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ВВЕДЕНИЕ

Термин “татарский  ярус” б ы л  предлож ен в  1887 г. 
С .Н . Н икитины м  для обозначения “верхнего яруса 
пестры х м ергелей” А .А . Ш тукенб ерга  [1882]. Э тот 
ярус залегает в  П оволж ье и П риуралье поверх  м ор
ск и х  карбонатны х отлож ений , им еновавш ихся 
“русским  цехш тейном ” и ны не относим ы х к  казан
ском у ярусу.

В реш ениях  М еж ведом ственного совещ ания по 
разработке униф ицированны х схем  верхнего д о 
кем брия и палеозоя 1962 г., в  дальнейш ем  утвер
ж ден н ы х  М С К , о татарском  ярусе говорится сле
дую щ ее: “Т атарский ярус подразделяется на два 
подъяруса с  вы делением  в ниж нем  из них  одного  -  
у р ж у м с к о г о  г о р и з о н т а ,  а в верхнем  
д вух  горизонтов: с е в е р о д в и н с к о г о  и 
в я т с к о г о .  С тратотип  урж ум ского  горизонта -  
верхнее течение р . В ятка, район  городов У рж ум а и 
С лободского. С тратотип  вятского  горизонта -  р. 
В ерхняя В ятка вы ш е г. С лободского. С тратотип  се- 
вердовинского горизонта -  р . М алая С еверная 
Д вина между городами В еликий У стю г и  К отлас” 
[Реш ения М еж ведом ственного совещ ания..., 1965, 
с. 50]. О  ф аунистической  или о какой-либо другой 
характеристике упом януты х стратонов при  этом  не 
говорится ничего, а  в заклю чительном  разделе 
“Реш ений”, озаглавленном  “Реком ендации”, особо 
подчеркивается слабая ф аунистическая изучен
ность перм ских  отлож ений Р усской  платф орм ы  и 
реком ендую тся систем атические исследования раз
ли чн ы х  групп фауны и ф лоры  из этих отлож ений.

Т аким  образом, м ож но считать, что  татарский 
ярус, рассм атриваемы й в качестве подразделения 
м еж дународной стратиграф ической  ш калы , был 
определен как  последовательность трех  горизон
тов, каж ды й из которы х, в  свою  очередь, определен 
через свой стратотип . Н априм ер: урж ум ский  гори
зонт -  это  стратотип  урж ум ского  горизонта и  все, 
что  ем у синхронно, причем  синхронность  м ож ет 
устанавливаться по лю бы м стратиграфическим при
знакам, доступным для наблю дения в  стратотипе.

С ледует признать, однако, что  стратотипы  гори
зонтов татарского  яруса бы л и  вы браны  крайне н е
удачно. Т ак, последую щ ими исследованиям и  [Ол- 
ферьев, 1974; М олостовский и  д р ., 1979; Строк, 
1979] бы ло показано, что  толщ а, принятая за  стра
тотип  северодвинского горизонта, соответствует на 
В ятке не интервалу м еж ду стратотипам и урж ум 

ского и  вятского горизонтов, а  си н хрон н а страто
ти п у  последнего. Т аким  образом , стратотипы  двух 
горизонтов оказались синхронны м и д р у г другу  и, в 
то  ж е  время, вы явился значительны й  интервал раз
р еза  татарского я р у с а  н е синхронны й никакому 
стратотипу.

В этих  условиях  бы ло  предлож ено за верхним 
горизонтом  татарского  яруса сохранить  название 
вятского, а  стратотип  сред него  горизонта (подобрав 
этом у горизонту соответствую щ ее новое название) 
вы брать на В ятке с  тем , чтобы  обеспечить надеж 
н о е  см ы кание его  грани ц  со  стратотипам и верхнего 
и  ниж него горизонтов. П ервоначально  предлага
л о сь  [О лферьев, 1974; Г ом аньков , 1992] называть 
этот горизонт котельничским , однако вы яснилось, 
что  данное название бы ло преоккупировано Е.И. 
Тихвинской [1946 (1948)], и то гд а  для него бы ло 
предлож ено название “виш кильский” [Гоманьков, 
19976]. З а  стратотип  виш кильского горизонта бы ли 
приняты  разрезы  по В ятке о т  устья р. Б редеха до 
бы вш ей д. П овойска. Т аким  образом , стратотипы  
всех  трех  горизонов татарского  яруса находятся на 
р. В ятка и вятский разрез м ож ет рассм атриваться 
как стратотипический для всего татарского  яруса.

С тратотипические районы  каж дого из горизон
тов  достаточно обш ирны  (наприм ер, расстояние по 
реке  от г. С лободского д о  г. У рж ум а составляет 
около 500 км ) и, к  том у  ж е , перекры ваю тся д р у г с 
другом . П оэтом у в пределах  каж дого из этих  рай
онов обнаж аю тся, естественно, не только  отлож е
ния типиф ицируем ого стратона, но такж е и поро
д ы , относящ иеся к  другим  возрастны м  интервалам  
(например, четвертичны е). В  силу этого, одно лиш ь 
указание на стратотипическую  м естность не м ож ет 
служ ить однозначны м  определением  горизонта и 
понимание его о бъ ем а неизбеж но опирается на оп
ределенную  традицию  расчленения разреза, сло 
ж ивш ую ся в  ходе геологического изучения данной 
территории предш ествую щ им и поколениям и  ис
следователей.

О сновы  расчленения вятского  разреза бы ли за
лож ены  Н.Г. К ассином  [1928]. В сю  дою рскую  то л 
щ у пород он расчленил на д венадцать  свит, зану
м еровав их рим ским и циф рам и  снизу  вверх. В  этой 
схем е К ассин исходил из представлений о ритм ич
ности процесса осадконакопления, благодаря чему 
все свиты с нечетны ми ном ерам и им ели преиму-



щ ественно карбонатны й состав, а  с  четны м и -  пес
чано-глинисты й. I сви та  б ы ла отн есена к казанско
му ярусу, свиты  со  II по IX -  к  татарском у, а  X , XI 
и X II -  к  триасу.

В  конце 30-х  годов схем а К ассина б ы ла уточне
н а и детализирована Н .Н . Ф орш ем  и О .М . М ануй- 
ленко [Ф орш , 1941; П алеом агнитны е стратиграф и
ческие исследования.,., 1963]. Т олщ у, отнесенную  
К ассином  к татарскому ярусу, они  расчленили на 
11 литологически однородны х пачек -  слоев, обо
значив их географ ическим и названиям и. Х отя, как 
отм ечал Ф орш , мощ ности м н оги х  сви т К ассина 
бы ли сильно заниж ены , а  к  некоторы м  из них  были 
отнесены  заведом о разновозрастны е образования, в 
целом схем ы  К ассина и Ф орш а достаточно  хорош о 
увязы ваю тся д р у г  с другом  (таблица).

С опоставление схем расчленения татарски х  от
ложений р. В я тка  по Н.Г. К ассину и Н .Н . Форш у

Свиты по 
Н.Г. Кассину

Слои по Н.Н. Форшу

IX Нефедовские

VIII Быковские

VII

Калининские

Путятинские

Ю рпаловские

Ф илинские

СлободскиеVI

V Сырьянские

IV Белохолуницкие

III Ильинские

II Максимовские

Н есм отря на то, что основная характеристика, 
по которой вы деляю тся слои  Ф орш а, -  литологиче
ский состав пород, его схем а д о  сих пор с  успехом  
применяется для. описания вятского разреза татар 
ского  яруса [В ерхнеперм ские и ниж нетриасовы е 
отлож ения..., 1984; Гом аньков, М ейен, 1986; С тра
тотипы  и опорны е разрезы ..., 1996; Граница перми 
и триаса ..., 1998; Есаулова, 1998]. С лои  Ф орш а л ег
ко распознаю тся в разрезе и , как будет показано 
ниже, могут (за  редкими исклю чениям и) бы ть про
слеж ены  далеко за пределы  того  района работ, в 
котором  они первоначально бы ли установлены  и

которы й охваты вает ли ш ь верхнее теч ен и е В ятки 
(вы ш е устья Чепцы).

Н овы й подход к  расчленению  вятского разреза 
связан с  работами В .И . И гнатьева [1956, 1957, 
1962]. Э тот автор  предлож ил вы делять  в татарском  
ярусе три  п одьяруса (или надгоризонта) -  горьков
ский , северодвинский и вятский, а внутри каж дого 
из них  -  горизонты . Г орьковский п одьярус в схем е 
И гнатьева делился на ниж неустьинский и сухо
нский горизонты , северодвинский -  на слободской, 
ю рпаловский и путятинский, а  вятский -  на бы ков
ский и неф едовский. В основу  этого  деления (по 
крайней  мере для д вух  верхних подьярусов) были 
полож ены  представления о крупномасш табной 
ритм ичности татарски х  отлож ений. К аж ды й гори
зонт, по  мы сли И гнатьева, начинался мощ ными 
песчано-конгломератовы ми пачкам и , а заканчивал
ся породам и более тонкого  состава  -  глинам и и 
мергелями. П оъярусы , в  свою  очередь, образовы ва
ли ритм ы  более вы сокого  порядка.

П очти  все границы  подразделений ш калы  И г
н атьева совпадаю т с каким и-нибудь границами 
ш калы  Ф орш а (исклю чение составляю т лиш ь ниж 
ние границы  путятинского и неф едовского гори
зонтов, пониж енны е относительно  ниж них границ 
одноим енны х слоев Ф орш а, которы е им ею т пре
им ущ ественно известково-глинисты й состав, так, 
чтобы  в  указанны е горизонты  вклю чались  верхние 
песчаны е линзы  ниж ележ ащ их слоев -  ю рпалов- 
ски х  и бы ковских, соответственно). Д ругим и  сл о 
вам и, каждое из подразделений ш калы  И гнатьева 
м ож ет рассм атриваться как объединение несколь
ких подразделений ш калы  Ф орш а, на что указы ва
ю т и  названия горизонтов в северодвинском  и вят
ском  подъярусах.

И деи  И гнатьева оказали  больш ое влияние на 
реш ения М еж ведом ственного совещ ания 1962 г. 
П равда, подъярусы  бы ли п ониж ены  в  ран ге  д о  го 
ризонтов, а  ниж ний из них бы л переим енован  в 
урж умский, но сам  принцип трехч ленного  деления 
татарского яруса, а  такж е объем  каж дой из трех 
частей был сохранен . С тратотипы  горизонтов та
тарского яруса м огут бы ть, таки м  образом , легко 
определены  в  терм и н ах  ш калы  Ф орш а (урж ум ский 
горизонт вклю чает м аксим овские, ильинские, бе- 
лохолуницкие и сы рьян ские слои , виш кильский -  
слободские, ф илинские, ю рпаловские, путятинские 
и  калининские, а  вятский -  бы ковские и  нефедов- 
ские), и границы  м еж ду ними, а  такж е ниж няя и 
верхняя границы  сам ого татарского  яруса четко 
фиксирую тся в  вятском  разрезе по литологической  
см ене пород.

С тратотипический сп особ  определения как все
го татарского яруса, так  и  отдельны х его  частей 
(горизонтов) дел ает  в  вы сш ей  степени актуальной



задачу всесторонней характеристики  вятского раз
реза, поскольку данны е, п риводим ы е в  ц елях  такой 
характеристики  в работах В .И . И гнатьева [1962], а  
такж е Н .Н . Ф орш а и А .Н . Х рам ова [П алеомагнит- 
ные стратиграф ические исследования..., 1963], в 
значительной степени устарели  из-за соверш енст
вования систематики  ископаем ы х организмов, а  
такж е м етодики палеом агнитны х исследований. В 
литературе нередко м ож но встретить  упом инания о 
тех  или и ны х ф аунистических  ком плексах, кото
рым приписы вается определенны й в терм и н ах  го
ризонтов татарского яруса возраст (например, 
“урж ум ский ком плекс остракод” ), хотя, как соот
носятся границы  распространения эти х  ком плексов 
со  стратотипами соответствую щ их горизонтов, ос
тавалось  д о  последнего врем ени неизвестны м. П ри 
обсуж дении проблем  стратиграф ии  татарского яру
с а  (как  региональны х, так  и  глоб альн ы х) это  поро
ж дало серьезную  терм инологическую  путаницу и 
застваляло сом неваться в правильности  многих 
приводивш ихся датировок.

Н ачиная с  1994 г. силам и сотруд ни ков К азан
ского государственного университета, Н И И  геоло
гии  при С аратовском  государственном  университе
т е  и  Геологического и н ститута Российской  А каде
мии Н аук (М осква) осущ ествляется п рограм м а по 
всестороннем у изучению  стратотипического разре
за  татарского яруса на р. В ятка. В  течение д вух  п о 
левы х сезонов (1994 и 1997 гг .) наш е вним ание бы
л о  сосредоточено, в основном , на тех  обнаж ениях, 
в которы х представлены  границы  м еж ду горизон

там и , а  такж е верхняя и ниж няя границы  сам ого т а 
тарского  яруса. Разрезы  изучались  в  отнош ении 
петрограф ического состава отлож ений , их палео
м агнитны х свойств, а  такж е содерж ания в них ос
татков ископаем ы х организмов: харовы х водорос
лей , двустворчаты х м оллю сков, гастропод, остра
код, рыб. Е щ е раньш е (в  1 9 8 5-1986  гг.) А .В . 
Гом аньковы м  весь вятский разрез бы л исследован 
на предм ет встречаю щ ихся в н ем  растительны х 
м акрофоссилий, а  такж е спор и  пы льцы .

И тогом  проведенны х исследований и  является 
настоящ ая коллективная м онограф ия. В  процессе 
работы  над ней оборвалась ж и зн ь  одного из участ
ников програм м ы , крупнейш его  специалиста по 
позднепермским  двустворкам  и  гастроподам , д о 
ц ента К азанского государственного университета 
А лексея К онстантиновича Г усева. А вторы  посвя
щ аю т свой труд  его светлой  пам яти. Раздел, по
свящ енны й двустворкам , по м атериалам  А .К . Гусе
ва бы л написан сотрудником  К Г У , кандидатом 
геол.-минер. наук В .В . С илантьевы м . Раздел о тет- 
раподах -  важ нейш ей  для стратиграф ии  татарских 
отлож ений группе, ш ироко  представленной в вят
ском  разрезе, по просьбе редактора был написан 
сотрудником  П алеонтологического  института РА Н , 
кандидатом  геол.-м инер. наук В .К . Голубевы м.

Работа осущ ествлялась при ф инансовой под
дер ж ке  Г осударственого ком итета Республики Т а
тарстан  по геологии  и  использованию  недр (тем а 
БП . 11.99), а такж е проектов Р Ф Ф И  № №  99-05- 
64388 ,9 9 -0 5 -6 5 1 7 4  и  99-05-65427.



ГЛАВА 1
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

О тл о ж ен и я  тат а р с к о го  яр у с а , а  так ж е  п о д сти 
л аю щ и е  и х  вер х н ек азан ск и е  и  п ер ек р ы ва ю щ и е 
н и ж н е тр и асо вы е, вск р ы т ы  в м н о го ч и сл ен н ы х  
о б н аж ен и ях  (всего  н а м и  о п и сан о  о к о л о  6 0 ) по 
о б о и м  б ерегам  В я тки  н а  б о л ьш ей  части  тер р и то 
рии  е е  д о л и н ы : о т  д . П о д р е зч е х а  д о  г. М а лм ы ж а 
(р и с . 1.1). О сн о вн о й  т е к т о н и ч е с к о й  стр у к ту р о й , 
о п р ед ел я ю щ ей  в о зр а ст  о тл о ж ен и й , в ы х о д я щ и х  
н а д н ев н у ю  п о в ер х н о сть  в д ан н о м  р ай о н е , я в л я 
ется  В я тск и й  вал, о с ь  ко то р о го  п р о сти р ает ся  с 
ю го -зап ад а  н а с е в е р о -в о ст о к  и и сп ы ты в а ет  н еко 
т о р о е  п о гр у ж ен и е  в сев е р о -в о ст о ч н о м  н ап р ав л е 
н ии . В я тк а  п р о тек ае т  гл ав н ы м  о б р азо м  по с е в е 
р о -зап ад н о м у  кры лу  В я тск о го  в ал а  п р и м е р н о  п а
р ал л ел ьн о  его  оси , так  что  в о зр а ст  о тл о ж ен и й , 
вск р ы ты х  в б ер е го в ы х  о б н аж ен и ях , в зн а ч и т е л ь 
ной  степ е н и  зав и си т о т  л о к ал ьн ы х  у сл о в и й  м е- 
ан д р и р о ван и я  реки  и и зм ен яет ся  о т  о д н о го  о б 
наж ен и я к  д р у го м у , при  сл ед о в а н и и , н ап р и м е р , 
св ер х у  вн и з по теч ен и ю , в е с ь м а  н езак о н о м ер н ы м  
образом . В м есте  с  н е о ч ен ь  х о р о ш и м и  у сл о ви ям и  
обнаж енности  это  обстоятельство  сильно затруд
няет сопоставление обнаж ен и й  д р у г  с  другом .

Е стествен н о , что  на сто л ь  о б ш и р н о й  т е р р и т о 
рии  р ассм атр и ваем ы е о тл о ж ен и я  и сп ы ты ваю т 
зн ач и тел ьн у ю  ф ац и ал ьн у ю  и зм ен ч и во сть . В  о с о 
бен н о сти  это  отн о си тся  к в ер х н ек азан ск о м у  и 
н и ж н етатар ско м у  п од ъ яр у сам : п р и  д в и ж ен и и  с 
зап а д а  н а в о сто к  н аб л ю д аетс я  ф ац и ал ьн о е  за м е 
щ ен и е  м о р ск и х , л агу н н ы х  и о зер н ы х , п р еи м у щ е
ств е н н о  карбон атн ы х  о сад к о в  кон ти н ен тал ьн ы м и  
тер р и ген н ы м и  к р асн о ц ветам и  [С тр ато ти п ы  и 
о п о р н ы е разрезы ..., 1996]. В  си л у  это го , д л я  
в ер х н ек азан ск и х  и н и ж н е татар ск и х  отлож ен и й  
В ятки  н ам и  вы деляю тся д в е  ф ац и ал ьн ы е  зо н ы  -  
зап а д н ая  и восточ н ая , -  п р и ч ем  гр а н и ц а  м еж д у 
ни м и  не о стае тся  п о сто я н н о й  во  вр ем ен и : есл и  в 
п о зд н е к азан ск о е  врем я эт а  гр а н и ц а  р асп о л агает 
ся п очти  стр о го  м ер и д и о н ал ьн о  по ли н и и  г. С л о 
б о д ск о й  -  д . М ед вед о к , то  в р ан н етат ар ск о е  вре
м я о н а  как бы  п о во р ач и в ается  п р о ти в  часовой  
стр ел к и  и п роходи т с  сев е р о -за п а д а  н а ю го- 
в о сто к  п ри би ли зи тельн о  по л и н и и  г . О р л о в  -  
у стье  р. Ш ош м а.

1.1. ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА. 
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

1.1.1. Казанский ярус.
Верхний подъярус

В настоящ ей работе нас б у д у т интересовать лиш ь 
сам ы е верхи казанского яруса, т . е. отлож ения, по
граничны е с  татарскими.

1.1.1.1. Восточная фациальная зона

К онтинентальны е красноцветы  верхнеказанского 
п одьяруса обы чно относятся к белебеевской  свите. 
В  доли н е р. В ятка верхи белебеевской  свиты  вы хо
дят  на дневную  поверхность н а  д вух  участках в 
ниж нем  течении реки  -  в районе устья р. У рж умка, 
н а  ю го-восточной границе б ольш ого  эрозионного 
окна, связанного с  пересечением  В яткой  оси В ят
ского  вала, и  ниж е устья р. К ильм езь, при вы ходе 
В ятки  в  основное поле казанского яруса в П рика
м ье. Э ти  отлож ения бы ли подробно  описаны  нами 
в  обнаж ениях у деревен ь  Рож ки и  В оробьи.

О б н аж ен и е  208а. С еверо-западная окраина д. 
Рож ки н а  правом  берегу р. В ятка, в  устье оврага, 
откры ваю щ егося в  реку, в левом  его  склоне. Н а вы 
со те  3,5 м над уровнем  воды  в реке над бечевником  
снизу  вверх обнаж аю тся:

М ощность, м

1. Аргиллит алевритистый, коричневато-
красный, массивный, крупнооскольчатый; в верхней 
части содержит тонкие невыдержанные прослои се
рого тонкозернистого песчаника...................................0,7

(видимая)

2. Песчаник тонкозернистый, зеленовато-серый,
полимиктовый на слабом карбонатном цементе; в 
нижней части содрсжит тонкие невыдержанные 
прослои аргиллита, аналогичного аргиллиту 
слоя 1 ...................................................................................0,2

3. Аргиллит серовато-коричневый, с желтыми 
лимонитовыми примазками по плоскостям напла
стования, крупнооскольчатый. Содержит обильную 
фауну двустворок: Palaeomutela umbonata (Fisch.), Р.





longissima (Netsch.), P. pseudoumbonata Gusev1 .......... 0,3

4. Аргиллит пятнистый (зеленовато-серый,
желтовато-серый, коричневато-серый), местами с 
желтоватыми лимонитовыми примазками, от 
плотного до рыхлого, мелкооскольчатый. Ок
раска и плотность изменяются очень незаконо
мерно .................................................................................. 0,6

5. Песчаник среднезернистый, желтовато-серый,
полимиктовый, карбонатный, слюдистый, толсто
слоистый, плотно сцементированный, в нижней и 
верхней частях рыхлый. Средняя часть слоя образу
ет карнизы. Контакт с нижележащим слоем очень 
неровный........................................................................... 0,8

6. Песчаник мелкозернистый, полимиктовый, на
слабом карбонатном цементе, тонко-горизонталь
нослоистый. Окраска по прослоям меняется от жел
товато-серой до желтовато-коричневой...................... 1,1

7. Алевролит красновато-коричневый, тонкос
лоистый, крупнооскольчатый, по плоскостям напла
стования с присыпками желтого песка и марганце
выми примазками. Встречаются тонкие (0,5-1 см) 
прослои серого тонкозернистого песчаника, а в 
верхней части слоя -  розовые известковые журав- 
чики.....................................................................................0,7

8. Песчаник мелкозернистый, серый, полимикто
вый, на слабом карбонатном цементе, тонко- 
горизонтапьнослоистый. Встречаются очень тонкие 
(3-10 мм) прослои коричневато-красного алевролита 0,2

9. Алевролит коричневато-красный, в выветре-
лом состоянии розовый, тонкослоистый, среднеос
кольчатый .......................................................................... 0,3

10. Переслаивание песчаника мелкозернистого, 
серого, полимиктового на карбонатном цементе, 
тонко-горизонтальнослоисгого, алевролитов красно- 
ватокоричкевых, среднеоскольчатых и аргиллитов 
(глин) серых с харофитами Stomochara lubrica Said.,
S. diserla Said., Cunealochara amara (Said.) Said., ocr- 
ракодачи Paleodarwinula irenae (Bel.), P. propria 
(Kotsch.), P. alexandrinae (Bel.), P. inornatinae (Bel.),
P. belousovae (Kash.), P. ex gr. abunda (Mand.), P. cf. 
procurva (Kotsch.), P. fainae (Bel.), P. sp., 
Prasuchonella sp., Darwinuloides senljakensis (Sharap.) 
и чешуей рыб Kargalichtys pritokensis Minich на 
плоскостях напластования (в присыпках). Мощность 
отдельных прослоев от 10 до 30 см. В слое имеются 
несколько прослоев (до 13 см) светло-серых и розо
вых мергелей....................................................................1,0

11. Алевролит серовато-коричневый, очень тон
кослоистый, с многочисленными лимонитовыми

1 Здесь и далее в тех случаях, когда автор определений ис
копаемой фауны и флоры не указан, определения выполня
лись авторами настоящей монографии: харовых водорослей -  
Н.К. Есауловой, высших растений -  А.В. Гоманьковым, 
двустворок -  В.В. Силантьевым, остракод -  И.И. Моло- 
стовской, рыб -  А.В. и М.Г. Минихами

примазками по плоскостям напластования. На высо
те 15 см выше подошвы наблюдаются массовые ско
пления остракод Paleodarwinula belousovae (Kash.),
Р. cf. lichonovichi (Bel.), P. inornatinae (Bel.), P. sp., и 
Prasuchonella sp..................................................................0,7

12. Переслаивание, аналогичное таковому слоя 10... 1,2

13. Алевролит серовато- и красновато-корич
невый, с лимонитовыми примазками, среднеосколь
чатый, с ходами илоедов, следами буддинажа и мел
кими окатышами на плоскостях напластования........ 0,8

14. Песчаник тонкозернистый, голубовато
серый, полимиктовый, с преобладанием кварца, 
очень рыхлый (почти песок) неслоистый..................... 0,1

15. Песчаник тонкозернистый, желтовато-серый.
полимиктовый, тонкослоистый, плотный. В нижней 
части встречаются прослои (1-3 см) серовато-корич
невого алевролита.............................................................0,6

16. Переслаивание алевролитов красновато- 
коричневых и серых, рыхлых, мелкооскольчатых, и 
песчаников мелкозернистых, серых, полимиктовых, 
рыхлых. Характерно неправильное чередование се
рых и красновато-коричневых разностей. Прослоями 
пачка содержит конкреции светло-серого, очень 
плотного известняка диаметром 1-10 см. Встречены 
остатки харовых водрослей Stomochara lubrica Said.,
■S. diserta Said., Cunealochara ascidiiformis (Kis.) Kis.,
C. amara (Said.) Said., остракод Paleodarwinula sp., 
Prasuchonella sp., Darwinuloides senljakensis (Sharap.) 
и рыб Kargalichlhys sp., Acropholis stensioei 
Aldinger(?), Kazanichthys golyushermensis Esin, Elonich- 
thys cf. punctatus Aldinger................................................. 2,5

(видимая)

В ы ш е располагается элю виально-делю виальны й 
слой.

О б н аж ен и е  2086. О писанны й разрез надстраи
вается вверх в обнаж ении , располож енном  в 1,2 км 
вы ш е по В ятке в левом  склоне небольш ого оврага. 
Н а вы соте около 12 м н ад  урезом  воды  здесь  обна
ж ается пачка переслаивания, аналогичная пере
слаиванию  слоя 16 обнаж ения 208а видим ой м ощ 
ностью  1,8 м, а  вы ш е снизу  вверх залегаю т:

М ощность, м

17. Известняк светло-серый, очень плотный, не
слоистый, с караваеобразной отдельностью........ 0,2

18. Переслаивание, аналогичное таковому слоя
16. В 5 см ниже кровли наблюдается массовое скоп
ление чешуй и костей рыб Platysomus sp., Kazanich
thys golyushermensis Esin, Wodnika(1) sp.........................1,3

19. Известняк, аналогичный известняку слоя 17; 
содержит остатки остракод Paleodarwinula alexand
rinae (Bel.), Р. сх gr. irenae (Bel.), P. ex gr. procera 
(Mand.), Prasuchonella tichvinskaja (Bel.), Darwinuloi-



des senljakensis (Sharap.)..................................................0,2

20. Аргиллит (глина) сильно-известковисгый,
светло-коричневый, с серыми пятнами, мелкоос- 
кольчатый......................................................................... 0,2

21. Аргиллит сильио-известковистый, темно
серый, мелкооскольчатый. Порода переполнена об
ломками раковин осгракод Paleodarwinula sp. и 
Darwinuloides senljakensis (Sharap.), а также двуство- 
рок Palaeomutela pseudoumbonala Gusev.....................0,1

22. Глина серая со светло-коричневыми пятнами,
карбонатная, пластичная; содержит большое количе
ство белых и темио-сгрых конкреций, группирую
щихся в невыдержанные прослои................................... 0,3

23. Известняк светло-серый, очень плотный,
среднеслоистый, с остатками остракод Darwinuloides 
senljakensis (Sharap.).................................................. 0,7

24. Аргиллит зеленовато-серый, мелкооскольча
тый, с примазками лимонита и гидроокислов мар
ганца; содержит обломки раковин остракод 
Paleodarwinula sp. и Darwinuloides cf. senljakensis 
(Sharap.)...............................................................................0,1

25. Известняк темно-серый, очень плотный, не-
слоисгый, окремнелый...................................................... 0,1

26. Аргиллит серый, прослоями коричневато
серый, тонкослоистый, мелкоплитчатый; в кровле 
содержит прослой розовых известковых конкреций 
диаметром 1-2 см .............................................................. 0,6

27. Аргиллит красновато-коричневый, пятнами ко
ричневато-серый, с лимонитовыми примазками, несло
истый, в нижней части мелкооскольчагый, в верхней -  
крупнооскольчатый. В кровле слоя встречаются друзы
и мелкие обломки кристаллов кальцита........................... 0,3

28. Аргиллит коричневато-серый, в нижней час
ти песчанистый, с марганцевыми и лимонитовыми 
примазками, крупнооскольчатый; содержит редкие 
остатки остракод Darwinuloides cf. senljakensis 
(Sharap.)...............................................................................0,3

29. Аргиллит коричневый с серыми пятнами (в
кровле слоя серые разности преобладают), с много
численными лимонитовыми примазками, среднеос
кольчатый ............................................................................0,7

30. Известняк светло-серый, в нижней части тол
стоплитчатый ....................................................................  1,5

(видимая)

Перерыв в обнаженности...........................................1,5

31. По тальвегу оврага в этом интервале наблю
дается выход известняка темно-серого, неслоистого, 
перекристаплизованного...................................................0,5

(видимая)

32. Аргиллит алевритистый, красновато-коричне
вый, с серыми пятнами, мелкооскольчатый................0,2

(видимая)

33. Известняк светло-серый, прослоями светло-
розовый, в нижней и верхней частях толстоплитча
тый, в средней -  тонкоплитчатый; в середине содер
жит прослой (0,5 см) серого аргиллита........................1,1

34. Переслаивание серых и коричневых аргилли
тов. Коричневые разности -  мелкооскольчатые и 
мелкоплитчатые, серые -  среднеоскольчатые. Пачка 
содержит два прослоя (по 7 см) серых плотных из
вестняков...........................................................................  1,0

35. Глина серая, с невыдержанными коричневы
ми прослоями, тонкослоистая........................................0,1

36. Известняк белый, тонко- и среднеплитчатый „0,4

37. Известняк серый, пятнистой окраски (пятна
темно- и светло-серые), массивный, очень плотный, 
с неровным изломом; содержит остатки харофитов 
Stomochara diseria Said., 5. constricta Kis., S. cybaea 
Kis., Luiechara moloslovskae Kis., Horniella concinna 
Kis.........................................................................................0,5

38. Переслаивание аргиллитов, алевролитов и
тонкозернистых песчаников (по 20-30 см). Аргилли
ты красногвато-коричневые, вишневые, мелко- и 
среднеоскольчатые. Алевролиты и песчаники жел
товато-серые, тонкослоистые и мелкоплитчатые, со
держат остатки двустворок Palaeomutela vjatkensis 
Gusev....... ......................................................................... 1,7

39. Песчаник мелкозернистый, желтовато- и зс- 
леновато-серый, полимиктовый на известковом це
менте, рыхлый, неслоистый; в нижней части содер
жит прослой белых и розовых известковых конкре
ций.......................................................................................1,0

40. Аргиллит алевритистый, карбонатный, се
рый, желтовато- и красновато-коричневый (череду
ются прослои разного цвета), мелкооскольчатый.......0,8

(видимая)

41. Элювиально-делювиальный слой.

Обнажение 207а. Более вы соки е уровни беле- 
беевской  свиты  вскры ты  на правом  берегу В ятки  в 
800 м вы ш е устья р. А д ж и м к а  у д . В оробьи. Здесь 
н а  вы соте 6,5 м над урезом  воды  снизу  вверх  обна
ж аю тся:

Мощность, м

1. Песчаник среднезернистый, желтовато-серый,
прослоями розовый, полимиктовый на слабом из
вестковом цементе, неяснослоистый; содержит кара
ваеобразные конкреции (диаметром до 1 м) более 
крепкого серого песчаника, а также тонкие прослои 
(мощностью до 7 см) тонкоплитчатого красного 
алевролита; в верхней части (примерно 5 см) пре
вращается в гравелит......................................... .............0,8

(видимая)
2. Алевролит коричневато-красный неслоисгый, 

крупнооскольчатый, в нижней части содержит про-



слой неслоистого желтовато-серого мелкозернистого 
песчаника. По всему слою встречаются массовые 
скопления раковин двустворок Palaeomutela 
umbonata (Fisch.), Р. pseudoumbonata Gusev, P. cf. 
quadriangularis (Netsch.), P. sp. (мноочисленные 
фрагменты ядер). Особенно многочисленны они в 
нижней части слоя и образуют захоронения типа 
мостовых. Кроме того, встречаются обрывки члени
стостебельных ...................................................................0,6

3. Песчаник мелкозернистый, желтовато-серый и 
оранжевый, полимшстовый на слабом известковом 
цементе, неяснослоистый; в средней части содержит 
прослой (0,5 см) коричневато-красного алевролита ...0,4

4. Переслаивание коричневато-красных средне-
оскольчатых алевролитов и желтовато-серых рых
лых желтовато-серых мелкозернистых песчаников. 
Отдельные прослои от 1 до 20 см. Алевролиты со
держат растительный детрит..........................................0,6

5. Известняк светло-серый, плотный, в нижней 
части слоя массивный, в верхней -  тонкоплигчатый, 
с раковинками остракод Paleodarwinula sp., Darwinu- 
loides senljakensis (Sharap.) и чешуей рыб Globulodus
sp., Kazanichthys golyushermensis E sin ......................... 0,2

6. Аргиллит зеленсвато-серый, тонкоплигчатый, 
иэвестковистый.............................................................. 0,05

7. Алевролит красновато- и желтовато-
коричневый, крупнооскольчатый, иногда с присып
ками желтого тонкозернистого песка; в верхней час
ти содержит белые, розовые и желтые известковые 
конкреции..........................................................................  1,2

8. Известняк песчанистый, зеленовато-серый, в 
нижней и верхней частях плотный (массивный), в 
средней -  более рыхлый и тонкоплитчатый; содер
жит остатки харофитов Stomochara diserta Said., S. 
costata Kis., S. conslricla Kis., S. cybaea Kis., Cunealo- 
chara ascidiiformis (Kis.), Luiechara molostovskae Kis., 
Horniella concinna Kis. и остракод Prasuchonella
tichvinskaja (Bel.), Darwinuloides senljakensis (Sha
rap.) .....................................................................................0,4

9. Алевролит коричневато- и желтовато-серый,
неслоисгый, крупнооскольчатый; в верхней части 
содержит белые известковые конкреции..................... 0,5

10. Песчаник мелкозернистый, желтовато-серый
и красновато-коричневый, плотный, местами очень 
сильно обызвествленный, вплоть до образования

жеод с кристаллами кальцита..................................... 0,2

11. Мергель песчанистый, желтовато-серый, мас
сивный, с неровным изломом........................................ 0,2

12. Тонкое переслаивание мергеля, аргиллита и 
песчаника. Мергель розовый, очень неравномерно 
обызвествленный, вплоть до образования жеод с 
кристаллами кальцита Аргиллиты розовые, тонко- и 
мелкоплитчатые. Песчаники тонкозернистые, жел
товато-серые. В целом, карбонатность породы 
уменьшается от подошвы слоя к кровле, а песчани

стость увеличивается...................................................... 0,3

13. Известняк серый, тонкоплигчатый, слюди
стый по плоскостям наслоения......................................0,5

(видимая)

Т ри последних слоя (1 1 -1 3 ) , возм ож но, пере
мещ ены  с  более вы сокого  уровня оползнем .

О писанная красноцветная толщ а обнаж ается и 
на левом  берегу В ятки  у  д. Д онаурово, где о н а  со- 
д еж и т  несколько линз ж елтовато- и красновато
серого серднезернистого песчаника м ощ ностью  до 
15 м. М естами в эти линзы  вклю чены  маленькие 
линзочки  конглом ератов, а  такж е тем н о-серы х  тон
кослоисты х аргиллитов, содреж ащ их отпечатки 
вы сш их растений: стеблей  членистостебельны х ти 
п а  E quisetites  или N eocalam ites  и  листьев  птеридос- 
перм ов O dontopteris w angenheim ii (Fischer) 
E ichw ald.

К ром е того, как  у ж е отм ечалось, вторы м  полем 
развития верхов белебеевской  свиты  на В ятке явля
ется район  устья р. У рж ум ка (обнаж ения по право
м у берегу  Вятки вы ш е д . Ц еп оч ки но  и ниж е бы в
ш ей д. Кокуй). Л итологически  породы  здесь  ан ало
гичны  описанны м  в обнаж ениях  207а, 208а и 2086 
и представлены  такой  ж е достаточн о  м онотоннной 
тощ ей терригенны х красноцветов с  м ощ ны м и лин
зам и  ж елтовато-серы х песчаников. В нутри  этой 
толщ и можно такж е наблю дать пачку переслаива
ния светло-серы х плитчаты х известняков с тем н о 
серы м и песчаникмаи, аналогичную , вероятно, сло
ям  3 0 -3 7  обнаж ения 2086 , хотя здесь  о н а  достигает 
значительно больш ей м ощ ности  (до 15 м).

1.1.12. Западная фациальная зона

В ерхи казанского яр у са  в западной ф ациальной зо 
не слож ены  преим ущ ественно известнякам и и мер
гелям и прибреж номорского или лагун н ого  проис
хож дения и обнаж аю тся н а  д вух  участках: в не
больш ом  эрозионном  окне в районе д . Ш ихово- 
Ч ирки и  вы ш е г. С оветска, на северо-западной гра
нице эрозионного окна, связанного  с  пересечением  
оси В ятского вала.

В  районе Ш ихово-Ч ирков казанские отлож ения 
слагаю т так  назы ваемую  чернр-белую  толщ у, кото
рая, пом им о обнаж ения на берегу В ятки , вскры та 
такж е двум я карьерам и. В  западной стенке ю жного 
(нового) карьера, находящ егося в 2  км н а ю г-ю го - 
зап ад  от ю ж ного конца д . Ш ихово-Ч ирки  и  в 0 ,7  км 
о т  В ятки , “ черно-белая” толщ а п ред ставлена тремя 
п ачкам и  (рис. 1.2). Н иж няя и  верхняя пачки 
(“белы е”) слож ены  преим ущ ественно  светло
серы м и и белы ми тонкослоисты м и и тонкоплитча-



Рис. 1.2. Западная стенка ю жного (нового) карьера у д. Ш ихово-Чирки. 
Отложения верхнеказанского подъяруса

На переднем плане -  нижняя “белая” пачка, на заднем (в верхнем уступе) -  сред
няя “черная” и верхняя “белая” пачки. Фото Б.В. Бурова

ты м и известнякам и и м ергелям и , тогда как средняя 
пачка (“ черная”), пом им о таки х  ж е известняков и 
м ергелей, содерж ит м н огочисленны е прослои чер
н ы х и зеленовато-серы х терри ген н ы х  пород -  ар
гиллитов, алевролитов и песчаников. В ниж ней 
“белой” пачке встречены  остракоды  D arw inuloides  
sen tjakensis  (Sharap.), P rasuchonella  ■ sp., 
P aleodarw inu la  sp ., а  в верхней  -  P aleodarw inu la  cf. 
kassin i (B el.), P. ex  gr. belousovae  (K ash.), 
D arw inuloides sen tjakensis  (Sharap.), P rasuchonella  
ex  gr. belebeica  (B el.), P. tichvinska ja  (B el.). М акси
мальная видим ая м ощ ность н иж ней  “белой ” пачки 
составлячет 2 ,5 м  (слой 16 обнаж ения 13 по описа
нию  А .К . Г усева [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996]), а  верхней  “белой” (слой  13 обнаж ения 13) -  
4 м ; м ощ ность средней “ черной” пачки (слои 14 -15  
обнаж ения 13) -  около 4,5 м.

Вся эт а  “ черно-белая” толщ а перекры вается 
“ красной” толщ ей, слож енной красновато-корич
невы м и аргиллитам и и  алевролитам и  с отдельны м и 
серы ми прослоям и и относящ ейся уж е к татарско
м у ярусу. “К расная” толщ а залегает  на “черно
белой” с  явны м  н есогласием , срезая верхню ю  
“белую ” пачку: если в  северном  конце карьера 
мощ ность этой пачки составляет 4 м, то  в  ю ж ном  
о н а  сокращ ается д о  нуля и  “ красная” толщ а леж ит 
зд есь  непосредственно н а  “ черной” пачке (рис. 1.3).

В  северном  (старом) карьере, находящ емся в 0,6 
км на ю го-восток о т  ю ж ного конца деревни, на
блю дается примерно т а  ж е статиграф ическя после

довательность, что  и в  но
вом , с  то й  только  разницей, 
что  сред няя “черная” пачка 
(слои  2 - 8  обнаж ения 764 по 
опи сан и ю  Г усева) здесь 
достигаю т м ощ ности  6 м, а  
вскры тая м ощ ность нижней 
“белой”  пачки (слои  9 -1 9  
обнаж ения 764) составляет 
3 м.

П о данны м  А .К . Гусева 
[С тратотипы  и  опорны е 
разрезы ..., 1996], в средней 
“ черной” пачке здесь  встре
чены  двустворки  Palaeo- 
m u te la  kro tow i N etsch ., а  в 
ниж ней “ белой” -  рыбы 
E lon ich thys  sp ., K azanichthys 
golyusherm ensis  Esin, Pala- 
eoniscum  kasanense  G ein  et 
V ett., P la tysom us  cf. striatus  
A g . и  двустворки  Palaeo- 
m u te la  vja tkensis  G usev, 
P rilukie lla  lata  (N etsch.), 
A nthraconau ta  volgensis  G u
sev. П о-видим ом у, с  этого 

ж е стратиграф ического уровн я п рои сходят остатки 
тетрапод  P la tyoposaurus w a tson i (E frem ov), M elo- 
saurus p la tyrh inus  G olubev , L eptoropha  ta lanophora  
T chudinov и N yctiboe tus ka ssin i T chudinov, найден
ны е в  районе Ш ихово-Ч ирков в ны не заброш енны х 
кам еноломнях [И вахненко и др ., 1997].

“Черно-белая” толщ а представлена и в естествен
ном  обнажении н а берегу Вятки, где она бы ла описа
н а А .К . Гусевым [Стратотипы и  опорные разрезы..., 
1996, с. 177-179]. Воспроизводим это описание с  не
которыми исправлениями и дополнениями.

О б н аж ен и е  12. (рис. 1.4). П равы й берег р. В ятка 
у д . Ш ихово-Ч ирки. П о  бечевнику  и в  основании 
берегового обры ва сн и зу  вверх  обнаж аю тся:

Мощность, м

1. Песчаник мелкозернистый, глинистый, зеле
новато- и буровато-серый, полимиктовый на обиль
ном гипсовом цементе (“искристый"), тонковолни
стослоистый ...................................................................... 0,5

(видимая)

2. Аргиллит темно-серый с характерной крупной 
скорлуповатой отдельностью; постепенно переходит
в вышележащий слой.......................................................0,7

3. Аргиллит желтовато-серый, плотный, неясно
волнистослоистый, с  раковистым изломом.................0.4

4. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, 
полимиктовый на слабом известковом цементе, тон-
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Рис. 1.3. Схема западной стенки южного (ново

го) карьера у д. Ш ихово-Чирки
1 -  нижняя и верхняя “белые" пачки казанского яруса, 

известняки и мергели; 2 -  средняя "черная” пачка казан
ского яруса, известняки с прослоями алевролитов и песча
ников; 3 -  “красная” пачка, максимовские слои, аргилли
ты и мергели; 4 -  сероцветные прослои в “красной”пачке

коволнистослоистый, с растительным детритом. На 
отдельных плоскостях наслояения отчетливо выра
жена рябь течений. На границе с вышележащим сло
ем встречаются причудливые образования неясного 
происхождения (псевдоморфозы по гипсу?).................1,5

5. Аргиллит темно- и зеленовато-серый с ржаво
охристыми пятнами, плотный, тонкослоистый...........1,0

6. Переслаивание плитчатых светло-серых мер
гелей и строматолитовых известняков. В известня
ках встречаются желваки черного кремня.................... 2,0

7. Алевролит буровато- и красновато-серый, тон
кослоистый, фациально замещается зеленовато- 
серым тонкослоистым аргиллитом или мелкозерни
стым полимиктовым песчаником................................. 0,7

8. Мергель светло-серый, крепкий, тонковолни
стослоистый, местами тонкоплитчатый....................... 0,4

9. Аргиллит темно-серый, плотный, тонковолни
стослоистый, с алевритовой присыпкой и линзочка
ми на плоскостях напластования; на отдельных уча
стках содержит мелкие стяжения кальцита. Порода 
на этих участках приобретает листоватую текстуру и 
охристую окраску. Вверху переходит в алевролит 
или глинистый песчаник................................................. 1,5

10. Мергель светло-серый, плотный, крепкий,
тонко- и среднеслоистый, с прослойками (до 20 см) 
серых доломитизированных или строматолитовых 
известняков. На отдельных плоскостях напластова
ния рассеяны спирально закрученные следы илое- 
дов. Вверху встречаются двустворки Palaeomulela 
krotowi Netsch. (определения А.К. Гусева) и острако- 
ды Paleodarwinula iuornatinae (Bel.), Р. cf. fainae (Bel ), 
Darwinuloides senljakensis (Sharap.).............................. 1,6

11. Аргиллит темно-серый, плотный, тонковол- 
нистослоистый, с раковистым изломом. Вверху по
степенно сменяется алевролитом зеленовато-серым с 
прослойками тех же аргиллитов. Содержит отпечат
ки водорослей и папоротников(?) Odontopteris sp., а 
также дисперсные кутикулы голосеменных Phyllado-

derma (Phylladoderma) arberi Zalessky, P. (P.) meri- 
dionalis S. Meyen, P. (Aequistomia) кагате a Goman- 
kov, Phylladorina paradoxa Gomankov, Tatarinopsis 
superior Gomankov, T. iferior Gomankov и Conife- 
ricutis meyenii Gomankov. Отсюда же был определен 
спорово-пыльцевой спектр (см. раздел 4 .2 ).................. 3,5

12. Мергель светло-серый, крепкий, тонко- и
средневолнистослоистый, с рябью течений на плос
костях наслоения. Вверху становится плитчатым...... 0,8

13. Аргиллит зеленовато-серый, неяснослои
стый 0,15

14. Мергель светло-серый, крепкий, тонкослои
стый, плитчатый, отдельными прослоями каверноз
ный; вверху постепенно сменяется алевролитом гли
нистым, извесгковистым, с такой же тонкой слои
стостью и песчаником тонкозернистым, зеленовато
серым ................................................................................... 0,2

В ы ш е залегаю т терри ген н ы е красноцветы  и пе- 
строцветы , относящ иеся уж е к татарском у ярусу.

С оотнош ение описанны х слоев с  трем я пачка
ми, вскры ты ми карьерам и, остается не вполне оп
ределенны м . С  верхней “б елой” пачкой м ож но со
поставить лиш ь слои  1 2 -1 4 , хотя возм ож но, что 
она в данном  обнаж ении вообщ е отсутствует, бу
дучи уничтож енной предтатарским  разм ы вом . Сам 
А .К . Гусев считал аналогом  ниж ней “белой” пачки 
слой  6, но при таком  сопоставлении  оказы вается, 
что  аналоги “ черной” пачки в обнаж ении 12 имеют 
слиш ком  больш ую  м ощ ность (около 8 м ), а  аналоги 
ниж ней “белой” пачки, наоборот, слиш ком  малень
кую . Е стественнее в качестве аналога нижей 
“белой” пачки рассм атривать слой 10 (на это  ука
зы ваю т и присутствую щ ие в нем следы  илоедов, 
такж е наблю давш иеся и в ниж ней “ белой” пачке), 
хотя мощ ность его  тож е явно  м еньш е видимой 
мощ ности этой  пачки. В озм ож но, что отдельные 
терригенны е прослои данной  то л щ и  вы клиниваю т
ся по простиранию , благодаря чему мощ ности как 
“черной ”, так  и “белы х”  пачек м огут сущ ественно 
варьировать.

Принципиально такой ж е характер, как в Ш ихово- 
Чирках, верхнеказанские отложеня им ею т и на севе
ро-западной границе эрозионного окна, расположен
ного между г. Советском и устьем  р. Уржумка.

Обнажение 202. П равы й берег Вятки у  д. Коря- 
ково (в 6  км  северо-западнее С оветска). Здесь под 
татарским и пестроцветам и  залегает такая  же, как  в 
Ш ихово-Ч ирках, толщ а переслаивания белы х и се
ры х тонкослоисты х и тон коплитчаты х известняков 
и мергелей с серовато-зелены м и и черны м и песча
никам и видимой м ощ ностью  около 8 м. Породы 
несут знаки ряби и содерж ат обильную  ф ауну, ко
торая , к сож алению , остается пока не изученной.



Рис. 1.4. Разрез обнажения 12 (правый берег Вятки у д . Ш ихово-Чирки)
Условные обозначения к рис. 1.4, 1.5,1.7-1.9
1 -  известняки; 2 -  мергели; 3 -  песчанистые известняки; 4 -  песчанистые мергели; 5 -  глины и аргиллиты; 6 -  алев

ролиты; 7 -  песчаники; 8 -  конгломераты; 9 -  необнаженные участки; 10-17 -  остатки ископаемых организмов: 10 -  ха- 
рофитов, 11 -  растительных макрофоссилий, 12 -  спор и пыльцы, 13 -  двустворок, 14 -  гастропод, 15 -  остракод, 16 -
оыб. 17 - тетоапод

1 .1 .2 . Т а т а р с к и й  я р у с

1.1.2.1. Нижний подъярус. Уржумский 
горизонт

С огласно реш ениям  М еж ведом ственного  совещ а
ния 1962 г. [Реш ения М еж ведом ственного  совещ а
ния..., 1965], урж ум ский горизонт является единст
венны м горизонтом , вы деляем ы м  в составе ниж не

татарского подъяруса, а  его стратотип  вы бран  на 
В ятке в районе городов У рж ум а и С лободского. 
Т аки м  образом, стратотипическим и для урж ум ско
го горизонта долж ны  считаться о бе  толщ и, обна
ж аю щ иеся как в восточной, так  и в западной фаци
альн ы х  зонах.

В  восточной ф ациальной  зоне урж ум ский  гори
зо н т  представлен в обнаж ении у с. С ы рьяны , а  так-



ж е в серии обнаж ений по правому берегу Вятки от 
г. С лободского д о  д. Ш ихово-Ч ирки и по левому 
берегу -  от устья р. Ч епцы  д о  г. Кирова. В запада 
ной ф ациальной зоне он  обнаж ается в д вух  рай
онах, отделенны х друг от др у га  осью  В ятского вала 
с  вы ходам и казанского яруса. Н а северо-западном  
кры ле В ятского вала -  это  район , располож енны й 
вы ш е г. С оветска: от бы вш ей  д . П овойска д о  д. Ко- 
ряково. Н а ю го-восточном  кры ле В ятского вала 
урж ум ский горизонт обнаж ается в районе устья р. 
И ндерка и с. Ш урм а. П овсю ду он  залегает на верх
неказанских отлож ениях и перекры вается верхне
татарским и (виш кильским  горизонтом).

В се отлож ения урж ум ского  горизонта характе
ризую тся обратной остаточной  нам агниченностью  
[П алеомагнитны е стратиграф ичские исследова
ния..., 1963; С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996; см . такж е главу 3 настоящ ей  работы] и отно
сятся к палеомагнитной зо н е  R iP  гиперзоны  К иама.

П оскольку урж ум ский горизонт им еет на В ятке 
лиш ь “пунктирную ” обнаж енность  (стратиграф и
ческое перекры тие м еж ду отдельны м и обнаж ения
ми отсутствует), то его  сум м арную  м ощ ность м ож 
но оценить только на основании сопоставления с 
разрезам и скваж ин, пробуренны х вблизи Вятки. 
Т ак, по данны м  А .К . Г усева [С тратотипы  и  оп ор
ные разрезы ..., 1996], урж ум ский горизонт вскры т 
скв. 12 (Б есы ), пробуренной н а водоразделе В ятки 
и Белой Х олуницы , в интервале 5 1,5—282,9  м, т.е. 
его мощ ность составляет 231 ,4  м. В западной фаци
альной зоне, по данны м  В .И . И гнатьева [1962], 
(опорная скваж ина у г. К отельнича, скв. 18 у д. Б о 
ровка и др.) мощ ность урж ум ского  горизонта со 
кращ ается д о  130-170  м, а м естам и даж е д о  90  м.

1.1.2.1.1. Восточная фациальная зона
В осточная ф ациальная зо н а  распространения ур
ж ум ских  отлож ений в значительной степени пере
кры вается районом работ Н .Н . Ф орш а в верхнем  
течении  Вятки, поэтому для нее м ож ет п рим енять
ся схем а расчленения ниж нетатарского подъяруса, 
предлож енная Ф орш ем [1941; П алеом агнитны е 
стратиграф ические исследования..., 1963]. С оглас
но этой схем е, в составе урж ум ского  горизонта вы 
деляю тся (снизу вверх) м аксим овские, ильинские, 
белохолуницкие и сы рьянские слои.

М аксим овские и сы рьянские слои  представляю т 
собой сходны е толщ и, отличаю щ иеся достаточно 
пестрым набором пород -  как в отнош ении их ли
тологического состава, так  и окраски. Здесь встре
чаю тся известняки, м ергели , аргиллиты , алевроли
ты , песчаники, окраш енны е в  сам ы е разнообразны е 
цвета: белы й, серый, красны й, зелены й, ф иолето
вый и т.д . Н апротив, ильинские и белохолуницкие 
слои  слож ены  преим ущ ественно терригенны ми

красноцветами. П ри  этом  ильинские слои  пред
ставляю т собой  исклю чительно  м онотонную  тол
щу, состоящ ую  главны м  образом  из красновато- 
коричневы х алевролитов, то гд а  как  в белохолуниц- 
ких  слоях (особенно  в и х  ниж ней части) преобла
д аю т оранж евы е кварцевы е песчаники.

1.1.2.1.1.1. Максимовские слои

Обнажение 12. П олны й разрез м аксим овских слоев 
бы л описан Ф орш ем  на правом  берегу В ятки  у д. 
Ш ихово-Ч ирки. Э тот ж е разрез был описан нами в 
1985 г. и повторно, совм естно  с А .К . Гусевы м , -  в 
1994 г. Здесь на серьге м ергелях слоя 14, относя
щ ихся к казанскому ярусу  (см . вы ш е, рис. 1.4), сн и 
зу  вверх  залегаю т:

Мощность, м
15. Алевролит глинистый, прослоями песчани

стый, красновато-коричневый, тонковолнистослои
стый, вверху -  с тонкими прослойками песчаника 
тонкозернистого, зеленовато-серого, на слабом из
вестково-глинистом цементе.......................................... 0,3

16. Мергель светло-серый, довольно крепкий, 
неправильно-волнистослоистый; содержит остатки 
остракод Paleodarwinula aff. lancetiformis (Kash.), P. 
ex gr. belousovae (Kash.), P. ex gr. fainae (Bel.), P. cf. 
chramo\e!la (Bel.), Prasuchonella onega (Bel.), P. ex 
gr. belebeica (Bel.), P. cf. tichvinskaja (Bel.), 
Danvinuloides sentjakensis (Sharap.), а также обломки 
двустворок и растительный детрит; в обнажении об
разует уступ......................................................................... 0,1

17. Алевролит буровато-коричневый с зелеными
пятнами, участками сильно-песчанистый................... 0,15

18. Аргиллит коричневый, вверху -  с зеленовато-
серыми пятнами, плотный, массивный...................... 0,5

19. Аргиллит зеленовато-серый, неясноволни
стослоистый, на плоскостях наслоения с алеврито
вым материалом. Верхний и нижний контакты не
ровные, отчетливые, сопровождаются появлением
карбонатного вещества................................................... 0,3

20. Аргиллит коричневый, участками желтова
тый, вверху и внизу -  с зеленоватыми пятнами, мас
сивный ................................................................................2,3

21. Известняк серый, неясно-волнистослоистый, 
крепкий; вверху переходит в листоватый мергель.
Нижняя граница слоя резкая, верхняя -  с постепен
ным переходом. Встречены остракоды Prasuchonella 
tichvinskaja (Bel.), Danvinuloides sentjakensis (Sha
rap.) ....................................................................................0,15

22. Тонкое (no 5-10 см) переслаивание аргилли
тов зеленовато-серых, коричневато-красных, сире
невых и розовых, внизу -  с алевритовыми присып
ками на плоскостях наслоения. В нижней части 
встречаются также 5-миллиметровые прослои зеле
новато-серого мергеля.................................................... 2,3



23. Алевролит буровато-коричневый, вверху -
желтоватый, плотный, крупнооскольчатый.................. 0,8

24. Тонкое переслаивание аргиллитов розовых,
мергелей зеленовато-серых и песчаников мелкозер
нистых, зеленовато-серых, преимущественно кварце
вых, в основании слоя рыхлых (почти песков)............0,5

25. Песчаник тонко- и мелкозернистый, светло
серый, участками ярко-оранжевый, рыхлый, кварце
вый, местами огипсованный; содержит прослои 
(3-15 см) коричневато-красных алевролитов и сире
невых мергелей.................................................................. 2,1

26. Алевролит желтовато-коричневый, тонкос
лоистый, с песчаной присыпкой на плоскостях на
слоения; верху -  с тонкими прослоями песчаника 
зеленовато-серого, кварцевого, слабо-сцементиро
ванного ............................................................................... 1,0

27. Переслаивание желтовато- и коричневато-
серых песчанистых известняков с  фиолетово-серыми 
мергелями......................................................................... 0,15

28. Известняк строматолитовый, коричневато
розовый с серыми пятнами, плотный, неслоистый, 
дырчатый; содержит остатки двустворок Palaeomu- 
tela vjatkensis Gusev (определения A.K. Гусева).........0,15

29. Алевролит известковистый, в верхней части
переходящий в мергель песчанистый, глубовато- 
серый, тонкослоистый, массивный, крупнооскольча
тый; содержит остатки остракод Darwinuloides sen- 
Ijakensis (Sharap.), Sinusuella ignota Spizh...................... 0,6

30. Известняк серый, неяснослоистый, очень
плотный, с остатками остракод Darwinuloides 
senljakensis (Sharap.), Paleodarwinula tichonovichi 
(Bel.), P. aff. lancetiformis (Kash.), P. inornatinae 
(Bel.), P belousovae (Kash.), P. cf. alexandrinae (Bel.), 
Kalisula mira Molost., Sinusuella ignota Spizh.................0,1

31. Песчаник мелкозернистый, светло- и розова
то-серый с коричневыми пятнами, кварцевый, мес
тами огипсованный, крупнокосослоистый. Серийные 
швы прямые, слойки в сериях разнонаправленные, 
очень четкие, срезаютя верхними и иижними серий
ными швами под углами 2-5°. Образует линзу...........5,0

32. Аргиллит алевритистый, розовато-корич
невый, с тонкими серыми прослоями, тонкослои
стый, мелкооскольчатый................................................. 0,7

33. Мергель сильно-песчанистый, серый с розо
выми пятнами, иеясно-тонкослоистый, плотный; со
держит многочисленные раковины двустворок (оп
ределения А.К. Гусева) Palaeomutela extensiva Gusev,
Р. vjatkensis Gusev, P. krotovi Netsch., Prilukiella sp. ...0,7

34. Известняк темно-серый, неслоистый, плот
ный, с остатками остракод Paleodarwinula cf. fainae 
(Bel.), P. ex gr. angusla (Mand,), P. aff. lancetiformis 
(Kash.), P. tuimazensis (Kotsch.), P. sp., Darwinuloides 
senljakensis (Sharap.), Sinusuella ignota Spizh............. 0,15

35. Алевролит песчанистый, зеленовато-серый с
желтовато-коричневыми пятнами, плотный, тонкос
лоистый ................................................................................ 1,4

36. Известняк, аналогичный известняку слоя 34;
не выдержан по простиранию: вышележащий слой 
сливается со слоем 3 5 ...........................   0,1

37. Алевролит, аналогичный таковому слоя 35 ....0,7

38. Песчаник мелкозернистый, голубовато-се
рый, кварцевый, неслоистый, очень рыхлый................0,3

39. Алевролит, аналогичный алевролитам слоев
35 и 3 7 ................................................................................0,75

40. Известняк песчанистый, светло-серый, очень
тонкослоистый, плотный................................................. 0,1

41. Алевролит розовый и серый, тонкослоистый,
плотный.............................................................................. 0,7

42. Известняк песчанистый, светло-серый, не
слоистый ............................................................................. 0,1

43. Песчаник известковистый и глинистый, тон
ко- и мелкозернистый, светло-серый с коричневато- 
желтыми пятнами, неяснослоистый, рыхлый............... 1,0

44. Песчаник желтовато- и серовато-коричневый
(в верхней части), мелкозернистый, тонкослоистый, 
сильно-трещиноватый. Трещины заполнены розовым 
гипсом-селенитом (ширина выделений 5-20 см )........ 5,0

45. Песчаник мелкозернистый, светло-серый,
местами почти белый, е коричневыми пятнами, 
кварцевый, тонкослоистый, плотный, по плоскостям 
наслоения -  с прослоями и линзами (5-15 см) белого 
сахаровидного гипса........................................................ 1,5

В ы ш е залегаю т красновато-коричневы е и серые 
алевролиты , относящ иеся уж е к ильинским  слоям . 
С ум м арная м ощ ность м аксим овских слоев в обна
ж ении  12 составляет 29 ,7  м.

Н иж няя часть м аксим овских  слоев наблю ается 
такж е в обоих карьерах  у  д . Ш ихово-Ч ирки, где она 
представлена пачкой  коричневато-красны х аргил
литов, м естами песчанисты х, с отдельны м и серыми 
прослоям и. Э та пачка видим ой м ощ ностью  д о  5 м 
соответствует, скорее  всего, слоям  1 5 -2 0  обнаж е
ния 12 и, как уж е отм ечалось, несогласно перекры 
вает  “ чернобелую ” толщ у, относящ ую ся к казан
ском у ярусу.

К ром е того, верхню ю  часть  м аксим овских слоев 
м ож но наблю дать в г. К ирово-Ч епецке, где она о б 
наж ается на левом  берегу В ятки  непосредственно 
ниже устья р. Чепцы. Здесь она представлена пестро
цветной толщей переслаивания известняков, аргилла- 
тов и песчаников, литологически сходной с толщей, 
описанной в обнажении 12. Видимая мощ ность ее от 
уреза Вятки составляет 13 м , а  выш е, так  же, как и в 
обнажении 12, залегаю т ильинские слои.



1.1.2.1.1.2. Ильинские слои

Э та  серия слоев вскры вается на правом  берегу В ят
ки ниж е с. У спенское и в верхней  части обнаж ения 
12 между деревням и Ш ихово-Ч ирки и К уреш ники 
(см . рис. 1.4), а  такж е на левом  берегу Вятки в г. 
К ирово-Ч епецке и у д .  Р еш етники. Во всех пере
численны х обнаж ениях она представлена очень 
м онотонной (и потому трудно расчленим ой) тол
щ ей, слож енной коричневато-красны м и алевроли
там и с светло-серы м и (“блеклы м и”) пятнами и н е
вы держ анны ми прослоями. П ом им о окраски , мо
ж ет такж е незаконом ерно меняться и зернистость 
пород: от чисты х аргиллитов д о  мелкозернисты х 
песчаников. В обнаж ениях по левом у берегу В ятки 
внутри описы вам ой толщ и наблю даю тся отдельны е 
линзы  м ощ ностью  д о  3 м, слож енны е средне- и 
крупнозернисты ми полимиктовы ми песчаниками 
ж елтовато-серого (“таб ачн ого”) цвета, иногда с 
прослоями конгломератов.

М аксимальная видимая м ощ ность ильинских 
слоев наблю далась нами в г. К ирово-Ч епецке, где 
благодаря общ ем у падению  слоев на северо-запад  в 
ниж ней по течению  реки части обнаж еия ильин- 
ские слои слагаю т целиком  весь обры в высотой 
около 20 м. П о данны м Н .Н . Ф орш а [П алеомагнит- 
ны е стратиграф ические исследования..., 1963], о б 
щ ая мощ ность ильинских слоев составляет 80 м.

1.1.2.1.1.3. Белохопунищие слои

Белохолуницкие слои обнаж ены  на В ятке очень 
плохо. В частности, их граница с  ильинскми слоя
ми нигде не вы ходит на дневную  поверхность.

О б н аж ен и е  154. Верхняя часть белохолуницких 
слоев бы ла изучена и описана нами в единственном  
обнаж ении (рис. 1.5) на левом  берегу В ятки  у с. 
С ы рьяны . Вятка здесь по ходу своего течения сна
чала приближ ается к оси  В ятского вала, а затем 
снова удаляется от нее, благодаря чем у на левом 
берегу наблю дается крупная антиклинальная 
структура, зам ок которой располагается примерно 
в 1,5 км выш е по течению  реки от села. Н а запад
ном кры ле этой структуры  канавам и на бечевнике 
В ятки был вскры т следую щ ий разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. Алевролит красновато-коричневый, с корич
невыми прожилками, в верхней части с серыми пят
нами, крупнооскольчатый, местами переходящий в 
аргиллит............................................................................. 1,8

(видимая)

2. Известняк песчанистый, светло-серый, тонко

плитчатый, с остатками харофитов Slomochara 
diserta Said., 5. epslala Kis., S. constricta Kis., 
Stellatochara liuae Kis., Horniella concinna Kis., 
Luiechara molostovskae Kis. и остракод Paleodarwinu- 
la sp......................................................................................0,8

3. Алевролит, аналогичный алевролиту слоя 1 .....0,9

4. Песчаник тонкозернистый, светло-серый с
красными пятнами, кварцевый. В кровле слоя коли
чество красных пятен увеличивается...........................0,2

5. Алевролит песчанистый, красновато- и темно-
коричневый, среднеоскольчатый.................................. 0,4

6. Песчаник тонкозернистый, серый, извссткови-
стый, в нижней части с большим количеством крас
ных пятен........................................................................... 0.5

7. Алевролит коричневато-красный с голубовато
серыми пятнами, крупнооскольчатый......................... 3,3

В ы ш е залегает  пестроцветная толщ а переслаи
вания известняков, м ергелей , аргиллитов, алевро
литов и песчаников, относящ аяся к сы рьянским  
слоям .

