ПОРЯДОК DASYCLADAL-ES PASHER, 1931 
С е м е й с т во DASYCLADACEAE KU'l'ZING, 1843 
Род Rhabdoporella S tolley, 1893 

Rhabdoporella digitula 'l'chuvashov, sp. nov. 

Табл. Х ,  фиг. 5-7 

Н аз в а н и е  вид а .  От лат. d igitulus - пальчик. 
Г о л о т и п .  Экз. п 209-2 1. ИГИГ YHll АН СССР, восточный склон 

Южного Урала, окрестности пос. Межозерный, верхн эйфельского иnи низы 
живетского ярусов, средний девон. 

О п и с а н и е • Слоевише субциmmдрическое, прямое иnи слабоизогнутое, 
неветвяшееся. Строение осевой части неизвестно, периферийная обыэвE!C'r .... 
вленная часть слоевиша содержит простые радиальные ветви, отходяшие под 
острым углом к оси слоевиша И направленные несколько вверх к его апи.
кanьной части. Ветви располагаются редко, на значительном расстоянии од
на от другой. В поперечных сечениях насчитывается 14-15 ветвей. РазмЕ!'-
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ры шести измерений экземпляров ( в мм) : 

Экземпляр Диаметр Длина Диаметр Толщина Диаметр 
слоевиша слоевиша осевой коры ветвей 

части 

голотип п 2 09-2 5 0 ,672 0 ,288 0,244 0 ,032 
п 209-24 0 ,570 1,75 0,275 0,120 
Экз. IV-10 г 1 ,3 5  0 ,90 0,20 0,050 
Скв. 305]. глуби- 0 ,67 9 ,32 0 , 16-0 , 1 9  
н а  88 , 5  
Скв. 305]. глуби- 0 ,6 08 0 ,2 2 4  0 , 1 6  
на 88 , 5  
Скв. 305 1 ,  глуби- 0 ,832 0 ,384 0,16 
на 88,5 

С Р а в н е н и е .  От всех известных видов этого рода отличается б6ль
шими размерами слоевиша. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Восточный склон Южного У рапа, верхи эйфеля 
или низы жнветского яруса среднего девона. 

М а т е р и а л .  Восточный склон Южного Урала, район о-ва Чебачье, у 
пос. Межоэерный, карьер рудника им. XIХ партсъезда ( 3  экз. ) ; скв. 30 51 , 
глубина 88,5 м ( 5  экз. ) ; все из верхов эйфельского - низов живетского 
ярусов. 

Т И П  RHODOPHY'I'A PASHER, 1925  

К Л А С С  

ПОРЯДОК 

RHODOPHYCEAE RUPRECH'I', 1901 

CRYPТONEMIALES SCHMI'I'Z , 1 889 

С е м е й с т во SOLENOPORACEAE PIA., 1927  

Водоросли из этого семейства образуют овальные или свободные жел,
вачки, сложенные плотно сжатыми нитями клеток. РазlIичие между родами 
этого семейства эакmoчается в положении поперечных перегородок - гори
зонтальных стенок клеток - в соседних нитях. Наиболее широко сейчас при
нята классификация В.П. Маслова / 1956/ и Н .  Lohnson /1 959/, по К()
торой соленопорацеи делятся на два рода: Para,c.haetetes и S oleno
рога . У первых горизонтальные перегородки располагаются на одном 
или почти одном уровне, у соленопор клетки не ориентированы в ряды -
другими словами, перегородки располагаются на равных уровнях в соседних 
нитях клеток. 

Различие между родами Pseudochaetetes и S olenopora 
несушествеино. У представителей того и другого рода клетки не ориентиро
ваны в ряды, но у .псевдохететесов поперечные перегородки более сближены 
(рис. 4 ) .  Здесь в систематику на родовом уровне вводится количественный 
признак, что весьма затрудняет родовую диагностику. 

Классификация В .  Mamet, А. Roux наиболее подробная ( см. 
рис. 4 ) .  

Ес1Ъ одно сомнение: выделенный новый род Pseud.osolenopora 
отличается отсутствием клеток, Т.е. должен быть вообше искmoчен из со
става этого семейства. 
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Pla, 1927 

pstJtJ4rJc/Jqef11-
tes 

Sоlwюpora i 

Paracl1aппes 

Р и с .  4. Прmщипы морфопогической кпассификации соленопораций. 

Р о д  solenopora Dybovsky, 1971 

S olenopora koltubanensis 'l'chuvashov, эр. nov. 

Табп. XI, фиг. 1-3 

н а з в а н и е в и д а. От 03. Коптубан на восточном скпоне Южного 
Урала. 

Г о п от и п .  Экз. n 209-22.  ИГиГ YНll АН СССР, Южный Урал, вос
точный склон,03. Коптубан, верхняя часть франского яруса верхнего девона. 

О n и с а н и е . Водоросли образуют овальные, субарерические ипи столб
чатые желваки шириной до 2 мм и высотой до 8-10 мм. Перитannий прак
тически не обособляется. Кпетки в поперечных сечениях МНOГOYГOnЬHыe, суб
oвanЬHыe, в продоnьных - субпрямоугоnьные, узкие и очень высокие. Пере
городки в соседних нитях клеток распопожены на разных уровнях. 

Размеры гопотипа (в мм): ширина споевища 4,8 , высота бопее 8 ; ши
рина клеток 0,03-0,032 , дпина 0,096-0,144; топшина вертикаnьных сте
нок клеток 0 ,015, толщина горизонтаnьных стенок кпеток 0 ,012-0,015.  

С р а в н е н и е . Гпавным отпичитеnьным признаком вновь описываемо
го вида следует считать наличие узких и длинных кпеток, плохо разпичимый 
периталnИЙ. Наибопее бпизким видом является S olenopora gotland ica 
Rothpl . ,  но и у этого вида кпетки более изометричны: их дпина ТOnЬKO 
в два раза боnьше ширины, в то время как у Solenopora koltubanen
sis эр. nov. это отношение доходит до 4 .  

Р а сп  р о с т р а н е н и е . Воронежский и евnановскo-nивенский горизон
ты Западного Урапа, евnановскo-nивенский горизонт восточного склона Юж
ного Урала. Наиболее часто эти водоросли встречаются в амфипорово-стро
матопоровых известняках, реже - в краевой зоне рифов. 

М а т е р и а л .  Западный склон Среднего Урала, бассейн р. Чусовой, 
8 сечений, воронежский и евnaновскo-nивенский горизонты верхнего франа; 
восточный склон Южного Урала, район 03. Коптубан, колтубанская свита , 
12 сечений, верхняя часть франского яруса. 
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С е м е й с т в о  КA'l'AVELLACEAE KORDE, 1966 

Род Katavella 'l'chuvashov, 1965 

Katavella koltubanensis 'l'chuvashov sp. nov. 
Табл. Xl, фиг. 4-5 
Н а з в а н и е в и Д а • От 03. Колтубан на восточном склоне Южного 

Урала. 
Голот и п .  Экз. n 209-24. игиr УНU АН СССР, восточный склон 

Южного Урала, 03. Коптубан, верхний девон, верхнефрааский подъярус. 
О п и с а н и е .  Слоевище прямое, цилиндрическое, образовано плотно 

сжатыми - нитями клеток, ориентированными в вертикальные ряды. В слоеви-. 
ще MOjКНO наметить перитaлnий и гипоталnий; периталлий сложен более обыз
вествnенными толстостеЮlЫМИ клетками, несколько более крупными. Стенки 
клеток гипотaлnия обызвествnены слабее. Сriособ _ �икрепления к субстрату 
не известен. Верхний (апикальный) конец слоевища овально закругпенныЙ. 
Размеры измеренных экземпnяpoв (в мм) : 

Экземпляр длина Диаметр длина кле- Ширина ТОЛЩЮlа 
споевища споевшца ток клеток стенок 

клеток 

Голотип п 209-24 0,756 0 ,32 0,032 0,032 0 ,015-
0 ,016  

I -IV- 18( 2 ) 0 ,48 1 0 ,048 0,01 
I - IV - 18 ( 3 ) 0 ,4 16 0 ,03 0,01 
11-7г 0 ,528 0, 048 

С р а вн е н и е .  От единственного известного вида катавелn - К. or
lovkaensis 'l'chuv. - новый вид отличается формой слоевища, строением 
его апикальной части. У К. orlovkaensis 'l'chuv. апикальная часть 
слоевища имеет 'метелковидиый' облик за счет разобщения клеточных ни
тей. У нового вида клеточные нити в апикальной части ппотно сжаты, 

-
без 

признаков их обособпения. Клетки нового вида значительно крупнее клеток 
у К. orlovkaensis 'l'chuv. 

Р ас пр о с т р а н ен и е .  Восточный склон Южного Урала, оз. Колтубан, 
рифовые известняки верхней части франского яруса (аналоги евnановско-ли
венского горизонте Русской платформы и аскынской свиты западного скло
на Урала) . 

М а т е р и а л .  Восточный скпон Южного Урала, район 03. Колтубан, 
КOl1тубанская свита, разрез на южном берегу 1 - IV, 4 сечения; разрез 
на северном берегу ( 1  экз. ) ; все формы из верхней части франского яруса. 

ПОРЯДОК GIGARTINALES SCHMI'l'Z , 189 2 

С'е ме й с т во MONILIPORELLACEAE GNILOVS КAJA, 1972  

Р од Moniliporella Gnilovskaja, 1:9 7 2  

МопШроrеllа tomiensis 'l'chuvashov, sp. nov. 

Табл. XlI, фиг. 1-6 

Н аз в а н и е  в ид а .  От Томской области, где расположена разведоч
ная площадь. 

93 



Г о л о т и п .  Экз. п 209-27. игиr YHIl АН СССР, Томская область, 
скв. 1 Еллей-Игайской плошади, верхний девон. 

О п и с а н и е • Слоевише крупное, субцилиндрическое, в поперечных се
чениях овальное или эллиптическое, иногда с крупными мешкообразными 
расширениями или слепыми выпячиваниями слоевИша. Слоевише четко под .• 
разделяется на совершенно необызвествnенный срединный гипоталлий и пери
таллий. Перитannий имеет клеточное строение. Клеточные нити периталлия 
отходят от срединной части слоевиша под прямым или почти прямым углом. 
В поперечных сечениях клетки - многоугольные, реже округло-угловатые 
или округлые. Вблизи осевой части слоевиша клеточные нити "упакованы" 
плотно; здесь преобладают в поперечных сечениях многоугольные клетки. В 
периферийной части слоевиша клеточные нити уложены рыхло, среди них ча
сто встречаются клетки с округлым поперечным сечением. 

Поперечные стенки клеток обызвествnены слабо, они прямые или слег
ка вогнутые в сторону осевой части слоевиша. В соседних клеточных нитях 
перегородки обычно расположены на разных уровнях, реже совпадают. дли
на клеток в разных слоевишах может быть чуть меньше или больше их ши
рины, чаще больше. Стенки клеток сложены темным пелитоморфным кар 
бонатом. 

С р а вн е н и е .  ИЗ рода МоnШрогеllа известно два вида: М. са
merata Gnilov. из верхнего ордовика и М. halysitoid es Gnilov. 
из нижнего силура Восточного Казахстана. Новый вид отличается от этих 
двух видов прежде всего обшей формой слоевиша. Оба казахстанских вида 
имеют четковидную форму слоевища с периодически повторяюшимися суже 
ниями и раздувами. 

Наш вид обладает субцилиндрическим сооевишем с незакономерно pac� 

положенными мешкообразными расширениями и выпячиваниями. Кроме того, 
он отличается более широким осевым гипотапnием - 0,48-0,64 мм против 
0 , 17-0,37 мм у М. camerata Gnilov. и 0 , 13-0 , 17 мм у М. haly
sitoid es Gnilov. Новый вид отличается таю,'Р более широкими клетками 
(О  '16-0,08 мм) , вдвое превосходяшими ширину клеток у обоих сравнивае� 
мых видов. Толшина стенок клеток и их длина у всех трех видов близка. 
ОписываеJl,fЫЙ вид обладает рыхлым сложением клеточных нитей на перифе
рийной части слоевиша, где заметна их склонность к обособлению, при 
этом их поперечное сечение становится округлым. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Юго-восточная часть Зanадно-Сибирской плиты; 
франский ярус верхнего девона. 

М а т е р и а л .  Юго-восточная часть 3ападно-Сибирской плиты, скв. Еп
лей-Игайская-1 , интервал 3005,5-3077,7 м, более 2 0  сечений, франский 
ярус . 

Проблематичные микроорганизмы, усоовно сближаемые 
с водорослями 

Р од 'l'ubus 'l'chuvashov, gen. nov. 

Н а з в а н и е  р о д а .  ОТ лат. tubus - трубка. 
Т и п о в о й  в и д .  Umbella vermis: Богуш, Юферев, 1962 , с. 199,  

табл. VIII , фиг. 1 5 ,  17.  
О п и с а н и  е.  Проблематичные микроорганизмы трубчатой формы. Труб

ка прямая, плавно или коленообразно изогнутая, иногда сильно извилистая. 
Внутренняя полость трубки чаше всего имеет выдержанный диаметр, реже 
обнаруживает пережимы и сужения. Участками пережимы полностью блокиру-
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Р и с .  5. Реконструкция внешнего обnика проблематичных организмов рода 
ТuЬuе. 

ют полость трубки. Стенка двухслойная. Внутренний слой образован темным 
гомогенным пenитоморфным карбонатом; внешний слой очень толстый, сло
жен желтоватым, радиаnьно-пучистым кальцитом. Внешние очертания или ров
ные, или несколько зазубренные за счет выступающих иголочек кальцита. 
Иногда поверх )НЭлтоватого слоя присутствует кайма светлого нерациально
го кальцита. Трубки чаще одиночные, но иногда соединены в пары и имеют 
единый сnившийся внешний слой радиально-nyчистого кальцита. Иногда на
бnюдается дихотомическое целение трубок под разными углами - от острого 
цо прямого. 

Описываемые организмы являются колониальными формами: от оцной 
стеnющейся по субстрату трубки может ответвляться вверх несколько вто
ричных трубок, от которых могут ответвляться следующие особи. Иногда 
набnюцается в месте ветвления резкий мешкообразный разцув материнской 
трубки. Строение организма согласно нашим представлениям показано на 
рис. 5. 

В большинстве случаев в породе набnюдаются редкие изоnированные се
чения, но в некоторых фациях скопления тубусов могут иметь пороцообразу
ющее значение. Так, в усть-катавской свите запацного склона Сре.lUlего 
Урала ТuЬuе ajensis ер. nov. образуют небольшие биогермы мощ
ностью в несколько сантиметров. 

С р а в н е н и е . Морфологические особенности микроорганизмов нового 
роца позволяют предполагать как животное, так и растительное их происхож-
дени(!. Поперечные сечения ТuЬuе Н!Ю.lUIократно описывanись и изо-
бражanись в литературе. Т.В. Пронина / 1963, с. 1 1 , 1 2 ,  табл. 1 ,  фиг. 15,  
16/ описала эти формы как Calcisphaera sublicida Pron.; изображе
ние Calcisphaera приведено в работе А.И. Лаврусевича и цр. / 1973/. 
Морфологические особенности тубусов показывают, что их сопоставление с 
кальцисферами, организмами сферической формы, лишено смысла. 

Более подробно описаны рассматриваемые организмы в работе О.И. Бо
гуш и О.В. lOферева / 1962/, причем, вицимо, О.lUlи и те же формы описаны 
поц тремя видовыми названиями - Umbella clara B og. et Juf., U. оЬ
scura B og. et Juf., U. ( ? ) vermis B og. et Juf. Основанием цnя 
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отождествления этих ф9рм с умбеnnами послужипо строение ,стенки. Рекон
струкция организмов рода 'I'ubus показывает их отпичие от умбеnn. 

р а с п р о  с т р а н е н и е . Сипур, девон и низы турнейского яруса Рус 
cKoй платформы, Урала, Тянь-Шаня, Запвдно-Сибирской равнины. 

'I'ubus ajensis 'I'chuvashov, sp. nov. 

Табп. XV, фиг. 1 - 7 

Н а з в а н и е в и д а • от р. Ай, певого притока р. У фы, западный скпон 
Южиого Урала, Башкирская АССР. 

Г о п о т и п .  Экз. п 205-59. ИГИГ YHll АН СССР, западный скпон Юж
ного Урала, р. Ай, воронежский горизонт франского яруса, коnnекция 
Д.И. Ширшовой. 

О п и с а н и е • Организмы трубчатой формы, прямые иnп извиnистые, 
обычно с выдержанным диаметром трубки, реже трубка обнаруживает пере
жимы, вплоть до поnной бпокировки. Иногда рост начинается от горизонталь
но расnопоженной трубки, от которой вертикально вверх растут одиночные, 
иногда дихоТомнруюшие трубки субшшиндрической формы. Стенка двухспойная: 
БНУтренний тонкий спой спожен темным пеnптоморфным капьцитом, внеuлmй 
образован топстым споем жептоваТОГО радиanьнo-nyчистого кальцита. Раз
меры 2 5  измеренных экземпляров ( в мм): максимально набmoдавшаяся дпк
на до 4,7 5; внешний диаметр трубок 0 ,30-0,475; 5RYТрениий диаметр 0,0-
0 , 1-0,225; топщина темного тонкозернистого споя стенки 0,01-0,0 1 4 ; 
толщина внешнего лучистого споя стенки О ,О 9-0 , 1  75.  

С р а в н ен и е .  ОТ вида Umbella ( ? )  vermis B og. et  Juf. но
вый вид отпичается крупными размерами трубки. 

Р а с п  р о с т р ан е н и е . Франский ярус Западного У рапа ( усть-катав
ская свита амрипорово-строматопоровых известняков воронежского горизон
та) , верхняя часть франского яруса восточного скпона Южного Урала, верх
ний девон юго-восточной части Западно-СиБИрсКОЙ плиты. 

М а т е р и а n • Многие десятки сечений в шпифах. Западный скпон ЮЖ
ного Урапа, р. Ай в районе Южно-Урапь:ского бокситового месторождения, 
франский ярус; восточный склон Южиого Урала, район 00. Коптубан, копту
банская свита, верхняя часть франского яруса; юго-восточная часть Запад-· 
но-Сибирской пnиты, скв. Лугинецкая-170, интервап 2 487,1-3447,8 м, 
единичные сечения, в.ерхнИЙ девон. 
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Е. Н. Попенова 

О ГРАНИllE НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДЕВОНА. 

ОСТР АКОДОВЫЕ АССОllИAllИИ 

О г р'а н и ц е н и ж н е г о  и с р е д н е г о  д е в о н а  

Пробпема расчпенения и уtтановnения границ девонской системы вновь 
стanа объектом тщатеnьного изучения в поспедние два десятипетия; перво
очередным был вопрос проведеиия нижней границы системы - между сипу ... 
ром и девоном. 

Р,аботы по установnенюо границы сипур - девон, проводившиеся в те
чение 12 пет под руководством Международного комитета по этой пробпеме, 
отражены в трудах нескоnьких Международных СИМПОЗиУмов ( 1960 , 1962 , 
1967 , 197 1,  1973, 1979 ) ,  в многочиспенных монографиях и статьи, в 
том чиcnе и в статье Б.С. Сокоповв и Е.А. Еnxина /1979/. В резуnьтате 
исспедоввний эта граница ycтaнoвneHa в основании граптоnитовой зоны Мо
nograptus uniformis . Она бым y:rверждена на Международном геопо
гическом конгрессе ( 1972, Монреаль) и явпяется единствеиной официаnьно 
принятой границей систем в рамках всего фанерозоя. 

Принпип опредепения нижней границы девона бып сформупирован как 
чисто биonогический ( граница двух смежных зон граптопитов рассматривает
ся как граница двух ,  систем, отдепов, ярусов) ,  а не регионanьно-стратигра
фический. Однако стратотип границы необходим, так что пришlJOCЬ выйти 
за рамки стратотипической обпасти (Вenиxобритания ) ,  где граница OKa� 

пась неопредепеивоl из-за реЗlCИХ фациanьных изменений, и выбрать страто
тип границы ( иногда называют пимитотип) в Чехосповакии (Кпонк) .  Бonь
шим достоинством опредепения стратотипа границы в предепах непрерывн� 
го однотипного морского разреза явnяется привязка всего комплекса пanеои
ТОlЮгических данных к исходному разрезу, что пosвonяет широко испonьзо
вать В коррепяциоиных цепи важные данные по ряду групп фауны. 

Поcnе установпения нижней границы девона, а частично и одновремен
но с этим, основное внимание быпо обращено на подраздепения девонской 
системы разпичного ранга ( oтдenы, подотдenы, ярусы, зоны) и особенно на 
границу нижнего и среднего девона. Она наименее стабиnьна, проводится нв 
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р8звых стратИграфических уровнях в типовых разрезах Западной EBpoI;Iы и 
вызывает наибоnьwее коnичество разиогласИЙ. 

История 8ЗI'nидов на эту проблему и соответствеиио на вопросы выде
лении ирусов в нижней части девона освещена в трудах Международноro 
симпозиума по девонской системе ( Бристоль. 1978 ).  во многих статьях. 
Особеиио обстовтеnьно это сделано Л.Л. Хanфииым /1968. 1981/.  

В 1973 г.  быna создана СПEl1Иanьиав Междуиароднав подкомиссив по 
стратиграфии девона ( SDS ) , в работе которой участво881IИ многие специа
nиcты - стратиграфы и палеонтологи. за истекшее времв было проведено де
сить международНЫХ совещаний в разных странах. боnьwинство которых со
провождалось геологическими экскурсиями ПО характерным разрезам девона 
( БеnьГИ5l. ФРГ, Марокхо, ЧехOCnО88Хия, Советский Союз, Испании, США).  

Основой иccnедо88ИИЙ было компnексное изучение руководSUШDt ( орто
хронологических) групп фауны: пеnarических - конодонтов, тентакуnитов. 8!I,i,.. 
моноидей, граптолитов, классических бентосиых, таких как брахиоподbl, и 

срaвиитenьио недonro изучавшихси, но широко распространенных - трилоби

ТО8, остраход. 
Подход к решению вопроса в цепом представnиет собой nибо стремле

ние к сохранению приоритета и традиций, nибo попытку раэобратьси в пр(>. 

блеме как таковой, ВЫ5l8ИТЬ рубежн изменения фаун. их коррепяцию. 
В пропессе исследований возиикanи Р8ЗИЫе варианты границы на осно

ванни изучения тех иnи иных фаунистических групп. В пocnеднее времи ве

дущую роль в рассматриваемой проблеме стали играть конодонты; дли них 

была прослежена непреРЫВН851 пocnедоватеnьность таксоиов видовоro и под.

видовоГо ранroв в типовых разрезах девона Западной Европы, Азии. Север
ной Америки и предложено зональное расчленение ( гnaввым образом работы 
Г. Клаппера, В. llИглера. К. Веддиге, Т.В. Машковой / Klapper. 19 7 7 ; 
Klapper, Z iegler and Mashkova. 1978; Klapper and Z iegler , 
1979;  Машкова . 1978; Mashkova, 1 9 79 / ) . 

Коиодонтовые пocnедоватеnьиости с большей иnи меньшей точностью 
были скорреnированы с особеииOCТ5lМИ распространенив других пnанктоииых 
. ( тентахулиты, roниатиты) .  а также бентосиых групп фауны; они дали осн(>. 
ву дnв сопостaвnении обл�стей с рейнскими и герпинско-богемсхими фапивми. 

В резуnьтате этих работ на последних заседанивх Международной под.
комиссии по стратиграфии девона было предложено и обсуждено (как и в 
риде предыдущих и пocnедующих статей) HecKOnЬKO вариантов провеJ;{ении 
границы между нижним и средним девоном. ПРИВИ38ИИой именио к кано
донто8ОЙ шxanе, зонам, вьщепеииым по первому поивлению видов и подвидов 
рода Polygnathus . Основными быnи четыре зарианта ( см. таблицу) .  

1.  Основание зоны costatus costatus. 
Стратиграфически оно почти совпадает с основанием эйфеnв в Эйфепь

ских roрах. проходит: немноro выше неro ( в  споях лаух);  в нижней части 
верхнеro кувина (основание С о 2Ь ) Арденн; близ основании хотечских 
известивхов Баррандиена; возможно, совпадает с основанием мамОНТО8Скоro 
roризонта Саnaира Советскоro Союза. Палеоитологически с этим уровнем 
близко коррелируютси: основание зон Nowakia sulcata ( тентахулиты) и 
Pinacites jugleri - Foord.ites occиltus (гоииатиты).  кровпв зоны 
Paraspirifer cиltrijugatus ( брахиоподы) .  

Уровень хорошо выдеnветси и коррелируетси. в частности в Канаде. 
это вообще саМ85I широко применвемав граница нижнеro и среднеro девона. 
Это наиболее высокий уровень границы ДЗ/ д2 , и приходитси он на уже от
четnивo среднедевоиский этап р838итив фауны /Ржоиснипхав, 198 1/. Здесь 
не· набnюдаетси заметноro изменении среди других фаун (мнение llиглера на 
рабочем заседании SDS в 1979 г. ) .  
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2 .  Осиование зоны 
на зоны patulus ' ) . 

рагШus ( раньше называnaсь 'верхняя подзо-

Стратиграфически нижняя граНЮlа зоны расположена немного ниже <На 
0 ,6 м} гранЮlы эйфеля в его современном понимании в ЭAj!enьских горах 
( гранЮlа хаАсдо*паух) ,  в споях О Нуар, Со 1 в кувине Арденн, в верх
неЙ части дапейского яруса ( в том чиспе тржеботовских известняхов) Бар
рандиена; возможно, соответствует основаншо мамонтовского горизонта Са'
паира Советского Союза. Палеонтопогически эта граница проходит внутри 
зон: holynensis ( тентакупиты ) ,  Paraspirifer cultrijugatus ( брахио
поды) , A narcestes latesept atus ( говиатиты) ,  Khalfenella salairi
с us ( триnобиты) .  

Эта гранЮlа также четкая бпагодаря существенному, хотя и постепен
ному измененшо как среди конодонтов, так и среди мегафоссиnьных групп 
( брахиоподы, гониатиты) ;  она проходит среди давно известного куnьтршога
тового яруса, в нижней части которого существенны раннедевонские эпе 
менты, в верхней - среднедевонские. Хорошо известная ассоциация пепаги
ческих и бентосиых ископаемых может, по мненшо llигпера ( материалы ра
бочих заседаний S D S в 1979 и 1 98 1  гг. ) ,  прямо ипи косвенно распоз.
наваться по всему свету. 

дпя немецких, а также ангпийских исспедоватепеЙ особенно важным 
доводом в пonьзу принятия этого уровня как границы между нижним и сред
ним девоном явnяютcя соображения приоритета и традиционности; граница 
partitus почти совпадает с осиованием эйфеnьского яруса ( гранЮlа хаАс
доpф-nаух) - традиционной границей нижнего и среднего девона в Рейнских 
cnaнцeBЬ� горах и полностью совпадает с первоначanьной гранЮlей между 
нижним девоном и ' эйфenьскими' споями. 

З. Основание зоны costatus patulus. 
Стратиграфически оно почти совпадает (чуть выше) с осиованием ку

винского яруса ( спои Бюр}Арденн, проходит: внутри хаАсдорфских слоев 
Эйфеnьских гор; в отпожениях дапейского горизонта Баррандиена; в верхней 
части шандинского горизонта Сал,аира в Советском Союзе. Пanеонтологичес
ки зона бпизка к осиованшо зон holynensis ( тентакупиты ) ,  Anarces
tes lateseptatus ( говиатиты) ,  Paraspirifer СultГijugаtus ( брахиоподы) . 

В пonьзу этого варианта границы говорит: традиционное попожение зо
ны Anarc est es lateseptatus в осиовании среднего девона; четкое из
менение спор именно на этом уровне ( в  верхней части веттеnьдорфских спо
ев близ их контакта с хаАсдорфскими слоями) в Эйфеnьских горах и KOPpe� 
nируе� с ним уровнях других областей. Однако есnи исходить из конодон
товой поспедоватеnьиости, то надо иметь в виду неясиость происхождения 
подвида patulus, приуроченного к тому же к резко выраженной фациаnь 
ной гранЮlе типового разреза в Арденнах; ниже нет ни 'попиrnатусовой" 
поспедоватеnьвости, ни резких измененИЙ меГЩJауны; на это быпо обрашено 
внимание llиглером во время рабочего заседанИ51 SDS в 1979 г. 

Некоторые исспедоватепи считают, что если рассматривать границу 
кувина как границу нижнего - среднего девона, то допжен быть выбран дру
гой стратотип этой границы, так как в типовом разрезе Арденн, близ О Ну
ар, обнаженность мохая. 

4. Основание зоны d ehisc ens. 
Стратиграфически совпадает с осиованием эмса, с основанием сanаир

кинского горизонта Саланра и китабского 3еравшанского хребта в, Советском 
Союзе; папеонтопогически совпадает с осиованием зоны elegantula - d om
browiensis ( трилобиты) ,  с основанием зоны Monograptus jukonen
sis в ее первоначanьиом представлении, примерно с осиованием зоны Fa-
vosites regularissimus ( коралпы) .  
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Корреляция дробных подразделений нижнего и среднего девона 

эй- Арден-
Бар- Гониатиты 

Конодонты Тентакулиты Брахиonоды 
фenь ны ран- гpanтonиты 

диен 

Sulcata 
P.jugleri - Spinocyrtia 

J@ Foord. oc_ ostiolata 
Q) c.costatus cиltus Arduspirifer 

� # intermed ius 
(1) 

# r---
(1) § с.рагШиs 

- � � Holynensis 
A.latesep- Paraspirifer 
tatus cиltrijugatus 

c.patulus 

« Q) 
r:: 
<u Gyr. graci 1:4 serotinus Richteri 

Hs 

Arduspirife r 

() arduennen-
� 1 aticostatus Cancellata' sis 

(1) () � (1) Barrandei iE rb. advol- Eurys-
IQ zlichoven-tvens pirifer 
� gronbergi sis Gyr. laevis pelicoi � 

�--
d ehiscens --- f- - - ---

j ukonen-
sis fanicus 

� Ш � '"' � J!j а. t:: 
sиlcata 

pesavis acuaria Falcarius 

---- intermed ia hercyni-
сие 

8 
i:! s :.: woschmidti uniformis Howellella 
t:( � s laevipli-Q) t::;: ;.;: ;.;: cata 

102 



ТриnоБИТЬI КораллЬI 
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ЭТОТ уровень явnяется самым низким из рассматриваюшихсs вариан
тов границы, был предложен и поддерживается многими советскими специа
листами, основан на сравнитеnьном изучении боnьшого биостратиграфичес 
кого материапа из регионов с разнообразием фациаnьиых типов, в полных 
разрезах девона, что хорошо иnmoстрируется К1ПОчевыми разрезами Сапаира 
и 3еравшанского хребта, просмотрениыми во время международных геологи
ческих экскурсий в 1968 и 1 978 гг. 

Этот вариант граниlIы связан с отчетnивым рубежом в фиnогенетичео:
кой последоватеnьности . дехенелnид, родов Khalfinella, Ganinella 
( ТРИnобиты) ,  С чем согласуются и отчетливые изменения в таких группах 
фауны, как брахиоподы ( атрипиды) и остракоды. 

На пocnедних трех заседаниях Международной подкомиссии по стра
тиграфии девона ( SDS ) боnьшинство членов подкомиссии было за приня
тие гранШIЫ между нижним и средним девоном на уровне подошвы зоньх 
partitus. На предпocnеднем заседании подкомиссии ( Париж, 1980 ) наряду 
с принятием уровня границы был поставлен вопрос о выборе 6тратотипа гра
НИЦЫ, при этом допускалось, что в процессе выбора соответствуюшего раз
реза могут произойти и измененИя в представлении об уровне самой грани
цы нижнего и среднего девона. Однако на заседании SDS в Ныо-Йорке в 
1 98 1  г. сохранилось мнение боnьшинства, что наиболее правиnьно прово 
дить гранШIY в основании partitus, а в качестве стратотипа 'границы был 
предложен и принят тот же веттеnьдорфский разрез типовой местности эй .... 
феnьских гор, в котором в 1 937 г. на дюссеnьдорфских совешаниях была 
установлена граница нижнего и среднего девона. 

