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тологии девона и I\арбона Сибири и Урала. Приводятся но
вые данные по расчленению СИЛУРИЙСI\О-девонских отложе
ний IЩ Малоичской и Тамбаевской площадях. Описаны фора
миниферы и водоросли верхнего силура - нижнего девона 
восточного склона Урала. Выявлено широкое развитие отло
жений, соответствующих пржндольскому ' ярусу В Алтае
Саянской области. Рассмотрено распространение табулят 
13 депоне Приколымья. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в сборнике содержатся статьи по стратиграфии и палеонтологии силу
рийских, девонских и каменноугольных отложений СиБИри, Северо-В'ос
тока СССР и Урала. Он вкmочает большую статью, написанную коллек
тивом авторов, которые на основе изучения многих групп фауны и флоры 

выделили в разрезе Малоичской скважины 4 лудловские, пржидольекие, 
нижнедевонские и среднедевонские отложения, расчленили разрез на 

11 литологических пачек и дали им литолого-петрографическую характе
ристику. Такие же данные приведены во второй статье коллектива авто
ров {<О составе и возрасте отложений разреза Тамбаевской скважины 3 
(Томская область)>>. . 

Значительный интерес представляет статья В. И. Краснова, В. Ф. Ас
ташкиной и других, в которой дается новая схема стратиграфии переход
ных между силуром и девоном отложений Тувы, Салаира и Горного Ал
тая; выделяются лудловские, пржидольские и жединские (лохковские) 
отложения, приводится схема корреляции разрезов. 

Новые данные по верхнему девону северо-запада Сибирской платфор
мы освещены в статье Р. Г. Матухина, В. В. Меннера и В. Н. Талимаа, 
в которой убедительно обосновывается расчленение tаларгонского го
ризонт.а на североталнахскую, луговскую и тулаекскую"свиты, приводятся 

детальные характеристики различных типов разрезов, списки палеонтоло

гических остатков, дается описание рыбы - гроссилеписа. В статье 
В. Ф. Барской рассматривается распространение табулят в морях, рас
полагавmихся в девоне на Северо-Востоке СС<;Р, намечаются пути мигра-
ции фауны. , 

Л. Г. Петровой и Т. В.прониной описаны 4 новых рода, 1 подрод и 
19 новых видов фораминифер из сидура - нижнего девона восточного 
склона Урала, по которым в этих отложениях выделено неСКОЛЬRО зон. 
Фораминиферы этого возраста почти не изучены и приведенные описания· 
чрезвычайно важны в связи с проводимым В настоящее время на Западно
Сибирской равнине глубоким бурением палеозойских отложений. 

В. М. Задорожным и О. В. Юферевым рассматривается вопрос о систе
матическом пол'ожении видов N odosinella tatarstanica, jl;! огаvа~mi!и 
tаtагstаniса, Ргоniеllа tamarae и др., относимых неКОТQРЫМИ авторами к 
фораминиферам. 

Интересна заметка В. А. Ананьева о развитии во времени девонских и 
каменноугольных лепидофитов и некоторых не отмечавшихся ранее осо
бенностях их морфологии. 

С. В. Максимовой иВ. С. Губаревой показано, что малевский горизонт 
не более как фация, выделяемая на Урале на разных уровнях - ОТ лыт
винского до .кыноВскогО. Развитие фауны и: палеОЭК,олого-седиментацион
ный анализ приводит авторов к с:р:раведливому выводу о том, что граница . 

девона и карбона проходит, заметно ниже «малевского гОризонтю>. 
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О. И. Богуш, В. Н. Дубатолов, Ю. А. Дубатолова, Л. В. 3алазаева, 
Н. П. 3аnuвалов, Н. М. 3аславС1~ая, Т. А. 3вягuн,а, В. И. Краеnов, 

т. В. Лоnушuн,ск,ая, В. А. Лучuн,uн,а, Н. В. Мuроnова, 
Т. А. Моск,алтк,о, А. М. Обут, Е. Н. Полтова , Н. П. Роен,1.0 , 

3. Я. Сердюк" Т. Ф. Сuдоренк,о, Б. С. Сок,олов, М. В. Стеnaн,ова, 
В. Г. Xpo.JotЫX , С. К. Череnнunа, Л. И. Шешегова, 
О. В. Юферев, А. М. Ярошuн,ская, С. М. Яшuн,а 

СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ: 

СРЕДНЕПАЛЕОЗОйСКИХ ОТ ЛОЖЕНИЙ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ БУРЕНИЯ 

МАЛОИЧСКОЙ: СКВАЖИНЫ 4 

(Н Оl3f)сuб uрск,ал область) 

ВВЕДЕНИЕ 

в последние годы целеустремленные поиски нефти, связанные с па
леозойскими отложениями южных и юго-восточных районов Западно
Сибирской низменности, привели I( открытию ряда промышленных зале
жей. Глубоким бурением оустановлена мощная толща карбонатных пород 
палеозоя. 

В этой связи огромное значение приобретают стратиграфические и па
леонтологические исследования, позволяющие выявить важные зако-

" номерности в распределении нефтегазобитумонасыщения различных стра
тиграфических уровней палеозойских отложений. По существу, литоло
гические, стратиграфические и палеонтологические исследования только 
начинаются, их результаты должны послужить основой для последующих 
геологических разработок. 

Очень важная информация получена по результатам бурения Мало
ичской параметрической скважины 4, пробуренной Новосибирским геоло
гичеСI<ИМ управлением (НТГУ)' дО глубины 11000 м, и являющейся в на
стоящее время одной из самых глубоких в Западной Сибири. По палеозой
ским породам пройдено 1765 мс отбором керна и шлама, Разрез этой сква
жины можно считать до некоторой степени опорным для дальнейшего 

изучения карбонатных пород палеозоя и главным образом верхней части 
силурийских и девонских отложений.' Литологические, стратиграфические 
и палеонтологические исследования , разреза Малоичской скважины 4 
проведены большой группой специалистов трех организаций: ИГи-Г СО 
АН СССР, СНИИГГиМС и НТГУ. 

В настоящей статье впервые подробно изло,:кены основные результа
ты этих исследований. 

Материалы по описанию разреза скважины, литологической характе
ристики, физическим свойствам пород подготовлены Н. П. ЗапиваЛОВЫ~f, 
3. Я. Сердюк, Т. А. Звягиной, Л. В. Залазаевой, Т. Ф. Сидоренко, 
Н. П . . Роенко, С. М. Яшиной при участии В. И. Краснова. Литолого
петрографические и минералогические исследования, химическйе анализы, 
изучение физических и коллекторских свойств пород произведены в ла
бораториях НТГУ. Палеонтологическая часть работы выполнена: по фо
раминиферам - О. И. Богуш и О. В, Юферевым; по строматопоратам -
В. Г. Хромых; по табулятам -В. Н. Дубатоловым и Н. В. Мироновой; 
по ругозам - С. К. Черепниной; по мшанкам - А. М. Ярошинской; 
по брахиоподам - Н. П. Кульковым И Т. В. Лопушинской; по острако
дам - Е. Н. Поленовой при участии Л. С. Базаровой, Т. А. Казьминой, 
А. В. Каныгина; по криноидеям - Ю. А. Дубатоловой; по конодонтам -
Т. А. Москаленко; по акритархам - Л. И. Шешеговой; по хитинозоям -
Н. М. Заславской и А. М. Обутом; по водорослям - В. А. Лучининой И 
М. В. Степановой. Тентакулиты определены В. Л. Клишевичем. 
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Раздел по органогенным ПОСТРОЙl\ам составлен В. Н. Дубатоловым и 
В. И. Красновым; общая геологичеСl\ая хараl\теРИСТИl\а Малоичской раз
ведочной площади дана Н. П. 3апиваловы?vI. Работа по координации и обоб
щеПЩ9 настоящего исследования проведена В. Н. Дубатоловым, 
В. И. Красновым, а таЮI\е А. В. Rаныгиным , А. М. Обутом , О . В. Юфере
BЫ~. :ffаучный руководитель работ в НТГУ Н. П . 3апивалов. 

Общее научное руководство осуществлялось аl\адеМИl\ами Б. С. Со.ко-. , 
ловь\ми А. А. Трофиму.ком. 

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИI\ А 

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МА'ЛОИЧСКОЙ СКВАЖИНЫ 4 

В палеозоЙс.ком промежуточном l\омплексе 'южной части 3ападно
Сцбирсiой плиты выявлено 14 стру.ктур 1 ПОРЯДl\а, из .которых 8 положи
телы.Iwх и '6 отрицательных. Х\ ним относятся Старосолдатс.кая, Калачев
с.кая, Иваново-Камышинская, Чановская гряды; 3аВЬЯЛОВСl\ая, Больше
речеНСl\ая, КраСНОГОРСl\ая ступени и МеЖОВСl\ИЙ массив . Среди отрица 
тельных выделяются Нюрольс.кая, Боголюбовс.кая , ЧУЛЫМСl\ая впадиньr; 
Tapc.kp-Муромцевс.киЙ, БараБИНСl\ИЙ и Чеl\ИНС.киЙ мегапрогибы. Границы 
этих стру.ктур l\ОНТРОЛИРУЮТСЯ в ОСНОВНОМ глубинными разломами, реже 
флеl\сурами, и осложнепы значительным .количеством стру.ктур II по-
рядюi (рис. 1). . 

МаЛОИЧСI{ая ' с.кважина 4 расположена в пределах одноименной разве
дочной площади в центральной части Нюрольс.коЙ впадины, l\оторая с 
запада и юго-запада ограничена Межовс.ким гранитным массивом и Крас
НОГОРСl\ОЙ ступенью; с юга и юго-восто.ка граница точно не установлена; 

.к северу впадина продолжается в центральную часть 3ападно-Сибирс.коЙ 
равнины (рис . 2). 

Судя по материалам глубо.кого бурения на Малоичс.коЙ площади, 
палеозоЙс.кие отложения, выполняющие эту впадину , представлены пре

имущественно терригеННО-l\арбонатной толщей пород , ВСl\РЫТЫХ таюке 
на ряде других площадей (ВерхтаРСl\ОЙ, Пограничной и Тенисс.коЙ). 

Площадь НЮРОЛЬСl\ОГО осадочного бассейна в пределах Новосибир
Сl\ОЙ области составляет 32 тыс. l\M2 , объем осадочных палеОЗОЙСl\ИХ по
род ~ 96 тыс. км3 , из них ориентировочно 80 % составляют l\арбонатные 
породы, из которых 55-75 % являются . органогенными известня.ками. 

К палеозоЙс.ким отложениям НЮРОЛЬСl\оjr впадины приурочены ос
новные проявления нефти и газа. В частности в с.кв, 4 в интервале глубин 
3600-3590 м отмечены интенсивные нефте- и газопроявления в виде повы
шенных газопоказаний с содержанием в составе газа тяжелых углеводоро
дов и плен.ки 'нефти в буровом растворе. Из интервалов глубин 3210,5-
3203,0 м; 3172,0-3167 ,0 м; 3099,0-3094,0 м; 3091,0-3086,0 м; 3066,0-
3060,0 м подняты извеСТНЯl\И с прииаЗl\ами нефти по трещинам. 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 

ВерхнеСИЛУРИЙСIше и деВОНСl\ие отложения ВСl\РЫТЫ МаЛОИЧСl\ОЙ 
скв. 4 в интервале глубин 4600-2838,7 м, Они представлены в основном 
осадочными l\арбонатными породами, описание которых приводится ниже. 

Интервал 4600-4591,3 (выход керна 1,4 м). 
Доломит темно-серый , иногда С буроватым оттен.ком , крупно- и сред

незернистый, с реЛИl\ТОВОЙ органогенной СТРУl\ТУРОЙ, неравномерно 
переl\ристаллизованный, С пятнистой бреl\чиевидной МИl\ротекстурой; 
содержит обломки: строматопорат - Paraamphipora cf. dolotovi КЬгот.; 
остракод - Cavellina (Invisibila) sp . , Baschkirina sp.; l\риноидей - Ме
diocrinus (?) aff. medius Yelt. , Pentagonocyclicus sp. Доломит рассечен тре
щинами шириной от долей МИJrлиметра до 5 см , заполненными l\ЮIЬЦИТОМ 
и битумом; встреча'ются пустые трещины. 
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Рис. 1. Схема строения промежуточного RомплеRса южной части 3ападно-Сибир-
С!{ОЙ шшты (НовосиБИРСRая и Омс:кая области). 

1 - НОIIТУРЫ ПОЛОЖJlте.1IЬНЫХ СТРУНтур 1 порядна; 2 - контуры отрицательных CTPYRTYP 1 
порндна; 3 - нонтуры IJОЛОНil1тельных CTPYliТYP II порндна; 4 - нонтуры отрицатсл·ьных 
СТРУНТУР II порндна; :; - предполагаемые уступы, · ф.'lенсуры; 6 - предполагае~Iыe гЛУбинныР. 

. раз.'lОМЫ; ? - зоны ОТСУТСТВIIЯ пород проыежуточного НОМШlенса. 
'Гипы разрезов: 8 - первый тип (промеН;УТОЧllыli f{о~шлеf{С предс'гавлен терригеННО-J>арБОJJат
ной 1[ вулнанотенно-осаДОЧRоti толща~ш) ; 9 - второй тИП (промен,у'гочный комплекс предстаD
лен теРРlfгеННо-карбонатной толщей); 10 - третий тип (промежуточный ко~mленс представлен 

Dулканогенно,осадочной толщей). 
СТРУI,ТУРЫ 1 порядна: I-Бого .~юБОDсная впадшra; 11- Старосолдатсная гряда ; 111 - 3а
вьяловская ступень; -11' - БольшеречеИСК8Я ступень; V - l{алаЧJlIIская грffда; Vl _ Тар

сно-Муромцевсний меl'апро
гиб; VI1 - иваноDо-l{амы
Imiисная гряда; V11I - Че-

СК8. 4 ЮIНскиrt мегапрогиб; IX 
Чановсная гряда; Х - Ба
раБИНСНIIii мегапрогиб; 
Х! - МеЖОВСКIIЙ массив; 
Х11 - l{расногорсная сту
пень; ХН! - НlOрольсная 
DпаДIlна; XIV - ЧУЛЫМ-

сная впадана, 

Струнтуры 11 порядна: 1 -
назыnевскийй выступ; 2-
СаргаТСНIJЙ ПРОГlJб; 3 -
Омсниii прогиб; 4 - Нmн-· 
неОМСЮIЙ прогиб; :; -
НенраСОВСI,иli выступ; б
l<алининская нотлови.Нn ~ 
7 - БРОДНИНОВСЮJЙ про
гиб; 8 - ЧерлаRСlшt! ВЫС
туп ; 9 - ОнонеШНИНОВСНllii 
выступ; 10 - МедеТС'НIlН 
выступ; 11 - ТаРСКI1Й про
гиб; 12 - Ошский СТРУК'ГУIJ.
ный залив; 13 - Муромцев
сная RОТЛОВlIна; 14 - Tn
тарсниii проrиG ; 15 - Ши
ПllЦlfнскал I<ОТЛОDина; 16-
Михаl!ЛОDсная KOT.ilODIJHn ; 
17 - ОЛЬГШIСКИJ1 проги,, ; 
1·8 - 3ДDЛНСЮlii выступ; 
19 - НОВОТРОlJцкиii выс
туп; 20 - 3ападНо-l{алагnq
сни!! выступ; 21 - ПИХТОD
СЮIЙ выступ; 22 - l{оченеD
сний выступ; 23 - Дубров; , 

- СНИЙ выступ; 2( - Дрвоnь-: 1·---16 ~ 7 uш 8 ~ 9 ~ 10 нинсниЙ· ВЫСТУП : 
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., Интервал: 4591,3-4583,4 м (выход керна 1,0 м). 
По составу пород интервал подразделен на три части, И3 которыi: 

нижняя (0,1 м) представлена битуминозным, органогенным, детритусо
вым, глинистым известняком, содержащим остатки водорослей и редкце 
раковины остракод; средняя - доломитом разнозернистым, интеНСИВRО 
перекристаллизованным, участками пигментированным бурым битумом; 
верхняя - известняком органогенным, глинистым, битуминозным. 

- Все разности пород буровато-темно-серые, изредка черные, трещино
ватые. Наблюдаются стилолиты, заполненные глинисто-битуминозным 
веществом. Трещины шириной до 10 мм выполнены кальцитом, битумом, 
микрокварцитом, новообразованным Rварцем. Имеются полые трещины И 
riбuоп:ьшие ~а-верпы выщелачивания . ': 

Интервал 4548--;-4538 11 (выход керна 2,2 м). 
Доломит буровато-теr..rно-серыЙ, иногда серый, КРУПНО- и сред:rезер

нистый, в нижней части слабоглинистый, тонко- и _ мелкозернистый, и~
тенсивно пигментированный битумом, трещиноватый, содержит ос~ат~и 
строматопорат - Pal'aamphipol'a humilis Уауог. Трещины выполнены каль
цитом,_ битумом и микрокварцитом . В некоторых трещинах по периферии 
ра:iвит кальцит, в центре - микрокварцит, а между ними - темно-бу
рый до черного битум. В трещинах отмечены каверны (до 1 см) и зеркала 
скольжения. 

Интервал ~500-4492 1\1 (выход керна 0,25 м). 
Известняк ' буровато-темно-серый, средне- ~ мелкозернистый, сред

кими . включениями халцедоновых новообразований; содержит остатки 
строматопорат - Paraamphipol'a humilis Уауог.; рассечен трещинами сво
бодными или выполненными кальцитом, нередко · окрашенным битумом; 
наблюдаются . стилолиты, заполненные битумом. . 

Интервал 4492-4484,8 м (выход керна 0,3 м). 
Известняк буровато-темно-серый, от I\Оллоидно-зернистого до тонко

и мелкозернистого, изредка грубо- и крупнозернистый, пятнами окрашен 
битумом, трещиноватый. Трещины ---,--- полые или минерализованы кальци
том и битумом. 

Интервал 4450,7-4443,6 1\1 (выход керна 2,3 м). 
И?вестняк буровато-темно-серый , пелитоморфный,- иногда доломи

тизированный, содержащий большое количество фораминифер - Archae
lagen'a borealis PI·on., табулят прижизненного захоронения ~ Thamnopora 
sp., мmaHOK - Nematopora sp. и водорослей - Renalcis (?) sp.; Gi1'Vanella 
sp., трещины минерализованы кальцитом , доломитом и интенсивно про

питаны битумом; наблюдаются каверны вьпцелачивания (до 3 мм). 
Интервал 4394,8-4387,8 11 (выход керна 0,5 м). 
Известняк светло-серый, среднезернистый, доломитизированный с 

ценостеумами строматопорат - Densostroma (?) sp., трещиноватый; тре
щины выполнены кальцитом и битумом или полые. 

Интервал 4342,6-4337,6 м (выход керна 2,0 м). 
Известняк обломочный, состонщий из угловатых зерен кальцита; 

в зернах наблюдаются раковинки фораминифер и очень редко - облом
ки брахиопод. Трещиноватость тонкоизвилистая с битумным заполнением. 

Интервал 4306-4301 м (выход RepHa 0,25 м). 
Известняк серый, мелко- и среднезернистый, в верхней части темно-се

рый до черного, доломитизированный, органогенный; содержит много
численные фрагменты криноидей и тентаRУЛИТОВ - Volynites cf. mani.. 
festus B81'ger, D iomatites sp. 

Как и в предыдущих интервалах известняк интенсивно трещиноват 
с кальцитовыM заполнением; содержатся стилолиты, заполненные в отли

чие от, трещин черным битумом. 
Интервал 4256-4249 м (выход керна 0,45 м) . 
Известняк те~mо-серый, темно-коричневый , пелитоморфный, участ

ками мелко- и среднезернистый, слабодоломитизированный; содержит 
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Рис. 2. Стратиграфическая КОлонка 
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каногенные породы основного состава; 10-
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повышенные содержания биту?>шнозно-гли
Ю1СТОГО вещества; 13 - ПР!1ТО!< нефти; 14-
плеНl<а нефти; 15 - l<epH OTCYТCTDyeT. 
ЛИТО.ТIогичеСl<ие паЧI<И : 1 - доломитовая; 2 -
первая НЗDестня!<овая ; 3 - вторая Ilзвест

ИЯfювая; 4 - ПОРфl1рито-и звестняковая; 5-
порфиритовая; 6 - первая доломитово-из
вестня!<овая ; 7 - третья извеСТНЯ!<ОDая; 8-
вторая доло~штово-нзвестня!<овая; 9 - вто
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известняковая; 11 - креМНИСТО-ГЛlIнистап. 
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остатки гастропод, остракод, амфипор, аулопорид и криноидеЙ,точнее· 
не определимых. Порода интенсивно трещиновата; трещины заполнены 
кальцитом и битумом; изредна наблюдаются стилолиты. 

Интервал 4206-4201 м (выход нерна 0,8 м) . 
. Известнян буровато-темно-серый, слабоглинистый, Доломитизиро

ванный, разнозернистыI,' с редними фрагментами стеблей нриноидей, 
точнее не определимых; в верхней части известнян имеет пятнистую и 

бренчиевидную минрострунтуру; рассечен трещинами, полыми или за
полненными нальцитом · и битумом. 

Интервал 4175,5-4168,5 м (выход нерна 3,0 м). 
Известнян буровато-темно-серый, пелитоморфный, меСтами неравно

мерно доломитизированный, в верхней части слабо глинистый, содержит 
остатни. фораминифер - Archaesphaera minima Sul., ' Petchorina (?) sp.; 
Caligellidae (?); спинул губон, не определимых до рода; строматопорат -
Amphipora simplex Bog. , Amnestostrnma cf. !еdогоvi Yayor.; табулят Squa
meojavosites аН. /ungitijormis Dubat.; остранод .:...- Bairdiocypris sp., Micro-



cheilinella spp., Baschkirina spp., Scaphina sp.; криноидей, кальцисфе,рид
Radiosphaeгa cf. basilica Reitl.; сколекодонтов -lV1ochtyella sp., Nereida
vus sp.; хитинозои - Sphaerochitina sphae/·ocephala Eis., S, sphaerocephala 
macrostoma Bejll et Danet., Conochitina sp., Rhabdochitina sp. В 2,7 м. от 
на~ала керна - небольшой просЛ:ой гидрослюдистого известкового ар
гиллита. Известняк разбит трещинами , заполненными кальцитом, а так
же содержит стилолиты и каверны (до 1 мм). 

Интервал 4168,5-4161,5 М (выход Kep~a 0,8 М). 
Известняк буровато-темно-серый, пелитоморфный и мелкозернистый, 

в нижпей части (0,4 м) глинистый, доломитЙзированный; изредка содер
жит полипняки табулят - Striatopora cf. illustra Dllbat.; остатки акри
тарх- Leiosphaeridia sp. Так же, как и в других интервалах известняп: 
трещиноват. Наблюдаются трещцны полые, а также выполненные кальци
том и глинисто-битуминозным веществом; содержатся стилолиты с гли
нисто-битуминозным заПО,лнением. 

Интервал 4161,5-4153,4 м (выход керна 1,6 М). 
Известняк буровато-темно-серый, скрытокристалл.ическиЙ , мелко

зерниутый, слабодоломитизированный, с обломками редких неопредели
мых раковин и табулят семейства A1l1oporidae, наблюдаются трещины 
(до 4мм), выполненные кальцитом или битумом. Мощность 1,3 м. 

Известняк буровато-светло-серый, мелкозернистый, с многочислен
ными обломками ценостеумов строматопорат - Stromatopora sp., Amphi
pora sp.; обломков ПОЛИШIЯнов - Riphaeolites (?) sp., Plicatomurus cf. 
solidus Chang' Chao-СЬепg, St/"iatopora cf. illustra Dllbat., Alveolitella sp. 
Трещины в известняке выполнены кальцитом; стилолиты заполнены 
черным иетаморфизованным глинистым веществом. Мощность 0 ,3 м. 

Интервал 4124,5--:-4119 м (выход керна 0,4 м). 
Известняк буровато-темно-серый, в нижней части более светлый 

ДОЛОllfитизированный, разнозернистый; обнаружены спикулы губок, вет
вистые строматопораты - Amphipora sp.; табуляты - Aulopo/"a sp.; не
определимые фрагменты стеблей криноидей; сколекодонты - М@сhtуеllп 

'sp.; акритархи - Cymatissphaera sp. Заполнение трещин такое же, KaI~ и 
в предыдущих интервалах. 

Интервал 4119-4114 м (выход керна 2,0 М). 
Известняк буровато-те?<Iно-серый, органогенно-детритусовый, раз

Rозернистый, в нижней части с неравномерно распределенным глинистым 
материалом, образующим иногда прослои, расположенные под углом 70°. 
В отдельных участках содержится рассеянный пирит; встречены СIIИКУЛЫ 
губок, ветвистые сrроматопораты - Amphipora sp.; табуляты- Aulopora 
sp., Thamnopoгa (?) sp.; обломки гастропод и криноидеЙ. Известняк очень 
трещиноват, наблюдаются и:ил()литы и полые каверны (до 0,7 мм). 

Интервал 4114-4109 м (выход керна 3,0 м). 
И~вестняк буровато-темно-серый, органогенно-обломочный, орга

ногенно-детритусовый, отдельными участками доломитовый" интенсивно 
пиритизированныЙ. 

В средней части содерЛ\ит пебольшие прослои ~наклоненные под уг
лом в 70-80°) и липзовидные включения глинисто-карбонатной породы с 
водорослями и битуиным заполнением, обогащенным пиритом; обнаруже
ны мелкие обломки· вулкадогенных пород киелого состава. В известняке 
найдены строматопораты - Stromatopora typica Rozen var. kudrinzyensis 
Riab.; остракоды - Coeloenellina spp., нотnеиа spp., Clavofabellina sp., 
Microcheilinella spp.; сколекодонты":'" Polychaetaspis sp. Порода разби
та трещинами, заполненными битумом. Встречены полые трещины, а так
же каверны. 

Интервал 4109-4104 м (выход керна 2,25 м). 
В данном интервале описано 3 слоя известняков, несколько отличаю·· 

щиеся один от другого содержанием глинистого вещества, доломитизацией, 

цветом, текстурными признаками и др. 
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а. Известняк темно-серый, почти черный, органогенпо-детритовый, 
тонкозернистый, пересечеп стилолитами, выпо.тrненнь~ми темно-коричне
вым; ' и1Jогда iI\елтым битумом, а также глинистым веществом; содержит 
редкие остатки фауны. Мощность 0,5 м. 

б. Известняк буровато-серый, тонкозернистый, с гнездами более 
светлоокрашенного известняка, что придает породе пятнистую текстуру. 

Трещины заполнены I\альцитом. Мощность 0,75 м. 
в. Известняк черный, доломитовый, средне- и I\рупнозернистый и 

доломит черный, меЛI\О- и среднезернистый; органогенные, обогащенные 

битум:ипозно-глинистым веществоы и пиритом. Мощность -1;0 м. 
Обнаружены следующие остатки фауны: строматопораты - St/'omato

рога typica Rozen var. kudrinzyensis Riab., Pal'allelostroma ех ·gr. tllbercula
tum (Yavor.), Plectostroma sp,; табуляты - Echyropol'a sp.; браХ.иоподы -
C[orinda cf. undata (Sow.), Еоstгорhеоdоntа (?) sp., а таюке отпечатки глад
ких раI\ОВИ;В:, неопред~лимые до каl\ого-либо таксnна; тентакулиты
Vо1уцitidае; аl\ритархи - Trachisphaeгidium реllщ:idum Tim.; сколекодон
ты ---'-м ochtyella sp. 

Интервал 4067,1-4064,1 (выход I\ерна 0,25 м). 
И'звестняк буровато-темно-серый, органогенный, с трещинами, вы

полненпыми кальцитом. Наблюдаются стилолиты. 
Интервал 4064,1-4061,1 м (выход керна 1, 75 ~[). 
Известняк буровато-темно-серый, органогенный, иногда органоген

но-детритовый, учаСТl\ами доломитпзированный, разнозернистьш, обо
гащенВый глинистым БИТУ:\1:ин:и:зированным веществом. В 0,5 м от начала 
керна и ниже встречены крупные l\арманообразнь'1е Вl\лючения б:и:тумин()u
но-глинистые гидрослюдистые l,арбонатизированные. 

В составе ископаР.моЙ фауны обнаружены: строматопораты - Amphi
рога alaiskiensis Yavor.; табуляты - Au10pol'idae, ·Favosites sp., Pachypo
га sp., Striatopora sp., Alveolites ех gr. hemisphaeгicus Tchern., Scoliopora 
sp.; 'ругозы - Tryplasma sp., близкаЯ'1\ Tryplasma (Stortophyllum) subcru
ciatum Bespl'. (8. 1.); брахиоподы -Eridorthis ('?) siluriense I.ор. Для из
вестняка характерны трещины, свободные или выполненные I\альцитом 
и битумом, а таюке стилолиты с битумным и глинистым выполнением. 

Иптервал 4061,1-4058,1 (выход I\ерна 0,8 м). 
ИзвеСТНЯI\ буровато-темно-серый, органогенный, доломитизироваЮIЫЙ, 

учаСТl\ами глинистый, мелко- и среднезернистый, перекристаллизованный, 
интенсивно насыщенный teMHO-l\оричневым битумом; содержит неопреде
лимые строматопораты; остаТI\И табулят - Н attonia (?) sp.; ругозы, неоп-' 
редешiмые до рода, а таl\же тентакулиты - Volynites sp. Трещиноватость, 
стилолиты и хараl\тер их выполнения полностыо идентичны вьпhеописал
пым ~:штервалам. 

Интервал 4058,1-4051,1 Ы(ВЫХОд I\ерна 0,8 м). 
ИзвеСТНЯI\ темно-серый, органогенный, в верхней части органогенно-

. детритовый, меЛI\О- и среднезернистый, учаСТl\ам-и перекристаллизован

ный, обогащенный teMHO-l\оричневым битумом, трещиноватый. Обнару
жены остаТI\И фораминифер - Parathurammina elegans Pojark., Bisphaera 
minima Bir., Irregularina (?) sp., Агсhаеlаgеnа (?) sp., Oldella (?) sp., Earlan
dia (Paratikhinella) nогilskеnsе Reitl.; строматопорат - Amphipora sp. 

Интервал 40'19,3-4012 11 (выход I\ерна 2,25 1\1). 
Известняк буровато-темно-серый, органогенный, доломитовый, тон-

1\0- И мелкозернистым, иногда среднезернистый, участками перекристал
лизованный, интенсивно обогащенньШ: -rемно-бурым до черного битумом, 
в отдельных YQaCTl\aX - халцедоном; содержит фораминиферы - Рага
thurammina аН. polygona PrOll., Bisphaera (?) sp., Earlandia (Paratikhinella) 
sp., Paratikhinella sp., Peichorina schezhimovensis Reitl., Archaelagena (?) .
sp.; l\аЛf>цисфериды - ' Calcisphaera sublucida Pron.; табуляты - Favosites 
аН. mmijormis Scllark.; остра коды - Microcheiliriella spp., Scapblna sp., 
а также Telltacu1itidae. Трещины выполнены битумом. . 
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Интервал 4012-4005 м (выход Еерна 1,5 м). 
ИзвеСТНЯl\ буровато-темно-серый, у'чаСТl\ами черный opraHoreHHo

детритовый, глинистый, слабодоломитиз'ированныЙ. В 0,25 :м: от конца 
:керна . - доломит буровато-темно-серый, органогенный, ср~днезерRИСТЫЙ 
с включениями битума. В конце интервала - известняк, аналогичный вы
шеописанному. В известняке фораминиферы - Vicinesphaaa sp" Bispliaem 
(?) sp., Earlandia (?) sp.; l\альцисфериды-Calcisphaera sublucida Pron.; стро
:иатопораты --:- Clathrodictyon sp., Paraamphipora sokolovi Riab.; табуля
ты -Aulopora sp., Favosites spp. Р. аН. ramif()1·misSchark., Echyropora (?) 
sp., Pachypora sp., Striatopora ех gr. tschichatschewi Peetz, Alveolites ех gr; 
hemisphaericus Tchern.; ругозы-Тгурlasmа ех gr. altaica Dyb.; мmанки
N ematopora sp. N 2 Nekll.; остраЕОДЫ - Coeloenellina sp., Microcheili
nella sp. ,(?) М iraculum sp.,· Scaphina sp. Известняк трещиноватый; 
трещины полые или вьmолнены кальцитом. 

Интервал 3974-3960 м (выход керна 2,05 м). 
Известняк серый, органогенный, разно зернистый. Цемент базальный, 

поровый, слабодоломитизированныЙ. Обнаружены фораминиферы - Ра
rastegnammina sp., Paratikhinella sp., кальцисфериды - Calcisphaera sUr 
blucida Pron.; строматопораты - Clathl'odictyon krekovi (Yavor.), Amphi-. 
рога dilucida (Уаvог.), Actinodictyon sp.; табуляты - AulopOl'a sp., Favosi
tes cf. oblongus Rukh., Р. sp., Echyropora sp., Plicatomurus cf. vagus Chang 
Chao-Cheng, Pachypora sp., Alveolites sP'.J Heliolites sp. Трещиноватость, 
стилолиты и их заПОЛНЕ'ние идентичны опи.санным в предыдущих интер

J;!алах. 

Интервал 3960-395>2,3 11 (выход керна 2,0 м). 
Известняк темно-серый, органогенно-пелитоморфный, неравномерпо 

доломитизированный; содержит форамипиферы - Vicinespl~aera sp., Рага
thurammina (?) sp., Bisphaera irregularis Bir'., В. minima Вil'., В. elegans 

. Viss., Earlandia sp., Caligella (?) sp., Baituganella (?) sp., Petchorina sp., 
Paratikhinella aff. vizhaica Chuv.; :кальцисфериды - Radiosphaera basilica 
Reitl.; неопределимые остра:коды; строматопораты - Stl'omatopora sp., 
Clathrodictyon sp., Amphipora cf. alaiskiensis YaVOI,; табуляты-А ulopora 
sp ., Favosites sp., Plicatomurus cf. vagus Chang Chao-Cheng, Gгасilорога 
sp., А lveolites ех gl'.hemisphaericus TcheIn., А. sp., Scoliopora sp.: Tuvaeli
tes sp. (по Н. В. j\tIироновой Sсlщгkоvilitеs sp.); Сl\оле:кодонты - Moch
tyella sp. Трещины в известня:ках заполнены :кальцитом, битумом; иногда 
наблюдаются полые трещины . 

. Интервал 3921,4-3911,6 м (выход Еерна 0,3 м). 
а . Из1зестняк буровато-темно-серый, тонкозернистый с брахиоподами 

Dolerortht:s sp., Суmоstгорhiа aff. stephani (Вагг.) (0,15 м). 
б. Глинисто-:карбонатная порода черного цвета, пигментированная 

битумом (0,15 м). . 
Интервал 3907,1-3901,5 м (выход·:керна 0,4 м). 
Известня:к буровато-темно-серый, органогенно-детриroвый, со СТРО

матопоратами Amphipora alaiskiensis Yavor'. В средней части содержится 
гиалобазальт (0,1 м), интенсивно трещиноватый, карбонатцзированный, 
с гиалопилитовой основной массой, порфировой структурой; . те:кстура -
массивная с Dлементами бре:кчиевидноЙ. Известняк и гиалобазальт разби
ты трещинами полыми, минерализованными :кальцитом; содержатся сти

лолиты, выполненные битумом. 
Интервал 3875,4-3869,2 м (выход :керна 0,3 м). 
Базальтовый порфирит черный, ТОНКОl\ристалличес:кий, с порфиро

вои, гиалопилитовой, вариолитовой, учаСТl\ами интерсертальной струк
турой основной массы, слабо разбит трещинами, заполненными каль
цитом и тон:кораспыленным пиритом. 

Интервал 3869,2-3868,5 м (выход керна 0,2 м). 
Доломит глинистый, черный, мелко- и среднезернистый, с мелкими 

обломками раковинной фауны; содержит прослои и включения темно-
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корИЧIl'евого, битуминозно-глинистого вещества; встречаются трещины 
полые" · и минерализованные кальцитом: 

В нижней части - гиалобазальт черный с порфировой и гиалопили
товой· структурой основной массы. В приконтактной части с гиалобазаль
том известняк волнисто-слоистый: По плоскостям напластования раз
вит мелкоагрегатный пирит. 

Интервал 3868,5-3860,8 м (ВЫХОД керна 0,15 м). 
Известняк темно-серый, мелко- и среднезернистый, органогенный, 

перекр:исталлизованный, содержащий прослои и включения черной гли
нисто-известковой битуминозной породы с органогенно-детритовой струк
турой и микрослоистой текстурой. Трещины заполнены кальцитом и би
тумом. 

Интервал 3831,55-3826,05 м (выход керна 0,2 м). 
Известняк темно-серый, ·разнозернистыЙ, органогенный и органо

генно-детритовый, пиг:ментированный битумом. Обнаружены ветвистые 
строматопораты Amphipora аН. pinguis Yavor. Трещины заполнены битумом. 

Ин"тервал 3826,05-3819,05 м (ВЫХОД керна 0,15 м). 
Известняк амфипоровый, темпо-серый с буроватым оттенком, круп

но- и среднезернистый, доломитоl3ЫЙ, обогащенныIй битумом; строматопо
раты - A-mphipora аН. pinguis Yavor.; реже табуляты - Aulopora sp. 
Наблюдаются тонкие волосяные прерывистые трещинки, заполненные 
битумом. 

Интервал 3819,05-3811 м (выход керна 0,15 м). 
Известняк амфипоровый , темно-серый с буроватым оттенком, гли

нистый, разнозернистый, содержащий обломки и мелкие раковины ост
ракод, гастропод, а также неопределимые ветвистые табуляты и мшанки; 
определены: фораминиферы - Archaesphaera sp., Parathurammina cf. 
paulis Е. Byk., Р. tuberculata Lip., Р. аН. irrеgulагis Ргоп., Р. (?) cf; kolon
gensis PrOll., СгiЬrоsрhаеrоidеs (?) sp., Ivanovella (?) sp., Archaelagena Ьо
realis Ргоп., Caligellidae; кальцисфериды - Calcisphaeгa sublucida Pron.; 
стромаТОIIораты - Аmрhiрша аН. pinguis Yavor. Трещины полые или 
заполнены кальцитом и битумом. 

ИнтеРl3ал 3787-3780 j\f (ВЫХОД керна 0,05 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенком, средне- и мелкозер

нистый, органогенный, обогащенный битумом, трещиноватый. ТреЩИН);I 
открытые или заполнены битумом. 

Интервал 3780-3773 м (ВЫХОД керна 0,15 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенком, разнозернистый, 

органогенный, доломитовый , обогащенный бурым и черным битумом. 
Трещины открытые и минераЛИЗОl3анные кальцитом и битумом. 

Интервал 3773-3766 м (ВЫХОД керна 0,1 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенком, перекристаллизо

ванный, разнозернистый, органогенный, доломитовый. Трещины откры
тые или заполнены кальцитом. 

Интервал 3735,9-3728,2 м (выход ке.рна 0,25 м). 
Известняк темно-серый, Kpynнo- и среднезернистый, органогенный, 

доломито]3ый, с бре~чиевидной текстурой. Заполнение трещин аналогич
ное предыдущим интервалам. 

Интервал 3728,2-3722,2 м (ВЫХОД керна 1,05 м). 
ИзвестнЯ!( серый и светло-серый со слабым буроватым оттенком, 

тонко-, средне- и меЛI{озернистый, IIерекристаллизованный, органогенный, 
неравномерно доломитизированный; присутствуют строматопораты - Аm
phipora diгесtа KIHom., Amphipo/"a sp., Н егmаtоstгоmа sp. Трещины откры
тые или минерализованы кальцитом; стилолиты выполнены темно-бурым 
битумом. 

Интервал 3722,2-3715,9 м (ВЫХОД керна 0,4 м): 
Известняк буровато-теllIНо-серый, тонко- и мелкозернистый, органо

генно-детритовый с конодонтами - Polygnathus de}~iscens Philip et 
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. 
J ackson·; Hindeodella (?) sp. Трещины заполнены каЛЬЦИТО!d и Кр'~мни
стым мате.риалом; встречаются гнезда мелкоагрегатного пирита .. 

Ин',ООрвал 3685,9-3679,1 м (выход керна 0,5 м). . 
Известняк буровато-темно-серый, пелитоморфный, органогенно';дет

ритовый, с редкими обломками переl\ристаллизовiшных амфипор и дру
гих неопредеЛИМl?IХ скелетных остатков. Известняк интенсивно разбит 
трещинами, из которых ранее сформированные строго прямой конфигу
рации заполнены кальцитом; более поздние - сильно извилисты . и вы
полнены битумом, пропитывающим известняк, что придает ему буроватый 
оттенок. 

Интервал 3679,1-3672,4 м (выход К,ерна 0,1 м). 
Известняк буровато-темно-серый, органогенно-детритовый, трещи

новатый; содержит неравномерно Р,азвитые стилолиты. Трещины запол
-нены кальцитом и битумом. 

Интервал 3672,4-3665,8. м (выход kepHa 0,3 м). 
а. Известняк (гл. 3670,4 м) буровато-темно-серый, органогенно-об

ломочный; обломки состоят из угловатых и полуугловатых зерен кальци
та. Содержит фораминиферы, разрушенные тонкостенные раковины остра
код и брахиоподы. Известняк интенсивно пропитан битумом, наиболее 
распространенным в стилолитах. 

б. Известняк (гл. 3671,4 м) буровато-темно-серый, органогенно-пе
литоморфный, содержащий фораминиферы, КОНОДOl!:ты и редкие мелкие 

. обломки криноидей; наблюдаются мелкие вкрапления битума, рассеЮI
ные в породе. 

Для известняков 'характерны фораминиферы -...:... Vicinespaaera sp., 
Parathurammina tu"Ьегсulаtа Lip., Ivanovella · (?) аН. angulosa Pro'n. и ко
нодонты - Belodella sp., Panderodus sp. 

Интервал 3635,7-3629,8 м (выход керна 0,15 м). 
Известняк темно-серый, органогенный, с неясно выраженной сло

истостыо. Трещины и стилолиты ориентированы параллельно напласто
ванию и выполнены темно-коричневым глинистым веществом и битумом. 

Интервал 3629,8-3624,8 м (выход керна 0,1 м). 
Известняк буровато-темно-серый, мелкозернистый, органогенно-дет

ритовый, с трубками червей; трещины заполнены кальцитом и 

битумом. 
Интервал 3624,8-3619,4 м (выход керна 0,25 и). 
Известняк буровато-темно-серый, органогенно-пелитомо[рфный, co~ 

стоящий из фораминифер, ветвистых табулят, мелких обломков раI<ОВИН 
остракод и стеблей криноидей; отдельные фрагменты фавозитид разруше
ны до обломков кораллитов. Определены фораJlшниферы - Paгathuram
mina paulis Е. Byk., Archaelagena sp., Bisphaera (?) sp., Ivanovella (?) sp., 
Caligella sp. и кальцисфериды - Asteгosphaera sp., Radiosphaeгa sp. Тре
щины выполнены кальцитом, иногда свободные. Стилолиты заполнены 
кальцитом. 

Интервал 3619,4-3616;3 м (выход керна 0,45 м). 
Известняк темно-серый, серый, органогенно-пелитоморфный, тонко

и мелкозернистый, слабоДоломитизированный, рассланцованныЙ, . со
держащий фораминиферы - Parathuгammina ех. gr. · cushmani Sul., Ра
rastegnammina camerata Pojal'k., мелкие обломки перекристаллизованных 
раковин остракод, брахиопод и остаТl\И колоний' амфипор и мшанок -
Fenestella sp., фрагменты стеблей криноидеЙ. Наблюдаются тонкие ред
'кие трещинки, одни из I<ОТОРЫХ заполнены битумоы, а другие - более 
н[рупные· - кальцитом. 

Интервал 3586,4-3576,5 м' (выход керна 0,4 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенкои, органогенный, ТОН

кообломочный, состоящий из мельчайших фрагментов раl\ОВИН остракод, 
'фораминифер, стеблей нриноидей и трубок червей. Определены форами- ' 
ниферы - Vicinesphaera squalida Antrop., Рагаthuгаmminа (?) sp. По 
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:в:еровпщм', 'ПЛОСI\ОСТЯМ напластования наблюдаются ТOIшие волнистые, 
зигзагообразны~ прерывис'):ые трещины, з.аполненные битумом, пропиты
вающим также и известняк. 

Интервал 3525,5-3519,4 м (выход керна 1,0 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенком, пелитоморфный, 

с фораминиферами Parathurammina cf. paulis Е. Byk. Трещины полые и 
минерализованные кальцитом. 

Интервал 3519,4-3513,4 м (выход керна 0,15 м). 
ИзвеСТНЯI\ темно-серый с буроватым оттенком, органогенно-детрито

вый, средне- и мелкозернистый, hepabhomepho-сгустковыЙ. 'установленыI 
~ фораминиферы - Parathurammina ,cf. paulis Е. Byk., Р. sp., Vicinesphaera 

sp., Eolagena sp. Трещины заполнены кальцитом, глинистым веществом 
и битумом." . 

Интервал 3435,1-3430,2 м (выход керна 0,25 м). 
Известняк темно-серый с буроватым оттенком, тонко- и мелкозернис

тый, органогенно-детритовый, содержит фораминиферы - Archaesphaeta 
sp., Parathurammina cf. paulis Е. Byk., Vicinesphaera sp., GriЬгоsрhаеrа 
cf. pertиsa Е. Byk.; конодонты - Spathognathodus exiguus exiguus Philip, 
Panderodus sp. Трещины, стилолиты и их заполнение аналогичны описан
ным в предыдущих интервалах. 

Интервал 3377,4-3372,6 м (выход нерна 0,05 м). 
Известняк темно-серый, разнозернистый, с однородной, местами с 

бренчиевидной тенстурой, перенристаллизованный, органогенный. 
Интервал 3351,5-3346,5 м (выход керна 1,0 м). 
Известняк серый, разнозернистый, органогенно-детритовый, нерав.е:о

мерно доломитизированный, пигментированный битумом, интенсивно 
трещиноватый. По трещи~ам наблюдаются зеРl\ала скольжения со сме
щениями плоскостей до 5 мм. Носые глинисто-нарбонатные прослоина
сыщены битумами. Встречаются неопределимые остатки организмов. 

Интервал 3319,2'----3317 м (выход керна 0,6 М). 
Известняк темно-серый, мелно- и тоннозернистый, органогенно

детритовый, доломитизированный, пигментированный битумом , тонко
слоистый за счет неравномерного распределения глинистого · материала, 

содержащего битум. Есть стилолиты, заполненные битумом, а также тре
щины, по плоскостям скола ноторых наблюдаются зеркала скол~жения, 
покрытые I\альцитом; встречаются полые трещины. 

, Интервал 3275,0-3272,5 м (выход керна 1,0 м). 
Известнян амфипоровый; определены строматопораты Amphipora 

аН. pinguis Yavor., 
, Интервал 3260,1-3258,1 м (выход керна 0,4 м). 

, Известняк серый и светло-серый, средне- и крупнозернистый, орга
ногенно-обломочный, перекристаллизованный, образованный скелетны
ми остатками амфипор, мшанон, фавозитид и остракод, трещиноватый; 
с битумным заполнением, пропитывающим весь известняк. 

Интервал 3239,6-3234,7 м (выход керна 1,8 м). 
Известняк те~mо-серый и серый, реже светло-серый, в различной сте

пени перекристаллизЬванный, табулятово-амфипоровый, , неравномерно 
доломитизированный, содержит включения битума. Определень{ началь
ные стадии роста Favositidae и реДl\ие раковинки фораминифер. Трещи
новатость и , заполнение трещин аналогичны наблюдаемым в предыдущих 
интервалах. 

Интервал 3209,6.-3202,6 м (выход керна 0,2 м). 
, Известняк темно- и светло-серый, доломитовый, пигментированный 

битумом, трещиноватый, участками кавернозный. Трещины и каверна 
заполнены кальцитом и глинистЬ!м веществом с битумом. 

Интервал 3171,8-3166,8 м (выход керна 0,15 м). 
Известняк темно-серый, органогенный, участками доломитовый, мел

ко- и среднезернистый, неравномерно перекристаллизоnанный, пятнис-
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той текст-уры, пигментированный битумом. Трещины полыеили~ьшолне
ны кальцитом, реже битумом. 

Интервал 3138,5-3133,5 м (выход керна 0,4 м). 
Известняк темно-серый, разнозернистый, органогенный, доломити

зированныЙ. В Rонце интервала извеСТНЯR мелкокристаллический, орга
ногенный, содержащий фораминиферы - Parathurammina pauli$ Е. Byk., 
Bisphaera minima Bir., В. irregularis Bir., Eovolutina sp., Caligellidae.; 
строматопораты - Amphipora sp .; скопления .калиптр из ветвистых фа
возитов - Favosites sp. и стриатопор - Striatopora tschichatschewi Peetz. 
На глубине 3137,5 м извеСТНЯR тонко кристаллический, слабоглинистый 
и слабобитуминозный. IТрещиноватость характерна для всех раЗНОСТI:JЙ • 
известняка. Трещины в основном заполнены~ битумо~r. 

Интервал 3113-3108 м (выход керна 0,6 м). 
Известняк темно-серый, тонко- , мелко- и среднезернистый, неравно

мерно перекристаллизованный, органогенный и' органогенно-детритовый, 
участками глинистый, .в нижней части доломитизированныЙ. Встречены 
фораминиферы - Caligellidae; табуляты - Alveolitella sp. и плохо сохра
нившиеся ругозы. Трещины выполнены кальцитом, битумом; имеются 
полые трещины. . 

Интервал 3091-3086 м (выход керна 1,1 11). 
Переслаивание доломита известковистого и известняка доломитизит 

рованного, темно-серых, отдельными гнездами светло-се'рых; породы 

разнозернистые. Многочисленны калиптры, образованные табулятами 
Aulopora sp., Plicatomurus sp., Hattonia sp ., Alveolites ех gr. hemisphaeri
cus Tchern.;. определены строматопораты - Amphipora cf. гamosa (Phil.). 
Обнаружены редкие раковинки гастропод и остракод. Имеются трещины, 
заполненные битумом, пересекающиеся трещинами, выполненными кальци
том. Калиптры по проницаеllЮЙ вокруг них зоне обволакиваются тре
щинами, также заполненными битумом, который пропитывает :и известняк. 

Интервал 3065-3060 м (выход керна 2,5 м). 
Доломит теино- и светло-серый, пятнами пигментированный биту

мом, с реликтовой органогенной структурой; неравномерно перекрииал
лизованный, участками разуплотненный. Выявлены фораминиферы
Parathurammina (?) sp.; строматопораты - . Actinost,-oma sp., Stromatopora 

. sp.; табуляты - Favositidae, Pachypora sp., Striatopora sp., Alveolitidae. 
Трещины и каверны полые, а также выполненные кальцитом и битумом. 

Интервал 3039,4-3034,4 м (выход керна 1,5 м). 
Доломит темно- и светло-серый, крупно- и среднезернистый, неравно

мерно перекристаллизованный, с реликтовой органогенной структурой, 
мелкообломочный, содержащий раковинки фораминифер - Vicinesphaera 
sp., С aligella sp., Archaelagena cf. borealis Ргоn.; ценостеумы строматопо
pat-Strоmаtорога sp., Amphipora pervesiculata Lec.; полипняки табулят -
Favositidae и Tamnoporinae. Доломит слабо трещиноватый. Редкие и 
тонкие трещинки заполнены битумом. Пропитанность битумом характерна 
для всего керна, но она незначительна и наблюдается в виде мелких от
дельных вкрапленностей, а также в кавернах. 

Интервал 3031-3026 м (выход керна 1,0 м). 
Известняк серый с . табулятам'и Plicatomurus sp. 
Интервал 3013,9-3008,9 м (выход керна 0',3 м). 
Доломит темно-серый, в нижней части светло-серый, крупно- и сред

незернистый, участками пигментированный битумом, перекристалли
зованный, разуплотненный , кавернозный , с редкими трещинами. I{aBepHbI 
и трещины выполнены кальцитом. 

Интервал 2981,3-2978,8 м (выход керна 2,5 м). ! 

Известняк темно-серый с буроватыми оттеlшами, участками доломи
тизированпый, скрытокристаллический, органогенный, содержащий фо
раминиферы - Bisphaera minima Bil'., В. elegans Viss., Archaespl1,aera spo., 
[ггеgulагinа karlensis Viss., Petchorina schezhimovenE;is Reitl. , Earlandia 
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(?) sp., Caligella аН. antropovi (Lip.), Paratikhinella (?) sp., СгiЬгоsрhаега 
cf. patusa Е. Byk.; строматопораты - Amphipora cf. parva Khl·om.; 
табуляты - «Favosites» sp., F. tuimazaensis Sok., «Favosites»certa (Tchern.), 
Emmonsia aspera Yanet, Тhаmnорога dubl'ovensis (Dubat.), А lveolites mul
tispinosus Dubat., Alveolitella роlеnошi (Peetz), Heliolites ataijormis (Dubat.), 
Pachycanalicula sp.; мшанки - Неlорога sp., Lерtоtгура sp., остракоды -
Арагсhitеs messlerijol'mis Pol., СаиеЩnа (Invisibila) sp., Microcheilinella 
regularis Pol., М. cf. obUqua Pol., М. spp., Baschkirjna gгаvis Pol., В. sym
metrica Pol., Scaphina altaica Pol.; сколекодонты - Polychaetaspis sp., 
Naeidavus sp., iVIochtyella sp. 'Отмечается тонкая «волосянаю> трещи
новатость, пронизывающая известняк во всех направлениях; встречается 

также правильная тонкая прерывистая трещиноватость, напоминающая 

l;.колы в породе по сдвигам. Все трещины заполнены битумом, HeKOTopьr,e 
из них как бы обволакивают фрагменты амфипор. 

'Интервал 2955,4-2949,2 м (выход керна 3,0 м). 
Известняк темно-серый, неравномерно зернистый, органогенный~ 

доломитовый, брекчиевидной текстуры с тонкими прослоями битуминоз
но-водорослевого известняка. Содержит фораминиферы - Vicinesphaera 
sp., Caligella cf. magna Pojark.; строматопораты - Сеггоnоstгоmа cf. 
uгаlеnGе Уауог., Amphipol'a pervesiculata Lec.; табуляты - Aulopo
та sp., Echyropora sp., Favosites tuimazaens'is Sok., РШ'аstriаtорога 
sp., Gracilopora cf. папа (Dubat.), G. sp., Тмmnорота sp., Alveolites multis
pinosus Dubat., Coenites cf. jlexibilis Sok., Scoliopora sp., Н eliolites ataijor
mis (Dubat).; остракоды - Miaocheilinella sp., Scaphina altaica Pol.; 
конодонты - Pandaodus sp. Известняк разбит трещинами, выполненными 
как и в других интервалах кальцитом, битуминозным глинистым веще
ством и битумом. Наблюдаются полые трещины. 

Интервал 2925-2918 м (выход керна 1,0 111). 
Известняк слаб оглинистый , доломитовый, учаСТI{ЮlfИ доломитизиро

ванный, органогенный, органогенно-детритовый, меш-\оиристаллический, 
сложенный полуугловаТЬLvIИ и угловатыми обломками кальцита, сцемен
тированными глинисто-карбонатным веществом с битумом. Обломки ске
летных организмов редки и представлены плохо сохранившимися строма

топоратами - Amphip01'a sp.; табулятамц - Aulopora sp.; «Favosites» 
alpenensisWincell, «Thamnopora» аН. certa (Tchern.), Scoliopora sp., Desmi
doporasp. (=Cyclochaetetessp.), а также хететидами и единичными ругозами. 
Известняк трещиноватый. Трещины заполнены кальцитом и битуминозно
глинистым веществом; содержатся стилолиты, I\ыполненные темно-ко

ричневым битумом. 
Интервал 2859,1-2853,1 м (выход керна 1,0 м). 
Извес,-\,няк амфипоровый, мелкокристалличеСIШЙ, содержащий фора

миниферы - Caligella аН. аntгороvi (Lip.); кальцисфериды - Calcis
phaem sublucida Ргоn.; строматопораты - Amphipora blokhini (Yavor.); 
реДI-\ие калиптры фавозитид - «Favosites» alpenensis hindshашi Swann, 
Favositidae; аулопоры - Aulopo/'a sp.; ругозы и мшанки. Мелкие обломки 
кальцита отделены друг от друга пространством, заполненным битумом. 
Цемент порового и базального типа. Ценостеумы амфипор не затронуты 
битумом и только некоторые из них раздроблены трещинами с битумным 
заполнением; наблюдаются утолщения в трещинах , сходные с кавернами; 
в которых отмечены обломки мелкораковинной фауны (остракод?), а также 
мшанок. 

Интервал 2853,1-2850,6 111 (выход керна 0,05 м). 
Известняк темно-серый, меЛI-\О- и среднезернистый, реже крупно

зернистый, Доломитизированный, содержащий фораминиферы - Bispha
ета minima Bil'., Petchorina (?) schezhimovensis Reitl.; строматопораты
Amphipora sp.; табуляты - Parastriatopora sp., Aulopo1"a sp., «Favosites» 
sp. (<Favosites» ех gr. alpenensis Winchell). Разбит редкими микротрещи
нами, заполненными битумом. 
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850,6-2847,6 ы (ВЫХОД керна 0,5 м). 
темно-серый, разнозерпистый, органогенный и органо

генно-детритовый, доломитизированный с фораминиферами - Parathu
rammina sp., Cor.mella aff. jungei/OI'mis Роjю·k., Archaelagena borealis Pron., 
А. s7~eshmae (Antr.), Oldella (?) sp.; строматопорами - Amp7tipora ех gr. 
angulata Lec.; табулятам:и - «Favosites» ех gr. alpenensis WinсhеП, Сое
nites cf. flexibilis Sok.; остракодами' - Microcheilinella regularis Pol., Ва
schkirina symmetrica Pol., Scaphina altaica Pol., Sc. spp. Трещины в из
вестняках выполнены кальцитом и битуминозно-глинистым веществом. 

"интервал 2847,6-2844,6 м (выход керна 0,6 м). 
Известняк темно-серый, ТОНI{окристаллический, ' органогенный, 

слабо битуминозный , содержащий фораминиферы - Vicinesphaera sp., 
Parathurammina (?) sp., Bisphaeгa elegans Viss., Earlandia cf. longa (Viss.), 
Archaelagena sp.; табуляты - Favosites cf. goldjussi ОгЬ., Favosites sp., 
Striatopora ех gr. schandiensis Dubat., Alveolitella (?) sp., а также остра
коды и редкие обломки брахиопод. Трещины, пересекающие известняк, 
заполнены битумом, который пропитывает известняк в участках, при
мъшающих к трещинам, а также наиболее проницаемые dблоМки. фаво
зитид. В начале керна содержится прослой Te~IНo-cepoгo аргиллита. 

Интервал 2844,6-2841,6 м (выход керна 1,15 м). 
Известняк темно-серый, участками переходящий в доломит известко

БИСТЫЙ, тонкокристаллический, пигментированный битумом. Определены: 
форамiш:и;феры - Vicinesphaera sp., Bisphaera elegans Viss., В. minima 
вл., Baituganella (?) sp., Petcl~orina sp., Caligella sp ., J!,'rlandia (Pa7'atikhi
nеиа) (?) sp., Tikhinellrx, аН. /Tigna Е. Byk.; единичные амфипоры (не опре- · 
делииые точнее); табуляты - F avosites е:х; g-r. robustиs Lec., «Р avosites>) 
alpenensis hindshawi Swann, Thamnopora duЬгоvеnsis (Dubat.), Alveolitella 
polenowi (Peetz); остракоды - Cavellina (Invisibilla) sp., Microcheili
neиа sp., Scaphina altaica Pol., а также другие мелкие трубчатые органи
змы. В прикоптактных частях фавозитид и вмещающих их щзвестняков 
наблюдается более интенсивное скопление битумов; трещины, рассекаю
щие ПОЛИПНЯI{и табулят, т.акже заполнены битумом; сами же ПОЛИПНЯЮl 
не битуминозны, тогда как вмещающие их известняки пропитаны битумом, 
а трещины, их рассеI<ающие;- пустые или выполнены кальцитом. 

Интерцл 2841,6-2838,75 м (выход :керна 0,7 м). 
Известняк темно-серый, тонко-, мелко- и среднезернистый, органо

генный, доломитовый, участками доломит пигментирован битумом; со
держит фораминиферы - Bisphaera elegans Viss., В. minima Lip., Саи
gella antropovi (Lip.), Baituganella (?) с/. serpinensis Tchuv., Petchorina (?) 
schezhimovensis Reitl.; табуляты - Parastriatopora ех gr. rzonsnickajae 
Dubat. (= Klaamannopora ех ~I. rzonsnickaja Dubat., (по Н. В. Миро
новой), «Pavosites» aplenensis nilliansensis Swann., Р. alpenensis hindshawi 
Swann; хитинозои- Cyathochitina sp. Известняки трещиноваты, кавер
нозные; наблюдаются стилолитовые швы. Трещины выполнены кальцитом, 
а каверны и стилолиты заполнены битуминозно-глинистым веществом. 

Интервал 2838,75-2833,6 М (выход керна f,5 Й). 
Аргиллиты с прослоями кремнисто-глинисты}.. пород, темно-серые 

:и серые с буроватым оттенком. 

ЛИТQЛQГИЧЕСRАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
i 

Изучение вещественного · состава пород разреза~'Малоичской скв. 4 
nозволйло установить следующие литологические пачки: 1) первую доло
митовую (интерв ал 4600-4520 М), 2) первую известняковую (4520-
4161 М), 3) вторую известняковую (4161-3968 М), 4) порфиритово-извест
ПЯRОВУЮ (3968-3875,4 М), 5) порфиритовую (3875,4-3868,5 М), 6) первую 
ДОJlQмитово;-известшшовую (3868,5-3722,0 М). 7) третью извеСТНЯКОВУIО 
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(3722,0-3352,0 м), 8) вторую доломитов о-известняковую (3352,0-
3102,0 м), 9) вторую доломитовую (3102,0-3008,0 м), 10) третью доло-
митово-известняковую (3008,0-2838 м), 11) кремнисто-глинистую 
(2838,75-2833,6 м). , 

1. Первая ДОЛOlIШТОВая пачка, (интервал 4600-4520 м) охарактери
зована керном из трех интервалов: 4591,3-4600,0 м; 4583,4-4591,3 м;' , 
4538,0-4548,0 м. Слагающие ее породы представлены доломитами темно., 
серыми, реже серыми с буроватым оттенком, крупно- и среднезернистыми, 
мелко- и среднезернистыми, разнозернистыми, реже средне- и крупно

зернистыми. Породы интенсивно перекристаЛЛИЗ0ваны, участками пере
ходят в органогенные, глинисто-битуминозные известняки . (4583,4-
4591,3 м). Почти во всех изученных образцах доломитов сохранились 
реликты органогенной структуры, 

Доломиты в разной степени перекристаллизованные,. ' стилолитизи
рованные, трещиноватые, неслоистые, участка}IИ кавернозные. Размеры 
зерен от 0,01 до.1 ,00 мм. Форма зерен ромбовидная, изометричная, не
правильная и таблитчатая. Нередко, зерна доломита имеют зональное 
строение с чередованием тонкодисперсных, светлых и серых зон. 'Упаковка 
зерен то беспорядочная, то плотная. При беспорядочной упаковке зерен 
образуются геометрически правильные поры треугольной, многоугольной, 
трапециевидной формы, выполненные либо черным твердым битумом, 
либо битуминозно-глинистым веществом, реже поры остаются пустыми. 
Размеры пор не превышают 0,2-0,3 мм (чаще около 0,1 ·ми). . 

Для доломитов характерен ВЫСОКИЙ процент карбонатности - в ос
новном 98-99,5% и лишь в единичных образцах 90%, за сч'ет увеличения 
битуминозно-глинистого вещества (интервал 4583,4-4591,3 м). Изучение 
нерастворимых остатков в иммерсионных жидкос',Гях под микроскопом 

показало, что они в ОСНОВНОЙ массе представлепы темно-бурыми битуми
нозно-глинистыми агрегатами и единичными :зернами бесцветного аути
генного I\варца, реже полевого шпата. Кривые нагревания нерастворимы;х: 
остатков доломитов свидетельствуiот о том, что глиниста~ составляющая 

представлена в них гидрослюдой и ,в меньшей мере смешанослойными 
образованиями гидрослюдисто-монтыориллонитовоготипа. Нераствори
мые остаТI{И постоянно n большей или меньшей мере обогащены орга
ническим веществом, нередко сильно осложняющим конфигурацию КРИВЫХ 
нагревания. 

В доломитах повсеместно встречаются трещины, тяготеющие к верх
ней части интервала. Трещины прямолинейные, чаще всего ориентированы 
параллельно оси керна либо под небольшим углом к ней. По характеру 
выполнения выявлены трещины, заполненные кальцитом, .реже кварцем; 
черным, темно-бурым и бурым битумом; наблюдаются полые трещины. 
Ширина минерализованных трещин колеблется от 20 до 5000 мкм; у тре
щин, выполненных битумом, она не пре:вышает 20-100 мкм. Открытые 
трещины имеют ширину от 10 до 600, чаще 20-40 мкм. Длина трещин 
-от долей миллиметра до неСI\ОЛЬКИХ сантиметров. В небольших' коли
чествах повсеместно присутствуют медь, титан и марганец; спорадически 

lIстречаются свинец, бор, бериллий, цирконий, гафний, барий, стронций. 
Среди доломитов ' (интервал 4583,4~4591,3 м, 0,9 м от начала керна) 

встречена известково-БИТУМИНОЗНО-ГЛИJ;шстая порода черного цвета, 
с элементами' горизонтальной слоистости. Основная масса ее водорослево
глинистая с примесью известкового органогенно-детрю:,ового материала, 

интенсивно пигментирована бурым битумом. Слоистую 'текстуру обуслов
ливает однонаправленная ориентировка водорослей, между которыми 
в большом количестве размещены целые раковины и обломки форамини
фер. Чередуются слойки светлые (водорослевые) и темные (БИТУМИНОЗНD
глинистые) через 1-2 мм. ПО ПЛОСКОСТЯМ напластования наблюдаются 
полые трещинки и приуроченные к ним поры :выщелачивания размером 

от 0,1 до 0,3 :мм. Встречаются -редкие зерна аутигеННОFО кварца (от 0,01 АО 
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0,10 мм). Пятнами в IIОРОД~ присутствует тонкодисперсный аутиген
ный пирит. 

Карбонатность этой породы составляет 36,5 %. Нерастворимый ос
таток в основной своей массе представлен битуминозно-глинистыми агре
гатами темно-бурого цвета. Глинистая составляющая, по данным терми
ческого анализа, имеет гидрослюдистый состав с незначительным разви
тием смешанослойных образований гидрослюдисто-монтмориллонитового 
типа. В виде небольшой примеси встречаются зерна бесцветного аутиген
ного кварца; сгусточки и глобули пирита. 

Спектр малых элементов в этой породе богаче, чем в доломитах всеи 
пачки. Кроме вышеназванных элемоотов присутствуют молибден и никель. 
Содержания большинства элементов ниже кларковых. 

Иногда среди доломитов встречаются известняки органогенные и би
туминоЗНо-глинистые. В верхней части пачки встречен известняк брекчие
видный, крупно- и среднезернистый, буровато-серый, трещиноватый, 
с остатками фауны, с кавернами (ДО 1-2 MM)~ вьшолненными белым каль
цитом. 

2. Первая пзвестняковая паЧI\а (интервал 4520-4161 lIf) охаракте
ризована керном в следующих интервалах: 4500-449~ м; 4492-4484,8 м; 
4450,7-4443,6 м, 4394,8-4387,8 м; 4342-4337,4 м; 4306-4301 м; 4256-
4249 м; 4201-4206 м; 4168,5-4161,5 м. Она представлена серыми и темно
серыми до черных, иногда с буроватым оттенком известняками, участками 
слабодоломитизированными и трещиноватыми, неповсеместно каверноз
ными, со стилолитами. Для пород характерна ко.цлоидно-тонкозерВистая 
структура основной массы кальцита. Мелкозернистая его ' разность п'ри
сутствует в небольшом количестве и лишь в верхней и нижней частях 
пачки наблюдается увеличение размерности зерен с проявле:iз:ием средне
зернистой составляющей кальцита и доломита . Происходит все это за 
счет перекристаллизации первичной карбонатной составляющей (ИН
тервал 4500-4492 м). 