В идимая м ощ ность белохолуницких слоев в 
дан н ом  обнаж ении равна, таким  образом , 7 ,9  м. 
О бщ ая же м ощ ность белохолуницких слоев по 
Ф орш у [П алеом агнитны е стратиграф ические ис
следования..., 1963] составляет 3 0 -4 0  м.

1. 1. 2. 1. 1. 4. Сырьянские слои

П очти полный разрез сы рьянских  слоев был описан 
в том  ж е обнаж ении 154 у с. С ы рьяны  (см . рис. 
1.5). Н иж еследую щ ее описание этого разреза со
ставлено  путем ком бинации полевы х описаний, 
вы полненны х нами в 1985 и в 1997 гг. Этим объяс
няю тся различия в нум ерации сло ев  в данном  опи
сании и на рис. 3.5 (см . главу 3), гд е использова
л о сь  лиш ь полевое описание 1997 г.

О б н аж ен и е  154. Н епосредственно  на коричне
вато-красны х алевролитах  слоя 7, относящ ихся к 
белохолуницким  слоям , залегаю т (снизу  вверх):

Мощность, м

8. Мергель песчанистый и алевритистый, светло
серый, с многочисленными сиреневато-коричне
выми прожилками и пятнами, местами группирую
щимися в невыдержанные прослои, рыхлый, мелко
оскольчатый ................................. :.................................... 1,5

9. Мергель голубовато-серый, почти белый, мел
кооскольчатый, с остатками харофитов Slomochara 
diserta Said., S. epslala Kis., S. constricta Kis., 
Stellatochara liuae Kis., Horniella concinna Kis., Luie
chara molostovskae Kis...................................................... 0,9

10. Аргиллит коричневато-красный, с голубова-
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Рис. 1.5. Разрез обнажения 154 (левый берег Вятки у с. Сырьяны) 
Условные обозначения см. на рис. 1.4



то-серыми пятнами, неслоистый, среднеоскольча
ты й....................................................................................... 1.0

11. Аргиллит известковистый, розовато
коричневый с голубовато-серыми песчанистыми 
пятнами, мелкооскольчатый...........................................0,7

12. Аргиллит красновато-коричневый, мелкоос
кольчатый .......................................................................... 0,2

13. Песчаник мелкозернистый, серый, кварце
вый, тонкослоистый .................................................    1,5

14. Алевролит красновато- и желтовато-корич
невый с серыми пятнами, среднеоскольчатый.............0,5

15. Песчаник мелкозернистый, глубовато-серый,
кварцевый на известковом цементе, рыхлый, неяс
нослоистый ....................................................................... 0,03

16. Алевролит, аналогичный алевролиту слоя 14.0,4
17. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 15 ... 0,4
18. Аргиллит коричневый с серыми пятнами,

крупнооскольчатый........................................................ 0,8
19. Песчаник тонкозернистый, голубовато-серый

с красными пятнами, плотный........................................ 0,3
20. Алевролит красновато-коричневый с серыми

песчанистыми пятнами и прослоями, крупноосколь
чатый .................................................................................... 1,0

На границе слоев 20 и 21 наблдается прослой се
рого мелкозернистого песка мощностью примерно 
0,5 см.

21. Мергель песчанистый, сиреневый с серыми
песчаными пятнами, среднеоскольчатый..................... 0,1

22. Песчаник мелкозернистый, зеленовато
серый, в верхней части -  с коричневыми пятнами и 
прожилками, кварцевый на слабом карбонатном це
менте, тонкоплитчатый.................................................... 0,3

23. Тонкое переслаивание аргиллита коричнево
го и песчаника тонкозернистого, коричиевато-серого ..0,2

24. Песчаник, аналогичный таковому слоя 22, в
верхней части -  с коричневыми глинистыми пят
нами .....................................................................................0,2

25. Аргиллит в нижней части коричневый и пес
чанистый, в верхней -  сиреневый и известковистый, 
мелкооскольчатый.............................................................0,2

26. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 22 .. 0,04
27. Мергель сиреневый, с серыми пятнами и ко

ричневыми прожилками, среднеоскольчатый; со
держит остатки харофитов Stomochara diserla Said.,
5. epstata Kis., S. constricta Kis., Stellatochara liuae 
Kis., Horniella concinna Kis., Luiechara molostovskae 
Kis.........................................................................................0,2

28. Песчаник, аналогичный таковому слоя 2 2 ...... 0,2
29. Аргиллит песчанистый, коричневый, тонкос

лоистый, крупнооскояьчатый; содержит тонкие про
слои мелкозернистого серого песчаника........................0,3

30. Песчаник мелкозернистый, светло-серый,
плотный, тонкоплитчатый............................................... 0,1

31. Тонкое пересаливание коричневого мелкоос
кольчатого алевролита и светло-серого мелкозерни
стого песчаника..................................................................0,2

32. Алевролит красновато-коричневый, неслои
стый, крупнооскольчатый.................................................0,7

33. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се
рый, кварцевый, плотный, тоикоплитчатый................. 0,3

34. Алевролит коричневый, в верхней части -  с
серыми песчанистыми пятнами, неслоистый, мелко- 
оскольчатый ........................................................................0,1

35. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се
рый, кварцевый, рыхлый, тонкоплитчатый.................. 0,2

36. Известняк светло-серый, тонкоплитчатый; в
верхней части становится песчанистым, с коричне
выми пятнами по трещинам отдельности......................1,0

37. Песчаник тонкозернистый, серый, кварцевый, 
сильно-известковистый, рыхлый, тонкоплитчатый .... 0,4

38. Аргиллит, кверху постепенно переходящий в
алевролит, зеленовато-серый, с коричневыми пятна
ми, неслоисгый, мелкооскольчатый............................. 0,2

39. Алевролит красновато-коричневый, неслои
стый, средиеоскольчатый; содержит линзочку серого 
известняка......................................................................... 0,02

(видимая)
Перерыв в обнаженности.......................................... 2,5
40. Известняк песчанистый, серый, прослоями -

зеленовато-серый, тонкоплитчатый................................0,4
(видимая)

41. Песчаник тонкозернистый, зеленовато-серый,
кварцевый, силыюизвестковистый, неслоистый, 
плотный...............................................................................0,1

42. Алевролит зеленовато-серый, с коричневыми
пятнами, среднеоскольчатый.......................................... 0,3

43. Алевролит зеленовато-серый, с коричневыми
глинистыми пятнами и прослоями, тонкослоистый, 
мелкоплитчатый; содержит раковинки остракод 
Paleodarwinula sp............................................  0,3

44. Алевролит коричневый, вверху -  серовато- 
коричневый, с крупными серыми прожилками и 
пятнами, неслоистый, крупнооскольчатый, с массо
выми скоплениями тонкостенных раковин двуство- 
рок PrilukseUa subovala .(Jones) и остракод 
Paleodarwinula tuba (Mish.), Р. fragiliformis (Kash.),
P. cf. torensis (Kotsch.), P.(l) cf. teodorovichi (Bel.), P. 
sp., Kalisula gariainovi (Molost.).....................................0,3

45. Песчаник среднезернистый, зеленовато
серый, кварцевый..............................................................0,1

46. Алевролит коричневый, неслоистый, мелко
оскольчатый ...................................................................... 0,1

47. Песчаник тонкозернистый, зеленовато-серый,
кварцевый, тонкослоистый, тонкоплитчатый............. 0,5

48. Алевролит, аналогичный алевролиту слоя 43,
с большим количеством тонкостенных двустворок 
Prilukiella subovala (Jones) и остракодами Paleo- 
darwinula fragiliformis (Kash.), /*.(?) cf. teodorovichi 
(Bel.), P. sp..........................................................................0,9

49. Глина коричневая, пластичная, неслоистая ... 0,02
50. Песчаник мелкозернистый, зеленовато

серый, кварцевый, тонкослоистый, тонкоплитчатый;
содержит глинистые пятна, которые в нижней части 
слоя имеют коричневую, а в верхней -  сиреневую 
окраску................................................................................ 1,8

51. Алевролит глинистый, известковистый, в 
иижней части -  коричневато-сиреневый, в верхней -  
зеленовато-серый с многочисленными сиреневыми 
пятнами и коричневыми прожилками, неслоистый, 
мелкооскольчатый............................................................0,2



52. Алевролит коричневый с серыми пятнами,
неслоистый, среднеоскольчатый..................................... 0,2

53. Песчаник тонкозернистый, светло-серый,
кварцевый, сильно-иэвестковистый, плотный, тонко
плитчатый; прослоями переходит в известняк.............0,8

54. Алевролит зеленовато-серый с коричневыми
и розовыми пятнами, неслоистый, мелкооскольча
тый .................................................  0,2

55. Алевролит темно-коричневый, неслоистый,
мелкооскольяатый......................................................  0,1

56. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 53 ....1,5
57. Аргиллит розовый, мелкооскольчатый; пят

нами и прослоями переходит в зеленовато-серый 
тонкозернистый песчаник.................................................0,2

58. Алевролит коричневый, неслоистый, мелко
оскольчатый ......................................   0,1

59. Песчаник мелкозернистый, зеленовато
серый, в средней части с коричневыми прожилками, 
кварцевый, иэвсстковистый, рыхлый, тоикоплитча- 
тый, в основании -  с массой катунов; содержит ос
татки остракод Prasuchonella ex gr. nasalis (Sharap.) ...0,1

60. Алевролит коричневый с зеленовато-серыми
пятнами, неслоистый, мелкооскольчатый.................0,04

61. Песчаник среднезернистый, зеленовато- 
серывй с коричневыми пятнами, кварцевый, иэвест- 
ковистый, плотный толстоплитчатый; в кровле слоя 
встречаются тонкие (2-3 мм) прослои зеленых глин. 0,6

62. Алевролит коричневый, в нижней части -  с 
серыми пятнами, неслоистый, среднеоскольчатый ... 0,2

63. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се
рый, кварцевый, тонкоплитчатый..................................0,2

64. Алевролит, аналогичный алевролиту слоя 62 .0 ,6
65. Аргиллит коричневый, тонкослоистый, мел

кооскольчатый, с прослоями и пятнами кварцевого 
зеленовато-серого тонкозернистого песка. Встрече
ны остракоды Paleodarwinula faba (Mish.), /*.(?) ex 
gr. teodorovichi (Bel.), P. tuba (Mish.), P. defluxa 
(Mish.), P. aff. elongate (Lun.), P. arida (Molost.), 
Prasuchonella ex gr. nasalis (Sharap.).............................0,5

66. Песчаник тонко- и мелкозернистый, светло- и 
зеленовато-серый, кварцевый на известковом цемен
те, с катунами, очень плотный, толстослоистый; со
держит остатки харофитов Stomochara diserta Said.,
S. constricta Kis., 5. cybeae Kis., Stellatochara liuae 
Kis., Horniella concinna Kis., Luiechara molostovskae 
Kis. и остракод Paleodarwinula fragiliformis Kash., P. 
cf. elongata (Lun.), P. torensis (Kotsch.), P. faba 
(Mish.), Prasuchonella nasalis (Sharap.)...........................0,2

67. Аргиллит коричневый с серыми пятнами,
мелкооскольчатый............................................................. 0,1

(видимая)
Перерыв в обнаженности........................................... 3,3
68. Аргиллит коричневый, нелоисгый, мелкоос

кольчатый ........................................................................... 0,2
(видимая)

69. Аргиллит розовато-коричневый, неслоисгый,
мелкооскольчатый; в кровле становится рыхлым и 
тонкослоистым................................................................... 0,4

70. Известняк песчанистый, в верхней части 
сильно-глинистый, темно-серый, комковатый, с 
очень неравномерной плотностью; содержит остатки

двустворок Prilukiella mirabilis Gusev (одна толсто
стенная раковина) и Р. sp. (многочисленные облом
ки), а также остракод Paleodarwinula ex gr. chramovi 
(Gleb.), P. fragiliformis (Kash.), P. mera (Starozh.), P. 
ex gr. torensis (Kotsch.), P. ex gr. teodorovichi (Bel.), 
Prasuchonella ex gr. nasalis (Sharap.), Permiana oblon- 
ga (Posner)........................................................................... 0,7

71. Глина розовато-коричневая, в верхней части -
коричневато-желтая, тонкослоистая............................ 0,02

72. Алевролит зеленовато-серый с желтыми пят
нами и растительным детритом; содержит прослой 
аналогичной по цвету глины с фрагментарными ос
татками члснисгостебельных.......................................... 0,1

73. Алевролит ярко-розовый с желтыми пятнами,
крупнооскольчатый; содержит кристаллы гипса; в 
верхней части переходит в очень плотный тонкозер
нистый песчаник..................•............................................0,1

На границе слоев 73 и 74 наблюдается прослой 
темно-серого алевролита с растительным детритом 
(кора выветривания?).

74. Алевролит красновато- и серовато-коричне
вый с редкими серыми пятнами, неслоистый, круп
нооскольчатый ..................................................................0,1

75. Аргиллит серовато-коричневый с желтовато- 
серыми пятнами и прослоями, мелкооскольчатый, в 
нижней части -  тонкослоистый, в верхней -  неслои
стый .................................................................................... 0,4

76. Алевролит серый, тонкоплитчатый, с боль
шим количеством белых обызвествленных трубочек 
диаметром 0,5 мм (возможно, корешков растений); 
содержит остатки остракод Paleodarwinula elongata 
(Lun.), Р. fragiliformis (Kash.), P. tuba (Mish.), P. arida 
(Molost.), P. sp., Kalisula plana Molost., K. modica 
Molost., Vymella nazarovae Kalis et Mish., Prasucho
nella nasalis (Sharap.).......................................................0,03

77. Аргиллит серовато- и красновато-корич
невый, неслоистый, мелкооскольчатый, местами 
сильно-известковистый; в средней части содержит 
10-сантиметровый серый прослой с харофитами 
Stomochara diserta Said., S. constricta Kis., 5. cybeae 
Kis., Stellatochara liuae Kis., Horniella concinna Kis., 
Luiechara molostovskae Kis. и остракодами 
Paleodarwinula multa (Molost.), P. ex .gr. teodorovichi 
(Bel.), Kalisula sp., Prasuchonella cf. nasalis (Sharap.),
а также обрывками членистостебельных...................... 0,4

(видимая)
Перерыв в обнаженности.......................................... 3,2
78. Алевролит красновато-коричневый, крупно

оскольчатый, неслоистый.................................................0,3
(видимая)

79. Алевролит коричневато-красный, мелкоос
кольчатый, неслоистый.....................................................0,4

80. Алевролит красновато-коричневый, в вывет-
релом состоянии -  кирпичный, крупнооскольчатый, 
неслоистый..........................................................................0,3

81. Песчаник мелкозернистый, серовато-желтый
с розовыми пятнами и прослоями, полимиктовый на 
известковом цементе, тонкослоистый и тонкоплит
чатый, с  остракодами Paleodarwinulafl) teodorovichi 
(Bel.) и Р. sp.; вверх, путем тонкого переслаивания, 
переходит в слой 8 2 ...........................................................0,9



82. Аргиллит коричневато-красный, неслоистый,
мелкооскольчатый; содержит линзы песчаника голу
бовато- и зеленовато-серого, среднезернистого, по- 
лимиктовго на известковом цементе, тонкоплитчато
го .......................................................................................... 0,4

83. Аргиллит бежевый, крупнооскольчатый........... 0,4
84. Аргиллит пятнистый -  серый и бежевыый,

массивный...........................................................................0,5
85. Мергель светло-серый, комковатый..................0,5
86. Аргиллит коричневый, с редкими голубовато

серыми пятнами, неслоистый, мелкооскольчатый.....1,3
87. Аргиллит розовато-коричневый с редкими 

голубовато-серыми песчанистыми пятнами и про
слоями, неслоистый, мелкооскольчатый, в кровле
очень рыхлый.....................................................................0,7

88. Аргиллит серовато- и розовато-коричневый с
обильными песчанистыми голубовато-серыми пят
нами и белыми и розовыми известковыми конкре
циями ...................................................................................0,2

89. Аргиллит коричневато-красный, мелкоос
кольчатый ............................................................................1,0

90. Мергель серый, мелкооскольчатый и комко
ватый  2,0

91. Аргиллит коричневато-серый, мелкоосколь
чатый  0,1

92. Известняк светло-серый с сиреневыми пятна
ми. комковатый — ............................................................ 2,0

93. Аргиллит извсстковистый, серый, мелкоос
кольчатый-........................................................................... 0,5

94. Известняк серый, комковатый........................... 0,3
95. Аргиллит сиреневато-коричневый с серыми

пятнами, мелкооскольчатый............................................ 2,0
96. Известняк, аналогичный известняку слоя 94 ...0,5
97. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 95 .... 1,0
98. Мергель, аналогичный мергелю слоя 9 0 ......... 0,2
99. Алевролит серый с глинистыми розовыми 

пятнами, комковатый, сильно-иэвестковисгый вплоть 
до образования конкреций темно-серого известняка; 
содержит остатки остракод Tatariella(l) sp. и Permia-
па cf. oblonga (Posner)....................................................... 1,2

100. Известняк темно-серый с белыми прожил
ками и сиреневыми пятнами, массивный; в середине 
содержит прослой (2 см) серого алевролита................. 0,1

101. Алевролит темно-серый с розовыми пятна
ми, рыхлый....................................................................... 0,05

102. Переслаивание известняков светло-серых с 
розовыми пятнами и прожилками, очень плотных, 
комковатых, и алевролитов темно-серых и розовых, 
рыхлых, тонкоплитчатых, сильно-иэвестковистых; 
прослои известняка -  по 10 см, алевролита по -  3-5
см .........................................................................................0,5

(видимая)

В ы ш ележ ащ ие слои задернованы . Н .Н . Ф орш  в 
свое врем я описал в  дан н ом  обнаж ении  контакт 
сы рьянских слоев со  слободским и , относящ им ися 
уж е к верхнетатарском у подъярусу. Н ам  н е удалось 
наблю дать этого контакта. О днако  сопоставление 
приведенного выш е описания с описанием , данны м  
Ф орш ем, показывает, что  кровля сы рьянских  слоев

находится всего  ли ш ь в 1,2 м вы ш е того уровня, на 
котором  заканчивается наш е описание. О бщ ая 
м ощ ность сы рьянских сло ев  в обнаж ении 154 со
ставляет, таким  образом , 54,85 м.

В  районе с. С ы рья ны (н а протяж ении примерно 
4 км  по левому берегу В ятки), пом им о описанного 
обнаж ения 154, наблю даю тся такж е отдельны е 
изолированны е вы ходы  сы рьянских слоев. Они 
встречаю тся как вы ш е обнаж ения 154 по течению  
реки , так  и ниж е него, и благодаря локальны м  тек
тоническим  структурам  в  них  повторяю тся отдель
ны е ф рагм енты  этого обнаж ения.

Обнажение 10. С ам ы е верхи сы рьянских слоев 
обнаж аю тся и н а ю ж ной окраине г. С лободского в 
слободе Д емьянка, гд е  в 1,2 км  ниж е м оста через 
В ятку  и в  300 м ниж е устья руч. П одрезовка А.К. 
Гусевы м  [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996, с. 
177] бы л описан следую щ ий разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. Аргиллит коричнсвато-сермй с розовыми и
фиолетовыми пятнами, плотный, бронированный, 
комковатый, с раковистым изломом............................1,5

(видимая)

2. Мергель зеленовато-серый, алевритистый,
вверх переходящий в конкреционно-водорослевый 
известняк; содержит следы ползания илоедов и вер
тикальные каналы, заполненные зеленой глиной, а 
также остатки харовых водорослей Stellatochara 
aizhanae Kis., 5. liuae Kis., S. huangii Kis., Stomato- 
chara lubrica Said., 5. diserta Said., Cunealochara 
amara (Said.) Said.; двустворок Palaeomutela krotovi 
Netsch. (определения А.К. Гусева) и остракод Paleo- 
darwinula cf. elongate (Lun.), P. torensis (Kotsch.), P. 
tuba (Mish.), Prasuchonella aff. nasalis (Sharap.), Per- 
miana oblonga (Posner).................................................... 0,6

3. Аргиллит буровато-коричневый с многочис
ленными прослойками серого мергеля........................ 0,2

4. Известняк серый, конкреционно- 
водорослевый, крепкий, с прослойками и линзами 
(до 20 см) серого тонкослоистого мергеля; содержит 
остатки остракод Paleodarwinula elongata (Lun.), Р. 
cf. torensis (Kotsch.), P. cf. chramovi (Gleb.), 
Prasuchonella aff. nasalis (Sharap.), Permiana oblonga
(Posner)........................................................................ . 1Д

5. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 3 ........0,2
6. Известняк, аналогичный известняку слоя 4 .....0,6
7. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 3 ........0,3
8. Известняк серый, конкреционно-водорослевый

(строматолиговый), с тончайшими примазками се
рой листоватой глины на плоскостях наслоения........1,8

(видимая)

Э та, приблизительно 5-метровая, преимущ ест
венно известняковая пачка венчает разрез сырь
янских  слоев и в други х  м естах. Т ак, например,



о н а  вскры та н а д н е  У сп ен ского  карьера в 5 км  
к ю гу о т  г. С лободского; о н а  ж е вскры та скв. 
12 в д . Б есы  на глубине 51,5—55,0 м [С тра
то ти п ы  и опорны е разрезы ..., 1996] и т.д . О тсутст
вие ее в  некоторы х разрезах  (наприм ер, в обна
ж ении 154) связано, видим о, с  разм ы вом , им ев
ш им м есто  на границе ниж не- и верхнетатарского 
подъярусов. С ум м арная м ощ н ость  сы рьянских сло
ев  с учетом  этой пачки составляет около 60 м.

1.1.2.1.2. Западная фациальная зона

Если в  восточной зо н е  урж ум ский  горизонт со 
гласно  схеме Ф орш а расчленяется на четы ре серии 
слоев (м аким овские, ильинские, белохолуницкие и 
сы рьянские), т о  в  западной он и м еет трехчастное 
строение. П ри этом верхняя и ниж няя пачки у р 
ж ум ского горизонта в зап адн ой  ф ациальной  зоне 
литологически  сходны  д р у г  с  другом  и слож ены  
прем ущ ественно розовы м и и сиреневы м и тонкоп
литчаты ми мергелями и аргиллитам и  с тонким и  се
роцветны м и прослоям и, а средняя пачка представ
лен а  главны м образом  красноцветны м и аргиллита
ми и алевролитам и с прослоям и и линзами 
серовато-ж елты х песчаников. Н а основании лито
логического  сходства ниж ню ю  пачку м ож но сопос
тавить с максимовскими слоями Ф орш а, средню ю  -  с 
ильинскими и белохолуницким и, а  верхню ю  -  с  
сы рьянским и. Т аким  образом , схем а Ф орш а м ож ет 
б ы ть  распространена и на западную  ф ациальную  
зону с  то й  только  особенностью , что граница иль- 
инских  и белохолуницких слоев в этой  зоне не про
слеж ивается и их приходится рассм атривать как 
единую  пачку.

Н иж няя п ачка (м аксим овские слои) повсю ду в 
западной зо н е  залегает н а верхнеказанских  отло
ж ениях.

О б н а ж е н и е  202. Н а северо-западном  крыле 
В ятского вала нижняя пачка наблю далась нами на 
правом  берегу Вятки у д . К оряково  (в 6  км  северо- 
западнее г. С оветска), где над белы м и казанскими 
известнякам и с  прослоям и черны х и зелен ы х  пес
чаников залегает толщ а розовы х тонкослоисты х и 
тонкоплитчаты х м ергелей, переслаиваю щ ихся с  та
ким и же, но  серы ми и серовато-коричневы м и пес
чанисты ми аргиллитам и. В идим ая м ощ ность этой 
толщ и в дан н ом  обнаж ении  около  5 м.

Н а ю го-восточном  кры ле В ятского вала контакт 
урж ум ского  горизонта с  казанским  ярусом  н е об 
наж ен, но  м ож но предполож ить, что  ниж няя пачка 
урж ум ского  горизонта залегает  зд есь  н а красноцве- 
тах  белебеевской  свиты. В ерхняя часть этой пачки 
обнаж ается н а правом  берегу В ятки  прим ерно  в 1

км  вы ш е устья р. И ндерка, а  такж е в районе с. 
Ш урма.

О б н аж ен и е  205. Н а правом  берегу р. В ятка ме
ж ду  оз. К угуверь и с. Ш урм а. В береговом  обрыве 
снизу  вверх обнаж аю тся:

Мощность, м
1. Аргиллит коричневато-розовый, плотный,

массивный...........................................................................о,1
(видимая)

2. Аргиллит серый, плотный, массивный, в сред
ней части — с розовыми пятнами..................................... 1,1

3. Известняк светло-серый, тонкоплитчатый........ 0,4
4. Аргиллит розовый и серый (пятнами и про

слоями) тонкослоистый, тонкоплитчатый.....................1,3
5. Песчаник мелкозернистый, серый с сиреневы

ми пятнами, тонкоплитчатый, плотный........................ 0,3
6. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 4...........0,7
7. Известняк белый, толстоплитчатый.................... 0,1
8 . Аргиллит, аналогиный аргиллиту слоя 2, но с

преобладанием розовых разностей.................................0,2

В ы ш е, по-видим ом у, с  сильны м  разм ы вом  (врез 
д о  2  м), залегает о ч ен ь  м онотонная толщ а средне
зернисты х оранж евы х песчаников, ры хлы х, неяс
нослоисты х. М естам и  о н а  сод ерж и т вклю чения 
массивны х коричневато-красны х глин  или перехо
д и т  в коричневато-красны е суглинки, в других мес
тах  (очень редко) п риобретает светло-серую  окра
ску. Э та  толщ а видим ой м ощ ностью  около  15 м  от
носится, очевидно, уж е к средней пачке у р 
ж ум ского горизонта.

Н и в одном  из изученны х нам и обнаж ений ниж 
няя пачка не вскры та на полную  м ощ ность. П о 
данны м  бурения [И гнатьев, 1962], ее  м ощ ность со
ставляет примерно 4 0 -4 5  м.

Средняя пачка урж ум ского  горизонта (ильин- 
ски е-белохолун и ц ки е сло и ) такж е обнаж ается и на 
северо-западном  и н а ю го-восточном  кры льях  В ят
ского  вала.

О б н аж ен и е  201. Н а северо-западном  крыле 
В ятского вала верхняя часть сред ней  пачки бы ла 
о п и сан а нами н а правом  берегу В ятки  у  д. Я годка 
(в 15 км  северо-западнее С оветска), где снизу вверх 
обнаж аю тся:

Мощность, м

1. Аргиллит песчанистый, желтовато-корич
невый с серыми прослоями, тонкоплитчатый............ 0,4

(видимая)
2. Песчаник мелкозернистый, серый, кварцевый,

тонкослоистый.................   0,3
3. Мергель серый с оранжевыми и розовыми

прослоями, тонкоплитчатый............................................0,4
4. Мергель розовый, массивный...............................0,3

(видимая)



Перерыв в обнаженности.........................................0,7
5. Очень тонкое (по несколько миллиметров) пе

реслаивание красновато-коричневых аргиллитов и 
серовато-коричневых полимикговых мелкозернистых 
песчаников........................................................................... 1,1

(видимая)
6. Мергель розовый и серый (чередование тон

ких прослоев)......................................................................0,5
7. Мергель светло-серый, массивн............................0,3
8. Аргиллит серый и коричневый (тонкими про

слоями), тонкоплитчатый. Внизу преобладает серая 
окраска, вверху -  коричневая.........................................  1,3

9. Аргиллит коричневый с серыми пятнами, мас
сивный ................................................................................ 0,7

10. Песчаник среднезернистый, зеленовато
серый, полимиктовый, рыхлый, в верхней части -  с 
красными глинистыми прослоями................................ 0,4

11. Известняк белый, массивный; в середине со
держит 10-сантиметровый прослой песчаника, 
аналогичного песчанику слоя 1 0 ....................................0,3

12. Аргиллит серовато-коричневый, с серыми
прослоями, тонкослоистый............................................1,6

13. Песчаник, аналогичный таковому слоя 1 0 ...... 0,6
14. Аргиллит коричневато-красный, массивный,

крупнооскольчатый..........................................................1,0
15. Аргиллит коричневый, мелкооскольчатый.....1,3
16. Известняк серый, комковатый; в кровле и в

подшве пласта переходит в мергель.............................0,4
17. Аргиллит коричневато-красный, массивный,

с невыдержанными серыми песчанистыми прослоя
ми .......................................................................................  1,2

18. Песчаник крупнозернстый, серовато-зеленый
("табачный"), массивный.................................................. 1,8

В ы ш е залегает верхняя п ачка урж ум ского  гори 
зонта, слож енная тонкоплитчаты м и сиреневато
розовы ми м ергелями с тонким и  серы м и прослоям и. 
Ее видим ая м ощ ность в дан н ом  обнаж ении состав
ляет  0,8 м.

Н а ю го-восточном  кры ле В ятского вала средняя 
пачка обнаж ается н а  правом  берегу В ятки  у  с. 
Ш урм а (см. описание вы ш е) и в 1 км  вы ш е устья р. 
И ндерка, где она представлена прим ерно  20- 
метровой толщ ей коричневато-красны х тонкослои
сты х аргиллитов с невы держ анны м и прослоям и и 
линзами серого  м елко- и крупнозернистого поли- 
м иктового песчаника. О бщ ая м ощ ность средней 
пачки урж ум ского  горизонта, по данны м  В.И. Иг
натьева [1962], сильно различается на ю го- 
восточном  и н а северо-западном  кры льях  В ятского 
вала. Если н а ю го-восточном  кры ле она составляет 
1 1 0 -1 4 0  м,. то  на северо-западном  ум еньш ается 
всего  до  2 0 -2 5  м.

В ерхняя пачка урж ум ского  горизонта (сы рьян- 
ские слои) обнаж ается ли ш ь н а северо-западном  
кры ле В ятского вала -  в серии обнаж ений по обо
им берегам  В ятки  о т  бы вш ей  д . П овойска д о  д. 
Я годка. О н а представляет собой  очень однообраз

ную  толщ у тонкого переслаивания (м ощ ности  от 1 
м и меньш е) розовато- и коричневато-сиреневы х 
тонкоплитчаты х м ергелей и аргиллитов с  редким и 
серы м и прослоями (и ногда песчанисты м и) и  белы х 
плотны х известняков. В стречаю тся небольш ие 
линзочки  полимиктовы х “табачны х”  крупнозерни
сты х песчаников. В енчается эта  толщ а пачкой во
дорослевы х известняков (рис. 1.6), аналогичной 
той , которая залегает в кровле сы рьянских слоев в 
восточной ф ациальной зоне, и описанной нам и у  
бы вш ей д. П овойска.

Обнажение 196. Н а правом  берегу В ятки  чуть, 
вы ш е бывш ей д. П овойска, в  6  км  вы ш е северной 
оконечности о-ва  В асильковского и в 2  км  выш е 
устья р . К иш киль (рис. 1.7) в береговом  обры ве на 
вы соте  2,5 м о т  уреза  воды  снизу вверх обнаж аю тся 
следую щ ие слои.

Мощность, м
1. Аргиллит розовато-коричневый, неслоистый,

мелкооскольчатый..........................................................0,3
2. Мергель темно-серый, тонкоплитчатый..........0,05
3. Известняк светло-серый, в выветрелом состоя

нии -  белый, толстоплитчатый, местами комкова
тый; содержит трубкообразные пустоты с наросши
ми на стенках кристаллами кальцита.............................0,3

4. Аргиллит коричневый с серыми пятнами, тон
коплитчатый ....................................................................... 0,1

5. Мергель сиреневый с серыми пятнами, тонко
плитчатый, с очень неоднородной текстурой (граве
литообразной) .................................................................... 0,8

6. Известняк светло-серый, массивный, кавер
нозный, с трубковидными пустотами, выполненны
ми кристаллами кальцита................................................ 0,2

7. Мергель, аналогичный мергелю слоя 5 ..............0,5
8. Известняк светло-серый, пятнами до темно

серого, толстоплитчатый, местами комковатый, с 
брекчевидной текстурой...................................................0,7

9. Аргиллит известковистый, коричневато-сире
невый, с серыми пятнами, тонковолнистослоистый, 
тонкоплитчатый................................................................. 0,2

10. Известняк серый, тонко- и среднеслоистый,
кавернозный, с включениями зерен кальцита и мел
кой галечки карбонатных пород, массивный...............0,5

11. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 9 ........0,2
12. Известняк серый с сиреневыми пятнами, мас

сивный ................................................................................ 0,2
13. Аргиллит, сходный с аргиллитом слоя 9, но

более рыхлый и мелкооскольчатый..............................0,45
14. Переслаивание светло-серых массивных из

вестняков и известковистых тонкоплигчатых аргил
литов. Прослои известняка имеют мощность 10-15
см, прослои аргиллита -  2-5  с м .....................................2,0

15. Аргиллит серый, тонкоплитчатый.............0,1
16. Известняк светло-серый, в выветрелом со

стоянии -  белый, с комковатой отдельностью.......... 0,25



Рис. 1.6. Пачка водорослевых известняков, залегающая в кровле уржумского горизонта, в обнажении 196 (пра
вый берег Вятки у бывшей д. Повойска)

Фото Б.В. Бурова

Рис. 1.7. Разрез обнажения 196 (правый берег Вят
ки у бывш ей д. Повойска)
Условные обозначения см. на рис. 1.4

17. Аргиллит розовато-коричневый, крупноос
кольчатый .........................................................................0 ,15

18. Аргиллит серый с сиреневыми пятнами, рых
лый, тонкослоистый, тонкоплитчатый....................... 0,05

19. Аргиллит ярко-розовый, в верхней части (око
ло 5 см) с серыми пятнами, крупнооскольчатый.......0,3

В вы ш еописанны х и звестняках , м ергелях  и ар
ги ллитах  встречены  следую щ ие органические ос
татки: известковы е водоросли  incertae sed is  (циа
нобактерии? красны е водоросли?) B evocastria  sp. и 
S h uguria  sp., (определения Э .П . Р адионовой); харо- 
вы е водоросли S tom atochara  d ise rta  Said., S. epsta ta  
K is., S. co m tr ic ta  K is., S. cybaea  K is., Stella tochara  
liuae  Kis., S. a izhanae  K is., C uneatochara  am ara  
(Sa is.) Said., C. recta  K is., C. vjatkensis Kis., 
L uiechara  m o lostovskae  K is., H o m ie lla  concinna  Kis., 
H . aperta  Said.; двустворки  P rilukie lla  subovata  
(Jones) (тонкостенны е, 2  экз.); остракоды  
P aleodarw inu la  chram ovi (G leb .), P. elonga ta  (Lun.), 
P. m u lta  (M olost.), P . torensis  (K otsch.), P. 
fra g ilifo rm is  (K ash .), P. m era  (S tarozh .), P . cf. 
teodorovich i (B el.), P . ex  gr. tu b a  (M ish .), P. defluxa  
(M ish .), P .fra g ilis  var. angusta  (Schneid .), P . im poster  
(M ish .), P. ex  gr. ka ssin i (B el.), P .( l)  aff. tichonovichi 
(B el.), P rasuchonella  nasa lis  (Sharap .), P. 
p estrozvetica  (S tarozh .), P erm ia n a  o b longa  (Posner), 
K alisu la  p lana  M olost., P lac idea  cf. lutkevichi 
(Spizh.), Vym ella nazarovae  K alis et M ish., Sinusuella  
cf. vjatkensis (Posner). Д алее на аргиллитах  слоя 19 
снизу вверх залегаю т:

20. Известняк темно-серый, с коричневыми при
мазками по трещинам отдельности, неслоистый, 
плотный, крупнооскольчатый, с остатками двуство- 
рок Prilukiella subovata (Jones) (тонкостенные, боль
ше 10 экз.) и остракод Paleodarwinula fragiliformis 
(Kash.), Р. elongata (Lun.) и Prasuchonella ex gr. pest- 
rozvetica (Starozh.).............................................................. 0,1



21. Аргиллит серый до белого с сиреневым от
тенком, рыхлый, тонкоплитчатый...............................

22. Аргиллит серый с желтыми примазками по
трещинам отдельности, крупнооскольчатый. В кров
ле наблюдается скопление желтых и оранжевых пя
тен, порода становится неравномерно рыхлой (кора 
выветривания?).............................................................. 0,35

В ы ш е залегает м онотонная толщ а красновато- 
коричневьгх аргиллитов с  прослоям и и  линзам и 
песчаников, относящ аяся уж е к верхнетатарском у 
подъярусу (слободские слои  виш кильского гори
зонта).

М ощ ность верхней пачки урж ум ского  горизонта 
в западной ф ациальной зоне, по данны м  В.И . И г
н атьева [1962], колеблется прим ерно  о т  40 до 72 м, 
вероятно, за  сч ет  разм ы ва е е  верхних слоев в пред- 
позднетатарское время.

1.1.2.2. О границе казанского 
и татарского ярусов

Как у ж е отм ечалось во В ведении, деф иниция ур
ж ум ского горизонта, данная М еж ведомственны м  
совещ анием  1962 г., опиралась  на определенную  
традицию  вы деления соответствую щ ей  толщ и в 
вятском  рвзрезе, вклю чавш ую  в себя, естественно, 
и определенны й уровень проведения ниж ней гра
ницы  этой толщ и. В районе г. С лободского урж ум 
ский горизонт всегда поним ался в объеме м акси
мовских, ильинских, белохолуницких и сы рьянских 
слоев Ф орш а и его ниж няя граница, таки м  образом, 
совпадала с  подош вой м аксим овских слоев. П о л 
ный разрез м аксим овских сло ев  бы л описан  Ф ор
ш ем у д. Ш ихово-Ч ирки, и сравнение этого  описа
ния с  описанием  наш его обнаж ения 12 показы вает, 
что  подош ва м аксим овских слоев совм ещ алась 
Ф орш ем с границей м еж ду “ красной” и  “ черно
белой” толщ ам и (наш им и слоям и 14 и 15). И менно 
этот уровень в данном  обнаж ении и предлагалось 
принять за  лимитотип (стратотип  ниж ней границы ) 
татарского яруса [Гоманьков, 1992].

Ч то касается района г. У рж ум а, то  обы ч но счи
талось , что  в  этом  районе граница казанского и та
тарского ярусов проходит гд е-то  внутри  м онотон
ной красноцветной толщ и, отнесенной  нам и к бе- 
лебеевской  свите. З а  отсутствием  четких ли толо
гических реперов такое п олож ение границы  м ож но 
бы ло бы  обосновать ли ш ь опираясь на какие-либо 
изм енения в ф аунистических ком плексах. О днако 
предпринятое нами изучение разрезов  у деревень 
Рожки и В оробьи (обнаж ения 207а, 208а, 2086), где 
м ож но бы ло бы  надеяться обнаруж ить такие фау- 
нистические изменения и тем  сам ы м  “подсечь” и с

комую  границу, показало, что  вся красноцветная 
толщ а, вскрытая в этих  разрезах , охарактеризована 
едины м  ком плексом  остракод, двустворок и рыб, 
типичны м  для казанского яруса (см . разд елы  4.3, 
4 .4 , и 4.5 настоящ ей м онограф ии, а  такж е описание 
опорны х разрезов казанского яр у са  в “переходны х 
ф ациях” в  книге “С тратотипы  и опорны е разре
зы ...”  [1996]).

Э тим  же “казанским ” ком плексом  остракод оха
рактеризованы  в полном  своем  объем е и м аксим ов
ские слои в обнаж ении 12 (Ш ихово-Ч ирки), тогда 
как двустворки в Ш ихово-Ч ирках  оказались ис
клю чительно “татарским и” -  как  в м аксимовских 
слоях, так и в казанской  “черно-белой” толщ е. П о
следнее обстоятельство, по-видимом у, и побудило
А .К . Гусева [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996] отнести чуть ли  не всю  “черно-белую ” толщ у 
к  максимовским  слоям , что  явно  противоречит то 
м у см ы слу понятия “ м аксим овские слои”, которое 
в это  понятие вклады вал его автор  -  Н .Н . Ф орш .

Г раница казанского и татарского  ярусов, таким  
образом , не м ож ет бы ть локали зован а внутри крас
ноцветной толщ и, относим ой  нам и к  белебеевской 
свите, и мы проводим  ее в кровле этой  толщ и, там, 
где о н а  перекры вается розовы м и тонкоплитчаты м и 
мергелями (см . разд елы  1.1.1.1 и 1.1.2.1.2). Л и толо
гическое сопоставление через пром еж уточны й раз
рез обнаж ения 202 (д. К оряково), гд е розовы е м ер 
гели, аналогичны е описанны м  в устье  р. И ндерка и 
у с. Ш урма, подстилаю тся белы м и известнякам и, 
таким и же, как в Ш ихово-Ч ирках, позволяет доста
точ н о  уверенно говорить о синхронности  тех  уров
ней, на которы х заф иксирована подош ва татарско
го яруса е районе Ш ихово-Ч ирков и в районе с. 
Ш урм а и д. Воробьи.

П рисутствие “татарских” д вустворок  в “черно
белой  толщ е Ш ихово-Ч ирков, возм ож но, указы ва
ет на то , что в районе У рж ум а см ена пелециподо- 
вы х ком плексов дей ствительно  и м еет м есто где-то 
в верхней  части красноцветной  толщ и, отнесенной 
нам и к белебеевской свите. О днако  уровень, на к о 
тором  происходит эт а  см ена, нигде на В ятке не о б 
наж ен и, следовательно, вы брать лим итотип, соот
ветствую щ ий этом у уровн ю , невозм ож но.

П рисутствие “татарски х” двустворок, и особен
но вида A nthraconauta  volgensis  в “черно-белой” 
толщ е разреза Ш ихово-Ч ирков интересно  и в дру
гом отнош ении. А .К . Гусев [С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996] придавал появлению  вида А . 
volgensis  больш ое стратиграф ическое значение, 
считая, что оно м ож ет играть роль  надеж ного репе
р а  при сопоставлении различны х разрезов Д вин
ско-М езенского и В олго-У ральского осадочны х 
бассейнов. В  разрезе оврага  Ч ерем уш ка (опорном  
разрезе урж ум ского горизонта в К азанском  П овод-



ж ье) A . volgensis  появляется в “ пачке зелены х 
глин”, залегаю щ ей  в основании  иш еевской  свиты  
или в кровле 1-й свиты , как  о н а  поним алась в 30-х  
годах X X  века. Э та сви та , в свою  очередь, залегает 
на переходной пачке верхнеказанского подьяруса, 
им ею щ его в К азанском  П оволж ье свой стратотип , 
и трад иционно относилась к  татарском у ярусу.

Т аким  образом , на основании распространения 
двустворок  можно предполож ить, что  “черно
белая” толщ а Ш ихово-Ч ирковского  разреза зани
м ает сущ ественно более вы ское стратиграф ическое 
полож ение, чем  кровля стратоти п а казанского яру
са. Т акое сопоставление подтверж дается и дан н ы 
ми спорово-пы льцевого анализа, согласно которы м 
спорово-пы льцевой  спектр  из “ черно-белой” толщ и 
(см . ниж е, раздел 4.2) и м еет б о л ее  м олодой облик, 
чем  спектр, описанны й Н .А . К олодой  из сам ы х 
верхов пачки, соответствую щ ей верхнеуслонским  и 
м оркваш инским  слоям  в разрезе скв. 4  у  г. М ама- 
ды ш  [С тратотипы  и  опорны е разрезы ..., 1996]. 
М ож н о  предполож ить такж е, что  пачка “урж ум 
ских  плитняков”, залегаю щ ая непосредственно на 
“ переходной” пачке стратоти п а верхнеказанского 
п одьяруса и в основании 1-й  (или  сулицкой) свиты  
К азанского П оволж ья является аналогом  н е ниж ней 
пачки розовы х мергелей урж ум ского  горизонта 
(м аксим овских  слоев), которую  тож е иногда назы
ваю т “урж ум ским и плитнякам и” [И гнатьев, 1962], 
а  аналогом  пачки  известняков, залегаю щ ей в верх
н ей  части белебеевской  красноцветной  толщ и и 
описанной нам и у д. Р ож ки  (слои  3 0 -3 7  обнаж ения 
2086), а  такж е в районе устья р. У рж ум ка.

Т аким  образом , м еж ду стратотипам и казанского 
и татарского  ярусов в тех  объем ах, в которы х они 
приним аю тся в настоящ ее врем я, возм ож но, сущ е
ствует несм ы кание, по  объему соответствую щ ее 
примерно 1-й свите К азан ского  П оволж ья в ее пер
воначальном  понимании. П оскольку, согласно  м е
ж дународны м  правилам , каж дое стратиграф иче
ское подразделение д олж н о  определяться через 
свою  ниж ню ю  границу, то  не исклю чено, что  сле
д ует  расш ирить объем  стратоти п а казанского  яру
са, подняв его верхню ю  границу д о  уровня границы  
м еж ду 1-й и  2-й свитам и  (или кровли  пачки 
“зелены х гин”).

1.1.2.З. Верхний подъярус

О тлож ения верхнетатарского п одьяруса развиты  на 
В ятке на значительно м еньш ей  территории , чем 
ниж нетатарского, -  от д . П одрезчихи д о  бы вш ей д. 
П овойска. П о сравнению  с  ниж нетатарским и  отло
ж ениям и они , кром е того, обладаю т значительно 
м еньш ей изм енчивостью , -  как  ф ациальной, так  и

врем енной. П оэтом у при  описании  эти х  отлож ений 
н ет никакой необходим ости  в вы делении каких- 
ли бо  ф ациальны х зон . В  целом , верхнетатарский 
подьярус н а В ятке п редставляет собой  довольно 
монотонную  красноцветную  толщ у, слож енную  
преим ущ ественно аргиллитам и  и алевролитам и с 
прослоям и и линзам и п олим иктовы х песчаников. 
Н есм отря на то , что  все породы  в  той или иной 
степени карбонатны , собственно  карбонатны е раз
ности (мергели и известняки) встречаю тся сравни
тельно редко.

В  разрезе верхнетатарского п одьяруса  вы деля
ется д в а  м егаритма, каж ды й из которы х начинается 
пачкой  с больш им  количеством  песчаников, а  за
канчивается тонкозернисты м и и б олее известкови- 
сты м и осадками (особенно  характерны  розовы е ар 
гиллиты  с больш им  количеством  м елких известко
вы х  конкреций). Э тим  м егаритм ам  отвечаю т два 
горизонта, н а которы е делится верхнетатарский 
подьярус, -  виш кильский  и вятский. О бщ ая м ощ 
ность верхнетатарского подъ яруса составляет при
мерно 340 м.

1.1.2.3.1. В иш кильский  горизонт

К ак уж е отм ечалось во  В ведении, название 
“виш кильский горизонт”  предлож ено вместо но- 
менклатурно незаконного “северодвинский гори
зонт” [Гоманьков, 19976]. С оответственно , виш 
кильский горизонт по объем у прим ерно  совпадает 
с  той толщ ей пород, которую  обы ч но назы вали се
веродвинским  горизонтом . З а  стратотип  виш киль- 
ского горизонта приняты  разрезы  по В ятке о т  устья 
р. Бредеха (бы вш ей  д. П утятино) д о  бы вш ей  д. П о
войска. К этом у району приурочены  фактически 
все обнаж ения горизонта, известны е на В ятке, за  
исклю чением  изолированного обнаж ения в верх
нем  течении реки у д. Л иповое.

В иш кильский горизонт соответствует ниж нему 
мегаритму красноцветной  толщ и верхнетатарского 
подьяруса. В  середине его ниж ней, преим ущ ест
венно песчаной части  наблю дается прим ерно  6- 
метровая пачка известняков, которая м ож ет слу
ж ить хорош им  м аркирую щ им  горизонтом . К ром е 
то го , верхняя, глинисто-известковая толщ а м ож ет 
бы ть в некоторы х разрезах  п од разделена н а  две 
пачки благодаря том у, что в верхней ее части  имеет 
м есто четкая ритм ичность, вы раж енная в м ного
кратном  чередовании чисты х и  песчанисты х аргил
литов с известковы м и аргиллитам и, содерж ащ им и 
мергилисты е конкреции, тогда как  в ниж ней части 
такой  ритм ичности  н е наблю дается. Эти особенно
сти виш кильского горизонта позволили  Н .Н . Ф ор
ш у вы делить в его пределах  пять серий  слоев: ело-



бодские (песчаная толщ а ниж е известняков), фи- 
линские (пачка известняков), ю риаловские (песча
ная толщ а выш е известняков), путятинские (нерит
мическая глинисто-известковая пачка) и калиниские 
(ритмическая глинисто-известковая пачка).

П очти полны й разрез виш кильского горизонта 
можно составить по двум  береговы м  обнаж ениям  
В ятки: о т  бы вш ей д. Ю рпалово д о  г. С лободского 
(слободски е-ю рпаловски е слои) и  у  бы вш ей  д. Пу- 
тятино (путятинские и калиниские слои). О днако 
на участке Ю р п аю в о -С л о б о д ск о й  в настоящ ее 
время н ет полной обнаж енности . П оэтом у точно 
изм ерить мощ ность виш кильского  горизонта в ука
занном  обнаж ении не представляется возмож ным. 
В скв. 11, пробуренной н а правом  берегу Вятки у д. 
Н еф едовы , по данны м  А .К . Г усева [С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996], виш кильский горизонт 
вскры т в интервале 1 3 8 ,5 -3 5 4 ,0  м, т.е . его м ощ 
ность составляет 215,45 м.

1.1.2.3.1.1. Слободские слои

С читается, что  наиболее представительны й разрез 
слободских слоев находится непосредственно в г. 
Слободском.

Обнажение 167 (обнаж ение 535, по  А .К . Г усе
ву). Н а правом  берегу Вятки в г. С лободском , при
м ерно в 200 м ниже автодорож ного м оста, под го
родским  кладбищ ем, в береговом  обры ве снизу 
вверх обнаж аю тся:

Мощность, м
!. Аргиллит розовый с серыми пятнами, массив

ный ..................................................................................... 1,0
(видимая)

2. Известняк комковатый, в нижней части -  крас-. 
ный с серыми пятнами, выше -  светло-серый............ 0,6

3. Аргиллит красный с голубовато-серыми, реже 
желтыми песчанистыми прослоями, неяснослои
стый, мелкооскольчатый. Н.К. Есаулова определила 
из этого слоя остатки растений Paracalamites frigidus 
Neub., Sphenophyllum (Tichvinskia) stouckenbergii 
(Schm.) Esaul., Pursongia sp., Nucicarpus sp., Carpo-
liles sp................................................................................. 6,0

(видимая)

К  сож алению , контакт этой  толщ и с подсти
лаю щ им и ее сы рьянским и слоям и, которы е вы хо
дят  н а дневную  поверхность примерно в 0,5 км  ни
ж е по реке, в слободе Д ем ьян ка (обнаж ение 10; см. 
описание в разделе 1.1.2.1.1.4.) не обнаж ен, так  как 
в том  месте, где он долж ен  бы л бы  располагаться, 
береговой  обры в Вятки прорезан  долиной руч. 
П одрезовка.

Обнажение 9. Более вы сокие (судя по общ ему 
падению  пластов вверх по реке) горизонты  слобод
ских  слоев известны  в обнаж ении  9, располож ен
ном  в 0,3 км  вы ш е по теч ен и ю  реки  о т  автодорож 
ного м оста и в 0,5 км  вы ш е обнаж ения 167. Здесь
А .К . Гусев [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996, 
с. 175] описал следую щ ий разрез (снизу вверх):

Мощность, м
1. В бечевнике обнажаются аргиллиты коричне

вато-красные, плотные, с раковистым изломом, не
яснослоистые, вверху -  с  прослоями песчаника мелко
зернистого, желтовато-серого........................................2,0

(видимая)
2. Выше из-под осыпи в толще алевролитов бу

ровато- и желтовато-коричневых, тонкослоистых, и 
аргиллитов алевритистых, коричневато-красных, не
яснослоистых, кое-где выступают линзообразные 
прослои песчаника мелкозернистого, буровато
серого, тонкослоистого мощностью до 0,5 м. В осно
вании слоя прослеживаются песчаники зеленовато
серые, на слабом известковисгом цементе. В алеври
тово-глинистой породе часто встречаются куполо
видные образования строматолитов(?) серой и ко
ричневой окраски, обычно с характерной для них 
ясно выраженной вертикальной “трещиноватостью”
на вывегрелой поверхности.............................................1,8

3. Переслаивание аргиллитов коричневато-
красных, неяснослоистых, и алевролитов буровато
коричневых, глинистых, массивных, с многочислен
ными мелкими светло-серыми журавчиками. Слой 
неоднородный, с вывегрелой поверхностью и ком
коватой структурой. В самой кровле слоя выделяет
ся прослой в 2-10 см мергеля-известняка светло
серого конкреционно-водорослевого (строматолито- 
вого?).................................................................................. 4,5

4. Песчаник мелкозернистый, желтовато- и зеле
новато-серый, полимикговый, косослоистый, отдель
ными сериями на крепком карбонатном цементе, с 
косыми линзами конгломератов из плохо окатанной 
гальки местных пород, с редкими кремнями. Мощ
ность косых серий до 1 м. Характерно присутствие 
на поверхностях отдельных косых серий тонких из
вестковых корочек (строматолитовых?). Некоторые 
серии сложены косослоистыми алевролитами. Внизу 
песчаная толща врезается в подстилающие слои ... 12-15

(видимая)

Н .Н .Ф орш  отм ечал, что  слободские слои обна
ж аю тся непосредственно вы ш е г. С лободского, од
нако  в настоящ ее врем я н а  соответствую щ ем  уча
стке берега хорош их обнаж ений  нет. П ом им о С ло
бодского, вы ходы  слободских слоев наблю даю тся в 
ряде пунктов, располож енны х ниж е по течению : в 
стенке У спенского карьера (II надпойм енная терра
са В ятки  в 5 км  ю ж нее С лободского), на правом 
берегу В ятки м еж ду д еревням и  Бабичи и Н икуль- 
чино, н а  левом  берегу В ятки на ю ж ной  окраине г. 
К ирова (в районе ж елезнодорож ной  станции Л уго-



вая) и , наконец , в серии обнаж ений  по правом у б е 
регу В ятки  о т  д. К ош кины  д о  бы вш ей  д. П овойска.

Обнажение 196. Э то  обнаж ение у д . П овой ска -  
единственное на В ятке, где в настоящ ее время 
представлена ниж няя граница слободских слоев, 
т.е . граница ниж не- и  верхнетатарского подьяруса 
(см . рис. 1.7). С оответственно , им енно оно бы ло 
вы брано в качестве стратотипического  для этой 
границы [Гоманьков, 19976]. Н иж нетатарская его 
часть (слои 1- 22) бы ла описана выше, в разделе 
1.1.2.1.1.4. Н а серых аргиллитах слоя 22 с  корой вы 
ветривания^) в кровле здесь снизу вверх залегают:

Мощность, м
23. Алевролит красновато-коричневый с серыми

пятнами, неслоистый, крупнооскольчатый; содержит 
растительный детрит i...................................................... 1,3

24. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый
(“табачный”) с коричневыми пятнами, полимикто- 
вый, с большим количеством чешуек слюды, неяс
нослоистый, неравномерно-рыхлый; вверху (30 см) 
становится более плотным и приобретает голубова
то-серую окраску; образует линзу................................1,5

(максимальная)
25. Аргиллит коричневато-красный, неслоистый,

крупнооскольчатый........................................................... 0,3
26. Песчаник глинистый, мелкозернистый, голу

бовато-серый, пятнами желтовато- и серовато-корич
невый, полимиктовый, неслоистый, рыхлый...............0,4

27. Аргиллит коричневато-красный, неслоистый,
крупнооскольчатый, в кровле -  с белыми известко
выми конкрециями............................................................ 0,9

28. Алевролит коричнсвато-серый с коричнева
то-красными пятнами, неслоистый, крупнооскольча
тый. Обнаружены остатки остракод Paleodarwinula 
elongate (Lun.), Р. ex gr. fragiliformis (Kash.), /*.(?) ex 
gr. leodorovichi (Bel.), Vymella nazarovae Kalis et
Mish., Prasuchonella nasalis (Sharap.), кости и чешуя 
рыб Kargalichlhys efremovi Minich, Lapkosubia 
uranensis A. Minich, L. barbalepis A. Minich, 
Kichkassia furkae Minich, Varialepisfl) sp., а также 
кости рептилии, близкой к Rhipeosaurus tricuspidus 
Efr. (определение Г.И. Твердохлебовой)...................... 0,2

29. Аргиллит коричневато-красный, неслоистый,
крупнооскольчатый, с остатками двустворок Palaeo- 
mulela sp. и остракод Paleodarwinula fragiliformis 
(Kash.) и Prasuchonella nasalis (Sharap.)....................... 0,8

30. Аргиллит серый с коричневыми пятнами, нс-
слоистый, крупнооскольчатый........................................ 0,1

31. Аргиллит, аналогичный аргиллиту слоя 2 9 ......0,3
32. Аргиллит серовато-коричневый с ярко-

красными прожилками и пятнами, неслоистый, круп- 
норскольчатый................................................................... 0,2

33. Аргиллит красновато- и желтовато-корич
невый, неслоистый, крупнооскольчатый...................... 0,6

34. Алевролит песчанистый, желтовато-корич
невый с красновато-коричневыми пятнами..................0,7

(видимая)

В других  пунктах (У спенский  карьер, Баби- 
чи -Н и кульчи н о , ст. Л уговая, м еж ду деревнями 
К ош кины  и П овойска) отлож ения слободских сло
ев им ею т, в общ ем , то т  ж е  характер, что  и в опи
санны х обнаж ениях (9, 167, 196). Э то  красноцвет
ная, преим ущ ествено глинистая толщ а с больш им 
количеством  л и н з (и ногда очень крупны х) поли- 
м иктовы х “таб ачн ы х” песчаников. У  д. К ош кины  и 
ниж е по течению  в толщ е встречаю тся такж е ма
ломощ ны е прослои  серы х  ком коваты х известняков 
и мергелей.

С ледует отм етить, что  крупны е песчаны е линзы  
появляю тся н е с  сам ого основания этой  толщ и, а  
несколько вы ш е его. Т ак  в г. С лободском  линзы  
ф актически отсутствую т в обнаж ении  167 и появ
ляю тся лиш ь в обнаж ении 9. В  обнаж ении 196 (П о
войска) наблю дается ли ш ь сравнительно  неболь
ш ая линза (слой 24) и т о  не в сам ом  основании сло
бодских слоев. В обнаж ении  у ст. Л уговая, где в 
1985 г. нами наблю дался контакт сы рьянских и 
слободских слоев (сейчас в связи с  постройкой во 
дозаборной станции эта  часть  берегового обры ва 
забетонирована), мощ ная песчаная линза залегает 
лиш ь в 13 м вы ш е этого  контакта. О днако  ли толо
гически “подлинзовая” толщ а настолько похож а на 
толщ у с песчаны ми линзам и  и та к  резко  отличается 
о т  подстилаю щ их ее сы рьянских отлож ений, что 
н ет никаких оснований отры вать ее о т  слободских 
слоев.

Н иж няя часть слободских слоев (около 10 м) 
нам агничена отрицательно и относится, так  же, как 
и весь урж ум ский горизонт, к  палеом агнитной зоне 
R ;P  гиперзоны  К иам а. В ерхняя ж е часть имеет 
прям ую  нам агниченность и относится к  зоне N ;P  
гиперзоны  И ллавара [П алеом агнитны е стратигра
ф ические исследования..., 1963; С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996; см . такж е главу 3 на
стоящ ей работы].

В ерхняя граница слободски х  слоев нигде на 
В ятке н е обнаж ена. И х  м аксим альная видимая 
м ощ ность наблю далась в обнаж ении  у деревень 
Бабичи  и  Н икульчино, гд е  она составляет примерно 
35—40 м . И стинная м ощ ность слободских слоев, по 
данны м  Н.Н. Ф орш а [П алеом агнитны е стратигра
фические исследования..., 1963], составляет 4 0 -6 0  м.

1.1.2.3.1.2. Филинские слои

Ф илинские слои  бы ли  и  описаны  Н .Н .Ф орш ем  по 
единственному обнаж ению  н а правом  берегу Вятки 
у  д. Ф илины  (С теклозавод) в  5 км к  северо-востоку 
о т  г. С лободского. С ейчас это  обнаж ение в значи
тельн ой  степени заросло.



Обнажение 241. Н ам  удалось оп и сать  ли ш ь не
больш ой вы ход верхней части  ф илинских слоев в 
100 м ниж е по течению  о т  пос. С теклозавод. С низу 
вверх зд есь  обнаж аю тся следую щ ие слои.

Мощность, м
1, Известняк пестрый (белый, серый и розовый), 

неслоистый массивный или со сабо выраженной 
комковатой отдельностью. Окраска меняется очень 
хаотично, так что в целом порода носит характер из
вестковой брекчии............................................................  1,4

(видимая)
Перерыв в обнаженности.......................................... 2,0
2. Аргиллит розовато-коричневый с неправиль

ными серыми известковыми прослоями, мслкоос-
кольчатый............................................................................0,4

(видимая)
3. Известняк, сходный с известняком слоя 1, но

мнее массивный; в нем лучше выражена комковатая 
отдельность, а местами она становится плитчатой. 
Кроме того, заметно более закономерное изменение 
окраски по слоистости: выделяются отдельные од
ноцветные прослои...........................................................1,2

4. Аргиллит известковистый, коричневато- 
красный, неслоисгый, очень плотный за счет обиль
ного обызвествления, усиливающегося к подошве 
слоя. Порода часто имеет крупнокомковатую от
дельность и местами переходит в розовый глини
стый известняк.................................................................. 2,4

5. Аргиллит коричневато-красный с голубовато- 
серыми песчанистыми пятнами и прослоями, не
слоистый, мелкоосокольчатый.......................................1,8

(видимая)

С лои 4 и 5 относятся, видим о, уж е не к филин- 
ским , а  к вы ш ележ ащ им  ю рпаловским  слоям . О д
нако  характер слоя 4 указы вает на то , что между 
ф илинским и и ю рпаловскими слоям и им еется по
степенны й переход. В идим ая м ощ ность ф илинских 
слоев в обнаж ении 241 составляет 5 м, тогда как 
Ф орш  [П апеом агнитны е стратиграф ические иссле
дования..., 1963] указы вает для них м ощ ность 6 м. Рис. 1.8. Разрез обнажения 8 (правый берег Вятки 

у бывшей д. Ю рпалово)
Условные обозначения см. на рис. 1.4

1.1.2.3.1.3. Юрпаловские слои

Н аиболее полно разрез ю рпаловских слоев пред
ставлен  в обры ве, тянущ ем ся по правому берегу 
В ятки  от бы вш ей д. Ю рпалово  д о  д. Ф илины . О д
нако ниж няя по течению  реки часть этого  обрыва, 
где представлена нижняя часть  слоев, обнаж ена в 
настоящ ее врем я плохо.

Обнажение 8. У д . Ю рпалово  (рис. 1.8) А .К . Гу
севы м [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996, с. 
173-174] бы л описан следую щ ий разрез сам ой 
верхней  части ю рпаловских слоев (снизу  вверх).