По существу и процедурно представляется неправиnьиым ИСК1ПОчение 
из рассмотрения и голосования членами SDS варианта граниlIы dehis
cens. Непonиота данных по этой границе и ее 'слишком низкое' положение 
по сравненlПO с западноевропейскими не явnюотся достаточным основанием 
Iщя подобного решения, которое вступает в явное противоречие с принятым . 
при организации SDS (Марбург, 1 973 ) пунктом 'не принимать окончатель
ных решений до тех пор, пока аnьтернативные возможности не будут изуче-
ны� и рассмотрены�.. 

. 

3aкmoчение SDS ( материалы восьмого заседания Международной под
комиссии по стратиграфии девона в ИспаНии в 1979 г. ) о том, что комие.
сия располагает 'достаточной информацией', справедливо ТOnЬKo в отноше
нии уровней ' costatus ', , partitus',  ' patиlus ". Необходимо дanьней
шее изучение богатейшего и поnного палеонтологического материала из са
лаирских и среднеазиатских разрезов. которое будет ваЖНЬJМ для характерис
тики всех вариантов границы между нижним и средним девоном, особенно 
по dehiscens . Такие замечания справедливо и неоднократно делались 
Е.А. Еnкины�M цосле принятия МеждунарОдной подкомиссией по стратиграфии 
девона границы по подошве partitus.  Что касается принятой сейчас грани
цы д1 / д2 по уровню подошвы раrШus действитеnьно весьма четкой , 
можно сказать - глобальной, то безусловно требует размышления предложе
ние М.А. РЖОНСИШIКой, А.Н. Ходanевича, Е.А. Еnкина и других рассматри
вать ее как границу двух равновеликих частей девона. Обшая продолжителЬ
ность девонского периода составляет около 50 мnн. лет

' 
( 345-395 млн. лет), 

причем на долю жедина, зигена и эмса приходится 2 5  мnн. лет. Однако, хо
тя в предложении делить девон на два подразделения безусловно есть логи
ка, но вряд ли окажется возможны�M ломать устоявшееся традиционное трех
члеиное деление девона. Возможен вариант ( особенно с учетом сложившейся 
в СССР геологической практики) разделения "большого" нижнего девона на 
два подотдела - дi ( жединский и зигенский ярусы, лоповский, боnьшая 
часть пражского яруса) и д� ( эмский ярус иnи эмс) .  в этом случае грани-
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ца между подотдеnaми пройдет по подошве зоны dehiscens, очень важ
ному корреляционному уровню не только для девона СССР, но и для другliX 
стран. 

О с т р а к о д о в ы е а с с о ц и а ц и и  

Остатки остракод широко распространены как в ОТlЮжениях нижнего 
девона, так и в оБСУЖдаемых пограничиых нижне-среднедевонских отnоженh
ях. Однако существует HeCKOnЬKO причин, затрудняющих испоnьзоваиие этой 
группы фауны в попной мере дnя решения интересующей нас пробnемы, - оп
редеnения поnожения границы меЖдУ нижним и средним девоном. 

ПреЖде всего, сведения об остракодах пока недостаточны дnя соэда 
ния боnее И1IИ менее цепьной картины особенностей их распространения и 
раЗвития в девоне, в частности в его первой поповине. Остракоды в ряде 
cnyчаев изучаются из обособnенных частей разреза. Их иссnедоваиия даже 
из девонских бассейнов с непрерывным осадконакоnnением проводятся недо
статочно детаnьио и разносторонне. 

Трудности испonьзоваиия остракод в . биостратиграфии, особенно при ши
роких корреnяциях, связаны также с тем, что, хотя остракоды распростра:.,. 
нены в разнообразных средах обитания, они обnадают высокой чувствитепь;,.. 
ностью к окружаюшим усlЮВИЯМ; это особенно относится к некоторым пред_ 
ста:вителям группы. 

В нижнем и среднем девоне сущест:еоваnо HecKOnЬKO крупных одновре
менных ассоциаций остракод, разняшихся межДу собою по преобnаданию и 
особому сочетанию тех иnи иных таксонов высокого ранга / Polenova , 
1 97 1 ; Попенова, 1975 ; Bandel, B.ecker , 1 97 5 ; Feist, Groos-Uf
fenord e, 1 979/. СпецифIJКа этих типов остракодовых ассоциаций в зиачи
теnьной мере объясняется уcnовиями их обитания ( фациями, биогеогРallичес
кой обстановкой) .  

Ниже рассмотрена поcnедоватеnьность изменения ·состава остракод в 
тех разрезах анаnогов зигена - эмса в Советском Союзе, которым преиму
щественно свойствен один из таких типов - "апархитацеево-хепдиапеевыЙ". 

"Апархитацеево-хепдиацеевая" ассоциация состоит преимущественно из 
миогочиcnенных представитеnей крупного отряда Pod.ocopid.a ( бердиоци
придацеи, бердиацеи, хеnдиацеи) ;  им сопутствуют некоторые представижеnи 
другого крупиого отряда остракод - Palaeocopida: роды: Rozhdes
tvenskaj ites, Coeloenellina, АраrсhitеШnа, Cavellina ( Invisibi
la ) и немногие, но характерные примитиопсацеи. 

ЭТОТ тип остракодовых ассоциаций приурочен гnавным образом к кар
бонатным фациям. Он распространен в боnьшинстве обnастей Советского СО
юза, Средней Чехии ( Барра:ндиен ) ,  в Нижнем Гарпе ( см. /Пonенова, 1 97 5 ,  
фиг. 1 / ) ,  отчасти в Карнийских Аnьпах и имеет свои особенности ( при со
хранении общего характера) в кажДом из регионов. Эти особенности связа
ны в зиачитеnьиой мере с разnичиями паnеобиогеографической и экonогиче-
ской обстановки. 

"Апархитацеев6-ХEmднацеевые" ассоциации Советского Союза наибоnее 
изучены в непрерывных разрезах нижиего и среднего девона восточного cкno
на Северного Урапа, Северо-Восточного Сапаира и Горного Аnтая. Распро
странение остракод в двух посnедиих регионах очень сходно. 

При рассмотрении и обсуЖдении материапа надо иметь в виду те кор
рективы, которые внесены сейчас в представnение о сопрставnении и расчnе
нении пограиичных нижие- и средиедевонских отnожений 'Советского Союза, 
а- именно: до недавнего времени в разрезах девона Советского Союза выде-
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пяли аналоги нижнего и верхнего эмса. Они не соответствоваnи нижнему и 
верхнему эмсу, установленным в стратотипичесXIIX разрезах Западной Евро
IIЫ ( Арденно-Рейнская обпасть) .  К тому же .:сеЙЧас эмс рядом исспедова'
тепей за рубежом не разделяется на нижний и верхний, а рассматриВается 
как единая стратиграфическая единица. Эти обстоятеnьства приняты во вни
мание автором статьи, для удобства изпожения в тексте привоДSlТСЯ в ка
вычках прежние усповные названия. 

К анапогам 'нижнего эмса' относиnись: вижаАский горизонт и пример
но нижняя часть тошемского горизонта ( иnи весь тошемский горизонт) на 
восточном скпоне Северного Уpanа; купаматский и тюпеньский горизонты на 
западном скпоне Южного У рапа;' крековский и мanобачатский горизонты на 
Северо-Восточном Сапаире; якушинские спои Горного Алтая; нижняя часть 
вanЬHeВCKoгo горизонта на Новой Земле; нижнесеттедабанский горизонт и 
нижняя часть верхнесеттедабанского горизонта ( слои с Eogl-ossinotoe
chia taimyrica ) на Северо-Востоке СССР. Теперь эти горизонты рас
сматриваются как аналоги зигена. 

К аналогам 'верхнего эмса' ОТНОСWIись: сапаиркинский горизонт на 
Сапаире и киреевские спои Аптая; по остракодам с ними ус1ЮВНО сопостав
пяпись, но относипись к 'эйфеnю' горизонты: карпинский на восточном скпо
не Урала, иргизпинский на западном скпоне . Урапа. Теперь все перечиспен
ные горизонты относятся к эмсу ( скорее к его нижней части) .  

Остракоды с наибопьшей детальностью изучены из нижнего девона Ап
тае-Сая'нской обпасти /ПопеноВ8, 1960, 1 968,  1 970/ и восточного скло
на Урапа /�HKOвa, 1973,  1977,  1978/. Кроме того, они изучапись из 
нижнего девона 'арктических обпастей Советского Союза /Пonенова, 1974/ 
и из нижнего девона и пограничных нижне-среднедевонских отпожений за
падного скпона Южного Урапа /Рождественская, 1 9 76 ,  1 979/, из среднего 
девона Салаира /Попенова, 1 960/, востока Русской ппатформы и западного 
склона Урала /Попенова, 1955; Рождественская, 1 959, 1962 /. 

Остракоды 'нижнего эмса' 

Родовой состав остракод Урала и Аптае-Саянской обпасти почти один 
и тот же. Искnючение составляют роды Libumella, Uchtovia, ';['orosi
tes, Clavofabe11ina" Miraculum. 

Представитепи Libumella в нижнем девоне, помимо Урала, известны 
на Новой Земпе, также в анапогах "нижнего эмса ' ( нижняя часть вальнев
ского горизонта) ;  здесь встречаются и представитепи Miraculum . Родо
вой состав новоэемеnьских остракод в цепом сходен с уральским и аптае
саянским, но он малочиспеинее и в то же время содержнт несколько родов, 
не известных в рассматриваемое время ни на Урапе, ни в Аптае-Саянской 
обпасти: Eoevlanella, Knoxiella, Praepaegnium, Antisia, предста
витепей Ноllinасеа - ' C tenoloculinella, Hollinella, НоШnа, На
naites. 

Часть родов из холпинаций - Ctenoloculina, Hollinella - распро
странены в анапогах "нижнего эмса" ( спои с Eoglossinotoechia tai
myrica) Северо-Востока СССР. Присутствие хоппинаций, а . также родов 
Knoxiella и Eoevlanella из Kloedenellacea создает известную 
специфИКУ новоэемепьских и северо-восточных ассоциациЙ остракод. 

Обшее количество родов остракод в аналогах "нижнего эмса" СССР 
окопо 30, видов - окопо 70. 

По коnичеству видов и экземпляров наибопее распространены: из Pod 0-
copida - роды Microcheilinella ( 8 видов) , Baschkirina ( 5 видов), 
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Baird iocypris ( 4 вида ) , Baird iohealdites ( 3 вида ) ; из Ра
laeocopida - роды Rozhdestvenskaj ites ( 6 видов ) , Coeloenelli
па ( 6 видов) , Libumella .( 4 вида ) ; род Entomozoe из Myodo
copida. 

OCT8l1ЬHыe роды представnены одним или двумя видами, но большей 
частью - многими экземплярами. 

Видовой состав остракод на восточном склоне Урала и в Аnтае-Саян
екой области ( частично и на Новой Земле) сходен. Почти все общие для 
этих областей роды представлены одними и теми же видами, такими как 
Ro�hdestvenskajites messleriformis messleriformis ( Pol.) , R. 
koneprusiensis (Prib . et Sn.) , Parabaird iacypris acclivis Pol., 
Baird iocypl'iE. p odigu� pol., Baird ioheald ites karcevae ( Pol.) , 
Baschkirina retusa Pol. , Praepilatina praepilata sibirica Pol. , 
МiсгосhеШnеllа regularis Pol. , М. ventrosa Pol. , Newsomites 
notabilis kusnezkiensis Pol., N. notabilis umbonatus Pol. 

Наряду с ними имеются и отличные, хотя большей частью бпизкие 
между собой, виды общих родов, а также особые виды тех родов, которые 
известны только либо в том, либо в другом регионе ( см. выше) . 

Сходство ассоциаций остракод восточного склона Северного Урапа и 
Алтае-Саянской области позволяет сопоставлять отложения вижайского и то
шемского горизонтов с отложениями крековского, мапобачатского и якушин
ского горизонтов. 

При сравиении 'нижиеэмских' остра код с более древними - сарайнински
ми и саумскими восточного склона У рапа, томьчумышскими и ремневскими 
Алтае-Саянской области - выявляется, что более молодой этап существова
ния ассоциаций остракод отличается от более древнего преимущественно на 
видовом уровне. Разница в родовом составе, на первый взгляд, довольно за
метная, делается не очень значительной, если принять во внимание, что не
которые из 'исчезнувших" родов вновь появляются в 'верхнем эмсе'. Свой
ственными только ' донижнеэмским' ассоциациям остракод пока можно счи
'гать лишь редкие, но своеобразные роды из Palaeocopida ( НоШnа
сеа) : Hesslandella? , Paractenoloculina и B inod ina. Среди ро 
дов, появившихся с 'эмского' времени, характерны роды ТогоеНее 
(только на Алтае) , Praepilat ina и Saumella. 

Изменение видового состава остракодовых ассоциаций в 'нижнем эмсе' 
по сравнению с более древними выражаетс� в появn�нии новых видов ( 2 3 ) ,  
исчезновении более древних ( 24 ) ,  очень заметном уменьшении ( до присут
ствия единичных форм) или увеличении количества экземпляров и распрост
раненности видов, характерных в доэмское время. К видам, делаюшимся 
очень редкими в "нижнем змсе', относятся: Uctovia subtilis Pol. , 
Baschkirina r.et usa Pol., В .  salairica Pol. , Scaphina altaica 
Pol. ; к видам, представnенным более многочисленными и, как правило, 
более КРУИНЫf-iИ экземплярами, относятся: Microcheilinella regularis 
Pol. , Baschki'rina gravis ( Pol.) , Baird iohealdites karcevae 
( Pol.) ; наоборот, мевьшие размеры имеют здесь раковины Newsomi
tes notabllis kus nezkiensis Pol. 

Еще одно отличие 'нижнеэмской' ассоциации остракод от более древ
ней состоит в том, что в 'первой из них различие между подвидами Mira
culum tuberculatum Pol. выражено более отчетливо. 

Среди впервые появившнхся в "нижием эмсе' новых видов, принацле
Ж8ШИХ к родам, известным в доэмское время, выделяются и преобладают 
виды, сходные с более древними, и виды своеобразные. Оба типа видов 
наблюдаются среди родов Rozhdestvenskaj ites, C oeloenellina, Араг
chitellina, Baird iocypris, Mkrocheilinella. 
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Наиболее характерны для крековской, малобачатской и якушинской ас
социаций остракод Rozhd estvenskajHes koneprus iensis ( Prib. et 
S n.) , Coeloenellina inaequalis Pol., АрагсhitеШnа propria 
( Pol.) , Torosites ganinensis Pol., Baird iocypris prod igus POl., 
Praepilatina praepilata sibirica POl., Mikrocheilinella ventrosa 
Pol., М. regularis Pol. 

Только для рифогенных известняков малобачатского и якушинского вре
мени характерны пелагические представители остракод: E ntomozbe эuЬ
phalanga subphalanga Pol. и .С ургid inа рега Pol. ; в малоба
чатских рифогенных фациях, помимо этих двух видов, распространено еще 
несколько видов Entomozoe. 

Остракоды 'верхнего' эмса 

Эти остракоды значительно меньше изучены по сравнению с более древ
ними, поэтому сведения о них в дальнейшем должны быть расщирены. 

Основные изменения 'верхнеэмской' ассоциации происходят на видо
вом уровне: видовой состав существенно обновляется. Некоторые более древ
ние виды хотя и сохраняются, но они либо имеют небольшое значение в ас
социации остракод и редко встречаются ( Clavofabellina abunda Ро!., 
Baschkirina retusa Pol., Baird iocypris prod igus Pol.) ,  либо хотя 
и многочисленны, но относятся к группе вндов широкого вертикального распро
странеиня ( МiСГОСhеШnеllа regularis Pol., М. ventrosa Pol.) . 
В Алтае-Саянской области ( салаиркинский горизонт, киреевские слои) стано
вятся характерными Coeloenellina testata Pol. с подвидами, С.  са
vitata Rozhd., Uchtovia kus.nezkiensis Pol., Heald ia рагуа Pol., 
Microcheilinella larionovae Pol. , Baird iocypris орегоэuэ Pol. , 
номинативные подвиды видов Praepilat ina praepilata ( Pol.) , New
эотНеэ notabllis ( POl.) , Miraculum tuberculatum ( Pol.) ; инте
ресно присутствие редко встречающихся своеобразных видов МоогНеэ 
aff . lebedjanicus Pol. , Knoxiella aff. inserica Pol. 

Значительная часть этих видов известна в карпинском горизонте Север
ного Урала, для которого очень важно и присутствие Baird ia cultrijuga
ti К rom. - вида, характерного для эйфеля Западной Европы. 

Салаиркинская ассоциация оСтракод в значительной степени сохраняет
ся в более позднее время на Салаире ( беловский, шандинскКЙ . горизонты) .  
Как уже бьiло сказано, остракоды 'верхнего эмса' нуждаются в дополнитель
ном изучении. Тем более это относится к остракодам еще более молодого 
мамонтовского горизонта ( возможно, коррелируемого с подошвой эйфеля Эй
феnьских гор) , откуда известны лишь немногочисленные, близкие шандинским 
остракоды плохой сохранности, среди них наиболее заметен вид Thlipsura 
эuЫuгса Pol. 

В Алтае-Саянской области по смене видового состава остракод в це-
лом могут быть выделены этапы существования следующих ассоциаций: ТОМЬ
чумышско-ремневской, крековско-малобачатско-якушинской, салаиркинско-ки
реевскоЙ. для них последовательно выделены местные зоны : Leperd ita , 
Clavofabellina abunda minor, Scaphina altaica, Praepilatina 
praepilata sib lrica, Baird iocypris prod igus; в рифогенных фациях 
Entomozoe subphalanga и C yprid ina рега, Uchtovia kusnezki_ 
ensis и Baird iocypris operosus .  

Наиболее резкие изменения видового состава остракод наблюдаются в 
салаиркинско-киреевское время. Появление здесь видов Knoxiella aff. in
serica Pol. и Cavellina aff. indistincta Pol. , а в шандинских ассоциа-
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цИЯХ, сходных с салаиркинскими, - Aparchitellina d omratchevi Pol., 
Limbumella d iscoides Rozhd. и Rectella costata Rozhd. - видов, 
близких или соответСТВУЮЩИХ представителям остракод ИЗ вязовского и бий
ского горизонтов западного склона Урала и востока Русской платформы, 
связывает салаиркинских остракод с остракодовыми фаунами, считавшимися 
до сих пор среднедевонскими /Поленова, 1 955; РОЖдественская, 1 959, 
1962 /. 

Такое же изменение и еще более четкая связь с указанными фаунами 
остракод западного склона Урала и востока Русской платформы наблюдаются 
в карпинской ассоциации остракод восточного склона Урала. Здесь, кроме 
того, очень важно присутствие вида Baird ia cultrijugati Кгот., харак
терного для пограничнь� хайсдорф-лаухских отложений Эйфеля. 

Особый интерес для установления границы нижнего и среднего девона 
представляют иргизлинские остракоды западного склона Южного Урала. Их 
особенности подробно рассмотрены А.А. РОЖдественской / 1 979/. В иргиз
линской ассоциации, наряду с сохраняюшимися раннедевонскими элементами, 
впервые на этом возрастном уровне на Урале найдены представители родов 
Kozlowskiella, Nezamyslia, Bodzentia и Poloniella , имеющие 
большое стратиграфическое значение в Западной Европе ( Польша, Верхний 
Гарц, Рейнская ' и Тюрингская области) для пограничнь� нижне-среднедевон
ских отложений. Иргизлинские виды этих родов близки или соответствуют 
западно-европейским видам из указанных отложений. 

Иргизлинский комплекс, по хорошо обоснованному мнению А.А. Рождест
венской, сocrавляет еднный этап развития с более молодой вяэовской ассо
циациеЙ. 

Представление об иргизлинских остракодах как о первой среднедевон_ 
ской ассоциации остракод необходимо укрепить детальным изучением непо
средственно более древней девонской остракодовой ассоциации на западном 
�клоне Урала. Иргизлинские остракоды, к сожалению, пока мало сравнимы 
со считаюшимися одновозрастными салаиркински'ми остракодами Сапаира и 
карпинскими - восточного склона У рапа; в основном они сопоставляются по 
видам широкого вертикального распространения. 3ападно-ураnьcкие и ВOCТO� 
но-урanьские ассопиации остракод хорошо сопоставляются лишь с более позд
него койвенского времени. 

Наиболее заметные изменения остракодового состава на сапаиркинско
карпинском уровне, присутствие здесь и в иргизлинской ассоциации отчетли
вых среднедевонских элементов позволяют допускать среднедевонский возраст 
салаиркинской, киреевской, карпинской и иргизлинской остракодовых ассоциа.
ций /Поленова, 1978;  Поленова, РОЖдественская, 1 978, 1 979/. 

В зарубежной литературе поха имеются немногочисленные данные отно
сительно роли остракод при установлении границы� между нижним и средним 
девоном. 

Р е й н с к а я  о б л а с т ь. Соответственно с принятым сейчас уровнем 
границы�' традиционным для Рейнской области, и в связи с выбором страто
типа границы� в веттельдорфском разрезе недавно было начато изучение ост
ракод именно в этом, а также в смежных ,с ним разрезах из формаций хайс
дорф-лаух. Предварительные данные были изложены в материапах десятого 
рабочего заседания SDS в 1981 г. палеонтологами Х. Гроос-Уффенорде и 
Г. Бекером и частично в их статьях / Groos-Uffenorde, 1979 ;  God
day, B ecker, 1979 /. 

В хаАсдорфских отложениях ( данные Х. гроос-у ффенорде) основные ассо
циации остракод происходят из терригенных фаций, к которым приурочен так 
называемый 'бейрихиацеевый' тип остракодовых комплексов: схульптирован
ные представители крупного отряда Palaeocopida- B eyrichiacea ( Са-
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rinokloedenia, Kozlowskiella, Z ygobeyrichia) , D repanellacea 
( Richina) , роды B assleratia, Leptoprimitia, Ropolonellus и 
Nezamyslia. 

, В известняках хайсдорфских споев остракоды бедны видами, принадпе
жат гпадкостворчатым родам Baird ia, Baird ioc ypris, Tubu1ibaird ia 
представителям Podocopida, а также Platycopa ( эти роды, по мне 
нию Грооо-Уфtlенорде, имеют мano значения дпя детanьной стратиграфии) .  
Ряд видов Х8ЙСДОрфского времени продопжanи существовать и в паухское 
время, а некоторые роды - Kozlowskiella, Leptoprimitia, Ropolo
nellus и Nezamyslia - распространены преимущественно в среднедевон
скую эпоху. Существенных изменений состава остракод в пределах отпоже
ний Х8Йсдорф - паух, по мнению изучавших их пanеонтопогов, не происходи
по. Однако ряд видов, важных для корреляции и биостратигрвфии, ограниче
ны ТOnЬKO Х8Йсдорфскими споями: B assleratia schizopleura S tolti
d is, Carinokloedenia falc igera ( V\'eyant) , С . schmidti ( E ichen
berg) , виды Richina, Z ygob eyrichia onusta ( Kummerov) и " Z". 
sub c tlind rica ( Rh. Richter) . ' 

в паухских слоях ( по данным Бекера) , так же как и в Х8Йсдорфских, 
состав остракод зависит от характера пород, вмещающих их остатки. В из
вестняках известны гладкостворчатые представители Microcheilinella , 
Баirdiосурris , некоторых родов Kloed en�l1idae и C avel1inidae . 
В апеврито-глинистых проспоях характерны скуnьптированные формы; среди 
них стратиграфически важны виды Kozlows kiella и Jenningsina " в 
том Числе Kozlowskiella c orb is ( Dahmer) , К. cf. s imilis 
Adamc zak и Jennings ina catenulata Van РеН, а также ПОДвиды 
Polyzygia inscu1pta B ec ker. По мнению Бек ера, типично нижнедевон
ские D repanellacea ( В оШа, R ichina и Ulrichia) ограничены 
хайсдорфскими отпожениями, так же как и те B eyrichiacea, у которых 
отчетливо выражен круминanьный диморфизм; для среднего девона характер
ны� бейрихиацеи с менее отчетпивым диморфизмом - это роды Kozlowski_ 
еllа - Parakozlowskiella; К. s imilis Adamc zak является первой ти
пично среднедевонской формой из беЙрихиациеЙ. ИЗ двух подвидов вида Ро
lyzygia insculpta B ec ker один - Р. insculpta b ec keri К. 
Z ag. - характерен дпя отпожений нижней границы хайсдорф - паух, а номи
нативный подвид встречается лишь выще эТой границы. Среди видов Jen
ningsina ТOnЬKo из лаухских отпожений известен J . catenuiata Van 
РеН. К типично эйфеnьским относится восемь видов. 

Указанные Бекером отличия ранне- и среднедевонских остракод не бес
спорны�. Типичные, по его мнению, для нижНего девона представитепи дре
пенenпяцей известны и в среднем девоне. Формы с маловыраженным круми
HanьHЫM диморфизмом, которые Бекер считает характерными для среднего де
вона, существовапи с самого начanа девона (род Aparchitellina) • 

Судить о значении отпичий остракодовых фаун Х8Йсдорф - паух сейчас 
затруднитеnьно, так как пока очень мало изучена поспедоватепьность бопее 
древних остракодовых ассоциаций в Рейнской обпасти. 

Т ю р и н г с к  и е с л а н ц  е в ы  е г о р ы  ( в о с т о ч н а я  ч а с т ь ) .  Ос
тракоды, приуроченные здесь к смешанному песчано-известняковому типу 
фаций, изучены из всего разреза нижнего и' среднего девона / Zagora 1., 
1 967;  Zagora 1. ,  Zagora К., 1 968; Zagora К., 1968; Zago
ra .К., 1 977/. Представление об эндемизме тюрингских остра код по мере 
их изучения делается все менее обоснованным. 

для коррепяции и проведення границы между нижним и средним дево
ном очень важна разнообразная и многочиспенная ( 53 вида) ассоциация ост
ракод из верхней части топщи "В" теитакупитовых спанцев ( 111 остракодо-
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вый горизо�т К. Z agora /1968 / ) .  в этой части -разреза в боnьшом ([о.
nичестве встречен зонanьный вид Nowakia canc ella� t R. Richter) 
( тентакупиты) ;  среди ководовтов опредепен Polygnathus linguiformis 
Hind e. Остракоды предстaвnевы преимущественно схуnьптированвыми 
Drepanellacea, Hollinacea, Kloedenellacea, представителями рода 
Metacopa ; эвачитеnьно менее распространены Podocopida , особенно 
их гпадхостворчатые формы; среди подокопид вьщешпотся дoвonьвo часто 
встречающиеся шиповатые 'I'ricorninidae. 

На основании реэуnьтатов сраввитеnьно недавних исспедований по 00-
тракодам быпа установпена бпизость рассматриваемого компnекС8 Тюрингии 
и остракод из хаАсдорфских отпожений типового разреза Эйфепя, что приве
по к отнесению остра кодового комппекса Тюрингии из верхней части тon
щи 'В' к верхнему эмсу / Zagora , 1 977/, а не к нижнему эйфеnю 
/ Zagora, 1 968/. При этом сохраняется предстaвnение о 'среднедевонском' 
обпике этой фауны, хотя в нем эвачитеnьны и раннедевонские эnементы. . 

НепосредствеВJ;lО выше тоnши 'В' Тюрингии, в тonше 'С' найден nишь 
один вид остракод - S ilenocypris? bispinosa ( Jardan) , который мо
жет указывать на эйфеnьский возраст, поскonьку этот вид бып найден в 
нижней части эAlJеnя 3ay�pnaвдa Рейнских сланцевых гор. . 

С Р е д н я я Ч е х и я , Б а р р а н Д и е н • Остракоды Баррандиена изучены 
в непрерывном разрезе нижнего и нижней части среднего девона ( карбона1'
ные герцинские фации) гпавным образом Б. Боучеком I B oucek. 1 936/ 
и А. Пржибыпом I P;ibyl . 1952 , 1 960, 1 962 , 1 967/. В предепах 
этих отпожений выдепено HecKonЬKo остракодовых горизонтов / Pt-ibyl , 
1 960/, каждый из которых характеризует то иnи иное дробное подраздепе-; 
вие чешской стратиграфической шкanы. Остракоды из ЭТИХ горизонтов прк
нaдnежат апархитацеево-хепдиацеевому типу остракодовых ассоциаций, близ
ки к характерным дпя нижнего девона Нижнего Гарца, восточного смона 
Урanа, Аптае-Саянской обпасти IПonенова, 1 968, 1970,  1974, 197 5/. 

Остракодовые фауны при установnении границы нижнего и среднего де
вона в Баррандиене ( точка зрения на ее уровень у чешских исследователей 
неоднократно меияnась) всегда принимanись во внимание. Последователь.
ность смены видов рода Kozlowskiella, принятая А. Пржибылом / Pti
byl , 1 962/,  поспужиnа дпя него основанием считать, что зонanьный вид 
К. dalej ensis pNbyl ( из зnиxовских видов, Баррандиен) явnяется ру
ководящим дnя верхов нижнего девона, а зонanьный вид К . corbis ( Da
hmer ) ( корБИСОвая банка, основание эйфепя, Верхний Гарц ) явпяется ру
ководящим видом дnя основания среднего девона, при этом KoppenнpOBanнcь 
подошва дапейских сланцев Баррандиена и Эйфеля Рейнской области. О кор·
ректквах. внесенных в эти представпения А. Пржибыла о последовательной 
смене видов козловскиелл, будет скаЗано ниже. 

Сейчас при измененви чешскими исследователями положения границы 
между нижним и средним девоном и проведении ее в основании хотечских 
известняков (над дanейсккми сланцами) остракоды вновь приводятся дпя 
обоснования этой границы по смене индекс-видов Heald ia bohemica . 
B aird iocypris fecunda из верхней части тржеботовских известнякоn 
на кндекс- или зонanьный вид Nezamyslia bohemica 'из нижней час
ти хотечских известняков. К сожanению, кроме указанных, почти не извест
ны другие виды остракод из этого интервала. 

В установnеиной А. Пржибылом характеристике всех подразделений 
нижнего и среднего девона Баррандиена набnюдается непрерывная смена 
индекс-видов и ассоциаций остракод. Наиболее заметна смена зnнховскими 
видами непосредственно более древних дворецко-прокопских. 

Среди обипия таксонов видового, родового и более высокого система-

1 1 1  



тического ранга выдепяются такие, которые наибonее интересны с точки 
зрения возможности проспеживвния их отчетпивых морфопогических измене
ний во времени и соответственно этапов развития, широкого ипи узкого гео
графического распространения, позвоnяющего широкие ипи узкие коррепяции 
и установление биогеографических связей и особенностей, впияния фациапь
ных усповий. Примерами таких таксонов явnяются следующие. 

P a l a e o c o p i d a  

Р r i m i t i о Р s а с е а .  Группа остракод, расцвет которых в зна
чительной степени связан с сиnyрийским периодом. В раннем девоне исчеза
ют многочиспенные роды семейства Primitiopsidae и появnяются в боль
шом кonичестве представитеnи семейства Graviidae - роды Parapriby
lites, Kielc iella и СlаvоfаЬеЩnа . Новые морфологические особеннос
ти раннедевонских примитиопсацей больше всего связаны со структурами ра
ковины, отражающими проявпение попового диморфизма - вместе с появnени
ем гравиид появnяютcя и так называемые перимаргинадьные структуры; 8Д
вентральные структуры, присутствующие как и у бonее древних примитиопса
цей, в ряде случаев мапоразвиты. 

, Вид Clavofabellina abunda minor явпяется, как быпо сказано 
выше, индекс-видом дпя местной зоны Апт�е-Саянской обпасти; другие виды 
Clavofabellina - Cl. straba Pol., Cl. borealis Pol. - также 
очень характерныI для нижведевонских горизонтов арктических обпастей Со
ветского Союза (Новая Земля, Таймыр, Северо-Восток СССР ) ,  позволяя 
коррепировать нижнедеВОН,ские отпожения этих регионов. Массовое присутст
вие представитепей Kielc iella является типичным дпя томьчумышско-са
раАнинского времени Сапаира и восточного склона Урапа. 

Спедующий этап в развитии ' примитиопсацеit набпюдается во время, от
вечающее возможной границе раннего и среднего девона. В иргизпинско-вя
зовское время известна группа новых родов гравиид, отпичающихся от бо
пее древних их представитепей хорошо развитой адвентрanьной структурой, 
четкой поверхностной скульптурой и срединной ямкой. Наряду с этими рода
ми граввид появляются новые роды примитиопсид -, Primitiopsel1a, Ро
lenovula , у которых в отпичие от бопее древних примитиопсид дonoHanь
ные камеры, образованные адвентрanьной структурой, не выражены на внеш
ней поверхности раковины. 