Для известняков характерны коллоидно-зернистая, коллоидно-тонко
зернистая и мелко- и коллоидно-тонкозернистая структуры основной 
карбонатной массы, в которой неравномерно распределены остатки фа
уны. Породы пятнисто пигментированы битумом в бурый и буровато
коричневый цвет; участками наблюдается развитие вторичного доломита 
с образованием ромбовидных и неправильных зерен величиной до 0,1-
0,3 мм. Известняки иногда раздроблены, брекчиропаны, перетерты, но 
перекристаллизованы и вторично изменены слабо, довольно чистые , о чем 
свидетельствует низкое содержание в них нерастворимого остатка (не 
щевыmает 0,4-3 ,0, иногда Д<J 10 %). Содержания окиси кремнезема и гли
нозема соответственно достигают 0,16-2,02 и 0,06-0,31%, окиси\магния 
1,32-6,03%. В интервале 4210,-4161 м породы обогащены битуминозно
глинистыи веществом, что проявляется в повышенных содержаниях окиси 

кремния - 3,84-21,38%, окиси алюминия - 0,69-10,18%, окиси ка-· 
лия 0,4-2,78%. Битуминозно-глинистое вещество лок~лизуется в кар
манах, . линзах и прослойках. 

Изучение нерастворимых остатков известняков в иммерсионных 
жидкостях показало, что они на 95-99% состоят из темно-бурых биту
минозно-глинистых агрегатов , ед'Иничных зерен аутигенного кварца, 

полевого шпата и пирита; глинистая составляющая их представлена 

в основном гидрослюдой и смешанослойными образованиями гидрослю
дисто-монтмориллонитового типа . 

Тяжелая фракция (интервал 4443,6-4450,7 м, 1,0 м от начала интер
вала) на 94,1 % представлена пиритом, что характерно и для'пород других 
интервалов. После его растворения в азотной кислоте остались единичные 
зерна и;;:rьменит-магнетита, лейкоксена, анатаза, циркона, турмалина, 
эпидот-цоизита. Легкая фракция состоит из битуминозно-глинистых аг
регатов. 
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в интервале 4168,5-4161,5 м тяжелая фракция представлена в основ
ном титанистыми минералами - ильменитом, лейкоксеном и анатазом; 
из акцессорных присутствуют эпидот-цоизит, зеленая роговая обманка, 
циркон, гранат, турмалин, спорадически моноклинные пироксены, рутил. 

Легкая фракция на 65-95 % состоит из битум:инозно-глинистых агрегатов; 
присутствует аутигенный пирит и микрокварцит соответственно от 5 до 
35% и единичные зерна полевых шпатов. 

В породах пачки встречаются трещины минерализованные, выпол
ненные битумом, кальцитом, и свободные. Форма трещин чаще прям:оли
нейная, кулисообразная. Большинство из них ориентировано параллель
но керну или под небольшим углом к нему. Значения открытой пористости 
по результатам лабораторного анализа колеблются от 0,29 до 0,69 % и 
лишь в двух случаях составили 1,56 и 3,58 %, соответственно в нижней 
и верхней частях интервала 4210-4161 м, т. е. в приконтактовой зоне 
с породами выше- и нижележащих пачек открытая пористость увеличена. 

Иногда встречаются редкие каверны выщелачивания размероiI до 1-3 мм. 
Спектр малых элементов (интервал 4210-4161 м) з;rредставлен боль

шим разнообразием по сравнению с выше- и нижележаЩИ1lIИ породами. 
Здесь установлено 17 элементов, но постоянно присутствуют только 5 
(свинец, медь, ·НИI<ель, стронций, марганец). Особенно большое разнооб
разие элементов установлено в известняках, содержащих в большом ко
личестве битуминозно-глинистое вещество, но их содеРi-нания в основноы 
ниже кларковых. 

. 3. Вторая известняковая паЧRа (интервал 4161-3968 и) охаракте
ризована керном сравнительно равномерно. ОН отобран в интервалах: 
4161,5-4153,4 м; 4124,5-4119,0; 4119,0-4114,0; 4114,0-4109,0; 4109,0-
4104,0; 4067,1-4064,1; 4064,1-4061,1; 3960,0-3967,0; 3952,3-3960м. Со
ответственно выход керна по этим интервалам составил: 1,6 м; 0,4; 2,0; 
3,0; 2,25; 0,25~ 1,75; 2,0 и 2,0 м. 

Пачка в основном представлена органогенными и органогенно-детри
товыми известняками, слабоДоломитизированными, слабоглинистыми, 

. трещиноватыми и стилолитизированными. Окраска преобладает серая и 
темно-серая до черной с буроватым оттенком за счет пигиентациц битумом. 
В участках, обогащенных битуминозно-глинистым материалом, порода 
почти черная с зеркалами скольжения и плоскостями притирания (4119,0-
4114,4 м; 4114,0-4109,0; 4109,0-4104,0; 4064 ,1-4061,1 м). Известняки 
в свежем изломе издают запах нефти (4109-4114; 4114-4119 м). В мень
шей мере встречаются известняки тонко- и мелкозернистые и мелко- и 
среднезернистые с небольшим содержанием макро- и микрофауны. Среди 
известняков неравномерно развиты битуминозно-глинисто-карбонатНые и 
битуминозно-глинистые образования, выполняющие линзы, карманы и 
ниши, характерные для биогермов и рифов. 

Основная масса органогенных и органогенно-детритовых известняков 
состоит из остатков и оБЛОМКQВ фауны, сцементированных дибо тонкозерни
стым, либо мелкозернистым кальцитом. В перекристаллизованных участ
ках цементом служит мелко- ·и среднезернистый кальцит и частично вто
ричный доломит. Содержание окиси магния в породах колеблется от 0,80 
до 8,93%, преобладают значения до 5%; в интервале 4061,1-4058,1 м-
9,92%. Основная масса неорганогенных известняков представлена тонко
и мелкозернистым или тонкозерн'истым кальцитом с неравномерным раз
витием зерен доломита. Фаунистические остатки в породе присутствуют 

'в небольших количествах, сохранность их обыч.но хорошая. Битуминоз
но-глинисто-карбон~тные и битуминозно-глинистые породы с водоросле
вой основой имеют своеобразное структурно-текстурное строение. Они 
выполняют ниши, пустоты и карманы между отдельными ' обломками СТРО
матопорат и кораллов. Нитевидные водоросли придают породе тонкосло
истый облик. Глинистая составляющая либо равномерно распределена 

. в породе, либо образует агрегатно-сгустковые скопления. Захороненньtе 
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в таRИХ породах остат:ки фауны имеют. хорошую сохранность. ROHTaKTbl 

'битуминознь-глинистых образований с известняками резкие, чаще' не
ровные. 

Для пород характерно колебание карбонатности в пределах 23-
'99,4 %, которая понижается в интервалах 4114,0-4109,0 и 4109-4104,0 м. 
Нерастворимые остат!{и на 80,0-99,5 % состоят И3 битуминозно-глини
стых агрегатов, в менъшей мере аутигенного кварца (единичные зерна, 
реже 3-5%), полевых шпатов и пирита. Глинистая составляющая состо
ит Ц3 гидрослюды, иногда присутствует хлорит и почти повсеJlfестно в не

больших количествах развиваются ' смешанослойные образования гидро
с'людисто-монтмориллонитового типа. В известняках, обогащенных гли
нистым веществом, и в БИТУIlIИНОЗНО-ГЛИНИСТЫХ породах отмечаются по
вышенные содержания окиси кремния (до 10-31,55%), ОIШСИ глинозема 
(4,83-10,77%), окиси калия (1,17-3,76%); в более чистых известняках 
.содержания этих компонентов не превьnnают долей процента. 

Поqти все тяжеJlыIe фрarщии (из 16 образцов) на 90-99,5 % состоят 
'из аутигенного пирита. Акцессорные минералы представлены в основной 
~воей массе титанистыми (ильменит, лейкоксен, анатаз) и в меньшей мере 
ЩIИДОТ-ЦОИЗИТОМ, роговой обманкой, цирконом, гранатом и турмалином. 
В интервале 4161-4061 м спорадически встречаются тремолит, моноклин
пые пироксены, рутил, шпинель, ортит. Таким образом, состав тяжелых 
фракций пород, по существу, ничем не отличается от такового в нижеле
iкащих пачках. Легкая фракция на 89-95 %СQСТОИТ из битуминозно-гли
.нистых агрегатов, а в интервале 4061-3968 м - на 35--':""98 %; присутст
вует аутигенный кварц, микрокварцит, халцедон, в единичных зернах -
полевые шпаты. 

В породах широкое развитие имеют трещины, выполненные кальци
.том, реже кварцем и желто-бурым и буровато-коричневым до черного би
тумом. Повсе~Iестно встречаются полые трещины и разнообразные стило
литы. Минерализованные трещины не менее двух генераций. Они прямо
линейные, иногда кулисообразные, ломаные; чаще всего ориентированы 
параллельно керну или под неБОЛЬШИJlI углом к нему. Ширина их от 10 
до 230 мкм. Объемная плотность варьирует ОТ,16 дО 14 400 на 1 м, причем 
наибольшая в средней части пачки (> 300 на 1 м). Нередко по минера
.'IизоваННЫllf трещинам развиты прямолинейные и слабо извилистые тре-

I щипы, выполненные битуминозным вещеутвом. Имеются трещины с биту
мом и вне минерализованных. Ширина их от 5 до 250 мкм (преобладает 
10-20 МК1I1), объемная плотность- от пулевых значений до 471 на 1 м. 
Характерно, что наибольшее количество свободных трещин приурочено 
1, средней части пачки, где J\IНOrO минерализованных трещин. Ширина 
свободных трещин от 3 до 36 мкм (преобладают 5-20 мкы). Наиболее ши
рокие трещины локализуются в центральных частях минерализованных 

трещин, за счет раскрытия, растворения и выщелачивания которых они 

образовались. В этом случае полые трещины не сплошные, а прерывистые. 
Трещины, образованные вне минерализованных, чаще всего тонкие, <шоло
еяньiе»; ширина их не превышает 5-20 мкм. Объемная плотность свобод
ных трещин от десятков до сотен на 1 м. 

Трещинная проницаемость, подсчитанная в шлифах, варьирует от 
нулевых значений до 97,2 мД. Наиболее высокие значения приурочены 
.к породам средней части пачки. Для 14 образцов получены значения по 
радиальной фильтрации ·пород; в 13 образцах породы непроницаемые и 
лишь в одном - радиальная фильтрация равна 0,300 мД. Трещинная 
проницаемость, подсчитанная в 2 шлифах, изготовленных параллелъно 
и перпендикулярно керну, соответственно равна 1,71 и 17,1 мД .. 

В породах широко развиты стилолиты. Они часто ветвящиеся, зуб
чато-бугорчатые, столбчатые, вьmолнены глинисто-битуминозным вещест
вом, темно-бурым и коричневато-черным битумом. Ширина их варьирует 
от 10 до 100 JI1Юl (преобладает 10-40 мкм) . Объемная плотность - от 
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25 '-до 2153 на 1 м, но у большинства изученных образцов она превы
,шает 100. 

Открытые поры распределены неравномерно и встречаются неповсе
местно. Открытая пористость варьирует от долей до 3 % и лишь в органо
генном доломитовом известняке (интервал 4109-4104 М) она составляет 
15%. Природа пор вторичная, обусловленная процессами растворения, 
выщелачивания и переRристаллизации. Форма пор непр·авильная, округ
лая и эллипсоидальная, иногда с хорошо выраженными ровными стенками. 

Значения открытой пористости, определенные :методом Преображенского, 
колеблются от О до 3,28-4,10% (интервалы 4064,0-4061,0 и 4019,8-
4005,0 м) . 

Спектр малых элементов в породах непостоянпыЙ. В извеСТНЯRах, 
, обогащенных битуминозно-глинистым материалом, 011. разнообразнее, чем 
в чистых карбонатных породах. В первых насчитывается до 18, во вторых
до 3-5 элементов. В битуминозно-глинистых породах содержания бария 
и марганца намного выше кларковых. В химически чистых известняках 
все элементы содержатся в очень небольших (ниже кларковых) количе
ствах. В породах интервала 4061,0-3968,0 м состав элементов немного 
беднее, чем в нижележащих. Здесь в небольших количествах содержится 
медь, стронций, марганец, крайне редко свинец, олово, никель, бор, бе
риллий, барий, титан. В битуминозно-глинистых породах некоторых ин..: 
тервалов спектр малых элементов богаче (свинец, медь, цинк, серебро, 
олово, кобальт , хром, ванадий, цирконий, скандий, барий, стронций, 
титан, марганец). -

Следует отметить некоторое различие известняков в интервалах 4161-
4061 и 4061,0-3968,0 м; в первом значительно больше открытых трещин 
и сти'лолитов; сильнее перекристаллизованность известняков и неСI<ОЛЬКО 

больше 'доломитизация. 
4. Порфпритово-извеСТНЯRовая пачка (интервал 3968-3875,4 м). 

:Керн извлечен с интервалов 3968-.:.3960; 3960-3952,3; 3921,4-3911,6; 
3907,1-3901,5 м. Пачка состоит из известняков с прослоем зеленовато
серого, рассланцованного порфирита мощностью 5,6 м (интервал 3907,1-
3901,5 м). Известняки органогенные, мелко- и среднезернистые, доломи
тизпрованные, те~шо-серые с буроватым оттенком. Структура известняков 
органогенная, мелко- и среднезернистая, реже тонкозернистая; текстура 

однородная и стилолитизированная. Основная масса состоит из кальци
R'овых обломков остатков беспозвоночных, представленных кораллами, 
строматопоратами, фораминиферами, остракодами, по которым иногда 
развивается вторичный доломит. :Контрастность обломков организмов 
подчеркивается облекающим их темно-бурым (до черного) битумом. 

Цементирует органические остатки кальцит и в меньшей степени до
.ломит. Зерна кал.ьцита 'Хаблитчатые, ромбовидные непра:iзильно изомет
ричные, бесцветные и буровато-серые. Доломит развивается по кальциту 
в виде неправильных, несовершенно ромбовидных и правильных ромбо
видных зерен. Размеры ,их такие же, KaI, и у кальцита (0,05-0,25 ' мм), 
либо крупнее (до 0,5 мм). Встречаются бесцветные и буровато-мутнова
тые разности доломита, иногда с зональным строением. Породы заметно 
перекристаллизованы, изредка наблюдается их окремнение в виде вклю
чений вторичного халцедона, микрокварцита и кварца. Иногда кремни-

. стое вещество выполняет ядра раковин и полипняков. 
Нерастворимый остаток известняков на 73,0-99,5% состоит из би

Т,уминозно-глинистых, кварцево-кремнистых (до 20 %) агрегатов, аутиген
ных . полевых шпатов (незначительно) и скоплений пирита. Глинистая 
составляющая представлена гидрослюдой с незвачитеЛЬНbl1If разви'Хи
ем смешаНОСЛОЙFЫХ образований, ГИдl>ОСЛЮДИСТО-МОНТМОРИШIОНИТО
вого типа. 

Тяжелая фракция на 93,0-99,0% состоит из аJтигенного пирита. 
В виде едини~ных зерен встречi:tЮтся титанистые минералы (ильменит, 
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анатаз, лейкоксен), эпидот-цоизит, зеленая роговая обманка, циркон и 
турмалин. По низкому содержанию акцессорных минералов известняки 
этой цачки о:гличаются от выше- и нижел~жащих пород. Легкая фракция 
состоит из кварца и небольшого количества полевых шпатов. Количеств(} 
битуминозно-глинистых агрегатов в ней колеблется от 33 до 90 %. 

Известняки интенсивно трещиноваты, трещины выполнены в основ
ном кальцитом и темно-бурым (до черного) битумом. Ширина трещин 
3-10 мкм, а объемная их плотность варьирует от 33 до 200 на 1 м; форма 
чаще слабоизвилистая или прямолинейная. Очень часто в породах встре
чаются стилолиты, выполненные темно-коричневым до черного битумом. 
Форма их мелкозубчатая, бугристо-зубчатая и мелкобугристая, реж~ 
столбчатая; ширина от 4 до 48 мкм; объемная плотность - от 16 до 765 
на 1 м. Ни В трещинах, ни в стилолитах не был встречен желто-бурый би
тум: видимо, претерпел термическую переработку и более легкие фрак-

• ции мигрировали. Открытые трещины часто приурочены к минерализо
ванным и битуминозным стилолитам. 

Содержание пор в породах неравномерное - от долей до 2-3 %; 
размеры их 0,1-0,5 мм. Воз.никли поры за счет перекристаллизации, 
растворения и выщелачивания карбонатного вещества. Поры встречают
ся вдоль миверализованных и свободных трещин и совместно с l\aBeRHa
ми. Форма последних чаще удлиненная и эллипсоидальная. Многие поры 
и каверны полностью или частично инкрустированы белым кристалли
ческим I,альцитом, реже аутигенным I,варцем и микрокварцитом . Откры
тая пористость (определенная лабораторньш методом) составляет от 0,32 % 
до 0,74 (лишь в одном случае - 2,11 %). Значения трещинной проницае
мости по шлифам колеблются от десятых долей до 23,9 мД. Для известня
ков этой пачки характерен бедный спектр малых элементов. Ниже клар
ковых содержаний повсеместно gафиксированы свинец, медь, никель, 
бор, стронций, "1арганец и спорадически кобальт, бериллий, титан. 

Магматические породы представлены черными базальтовыми порфи
ритами и гиалобазальтами плотными и трещиноватыми, иногда расслан
цованными. 

5. Порфиритовая пачка (интервал 3875,4-3868,5 М} сложена ба
зальтовыми порфиритами и гиалобазальтами. Структура пород порфи
ровая с гиалопилитовой основной массой. Текстура массивная с элемен
тами брекчиевиДRОЙ, обусловленной интенсивной трещиноватостью поро
ды. Порфировые вкрапленники составляют до 20--':"25 %. Они в основном 
представлены плагиоклазом и моноклинным пироксеНОl\I , изредка встре

чаются кристаллы оливина. Фенокристаллы плагиоклаза размером от 
0,1 до 1,0 ММ, длиннопризматические, реже таблитчатые, чистые, проз
рачные, свежие, с хорошо выраженными двойниками. Контуры их в зна
чительной степени завуалированы материалом основной массы; нередк(} 
они образуют гломеросростки. По составу плагиоклаз соответствует 
андезину (М 25-30); иногда по нему развивается тонкодисперсный лей~ 
коксен. ВкраплеННИRИ моноклинного пироксена изометричвые, таблит
чатые, неправильные, зеленовато-желтые; совершенно свежие. Нередко, 
они образуют скопления с плагиоклазовьши кристаллами. 

Основная масса порфиритов состоит из радиально-лучистых сростков, 
представленных тончайшими игольчатыми индивидами плагиоклаза, по

груженных в слабо раскристаллизованный стекловатый базис, обогащен
ный инщ'да рудной (магнет.ятовоЙ?) сыпыо. Нередко между иголочками 
вариолит встречаются моноклинный пироксен, титаномагнетит, лейко
ксен и кальцит . Такие участки в породах приобретают интерсертально~ 
строение. Основная масса состоит из бурого стекловатого материала, в ко
торый погружены игольчатые микролиты плагиоклаза (0,01-0,03 мм), 
что позволило отнести эти породы к гиал6базальтам. 

Химический состав гиалобазальтов и базальтовых ПQРфиритов почти 
однотипный. Для них характерны повышенные содержания окиси кремне-
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зема (41,91-48,91 %), окиси глинозема (12,30-13,25%), железа окисного 
(2,83":""'-4 ,41 %), железа закисного (9,87-11 ,63%), окиси натрия (1,08-
3,40%), окиси калия (1,08-:-1,68%); железо валовое составляет 13,8-
17,70%, окись магния - 5,57-6,57%; окись кальция - 4,55-7,10%. 

Тяжелая фракция гиалобазальта состоит из моноклинного пироксена 
(68%) и пирита (32,5%), базальтового порфирита - только из моноклин
ного пироксена (100 % ). Легкая фракция на 61,5-90 % состоит из облом
ков основной массы эффузивов и 10-38,5 % плагиоклаза. 

Породы неравномерно и неповсеместно разбиты трещинами. Минера
лизованные кальцитовые трещины имеют ширину Ьт 20 до 200 мкм, их 
от 2 до 5 (интервал 3901,5-3907,1 м) генераций; значения объемной плот
ности варьируют от 31 до 706 ,на 1 м. Больше всего таких трещин в кар
бонатных породах верхней' и нижней частей пачки и несколько меньше 
в приконтактовой с эффузивами зоне. Сами эффузивы либо без кальци
товых трещин, либо содержат их до 2-3 генераций, и чаще всего,они 
более тонкие. 

Открытые трещины имеют большую объемную плотность (78-424 
на 1 м) в карбонатных породах приконтактовой с эффузивами , зоны. Ши
рина трещин изменяется от 10 до 20 мкм. Эти трещины самые молодые 
по времени образования. Много свободных трещин в интервалах 3860,8-
3868,5 и 3868,5-3869,5 м. 

6. Первая доломитово-известняновая паЧI\а (интервал 3868,5-
3722,0 м) охарактеризована керном в интервалах: 3826,05-3831,55 м; 
3819,05-3826,05; 3811,0-3819,05; 3780,0-3787,0; 37,73,0-3780,0; 3766,0-
3773,0; 3728,2-3735,9; 3722,2-3728,2 м и сложена органогенными, часто 
амфипоровыми известняками, доломитизированными и доломитовыми, 
крупно- И среднезернистыми, слаботрещиноватыми и кавернозными. Раз
меры полых каверн от 1-2 до 3-5 мм. Породы серые с буроватым оттен
ком и темно-серые. Структура известняков ор.ганогенная (иногда релик
товая), мелко- и среднезернистая и 'Kpynнo- и среднезернистая. Текстура 
однородная, реже брекчиевиднаiI . 

. Известняки на 75-80% состоят из ветвей амфипор, в разной степени 
перекристаллизованных, с порами и кавернами выщелачивания; сцемен

тированных крупно- и среднезернистым и средне- и мелкозернистым каль

цитом и вторичным доломитом. Зерна кальцита неправильно изометрич
ные, реже ромбовидные, доломита - чаще несовершенно ромбовидные. 
И те, и другие часто пигментированы желто-бурым битумом. Упаковка 
зерен компактная и рыхлая. 

Породы в интервале 3728,2-3735,9 м характеризуются разуплотнен
ностью. Каверны имеют либо геометрически правильные стенки, контуры 
которых соподчинены форме зерен кальцита и доломита, либо корродиро
ванные (растворенные). К Н:им приурочено битуминозное вещество , вытес
ненное при перекристаллизации и формировании н:рупных чистых кри-
сталлов кальцита. . 

, Нерастворимый остаток известняков на 95-99 % состоит из битуми
нозно-глинистых темно-бурых агретатов и единичных зерен аутиген:ного 
кварца, полевых шпатов. Глинистая составляющая представлева гидр 0-

слюдой, иногда со ,Умешанослойными образованиями, гидрослюдисто
монтмориллонитового типа, редко присутствует хлорит. 

Е породах :встречаются все виды трещин, во объемная плотность их 
невелика. Кальцитовые трещинки прямолинейные и слабо изломанные, 
шириной 10-200 мкм и объемной плотностью от 25 до 436 на 1 м (преоб
ладает до 100-150 на 1 м) . Трещины, выполненные темно-бурым битумом, 
имеют ширину не более 10 мкм, сплошные и прерывистые; их объемлая 
плотность 22-314 на 1 м. Им иногда сопутствуют поры перекристалли
зации, выпощrенные битумом. Особенно много таких трещин в породах 
интервала 3728,2-3735,8 м" где их содержания составляют 4-10%. От
нрытые трещины ТОНI\ие, затухающие и сквозные. Ширина их не превы-
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тает 12 МКМ, а объемная плотность 70-274 на 1 м (преобладает 80-118 
на 1 м). 

Значения открытоц пористости, подсчитанные по шлифам, изменя
ются от долец до 1 0%; наибольшие определены в известняках интервалов 
3722,2-3728,2 и 3728,2-3735,9 м за счет интенсивной их перекристал
лизации, растворения и выщелачивания. В этих же интервалах получены 
повышенные значения открытой пористости, равные 1,66; 1,56; 3,31 %, 
во всех других случаях они изменяются от 0,3 до 0,77%. 

Значения трещинной проницаемости ' (определенные .в шлифах) равны 
0,86-2,13 иД и лишь в одном образце -достигают · 23,94 мД (интер
вал 3826,05-3831,55 М), в котором определена и максимальная объемная 
плотность открытых трещин (274 на 1 111). 

Химическая чистота карбонатного вещества пород обусловила их 
бедность малыми элементами. Повсеместно встречаются лить медь и мар
ганец, изредка присутствуют свинец, никель, бор, стронций и титан. 
Содержания элементов значительно ниже кларковых. 

7. Третья известняi,овая паЧI\а (интервал 3722,0-3352,0 м) охарак
теризована керном достаточно равномерно по всему разрезу; за исклю

чением интервала 3576·,О....:.:3352,о м. Керн поднят в интервалах: 3775,9-
3722,2 м; 3679;4-3685,9; 3672,4-3679,4; 3665,8-3672,4; 3629,9-3635,7; 
3624,8-3629,8; 3619,4-3624,8; 3616,3-3619,4; 3576,5-3586,4; 3519,4-
3525,4; 3513,4-3519,4; 3430,2-3435,1; 3372,6-3377,4 м. Пачка предtтав
лена темно-буровато-серыми, иногда темно-серыми известняками, органо
генными и органогенно-детритовыми, тонко- и меЛКQзернистыми и колло

идно-тонкозеРНИСТЬL\fИ. Характерной особенностыо известняков является 
локализованное размещение битуминозно-глинистых буровато-черных об
разований неправильной формы или в виде прослоев размером от 0,5 до 
10 'см, которые резко контактируют . с вмещающей породой; контакты 
неровные. В этих образованиях наблюдается отчетливая плойчатая тек
cTYJ>a, хотя вмещающие их известняки и.меют однородную массивную 

текстуру. К битуминозно-гли.н-истым И глинистым образованиям почти 
всегда приурочены зеркала скольжения. Структура известняков орган 0-

генно-детритовая и органогенная, тонко- и мелкозернистая и коллоидно-

тонкозернистая. ! 

Значительная часть пороцы (от 40 до 75 %) содержит фораминиферы, 
состоящие из средне- и мелко- и ТОНКО ,;зернистого кальцита. Цемент цред
ставлен мелкозернистым и коллоидно-тонкозернистым кальцитом, реже 

вторичным доломитом в виде беспорядочно рассеянных зерен таблитча
той и ромбовидной формы. Характерной особенностью карбонатного ве
щества является слабое развитие ДОJIОМИТОВОЙ компоненты, а также микро
и макрообогащение битуминозно-глинистым и глинистым материалом, 
:который распределен неравномерно (гнездами, карманами, линза~и, про
слоями)- от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Глинистая' 
составляющая бурого и темно-бурого цвета, мелкочешуйчато-плаСТИRча
того строения с параллельно-плойчатой ориентировкой вещества. Состав 
ее гидрослюдистый со смешанослойными образованиями, гидрослюдисто
монтмориллонитового типа. В ней . неравномерно распределены остатки 
конодонтов и сколекодонтов. В местах ско~ления этих организмов наблюда
ются повышенные содержания фосфора. По глинистым и битуминозно
глинистым образованиям иногда наБЛЮlJ;аются включения аутигенного 
пирита, придающие им черную окраску. I I 

Химическиц состав известняков (В процентах): . окись кальция-
51,4-54,06; окись магния - 0,69-1,04; окись кремнезема - 1,0-3,05; 
окись глинозема - 0,19-1,14. Химический состав известняков, обога
щенных битуминозно-глинистым материалом, и глинистых пород: окись 
I\ремнезема - -6,10-44,88; окись ГJIинозема-2,60-19,42; окись калия-
0,36-5,06; окись натрия - 0,06-0,48; железо окисное - 0,37-1.0,57; 
окись кальция 5,49-48,66 % и окись магния 0,80-2,50. Карбонатность 
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известня!\ов больше 90% (часть 95-98,6%). Нерастворимый' остато!\ 
битуминозно-глинистых и глинистых образований в интервале 3665,8-
3672,4 м - 20-90%. . 

Для 8 образцов этой пач!\и был изучен минералогичес!\ий состав 
тяжелых и лег!\их фра!\циЙ. Тяжелые фра!\ции на 90-99 % состоят из 
аутигенного пири.та; остальную часть составляют титанистые минералы: 

ильменит, лей!\о!\сен и анатаз; присутствуют эпидот-цоизит, зеленая 
роговая обман!\а, цир!\он, гранат, турмалин. Лег!\ая фра!\ция состоит из 
битуминозно-глинистых агрегатов (от 20 до 100%), аутигенного I{Bap
ца и ии!\ро!\варцита (10-70%), полевого шпата (единичные J зер
на -10%). 

В известня!\ах встречаются все типы трещин, но неповсеместно. Ми
нерализованные !\альцитом имеют ширину от 16 до 170 М!\М и объемную 
плотность от 33 до 1518 на 1 Jif; . наибольшее !\оличество и ПЛОТНОСть этих 
трещин ЩJllурочена !\ нижней части пач!\и; иногда они выполнены !\рем
нистым .', штериаЛОilI. Заполненные битумом трещины ред!\и и имеют ши
рину 01' 3 до 10 м!\м, их объеJlшая плотность изменяется от 19 ДО, 376 на 1 м. 
Изред!\а развиты стилолиты, шириной 3-40 м!\м и объемной плотностью 
51-816 на 1 м. 

Трещины от!\рытые обычно тон!\ие, <<Волосяные», прямолинейные, 
неред!\о з атухающие. Их ширина от 3 до 5-10, реже до 20 м!\м, объем
ная ллотпость 17-471 на 1 М. Значения 'от!\рытой пористости очень низ
!\ие-от 0;1 до 0,64% (лишь в интервалах 3576,5 - 3586,4 -1,07%; 
3679,4-3685,0 м -1,9 %). в шлифах от!\рытые поры встречались споради
чес!\и и в основном составляли десятые доли процента. Значения трещин- . 
ной проницаемости (определе,нные в шлифах)- от 0,055 до 7,75 мД. 

Спе!\тр iV~алых элементов ' значительно богаче, чем в породах ниже
лежащей пач!\и. В его составе постоянно присутствуют свинец, медь, 
кобальт, стронций, марганец и довольно часто олово, фосфор, ни!\ель, 
бор, ' бериллий, ванадий, титан, что обусловлено, по-видимому, значитель
ной примесью битуминозно-глинистого материала. 

8. Вторая ДОЛОlllИтово-известня:ковая пачка (интервал 3352 ,0-
3102,0 м) представлена !\ерном из интервалов: 3341,5-3351,5 м; 331.7 ,0-
3319,2; 3283,9-3289,4; 3258,1-3260,1; 3234,75-3239,6; 3202,6-3209,6; 
3171,8~3166,8; 3138,5-3133;5; 3113,0-3108,0 м и сложена органоген
ными и органогенно-детритовыми известня!\ами, иногда доломитизирован
JJЫМИ, ' доломитовыми, интенсивно пигментированными битумом, участ!\ами 
битуминозными. Породы мел!\о-, тон!\о-, реже среднезернистые, темно
серые с буровато-!\оричневым оттен!\ом, участ!\ами пиритизированные, 
ма!\ро- и ми!\ротрещиноватые, с зер!\алами с!\ольжения, по !\оторым наб
дюдаются: ПlJиыазки темно-!\оричневого и бурого, маслянистого на ощупь 
·битума. Иногда известня!\и содержат битуминозно-глинистые образова
:tIия овальной формы; до 4 си в диаметре; хара!\терны !\аверны выщела
чивания. 

Стру!\тура 'пород смешанного типа - органогенная, opгaHoгeHHO~ 
детритовая, мел!\о- и тон!\озернистая, реже среднезернистая. Те!\стура 
{)днородная и несовершенная горизонтально-слоистая за счет пигмента

ции битумом. Основная масса состоит из зерен !\альцита изометричной и 
таблитчатой формы, пигментированного битумом в буроватые цвета раз
ДИЧНОЙ интенсивности. В виде отдельных зерен и скоплений по кальциту 
неравномерно развит метасоматический доломИт ромбовидной и Il'аблитча
той формы. У!\лад!\а зерен !\омпа!\тная и разуплотненная. . 

Данные химичес!\их анализов по!\азали наряду с высокими содержа
НlIЯМИ О!\ИСlI кальция (40,33-55,70%) повышенные количества о!\иси маг
ния (3,60-13,31 %). Лишь в одном случае о!\ись магния составляет 
0,67%, окись !\альция - 50,80%. 'Установлены НИ3КlIе значения О!\ИСlI 
!\ремния (0,32-2,45 %) и о!\иси глинозема (0-0,88%). В сотых и десятых 
долях пр о цента обнаружены о!\ись' !\аЛlIЯ, наТРlIЯ и железа. 
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Химическая чистота материала отразилась и в высокой карбонатно- 

сти - от 96,1 до 99%, лишь в интервале 3317,0-3319,0 м иарбонатность 
сниЖается до 80,7% за счет появления битуминозно-глинистых образова
ний. Здесь же за счет глинистой составляющей-увеличено содержание оии
си иремнезема (2,45%) и оииси глинозема (до 0 ,88%). Нерастворимый 
остатои известняиов на 85-:-100 % представлен битуминозно-глинистыми 
агрегатами (чаще 99%), реже нремнистыми. Глинистая составляющая 
гидрослюдистая со смешанослойными образованиями, гидрослюдисто
монтмориллонитового типа. 

Тяжелая фракция известняка (интервал 3317-3319 М) состоит на 
96,5% из аутигенного пирита, присутствуют ильменит, леЙКОI\сен, ана
таз, эпидот·доизит, зеленая роговая обманна, гранат, циркон, сфен, тур
малин; легкая фракция - на 68% из аутигенных зерен кварца, идио
морфных, с бипирамидальными ограничениями и темно-бурых битуминоз
но-глинистых агрегатов. 

Развитые в породах кальцитовые трещины (несколько генераций) име
ют ширину от 10 до 250 мим. Объемная плотность трещин варьирует от 62: 
до 1046 на 1 м, более высокая установлена в интервале 3317,0-3319,0 м. 
Форма минерализованных ., трещин прямолинейная, реже ломаная. Не- , 
повсеместно, но довольно часто, встречаются открытые трещины шири.ноЙ 
10-20 мим; их объемная плотность составляет 59-179 на 1 м . Повьппен
ные значения объемной плотности отирытых и минерализованных трещин 
в большинстве случаев совпадают. Многие отирытые трещины тяготеют н 
центральным частям минерализованных трещин. 

Нередио встречаются тониие (<<волосяные») трещины, затухающие и 
снвозные, вдали от других трещин. Встречены стилолиты. В одном слу
чае обнаружены трещины, выполнеllные темно-бурым битумом. Ширина 
их 10 мим, объемная плотность 624 на 1 м. 

Значения отнрытой пористости, подсчитанные в шлифах,- 1,5-2% 
и лабораторным методом - 0,2-2,14%. 

Для 7 образцов (из 12) определена радиальная фильтрация; в 5 -
получены значения 0,0853 мД; 0,109; 2,375; 7,153 и 7,380 мД; в 2 - поро
ды оназались непроницаемыми. Самые высоиие значения радиальной филь
трации в интервалах 3317,0-3319,0 м и 3346,0-3351,0 М. Значения тре
щинной проницаемости (определенные по шлифам) равны 0,32-15,54 мД 
(7,153 мД радиальная фильтрация). 

Спентр малых элементов изучен в интервале 3317-3319 м. В его сос
таве свинец, медь, нинель, стронций и марганец, но в ноличествах 

ниже нларновых. ПО составу элементов спентр близои н породам выше
и нижележащих пачен. 

9. Вторая доломитовая пачка (интервал 3102,0-3009,0 м). Нерн 
поднят с интервалов 3091 ,0-3086,0 м; 3065,0-3060,0; 3039,4-3034,4 
и 3013,9-3008,9 м. Пачна представлена доломитами, иногда известиови
стыми, темно-серыми с бурым и буроватым оттенном, мелио- до ирупно
зернистых, . интенсивно трещиноватыми, иногда с ВИДИМЫМИ фаунистиче
сними остатнами и навернами выщелачивания размером от 1 мм до 1 см , 
(интервалы 3034,0-3039,0 м; 3060,0-3065,0; 3081,9- 3091,0 м). Для 
пород харантерна чистота нарбонатного материала и почти полное ОТ
сутствие битуминозно-глинистых образований. 

Струнтура доломитов разнозернистая, иногда релиитовая органоген
ная. Теистура чаще .однородная, участнами бренчиевидная, пятнистая. 
Основная масса пород сложена зернами доломита, (0,05-1 ,0 мм). Форма 
зереннеправильно изометричная, ромбовидная и таблитчатая; ионтуры т(} 
геометричесни правильные, то неровные, извилистые; часто зерна мутные, 
грязновато-бурые, реже прозрачные е периферии, неноторые имеют от
четливое зональное строение. В отдельных участнах в доломите сохранился 
и мелно-, и тониозернистый нальцит. "Упаиовиа доломитовых зерен плот
ная или рыхлая. Повсеместно встречаются обломии полипнянов норал-
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лов и строматопорат, в разной степени доломитизированных или почти не 
перекристаллизованных. Битум неравномерно пропитывает цемент доло
митов, подчеркивая контуры обломков полцпняков. Участками доломит 
имеет брекчиевиднуlO текстуру: обломки разной величины и формы, а ,меж
ду ними перетертая тонкозернистая карбонатная масса серого и бурова-
то-серого цвета. . 

Довольно часто встречаются поры и: каверны полые или залеченные 
карбонатом, расположенные вблизи обломков строматопорат и кораллов. 
Некоторые из них выполнены бурым и темно-коричневым битумом. Фо'р
ма их округлая, эллипсоидальная и неправильная. Размеры пор от 0,1 до 
1,0 мм и каверн до 1 см. 

'Среди доломитов в виде реликтов сохранились органогенные извест
няки. Структура их тонко- и мелкозернистая, органогенная; текстура 
однородная или брекчиевидная. Основная масса сложена кальцитом и 
органическими остатками (до 60%) , размеры от 0,1 до1 м и больше. Н.аль
цит цемента изометричной и неправильной формы, с редкими ромбовидны
ми, таблитчатыми зернами доломита . Обломки организмов состоят из 
средне- и крупнозернистого кальцита или его монокристаллов, иногда 

.халцедона. Глинистое вещество редко встречается в порах и кавернах раст
ворения, выщелачивания и перекристаллизации и представлено гидрослю

дой с монтмориллонитом И смешанослойными образованиями. Н.арбо
натность пород от 98 до 99,8% и лишь в одном случае снижается до 93,5%. 

Нерастворимый остаток, изученный в иммерсионных жидкостях под 
микроскопом, представлен битуминозно-глинистыми, темно-коричневы
ми агрегатами (до 97; 99 ,8%) и единичными идиоморфныьm зернами аути
генного кварца. 

Тяжелая фракция (один образец из интервала 3086,0-3091,0 м)" 
состоит из аутигенного пирита (97,0%) и титанистых минералов (3%) -
эпидот-цоизита и роговой обманки, единичных зерен граната, циркона ,тур
малина и некоторых других минералов. Легкая фракция на 35% состоит 
из битуминозно-глинистых агрегатов. Аутигенный кварц составляет 52 %, 
агрегаты i\IИкрокв арцита - 13%. По данным 10 химических анализов 
содержания окиси магния в доломитах - 16,48-21,25%, окиси калия -
30,10-35 ,20%. В доломитизированных и доломитовых известняках окись 
магния составляет 1,68-8,20%, примесь окиси кремнезема 0,14-4,4,5%, 
окиси глинозема 0,02-0,21 %. Окись кремнезема присутствует в поро
дахв силикатной форме, т. е. в виде ЧИСТQЙ минеральной фазы - халце
дон, микрокварцит или кварц. Эти минеральi: имеют аутигенную природу. 
Окиси калия, натрия и железа редко составляют сотые доли процента. 

Повсеместное развитие получили трещины минерализованные и от
нрытые, 'иногда выполненные битумом. Трещины, минерализованные 
каЛЬЦИТО:II, имеют ПРЯ110линейную и слабоизвилистую (ломаную) форму. 
Многие пз них ориентированы параллельно керну или под небольшим к 
неilfУ угло:м; встречаются и бессистемно ориентированные. Ширина трещин 
10-50 M~M и объемная плотность 57 -785 на 1 м. Большая объемная плот
ность приурочена н нижней и средней частям пачки. 

Трещины открытые , как пр авило , прямолинейные, сплошные и реже 
'затухающие. Шириuа их не более 10 мкм И объемная плотность 39-765 
на 1 м (наибольшая в образцах из интервалов 3034,4-3039,4 м и 3060-
3065 м) . Трещины, выполненные темно-коричневым и бурым битумом, 
имеют ширину не более 10 11КМ; объемная плотность их 21-125 на 1 м. 
Они редки и ПРИУРО".Iены к интервалам 3060-3065 и 3086-3091 м. Здесь 
же содержатся поры , вьшолненные темно-коричневым битумом (1-10%, 
интервал 3060-3065 м). Стилолиты обнаружены в 4 образцах; форма их 
зубчато-бугорчатая, выполнены черным битумом. Их объемная плотность 
83-314 на 1 м, а ширина 10-12 мкм. 

Значения открытой пористости (по шлифам) от десятых долей до 20%. 
-Лучшие значения установлены в интервалах 3008,9-3019,9; 3034,4-
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3039,4 и 3.060-3065 М. ОТRрытая пористость по методу ПреображеНСRО
го - 0,22-7,2 и 11,3%; лучшие ПОRазатели ее получены в тех же интер
валах, что и по шлифам. 

Для 14 образцов определена радиальная .фильтрация, в 5 из них . 
породы ОRазались непроницаемыми, в 7 ,- проницаемость больше едини
цы -(12,4; 3,47; 1,019; 3,195; 2,833; 9,087; 1,02 мД). Значения трещинной 
проницаемости, определенные в шлифах, 0,044-8,75 мД. 

Следует отметить, что породы этой паЧRИ по своим RоллеRТОРСRИlI 
свойствам заслуживают пристального внимания. Это, несомненно, RОЛ
леRТОР сложного типа и, СЕорее всего, треЩИННО-ПОРОВО-RавернознЫЙ. 
Первичная органогенная природа пород (СЕорее всего рифогенная) и 
последуrощие IIроцессы интенсивной их доломитизации, растворения, 
переRристаллизации и выщелачивания способствовали его формированию. 
Насыщенность этих пород остаточным битуиом и их неплохпе иол
леRТОРСRие свойства позволяют предполагать наличие в них залежи 

нефти. 
СпеRТР малых элеиентов этих пород очень бедный; постоянно встре

чаются ыедь, марганец и спорадичеСRИ свинец, НИRель,бор, ~~POM, титан, 
содержания ЕОТОРЫХ ниже RлаРRОВЫХ. 

10. Третья ДОЛОl'tIИТОВО-lIзвеСТНЯI\Овая паЧJШ (интерва:r 3008,0-
2838,0 м) охараюеризована Еерном из интервалов: 2978,8-2981,3 м; 
2949,2-2955,4; 2918,0-2925,0; 2838,75-2859,1 м. 

Она сложена органогенными, реже органогенно-детритовыми извест
няками, доломитизированными и доломитовыми, темно-серыми до черных 

с буроватым и бурым оттеНЕОМ, трещиноватыми. Наблюдаются стилолиты 
и _меЛRие гнездовидные, карманообразные, ЛИНЗ0видные · образования, 
выполненные темно-бурым до черного битуминозно-глинистыи и битуми- . 
Н03НО-Rарбонатным веществом. В этих образованиях отчетливо видна од
нонаправленная ориеНТИРОВRа материала, придающая им параллельно

слоистую теЕСТУРУ. 

Особенностыо ИЗ!JеСТНЯRОВ этой паЧRИ является обилие в них СRелет
ных обломков и целых ПОЛИПНЯRОВ и ценостеумов Rораллов n стромато
порат эллипсоидальной или желваRОВИДНОЙ формы размером 2-18 см, 
промеЖУТRИ между RОТОРЫМИ выIIлненыы битуминозно-глииистым или 
битуминозно-водорослеВО-Rарбонатным веществом. 

Цементирующая СI,елетнщэ оБЛОМRИ масса имеет кальцитовый сос
тав и разнозернистую СТРУЕТУРУ, преимущественно однородную, реже 
бреRчиевидную теЕСТУРУ. Форма зерен кальцита таблитчатая, трапеце
идальная, изометричная и ромбовидная. Зерна от бесцветных до мутнова
то-серых за счет ТОНRодисперсной примеси глинистого вещества и перетер

. того RОЛЛОИДНО-ТОНRозернистого Rальцита (в И8веСТНЯRах · с бреRчиевид
. ной теI\СТУРОЙ). ПО Rальцитовой массе в разных Rоличествах в виде гнезд 
и линз развивается метасоматичеСRИЙ бесцветный, иногда мутный доломит. 
Форма зерен доломита чаще ромбовидная и ИЗ0меТРИ'lНо-таблитчатая. 
УпаЕОВЕа зерен в цементе от плотной до разуплотненной. Для зерен доло
мита хараЕтерна беспорядочная упаRОВRа, что обусловливает улучшение 
пористости пород. 

ОстаТRИ фораминифер, строматопорат, кораллов, остраЕОД, ~ПIIаНОR 
в известня'I\ах в среднем преВЬПIIают 50%, достигая в отдельных образцах 
65-75%. Сохраннос1'Ь их в основном хорошая. ПОЛИПНЯRИП оБЛОМRИ 
раRовшr . сложены меЛRО- и среднезернистым Rальцитом. 

Цементирующая Rарбонатная масса и СRелетные остаТRИ полностью 
пигментированы бурым и темно-б'урым битумом, RОТОРЫЙ во вновь об
рааованных порах имеет геомеo:rричеСRИ· правильную форму (0,8 мм).. и 
ицогда образует ЛОRализованные участки (1 %). В породах между жеЛIlа
Rами, ценостеумами строматопорат, ветвями Rораллов развиваются бес
форменные, часто удлиненно-вытянутые, teMHO-RОРИЧI3:~вые, биту:юmоз
но-глинистые образования . 
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.глинистqя составляющая их ' в основном rидрослюдистая, с незначи
тельным развитием смешанослойных образований, гидрослюдисто-монт
мориллонитового типа. ДО'вольно часто этим образованиям сопутствуют 
аутигенныйпирит в виде сыпи и RуБИRОВ. За сч:ет этих образований в по
родах иногда повышается содержание нерастворимого oCTaTRa (до 10-
21 %). Встречаются они ЛОRально по всему разрезу извеСТНЯRОВ. Процент 
Rарбонатности в:общем весьма ВЫСОRИЙ - часто более 95 %. Иногда разви
вается ЛОRально аут'игенный Rремнезем в виде идиоморфных зерен RBap
ца, халцедона и МИRРОRварцита. Последний нереДRО выполняет поры и 
RaBepHbl внутри ПОЛИПНЯRОВ и раRОВИН и в самой цементирующей 

массе. , 
ПО данным 7 химичеСRИХ анализов;"содержания в извеСТНЯRах ОRИСИ 

Rальция 35,44-53,04; ОRИСИ магния":::" 0,99-14,93; ОRИСИ Rремния~ 
0,66-8,94; ОRИСИ глинозема - от 0,28-3,10%; ОRИСИ' Rалия, натрия, 
железа составляют от сотых и д~сятых долей до 1,08 %. 

Тяжелая фракция (из 3 образцов) на 90-99% состоит из аутигеНlIОГО 
пирита. Остальная чаw-ь представлена ильменитом, леЙКОRсеном, ан а
тазом, ЭПИДот-цоизитом, зеленой роговой обмаНRОЙ, единичными зернами 
граната, циркона, сфена, турмалина, 1I10НОRЛИННОГО ПИРОRсена', шпинели, 
дистена. ЛеГRая фраRЦИЯ на 70-90% состоит из битуминозно-глинистых 
агрегатов, до 4-12% из аутиrенного Rварца и 6-15% 1I1ИRРОRварцита. 
Зерна полевых шпатов единичны. 

Интенсивно развиты трещины, выполненные Rальцитои. Ширина 'их 
20-200 MR1I1, объемкая плотность 12-897 на 1 м; повсеместны винтерва": 
ле 2955,4-2949,2 м и реДRИ в других. На глубине 2955,4-2949,2 м было 
установлено три генерации трещин. Самые ранние - Rальцитовые" тон-

, Rие.(до 20-40 MRM), прямол:инейные и слабоизвилистые; более поздние -
извилистые, проходящие'вдоль стьшовых швов, выполненные битумом или 
глинисто-битуминозным веществом, шириной 20-120 М1\М.' Самые позд
ние трещины (третьей генерации) Rальцитовые, очень ШИРОRие - от 
240 до 480 MRM, пря:молинейные и слабоизвилистые. 

. Почти повсеместно вtтречены трещины, выполненные бурым и темно
бурым битумом, шириной не боле!3 10 MRM И объемной плотностью 24-
428 на 1 м. Наибольшая трещиноватость в извеСТНЯRах интервала 2955,4-
2949,2' м. Здесь же содержится и наибольшее Rоличество зубчатых, 
бугорчато-зубчатых и буrорчатых стилолитов, ширина ROTOPblX чаще не 
более 10 MRM, а объемная плотность 85-392 на l' м. Они выполнены бурым 
и teMHO-Rоричневым битумом. Открытые трещины прямолинейные и ' сла

'боизвилистые, чаще ТОНRие ((волосяные)}). Ширина их от 10 до 20 MRM, 
объемная плотность 23-316 на 1 м. Они развиваются либо внутри Rаль
цитовых и битуминозных трещин, либо вне их. 

OTRPblTblX пор растворения, выщелачивания и переRристаллизации 
(подсчитаны в'шлифах) до 2-3, реже до 5% (интервал 2955,4-2949,2 м). 
Они более развиты в двух верхних интервалах. Встречаются реДRие Еа
lIерны неправильной и удлиненной формы (до 3-5 мм), поры и RaBepHbl, 
выполненные частично или полностыо вторичным Rальцитом, доломитом, 

реже RBapiцeM и битумом. ОТRрытая пористость, определенная лаборатор
ным методом, 0,11-2,10%, наибольшая установлена в образцах из интер
валов 2918,0-2925,0 и 2949,2-2955,4 м. 

Радиальная фильтрация (4 образца) до 3,83 мД (интервал 2978,8-
2981,3 , м). Трещинная проницаемость (по шлифам) изменяется от сотых 
долей до 22,16 мД, преобладает от десятых долей до 1-2 мД, но лучшая в 
породах интервала 2949,2-2955,4 м. 

СпеRТР малых · элементов извеСТНЯRОВ хараRтеризуется присутствием 
свинца, 'меди, НИRеля, стронция и марганца. Часто встречаются бор, бе
риллий, барий, титан и очень реДRО олово, :кобальт, МЬППЬЯR, молибден, 
хром, ванадий, ЦИРRОНИЙ, галлий. Содержания всех элементов ниже 
:к .. арКОIlЫХ. 
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1:1. I\реlllнисто-глипистая пачка (интервал 2838,0-2833,0 м) пред
ставлена аргиллитами, кремнисто-глинистыми образованиями, вскрытыми 
в интервале 2833 ,6-2838,75 м. Они имеют серую до темно-серой с бурова
то-зеленым оттенком ок.раску за · счет пигментации битумом, содержат 
:в;еравномерно распределенные включения кварцев о-кремнистых обломков 
rравийно-песчаных размеров , а также бесформенные включения теh-ШО
коричневого твердого битума. Текстура несовершенная, комковатая, 
.с зеркалами скольжения. 

Основная масса аргиллитов состоит из тонкочешуйчатого спутанно
волокнистого или однонаправленно ориентированного глинистого агре
гата, в котором беспорядочно и в разных количествах присутствуют бес
.форменные неокатанные кварцево-кремнистые, халцедоновые и полево
шпатов о-кварцевые обломки размером 0,05-0,50 мм и редко 1-3 мм, сре
.ди которых встречаются спонголиты и округлой эллипсоидальной удли
ненной формы халцедоновые органогенные образования (по-видимому, 
спикулы губок). Поверхность большинства обломков неровная, «изъе
.деннаю>, окраска пятнистая, бурая и серая. Некоторые из них сохраняют 
.остат!\и первичпой сте!\ловатой массы с пузырь!\ами газа; это подтвержда

ется рогульчатой формой отдельных обломков. Глинистая составляющая 
аргиллитов представлена монтмориллонит-гидрослюдистым агрегатом, 

иногда с примесыо каолинита и хлорита. О смешанном составе глинистой 
компоненты свидетельствуют результаты изучения поверхностей скола на 
растровом электронном ми!\роскопе, которые обычно (<кудрявые» , перемя
тые, хара!\терные для монтмориллонита, развитого по пепловому материа

лу (хотя нет рыхлости, свойственной монтмориллониту); частицы слишком 
Плотные - более характерные для гидрослюд и хлорита. На отдельных 
участ!\ах вещество плохо дифференцировано в минеральном отношении, 
что, возможно, связано с присутствием глобулярного и почковидного 
кремнезема. На поверхности аргиллитов иногда фи!\сируется пленка плот
ного битума. Повсеместно присутствуют глобулярный пирит и сгустки 
лейкоксена. 

Аргиллиты содержат (в процентах): окись кремнезеиа - 66,15; 
ОКись глинозема - 21,72; окись титана - 1,05; железо закисное - 0,75; 
железо окисное - 1,06; dкись !\альция - 0,42; окись магния - 0,47; окись 
натрия - 0,19; окись калия - 0,87 . 

. В ТЯJ:\{елой фракции преобладает аутигенный пирит (52,3-96,2%); 
присутствует доломит - 17,0 % в одном образце. Акцессорные представле
ны бесформенными зернами лей!\оксена (до 76',9%), анатазом (до 9,7%); 
цир!\оном (до 23,9%) и изредка турмалином (до 2,9%); цветной слюдой 
(до 2,4%); в долях процента - шпинелью, корундом, апатитом . Легкая ' 
фракция состоит из кварца, !\ремНисто-халцедоновых агрегатов, редких 
спикуЛ: губо!\ и битуминозно-глинистых агрегатов (27-72,7%). 

Плотность аргиллитов (определенная лишь в одном образце) состав-
. ляет 2,26 г/смЗ , от!\рытая пористость - 14,8%. Спе!\тр малых элементов 
(1 образец) включает сви'нец, медь, цинк, серебро, олово, кобальт , висмут, 
мьппья!\ , бор, никель , бериллий, ванадий, цир!\оний, гафний, иттрий, 
иттербий, скандий, ниобий, барий, стронций, титан, марганец, хром. 
Повышенные содержания характерны для бора, ванадия, титана, хрома. 
Известняки, подстилающие аргиллиты, содержат очень бедный спектр 
малых элементов: незначительные· количества меди, бора, бария, стронция, 

· 'Титана, марганца. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕН: 

Анализ организмов, образующих органогенные постройки, позво
.ляет установить некоторые закономерности в распределении последних, 

.оСобенности их строения и обитания организмов, а также выявить связан
ные с ними закономерно~ти в развитии битуминозных образований. 
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Все это привело к выделению трех групп организмов в завИ(',Имости 
от их удаленности от мест формирования органогенных построеlС 

1. Организмы, образующие органогенные постройки (автохтоюiые 
захоронения) . 

1. Коралловые: а) табулятовые массивные; 9) табулятовые ветвистые; 
В) ругозово-табулятовые. . 

2. Строматопоратовые: а) массивные; б) ветвистые. 
3. Строматопоратово-табулятовые. 
4. Табулятово-строматопоратовые. 

-11. Организмы, обитающие вблизи органогенных построек (аллохтон-
ное захоронение). 

1. Вблизи табулятовых лугов. 
-2. Вблизи строматопоратовых лугов: а) массивные; б) ветвистые. 
3. Вблизи табулятово-строматопоратовых лугов. 
4. Вблизи строматопоратово-табулятовых лугов. 
5. Вблизи строматопоратово-коралловых лугов. 
111. Организмы, обитающие в условиях, удаленных от мест формиро

вания органогенных построек (аллохтонное захоронение). 
1. Организмы, образующие органогенные постройки (аВТОХТОIIное за

хоронение), выявлены в следующих интервалах: 2838,75-2841,6 м; 
2844,6-2847,6; 2850,6-2853,1; 2978,8-2981 ,3; 3060-3065; 3086-3091; 
3133,5-3138,5; 3234,75-3239,6; 3819,05-3820,05; 3967-3974; 4005-
4012; 4443,6-4450,7 м. 

1. Коралловые луга намечаI9ТСЯ по характеру захоронения полипня
ков кораллов и ценостеумов строматопорат в прижизненном положении: 

а) табулятовые массивные - 3086-3091 м; б) табулятовые ветвис
тые - 4443,6-4450,7 м; в) ругозово-табулятовые - 4005-4012 м. 

2. Строматопоратовые луга: б) ветвистые - 3819,05-3820,05 м. 
3. Строматопоратово-табулятовые луга: 2838,7-2841,6 м; 2844,6-

2847,6; 3060-3065; 3133,5-3138,5; 3234,75-3239,6; 3967 -3974 м. _ 
4. Табулятово-строматопоратовые луга: 2850,6-2853,1; 2978,8-

2981,3 м. 
11. Организмы, обитающие вблизи места формирования органогенных 

построек (аллохтонное захоронение рифостроящих организмов), выявле
ны в следующих интервалах: 2841 ,6-2844,6 м; 2853,1-2859,1; 2949,2--'-
2955,4; 3258,1-3260,1; 3619,4-3624,8; 3682,4- 3685; 3811 -3819,6; 
3952,3-3960; 3960-3967; 4012-4019,4; 4051,1-4058,1; 4104,1-4109; 
4109-4114,5; 4114,5-4119; 4119-4124,5; 4153,4-4161,5; 4168,5-4175,5; 
4538-4548; 4583,4-4591,3 м. -

1. Вблизи табулятовых лугов - 2841,6-2844,6; 4012-4019,4 м. 
2. Вблизи строматопоратовых лугов : а) массивные - 4109-4114,5 м; 

б) ветвистые - 3632,4-3685,1 м; 3811-3819,05; 4051,1-4058,1; 4538-
4548; 4583,4-4591,3; 4591,3-4600 м. 

3. Вблизи табулятово-строматопоратовых лугов - 3619,4-3624,8 м; 
3952,3-3960; 4104,1-4109; 4119-4124,5 М. 

4. Вблизи строматопоратово-табулятовых лугов ~ 2853,1-2859,1; 
2949,2-2955,4; 3258,1-3260,1; 4114,5-4119; 4153,4-4161,5; 4168,5-
4175,5 м. . 

5. Вблизи строматопоратово-коралловых (строматопораты, табу
ляты, ругозы) лугов - 3960-3967 М. 

111. Организмы, обитающие в условиях, удаленных от мест формиро
вания органогенных построек (аллохтонное захоронение рифостроя~х 
организмов). Эта группа организмов фиксируется в следующих интерва
лах: 2918-":"'2925 м; 3430,2-3435,1; 3576,4-3586,5; 3616-3619,4; 3689,8-
3672,4; 4161,5-4168,3; 4249-4256; 4337,6-4342,6 м. 

Интенсивная битуминозность приурочена; главным образом, к поро
дам, располагающимся либо в пределах мест формирования органоген
ных построек, либо вблизи них (биогермы, калиптры, образующие корал-
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ловые, строматопоратовые, кораллово-строматопоратовые и строматопо

ратово-коралловые луга). 
В условиях, удаленных от органогенных построек, битуминозность 

наблюдается лишь в виде редких вкраплений, рассеянных по осадку, или 
отсутствует вовсе. 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЛ ХАРАКТЕРИСТИ~{А 

Отложения oxaPii!-ктеризованы палеонтологическими данными в ин
тервале 4600-2838,7м. Наиболее многочисленны фораминиферы, CТPOM~
топора1'Ы, табуляты, остракоды, иногда микрофоссилии. 

Анализ простр\:шственно-временного распространения изученных 
форм позволяет выделить 4 основных палеонтологических комплекс.а 
(снизу вверх): 1 ~ интервал .4600-3901 м, II - интервал 3901-2995 м, 
III - интервал 2995-2844,6 м и IV - интервал 2844,6-2838,7 м. . 

1 комплекс (интервал 4600-3901 м) представлен: фораминиферами -
A7'chaeasphaera minima Sul., VicinesjJhaera sp., Parathurammina aff. poly- . 

• gona Pron., Р. elegans Pojark., Irregularina (?) sp., Рагastеgnаmminа sp., 
Bisphaera ir/"egularis Bir., В. minima Bir., В. elegans Viss., Baituganella 
(?) sp., Earlandia norilskense Reitl ., Caligella (?) sp., Petchorina schezhimo~ 
vensis Reitl., Paratikhinella аН. vizhaica Chuv., Archaelagena borealis 
Pron., Oldella (?) sp.; строматопоратами - Amphipora alaiskiensis Y.avor., 
А. dilucida (Yavor.), А. simplex Bog., Actinodi,ctyon sp.,' Clathrodictyon 
lcrekovi Yavor., Densastroma sp., Paraamphipora cf.dolotovi Khrom., Р. so
kolovi Riab., Р. humilis Yavor., Parallelostroma ех g'г. tuberculata (Yavor.), 
Plectostroma sp., ,Stromatopora typica Rosen var. kudrinzyensis Riab .; та
булятами - Aulopora sp., Favosites cf. socialis Sok. et Tes., F. aff . ramifo/"
mis Schark., Hattonia (?) sp ., Plicatomurus cf. vagus Chang Chao-Cheng. 
Р. cf. solidus Chang Chao-Cheng, Riphaeolites ,(?) sp., Echyropora sp., 
Pachypora sp., Striatopora ех gr . . tschichatschewi Peetz, St, cf . 
illustra ' Dubat., Gracilopora sp., Thamnopora sp., А lveolites ех gr. hemi
sphaericus Tchern., А. sp., :ilveolitella sp., Scoliopora sp.; ругозами
Acanthophyllum (?) sp., Tryplasma ех. gr. altaica Dubat, Т. (Stortophyllum) 
subcruciatum Jelt.; мmанками-Nеmаtороrа sp. N 2 Nekh.; брахиоподами
Doleгorthis sp., Stropheodonta aff. stephani (Вагг.), Eridorthis siluriensis 
Lop., Clorinda cf. undata (Sow.), Еоstгорhеоdоntа (?) sp., остракодами -
Coeloenellina sp., Hollinellq, spp., Clavofabellina sp.; Bairdicypris sp., 
MiC1'ocheilinella spp., ?Miraculum sp., Baschkirina spp" Scaphinasp,; 
криноидеями - Obuticrinussp., Mediocrinus аН. medius (Yelt.), Schisclи:ato
crinus aff. astericus (Schew.), Fabalum аН. costatum (Schew.), Pentagonocycli
cus sp. и другими формами, не определимыми до вида ; сколекодонтами'
Mochtyella sp., PolychaetaSpis sp. В этом интервале встречены кальцисфе
риды - Radiosphaera basilica Reitl., Calcisphaera sublиcida Pron.; сколе
кодонты - Mochtyella sp., Nereidavis sp., Polychaetaspis sp.; хитинозои -
Sphaerochitina sphaerocephalia Eis., Conochitina sp.,. Rhabdo'chitina sp.; 
акритархи - Leiosphaeridia sp., Cymatissphaera sp., Trachisphaeridium 
pellucidum Тim.; ВОДQРОСЛИ - Renalcis (?) sp., Girvanella sp., встречены 
S abellidites. 

Из перечисленных форм широко распространены а силуре и девоне 
Vicinesphaera sp., представители рода Bisphaera, !f!mphipora, Stromatopora 
sp., Aulopora, NIiC1'ocheilinella, Pentagonocyclicus, Cyclocyclicus; водо
росли - Renalcis (?) sp., Giгvanella sp. Формы, известные от верхне
го силура до . нижнего девона: Amphipora alaiskiensis, А. dilucida, 
Actinodictyon sp., Clathrodictyon kгekovi, F avosites socialis, Р licatomurus 
cf. so lidus , Р. cf. vagus, Echyropora sp., A1veolitella sp., Tryplasma sp., 
Mochtyella sp., Schysclи:atocrinus aff. astericus, Fabelium aff. costatum. 
:к этой же группе следует относить виды, ранее не встречавшиеся в отло
жениях, древнее девона: Archaesphaera minima" Pa,.athurammina elegans, 
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Irregularis (?) sp. , Parastegnammina sp., Baitugenella (?) sp., 
Earlandia norilskense, PetchQrina schezhimovensis, Paratinhinella aff. vizhaica, 
Archaelagena borealia. Самостоятельную группу образуют формы, до пос
леднего времени не известные за пределами нижнего девона: Paraamphipo
га humilis, Favosites cf. oblongus, Stl'iatppora ех. gT. tschichatschewi, S. cf. 
illustra, Scoliopol'a sp., . Acanthophyllum sp., Tryplasma (Stortophyllum) 
SUbc7'uciatum, Nematopora sp. N 2 Nekh., Stl'opheodonta ех gr. stephani. · 

Многие формы рассматриваемого комплекса в других регионах уста
новлены в силуре или близки к силурийским: Parathuramminia aff. ро
lygona, Stromatopol'a typica vю'. kudrinzyensis, Favosites аН. ramiformis , 
Alveolites ех gT. l~emisphaericus, El'idorthis (?) silurense, Mediocrinus аН. 
medius, а также представители родов Oldella, Densostroma, Hattonia, 
Dolerorthis, Obutiainus, Polychaetaspis, Nereidavus, Conchitina, Rhabdochi
tina. Кроме того, в этом комплексе есть формы, пользующиеся широким 

. распространением в ордовиксних и особенно в силурийс:ких отяожениях: 
Trachysphaeridium pellucidum, Volynites cf. manifestus, Diomatites sp. 

Присутствие в компле:ксе двух последних групп заставляет опреде-: 
' лять возраст, отложений интервала 4600-3601 м как позднесилуриЙс:киЙ. 
Появление нес:коль:ких видов строматопорат, I\ораллов, мшаНОI\ и остра
код, не известных в отложениях древнее нижнего девона, очевидно, мо

жет быть объяснено неравном;ерностыо их эволюции и неполнотой знаний 
о вертикальном распространении. 

В интервале 4600-4104,1 м отмечается присутствие значительной груп
пы форм, харантерных для верхнего лудлова: Amphipora simplex, Plecta
stroma sp., Paraamphipora cf. dolotovi, Stromatopora typica var. kudl·inziensis. 
Вместе с ними встречаются брахиоподы Clorinda cf. undata , Eridorthis 
(?) silurense Lop., Eostropheodonta (?) sp., обычные для более древних си
ЛУРИЙСI\ИХ отложений. В верхней части (интервал 4104,1-3901 М) встре
чается группа видов, характерных для пржидола: Amphipora alaiskiensis. 
А. dilucida, Clathl'odictyon kl'ekovi, Actinostroma sp., Densostroma sp., 
Paraamphipol'a sokolovi, Favosites aff. I'amiformis, вместе с I\ОТОРЫМИ при
сутствуют более древние силурийские брахиоподы - DolerOl·tl!.is sp" 
Eridol'this е) silul'ense (в нижней части интервала) . Выше по разрезу (ин
тервал 3911 ,6-3921,4 и) встречен Gymnostrophia аН. stephani , хара:ктер-
ный в других районах для нижнего девона. • 

11 l\Омплекс (интервал 3901-2995 М) представлен: форамини
ферами-Агсhаеаsрhаега sp., Eovolutina sp., Vicinesphael'a squalida Antrop., 
Parathurammina paulis Е. Byk., Р, аН. irl'egularis Ргоп., Р. tuberculata 
Lip., ех gr. cushmani Sul., Р. cf. kolongensis Ргоп., Ivanovella аН. angulosa 
Pl'On. , Ivanovella (?) sp., Parastegnammina camerata Pojark., Bisphaera 
minima Bir., В. i7Tegularis Bir., C"ibrosphaeroides (?) sp., Caligella sp . , 
Eolagena sp., Archaelagena cf. borealis PI'On.; строматопоратами - Acti
nost"oma sp., АmрЫро.га dil'ecta Кhгош., А. pervesiculata Lec., А. pinguis 
Уауог., Hermatostroma sp., Stromatopol'a sp., Trupetostroma аН. pellucida 
(Уа,уог.); табулятами - Aulopol'a sp., Favosi'tes uxunaensis Mir., lIattonia 
(?) sp., Plicatomurus sp., Pachypora sp., Stгiаtорога tschichatschewi Peetz, 
St. sp., А lveolites ех gr. hemisphaericus Tchern., А lveolitella sp., остранода
ми - Clavofabellina sp., С. ' aff. straba Pol., Microcheilinella ех gr. regulal'is 
Pol., Bairdiocypris krekovensis Pol.; I\онодонтами - Spathognathodus exi
guus exiguus Philip., Belodella sp., Panderodus sp., Polygnathus dehil;cens 
Philip et Jackson, Hindeodella (?) sp. Кроме того, в этом же комплексе уста
новлены :кальцисфериды Calcisphaera sublucida Ргоп., Asterosphaera sp., 
Radiosphaera sp. 