Мощность, м
1. В бечевнике выступает аргиллит коричневато-

красный, плотный, мелкооскольчатый, волнисто
слоистый, вверху -  с прослоями песчаника желтова
то-серого, полимиктового...............................................2,0

(видимая)
2. Аргиллит красновато-коричневый с зеленова

то-серыми пятнами, плотный, волнистослоистый......0,6
3. Известняк глинистый, светло-коричневый,

конкреционно-водорослевый (строматолитовый?); в 
форме прослоев по 10 см переходит постепенно в 
мергель той же окраски. Верхняя и нижняя поверх
ности слоя неровные....................................................... 0,6



4. Песчаник мелкозернистый, местами разно
зернистый, зеленовато-серый, участками желтова
тый, полимиктовый, местами на крепком известко- 
вистом цементе, косослоистый. По простиранию 
песчаник образует линзы мощностью до 5 м и дли
ной до 30 м и более, замещая вышележащую алеври
то-глинистую толщу слоев. Он замещает и нижеле
жащую толщу, выделяясь в ней в форме вытянутых 
линзообразных тел, которые смещаются последова
тельно по разрезу вверх и имеют прямым продолже
нием вышеуказанную линзу.......................................... 0,8

5. Переслаивание аргиллитов красновато- 
коричневых (шоколадных), неяснослоистых, и алев
ролитов коричневых, крупнооскольчатых, неслои
стых, вверху -  с тонкими прослоями песчаника мел
козернистого, зеленовато-серого, полимиктового, 
которые по простиранию соединяются с песчаными 
линзами. В самом верху слоя выделяются ярко- 
желтый и голубой канты из песчано-глинистых по
род. Весь интервал разреза, сложенный указанными 
породами, характеризуется пологокосой средней и 
толстой слоистостью, которая осложнена, особенно 
в песчаных разностях, дополнительной тонкой косой 
слоистостью. Песчаные линзы по мощности охваты
вают лишь самые верхние 1,5-2 м данного интерва-

6 . Мергель сильно глинистый, буровато-корич
невый, очень крепкий, массивный; переслаивается с 
аргиллитом коричневато-красным, плотным, с рако
вистым изломом..............................................................0,2

7. Алевролит песчанистый, желтовато-бурый и
буровато-желтый, тонко- и среднсволнисгослоистый, 
внизу -  с тонкими прослойками песчаника тонко
зернистого, зеленовато-серого, на слабом известко
вом цементе, тонковолнистослоистого. В основании 
слоя выделяется прослой в 1 см сажистой глины, пе
реполненной остракодами Suchonellina daedala 
(Mish.), S. cf. parallela Spizh., Prasuchonella ex gr. 
nasalis (Sharap.), Permiana oblonga (Posner), которые 
сосредоточены у нижней плоскости........................... 0,55

8. Известняк серый, темно-серый до черного, 
конкреционно-водорослевый (строматолитовый?), 
крепкий, выступает двумя прослоями по 0,5 м, раз
деленными прослоем алевролита коричневато
бурого с зеленоватыми пятнами (“мусорного”), мас
сивного. В кровлях и подошвах известняковых про
слоев местами встречаются также линзовидные про
слои глин зеленовато-серых, листоватых. Верхний 
прослой изветняка содержит остатки остракод 
Suchonellina parllela Spizh., S. undulata (Mish.), 
Prasuchonella aff. nasalis (Sharap.) и Permiana 
oblonga (Posner). В среднем прослое алевролита рас
сеяны обрывки корневых отростков растений, угли
стый детрит, обломки двустворок, остракоды 
Suchonellina parallela Spizh., Prasuchonella aff. 
nasalis (Sharap.), костные остатки рыб, ходы илое- 
дов. Из глинистых прослоев определены остракоды 
Suchonellina parallela Spizh., S. undulata (Mish.), 5. cf. 
spizharskyi (Kash.), Prasuchonella nasalis (Sharap.), 
Permiana oblonga (Posner). В верхней части слоя (до

0,3 м) известняк иногда нацело замещается мергелем 
серым, крепким, тонковолнистослоистым, плитко
видным. В обнажении слой образует отвесные усту
пы ..........................................................................................1,2

9. Аргиллит коричневый, чистый, плотный,
средне- и тонковолнистослоистый, с раковистым из
ломом; в средней части содержит полуметровый 
прослой аргиллита тонко- и микроволнистослоисто- 
го, с прослойками алевритового и известковистого 
материала светло-серой окраски.....................................2,4

10. Аргиллит известковистый, красновато-
коричневый, плотный, нсравномерно-волнисто- 
слоистый, с раковистым изломом; по трещинкам за
полнен оранжево-желтым глинистым материалом; 
вверху постепенно переходит в аргиллит алеврити- 
стый, коричневато-бурый, с зелеными пятнами, мас
сивный, неоднородный по структуре. Глинисто
известковый оранжевый материал в кровле слоя 
иногда образует рыхлые желваковидные скопления. 
Граница с верхним слоем четкая, волнистая..............  1,1

11. Аргиллит пестрый: вверху и внизу -  зелено-
вато-серый с многочисленными бурыми пятнами, в 
средней части -  розовато-коричневый с бледно- 
серыми пятнами, очень неоднородный по структуре, 
сильно известковистый...................................................0,75

12. Аргиллит красновато-коричневый, плотный,
неравнмерно-волнистослоистый, на плоскостях на
слоения -  с алевритовой присыпкой охристой окра
ски ...........   0,4

13. Песчаник мелкозернистый, зеленовато
серый, пятнами буроватый и желтоватый, полимик
товый, линзами и прослоями на крепком известко
вом цементе, в целом косослоистый...............................3,0

14. Аргиллит коричневато-красный, внизу (0,35 
м) сильно-апевритистый, переходящий в алевролит 
бурый, неясноволонистослоистый, с многочислен
ными мелкими желтовато-серыми стяжениями. В 
средней части -  с двумя тонкими ( 1-10 см) про
слоями алевролита зеленовато-серого, глинистого, с 
небольшими включениями известняка. Эти два про
слоя по простиранию иногда сливаются в один мощ
ностью до 25 см. На остальном участке обнажения 
они разделены аргиллитом. Вверху в аргиллите вы
деляются светло-серой окраской многочисленные 
тонкие прослойки, представленные теми же алевро
литами с мелкими известковостроматолитовыми об
разованиями. В целом, порода выделяется тонкой и 
микроволнистой слоистостью. Нижняя граница чет
кая. Встречаются харофиты Stomochara lubrica Said.,
S. diserta Said., Cunealochara amara (Said.) Said., ост
ракоды Suchonellina inornata Spizh., S. cf. undulata 
(Mish.), Prasuchonella aff. nasalis (Sharap.), обломки 
двустворок.......................................................................  1,5

15. Известняк серый и темно-серый, конкреци
онно-водорослевый^), вверху -  с прослоем алевро
лита глинистого, буровато-коричневого, пологовол
нистослоистого. Границы слоя нечеткие, сопровож
даются глинами зеленовато-серыми, мелкоосколь
чатыми ............................................................................. 0,55



16. Аргиллит коричневато-красный, с многочис-
леными зеленовато-серыми примазками, придаю
щими слою пеструю окраску, известковистый, мас
сивный. Нижняя граница нечеткая, верхняя -  отчет
ливая .................................................................................... 0,5

17. Аргиллит желтовато-коричневый с голубова
то-серыми пятнами, плотный, тонковолнистослои
стый, с раковистым изломом............................................ 1,1

18. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се
рый, тонко- и микрогоризонталыюслоистый; внизу 
раскалывается на тонкие пластинки...............................0,2

19. Аргиллит красновато- и розовато-корич
невый, вверху -  зеленовато-серый, прослойками 
алевритистый и песчанистый, мелкооскольчатый..... 0,4

В ы ш е залегаю т п у т и н с к и е  слои. Границу ю р- 
паловских и п у т и н с к и х  слоев в этом  обнаж ении 
Н .Н . Ф орш  проводил, по-видимом у, сущ ественно 
ниж е -  вероятно, меж ду слоям и 5 и 6 . Д ело  в том , 
что в обнаж ении у бы вш ей д . П утятино (обнаж ение 
3, см . описание ниж е), являю щ ем ся типовы м  для 
п у т и н с к и х  слоев, граница ю рпаловских и пугя- 
тинских  слоев характеризуется сразу  двум я ли то 
логическими признакам и: исчезновением  песчани
ков и появлением  м ергелей  и известняков, тогда 
как в описанном  обнаж ении  8 им еется как бы  
“переходная” пачка (слои 6 -1 8 ) , в которой встре
чаю тся и песчаны е, и карбонатны е прослои. Ф орш , 
руководствуясь, очевидно, появлением  карбонат
ны х пород, проводил границу ю рпаловских и  путя- 
тинских слоев в основании этой  пачки. М ы  ж е  про
водим  эту  границу в ее кровле (т.е. по  исчезнове
нию  песчаников), опираясь, кром е литологических 
признаков, такж е и н а палеом агнитны е, поскольку 
в обнаж ении 3 верхняя часть ю рпаловских слоев 
им еет обратную  нам агниченность (относится уж е к 
палеом агнитной зоне R2P), а  в обнаж ении  8 грани
ца зон N |P  и R2P проходит м еж ду слоям и 8 и 9 
[С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996], т.е . вы ш е 
подош вы  “ переходной” пачки.

О б н аж ен и е  3. Н а правом  берегу Вятки у бы в
ш ей д. П утятино (рис. 1.9 и 1.10) верхняя часть  ю р 
паловских слоев представлена следую щ им и поро
дам и  (снизу вверх).

Мощность, м
1. Песок среднезернистый, желтовато-серый, по-

лимиктовый, неслоистый; содержит конкреции бо
лее крепких песчаников на известковом цементе ро
зовато-серого цвета.........................................................  1,7

(видимая)
2. Аргиллит коричневато-красный с мелкими го

лубовато-серыми пятнами, алевритистый, неясно
слоистый; содержит редкие конкреции розовых мер
гелей. В верхней части наблюдаются многочислен
ные марганцевые примазки по трещинам....................1,7

3. Песчаник среднезернистый, желтовато-серый, 
в верху и в низу слоя -  голубовато-серый, полимик-

товый, слабо сцементированный, выветрелый до песка, 
неслоистый. Переход к следующему слою через тон
кое переслаивание голубовато-серого песка и 
красновато-коричневого аргиллита................................ 1,0

4. Алевролит песчанистый, красновато-корич
невый с голубовато-серыми пятнами и серыми про
слоями, крупнооскольчатый, неслоистый..................... 0,7

5. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 3 ........ 0,6
6. Аргиллит красновато-коричневый с зеленова

то-серыми пятнами, прослоями коричневый, песча
нистый, среднеоскольчатый............................................ 7,0

В ы ш е залегают п у т и н с к и е  слои (типовой разрез). 
Н едавно [Гоманьков, 19976] бы ло показано, что 

к верхам  ю рпаловских слоев относится и красно
цветная толщ а с больш им  количеством  песчаников, 
обнаж аю щ аяся на правом  берегу В ятки  ниж е г. Ко- 
тел ьн и ч а  (от д. Ш абалины  д о  д. В иш киль) и рас
члененная на пять пачек.

Обнажение 187н. П олны й разрез этой толщ и 
бы л описан нам и на правом  берегу В ятки  у  д. 
Ш естаковы  (рис. 1.11). Здесь снизу  вверх обна
ж аю тся следую щ ие слои.

Мощность, м
Пачка 1
1. Алевролит красновато-коричневый, в вывет-

релом состоянии -  кирпично-красный с редкими го
лубовато-серыми пятнами, крупнооскольчатый, не
слоистый; содержит конкреции голубовато-серых до 
белых песчанистых известняков, как правило, груп
пирующихся в невыдержанные по простиранию 
прослои. К этому слою приурочена основная масса 
находок тетрапод в местонахождении “Котелышч”: 
Emeroleter levis Ivachnenko, Dehavjatia vjalkensis 
(Hartmann-Weinberg), Viatkosuchus sumini Tatarinov, 
Kctrenites ornamentatus Tatarinov, Perplexisaurus 
fovealus Tatarinov, Suminia getmanovi Ivachnenko 
[Ивахненко и др., 1997]'................................................. 4,4

(видимая)
2. Алевролит красновато-коричневый, неслои

стый, крупнооскольчатый, с многочисленными го
лубовато-серыми песчанистыми пятнами.................... 0,5

Пачка 2
3. Песчаник тонкозернистый, серовато-голубой,

с пятнами коричневато-красного алевролита, не
слоистый, очень рыхлый; является водоносным го
ризонтом (в обнажении выделяется как “мокрый" 
слой)..................................................................................... о,6

4. Песчаник тонкозернистый, красновато-оран
жевый, кварцевый, глинистый, неслоистый, рыхлый, 
но местами содержит более плотные разности кон
креционного облика.......................................................... 4,4

5. Песчаник тонкозернистый, серовато-голубой, 1

1 Более подробную характеристику этого, а также вышеле
жащих слоев данного обнажения в отношении фауны тет
рапод, см. ниже в разделе 4.6.



Рис. 1.9. Разрез обнажений 1-3  (правый берег Вятки у  бывш ей д. Путятино) 
Условные обозначения см. на рис. 1.4



Рис. 1.10. Нижняя по течению  реки часть обнажения 3 (правый берег Вятки у бывшей д. Путятино)
Верхи юрпаловских и путятинские слои. В правой части обнажения хорошо виден карниз, образованный битуминозными известняками (обнажение 3, слой 12; 
маркирующий горизонт Н.Н. Форша). Фото Б.В. Бурова



Рис. 1.11. Обнажение 187н (правый берег Вятки у д. Ш естаковы)
Верхняя часть юрпаловских слоев. Цифрами обозначены пачки по А.В. Гоманькову [19976]. Фото Н.К. Есауловой

очень рыхлый, неслоистый...............................................0,4

Пачка 3
6. Алевролит коричневато-красный, в выветре-

лом состоянии -  бордовый, неслоистый, крупноос
кольчатый ............................................................................ 0,6

7. Песчаник тонкозернистый, серовато-голубой с
красными пятнами, кварцевый, довольно рыхлый, 
неслоистый..........................................................................0,9

8. Алевролит песчанистый, рыжевато-красный с
редкими голубовато-серыми пятнами (особенно в 
нижней части), неслоистый, крупнооскольчатый...... 2,2

9. Алевролит серовато-голубой с красными пят
нами, сильно известковистый, .массивный,, неслои
стый....................................................................................... 0,2
10. Алевролит красновато-коричневый с голубовато
серыми пятнами, крупнооскольчатый, неслоисгый ... 0,9

К  пачке 3 (вероятно, к аналогам  слоев 6 - 7 )  в 7 
км ниж е по теч ен и ю  В ятки , у  бы вш его  хутора Ч и 
жи приурочена линза тем н о-серы х  алевролитов, 
содерж ащ ая остатки хароф итов S tom achara  d iserta  
Said., S. constricta  K is., S. epsta ta  K is., S. cybaea  Kis., 
S. abrasa  S aid ., Stella tochara  liuae  K is., S. a izhanae  
K is., C uneatochara vja tkensis  K is., C. am ara  (Said.) 
Said., C. recta  K is., H orn ie lla  a perta  Said ., водорос
лей  incertae sed is  A lgites sp. A V G -1 , вы сш их расте
ний P hyllo theca  aff. turnaensis  G orel., P aracalam ites  
sp ., P ecopteris  sp . A V G -1 , P eltasperm opsis(‘?) sp., 
A licosperm um  sp ., T atarina  consp icua  S. M ., 
P hylladoderm a  (A equ istom ia )  sp. indet., Perm otheca  
sardykense  Z al., P ursongia  beloussovae  (R adcz.) Gom .

et S. M . (отсю да ж е изучен спорово-пы льцевой  
спектр; см. ниже в разделе 4 .2), а  такж е чеш ую  рыб 
Stre lina  certa  A . Minich. В .К . Голубев [1999] по опре
делениям Д.Н . Есина указы вает из этой ж е линзы че
шую рыб Platysom us biarm icus E ichwald, Toyemia 
tverdochlebovae M inich, Am blypterina  sp., Watsonich- 
thys sp., Crossopterygii fam . indet. Л инза эта  имеет 
7 -1 0  м в длину и максимальную  мощ ность 1,1 м. По 
простиранию она переходит в среднезернистые зеле
новато-серые полимиктовые, очень рыхлые песча
ники.

В ы ш е слоя 10 в обнаж ении  187н залегаю т:

Пачка 4
11. Аргиллит розовато-коричневый, с мелкими

голубовато-серыми и коричневато-серыми пятнами 
и прослоями, содержит большое количество более 
светлых (кальцитовых?) обломков разнообразной 
формы. По плоскостям отдельности -  частые яркие 
коричневато-красные примазки. Порода в целом не
слоистая, мелкооскольчатая. В ниженй части выде
ляется крупнооскольчатый прослой, образующий 
вертикальный уступ в стенке обнажения высотой 
около 1 м .............................................................................2,1

12. Аргиллит пятнистый: серый, коричневый, 
фиолетовый, бордовый, неслоистый, комковатый и 
мелкооскольчатый. Коричневые разности часто 
сходны с коричневато-красными примазками ниже
лежащего слоя. В верхней части слоя содержится 
множество мелких белых известковых конкреций. 
Найдены остатки харофитов Stomochara diserta Said.,
S. epstata Kis., S. constricta Kis., S. abrasa Said.,



Slellatochara liuae Kis.; Cuneatochara vjatkensis Kis.,
C. recta Kis., Horniella aperta Said, и остракод Dvi- 
nella cyrta (Zek.)................................................................. 2,4

13. Аргиллит голубовато-серый с желтовато-
коричневыми пятнами и ярко-красными примазками 
по трещинам отдельности, неслоистый, мелкоосколь
чатый ....................................................................................0,3

14. Аргиллит коричневато-красный, очень из-
вестковистый, с многочисленными мелкими белыми 
известковистыми конкрециями....................................... 0,3

Пачка 5
15. Алевролит глинистый, коричневато-красный 

с голубовато-серыми пятнами, крупнооскольчатый, 
местами неслоистый, местами образует довольно 
хорошо выдержанные прослои мощностью несколь
ко десятков сантиметров, отличающиеся друг от 
друга оттенками цвета; содержит большое количест
во известковых конкреций, обычно группирующихся 
в невыдержанные по простиранию прослои вплоть 
до образования прсслоев голубовато-серого или бе
лого песчанистого известняка. В соседних обнаже
ниях (на участке от д. Шабалины до д. Вишкиль) к 
этому слою приурочены линзы полимикговых серо
вато- и желтовато-зеленых (“табачных”) крупнозер
нистых песчаников, достигающие мощности 15 м, 
благодаря чему они оказываются врезанными в ни
жележащие слои вплоть до верхов слоя 4. Для одной 
из таких линз В.П. Твердохлебов и Н.И. Шминке 
(1990) по определениям И.И. Молосговской приво
дят следующий комплекс остракод: Suchonellina 
parallela Spizh., S. cnjugensis (Mish.), Suchonella sp. К 
другим линзам приурочены захоронения тстрапод 
(местонахождения “Агафоново” и “Соколья Гора”), 
из которых определены [Ивахненко и др., 1997] 
Dvinosaurusprimus Amalitzky, Proelginia cf. permiana 
Hartmann-Weinberg, Chroniosaurus levis Golubev, 
Proburnetia viatkensis Tatarinov. В районе городского 
кладбища в самом г. Котельниче (местонахождение 
"Порт Котельнич"; (Ивахненко и др., 1997]) в ниж
ней части слоя (не в линзе) были также найдены тет-
раподы DellavjatiaQ) sp. и Tropidostoma sp........ около 15

(видимая)

П рослеж ивание слоя 15 вверх по В ятке показало 
[Гоманьков, 19976], что истинная м ощ ность этого 
слоя гораздо больш е и составляет около 90 м. П ес
чаны е линзы , однако, присутствую т лиш ь в нижней 
части слоя м ощ ностью  прим ерно 20 м, и к ю рпа- 
ловским  слоям  имеет см ы сл относить лиш ь эту 
“линзовую ” его часть, тогда как вы ш ележ ащ ая 70- 
метровая толщ а слагает путятинские и калинин
ские слои Ф орш а.

О билие песчаников, в том  числе образую щ их 
крупны е линзы , в толщ е, описанной как обнаж ение 
187н, и отсутствие их в вы ш ележ ащ их отлож ениях 
указы вает на принадлеж ность этой толщ и к верхам  
песчаной пачки одного из д вух  м егаритм ов верхне
татарского подъяруса -  соответственно, к ю рпа-

ловским  или к бы ковским  слоям . М ногочисленны е 
и разнообразны е признаки указы ваю т на то , что  в 
данном  районе обнаж аю тся им енно ю рпаловские, а 
не бы ковские слои. К  числу таки х  признаков отно
сятся: сравнительно архаический состав  палино- 
ком плекса (см . ниж е, раздел 4 .2 ) и чеш уя рыб 
S tre lina  certa  A . M in ich  (см . раздел  4 .5) из Чижев
ской линзы , весьм а “древний” облик остатков тет- 
рап од  из слоя 1 и низов пачки 5 (см . раздел 4 .6), а 
такж е обратная остаточная нам агниченность всей 
толщ и, позволяю щ ая отнести  ее к палеом агнитной 
зоне R 2P  (см. главу 3), то гд а  как бы ковские слои в 
стратотипическом  разрезе у бы вш ей д . П утятино 
им ею т прямую  нам агниченность [С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996].

О тнесению  рассм атриваем ой толщ и к ю рпалов- 
ским  слоям  противоречит лиш ь ф ауна остракод, 
им ею щ их “вятский” облик (см. раздел 4.4). В опре
ки этим  данны м  и основы ваясь на подавляю щ ем 
больш инстве других признаков, м ы  все ж е относим 
данную  толщ у к ю рпаловским  слоям , считая, что 
традиционны е представления о б  интервалах рас
пространения соответствую щ их видов остракод 
нуж даю тся в пересмотре.

О бщ ая м ощ ность ю рп аловских  сл оев  оценива
ется Н .Н . Ф орш ем [П алеом агнитны е стратиграф и
ческие исследования..., 1963] в 70 м.

1.1.2.3.1.4. Путятинские слои

Обнажение 3. П олны й (типовой) разрез путятин- 
ских  слоев обнаж ен на правом  берегу Вятки у 
бы вш ей  д . П утятино  (см . рис. 1.9 и 1.10). Н а крас
новато-коричневы х аргиллитах  слоя 6 , относящ их
ся ещ е к ю рпаловским  слоям , зд есь  снизу  вверх за
легаю т:

Мощность, м

7. Мергель глинистый, пятнистый: в нижней час
ти красный с белыми пятнами, в верхней -  розовый 
с голубыми пятнами. Белые пятна в нижней части 
слоя связаны с очень мелкими известковыми журав- 
чиками. В целом порода неслоистая и довольно рых
лая .......................................................................................3,0

8 . Известняк темно-серый, глинистый, неяснос
лоистый, рыхлый, с остатками остракод Suchonellina 
parallela Spizh., S. futschiki (Kash.), Prasuchonella 
stelmachovi (Spizh.), P. sulacensis (Starozh.), Darwi- 
nuloides ex gr. svijazhicus (Sharap.), Permiana oblonga 
(Posner)...............................................................................0,7

9. Известняк светло-серый, плотный, неясно-, 
толсто- и тонкослоистый, вверху — глинистый, со 
скоплениями остракод Prasuchonella stelmachovi 
(Spizh.), Р. ex gr. sulacensis (Starozh.), P.(?) ex gr. 
libera (Mish.), Darwinuloides ex gr. svijazhicus



Рис. 1.12. Битуминозный известняк с кальцитовыми прожилками (обнажение 3, слой 12) 
Фото Б.В. Бурова

(Sharap.), Permiana oblonga (Posner), Sinusuella 
vjalkensis Posn., 5. ignola Spizh., Tscherdynzeviana 
pulchra, WetluginellaC) sp. и гирогонитов харовых 
водорослей Stellatochara aizhanae Kis., 5. liuae Kis., 
S. huangii Kis., Stomochara lubrica Said., 5. constricla
Kis., 5. diserta Said., 5. abrasa Said., Cunealochara
recta Kis., C. amara (Said.) Said., C. vjalkensis Kis........ 0,5

По простиранию слои 8 и 9 сливаются и перехо
дят в мергель.

10. Аргиллит алевритистый, коричневато-крас
ный, неслоистый............................................................... 1,1

11. Аргиллит алевритистый, красновато-корич
невый, мелкооскольчатый, местами тонкоплитча
тый; в нижней половине слоя содержатся прослои 
голубовато-серого мелкозернистого песчаника. К 
этим прослоям приурочены белые известковистые 
стяжения до 7 см в диаметре. Такие же стяжения 
присутствуют и в верхней половине слоя, где и об
разуют прослои белого комковатого изветняка мощ
ностью до 20 см ................................................................ 2,5

12. Известняк битуминозный, темно-серый, тол
стоволнистослоистый. очень крепкий, с ветвящими
ся прожилками кальцита и волноприбойными знака
ми (рис. 1.12); в обнажении образует карниз (см. рис. 
1.10). Этот слой Н.Н. Форш [Палеомагнитные стра
тиграфические исследования..., 1963] указывал в ка
честве хорошего маркирующего горизонта, прохо
дящего в нижней части путятинских слоев................. 1,0

13. Аргиллит красновато-коричневый, мелкоос
кольчатый, неслоистый, с многочисленными белыми 
известковистыми стяжениями размером до 7 см, ко
торые иногда образуют неправильные прослои ком
коватых строматолитовых известняков....................... 8,0

14. Мергель светло-серый, очень неоднородный
с розовыми и коричневыми пятнами; участками пе
реходит в известковый рыхлый аргиллит или белый 
комковатый известняк.......................................................0,8

15. Мергель розовато-коричневый, очень неод
нородный (с серыми и белыми пятнами), неяснос
лоистый; местами переходит в аргиллит; содержит 
многочисленные белые известковистые стяжения до
5 см в диаметре.................................................................. 0,8

16. Мергель темно-серый, рыхлый, с розоватыми 
более крепкими известковистыми конкрециями до 5
см в диаметре..................................................................... 0,4

17. Тонкое переслаивание аргиллитов розовато
коричневых, мелкооскольчатых, неслоистых и из
вестняков белых, массивных. Отдельные прослои 
мощностью от 1 до 7 см ....................................................0,4

(видимая)
Перерыв в обнаженности, связанный с конусом 

выноса ручья, впадающего в Вятку, и оползнем........ 7,0
18. Мергель светло-серый, с сиреневыми пятна

ми, неслоистый, крупнооскольчатый.............................0,2
(видимая)

Перерыв в обнаженности.......................................... 2,2
19. Аргиллит коричневый, с серыми пятнами,

плотный, мелкооскольчатый, неяснослоистый, с хо
рошо окатанными мелкими обломками кварца и 
кремня. В кровле слоя встречаются харофиты 
Liuchara luoii Kis., Stellatochara aizhanae Kis., 5. liuae 
Kis., 5. huangii Kis., Stomochara abrasa Said., 
Cunealochara amara (Said.) Said., C. vjalkensis Kis., a 
также остракоды Prasuchonella sulacensis (Starozh.) и 
Permiana oblonga (Posner)................................................. 1,5

(видимая)



20. Переслаивание мергелей серых, коричневато
серых и розовато-коричневых, плотных, мелкоос
кольчатых, в нижней части слоя -  тонкослоистых, в 
верхней -  неслоистых. В нижней и средней частях 
слоя встречаются остатки харовых водорослей 
Stellatochara huangii Kis., Stomatochara abrasa Said., 
Cuneatochara vjatkensis Kis. и остракод Prasuchonella 
ex gr. sulacensis (Starozh.), P. sp., Sinusuella vjatkensis 
(Posner)(?)...........................................................................2,0

21. Известняк темно-серый, в выветрелом со
стоянии -  желтый, массивный, строматолитовый(?), 
с коричневыми прожилками и примазками по тре
щинам глинистого материала; в средней части со
держит прослои коричневого аргиллита до 3 см с ос
татками гастропод Surella sp.............................................0,5

22. Мергель серый с коричневыми пятнами и 
многочисленными коричневыми прожилками, не
слоистый, плотный, мелкооскольчатый. В кровле 
слоя встречены остракоды Permiana oblonga (Posner)
и Sinusuella vjatkensis (Posner)......................................... 0,3

23. Аргиллит коричневый, местами серовато-
коричневый, неслоистый, плотный, мелкооскольча
тый ........................................................................................2,0

24. Аргиллит коричневато-серый, неслоистый,
мелкооскольчатый, с многочисленными ветвящими
ся включениями коричневой глины...............................0,4

25. Аргиллит коричневый, неслоистый, крупно
оскольчатый, с многочисленными известковыми жу- 
равчиками и включениями ветвящейся формы, вы
полненными кальцитом или зеленой глиной (выпол
нение по корневым системам растений?), а также с 
многочисленными неокатанными обломками кремня 
размером от 1 до 10 мм. Местами намечается неот
четливая слоистость, подчеркиваемая присыпками 
алевритового материала и расположением ветвя
щихся включений. По трещинам наблюдаются вы
деления гипса (селенита). Вместе с предыдущем 
слоем образует уступы в обнажении............................  1,5

.  26. Известняк темно-серый, комковатый, неяс
нослоистый, с биогермными постройками)?) высо
той до 1,2 м и шириной до 2,0 м. По простиранию на 
разных уровнях (в основном, -  в средней части) пе
реходит в мергель серый или розовато-серый.............1,5

Выш е залегаю т коричневы е аргиллиты , с  кото
ры х начинается разрез калининских слоев.

Обнажение 8. Н иж няя часть путятинских слоев 
бы ла такж е описана А .К . Гусевы м  [С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996, с. 174 -175] на правом  б е
регу В ятки у бы вш ей д. Ю рпалово  (см . рис. 1.8). 
Здесь н а аргиллитах, описаны х вы ш е как слой 19 и 
отнесенны х к ю рпаловским  слоям , снизу  вверх за
легаю т:

Мощность, м
20. Аргиллит коричневато-красный, пятнами ро

зовый, фиолетовый, желтый, вверху -  с многочис
ленными зеленовато-серыми пятнами; содержит ред
кие тонкие (до 3-5 см) прослойки серого желвако

видного мергеля. Порода в целом массивная, 

волнистослоистая, о чем свидетельствуют многочис

ленные известковые стяжения, расположенные по 

плоскостям напластования........................................3,0

21. Переслаивание известняков светло-серых, се

рых и мергелей алевритистых, темно-серых. Мощ

ность прослоев в среднем 15-20 см. Встречены ост

ракоды S u c h o n e llin a  in o r n a ta  Spizh., S . p a r a lle la  
Spizh., P r a s u c h o n e lla  s te lm a c h o v i (Spizh.), P e rm ia n a  
o b lo n g a  (Posner)........................................................ 6,0

22. Аргиллит коричневый, тонкослоистый, внизу -

с редкими прослойками полимиктового зеленовато

серого тонко- и мелкозернистого песчаника. В осно

вании пласта в ассоциации с песчаными линзовид

ными прослоями в аргиллите содержится линзооб

разное скопление раковин двустворок (определения 

А.К. Гусева) P a la e o m u te l la  s u b p a r a le l la  Am al., Р. 

s e m ilu n u la ta  Am al. (доминанты), P . ex gr. 

r e c to d o rs a la  Gusev, A n th r a c o n a ia  tr a p e z o id a l is  (Am al.) 

(субдоминант), представляющее, в сущности, 

“ракушечник” мощностью до 20-30 см. В юго- 

западном направлении слой 22 полого срезает слой 

21 и на расстоянии 25-30 м от того места, где он был 

описан, залегает непосредственно на слое 2 0 .............8,0

(видимая)

П о данны м палеом агнитного опробования об
наж ений 3 и 8 [С тратотипы  и опроны е разрезы ..., 
1996], путятинские слои  им ею т обратную  остаточ
ную  нам агниченность и относятся к палеом агнит- 
ной зоне R2P.

О б н аж ен и я  6 и  7. С удя п о  падению  пластов, 
более высокие, чем  в обнаж ении  8 , горизонты  пу
тятинских  слоев наблю даю тся такж е в д вух  обна
ж ениях на правом  берегу В ятки  вверх по течению  
о т  д. Ю рпалово; в устье р. С верчихи у д . П ильна 
(обнаж ение 7) и в устье р. Д м и три евка м еж ду д е
ревнями Бы ковская и П ы реги (обн аж ен и е 6 , рис. 
1.13). Х арактер пород в этих  обн аж ен и ях  в общ ем 
такой  ж е, как и в обнаж ении  8 . В обнаж ении  7 пач
ка известняков, сходная с  со  слоем  21 в обнаж ении 
8 и, м ож ет бы ть, тож дественная ему, залегает  почти 
у  сам ого  уреза воды. В ы ш е н ее в красны х аргилли
тах  бы ли  найдены  хароф иты  Stella tochara  liuae  
K is., S. huangii K is., S tom atochara  d ise rta  Said., S. 
abrasa  Said., двустворки  (определения А .К . Гусева) 
P alaeom utella  ulem ensis G usev, P. w ohrm ani N etsch., 
P. num erosa  G usev, A n thracona ia  trapezoidalis  
(A m al.) и остракоды  Suchonellina  inorna ta  Spizh., S. 
p a ra lle la  S pizh ., S . cf. sp izharskyi (K ash.), 
P rasuchonella  ex  gr. su lacensis  (S tarozh .), P erm iana  
elongata  (Posner). И звестняки , сходн ы е с таковы ми 
обнаж ений 7 и 8, но  принадлеж ащ ие уже заведомо 
к другом у слою  (более м олодом у), наблю даю тся и 
в обнаж ении 6 (см . рис. 1.13), где в них  обнаруж е
ны  гастроподы  M aturipupa  m a lakhovi (R ev.) [С тра
тотипы  и опорны е разрезы ..., 1996], а  такж е остра-



Рис. 1.13. Обнажение 6 (правый берег Вятки в 1,5 км юго-восточнее д. Быковская) 
Путятинские слои. Фото Б.В. Бурова

коды  T scherdynzevianapu lchra  B e l., Т. sp., Sinusuella  
vja tkensis  (Posner), S. igno ta  Spizh ., P rasuchonella  ex 
gr. su lacensis  (Starozh.).

М ож но заметить, что  в толщ е пород, обнаж аю 
щ ихся по правом у берегу В ятки  о т  устья р. Д м и т
риевка д о  г. С лободского, и м еет м есто  крупномас
ш табная ритм ичность, п роявляю щ аяся в м н ого
кратном  появлении в  разрезе сравнительно 
м ощ ны х пачек, слож енны х преим ущ ественно из
вестнякам и (а  не песчаниками, как  это  обы ч но на
блю дается в цикличны х пачках верхнетатарского 
подъяруса). Э ти  известковы е пачки и м ею т сходны й 
литологический облик и бли зки е м ощ ности (5 -6  
м). В сего м ож но насчитать четы ре или пять таких  
пачек (сверху  вниз):

1. И звестняковая п ач к а  обнаж ения 6 .
2. И звестняковая пачка обнаж ения 7 (она ж е -  

слой 21 обнаж ения 8?).
3. Ф илинские слои.
4. П ачка известняков в кровле сы рьянских слоев.

В ероятно, каж дая такая пачка венчает собой  оп
ределенны й цикл м ощ ностью  в несколько десятков 
метров. О б этом  говорят переры вы , наблю даем ы е в 
кровле некоторы х пачек (сы рьянских  слоев, слоя 21 
обнаж ения 8), хотя начало каж дого  последую щ его 
цикла никаким и литологическим и  особенностям и 
не отличается. О писанная ритм ичность наблю дает
ся только в данном  районе, и ее не удается вы явить 
в других обнаж ениях, им ею щ их то т  же возраст 
(П утятино, М алая Гора), хотя отдельны е известня

ковы е пачки м огут бы ть прослеж ены  на весьма 
значительны е расстояния (так, ф илинские слои 
м ож но распознать в разрезе К отельничской  опор
ной скваж ины  [И гнатьев, 1962; Г ом аньков, 19976], 
а  пачка в  кровле сы рьянских слоев прослеж ивается 
в западную  ф ациальную  зон у  урж ум ского  горизон
та  (см . описаеие обнаж ения 196 в разделе 
1.1.2 . 1.2 )).

Обнажение 177. П ом им о описанны х обнаж е
н ий , путятинские слои  наблю дались нами такж е на 
левом  берегу В ятки  м еж ду пос. С анниковы  и д. 
М алая Гора. Х арактер  п ород здесь  такой  ж е, как  в 
обнаж ении 3, и м ож но наблю дать то т  ж е пласт би
тум инозны х известняков (м аркирую щ ий горизонт 
Ф орш а). О собенностью  д ан н ого  обнаж ения являет
ся прсутствие в нем  м елких  (до 1 м  м ощ ности) лин
зочек, слож енны х м елкозернисты м и зеленовато
серы м и (“табачны м и”) песчаниками.

М ощ ность путятинских  слоев, изм еренная по 
сплош ному разрезу у д. П утятино, составляет 38,3 м.

1 .1 .2 .3 .1 .5 . К а л и н и н с к и е  с ло и

Обнажение 3. П олны й разрез калининских  слоев 
(так ж е, как и путятинских) представлен  н а правом 
берегу Вятки у  бы вш ей  д. П утятино  (см . рис. 1.9). 
Зд есь  на известняках слоя 26, относящ ихся ещ е к 
путятинским  слоям , снизу  вверх  залегаю т:



Мощность, м
27. Аргиллит коричневый, неслоистый, мелкоос

кольчатый, с многочисленными включениями, вы
полненными кальцитом, округлой формы и диамет
ром до 3 мм; в верхней части пятнами переходит в 
серый мергель; содержит строматолитовые биогер- 
мы(?) высотой до 1,5 м, основанием которых являет
ся известняк слоя 2 6 ........................................................ 0,4

28. Аргиллит красный, рыхлый, неслоистый; пе
реполнен известковистыми стяжениями водоросле
вого происхождения (онколиты?) размером до 5 см ...1,0

29. Аргиллит алевритистый, аналогичный аргил
литу предыдущего слоя, но с преобладанием темно
красных разностей и более плотный; содержит из
вестковые рыхлые включения........................................ 1,1

30. Алевролит красновато-коричневый, в вывст-
релом состоянии -  желтовато-коричневый, неслои
стый, плотный, переполнен ветвящимися включе
ниями кальцита, а в верхней части -  голубовато
серого тонкозернистого песка (по корневым систе
мам растений?). В верхней части слоя голубовато
серые пески образуют тонкие прослои........................ 1,7

31. Алевролит красновато-бурый, плотный, не
слоистый, крупнооскольчатый, содержит в виде 
включений обломки местных пород: коричневых ар
гиллитов и особенно часто -  голубовато-серых мел
козернистых песчаников. Песчаники иногда посте
пенно переходят в основную породу, фациально за
мещаясь алевролитом.......................................................1,9

32. Алевролит, аналогичный таковому слоя 30 ....1,0
33. Алевролит, аналогичный алевролиту слоя 31 ..0,9
34. Аргиллит красновато-коричневый, неяснос

лоистый, мелкооскольчатый, с пятнами и непра
вильными прослоями (мощностью до 10 см) голубо- 
ваго-серого, рыхлого, тонкозернистого песчаника.....2,5

35. Алевролит красновато-коричневый с редкими 
голубовато-серыми пятнами, неслоистый, очень 
плотный, с крупноглыбовой отдельностью. По тре
щинам наблюдаются крупные обильные примазки 
окислов марганца. В обнажении образует вертикаль
ные уступы........................................................................2,2

36. Мергель зеленовато-серый с бурыми пятна
ми, комковатый, неслоистый, плотный.........................0,4

37. Аргиллит коричневато-рыжий, с серыми пят
нами, от плотного до рыхлого, очень неоднородный 
по цвету и плотности, неслоистый, мелкооскольча
тый, с мелкими (до 2 мм) белыми известковыми 
включениями. На контакте с вышележащим слоем 
встречены остракоды Suchonellina parallela Spizh., S. 
cf. inornata Spizh., Prasuchonella sp., Tscherdynzevia-
na sp......................................................................................0,4

38. Мергель серый с серовато-коричневыми пят
нами, неясноплитчатый, содержит многочисленные 
мелкие (до 2 мм) включения, представляющие собой 
окатыши местных пород, в том числе, -  нижележа
щего аргиллита.................................................................. 0,4

39. Аргиллит коричневый и красновато-
коричневый, в верхней части -  с голубовато-серыми 
пятнами, плотный, мелкооскольчатый........................... 1,0

40. Алевролит голубовато-серый, с мелкими ко
ричневыми пятнами, известковистый, плотный, не

слоистый, местами с прожилками кальцита; перехо
дит в мергель битуминозный.........................................0,1

41. Алевролит коричневый с голубовато-серыми 
пятнами, неслоистый, плотный, с крупноглыбовой 
отдельностью; содержит более крупные зерна пес
чанистой размерности; в нижней части переходит в 
тонкослоистый чистый аргиллит с тонкими просло
ями голубовато-серого песка......................................... 5,0

42. Мергель серый, с коричневыми пятнами, не
слоистый, плотный, мелкооскольчатый; местами по 
простиранию переходит в серый (строматолито- 
вый?) известняк; содержит остатки остракод Vymella 
dobrynini (Kash.), Darwinuloides sp., Cerdalia sp...........0,3

43. Аргиллит красный с редкими серыми пятна
ми, неслоистый, мелкооскольчатый, с примазками 
окислов марганца по трещинам.....................................0,5

44. Алевролит коричневый, песчанистый
(“мусорный”), с голубовато-серыми пятнами и не
выдержанными прослоями, концентрирующимися в 
нижней части слоя, плотный, неслоистый, крупно
глыбовый, в верхней части -  с прожилками гипса- 
селенита; в обнажении образует отвесные уступы.....6,0

45. Известняк строматолитовый(?), серый, ком
коватый, неслоистый; пятнами переходит в коричне
вый мергель....................................................................... 0,5

46. Аргиллит алевритистый, пятнистый: корич
невато-красный и коричневато-серый, неяснослои
стый, мелкооскольчатый..................................................1,5

47. Аргиллит красновато- и желтовато-корич
невый, неяснослоистый, крупнооскольчатый; содер
жит включения голубовато-серого материала округ
лой формы диаметром около 1 м м ................................ 1,0

48. Аргиллит коричневато-красный с серовато-
коричневыми прожилками, местами желтовато- 
коричневый с голубовато-серыми пятнами, неслои
стый, рыхлый, мелкооскольчатый; содержит боль
шое количество известковых стяжеиий типа онколи
тов и строматолитов округлой и треугольной формы 
размером от 1 см до 0,5 м. В основании слоя эти 
стяжения образуют .выдержанный .прослой, мощно
стью около 30 с м ...............................................................6,0

49. Аргиллит темно-красный с голубовато
серыми пятнами, рыхлый, неслоистый, мелкоос
кольчатый; содержит большое количество крупных 
(до I м) известковых стяжений, часто группирую
щихся в вертикальные образования столбчатой фор
мы (строматолиты?). Вверху эти образования сли
ваются и формируют вышележащий слой.................... 3,0

50. Известняк (строматолитовый?) серый с ко
ричневыми пятнами, комковатый, тонко- и непра
вильно-слоистый .........................................................   2,0

51. Линзообразное переслаивание алевролита
красновато-коричневого и песчаника разнозернисто
го, зеленовэто-серого, полимиктового, косослоисто
г о ..........................................................................................Ю,0

52. Аргиллит коричневато-красный с многочис
ленными мелкими голубовато-серыми пятнами, 
рыхлый, неяснослоистый, мелкооскольчатый..............4,5

53. Аргиллит красновато-коричневый, рыхлый; 
переполнен мелкими известковыми стяжениями 
вплоть до образования комковатого известняка (био-



гермно-сгроматолитового?)........................................... 0,5
54. Аргиллит коричневато-красный с голубовато

серыми пятнами, неслоистый, мелкоосокольчатый; 
содержит светло-серые известковые конкреции, 
группирующиеся в невыдержанные прослои.............3,0

В ы ш е залегаю т песчаники , относящ иеся уж е  к 
бы ковским  слоям  вятского горизонта.

С огласно данны м  палеом агнитного  опробова
ния обнаж ения 3 [С тратотипы  и  опорны е разрезы ..., 
1996, с. 413 ], калининские слои  характеризую тя 
обратной  остаточной нам агниченностью  и относят
ся в полном  своем  об ъ ем е к  палеом агнитной  зоне 
R2P.

Обнажения 147 и  162. П ом им о обнаж ения 3, 
калининские слои  наблю дались нам и н а правом  бе
регу В ятки  в  обнаж ении 147 в 1 км  западнее д. Л и
повое и  в обнаж ении 162 чуть ниж е устья р. Д м и т
риевка, в 1 км  ю го-восточнее д. Б ы ковская, а  такж е 
в серии обнаж ений по обоим  берегам  Вятки в рай
оне г. О рлова (о т  д. Н азаровы  д о  с. И стобенск). В 
обнаж ении 147 они представлены  прим ерно 15- 
м етровой  м онотонной толщ ей  переслаивания ко
ричневато-красны х песчанисты х и известковисты х 
аргиллитов, в обнаж ении 1 6 2 -10-м етровой  толщ ей 
красны х аргиллитов с  прослоям и  мелкозернисты х 
песчаников, а  в районе О рлова -  б олее пестроцвет
ной  толщ ей  аргиллитов (встречаю тся серы е, ф ио
летовы е, розовы е разности) с  участием  серы х  м ер
гелей и известняков.

М ощ ность калининских слоев, измеренная по не
прерывному разрезу обнажения 3, составляет 58,8 м.

В районе г. К отельнича путятинские и калинин
ские слои  обнаж аю тся в виде единой  нерасчленен- 
ной толщ и, слож енной, в основном , красны м и ар
гиллитам и и алевролитам и с м ногочисленны м и бе
лы м и известковы м и конкрециям и , которы е часто 
образую т невы держ анны е прослои светло-серы х 
комковаты х известняков м ощ ностью  о т  10 см  до  1 м, 
благодаря чем у вся то л щ а  п риобретает “ полоса
ты й”  облик (верхняя, безлинзовая часть пачки 5, по
А .В . Гом анькову [19976]). О бщ ая м ощ ность этой 
толщ и составляет около 70 м.

Обнажение 1846. В ерхняя часть  нерасчленен- 
ной толщ и, относящ аяся, видим о, к  калининским  
слоям , бы ла описана нами на правом  берегу Вятки 
непосредственно ниже устья р. М олом а, у  д . К ов- 
рово (в 7  км  северо-восточнее К отельнича). Здесь 
снизу  вверх обнаж аю тся следую щ ие слои.

Мощность, м

1. Тонкое переслаивание красных мелкоосколь
чатых аргиллитов и голуовато-серого полимиктово- 
го среднеэернисгого песчаника......................................0,3

(видимая)
2. Песчаник среднезернисгый, голубовато-серый,

полимикговый, рыхлый, неслоистый. Слой является 
водоносным горизонтом, из него бьет родник.............0,4

3. Песчаник среднезернистый желтовато
зеленый (“табачный"), полимиктовый, рыхлый, не
слоистый ............................................................................. 0,7

4. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 2 ..........0,7
5. Монотонная толща переслаивания алевролита 

коричневато-красного, карбонатного, мелкоосколь
чатого и известняка зеленовато-серого, неслоистого, 
корявого. Прослои алевролита имеют мощность от 
0,2 до 1 м, прослои известняка -  0,1-0,3 м. В верх
ней части алевролиты приобретают фиолетовый от
тенок и становятся бордовыми. Встречены харофиты 
Stomochara diserta Said., S. cybae Kis., 5. morhonii 
Kis., 5. abrasa Said., S. constricta Kis., Stellatochara 
liuae Kis., S. huangii Kis., S. aizhanae Kis., Horniella 
concinna Said., H. aperta Said. Cuneatochara amara 
(Sais.) Said., C. recta, Kis., C. vjatkensis Kis., C. 
ascidiifcrmis (Kis.) Kis., а также остраходы 
Suchonellina parallela Spizh. и Suchonella sp. Палео- 
магнитное опробование данной толщи (слои 1-5; см. 
главу 3) показало, что все слагающие ее породы ха
рактеризуются обратной остаточной намагниченно
стью и относятся, скорее всего, к палеомагнитной 
зоне R3P так же. как и нижележащая толща, описан
ная в обнажении 187н и отнесенная нами к юрпалов-
ским слоям....................................................................... 21,8

6. Алевролит темно-серый с желтыми пятнами, 
известковистый, мелкооскольчатый............................ 0,2

В ы ш е, вероятно, непосредственно  н а алевроли
тах  слоя 6 (точное соотнш ение установить невоз
м ож но из-за систем ы  оползней в верхней части об
ры ва) залегаю т конглом ераты , относящ иеся уж е к 
бы ковским  слоям  вятского горизонта (пачка 6, по
А .В . Гом анькову [19976]).

1.1.2.З.2. О границе подъярусов 
татарского яруса

Г раница нижне- и верхнетатарского подъярусов на 
В ятке традиционно проводится м еж ду сы рьянски- 
ми и слободскими слоям и  схем ы  Ф орш а [Лапео- 
м агнитны е стратиграф ические исследования..., 
1963; В ерхнепермские и ниж нетриасовы е отлож е
ния..., 1984]. И м енно этом у уровню  отвечала, оче
видно, кровля толщ и, принятой  за стратотип  ур
ж ум ского горизонта [Реш ения М еж ведом ственного 
совещ ания..., 1965], и и м енно н а этом  уровне был 
установлен стратотип  ниж ней границы  виш киль- 
ского  горизонта [Гоманьков, 19976].

С лои  Ф орш а, однако , вы делялись  преим ущ ест
венно как литологические пачки, и поэтом у грани
ц а подъярусов в бассейне Вятки характеризуется



преж де всего резкими литологическим и  изм ене
ниями. Д ействительно, преим ущ ественно пестро
цветны е, относительно тонкослоисты е отлож ения 
урж ум ского горизонта с  больш им  количеством  
карбонатов и олигом иктовы м  составом  облом оч
ны х п ород достаточно си льн о  отличаю тся о т  вы 
ш ележ ащ ей толщ и верхнетатарского подъяруса, 
слож енной, в основном , однообразны м и красно- 
цветами с больш им  количеством  линз полимикто- 
вы х  песчаников.

В “ локальном ” аспекте граница м еж ду этими 
толщ ам и вы глядит тож е достаточн о  резкой, как  это 
видно в описанном  вы ш е обнаж ении 196 (см . рис. 
1.7). К ак уж е отм ечалось, на этой  границе возм ож 
но присутствие коры вы ветривания и, соответст
венно, переры ва в осадконакоплении. Резкость гра
ницы , разделяю щ ей д в е  м ощ ны е и разнородны е 
толщ и, свидетельствует, скорее  всего, и о  ее исто
рико-геологической значим ости: кардинальном  из
м енении условий осадконакопления. О дним  из ас
пектов этого изменения явилась, вероятно, пере
стройка рельеф а, вызвавшая смену питающей 
провинции: если в  раннетатарское время обло
мочный материал в рассм атриваем ы й бассейн  п о 
ступал, в основном, с  запада, т о  в поздетатар- 
ское время его главной питающ ей провинцией 
становится У рал [История озер..., 1987; см. также ни
ж е раздел 2.1].

С  границей нижне- и верхнетатарского подъя
русов обы чно связы ваю т такж е крупны е изменения 
других стратиграф ических признаков [Буров и др., 
1995]. Ей приписы вается важ ная роль  в ритм остра- 
тиграфии [И гнатьев, 1962]; с  ней совм ещ аю т гра
ницу палеом агнитны х зон К и ам а и  И ллавара [Па- 
леом агнитны е стратиграф ические исследования..., 
1963; Захаров, С окарев, 1991]; считается, что  на 
этой границе претерпеваю т кардинальную  пере
стройку комплексы  харовы х водорослей, вы сш их 
растений, двустворок, остракод и тетерапод [Го- 
маньков, М ейен, 1986; Гусев, 1990; С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996; И вахненко и др ., 1997; 
Е саулова, 1998]. П редлагалось даж е ввиду значи
тельности  дан н ой  границы  повы сить ее ранг д о  
ярусного [Розанов, А стаф уров, 1993].

О днако, как показали наш и исследования, про
веденны е на обнаж ении 196, м ногие из перечис
ленны х признаков изм еняю тся не на сам ой границе 
сы рьянских и слободских слоев (т.е. не на границе 
ниж не- и верхнетатарского подъяруса), а  вы ш е нее. 
Т ак, все породы в этом  обнаж ении (как сы рьян- 
ские, так  и слободские) им ею т обрантную  остаточ
ную  нам агниченность и относятся к  палеомагнит- 
ной зоне R ,P  (см . главу 3); ком плексы  остракод и 
рыб из слободских слоев им ею т явно “урж ум ский” 
облик, а  найденны й в них  череп  рептилии -  даж е

“ казанский”  (см . разд елы  4 .4 и 4 .5). Н а основании 
этого авторы  соответствую щ их разделов отнесли 
толщ у красновато-коричневы х алевролитов обна
ж ения 196 (слои 2 4 -3 4 )  к  сы рьянским  слоям , что, 
конечно, неверно в свете  принятого  в настоящ ей 
главе стратотипического определения всех подраз
делений  татарского яруса и  их границ.

Н асколько синхронно п роисходит изменение 
перечислены х вы ш е признаков, п редстои т ещ е вы 
яснять. Т ак, например, по  данны м , приводимы м 
А .К . Гусевы м  для обнаж ений в г. С лободском  
[С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996, с. 176], 
крупны е песчаны е линзы  появляю тся в  разрезе 
слободских слоев вьпце границы  палеом агнитны х 
зон R ]P и N iP . О днако  уж е сей ч ас  ясно , ч то  по 
крайней  мере такие признаки , к ак  обратная намаг
ниченность пород, “урж ум ские” ком плексы  остра
код  и рыб, “проходят”  из н иж нетатарского подья- 
руса  в  ниж ню ю  часть верхнетатарского. Э то о б 
стоятельство следует учиты вать  при дальнейш их 
корреляциях разрезов и, в особенности , при д ати 
ровках  ф аунистических ком плексов: квалиф икация 
ком плексов остракод и ры б как  “урж ум ских” явля
ется, строго говоря, недопустим ой.

1.1.2.3.3. Вятский горизонт

З а  стратотип вятского горизонта приняты  [Реш ения 
М еж ведомственного совещ ания..., 1965] разрезы  по 
В ятке вы ш е г. С лобод ского  (о т  с. М улино до д. Бе- 
реж ане). К ром е этого района, отлож ения вятского 
горизонта обнаж аю тся такж е м еж д у устьем  р. В е
ликая и г. К отельничем . В ятский горизонт залегает 
на виш кильском  и перекры вается отлож ениям и 
ниж него триаса. В общ ей  стратиграф ической  по
следовательности татарски х  отлож ений  он  отвечает 
верхнем у м егаритм у верхнетатарского подъяруса и 
в соответствии со  схем ой Ф орш а подразделяется на 
д в е  серии  слоев: ниж няя его  часть с  больш им  коли
чеством  песчаников соответствует бы ковским  сло
ям , а  верхняя, преим ущ ественно  глинисто-из
вестковая, -  неф едовским . П очти непреры вны й 
разрез вятского горизонта м ож но наблю дать в  об
наж ении у бы вш ей  д . П утятино, гд е  его  мощ ность 
составляет 134 м.

1 .1 .2 .3 .3 .1 . Б ы к о в с к и е  сло и

Обнажения 1 и 3. П олны й разрез бы ковских  слоев 
бы л описан А .К . Гусевы м  в обн аж ен и ях  1 и 3 на 
правом  берегу В ятки  у бы вш ей  д . П утятино (см.



рис. 1.9). Н а  аргиллитах слоя 54 обнаж ения 3, опи
санны х вы ш е в составе калининских  слоев, здесь 
снизу  вверх  залегаю т:

Мощность, м
55. Песчаник мелко- и среднезернистый, зелено

вато-серый, полны актовый, косослоистый. Мощность 
косых серий от 0,3 до 0,7 м. Слойки в сериях четко 
выражены, срезаются серийными швами под углом 
примерно 30°. Серийные швы прямые, срезают друг 
друга под углом 15-20°. Песчаник содержит линзы 
коричневых тонко-горизонтапыюслоистых аргилли
тов. В подошве слоя местами наблюдаются линзы 
конгломератов, сложенные гальками местных пород 
средней окатанности размером 1-10 см. Аналогич
ные гальки встречаются в разрозненном виде и выше 
базального конгломерата в нижней части слоя. Це
мент конгломерата предствлен серым известкови- 
стым мелко зернистым песчаником. Местами песча
ник более плотный и образует караваевидные кон
креции до 1,5 м в диаметре............................................. 3,0

56. Тонкое переслаивание (прослойками по 1-5
см) аргиллитов, алевролитов и песчаников. Аргил
литы и алевролиты коричневато-красные, плотные, 
тонковолнистослоистые. Песчаники мелкозерни
стые, желтовато-, зеленовато- и голубовато-серые, 
иногда с красными пятнами неправильной формы..... 1,0

57. Алевролит алевритистый, красновато- 
коричневый, неслоистый, крупнооскольчатый; со
держит мелкие (до 1 см) включения белого кальцита
и голубовато-серого алевритового материала............ 3,0

58. Аргиллит алевритистый, коричневато-
красный с голубовато-серыми пятнами, образован
ными мелкозернистыми песчаниками, платный, не
слоистый. В самой кровле слоя встречены остатки 
остракод Suchonellina inornata Spizh., S. ex gr. 
inornata Spizh., S. ex gr. spizharskyi (Kash.), S. 
parallela Spizh., Suchonella sp., Dvinella cyrta (Zek.), 
Gerdalia ex gr. welluginella Bel., G. sp........................... 2,5

59. Мергель пестрый: красновато-коричневый, 
серовато-коричневый, голубовато-серый. Окраска 
меняется очень неправильными пятнами. Порода в 
целом плотная, неяснослоистая; содержит большое 
количество известковых конкреций белого или розо
вого цвета, иногда образующих крупные скопления 
неправильной формы. В подошве и в кровле слоя 
найдены остраходы Wjatkellina aff. elegantella (Bel.),
W. fragilis (Schneid.), W. sp., Dvinella cyrta (Zek.), 
Darwinuloides svijazhicus (Sharap.) (ювенильные 
формы), Permiana oblonga (Posner), Permianella tuber- 
culata (Kash.)..................................................................... 5,0

60. Аргиллит известковистый, голубовато-серый,
прослоями коричневато-серый, неяснослоистый, 
мелкооскольчатый, переполнен белыми и розовыми 
известковыми стяжениями размером до 5 см. Встре
чены остраходы Suchonellina parallela Spizh., S. ex 
gr. inornata Spizh., S. alija (Mish.), S. compacla 
(Starozh.), S. ex gr. spizharskyi (Kash.), Wetluginella 
sp., Suchonella sp., Placidea cf. lutkevichi (Spizh.)....... 0,9

61. Аргиллит коричневато-красный, неяснослои

стый, мелкооскольчатый, содержит известковые 
включения белого, розового и голубовато-серого 
цвета размером от 1 до 10 см, как правило, группи
рующиеся в невыдержанные прослои. Встречаются 
также прослои голубовато-серого мелкозернистого
песчаника........................................................................... 3,0

(видимая)
Перерыв в обнаженности.......................................... 4,0
62. Аргиллит красновато- и розовато

коричневый, в нижней части слоя с голубовато
серыми пятнами, неслоистый, рыхлый, крупноос- 
кольчатый; содержит включения кальцита до 2 мм в 
диаметре............................................................................. 3,0

(видимая)
63. Мергель пятнистый: розовато- и голубовато

серый, комковытый; местами переходит в серый 
комковатый известняк.......................................................0,6

64. Аргиллит красновато-коричневый, неяснос
лоистый, мелкооскольчатый, с большим количест
вом мелких (1-2 см) известковых стяжений.................1,5

65. Аргиллит коричневато-красный, прослоями 
голубовато-серый, плотный, неяснослоистый; со
держит известковые стяжения размером до 10 см, 
иногда группирующиеся в скопления неправильной
формы................................................................................ 2,0

66. Песчаник мелко- и среднезернистый, зелено
вато-серый. в нижней части голубовато-серый, поли- 
миктовый, грубо-косослоистый.................................... 4,0

67. Аргиллит алевритистый, темно-красный,
тонконеяснослоистый, мелкооскольчатый, содержит 
пластообразные и вертикально ориентированные из
вестковые стяжения (строматолиты?), по которым 
развивается медное оруденение.................................... 1,1

68. Известняк светло-серый и белый, неслои
стый, конкреционный (строматолитовый?), довольно 
крепкий; выступает в виде глыбообразных биогер- 
мов размером от 0,5 до 1,0 м с  невыдержанными по 
мощности волнистыми прослойками (до 0,15 м) из- 
вестковистой глины, переходящей в серый, бурова
то- и зеленовато-серый мергель. На отдельных уча
стках такие глины заполняют пространство между 
строматолитами. Границы слоя нечеткие. В глини
сто-мергелистых прослоях наблюдаются скопления 
остракод Suchonellina sublata (Mish.), 5. sp., 
Suchonella sp., Dvinella cyrta (Zek.), Darwinuloides 
svijazhicus (Sharap.), Permianella tuberculata (Kash.), 
Vymella dobrynini (Kash.), Sinusuella vjatkensis
(Posner), Tscherdynzeviana(7) sp., Gerdalia sp.........0,7-1,3

69. Аргиллит красный, плотный, с раковистым из
ломом, неравномерно-горизонтальнослоистый..............0,5

70. Песчаник среднезернистый, зеленовато
серый, полимиктовый на слабом известково- 
глинистом цементе, косослоистый. Косые серии 
крупные, от 0,5 до 1,0 м. Серийные швы прямые. 
Слойки в сериях разнонаправленные и срезаются се
рийными швами под углом 15-20°. Преобладают 
слойки прямые, четкие, обусловленные различием 
гранулометрического состава. Встречаются мелкие 
полуокатанные обломки и дресва местных пород, а 
также редкие катуны до 5-6 мм серых и коричневых



глин. В верхней половине слоя рассеяны крупные 
железистые (сидеритовые) конкреции до 0,3 м, в ко
торых содержатся иногда крупные кристаллы про
зрачного гипса (марьиного стекла). Близ кровли по
являются линзы кэричневато-бурых алевролитов и 
зеленоватых глин, а песчаник становится мелкозер
нистым. В самом верху пласта встречаются караваи 
песчаника, крепко сцементированного глинисто
гипсовым цементом............................................... около 19

В ы ш е залегает л ач к а  переслаивания алевроли
то в  и аргиллитов, относящ аяся у ж е к  нефедовским  
слоям.

А налогичны й характер красноцветной  глини
стой толщ и с крупны ми линзам и песчаников и 
конглом ератов бы ковские слои  им ею т и в других 
обнаж ениях  на В ятке, гд е они наблю дались (обна
ж ение 148, правы й бер ег у с. М улино; серия обна
ж ений по левом у берегу м еж ду устьем  р. О рловица 
и устьем  р . Л етка; обнаж ение 4, правы й берег у  д. 
Береж ане; серия обнаж ений по правому берегу от 
устья р. В еликая до с. И стобенск; обнаж ение 1846, 
правы й берег в  устье р. М олома).

Обнажение 148. В этом  обнаж ении песчаная 
линза, залегаю щ ая в кровле бы ковских  слоев ([И г
натьев, 1962] следует им еть в  виду, что  это т  автор, 
придавая слоям  Ф орш а ритм остратиграф ический 
см ы сл, пониж ал границу бы ковских  и неф едовских 
слоев и относил самый верхней  песчаны й горизонт, 
которым обы чно заканчивается разрез бы ковских 
слоев, к  неф едовским  слоям ), содерж ит прослои 
тем но-серого алевролита, переполненного остатка
ми растений. О тсю да определены  P ecopteris  sp. 
A V G -1, P eltasperm opsis(?) sp. A V G -2 , Tatarina  
conspicua  S . M eyen, T. m ira  G om ankov, T.(7) fu rc a ta  
G om ankov, P ursongia  beloussovae  (R adczenko) 
G om ankov e t S. M eyen, Sash in ia  borealis  S. M eyen, a 
такж е споровопы льцевой спектр , характеристика 
которого дается в  разделе 4.2. В  этой ж е ли н зе  был 
найден скелет позвоночного, определенного В . К. 
Г олубевы м  как Sculosaurus  sp.

Обнажение 178. О чень похож ие тем но-серы е 
алевролиты , но уже без растительны х остатков на
блю дались нами такж е в  песчаной линзе н а правом  
берегу В ятки  в 1 км  ю го-восточнее д. Боярщ ина. 
Эти алевролиты , залегаю щ ие в обоих  обнаж ениях  в 
кровле бы ковских  слоев, относятся, очевидно, к так  
назы ваемом у м аркирую щ ем у горизонту старичны х 
глин [Бороздина, О лф ерьев, 1970; В ерхнепермские 
и ниж нетриасовы е..., 1984; Г ом аньков, М ейен, 
1986], которы й прослеж ивается прим ерно в сере
дине вятского горизонта (луптю гская сви та  [Гра
ни ц а перми и триаса ..., 1998]) на обш ирны х про
странствах к северо-западу о т  В ятки  -  вплоть до 
Сухоны  и Вычегды.

Обнажение 4. К том у ж е  сам ом у верхнем у пес
чаном у горизонту б ы ковских  слоев, пограничному 
с неф едовскм и, относятся, по-видимом у, и  линзы , 
обнаж аю щ иеся на правом  берегу В ятки  у  д. Б ере
ж ане, хотя они  и не содерж ат “стари ч н ы х  глин” . В 
розовы х  аргиллитах, п одстилаю щ их эти  линзы , 
найдены  гастроподы  G orkyella  longa  G usev  [С тра
тоти п ы  и опорны е разрезы ..., 1996], а  в одной из 
л и н з -  череп  ди ц и н одон та D icynodon  sp . ([И вах- 
ненко  и др., 1997]; см . такж е новейш ие определе
ния в разделе 4.6).

П алеом агнитное изучение обнаж ения у  бы вш ей 
д. П утятино [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996] показало, что  бы ковские слои  намагничены  
полож ительно, причем  обе и х  границы  очень точно 
совпадаю т с границам и палеом агнитной зоны  N 2P.

О бщ ая м ощ ность бы ковских  слоев, изм еренная 
в сплош ном  разрезе обнаж ений  1 и 3, составляет
55,1 м.

1 .1 .2 .3 .3 .2 . Н е ф е д о вс к и е  с л о и

Н еф едовские слои в настоящ ее врем я обнаж ены  на 
В ятке плохо. Н екогда Н .Н . Ф орш  описал полный 
и х  разрез в обнаж ении у бы вш ей  д . П утятино. С ей
час в этом  обнаж ении , описанном  А .К . Гусевы м 
как обнаж ения 1 и 2 ([С тратотипы  и опорны е р аз
резы ..., 1996, с. 161 -162]; см . здесь ж е полное опи
сание, данное Ф орш ем), представлены  только  са
м ая ниж няя и  сам ая верхняя части неф едовских 
слоев.

Обнажения 1 и 2. Н а бы ковских  песчаниках, 
описанны х вы ш е как слой  70 , здесь снизу  вверх за
легаю т:

Мощность, м
71. Переслаивание алевролитов коричневато

бурых, тоикогоризонтальнослоистых и аргиллитов 
красновато-коричневых с линзочками рыхлого голу
бовато-серого тонкозернистого песчаника и конкре
циями коричневато-бурого мергеля неправлиьной 
формы...............   3,0

72. Аргиллит коричневато-розовый, с редкими
голубовато-серыми прослоями, с  раковистым изло
мом, массивный..................................................................1,5

(видимая)
Перерыв в обнаженности...........................................1,0
73. Тонкое переслаивание коричневато-красных

аргиллитов и серых глин...................................................0,5
(видимая)

Перерыв в обнаженности.......................................... 0,5
74. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се

рый, полимиктовый, рыхлый.......................................... 0,5
(видимая)



75. Аргиллит коричневато-красный........................1,0
(видимая)

Перерыв в обнаженности.........................................7,5
76. Алевролит глинистый красновато- и желто

вато-коричневый с голубовато-серыми пятнами, 
группирующимися в тонкие прослои. По всему слою 
к отдельным уровням приурочены известково-мерге
листые конкреции размером до 10-15 с м ....................1,5

(видимая)
77. Известняк зелёиовато-серый (конкреционно

водорослевый, строматолитовый?), глинистый, 
крепкий. Слой в целом состоит из отдельных бугри
стых известковых стяжений (строматолитовые те
ла?), загрунтованных коричневато-красной глиной ... 0,4

78. Аргиллит алевритистый, коричневато-
красный, с раковистым изломом; содержит тонкие 
(0,1 м) прослои серого окремнелого известняка с же
одами, заполненными кальцитом....................................0,5

(видимая)
Перерыв в обнаженности.......................................... 5,0
79. Песчаник, аналогичный песчанику слоя 74 .... 0,7

(видимая)
80. Аргиллит коричневато-красный, неяснослои

стый, мелкооскольчатый; содержит многочисленные 
розовые и белые известковые конкреции..................  15,0

(видимая)

Д алее по берегу В ятки  вы ходы  коренны х пород 
на протяж ении приблизительно 250 м  закры ты  
многочислены м и оползням и. С удя по описанию  
Ф орш а, по мощ ности это т  закры ты й участок  соот
ветствует примерно 20 м разреза. П осле него снизу 
вверх  обнаж аю тся:

81. Аргиллит красновато-коричневый, прослоя
ми коричневато-красный, с многочисленными голу
бовато-серыми обызвествленными пятнами, с харак
терной столбчатой отдельностью в средней части. К 
серым участкам приурочены довольно крепкие мер
гельные журавчики. Вверху аргиллит постепенно 
переходит в алевролит, верхняя часть которого на 
границе с кроющим слоем имеет мергельно- 
конкреционный характер и приобретает массивную
текстуру..............................................................................2,0

(видимая)
82. Аргиллит алевритистый, красновато-

коричневый с мелкими голубовато-серыми пятнами, 
плотный; на отдельных уровнях содержит много
численные известковые стяжения той же окраски. В 
целом, порода неоднородна по составу и напоминает
элювий...............................................................................  1,0

83. Песчаник разнозернистый, серый, участками 
коричневато-серый, полимиктовый, косослоистый. В 
основании слоя и выше на разных уровнях залегают 
линзочки и прослои конгломерата до 0,5 м мощно
сти. Конгломерат мелко- и среднегалечный; гальки 
из метаморфических пород с присутствием глини
стых и иэвестковистых катунов местного происхож
дения; цемент, в основном, песчаный, а на контакте 
с нижележащим слоем -  кальцитовый, крустифика-

ционный. Линия контакта неровная, с врезами в под
стилающий слой до 0,5 м ............................................. 15,0

(видимая)

Э тот последний слой относится уж е к ниж нему 
триасу.