Роды Kielc iella и B od zentia , как уже отмечалось, указывают 
на связь и возможное сопоставление эападно-уральских и западно-европей
ских ocтpaкOДOBЬ� фаун. 

Одной из характерных и четко коррепируемых форм раннего девона Но
вой Земли и Северо-Востока СССР явnяется усповно относимый к РгimШ
opsac ea род Nezamyslia , распространенный примерно в это же вре
мя в Западной Европе (зиген, эйфель) и Северной Америхе ( эмс) .  

А р а r с h i t а с е а • ИЗ недиморфных представитепей надсемей-
ства ( в понимвнии А.А. Рождественской /1 972 / ) большую роль среди OC'I
ракодовых ассоциаций раннего, а также среднего девона играnи роды Rosh
d estvenskaj ites и Coe16enellina. 

Первый из ниХ бып пред ставлен группой видов R. messlerifor -
mis ( Pol.) ( с  подвидами) - R. koneprusiensis ( Prib. et S n.) , 
очень сходных между собой, мало изменчивых, широко распространенных 
географически: ( азиатская чаc:тrD, СССР, Западная Европа, а также Северная 
Америка и Австрапия ) во всем нижнем девоне. Эти виды приуроченыI к томь
чумышско-ремневскому и kpekobcko-якушинскоl\lfY этапам существования ост
ракоцовых ассоциаций. 

Род C oeloenel1ina также очень распространен, присутствует в рвн-
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нем девоне всех областей Советсхого Союза, представлен одними и теми 
же и сходными между собой видами, ПОЗВОnЯЮШИМИ проводить корреляцmo 
на уровне горизонтов. Наиболее характерны: С. asymmetrica Pol. с под
видами, С. rectangularis Pol., С. isolateralis Pol. , С. inaequa
lis Pol. и др. 

Представители рода Coeloenellina широко распространены и в 
среднем девоне ( начlПl8В с саланркинского времени).  В начале среднего 
девона наиболее характерны С. testata Pol. с подвидами, С.  cavi
tata Rozhd. Морфологические отличия среднедевонских целенеnnин от ран
недевонских выражаются в резче развитых брюшных ребрах и более глубоком 
спинном понижении. 

Среди диморфных представитепей апархитацей важны роды Aparchi-
tellina и Kozlowskiella . Возможно, их правиnьнее было бы относить 
к надсемейству B eyrichiacea. 

Представители рода Aparchitellina 
на и в среднем девоне, Kozlows kiella 
времени. 

известны с самого начала дево
- лишь начlПl8В с ИРГИЗЛlПIского 

Отличия более поздних раннедевонских представителей апархитеnnин 
( вид д. propria ( POl.) , крековское, а также салаИРКlПIское время) от 
более ранних (д. fissurelliformis ( Pol. ) , томьчумышское время ) 
заключаются в более грубо ячеистой поверхности, более глубокой средиlПlОЙ 
борозде створок. дальнейшие изменения среднедевонских апархитеnnин шли 
в направлении образования более заметно выраженных зад не спинных бугров 
( д. d omrachevi Pol., д. ad rianovae Pol., д. �ecorata Pol.) . 

Представители апархитenлин составляют характерный элемент в ранне
и среднедевонских ассоциациях остракод. 

Род Kozlowskiella ( отличается от Aparchitellina двумя буг-
рами в спинной ПОЛОВlПlе створок) играет несомненную роль при установле
нии границы нижнего и среднего девона , на каком бы уровне ее ни право
дить. Впервые появившийся в ИРГИЗЛlПIское время вид Kozlows kiella si
mШs uralica Rozhd . , по мненmo А.А. Рождественской / 1979 /, 
очень близок, а возможно, и соответствует виду из раннего эйфеля (форма
ция гжегожевиц, Польша) .  Род Kozlowskiella считается характерным 
для пограничных отложений нижнего - среднего девона Западной Европы. 
На основании изучения разных видов козловскиеnn А. Пржибыл / P�ibyl , 
1962 / .предложил схему смены их видов в основном, как он полагал, из 
среднего девона, выделив по соответствующим видам остракодовые зоны. 
При этом вид К. dalej'ensis Pribyl (злихов, Вогемия ) рассматривал
ся им как 'руководящий' для верхней части нижнего девона, а вид К. 
corb is ( Dahmer ) ( корБИсовая банка, основание эйфеля, Верхний Гарц; 
основание эйфеля, Польша) - как 'руководящий' вид для подошвы среднего 
девона. К сожаленmo, остракодовые зоны, установленные по этим двум ви
дам, не набnюдались непосредственно в разрезе одного региона. 

В представления Пржибыла приходится вносить коррективы, связанные 
с новыми данными по распространению видов и иной точкой зрения на уро 
вень границы нижнего и среднего девона в Чехоеловакии. 

для вида К. corbis сейчас установлено более широкое стратигра
фическое положение, чем было известно раньше. Его остатки найдены и в 
позднем эмсе, и в более позднем эйфеле. для австралийского вида К. so
c ialis Krom . установлен более древний возраст ( верхи нижнего эмса) 
вмещающих его отложений, чем ПРlПIималось ранее. Таким образом, последо
ватеnqность Ctd:!HbI видов коэnовскиелл несколько lПIая по сравнению с ука
занной Пржибылом. 

Граница между нижним и средним девоном в настоящее время в Бар
рандиене ( на основании конодонтовых последовательностей) проводится не 

8 Заказ N!! 339 1 13 



по кровле злихова, а по кровле далея, и соответственно зона с К. da
lej ensis занимает положение не непосредственно в верхней части ниж
него девона, а ниже, отделяясь от подошвы среднего девона еще одной oc'l'

ракодовой зоной. 

P o d o c o p i d a 

Н е а 1 d i а с е а э .  1 .  Широкое распространение почти во всех 
известнь� нижне- и среднедевонских OCTpaKOДOBЬ� ассоциациях таких родов, 
как Microche ilinella, Newsomites, B aird iocypris и Praepilatina, 
заставляет обратить на них особое внимание. Роды Microcheilinella и 
B aird ioc ypris в рассматриваемом материале представлены нескольки
ми видами. Роды News omites и Praepilatina содержат по одному 
виду с подвидами. В каждой из трех установленных ОСТpщtоДовых ассоциа
ций - от томьчумышского до салаиркинского времени ( и  в сопоставляемых 
с ними восточно-уральских и, частично, арктических) присутствуют сВои 
специфические виды этих родов наряду с некоторыми видами широкого вер
тикального распространения; последние довольно часты среди микрохеЙли.
неnn. Виды указанных родов позволяют хорошо коррелировать вкmoчающие 
их отложения. Baird ioc ypris prod igus Pol. и Praepilatina ргае
pilata s ibirica Pol. являются, как было указано выше, индекс-видами 
для местной зоны крековско-малобачатско-яхушинского времени. Вид Bai
rd iocyp ris орегоэиэ Роl. вместе с Uchtovia kus nezkiensis 
Pol. - индеко-виды для местной зоны салаиркинского времени. 

Проследить кахую-пибо закономерность морфологических изменений во 
времени этих родов пока не удается, хотя палеонтологический материал по 
ним обширен, видовые признаки достаточно четкие, но выделение разных ви
дов может основываться на разных признаках, иногда определяющими яв
ляются особенности охвата и соотношения створок, иногда их очертание, 
спинное углубление, величина раковины, ее выпуклость и т.д. 

Интересной группой среД.и подокопид с точки зрения корреляционной 
ценности и выявления биогеографических особенностей является своеобраз
ная морфологическая группа скафиноморфных остракод, условно объединяю
щая представителей В еесhегеШdае Ulrich и В егоunеШdае В ег
dan et S oh n  толевова, 1979/. 

в рассматриваемом здесь материале представлены лишь бичереnnиды: 
роды S caphina Pol., Acanthosca:pha Ulrich et B assler, Basch
kirina Rozhd estvenskaja, Saumella Z еnkоvа, Они составляют 
очень четкий морфологический элемент в ранне- и среднедевонских ассоциа
циях. Типовой вид рода S caphina ( известно два вида рода) - Sc.  al
taica Роl. - является индеко-видом для самой нижней в девоне Anтae-Ca
янской области местной зоны ( томьчумышско-ремневское время) ,  которая 
характеризуется массовым распространением этого вида вместе с видами 
Lерегd Ша и СlаvоfаЬ еШnа abunda minor. Во второй половине 
раннего девона ( крековско-мanобачатско-яхушинское время) численность 
скафин резко уменьшается. На рубеже со средним девоном ( салаиркинское 
время) морфологические изменения скафин проявляются в уменьшении раз;.. 
меров раковин и скоса заднего конца к брюшному краю. 

Род Baschkirina наиболее морфологически разнообразный и бо-
гатый по количеству видов ( около 20 ) представитеnь скафиноморфных ост
ракод. Значительная часть видов является общей для нескольких регионов, 
особенно это относится к нижним уровням нижнего девона Алтае-Саянской 
области и Урала ( томьчумышский, ремиевский, сараАнинский горизонты) ;  
здесь особенно характерны В .  gravis ( Pol.) , В .  elongata Pol., В .  эа
lairica Pol., В .  retusa Pol.; некоторые из них известны в арктических 
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областях Советского Союза ( горизонт губы Моржовой Новой Земли, усть
тарейский горизонт Таймыра, нижнесеттедабанский горизонт хребтов Сетте
Дабан и Тас-Хаяхтах, в которых появляются и местные виды ( В . densa 
Pol. , В. hexagonalis Pol., В .  tuberculata Pol. и др. ) .  

Во второй половине раннего девона ( крековско-малобачатско-якушин
ское время) башкирины продолжают быть широко распространенными, но ме
няется их видовой состав - появляются новые виды, а сохраняюшиеся бо
лее древние представлены, как правило, резко иначе в количественном отно
шении ( делается еше многочисленнее вид В .  gravis Pol . и становят
ся редкими В .  salarica Pol. и В .  retusa Pol. ; раковины последне
го вида в ремневских отложениях переполняют породу ) .  

в сanаиркинское, иргизлинско-вязовское и карпинское время башкирины 
неизвестны, но они вновь появляются в более позднее среднедевонское вре
мя. 

ИЗ двух морфологических групп башкирин: 1 )  с удлиненными раковина
ми и почти параnnельными спинным и брюшным краями и 2 )  со сравнитель
но короткими раковинами и выrnутым спинным краем, более устойчива во 
времени и менее изменчива первая группа. 

Распространение сходных или одних и тех же видов башкирин во всем 
нижнем девоне азиатской части Советского Союза и то обстоятельство, что 
башкирины являются типичными для нижнеn�sонских комплексов остракод, 
позволяют по ним характеризовать и сопоставлять отложения внутри Anтае
Саянской области, Урала, арктических районов Советского Союза и частич
но коррелировать между собой разрезы нижнего девона этих областей. 

Прекрасным примером зависимости остракод от фациanьных условий яв
ляется распространение представителей Entomozoe и Cyprid ina . Они 
приурочены только к рифогенным структурам малобачатского и якушинского 
времени, а также к рифогенным фациям восточного склона У рапа ( вижайско
тошемское время ) .  

Для вы�вленияя биогеографической специфики нижнедевонских и погра
ничных нижне-среднедевонских ассоциаций остракод интересно распростране
ние представителей рода Eoevlanella, Knoxiella ( Kloedenellacea) , 
НоШпа, НоШпеllа, НапаНее ( НоШпас еа) , Nezamyslia, ( ?  Pri
тШореасеа) , Praepaegnium ( K irkbyidae) , Antisia ( ?  Baird io
cyprid idae) только в арктических регионах азиатской части ,Советского 
Союза, рода ТогоеНее - только в остракодовых ассоциациях Горного 
Алтая ( якушинское и киреевское время ) .  к этому может быть добавлено 
отсутствие представителей рода Sсарhiпа в арктических районах Совет
сксго Союза и рода Мiгuсulш'П на Урале. 

Итак, на основании изучения остракод из девона азиатской части Со
ветского Союза выделено несколько их разновозрастных характерных ассо
циаций, разnичаюшихся преимушественно на видовом уровне. Особенности 
распространения остракод и других фаунистических групп, а также положе
ние в разрезе содержаших эти ассоциации отложений позволяют принимать 
для них следующий возраст. Наиболее древняя томьчумышско-ремневско-са
раАнинская остракодовая ассоциация ( местная зона Leperd itia, Clavofa
Ьеlliпа abunda minor, S сарhiпа altaica ) относится к лохковскому 
( жединскому ) веку. Более молодая крековско-мanобачатско-якушинская ост
ракодовая ассоциация ( местная зона Praepilatina praepilata s ibirica, 
Baird iocypris prod igus , а '  в рифогенных фациях - Entomozoe еuЬ
phalanga, Cyprid ina рега) имеет пражский ( зигенский ) возраст. 

Салаиркинская ассоциация остракод ( местная зона Uchtovia kus
nezkiensis, Baird iocypris орегоеuе) находится в· основании эмса, 
чему соответствует основание зоны dehiscens. По сравнению с двумя 
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более древними ассоциациями салаиркинские остракоды характеризуются са
мым заметным изменением систематического состава, вкmoчая и появле
ние среди них видов, которые распространены позже. Изменение остракод It 
салаиркинское время совпадает с подобными изменениями в карпинское вре
мя ( на восточном склоне Урала) и в иргизлинское время (на западном 
склоне Урала) . В иргизnинских и карпинских ассоциациях появляются единич
ные эйфenьские виды остракод Западной Европы. 

Существенные изменения остракод и других фаунистических групп в ос
новании зоны dehiscens , а также четко прослеживаемое положение этой 
зоны во многих разрезах земного шара заставляют считать этот уровень 
очень сушественным для внутреннего расчленения нижней половины девона. 

Очень важно в дальнейшем тщательное изучение остракод из уровней 
начиная с салаиркинского и выше, в непрерывном разрезе Аnтае-Саянской 
области, а также из хорошо с ними сопоставимых кnючевых разрезов Сред
ней Азии ( 3еравшанский хребет, китабский горизонт) . 

При этом особое внимание надо обратить на вышеуказанные группы� ост
ракод, наиболее заметно меняющиеся во времени и широко распространенные. 
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В. М. З а д оро ж н ы й 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

В ТИПОВЫХ РАЗРЕЗАХ ДЕВОНА 

ОКРАИН КУЗНЕllКОГО БАССЕЙНА 

Р а з р е з  в р а Й.о н е  г. Гу р ь е в с к а  

Отложения нижнего и среднего девона на северо-восточном склоне Са
лаира узкой полосой протягиваются с северо-запада на юго-восток. Наибо
лее поnные и фаунистически охарактеризованные разрезы вскрыты на севе
ро-вападе в карьерах окрестностей г. Гурьевска и на юго-востоке по ре
кам Томь-Чумыш и Чумыш ( рис. 1 ) .  

Стратиграфией девонских отложений Северо-Восточного Сanаира зани
мались многие исследователи. Наиболее ПCVIные сведения содержатся Б ра
ботах В.Н. Дубатолова / 1959, 1 963/,  Е.А. Еnкина / 1 968, 1 980 /, П.С.Ла
зуткина /1936/,  Г.Г. Петца /190 1 /, М.А. РжонсниuкоЙ . /1959,  1962 , 
1968/, Г.С . Харина /1 958/. 

Описание разрезов приводится по наблюдениям автора. полученным в 
течение полевых сезонов 1 977 ( совместно с О.В. Юферевым),  1 98 1 .  
1982 ( совместно с Н.К. Бахаревым) .гоДов, а также исследован каменный 
материan, собранный для автора Н .К. Бахаревым из некоторых разрезов рай
она г. Гурьевска и по р. Чумыш В течение qолевых сезонов 1 97 9 ,  1 980, 
1981 годов. 

Нижний девон. 

Нижний девон на северо-восточном склоне Салаира по большей части 
представnен карбонатными фвциями. В основании разреза нижнего д'евона не
согласно на подстиnаюших отложениях ордовика .залегают пестроцветные пес-
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Р и с .  1. Расположение изу
чеЮiЫХ разрезов. 

1 _ район г. Гурьев
скв; II - северо-западная 
окраина Кузнецкого бассей
на ( бассейны рек Томь и 
Бол. Стрельная) ; III - рай
он с. Лебедянское. 

Р и с .  2 .  Распространение форвминифер в разрезе отложений нижнеГо и сред
него девона по левому берегу р. Мал. Бачат. 

1 - известняк; 2 - алевролит; 3 - песчаник; 4 - мергель; 5 - табуnя
ты; 6 - ругозы; 7 - строматопораты; 8 - криноидеи; 9 - брахиоподы; 10-
водоросли. 

чано-конгломератовые породы сухой свиты, постепенно сменяющиеся темны
ми слоистыми известняками томьчумышского горизонта. Стратиграфически 
выше, согласно на отложениях томьчумы�скогоo . горизонта 'залегают свет
лые массивные известняки петцевского горизонта ( нижнекрековские слои) , 
которые сменяются тонкоплитчатыми известняками и мергелями крековского 
горизонта (верхнекрековские слои) /Елкин, 1980/. Последние постепенно 
переходят в светлые массивные известняки малобачатского горизонта, коте
рые, в свою очередь, согласно, с резким переходом перекрываются терри
генно-карбонатными отложениями салаиркинского горизонта среднего девона. 

Т о м ь ч у м ы ш с к и й  г о р и з о н т. Название происходит от р. Томь-Чу:" 
мыш. Предложено одновременно М.А. Ржонсницкой и Г.Н. Карцевой /дубато-
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лов, 1959, с. 2 17/.  Квк самостоятельное стратиграфическое подразделе
ние выделен впервые П.С. Лазуткиным /1936/, который остракодовую фа
цию Г.Г. Петца /190 1 /  назвал острвкодовым горизонтом, уточнив его раз
рез по р. Томь-Чумыш у с. Томское, впоследствии принятый за стратотип 
томьчумышских слоев. 

Разрез отложений томьчумышского горизонта изучался автором в юж
ной и восточной стенках Толсто'!ихинского карьера, где обнажаются: 

1. Переслаивание алевролитов вишнево-красного и серовато-зеленого 
цвета с редкими прослоями песчаников и глинистых Известняков. Форамини
фер не обнаружено. 

Мошность около 5 м. 
2 .  Глинистые сланцы грязно-зеленого, местами желтоватого цвета. В 

верхней части отмечаются прослои сиnьногпинистых известняков темно-се
рого цвета с бугорчатыми поверхностями напластования. Фораминифер не 
обнаружено. 

Мошность 10 м. 
3. Известняки серые, тонко-среднеплитчатые ( 5-20 см), с бугорчаты

ми поверхностями раздела, к которым приурочены тонкие ( 1-2 см) прослои 
глинистых сланцев невыдержанной мощности. Фораминиферы очень редкие , 
плохой сохранности Cribrospha eroid es ( C ribrosphaeroid es ) ер. 
ИЗ водорослей присутствуют G irvanella ргоЫетаНса Nich. et Ether. 

Мошность 28 м. 
4. Алевролиты зеленовато-серого цвета, с буроватым оттенком, слабо 

известковистые, с обилием брахиопод. 

Мошность 16 м. 
5. Известняки серые, глинистые, тонко-среднеnлитчатые, с бугорчаты

ми поверхностями раздела \Шит, к которым приурочены тонкие ( 1-5 см) не 
выдержанные по мошности прослои глинистых сланцев. Фораминифер не об
наружено. 

Мошность 10 м. 
6 .  Алевролиты грязно-зеленого цвета, рыхлые, с брахиоподами. 

Мошность 3 м. 
7 .  Известняки серые, глинистые, средне-тонкоплитчатые, с бугорчаты

ми поверхностями, к которым приурочены тонкие (до 10 см) прослои 
глинистых сланцев. 

Мошность 12 м. 
Продолжение разреза хорошо вскрыто в восточной стенке карьера. 
8 .  Известняки темно-серого до черного цвета, тонкокристалnические, 

тонко- и среднеnлитчатые ( 5-2 0  см) ,  с неровными поверхностями наплас
тования, к которым npиурочены корочки и линзочки глинистого вещества. 
Как правило, к поверхностям раздела \Шит приурочены остатки гастропод, 
брахиопод, амфипор и. мелкие КОЛОНИИ табулят. Из фораминифер встречены 
редкие B isphaera ер. Из водорослей отмечены Girvanella ргоЬ
lematica Nich. et Ether. 

Мошность 130 м. 
9. Известняки темно-серые, черные, афонитовые, с раковистым: : из

ломом, тонко- и среднеnлитчатые (- 10-2 5 см) , с ровными поверхностями 
напластования, к которым приурочены тонкие ( 1-10 см) прослои аргил
литов грязн�еленого цвета. Из форамИнифер встречены редкие Polygonel
la ер.,  C ribrosphaeroides ер.,  водоросли Girvanella ргоЫета .. 
tica Nich. et Ether. 

Мощность 70 м. 
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Стратиграфически выше залегают серые и светло-серые, средне- и 
толстоплитчатые ( 2 5-100 см) известняки, которые относятся к петцевско
му горизонту /Елкин, 1 980/. 

П е т ц е в с к и й  го р и з о н т .  Отложения ГQризонта ( бывшие нижнекре
ковские слои ) изучались автором в Толсточихинском и Старогурьевском 
карьерах, а также на левобережье р. Малый Бачат, напротив бывшей Кре
ковской мельницы. 

В Толсточихинском карьере, как уже отмечалось, отложения петцевско
го и нижележащего томьчумышского горизонтов связаны поСтепенным пере
ходом. Основание отложений петцевского горизонта обнажено в северной 
стенке карьера и имеет следующее строе кие: 

1 .  Известняки темно-серые, серые, меnкообломочные ( 0 , 5  - 1 мм) , 
средне- и толстоплитчатые до массивных. Поверхности раздела плит ровные. 
Органических остатков мало, в основном брахиоподы и строматопораты. ИЗ 
фораминифер обнаружен G ribrosphaeroid es С C rib rohemisphaeroi
d es ) aff. apertus Pron. 

Мощность около 12 5 м. 
2 .  Известняки серые и светло-серые, с желтоватым оттенком, средне

толстоплитчатые, органогенно-обломочные. Органические остатки представ
лены колониями строматопорат ( до 40 см в поперечнике) ,  брахиоподами, та
бу пятами, реже криноидеями. В основании отмечается прослой известняка 
мощностью 20 см, в котором содержится окатанная галька темно-серого и 
серого известняка размером до 1 см в поперечнике. Фораминифер не обна
ружено . 

Мощность более 6 О м. 
в Старогурьевском карьере отложения петцевского горизонта изуча

лись в юго-восточной стенке, где вскрыты ( рис. 2 ) : 
1 .  Известняки светло-серые, толстоплитчатые ( 30-8 О см) до массив

ных, участками с пластинчатыми колониями строматопорат. которые по длин
ной оси ориентированы главным образом вдоль поверхности напластования. 
Фораминиферы очень редкие i S uleimanovella С K olongella ) Бр., C ri
b rosphaeroid es С C ribrosphaeroid es) Бр. 

МощНость 18 м. 
Стратиграфически выше вскрыты известняки темно-серого цвета, отно

сящнеся к крековскому горизонту. 
2 .  Известняки серые до темно-серых, мenкооБломочны�,, с многочис

ленными обломками водорослей, средне-толстоплитчатые ( 20-50 см) . По
верхности напластования бугорчатые. Фораминифер не обнаружено. Водорос
ли Lancicula аНа Maslov, Litanaia mira Maslov. 

Мощность 6 м. 
3. Ч астое пересланвакие гnиинстых, детритовых, с мкогочислеккыми об

ломками водорослей, Известняков темно-серого цвета ( мощностью 5-20 см) 
с тонкими прослоями ( 5-10 см) буроватых глинистых сланцев. Известняки 
имеют бугорчатые поверхности. В них отмечаются кораллы, брахиоподы, 
КРЮlоидеи и др. · Из фораминифер определены B isphaera Бр.,  C ribro
sphaeroid es С C ribrosphaeroid es) semicircularis L. Petr. , С.С С.) 
rariporosus Pojark. ,  водоросли G irva nella problematica Nich. 
et  E ther., Litanaia mira Maslov, Lancicula аНа Maslov. 

MoIilнocть 6 ,5 м. 
4 .  Известняки темно-серые, детритовые, с многочисленными обломка

ми водорослей, от тонко- до толстоплитчатых, с бугорчатыми плоскостями 

1 2 2  



нannаСТQвания, к которым обычно приурочены ТQнкие (2-3 см) , не выдер
жанные по МОIШIости прослои ГЛИНИСТQго вещества. ИЗ фораминифер встре-, 
чены B isphaera tenue Pron., C rib rosphaeroides ( C rib rohem
isphaeroides) apertus Pron., водоросли Renalc is sp. ,  R otphlet
zella d evonica ( MaSlOV) , Litanaia mira Maslov, Lanc icula al
ta Maslov. 

МОIШIость 2 7 м. 
5. Известняки светло-серые, массивные. 

МОIШIость более 2 м. 
Известняки слоя 5 относятся уже к малобачатскому горизонту. Таким 

образом, в описанном разрезе мы видим полный объем крековского горизон
та МОIШIостью 40 м. 

Аналогичный разрез отложений крековского горизонта находится на ле
вобережье р. Мал. Бачат, напротив и в 20 м ниже бывшей Крековской мель
ницы, где от уреза воды обнажаются (см. рис. 2 ) :  

1 .  Известняки серого и темно-серого цвета, глинистые с многочис
ленными обломками водорослей от ТQHKO- до ТQЛСТQпnитчатых. Поверхности 
напnаСТQваний бугорчатые, к ним приурочены ТQнкие ( 3-5 см) прослои гли
НИСТQго вещества. Водоросли Girvanella problematica Nich. et E t
her., Litanaia mira Maslov, Lanc icula аНа Maslov. 

МОIШIость 40 м. 
Стратиграфически выше на отложениях слоя 1 залегают известняки ма

лобачатского горизонта. 
2 .  Известняки светло-серые, местами с кремовым оттенком, массив

ные, участками криноидные, крупнозернистые, с богаТQЙ брахиоподовой фау
ной. ИЗ фораминифер обнаружены В isphaera tenue Pron., В .  irregu
laris B ir. ( много) .  

МОIШIость 70 м. 
Выше, на известняках малобачатского горизонта согласно залегает тер

ригенно-карбонатная толща, относимая к среднему девону ( салаиркинский 
горизонт) .  

Средний девон 

В отличие ОТ' нижнедевонских на северо-восточном склоне Салаира 
среднедевонские отложения сложены как карбонатныи,' так и терригенно
карбонатными и 'терригенными породами. Лучшим разрезом среднедевонских 
отложений является разрез на восточной окраине г. Гурьевска в бассейне 
р. Мал. Бачат, в KOТQpOM вьщеляются отложения "эйфеnьского" (салаиркин
ский, беловский, шандинский и мамонТQВСКИЙ горизонты) и живетского яру
сов (акарачкинский, керлегешский и сафоновский горизонты) /Ржонсницкая, 
1 968; Решения • • •  , 1 982/. 

"Эйфеnьский" ярус 

"Эйфеnьский" ярус зцесь понимается в широком объеме - как нижняя 
половина среднего девона. 

С а л а и р к и н с к и й  гор и з он т .  Типовой разрез находится на левом 
берегу р. Мал. Бачат, вблизи устья руч. Салаирка, в ядре крековской син
клинали. Здесь, непосредственно на известняках малобачатского горизонта, 
залегают (см. рис. 2 ) :  
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1. Известняки серые, с буроватым оттенком, гnинистые, . органогеино
обnомочные, тонкоплитчатые ( 10-15 см) .  ФорамlUlифер не обнаружено. 

МоПDIОСТЬ 4,5 М. 
2. Перecnаиваиие аргиnпитов, алевроnитов, гnинистых сnанцев и мemtф

среnнезернистых песчаников. 

МОПDIость 9 м • 
. 3. Известняки темно-серого цвета, гnинистые, тонко-среднеnnитчатые. 

ИЗ фораминифер обнаружены S uleimanovella ( S uleimanovella) раи
Не ( Е. B yk.) , Polygonella tuberculata ( Lip.) , B isphaera ele
gans Viss.,  C ribrosphaeroid es ( C ribrosphaeroid es ) simplex 
( RеШ.) . 

МОПDIость 15 м. 
4. Переспаивание песчаников, алевроnитов и гnинистых сnанцев cepo� 

и зеnеновато-бурого цветов. Встречаются отдельные проспои алевponитов 
красного цвета. 

МОПDIость 35 м. 
5. Переспаивание алевролитов, гnинистых спанцев жеnтовато-эеnеного 

цвета и гряэно-серых, гnинистых скрытокристалnических известняков. Из ФО
раминифер отмечаются единичные C ribrosphaeroides ( C ribrosphaero
ides) simplex ( RеШ.) . 

МоПDIОСТЬ 40 м. 
6. Известняки серые, гnинистые, среднепnитчатые (20-30 см) ,  плот

ные. Из фораминифер опредеnены S uleimanovella ( Suleimanovella ) 
paulis ( Е. B yk.) , Polygonella ер.,  B isphaera elegans Viss " 
C ribrosphaeroid es ( C ribrosphaeroides) simplex ( RеШ.) , с.( С.) 
grandiporus Pojark. 

МоПDIОСТЬ 30 м. 
7 .  Переспаивание гnинистых, темно-серых известняков, сnанцев и алев

ролитов зеnеновато-серого цвета. Опредеnены фораминиферы Suleimano
vella ( S uleimanovella) раиНе ( Е. B yk.) , Ivanovella ер.,  Cri-
brosphaeroides ер. МоПDIОСТЬ 20 м. 

МОПDIость описанного разреза окооо 160 м. Взаимоотношения с пере
крывaIOПDlМИ отnожениями неясиы. 

Б е nо в с к и й  го р из о н т .  Выдеnение этих споев в качестве само
стоятельного стратиграфического горизонта допускал Г.С. Харин /1958/, на
зывая их подшандинскими известняками. М.А. Ржонсницкая /1958, 1960/ 
переименовала эти известняки в баскусканские, а позже /1962/ их аналоги 
по р. Томь-Чумыш выдеnиnа в пооуяхтовские спои. Е.А. Епкин /1980/ BЫ� 
делиn их в самостоятеnьный беnовский горизонт. 

В окрестностях г. Гурьевска лучший разрез беnовского горизонта нахо.. 
дится в северо-западной стенке Ахарачкинского карьера. В этом разрезе не 
вскрыты низы горизонта и не видно его взаимоотношения с подстиnаюшими 
отnожениями салаиркИнского горизонта. Стратиграфически выше на известня
ках беnовского горизонта в этом разрезе залегают темно-серые, топсто
плитчатые, гnинистые известняки, относимые к lJизам Ш8ИДlUIского горизон
та. Разрез имеет спедующее строение (рис. 3 ) :  

1. Известняки светnо-серые, с голубым оттенком, водоросnево-крино:
иnные, от ТOnСТОIШитчатых до массивных в средней чаGТИ, средне-крупно- ' 
кристалnические, с одиночными и коnониanьными ругоэами. Из фораминифер 
встречены одиночные B isphaera elegans Viss. Многочиспенные водо-
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Р и с .  3. Распространение фораминифер в срецведевонских отложениях, 
вскрытых на Акарачкинском карьере. Условные обозначения СМ. на рис. 2. 

роспи предстaвnевы видами Renalcis sp., Girvanella problematica 
Nich. et E ther. ,  Litanaia sp., Lanciculs sp. 

Видимая МОIШIость 55 м. 
2.  Известняки темно-серые до черных, битуминозные, среднепnитча

тые ( 15-30 см) со сnaбо бугорчатыми поверхностями напnaстоввНия, к ко
торым приурочены тонкие ( ··2-8 см) прослои гnинистого и песчанистого м&
Териanа. В шnифax известняки органогенно-обnомочвые, с многочисленнымн 
обпомв:амн водорослей Litanaia sp. и Lancicula sp. Из фораминифер 
встречаются единичные S uleimanovella sp., B isphaera elegans 
Viss.,  C ribrosphaeroid es sp. 

