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стратотипические разре3ы кунryрскаго и, особенно, уфимского яруса обладают недостаточной палеонтологической ха-
рактеристикой. так как в ряде с.цучаев представлены солоноватоводными или континентаJIьными фациями. В соотвстствии с
Межлунаролными правилаýrи определеIlия точек глобальных стратотипов рrврезы должны отвечать нормtL,Iьно-морским
условиям и обладать удовлетворительной пЕIлеонтологr{ческой характеристикой.

таким требованиям-в полной мере отвечает рil}рез по р. Кожим на Полярном Урме, уже с l980 г. рассматриваемый в ка-
честве гипостратотипа для кунгурского и уфилтского ярусов. В монографии продемонстрировано значение р:вреза для раз-
рабо-гки обшей ulкапы пермской системы и обоснования граниIIы ее нижнего и верхнего отделов. описаны стратотипиче-
ские и основные опорные разрезы пограничных отложений чижней и верхней перми, располагающиеся в восточной часr,и
Русской платформы и в Предуральском краевом прогибе,

tr'Iроаналlrзировано стратиграфичсское распределение основных групп морских беспозвоночных. миоспор, макрофлоры и
ихтиофауны на рубеже ранней и позjiней перми; определены основные этапы эволюции морских беспозвоночных и биоты в
целом В этом возрастНом интерв&lе, Сt,tпоставлеНие данныХ по смене комплексоВ морскиХ беспозвоночНЫХ И It{ИОСПОР В
стратотипических и гипосТратот1.1личссКих рilзрезЕD( кунryрскогО и уфимскогО ярусов позволяет провести детальную корре-
ляцию погранич}iых отлоrкений нижнего и верхнего отделов пермсколi с}iстемы в Бореальной области. [Iролемонстрирован
корреляilионный потенциа] границы; определены возможности сопоставления с региональными шкалами Колымо-
опtо:tсlнского бассейна и l'етиса.

Пр1-Iвелено краткое описil}lис характерных и новых (3 рола и 33 вида) таксонов.
Ат;ас содерЖит 46 фотоT,аблиц с изобраЖением основНых rIредставИтелей биоты рубежа ранней и поздней перми. Тек-

стовыС таблицЫ отражаюТ характеР смены комплексов различ}rЫх групП фачны И ф.поры в этом возрастноь{ интерваrIе.
Рассчитана rra стратиграфов и па,lеонтологов широкого профиля.
'i'абл.24. Схем l2. Ил.i3. Фото 18. Фоr.отабл.46. Библ.585 назв.

Biota of East Вurореап RuSSia at the ЕагlуЛаtе Permian boundary (Iпtеrпаliопаl Sуmроsiutп ''fIpper
Реrmiап stratotypes of the YоIgа rеgiоп') - Moscow: GEOS, 1998. - 356 р.

Rеiеrепсе -sections olthe kungurian and, particularly, ufimian stages have insufficient paleontological characteristics because in
а пumhеr of'cases tire! аге rерrеsепtеd Ьу brackish-water оr continental facies, In accordance rvith the International rчlеs, Global
Boundary strаtоtr,рс sссtiоп and points should Ье defined in поrmаl mаriпе sequences with а sufficient paleontological гесоrd.

The Kozhim Гtivеr section in thc Рrероlаr Urals, considered since l980 as а hypostratotype of the Kunguгian and Ufimian stages,
cornplies епtirеlу with these requirements. The imроrtапсе of the section for the Gепеrаl scale of the Регmiап and fоr the
substantiation oithe LorverilJpper Реrmiап boundary is demonstrated. some sections of the Lowerlupper Реrmiап transitional beds
situated in Eastern r}аrt ofthe Rus*qian Рlаtfогm and Рrеdurаliап Foredeep аrе described.

Analvsis of strаtigrарhiс distгibution of main grоuрs of mаriпе iпчеrtеьrаtеs. miospores, mасrоflоrа and ichthyofauna at the
L,orver/upper Реrmiап boundary have Ьееп made. Main events in the evolution of mаriпе invertebrates and in the whole biota have
ьееп anelysed. Соmраrisiоп of the data on the change of mаriпе invertebrates and micrspore assemblages in stratotvpic sections of
the Кuпguriап and ufimian stages allorvs а detailed соrrеlаtiоп of the Lоwеr/uрреr permian transitibnal beds rvithin the Воrеаi
RcallTr. possibilities of соrrglаtiоп lvith 1i:gional charts огthс Коtуmа-оmоlоп basin and Tethys have Ьееп demonstrated.

Bгicl'descriptions ofcharacterislic and new taхa (3 gепеrа antl 33 species) аrе given.
Atlas contains 46 plates, in ц:hiсh nrain representativcs of the lriota at the Lower/Upper Регmiап Ьоr:пdагу аrе figured. 24 plates

rеflесt the раttеrп оГ the changes in ditTerent faunal and flоrаt assernblages at the Lower/Upper Permian boundary.
l'ables 24. Сhапs l2. Il. 73. Photo l8. Plates 46. Rеfегепсеs 585.

l!ct o6:oH,Ke;Терригенный разрез пермских отложений по р. Кожим. Фоmо Е.о.t|Iаqьtuлевой.
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Ивана Степановича М,чравьева

Предисловие

Изучение пермской системы - единственного
крупного международного стратиграфического
подразделения в ранге системы, стратотипы всех
ярусов которого находятся на территории Рос-
сии, чрезвычайно актуiIльно. Полуторавековая
история изучения пермских отложений свиде-
тельствует о том, что перед отечественными гео-
логами всегда стояли задачи всестороннего
обоснования основных подразделений пермской
системы (отделов, ярусов, зон) с Ilелью детrlqь-
ного расчленения разрезов (выделения свит и го-

ризонтов). Это было связано с созданием деталь-
ной картографlrческой основы и проведением
геолого-разведочных работ, а также с проблемой
глобальной корреляции ярусных подразделений
Восточно-Европейской шкrrлы.

Наиболее сложной является проблема межре-
гионrlJIьных корреляций.

В настоящее время, согласно требованиям
Международной стратиграфической комисси
(ICP), для всех систем проводится определение
границ отделов и ярусов и устанавливаются точки
их глобальных стратотипов, У зарубежных био-
стратиграфов сложилось мнение, что ярусы верх-
него отдела общей шкzlJIы пермской системьi не
отвечают международным требованиr(м, поскOль-
ку ни одна из границ не может быть твердо уста-
новлена за пределами стратотипической области.
Большинство действительных членов Междуна-

родной подкомисси по пермской стратиграфии
(ICPS) пришли к выводу, что шкiLпа пермской
системы должна базироваться на морских разре-
зах приэкватор}lzшьной климатической зоны, а
границы отделов и ярусов должны быть зафикси-

рованы на основании смены конодонтовых зо-
нzl,.lьных форм в их едином эволюционном ряд}-.

В качестве международного стандарта предла-
гается шка_па, содержащая в нижнеN,I отделе яру-
сы Уральской шкалы, в среднем - региональные

подраз.fе.,iения Северной Аплерики. в верхнем -
стратиграфические поllразделения Ю;кного Ки-
тая. В рс,з}-lы,ате предлагаеNtой ревизии перм-
ская шка:lа .]ишается той фактической основы,
на которой rrHa бы.rа вы:lе.IIена бо.,tее 150 лет на-

зад, а и\,rенно - кру,пltейшего по,lя ра]вития
осадков, сфсlрпtировавшихся в е-]иt{ом бассейне
Волго-Урал ьской об,цас,ги.

Большинство современtlых прtlблеrt биостра-
r,играфии и корреляции связано с пOдразделе-
нияNrи верхней части ни7кнего отдеJ,lа пермской
системы (кунгурский ярус) и всех подразделений
верхнего отдела. Эта эпоха осадконакопления
является завершающим этапом герцинского тек-
тогенеза }l характеризyется сменой таJIассокра-
тического реж}rма геократически},l.

Гlо HalltlM представленияпt. глобztльная корре-
ляl_tия ва;кнейших страт,играфических уровней и

установ-Ilение рчбежей не могу,т сводиться лишь

к фиксаI.1и14 
,I,очек глоба-,lьных стратотипов в

морски\ разрезах приэкваториальной зоны.
Пред,rагаемые точки глобальных стратотипов
дол;кны обладать высоким корреляцио}lным по-
тенциалом; должна быть продемонстрирована
возможность детчLгIьной межрегиона,rьной кор-

реляц}rи разнофациальных разрезов (от морских
глубоководных до континентаJIьных). Корреля-
ция должна осуществляться независимо от фа-
ций, так как фациа",rьные особенности лишь от-

ражают п€uiеогеографические события. Сама по-
становка вопроса о созлании международной
шк€uIы. базирующейся l-rсключительно tla глубо-
ководных морских разрезах, на наш взгляд. ме-
тодологически несовершенна, в особенности для
пермской системы, верхний отдел которой почти
повсеместно представлен континентiшьными или
лагунно-N{орскими отложениями.

Изменение международных стратиграфиче-
ских стандартов может осуществляться лишь в



случае, когда докfr}ана полная непригодность
существующих стратиграфических подрi}зделе-
ний. Мнсние членов Междунаролной пермской
подкомисси о том, что ни одна из границ выше
артинского яруса не может быть твердо установ-
лена за прёделами стратотипической области, с
нашей точки зрення, ошибочно, так как, несмот-
ря на сложкую полифациа.пьную обстановку,
традиционно используемые ярусные подразде-
ления стандартной Восточно-Европейской шка-
лы отрtuкают крупные этапы в рtrlвитии земной
коры и могут быть прослежены глобшtьно. Не-
обходимо также помнить, что именно Восточно-
Европейская шкала является приоритетной; она
используется в течение более чем ста лет, и это
обстоятельство не может не учитываться между-
народным сообществом при разработке биостра-
тиграфического стандарга для пермской системы.

Предлагаемая синтетическая шк:UIа, основан-
ная на распределении конодонтов, фузулинид и
аммоноидей в трех разных бассейнах (Приу-
р{lлье, Северная Америка и Китай), может быть
использована лишь в пределах приэкваториirль-
ной климатической зоны. За ее пределами фузу-
линиды не встречаются, а конодонты и аммо-
ноидеи чрезвычайно редки. Глубоководные фа-
ции, к которым пршурочена часть конодонтовых
комплексов, в перми также являются скорее ис-
кJIючением, чем правилом. Вызывает сомнение и
декlIарируемое полное совпадение предIагаемых
по этим трем группам границ.

Поэтому представляется, что перенос страто-
типов верхнепермских ярусов из Волго-Ураль-
ского бассейна в приэккlюриtшьные бассейны и,
соOтветственно, заJ\,tена ярусньtх назмний не может
бьrгь приняга по ряд/ причин, наиболее сущест-
венными среди которьгх явJIяются след/ющие.

l. Г[пощадь, занятая немЬрскими верхнеперм-
скими отложениями, в несколько раз превышает
площадь, занятую морскими осадками.

2. В стратиграфии при выборе стратотипов
ярусов и других стратиграфических подразделе-
ний фациальная принадлежность отложений не
может играть определяющей роли. Разнофаци-
zlльные комплексы чрезвычайно в€Dкны при ре-
шении проблем детальной корреляции. Нема.по-
вarкно и то, что стратотипическая местность всей
пермской системы до сих пор находилась в еди-
ном бассейне; взаимоотношения всех стратигра-
фических подразделений здесь могуг быть изу-
чены с необходlа,tой ю.*lоgгью. В ус.гlовил< геокра-

тического рехffiма известные трудности встре-
чаются дФке при корреляции границ в предел:лх
единого бассейна. Тем более вероятны ошибки
при прямых межрегиональных корреляциях.

Восточно-Европейская шкала является наибо-
лее удачной, так как она построена на разрезах
единого мелководного бассейна, содержащего
остатки как типично морской бентосной, так и
солоноватоводной, пресноводной фаун, а также
миоспор, макрофлоры и нrlземных тетрапод. По
существу, эти рm}резы, приуроченные к низким
широтам умеренной кJIиматической зоны, позво-
ляют осуществлять корреляцию как с субаркти-
ческими, так и с приэкваториальными бассейна-
ми; в то же время, здесь присутствует весь
спектр отложений от нормально-морских до кон-
тинентztльных.

Установление точек глобальных стратотипов в
глубоководньж морских фациях и невозмож-
ность прямых корреляций с континентальными
отложениями потребует установления парa!JI-
лельного стандарта дIя континентшIьных отло-
жений, что фактически будет означать возвра-
щение к стандартным ярусам верхнего отдела
Восточно-Европейской шк:шы,

.Щанная работа посвящена установлению па-
леонтологической характеристики пограничных
отложений нилtней и верхней перми, обоснова-
нию этой границы в пределах Русской платфор-
мы и ПриураJIья, а также межрегиончlльного и
межконтинентtlльного корреляционного потен-
циа,ла этой границы.

Работа проводилась совместно сотрудниками
Институга геологии Коми НЩ УрО РАН и Палео-
нтологического института РАН в рамках ини-
циативного проекга "Эволюция морской биоты
на рубеже ранней и поздней перми (РФФИ, М96-
05-65847; руководители Т.А.Грунт и Г.П.Канев)
при акгивном участии Казанского государствен-
ного университета. Материа.пы по стратотипиче-
ским рврезам Волго-Уральской области предос-
тавJIены Геологическим инстрIтутом РАН и Ка-
занским государственным университетом; по
биостратиграфии пермских отложений Печор-
ского Приуралья - Инстиryтом геологии Коми
Ht{ УрО РАН.

Коллектив авторов, принявших участие в об-
работке материалов и составлении монографии,
представляемой вниманию специалистов, объе-
диняет сотрудников Па.пеоrrгологического инсти-
туга РАН, г,Москм (М.Ф.Богословская, Т.А.Груlп,



Д.В.Лисиrщн, И.П,Морозова, А.А.Illколин), Гео-
логического инст}rцла РАН, г,Москва (С,В.Нау-
гольньж), Инстrlтуга геологии Коми IЩ УрО
РАЦ г.Ськшвкар (Н.В.tGпшников, Г.П.Канев,
Н.А.Колода, Е.О.Малышев4 В.А.Чермныхt), Ин-
стLrцла геологии и геохимии УрО РАН, г,Екате-

ринбург (Б.И.Чувашов), Казанского государствен-
ного университета, г,Казань (А.В.Богов, В.М.Игь
нин, Н.К.Есаулова, В.В,Силангьев, И.Н.Тихвин-
ский), Саратовского государственного универи-
тета, г.Саратов (М.Г.Миних, .Щ.И.Янкевич). В ра-
боте использованы материалы и сохранено ав-
торство бывшего сотрудника Казанского госу-
дарственного университета З.З.Гизаryлина.

Коллекции мшанок (колл. Nэ 4222) и аммо-
ноидей (колл. Nе 4671) хранятся в ПшIеонтологи-
ческом инстиц/те РАН; коллекчии фораминифер
(колл. }lb 34) и брахиопод (колл, Ns 34-1; 36-1) - в
Казанском государственном универсlтгете и в
Музее им. А.А,Чернова Инспrгута геологии Ко-
ми НЩ УрО РАН, г.Сыктывкар (колл. JФ 2ll);

коJUIекция морских двустворчатых моллюсков из
отложений кожимской и ко)Iсимрудницкой свит
(колл. Nч 366) и миоспор - в музее им. А.А.Чер-
нова Институга геологии Коми IЩ УрО РАН
(г.Сыкгывкар); коллекция флоры находнтся в

Геологическом институте РАН (колл. Ng3737,
колл. Ns 3773, колл. Nч 4846); коллекция остатков
рыб - в Музее Саратовского государственного

университета (колл. }fч l04 БМ).
Финансирование работы проводилось Кабине-

том министров Ресгryблики Татарстан и Россий-
ским фондом фундаментЕчIьных исследований
(проекr РФФИ Nэ 96-05-65847).

Подготовка рукописи к печати и публикация
проведены Кабинетом министров Ресгrублики
Татарстан.

Председатель Оргкомштета
Меэкдуllародного спмпозIIума "Верхпеперм-

скпе стратотппы Поволжья" доктор геолог(F
мпнераJIогпческпх пау к А, И. Шевелев
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"..... классическая Восточно-Европейская яруснаJl шкаJIа мо-
жет и должна служить основой общей (межлународной) стра-
тиграфической шкалы пермской системы. Конечно, эта осно-
ва нуждается в усовершенствовании, прежде всего в уточне_
нии ярусных границ и разработке зонalльного расчленения,
что должно явиться одной из главных задач в этой области"

!.Л.Сmепанов [1984, с. l47].