В этом интервале из форм, широко распространенных в силуре и 
девоне, встречаются Асtinоstгоmа sp., Stromatopora sp., Striatopora sp., 
а та:кже Alveolites ех gr. hemisphaericus. Типичные А. hemisphaericus из
вестны из верхнего силура Тувы. Вместе с ними найдены формы, до пос
леднего времени не известные в отложениях моложе СИЛУРJiIЙСRИХ: Parat-
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hurammina cf. kolongensis, Ivanovella аП. angulosa, 1. (?) sp., Hattonia(?) 
,sp. К формам, широко распространенным в ' девоне, но встречавшимся в 
силуре, относятся Archaesphaera sp., Vicinesphaera squalida , Parathuram
mina paulis, Р. аП. il:l'egulal"is, представители родов Parastegnammina 
Дisрhаеrа, Caligella , Archaelagena , а также Аmрhiрога аН. pinguis, Phicato
murus sp. Alveolitella sp. Ряд видов этого комплекса не известен в отло
жениях древнее девона: Paгathlpwnmina tubel"culata , Parastegnammina 
camel"ata, Amphipoгa pervesiculata, А. pinguis, А. dil"ecta, А. cf. ramosa, 
Tl"Upetostl"oma aff. pellucida. 

Присутствие в комплексе большого количества девонских видов сов
местно с формами, переходящими из силура, свидетельствует о несомнен
ном девонском, скорее всего раннедевонском возрасте отложений. Обилие 
в рассматриваемом ко~шлексе большой группы таких типичных нижнеде
вонских форм, как Favosites uxunaensis, StгiаtорOl'а tschichatschewi, Clavo
fabellina aff. straba, Л1iС1"осhеilinеllа ех gr. regularis, Bairdiocypris kreko
.vensis, Spathognatho'dus exiguus exiguus, Pandel"odus sp., Polygnathus dehi
scens, Hindeodella (?) sp. подтверждает вывод о раннедевонском возрасте 
ОТЛОII{ений интервала 3901-2995 м. 

, 111 ИО!lшлекс (интервал 2995-2844,6 111) содержит фораминиферы
Vicinesphaera зр., Arclzaesphaera sp., ParathUl'ammina (? ) sp., Irregularina 
karlensis Viss., Cribrosphaeroides cf. pertusa (Е. Byk.), Bisphaera elegans 
Viss., В. minima Bir., Corbiella аН. fungei/ormis Pojark., Earlandia cf. 
longa (Viss.), Агсhаеlаgеnа Ьогеаlis Ргоп., А shesmae (Antrop .), Caligella 
аП. antropovi (Lip.), С. cf. magna Pojark., Реtсhогinа (?) schezhimovensis 
Reitl.; стромаТОI10раты - Аmрhiрога blokhini Уауот., А. ех gr. angulata 
Lec., А. cf. Ра7"иа Kh~om., А. peгvesiculata Lec. , GeI"ronost7'oma cf. uralense 
Уауог.; табуляты - Aulopo/"a sp., Favosites tuimazaensis Sok., Р. cf. gold
/ussi ОгЬ., Р. зр . sp" pachyfavosites ех gr. alpensis Winchell (по Н. В. Ми
роновой Favosites ех. g-r. alpenensis) , EchYI'opora зр., Parastriatopora зр., 
Emmonsia ,aspel"a Yanet., Striаtорога ех. gr. schandiensis Dubat., Thamnopo
ra ,аП. ceI"ta (Tchern.) (по Н. В. Мироновой Favosites аП. ceгta) , Th. зр., 
GracilopOl'a cf. папа (Dubat.), G. зр., Alveolites multispinosus Dubat., Alveo
Щеиа зр., Coenites cf . .flexibilis Sok., Scoliopora зр., Heliolites ataiformis 
Dubat., DesmidopOl"a зр. (=Cyclochaetetes sp.,); мшанки - Helopora зр., 
IJeptotrypa sp.; остракоды - Aparchites messlerifonnis Pol., СаиеШnа 

,(Invisibila) зр., Microcheilinella rеgulагis Pol., М. cf. obliqua Pol., М. зр. 
sp., Baschkirina gгаvis Pol., В. symmetrica Pol., Scaphina altaica Pol.; 

'а также кальцисферы - Calcisphaera blokhini (Уауог.). 
В этом комплексе из форм, широко распространенных в палеозое, 

присутствуют Аulорога зр., Favosites зр., Leptotrypa зр., Неlорога sp., 
Calcisphaera blokhini. Ряд форм известен в девоне и пограничных с ним от
ложениях: Viсinеsрhаега sp., Агсhаеsрhаеrа зр., Paгathuгammina (?) 8р., 

' Bisphaeгa elegans , В. minima , Реtсhогinа (?) schezhimovensis Reitl., Alveoli-
tella зр. Формы Рагаstriаtорога sp., Gracilopora cf. папа, EchYI"opol"a sp., 
MicTocheilinella геgulа7" is, Ваsсhkiгinа symmetrica., Scaphina altaica встре
чаются преимущественно в нишнем депоне, реже в основании среднего 

девона. Наряду с ними в кщшлексе имеется большая группа видов, при
сутствующих в других областях в средней- нижней части верхнего 
девона: Corbiella аП. fungeiformis, Archaelagena Ьогеаlis, А. sh,esmae, Аm
phipora blokhini, А. ех gr. angulata, А. cf. parva, А. pervesiculata. Значи
тельную часть комплекса составляют формы, широко распространенные 
в среднем девоне: Irregularina karlensis, Favosites tuimazaensis, Pachyfavo
sites alpenensis, Striаtорога ех gr. schandiensis, Thamnopora certa, Coenites 
flexibilis, Heliolites ataijormis, Dermidopora зр. 

Девонский, преимущественно средне-верхнедевонский облик комп
лекса,. и большое участие в нем среднедевонскдх форм свидетельствуют 
о его среднедевонском возрасте. Присутствие Caligella cf. magna, Раио
sites tцimаzаеnsis Sok., Р. cf .. goldfussi, Emmonsia aspera, Alveolites multi-
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spinosus, в основном не выходящих за пределы эйфельского яруса, позво
ляет сделать вывод скорее всего об эйфельском возрасте отложений: Толь
:f<o остракоды указывают на раннедевонский возраст. 

IV КОl\шлекс (интервал 2844,6-2838,7 м) наименее разнообразен. 
В его составе установлены: фораминиферы - Vicinesphaeтa sp., Bisphaera 
elegans Viss. , В. minima Bir., Caligella аntгороvi (Lip.), Baituganella (?) cf. 
serpinensis Тсhпv., Еагlаndiа (Рагаtikhinеllа) sp., Tikhinella аН. fгignа 
Е. Byk., Реtсhогinа (?) schezhimovensis Reit1.; табуляты - Favosites ех gr. 
гоЬustus Lec., Pachyfavosites alpenensis Winchell, Рагаstгiаtорога ех gr. 
rzonsnickaijae DпЬаt: (по Н. В. :Мироновой Klaamannopora ех. gr. гzоm
nickajae) , Dеndгорога duЬгоvеnsis DпЬаt., А lveolitella роlеnошi (Peetz)j 
остракоды - Cavellina (Invisibila) sp., MiC7'ocheilinella sp., Scaphina al
taica Р01.; хитинозои - Cyathochitina sp. 

В рассматриваемом комплексе продолжают встречаться нижнедевон
ские кораллы Parastriatopol'a ех gr. гzоnsniсkаjае и остракоды Scaphina al
taica. Основную часть комплекса образуют средне-верхнедевонские фор
мы. Из них средний - верхний девон характеризуют Paracaligella ant1'o
povi, Petchorina schezhimovensis. 

Самостоятельные группы образуют виды, распространенные в других 
регионах в среднем девоне (Favosites ех gr. гоЬustus, Pachyfavositesalpenen-

. sis) и в среднем - верхнем девоне - Baituganella cf. serpieпsis и Tikhinel
la aff. fl'igna, Реtсhогinа schezhimoveпsis, Рагасаligеllа аntгороvi. Остракоды 
Саиетnа (Invisibila) sp . , MiC7'ocheilinella sp., а также коралл Рагasuiаtо
рога ех gr. гzоnsniсkаjае сходны с нижнедевонскими формами, а многочислен
ные экземпляры Scaphina altaica до последнего времени были известны. 
только в нижнем девоне. Вместе с ними встречаются формы, характерные 
в других районах только для живетского яруса - Dеndторога dubl'oven
siS , А lveolitella роlеnошi. 

Средне-верхнедевонский облик основной части комплекса определяет 
возраст заключающих его отложений в пределах среднего - верхнего 

девона. Присутствие совместно с ними типично живетских видов свидетель
ствует о среднедевонском, вероятнее всего, живетском возрасте отложений 
рассматриваемого интервала. 

Расположенная на северо-востоке Новосибирской области скважина 
Малоичская 4 позволила установить наличие в' Межовоком районе мощ
ной I\арбонатной толщи силура - девона. Приуроченные н: СИЛУРИЙСI{О
нижнедевонской части · этой толщи рифогенные тела, ' ограничивающие 
Нюрольскую впадину с юго-запада, заключают залежи нефти. 



О. И. Богуш, В. Н. Дубатолов, Н. М. 3аславск,ая, В. И. Красн,ов, 
А. С. Мuндигалuев, А. М. Обут, Л. С. Ратан,ов, Н. И. Савина, 
М. В. Степанова, В.М. Тuщенк,о, Л. И. Шешегова, О. В. Юферев 

О СОСТАВЕ И ВОЗРАСТЕ ОТЛОЖЕНИИ, 

ВСКРЫТЫХ ТАМБАЕВСКОИ СКВАЖИНОИ 3 

(Т ОМl$ая область) 

Скважина 3 пробурена Томским геологическим управлением в юго
восточной части t-Iюрольской впадины (рис. 1) примерно в центре Тамба:ев
ской площади (рис. 2). На глубине 3035 м она вскрыла палеозойские отло
жения и по полноте полученного кернового материала в этом районе не 

имеет себе равных, Именно поэтому этот разрез имеет важное значение 
для изучения стратиграфии и корреляции древних отложений в пределах 
Томской области. Этот разрез примерной мощностыо в 953 м представлен 
в основном темно-серыми известняками, содержащими остатки форами
нифер, хитинqзой, граптолитов, остракод, мшанок и микрофиТолитов. 
Выход керна составляет 3,1 % от всего вскрытого разреза древних отло
жений в 953 м. 

Естественно, сделать сколько-нибудь серьезные выводы. об условиях 
обитания. фауны n палеоморях и о закономерностях ее развития по раз
резу затруднительно. 

В известняках более всего распространены фораминиферы, затем 
микрофитолиты .. Весьма в нещraчительных количествах об,наружены хи
тинозои, остракоды, граптолиты, акритархи и еще меньше-мшанки. О зако
номерностях распространения этой фауны также трудно сделать какие-либо 
существенные выводы, имея в виду все тот же небольшой выход керна на 
вскрытую мощность палеозойского разреза. 

Имея в виду практическую значимость изучения стратигыафии палео
зоя, вскрываемого глубокими скважинами в Западной Сибири, мы все
таки попытались иаучить имеющийся керновый материал и сделать не
которые выводы о возрасте отложений, вскрытых Тамбаевской скважи
ной 3. 
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Рис. 1. Обзорная I<apTa юго
ВОСТОЧНОЙ части НЮРОЛЬСI\ОЙ 

впадины. 

1-3 - границы структур: 1-
первого порядка; 2 - второго по
рядка; 3 - третьего порядка. 

СТР 'УКТIРЫ'ВТОРОГО по
р Я Д К а:- Фестивальный вал; 
11 - ЛУГJШецкое куполовидное 
поднятие; III - Юбилейное ку
половидное поднятие; IV - Оста
нинский вал; V - Лавровский вап; 
V 1 - Тавопгинский структурный 

мыс. 

Структуры третьего 
пор я Д к а: 1 - Ай-Rагалъская; 
2 - Фестивальная; 3 - КВеБзер
ская; 4 - Нюльгинсная; 5 - Там
Gаевскал; 6 - Западноостанин
ская; 7 - Урманская; 8 - Юж
ноурманская; 9 - Нижнетабаган
ская; 10 - Rалиновская; 11 -
Лугинецкая; 12 - Юбилейная; 
13 - Оставинская; 14 - Мирная; 
15 - RаРПlШская; 16- Rазан
ская; 17 - Таволгинская; ,18-
Майская; 1 9 - Чагвинская; 20-
Игайская; 21 - Еллей-Игайская; 
22 - Водораздельная; 23 - Ло
синская; z>1 - Верхневасюганская; 
25 - Пешеходная; 26 - Зимняя.-



Рис. 2. СТРУI{турная :карта ТамбаеВСI{ОЙ 
площади по отражающему горизонту Фл. 
1 - иэогипсы отражающего горизонта Фл; 2-
nроGуренпые сюзажипы; 3 - помер сюзажипы 
(числитель) и отметна поnерхпости отрашающего 

горизонта (знаменатель). 

Фауна изучена из следующих ин
тервалов: 3089,7-3092,0 м; 3372,0-
3377,0; -3466,9 - 3474,1; 3503,7-
3514,0; 3530,7 - 3543,5; 3536,7-
3546,8; 3586,7 - 3592,5; 3625,1-
3633,7; 3633,7-3635,5 м. 

Интервал 30,89,7-3092,Ом. 
Серые неслоистые, глинистые 

мелкокристалличес:кие, слабо-буро
ватые известняки, умеренно разбитые 
мелкими ТiPещинами, заполненными 

кальцитом, и содержащие фораминиферы: Pa1"athurammina aperturata 
Pron. 'formo: minima, Р. angulata (Pojark.) f01"ma minima, Р. stellaeformis 
Grozd. et Leb., Р. (?) cf: polygona Pron., Р. аН. praetuberculata Reitl., Р. 
tuberculata Lip., Р. cushmani Sul. иаг. minima Antrop., Р. ех gr. dagmarae 
Sul., Bithurammina sp., Archaesphaera cf. minima Sul., Cl'ibrosphaeroides 
(Parphia) robusta М. Maclay forma minima, Bisphaera malevkensis Bir., 
В. elegans Viss. 

Интервал 3372,0-3377,0 м. ' 
Органогенные светло-серые неслоистые слаботрещиноватые и креп

кие известняки, на 70 % сложенные сфероидальными образованиями (раз
меры 0,1-0,2 мм) ' фораминифер и Строматолитов. Встречаются редкие 
обломки раковин остракод (?) размером от 1-2 и до 3-4 мм. Сохранность 
органических остатков плохая; основная масса известняков сложена 

мелкокристаллическим кальцитом (размер зерен 0,05-0)10 мм). Трещины 
выполнены кристаллами кальцита. Определены фораминиферы: Parathu
rammina -tuberculata Lip., Р. ех gr.tuberculata Lip., Р. sp., Gribl"osphae
roidea simplex (Reitl.), С. sp.,Bi:sphaera sp.; остракоды Bairdiocyptis kre
kovuiensis Polen. (опред. И. И. Савиной); микрофитометы Nubeculal"ites sp. 

Интервал 3466,9-3474,1 м. - -
Известняки, значительно ОТJIИчающиеся от вышеописанных пятнис

тостью: светло- и буровато-серые, коричневато-красные. Состоят на 75% 
из сфероидальных образований (размер 0,7-0,9 мм) с оболочкой из ор
ганического вещества. Основная масса сложена тонкокриtталлическим 
агрегатом кальцита. Трещиньi (до 2-3 мм) выполнены кальцитом. 

Присутствуют фораминиферы, остракоды, строматолиты. Форамини
феры представлены Parathurammina ех gr. tubercu:lata Lip., Parathuram
mina sp., Irregularina sp., Gribrosphaeroides (?) sp., Archaelagena sp.; 
микрофитолиты Nubecularites sp. 

Интервал 35nЗ,7-3514,0 м. 
Известняки светло-серые, плотные, -скрытокристаллические С беспо

рядочной текстурой, состоят из сфероидальных образований (размер 
0,15-0,2 мм), окруженных оболочкой из органического вещества. Основ
ная масса сложена тонкозернистым ' агрегатом кальцита, пропитанным 
р,ассеянным глинистым и органич~ским вещество~; содержатся форами
ниферы: Рагафuгаттinа subuasta Е. Byk., Р. ellipsoidalis Pojark. fOl"ma 

- minima, Р. аН. tuberculata Lip., Р. аН. cгassitheca Antrop., Р. aff. cushmani 
Sul., Bisplzaera maleukensis Bir. -

Интервал 3536,7-3546,8 м. 
Известняки мало меняют свой состав и облик. Они становятся' свет

ло-серыми, слаботрещиноватыми и также состоят более чем наполовину 
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Рис. 3. Разрез палеозойе:ких образоваmiй Тамбаевекой е:кважины 3. 
1 - иавестнЯlШ; 2 - }lэвеСТВЯI<И ГJШШlстые; 3 - мергеJШ; 4 - алевролиты; 5 - аргиЛJIИТЫ. 

I 

(до 65 %) из сферических раковинок ,фораминифер. Основная масса из
вестняков сложена микрозернистым кальцитом с рассеянным органиче

ским веществом, Фораминиферы - Parathurammina аН . . c!,-shmania Sul.; 
хитинозои - Desmochitina sp. девонского облика; водоросли - Solf!no
phyllum sp. (сохранность плохая). 

Интервал 3586,7-3592,5 м. 
Интересен тем, что здесь впервые · (исходя из имеющегося кернового 

материала) появляются терригенные породы, представленные в верхней 
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части серыми плотными тонкослоистыми глинистыми алевролитами (мощ

ность 1,7 м), состоящими из полуугловатых зерен глинистого известняка," 
кварца и редко полевых шпатов (цемент глинисто-карбонатный базаль
ного типа) и в нижней - вишнеВО-К'расными, тонкослоистыми алеврити
стыми мергелями, состоящими из глинисто-карбонатной массы с рассеян
ными в ней алевритовыми угловатыми и полуугловатыми частицами квар
ца, реже полевых шпатов (размер 0,05-0,07 мм), мощностью 0,6 м. 
'Б верхней части разреза, примерно в 0,9 м от начала керна, к глинистым 
алевролитам приурочены остатки грапто.riитов Thallograptus sp. и Моnо
graptиs (s. 1.) sp. и хитинозои - Rhabdochitina sp., Conochitina sp. 

Еще глубже разрез палеозойских образований, очевидно, также пред
ставлен в основном известняками, что подтверждается не только характе

ром диаграммы электрокаротажа (рис. 3), но и составом пород. 
Интервал 3625,1-3633,7 м. 
Известняки серые и теllшо-серые, беспорядочной текстуры, плотные, 

состоящие из пелитоморфного агрегата кальцита с отдельными' гнездами, 
выполненными кристаллами кальцита размером 0,07-0,09 мм, и содер
жащие редкие перекристаллизованные обломки раковин фораминифер -
Parathurammina аН. aperturata Pron., Р. suleimanovi ир., lиаnоиеиа ? sp., 
Archaelagena sp.; водорослей плохой сохранности - Girvanella sp. (?) и 
неопределимые (даже до рода) сильно измененные обломки мmaHoK. 

Интервал 3633,7-3635,5 м. 
Известняки светло-серые, органогенно-детритовые, неяснослоистые, 

крепкие, трещиноватые, на 80 % состоящие из сфероидальных образова
ний, напоминающих раковины форам:инифер и строматолиты; цементи
рующая масса-мелкокристаллический кальцит. Фораминиферы-Раrаthu
rammina polygona Pron., Р. suleimanovi Lip., BithU7'ammina sp., Parasteg
nammina? sp.; кальцифериды - Radiosphaerasp.; микрофитолиты - Nube-
cularites. sp. .. 

Б интервалах 3730-3744,5 м в известняках встречены споры Leiotri
letes sp.; 3809-3815,7 м - многочисленные акритархи Leiosphaeridia 
laeviga.ta St. et Will., Lophosphaeridium parverarum St. et WШ и споры 
Hymenozonotriletes polycantus Naum. 

Таким образом, разрез Тамбаевской скв. 3 представлен главным об
разом известняюJ.МИ и лишь в интервале 3586,7-3592,5 11 вскрыть! серые 
глинистые алевролиты и вишнево-красные алевритистые мергели. 

Б интервалах 3089,7-3545,5 м в известняках встречены девонские 
Фораминиферы; 3586,7-3592,5 м - хитинозои И граптолиты силурИЙGКО
го, возможно, раннедевонского возраста. Наиболее молодой комплекс 
фораминифер обнаружен в интервале 3089,7-3092,0 11. Он представлен 
обильными и разнообразными форм.ами, среди которых преобладают 
сальпинготураммины, достигавшие наибольшего развития во второй поло
вине среднего - первой половине позднего девона, что определяет воз

раст заключающих отложений в объеме живетского века среднего дево-
на - франского века позднего девона. \ 

Фораминиферы, встреченные в интервалах 3372,0....,.3377,0 м; 3446,9-
3474,1; 3503,7-3514,0 и 3530,7-3545,5 м представлены сравнительно 
бедным девонским комплексом; Позднедевонские элементы в нем неllШОГО
численны - это Parathurammina subvasta Е. Буk. и формы, близкие 
к Р. aassitheca Antrop: По сравнению с первым комплексом, большую 
долю здесь составляют . средне-верхнедевонские виды - Cribrosphae
roides simplex (Reit1.), Parathurammina ellipsoidalis (Pojark.), совместно 
с которыми j3стречаются описанные из силура Урала Parathurammina cf. 
polygona Pron. Присутствие здесь же Parathurammina аН. apertU7'ata Pron., 
близкой к виду, неизвестному ' за пределами среднего девона других 
областей, заставляет определить возраст комплекса в пределах среднего 
девона. Учитывая, однако, недостаточную изученность нижнедевонских 
фораминифер, нельзя исключить раннедевонского возраста отложений, 
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вскрытых скважиной в интервале 3372,0-3545,5 м; девонского облика 
хитинозои l)esmochitina sp. (3530,7-3545,5 м) этому не противоречат. 

В интервале 3586,7-3592,5 м (0,9 м от начала керна) встречрны хи
тинозои и граптолиты силурийского, .возможно, нижнедевонского. облика 
(Thallogmptus sp., Monograptus (s. 1.) sp.). Наконец, в интервале 3625,1-
3633,7 м среди фораминифер найдены Ivanovella (?) sр.,неизвестные на · 
"Урале из отложений моложе силура; в ' Западной Сибири (Малоичская 
скв. 4) встречены в породах, относящихся к силуру - нижнему девону. 

Споры и акритархи интервала 3809-3815,7 м характерны для силу
ра "1 смднего девона, в то же время в интервале 3730-3744,5 м присут
ствуют споры, не встречающиеся в ОТJ,Iожениях древнее нижнего девона. 

Результаты изучения органических остатков покаЗЫВaIОТ, что не· 
смотря на крайне малое количество керна, можно наметить следующее 
расчленение разреза: интервал 3988-3744,5 м - силур (?); 3744,5-
3545 м - нижний девон; 3545-3372 м - средний де.вон, возможно, ран
ний девон, особенно в нижней части; 3372-3092 м - средний девон; 
3092-с-3035 м - живетский ярус среднего девона -франский ярус верхнего 
девона. 

В интервале 3545-3514 м присутствуют описанные из живетских 
отложений ГДР :р: франского яруса "Урала Саlсisрhаегеn typus 2 Flugel 
et HotzI. и С. cf. typus 6 Flugel et Hotz1. Здесь же появляется Parathu
rammina paulis Е. Byk., основное развитие которой в других областях 
отмечается с живета. Присутствие совместно с ними форм описанных 
Ral{ из более древних Uvanovella аН. angulosa Pron.), так и из более 
молодых отложений (Parathurammina cushmani Sul. var. minima Antrop.) 
свидетельствует в пользу среднедевонского возраста пород данного ин-

тервала. . I 

Практически вся изученная фауна фораминифер относится к семей
ству Parathuramminidae; ряд родов, в том числе Paт'athurammina, Arcf?,ae
sphaera, Bisphaera - пелагические, обитающие в пределах глубин 
0-100 м, однако встречаются формы, живущие и на глубинах порядка 
1000 м (СИГАЛЬ, 1956; Фурсенко, 1959). 

• 
Фораминиферы еилурийских и девонских отложений еще слабо изу-

чены, но присутствие их в разрезе совместно с водорослями может указы-

вать на наличие рифогенных фаций, что имее.т важное зна:qение при поис
ках нефтяных и газовых залежей. 

ЛИТЕРАТУРА 

Ж. Спгаn:ъ. Фораминиферы. Л., Гостоптехиэдат, 1956. 222 с . 
. А., В. Фурсенко. ЭI<ОЛОГИЛ и тафономил.- В !Ш.: Основы палеонтологии. Спра

вочник длл палеонтологов и геологов СССР. Общая часть. ПростеЙШие. М., Иэд-во 
АН СССР, 1959, с. 152-164. 



I 

Л. Г. Петрова, I Т. В. Прон,uна I 
ФОРАМИ:НИ:ФЕРЫ СИЛУРА И НИЖНЕГО ДЕВОНА 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО И: СРЕДНЕГО УРАЛА 

Настоящая пуБЛИRация посвящена вопросам состава и стратиграфи-
" чеСRОГО распространения СИЛУРИЙСRИХ и нижнедеВОНСRИХ RомплеRСОВ 
фораминифер Урала. Материалом для статьи послужили резуль:rаты изу
чения фораминифер в разрезах силура и нижнего девона восточного СRлона 
Северного и Среднего Урала, проводимого Т. В. Прониной В период 1963-
1970 гт., Л. Г. Петровой - с 1973 г"., по собственным сборам фауны, с ис
пользованием RоллеRЦИЙ шлифов, предоставленных в распоряжение авто
ров геологами многочисленных геологосъемочных и ПОИСRОВЫХ партий 
Уральского территориального геологического управления. 

В настоящей статье приводится краТRая информация о стратиграфи
ческом расчленении силурийских и нижнедеВОНСRИХ толщ восточного 
СRлона Северного и Среднего Урала, произведенном в результате плано
мерного, детального изучения разрезов со сбором и монографическим 
описанием фораминифер, строматопороидей, табулят, ругоз, брахиопод, 
остранод, криноидей и водорослей сотрудниками палеонтолого-страти
графической партии УраЛЬСRОГО территориального геологичеСRОГО управ
ления. Фораминиферы и водоросли определены Т. В. Прониной И 
Л. Г. Петровой; строматопороидеи - О.' В. Бого'ЯвлеНСRОЙ; табуляты -
Ф. Е. Янет; ругозы - М. В. Шурыгиной; брахиоподы - И. А. Брейвель 
иМ. Г. Брейвелем; остраноды - Г. Г. 3енковой, Rриноидеи - В. С. Ми
лициной. Выявлена приуроченность комплеRСОВ фораминифер и водорос
лей R определенным стратиграфичеСRИМ подразделениям, дается моногра
фическое описание неноторых новых родов и видов фораминифер и водо
рослей, в том числе описанных Т. В. Прониной, но не опубликованных 
при жизни. 

КРАТКИй ОБЗОР БИОСТРАТИГРАФИИ СИЛУРА 

И НИЖНЕГО ДЕВОНА ВОСТОЧНОГО. СКЛОНА 

СЕВЕРНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

В пределах восточного склона Урала СИЛУРИЙСRие и нижнедеВОНСRие 
фораминиферы наиболее детально изучены из богато фаунистически оха
рактеризованных отложений Североуральского и Нижнетуринс:Кого рай
онов по реиам ИСТОR, Колонге, Ваграну, Туре, Вые, Ису и др. Новый 
:интересный фаунистический материал получен в 1975-1976 гг.при изу
чении отложений ПРЖИДОЛЬСRОГО яруса (бобРОВСRИЙ и североураЛЬСRИЙ 
горизонты) и нижнего девона (сараЙНИНСRИЙ и ' саУМСRИЙ горизонты) по 
новому ВОДООТВОДному Rаналу Исток - Вагран в ОRрестностях г. Севе
роуральска. 

Изучение в указанных разрезах группой специалистов УраЛЬСRОГО 
1'ерриториального геологического управления фораминифер, стромато
пороидей, табулят, ругоз, брахиопод, остракод, Rриноидей и водорослей 
позволило расчленить " толщу силурийских отложений на горизонты ре
гионального значения (снизу): семеновский, павдинский, еЛRИНСRИЙ, 
исовский, баНRОВЫЙ, бобРОВСRИЙ, североураЛЬСRИЙ, а нижнедеВОНСRие 
отложения" ~ на сараЙНИНСRИЙ, саумский, вижайский и тошеМСRИЙ го
ризонты. 
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Силур 

Ллаnдоверuйсхuй ярус 

Образования нижнего еилура на воеточном еклоне Северного и Сред
него "Урала предетавлены преимущеетвенно в вулканогенных · фациях и 
значительно реже карбонатными, терригенно-карбонатными и вулкано
генно-оеадочными породами, еодержащими оетаткифауны. Пункты, где 
имеютея палеонтологичееки доказанные лландоверийеI<ие отложения, не
многочиеленны . . Фауниетичееки охарактеризована лишь верхняя чаеть 
отложений лландоверийекого яруеа (ееменовекий горизонт). 

Семеновекий горизонт предетавлен туфопеечаниками, гравелитами и 
извеетняками е Palaeojavosites mirus Sok., Favosites gothlandicus Lam., Р. 
javosus Goldf., Р. borealis Tehern., Pentamerus oblongus Sow. Фораминифе
ры в этих отложениях еобраны лишь в Новолялинеком районе и харанте
ризу юте я небольшим количеетвом видов, в oe~OBHOM ветречающихея и 
в вышележащем павдинеком горизонте. Это предетавители еемейетва 
Parathuramminidae - Cribrosphaaoides mikhailovensis Pron., С. en01'mis 
Pron., Serginella scabmma Pron., S. sphaerica Pron. Из водороелей ветрече-
ны Giгvаnеllа probletnatica Nieh. et Ether., Renalcis sp. . 

ВеНЛОКСIШЙ ярус 

Венлокекий яруе воеточного еклона Северного и Среднего "Урала 
предетавлен павдинекиы1 и елкиненим горизонтами. 

I1авдинекий горизонт характеризуетея развитием глиниетых, плит-
/ чатых, темно-еерых извеетняков, мергелей, глиниетых еланцев. В ниж
ней чаети горизонта - «извеетняки е Mega10mus» - еодержатея разно
образные етроматопораты, ругозы и оетракоды: Ecclimadiction kirgisicum 
(Riab.), Gerronodiction incisus Bogoyav1., Simplexodiction perperus Bogo
yav1., Palaeojavosites mirus Sok., Тгурlasmа isеnsisShш., Scaphella gibbosa 
Zenk., Healdianella pavdensis Zenk., Plantella exilis Zenk. «ОбломоЧные» 
извеетняки верхней чаети горизонта характеризуютея комплексом етро
маТОIюрат, ругоз, брахиопод и Iфиноидей: Gеrгоnоdiсtiоn incisus Rogo
yav 1 .. , Stellodiction inignus Bogoyav1., Соlumnорогеllа simplex Bogoyav 1., 
Propora conjata М. Е. Н., Dentilasma indigena.Lavr., D. tubularis Sеhш., 
Нагрidium isensis 1. et М. Breiv., Eucaliptocгinus crassus НаН. По бентое
ной фауне и граптолитам - Monograptus ех gr. priodon Bronn., моnоси
macis ех gr. uomerina (Nieh.), Рristiоgгарtus sp. indet. отложения павдин": 
екого горизонта отноеятея к нижнему и ереднему венлоку. 

Оеобенноетью разреза рифогенных ИЗI\еетняков вышележащего елкин
екого горизонта являетея обилие етроматопороидей: GeIТonodictyon incisum 
Bogoyav1., Stellodictyon cгassus Bogoyav1.; характерны Fauosites desolatus 
К1аат., Cladopora pubentis Yanet, Brooksina conjugula Khod., Silenis elatus 
Zenk., S. imргосеrus Zenk. По фауне елкинекий горизонт отноеят к низам . 
лудловеного яруеа или н верхнему венлоку. Поеледнее поддерживаетея 
большинетвом иееледователеЙ. 

В комплекее венлокеких фораминифер гоеподетвующее положение 
занимает еемейетво Parathuramminidae. Пышного раецвета в венлоке до
етигает род Serginella, дающий в это время наибольшее количеетво видов 
(S. scabruma, S. magna, S. sphaerica). В верхней чаети венлока (елкинекий 
горизонт) количеетво предетавителей этого рода резко . еокращаетея. 
Впервые появляютея предетавители родов Раrаthuгаmmittа и Агсhаеlаgе
па - это Parathurammina polygona Pron. (предковая форма веех парату
раммин) и Archaelagena гоtundа Pron. Получили развитие в венлоке также 
предетавители еемейетва Ear1andiidae - род Oldella, нредетавленный 
видом О. siЫгiса (Lip.). Впервые в верхнем венлоке на Среднем "Урале 
в еоетаве фораминифер появляютея двухкамерные формы Rauserina соm
municata Pron., sp. nov. и многокамерные Arakaevella amkaica Pron. Фо-
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раминиферы венлока примитивны по строению, преобладают формы не
правильных очертаний, с толстой недифференцированной, неравномерной 
по толщине, шероховатой стенкой; апертурные отверстия несовершенны, 

, имеют чаще конусовидную форму (как у Parathuгammina polygona , Crib
rospl~aeroides enormis), характерно отсутствие устьевых возвышений. В от
ложениях венлока встречаются синезеленые водоросли: Сiгvаnеllа ртоЬ
lematica Nich. et Et11er., Rothpletzella 'st7'aeleni (Lecompte) , Flabellia silu7'ica 
(Lip.), Gaгwoodia sp . 

Лудловский ярус 

На восточнрм склоне Северного и Среднего Урала представлен ИСОВ
скцм и банковым горизонтами. Основание исовского горизонта определя
ется по ' появлению характерных ЛУДЛОВСI\ИХ видов С onchidium novosemc
исиm Na1. и SyndetoC7'inus bohemicus Bouska, которыIe часто образуют скоп
ления. 

Для данного горизонта типичны Bl'ooksina tU7'kestanica Nikif. и банко-
'вые скопления B7'ooksina st7'iata (Eichw.). В :Карпинском районе из про
слоев известково-глинистъrх сланцев С,реди известняков с фауной исов
ского горизонта собраны граптолиты P7'istiog7'aptus ludlouensis (Boucek.), 
Saetog7'aptus chimaeгa (Barr.), Neodiversogl'aptus nilssoni (Lapw.), свидетель
ствующие о соответствии исовского горизонта нижней части лудловского 
яруса. Заканчивают разрез лудлова отложения банкового горизонта. Это 
слоистые, серые и темно-серые комковатые, часто амфипоровые известняки 
с подчиненными слоями мергелей, песчаников, алевролитов. Встречена 
фауна строматопороидей, табулят, ругоз, остракод и брахиопод: Plexo
diction latilaminatum Bogoyav 1., Clathl'odictiella tUl'kestanica Less., Pal'ast
l'iatop0l'a veta solita Yanet, Tabulal'ia (?) ul'alica (Тsсhю'п.), SpinibeYl'ichia 
pl'ima Zenk., Conchidium vogulicum Vern. 

:Комплекс фораминифер в отложениях , нижнего лудлова (исовский 
горизонт) представлен в основном теми же родами и видами, что и в верх
нем венлоке (елкинском горизонте). Род Seгginella, достигающий пышного 
расцвета в венлоке, в нижнем лудлове почти полностыо исчезает; впервые 

появляются Oldella distincta Pron., Neoal'chaeasphaaa (Elenella) multispi
nosa Pron., Cl'ibl'Osphael'oides il'l'egulal'is Pron., sp. nov., TU7'aensis сот pacti
lus Pron. В целом комплекс фораминифер беден и однообразен . Для исов
ского горизонта характерно обилие водорослей, представленных немно
гими видами, но в большом количестве экземпляров (см. таблицу): Epi
phyton multipol'uS Rorde, Rothpletzella devonica (Mas1.), впервые появляются 
багряные водоросли Solenopol'a spongoides Dyb., Stl'eptophyton sp. 

В верхнем лудJiове (банковом горизонте) 'фораминиферы более разно
образны и обильны; .происходит усиленное формообразование в семействе 
Parathuramminidae, представленном большим количеством родов и видов. 
Наблюдается дальнейшая эJюлюция примитивных толстостенных с не
правильными очертаниями паратур'аммин в более организованные, имею
щие средней толщины стенку со слабо намечающимися устьевыми горлыш
Rами (Pm'athul'ammina kolongensis). Интенсивное видообразование дает 
род Neoal'chaeasphaeгa (подрод Elenella) и вновь появившиеся роды Ivano
vella и Tubepol'ina (см. таблицу), характеризующиеся правильно-округ
лыми очертаниями внутренней полости раковин, с дифференцированной 
двух- и трехслойной стенкой. Здесь же начинает свое с'уществование род 
Еоаmтоsрhаегоidеs и появляются представители самого позднего из видов 
рода Seгginella - S. concentl'ica. Встречены первые эрландии - Eal'lan
dia levata Pron. 

В верхнем лудлове развитие получает семейство Ca1igellidae, пред
ставленное' родами Paгacaligella и Eotikhinella (см. таблицу). Большинство 
из видов верхнелудловского комплекса имеет широкое площадное распро

странение и встречены также на западном склоне Урала. 
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• 
Стратиграфическое распространение фораМllнифер' и водорослей в о тложенилх СПJlура 

и НШlшего девона восточного СIшона Среднего и Северного Урала 

Фораминuферы 11 DОДОрОСЛI1 

Фора~tlLlщферы 

Earlandia levata Pron . 
Е. pselldoelegans Pron., sp. поу. 
Oldella distincta Pron. 
О. Sibi"ica (Lip.) 
NeoarclLaesphaera (Elenella) multispi-

nosa Pron. 
N. (Elenella) punctillosa Pron. 
1 иапоие lla isensis Pron. 
1. angulosa Pron. 
1. va7'iabilis Pron. 
ParatlLU1"ammina polygona Pron. 
Р. kolongensi s Pron. 
Suginella scabrllma Pron. 
S. magna Pron. 
S. sphaaica Pron. 
S. concentrica Pron. 
Cribrosphae1"oides eno1"mis Pron . 
С. michailovensis PrOD. 
С. semici1"cula1"is Petr., sp. поу. 
С. irгegulal'is Pron., sp. поу. 
С. (Cribl'ol~emisphaeroides) apertus 

PrOIl., sp. поу. 
Е оаmmОSР}Шel"оidеs subrus Pron., 

sp. поу. 
Е. jаtгiепsis Pron. 
Arakaevella агаkаiса Pron. 
Bisphael'a tenue Pron .• sp. поу. 
Rausel'ina communicata' Pron" sp. 

поу. 

Tuberopina щnЬiliсаtа Pron. 
Т. caudata Pron . 
Turaen.sis compactilus Pron. 
Раl'аstеgпшmпiпа rectangulata Petr., 

sp. поу. 
Archaelagena minuta (Lip.) 
А. rotu;nda Pron. 
А. ovata Petr., sp. поу. 
А. globoidea Petr., sp. поу. 
А. porrecta Petr., sp. поу. 
Paracaligella (Glltbokoevella) acuta 

Pron. 
Р. lobata Pron., sp. поу. 
Eotilrhinella or.biculata Pron., gen 

et sp. поу. 
Е . angulata Petr., sp. поу. 
Е. curta Pron., sp. поу. 
Eocaligella isensis Pron. gen. et sp. 

поу. 

Lagena gutta Petr., sp. поу. 
Tuborecta vagranica Pron., gen et 

sp. llOV. 
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о J{ о н ч а н и е т а б л. 

• I 2 I з I 4 I 5 I 6 1 7 I 8 I 9 I 1 О 111 I 12 

Водоросли 1. 

Giгvanella ducii Weth. Х Х Х 
G. ртоЫеТТ}аиса Nich. et Ether . Х Х " Х Х л 

Epiphyton тnultipo/"us Horde х х х 
1 zhella nubijorтnis Antr. >< Х Х 
R enalcis devonicus J ohnson х х х х ~ 
Flabellia silu/"ica (Lip.) Х Х Х Х Х Х 
RotlIpletzella devonica (Masl.) х х I Х Х I х х 
В. straeleni (Lecompte) х 
Botoтninella uтаиса Shuysky х х 
В. sosvica Petr., sp. nov. Х 
Garwoodia sp. Х Х 
Lancicula аиа Masl . . х х х х )( 

L. plana Shuysky Х Х Х· Х Х 
LitanailL тni/"a .Masl. . х х х 
L. aniric'a Masl. I 

Х Х , 
А Ьасе иа sp. ./ 

/, 

Solenopora spongioides Dyb. Х 

Streptophyton s~. Х 
Nuia devonica S uysky 

, 

х х х ! 

Vagmnides a/"ticulosus Pron., gen~ et. Х Х Х 

sp. nov. 

Водоросли в ·отложениях банкового горизонта х'арактеризуются обед
ненным количественным и видовым составом - это Girvanella problematica 
Nich. et Ether., Renalcis devonicus Jоlш., Flabellia silurica (Lip.), Rothplet
zella devonica (Masl.). 

Пржидольс:кий ярус 

В настоящее время етратиграфы всех стран, занимающиеся пробле
мой расчленения силура и границей силура - девона, в верхнем силуре 
выделяют пржидольс:кий ярус, примерно соответствующий даунтонскому 
ярусу Англии. . 

На восточном склоне Урала пржидольский ярус представлен двумя 
горизонтами: бобровским и североуральским. Площадь распространения 
бобровского горизонта ограничена Северным Уралом. Глинистые слоистые 
известняки с. прослоями мергелей, известково-глиниетых сланцев и 
алевролитов вверх по разрезу сменяются переслаивающимися туфоалев
ролитами, туфопесчаниками и туфогравелитами с маломощными прослоя
ми тонкоплитчатых известняков. В бобровском горизонте широкое рас
пространениеполучаroт кораллы, остр аноды и брахиоподы: GеП'оnоstrоmа 
concentl'ica Уауог., Parallelostroma tenuata Bogoyavl., Favosites jinitimus 
Yanet, S quameojavosites thet~des Chekh., Ketophyllum aplexoi(lum (Tscllern.), 
СаиеЩnа idonea А b:ush., м iaocheilinella modera.ta АЬпsh., чрезвычайно 
характерен вид At/'ypella camelina (Buch.). I\ОМПЛel{С фораминифер боб· 
ровского горизонта очень близок банковому, но характеризуется еще 
большим видовым и родовым разнообразием. 

В семействе E81'landiidae происходят изменеilЯЯ, зю,mочarощиеся 
в исчезновении рода Oldella и появлении нового вида рода Earlandia -
Е. pseudoelegans Ргоn., sp. nоу.; последний существовал длите.lIьное время 
(пржидолий и нижний девон) наряду с ПОЯВИВШИl\ШСЯ . в верхнем ЛУДJIове 
Е. levata Pron. В семействе Parathuramminidae измеuепия касаются в ос
новном рода СriЬrоsрlиеrоidеs и связаны с появлен-ием нового более слож
но организованного подрода СriЬгоhemisрhаеrоidеs и двух иовых видов. 
Род Archaelagena дает в это время большое количество новых видов (см. 
таблицу). 
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В семействе Caligellidae широкое развитие получил · род Eotikhinella. 
В комплексе фораминифер бобровского горизонта встречены представи
тели семейства Lagenidae - Lagena gutta Petr., sp. поу . и Eocaligella isen
sis Pron., а таюне образования неясного систематического положения -
Tub01'ecta vagranica ProIl., gen. et sp. поу. Среди водорослей встречены 
Flabellia silurica (Lip.), многочисленные Botominella uralica Shuysky, 
В. sosvica Petr., sp. nov., а также представители сем. Microcodiaceae -
Nuia devonica Shuysky и Vagranides агtiсulоsus Pron. et Petr., gen. et sp. 
nov. 

Разрез с.илура восточного склона Урала заканчивается североураль
ским горизонтом. Он представлен массивными, светлыми, преимуществен- . 
но водорослевыми известняками с фауной: Plexodictyon latilaminatum 
Bogoyavl., Pavosites jinitimus Yanet, Р. bonus Yanet, Cil'Cophyllum samsug
nensis Smith et ТгетЬ., Holmophyllum subtenuis Slшг., Gypidula olga Khod., 
Atrypella columbella (Barr.), А. tectiformis Tscllern. и др. :Компле:кс фора
?lmнифер верхней части разреза пржидолия характеризуется значитель
ным обеднением родового и видового состава. В семействе Рагэ.thuгаm
minidae прекратили к этому времени свое существование роды Neoar
chaesphaera, Turaensis и 'большинство видов рода Ivanovella. Появились 
первые представители рода Bisphaera - В. tenue Pron., sp. поу., одного 
из предковых видов I\аменноугольных бисфер. Встречены единичные 
формы Parastegnammina rectangulata Petr., достигшие наибольшего рас
пространения в эйфельском ярусе среднего девона Урала. Род Еоаmmо
sphaeroides представлен новым видом - Е. jatriensis Ргоп., более сложно 
организованным, по сравнению с лудловскими представителями этого 

рода. Среди водорослей, наряду с существовавшими в бобровском гори
зонте, встречаются Girvanella ducii Weth., G. pl'oblematica Nich. et Ether., 
Epiphyton multiporus Korde, Renalcis devonicus J ohIlson, Rothpletzella ае
vonica (Masl.); появляются перпые Lancicula alta Masl. 

Нижн~й девон 

Л OX/f,OBC/f,UU ярус 

Разрез начинается сарайнинским горизонтом, представленным свет
лыми массивными известняками. Для этого горизонта характерна беIiтос
ная фауна, преимущественно коралловая: Parallelostroma multiplexum 
Bogoyavl., Favosites kozlowskii (Sok.), Cladopora alba Yanet., С. actuosa 
Yanet, Pseudoamplexus jasсiсulагis Soshk., N eomphyma originata Soshk.; 
из криноидей встречены Pisocrinus (?) costatus (Schew.), Eocalipto
crinitus (?) ligatus (Quenstd.); из брахиопод характерны Gypidula optata 
Barr., Decoropugnax berenice (Вагг.), Podolella rensselaeroides Kozl. 

Известняки сарайнинского горизонта характеризуются резким обед
нением фораминиферами и широким развитием водорослей, достигающих 
здесь пышного расцвета и являющихся породообразующими. Среди фо
раминифер не встречено ни одного появившегося в этой части разреза 
вида или рода. Продолжают свое существование Фор~ы, известные в луд-

, ловском И пржидольском ярусах (см. таблицу). Наиболее типичной для 
данного возрастного интервала являетс'я Tuborecta vagranica Pron.gen. 
et sp. nov. Водоросли представлены в основном теми же родами и видами, 
что и в нижележащих отложениях североуральского горизонта. -В этой 

.. части разреза появляются первые Izhella nubijormis Antr., получившие 
, широкое развитие в отложениях саумс:кого и вижайского горизонтов. 

Вьппележащий саумский горизонт литологически слабо отличается 
от сарайнинского, и граница между ними определяется по изменениям 
Ii компле:ксе фауны. Для саумского горизонта наиболее характерны сле
дующие виды кораллов: Favosites intricatus Вагг., Р. admi1'abilis Dubat., 
Pseudoamplexus suЬЬгеvis Shur., Spongophyllum giganteum Shur., Clorin-
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dina vча~са Khod., Karpinskia vagranen$is Khod., Libumella ovata ovata 
Zenk., Saumella angusta Zenk., Cupressocrinites ovatus Sche\v. и др. В еди
ничных экземплярах встречены фораминиферы Earlandia levata Pron., 
Е. pseudoelegans P~on., sp'. nov., Eoammosphaeroides jatriensis Pron., Bis
phaera ten/,J,e Pron., sp. nov., Archaelagena porrecta Petr., sp. nov., Paracali
gella acuta Pron., Tuborecta vagranica Pron., sp. поу. Характерно широкое 
развитие водорослевых известняков, в основном состоящих из' водорослей 
Girvanella ducii Weth., Izlwlla nubiformis Antr., Renalcis devonicиs Johns., 
Rothpletzella devonica (Masl.); существенное значение приобретают водо
росли семейства Udoteaceae - Lancicula аиа Masl., L. plana Shllysky, 
Litanaia mira Masl. 

п ражс1'>UЙЯРУС 

На восточном склоне Северного и Среднего Урала представлен дву
мя горизонтами.: вижайским и тошемским. 

Вижайский горизонт характеризуется развитием светлых массив- , 
ных известняков с богатой фауной кораллов, брахиопод, остракод: Со
lumnostroma cortcinnum У ауог., Squameofavosites frequens Smirn., Astric
tophyllum massivum (Soshk.), Clorindina vigaica Khod., Losvia operosa 
(Khod.), S рhаегiгlщnchiа vijaica (Khod.), Karpinskia conjugula Tschern., 
А trypinella ЬагЬа (Khod.), Libumela ovata Zenk. и др. Из кониконхий встре
чены Styliolina jissul'ella (Hall.), Turkestanella circuloannulata Klish. и др. 
Фораминиферы в вижайском ГОРИ30Н'Fе крайне редки: Eal'landia pseudoele
gaпs Pron., sp. поу., Cribrosphaeгoides semi~irculal'is Petr., sp. поу. Очень 
тиронимраспрострапепием пользуются водоросли, среди пих преобла
дают представители семейства U doteaceae - Litanaia mira Masl., L. ani
гiса Masl., Lancicula plana Shllysky, L. alta Masl. Наряду с ними часто 
встречаются Izhella nuЫjогmis Antr., Renalcis' devonicus Jоlшsоri., Rothp-
letzella devonica (Masl.) и др. " 

Тотемский ГОРИЗОНТ .характеризуется обилием кораллов - Favo
sites preplacentus Пнhаt., Thamnopora plumosa Yanet,; Spongophyllum 
halysitoides Ether., банковыми скоплениями брахиопод - Рагасhоnеtеs 
vemeuili (Вагг.), Losvia opeгosa (Khod.), Кагрinskiа conjugula Tschern. 
и др. В обломочпых разновидностях встречены тен'такулиты и острако
ды - Styliolina fissuгеllа (Hall.), Alaina dentata Klish., Coeloenellina геst
ricta Zenk., М icrocheilinella malobatschatskiensis uгalensis zeIik., S aumella 
sokolovi (Rozd.) и др. Отмечается почти полное отсутствие фораминифер, 
за исключением редких, мелких Baituganella (?) sр. " Рагасаligеllа sp., ' 
ТuЬерогеllа (?) sp. Фораминиферы угнетенного облика и праI<тически 
трудно определимы. В разрезе отложений тотемс,КОГО горизонта преоб
ладают водорослевые известняки с комплексом водорослей преимущест-< 
венно из представителей семейства Udoteaceae - L'ancilula alta Masl., 
L. plana Shllysky, Litanaia miга Masl., L. аniгiса Masl., А bacella sp. 

ОПИСАНИЕ ФОРАМИRИФЕР 

ОТРЯД ASTRORНIZIDA 

с Е М Е Й С т в О EARLANDHDAE GUMMI NGS, 1955 

Р о Д Earlandia Plummer, 1930 

Earlandia pseudoelegans Pronina, sp. поу. 
Табл. 1" фпг. 1-4-

li а з в а п ие в и Д а рsешlо (греIL.) - .1IОJIШЫЙ, дано в связи с на
личием особенностей, отличающих его от известного вида Еагlаndiа ele- ~ 
gans (Rапsег et Reitlinger). 
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Г о л о т и п: .М 6/645, Музей УТГУ; восточный склон Северного 
Урала, Североуральский район, р. Вагран, обн. 4; пржидольский > ярус, 
североуральский горизонт. 

О n и с а н и е. Раковина состоит из четко обособленной шарообраз
:а:ой или полушарообразной начальной Rамерыи длинной труБRооБразной 
RaMepbl с ПQСТОЯННЫМ диаметром. Трубчатая иамера прямая, редно слабо
изогнутая. Диаметр трубчатой иамеры в 1,5-2 раза меньше диаметра 
начальной иамеры. Стенна темная или Rоричневая, шероховатая, неров
ная, неодинанова по толщине, неравномернозернистая, с ВRлючениями 

. более ирупных частиц в массе ТОНRозернистого Rальцита. Устье образо
вано отнрытым нонцом труБRИ . 

. Раз м еры (мм): длина 0;24-0,67, диаметр начальной RaMepbl 
0,06-0,12, диаметр трубчатой иамеры 0,045-Ю,060; толщина стенки 
8-20 мнм. 

С р а в н е н и е. По форме и размерам раRОВИНЫ вид сходен с Earlan
dia elegans (Raus. et Reitl.). Отличается от УRазанного вида неровной, 
шероховатой внешней поверхностыо трубчатой иамеры, неравномерной 
зернистостью стеНRИ раRОВИНЫ и различной ее толщиной.> 

Р а с про с т р.а н е н , и е. ПРЖИДОЛЬСRИЙ, ЛОХRОВСRИЙ, праЖСRИЙ: 
и эйфеЛЬСRИЙ (RаРПИНСRИЙ ГОРИЗОН1J ярусы; восточный СRЛОН Северного 
Урала, СевероураЛЬСRИЙ район, реRИ :Колонга и Вагран; западный склон 
"Урала, УфИМСRИЙ амфитеатр, НилшесеРГИНСRИЙ район. 

М а т е р и а л. Более 20 ЭRземпляров из 8 местонахождений. 

с Е М Е й С т В О PARATHURAMMINlDAE Е. ВУКОУА, 1955 

Р о Д Cribrosphaeroides. (Reitlinger), 1959 
Cribrosphaeroideli semicircularis Petrova sp. nov.' 

Табл. I,фиг. 5-7, 9,12 

Н а з в а н и е в и Д а semicircularis (дат.) - ПОЛУRРУГЛЫЙ. 
Г О Л О Т И п: .N'~ 55/645, Музей УТГУ; восточный СRЛОН Северного 

Урала, СевероураЛЬСRИЙ район, р. ИСТОR, обр. 888; ПРЖИДОЛЬСRИЙ ярус, 
бобровский горизонт. 

О n и с а н и е. РаRовина хараRтерной ПОЛУRРУГЛО~ формы. 
Основание уплощенное, неровное, с Rонфигурацией, зависящей от формы 
субстрата. Стенка извеСТRовая темная, ТОНRозернистая, неравномерно
пористая. Поры меЛRие и средние, иногда неясные, наблюдались по всей 
поверхност,И раковины, в том числе и на уплощенном основании. Межпоро-

. вые расстояния непостоянны. • 
Раз м еры (мм): диаметр 0,25-0,36, высота 0,15-0,24, толщина 

стеНRИ 12-18 мнм, диаметр пор 3-10 мкм. . 
С Р а в н е н и е. ПолусферичеСRОЙ формой рю{овины описываемый 

вид БЛИЗОR R Cribrosphaeroides (Cribrohemisphaeroides) apertus Pron. sp. поу., 
но отличается от последнего отсутствием апертурного отверстия, более 
уплощенной формой раRОВИНЫ и более ТОНRОЙ стенной. По толщине стен
RИ описываемый вид БЛИЗОR R Cribrosphaeroides simplex (Reitl.), отличаясь 
хараRтерной формой раковины, наличием, уплощенного основания и ха-
paRTepOM пористости стеНRИ. . 

3 а м е ч а н и Я. В верхнеэйфельских отложениях Среднего Урала, 
в I\аРПИНСRОМ районе на р. Тоте встречен ЭRземпляр (табл. 1, фиг. 12), 
имеющий форму раRовиньi, аналогичную с типичными представителями 
вида, но отличающийся более RРУПДЫМИ размерами (диаметр 0,54 мм, 
высота 0,36 мм). ТОНRая стенна (12 мнм) несет многочисленные ТОНRие 
поры, расположенные более равномерно, чем в нижнедевонских и пржи
ДО;nЬСRИХ ЭRземплярах. Недостаточность материала не позволила данный 
экз(мпшrр обособить от описыв~емого видй.: 
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Р а сп р о с т р а н е н и е. Пржидольский ярус, бобровс'kий гори
зонт и лохковс~ий ярус, сарайнинский горизонт восточногосклопа Се
верного "Урала, Североуральский район, реки Исток и Вагран. Нижний 
девон, вижайский горизонт и средний девон, тальтийский горизонт вос'
точного склона Северного "Урала, I{арпинский район, р. Тота. 

. М а т е р и а л. 7 экземпляров из 7 местонахождений. 

Cribrosphaeroides irregularis Pronina $р. поу. 

Табл. 1, фиг. 8, 10, 13 

Н а з в а н и е в и д а irregularis (лат.) -. неправильныЙ. 
Г о л о т и п: .М 58/645, Музей "УТГ"У; восточный склон Северного 

"Урала, Североуральский район, р. Rолонга, обр. 312; ПРiНИДОЛЬСКЦ 
ярус, бобровский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина угловато-неправильной формы, средних 
размеров, с резкими изгибами стенки, с чередующимися выступами и 
вдавлеННОСТJlМИ напоминает иррегулярип. Стенка известковая, темная, 
мелкозернистая, неравномерно-пористая. Поры мелкие и средние, меж
поровые расстояния различные. 

Раз м еры (мм): н'аибольший диаметр 0,21-0,48, наименьший-
0,15-0,375, толщина стенки 15 мкм, диаметр пор 3-10 мкМ:. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов рода Cribrosphael'oides опи
сываемый вид отличается резко неправильной.,; иррегуляринового типа 
формой раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Лудловский ярус восточного · СКЛОНа 
Среднего "Урала,. Нижнетуринский район, р. Ис. Пржидольскийярус, 
бобровский горизонт И нижний девон,. сарайнинский и витайский гори
зонты восточного склона Северного "Урала,., Североуральский район, 
реки Rолонга иВагран . 

М а т е р и а л. Более 50 экземпляров из 25 местонахождений . 

Подрод Gribroheniispltaeroides Pronina зuЬgеП. nov. 

Н а з в а н и е п о Д р о Д а Cribrohemisphaeroides (лат.) - полу
сферический. 

Т и п О в о й в и Д - Cribrosphaeroides (Cribrohemisphaeroides) aper.;, 
tus Pronina, sp. nov. из отложений пржидольского яруса восточного скло
на Северного "Урала. 

Д и а г н о з. Раковины полусферической формы С яснопористой стен-
кой и четко выраженной апертурой.. . 

В и д о в о й с о с т а в. Один типовой вид.' 
С р а в н е н и е . . Отличается от основного рода Cribrosphaeroides на

личием четко выраженной апертуры. 

Р а сп р о С т р а н е н и е. Пржидольский ярус,· нижний девон вос
точного склона Северного "Ур·ала. Последние представители известны в 
эйфельском ярусе (зона Favosites regularissimus) восточного tклона C~ 
верного "Урал а . 

Cribrosphaeroides (Cribl'ohemisphaeroides) apertus 
Pronina subgen. et sp. поу. 

Табл, 1, фиг. 11,14,15 

Н а з в а н и е в и да apertus (лат . ) - открытый. 
Г о л о т и п: .М 50/645,. Музей "УТГ"У; восточный склон Cebephor-р 

"Урала,. Североуральский раЙОН1 р .. Вагран, обр. 2; пржидольский ЯРУС:r 
североуральский горизонт. 
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Оп JiI~ C' ,~ н И е. f.'.аКовина полусферической формы, уплощенная или 
вдашrенн~я с, OДHO~ стороны. Устьевое отверстие отчетливо выраженное, 
широкое, крrГЛ9е, раСПОJIОЖeIIное на вдавленной части раковины. Края 
стеНI<И раковины BOI<Pyr устьевого отверстия отгибаются вовнутрь рако-. 
вины. СтюIка . известковая,; В ШJIифах темная,. мелкозернистая" яснопорис-
тая " средней ТОJIЩИНЫ. ' . 

Раз м еры (ММ): высота 0,16-0,36,. ширина 0,16-0,31,. ТОJIщина 
стенки 15-22 мкм.,. диаметр пор 4-15 ИЮ!" диаметр устьевого' отверстия 
30-60 мкм. ' 

С Р а в н е н и е. От OCTaдыIЫx: видов рода Cribrosphaeroides отличает
ся наличием четко выраженной апертуры. 

3 а М· е ч а н и я. ,Б эйфельских отложениях восточного склона Се
верного "Урала, на р . .Багран , встречен единственный экземпляр с апертур
Hым отверстием, снабженным «крышечкой}) (табл. 1, фиг. 15). Появление 

' «крышечкю) свидетельствует, об измепившемся характере связи внутрен
ней полости раковины с внешней средой и, по-видимому, ЯВJIяется призна
ком, имеющим систематическое ,значение: В случае дополнительных нахо
док подобных форм целесообразно выделить их в самоотоятельную таксо-

. но:мическую категориlO", - возможно, подр.од. 

Р а сп р о с т ,р а н' е н и е. Пржидол'ьский, лохковский (сарайнин
ский ГОРИЗ0НТ) и эйфельский (карпинский горизонт) ярусы воеточного 
~клона' Северного Ур'ала~ Североуральский район\ реки Вагран и ИСТОI<~ 
Черемуховский I{арьер . 

j ~ I 

М а т е р .и а n. 10 экземпляров из 8 местонахождеяиЙ. 

. . . . . ~ 
. ' , . 

р од Bispl~aera Birina 1948 

Bispkaeгa tenue Pl'onina sp. поу . 
. Табл, 1, фнг.19-20 

н а з в а н н е в и Д а tenue (лат.) - тонкая. 

,. 

Г о л о т и п: N,!! 51/645, Музей УТГУ; Восточный СIШОН Северного 
Урала, СеЁероуральсiшй район, р. Вагран" обр, 2; пржидольский ярус~ 
североура'Льский горизонт. 

О п и с а н ие. Рю{овина свободная,. овоидной или сферической фор
мы, с l'Л'аДl~РЙ поверхно<:<тыо, ередних и крупных размеров. Стенка .изВест
ковая темная, Т!Щказернистая, очень тонкая, 

, Р а з м еры (ММ): наибольший диаметр 0,42-0,83 мм,; наимень
ший"":" 0,32:-0,63 мм, :толщина стенки 6-8 мкм, 

С р а в н е н и е. Вс'тречеНlIые в нижнедевонских и пржидольских 
о'(ложениях виды по ф~рме . раковины и размерам близки к Bisphaera ele
gans Viss., но отл~чаются от нее о~~пь тонкой стенкой раковины (6-8 
против 12-15 мю.r), , 

и з ,И ец чи в о с т ь. Наиболее изменчивым ПРИЗНaI<ОМ является 
форма раКОВJiIНЫ в сечениях от овальной до сферической, что n известной:, 
мере, завнсит от положения плоскости сечения относительно раковины. 

3 а м е ч а н и я. Описанный вид интересен в филогеветичеСКО~I от
ношении. Он появляется в единичных :жземплярах в пржидольском ярусе~ 

. более rnиРОRОГО распространения достигает в нижнеllI девоне и, очевидно ~ 
представляет одну из пред,I<ОВЫХ форм каменноугольных биосфер,; имею

щих плаВlIые небольшие вздутия и двухслойную стенкУ.. 
Р а с II р О С Т Р а f! е п и е. Пржидольский: ярус~ североуральский 

горизонт (Е'диничвые ЭI<земпляры), лохковски;й: ярус~ сарайнинский и 
саумский ,ГО]1П:ЗОНТЫ; ,восточный склон Северного Урала, Североуральский: 
рапой, ' р, Нf\ГрЩ. Нижний девон западного склона Среднего Урала ~ 
У фимский амфитеатр, '" 

м а т е р и а л. Бо~ее 20 ЭI\земпляров из 12 местонахождР,ниЙ. 
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Р о Д Rauser ina AHtropov, 1950 

Rauseгina communicata Pl'onina sp. nоу. 
Табл. 1, ф~г. 16-18 

Н а з в а н и е 'в и Д а communicata (лат.) :-- сообщаIQщаяс,Я. 
r о л о т и п: N~ 4~/645~ Музей УТГУ; восточный С:КЛОД Севе,()ного 

Урала, Североуральскии раион, ж. д. ПОI<РОВСК - Уральс:кий - Бокси
TЫ~ обр. 817; пржидольский ярус. 

О п и с а н и е. Раковииа свободная, состоит из двух шарообразных 
свободно -сообщающихся~ к.амер. Перегородка :f..lежду камерами едва наме
чена. ~aMepы по величине равны или незначительно отличаются друг от 
друга. Стенка известковая, в шлифах темная, однородная, тонкозернистая, 
тонкая . В местах соединения камер стенка утолщается. Сообщение меж
ду камера~lИ свободное. 

Раз м еры (мм): общая длина 0,12-0,38, диаметр отдельных ка
мер 0,066-0 ,21, диаметр устья 0,035-0,075, толщина стен:ки 5-15 мкм,; 
толщина стенки в местах соединения камер - до 30 :мкм. · . 

С Р а в н е н и е. От Rauserina notata Antr .. отличается о~сутствием 
настоящих перегородок между камерами. У описываемого вида эти пере
;городки намечающиеся; от Raиserina compl'essa Reitl. отличается сфери
ческой формой :камер. 

Р а'С про с т р а н е в и е. Пржидольсни:i\[ и лох:ковский ярусы, 
.сараЙвинскиЙ горизонт; восточный склон Северного Урала, Североураль
ский район, реки , J{оловга, Вагран, Черемуховское м~СтОроJiщепие· . 

. }3еlIJJОКСКИЙ (верхняя часть) и ЛУДЛОВС:КИЙ ЯРУСрJ; СредниЙУра,J,I.~ Нижне ~ 
ТУРИНС:КИЙ район, р. и с. .' 

М а т е р И а л. 15 <JкзеМШIЯРО13 из 6. местонахождени~.' 

Р о Д Parastegnammina Pojarko,," , 1969 
[ 

' Рш'аstеgпатmiп-а rectU.тi'g'ulata Peil'OVD sp. поу. . : ~ :' . • ~J • . '. 

Табл . й, фиг. 1-3 . . 

н аз :в .а н и е в ид а rectangulata (лаm:)-"-'UРЯМОУГО·ЛЬEIад . . 1 ' 

Г О ло ти п: N~ 8/1837, Музей УТГУ; восточный склон Северuог\Э 
Урала, Североуральский район, р. Атюс, обн. 543; эйфеЛ~l{ИЙ ярус.х 
ка рrl:iПIСКИЙ горизонт. ." . ': . '. " . , ' . 

о n и с а JI и · е .. Р~ковина однокамерная, цилиндричеСкой формы, пря
мая, короткая. Концы раковины прямые, ред:ко тупозакругленные·.Стед
ка серая или темно-серая,. зернистая, иногда hepabhomePHQ.-зерВ:истаЯ~ 
содержащая включения !-,альцитовых зерен более крупньiх размеров. 
Участками посдеДНИQ ч~редуются с тонкими . пелитоморфными частицами, 
создавая впечатление прерывистости стенки, 

Раз м еры (1.11\1): длина 0,21-0,34~ . ширина 0,09-0, 121 толщина 
стенки 15-'18 мкм. . 

С Р а в н ' е н и е. От всех известн'ых видов этого рода отличается уко
роченной формой раковины (отношение диаметра к высоте 0,4-0,5, rrpq
тив 0,1-0,25 У других видов) и неравномерно-зернистой стенкой. Прямо-

; угольными КОIIцами раковины вид близок к Parastegnammina grandissima~ 
описанной Б. В. ПОЯРКОВЫ1l1 (1969), но отличается от последнего значи
тельно 1IIеньшими размерами (высота 0,21-=-0,34 мм. , против 0,35-:1 ,30 мм,; 
диаметр 0,09-0,12 мм против 0,15~0,3 ММ), более укороченной фОР1!10Й 
раковины и текстурой стенки. 

" Р а сп р о с т р а н е н и е. Пржидольский ярус, се.в.ероуральскИЙ 
горизонт (редко) и <Jифельский ярус, карпинский гориз·онт; . восточный 
Склон Северного 'Урала, Североуральский район, реки АТЮС1 Вагран, 
канал Исто:к - Вагран. . 
, м а те р и а л. 7 энземпляров из' 6 местонахощдениЙ. 
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р одАl'сl~аеlаgеnа Howchin, 1888 

Archaelagena ovata Petrova sp. nov. 
Табл. II, фиг. 6-11,16 

н а 3 в а н и е в и Д а ovata (лаm.. ) - яйцевидная. . 
Г о л о т и п: .М 12/1837, Музей УТГУ; восточный склон Северного 

Урала, Се:вероуральский район, канал Исток - Багран,; обр. 7461в ; 
пржидольский ярус, бобровский ГОРИЗ0НТ . 

О п И с а н и е . Раковина яйцевидной формы, мелкая, с гладкой по
верхностыо. Часть раковины,. прилегающая к апертуре, слабо оттянута fl 
образуя необособленную от основной камеры короткую шейку. У CTЫ~ 
узкое. ПОВерхнОСть раковины гладкая. Стенка одпо- или двухслойная. 
Внешний слой тонкозернистый, темный, внутренний - светлый, радиаль
I'-IO-лучистый, обычно четкий и выдержанный по толщине, иногда высти
лает всю внутреннюю полость раковины, в отдельных случаях неотчетлив 

или отсутствуеот. 