МоIШIОСТЬ 30 м. 
Ш а н д и н с к и й  гор и з о н т .  Пonвый и хорошо фаунистически охарак

теризованиый разрез отложений шавдинского горизонта, явruпoшийся их стра
тотипом, находится на правом берегу р. Мan. Бачат в Акарачкииском карь
ере. Здесь шандииский горизонт согласно зanегает на темно-серых, срецве-
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плитчатых известняках беловского горизонта и имеет следующее строение 
( см. рис. 3 ) : 

1. Известняки темн()-Серые, средне-толстоnnктчатые ( 15-10 см) ,  ме
стами со слабо бугорчатыми поверхностями напластования. Встречаются бан:
ки конхидиеnn. В известняках встречены следующие форамин.ры: Para
thurammina graciosa Pron., B ykovaella aperturata ( Ргоn.) , 
Cordatella sp., S uleimanovella ( Sиleimanovella) paиlis ( Е. 
В yk.) , в isphaera elegans Viss.,  'I'ub eporina gloriosa Ргоn. 

Мощность 44 м. 
2.  Известняки серые до светло-серых, от среднеnnитчатых внизу до 

массивных вверху, с банками конхидиелл. Отсюда определены фораминиферы 
Parathurammina graciosa Ргоn., Р. argut a Pron., B ykovaella 
aperturata ( Ргоn.) , В .  irregиlaris Ргоn., C ordatella ( C ordatel
la) cord ata ( Pron.) , C .(Marginarae) tamarae ( L. Petr.) , S иleima
novella ( Kolongella) pojarkovi Zad or. et Juf. , S .  ( S uleimano
vella) paиlis ( Е. B yk.) , S.(  S.)  totaens is ( L. Petr.) , B isphae
га elegans Viss.,  C ribrosphaeroides ( C ribrosphaeroid es) sim� 
lex ( RеШ.) , КаЩаnеllа incompos ita L. Petr., Auroria s ingиla
ris Pojark., А. sphaerica S ab., 'I'ubeporina gloriosa Ргоn. 

Мощность 120 м. 
3. Конгломерат, состоящий из обломков известняка. К кровле слоя об

ломки становятся мельче. lleMeнT - алевролит зеленого цвета. ИЗ обломков 
определены cnедующие фораминиферы: C ribrosphaeroid es ( Cribrospha
eroides) simplex ( RеШ.) . 

Мощность 1 м. 
4. Алевролиты гопубовато-эеленого цвета. 

Мощность 5 м. 
5. Алеиролиты вишнево-красного цвета с тамнопорами и колониями 

табулят. 

Мощность 5 м. 
6.  Конгломерат зеленовато-бурый с песчанистым цементом, состоящий 

из обломков раэnичного состава. Встречаются пепловые 'бомбы' шаровид
ной формы, размером от 3-4 до 30 см. 

Видимая' мощность 5 м. 
далее, переходя с одного горизонта на другой через насыпную дорогу, 

проnyшено 3-4 м по мощности. 
7. Алевролиты эеленовато-серого цвета. 

Мощность 1 ,2 м. 
8. Песчаник в нижней части коричневатый, в верхней - желтовато-бе

лыЙ. В средней части - прослой мергenя (40 см).  

Мощность 2 ,2 м. 
9. Алевролиты жenтовато-бурого цвета. В нижней и верхней частях 

отмечаются тонкие ( 2-10 см) , прослои черных углистых cnанцев. 

Мощность 1,5 ·м. 
10. Переслаивание алевролитов, песчаников и мергелей. 

Мощность 1 5  м. 
Описанный выше разрез проходит примерно по центру Акарачкинского 

карьера с его 'юго-западной стенки на северо-восточную. Второе 'пересечение 
'110 шандинскому горизонту сделано в восточной и северо-восточной стенках 
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Акарачкинского карьера. В этом пересечении не виден контакт с беловским 
горизонтом. Здесь обнажаются: 

1. Известняи:и массивные серые, мелкозернистые с брахиоподами и 
меmtими криноидеями. Фораминиферы P.arathurammina graciosa Ргоn., 
C ribrosphaeroid es ( Cribrosphaeroid es) simplex ( RеШ.) , B ispha
ега sp. 

Видимая мошность 5 м. 
2. Переспаивание среднепnитчатых, Teмн�epыx известНЯltов с гпини� 

тыми известняками и мергеnями с зеленоватым оттенком. В верхней части 
известняк массивный, с банками конхидиепn ( 10 м) . Опредепены форамини
феры Parathurammina graciosa Ргоn., Р. arguta Ргоn., Corda
tella ( C ordatella) cordata Ргоn., S uleimanovella ( Kolongella) 
pojarkovi Z a"dor . et Juf., Uralinella antiqua L. Petr. ,  B isphae
га elegans. Viss.,  Irregularina sp., C ribrosphaeroid es ( C ribro
sphaeroides) simplex Reitl., КаЩаnеllа incomposita L. Petr., 
Tubeporina gloriosa Ргоn., ТиЬерогеllа minuta Ргоn. и водороо
пи Girvanella ргоЫетаНса Nich. et E ther. 

Мошность 100 м. 
3. Переспаивание мергепей, гпинистых, комковатых, тонкocnоистых из

вестняков, " anевропитов грязн�епеного цвета, реже песчаников жептовато
серого цвета. Опредепены фораминиферы Parathurammina graciosa 
Ргоn., B ykovaella al?erturata Ргоn., S uleimanovella ( Kolongel
la) mi<:ula ( L. Petr.) , S .  ( Suleimanovella) paulis ( Е'- B yk.) , 
Polygonella tub erculata ( Ыр.) , B isphaera elegans Viss., C ri
brosphaeroid es ( C ribrosphaeroid es) simplex ( Rе Ш.) . 

МОIШIость 100 м. 
4. Песчаник жептовато-эепеный, мелкозернистый с гanьками (от 1-2 

до 10-15 см) песчано-карбонатного состава, кот'_,рые немногочиcnеины и 
распространены по спою равномерно. В средней части проспой ( 1 ,2 м) апев
ропитов зепеного цвета. Фораминиферы очень редкие: S uleimanovella 
( S uleimanovella) paulis ( E.B yk.) . 

МОIШIость 8 м. 
5. Апевропиты и аргипnиты вюuне�красного цвета с редкими проспоя

ми зепеновато-серых, крупнозеРНJfСТЫХ песчаников с многочиcnенными стя
жениями ( до 10 см в поперечнике) карбонатного COC'J8вa. 

МОIШIость 5 м. 
6. Конгпомерат, СОСТОЯ!ШIЙ из обпомков известняка. lleMeHT - апевро

пит зепеного цвета. 

МОIШIость 1 м. 
7 .  Апевропиты зепеного цвета. 

МОIШIОСТЬ 5,5 м. 
8. Апевропиты вишне�красного цвета. 

Видимая МОIШIОСТЬ 1,2 м. 
дanее переход с одного горизонта на другой через насыnнyю дорогу. 

Пропущено метров 5-6 по МОIШIости. 
9. Конгпомерат зепеновато-серого цвета с песчанистым цементом. 

Встречаются пепповые 'бомбы' шаровидной формы, до 30 см в поперечнике. 

Видимая МОIШIость 6 М. 
10. Алевропиты жептовато-эепеные, в верхней части имеется прослой 

(0,9 м) мергепей зепеновато-серого цвета. 
Мошность 4 м. 

127 



1 1. Глинистые спанцы жептоввто-бурого цвета с раститеnьным детри
том. В верхней части проепой ( 1  м )  песчаника жenтоввто-бепого цвета. 

Мощность 4 м. 
12.  Мергепи жenтоввто-серого цвета с многочисленными тамнопорами. 

Мощность 1 ,2 м. 
13. Глинистые сланцы жenтоввто-зепеного цвета с проспоем ( 10 см ) 

рыхпых угпистых спанцев черного цвета. 

Мощность 1 м. 
14. Апевропиты зепеного цвета. 

Вilдимая МОIШIость 2 м. 
Как видно из двух вышеприведенных описаний, в шандинском горизон

те по напрввnенmo на восток происходит фациаnьное замешение карбонат
ных фаций на терригенно-карбонатные. Возможно, что в первом случае раз
рез пришепся на органогенную постройку. Граница с вышепежащим мамон
товским горизонтом в данных разрезах проводится автором по подошве кон
гпомератов (спой 3 в первом пересечении и спой 6 во втором) .  

Общая моIШIОСТЬ шандинского горизонта в первом пересечении состав
пяет 164 м, видимая моIШIОСТЬ во втором пересечении - 140 м. 

М а м о н т ов с к и й  г о р и з он т .  'Как уже отмечалось, низы мамон-
товскоГо горизонта вскрыты в северо-восточной стенке Акарачкинского 
карьера, где они представnеиы в основном терригенными породами. Страто
типом мамонтОвского горизонта считается разрез, обнажаю!ШIЙСЯ к северо
востоку от Акарачкинскоro карьера ( рис. 4) , который бып первоначаnьно 
описан М.А. Ржонсницкой /1952/, а затем Г.С. Хариным /1958/ и Е.А. Еп
киным /1968/. Здесь в выемхе вдоль грунтовой дороги с юга на север об
нажвются ( см. рис. 4 ) :  

1 .  Известняки темно-серые, органогенно-обпомочные, среднеппитчатые 
с Ko�na�, Jtриноидеями и брахиоподами. Отсюда опредепены спедующие 
фораминщ.еры: Parathurammina graciosa Ргоn. , B ykovaella cf. 
aperturata (Ргоn. ) ,  Suleimanovella (Suleimanovella) paulis (Byk.) , 
Suleimanovella ( Kolongella) cf. pojarkovi Zador. et Juf., Cribro
sphaeroides aff. rariporosus pajark., 'I'ubeporina cf. gloriose. 
Ргоn. 

МОIШIость 1 5  м. 
2. Переспаивание апевропитов и песчаников 'грязно-зепеного цвета. 

МОIШIость 60 М. 
3. Известняк серый, светпо-серый, органогенно-обпомочный, топсто

nпитчатыЙ. Форвминиферы Parathurammina graciosa Ргоn., Byko
vaella aperturata ( Ргоn.) , Sиleimanovella ( Suleimanovella) 
paиlis ( Е. Byk.) j G ribrosphaeroides sp., Tubeporina gloriosa 
Ргоn. 

МОIШIОСТЬ 8 м. 
Спои 1-3 относятся к шандинскому горизонту, далее идет понижение 

в рельефе, но по выемхе у дороr:и можно видеть: 

4. Апевропиты грязно-зепеного цвета. 

5. Апеврonиты вишнево-крвсные, бурые. 
Мощность 8 м. 

МоIШIОСТЬ 8 м. 
6. Переспsиввние апевроnитов, туфогенных песчаников и реже мергепеЙ. 

Мощность 80 м. 
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Р и с .  4. Распространение фораминифер 
в породах мамонтовского горизонта, 
вскрытых в В�Iемке вдоль дороги на 
северо-восток от Акарачкинского карь-
ера. У cnовные обозначения см. на 
рис. 2 .  

7 .  Известняки тeмн�epыe до 
черного, афонитовые, тонкоплитчатые, 
в нижней части органогеЮIO-обломоч
ные (кораллы, брахиоподы) .  Отсюда оп
ределены фораминиферы Suleimano
vella ( Suleimanovella) paulis 
( Е . E yk.) , Polygonella sp., Ти
beporina aff. gloriosa Pron. 

Мощность 5 м. 
8.  Переспаивание желтовато-зе

леных песчаников, алевролитов и ре
же мергелей. 

Мощность 40 м. 
9.  Известняки Teмн�epыe, ор

ганогенно-обломочные с брахиоподами, 
криноидеями и многочиcnенными тамно
порами и строматопоратами. Определе
ны следуюшие фораминиферы: Polygo-
пеНа sp., Tubeporina aff. glo
riosa Pron. 

Мощность 12 м. 
10. Частое переслаиввние алев

ролитов желтовато-зеленого цвета и мергелей. 

Мощность 17 м. 
1 1. Известняки серого цвета, тамнопоров�троматопоровые, колонии 

строматопорат до 30 см в поперечнике. определеныI фораминиферы Para
thurammina graciosa Pron., B ykovaella a.perturata Pron., Sш
leimanovE:lla ( Kolongella) pojarkovi Zador. et Ji..�f. , Cribt'ospha
eroid es ( C ril:) rosphaeroides) s implex ( ReiU. ) I КаЩапеllа по
vita ( Pron.) . 

Мощность 23 м. 
Обшая мощность вскрытых в этом разрезе отложений мамонтовского 

горизонта составляет 193 м. Кроме того, нижняя часть мамонтовского го
ризонта вскрыта скважинами 12 г, 1 9г, 192,  расположенными на продолже
нии северо-восточного борта Акарачкинского карьера. Наиболее полный раз
рез вскрыт скв. 1 92 ( глубина 146,8 м) : 

1 .  Интервап 146,8-16,3 м. Песчаники серые, буроват�ерые, от мел
ко- до грубообломочных, туфогенные с известковистым цементом. ВСтреча
ются прослои известковисть� алевролитов и мергелей. Угол наклона сло
истости 55-600 к оси керна. Фораминифер не обнаружено. Этот слой явля
ется аналогом слоя 6 в типовом разрезе. 

Мощность 65 м. 
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2 .  Интервал 1d, 3-9 м. Известняки серые, темно-серые, глинистые, 
органогенно-обломочные, тонко-среднепnитчатые. В верхней части появля
ются тонкие ( 1-2 см) прослои алеврОлитов. В нижней части ( интервал 
1 6 ,3-1 5, 1 )  известняки с многочисленными тамнопорами. Определены фора
миниферы Polygonella sp. 

МОIШIОСТЬ 4 м. 
3. Интервал 9,0-3,6 м. Алевролиты грязно-зеленого цвета в нижней и' 

верхней части (интервалы 9-7 ,6 и 5-3,6 ) ,  прослои глииисто-уГЛИСТых слан
цев черного цвета. 

МОIШIост� 3 м. 
4. Интервал 3 ,6-0 м. Известняки серые, мелкодетритовые, средне

плитчатые. Встречены фораминиферы Suleimanovella ( Suleimanovella) 
pauHs ( Е. B yk.) , Polygonella sp. 

МОIШIОСТЬ 2 м. 
Общая МОIШIость отложений, . вскрытых скв. 192, 74 м. 
Выли просмотрены шлифы из разреза мамонтовского горизонта, рас по

ложенного на правом берегу р. Вачат, в районе пос. Разрез, в овраге Ка
менный кmoч. Здесь разрез представnен в основном терригенными породами. 
Фораминифер не обнаружено. Также не обнаружено форвминифер из отложе
ний мамонтовского горизонта ( карбонатные фвции} , вскрытых в западной 
стенке Малосалаиркинского карьера. 

В стратигрвфически вышерасположенных отложениях акарачкинского и 
керлегешского горизонтов, сложенных в основном терригенными породами, 
форвминифер не обнаружено. 

Р а з р е з  в б а с с е й н е  р. М а з а л о в с к и й К ит а т. 

Отложения свфоновского горизонта и верхнего девона изучались авто
ром в бассейне р. Мазаnoвский Китат ( район с. Лебедянское) и на северо
западной окраине Кузнецкого бассейна ( реки Томь, Вол. Стрenьная и их 
притоки) (  см. рис. 1 } .  

Разрез в бассейне р. Мазаловский Китат приурочен к северной пери
ферийной части 3арубинского прогиба Томь-Колыванской складчатqй облас
ти. Здесь в бассейне верхнего течения р. Мазаловский Китат в районе с. 
Лебедянское развиты морские, палеонтологически охарактеризованные отло
жения жив�ского яруса среднего девона и низов франс кого яруса верхнего 
.q.eВOHa. Соотношение с выше- и нижележащими отложениями не прослежи
вается. 

Средний девон 

Живетский ярус 

М.А. Ржонсницкая /1968/ к свфоновскому И керлегешскому горизон
там относит отложения выдленнойй ей мазаловско-китатской свиты. К.В. Ра
дугин /1938 / относил эти отложения к эйфеnьскому ярусу и выделил как 
KopanпoBыe известняки с C ystiphyllum sencaense? B ill. Пocnедую
IШIе исследователи /Цубатолов, 1 9 59/ относили данные отложения к лебе
дянским слоям верхов жнветского яруса. детальные исследования, проведен
ные Е.А. Ивановой и И.И. Чудиновой / 1 9 59/, М.А. РжонсtDЩКОЙ / 1 959/, 
показали, что фауна KOpвnпoвыx известняков нижней части карьера с. Лебе-
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дянское ( мазаловско-китатская свита) отличается от фауны из песчано-мер
гелистых пород верхней части карьера, OTH�ceHHЫX Ржонсницкой / 1968/ к 
алчедатскому горизонту верхов живетского яруса. 

К е р л е г е ш с к  ий и с аф О Н О В С К  ий г о р и з он т ы . Как уже отме

чалось, к керлегешскому и сафоновскому горизонтам в данном районе отио

сятся отложения мазаловско-китатской свиты. 
В ТtlПОВОМ разрезе этой свиты в северо-восточной стенке карьера 

с. Лебедянское обнажаются: 
1. Известняки серые, светло-серые, битуминозные, тамнопорово-строма

топоровые, толстоплитчатые. Отсюда определены фораминиферы Cribro 
sphaeroides ( Cribrosphaeroides) s implex ( Reitl.) . 

Видимая мошиость 3,6 м. 
2 .  Переслаивание среднепmrтчатых ( 20-40 см) темно-серых, тамнопо

рово-строматопоровых известняков с алевроnитами желтовато-серого цвета 
мошностью до 75 см. Прослои алевролита переполнены обломками тамнопор. 
Эти отложения М.А. Ржонсницкая /1968/ назвала слоями с SchnureHa 
innae . Отсюда определены фораминиферы Parathurammina сС. �raci
osa Pron., Cribrosphaeroides (Cribrosphaeroides) s implex (Reitl.) . 

А л ч е д а т с к и й  г о р и з он т .  3. Известняк серый, органогеино-обло
мочный с' многочисленными обломками раковин Euryspirifer cheehiel 
( Коп.) , Devonochonetes coronatus ( НаН.) . Фораминифер не 
обнаружено. 

Мошиость О,2 5 м. 
4. Чередование глинистых известняков с желтовато-зелеными алевро

литами. Много растительного детрита. Количество пропластков известняков 
убъmает вверх по разрезу. Фораминифер не обнаружено. 

Видимая мошиость 3,5 м. 
Подошва слоя 3 является основанием алчедатского горизонта. Отложе

ния anчедатского горизонта изучались также в их типовом разрезе в пра
вом борту р. Аnчедат, выше устья руч. Каменка, где они представлены бу
ровато-желтыми и зеленовато-серыми алевролитами и аргипnитами с редки
ми тонкими ( 10-1 5 см) жеnвaкообразными про слоями глинистого и песча
нистого известняка. Фораминифер в отложениях аnчедатского горизонта не 
обнаружено. 

Верхний девон 

Франский ярус 

Н .в ж н ефр а н с к и Й  п о дъ я р у с .  В районе с. Лебедянское отложения 
алчедатского горизонта постепенно сменяются сходными по составу песчан� 
гnннисто-известковистыми породами изылинского горизонта, которые, в 
свою очередь, сменяются песчано-известковистыми породами вассинского 
горизонта. Автором были изучены типовые разрезы изыIннского и вассин
ского горизонтов по правому берегу р. Мазаловский Китат. В отложениях 
изылинского горизонта в районе д. Щербиновка; в 2 км ниже с. ' Лебедянс
кое, по правому берегу р. Мазаловский Китат обнаружены редкие B iospha
era malevkensis B ir. В отложениях вассинского горизонта форамини
фер не обнаружено. 
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Р а з р е з  в б а с с е й н е  р е к Т О М Ь  и Б о п .  С т р е л ьн а я .  

Быпи изучены разрезы верхнего девона на cebep0-<3ап8дНОЙ окраине 
Кузнецкого бассейна в районе р. Томь. Здесь в составе нижнего франа вы-
деляются ИЗЬiЛинский ( зарубинские и аскольДовские спои) ,  вассинский 
( стрельнинские и пожарищевские спои) горизонты. 

в типовых разрезах зарубинских ( правый берег р. Боn. Стрельная, в 
районе бывшего пос. Аскольд) ,  стрельнинских ( правый берег р. Бол. Стрепь
ная, выше мельницы в д. 3арубино) и пожаришевских (певый берег р. Томь, 
против д. Konмoгopoвo) споев, а также в других разрезах этих споев по 
рекам Боп. Стрельная и Томь фораминифер не обнаружено. 

В е р х н еф р а н с к и й  под ъ я р у с .  В составе верхнефранского подъяру
са на север0-<38П8JVIОЙ окраине Кузнецкого бассейна выдепяются терехинский, 
курnякский, глубокинский и conоминский горизонты. В типовых разрезах те
рехинского ( правый берег р. Боn. Стрельная, 1 ,  3 км ниже моста в д. Те
рехино) и курnякского (240 м на запад от моста через р. Бол. Курnяк, 
приток р. Боn. Стрельная) горизонтов фораминифер не обнаружено. 

Г п у б  о к и н с к и й  г о р и з он т .  В типовом разрезе, расположенном на 
правом берегу р. Глубокая у д. Глубокое, обнажаются ( рис. 5 ) :  

1 .  Апевролиты зепеновато-жenтые с редкими проспоями известковис
тых жептовато-серых песчаников. В верхней части появляются тонкие про-
слои ( 1-2 см) гпинистых известняков с обпомками брахиопод. ругоз и 
криноидеЙ. 

1J _ 
14 
11 

Мошность 13 м. 

Ри с. 5. Распространение форамшmфер в ТЮIОВОМ разрезе глубокинского го

ризонта, расположенном на правом берегу р. Глубокая у д. Глубокое. Услов

ные обозначения см. на рис. 2. 

Р в с. 6.  Распространение форамииифер в разрезе гпубокинского горизонта 

по р. Большой Куpnях. Уcnовные обозначения см. на рис. 2. 
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2 .  Известняхи темно-серые, тонхо-среднеnпитчатые, слегха битумини
зированные, глинистые. Встречаются редкие брахиоподы и ругозы. Отсюда 
определены следующие форамнниферы: Suleimanovella ( Suleimanovel
lа) suleimanovi ( Ыр.) , Polygonella ер., Cribrosphaeroides 
( Cribrosphaeroides) simplex ( Reitl.) , Neoarchaesphaera сС. 
роlурога ( Antrop.) , NaniceHa Ьеllа Е. B yk., 'l'ikhineHa multi
formis ( Ыр.) . 

МОIШIость 7 3 м. 
Разрез гпубокинских известняков в 120 м вверх по течению от авто

мобильного моста ( Топки - Зарубино) через р. Вол. Курnяк имеет следую
шее строение ( рис. 6 ) : 

1 .  Известняки серые, с кремовым оттенком, органогенно-обломочные, 
массивные, участками с многочисленными брахиоподамн, реже строматоло
ратами. Отсюда определены фораминиферы В isphaera elegans Viss., 
'l'ikhineHa multiformis ( Ыр.) , NaniceHa Ьеliа Е: Byk. и водоросли 
RotpletzeHa ер., Renalcis ер., Girvanella ер. 

2. Известнях темно-серый, мелкодетритовый, средне-тонкослоистый с 
брахиоподами ( мн<rо) ,  амфипорамн, ругозамн, мшанхами, трилобитами и ос
тракодамн. Поверхности напластования бугорчатые. Определены ФОI!амнни
феры SuleimanoveHa (SuleimanovellB, ) suleimanovi ( Lip.) , S .  
( S .) paulis ( Е. B yk.) , PolygoneHa ер., Neoarchaesphaera cf. 
роlурога ( Antrop.) , 'l'ikhineHa multiformis ( Lip.) , CaligeHa ер., 
Semitextularia ер., Nanicelia Ьеliа E.B yk. и водороспи Girva 
пеНа ер. 

МОIШIость 14 м. 
З. Известняк серый, в верхней части светло-серый, массивный, с ра

ковистым изломом. В верхней части появляются прослои, наполненные коло
ниanьнымн ругозами, амфипорамн, строматопорами и табупятами. Определены 
фораминиферы Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroid es) simplex 
( Reit1.) , Neoarchaesphaera sp., Nanicelia ЬеНа Е. Byk., 'l'ik
hinelia multiformis ( Ыр.) и водоросли Renalc is ер., Катаеnа 
ер . 

МОIШIость 24 м. 
Хорошее обнажение отложений гпубокинского горизонта имеется на 

правом берегу р. Томь, выше Косого Утеса ( у пос. Известховый завод, 
ниже д. Подъяково) .  Здесь залегают ( рис. 7 ): 

1 .  Известняки серые, светло-серые, тonстоnпитчатые до массивных с 
амфипорами, строматопорамн, ругозамн, брахиоподами. Из форамниифер обна
ружеНы S uleimanovella ( SuleimanoveHa) suleimanovi ( Ыр.) , 
S .  ( S.) paulis ( Е. B yk.) , Eotuberitina сгаееа Pojark., Рага
tikhinelia саnnиlа Е.  B yk., 'l'ikhinelia multiformis ( Ыр.) и водо-

росли Катаеnа ер. 
Видимая мощиость 62 м. 

2 .  Известняки темно-серые до черных, тонхо-среднеслоистые с ВOlПIИС
тымн nпоскостями напластования. Встречаются кораллы, брахиоподы и oc'l'

раходы. ИЗ фораминифер определены Nanicelia Ьеliа Е.  B yk. и водо-
росли Катаеnа ер. 

Видимая мощиость 1 О м. 
С О Л О М И Н С К И Й г о р и з о н т • Впервые отложения соломннского гори

зонта были изучены А.В. Тыжновым по р. Томь, выше Косого Утеса ( ни
же д. Подъяково) ,  где они залегают между глубокинскимн и косоутесовскимн 

1ЗЗ 



Г/1fl'6fж
IJНСК

IJt1
 

I 
СОЛ{)Иl

lНСКIJt1 
I �

"'l!i
t1 

? 
Г()Р

IJ8
() н

m 
� 

� 
.�.

 
� 

� 
I �

 I 
��

_ 
:��

I 
� 

I �
 I 

� 
I 

� 
I�I

 
Alt1

U1H
t1C

mlJ
,AI

. 

�
 • 

• 
'1t1

� UI
· \ 

м: 
--

. 
. �

. , �LCLtLtL
W�LБ����=l�Jd�---

Фо
gн

а 

I • 
I SuJeima

ntJfJli/
a ($u

I4imantю
ltla) pt1

1iШ (Е. 
фk

.) 
Pr

rratIJIkIlin«J
J1 ljI1

 
ТiJ:

hiл«
/а 

mиJ
tifOf'f1

lis и
р. 

$u�
 ($u

Ilimtzлt
JfJl{/q)JI

I/атаfl(}f)l//а (lip.
) 

lIaлit.W
Jo tJIi

i4 Е.
 8.s«

. 
Nanic«Ja

 �
. 

Nanictl
Ia 

af
f. t�

 lip.
 

[fJfI(J(/
(J$aria

 .rp.
 

ilk
lJiлlUg

 .rp.
 

AI�'I1
�

 
--
---------------I�

 iuЪr
rJu(gta

(lip.
) 

AI
IoaJ�'I1 ptJigxra

�
 

AIt1niJ:
«/q fXJf'"f"

Ia Е. 
фk

. 

-

Еot
u1l

lf'ttiлa
 CfY1;Ut1

 AI.fi7t*
. 

Qиas
iiJngulJ

rriлa .rp.
 

ЕO/t
tJdtJ$ariq tfXantn1

i6 lip.
 

Ntmial/q
 �

 lip.
 

Щwiлi
tziлa

 dtfxniar
 tip.

 
.9I*

kIri
 (AлIr

rp.) 
Р

и
с.

 7
. 

Р
ас

пр
ос

т
ра

не
ни

е 
фо

р
ам

ин
иф

ер
 в

' ра
з

р
ез

е 
ве

рх
не

фр
ан

ски
,t 

от
ло

ж
ен

ий
 п

о 
. п

ра
во

му
 б

ер
егу

 р
. 

Т
о

мь
 от

 п
о

с.
 

И
зв

ес
т


ко

вы
й 

за
во

д
 д

о
 р

аз
ва

лин
 б

ы
вш

еА
 д

. 
К

ам
еи

у
ш

к
а.

 
У

 сл
о

�
ы

е 
об

оз
на

че
ни

я 
см

. 
на

 
р

ис
. 

2
. 



известняками ( см. рис. 7 ) .  От окончания посnедних выходов гпубокинских 
известняков идет понижение в рenьефе протяженностью 2 50 м ( окоnо 
100 м по моЩности) ,  где нет коренных выходов, так что контакта соnомин
ского горизонта с нижеnежашими известняками гпубокинского горизонта не 
набnюдanось. В составе соnоминского горизонта вьшеnяются: 

1 .  Известняки серые, зеnеновато-серые, песчанистые, тонко-средне
пnитчатые (2-20 см) с проспоями зеnеновато-серых аnевроnитов мощностью 
от 0,6 до 6 м; встречаются многочиcnенные мщанки, брахиоподы, чnеники 
криноидей, реже одиночные ругозы. Из фораминифер обнаружены Eonodo
saria sp!, Nanicella аСС tchernyshevae I;ip., водороспи Катае
па sp. 

• 
Мощность 58 м. 

2. Частое переспаивание тонкозернистых, известковы�x песчаников 
( до 0,8 м) и зеnеных anевроnитов (обычно 0 , 1, реже 0,5 м ) .  В средней 
чаСти отмечается просnой ( 1,3 м) сиnьно песчанистого известняка с оби
nием обnомков криноидей и бргхиопод. Фораминифер не обнаружено. 

Мощность 40 м. 
3.  Аnевроnиты жеnтовато-зеnеного цвета, известковистые с брахиопо

дами, мшанками, одиночными ругозами. Фораминифер не обнаружено. 

Мощность 5 м. 
4. Известняки темно-серые, гnинистые, тонкоспоистые с бугорчатыми 

поверхностями, к которым приурочены тонкие просnои зеnеновато-серых 
аnевроnитов. Встречаются кораnnы и брахиоподы. 

Мощность 1 м. 
Непосредственно на них зanег8JOТ коооутесовские спои пещеркинского 

горизонта. 
5. Частое переспаивание комковатых, серых, тонкозернистых известня

ков с тонкими, не вьшержанными по мощности, нередко прерыВ8ЮЩИМИСЯ 
просnоями гnинистыx cnанцев. Поверхности напnастования бугорчатые из-за 
нanич·ия в известняках щарообразных водоросnевых образований. Встречаются 
брахиоподы, ругозы, гастроподы, редкие сирингопоры. Опредеnены форами
ниферы Archaesphaera sp., Polygonella tuberculata ( Lip.) , Neo
archaesphaera polypora ( Antrop.) , Nanicella porrecta Е. В yk. 
и водоросли Катаеnа" sp., Rothpletzella sp. 

Мощность 9 м. 
6. Известняки темно-серые, тонко-среднепnитчатые ( 5-30 см) .  ком

коватые с бугорчатыми поверхностями наппастования из-за напичия щарооб
разных водоросnевых образований, которые нередко обnек8JOТ раковины бра
хиопод. К поверхностям Нdпnастования приурочены тонкие ( 3-5 см) про
спои гnинистых пород. В известняках отмечаются стяжения черных кремней 
размером 8 х 10 см. ИЗ фораминифер опредеnены Suleimanovella ( Su
leimanovella) раиНе .( Е., Byk.) , QUAsiirregularina sp., Eotube
rШпа crassa Pojark. , Neoarchaesphaera polypora ( Antrop.) , 
Nanicella porrecta Е. B yk. 

Мощность 18 м. 
дanее обнажены митихинские спои пещеРКИНСК9ГО горизонта. 
7.  Аnевроnиты зеnеновато-серые, тонкорассnанцованные с упnощенны

ми стяжениями тонкозернистого известняка серого цвета размером 20 х 20х 
х 5  см. Очень редко встречаются тонкие ( 8-10 см) про спои гnинистого ор
ганогенно-обnомочного известняка с криноидеями и брахиоподами. Форами
нифер не обнаружено. 