Часть I
Характеристика стратотипов и опорных разрезов

пограничных отложений нижнего и верхнего отделов
пермскоЙ системы РусскоЙ платформы и Приуралья

Глава 1

!искуссионные проблемы разработки стратиграфической
шкалы пермской системы

Пермская система и ее ярусная
шкала в стратотипической области

Первые сведения по геологии Поволжья и
Прикамья были оггу-бликованы еще в конце XVIII
столетия [Паллас, l769; Jlепехин, |771 ]. Более
подробные сведения о строении разрезов этих
районов содержатся в работе Г. И. Фишера фон
Вальдгейма [Fisсhег чоп Waldheim, 1840а],

Принципиа.lIьное значение в из)/чении геоло-
гическOго строения Поволжья и ГIрикамья }iмели
экспедиции Р. И. Мурчисона, целью которых
было изучение медистых песчаников и вмещаю-
щих их толщ, а результатоп,I явиJIось выделение в
184i г, перьяской системы как самостоятельного
стратиграфического подразделения. Основной
составляющей пермской системы Р. И. Мурчи-
сон считaLIl красноцветную толщу, содер)Iсащую
]\4едистые песчаники. В первоначаJхьнON{ объеме
система вкrIюч€Llа отложения, приблизительно
соответствующие tsерхнеN,l}. отделу Восточно-
Европейской шкалы в современном понимании.

В начrше 20-х годов !{ынQшнего столетия
[Нечаев, 192 1] в качестве нижнего отдела перм-
ской системы были выделены отложения. tlT}lo-

сившиеся до этого [Карпинский, l874] к "пеDмо-
карбоку" (современные сакN{арский, артинский и
кунryрский ярусы).

Р.Мурчисон и Э.Вернейль впервые совершили
поездку по России в 1840 г. (Jни посетили ]\{но-

гие районы Европейской части России и устано-
вили необходиN,Iость выделения новой системы,
которая должна отвечать отложенияil,r, з€l,чегаю-
щ[lм на "горном известняке" и соответствовав-
шим, по предположению Р.Ь4урчисона, "древне-
му красномч лежнIо".

I_{елью второго путешествия в 184 l г. было ус-
тановление границ новой системы и составление
ее палеонтологической характеристики. Обосно-
вание выделения пермской системы как само-
стоятельного стратиграфического подрiвделения
было приведено Р.И.Мурчисоном в письме к
Г,Фишеру фон Вальдгейму, являвшемуся в то
время Президентом Московского Императорско-
го общества естествоисilытателей природы.
Письмо было опубликоваIiо одновременно на
трех языках в пяти разных журналах [Мурчисон,
184lа,б; Murchison, 1841а, Ь; l842].

Свиry мергелеватых глинистых, известняко-
вых и песча}{ых пластов Р. Мурчисон предложил
назвать "Пермской системой", так как она зале-



гает на отложениях Каменноугольной системы,
по своим общим свойствам представляя собой

формацию "Rothe todte liegendes" и Щехштейна
(шlи магнезиального известняка), "однако же ее
невозможно положительно отнести к тому иJIи

другому из английскЕх или немецких подразде-
лений ни по окаменелости, ни по природе пород"

[Мурчисон, 184lб].
В 1845 г. на английском языке в Лондоне и на

франlдузском в Париже вышла полнzlя работа,
'ОГеологическое описание Европейской России и
хребта Уральского", составленная на основании
собственных наблюдений Р.И.Мурчисоном,
Э.Вернейлем и А.Кейзерлингом [Murchison et al.,
l845a,b].

В 1849 г. этот двухтомный туд был оггубли-
кован и на русском языке (перевод с английского
А,Озерсцого). В итоге обзора обширных и раз-
нообразiых матери{Iлов Р.И.Мурчисон сделал
вывод, что, несмотря на разнообразие минермо-
гического и фациального характера осадков, весь
комплекс рассматриваемьtх сrгложений харакгери-
зуется единой ассоIд4аlией фаушl и флоры, и под-
твердил первонач:rльный вывод о необходимости
выделения соответствующих отложениЙ в каче-
стве самостоятельной геологической системы.

В работе содержится полное и убедительное
обоснование выделения пермской системы, не
потерявшее своего значения и в настоящее вре_
мя: "...несмотря на разнообразное минералогиче-
ское сложение осадков, состоящих из грубых,
сланцеватых и обыкновенных песчаников, Рух-
ляков, конгломератов и известняков, содержа-
щих иногда огромные скопления гипса и камен-
ной соли, или местами обильно проникIýлых
медью, или случайно серою - вся эта группа ха-

рактеризуется одним и тем же первообра:}ом -
животной и растительной жизнью.

Убедившись, на самом поприще изысканий,
что эти пласты достаточно отличительны и мо-
ryт установить особую, самобытную систему,
сближенную, с одной стороны, с толщами ка-
менноугольными, но, с другой стороны, вовсе
независящую от триаса, мы решились обозна-
чить их особым наименованием; оно имеет гео-
графический корень и происходит от древнего
царства Биармии, или Пермии, в пределах и
смежности которого собраны были очевидные
доказательства их самостоятельности.

Питая чувство высокого увФкения к трудам
германских ученых, описывавших Щехштейн, и к

изысканию писателей, которые становят на од}ту

паРа.гlлель с ним горькоземистый известняк Анг-
лии, мы вполне убедились, что нигде ни в целой
Германии, ни в Великобритании не представля-
ется подобный свод усуryбленных док:ва-
тельств, приводящих к сознанию независимости
какой-либо системы геологической. Еоли при-
звать на помощь признаки минеральные, вероят-
но, ни один писатель не будет оспаривать, что
тонкий слой "медистого сланча (Кчрfеr Schie-
fеr)" далеко не имеет вФкности многочисленных
IIластов, составляющих в России несколько 8ру-
сов, имеющих разнообразное строение; самый
же цехштейн, в свою очередь, является подчи-
ненным звеном обширного, медные руды содер-
жащего, образования. Несмотря, однако же, на
подчиЕенность Щехштейна в некоторьж округах
России, в других рщвит он столь великолепно, в

виде толщ известковых и гипсовых,-что более
нежели соперничеству9т с совершеннейшми об-
нa;кениями этих осадков на Гарuе и Тюрингии.
На основании этого мы отвергаем удержание ли-
тологического названия, которое придавалось
доныне одной только части этих сложных обра-
зований, а так как германцы не предлагaши нико-
гда одного термина для знаменования целой
группы, мы покушаемся на это, встретив прежде
воего в России желаемую совокупность всех
возможных доказательств.

Руководствуясь подобными соображениями,
мы приведены были к устранению германского и
британского именословия и чувствов:лJIи себя
вправе предпочесть е}ry наименование чисто
географическое, заимствовав его от страны, в ко-
торой пласты обременены окаменелостями неза-
висимо и промежугочного характра, где порядок
напластованиJI очевиден и усматривается непо-
средственное наJIегание ниlкнеrо пласта этой
группы на породах каменноугольных.

К облегчению, однако же, ура:]умения смысла
слова'Опермская система" дlIя германцев и анг-
личан, мы выставили в таблице и на геологиче-
ской карте слова цехштейн и горькоземистый
известняк, как однозначащие ей, для показания,
что слои, похожие на них своим строением! со-

ставляют часть более разнообразной "пермской
системы". Повторим вновь, пермские толщи
России представляют совокупность мелко- и
крупнозернистых песчаников, конгломератов и

рухJIяков, с подчиненными полосами гtlпса и из-
вест,няка, которые, хотя и не следуют до мелоч-
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ной точности той же подробной минераJIьной
последовательности, как одновременные им
осадки Германии, но связаны вместе некоторыми
отмеченными естественными указаниями и пе_

реходами; это самое и внчшиJIо нам мысль пред-
ложить новый термин "система пермская" для
обозначения особой самостоятельной группы в
Европе, не отличенной доныне общим названи-
ем..." (Мурчисон и др., 1849; цит. по: [Мазаро-
вич, Фениксова, l949, с, 13] ).

В описании паJIеонтологического материала
Р.Мурчисон указывает на смену зоологических
условий, соответствующих пермскому периоду,
когда "перерождение и истребление многих пер-
вообразов, имевшее место и рaLзмножившееся до
необыкновенного изобилия во время предыду-
щих эпох и появление нового рода огромных
животных, так нztзываемьж ящеровидных (Zйе-
с оdопtаs aurus, Р alae os aurus) ясно обозначает ко-
нец длинного папеозойского периода и начало
нового порядка зоологических условий". Полное
число описанных в тр}ие видов пермских иско-
паемых сOставляет l88, из которых 168 принад-
лежат искJIючительно пермской системе. Эта
фауна имеет повсеместное распространение на
огромной территории развития пермских отло-
жений, которая, по выра}кению Мурчисона, "от
берегов Северного океана до стран южнее Орен-
бурrа лежащих, или на площади, имеющей 18
градусов в ширину".

В работе представлен полный обзор палеобо-
танических, пЕLпеозоологических и стратиграфи-
ческих указаний, отчетливо демонстрирующих,
что предложенная пермская система, имеющая в
России наиболее полный и охарактеризованный
разрез на огромной территории, заканчивает со-
бой длительую пirлеозойскую эру и довольно
резко обособлена от более поздней мезозойской
эры.

Из приведенной цитать] ясно, что на Европей-
ской территории России пермские отложения
представлены в наиболее полном объеме. Имен-
но этот регион послужил основой для выделения
всей пермской системы (что и oTpEDKeHo в ее на-
звании), а также для установления и детального
обоснования всех ярусов, позднее вошедших в ее
состав.

В 40-е-70-е годы прошлого столетия идеи
Р,И.Мурчисона получили широкое признание и
дальнейшее развитие в трудах С.С.Куторги
[1844], Н.А.Головкинского [1869] и др.

С 80-х годов XIX столетия с созданием Геоло-
гического Комитета, в задачу которого входило
составление десятиверстной геологической кар-
ты Европейской части России, начiшся активный
период разработки и детаJIизации пермской
стратиграфии, который связан главным образом
с именами последователей и учеников Н.А.Го-
ловкинского - профессоров Казанского универ-
ситета П.И.Кротова, А.В,Нечаева, С.Н.Никнтина,
А.А.Шryкенберга, ставших основоположниками
казанской школы геологов.

Отложения, относимые сейчас к нижней пер-
ми, именоваJIись в то время пермо-карбоном,

В 1890 г. из состава артинского яруса, рас-
сматривавшегося в качестве эквивалента пермо-
карбона, А.А. Шryкенбергом был выделен кун-
ryрский ярус, стратотип которого, к сожа-пению,
не был указан.

Собственно пермская система в этот период
принимаJIась в объеме трех основных подрtвде-
лений: "нижней красноцветной толщи" (уфим-
ский ярус [Нечаев, 1915]), ООсерой морской тол-
щи"(казанский ярус [Нечаев, 1915]) и "яруса пе-
стрьж мергелей" (татарский ярус [Никитин,
1887]). Труды А,В. Нечаева явились крупным
обобщением предшествующих научных иссле-
дований по стратиграфии Волго-Камского края
(и Европейской России в целом). В статье
"Казанский и уфнмский ярусы пермской систе-
мы" [Нечаев, 1915] автор подчеркнул самостоя-
тельное значение русского "Щехштейна" (выде-
ленного в кчванский ярус), надцехIIIтейновой и
подцехштейновой красноцветных толщ и ввел
новые стратиграфические названия: "казанский"
и "уфимский" ярусы.

Палеонтологическое обоснование уфимского
яруса было впервые сделано А.А.Шryкенбергом
[1890], а литологическое - А.А.Краснопольским
[1889]. В основу был положен биофациальный
признак: смена лагунных отложений кунryрско-
го яруса преимущественно континентчlJIьными

уфимскими красноцветами, перекрываемыми, в
свою очередь, морскими сероцветными извест-
няками, выделенными А.В.Нечаевым [1915] в
казанский ярус.

Па-гlеонтологические и литолого-стратиграфи-
ческие исследования в Поволжье и Прикамье
сыгр{rли вtDкную роль при корреляции верхне_
пермских отложений с сопредельными региона-
ми. Так, благодаря работам 30-40-х годов
Б.К.Лихарева, Е.М.Люткевича, .Щ.Ф.Масленни-
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кова, В.П.Бархатовой, Я.,Щ.Зеккеля и других ис-
следователей в верхнепормских отложениях Ти-
мана, Западного Притиманья, бассейна рек Ме-
зень, Кулой, Северная ,Щвина. Пинега были уста-
новлены аналоги уфимского, казанского и татар-
ского ярусов.

В конце 40-х годов начались геолого-съе-
мочные работы масштаба l:200 000. Эти работы
проводились под руководством Г.П.Батанова,
Г.И.Блома, В,И.Игнатьева, Б.В.Селивановского,
М.Г,Солодух9 и др. Полученные материалы по-
служили важнейшей основой для детaшьного

расчленения и корреляции верхнепермских от-
ложений в различньж структурно-фациальных
зонах Русской платформы и прилегающих тер-

рlтгорий.
В начале 50-х годов Н,Н.Форшем была разра-

ботана дробная стратиграфическЕuI схема, а в
1955 г. огryбликована монография "Волго-Ураль-
ская область. Пермские отложения. Уфимская
свита и казанский ярус", которая содержала под-

робное описание разрезов, сопровождающееся
детмьными палеогеографическими карта},lи

уфимских и к€ванских отложений этого района.
Пермская конференция, состоявшаяся при

ВНИГРИ в 1950 г., признала уфимские отложе-
ния в качестве самостоятельного ярусного под-

разделения; однако, поскольку тогда они не име-
ли достаточно четкой палеонтологической ха-

рактеристики, то рассматривались Н.Н.Форшем
в качестве свиты (но не яруса) в составе верхней
перми.

В 1955 г. была огryбликована и монография
Е,М,Люткевича "Пермские и триасовые отложе-
ния севера и северо-запада Русской платформьi',
в которой автор также выступил против выделе-
ния уфимского яруса как самостоятельного стра-
тиграфического подрzвделения.

Однако интенсивно р{ввивающееся палеонто-
логические исследования, и в частности, связан-
ные с изучением остракод, фораминифер, радио-
лярий, способствовали лробному детr!льному
биостратиграфическому расчленению верхне-
пермских ярусов (в том числе и уфимского), рш-
работке их палеонтологической характеристики
и обоснованию самостоятельности.

Наиболее детальная схема стратиграфии кун-

ryрского яруса была предложена Н.П.Гераси-
мовым [1953], подр{вделившим кунryрские от-
ложения на четыре горизонта (филипповский,
иренский, полазненский и соликамскнй).

Позднее, ь |962 г., на совещании по страти-
графическим схемам палеозоя ýсской шатфор-
мы соликамский горизонт был вкпючен в состав
верхней перми. В стратиграфическЕх схемах
1963, 1980 и 1990 гг, кунryрский ярус принима-
ется в объеме филипповского и иренского гори-
зонтов, а соликамский рассматривается в составе
верхнего отдела пермской системы,

Недостаточная п€tлеонтологическ€}я характе-

ристика кунryрского яруса в течение длительно-
го времени оставrulась препятствием для введе-
ния этого подразделения в общую стратиграфи-
ческую шкалу. Многие биостратиграфы, в осо-
бенности специzшисты по аммоноидеям [Ру-
женцев, 1956] рассматрив{Iли кунryрские отло-
жения в составе укрупненного артинского регио-
яруса. В последнее время, однако, сложилось
представление о самостоятельности кунryрского
этапа в развитии аммоноидей [Богословская,
1988; Леонова, .Щмитриев, l989] и, соответствен-
но, о самостоятельности кунгурского яруса

[Чувашов, 1997]. Еще одна широко распростра-
ненная точка зрения состояла в необходимости
подрiвделения пермской системы на три отдела.
В этом варианте кунryрский ярус вместе с уфим-
ским рассматривался в составе среднего отде-ца

пермской оистемы. Этой точки зрения придер-
живzLпись, в основном, специалисты по брахио-
подам [Степанов, 1957; Бархатова, 1970, l97l;
Устрицкий, |97il; Грунт, ,Щмитриев, 1973], свя-
зывавшие свои представления со "среднеперм-
ским" - кунгурско-уфимским этапом рtввития
брахиоподовой фауны, отчетливо вырФкенным
как в Бореальных, так и в Тетических бассейнах.

В 60-70-е годы нашего столетия проблемы
ярусного деления пермской системы как в нашей
стране, так и за рубежом оставались наиболее
дискуссионными. Поскольку некоторые ярусы
стандартной шка.пы в стратотипической местно-
сти (в частности, кунryрский и уфимский) пред-
ставлены прибрежно-морскими, солоноватовод-
ными и дФке континентrшьными отложениями,
их идентификация в норм{rльно-морских бассей-
нах (особенно приэкваториЕuIьно-тропической зо-
ны) бывасг затруднена. Именно это обстоягельство
пос.гtужило формальным поводом дIя ревизии яру-
сов верхнего 0тдела Восточно-Европейской шк€lлы
пермской системы. Крrгики Восточно-Европей-
ской шкшIы угверждают, что ое возможности ис-
черпаны, во всяком сJIучае в ч8Сти; каСаЮЩейся

ярусов верхнего 0тдела. ,Щействительно, если ог-
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раничиться рассмотрением только р:врезов Вол-
го-Уральской области, то можно прийти к оче-
вилному выводу, что в послеартинское время эти
районы оказываются охваченными мощной рег-
рессией; здесь идет резкое засолонение, а затем и
полное осушение морских бассейнов.