В  других обнаж ениях  по В ятке неф едовские 
слои  представлены  тем и  ж е своим и сам ой нижней 
и сам ой верхней частям и. Э то  ли бо  слои, непосред
ственн о  перекры ваю щ ие последние песчаны е лин
зы  бы ковских слоев, как в  обнаж ениях 148 (с. М у- 
лино), 4 (д. Б ереж ане) и  178 (д . Боярщ ина), либо 
подстилаю щ ие песчаники и конглом ераты  ниж него 
триаса , как в обнаж ениях  149 (н а  правом  берегу 
В ятки  у  г. Н агорска), 157 (н а левом  берегу В ятки  у 
бы вш ей д. Н еф едовы ) и  5 (н а правом  берегу у с. 
Ш естаково). В сю ду они  представлены  коричнева
то-красны м и аргиллитам и  с  голубовато-серы ми, 
обы чно более песчанисты м и пятнами и  прослоями, 
которы е могут придавать всей толщ е “полосаты й” 
облик. М естами встречаю тся такж е белы е извест- 
ковисты е ж елваки  и прослои красновато- 
коричневы х м елкозернисты х довольно  крепких 
песчаников м ощ ностью  1 0 -5 0  см.

В обнаж ении 4 в неф едовских аргиллитах 
встречены  хароф иты  S tom ochara  cybaea  Kis., 
Stella tochara  a izhanae  K is., H o m ie lla  fle x a  K is., а  в 
обнаж ении 5 -  такж е хароф иты  Stom ochara costa la  
K is., S . abrasa  Said ., Stella tochara  huangii Kis., 
C uneatochara vja tkensis  K is., H o m ie lla  f le x a  K is., H . 
victoriae  Kis. и остракоды  Suchonellina  trapezoida  
(Sharap.), S . aff. com pacta  (S tarozh .), S. sp., 
W jatkellina  sp ., G erdalia  sp ., D arw inuloides 
sv ijazhicus  (Sharap.) (ю венильная ф орма).

П о данны м опробования обнаж ения у  бы вш ей д. 
П утятино  [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996], 
неф едовские слои  характеризую тся обратной оста
точной намагниченностью  и относятся к  палеомаг- 
нитной зоне R3P. К ак уж е отм ечалось, их  нижняя 
граница в точности  соответствует границам  зон 
N 2P и R3P.

С огласно описанию  Ф орш а, в том  ж е  обнаж е
нии м ощ ность неф едовских слоев составляет 63 м.

1.2. ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА. 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ.
ИНДСКИЙ ЯРУС.
ВЕТЛУЖСКИЙ НАДГОРИЗОНТ. 
ВОХМИНСКИЙ ГОРИЗОНТ
О тлож ения ниж него три аса  развиты  лиш ь н а край
н ем  северо-востоке рассм атриваем ой  территории и 
обнаж аю тся по В ятке в н ескольких  пунктах, начи
ная о т  с. Ш естаково и вы ш е по теч ен и ю . О ни по-



Рис. 1.14. Обнажение 2 (правый берег Вятки выше 
бывшей д. Путятино), слой 86 
Рябинские слои (стратотип). Фото Б.В. Бурова

всю ду с  разм ы вом  залегаю т на неф едовских слоях 
вятского горизонта и представлены  исклю чительно 
своей базальной песчано-конглом ератовой  пачкой, 
достигаю щ ей м ощ ности 15 м. П ески  и песчаники 
этой пачки, в  основном , м елко- и  среднезернисты е, 
серы е, полимиктовы е, часто косослоисты е. К онг
ломераты , в отличие о т  аналогичны х п ород верхне
татарского подьяруса, часто  им ею т чисты й  извест
ковый цем ент белого цвета. Д ругое отличие триа
совы х конглом ератов о т  перм ских  состои т в  том , 
что, наряду с  галькой м естны х пород, в них  часто 
встречается галька, слож еная м етам орф ическим и 
породам и (кремнями, яш м ам и и т . п .) уральского 
происхож дения.

Л иш ь в обнаж ении у  бы вш ей  д . П утятино (рис.

1.14) вы ш е базальной  песчано-конгломератовой  
пачки м ож но наблю дать такж е толщ у переслаива
ния красны х аргиллитов и серовато-зелены х песча
ников м ощ ностью  около 10 м. И м енно данное о б 
наж ение триасовы х пород, послойно описанное в 
книге “Г раница перм и и триаса ...”  [1998], послуж и
л о  в  свое время Г .И . Блом у [1968] стратотипом  для 
вы деленного им ряб инского  горизонта (Ряби -  д е 
ревня, находивш аяся в  1 км  западн ее д. П утятино  и 
ны не такж е не сущ ествую щ ая). П ервоначально к 
этом у горизонту относилась  вся толщ а триасовы х 
пород, представленная в обнаж ении  у д. П утятино. 
П озднее Блом  [1974] отнес верхню ю  песчано
глинистую  пачку этой  толщ и к  краснобаковском у 
горизонту на основании  того , что о н а  и м еет отри
цательную  н ам агниченность  (палеом агнитная зона 
R ]T ) в отличие о т  базальной  песчано-конг
лом ератовой  пачки, нам агниченной полож ительно 
(зона N iT ). П о  соврем енны м  представлениям  [Гра
ни ц а преми и триаса ..., 1998], горизонты  Блома 
рассм атриваю тся в ран ге  сло ев  -  рябинских и 
краснобаковских, соответственно.

Таким образом, вохминский горизонт нижнего 
триаса представлен на В ятке преимущественно рябин- 
скими слоями и лиш ь в  обнажении у  бывш ей д. Путя
тино присутствуют также краснобаковские слои.

В  рябинских слоях  путятинского обнаж ения 
бы ли  найдены  остракоды  G erdalia  w e tluginella  Bel., 
G . longa  Bel., G. sp ., D arw inula  acu ta  M ish., конхо- 
страки  C yclotunguzites g u tta  (Lutk.), E stheriina  
aequale  (Lutk.), P seudestheria  ryab inskensis  N ovoj., 
P . w etlugensis N ovoj., P. p u tja ten sis  N ovoj., P. blom i 
N ovoj., G lyptoasm ussia  w etlugensis  N ovoj., G. 
pyg m a ea  N ovoj., G . b lom i N ovo j., G . trassica  N ovoj., 
E ulim nadia  w etlugensis N ovo j., C yclestheria  rossica  
N ovo j., Vertexia ta w ic o rn is  Lutk. (этот  вид  происхо
д и т, возмож но, не из рябинских , а  из краснобаков
ск и х  слоев), ры бы  G nalhorh iza  sp . и тетраподы  
Tupilakosaurus sp . и P haanthosaurus  sp. [Граница 
перми и триаса ..., 1998]. И з рябинских  слоев обна
ж ения 4 (с. Ш естаково) оп ределены  харофиты  
Stella tochara  cf. m aedleriform is  Said , и C uneatochara  
acum ina ta  Said.

Следует отметить, что триасовы е отложения, раз
витые на Вятке, не являются самыми древними для 
триасовой системы. Т ак, сопоставление с  разрезом р. 
Ветлуга показывает, что на Вятке отсутствую т аста- 
ш ихинские слои, с которьрс начинается разрез во- 
хминского горизонта [Стратотипы и опорны е разре
зы..., 19% ; Граница перми и  триаса..., 1998].



ГЛАВА 2
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА

ОТЛОЖЕНИЙ

единяю тся В .Н . И гнатьевы м  [1963] в  красноцвет
ную  озерно-аллю виальную  ф орм ацию . С редний ее 
литологический состав , рассчитанны й по данны м, 
содерж ащ им ся в описании типового разреза [С тра
тотипы  и опорны е разрезы ..., 1996], таков: алевро
литы  -  34,8, глины  -  22,2, м ергели -  19,3, песчани
ки -  11,7, известняки -  11,09, долом иты  -  1,6, 
конглом ераты  -  0 ,9  %  (табл. 2 .2), т .е . в рассм атри
ваем ом  разрезе вы деляю тся породы  трех основны х 
групп: облом очны е породы , карбонатны е породы  и 
глины.

Таблица 2.1. Петрографические образцы из разреза по Вятке

№
образца

М естонахождение Возраст
Полевое определение 

породы

Окончательное
определение

породы

№
обнажения

Населенный
пункт

№
слоя

1 2 3 4 5 6 7

2 208а Рожки 5 Казанский ярус Песчаник Песчаник

2- 1-1 1 Путятино 70 Быковские слои “

4-7-14 7 Пильна Путятинские слои Алевролит гинистый Глина

6-3-2 3 Путятино 13 То же Аргиллит “

12-3-26 3 “ 22 То же Мергель Известняк

14 2086 Рожки 21 Казанский ярус Аргиллит известковистый Доломит

17-3-44 3 Путятино 31 Калининские слои Алевролит Мергель

18-3-45 3 “ 35 То же “ U

19-3-54 3 “ 37 Т о  же Аргиллит Алевролит

20-3-61 3 “ 38 То же Мергель Песчаник

21-3-61 3 « 40 То же Алевролит известковистый Алевролит

23 207а Воробьи 1 Казанский ярус Песчаник Песчаник

23-7-12 7 Пильна Путятинские слои Известняк Известняк

27 154 Сырьяны 1 Белохолуницкие слои Аргиллит Глина

28 154 “ 2 То же Известняк песчанистый Алевролит

28-8-6 8 Ю рпалово 6 Ю рпаловские слои Аргиллит Глина

29 154 Сырьяны 3 Белохолуницкие слои м

2.1. ОБЩАЯ 
ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
П риводим ая характеристика основана н а результа
тах  петрограф ического изучения коллекции  образ
цов осадочны х пород, отобранны х в 1994-1997  гг. 
в процессе изучения стратотипического  разреза т а 
тарского  яруса по В ятке (табл . 2.1).

О тлож ения татарского яруса в этом  рай он е объ



Т абли ц а 2.1 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7

30-8-10 8 Ю рпалово 11 Ю рпаловские слои Аргиллит известковистый Мергель

31-89 8 “ 9 Ю рпаловские слои Аргиллит Глина

32-8-13 8 i t 13 Т о ж е Песчаник Песчаник

33-9-4 9 Слободской 4 Слоюодские слои i t “

35 154 Сырьяны 13 Сырьяновские слои i t i t

36 154 i t 22 Т о ж е it “

38-8-6 8 Ю рпалово 5 Ю рпаловские слои Аргиллит Глина

38-21-4 12 Шихово-
Чирки

28 М аксимовские слои Известняк Известняк

39 154 Сырьяны 30 Сырьяновские слои Песчаник Песчаник

41 154 i t 40 Т о  же Известняк песчанистый Мергель

48 154 i t 56 Т о ж е Песчаник известковистый Алевролит

55 154 i t 82 Т о ж е Песчаник Песчаник

70 187н Ш естаковы 1 Ю рпаловские слои Алевролит Мергель

75 187н tl 4 То же Песчаник Алевролит

77 187н i t 12 То же Аргиллит Глина

82 196 Повойска 2-16 Сырьяновские слои Известняк Известняк

83 196 “ 2-16 То ж  е “ “

85 196 “ 2 -1 6 То же i t i t

86 196 “ 2-16 То же t i i t

101 196 i t 24 Слободские слои Песчаник Песчаник

Т абли ц а 2.2. Распространенность (в % ) различных осадочных пород в типовом разрезе (по: [Стратотипы и 
опорные разрезы..., 1996])

Г  оризонт С лои П есчаники А левроли
ты

Глины М ергели И звестня
ки

Д олом иты К оглом ераты

Вятский Н ефедовские 3,4 45,1 51,5

Быковские 4,9 56,9 26,46 6,04 5,7

Виш киль-
ский

К алининские 2,25 53,6 20,04 23,4 0,39

П утятинские 4,9 21,6 26,26 37,47 9,0

Ю рпаловские 16,0 46,28 23,7 3,8 5,34 4,38

Ф илинские 11,9 5,2 71,01 11,8

Слободские 9,3 31,3 47,5 10,8 0,18

У рж умский С ы рьянские 4,9 19,7 42,6 26,8 6,0

Белохолуниц-
кие

45,2 54,4

И льинские 67,1 32,3 0,65

М аксимовские 38,9 6,37 17,0 27,7 8,82 1,2

С реднее по разрезу 11,7 34,8 22,2 19,3 11,09 1,6 0,9



2.1.1. Обломочные породы

В состав этой  группы входят песчаники, алевро
ли ты  и конгломераты.

П есчаники, как это  видно из приведенного вы 
ш е среднего литологического состава, значительно 
уступ аю т по своей распространенности  глинам, 
алевролитам  и м ергелям. Н евели ка и  мощ ность 
пластов, слож енны х песчаниками: от 0,15 д о  7,4 м, 
средняя м ощ ность -  2,2 м.

П есчаники встречаю тся по всем у разрезу , но 
лиш ь в одном  случае, в ю рпаловских  слоях, в ин
тервале м ощ ностью  16 м отм ечается значительная 
концентрация песчаников, переслаиваю щ ихся 
здесь с  алевролитам и и глинами.

Среди песчаников весьма отчетливо выделяются 
д в а  основны х типа: полимиктовые и олигомиктовые.

П о л и м и к т о в ы е  п е с ч а н и к и  (обр. 2-1-1, 20-3-61, 
32-8-13, 33-9-4, 2 , 23, 55, 101). Распространены  в 
виш кильском  и вятском  горизонтах. П реим ущ ест
венно литокпастический состав  облом очного  м ате
ри ала этих песчаников, ш ироко распространенны х 
в зоне переходны х ф аций  в составе отлож ений ка
занского и татарского ярусов, позволил  Ю .В. Се- 
м ентовском у [1973] отнести  эти породы  к поле
вош патовы м  грауваккам . О дн ако  оби ли е в них 
кальцитового цем ента и, соответственно, вы сокая 
их известковистость заставляю т считать данны е 
породы  известковы м и субграуваккам и.

В  свою  очередь, среди  субграувакк м огут бы ть 
вы делены  две разновидности  данны х пород. П ер
вая (обр. 2-1-1, 20-3-61, 32-8-13, 33-9-4) представ
ляет  собой  м елко-среднезернисты е песчаники, ок
раш енны е в коричневато-буры й цвет. О блом очны й 
м атериал в эти х  песчаниках в сред нем  составляет 
6 0 -6 5  % . О н отличается низкой  разнозернисто- 
стью : дом инирую щ ая ф ракция -  0 ,1 2 -0 ,1 8  мм  со
ставляет 6 0 -7 5  %.

О блом очны е зерна и м ею т в основном  изомет- 
ричную  ф орм у. О ™  слабо  окатаны , угловаты .

П риблизительно половину петрокластического 
м атериала составляю т облом ки ж елезистой  и  гли
нисто-ж елезистой  породы . Э то  удлиненны е округ
лы е комки сильно ож елезненной  глины , угловаты е 
облом ки рудной породы , а  такж е м икроконкреции 
криптокристаллического гем атита. О билие этого 
окисленного ж елезистого м инерального  вещ ества в 
составе облом очного м атери ала определяет бурую  
окраску рассм атриваем ы х песчаников.

С ледую щ им  столь' ж е распространенны м  ком 
понентом  облом очного м атери ала в песчаниках яв
ляю тся кремнисты е породы , содерж ание которы х 
и н огда составляет треть  облом очной  массы . К рем 
нистая порода в составе облом ков представлена 
халцедон-кварцевы м  крем нем . О н слож ен микро- 
зернисты м  гранобластовы м  агрегатом  зерен  кварца.

в котором располагаю тся сф еролиты  халцедона. 
О блом ки  кремней им ею т в основном  удлиненную  
неправильную  угловатую  ф орму.

Весьма характерны м  петрокластическим  ком
понентом  рассм атриваем ы х песчаников является 
вулканом иктовы й м атериал, хотя надо отметить, 
что  содерж ания его  н е подним аю тся вы ш е 2 3 -2 6  %  
облом очной м ассы  породы . О н представлен  облом 
ками гиалобазальтов, слож енны х сидеромелановы м 
вулканическим  стеклом , в которое погруж ены  м ик
ролиты  плагиоклаза, облом ками андезито-дацитов 
и дацитов (рис. 2 .1). О блом очки вулканических по
род  по своим  разм ерам  не отличаю тся о т  обломков 
прочих пород. О ни им ею т в основном  удлиненную , 
часто округлую  форму.

Рис. 2.1. Обломочки железистых и вулканических 
пород в полимиктовых песчаниках 

Ув. 250. Без анализатора

О блом очны е зерн а плагиоклаза и кварца в сум
ме составляю т 2 0 -2 2  %  облом очн ой  массы . При 
этом  плагиоклаза несколько  больш е, чем  кварца. 
П лагиоклаз представлен двум я разновидностям и. 
П лагиоклаз I довольн о  свеж , по составу  -  это  оли- 
гоклаз с  содерж анием  ан орти та  1 2 -1 7  % . Д войники 
полисинтетические и очень редко триадны е. Зерна 
плагиоклаза угловаты , не окатаны , иногда у них 
отм ечаю тся собственны е грани. П лагиоклаз II -  по 
составу альбит, си льно  пелитизирован , пятнами за
мещ ен тончайш им  агрегатом  слю ды . Ф орм а зерен 
неправильная, края неровны е.

К варц  представлен  в  основном  иэометричны ми 
угловаты ми, иногда оскольчаты м и зернами. О ка
тан н ы е или полуокатанны е зерна редки.

Ц ем ент песчаника однородны й кальцитовы й, 
поровы й или базальны й. К альцит слагает либо 
среднезернисты й гранобластовы й  агрегат, либо, 
когда цемента м н ого  (3 5 -4 5  % ), слагает  крупные 
ойкокристаллы , вклю чаю щ ие облом очны е зерна 
(рис. 2 .2).



Рис. 2.2. Кальцитовый цемент в полимиктовых
песчаниках

Ув. 35. С анализатором

Ф ормирование кальцитового цемента, вероятно, 
связано с  эпигенетической  кальцитизацией  -  ха
рактерны м , как это б у д ет  видно  из дальнейш его 
описания, процессом  для отлож ений татарского 
яруса.

И з акцессорны х м инералов отм ечаю тся единич
ны е зерна циркона.

П есчаники второй разновидности  (обр. 2 , 23, 55, 
101) преж де всего отличаю тся от песчаников пер
вой разновидности своим  серовато-коричневы м, 
серы м , зеленовато-серы м  цветом . В них несколько 
больш е облом очного м атериала -  6 5 -7 0  %  о т  объ
ем а породы и гораздо больш е литокластической  
составляю щ ей этого м атериала -  от 65 д о  92 %.

П рим ечательной особенностью  рассм атривае
мы х песчаников является отсутствие в них столь 
характерны х для песчаников преды дущ ей р азн о
видности облом ков глины , обогащ енной окислен
ным ж елезисты м  вещ еством, и облом ков ож елез- 
ненны х вулканических пород.

Х арактерной чертой этих  песчаников является 
присутствие в них крупны х, псеф итовой  разм ерно
сти, комков неож елезненной глины  и  невы держ ан
ность состава и количественны х соотнош ений ком 
понентов петрокластического м атериала. Т ак, в од
них разностях песчаников особенно много 
облом ков м икритового долом ита, в други х  -  отм е
чается больш ое количество облом ков глин. Г лина 
этих  облом ков слож ена ж елтовато-коричневы м  
лептопелитовы м , почти изотропны м  глинисты м 
вещ еством . О бломки глин  им ею т в основном  изо- 
метричную  округлую  ф орм у и нерезкие границы. 
Н есколько иначе, чем  в глинах преды дущ ей разн о
видности, вы глядят и крем нисты е породы  в составе

облом очного м атериала. Э то преим ущ ественно 
халцедон-опаловы е крем ни и яш м ы . О блом очны е 
зер н а  эти х  пород и м ею т в основном  изом етричны е 
и округлы е ф ормы.

В есьм а характерен и вулканом иктовы й обло
м очны й материал рассм атриваем ы х песчаников. 
П реж де всего, его и н огда весьм а м ного и он  со
ставляет 4 5 -5 0  %  облом очной м ассы . В составе его 
часты  облом ки альбитоф иров (аподиабазов), анде
зитов, андезито-дацитов, и в отдельны х образцах 
особенно м ного дацитов, отличаю щ ихся высокой 
кайнотипностью  (рис. 2.3).

В есьм а прим ечательны  минералы  в составе о б 
лом очной массы . О ни представлены  удлиненны м и 
субидиом орф ны ми кристаллам и и облом ками кри
сталлов плагиоклаза. П рим ечательной  особенно
стью  этого плагиоклаза является его значительная 
свеж есть и отсутствие двойников. И зредка отм еча
ю тся лиш ь ш ирокие двойники триадного  типа. Эти 
облом ки плагиоклазов весьм а похож и на пирокла
стические образования.

К варца, в основном , значительно м еньш е, чем 
плагиоклаза. Зерна кварца угловаты , иногда ос- 
кольчаты .

В отдельны х ш лифах рассм атриваем ы х песча
ников присутствую т единичны е идиом орф ны е таб 
лички  почти н е изм ененного биотита.

Ц ем ента нем ного. С од ерж ания его не превы ш а
ю т 20 % . В остальном  он  аналогичен  цем енту пес
чаников преды дущ ей группы : то т  ж е крупнокри
сталлический агрегат кальцита.

Н ебольш ое количество хим ических  анализов, 
взяты х из описания разреза [С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996], п озволяет судить об уровне кар- 
бонатности полим иктовы х песчаников. Т ак, в пес
чаниках первой разновидности  по результатам  двух

Рис. 2.3. Обломки вулканических пород в поли- 
микговых песчаниках 
Ув. 250. Без анализатора



хим ических анализов рассчитано содерж ание 
C aC O j -  22 ,2  %  и C a M g (C 0 3)2 -  5 ,0 -7 ,6 % , что 
вполне соответствует содерж анию  эти х  ком понен
тов  в известковы х субграувакках  [С правочник по 
геохим ии, 1990]. В песчаниках  второй  разновидно
сти, отм еченны х часты м  присутствием  облом очков 
долом ита, по  результатам  четы рех хим ических 
анализов определяется содерж ание СаСО з -  
3 ,9 -1 6 ,5  % , C aM g  (С 0 3)2 -  1 3 ,4 -17  %.

О л и г о м и к т о в ы е  п о л е в о ш п а т -к в а р ц е в ы е  пес
ч а н и к и  (обр. 35, 36, 39). Распространены  в урж ум 
ском  горизонте, где они  слагаю т пласты  м ощ но
стью  о т  0,4 д о  4 м, перем еж аясь в  разрезе с  алевро
литам и, глинам и, м ергелям и. Д анны е песчаники 
окраш ены  в голубовато- и  ж елтовато-серы е цвета. 
О ни плотны  и хорош о сцем ентированы . Ц ем ент 
песчаников карбонатны й и гипсангидритовы й.

С одерж ание облом очного, в основном  кварце
вого, м атери ала в песчаниках составляет 5 2 -7 6  %.

Х арактерной чертой д ан н ы х  песчаников являет
ся неоднородное распределение в них  облом очного 
м атериала, образую щ его м естам и скопления плот
но прилегаю щ их друг к  другу  зерен , м естами же 
рассеянны х в м ассе цем ента. П о  разм ерности  о б 
лом очны х зерен  данны е породы  м огут бы ть отне
сены  к  м елкозернисты м  алевритовы м  или алеври- 
тисты м  песчаникам. П реобладаю щ ая ф ракция в 
этих породах  -  0 ,1 -0 ,1 5  мм -  составляет около 
5 0 -7 0  %  облом очной м ассы , н а ф ракцию  алеврито
вой разм ерности  -  0 ,0 4 -0 ,0 8  м м  -  приходится 
2 5 -4 0  % , н а зерн а разм ером  0,01 -  0 ,03 мм -  не б о 
лее 10 % . Т аким  образом, м ож но видеть, что  д ан 
ны е песчаники отличаю тся средней  сортированно- 
стью  и низкой разнозернистостью .

Зерна кварца преимущественно полуокатанные 
или, несколько реже, хорош о окатанные (рис. 2.4). 
Неокатанные, угловатые зерна с  неровными краями и

Рис. 2.4. Олигомиктовый полевошпат-кварцевый 
песчаник с  глинисто-карбонатным цементом 

Ув. 350. С анализатором

Рис. 2.5. Зерно решетчатого микроклина в олиго- 
миктовых песчаниках 

У в. 250. С анализатором

раковистыми сколами встречаются несколько реже.
П лагиоклаз представлен изом етричны м и угло

ваты м и и округлы м и зернам и , иногда им ею щ им и и 
неровны е, изрезанны е края. П лагиоклаз соверш ен
но свеж , имеет тонкие полисинтетические двойни
ки. П о  составу он отвечает олигоклазу с  содерж а
нием  анортита 1 7 -2 0  % .

М икроклин встречается реж е плагиоклаза. Зер
н а его имею т изом етричную  или удлиненную  ок
руглую  или угловатую  ф орму. У  данного  минерала 
отчетливо  проявлена двойниковая реш етка. О н  со
верш енно не изм енен и неперитизирован  (рис. 2.5).

П омимо облом очков кварца и полевы х ш патов, 
в рассм атриваемы х песчаниках отм ечаю тся еди
ничны е алевритовой разм ерности зерна крем ни
сты х и глинисты х пород и очень редко  такж е еди
ничны е крупны е псеф итовой разм ерности  обломки 
микритовы х долом итов.

Ц ем ент рассм атриваем ы х песчаников отличает
ся значительны м  разнообразием . В  отдельны х 
ш лиф ах  можно наблю дать распространение в со
ставе цемента м икрозернистого агрегата долом ита 
и кальцита с  примесью  глинистого вещ ества и рас
тительного детрита. П о  этом у глинисто-кар
бонатном у м атриксу развиваю тся крупны е кри
сталлы  кальцита. В  други х  ш лиф ах м ож но на
блю дать почти полное вы теснение эти м , явно 
вторичны м, кальцитом  названного  м атрикса и 
формирование н а его  м есте среднезернистого 
гранобласгового агрегата зерен  кальцита.

И з акцессорны х м инералов отм ечаю тся м ель
чайш ие зерна м агнетита и кластогенного циркона.

А левролиты  отличаю тся ш ироким  распростра
нением  в  рассм атриваем ом  опорном  разрезе (см. 
табл. 2.2). И х  несколько больш е в урж умском  гори
зонте . А левролиты  слагаю т пласты  м ощ ностью  от 
1,5 д о  16 м. С редняя м ощ ность пластов -  7 ,3  м. В



разрезе алевролиты  особенно  часто бы ваю т связа
ны  с  песчаниками, хотя нередко пласты  алевроли
тов  перем еж аю тся с  пластам и м ергелей , глин  и 
сравнительно редко -  известняков.

П реобладаю щ ая окраска алевролитов -  корич
невая и красно-коричневая. П ри  этом  довольно 
ощ утим о м еняется цвет алевролитов о т  коричнево
го (редко зеленовато-серого), присущ его урж ум 
ским  алевролитам , д о  красно-коричневого, харак
терного для алевролитов виш кильского и вятского 
горизонтов.

Среди алевролитов, как среди песчаников, выде
ляю тся полимиктовые и олигомиктовые разности.

П о л и м и к т о в ы е  а л е в р о л и т ы  (обр. 19-3-54, 21- 
3-61). А ссоциирую тся с  аналогичны м и песчаника
ми, т.е . распространены  преим ущ ественно в  вят
ском  и виш кильском  горизонтах. П ри этом  алевро
литы  переходят в песчаники по м ере увеличения 
разм ерности  облом очного материала.

С толь ж е часто алевролиты  бы ваю т связаны  
взаим ны м и переходами с глинам и. В этом  случае у 
алевролитов отмечается значительное количество 
ком очков глин в составе облом очного  материала. 
Д ля эти х  алевролитов характерен  глинисты й це
м ент и элем енты  слоистой текстуры .

С одерж ание облом очного м атериала в полимик- 
товы х  алевролитах бли зко  к  содерж анию  цем ента. 
В составе облом очного м атериала особенно ш иро
ко распространены  уж е отм еченны е ранее ком очки 
глин, иногда зам етно преобладаю щ ие в составе об 
лом очной массы . В этом  случае ком очки распола
гаю тся полосам и, сливаясь м естам и в сплош ную  
массу. Г лина сильно ож елезнена, и н огда она пере
ходит в криптокристаллический агрегат гематита. 
Значительно реж е в д ан н ы х  алевролитах присутст
вую т ком очки неож елезненной глины . О ни им ею т 
не столь  четкие границы  и зачастую  и х  н е возм ож 
но отделить о т  глинистого цемента.

Ш ироким  распространением  в  составе облом оч
ной массы  пользую тся кварц  и плагиоклаз. Зерна 
кварца им ею т изом етричную  ф орм у, угловаты , ос- 
кольчаты . Д ля крупных зерен  характерны  ракови
сты е сколы. Зерна плагиоклаза изом етричной не
правильной ф ормы. У  них  часто сохраняю тся соб
ственны е грани. И ногда это  хорош о образованны е 
таблицы . П лагиоклаз сильно политизирован и  се- 
рицитизирован. Гораздо реж е в составе облом очно
го м атериала алевролитов отм ечаю тся кремнисты е 
породы и очень редко -  облом очки  альбитоф иров и 
кератофиров.

И зредка отмечаю тся единичны е облом ки д о л о 
м итов и листочки аллотигенного мусковита.

Глинистый цем ент больш ей частью  представля
ет собой бурую  ж елезистую  м ассу. В  цементе час
ты  м елкие м икроконкреции гематита.

В качестве акцессорных минералов отмечаются 
единичные субидиоморфные зерна циркона с  несколь
ко закругленными пирамидальными окончаниями.

М ногочисленны е определения С аО  и M gO  в 
алевролитах вятского и виш кильского  горизонтов 
показы ваю т, что среди них  есть  породы  с карбо
натны м  долом ит-кальцитовы м  цем ентом: СаО  -  
10 ,19-12 ,51 , M gO  -  3 ,4 3 -1 3 ,7  %  и алевролиты  с 
глинисты м  цем ентом: С аО  -  0 ,3 5 -2 ,3 0 , M gO  -  
1 ,0 5 -3 ,4 % .

О л и г о м и к т о в ы е  а л е в р о л и т ы  (обр. 28, 48, 75). 
О лигом иктовы е алевролиты , как  и соответствую 
щ ие им по составу песчаники, распространены  в 
урж ум ском  горизонте. П риэтом  алевролитов осо
бенно м ного в разрезе белохолуницких и ильин- 
ских слоев. А левролиты  сл агаю т пласты  м ощ но
стью  о т  3,7 д о  15,6 м , средняя м ощ ность -  5 ,98 м. 
О ни переслаиваю тся с  песчаникам и, реж е с  м ерге
лям и и  глинами.

О блом очны й м атериал в олигом иктовы х алев
роли тах  составляет 5 2 -7 5  %  (рис. 2 .6). О н распро
странен весьм а неравном ерно, образуя м естами 
значительны е скопления, м естам и же дом инирует 
цем ент, в котором  рассеяны  единичны е облом оч
ны е зерна.

Рис. 2.6. Олигомиктовый полевошпат-кварцевый 
алевролит с глинистым цементом 

Ув. 65. С анализатором

Размеры  облом очны х зерен  -  0 ,0 3 -0 ,1 5  мм. 
П реобладаю щ ая их величина (0 ,07 -0 ,1  м м) и  со
держ ание этой ф ракции (6 0 -6 5  % ) позволяю т отно
сить данны е породы к крупнозернисты м алевроли
там, а  присутствие в них  зерен величиной 0,1 - 0,2 мм 
(10 -25  % ) дает повод считать их песчанистыми. Та
ким образом, степень сортированное™  обломочного 
материала -  средняя, разнозернистость -  низкая.

Кварц, дом инирую щ ий облом очны й м атериал, 
составляет 7 5 -9 3  %  облом очной  м ассы . С толь рез



кое преобладание кварца в составе облом очной 
м ассы  приближ ает некоторы е из этих  алевролитов 
к м оном иктовы м  кварцевы м  разностям . О блом оч
ны е зерна кварца слабоокатанны е и неокатанны е. 
Ф орм а их изом етричная, н есколько  реж е удлинен
ная угловатая. К рая зерен  неровны е.

М икроклин и плагиоклаз составляю т неболь
ш ую  часть облом очного м атериала.

П лагиоклаз -  в основном  изом етричны е зерна 
неправильной ф ормы , округлы е или угловаты е. 
И ногда у  них отм ечаю тся собствен н ы е грани. П о 
составу  это  олигоклаз, соверш енно неизм ененны й, 
и м еет полисинтетические двойники.

М икроклин  представлен  полуокатанны м и зер
нам и с весьм а отчетливо вы раж енной  двойниковой  
реш еткой . С оверш енно свеж  и не перитизирован.

С равнительно  редко в составе облом очной  мас
сы  отм ечаю тся мелкие облом очки  м икритового  д о 
ломита, ещ е реж е отм ечаю тся ком очки  глауконита.

Ц ем ент алевролитов весьм а разнообразен . П ре
обладает глинисты й цем ент, представляю щ ий со
бой  окраш енное в  слабы й  коричневы й ц вет  глини
стое, чеш уйчатое или криптокристаллическое, ско
рее всего  м онтм ориллонитовое вещ ество (пт  = 
1 ,523-1 ,526). В этом  глинистом  вещ естве рассеяны  
м ельчайш ие, м икронны х разм еров, зерна кальцита. 
П омимо этих  зерен, в отдельны х ш ли ф ах  отм еча
ю тся и сравнительно крупны е аутигенны е кристал
лы  кальцита.

К альцитовы й цемент представлен  средне- и 
крупнозернисты м  гранобластовы м  агрегатом  каль
цита. И ногда в нем вы деляю тся и крупны е порфи- 
робласты  кальцита. В некоторы х ш ли ф ах  м ож но 
наблю дать развитие этого  агрегата  кальцита по 
тонкозернистом у известково-глинистом у матриксу.

Заверш ая характеристику облом очны х пород, 
ещ е раз отметим  чрезвы чайно четкое делен и е этих 
п ород н а д в е  группы , различаю щ иеся составом  ал- 
лотигенного  материала: а) полим иктового, в значи
тельной степени вулканом иктового и б) олигомик- 
тового  полевош пат-кварцевого. П рим ечательной 
чертой п ород второй группы  является присутствие 
в составе облом очного м атериала м икроклина, со
верш енно отсутствую щ его  в п олим иктовы х алев
ролитах и песчаниках. К  этом у следует добавить, 
что реш етчаты й м икрокпин не распространен  и в 
полим иктовы х песчаниках уф им ского  и казанского 
ярусов. П олевы е ш паты  в этих  породах представ
лены в  основном плагиоклазом и значительно реж е -  
нереш етчаты м  калиевы м полевы м  ш патом , скорее 
всего  ортоклазом .

Н аличие д вух  ти п о в  аллотигенного  м атериала 
м ож ет бы ть объяснено различны м и областям и  сно
са, поставлявш ими облом очны й м атериал в седи- 
м ентационны е бассейны  татарского  времени.

Д ля  объяснения появления полим иктового со
став а  облом очного м атериала в рассматриваемы х 
песчаниках и алевролитах вполне прием лемо тра
диционное представление об уральском  сносе. 
О билие вулканом иктового м атериала в  полимикто
вы х песчаниках, сущ ественно плагиоклаз- 
кварцевы й состав аркозового м атериала -  все это 
вполне отвечает уральском у литоф ону. И ное дело  -  
олигом иктовы й облом очны й м атериал с  микрокли
ном , соверш енно не вписы ваю щ ийся в состав алло
тигенного м атериала позднеперм ских облом очны х 
п ород У рало-П оволж ского региона. С удить об ис
точ н иках  олигом иктового  облом очного материала 
м ож но только предполож ительно, и одно из таких 
предполож ений состои т в том , что  это т  материал 
м ог бы ть привнесен с  запада, из области  разм ы ва и 
сноса, располагавш ейся за  пределам и урж умского 
м оря-озера [С таротипы  и опорны е разрезы ..., 1996]. 
П ри этом  зрелы й м икроклин-кварцевы й тип олиго- 
миктовы х песчаников предполагает разм ы в оса
доч ны х пород, содерж ащ их названны е минералы. 
Такими породами м огли  бы ть риф ейские отлож е
ния, в составе которы х развит облом очны й матери
ал  с  кварцем  и м икроклином  [Геологическая кар
та..., 1960]. В то  ж е  врем я, следует отм етить, что 
после этого относительно кратковрем енного прив- 
носа облом очного м атериала с запада, уж е в виш- 
кильское время, бы л восстановлен  уральский снос.

2.1.2. Глины
В типовом  разрезе эти терригенны е породы  поль
зую тся ш ироким  распространением , уступая только 
алевролитам  (см. табл. 2 .2). О собенно значительная 
концентрация глин отм ечается в слободских слоях, 
где они являю тся дом инирую щ им и породами.

В ы деляю тся глины  д вух  основны х типов: глины 
с нормальны м содерж анием  карбонатной состав
ляю щ ей и карбонатны е и звестковы е глины , обра
зую щ ие переходы  в  мергели.

Глины нормальные некарбонатные (обр. 6-3- 
2, 4 -7-14, 28-8-6). П ользую тся особенно широким 
распространением . С реди глин данной группы  час
т о  встречаю тся буры е разности , распространенны е 
в виш кильском  и вятском  горизонтах. Здесь они 
переслаиваю тся с полим иктовы м и песчаниками и 
алевролитами. Глинисты й м атериал в  этих  глинах 
представляет собой  тонкодисперсное глинистое 
вещ ество, обогащ енное гем атитом , образую щ им 
м естами пятнообразны е криптокристаллические 
массы . В глинах этого ти п а  особенно  м н ого  алев
ритового и песчаного петрокластического м атериа
ла, содерж ание которого  д остигает  2 8 -3 0  %  (рис. 
2 .7). В его составе распространены  обломочны е 
зерна кварца, плагиоклаза, крем нисты х пород и 
очень редко -  облом очки  кератоф иров. О бломоч-



Рис. 2.7. Алевритовая глина 
Ув. 35. С анализатором

ны е зерна плохо сортированы , неокатанны е, угло
ваты е, иногда оскольчаты е. К рая их сильно корро
дированы  глинистой массой.

Зам етно меньш е глин , в которы х глинисты й 
матрикс не ож елезнен. О н представлен  бледно
коричневы м  глинисты м вещ еством , содерж ащ им  
м ногочисленны е листочки хлорита и аллотигенной 
слю ды . С одерж ание облом очного  м атери ала в этих 
глинах составляет 1 0 -1 2  % . О н и м еет то т  ж е  со
став, что  и в глинах преды дущ ей  разновидности.

Н екарбонатны е глины  (обр. 38-8-6 , 31-89) отм е
чены невы соким и содерж аниями С аО  (0 ,2 9 -1 ,7 4  % ) 
и M gO  (0 ,2 7 -2 ,4 0  % ), близким и  норм е, присущ ей 
глинам.

К а р б о н а т н ы е  гл и н ы  (обр. 27, 29, 77). Р аспро
странены  преим ущ ественно в урж ум ском  горизон
те. О ни окраш ены  в коричневы й ц вет  и им ею т сгу- 
стковую  текстуру, обусловленную  распространени
ем в  них  скоплений карбонатного  вещ ества, 
представленного м икритовы м  агрегатом  зерен 
кальцита и доломита.

Г линистое вещ ество п редставляет собой то н 
чайш ий чеш уйчаты й агрегат глинистого, скорее 
всего см еш анослойного м инерала. В отдельны х 
ш лифах м ож но наблю дать ком коватое слож ение 
глинистой массы . П ри этом  ком коваты е обособле
ния глины разделены  карбонатно-глинисты м  вещ е
ством , содерж ащ им  значительную  при м есь  петрок- 
ластического материала.

В есьма интересны  глины , содерж ащ ие своеоб
разны е обособления глинистого вещ ества. О ни 
им ею т резкие границы  с вм ещ аю щ ей их карбонат
но-глинистой массой. С ам и обособления как бы  ра
зорваны  и пластично изогнуты . О ни слож ены  од
нородны м тонкодисперсны м  глинисты м  вещ ест
вом, соверш енно лиш енны м  прим еси  обло
м очного материала.

П риведенны е особенности  ком ков, их  разорван
ность, изогнутость, однородны й состав глинистого 
вещ ества и отсутствие в  нем  облом очной примеси -  
все  это  делает д ан н ы е обособления похож ими на 
облом ки глинизированного вулканического стекла.

П етрокластический м атериал  в карбонатны х 
глинах представлен угловаты м и  и оскольчаты ми 
зернам и  кварца, плагиоклаза и очень редко -  обло
м очкам и крем нисты х пород. К ром е этого аллоти- 
генного  облом очного м атериала, в  рассм атривае
м ы х породах часты  субид иом орф ны е кристаллы  
аутигенного кальцита.

К арбонатны е глины  отм ечены  вы соким и содер
ж аниям и  СаО  (1 1 ,3 9 -1 7 ,6 6  % ) при весьм а незначи
тельном  содерж ании M gO  (2 ,5 8 -4 ,5 3  % ), что  гово
рит о  высокой известковистости  эти х  глин.

2.1.3. Карбонатные породы

П ороды  данной группы  зам етно  у ступ аю т в своем 
распространении терри ген н ы м  породам  (см . табл. 
2.2). О бщ ей тенденцией  в распределении  карбонат
ны х пород является ум ен ьш ен и е их количества 
снизу  вверх по разрезу  в  каж дом  из горизонтов. Э та 
тенденция наруш ается ли ш ь резким  увеличением  
количества карбонатны х п ород в отдельны х слоях: 
ф илинских -  87 %  и сы рьянских  -  75  %.

В составе названной группы  вы деляю тся м ерге
л и , известняки и долом иты .

М е р ге л и  (обр. 41 , 70, 17-3-44, 18-3-45, 30-8-10). 
Я вляю тся наиболее распространенны м и породами 
в типовом  разрезе. О н и  у частвую т в слож ении 
больш инства слоев.

Н аиболее значительная концентрация м ергелей 
отмечается в  виш кильском  и урж ум ском  горизон
тах  (см . табл. 2 .2).

М ергели окраш ены  в  коричневы е, красны е и  с е 
ры е цвета. Д ом инирует коричневы й  цвет, затем  
и д ет  серый цвет. К расны й и буры й цвета  изредка 
отм ечаю тся у  м ергелей  отдельны х слоев. В  целом, 
в типовом  разрезе наблю дается следую щ ая см ена 
цветов (снизу вверх): коричневы й, редко красно
коричневы й (м аксим овские, ильинские слои), се
ры й (белохолуницкие, ю рпаловские), коричневый 
(путятинские слои), красно-коричневы й  (кали ни н 
ские слои), серы й  (бы ковские слои). И з приведен
ного описания ви дна циклическая см ен а  цветов 
м ергелей по разрезу, что, вероятн ее  всего , отраж ает 
ритм ическую  см ену  окислительно-восстановитель
н ы х условий в  процессе седим ентогенеза.

М ергели слагаю т пласты  м ощ ностью  0 ,4 0 -2 5 ,5  
м, средняя м ощ ность -  4 ,0  м. П ласты  м ергелей пе
реслаиваю тся особенно  часто  с  алевролитам и и из
вестняками. Н есколько реж е в ассоциации с м ерге
лям и встречаю тся песчаники.

М ергели характеризую тся значительны м  разно



образием  ф орм  распространения в них карбонатно
го и глинистого вещ ества. К арбонатное вещ ество 
представлено м икритовы м  агрегатом  долом ита, 
слагаю щ им  ком коватую  м ассу. И н огд а в породах с 
больш им  содерж анием  д о л о м и та  ком коватое сло
ж ение утрачивается или бы вает  то л ько  намечено.

К ом коваты е обособления д олом и та разделяет 
глинистая м асса. П ри этом  по м ере увеличения 
глинистого вещ ества отм ечается увели чени е степе
ни оф орм ленности  ком ков, которы е начи н аю т при
обретать вид  облом ков с  изом етричной ф ормой и 
четко вы раж енны ми границам и.

В м ергелях, как и в глинах, распространены  
описанны е ранее обособ ления глинистого  вещества, 
для которых предполагается первичное вулканокла- 
стическое образование. Э ти  проблематичные облом
ки измененного вулканического стекла им ею т полос
ти овальной формы, похож ие н а миароллы, запол
ненные микритовым известковым вещ еством и 
крупнокристаллическим эпигенетическим  кальцитом. 
Глинистое вещество в  краях некоторых обломков за
мещено криптокристаллическим гематитом.

П етрокпастический м атериал в  м ергелях, как  и в 
глинах, распространен  в глинисто-карбонатной 
массе. С одерж ание его  и н огда д о сти гает  35  % . О н 
представлен  уж е отм еченны м и облом очкам и мик- 
ритового долом ита, угловаты м и и оскольчаты ми 
зернами кварца, плагиоклаза и очень редко -  силь
но изм ененны м и кислыми вулканическим и поро
дам и. Х арактерны ми петрокластическим и образо
ваниям и являю тся угловаты е облом очны е зерна 
ж елезистой  породы , возм ож но, облом ки сидером е- 
ланового  вулканического стекла.

В рассм атриваем ы х м ергелях  часты  зерн а р ас
тительного  детрита. П рим ечательны  единичны е 
субидиом орф ны е зерн а циркона.

М ногочисленные результаты химических анали
зов мергелей [Стратотипы и опорны е разрезы..., 1996] 
позволяют видеть, что среди эти х  пород заметно до
минирую т доломит-известковые мергели с содержа
нием С аО  15,26-42,9 и  M gO -  11,85-14,89 %.

И з в е с т н я к и  (обр. 82, 83, 85, 86 , 12-3-26, 23-7- 
12, 38-21-4). Я вляю тся ш ироко  распространенны м и 
породам и в типовом  разрезе, хотя зам етно  и усту
паю т в этом  алевролитам , глинам  и м ергелям  (см. 
табл. 2 .2). Н аи более значительная концентрация 
известняков отм ечается в  ф и ли н ски х  и сы рьянских 
слоях. П рим ечательно полное отсутствие известня
ков в вятском  горизонте. И звестняки  слагаю т мно
гочисленны е пласты . М ощ ность их варьи рует от 
0,3 д о  3 ,5 м, средняя м ощ н ость  -  0 ,5  м. И звестняки  
переслаиваю тся с песчаниками и алевролитам и.

И звестняки  представлены  м икритовы м и или, 
гораздо реж е, м икрозернисты м и разностям и. У  н е
которы х из них слабо проявляется ком коватая тек

стура. При этом  м ож но наблю дать, как  ком ки мик- 
ритового известкового вещ ества оказы ваю тся раз
деленны м и м икрозернисты м  агрегатом  кальцита.

Х арактерны м  элем ентом  известняков, как, 
впрочем , и м ергелей , являю тся зонки развития 
средне- и крупнокристаллического , эпигенетиче
ского  кальцита. О собен но  отчетливо  эти зонки 
кальцитизации вы раж ены  в известняках, обога
щ енны х глинисты м  вещ еством  и углиф ицирован- 
ны м  растительны м  детритом  (рис. 2.8). Здесь сле
дует  отметить, что зонки развития эпигенетическо
го кальцита -  характерная черта  п ород верхних 
частей  позденпермского разреза востока Т атарста
на. В  низах этого разреза в Соликамских и раннека
занских  отлож ениях эти зонки отсутствую т или 
распространены  незначительно. В рассм атривае
м ы х известняках отм ечаю тся единичны е облом оч
ны е зерна кварца и ин огда в отдельн ы х  ш лиф ах -  
м ногочисленны е идиом орф ны е кристаллы  ауто
генного кальцита.

Рис. 2.8. Глинистый известняк с  жилками кальци
та, содержащими включения растительного детрита 
(черные пятна)

У в. 95. С анализатором

В ш лифах исследованны х известняков отм еча
ю тся нем ногочисленны е облом ки тонкостенны х 
раковинок нем орских  моллю сков.

П о результатам  хим ических  анализов известня
ков  типового  разр еза  [С тратотипы  и опоры е разре
зы ..., 1996] эти породы  м огут б ы ть  отнесены  к  до- 
ломитисто-глинисты м  известнякам  с содерж аниями 
СаСО з -  6 7 -8 4 , С аМ §(СО з)г -  17 -2 5 , нераствори
м ы й остаток (Н О ) -  1 7 -2 5  % .

Д о л о м и т ы  (обр. 14). П о  распространенности  
долом иты  значительно у сту п аю т и м ергелям, и из
вестнякам  (см . табл. 2.2). Н есколько пластов д о л о 
м итов бы ло установлено  в  ф илинских , сы рьянских



и м аксим овских слоях, в составе карбонатны х па
чек. В эти х  пачках долом и ты  переслаиваю тся с  до- 
лом итисты м и известнякам и и мергелями. М ощ 
ность пластов долом итов н евели ка -  0 ,2 5 -1 ,4 5  м.

Д олом иты  в ш лиф ах представляю т собой  мик- 
ритовую  породу, в которой  сквозь агрегат зерен 
долом ита как бы проступает глинистое вещ ество. 
И н огд а оно похож е на облом ки глинистой  породы. 
Единичны е алевритовы е облом очны е зер н а  кварца 
и плагиоклаза как  бы  затянуты  агрегатом  зерен  д о 
ломита. В есьм а возмож но образование долом ита 
путем  зам ещ ения мергелей или глин , содерж ащ их 
алевритовую  примесь.

Результаты  хим ических анализов долом итов по
казы ваю т, что  эти породы  относятся к известково
глинистым разностям: СаСОэ -  2 -1 7 , CaM g(C03)2 -  
7 0 -8 5 , Н О  -  5 -2 6  %.

Заверш ая петрограф ическую  характеристику 
осадочны х пород типового азреза татарского яруса 
по В ятке, м ож но отм етить, что в данном  районе 
вы деляется красноцветны й карбонатно-терриген- 
ный литоком плекс, характерны ми чертами которо
го являю тся: а) ш ирокое распространение в его со 
ставе  облом очны х отлож ений, которы е в  разрезах 
татарского яруса более западны х районов (М она
сты рский и П ечищ инский) пользую тся значительно 
м еньш им  распространением; б) весьм а отчетливое 
деление облом очны х пород по наличию  в  них ап- 
лотигенного м атериала н а д в а  типа: полимиктовы й 
и олигом иктовы й. П ороды  последнего ти п а  отли
чаю тся присутствием  в них реш етчатого м икро
клина, которы й чрезвы чайно редок  в позднеперм 
ских облом очны х породах  более ю ж ны х районов 
У рало-П оволж ья. Эти различия состава аплотиген- 
ного м атериала объясняю тся сущ ествованием  двух 
сам остоятельны х источников: м ощ ного “ураль
ского сноса” , определивш его м ногие черты  литоло
гии позднепермских осадочны х п ород названного 
региона и кратковременного п ривноса облом очно
го м атериала с запада, которое приходилось н а  ур
ж умское время.

2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОД 
МЕТОДОМ ЭПР
2.2.1. Общие сведения о методе ЭПР
Э лектронны й парам агнитны й резонанс (Э П Р) на
ходит ш ирокое применение в  геологии  как  один из 
м етодов поиска типом орф ны х свойств м инералов 
на микроскопическом  уровне. О н  позволяет о бн а
руж ивать и исследовать а к ти в н е е  парам агнитны е 
центры при очень низких концентрациях  вещ ества 
( 10‘13 г/м оль н а образец  или 10|1Т парам агнитны х 
центров на образец). В ы сокая чувствительность 
м етода позволяет реш ить целы й ряд  задач, связан

ны х со  строением  м инералов, характером  вхож де
ния и распределения парам агнтины х примесей в 
эти х  минералах. В озм ож но бы строе и надеж ное 
определение валентны х состояний  парам агнитны х 
прим есей , наличия и структуры  радиационны х 
электронно-ды рочны х центров в м инералах раз
личного  генезиса.

Э П Р относится к  группе явлений , составляю щ их 
область ф изики -  радиоспектроскопию . О тличи
тельн ая особенность указанны х явлений состоит в 
том , что  они сопровож даю тся излучением  или по
глощ ением  электром агнитной энергии  в диапазоне 
радиочастот.

Э П Р применим только  д л я  систем  с ненулевы м 
сум марны м  спиновы м  м ом ентом , пом ещ енны м  в 
диам агнитную  м атрицу.

П арам агнитны й резонанс наблю дается в кри
сталлах, содерж ащ их элем енты  группы  ж елеза (3d), 
группы  палладия (4d), группы  п латины  (5d), редких 
зем ель (4f), актиноидов (5f).

Оптимальные концентрации парамагнитных ио
нов в  минералах составляю т от 0,1 до 0,001 вес. %. 
Д ля ЭП Р спектроскопии сущ етсвует верхний предел 
концентрации микропримеси -  0 , 1-1 вес. % , связан
ный с сильным уш ирением  резонансной линии. Наи
более подходящими для исследований являются ио
ны, способные давать спектры при комнатной темпе
ратуре: Cr3+, M n2+, Fe3\  Cu2+, E u  , G d3*.

Э лектронно-ды рочны е деф екты  -  парам агнит
ны е центры, возникаю щ ие в структуре м инералов 
н а  основе им ею щ ихся структурны х деф ектов , ко
торы е назы ваю тся предцентрам и. П отеряв один 
электрон  или, наоборот, захватив его, предцентры  
становятся парам агнитны м и, например, С О э или 
С 0 3 в карбонатах, Е -центры  в силикатны х м инера
лах. Т акие центры  присутствую т в оптим альны х 
концентрациях.

Больш ие возм ож ности  для исследования м ето
дом  Э П Р представляю т свобод н ы е радикалы  -  ос
колки молекул, содерж ащ ие один неспаренны й 
электрон  на внеш них орби талях  и обладаю щ ие вы 
сокой  реакционной способностью . С остав  и коли
чество  свободны х радикалов д аю т представление о 
качественном  составе и терм одинам ических  усло
виях  минерапообразования.

2.2.2. Методические особенности 
П РИ М ЕН ЕН И Я М ЕТОДА ЭПР
Д ля наблю дения спектра Э П Р необходим ы :

-  м ощ ны й м агнит, создаю щ ий сильное одн о
родное м агнитное поле и способны й его изм енять в 
ш ироких пределах;

-  источник электром агнитного  излучения, обла
даю щ ий достаточной м ощ ностью ;

-  объемны й резонатор м еж ду полю сам и  м агни



та, способны й концентрировать энергию , падаю 
щ ую  н а образец , и обнаруж ивать  резонансное по
глощ ение энергии  образцом;

-  электронная схем а, н епреры вно регистри
рую щ ая спектры  поглощ ения в  определенном  виде.

Д ля регистрации сп ек тр а  используется м едлен
ное сканирование (н изкочастотная м одуляция) по 
об ласти  значений  м агнитного поля, гд е  ож идается 
появление с и гн а л а  Р азвер тка  по полю  для визу
ального контроля производится м одуляцией  м аг
нитного поля низкой  частотой  2 0 -5 0  Г ц  синусои
дальной  или  пилообразной  ф орм ы . А м п ли туда Н Ч - 
м одуляции вы бирается таки м  образом , чтобы  из
менение м агнитного поля превы ш ало ш ирину воз
м ож ной  линии. При вы полнении  эти х  условий  и 
условия резонанса hv =  g p H  (где h  -  постоянная 
П ланка; v  -  частота электром агнитного  излучения; 
g  -  g-ф актор, определяю щ ий п олож ение резонанс
ной линии; Р -  постоянная Бора; Н  -  напряж ен
ность постоянного м агнитного  поля) н а  экране ос
циллограф а м ож но наблю дать резонансную  линию .

О птим альны м и являю тся следую щ ие условия 
съем ки спектра:

1) «  YAH|/2/2rc;
2 ) Н „ =  А Н |/2 -  для получения м аксимального 

сигнала;
Н „ «  Д Н 1/2 -  д л я  неискаж енного воспроизве

ден и я линии;
3) d H /d t«  (yAHi/2)2,

гд е  f„ и Н м -  частота  и ам плитуда вы сокочас
тотной  м одуляции, а  АН -  вели чи н а развертки;

4) величина линейной развертки  д олж н а обес
печивать запись всего спектра;

5) м ощ ность электром агнитного  излучения 
д олж н а бы ть достаточной д л я  надеж ной регистра
ции спектра, но  н е насы щ ать электронны е уровни.

В 90-х  годах активно развернулись  работы  по 
использованию  м етода Э П Р в литологических  и с
следованиях, в  частности , -  при исследовании ли
тологии  перм ских отлож ений  Т атарстана, главны м 
образом  н а территории  М елекесской  впадины . 
Здесь для карбонатны х и терригенны х пород бы ли 
установлены  парам агнитны е м етки  -  спектры  ЭП Р 
М л2* карбонатной  составляю щ ей п ород и спектры  
Э П Р свободны х радикалов терригенны х пород.

П о этим  парам агнитны м  м еткам  бы ли  вы де
лены  специф ические зоны  в изучаем ы х разрезах 
(преим ущ ественно казанского яруса [B u lka  e t al., 
1991]):

A . Зоны  кальцитовой  и долом итовой  м инерали
зации как  в м атриксе, так  и в цементе (по  спектрам 
Э П Р М п2+).

B. Зоны изменения приведенного к  весу образца и 
сигналу эталона отнош ения содержаний М п в M g- и 
Са-позициях в структуре долом ита (параметр а).

C . Зоны  изм енения общ его  содерж ания М п2*.
В ы явление А -, В - и С -зональности  позволило

установить генетические соотнош ения долом итов 
эвапоритовой ф ации (повы ш енны е значения а  = 
5 -1 0 )  и первоначально м орских ф аций, преобразо
ван н ы х  постдиагенетическими процессам и во вто
ричны е долом иты . В  последнем  случае выделяю тся 
д в е  группы постдиагенетических долом итов менее 
(пласты  ниж неказанского подъяруса) и более (пла
сты  верхнеказанского подъяруса) преобразованны х 
п од  воздействием  инф ильтрационны х вод.

D . Зоны  концентрации и  консервации органиче
ского вещ ества в виде у н и ф и ц и р о в а н н ы х  расти
тельн ы х  остатков (терригенны е пласты ), установ
ленны е по сигналу Э П Р  свобод ны х радикалов, ко
торы й  приведен к  весу об разц а и сигналу ЭП Р 
эталон а (парам етр R ), коррелирую щ ие с увеличе
нием  глинистости отлож ений  и подтверж даю щ ие 
законом ерность обратной  зависимости  содержания 
органического вещ ества в  терригенны х осад ках  от 
скорости седим ентации (м одель разбавления).

Т акж е бы ли  установлены  спектры  электронно
ды рочны х центров С 0 3 и СОэ в карбонатах, Е- 
центров в силикатны х м инералах, однако детальное 
исследование их проведено н е бы ло.

2.2.3. О бъект и результаты

Н а базе  проведенны х исследований  и постоянного 
усоверш енствования м етодических  подходов в  из
м ерениях Э П Р-характеристик, бы ло проведено ис
следование образцов п ород татарского  яруса, о то 
бранны х из ряда обнаж ений. П ри вязка  образцов 
показана в таб ли ц ах  2 .3 и  2.4. Т аблицы  составля
ли сь  по данны м  д вух  сер и й  изм ерений, произве
денны м  в разное врем я. К онцентрация Мп2+ про
порциональна содерж анию  карбонатной состав
ляю щ ей в породах. П о д  радикалам и  понимаю тся 
электронно-ды рочны е деф екты . В таб л. 2.3 сигнал 
радикала соответствует знач ен и ю  g  =  2 ,0002  ( С 0 3 в 
карбонатах). В  табл. 2 .4  сигналы  радикалов соот
ветствую т значениям  g  =  2 ,0036  ( С 0 3 в  карбона
тах), g  =  2,0002 (С 0 3 в карбонатах), g  =  1,9993 (Е- 
центры  в силикатны х м инералах).



Таблица 2.3. Результаты определения вещественных характеристик (парамагнитных меток) методом ЭПР

№
обнажения

№
слоя

Страти
графиче
ский ин

декс

Тип поро
ды

Вес 
образ
ца, мг

Амплиту
да сигнала 
радикала

Концен
трация

радикала

А мпли
туда

сигнала
марганца

Котщен-
трация

марганца

Состав компо
нентов по пара
магнитным мет

кам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Путятино (1) 70 P2t2bk Песчаник 31,8 0 0 127 4191,3 Долм ит+анкерит

П утятино(1) 72 P2t2nf А ргиллит 23,6 28 8 185,9 826,7 Кальцит

Путятино (3) 2 P2tzjr Глина 18 0 0 24 72,6 Ферромагнетики

Путятино (3) 9 P2t2pt Известняк 33,6 142 347 1097 6226,2 Кальцит

Путятино (3) 11 P2t2pt Глина 14 0 0 34,9 169,9 Ферромагнетики

Путятино (3) 12 P2t2pt Известняк 47,5 293 1006 489,8 4660,6 Кальциг+доломит

Путятино (3) 20 P2t2pt “ 34,6 343 892 1759,6 3059,3 Кальцит

Путятино (3) 21 P2t2pt О 33 73 263 1756,3 2917,2 “

Путятино (3) 25 P2t2pt м 39,7 9 36 114,7 428,3 (I

Путятино (3) 31 P2t2kl Мергель 15,9 28 54 309,5 1200,9 ««

Путятино (3) 38 P2t2kl Известняк 12,2 26 113 126,5 581,1 М

Путятино (3) 39 P2t2kl Мергель 15,6 64 334 395,3 1470,9 “

Путятино (3) 48 P2t2kl 22,7 93 383 540,4 1899,6 U

Путятино (3) 55 P2t2bk Алевролит 13,4 8 15 13,2 25,5 Ферромагнетики

Путятино (3) 55 P2t2bk Песчаник 27,1 0 0 80,1 1576,4 Доломитг-анке-
рит

Путятино (3) 13 P2t2pt Глина 47 97 340 476,3 3621,7 Кальцит

Пильна (7) 4 P2t2pt 11 19,7 0 0 45,8 260,8 Капьцит+фсрро-
магнетики

Ю рпалово (8) 5 P2t2jr Песчаник 13 22 26 61,6 320,9 Доломит+анке-
рит

Ю рпалово (8) 5 Р2Ыг “ 13,8 22 37 55,8 285,2 То же

Ю рпалово (8) 6 . P2tzjr А ргиллит 12,3 28 169 71,8 339,5 М

Ю рпалово (8) 6 P2tzjr Мергель 13,2 19 46 52,6 366,9 («

Ю рпалово (8) 8 P2tzjr и 15,2 103 570 156,4 447 Кальцит

Ю рпалово (8) 9 Р2Ыг Глина 13,6 0 0 217,7 1216,5 <1

Ю рпалово (8) 13 Р2у г Песчаник 26,5 4 30 442,2 4268,7 Капьцит+доло-
мит

Слободской
(9)

4 P2t2sl И 29,5 14 65 156 2509,1 Доломит+анке-
рит

Демьянка(Ю ) 4 -8 P2t2sr Известняк 29,4 271 885 2052,3 3072 Кальцит

Ш ихово (12) 31 P2timx Песчаник 33 42 115 334,1 281,6

Ш ихово (12) 4 P2kz2 «4 20,8 0 0 142,6 2644,8 Доломит+анке-
рит



Таблица 2.4. Результаты определения вещественных характеристик (парамагнитных меток) методом ЭПР

№
обнаже

ния

№
СЛОЯ'

Стратигра
фический
индекс

Тип
породы

Вес 
образ
ца, мг

Концен
трация

марганца

А мплиту
да сигнала 
марганца

g=
=2,0036

Г
=2,002

g=
=1,9993

Состав компонен
тов по парамгнит- 

ным меткам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рожки
(208а)

5 P2kz2 Песча
ник

32,5 288 3130 0 0 0 Кальцит+доломиг+
ферромагнегики

Рожки
(208а)

21 P2kz2 А ргил
лит

21,4 815 2446 627 0 0 Кальцит+ферро-
магнетики

Воробьи
(207а)

1 * P2kz2 Песча
ник

71 105 1968 0 0 0 Доломит+каль-
цит+ферромагнет
ики

Сырьяны
(154)

1 P2tibch Алевро
лит

32,9 145 488 28 0 0 Кальцит+доломит

Сырьяны
(154)

2 P2t|b ch 41 48,8 534 2885 13 9 0 Капьцит+ферро-
магнетики

Сырьяны
(154)

3 Pjtibch 44 31,2 197 581 39 11 0 Кальцит

Сырьяны
(154)

4 P2tibch Песча
ник

54,1 421 1408 17 10 0 U

Сырьяны
(154)

13 P2t,sr 44 32,7 295 771 16 0 0 U

Сырьяны
(154)

22 P2t,sr 44 60,9 737 2179 8 10 0

Сырьяны
(154)

29 P2t,sr Аргил
лит

25,4 683 2243 13 14 0 U

Сырьяны
(154)

30 P2t,sr Песча
ник

67 692 2367 7 12 0 Кальцит+ферро-
магнетики

Сырьяны
(154)

36 P2t,sr Извест
няк

24,7 313 944 0 0 0 Кальцит-t-доломит

Сырьяны
(154)

56 P2t,sr Песча
ник

34,9 674 2000 47 11 0 Кальцит+ферро-
магнетики

Сырьяны
(154)

57 P2t|ST А ргил
лит

26,8 176 527 0 0 0 Кальцит+долом ит

Сырьяны
(154)

72 P2t,sr Алевро
лит

37,3 3 2 0 0 11 Кварц

Сырьяны
(154)

73 P2t|Sr 44 24,3 37 125 0 0 0 Кальцит+доло-
митьферромагнет
икиО

Сырьяны
(154)

82 P2tlST П есча
ник

40,7 433 2260 38 8 0 Кальцит+ферро-
магне-тики

Коврово
(1846)

5 P2t2kl Алевро
лит

22,3 0 0 0 0 18 Кварц+ферромаг-
нетики

Коврово
(1846)

7 P2t2bk Конгло
мерат

32,6 194 1632 21 0 0 Кальцит+доло-
мит+ферро-
магнетикиО

Шестако
вы (187н)

1 Р2у г Песча
ник

43,2 154 559 73 0 74 Кальцит+ферро-
магнетики



Т а б л и ц а  2.4. (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шестаковы
(187н)

4 РгЫг Песчаник 35,6 91 204 42 18 0 Кальцит

Шестаковы (187н) 11 P2tzjf Глина 35,5 135 716 15 0 0 Кальцит+доломит

П овойска(196) 3 P2tisr Известняк 39,7 167 609 80 0 18 Кальцит+ферромагнетики

Повойска (196) 3 P2t,sr u 32,5 1278 4667 46 0 0 Кальцит

Повойска (196) 8 P2t,sr м 41,2 927 5770 0 0 0 Кальцит+ферромагнетики

Повойска (196) 8 P2t,sr (С 41,1 491 3738 67 0 0 Кальцит+доломит

Повойска (196) 8 P2t,sr “ 25,4 762 3745 . 0 0 0 Кальцит+ферромагнетики

Повойска (196) 8 P2t,sr u 74,8 12 24 0 0 0 Ферромагнетики
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Рис. 2.9. Спектр ЭПР для образца глины из слоя 
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Рис. 2.10. Спектр ЭПР для образца пес
чаника из слоя 70 обнажения 1 (Путятино)
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Р ис. 2.11. Спектр.ЭПР для образца пес
чаника из слоя 21 обнажения 3 (Путятино)

Рис. 2.12. Спектр ЭПР для образца алевроли
та из слоя 55 обнажения 3 (Путятино)

Рис. 2.13. Спектр ЭПР для образца песчаника
из слоя 13 обнажения 8 (Юрпалово)
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Рис. 2.14. Спектр ЭГЕР для образца пес- Рис. 2.15. Спектр ЭПР для образца алевроли- Рис. 2.16. Спектр ЭПР для образца песчаника
чаника из слоя 5 обнажения 208а (Рожки) та из слоя 2 обнажения 154 (Сырьяны) из слоя 22 обнажения 154 (Сырьяны)
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Рис. 2.17. Спектр ЭПР дня образца из- Рис. 2.18. Спектр ЭПР для образца алевроли- 
вестняка из слоя 36 обнажения 154 (Сырья- та из слоя 72 обнажения 154 (Сырьяны) 

ны)

Рис. 2.19. Спектр ЭПР для образца алевроли
та из слоя 5 обнажения 1846 (Коврове)



П утятино, о б н а ж е н и е  1, с л о и  70 , 72  (сн и зу  в в е р х )

аогиллит
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П утятино, о б н а ж е н и е  3,
с л о н  (сн и зу  в в е р х ) 2 , 9 , 11, 12, 20 , 21 , 25 , 31 , 38 , 39 , 48, 

55  (2 о б р а з ц а )

Рис. 2.20. Концентрации парамагнитных центров в образцах из обнажения 1 и 3 (Путятино)
Ряд 1 -  концентрация парамагнитных центров радикалов, ряд 2 -  концентрация парамагнитных центров марганца 

двухвалентного. Здесь и далее -  концентрация в шт./мг



П о концентрациям  указан ны х  радикалов м ож но 
судить о  направлении окислительно-восстано
вительны х процессов и влиянии  ионизирую щ их 
излучений в карбонатны х и силикатны х минералах. 
Заклю чение о наличии ф ерром агнетиков составля
лось  на основе интенсивности  ш ум ов  н а спектрах.