Видимая мощность 13,2 м. 
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Как видно из вышеприведенного описания, соломинские известняки со
гласно, с постепенным переходом перекрываются известняками косоутесов
ских слое�, которые совместно с согласно перекрывающими их митцхински
ми алевролитами относятся к пещеркинскому горизонту нижнефаменского 
подъяруса /Ржонсинцкая, 1968 ; Решеиня ••• , 1 98 2 /. Комплекс фораминифер из 
косоутесовских споев ( см. описание) имеет в основном франско-фаменский 
возраст, но присутствие в нем представителей рода Nanicella позволяет 
уточнить его возраст как франский, так как встреченная эдесь Nanicella , 
роггесш Е.  B yk. не известна за пределами франского яруса /Быкова, 
1 9 52 ;  Рейтлингер, 1 954; Чувашов, 1 96 5 / .  ИЗ этого же разреза В.Н. Ду
батоловым ( 1 959 ) определена S yringopora tгаgШs S okolov , 
встреченная ранее в евлановских слоях lleнTpanЬHoгo девонского поля. Та
ким образом, косоутесовские слои, возможно, следует рассматривать как 
верхнюю часть conоминского горизонта, и они доnжны включаться в фр8НС
кий ярус. 

М.А. Ржонсницкой / 1 968/ приводится описание разреза, расположенно
го на высоком скалистом правом берегу р. Томь, в 180 м ниже устья 
руч. Ниж. Пещерка, у развanнн бывшей д. Каменушка, который она относит 
к гпубокинскому горизонту. Здесь от развалин бывшей д. Каменушка к 
устью руч. Ниж. Пещерка, вверх по правому берегу р. Томь обнажаются: 

1 .  Известняки темно-серые, средне-тонкоплитчатые со слабобугорчаты
ми поверхностями напластования, в них отмечаются жenвакообраэные водо
роспевые образования размером 2 -5 см в поперечнике и стяжения черных 
кремней ( 3  х 10 см) ,  которые прнурочены, как правило, к плоскостям на
пластования и дпmmой осью направлены по слою. Встречаются брахиоподы, 
мшаики, остракоды, единичные ругоэы. Азимут падения 2 700, угол 7 5-8 00. 
Определены многочисленные Suleimanovella ( Suleimanovella) раи
Не ( Е. B yk.) и водоросли родов Girvanella эр., Rothpletzella 
эр., которые и образуют жenвaкообразные тела. 

Mol1lНOCТЬ 20 м. 
2 .  Известняк серый , светло-серый, массивный, органогенный ( возмож

но, рифогенный) , участками перепonненный колониальными ругоэами ( особен
но в нижней чаt.'ТИ) .  Встречаются пластинчатые строматопоры МОl1lНостью 
10 см и протяженностью несколько метров. По всему слою встречаются ам
фипоры, которые к кровле слоя образуют npослои амфипоровых известняков. 
Нередко по фауне наблюдается окремнение. В верхней части отмечаются про
слон органогенно-обломочных известняков с небоnьшими ( 10 х 50 м )  линза
ми, заполненными оБЛQМКами брахиопод. Отсюда определены следующие фо
раминиферы: Suleimanovella ( Suleimanovella) suleimanovi ( Ыр.), 
Nanicella porrect a Е. Byk., N. tchernyshevae Lip., Tikhinella 
multiformis ( Lip.) , :Eogeinitzina devonica Lip. и водоросли Ка
таепа d elicata Antrop., Umbella Ьеllа Maslov. 

Mol1lНOCТЬ 87 м. 
3. Известняк серый, темно-серый, средне-тонкоnлитчатый, органоген

но-обnомочный с прослоямн, амфиnорово-строматопоровыЙ. Поверхности на
пластования спабовonнистые, к ним приурочены корочки и линэочки гли
нистого вещества. Отмечаются прослои алевролита МОl1lНостью 2 -3 см. Оп
ределены форm.iнииферы S uleimanovella ( S uleimanovella ) suleima_ 
novi ( Ыр.) , Polygonella gekkeri ( Antrop.) , Nanicella porrecta 
Е. B yk. ( массово ) , N. tchernyshevae Lip., T ikhinella тиlti
formis L ip., Eonodosaria evlanensis Lip. ( массово ) , Eogeinit
zina devonica Lip. и водоросли Катаепа delicata Antrop., 
Umbella bella Maslov. 

Мощность 87 м. 
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4. Известняк серый, светл�ерый, массивный, в верхней части пере
ходящий в толстоплитчатый. Встречаются огромные колонии строматопор и 
колониальных ругоэ ( l , 5 х О,5 м) , много амфипор. Отмечаются карманы, за
полненные обломками известняка и фауны, встреченной в слое. В кровле на
бтодается прослой ( 1 ,2 м) тонкослоистых ( 5-7 см) ,  темно-серых извест
няков с тонкими ( 1-2 см) прослоями глинистого вещества. Определены фо
раминиферы Nanicella cf . tchernyshevae Lip. ,  N. porrecta Е.  
Byk., Eonodosaria evlanensis Lip., Eogeinitzina devonica Lip. 

МОIШfость 42 м. 
5. Известнmrn серые, светл�ерые, массивные, органогенные, перекрис

таnnизованные, в верхней части с линзами и карманами известняковых пес
чаников и гравелитов. Колонии строматопор и колониальных ругоэ до' 50 х 
х 70 см. Много один(" 'ных ругоэ И амфипор. Определены фораминиферы Na
nicella porrecta Е.. . Byk. , Eonodosaria evlanensis Lip.. 

МОIШfость 80 м. 
Обнаруженный в данном разрезе комплекс фораминифер по наличию в 

нем нодоэариид резко отличается от такового из типовых и других разре
зов гпубокинского горизонта ( см. вышеприведенное описание гпубокинского 
горизонта) .  Встреченный эдесь комплекс фораминифер тождествен ( только 
несколько беднее) изученному ранее /Быкова, 1 9 52 ,  Рейтлингер, 1 9 54 /  
из ливинских слоев llентрального девонского поля и Во�ральской облас
ти, а также комплексу фораминифер из аскынского горизонта западного скло
на Урала /Чувашов, 1 96 5/. Автором аналогичный комплекс фораминифер 
был изучен из разрезов аскынского горизонта Западного У рапа ( бассейн 
р. Чусовая) и на восточном склоне Урала L районе 03. Колтубан ( колтубан
ская свита) .  Во всех перечисленных районах .JодобныЙ комплекс форамини
фер с обильными нодоэариидами венчает разрез франского яруса. Поэтому 
описанные выше известняки не должны сопоставляться с гпубокинскими (хо
тя они внешне очень сходны) и могут быть либо иной фацией ( рифогеиной ) 
соломинского горизонта совместно с косоутесовскими слоями, либо они яв
ляются самостоятельным подразделением и венчают разрез пещеркинского 
горизонта, тем более что контакт митихинских слоев со стратиграфически 
вышерасположенны�ии отложениями подонинского горизонта не установлен 
/Ржонсницкая, 1 968/.  В последнем случае весь пещеркинский горизонт дол
жен вкточаться в состав верхнефранского подъяруса ( этот вариант нам ка
жется более вероятным) .  В тобом случае требуется дополнительное изу
чение фораминифер и других групп организмов из верхнедевонских отложе
ний севеJЮ-'oЭападной окраины Кузнецкого бассейна. 

Остатки фораминифер в девонских отложениях окраин Кузнецкого бас
сейна встречены только в известняках. В исследованной коnnекции установ
лены представители 9 семейств ( Parathuramminidae, Uralinellidae , 
Cribrosphaeridae, Tubeporinidae, Archaesphaeridae, Caligel
lidae, S emitextulariidae, N.anicellidae, Nodosariidae) . ИЗ них сла
бо предстaвnены семейства Uralinellidae, Archaesphaeridae, S emi
textulariidae и Caligellidae. Наиболее обильны семейства Parathu
ramminidae и Cribrosphaeridae. Всего установлено присутствие 
44 видов, принадпежащих 20 родам и подродам ( см. таблицу) .  

Н а  основании изменения родового и видового состава простейших в 
девонских отложениях окраин Кузнецкого бассейна вьщеляются шесть комп

лексов фораминифер: 
1 .  Вьщелен из томьчумышского, петцевского, крековского и малобачат

ского горизонтов. Характеризуется редкими остатками простеЙших. Опреде- . 
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лено шесть видов, принадлежащих двум родам. Все виды характерны только 
ДlIя данного комплекса (Прип., табл. XVI) . . 

11.  Комплекс, выделенный из салаирского и беловского горизонтов, ха
рактеризуется уменьшением видового разнообразия по сравнению с первым. 
Определено четыре вида, из них большинство проходят в вышележащие отло
жения. В количественном отношении преобладают представите1IИ рода Su
leimanovella ( табл. XVI) . 

111 . По сравнению со вторым третий комплекс, вы�еленныый из отложе
ний шандинского горизонта, характеризуется резким увеличением видового 
и родового состава фораминифер, а также их обилием. Впервые появляются 
представители семейств Uralinellidae и 'I'uberitinidae . ИЗ 18 видов 
комплекса 12 не найдены ни в ниже-, ни в вышележащих отложениях. В 
этом комплексе впервые появляются представители родов Parathurammi
па, B ykovaella, Cordatella, Uralinella, Auroria, Kalijanella, Ти

beporina и 'I'ubiporella. Характерно массовое развитие вида Tиbep� 
rina gloriosa Pron., который встречен только в этом комплексе ( табл. 
XVII ) .  

. 

I V. Комплекс фораминифер выделен условно из отложений мамонтовско
го, акарачкинского, кеpnегешского, сафоновского, алчедатского, изылинско
го, вассинского, тер�хинского и курлякского горизонтов. Характеризуется 
единичными находками простейших, как правило, широкого возрастно
го диапазона. Следует заметить, что бедность комплекса, по-види
мому, связана с тем, что многие из ВЬПlJеперечисленных горизонтов сло
жены терригенными породами и поэтому не содержат остатков простейших 
( табл. хv:ш ) .  

'1. Выделен из отложений глубокинского и соломинского горизонтов И 
из косоутесовских слоев пещеркинского горизонта. В этом комплексе впер
вые появляются многокамерные формы, представители родов Paratikhinel
la, 'I'ikhinella, Nanicella и очень редкие единичные находки Eonodo
saria Бр. и Semitextularia Бр. Как видио из таблицы, в этом комп
лексе происходит почти полное обновление видового и родового состава 
( табл. XVIII, XIX ) .  

VI. Этот комплекс выделен из отложений, ранее относившихся к глубо
кинскому горизонту. Характеризуется массовым развитием представителей 
семейств Nadosariidae и Nanic ellidae . Нередко в площади шлифа 
насчитывается до 50 представителей, относящихся к родам Nanicella 
и Eonodosaria. В меньших количествах развиты роды 'I'ikhinella и 
Eogeinitzina ( табл. XIX) . 
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В. М. Чекапин, В.А. Желтоного� 

СТРАТИГРАФИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

РУБЦОВСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (РУДНЫЙ АЛТАЙ) 

Рубцовский рудный район, совпадающий в границах с одноименной струк
турио-формационной подзоной, находится в крайней северо-западной рввнин'
но-степной части Рудного Алтая. Он прослеживвется с юго-востока на . севе
ро-запад от Колыввнского озера на расстоянии более 70 км при расширении 
попосы в том же направлении от 5-6 до 30 км И более. Н а юге и юго-за
паде по Варшвв.скому глубинному разлому он ограничен средне-верхнекамен
ноугольными гранитоидами змеиногорского комплекса, слагающими централь
ную часть Апейского антикпииория, на северо-западе - Аламбайским раз
ломом, на северо-востоке сопряжен с каледонидами Горного Алтая. 

Пocnе открытия в 1960 г. Степного месторождения поnиметапnичес
ких руд в районе непрерывно проводятся съемочные, поисковые и разведоч
ные работы с помощью колонкового бурения. В результате рассматриваемая 
территория выделена в крупную самостоятельную метaпnогеническую еднни
цу - рудный район, где к настояшему времени детально разведаны Степное, 
Таповское, Рубцовское и 3ахаровское полиметаплические месторождения. 

В процессе изучения района вопросами стратиграфии в разное время 
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новская свита (7  - верхняя подсвита, алевропеnиты, туфы и туффиты кислого, 
редко основного состава, 8 - средняя подсвита, туфы кислого состава, ту_ 
фопесчаники, алевропеnиты, 9 - нижняя подсвита, anевропеnиты, редко туфы кио
лого СФ тава ) ;  10 - березовская свита, базanьные конгломераты, туфы ос
новного, среднего и кислого состава, песчаники; 11 - нижний ордовик, сланцы, 
песчаники; 12 - поpqнpoвидные граниты каnбинского комплекса; 13 - гранито
иды змеиногорского комплекса; 14 - липаритовые порфиры карбона; 1 5  -
дацит-пипаритовые порфиры среднего - верхнего девона; 16 - диабазовые 
порфириты, андезиты среднего дeВQHa; 17 - Варшавский разлом; 18 - Та
ловская зона разломов; 1 9  - поперечные разрывные нарушения; 20 - мес
торождения ( 1  - Таловское, 2 - Степное) ;  2 1  - предполагаемый контур 
вулканотектонических депрессий; 22 - граница несогласного залегания по
рощ 23 - элементы зanегания пород; 24 - nинни геологических разрезов ; 
2 5  - фауна ( а) и флора ( б ) .  

занимanись геологи 3ападн�ибирского геологического управления: O.�. Aдa
менко, А.Я. доронин, Ю.�. Колыхалов, H.�. Кужельный, В.Ф. МихаАлов . 
Б.В. Сорокин, С.Г. Степченко, B.�. Чекалии, А.Ф. Черных и др. Фаунисти
ческие остатки опредеnяnись В.А. Аристовым, Б.И. Богословским, Н.Н. де
муровой, Ю.А. Дубатоловой. В.А. ЖелтоноговоЙ. В.Г. Зинченко, Л.Н. Краев
ской, Л.Г. Севергиноlt, С.В. Чернышевой. Спорово-пыльцевые комплексы ис
следовались Л.Л. дрягиной, В.Г. Кузнецовой. Ю.С. Надлером. 

Описываемый раАон имеет трехъярусное строение. Нижний ярус ( ка
ледониды) сложен интенсивно дислоцированными и метаморфизованными тер
ригенными образованиями нижнего палеозоя, средний ярус ( герциниды ) объе
диняет умеренно дислоцированные вулканогенно-осадочные породы девона и 
карбона и верхний ярус характеризуется горизонтально залегаюшими песча
но-глинистыми отложениями каАнозоя. 

Нижнепалеозойские породы по аналогии с подобными образованиями 
лримыкаюwиx с северо-востока структур Горного Алтая отнесены Н .�. Ку
жеJ1ЬНЫМ к суеткииской свите нижнего ордовика. На древний эрозионный 
срез они выходят на cebepo-QOстоке. ограничивая здесь рудно-алтайские 
структуры, в виде небольш!& участков установлены к югу от Степного мес
торождения, а также их отдельные блоки средн девонских пород выходят 
в части района, расположенной к западу от р. Кизиха. Разрез суеткинской 
свиты сложен лиловыми и зеленовато-серыми глинистыми, серицит-хлорит
глинистыми, серицит-кварц-гематит-глинистыми сланцами и, в меньшей 
степени, мелко-среднезернистыми полимиктовыми песчаниками. �ошность 
свиты 1000-1300 м. 

девонские породы здесь впервые установлены геологом ВАГТа 
А.А. Волковым в 1951-1952 гг. на участке Степного месторождения в 
двух ( и  единствеиных в районе) небольших обнажениях. В 196 1-1964 гг. 
в результате съемочных работ H.�. Кужельный разделил их на две пачки: 
поперечную ( эйфель) и степную ( живет) - и отнес к горнo-anтайской серии. 
Последуюшими поисково-разведочными работами была убедительно доказана 
принадпежность данного района к �YДHOМY Алтаю, стратиграфическая схема 
которого по предложению Г.И. Полторакова в 1 96 5  г. была принята за ос
нову для расчленения здесь девонских отложений. Позднее она, сохранив 
прииципиальные черты, в значительной степени переработана и дополнена 
/Чекалин. 1974, 1979/ в процесс е длительного и детального изучения ав
торами многочисленных непрерывных разрезов девона восточной части райо
на. Сейчас эта схема лежит в основе всех стратиграфических построений в 
Рубцовском рудном раАоне, постоянно уточняясь и совершенствуясь. Так. 
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Б.В. Сорокиным iI В.Ф. Михайловым она дополнена выделением панфилов.
ской толщи визейского яруса нижнего карбона и малоульбинской свиты на
мюрского яруса среднего карбона, установленных в западной части района. 

Кайнозойские эоловые, редко озерные, преимуществеино песчано-гли
нистые отложения покрывают палеозойские образования практически на всей 
территории района. Мощность их колеблется от первых метров и десятков 
метров на востоке до 100-1 50 м и более на западе. 

Стратиграфия девона Рубцовского рудного района базируется на разре
зах его восточной части как наиболее изученных и охарактеризованных мно
гочисленными фаунистическими остатками. Основные складчатые структуры 
здесь - Таловская и Хомутинско-Миловановская кулисно расположенные син.
кnинали. Первая из них, явnяющаяся восточным окончанием Таловско-Осинов
ского прогиба, своим центриклинальным замыканием на востоке оканчивает
ся в районе Степного месТОРОЖдения; вторая - начинаясь южнее последнего 
погружается в восточном направлении (рис. 1 ) .  Южные крылья синклиналей 
срезаны граинтоидами змеиногорского комплекса. Обе оин осложнены дополин
тельной складчатостью и многочисленными разноориентированными разрыв
ными нарушениями разных порядков. В Таловской синклинали вьщеляются 
две вуnкано-тектонические депрессии : Таловско-Степная, расположенная 
меЖдУ Степным и Таловским месТОРОЖдениями, и Звпадно-Таловская, нахо
дящаяся к западу от Таловского месТОРОЖдения. 

К главным разрывным структурам относятся: Т аловская зона разломов, 
в значительной части пересекающая Таловскую синклиналь по диагонали с 
юго-востока на северо-запад, и вышеупомянутый Варшавский разлом. Стра
тифицированные породы прорваны субвулкаинческими интрузиями средне
го - верхнего . девОна. 

девонские образования neлятся на верхнеэйфельскую березовскую и 
верхнежнветскую шипуновскую свиты среднего девона, нижнефранскую давы
довскую и нижне-верхнефранскую каменевскую с�иты верхнего девона 
( рис. 2 ,  З ) .  

С р е д н и й  д е в о н  

Эйфельский ярус 

Б е р е з о в с к а я  с в и т а  
пегает на породы суеткинской 
точной части района, где она, 

• 

трансгрессивно и с угловым несогласием на
свиты нижнего ордовика. Установлена в оос
слагая северо-восточное крыло Таловской 

синклинали, прослеживается на древнем эрозионном срезе в северо-западном 
направлении до середины междуречья Поперечной и Кизихи в виде полосы 
шириной 500-1200 м. В 1-3 км к югу И юго-востоку от Степного место
рождения березовская свита в надвинутом блоке палеозойских пород слага
ет крьmья и центрикnннanьное замьшание локальной синкnннальной,складки, 
ось которой погружается на восток. 

В северо-восточном крыле Таловской синклинали березовская свита 
СJЮжена светло-серыми мелко-среднеобломочными слоистыми кварц-полево
шпатовымИ песчаниками, иногда с прослоями туфов кислого И смешаиного 
состава и глинистых алевропелитов. В основании обычно залегают буровато
и зеленовато-серые базanьные конгломераты переменной мощности. Органи
ческие остатки бедны, предСтавлены в основном брахиоподами. В алевроли
тах были н8йдены: Undispirifer frequens ( В uЬ1.) , Retzia ех gr. 
salairica Peetz, Chonetes ех gr. sarc inulata ( Schloth.) , Schu
chertella uтЬгаси!uт ( Schloth.) , Stropheodonta sp., Camaroto
echia sp. 
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х а р а к т е р и с т и к а  
n о р о а  

баэаЛblfые конlломераты� с ;юлько(J Ое60НС
ких су58!/лканических nороа кислого соста-
8а, песчаники nолиuuктOtJые, алеspолutrНII 
8Линuстblе u uasecmKOtJUcтblel,. U3t1ecmНRKU. 

Фауна tfparuonou. 
Але8ролиты глuниCf11ble, аркО3()го1е nесчанuки� 
иноеоа U38ecmк08Ucmble, шt1ect17НlIки. Tytpbl 
кисло�о сосnюю. фауна кораллOt1. cnopo-

nыl1tJЦetNJIe . KOAIflI1eкCbl. 

Аагы. лаво5рекчuи. m!JfPbl лunopul1ЮflЫX nop
rpupoe, аЛ(!(lРОЛШ1'1Ы елинистЬН!. 

8I/ЛкаiЮuикtrlO8ые С/ЮЦсmые песчаники, lngrPbI 
кислого сосnюва мелко -2Р1/00dЛfNrtlOЧНlJlе, tJНOe
(la U38ecmкotJtJcmыe. ЛО8Ы, лоtJOlfpeкчuи лu
паpuтOt1ЫХ tюpfpUр08, . 2ЛUНlJстblе оле8PfJпелц
tnbI, органогенные U38ecmHIIKlJ С fPO!/НOU 

бро.хиопoiJ, кораллов. 

Алевропелиты глцнисtnblе. глинисmo - кремнис
тые, t,l38есmкО8исmo-8Лuнuстые. npoслou f1I!I'P08 
и f1?!JtpфUmО8 кислого, peiJKO ОСН{)8Н020 cocmoва. 
Л1fjtpOf1ecЧаники. Omмечоemcll rpayнo �.Z'щ:r� 

р!/203, motJ.fIЛят. 

T!JfPЫ кислого состава Кр!/пнootiломочные, f11!NJO
песчаники, лtJC>llOники К8арц-noле80шnotrlO8Ь1е, 
але8ропелиtnbl глинистые, 
tnbIe, kpeAlHtJcmo-глинuCt11i*, KpeмHиCl11t1Н!. МН020-
численНt1JI fPOyнo tfрахиlYЮt7, р!/80.1. mаtf!/ляm. 

АЛееропелuты eлuнtJCI11t1Н!. uэвecmк()(JUcmo- елинuс 
mble, кроине рюхо креМНUCЛ'JO-глцнистые C �
лоями noлимикт08tJlх necvaНUK08, т!JfPопесчанu
К08 и fТ1I/tp08 кuслоао cocmolJo. Фа!/на tJpo:cuo -

nolJ, мшаН()I(. matfулят, р!/гО.1. 

БоэаЛЬНblfJ КОН8ЛОuеротtJl, Кt1OРЦ-/1OIТевошлоl1Юt1blе 
и nOЛl.Iмuктоеые neCllOнuки, IТJfjfPЫ С'реанеео u 
кислого СОСnЮfJo, алetJponeлиtnbl елuнистblе, lЮp
tpupumbI u их mytpЫ. Фауна tfpaxuonoiJ. 

сланцы серицunю-:r:лopunЮ-8Линucmые, сеpuцит
К8арц -2ENt1mиf1Ю8blе, пoлuмикmo8Ь1е МCllOники. 
Ц6em nqюIJ лlJЛO(JЫ(] u .зелен08аmo-серыi1. 

Р и с .  З. Сводная стратиграфическая копонка девонских отпожений Рубцов
ского рудного района. У сповные обозначения см. на рис. 1 .  
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дnя свиты характерна резкая изменчивос1Ъ по мошНости и латерапи. 
Ее полные разрезы вскрыты скв. 4 93 и 494. Разрез по скв. 494 следую
щий ( снизу вверх, здесь и дапее мошность истинная) :  

1 .  Бв.зв.nь�ые конгломераты зenенова�ерые и ВlПUнево-бурые • • •  3.9 м 
2. Дв.цитовые порфириты зеленовато-серые. • • • • • • • • • • • • 68 м 
3. Песчаники полимиктовые. темно-серые с остатками брв.хиопод Un

d ispirifer frequens ( ВиЬ1.) , Chonetes cf . subquadratus (Roe -
тег) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,6 м 

4. Алевролиты глинистые. темно-серые до черных, слоистые. . .  5 ,9 м 
5. Песчаники кварц-полевошnатовые с прослойками апевропenитов. ос-

татки Chonetes эр., Aulacella эр • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 .2 'м 
6 .  Андезитовые порфириты, зеленовато-серые. • • • • • • • • •  22 м 
7 .  Песчаники поnимиктовые, мелкозернистые. зenеновато-серые • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . .  5,6 м 
8. Первично-кремнистые породы с брекчиями андезитовых поpclиpи-

roв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1 ,4  м 
9. Туфы липаритовых порфиров. • • • • • • • • • • • • • • • • •  5,4 м 

10. Песчаники ПОnИМИКТОf!ые, зеленова�ерые с редкими про слоя ми 
глинистых алевропелитов. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 5 м 

1 1 .  Переслаивание в.ндезитовых порфиритов и их туфов • • • • •  15.6 м 
12 . Дв.цитовые порфириты и их туфы. . • • • . • •  • • • • • • .  7 , 3  м 
13. Андезитовые порфириты темно-серые. • • • • • • • • • • • •  3,6 м 
14. Песчаники кварц-пonевощпатовые • • • • • • • • •  '. • • • • •  2 ,7 м 

Мошность свиты В этом разрезе 184.2 м. 

В 400 м к юго-западу скв. 493 вскрыт несколько иной разрез свиты: 
1.  Бaзв.nьные конгломераты • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 ,9 м 
2.  Песчаники пonимиктовые, мenкозернистые с редкими проспоями в 

верхней половине глинисто-кремнистых алевролитов. • • • • • • • •  44,5 м 
3. Андезитовые порфириты и их туфы мenко-крynнообломочные. зеле-

новато-серые. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  2 8.1 м 
4. Алевролиты глинистые. темно-серые. • • • • • • • • • • •  1 1,3  м 
5. Туфы в.ндезитовых порфиритов. • • • . • • • • • • • . . • •  2 2 ,6 м 
6 .  Anевропелиты глинистые. темно-серые. • • • • • • • • • •  5,3 м 
7 .  Песчаники пonимиктовые крупнозернистые, зenенова�ерые • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,6 м 
Мошность свиты 12 3,2 м. 

ИЗ приведенных разрезов и дв.иных по другим участкам следует, что 
в южном и юго-западном направлениях в сторону ядерной части Алейского 
антикпинория коnичество вулканогенного материапа в составе березовской сви
ты уменьшается до полного исчезновения. Так, в скв. 494 и 493 он сос
тавляет 66 и 4 1%, а к югу от Степного месторождения на границе с зме
иногорскими гранитоидами стратифицированные вулканиты в березовской сви
те отсутствуют, и ее мошнОС1Ъ здесь измеряется несколькими десятками 
метров, не превышая 100-120 м. Наибольшая мошнОС1Ъ свиты в северном 
крыле Таповской синкnинапи достигает 200 м. Остатки брахиопод типичны 
для березовской свиты северо-западной части Рудного Алтая, относятся к 
зоне Und ispirif er frequens , сооТветствующей шв.ндинскому горизонту 
эйфenьского яруса Межрегионв.nьноЙ стратиграфической схемы девонских от
оожений Сапаира. 

БерезОвская свита описываемого района по составу. строению, харак
терной б,rрой окраске и стратиrрафическому положению сопоств.вnяется с он
гудайской свитой Коргонского синклинория Горного Anтая в районе Инского 
железорудного месторождения. Характер этих отложений и их окраска сви-
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дeтenьcтвуют, вероятно, о меnxоводных. иествбиnьных уcnовиях их форми
роввиия. 

Ш и п  у н о в с к в я с в и т в живетского яруса по питологическому соста
ву в восточной части Рубцовской подзоны четко деnится на три подсвиты: 
нижнюю, преимушественно осадочную, среднюю - осадочно-вулканогенную и 
верхнК»О - вулканогенно-осадочную. 

Нижиешипуиовская подсвита без видимого углового иесогласия зanега
ет на березовской свите. Она предстaвnена ГllЩlистыми, известковисто
глинистыми anевропenитами с редкими прослоями туфов и туффитов киcnого 
состава. Разрез подсвиты во всех спучаях начинается с монотонных глинис
тых, редко кремни�глинистых темно-серых anевропелитов. Наиболее де
тально подсвита изучена в районе Степного месторождения, где она вскры
та на пonвyю мопхность. На его северо-восточном фnвнге по скв. 444 име
ется cnедуюший разреэ: ' 

1 .  Алевропеnиты кремнисто-глинистые и кремнистые, темно-серые • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9  м 

2 .  Туфы кислого состава, среднеобломочные, серые. . • • • . • 2 ,2 м 
3. Кремнис�глинистые anевропеnиты, темно-серые, слоистые • . •  

. . . • . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,6 м 
4. Туфы кислого состава, среднеобломочные. • • • • • • . . . • .  2 м 
5. Алевропепиты глинистые, слоистые, темно-серые. . • • • • . 35 м 
6 .  Туфы кислого состава среднеобломочные, зеленовато-сеРые. . .  6 м 
7 .  Алевропелиты глинистые и известковистые, темно-серые, слоистые 

с остатками кораплов плохой сохранности • • • • • • • • • • • • • • . .  30 .м 
8.  Туфы кислого состава, тонкообломочные, зеленовато-серые с тон

кими обломками глинистых anевропелитов. • • • • . . • • . . . • . • . 2 О м 
9. Алевропепиты глинистые и глинисто-кремнистые с проcnойками (до 

10 см) среднеэернистых песчаников • • • • • • • • . . . • • . . • • . .  28,2 м 
Мопхность подсвитыI эдесь состaвnяет 160 м. ИЗ них на долю осадоч

ных приходится 7 9% и вулканогениых - 2 1  %. В северном крыле Т anовской 
синклинали доля вулканитов реЭ1tо сокрашается. Здесь по профиnю А - Б 
( см. рис. 2 )  вскрыт опорный разрез шипуиовской свиты. Нижняя подсвита 
имеет следуюшее строение: 

Скв. 70 
1 .  Алевропепиты глинистые, слоистые, черные с остатками брахиопод 

Aulacella ех gr. eifeliensis ( Vern.) . . . . . . • . • . . . . .  5,8 м 
2 .  Туфы кислого состава. • . . • • . • • • • • • • • • • • . • .  2 м 
3. Anевропenиты глинистые, споистые, темно-серые. 1 3 ,7 м 
4. Туфопесчаники светло-серые. • • . . • . • . • . • • . • • .  0,4 м 
5, Алевропелиты глинистые, слоистые. • • . . . • • • . • • .  1 1 ,2 м 
6 .  диабазовые порфириты ( дайки ) .  • • • • . • . . . . • • . . .  38, 5  м 
Скв. 182 
7 .  Anевропелиты иэвестковис�глинистые, серые с Aulacella ех 

gr. eifeliensis ( Vern.) . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 96 м 
8. Песчаники пonимиктовые, тонкозернистые, светло-коричневые . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,5 м 
Скв. 68 
9. Anевропenиты известковистые, темно-серые . . • . • . • • . .  8 1  м 

10. Туфы киcnого состава, неравномерио обломочные, слоистые...  3 м 
1 1. Алевропелиты известковис�глинистые. • • . • • . . . . . •  4 ,8 м 
12. Туфы кислого состава, среднеобломочиые. , , . • . • • • •  3,4 м 
13.  Алевропелиты известковис�глинистые. . . . . • . • • • • 10 м 
14. Туфы киcnого состава и туффиты среднеобломочиые, серые ...  17 м 

148 



Скв. 139 
1 5. Алевропелиты ГЛШlистые • • • • • • • • • • • • • • • • •  100-120 м 
Скв. 126 
16. Алевропелиты ГЛШlистые с обиnьными остатками брахиопод Isor-

this sibirica ( Khalf.) , Devonatrypa waterlooensis lebedjanica 
R�on. ,  Desquamatia desquamata ( Sow.) , Delthyris altscheda
tensis ( Korov.) , Euryspirifer cheehiel ( Коп.) , Spinocyrtia 
тагНапоН ( Stuck.) , табулят Thamnopora cervicornis ( Blainv.), 
Th. ех gr. polyf orat a ( Schl0th.) , Th. compacta 'I'chud., Gra-
с llopora sp. nov. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 140 м 

17.  Туфы кислого состава.. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  1 ,8 м 
18. Алевропелиты ГЛШIистые, с туфогенной примесыо, остатками бра

хиопод Devonatrypa waterlooensis ( Web.) , Desquamatia desqu
amata ( Sow.) , Devonochonetes coronata ( НаН) , Euryspirifer 
cheehiel ( Коп.) , Spinocyrtia тагНапоН ( Stuck.) , Mucrospiri
{ег ех gr. mesocostalis ( НаН) , табулят Thamnopora reed i 
Dubat., 'I'h. cervicornis ( Blainv.) , Gracilopora sp.,  Striatopo-
га Ер • • • • • . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . 18, 5 м 

19.  Туффиты тонкообломочные ( anевритистые) с остатками Е.  chee
hiel ( Коп.) и Sp. тагНапоН ( S tuck.) . . • • . . . . . . . .  2 7  м 

20. Песчаники полимнктовые, мелкообломочные. • • • • • • • •  3 м 
2 1 .  Алевропелиты извесТКОВИСТО-ГЛШIистыес остатками брахиопод 

Euryspirifer cheehiel ( Коп.) , Cyrtina cf. leniplicata R:f'on., 
Schellwienella итЬгасиlит ( S chl0th.) , табулят 'I'hamnopora 
cervicornis ( Blainv.) , 'I'yrganolites eugeni Tchern . . . . .  52 м 

22.  Туфы кислого состава, серые с остатками 'I'hamnopora геН
culata ( Blainv. ) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  1 9  м 

23. Алевролиты ГЛШlистые, темно-серые . • • • • • • • • • • •  3 м 
Мощность подсвиты эдесь равна 660-680 м, при этом осадочные по

роды составляют 86%, ту4xjJиты - 6,  туфы кислого состава - 8%. 
Органические остатки в нижнешиnуновской подсвите Рубцовского рудно

го района обиnьны и представлены в основном брахиоподами, мшанками, та
булятами и ругозами, характерными для верхнеживетского подъяруса азиа1'
ской npoвннции - зоны Е. cheehiel и Sp. тагНапоН. 