Раз м еры (мм): высота (вместе с шейкой) 0,20~0,27 ширина 
0,13-0,18, высота шеЙIШ до 0,03, диаметр . устьевого отверстия 15 мкм. 
толщина темного слоя стеН1Ш 8-15 мкм, светлый радиально-лучистый слой 
стенки или отсутствует, или составляет 7-20 мкм, иногда выстилая всю 
внутреннюю полость раковины. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описанный вид блооок Eolagena 
niinuta Lip., отличаясь от последнего более удлиненной формой ракови
ны, наличием слабо выраженной шейки с узким устьем, в то время как 
О. А.ЛипиноЙ (1959) описаны формы с широном простым устье?!, 01'KPI;f
вающимся ','Прямо на поверхности раковины. Eolagena minuta Lip. имеет 
цвухслойную стенку, а в наших материалах встречаются виды, совершен
по. тождественные, но имеющие в одних случаях однослойную, а в дру
гих - двухслойную стенку. По нашему мнению, внутренний радиальн6-
лучистый (7---,20 MJ,\M) слой, часто выполняющий почти всю внутреННЮI9 

г:~олость раковины, не является первичным, а обраЗ0вался в результате 
nерекристализации материала на· внутренней поверхности стенки. И на

. н:онец,· описываемый вид отличается значительно большими размерами 
, (высота 0,20-0,27 мм против 0,135-0,15 мм, ширина 0,13-0,18 мм про
'{'ИВ 0,12 мм}. 

Р а с Ii р о с т р а н е н ои е. Пржид-ольский ярус, бобРОВСIШЙ И се
вероураЛЬСIШЙ горизонты; восточный склон Северного Урала .. Северо
уральский район. 

М а т ' е р и а л. Более 20 экземпляров И3 7 местонахождений. 

A,.chaelagena globoidea Petrova sp. nov. 
Табл. II, фиг. 12-13, 17 

Н а 3 в а н и е в и Д а glo.poidea (лат.) - шароо6разная. 
Г о л о т и п: .М 18/1837, Музей УТГУ; восточный склон Северного 

Урала, Североуральский район, канал Исток - БаграН t обр. 7451в ; 
пржидольский ярус, бобровский горизонт. . 

О п и с а н и е. Раковина шаровидной или близкой к ней фОРМЫfl 
крупная, ' с гладкой поверхностью, с коротким устьевым горлышком. 

Стенка двухслойная, внешний слой темный,. тонкозернистый,j тонкий~ 
внутренний - светлый, радиально-лучистый. 

Раз м еры (M .. '<I): высота (вместе с шеЙIЮЙ) 0,30-0,47, высота шей
ки 0,02, диаметр 0,27-0,45, диаметр устьевого отверстия 0,02-0,025fl 
общая толщина стенки - 18-25 мкм, толщина темног() слоя 8-10 MKMfl 
толщина светлого слоя - 10-15 мкм . 

. С Р а в н е н и е. ОТ известных видов данного рода отличается шаро
образной формой, КОРОТl\ой шейкой, двухслойной стенкой и крупными 

-размерами. о 



р а сп р о (\ т р а н е н и е. ПрЖИДОЛЬСКИЙ ярус, бобровский гори~ 
зонт; восточный склон Северного Урала, Североуральский район. 

М а т е р и а л. 10 экземпляров из 4 местонахождений. 

Anhaelaeenapom:cta ~etr9Y~ sp. nov, 

'Табл. 11, фиг, 4-"'-S 

Ita :3 в а н lit е в и Д а porrecta (лат.) - груша. 
Г о л о т и п: H~ 46/645, Музей УТГУ; восточный склон Северного 

Урала, Североуральский район, р. Вагран" обр. 1068; пржидольский ярус, 
бобровский горизонт. 

, о п и с а н и е, Раковина грушевидной формы, со значительно оття
:нутой частью, прилегающей к устью. Устье открывается на поверхности 
"О1'ТЯНУТОЙ части раковины. Поверхность раковцны гладкая. Стенка из
:веС1'ковая, ' двухслойная. Внешний СЛОй темнЫЙ" тонкозернистый,; ' внут
:ренний - светлый, стекловатый. 

Раз м еры (мм): высота 0,27-0,45, наибольший диаметр 0,18-
0,25, толщина внешнего темного слОЯ стенки 8 мкм,; общая толщина стен
ЮI 18-30 МЮ\I. 

С р а в н е н и е. От Archaelagena ovata Petr. sp. поу. описываемый 
вид отличается грушевидной формой раковины, наличием сильно оттяну
той части раковины, прилегающей к устью и бодьшими размерами (высо
та 0,27-0,45 ми против 0,20-0,27 мм, диаметр 0,18-0,25 Ml\1 против 
f),1З-'-О,18 мм). От бли'зкой по форме раковины Lagena gutta Petr. sp. поу . 
. .отличается отсутствием четко обособленной от основной камеры ' щенки • . 
,двухслойной стенкой и меныDиии размерами. 

Р а с про с т р а н е н и е. Пржидольский ярус. бобровский И се
!вероур.альскиЙ горизодты и лохковский ярус, саумскийгоризонт; вос
' _точный склон Северного Урала, Североуральский район~ р. Вагран. 

М а т е р и а л. 10 экземпляров из 4 местонахожд.ениЙ. 

C'E -М Е й С т в о CALlGEI~LIDAE ItEITLINGER, 1959 

Р о Д ParacaligellaLipina, 1955 

Pamcalige(la lobata Pronina sp. поу. 
Табл. II, фиг. 14, 15, 18, 19 

Н а 3 в а н и е в и Д а lobata (лат':) - лопастная~ 
Г о л о т и п: N~ 114/1020, Музей~ УТГУ; восточный склон Среднегол

- "Урала, Нижнетур'Инский район~ Ивановский карьер\ · обр. 397; лудловский 
,ярус, банковский гОр~зонт. , 7 

О П И с а н и е. Раковина крупная.f трубчатая, неправильных очерта:
-НИЙ" участками лопастная, вытянута в виде неправильно изогнутой труб
;ки с узловатыми перегибами, пережимами и вздутиями стенки" несколько 
:расширяющаяся к устью. CTeHl\a извеСТI\Овая,- темная,; зернистая, участ
Rами неравномерно-зернистая. Устье открытое на I;:онце трубчатой ка
меры. 

Раз м еры (мм): длина 0,70-1,331, диаметр трубки в начале роста 
Ю,О9-0,15, диаметр трубки ' в конце роста 0,.15-0,31. толщина стенки -
'15 мкм,; диаметр апертуры - 0,06-':0.12. -

С р а в н е н и е. ПО внешней форме и размерам описываемый вид 
напоминает Pamcaligella antropovi Lipina, отличаясь от последнего пол
ным отсутствием перегородок и неравномерно-зернистой степкой. От Ра
racaligella (Glubokoevella) acuta Ргоп. отличается отсутствием четко обособ
.ленной начальной камеры и перегородок, резко неправильноii формой 

,раковины,: наличием глубоких пережимов и вздутий,. значительно более 
:нрупныии размерами (длина 0,,70-'1,33 мм против 0,~19-0,.48 мм, диаметр 
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в нонце роста 0,15-0,31 MJlI против 0,06-0,13 мм) и отсутствием отчетли-
вой пористости стеНI\И. " 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Лудловсний ярус, банновый горизон.т; 
nОСТОЧЯый с:клон Среднего Урала, Нижнетуринсний район, р. Ис, Иванов
с:кий на рьер, приисн Благонадежный. 

М а т е р и а л. 10 энзеМIIЛЯРОВ из 4 местонахождений. 

р о Д Eotikhinella Pronina,gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а дано по БЛИЗI{ОМУ к нему роду Tikhinella 
Byko\'a, 1952. 

т и п о в о й в и Д - Eotikhinella orbiculata Pl'onina, sp. ПОУ., луд
JiОВСНИЙ ярус, бан:ковый горизонт; восточный CI\JIOH Среднего Урала, 
Нищнетуринсний район. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из начальной камеры овальной или 
субшарообразной формы и трубчатого продолшения с пережимами стенки 
и перег6РОДI\ами, делящими трубну на сciобщающиеся или замннутые на
меры. Намеры субшарообразной или угловатой неправильной формы, 
веравные по величине. Перегородни сплошные или с наналами, соед:июuо
щими намеры. Стенка известновая" однослойная. Апертура на нонце труб
чатой намеры. 

' :В и д о в о й с о с т а в. 3 вида: EotikMn,ella orbiculata Ргоп. sp. nov ... 
Е. angulata Petr., sp. ПО\'. , Е. curta Ргоп. sp. ПО\'. ' 

С Р а в н е н и е. По строению рановины, род сходен с родом Tikhi
nеиа, описанным Е. В. БыRвойй (1952) ИЗ верхнего девона Руссной плат
формы и Приуралья. Отличается значительной изогнутостыо рановины,.; 
веравномерностыо расположения , перегородон , часто неправильной угло-
ватой формой намер. ' 

р а сп р о с т рап е н и е. lJIироно распространен в лудловском и 
пржидольсном ярусах УфИJllСКОГО амфитеатра и восточного снлонд Север
!Ного и Среднего Урала. 

Eotikhinella ol'biculata Pronina gen. et sp. ПОУ. 
ТаБJI. III, фиг. 1-4 

На з в а н нев и Д а orbiculata (л~m.) - онруглая. 
Г о л о т и п: ,м 118/1020,' Музей УТГУ; восточный СНЛОll Среднего 

Урала, НижнеТУРИНСI\ИЙ район, Ивановсний нарьер" обр. ом 418; лудлов
<:,кищ ярус " банновый ГОРИЗОНТ. 
, О п и с а н и е. Рю\Овина прямая, реже ~лабоизогнутая, состоит из 
начальной I{aMepbl овальной формы и трубчатого продолжения с пер ежи
MaJlm стею\И и перегороднами, делящими трубну на ряд сообщающихся 
или за;\II{НУТЫХ намер (от 6 до 7). В большинстве случаев, в начальной 
стадии роста рановины намеры замннутые" в нонце - сообщающиеСя. 

Камеры непраВИЛЬНО-ОI\РУГЛОЙ формы, чаще поirеречно-овальные\ юroгда 
mlеют ФОР11У опроkин:утых ВlIИЗ боналов, реже субшарообразны. Сте.ана 
известковая, темная. . , . , , 

Раз м еры ,(ММ): длина 0,21-0,39, диаметр начаJlЬНОЙ , камеры 
0,04-0,06, диаметр трубчатой камеры (в НОlIце роста) 0,04;-0,09

t 
IЮЛИ

чество камер 6-7, толщина стенни 8-12 МКJIf. 
, С Р а в н е н и е. ОТ EotikhCnella angulata Petr. sp. nov. данный вид 
отличается прямой :или слабоизогнутciй рановиной, более правильной, 
округлой формой намер, наличием в большинстве случаев сообще'ния меж
ду ними и меньшим их 1\оличеством (6-7 против 8-11). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. ЛУДЛОВСI\ИЙ ярус западного СI\лона Сред
него и, Южного "Урала, НюкнесеРГИRС1{ИЙ, НязепеТРОВСI\ИЙ районы; 
ЛУДЛОВСI\ИЙ ярус~ 9анновый горизонт ВОСТОЧНО.ГО снлона Cpeдneгo Ур~ла) 
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Нижнетуринский район, р. Ис; пржидольский ярус, БQБровский горизонт 
восточного склона Северного Урала, Североуральский раЙОН 1 р' . Колонга. 

М а т е р и а л: 12 экземпляров из 8 местонахождений. 

Eotikhinella angulata Petrova sp. nov. 
Табл. III, фиг. 7-9 

н а з в а в и е в и Д а angulata (лат.) - угловатая. ' 
Г о л о т и п: .N'~ 25/1020, :Музей УТГУ; восточный склон Среднего 

Урала, НижнеТУРИНСI<ИЙ район, Иваповский карьер" обр. 373; лудлов
екий ярус, банковый горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина слабо- илп сильпоизогнутая, иногда с рез
НИМИ перегибами в нижней части, слегка расширяющаяся I( нонцу роста. 

" Состоит из начальной I{aMepbl УГJIовато-онруглой формы и трубчатого 
продолжения с неравномерныi\ш: пережимами стенни и перегороднами ,: 
делящими трубну на ряд намер (от 8 до 11) резно угловатой, неправильно:U 
формы. Преобладают замннутыенамеры, различные по величине, неСI~ОЛЬ
но расширяющиеся к устьевому концу, СТelша известновая, темная, тон-
козернистая, тонкая. 

, 

Раз м еры (мм): длина 0,27-0,39, диаметр пачальной намеры 
0,015-0,045, диаметр трубчатой части 0,04-0,09, число камер 8-11" 
толщина стенни 8...,-- 15 МЮf. ' 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Eotikhinella огЫ
culata Pron, зр, nov. зпачительно изогнутой формой раI(ОВИНЫ, в боль
шинстве случаев замннутым хара,ктером камер, угловатой, неправильной 
формой и большим их числом (8-11 против 6-7). 
. Р а сп р о с т р а н е н и е, JIудловский ярус, банковый горизонт; 
восточный CI<JIOH Среднего Урала, Нижнетуринскийрайон, Ивановский 
карьер. Пржидольсний ярус, бобровский ГОРИЗ0НТ; восточный снлон Се
верного Урала, Североуральсний район, р. Вагран. 

М а ~ е р и а л. 9 энземпляров из 5 местопахождений . 

Eotikhinella curta Pronina sp. nov. 

.' Табл. III, фш. 5-6 

н а з в а н и е в и Д а спrtа (лат,) -'- короткая. 
Г ол о т и п:.м 122/1020, Музей УТГУ; восточный снлон Средне

ГО Урала, . Нrшшет;уринский район, Ивановский карьер, обр . .N'~ 386; 
лудловский ярус, баю{овый горизонт. 

О п и с а н и е. РаI\овина маленьдая, прямая, состоит из 'Fpex сооб
щающихся камер, ОДНОРJ,Iдно располощенных, Камеры крупные, субша-: 
рообра"ной или поперечно-овальной формы, обособлены пережимами стен
I\И и четкими, довольно маtсивными I\ОРОТКИМИ перегородкаии. Устье ши
pOI,oe. Стенка известковая, тою,ая, те~шая. 

Раз м еры (им): длина 0,21-0,24, диаметр 0,09-0,12, толщина 
стенки 10-15 ИIШ, диаметр устья 0,03-0,045 . 

С р а в н е н и е. По типу строения раковины, наличию сообщаroщихся 
камер, округлой их форме, описываемый вид близок к Eotikhinella orbicu
lata Pron. sp. nov. Отличается меньшим количеством камер (3 против 
6-7), более крупным их размером, меньшей длиной раковины (0,21-
0,24 мм против 0,21-0,36 ММ) и большей ее шириной (0,09-0,012 ми про
тив 0,045-0,09 мм). 

Р а с про с т р а н е н и е. JIудловский ярус, банковый горизонт; 
восточный склон Среднего Урала, Ни~кнетуринский район, р. Ис, при
иск Благонаде:nшый, Ивановский }{аррер. 

М а т е р и а л. 6 экземпляров из 4 местонахождений. 
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ОТРЯД LAGE NIDA 
с Е М Е 11 С Т В О .LAGENIDAE SCHULTZE, i854 

Р о Д Lagena Walker et Boys; 1784 . 

[дgеnа gutta Petrova sp. nov. 
Тдбл; III, фиг. 12, 13 

Название вида gutta (лат). -капля. 
Г о л о т и п: N~ 96/645, Музей УТГУ; восточный склон Северного 

Урала, Североуральский район, р. :Колонга, обр. 325; пржидольский ярус. 
О п и с а н и е. Раковина однокамерuая, крупная, каплевидной фор

мы, с длинной, постепенно суживающейся к концу шейкой. Устье - прос
тое круглое отверстие на суженном конце шейки раковины. Стенка извест
ковая, светлая, желтоватого оттенка, стекловатая. 

Раз м .ер ы (м:м): высота (без шейки) 0,33-0,51, наибольший диаметр 
0,24-0,42, высота шейки 0,12-0,36, диаметр шейки у основания 0,04~ 
0,09, диаметр шейки в средней части 0,04, диаметр устья 0,01-0,02, 
'голщина стенки 18-20 мкм. 

Ср ав н е н и е. ПО форме раковина напоминает Lagena globosa 
Montagu (Н. В. Brady, 1888), отличаясь наличием длинной шейки и зна
чительно меньшими размерами раковины (диаметр 0,24-0,42 мм против 
0,42-1,4 мм, длина с шейкой 0,45-0,87 мм против 1,0-2,0 мм). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Пржидольский ярус восточного склона 
Северного Урала, Североуральский район. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров из 3 местонахождений. 

Р о Д Eocaligella Pronina gen. nov. 
Н а з в а н и е р о Д а дано по сходству с родом Pamcaligella Lipina, 

1955. 
Т и п о в о й в и Д - Erxaligella isensis Pronina, gen. et sp. поу . ; 

лудловс:кий ярус, бан:ковый горизонт; восточный с:клон Среднего Урала, 
Нижнетуринс:кий район, р. Ис. 

Д и а г н о 3. Ра:ковина непрl1ВИЛьной трубчатой формы, изогнутая 
n различной степени, ред:ко прямая. Трубка имеет многочисленные пере

,жимы стен:ки и короткие неправильные выросты, расположенные без 
какой-либо закономерности. В начале роста пережимы и выросты часто · 
образуют нечетко выраженную, слабо обособленную начальную камеру 
непрапильно овальной формы. Стенка известковая, двухслойная, состоит 
из внутреннего тонкого, темного 'и наружного толстого, светло-серого, 
радиально-лучистого слоя. У стье образовано OT:КPЫTЫ~{ концом трубки. 

В и д о в о й с о с т а в. Один вид. 
е р а В н е н и е. ПО внешней форме ра:ковины описываемый род име

ет большое сходство с родом Paracaligella, , описанным О. А. Липиной 
(1955) из отложений фамена и турне Поволжья, но отличается наличием 
слабо обособленной начальной камеры и двухслойной стенкой раковины. 

3 а м е ч а н и е. Род Eoca.ligella нами условно отнесен :к сем. Lageni
dae в связи с наличием двухлойной стен:ки со светлым, радиально-лучис
тым внешним слоем - общим признаком палеозойских лагенид. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Лудловс:кий ярус, банковый горизонт'; 
восточный СIШОН Среднего Урала, Нижнетуринский район, р. Ис. Пржи:
Дольский ярус, бобровский горизонт; восточный склон Северного Урала, 
Североуральский район, р. :Колонга, ж. д. Покровск-Уральский-Бок
ситы. 

Eocaligella isensis Pronina gen. et sp. nоу. 
Табл. III, фиг. 10, 11, 14; табл. IV, фиг. 1-3 

Н а з в а н и е в и Д а isensis (лат.) - от р. Ис. 
Г о ло т и п; N~ 110/1020, Музей УТГУ; восточный склон . Среднего 

Урала, НЮl\нетуринский район, р. Ис , обр. 31; лудловский ярус, банко
вый горизонт. 
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о п и с а н и е. · Раковина неправильной трубчатой формы, в разлиq~ 
ной степени изогнутая, редко прямая. Трубка имеет многоqисленные пе
режимы стенки и короткие неправильные выросты, расположенные без 
кююй-либо закономерности. В наqале роста пережимы и выросты '{асто 
образуют нечетко выраженную, слабо обособленную наqальную камеру 
неправильно овальной формы. Стенка известковая, двухслойная, состоит 
из внутреннего темного, тонкого слоя и внешнего - светло-серого, ра

диально-луqистого. Толщина светлого слоя непостоянна, часто он сохра
няется лишь qастиqно, но во всех изуqенных экземплярах присутствует. 

Раз м еры (мм): длина 0,33-0,75 мм, диаметр наqальной камеры 
0,04-0,06 мм, наибольший диаметр трубки 0,07-0,12 мм, диаметр устья 
0,04-0,09 мм, общая толщина стенки 12-60 мкм, толщина вцутреннего 
темного слоя стенки 8-15 мкм . 

. С Р а в н е н и е. По внешней форме раковины описываемый вид име
ет , СХОДСТВО с РагасаЦgеllа ant1"opovi Lipina, описанной О. А. Липи
ной (1955) из отло;,кений фамена и турне Поволжья. Отлиqиезаклюqается 
в присутствии у нового вида наqальной камеры и двухслойной стенки. 
От Paгacaligella -(Ulubokoevella acuta Pronina, описанной Т. В. Прониной 
(1970) из JlУДЛОВСКИХ отложений }Трала, данный вид отлиqается строением 
стенки: двухслойностью, отсутствием пористости, а также более редкими 
и глубокими пережимами, стенки и большей длиной раковины (0,33-
0,75 мм против 0,19-0,48 мм). _ 

Р ас про ~ т р а н е н и е. Лудловский ярус, банковый горизонт; 
'Восточный склон Среднего }Трала, Нюкнетуринский район, р. Ис. Пржи
дольский ярус, бобровский горизонт; востоqный склон Северного }Трала, 
Североуральский район, р. Rолонга, ж. д. Покровск-}Тральский-Бок-
ситы. · -

. м а т е р и а л. 16 экземпляров из 10 местонахождений. 

lncerta /amiliae 
р о Д Tuborecta Pronina gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а tuba (лат.) - трубка, recta (лат.) - прямая. 
т и n о в о й в и Д - Tuboгecta vagгanica Pronina, sp. nov.; лох

l{ОВСRИЙ ярус; восточный СJШОН Северного }Трала', Североуралъский район. 
Д и а г н о 3. Органические образования. ИllfeЮТ вид длинной, узкой, 

прямой или незначительно изогнутой трубки. Трубка внутри полая. 
Стенка известковая, двухслойная - ИЗ тою,ого, темного, тонкозернисто
го внутреннего слоя и толстого внешнего слоя, светлого, радиально
лучистого. 

В и д о в о й с о с т а в. Один вид. 
С р а в н е н и е. По внешнему виду Tuborecta имеет сходство с родом 

Earlandia Plummer, но отличается от последнего двухслойной стенкой и 
часто изогнутой формой трубчатых образований. 

3 а м е ч а н и я. В настоящее время природа этих образований пока 
не ясна. Не · исключено, что они принадлежат водорослям. 

Р а с про с т р а н е н и е. Пржидолъский ярус, бобровский гори
зонт (редко), лохковский ярус, саумский и сарайнинский горизонты (часто); 
востоqный склон Северного }Трала, Сев~роуральский район, р. Вагран . 

Tuborecta vagranica Pronina sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 4-6 

Н а з в а н и е в и Д а дано по названию р. Вагран. 
Г о л о т и п: N2 24/1837, Музей }ТТГ}Т; восточный склон Северного 

У.рала, Североуральский район; Rедровский карьер, обр. 730-4; лохков
ский ярус, сарайнинский горизоnт. 
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О п и с а н и е. Органичесние образования имеют вид ДЛИННОЙ, узкой, 
прямой иди незначительно изогнутой трубки. Трубка внутри полая. 
Стенка двухслойная-из ТОIШОГО, теиного, ТОНI<озернистого внутрепнего 
слоя и внешнего - толстого, светлого радиально-лучистого. 

Раз м еры (ММ): длина 0,22-0,69, внешний диаыетр 0,09-0,12, 
внутренний диаметр 0,01-0,03, толщина внутреннего темного СJIОЯ CT~H
ки 4-7 ини, общая толщина стенки 30-60 ики . 

С р а в н е н и е. По внешней форме образования напоминают вид 
Earlandia levata, описанный Т. В. ПронИIЮЙ (1968) из силура, НЮI-ш:его и 
среднего девона Северного и Среднего Урала, но отличаются от него двУх
слойной стенкой и часто изогнутой формой трубчатых образований. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. ПРЖИДОJIЬСКИЙ ярус, бобровский горизонт 
(реДI\О), ЛОХI\ОВСКИЙ ярус (часто) восточного cIOIoHa Северного Урала , Сс
вероураЛЬСI\ИЙ район, ре1Ш Вагран, )\олонга; ЛУДJIОВСI\ИЙ ярус, бэuко
вый горизонт восточного CКJIOHa Средпего Урала, НИllшеТУРИlIСIШЙ рйнон, 
реI{И Тура, Ис', Выя. 

М а т е р и а л. Более 50 ЭI\земпляров из иногих местопахоа:депиЙ. 

ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛЕй 

. Тип CYANOPHYTA 
КЛАСС CARMOGONEALE 

ПОР Я Д О' К STIGONEMATALES 
с Е М Е И С Т В О GARWOODJACEAE (JOHNSON), 1.964 . 

Р о Д Botominella Reitlinger,1959 

Botominella sosvica PeLrova sp. nov. 
Табл. IV, фиг . 7- 9, 1~ . 

н а з в а n и е в и Д а дано ~о , нС!званию р. Сосьва. 
Г о л о т и п: М 74/645, Музей YTty; восточный СI\ЛОН Среднего 

Урала~ СевероураЛЬСI{ИЙ район, р. Сосьва, обр. 476; ПРiI\ИДОЛЬСIШЙ ярус, 
бобровсниЙ . горизонт. ~ I . 

О П и с а II и е. Колония ПУЧI\овидная, субцилиндричеСI\ая в виде 
ПУЧI\а из . 4,-8 субпаралл.еJIЬНЫХ, солри.i\асающихся, цилиндрических 
нитей, иногда отдельные нити слабо переплетаются. Диаметр I\ОЛОПИИ 
0,15-0,18 ИМ, нити в пучке БЛИЗI\ОГО диаметра 0,04-0,06·ЩI, Не1шето'ffiО
го строения, сохраняются в виде трубочек, заполненных прозрачпым I\ap
бопатои. Толщина обызвествлепной слизистой оболочки нитей 10-
12 MIXМ. 

С Р а в п е н и е. Описываемый вид имеет сходство с Botominella 
uгаиса, описапным В. П. ШУЙСI\ИМ (1973), но отличается - от последнего 
меньшим I\оличеСТВQМ ща:тей в ПУЧI\е (чаще 4~8), меНЫ:ПЮI диаметром пуч-
1\а (0,15-0,18 мм против 0,3-0,5 ММ), более массивпыми нитюIИ (диаметр 
нити 0,04-О,00 ПРОТИВ 0,01-0,02 ММ), больmеЙТОJIщинойобызвествлеu ной 
слизистой оболочки нитей (10-12 МЮ\I против 5-7 МЮI). ОТ BrJtominella 
lineata Reitl. отличается сБЛЮI-;еППЫ'I расположением нитей в I\ОЛОНИЛХ 
И примерно одинаI\ОВЫМ ~диаметромнитей В ПУЧI\ах~ 

Р а с про с т рап е н и е. Пржидольский ярус, бобРОВСI\ИЙ го
ризонт; восточпый склон Северного YpaJIU, СевероураЛЬСIШЙ район, 
р. Сосьва, 1\анал Исток-ВаГран . . 

М а т е р и а л. Около 20 ЭI\земпляров ПУЧI\ОВИДПЫХ I\ОЛОНИЙ в про
дольных и поперечных сечениях из 5 местопахощдениЙ. 
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Тип SCHYZOPHYTA? 
ПОР Я Д О R DERMOCAPSALES? 

с Е М Е й С Т В О MICROCODIACEAE MASLO\', 1956 

Р о Д V а g ranides Ргол iла et Petrova gen. лоv. 

Н а з в а н и е р о Д а дано по на?ванию р. Вагран. 
т и п о в о й в и Д - Vagгanides articulosus ProJlina et Petrova gen. 

et sp. поу.; ПРЖИДQЛЬСRИЙ лрус, североуральский горизонт ; восточный 
с.клОII Северного Урала, СевероураЛЬСl\ИЙ район. 

Д и а г н о з. Слоепище мелкое, субцилиндрическое, имеющее правиль
пое заI\ономерное строение, с уз.кой, ще,гсеВИДIIОЙ, ИЗВИЛИСТОЙ осевой по" 

лостыо и извеСТI<ОПОЙ оболочкой из многочисленных МИКРОСI<опических, 
плотно прилегающих друг к другу известковых члеников, расдолагающих

сл }Iравильными рядами вдоль центральной полости. ЧленИIШ имеют фор
му' lIепраВИЛЫfЫХ призм и пронизаны радиально расходящимися от осе
вой полости каналами, разветвллющимися в периферичес.коЙ части слое
вища. 

В и Д о в о й с о с т а в. О дин вид. 
С р а в н е н и е. ПО типу строения слоевища (наличие в центре слое

вища полости и вокруг пее рядов соприкасающихся ЮlеТОI\-ч.тселиков) 
опиеьшаемый род близок к Nuia, олисанлой В . п. Масловым (195!k, 19631 
1967). Отличие родов Vаgгаnidеsи Nuia проявляется в более сложной форме 
элементов строения слоевища у Vagranides - центральпой полости и чле
ни.ков извеСТI<ОВОЙ оболочки. Цептральная полость у Vаgгаnidеs равномер
но извилистая, У3Iщя, щелевидпал, в отличие от простой цилиндрической 
формы у Nuia. Членики ииеют форму неправильпых призм, сужающихся 
}( центральной полости и оканчивающихся пирамидкой, в отличие от 
более простой формы членИI{ОВ у Nuia. К тому ше, у Vagranides ЧJIепИIШ 
противолежащих рядов в продольном сечении ЗaI,ономерно смещ'ены от
носительно друг друга на 1/2 их высоты. И наконец, у Vagranides слоевище 
ПРОllизапо Рilдиальными Юlпалами, разветвляlОЩИМИСЯ на периферии, от-:
четливо наблюдающимисл в продольных и поперечных сечениях члеllИJ\ОВ 

. в виде линий и точеl{, У Nuia в продольных сечениях наблюдается лишь 
система параллельпых линий, первоначаль~о принимавmихсл за ня
ти, r\ позднее - за видимые границы смыкания I<леток. 

3 а .м е ч а н и я. П р:инадлежпость представителей рода Vagmni(les 
1\ сем. Microcodiaceae предполагается в связи с особенностями строения 
слоев ища - наличием в центре его полости и окружающей ее известковой 
оболочки из МИКРОСl\опичеСI\ИХ изв~стковых члеников неправильной приз
:матической фОР~lЫ, соприкасающихся своими гранями. Членики рассмат
РИВ3ЮТСЛI\Ю\ отдельные Iщетки, а весь агрегат - как слоевище. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. ПРЖИДОЛЬСЮIЙ ярус, бобРОВСI{ИЙ И С0-
вероурадьский горизонты восточного склона Северного и Среднего Урала, 
СевероураЛЬСI<ИЙ и Ниашетуринский районы. НИЖНИЙ девон западного 
CI<JIOHa Среднего Урала, Нижпесергинский район. 

Vagranides articulosusPronina et Petrova gen. et sp. поу. 
Табл. IV, фиг. 10-15 

II а з в а н и е в и Д а ю·tiсulоsus (лат.) - расчлененный. 
Г о л о т и п: N~ 90/645, Музей" УТГУ; Восточный склон Северного 

Урала, СевероураЛЬСI<ИЙ район, р .. Вагран, обр. 188; ПРЖИДОЛЬСI<ИЙ ярус, 
североураЛЬСI<ИЙ горизонт. 

О n и С' , а н и е. Слоевище меЛI<ое, субцилиндричеСI\ое, заНРУГЛ0нное 
на l\онцах, имеlOщее правильное, . законоиерное строение, с УЗ1\ОЙ, 
щелевидной, равномерно извилистой осевой полостью и известковой оболоч
.кnй из многочисленных ;\ШКРОСI<опичеСI\ИХ, плотно прилегающих друг 1\ 
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другу извест:ковых члени:ков, располаГ,ающихся правильными рядами 

(в :количестве 4-6) вдоль центральной полости. Члени:ки имеют форму 
неправильных призм, к центру 'слоевища сужающихся j:I о:канчивающихся 

пирамид:ками. В продольном сечении члени:ки противолежащих рядов от
носительно друг друга смещены на 1/2 их высоты. Слоевище пронизано 
многочисленными радиальными :каналами, наблюдаемыми в продольных 
и поперечных сечениях отдельных члеников в виде линий и точе:к. В пери
феричес:кой части слоевища :каналы разветвляются. 

р а 3 м еры (мм): длина 0,24-0,3 (единично до 0,6 МЬ:l), диаметр 
0,06-0,09 мм, диаметр центральной полости 5-10 м:км, высота отдельных 
члени:ков 0,015-0,020 мм, количество члени:ков в ряду 10~14, :количество 
рядов члени:ков в слоевище 4-6. 
• С рап н е п и е. По типу строения слоевища (наличие в центре по
лости и во:круг нее - рядов сопри:касаlOЩИХСЯ :клето:к -члени:ков) 
описываемый вид имеет значительное сходство с Nuia devonica Shuysky, 
отличаясь более сложным строением центральной полости и извест:ковой 
оболоч:ки, а та:кже наличием сложной системы :кааалов, пронизывающих 
извеСТJ\ОВУЮ оболоч:ку. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Пржидольс:кий ярус, боброnс:кий и се
вероуральс:кий горизонты восточного 'с:клона Северного и Среднего Урала, 
СеJЗероуральс:кий и НижнеТУРИНСIШЙ районы, ре:ки Вагран и Ис. Нижний 
девон западного с:клона Среднего Урала, Нижнесергинс:кий район. 

М а т е р и а л. Более 50 э:кземпляров из 15 местонахождений. 
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В. И. Нрасн,ов, В. Ф. Асmашкuн,а, Н. В. Мирон,ова, 
Л. С. Раmан,ов, С. А. Сmеnан,ов, С. Н. Череnн,uн,а, 

.. А. М. Я рошuн,сkая, 

ПОГРАНИЧНЬШ ОТЛОЖЕНИЯ СИЛУРА И ДЕВОНА 

В АЛТАЕ-САЯНСКОй ОБЛАСТИ 

В последние годы выявлено ШИРОRое распространение отложений 
пржидола в пределах RРУШIЫХ регионов . Алтае-Саянс:кой qбласти. 
В Центральном и Севернои Алтае, на Салаире и впервые в пределах Тувы 
обнаружены разрезы, по :которым можно судить о постепенном переходе 

от силура :к девону и постепенном изменении палеогеографичес:кой обста
НОВRИ на этом уровне. Новые материалы позволяют изменить существовав
шие представления о том, что между отложениями силура и девона в Ал
тае-Саянс:кой области был :крупный региональный перерыв. 

Впервые пржидольс:кие отложения установлены в Центральном Ал
тае на основании изучения брахиопод (:Куль:ков, 1970) и остра:код (Поле
нова, 1970) . Позднее ПРЖИДОЛЬСRие :комплеRСЫ табулят были обнаружены 
в Центральном и Северном Алтае (Степанов, Миронова и др., 1972; Асташ
Rина, Миронова, 1974; Миронова, Степанов и др., 1974). В последнее вре
мя В. И. :Красновым и Н. В. Мироновой найдена позднепржидольская 
фауна в сухой свите ТОЛСТОЧИХИНСRОГО Rapьepa на Салаире и в ряде 
разрезов Тувы, результаты изучения :которой излагаются в данной статье . 

В Центральном Алтае наиболее полно представлены разрезы позд
несилурийс:ких отложений (лудлов-пржидол). В разрезах Северно
го Алтая выявлена непрерывная последовательность отложений от верх
него силура (пржидола) до среднего девона (эйфеля) в:ключительно . В рай
онах Северо-Восточного Салаира установлен постепенный переход от 
пржидола R жедину. Эти разрезы позволяют восстановить общую Rартину 
MOPCROrO осад:конаRопления на территории rQPHOrO Алтая и Салаира в 
ЛУДЛОВ-ЖЕJДинс:кое время. Аналогичные по возрасту отложения не:которых 
районов Тувы .позволяют установить условия осад:кона:копления не толь:ко 
в МОРСRОЙ, НО И В лаГУННО-Rонтинентальной обстаНОВRах. 

Стратиграфичес:кая схема (см. таблицу) отражает представления ав
торов о положении свит и горизонтов в этих регионах в интервале верхний 
силур - нижний девон. Палеонтологичес:кое обоснование этих отложений 
разработано главным образом по результатам ' изучения та:ких групп 
фауны, :ка:к табуляты (Н. В; Миронова), ругозы (С. I-C Черепнина) и 
мшаНRИ (А. М. Ярошинс:каЯ). ОпределеНИII других групп фауны выполне
ны Ю. А.ДубатоловоЙ (:криноидеи), Т. В. Лопymинс:кой (брахиоподы), 
А. Ф. Абуши:к (остра:коды), А. А. Сергиен:ко (остат:ки рыб), :которым авто
ры приносят глубо:кую благодарн~сть . 

ЦЕНТРАЛЬНЫй АЛТАИ 

Разрез верхнего силура расположен на левобережье р. Черги, впа
дающей в р. Черный Ануй близ с. Черный АнуЙ. Здесь Н. П. :Куль:ковым 
(1967, 1970) выделены :куимовс:кая (лудлов) и черноануйс:кая (пржидол) 
свиты. 

Е ве;1хней половине :куимовс:к.оЙ свиты нами выделяется новая ма
рагди !r тс [ ,1 свита, литологичес:ки и палеонтологичесни отличная от соб
ственно I fТiIИОВСI{ОЙ ~и черноануйс:кой свит. 
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к у и м о в с к а я с в и'r а сложена темно-серыми и черными плит
чатыми и массивными известняками с обильной и разнообразной фауной: 
строматопороидеи, табуляты, гелиолитоидеи, ругозы, мшанки, брахио
поды и др. Фауна представлена типично силурийскими видами. Нижняя 
часть свиты обнажена на левом берегу р. Черный Ануй. Верхняя граница 
УСЛQвна и проводится по смене черных плитчатых известняков толщей и~ 
чередующихся тонких прослоев желтовато-зеленых алевролитов и темно

ceptIx глинистых известняков. Мощность свиты до 400 м. 
, Среди табулят Н. В. Мироновой (Дзюбо, Миронова, 1961; Миронова, 
а965) установлены Astrocerium altaicum (Miron.), несколько видов рода 
Mesojavosites Sok.- М., mediocris Miron., М. nigeranuiensis Miron., М. 
dZ:iuboMiron., М. leleshusi Mii'On., lVl. tcherepninae Miron., а также Stri
atopora anuyensis Miron., Cladopora altaica (Mi'ron.), Parastriatopora соm-
mutabilis Klmn., Н alysites pseudoorthopteroides Tchern. . 

Вид Н alysites pseudoorthopteroides характеризует нижнюю часть, а Para
str'iatopora commutabilis- весь разрез свиты. Оба вида имеют зональное рас
ПрО,странение в лудлове Алтая и Салаира (куимовский и потаповский гори
зонты). Parastriatopora commutabilis является одним из наиболее распростра
ненных видов в лудлове Прибалтики - роотсикюлаский горизонт Эстонии. 

По даННЫМ изучения брахиопод (Кульков, 1967, 1970), куимовская 
свита датируется также лудловым - слои С Conchidium knigthi Sow. 

, ПО своему литологическому составу и фауне куимовская свита чер
гинского разреза, в наше?<I понимании, полностью соответствует стратоти

пу куимовской свиты на правобережье р. Ини (пос. Тигирек). 
М а р а г Д и н с к а я с в и т а выделяется впервые из состава 

куимовской свиты, установленной в чергинском разрезе Н. П. Кульковым 
(1967): в ее состав была ошибочно включена алеврито-известняковая толща 
литологически и палеонтологически не сопоставимая с куимовской сви

той стратотипа. 
Стратотип мараГДИНСI{ОЙ свиты расположен в северо":западном ,борту 

Марагдинского лога, впадающего в долину р. Черный Ануй (в 1,2 Ю,I вы
ше устья р. Черги). Здесь на . плитчатые известняки куимовской свиты 
согласно ложатся следующие породы. 

Мощность. 1;: 

, 1. Тою{О переелаивающиеея: зеленовато-есрые алевролиты и темн('
еерые извееТНЯR.И, преобладают проелои алевролитов (5-10 ем); xapaRTep- • I 

- ribl лэбольшие линзы еерых извееТНЛRОВ е фауной: ругозы - Tryplasma gra
nulosa 'l~eherepn., Pilopllyllum singularis Teherepn., Entelopllyllum simplex' 
Tc.herepn., Е. articulatum (Wahl.); мmанни - Lioclema irinae Astr., 1; .. аnu-
yensis Jarl!shin., EI'idotripa callosa Moroz., Е. angusticellata Jarosh;ln., Н е
" ;ieridotrypn sp. . ....•.•................ : . . . . 50 

2. Из~ееТНЛRИ темво-еерые, е фауной: табуллты - Favosites Z::ectoriиs 
Klmn., F. pseudojorbesi muratsiensis Sok., F. ejjusus Кlnш.; РУГО3Ы '- раор-
lzyllum sin"ltlaris Teherepn., Cystiphyllum ех gr. cent,.icum Zhelt., Tryplasma 
loveni (М. bEd\v. et Haime), Ent~lophyllum articulatum (Wahl.), Aphy,Uum so-
ciale SoshkJ~ Pilopllyllum шеissегmelу Wdkd., Spongophylloides dub'l'oviensis " 
(ZheJ.t.); МlI1аНIШ - EridoU'ypa altemaus. Astr.~ Pseudolep~otl'yparara Jaro
shin. , Erido!l'ypa parvuliporojO/'mls Jагоshш., Lloclema altazca Jaros~ln ... 

З. ToВI\o переелаивающиеел (от 2-3 до 5 ем) в нижней чае:ги еерые 
глиниетые извееТВЛRИ и еерые алевролиты; в верхней - ереди из, юетнлков 
и алевролитов полвллютея проелои Rоричневато-еерых мергелей; преобла
дают алевролиты. В извеетнлках еодержител фауна:. табуллты - Favos:tes 
yermolaevi Tchern., F. ejjusus Klmn., Axuolztes anuzenSlS Mlron., Placocoenztes 
cheJ'gaensis Miron.; РУГО3Ы - Piloplzyllum шеzssеl·mеlу Wdkd., Р., sLngulans 
TeJlerepn., Cystiphyllum excentricum Zhelt., Cannophyllum. zmpolztum ТеЬе-
repn., Pycnostilus guelphensijormis Zhelt., Eute.lophyllum arttculatum (Wah.l.), 
Zelophyllum conicum Bulv" Aphyllum socla!e Soshk., Spongophyllozdes 

2 5-3,5 
\. 
r , 
I 

(Zhelt.); ,;мшанки - Lioclema altaica Jагоshш., Eostenopora ,LnC)'ustans 
J aroshin • . . . • • . • • . . • • . • . . '. . . . . • . . . . . . .• 427 
..... _ .,..,..-- ~Ч4 ..... ; ... ~ ....... --.. - . ~ - . 

Общая мощность свиты достигает 480 м, ее верхняя граница распола
гается под пачкой I{расноцветных алевролитов и песчаников (мощность 
Н м). 
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Сравнение ' фауны ,куимовскай ' И' . марагдинскай свит· указы-
йает на знач:ительнае абнавление , iюследнеЙ. Осабенна атчетлива эта 
наблюдается среди табулят, комплекс KaTOPЪ~X В марагдинск'ай свите 
представлен видами, атсутствующими ваТЛОженияХ куимавскай свиты -
Favosites ejjusus, Р. vectorius, F.pse,udoj01:besi mumtsiensis, Р. yennolaevi, 
Plicatomums chergaensis, Axuolites аnuiещjs. . 

Вид Favosites ejjиsus за пределами Алтае-Саянскай абласти известен 
в лудлаве и в пржидале Лрибалтики (паадлаский, каугатумаский и ахе
саареский гаризанты), Центральнага :Казахстана (акканский и такраус
кий гаризанты), Средней Азии,: В цржидальскам ярусе а. Вайгач (гребен
скай гаризант) и Падалии , (скаЛЬСRИЙ гаризант); Favosites vectorius - В 
пржидале Прибалтики (ахессаареский гаризант ) 'и Падалии (скальский 
горизонт); Favosites pseudoj01'besi muratsiensis характерен для пржидала 

, Приба:Лтики (каугатумаский гаризант), для сухой свиты Салаира и актаг-, 
ск6й свиты Тувы, а также известен из нижнегО. девана I{азахстана (как
байтальский гаризант); Favosites yermolaevi распрастранен в пржидале При
балтики (каугатумаский гаризант) и в силуре Тувы (актагская свита в 
ур. Отук-Дam) и Севера-Вастака СССР. Два паследних вида в этам кам
плексе навые. Представители рада А xuolites часта в'Стречаются павсемест
на в пржидальских атлажениях, а представители рада Plicatomurus 
прохадят из пржидала в нижний деван. 

Н'амплекс ругаз (см. таблицу) марагдинскай свиты, асобенна обиль
ный в ее средней части, схаден с ругазами из нижележащих атлажений куи
мавской свиты. 

Изученные виды ругаз ' за пределами Алтая присутствуют в аснавнам 
в верхнем силуре (лудлавском и пржидальскам ярусах), единичные 
(Spongophylloides . dubroviensis Zhelt.) прадалжали существавать и в 
жедине. 

Видавай комплекс мшанак в стрататипе марагдинскай свить1 
также атличается значителы!мM абнавлением па сравнению с куи
,мовским. Талько адин вид '- Eridot,.ypa alternans Astr., известный в луд
Jюве а. Вайгач, прадалжает встречаться и в марагдинскай свите. Мнагие 
другие виды в Центральнам Алтае паявляются впервые на уравне мараг
динскай свиты. Вид Eridotrypa callosa Maraz., известный из пржидала 
а'. Вайгач (гребенскай гаризант) и Lioclema a.ltaica J ю'аshin., переходи1' 
в вышележащие атлажения.Для марагдинскага комплекса мшанак, 
как и других отлажений этого уравня характерно значительное число · 

новых видов. 

Ч е р н о а н у й с к а я с в и т а представлена лилаво-серыми и се
рыми гравелитами, красными, бурыми, зелена-:: и темн:о-серыми разнозер
нистыми песчаниками, коричневато-красными и СУРГУЧНО-I\расными гли

нистыми алевролитами; в верхней части разреза залегает глинистый из
вестняк (да 5 м). Общая мощнасть свиты до 960 м. Детальнае описание 
разреза . приведено В. Ф. Асташкиной (1974). 

Перваначально Н. П. :кулы\вB (1967) относил свиту к верхнему луд
лову, а позднее (:Кульков, 1970) к пржидольскому ярусу на основании 
изученнаго комплеI\са брахиопод, среди каторых видыРrоtосhоnеtеs cf. 
ludlowiensis Muir-Waod., Pseudocamarotoechia nuculaejormis Hulk., MacJlae
mria nymphaejormis (Nikif.), Ношеиеиа sp., Tanuspirijer sp., Didymothyris 
didyma (Dalm.) распространены В даунтоне Англии (Н'улькав, 1974); 
табуляты - Favosites ех gr. socialis Sok. et Тез.; ругазы - Spongophyl
loides ех gr. perjecta (Wdkd.), Lamprophyllum ех gl'. degeeri Wdkd., Ente
lophyllumarticulatum (Wdkd.), близкие R видам скальскаго гаризонта 
Подолии истроматопароидеи - Actinostroma (Densastroma) podolicum 
!favor. и Clatrodictyon savaliense Riab. также из аналагов пржидальского 
яруса- скальского гаризонта Подалии. 

Пржидольский возраст черноануйской свиты в стратотипе в 'настоящее 
время хороша падтвержден изученным нами комплеI\СОМ табулят - ' Ра-
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vosites humilis Sok., Subtavosites praecedens(Swartz), ParalleliJporella javo
sititormis ' (Holtedahl), Pachypora cylindrica Tchern., Р. krasnovi Miron., 
Klaamannipora1 altaica Mil·on., Coenites vaigacensis' (Smiшоvа) и др. 

В этом комплексе Favosites humдis :известен в слоях охесааре Эстонии 
и в последнее время установлен нами в более молодых отложениях пржи
дольского яруса - в сибиркинском горизонте Центрального Алтая и в 
'Сухой свите Салаира вместе с Pachypora krasnovi . Вид Subjavosites praece
dens ранее был установлен' в слоях Кейзер (в нижней части гельдерберг
СRОЙ формации) Северной АмеРИRИ; ' Paralleloporella tavosititormis- в 
переходных силуро-деВОНСRИХ слоях ПРИllОЛЯРНОГО Урала и гребенском 
горизонте о. Вайгач; Pachypora cylindrica - в верхнем силуре (скорее всего 

в пржидольском ярусе) С~веТСRОЙ Арктики; Coenites vaigacensis - в гре-
беНСRОМ горизонте о. ВаЙгач. . 

Среди трех видов ругоз, установленных в стратотипе черноануйской 
свиты Phaulactys cyatophylloides dZlVinogrodensis Syt. известен в пржи
доле Подолии (СRальский горизонт), Spongophylloid~s dubroviensis 
(Zhelt.) распространен от нижнего пржидола (марагдинский горизонт 
Центрального Алтая) до нижнего жедина (томьчумьппский горизонт Са
лаира), Circophyllum tenuis Zhelt.- в верхнем силуре Горного Алтая. 

В RомплеRсе мшанок из' силура (лудлова) в отложения стра
тотипа черноаНУЙСRОЙ свиты переходит один вид Pseudoleptortypa 
podolia Astr., который в Пqдолии известен в малиновецком (лудлов) 
и СRальском (пржидол) горизонтах; Eridotrypa collosa Moroz. известен из 
гребеНСRОГО горизонта о. Вайгач, т. е. на уровне пржидольского яруса, 
а Eostenopora incrustans (Ulr. et Bassl.) первоначально был ОЩlсан из 
нижнего девона (нижнего гельдерберга) Северной АмеРИRИ. Виды Мо
notl'ypa kisildzharensis Astr. и Lioclema anuyensis J aroshin. установлены 
также в позднесилурийских отложениях Тувы в комплексе с пржидоль-
~киМR видами табулят (см. ниже). . 

Таки\.r образом, виды табулят, ругоз и мшанок подтверждают выводы 
Д. П. Кулькова (1970) и Е. Н. Поленовой (1970) о пржидольском ВОЗР1(Сте 
черноануйской свиты. _ 

С и б и р к и н с к а я с в и т а в разрезе по р. Черг(?- представлена тол
щей розовых и вишнево-бурых. крупногалечниковых конгломератов с линза
ми и прослоями известнякового песчаника и обломочного известняка, в КО- -

'торых содержатся остатки табулят, ругоз и мшанок. Среди табулят уста
довлен один вид - Favosites humilis Sok., известный из верхнеприжидоль
-ских отложений. Среди ругоз - три вида: Zelophyllum conicum Bulv., 
известный за пределами Алтая - в лудлове Подолии (малиновецкий го
ризонт) и в нижней части-пржидольских отложений Центрального Алтая 
(марагдинский горизонт); Pilophyllum weisermeli Wdkd. и Spongophyl
loi(:~s duЬгоviеnsis (Zhelt.) известны в нижележащих отложениях пржидо
ла - в мараГДИНСRОЙ и черноануйской свитах . 

. Комплекс мшанон здесь составляют 6 видов: Monotrypa kizildzharen
sis Astr. и Pseudoleptotrypa podolica Astr. переходят из черноануйской 
свиты, остальные виды новые. 

Эту конгломератовую толщу мощностью 9,1 м мы считаем ниж
.ней частью сибиркинского горизонта в Центральном Алтае и, в частно
сти, в разрезе р. Черги, где вышележащие отложения верхнего силура и 
девона отсутствуют в результате ЭРРОЗИОЮfОГО среза. ' Мощность свиты 
150-180 м. j 

СЕВЕРНЫЙ АЛТАЙ (СИБИРЛЧИХИНСКАЯ СИНКЛИНАЛЬ) 

В настоящее время отложения прж.идольского возраста изучены нами 
в разрезах по RЛIOчам Ганин, Бахарев (окрестности с. Соловьихи) и по 
р. Ануй (с. Сибирячиха). 

1 Род К laamannipora, по-видимому , лвляетсн . синониыом рода ParastrialO рот·а. 
(ПРU.Аt. ред.) . -
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К у и м ов С К а я с в и т а по ключу Ганину обнажеца в тектони
ческом клине, примерно в 250 м ниже бывшего пос. Киреевский. Она пред
ставлена переслаиванием желто-серых алевролитов и глинистых сланцев 

с темно-серыми известняками. Разрез свиты неш;щный и, вероятно, соот
ветствует верхней части куимовскоЙ . свиты в стратотипе .и в разрезе по 
р. Черге. Мощность обнаженной части свиты около 30 м. 
. . .. М а р а г Д и н с к а я с в и т а в северной части Сибирячихинс:ко1 
синклинали обнажена по правобережыо ключа Ганина (в 0,5 км ниже быв
шего пос. Киреевский). Разрез свиты представлен толщей тонкозернистых 
зеленоцветных .песчаников, переслаивающихся с табачно-зелеными алев
рито-глинистыми сланцами и темно-серыми с коричневатым оттенком из

. вестIIяками и линзами рифогенных светло-серых и бело-розовых извест-
няков. Характер переслаивания известняков (2-5 см) . и песчаников 
(1-2 см) близок к стратотипу мараГДИНСI<ОЙ свиты. В рифогенных извест
няках среди песчаников выявлены большие комплексы табулят и ругоз, 
ноторые . свидетельствуют о пржидольском возрасте отложений, 

весьма близких IS КОlvшлексу марагдинской свиты. Виды табулят 
Favosites ejjusus Rlmn., F. vect01'ius 1Отп., F. shirictensis Chekh. и Cladopo
га rectilineata Simpson широко распространены в пржидольских отло
жениях различных областей · Советского Союза (Прибалтика, Средняя 
Азия, Приполярный "Урал) и Северной АмеРИ1<е. Кроме названных видов 
в марагдинский комплекс табулят по КЛЮЧУ Ганину входят и другие ви
ды: Plicatomurus vagus Chang Chao-Cheng, известный в ТО1<рауском гори
зонте · Казахстана, Riphaeolites eichwaldi(Sok.) - из 1<аугатумасного го
ризонта Эстонии, Paralleloporella javositij01'mis (Holtedahl) и Thamnopora 
smirnovae Miron.- из гребенского горизонта .0. Вайгач, т. е. таюке соот
ветствующие уровню irРЖИДОЛЬС1<ОГО ярус;J.. Наиболее «древним» видом в 
этом 1<омплеI<се является Favosites subgothlandicus Sok., известный из 
лудлова (паадлаский горизонт Эстонии), а наиболее «МОЛОДЫм» - Clado
рога Ьеиа (Miron.), 1<ОТОРЫЙ проходит до верхов пржидола - известен в 
сухой свите Салаира, вместе с Favosites humilis Sok. 

Нижняя часть этих отложений по КЛЮЧУ Ганину Л. Л. Халфин 
(1948) относил 1< ренселериевому, а верхнюю - 1< псеВДотогатовому горизон
там гаНИНС1<ОЙ формации нижнего девона; В. Ф. АстаШ1<ина (1967) - к 
чаГЫРС1<ОЙ и ченеТИНСRОЙ свитам силура, а позднее, после изучения фау
ны 1<ораллов, <JТИ же отложения были отнесены Н. В. Мироновой и 
С. К. Черепниной к пржидольскому ярусу - черноаНУЙС1<ОЙ свите (Сте
панов и др., 1972; Миронова, Степанов, 1972; Миронова и др., 1974; Ми
ронова, 1974). Мощность свиты более 300 м. 
. В южной части Сибирячихинской синклинали разрез свиты распола-
гается на левом борту р. Ануй (против восточной окраины с. Сибирячиха). 
Он представлен терригенно~карбонатной толщей буро-зеленых песчаНИ1<ОВ, , 
алевролитов с прослоями известняков, содержащей в своем основании 
рифогенные извеСТНЯ1<И. Мощность свиты 300 м. 

В рифогенных известняках· содержатся табуляты, близкие 1< видам 
:из отложений стратотипа марагДИНСКОЙ свиты в. Центральном Алтае и 
аН1:!.логаХ этой же свиты, известных в разрезе по 1<ЛЮЧУ Ганину . Здесь 
присутствуют пржидольские виды: F avosites ejjusus Rlmn ., Р. vect01'ius 
Rlmn., F. shiriktensis Chekh., F. pseudojorbesi muratsiensis Sok" Plicatomu
rus ambigus Miron., Paralleloporella javositijorfnis (Holtedahl), Pachypora 
sp., Cladopora rectilineata Simpson. Среди ругов вид Spongophylloi~ 
des . dubroviensis (Zhelt.), как уже отмечалось, довольно широкого стра-
тиграфиче~кого распространения - пржидол и жединский ярус 
Салаира. . 

Ч е р но а н уй с к а я св и т а в Северном Алтае изучена недо
статочно хорошо и, вероятно, не :имеет такой четко выраженной литоло
гической характеристики, как в чергинском разрезе. В разрезах южной 
части С:ибирячихинской синклинали '(левый борт долины · р. Ануй У с. Си-
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бирячиха) она представлена толщей пестроцветных алевролитов и песча
ников, которые на востоке подстилаются отложениями марагдинской сви
ты, а на западе обрезаны долиной р. Ануй, на правом берегу которой 
(против. устья р. Сибирки) их сменяют отложения вьппележащей сибир
кинской свиты, имеющей достаточно хорошую палеонтологическую ха
рактеристику (см. таблицу). Мощность свитыI 300 м. 

Вероятно, к черноануйской свите могут быть отнесены красно- и 
пестроцветные отложения в вершинах логов Хомичева и Бахарева (окрест
ности с. Соловьиха), где по табулятам и ругозам предположительно выде
лены аналоги черноануйского горизонта (Миронова и' др., 1974; Мироно
ва, 1974). Заметим, что в районе с. Камьппенского черноануйский горизонт 
может быть представлен пестроцветными известняками, которые 
Н. П. Кульков выделяет кю< пржидольские. Эти известняки, вероятно, 
образуют крупные линзы в верхней части толщи желто-зеленых песча
ников. Западнее горы Колпак они перекрыты гравелитами и песчаниками 
(сибиркинская свита), а в районе устья лога Дедушкина - желтыми алев
ролитами. 

В районе ключа Ганин, ниже обнажений марагдинской свиты (по 
правому борту) , · в тектоническом клине обнажена толща красноцветных 
осадков (песчаники, алевролиты), которые по внешнему облику отличают
ся от пород горноалтайской свиты. При дальнейшем изучении они могут 
оказаться нижнемарагдинскиыи или черноануЙскими. 

Таким образом, во всех изученных разрезах Ануйско-Чуйского про
гиб а и в Горном Алтае черноануйская свита отличается от ниже- и выше
лежащих отложений преимущественно терригенным составом пород и их 
пестроцветной окраской, малым ·содержанием органических остатков, 
что в определенной степени затрудняет их корреляцию на больших пло
щадях. Возраст свиты соответствует примерно средней части пржидоль
ского века. 

С и б и р к и н с к а я с в и т а впервые установлена в разрезах юж- . 
ной части Сибирячихинской синклинали на правом и левом бортах р. Ануй 
близ с. Сибирячиха (Степанов и др., 1972; Миронова, 1974) и представлена 
карбонатно· терригенными осадками. В основании свиты резко преобла
,дают коричневато-серые и розоватые песчаники с прослоями гравелитов, 

мелкогалечниковых конгломератов и темно-серых глинистых известня

ков, в верхней части появляются линзы рифогенных известняков. 
Мощность около 250 м. В западной части Сибирячихинской синклина
ли свита долиной р. Авуй ОТДeJiена от предполагаемых аналогов чер
ноануйской свиты, а в восточной - связана постепенным переходом с тер
ригенно-карбонатными отложениями ремневского горизонта жединско
го яруса. 

В стратотипе сибиркинской свиты содержатся разнообразные и до
волыIO обильные остатки бентосных групп фауны: строматопороидеи, 
табуляты, ругозы, мшанки, браХИОПОДЫ,криноидеи. Многие из них пред
ставлены новыми видами, неизвестными · в других подразделениях силура 

и девона . 

Среди табулят массовое распространение имеет вид Favosites socialis qok. 
et 1'es .. , известный во многих областях Сибири из переходных силуро
девонских . отложений: на Северо-Востоке СССР (нелюдимский гориз()нт 
нижнего девона р. Колмы), в Приполярном Урале (слои с Favositesso
cialis) и на Салаире (сухая свита в Толсточихинском карьере); Plicatomurus 
bogimbaensis Chang Chao-Cheng - из пржидольских И жединских отло
жений Центрального Казахстана (.токраускиЙ и кокбайтаЛЬСЮi:Й горизон
ты); Cladopora (?) isensis Yanet ~ из верхнего лудлова (?) восточного 
склона Урала и ряд местных БИДОВ: Plicatomurus stepanovi Miron., Pachy
рота altaica Miron. Р. · s'ibirica . Miron. " Pachyfavosites sp., Тмmnорота sp., 
Gl'abaulites altaicus Miron (близкий к Grabaulites salairicus Miron. из сухой 
свиты Салаира). 
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Среди ругоз виды Tryplasma hercynica (Roeт.) Peetz (s. 1.) и Neomphy
та originataSoshk. распространены в пржидольскихотложенияхСевер
ного Алтая (чеРНОqнуйская свита близ с. Сибирячиха), Таджикистана и 
Салаира (сухая свита); Spongophyllum saumaensis Shur.- в жединских 
отложениях Урала; Stortophyllum subcruciatum Zhe1t.- в пржидольских 
отложениях Северного Алтая (черноануйская свита близ с. Сибирячиха) 
и в жедине Салаира; Zelophyllum verum Tcherepn.- местный вид. 

В комплексе мшанок стратотипа сибиркинской свиты большинство 
видов новыEJ, только Pseudoleptotrypa podolica Astr. известен из нижнеси-

. лурийских отложений Подол ии (малиновецкий и скальский горизонты) и 
Центрального Алтая (куимовская, черноануйская и предполагаемые ана
логи сибиркинской свиты), а вид Pseudobatostomella spinata Astr. известен 
:в разрезах нижнего девона (борщевский горизонт Подолии и киреевский 
горизонт 2 по ключу Ганину в Северном Алтае). 

Среди брахиопод Т. В. Лопушинской (Степанов и др., 1972) выявле
ны виды довольно широкого стратиграфического диапазона от лудлова 
до жедина и даже до нижнего эмса (малобачатский горизонт Салаира) . 
Здесь присутствуют Ношеllеllа laeviplicata (Roz1.) и Iridistrophia ргасиmЬ
racula. 

Таким образом, верхнесилурийские отложения в Ануйско-Чуйском 
прогибе Горного Алтая представлены 4 свитами и соответртвующими им 
горизонтами: в лудлове - куимовским, в ! пржидоле - марагдинским, 

черноануйским и сибиркинским. Верхний силур повсеместно перекрывает
-ея карбонатными отложениями ремневского горизонта, хорошо сопостави-

. мого по фауне с томьчумышским горизонтом Салаира. Известняки этого 
уровня содержат богатую фауну различных групп, ОДНОЗЩ1ЧНО датирую
щих их :еозраст жединским веком раннего девона. 

В Северном Алтае наблюдается отчетливая преемственность фауны 
пржидольского и жединского ярусов. Переход от силура к девону посте-
пенный, граница условная (см. таблицу). J 

САЛАИР 

Стратиграфическая последовательность свит.И горизонтов па Салаи
ре в пределах лудлова и жедина установлена давно и описана в ряде ра

бот различных исследователей. В кратком виде она опубликована в Путе
водителе к международному симпозиуму по границе между силуром и де

воном и стратиграфии нижнего и среднего девона (Путеводитель ... , 1968). 
Установление этой последовательности - результат многолетних ис

следований большого коллектива геологов и палеонтологов различных уч
реждений, работавIIПIХ на Салаире. Последовательность горизонтов (сни
.зу вверх - потаповского, сухого и томьчумышского) В настоящее время 
не подвергается сомнению, но корреляция разрезов · двух нижних подраз

делений еще нуждается в дальнейшем уточнении. 
Долгие годы на Салаире был дискуссионным вопрос о границе силура 

н девона. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, которому цосвяще
на большая литература, следует отметить, что наши представления о же-
динском возрасте томьчумышского горизонта в конце 60-х годов получили 
полное признание (Путеводитель ... , 1968). Однако до настоящего времени 
ОСтавался еще дискуссионным вопрос о возрасте сухой свиты, лежащей 
непосредственно:в пределах границы двух систем. В этой связи нами пред
принято изучение отложений этой свиты. 

В системе пограnичныx отложений силура и девона на Салаире инте
рес представляют три толщи, которые наращивают одна другую (по вре-. 
мени): потаповская, сухая и томьчумышская свиты. 

2 l\иреевский горизонт, по данным Е. А. Е.rrкпна (1968),'относится к эйфельскому 
ярусу. 



. ·П от а п о нс k а я · с ви Т а · относится к лудловскому ярусу (Пу
теводИтель.;., 1968). Стратотип ее находится в бассейне р. Томь-ЧумьпП на 
Кедровой гриве в окреСТНQСТЯХ с. Томского. Она представлена терриген
но-карбонатными отложениями: полимиктовыми зеленовато-серыми песча': 
никами (с зернами ильменита), алевролитами ихлоритовымисланцами. ('; 
прослоями темно-серых известняков, содержащих редкие остатки корал

лов и брахиопод. По большому колиЧ."еству амфипор в известняках свита 
называется «амфипоровоЙ». Наиболее полно Палеонтологически. разрез. 
свиты охарантеризован по р. Уксунай, в 1-1,5 км выше бывшего :цос.Же
ниховского. Этот разр~з изучался Н. В. Мироновой в 1956 и 1958 гг. сов
местно с группой палеонтологов 3ападно-Сибирского геологическогО' 
управления. Г. С. Харин (1961) разрез потаповской свиты в стратотипе 
относил к лландоверийскому ярусу, а отложения по р. Уксунай выше пос. 
Жениховского включал в баскусканскую свиту венлокского яруса. Мощ
нось свиты 80а м; В разрезе свиты по р. Уксунай особенно 1I1,ногочисленны 
табуляты, 'представленные типично силурийскими родами и видами 
(Дзюбо, Миронова, 1961; Миронова, 19611>2' 1965): Multisolenia salairica 
Miron., Mesofavositesmediocris Miron. , Parastl"iatopora commutabilis Klmn.,. 
Laceripora sаlаiгiса Miron., Cladopora salairica (Miron.), Coenites sp., Aulo
cystella salairica Miron., lfalysites pseudoorthopteroides Tchern., Halysites 
laxus Miron. Из гелиолитоидей здесь присутствуют представители Helio
lites и Heliolasmolites. . 

, Лудловский возраст этих отложений на р. Уксунай устанавливалсIГ 
Мироновой (1961) по наличию · в НО1l1плексе позднесилурийских родов 
Laceripora иН elioplasmolites и одновременно отсутствию раннесилурийских 
представителеi4. В последнее время установленный в комплексе вид Parast
riatopora commutabilis Klmn. подтверждает этот вывод. В Горном Алтае· 
даЩIЫЙ вид хорошо представлен в куимовской свите (соответственно го
ризонте), а за пределами Алтае-Саянской области - в ротсию6ласком го- . 
рИ:зонт~ лудлова Эстонии, где ' он настолько обилен, что его ветвистые
полипняки являются породообразующими (Клааманн, 1962). 

Среди брахиопод лудловский возраст определяет зональный вид 
Conchidium knigthi Sowerb., хорошо известный влудлове Англии . . Этот 
вид;, а также табуляты Mcsofavosites mediocris, Halysites pseudoorthopteroi
des вместе с Рагаstгiаtорога commutabilis, как уже отмечалось вьппе, при
сутст:Вуют в куимовском горизонте Центрального Алтая и определенно 
указывюот на одновозрастность этих vтложениЙ. Потаповская свита вен-· 
чает разрез заведомо силурийских отложений на Салаир~ . . 

С у х а я с в и т а в ряде разрезов (реки Уксунай , Томь-Чумыш) 
СОГЛаСНО залегает на потаповской свите; в пограничных силуро-девонских 
отложениях Салаира она литологически хорошо распознается и представ-. 
лена красно- и зеленоцветны.ии песчаниками, алевролитами, аргиллитами, 

гравелитами, реже конгломератами с редк~ми прослоями инебольшими 
линзами известняков. , 

Принято, что наиболее типичными разрезами сухой свиты следует 
считать разрез, ,вскрытый по правому склону р. Сухой близ карь'ера Вто
рой сопки и в ТолсточихинсКом. карьере около г. Гурьевска. Кроме того, ' 
известны разрезы этой свиты с фауной 'по р. МалыйУксунай в окрестнос
тях е. Томонога, у ДОРОI'и на с. Тогул, по р. Уксунай выше устья р. Боль
mойРечки и по искусственным выработкам (канавам) в районе пос. Ар-· 
тыщта ',--- дер. Вулкан, по-видимому, представляющие различные части:. 
разреза сухой свиты, где табуляты представлены характерными комплек

сами видов переходного силуро-девонского возраста. 
. . в 1975 г. В. И. Красновым и Н. В. Мироновой изучены два разрез~ 
сухой свиты близ!'. Гурьевска - стратотип свиты на р. Сухой и в Толсто-· 
чихинском карьере. В обоих разрезах сухая свита согласно пер.екрывает-

. ея отложениями томьчумышкQгоo горизонта.. ' 
В стратотипическом разрезе по р. Сухой, в ее приустьевой части, 
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отложения сухой свиты обнажены слабь, значительная часть Ii:е60ЛЬШИХ 
выходов ее пород на поверхность засыпана отвалами, соседних карьеров, 
контакт с нижележащими отложениями сйлура не обнажен. ' Все это при
водит к выводу о ТОМ, что стратотип сухой свиты не может быть эталоном 
при корреляции этой свиты впределахСалаира. . 