В то же время, на севере Русской платформы,
на Северном и Полярном Урале, на уровне кун-
ryрского и уфимского ярусов отмечается рirзви-
тие обширных полей морских осадков. Именно
это обстоятельство даваJIо различным исслело-
вателям основание лпя выделения анalлогов кун_

ryрского и уфимского ярусов в морских фачиях
в качестве самостоятельных ярусов: пайхойского
[Устрицкий, l960a], свальбардского [Степанов,
195'7, |967} воркутского [Муравьев, l988], ново-
земельского [У стрицкий, 1 982].

Отечественные исследователи уже в 60-е-70-е
годы понимilли всю ваlкность и необходимость
прослеживания и обоснования соответствующих
стратиграфических подразделений в нормiшьно-
морских фациях. Однако, по мере детальног,о
изучения северных ршрезов, где эти возрастные
интервалы представлены в морских фациях, не-
обходимость в новых н€вваниях горизонтов и
ярусов отп€шIа, так как oкzlзa.Ilocb возможным
достаточно надежно установить на севере Евро-
пейской России кунryрский и уфимский ярусы в
морских фациях, используя миоспоровые ком-
ILтIексы, ассоциации неморских двустворок и,
частично, мелких фораминифер.

В качестве опорного для границы артинского
и кунryрского ярусов, а также границы нижней и
верхней перми в норм,шIьно-морских фациях был
избран разрез по р.Кожим в Печорском Приура-
лье. Он был подготовлен для демонстрации во
время Пермского международного конгресса
199l г. в г.Перми [IIермская система, 1991б] и
позднее для полевой экскурсии в рамках Меж-
дународного симпозиума "Проблемы эволюции
пермской морской биоты" [Путеводитель
1995]. Кунryрские и уфимские разрезы Северно-
го Урала и севера Русской платформы чрезвы-
чайно богаты фаунистически. В последнt{е годы
были irроведены специzlльные исследования с
обоснованием биостратиграфических комплек-
сов брахиопод, характеризующих данный воз-
растной интерваJI [Гизаryлин, l987; Калашников,
l99З, l998]; мшанок [Лисицын, l989]; двуствор-
чатых моллюсков [Канев, |99З, 1994] и миоспо-
ровых комплексов [Колода, l97'7J.

Особая роль в прослеживании пограничных
отложений нижней и верхней перми на север и в
их изучении принадлежит профессору Казанско-
го университета И.С.Муравьеву. С середины 50-х
годов Иван Степанович проводил геолого-
съемочные и тематические работы по изучению
каменноугольных и пермских отложений Печор-
ского Приурirпья. В результате его многолетних
исследований была детально разработана стра-
тиграфия карбона и перми Верхнепечорской
впацины, Большесыньинской впадины, Средне-
печорского поднятия, Интинской впадины, гря-
ды Чернышева. .Щля этих районов были детаJIьно
изучены и описаны опорные разрезы, а также
проведена их корелляция; прослежена историrl
геологического развития Печорского угольного
басоейна и Предурмьского прогиба, установле-
ны закономерности фаlдиалiьных изменений ка-
менноугольных и пермских отложений.

В 80-х годах И.С.Муравьев организует рабоry
по комплексному паJIеонтологическому и лито_
логическому исследованию пограничных отло-
жений нижней и верхней перми ра р. Кожим и
гряде Чернышева. Широкое распространение в
Печорском бассейне морских верхнепермских
(уфимских) отложений, убедительно продемон-
стрированное И.С.Муравьевым и его учениками,
по-существу, признается сейчас большинством
специаJIистов.

Палеонтологическая характеристика кунryр-
ского яруса в ра:}резах стратотипической области
является достаточно полной; она вкJIючает дан-
ные по мелким фораминиферам, фузулинидам,
кораллам, брахиоподам, аммоноидеям, конодон-
там, а также миоспорам и макрофлоре [Чувашов,
1997]. К мысли о возможности сохранения кун-
гурского яруса в составе единой шкалы перм-
ской системы пришли и многие зарубежные спе-
ци.tлисты [Second International Guadolupian Sym-
posium, ..., l996; Jin Yugan et al., 1997]. Тектони-
ческое районирование Предуральского краевого
прогиба, в пределах которого располагаются
многие стратотипические и опорные рiврезы,
отображено на рис. 1 [Чувашов,1997, рис. 2].

В современном виде Восточно-Европейская
стратиграфическая шкала выглядит следующим
образом (табл. 1). Важно отметить, что она явля-
ется наиболее детilльной по сравнению с остttль-
ными региональными стратиграфическими шка-
лами. Существенно также, что стратиграфиче-
ские подразделения всех таксономических ран-
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го крае-
вого прогиба [Чувашов, 1997]

Впадины: Ia - Карская; I - Коратаихинская; II - Косью-
Роговская; III - Большесынинская и Верхнепечорскм; lV -
Соликамскм; V - Сылвинская; VI - Юрюзшо-Айская; VIa -
Симская мульда; VII * Бельская; VIII - Акr,юбинская

l - западная граница прогиба; 2 * современнrш граница

распространения пермских отложений; 3 - границы впадин
прогиба; 4 - поля распространения более др9вних, чем
пермские, отложений

гов установлены по разрезам, расположенным в
местности, где выделена сама система. В едином
бассейне здесь наблюдается последовательность
не только всех ярусов, но отчетливо установлена

также последовательность горизонтов, каждый
из которых в пределах стратотипической мест-
ности представлен несколькими рzвнофациаль-
ными литологическими комплексами и имеет
отчетливую фаунистическую характеристику.

Такие стратотипы уникальны, так как позво-
ляют в едином бассейне параллельно ра:}рабо-
тать фаунистическую характеристику для нор-
мально-морских и континентilльных отложений.
Однако существует ряд нерешенных проблем,
связанных с объемом кунгурского и уфимского
ярусов. Так, в настоящее время предлагается ис-
кJIючить саранинский горизонт из состава артин-
ского яруса, вкJIючив его в состав кунryрского
на том основании, что фаунистическм характе-

ристика саранинского горизонта более близка к
таковой кунryрского, чем артинского яруса

[Чувашов, 1997],

В 1990 г. также вновь был поставлен вопрос о
вкJIючении соликамского горизонта в объем кун-

ryрского яруса. Сторонники такого варианта ре-
шения [Котляр, l997; Чувашов, l997] основыва-
ют свои представления на том, что основание
шешминского горизонта является более отчетли-
вым корреляционным уровнем, чем основание
соликамского горизонта. Кроме того, по некото-

рым представлениям, фаунистическая характе-

ристика соликамского горизонта более близка к
характеристике кунгурских отложений, чем
шешминских.

В предлагаемом варианте непропорционально

увеличивается объем кунryрского яруса. Это вы-
зывает недоумение в связи тем, что еще недавно
это подразделение вообще не признавz}лось в ка-
честве самостоятельного, Объем кунryрского
яруса становится несоизмеримым и с объемом

уфимского. Впоследствии это может повлечь за
собоЙ ilрисоединение последнего к казанскому
ярусу (т.е. фактическое возвращение к варианту,
существовавшему до 1962 г.). Представляется,
однако, что в настоящее время более важной яв-
ляется выработка последовательной фаунистиче-
ской характеристики горизонтов, составляющих
кунгурский и уфимский ярусы и их детальная
внутри- и межрегиональная корреляция. Оче-
видно также, что корреляционный потенциал
кунгурского и уфимского ярусов и самой грани-

цы нижнего и верхнего отделов пермской систе-
мы, основанных на р:lзрезах Восточной Европы,
да.леко не исчерпан.
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Рис. 1. Тектоническая схема Прелуральско



Таблица 1. Унифицированная Восточно-Европейская шкirла пермской системы
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Региональные стратиграфические
шкалы как отражение палео- и
биогеографических особенностей
пермского периода

Объективно сложн€rя паJIеогеографическая. и
биогеографическая обстановка, нарастание диф-

ференциации и изоляции фаун к концу перми за-
трудняют выработку единой шкалы, особенно в
ее верхней части. Значительная обособленность

рiввития пермских фаун различных биохорий и
широкое распростанение континентаJIьньж осад-
ков яышются причиной многID( затруднений, свя-

занных с межрегион€lльными корреляциями и
выработкой единой шкалы пермской системы.

В настоящее время имеется пять самостоя-
тельных крупных пермских бассейнов, характе-

ризующихся независимой историей развития и,
соответственно, самостоятельными региональ-
ными стратиграфическими шкмами.

1, Низкобореальные бассейны Восточно-
Европейской платформы и Урала, к которым
примыкают бассейны Новой Земли, Шпицберге-
на, Гренландии. К этой системе относятся и ост-

рова Канадского Арктическсrго архипелага. На
эти бассейны (за исключением Гренландии и Ка-
надской Арктики) традиционно распространяет-
ся действие стандартной Восточно-Европейской
шкалы, рассмотренной выше (см. табл. 1).

2. ВысокобореаJIьные бассейны Северо-Востока
России (Таймырские, Колымо-Омолонские, Верхо-
янские), к которым примыкают бассейны Северо-
Восточной и Щентральной Монголии (табл. 2).

3. Бассейны Палеотетиса и Катазии, история

развития и биогеография которых в перми имеет
много общего. Стратиграфические схемы, ис-
пользуемые для тетических и катазиатских бас-
сейнов, рzlзличны. Однако скорее это является

данью традиции, так как схемы Па.гlеотетиса и
Катазии довольно уверенно коррелируются меж-
лу собой. В 1980 г. по решению МежведоI\4ст-
венного стратиграфического комитета (МСК)
была разработана региональная ярусная шкала
для южных районов бывшего Советского Союза,
принадлежавших на протяжении пермского пе-

риода к океану Палеотетис [Левен, 1980]. Она
основана преимущественно на смене комплексов и

флrлогении высших фузулинид (табл. 3, см. вкл.). В
воспроизведенную здесь схему, разработанную
Э.Я.Левеном [1992], внесены незначительные из-

менения. В частности, слои с Eoaracoceras-
ДпdеrssопосеrсБ, рассматривавшиеся Э.Я.Левеном
в составе мидийского яруса, отнесены нами к ос-
нованию длсульфинского, Приведенные в таблице
комIIJIексы брахиопод гryбликуются впервые.

4. Тропические бассейны Северо-Американ-
ской платформы и севера Южной Америки (Те-
хасскtй, Кормшьерюлi, Ко.гryт"rбlйско-Перуансюй
седиментационные бассейны). Основу стратигра-

фии пермских отложений этого региона, в соот-
ветствии с Американским стратиграфическим ко-

дексом [International Subcomission оп Stratigraphic
Nоmепсlаturе..., 196 1], составJuIют лЕтосграртра-

фические подр{вделения: Grоuр (гругша) - Fоrmа-
tion (формаrшя) - МепrЫ (пачка) - Bed (слой) с ис-
,пользованием регионiulьной Техасской шкалы. При
вкJIючении Гваделryпского отдела и составляю-

щих его формачий (Роад, Ворд, Капкган) в состав
единой меж.ryнародной шкалы, фактичеоки про-
изошло механическое объединение в единую шка-
лу хрноgграшграфическ}D( подрff}делешй (тради-

ционной основы Европейских стратиграфических
шкшr) и альтернативных - литостратиграфиче-
ских подразделений, составляющих основу стра-
тиграфических шкzlл Северо-Американского кон-
тинента и ряда других регионов (см. табл. 24).

5. Бассейны Австралии, Новой Зеландии, Тас-
мании и южной части Южной Америки относят-
ся к Нота:tьной (Антибореальной) климатиче-
ской зоне. Здесь в силу рЕвличных причин, в том
числе и широко рrввитого явления биполярности
традиционно используется Восточно-Европей-
ская шкма [Archbold, 1993; Archbold, Dickins,
199l, 1996]. В шкале, разработанной Н.Арчбол-
том [Archbold, 1993], фаунистическое подр,вдо-
ление D2 помещено на уровень кунryрского яру-
са на основании присутствия Paragastrioceras
wапdаgеепsс (Teichert) и его морфологической
близости к уральскому виду Р. kuпgurепsе (Мir-
skaya). По современным представлениям (устное
сообщение М,Ф.Богословской), последний вид
относится к роду Baraioceras, а не к Paraga-
strioceras. В предлагаемой здесь корреляционноЙ
схеме подрiвделение D2 рассматривается как со-
ответствующее уфимскому ярусу по нirличию
представителей рода Daubichites (см. табл, 24).

Корреляция междi перечисленными регионirль-
ными шкалами осуществляется с большим тру-
дом. Фактически речь идет о возможности выде-
ления отдельных межрегионilльных корреляци-
онных уровней.
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Таблица 2. Региональнirя статиграфическая шк.ша пермских отложений Колымо-Омолонского
массива [Опорный р{врез перми ..., l990]
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Таблица 3.Региональная стратиграфическая шкала перil{ских отложений Палеотетиса
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Тем не менее, в настоящее время намеча9тся
существенный прогресс в сближении различt{ых
точек зрения. Так, при датировках разрезов Севе-

ро-Востока России (Колымо-Омолонские и Вер-
хоянские бассейны) все более уверенно использу-
sтся Восточно-Европейская шкала. Специа.гlисты
по пермским отложениjIм южньIх районов бывше-
го Советского Союза еще недавно rrlли по пуги

разработки альтернативной Тетической шкzulы

[Левен, 1992), основывrlясь на непрерывньlх мор-
ских разрезах Палеотетиса, Еще совсем недавно в

единую шкатry предлагtulось ввести яхташский и
болорский тетические ярусы (аналоги артинского
и кунryрского ярусов). Однако в результате опре-

деленньtх усилий [Международный симпозшум...,
1995; Second International Guadalupian Sympo-
sium..., 1996; Jin Yugan et al., i997] удi}лось прийти
к мнению, что нюкний отдел пермской системы
может быть сохранен в еготрадиционном объеме
с использованием четырех урt}льских ярусов: ас-

сельского, сакмарского, артинского и кунryрако-
го. Очевидно, что в ближайшее время необходи-
мо уточнение ряда конкретных вопросов, в част-
ности: обоснования границ ярусов и, в особенно-
сти, нижней границы кунryрского яруса; выбора
точек глобальных стратотипов и их палеонтоло-
гического обоснования.

Синтетическшй вариант ярусной
шкалы пермской системы

Начиная с 194l г., американские папеонтологи

[Schenck et al., l94l; Glепistец Fumish, l9бl; Соорr,
Grапt 1973] вносят предIожения по создtlнию аль-
тернатвной меж.ryнародной ярусной шкалы перм-
ской системы, в которую в той или иной форме
вкJIючаются подразделения Северо-Американской
(Техасской) региональной шкалы. Эга точка зре-
ния_ поддерживается и разрабатывается некOто-

рыми специмистами и в России [ýженцев и др.,
19б5; Леоновц .Щмкгриев, 1989; Левен и др., 1997].

Сейчас не вызывает сомнений необходимость
вкJIючения в единую международ}ryю шкiшу
пермской системы трех нюкних (ассельского,
сакмарского и артинского) ярусов Восточно-
Европейской шкалы. Есть основания считать,
что в составе международной шкалы удастся со-
хранить и кунryрский ярус [Чувашов, l997].

Сиryация вокруг ярусов верхнего отдела
пермской системы значительно более сложная.

.Щело в том, что статотип кунгурского яруса все
же содерлит нормаJIьно-морские фаунистиче-
ские комплексы (хотя и угнетенные). Уфимский,
и особенно тмарский, ярусы являются неморски-
ми, и если основываться только на стратотипиЕlе-
ских разрезах, то можно поJtучить характеристику
лишь дIя солоноватоводных и коЕтинентальных

фаций. Лишь статотип казанского яруса пред-
ставлен нормапьно-морскими осадками, содер-
жащими богатые фаунистические комплексы.

Именно это обстоятельство сJryжит форлrаrrь-
ным поводом для ревизии ярусной шкалы верх-
него отдела пермской системы Восточно-
Европейской шка:lы. Создается парадоксальнаJI

ситуация. Ведь именно отложения этого возрас-
тного интервала в этом конкретном районе по-
служили Р. Мурчисону основанием для выделе-
ния самостоятельной пермской системы, и имен-
но стратиграфические подрzвделения, установ-
ленные на основе этих отложений, подвергаются

ревизии более чем через 150 heT, Отказ от верх-
него отдела пермской системы в его первона-
чalльном историческом понимании в действи-
тельности и по существу ведет к пересмоту са-
мого понятия пермской системы [Лазарев, 1997;
Ганелин и др.,1997; Chuvashov, l996].

Тем не менее, в последнее время большой
группой авторов под руководством американско-
го биостратиграфа и специалиста по аil{моноиде-
ям Б.Гленистера [Glenister, l993; Glenister et al.,
1992, |994; Jin Yчgап et а1. 1994; Second Inter-
national Guadalupian Symposium..., l996] прел-
принимается новаJI, активнrtя попытка ревизии
именно верхнего отдела пермской системы, под-

держиваемая и некоторыми отечественными
специ.lлистами [Левен, Леонова, Котляр, 1997].
В качестве конечной цели декJIарируется созда-
ние единой синтетической шкалы пермской сис-
темы. Нижний (Предурмьский) отдел должен
вкJIючать ассельский, сакмарский, артинский и
кунryрский ярусы Ура.пьской шкалы (хотя, как
было отмечено выше> предпринимаются попыт-

ки ревизии и кунryрского яруса). Вышележащий
Гваделупский (средний) отдел рассматривается в
объеме роадского, вордского и капитанского
ярусов и основывается на североамериканских
(Техасских) разрезах. И, наконец, верхний - Ло-
пингский отдел, вкпючающий ушапинский и
чансинский ярусы, базируется на разрезах Юж-
ного Китая (платформа Янцзы).