У словия съемки, использованны е при  регистра
ции спектров, представлены  н а  распечатках спек
тров Э П Р (рис. 2 .9 -2 .1 9 ).

2.2.3.1. Первая серия измерений

Результаты  изм ерений и интерпретация состава со 
ответствую щ их вещ ественны х ком понентов п ред
ставлены  в таблице 2.3. Н а  рис. 2 .20  и 2.21 показан 
характер изменения концентраций  парам агнитны х 
центров. Типичны е спектры  Э П Р приведены  на 
рис. 2 .9 -2 .1 3 .

В  обнаж ении  1 (П утятино) слой  70 охарактери
зован песчаником  с точ н о  установленны м  кальци- 
товы м  цем ентом  с повы ш енны м  содерж анием  П Ц  
М л2* (более 4000 на м г), связанны м , по-видимому, 
с  нахож дением  в  активной гидрохим ической  зоне. 
С лой 72 представлен аргиллитом  с содерж анием  
П Ц  М л2* около 1000 н а  м г, относящ ихся к  долом и- 
тово-анкеритовой  минерализации.

В  обнаж ении 3 (П утятино) слой  13 слож ен по 
описаниям  глиной, характеризую щ ейся повы ш ен
ны м  содерж анием  П Ц  М п2+ (более 3000 н а м г) и 
радикалов СОэ (340 на м г), относящ ихся к  кальци- 
товой  м инерали зац и и .. Д анны е количества больш е 
соответствую т м ергелю  и даж е известняку. Н еоб 
ходим о уточнить тип породы .

В  обнаж ении 3 (П утятино) прослеж иваю тся ко
лебания в содерж аниях П Ц  М п2+ в связи с перехо
дом  о т  одного ти п а п ород к  другом у. Н априм ер, 
повы ш енны е и м аксимальны е значения П Ц  М л2* 
характерны  для известняков (1 0 0 0 -6 0 0 0  н а м г ), 
средние -  для м ергелей и  карбонатного  цем ента 
песчаника (до 2000 на м г), пониж енны е -  для глин 
и алевролитов (до 500  на м г). К арбонатная состав
ляю щ ая представлена в  основном  кальцитом , редко 
долом итом +анкеритом  (слой  55) и кальци- 
том +долом итом  (слой 12). П Ц  радикала g  =  2 ,0002 
наблю дается в известняках и м ергелях, их  количе
ство изм еняется о т  8 д о  343 на мг. Б ольш ое количе
ство  ф ерром агнитны х ч асти ц  ф иксируется в  слоях 
2 ,1 1 ,1 3 ,  55, слож енны х глиной и алевролитом . В

целом , н а рис. 2 .20  и  2.21 наблю дается геохим иче
ская зональность по ком плексированию  парам аг
н и тн ы х меток.

В  обнаж ении 8 (Ю рпалово) вы деляется слой 
песчаника (слой 13) с  повы ш енны м  содержанием  
П Ц  М л  (4268,7/м г), соответствую щ им  карбонат
ной  ассоциации кальцит+долом ит. Х арактерной 
особенностью  разреза является идентиф ицирован
ная ассоциация долом ит+ анкерит для слоев 5, 6 .

Единичны е определения н а други х  обнаж ениях 
уклады ваю тся в  предлож енную  схем у интерпрета
ции и соответствую т литотипной  классификации.

2.2.3.2. Вторая серия измерений

Результаты  изм ерений н интерпретация состава со 
ответствую щ их вещ ественны х ком понентов пред
ставлены  в таблице 2.4. Н а  рис. 2 .22  и 2.23 показан 
характер изм енения концентраций парам агнитны х 
центров. Типичны е спектры  Э П Р приведены  на 
рис. 2 .14 -2 .19 .

В торая серия обнаж ений характеризуется, по 
сравнению  с  первой  серией обнаж ений, заметны м 
увеличением  ф ерром агнитны х прим есей  в составе 
вещ ества пород татарского  яруса, значительны м 
ум еньш ением  содерж аний П Ц  М п2+ (в 3 - 4  раза), 
радикалов (в 1 ,5 -2  раза), отсутствием  анкерита. 
Э то  связано, по-видимом у, с  различны м  литолого
стратиграф ическим  полож ением  сравниваемы х 
слоев и их приуроченностью  к  отличной от преды 
дущ ей  гидрохим ической зоне.

2.2.4. Выводы

Проведенные исследования показываю т зональность 
в  распределении парамагнитных меток на обнажени
ях  татарского яруса в зависимости о т  стратиграфиче
ского положения, ти п а п о р о д  их положения по от
нош ению  к  гидрохимической и другой, в больш ей 
степени постдиагенетической (преимущ ественно кри- 
птогипергенной и гипергенной) зональности. П олу
ченные данные необходимо комплексировать с  дру
гими геологическими данны м и для реконструкции 
формирования и преобразования отложений татар
ского яруса данны х обнажений как  в отдельности, так 
и в  корреляционных отнош ениях.
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Рис. 2.21. Концентрации парамагнитных центров в образцах из обнажений 8 (Ю рпалово), 9 (Слободской), 
10 (Демьянка) и 12 (Ш ихово-Чирки)

Ряд 1 -  концентрация парамагнитных центров радикалов, ряд 2 -  концентрация парамагнитных центров марганца двух
валентного
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Рис. 2 .22 . Концентрации парамагнитных центров в образцах из обнажений 1846 (Коврово), 187н (Ш естако
вы), 207а (Воробьи) и 208а и208б (Рожки)

Ряд 1 -  концентрация парамагнитных центров марганца двухвалентного, ряд 2 -  концентрация парамагнитных центров 
радикалов g = 2,0036 (СОэ‘3), ряд 3 -  концентрация парамагнитных центров радикалов g = 2,0002, ряд 4 -  концентрация па
рамагнитных центров радикалов g = 1,9993 (Е-центры)



П овойска, обнаж ение 1966, слон  (снизу в вер х )
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Рис. 2.23. Концентрации парамагнитных центров в образцах из обнажений 154а (Сырьяны) и 1966 (Повойска) 
Ряд 1 - концентрация парамагнитных центров марганца двухвалентного, ряд 2 -  концентрация парамагнитных центров 

радикалов g =  2,0036 (COJ-), ряд 3 - концентрация парамагнитных центров радикалов g =  2,0002, ряд 4 -  концентрация па

рамагнитных центров радикалов g =  1,9993 (Е-центры)



ГЛАВА3
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНОГО 

ОПРОБОВАНИЯ РАЗРЕЗОВ

3.1. ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

И з четы рех обнаж ений по В ятке бы л отобран  121 
ориентированны й ш туф  с интервалом  в  0 ,3 -1  м : у 
с. Сы рьяны  (Т.Н . 2094, обнаж ение 154) -  70 ш туфов; 
в  устье р. М олом а (Т.Н . 2095, обнаж ение 1846) -  9; у  
д. Ш естаковы  (К отельнич) (Т .Н . 2096, обнаж ение 
187н) -  21 ; у  бы вш ей деревн и  П овой ска (Т .Н . 2097, 
обнаж ение 196) -  21.

Ш туф ы  распиливались н а  4 - 6  кубиков с  ребром  
2 0  мм. Л абораторны е и сследования велись по стан
дартной  м етодике [Х рамов, Ш олпо, 1967; Х рам ов и 
д р ., 1982] и вклю чали:

-  изм ерения м агнитной восприим чивости  (к )  и 
остаточной намагниченности  (Jn);

-  м агнитны е чистки тем пературой;
-  снятие кривы х норм ального  нам агничивания;
-  определения полей н асы щ ения (H s) и разру

ш аю щ их полей насы щ ения (H 'cs);
-  определения хим ического состава  м агнитны х 

ф аз с  пом ощ ью  диф ф еренциального  терм ом агнит
ного анализа;

-  ком понентны й анализ векторов остаточной 
нам агниченности  с  пом ощ ью  диаграм м  Зийдер- 
вельда.

И зм ерения м агнитной восприим чивости  (к) 
проводились н а приборе И М В -2 , естественной  ос
таточной  нам агниченности  (Jn) на спиннер- 
м агнитом етре JR -4

Т ем пературны е м агнитны е чистки осущ ествля
лись поэтапно в  печи с пятью  перм аллоевы м и эк 
ранам и. О бразцы  последовательно нагревались д о  
600° С  в  течении  1 ч с  ш агом  50° или 100° С.

Д ля дополнительного  контроля возм ож ного 
подм агничивания пород из каж дого  уровня в  печь 
ставились по д в а  кубика с  взаим но противополож 
ной ориентировкой  по дву м  составляю щ им .

В се опробованны е разрезы  слож ены  красно
цветны м и аргиллитам и, алевролитам и , песчаника
ми с подчиненны м и прослоям и  известняков и м ер
гелей. В петром агнитном  отнош ении  породы  ха
рактеризую тся низким и величинам и  м агнитной

восприим чивости, которы е варирую т от 1 д о  50-10’5 
ед. С И  при величинах  Jn  0 ,1 6 -3 5  н Т л , с  единичны 
ми “всплескам и” к  д о  117-10‘5 ед. С И , Jn  до  55 нТл.

М агнитом инералогическим и исследованиям и в 
породах  установлено наличие тр ех  носителей на
м агниченности: м агнетита, м аггем и та и гематита 
(рис. 3 .1 , а). М агнетит присутствует повсем естно и 
опознается н а  кривы х Д Т М А  по характерном у пику 
в области тем ператур 5 7 0 -5 8 0 °  С . Т онкодисперс
ны е разности Fe304  ф иксирую тся по растянуты м  
спадам  кривы х, отвечаю щ их ш ирокому спектру 
блокирую щ их тем ператур  в  и нтервале 2 8 0 -5 0 0 °  С  
(см . рис. 3.1, а). В  некоторы х образцах по отрица
тельны м пикам при 420^140° С  диагностируется 
маггемит. Термом агнитны й эф ф ект гематита (=670° 
С ) проявлен не во  всех образцах вследствие малых 
концентраций Fe30 3, но постоянно фиксируется при 
прогреве сепаратов электром агнитной фракции.

Рис. 3.1. Типичные графики ДТМ А

П рактически во  всех  исследованны х образцах 
отм ечено наличие гидроокислов ж елеза, что  доку
м ентируется на кривы х Д Т М А  некоторы м  спадом  
нам агниченности в  области  тем ператур  д о  200° С.

В процессе последовательного  нам агничивания 
образцов в постоянном  м агнитном  п оле д о  360-103 
А /м  вы явилось д в а  ти п а  кр и вы х  Jrs. Д ля  первого из 
н и х  характерен бы стры й р ост  нам агниченности  в 
слабы х  (до 120-160-103 А /м ) полях , а  затем  ее 
плавны й подъем  без признаков насы щ ения вплоть 
д о  360-103 А /м . Р азруш аю щ ие поля насы щ ения при



J  НТл

Рис. 3.2. Кривые нормального намагничивания образцов

этом  н е превы ш аю т 80-103 А /м  (рис. 3 .2 , а) Х арак
тер  кривой Jr свидетельствует о сочетании  в поро
д ах  этого ти п а  мягких (БезО.) +  у-Ре20 з )  и ж естких 
(Fe20 3) м агнитны х фаз. В торой ти п  кривы х (см . 
рис. 3 .2 , б) свидетельствует о дом инирую щ ей  роли 
м агнитож есткой, гематитовой фазы.

И зм енения естественной остаточной  нам агни
ченности  в процессе тем пературны х чисток отра
ж ены  на стереограм мах, диаграм м ах Зийдервельда 
и кривы х Jn/T °, ком плексны й анализ которы х сви 
детельствует о преим ущ ественно двухком понент
ном  составе БО Н  для больш и н ства образцов.

Разруш ение вторичной (вязкой) ком поненты  не 
для всех образцов характеризуется на диаграм м ах  
Зийдервельда резким  излом ом  прям ы х при Т ° =  
2 5 0 -3 0 0 °  С , что, видимо, связано  с  антипаралель- 
ной суперпозицией первичной и вязкой ком понент 
Jn. В этом  случае разруш ение Jrv  ф иксируется на 
стереограм ме отходом  проекции вектора от на
правления соврем енного поля и резким (до 4 0 -7 0  
% ) ум еньш ением  величины  Jr. В ряде образцов с 
обратной нам агниченностью  снятие Jrv  приводило 
к некотором у росту величины  Jr (рис. 3.3).

В ы деленная н а диаграм м ах  Зи йдервельд а вы со
котемпературная (до 450° С ) ком понента БО Н  од
нотипна для всех исследованны х типов пород. Н е

см отря н а поликом понентны й состав  носителей  Jn, 
вектора описы ваю тся сходящ им ися прям ы м и. Э то 
д ает  основание полагать, что  вектора, связанны е с 
различны ми ф ерром агнетикам и , им ею т близкую  
ориентацию . О тсю да м ож но предполагать близкое 
во времени ф орм ирование ком понент Jn , связанны х 
с различными магнитными фазами. Э та интегральная 
БО Н , ввиду отсутствия разнонаправленных компо
нент, рассматривалась нами как первичная. Дальней
ш ий прогрев образцов до  температур 450-600° С , как 
правило, приводил к  их полному размагничиванию  
или бессистемным изменениям направлений векторов 
(см. рис. 3.3, Т .Н . 2097, обр. 6а).

П ри обобщ ении д ан н ы х  отбраковы вались о б 
разцы , у  которых:

-  в  процессе терм очисток  траектории  изменения 
векторов Jn в кубиках-дублях сущ ественно  разли
чались;

-  проекции направлений Jn  перем ещ ались по 
стереограм ме хаотичны м  образом;

-  модуль Jn  оказы вался м еньш е утроенной ве
личины  пороговой чувствительности  измеритель
н ого  прибора.

П рактически во всех  образцах  уж е после слабы х 
тем пературны х м агнитны х чисток (2 0 0 -3 0 0 °  С) 
векторы  отчетливо группировались  в северной или



- проекция ив вертикальную плоскость (наклонение)
- проекция на горизонтальную плоскость (склонение)

Рис. 3.3. Характерные диаграммы Зийдервельда для некоторых образцов из Т .Н . 2094 (р. Вятка, с. Сырьяны) и Т .Н . 2097 (р. Вятка, д. Повойска) 

Для диаграмм для Т.Н . 2094 замеры проводились после последовательных прогревов от 100 до 600°С с диапазоном 100°С, а для Т.Н. 2097° с диапазоном 50°С



Рис. 3.4. Стереографическое изображение направ
лений БОН в разрезах татарских отложений по р. 
Вятка

А -  с. Сырьяны; Б - р .  Молома; В -  д. Шестаковы; Г -  д. 
Повойска

Условные обозначения к рис. 3.4-3.10 

1 ,2 -  интервалы полярностей: 1 -  прямой, 2 -  обратной; 3 - 

отсутствие палеомагнитных данных; 4, 5 -  проекции векто

ров Jn: 4 - на нижнюю полусферу, 5 - на верхнюю полу

сферу; 6 - проекция направления перемагничивания на 

нижнюю полусферу; 7-12 -  породы: 7 -  песчаники, 8 - из
вестняки, 9 -  мергели, 10 -  аргиллиты, 11 -  алевролиты, 

12-глины

ю ж ной  частях стереограм м ы  с проекцией на ниж 
ню ю  или  верхню ю  полусф еры , соответственно 
(рис. 3.4). В опрос о природе вы явления полеомаг- 
нитны х зон напрямую  связан  с  необходим остью  
обоснования первичности стаб ильны х ком понент 
вектора Jn, вы явленны х в процессе терм очисток.

О дним  из важ нейш их доказательств  связи знака 
Jn  с  полярностью  палеополя является независи
м ость ориентации вектора нам агничености  от ли- 
толого-м инералогического состава пброды . В и с
следуем ы х отлож ениях отсутствие подобной взаи
мосвязи очевидно. В  разрезах  вы делен  ряд 
горизонтов, в которы х ф иксируется как  N -, так  и  R - 
зоны . Г раницы  ж е разнополярны х интервалов за
частую  докум ентирую тся в  однотипны х (в м агни
том инералогическом  отнош ении) слоях  и в то  ж е

врем я м онополярны е интервалы  отм ечены  в раз
ны х м агнитом инералогических группах  п ород (рис. 
3 .5 -3 .8 ).

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАЛЕОМАГНИТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Р а зр е з  у  с. С ы р ь я н ы . П о левом у берегу В ятки  в  1 
км  вы ш е с. С ы рьяны  вскры ты  сы рьян ские и верхи 
белохолуницких слоев общ ей  м ощ ностью  56 м. 
Н иж ние 8 м  разреза относятся к  белохолуницким  
слоям , остальны е 48 м -  к  сы рьянским . В верхней 
части разреза им ею тся три  пропуска в обнаж енно
сти. Н иж ние д в а  не п ревы ш аю т по мощ ности 3 - 4  м 
каж ды й. В третьей  (верхней) уклады вается около 8 
м разреза, и эта  часть  колонки  практически  не оха
рактеризована п алеом агнитны м и определениями 
(см . рис. 3.5).

В  общ ей слож ности  отобрано  70 ориентирован
ны х ш туфов, из них  13 -  в б елохолуницких слоях, 
57  -  в сы рьянских.

К ак  видно из рис. 3 .4 , подавляю щ ая часть век 
то ров  Jn  проецируется н а  верхню ю  полусф еру в 
ю го-западном  квадранте вокруг среднего  направ
ления: Dcp =  214°, Jcp =  -48°. В следствие м етаста
бильности  у части  образцов ф иксирую тся либо за
ниж енны е, ли бо  полож ительны е наклонения.

В целом , в сы рьянских и белохолуницких слоях 
дом инирует обратная полярность Б О Н . П рям ая на
м агниченность устан овлен а ли ш ь в пяти образцах 
из 70. В разрезе эти  единичны е всплески прям ой 
полярности докум ентирую тся в виде узки х  (0 ,2 -0 ,6  
м) м икроинтервалов, вы деленны х по одн о м у -д ву м  
образцам . Д в а  из них  приурочены  к  белохолуниц
ким  слоям , д в а  -  к  сы рьянским .

Р а зр е з  у  д . П о в о й с к а . Н а правом  берегу В ятки 
у  бы вш ей  д . П овой ска (в 6  км  вы ш е северной око
нечности  о-ва В асильковский) оп робована верхняя 
часть сы рьянских слоев. М ощ ность  слоев 12 м 1. П о 
разрезу  равном ерно отобран  21 образец . У  18 из 
них  векторы  сгруппированы  в  ю го-западном  квад
ранте и спроецированы  н а верхню ю  полусф еру при 
ср ед ни х  значениях: D  =  206°, J  =  -34°. Н а  фоне д о 
минирую щ ей обратной полярности , н а одном  
уровне зарегистрирован узкий  м икроинтервал пря
мой намагниченности  (см . рис. 3.6).

1 Как показано в главе 1, этот 12-метровый разрез у д. По
войска включает в себя не только верхнюю часть сырьян
ских слоев, но также и нижнюю часть слободских. В соот
ветствующей возрастной корректировке нуждаются и ко
лонки, приводимые на рис. 3.6 и 3.9 (Примеч. ред.).



Рис. 3.5. Палеомагнитная характеристика нижнетатарских отложений р . В ятка у  с. Сырьяны (Т.Н . 2094) 
Условные обозначения см. рис. 3.4

Рис. 3.6. Палеомагнитная характеристика татарских отложений у  д. П овойска (Т.Н . 2097) 
Условные обозначения см. рис. 3.4
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Рис. 3.7. Палеомагнитная характеристика татарских отложений у  д. Ш естаковы (Т.Н. 2096) 
Условные обозначения см. рис. 3.4

Рис. 3.8. Палеомагнитная характеристика верхнетатарских отложений в устье р. М олома у д. Коврово (Т.Н. 
2095)

Условные обозначения см. рис. 3.4
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Т.Н.2097
(д.Повойска)
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(д.Сырьяны)

Рис. 3.9. Палеомагнигные разрезы татарского яруса по р. Вятка

Р азр ез  у д . Ш е с т а к о в ы . Н а правом  берегу В ят
ки у д . Ш естаковы  на вы соте 4 м над уровнем  воды 
обнаж аю тся ю рпаловские слои  видимой м ощ но
стью  24 м. О тобран 21 образец . О тлож ения по все
му разрезу  нам агничены  обратно , проекции векто
ров сгруппированы  в ю го-западном  квадранте во
круг среднего направления D  =  217°, J  =  -40°. Н а 
одном  уровне заф иксирована м икрозона прямой 
нам агниченности  (см. рис. 3.7).

Р азр ез  у д . К о в р о в о . У  д. К оврово, в устье р. 
М олом а на вы соте около  7  м над урезом  воды  об
наж ена красноцветная п ачка видим ой м ощ ностью  7 
м. В  разрезе отобрано девять  ориентированны х 
ш туф ов, на всех  уровнях устан овлен а обратная по
лярность ЕОН.

При описании эти напластования бы ли  отнесе
ны к  калининским  слоям . П оследние, согласно 
им ею щ им ся данны м , биполярны . И х верхняя, пря- 
м онамагниченная часть относится к зоне N 2P. Низы 
слоев, характеризую щ иеся обратной  полярностью

Е О Н , вклю чаю тся в зону R 2P [С тратотипы  и оп ор
ные разрезы ..., 1996].

П о полученны м  данны м , описы ваем ы й разрез 
м ож ет относиться к  низам  калининских слоев, хотя 
не исклю чена возм ож ность его принадлеж ности к 
путятинским  слоям.

3.3. ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

В о всех  изученны х разрезах  заф и кси рован а дом и
нирую щ ая обратная полярность Е О Н . Э то под
тверж дает первы е м агнитостратиграф ические по
строения А .Н .Х рам ова [П алеом агнитны е страти
графические исследования..., 1963], согласно ко
торы м  сы рьянские слои вклю чались в зону R ]P, а 
ю рпаловские и путятинские -  в зон у  R2P. В обеих



Рис. ЗЛО. Структура зоны знакопеременной по
лярности разреза оврага М онастырский

А-В - данные: А  - В.П. Боронина 1979 г., Б -  И.Я. 

Жаркова 1991 г., В -  Ф. Хеллера 1996 г.

зон ах  задокум ентированы  единичны е всплески 
прямой нам агниченности. О дин из них  относится к 
ю рпавловским  слоям, о д и н -д в а  -  к  сы ряьнским , и 
д в а  -  к белохолуницким  (рис. 3.9).

Реальность подобны х кратковрем енны х им
пульсных колебаний направлений магнитного поля -  
экскурсов -  в  настоящ ее врем я общ епризнана. И х 
ф изическим  вы раж ением  в разрезах  являю тся па- 
леом агнитны е аномалии (П М А ), к которы м  долж е- 
ны  бы ть причислены  все  м икроинтервалы  прямой 
полярности, заф иксированны е в разрезах  по В ятке.

П алеом агнитны е аном алии ш ироко растпрост- 
ранены  практически во всех интервалах  палеомаг- 
нитной ш калы  и в  одной лиш ь плейстоценовой  зо
не Брю нес их число, по  разны м  оценкам , варьирует 
в пределах 10-15 . В ерхняя перм ь в  этом  отнош е
нии не составляет исклю чения, так  как  П М А  обна
руж ены  в  зонах R]P и  N |P , а  в зон ах  N 2P  и  R 2P  не
которы е из них более м асш табны , неж ели в сырь- 
янских слоях.

В последних работах  сы рьян ские слои  иденти
ф ицирую т с крупной зон ой  перем енной  полярности 
N R P , типовой разрез которой находится в овраге 
М онасты рский, на В олге  [С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996]. Здесь эта  зона вы деляется как 
крупное палеом агнитное подразделение м ощ но
стью  около 4 0  м , в  объем е II и н и зов III сви т, кото
ро е  вклю чает д о  14 разнополярны х интервалов, 
м ощ ностью  в несколько м етров каж ды й (рис. ЗЛО) 
[М етодика изучения..., 1979].

Если  принимать сы рьянские слои  в качестве 
стратиграф ического ан алога зоны  N R P , то  необхо
ди м о  уточнить, в какой м ере эта  интерпретация со
ответствую т ф актическом у м атериалу. Здесь, пре
ж д е всего, важ ны  д ан н ы е по опорном у разрезу 
В ятки , так как м атериалы  по неориентированном у 
керну скваж ин не заслуж иваю т особого доверия из- 
за  несоверш енства м етодики ориентации  керна по 
вязкой нам агниченности.

В  настоящ ее врем я известны  палеом агнитны е 
данны е по трем  обнаж ениям : С ы рьяны , П овойска 
(данная работа) и  С лободской-Д ем ьянка [С трато
ти п ы  и опорны е разрезы ..., 1996].

В разрезе П овой ска обследована верхняя часть 
сы рьяпских слоев (12  м), в обнаж ении С ы рьяны  -  
и х  нижняя и средняя части . В  палеом агнитной ко
лонке И Л . Ж аркова (1995 г.) [С тратотипы  и опор
ны е разрезы ..., 1996] охарактеризованы  верхняя и 
ниж няя части слоев (см. рис. 3 .9). В  совокупности 
три  взаим одополняю щ ие колонки  д аю т доста
точно полную  палеом агнитную  характеристику 
сы рьянских слоев, которы е предстаю т как  ин
тервал  устойчивой  обратной  намагниченности .

Д остаточны  ли  единичны е м елкие П М А  для 
вклю чения слоев в зону N R P  -  это  вопрос автор
ского  подхода, но для зоны  перем енной  полярности 
подобной той , что вы деляется в овраге М онасты р
ском , в  типовом  разрезе сы рьянских  слоев н ет сво
бодного места. С ледует зам етить, что  обоснование 
дан н ой  зоны  неодназначно и  в сам ом  разрезе М о
насты рского оврага, поскольку  ее н е удалось под
твердить при повторны х детальны х исследованиях 
[М еж дународны й конгресс..., 1991]. П реж де чем 
распространять эту  зон у  на другие разрезы  следо
вало  б ы  разобраться, преж де всего , с  палеом агнит
ной  характеристикой ее стратотипа.



ГЛАВА 4
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ИСКОПАЕМЫХ ОРГАНИЗМОВ

4.1. ХАРОФИТЫ
Х аровы е водоросли являю тся единственны ми 
представителям и водорослевой  флоры , которы е 
достаточно  ш ироко представлены  в верхнеперм 
ских  отлож ениях  В олго-У ральского бассейна. Н аи
б олее благоприятны м и для их сущ ествования я в 
ляю тся м елководны е опресненны е водоем ы , хотя в 
некоторы х случаях  они  приспосабливаю тся и к  о б 
становке норм ального м орского  бассейна и пре
сны х озер. О тпечатки вегетативны х побегов харо- 
вы х водорослей встречаю тся довольно  редко, как 
правило, в  ископаем ом  состоянии сохраняю тся 
обы звествленны е оогонии -  гирогониты . И х  эври- 
ф ациальность, плодовитость, возм ож ность пассив
ного переноса гирогонитов на больш ие расстояния 
придаю т им важ ное страти граф ическое значение. 
С овм естно с хароф итами часто обнаруж иваю тся 
остатки  остракод, ры б, д вустворчаты х молю сков, 
реж е гастропод и  растительны х остатков.

К лассиф икация харовы х водорослей , разрабо
танная Л .Я. С айдаковским  и Ф .Ю . К иселевским , 
основана на изучении м орф ологических особенно
стей строения гирогонитов. В  стратотипической  
области  харовы е водоросли начали  изучаться авто
ром  совм естно с  Ф .Ю . К иселевским  сравнительно 
недавно. О днако  в настоящ ее врем я получен  об
ш ирны й м атериал из обнаж ений  и скваж ин уф им 
ского, казанского и татарского  ярусов, насчиты 
ваю щ ий в составе биоценоза 24 вида, относящ ихся 
к 5 родам  (табл. I).

С пециальные исследования харофитов были 
предприняты для изучения разрезов татарского яруса 
в бассейне р. В ятка летом  1995 и  1997 гг. З а  этот  пе
риод были изучены опорны е разрезы  уржумского, 
виш кильского и вятского горизонтов татарского яру
са у  д. Рожки, д. Воробьи, с. Сырьяны, д. Коврове, д. 
Ш естаковы, хут. Чижи, д . П овойска, г. Слободского, 
д. Ю рпалово, д. Путятино, с. Ш естаково, д. Бережане, 
а  такж е обнажения в устье рек Дм итриевка и Сверчи- 
ха, у  слободы Демьянки, в карьере деревни Ш ихово 
(Чирки), на левом берегу р. Чепца против д. Боево 
(Утробицы), на правом и левом  берегу р. Белая Холу- 
ница близ д. М аксимовцы и  др.

В настоящ щ ее врем я в татарском  ярусе страто
типической  области по харовы м  водорослям  выде
ляю тся три ком плекса: черем уш кинский, м она
сты рский и нагорский (табл. I и II).

Ч е р е м у ш к и н с к и й  к о м п л е к с . В бассейне Вятки 
ком плекс изучен по м атериалам  из обнаж ений у  д. 
Рож ки. Х ароф иты  обнаруж ены  в  слое 37 (обр. 20). 
С ообщ ество представлено как  ф орм ам и, сущ ество
вавш им и в  казанское время: S tom ochara  cosia ta  
K is., C unealochara am ara  (Said .) Said., C uneatochara  
ascidiifortr.is (K is.) K is., S. d iserta  Said., 5 . constricta  
K is., S. cybaea  K is., так  и ф орм ам и , вновь появив
ш имися в раннетатарское врем я и продолж авш ими 
сущ ествовать на протяж ении всего  татарского века: 
L uichara  luoii K is., H ornie lla  concinna  K is. Граница 
поволж ского и урж ум ского горизонтов характери
зуется появлением  зонального  вида Luichara  
m olostovskae , ш ироко распространенного  в  страто- 
типической области, увеличением  количества и 
разнообразия таксонов1. Б олее древний  печищ ин- 
ский  комплекс характеризуется достаточно  бедным 
сообщ еством , состоящ им  кром е зонального  вида из 
Stom ochara d iserta  Said., C uneatochara am ara  (Said.) 
Said., C. ascid iiform is (K is.) Kis.

М о н а с т ы р с к и й  к о м п л е к с . В  бассейне Вятки 
ком плекс изучен в обнаж ениях  б ли з г. С лободской, 
по р. Белая Х олуница, в устье р. С верчиха (у д. 
П ильна), у д . Ю рпалово, П утятино, П ы реги .

С ообщ ество харовы х водорослей представлено 
м ногочисленны ми и разнообразны м и Stom ochara  
diserta  Said., S. epsta ta  S aid ., S. constricta  K is., S. 
cybaea  Kis., S tella tochara  luo ii K is., Cuneatochara  
am ara  (Said.) S aid ., C . asc id iiform is  (K is.) K is., 
H ornie lla  concinna  K is., характерны м и как  для всего 
татарского врем ени, так  и только для виш кильского 
горизонта S. m orzhonii K is., L. bela tu la  (Lu e t Luo), 
C . rec ta  Kis., H orn ie lla  a perta  Said. В низах  виш -

1 В главе 1 настоящей монографии (см. раздел 1.1.1.1) все 

слои, вскрытые у  д. Рожки, отнесены к казанскому ярусу. 

Соответственно, описанная находка харофитов черемуш

кинского комплекса имеет казанский возраст, а граница по

волжского и уржумского горизонтов проходит, скорее все

го, где-то внутри интервала распространения черемушкин

ского комплекса (П р и м е ч . р е д .) .



Т абли ц а I
Фиг. 1. C u n e a lo c h a ra  a s c id i i fo r m is  (K is.) Kis. Вид сбоку, x72. Кировская область, д. Рожки, уржумский горизонт ниж

нетатарского подъяруса. Фиг. 2. S to m o c h a r a  c o n s tr ic ta  Kis. Вид сбоку, х90. Кировская область, д. Рожки, уржумский гори

зонт нижнетатарского подъяруса. Ф иг. 3. H o rn ie lla  c o n c in n a  K is. Вид сбоку, х68. Кировская область, д. Рожки, уржумский 

горизонт нижнетатарсгого подъяруса. Ф иг. 4. C u n e a lo c h a r a  v ja lk e n s is  K is.: а -  вид сбоку, б -  вид сверху, x l 15. Кировская 

область, д. Коврове, вишкильский горизонт верхнетатарского подъяруса. Фиг. 5. C u n e a lo c h a r a  r e c ta  K is. : а -  вид сбоку, б 

- вид сверху, х126. Кировская область, д. Коврове, вишкильский горизонт верхнетатарского подъяруса. Фиг. 6. L u ic h a r a  
b e la tu la  (Lu et Luo) Kis. Вид сбоку, x72. Кировская область, д. Коврово, вишкильский горизонт верхнетатарского подъяру

са. Фиг. 7. S le lla to c h a r a  a iz h a n a e  K is.: а - вид сбоку, б -  вид сверху, х94. Кировская область, д. Коврово, вишкильский го

ризонт верхнетатарского подьяруса. Фиг. 8. S to m o c h a r a  m o r z h o n ii (Lu et Luo) K is.: a -  вид сбоку, б -  вид сверху, х50. Ки

ровская область, д. Коврово, вишкильский горизонт верхнетатарского подьяруса. Ф иг. 9. S to m o c h a r a  d is e r ta  Said. Вид 

сбоку, х90. Кировская область, с. Сырьяны, уржумский горизонт нижнетатарского подьяруса Ф иг. 10. L u ic h a r a  
m o lo s to v s k a e  K is.: а -  вид сбоку, б -  вид сверху, х80. Кировская область, с. Сырьяны. уржумский горизонт нижнетатарско

го подьяруса Фиг. 11. L u ic h a r a  lu o i i Kis.: а - вид сбоку, б - вид сверху, х108. Кировская область, с. Сырьяны, уржумский 

горизонт нижнетатарского подьяруса.



Т аб л и ц а  II
Ф иг. 1. Stomochara coslata K is. Вид сбоку, х75. Кировская область, д. Воробьи, уржумский горизонт нижнетатарского 

подъяруса. Ф иг. 2. Horniella flexa K is.: а - вид сбоку, б -  вид сверху, х70. Кировская область, д. Коврово, вишкиль- 

ский горизонт верхнегатарского подъяруса. Ф иг. 3. Stomochara sybaea Kis. Вид сбоку, х90. Кировская область, с. 

Сырьяны, уржумский горизонт нижнетатарского подъяруса. Ф иг. 4. Cuneatochara amara (Said.) Said. Вид сбоку, х90. 

Кировская область, д. Рожки, поволжский горизонт верхнеказанского подъяруса Ф иг. 5. Horniella aperta Said.: а - 

вид сбоку, б -  вид сверху, х90. Кировская область, д. Шестаковы, вишкильский горизонт верхнетатарского подъяруса. 

Фиг. 6. Stellatochara huangii K is.: а - вид сбоку, б - вид сверху, х92. Кировская область, д. Коврово, вишкильский го

ризонт верхнетатарского подьяруса. Ф иг. 7. Stomochara lubrica Said. Вид сбоку, х54. Кировская область, д. Рожки, по

волжский горизонт верхнеказанского подъяруса. Фиг. 8. Stellatochara liuae K is.: а - вид сбоку, б -  вид сверху, х100. 

Кировская область, д.. Коврово, вишкильский горизонт верхнетатарского подьяруса. Фиг. 9. Horniella victoriae Kis. 

Вид сбоку, хбЗ. Кировзкая область, д. Коврово, вишкилький горизонт верхнетатарского подьяруса.



кильского горизонта встречаю тся S. abrasa  Said., 
Stella tochara huangii K is., S. a izhanae  K is. Н аиболее 
характерны м  таксоном  является С . vja tkiensis  Kis.

Н а г о р с к и й  к о м п л е к с . В  бассейне В ятки  ком 
плекс изучен  в  обнаж ениях б ли з г. Н агорска, д. П у- 
тятино, д. Береж ане. С ообщ ество  харовы х водорос
лей  представлено продолж аю щ им и свое сущ ество
вание S tom ochara  costa ta  K is., S. d ise rta  Said., S. 
epsta ta  Said ., S. constricta  K is., S. cyb a ea  Kis., 
S tella tochara  liuae  K is., S. a izhanae  Kis., 
C uneatochara am ara  (Said .) Said., C. ascid iiform is 
(K is.) Kis. -  все  они к  концу  вятского врем ени ис
чезаю т. Х арактерны м и таксонам и являю тся 
H ornie lla  f le x a  K is., Н . victoriae  Kis.

Х аровы е водоросли из пограничны х отлож ений 
изучены  в  обнаж ениях  у  с. Ш естаково и д. Б ереж а
не. У  с. Ш естаково грани ц а перми и три аса  прово
ди тся по подош ве ж елтовато-серого  песчаника. 
П од ним  в аргиллитах неф едовских  слоев совм ест
но с остракодами встречено сообщ ество  харовы х 
водорослей Stom ochara costa ta  K is., S. abrasa  Said., 
Stella tochara huangii Yds., C uneatochara  vjatkiensis 
K is., H ornie lla  fle x a  K is., H . victoriae  K is. В ы ш е ба
зального  слоя в песчаниках с  глинисты м и прослоя
ми встречены  S tella tochara  cf. m aedleriform is Said., 
C uneatochara acum inata  Said. У  д. Береж ане харо
вы е водоросли  обнаруж ены  в розовы х аргиллитах, 
п окры ваю щ и х ' известняки неф едовских слоев из 
которы х определены  S tom ochara  cybaea  Kis., 
Stella tochara  aizhanae  K is., H orn ie lla  f le x a  Kis.

О бш ирны й ф актический м атериал, собранны й 
за  последние годы, позволяет разработать зональ
ную  схем у стратиграф ического расчленения верх
неперм ских отлож ений по харовы м  водорослям. 
В сего в верхнеперм ских отлож ениях  стратотипиче
ской области вы делено ш есть  ком плексны х про
винциальны х зон  (зо н а  S tom ochara  esaulovae, зона 
Stella tochara gracilis , зо н а  Stom ochara lubrica , зона 
L uichara  m olostovskae, зо н а  C uneatochara vjatkensis 
и зона H ornie lla  fle x a  -  H orn ie lla  victoriae), их  ко
торы х в разрезе р . В ятка установлены  четы ре верх
ние. О сн ову  зональны х ком плексов составляю т 
таксоны  родового ранга. В се  они  ш ироко  распро
странены  в В олго-У ральской  области. Зоны  харак
теризую тся естественны м и устойчивы м и сообщ е
ствами харовы х водорослей, сущ ествую щ им и поч
ти на протяж ении всей  позднеперм ской  эпохи. 
Н азвание провинциальной зоны  определяется так
соном , им ею щ им  узкое стратиграф ическое распро
странение. Н иж няя и верхняя границы  зон  прово
дятся по появлению  и исчезновению  таксона.

1. П ровинциальная зо н а  Stomochara lubrica. Зо
ну характеризует печищ инский  ф лористический 
комплекс. Зональны й ком плекс -  S tom ochara  d iser
ta , S. lubrica , C uneatochara am ara , C . ascidiiform is.

З он а характеризует поволж ский  горизонт верхне- 
казанского подъяруса. Н иж няя грани ц а проводится 
по средней части пачки “ядрены й камень”, верхняя -  
по кровле “м одиолового” известняка м оркваш ин- 
ских  слоев. В  состав зоны  входят приказанские, пе- 
чищ инские, верхнеуслонские, м оркваш инские слои 
в П оволж ье и низовьях р. В ятка.

2 . П ровинциальная зо н а  Luichara molostov-skae. 
Зон у  характеризует черем уш кинский ф лористиче
ски й  комплекс. Зональны й ком плекс -  Stom ochara  
diserta , S . epsta ta , S . constricta , S . cybaea, S te l
la tochara  luoii, C uneatochara  am ara , C . ascidiiform is. 
З о н а  характеризует урж ум ский  гори зон т татарско
го подьяруса. Н иж няя гр ан и ц а  проводится по осно
ванию  первой свиты  П риказанского  П оволж ья 
(максим овские слои), верхняя -  по  кровле 
“урж умских” плитняков второй свиты  (сы рьянские 
слои). В  состав сви ты  входят м аксим овские, ильин- 
ские, белохолуницкие и сы рьян ские слои  в бассей
не р . В ятка1.

3 . П ровинциальная зо н а  Cuneatochara vjat
kiensis. Зону характеризует м онасты рский  ф лори
стический  комплекс. Зональны й  ком плекс -  C u
nea tochara  vjatkensis, С . asc id iiform is, С . recta, С. 
am ara, H orn ie lla  aperta , H . concinna, S tom ochara  
diserta , S . lubrica, S . epsta ta , S . constricta , S . cybae, S. 
m orhonii, S. abrasa , S te lla tochara  liuae, S . huangii, S. 
aizhanae. З он а характеризует виш кильский гори
зо н т  верхнетатарского подъяруса. Н иж няя граница 
проводится по подош ве третьей  свиты , верхняя -  
по  кровле калининских  слоев виш кильского  гори
зонта . В  состав зоны  входят слободские, ф илин- 
ские, ю рпаловские, путятинские и  калининские 
слои  в  бассейне р. В ятка.

4. П ровинциальная зона Horniella flexa -  
Horniella victoriae. Зон у  характеризует нагорский 
ф лористический комплекс. Зональны й  ком плекс -  
Н . fle x a , Н . v ictoriae , H orn ie lla  concinna, S tom ochara  
diserta , S . lubrica , S . epsta ta , S . constricta , S . cybae, S. 
abrasa , S tellatochara liuae, S . m orhonii, C unea
tochara am ara, C . acscid iiform is. З о н а  характеризует 
вятский горизонт верхнетарского п одьяруса. Н иж 
няя граница проводится по песчаникам  в основании 
бы ковских слоев, верхняя -  по  кровле неф едовских 
слоев. В  состав зоны  вх о д ят бы ковские и неф едов- 
ские слои  в  бассейне р. В ятка.

Больш инство указанны х видов к  концу поздней 
перм и прекращ аю т свое сущ ествование. Рубеж  
перм и и три аса  характеризуется изм енением  видо
вого состава родов S tom ochara , Cuneatochara, 
H orniella , появлением  в ветлуж ском  горизонте 
триасовой систем ы  новы х родов: Vladimirella, 
Stenochara, A ltochara , Porochara.

См. примечание к стр. 77 (П р и м е ч . р е д .) .



4.2. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
Н аходки вы сш их растений  (как  м акрофоссилий, 
так  и м иоспор) в разрезе татарского  яруса В ятки 
сравнительно редки. П одробная палеоботаническая 
характеристика этого разреза недавно  б ы л а  д ан а  в 
разделе 5.8.3 книги “ С тратотипы  и  опорны е разре
зы ...”  [1996]. Здесь м ы  воспроизводим  ее ли ш ь с 
небольш им и уточнениями и дополнениям и.

В  верхах  казанского яр у са  растительны е макро- 
ф оссилии встречены  н а  В ятке в двух м естонахож 
дениях: Д онаурово и Ш ихово-Ч ирки  (м естонахож 
д ен и е Д онаурово  заним ает, вероятно, несколько 
более низкое стратиграф ическое полож ение, чем  
Ш ихово-Ч ирки, однако точ н ы е стратиграф ические 
отнош ения м еж ду этим и м естонахож дениям и уста
новить трудно из-за их значительной географ иче
ской разобщ енности).

В  м естонахож дении Д онаурово (левы й  берег 
В ятки  у д . Д онаурово У рж ум ского  рай он а К и ров
ской области) растительны е остатки  обнаруж ены  в 
прослое тем но-серого аргиллита, заклю ченного  в 
мощ ную  линзу ж елтовато-серого  среднезернистого 
ры хлого песчаника, и представлены  отпечаткам и 
(без ф итолейм ) стеблей  членистостебельны х ти п а 
E quisetites  или N eoca lam iles, а  такж е листьев  пель- 
тасперм овы х(?) п теридосперм ов O donlopteris 
w angenheim ii (F ischer) E ichw ald.

В м естонахож дении Ш ихово-Ч ирки  (правы й  бе
р ег В ятки  у  д . Ш ихово-Ч ирки  С лободского района 
К ировской области) остатки  растений приурочены  
к  серым алевролитам , м естам и переходящ им  в 
среднезернисты е песчаники и составляю щ им  часть 
“черно-белой” пачки переслаивания терригенны х и 
карбонатны х пород (см . раздел 1.1.1.2). М акрофос- 
силии здесь  бедны . О ни представлены  отпечаткам и 
слоевищ  водорослей и единственного  перы ш ка па
поротника O dontopteris sp . (н е О . w angenheim ii). За
то  ф лороносны й слой  этого  м естонахож дения со
д ер ж и т  обильны е и разнообразны е дисперсны е ку
тикулы , среди  которы х бы ли определены  
P hylladoderm a  (P hylladoderm a )  arb eri Z alessky, P. 
(P .) m erid iona lis  S . M eyen , P. (A equ istom ia )  kazanica  
G om ankov, P hylladorina  para d o xa  G om ankov, Tata- 
rinopsis su p erio r  G om ankov, T. in ferio r  G om ankov, 
C onifericutis m eyenii G om ankov  и  больш ое количе
ство новы х, п о ка  не оп и сан н ы х  видов.

В целом , остатки растений  из верхов казанского 
яруса бассей н а В ятки  хорош о соответствую т пред
ставлениям  о верхнеказанском  ф лористическом  
ком плексе, известном  по другим  м естонахож дени
ям  Р усской  платф орм ы  [М ейен , 1971; Есаулова, 
1986, 1998]. И  хотя больш ая часть  родов и видов 
дисп ерсн ы х кутикул из Ш ихово-Ч ирков не встре
чен а  п о ка  в других м естах , это  связано, скорее все

го, со  специф ическим и условиям и захоронения и, 
соответственно, со специф ической  формой сохран
ности растительны х остатков, а  не с  ф лористиче
ским  своеобразием  данного  м естонахож дения [Го- 
м аньков, 1997а].

И з ф лороносного слоя м естонахож дения Ш ихо
во-Ч ирки бы л такж е получен  спорово-пы льцевой 
спектр . О н характеризуется резким  преобладанием  
двум еш ковой ребристой пы льцы  Protohaploxypinus  
dvinensis  (Sedova) H art (65 ,5  % ) при почти полном 
отсутствии спор. С реди Vittatina-подобной пыльцы 
встречаю тся как  “архаичны е” ф ормы, характерны е 
для более древн и х  отлож ений  ( Vittatina subsaccata  
Sam oilovitch -  1 % , V entralvittatina v ittifera  (Luber) 
K oloda -  1 % ), так  и “ м олоды е” ( Vittatina con- 
nectivalis (Sauer) V arjuchina ex  U tting  -  8,5 % ). Д о 
вольно м ного неребристой  двум еш ковой  пы льцы  
т и п а  P iceapollenites (несколько  видов, в  сум ме -  4,5 
% ) и одном еш ковой пы льцы  V esicaspora  ex  gr. 
m agnalis  (A ndreyeva) H art (возм ож но, такж е не
сколько  видов, в сум м е -  7  % ). В  виде единичны х 
зерен встречается двумеш ковая пы льца Hamiapol- 
lenites sp. и Lim itisporites sp., а  такж е одномеш ковая -  
C ordaitina  sp. и F lorin ites  sp . Н айдено  одно зерно 
м ногобороздной пы льцы  E phedrip ites  sp.

Д анны й спектр сходен  со  спектрам и, известны 
ми из ниж нетатарских отлож ений р. С ухона (из 
верхов ниж неустьинской  и низов сухонской сви
ты ), однако присутствие в нем  таки х  “ архаических” 
форм, как  H am iapoIIenites  sp ., F lorinites sp., Lim itis
p o rite s  sp., и отсутствие пы льцы  рода Lueckisporites 
придает ему характерны й  облик, позволяю щ ий от
личать  его о т  ниж нетатарских спектров.

В восточной ф ациальной зоне развития казан
ского яруса на В ятке (см . раздел 1.1.1.1) споры  и 
п ы льц а не обнаруж ены , несм отря н а довольно час
то е  присутствие в разрезе прослоев, обогащ ены х 
растительны м  детритом .

Растительные остатки (и макро-, и микроскопиче
ские) также не обнаруж ены в урж умском горизонте, 
за  исключением неопределимых обрывков стеблей 
членистостебельных, найденны х в  сырьянских слоях 
в обнажении не левом берегу Вятки у с. Сырьяны Бе- 
лохолуницкого района Кировской области.

Н аиболее древн ее м естонахож дение вы сш их 
растений в виш кильском  горизонте приурочено к 
слободским  слоям  (прим ерно  в 15 м  вы ш е подош 
вы ) в обнаж ении н а правом  берегу В ятки  в г. Сло
бодском  К ировской области  (в 200 м ниж е автодо
рож ного  моста; под городским  кладбищ ем ). Расти
тельны е остатки (отпечатки  б ез ф итолейм ) здесь 
приурочены  к  м онотонной толщ е красны х аргилли
тов и представлены  (по  определеням  Н .К . Есауло- 
вой) следую щ ими таксонам и: P aracalam ites fr ig id u s  
N euburg , Sphenophyllum  (T ichvinskia )  stouckenbergii



(Schm alhausen) Esaulova, P ursongia  sp., N ucicarpus  
sp., C arpolites sp.

С ледую щ ее по возрасту м естонахож дение рас
тительны х м акрофоссилий -  К отельнич (правы й 
берег В ятки  у бы вш его хутора Ч иж и К отельнич- 
ского района К ировской области, в 12,5 км  ниж е г. 
К отельнича) -  приурочено к небольш ой линзе тем 
но-серы х алевролитов, заклю ченной в красноцвет
ной песчано-глинистой толщ е, относящ ейся к вер
хам  ю рпаловских слоев [Гоманьков. 19976]. И з н е
го известны  следую щ ие остатки  ископаем ы х 
растений: слоевищ а водорослей  A lg ites  sp. AV G -1; 
облиственны е побеги членистостебельны х P hyllo- 
theca  aff. lurnaensis  G orelova; отпечатки  сердцевин
ны х полостей, принадлеж ащ ие, по-видимом у, тем 
ж е сам ы м  членистостебельны м , P aracalam ites  sp. 
(численно  дом инирую т в захоронении); листья па
поротников P ecopleris sp . A V G -1; ж енские фрук- 
тиф икации пельтасперм овы х сем ейства Peltasper- 
m aceae P eltasp erm o p sis ll)  sp.; листья тех  ж е пель
тасперм овы х Tatarina conspicua  S. М еуеп и 
P ursongia  beloussovae  (R adczenko) G om ankov et S. 
М еуеп (соответственно, с  ф итолейм ой  и  без нее); 
листья пельтасперм овы х сем ейства C ardiolepi- 
daceae P hylladodcrm a  (A equistom ia )  sp.; муж ские 
ф руктиф икации (P erm olheca sa rdykense  Z alessky) и 
с е м е н а (Alicosperi.-um  sp .), принадлеж авш ие, скорее 
всего, тем  ж е растениям, что и P eltasperm opsis(7) -  
Tatarina conspicua  -  P ursong ia  beloussovae, хотя не 
исклю чена их принадлеж ность и растениям  с ли 
стьями P hylladoderm a  (A equistom ia)  sp.; облиствен
ны е побеги хвойны х G ein itzia  sp.

О б а  виш кильских м естонахож дения (С лобод
ской и К отельнич) представляю т котельничский 
ф лористический комплекс [Граница перм и и триа
са..., 1998] -  наиболее древний  в  составе Татарино
вой ф лоры  [Гоманьков, М ейен, 1986]. Д ля него х а 
рактерна сравнительно небольш ая частота встре
чаемости основны х ком понентов этой ф лоры  -  
татарин (пурсонгий) и эквистом ий , отсутствие 
хвойны х рода Q uadrocladus, а  такж е присутствие 
рода членистостебельны х Sphenophyllum , типично
го для казанского яруса, но не проходящ его в верх
ню ю  часть татарского.

П о обилию  членистостебельны х, а  такж е по 
тесной ассоциации в разрезе с  кварцевы м и пескам и 
м естонахож дение К отельнич м ож но сопоставить с  
м естонахож дением  У стье С трельны  на С ухоне, от
носящ им ся к верхам  пачки “а ” северодвинской  
свиты  [О порны й разрез..., 1981]. С ледует, впрочем, 
пом нить, что членистостебельны е из этих  м естона
хож дений отличаю тся д р у г о т  друга по крайней 
м ере на родовом уровне, а  сопоставление по их- 
тиолитам  [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996] 
свидетельствует, как будто, в пользу больш ей

древности  м естонахож дения К отельнич по отно
ш ению  к  У стью  С трельны .

И з ф лороносной линзы  м естонахож дения К о
тельнич был вы делен  спорово-пы льцевой  спектр. 
О н характеризуется дом и н и рован и ем  ребристой 
двум еш ковой пы льцы  P ro tohaploxyp inus (Р. 
dvinensis  (Sedova) H art -  32,8 % , д руги е виды  в 
сум м е -  12,9 % ), а  такж е неребристой  квазидисак- 
катной Vitreisporites p a llid u s  (R eissinger) N ilsson 
(17 ,2  % ). Кг'Ка/ша-подобная пы льца сравнительно 
м алочисленна. В стречаю тся как  “ м олоды е” формы 
( V ittatina connectivalis (Sauer) V arjuch ina  ex  U tting  -
1,1 % , W eylandites ta taricus  G om ankov  -  0 ,5  % ), так  
и “архаические” V entralvittatina vittifera  (Luber) 
K oloda (1,6 % ). В стречено  одно зерно Lueckisporites  
virkkiae  Potonie e t K laus. Д ов ольн о  м ного неребри
стой квазидисаккатной пы льцы  ти п а  P iceapollenites 
(вероятно, несколько ви дов, в сум м е -  6 ,4  % ). Д оля 
квазим оносаккатной  пы льцы  V esicaspora  ex  gr. 
m agnalis  (A ndreyeva) H art со ставляет  4,3 %; в  коли
честве 4 зерен  (2 ,2  % ) встречена пы льца Vesi
caspora  aff. aerife ra  (A ndreyeva) H art. С равнительно 
вы сокого  значения (3 ,8  % ) д остигает  содерж ание 
одном еш ковой пы льцы  C ladaitina . С поры  м алочис
ленны  (сум м арное содерж ан и е 5,8 % ), но довольно 
разнообразны  (роды  C alam ospora, N eoraistrickia , 
K raeuselisporites и др .). И нтересно  отм етить при
сутствие среди  них вида L im atu lasporites fo ssu la tus  
(B alm e) H elby et Foster (0 ,5  % ), которы й обы чно 
считается характерны м  для три асовы х  отлож ений.

В целом, котельничский  спорово-пы льцевой  
спектр им еет довольн о  “архаический”  облик (за  
сч ет  сравнительно вы сокого содерж ания кладаи- 
тин , присутствия V entralvitta tina  vittifera , низкого 
содреж ания L ueckisporites v irkkiae, отсутствия 
пы льцы  Scutasporites) и отвечает палинокомплексу 
Vitreisporites pa llid u s  — P ro tohaploxyp inus dvinensis, 
которы й считается характерны м  для низов верхне
татарского подъ яруса [Г ран и ца перм и и триаса..., 
1998]. П о  обилию  пы льцы  V. p a llid u s  (“ C aytonia”) 
его м ож но сопоставить со  спектром , определенны м  
Н .И . У мновой из угличских  слоев Я рославской  о б 
ласти  [В ерхнеперм ские и ниж нетриасовы е отлож е
ния..., 1984]. Н а  основании д ан н ы х  Н .А . К олоды  с 
соавторам и [1989], м ож но предполож ить присутст
вие такого ти п а  спектров в верхней  части урж ум 
ского горизонта.

Н аиболее м олодое м естонахож дение раститель
ны х остатков н а  В ятке -  М улино (правы й  берег 
В ятки  у  с. М улино Н агорского  рай он а К ировской 
области). О но приурочено к  песчаной  линзе, за
клю ченной в кровле бы ковских  слоев и содерж ит 
обильны е и хорош о сохранивш иеся (главны м  обра
зом  -  отпечатки с  ф итолейм ам и), но  довольно  од
нообразны е растительны е остатки , относящ иеся, в



основном , к видам  Tatarina consp icua  S. М еуеп и T. 
m ira  G om ankov (листья пельтасперм овы х). П ом имо 
них, найдены  д в а  перы ш ка папоротников, оп реде
ленны е как P ecopteris sp . A V G -1 , несколько пель- 
тоидов, определенны х как  P eltasperm opsis(l)  sp. 
A V G -2 (ж енские ф руктиф икации пельтасперм овы х, 
принадлеж авш ие, по-вйдимом у, тем  ж е растениям , 
что и листья рода Tatarina), один  л и ст  K irjam kenia  
fu rc a ta  (G om ankov) com b. nov. и д в е  ж енские ф рук
тиф икации хвойны х Sash in ia  borealis  S. М еуеп; от
печатки  листьев татарин б ез ф итолейм ы  определя
лись как P ursongia  beloussovae  (R adczenko) 
G om ankov et S.. Меуеп.

П о составу растительны х м акрофоссилий М у- 
лино соответствует вохом ском у ф лористическом у 
ком плексу [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996; 
Граница перм и и триаса ..., 1998], и звестном у по 
больш ом у числу м естонахож дений на водоразделе 
Волги и С еверной Д ви ны , а  такж е в О ренбургском  
П риуралье.

С порово-пы льцевой спектр  из М улина богат и 
разнообразен. В  нем д ом и н и рует ребристая дву- 
меш ковая пы льца P ro tohaploxyp inus dvinensis  
(Sedova) H art (21,0 % ) и ребристая безмеш ковая 
Vittatina connectivalis (Sauer) V arjuch ina ex  U tting 
(19 ,9  % ). Vittatina-подобн ая пы льца, пом им о V. 
connectivalis, представлена лиш ь видом  W eylandites 
tataricus G om ankov (0 ,2  % ). Т ениатная пы льца 
представлена видами L ueckisporites v irkkiae  Potonie 
e t K laus (0,5 % ), L unatisporites pe lluc idus  (G oubin) 
B alm e (0,3 % )  и Scutasporites  aff. unicus  K laus (2,1 
% ). О би льн а и разнообразна двум еш ковая неребри
стая пы льца (P iceapollenites  sp ., Vitreisporites 
pa llid u s  (R eissinger) N ilsson , F alc isporites  sp., 
A biespo llen ites  sp ., P la tysaccus  sp ., всего -  30,2 % ). 
Доля пы льцы  V esicaspora  ex  gr. m agnalis 
(A ndreyeva) H art составляет 1,4 % , a  V. aerifera  -  
0,3 % . В стречено одно квазим оносаккатное пы ль
цевое зерно, определенное как  C ordaitina  sp. При
сутствует однобороздная (Cycadopites sp. -  1,3 % ) и 
многобороздная (M ulinopollenites bonus G om ankov -
2 ,2 % ) пы льца. Споры  составляю т 22,8 %  спектра. 
Среди них  преобладает вид O sm undacidites senectus 
B alm e (10,5 % ). И з други х  таксонов м ож но отме
тить C alam ospora  aff. landiana  B alm e (0,6 %), 
B revitriletes subangaricus  G om ankov (2,5 %),
Verrucosisporites sp. (2,5 % ), K raeuselisporites  sp. 
(0,5 % ), L im atulasporites fo ssu la tu s  (B alm e) H elby et 
Foster (0,3 %).

М ож но считать, что  спорово-пы льцевой  спектр 
из М улина соответствует палинокомплексу 
C edrip ites p riscu s  -  Vittatina connectivalis, извест
ному из середины  вятского горизонта и, в основ
ном , из тех  ж е  м естонахож дений, что  и  вохомский 
макрофлористический ком плекс (маркирую щ ий

горизонт “старичны х глин” [Г раница перми и тр и а
са..., 1998]). Х отя в М улине и отсутствует один из 
“индекс-видов” данного  ком плекса -  C edripites 
priscu s  Balme, но так и е  признаки , как присутствие 
C alam ospora  aff. landiana, C ycadopites sp ., сравни
тельно вы сокое содерж ание Vittatina connectivalis и 
спор, позволяю т объединять м улинский спектр с 
другим и  спектрами, составляю щ им и палиноком- 
плекс C edripites p riscu s  -  V ittatina connectivalis.

В триасовы х отлож ениях н а В ятке каких-либо 
остатков вы сш их растений не обнаруж ено.

Подводя итоги, м ож но отм етить, что последова
тельность м акро- и м икроф лористических ком 
плексов, известная для татарского яруса всей Рус
ской  платф ормы  и составленная н а  основании 
больш ого числа разрезов [С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996; Г раница перм и и триаса ..., 1998], в 
разрезе В ятки представлена не полностью . Т ак, на 
В ятке не известны  м естонахож дения, которы е 
м ож но бы ло бы  отнести к востринском у (урж ум 
ский горизонт) и к александровском у (верхняя 
часть виш кильского горизонта) макрофлористиче- 
ским  комплексам; спорово-пы льцевы е спектры , от
вечаю щ ие первом у палиноком плексу  А .В . Гомань- 
кова  (уржумский горизонт?), а такж е палиноком- 
плексам  Scutasporites  sp . -  V esicaspora aerifera  
(верхняя часть виш кильского -  низы  вятского го
ризонта) и Tym panicysta  sto sch iana  -  Ephedripites 
sp . (верхняя часть вятского горизонта). О днако 
имею щ иеся данны е по стратотипическом у вятско
му разрезу позволяю т привязать эту  последова
тельность к  стандартной ш кале подразделений т а 
тарского  яруса и  датировать  ф лористические ком 
плексы  по крайней мере с точностью  д о  горизонта.

4.3. ДВУСТВОРЧАТЫЕ 
МОЛЛЮСКИ

В основе данного раздела леж ит анализ работ А.В. 
Н ечаева [1894] и, главным образом, А.К. Гусева 
[1977,1990; Стратотипы и опорные разрезы..., 1996; и 
др.] по позднепермским неморским двустворчатым 
моллюскам (Н ДМ ). К роме этого, использованы ар
хивные материалы А .К . Гусева, хранящ иеся н а ка
федре исторической геологии и палеонтологии К а
занского государственного университета В разделе в 
основном принята систематика Н ДМ  А.К. Гусева 
[1990] с отдельными изменениями и замечаниями ав
тора [Силантьев, 1996; Silantiev, 1998]. Коллекции 
позднепермских Н ДМ  А .В. Н ечаева и А .К . Гусева из 
бассейна среднего течения Вятки хранятся в Геолого- 
М инералогическом музее Казанского государствен
ного университета (колл. № №  13 и 30) и  насчитывают 
более 1000 экземпляров, собранных из более чем 100 
местонахождений (рис. 4.1, табл. 4.1).