По отдельным небольшим выхода?! правого склона р. Сухой разрез 
представляется в следующем ~иде ' (снизу вверх) : 

МОЩНОСТЬ. м 

. 1. Конгломераты зеленовато -серые с бурыми пятнами, мелкогалечни-
ковые, кварцевые ... , .. . , . . . . . . . . . . . . . . . До' 20 

" 2. Гра./3елиТы серые, зеленовато-серые, I,варцевые, плотные, неясно-

слоистые . . . . . .' .' . . • .' . . ' . ' . . . .. ' . . ' .. ' ' . . . ,. 10 
3, Песчаники серые, зеленовато-серые, нварцевые . п'лотные неслои-

стые . . ...... , .•....... . .. . ', ' . ' . ' . ' . . 10 

Общая ' ыощность разреза не превып:tает 40 м. На них согласно зале"' 
гают серые, темно-серые до черных изв'естняки томьчумышсн:ой свиты 
(горизонта) - известный разрез ее близ карьера Второй сопки. 

В южном борту Толсточихинского ··карьера отложения сухой свиты 
'прослеживаются на . всех трех террасах. Они представлены терригенными 
пестроцветными отложениями, в которых содержатся редкие, но доволь

но разнообразные остатки фауны: строматопороидеи,~ табуляты, ругозы, 
брахи оподы, пелециподы, остракоды и , «ортоЦератиды)} . . 

На нижней террасе обнажены снизу верх: 

;М:ОЩНОСТЬ. м 

1. Песчаники буро-фиолетовые, буро-вишневые , ПОЛИ~ШI\товые, не
яснослоистые; при выветривании легко раскалывающиеся па 'йеЛIше остро-
угольные облоМIШ . . . , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . " 4 

2. Алевролиты песчанистые, серо-зеленые (на поверхности напласто-
пания серовато-бурые). : . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . .. 1,2 

3. Песчаники буро-фиолетовые, ПОЛИ1lпштовые , lIзвестковистые, не-
ясно слоистые . . '. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . .. 1,2 

4. Алеврол,ИТЫ песчанистые, зеленовато-серые (с поверхности голу
бовато-серые) с тонкими прослоюш (до 5 см) грязно-серых песчаНИ1\ОВ и гра
велитов, r,oTopble по простираншо быстро выклиниваютСя. В алевролитах 
содержатся тонкостенные раковины пелеципод, остракоды , . Остатки рако-
вин брахиопод (лингул) и очень редкие чешуи рыб , . . . . . . . . " 3,5 

5. Аргпллиты алевритовые, Te~тo-cepыe до черных, с зеркалами сколь-
жения по плоскостям напластования , , . , , . . . , . , . . . . . .. 0,96 

6, Песчаники разнозеРНllстые, грязно-серые с зелеНОватым оттенком, 
с ПРОСЛОЯКII гравелитов . . . . . . . . . , . . ' . . . .. 1,6 

На верхней террасе в пачках буро-фиолетовых и буро-вишневых 
песчаников (слои 1-3) обнаружены колонии строматопороидей, табулят, 
единичные ругозы и · наутилоидеи. 

Строматопоропдеи сухой свиты В. Толсточихинском кары?еe (по опре
Дllленияи В. R. Халфпн ой) представлены двумя видами: S !iringQstroma mi~ 
nimale V. Khalf. п Labechia salairica \!. Khalf. Первый вид (Халфина, 1961) 
является руководящим для отложений сухой свиты на Салаире: окрест
ности сел Алексеевки, Александровки, Rара-Чумыш, Мамонтова и пос. 
Артьrшта; второй известен только в отложениях сухой сви:ты окрестно-
стей пос. Артыmта. . 

l{омплекс табулят сухой свиты из Толсточихинского карьера пред
ставлен 7 видами: Favosites humilis Sok., Р. pseudojorbesi mumtsiensis Sok., 
Р. socialis Sok. et Tes" Subjavosites 3 UХUlюiеnsiS Mii'on., Squameofavosites 
jinitimus (Yanet), Str'iatopora minuscula Tchud., Pachypora l(;rasnoviMiron~ 
Виды Favosites humilis, Р. pseud%rbesi mur-atsiensis и Pachypora krasnovi 
известны в пржидольских отложениях Эстонии и Горного Алтая; Squ
ameo/avosites finitimщ - в верхнем силуре восточного склона Урала; 
Striatopora minuscula - в томьчу]'iышском горизонте' Салаира . . 

з Род Subjavosiles , по-види~IOМУ, является синонимом рода Favosi/es (Прuм. ред.). 
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Таким образом, по комплексу табулят отложения сухой свиты в Толс
точихинском карьере в значительной степени тяготеют к верхней части 

пржидольского яруса, где среди фауны уже более отчетливо намечается 
девонский элемент - виды, имеющие распространение в аналогах жедин
ского яруса. Ругозы плохой сохранности; С. К. Черепниной удалось 
определить Ptychophyllum sp. и Neomphyma ех gr. originata Soshk. Первый 
в девоне не известен, второй характерен для отложений пржидола и 'же-

. дина, а вид N eomphyma originata в других разрезах В Салаире известен 
только в отложениях сухой свиты. , 

Разрез сухой свиты в Толсточихинском карьере следовало бы рэ,с
сматривать в качестве парастратотипа, но при этом необходимо иметь в 
виду' , что верхний ее контакт с томьчумышским горизонтом проходит по 
разлому. 

Среди табулят на уровне вьппелеЖащего ТЬМЬЧУ~lЫШСКОГО горизонта 
наблюдается некоторое обновление как родового, так и видового состава. 
Представители родов Fаvоsitеs ' и Pachypora' - единичны, появляются 
Gracilopora и Yacutiopora, обильны Squameojavosites и Striatopora. КОIlШ
лексы видов табулят в томьчумышских известняках, лежащих непос
редственно выше сухой свиты как в разрезе Толсточихинского карьера, ' 
так и в стратотипе по р. Сухой, идентичны: Favosites composites Tchern. 
(единичные экземпляры), Squameojavosites jungitiformis Dubat., Sq. gu
rievskiensis Miron., Sq. bohemicus (Pocta) , Sq. uralensis Dubat., Stгiаtорога 
khaljini (Dubat.), St. illustra Dubat., Gracilopora salairica Miron., Уа
cutiopora innae (Dubat.). Эти виды характерuзуют ТОМЬЧУIl1ЫШСКИЙ го
ризонт жединского яруса и в других разрезах Салаира ; а также в ряде 
районов Горного Алтая и Средней Азии. 

Комплексы табулят из сухой свиты изучались Н. В. Мироновой так
же в разрезе силуро-девонских отложений в окрестностях пос . Артышта, 
'где совместно со СТРО1l1атопороидеями SY1'ingostroma minimale и Labechia 
sаlаiгiсаустановлены виды Favosites humilis_ Sok., Cladopora Ьеиа Miron., 
Hillaepora spica Miron., Grabaulites salairicus Miron. Первые два вида из
вестны из отложений пржидола Прибалтики, Горного Алтая, а два дру
гих, по-видимому, эпдемиКи. Вид Favosites lщmiliS, установленный намп 
и в разрезе сухой свиты _ в Толсточихинском карьере, рассматривается 
как зональный вид позднец:ржидольских отложений в Горном Алтае и 
Салаире. ' 

К сухойтсвите (Дзюбо, Миронова, 1961) ранее относился комплекс 
табулят из ра:зреза на правом берегу р.'УкСунаЙ (150 111 вьппе устья 
р. Большая Речка), где пестроцветньtе терригенные породы (песчаники, 
алевролиты) имеют прослои темно-серых известняков, переполненных 
остатками строматопороидей, табулят, ругоз, брахиопод, а в алевролитах 
содержатся фрагменты растений (Степанов, 1974). ЭТОТ разрез" по-види
мому, представляет самую верхнюю часть сухой свиты и самую нижнюю 

часть томьчумышской свиты - постепенный переход из одной в другую 
через переслаивание. 

Здесь в комплексе табулят преобладают ТОМЬЧУМЫШСЮlе виды (Ми
ронова, 19611); среди брахиопод значителе~ элемент позднесилу
рийских видов или видов, довольно близких к ТОМЬЧУIl1ЫШСКИМ. 
Среди табулят и гелиолитоидей присутствуют следующие виды: Sub
javosites uxunaiensis Miron., Pachy!avdsites hidensijormis (Miron.), SП'iаtо
рога khaljini (Dubat.), St. аеЬга Miron., Syringopora schmidti multiplicata 
Tchern., Heliolites uxunaiensis Miron. Первый из этих видов характерен 

.для сухой свиты на Салаире, все другие - для томьчумышского горизон
та. В комплексе ругоз присутствуют томьчумышские виды. Виды корал
лов, распространенные в более низКих горизонтах пржидола или лудло
ва, здесь полностыо отсутствуют. Среди брахиопод (первоначальные опре
деления О. И. Никифировой) здесь присутствует широко известный в 
лудлове вид Didуmоthугis didyma (Dalm.). ' 
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Согласно приведенному комплексу табулят, вмещающие их терриген
но-карбонатные пачки пород в разрезе на правом берегу р. Уксунай выше 
устья р. Большая Речка следует рассматривать в составе томьчумьnnского 
горизонта (Миронова, 1961j.), а нижележащие существенно терригенные 
отложения, обнажающиеся в левом борту р. Уксунай ниже устья 
р. Большая Речка - сухой свиты. Здесь Н. П. Кульковым (Ивановский, 
Кульков, 1974) кроме вида Didymothyris didima был найден Pseudocoma
rotoechia nuculaefol'mis Kulk., распространенный также в стратотипе черно
ануйской свиты в Центральном Алтае. 

Таким образом, на Салаире пока · обнаружены только позднепржи
дольские отложения сухой свиты, KOTOp:bIe залегают либо на отложениях 
потаповской свиты лудловского яруса в разрезах рек Уксунай и Томь
Чумыш, где отС1тСтвуют нижнепржидольские отложения, либо на кемб
рийских или нижнесилурийских толщах, как это наблюдается в разрезе 
стратотипа. Но во всех разрезах на Салаире пржидолЬские · отложения 
имеют постепенвый переход к жедину, т. е. к томьчумышскому горизонту. 

ТУВА 

Значительный интерес представляют переходные отложения от си
лура к девону в Тувинском прогибе, где длительное время осадки с мор
ской фауной, подстилающие отложения девона, относились к венлокскому 
и лудловскому ярусам силура. Первые предположения ci наличии пржи
дольских отложений в Туве были сделаны Н. П. Кульковьш (1974). 
Разрез по правому склону р. Чаадана близ селения Бажин-Алак, состоя
щий из чергакской и хондергейской свит, он подразделил по возрасту 

таким образом, что верхняя часть чергакской свиты отнесена к венлокско
му, лудловскому И пржидольскому ярусам и названа им бажиналаксkим 
горизонтом, а нижняя - l\ лландовери 11 выделена в чааданский горизонт. 

Однако ему не удалось установить точных границ пржидольского яруса в . 
этом разрезе, тем не менее сам факт выявления в силуре Тувы отложений, 
соответствующих по возрасту пржидольскому ярусу, является важным и 

в значительной степени уточняющим стратиграфию силура этого ре
гиона. 

В дальнейшем изучение некоторых разрезов показало , что в Тувин
CI,OM прогибе отложения, соответствующие пржидольскому ярусу, разви
ты значительно шире , ч~м эт{) предполагалось прежде. Так, в северо
восточной части прогиба, в приустьевой части р. Ондум (правый Сl\ЛОН), 
впадающей в р. Каа-Хем, исследована часть Д ер з и г с к о й с в и т ы, 
формирование которой относилось к началу позднего СИЛУр'а (Стратигра
фия СССР ... , 1968):" Е. В. Владимирская (1967) сопоставляла эту свиту с 
верхнечергаКСКИll1 горизонтом и верхнечергакской п6дсвитой (Влади
мирская , . 1969) , возраст которых она считала соответственно как венлок
лудлов, тивер; верхний лландоверн - венлок-лудлов (лудлов или пост-
лудлов). . 

Разрез близ устья р. Ондум интересен тем , ЧТО он состоит из двух 
частей, из которых нижняя - карбонатно-терригенная, светло-серая, 
тяготеющая к отложениям сiIЛура, а верхняя - пестроцветная (в основ
ном красноцветная с голубовато-зелеными прослоями) т~рригенная, на
поминающая красноцветные отложения девона восточных районов Алтае
Саянской области. Переход между этими частями постепенный. Весь раз
рез обильно насыщен разнообразной морской фауной. Мы предполагаем, 
что разрез представляет собой переходные слои отложений от сероцветных 
морских осадков, характерных в общих чертах для силура Алтае-Саян
ской области, к красноцветным лагунно-континентальным образованиям 
девона. Существенным недостатком этого разреза является то, что он 
представляет собой лишь фрагмент дерзигской свиты - отсутствуют ее 
нижняя и верхняя части, а также соответственно подстилающие и пере

Ерывающие отложения. 
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Разрез свиты представлен следующими породами (снизу вцрх): 

iМОЩНОСТ.Ь, ~V 

1. Песчаники светло-серые, с поверхности оранжевые, горизонталь
но- и косослоистые, грубозернистые, переходящие в граВ(JЛ,иты и мелкога
.11ечные ' конгломераты из oI\aTaHRblx п полуокатанных обломков Iшарца 
(70%) и полевых шпатов (25%); цеыент ба зальный, соприкосновенпя . .. 25',6 

2. ПесчанИIШ светло-серые, крупнозернистые из обломков известня-
ка, реже кварца, пироксенов с МНQгочисленныыи обломками мелких брахи-
опод, реже фавозитид, криноидей п ~ строматопороидей . . . . . . . " 1,~ 

3. Песчаники светло-серые, груоозернистые, известковистые, перехо-
дящие в гравелиты и мелкогалечные I(онгломераты . . . . . . . . . .. 4,5. 

4. Песчаники серые, с поверхпости серо-оранжевые, ~IеЛI<О- :u cpeДHe~ 
зернистые, известковистые, ТОНI\ОГОРИЗ0нтально-слоистые, полевошпатово

кварцевые; облоыки Iшарца онатанные и полуокатанные; пм~ютС'я реДI<пе 
остаТI<И раКОБIIН брахиопод и КРИНОIIдеи; цемент соприкосновения, б~заль-
ВЫЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . " 1 ,0' 

5. ИзвестнЛIШ светло-серые, песчанистые, переполненные ~елки~ш 
обломкаыи раковпп брахиопод (брахиоподовый ракушняк) . ' . . . . .. 0,4 

6. ЗаI{РЫТО. 9 М. ' . 
7. Гравелиты светло-серые, I{варцевые, с пзвеСТI(ОВИСТЫМ цементом, 

переполненные остаткаьш брахиопод II I{риноидей . . . . . . 8,1 
. ' 8. ЗаI{РЫТО. 9 м. . 

9. Песчаники светло-серые, крупнозернистые , из ' окатанной и полу
окатанной гальки кварца и I<реi\oшеfi; цемент карбонатный, базальныЙ:. Фау
на: ругозы - Altaja silurica Zhelt.; брахиоподы - Stropl20nella burgastaien
sis Tchel·n., Steger12ynchus nalivkini (Tc11eтn.), S. ubsuensis (Tchern.), Nalivki-
nia sibirica Tchern.; [{рпноидеп - Obuticl'intts аН. bullosus Yelt . et Stuk .· 1,1 

10. Песчаники светло-серые, на поверхности с буроватыы оттенкоы, 
крупнозернистые [{Барцевые, переходящие в брахиоподовый раКУШНЯI(. 
Фауна содержится в отдельных прослоях; табуляты - Riphaeolites tuvaen
sis Miron., В" ondumensis Miron.; мшаНRИ - Lioklema perexignum Astr.; ру
гозы - Altaja sibirica Zhelt.; брахиоподы - Tuvaella /'ackovskii Tchern., 
Stegerhynchus (?) nуmрlш bail'imica (Тсhеш.), S. nalivkini (Tchern.), S. ubsuen
sis (Tchern.), S. mongolicum (Tchern.), Dalyena sp ., Nalivkinia sibil'ica ВиЫ., 
N. griienwaldti,aejol'mis (Peetz); гастроподы'- Trocl~onema sp ., Sll'oparoelus sp. 

11. Закрыто. 1,7 м. 
12. Песчаники серые, буровато-серые, пзвестковистые . . . . 0,4 
13. Алевролиты светло-зеленые, глинистые, тонколистоватые, при вы-

ветривании образуют тонколистоватую щебенку . . . . . . . . . . . " 0,2. 
14. Аргиллиты буро-вишневые тонколистоватые, легко подвергаются 

выветриванию, превращаясь в мелкую тонколистоватую щебеm,у . . . ' . 0,2 
15. Алевролиты буро-фиолетовые, буро-вишневые, образующпе прп 

выветривании мелкую щебен!{у " .. ... ........ . ... 0,15-
16. ЗаRРЫТО. 10 м. . 
17. Гравелиты белесо-зеленые, полевошпатово-кварцевые с включе-

ВЩrми ыедной зелени, придающей гравелитам ярко-зеленую окрашу 1,5 
18. ГравеJfИты розовато-белые, серовато-белые, из окатанных, полу

окатанных и угловатыIx обломков кварца (90%), полевых riiпатов (2%), 
нремней (5%), прочих (3%); цемент I<арбонатный; по тппу заполнения ба
зальный и соприкосновения. Обло~ши кварца нередно «изъедены», наблю-. 
дается их замещение I{арбонаТО~I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 1,& 

19. Алевролиты п алевритовые аргиллиты зелено- и сероцветные тон
нолистоватые; в основапии с многочисленной фаУНО!"1 табулят - Favosites 
similis Sok., Рliсаtоmш'US tuvaensis Mil·on.; ругоз - Altaja silurica Zhelt., 
А. gracilis senSll Ivanovsky, Entelophyllum al·ticulatum (Wahl.), Neocystiphyl
[иm krasnovi Tcher·epn.; мшанок - Batostoma microcellata Astr., Lioclema 
tapsaensis Astr.; брахиопод - Tuvella rd;;kovskii Tcherrl., Dalejina sp., Ste
gerl~ynC!!Us ubsuensis (Tchern.), S. uluk1!'emensi!Y (Тсhеш.), Stegel'hyncl~ella аn-
gaciensis angaciensis (Tchern.), Nalivkinia griienewaldtiaejonnis (Peetz) .. , 3,5 

20 . ПесчаНИRИ ыеЛ:I<озернистые, чередующиеся с песчанистыми алев
ролитаыи, алевролита~ш и гравелитами . Это пестроцветная пачка пород, 
резн:о отличающаяся от иижележащих отложений нан составом, так и цве

том; в ОСНОВНОМ это буро~фиолетовые, серо-зеленые с голубоватым OTTeНROM 
отложения. По простиранию слои буро-фиолетовых ибуро-виmневых пород 
замещаются серо-зелеными слоями. 

, В нижней части пестроцветной пачки среди буро-фиолетовых п буро
вишневых песчанинов .Il алевролитов содержатся небольшие прослоп и лин
зы серых и светло-серых известняков, содержащих редкую фауну табулят -
Favosites pseudojOl'besi ohesaarensis Klmn.; брахиопод - Levenea markovskii 
T chern ., Gypidula sp ., Stegerl!yncl~us nalivkini (Tchern.). 
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, l't{ощность, М 

Воредней u верхней част'ях пестроцветной пачни содержатся табуля
-ты - Favosites tuvaensis Tchern. , Р. forbesi М. - Edw. et Haime., Р. similis 
Sok., Р. pseudofo/'besi oJlesaarensis Кlmn.; ругозы - NeocyslipJ!yllum krasnoui 
'Tcherepn,·; ,брахиоподы - S cJ!izophoria аН . antiqua SoHe. Gypidula cf. иегае 
(Rzon.), Latonotoecl!ia latona (Вагг.), Stegerl!yncl!Us mongolica , (Tchern .); нри-
воидеи - Egiasarowic/'inus аН. egiasarowi (Yelt .), CrotaloC/'ini/es (?) sp . . . 7,3 

Общая мощность отложений дерзигской свиты 94 м. В целом разрез 
близ устья р. Ондум по литологическому составу и фауне хорошо подраз
деляется на две части: нижнюю - сероцветную , сложенную разнозернис

тыми кварцевыми известковистыми песчаниками с фауной брахиопод (в 
верхней части) II ругоз; верхнюю - представленную пестроцветными пре
имущественно красноцветными алевролитами, песчаниками и глинистыми 

разностями, богатыми' остатками разнообразной фауны (табуляты, руго
.зы, мшанки; брахиоподы, наутилоидеи, криноидеи). 
, Среди 'табулят нижней части свиты присутствуют только два вида 
рода Riphaeolites - R. tuvaensis Miron. и R. ondumensis Miron. Представи
-тели этого рода появляются в верхнем силуре и проходят в нижний девон. 

Ругозы этой же части разреза - А ltaja silurica Zhe1't., Evenkiella helenae 
S05hk. распространены на Салаире (гора Глядень) и в Горном Алтае в от
ложениях СИ,JIура; возраст которых еще требует уточнеЮIЯ. Из мшанок 
присутствует . один вид - Lioclema perexignum Ast'r . , известный из силу-, 
рийских отложений Тувы (возраст этих силурийских отложений также 
-требует уточнения). 

, Табуляты ~IРУГОЗЫ более определенно датируют верхнюю часть дер
.зигскоЙ свиты. Так, Favosites similis Sok. известен в лудлове Центрального 
:Казахстана (акканский горизонт), лудлове и пржидоле Прибалтики 
(паадлаский и охесаареский ' горизонты) II В силуре Тувы (актагская сви
та); Р. ,pseudoforbesi ohesaarensis K1mn.-:- в пржидоле Прибалтики (охе
саарескиЙ' горизонт); Р. tuvaensis Tchern.- в пржидоле Центрального 
Н'азахстана (токраусский горизонт); Р. forbesi M.-Edw. e't Haime - в верх
нем силуре Англии, в лудлове и пржидоле Прибалтики (горизонты паад
ла и KayraTYllIa) и пржидоле Подолии (скальский Г9РИЗОНТ). ' 

Среди ругоз Entelophyllum arti(;ulatum (Wahl.) известен в отложениях, 
эквивалентных пржидол'ьскому ярусу Центрального Алтая (мара,гдин
ская свита); Altaja gгacilis (ВШ.) IVn5k. C~. 1.). - в пржидоле Северного 

. Алтая (лог Бахарев , по-видимому, аналоги марагдинской свиты); Altaja . 
, gracilis (ВШ.) 1 Vn5k. (5. 1.) - в пржидоле Северного Алтая (iior Бахарев , 
также в аналогах марагдинской свиты - колпаковский и дедовский из-
вестняки в районе с. :Камышенка). , 

Таким образом, по кораллам (таБУJ,Iятам и ругозам) :возраст верхней 
части дерзигской свиты определяется однозначно как пржидольский век 
позднего силура. Этому не противоречат данные по мшанкам, брахиоподам 
.и криноидеЯllf. 

На левобережье р . Большой Енисей (в ур. Отук-Даш) нами изучен 
'разрез а к т а г с к ОЙ с ' в И Т ы, которая подстилается терригенными 

зеленоцветными отложениями (темно-з~леные и зеленовато-серые алевро
литы, песчаники) карасукской свиты, а перекрываются красноцветнъu.ш 
(пестроцветными) песчаниками и алевролитами кендейской свиты. 

, Разрез актагской свиты (запад-с~веро-западнее fOPbI :Красная Горка) 
слагают следующие породы (снизу вверх): ' , 

Мощность, .r 

1. ИзвествЯIIИ серые, бреl\чиевидные, с ругозами, табулятами, ваути-
.лоидея~ш . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,45 

2. Известняни серые, песчанистые, с фауной: табулят - /(laamanni
'рога coreaniformis (Sok.), Favosites similis Sok., Р. pseudoforbesi pseudoforbesi 
Sok., Р. pseudoforbesi ol!esaarensis Кlтп., Р. pseudoforbesi mUFatsiensis Sok. , 
R iphaeolites tuvaensis Miron.; ругоз - Entelophyllum articulatum (Wahl.), 
,Cyathactis vulgaris ТсhеrеРll.;нриноидеЙ - SokoloVicrinus аН. dnestrovensis 
Yelt.; ышанок -:-- 1rlолоtгура kizildzlzarensis Astr., Anomalotoecl!Us malinovets-
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140ЩНОСТЬ. ы 

kensis Astr., Lioclema varium Astr.; брахиопод - Тuиаеиа gigantea Tchel·n., 
Т. ra'(kovskii ТсЬегп., Leptaena rllomboidalis Wo1ck., Leptostrophia cf. jilosa 
(80w .), Stegerhynchella angaciensis angaciensis (ТсЬеrn.), Stеgиhуnсlшs sp., 
St. cf. nymplla bairimica (ТсЬегп.), Nalivkinia Sibi"ica ВиЫ. • • " 42,5 

3. Закрыто. 9,6 м. 
4. Песчаники известковистые, серые, зеленовато- и оранжево-серые 

с поверхности , тонкогоризонтально-слоистые, состоящие из угловатых и по

луугловатых оБЛО~lliОВ кварца; реже полевых шпатов; цемент ГЛИНИСТО-I<аР
бонатныЙ. Фауна: табулят - Favosites similis 80k., Р. pseudojorbesi murat-
siensis 80k. , Coenites ra~kovskii (Tche;rn .), Subalveolites sp.; ругоз - Altaja 
gracilis jo,.,na altaica Ivnsk. (s.l.); криноидей - Cl'otalocrinites tuwensis Ye1L.; 
'брахиопод - Тuиаеиа radcovskii ТсЬегп., Dalmanella initalensis (Tchern.), 
Leplaena rhomboidalis Wilck., Stegorhyncllella angaciensis angaciensis Tchern., 
Stegerllynchus cumurtukensis (Tchern.), Tadschikia cf . wilsoniaejol'mis Nikif., 
Nalivkinia Sibi"ica ВиЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 

5. ИзвеСТНЯI\И серые, с фауной криноидей - ЕgiSШ'оwiсгinus аН. egia-
sarowi (Ye1t.), CrotalOCl'inites (?) sp.; брахиопод - StegeJ'hynchus sp. . . .. 3,0 

6. Известняки серые, глинистые, песчанистые, богатые остатками 
фауны , среди которой многочисленны табуляты - Favosites similis 80k., 
Р. · pseudojorbesi оllеsаШ'еnsis К1тп . , Coenites vaiga'(ensis (8mirnova); ругозы -
Altaja gracilis jOl'ma altaica sensu Ivanovsky, Ketopllyllum sp.; ышанки
Amsassipol'a sp . , Amplexopora similis Astl·.; брахиоподы - SCllizophol'ia sp., 
Stegerhynchus lebedevae (Tchern.), S . nalivkini (Tchem .), P seuclocamarotoechia 
nuculaejOl'mis Kulk., Nalivkinia sibil'ica ВиЫ ............ " 16,5 

7. Известняки серые с зеленоватым оттешюм, с поверхности темно-
Iюричневые, узловатые. Фауна полностыо перенрпсталлизована • • . ., 5,8 

8. Известняни серые, с поверхности белесо-серые. В ПРИI\онтактной 
части (мощность 1,2 М) «обожжены» интрузией габбро-диабазов. Наблюда
ется редкая фауна брахиопод и нораллов: табуляты - Coenites ra~kovskii 
(T::]'!()rIi.j, ругозы - Altaja gl'acilis jorma altaica Ivnsk. (s. 1.), Cyatllactis vul-
garis Тсhю·ерп.; брахиоподы - Тuиаеиа l'a'(kovskii Tchern., Levenea cf . mal'
kovskii Tchern., Dаlmап.еllа initalensis (Tchern.), StеgОl'hуnсlшs nymplla bail'i
mica (Tchern.), S. nalivkini (Tchern.), Tadschikia cf . . wilsoniajonnis, Nikif ., 
Nalivkinia gruenewaldtiaejol'mis (Peetz), DeltllYl'is elevatus (Da1m.) • • • •• 16,42 

- Общая мощность разреза актагской свиты в ур. Отук-Дащ 116,4 м. 
В этой свите, так же как и во фрагменте дерзигекой свиты, устанавливает
ся два комплекса фауны, которые соответствуют нижней (слои 1-2) и 
верхней (слои 4-8) частям свиты. . 

В комплексе табулят нижней , части актагской свиты присутствуют 
F avosites pseudojorbesi pseudojorbesi Sok. и К laamannipora согеаnijогmis , 
(Sok.), известные из верхней части лудлова (горизонт паадла); все дру
гие - в отложениях, эквивалентных пржидольскому ярусу в Прибалти

ке и на о. Вайгач; толы~о один вид - Coenites I'aikovslcii являе,ТСЯ местным, 
он переходит и в верхнюю чаetь свиты. 

Второй комплекс табулят, происходящий из известняков этой свиты, 
выше по разрезу включает виды, известные только в пржидольских от

ложениях названных областей - это Favosites similis Sok., F. pseudojorbe
si muratsiensis Sok., F. pseudojorbesi ohesaarensis Klmn. и местный вид Сое
nites r;;;lcovskii (Tchern.). 

Таким образом, актагская свита в разрезе ур. Отук-Даш содержит 
также два комплекса табулят, которые могут быть датированы пржидоль
ским веком (даунтон). Первый (более древнnй) относитсЯ }( сероцветной 
(нижней) части ондумского разреза по наличию общего вида Riphaeolites 
tuvaensis Miron.; второй - к пестроцветной части разреза у устья р. Ондум. 

Среди известных ругоз вид Enteloph'yllum агtiсulаtum (W аЫ.) рас
пространен в основном в верхнем силуре. Вид мшанок: М onotrypa kizildz
hагещis Astr. за пределами Тувы распространен в верхнесилурийских 
(пржиДольских) отложениях Центрального Алтая (верхняя часть мараг
Динской свиты и аналоги сибиркинской свиты); Anomalotoechus malino
vetskensis Astr.- в лудлове Подолии (малиновецкий горизонт). 

Табуляты верхней части актагской свиты (слои 4-8) еще в большей 
степени тяготеют к пржидольскому ярусу (см. таблицу). Ви,цы Favosttes 
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sim'ilis Sok., Р. pseudoforbesi ohesaarensis Кlтп., Coenites vaiga"'7:ensis (Smil'
nova), Syringopora blanda Klmn. во многих областях Советского Союза из
Мстны из отложений пржидольского яруса. 

Ругозы и мшанки верхней части актагской свиты представлены но
выми, по-видимому, местными видами. Среди брахиопод преобладают 
виды также известные лишь в силурийских отложениях Тувы и виды до
вольно широкого стратиграфического распространения (по всему силуру). 
Вид Pseudocamarotoechia nuculaeformis Nikif. известен из пржидольских 
отложений Салаира (сухая свита) иГорного Алтая (черноануЙскансвита). 

Среди фауны нижней и верхней частей актагской свиты наблюдается 
большая преемственность в видовом составе, поэтому граница между ~
ми является условной. С неКОТОРОЙУСJiОВНОСТЫО мы сопоставляем нижние 
и верхние части актагской и дерзигской свит. Для нижнего уровня обеих 
свит характерен общий вид табулят - Riphaeolites tuvaensis Miron., для 
верхнего - вид ругоз -A-ltaja gl'асЩs (ВШ.)- Ivnsk. (s. 1.), который в Цент-
ральном Алтае известен в марагдинском горизонте. . 

В изучении I10граничных Отложений силура и девона имеет значение 
и разрез по правому борту р. Чаадана, близ селения Бажин-Алак. Расчле
нение этого разреза на пачки, подсвиты и горизонты затруднено одно

образием литологического состава отложений. 
Сравнительно резко по литологическому и фаунистическому составу 

отличаются в этом разрезе чергаКСRая и вышележащая хондергейская 

свиты. Первая представлена сероцветнъiми глинисто-алеврито-известня
RОВЫМИ породами с фауной криноидей, ругоз,. брахиопод, реже тентаку
литов; вторая - пестроцветными (чередование красноцветных и зелено
голубовато-серых прослоев) меЛRозернистыми песчаНИRами, алевролитами 
и аргиллитами,; в нижней ее части встречаются редкие небольшие линзы 
извеСТНЯRОВ с мшанками. 

Наиболее трудно расчленяется чергаКСI\аЯ свита RaR по литологии, 
, TaR и по фауне. Верхняя часть этой спиты Е. В. ВлаДИМИРСRОЙ отнесена 

R ЛУДЛОВСRОМУ ярусу (Стратиграфический словарь СССР, 1975),; 
Н. П. КУЛЬКОВЫМ (1974) она выделена в бажиналакский горизонт с до
вольно ШИРОRИМ возрастным диапазоном - от nеНЛОRа до жедина ВRЛЮЧИ
тельно. Этот горизонт подразделен им на слои с Levenea (?) markovskii, 
Leptosttophia filosa, Tannиspirifer pedaschenkoi (nеНЛОКСRИЙ - пржидоль
СКИЙ ярус) И слои с Isorthis tchadanicus, в ROTOPblX обнаружены RОНОДОНТЫ 
SjJathognatlwdus cf. steinhorensis. Ziegler и Pelckyanathиs serl'atus elatus Car1s 
et Gand1. (определения Т. А. МоскалеНRО), позволившие Н. П. Кулькову 
считать возраст самой верхней части чергаКСRОЙ свиты раннедевонским:. 
Соответственно вышележащую хондергейскую свиту следует считать также 
раннедеВОНСRОЙ (прежде ее относили R верхнему силуру; Стратиграфиче
СRИЙ словарь СССР, 1975). 

Нами изучен разрез верхней части чергакской свиты, примерно 
в 600 м напротив селения Бажин-АлаR по праnому борту р. Чаадан. Здесь 
снизу вnерх обнажены: 

;МОЩНОСТЬ. ?ol 

1. Известняки серые, глинистые, узловатые, напоминающие извест-
няковые конгломераты , овальной формы обломки которых сцементирова-
ны глинисто-алевритовым материаЛО~I . . • . . .. • . • . . . . . • .. 8,4 

2: Алевролиты зеленовато-серые, известковистые . . . . . . . .. 89,7 
, 3. Известняки серые, глинистые, плотные, с мшанками - Mon.otrypa 

pseudopediculata Astr. и брахиопода~ш - Тuиеиа rMkovskii Tchern., S ошel'
lyella aff. sericea So,v., Leptaena rllOmboidalis Wilck., Gypidula sp., Farden.ia 
pecten (L.), Nalivkin.ia grunewaldtiaejormis (Peetz.) ......... " 31,6 

4. Известняки темно-серые ДО черных, глинистые, плотные с редкими 
брахиоподами Тuиеиа l'a'(;kovskii Tchern., Т. gigantea Tchern., Lissatl'ypa lin
guata (I3uch.). Известняки содержат прослой (до 5 см) песчаного алевро-
лита с растительными остатками (?) плохой сохранности . . . . . . •. 1,8 

5. Известняки темно-серые до черных, плотные, пересла.иiзаются с 
серыми известковистыми мелкозернисты~ш песчаниками, содержащими 

• I 
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МОЩНОСТЬ, м: 

растительный детрит; брахиоподы - Тииеиа ra~ovskii Tchern., · Т. giganleU . . . 
Tchern., Cymoslrophia cf. slephan i (Вагг.), Leptaena rhomboidalis Wilck., Рег-
ganella аН. turkestanica nymphaejormis Nikif., S tegerhyncllella angaciensis аn-
gaciensis (Tchern.), Atrypa /'eticularis (L.), Lissatrypa linguata (Buch.), Eospi-
rijer аН. radiatus (Sow.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1017 

6. ИзвеСТНЯI\И серые, глииистые, по ПЛОСКОСТЯМ напластования
растительiJый детрит; содержат брахиоподы - Tuvella gigantea Tchern., 
Leptostropllia cf. filo sa (Sow.), Chonetes sp., Stegerllyncllus nbsuensis (Tchern.) , · 
Nalivkinia sibirica Tchern., Eospirijer аН. radiatus (Sow.), DelthY/'is elevatus 
(Dalm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

7. Песч:аНИI\И зеленовато-серые, алевр:и:товые и ыеЛI\озернистые с ма
ломощными (до 1 М) прослоями детритовых извеСТНЯI\ОВ. На ПЛОСI\ОСТях 
напластования многоч:исленны знаIШ водной ряби, трещины усыхания и 
ходы " ч:ервей ' . ' . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22,4 . 

8. Песч:аНИI\И серые, алевритовые, . меЛI\озернистые , извеСТI\овистые, 
с прослоями (до 0,5 м) извеСТНЯI\ОВ с реДIШЫИ брахиоподаыи - Tuvella gi
gantea Tchern., S1egerllynclms ulukhemensis (Tchern.), Stegel'hynchella angacien-
sis angaciensis (Tchern.) .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. .. 5 

Общая мощность разреза 387,2 м 
Таким образом,. верхняя часть чергакской свиты охарактеризована 

комплексом брахиопод смешанного силуро-девонского состава (лудлов
ский-жединский ярусы). Наличие в разрезе Cymostrophia cf. stephani,; 
характерного для отложений нижнего девона, Ferganella аН. turkestarz,ica,; . 
известного из .малакских слоев Средней Азии, совместно с А trypa геНсиlа
ris,! Eospirbjer radiatus и DeltYl'is elevatus - формами широкого стратигра
фического распространения (венлок - нижний эмс) И силурийскими 
Тuиеиа. gigantea" Stegorhynchella angacier>..sis angaciu/,§is указывает на пе
реходный Iiозр~ст вмещающих фауну отложений, и возможно,: пржидолъ
ский век, если иметь в виду силурийский возраст отложений,. подстилаю

щих верхнюю часть чергакской свиты,) и девонский возраст вышележащих 
образований хондергейской свиты. 

:Как уже указывалось,· чергакская свита согласно и постепенно пе
рекрывается пестроцвеТНЫllfИ отложениями хондергейской свиты;, которая· 
состоит из монотОнного чередования серых" голубовато- и зеленовато-се
рых" буро-фиолетовых и бурых извест~овистыx песчаНИКОВ t алевролитов 
и аРГИЛЛИТОD. В нижней части хондерг()йской свиты содержатся тонкие и 
редкие прослои и линзы изве.стняков . Фауна в последних представлена 
lIIШанками - Eridotrypa parvulipora Ulrich, Е. minuta Astr., Leptotl'ypella 
semiramosojormis Jaroshin.; в алевролитах и аргиллитах найдены острако
ды --:- Hermannina aff. elongata Weller и фрагменты панцирей мелких 
Heterostraci. . 

Фауна и положение хондергейской свиты в разрезе позволяют считать 
ее возраст жединским. 

На основании изложенного материала можно сделать следующие вы-
воды. · . ' 

Отлощения ПРЖИДОЛЬСI<ОГО (даунтонского) яруса имеют широкое раз
.Битие в пределах Алтае-Саянской области и не установлены в Восточных 
Саянах~ :Кузнецком Алатау и в Минусинских впадинах. 

Нижняя граница пржидола устанавливается по характерному комп
лексу фауны~ а во многих разрезах литологически выражается сменой 
зеленоватых терригенных и карбонатно-терригенных пород лудлова пес- . 
строцветными алевролитами,) песчаниками и известняками" чередующим

мися между · собоЙ. 
Переход между отложениями силура и девона постепенный. " 
Этапы развития таких бентосныx групп фауны, как строматопоро~деи,; 

таБУЛЯТЫ r РУfОЗЫ и МПIанк~ на рубеже с~лура и девона совпадают. Наиболее 
отчетливая смена их родовых ,групп происходит внутри позднего силу

ра - между лудловеким и пржидольским ярусами. 

В лудлове заканчивают существование многие силурийские роды. 
Тан, среди та{)улят - это Astrocerium, Mesofavosites Multisolenia, ' Ра
l'astriatopora, А ulocys~ella, Laceripora и некоторые . другие, а на раЗIIЫ~ 
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уровнях пржидольского века появляются роды, широко распространенные 

в девоне,- Subjavosites Squameofavosites, Pachyfavosites, Тhаmnорога, 
Crandalveolites, Р lacocoenites, Grabaulites; максимум развития в пржидоле 
имеют роды PachypOI'a, Pa1'alleloporella, Coenites, Cladopora (s. st.), Axuoli- . 
tes; многие из них переходят в жединский ярус раннего девона. 
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В. Ф. БаРС1>ая 

. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАБУЛЛТ 
В ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРИКОЛЫМЬЛ И МОМСКОГО ХРЕБТА 

Первые· сведения об отложениях Приколымской зоны, относимых · 
сейчас к девону, были получены в результате экспедиции И. Д. Черского, 
который в 1892 г. обнаружил в обнажениях Верхпего Половинного Кам
ня известняки с кораллами. В 1929 г. С. В. Обручев · (1933) опи
сал эти отложения на Известковом Карьере, Верхнем Половинном Камне 

. и Вяткином Камне и собрал из них остатки кишечнополостных и брахио~ 
под. В 30 и 40-е годы силами треста Дальстроя было начато систематиче~ 
ское изучение геологии Среднего Приколымья. В результате съемочных 
работ получены первые представления о распространении девонских от' 
ложений, их составе и стратиграфии. Предыдущие исследователи отнеСЛft 
к нерасчлененному лудлову - нижнему девону толщу коралло~ых И3~ 
вестняков, выходы которых были. установлены . А. В. 3иМкины~ 
на Известковом Карьере и В. Н. Королевым в бассейне рек Rамеrши 
и Сл'езовки. Собранные А. В. 3имкиным кораллы описаны Л. Б. Рухи~ 
ным (1938). . . 

К 50-м годам были проведены сводные тематические работы по стра
тиграфии и тектонике палеозойских отложений и закончено составление 
одного . из ' листов Государственной геологической карты. Разработкой 
стратиграфии девона в этот периqд занимались 3. Н. Потапова, А. А. Ни
колаев (1958); Е. С. Постельников, Ю. М. Пущаровсний (1960). 

В результате этих работ был выявлен характер распро({.транения де
вонских отложений в Средне~J Приколымье, установлено присутствие Е: 
разрезе всех ярусов, получены сведения о вещественном составе ярусов~ 

в разрезе Известкового Нарьера и Верхнего Половинного Камня намече
ны границы между нижним и средним отделаМJ2! и между эйфельским и жи ,. 
ветским ярусами. Одна1<0 стратиграфическ~й объем ярусов и положение в 
разрезе их границ оставались неясными. 

В 1957-1960 гг. в западной и южной частях Колымского срединногCl 
:массива проводил исследования по тектонике Н. А. Богданов (1963) . 
В его монографии приведены известные к тому времени данные по CTpa~ 

, тиграфии девона Приколымской зоны. 
Особенно целенаправленное изучение девона Среднего Приколымья 

совпадает с постановкой в районе геологосъемочных работ. Р. С. Фурдуй, 
А. Г. ~я;лов, П. П. Сыркин И др. (1964 г.) продолжали относить толщу 1<0· 
ралловых известняков нижнедевонского возраста к нерасчленённому луд-. 

лов'у-нижнему д.евону. В. Н. ДубатоловыМ: (1969, 1972) послойно 'описан 
разрез девона Известкового Карьера и монографически изучены табуляты , . 

Район правобережья р. Колымы до 1966 г. представлял собой слабо, 
изучедную территорию. В ·1966 г. в результате государственной геологи~· 
ческой съемки Всесоюзным аэрогеологическим трестом " установлено mи~ 
рокое распространение ОТЛQжений 'всех трех отделов девонской системы , 
На Приколымском поднятии , в его центральной части, преимуществеюю 
развиты терригенно-карбонатные среднедевонские отложения злиховско
го, эйфельского и живетского ярусов. Для западного крыла Пр'иКОЛЬJ!Н 
ского подпятия характерен непрерывuый газрсз от НЮ1шего дсвона Д'.1-



среднего включительно (Изв~стковый Карьер, Верхний Половинпый Ка
мень, Вяткин Камень и др.). Было выявлено, что в пределах восточного 
крыла Приколымского поднятия злиховско-эйфельские отложения пред
ставлены конгломератами и песчаниками. 

В процессе геологических работ, проведенных экспедицией М 3 
Всесоюзного аэрогеологическоготреста с 19,67 по 1976 Г:, изучены опор
ные разрезы девона в районе Известкового Карьера, на Верхнем Поло
винном Камне, в верховьях р. Малый Ярходон, в верховьях рек Меунд:жи 
и Левой Каменки, в бассейне р. Большие Бургали. Тщательные Gборы 
фауны геологическими партиями А. Г. Каца, В. С. Шульгиной и А. И. Си
дяченко позволили разработать стратиграфическую схему девонских 
отложений Приколымской глыбово-складчатой зоны (Сидяченко и 
др.,: 1970). 

Биостратиграфическая корреляция изученных разрезов позволила 
выделить в девонских отложениях ПРИl{олымской зоны (снизу вверх): 

толщу ДОJIОМИТОВ (D1 ?); эльгенёкскую (Di~2}t сахинскун) (D~h), ярходон
скую (D~Г_з), меунджинскую (D~n) и дуксундинскую (Dз-С1) свиты (Шар
ковский и др., 1974). Каждая из них отвечает крупному этапу седимента
ции. Эти этапы характеризуются специфическими условиями осадкона
копления и последовательно сменяют друг друга во времепи. 

Б. , В. Пепеляев и К. В. Сима ков (1974) предлагают ограничить воз
растной объем эльгенёкской свиты нижним девоном; по табулятам (Ду
баталов, 1969; Барская, 1975) эльгенёкская свита ~вляется . аналогом ве
ЛIодимской свиты Омулевских гор. По фауне кораллов она достаточно 
четко делится на два ' горизонта. 

НИЖНИЙ ДЕВОН 

Нижнедевонские отложения широко распространены на Среднем 
Приколымье и Момском хребте. Табулятоморфные кораллы в них очеНJ~ 
МIlогочисленны и изучены из отложений эльгенёкской свиты ПРИКОЛЬВI
СКОГО поднятия И калгарской свиты Момского хребта. 

п РUJi,олымское nоднятuе 

Эль г е н ё к с к а я с n и т а включает отложения нижнего девона 
и низов верхнего эмса (Сидяченко и др., 1970). 

Она развита преимущ~ственнов западн.оЙ части Приколым:ской глы
бово-складчатой зоны, где слагает значительные площади вдоль р. Колы
мы и представлена мощной карбонатной толщей (в основном известняками 
и доломитистыми известнякю,m). Верхи свиты сложены доломитами и до
ломитовыми брекчиями. Известняки и доломиты микро-и мелкозеРНИCIТые, 
обычно массивные, плитчатые. Им резко подчинены в отдельных чаСТ:'I '.; 
свиты прослои известково-глинистых сланцев и мергелей. Цвет по род се
рый и темно-серый. Известняки переполнены остатками I<ишеЧI1 0ПОЛОС1'
ных. Мощность в изученных разрезах 500-800 м (ШаРКОВСRИЙ и др . , 
1974). Эльгенёкская свита наиболее полно обнажена и хорошо изучепа в 
районе Известкового Карьера, на правом берегу р. Колыыы n 15 нм ни,т;е 
устья р. ,Шаманихи. Этот разрез принят за стратотипц;чеСI<ИЙ, в НОТОРОМ 
табуляты распределяются следующим образом (снизу вверх). 

МОЩНОСТь, м 

1. ИзвеСТНЯl{И глинистые и алевритистые, серые, массивные, средне
ПЛllтчатые, с Favosites curicus Rukh., Р. oblongus Rukh., Р. graciosus Rukh., 
Р. socialis typica Dubat., Р. p se udosoc ialis Dubat., Squameojavosites sociali-
siformis Dubat., Caliapora macroporo sa Dubat . . . . . . . . . . . . .. 45 

2. Известняки доломитистые И чистые, temho-ссрые, ПJlТJlИСТЫС пли 
грубослоистые, нрупноплитqатые с Favosiles socialis Sok . ct Tes ., Р. socia lis 
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lVIОЩ!10СТЬ. м: 

!(тnа laela Dubat., F. socialis [огmа Ileteroslila Du1at., F. soc ialis forma lypica 
Dubat .. F. oblongus Rukh. F. graciosus Rukll., F. cU/'icus Rukh., F. pseudoso-
cialis DlIbat .. Р. admi/'abilis Dubat., F. yermolaevi Tchern .• Pac/!yjavosiles 
laska/le·n,~is '(Pl·cobrazh.), F. !tidensijormis Miron., StriatopO/'ella mulliporijera 
Rukh., SI: ех gl'. gralica Rukll., St. yacutica Barsk., Squameojavosites (Dicty
ofavosites) concenlricus Rukh., Ecllyropora kolymica Barsk., Yaculiopora dogden
sis Dubat. У. kolymica Barsk., CaliapO/'a mac/'opo/'osa Dubat., Rossopora sp. 

3. СедиментаЦl10нвая карбонатная бреl\ЧИЯ темно-серая ; . . . . . 
4 .. · Мергели алеври:тистые, светло-серые, ТОНКОПЛl1тчатые, с Са liapora 

mac/'op0l'osa Du1at., Yacllliopora kolymica Barsk. . . ... . . . . . . . . 
5. ИзвестнЯI{И серые, массивные" грубоплитчатые, с рсдюши Pacltyja-

vosites , sp_, SlI'iaIOp0l'ella yacutica Barsk. . ............. . 
6. Изпестняки, часто доломитистые, ссрые и светло-серые, массивные, 

с остаТI(ами строматопороидс(r, табулят - Тlщmnоро/'а elegan/llla. Tcl1Ud., 
Pacllyfavosiles kоlуmr?пsis Barsk. ct P1tasch.,Calinpo/'a mac/'oporosa. DlIbat .. 

7, ИзuеСТШШIf и J(ОЛОМНТЫ серые, ~ШССИВlIые, КРУПНОПJПпчатые, с Fa
vosiles mammilatus Tcll('rn" F. admil'abilis Dllbat., Sqllагn.еоfаvоsitеs' spiridono-
vaensis Bursk., llelioliles sp. . . . . . . ....•. , .. .... .. 

400 . 
5-10 

25 

60-75 

75-80 

180 

Другой разрез эльгенёкской свиты описап на правобере i!-;ье р. Спи
ридоновой (правого притока р. :Колымы) (БаРСl<ая, 1975). Здесь на белых, 
светло- до темно-серых ыраиоризовапных массивных и ТОНКОСJJОИСТЫХ «не

lIIblX» известняках залегают следующие породы (снизу вверх). 

МОJJ.ЩОС'ГЬ. М 

i. Буровато-а;елl'Ыс,: бурые. и:шсстКОI1истые пссчанИlШ с ПРОСJiОЯМН 
конг.лm-Iераl'ОВ, с гаЛ(,КОll ираиоризопапоых иэвсстнЯI(ОВ и серьге и~весl'КО

висl'ЫХ сланцсв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. ИЗllестнпни l(PCMOBblC, ыасснвные. пе·счаннстыс . . ..... . 

. 3. ПссчаПfШИ серыс, буроватые, МСJШО- переднезернистые; ТОIП,О
ПЛlIтЧатые с ПИрИl'ои . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .. . . 

4. ИзuеСТНЯf\f1 серыс, в перхпеii части с ПСЛСJ\иподами: 11 табулптамн -
Favosiles sосiпlis I.l!Picrt Dubat., F. socialis Sok. et 1'cs., F. pselldosocialis DlLbat., 
F. polal'is CI1ekh., CaliapO/'a kemeri (Rllk h.) . . . . . . . . . . . . . . 

5. Пес'таНПЮI IIзuестновистыr . . . , . . . . . . , , . . . . . , . 
б. Извеспrпюr доломип!.3ированныс , ссрыс до TNIHO-ССРbl:\. ТОП](03СР

НИСТЫС, содержат ЫНОГО'lнсленные остатки I;ОРil.ШJOFI FПI'оsilсs l'о!пr is CI1cl,J1., 
Sqllпmеоjпvоsilе,~ sрi";r!Оl!оuаспsis Bilrsk ., УПСl/.liПРОN! sp., Упr. mi,i/l./issima 
Smil'll., СrаЬпulilеs c!iluouicO/'i DHbat . п бра:ХlI01l0:т, . . , .. ... .. . 

7. Известняк\-! ДОЛО~lIIтпзироuанные, crpblC ДО TC~IНO-CCPЫx, тоrл;о
зеРНIIстые, AIilCCHBHbIC с Тilбулятами Fa~·osile.' sос iпlis Iypica DtJbat .. , (;/'II( 'ilo
РОl'а папа Dп Ьа t, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Доломиты И3IJеСТf(ОННСТЫС, с таб улятами Squщnеоj'nVОSilеs socialisi-
fO/'mis Dllbat ., Sq. sрi/'iIIОl/оt'аеп:;is Вагsk" С/'псilорО/'а папа Dubat., C/'ossial-
veolilcs sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. До.тrОМИТНЗJIрованные И3I1ССТНЯЮI с остаТL,ами РУГОЗ и табу.l1ЯТ Ра
vosiles роlп";s Cllel,11 " Squameofavosiles tl/clides Cllekll., Sq . (Dictyofa vosiles) s(/. -
lairic /l .~ Tchcrn., S(! . (DiClуоjПl,'оsitr.s) Ila ,!ionkii MiI·OI1., Ceopll/l/,0po/'a sp ... . 

10. ДО,IIOЫИТЫ И IfЗIJССТЮШП серыс. БYIJO-серые. l(ремнистые ... . 
Н. ИЗВССПНI1iИ серые и светло-серые, иассивные, со строматопоро

идеюrн п табулят,ши С/'пssiаlvсо!ilеs sp., Саliаро/'П- I1ИС/'ОjJO/'оsа DuЪаt., внизу 
крипоиДНЫС . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . 

12. ИзвеСТJiяr;и GРСКЧНРОIJапныс 11 по.тrосчаТые. кальцитизироnаипые 
с Fmюsilеs mic/'o.~pinus Dllbat., Squ.пmеоjаuоsilеs spi/'idoI1OL'ae nsis ВЮ'sk,. Sq. 
(Diclyojol;osiles) паgО/'skii MiL'on .. Lamel/aeopo/'ella sllpe/'ba dijjo/'/nis Barsk . 

'13. Доломитизировавные IIЗFlестпПlШ с Ра vosi les mic/'ospinns D u bat,. 
]дmеllаеQРО/'еllа superba (lifjo/'lnis Bar'sk" Sq/lameoja vo,~ites sl'iridol/opaensis 
Barsk., Alveoliles cf. tпim.угепsis Smirn, .. . ....... , .. , . 

14. ДО.JIошпы 1(а.нr,1(1ттПзированпыс с тuБУЛflта ,,,и, 110 пидово~rу соста-
ву СХОДПЫШI с предьщуrцнм СJI.оем . • . ~ . . . . . . . . . ...•• 

4-5 
15-18 

65-70 

180 
40 

. 30 -35 

30-32 

6 

G 
30-40 

40-50 

28.,,35 

5 

5 

Аналогичные КОМПЛeJ,СЫ известны и по притокам р. Спиридоновой. 
Очень сходный l<омплекс встречен на правоберешье р. ЭджеI<ал и Сяля
IШЯЭ. 

ПО правобережыо р. ЭджеКi)Л, вдоль береговых обрывов, на . спири
доновской свите залегают (снизу вверх). 
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;МОЩНОСТЬ. м 

1. ПесчанИlШ ыелко- и среднезернистые , буровато-серые, llзвестко
вистые с прослоями песчанистых известняков . . . . . . . . . . . . 

2. Известняки черные . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . 
20-30 

200...:....250 
3. Известняии со строматопороидеями, ругозаыи и табулятамu

Favosiles admirabilis Dubat., Р. socialis Iypica Dubat., Р. socialis lub/"ica Chekh., 
Р. socialis lala Dubat., Р. YCI"molaevi Tchel·n., Р . b"eviseplalus SmiI'll. . . 
, По правобережыо р. СЯПЯИИНЭ (в 3 км К северо-западу от высоты 
f!23,0) раарез эльгенёкской CBIITbl представлен (снизу вверх). 

1. Известняки серые, тонкоплитчатые . . . . . . . . . . . . . . 
2. Известняии серые, массивные, с брахиопода~m плохой сохранно-

!iT~ ....•....•....................... 
3. ИзвеСТНЯИIl иораJIловые, массивные, с Favosiles socialissocialis Sok. 

et Te$.,F . socialislzeleroslila Dubat.,F. socialis laela Dubat., Р. socialis lub"ica 
. Dt)t)q.t., F. socialis typica Dub.at., F. admi"abilis Dubat., Р. pselldosocialis Рu
b"t:, F. breviseplallls Smirn., Squameojavosites (Dyctyojavosi/es) lsclzernajaensis 
Dubat., Yaculiopo"a minlltissima Dubat., СапаРО/'а рап'а Koksch., С. kerne/'i 
(Rulф .), Scoliopo/"a sp., Heliolites sp ... . ' .............. . 
, '4. Известняки серые, ~faCCIlBHbIe, с обильными браХИОПОl\ами пло-
.0Н: сохранности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Известняки теино-серые, массивные, с ПРОСJJОЯИll (0,5-10 ы) гли-
!:I~са'Ьд · n ДОЛО~JllТИСТЫХ известняков . . . . . . . . 

Эти отложения перекрываются ' песчаниками сахинской свиты. 

20 

10 

80 

55 

165 

400 

На правобережье р. I\:ОJfЫМЫ в северной части l1РИКОJIЫМСКОГО под
нятия эльгенёкская свита обнажается по правобережью рек Каменки и 
Слезовки, нар. 3еледеехе ·и Гороховском Камне. Свита представлена из
вестняками, доломитистыми известняками, известково-глинистыми слан

цами, в основании - Iшарцевыми конгломератами и песчаниками. В из
вестняках по правобеРЫI\ЬЮ р. Каменки встречаются табуляты' - Striato
porella multiporijera Rul,h., Thomnopora elegantula Tchud.; по правобережыо 
Слезовки - Favosites oblongus Rukh., Striatoporella multiporijel'a Rukh~, 
Squameojavosites socialisijormis Dubat., S. proportionalis Koksll., Scoliopora 
sp.; на Гороховском :Камне - Favosites socialis laeta Dubat., Р. сuгiсus 
Rukh., Р. gmciosus Rukh., Yacutiopora sp., Caliapora sp., на р. 3еледеехе 
(в 8 км вьппе устья) - Favosites mamilatus Tchern., Striatopo1"ella multi
porijaa R ukh. Табуляты, широко распространенные на восточном крыле 
ПРflI<i:>лымского поднятия, позволили выделить в этом районе нижнеде
вонскую толщу осадков. 

Одним из наиболее полных нижнедевонских разрезов является разрез, 
составленный 10. Т. Николаевым в 1971 г. по правому берегу р. Тирех
тях-Юрия и находящийся в 15 км выше впадения ее в р. :Колыму= Эдесь 
в СI<рываются следующие породы (снизу вверх). 

.МОЩНОСТЬ, М 

1. Известняи~ сэ рые, ыассивные, с частыми прослоями (до 0,5 М) из
веСТНЯJ(ОВ, с остатками Favosites ех gr, socialis Sok. et Tes., Squameojavoiiites 
(D ictyofavosites) tschernajaensis Dubat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

2. ИЗ,вестняки глинистые и долоъ.штистые, серые, с частыми пр осло-
ямл глинистых известняков, с табулятами плохой сохранности . . • ., 40 

3. Известняии серые, массивные с реДJШМИ остатками табулят - Fa-
vosites socialis. typica. Dubat.,. F. sociatis laeta Dubat., Caliapora mac/'oporosa 
Dubat., ' StrialopO/'ella yaculica Barsk.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 

4. Песчанини кварцевые, полевошпатовые, известковистыс, ТОН!(О-
и ереднезернистые, розовато-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 

5. Долоыиты ~!ассивные , плитчатые . . . . . . . . . . . . . .• 30 
6. ИЗljе~тц.шtи .серые, с. остат}(аыи :кораллов и брахиопод плохой сох-

ранности·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!. . . . . . 80 
7. Известняки серые, ТОНl\оплитчатые, с ирослоями (до 0,5-1 М) до-

лоыитистых песчашшов . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .' . . .. 30 
8. Песчаниии I\варцевые, полевошпатовые, извеСТI\Оппстые мелко-

и среднезернистые, розовато-серые, с реДIШМИ маломощнымй прослоями 

(до i М) известнЯ!(ов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 
9. Известняки глинистые, серые, иремоватые, тонкоплитqатые, с та-

6уллтаыи - Sqllameo!avosites sp., Sq , pseudojungites Barsk., YacutioplJ/'a. sp., 
Саиарога macroporosa DlIbat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-80 

10. Известняки серые и Kpe~!OBыe, с прослоюш серых песчани[(ов 
и .!.\оломитов с Yacutiopora sp .. .. . . .......... .... , 60 
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fIищнедевонскис ОТЛОiI{ения прослеживаются и по правому борту 
р. Тирехтях-IOрях, в 4,5 км ниже впадения правого безымянного притока. 
Эдесь встречаются табуляты SquameofaviJsites tirechtjachensis Barsk., 
Sq. pseudofungites Barsk." Striatoporella yacutica Barsk., Yacutiopora sp. 

Очень близкий к вышеописанному нижнедевонский разрез по право~ 
Gережыо р, Правой Каменки в 12 км выше устья р. Бургучан. В TeMHo-ce~ 
рых известняках встречается обилие табулят: Favosites breviseptatus Smirn., 
Lamellaeporella yacutica Barsk." Squameofavosites pseudofungites Barsk., 
Alveolitella, . CalioPQra macrop6rosa D.ubat. 

Среди табулят, встреченных в, разрезе. по правому берегу р. Тирех
тях-Юрях и в разрезе нелюдимской свиты (пачки В-'-Е) по р . . Нешоди
мой, много общих форм (Дубатолов, Николаев, ПреображеНСIШЙ, 1968). 
н: ним отвосятqя Favosites socialis typica DпЬаt., Р. soc,ialis laeta Dubat.~ 
Caliapora macroporosa Dubat., Squameofavosites sp., которые позволяют 
сопоставить нижнедевонские отложения этих двух разрезов. Нижнедевон
ский ра:зрез по правобережью р. Каменки по табулятам сопоставляется с 
верхней частью нижнедевонскогоразреза р. Спиридоновой. 

Можс-r.uЙ хребет 
t 

К а: л г а р с к а я с в и т а объединяет нижнедевонские и частично 
эйфельские отложения. Она широко распространена по правобереж:ыo и 

· левобережью р. Котыск, по правобережыо р. Калгар, на водоразделе 
ручьев Обратного и Валунного, по левобережы<~ руч. Голого, левобережью 

· рек Зырянки и Илинь-IOрях, в верховье р. Эликчан. 
МQЩПОС}'Ь свиты до 1000 м. В нижней части разреза, представленного 

· i\Iассивньiми известпяками, преобладarот F(Lvosites socialis typica Dubat .• 
Р. socialis laeta Dubat., Р. socialis heterostila Dubat., Pachyfavosites hi
densiformis (Miron .). В \ средней части разреза - ДОЛОМИТИЗЩ:IOванными . 
известняками - встречаются Favosites socialis heterostila Dubat., Squa
lneofavosites socialisiformis DпЬаt., Sq. (Dictyofavosites) tchernajaensis 
Dubat., Grabaulites dubovilcovi Dubat., G. virgulata Dubat; преобладают 

· представители рода ' Caliapora (очень П:IОХОЙ сохранности). В верхней 
части - в известняках и доломитизированных известняках встречаются 

' Favosites socialis Sok. et Tes., Alveolitella crassicaulis Dubat., G/'acilopora 
папа (Dubat.)~ Точная географическая привязкатабулят дана на табл. 1. 

Сопоставление этого комплекса табулят с известными формами по 
литературе показывает, что раннедевонские табуляты Момского хребта 
имеют большое сходство с комплексом табулят, распространенных в 
верхненелюдимском подгоризонте хр. Тас-Хаяхтах и Омулевских гор. 

· Разрез калгарской свиты изучен А. И. Сидяченко в 1975 г. по право
бережыо р. Хара-Уулах, в 1,3 км от устья р. Тарып-Юрях. На пестроцвет
ной толщелудловского. яруса согласно залегают: 

Мощность, м: 

i. Доломиты серые и темно-<:ерые, средне- и н:рупнозернистые, плит-
чатые, местаьш глинистые и алевритистые . . . . . . . . . . . . . .. 350 

2. Доломиты серые . и темно-<:ерые, !швернозные, средне- и крупно
плитчатые, с многочисленными вн:лючениями черного кремния и табуля
та:ми - Favosiles soc.ialis lypica. Dubat., Р. oblongus Rukh., Striatoporella mul
tiporifera. Rukh., Squameojavosaes pseudojungites Barsk., Sq. (D iClyofavosiles) 
rOlungus Mir., Саиарога macropoz'osa Dubat .••••. _ •...•.• , 200 

Анализ раннедевонских табулятоморфных кораллов из разрезов эль
генёкской и калгарской свит ПРИI<олымекого поднятия и Момского хребта 
свидетельствует о их большом сходстве. Наиболее распространенными в 
эльгенёкскоЙ .И калгарской свитах Приколымского поднятия являются 1'а
иие виды, как Faposites группы socialis, Р. oblongus Rukh., Pachyfavosites 
hidensif(JТ'mis Miron., Stгiаtороrеllа multiporifera ~ llkh., Squameofavosite:~ 
sосiаlisifопnis Dllbat ., ,Sg. рsеudоfU/igitеsВагsk., Sq. (D.) tschernajaensis 
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l)ubat., у асutiОРО1'П minutisima Smirn., Gracilopora папа Dllbat., Caliapora 
macroposa Dubat., Gгabaulites dubovicovi DLlbat. Этот комплекс видов 
)зuолне позволяет говорить об одновозрастности отложений эльгенёкской 
и калгарской свит. Следует отметить, что к настоящему времени лучше 
изучены отложения эльгенёкской свиты Приколымского поднятия, отсю
да имеются многочисленные сборы табулят. Комплексы табулят эльге
нёКской и калгарской свит по возрасту иденти'ffiЫ нелюдимскому KO~I
плексу Омулевских гор (Дубаталов, Преображенский, Николаев, 1968) 
и датнинскому комплексу табулят (Алексеева, 1967), хр. Тас-Хаяхтах, 
хотя последний о;rличается наличием парастриатопор, стриатопор и от
сутствием рода Grabaulites. Сопоставляя комплексы табулят раннего 
девона Приколымского поднятия, Момского хребта и Сетте-Дабана (Хай
зникова, 1975; Алексеева 1967), можно отметить, что они также имеют 
много общих видов (Р avosites admirabilis Dubat., Р. socialis hetel'ostila Dubat., 
Р. socialis tipica Dubat., Р. b/'eviseptatus Smirn., Caliapora macroporosa 
DпЬаt., - Cal. рата Kokscll., Squameofavosites (Dictyofavosites) inflatus 
l{oksch. и др.). 

В комплексе табулят эльгенёкской свиты Приколымского поднятия 
11 калгарской свиты Момского хребта встречаются формы, общие с ранне
.девонскими табулятами Алтае-Саянской горной области -Favosites admira
,bilis Dubat., Р. microspinus Dubat., Pachyfavosites hidensiformis Miron., 
.S quameof avosites (D ictyofavosites) salairicus Tchern., S q. (D ictyofavosites) 
;fschr:rnajaensis Dllbat., Sq. (Dictyofavosites) nagorskii Mil·on., Sq. (Dictyoja
vosites) multitabulatus Dubat., Gmbaulites virgulata Miron.; Приполярного 
"Урала - Favosites socialis laeta Dubat., Р. polaris Cbekh; Средней Азии
Pachyfavosites kozlowskii minima Chekh.; Таймыра и Новой Земли - Р. ko
,lyrroensis Tchern., Р. breviseptatus Smirn., Р. admirabilis Dubat., Р. socialis 
heterostila Dllbat., Lamellaeoporella sp., Caliapora, parva Koksch., Yacutio
pora 'minutissima Smirn. Это свидетельстйует о существовании в раннем 
девоне связи между морями Индигиро-Кольrм:ской, Алтае-Саянской и 
"Урало-Тяньшанской провинциями. Очевидно, эта связь, была затруднен-
НОЙ, окружной, так I,aK общих видо:е относитеЛЬfJQ мало, . 