В период с 1991 г. по настоящее время было
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предложено шесть различньж вариантов ревизии
шк:lлы пермской системы (см.: [Ганелин и др,,
1997; Левен и др,, 1997; Jin Yugan et al., 1997]),
что свидетельствует о ее нестабильности. Этой
проблеме посвящена целая серия специальных
rryбликаций, что, к сожaшению, пока не приводит
к выработке единой точки зрения (см.: [Реrmо-
philes, Ns2З-29; Ганелин и др,, 1997]),

К сожалению, реztльная ситуация такова, что
ни одна из наиболее стратиграфичных групп
морских беспозвоночных не является универ-
сальной и в настоящее время не может быть ис-
пользована для создания не только зональной, но
д€Dке ярусной шкалы пермской системы.

Так, конодонты, группа, на которую в послед-
нее время возлагаются большие надежды, не
встречаются в пермских рiврезах Бореальной и
Нотальной кJIиматических зон. они не известны
в Колымо-Омолонских и Верхоянских бассейнах
на протяжении всего пермского периода, так же
как в позднепермских бассейнах Урала и Прелу-
рмья. По данным Б. Варллау [V/ardlaw, 1995], в
настоящее время известно всего 26 видов коно-
донтов, относящихся к 13 родам. В Австралий-
ских бассейнах обнаружено 3 вида конодонтов
[Metcalfe, Nicoll, 1995l. В пределах приэкватори-
альной зоны комплексы конодонтов средней
части перми демонстрируют высокую степень
зндемизма (см.: [Wardlaw, 1995, fig, 8]), что це-
ликом совпадает с характером развития ост€[ль-
ных групп морских беспозвоночных.

Аммоноидеи незаменимы при определении ре-
перных стратиграфических уровней, но они отно-
.сительно редки, особенно в отложениях верхней
перми. Фузулиниды широко распространены в
бассейнах Па,lеотетиса и в тепловодных бассей-
нах Северной Америки. Однако корреляция меж-
ду этими двумя регионами по фузулинидам осу-
ществляется с большим трудом в силу высокой
степени эндемизма биоты, населявшей Северо-
Американские теIlловодные бассейны. Так же, как
конодонты, фузулиниды неизвестны в бассейнах
Бореальной и Нотальной к;lиматических зон.

Таким образом, в силу того, что разные груп-
пы морских беспозвоночных по-рiвному пред-
ставлены в разных бассейнах, биостратиграфи-
ческое расчленение соответствующих разрезов
строится на ра:}личной фаунистической основе.
Результаты, основанные на рiц}ных группах, не
всегда совпацают, что служит неиссякаемым ис-
точником для различного рода дискуссий.

Брахиоподы обычно в меньшей степени ис-
пользуются для стратиграфического расчленения
из-за их узкой, как традиционно считается, фа-
циальной приуроченности и кJIиматической за-
висимости. В то же время, они являются самой
распространенной группой морских беспозво-
ночных в пермских морских бассейнах, что спе-
циально подчеркивilл Дж. Уотерхауз [Water-
house, 1976] еще 20 лет назад в своей фундамен-
тальной работе, посвященной корреляции перм-
ских морских фаун. Он отметил, что брахиопо-
ды, в противоположность конодонтам и фузули-
нидам, присутствуют в бассейнах всех кJIимати-
ческих зон. Погryляции брахиопод обычно на-
считывают сотни экземпляров в противополож-
ность аммоноидеям, встречающимся обычно в
виде единичных экземпляров. Брахиоподы эври-
фациальны; они могут встречаются как в самых
мелководных, так и в относительно глубоковод-
лдных осадках.

В то же время, высокие темпы эволюции неко-
торых таксонов брахиопод позволяют,проводить
детмьные корреляции в пределах отдельных
крупных бассейнов. В настоящее время для всех
осчовных регионов (или палеобассейнов) разра-
ботаны или разрабатываются зонzlJIьные схемы,
основанные на филогении отдельных групп бра-
хиопод, отличающихся высокими темпами эво-
люции, или на смене их комплексов.

.Щля Восточно-Европейских бассейнов зональ-
ная шк,lJIа предложена Н.В,Калашниковым
I1988]; для Колымо-Омолонских - В.Г.Ганели-
ным [Опорный разрез перми ,.., l990]; для Севе-
ро-Американских бассейнов Г.Купером и
Р.Грантом [Соореr, Grапt, |972].

Брахиоподовые сообщества в Западно-Ав-
стралийских бассейнах достигают чрезвычайно
высокого разнообразия, наряду с двустворчаты-
ми моллюсками, и успешно используются не
только для вырабmки региональной зональной
шкапы, но и для межрегионzlльных корреляций.
В частности, при сопоставлении с разрезами
Русской платформы детzlльная корреляция в ряде
случаев проводится на уровне горизонтов Вос-
точно-Европейской шк,tлы [Archbold, 1993; Arch-
bold, Dickins, 1996].

Представляется, что в международtryю шкалу
необходимо ввести эту групгry, как наиболее ши-
роко распространенную в мелководных отложе-
ниях, чтобы иметь инструмент для корреляции
разнофациал ьных отложений.
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Глава 2
Стратиграфия пограничных отложений нижней

и верхней перми стратотипической области

Стратотип кунryрского яруса
и его корреляционный потенциал

Несмотря на большой интерес международно-
го сообщества к стратотипам ярусов пермской
системы, располагающимся в Приура.пье и на
востоке Русской платформы, в настоящее время
с трудом можно найти работы, в которьж бы был
осуществлен синтез данных по каждому кон-
кретному ярусу с детальным послойным описа-
нием стратотипов. В лучшем случае такая работа
проделана для отдельных свит и горизонтов,

В этой главе автор попыт€tлся осуществить та-
кой синтез для стратотипа кунryрского яруса,
опираясь как на свои данные, так и на опублико-
ванные работы других исследователей. При со-
ставJIении списков фауны и флоры были исполь-
зованы новейшие данные по HoMeHKlIaType так-
сонов и современные представления об их сис-
тематике.

Мне хотелось бьi высказать искреннюю при-
знательность недавно ушедшему от нас профес-
сору Пермского государственного университета
Павлу Александровичу Софроницкому, с кото-
рым мне посчастливипось совершить совмест-
ные экскурсии на типовые и опорные рaврезы
кунryрского и уфимского ярусов в районе г.
Кунryра, .Щобрянки, в бассейне реки Барды и в
окрестностях г. Красноуфимска в 198З-l984гг.
Общению с этим замечательным человеком ав-
тор обязан своим интересом к изучению нижне-
пермских отложений Приуралья.

Не останавливаясь на истории изучения кун-
ryрского яруса и его обоснования в качестве яру-
са общей стратиграфической шкЕuIы, полно из-
ложенной в целом ряде гryбликаций [Мазарович,
Фениксова, 1949; Степанов, 1951; Чувашов,
1996], автор решил уделить больrпе внимания
изложению фактического материала, связанного

с литологической представленностью и пzlлео-
нтологической характеристикой типовых разре-
зов кунгурского яруса (рпс.2, см. рис. З,1,-l),

Начать необходимо с описания разреза, а, точ-
нее, целого комплекса обнажений у г. Кунryра
(рис. 2), который в настоящее время принято
считать стратотипом кунгурского яруса.

Е} указанном районе, как это нередко случает-
ся в стратиграфической практике, отсутствует
единый р:шрез, вкJIючающий как контакт между
артинскими и кунгурскими, так и кунгурскими и

уфимскими отложениями. Вместе с тем, работы
многих поколений геологов и стратиграфов, изу-
чавших отложения этого интервала в окрестно-
стях г. Кунryра, позволили достоверно скорре-
лировать отдельньrе обнажения и составить
сводный разрез.

Рис. 2. Расположение основных разрезов, состав-
ляющих статотипиtIеский комгrпекс обнажений у г.
Кунryра

l - Камм, 2 - Чикали, 3 - Сухая Речкц 4 - Гамов Лог, 5 -
Филипповское, 6 - Лсдяная Пэщера, 7 - Подкаrr.rеннм, 8 -
Новая flеревня, 9 - Неволино (=Турбаза), l 0 - Романов Лог
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Рнс. 3- Кунгур9кц{ ярус. Строение стратотипа. Стратиграфлтческие колонки обнажений кунryрского яруса в
ЧеРте г. Кунryра (1-10) и обнажение Трамплин (1 1). ГеографшtIеское расположение р€lзрезов показано на риЪ. Z

1-Камаи:2-Чикали;3*СухаяРечка;4-ГамовЛог;5-Филипповское;6-ЛедянаяПещера;6а-детмьноестроение
неВолинской пачки в ршрезе Ледяная Пещера; 7 - Подкаменнм; 8 - Новая ,Щеревня; 9 - Неволино (: Турбаза); l 0 - Романов
Лог; 1 l * Трамплин, 1-14 - уровни сбора органических остатков (пояснение см. в тексте).

'1-известняки;2-доломиты;3-оолитовыеизвестняки;4-мергели;5-гипсыиангидриты;6-аргиллиты;7-уровни
с остатками морских беспозвоночных; 8 - брекчии; 9 - органогенные постройки; 10 - доломиты волнистослоистые
кавернозные
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Верхняя часть артинского яруса представлена
двумя основными фациями - рифоидной (сьlл-

венскм свита: водорослево-мшанковые биогер-
мы, "рифы" с богатой фауной морских беспозво-
ночных) и фачией межрифовьж осадков (камай-
скzш и шуртанскzш свиты, сложенных, в основ-
ном, IuIитчатыми известняками и мергелями). Из
шурганской свиты (уровень 1, рис. 3, разрезы 2, 3)
известны морские беспозвоночные: брахиоподы,
криноидеи, остракоды Paraparchites humerosus
Ulr. & Bass., Р. cf. grozdilovae Mand., Healdia
eпeryis Mart., НеаIdiпеllа aff. сuпеоlа (J. & К.),
Kirkbya sp. и др. [Софроницкий и лр., 1974; Зо-
лотова и лр., 1986]. С этого же уровня определе-
ны конодонтьl Neostreptogпalhodus рпечi Коzur &
Movsch., N, рsейосIiпеi Kozlr & Movsch., Stерапо-
vites аliепus Kozur & Мочsсh. [Мовшович, l986].

В самой верхней части органогенных рифоид-
ных известняков (сылвенская свита; уровень 2,
см. рис. З, разрез З) известны "мелкие" форами-
ниферы Gеiпitziпа pussilq Grozd., Nodosaria пiпае
Grozd., Л{ uralica Grozd., N tеIum yar, пliпimа
Schest,, N. parva|,ip., Hemigordius lопgus Grozd., Е
permicus Grozd., Н, chikaleпsls Grozd., Н. harlroпi
Cushman & Waters; мшанки Fепеstеllа reti|ormis
(Schloth.), Polypora cf. kulikoyi Тrizrа; остракоды
Bairdia cf . frequeпsis Guss., Actuaria sесuпdа Kotsch.

[Софронички; и др., 1974: Золотова и др., 1986].
На верхнеартинских отложениях зzшегают по-

роды филипповской свиты, относящейся уже к

филипповскому горизонту кунгурского яруса.
Контакт между артинскими и кунгурскими от-
ложениями обнажен очень плохо и наблюдается
только в карьере по левому береry р. Сылвы ни-
же по течению от ст. Чикали и в обнажении Га-
мов Лог (см. рис. 3, разрезы 4, 5). Филипповская
свита монотонна по литологическому составу.
Она сложена, в основном, доломитами и извест-
няками и подразделяется на петропавловскую,

устькаменскую, михинскую и ольховскую пачки,
причем последняя обнажена в единственном

разрезе Сухая Речка (см. рис. 3, разрез З). В ос-
новании филипповской свиты залегает слой ха-

рактерного оолитового известняка. В средней
части свиты (устькаменская пачка) располагает-
ся горизонт волнисто-слоистых доломитов с ха-

рактерной кавернозной поверхностью наслоения,
Не менее, чем на пяти уровнях в филиппов-

ской свите встречаются остатки морских беспо-
звоночных, которые в некоторых случаях даже
образуют массовые скопления,

С уровня У филипповской свиты известны
брахиоподы, мшанки, двустворки, остракоды
Paraparchites gramatschovae Kotsch., Bairdia
dissortis Kotsch., Cavelliпa реrmiапа Kotsch. и др.
Перечисленные виды могуг рассматриваться как
диагносцирующие и для всего кунryрского яруса

[Софроничкий и др., 1974]. В обнажении Гамов
Лог (см. рис. 3, рtr}рез 4) с уровня 5 известны
морские беспозвоночные, среди которых - ост-

ракоды Perpimitia accepta Kotsch,, Сауеlliпа
lопgа Kotsch., С. lepida Kotsch., Healdiaella
perpasta Kotsch., Bairdia dissortis Kotsch. & Zo|. и
мшанки Dyscritella пikdorovae (Тrizпа) и
Дltеrпifепеstеllа kungureпsis (Stuck.) [Софронич-
кий и др., |9741.

В стратотипе филипповской свиты, распола-
гающемся в карьере у с. Филипповское, не об-
HaDKeH ни контакт с отложениями артинского
яруса, ни граница между филипповской и ирен-
сксй свитой. С уровня б (см. рис. З, разрез 5) из-
вестны многочисленные "мелкие" фораминифе-
ры Globivalyuliпa orbiculata Zo|., Frondicularia
cf, schurekoyl Grozd. & Leb., Gеiпitziпа cf, pussila
Grozd., Sуzrапiа sp|, двустворки Schizodus
rossicus Vеrп., Pleurophorus costatus (Вrоwп.),
Jапеiа biarmica (Vеrп.); брахиоподы, мшанки и
остракоды Paraparchites grosdilovae Мапd,, Р.
yalosus Kotsch,, Microcoeloeпella сопsuеlс Kotsch.,
Саvеlliпа ellipticalis Hamilton, С. Iопgа Kotsch., С.
permiaпa Kotsch., Healdiaпella aff . сuпеоlс (Jones
& Kirk"), Healdia епетуis Mart., Schпeideria (?)
perparya Kotsch,, Bairdia delucida Kotsch., ,В.

dеvеха Guss., Дсrаtiа fillippovskaeпsis Kotsch.,
Мопосеrаtiпа kunguricc Mart. [Софроницкий и

др.,1914 Золотова и др., l986; Гусева, 1986].

.Щвустворки Schizodus rossicus Vеrп. встреча-
ются в этом обнажении и выше, на уровне 7. Из

филипtrовской свиты разреза Сухая Речка (см.

рис. З, разрез 3) известны остатки аммоноидей
Paragastrioceras kuпgurепsе Mirsk. По данным
П.А.Софроницкого и Б,И.Чувашова, этот вид
встречается и в иренской свите. Богатый ком-
плекс "мелких" фораминифер был установлен по
материалам из скважин в филипповском гори-
зонте у с. Адищево: Globiyalyuliпa apiciformis
Zo|., G. sossipatrovae Barysh., G. bulloides miпimа
Zol., Heп,tigordius biparlitus Zol., Dепtаliпа sp,,

Nodosaria pseudoiпcelebrata Sossip,, N. aequiam-
pula Zo|., N (?) megacephala Zol., N. pugioidea
Zol, & Igon., N. pugioidea sitпulata Zo|,, Geitlitziпa
rara Zo|", Froпdicularia multicamerata Zo|., F.

2l



exterta Zol, [Золотова и др., 1986]. В нижней час-
ти филипповского горизонта сохраняются релик-
ты байгенджинского комшIекса фузулинид:
Parafusulina jепkiпsi и Р. solidissllиa [Davydov et
al., 1997].

Единственным рirзрезом' в.черте г. Кунryра,
где охарактеризована граница ме)цдi филиппов-
ской и иренской свитами, совпадающм с грани-
цей подъярусов кунryрского яруса, является раз-
рез Ледяная Пещера (см. рис. 3, разрез б). Этот
разрез .тryчший в комплексе обнажений стратоти-
па; он хорошо обналсен и легко доступен, так как
располагается в непосредственной близости от
Кунryрской Ледяной пещеры. }га пещера объ-
явлена геологическим памятником всемирного
значения [Лапо и др., 1997] и попадает под при-
родоохранные мероприятия, что гарантирует со-
хранность разреза дпя булучих исследований.
Это обстоятельство особенно BiDKHo в связи с
тем, что многие из кJIассических обнажений,
изучавшихся в начале и середине нашего века,
сейчас находятся в черте города, подверглись
полной или частичной застройке и недоступны
дпя проведеншI повторного из)л{енл*я. Именно ле-
дянопещерский разрез часто имеют в виду, когда
говорят о Ьоdу-стратотипе кунryрского яруса.

Разрез Ледяная Пещера начинается с пачки
доломитов филипповской свиты, видимая мощ-
ность которой составляет около 5 м. Эти доло-
миты очевидно являются фациальным анмогом
ольховской пачки разреза Сухм Речка (см. рис.
3, разрез 3).