Список фаунистических остатков опорного разреза подсвиты ( скв. 126 ) 
дополняется.  по другим скважинам следующими формами: брахиоподы -
Schizophoria st  riatula ( Schl0th.) , Uncinulus goldfussi korovi-
ni Khalf., S tropheod.onta asella Vern., Urella schmidti ( Stuck.), 
Productella subaculeata Murch., Етапиеllа takwanensis ( К eys..); 
ругозы - Aulacophyllum vesiculatum Sloss, Heliophyllum ha1li 
( М. Е. et Н.) , Nicholsoniella ех gr. baschkirica Soshk. 

Среднешипуновская подсвита представпена преимущественно вулканоген
ными породами кислого состава с прослоями глинистых и кремнистых anев
ропелитов, аркозовых и пonимиктовых песчаников, туфопесчаников. На древ
ний эрозионный срез выходит в Таловской СШlКnШlали, где слагает ее севе
ро-восточное крыло и юго-восточное цеНТРИКnШlаnьное замыкание, а также 
на северном крыле ХОМУТШIско-Миловановской СШlКnШlanи. 

Отложения под свиты известны по многим скважинам. Полный перекры" 
тый разрез ее вскрыт скв. 126: 

1 .  Песчаники поnимиктовые, мелкозернистые с тонкими прослойками 
anевропелитов, с крупными одшlочны�ии ругозами Altaiophyllum belge
baschicum Ivania. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • •  1 1 ,4 м 

2 .  Алевропелиты ГЛШlистые, почти черные с обиnьными остатками та-
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буnят Placocoenites medius aHchedatensis D1,!bat., 'I'hamnopo
га reedi Dubat ., 'I'yrganolites eugeni 'I'chern. , Egosiella safo
novensis Dubat., Adetopora radugini Dubat., 5 yringopora эир
ragiganta pachyt heca 5 0k., ругоз Altaiophyllum belgebaschi
сит Ivania, Disphyllum саеэрНоэит ( 50shk.) , Heterophrentis 
interruptum Ivania, Aulacophyllum vesiculatum 51оээ. • . 9,5 м 

3. Туфопесчаник мепкообломочный эеленовато-серого цвета • . .  2 м 
4. Туфы кислого состава с тонкими прослоЯми гnивистых anеВроIIeRИ-

'юВ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 м 
5. Туфопесчаник средне-мепкообпомочный с тонкими проспоями крем-

ниcтыx anевропеnитов. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,2 м 
6 .  Туффит мепкообломочный, cepo-эепеныЙ • • • • • • . • • • • •  8 ,6 м 
7. Туфопесчаник мепкообломочный эепеновато-серого цвета • • •  5,9 м 
8.  Апевролиты глинистые с туфогеввой примесью основного соста-

ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,4 м 
9.  Туфы кислого состава мenкообпомочные. • • • • • • • • •  • 1 м 

10. Туффиты товко-мепкообломочные темио-зепеного цвета . • • •  1 1,4 м 
1 1. Апевропиты глинистые с туфогенной примесью основного состава, 

TetdJlы,' эепено-серые. • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • 2 , 1  м 
12.  Апевропелиты иэвестковистые, темно-серые с обильными остатка

ми брахиопод и корannов: Mucrospirifer ех gr. mucronatus ( Сопг.), 
Rhynchospirina ех gr. lopat ini ( 5tuck.) , Emanuella эр., 'Туг
ganolites eugeni 'I'chern., 'I'hamnopora densa 'I'chud .• , 'I'h. гее
di Dubat., 'I'h. cervicornis (Blainv.) , Gracilopora givetica 
5. 'I'chern., Alveolites ех gr. tischnoffi Dubat., Placocoenites 
s�aberrimus Dubat., 'I'hecostegites infundibuliferus 'I'chern., 
Placocoenites medius aHchedatensis Dubat., Pachyphyllum gi-
ve'ticum Ivania. • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • .  8 ,2 м 

13. Песчаники кварц-полевошпатовые, эenеновато-серые, слоистые с ос
татками табупят и ругОз 'I'hamnopora reed i Dubat., 'I'угgапоШеs 
eugeni 'I'chern., Gracilopora ех gr. vermicularis ( М'Соу) , 'I'ha
mnophyllum trigemme ( Quen. ) . • • . • • • • • • • • • • • • ' . '  • 93 м 

14 • .  Алевропелиты глинистые, споистые, темно-серые с проспойками 
туфов и туфопесчаников, с обиnьными органическими остатками брахиопод 
Mucrospirifer ех gr. mucronatus ( Сопг.) , Emanuella takwanen
sis ( Кеуэ.) , Desquamatia cf. zonataeformis Aleks., 5ieberel
la cf . rectangularis 'I'orley, табулят 'I'hamnopora polyforata 
( 5chloth.) , 'I'h. alta ( 'I'Chern.) , 'I'h. compacta 'I'chud. ,  'I'h. сег
vicornis ( Blainv.) , Th. major ( Rad.) , Gracilopora givetica S .  
'I'chern., ругоз Pachyphyllum giveticum Iv. , Disphyllum pashi
епэе ( 50shk.) , Pseudomicroplasma fongi ( loh) , Cystiphylloi
des raduguini Ivania, AHaiophyllum belgebaschicum lvania. · . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • .  6 м 
1 5. Туфопесчаники с мanОМОIШfыми про слоями гпинистых anевропenитов 

и туфов киспого . состава. Редкие остатки таБУПЯТ ' Тhаmпорога polyfo
rat a ( 5chloth.) , 'I'h. ех gr. аНа ( 'I'Chern.) , ТугgапоШеs еи-
geni Tchern . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . 31 м 

16. Туфопесчаники светпо-серые с тонкими проспоями гпинистых апев
ропепитов, со скудными остатками брахиопод и табупят Chonetes сого
natus Conr., Uncinulus эр., 'I'hamnopora ер. • . • • . . . 20,5 м 

17.  Апевропепиты� гпинисТо-известковистые, темно-серые с тонкими 
единичными проспоями туфов. Остатки табупят и ругоз 'I'yrganolites 
eugeni 'I'chern., Pseudomi'croplasma fasciculata Ivania, AHai-
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ophyllum belgebaschicum Ivania, Heliophyllum halli ( м.Е. et н.), 
Cystiphylloides radugini Ivania • • • . • • . • • • . . . . . . . • 4,8 м 

18. Туфопесчаники средне-мепкообпомочные . • • • • • . . . .  2 м 
1 9 .  Известковистые апевропепиты темн<>-еерые с остатками табулят 

'1'yrganolites eugeni '1'chern., Gracilopora givetica S.  '1'chern., 
'1'hamnopora ер. . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • . • • 9,2 м 

20. Туфопесчаники меnкообпомочные, светп<>-еерые с тонкими про
спойками алевропепитов. Остатки табулят и ругоэ '1'hamnopora beliako
vi dubroviens is Dubat . ,  Pachyphyllum giveticum Ivania . . . 3,6 м 

21 . Апевропеnиты гпинисто-известковистые, темн<>-еерые с тонкими 
JIроспойками туфопесчаников. Остатки табупят '1'hamnopora cervicor
nis ( Blainv.), '1'h. аНа ('1'chern.), '1'yrganolites eugeni '1'chern • . •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,7 м 
2 2 .  Туфопесчаники средне-меnкообломочные, зепеноват<>-еерые с ТОН

кими проспоями апевропепитов в основании. Единичные '1'hamnopora cer-
vicornis ( Blainv.) • • • • . • . • . • . • • • • • • • . . . • • • • • • . • . . . • .  7,6 м 

23.  Алевропепиты гпинистые, темн<>-еерые с проспойками туфопесча-
ников, туфов. • • . • • . . • • • . • . . • . . . • • . . • • . . . • . . . . 9,9 м 

24. Туфы киспого состава, средне-меnкообпомочные, светпо-зелено
ват<>-еерые с прослойками алевропепитов и слоем туфопесчаников ( 3,6 м) 
в верхах слоев. • • . • • • • • . • . • • . . . • . . • • • . . . • . . •  47 ,7 м 

МОlIUIость среднешипуиовской подсвиты по опорной скв. 126 326 м. 
Осадочные породы составляют 52%, туфы кислого состава - 18 и переход
ные разности ( туффиты) - 30%. 

для среднешипуиовской подсвиты Таловской синклинали, как показал 
материал по скважинам, характерны значительные копебания МОlIUIости ( от 
350 до 150 м )  и непостоянство соотношения слагающих ее пород. В се
вернрм крыпе преобпадают осадочные породы (до 52%, скв. 12 6 ) , в направ
лении к осевой части синклинали возрастает роль туфов кислого состава , 
что свидетельствует о близком расположении структуры вулканического цент
ра, функционировавшего в среднешипуиовское время. Так, в сКБ. 445 ( 1 ,2 'км 
к югу от сКБ. 126 ) осадочные породы составляют пишь 20%, из которых 
на долю глинистых алевропелитов приходится 8 % и первично-кремнистых об
разований - 12% ( мощность свиты здесь равна 435 м).  В изученном райо
не, как и повсюду на Рудном Аптае, проявляется закономерность приурочен
ности кремнистых пород исключительно к подрудным частям месторождений 
и крупных рудопроявпениЙ. На удапении от рудных объектов первично-крем
нистые породы, как правило, отсутствуют. 

Обильные органические остатки наблюдаются 00 всех р&реэах подсви
ты Рубuовского района. Основной фаунистический комплекс подсвиты, пony-
·ченныЙ по скв. · 12 6, дополняется формами, встреченными в скважинах к 
юго-западу и северо-востоку от Степного меСторождения, а также в запад
ной части Рубuовского района: Uncinulus cf. korovini Khalf. , Spinat
rypa tubaecostata ( Paeck.) , Spinocyrtia martianofi ( S tuck.) , 
Mucrospirif er ех gr. щеsасоstalis ( НаН) , Euryspirifer cheehi
еl ( Коп.) , Chonetes coronatus ( НаН) ', '1'hamnopora ех gr. 
strelinaensis Dubat., E ndophyllum ald.itum ( м. Е .  et н.) . По ос
таткам табулят, ругоэ и брахиопод среднешипуиовская подсвита, как и ниж
няя, относится к верхнеживетскому подъярусу. 

Верхиешипуиовская подсвита является одним из наиболее изученных 
стратиграфических подразделений. С ней связаны Таловское и Степное мес
торождения полиметаnnических руд. Отложения подсвиты отпичаются пест-
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ротой и невьщержанностью литологического состава, непостоянством мощ
ности (60-400 м) . Подсвита сложена lV1инистыми, кремнисто-глинистыми 
и кремнистыми алевропелитами (75-8 7%), туфами и туфj>итами кислого 
( 13-2 5% ) и основного (3-8 %) состава, редко песчаниками. за основу, как 
и для двух нижних подсвит, принимается разрез по скв. 126,  где подстила
ющими отложениями являются туфы средней подсвиты: 

1.  Anевропеnиты в нижней трети глинисто-кремнистые с обильными ос
татками табулят и ругоз: Thamnopora polyforata ( Schl0th.) , Th. 
ех gr. d ens& Tchud. ,  Tyrganolites eugeni Tchern., Т. эр. 
nov. , Crassialve olites эр., Gracilopora givetica S. Tchern. , 
Heliophyllum halli ( м.Е. et Н.) , Nard ophyllum marginatum 
( Wdkd) , Pseudomicroplasma fasciculata Ivania, Pachyphyllum 
'giveticum Ivania, Altaiophyllum ex gr. belgebaschicum Ivania. 
Выше алевропеnиты иэвестковисто-глинистые, темно-серые с прослойками 
туфов кислого состава. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1  м 

2 .  Туфы кислого состава, средне-мелкообломочные, светло-серые с 
маЛОМОIШIыми прослойками кремнистых и глинистых anевропелитов, со скуд
ными остатками табулят: Thamnopora d ensa Tchud. ,  Tyrganolites 
эр.,  Crassialveolites эр. . .  . . • . • • • • • . • . . . . . . • • .  2 м 

3. Алевропелиты иэвестковисто-глшiистые, темно-серые с единичными 
прослойками туфов кислоГ'О состава. Остатки табупят и брахиопод Tham
порога ргоЬа Dubat., Th. ех gr. d ensa Tchud. ,  Gracilopora 
givetica S .  Tchern. , Alveolites эр. ,  Tyrganolites эр., Crassial
veolites эр. , Spinocyrtia ех gr. martianofi ( Stuck.) . . . .  48 м 

4. Туфы кислого состава, зеленовато-серые. ; • • . • • • 2 м 
5. Алевропелиты �вестковисто-глинистые, темно-серые, слоистые с 

остатками Athyris ех gr. concentrica ( Buch ) и прослой
ками песчаникову с углистыми остатками флоры • • • • • • • • • • • •  2 2 ,6 м 

6 .  Туфы кислого состава, серые, меnкообломочные. • • • • • •  1 ,6 м 
7 .  Глинистые алевропелиты темно-серые с редкими прослойками туфов 

к иcnоro состава. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  м 
8. Миндanекамеиные диабазовые порфириты серо-эеленые ( лава ? ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . 2 5  м 
Выше разрез нарашивается по скв. 57 и 47 к югу от скв. 126 в 

1 50 и 470 м .  
9.  Частое переслаивание туфов кислого состава с кремнисто-глинисты

ми и кремнистыми anевропелитами. Преобладание туфов примерно в 1,5 ра-
за. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 м 

10. Алевропеnиты глинистые, темно-серые, слоистые с органическими 
остатками плохой сохранности. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 90 м 

Общая МОIШIость под свиты здесь около 400 м. Алевропелиты глинистые 
и кремнистые составляют 76 ,6%, туфы кислого состава - 14,7 ,  порфириты 
и их туфы - 8 , 5, туфj>иты ( туфопесчаники) - 0,2%. 

На восточн.ом фланге Степного месторождения в области замыкания Та
ловской синклинали разрез под свиты по скв. 102 представляют: 

1 .  Известковисто-глинистые, слоистые, темно-серые алевропелиты с 
остатками At hyris ех gr. concentr'ica ( Buch) . . . . • • • •  14 м 

2 .  Туфы кислого состава с частыми прослойками глинистых алевропе-
ЛИТОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  18 ,4 м 

3. Алевропелиты, подобные слою 1 ,  также с остатками Athyris ех 
gr. concentrica ( BUCh) . • • • • • • • • • . • . . • . • • . . . .  7 ,5 м 

4. Переслаивание алевропелитов глинистых, ,-емно-серых с туфа�и кис-
лоro состава в примерно равном соотношении. • • • • • • • • . . •  78,3 м 
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5. Алевропелиты глинистые, темно-серые с маломощными прослойка-
ми ту<lюв • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • •  • • • • • •  2 5,8 м 

6. Туфы кислого состава, светло-серые. • . • • • • • • • • 4,4 м 
7 .  Туффиты кислого состава, крупнообломочные. • • • • • • •  8 ,9 м 
8 .  Алевропелиты глинистые, темно-серые с остатками Athyris ех 

gr. concentrica ( Buch) • • . • • • • • • . • • • • • •  ' • • • • • . .  2 2 ,5 м 
9. Туфы кислого состава, темно-серые. . • • • • • • • • • • •  6 ,7 м 

10. Алевропелиты известковисто-глинистые с редкими тонкими (до 
з см) прослойками песчаников. Остатки брахиопод Athyris ех gr. соn-
centrica (B uch) и Productella cf. productoides Murch. • .  78 м 

Мощность разреза около 360 м, алевропелиты составляют 7 8,5%,' ту
фы кислого состава - 17,7,  основного состава - 3 ,8%. 

Верхнещипуновская под свита наибольшей мощности достигает в север
ной части Таловского рудного поля, к югу от таловской зоны разломов зна
чительно уменьшается, иногда до 60 м ( 1I профиль Степного месторожде
ния) .  для южных разрезов, КJЮме того, характерно отсутсmие тУ<lюв и туф
фитов основного состава. Органические остатки под свиты разнообразны, осо
бенно в ее нижней части. В верхах развиты темно-серые слоистые алевро
пелиты с брахиоподами группы Athyris concentrica . Такие же атири
совые алевропелиты наблюдаются в шипуновской свите на крайнем западе 
Рубцовской подзоны ( Новоегорьевская площадь) .  

Фаунистическая характеристика подсвиты, полученная при послойном 
описании, дополняется по отдельным скважинам, в том числе и западной 
части подзоны ( близ Рубцовского месторождения) .  Наиболее важны следую
щие <lюрмы�: табуляты Thamnopora cervicornis ( Blainv.) , Th. reti
culata ( Blainv.) , Th. reedi Dubat., Th. cf. nicholsoni ( FreCh) , 
Th. polyforata Schloth., Placocoenites medius altchedatensis 
Dubat., Pl. ех gr. escharoid es ( Stein.) , C oenites aff. fascicu
laris Rad., G-racilopora cf . vermicularis ( М'С оу) , Scoliopora 
cf. denticulata ( м.Е. et Н.) , Sc. ех gr. conferta Erm. , брахиопо
ды Cyrtina heteroclyta Defr., Devonatrypa waterlooensis lebe'
djanica R�on. , Spinatrypa tubaecostata (paeck.). Desquamatia 
cf . alinensiE ( Vern.) , Devonochonetes coronatus ( Hail) , Еи
ryspirif er cheehiel ( Коп.) , Mucrospirifer mucronatus ( Conr. ), 
Isorthis s ib irica ( Khalf.) . 

Органические остатки в отложениЯх ЩИПУНQВСКОЙ свиты разнообразны 
и обильны. Состав табулят, ругоэ и брахиопод характерен для верхнеживет
ского подъяруса среднего девона азиатской провинции, выделяемого в зону 
Euryspirifer cheehiel и Spinocyrtia martianofi ( алчедатский 
горизонт) . 

Алчедатский горизонт, являющийся одним из стабильных и распростра'
ненных в Алтае-Саянской горной области биостратиграфических подразделе
ний, в настоящее время наиболее полно, с послойными описаниями, сборами 
и определениями фауны изучен в Рубцовской подзоне ( таловско-степной раз
рез) .  В районе стратотипического развития алчедатского горизонта ' (север
ная окраина Куэбасса) неясны граниuы верхнего живета, его объем ( взаи
моотношения, биостратиграфическая самостоятельность и палеонтологичес
кая характеристика мазаловско-китатских и сибирско-лебедянских слоев) .  

Свита по фаунистическим остаткам коррелируется с ташантинской сви
той Горного Алтая, мазаловско-китатской и сибирско-лебедянской свитами 
северной окраины Кузбасса, бейским горизонтом Минусинской котловины 
/Ржонсницкая, Бубличенко, 1 958/. В составе органических остатков шипу
новской свиты, как и ее возрастных аналогов, преобладают эндемичные ази-

1 5 3  



атские формы, но отмечается появление позднедевонской фауны европейско
го типа, что характерно и для верхнего живета Западной Европы. 

В е р х н и й  д е в о н  

Франский ЯрУс 

Д а выд о вс к а я  с в и т а  хорошо изучена на Степном и Таловском ме
сторождениях и припегающих участках, где она вскрыта сотням, глубоких 
поисково-разведочных и мепких картировочных скважин. Отпожения ее со
гпасно залегают на породах шипуновской свиты. Давыдовская свита спагает 
ядерную часть Таповской синкшmали, где она нередко выпonияет BYnКaнo

тектонические депрессии, обраэовавшиеся в раннефранское время. Этим обу
сповлены зиачитеnьные изменения ее МОПUlости, копебnющиеся от 100-
150 м на флангах депрессий до 550 м и бопее в их центральных частях. 

Неоднородна свита и по своему составу. На участке Степного место -
рождения, тяготеющем к восточному борту Таповско-Степной вупканогеино
тектонической депрессии, отчетпиво выдепяются две пачки пород. Нижняя, 
так называемая переходная, пачка /ЧекаШПI, 1 974/ состоит из равномерно 
меnкообпомочных споистых вупканомиктовых песчаников (туфопесчаииков?, 
туфов) киспого состава с проспоями разной МОПUlости слоистых гщmистых 
и, меньше, кремнисто-гпинистых темно-серых и черных апевропenитов. Вен
чается она, как правипо, апевропепитами. МОПUlОСТЬ ее до 1 00-1 50 м. Верх
няя пачка спожена монотонными павами (игвимБРИТОПОдоБными туфами?)кис
пого состава с грубо выраженной ориентировкой спагающего ее материала 
согпасно контак'гам (текстурой течения? ) .  МОПUlость 100-400 м. 

Дпя примера рассмотрим разрез свиты в этой части района, вскрытый 
на поnную его МОПUlость в профипе "О" сКБ. 140. 

1. Вупканомиктовые песчаники равномерно мenкозернистые, споистые, 
СВe'I'ло-серые • • •  " • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  2 ,5 м 

2 • .  Апевропепиты гпинистые, черные, споистые. • • • • • • • 1 ,2 м 
3. Вупканомиктовые песчаники светпо-серого цвета с примесью гпинис-

того материапа и пр>спойками алевропепитов гпинистых МОПUlостью до 
25 см . . • . • • • • • • . . . . . . • • • • • • • . . . . • • • . . . . . .  6 ,6 м 

4.  Апевропепиты гпинистые, черные. • • • • • • • • • • • • • • •  1 ;4  м 
5. Вуnканомиктовые песчаники с проспойками гпинистых и кремнисто

гпинистых апевропепитов МОПUlостью 5-50 см. • • • • • • • • • • • •  37 м 
6 .  Лавы ( ИГНИмбритоподобные туфы? )  киспого состава, интенсивно се-

рицитизированные • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • •  89,6 . м 
Общая моПUlОСТЬ свиты здесь 1 38 ,3 м. Тонкообпомочные осадочные 

породы составляют окопо 4%, вупканомиктовые песчаники - 3 1% и павы 
( туфы) киспого состава - окопо 6 5%. 

К западу в районе Таповского месторождения в свите появляется тре
тья пачка. В нижней пачке в отnичие от типовой района Степного месторож
дения поnностью исчезают ГШПIистые апевропепиты, вместо чего сначала не
CКOnЬKo увепичиваются, а затем также исчезают кремнистые осадки. Вупка
номиктовые песчаники сменяются ясно выраженными мenко-среднеобпомоч
ными туфами киспого состава с грубой споистостью. 

Вторая ( средняя) пачка туфовая, характеризуется неравномерно обпомоч
ной (до грубо- и даже гнгантообпомочной) структурой. Обпомки в боnьшин
стве случаев пред ставлены феnьзитами и феnьзит-порфирами бурого и мень
ше зenеновато-серого цвета. МОПUlость этой пачки от 50-70 до 350-500м. 

Третья пачка анапогична верхней пачке пород участка Степного место-
рождения. Здесь те же павы (нгнИМбритоподобные туфы? ) .  Мощность ее в 
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западном нвправnении уменьшается до 10 м и, по-видимому, исчезает 
пonностью. 

Характерный разрез свиты в районе Тanовского месторождения бып 
вскрыт на полную мощность сКБ. 369: 

1. Туфы мепко-среднеобпомочные с проспойками зenеновато-серых гпи-
нисто-кремнистых и кремнистых anевропenитов, грубocnоистые • • • •  18,6 м 

2. Anевропеnиты гпиии�кремнистые, темно-серые, споистые • • .  4 ,2 м 
3. Туфы преимущественно мenкообпомочные • . • . • • • • • • . .  5,3 м 
4.  Апевропenиты гпиии�кремнистые, темно-серые, споистые .. . 1 5,4 м 
5. Туфы тоико-мenкообпомочные, споистые с проспоями гпииисто-крем

нистых и кремнистых anевропenитов мощностью до 5-10 см • . • . • •  5 5  м 
6 .  Переспаивание туфов, тонхо-, мenко- и среl1Необпомочных • . .  7 0,5 м 
7. Лавы ( игнимбритоподобные туфы? ) вначanе серова�иопетовые, вы-

ше - зenеновато-серые. • • • • . • • . • . • • • • • . . • • . . . • . • • 2 5 м 
. Мощность свиты здесь 193 м. Окonо 10% ее разреЗа спагают гпииис

то-кремнистые осадки, 7 7% - разнообпомочные туфы и 13% - павы ( игниМ'_ 
бритоподобные туфы? ) киспого состава. 

В 4-6 хм к западу от Тanовского месторождения в предепах зanадно
тanовской вуnxанотектонической депрессии среди разнообпомочных обычных 
(неизвестковистых) туфов хиспого состава примерно в средней части разре
за свиты многими скважинами ycтaнoвneH горизонт мощностью от 5 до 
80 м и бonее известняков и известковистых туфов с многочиспенной фау
ной брахиопод и корannов ( скважины 425, 457, 4 58 , 462 , 464 , 466 ) .  

Остатки табуnят, ругоз и брахиопод, собранных в этих скважинах, со
стоят из видов, извес�ьm в верхнеживетском подъярусе и франском ярусе 
девона Сибири, Урanа и других регионов: Thamnopora ех gr. nichol
soni ( FreCh) , Th. reedi Dubat., AlveoliteUa ех gr. fecunda 
S alee, А. ех gr. acceptata Yanet, Nicholsoniella basc!hkirica 
Soshk., Neostringophyllum isetense S oshk. , E'uryspirifer chee
hiel ( Коп.) , Schizophoria striatula ( Schloth.) . 

Вторая группа видов характерна ТOnЬKo дnя франского яруса ( преиму
щественно нижнего франа) :  Pachyfavosites squamatus Dubat. , Tham
nopora boloniensis ( Goss. ) , Th. rudis Tchud. ,  Alveolites tis
chnoff i Dubat., Crassialveolites oblortus ( Lec.) , Disphyllum 
arcticum ( Meek) , Marisastrum thomasi ( S tainb.) , Devonatrypa 
s р. Возраст давыдовской свиты по данному фаунистическому комппексу от
носится к раннему франу. 

К а м е н е в с к а я с в и т. а • Впервые отпоженИя франского яруса верхне.;.. 
го девона в Рубuовской подзоне быпи обнаружены В.М. чекаnиным в 1 966 г. 
в районе Тanовского месторождения и выдепены им в каменевскую свиту по 
анanогии с разрезом Шемонаихииского района. Франский возраст свиты в 
Рубuовсхом районе бып первоначanьно обоснован по остаткам ругоз и бра
хиопод В.А. Жеnтoноговой и В.Г. Зинченко. 

Камеиевская свита Шемонаихииского района дeтanЬHo описана А.И. Ле
венко /1951/.  По остаткам аммоноидей Б.И. Богocnовским /1958/ выде
пены в ее нижней части мантикouерасовые спои, в верхней - фарциuерасо
вые спои. В описываемом районе также в низах свиты Б.И. Богосповским 
быnи опредепены Pharciceras tridens ( S andb. et Sandb.) , Роп
ticeras sp., Trianoceras sp. ( Сборы В.А. Комар /1957/ ,  скв. 4 3 9 )  
и в верхней части свиты ( сКБ. 438, 1 364 ) - Manticoc eras sp. 

В настоящее время камеиевская свита восточной части Рубuовской под
зоны pa�eneHa на три подсвиты, нижняя И верхняя из которых охарактери
зованы обиnьными органическими остатками. На древнем эрозионном срезе 
к западу от Таповского месторождения камеиевская свита занимает подsвnя
ющую часть площади. 
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Нижняя подсвита согласно перекрывает давыдовскую свиту. В ее осно:
ванин, за редким искточением, залегают светлые мраморизованные органс>
генные известняки с многочисленными остатками брахиопод, табулят, ругоз, 
строматопорат, мшанок и крнноидеЙ. Мощность известняков колеблется в 
больших пределах, достигая более 160 м в 1400 м к западу от слияния 
речек Тушканиха и Пещериха ( сКБ. 206 ) .  На отдельных участках рифогенные 
известняки замешаются маломошными известковистыми туфами кислого сс>
става с немногочисленными остатками цenентерат, реже брахиопод, и Ka� 

бонатизированными андезито-бaзanьтовыми порфиритами. Тип такого разре
за низов каменевской свиты наблюдается в 2 , 5  км на юго-запад от Т ало&
CКDгo месторождения вблизи гранитоидов змеиногорского комплекса, где 
мопiность известковистых туфов и порфиритов составляет 104 и 17 м по 
скв. 4 19 и 42 1 ,  расположенным одна от другой в 600 м. 

Выше разрез подсвиты резко сменяется мощной (до 450 м и более) 
толщей однородных слоистых темно-серых глинистых алевропenитов. Изред
ка в их нижней части отмечаются мanомошные мраморизованные известняки. 
Несколько чаше по всей толще anевропenитов развиты небольшие прослойки 
мenкозернистых поnимиктовых песчаников. 

На юГ<>-восточном фланге Тanовского месторождения по направленИю к 
центру Тanовско-Степной вулканотектонической депрессии проелой песчани
ков достигает значительной мощности. Здесь же отмечается их быстрое за
мещение мелко-среднеобломочными туфами кислого cocraвa, и далее на юг<>
восток ( СКБ. 345 )  последние полносТью слагают всю нижнюю часть подсви
ты, залегая непосредственно на вулканитах давыдовской свиты. 