СРЕДНИЙ ДЕ воН 

Среднедевонские отложения широко распространены на Среднем 
~1риколымье и в Момском хребте. Табуляты встречаются в карбонатных 
rи карбонатно-терригенных отложениях эйфельского и гкиветсК'Ого воз
раста. Они изучены из сахинской и ярходонской Свит Приколымского 
поднятия И эйфельских и живеТСI\ИХ отложений Момского хребта. 

ЭйфеЛЬСКПЙ ярус ' 

Пр u-,;олы",1tс-,;ое под пят ue 

Са х и II С К а я с в и т а. Распространена в пределах Приколымско
го поднятия И выделена А. И. Сидяченко и др. (1970). Она слагает значи
'1.'ельные поля как в Западной, так и в восточной частях Приколымской 
~.кладчато-глыбовоЙ зоны. На западе, на правом берегу р. Колым:ы, са
хинская свита согласно залегает на отложениях эльгенёкской, на востоке 

с мощными Rонгломератами в основании - непосредственно на верхне

протерозойских или вендских отложениях. Свита имеет пестрый карбо
натно-терригенный состав и отличается значительной изменчивостью как 
в разрезе, так и на площади: известняки, дgломиты, мергели, аргиллиты, 

алевролиты, песчанИI(И, конгломераты. Местами верхние ее слои сложе
ны туфогепными известняками и порфиритами (Шарковский и др., 1974). 
В известняках встречаются довольно редкие остатки табулят, гелиолитои-
7J,ей, брахиопод. 
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~ т а б ли ц а 1 
Распрос:rранение табулят в нижиедевовскnx отложениях Среднего ПРIIRО.'lЬШЬЛ 11 MOMCI\Oro хребта 

ПРЮ<ОnЬЩСl<ое поднятие Момснuй хребет 

ЭnьгеНёксная свита ' I<аnгарская СВlIта 
, 

Q) :G: I • 
, , , , 

'= 'О: <> .:. ,= о .-. '" '" '" .'" :t: '" ~~ =С ",,,,, , о: II: :oo:""~ 1::", '" ;t; t:; с? :;: """ :Е:::: ;t; >IS: 
Вид "'8 '-' '" :s\ =:= :s:: U ~'" "" :о 
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:::0 ~gro ~;r;U ~ о..>-:Е И='" E-<~ ~a CQ.,Q;:: 
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о'" ;t; ~;;.:; ",v,-, 

'" 
Хс; 

"':';:'; g.~g. """,:2 "';r;- ",,:<: ",v", 

'" ""~:2I 
"I ..... t; ... 

""",о 1::"" 1::"" ~~~S "'о" ~~ 
p.~e.> o.Q)~ ::-1i о'" Q..@o 

~ ~o. 
O>.ro(Q ... 

~'" U""I I'Q"" ... "-"" "-"" I'Q~;:C; 1:: "-:2 1:: "-,, Н;:С; 1::""", 1::""," I'Q "- "-iCi "" . --- ------ ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- - --- ------ -

Favositcs admiralis Dubat. 1 1+1+1+1+1+\ I I I I I I \ I I I 1 
Р. socialis typica Dubat·1 -+ 1 + 1 -}- -\ + 1 + \ + \ + 1 \ 1 1 1 \ + I 1+1 1 + ! + 
Р. socialis sociaUs Sok. et ТеБ .! + 1 1+1+1+1 1+\ 1 I 1 1 I I . [ \ 1 1 
Р. · socialis реttеi!о,гmis Duba t. \ 1 + 1 I \ 1 1 - r I 1 I 1 I 1 I ! I I 
Р. socialis lubrica Shekh. I I ! + 1 \ I ! I ! . I I I I I 1 \ I 1 
Р. sociaUs l~eterostila Dubat. \ I I 1+ \ + \ 1 I I I 1 I 1+1 1+ I I I 

Р. socialis lata Dubat. 
11 1+1+1+1 1+ 1 I I 1 + I 1+1 1+\ I .\ 

Р. pscuclosociaUs Dubat. · I + l + 1 + I + 1 + I 1 1 I I I I I 1 1 I 1 1 
Р. polaris Cllekh. 

1 + 1 I 1 1 I I 1 11 I 1 I I \ \ \ 1 
Р. сuгiсu.s Rukll. 

I 1 1 1 1 + I . I I 1+1 1 + 1 I I \ I \ 1 

Р. yennola.evi Тсhеш . . I .1 \ +\ \ + \ +1 - I I I I I I I \ I \ \ 

Р. breuiseptatus Smirn. I . 1 I + I -r \ . \ I 1 -t- I I I I + I I I I I 1 



1 1 1 1 1 1 

-

1 1 

-

1 1 · 1 1 1 1 
Р. kolymel!sis ТсЬеrn. I 1 1 

\ Р. microspinus Dubat. 1 + 1 1 1 1 I 11 1 I 1 1- l ' 1 1 1 1 
Р. multiplicatus Yanet 

I + I 1 I 1 . 1 
I I I 1 11 1 1 1 I 1 

Р. oblongus Rukh. I 1 1 I 1 + 1 I 1 +1 1 I I I I 1 I 1 + 
Р. gгасiо5us Rukh. 

1 1 1 1 1 + I . 1 1 I 1 + 1. I 1 1 1 1 1 
Р. mammilatus Tchern. 1 I 1 1 I + I 1 I . I + 1 1' I 1 I 1 1 1 
Gерlщrорога sp. I + I 1 1 1 I I 1 I I 1 I 1 1 I 1 I 

Pac/Ly!avosites bldel!si!ormis I 
(Miron.) 1 1" I 

I + I I 1 ) 1 1 I 1 1 1+ 1 1 

Р. task~nellSiS (PreobrazIl.) I 
I I I I I 1 I 1 · I 1 I I I . 1 I . 

Р. kolymensis Вю·sk. I I 1 1 1 + I I 1 I 1 I ' 1 I 1 1 1 
Р. kozlowskii minima Chekh. 1 I I 1 I 1 1 I 1 I 1 1 1 I 1+1 
Lamellaeoporella yacu.tia I 

Barsk. I I I I I 1 1 1 1 + I I 1 I 1 I 
L. superba di!!onnis Barsk. I + I 1 I I I 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 

Striatop0l'iJlla multipori!era I 
Rпkh. 1 I 1 . I ~ 1 1 + 1 + 1+ I I I 1 I 1 , 1 1+ 

St: gratica Rukh. I . 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I 1 . I 

St. yacutica Barsk. 1 1 I I 1 + 1 + 1 1 I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 

f2 squameO!aVositessoCia liSi!OrmiS! + I I + I + I + I 
Dt1bat. . / I 1+ I I 1+1+/ 1+ 1+1 I 



ф 

о о J, О Н Ч а н II е т а 6 л. 1 

.' 1 ' 1 з 1 '. 10 1 G 1 ' I ' 1 з 1 '" 1 " 1 и 1 " 1 н 1 " 1 " 1 " I " I " 
Sq. proportionali s Koksl\. I I I I 1 I I I I -1- I 1 1 I 1 1 1 · I I . 

. Sq. t/tetidis Chekh. 1 -1- I 1 1 1 1 11 ! 1 1 1 I 1 1 1 1 1 о 
Sq.tcmMjac!tensisBarsk. 1 . I 1 11 1 1 + 1 1 1 [ . 1 I 1 1 , 1 I 1 

Sq ~SPil'idono vaensis Barsk. 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 , 1 I 1 . I -1 1 1 I 1 

Sq. pseudojungites Barsk. 1 1 1 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 1 + I 1 1 1 11 + . 

Sq'c~i~~rh~osi tes) concentri-I 1 1 1· 1 + 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 . 1 1 

Sq. (п.) rоtUndUSМiгоп·1 1 1 1 ,1 11 1 1 1 1 1 I 11 1 1 + 1 

sq. (п.) salail'icus Тсhы'п. \ + 1 1 \ . I 1 l' 1, 1 I 1 '1 I 1 1 1 1 1 

Sq. (п.) nagorskii Мiгоп. 1 + I 1, l' 1 1 1 I 1 I I 1 I I l ' 1 I I 

Sq.(D.)tsC!ternajaensiSDubat,1 1. 1 I + I 1 I + I . j I 1 ' 1 + I + I I + I I + I 

• Sq.(D.)mUltitabulatusDubat·i 1 I l ' I + I I I I 1 1-1-- 1' I I '1 1 I 
S~c:~: opora minutissima I + ' \ + 1 + 1 + 1 \ - :- 1 1 1 . ' I 1 1 I I I 1 I + 1 · 



I 

.. 

. Уас. tiгес/Щасhiса Barsk. I I I 1 I 1 + I 1 I I 1 . / . 1 1 
Уас. dogdensis Dllbat. 

// 1 I + I I I . I 1· 1 1 1 I I 1 

Уас. kо l!Jmешis Bar5k. 1 + 1 I 1 + 1 t I 1 I I I I I . I 1 

Уас.5Р· 
I 11 1 I 1+1 1 I + 1+ 1·1 / 1 I 

EC/;YTop~Ta k ol!Jllli ca Bar5k. 1 I I 1 + I I I 1 [ . I . 1 I I 1 I 1 
. Тll а mnорО/'о' elegantnla TC]1 Ud.1 ! 1 I + 1. I 1+ 1 [' 

I 1 I I I I I I 
G/'aci olopora папа DlIdat . 1 + I 1 I I I I 1 I I 1 I I 1 1+/ +./ 
А lueolitella crassicaulis DUbil l·l · I I / 1 I I I 1 1 / 1 1 

/. 1+ 1 I 
А lueolites taimyrellsis srniro.1 + \ I I I I I I . / I I J / I 1 / I 
Crassial veolites 5Р . 1+ , . 1 · I I I I I I I I 1 I 1 1 I , 
Caliapo/'a macroporosa Dllbat.J +. j . , • , I +" I + , + , + I , , 1 + 1 , 1 I I 1+ 
С. kerne/'i (Rukh.) I + I 1 -+- , + , , ., 

1 I I I I I , I , I I 
С. }!апm Kok5C h, I I J + 1+ I I I I , 1+ / , " , I / 

, 

С . 5Р · 
, , , . I , + I / r . I I . I , . I I , I , 

Grabaulites (Iubovicovi Dtlbat . ' + I ) , I I , , I I , + J J + I I . I , 
G. virg ulata Mil'on . I I I I 1 . r I I I I I I J I 1+ I I 

ф 
Slellipo/'ella 5р. I I I I I + I I I , I , 

1 1 I , , , 
-



В западной част:ц преобладают I\арбонатные породы и их глинистые 
разности, . I\онгломераты праI\тичеСI\И отсутствуют (Верхний ПОЛОВИIНIЫЙ 
Камень, ИзвеСТI\ОВЫЙ Карьер). Ближе I\ осевой части зоны в основаffИИ 
свиты появляется маломощный (до 20 м) горизонт I\онгломератов (вер
ховье р. Спиридоновой). В восточной части ПРИI\ОЛЫМСI\ОЙ зоны сахалин
СI\ая свита начинается, I\aI\ правило, МОЩНЫМ (до 500 М) базальпым горИ-' 
зонтом конгломератов, выше которого залегают терригенные и карбонат·' 
ные породы (верховья peI\ Шаманиха, Дилим, Большой ЯРХОДО1:I И др.). 
Местами в составе свиты развиты исключительно грубые терригенные об
разования - I\онгломераты и песчаники (правобережье р. Дилим в сред
нем течении). Мощность сахаЛИНСI\ОЙ свиты 400-1000 М. 

СтратотипичеСI\ИЙ разрез саХИНСI\ОЙ свиты описан в районе Верх
него Половинного Камня (СидячеНI\О и др., 1970). 

СаХИПСI\ая свита залегает на эльгенёI\СI\ОЙ и представлена следую
щими породами (снизу вверх).. 

Мощное,!>, Ы 

1. Известняки с Favosiles "egulal' issimus minor Yanet и с бр<!хиопода-
ми 

2. ИзвестнЯlЩ глинистые 11 алевритистые, с браХИОIIОД<!МИ . . . . 
3 . Песчаники носослоистые, с многочисленными ОТllечатками пси-

100-110 
40 

лофитов . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 -55 
4. Известковые алевролиты, алевритистые llЗDестнНlШ . В верхней 

части встречен<! EchY"opora elcgans Dubat. . . ' . . . . . . . . . . .. 45 
5. Доломиты с ПРОСJlОЯМИ доломнтистых песчаников . . . . . . ./ 100-110 
6. Известняки со строматопороидеями и табулятщш : А lL'eolilis l i-

sс/шоjji Dubat., C"assialveoliles spi"alis Koksc]l. и браХИОllодами . . . .. 65 
7. Доломиты , алевролиты, мергели . В линзах известняков встреча-

ютс~ остатни строматопороидей, табулят - Favosiles p'egalis Porf. , l;РИНО-
идеи и брахиопод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 

Общая мощность свиты в этом разрезе 600 - 650 м. 
В нижней части стратотипа саХИНСI\ОЙ свиты на Верхнем ПОЛОВИЕНIом 

Камне присутствуют брахиоподы - Ivdelenia cf. ivedelensis (Khod.) и та
буляты - Favosites l'egularissimus minor Yanet., позволяющие отнести этот 
горизонт 1< зоне 1 vdelenia indelensis среднего девона (верхний эмс) Северо
BOPoI\a СССР. 

Полный разрез сах:iЩСI\ОЙ свиты составлен в восточной части При
I\ОЛЫМСI\ОГО поднятия на водоразделе верховий ·peI\ Шаманихи, Большой 
ЯрхоДон, Дидим. На верхнепротеРОЗОЙСI\ИХ образованиях залегают сле
дующие породы (снизу вверх). 

Мощность. м 

1. НОНГЛО~lерат валунно-галечный . . . .. ..... . 50() 
2. ДОЛО~lИтистые и lIзвестновистые гравелиты и пеСЧD.I1Ш;И желтова-

то-серые . . : . . . . . . . . . . . . . . . ' .. ....... 70-80 
3. Известняю! серые, бреК'1ированные . . . .......... 100 
4. Глинистые извеСТЮllШ буровато-серые, ТОЮ<ОJlЛИТЧD.тые , . . . . 

- 5. ИЗDестняки ~lеJIНозернистые, инОгда песчаllИСТI;Iе или органоген
но-обломочны~, серые, со строматопороиделми }J табулята~ш - Fauosi.!es 
gragalis Porf., Alveolites ех gr. minиtes Тдс., Caliapo/'a s]I., fIeliolites il/sоlею; 
Tcnern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

6. ИЗDестковпстые песчанИIШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. АлеВРОJJИТЫ туфогенные, черные . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 8. ИзвестнЯJ<И песчанистые, с Ост<!ТlШМИ т<!БУJIЯТ - Favosites gregalis 
Por! ., Alveolites ех .gr. minиtes JJec., Caliapora u/'alica Yanet., Heliolites in- . 
solens Tchel'n . , Н. jujunus Dubat. n брахиопод .. ' . ' . . . . 

Общая мощность 1035 м. 

50 

200 
3-5 

30-50 

50 

Карбонатные отложения саХИНСI\ОЙ свиты выходят на поверхность 
в бассейне р. Спиридоновой и на правобережье р. ЭджеI\ал и залегают па 
эльгенёI\СКОЙ свите. Известняки пеРеполнены брахиоподами и I<ораллами 
ПЛОХОЙ сохранности. Из I\ораллов определены: Favosites regularissimus 
minuta У anet, Squameojavosites mironovae Dubat., Sq. · (D ictyojavosites) 
salairicus Tchern., Sq. (D.) multitabulatus Dubat., Sq. (D.) spiridonovensis 

. Barsk., Yacutiopo1'a sp., Pachyjavosites vilvaensis Sok., Striatopcra ех gr. 
zeaporoides Dubat. Мощность превыmает 500 м. 
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~ в верховье р. Правый Эджекал в известняках сахинской свиты встре
чается Pachyfavosites polym01'phus (Goldf.), Crassialveolites crassus (Lec.). 
ПО правому ПРИТОI,У р. Спиридоновой - руч. Железному на известняках 
Pavosites socialis Sok., характерных для нижнего девона, залегают мало
мощные конгломераты и песчаники, перекрывающиеся известняками с . 

с Favosites regularissimus minuta Yanet, Squameofavosites (D.) mironovae Du
bat., Sq. (D.) salai7'icus Tchern. и др. , определяющими среднедевонский воз
раст вмещающих их пород. На левобережье руч. Просторный в известня
ках сахинской свиты найдены Pachyfavosites polymorphus (Goldf.) и Alveo
litella ех gl'. gigantea Dllbat., в его верховье - эйфельский вид Alveoli
tes wagmnensis У anet. 

МОМСIШЙ хребет 

Эйфельские отложения, содера,ащие табулят, встречаются на лево
бережье р. Хара-Уулах и залегают на отложениях калгарской свиты. 
В прослоях известняков доломитистой толщи, мощпостыо около 500 м, 
встречаются Favosites fedotovi Tchern. и Thamnopora reticulata Ьоnа Tchud. 
В этой же толще, несколько южнее по простиранию, собраны табуляты: 
Favosites robustus Lec., Р. jedotovi Tchern., Р. goldfussi Orbigny, Сгасаорога· 
[еnаа Roksch., Alveolites dogdensis Dllbat., Alveolitella figurata Dubat., 
Thamnopom reticulata Ьоnа Tchud. 

Анализируя разрезы сахинской свиты Приколымского поднятия И 
эйфельского яруса Моиского хребта можно сделать вывод, что в ранпе,\{ 
эйфеле табуляты имели очень небольшое распространение, но уже наме
чается палеогеографическая связь Индигиро-ltолымской провинции С 
Урало-Тяньшанской и Алтае-Саянской. Во второй половине эйфеля нача
лась трансгрессия, которая способствовала усилению связи ме:нщу сосед
ними провинциями. Об этом свидетельствует появление новых родов и 
видов табулят (табл. 2). Среди табулят сахинской свиты Приколымского 
поднятия И эйфеля Момского хребта нет общих видов. Родовой и видовой 
состав табулят для обоих районов очень бедный и разный, что мошет быть 
связано с большой фациальной изменчивостью бассейнов эйфельской эпо
хи, а также отсутствием специальных сборов фауны. 

Табуляты, описанные с МОМСЕОГО хребта, наибольшее сходство обна
руживarот с ко~шлексом урультунской свиты эйфеЛЬСI<ОГО яруса Омулев
ских гор (Дубатолов, 1972), по последний отличается присутствием родов 
Pachyjavosites и Squameofavosites. , 

Сравнение комплекса табулят сахинской свиты Приколымского под
ня!пя с комплексом табулят хобочалинского горизонта Тас-Хаяхтаха, 
урультунской свиты Омулевских гор (Дубатолов, 1972), хемтычанским 
комплексоы Уш-Уракчапа не позволяет их полностью сопоставить. 

Среди табулят сахинского комплекса Приколымского поднятия много 
эйфельских видов, известных с восточного склона Урала - это Favosites 
геgulагissimus minor Yanet, Р. 7'egularissimus minuta Yanet, Р. gгеgаlis 
Porf., Pachyfavosites polymorphus (Goldf), Alveolites шаgrаnеnsis Yanet, 
Caliapora U7'alica Yanet. Вид Pachyfavosites polymorphus (Goldf .) широко 
распространен в среднедеВОНСRИХ отложениях Евразии и Север пой Афри
ЕИ. Вид Favosites regularissimus впервые установлен Ф. Е. Янет (1959) 
в эйфеЛЬСI\ИХ отложепиях восточного склона Урала и установлена зона · 
F avosites 7·egularissimus. Наряду с типичньп.ПI представителями дапного 
вида в этой зоне встречаются очень близкие формы - Favosites геgulагis-

, simus minor Yanet, Р. regulaгissimus minuta Yanet. Типичные представи
тели F. геgLllагissimus встречаются в эйфельских отложениях НОВОЙ Зем
ли, Вайгача, Таймыра, Rузбасса, Салаира . 

. В I{узнеЦRОМ бассейне Р. regularissimus встречается в салаиркинском 
горизонте 1, аналоге ЗЛИХОВСRОГО яруса (Ржонсницкая, 1964). На Новой 

1 СалаИРI\Инскиi! горизонт ПрИНЯТ в объеме зоны Paraspirjfer gнrje\'skens is 
l! F. reglJ larissi m \lS. 
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Таблица 2 

Распространение табуллт и гелиолитид в среднедевонских отложенилх Среднего 
ПРИКОJIЫМЬЛ и Момского хребта 

Favosites jedotQvi Тсhегп. 

Р. robustus Lec . 

Мом:- ' 
с:кий 

х ре(5ст 

I----~--~----~--~----

ПРИI<олым:сиое поднятие 

Сахивсюш спита 

2 3 4 5 6 7 

I I I I I 1+ 
I 1 I I I 1+ 

Р. goldjussi Orbigny 1 1 1 1 I I + 
--------+------:-------'------:---;--
_F_._gr_eg_a_li_s_Po_r_f._, __________________ ~I--+~l~--I--~i~ __ I~-г-' ~I __ _ 
_ F_._I_·e_g_U_l_ar_i_S_Si_m_U_, S-,--m_t_·1l_0_г_У __ а_п_с_t __ ---------cl'--,-' _!-I __ -:-1 __ -:-1 ___ I ____ '_~_;.I---
_F_'_'_'e_g_u_l_a_ri_s_si_m_u_S_m_i_l!_u_t_a_Y_a_n_e_t _ ________ I. ____ ~I ___ -!_-_LI ___ I: ___ + ___ I~ ___ I~ ___ 
_ P_a_c_h_y_ja_V_o_s_it_e_s_V_i_1L_'a_e_n_s_is_S __ ol_( ___ -------I.----~I~' ---I,---I~-+--I----_7I-----

I 1 1+ I + 1 I 
Р . роlуmогрhus (Goldf.) 

St"iatoporella dog(Zensis Dubat. I I I I 1 1+ 
Squa,meojavosites miгоnоvае Dubat . 1 1 + 1 I + 1 I 
Sq. (Dictyojavosites) salairicus ТсЬегп . 1 1 + 1 1 + 1 I 
Уашtiорога' sp. 

1 1 1 1 ~- I I 

Stгiаtорога ех gl·. zеарогоidеs Dubat. 
1 1 1 1 т I I 

ЕсJщгорога elegans Dubat. 1-1-1 1 I 1 I 
TltamnopO/'a /'eticulata Ьоnа Tchud. 

1 , 1 1 I 1+ 
Gгасilорога teneгa Kokscll. 1 1 1 11 1+ 
А lveolites tisc!I,no/fi Dubat. 1 - ;- 1 1 1 I I + 
А. wаgгuпеnsis Yanet 

1 I 1 + 1 I I 

А. ех . gr. minutes Lec. 1 I I 1 + .1 
А. dogdensis Dtlbat. I 1 1 1 ·1 + 
А lveolitella jigurata Dubat. '1 I I 1, 
А. ех. gigantea Dubat. 

I 1 -1- I 1 I 

А. polenowi (Pectz.) I I I I 1+ 



ОJ\ОlIчаНllе т а б л. 2 

2 
I 

з " 5 6 I 7 

Crassial veolites spiralis Koksch. -1-- I I 
Сг ., crassus (Lec.) 

I + I 
СаНарога uralica Yanet I + I 
С. sp. 

I + I 
Пеliоlitеs insolel!s TcJ)ern. I + I 
П. jujul!es Dubat. I + I 
Земле и Вайгаче граница между нижним и средним отделами девона про
водится в основании извеСТНЯI\ОВ с Р. regularissimus (ЧеРI\есова, 1965), 
на Северо-Восточном Салаире - в основании салаиркинсного горизонта 
по появлению Р. regularissimus и Р. goldfussi. 

В 1968 г. автором был найден Р. regulm'issimus minuta в эЙфельских. 
известняках на правобережье р. Колымы в бассейне ее правого притона 
р. Эджекал. Этот вид по численности преобладает среди других табулят 
района. Строматопороидеи из .данной точки - Stellopora ЬатЬа Bagoya\ll. 
и St. densa Bogoyavl. (определение О. В. Богоявленс'кой) распространены 
на восточном склоне Урала в отложениях эйфельского лруса - в зоне 
Р. regularissimus. Вид Р. regularissimus minuta Yanet распространен в 
эйфельских отложениях в низовьях р. Индигирки; Р. regularissimus minol" 
Yanet - в среднедевонских отложениях Камчатки. 

Принимая, во внимание географичесное распространение Р. regulm'is
simus и близких ему форм, можно говорить о существовании в начале 
эйфельского вена широкой связи между Урало-Тяньшапской и Восточно
Азиатской геосинклипальными областями. 

ЖlIвеТСIшii: лрус 

П РUIiОЛЫjlf,Сliое nод~Lяmuе 

Я р х о Д о н с к а я с в и т а распространеuа в пределах При-
кольшского поднятия И на Момском хребте. Она почти повсеместно 
залегает на отложениях сахинской свиты, а в восточных частях Прикольш
ского п'одня-тия - па песчаниках спиридоновской свиты верхпего проте
розоя и перы{рывается отложениями верхнедеВОНСI,ОГО возраста. Данная 
свита представлеиа серыми массивными известняками и цоломитами, мес

тами в основании пестро окрашенными конгломератами . В известняках 
много табулят, гелиолитид, брахиопод, стРоматопороидеЙ. Мощность 
свиты 800-1300 М. 

Стратотипическнй раЗР'ез ярходонско~ свиты в верховьях р. Малый 
Я рходон (Сидячепко и др., 1970). На песчаниках сахинской свиты соглас
но залегают следующие породы (снизу вверх). 

МОЩНОСТЬ, 'М 

1. Т ;'i'уп~()га '[0.'1 '1'-1,0 l: f) Н:'ло~rсr:lТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . 120-15() 
2, . I ! ~BccтrrH ar Pllrl\l1CTI,r c If !\ ()Л() ~ '!IТJ/СТI,I(' С О()НJlНС .\[ /l l",'o lilcll" р,.асс -· 

j, J'a KO\5.:: 1]. ... . ................ . . . ..... 480-500 

'., . ~ 



Мощность, м 

3. Известняки доломитистые, псрсполненные остатками тамнопорид 
очень плохой сохранности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170-200 

4. Извест!\Овистые ДОJIOМИТЫ с остатка~ш табулят Crassialveoliles c/'O.s-
sus (Т"ес . ) II Tllamnopora nicolsoni (Frecl1) . . . . . . . . . 50 

3. Известнятш ДОJIOА1ИТllстые с рСДIШМИ браХllопода~1И . . . ... 30-40 

Общая МОЩность 850 -940 м. 
В темно-серых известняках ярходонской свиты, выходящей на 

р. Большой ЯрхоДон, В 2 ки выше устья встречены Alveolitella crassa 
Tchud., А. sp.~ Scoliopora sp. . 

На водоразделе Болыпого ЯРХОДQljа и руч. Правый, в 2 км юго
западнее истока последнего найдены ScoliopO/'a jormosa Tchucl. и Coenites 
grandis Tchud. 

Разрез ярходонской свиты описан' А. Г. Кацеи и Г. А. Немых 
(1970 г.) на правобережье р. Дилим, К востоку ОТ высоты 581,0 м. Здесь на 
известковистых песчаниках сахинской свиты залегают: 

:МОЩНОСТЬ. м 

1. Доломиты черные, Te~lНo-('epыe, TOBI\()- н сре)J;непшттчатыс. с про-
слоями серых, те~ПIо-серых, среДIJС- и равномерно-зернистых И:3fJестнл\(ов 

со строматопороидеями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 
2. Доломиты темно-серые, с РУL'озами и строматопоропдеями . . , 75 
3. Известнлки темно-серые, ТОНК()- и среднеrтлит',атые, с браХИОLL()-' 

дами и lюраллами Coenites cf. simplex Tchucl., С. tenella Giir . ..... " 100 
4. Известня.ки темно-серые, ТОНТ\О- и среднеПЛllтчатые , с брахионо

дами и табулятаМI1 - Coeniles simplex ТсhнЙ., Alueolilella polenowi Peel7., 
А. sp ., А . fecnГlda (Salcc in Lec.), S/J'in/oporn leГlnis Т,ес ... . .. . . . , 300 
, 5. Известнлr{и темно-серые, с Т<lf)УJIлтаыи Тlшmпоро/'а /'amijica/a 
KokscJl. и Tll. po/'osa Tch\ld. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 75 

6. ИзвестнНlШ темно-серые, с uрослош1П пеС'lапистых IlЗDеСТПЯlЮJj. 150 

.' НеСRОЛЬRО севернее высоты 581,0 м по простиранию описанных выше 
слоев 13стречаются Т hamno рога sp., н eliolites sp., Cmssialveolites сrаssщ 
(Lec.), С. gmcilis DuЪаt. 

В верховье р. Шаманихи в районе высоты 598,0 м на фаунистически 
охарактеризованной сахинской свите залегает ЯРХОДОНСRая свита, пред
ставленная следующими породами: 

Мощпость, ~r 

1. Бре!('1ИИ И3DеСТRОDО-ДОЛ:О~ШТОDЫС, серые, переслаивающиесл с из-
веСТНЯI{ами-ра'(ушшшами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-300 

2. ИзвеСТНЯLШ серые, с ПРОСJIОЯМИ серых ИЗDеСТКОDИСТЫХ алевроли-
тов . . . .... . , ........ . .... ... ' ........ 100-150 

3. ИзвеСТПЛRИ серые , lюраЛJJОDые, с UРОСJLOШIИ песчанистых пзвест-
НЯRОВ, извеСТНЯlшв-раRУШНЯНОВ, извеСТН:ОDИСТЫХ алевролитов . . . .. 300 

. В · известнянах-ракушпяках встречены табуляты: Thamnopora ЬuЬ
lichenkoi DпЬаt., Alveolites tischnoffi Dubat., Alveolitella polenolVi (Peetz), 
Crassialveolites crassimus DпЬаt., Caliapora alveolitoides Barsk., Scoliopora 
mUl'icata Тсhпd., Sc. denticulata (М. Ed\v. et Haime), Heliolites jejunus 
Dubat., Н. elegans Barsk., Н. yacuticus Barsk., Placocoenites kal'cevae Du-
bat., Pacl~. schandiensis DпЬаt., Pach. ораса Dubat ......... 300 

В снальных выходах по левому берегу руч. Аргали обнажены светло
серые и белые мра:МОРИЗ0ванные органогенные известняки, перекрытые 
песчаниками меУНДЖИНСRОЙ свиты. В известняках содержатся табуляты 
Placocoenites planus Koksch., Crassialveolites crassus (Lec.), Alveolites lVagra
nensis Yanet, Scoliopora sp.; в серых известняках на руч. Хеллак, у впа
дения его в р. Шаыаниху,- Cmssialveolites ч;аssus (Lec.), · С/·. spiralis 
Koksch. 

В глинистых известняках и известняках лрходонской свиты Вяткина 
Камня (правобережье р. Колымы) в изобилии встречаются гелиолитиды,. 
принадлежащие роду Pachycanalicula (Pach. schandiensis DпЬаt. и Pach. 
schamanichensis Barsk.). 
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Нижняя часть ярходонской свиты на водоразделе руч. Лuмбай (при
ток р. Сяпякинэ) залегает на отложениях среднего протерозоя и представ
лена следующими породами. 

. Мощность. м 

1. Известняки серые и темно-серые , сильно раздробленные с остат-
ками брахиопод, строыатопороидей и табулят Scoliopol'a muricata Tchud. 120 

2. Известняки темно-серые и ДОЛОilIИтизированные, с редкими бра
хиоподами, строиатопороидея~1И и табулятами - Thamnopora nicolsoni 
Frech, Th. angusta Lec., Gracilopora yavorskyi Dubat. ......... 70 

3. Известняки темно-серые, песчанистые и битуминозные, с остатка-
ыи табулят - Gracilo РО/'а асща Tchud. , Placocoenites medius (Lec.), 1I elio- . 
li t es ех gr. insolens Tchern. . . . . . . . . . . . • . • . • . . Оноло 50 

В известняках ярходонской свиты правобережья р. Сяпякинэ, 
в 1,5 км к западу-юго-западу от высоты 301,0, встречаются Gracilopora 
yavorskyi Dubat., G. yavorskyi effecta Dubat., G. acuta Tchud., Thamnopora 
nicholsoni (Frech), Th. angusta Lec., Placocoenites medius (Lec.), Scoliopora 
formosa Tchud., Sc. formosa kolymica Barsk., Heliolites insolens Tchern. 

В верховьях р. Дилим и на водоразделе его с правой составляющей 
Большого ЯрхоДона ярходонс,кая свита представлена массивными серы
ми известняками и кавернозными известковистыми доломитами с брахио
подами, строматопороидеям:и и кораллами Alveolitella dilimenensis Barsk., 
А. praeclara Roksch. и Pachycanalicula schandiensis Dubat. Неск.олько вос
точнее в верховьях р. Большой .Ярходон· на доломитах и доломитистых 
песчаниках . сахинской свиты залегают: 

" Мощность, 11 

1. Известняки темио-серые, с криноидеями и мелким'и стрингоцефа-
лидами . . . . . . . . . . . . . . ... ' . .. . . . . . . . . . . . . 100-150 

2. Доломиты и l!ЗU8СТНЯIШ темно-серые, пнтнистые, ПСРСJ10ЛНСННЫС 

кораллаыи Thamnopora nicltolsoni Frech, Th. bublicltenkoi Dubat., Scoliopo-
га ех gr. denticulata М. Edw. et Н., Sc. gracile Dubat. . . . . . . . . .. 300 

3. Доломиты зеленовато-серые, с прослоями доломитистых алевро-
литов и редкими брахиоподами . . . . . . • . . . ' . • . • • • . . . • 250-300 

Общая мощность 650-850 м. 
На правобережье руч. Академик, на конгломератах сахинской свиты 

залегают серые известняки со строматопороидеями и табулятами: Graci-
. lopora ех gr. optima Roksch., Thamnopora bublichenkoi Dubat., Th. cer

vicornis (Blainv.), Th. nicholsoni (Frech.), Alveolites tischnoffi Dubat., Al
иеоШеиа crassicaulis Dubat., А. karmakensis (Tchern.), А. praeclara Roksch., 
C/'assialveolites crassus (Lec .), С/'. spiralis Roksch., С,·. crassimus . Dubat., 
Scoliopoгa denticulata (М. Edw. et Haime), Sc. gracile (Dubat.). 

ЯрхоДонская свита, разрез которой составлен В. С. Шульгиной 
(1976), на водоразделе рек Оракули - Сыучан (бассейн р. Левой :Каменки) 
представлена известняками, доломитистыми известняками, известковис

тыми алевролитами, мощностыо около 600 м. В доломитистых известня
ках встречаются табуляты Thamnopora porosa no/'dica Dubat., Th. nichol
soni (Frech), C/'assialveolites inc/'assatus Dubat., Cr. spiralis Roksch., Sco
иоро/'а minutissima Dubat., Sc. vera Roksch., а на правом водоразделе 
р. Левой :Каменки, в 3,5 км на север от вершины 646,0, глинистые извест
няки ярходонской свиты переполнены перекристаллизованными Scolio
ро/'а fo/'mosa Tchud. В верховье руч. Биллон (приток р. Нимигал) в ярхо
донской свите встречаются G/'acilopo/'a sp ., Crassialveolites c/'assus (Lec.), 

. Coenites simplex Tchud.; на правобережье р. :Кольтырны (приток р.Ними
гал) - Alveolitella p/'aecla/'a Roksch. 

м омский хребет 
, " 

Отложения Живетского возраста широко распространены на М,:омском 
хребте, но табуЛ:яты собраны внебольшом количестве, поэтому полной 
их характеристики дать -нельзя. ·Нижняя часть живетской толщи просле::: 
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'-1 

* 1 I I I I I I 1 1 I I I 1 , I I I I I I I 1 1 11 

Th. major (Radugin) I 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 11 +1 1" 1 1 11 
'f'lt. trщ;hуроrОidеs Dubat. 1 1 1 1 1 1 1 +1 1 + 11 1 "11 1 "11 1- 1-" 11 - 1-
Th. cervicornis (Вlainv.) I 1 1 1 1 1 + \ 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tlt. nicltolsoni (Frech) I 

1 + 1 - 1 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + I 1 1 I 1 " 1 1" 1 1 
Th. porosa Dubat. 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tlt . porosa nordica Dubat. I I 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 + l' , 1 1 1 1 '1 1 1 -1 
Tlt.porosadilimensis Barsk. I I 1 1 1 1 + 1 1 + 1 1 ", 1 j 1 I 1 I 1 I 1 1 
Th. angusta Lec. I I 1 +1 1 1 1 1 1 1" 1 1 1 11 1 1 1 111 
Th. tumefacta уш;utiса I I 1 

Barsk· 1 1 1 + 1 1 11 11 1+1 1 I 1 ' " ' [ 1 
А lveolites tisclmoffi Dubat. I 1 1 + 1 1 + 1 1 " 1+1+1 - 1 +1 -' 1 1+- 1 + 1 +Т - 1 ~"IT+" 
А ЕиеоШеиа crassicaulis I 

Dubat. 1 
, 

1 1 11 + 1 1 + 1 , "1 -, -1/+1 : 1] 1 ' 1--

А. karmakensis -(Tchern.) , I 1 " 1 I 1 '1 1 + 11 + 11 " 11 11 + 1 1 "11 "1 
• А: praec'lara Koksch . ' 1 1 " 1 1 1 + 1 1 + 1 1+1+1+ +1+1 1 1+1+111-1 

А. gigantea Dubat. 1 1 1 1 1 +1 1 1 1 1 1 + 1 1+ 1 1 1 1 1 1 1 
А. crassa Tchud. I 1 1 1 I 1 1 + 1 1 11 111 1 " 1 ' 1 1 l ' 1 
А. polenowi Peetz . 1 1 1 1 + 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 l' . "," . . " " . 

~ А. fecunda (Salee iЪ L~c.) I ] [ 1 + 1 1 "1 I ] 1 + 1 I , 1 ") "1-- ", 
. - . -



_ .. . '-- . . _._. 
' . ' . 

_о'. 

8 про до л ж е в и е т а б л. 3 

.. .i . 2 1 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I 11 I 12 113 I 14 I 15116 I 17 I 18 J 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 

А. <ambiqua Barsk. 1 1 1 J 1 1 1 I I 1 + 1 1 I I 1 1 r j 1 1 I 1 j I 
А. dilirnensis Barsk . ·1 1 1 I J 1 1 1+1 1 1 1 I 1 1 1+ J I 1 I I 1 I 1 ... . . .. 

Crassial·1Jeolites injlatus . [ I I I I I I 1+1 [ I I I I I I I I I I r 1 . Koksth. . 

Сг.сгаssщ (Lec.) .. 1+ J + 1· I I 1+1 +[+1+ + 1 + 1+1 1 I I 1+1 1 [ I 1 
Сг. spir.alis Hoksch·; . 

1 1 1 I [+1 + + + 1+1 1 1 I r I 1 I 1 I . . 

1 J 1 11 1 I 1 1 I I I I I 1 J 
Cr· . .. graclosus Barsk. + 
Сг. gracilis Dubat. 1 1 r J I 1 + I 1 I I 1 1 1 < 1 11 : ,.. . . о . 

Сг. ех gr ~ -(lЬгаmо1Ji Dubat . 
r 1 1 1 1 1 1- 11 1 I 1 1 1 1 1 

с;.. cra~simus Dubat. 1 1 11+ 1 1 + 1+ 1 1 I 1 1 1 1 1 1 .. ... . 

cr < i~l~~assat-us Dubat. I 1 I 1 I 1 · 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 11 
СаНарога al1Jeolitoides - · 1 I 

~ Bal·sk. - I 1+ 1 +1 I I 1 J 1 I J 1 I I 1 
Coenites simplex Tchud. 1 1 1 1 1 1 1 + + 1 r 1 I 1 1 1 1 1 I 
С. pinnijonni(Koksch. I 1 1 1 1 I I 1 1 1 + 1 I 1 1 I 1 1 1 
С. cf . jlexibilis Sok. 1 1 1 1 1 I 1 + 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 
С. grandis Tchud. 1 1 1 I 1 1 1 + + r 1 1 + I 1 1 1 1 I I 1 

__ С. tenella Gir. 1 1 1 1 1 1 1 + I I 1 I 1 I I 1 1 I I 
I 1 I I I I I J I I I I I I I I I I 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Placocoenites medius (Lec.) I I I + I I I I I I I I I I I I 1 1. 1 I 1 I 
Ре. planus Koksch. I I + I 1 r 1 I I I I I I I I I I I I I I 1 
Seoliopora /ormosa Тсlшd . 1 I I + I I I 1 1 I 1 I + 1 I -1. + I 1 1 1 11 1 I 
Se./ormosakolymicaBarsk. 1 1 j+ I I 1 1 I I I + 1 I I 1 1 1 1 I I I I 

Sc.muricataTchud. 11+1+11+1 1111+ III I1I1 III1 

se'e~e/~i::~)a (M.-Edw. 1 1 1 1 I + 1 I I + 1 + 1 I + 1 11 1 I 1 + 1 1 11 

-Sc . та I<oksch. . 1 1 1 [ 1 1 1 1 I 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1· 1 1 1 

Se. graetle (Dubat.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 + I 1 1 I 1 I 1 1 1 

Se·D~b~;.ta оmоlопiса I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 + 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 
Sc. minuticimaDuuat : 1 .1 1 1 11 1 r 1 1 1 I 1 + 1 I 1 1 I 1 r 1 . 

-ТуrgаlхоlttеsеugeniТсhегn . 1 1 1 1 1· 1· 1 1 + 1 1 I 1 1 11 1 I '1 I 1 -[ 

, .. Syr~~f:pora~crispa~ SCl1lti- 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 + I 1 1 

- Syr(~~o~o;:~~) moraviea 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 + ·1 ' I I 1 1 I 1 1 1 1 1 I 

.~ _ н eliolites jeiunus Dubat. 1 1 I 1 I 1 + I I I + 1 I I 1 I I I I I 1 I 1 I I 
.. ~ Н. vulgaris yaeииcиs BarSk.! 1 I 1 I 1 1 11 + 1 1 I I [ + 1· I 1 I 1 I I 1 1 . 
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" Окон.чание .табл.3 

I 2 I з I 4'\ 5- I 6 \7 I 8 I 9 I 10 1 11 1 12 113 1141 15 116 117 1 18 119 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 251 26 127 

Н. elegans Barsk. I I I I I 1 + I I I I 1 I 1 I 11 1 1 I 1 1. 1 1 1- 1. I ~ 
Н. insolens Tchern. I 1 1 I + I 1 1 I I + 1 1 I I I 11 1 I 1 1 1 + 1- 1. ·1. 1 1 : 
Н. diltmensis Barsk. 1 1 1 1 1. 1. 1 1 r + 1 1 1 1 I 1 1 1 + 1 1 1 " 1 + 1 I 1. 1. 1 ~ 
Н. yacuticus BaTsk. ' 1 1 1 1 1 1 + I 1 1 1 J 1 I I I 1 1 1 1 1 1_ 1 1 1 1. 1 : 1 

РаСЬУ~Ь;f~iсulа kamvae 1 1 1 1 1 1 + 11 + I + 1 1 1 1 1 1 11 1 I + 1 1 1 1 1 1 1 

Pach. schandiensis Dubat. 1 + I 1 I I 1 + 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 

Pac~i'C~c~a:r~~~SiS moms- 1 I I 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' I I 1 I 1 I I 1 + 1 + 1 

Pach. ораса DUbat · 1 1 I 1 1 1 + 1 1 11 ' I j I 1 I I I I 1 1 1 1 I -1- _. J ' -~--
pac~~:~~~manichensisl + 1 1 I 1 1 I I I + I I 1 I I I I I I I I I I I I 1 . I 



жипается по водоразделу ручьев 'Обратный :и Вэ.л'у'нныЙ,а также лево
бережью руч. Голый. В доломитовой толще с брахиоподами живетского 
возраст.а, залегающей на известняках эльгенёкской св:иты,встречаiОТСЯ 
гелиолитиды Pachycanalicula schandiensis momskica Barsk.; вживетских 
отложениях, ,распространенных по левобережью р. Ха:ра-Уулах (Сидя
ченко и др., 1970) ~ Alveolites tischnoffi DuЬаt.и Alveolitella sp. 

Рассматриваемый живетский (ярхоДонский) комплекс табулят При
колымского поднятия в отличие от эйфельского (сахинского) характери
зуется полным обновлением видового состава и представлен большим ко
личеством экземпляров, что свидетельствует о более нормальных условиях 
существования табулят в живетский век (табл. 3). Некоторые роды, ха
рактерные для эйфельского века, отсутствуют в ярходонском комплексе 
табулят (Favosites, Pachyjavosites,. Squameojavosites, У acutiopora, Striato
pora, Echyropora). В живете увеличивается видовой состав родов Gracilo
pora и особенно Thamnopora, Alveolitella, Crassialveolites, Scoliopora, Pachy
canalicula, что свидетельствует о начавшейся трансгрессии, облегчившей, 
связи между соседними районами. 

КоМплекс табулят , ярходонской свиты Приколымского поднятия 
имеет большое сходство с комплексом вояхской и себечанской свит 'Ому
леВСI<ИХ гор и хребтов Селеннях и Тас-Хаяхтах (ДубаТОЛ6В, Симаков, 
1974). В этих комплексах табулят много общих форм (Thamnopora nichol
soni (Frebh)j Th. cervicornis (Вlainv.), Scoliop6ra denticulata (М. Edw. et 
Н.), Tyrganolites eugeni Tcllern., Syringopora crispa Schliit., Heliolites vulga
ris Tchern.). ЯрхоДонский комплекс табулят отличается более разнообраз
ным родовым и видовым составом, iIIироюi:м распространением рода 

Р achycanaliciila. , 
Ярходонский комплекс табулят Приколымского поднятия наиболь

шее 'сходство имеет с комплексом загадочнинской подсвиты и Р'оС'омахин

ской С:Виты Сетте-Дабана (Хайзникова, 1975). Общими формами сзагадоч
нинск:им комплексом являются Thamnopora bublichenkoi Dubat., Th. ро
l"osa nordica Dubat., Alveolitella kal"makensis (Tchern.), Crassialveolites cras
sus (Lec.),"Placocoenitesplanus Koksch., Scoliopo1"a vera Koksch.; общими фор
мами с росомахинским комплексом - Tharnnopora ramijicata Koksch., 
Th. trachyporoides Dubat., А lveolitella praeclara Koksch., Crassialveolites 
spil"alis Koksch., Coenites pinnijormis Koksch., Scoliopora denticulata 
(М. Edw. et Haime), Scoliopora conjerta omolonica Dubat. Комплекс табу
лят Приколымского поднятия отличается широким распрОСтранением 
гелиолитид (род Pachycanalicula). 

Следовательно, в ярходонском комплексе табулят ПРИКОЛЫ~fСКОГО . 
поднятия преобладают живетские формы, распространенные ' также на 
Сетте-Дабане, Селеняхе, Тас-Хаяхтахе, на Омулевских горах, а также в 
Кузнецком бассейне и на Урале (Барская, 19751,2)' 

ВЕРХНИИ ДЕВОН 

На территории среднего Лриколымья франские отложения выделены 
в м е у нд Ж И Н С ,к у ю с в и т у (Шарковский и др., 1974), в состав 
которой входят также нижнефаменские образования. Фаменские отложе
ния на Приколымском поднятии выделены Б. В. Пепеляевым в ДУксун
ДИН скую свиту, имеющую позднедевонt,кий - раннекаменноугольнъiй воз
раст. Она широко распространена на восточном крыле Приколымского 
поднятия и локально развита на западном. 

Меунджинская свита сложена в основном зеленоватыми и i<расными 

, извеСТI{ОВИСТЫМИ песчаниками и алевролитами, алевролитовыми, глинис
тыми или доломитистыми известняками. Мощность 1100-1200 м (Шарков
ский и др., 1974). Отложения этой свиты пользуются широким развитием 
на междуречьях Сяпякинэ - Энджекал - Оссала и Дилим - Левая 
Каменка - Большой Ярходон, а также в бассейне последнего. Франский 
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возраст меунджинской свиты устанавливается главным образом по бра~ 
хиоподам и по табулятам. Табуляты в этих разрезах 'изучены оченьсла~ 
бо, встречаются реДIЮ, представлены родами Thamnopora, Crassialveoli
tes; Scoliopora. В известняках верховьев р. Меунджи обнаружены Crassi
alveolites crassus (Lec.); в междуречье Камею\И и Слезовки (1 км от слия
ния правой и левой развилки руч. Таал) - Thamnopora ех g-r. polyf
orata (Schlot.), Th. sp. и Scolioporasp. 

В дуксундинской свите, представленной преимущественно тонкими 
терригенными образованиями, табуляты не установлены. 
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В. М. 3адОРОЖIiЫЙ, о. В. Юферев 

ФОРАМИНИФЕРЫ ИЛИ ВОДОРОСЛИ 

NODOSINELLA TATARSTANICA И PRONINELLA TAМARAE? 

В настоящее время по поводу систематического положения родов 
«N odosinella» , М oravammina и Proninella существуют разногласия между 
В. Покорным (Pokorny, 1951), Е. А. Рейтлингер (Меннер, Рейтлингер,) 
1971), с одной стороны, и и. А. Антроповым (1959), Б. Маме (Mamet,: 
Roux, 1974), В. д. Салтовский (1974) - с другой; первые относят эти фор
мы К фораминиферам, вторые - к водорослям. 

Род Moravammina выделен В. Покорным (Poknrny, 1951) из средне
девонских отложений Чехословакии. По его описанию род имеет трубко
видную раковину, прикрепленную проксимальным концом и разделенную 

септами. Прикрепленная часть спирально-завитая, своб()дная - подня
та вверх. По американским основам (Treatise оп Invertebrate, 1964) род 
Jlloravammina имеет темную известковую тонкозернистую стенку. Приз
наки, перечисленные В. Покорным (Pokorny, 1951) и приведенные в аме
риканских основах, свойственны фораминиферам. 

В 1959 г. и. А. Антропов и в 1971 г. Е. А. Рейтлингер сходные по 
форме образования, но со светлой, известковистой, стекловидной стен
кой, также отнесли к фораминиферам - к роду Moravammina. Однако у . 
этих форм не отмечалось спираЛЪfю-завитой прикрепленной части, яв
ляющейся, по В. Покорному (Pokorny, 1951), родовым признаком рода 
М oravammina (виды; «N odosinella» tаtшstаniса Antrop. - 1110ravammina 
tatarstanica Antrop., по Рейтлингер, 1971; М. plena Reit1. и М. aspera 
Reit1., Рейтлингер, 1971) и стенка имеет иную структуру. 

Moravammina tatarstanica Antropov (Антропов, 1959) тождественна 
Каmаеnа delicata Ant/"opov (Антропов, 1967), из них первая отнесена к фо
раминиферам, вторая - к водорослям. Маме (Mamet, . Rudloff" 1972; 
Mamet, Roux, 1974) к роду Каmаеnа отнес виды К. ашirsi Mamet et Roux 
и К. itkillikensis Mamet et Rudloff. 

К семейству Moravamminidae Е. А. Рейтлингер (Меннер, Рейтлин
гер, 1971) отнесла также выделенный ею род Proninella. По трубчатой 
форме раковины со светлой стенкой род Proninella сходен с родом Moravam
mina, в понимании Рейтлингер (Меннер, Рейтлингер, 1971) l' с водорос
лями Наmаеnа (Mamet, Rudloff, 1972; Mawet, Roux, 1974; Антропов,; 
1967; Салтовская, 1974), отличаясь от них только положением перегоро
док. Перегородки нередко отходят от стенки под рззными углами и созда
ют (<лабиринтовый» облик внутренней полости трубки. 

Летом 1976 г. авторами был собран материал из верхлего девона Омо
лонского массива, содержащий обильных представителей «Morauammina 
tatarstanica Antrop., Proninella tamarae Reitl., а также~одоросли Наmаеnа 
delicata Antrop., Н. ашirsi Mamet et Roux и К. inkillikensis Mamet е1 
R ud10ff. Ниже приводится их описание, в котером используются следую'
щие условные обозначения; L - длина слоевища; D - наружный диа
метр; N - количество сегментов; К1 - отношение длины слоевища к 
количеству камер (К1 = L/N); К2 - отношение К1 к наружному диамет
ру слоевища (К2 ,= K1/D); a1 - отношение толщины стенки к толщине 
перегородки; а2 - отношение ' К1 К толщине перегородки. 
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Тип CHLOROFITA 
С Е М Е Й С т в о DASYCLADACEAE STIZENBERGER, 1860 

Триба PalaeoЬereselleae Maтet et Roux, 1974 
Р о Д Ka11taena Antropov, 1967 

Т и п о в о й вид - Kamaena delicata Antropov, 1967. верхнефа
менские и нижнекаменноугольные отложения. восток Русской платформы. 

Д и а г н о з. Слоевище цилиндрическое. в поперечном сечении (')к
руглое, дихотомически ветвящееся,. изгибающееся. подразделяется на 
сегменты различной длины. не доходящими до центра перегородками. 
Стенки слоевища и перегородки известковистые,. стекловидные. Стенка 
однослойная, прямая (без пережимон). Внутренняя часть слоевища вы
полнена серым язвестковистым материалом с примесыо глинистого. 

С о с т а в р о Д а. · 4 вида: Каmаеnа delicata Antrop .• К. tatarstanica 
(Antrop.), К. awirsi Mamet et Roux. lo К. itkillikensis Mamet et Ru'dloff. 
, Сравнение. Род Катаепа отличается отр. Antrocoporellopsis 
(Масл()в, .. 1956) отсутствием ветвящихся каналов~ ItРОНИЗЫБаЮЩИХИЗ
вестковую оболочку, и наличием перегородок. 

3 а м е ч а н и я. И. Антропов (1967) для рода Каmаеnа отмечает на
личие по нормали к поверхности каналов,. диаметром до 4 мкм,· пронизы
ваlЬЩИХ как оболочку, так R перегородки. На изученном нами материа
ле каналов не отмочается; не видно их и на изображениях, приведенных 
Антроповым (1967), Салтовской (1974) и Маме (Mamet,. Roux, 1974). 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Фаменский ярус девона и нижний кар
бон востока Русской платформы, Англии, Марокко, Франции, Алжира, 
3еравшано-Гиссарской горной области" северо-восточного борта Тунгус
ской синеклизы" Норильского района,; Чукотки. 

фиг. 

Кэmаепа delicata Antropov 
Табл: I; фиг. 1-5 

«Nodosinella»: БраЖН'ИRоnа, Ростовцева, 1966, с. 123, табл . 22, фиг. 9. 
Karnaena delicata: Антропов, 1967, с. 123-124, табл. 27, фиг. 1, 2, 4. 
Moravammina tаtЮ'stапiса: Меннер и Рейтлингер, 1971, табл. 7, фиг. 9; табл. 8, 
13; табл. 12, фиг. 10. 
Kamaena delicata: Mamet, Roux, 1974, р. 142, Pl. 1, fig. 11~32. 

О п и с а н и е. Слоевище цилиндрическое" ДИХОТОМИ'qески ветвяще
еся, в поперечном· сечении округлое" подразделенное на отдельные сег

менты перегородками" не доходящими до СЕ'редины. L = 0,34-1,18 MM~ 
D = 0,095-0,165 мм, угол ветвления слоевищ - 48-700" длина сегмен-

. тов - 0,033-0,062 мм. Стенки слоевища и перегородки известковистые. 
стекловидные. Толщина стенки равна толщине перегородки и составляет 
0,016-0,024 мм. Форма сегментов прямоугольная. Расстояпие между пе
регородками примерно в 2 раза меньше внутреннего диаметра слоевища. 
К1 = 0,053--0,073 мм, K z = 0,43-0,53 мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к Каmаеnа tatarstanica 
(Antrop.), от которого отличаются ббльшим расстоянием между перего
родками, равной толщиной перегородок и стенок" а таl\.же большими ве
личинами К1 и Kz. 

Р а с про с т р а н е н ие. Верхняя часть фаменского яруса и ниж
l\екаменноугольные отложения востока Русской платформы, нижний на
мюр, .средниЙ визе 3еравшано-Гиссарской горной области, верхняя часть 
верхнего девона Омолонского массива. Фамен Франции; турне и визе 
Англии,. MapOKK<!J" Франции; намюр Алжира. 

М а т е р и а л. Чукотка~ Омолонский массив,. устье руч. Пymок~ 
элергетхынская свита. верхняя часть верхнего девона: 10 экземпляров 
хорошей сохранности,; 33 - удовлетворительной. 
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Kamaena tatarstanica Antropov 
Табл. 11, фиг. 5, 7 

NodosineUa tаtаrstаniса:Антропов, 1959,с. 19, табл . 1, фиг. 5-7. 
О п и С а н и е. Слоевище цилиндрическое~ · без наружных -пережи

мов, в поперечном сечении округлое, подразделенное на отдельные сег

менты перегородками, не ДО:)(:ОДЯЩИМИ до середины. L = 0\54~O,87MM, 
D = 0,12-0,16 мм. Стенка известковистая, стекловидная. Толщина стен
ки . слоев:и:ща . (0,023-0,024 мм) заметно тоньше перегородок (0,029-
-0,033мм). Расстояние между перегородками (0,012-0,018 мм) в 3-4; ра
за меньше внутреннего диаметра слоевища. Полости, расположенные меж
ду перегородками, прямоугольные. К1 = 0,042-'--0,056; К2 = 0,34-0,35. 

С р ав н е н и е. Описанный вид тождествен N odosinella tatarstanica 
Antrop.,. отличаясь лишь несколько большей длиной. 

3 а м е ч а н и я. Каmаеnа delicata Antropov (по Меннер,. Рейтлин
гер, 1971 - Moravammina tatarstanica Antrop.) отличается от рассматри
ваемого вида меньшей длиной, меньшей толщиной перегородок и большим 
расстоянием между ними, поэтому их нельзя относить к данному виду. 

. Р а с про СТ ' р а н е н и е. Верхняя часть верхнего девона Омолон
ского массива; средний - верхний девон и нижний карбон Татарии, 
Башкирии, "Удмуртии, Куйбыmевской области. 

. М а т е р и а л. Чукотка, Омriлонский массив, устье руч. Пушок, 
элергетхынская свита, верхняя часть верхнего девона: 7 экземпляров хо
рошей сохранности. 

Катаепа awirsi Mamet et Royx 
Табл. 11, фиг . 1-4 

Каmаеnа awirsi: Mamet et Roux, 1974, р. 141, PI. 1, fig. 7-10. 
О n и с а н и е. Слоевище цилиндрическое,. дихотомически ветвяще

еся, в поперечном сечении округлое, подразделенное на отдельные 

сегменты перегородками, не доходящими до центра. L = 0,4-1,2 мм. 
D = 0,08-0,14 мм. Длина сегментов 0,04-0,05 мм. Стенки слоевища и 
перегородки известковистые, стекловидные. Стенка по толщине соответст
вует перегородкам и составляет обычно 0,016-0,02 мм. Форма сегментов 
субквадратная. К1 обычно 0,08-0,09. К2 обычно 0,8-0,9. 

С р ав н е н и е. Описываемый вид тождествен установленному 
Маме (Mamet et Roux, 1974). KamaenfJ. awirsi Mamet et Roux по форме слое
вища" хара:ктеру сегментации и другим признакам сходна · с Каmаеnа 
delicata Antrop., отличаясь формой сегментов и большими величинами 
коэффициентов К1 и К2 • , 

Р а с про с т р а н е н и е. Верхи верхнего девона Омолонс~ого 
массива. Визе . Ирландии, Бельгии, АНГfIИИ. 

М а т е ри а л. Чукотка, Омоло нский массив, устье руч. Пушок. 
верхнян qaCTb верхнего девона: 17 экземпляров хорошей сохранности 
и 25 - удовлетворительной . 

Ка таепа i tkillikensis Mamet et R udloff 
Табл . 1, фиг. 6-9 

«Nodosinella»: Бражникова, Ростовцева, 1966, с. 123, табл. 22, фиг. 10, 11. 
Kamaena itkillikensis: Mamet, Rudloff, 1972, р. 37, Pl. 5, fig. 22, 23; Mamet, 

Roux, 1974, р. 140, Pl. 1, fig . 1-6. . 

Оп ис а н и е. Слоевище цилиндрическое, дихотомически ветвяще
еся:, в поперечном сечении округлое, подразделенное на ОТJ',ельные сег

менты перегородками, не доходящими до середины. L = 0,24 = 2,0 мм. 
D = 0.09-0,13 мм. "Угол ветвления слоевищ 50-800. Длина сегментов 
0,;04-0,06 мм. Стенки ' слоевища и перегородки извеСТКОВИСТ,ые, стекло-
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видные. Перегородки (0,004-0,014 мм) заметно тоньше стенок слоевища 
(0,012-0,024 мм). Форма сегментов прямоугольная. K1 = 0,.06-0,07" 
К2 обычно 0,7-0,73. , 

с·р а в н е н и е. Описываемый вид тождествен приведенному Маме 
(Mamet, Rudloff, 1972; Mamet, Roux, 1974). Наиболе близок к 1J. itkil
likensis вид К. awirsi, от которого рассматриваЕ'МЫЙ вид отличается боль
шей толщиной стенк1I' и перегородок. Кроме того, у К. itJcillikensis пере
городки тоньше, чем стенки, в то время как у К. awirsi' они paB~Ы. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний турне Донбасса; визе Аляски; 
турне-визе Англии; низы визе Бельгии; верхняя часть фаменского яру
са Омолонского массива. 

М а т е р иа л. Чукотка" Омолонский массив,. устье руч. ПУШОI<; 
верхняя часть верхнего девона: 6 экземпляров удовлетворительной сох
ранности. 

Р о Д Proninella Reitlinger, 1971 

. Proninella: Меннер, Рейтлингер, 1971, с. 36. 

Т и п о в о й в и Д - Proninella tamarae Reitl., Тунгусская синеIШИ
за, Енисейский район, сопка Сагдан, обр. 29/3-а, живетский ярус. 

Д и а г н о з. Слоевище цилиндрическое, в поперечном сечении ок
руглое, изгибающееся, разделяется на сегменты перегородками; послед
ние обычно имеют неправильную изогнутую форму, часто косо отходят 
от стенки, что создает (<Лабиринтовый» облик внутренней полости слоеви
ща. Стенки слоевища и перегородки известковистые, стекловидные. 

С р а в н е н и е. ПО цилиндрической форме слоевища со светлой 
стенкой сходен с родом J( аmаеnа, от которого отличается сложным строе
нием перегородок. 

, Р а сп р о с т р а н е н и е. Тунгусская синеклиза - средний девон, 
живетский ярус,. юктинск ая свита и, вероятно, франский и фаменский 
ярусы севера Сnбирской платформы. Чукотка - верхняя часть верхнего 
девона Омолонского массива. 

Proninella tamaгae R eitlinger, 1971 
Табл. П, фиг. 6, 8 . 

Proninella tamarae: Меннер, Рейтлингер" 1971, с. 3В, табл. 1, фиг. 
10-12. 

Г о л о т и п: М 4001/12, ГИН АН СССР, северо-восточный борт 
Тунгусской синеклизы, Енисейский район; живетский ярус" юктинская 
свита. 

О п и с а н и е. Слоевище цилиндрическое с перегородками, послед
ние часто изогнуты и КОСО отходят от стенки,. что придает (<лабиринто

вый» облик внутренней части слоевища. L = 0,6-1,0 мм. D = 0,1-
0,14 мм. Стенка СJIоевища и перегородки известковистые, стекловидные. 
Толщина стенки равна толщине перегородок и составляет 0,01-0,08 М1I1. 

Р а е про с т р а н е н и е. Тунгусская синеклиза, живетский ярус; 
Енисейский район, юктинская свита; Омолонский иаССИВ r верхняя часть 
верхнего девона. 

М ат е р и а л. Чукотка, ОИОЛОНСIШЙ массив, устье руч. Пушок; 
верхняя часть верхнего девона: 3 сечения, преимущественно в обломках. 

Таким образом для вышеописанных видов родов Каmаеnа и Proni
nеиа свойственны' следующие особенности: 

а) цилиндрическая форма трубок, изгибающихся, разделенных пе
регородками, не доходящими до центра. Стенки и перегородки известко
вистые, стекловидные; ' б) дихотомическое ветвление; В) отсутствие спи
рально-завитой части; . г) описанные виды нередко являются породо
образующими. 
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Перечисленные признаки не свойственны фораминиферам и скорее 
. характеризуют зеленые водоросли. В связи с этим все виды, в том числе 

«Moravammina» tatm·stanica Antrop. и Proninellatamarae Reitl., должны 
быть отнесены к зеленым водорослям, соответственно к видам: N odosinel
la tatarstanica Аntrор.(АнтроПов,; 1959)-Катаепа tatarstanica (Antrop.); 
Moravammina tatarstanica Antrop. (Меннер, Рейтлингер, 1971)-Каmаеnа 
delicata Antrop; Proninella tamarae Reitl.-Proninella tamarae (Reitl.). 

Из рассмотренных водорослей наиболее хорошо изучены · и широко 
распространены (Русская платформа, 3еравшано-Гиссарская горная об
ласть, побережье Средиземного моря, Омолонский массив) представители 
рода Каmаеnа. Полнее всего он описан Б. Маме (Mamet, Rudloff, 1972; 
Mamet, Roux, 1974), выделившим в его составе ряд новых видов. Призна
ки, по которым Б. Маме (Mamet, Rudloff,. 1972; Mamet, Roux, 1974) вы
делил эти виды, неравноценны. В связи с этим представляется интересным 
проанализировать их 11Л!1 различных видов рода Каmаеnа,; в частности,; 
для видов К. delicata Antrop.,; К. tatarstanica (Antrop.),; К. awirsi Mamet 
et Roux). 

При сравнении видов о рода Каmаеnа по абсолютным величинам" в 
частности диаметру и толщине перегородки, хорошо обособляются три 
области (см. рисунок. а): 1) вида Каmаеnа itkillikensis Mamet et Rudloff; 
2) видов Каmаеnа delicata Antrop. и К. аwiгsi Mamet et Roux; 3) вида 
Каmаеnа tatarstanica (Antrop.). 

Область распространения видов К. delicata Aritrop. и К. awirsi Mamet 
et Roux может быть подразделена на две,: в которых обособляется каждый 
вид. Обычно наружный диаметр (0,75-1,10 мм) и толщина перегородки 
(0,01-0,02 мм) у К. awirsi Mamet et Roux меньше наружного диаметра 

Р(ММ} а 

0,04 

0,01 

о 

0,10 

0,08 

0,06 

0-1 

Q-2 
• -3 ...• 

.....•.... 
.. 3 

2 

1 

0,05 0,10 0,15 0,20 IJ(MM) · 1 

Q 

О 0000" 

• o~~ О,. Q,.Q Q 

• • о(),.() 
00 о() О о()() Q 

:() 00 Q ,. 

• о 

• о 

0,3 

.. ... ... . .. ..... 
.. () . (): 
~~ () .... .................... ~ ......... . 

3 7 9 11 

Род Kamaena. 
а - соотношение наружного диаметра 
(D) и толщины I1ерегородии (Р) : 1 - Ка
mаenа deJicata; 2 - Kamaena awlrsi; J -
Kamaena tatarstanica; 4 - Kamaena it-
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(~.~0-1,50 ММ) и толщи:ны. пер.егородки (0.1016-0,024 ММ) У К. cklicata 
A1;I:trop.. . 

Сравнивая виды . рода Каmаеn.а по относительным; веJI.И'IЮЩМ: а1 
и а')1 получаем· дaHн:pre. , анаДОГИ'Iные прещ,rдущим (см. рисунок,6)~ Здесь 
тадже Х9Р.ошо выделяются три .области 1) вида Kamaena, tat.ar$tanica 
(Antrop.); 2) видов К. delicata Antrop. иК. awir$i Mamet et Rоuх;3);вида 
К; itkillikemi$ . Мащеt et Rudloff. . 

При сравнении видов рода Каmаеnапо коэффициентам К1 и . К2 по
лучается одна область со зна'Iениями К1 = 0,04-0,10 и К2 = 0,30-0,90, 
'ITO. ДQкаюцвает прицадлежность. их к одному роду, хотя области распро
странеnия видов К. tatar$tarz,ica (An.trop.) и К. itkillike11.$i$ Mamet et Rud~ 
lQff. обособл;яются и здесь. (см. рисунок, 8). 