выше залегают довольно пестрые по составу,
но с доминирующими в разрезе эвапоритами от-
ложения иренской свиты. Мощность почти всех
пачек, которые буду, кратко охарактеризованы
ниже, пок:вана на рис. З. Мощность тех пачек,
объем которых на рисунке в целях оптимизации
изображения был сокращен, приведена в тексте.
поскольку почти во всех случмх, когда сравни-.
вttJIись рil}резы сквzDкин и обнажений, выясня-
лось, что гипсы обнажений соответствуют ан-
гидритам в сквa)кинах, и гипсы, и ангидриты на
предлагаемой схеме покaваны одним значком
(см. рис. З, условное обозначение 5). Тем не ме-
нее, при описании разрезов, в тех случаях, когда
гипс и ангидрI{г уверенно распознаются в поле-
вых условиrIх, они упоминаются раздельно.

Ледянопещерская пачка представлена, в ос-
новном, ангидритом характерного голубоватого
оттенка с редкими прослоями белого гипса и се-

рого доломrга. Общм мощность пачки состав-
ляет ччть более 30 м. Именно в этой пачке рас-
полагается Ледяная пещерq образовавшаяся в

результате действия суффозионных процессов.
Неволинская пачка сложена доломитами с

йощным слоем белого гипса в средней части.
.Щетальное литологическое строение этой пачки
показано на рис. 3, разрез 7. По меньшей мере на
трех уровнях в неволинской пачке приоутствуют
остатки морских беспозвоночных, среди кото-
рых доминируют брахиоподы.Сум по тому, что
раковины брахиопод в доломитах замещены
гипсом, сами неволинские доломиты такя(е яв-
ляются вторичными и, скорее всего, первона_
чrtльно представляли собой известняки. Таксо-
номический состав неволинской фауны: ''мел-
кие" фраминиферы Palaeotextulclria angusta ZoI.,
Tetrataxis prima Zol., Glomospira (?) multiplaпala
Zo|., GlоЬivаlvuliпа uпсiпаtа Zo|., Nodosaria
аmрulа ZoL п др.; брахиоподьl MargiпiJera пudus
Gеr., М, uralica Tschem, var. polasпerzsls Gег.,
Chaoiella grueпwaldtj (Кrоt,), Phricodothyris
liпеаtа (Mart.), Cleiot|ryridiпa rossica (Waag.) и
др.; остракодьl Paraparchites burkemis (Mart.), Р.
cf, humеrоsиs Ul. & Bass., Р. tumоrоsиs Guss.,
Bairdia aff. delucida Kotsch.; бивальвии Pleuro-
phorus lcrotowi Bogosl., Lima lcrotowi (Sfuck.),
Lithophaga сопsоЬriпа (Eichw.), Netschajewia
globosa ýetsch.), Streblochoпdrio pussila
(Schloth.), Bakewellia antiqua (Muenst.) и др.
[Софроницкий и др., 1974; Золотова и др., 1986].

Шалашинская пачка сложена белым или серо-
ватым массивным или неяснослоистым гипсом,
Мощность пачки составляет 16-17 м.

Елкинскм пачка представлена серыми доло-.
митами. В нижней части пачки змегают оолито-
вые доломиты. В верхней части пачки доломиты
становятся пелитоморфными и содержат остатки
брахиопод и остракод Bairdia iпdеfiпitа Guss., .В.

rostrdormis Guss. [Гусева, 1986]. Из елкинской
пачки с. Адищево (материал из сквЕDкин) опрлеле-
ны "мелкие" фораминиферы i/odos aria sехап-gulаtа
Z,ol,, Gеiпitziпа htпgurica f. adiche-yeпsis Zю|,,
Gеiпilziпа sp., Laпgella miпimа Barysh., L. obdita
Barysh., L. oyalis Barysh., L. sеmiпulа f. tепuimiпutа
Zo|., Biparietata ampulaZol. [Золсrюва и др., 19s6].

.Щемидковская пачка, завершающru рiврез,
сложена белым гипсом, Более молодые отложе-
ния, вкпючают тюйскую и Jryнежскую пачки
иренской свиты; в черте г. Кунryра они неиз-
вестны или очень плохо обнажены.
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Ана.погичная последовательность отложений
иренской свиты наблюдается у д. Подкаменная
(см. рис. 3, разрез 8). Разрез располагается в цо-
кольной террасе р. Сылва, по ее правому береry,
в 9 км ниже по течению от устья р. Ирень рядом
с д. Подкаменнaи. С уровня 9 (неволинская пач-
ка, см. рис, З, разрез 8) определены остатки мор-
ских беспозвоночных: мшанки Polypora biarmica
Keys., Р. bifurcata Keys,; брахиоподы Diсфосlоs-
tus gепuiпus (Kut.), Horridoпia pseudotimaпica
(Gеr.), Н. timапiса (Stuck.), Н. borealis (Haught.);

двустворки Parallelodoп lacordiarй (Коп.); гас-
троподы S tr ор ar о l l us р ermi апus Кiпg.

Из этого же слоя были определены остатки
наутилоидей "Nаutilus" cf, plaпotergatus m'Соу
[Сафроницкий и др., 1974]. В настоящее время
вuд "N" plaпotergatus отнесен к роду Eptolomato-
ceras Тurпеr, характерному для нижнего карбона

[Шиманский, 1967]. Судя по тому, что многие
стратиграфы [Краснопольский, 1889; Шryкен-
берг, 1898; и др.] ошибочно определяли как "N"
cf. рlапоtеrgаlиs остатки наутилоидей Discitoce-
ras lcrotovi Krugl. и Domatoceras fredericlcsii
Krugl. [Круглов, |926, 19287 и артинского и кун-
ryрского ярусов Урала и Приуралья, в данном
случае определение "N" cf, рlапоtеrgаlиs также
вызывает сомнения. На присутстьие Discitoceras
lcrotoyi Krugl. в иренских (скорее всего, неволин-
ских) отложениях рiвреза у д. Подкаменная ука-
зывает М.В.Круглов [1 928].

Еще один интересный разрез (см. рис. З, раз-
рез 9), также входящий в комплекс обнажений
стратотипа, располагается у с. Новая !еревня
(терраса правого берега р. Ирень в 9 км выше ее

устья), Этот разрез был детально описан
Е.Я.Москалевой [Софроницкий и др., l974], но
на рис. 3, разрез 9 дана лишь генерализованная
колонка. На уровне 1./ в доломитах найдены
"мелкие" фораминиферьl Ammodiscus sеmiсоп-
strictus regularis (Waters), Glomospira аsуmmе-
trica Zo|., G, pusilla miпimа Barysh., G. (?) pseudo-
pusilla Barysh., Hemigordius lопgus kuпgurепsis
Zol., Н. ammodisciformis Zol,, Nodosaria circumita
Zo|., Lапgеllа sеmiпulа Zol., L. elliptica Zo|'
Tetrataxis prima Zo|., Gеiпitziпа miпimа Raus. и

др.; брахиоподьl Derbyia timапiса uralica Ger.,
l|'ааgепосопсhg humboldti {d'Orb,), ýrenoscisma
пеосrumепа (Тsсhеrп.), Spirфrella salteri Тsсhеrп.
и др. В глинистых рiвностях обнаружены фора-
миниферы Pseudofusuliпa kuпgurепsis Schtek.

[Софроницкий и др., l974; Золотова и др., 198б].

У с. Неволино (см. рис, 3, разрез l0) в страто-
типе неволинской пачки (уровень 12), помимо
многочисленных брахиопод известны фузулини-
дьl Р s еudоfusuliпа rоmапочi Schtek.

Представительные рiврезы иренской свиты
кунryрского яруса и соликамской свиты уфим-
ского яруса обнажены по берегам южной части
Камского водохранилищq севернее г. Перми.
Лучшие из них располагаются у г, .Щобрянка, в
окрестностях ст. Па.пьники (обнФкения Трам-
плин и Чумкасский карьер), в устье р. Чусовой
(обнажение Чусовская Стрелка) и у с. Хох-гlовка,
недirлеко от архитектурно-этнографического му-
зея "Хохловка". Последовательность отложений
в этих разрезах одинаковм, но у г. !обрянка об-
HuDKeHa добрянская пачка соликамского горизон-
та, содержащая остатки морских беспозвоноч-
ных, вкJIючая брахиопод и остракод Bairdia
kаmаепsis Guss., В. dоЬrjапkаепsis Guss., В"

plebeia Reuss., В, prorecta Guss., В. scutellata
Guss., В. kеltmапеиsis Mand., В. сuпеifоrmis Guss.,
В. placida Guss. [Гусева, 1986],

Один из лучших разрезов кунгурско-уфимских
отложений ук{ванного района (обнажение Трам-
плин) показан на рис. 3, разрез 12. Из неволин-
ской пачки с уровня /J известен богатый фауни-
стический комплекс, вIсqючающий как "мелких"
фораминифер, так и фузулинид, строматопорат,
остракод, криноидей, мшанок, двустворок, гас-
тропод. цефалопод (наутилоидей) и брахиопод.

Наиболее типичные таксоны: "мелкие" фора-
мшrиферы Ammoyertella paraiпversa Raus. & Sсhеrh.,
Glomospira asymmetrica Zol., G, parapusilliformis
Barysh., Hemigordius asymmetrica Zal,, Tetrataxis
prima Zol., Т. sесuпdа Zol. & |gоп., Globiyalyuliпa
oyoidea Zol., G. iпсiаtа Zol., Biparietata аmрulа
Zo|., Gеiпitziпа miпimа Raus., G, соrпutuареrсiопis
Zo|., Nodosaria роlаsпепsis ZoL & Sossip., t{
pugioidea simulata Zo|. и др.; фузулиниды
PseudofiBuliпa kuпgureпsis Schtek., Р. rоmапоуi
Schtek. и др.; мшанки Feпestella artieпsis Stuck.,
Polypora biarmica Keys., Р. martis Fisch., Р. porosa
Eichw., RhоrпЬопуреIlа cf. arbuscula Eichw., R
fervida Trizna; бивальвии Дllоrismа kuпglreпsis
Stuck., Дstartella permocarbolzlcc (Tschem.) и др,;
брахиоподы Derbyia graпdis W*g., D. timапiса Ger,
var. ъtrаliса Ger,, Сhопеtiпеllа flеmепgi ýоrw. &
Prat.), Margiпfera пudus Gеr., М. rоmапоуii Gеr., М.
uralica var. роlаsпаеапа Gеr,, М, uralica чаr.

hmgurепsis Ger., Horridoпia рsеudоtimапiса Ger,,
Н. borealis (Haught.) [Софроницкий и др., |974].
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Вышележащая шчшашихинскм пачка пред-
ставлена голубоватыми ангидритами. Ее мощ-
ность колеблется от 10 до 20 м.

В следующей (елкинской) пачке, сложенной
пелитоморфными доломитами с оолитовыми и /
или органогенными рiвностями, также известны
разнообразные морские беспозвоночные: "мел-
кие" фораминиферы DепtаIiпа clava Zo|,, Frоп-
dicularia cla"-a Zo|,, Nodosaria simulata Zol.,
Padaпgia (?) elliptica Zo|, и др,; остракоды
Paraparchites humеrоsиs Ulr. & Bass,, Polycope
реrmiпutа (Kellett), Р. оrпаtа Kotsch., СауеIliпа
ellipticalis Hamilton, Healdia епеrуis Mart., Heal-
diaпella aff. сuпеоlа (J. & К.), Microcheiliпella
kuпgurica Guss., М. rectaпgulata Guss., Bairdia
composila GuSS., В. ехtепsа Guss., В. frequeпs Guss.,
В. iпdфпitа Guss., В, irепiса Guss., В. subparallela
Моrеу, Acratia rпаgпа Delo, l. similaris Моrеу, l.
brevicaudata Guss., Basslerella firma Kellett. &
Kotscli. [Софроницкий и др., 1974; Золотова и
др., 1986]. Встречены остатки наутилоидей, ко-
торые в литераryре обычно цитируются как
"Nautilus" sp. [Софроницкий и др., l974].

.Щемидковская пачка, мощностi, которой со-

ставляет около 20 м, представлена белыми и се-
рыми гипсами с прослоями ангидритов, доломи-
тов и аргиллитов. Выше зЕшIегает тюйская пачка,
вкJIючающая в свой состав три основных лито-
логических типа: l) очень тонкослоистые плит-
чатые известняки и доломиты (фачия ''бумаж-
ных" плитняков или плитняков-"ватман''); 2) бо-
лее массивные, часто кавернозные известняки с
вкJIючениями биryма и сепиолита (так называе-
мая фация "водорослевых" известняков; в дейст-
вительности, достоверные остатки водорослей в
пачке не обнаружены) и 3) углистые темноокра-
шенные аргиллиты. Последние очень перспек-
тивны на предмет поиска крупномерных расти-
тельных остатков. Венчается р:врез кунryрских
отлохений в обнажении Трамплин лунежской
пачкой, сложенной белыми гипсами с прослоями
доломитов. Мощность пачки лунежских гипсов
составляет бG-70 м.

Выше по р{врезу начинается соликамская сви-
та (рис. 4-6), в нижней части сложеннtля строма-
толитовыми доломитами (очевидно, с вторичной
доломитизачией). Строматол}rгы представлены
несколькими типами, среди которых наиболее
распространен тип очень крупных строматоли-
тов характерной полушаровидной формы (см.
рис, 5, 6). Слои со строматолитами выдержаны

по простиранию и образуют важный маркирую-
щий уровень в соликамском горизонте Прrлура-
лья. Строматолитовые доломиты выше посте-
пенно переходят в плитчатые мергели и извест-
няки. В мергелях, приблизительно начиная с 20
м над кровлей иренской свиты, повсеместно на-
чинают встречаться остатки древовидного лепи-
лофrга Viatcheslavia vоrсutепsis Zal. emend. Neub.

В стратотипический регион входят также раз-
резы, располагающиеся восточнее стратотипа и
представленные терригенными фациями (см.

рис.4).
В Приураlье, к востоку от бассейна, в котором

накапливalлись эвапориты, в кунгурский век рас-
полагЕчIась предгорная зона, котор€lя в виде не-
широкой полосы протягивмась вдоль морского
побережья от Южного до Приполярного Ура-гrа.
В ней накапливмись речные отложения, сфор-
мированные потоками, стекавшими с западного
скJIона Палеоурала, и молассовые тOлщи. Кроме
шIлювиальных и пролювиztльных осадков, пред-
ставленных, как правило, песчаниками, гравели-
тами и конгломератами, здесь формировались
лагунные и озерные отложения, отличающиеся,
как правило, очень тонкой горизонт:rльной слои-
стостью. Гидродинамический режим этих водо-
емов и водотоков (как временных, так и посто-
янных) ритмично менялся, очевидно, в зависи-
мости от количества выпадавших осадков и кпи-
матической (фенологической или естественной) се-
зонности, что отрm}иJIось и в изменении вещест-
венного состава формировавшихся отложений.

,Щеление на свиты кунryрских отложений, об-
разовавшихся в этой предгорной зоне и пред-
ставленных терригенными фациями, является
предметом постоянных дискуссий и не является
общепринятым. Это связано, с одной стороны, со
значительной фациа.гlьной пестротой этих отло-
жений, определявшейся пirлеогеографической
сиryацией, и, с другой стороны - заrц/танностью
чисто номенкJIатурных вопросов. Многие свиты,
выделявшиеся авторитетными стратиграфами
еще в конце прошлого - начале нынешнего веков
(крьIловскм, сабанаковская, каранаевская и др.)
уже не соответствуют современным .гребовани-

ям, выдвигаемым к литостратиграфическим под-
рiвделениям [Стратиграфическая классифика-
ция, 1980; Стратиграфический кодекс, l992J.
Вместе с тем, на эти стратоны распространяется
правило приоритета. Составление детальной
схемы соотношения терригенных свит кунryрско-
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Рис. 4. Наиболее представительные рiврезы кунryрского яруса в терригенных фациях. Стратотипический
регион, Среднее Приура-ltье

Разрезы: 1 -Красная Глинка;2-Крутая Катушка;3 -Матвеево;4-Быково;5 -Ачит; б-Чекарла-l;7-Чекарла-2;8-
Юлаево;9-Сосновое-1;10-Успенка;1l-Хохловка;|2-Полазна;l3-Сылва-lиСылва-2,комбинированн.школонка
двух разрезов; 1 4 - Алебастрово; l 5 - Чумкасский карьер

l-аргиллиты;2-алевропелиты;3-плитчатыемергелиi4-брекчии;5-а.тевролитыитонкозернистыепесчаники;6-
крупнозернистые flесчаники, как правило, массивные; 7 - мергели с большим количеством глинистой фракции; 8 -
поверхности размыва; 9 - уровни сбора растительньж остатков; 10 * карбонатные конкреции в песчаниках и алевролитах; l t

- доломиты; 12 - эвапориты (преимущественно, гипсы и ангидриты); l3 - строматолиты рttзных типов; 14 - конгломераты;
l 5 - известняки
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Рис. 5. Строматоли,говые биогерN{ы из нихtней час-
гt соликамской свиты, Кру,пные полусфер1,1ческие
стротч{атолiлты. Соликамс кая свита, сi)ликашtский гори-
зонтл уфимский ярус. Разрез Алебастрово, правый бе-

рег р. Сылва, Пермская обл, Полевые зарисовки
!ля А отмечсны две геtiераlltlи строматолитов разного

типа: а- волнисто9лоистые lIластовые. Ь - полусферические

го возраста в Среднем Приуралье с точныrм ука-
занием их стратотипов, является важной и не-
тривиальной задачей для булущих исследований.