Т аб л и ц а  4.1. Каталог местонахождений неморских двустворчатых моллю сков и гастропод в отложениях ка
занского и татарского ярусов бассейна среднего течения Вятки

№  на 
рис. 4.1

Геолого-съемочная пар
тия или лицо, доставив

шее материал

П олевой номер обнажения 
или скважины

Неморские пелециподы и гастроподы

1 2 3 4
1 Ю рьянская С кв. 1 (г. Мураши) 132,2: Р. plana  (P7t2vt)
2 А.К. Гусев, 1996 Скв. 11 (д. Нефедовцы) 185,5: гастроподы: M aturipupa  sp.
3 Т о  же Обн. 3 (д. Путятино) Гастроподы: Surella  sp.
4 Лесковская Скв. 1 (д. Пещеры) 333,5: P. ex  gr. krotowi, P. aff. 

sam bulakovi (P2t7sl-fl)
5 А.К. Гусев, 1996 Скв. 12 (д. Бесы) 89,5-100,0: Pr. lata , P. extensia, Pr. 

mirabilis, Pr. cf. nitida  (P2t]Sr);
250,0: P. vjatkensis, Pr. lata  (P2timx); 
261,5: гастроподы M aturipupa  
malakhovi (P ^ m x )

6 То же Обн. 6 Гастроподы: M aturipupa malakhovi 
(P2t2pt)

7 <( Обн. 7 P. ulemensis, P. wohrmani, P. numerosa, 
P. trapezoidalis (P2t2pt)

8 К Обн. 8 (д. Ю рпалово) P. trapezoidalis, P. sem ilunulata, P. 
subparallela, P. rectodorsala  (P?t2jr)*

9 Обн. 95 (д. М акскмовцы) P. krotowi, P. vjatkensis, P . doratioformis, 
Pr. m irabilis (P2tim x)

10 Котел ьничская Скв. 24 (д. М акарье) 219,0—239,0: P. m arposadica, P. 
num erosa  (P2t2);
299,3: P. extensiva  (P2t,)

11 “ Скв. 33 (г. Халтурин) 245,8: A. volgensis (P ^ b c h -s r )
12 Кировская Скв. 20 (д. Быстрица) 148,4: P. numerosa, P. trapezoidalis 

(P2t2sl);
216,0: P. extensiva  (P2t|b ch -sr)

13 и Скв. 1 (д. Ш убино) 173,0: P. ex gr. krotowi, Pr. pugnatoria  
(P2t,bch -sr)

14 Вятская Скв. 19 (г. Киров) 137,3: Pr. subovata  (P2tibch-sr);
166,9: A. volgensis, Pr. sp. (P2tiil-bch); 
211,0-214,2 : P. krotowi, P . vjatkensis, A. 
uslonensis (P2t,m x -il)

15 (i Скв. 18 (г. Киров) 100,3-112,7: P. olgae, Pr. mirabilis 
(P2t,m x);
149,5: P. olgae  (P2kz2)

16 Кировская Скв. 7  (д. Зониха) 170,2-171,7: P. castor, P . sp., Pr. 
subovata  (P2t|b ch -sr)

17 А.К. Гусев, 1996 Обн. 12 (д. Ш ихово-Чирки) P. krotowi, P. vjatkensis, P. extensiva, Pr. 
lata, A . volgensis (P2t,mx)**

18 Вятская Скв, 7 (г. Кирово-Чепецк) 82,9: P. extensiva  (P2timx);
120,6: P. umbonata, P. rhom boidea  

(P2kz2)
19 Богородская Скв. 2  (д. Вершины) 117,6: P. castor (P2kz2); 

136,2: P. attenuata  (P2kz2)
20 Зуевская Обн. 826 (д. Целоусы) P. inostranzevi, P. ovalis (P2t2vt)
21 Скв. 3 (д. Сома 2-я) 99,0: P. oleniana, P. p lana, P. cf. ovalis, 

P. solemyaeformis (P2t2vt)
22 Богородская Скв. 32 (д. Кононы) 123,0: P. cf. plana  (P2t2vt)
23 Котельничская Скв. 5  (д. Ивановское) 317,9: Pr. subovata  (P2tj); 

340,8: P. castor fP2ti)
24 “ Скв. 25 (д. М олотниково) 202,8: P. vjatkensis (P2tisr)
2 : “ Скв. 36 (д. Красново) 186,2: Pr. subovata  (P2ti)



Таблица 4.1. (продолж ение)

1 2 3 4
26 Кировская Обн. 1893 (д. Елесино) Р. numerosa, Р. wohrmani, Р. sp. (P?!7sl-ir)
27 Скв. 6 (д. Фотеево) 94,5: Р. ex gr. umbonata, P. ex  gr. krotowi 

№ 2)
28 Богородская Скв. 9 (п. Просница) 63,4-74,2: P. doratioformis, P. extensiva , 

Pr. subovata  (P2tim x -il)
29 Котельничская Скв. 37 (д. Ш абалино) 175,5-207,9: Pr. pugnatoria, A. volgensis 

(P2t,m x -il)
30 Кировская Скв. 210 (д. Елизаровцы) 12,5: Pr. pugnatoria  (P2t,b ch -sr)
31 “ Скв. 211 (д. Кокора) 22,5: Pr. pugnatoria, A. sp. (P2tibch -sr)
32 44 Скв. 212 (д. Василисовцы) 22,0: Pr. subovata, (P2t,bch -sr); 

41,0: P. krotowi (P2t|)
33 и Скв. 214 (д. Застепениково) 35,2: Pr. subovata, A. volgensis (P?t,il—sr)
34 (С Скв. 218 (д. Садуново) 37,3: Pr. subovata, A . volgensis 

(P2t,m x -il)
35 44 Скв. 220 (д. Белая) 20,5: P. castor, A. volgensis (P2t,m x -il)
36 4» Скв. 15 (д. Ш мелиха) 95,5: P. castor, P. longissima  (P2kz2)
37 Богородская Скв. 16 (д. Кузики) 31,5: P. umbonata  (P2kz2)
38 44 Скв. 13 (д. Б. Пасынки) 157,0: P. sem ilunulata  (P2t2sl)
39 44 Скв. 43 (д. Суна) 275,0: P. sp., Pr. subovata, P . castor 

(P2t,bch-sr)
40 Котельничская Скв. 14 (д. Катни) 230,4: P. sp., P r. m irabilis (P2ti); 

243,4: P. sp., Pr. sp. (P2t,)
41 Арбажская Скв. 5 (д. Боровка) 152,5: P doratioformis (P2tibch); 

200,3: Pr. sp. (P2t|fnx -il)
42 Котельничская Скв. 38 (д. Суводи) 145,6: Pr. m irabilis (P2tjbh);

177,5: A. volgensis, A . uslonensis (P2t|il)
43 44 Скв. 40 (р. Кишкиль) 145,0: Pr. pugnatoria  (P2ti); 

181,0: A. volgensis (P2t,)
44 Карсовайская Скв. 5 (г. Карсовай) 204,0-234,0: Pr. mirabilis, A . sp. 

(P2t|b ch -sr)
45 Богородская Скв. 21 (д. Верхобыстрица) 77,4: P. pseudoumbonata  (P2kz2)
46 44 Скв. 25 (д. Таранки) 185,4-190,1: Pr. subovata, A. volgensis 

(Pit.bch)_______________________________
47 44 Скв. 22 (д. Барменки) 380,0: P. trapezoidal is, P . semilunulata  

(P2t2sl);
386,0: Pr. n itida  (P2t|Sr)

48 Пижменская Скв. 19 (д. Парфеново) 238,0: P. vjatkensis, Pr. sp. (P2t,m x-sr)
49 Скв. 4  (д. Чистополье) 69,0: P. vem euili (P2y r ) ;  

179,0-218,5: P. doratioformis, P. 
extensiva, P. vjatkensis, Pr. subovata  
(P2t,bch—sr);
225,0: P. extensiva  (P2t,m x -il)

50 Арбажская Скв. 5-УКБ (д. Ш ембеть) 42,8: P. numerosa  (P2t2p t-k l)
51 44 Обн. 259 (с. Сорвижи) P. ulemensis, P . extensiva, P. 

marposadica  (P2t2pt-kl)***
52 44 Обн. 309 (д. Мысы) P. castor, Pr. pugnatoria  (P2tibch-sr)
53 Богородская Скв. 52 (д. Суна) 10,0: P. castor (P2kz2); 

35,5-36,5: P. rhomboidea, C. 
concinnaeformis (P2kz2)

54 44 Скв. 55 (с. Богородское) 164,4: P. castor, P. longissima, Pr. 
subovata  (P2t|Sr);
206,8: Pr. subovata, A. volgensis (P2t|bch)

55 44 Скв. 78 (с. Б. Кашино) 281,0: P. krotowi (P2tim k-il)
56 Пижменская Скв. 21 (д. Репаки) 170,7: P. doratioformis, A . volgensis, A. 

uslonensis (P2t|bch)



Таблица 4.1. (продолж ение)

1 2 3 4
57 К Скв. 17 (п. Тужа) 50,0-99,0: Р. extensive, Pr. mirabilis, А. 

uslonensis (P2t|b ch -sr);
125,5: Pr. subovata, A . sp. (P?tim x-il)

58 Арбажская Скв. 6  (с. Соломино) 120,8: A. uslonensis (P2tibch—sr); 
134,2-142,8: Pr. mirabilis, A . volgensis, 
A. tscherdinzevi (P2tim x -il)

59 “ Обн. 1640 (д. Обухово) P. extensiva, Pr. m irabilis (P2t|b ch -sr)
60 Богородская Скв. 63 (с. Васильевское) 120,2-123,2: Pr. subovata, A . volgensis 

(P jt|il-bch )
61

“
Скв. 66 (п. Нема) 76,5: P. krotowi, Pr. subovata, A . 

volgensis, A. uslonensis (P2tibch)
62

“
Скв. 58 (д. Б. Туманы) 179,6: P. castor, P . extensiva, Pr. 

mirabilis (P2t|b ch -sr)
63 И Скв. 88 (д. М . Святополье) 69,5: P. extensiva, P. num erosa, P. 

concavocarinata  (P2t ,s r - t2); 172,0-184,0: 
P. extensiva, P. vjatkensis, (P2tim x-il); 
229,0: P. doratioformis (P2kz2)

64 U Скв. 95 (д. Мартелы) 195,3: P. sp., Pr. subovata  (P2tim x-sr)
65 А.В. Гоманьков, 1996 г. Обн. Воробьи P. umbonata, P. pseudoum bonata, P. cf. 

quadriangularis (P7kz2)
66 Богородская Скв. 83 (д. Сморкелы) 77,2: Pr. pugnatoria  (P ^ b c h ) ; 

80,5 :  Pr. subovata  (P2t|il)
67 U Скв. 85 (д. Сардык) 116,5: Pr. subovata, A . volgensis 

(P2tibch -sr)
68 м Скв. 90 (д. Игнатьевцы) 44,6: Pr. mirabilis (P2t!bch-sr);76,0: Pr. 

subovata, A . uslonensis (P2tibch -sr)
69 “ Скв. 86 (д. Пивовары) 43,3: Pr. m irabilis (P2t|b ch -sr)
70 Пижменская Скв. 45 (д. Трехречье) 204,8-238,9: Pr. mirabilis, P. vjatkensis 

(P2t,m x -il)
71 “ Скв. 9 (с. Лом) 187,0: P. extensiva  (P2t,bch -sr)
72 Тужинская Скв. 3 (д. М. Пиштаны) 138,3-160,5: Pr. subovata, Pr. 

pugnatoria, A . uslonensis (P2tibch -sr)
73 Богородская Скв. 72 (д. Сырган) 21,6: Pr. subovata  (P2tim x-il)
74 Уржумская Скв. 6 (д. Быстряг) 40,9: P. sp., Pr. subovata  (P ^ s r? ) ;  

70,0: P. sp. (P2t,il);
93,3-98,1: Pr. sp. (P ,t,)

75 Скв. 7 (д. Кульма) 44,5: Pr. subovata  (P2tibch); 
73,5: P. attenuata  (P ,kz ,)

76 Пижменская Скв. 49 (д. Каракша) 187,5-192,0: P. extensiva, A. volgensis 
(P2t|b ch -sr)

77 Оршанская Скв. 6  (д. Мар. Кугланур) 126 .0- 136,0: Pr. subovata, Pr. mirabilis 
(P2t,sr);
147 .0- 193,0: Pr. mirabilis, A . volgensis 
(P2tim x-bch)

78 U Скв. 42 (д. В. Янево) 74,0-75,0: P. concavocarinata  (P2t2sl- jr)
79 (« Скв. 43 (д. Дубовляны) 89,0-96,5: P. vjatkensis, P. castor, P. 

longissima, Pr. subovata, Pr. mirabilis 
(P2t|b ch -sr)

80 Уржумская Скв. 4  (д. Красный Яр) 51,5: P. krotowi, P. doratioformis, P. 
vjatkensis (P2t|tn x -il) ; 130,0: P. sp. 
(Pjkz,)

81 ВНИГНИ Скв. 5186 (д. Ломинская) 58,0: P. sp., Pr. subovata  (P2t]); 
210,0: Lingula orientalis (P2kzi)

82 Пижменская Скв. 57 (д. Б. Ш ишовка) 135,5: P. krotowi (P2t,bch -sr); 
177,5: P. extensiva, Pr. mirabilis, A. 
uslonensis (P2tibch -sr)



Таблица 4.1. (окончание)

1 2 3 4
83 Оршанская Скв. 22 (д. Табашино) 127,5: Р. sp. (P2t,s l-k l)
84 “ Скв. 2 (д. Оршанская) 118,5: Pr. subovata  (P2tibch-sr)
85 Г идроотряд Скв. 8 (д. Отары) 64,2: Pr. subovata  (P ^ b c h -s r) ;  

147,2: P. sp., 5. gracilenta  (P2t,il)
86 Скв. 10 (д. Кадам) 99,0-101,1: P. vjatkensis, P. 

doratioformis, Pr. mirabilis (P2t,bch-sr); 
115,5: A . volgensis (P2tim x-bch)

87 Уржумская Скв. 9 (п. 1-я площадка) 30,0: P. longissima, Pr. subovata  
(P2t,m x -il);
44,0: P. extensiva  (P2t]inx);
52,0: P. olgae, P. castor (P2kz2)

88 (( Обн. 690 (д. Селино) P. castor (P2kz2)
89 и Обн. 691 (д. Селино) P. olgae  (P2kz2)
90 44 Обн. 689 (д. Селино) P. olgae, P. castor (P2kz2- t , )
91 44 Обн. 687 (с. М аксимово) Pr. subovata  (P?t,)
92 44 Обн. 653 (с. Троицкое) P. doratioformis (P,t,m x)
93 44 Скв. 11 (д. М . Кильмезь) 21,8-28,4: Pr. subovata, A . volgensis 

(P2t,m x-il);
63,5-75,5: P. celebrala, P. cf. umbonata 
(P2kz2);
97,0-99,2: P. umbonata, P. sp. (P2kz2)

94 Оршанская Скв. 1 (д. М. Турма) 159,5: P. krotowi, Pr. mirabilis 
(P2t|b ch -sr)___

95 Пижменская Скв. 64 (д. Ст. Крещино) 99,8: P. sp, Pr. sp. (P2t,sr);
112,5: Pr. subovata, Pr. pugnatoria, A . sp. 
(P2t]bch-sr);
172,4: Pr. subovata, A. volgensis, A. 
uslonensis (P2t|bch)

96 Красногорская Скв. 7 (д. Туруново) 118,2: A. volgensis (P2tibch)
97 44 Скв. 13 (д. Агакур) 34,0: A. volgensis (P2tibch)
98 44 Скв. 1 (д. Сукма) 58,5: P. castor, A . tscherdinzevi (P2t|bch)
99 44 Скв. 26 (д. Суходоево) 21,5: P. extensiva, A. tscherdinzevi 

(Pjtibch);
41,0-47,0: P. vjatkensis, A . ex gr. 
tscherdinzevi (P2tiil)

100 Уржумская Скв. 2 (д. Б. Кондаки) 56,5: P. sp., A. volgensis (P2t,bch); 
80,4-82,4: P. doratioformis, P. 
quadriangularis, P. umbonata  (P2kz2)

101 44 Обн. 1801 (д. Рожки) | P. vjatkensis (P2t,)****;
P. umbonata, P. longissima, P. 
pseudoumbonata (P2kz2)

102 44 Обн. 1475 (д. Ш ишинер) P umbonata, P . celebrata  (P2kz2)
103 44 Скв. 15 (д. Смирнове) P. rhom boidea  (P2kz2)
104 44 Скв. 12 (с. Константиновка) P. castor (P2tim x-il)

*В главе 1 слой с двустворками в обнажении 8 (Юрпалово, слой 22) отнесен к путятинским слоям (Примеч. ред.).
**В главе 1 возраст слоя, содержащего двустворки, в обнажении 12 (Шихово-Чирки) определен как казанский, поскольку он 

располагается заведомо ниже подошвы максимовских слоев в том объеме, в котором они были описаны Н.Н. Форшем 

(Примеч. ред.).
***В  главе 1 отложения, вскрытые в обнажении у  с. Сорвижи, отнесены к слободским слоям, что также хорошо согласуется 

с известным интервалом распространения вида Р . e x le n s iv a  (см. рис. 4.4; П р и м е ч . р е д .) .
****В главе 1 вся толща, вскрытая в обнажении у  д. Рожки, отнесена к казанскому ярусу и, таким образом, нижнетатарские 

отложения в этом обнажении отсутствуют (Примеч. ред.).
Примечание. Роды пелеципод: Р. - Palaeomutela, Рг. - Prilukiella, А. -  Anlhraconaula, S. -  Sinomya, С . -  Concinella; слои с 

географическим названием: т х  - максимовские, i l -  ильинские, bch - белохолуницкие, sr -  сырьянские, si - слободские, f l - 

филинские, j r  - юрпаловские, pt - пугятинские, k l -  калининские; t2v t - вятский горизонт. Цифры в графе 1 соответствуют 

номерам местонахождений на рис. 4.1; цифры в графе 4 означают глубину отбора образца с фауной.
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Рис. 4.1. М естонахождения неморских двустворчатых моллю 
сков в верхнепермских отложениях бассейна среднего течения 
Вятки

1 - обнажения; 2 - скважины

Н а рис. 4 .2  и 4.3 показано распространение 
Н ДМ  в ряде опорны х разрезов казанского и татар
ского ярусов. А нализ им ею щ ейся инф орм ации по
зволил установить общ ий таксоном ический состав 
Н ДМ  и некоторы е законом ерности  их распределе
ния в разрезе верхней перм и (рис. 4.4). В  пределах 
рассм атриваемой территории Н Д М  пользую тся 
ш ироким распространением  в отлож ениях казан
ского и татарского ярусов и  вклю чаю т представи
телей пяти родов: C oncinella , P a laeom ulela , 
Prilukiella , Anthraconauta  и Sinom ya.

4.3.1. Казанский ярус

К азанский ярус содерж ит ком плекс Н Д М , пред
ставленны й 11 видами, относящ им ися к двум  ро
дам  C oncinella  и P alaeom utela . Р о д а  C oncinella  
встречается в отлож ениях казанского яруса очень 
редко и представлен единственны м  видом 
C oncinella  concinnaeform is. Э то  последние, исче
заю щ ие, представители рода, процветавш его в  н е
м орских бассейнах уф им ского  века [С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996].

П алеом утелы  являю тся дом инан
там и  казанского ком плекса. О ни 
представлены  видам и P alaeom utela  
um bonata , Р. pseudoum bona ta , Р. 
quadriangularis, Р . attenuata, Р . 
rhom boidea , Р . olgae, Р . celebra ta , Р. 
dora tio form is, Р . long issim a  и Р. 
castor. В  бассейне ниж него течения 
В ятки  ком плекс доп олняется видом 
Р. krotow i.

И з десяти  видов рода P ala 
eom utela  д в а  вида -  Р. rhom boidea  и 
Р. a ttenuata  (табл. III, ф иг. 6 -8 )  пе
р ех о д я т  в  казанский  ярус из уф им 
ского. О ни ш ироко  распространены  
в уф и м ски х  и казан ски х  отлож ениях 
В олго-У ральского , П рикаспийского 
и П ечорского  осадочны х бассейнов, 
а  такж е известны  из кольчугинской 
серии  (м итинская и казанково- 
м аркинская свиты ) К узбасса [Гусев, 
1990]. В  казанском  веке  эти виды за
канчиваю т свое сущ ествование и в 
более м олоды х отлож ениях  не 
встречаю тся.

В и д ы  P alaeom utela  um bonata, Р. 
p se u d oum bona ta  и  Р. quadriangularis 
(табл. III, ф иг. 1 -4 )  относятся к груп
пе впервы е появивш ихся. В бассейне 
среднего  теч ен и я В ятки  они  образу
ю т основу  казанского ком плекса 
Н Д М , являясь руководящ им и для ка
занского  яруса всего  востока В ос

точно-Е вропейской  платф орм ы  и П риуралья [Гу
сев, 1990; С тратотипы  и  опорны е разрезы ..., 1996]. 
Д ля  них  характерны  относительно толстостенны е 
раковины  с хорош о вы раж енны м  замком .

В иды  P alaeom utela  o lgae, Р . celebra ta , Р. 
doratioform is, Р . longissim a  и Р . castor  (табл. III, 
ф иг. 9 -1 4 )  представляю т собой  транзитны е ф ормы, 
которы е весьм а распространены  в казанском  ярусе 
и переходят в отлож ения н иж нетатарского  подъя
руса. В  пределах данного  стратиграф ического и н 
тервала перечисленны е виды  часто встречаю тся в 
В олго-У ральском , Д винско-М езенском , П ечорском  
и П рикаспийском  осад очн ы х  бассейнах.

4.3.2. Татарский ярус

4.З.2.1. Нижнетатарский подъярус.
Уржумский горизонт

Н иж няя граница татарского  яруса проводится по 
появлению  в  разрезе новы х, впервы е появляю щ их
ся, видов палеом утел -  Р . vjatkensis и Р . extensiva , а



Рис. 4.2. Сопоставление разрезов казанского яруса и нижнетатарского подъяруса (по В .В . Силантьеву) 

Местоположение разрезов см. на рис. 4.1. Полевые номера скважин и обнажений, а также принятые сокращения приведены 

в табл. 4.1



Рис. 4.3. Сопоставление разрезов верхнетатарского подъяруса (по В.В. Силантьеву)
Местоположение разрезов см. на рис. 4 .1. Полевые номера скважин и обнажений, а также принятые сокращения приведены 

в табл. 4.1



С И С Т Е М А
ЯРУС

ПОДЪЯРУС

КАЗАН С КИ Й

Виды 

неморсхих 

двустворок

Х го р и з о н т

Р. solemyaformis (M a ch .)  
Р. curiosa Amalizky 
Р. oleniana Gusev 
P  plana Anal.
P  ovalis Anal.
P. inostranzevi Amal.
P. ulemensis Gus.
P. wohrmam M a ch a jew  
P. marposadica Gus.
P. semilunulata Anal.

P. rectodorsala Gus.
P. subparalle/a Amal.
P. verneuili Amal.
P. concavocarinata M a ch . 
P. trapezoidalis Amal.
P. sam bulalnvi Kulcva 
P. numerosa Gus.
P. excensiva Gus.
P. vjatkensis Gus.
Pr. subovata (Jones)

Pr. lata (M a ch .)
Pr. mirabilis (Gus.)
Pr. pugnatona Gus.
Pr. nitida Gus.

A  volgensis Gus.
A  uslonensis Gus.
A  acherdinzewi Gus.
S. gracilenta Gus.
P. krotowi M a ch .
P. castor (Eichwald)
P  longissima (M a ch .)
P. doratioformis Gus.

P. celebrala Gus.
P. olgae Gus.
P. quadriangularis (M a ch .)  
P. pseudoumbona la Gus.
P. umbonata (Fischer)

P. attcnuata Gus.
P. rhomboidea (M a ch .)
C. concinnaeformis Pogor.

П  E  P M  С  К  А  Я

НИЖ НИЙ

Т А Т А Р С К И Й

УРЖУМСКИЙ

ВЕРХНИЙ

виш ки льски й в я т с к и й

ТР И А С

Рис. 4.4. Распространение неморских двустворчатых моллюсков в верхнепермских отложениях бассейна 

среднего течения Вятки



Таблица III



Таблица III

Фиг. 1-2. Palaeomutela umbonata (Fischer). 1 - экз. №  30/2099, левая створка (х0,9); Кировская область, р. Вятка у  д. 

Синеур; верхнеказанский подъярус. 2 - экз. № 30/3138, левая створка (х1,2); Акгюбинское Приуралье, обнажение у  с. Пе

тропавловка; казанский ярус, благодарненская свита. Ф иг. 3. Palaeomutela pseudoumbonata Gusev. Голотип, экз. № 

30/3322, ядро левой створки (х 1,5); Татарстан, р. Степной Зай, скв. 5 (гл. 117,5 м) в 1,5 км к юго-востоку от д. Канаш; 

верхнеказанский подъярус. Ф иг. 4. Palaeomutela quadriangularis (Netschajew). Лектотип, экз. К» 13/154, ядро левой створ

ки (х2,5); Татарстан, левый берег р. Шешмы у  с. Архангельское; верхнеказанский подъярус. Фиг. 5. Palaeomutela 
celebrata Gusev. Голотип, экз. №  30/2079, ядро правой створки (х2); Удмуртия, р. Лубянка у  д. Рябково; верхнеказанский 

подъярус. Ф иг. 6. Palaeomutela attenuata Gusev. Голотип, экз. №  30/3268, правая створка (х1,5); Акгюбинское Приуралье, 

обнажение у  с. Петропавловка; казанский ярус, благодарненская свита Фиг. 7-8. Palaeomutela rhomboidea (Netschajew). 7 

-экз. № 30/3333, ядро раковины (х  1,2); Татарстан, левобережье р. Зай, скв. 518 (гл. 145,5 м), 10 км южнее г, Нижнекамска; 

уфимский ярус. 8 - лектотип, экз. №  13/152, левая створка (х 1,5); Кировская область, р. Китяк у  д. Акбатырово; верхнека

занский подъярус. Фиг. 9-10. Palaeomutela tongissima (Netschajew). 9 -  лектотип, экз. №  13/151, ядро правой створки 

(х1,4); Татарстан, р. Актай у  с. Бураково; татарский ярус, уржумский горизонт. 10 - экз. № 30/146-1, ядро левой створки 

(х1,5); Чувашия, р. Волга у  д. Курочкино; татарский ярус, уржумский горизонт. Фиг. 11. Palaeomutela castor (Eichwald). 

Экз. №  30/3242, ядро левой створки (х 1,5); Татарстан, правобережье р. Волги у  с. Печиши; татарский ярус, уржумский го

ризонт. Фиг. 12-13. Palaeomutela doratioformis Gusev. 12 - голотип, экз. № 30/3139, раковина (х1,1); Удмуртия, рч. Нсч- 

кинка у  с. Нечкино; верхнеказанский подъярус. 13 -  экз. №  30/314, правая створка (х1,5); Татарстан, правобережье р. Вол

ги у  с. Печищи; татарский ярус, уржумский горизонт. Ф иг. 14. Palaeomutela olgae Gusev. Экз. №  30/3250, левая- створка 

(х1,4); Актюбинское Приуралье, левобережье р. Бутак у  пос. Жилянка; казанский ярус, благодарненская свита. Фиг. 15. 

Palaeomutela vjatkensis Gusev. Голотип, экз. Л» 30/143-8, левая створка (х5,2); Кировская область, р. Белая Холуница у  д. 

Максимовцы; татарский ярус, уржумский горизонт, максимовские слои. Фиг. 16. Palaeomutela extensiva Gusev. Голотип, 

экз. №  30/307, левая створка (х4,5); Чувашия, р. Волга у  д. Курочкино; татарский ярус, вишкильский горизонт, слободские 

слои. Фиг. 17. Palaeomutela krotowi Netschajew. Экз. №  30/3136, правая створка (х1,5); Татарстан, левобережье р. Меши у 

д. Люткино; татарский ярус, уржумский горизонт. Фиг. 18. Prilukiella subovata (Jones). Экз. № 30/3102, ядро левой створ

ки (х4); Татарстан, левобережье р. Меши у  д. Люткино; татарский ярус, уржумский горизонт. Ф иг. 19-20. Prilukiella lata 
(Netschajew). 19 - экз. № 13/142-1, левая створка (х4) и 20 - лектотип, экз. X» 13/142, левая створка с внутренней стороны 

(х4); Кировская область, левобережье р. Чепца у  д. Боево; татарский ярус, уржумский горизонт, максимовские слои. Фиг. 

21. Prilukiella pugnatoria Gusev. Голотип, экз. №  30/304, ядро левой створки (х4,5); Татарстан, правобережье р. Волги у с. 

Печищи; татарский ярус, уржумский горизонт. Ф иг. 22. Prilukiella mirabilis Gusev. Голотип, экз. №  30/92, левая створка с 

наружной (а) и внутренней стороны (б); Кировская область, р. Белая Холуница, д. Бесы, скв. 12 (гл. 94,8 м); татарский 

ярус, уржумский горизонт, сырьянские слои. Фиг. 23-24. Anthraconauta volgensis Gusev. 23 -  голотип, экз. №  30/3085, яд

ро раковины (хЗ); Татарстан, правобережье р. Волга у  с. Печищи; 24 - экз. № 30/3089, ядро правой створки (х4,5); Удмур

тия, р. Кильмезь у с. Халды; все образцы: татарский ярус, уржумский горизонт. Ф иг. 25-26. Anthraconauta uslonensis 
Gusev. 25 -  голотип, экз. № 30/310-6, ядро левой створки (х5,7) и 26 - экз. №  30/121-7, левая створка (х4,5); Татарстан, 

правобережье р. Волги у  с. Воробьевка и пос. Верхний Услон; татарский ярус, уржумский горизонт. Фиг. 27-28. 

Anthraconauta tscherdinzewi Gusev. 27 - голотип, экз. №  30/14-А, ядро левой створки (х4,7) и 28 - экз. №  30/18-А, ядро ле
вой створки (хЗ,5); Татарстан, р. Волга у  д. Лабышка; татарский ярус, уржумский горизонт.

такж е м ногочисленны х представителей  родов 
P rilukiella  и A n th r a c o n a u t a составляю щ их ком 
плекс, характерны й д л я  урж ум ского ' горизонта 
ниж нетатарского подъяруса; э то т  ком плекс заф ик
сирован в К азанском  П оволж ье, Н иж нем  П рикам ье, 
Ю го-Западном  П ритим анье, П ечорском , О ренбург
ском  и А ктю бинском  П риуралье [Гусев, 1990; 
С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996; С илантьев, 
Е син , 1993; Г ом аньков и др ., 1993].

К ом плекс Н Д М  урж ум ского  горизонта является 
в систематическом  отнош ении  наиболее предста
вительны м. В его  состав входят 18 видов, принад
леж ащ их четы рем  родам : P alaeom utela  vjatkensis, Р. 
extensiva, Р . krotow i, Р . num erosa, Р . o lgae, Р. 
celebrata , Р . dora tio form is, Р . longissim a, Р . castor. 1

1 Как было показано в главе 1 (разделы 1.1.1.1, 1.1.1.2 и 
1.1.2.2), виды Palaeomutela vjatkensis, Prilukiella lata и 
Anthraconauta volgensis появляются еще в верхах казанского 
flovca (Примеч. ред).

P rilukiella  subovata , P r. lata, Pr. m irabilis, Pr. 
pugnatoria , Pr. n itida , A n thraconau ta  volgensis, A . 
uslonensis, A . tscherdinzew i, S inom ya  gracilen ta . С ре
д и  палеомутел, руководящ им  видом  д л я  урж ум ско
го горизонта является P alaeom utela  vjatkensis. Три 
вида -  Р. extensiva , Р . kro tow i и Р. num erosa  -  яв
ляю тся транзитны м и, т.е . распространены  не толь
ко в урж умском , но и в виш кильском  горизонте. 
В иды  Р . o lgae, Р . celebra ta , Р . doratio form is, Р. 
longissim a  и Р . casto r  образую т группу исчезаю щ их 
видов -  в отлож ениях б олее м олоды х, чем  урж ум 
ские, они н е встречаю тся.

М орф ологические особенности  урж ум ских па
леом утел заклю чаю тся в следую щ ем . Виды 
P alaeom utela  vjatkensis, Р . extensiva , Р . kro tow i и Р. 
num erosa  отличаю тся м елким и разм ерам и  (обы чная 
д л и н а  7 -1 5  м м), тонкой  раковиной (около 0,5 мм), 
короткой и узкой  зам очной площ адкой , несущ ей 
пластинчаты е или  бугорковидны е зубы  (количест
во  зубов -  10 -30 ). В иды  Р. o lgae, Р . celebrata , Р.



doratio form is, P . longissim a  и P. casto r  внеш не не 
отличим ы  о т  казанских представителей . Раковины  
эти х  видов очень тонкие (обы чн о  толщ и н а их м е
нее 0,3 м м) и поэтом у п лохо  сохраняю тся в иско
паемом состоянии. Ч ащ е всего  перечисленны е ви 
д ы  представлены  в образц ах  внутренним и ядрами. 
Зам очная площ адка очень тонкая, зам очны й аппа
рат неустойчивы й и подверж ен редукции; в по
следнем  случае зубы  представлены  м елким и бугор
ками (см.: [С илантьев, 1996, табл. I, фиг. 9—10; 
Silantiev, 1998, pi. I, fig. 8 -10 ]).

Все выш еперечисленные виды палеомутел рас
пространены на аналогичных стратиграфических 
уровнях в  пределах Волго-Уральского, Двинско- 
Мезенского и Прикаспийского осадочны х бассейнов.

П редставители  рода P rilukiella  являю тся специ
ф ическим и видами для урж ум ских  отлож ений и 
нередко встречаю тся в м ассовом  количестве. Н аи 
более распространенны ми являю тся виды 
P rilukiella  subova ta  и  P r. m irabilis , виды  P r. la ta , Рг. 
p ugna toria  и P r. nitida  встречаю тся гораздо реже.

М орф ологически прилукиеллы  отличаю тся от 
других  Н ДМ  округлой ф орм ой створок, слож ной 
радиально-волокнистой  м икроструктурой  ракови
ны, закры той связкой и паратаксодонтны м , или 
прилукиеллоидны м  [Гусев, 1990], зам ком , изоли
рованны м о т  верхнего края створки. А .К . Гусев 
[1977, 1990] вы деляет у  прилукиелл косозубы й (см. 
табл. Ill, фиг. 20), прям озубы й (см . таб л . III, фиг. 
22, б) и беззубы й замки.

И зм енчивость прилукиелл вы раж ается главны м 
образом  в изм енчивости толщ ины  раковин и  в сте
пени редукции зам очного ап п ара та. Редукция зам ка 
свойственна тонкостенны м  раковинам . Э та  законо
м ерность наблю дается и у  м ногих видов рода 
Palaeom utela. П о-видимом у, тонкостенны е ракови
ны строили м оллю ски, обитавш ие н а пелитовы х 
грунтах в спокойны х гидродинам ических  обста
новках; в этих  условиях отпадала, очевидно, н еоб
ходим ость в крепком  зам ке с  м ногочисленны м и зу
бами.

З а  пределами рассм атриваемой территории  ука
занны е виды прилукиелл распространены  в урж ум 
ских  отлож ениях В олго-У ральского, Д винско- 
М езенского, П ечорского (вертнинская сви та) и 
П рикаспийского (тукетская и актю бинская свиты) 
бассейнов. К ром е этого, вид  Pr. subova ta  пользует
ся ш ироким  распространением  в верхней  перми 
Восточного Казахстана, Т ай м ы ра и К узбасса  (коль- 
чугинская серия).

С ледую щ ая группа урж ум ских  Н Д М  представ
лена видами A nthraconauta  volgensis, A . uslonensis  И 

A. tscherdinzew i (табл. III, фиг. 2 3 -2 8 ). К ак  и прилу
киеллы , это  специф ические виды  урж ум ского  гори
зонта, часто образую щ ие м ассовы е скопления. О ни

представляю т собой  м аленькие (обы чно м енее 20 
мм длины ), тонкие, овально-треугольны е ракови
ны , с  зам очны м  краем , ли ш ен н ы м  зубов. И з-за 
м елких размеров и плохой  сохранности  материала, 
м икроструктура раковинного  вещ ества и детали  
строения зам ка эти х  видов остаю тся недостаточно 
изученны ми. В дан н ой  работе, согласно  А .К . Гусе
ву [1990], они  отнесены  к роду A nthraconauta  
P ruvost, 1930. Н е исклю чено, что  в будущ ем  родо
вая принадлеж ность д ан н ы х  видов будет скоррек
тирована.

А реал распространения ви дов  A nthraconauta  
volgensis, A . uslonensis  и A . tscherd inzew i охваты вает 
территорию  В олго-У ральского, Д винско-М езен
ского, П ечорского (вертнинская свита) и П рикас
пийского (тукетская и актю бинская свиты ) осадоч
н ы х  бассейнов. Н а всей  этой  площ ади  они являю т
ся руководящ им и видам и урж ум ского  горизонта 
ниж нетатарского подъяруса.

Р од  Sinom ya  представлен  в урж ум ском  горизон
т е  единичны ми представителям и  вида 5. gracilenta. 
В неш не этот вид  похож  на ракови н ы  A nthraconauta  
uslonensis, отличаясь главны м  образом  вогнутым 
задним  краем створок. В опрос о  систематическом  
полож ении урж ум ских  сином ий д о  настоящ его 
врем ени дискуссионен  и тр еб у ет  своего  реш ения в 
будущ ем . К ром е б ассейна среднего  течения Вятки, 
в и д  S. gracilenta  распространен  в урж умском  гори
зонте В олго-У ральского, Д винско-М езенского  и 
П ечорского осадочны х бассейнов.

4 .3 .2 .2 . В е р х н е т а т а р с к и й  п о д ъ и р у с

4 .З .2 .2 .1 . В и ш к и л ь с к и й  го р и зо н т

К ом плекс Н ДМ  виш кильского  (северодвинского) 
горизонта в систем атическом  отнош ении является 
однородны м . В его  состав  входят 13 видов, при
надлеж ащ их роду P alaeom utela : Р . extensiva , Р. 
krotow i, Р . num erosa, Р . sam bulakovi, Р . tra- 
pezo ida lis , Р . concavocarinata , Р . vem e u ili, Р . subpa- 
ralle la , Р . rectodorsa la , Р . sem ilunu la ta , Р. marpo- 
sadica , P . w ohrm ani, P . ulem ensis.

Т ри вида -  P. extensiva, P . krotow i и P. num erosa, -  
переходящ ие в виш кильский горизонт из урж умско
го, образую т группу исчезаю щ их видов. О стальные 
десять видов палеомутел — ядро комплекса — являю т
ся в пределах бассейна сред него  течения Вятки ру
ководящ им и для виш кильского  горизонта. П о  м ор
ф ологическим  особенностям  их м ож но разделить 
н а  д в е  группы.

П ервая группа вклю чает виды  Р. w ohrm ani, Р. 
trapezoidalis, Р . sem ilunu la ta , Р . sam bulakovi, Р. 
rectodorsala, Р . m arposadica  и  Р. u lem ensis. В о с 
новном  это удлиненно-овальны е раковины  не
больш их разм еров (длина в среднем  около 1 -2  см).



П о сравнению  с урж ум ским и  палеом утелам и, 
створки  раковин более толсты е (около 1 м м), за
мочная площ адка длинная и узкая ; по  краям  п л о 
щ адки зубы бугорковидны е, в серед и не -  пластин
чатые, часто образую щ ие рисунок ти п а “ елочки” 
(табл. IV , фиг. 2 , в). Н екоторы е виды , например Р. 
sam bulakovi, им ею т сильно редуцированны й за
м очны й аппарат. Д анная группа представляет, по 
всей видим ости, обитателей водоем ов с  глинисты м  
и глинисто-карбонатны м  грунтом  и с  низкой гид
родинам ической  активностью .

В торая груп п а -  Р. verneuili, Р . subpara lle la  и Р. 
concavocarinata  -  отличается более крупны ми 
(длина 2 - 4  см и  более), удлиненны м и, овально
вы тянуты м и, толстостенны м и (около  1 -2  м м) ра
ковинам и. Х арактерно наличие хорош о вы раж ен
ного киля и вогнутости  ниж него края  створок. За
мок н есет около 20 бугоркови дн ы х и пластинчаты х 
зубов; зубы  нередко редуцированы  и/или  разруш е
ны абразией  раковины  [С илантьев , 1996; S ilantiev, 
1998]. Э то обитатели речны х водоем ов, п риспособ
ленны е к  достаточно  си льн ом у течению .

За пределам и бассей н а среднего  теч ен и я В ятки 
виды  Р. ulem ensis, Р . m arposadica , Р . rectodorsala , 
Р. sem ilunu la ta , Р . subpara lle la , Р . verneuili, Р . 
concavocarinata  и Р. trapezo ida lis  распространены  в 
верхах урж ум ского  и в виш кильском  горизонте 
В олго-У ральского и Д винско-М езенского  осадоч
ны х бассейнов. Виды Р. w ohrm ani и  Р. sam bulakovi 
встречаю тся только в отлож ен и ях  виш кильского 
горизонта В олго-У ральского  и Д винско-М езен-. 
ского бассейнов.

Н аряду  с  Н Д М , в отлож ениях  виш кильского 
(северодвинского) горизонта ш ироко  распростра
нены м елкие нем орские гастроподы  родов 
M aturipupa , Surella  и др . (см . рис. 4 .3). С лои с гас- 
троподам и приурочены  к  верхней  половине путя- 
тинских  слоев, прослеж ены  в пределах  В олго- 
У ральского  и Д винско-М езенского  бассейнов и в 
последние 50 л ет  являю тся общ епризнанны м  м ар
кирую щ им  горизонтом . Э то так  назы ваемы й 
“ гастроподовы й горизонт Б лом а” [Гусев, 1990; 
С тратотипы  и  опорны е разрезы ..., 1996].

В п ределах  Д винско-М езенского  бассейна в со
ставе  виш кильского ком п лекса  Н Д М  появляю тся 
первы е представители родов  Palaeanodonta  
A m alizky, 1895, O pokiella  P lotnikov, 1949 и 
O ligodontella  G usev, 1963.

4.3.2.2.2. Вятский горизонт
В бассейне среднего течения В ятки  в слоях , отно
сим ы х к  вятскому горизонту , встречено ш есть ви
д о в  Н Д М  рода P alaeom utela : Р . inostranzevi, Р . 
ovalis, Р . p la n a , Р . o leniana, Р . curiosa  и Р. 
so lem yaeform is  (табл. IV , фиг. 5 - 6  и 1 6 -2 3 ). В се  эти

виды  относятся к группе впервы е появивш ихся. 
П ервы е пять видов являю тся руководящ им и для 
вятского горизонта; у  границы  с триасом  они исче
заю т. В ид Р. so lem yaeform is  -  транзитны й, он  пере
ходи т в отлож ения рябинского горизонта ниж него 
тр и аса  [Гусев, 1990, с. 170].

М орф ологически вятские палеом утелы  отлича
ю тся о т  более древн и х  ф орм  м елким и размерами 
раковин (длина около 1 см ) и, главное, короткой и 
узкой зам очной площ адкой с бугорковидны м и и, 
реж е, косыми пластинчаты м и зубами.

З а  пределами бассей н а среднего  течения Вятки 
руководящ ими видам и вятского горизонта остаю т
ся виды Р. curiosa, Р . o leniana  и Р. so lem yaeform is 
(В олго-У ральский и  Д винско-М езенский бассей
ны). Видь! Р. inostranzevi, Р . p la n a  и  Р. ovalis в дру
гих областях В олго-У ральского  и в Двинско- 
М езенском  бассей н е встречаю тся как  в вятском, 
так  и в северодвинском  горизонте. К ром е этого, к 
западу о т  рассм атриваемой территории , в пределах 
Д винско-М езенского бассейна, в состав  вятского 
ком плекса Н Д М  входят представители  родов 
Palaeanodonta  A m alizky, 1895, O pokiella  P lotnikov, 
1949 и O ligodontella  G usev, 1963.

В целом , картина распределения комплексов 
Н Д М  в разрезе казанского и  татарского  ярусов бас
сейна среднего теч ен и я В ятки  (см . рис. 4 .4 ) являет
ся б олее стройной, чем на други х  терри тори ях  Вол
го-У ральского и Д винско-М езенского бассейнов. 
Ч еты ре последовательно см еняю щ их друг друга 
ком плекса Н Д М  даю т вполне надеж ное биострати- 
граф ическое обоснование для определения объемов 
казанского и татарского  ярусов, а  в пределах по
следнего  п озволяю т различать  горизонты  регио
нальной стратиграф ической  ш калы . Д альнейш ие 
исследования м огут вы явить более тонкие страти
графические законом ерности  распределения Н ДМ  
в отлож ениях казанского и татарского  ярусов бас
сейна среднего течения Вятки.

4.3.3. Замечания к систематике 
неморских двустворчатых м оллю сков 
рода P a l a e o m u t e l a

П о А .К . Гусеву [1990], зам ок  рода Palaeom utela  
подразделяется н а д в а  ряда с  зубам и: верхний (d -  
dorsal) и  нижний (v -  ventral). Каждый ряд делится на 
две части: передню ю  (а  -  anterior) и задню ю  (р -  
posterior). Таким образом, “идеальный” зам ок состоит 
из четырех ветвей: da, dp, va и vp (рис. 4.5, А,Б).

Зубы  располагаю тся на всех  четы рех ветвях и 
представлены  пластинкам и или бугорками; н аи
больш ее количество зубов располож ено обы чно 
позади макуш ки н а б о л ее  дли н н ы х  задних ветвях. 
Н а ниж них ветвях  верхние концы  зуб ов  наклонены



Таблица IV



Таблица IV

Фиг. 1-2. P a la e o m u le la  u le m e n s is  Gusev. 1 - голотип, экз. №  30/173, правая створка (х2,3); Чувашия, р. Аниш у  д. Карт- 

луево; верхнегатарский подъярус, юрпаловские слои. 2 - экз. №  30/3126, правая створка (х2,3) с наружной (а) и  внутренней 

(б) стороны и ее замок (в -  х5); Оренбургское Приуралье, р. Бол. Уран у  с. Ахмерово; нижнетатарский подъярус, уржумский 

горизонт. Фиг. 3. P a ia e o m u le la  n u m e r o s a  Gusev. Голотип, экз. №  30/3130, правая створка (х1,4); Татарстан, р. Волга у  с. 

Монастырское; верхнегатарский подъярус, слободские слои. Фиг. 4. P a la e o m u le la  w o h r m a n i Netschajew. Экз. № 30/338, ле

вая створка (х2,8); Татарстан, р. Волга у  г. Мариинский Посад; верхнетатарский подъярус, слободские слои. Фиг. 5-6. 

P a la e o m u le la  c u r io s a  Am alizky. 5 - экз. №  13/136-2, ядро правой створки (х2,8) и 6 -  экз. №  13/136-3, ядро правой створки 

(хЗ,5); Кировская область, бассейн р. Кобра, 7 км ЮЗ д. Кобра; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, быковские 

слои. Фиг. 7. P a la e o m u le la  m a r p o s a d ic a  Gusev. Голотип, экз. № 30/336, левая створка (х2); Татарстан, р. Волга у  г. Мариин

ский Посад; верхнетатарский подъярус, слободские слои. Ф иг. 8. P a la e o m u le la  r e c lo d o rs a la  Gusev. Голотип, экз. №  30/344, 

правая створка (х2,5), Чувашия, р. Аниш у д. Картлуево; верхнетатарский подъярус, юрпаловские слои. Фиг. 9-10. 

P a la e o m u le la  tra p e z o id a lis  (Am alizky). 9 -  экз. №  30/3402, ядро правой створки (х1,3); Кировская область, р. Лубянка у  д. 

Сычи; 10 - экз. №  30/343, левая створка (х1,7); Чувашия, р. Аниш у д. Картлуево; все образцы: верхнетатарский подъярус, 

юрпаловские слои. Фиг. 11-12. P a la e o m u le la  v e rn e u i li Am alizky. 11 - экз. №  30/1531, левая створка (х1,2) и 12 - экз. № 

30/1532, правая створка (х  1,2); Татарстан, р. Волга в 3 км ниже г. Тетюши; верхнетатарский подъярус, оползень юрпалов- 

ских слоев. Фиг. 13-14. P a la e o m u le la  s u b p a r a l le la  Am alizky. 13 - экз. №  30/161, ядро левой створки (х 1); Нижегородская 

область; р. Волга у  д. Голошубиха; верхнетатарский подъярус, слободские слои. 14 -  экз. №  30/3120-1, левая створка (х 1,2) с 

наружной (а) и внутренней стороны (б); Нижегородская область; р. Люнда у д. Хмелевка (скв. 93, гл. 136 м); нижнетатар

ский подъярус, уржумский горизонт. Фиг. 15. P a la e o m u le la  c o n c a v o c a r in a tc  Netschajew. Экз. №  30/3351, ядро левой створки 

(х1,2); Владимирская область, р. Клязьма у  г. Вязники; верхнегатарский подъярус, юрпаловские слои. Ф иг. 16. P a la e o 
m u le la  in o s tr a n z e v i Am alizky. Экз. №  30/1741, раковина ( x l,5); р. Ока у  г. Нижний Новгород (Ярильский овраг); верхнетатар

ский подьярус, вятский горизонт, быковские слои. Фиг. 17. P a la e o m u le la  o le n ia n a  Am alizky. Экз. №  30/377, ядро правой 

створки (х4); Нижегородская область, р. Ока у  с. Окулово; верхнегатарский подъярус, вятский горизонт, быковские слои. 

Фиг. 18-19. P a la e o m u le la  o v a l is  Am alizky. 18 -  экз. №  30/3236, правая створка (х2,8); Вологодская область, р. Малая Север

ная Двина у  г. Великий Устюг; верхнетатарский подъярус, путятинские слои. 19 - экз. №  30/3110-1, левая створка (х2,5); 

Кировская область, р. Чепца у  д. Целоусы; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, быковские слои. Фиг. 20-21. 

P a la e o m u le la  p la n a  Am alizky. 20 - экз. №  30/325, ядро правой створки (х2,3) и 21 - экз. №  30/324, ядро правой створки 

(х2,7); Нижегородская область, р. Имза у  д. Высоково; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, быковские слои. Фиг. 

22-23. P a la e o m u le la  s o le m y a e fo r m is  Am alizky. 22 - лектотип, экз. №  13/162, ядро левой створки (х4,5); Кировская область, 

руч. Петуховка у  д. Кобра. 23 - экз. №  30/374, ядро левой створки (х4); Нижегородская область, р. Ока у  с. Окулово. Все об

разцы: верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, быковские слои.

к  м акуш ке, н а  верхних ветвях  -  о т  нее. Зубы  верх
них  и ниж них ветвей м огут б ы ть  изолированны м и 
д р у г о т  д руга  или м огут соединяться попарно, о б 
разуя ряд  слож ны х, изогнуты х зуб ов  (“елочку”).

Н а практике, нем ногие экзем пляры  P alaeom u- 
tela  им ею т зам ок, сравним ы й с типовы м , с  хорош о 
вы раж енны м и четы рьмя ветвям и (ф орм ула замка; 
dpda/vpva). У  больш инства видов присутствую т 
только  три  или две зам очны е ветви, в различны х 
сочетаниях (см . рис. 4 .5 , В -Д ).

Зам очная площ адка и  зам ок палеом утел обра
зую тся всем и тремя карбонатны м и слоями ракови
ны (рис. 4.6). П ри абразии зам ка  верхняя и нижняя 
части разруш енной зам очной площ адки вы глядят 
как валики и похож и н а латеральны е зубы  (см . рис. 
4.6, В ). Э ти  валики бы ли  оп исаны  А .К . Гусевы м 
[1990] как субм аргинальны е зубы  схизодонтного 
зам ка позднеперм ских представителей  рода 
A nthraconaia .

Р яд позднепермских нем орских  пелеципод, в 
частности виды Р. rhom boidea , Р . longissim a  и  Р. 
castor, д о л го е  время относились  разны м и авторами 
к  родам , характеризую щ им ся отсутствием  палео- 
таксодонтного  зубного ап п арата  -  N aiadites  [Н еча
ев, 1894], A nthraconaia  [Гусев, 1990], N eoanthra-

conaia  [Канев, 1995]. О сновы ваясь на данны х изу
чения м икроструктурного строения раковин, из
менчивости  (редукции) зам ка (см . рис. 4 .5) и абра
зи и  зам очного края створок (рис. 4 .6), автор на
стаи вает на необходим ости отнесения этих  видов к 
роду  P alaeom ulela  [С тратотипы  и опорны е разре
зы ..., 1996; С илантьев , 1996; S ilantiev, 1998]. В бу
дущ ем , при м онограф ическом  изучении вы ш епере
численны х видов, не исклю чено, что  вид 
P alaeom ulela  a ttenuata  G usev  м ож ет оказаться 
м ладш им синонимом  вида Р. rhom boidea  (N etscha
jew ), вид  Р. olgae  G usev м ож ет оказаться младш им 
синонимом  вида Р. longissim a  (N etschajew ), а  вид  Р. 
celebra ta  G usev м ож ет оказаться м ладш им  синони
м ом  вида Р. castor  (E ichw ald).

4.4. ОСТРАКОДЫ
П ри описании разреза по В ятке Н .Н . Ф орш  [Па- 
леом агнитны е стратиграф ические исследования..., 
1963] перечислил остракоды , характерн ы е для на
званны х им слоев, но н е указал  фамилии палеонто
логов, исследовавш их эти ископаем ы е. М ожно 
лиш ь предполож ить, что  дан н ы е взяты  из неопуб-



Рис. 4.5. “Идеальный” палеомутелоидный замок 
(А), расположение его ветвей (Б), и редуцированные 
замки (В -Д ) [Silatiev, 1998]

Рис. 4.6. Последовательная абразия (A- В )  замоч
ного края у раковин пелеципод рода Palaeomulela  
[Silatiev, 1998]

неопубликованных отчетов В.М . П ознера (1938 г.), 
работавш его вместе с Н .Н . Ф орш ем в районе Вятских 
Увалов, и  Е.Г. Ш араповой (1938-1944  гг.), занимав
шейся изучением остракод татарского яруса и  беле- 
беевской свиты в районах Татарстана и Чуваш ии, а  
также З.Д. Белоусовой (1949 г., [1956]), охвативш ей

своими исследованиями и бассейн Вятки.
Р аспределение остракод в разрезе по Н .Н . Ф ор

ш у [П алеом агнитны е стратиграф ические исследо
вания..., 1963] приведено  в  таб л . 4 .2 . Э ти  данны е, 
новаторские для своего врем ени, ны не оказались 
недостаточно инф ормативны м и.

Т аб л и ц а  4.2. Распределение остракод в разрезе верхней перми р. В ятка по данным Н.Н. Ф орш а [Палеомаг
нитные стратиграфическе исследования..., 1963]
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Рис. 4.7. Схема корреляции разрезов верхней перми Вятки
Составлена по данным Н.Н. Ф орш а [Палеомагнитные стратиграфические исследования..., 1963], А.К. Гу

сева [Стратотипы и опрные разрезы..., 1996], А.В. Гоманькова (настоящая монография) с  изменениями и до
полнениями И.И. Молостовской

1 - глина; 2 - алевролит; 3 -  песчаник; 4 - конгломерат; 5 -  мергель; 6 -  известняк; 7 -  желваковыс известняки и мергели; 

8 - номера слоев; 9 -  местонахождения остракод; 10 - номера есгественых разрезов ( I, 2, 3 - Путятино, 4 - Сырьяны, 5 - Шес- 
таково, 6 - Пырегн, 7 - Пильна, 8 - Юрпалово, 9 - Демьянка, 10 - Шихово-Чирш, 11 -  Коврово, 12 - Шестаковы (Котельнич), 
13 - Повойска, 14 - Воробьи, 15 - Рожки)



З а  последние десятилетия исследований  п озд
ней перми Русской платф орм ы  неоднократно про
ходило упорядочивание систем атики  остракод и 
доп олнение и изм енение таксоном ического  состава 
ком плексов [Белоусова, 1963 а ,б ; Зекина, 1970; 
К аш еварова, 1958, 1960; К аш еварова, М олостов- 
ская, 1986; К очеткова, 1970; М иш ина, 1967, 1973; 
М иш ина, К алис, 1975; М олостовская, 1980, 1982, 
1990; Ш нейдер, 1948, 1966; и  д р .]. Т ак , например, 
остракоды , назы вавш иеся ранее D arw inula  inom ata ,
D . para llela , Suchonella  nasa lis  и S. s te lm achovi ока
зались сборны м и таксонам и и  заклю чали в себе 
разны е виды, иногда относящ иеся к  разны м родам  
и даж е сем ействам  [М олостовская, 1990]. В и д  D ar- 
w inulo ides edm istonus  является детской  особью  D ar- 
w inuloides sentjakensis. С тратиграф ический д и ап а
зон D arw inula  chram ovi (ны не P aleodarw inu la  chra-  
m o vij  соответствует урж ум ским у горизонту [О тчет 
К ом иссии..., 1985] и том у  подобное. В  связи с этим, 
переизучение остракод из стратоти п а вятского го
ри зон та и други х  опорны х разрезов верхней  перми 
по В ятке представляется весьм а актуальны м.

М атериалом  для изучения послуж или  коллек
ции остракод, собранны е во  врем я полевы х м еж ве
дом ственны х экспедиций 1994 и 1997 гг. в процес
се ком плексны х исследований разрезов у  населен
ны х пунктов Рож ки, В оробьи , Ш ихово-Ч ирки,

П овойска, Ш естаковы  (К отельнич), К оврово, Ю р- 
палово, П ильна, П ы реги , Ш естаково, Сы рьяны , 
П утятино. В се  м естонахож дения получили точную  
географ ическую  привязку и кон кретн ое м естопо
лож ение в разрезе (рис. 4 .7). О пределение таксон о
м ической  принадлеж ности  остракод проведено со 
гласно новой систем атики  [М олостовская, 1990]. 
Коллекция, в количестве 90 образцов, хранится в 
Н И И  геологии С аратовского  ун иверситета под н а
званием  “В я тк а -9 4 ,97” .

О писание ком плексов проводится по конкрет
ны м  естественны м  обнаж ениям  с указанием  при
надлеж ности  слоев к  стратиграф ической  ш кале 
Н .Н . Ф орш а.

4.4.1. Обнажение 208 а,б (Рожки)
В ниж ней части обнаж ения, м ощ ностью  около 20 
м, отнесенной к  казанском у ярусу , обнаруж ено 11 
м естонахож дений о стракод  в слоях  10, 11, 16, 19, 
21, 23, 2 4  и 28 (рис. 4 .7 , табл. 4 .3). О стракоды  пред
ставлены  белебеевским  ком плексом , состоящ им 
зд есь  из следую щ их видов: P aleodarw inu la  alexan-  
drinae  (B el.), P. irenae  (B el.), P. fa in a e  (B el.), P. 
inom atinae  (B el.), P. p ro p r ia  (K otsch .), P. belousovae  
(K ash.), P. lichonovich i (B el.), P rasuchonella  tichvin- 
ska ja  (B el.), D arw inulo ides sen tjakensis  (Sharap.).

Т абли ц а 4.3. Список остракод из естественных разрезов верхней перми по р. Вятка

№ Местонахождение Порода Остракоды и  сопутствующие Частота Возраст*
п/п микроостатки встре

чаемости

Село, де- Номер
ревня

обн. слоя обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Рожки 208а 10 3 Алевролит Paleodarwinula alexandrinae (Bel.) @ Pzkz1*

Р. inornatinae (Bel.) X

P. cf. belousovae (Kash.) X

P. ex gr. abunda (M and.) X

P. cf. procurva  (Kotsch.) X

P. fa in a e  (Bel.) 
P. sp.

0

Prasuchonella  sp. X

Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @
P2kzbe2 U 208а 10 3* Мергель Paleodarwinula irenae (Bel.) 

P. propria  (Kotsch.)
P. cf. alexandrinae (Bel.)

0

Prasuchonella  sp.
Darwinuloides cf. sentjakensis (Sharap.) @

P2kzb{3 U 208а 11 4 Алевролит Paleodarwinula belousovae (Kash.) X

P. cf. lichonovichi (Bel.) 
P. inom atinae  (Bel.)
P. sp.
Prasuchonella  sp.

X

4 i t 208а 10 8 М ергель Darwinuloides cf. sentjakensis (Sharap.) P2kzb'
5

(« 208а 10 10 а D arwinuloides sentjakensis (Sharap.) P7kzbt



Таблица 4.3. (продолж ение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prasuchonella sp.

6 U 208а 16 10 II Paleodarwinula  sp.
Prasuchonella  sp.
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @

Pzkz1*

7 К 2086 19 13 Известняк Paleodarwinula alexandrinae (Bel.) 
P. ex  gr. irenae (Bel.)
P. ex  gr. procera  (M and.) 
Prasuchonella tichvinskaja  (Bel.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.)

X

@

Pjkz.h'

8 t l 2086 21 14 Аргиллит Paleodarwinula  sp.
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @

P2kzb'

9 II 2086 23 15 Известняк Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @ P2kzbc
10 It 2086 24 16 А ргиллит Paleodarwinula  sp.

Darwinuloides cf. sentjakensis (Sharap.)
Pzkz1*

11 а 2086 28 17 1« Darwinuloides cf. sentjakensis (Sharap.) X Pzkz1*
12 Воробьи 207а 5 24 Известняк Paleodarwinula  sp.

Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) X

P2kzbc

13 i t 207а 8 26 II Prasuchonella tichvinskaja  (Bel.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) m

P2kzbe

14 Шихово-Чирки 12 10 1 “ Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @ P2kzbc
15 12 10 2 Мергель Paleodarwinula inornatinae (Bel.)

P. cf. fa inae  (Bel.)
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @

P2kzbt

16 II 12 16 2* Известняк Prasuchonella  cf. tichvinskaja  (Bel.) 
Darwinuloides cf. sentjakensis (Sharap.)

0
@

P2kzbc

17 12 16 26 Мергель Paleodarwinula aff. lancetiformis (Kash.) 
P. ex  gr. belousovae (Kash.)
P. ex fa in a e  (Bel.)
P. cf. chramovella (Bel.)
Prasuchonella onega  (Bel.)
P. ex  gr. belebeica (Bel.)
Garjainovula lija  (Spir. et M olost.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.)

0
@

P2kzbc

18 I I 12 21 3 Известняк Prasuchonella tichvinskaja  (Bel.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.)

P2kzbc

19
“

12 21 3‘ II Prasuchonella tichvinskaja  (Bel.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.)

@
X

P2kzbc

20 <1 12 29 5 А левролит из
вестковый

Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 

Sinusuella ignota  Spizh. @

P2kzbc

21 II 12 30 6 Известняк Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 
Paleodarwinula tichonovichi (Bel.)
P. aff. lancetiformis (Kash.)
P. inornatinae (Bel.)
P. belousovae (Kash.)
P. cf. alexandrinae (Bel.)
Kalisula mira Molost.
Sinusuella ignota  Spizh.

(§
).....................o

@

P2kzbc

22 II 12 34 9 I I Paleodarwinula  cf. fa in a e  (Bel.)
P. sp.
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 
Sinusuella ignota  Spizh. X

Pjkz1*

23 II 12 34 8 II Paleodarwinula  cf. fa in a e  (Bel.)
P. ex  gr. angusta (M and.)
P. a f f  lancetiformis (Kash.)
P. sp.
P. tuimazensis (Kotsch.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.)

Pjkz*



Таблица 4.3. (продолж ение)

1 2
3  1 4 1 5 6 7 8 9

Sinusuella ignota  Spizh.
Pjkz1*24 Чирки, Новый 16 1 (( Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) @

карьер
Prasuchonella  sp.

Pzkz1*25 То же 16 2 (« Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 
Paleodarwinula  sp.

0

Pjkz”'26 м 16 3
“

Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 
Prasuchonella  sp.

@

27 (( 13 4 Мергель Paleodarwinula  cf. kassini (Bel.)
P. ex  gr. belousovae (Kash.) 
Darwinuloides sentjakensis (Sharap.) 0

P2kzbc

Prasuchonella  ex  gr. belebeica  (Bel.) 
Pr. tichvinskaja  (Bel.)

@

28 Сырьяны 154 28 Алевролит Единичные обломки Paleodarwinula PA
29 К -14 42 u Paleodarwinula fragiliform is  (Kash.) @ PA

P. cf. elongata  (Lun.)
P. ex gr. chramovi (Gleb.) 
P. obvia  (Molost.)
P.(1) teodorovichi (Bel.)

X

Prasuchonella nasalis (Sharap.) @
30 К 154 43 44 и Paleodarwinula  sp. X P A
31 К 154 44 45 (1 Paleodarwinula  sp. X P A

P.(7) cf. teodorovichi (Bel.) 0
P. tuba  (Mish.) X

P. fragiliform is (Kash.) X

P. cf. torensis (Kotsch.) X

K alisula gariainovi (M olost.) 0
32 «1 154 48 46 (( Paleodarwinula fragiliform is (Kash.) 

P .(?) cf. teodorovichi (Bel.)
P. sp.

X P A

33 « 154 59 49-1 Песчаный мер- Prasuchonella  ex gr. nasalis (Sharap.) @ Р21|" рхи
гель

34 с< 154 65 49-3 Мергель Paleodarwinula fa b a  (M ish.) X P A " " "
/*.(?) ex gr. teodorovichi (Bel.) 0
P. tuba  (Mish.) 0
P. defluxa  (M ish.) X

P. aff. elongata  (Lun.) X

P. arida  (Molost.) X

Prasuchonella  ex gr. nasalis (Sharap.) @
35 (( 154 66 49-4 Известняк Paleodarwinula fragiliform is  Kash. X Р211“ р,и

P. cf. elongata  (Lun.) 
P. torensis (Kotsch.)

X

P .fa b a  (Mish.)
Prasuchonella nasalis (Sharap.) @

36 U 154 70 4 9 -5 Известняк глин. Paleodarwinula ex gr. chramovi (Gleb.) 
P. fragiliform is (Kash.) 0

р 2,«р« .