К .  типовым разрезам подсвиты относятся разрезы по скв. 446 и 442 , 
пройденным в северном крыле Таловской синклинали: 

1 .  Пачка переслаивающихся темно-серых алевропenитов и туфопесчани
ков. МошнОсть прослоАков от 0,5 до 40 см • • • . . . . • • . • . . • •  20 м 

2 .  Туфы кислого состава, мелко-среднеобломочные с редкими проелоя-
ми алевропenитов. • • • • . • ' . ' • • . • • . • . • • • . . • • . • . . . •  6 м 

3.  Алевропелиты гnинистые, темно-серые, слоистые с маломошными 
проелоями известняков, с остатками брахиопод Cariniferella эр., Мис-
rospirif ег эр. . . • • • . . ' • . • . . .  . • . • . . • . • • • . . • . . . 12 м 

4. Переслаивание органогенных известняков и глинистых anевропели
тов с остатками ругоз и брахиопод Marisastrum thomasi ( Stainb.) , 
Spinatrypa сС. comitata Cooper, Aulacella эр. • . • • • .  14,5 м 

5. Известняки светлс>-серые, органогенные с многочисленными остатка
ми Crass ialveolites obtortus ( Lec.) t Thamnopora boloniensis 
( Goss.) , Hexagonaria arcticum ( Meek) . • . . . • • . . . .  5 м 

6 .  Брекчия разнообломочных известняков с фауной и липаритовых пор-
фИ,РОВ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  2 ,1 м 

7 .  Известняки мраморизованные, св eтnы е, розовато-серые с обильными 
остатками C rassialveolites obtortus ( Lec.) , Mastopora сотрас
ta ( Tchern.) , Thamnopora boloniensis ( Goss.) , Macgeea mul
tizonata ( С. Reed) , S chHlteria lazutkini Bulv., Hexagonaria 
arcticum ( Meek) , C ryptonella ех gr. p inopensis ( Wab.) , Мис
rospirifer эр.,  Devonatrypa эр • • • • • . . • • . • • • .  - . . .  8 ,6 м 

8 .  Брекчия известняков, сцементированная туфом кислого состава. . • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 ,4 м 

9. Известняки мраморизованные, серые с остатками табупят и ругоз 
Crassialveolites oblortus ( Lec.) , Scoliopora сС. denticulata 
( м.Е. et н.) , Thamnopora boloniensis ( Goss.) , $сhlШегiа la
zutkini Bulv., Hexagonaria arcticum ( Meek) , Macgp ","i. solita-
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ria ( Наl1 et Whit.) , М. mu1tizonata ( С.  Reed) , Nicholsoniella 
baschkirica Soshk., Marisastrum зр. . • • • • . • • • • . • .  5,8 м 

10 . Песчаники КРУIПIозернистые ( гр�еnиты) ,  ВИlШfе�урые с мноI'O
чисnенвыми обnомками Crassialveolites obtortus ( Lec.) , Scoliopo
га denticulata ( м.Е. et Н.) , Neostringophyl1um isetense Soshk., 
r.i'hamnophyllum trigemme Quen., Macgeea solitaria ( Наl1 et 
Whlt.) , М. mU1tizonat a ( С.  Reed) • . • . • • • • • • • • • . • • •  3,3 м 

1 1 .  Известняки мраморизованные, серые, роэовато-бурые с обиnьными � 
татками корannов и брахиопод: Crassialveolites oblortus ( Lec.) , 
Thamnopora rudis Tchud., Nicholsoniel1a baschkirica Soshk., 
Macgeea muШzопаtа ( С.  Reed) , Leiorhynchus ех gr. subfor-
тозиз R�on. • • • • . • . • . • • . • • . • • . • • • • • . • • • • . • •  3 м 

12.  Туфы базаnьтовых порфиритов. • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 м 
13. Аnевропеnиты гnииистые, темно-серые и черные с проспоями меn

козернисть� песчаников и в едииичных спучаях известняков моmиостью до 
1 -2  М, с редкими обnомками Chonetes зр. . • . • • . . • . • • • 390 м 

Общая моmиостъ разреза 500 м, примерное соотношение nитоnогичес 
ких разностей сnедуюшее: аnевропеnиты - 82 ,2 %, песчаники (туфопесчани
ки) - 2,7,  известняки - 12,3,  туфы кисnого состава - 1,2,  туфы основ
ного состава - 1 ,6%. 

Фг.увистическая характеристика подсвиты допonвяется по другим скважи
нам сnедуюшими ВИl1ами табупят, ругоэ и брахиопод: Pachyfavosites 
squamatus Dubat., Thamnopora nicholsoni ( Frech) , Th. reedi 
Dubat., Th. ех gr. strelinaensis Dubat., Th. patula Tchud . ,  
Alveolites fischnoffi Dubat., Alveolitel1a ех gr. f ecunda ( Salee) , 
А. acceptata Yanet, Crassialveolites domrachevi Sok. ,  G raci-
1орога vermicularis ( М'Соу) , Tabulophyl1um тассоппеШ (Whit.) , 
Macgeea pulchra Spasskii, Peneckiel1a kuznetskiensis ( BUlV.) , 
Gypidula cf. b iplicat a ( SChnurr.) , G-. оЫ Krajev., Schizopho
ria striatula ( Schloth.) , Оез�иатаНа tonataeformis Aleks., 
Spinatrypa kadzielnioides Rzon., Sp. tubaecostata ( PaeCk.) , 
Adolfia cf . mulЩоdа ( Sc.) , Euryspirifer cheehiel ( Коп.) . 

Остатки табупят и ругоэ состоят из характерных нижвефранских видов 
и хорошо сопоставnяются с корannами изыnииского и вассииского горизон
тов Кузбасса. На Рудном Аnтае пonвостью тождествеввый компnекс установ
nен нами в рифовых известняках основания каменевской свиты в разрезе 
Юбиnейного месторождения ( Сургутановский участок 3оnотушииского района) .  

Обширные данные попучены по остаткам конодонтов. обнаруженным и 
опредenенным В.А. Аристовым из керна РЯда скважин: Ancyrodella ro
tundiloba rotundiloba ( B ryant ) , Polygnatus asimmetrica asim
metrica B isch. et Z'ieg., Р. asimmetrica ovalis Z ieg. et Kl., 
Р. foliata B ryant, Р. ех gr. хуlиз S tauff., Р. decorosus Stauf! , 
Ioriodus s immetricus' Вг. et МеЫ., 1. nodosus ( Huddle) , 1. аl
ternat из Вг. et Mehl., Angulodus cf. walrathi ( Hibb.) , Lygono
d ina panderi ( Hinde ) , Ozarkodina condesta Stauff., Hiblardel
lа зр., Hindeod ella зр., Nothognatella зр., Prionodina зр. дан
ный компnекс характеризует зову Polygnatus asimmetrica раннего 
франа ( фарцицерасовая зона гониатитовой шкanы ) .  

В anевропеnитах верхней части подсвиты имеются nишь единичные наход
ки остатков KOpanпOB и брахиопод, также относяшихся к нижвефранскому 
подъярусу. 

Кроме фауны в аnевропеnитах подсвиты в керне ряда скважин ( 2 73 , 
390, 399, 4 10 ,  42 9,  446 ), i1РОЙl1еввых в 4 ,5  - 8 км К юго- И северо-
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западу от Таловского месТОРОm:!ения, установлены остатки многочисленных 
спор, характерных по закmoченИJO Ю.С. Надлерв и В.Г. Кузнецовой для ниж
нефрвнских отложений. 

Средняя подсвита на древнем эрозионном срезе установлена впервые 
в 4 - 5 км К северо-западу от TвnoBcKoгo месторождения и двnee еще на 
расстоянии 2 5  - 28 км (до р. Кизиха) она вскрыта многочиспенными сква
жинами. Подсвита coгnвcнo звnегает на нижиекаменевской подсвите и пред
ставлена в основном вулканитами киспого состава с пpocnоями на отдепь
ных участках гnинистых вnевропелитов. 

Ниже приводятся два наиболее типичиых поnиых разреза подсвиты по 
скв. 485 и 477, пройденным соответственно в 0 ,2 и 2,5  км к северу от 
грвнитоидной интрузии И В 1 1  км от TвnoВCKoгo месторождения. 

Разрез по скв. 485: 
1. Лввобрекчии липаритовых порфиров с обломками буроватых фельзит-

поPl»И,РОВ. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .З8 м 
2 .  Anевропелиты глинистые, темно-серые, с зеленоватым оттенком. • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,8 м 
3.  Лввобрекчии липаритовых порфиров с обломками размером 1,0 -

1 ,5  см зеленовато- и буровато-серых липаритовых порфиров. С гпубиной ко
личество обломков буроватого цвета заметно увеnичиввется, а также появ
nяютcя и количественно возрастают обломки ( ксеноnиты) алевропелитов. 
Размеры последних до 10 см в поперечнике • • • • • • • . • • . • • • •  176 м 

4. Лl;1вобрекчии nипаритовых порфиров с обломками их же б6nьщих раз
меров, чем в предьщущем спое, и б6nьшим количеством обnoмков бурова
тых феnьзит-порфиров. На oтдenЬHЫX участках просматриввется фmoидвnь-
HOC'IЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  136 м 

МОIIDIOC'IЪ подсвиты здесь составила 352 ,8 м. ИЗ них 0,8% - вneBpo
пеnиты и 99,2% - лавобрекчии nипаритовых порфиров. 

Р�рез по скв. 477: 
1 .  Лавы липаритовых порфиров буровато-серые, на oтдenьныx участках 

РИД81IЬные • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • . • • . . • • . . • •  7 ,� м 
2 .  Anевропелиты глинистые, темно-серые, • • . • • . • • • . • • 2 ,7 м 
3. Лавы nипаритовых порфиров буровато- и зеленовато-серые, местами 

РИДa1JЬИые. • • . • • • . • • . . . . . . . . . • . • . . • . . . • • . • • 55 м 
4. Anевропелиты глинистые, темно-серые. . • • • • • • • • • • •  1 , 1  м 
5.  Лввобрекчии nипаритовых порфиров зеленовато-серого цвета, с об

ломками тех же порфиров с буроватым оттенком. . • • • • • • • • • ; .2 м 
6 .  Алевропenиты темно-серые. • • • • • . • • • • • • . • • •  • •  3,1  м 
7.  Лавы липаритовых порфиров серые, с зenеноватым иnи буроватым 

orтеик.ом. • • • • • '
. 

• . • . • . . • • . • . . • • . • • • • • • • • , . • • 3 1  м 
8.  Anевропenиты темно-серые, споиc'lыI •• • • • • • • • • • • . • •  5,3 м 
9. Туфы ки�ого состава, кpynнообломочные с обломками порфиров и 

anев,РС>пe.nи1'ОВ. • . . ' . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 28 м 
10. Лавы липаритовых порфиров буровато-серого цвета, массивные • •  

• . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . .. . 32 м 
Обшая МОIIDIОСТЬ подсвиты ПО этой скважине 168 м. Осадочные поро

ды состввnяют 7,4%, лавы и лавобрекчии - 76, туфы - 16,6%. 
Органические остатки в подсвите не обнаружены, споровый анвnиз не 

проводиnся. 
Верхняя подсвита слагает ядерную часть отрицательной структуры рай

она. Разрез ее начинается с вnевропелитов, которые по латервnи частО сме
няются мраморизоввнными мвnомошиыми известняками и известковистыми 
туфами кислого состава. В вnевропели1'В:Х установлены верхнедевонские спо-
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ры. В известняках изредка встречаются остатки табупят и ругоз франского 
яруса ( 'l'abulophyllum cf. maccol)nelli ( Whit. ) ,  Gracilopora, 
Ad etopora ) . Мощность этой nитonогически пестрой и изменчивой пач� 
ки измеряется первыми 'десятками метров. Выше залегают туфы кислого со
става мощностыо до 40 м. На туфах лежат anеврОпелиты с редкими, плохо 
сохранившимися остатками аммонитов. Верхняя основная часть туфов здесь 
эродирована. 

Полный разрез подсвиты пonyчен по двум скважинам ( 476, 48 1 ) ,  прой-
денным в 12 км к северо-западу от Тanовского месторождения. 

1. Тонкое переслаивание аркозовых песчаников и алевропесчаников 20 м. 
2. Песчаники аркозовые, среднезернистые. . . . • • • • . • • • .  2 ,8 м 
3. Алевропелиты темно-серые, слоистые, с остатками Neostringo

рhуlll.Лm ех gr. isetense Soshk., 'l'hamnophyllum ех gr. stra-
mineum ( В  ill.) . . • . • . . . . • . • . . . . . . . • • . • . .68 м 

4.  Песчаники аркозовые, средНе-крупнозернистые • • • • • • • • .  2 1  м 
5. Песчаники аркозо:еые, грубозернистые с остатками табупят 'l'ham

порога ех gr. boloniensis ( G·oss.) , Scoliopora cf. denticJla-
ta ( м.Е. et н.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1  м 

6.  Песчан.ики аркозовые, средне-крупнозернистые с прослойками алев-
ропелитов мощностью до 5, редко 50 см • • • • . . • • • • • . • • • •  95 м 

7.  Алевропелиты темно-серые, слоистые . • • • • • • . . . • • • 34 м 
8.  Песчаники аркозовые, слоистые. • . . • • • . • • • . • • • 3 м 
9. Алевропепиты темно-серые, слоистые. • • • • • . • • . • • • •  5 м 
10. Песчаники аркозовые • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • •  4 5  м 
1 1. Алевропепиты темно-серые, слоистые с прослойками аркозовых 

песчаников • • • . • • . . . • • • • • • • • • • . • . . •  
' 

. • • . • ОКОПО 120 м 
12 . Песчаники аркозовые, средНезернистые. • . . . . • • 40 м 
13.  Алевропелиты темно-серые, слоистые . • • . . • • • • • • .  1 9  м 
14. Туфы кислого состава, светло-серые • . • • . • • .  ' • • . . .  2 м 
1 5. Апевропелиты серого цвета, слоистые. . . . • • • • . . . . 2 ,2 м 
16. Песчанихи аркозовые, крупнозернистые. • . . • • • • • . . . 2 ,6 м 
17 . Алевропелиты темно-серые, слоистые. • . • • • . • . • • .  6,3 м 
18. Песчаники аркозовые, грубозернистые. . • . • . • . • . • •  4 ,8 м 
19.  Алевропелиты серые, слоистые • . • . • . . . • . . . . • . .  8,3 м 
20. Туфы кислого состава, светло-серые . • • • . . • • . • • . .  9,3 м 
2 1. Алевропелиты серые, С1Юистые • . • • .  '

,
' • . • . . • . . •  8,4 м 

22.  Туфы кислого состава, светло-серые • • • • • • • . . • . • .  5,2 м 
23.  Алевропепиты серые ( вверху слоя с зеленоватым оттенком), сло-

истые • • • . ' . " ,  • • • • • • • • • • . • • • . . • . . • • • . . • . . . .. . зо м 
Общая мощность подсвиты :ааесь около 553 м. ИЗ них 56 , 3% состав

ляют алевропелиты, 40,7% - песчанихи и 3% - туфы кислого состава. 
Наибonее полную фаунистическую характеристику под свита п'опучила по 

сКБ. 598, пробуреиной в 5,5 км к западу от вышеописанного разреза. Здесь 
вскрыты нижняя часть отложений карбона и нижележашие тонко-грубообло
мочные осадки верхнекаменевской подсвиты� мощностью около 220 м, с 
обиnьными, но ОдНообразными остатками корannов. Точный возраст подсви
ты� определить заТРУдНительно из-за отсутствия типично нижнефранских или 
верхнефранских форм, а также из-за недостаточной изученности франских от.
nожений Рудного Аnтая в цепом. По схеме Н.Л. Бубличенко /19741  отложе
ния франского яруса ЮГ<>Gападной части Алейского антиxnинория расчлене
ны на нИЖНефранский псщъярус (гериховская свита) и верхнефранский ( нико
лаевская свита) . Но это деnение на подъярусы слабо обосновано по всем 
изученным фаунистическим группам, характеризуюшим схему. Комплексы ко
раппов очень скудны. В.Н. Дубатonов /1962/, располагая пятью видами та-
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оулят из гериховской И николаевской свит, отмечает лишь их франский воз
раст. Н.Я. Спасский /1960/ привел шесть форм ругоз из николаевской 
свиты и допустил возможность ее отнесения к верхнему франу по виду 
Haplotoecia filata ( Schloth. ) ,  известному в верхнем фране Урала и 
Западной Европы. Состав брахиопод . более обширен, но Н.Л. Бубличенко 
/1974/ уделяет внимание лишь доказательству принадлежности данных свит 
к франскому ярусу в целом ( по группам видов родов Hypothyrid ina и 
Adolfia ) и не обосновывает подъярусное расчленение франа Рудного Ал
тая, данное в его работе. 

Возраст верхнекаменевской подсвиты лишь условио, по высокому по
ложеншо в разрезе, можно считать верхнефранским. 

девонские образования в районе перекрываются со стратиграфическим 
угловым несогласием нижнекаменноугольными отложениями. которые в од
них случаях залегают на вулканитах кислого состава среднекаменевской. в 
других - на осадочных породах верхнекаменевской подсвит верхНего девона. 
Такое резкое несогласие ( с  выпадением целого стратиграфического подраз
деления - верхнекаменевской подсвиты) обусловлено КРУШIЫМИ донижнекамен
ноугольного времени тектоническими движениями, которые следует связы
вать с основной фазой складчатости герцинского цикла тектогенеза, проис
ходившей на Алтае, по мненшо д.и. Горжевского /1955/, в позднедевон
ское время. Разрез нижнего карбона начинается с базальной пачки, обло
мочный материал которой пред ставлен липаритовыми и липарито-дацитовы-
ми порфирами субвулканических интрузий среднего-верхнего девона. Выше 
залегают известняки, глинистые и известковисто-глинистые алевропелиты 
с нижне- и среднетурнейской фауной. 

Более подробно нижнекаменноугольные отложения в данной статье не 
описываются. Однако уместно отметить, что граница девона - карбона в 
рассматриваемом районе во всех известных случаях уверенно проводится 
по подошве красноцветной грубообnомочной ( базаnьной) пачки. При этом не 
искnючаются участки, еше не установленные, где из разреза базальная пач
ка может выпадать, и тогда на осадочных породах девона будут залегать 
внешне ничем не отличимые осадочные отложения нижнего карбона. В подоб
ных случаях, как это имеет место в юго-восточной части Рудного Алтая, 
установление такой границы сопряжено с большими трудностями. Однако на 
примере Рубцовского рудного района показано /Чекалин, 1979/, �тo она 
может успешно определяться по соотношению большой группы химических 
элементов и окислов некоторых из них в породах девона и карбона, выявлен
ных ПОlПlЫМ спектральным и химическим ( силикатным) анализами. 

В закточение можно отметить, что девон Рубцовского рудного района 
представлен сложным и изменчивым вулканогенно-осадочным комплексом, в 
котором наиболее развиты отложения верхнеживеТского подъяруса среднего 
девона и франского яруса верхнего девона. Их разрезы по ПOlПlоте, расчле
ненности, насышенности органическими остатками могут служить типовыми 
для всего Рудного Алтая. Полученная схема стратиграфии явится основой 
для детального расчленения и корреляции продуктивных отложений девона 
северо-западнъ� районов Рудного Алтая и для сопоставления с разрезами 
·южной, казахстанской, части Рудного Алтая. 

Остался неясным вопрос о наличии отложений нижней половины 
жнветского яруса. выдляемого в Алтае-Саянской области в объеме 
акарачкинского. кеpnегешского и сафоновского горизонтов. В изучен
ном разрезе между фаунистически охарактеризованными породами эйфеля 
( березовская свита) и верхнего живета ( шипуновская свита) отсутствуют 
признаки перерыва в осадконакопnении. 

В связи с четко выраженной приуроченностью рудных залежей к опре-
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деленным стратиграфическим уровням ( наибольшая концентрация месторож
дений I{ рудопроявлений наблюдается в пограничном живетск�ранском ин
тервале) стратиграфический критерий является одним из ведуших, и разра
ботка детальных стратиграфических и корреляционных схем имеет важное 
практическое значение. 
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Ю.А. Дубатолова, Е.В. Дубатолова, В.С. МИЛИlПfНа 

('..споет АВЛЕНИЕ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ САЛАИРА , 

АЛТАЯ И УРАЛА по МАТЕРИАЛАМ ИЗУЧЕНИЯ КРИНОИДЕЙ 

На значительной территории Салаира, Алтая и Урала распространены 
девонские отложения, в которых содержатся богатые комплексы криноидеЙ. 
Очень многочисленны и разнообразны они в нижнем девОне Салаира и Ура
ла.' В Горном Алтае они намного беднее как по систематическому составу, 
так и по количеству ( табл. 1 ) .  

Рассмотрим распространение криноидей по горизонтам и слоям. 
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fIi К нижней части лохковского яруса на Урале относится сарвАнинский, 
на Салаире - томьчумышский горизонты, В Горном Алтае - нижняя часть 
ремневских слоев. Верхней части лохковского яруса на Урале соответству_ 
ет саумский, на Салаире - петцевский (нижнекрековскиА) горизонты, в Гор
ном Алтае - верхняя часть ремневских слоев. 

Пражскому ярусу COOТBeТCТB�T на Урале вижвАский и тошемский, на 
Салаире - крековский ( верхнекрековский) и малобачатский горизонты, в Гор
ном Алтае - якушинские слои. 

СарвАнинский горизонт восточного склона Урала, представленный из
вестняками и органогенно-обломочными разновидностями карбонатных пород 
в непрерывном сипурийско-девонском разрезе, наиболее богат остатками 
криноидеЙ. 

Среди них обнаружены целые чашечки, иногда кроны, отдельные таблич
ки чашечек, разрозненные членики рук и множество мелких и крупных фраг_ 
ментов и отдельных члеников стеблей. Часто криноидеи являются существен
ным породообразующим компонентом органогенно-обломочных карбонатных 
пород. 

Многолетние наблюдения показывают, что в сараАнинском горизонте 
происходило значительное обновление родового и видового состава криноидей 
по сравнению с подстилающим североуральским горизонтом верхнего силура. 
В него не переходят характерные для ceвepoypвnьcKoгo горизонта виды ро
дов Crotalocrinites и S yndetocrinus , а в нижних слоях ceBepoypanь
ского горизонта появляются новые виды и роды. 

По видовым комплексам сарвАнинский горизонт может быть разд.елен 
на две части - НИЖJПOю и верхнюю. 

В светлых серых и розоватых известняках (р. Ввгран в Североурвпь
'ске) морские лилии встречаются вместе с ругозами, табулятами, брахиопо
дами, однако они преобладают Над другими группами. Обильно представлены 
Pisocrinidae, реже Eucalyptocrinitidae, Desmidocrinidae, Рага
hexacrinidae, роды Pandocrinus, Salairocrinus, виды Parapiso
crinus quinquelobus ( Bather) , Pisocrinus ( ? ) costatus 
( SChew.) , Р. ( ? )  astericus ( Schew.) , Eucalyptocrinites ргае·
rosaceus Yakovlev, Е.  ( ? )  ligatus ( Quenst.) , Desmidocrinus 
macrodactylus Angelir1, Pandocrinus pandus S tuk. и др. ( см. 
табл. 1 ) .  

Среди известняков этого же стратиграфического интервала в лиизовид
ных проспоях карбонатных песчаников, слабо сцементированных, серых и виш
нево-красных, встречается м!loгo очень мелких чашечек и стеблей криноидеЙ. 
Вместе с ними найдены острвкоды, мелкие раковины гастропод, брахио-
под и фораминифер. В них установлены чашечки Pisocrinus ех gr. ubag
hsi B out;ka, стебли B otryocrinus ( ? )  mirandus УеН., Hexacri
nites ( ? )  tumidulus УеН , Penta.petalocrinus ех gr. nieczlavi
ensis ( Yelt.) , ра:спространенные в нижней - средней частях борщовского 
горизонта Подолии /Елтышевв, 1968/. 

В комплексе криноидей нижнего интервала сараАнинского ГОРlfЗонта при
сутствуют многочисленные виды, среди которых одни приурочены к этому 
уровню, другие распространены с основания сарвАнинского и переходят в верх
ние его слои, третьи широко распространены в североуральском горизонте , 
но встречаются и в сараАнинсУ.ом. 

Видовой комплекс криноидей из верхней части сарвАнинского горизонта 
отличается от нижнесврвАнинского большим разнообразием, появлением но-

fIi В работе приняты чешские ярусы для нижнего девона. 
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вых родов: Parapernerocrinus, Kuzbassocrinus, Peribolocrinus, 
Crossotocrinus, а также новых видов : Salairocrinus и др. (см. 
табл. 1 ) .  

Верхнесарайнинский комплекс криноидей собран из рифогенных извест
няков и карбонатных брекчий (р. Вагран) , из слоистых известняков (район 
поселка Третий Северный ) и из известняков, карбонатных песчаников и ту
фопесчаников с карбонатным цементом сосьвинской свиты ( г. С евероуральск , 
участки Калья, Новая Калья, Черемухово) . Отличительной особенностью 
этого комплекса криноидей рифогенного разреза являются толстостебельча
тые (диаметром до 4 см) с мошными густыми корневидными отростками 
С гоtаlосгinШdае ( Parapernerocrinus bou�kai Milic ina, . Рага
pernerocrinus sp. ) .  

В сухой свите основания нижнего девона Салаира криноидеи не встре
чены. В томьчумышском горизонте этого региона, в состав которого вхо
дят как глинистые сланцы и алевролиты, так и темно-серые плитчатые из
вестняки, содержатся редкие мелкие таблички чашечек, единичные членики 
рук и относительно большое количество фрагментов и отдельных члеников 
мелких стеблей. Среди них установлены представители родов Pisocrinus, 
Tetraptocrinus, Anthinocrinus, Gurjevskocrinus, Desmidocri
nus, Salairocrinus, Mediocrinus, Schyschcat oc rinus, Pando
crinus. 

Наиболее характерны для этого стратиграфического уровня виды Piso
crinus ( ? ) ast ericus ( SChew. ) ,  Р. ( ? )  costatus ( SChew.) , 
Anthinocrinus quinquefidus J. Dubat., Crossotocrinus согНnа
tus J. Dubat. 

На этом же стратиграфическом уровне пОявляются представители ррда 
Tetraptocrinus и семейства Decacrinidae ( Gurjevskocrinus ) 
( см. табл. 1 ) .  

В ремневских слоях Горного Алтая, литологически предстaвnенных пео
чаниками и темно-серыми и буровато-серыми детритовыми известняками, 
встречены немногочисленные разрозненные членики стеблей криноидей ма
ленького диаметра. Среди них установлены представители родов 'l'etrapto
crinus, Salairocrinus, Mediocrinus и Peribolocrinus, которые 
известны и в томьчумышском горизонте Салаира. 

При сравнении комплексов криноидей томьчумышского горизонта Сала
ира и сар8ЙНИНСКОГО горизонта Урала удается наметить следующие общие ви
ды : Pisocrinus ( ? )  astericus ( S chew.) , Р. ( ? )  costatus 
( S chew.) , Anthinocrinus quinquefidus J. Dubat., Desmidocrinus 
macrodactylus Angelin, Crossotocrinus cortinatus ( J. Dubat .) , 
Salairocrinus sp" Mediocrinus medius (Yelt. ) ,  S chyschcato
crinus sp., Pandocrinus pandus S tuk. Отмечается присутствие в 
каждом регионе также и местных форм. 

Наличие довольно значительного количества общих видов rюзволяет 
сопоставлять томьчумышский горизонт Салаира с сарайнинским горизонтом 
Урала и сделать вывод о связи Уральского и Салаирского палеобассейиов 
в лохковское время. 

В саумском горизонте Урала криноидеи .распространены значительно 
меньше, чем в сараАиинском. Наблюдаются только редкие небольшие скоп
ления криноидей, приуроченные к органогенно-обломочным разностям извест
няков, которые спорадически встречаются среди водорослевых биогермов , 
главным образом в верхней части горизонта. 

В окрестностях CeBepoypanьcKa по берегам р. Вагран и на участке 
пос. Черемухово установлены Parapernerocrinus sp. ,  Cupressocri
nites l ? )  ovatus Schew., 'l'etraptocrinus sp., Desmid.ocrinus 
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macrodactylus Angelin, Eucalyptocrinites ( ? )  ligatus ( Quenst.), 
Agathocrinus cf . aculeatus ( J. Dubat. ) , Kuzbassocrinus Ьуэ'
trowi Yelt., Crossotocrinus cf. gradatus ( Yelt.) и другие виды 
( тв.бл. 2 ). 

В св.умском , горизонте продоmкв.nи рв.звивв.ться виды родов Parapi
socrinus, Parapernerocrinus, Eucalyptocrinites, Agathocrinus, 
Kuzbassocrinus, Salairocrinus, Crossotocrinus, Pandocrinus. 

Существенной особенностью криноидей в св.умском горизонте является 
появление первых предств.вителеЙ родв. Tetraptocrinus , которые встре
чены кв.к в рифогенных известняках петропв.вловскоЙ свиты в рв.Аоне Севе
poypв.nьcKв., тв.к и В 'св.pв.lной свите' около пос. t:(epeмyxoвo. 

Пе'Щевский (нижнекрековский) горизонт Св.nв.ирв. литonогически пред
ств.влен серыми и светло-серыми тonстоплитчв.тыми известнякв.ми, в кота
рых рв.спрострв.нены тв.блички чв.шечек, членики рук, многочисленные отно
сительно дnинные и короткие фрв.гменты и разрозненные членики стеблей 
крнноидеЙ. див.метр последних много крупнее обломков стеблей томьчумыш
ского горизонтв.. В Пе'Щевском горизонте рв.спрострв.нены как виды, пере
шедшие из томьчумышского горизонтв., тв.к И виды, только появившиеся в 
этом горизонте (см. тв.бл. 1 и 2 ) .  Нв.иболее характерные для этого гори
зонтв. следуюшие виды: Tet raptocrinus permirus ( J. DUbat.) , Kuz
bassocrinus bystrowi УеН., Agathocrinus inflatus ( J. Dubat. ) ,  
S alairocrinus textus ( J. Dubat.) , Peribolocrinus proximus 
( J. Dubat.) . 

Срв.внение комплексов крнноидей петцевского горизонтв. Св.nв.ирв. и св.
умского горизонтв. Ypв.nв. позволяет уств.новить в ннх как эндемичные виды, ха
рактерные для кв.ждого регионв., тв.к и обшие. К последним отнОСятся Piso
crinus ( ?) astericus ( Schew. ) , Tetraptocrinus эр., Kuzbasso
crinus bystrowi Yelt., A..�athocrinus cf. acanthaceus SChew., 
Salairocrinus textus (J. DUbat. ) ,  Salairocrinus sp. 

Общие виды в петцевском горизонте Св.nв.ирв. и св.умском горизонте 
Ypв.nв. дают возможность сопоств.влять их между собой и высказв.ть предпо
ложение о связи Св.nв.ирского и Урв.пьского пв.леобв.ссеАнов в позднелохков
ское время. 

В известняках вижв.Аского и тошемского горизонтов Ypв.nв. содержв.тся 
близкие. по составу комплексы криноидей /Миnицннв., 1 977 в./. В вижв.Аском 
горизонте чв.сто встречв.ются руки кроны Pernerocrinus эр.,  стебnи 
Cupressocrinites ( ?) ovatus Schew., Tetraptocrinus infinitus 
( J. Dubat.) , Eucalyptocrinites ( ? )  ligatus t Quenst.) ,  Kuzbas
socrinus suЬШis ( Schew.) и другие виды ( тв.бп. 3 ) .  

Только два видв. из вижв.Аского комплексв. крнноидей - Kuzbasso
crinus эиЫШэ ( Schew.) и Tetraptocrinus infinitus ( J. Dubat.) 
не распрострв.нены в вышележащем тошемском горизонте. 

Тошемский горизонт хв.рактеризуется нв.ибольшим рв.знообрв.зием родов 
и видов крнноидеЙ. Они предств.влены кронами и обломками рук Pe�nero
crinus paradoxus B ou�ka, стеблями и обломкв.ми рук Paraperne
rocrinus s ib iricus Yakovlev, стеблями Tetraptocrinus perple
хиэ ( J. DUbat. ) , Kuzbassocrinus d ecemlobatus УеН., Pando
crinus pandus Stuk. , Pentagonocyclicus robustissimus ( Barr.) 
и др. ( см. табл. 3 ) .  в тошемском горизонте Ypв.nв. зв.вершают рв.звитие ви
ды семеЙствв. Crotalocrinitidae , представители которого приурочены к 
рифогенным известнякам сиnyрв. и нижнего девона У pв.nв.. 

Крековский горизонт Св.nв.ирв., сложенный серыми и темно-серыми тон
копnитчв.тыми биоморфными И детритусовыми известняками с прослоями мер-
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тубан, рифовый известняк кonтубанской свиты, верхнефранский подъ
ярус. 

Ф и г .  3,4. Izhella nubiformis Antropov. с.8 2 
Экз. п 2U9-3, п 209-4, х 50. Там же. 

Ф и г .  5. Renalcis devonicus Johnsoh. с.80 
Продольный срез колонии, х 100. Западная Сибирь, скв. Лосиновская-1 ,  
интервал 3 182 - 3286 ,м, верхний девон. 

Ф И Г . 6 ,  7. Rothpletzella devonica ( MaSl.) . с.8З 
Экз. п 209-6 : 6 - х 30,  7 - х 1 00. Западная Сибирь, сКБ. Водораз
дельная-2 ,  интервал 2967 - 298 1,3 м, девон. 

Т а б л и ц а  VIlI 

Ф и Г . · 1. Rectangulina. tortuosa ( Antrop.) . с.84 
Экз. п 209-7 ,  х 50. Восточный склон Южного Урала, аз. Колтубан, 
верхняя часть франского яруса. 

Ф и г .  2 .  Rectahgulina сС. tortuosa ( Antrop.) . с.84 
Экз. п 209-8, х20.  ЗападНая Сибирь, скв. Еллей-ИгаАская-1, интер
вал 3014,8 - 3029,6 м, верхний девон. 