По установивrшейся в последние годы тради-
ции (cN{.: [Тихвинская и др., 1967; Чувашов, Дю-
пина, l 97З]) я отношу все разрезы терригенных
отJ-Iожений Среднего Приуралья, имеющие ран-
некунгурскиЙ (филипповскиЙ) возраст, к лекскоЙ
свите, а позднекунгурские (иренские) - к коше-
левской свите (-см. рис. 4). Подробные данные о
свитном делении кунгурских отложений Средне-
го IIриуралья crur. в: [Чувашов, |997]. Литологи-
чески эти свиты очень сходны, но лекская со-
держит большее количество аргиллитов; породы
этоЙ свиты, как правило, серые или желтовато-
серые, иногда темноокрашенные. В кошелевской
свите доминируют известковистые песчаники
характерного желтого цвета, В виде прослоев в

кошелевской свите встречаются аргиллиты
(иногда углистые) и плитчатые мергели. Послед-

Рис, 6. Строматолитовые биогермы из нижней час-
TLl соликамской свиты. Соликамская свита, соликам-
ский горизонт, уфимский ярус. Разрез Алебастрово
(А, С) и Чумкасский карьер (В). Полевые зарисовки

А - столбчатые строматолиты: а - вид сбоку. Ь - вид
сверху, в горизонтальной плоскости; В - крупные полусфе-

рические строматолиты; С - столбчатые строN{атолиты. об-

разуюшие три генерации: а - волнистослоистый пластовый
стромато,цит, Ь - собственно столбчатый строматолит, с -
микросголбчатый сгроматолltт. !,лина масштабной,]] инейкlt -
10 см (А), 50 см (В). l см (С)

ние литологически очень сходны с мергелями и
плитчатыми известняками вышележащей соли-
камской свиты.

Терригенные отложения кунгура содержат ог-

ромное количество остатков растений (рис. 7) и
наземных беспозвоночных (главным образом,
насекомых). Очень перспективными могут ока-
заться поиски тетрапод, достоверные остатки ко_

торых пока не известны из нижнепермских отло-
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жений Среднего и Южного Приуралья. Наиболее
характерны для кунгурских отложений члени-
стостебельные Phyllotheca biarmica Zal., Р.
саmрапulаris Zal. emend. Naug., Р. steпophylloides
Za|., Р. scyphttlфra Zal., Раrасаlаmitiпа igпatievii
Naug., Е qui s е t iпа mаgп iv аgiп at а Zal,, S ас hy о gyr us
tпultifarius Zal., Sрhепорhуllum biarmicum Zal.,
Воууmапitеs biarmeпsis Naug., Дппuliпа пеuЬur-
giапа (Radcz.) Neub.; лепидофитьl Sadoyпikoyia
Ьеlепlпоidеs Naug.; папоротники Ptychocarpus
distichus Naug., Orthotheca dicraпophora Naug.,
Pecopteris uralica Za|,, Р. hеlепаеuпа Za|., Р,
rchekardeпsls Vlad,, Р, suksuпепsis Zal.. Sрhепо-

р t е r i s р е пп at ic i s а Za|.; птер идоспе pшbl А l t е rп ор s i s
sh"icta Naug., Biarmopteris pulchra Zal., Psygmo-
phyllum сuпеifоlium (Kutorga) Schimper, Peltas-

реrmum rеtепsоrium (Za|.) Naug. & Кеrр.,
Gracilopteris loпchophylloides Naug., Rhachiphyl-
lum artipiпttatum (Zal.) Naug., Bardia lпauerii Zal.,
В, gracilis Za\., В. iпsigпis Za|., Maueriles сопJёrtus
Zal.; гинкговые s.l. Kerpia macroloba Nаug.; так
называемые "ангарские кордаиты" (семейства
Vojnovskyaceae и Rufloriaceae sепsu S.Meyen):
Дпgорhуllitеs ordiпatus Glr"rch., Rufloria (Дlаtоruf-
loria) recta Q.ieub.) S.Meyen, R. papillosa Gluch., Л.

ttteyeпii Gluсh., R. ttпiса Giuch., R, (Тоmепtорhуl-
ia) lапа|а Gluch., R. (Тuпgорhуllа) оlепеkепsis
Gluch", Bardocarptts spicatus Nаug., Suchoyiella
Iriquetraphorc Naug., Gaussia imbricata Naug,,
Pholidophyllum оrпаtum Zal., Р, pterocerum Naug,,
llep|tropsis (Sulciпephropsis) criпitus Gluch.; ди-
кранофиллоььlе Епtsоуiа kuпgurica S.Meyen, Д.

iпоrпаtа Gluсh.; хвойные Кtmgurоdепdrоп sharo-
vii S.Meyen, Cyparissidium (al. Walchia) аррrеs-
sum (Za|.) S.Meyell, Taxodiella (al. Walchia)
Ьаrdаеапа (Zal.) S.Меуеп, Bardospermum rigiduпl
S.Meyen; изолированные семена Samaropsis
triquetra Za|., S. macroptera Naug., S. (?) соmрlа-
zаlа Naug., S. daпiloyii Suchov, S. dombroyskae
Vlad., S. subpatula Suchov, S. tuЬеrсulаlа Dombr., S.

salamatica Za|., Cordaicarpus uralicus Dombr.,
Carpcllithes globosus Such., С. gigапthеиs DоmЬr.,
Sylvella alata Za|., Bardocarpus aliger Zal..
С r asp е do s р erma Ь ar dae апum Zal.

Кунгурские палинокомплексы в стратотипиче-
ском регионе изучались, в основном, Г.В, !юпи-
ной [Чувашов, Щюпина, 197З;.Щюпина, 1988] и

И.З,Фаддеевой [1986, 1990]. Резюмируя данные
этих п€lJIинологов, а также собственные наблю-
дения автора, можно сказать что отличительной
особенностью кунгурских п€Lпинокомплексов яв-

ляется большое количество стриатной пыльцы,
представленной, в основном, вит"гатинами и

близкими формами (Vittatiпa, Veпtrayittatiпa,
|Veylaпdites) и протодисаккатными формами
(Protohaploxypiпus, Striatopodacarpites). Значи-
телыlо реже встречается моносаккатная пыльца
типа Vesicaspora и Floriпites и безмешковая ана-

сулькатнаJI: Cycadopites (ЕпtуlЬsа) caperatus (Lub.)
Hart и близкие виды. Споровая часть пaulинос-

пектров довольно разнообразна, но не многочис-
леFIна. Чаще всего встречаются Apiculatisporites,
Cyclograпisporites и Calamospora (рис. 8-1 0),

Соликамский (нижнеуфиrчrский) пчшиноком-
плекс очень резко отличается от кунгурского. В
соликамском пzL,Iинокомплексе доминируют
Сl]ОРЫ ОДНОГО ТИПа, ОТНОСИМЫе РаЗНЫМИ ПZlr'IИНО-

логами то к роду Lycospora, то к роду Deпsio-
sporites. Вне всякого сомнения, эти споры при-
надлежал и л епидофиry V iatc he s l а u- ia у or с ut е п s i s

Zal. Важно то. что и соликамскi{е, и кунгурские
миоспоры приурочены к од}Iнаковым фациям,
представленным, как правило, плитчатьiми мер-
гелями и песчаникаNIи, поэтому столь резкая
смена пzLrинокомплексов на рубеже кунгчрского
и уфлrмского ярусов в стратотипическом региоFtе
была обусловлена не столько изменением пацеG-
географической обстановки, сколько реальным
событиеN,l в развитии растительности.

14з ряда местонахождений иренского возраста,
приуроченных к терригенным фациям кунгура
(кошелевская свита и ее анzulоги), в Красно-

уфимском районе Свердловской области (бас-
сейн р.Уфа) известны аммоноидеи Uraloceras ale-
kепsе Bogoul. (д, ,\.lександровка), L,l sфопitzlryi
Bogosl. (д. Подгорная), Вместе с ними очень часто
встречаются раковины прямьtх "наlлилоидей"
(Pseudorthoceratoidea ?). В местонiL\о}цении Алек-
сандровка вместе с гониатитами автором был об-
наружен пигидий проэтоидного трилобита.

Из карбонатных отложений кунгурского яруса
(основание кошелевской свиты, иренский гори-
зонт), обнажающихся у с. Алегазово (Башкирия,
Мечетлинский район) описаны конодонты
Stepaпovites festivus (Вепdеr & Stoppel), Neostrep-
tagпathodus реquорепsis Behnken, N. рпечi Коzur
& Movsch. [Мовшович, l986]. Кроме этого, для

филипповского горизонта было отмечено нчlли-

чие видов N. aff. ruzheпceyi и N. sp. n. 2 [Chuva-
shov, Chernykh, 1998].

Одним из самых важных литологических (се-

диментологических) критериев прослеживания
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рис. 7. Геоrрафическое и стратиграфшческое расположение основных местонахождений растительных остат-
ков в Среднем Приуралье

а - схеп,tатическая фациаr"lьная приуроченность изученных местонахождений растительных остатков к рtцличным типам
ра:}резов от верхнеартинского ло нижнеуфимского подъяруса включительно. Поперечное сечение через Предуральский
краевой прогиб дано приблизительно на широте г. Нытвы (Пермская обл.), по П.А, Софроницкому и В.П. Золотовой t198s],
с изменеtiияМи и дополненИями. СвитЫ верхнеартинСкого подъярУса: а, Ь - камайская и иргинская свиты (нерасчлененные),
с * шурl,анскfuI свита (ее фациалыlый аналог в южной части Среднего Приуралья - дивьинскм свита), d, е - урминскм сви-
та (верхняя часть толщи d и нижняя часть толщи i соответствуют уровню крыловской и/или мысовской свит). Свитьi ниж-
некунгурскоГо подъяруса: Ёh - филипПовская свита, i-j - карнаухОвская И лекскаЯ свиты (нерасчлененные). Свиты верхне-
кунryрскогО подъяруса: k-m - иренсКая свита, п, о - поповсКful и кошелевСкФI свиты (нерасчлененные). Свиты нижнеуфим-
ского подъяруса: р-соликаNlскаll свита. l -известняки;2*доломиты;3 -мергели;4-аргиллиты;5-песчаники,6-конг-
ломераты;7-органогенныепосгройки;8*эвапориты(преимущественно,гипсыиангилриты);9-фаuимьныеграницы;10*
положсние местонФ(ождений; местонахождения на схеме показаны условно: отмечается их стратиграфическая и фациальная
приуроченноСть,анеточное географичесКоеположение. I-YpMa-l; 2-Урма-2; 3-Шайлуры; 4-Шамары(обн.Jr{р11);

*/ l,-/*,4
! },-a,

@
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Рис. 7 (окончание)
5 - Кушкаяк; 6 - Ачит; 7 - Быково; 8 - Алексшцровское; 9 -
Матвеево; l0 - Красная Глинка; 1 l - Крутая Катушка; 12 -
Чекарла-l; l3 - Чекарла-2;14 - CocHoBoe-l; l5 - Сосновое-
2; |6 - Юлаево; l7 - Полазна; 18 -- Хохловка; 19 - Чумкас-
ский карьер; 20 - Сы,цва-1; 21 - Сылва-2

б - палеолаlrдшафтная приуроченность кунryрской
(:барлинской) флоры Срелнего Приурмья. Ланлшафтные
зоны Приурмья в ранней перми (по Б.И.Чувашову [l991]):
А - мелководный бассейн окраины платформы; В - г.пубо-
ководный трог краевого прогиба; С - восточный борт про-
гиба; D - горное сооружение; Е - нагорье. Типы сообществ
кунryрской флоры: 1 - гигрофильная (водная-полуводная)
ассоциация; 2 - мезофильная (рипарийная) ассоциация; 3 -
ксерофильная (субплакорная) ассоциация

в - географическое расположение основных местонахо-
ждений растительных остатков в Среднем Приуралье: l -
Урма-1 ; 2 - У рма-2; 3 - Шайдуры; 4 * Шамары (обн. Ns 1 l );
5 -Молебка;6 -Красный Луг;1 - Березовка;8 - Чекарда-l;
9 - Чекарла-2; l0 - Сосновое-1; 1l - Сосновое-2; 12 -
Юлаево; 13 - Тис; 14 - Быково; 15 - Ачит; 16 - Александ-
ровское; 17 - Красная Глинка; 18 - Матвеево; 19 - Крутая
Катушка

границы между горизонтами кунryрского яруса в
терригенных и некоторых карбонатных разрезах
пршшю считать положение лема:lинской cB}rbl и ее

аналогов (прш.лером последн}D( может явJlяться оль-
ховск€ш брекчия в группе обнажениЙ у г,Кунryра).

Вместе с тем, очень вероятно, что лемtвинская
свита имеет диахронные границы, распростране_
на локzUIьно и иногда образует несколько неза-
висимых слоев брекчпйили конгломератов, т. е.

формировалась в несколько фiв. В качестве при-
мера такого сложного, прерывистого строения
лемчвинских отложений можно привести обна-
жение у с. Юва (разрез располагается на его юго-
восточноЙ окраине, в 20 км к юго-востоку от г.
Красноуфимска), у д, Абдулино на р. Ай
(Башкортостан) и др. В лемазинской свите, сло-
женноЙ, в основном, брекчиями с р,внор:вмер-
ными обломками, наблюдаются элементы града-
ционноЙ слоистости.

Так, например, в Башкирии (разрезы по р. Ай
у д. МихаЙловка, у с. Б.Устьикинское и у с. Але-
газово), свита имеет отчетливое трехчленное
строение: нижний слой составляет крупноглыбо-
вая брекчия, выше лежит слоЙ, сложенныЙ более
мелкими обломками, а верхний слой представ-
лен плитчатыми мергелями. Кстати, явно вслед-
ствие ошибочной привязки материаJIа, пачке ле-
мiltинских мергелей приписывaUIся комплекс

растительных остатков бардинского облика
[Владимирович, 1985]. В 1996 г. автор предпри-
нял специz}льную экскурсию на этот разрез, в р€_

зультате которой было установлено полное от-
сутствие макромерных растительных остатков в

мергелях лемазинской свиты у с. Алегазово.
Генезис лемЕвинскоIi свиты связывают с раз-

рушением раннепермской карбонатной плат-

формы, располагавшейся, по современны1\{ тек-
тоническим представлениям, на поднятии, соот-
ветствующем Уфимскому плато, Однако образо-
вание лем.lзинской свиты (: разрушение карбо-
натной платформы) происходило не одномо-
ментно! а в несколько этапов. Более того, в со-

ставе лемазинской свиты и ее аналогов есть
галька урzrльских пород, которых не могло быть
на карбонатноЙ платформе. Йсюда следует, что
постуIIление материarла при образовании лема-
зинских брекчий и конгломератов происходило
не только с Уфимского плато, но и с востока - с
Уральского хребта, причем происходило это ts

несколько разновременных фаз.
Вышеизложенные факты затрудняют исполь-

зование лемaвинских отложений как надежного

репера для идентификации границы между
подъярусами кунryрского яруса в Среднем и
Южном Приуралье и ставит под сомнение опре-
деления возраста некоторых терригенных толщ,
плохо охарактеризованных органическими ос-
татками (например, крыловская свита в понима-
нии В"П.Владимирович, Il985]), располагаю-
щихся в районе развития лем,lзинской свиты.

Хорошим литологическим маркером границы
между подъярусами кунryра в стратотипической
местности является ледянопещерская пачка гип-
сов иренской свиты, которая наблюдается даже в

существенно терригенньж ршрезах, например, в
бассейне р. Барла у с. Матвеево и в других мес-
тах [Чувашов,,Щюпина, l97З].