В итоге изложенный материал позволяет сделать следующие выводы. 
1. Подтверждается принадл;ежность описанных IЩДоВ Каmаеnа к 

водорослям рода К аmаеnа. 
2. Виды Н. tatarstanica (Antrop.) и К. itkilliken$is Mamet et Rшllоff 

являются самостоятельными : 

3. Самостоятельность видов К. awir$i Mamet et Ноих и К. delicata 
Antrop. вызывает соМ,нение ввиду близости их признаков. Единственным 
ОТЩl'Iием между ними является форма сегментов, по которой в составе 
рода Каmаеnа моlЩIО выделить только два вида - К. awirsi Mamet et 
Roux и К. tatarstanica (An.trop.), а выделение видов К; delicata (Antl'op.) 
и,к. itkillikensis Mamet et Rudloff - не обосновано. По всей вероятности, 
Н. awirsi Mainet et ROllx и К. delicata Antrop. либо являются формами 
одного и того же вида, либо 'Iастями даже одной и той же водоросли. 

4. Отношение толщины стенки к толщине перегородки (а1) -один 
из ведущих признаков для выделения видов в составе рода К аmаеnа -
дает наиболее 'Iеткие разли'IИЯ. 
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Р. Г. Atlamyxu/i, В. В.л" Мenпер, В, Н. ТалUJJща 

СТРАТИГРАФИЯ И ИСRОПАЕМЫЕ РЫБЫ 
RАЛАРГОНСRОГО ГОРИЗОНТА 

(веР:/iUЙ девоп северо-запада Сuбuрск,ой маmфОРJJtы) 

в региощlЛЬНОЙ стратиграфической схеме девона северо-западной 
части Сибирской платформы каларгонский горизонт охватывает почти 
весь франский ярус и низы фамена. Такой широкий диапазон явно велик 
для одного горизонта. Прореденпые в последние годы литостратиграфиче
ские и микропалеонтологические исследования позволили значительно 

детализировать расчле~ение и корреляцию опорных разрезов каларгон

ской свиты Норильского района, по которой определен объем каларгон,
ского горизонта. В составе каларгонской свиты были выделены 3 подсви
ты И несколько маркирующих пачек (Глушницкий, Меннер, 1970; Матухин, 
Меннер, 1974). В А. Платонов, Э. Б. Лунин и Е. 'И. Маркелова (НПО) 
предложили перевести uодсвиты в ранг новых свит. R сожалению, это 
предложение не встретило поддержки· среди норильских геологов. 

В данной статье мы хотели бы вновь подчеркнуть назревшую необ
ходимость разделения каларгонской свиты на 3 новые свиты. Из них 2 
нижние уверенно прqслеживаются в большинстве естественных разрезов 
и по скважинам как вдоль северо-западного,. так и вдоль северо-восточ

ного бортов Тунгусской синеклизы (рис. 1). Находки рыб, описание кото
рых приведено в конце статьи, позволяют палеонтологически обосновать 
возраст. базальных слоев кадаргонского горизонта, а микропалеонтоло
гические данные уточняют возраст толщ из его средней и верхней части 

(Меннер, Рейтлингер, 1971; Рейтлингер и др., 1973; Платонов, Лунин, 
1973). Поэтому уже сейчас было бы целеоообразно выделить в составе ка
ларгонского горизонтаподгоривонты соответствующие хорошо прослежива

roщимся новым свитам. Это стимулировало бы продолжение детальных ис
слеДQваний опорных разрезов в Норильском районе, в которых необхо
димо уточнить положение границы франского и фаменского ярусов, бо
лее тщательное изучение разрезов новых скважин в центральной части 

Тунгусской синенлизы, где отложения каларгонского горизонта разви
ты под покровом более молодых образований. 

В перспективе новые исследования позволили бы обь сновать возмож
ность разделения каларгонского горизонта на 3 или 4 новых ГОРИЗОН'Т8 с 
более узкими стратиграфическими диапазонами, что содействовало бы 
более точной корреляции отдельных толщ верхнего девона Сибирской 
платформы и ее складчатого обрамления. 

Rаларгонская свита в принятом в настоящее в.ремя объеме ~-LOжет 
быть оставлена в качестве - вспомогательного подразделения' для тех не
многочисленных случаев, когда предварительные. исследованию новых 

скважин не позволяют судить, к какой, части · кадаргонского, горивонта 

принадлежат . вскрытые отложения. 
В стратотипическом разрезе каларгонского геривонта в НО-Р'ильском 

районе мы, как и В. А. Платонов, Э. Б. ЛУНИ-Нj Е;. И. Мар келова- (1·9?О), 
предлагаем выделить 3 свиты (снизу вверх): севереталнахскую, . лугов.скую 

, и тулаекскую, которые соответствуют · принятьrм:· ныне НИ;:fШе.-, с.редие.,. и 

верхнекаЛ'аргонской подсвитам; Для всех еви'1' Б Норильеком" , районе вы:" 
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Рис. 1. Схр-ма расцространения отложений RаларroНСRОГО 
горизонта. 

1 - внеШJШе нонтуры территории развития RалаРГОНСRОГО горизонта ; 
2 - естественные выходы; 3 - СRВажины; 4 - учаСТОR, где, возмож
но, сохранились от размыва маломощные пачкР базальной части Ra-

. лаРГОНСRОГО горизонта. 

деляются 2 типа разрезов (рис. 2): сульфатно-карбонатный (стратоти
пический разрез по скв. Т-202) и карбонатный (стратотипический разрез 
по скв. К3-9, скважинам Далдыканского участка и др.). Сульфатно-кар
бонатный тип разрезов отличается большей мощностыои часто большей 
стратиграфической полнотой по сравнению с к.арбонатными. Особенно 
чеТRие 2 типа разреза имеют североталнахская и луговская свиты. 

С е в е р о т а л н а х с R а я с в и т а залегает либо на накохозской 
свите верхнего девона, либо на юктинской свите живетского яруса сред
него девона. Вlпервом случае ее нижняя граница проводится по смене 
преимущественно красноцветных сул:ьфатно-мергельно-глинистых отло
жений наRОХОЗСКОЙ свиты преимущественно серыми и зеленовато-серыми 

породами. Довольно четкая смена преобладающей окраски является од
ним из главных признаRОВ определения границы накохозской и север 0-
талнах:<Жой;, свит и за пределами Норильского района. 

При ' несогласном с размывом залегании североталнахской свиты 
на ЮКТИНСRОЙ граница между ними проводится в основании Rарбонатно
терригенной паЧRИ" Rоторая хорошо отдичима от подстилающих Rарбо
натныХ, пород среднего девона. Верхняя граница североталнаХСRОЙ свиты 
принимается в подошве тан называемой шестой паЧRИ ЛУГОВСRОЙ свиты. 
Эта rtаЧЮ;l, везде на северо-западе СиБИРСRОЙ платформы служит надежным: 

,стратиграфичеСRИМ репером (ГЛУШНИЦRИЙ и др., 1971). СульфаТНО-Rар
,бонатный тип разреза североталнаХСRОЙ свиты состоит из 3 пачеR. ' 

.Нижняя пачка (до 50 м) сложена серыми и темно-серыми доломитами" 
Rрайне редно содержащими неопределимый раRОВИННЫЙ детрит и пробле-
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Рис. 2. Сор,"~,авление раЗРЕ'30В Еаларгон-
с[(ого горизонта. 

I - НОРIIЛЬСКИЙ район: Та - су.ТIьфатно-карбо
натный '·ИП разреза, Т6 - карбонатный тип раз
реза (цифрами отмечены номера пачен луговс.коЙ 
свиты); II - Под.каменн о-Сигоnая площадь; I 
III - Тунгусская опорная скважина; I"
Маршрутнинская площадь; V - бассейн р. Кун
тыкахы; "Т - низовья праnобереЖЬfI р. КотуН. 
1 - известюши; 2 - доло~!и1'ыI; 3 - известняки 
доломитовые и доломиты извеСТliовые; 4 - из
веСТНЯКII, доломиты оолитовые; 5 - биостромы 
сеРПУЛI1Д в доломитах; 6 - бренчии карбонат
ные, осадочные; 7 - известняки, доло~rnты гли

нистьiе (мергели); 8 - известняки, доло~!Иты 
песчаНИСТj>Iе, алевритистые; 9 - гипсы, ангидри
ты (П.Т1асты); 10 - nключения гипса и ангидрита; 
11 - аРГИ.Т1ЛИ1Ы: 12 - аРГИ.Т1J]}!ТЫ известкови
стые и ДО.Т10митистые; 13 - 8.Т1евролиты; 14-
алевролиты известноnистые и ДО.Т10митовые; 15 -

песчаники; 16 - поверхность размыва. 
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матику, серыми ангидритами, серыми, зелено-серыми и изредка кра сно

bato-буры~1И мергелями. Наряду с мелкой ритмичностыо разреза вся 
llачка, по существу, представляет один довольно крупный ритм, в нИ!жнеЙ' 

части которого (кроме баззльных слоев) преобладают доломиты, в сред
ней - ангидриты, а в верхней,- наряду со значительным распростран(>
нием зелено-серых, появляются прослои красновато-бурых мергелей. 

Средняя пачна (до 60 м) сложена ритмичным переслаиванием серых 
ангидритов, часто ангидритизиропанных доломитов и подчиненных про

слоев зеленовато-серых мергелей. Характерно присутствие пластов (0 ,3-
1,2 м) доломитов с раковинами пелеципод , гастропод, ОIIКолитаi\fИ, ооли
тами. К верхней части пачки приурочен наиболее мощный сульфат,НЫЙ 
пласт. 

Верхняя пачка (ДО 25 М) также представлена чередованием ангидри
тов и ДОЛОМИТОF. Прослоев зеленовато-серых доломитовых мергелей очень 
мало, но появляются прослои и пласты (0,1-1,3 м) доломитизпрованных 
известняков, в которых сохранились раковины фораминифеРt 
Earlandia sp., Paratikhinella cannula (Е. Bylc), Archaelagcna ovoides Reitl., 
моравамминиднодозинелл, ОСТРЮ{ОД и харовых водорослей Umbella ех 
gr . bella Ma::;l .l Общая мощность свиты в скв. Т-202 дос.тигает В() м. 

В разрезах карбонатного типа пласты гипсов или ангидритов отсутст
вуют. В основании североталнахской свиты прослеживается пачко. (G-
12 М) зелено вато-серых доломитовых мергелей и серых глинистых доло
митов С примесыо песчано-алевритового материала и линзами глиuисто

К<lрбонатных брекчий. Бззальная пачка с размывом залегает на ра,зных 
уровнях красноцветной толщи накохозского Iоризонта или непосредст

венно на IOктинской свите среднего девона. Стратиграфически базадьная 
паЧI\а приблизительно соответствует пачке 1 в су~ьфаТНО-I,арбонатном 
типе разреза . 

Средняя часть свиты в I{арбонатных разрезах (20-30 М) сложепа 
пепельно-серыми доломитами с прослоями зеленовато-серых алевритпстых 

мергелей и глинисто-карбонатных брекчий. Среди доломитов встречаются 
прослои :с пелециподами Pteria (Leiopteria) cf. aia В. Nab., гастроподами, 
оолитами и ' онколитами. В БРel{ЧИЯХ из верхней части пачки попадаются 
обломки темно-серых известняков с редними трубчатыми фораминифераыи . 

Верхняя пачка (до 20 м) образована серыми доломитами с тонкими 
прослоями темно-серых известняков, 'зеленовато-серых доломитовых мер

гелей и брекчий. В известняках встречены остатки трубчатых и сфериче
сних раковин фораминифер, реДI{ие умбеллы, онколиты, остракоды. 

Общая мощность полных разрезов карбонатного типа составляет 
50-90 м. 

При сопоставлении близко расположенных разрезов разных типов 
создается впечатление, что горизонты брекчий в карбонатном' типе при
мерно соответствуют уровням мощных ангидритовых пластов в сульфат
по-карбонатных разрезах. Сульфатно-карбонатный тип разреза ееверо
талнnхской свиты, как и ' вышележащих свит, характеризует участки па

л еопрогпбов , а иарбонатныП: - склоны палеоподнятий (НестеРОВСБИЙ 
и др., 1970). Соответствешrо в карбонатных разрезах уве.1Iичивается а~mли
'IУД:1 гаЗМЫБ ~ в оспов апии свиты , а породы нижней части свиты (особенно 
б аЗDЛLIIОП uаЧI\П) обогащаются терригепным материалом. Приурочепность 
БQльrnипств а H~X OДOK остаТБОВ ИС1\ ОШlе1ШХ орга:rrnзмов к р азр ез аы l\ ар
боп<\тuого тип(\ объя сняэтся отшодь пе более благоприятuьн.fИ условиями 
ДЛЯ оБИ-ГElПИ rl ФаУIТЫ n водорослей . В :чепее 11ОЩНЫХ беССУ.rIьфатrтых ТО .1:-

1 i) ГТРС.l;f' ЛРППЯ Фоrа~numфср Dыrтолпепы О . И. IJ о гуш, В. А . ПJ[,J,'ГОПОJ:JЫЪ!' 
Е. А, Т'СЙТ ,lIНJТ'СР , О , В , IOФсrсJЗЫЧ ; i\ Рn~ПI,НТОД - Л . ' , К ыл~ поii n С,, В . ЧСjJШ:СО 
[юji ' П С ЛС l lIlпr·:\ - L; , В , Н(I.III!IJ[ШПЫ.l ; rLlC T ОПQ,l - О , П , БУТУ С:О ПО If ; ос т ри ; ;од-
1, 1), AGyml11/n ~', Н , ПОЛСU(Jв оiJ ; ВnДU РОС;[('Й - В , Л . Г!патоиовь [, Е , А, Рс iiт;нш
Н' Р , Э. п : ГL\,'\И опt~J>о il; гыб - д ' В . ОGР У 'IС IJI>Ш n В , П . Т(\Лимаа . 
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щах легче найти прослои с остатками, а сами остатки n неангидритизи
рованных породах отличаются лучшей сохранностью. 
, ПриiIятый нами объем североталнахской свиты несколько больше 
предложенного В. А. Платоновым, Э. Б.Луниным и Е. И. Маркелов ой 
(1970), которыми нижняя пачка в обоих типах разрезов относилась к на
кохозской свите. При таком, на наш взгляд, не вполне удачном варианте 
уровень I{РУПНОГО стратиграфического перерыва · оказывается внутри на
кохозской Свиты и одноименного горизонта , а нижняя граница северотал
нахской свиты в значительной мере теряет свою определенность, так как 
не может быть четко обоснована и прослежена как на отдельных участках 
НОРИЛЬСIl:ОГО района, так и особенно за его пределами. 

Л у г о в с к а я с в и т а, благодаря выдержанности своего строения 
и присутствию характерного комплекса морских ископаемьп:, служит 

важнейшим маркирующим горизонтом не только для сопостав;;rения верх
недевонских разрезов северо-запада Сибирской платформы , но и для кор
реляции их с разрезами складчатого обрамления. 

Стратотипический разрез луговской свиты по CI<B. Т-202 на Тулаек
ском участке Норильского района относится 1{ сульфаТНО-1{арбонатному 
типу и состоит из 6 пачек (снизу вверх). 

МОЩНОСТЬ, м 

6. Известняю{ серые, неравномерно ДОЛО~lИтизированные, с много
численными раl{ОЮ1НD.МИ фораминифер, пелеципод , гастропод, брахиопод, 
остра:код, ГОЛОТУРИШIИ, иглами морских ежей, синезеленыии и хаРОЕЫМИ 
водо,рослями. . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

5. ПереслаИВD.ние ангидритов, серых доло~штов, темно-серых извест
няков и неиногuчисленных тоюшх прослоев зелС'новато-серых мергелей. 
В известннках присутствуroт остатки остракод, фораминифер и харовых 
водорослей - У"lUелл. . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

4. ИзвеСТНЯL,И серые, доломитизированиые, в отдельных прослолх 
сгустновые и оолитовые с многочислеиными остатка~ш пелеципод, остра-

КОД, . форамИIШфср, нодозинелл, Dодорослей - умбелл, ОНl\олитами. . .. 9 
3. ПереслаИНD.ние ангидритов, серых, глинистых, окремнелых до

ЛО~1ИТОВ, ДОЛО~ШТI!:ЗИРОВD.ПНЫХ известнЯ!(ов, редких прослоев зеленовато
серых мергелей. СРС'ДИ извеСТНЯl(ОВ встречаются оолнтовые прослои .с фо-
РD.мивифераМII п у"rUеллами . Мпого выделений пирита. . . . . . . . . .' 20 

2. ИзвестпНJШ темно-серые, тоиковолнисто-слоистые , ипогда мнкро
](омковатые, DРОСЛОЯЫИ оолитовые с раковинами трубча.тых фораминифер 
и неМIIогочисленныии остатками брахиопод, остры{од, иглокожих, умбелл 12 

1. Аигидриты с редкими прослолми серых, глинистых ДОЛОЬШТОВ, 
МИJ\розернистых . известняков, иногда содержащИх фораьшниферы • •• 23 

в карбонатном типе разреза луговской свиты без особых изменений 
мощностей прослеживаются все извеСТНЯ1{овые пачки. Разделяющие их 
интервалы, соответствующие сульфатоносным пачкам, сложены микро
зернистыми и ГЛИНИСТЫМИ седиментаЦИОННЫZlIИ доломитами, доломитисты

ми извеСТНЯI-\ а>-ш , карбонатными бре1{ЧИЯМИ и редкими прослоями извест
НЯRОВ с остаТI{ами организмов. Брекчии расположены на уровнях анги
ДРИТОВЫХ и гипсовых пластов в сульфатно-карбонатных разрезах, а боль
шинство прослоen известняков с фауной являются общими ДЛЯ обоих 
типов разрезов. Мощности отдельных пачек: 6-й - 6,5-8,5 м ; 5 -й-7-11 м; 
L1- U-- 7 - 11,5 м; 3-ir- 8-12 м; 2-й - 6,5 - 8 м; 1-n - 2,5 - \ 5 м. Общая 

.IOЩ110СТЬ луго г. скоЙ свиты в разрезах карбонатного типа 45-50 м. 
го обои." типах разреза ElИiI"ПЯЯ граница свиты чеТ1{О определяется 

ПОI ПОJ(оurn е П.1ЧIШ G. ВеРХНЯJI гр апица спиты ОДlIозначно проводится в 
}1 DЗР С "'n Х т\арбопю'JТОГО ТJШD., где МОЩность П D.ЧlШ 1 llевелика, а с агающие 
ее бrrr"rm:n РСЗI\О 01'лиЧ'аются от подстnла roщих и перекрьmающих отло

rнеппЙ . Р, СУЛЬфFlТПО-Ю1.рбонаТIILLХ разрез ах. , где гипсы и ангидриты 1!ОГУТ 
ТI[i Х О.'Щтr,ся И n Б D.З::\ЛЪНЫХ слоях тулаСI{СI,ОU СВПТЫ, провести гр аницу бы
нает тр:v .тщсе . В ПСНОТО f1ЫХ случа ях ОЧGПЬ большая мощuость пачки 1, 
D ОЮlOil :П О. объ лсrнrетс 'f тен , 'JТO Ii ее COCTi.'IB в ' :почепът и нижние слои ту

лаеНСI;о ii спI1ТЫ . 
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Характерные Gиостратиграфические особенности отдельных пачек 
следующие. 

Пачка 6 выделяется наиболыuиы разнообразием палеонтологического 
комплекса: фораминиферы JllО7'йl'аmminа (?) cf. /гagilis Е. Byk., Лl. cf. 
segmentata Pok., Л:[. (Nodozinella) "н. tаtагstаniса Antr., JlI. (Litya) sizгa
nensis Е. Byk. , Evlania ргаиа TCJl1.1V., Е. саmегаtа TcllUv., Eotuberitina sp., 
P7'oninella sp., ЕШ'lаndiа sp. , Vicinesphaeгa angulata, V. с/. squalida Анн .; 
пелециподы - Ptel"ia sp. , б рахиоподы - Chonetipustula аН . Petini N а1., 
P"oductella sp., Sрinаtгура ех g-r. aspeгa (SCblotll.),Pugnax plicatus J{)·yl ., 
Р. mеnnег! Kryl., Аdоl/isрiгifа jаеmеjешi (Tscllern); остракоды I\рупные -
Jl![оеllегitiа cгassa Abuscll., Jl!I. · tennis Abusch. и мелкие - Knoxiella аН. 
ichimensis Pol.; голотурии; иглы морских е,хей; конодонты - Роlуg;щthus . 
decOl'osa Stauf., Р. sp., Lonchodus sp., НiЬШ'dеllа sp.; харовые водорос
ли - Umbella Ьаsсhkiгiса Е. B:\'k., U. bykovae Reitl.; онколи1ыI синезе
леных водорослей гирвинелл, бевокастрий и коактилюмов типа Glomus 
kudebensis (Радионова , 1976). 

В известняках пачки 5 встречены фораминиферы - моравамминиды , 
вицинесферы, пелециподы - птерии (лептодесмы) , остракоды, водоросли 
Umbella ех gг. bella Mas1. 

В пачке 4 остатт\И многочисленны, но беднее, чем в пачке 6. Почти нет 
брахиопод , но обильны трубчатые фораминиферы - моравамминиды, 
умбеллы ионколиты Glomus kudebensis . . Определены: фораминиферы
Moravammina tatarstanica Antr., 111. (?) cf. fragilis Е. Byk., М. ех. gr. 
segmentata Pok., Evlania ргаиа Тсlшv., Ргоninеllа sp., СогЫеиа (?) sp., 
IП'еgulагiinа lobata Reitl., Vicinesphaera squalida Reitl., V. angulata Antl'., 
Paгatikhinella (?) sp., Earlandia sp., Paгacaligella аntгороvi Lip. , Umbella 
ех gr. bella Masl., U. ех gr. bykovae Reitl. , U. оllШ'iа Е . Byk., U. bascMiri
са Е. Byk ., U. ех gT. effusa TchllV.; конодонты - Hindeodella sp. 

В пачке 3 в прослоях известняка многочисленны лишь умбеллы -
Umbella ех. g-r. bella Masl., U. baschkirica Е . Byk., U. bylcovae Reitl., 

• U. hemisphaerica Pojal'k., U. ollm'ia Е. Byk., интересно появление U. ех gr. 
famena Е . Byk; встречаются Фораминиферы - Могаvаmminа ех gr. plena 
Reitl ., Litya ех gr. syzгanensis Е. Ryk., Еагlаndiа sp., нодозинеллы, редки 
остракоды, лингулы , синезеленые водоросли . 

Пачка 2 характеризуется присутствием мелких остракод и преоблада
нием форащшифер: Earlandia nor'ilskense Reitl. , Е. саnnиlае/огmis Reitl., Е. 
ех gr. elegans Ralls et Reitl., Е. cf. magni/ica Reitl. Е. cf. mоdегаtа (Ma1akll.) 
гораздо реже Рагасаligеllа antropovi Lip., Paratikhinella cannula (Е. Byk.), 
Bisphaem sp., IггеgиlШ'iinа lobata Reitl., Paгathuгammina sp., Umbella 
ех gr. bella Masl., U. ех gT. Ьаsсhkiгiса Е. Byk.; типична проблематика -
Nubeculm'ites infidus (Радионова, 1976); очень редки брахиоподы - Adol
fisрiгifег (?) sp. ind. 

Пачка 1 бедна ископаемыми~ В известняковых прослоях найдены 
. Еагlаndiа nогUskеnsе Heitl ., Pamcaligella sp. 

т у л а е к с к а я с в и т а включает толщи, залегающие на лугов
ской свите и трансгрессивно (с размывои) перекрываемые фокинской сви
той фаменского яруса ' или верхнепалеозойскиии угленосными отло
жениями . В. А. Платонов (Платонов, Лунин, 1973) делит тулаекскую сви
ту в Норильскои районе на 2 подсвиты. Нижняя подсвита сохранилась 
от размыва на несколько больше!! площади, чем верхняя и известна под 
названием <<Доломитового горизонта» каларгонской свиты. Она сложена 
морс:кими отложенияии, но сильная вторичная доломитизация в боль
шинстве разрезов на,столько ухудшила сохранность остатков организмов, 

что пока невозможно сколько-нибудь достоверно определить их возраст. 
Для верхней подсвиты харантерны прослои известняков с микропалеон
тологическим комплексом фаменского облика. 

Лишь единичные скважины вскрыли разрезы с обеими подсвитами. 
Граница подсвит нечеткая, ее корреляция затруднительна. На Тундрин-
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CI{OM И Пясинском учаСТl\ах НОРИЛЬСl\ОГО района, где MOIf\HO предполагать 
нахождение наиболее полных разрезов тулаекской свиты , СКВЮIШНЫ вс:кры
ли только небольшую часть верхней подсвиты , не достигнув ее основания. 
На некоторых участках к верхней подсвите, по-видимоыу, отнесены ба
зальные пачки фо:кинской свиты 1I.'IИ нижнего карбона . Сейчас трудно 
рекомендовать какой-либо один разрез в качестве стратотипического. 

В. А. Платонов наиболее мощный непрерывный разрез свиты указы
вает по скв . Т-202 на Тулаекском участке . 

Н и ж н я я п о Д с в и т а . Интервал 143,8-121,2 м - доломиты 
темно-серые, мелко- И ' среднезернпстые, местами тонкопористые или ка

вернозные с редкими перекристаллизованнымп раковинами. 

Интервал 121,2-96,2 м - доломиты темно- или иремово-серые; 
чередуются пласты и пачки массивных и тонкослоистых глинистыIx раз

ностей. В интервале 115,6-106,0 ы много включений n линз гипса, . ве
роятно, связанных с первичной сульфатностыо паЧI<И. Массивные доло
'миты иногда сохраняют реЛИI\ТЫ первичной МИКРОСГУСТI<ОВОЙ струнтуры, 
здесь встречаются раковины Ear'landia nогilskеnsе Reitl. 

В ер х н я я п о Д с в и т а. Интервал 96,2-71,5 м - доломиты 
серые и темно-серые, ТОНI<озернистые и перекристаллизованные, массив

ные, в отдельных прослоях тонкопористые . Встречены остатки крупных 
остракод, фораминифер Pamthummmina ех . gr. cushmani Sul., интересно 
появление многочисленных сфер - Radiosphae/'a sp. 

Интервал 71,5-59,1 м - чередование доломитов массивных и тон
кослоистых, темно-серых и кремовых, известковпстых . . Прослои темно
серых доломитов содержат остатки остракод - Moelleretia, пелеципод -
Leptodesma, фораминифер - Bisplzaaa sp. ind ., Pamthummmina ех gr. 
suleimanovi Lip_, Еагlаndiа sp., многочисленных Radiosphaem sp., нодо-
зинелл. 

По соседним скважинам Тулаекского, Талнахского, Rаларгон
ского и Далдыканского участков и особенно в карьере Каларгонского 
рудника породы, соответствующие НИlf\ней подсвите свиты, изучены под

робнее (Мату'хин, Меннер, 1974). У основания свиты массивные доломиты 
чередуются с тонкослоистыми глинисто-битуминозными разностями и 
содержат остат:ки фораминифер - эрландий и моравамминид; гастро
под - Мuгсhisоniа aff. devoniana , Tok.; пелеципод - Pamllelodon sp., 
Gоniорhога sp.; крупных остракод; корнулитов . В Rаларгонском карьере 
хорошо видно, что вышележащие ТОНI{опористые грубослоистые доломиты 
(в скв. Т-202 они слагают верхнюю часть интервала 143-121 М), почти 
целиком бывают сложены трубочка~ш серпулид . Здесь же встречены ред
кие остатки спириферид, :кораллов и довольно крупные членики 
криноидеЙ. 

Пачка тонкопористых серпуловых доломитов в нижней части тулаек
ской свиты, несмотря на некоторые колебания мощности, служит важнЫМ 
стратиграфическим репером. 

В вышележащей пачке - переслаивания массивных плитчатых и 
глинистых доломитов (аналог интервала 121~96 м в скв. Т-202)- кро
ме фораминифер - Еагlаndiа, найдены Pteгia (Leptodesma) mуtilijогmе 
Hall. и Моеllегitiа tenuis Abuscll. 

На Болгохтохс:ком участке в скв. БГ -8 (гл. 178-183 м) в доломитах, 
вероятно, принадлежащих нижней части iулаекской свиты, кроме неоп

ределимых остатков криноидей и брахиопод Е. А. Рейтлингер обнаружила 
комплекс микроостатков (щозднефранского облика»: Uslonia регmiга 
Antr., и. огiеntаlis М. Maclay, Momvammina (Nodozinella) аН. tatarstanica 
Antr., Rauserina notata Antr., Eotubeгitina (?) pmecipia Tchuv., СгiЬгоsр
haeгoides simplex Reitl., Irregularina longa Rok., Pamthurammina tubeг
culata Lip., Р. stellata Lip., Р. obnata Tcllllv., Р. cf. paulis Byk., Р. sulei
manovi Lip., Vicinesphaem squalida lobata Reitl., Issinella gгаndis Tchuv., 
1_ devonica Reitl., Renaleis nuЬijогmis (Antr.), Radiosphaeгa ponderosa Reitl. 
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Гораздо / сложнее I<орреляция верхней подсвиты. В доломитовом раз
резе скв. Т-202 граница подсвит проводится по некоторому увелиqению 
общей глинистости пород и появлению прослоев с обильными кальцисфе
рами. В соседней скв. Т-200 мощность нижней подсвиты меньше (30 м), 
а верхняя подсвита (22 м) сложена -темно-серЬll'>1И известняками, доломи
тами, зеленовато-серыми мергелями ·с реДI<ИМИ прослоями серых ангидри

тов и ангидритодоломитов. В прослоях CrYCTI<OBblX, комковато-обломоч
ных и онколитовых известняков определены фораминиферы - Pamthu
rammina cf. concisa TcllUv., Р. cushmani 8и1., Р. stellata Lip., Р. paulis 
Е. Byk., Р. ех gr. tuberculata Lip., Cribrosphaeroides ,cf. ovalis Pojark., 
Proninella (?) labirinthykea Reit1., Moravammina (Nodozinella) tatarstanica 
Antr., Pamcaligella antropovi Lip., Р . . (?) cf. vijaica ТсЬиу., Earlandia nо
rilskense Reit1., Е. magnifica Reit1., Е. cannulaeformis Reitl. , Eotuberitina 
praecipia ТсЬну., Eovolutina elementa Antr., Bisplzaera malevkensis Bir., 
В. соmргеssа Reit1., Vicinesphaera squalida Antr., обильные сферы - Radio
sphaera pondaosa Reit1., R. basilica Reit1., Sphaaella sp. Состав умбелл -
Umbella cf. /'otunda Е. Byk., U. cf. globula Reit1., U. cf. pugatclzovensis 
Е. Byk. реЗI{О отличается от известных в луговсr<ой с'вите. Кроме того, 
найдены остракоды - М oelleritia crassa Abllsl1 ., водоросли - , Gimanella 
sp. Issinella sp . 

ПО скважинам Пясинского участка П-1, n·10, П-9 к верхней подсви
те В. А. Платоновым отнесена пачка (вскрытая мощность 7 -20 м) серых 
долоыитизированных известняков и доломитов с Pamthurammina stuei
manovi Lip., CI'ibrosphaeroides sp., Vic inesphaera squalida Antr., IП'еgulагiinа 
lca/"lensis Viss., Quasitube/'itina magna Pojark. Em'landia elegans Raus et Reitl ., . 
Rаdiоsрlюега сЕ. basilica Reit1. (Платонов, Лунин, 1973). 

Из подобных пород в скв. С-12 па Туидринском участке определены 
остракоды - Л10еllегi tiа tennis Ab11sch., фораминиферы ParatJiurammina 
сЕ. cuslzmani 8111. , Р. patllis Е. Byk., Р. cf. concisa ТСЬ11У., Р. oldae 8и1., 
Vicinesphaera рата Reit1., V. squalida Antr., Archaesphaere minima 8и] . , 
Bispllaae cotnp,'essa Bog'. et. Juf., В. irregularis Viss., В. malevkensis Bir . , 
В. elegans Viss" Рагасаligеllа antropovi Lip., !Vloravammina (Nodozinella) 
tata/'stanica Аntг., Evlania . ех . gl' .. рmиа ТсЬну., Earlandia nOl'ilskense 
magna Reit1., Radiosphaera pondeгosa Reit1., R. basilica Reitl., R. spinosa 
Reitl., Polidama c/zovanensis ReH1. (Матухин и др., 1966; Мениер, Рейтлин
гер, 1971). По составу паратураИМИIПЩ, появлению массовых кальцисфер, 
своеобразных пронинелли умбелл с округлыми утрикулами верхнетулаы<
ский r;омплеr;с отличается от луговского и больше сходеll е ф"н!еНСIШМ 
комплексом из середины фокинской свиты (Рейтлингер и др., 1973). П ри
нимая объе.м тулаекской свиты в объеме двух толщ; следует иметь ввиду, 
что, возраст доломитов нижней подсвиты может оказаться еще и фраНСКИi>!. 
Тогда после уточнения корреляции подсвит может быть целесообразнее 
выделить их в самостоятельные свиты. За пределами Норильского района 
небольшие пачки тулаекской свиты обнаружены на участке р. Фокиной и 
предположительно на севере Имангдинского района (подножие плато 
Путорана). I 

Выше уже было отмечецо, что наиболее полные и мощные разрезы 
всех свит I{аларгонского горизонта приурочены к палеопрогибу, располо
женному на западе Н,ОiPильского района. К востоку - с приближением к 
борту прогиба - происходит последовательная смена сульфатно-карбо
натных разрезов карбояатпыми сначала в нижнетулаer<ской подсвите, 
затем в луговской И, наКОН,ец, в североташrахской свите. В тулаекской и 
луговской свитах смена типов разреза происходит быстро, на расстоянии в 
нес.RОЛЬКО километров. 

Распространение двух типов разреза каларгонского горизонта и к 
BO~TOKY от НОРИЛЬСI\ОГО района (реки Микчанда и Имангда) свидетель
ствует о том , что и здесь в позднем девоне формировалась, по крайней 
мере, еще одна зона конседиментационных прогибов. 
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:к югу от Норильского и Имангдинского районов выходы каларгон
,~KOГO горизонта известны по рекам Моген, Rулюмбе, Горбиячин, Брус, 
Rурейке, Северной, Летпей . Хорошо обнаженные· разрезы, где четко 
выделяются апалоги' североталнаХСI\ОЙ и йижней части луговской свит, 
очень редки . Отложения верхней части луговской свиты и тулаекская 
свита достоверно не установлены. ПО харюперным петрографическим при
-знакаи, по присутствию харовых водорослей - умбелл, желваков сине
зеленых водорослей, трубчатых фораминифер и крупных остракод - мел
.лерициЙ отложения луговской свиты уверенно распознаются даже в не
больших разрозненных выходах. Гораздо менее четrш диагностические 
признаки североталнахской свиты. Большую роль в правильной расши
фрою\е строения разрезов каларгонского горизонта, а таюке в оценке воз
можного распространения аналогов тулаеr~ской свиты должны сыграть 
.данные картировочного и поискового бурения, проведенного в низовьях 
р . Ку реЙr,и. . 

Лишь благодаря буровым работам в последние годы удалось досто
верно установить присутств.ие отложений каларгонского горизонта в 
КР<1ЙЮIX юго-западных районах рассматриваемой территории: в низовьях 
р. Нигыrей Тунгуски, в бассейнах рек Сухой Тунгуски и Фатьянихи. 

На Подкаменно-Сиговой площади (среднее течение р. Сухой Тунгуски) 
устаНОВ.1ено присутствие всей североталнахской и небольшой части лу
говсной свиты (Вааг и др., 1976). Североталнахская свита залегает на на
RОХClЗСКОЙ и представлена тремя пачками, Нигrшяя пачна (12-20 м) сло
жена доломитистыми аргиллитами и глинисто-алевритистыми доломитами 

с прос.10ЯМИ гипсов, ангидритов. Алеврито-песчаные линзы особенно мно
гочисленны у основания пачки . Окраска пород зеленовато-серая и серая. 
Розоватые и I\расновато-бурые прослои редки , Во второй пачке (до 30 м) 
преобладают зеленовато-серые и серые, глинистые, алевритистые до
ломиты, встречаются прослои аргиллитов, алевролитов, изредка гипсов, 

анп ;.~рнтов, глинисто-карбонатных брекчий. 
Для третьей (верхней) пачки (13 м) характерпы серые тонкослоистые 

глинистые известняки, долоиитистые известняки с тонкими прослоями 

темно-серых аргиллитов. По окраске, составу пород североталнахская 
свита четко отличается от красноцветной накохозсr,ой свиты. Характер 
изие ll ения состава отложений вверх по разрезу - увеличение общей кар
бонатности пород при одновременном уменьшении их сульфатности, пес
чанистости согласуется с изменчивостью свиты в северных стратотипиче

СIШХ разрезах. Для корреляции в южных районах существенно подчерк
нуть такие отличия верхней пачки от нижних, как полное отсутствие 
пестроцветных прослоев, очень слабая алевритистость, низкая глини
стость , отсутствие седиментационных сульфатов и гораздо более высокая 
карб натность, хорошо отражающаяся в значениях кажущихся сопротив

.лени;i на каротажных диаграммах. 

Л,уговская свита представлеиа лишь аналогами пачек 5 и 6 нориль
,с.ного стратотипа. Для базальной ((шестой» ) пачки характерно присутст
вие слоев водорослево-остракодовых известняков, содержащих много

численныеобломки и редкие цельные раковины остракод - Moelleritia 
tennis Abllsch ., М. aassa Abllsc11. Облоики окатаны, с гранулированной 
поверхностью, иногда обросшие каемками радиально-луч:истого кальцита. 
МеСТЗ\lИ в этих прослоях обильны остатки харовых водорослей Planoum
Ьеиа costata Plat., Umbella bella Masl., и. baschkirica Е. Byk., и. аН. 
11еmi.срhаегiса РоjЮ'k . , и. cf, robusta PlaL. и редких фораминифер Elenia 
fame ;;·a Е. Byk. Иногда умбеллы как будто бы вбиты одна в другую. Здесь 
же встречаются желваки синезеленых водорослей гирванелл, багряных 
соленопор и парахететесов, мелкие трубчатые фора~lиниферы Earlandia 
perp{l/Ta Plllffi. forma cannulaejormis Plat., Moravall1minidae gen. ind. 
и Нодозинеллы. Очень редки остатки голотурий, игл морских ежей, об
лош;н раковин пелеципод и брахиопод (7). Органогенные прослои иногда 
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сменяются оолитовыми линзами с обломками сгусткового известняка. 
Органогенные прослои чередуются со слоями слабоалевритистых и гли
нистых доломитистых известняков, содержащих редкие мелкие раковины 

остракод и трубчаТI?IХ фораминифер. Мощность базальной пачки 4-5 м. 
Ее литологический и палеонтологический состав не оставляет сомнений в 
принадлежности луговской свите. В вышележащей части луговской свиты 
(5-7 М) преобладают глинистые и доломитистые ИЗ,вестняки, известкови-

. стые доломиты, лишь редкие прослои содержат немногочисленные остат
ни фораминифер и остракод. Этот интервал вероятно соответствует пач
ие 5 стратотипа луговской свиты. Его с размывом перекрывает джалту
линская свита раннекаменноугольного возраста. 

Подобный разрез I<аларгонского горизонта вскрыт Нижнетунгусской 
опорной скважиной на р. Нижней Тунгуске у устья р. Герасимо. НИЖНИ~f 
двум пачкам североталнахской свиты Подкаменно-Сиговой площади здесь 
соответствует интервал 1143,5- 1184 и. Он сложен серыми и зеленовато
серыми ДОЛО~IИтистыми аргиллитаыи с прослоями серых глинистых доло

митов. Преимущественно в нижней половине толщи встречаются алеври
то-песчаные линзы и редкие пласты ангидрита. Верхняя пачка свиты, 
вскрытая в интервале 1125,85-1143,5 Ы , пр(!дставлена серыми доломитами с 
прослоями temho-серЬLХ известняков, карбонатных бреЩIИЙ и изредка гли
нисто-карбонатных пород . Остатки организмов не обнаружены. Луговская 
свита практически полностью уничтожена предджалтулинским размывом . 

Под поверхностью размыва сохранился (в керне) лишь 15-сантиметровый 
прослой TeMHo~cepoгo сгусткового известняка с обломками раковин остра
код, брахиопод, гастропод, остатками иглокожих, а в перекрывающих 
песчаниках джалтулинской свиты найдены гальки тех же известняков с 
оетракодами Jl10elleritia аН. crassa AbUSC]l. и фораминиферами Paracal
ligella sp. 

Южнее, в бассейне р. Фатьянихи, на Маршрутнинской площади амп
литуда предджалтулинского размыва еще больше: эрозии подверглась не 
только луговская, но и верхи североталнахской свиты. В этом районе над 
накохозской свитой скважинами вскрыты следующие породы. 

Мощность. м 

1 .. Аргиллиты серые, те~шо- и зеле'новато-серые, чередУlOщиеся с тон
]{ими ЛИRЗОВИДНЬШИ прослоямп алевролитов, мелкозернистыiX и изредна 

среднезернистых известновистых песчаников, содержащих обло~!Ки фосфо
ритов, аргиллитов, I,рупные и )Iелкие I\ОСТ!I рыб Grossilepis sp., Bothriolepi-
didae g. iпd., чешуи РИЗ0ДОНТНЫХ кистеперых и остеолепидид .... " 5-7 

2. Тонкое переслаивание зелено-серых и серых доломитистых аргил-
литов , алевролитов, плитчатых алевритистых известковистых доломитов 
с линаами (3-15 си) серых и розовато-серых разнозеРНИСТblХ песчаников 
в НИгl(ней половине пачки . :Много следов трещин усыхания, ряби волнения, 
глиптоморфоз по нристаЛЛЮI галита . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-25 

3. Доломиты серые и пепельно-серые , изредка зеленоватые, преиму
щественно плитчатые, извеСТliовистые, глинистые с тонкими прослоя)!И 
злевролитов и аргиллитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1.5-17 

ПО сравнению с более северными районами маршрутнинский раз рез . 
отличается большей песчанистостью, отсутствием гипсов или ангидритов, 
но в целом литофациальный облик низов североталнахской свиты здес ь не 
претерпевает существенных изменений. Очень важна находка рыб

гроссилеписов, которая является наиболее вескии доказательство и ран
нефранского возраста североталнахской свиты. 

Доказанное распространение терригенно-карбонатных отложений 
каларгонского горизонта на западных участках междуречья Нижней и 

Подкаменной Тунгусок заставляет предполагать возможность сохр ане
ния хотя бы небольших по мощности · пачек североталнахской свиты и 
восточнее. 

В разрезе Туринской опорной скважины, в обнажениях бассейнов 
средних течений рек Вахты и Учами на накохозской свите или на живет-
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· ских известняках юктинского горизонта местами иногда залегают серые и: 
зеленовато-серые известковистые песчаники, алевролиты, ыергели, не 

похожие на типичные породы развитых здесь джалтулинской или кондро
м:инской свит I<арбона. Это могут быть базальные пласты североталнах
ской свиты. Еще более вероятна принадлежность I< этой свите пачки серых 
и зеленовато-серых метаморфизованных мергелей, алевролитов и аргил
литов с остатками верхнедеВОНСI\ИХ рыб - ботриолепидид, обнаружеп
}Jblx на р. Дявадяките (притоке р. Кондромы) и выделенных под названием 
дявадякитской свиты или толщи. В этой л;е связи интересны указания 
Н. С. Малича и 967) на находку верхнедевонского палинологического 
J<омплекса в серых терригеНIIо-карбонатных отложениях, залегающих в 
обнагнении на р. Б ахте (1 ,5 км ниже устья р. Нои) на ЮI<ТИНСКОМ горизонте 
среднего девона. 

Вдоль северо-восточного борта Тунгусской синеI<ЛИЗЫ выходы ка
ларгоiIского горизонта прослеживаются от среднего течения р. Чангады 
на север в верховья р. Маймечи , а далее на северо-восток в бассейн ни
зовьев рек Маймечи и I\отуя. В наиболее полных разрезах здесь представ
лена вся североталпахская и 3 нижние пачки луговской свиты . 

На участке верхнего течения р. I{унтыкахы североталнахская свита 
без следов размыва залегает на красноцветной накохозской свите и сос
стоит из 3 пачек (сверху вниз). 

МОЩНОСТЬ, м 

1. И зuестнЯJ(И серые и :коричнеuато-серые, плитчатые, с прослоямп 
черных глиннстых листоватых разностеп и IlЛОСКОгалечных известВFШОUЫХ 
I<онгломератов; реДI\ие рановины медних ОСТРЮ,ОД . . . . . . . . . .. 2,2 

2. Доломиты серые плитчатые с тонкими глинисты~1И пропластками. 5,5 
З. Серые и зеленовато-серые аргиллиты и ДОJIOМJ1товые мергели, 

сnетло-серые гипсы с ПРИ~lесыо песчано-алеврптового ~Iaтериала . . .. 6 

Общая мощность около 14 м. 
Нижняя пачка луговской свиты сло,ь:ена извеСТНЯI\а~IИ коричневато

серыми, прослоями органогенно-обломочными, оолитовыми, плитчатыми 
или же.lIваковыми, у I<РОВЛИ пачки породы глинистые, доломитизирован

ные. Базальные слои (1,0-1 ,5 м) со следами размыва залегают на северо
талнахской свите и изобилуют раковинами брахиопод - Adolfispirifer 
jeremejezvi Tschern., Pugnax plicatus I\r'yl., Pugnax mennai I\l'yl.; гастро
под - Philoxene cf. laevis (Aich. et Vern.)·; пелеципод-лептодесм; крупных 
остракод - Aloelleгitia cf. tennis Abuscll., встречены мелкие остракоды -
Acratia aff. evlanensis L. Eg·., Famenella evlanensis Pol" Bairdia jabaejol'
mis Pol., Hnoxiella аН. tschimensis Pol. и др.; . ортоцератиды; фораминифе
ры - lVIoravammina cf. jragilis Е. Byk., JlII. (?) (Nodo'linella) cf. tаtагstаniса 
Antr. , обломки голотурий, игл морских ежей, I<ОСТИ рыб Dyptems, Pty
ctodus, гирвинелловые онколиты. Верхняя часть пачки беднее ископаемы
ми, но здесь иногда многочисленны харовые водоросли Umbella ех gr. 
bella Masl. Общая мощность пачки около 5 м. 

Средняя пачка (7-8 М) сложена переслаиваниеllI плитчатых доломи
тистых известняков и глинистых доломитов. Редкие прослои сгустковых 
известняков содержат трубчатые раковины эрландий, моравамминид и 
многочисленные UmlJella ех gr. bella Masl., U. cf. baschkil'ica Е. Byk. 

Верхняя пачка (3,0-3,5 М), лишь местами сохранившаяся от пред
позднепалеозойского размыва, сложена серыми и темно-серыми извест

няками с трубчатыми фораминиферами - паракалигеллами, эрландиями, 
пелециподами - лептодесмами; остракодами - Л10еllеritiа crassa Abusch., 
М. tenuis Abusch.; иглами морских ежей, гирвинелловьrми онколитами и 
утрикулами - Umbella ех gr. bella Masl. Строение и состав организмов 
позволяют уверенно параллелизовать эти пачки с '6, 5 и 4 пачками стра
тотипа луговской свиты. 

Таким образом, в этом разрезе североталнахская свита, несмотря на 
уменьшение мощности, сохраняет ту же последователь,НОСТЬ напласто-
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ваний и общее литологичеСН.ое сходство со стратотипом; в луговской сви·· 
те четr;о сопоставляются и отдельные пачнл. 

К северо-востоку от р. Аыбардах, где каларгонсний горизонт Tpart
сгрессивно перекрывает среднеде~онские, силурийские и ордовикские 
толщи, достоверно прослеживаются лишь палеонтологически охаракте

ризо:нанные отложения ЛУГОВСКОЙ свиты. Непосредственный контакт 
верхнедевонских отложений и подстилаЮЩllХ толщ обнажен лишь 
на участках между урочищем Красные Обрывы на правом берегу р. l{отуй 
и по 'р. Кысыл - Кая-Юрях. 

В урочище Красные обрывы луговская свита подстилается пачкой 
(16 М) серых и зелеиовато-серых аргиллитов и глинистых доломитов, за
легающих на пестроцветных отложениях КЮiбро-ордовика. По ряду при
знаков сероцветная пачка скорее принадлежит нижнему палеозою, чеYf 

верхнему девону. Породы самой луговской свиты подверглись полной вто
ричной доломитизации. Все же в них сохранились первичные текстуры, 
релИI\ТЫ первичных структур, а иногда и определимые остатки организ

мов. Благодаря этому удается уверенно распознать те же пачки, что П в 
районе р. Нунтынахы. . 

НИ;I\НЯЯ пач·на (5 ,5-6,0 М) сложена доломита~1И с линзовидпым плас
том нарбонатного :конгломерата у подошвы. В пластах средне- и волнисто
слоистых ДО.'IОi\1ИТОВ встречаются плохо сохранившиеся остатки трубчатых 
фораминифер, брахиопод Adolfispirifer jeremejewi (Tschel'll.), редких мел
:ких Atl'ypa sp. ind., гастропод, пелеципод птерий - лептодесм, остракоД.
меллериций, рыб, онколиты синезеленых водорослей. На близнорасполо
женном участке левобережья р. Котуй в обнажениях на руч. Чуостах
Юрях, где вторичная доломитизация пород выражена гораздо слабее, 
в тех же слоях определены фораминиферы - Cl'ibrosphaaoides (?) cf.· 
simplex Reitl., Moravammina ех gT. plena Reitl., J1II. cf. segmentata Pok., 
Evlania cf. р1'аиа Tchuv., Corbiella sp., P/'oninella sp., Earlandia аН. nо
rilskense Reitl., Е. cannulaefonnis Reitl., а среди брахиопод дополнительно 
найдены Streptol'hynchys аН. devonicus О1'Ь. 

Среднщ[ пачка (8,5-9,0 м) представлена переслаивап.ием коричне
вато-серых доломитов, светло-серых глинистых доломитов и зеленовато

серых доломитовых мергелей. 

В нерхней пачке (5,5-7,0 М) преобладают светло-серые доломиты, 
прослоями сохранившие первичное оолитЬвое и микросгустковое строе

ние. В этих прослоях обильны раковины остракод - Moelleritia aassa 
Abush., М. tenueAbllsch.; пелеципод - Pteria lichas Hall Pt. lysanda 
Hall; онколиты синезеленых водорослей; скорлупы умбелл. 

Самые верхи пачки, где появляются мощные пласты аргиллитов и 
карбонатных брекчий, может быть, следовало бы выделить в самостоя:
тельную пач:ку и сопоставить с пачкой 3 НОРЮIЬСКОГО стратотипа лугов
ской свиты. К северо-востоку по р. Левый Кысыл-Кая-Юрях мощность 
карбонатно-терригенных пластов увеличивается до 14-18 hf. Верхняя 
часть их содеРil\ИТ песчано-алевритовую примесь. Вряд ли вся эта толща 
является аналогои пачки 3 стратотипа луговской свиты. ВОЗМОЖНО, в ее 
·составе присутствуют и отложения фокинской свиты, :которые трансгрес
сивно перекрывают луговскую свиту. 

Приведенный обзор, как нам каiI,ется, вполне определенно показал 
возможность выделения и прослеживания североталнахс:кой и ЛУГОRСКОЙ 
свит В обнажениях и разрезах скважин в разных районах северо-запада 
Сибирской платформы. Луговская свита повсюду характеризуется очень 
ЧВТI\ИМИ литологичес:кими и палеонтологическими признаками , позволяю

щими выделять и детально коррелировать ее разрезы. По находкам бра-
хиопод А(Zоljisрiгifеr jеrеmеjеwiТsсI1егп., Chanetipustula eg gT petini (Nal.), 
Ваiгdiа fabae fonnis Pol., Famenella evlanensis Pol., Acratia аН. evlanensis 
L. Ego1'., Knoxiella сЕ. ischimensis Pol. и по присутствию тихинелл и пара
тихинелл среди фораминифер луговскую СВЯТ:''' MO iT,HO отнести к средне-
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му - верхнему фрапу. Литофациальные особенности свиты отвечают исто
рико-геологическим особеННОСТЮI этого вреиени, характеризующиися 
широким распространением позднедевонской морской трансгрессии на 

·r,eBepe Сибири и периодическю·r установлением нормально-морских усло
вий ОСЕlДконакопления на Сибирской платформе. 

Североталнахская свита, неС\IOТРЯ на обогащение терригенным ма
териалом в юго-западных районах, все же везде сохраняет свой литофа
циальный облик, характеризующий начальный этап развития позднеде
вонской трансгрессии. Она имеет четкие литологические отличия от под
стилающих и перекрывающих стратиграфических подразделений. Находка 
рыб (гроссилеписов) с учетом стратиграфического положения свиты позво
ляет отнести ее к НИгI\нему - среднему франу. 

В составе североталнахской и луговской свит целесообразно выде
лить соответствующие подгоризоuты внутри каларгонского горизонта ре

гиональной схемы. 

Стратиграфическое ПО.'10il\вние тулаекской свиты, как охватывающей 
пограничные отложения фраПСI\ОГО и фаменского ярусов, определяется 
ее взаимоотношенияии с ЛУГОВСl\ОЙ и фОКИНСI{ОЙ свитами и фаунисти
ческим комплексом из ее верхней подсвиты, как верхпефранско-фамен
ский. Резкие отличия в степени вторичной доломитизации пород подсвит, 
не получившая пока объяснения изменчивость мощностей нижней под
свиты, оставляют открытым вопрос о существовании размыва в основании 

верхней подсвиты. Необходимо продолжить поиски i\IИКРО- И макро
фаунистических остатков в относительно слабее перекристаллизованных 
прослоях доломитов внутри НИiI\нетулакской подсвиты. В них могли 
сохраниться умбеллы, по I\OTOpblM можно было бы судить о франском или 
фаменском возрасте пород. Это позволит выяснить, целесообразно ли со
хранить тулаекскую свиту как единое подразделение или лучше разделит,:, 

13е на 2 самостоятельные свиты. 
Сопоставление новых свит и подгоризонтов С верхнедевонскимн Рi\З

резами северного складчатого обрамления СиБИРСI-{ОЙ платформы пред · 
ставляется следующим обраЗО~I. 

СевероталнаХСI<ая свита соответствует части нижнефранских « слоев 
с ivIuc/'ospirifer novosibiricus») Таймыра, Хараулаха , Сетте-Дабана (Стра
тиграфия СССР ... , 1973). В разрезах обрамления платформы эти ОТЛОIl(е
ния характеризуют начало франскЫ морской трансгрессии, отличаются 
кр аi.'tнсЙ мелководностью, иногда (в нижнеЙ части) содержат пласты пест
роцветных неморских пород. Более высоное стояние Сибирской платфор
мы относительно уровня Мирового океана не позволяло еще в этот период 
существовать в ее пределах бассейнам с нормально-морской соле
ностью. 

Луговская dвита по палеон;тологичесюш и историко-геологичесюнr 
данным хорошо коррелируется со «слояии с Adolfispirifer jeremejewi и 
Cyrtospirifeг ех gT. disjunctus» Таймыра и соответствующими стратиграфи
ческими интервалами на Хараулахе и Сетте-Дабапе. Нижнетулаекскан 
подсвита, судя по присутствию наиболее « мористыю) отложений с I<орал
ламп и криноидеями , скорее принадлежит франу, нежели фамену, так 
как в фаменское время на Bce~1 севере Сибири началась крупная регрессия 
моря. В этом варианте ВОЮ10 iЮIО сопоставление нижнетулаеI-{СКОЙ подсвиты 
с частью «слоев с Theodossia ех gT. anossofi») верхнего девона Северной 
Сибири. , 

Вместе с ТЮf пока не ИСЕ.1Iочен и другой В<lриант - литофаЦИDльные 
особенности НИiЫlетулаеI<СКОЙ подсвиты отраfJ(ают про явление кратковре
менной трансгрессии в сюrО ,\I'пача .1е фюrенского века , после чего началас.ь 
регрессия , признаки которой у.нвливаются в в ерхпетулаекской подсви
те. Тогда всю ту.irаекскую свиту G.'lедовало бы сопоставить с НИiI\ПИМ фа
Me~OM в разрезах обрам~ения. 

Ниже приводится описаrше ОСПtТI<ОП рыбы . 



н АДК Л АСС PISCES 
К Л А С С PLACODERMI 

ПОДКЛАСС ANTIARCHl (PTERICTHYES) 
ОТРЯД ASTEROLEPIDIDA 

С Е М Е И С Т В О BOTHRIOLEPIDIDAE СОРЕ, 1886 

Р о Д Grossilepis Stensio, 1948 

Grossilepis sp. indet. 
Рпс. З, а - г 

о п и с а н и е. Распознается передняя среднеспинная (AMD) плас
тинка (рис. 3), фрагментарная передняя спиннобоковая (ADL) без перед
ней части, доступная изучению Б основном с внутренней стороны, и нв-

в г 

Рис. 3. Grossilepis sp. ind е. t. 
а - Anterior mediodorsaJe с внутренней стороны, x t,5, J'I' 10-157; б - то же, отпечаток , сох·· 
ранилисъ участки наружного скульптурного слоя; 8, г - реконструкция AMD с ВНУтренней (8) 
и наружной (г) СТОРОНЫ, х ! .5; СГ. р! - постлеваторный гребен,Ь; pt, - передняя вентральнаff 
воронка; туг - вентральное срединное ребро; grm - вентральная срединная борозда; а
переднеБОКОВОЙ угол; рг. р! - наружный постлеватЬрный выступ; !с - боковой угол; рг. Р -
задний срединный выступ; d!g, - задняя ямочная косая борозда; dmr - дорзальный средин
ный гребень; А - край, налегающий на ADL; м - край, налегающий на MxL; Р - край, на-

легающий на PMD. 
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~колько фрагментов костей с мелкобугорчатой скульптурой. Один фраг
мент, ВОЗМо}IШО, принадлежал плавниковой кости. 

AMD средней величины (длина 3,8 си, ширина 2,9 см). Передний 
край шире заднего. Боковые края относительно прямые, боковые углы не 
выделяются. Максимальная ширина пластинки - на уровне наружных 
постлеваторных выступов. 3аднебоковые участки налегающего типа
AMD на всем протяжении края на.lIегало на j\;IxL, что особенно характер
но для передних среднеспинных пластин рода Grossilepis. Переднебоковые 
участки широкие в передней постлеваторной части и узкие - в задней, 

у боковых углов. Косые постлеваторпые гребни более высокне в медиаль
ной части и сходят па нет у переднебоковых углов. Строение медиального 
участка вполне ботриолепидного типа - имеется передняя вентральная 
воронка с более узкой бороздкой вп&реди, относительно высокое вентраль
ное срединное ребро и широкая вентральпая срединная борозда, отграни
ченная довольно высокими стеночками по бока~·I. Посередине борозды хо
рошо различается продольная канавка, которая, видимо, свидетельствует 

о наличии па наружной стороне пластины дорзального срединного гребпя 
. (рис. 3, в). На поверхности переднего и боковых отделов внутренней сто
роны пластины имеется несколько косых бороздок различной длины. Это 
следы кровеносных сосудов. О присутст!3ии борозд чувствительных кана
лов мон\Но судить лишь по коротким участкам задней косой ямочной бо
розды (dlg2), которые сохранились на поверхности заднебоковых краев 
пластины (рис. 3, б) . 

Скульптурный слой на AMD раЗЛИЧИ~1 только на небольших краевых 
участках. В основном скульптура мелкобугорчатая, довольно характер
ная для молодых экземпляров рода Gr·ossilepis. Местами бугорки сливают
ся в короткие валики. На· остальных фрагментах пластин бугорчатость 
скульптурного слоя более отчетливая. Описанное AMD по величине, об
щей форме, строению заднебоковых краев и характеру скульптуры до
вольно уверенно может быть отнесено к роду Grossilepis. Для определения 
вида материал недостаточный. . 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Род Grossilepis характерен для 
нижнего и верхнего франа Прибалтики, нишнего франа Шотландии и ко
хайской свиты Южно-Минусинской КОТ.lI ОВИНЫ (Обручев, 1941, 1964). 
В Прибалтике известны 2 вида : типовой вид Gl'ossilepis tubel'culata (Gross), 
распространенный в отложениях плявиньского горизонта (Gross, 1941, 
1942; Сорокин, 1967), и GI'. spinosa (Gross), описанный из огрских (е2) 
слоев Латвии (Gross, 1942). Шотландский вид Gr'. bгandi Miles описан на 
основе неекольких фрагментарных пластин С мелкобугорчатой скульпту
рой, обнаруженных в нижнефранских отложениях (слои Hazeldean Burn) 
(Miles, 1968). По величине, общей форме и скульптуре сибирский предста
витель рода Gl'ossilepis более напоминает раннефранские формы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Маршрутнинская площадь , скв. 5 к, 
интервал 26,7-28,7 м; базальная пачка североталнахской свиты. 

ЛИТЕРАТУРА 

Вааг О. В., МаТУХIIН Р. Г., lНеннер В. Вл. Девонсюre l! нпщнеr<амеННОУГОJIьные 
отложенпя Спгово-Подкаменной площадн.- НовосиБПРСI\, 1976, С. 41-54. (Труды 
СНИИГГиМС, вып. 218), 

Глушmщкий О. Т., Меннер В. B.1J. h детальноi1: I,орреляцпи разрезов среднего и 
верхнего девона Норильского раЙона.- (,Бюлл. МОИП. Отд. геол. » , 1970, т. 45, .N~ 1, 
с. 71-83. • 

ГЛУШЮЩЮIЙ О. Т., 1\lаТУХllН Р. Г., Меннер В. Вл. l'vIаРlшрующие горпзонты де 
вона северо-западной части Спбирской платформы. Новосибирск, 1971, с . 47-57. 
(Труды СНИИГГиМС, ВЫП. 127). 

МаЛIIЧ Н. С. К стратиграфпп девона северо-запада Снбирсной платформы.
В IШ.: Стратиграфпя палеозоя Средней Сибири. Новосибирск, «Науна», 1967, с. 143-
"144. 

125 



Матухлн Р. Г., Богуш О. Н., Юфереn О. В. Новые данные о верхнедевонских и 
юшшекаменноугольных отложениях Норпльского раЙона.- (,Геол. и геофиз.», М 12, 
1966, с. 107-109. 

Матухин Р. Г., Меннер В. Вл. Девон п НЮБННll карбон северо-запада Сибирской 
платформы. Новоснбирсн, 3аЛ.-Спб. IШ, лзд-во , 1974. 127 с. 

Меннер В. Вл., Рейтлингер Е. А. ПровинциаЛЬБые особенности фораминифер 
среднего и позднего девона севера Сибирской платфор~JЫ,- В кн. : Вопросы МИI(РО
палеонтологип, БЫП. '14. М " (,Наука», 1971, с. 25-38, 

НестеРОВСI>ИЙ В. С., Платонов В. А., Лунин Э. Б. ПозднедеВОНСБИЙ прошб на 
северо-западе СпБПРСJ(ОЙ платформы.- (,Доъ:л . АН СССР», 1970, т. 193, N2 3, 
С . 672-674. 

Обручев Д. В. Девонские рыбы МИНУСШIСКОГО Брая . М., Изд-во АН СССР, 1941, 
с. 23-48. (Труды Палеонтол. ин-та, т. 8, K~ 4). 

Обручеll Д. В. Антиархи,- В Ю]:,: Основы па.;jеОЕТОЛОГИИ. Бесчелюстные, рыбы. 
М., (,Наука», 1964, с, 212-216. 

Платонов В. А., Лунин Э. Б. О фаменсном ярусе се веро-запада СиБПРСI(оii: плат-
формы.- (,Сов . геология», 1973, N~ 4, с. 98-105.' . 

Платонов В. А., Лунин Э. Б., МаРI(слова Е. И. Стратиграфия и литологические 
особенности отложений верхнего девона Норпльского раЙона.- (,УЧ. зал. НИИГА. 
Рсшов. геол.»,' 1970, выл, 18 , С. 56-67. 

Радионова Э. П. Микрофитолнты JI другие проблеыатпчеСlше образования лалео
ЗОII ряда районов Русской и Сибнрскоii платформы.- В БИ.: Водоросли и' ЫИ1(рофи:го
лпты палеозоя. М., (,Наука», 1976 , с. 86-156, 

РеЙТЛllшер Е. А., Платонor; В. А., Меннер В. Вл. МикролалеОЕтологические 
ноыллексы девона и нижнего карбона СпБНРСЕОЙ п.'lатформы.- (,Докл. АН СССР», 
1973, т. 210, М 5, С • . 1167-1170. 

СОРОI<ИН В. С. О раЗl>iещеНИJl пхтиофаупы в стеногорскпх (иишиеПЛЯВИНСЮIХ) 
слоях Латвийсного прогиба.- В IШ.: Вопросы геологии среднего и верхнего палео
ЗОII Прибалтики, Рига, 1967, с. 85-105. 

Стратиграфия СССР. ДеВОНСl\ая систе~iа. Ен, 2.11-1., (,Недра», 1973. 376 с. 
Gross W. Die Bothriolepis-Arten der Cellulosa-Mergel GottJands. - (,Kungl . Svens

ka Vetenskapsakademiens Handlingar», Stockholm, 1941. 
Gross W. Die Fiscblaunen des baltischcn Dеvопs und ihre biostraIigrapbische Ве

dcutung.- (,Korrespondenzblatt des NаturfОГSС]1еш>, Bd. LXIV , Riga, 1942, S . 374-376. 
Miles Н. S. ТЬе Old Red Sandstone Ал liarcbs of Scotland: fa mНу Bothriolepidi

дас,- «Palaontographical Society», Lошlоn, 1968, 130 р, 



В. А. Ana)-~beв 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ДЕВОНСRИХ И RАМЕННОУГОЛЬНЫХ ПЛАУНОВ:ИДНЫХ 

Достоверные предстаВRтели плауновидных из вестны с девона. Это бы
ли в основном архаичного облика растения с просто устроенны~1П листо
выми подушками или без таковых. Род Protolepidodendl'On , довольно 
ШИРОI{О распространенный в отложениях нюrшего и среДНG ГО ДGвона 

Западной Европы, СССР , Китая, Австралии и Северной АмерИIШ, наибо
лее точно определяет общий облик плауновидных того времени. Для него 
характерны тонкие стебли с YMGpeHHO ра звитыин листовыми основаllИЯ- , 
ми, на которых сидели неопадающие филлоиды. Сравнительно недавно 
было установлено, что за общю[ ctрхаичным оБЛИКО~1 дев онских плауно
видвых скрывается их довольно ВЫСОI{оразвитое анатомическое строение . 

А. Л. Юриной (1969) было установлено СИфОlIостелическое строение ство
ла у «Lepidodendropsis» kasacl1Stanica из среднего девона Казахстана. 
По мнению С. В. Мейена (1970), общий анатомический план построения 
ствола лепидофитов вообще выработался как раз именно в девоне. В це
лом наблюдается сравнительноеодпообразие девонских плауноJ3ИДНЫХ в 
различных районах земного шара. 

Каменноугольный период знаменует собой существенно новый этап 
в развитии плауновидных. Карбон является для них поистине временем 
наивысшего расцвета. Они усложняются морфологичесни, специализация 
их заметно усиливается, размеры увеличиваются. 

Весьма примечательным является появление уже на рубе;яе девона и 
нарбона Сусlоstigmа-подобных лспидофитов, у ноторых вследствие 
опадения филлоидов посредством образования отделяющего слоя возни
нали четкие листовые рубцы с рубчиками проводящего ПУЧI{а и парихн 
(Cllaloner, 1968; Sch\veitzer, 1969; В. Ананьев , '19741' 1974з). В турнейском 
веке появляются первые ЛИГУЛЬRые лепидофиты (Ыеуеl1, 1972; В . Апаньев, 
1973,19742_4)' В это же время появляются n лслидофпты, шrеющие свое
образное образование «шодлистовой пузыры» , которое, по мнспию 
С . В. Мейена (1974), соответствует подлистовоii аэренхиме лршздоден дро
HOBbrx . Эти особенности турнейсЮiJX шrаУRОfJПДТl.ЫХ до сам ого последнего 
времени были прослежевы в OCHOBFГOM на си6щJCНОМ матери ле. Летом 
1976 г., просыатрИ13ая: коллекции Т. А. Ищенко, храIl ящпесJТ I! ИГН 
АН УССР , а та:ЮI"е обра зцы непосредств ешrо на оБIJ ю{,еrнm нола 
с. Стыла в Донбассе , ыы обнаружллп слеПI,И ЛИ!' щ,uых ЯМ()!{ П <ШОДЛИСТО- ' 
вые пузырю) и у донеЦI,ПХ турнейских леrmдофптоп. несколыю раиее на
ми был устап6Влсп ЛИГУ.1IЫIы::П ХnРЮ\1'ер пеI,ОТОРЫ. " уралъскnх турнейских 
uлаупоJ;идпы1;:. . ПriеДВfLР теЛЬ11ые рез у_ TD.Tbl IIX изуч:еJ3.Ш1 прппед('uы в 
р. боте А. Р . 'ЛпанЫ;>Ва 11 А . Е . Моrnлепа ( 1а76), IlОСЕящеппоli ТУlщеi'rСl{ИМ 
n ранвепязеtlСIШЫ флорампз упt'1l0СRЫХ отлоа,рниП ЕОСТОЧnОГО склопа 
V p<J ;ra . Всс турпе:ti Сlше :шгульuые :1('ШIДО рпты о(,паружпвдют морфологи
ческое сходство с GOJIee )llОЛОДI,L. 11 еn Нl;,IСРПllс riПNll Щ.1р"'оповыии годаии 
U lodendron n E skdal ia. ПС''рDЫn 11:; IШХ рапz,ше ты;mе считался безлпгуль
Пi ,! ~I . Н() С р:llН IllТt'Лlll леды по ТnШl(', (T'jom : ~, НЮ7) устнпоnпл , что у по
то иыла 'nI , ГрIЪ f~ fl ЮШCJ , а ,'ТIIСТЫI (jbl.1!! Ш'NIi1Д'1I0ЩЮШ . J3Topou счвтадся 
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лигульным, но У него отмечалось па :шчпе листовых рубцов (Cllaloner, 
1967). Томас и С. В. J\1ейен (устное сообщение) подвергли ревизии род 
Eskdalia и пришли к вьiводу, что У него , как и у Ulodendron, дистья были 
неопадающими. 