P. m era  (Starozh.) 0
P. ex gr. torensis (Kotsch.)
P. ex gr. teodorovichi (Bel.) 
Prasuchonella  ex gr. nasalis (Sharap.)

@

Perm iana oblonda  (Posner) X

37 4* 154 76 52 Алевролит Paleodarwinula elongata  (Lun.) X PA
P. fragiliform is (Kash.) X

P. tuba  (Mish.) X

P. arida  (Molost.) X

P. sp. X

I K alisula plena  Molost. X

K. modica  Molost. X



Таблица 4.3. (продолж ение)
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9

Vymella nazarovae Kalis et Mish. 
Prasuchonella nasalis (Sharap.) X

38 (С 154 77 53 Глина Paleodanvinula m ulta  (Molost.)
P. ex gr. teodorovichi (Bel.) 
Kalisula  sp.
Prasuchonella  cf. nasalis (Sharap.)

p2tl?

39 154 81 54 Алевролит Paleodanvinula{l) teodorovichi (Bel.)
P- sp-

p2t.?

40 44 154 99 58 Tatariella{?) sp.
Perm iana  cf. oblonga  (Posner)

p2t,?

41 1546 116 82 Известняк Kalisula  sp. 
Paleodanvinula  sp.

p2t,

42 Слободской
(слобода

10 2 -8 I6 44 Paleodanvinula  cf. elongata  (Lun.) X p2tl

Демьянка) P. cf. torensis (Kotsch.) X

Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) 
Perm iana oblonga  (Posner)

@

42а Т о ж е 10 2 -8 3 44 Paleodanvinula  cf. elongata  (Lun.) 
P . fragiliform is (Kash.) 
Prasuchonella  sp.

Р211всрхи

43 ч 10 2 1 Мергель Paleodanvinula  cf. elongata  (Lun.) 
P. torensis (Kotsch.)
P. tuba  (Mish.)
Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) @

P2t r r “

Permiana oblonga  (Posner) X

44 44 10 4 3 Известняк Paleodanvinula elongata  (Lun.) 0 p2t,
P. cf. torensis (Kotsch.) 
P. cf. chramovi (Gleb.)

X

Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) @
Permiana oblonga  (Posner) 0

45 Повойска 196 1 82 Paleodanvinula chram ovi (Gleb.) 
P. elongata  (Lun.)

p 2t,

46 i t 196 1-19 83 44 Paleodanvinula  cf. elongata  (Lun.) p 2t.
47 «С 196 1-19 84 Глина известк. Paleodanvinula fragiliform is  (Kash.) 0 p2tl

P. m ulta  (Molost.) X

P. ex  gr. mera  (Starozh.) X

P. cf. teodorovichi (Bel.) X

/*.(?) aff. tichonovichi (Bel.) X

Prasuchonella nasalis (Sharap.) X

Perm iana oblonga  (Posner) X

48 44 196 1-19 85 Глина Paleodanvinula torensis (Kotsch.) @ p2t,
Prasuchonella nasalis (Sharap.) @

49 44 196 1-19 86 М ергель Paleodanvinula  ex gr. fragiliform is 
(Kash.)
Prasuchonella nasalis (Sharap.) 
Kalisula  sp.

X

p 2t,

50 44 196 1-19 89 44 Paleodanvinula torensis (Kotsch.) 
Kalisula p lena  Molost. X

p2tl

51 44 196 1-19 90 “ Paleodanvinula fragiliform is  (Kash.) X P2t,
P. mera  (Starozh.)
P. ex gr. teodorovichi (Bel.)

X

K alisula plena  Molost. 
Prasuchonella nasalis (Sharap.)

X

Placidea  ex gr. lutkevichi (Spizh.) X

52 44 196 1-19 91 Алевролит Paleodanvinula  ex gr. tuba  (Mish.) 
Kalisula p lena  Molost.
Placidea  ex gr. lutkevichi (Spizh.) 
Vym ellail) sp.

0

p2t,



Таблица 4.3. (продолж ение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 и 196 1-19 92 «1 Kalisula p lena  Molost. X p2t.

Paleodarwinula  cf. elongala  (Lun.) 0
P. defluxa (M ish.) X

P.fragiliform is (Kash.) 
Prasuchonella nasalis (Sharap.)

X

54 «« 196 1-19 93 Глина-мергель Paleodarwinula elongala  (Lun.) @ Pit!
P. ex  f f . f r agiliformis (Kash.) 0
P. chramovi (Gleb.) X

P .fra g ilisv ar. angusta  (Schneid.) 
P. imposter (Mish.)
P. ex gr. kassini (Bel.)

X

P .(?) aff. tichonovichi (Bel.) 
P. ex gr. tuba (Mish.)

X

K alisula p lena  M olost 
Prasuchonella nasalis (Sharap.)

@

Pr. pestrozvetica  (Starozh.) @
Pr. sp. 0
Vymella nazarovae Kalis e t Mish. @
Placidea  cf. lutkevichi (Spizh.) 
Sinusuella  cf. vjatkensis (Posner)

X

55 И 196 1-19 94 Мергель Kalisula  sp. X p2t,
Paleodarwinula ex gr. teodorovichi (Bel.) 
P. cf. elongala  (Lun.)
Prasuchonella  ex  gr. nasalis (Sharap.) 0

56 196 1-19 95 Paleodarwinula  c f  defluxa  (M ish.) 
P. cf. elongata  (Lun.) 
Prasuchonella  c f  nasalis (Sharap.) X

p2t,

57 196 20 98 U Paleodarwinula fragiliform is  (Kash.)
P. elongata  (Lun.)
Prasuchonella  ex gr. pestrozvetica  
(Starozh.)

p 2t,

58 а 196 28 102 Алевролит Paleodarwinula elongata  (Lun.)
P. ex f f .  fragiliform is  (Kash.)
P .(?) ex  gr. teodorovichi (Bel.) 
Vymella nazarovae Kalis et Mish. 
Prasuchonella  ex gr. nasalis (Sharap.)

0

p2tl

59 к 196 29 103 (1 Paleodarwinula fragiliform is  (Kash.) 
Prasuchonella nasalis (Sharap.)

P2vi2

60 Ю рпалово 8 21 16 Мергель Suchonellina inornata  Spizh. 0 P2vii
5 . parallela  Spizh. 0
Prasuchonella stelm achovi (Spizh.) @
Permiana oblonga  (Posner) 0

61 8 14 14 Глина Suchonellina inornata  Spizh. 
S. cf. undulata (M ish.)

X P2vi|

Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) m
62 и 8 8 10 и Suchonellina parallela  Spizh. @ P2vii

5 . undulata (Mish.) @
S. cf. spizharskyi (Kash.) X

Prasuchonella  a f f  nasalis (Sharap.) @
Permiana oblonga  (Posner) X

63 И 8 8 9 Известняк Suchonellina parallela  Spizh. X P2vii
5. undulata (M ish.) X

Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) @
Permiana oblonga  (Posner) X

64 « 8 8 6 Глина Suchonellina parallela  Spizh. 
Prasuchonella nasalis (Sharap.)

P2vii

65 “ 8 8 7 М ергель Suchonellina parallela  Spizh. X P2vii
Prasuchonella  aff. nasalis (Sharap.) X



Таблица 4.3. (продолж ение)
1 2 3 4 5 6 7 8

9  166 8 7 5 Алевролит Suchonellina daedala  (Mish.)
S. cf. parallela  Spizh.
Prasuchonella  ex gr. nasal is (Sharap.) 
Perm iana oblonga (Posner)

X

p2vi,

67 Путятино 3 8 3 Известняк Suchonellina parallela  Spizh. @ P2vi2
S .fu tsch ik i (Kash.) @
Prasuchonella stelm achovi (Spizh.) @
Pr. sulacensis (Starozh.) @
Darwinuloides ex gr. svijazhicus 
(Sharap.)

0

Perm iana oblonga  (Posner) X

68 <( 3 9 4* U Prasuchonella stelm achovi (Spizh.) @ P2vi
Pr. ex gr. sulacensis (Starozh.) @
Pr.(l)  ex gr. libera  (M ish.) X

Darwinuloides ex gr. svijazhicus 
(Sharap.)

0

Permiana oblonga  (Posner) @
Sinusuella vjatkensis Posner X

Sin . ignota  Spizh. 
Tscherdynzeviana pulchra  Bel.

@

69 44 3 9 4 и Prasuchonella stelm achovi (Spizh.) 0 P2vi2
Pr. ex gr. sulacensis (Starozh.) 0
Sinusuella vjatkensis (Posner) 0
Wetluginella{l) sp. 0

70 «« 3 19 8 Глина Prasuchonella sulacensis (Starozh.) @ Pzvi2
Perm iana oblonga  (Posner) X

71 U 3 20 10 Мергель Prasuchonella  ex  gr. sulacensis (Sta
rozh.)

P2vi2

72 44 3 20 9 <4 Prasuchonella  sp.
Sinusuella(?) vjatkensis (Posner)

P2vi

73 «с 3 22 12 К Permiana oblonga  (Posner) 
Sinusuella vjatkensis (Posner)

0 P2

74 3 37 19 Глина Suchonellina parallela  Spizh. 
S. cf. inornata  Spizh. 
Prasuchonella  sp. 
Tscherdynzeviana sp.

0

P2vi?

75 3 42 23 Мергель Vymella dobrynini (Kash.) 
Darwinuloides sp. 
G erdalia  sp. @

P2t2

76 U 3 58 31 t< Suchonella  sp. X P2t2
77 (« 3 58 32 44 D vinella cyrta (Zek.) 

G erdalia  sp.
X P2vt,

78 44 3 59 34 и Wjatkellina aff. elegantella  (Bel.) P2vt,
W. sp. @
W. frag ilis  (Schneid.) 
Dvinella cyrta  (Zek.) @
Darwinuloides juv. svijazhicus (Sharap.) @
Perm iana oblonga  (Posner) X

Permianella tuberculata  (Kash.) X

79 “ 3 58 30* Глина Suchonellina inornata  Spizh. @ P2vt,
S. ex gr. inornata Spizh. @
S. ex gr. spizharskyi (Kash.) 0
S. parallela  Spizh.
Gerdalia  ex gr. wetluginella  Bel. 
G. sp.

0

80 и 3 60 35* «4 Suchonellina parallela  Spizh. X P2vt
S. ex gr. inornata  Spizh. X

S. alija (Mish.) 0



Таблица 4.3. (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
S. compacta  (Starozh.) @
S. ex gr. spizharskyi (Kash.) 
Wetluginella sp.
Suchonella  sp.
Placidea  cf. lutkevichi (Spizh.)

X

81 44 3 68 37 Известняк Suchonella  sp.
Darwinuloides svijazhicus (Sharap.) X

P2Vt,_2

Vymella ex gr. dobrynini (Kash.) 
Sinusuella vjatkensis (Posner) 
Permianella tuberculata  (Kash.)

X

82 3 68 38 44 Tscherdynzevianaip) sp. 
G erdalia  sp.
Dvinella cyrta (Zek.) @

P2Vt,-2

Suchonellina sublata  (Mish.) @
S. sp. 2 X

Darwinuloides juv. svijazhicus (Sharap.) @
Permianella tuberculata  (Kash.) X

83 <4 3 68 39 Мергель Dvinella cyrta (Zek.) @ P2Vt,-2
Suchonellina  sp. 0
Darwinuloides juv. svijazhicus (Sharap.) X

Vymella dobrynini (Kash.) 
Gerdalia  sp.

X

Sinusuella vjatkensis (Posner) 0
Permianella tuberculata  (Kash.) X

84 Ш естаково 5 6 Глина Suchonellina trapezoida  (Sharap.) @ P2vt2
S. aff. compacta  (Starozh.) 
S. sp. 2

0

Wjatkellina sp.
G erdalia  sp.
Darwinuloides)uv. svijazhicus (Sharap.)

X

85 Путятино 2 83 8 44 G erdalia wetluginella  Bel. @ T,
G. longa  Bel. X

G. sp.
Darwinula acuta  Mish.

X

86 Пыреги 6 8 2 Известняк Tscherdynzeviana pulchra  Bel. 
Tsch. sp.

0 P2vi2

Sinusuella vjatkensis (Posner) X

Sin. ignota Spizh. X

Prasuchonella ex gr. sulacensis (Starozh.) @
87 Пильна 7 9 1 Глина Suchonellina inornata  Spizh. 0 P2vi2

S. c f .  parallela  Spizh.
S. cf. spizharskyi (Kash.)

X

Prasuchonella ex gr. sulacensis (Starozh.) 
Perm iana elongata  (Posner)

@

88 “ 7 12 4* 44 Suchonellina parallela  Spizh. @ P2vi2
S. ex gr. inornata  Spizh. 0
Prasuchonella ex gr. sulacensis (Starozh.)

89 Ш естаковы 187н 12 77 Dvinella cyrta (Zek.) @ P2viKpxK
(Котельнич) -Vt"“

90 Коврове 1846 5 67 Suchonellina parallela  Spizh. 
Suchonella  sp. P2vt?

•Возраст местонахождений, указанный в этой таблице, основан на “облике” остракодовой фауны и может не совпадать с 
возрастом, указанным в главе 1 на основании положения в стратотипическом разрезе и других стратиграфических призна
ков (Примеч.ред.).

Примечание. Частота встречаемости осгракод: -  до 5 экз., х -  до 10 экз., о -  до 20 экз., @ -  более 20 экз. Возраст: P2te!* -  бе- 
лебеевская свита, P2vi -  вишкнльский горизонт, P2vt -  вятский горизонт.



П ом им о них  встречены  P aleodarw inula  ex  gr. 
abunda  M and. и  P. ex  gr. pro cera  (M and.) -  виды, ха
рактерны е для уф имского я р у с а  О стракоды  приуро
чены в основном  к карбонатны м  породам. В боль
ш инстве местонахож дений дом инирую т D arw inu- 
loides. Л и ш ь в нескольких пробах из алевролитов и 
глин (слой 10, обр. 3 и слой 11, обр. 4 ) наиболее 
м ногочисленны ми оказались Paleodarwinula.

4.4.2. Обнажение 12 (Шихово-Чирки, 
Новый К А РЬЕ Р),

Обнажение 207а (Воробьи)
В разрезах вы ходят максимовские слои ' мощ ностью  
более 40  м. В обнаж ении у  дер. Ш ихово-Ч ирки най
дено десять местонахож дений остракод (в слоях 10, 
16, 21, 29, 30 и  34). В  Н овом  карьере -  четыре и у 
дер. В оробьи -  д в а  (см . рис. 4 .7 , табл. 4.3). О страко
д ы  так  ж е, как и в разрезе Рож ки, представлены  бе- 
лебеевским  комплексом, отличаю щ имся здесь 
больш им  разнообразием. П олны й таксоном ический 
состав его следую щ ий: P aleodarw inula alexandrinae 
(Bel.), Р. belousovae  (K ash.), P. fa in a e  (Bel.), P. 
tuim azensis (Kotsch.), P. inornatinae  (B el.), P. 
tichonovichi (Bel.), P. kassin i (B el.), P. cf. chram ovella  
(Bel.), P . aff. lancetiform is (K ash.), P. angusta  (M and.), 
K alisula m ira  M olost., G arjainovula lija  (Spir. et 
M olost.), Prasuchonella onega  (Bel.), P. ex  gr. 
belebeica  (Bel.), P. tichvinskaja  (Bel.), D arwinuloides 
senijakensis (Sharap.), Sinusuella  ignota  Spizh.

Б ольш инство  из п еречисленны х видов ш ироко 
распространены  в белебеевской  сви те  стратотипи
ческого района [Белоусова, 1956] и континенталь
ны х ф ациях  казанского яруса ю га Баш кирии и 
О ренбурж ья [К очеткова, 1970; М олостовская, 
1974], Т им ан а и п-ова К ани н  [К аш еварова, 1961] и 
других районов Р усской  плиты . P aleodarw inula  
lancetiform is, Р . angusta  и G arja inovu la  lija  являю т
ся унаследованны м и с уф и м ского  века. Sinusuella  
igno ta  -  стеноф ациальная остракод а ш ирокого воз
растного диапазона.

4.4.3. Обнажения 154, 154б (Сырьяны)
В естественны х вы ходах и расчистках сы рьянских 
слоев под с. Сы рьяны  встречено  13 м естонахож де
ний остракод в слоях  2, 43, 44, 48, 59, 65, 66, 70, 76, 
77, 8 1 ,9 9  и 116 (см. рис. 4 .7 , табл. 4.3). О ни связаны в 
основном с мергелями, реж е известняками. Наиболее 1

1 В главе 1 к максимовским слоям отнесены лишь слои 

15-45 обнажения 12 и самая верхняя, “красная”, пачка, 

вскрытая в стенке Нового карьера, тогда как слои 1-14 об

нажения 12, ббльшая часть отложений, представленных в 

Новом карьере, и все обнажение 207а относятся еще к ка

занскому ярусу (Примеч. ред ).

крупные скопления остракод обнаружены в  прикон- 
тактовьи  зонах глин и  известняков.

Т аксономический состав ком плекса представ
ляю т: P aleodarw inu la  Jrag iliform is  (K ash.), Р. elon- 
g a ta  (Lun.), P. chram ovi (G leb .), P . obvia  (M olost.), P. 
m ulta  (M olost.), P . tuba  (M ish .), P. torensis  (Kotsch.), 
P. fa b a  (M ish.), P. defluxa  (M ish .), P. im poster 
(M ish .), P. m era  (S tarozh .), P. arida  (M olost.), P .(?) 
teodorovichi (B el.), P. tichonovich i (B el.), K alisula  
g aria inovi (M olost.), K . p le n a  M olost., K. m odica  
M olost., P rasuchonella  nasa lis  (Sharap .), Vym ella na- 
zarovae  Kalis e t M ish., P erm iana  oblonga  (Posner), 
Sinusuella  vja tkensis  (Posner), P lacidea  ex  gr. 
lu tkevich i (Spizh.).

В се  перечисленны е P aleodarw inu la , за  исклю че
нием  предковы х казанских  ви дов  -  Р. tichonovichi и 
Р. т ега  -  являю тся характерны м и для урж умского 
(раннетатарского) ком плекса. О ни ш ироко  распро
странены  в болы пекинельской  и  ам анакской свитах 
Б угурусланско-С ам арского Заволж ья и их аналогах 
в Баш кириии и О ренбурж ье [К аш еварова, 1958; 
К очеткова, 1970; М иш ина, 1961], в  разрезах ниж
нетатарского подъяруса В олго-В ятского бассейна 
[Белоусова, 1963а; С тратоти п ы  и опорны е разре
зы ..., 1996; и  др .]. С тратиграф ический интервал 
P rasuchonella  nasa lis  соответствует верхам  казан
ского яруса -  ниж ней половине виш кильского го
ризонта.

Vymella nazarovae  M ish. e t K alis, по м нению  ав 
то ров  этого вида [М иш ина, К алис, 1975], встреча
ется в казанском ярусе и ниж нетатарском  подъяру
се. P erm iana oblonga, S inusuella  vjatkensis, P lacidea  
lu tkevich i — это остракоды  ш ирокого стратиграф и
ческого интервала, охваты ваю щ его почти всю 
верхню ю  пермь.

4.4.4. Обнажение 10 (Демьянка)

Близ г. С лободского и слободы  Д ем ьянки  в анало
гах сы рьянских слоев в пачке переслаиваю щ ихся 
известняков, м ергелей  и глин  найдены  четы ре ме
стонахож дения остракод в слоях  2 - 8  (см . рис. 4.7, 
табл. 4.3). О стракоды  представлены  видам и урж ум
ского (раннетатарского) ком плекса: P aleodarw inula  
elongata  (Lun.), Р. torensis  (K otsch .), P. tuba  (M ish.), 
P. cf. chram ovi (G leb .), P. fra g ilifo rm is  (K ash.), 
P rasuchonella  nasa lis  (Sharap .), P erm iana  oblonga  
(Posner).

4.4.5. Обнажение 196 (Повойска)

Разрез представлен двум я пачками пород: нижней 
(8  м) карбонатной, приним аем ой за  аналоги сы рь
ян ски х  слоев, и верхней  (7  м) терригенной , сопос
тавляем ой со  слободским и  слоям и  (Г ом аньков, на
стоящ ая монография).



В ниж ней пачке обнаруж ено 13 м естонахож де
ний остракод, приуроченны х в больш инстве своем 
к  известнякам  и м ергелям. В верхней  — встречено 
два местонахож дения в глинах и алевролитах (см. 
рис. 4 .7 , табл. 4.3).

А ссоциации остракод из обоих  интервалов 
сходны  и представляю т едины й урж ум ский (ранне
татарский) ком плекс, что  п озволяет отнести  обе 
пачки  пород к ниж нетатарском у подъярусу и  счи
тать их стратиграф ическим и аналогами сы рьянских 
слоев.

П олны й таксоном ический состав  ком плекса 
здесь  следую щ ий: P a leodanvinu la  fra g ilifo rm is  
(K ash.), Р. elongate  (Lun.), P. torensis  (K otsch .), P. 
defluxa  (M ish.), P. jra g ilis  var. angusta  (Schneid .), P. 
im poster  (M ish .), P . m era  (S tarozh.), P. m ulta  
(M olost.), P . chram ovi (G leb .), P . ex  gr. tuba  (M ish.), 
P. ex gr. kassin i (Bel.), P .(? )  aff. tichonovich i (Be!.), P. 
ex  gr. teodorovichi (B el.), K alisu la  p len a  (M olost.), 
P rasuchonella  nasalis  (Sharap .), Vym ella nazarovae  
K alis et M ish., P erm iana ob longa  (Posner), Sinusuella  
cf. vjatkensis (Posner), P lac idea  lu tkevich i Spizh.

4.4.6. ОБНАЖЕНИЕ 8 (ЮРПАЛОВО)
В стратотипическом  разрезе ю рпаловских  слоев 
обнаруж ено семь м естонахож дений  о стракод  (см. 
рис. 4 .7 , табл. 4.3). В  слоях 8 -1 4  остракоды  пред
ставлены  ранневиш кильским  ком плексом  -  
Suchonellina  inorna te  Spizh., S . p a ra lle la  Spizh ., S. 
undulata  (M ish.), S. cf. sp izharskyi (K ash.), S. daedala  
(M ish.), P rasuchonella  aff. nasalis  (Sharap .), P er
m ia n a  oblonga  (Posner).

С очетание родов Suchonellina  и  P rasuchonella  
им еет место лиш ь в  виш кильском  горизонте. А 
присутствие в ассоциациях короткож ивущ его  вида 
Suchonellina  daedala  и предкового вида 
P rasuchonella  nasalis обы чно характерно для его 
ниж ней части.

К ом плекс из слоя 21 м ож но, видим о, считать 
позднесеверодвинским . В нем , наряду с  S u ch o 
nellina  inornata  и  S. p a ra lle la , довольно  м ногочис
ленны  представители P rasuchonella  ste lm achovi 
(Spizh.), стратиграф ический диапазон  которой со 
ответствует верхней половине виш кильского  гори
зонта.

4.4.7. Обнажение 3 (Путятино)
В обнаж ении больш ой протяж енности  вскры ты  
ю рпаловские, п у т и н с к и е ,  калининские и  бы ков
ские слои.

В ю рпаловских слоях остракод не обнаруж ено. 
В  п у т и н с к и х  слоях найдено сем ь м естонахож де
ний в слоях 8, 9, 19, 20, 22  (см . рис. 4 .7 , табл. 4.3). 
Больш инство из них приурочено к  приконтактовы м

зонам  известняков, глин  и м ергелей . К ом плекс со
ставляю т следую щ ие виды : Suchonellina  p ara lle la  
S pizh ., S. ju tsch ik i  (K ash.), P rasuchonella  ste lm achovi 
(Sp izh .), P. su lacensis  (S tarozh.), D arw inulo ides  ex  gr. 
svijazh icus  (Sharap .), P erm ia n a  ob longa  (Posner), 
S inusue lla  igno ta  Spizh ., S. v ja tkensis  (Posner), 
Tscherdynzeviana p u lc h ra  B el., T. sp ., W etluginella(1) 
sp . (рис. 4.8). Д анны й ком плекс отличается родо
вы м  разнообразием  при резко подчиненной  роли 
эвриф ациальны х Suchonellina . С очетание родов 
Suchonellina  и P rasuchonella  несом ненно свиде
тельствует о виш кильском  врем ени образования 
этих  слоев. П рисутствие в ассоциациях  P ra su 
chonella  ste lm achovi и Р. su lacensis  указы вает на 
принадлеж ность их к  верхней  половине виш киль
ского горизонта. А  дом и н и рован и е в  ассоциациях 
представителей  P rasuchonella , D arw inuloides, 
P erm iana, S inusue lla  сви детельствует о  ф орм ирова
нии вм ещ аю щ их и х  п ород в вы соком инерализо
ванны х водоемах.

В калининских слоях  встречены  ли ш ь д в а  ме
стонахож дения в  слоях  37 и 42. А ссоциации бедны 
и представлены  редким и  экзем плярам и Suchonel
lina p ara lle la  S p izh ., S. inorna ta  Spizh ., P ra
suchonella  sp ., D arw inulo ides  sp ., Vym ella dobrynini 
(K ash.), G erdalia  sp., Tscherdynzeviana  sp. Такой 
ком плекс м ож ет б ы ть  назван  виш кильским . Л иш ь 
присутствие G erdalia  м ож ет косвенно указы вать  на 
поздневиш кильское врем я ф орм ирования калинин
ски х  слоев.

В бы ковских слоях наблю далось  восем ь м есто
нахож дений остракод в пачках переслаиваю щ ихся 
м ергелей , глин и известняков в слоях  58, 59, 60 и 
68. Комплекс богат и разнообразен , представлен 
следую щ им и видам и: S u chonellina  inorna ta  Spizh., 
S. p ara lle la  S pizh ., S . a lija  (M ish .), S. com pacta  
(S tarozh .), S . ex  gr. sp izharskyi (K ash.), W jatkellina  
jra g ilis  (Schneid.), W. aff. elegantella  (B el.), G erdalia  
ex  gr. w etluginella  B e l., G . sp ., D arw inuloides  juv . 
sv ijazhicus (Sharap .), Vym ella dobryn in i (K ash.), 
D vinella  cyr ta  (Zek.), Suchonella  sp ., P erm iana  
oblonga  (Posner), P erm ianella  tubercu la ta  (K ash.), 
Sinusuella  v ja tkensis  (Posner), P lacidea  cf. lutkevichi 
(Sp izh .), Tscherdynzeviana  sp ., W etluginella  sp.

П одобны й ком плекс ш ироко  представлен  в  вят
ском  горизонте С ухоно-Д винского  района [М оло- 
стовская, 1975], В олго-В ятского м еж дуречья [Бе
лоусова, 1956; Зекина, 1970], О ренбурж ья [М оло- 
стовская, 1987; M olostovskaja, 1997] и  других 
районов Русской плиты .

А ссоциации о стракод  из верхней  части  разреза 
(слой  68) отличаю тся от встреченны х ниж е (слои 
58, 59, 60) присутствием  видов Suchonellina  a lija , S . 
com pacta  и  Suchonella  sp . 2 , которы е обы чно отме
чаю тся в верхней половине вятского горизонта.
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4.4.8. О бнажение 5 (Шестаково)
В аналогах нефедовских слоев, несколько ниж е эро
зионной границы  с триасом , в глинах встречена бед
ная ассоциация остракод, состоящ ая из Suchonellina  
com pacta  (Starozh.), S. trapezoida  (Sharap.), G erdalia  
sp. и D arw inuloides svijazhicus (Sharap.). П ервые два 
вида из перечисленны х обы чно характеризую т 
верхню ю  часть вятского горизонта.

4.4.9. Обнажение 2 (Путятино)
В песчано-конгломератовой  толщ е ниж него триаса 
в 2 ,5  м вы ш е ее границы с неф едовским и слоям и, в 
небольш ой линзочке глин встречены  следую щ ие 
остракоды : D arw inula  acuta  M ish., G erdalia  
w etluginella  B el., G. longa  Bel., G . sp. П одобная ас
социация сопоставим а с ком плексом , отм еченны м  
ранее для низов ниж него триаса верховьев р . Вятка 
[Белоусова, 1961].

4.4.10. О бнажения 6 (Пыреги) 
и 7 (Пильна)
В обнаж ении у д. П ы реги  встречено одно м естона
хож дение, у  д. П ильна в устье р. С всрчиха -  два 
(см . рис. 4 .7 , табл. 4.3). П о  таксоном ическом у со
ставу ком плекс сходен с  таковы м  из путятинских 
слоев в обнаж ении П утятино  (3). О н представлен 
видами: Suchonellina  inorna ta  Spizh., S. p ara lle la  
Spizh., S. cf. spizharskyi (K ash.), P rasuchonella  
sulacensis  (Starozh.), P erm iana  e longata  Posner, 
Sinusuella  vjatkensis  Posner, Tscherdynzeviana  
p u lch ra  B el., T. sp.

4.4.11. Обнажение 187h 
(Шестаковы (Котельнич))
К сож алению , в  этом  крупном  и  важ ном  обнаж ении 
остракоды , после технической  обработки  проб, бы 
ли обнаруж ены  лиш ь в одном  образце из 4-й пачки 
(слой 12). О ни представлены  больш им  количеством  
экзем пляров одного вида -  D vinella  cyrta  (Zek.). До 
сих  пор стратиграф ический диап азон  этого вида 
считался ограниченны м  сам ой верхней , приконтак- 
товой , частью  виш кильского горизонта и нижней 
половиной вятского. В  этих  интервалах он отм е
чался в бассейне рек С ухон а и Больш ая С еверная 
Д вина, в бассейне р. В етлуга  и в К уйбы ш евской  и 
О ренбургской областях.

П риблизительно на этом  ж е уровне В .П . Твер- 
дохлебовы м  [Твердохлебов, Ш м инке, 1990] ранее 
бы ли отобраны  из глин д в е  пробы  с остракодами. 
И .И . М олостовской бы ли  определены  из них  сле
дую щ и е виды : Suchonellina  p ara lle la  Spizh ., S. 
anjugensis (M ish .) и Suchonella  sp. С очетание в ас
социации родов Suchonellina  и  Suchonella  отвечает

вятском у врем ени, a  Suchonellina  anjugensis  (M ish .) 
обы ч но встречается в  верхней  половине вятского 
горизонта.

И сходя из анализа ком плекса остракод , породы, 
описанны е в дан н ом  обнаж ении  в пачке 4, могут 
б ы ть  сопоставлены  с калининским и  или б олее мо
лоды м и слоями (см . рис. 4 .7).

4.4.12. ВЫВОДЫ
И сследования остракод из естественны х разрезов 
верхней  перми, по В ятке позволили  дать  микро- 
ф аунистическую  характеристику  м ногим  слоям  
Н .Н . Ф орш а и подтвердить или уточнить их корре
ляц и ю  с региональной стратиграф ической  ш калой 
(см . рис. 4.8).

В общ ем  сводном  разрезе отм ечен а следую щ ая 
последовательность остракод овы х ком плексов: бе- 
лебеевский, урж ум ский , ранневиш кильский , позд- 
невиш кильский, ранневятский и поздневятский.

Белебеевский комплекс. М естонахож дения: 
обнаж ение Рож ки -  казанский ярус, обнаж ения В о
робьи , Ш ихово-Ч ирки, Н овы й  карьер  -  аналоги 
м аксим овских сло ев1. Х арактерны е виды : Paleodar- 
w inula  fa in a e , P rasuchonella  tichvinska ja  и D arw i
n u lo ides sentjakensis. Д анны й ком плекс позволяет 
отнести  обе то л щ и  к  казанском у ярусу.

Уржумский комплекс. М естонахож дения: об 
наж ения Сы рьяны , Д ем ьянка , П овойска -  сырьян- 
ские слои  и  их стратиграф ические аналоги. Х арак
терны е виды: P aleodarw inu la  fra g ilifo rm is , K alisula  
p len a , P rasuchonella  nasalis.

Ранневишкильский комплекс. М естонахож де
ния: обнажение Ю рпалово -  ю рпаловские слои. Х а
рактерные виды: Suchonellina  daedala  и сочетание 
видов Suchonellina inornata  и  P rasuchonella  nasalis.

Поздневишкильский комплекс. М естонахож 
дения: обнаж ения П утятино (3 ), П ильна, П ы реги  -  
путятинские слои  и  и х  стратиграф ические аналоги. 
Х арактерны е виды : P rasuchonella  ste lm achovi, 
P rasuchonella  su lacensis.

Ранневятский комплекс. М естонахож дения: 
обнаж ение П утятино  (3) -  бы ковские слои. Х а
рактерны е виды : сочетание Suchonellina  inorna ta  -  
D vinella  cyrta.

Поздневятский комплекс. М естонахож дения: 
обнаж ение Ш естаково -  аналоги  неф едовских  сл о 
ев. Х арактерны й вид: Suchonellina  trapezoida.

4.5. РЫБЫ
И хтиоф ауна из верхнеперм ских  и  ниж нетриасовы х 
отлож ений бассей н а В ятки  изуч ен а пока недоста
точно хорош о. П реж де всего , это  связано с  редко-

1 См. примечание к стр. 107 (Примеч. ред.).



стью  находок остатков ры б в естественны х разре
зах , ф рагм ентарностью  эти х  остатков (исклю чени
ем являю тся м естонахож дения Ш ихово-Ч ирки, Ве- 
ликорецкое и некоторы е д руги е) и  малой концен
трацией  ихтиолитов (чеш уи и зубов) в  иссле
дован н ы х  пластах.

П ервы е разрозненны е сведения по ры бам  верх
ней перм и с этой  территории  появились в работах 
П .И . К ротова [1904], Е .И . Т ихвинской  [1 9 46-1948], 
И .А . Е ф рем ова и Б.П . В ью ш кова [1955] и др . И з 
них непосредственно изучением  ископаем ой их
тиоф ауны  заним ался только  П .И . К ротов из К азан
ского университета, а  остальны е ли ш ь упом инали  о 
присутствии  ры бны х остатков в описы ваем ы х ими 
геологических образованиях.

С ведения о ры бах из ниж него три аса  бассейна 
В ятки к  настоящ ем у врем ени бы ли (и  остаю тся) 
пока очень незначительны м и и касаю тся только 
находок в д вух  пунктах [Б лом , 1968]. Более под
робно о них будет сказано несколько ниже.

Т аким  образом , д о  п оисков и сборов ископае
мы х остатков ры б, равно  как  и  други х  ископаем ы х 
организмов, проводим ы х целенаправленно  в по
следние годы  в бассейне В ятки  А .В . Гом аньковы м, 
П .К . Е сауловой , И .И . М олостовской , М .Г. М ини-

Рис. 4.9. Схема расположения местонахождений 
верхнепермской и нижнетриасовой ихтиофаун в бас
сейне р. Вятка

1,2 -  месторождения: 1 -  триасовые, 2 -  верхнепермские.
Список местонахождений: 1 - Камстрой, 2 - Мамадыш, 

3 - Березовые Полянки, 4 - Каракуль, 5 - Акбатыровский 

рудник, 6 - Рожки, 7 - Воробьи, 8 - Повойска, 9 -  Чижи, 

10 - Шихово-Чирки, 11 - Юрпалово, 12 -  Великорецкое, 

13 - Окуневское

хом  и д р ., бы ло известно следую щ ее.
К  достаточно давно  известны м  м естонахож де

ниям  позднепермских ры б на В ятке относятся (рис. 
4 .9 ): К аракуль, Березовы е П олянки , А кбаты ров
ский рудник, М амады ш  и Ш ихово-Ч ирки  [Ефре
мов, В ью ш ков, 1955]. В с е  они  находятся н а право
береж ье Вятки. И з них м естонахож дение Каракуль 
представляет собой отвалы  старого м едного рудни
ка, располагавш егося в коренном  угоре против 
верхнего конца д. К аракуль в районе больш ой из
лучины  Вятки, на ее правом  берегу, в 10 км  к  вос
то ку  о т  пристани Н иж ний Бурец  (Д м итриевское) 
К ировской области. С обранны е в отвалах пород, 
состоящ их и з  плотны х серы х м ергелей и  серых 
листоваты х песчанисты х глин , копролиты  рыб не 
изучались и в настоящ ее врем я, вероятно, находят
ся в коллекциях П И Н  РА Н  (г. М осква).

Располож енное восточнее местонахож дение А к
батыровский рудник (заброш енны й в 60-х годах 
прош лого века) находится н а левом  берегу р. Китяк 
(впадаю щ ей слева в  р. Бурец, правы й приток Вятки) 
напротив д. А кбаты рово М алм ы ж ского района Ки
ровской области. К ости ры б найдены совместно с 
многочисленными остатками растений, раковинами 
пелеципод, ф иллопод и костями тстрапод в рудном 
пласте. Породы, по данны м  П .И .К ротова и 
И .А .Ефремова [Ефремов, В ью ш ков, 1955], пред
ставлены  линзовидно переслаиваю щ имися красны 
ми известковистыми глинами, ж елты м и и серыми 
песчаниками и зеленовато-серы ми мергелями. 
П .И .К ротовы м [1904] отсю да бы ли определены че
ш уи Palaeoniscum  nanus  E ichw ., Р. tschevkini Fish., 
Pygopterus cf. m andibularis A g., P lalysom us biarmicus 
E ichw . Н едавно часть сохранивш егося материала из 
этого местонахож дения пересм атривалась Д.Н . Е си
ны м  [1995а], которы й переопределил Palaeoniscum  
tschevkini F ischer как Palaeo-niscum  kasanense  Gein. 
e t V etter. Остатки палеонискум а -  P. nanus утеряны 
(судя по изображению  чеш уи у  К ротова на рис. 5, -  
она принадлежит, скорее всего, к другому роду -  
'lEurynotoides и з отряда Eurynotoidiform cs), а  осталь
ны е остались в коллекциях К азанского университета 
п о д  прежними наименованиями. Здесь следует ска
зать о том , что разрозненны е единичны е чешуи рода 
Platy-som us очень трудно определять д о  вида и при 
недостатке сравнительного м атериала м ож но допус
тить неточность в определении, что, вероятно, и 
произош ло при описании чеш уй из А кбаты рово. На 
наш  взгляд, присутствие здесь вида Р. biarmicus 
E ichw . сомнительно.

Следующ ее местонахож дение рыб из упомянутых 
в “К аталоге...”  И .А .Ефремова и Б.П .В ью ш кова -  Бе
резовы е П олянки  -  находится на правом  берегу 
В ятки  у  д. Березовы е П олянки  в 35 км  вы ш е г. М а
мады ш  К ировской области . О статки  ры б в виде



ближ е не определим ы х чеш уи ганоидны х рыб бы ли 
обнаруж ены в грязно-белы х м ергелях м ощ ностью  в 
0 ,2 м, залегаю щ их среди серы х и  черны х глин, под 
белы ми мергелями мощ ностью  до  0,24 м. С овместно 
с  чеш уями ры б здесь присутствую т, по данны м  Е.И. 
Тихвинской [Ефремов, В ью ш ков, 1955], в массовом 
количестве раковины двустворчаты х моллю сков, 
филлопод, а  такж е кости амфибий и рептилий.

К роме того, известны находки рыб из окрестно
стей г. М амадыш  на правом берегу Вятки, либо в 1,5, 
либо в 3,5 км южнее города (в “Каталоге” И .А .Еф- 
ремова и Б.П .В ью ш кова нет точной привязки и упо
минания о находках рыб, хотя скелегы рыб отсю да 
присутствуют в геолого-минералогическом музее 
К ГУ  и определены П .И . Кротовым как Palaeoniscum  
tschevkini Fischer, а  затем переопределены Д .Н . Е си
ным [1995а] как Varialepis orientalis (Eichw.)).

Ю ж нее этого  м естонахож дения есть ещ е одно, 
которое плохо привязано к  м естности. Единствен
но, что указы вается в м узейной этикетке к ф раг
менту скелета A cro lep is m urch ison i F ischer (оп реде
ление Б .П . К ротова), ч то  образец  найден на правом  
берегу В ятки  в бечевнике во врем я работ на Кам- 
строе в 1933 г. О бразец хорош ей сохранности  за 
клю чен в куске красного мергеля.

О стратиграфическом значении многих из выш е
упомянутых таксонов рыб конкретных сведений, дос
тойны х доверия, пока нет. Исклю чение составляет 
Palaeoniscum kasanense, известный из казанских от
ложений Европейской России и впервые описанный 
из стратотипического разреза верхнеказанского подъ
яруса н а Волге в окрестностях с. Печищи.

М ногочисленны е остатки  рыб бы ли  собраны  в 
одном  из ранее известны х м естонахож дений позд
неперм ских  рыб, описанны х в “К аталоге...”  И .А . 
Е ф рем ова и Б.П . В ью ш кова [1955], -  Ш ихово- 
Ч ирки , которое впоследствии  неоднократно посе
щ алось и изучалось [С тратотипы  и опорны е разре
зы ..., 1996; М иних М ., М иних А ., 1997; и др .].

О н о  располагается на правом  берегу В ятки , вы
ш е устья р. Ч епца, ниж е д. Ш ихово-Ч ирки, в 22 км 
вы ш е г. К ирова и находится в старом  заброш енном  
карьере на известняк. К остеносны м и являю тся 
светло-голубовато-серы е плотны е (прослоям и в 
1 0 -3 0  см д о  сливны х) и м ягкие известняки м ощ но
стью  около 60 см , содерж ащ ие зоны  окрем нения 
черного цвета д о  10 см . П ласт прослоям и насы щ ен 
остаткам и рыб, представляю щ им и собой  ф рагм ен
ты  скелетов различной сохранности , иногда в раз
ной степени м ацерированны ми или перем еш анны 
м и; часто встречаю тся единичны е чеш уи ры б, рас
сеянны е в породе. О тсю да в разны е годы  собрано 
несколько сотен образцов рыб разной степени со 
хранности -  о т  почти целы х скелетов д о  отдельны х 
ихтчолитов. К ости ры б встречены  совм естно с  ос

таткам и амфибий, рептилий , раковинам и  двуствор
чаты х м оллю сков, остракод и отпечаткам и  расте
ний. И з рыб зд есь  Д .Н .Есины м , А .В .М иних и  М .Г. 
М инихом  определены  ф орм ы , характерны е только 
для казанского яруса: P alaeoniscum  kasanense  
G ein itz  et V etter [Г ом аньков и  др ., 1993], 
K argalich thys p ritokensis  M inich , K argalich tys  sp. 
[М иних, 19926], K azan ich thys go lyusherm ensis  Esin 
и д л я  татарского яруса: Sam arich thys(7) luxus  A. 
M inich  (эта ф орм а б ы ла определена авторами из 
сборов Д.Н . Е си н а в 1988 г.); присутствую т здесь 
чеш уи и ф рагм енты  п окровн ы х  костей  черепа 
P latysom us  sp. В недавно опубликованной  работе 
Д .Н . Е сина и В .Л . М аш ина [С тратотипы  и  опорны е 
разрезы ..., 1996] из данного  м естонахож дения опи
сан  новый вид рода K azanich thys  -  К. viatkensis 
Esin. О днако проведенны й авторам и  анализ им ею 
щ ихся богаты х м атериалов из м естонахож дения 
Ш ихово-Ч ирки показал  присутствие как в разроз
н енны х образцах, так  и н а тел е  одн ой  ры бы  (обр. 
С Г У  №  103-Б/2685), чеш уйны х ихтиолитов с  м ор
ф ологическими признакам и  д вух  “ разны х” видов -  
K azanichthys go lyusherm ensis  E sin  и  К. viatkensis 
Esin. В  этой связи  м ы  [М иних М ., М иних А ., 1997] 
объединили эти внеш не разны е м орфотипы  чеш уи в 
один таксон, оставив для него название старш его -  
K azanichthys go lyusherm ensis  E sin . К ром е того, как 
нам  представляется, сом нителен  новый род 
A croctenolepis, описанны й Д .Н .Е сины м  [С тратоти
пы  и опорны е разрезы ..., 1996] из этого  же м есто
нахож дения; чеш уи, и зображ енны е им на рис. 
5 .5 .11, относятся, скорее всего , к известном у роду 
Sam arichthys  A .M in ich  [М иних М ., М иних А ., 
1990]. А нализ ископаем ы х из м естонахож дения по
казал, что из рыб в разрезе присутствую т преим у
щ ественно остатки  K azan ich thys golyusherm ensis  
E sin , значительно реж е встречаю тся кости палео- 
нискумов, платисом усов и каргалихтисов.

П о м нению  А .К .Г усева  [С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996], весь разрез м естонахож дения 
Ш ихово-Ч ирки приурочен  к м аксим овским  слоям , 
залегаю щ им  в вятском  разрезе в основании ниж не
татарского подъ яруса1.

К ром е указан ны х  вы ш е м естонахож дений позд
неперм ской ихтиоф ауны , в бассей н е В ятки  недавно 
стало известно ещ е четы ре м естонахож дения рыб, 
которы е, в отличие о т  больш и н ства поим енован
ны х и  описанны х вы ш е, им ею т достаточно  полную  
геологическую  и географ ическую  привязку. И хтио
ф ауна обнаруж ена и собрана в них  в течение поле
вы х сезонов 1994 и  1997 гг. во врем я совместных

1 В настоящей книге при описании разреза р. Вятка 
(см. раздел 1. 1.1.2) слои с остатками рыб в местона
хождении Ш ихово-Чирки отнесены к казанскому яру
су (Примеч. ред.).



экспедиций С аратовского и К азанского университе
тов, в  которы х принимали участие А .В .Гоманьков, 
Н .К.Есаулова, А .К .Гусев, И .И .М олостовская, М.Г. 
Ми них, Д .И .Я нкевич и другие геологи.

Т ак, в разрезе казанского яр у са  в окрестностях 
д . Рож ки н а правом  берегу В ятки  из обнаж ений 
208а и 2086  (по описанию  А .В . Г ом анькова 1986 г.) 
остатки  ры б различной степени  сохранности  обна
руж ены  на нескольких стратиграф ических  уровнях. 
П ервая находка остатков рыб приурочена к  слою  
10 обнаж ения 208а, располож енного  на северо- 
западной окраине с. Рож ки, в  левом  склоне оврага, 
впадаю щ его в  Вятку, где совм естно  с  остракодами 
в серы х  глинах, переслаиваю щ ихся с  песчаниками, 
встречены  д в а  ф рагм ента чеш уи, один  из которы х, 
самы й крупны й, принадлеж ит K argalich tys p rito -  
kensis  M inich . Д ругие находки  ры б сделаны  не
сколько вы ш е по разрезу , в  сам ом  насы щ енном  
костями позвоночны х слое (слой  16 обнаж ения 
208а), представленном  переслаиванием  красновато- 
коричневы х и  серы х алевролитов и серы х  поли- 
м иктовы х м елкозернисты х песчаников, м ощ ностью  
2,5 м. Здесь, совм естно с ры бам и  встречены  облом 
ки костей тетрапод, остракоды , харовы е водоросли 
и растительны й детрит. О статки  р ы б  найдены  в  25 
см ниже кровли описанного слоя, в алевролитах. 
К онцентрация костного м атери ала довольно  боль
ш ая и он представлен чеш уям и, членикам и лепи- 
дотрихий, зубам и и, реж е, ф рагм ентам и  челю стей 
лучепёры х рыб. С реди них определены  зуб и чле
ники лепидотрихий K argalich tys  sp., чешуи 
A cropholis stensioei(?) A ld inger, чеш уя K azanichthys  
golyusherm ensis  Esin, чеш уя E lon ich thys  cf. puncta tus  
A ldinger, ф рагм ент крупной  чеш уи A crolepid idae 
gen. ind. Т акой  состав ихтиоф ауны  характерен для 
казанских отлож ений Е вропейской  России.

О бнаруж енны е отсю да А .В . М иних в  процессе 
препаровки  рыб облом ки костей  тетрапод  бы ли  пе
реданы  д л я  изучения Г .И . Т вердохлебовой , которая 
определила среди  них ф рагм ент подвздош ной кос
ти некрупного ж ивотного, возм ож но, диадекто- 
морфа. П редставители  п о следн и х  ш ироко  известны  
из казанских и  ниж нетатарских отлож ений Е вро
пейской России.

В вы ш ележ ащ их образован и ях  казанского яруса 
в обнаж ении 2086  (в 1,2 км  вы ш е по В ятке от СЗ 
окраины  д. Рож ки, в л евом  склоне небольш ого ов
рага), в кровле слоя 18, м ощ ностью  1,3 м, пред
ставленного переслаиваю щ им ися красно-коричне
вы м и и серы ми алевролитам и и песчаникам и, бы ло 
обнаруж ено массовое скопление о стракод  и костей 
рыб. С реди  последних оп ределены  чеш уи  и кости 
(клейтрум ) P latysom us  sp ., чеш уи K azanichthys  
golyusherm ensis  Esin, чеш уи  и челю сть с крупны м и 
зубам и ближ е не определим ы х лучепёры х ры б, а

такж е обломок ихтиодорулита (спинного  плавни
кового ш ипа) акуловой  ры бы  из сем . H ybodontidae, 
возмож но, относящ ийся к  роду W odnika  M unster. В 
вы ш ележ ащ их, очень плотны х светло-серы х из
вестняках слоя 19, им ею щ его м ощ ность 0,2 м, со
вм естно с  остракодам и встречены  редкие мелкие 
бесскульптурны е чеш уйки ры б из подкласса луче
пёры х, пока ближ е не определим ы х.

С ледую щ ие находки ры б сделаны  в  зале
гаю щ их несколько вы ш е плотны х светло-серы х из
вестняках слоя 23 того ж е  обнаж ения 2086. 
Здесь обнаруж ены  четы ре чеш уйки рыб, среди ко
торы х  две, возм ож но, принадлеж ат Palaeoniscum  
kasanense  G ein. e t Vetter.

В  более м олод ы х слоях казанского яруса, обна
ж аю щ ихся вы ш е по реке В ятка, у  д . В оробьи (об
наж ение 207а, в  500 м вверх по течению  о т  устья р. 
Адасимка) кости ры б присутствую т такж е в светло
серы х  плотны х и звестняках  (слой  5, в 8 ,7  м  выш е 
уреза  воды), содерж ащ их ещ е остракоды  и  обломки 
раковин двустворчаты х моллю сков. Здесь, во время 
поисков органических остатков в  1997 г. геологами 
обнаруж ены  редки е ихтиолиты . О ни представлены  
двум я ф рагм ентам и нёбны х пластин  лучепёры х 
ры б, часто усаж ен н ы х  зубам и с остры м и кониче
ским и верхуш ками, облом ком  ш ирокого бочкооб
разного  зуба с  заостренной  эм алеподобной вер 
хуш кой  в центре, принадлеж ащ его, вероятно, вы
сокотелой ры бе G lobulodus  sp ., как и  о дн а из 
чеш уй; кроме того , среди  перечисленны х остатков 
ры б присутствую т две чеш уйки K azanichthys 
golyusherm ensis  Esin.

М ного  вы ш е по реке и, скорее всего, стратигра
ф ически  выш е по разрезу, м ногочисленны е кости 
ры б обнаруж ены  на правом  берегу Вятки у  бы вш ей 
д . П овойска (обнаж ение 196 по описанию  А .В . Го
манькова), в  6 ,0  км  вы ш е северного  конца о-ва  В а
сильковского. Здесь, по  данны м  А .В . Гоманькова, 
обнаж ается граница сы рьянских слоев ниж нетатар
ского подьяруса и слободских слоев верхнетатар
ского подъяруса в  разрезе В ятки . О статки  ры б най
дены  в  2,1 м вы ш е подош вы  слободских слоев, в 
красно-коричневы х песчанисты х алевролитах слоя 
28 совместно с  остаткам и остракод, харовы х водо
рослей, гастропод, растительного  детрита, а  также 
обнаруж енны м и уж е в  процессе изучения ры б ос
таткам и  наземны х позвоночны х.

И з рыб нам и определены : из класса костны х -  
ф рагм енты  покровны х костей кры ш и черепа и чле
ники  лепидотрихий вы сокотелой  лучепёрой  
K argalichthys efrem ovi M inich , чеш уи -  Lapkosubia  
uranensis  A . M in ich  и L. barba lep is  A . M inich , чешуя 
K ichkassia fu rk a e  M in ich , покровная кость черепа, 
возмож но ex trascapularia  Varialepis sp ., чеш уи не 
известны х пока лучеп ёры х  ры б  из сем . Eury-



notoid idae gen. ind., из класса хрящ ёвы х р ы б  -  зуб 
акулы  нового рода из сем . C tenacanthidae (отр. 
C tenacanthiform es).

К ом плекс перечисленны х вы ш е ры б характерен 
для верхней  части ниж нетатарского подъ яруса вос
то ка  Европейской  части Р оссии . О н  известен в д е
сятках  м естонахож дений этого возраста. О бнару
ж енны й в  м естонахож дении П овойска зуб акулы 
аналогичен таковы м  акулы  из местонахож дения 
К ичкасс в О ренбургской  области, скелет  которой 
пока изучается. В  К и чкасском  м естонахож дении 
такж е обнаруж ены  все  поим енованны е вы ш е из 
местонахож дения П овойска ф орм ы  лучепёры х рыб.

К роме того, во время препаровки остатков ры б из 
местонахож дения П овойска А .В .М иних бы ли  обна
руж ены  зубы , а  такж е облом ки разруш енного (в 
процессе сбора и доставки) черепа рептилии. П о оп
ределению Г.И.Твердохлебовой, из сохранившихся 
костей удалось установить фрагмент нижней челюсти 
с частично обломанными зубами, обломки покров
ных костей крыш и черепа и изолированные зубы . П о 
последним, представляющ им собой передний пре- 
максиллярный зуб конической формы и трехверш ин
ный зуб верхней челюсти, Г .И .Твер-дохлебова опре
делила животное как форму, близкую  к Rhipaeosaurus 
tricuspidens Efr.(?), известному из позднеказанского 
местонахождения Белебей в Баш кирии. Н е исклю че
на возможность (по мнению  Г.И .Твердохлебовой) 
присутствия представителей семейства рипеозаврид и 
в нижнетатарском подъярусе.

О статки ры б, принадлеж ащ ие позднетатарском у 
ихтиоф аунистическому ком плексу, известны  из ме
стонахож дения Чижи (обнаж ение 187а, по 
А .В .Гом анькову), располож енного б ли з хут. Чижи 
К отельничского района К ировской области, на 
правом  берегу Вятки, у  тригангуляционного  пункта 
134,6 м. Ры бы  найдены  в линзе, залегаю щ ей среди 
тем но-серы х м ассивны х м ергелей слоя 14 совм ест
но с  остаткам и остракод, ли стовой  ф лоры  и гиро- 
гонитов харовы х водорослей. О тсю да определены  
чеш уи Stre ln ia  ceria  A . M in ich , известны е из виш - 
кильских отлож ений всего востока Е вропейской 
России, в том  числе, -  и з полдарсской  свиты  виш - 
кильского горизонта н а  р. Сухона.

О стальны е остатки ихтиоф ауны , представлен
ны е чеш уями, облом ками покровны х костей кры ш и 
черепа и многочисленны м и членикам и лепидотри- 
хий, предварительно м ож но отнести  пока только  к 
подклассу лучепёры х рыб.

Д овольно больш ое скопление остатков ры б об
наруж ено в коричневато-буры х алевролитах, зал е
гаю щ их среди серы х и тем но-серы х известняков 
слоя 8 обнаж ения 8 у д. Ю рпалово  на правом  бере
гу В ятки [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996, 
с. 173). И звестняки конкреционно-водорослевы е

(строматолитовые), крепкие, м ощ ностью  д о  2 м. О с
татки  рыб, представленны е облом кам и  чеш уйны х 
ихтиолитов или полурастворивш им ися чеш уями с 
едва сохранивш имся ганоиновы м  слоем , реж е це
лы м и чеш уями, зубам и и единичны ми покровными 
костями черепа, в том  числе, — сош никовы ми, 
имею щ ими крупные, загнуты е лингвапьно зубы, 
бы ли обнаруж ены  М .Г .М инихом  и Д .И .Я нкевичем  в 
1994 г. В  связи с  тем , что  остатки ры б очень плохо 
сохранились, их  пока невозм ож но определить до  ви
д а  и рода. Единственное, что м ож но сказать с  уве
ренностью , это то , что они принадлеж ат к лучепё- 
ры м  рыбам, а  некоторы е разрозненны е чеш уи -  к 
G onatoididae gen. ind. С овм естно с  ры бам и в алевро
литах присутствую т остракоды , хароф иты , обломки 
двустворчаты х моллю сков, а такж е обрывки корне
вы х  отростков растений.

В бассейне В ятки  остатки ры б  обнаруж ены  и в 
ниж нетриасовы х отлож ениях. И хтиоф ауна присут
ствует уж е в сам ы х  ниж них, базальны х, сл о ях  ниж 
него три аса  -  в р яб и нски х  сл о ях  вохм инского гори 
зо н та  в м естонахож дении В еликорецкое [Блом, 
1968]. О но находится на лево м  склоне долины  р. 
В еликая, непосредственно  в с. В еликорецкое, в 
правобереж ье В ятки  западн ее г. Кирова.

Здесь, в линзовидном  прослое песчаников, зале
гаю щ их среди серовато-зелены х песков, в 2  м вы ш е 
границы  с красно-коричневы м и глинам и вятского 
возраста, Г .И .Блом ом  бы ло найдено м ного остатков 
ганоидны х ры б, представленны х скелетам и и их 
ф рагм ентам и. И з них А .А .С елезневой  [Селезнева, 
Л озовский, 1986] бы ли  описаны  новы й род  и вид 
лучеперой  перлейдиф орм ной ры бы  B lom olepis 
vetlugensis  Sel. Т аки е ж е  остатки  р ы б  с того ж е 
стратиграф ического уровн я известны , по данны м  
А .А .С елезневой и  В .Р .Л озовского  [1986], из м есто
нахож дения Знам енское, располож енного  н а р. 
Ветлуга.

Раннетриасовы е ры бы  в бассей н е В ятки  извест
ны  и из более верхнего горизонта ниж него три аса  -  
ф едоровского. О н и  найдены  в м естонахож дении 
Ф едоровское [Блом , 1968], располож енном  н а  пра
вом  коренном  склоне д о л и н ы  р. Ф едоровка, в 1,8 
км  северо-восточнее разруш енного пос. О кунево 
Н агорского рай он а К ировской области . Здесь, в 
прослоях  конглом ератов м ощ ностью  до 0,4 м, со
стоящ их из почти н еокатанны х ж елваков мергелей 
и галек глин и залегаю щ и х  среди  зелен ы х  поли- 
миктовы х песчаников, Г .И .Б лом ом  и другим и  гео
логам и были обнаруж ены  зуб ны е пластинки двоя
коды ш ащ их ры б C eratodus m ulticrista tus m uhi-  
cristatus V orob. и G nalhorh iza  tria ssica  baskuntcha- 
kensis  M in., а  такж е лучепёры е Saurh ich thys  
tertius(7) A .M inich и S. sp.

П еречисленны е таксон ы  р ы б  ш и роко  встреча-



ю тся в ниж нетриасовы х отлож ениях  Европейской  
России  и  характерны  д л я  ф едоровского  горизонта 
ниж него триаса.

П одводя итоги изучения ихтиоф ауны  из верхне
перм ских и пограничны х с ним и ниж нетриасовы х 
отлож ений в бассейне р. В ятка, м ож но констатиро
вать, что  остатки  ры б распределены  по разрезу 
весьм а неравном ерно и  их сохранность  не всегда 
достаточна д л я  точного таксон ом и ческого  оп реде
ления.

Н аиболее определим ы е остатки  ры б приуроче
ны к  трем  верхнеперм ским  и двум  ниж нетриасо
вым стратиграф ическим  уровням  (рис. 4.10).

И з типично казанских  ф орм  ры б в разрезах  по 
В ятке встречены  лучепёры е -  K azanichthys  
golyusherm ensis  Esin (Рож ки-2 , -3 , В ороб ьи , Ш ихо- 
во-Ч ирки), Palaeoniscum  kasanense  G ein . e t V etter 
(А кбаты ровский рудник, Ш ихово-Ч ирки, Рож ки-5); 
K argalichthys p ritokensis  M inich  (Ш ихово-Ч ирки, 
Р ож ки -1), A cro p h o lis l stensioei A ldinger и 
E lonich thys  cf. pun c ta tu s  A ld in g er (Рож ки-2).

И звестно, что  E lon ich thys p u n c ta tu s  A ldinger 
встречен, кром е того, в  ц ехш тейне (м едисты е слан
цы) верхней перми Г ерм ании, посидоном иевы х

сланцах Гренландии и в верхнеказанских отлож е
ниях на р. П инега совм естно  с  м ногочисленны м и 
остаткам и хрящ евы х ры б -  акул и цельноголовы х 
[М иних М ., М иних М ., 1997]. В ид A cropholis 
stensioei A ldinger известен, по дан н ы м  Д .Н . Есина 
[1995в], такж е из м едисты х сланцев Герм ании, по
сидоном иевы х сланцев Гренландии  и ниж неказан
ских  отлож ений Европейской  России  (метонахож - 
ден и я Голю ш ерм а и У сть-К оин). Т акие ры бы , как 
K azanichthys go lyusherm ensis  E sin , Palaeoniscum  
kasanense  G ein. e t V etter и K argalich thys pritokensis  
M inich, известны , в основном , из ниж неказанского 
(У сть-К оин, Голю ш ерм а, Т ихие Горы  [Есин, 
1995в]) и верхнеказанского (П ечищ и, П ритокский и 
ряд других) подьярусов.

И з раннетатарских ф орм  ры б н а В ятке встрече
ны: Sam arichthys(7) luxus A . M in ich  (Ш ихово- 
Ч ирки), K ichkassia  fu rk a e  M inich , K argalichthys 
efrem ovi M inich, L apkosub ia  uranensis  A . M inich, L. 
barbalepis  A . M inich  (П овойска). Э ти  лучепёры е ха
рактерны, преимущественно для нижнетатарских от
ложений и встречаются в многочисленных местона
хождениях раннетатарского возраста по всему восто
ку Восточно-Европейской платформы (Ишеево, 

Клю чевской овраг, Кичкасс, Яш ки
но-1, Токское, Алатай-1, -2 и др., 
[М иних М ., М иних А ., 1997]). И з них 
только Lapkosubia uranensis А. 
M inich, равно как и Platysomus 
biarmicus Eich.v., встречается и в 
нижней части виш кильского гори
зонта.

Е динственно  определим ы й вид в 
м естонахож дении  Чиж и -  Stre ln ia  
certa  A . M in ich , известен н а терри 
тории Е вропейской  России  только 
из виш кильского (северодвинского) 
горизонта (бассейн  С ухоны  и С а
м арско-О ренбургское Заволж ье).

Зам етны е изм енения в регионе 
претерпел таксоном ический состав 
ихтиоф ауны  н а рубеж е перм и и 
триаса. В  ниж нетриасовой  части 
разреза на В ятке вы явлены  совер
ш енно новы е таксон ы  рыб, не 
встречаю щ иеся в б олее древн и х  от
лож ениях. С реди н и х  из лучепёры х 
присутствую т перлейдиф ормны е 
ры бы  -  B lom olep is vetlugensis 
Selezn. (В еликорецкое), известны е 
и в вохм инском  горизонте ветлуж - 
ского  надгоризонта ниж него триаса 
бассей н а  р. В етлуга; хрящ евы е га- 
ноиды  -  Saurich thys? tertius A . M i
nich  и д воякоды ш ащ и е -  Gnatho-

Т а к с о н ы  р ы б Pzkzz P z ti P2t2Sd T iv t i T i j r t

Wodnlkasp.
Variatepis orierta lis  (Eichw.) “  7
Vatalepis sp

Acrolepls sp. * "  ?

elonichthys c f punctatus Aldlnqer
Strelnia certa A Minich
Samarichthys ?  luxus A Minich amm ?
Acropholis ?  stensioei Aldilnqer
Kazanichthys oolyushermensis Esin
Pyqoptems cf. m andiW aris Aqass.
Palaeoniscum Kasanense Gein ,Ve«er

Eurynotoides sp
Lapkosubia uranensis A. Minich

Lapkosubia barbalepis A. Minich

Kichkassia furkae Minich

Platysomus sp

Karqalichthys pritokensis Minich

Karqalichlhys efremovi Minich

Globulodus sp.

Eurvnotoidae oen. ind.
Ctenacanthldae qen. Ind
Gonatoididae pen. ind.
Blomolepis vetluoensis Selezn.

Gnathorhiza trlesslca baskunchakensis Minich
Ceratodus multlcrtstatus muttlcrtstatus Vorob.

Saurichthys 7 tertius A.Minich

Seurichlhys sp.

Рис. 4.10. Распределение ихтиофауны в верхнепермских и нижне
триасовых отложениях в бассейне р. Вятка



rh iza  triassica  baskunchakiensis  M in ich , C eratodus 
m ulticrista tus m ullicrista tus  V orob. (О кунёвское), xa- 1 
рактерны е для ф едоровского гори зон та яренского  
надгоризонта ниж него три аса  Европейской  России 
[М иних, 1977,1998].

4.6. НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ
В ерхнепермские отлож ения бассей н а В ятки  очень 
слабо  охарактеризованы  наземны м и позвоночны 
ми. В настоящ ее врем я и звестно  16 м естонахож де
ний остатков тетрапод, располож енны х н а  берегах 
В ятки  или в непосредственной их близости. Это 
составляет 4 %  всех поздне перм ских тетраподны х 
м естонахож дений с территории  Е вропейской  Р ос
сии. О днако только 10 вятских точек охарактеризо
ваны  определимы ми костны м и остаткам и, ч то  со
ставляет 7 %  о т  общ его чи сла подобны х поздне

перм ских  м естонахож дений. Е сли  учесть  все  точки, 
располагаю щ иеся в бассейне В ятки , то  д ан н ы е зна
чения несколько возрастут: 25  (6  % ) и  15 (10 %) 
м естонахож дений, соответственно  (рис. 4.11).