***
Необходимо отметить, что скепсис в отноше-

нии признания за кунгурским ярусом Среднего
Приуралья статуса подразделения общей страти-
графическоЙ шкалы в последние годы значи-
тельно уменьшился. Отложения типового кунгу-

ра охарактеризованьi всеми ортостратиграфиче-
скими группами организмов, вкJIючая такие
вarкные в этом отношении группы как фузули-
ниды, аммоноидеи и конодонты. ,Щанные по ми-
оспорам и макрофлоре успешно используются
дiDке для межрегиональной корреляции. Более
того, кунryр, как часть общей стратиграфиче-
скоЙ шкмы, настолько вошел в геологическиЙ
обиход, что распознается по косвенным призна-
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Рпс. 8. Пшrиноморфы, характерные для кунгурского яруса стратотипического региона
|-Calamosporacf.pedataKos,;2-Leiotriletessp.;3-I/ittatiпasp.;4-Cyclograпisporires(?)sp.;5,6-Cyclograпisporites

cf , оsmuпdае (Sam.) Vаr., один и тот же экземпляр с разной глубиной фокусировки; 7 ,8 - Cyclobaculisporites sp., часть тетра_
ды, сфотографирована с разноЙ глубиноЙ фокусировки; 9 - l/ittatiпa (?) persecta f. angusticostarc Sачег; 10 - Vittatina sp.,
ПЫЛЬЦеВОе ЗеРНО, ПОРФКеннОе грибковой инфекциеЙ, ll - Дzопаlеlеs indet., l2, l3 - Рrоtоhарlохурiииs sp. с плохо сохранив-
шимися ребрами

Все изображенныеэк3емпляры происходят из местонахождения Чекарла-l, слой 10; кунгурский ярус, иренский горизонт,
кошелевскм свита; ГИН N9 3773(l l)/4l2(96); х 500
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Рис. 9. Палиноморфы, характерные дlIя кунryрского яруса стратотипического региона
1 - Cycadopites (Епфlissа) caperatus (Lub.) НаП; 2, З - ]uпеtе,llа cf, subtriangulara Koloda - пыльца хвойных

Кuпgurоdепdrоп sharoyii S.Meyen (= "lValchia" appressa Zal.); 4 - Striatopodocarpites sp.; 5, 6 - Protohaploxypiпus sarпoiloyichi
(Jans.) ЕIаrt; '7,8 - 

''ittatina 
subsaccata Samoil., один и тот же экземпляр с разной глубиной фокусировки; 9 - Ventrayittatina

vittifera (Luber) Koloda
Все изображенные экземп.цяры происходят из местонахождения Чекарда-l, слой l0; кунгурский ярус. иренский горизонт,

кошелевскм свитаl ГИН N9 3773(1 1)la12(96); х 300 (3) и х 600 (l, 2, 4-9)

,-€ф
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Рис. 10. Палиноморфы, характерные дIя кунryрского яруса стратотипического регионаl - Дpiculatisporites sp.:2 - Iunetella cf. subtriaпgulala koloda (также есть сходство с морфологически близкими родами
Subsucculifer, SverdrupolleПites и Reticulatiпa) - пыльца хвойныХ Кuпgurоdепdrоп sharovii S-.Meyen (: ''Walchia'' ipprrrro
Zal,); пО мнениЮ некоторыХ паJ,IинологоВ (устное сообщение А.В. ГоманьКова), этот морфотип пыльцы должен быть вьце-
ленвновыЙ род]'З-РlаtуsассusSр,,дисаккатНоепыльцевоезерно;7 -Vittatiпasubsaccata Samoil., 5-Falcisporitessp.;6,7 -Protohaploxypinus sаmоilоуiсйi (Jans,) Hart,8 - Slriatopodocarpites Sp.:9 - Сусаdорitелs (Entylissa) caperatus (t-ub.) Нагt; 10 -Protohaploxypinus сhаlопеri Clarke; ]l - Veпtrayittatinavittifera (Luber) Koloda; I2 - Piceapolleпites sp.; ]з - Ventrayittatina
vitIфra (LчЬеr) Koloda

Все изображенные экземпляры происходят из местонахождения Чекарла-l, слой 10; кунryрский ярус, иренский горизонт.
кошелевскful свита; ГИН Nл З773(l l)/4l2(96); х 300

кам.(как правило, связанным с анaUIизом геоди-
намического развития герцинид в разных регио-
нах мира). Вместе с тем, необходимо привлечь

еще большее внимание к детальному изучению
стратотипа кунгурского яруса, корреляционный
потенци:rл которого дмеко не исчерпан.
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Рис. 11. Литологическая карта отложений фи.;rлипповской свиты кунгурского яруса востока Татарии и сопре-
дельных районов

Условныеобозначеtrиякрис. ll и 12
l - ангидриты, гипсы с прослоями доломитов (разрезы доломитово-анмдритового типа); 2 - территории, в пределirх ко-

торьж породы яруса (свиты, подсвиты) отсутствуют; 3 - поля распространения подстилающих отложений яруса (свиты,
подсвиты); 4 * долоп.rиты глинистые, с прослоями мергелей, глин и zurовролитов (разрезы мергельно-доломитового типа): 5 - то
же. но с прослоями ангидритов и гипсов (разрезы мергельно-ангидритово-долом!Iтового типа); 6 - доломиты глинистые, с
прослоями ангидритов и гипсов (разрезы глинисто-ангидритово-доломитового типа)

Кунгурские отложения Татарии

Отложения кунryрского яруса развиты на вос-
токе Татарии, где, как и в стратотипической об-
ласти, они подразделяются на филипповскую
(нижняя) и иренскую свиты.

Филипповская свпта

Филипповская свита почти повсеместно со-
гласно перекрывает отложения артинского яру-
са, причем площадь ее распространения значи_
тельно обшltрнее площади рiввития подстилаю-
щих осадков. К тому же эрозионные процессы,
имевшие место здесь в начaUIе поздней перми,

основания филипповской свиты не достигли
(рис. 1 1).

Артинские отложения бедны органическими
остаткаL{и. Встречаютоя фораминиферы, гастро-
поды, пелециподы, брахиоподы чаще всего пло-
хоопределимые. Из фораминифер известны Ра-
rаstфfеllа immutata (Viss.), Р. preobrajelasфl (Dutk.),
Р ar as t affe l о ide s р s е udosp haer о i de а (Dutk,), N odo -

saria shikhaпica Lip. и др. По пzrлеонтологиче-
ской характеристике и сопоставлению рiврезов
предполагается развитие в Таlарии только верх-
неартинских отложений.

При проведении нижней границы кунryрского
яруса встречаются определенные трудности. Они
связаны со значительным сходством строения и
литологического состава артинских и филиппов-
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ских отложений. Преодолеть эти трудности воз-
можно лишь гryтем детального послойного со-
поставления артинско-кунryрских р€врезов Та-
тарии с таковыми, пройденными на востоке
Башкирии, где данная граница установлена
вполне обоснованно, Рассматриваемм граница
проводится по появлению в подошве первой
снизу по рврезу пачки тонкослоистых глини-
стых доломитов и мергелей.

Гипсы образуют более иJIи менее самостоя-
тельные пласты лишь в подошве яруса. Гипсы
серые и светло-серые, с гнездами ангидрита, не-

редко с прожилками и вкJIючениями глинистого
материaша.

Западнее, где артинские отложения отсутст-
вуют, данная граница проводится по эродиро_
ванной, а местами сиJIьно закарстованной по-
верхности сакмарской толщи, на которую транс-
грессивrю ложатся породы кунryрской (в общих
чертах глинисто:.щоломитово-сульфатной) то.л-

щи. Верхняя граница свиты проведена исходя из
сопоставлениrI разрезов кунryрского яруса,
пройденных в Татарии, с разрезами его, хорошо
изученными в восточной Башкирии и на юге
Пермской области (опорный - "разрез IGцассиче-

ского кунryра" в районе г, Кунryр). Она flрово-
дится по контуру глинисто-сульфатно-доломи-
товой толщи, венчающейся пачкой тонкослои-
стых глинистых до-qомитов, с перекрывающей ее
глинисто-доломитово-сульфатной толщей. На
этом контакте наблюдаются следы локttльных

размывов. В основании толщи иренской свиты
располагается пачка гипсов или ангидритов, в
подошве которой местами наблюдается мatло-
мощный (до 1,5-2 м, чаще несколько десятков
сантиметров) слой глинистых доломитов и мер-
гелей, который и несет в своем основании следы

размывов. Однако, поскольку этот слой не всегда

удается проследить, а следы размывов уловить,
практически граниLry свит кунryрского яруса це_
лесообразно проводить именно по кровле упо-
мянутой выше пачки глинистых доломитов,
включая в нее и данный слой.

Филипповская свита подр€вделена авторами
на три пачки: нижнюю, среднюю и верхнюю.
Нижняя сложена преимущественно доломитами
и характеризуется повышенной глинистостью и
тонкой слоистостью глинистых прослоев. Мощ-
ность обычно составляет 10-12 м. ДIя средней
пачки характерно повышенное содержание ан_
гидритов, а иногда и их преобладание. Обычно

мощность пачки составляет |812 м. Верхняя
пhчка (мощностью 8-12 м) характеризуется пре-
имущественно гJIинисто-доломитовым составом,
причем глинистые разности часто обладют тон-
кослойной ипи волнисто-слойной (плойчатой)
структурой. В верхней пачке, как и в нижнеЙ,
отмечаются прослои ангидритов.

Отложения филипповского, возраста пр€дпо:
ложительно выделены и в пределах небольшого

участка на севере Татарии, в районе L{ипьи, где
представлены доломитово-сульфатной толщей
содержащей красноцветный алеврито-глинистый
материirл.

По литологическим особенностям разрезы фи-
липповской свиты, известные в Татарии, подраз-
деляются на три литологических типа: l) мер-
гельЕо-доломитовый, 2) ангидритово-мергельно-
доломитовый и 3) доломитово-ангидритовый.

Разрезы первого типа развиты в полосе вы-
кпинивания горизонта по востоку Альметьевско-
го купола Татарского свода и его восточному и
южному скJIонам. Они слагаются доломитами
оолитовыми, часто глинистыми, с подчиненны-
ми прослоями мергелей, а иногда глинистых
tulевролитов. Разрезы второго типа наблюдатся
восточнее и юго-восточнее территории распро-
странения разрезов первого типа, а также на
крайнем северо-востоке Татарии, Они представ-
лены доломитами, анаJIогичными доломитам,
наблюдаемым в разрезах первого типа, с подчи-
ненными (суммарной мощностью менее 50%
мощности разрезов) прослоями ангидритов, реже
гипсов, а также мергелей и глин.

Разрезы третьего типа выявлены только на се-
вере, в районе Щипьи, где представлены упомя-
нутой выше толщей ангидритов с подчиненными
прослоями гипсов и доломитов; прослои глини-
стьж доломитов в них редки и маломощны, а
прослойки и прожилки мергелей и глин в IIла-

стах гипсов и ангидритов встречаются сравни-
тельно нечасто.

,Щоломиты, участвующие в сложении филип-
повской свиты, пелитоморфные или тонкозерни-
стые, нередко оолитовые, часто глинистые либо
сильноглинистые. Окраска их желтовато-серая,
желтовато-светло-серirя, cepajl или светло-серм,

у глинистых разностей с зеленоватым отгенком,
а у сильно глинистых - зеленовато-сер{rя. Глини-
стые доломиты обычно плитчатые, тонко-, косо-
либо волнисто-тонкослоистые, плойчатые.
ГIлойчатые доломиты, приурочены, как правило,
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к верхней части филипповской толщи, Многие
слои доломитов закJIючают большее иJIи мень-
шее количество прослойков, прожилок и гнезд
гипса, реже ангидрита; в некоторых их слоях
присутствуют желваки кремня. В отдельных
прослоях, преимущественно оолитовых, наблю-

даются остатки угнетенной фауны - мелких фо-

раминифер, двустворок, изредка гастропод, вет-
вистых мшанок и брахиопод. Количество и

мощность оолитовых прослоев возрастает по на-

правлению к границе выкJIинивания свиты, в

этом же направлении увеличивается в целом и

глинистость доломитов.
Мергели зеленовато-серые, обычно тонкос-

лоистые. Глины те}"{но-серые, реже зеновато-
серые, тонкослоистые, прослоями плойчатые.
Первые слагают пласты мощностью до несколь-
ких метров. Слои глин обычно м€L,Iомощны. И те,

и другие нередко образуют тонкое переслаивание
с доломитами.

В глинистых породах свиты часто наблюдают-
ся пириты как в рассеянном состоянии, так и в ви-

де отдельньгх крупньtх (ло 1 см) кристаллов и сry-
стков, а также обугленные растительные остатки.

Ангидриты голубовато-серые и серые, гипсы
серые и светло-серые. Как в первых, так и во

вторьш наблюдаю,гся прожилки pl вкJIючения до-
ломита, а также пре}Iмуп(ественн0 зеленовато-
серые, изредка красноцве,гные глинисто-доло-
митовые прожилки, вкJIючения и примазки. В
ангидритах, зzLпегающих непосредствено на
стерлитамакской толще по северо-восточному
скJIону Альметьевского купола Татарского ово-

да, содержится большое количество зеленоват0-
серого песчанно-глинистого материала, который
концентрируется в виде многочисленных про-
жиJIок и вкJIючений. Эти прожилки и вкJIючения,
будучи, по сравнению с ангидритом, значитель-
но более слабыми, в керне сквzDкин быстро раз-
рушаются, что придает породе облик крупнооб-
ломочной ангидритовой конгломерато-брекчии.
Ангидриты и гипсы образуют не только само-
стоятельные слои, но нередко и тонкое пере-

слаивание с доломитами.
Кроме описанных литологических разностей,

в строении филипповской толщи, развитой по
восточному и северо-восточному склонам Аль-
метьевского купола, принимают участке брек-
чиевидные доломиты, реже известняки. Приуро-
чены они обычно к верхней иJ-Iи средней, иногда
к нижней части верхней пачки свиты, слагая

местами эту пачку целиком. .Щанные образования
замещают по простиранию слои ангидритов и
гипсов, являясь остаточным продуктом LIх вы_

щелачивания. Мощности и размеры линз брек-
чиевидных пород увеличиваются к западу. На
запаце, в полосе выклинивания свиты, там, где

на нее трансгрессивно нi}JIегает соликамская
свита, указанные породы развиты относительно
широко и обычно приурочены к верхней части

филипповской толщи. Непосредственно в зоне
выклинивания последняя обычно закарстована
практически до подошвы.

Брекчиевидные доломиты и известняки имеют
желтовато-светJlо-серую окраску" трещиноватые,
мелкокавернозны, по стенкам трещин и по по-
в,ерхности большинства обломков с промtвками
желтого воскообразного глинистого вещества
(палыгорскита).

Пацеонтологическirя характеристика филип-
повского горизонта вкJIючает представителей

родов фораминифер Nodosaria и Ichtyolaria и

двустворок В аkеv,l е ll i а с е r at о р ha ga S сh 1., i/erscйc-
jewia tscherпysche,}ri Lich., N. globosa (I-,Ietsch.),

Parallelodoп kiпgi (Vеrп.) и лр.
Мощность свиты в целом весьма выдержана,

составляет обычно 40-48 м, сокгащаясь по rlа-

правлению к сводовым частям положительных
структур до 34-З8 м.

Ирепская свита

Отложения свиты развиты, как и филиппов-
ские, лишь на крайнем востоке Татарии, занимzUI,

однако, намного меньшую территорию (рис. 12).

Свита представляет собой га,.lогенную толщу,

сложенную преимущественно ангидритами, в

меньшей мере гипсами и доломитами. В наибо-
лее полных ее разрезах, гryтем сопоставления с

разрезами, которые изучены в области развития
"классического кунryра", выделены семь пачек
(снизу): l) ледянопещерскiш, 2) неволинская, 3)

ш€шашнинская, 4) елкинская, 5) лемилковская, 6)

тюйская и 7) лунежская. Нечетные пачки явля-
ются преимущественно гипсово-ангидритоtsыми,
четные, как правило, доломитовыми. По направ-
лению к отрезку линии выкJIинивания горизонта,
проходяшдему по восточному и юго-восточному
склонам Альметьевского купола Татарского сво-

да, многие слои ангидритов замещаются доломи-
тами и мергелями.
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рис. 12. Литологическая карта отложений иренской свиты кунryрского яруса востока Татарии и сопредель-
ьж районов

Условные обозначения clrl. на рис. l l

J0o

Стратиграфическая полнота р{врезов свиты
уменьшается по направлению к границе его вы-
кJlиниван}и, что происходит за счет выпадения
из них в первую очередь верхних пачек, начиная
с лунежской, Это обусловлено, вероятно, пр9д-
сOликамской эрозией, а отчасти отступлением к
востоку западной береговой линии обruирнейше-
го кунryрского сOлеродного бассейна в конце
иренского времени,

Разрезы свtлты, известные в Татарии, подрiв-
делены на три литологических типа: 1) ангидри-
тово_мергельно-доломитовый, 2) мергельно-до-
ломитово-ангидритовый и З) доломитово-ангид-
рrговый,

Разрезы первого типа р{ввиты в пределах до-
вольно узкой полосы по восточному и юго-
восточному склонам Альметьевского купола.
Слагаются они преимуIцественно (свыше 50Оlо

мощности) доломитами, нередко глинистыми, с

подчинеными прослоями ангидритов, реже гип-
сов, с прослоями, иногда довольно мощными,
мергелей, с тонкими прослоями глин и, редко,
zUIевролитов.

Разрезы второго типа рiввиты в пределах ос-
тальной части ареаJIа иренской свиты на востоке
Татарии. От только что охарактеризованного ти-
па они отличаются преобладанием ангидритов и
гипсов, а также несколько меньшим общим ко-
личеством глинистого материаJIа.