Лепидодендроны, скорее всего, , отсутствовали в турне повсе~!естно. 
Их определения из турнейских отложений Западной Европы, Урала и 
l{азахстана требуют тщательной проверки. 

С туриейского вреиени известны стигмарии и стробилы типа L epi
.dostrobus. Характерно их' отсутствие у ангарских лепидофитов. 

В визейском веке, наконец, появляются настоящие лепидодендроны, 
достигшие наивысшего расцвета в среднем карбоне. Совершенно отсутст
вуя в составе ангарской флоры, они господствовали в !,зменноугольных 
лесах Еврамерийской области, произраставших по берегам лагун и болот 
около морских поберещий в условиях теплого и влагl{[ШГО климата. Лепи
.Додендроны знаменуют собой маКСИ~IaДЬНЫЙ уровень эволюционных воз
можностей плауновидных. 

К н"чалу перни плауновидные перестали играть ту большую роль в 
растительности Земли, какую они играли в карбоне. Все нарастающая 
аридизация климата в перми привела к упаду доминировавших в карбоне 
лепидофитов. Повсеиестно их количество резко уменьшилось. В перми 
Ангарской области, например, отмечено присутствие всего лишь трех ро
дов (П('йбург, 1960). 

П:и;],е приводятся краткие сведения о временном и пространственном 
раслjJOСТРi\ffеJIИИ некоторых основных форм девонских и каменпоуго.пь
)f I,[X ПМ\УI10ВИДI1 ы\. 

Дапные о раСПРОСТРi\нении плауновидных девона приведены в работе 
В. П. Дубато .ТlOва, Л. И. Каплун и М. А. Сенкевич (1977). В НЮi,не- и 
среднедеВОI1СКИХ ОТ.rLО,I,еIIИЯХ Европы, Саяно-Алтайской области, Казах
стана , Р{итая, С(JRерно:й Америки отмечается присутствие Drepanophycus 
I! P/·otolepicZo(lencZI"on. ИЗ верхнего девона Казахстана, Восточной Австра
ЛIIИ, !\итая, Северной Америки известен род Leptophloeum. 

Достоверные остатки рода Cyclostigma обнаружены в переходныx де
BOllO-Кi\.\IеJlIЮУГО.тrытJ,lS слоя:< о. Медвежий, Ирландии и Южной Сибири 
(Sc]l\\reitzCl", 1.969; В. Ананьев, '1974\; 1974з), 

МеСТОllаХО,lщеlШЯ лепидофитов' заведомо турнейского возраста из
вестны в основном в ФРГ, ГДР, Великобритании, Донбассе, ю\ Урале, 
в I\аЗi\хет<'\ие, С<'\япо-Алтайской области, на Северо-Востоке СССР, в М0Н
гошПI , Китае. Турнейские плауновидные лучше всего представлены в Ми
НУСИI[СI\О~{ прогибе - Lepidodendl"opsis, Sublepidodend7"on, 'Pseudolepido
dencZ7"On, Ursodendron (В. Ананьев, 1975). Настоящие лепидодендропсисы 
присутствуroт также в Северной Баварии и на Урале (Lutz, 1933; А. Ана
Нf,en, Моги.нев, 1976). 

OClfoBlIbTe меСТОllаХОfJщеJlИЯ визейских лепидофитов известны в ФРГ, 
ГДР, Франции, Rе.шшоБРl1тании, Ис'пании, Польше, Чехословакии, Авст
рин, Б 0.1JTRрии, европейской части СССР, на Урале, в Саяно-Алтайской 
области, НCiзю:стюгЕ', J\итае, HR Шпицбергене. Основные представители 
визеЙ"ских европейс[(их плауновидных по данным различных авторов -
Lepiсlо(Zеndгоn, Si~illaria, Lepidostl'obus, Stigmaria, Lepidophloios, Both
I"odend,'on , Ulоdеndгоn, EZeutl1.erophyllum, Sublepidodendron. · В пизеЙс.ких 
ОТЛО'I{ения.\: Урала отметrается присутствие Lepidodendron, Sublepidodend
гоп, Stigmт-iа, Lepidostrobus (А. Ананьев, Могилев, 1976). В визе Мину
СИНСI(ОГО прогиба и Тувы ПРИСУТСТВУlOт Tnmiodendron, Sublерidоdеndгоn, 
UJ".';Q(lendron. 

Лепидофиты серпуховского возраста в местонахождениях Евро
пы представлены в основном теми же родами, что и визеЙские. В сер
пуховских отложениях Кузбасса отмечается ' присутствие Tomiodend
гоп. Angarodendron, Lophiodendron, SiЬегiоdеndгоn (Бетехтина, Горе
лопа, 1975). 
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Местонахождения среднекаменноугольных плауновидных известны 
в основном в Великобритании, Португалии, Испании, Бельгии, ГДР, 
Польше, Чехословакии, Турции, Северной Америке, Донбассе, Львовско
Волынском бассейне, на Русской платформе, в Казахстане, Кузбассе. 
В среднекаменноугольных отложениях Европы и Казахстана присутст
вуют (сводный список) Lepidodendron, Sigillaria, Stigmaria, Lepidostrobus, 
Lepidophloios, Bothrodendron. В Кузбассе встречены Angarodendron и 
С аеnоаеnатоn. . 

. Местонахождения лепидофитов позднего карбона известны во Фран-
ции, Испании, Португалии, Италии, ГДР, ФРГ, Чехословакии, Северной 
Америке, Китае, Донбассе, где обнаружены Subsigillaria, Sigillaria, 
Lepidodehdron, Asolanus, Lepidophloios, Bothrodendron, Ulodendron. 

Несмотря на то, что девонские и особенно каменноугольные лепидофи
ты являются широко распространенной и очень важной в геологическом 
отношении группой растений, их систематика разработана пока еще сла- ' 
бо. Это связано с их недостаточной изученностью, крайней фрагментар
ностыо материала, большим количеством стадий сохранности, отсутствием 
филлоидов и фруктификаций, невозможностыо изучения анатомического 
строения и, наконец, с неодинаковой интерпретацией различными иссле
дователями :морфологии вегетативных частей растений. В одной из работ 
:(В. Ананьев, 1974з), посвященной специфике изучения раннекаменноуголь
ных плауновидных Ангарской области на примере изучения нескольких 
видов показана вся сложность решения вопроса систематики плауно

видных. 

Проведенное нами (В. Ананьев, 1973, 19741':"'З, 19744, 1975) изучение 
морфологии раннек~менноугольных лепидофитов Минусинского прогиба 
позволило установить целый ряд их особенностей. Оказалось, что у всех 
плауновидных (за исключением Cyclostigma kiltorkense) листья не опадали 
'посредством образs>вания отделяющего слоя. О таких формах обычно r:oво
рят, что у них · листья были неоriадающими. Настоящие листовые рубцы 
у них не образовывались. У H~KOTOPЫX лепидофитов на листовых подуш
ках возникали так называемые (<ло~кные листовые рубцы>} в виде валикрв, 
образованные вследствие подсыхания и отламывания филлоидов. У Pseu
dolepidodendron ig;'ischense, Sublepidodendron alternans, Sublepidodendron 
anomalum и Angarodendron obrutschevii обнаружены своеЬбразные взду
тия, занимающие подлистовое положение . . 

Анализ большого фактического материала показал, что некоторые 
формы (Pseudolepidodendron, Ursodendron) вообще никогда не дают отпечат
ков наружной поверхности коры стволов и ветвей. На образцах часто 
видна только внутренняя поверхность ' наружных частей коры, которые 
вместе с листовыми основаниями и листьями оказались погруженными в 
породу. Это позволило нам подтвердить наличие сильно развитой лигуль
ной ямки у Pseudolepidodendron igrischense и Ursodendron distans и впервые 
установить е'е у вида Lepidodendropsis hirmeri. Выявление этих особенно
стей у минусинских лепидофитов, несомненно, поможет в дальнейшем 
правильно понять морфологию многих ангарских и еврамерийских плау
новидных, уточнить их родовой состав и соотношение. 
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с. В. МаХ'сuжова; В. с. Губарева 

ЧТО ТАНОЕ МАЛЕВСRИй ГОРИЗОНТ? 

Интерес к малевско~iу горизон:rу связан с тем, что некоторые биостра
тиграфы предлагают про водить . границу между девонской и KaMeHHO~ 
угольной системами в подошве именно :ного горизонта, считая что он отра

жает важный переломный момент в развитии фауны. Поэтому назрела 
необходимость суммировать .и критически рассмотреть имеющиеся мате
риалы по фаунистической характеристике самого малевского горизонта, 
а также слоев, непосредственно его подстилающих и покрывающих. 

В стратотипическом районе, в ,Подмосковье, малевский горизонт сла
гается так называемыми цитериновыми глинами и -маломощным (2-4 м) 

· известняком с обильными бисферами и другими однокамерными форамини
ферами. Многокамерных фораминифер в этом известняке нет, так что в це
лом горизонт выделяется п о о т с у т с т в и 10 зональных видов как «эт

ренского», так и турнейского этапов развития этой группы. В Волго
Уральской области к малевскому горизонту относятся «бисферовые 
слою), т. е. карбонатные породы, в которых присутствуют массовые бисфе
ры и другие примитивные фораминиферы. Однако массовое развитие бис
фер, с одной стороны, наблюдается (местами) уже в зоне Septatournayella 
rausel'ae, т. е. значительно ниже малевского уровня, а с другой - далеко 

не всегда оно имеет место в слоях, относимых к малевскому горизонту. 

В Волго-Уральской области малевским горизонтом называют часть 
разреза, не содержащую много камерных фораминифер, которая нередко 
охватывает всего несколько метров, при мощности подстилающего 

и покрывающего горизонтов в десятки метров. В Березниковской опор-
· ной скважине заволжский горизонт имеет мощность 54 м, малевский ~ 
- 7 м (!!), а упинский - 71 м (Кутуков и др., 1973). Сходные соотнощения 
мощност~й указывают Чернова и Орлова (1962) для опорной скважины 
Пугачев 10: заволжский горизонт 86 м, малевский 5-7 м, упинский 37 м. 
Как известно, высокая численность примитивных однокамерных форами
нифер на Русской платформе свойственна фации сгустковых (т. е.перекри
сталлизованных сферовых-микрозернистых) известняков, в которых много-
камерные формы очень редки, так же как и другая фауна (Липина, 196(}). 

Материал нашего региона подтверждает наблюдения о. А. Липиной, 
· а специально проведенные исследования показали, что многокамерных 
корненожек как в этой фации, так и в ми·крозернистых известняках с дет
ритом не только мало, но они и распределены в породе крайне неравно

мерно, что вносит элемент случайности в полученный каждым исследова

телем результат, особенно при работе с керном (редкие многокамерные 
фОРМрI могут попасть или не попасть в шлиф), и эта случайность часто 
является причиной разной стратиграфической интерпретации одного и 
того же разреза. Положение в разрезе и мощность пород, содержащих 
«малевскую» ассоциацию однокамерных фораминифер, может Rоле
баться в широких пределах. 

Так, из разреза на р. Витай (левый приток р. Вильвы) из одного об
разца определены ~ Bisphaera irregularis Bir. (много), Bisphaera grandis 
Lip., В. minima Lip., Parathurammina sulеimалоvi ир., Vicinesphaera sp., 
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Earlandia cf. moderata (Mal.), Tuberitina maljavkini Mikh., Chernyshtnella 
disputabilis (Dain), С. glomiformis Lip. forma typica (редкие), Endotl~yra 
€x gr. inflata Lip. (реДКJiIе). По наличию чернышинелл и эндотир возраст 
вмещающих пород определяется как упинский или раннечерепетскиЙ. 
Из этого образца сделано 12 шлифов, из них в 5 встречены многокамерные 

·формы. Следовательно, при огранцченном количестве шлифов существует 
-большая вероятность получения на упинско-черепетском уровне типично
го малевского комплекса примитивных фс>'раминифер, даже с обильными 
бисферами. Вероятнее всего, ничтожная мощность «малевского горизон

'тю> и непропорционально большая мощность заволжского и «упинского» 
горизонтов в БерезнИ1Ю:ВСКОЙ и Пугачевской скважинах (см. выше), 

·объясняется как раз тем, что в «малевском» интервале многокамерные фо
])аминиферыслучайно не были встречены, а выше, на фоне ' ассоЦиации 

'примитивных форм, попадались редкие черньппинеллы и палеоспиропл~к
таммины. Это объяснение Tel\-I более вероятно, что в Волго-Уральской об

. ласти малевский горизонт редко удается выделить даже формально. ' В та
ком случае он входит в состав единой «малевско-упинской» толщи, к кото-

· 'рой относят часть разреза, где повсюду вместе с обильными однокамерными 
-фораминиферами встречаются редкие многокамерные, преимущественно 
'плохой сохранности (Кузнецов и др., 1969; Семихатова и др., 1970). 

Наличие «малевско-упинских» отложений заставляет четко поставить 
2 вопроса': 1) есть ли вообще в карбоне восточной части Русской платфор

'.мы какой-то особый стратиграфический; интервал, в котором действитель
' но закономеРНО, ' а не случайно отсутствуют ыногокамерные форамини
.феры? 2) на каком стратиграфическом уровне появляются чернышинеллы 
и другие типично турнейские роды и виды? . 

Отрицательный ответ на первый вопрос вытекает уже из факта су
ществования схемы стратиграфии карбона Урала, отличающейся от схемы 
Подмосковья отсутствием подразделения с такой палеонтологической 

.характеристикоЙ, какую имеет малевский горизонт, что более точно от-' 
· '])ажает особенности развития фауны на всей территории Заволжья. В свя
. зи С этим ПОПЫТ,ки распространения на Урал и Приуралье подмосковной 
· схемы приводят к искусственному произвольному выделению м!щевского 

< горизонта или малевско-упинской толщи. 
Чтобы ответить на второй вопрос, надо прежде всего рассмотреть 

-фауну той части разреза, которую одни исследователи относят к карбону, 
а другие - к девону. Эта часть (верхняя половина заВОЛjf\СКОГО, лытвин

, ский и нюмылгский горизонты) на востоке Русской платформы заключает 
· квазиэндотировое (кобеитузановое) . сообщество с зональными видами 
·{)uasiendothyra kobeitusana и Q. konensis, вместе с которыми встречаются 
.(). communis, 'Q. communis regularis, септагломоспиранеллы (8. primaeva, 
S. папа) и многочисленные однок'амерные формы, в том числе биосферы, 

· местами образующие скопления. Кроме того, в этом сообществе при
_ сутствую't «плектогиры и чернышинеллы турнейского типа» по О. А. Ли
· пиноЙ (1960). К настоящему времени такие турнейские элементы найде
'ны во многих разрезах, но поскольку до сих пор этому обстоятельству 
'не придают должного значения, мы остановимся на нем более подробно. 
Из заволщского горизонта скважин Красная Поляна 1, Байту:ган 24, 

, Чекмагуш 61, 71 и 85, Пугачев 10 определены Chernyshinella aff. pauci
·camerata Lip. и Endothyra aff. latispiralis Lip. (Липина, 1960; Губарева, 
: Рахманов а , 1968; Липина и др., 1959). На реках Зиган, Сиказа и Ряузяк 
'(Южный Урал) в зоне Q. kobeitusana - Q. konensis обнаружены Endothyra 

· аnичuа Raus., ,Е. concavocamerata Lip. и Е. parakosvensis Lip. (Кононова, 
Липина, 1971). Из лытвинского горизонта _ р. Усуйли определены Cher

,nyshinella cf. -glomitormis Lip. и С; ех gr. glomitormis Lip. (Теодорович, 
1962), на р.ЧУСQВОЙ (разрез Еква) - Ch. disputabilis (Dain), Ch. crassit

,Jieca Lip. и Palae<Jspiroplectammina sp. (определения А. В. ДУРI\JЩОЙ). 
Б. И. Чуватов (1968) из слоев с Q. kobeitusana - Q. konensis наряду с 
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, :квазиэндотирами приводит PlectogY1"a asjamica (Тсhпv.), Р. subl'otunda 
(Malakh.), ТоurnауеЩnа vulgaris Lip. и Сhеп:щshinеllа ех gr.glomijonnis 
Lip. За пределами Волго-Уральс:кой провинции, в Донбассе, в слоях с 
Q. kоЬеiЩsаnа и Q., konensis ' встречаются не толь:ко Chernyshinella sp. и 
Endothyra aff. latispiralis, но и широ:ко распространенный верхнетурней
сний вид, Tournayella (liscoidea Dain (Айзенверг, Бражни:кова, 1965). 

Та:ким образом , в уральс:ких и приуральс:ких разрезах, а танже в дру
гих регионах в :кобеитузановом сообществе регулярно встречаются чер
нышинещ:Iы, эндотиры и другие формы, принадлежащие :к видам, обычным 
для черепетс:кого и :кизеловсногогоризонтqв. Более того; харантерные 
турнейские чернышинеллы с совершенно четними видовыми признанами 
найдены: и в более древних слоях '- в зоне Sерtаtопгпауеllа гапsегае. 
Тан например, на р. Вижай в :кремнисто-нарбонатной 'Толще губахинсной 
свиты в образце из прослоя известняна обнаружены фораминиферы (опре
деления О. А. Липиной): Parathurammina suleimanovi Lip., Bisphaeгa 
irregularis Bir., Tuberitina sp., Septaglomospimnella sp., Paracaligella ant,.o
povi Lip., Septatournayella cf. rauserae Lip., Chernyshinellatumul()sa Lip. 
(неснольно), С. paraglo;nojormis Lip. На Тимане в слоях с Q. communis и мас
совыми Septatournayella rauserae встречаются Chernyshinella аН. tumulosa, 
Lip., С. ех gr.glomij01'mis и Endothyra аН. pamkosvensis (Дурнина, 1975). 

В свое время считали, что в нонце времени Q. kobeitusana развитие 
многоюiмерных фораминифер прерывается, и вновь ОНИ появляются J3 

упинс:ком горизонте, но с начественно новыми признанами, обеспечиваю
щими' их широное развитие в течение турнейсноrо ве:ка (Липина, 1965; 
Рейтлингер, 1965). В настоящее время представление о четности этой 
приостанов:ки в эволюции фораминифер утрачена: примитивные черны
шивеллы найдены в нижней части заволжс:кого горизонта, т. е. НИ)f;е зо
ны Q. kobeitiisana - Q. konensis, а в самой зоне начинается расцвет особо
го подрода (<Типично J\аменноугольных эндотир» (Липина, Рейтлингер, 
1976). Тем не менее малевсний уровень по-прежнему расценивается ю\н 
перело:lvШЫЙ момент; :которому соответствует смена основных направле

ний развития ко'рненоже:к (Липина, Рейтлингер, 1976). 
Изложенные данные заставляют считать, что появление и расселение 

(<настоящих турнеЙСI\ИХ» фораминифер начинается задолго до малевсного 
времени и .находит свое естественное продолжение в черепетс:кое время, 
не оставляя места ни для наной паузы в развитии эндотирин, или особой 
переломной . фазы. Rвазиэндотироilый номпленс непосредственно смы
дается с чернышинелловым; вследствие , чего малевсний и упинсний гори

зонты не могут быть выдел'евы в Приуралье. 
Щерба:ков и др. (1969, 1977) отмечают, что в большинстве изученных 

разрезов «наблюдается непрерывная смена нобейтузанового сообщества 
фораминифер чернышинеллЫiым и лытвинс:кого номпленса брахиопод ны
новсним». Таное соотношение ассоциаций минрофауны прослеживается и 
внеснольних разнофациаJiь:iIых разрезах (см. рисунон ). В низеловсной 
нарбонаrно-:кремнисто;й толще разреза Е:ква фораминиферы пра:ктичесни 
отсутствуют, та:к же на:к и в :кремнистых .толщах из других разрезов и 

стратиграфичесних интервалов (иапример, в -фаменсно-раннетурнейсних 
отложениях Бузулунсной опорной снважины). На любом стратиграфи
чесном уровне сильная доломитизация приводит н разрушению фаунисти
чес:ких и флористичесних ОС'татнов, т. е.К резному обеднению их состава. 

RОМIIленс браХИ9ПОД малевсного горизонта в основном тот же , что в
нижележащем заволжсном гЬр:Изонте, т. е., по брахиоподам, тан же нан по' 
фораминиферам, малевс:кий горизонт не имеет снольно-нибудь отчетливой 
хараю:еристи:ки (см. таблицу).., Следует отметить резное преобладание эв- . 
рифациальных форм, визоБИiцiи развивающихся в (<плохих» фациях, т. е. 

' в таних обстановнах, где требовательные н условиям обитания морсние 
организмы существовать не могут. С ~тим хорошо увязывается отсутствие 
многонамерных фораминифер. СлеДОВ<iтеЛJ>НО, малевс:кое сообщество фа у-
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Смена последовательных ко&шлексов фора&шнифер в непрерывных 
приураЛЬСRИХ разрезах; 

1 - J(о~шлекс Septatournayella гаuэегае и Quasiendothyra communis; 2 - ио
uейтузановы[й КОblплеRС (Q, kobeitusa1\a. Q, konensis. Q, соmmuniэ); 3-
кnазиэндотuрово-септагломоспиранелловый Rо~mлекс (различные септагло
моспирап:еллы. преобладающие в RомплеRсе, Q, communis); 4 - комплекс 
однокамерных фораминифер (малевскаff ассоциация); 5 - обедненп:ый чер
нышuнелловый ко~шлекс (ynUНСI<ИЙ); б - типичный черньшrинелловыи RОМП
лекс (ЧерепетсюiЙ; 7 - т, урнейеллово-эндотировый RО~lПлекс (RизелОВСRИЙ); 
8-11 - отдельные роды 11 грynпы фораъmнифер за пределами «своего» иоnш
лекса: 8- чернышинеллы, 9 - гаплофрагмеллы, 10 - тетратаксисы,' 11 -

. ассоциаЦИff ОДRоиамерных Форм (В том числе бисферы). " 

ны центральных районов Русской платформы ,носит ясно выраженный ' , 
фациальный характер и в других ~бстановках должно быть иным. Дейст
вительно, на западном склоне Урала в лытвинском горизонте наиболее 
распространенными являются следующие виды брахиопод: Schizophoria 
chouteanensis Well., Avonia nigra (Goss.), Productina sampsoni (Well.), 
Sentosia retijormis (Kr. et Karp.), Ovatia laevicosta (White), Mukrospirijer 
tylothyrijormis (Kr. etKarp.), Crurithyris urei (Flem.). Характерны, хотя 
встречаются несколько реже, Aulacella interlineata (Sow.) и Orbinaria ру
xidata (НаЩ (определение Н. Н. Фотиевой). 

Все виды, кроме шизофории и аулацеллы, переходят в вышележащий 
кынвскийй горизонт, в котором становятёя редкими или обычными. Это 
свидетельствует о тесной и непосредственной связи ль~твинского и кы
новского комплексов брахиопод. Для кыновского комплекса в цело]\{ ха
рактерно доживание лытвинских видов, появление кизеловских видов 

(S pirija attenautus Sow., Palaeochoristites cinctus Keys., Brachythyris subo
rbicularis НаЩ и широкое распространение Eudoxina media (Leb.), Eomar-: 
tiniopsiswaschkuricus (Fl·cks.) и Avonia gorskii Nal. Малевские виды Под
lIfОСКОВЬЯ на Урале редки. Поэтому сопоставлять по брахиоподам разрезы 
Урала и Московской синеклизы приходится через Волго-Уральскую или ' 
Тимано-Печорскую ПРОВИIЩИИ, где вместе с уральскими встречаются виды 
платформенного происхождения. , 
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РаспространеПllе брахиопод малевского горизонта 

Виды 

SchucJLertella planiuscula (S. et М.) I 
Rugosochonetes malevkensis Sok. I 
Ovatia pimderi (Auerb.) . 

1 

Orbinm'ia fallax (Pand.) I 
Camarotoechia раnмт! (S. et М.) I 
Eomartiniopsis helenae Sok. I 
Crurithyris uте! (Flem .) I 
Punctospil'ifer multicostatus Sok. I 
Р. malevkensis Sok. I 
Hust.edia tulensis (Pand.) I 
Composita pusckina Vern. I 
С. vogdti Peetz I 
CleotJzY/'idina pectinata (S. et М.) I 

» lLirsuta (НаЩ 1\ 

Подмосковный бассе йн Восточиаrr '1I\CTb 
Русской плаТфОР~IЫ 

Горизонт 

I 
I лытвинский, I 

ыалевскuй упински!1 заволжский, КЫF!ОUСКUЙ: 
нюмылгский 

+ I I + + 

+ 1 1, + 
+ 1 ++ I + 
+ 1 I + + 
+ I I + 
+ I I 

++ I + I ++ -1-

+ I I 
+ I I + 
+ I + I + -

+ I .+ I + 
+ I ++ I 
+ I + I + + 
+ I + I + 

Пр 11 М е ч а н и е. I\рестиком отмечено присутствие вида, ДDУМil крестиками - пруроче н-

ность к горизонту . 

В Волго-УраЛЬСI\ОЙ области малевские брахи()поды распространены в 
заволжском горизонте. В Тимано-Печорской провинции слои с бисфера
ми, эрландиями, редкими квазиэндотирами группы Q. communis и сеп
'Татурнейеллами коррелируют с 1I1алевским горизонтом (Дуркина, Кузне
цова, 1964; Дуркина, 1975). В этих слоях найдены многочисленные бра
хиоподы, которые встречаются и в нижележаЩllХ горизонтах. По 
брахноподам малевский горизонт Тимано-Печорской ПРОВИНЦИИ'J 
скорее, может рассматриваться не как самостоятельная стратигра
фическая единица, а как верхняя часть нюмылгского горизонта. Этому. 
не противоречат данные по фораминиферам. Таким образом, здесь, так же 
кан в Волго-Уральской области, малевский горизонт не имеет своей оп
ределенной палеонтологической характеристики и не является сколько-ни
будь заметным рубежом в развитии органическ.ого мира. 

Изучение конодонтов позднего девона - раннего карбона началось в 
Советском Союзе ' в 60-е годы и стратиграфическая приуроченность их 
комплексов определялась преимущественно по сопоставлению с конодон

товыми зонами, выделенными в ФРГ. Считалось, что конодонты не зави
еят от фацriальных и палеогеографических обстановок, и в силу этого дают 
наиболее надежную основу для межрегиональной и межконтинентальной 
корреляции вмещающих отложений. Такой подход :на первых этапах ис
-рледования принес хорошие результаты и показал, что в общих чертах 
изменение комплексов конодонтов на территории СССР и в Западной . 
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Европе происходит в одинаковой последовательности. Однако по мере 
накопления материала выяснилось, что конодонты, как и другие группы 

орга~измов, тесно связаны с фациями, и что необходимо изучать и учиты
вать стратиграфические и фациальные. особенности конодонтовых фаун. 

Фациальная приуроченность КОНОДонтов выявилась при изучении 
коннретных разрезов с точной привязкой фауны как на Урале (Кононова , 
.ПйпиНа, 1971), так и в Армении (Аристов, 1977). При этом, естественно, 
менее четкими стали зональные границы~ Так, например нижняя граница 
зоны Siphonodella, которая проводилась в основании малевского горизон
та, стала расплывчатой, поскольку S. praesulcata найдена в верхней части 
фораминиферовой зоны Quasiendothura koteitusana - Q. konensis (Кононо
ва, 1975). В настоящее время эту часть выделяют в особые « слои с доши
вающими квазиэндотирами» (Липина, Рейтлингер, 1976) и объединяют с 
малевским горизонтом, восстанавливая тем самым целостность зоны Sip
honodella и четкость границы девона и карбона но конодонтам. 

Выделение новых, промежуточных или переходных подразделений не 
помога:ет решению стратиграфических проблем, так как с их появлением 
немедленно возникает вопрос о границах вновь . установленн·ых слоев 

или горизонтов. По каким признакам можно проследить, например, 
«слои с доживающими квазиэндотирами?}) Видовой состав квазиэндотир' 
в этих СЛОJ:IX такой же, как в подстилающих, а частота их встречаемости 
всецело определяется фациальными условиями, что следует из анализа 
распределения фораминифер в конкретных р азрезах. Отсюда ясно, на
сколько., ненадежны диагностические признаки рассматриваемых слоев, 

чтобы счи:гать их уровнем для проведения стратиграфических границ вы-
сокого ранга. .~ 

Отметим следующие принципиально важные моменты. 1) В так на
зываемых пограничных отложениях девона и карбона (т. е. фаменско
раннетурнейских) в европейской части СССР по xapa~Tepy изменения 
комплексов конодонтов установлено 5 наиболее четких рубежей (Кононо
ва, 1975), и, по крайней мере, 2 или 3 из них являются возможными меж- . 
системными границами (Липина, Рейтлингер, 1976). Выяснение стра
тиграфического ранга этих рубежей требует привлечения дополнительных 
материалов, как собственно палеонтологических, так и тектоно-седимента
ционных. 2) При изучении KoHHpeTHыx разрезов очень отчетливо выступае'т 
зависимость конодонтов от фациЙ. В Закавказье, например, в мелководных 
нижнефаменских сообществах конодонтов ведущую роль играют предста
вители родов Icriodus и · Polygnathus, сопровождаемые про~тыми кони
ческими формами, а в глубоноводnых пелагических фациях основу комп
лекса соСтавляют роды Palmatolepis, Аnсуrоgnаtlщs, AncYl'odella и Polyg
na'thus. В верхнем турне Закавказья конодонтывообще малочисленны, 
а сифоноделлы, характерные для этого стратиграфического уровня в дру
гих районах (например, на Урале), здесь найдены лишь в единичных эк
земплярах (Аристов, 1977). На реках Зигане и Сиказы в Qдновозраст
ных слоях комплексы конодонтов иногда существенно отличаются. 

3) В стратотипическом районе ~iалевского горизонта (южная часть 
Московской синеклизы) единый комплекс конодонтов присутст
вует в малевском и упипском горизонтах, а хованские слои содержат 

очень бедный, но несколько иной комплекс (I{oHoHoBa, 1975). По конодон
там; иак и по другим группам фауны, малевский горизонт не имеет палеон
тологической характеристики, и это весьма существенно потому, что по
дошва малевского горизонта, RОТОРУЮ предлагают считать границей де
вонской и каменноугольной систем, при межрайонных корреляциях не
избежно будет отбиваться на разных уровнях, в соответствии с литолого-
фациальными особенностями вмещающих фауну отложений. ' 

Таким образом, общий анализ раннетурнейской фауны ПОЗВОJ1яет 
сделать вывод о том, что ма:левский горизонт - всего лишь особая фация, 
RОТОРУЮ выделяют как стратиграфическую . единицу там, где в разрезе 
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'имеется пач:ка, не содержащая или почти не содержащая много:камерных 
фораминифер. Мощность та:кой пачки нередко измеряется единицами мет
ров, и выделяется она за пределами Подмосковья на разном уровне (ОСО- ' 
бенно по керновому материалу), та:!< ка:к действительное или :кажущееся 
(см. выше) отсутствие много камерных :корненоже:к в отде'льных слоях и 
маломощных пач:ках может наблюдаться в интервале от лытвинс:кого го
ризонта до верхней части :кыновс:кого на Урале' и от заволжс:кого до че- ,_ 
репетс:кого горизонта - в центральных районах Русс:кой платформы. 

С:кользящее положение «малевс:кой» пач:ки выясняется при :корреля
ции малевс:кого 'Горизонта Мос:ковс:кой сине:клизы и Урала. Одни геологи 
параллелизуют этот горизонт с верх,ней частью лытвинс:кого горизонта 
Урала (Щерба:ков и др., 1977), другие - с ' нижней частью l<bmoBcHorO 
(Опорные разрезы ... , 1973). Пос:коль:ку малевс:кий горизонт по фауне не 
вычленяется с:коль:ко-нибудь надежно, а его подошва при трассировании 
на большой территории заведомо занимает различные позиции в пределах 
значительного стратиграфичес:кого интервала, он не может служить гра-
ницей между девонс:кой и :каменноугольной системами. . 

Трудность разделения этих систем в самом общем плане связана с 
тем, что на границе девона и :карбона (при любом ее варианте) не происходят 
существенные, рез:ко выраженные те:ктоничес:кие движения, и соответст- 

вею·iо :как органичес:кий мир, та:к и осад:ки изменяются постепенно. Толь
:ко на с:клонах отдельных положительных стру:ктур (например, Воронеж
с:кого массива), где :карбон задегает трансгрессивно и несогласно на раз
новозрастных отложениях, не:которые исследователи отмечают небольшой 
предзаволжс:кий (?) перерыв. К тому же в позднефаменс:кое и раннетурней
с:кое время широ:ким развитием пользуются однообразные отложения, 
бедные фауной,~ местами доломиты и сильнодоломитизированные из
вестня:ки, местами сферовые известня:ки, т. е. ми:крозернистые известня
:ки с обильными одно:камерными фораминиферами и сферичес:кими водо
рослями, а местами :кремнисто-:карбонатные, темноцветные толщи. Та:кие 
отложения почти не содержат хараRтерной фауны, надежно определяющей 
возраст, и потому расчленяются с большим трудом, обычно по-разному 
и неред:ко лишь условно (Семихатова и др., 1970). Одна:ко в этих однород-, 
ных неблагоприятныx фациях по палеоэ:кологичес:ким призна:кам улавли
вается дерелом в ходе седиментационного процесса, даже в тех случаях, 
:когда хорошей сохранности фауну найти не удается. Перелом выражается 
в том, что на некотором уровне условия существования улучшаются, бед
ный :компле:кс эврифациальных форм становится нес:ко'ль:ко более разно
образным: в нем появляются представители других групп, например :кри
ноидей или кораллов, и с этого момента, развиваясь в одном направлении, ' 
фауна продолжает обогащаться вплоть до позднечерепетс:ко (поздне:кынов
с:ко )-ранне:кизеловс:кого времени" :когда достигается ма:ксимальный для 
:КЮI\ДОЙ данной точкiI расцвет морс:ких организмов (Ма:ксимова, 1972). 
Начало обогащения фаунистичес:ких :компле:ксов фи:ксирует начало мед
ленного погружения, первую фазу большой турнейс:кой трансгрессии . -' 
и представляет естественную границу между девонс:кои и :каменноуголь- . 

ной системами, проявляющуюся в -различных фациях, а э:кологичес:кий 
оптимум соответствует ма:ксимальному развитию этой трансгрессии. 

На современном этапе развития стратиграфии, при той детальности, 
. расчленения осадочных толщ, :которую требует геологопоис:ковая пра:кти
:ка, уже нельзя ограничиваться стандартной биостратиграфичес:кой мето
ди:коЙ. Даже изучение всех групп фауны, имеющихся в разрезе, не решает 
'проблемы. Сильное влияние фациальных обстаново:к на состав фаунисти
чес:ких :компле:ксов, от'сутствие фауны или ее отдельных групп в :ка:ких-то 
толщах, невозможность прямо и точно сопоставить отложения, охара:кте

ризованные разнылm гру.ппами животных, остаются в силе и будут пос-
. тоянно порождать стратиграфичес:кие разногласия и противоречивые кор
реляции. Чтобы этого избежать, необходимо в:ключить в нормальную 
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стратиграфическую процедуру палеоэкологические и литологические ис
следования и производить расчленение осадочных образований только 
на основе всего комплекса данных. В отношении границы девона и карбо
на палеоэколого-седиментологический анализ показывает, что эта граница 
почти совпадает с подошвой лытвинского горизонта по стратиграфической 
схеме для Урала т. е. проходит заметно ниже малевского горизонта при 
любом варианте его сопоставления с уральскими разрезами. 
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о. В. Вааг, Р. г. Маmухин, 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ВОЗРАСТ ДЖАЛТУЛИНСКОй СВИТЫ НИЖНЕГО КАРБОНА 
В ЗАПАДНОй ЧАСТИ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

в междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок отложения нижнего 
карбона ' представлены джалтулинской, фатьяниховскоЙ · и кондромин
ской свитами. В разные. годы в осадках джалтулинской свиты были об
наружены остатки фора~инифер, которые по заКЛIочению О.И. Богуm 
(Богуm и · др., 1977) соответствуют кизеловскому комплексу позднего 
турне. Наличие среди них отдельных видов, встречающихся' как в верх
нетурнейских, так и нижневизейских отложениях других регионов, 

дает возможность отдельным исследователям считать отложения джал

тулинской свиты визейскими, что, на наш взгляд, ошибочно, поскольку 
собственно визейские формы в породах джалтулинской свиты не найдены. 
Основные расхождения во взглядах на возраст джалтулинской свиты 
определяются тем, считают ли исследователи содержащиеся в ней 
фаунистические остатки сингенетич:ными осадконакоплению или же· пе
реотложенньши. 

Характерные особенности пород джалтулинской свиты « .•• заклю
чаются в присутствии довольно многочисленных известковых фрагмен
тов: оолитов, обломков микро-, тонко- и разнокристаллических извест
вяков с остатками брахиопод, иглокожих и фораминифер. В центре 
оолитов наблюдаются кристаллы кальцита, обломки раковин брахиопод, 
иглоножих и иногда фораиинифер. Вне обломков и оолитов встречаются 
окатанные потертые членики криноидей, остатки игл морских ежей ... » 

(Вааг и др., 1973, с. 84). Нахождение определииых остатков фауны 
внутри известковых песчинок II оолитов, в то время как вне таковых мно

rочисленные остатки микро- и макрофауны не поддаются определению, 
приводит IIШОГИХ исследователей к выводам об обраЗ0вании осадков 
джалтулинской свить~ за счет размыва и переотложения турнейских толщ 
в последующие эпохи. Но тут же возникает вопрос о местонахождении 
тех первичных известняковых толщ, за счет разрушения которых они 

могли бы обраЗ0ваться . В междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок 
карбонатные толщи турнейского возраста не обнаружены. Самые молодые 
отложения, подстилающие джалтулинскую свиту, относятся к средне

каларгонской подсвите фраНСI\ОГО яруса, что свидетельствует о длитель
ном перерыве осадконакопления в эпоху, предшествовавшую формирова
нию осадков джалтулинской свиты. Образование выдержанного, по мощ
ности (10"-13 м) горизонта идентичных по составу осадков нижней пачки 
джалтулинской свиты на площади свыше 20 тыс. км2 (,рис. 1, 2) за счет 
локальных источников сноса представить очень трудно. 

Развитые на северо-западе' платформы морские карбонатные толщи 
верхнего турне также не могли служить источником материала для от

ложений джалтулинской свиты. Их самые южные выходы на р. Rурейке 
(рис. 1) отстоят от известных разреЗ0В джалтулинской свиты на 115-
420 км. Дальность же транспортировки известковых обломков внутри
бассейновыми течениями оценивается большинством . исследователеЙ 
в сотни метров - первые километры (максимум 10-20 км). 
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Pu:c. 1. Схема расположения основных 
разрезов джалтулинскоii: свиты на западе 

СИ9ИРСКОЙ платфо рмы. 
J - выходы ханельБИРИНСI>ОГО горизонта на 
р. Rурейке; '2 - р. Севериая, в 0,5 КМ от устья; 
з - Туитусскал опорная скваншна (ТнО); 4-
СИГОВQ-Подкаменная площадь (а - СКВ. 301>, 
(i - СКБ. 21к, а - СКБ . 1'1»; 5 - левый берег 
р. Нижней ТУНГУСЮI против устья р. Ананит; 
6 - Маршрутнинсная площадь (а - скв. 5к, 
6 - р. Маршрутная в 1 О IЩ от устья; 7 -
р. Дельтула ЮlJне устья р. Дюгодякит; 8-
р. Отборная, левый ПРИТОК р. Малой БаХТИНКII ; 
9 - руч. Сухой, левый ПРИТОК р. Малой Бах-

Решение вопроса о ' возрасте 
джалтулинс:кой свиты зависит от 

правильного установления гене

зиса слагающих ее Пород.Иссле
доваиия последних лет значитель

но уточнили генезис карбонатных 
песчаников, в частности позволи

ли . разделить их на кальклититы, 

сложенные обломками карбона
тов, образующимися за ' счет раз
рушения древних пород, и каль
карениты , имеющие внутрибассей
новое происхождение. Характе
ристика фациальных условий об
разования калькаренитов была 
дана Ф. Геккелом (1974), который 
подчеркивает, что оолитовые пес

ни формируются толь:ко в усло
виях -чрезвычайно мелководного 
бассейна с постоянной переirеши,," 
ваемостыо и перенасыщением 

углекислым кальциеы. Калька
рениты « .•• фОР~1Ировались прибли
зительно в той же обстановке, 
что и отмытые, хорошо отсорти

рованные кварцевые песчаники. 

Основные различия между этими 
двумя типами пород связаны с 

генеЗИСО~I и минералогическим 

составом зерен. Калькаренит 
фор м и р у е т с я, а чистый 
нварцевый песчаник а к к у м у

л и р у е т с я в зонах взмучен

ных вод выше волновой базы, где 
крупные зерна абрадируются, 
а мелкие вымываются. Для обоих 
типов характерны косая слоис

тость и знаки рябш> (Геккел, 
1974, с. 292). 

Сопоставив приведенное опи-
ТIIНКИ. 

сание с упомянутой выше харанте
ристикой песчано-алевритовых пород джалтулинской свиты, можно доста
точно уверенно определять последние как к а л ь к а р е н и т Ы, а содер

жащиеся внутри оолитов и других известковых фрагментов остатки фауны 
считать синхронными времени осадконакопления. Большинство остатков 
фауны обнаружено в нижней паЧI<е джалтулинской .свиты, почти нацело 
сложенной калъкаренитами. Вместе с тем на Сигово-Подкаменной пло
щади (скважина , 16к) в песчаНИI\ах, сопоставляемых с верхней пачкой 
джалтулинской свиты в интервале 630,60-631 ,45 м, О. И. Богуш из 
коллекции Е. П. Касперкевич определены: Chemysblnella tumulosa Lip.; 
Earlandia elegans Raus et Retl.; Bisphaeгa minima Lip., Vicinesphaera 
squalida Antrop.; V. angulata Antrbp.; Al'chaeosphaera sp., Radiosphaera sp., 
характерные для верхнего турне. Это свидетельствует о том, что накопле
iше осадков всей джалтулинской свиты происходило в позднетурнейское 
время. 

В заключении ' необходимо остановиться на историко-геологическом 
аспекте рассматривае],1ОГО вопроса. Позднетурнейская трансгрессия была 
одной из самых мощных палеозойских трансгрессий на Сибирской плат-

14(); 
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Рис . 2. Схема сопоставленuя основных разрезов джалтулинской свиты на западе 
Сибирской платформы (местоположение разрезов указано на рис. 1). 

1 - песчаники крупно- и ' среднезернистые (а - бескарбонатные, б - известковые ; далее (2-6), 
'Го же); 2 - песчаники мелкозернистые; 3 - алевролиты песчаные; ;, - алевролитЫ; 5 - алевро
литы глинистые и аргиллиты алевритовые; 6 - аргиллиты; 7 - известняки песчаные; 8 - извест
няки алевритоnые; 9 - известняки глинистые, мергели; 10 - известняки; 11 - гранlЩЫ пачек 
(а - достоверные, б - предпoJJагаеыы);; 12 - контакты размыnа (а - достоверные, 6 - пред-

полагаемые); 13 - IIНТРУ3ИИ траппов. 

форме. Ее максимум, создавший наиболее благоприятные . условия для 
расцвета разнообразной морской фауны, совпал со второй половиной ха
нельбиринского времени, отвечающего эпохе существования ,кизеловского 
фаунистического комплекса (Богуш и др., 1977). Первые признаки рег
рессивных тенденций (обеднение фаунистического комплекса, появление, 
глинисто-карбонатных и доломитовых осадков) отмечаются уже в отло
жениях серебрянского горизонта. Дальнейшее развитие регрессии при
вело к образованию на северо-западе мелководного засолоненного бас
сейна, в котором накапливались лишенные остатков фауны в различной 
степej'IИ глинистые,' известково-доломитовые илы и карбонатные брекчии 
'l'ундрirнской свиты, а в отдельных зонах происходило сульфатонакопле
ние. Завершается формирование осадков доугленосного нижнего карбона 
накоплением слабоизвестков~стых алевролитов и песчаников брусской 
свиты, также лишенных органических остатков. Трудно представить, что 
наиболее «мористые» известковые осадки джалтулинской свиты, содержа
щие кизеловский комплекс фауны, формировались не во время макси~ 
мального развития морской трансгрессии в позднеханельбиринскую 
ЭПОХУ, а совпадают с регрессивным этапом более позднего времени. 
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Приложенпе 

н статье Л. Г. Петровой u 'Т. В. ПРОНИНОЙI. 
форАминифЕры СИЛУРА И НИЖНЕГО ДЕВОНА 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА. 

Таблица 1 

Фиг . 1-4. Earlandia pseudoelegans Pronina sp. поу., Х 100. 
1 - ГОЛОТJ[П N, 6/645, продольное сечение, Североуральский район, р. Багран, обр. 4, ПРI{Ш
дольский яру~, североуральский горпзонт; 2 - экзе.urляр М 10/645, продольное сечение, 
Североура.чьскяЙ район, Ж. д. Покровск-Уральский-Боксяты, об. 841, ПРЖИДОЛЬСНИЙ ярус, 
бобровский горизонт; 3 - экземпляр М 9/645, продольное сечение, СевероураЛЬСЮIЙ район, 
р. Багран, устье р. l{олОНГИ, обр . 1059, пржидолъский ярус, североуральский горизонт; 
4 - экземпляр М 1/1837, продольное сечеЮiе, Североуральски(( район, канал Исток-Баг
ран, обр. 745-1 а, пржидольский ярус, бобРОВСЮIЙ ГОРИЗОНТ. 

Фиг. 5-7, 9,12. Cribrosphaeroides sеmiсiгспlагis Petr. sp. поу., Х 100. 
5 - ГОЛОТИП но 55/645, Североуральскнй район, р. Исток, обр. 888, ПРЖИДОЛЬСltий ярус . 
бобровски:й горизонт; 6 - экземпляр И, 2/1837, Североуральский район, р. Багран, обр. 7356, 
лохковский ярус, сараЙНIIНСКИЙ горизонт; 7-экземпляр И, 3/1837, Rарnинскай район, 
р. Тота, обр . 650а, пражский ярус, вюнайский горазонт; 9- экземпляр М 32/1837. Кар
пинский район, р. Тота, обр. 650г, пражский ярус, nюнайский горизонт; 12 - :жзеl\lПЛЯР 
М ',/1837, Rарnnнсюп'i район, р. Тота, обр . 688в, зйфельскнft я:рус, таЛЬТИЙСЮIii горизонт. 

Фиг . 8, 10, 13. СгiЬгоsрhаегоidеsiггеgпlагis PI·on. sp. nov., х 100. 
8- голотип М 58/645, СевероураЛЬСЮ1Й район, р. Rолонга, обр. 312, пржидоЛъский ярус, 
бобровский гор"зонт; 10 - экзе~ШЛflР М 5/1837, Североуральскиii район, Черемуховскиil 
участок, скв. 1204, гл. 864 м, .IЮХКОВСКИЙ я:рус, сарайшlНСКИЙ горизонт; 13 - экземпляр 
N. 75/645, Североура.чьскиЙ район, р. Багран, обр. 120, лохковский ярус, сарailИИнский 
горизонт. 

Фиг. 11, 14, 15. Cribrosphaeroides (Cribrohemisphaeroides) ареl·tпs Pron. sпЬgеп. et 
sp. поу. , 

11 - голотип М 5'./645, х 100, Североуральский район, р. Исток, обр. 855, пршидольскит'i 
ярус; 14 - экзе~1ПЛЯ:Р М 50/61.5, Х70, Североуральский район, р. Багран, обр. 2, прнщ
дольский ярус, сеnероураЛЬСЮIЙ горизонт; 15 - экземпля:р М 53/645, Х l00, Североураль
ский район, р. Багран, обр. 40, эйфельский ярус, каРПИНСКI!Й горизонт • . 

Фиг. 16-18. Rапseгiш\ communicata Pron, sp . поу . , х 100. 

16 - ГОЛОТ11П М 44/6'.5, Сепероуральский район, ж. д. ПОКРОВСI'-Уральсюrй - Бокситы, 
Обр. 817, ПРЖИДОЛЬСКИЙ ярус; 17 - экземпляр М 6/1837, Сепероуральский район, ка\!ШI 
Исток-Багра\!, обр. 747, пржпдольский ярус, бобровский го ризонт ; 18 -экземпля:р М 7/1837, 
СеnероураЛЬСRИЙ район, ЧереМУХОПСКI\Й участок, скв. 1204, гл. 9~5, ЛОХКОВСIЩЙ ярус, са
райНlПIСКИЙ горизонт. 

Фиг. 19, 20. Bisphaera tenue Pron. sp. поу., Х70. 
19 - голотип ·м 51/645, Североуральский район, р. Багран, оар.· 2, прншдольскиli ярус, 
североуральский горизонт; 20 - экзе=ляр М 76/6~5, Североуральсний район, р. Багран, 
обр. 94, ЛОХКОnСЮIЙ я:рус, саумский горизонт. 

Таблица 11 

Фиг. 1-'3 ~ Рагаstеgпашшiпа rесtапgпlаtа Petl'. sp. поу., х 100. 
1 - голотип М 8/1837, Североуральский район, р. Атюс, обр. 54.3, эйфельскпй ярус, кар
пинсюlй горизонт; 2 - экзе~шляр N, 10/1837, Североуральский район, I<анал Исток-Баr
ран, обр. 748, пр"uщольский ярус, североуральский ;горизонт;3 - экземпляр Nt 11/1837, 
Североуральский . район, р. Багран, обр. 75211, эйфельсний прус, карпинский ГОРИЗО!IТ. 

Фиг. 4, 5. Archaelagena porrecta Petr. sp. поу., Х 100. 
4 -голотип No 1,6/645, Североуральснпй район, р . Барган, обр. 1068, пржндольский ярус, · 
бобровскпй горизонт; 5 - экземпля:р М 9/1837, там >не, обр. 73'" ЛОХКОВСЮIЙ ярус, саум, 
СI<иit ГОРIIЗОНТ. 

Фиг. 6-11, 16. Archaelagena ovata Petr. sp. поу. 
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6 - голотип М 12/1837, Хl00, Североуральский район, нанал Истон-Багран, обр. 7',6-1п, 
пржидольский я:рус, бобровский горизонт; 7 - экзе~mляр 13/1837, Х100, · та:м же; 8·
энзешшяр М 14/1837, Хl00; там же, обр. 747, возраст тот же ; 9- экзем!IЛЯР N. 15/1837, 
Х100, там же, обр . 745-ln, возраст тот же; 10 - экзеМПЛIlР М 16/1837, XfOO, там же; 11 -
ЭI<Земпляр М 17/1837, Хl00, там же, обр. 748, пржидольский ярус, североуральский гори
зонт; 16 - экземnляр ·· .J\<; 33/1837, Х70, Ta~1 же, обр. 746, ПРЖl\ДОЛЬСКИЙ я:рус, бобРОВСЮIi\ 
горизонт.· . .. 



Фиг. 12,.13, 17. Archaelagena globoideaPetr. sp. поу., х100. 
12 - голотнп.м 18/1837, Североуральский район, канал Исток-Вагран, обр. 745- В,пржи
дольский'лрус, бобровсЮlЙ горизонт; 13 - экземплнр No 19/1837, там же, обр. 746-1в, воз
раст тот же;~17_- экземпляр No 20/1837, Ta~l же, обр. 7 1,5-1в, возраст тот же. 

Фиг. 14, 15, 18, 19. Paracaligella lobata Pion. sp. поу·. 
14 - Эl<3емпляр No 115/1020, продольное сечение, Х70, НижнеТУРЬИНСЮIЙ район, прииск 
Благонадежный, обр. 438. лудловский ярус, банковый горизонт; 15 - ГОЛОТIIП No 114/1020, 
продольное сечеlШе, Х70, Нижнетурьинский район, прииск ИванОВСКИЙ, обр. 397, возраст 
тот же; 18-экземпляр .м 103/645,Хl00, Североуральский район, 'I<.Д. Покровск-УральскиЙ. 
Бокситы, обр. 376, возраст тот же; 19 - экзеiшляр J\", 116/1020, продольное сечение, ХI00. 
Ншкнетурьянский район, принск ИванОВСЮII1, обр. 355, возраст тот же. 

т а б л и ц а III 

Фиг. 1-4. Eotikhinella orbiculata Ргоп. gen. et sp. поу., х100. 
1 - экземпляр No 119/1020, продольное сечение, Ннжнетурьинскиit район, ПРIШСИ Благо
надежный, обр. 420, лудловский ярус, оанковый горизонт; 2 - экземпляр No 112/645, про
дольное сечение, Североуральский район, ж. д. Покровск-Уральский-БокситЬ/, обр. 829. 
пржидольский ярус, бобровский горизонт; 3 - ЭК8е~mллр J\", 120/1020, продольное сече
ние, Нижнетурьинский район, р. Ис, обр. 836, лудловский ярус, банковый горизонт; 4 -
голотпп No 118/1020, продольное сечение, Нижнетурыrnский район, прниск Благонадежный, 
обр. 418, возраст тот же. 

Фиг. 5, 6. Eotikhinella curta Ргоп.· sp. поу., х100. 
5 - экземпляр .м 119/1020, .НюннетурьинскиЙ район, прииск Благонадежный, обр. 420. 
ЛУдловский ярус, банковый горизонт; 6 - голотнп .М 122/1020. НижнетурыrnСЮIЙ район, 
Ивановс1<ИЙ карьер, обр. 386, возраст тот же. 

Фиг. 7-9. Eotikhinella angulata Petr. sp. поу., х100. 
7 - ГОЛОТlIП No 25/1020, продольное сечение, НижнеТУРЬИНСRИЙ район, ИваНОDС};ИЙ карь
ер, обр. 373, ЛУДЛОВСКИЙ ярус, банковый горизонт; 8- экземпляр N, 21/1837, продольное 
сечение, , СевероураЛЬСRИЙ район, р. Вагран, обр. 780, пржидольскай ярус, бобровский го
ризонт; 9- Эl<3е~шляр No 22/1837, продольное сечение, там же, обр. 783, возраст тот же· 

Фиг. 10, 11, 14. Eocaligella isensis Ргоп. gen. et sp. поу., х100. 
1 О-экземпляр J\". 20/645, продольное ' сечение, СевероураЛЬСRиi1' район, р. Rолонга, 
обр. 203, пржидольский ярус, бобРОВСI<ИЙ горизонт; 11 - голотип J\", 110/1020, продоль
ное сечеlШе, Нижнетурьииский район. р. Ис, обр. 31, лудловский ярус, бан};овыit горизонт; 
14 - ЭНЗe1dПЛЯР No 110/1020, там же. . 

Фиг. 12-13. Lagena gutta Petr. sp. поу. 
12 - ЭRземnляр .м 23/1837, ХI00, Североуральсиий pailoH; р. Вагран, обр. 783, пржидоль
сиий ярус, бобровский горизонт; 13 - голотип .м 96-645, Х70, Североуральский район, 
р. Rолонга, обр. 325, ПРЖИДОЛЬСRНЙ ярус. 

т а б л и ц а IV 

Фиг. 1-3. Eocaligella isensis Ргоп. gen. et sp. поу., Х 100. 
1 - экземпляр J\". 111/1020, продольное сечение, СевероураЛЬСRИЙ район, р. Нстох, обр. 751, 
ЛУДЛОВСКИЙ ярус, баНRОВЫЙ горизонт; 2 - ЭRземпляр .м 116/645, продольное сечение, Се
вероуральсЮlЙ район, р. Rолонга, обр. 322, ПРЖИДОЛЬСRИЙ ярус, бобРОВСЮfll горизонт; 3 -
ЭRземпляр N. 104/645, продольное сечение, там же. 

Фиг. 4-6. Tubore<;ta vagranica Ргоп. gen. et sp. поу., х100. 
4 - голотип No 24/1837, продольное сечение, СевероураЛЬСIIИЙ район, Rедровский харьер, 
обр. 730-4, ЛОХRОВС1<ИЙ ярус, сараJtнинский горизонт; 5 - ЭRземплнр No 25/1837, продоль
ное сечение, СевероураЛЬСRИЙ район, Rанал ИСТОR-Вагран, обр. 744-2, пржц,цольский ярус, 
бобРОВСRll1i горизонт; 6 - экземпляр .м 126/645, поперечное сечение, СевероураЛЬСRиil 
район, р. Rолонга, ебр. 904, ПРЖИДОЛЬСRИЙ ярус, БОБРОВСRИЙ·ГОРИЗОНТ. 

Фиг. 7-9, 16. Botomine11a sosvica Petr. sp. ПОу. 
7 - голотип .м 74/645, продольное сечение, Х70, СевероураЛЬСЮIЙ район, р. Сосьва, 
обр. 476, ПРЖИДОЛЬСIШЙ ярус, бобровсний горизонт; 8- ЭRземпляр N. 26/1837, продоль
ное сечеJmе, Хl00, СевероуральсЮfЙ район, Rанал ИСТОR-Вагран, обр. 741,-2, возраст тот Iке; 
9- экземпляр М 74/645, продольное сечение, х70, СевероураЛЬСRИЙ район, р. Сосьва, 
обр. 476, возраст тот же; 16 - ЭRЗемпляр No 71/645, поперачное сечение, .Х100, там же, 
обр. I,? 3, возраст тот же; .А 

Фиг. 10-15. Vagranides articulosus Ргоп. et Petr. gen. et sp. поу., х'100. 
10 - ЭRземпляр .м 27/1837, продольное сечение. СевероуральсЮlЙ район, р. Вагран, 
обр. 734-1, прн<Идольский, ярус, североураЛЬСЮfЙ гориэонт; 11 - голотнп N. 90/645, про
дольное сечение, там же, обр. 188, возраст тот же; 12 - ЭRземпляр .м 28/1837, продольное 
сечение, там же, обр. 734-1, возраст тот же; 13 - ЭRземляр No 29/1837, хосое сечение, Севе
роураЛЬСRИЙ район, Rанал ИСТОR-Вагран, обр. 744-2, ПРЖIJДОЛЬСRИЙ ярус, бобровский го
ризонт; 14 - 3Rземпляр N. 30/1837, поперечное сечеЮlе, там н<е; 15 - э!<земпляр .м 31/1837, 
блиЗRое R поперечному сечению, там же, обр. 746-1в, возраст тот )ХС. 

143 



к статье, В. М. 3адороЖного и О. В. Юферева 

ФОРАМИНИФЕРЫ или водоросли 
NODOSINELLA TATARSTAN!CA И PRONINELLA TAMARAE? 

Таблица I 

Фиг . 1'--5. Катаеnа delicata Antropov, Х 97;устье руч. ПУШОI" элергеТХЫНСI,ая 
свита, верхняя часть верхнего девона 1. 

1 - Эllземпляр 552/1, слой П-3а-13 ; 2 - Эllземпляр 552/2, слой П-1 О з-5 ; 3 - Э llземпляр 
552/3, слой П-10 з-5а ; 4 -Зllземпляр 552/4, слой П-3э-12; 5 - Зllземпляр 552/5, слой П-l0 
~~ . J 

,. ' 
Фиг. 6-9. Катаеnа itkillikensis Mamet et Rudloff, х97. 

6-7 - экземпляр 552/6, 7, слой П-2 э-8; 8 - Э llземпляр 552/8, слой I-313; 9- энзеыаляр 
552/9, слой П-1 О з-66 . 

Таблица II 

Фиг. 1-4. Катаепа awirsi Mamet et Roux, х 97. 
1 - экземпляр 552/12, слой I-4B; 2 - Эllзе~mляр 552/13, слой I-3a; 3, 4 -энзеыпляры 552/ 10, 
11, слой I-46. . ~ 

Фиг. 5, 7. Катаеnа tatarstanica (Antropov), х97. 
5 - ЭllзеМПJUIР 552/14, слой П-Iа; 7 - экзе~mляр 552/15, слой II-10 з-76. 

Фиг . 6, 8. Proninella tamarae Reitlinger, х97. 
б - Эl<зе~ляр 552/16, слой II-3 э-12; 8- ЭIl3еМПЛЯР 552/17, слой II-l0 э-2 . 

. . 

1 Эllземпляры, пзобращенные на табmщах I Il II Iшеют те же местонах()щцення и возраст. 
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УЮ-\ 113.2.113.4(571.1) 

СтраТllграфllЛ и ЛJlТОЛОГliл среДI-IСriалеозоilСJ\НХ отлошеНJljr по материал[tJ\l 
бурен"" MaJlO"'ICHoi"l С'Ш8ШННЫ 4 (НОDосuбllрскап область). Б о r у ш О. И., 
Д У б а т о л о о Н. Н., Д у б а т о л о о 8 IO. А. , 3 а л а 3 а е о а .п. В., 3 а п 11 IJ а
л о о Н. П., 3 а с л а о с " а п Н. М., 3 о п г 11 И а Т. А., н: Р а с и о IJ В. Н., 
Л о п у Ш 11 Н С f( а п Т. В . , Л у ч н н и н а в. А., М 11 Р О И О о а Н . В., М о с " а
л е н 1, О Т. А., О б у т А. М., П о л е н о о а Е. Н., Р о е н" о Н. И . , С е р
Д 10 J( 3. П., С I! Д О Р е н l' о Т. Ф., С о (, О 11 О О Б. С., С т е п а н о о а М. В ., 
Х Р о .. ы х В. Г., Ч ер е п н 11 Н а С . К., Ш е ш е г о о а Л. И., 10 Ф е р е 11 О. В., 
я р о ш 11 11 с" а п А. М., П ш 11 н а С. М . Депон инарбон азиаТСl<оii части 
СССР. НопосиБИРСl<, "Науна», 1980, с. 4-37. (Труды ИГиГ, вып. 433). 

Детально описана литология и стратиграфия палеОЗОЙСl<ИХ отло}(,ений, DСНРЫ
тых iVIалоичс«ой с«оаншной 4 на 3а падио-СиБНРСI(ОЙ раDнине. ВЫЯDлено 11 ЛИТОJIO
гнчесних пачек, изучены (f-юрам нниферы, строматопораты, табуляты, РУl'о зы, мшаl]!-\И, 
брахиоподы, остракоды, граптолиты, сколеноДонты, НI1ЛЬЦj1сфериды , оодоросли, tшри
тархи и др. ВпеРDые D разрезе скпа>lШНЫ устаНОDлены оерхнеСИЛУРИЙСlше (о,(.Лючан 
пр}кндольский: прус), ни;кнедеВОllс«ие и среднедеоонс«ие морсние "арбонатные отло
жения и дана па.ТIеОllталагичесн:ая хараl\теРИСТИIШ. 

Ил. 2. 

УДИ 113.2.11ЭJ,(571.1) 

о состаПе J( Dозрnсте ОТЛОil"СJ-lпII, ПСI"рытых ТС\мuаСПСI\ОЙ СНDПII\IIНОЙ 3 
(Томс((ая область). Б о г у ш О. И., Д У б а т о л О в Б. Н., 3 а с л а о с]( " 11 Н. М .• 
К IJ а с н о u Б. И. , О G у т А. М., i\I }( н Д 11 Г а л 11 е о А. С., Р а т а н о в Л. С., 
С а о п н а Н. И., С т е п а н о о а М. В., Т J[ Щ е н 1, о В. М., 10 Ф с
р е о О. В. Деоон п ((арБО}! азиатскorl части СССР. НовосиБИРСl<, "НаУIШ», 
1980, с. 37-42. (Труды ИГиГ, l1ып. 433). 

Дана характеристина разреза па.чеозоt1ских отлон<ею,й, вскрытых Таибаевсной 
СI<па>КИIIОЙ .~. Впероые устаноолены отлон,еlIНЯ силура, нижнего, среднего и оеРХIl е
го (ФР"НСJ(ИЙ ярус) деоона по фораМIIниферам, строматопоратаы, граптолитам и дру
гйм группам оргаIlИЗМОВ. 

Ил. 3. библиогр. 2. 

УДИ 563.12: 551.733.3/7:Н.2( 470.5) 

Фораhll(ниферы Сlшура 11 JШ;Jшего деоона восточного Сlшопа Северного " 

Среднего Ура.'Ш. П е т р о в а Л. Г., \п р о н "н а Т. в. 1 Девон инарбои азиат
сно" части СССР. Новосибирск, ,.Науна», 1980, С.43-62. (Труды ИГиГ, оып. 433) . 

v В статье принодятс!! нраТЮlе сведеНIIЯ о стратиграфическом расч.rrенении силу
Р"ИСI<ИХ и I!и>ннеденонс((их толщ OOCTO 'IHoro с((лона Северного и Среднего Урала, о 
приурочен}!ости номплеl<СОВ фораминиФер и Dодорослей н определениым стратиграфи
чес«им подразделениям, дае'гся монографичеСl<ое описание 1I00ЫХ родов ("), под рода 
и DИДОО (19). 
Та5л. 1, палеонтол. табл. 4, баблиогр. 11. 

У ДН: 551.733.33: 551.734.2( 5 71.151 +571.17 + 571 .52 ) 

ПОГРnНJlчвые Отложения сплура I-I деПОНf\ n Алтас-Салнсной областп. 
11: р 11 е и о D в . И., А С т а ш ]( JI Н а В. Ф., 11-1 I! Р о Н о о а Н. В.. Р а т а
н о n Л. С . , С т е п а н о в С. А. , Ч е реп н 11 И а С. I{., Н р о ш I! Н С J( а Jt А. М . , 
Девон и нарБОfl азиатской 'Iасти СССР. НОПОСИбирсн, "HaYl<a», 1980, С.64-81. 
(Труды ИГиГ, оып. 433). 

ВыявлеJlО широкое разоитие ОТЛО>I<еIlИlI, соответствующих ПР>КИДОJlЬСI<ОМУ ярусу 
о ~азличных ре,'ионах Алтае-Саянс кой об,"асти. В ряде раэрезоп устаноплен постепен
ныи переход менщу отло,,<еНИRМИ силура 1-1 деоона н дано палеонтологичес,юе обосно
nание стратиграфичесного ПОЛО}l'iения этих ОТЛОil\ений n ра:IЛИЧНЫХ раарс;шх 'fYUbI, Гор
ИОI'О АлтаF! и Са.паиоа. 
'Габл. 1, библиогр. 26. 

УДН: 563.67 (113.4) (571) 

СтраТJlграфпчеСlюе распроетранение табул"т в 
Среднего ПРJl](ОJlЫ"Ь" 11 MOM('I<Oro хребта. В а р с ]( " п 
11311aT~Hoi1 ЧНСТИ СССР. Нопосибирсн, "НаУ](I1», 1980, с. 
нып. 433). 

деПОНСНIIХ отложеНIIЛХ 

В. Ф. Депо!! и I<арбон 
82-104. ('Груды ИГиГ. 

РассмаТРИDаеТСff стратигnафическое расптюс'ГрапеIll1е табулят в II!]}ЮIСМ, срсд
нем девоне и франс"ом ярусе верхнего депона ПРИКО.1ll,IМ&я и Момс«ого хребта. Уста
наОЛИПaIОТСR харантерные оидовые "омплеl<СЫ Д.!I!! др()бных стратиграфичес](их подраз
делений девона, рассматрипается изменение ВИДОВОI'О состапа та6уля'l' 110 времеии , ха
рантеризуется И"ДИl'ИРО-I:\ОJlЫМСI<аЯ биогеОl'рафl!'IСС'ШЯ проuИlIЦИП деПОIlСI(ИХ aHDa
торий Сепеnо-Восто](а СССР. 
Тnбл. 3, 6и6лиогр. 19. 