Ф и г .  3,  4. 'l'ubomorphophyton koltubanensis 'l'chuvashov, 
эр. поу. с.8? 
3 - экз. п 209-9 ( гonотип) .  Продольное сечение кустистого слоевища, 
х 50: отчетливо видно псевдоклеточное (? ) строение. Восточный склон 
Южного Урала, 03. Коптубан, верхняя часть франского яруса: 4 - экз. 
п 209-10. Поперечный срез споевища, х 50:  отчетливо видно, что часть 
веточек имеет трубчатое строение. Там же. 

Ф и г .  5. Epiphyt on buldyricum Antropov. с.8б 
Продольные и поперечные сечения слоевища, х 50: видно, что веточки 
не имеют трубчатого строения. Восточный склон ЮЖНОГО Урала, 03. Кол
тубан, верхняя часть франского яруса. 

Т а б л и ц а  IX 

Ф и г .  1 - 3.  Dimorphosiphon urljad ensis Tchuvashov. эр. 
поу. с.88 
1 - гonотип п 209-12 . Поперечное сечение споевища, х40: виден цент
ральный пучок нитей и боковые ответвления. Восточный склон Южного 
Урала, район 03. Чебачье, скв. 1724, глубина 84, 1 м, средний девон; 
2 - экз. п 209-13. Поперечное сечение слоевища, х40: видимо, ди
хотомически ветвящегося, так как видны два пучка трубчатых нитей. 
Там же, глубина 137,7 м, средний девон; 3 - экз. п 209-14. Продоль
ное, не центрированное сечение, х 40: виден плохо сохранившийся цент
ральный пучок и редко расположенные боковые ответвления, проиизываю
шие массивный обызвecтвnенный чехon. Там же, глубина 1 37,7 м, сред
ний девон. 

Ф и г .  4 ,  5. Dimorphosiphon( ?} remotus Tchuvashov, эр. поу. с.88 
4 - экз. п 209-15. Скошенное поперечное сечение, хорошо видны мно
гочиспенные боковые ответвления, х 40: центральный пучок нитей сохра
нился плохо. Там же, скв. 3015, средний девон: 5 - экз. п 209-16.  
Сиnьно скошенное, почти осевое сечение споевища, х40. Там же, 
Скв. 3073,  глубина 7 1 , 7  м, средний девон. 

14 Заказ N! 339 20 1 



Т а б п и ц а  Х 

Ф и г .  1 ,  2. Dimorphosiphon ( ? )  remotus 'l'chuvashov, эр. 
nov. с.88 
1 - гonотип п 209-1 7 .  Продольное сечение cnоевищв, х40;  виден 

центрвпьный пучок нитей, а также боковые ответвления. Восточный 
скnoн Южного Ypвna, 03. Чебачье, окрестности пос. Межозериый , 
скв. 3051,  глубина 233,3 М, средний девон; 2 - экз. п 209-18. 
Поперечное сечение cnоевишв, х40; хорошо видны трубчатые нити 
центpвnьиого пучка и боковые ответвления. Там же, карьер рудника 
ИМ. XlX партсъеЗда, верхи эAJ!enьского или низы живетского яруса. 

Ф и г .  3, 4. B ijagodella b ljagodens is ( 'l'chuvashov). с.90 
3 - экз. п 207-2 .  Продольное аксивnьное сечение cnоевищв, х12 . 
Восточный склон Южного Ypвna, Башкирская АССР, бассейн р. Бияго
да, жнветский ярус среднего девона; 4 - экз. п 207-4. Поперечное 
сечение споевищв, х12 . Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г .  5 - 7. Rhabdoporella digitиla 'l'crluvashov, эр. nov. с.90 
5 - экз. п 209-19. Продольное сечение споевишв, х40; видны редкие 
ответвления, направленные косо вверх. Восточный склон' Южного Урвпа, 
03. Чебачье, карьер руднии:а ИМ. XIX партсъезда, верхи эйфenьского , 
низы жнветского яруса среднего девона; 6 - экз. п 209-20. Попереч
ное сечение споевищв с редкими сечениями ветвей, х40 .  Местонахож
дение и возраст те же; 7 - гопотип п 209-21 • Поперечное сечение 
споевищв с многочиспеииыми сечениями боковых ветвей, х40. Местона
хождение и возраст те же. 

Т а б п и ц а  XI 

Ф и г .  1 - 3. Solenopora koltubenensis 'l'chuvashon , эр. nov. 
с.92 

1 - гопотип п 209-2 2 .  Продольное сечение удпниенно-оввnьного жеп
вачка, х20.  Восточный CКDOН Южного Ypanв, 03. Коптубан, верхне
франский ярус, кonтубанская свитаj 2 - увепиченный участок того же 
споевишв, х40; видны узкие, высокие клетки и не совпадаюшие в со
седних клетках их поперечные перегородки, х40; 3 - экз. п 209-23.  
Поперечное сечение жеnввчка, х40; видны многочиcnенные мнoгoyгonь
ные очертания поперечных срезов клеток. Местонахождение и возраст 
те же. 

Ф и г .  4 ,  5. Katavella kоltuЬапепэis 'l'chuvashov, эр. nov. с.9З 

4 - гonотип п 2 09-24,  Продольное сечение споевишв, x80j, видна за
кругпенная апиквnьиая его часть, более обызвествnенная перифернйная 
часть cnоевиша. Восточный склон Южного Ypвnв, верхнефранский под'&
ярус, кonтубанская свитаj 5 - экз. п 209-25. Поперечное сечение 
споевищв, х80; заметны утолшенные стенки кпеток перитвпnия и бonее 
тонкостенные клетки осевой части cnоевишв - гипотвпnия. Местонахож-

, дение и возраст те же. 
Ф и г .  6.  Parachaetetes ( ТоmiШhоп) эр. 

Экз. п 209-26.  Обпомок cnоевищв в известняковом песчанике, х60. 
Западная Сибирь, скв. Еппей-Игайсквя-1 ,  интервап 3077,7 - 30О5 ,5 м, 
фрвнский ярус. 
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Т а б л и ц а  ХН 

Ф и г . 1  _ 6. Moniliporella tomiensis Tchuvashov, sp. nov. с.93 
1 - гonотип n 209-27. Продольное сечение споевища, х40. Западная 

Сибирь, CJtВ. ЕnnеЙ-ИГ8Йсхая-1, интервал 3077,7 - 3005,5 м, фраис
хий ярус. 2 - эхз. n 209-28. Поперечное сечение споевипха, х40. 
Местонахождение и возраст те же. 3 - эхэ. n 209-2 9. Поперечное 
сечение череэ суженную часть гипоталпия, х40; видны мешхообразные 
выпячивания. Местонахождение и возраст те же. 4 - эхэ. n 209-30. 
Продольное скошенное сечение споевиша, х40.  Местонахождение и воз
раст те же. 5 - экэ. n 209-31 .  Скошенное сечение сооевиша, х40. 

Местонахождение и возраст те же. 6 - экэ. n 209-32 . Участох спое
виша в тангенциальном срезе, х40; видны миогoyгonьиые очертания 
клеток. Местонахождение и возраст те же. 

Т а б л и ц а  ХIII 

Все оригиналы происходят из фраисхих отложений Томской области, 
вскрытых скв. ЕnnеЙ-ИгаАсхая-1. 

Ф и г .  1 , 2. Umbella Ьеllа Maslov. 
Эхэ. n 209- ( 33 - 34 ) , х60, интервал 3014,8 - 3029,7. 

Ф и г .  3. Umbella aff. Ьеllа Maslov. 
Экэ. n 209-35, х60, интервал 3005, 5 - 3014,8. 

Ф и г .  4 ,  5.  Umbella baschkirica Е. B yk. 
4 - эхэ. n 209-36,  х60,  интервал 302 9,7 - 3041 , 6  м; 5 - эхз. 
n 209-37, х60, интервал 3014,8 - 302 9,7 м. 

Ф и г .  6 - 8.  Umbella orblcularis B erchenko. 
6 - эхэ. n 209-38, х60, интервал 30 14,8 - 302 9,7 М; 7 - экэ. 
n 209-39, х60, интервал 3005,5 - 3014,8 м; 8 - эхэ. n 209-40, 
х60, интервал 3005,5 - 30 14,8 м. 

Ф и г .  9. Quasiumbella папа ( Reitl.) . 
Экэ. n 209-4 1 ,  х60, интервал 306 5,4 - 3077 ,4 м. 

Ф и г .  10 - 13.  Quasiumbella pseudoradiata Platonov. 
1 0  - эхЭ. n 209-42 , хео, интервал 3014,8 - 3029,7 м; 1 1  -экэ. 
n 209-43, х60,  интервал 3005,5 - 3014,8 м; 1 2 - экэ. n 209-44, 
х60, интервал 3005,5 - 3014,8 м; 13 - эхэ. n 209-45, х60 , интер,
вал 3005,5 - 3014,8 м. 

Т а б л и ц а  XIV 

Все оригиналы происходят из франских отложениА Томсхой области, 
вскрытых скв. EnneA-ИГ8Йская-l в интервале 3005,5 - 3029,7 м. 

Ф и г .  1 .  Quasiurnbella rotunda ( Е. Byk.) . 
Эка. n 209-46, х60. . 

Ф и г .  2 ,  3. Costatumbella allaria ( Е. Byk.) . 
2 - экэ. n 209-47 , х60; 3 - эхз. n 209-48 , х60. 

Ф и г .  4,  5.  Costatumbella ollaria simplex Platonov. 
4 - эхз. n 209-49, х60; 5 - экэ. n 209-50, х60. 

Ф и г .  6. Planoumbella sp. 
Экэ. n 209-51 ,  х60. 
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Ф и г .  7. Costatumbella cf. (аmеnа ( Е. B yk.) 
Экз. п 209-52, х60. 

Ф и г .  8. Umbella baschkirica Е. B yk. 
Экэ. п 209-53, х60. 

Ф и г .  9. Spinumbella эр. 
Экз. п 209-54, х60. 

Ф и г. 10. Costatumbella эр. 
Экэ. п 209-55, х60. 

Т а б п и ц а  XV 

Ф и г .  1 - 7. 'ГиЬиэ ajensis 'l'chuvashov, gen. et эр. nov. с.96 
1 - эхз. П 209-56. Поперечвые сечении группы трубок разного диа
метра, х50; отчетnивo видны оба Cп05l стеики. Западный склон Юж

наго Урапа, р. Ай, певый приток р. Уфы, воронежский горизонт верхне
франского подъяруса; 2 - экз. п 209-57. Скошенное сечение группы тру
бок, начинающих рост в одной точке субстрата, х50. Местонахождение 
и возраст те же; 3 - экз. п 209-58. Начanьнаи стадия роста трех 
трубок, х50. МестClJахождение и возраст те же; 4 - ronотип п 209-59. 
Продonьиые сечении трубок с копенообразиыми изгибами и пережима
ми, х50. Местонахождение и возраст те же; 5 - экз. п 209-60. Тан
геициаnьиое сечение изогнутой трубки; х 50. Местонахождение и воз
раст те же; 6 - эхз. п 209-61. Поперечвые и скошеииые сечения эк
зеМП1JЯРОВ с мощным внутренним черным споем, х50. Местонахождение 
и возраст те же. 7 - экз. п 209-62. Продольное сечение трубки с 
мошныM виутреJDJИМ черным споем, х50. Местонахождение и возраст 
те же. 

Ф и г .  8, 9. 'ГиЬиэ vermis ( Bogush et Juf.) . 
8 - экз. П 209-63. Сечение сиnьио изогнутой, почти завитой трубки 
переменного диаметра, х50. 3апваный смон Средиего Урапа; бассейн 
р. Чусовой, фаменский ЯРУС; 9 - экз. п 209-64. Поперечное сечение 
трубки, х60. Местонахождение и возраст те . же. 

Т а б п  и ц а  XVI 
Все увеnичения в 100 раз. 

Первый компnекс 

Ф и г .  1.  Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides) apertus Pron. 
Сапаир, район г. Гурьевека, старогурьевский карьер, спой 4* , нижний 
девон, крековский горизонт. 

Ф и г .  2 .  C ribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides ) semic ircularis 
L. Petr. 
Там же, спой 3, нижний девон, крековский горизонт. 

Ф и г .  3. B isphaera tenue Pron. 
Там же, спой 4, нижний девон, крековский горизонт. 

Ф и г .  4. Cribrosphaeroides ( C ribrosphaeroides ) rariporosus 
Pojark. 
Там же, спой 3, нижний девон, крековский горизонт. 

Ф и г .  5, 6 .  B isphaera irregularis B ir. 
Сапаир, район г. Гурьеаска, певый берег р. Мал. Бачат, напротив и в 

.. 
Здесь и дапее номера споев см. при описании разреза в тексте. 
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20 м ниже бывшей Крековской мепьииnы, спой 2 ,  нижний девон, ма
побачатский горизонт. 

Второй комппек:с 

Ф иг .  7. Bisphaera elegans Viss. 
Сапаир, район г. Гурьевск:а, певый берег р. Мап. Бачат, ядро КреКОВ
ской сиикпииanи, спой 6 ,  средиий девон, canaирк:ииский горизонт. 

Ф и г .  8,  13. Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides) grandi
porus Pojark. 
Там же, спой 6, средний девон, сапаиркииский -горизонт. 

Ф и г .  9, 10. Suleimanovella (Suleimanovella) paulis ( Е. B yk.) . 
Там же, спой 3, среди ий девон, саnaиркииский горизонт. 

Ф и г .  1 1. Polygonella tuberculata ( Ыр.) . 
Там , же, спой. 3, средиий девон, сапаиркииский горизонт. 

Ф иг .  12 . Cribrosphaeroides (Cribrosphaeroides) simplex ( RеШ.) . 
Там же, спой 5, средиий девон, сапаиркииский горизонт. 

Т а б п и ц а  XVII 

Третий компnек:с 

Все изображенные формы выдепены из шандииского горизонта ( сред
ний девон),  вскрытого в районе г. Гурьевска в восточной и северо-восточ
ной стенке Акарачкииского карьера. Описание разреза и номера споев 
прнведены в тексте. 

Все увепичения в 100 раз. 

Ф и г .  1. Parathurammina graciosa Pron. 
Спой 3 второго пересечения. 

Ф и г .  2 .  B ykovaella aperturata ( Pron.) . 
Спой 2 второго пересеченl'iЯ. 

Ф и г .  3.  B isphaera elegans Viss. 
Спой 1 первого пересечения. 

Ф и г .  4.  Suleimanovella ( Kolongella) pojarkovi Zador. et Juf. 
Спой 2 второго пересечения. 

Ф и г .  5. Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides) simplex (RеШ.) .  
Спой 1 второго пересечения. 

Ф и г .  6 .  Parathurammina, arguta Pron. 
СпоЙ. 2 второго пересечения. 

Ф и г .  7.  Auroria singularis Pojark. 
Спой 2 первого пересечения. 

Ф и г .  8. Auroria sphaerica Sablrov. 
Спой 2 первого пересечения. 

Ф и г .  9. Cordatella ( Marginarae) tamarae ( L. Petr.) . 
Спой 2 первого пересечения. 

Ф и г .  10. Cordatella ( Cordatella) cordata (pron. ) .  
Спой 2 первого пересечения. 

Ф и г .  1 1 .  Suleimanovella ( Suleimanovella) totaensis ( L. Petr.). 
Спой 2 второго пересечения. 

Ф и г .  12 . Suleimanovella ( Kolongella) micula ( L. Petr.) . 
Спой 3 второго пересечения. 

Ф и г .  13.  TubeporeIla minuta Pron. 
Спой 2 второго пересечения. 
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Ф и г .  14.  
Спой 2 

Ф и г .  1 5. 
Спой 2 

Ф и г .  16.  

Kalijanella incomposita L. Petr. 
второго пересечения. 

Uralinella antiqua L. Petr. 
второго пересечения. 
Suleimanovella ( Suleimanovella) 
второго пересечения. 

раиНе ( Е. Byk.) . 
Спой 2 

Ф и г .  17.  Polygonella irregulariformis Zador. et  Jиf. 
Спой 2 второго пересечения. 

Ф и г .  1 8 ,  19.  'I'ubeporina gloriosa Ргоn. 
Спой 2 первого пересечения. 

Ф и г .  20. B ykovaella irregularis ( Ргоn.) . 
Спой 2 первого пересечения. 

Т а б п и ц а  XVIII 

Четвертый комппекс 

Ф и г .  1 ,  2 .  Parathurammina graciosa Ргоn., хl00. 
Сапаир, район г.  Гурьевска, на северо-восток от АкарачкШiСКОГО карье
ра, в выемке вдопь грунтовой дороги, спой 1 1 ;  среди ий девон, мамон
товский горизонт. 

Ф и г .  3. Bykovaella aperturata ( Ргоn.) , х:100. 
Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г .  4 .  Suleimanovella ( Kolongella ) pojarkovi Zador. et Juf.t 
хl00. 
Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г .  5. КаЩаnеllа novita ( Ргоn.) , хl00. 
Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г .  6.  Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides) simplex 
( RеШ.) , хБО. 
Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г .  7.  B isphaera malevkensis B ir., хl00. 
Район д .  Шербиновка, в 2 км ниже с.  Лебедяиское по правому бере
гу р. М�anовский Китат, образец В82 5-7, нижний фраи, ИЗЫПШiский 
горизонт. 

Ф и г .  8 .  Suleimanovella (S uleimanovella) paulis ( Е. B yk.) , хl00. 
Сапаир, район г. Гурьевска, на северо-восток от АкарачкШiСКОГО карь
ера, в выемке вдonь .грунтовой дороги, спой 7; среди ий девон, мамон
товский горизонт. 

Пятый комппекс 

Все образцы с обнажен ий на северо-западной окраШiе Кузнецкого бас
сейна ( реки Томь, Боп. Стреnьная и их притоки) . 

Ф и г .  9 .  Polygonella tuberculata ( Ыр.) , хl00. 
Правый берег р.  Томь, ниже д.  Подъяково, сnoй 5, косоутесовские спои 
пещеркШiСКОГО горизонта. 

Ф и г .  10. Eotuberitina crassa Pojark., хl00. 
Местонахождение то же, спой 6 ,  косоутесовские спои пещеркШiСКОГО 
горизонта. 

Ф и г .  1 1 .  Suleimanovella ( Suleimanovella) suleimanovi ( Ыр.) , 
хl00. 
Правый берег р. Томь, у д. Известковый завод, спой 1, верхнефраи
ский подъярус, гпубоКШiский горизонт. 
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Ф и г .  12,  13.  Nanicella Ьеllа Е. Byk., хl00. 

Р. Курпяк, в 120 м вверх по теченmo от автомобильного моста Топ
ки - Зарубино, спой 2 ,  верхнефранский подъярус, глубокинский гори
зонт. 

Ф и г .  14. Nanicella аН. tchernyshevae Ыр., хl00. 

Правый берег р.  Томь, ниже д. Подъяково, спой 1 ,  верхнефранский 
подъярус, сonоминский горизонт. 

Ф и г .  1 5. Cribrosphaeroides ( Cribrosphaeroides) simplex 
( RеitЦ , хБО. 
Правый берег р. Глубокая в д.  Глубокое, спой 2, верхнефранский подъ
ярус, глубокинский горизонт. 

Ф и г .  16.  Neoarchaesphaera polypora ( Antrop.) , хl00. 

Там же, что и у ФИГ. 14,  спой 6 ,  косоутесовские спои пешеркинского 
горизонта. 

Ф и г .  1 7 ,  18.  Sиleimanovella ( Sиleimanovella ) paиlis ( E.B yk.), 
. 

хl00. 
1 7  - местонахождение и возраст те же ;  1 8  - р.  Курляк, В 120 м 
вверх по теченmo от автомобильного моста Топки - Зарубино, спой 2 ,  
верхнефранский подъярус, гпуБОJ.{инский горизонт. 

Ф и г .  19.  B isphaera elegans Viss., хl00. 

Местонахождение и возраст те же, что и для фиг. 18. 

Т а б п и ц а  XIX 
Продолжение пятого комплекса. 

Ф и г .  1 .  Paratikhinella cannиla Е. B yk., хБО. 

Правый берег р.  Томь, у д.  Известковый завод, спой 1 ,  верхнефран
ский подъярус, гпубокинский горизонт. 

Ф и г .  2 ,  3.  'l'ikhinella mиltiformis ( Ыр.) . 
2 - х100, р. Воп. Курпяк, в 120 м вверх по теченmo от автомобиль
ного моста Топки - Зарубино, спой 2 ,  верхнефранский подъярус, гпубо
кинский горизонт; 3 - х60,  правый берег р. Томь, у д. Известковый 
завод, спой 1 ,  верхнефранский подъярус, гпубокинский горизонт. 

Ф и г .  4 .  E onodosaria эр., хl00. 
Правый берег р. Томь, ниже д. Подъяково, спой 1,  верхнефранский 
подъярус, сопоминский горизонт. 

Ф и г .  5. Nanicella porrecta Е. B yk., хБО. 
Там же, спой 5, косоутесовские спои пешеркинского горизонта. 

lllестой комплекс 

Все изображенные фОрмы происходят из разреза, распопожеиного на 
высоком скалистом правом берегу р. Томь, в 180 м ниже устья рЧ. Ниж. 
Пешерка. Описание разреза и номера споев указаны в тексте. 

Ф и г .  6 - 9. 'l'ikhinella mu1tiformis ( Ыр.) . 
6 - 8 - х 60; 9 - х100, все из споя 3 .  

Ф и г .  10 - 12. E onodosaria evlanensis Lip., х Б О .  

Все из споя 3. 
Ф и г .  13,  14. E ogeinitzina indigena Е.  Byk., хБО. 

Все из споя 3. 
Ф и г .  1 5. Eogeinitzina devonica Ыр., хl00. 

Спой 4.  
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Ф и г .  16.  Suleimanovella suleimanovi Lip., хl00. 
Спой 3. 

Ф и г .  17, 2 1. Nanicella porrecta Е.  В yk. , хБО. 
Спой 3. 

Ф и г .  18, 19. Nanicella tchernyshevae Ыр., хl00. 
Спой 3. 

Ф и г .  20. Polyganella gekkeri ( Antrop.) , хl00 • 
. Спой 3. 

Т а б п и ц а  хх 

Ф и г .  1 .  Mod iolus ( ? )  abaensis Bet. 
Экз. 590/1,  деформированное ядро и отпечаток правой створки, х2 . 
Лебя:жинское месторождение, скв. 49, глубина 460 м. 

Ф и г .  2 ,  4 .  МуаНnа cf. aviculoides Meek et Hayden. 
2 - ЭКЗ. 590/2 , х2 .  Там же, глубина 626 м; 4 экз. 590/4 . От
туда же. 

Ф и г .  3. Posidoniella sp. 
Экз. 590/3, х2 . Лебяжинское месторождение, скв. 49, глубина 
460 м. 

Ф и г .  5. Litophaga sp. 
Экз. 590/5, х2 . Гора Каражап, точка 38 1 А.Х. Кагарманова. 

Ф и г .  6 .  Posidonia cf. lata. 
Экз. 590/6, х2 . Кендерпыкская мynьдa, р. Аба, точка 1 5А, спой 2 
основания кендерпыкской свиты. 

Ф и г .  7. Modiolus ( ? )  kagarmanovi Bet., sp. nov. 
Экз. 590/ 7 ,  х2 .  Бассейн р. Буконь, точка 8 10 А.Х. Кагарманова, 
пестроцветная толща (С 3

) '  
Ф и г .  8 .  Posidoniella ( ?) roschini Bet., sp. nov. J 

Экз. 590/8 ,  х2 .  Гора Май-Тюбе, точка 2843, сборы И.Н. Рошина, 
майтюбинская свита. 

Ф и г .  9. Posidonia ( ? )  cf. lata Bet. 
Экз. 590/9, х2 . KeндepnЫKCKa� мynьдa, р. Аба, точка 1 5А, основа
ние кендеpnыкской свиты (С 3 ) '  

Ф и г .  10. МуеНnеllа ( ? ) sp. 
Экз. 590/10, х2 . Рч. Мал. Буконь, точка 1 13 А.Х. Кагарманова, 
буконьская свита ( ? ) .  

. 

Ф и г .  1 1 .  Promytilus ( ? ) sp. 
Экз. 590/1 1 ,  х2. Бассейн р. Буконь, точка 8 10 А.Х. Кагарманова, 
пестроцветная тоnша ( С  3 ) '  
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удк 551.734 

Стратиграфии палеозои юго-восточнЪй части Запа.аво-Сибирской пnиты. Д у
б а т о п о в  В. Н., К р а с н ов В.И., Б огуш О. И., З а д о р о жн ы й  В. М. , С т е 
п а н о в  С. А., Р а т а н о в  Л. С., Б ид жа к ов В. И., З а п и в а п о в  Н. П., С е р 
дюк З. Я.,  М у х и н а  И. П. Биостратиграфии палеозои Зап8l1НОЙ Сибири. Ново
сибирск: Наука, 1 98 5. 

Предлагаетси уточвевви схема стратвгрвфии юго-восточной части Зап8DИО
Сибирской плиты. По материалам глубоких скважин рассматривается простравст
веиво-времеииое распростравение видов разпичных групп оргавизмов. дается био
стратиграфическое расчпенение сипурийских, девонских и KaMeнHOYГOnЬВЫX отпо
жений. Харахтеризуется питonогический состав каждого стратиграфического уров
ии, деnaютcя выводы об уcnовИ5IX осадкон8ltоппении. Табп. 1 ,  бибпиогр. 14. 

УДК 563.12 + 551.735.1 ( 57 1. 1 )  
ФораМИВиферы и стратиграфии нижнего карбона Западно-Сибирской пnиты. 

Б ог у ш  О. И. Биостратиграфии палеозои Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 
1985. 

Приводятся новые даивые о фораминвjleрах и биостратиграфии нижнекамевво
yгonьвыx отпожений Западно-Сибирской пnвты по результатам бурении глубоких 
схважин. даво описание 20 видов форамввифер, В том чиспе нового вида Endo
thyra ( Mediendothyra ) njurolensls. Установлено 5 биостратиграфических 
уровней; дава их корpemщия с зональными шкалами сосеllНИХ регионов. Ип. 1 ,  
табп. 1,  фототабп. 4, бибnвогр. 2 5. 

УДК 551.734,56 ( 1 13,4 ) + 595.1 ( 92 5, 1 1 )  

Находки среднепалеозойских попихет в юго-восточной части Западно-Сибир
ской плиты. М я н н и п ь  Р. М., З а с п а в с к а я  Н. М. Биостратиграфии палеозои 
Зап8DИой Сибири. Новосибирск: Наука, 1 985. 

На основе изучении кернов глубоких параметрических и разведочных скважин, 
пробуреввых на территории Малоичской площади на севере Новосибирской обпасти, 
впервые выявлены чеmocтвые эпементы пonихет, приурочеввые к нижнеllевонским 
отпожениям. Провеаево исспедование материала и его монографическое описавие. 
Описав один новый рац. Фототабп. 1 ,  бибпиогр. 8. 

удк 56 1.22 5:551.734.5( 57 1.5:476.5) 

ш ов • И., ф е р е в О. В., Л у ч  ин и н а  
пааной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 

В 'среанем и верхнем девоне Урала и юго-восточной части Западно-Сибир
ской плиты уставовлен комплекс сввезenевых, зеленых, красных и харовых ВОIIО
рослей. Привеllены описании новых и · ряда известных видов, принадпежащих рОllам 
Girvanella, Obruchevella, Renalcis, Shuguria, lzhella, Epiphytol'1 , 
'I'ubomorp.hophyton, D imorphosiphon, Rhabdoporella, Solenopora , 
Katavella, Moniliporella. Описан новый род пробпематичвых организмов 
'ТиЬиэ , уcnовно отвесеввых к ВОIIОРОСпям. Показава зависимость водороспевых 
комппексов от фапий. Ип. 5, фототабп. 10, бибпиогр. 51.  

удк 735.5 + 551.7 

О гранипе нижнего и cpellВeгo ордовИltа. Остраходовые ассопиапии. П о п е 
н о в а Е. Н. - Биостретиграcjи51 папеозоя Западной Сибири. Новосибирск: 
Наука, 1985. 

В связи с ревизией междувароllВЫХ ставаартов ярусов девонской системы 
рассматриваются разные варианты граиипы нижнего и cpellВeгo девона. Анализи
руются ВИllовые комппексы остракод из пограиичных отпожений нижнего и cpellВeo
го девона ряда регионов СССР, а тахже зарубежных регионов, включая типовые . 
Обосновывается вывод о наибonее реЗltой и .хорошо коррепируемой граиипе по ос
траходам в основании ководонтовой зоны dehiscens . БибnИОГР. 50. 



УДК 551.734: 563.12 ( 57 1.17 ) 

Распространение Форамииифер в типовых разрезах девонских отnожений окра
ин Кузнецкого бассейна. 3 а д о р о жн ы й  В. М. Биостратиграфия палеозоя Запад
ной Сибири. Н овосибирск: Наука, 1 985. 

Приводятся первые ·резуnьтаты изучения форамииифер из типовых разрезов 
окраин Кузнецкого бассейна, где девонские отnожения характеризуются полнотой 
разрезов и значитеnьным фациаnьным разнообразием. Выдеnено шесть видовых 
комплексов фораминифер, отвечаюших paзnичным горизонтам. Иn. 7, табn. 1, фо
тотабn. 4, бибnиогр. 17 • . 
УДК 551.734 

Стратиграфия девонских отnожений Рубцовского рУдного района (Рудный Аn
тай). Ч е к а n и н  В. М. , Ж е n т о н о г о в а  В.А. Биостратиграфия паnеозоя Запад
ной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 

Предnагается уточненная схема стратиграфии девонских отnожений, представ
nенных вуnканогенно-осадочными породами, зanегаюшими с угnовым несогnасием 
на суектинской свите раннеордовиквского возраста и трансгрессивно перекрытых 
раниетурнейскими отnожениями. девонские отnожения в этом районе расчnенюют
ся на березовскую ( эйфеnьский ярус) ,  ШИXIYНовскую ( живетский ярус) ,  давыдовскую 
и каменевскую ( франский ярус) свиты. Иn. 3, бибnиогр. 12. 

УДК 563.91 1 + 551.734.2.3 

Сопоставпение девонских отnожений СаnаиР8, Аnтая и Урала по материаnам 
изучения криноидеЙ. Д у б а т о n о в а  Ю. А . ,  Д у б а т о n о в �  Е. В. , М и n и ц и -
н а  В. С. Биостратиграфия палеозоя Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1 985. 

Анаnизируется стратиграфическое и географическ ое распространение видовых 
KoмnneKcoB криноидей нижнего и среднего девона Салаира, Аnтая, Минусинской 
впаднны и Урапа, приводится их сравнитеnьная характеристика, дается сопостав
пение ОдНовозрастных отnожений Сапаира, Аnтая и Урапа. Табn. 6, бибnиОгр. 1 6 .  

УДК 551.734.3:381.332 ( 57 1 . 5 1 )  

Первые находки спор в среднедевонских отnожениях Назаровской впадины Ми
нусинского прогиба. П е т е р с он Л. Н.,  К о с о р у к о в  А. П. Бflостратиграфия па
nеозоя Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 

Приводятся сведения с первь� находках 
таковской свите) .  Боnьшой видовой KoмnneKc 
ском возрасте этой тоnши. Бибnиогр. 9. 

спор в усть-парнинской тоnше ( тon
спор свидетеnьствует о раннеэйфеnь-

УДК 551.736.3 + 564.18/1 9 ( 57.15)  

о возрасте и географическом типе фауны из 
Павлодарского Прииртышья. Б е т е х т и н а О. А. 
падной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 

верхнепаnеозойских отnожений 
Биостратиграфия паnеозоя 3а-

Рассмотрен таксономический состав фауны из скважин, вскрывающих угnе
носные и краснопветные отnожения Павnодарского Прииртышья. Проведено сравне
ние с фаунистическими ассопиациями из верхнего палеозоя Кендерnыкской мупь
ды. Установnено, что в составе ассоциаций двустворчатых моnnюcков отсутству
ют эnементы аnькаевской фауны Кузнецкого бассейна. Эти й- сопиации представля
ют собой географический тип, который назван кендерnыкским. Они· приурочены к 
своеобразным типам паnеоnандшафтов, отnичным от обстановок, существовавших 
в кузнецком бассейне. Установnена стра.тиграфическая посnедоватеnьность комп
nексов. Возраст фауны определяется как поздний карбон (нижний компnекс ) и ран
няя пермь. Иn. 2 ,  фототабn. За ,  бибnиогр. 14. 