К  сожалению, больш инство эти х  местонахожде
ний плохо изучены: бедный коллекционный матери
ал, обычно вклю чаю щ ий остатки о дн ой -двух  форм; 
неопределенное стратиграфическое положение. К 
сказанному следует добавить, что стратотипы мест
ны х стратонов не охарактеризованы остатками тетра
под. В се это, несомненно, сильно затрудняет исполь
зование тетрапод для проведения детальной корреля
ции местной стратиграфической схемы с 
аналогичными схемами других  районов Восточно- 
Европейской платформы . П озднепермская ф ауна на
земны х позвоночных Восточной Европы  подразделя
ется на пять последовательно сменявш их друг друга 
комплексов: интинский (уфимский), очерский (уфим

ско-ранне-татарский), иш еевский (ран
нетатарский), соколковский и  вязников- 
ский (позднетатарские) (рис. 4.12). Д ан
ны е комплексы  объединяю тся в  три су
перкомплекса, отраж аю щ ие основные 
этапы развития пермской тетраподной 
фауны: эриопоидны й (интинский), ди- 
ноцефаловый (очерский и иш еевский) и 
териодонтовый (соколковский и вязни- 
ковский). Н екоторы е комплексы, в свою 
очередь, подразделяю тся на субком
плексы: очерский -  н а голю ш ерминский 
(позднеуфимско-позднеказанский) и 
очерский (позднеказанско-раннетатар- 
ский), иш еевский -  н а иш еевский и  ма- 
локинельский, соколковский н а котель- 
НИЧСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ и соколковский 
[Ивахненко, 1990в, 1992; Стратотипы и 
опорны е разрезы..., 1996; Голубев, 1997; 
И вахненко и др., 1997].

П о назем ны м  позвоночны м , верх
н еперм ские отлож ения Европейской 
Р оссии  подразделяю тся на восемь 
ком плексны х провинциальны х зон 
(снизу  вверх, см . рис. 4.12): зону 
C lam orosaurus n o c tu m u s  (интинский 
ком плекс), зону P arabradysaurus sila-  
ntjev i (голю ш ерм инский  субком плекс), 
зон у  E stem m enosuchus uralensis  (очер 
ский субком плекс), зону U lem osaurus  
sv ijagensis  (иш еевский ком плекс), зону 
D eltavja tia  vja tkensis  (котельничский 
субком плекс), зону P roelg in ia  р ег-  
m ia n a  (ильинский  субком плекс), зону 
Scutosaurus karp insk ii  (соколковский 
субком плекс) и  зону A rchosaurus

Рис. 4.11. Схема расположения верхнепермских (1) и нижне
триасовых (2) местонахождений тетрапод в  бассейне р. Вятка

Список местонахождений: 1 - Агафоново, 2 - Акбатыровский рудник, 3 - 

Бережане, 4 - Березовые Полянки, 5 - Березята, 6 - Большой Кигяк, 7 - Ве- 

ликорецкое, 8 - Горки, 9 -  Касьяновны, 10 - Котсльнич, 11 - Мамадьпн-2, 

12-Мулино, 13-Орлецы, 14-Осинники, 15 - Порт Котельнич, 16-Пурлы, 

17 -  Ряби, 18 - Соколья Гора, 19 - Терюхан, 20 - Тоншаево, 21 - Чарли, 22 - 

Шихово-Чирки
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Рис. 4.12. Схема распространения остатков наземных позвоночных в верхнепермских и нижнетриасовых от
ложениях бассейна р. Вятка





◄ Рис. 4.13. М естонахождение остатков позднеказанских тетрапод Ш ихово-Чирки
А -  схема сопоставления разрезов верхнепермских отложений окрестностей с. Чирки; Б -  план окрестностей с. Чирки; 

В -  план-схема распространения остатков позвоночных внутри пласта “беляк” в северном углу шихово-чирковских каме
ноломен [Ефремов, 1950]

1 - песчаник; 2 -  алевролит; 3 - глина; 4 - мергель; 5 -  известняк; 6 - доломит; 7- доломит глинистый; 8 - гипс; 9 - 

красноцветы; 10 - пестроцветы.; 11 - сероцветы; 12-16 - “беляк” : 12 -  без остатков позвоночных, 13 - с редкими чешуями 

рыб, 14 -  с остатками рыб, 15 - с остатками рыб и молодых особей лабиринтодонтов, 16 - с остатками рыб и взрослых 

особей тетрапод; 17-22 - ископаемые остатки: 17 - теграподы, 18 - рыбы, 19 - двустворки, 20 -  брахиоподы, 21 - мор

ские лилии, 22 - беспозвоночные; 23 - карьеры; 24 - подземные каменоломни; 25 - устья штолен; 26 - граница разрабо

ток каменоломен

rossicus  (вязниковский ком плекс). Зоны  Рага- 
bradysaurus silantjevi, E stem m enosuchus uralensis  и 
U lem osaurus svijagensis  объединяю тся в  надзону 
Titanophoneus (диноцеф аловы й суперком плекс). 
Зоны  D eltavja tia  vjatkensis, P roelg in ia  perm iana , 
Scutosaurus karpinskii и A rch osaurus rossicus  объе
диняю тся в надзону Scutosaurus  (териодонтовы й 
суперком плекс). П о хрониозухиям  зоны  P roelg in ia  
perm ia n a  и Scutosaurus karp insk ii подразделяю тся 
на д в е  подзоны  каждая: C hroniosaurus dongusensis, 
C hroniosaurus levis, Ja r ilin u s  m irabilis  и Chro- 
niosuchus para d o xu s  [Голубев, 1997, 1998 a, r, e; 
И вахненко и др ., 1997].

У ф и м ские отлож ения бассей н а В ятки  остатками 
тетрапод  не охарактеризованы . Т олько  в казанском  
ярусе зд есь  появляю тся первы е местонахож дения 
очерского ком плекса (см . рис. 4 .12). О черская фау
на является сам ой  древней  из известны х терапсид- 
ны х фаун мира. Д ля нее характерно ш ирокое рас
пространение в дом инантном  блоке (блоке ф итоф а
гов и специализированны м  по ним  хищ ников) 
растительноядны х роп алодон ти дн ы х и хищ ны х 
ф тинозухидны х и эоти танозухи дн ы х  эотериодон- 
тов. Д иноцеф алы  (титанозухиды ) зан и м аю т подчи
ненное полож ение. В субдом инантном  блоке, блоке 
инвертеброф агов, присутствую т весьм а разнооб
разны е никтеролетеринны е парарептилии (рипео- 
завриды , никтеролетериды , токозавриды ), а  такж е 
веню ковиидны е аном одонты  и такие характерны е 
для ранней  перми группы , как  болозавры , каптори- 
ниды, диссороф иды  и геф иростегиды . В водны х 
сообщ ествах господствую т м ногочисленны е архе- 
гозавроидны е лабиринтодонты  (архегозавриды  и 
м елозавриды ) и лептороф идны е парарептилии.

Разны е стадии  эволю ции очерского  сообщ ества 
отраж аю т голю ш ерм инский и очерский субком 
плексы . Д ля более д ревн его , голю ш ерминского, 
субком плекса, в отличие от очерского, характерно 
ш ирокое распространение прим итивны х ропало- 
дон ти д  — парабрадизавров, ф тинозухид, каптори- 
нид, м елозавринны х м елозаврид и лептороф ид; ар
хегозавриды  представлены  только  некрупны ми 
P latyoposaurus w atsoni (E frem ov); диссороф иды , 
болозавры  и никтеролетеринны е парарептилии не
м ногочисленны . В голю ш ерм инской  фауне неиз

вестны  эститанозухиды  и веню ковииды , но при
сутствую т капториниды  и лептороф иды , отсутст
вую щ ие в очерском  субком плексе.

С реди  казанских м естонахож дений очерского 
комплекса на В ятке наиболее хорош о изученным 
является м естонахож дение голю ш ерминского суб
ком плекса Шихово-Чирки [В ью ш ков, 1950; Голу
бев, 1992 в,е, 1995; Г ом аньков и д р ., 1993; Губин, 
1991; Гусев, 1990; Е ф рем ов, 1937 а Д  1940, 1944, 
1950; Ефремов, В ью ш ков, 1955; Зеккель, 1937; 
И вахненко, 1980, 1987, 1990 а, б; И вахненко и др., 
1997; К ассин, 1928; К онж укова, 1955 а, б; Л ю тке- 
вич, 1951,1969; Н овож илов, 1955; О чев, 1966; Очев 
и др ., 1979; Рябинин, 1939; С тратотипы  и опорны е 
разрезы ..., 1996; Т вердохлебова, 1972; Т вердохле- 
бо ва  и  др., 1989; Т ихвинская, 1946 (1948); Ф орш , 
1941, 1966; Ч удинов, 1955, 19576, 1969, 1983; Ш е- 
лехова. Голубев, 1993 а, б ; Ш ернин, 1967]. Данное 
м естонахож дение располагается н а правом  берегу 
В ятки ниже с. Ч ирки (К ировская область, С лобод
ской район) (рис. 4 .13, Б ; см . рис. 4 .11). Здесь в ос
новании разреза перм ских отлож ений, наблю дае
м ы х по берегу В ятки  и в известковы х карьерах, 
присутствует м ощ ная (более 3 м) карбонатная пач
ка. Ее средняя часть слож ен а серы м и и крем овы м и, 
волнистослоисты м и, глинисты м и известняками с 
прослоями серы х  м ергелей и глин  (обнаж ение 911, 
слои  13-15 , рис. 4.13 А).

И менно эти отлож ения наиболее богаты  иско
паем ы м и остатками, среди  которы х встречаю тся 
м ногочисленны е чеш уи и целые скелеты  рыб и 
кости тетрапод. К остеносны е породы  вм есте с под
стилаю щ им  слоем  крем ового м ассивного известня
ка образую т пласт, известны й в литературе под на
званием  “беляк” [К ассин, 1928; Ф орш , 1941; Е фре
м ов, 1950; Е фрем ов, В ью ш ков, 1955; Ч удинов, 
19576]. Эти породы , являясь прекрасны м  сы рьем  на 
известь, активно добы ваю тся здесь  с конца про
ш лого века. Р анее д о бы ча осущ ествлялась  подзем
ны м  способом , в ш ахтах (кам енолом нях), которы е 
располагаю тся н а правом  берегу В ятки  в 2 км  ниже 
ю ж ной окраины  с. Ч ирки , непосредственно ниже 
известкового завода. С  1956 г. разработки  ведутся 
откры ты м способом , в карьерах  (см . рис. 4 .13, Б).

О статки позвоночны х распространены  не по



всей площ ади развития “беляка” : наибольш ая их 
концентрация наблю далась в северном  углу ш ихо- 
во-чирковских кам еноломен; в других частях они 
нем ногочисленны  или отсутствую т вовсе (рис. 
4 .13, В ). О статки ры б им ею т больш ую  площ адь 
распространения, чем остатки  тетрап од  [Ефремов, 
1950]. П оследние известны  только  из каменоломен, 
то гд а  как ихтиолиты  в  больш ом  количестве встре
чаю тся и в старом  известковом  карьере, располо
ж енном  у ю ж ной окраины  с. Ч ирки. В  настоящ ее 
время каменоломни заброш ены , поэтом у м естона
хож дение тетрапод практически  недоступно для 
изучения.

О статки наземны х позвоночны х представлены  
как отдельны м и костями черепа и посткраниально
го скелета, так и  целыми черепами. О сновная их 
м асса (59 % ) принадлеж ит P ldlyoposaurus watsoni 
(E frem ov), гавиалоподобному архегозавридном у 
лабиринтодонту. Значительно реж е встречаю тся 
остатки  лептороф ид Leptoropha  ta lonophora  (Tchu- 
dinov) (25 % ) и геф иростегид N yctiboelus kassin i 
(Tchudinov) (16  % ). П о единичны м  находкам  извес
тен  M elosaurus p la tyrh inus  G olubev  (6 % ), крокоди
лообразны й мелозавридны й лабиринтодонт. Таким  
образом, ш ихово-чирковская ассоциация тетрапод 
образована преим ущ ественно водны м и ф ормами, 
что  не противоречит литолого-стратоном ическим  
данны м , свидетельствую щ им  о лагунном  генезисе 
рассм отренны х отлож ений.

О писанная карбонатная пачка соответствую т 
верхней части верхнеуслонских слоев верхнеказан
ского  подъяруса (рис. 4 .13 , А ). В ы ш е она перекры 
вается сероцветны ми карбонатно-песчано-глини
сты ми отлож ениям и ( 7 -9  м) м оркваш инских  слоев 
верхнеказанского подъ яруса и красноцветны ми 
песчано-глинисты ми отлож ениям и (видимая м ощ 
ность 2 5 -3 0  м) м аксим овских слоев ниж нетатар
ского подьяруса. Н иж ележ ащ ие отлож ения казан
ского и уф имского ярусов вскры ты  скв. 1, пробу
ренной на правом берегу В ятки в 1,5 км  к  ю го- 
востоку о т  с. Ч ирки (абсолю тная отм етка устья 109 
м; данны е В .И . И гнатьева, 1954 г.). О снование ка
занского яруса здесь располагается в 117,5 м  ниже 
подош вы  “беляка”.

О стальны е м естонахож дения очерского ком
плекса располож ены  значительно  ю ж нее Ш ихово- 
Чирков: в ниж нем  течении  В ятки (см . рис. 4.11). 
Здесь  они приурочены  к  терригенны м , преим ущ е
ственно пестроцветны м  песчаны м  отлож ениям  ал
лю виального или д ельтового  генезиса. И звестны е 
отсю да остатки назем ны х позвоночны х принадле
ж ат  более наземным группам .

Средняя часть казанского яруса охарактеризо
ван а остатками тетрапод голю ш ерм инского суб
ком плекса: местонахож дения Березовые Полянки

(Татария, М амады ш ский район, правы й б ер ег В ят
ки у  д . Березовая П о л ян а  и  ниж е на протяж ении 0,5 
км ), Горки (К ировская область, М алм ы ж ский рай
он , правый берег Вятки в 1 ,0 -1 ,5  км  ниж е пристани 
Горки), Мамадыш-2 (Татария, М амады ш ский рай
он , правый берег В ятки  в 2 км  ниж е г. М амады ш , 
непосредственно вы ш е автом обильного  м оста 
трассы  К азань -  Н абереж ны е Ч елны ), Чарли (Та
тария, К укм орский район , правобереж ье Вятки в 9 
км  западнее русла, скв. 44 у д. Ч арлы , глубина 
139 ,0 -139 ,6  м) [В ью ш ков, 1958; Г олубев, 19926; 
Губин, 1991; Есин, 19956; Е ф рем ов, 1956; Ефремов, 
В ью ш ков, 1955; И вахненко, 19906, 1995; И вахнен- 
ко  и д р ., 1997; К онж укова, 1964; С тратотипы  и 
опорны е разерзы ..., 1996; Ч удинов, 1957а, 1983; 
Tchudinov, 1965]. И з д ан н ы х  м естонахож дений оп
ределены  капториниды  G ecatogom phius kavejevi 
V juschkov e t T chudinov , ти тан озухи ды  M icro- 
syodon  cf. orlov i, эотериодонты  R hopalodontidae 
gen. ind ., а  такж е м елозавридны е {M elosaurus 
kam aensis  G ubin) и архегозавридны е (P la tyopo - 
saurus  cf. watsoni)  лабиринтодонты .

М естонахож дение М ам ады ш -2  приурочено к 
ниж ней части барб аш инских  слоев ниж неказанско
го подьяруса. К  барбаш инским  слоям  относится 
такж е м естонахож дение Ч арли . Т очное стратигра
ф ическое п олож ение остальны х голю ш ерм инских  
точ ек  неизвестно. П оследн ее относится и к  м есто
нахож дениям  очерского  субком плекса, которы е в 
данном  районе, очевидно, характеризую т терм и
нальную  часть казанского яр у са  или сам ы е ниж ние 
слои ниж нетатарского подъяруса: Акбатыровский 
Рудник (К ировская область, М алм ы ж ский район, 
заброш енны й м едны й рудн и к  н а левом  берегу р. 
М алая К итячка непосредственно  против д . Акбы- 
ты рево) и Большой Китяк (К ировская область, 
М алм ы ж ский район, левы й бер ег р. Больш ая К и
тячка против центральной  части д . Б ольш ой К итяк) 
[Губин, 1991; Есин, 1995 б; Е ф рем ов, 1937 а, 1940; 
Е ф рем ов, В ью ш ков, 1955; И вахненко, 1987; И вах
ненко и др., 1997; К ассин , 1928; К онж укова, 1955 а, 
б ; О чев, 1966; Рябинин, 1939; С тратотипы  и оп ор
ны е разрезы ..., 1996; Т ихвинская, 1946 (1948); Чу
динов, 1983; Ш ернин, 1967; T chudinov , 1965]. В 
указанны х точ ках  встречены  остатки  геф иростегид 
E nosuchidae gen. ind ., эотериод онтов R hopalo
dontidae gen. ind. и разн ооб разн ы х лабиринтодон
тов  (P latyoposaurus s tu ckenberg i (T rautschold), 
D issorophidae gen. ind., M elosauridae gen. ind.).

О черский комплекс сменяется иш еевским  (см. 
рис. 4.12). В иш еевской ф ауне ш ирокое распростра
нение получаю т диноцеф алы ; резко сниж ается раз
нообразие эотериодонтов, парарептилий, архегозав- 
роидны х лабиринтодонтов; исчезаю т капториниды  и 
диссорофидны е лабиринтодонты ; появляю тся пер



вые териодонты  -  тероцеф алы -пристерогнатиды . 
М естонахож дения остатков тетрапод данного ком
плекса в  бассейне Вятки отсутствую т. В се  известные 
в настоящ ее врем я иш еевские точки локализую тся в 
ю го-восточной части Русской плиты: н ет ни одного 
местонахождения, • которое располагалось бы  выш е 
ш ироты г. Казань. Самое северное из них -  И ш еево 
из А пастовского района Татарии [Ефремов, Вью ш - 
ков, 1955]. О чевидно, в раннетатарское время на се
верной1 половине Русской плиты  сущ ествовали ус
ловия, неблагоприятные для ж изни наземны х позво
ночных: крупный энутриконтинентальны й водный 
бассейн [Голубев, 1998 в].

Значительны е изм енения в сообщ естве тетрапод 
наблю даю тся при переходе от диноцеф алового  су
перком плекса к  териодонтовом у; практически  пол
ностью  м еняется состав ф ауны  на уровне таксонов 
надсем ейственного ранга: и счезаю т эотериодонты , 
диноцеф апы , аном одонты -веню ковииды , болозав- 
ры , архегозавроидны е лабиринтодонты  и гефиро- 
стегидны е антракозавры . Д ан ны й  рубеж  переж и
ваю т только некоторы е м елкие парарептилии: леп- 
тороф иды , никтеролетериды  и токозавриды . Д ом и
нантны й блок териодонтовой  ф ауны  ф ормирую т 
растительноядны е парейазавры , галеопидны е и ди- 
цинодонтны е аном одонты  и хищ ны е крупны е т е 
риодонты , эотериодонты -бурнетииды  и текодонты . 
В есьм а разнообразны  субдом инанты : м елкие те
риодонты  и парарептилии (никтеролетериды , токо
завриды , проколоф оны ), антракозавры -бы стро- 
вианиды .

В водном  блоке сообщ ества  господствую т хро- 
ниозухидны е антракозавры , брахиопоидны е лаби- 
ринтодонты -двинозавриды , лептороф идны е и кар- 
пинскиозавридны е парарептилии . О снову терио
донтовой  фауны составляю т преим ущ ественно 
группы  гондванского происхож дения: парейазавры , 
галеопиды , дицинодонты , разнообразны е терио
донты  (горгонопсы , тероцеф алы , цинодонты ). М е
стны м и элем ентам и несом ненно являю тся мелкие 
парарептилии (никтеролетериды , токозавриды , 
проколоф оны , лептороф иды  и карпинскиозаври- 
ды ), хрониозухии (хрон иозухи ды  и бы стровиани- 
ды ), двинозавриды  и текодонты .

О писанное собы тие является крупнейш им  в 
позднеперм ской  истории ф ауны  назем ны х позво
ночны х В осточной Е вропы . С  одн ой  стороны , оно 
отраж ает крупны й м естны й экологический  кризис 
в сообщ естве тетрапод, а  с другой  -  инвазию  гон- 
дванской  фауны на территорию  Е вразии. Н а про
тяж ении больш ей части поздней перми тетрапод- 
ны е ф ауны  Г ондваны  и Е вразии  бы ли  изолированы  
д р у г о т  д руга  океаном  Т етис. Д лительны е периоды

1 Здесь и далее имеется в виду современное положение сто

рон света.

изоляции см енялись кратковременны м и контакта
ми. Э ти  контакты , очевидно, приходились н а  вре
м ена крупнейш их регрессий  Т етиса, в результате 
которы х Г ондвана и Е вразия на короткие периоды  
образовы вали едины й м ассив суш и. С данны м и 
регрессиями несом ненно связаны  и крупны е кризи
сы  в морской биоте Т ети са  [Л евен, 1994]. Таким 
образом , важ нейш ие собы тия в позднепермской 
истории сообщ ества тетрапод  В осточной Е вропы  и 
м орской биоты  Т ети са являю тся синхронны ми. 
С м ен а диноцеф аловой  ф ауны  териодонтовой  по 
врем ени совпадает с  крупной м идийско-дж уль- 
ф инским  кризисом  (регрессией), что позволяет 
уверенно сопоставлять ниж ню ю  границу надзоны  
Sculosaurus  (слои с териодонтовы м  суперком плек
сом ) с  границей м идийского и дж ульф инского  яру
сов тетической  ш калы  [Голубев, 19986]. В  Ю жной 
А ф рике данны й уровень соответствует основанию  
зо н ы  P rislerognathus  [R ubidge, 1995].

В истории териодонтовой  ф ауны  вы деляется два 
крупны х этап а -  соколковский и вязниковский [Г о
лубев, 1997, 1998е; И вахненко, 1990в, 1992; Ивах- 
ненко и др., 1997; С тратотипы  и опорны е разре
зы ..., 1996] (см . рис. 4 .12). В  соколковском  ком
плексе дом инантны й блок  представлен парей
азаврами, дицинодонтам и , горгонопсам и, тероце- 
ф алами (м осховайтсииды , аннатерапсидиды ) и 
бурнетиидами. В  вязниковском  сообщ естве отсут
ствую т парейазавры , горгонопсы  и бурнетииды ; 
ш ирокое распространение получаю т дицинодонты , 
крупны е тероцеф алы  (м осховайтсииды , вайтсииды ) 
и первы е текодонты.

Д ревнейш ая соколковская ф ауна -  котельнич- 
ская (см . рис. 4 .12). Р еперное м естонахож дение ос
татков ее представителей  располож ено на правом 
берегу В ятки  ниж е г. К о т е л ь н и ч  (рис. 4 .11). Здесь 
в средней  части ю рпаловских  слоев виш кильского 
(северодвинского) горизонта присутствует пачка 
(до 7 м ) кирпично-красны х, м ассивны х алевроли
тов, внутри которой рассредоточены  отдельны е 
кости и целы е скелеты  назем ны х позвоночных. 
Д анны е костеносны е отлож ения прослеж иваю тся в 
пойме и основании берегового склон а на протяж е
нии 24 км.

К отельничское м естонахож дение бы ло откры то 
С .Г .К аш тановы м  в 1933 г. [К аш танов, 1934, 1936]. 
О но сразу ж е  получило ш ирокую  известность б ла
годаря уникальному для В осточн ой  Е вропы  пло
щ адном у типу  захоронения целы х скелетов круп
н ы х рептилий [В ью ш ков, 1950, 1953; Ефремов, 
1940, 1941, 1944, 1950, 1952; Е ф рем ов, Вью ш ков, 
1955; Зеккель, 1937; И вахненко, 1987; И гнатьев, 
1962; И стория озер..., 1987; М азарович, 1939; М и- 
них, 1992а; О чев, Т вердохлебова, 1997; О чев, 1966; 
Татаринов, 1974; Т вердохлебова и др ., 1989; Т их



винская, 1946 (1948); Ч удинов, 1969, 1983; Ш ер- 
нин, 1967; Tchudinov, 1965].

Н есмотря на то , что  м естонахож дение неодно
кратно посещ алось в последую щ ие годы  различ
ны ми исследователями (1935 г. -  А .П .Гартм ан- 
В ейнберг, 1936 г. -  С .Г .К аш танов, 1 9 4 8-1949  гг. -  
Б .П .В ью ш ков, 1950 г. -  Д .Я .В ологж анин, 1956 г. -  
Б .П .В ью ш ков, 1972 г. -  Н .Н .К аландадзе, 1974 г. -  
П .К .Ч удинов, 1978 г. -  С .Н .Г етм анов, 1988 г. -  
Ю .М .Губин), д о  недавнего врем ени отсю д а  были 
известны  лиш ь остатки парейазавров. Т олько  пла
ном ерны е еж егодны е поисковы е и раскопочны е 
работы , проводим ы е в К отельниче с  1990 г. под ру
ководством  Д .Л .С ум ина и А .Ю .Х лю пина, позволи
ли сущ ественно дополнить наш и представления о 
составе котельничской ф ауны , поставив дан н ое м е
стонахож дение в ряд сам ы х богаты х и хорош о изу
ченны х перм ских восточноевропейских тетралод- 
ных точек [Голубев, 1997, 1999; Г ом аньков, 19976; 
Граница перм и и триаса ..., 1998; Е син , 19956; 
И вахненко В .М ., 1992; И вахненко М .Ф ., 1992, 
1994, 1997; И вахненко и др., 1997; С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996; Т атаринов, 1995, 1997, 
1998; Ш елехова, Г олубев, 1995; Х лю пин , 1996; 
Sennikov, 1996; Tatarinov, 1995].

Н аиболее характерны ми представителям и ко
тельничской  ассоциации являю тся растительнояд
ные парейазавры  D eltavjatia  vjatkensis (H artm ann- 
W einberg). И х  остатки  составляю т более половины  
всех  находок. О чевидно, д ан н о е  значение несколь
ко завы ш ено: дельтавятии  -  сам ы е крупны е ко- 
тельничские позвоночны е, поэтом у вероятность 
обнаруж ения их остатков сущ ественно вы ш е, чем у 
других тетрапод. Среди остальн ы х котельничских 
рептилий преобладаю т м елкие растительноядны е 
галеопидны е ансм одонты  Sum in ia  getm anovi 
Ivachnenko (67  % ). Значительно  реж е встречаю тся 
никтеролетеридны е парарептилии E m eroleler levis 
Ivachnenko (8 %). В есьм а разнообразны  териодонты  
(22 % ): горгонопсы  V iatkogorgon ivakhnenkoi 
Tatarinov, сцилякозавровы е (сцилякозавриды  K ote- 
Icephalon vialkensis T atarinov  и м осховайтсииды  
Vialkosuchus sum in i T atarinov) и скалопозавровы е 
(иктидозухиды  K areniles ornam entatus  Tatarinov, 
P erplexisaurus fo vea tu s  T atarinov  и  C hlynovia  serri- 
dentatus T atarinov, скалопозавриды  Scalopodon  le- 
nuisfrons Tatarinov и Sca lopodon tes ko te ln ich i T atari
nov) тероцеф алы . Больш ое разнообразие скалопо- 
завров отличает котельничский субком плекс от 
других субком плексов соколковского  ком плекса.

В К отельниче обнаруж ены  остатки  исклю чи
тельно наземны х тетрапод. П редставители  водного 
блока здесь  неизвестны . В се котельничские репти
лии , в том  числе и ф итоф аги , отличаю тся неболь
ш ими размерами. Э то  вы зы вает определенны е

трудности  в разграничении дом и н ан тн ого  и субдо
м инантного блоков котельничского  сообщ ества. 
Н есом ненно, в  дом инантны й  блок  входили расти
тельноядны е и относительно  крупны е хищ ны е реп
тилии: дельтавятии , сум инии, вяткозухи  и вятко- 
горгоны . В качестве субдом инантов выступали 
эм еролетеры  и м елкие тероцеф алы -иктидозухиды . 
Ц енотическое п олож ение тероцеф алов среднего 
разм ера, сцилякозаврид и скалопозаврид, менее оп
ределенно. О ни слиш ком  м алы , чтобы  специализи
роваться на дельтавяти ях ; однако сум инии -  впол
н е подходящ ая д л я  них д обы ча, что  п озволяет этих 
тероцеф алов условно рассм атривать в составе д о 
м инантного блока.

К  котельничском у субком плексу  относится 
такж е м естонахож дение П о р т  К о т е л ь н и ч , которое 
располож ено на правом  берегу В ятки  у ю ж ной  ок
раины  К отельнича, под стары м  кладбищ ем , непо
средственно ниж е речного  п орта  [Голубев, 1999; 
Г раница перми и триаса ..., 1998; И вахненко и др., 
1997; О чев, Т вердохлебова, 1997; С тратотипы  и 
опорны е разерзы ..., 1996; Х лю пин , 1996]. Здесь в 
пятнисты х красны х и голубовато-серы х, м ассивны х 
алевролитах обнаруж ены  м ногочисленны е остатки 
дицинодонтов Tropidostom a ko te ln ich i K urkin  [К ур
кин, 1998а], а  такж е плохой сохранности  скелет па
рейазавра D eltavja tia(?) sp . и ф рагм ент череп а гор- 
гонопида V iatkogorgon ivakhnenko i T atarinov . П о 
данны м  различны х исследователей , это  м естона
хож дение располагается стратиграф ически  выш е 
местонахож дения К отельнич, характеризуя самую  
верхню ю  часть ю рп аловских  слоев (см . рис. 4.12).

В  основании вы ш ележ ащ их путятинских  слоев 
виш кильского горизонта в К отельничском  районе 
присутствую т крупны е л и н зы  (дли н а д о  100 м, 
м аксим альная толщ и н а д о  15 м) песчаников кана
реечно-ж елты х и коричнево-красны х, косослои
сты х, м елкосреднезернисты х, полим иктовы х, с 
линзочкам и крепких  конглом ератов, состоящ их из 
глинисто-карбонатны х га ле к 1 . В  д ан н ы х  песчани
ках встречаю тся отдельны е кости и ф рагм енты  
скелетов назем ны х п озвон оч н ы х ильинского суб
комплекса.

И льинский субком плекс характеризует сле
дую щ ую  после котельничской  стад и ю  эволю ции 
соколковской ф ауны . В дом и н ан тн ом  блоке про
долж аю т господствовать растительноядны е парей
азавры  (Proelgin ia )  и д и ц и н одон ты  и хищ ны е гор- 
гонопидны е горгонопсы . П оявляю тся бурнетииды , 
пока неизвестны е в котельничском  субком плексе. 
В  ранней ильинской ф ауне ш и роко  распространены

По своей литологии эта “линзовая" пачка (нижняя часть 

слоя 15 обнажения 187н; см. раздел 1.1.2.3.1.3) не может от

носиться к путятинским слоям и должна рассматриваться 

как самая верхняя часть юрпаловских (П р и м е ч . р е д .) .



растительноядны е галеопиды . И з тероцеф алов из
вестны  только  редкие сцилякозавриды . С убдом и
нанты представлены  проторозавридны м и д и ап си 
дам и, первы м и проколоф онами и цинодонтами. 
О чень разнообразна водная ф ауна: двинозавриды , 
хрониозухиды  и лептороф иды .

Р яд  вы ш еописанны х путятинских  л и н з можно 
наблю дать в сам ой верхней  части  берегового скло
на на правом  берегу В ятки  ниж е г. К отельнич. 
Н аиболее известны ми из них  являю тся Агафоново 
и  Соколья Гора [В ью ш ков, 1953; Г олубев, 1997, 
1998г, 1999; Г ом аньков, 19976; Г раница перм и и 
триаса ..., 1998; Е ф рем ов, В ью ш ков, 1955; И вахнен- 
ко, 1987; И вахненко и др ., 1997; И гнатьев, 1962; 
М иних, 1992а; С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996; Татаринов, 1968, 1974; Х лю пин , 1996]. А га- 
ф оновская л и н за  располагается в районе д . А гаф о
ны, а  сокольегорская -  м еж д у деревням и  Рвачи и 
В аню ш онки, в 1,5 км  вы ш е д . Б оровики  (см. рис. 
4.11).

В обоих  м естонахож дениях  обнаруж ены  остат
ки двинозаврид D vinosaurus p r im u s  A m alitzky  и 
хрониозухид C hroniosaurus levis  G olubev. И з А га
ф оново такж е известны  парейазавры  P roelg in ia  cf. 
perm iana , бурнетииды  P roburne tia  via tkensis  Tata- 
rinov и горгонопсы  G orgonop idae  gen. ind.

Заклю чительную  стадию  развития соколковско- 
го тетралодного  сообщ ества характеризует сокол- 
ковский субком плекс. Здесь дом и н ан тн ы й  блок 
ф орм ирую т крупны е расти тельн оядн ы е парейазав
ры (Scutosaurus)  и дицинодонты  и хи щ н ы е ино- 
странцевиидны е горгонопсы  и аннатерапсидидны е 
тероцеф алы . И сч езаю т галеопиды , горгонопиды  и 
бурнетииды . В субдом инантном  блоке ш ироко рас
пространены  проколоф оны , токозаври ды  и цино- 
донты . В  водной ф аун е к  группам , известны м  из 
более ранних субком плексов, добавляю тся карпин- 
скиозавриды .

С околковские м естонахож дения в бассейне 
В ятки являю тся наиболее слабо  изученны м и. Н а 
правом  склоне долины  р. Ч ерная, левого  притока р. 
К обра (правы й приток В ятки), в 1,4 км  ю го- 
западнее северо-западного ко н ц а  урочи щ а О рлецы  
(К ировская область, Н агорский  район) располага
ется м естонахож дение О р л е ц ы  [Блом , 1968; И вах
ненко, 1987; И вахненко и др ., 1997; С тратотипы  и 
опорны е разрезы ..., 1996].

Зд есь  в слое зеленовато-серого, м елкозернисто
го, полимиктового песчаника вятского горизонта 
обнаруж ены  отдельны е кости парейазавров 
Scutosaurus  cf. itilensis. О статки  крупны х рептилий, 
вероятно парейазавров Scutosaurus^?) sp ., встрече
ны  такж е в песчаной линзе м естонахож дения Му- 
л и н о , располож енном  на правом  берегу В ятки  не
посредственно у  ю го-западной окраины  с. М улино

(К ировская область, Н агорский  район) [Граница 
перм и и триаса..., 1998; Г ом аньков , М ейен, 1986; 
Е фрем ов, В ью ш ков, 1955; И гнатьев, 1962; С трато
типы  и опорны е разрезы ..., 1996]. Здесь костенос
ны е слои  характеризую т сам ую  верхню ю  часть бы 
ковских  слоев вятского горизонта.

В озмож но, к  соколковском у субком плексу от
носится м естонахож дение Тоншаево. В заброш ен
ном  песчаном карьере, располож енном  на правом 
берегу р. П иж м а (правы й приток В ятки) у северо- 
восточного края д. Т риф оново , в 1 км н а юго- 
восток от г. Т онш аево  (Н иж егородская область, 
Тонш аевский район) вскры та песчаная пачка (ви
ди м ая мощ ность 5 м) вятского горизонта. П есчани
ки ж елто-коричневы е, линзовидно-слоисты е, сред
незернисты е, с  прослоям и и линзам и  гравелитов и 
конгломератов. У площ енны е, хорош о окатанны е 
гравий и галька (диам етром  д о  10 см ) образованы  
красны м и и розовы м и м ергелям и и глинами. В 
конглом ератах и гравелитах обнаруж ены  отдель
ны е кости аннатерапсидид A nnatherapsidus  aff. p etri 
и крупны х д и ц инодонтов D icynodontidae gen. ind. 
[И вахненко и д р ., 1997; С тратотипы  и опорны е раз
резы ..., 1996]. В  м естонахож дении  отсутствую т ос
татки  парейазавров и горгонопсов, что является от
личительной особенностью  вязниковского ком
плекса. О днако аннатерапсидиды  в настоящ ее 
врем я известны  только  в соколковском  субком 
плексе, к котором у м ы  условно и относим  данное 
местонахож дение.

М естонахож дения вязниковского комплекса в 
бассейне В ятки  характеризую т сам ую  верхню ю  
часть вятского горизонта (см . рис. 4.12). Н а правом 
берегу р. В ятка у  д . Б е р е ж а н е  (К ировская область, 
С лободской  район) обнаж ается средняя часть не- 
ф едовских слоев1 . Здесь в ниж ней части берегово
го обнаж ения напротив центра деревни  располага
ется ли н за  (м аксим альная м ощ ность 6 м) песчаника 
зеленовато- и  коричневато-серого, косослоистого, 
м елко-среднезернистого, полим иктового [Блом, 
1968; В ью ш ков, 1953; Г олубев, 1998е; Граница 
перм и и  триаса ..., 1998; Е фрем ов, В ью ш ков, 1955; 
С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 1996; Ф орш , 
1966; Ш ернин, 1967]. В краевы х частях и основа
нии линзы  обнаруж ены  отдельны е кости хрониозу
хи д  C hroniosuchidae gen. ind. и целы е черепа д и ц и 
нодонтов Vivaxosaurus p erm iru s  K alandadze et 
K urkin  [Куркин, 1998 а,б] и  D icynodon  sp . nov.

О собы й интерес представляет другое вязников- 
ское м естонахож дение -  П у р л ы  [Блом, 1968;

1 В разделе 1.1.2.3.3.1 настоящей монографии данное обна

жение отнесено к быковским слоям. В пользу такой дати

ровки свидетельствует как литология представленных в нем 

пород, так и близость его к д. Быковская, по которой эти 

слои и получили свое название (П р и м е ч . р е д .) .



В ью ш ков, 1957 а, б; Г олубев, 1998 е; Г раница пер
ми и триаса..., 1998; Е ф рем ов, В ью ш ков, 1955; 
И вахненко, 1987, 1990 в; И вахненко и др ., 1997; 
И гнатьев, 1962; С енников, 1988, 1995; С тратотипы  
и опорны е разрезы ..., 1996; Т атаринов, 1974; Твер- 
дохлебова, 1968; Т ихвинская, 1946 (1948); Ш иш 
кин, О чев, 1967; Я рош енко , Л озовский, 1997; 
O chev, Shishkin, 1989; Sennikov, 1996]. Д анное м е
стонахож дение располагается в гравийном  карьере 
на водоразделе рек Н укш а и П и ж м а (правы й  при
ток  В ятки) в 0 ,6  км ю ж нее д. П урлы  (Н иж егород
ская область, Тонш аевский район), в 2  км  северо- 
восточнее ст. П ижма. Зд есь  вскры та м ощ ная (7 -8  
м) пачка песчаников серы х, ф иолетовы х, коричне
вы х, буро- и ж елто-коричневы х, косослоисты х, 
средне- и  крупнозернисты х, полимиктовы х. П ри
сутствую т линзы  (м аксим альная м ощ ность д о  4 м, 
дли н а десятки  метров) гравелитов и  конглом ератов, 
слож енны х обломками (разм ером  д о  25 см) м ест
ных пород: серы е, розовы е и  красны е глины , м ер
гели и песчаники. В м елкогравийной ф ракции при
сутствую т м ногочисленны е облом ки черны х крем 
невы х пород, им ею щ их, очевидно , уральское 
происхож дение. Гравий и галька обы чно хорош о 
окатаны , часто им ею т уп лощ енную  ф орму, в  поро
д е  ориентированы  субпараллельно поверхностям  
напластования. М атриксом , или  заполнителем , яв
ляется серы й песчаник. Зн ач и тельно  реж е встреча
ю тся прослои красны х глин. В  описанны х отлож е
ниях обнаруж ены  м ногочисленны е кости двино- 
заврид D vinosaurus p u rle n sis  Shishkin, хрониозухид 
U ralerpeton tverdochlebovae  G olubev, протерозу- 
хидны х текодонтов A rchosaurus rossicus  Tatarinov, 
дицинодонтов D icynodon  sp ., тероцеф алов H exa- 
cynodon purlinensis  Tatarinov  и  W haitsiidae gen. ind.

П урловское м естонахож дение отн осят к вятско
м у горизонту, обы чно к  терм инальной  его части 
[Блом, 1968; Голубев, 1998е; Г р ан и ц а перми и 
триаса..., 1998; И вахненко, 1990в; И вахненко и др., 
1997; И гнатьев, 1962; С енников, 1995; С тратотипы  
и опорны е разрезы ..., 1996; Я рош енко , Л озовский, 
1997; Sennikov, 1996]. О дн ако  непосредственно на 
В ятке (например, в обнаж ениях  у д . П утятино или 
с. Ш естаково) ан аю ги ч н ы е отлож ения (песчаники 
с гравием  кремневы х п ород уральского  происхож 
дения) рассм атриваю тся как базальны е слои  ниж 
него три аса  [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996; см . такж е раздел 1.2 настоящ ей монографии].

В язниковский ком плекс заверш ает перм ский 
этап эволю ции сообщ ества тетрап од  В осточной 
Европы . Его см еняет сп асский  ком плекс (фауна 
Tupilakosaurus), которы й традиционно считается 
раннетриасовы м  [И вахненко и др ., 1997; Л о зо в 
ский, 1995; Н овиков, 1992, 1994; О чев, 1992; Ш иш 
кин, О чев, 1967, 1985]. С реди  перм о-триасовы х ф а

у н  спасская является н аи более бедной: здесь  отсут
ствует дом инантны й блок , а  водны й блок 
образован  исклю чительно  м ногочисленны м и бра- 
хиопоидны м и лабиринтодонтам и-тупилякозаврида- 
ми. Больш им разнообразием  отличаю тся только 
субдоминанты : бы стровианидны е хрониозухии, 
проколоф онидны е парарептилии, м ногочисленны е 
диапсиды  (протерозухидны е текод онты , пролацер- 
тиды  и  патигуаниды ) [Г олубев, 1998д]. П ереход от 
вязниковского ком плекса к спасском у отраж ает 
крупнейш ий м естны й экологи ч ески й  кризис в со 
общ естве перм ских  назем ны х позвоночны х Е вро
пейской  России. Д анны й ру б еж  преодолеваю т 
только  три сем ейства: бы стровианиды , протерозу- 
хиды  и  проколоф ониды .

М естонахож дения спасского  ком плекса ш ироко 
распространены  в бассейне В ятки , гд е  они характе
ри зую т вохм инский гори зон т ниж него триаса (см. 
рис. 4 .1 1 ,4 .1 2 ).

Н аиболее и звестны м и являю тся Ряби (правы й 
берег В ятки  в 0,5 км  северо-восточнее д. Р яби  На- 
горского района К ировской  области), Великорец- 
кое (левый берег р. В еликая (правы й приток В ятки) 
непосредственно у больн и ц ы  с. В еликорецкое 
Ю рьянского р ай о н а  К ировской  области), К а с ь я -  
новцы (правы й бер ег р . М о лом а (правы й приток 
В ятки) в  150 м северо-западнее западного  конца д. 
К асьяновы  Д аровского  р ай о н а  К ировской  области), 
Березята (правы й берег р. П иж м а (правы й приток 
В ятки) у м ельницы  северо-восточнее д . Березята 
Тонш аевского рай он а Н иж егородской  области) и 
Осинники (м еж дуречье левобереж ны х притоков р. 
П иж м а в 0,3 км  восточнее сред ней  части д. О си н 
ники Ш абалинского рай он а К ировской  области) 
[Блом, 1968; Г р ан и ц а перм и и  триаса ..., 1998; Л о
зовский, 1995].

Л итология спасских  м естонахож дений напом и
н ает таковую  вязниковского  местонахож дения 
П урлы . О статки тетрап од  здесь  обы чно приуроче
ны  к зеленовато-серы м  песчаникам , гравелитам  и 
конглом ератам . П есчаники косослоисты е, мелко
зернисты е, полим иктовы е. Г равели ты  и конглом е
раты  слож ены  гравием  и галькой  из серы х, розо
вы х, красны х и  коричневы х м ергелей  и глин , розо
вато- и  ф иолетово-серы х песчаников, крем ня и 
кварцитов. В о  в сех  то ч ках  п реоблад аю т остатки 
тупилякозавридны х брахи оп ои дн ы х лабиринтодон
тов  Tupilakosaurus w e tlugensis  Shishkin; в К асьнов- 
цах  такж е обнаруж ены  проколоф ониды  Contri- 
tosaurus sim us  Ivachnenko, а  в  Р ябях  -  проколоф о
ниды  P haanthosaurus  sp. и протерозухиды  Chas- 
m atosuchus  sp.

В ы ш ележ ащ ие н и ж нетриасовы е отлож ения ха
рактеризую тся вахневским  ком плексом  (фауна 
W ellugasaurus). В  водном  блоке вахневской  фауны



ш ирокое распространение получаю т трем атозавро- 
вы е (s. I.) и  ретидостеидны е лабиринтодонты , кото
ры е очень бы стро зы тесн яю т тупилякозаврид. К ак 
и  в  спасском  сообщ естве, отсутствует дом и н ан т
ный блок. В есьм а разнообразны  субдоминанты : 
проколоф ониды , бы стровианиды , диап си д ы  (сфе- 
нодонтиды , пролацертиды , палигуаниды : протеро- 
зухидны е и рауизухидны е текодонты ).

П озднепермские представители  трем атозавро- 
вы х лабиринтодонтов, ринезухиды , известны  толь
ко с  терри тори и  Гондваны . Т аким  образом , переход 
о т  спасского  ком плекса к вахневскому характери
зуется появлением  в сообщ естве  тетрапод  В осточ
ной Е вропы  гондванских элем ентов. С ледует отм е
тить, ч то  в спасском  сообщ естве, вероятно, пред
ставлены  группы  исклю чительно  евразийского 
происхож дения [Голубев, 1998д]. О чевидно, спас- 
ско-вахневское собы тие отраж ает очередной кон
так т  тетраподны х фаун Е врази и  и Г  ондваны , в ре
зультате которого д ан н ы е ф ауны  практически  пол

ностью  нивелирую тся. Э том у собы ти ю  по времени 
соответствует крупная регрессия Т етиса, спрово
цировавш ая м ощ ны й кризис в м орской биоте Т ети
с а  н а  границе перм и и триаса . Т аким  образом, гра
ни ц а перми и три аса  тетической  ш калы  соответст
вует в  В осточной Европе подош ве ры бинского 
горизонта (основанию  слоев с  вахневской  фауной). 
В  Ю ж ной А ф ри ке этом у уровню  отвеч ает  подош ва 
зоны  Lystrosaurus  [R ubidge, 1995].

В бассейне Вятки к вахневскому комплексу отно
сится местонахождение Т ер ю х ан , расположенное на 
правом берегу р. К обра (правый приток Вятки) в 0,4 
км  северо-западнее восточной окраины д. Нижний 
Терю хан Н агорского района К ировской области 
[Блом, 1968; Кассин, 1928] (см. рис. 4.11). Здесь в 
слое песчаника светло-серовато-зеленого, косослои
стого, мелкозернистого, полимиктового, рыхлого об
наружены кости капитозавридных лабиринтодонтов 
Wetlugasaurus sp., рауизухид Tsylmosuchus sp. и пали- 
гуанид Blom osaurus cf. ivachnenkoi.



Заключение

П роведенны е исследования позволили дать  доста
точ н о  полную  литологическую , палеом агнитную  и 
биостратиграф ическую  характеристику стратоти
пов всех трех горизонтов татарского  яруса. Все 
изученны е стратиграф ические признаки  дем онст
рирую т законом ерное изм енение снизу вверх по 
разрезу, что создает надеж ную  основу для корре
ляции разреза Вятки с другим и разрезам и и для 
вы деления горизонтов татарского  яруса з а  преде
лам и  стратотипа.

К ратко остановим ся н а основны х результатах, 
полученны х по этим  признакам .

Л и то - и  р и т м о с т р а т и г р а ф и я . Л итологически 
о бе границы  ниж нетатарского подъ яруса вы раж ены  
очень хорош о и  в восточной, и  в  западной фаци
альной зонах. П реим ущ ественно пестроцветны е 
отлож ения урж ум ского горизонта ясно отличим ы  
как от м орских и лагунны х белы х известняков ка
занского яруса с  серы м и терригенны м и прослоями, 
так и  от м онотонны х красноцветов белебеевской 
свиты  и верхнетатарского подъяруса.

О блом очны е породы ниж не- и  верхнетатарского 
подъяруса си льн о  разнятся по м инеральном у со 
ставу, что объясняется изм енением  направления 
сн оса  облом очного м атериала на границе подъяру
сов. Если в раннетатарское врем я основной снос 
ш ел с  запада, а  облом очны е породы  им ею т олиго- 
миктовы й полевош пат-кварцевы й состав, то  в 
позднетатарское время основны м  источником  сно
са становятся горные сооруж ения У р ал а  на восто
ке, благодаря чему в татарском  осадочном  бассейне 
ф ормирую тся преим ущ ественно полимиктовы е 
песчаники и  алевролиты .

В ерхнетатарская то л щ а  литологически  доволно 
однородна и  к тому ж е сх о д н а  с перекры ваю щ ими 
ее триасовы ми отлож ениям и. П оэтом у выявление 
горизонтов в верхнетатарском  подъярусе, а  такж е 
границы  перми и триаса в бассейне В ятки  основы 
вается н а представлениях о  ритм ичности  осадкона- 
копления. К аждому горизонту  (виш кильском у и 
вятскому) отвечает один м егаритм  с обилием  пес
чаников в основании и карбонатно-глинисты х по
род  в верхней части. О снование третьего  мегаритм а 
соответствует подош ве вохм инского горизонта 
ниж него триаса.

П а л ео м агн ет и зм . В  казанско-татарских отло
ж ен и ях  Русской  платф ормы  обы чно вы деляю тся 
три  зоны  обратной нам агниченности п ород (R |P ,

R2P и  R3P), разделенны е двум я зонам и  прямой на
м агниченности (N |P  и N 2P). Г р ан и ц а зон  R iP  и N ,P  
(или гиперзон К и ам а и И ллавара) традиционно со
вм ещ алась с  границей  ниж не- и верхнетатарского 
подъярусов, однако  наш ими исследованиям и пока
зано, что  о н а  заним ает б о л ее  вы сокий  стратигра
ф ический уровень -  проходит внутри  слободских 
слоев виш кильского горизонта. Г раница зон  N ,P  и 
R2P  проходит внутри ю рпаловских слоев. З он а N 2P 
по своем у объем у ф актически  совп ад ает  с  бы ков
ским и слоями [С тратотипы  и  опорны е разрезы ..., 
1996], что  созд ает хорош ие предпосы лки для тр ас
сирования границы  виш кильского  и вятского гори
зонтов. Следует, однако, пом нить, что на В ятке эта 
граница может сопровож даться разм ы вом , уничто
ж ивш им  ниж ню ю  часть зоны  N 2P и, таким  образом, 
граница зон  R 2P и N 2P, возм ож но, и м еет более 
древний  возраст, чем  граница виш кильского и вят
ского  горизонтов.

Сравнение с  палеом агнитны м и данны м и, из
вестны м и для Ю ж ного К итая [M enning, 1993; Jin, 
1996], показы вает сущ ественную  неполноту вят
ского разреза з а  сч ет  предтриасового переры ва, ох
ваты ваю щ его прим ерно т о т  ж е  интервал времени, 
что  и весь “лопинский отдел” .

Харофнты. В рассм атриваем ом  интервале раз
реза  н а  Вятке вы деляется пять ком плексов хароф и- 
тов: печищ енский (провинциальная зона
Stom ochara lubrica), черем уш кинский (провинци
альная зона L uichara  m olostovskae), м онасты рский 
(провинциальная зо н а  C uneatochara  vja tkensis), на- 
горский (провинциальная зо н а  H o m ie lla  fle x a  -  Н . 
victoriae) и триасовы й. Ч ерем уш кинский, м она
сты рский и  нагорский ком плексы  в своем  распро
странении прим ерно  совп ад аю т с  урж ум ским , виш- 
кильским  и  вятским  горизонтам и, соответственно, 
с  той  только особенностью , что см ен а  печищ енско- 
го ком плекса черем уш кинским  п роисходит ниже 
подош вы  урж ум ского горизонта -  в заведом о ка
занских  отлож ениях (м еж ду слоям и 16 и  37 обна
ж ения 208).

Высшие растения. О статки  вы сш их растений 
н а В ятке встречаю тся сравнительно  редко, и пол
ную  последовательность ф лористических  ком плек
сов, известную  д л я  татарского  яруса, в вятском 
разрезе выявить невозм ож но. П о другим  разрезам, 
в  интервале о т  верхов казанского яр у са  д о  серед и
ны вятского горизонта вы деляется пять м акроф ло



ристических комплексов, четы ре из которы х, рас
пространенны е в татарском  ярусе, им ею т геогра
ф ические названия: востринский , котельничский, 
александровский и вохом ский. К аж дом у макро- 
ф лористическом у ком плексу отвеч ает  один из па- 
линоком плексов , которы е в  верхнетатарском  подъ
ярусе бы ли  названы по характеры нм  таксонам. 
К ром е того , четы ре палиноком плекса , такж е на
званны е по характерны м  таксонам , характеризую т 
верхню ю  часть вятского горизонта и  ниж ню ю  
часть триасовой  толщ и (асташ ихинская, рябинская 
и краснобаковская пачки), откуда растительны е 
м акроф оссилиии до си х  пор неизвестны  [Граница 
перм и и  триаса ..., 1998].

Н аходки растительны х остатков н а В ятке по
зволяю т (хоть и с  невы сокой точностью ) привязать 
означенную  последовательность ком плексов к 
стратиграф ической  ш кале татарского  яруса. Так, 
распространение востринского ком плекса макро- 
ф оссилий и соответствую щ его ему палиноком 
плекса отвечает прим ерно урж ум ском у горизонту. 
К отельничский ком плекс м акроф оссилий и  пали- 
ноком плекс Vitreisporites p a llid u s  -  P rotohaplo- 
xyp inus dvinensis  прим ерно соответствую т нижней 
половине виш кильского горизонта, а  александров
ский  ком плекс м акроф оссилий и папинокомплекс 
Scutasporites  sp . -  V esicaspora aerifera  -  верхней 
половине этого горизонта. Г раница м еж ду ф лори
стическими комплексами п роходит где-то  в верхах 
ю рпаловских  слоев, -  вероятно, в подош ве путя- 
тинского горизонта И гнатьева. В охом ский макро- 
ф лористический ком плекс и  папинокомплекс 
C edripites prisons  -  Vittalina connectivalis  отвечает, 
по-видимом у, середине вятского горизонта (верх
ней части бы ковских слоев), а  палинокомплекс 
Tym panicysta stosch iana  -  E phedrip iies  spp . -  нефе- 
довским  слоям.

Д в у с т в о р к и . В казанском  и татарском  ярусах 
достаточно  четко вьщ еляю тся четы ре ком плекса 
двустворок, то гд а  как в низах три аса  остатки  дву- 
створок почти  не известны  з а  исклю чением  един
ственного вида P alaeom utela  so lem yaform is. Г рани
цы  распространения ком плексов совп ад аю т с  гра
ницам и горизонтов татарского  яруса. Н екоторое 
ослож нение в эту  “ стройную ” картину вносит о б 
наруж ение “урж ум ских” видов P alaeom utela  
vjatkensis, P rilukiella  la ta  и  A nthraconau ta  volgensis  в 
верхах казанского яруса. Д в а  возм ож ны х объясне
ния м ож но предлож ить для этого факта: л и б о  гра
ница распространения “казанского” и “урж ум 
ского” ком плексов п роходи т н а  сам ом  д ел е  ниже 
границы  казанского и татарского  ярусов, ли бо  сл е
дует изм енить взгляд на таксоном ический состав 
урж ум ского ком плекса, исклю чив из него указан
ные виды. Т о  обстоятельство, что  в районе обнаж е

ний 207 и 208 слой с Р. vja tkensis, по-видимому, 
заж ат меж ду слоям и  с “казанским ” комплексом  
двустворок, свидетельствует скорее  в пользу вто
рого предполож ения.

Гастроподы. О статки  гастропод на В ятке 
встречаю тся исклю чительно редко, однако само их 
присутствие м ож ет служ ить в качестве стратигра
ф ического признака. П о  другим  разрезам  в виш - 
кильском  горизонте известен  так  назы ваемы й гас- 
троподовы й горизонт, а находки гастропд н а  В ятке 
позволяю т достаточно  надеж но привязать его к 
стратиграф ической ш кале татарского яруса: он 
располагается в  верхней  части путятинских слоев 
(верхняя известняковая пачка).

Н аходка гастоподы  G orkyella  longa  G usev такж е 
в кровле калининских слоев в обнаж ении 4  [С тра
тоти п ы  и опорны е разрезы ..., 1996; Граница перми 
и триаса ..., 1996], возм ож но, указы вает н а то , что  в 
виш кильском  горизонте сущ ествует не один, а  два 
гастроподовы х горизонта, различаю щ ихся по так
соном ическом у составу ф ауны  гастропод.

Остракоды. Э та груп п а ф ауны  наиболее обиль
на в вятском  разрезе. В  интервале от верхов казан
ского яруса д о  низов тр и аса  вы деляется семь ком
плексов: “белебеевский” , “урж ум ский”, “ранне- 
виш кильский”, “ поздневиш кильский”, “ранневят
ский”, “ поздневятский” и “ триасовы й” . О днако, не
см отря на стратиграф ические названия комплексов, 
границы  их распространения, как  правило, н е сов
падаю т с границам и соответствую щ их стратигра
ф ических подразделений. Т ак, граница “беле- 
беевского” и  “урж ум ского” ком плексов проходит в 
ильинских или в низах  белохолуницких слоев, га- 
н и ц а  “урж умского”  и “ранневиш кильского”  -  где- 
т о  в  интервале от верхней части слободских до 
ниж ней части ю рпаловских слоев, а  стратиграф и
ческие отнош ения “ поздневиш кильского” и “ран
невятского” ком плексов вообщ е остю тся неясными 
и з-за  присутствия “ вятских” видов в обнаж ениях в 
районе К отельнича (1846 и 187н), в толщ е, которая 
по всем  остальным стратиграф ическим  признакам 
долж на относиться к  виш кильском у горизонту. 
Д остаточно надеж но ф иксирую тся границы  между 
“ранне-” и “ поздневиш кильским ” (н а границе ю р 
паловских и путятинских слоев), м еж ду “ ранне-” и 
“поздневягским ” (н а границе бы ковских и  нефе- 
довски х  слоев), а  такж е между “ поздневятским ” и 
“триасовы м ” ком плексами остракод.

Рыбы. И зучение ихтиоф ауны  в вятском  раз
резе, вероятно, только ещ е начинается. П оэтом у 
сведения о  ней им ею т п о к а  довольно  отры воч
ны й характер и не позволяю т составить цель
ную  картину ее изм енения по разрезу . Достаточно 
уверенно распознаю тся казанский и “урж ум ский” 
комплексы  ры б, а  такж е д в а  ком п лекса  в ниж не



триасовы х отлож ениях -  ветлуж ский и яренский.
Распространение казанского ком плекса просле

ж ено д о  сам ы х терм инальны х слоев казанского 
яруса. Что касается “урж ум ского” ком плекса, то  
следует подчеркнуть, что  его представители на 
В ятке найдены  исклю чительно в виш кильском  го
ризонте (местонахож дение П овойска). П оэтому, 
если ниж ню ю  границу этого ком плекса действи
тельн о  м ож но считать совпадаю щ ей с  границей  ка
занского и татарского ярусов, то  его верхняя гра
ница проходит где-то в низах виш кильского гори
зонта (но  не вы ш е середины  ю рпаловских слоев). 
Э то подтверж дается такж е данны м и Д .Н .Е сина и
В .Л .М аш ина [С тратотипы  и опорны е разрезы ..., 
1996], указы ваю щ им и ниж невиш кильское распро
странение для м ногих таксонов ры б, известны х из 
местонахож дения П овойска.

В  б олее м олоды х татар скх  отлож ениях нами 
бы л обнаруж ен единственны й вид Stre lina  certa, 
характерны й, как считается, для виш кильского го
ризонта.

Триасовы е комплексы  ихтиоф ауны  м ож но счи
тать отвечаю щ им и примерно ветлуж ском у надго- 
ризонту и яренскому горизонту. В о  всяком случае, 
ниж няя граница распространения ветлуж ского 
ком плекса довольно уверенно  м ож ет бы ть совм е
щ ена с границей перми и триаса.

Т е т р а п о д ы . О статки тетрапод  н а  В ятке почти 
столь же редки, как и остатки  вы сш их растений. П о 
другим  разрезам , в анализируем ом  интервале вы 
деляю тся ш есть  ком плексов тетрапод: очерский, 
иш еевский, соколковский, вязниковский, спасский 
и вахневский, причем очерский ком плекс п одраз
деляется на д в а  подком плекса -  голю ш ерминский 
и очерский (s.s.), а  соколковский  -  н а тр и  -  котель- 
ничский, ИЛЬИНСКИЙ и  соколковский (s.s.). К аждому 
ком плексу или  подком плексу (там , где они  вы де
ляю тся) в пермской части разреза соответствует 
определенная провинциальная зо н а  (см . рис. 4.12).

П оскольку остатки тетрап од  иш еевского ком
плекса на В ятке не обнаруж ены , определить точно 
стратиграф ическое п олож ение для границ его  ра- 
пространения не представляется возмож ны м. В се 
местонахож дения более древнего  очерского ком 
плекса приурочены  к  отлож ениям  казанского яру
са. П ри этом  каж ется сом нительны м, что м естона
хож дение Ш ихово-Ч ирки (голю ш ерм инский суб
ком плекс) и м еет более д р евн и й  возраст, чем 
местонахож дения А кбаты ровский Рудник и Б оль
ш ой К итяк (очерский субком плекс), поскольку оба 
последних местонахож дения заведом о приурочены  
к отлож ениям  белебеевской  свиты  (и даж е н е к  с а 
мой ее верхней части), а  м естонахож дение Ш ихо
во-Чирки -  к  самы м терм инальны м  слоям  казан
ского  яруса, содреж ащ им  “ урж умскую ” ф ауну дву

створок. В озм ож но, что  голю ш ерм инский и 
очерский субком плексы  не строго  см ен яю т друг 
д р у га  во  времени, а  являю тся, хотя бы  частично, 
ф ациальны ми аналогами.

Н аходки тетрапод котельничского  субком плекса 
приурочены  прим ерно  к серед и не ю рпаловских 
слоев, и  непосредственно над ним и найдены  тетра
поды  ильинского субкоплекса , что  позволяет точно 
локализовать границу м еж ду этим и субком плекса
ми в верхней части ю рп аловских  слоев (в подош ве 
путятинского горизонта В .И .И гнатьева). Г раница 
ильинского и соколковского  субком плексов, веро
ятно, соответствует границе виш кильского  и вят
ского горизонтов.

С тратиграф ические отнош ения соколковского 
субком плекса и вязниковского  ком лпекса так  ж е не 
вполне ясны , как и отнош ения голю ш ерм инского  и 
очерского  субком лпексов. В ы ш е уж е отмечалось, 
что м естонахож дение Б ереж ане (вязниковский 
ком плекс) относится к  бы ковским  слоям  и  не м о
ж ет  заним ать б олее вы сокое стратиграф ическое 
полож ение, чем  м естонахож дение М улино (сокол
ковский субком плекс), приуроченное к самой 
кровле бы ковских слоев. Т аким  образом , здесь  так 
ж е, как и в случае голю ш ерм инского  и очерского 
субком плексов, м ож но предполож ить, что врем ен
ны е интервалы  сущ ествования соколковского  суб
ком плекса и  вязниковского ком п лекса  хотя бы  час
тично  перекры ваю т д р у г друга.

В н е зависимости  о т  стратиграф ических  соотн о
ш ений соколковского и вязниковского комплексов 
ниж няя граница сп асского  ком п лекса  м ож ет бы ть 
уверенно совм ещ ена с  ниж ней границей  триаса.

Подводя итоги, м ож но отм етить, что рубеж и 
изменения ф аунистических  м ф лористических ком 
плексов далеко не всегда совп ад аю т как  д р у г с дру
гом , так и с  границам и горизонтов, приняты х в 
стратотипическом  разрезе. О собенно  это  относится 
к границам урж ум ского  горизонта, т.е . ниж нетатар
ского п одьяруса (и  ниж ней , и верхней), что  необ
ходим о учиты вать при датирован и и  ниж нетатар
ских  отлож ений за  пределам и стратотипа.

О бобщ ение данны х по вятскому разрезу, пред
принятое в настоящ ей работе, оставляет нерешенным 
и  целый ряд проблем, связанны х с этим  разрезом.

Т ак , остаю тся п о ка  слабо  изученны м и и лиш е- 
ны ми палеонтологической  характеристики  значи
тельны е по объем у и н тервалы , охваты ваю щ ие 
верхню ю  часть ильинских и  ниж ню ю  часть бело- 
холуницких слоев, а  такж е верхи  слободских, фи- 
линские и низы  ю рпаловских  слоев. Ф актически  не 
изучены  органические остатки (за  исклю чением , 
бы ть может, двустворок) из всего  урж ум ского  го
ри зон та в западной ф ациальной зоне, то гд а  как  по
тенциально они  м огут б ы ть  источником  сведений о



ф ациальной изм енчивости тех  или други х  ком
плексов. Н ичего не известно  о  ф ауне конхострак из 
татарски х  отлож ений р. В ятка, хотя в  отнош ении 
присутствия в них  этой ф ауны  д ан н ы е отлож ения 
каж утся весьм а перспективны м и. Загадочны м  оста
ется присутствие вятских остракод в обнаж ениях  у 
г. К отельнича, которы е по всем  другим  признакам  
(литологии, тетраподам , ры бам , спорам  и пы льце, 
палеом агнетизм у) долж н ы  относиться к  виш киль- 
ском у горизонту. К аж ется парадоксальны м , что по 
фауне тетрапод  песчаная л и н за  из обнаж ения 148 
(М улино) оказы вается др евн ее , чем  песчаная линза 
обнаж ения 4 (Б ереж ане), то гд а  как  традиционно

всегда считалось, что  М улинская ли н за  венчает со
бой разрез бы ковских слоев и, таки м  образом , от
носится к  сам ому м олодом у линзовом у  уровню  во 
всем татарском  ярусе.

Вообще, такие местонахождения, как обнажение 
148 (Мулино), обнажение 4 (Бережане), обнажение 196 
(Повойска) заслуживают, вероятно, более тщательных 
поисков, сборов и изучения остатков тетрапод.

Х очется надеяться, что исследования стратоти
пического вятского разреза будут продолж ены  и 
послуж ат реш ению  м н оги х  проблем , связанны х с 
региональны м и и м еж региональны м и стратигра
ф ическим и корреляциям и татарски х  отлож ений.
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