Разрезы третьего типа известны лишь на тер-

ритории небольшого участка на севере Ресгryб-
лики (в районе Щипьи) и более широко -- восточ-
нее территории Татарии. Слагаются они пре-
имущественно ангидритами, частично гипсами и
доломитами; глинLtстых компонентов здесь, по
сравнению с содержанием их в рaврезах второго
типа, значительно меньше, глинистые прослои
обычно красноцветные.
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,Щоломиты иренской свиты пелитоморфные
или тонкозернистые, реже скрытокрист:ллличе-
ские, либо мелкозернистые, часто глинистые или
сильноглинистые, Окраска доломитов светло-
cepzul, желтовато-светло-сераJ{, а глинистых ре}-
ностей - сераяl темно-серая, иногда зеленовато-

серая. Глинистые доломиты обладают, как пра-
вило, слоистой или тонкослоистсrй тексryрой. В
большинстве слоев доломитов наблюдаются
прожилки и вкJIючения гипса и ангидрита. Свое-
образны литологические особенности доломитов
тюйской пачки. Обычно они тонкозернистые.
светло-серые, с легким желтоватым оттенком,
очень плотные и крепкие, с немногочисленными
гнездами гипса. В некоторых прослоях доломи-
тов двух нижних карбонатных пачек
(неволинской и елкинской) отмечены остатки
мелких фораминифер, двустворок и гастропод.

Самостоятельные мощные слои в иренской
толще мергели и г"IIины образуют редко, наблю-

даясь обычно лишь в виде тонких прослоев,
прс)жилок, включений и промазок в лругих по-

родах. Мергели и глины серые, темно-серые,
иногда зеленовато-серые, преимушIественно тон-
кослоистые.

Ангидриты обычно голубовато-серые, редко
светло-голубые или голубые, с прослойками,
вкJIючениями и промазками доломитов, мерге-
лей и глин. Гипсы, приуроченные в основном к
верхней части горизонта и к полосе его выкли-
нивания, серые либо светло-серые, иногда жел-
товато-серые. В гипсах, рrввитых в верхней час-
ти иренской толщи по юго-восточному и восточ-
ному скJIонам Альметьевского купола, а также
севернее, содержатся более или менее многочис-
ленные желваки сургучно_красного кремня, на-
блюдаемые и выше по разрезу - в подошвенных
слоях соликамского горизонта.

Фаунистический комплекс иренской свиты
крайне скуден и представлен остатками угнетен-
ной эвригалинной фауны фораминифер: Ichtyo-
l ar ia ех gr. fal l ах (К. М.-Мас|,), L iф al а Gerke, G/o-
Ьiуаlуuliпа spiralis Моr.; брахиоподами Margiпi-
fera uralica (Тsсhеrп.), Liпoproductus соrа (ОrЬ.).

Мощность свиты достигает в Татарии 50-б0 м;

увеличение ее происходит в направлении от ли-
нии выкJIинивания свиты, по мере появления в

разрезе пород стратиграфически все более высо-
ких его пачек. Мощность ледянопещерской пач-
ки составляет обычно 5-6 м, неволинской - З*6 м,

шаJIашнинской - 6-8 м, елкинской - Щ м, до-
мидковской - 6-10 м, тюйской - 5-7 м. Мощ-
ность лунежской пачки на крайнем востоке дос-
тига9т первых десятков метров. Максимальнм
мощность наиболее полных разрезов кунryрско-
го яруса превышает 100 м.

Уфимский ярус.
Соликамскпй горизонт

Уфимский ярус представлен преимуществен-
но неIuорскими сероцветными и красноцветными
отложениями, Мощность и полнота его разрезOв
к запад},от Ypara снач.IJIа резко нарастает, а за-

тем постепенно снижается за счет выкпинивания
сначrulа нижних, а затем верхних слоев. Соглас-
но решениям МРСК [Решение ..., 1990], ярус
подразделяется на два горизонта: соликамский и
шешминский.

Соликамский горизонт. В стратотипической
местности - Соликамской впадине Пертплского

Приуралья - соликамский горизонт ип4еет мощ-
ность 120-300 м и слагается сероцветными из-

вестняками, доломитами, мергелями, глинами,
апевролитами и песчаниками, содержащими

редкие прослои и линзы каменной соли, гипса и
ангидрита. Окаменелости представлены морской
и неморской фауной и редкими растительными
остатками.

Шешминский горнзонт. Шешминский гори-
зонт в отратотипической местности, простираю-
щейся от бассейна р,Белая на востоке до бассей-
на р.Шешма на западе, имеет мощнOсть 10Ь300 м
и представлен монотонной красноцветной тол-
щей песчаников, алевролитов и глин, вкJIючаю-

щих редкие прослои мергелей, известняков, до-
ломитов и гипсов. Песчаники часто образуют
мощные линзы и содержат прослои внутрифор-
мационных конгломератов и гравелитов. Палео-
нтологические остатки представлены только не-
морской фауной и флорой.

В данном разделе описаны рiврезы уфимско-
го яруса Пермского Приура-гrья и Башкортостана.
Рассмотрено стратиграфическое распределение
рilзличных групп фауны, среди которых наи-
большее внимание уделено неморским дву-
створчатым моллюскам.
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Литологостратиграф ическая
характеристика соликамского
горизонта Пермского Приуралья

В пределах Пермского Приуралья изучены

разрезы Соликамской впадины и Камско-Чу-
совского района,

солuкмаскм впоduна
Соликамская впадина представляет собой

часть (сегмент) Предур:rльского краевого проги-
ба. С юга она ограничена Косьвинско-Чусовской,
с севера - Колвинской седловинами. С Ураль-
ской складчатой зоной впадина граничит по
плоскости надвига; граница с Восточно-Евро-
пейской платформой менее определенна и про-
водится по резкому сокращению мощностей
пермских отложений и выкJIиниванию пластов
каменной соли.

Систематическое изучение пермских отложе-
ний Соликамской впадины было начато в конце
прошлого столетия при составлении Общей гео-
логической карты Европейской России. Толщу
пород, относимую ныне к соликамскому гори-
зонту, составители карты н€выв{UIи "мергелисто-
песчаной" или "мергелисто-плитняковой" тол-
щей, считая ее нижним подразделением перм-
ской системы, лежащим на "пермокарбоне". В
конце 20-х годов российские геологи откzlз€lлись
от термина "пермокарбон", увеличив объем перм-
ской системы. При этом отложения "пермокар-
бона" стали называть нижним отделом пермской
системы, а бывшую собственно "пермскую сис-
тему" - верхним отделом.

В |9З2 г. Г.Н.Фрелерикс вьцелил "мергелисто-
песчаную" толщу в качестве соликамского гори-
зонта кунгурского яруса, считая возраст послед-
него позднепермским [Фредерикс, l9З2, l933]. С
этого времени начинается дискуссия о возрасте и
объеме соликамского горизонта. Одни геологи
стаJIи относить соликамский горизонт к нижней
перми в составе кунryрского яруса, другие - к
верхней перми, считая его нижним подразделе-
нием уфимского яруса, Несколько иной была
точка зрения Е.М. Люткевича [l95l], не призна-
вавшего, как и Г.Н. Фредерикс, уфимский ярус
вообще, но считавшего возраст горизонта казан-
ским. В 1965 г Решением Межведомственного
стратиграфического комитета соликамский гори-
зонт получил официальный стаryс нижнего ре-
гионrlJIьного подразделения уфимского яруса

верхнего отдела пермской системы. Такое поло-
жение горизонта зафиксировано и в последней

унифицированной стратиграфической схеме ре-
гиона [Решение..., 1990],

Изображения, описания и списки окаменело-
стей из соликамского горизонта Соликамской
впадины содержатся в работах П.И. Кротова

[1888], А.В. Нечаева [1894], А.А. Краснополь-
ского [l889], Е,М.Люткевича [l95l], Е.А. Гусе-
вой [l967], В.А. Горошковой и Н.А. Горнштейн
[l971], В.В.Барышникова и др. Il980]. Г.П,Кане-
ва [1978, l983], [Корреляция..., 1981], А.К.Гу-
сева [1990], П.А.Софроницкого и др. [1991], В.В.
Силантьева [l99З, 1995, 199б; Silantiev, 1994j идр.

Основной материал по фауне Соликамской
впадины вкJIючает более 1500 образцов (преи-
мущественно это двустворчатые моллюски) из
25 обна:кений и 24 скважин (рис, l3). Кроме
сборов автора, это образцы из коллекций
П,И. Кротова (ЦНИГРМ, г. Санкт-Петербург),
А,В. Нечаева и А.К. Гусева (КГУ, г. Казань),
Г,П. Канева (ИГ КНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар),
М.И..Щенисова и Т.В. Харитонова (Пермское го-
сударственное геологOсъемочное предприятие
"Геокарта").

Соликамская впадина является стратотипиче-
ским районом для соликамского горизонта. По-
следнему зцесь полностью соответствует соли-
камская свита, выделенная Г.Н. Фредериксом
Ll9З21 одновременно с одноименным горизон-
том, и затем детаJtьно изученная многими геоло-
гами в процессе геологической съемки, поисков
и разведки минеральных солей [Иванов, Вороно-
ва, 1975; Копнин, 1991 и др.]. Свита распростра-
нена на территории впадины повсеместно. Об-
нzDкается в основном лишь ее верхняя часть, ос_
тальная - вскрыта сквzDкинами,

По литологическому составу соликамскrtя
свита подразделяется на две подсвиты: нижне- и
верхнесоликамскую.

нuнснесолuкамская поdсвumа в полном объ-
еме наблюдается в наиболее прогFt}"тых частях
впадины, где змегает на соляных породах бе-

резниковской свиты иренского горизонта кун-

ryрского яруса без перерыва, с постепенным пе-

реходом [Копнин,199l]. Нижняя граница под-
свиты одновременно служит границей между
нижним и верхним отделами пермской системы.
В центра.гtьной части впадины ме}цу заведомо
березниковской и соликамской свитами выделя-
ется так н€вываемая "верхняя переходная литозо-
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нях имеются фациально замещающие друг друга
слои ангидрита, гипса, каменной соли, доломита
и известняка; в двух гrунктах встречены слои ми-

рабилита и сильвинита, Мощность подсвиты
достигает l70 м и более. На внутренних подня-
тиях (куполах, сводах) мощность подсвиты со-
кращается до 60 м за счет последовательного
выпадения ее нижних слоев и замещения камен-
ной соли гипсом или гипсово-глинистой поро-
дой; в сторону краевых частей впадины проис-
ходит полное выкlIинивание подсвиты. В наибо-
лее прогFгутых участках Верхнекамского калий-
ного месторождения нижнесоликамская подсви-
та, по В.И. Копнину [199l], состоит из четырех
пачек: глинисто-соляной (24-З0 м), лежащей на
"верхней переходной литозоне" кунryра, соляно-
мергельной (1'7*28 м), мергельной (24-29 м) и
гипсово-соляно-мергельной (25-120 м), В верх-
ней части мергельной пачки находится слой с
морскими двустворками Netschajewia tscher-
пуsсhеwi (Lich.) и Реrmорhоrиs sp. На аругих
участках месторождения и за его пределами пе-

речисленные пачки не выделяются.
Скважиной 5l, пробуренной на правобережье

р, Камы в районе д. Тюлькино, вскрыт следую-
щий разрез нижнесоликамской подсвиты, кото-
рый можно считать опорным (данные предос-
тавлены Т.В.Харитоновым, ПГГСП "Геокарта"):

Мощность, м
Кунеурскuй ярус, uренскuй zорuзонп, березнuковская

свumа
1.Каменнмсоль ...l3,12.Ангидрит ... 4,6
Уфtlмскuй ярус, с олuкаrrскuй zорuз онm,

н u :хt н е с ол uк aryl с к ая п оё с вu m а
3. Мергели с прослоями известняков ,....16,0

Выше согласно залегает верхнесоликамскЕUI
подсвита.

В районе г.Соликамска нижнесоликамская
подсвита, вскрытая скъ. 2З4 в интервirле 62,8-
l57,0 м, имеет следующее строение, снизу вверх:

Мощность, м
1. Глина известковист,ля, лежащЕul на

"покровной" каменнойсоликунryрскогояруса . .,. . . 1,1

2.Каменнаясоль. ....5,3
3. Глина известковистlш сер,ц, переслаивающаяся

с глинистым мсргелем 4|,6
4,0

l l. Гипс

3,0
з,2
1,з

l9,5l2. Мергель серый, переслаивающийся с глиной

Общая мощность подсвиты 94,5 м.
Выше согласно залегают известняки верхне-

соликамской подсвиты.
Нижнесоликамская подсвита бедна органиче-

скими остатками. Кроме упомянутых выше
форм, в ней известны морские двустворки, ост-

ракоды, пыльца и споры растений. Морские дву-
створки Schizodus rossicus Vеrп. и Sch. cf.
rossicus Vеrп. обнаружены в двух сквiDкина.х
(943 и 917) на западной окраине Соликамской
впадины, Netschajewia tscherпyschewi Lich. и
Permophorus sp. - в центрirльной (?) ее части

[Копнин, 199l]. Все находки морских двустворок
приурочены к верхней половине нижнесоликам-
акой подсвиты и принадлежат, по-видимому, од-
ному стратиграфическому уровню, который вы-
деляется в качестве первого (снизу) "морского
прослоя't (МПr) в общем рrврезе свиты (рис. 14).
Литологически этот слой не обособлен, мощ-
ность его составляет не более 10 см.

Неморские двустворки также присутствуют
только в верхней части нижнесоликамской под-
свиты, причем в конкретных местонахождениях
(скважинах) отмечены всего один или два тон-
ких слоя с двустворками двух родов: Palaeo-
mutela и Сопсiпеllа. Род Palaeomutela представ-
лен видом Р, stegocephalum Netsch,, который по-
является в нижнесоликамской подсвите первым
из неморскихдвустворок. Самый нижний слой с

5. Глина
9,4
))
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Р" stеgосерhаlum вскрыт cKB.Sl в 40 м ниже
кровли подсвиты. В других сквalкинах (2l4,2З4,
960, 965, 966) такие слои выявлены в интерваJIе
от l до 26 м ниже кровли, Род Сопсiпеllа встре-
чается реже (скв. 2З4, 90З, 965, 966); раковины
этого рода сохранились плохо, в связи с чеN{ их
видовчul принадлежность не установлена. Ниж-
ний предел распространения концинелл - 26 м
ниже кровли ни)кнесоликамской подсвиты (скв.
966). Палеомутелы и концинеллы в одних орик-
тоценозах не встречаются; их захоронения все-
гда отделены друг от друга прослоем "гryстых"
(бездвустворок) породмощностью от 1 ммдо l0 м
и более.

Верхнесолuк&+rск(м поdсвumа (50-2З0 м) об-
разует широкие поля выходов, обнажаясь по р.
Кама и ее притокам. Во впадине она лежит со-
гласно на нижнесоликамской подсвите, а за ее
пределами непосредственI{о на кунryрских от-
ложениях. Полсвита сложена преимущественно
сероцветными известняками, доломитами, мер-
гелями, глинами, алевролитами и песчаниками с
редкими прослоя},{и гипсов и ангидритов; пере-
крывается красноцветными терригенными отло-
жениями шешминского горизонта.

Характерной особенностью карбонатных и
карбонатно-глинистых пород верхнсоликамской
подсвиты является наJIичие у них плитчатой от-
дельнOсти, отчего верхнесликамская подсвита
ранее выделялась некоторыми исследователями
как толща "соликамских плитняков". На Восточ-
но-Европейской платформе, где нижнесоликам-
ская подсвита отсутствует, это название приме-
нялось особенно часто, Иногда толщу "соли-
камских плитняков" ошибочно отождествляли
здесь со всей соликамской свитой, забывая о
том, что в стратOтипическом районе (в Соликам-
ской впадине) под "плитняками" имеется тесно
связанная с ними тOлща соляно-мергельно-
глинистых пород. выделяемая в качестве нижней
подсвиты соликамской свиты.

В самой верхней части верхнесоликамской
подсвиты содержание карбонатных пород
уменьшается. Т'ерригенные породы постепенно
приобретают пеструю (зеленоваryю или корич-
неваryю) окраску, становятся менее известкови-
стыми. Это так нrцываемая "переходная пачка"
верхнесоликамской подсвиты. Мощность ее дос-
тигает 20 м. Наиболее полно она представлена в

разрезах } д. Тюлькино (обн. С1, пачка D (слои
l 5-18) и г. Усолье (обн. СЗ).

Опорным для верхнесоликамской подсвиты
можно считать разрез, расположенный на правом
береry р.Камы у д.Тюлькино (обн.Сl), в 25 км
севернее г.Соликамска [Силантьев, 1996], Обна-
жение начинается в 250 м выше паромной пере-
правы и прослеживается вверх по реке на рас_
стояние около 3 км. На этом участке верхнесо-
ликамская псдсвита разбита системой субпарал-
лельных рtвломов на ряд блоков, в которьж за-
легание слOев меняется от горизонтrчIьного до
накJIонного, с пацением. на север или юг под уг-
лом в 1-5", .Щвижения блоков вызвrlJIи переме-
щения одновозрастных слоев относительно друг
друга на расстояние от 1 до 12 м (рис. 15). Ниж-
ilяя граница верхнесоликамской подсвиты не об-
HaDKeHa. В составе подсвиты выделяются четыре
пачки (снизу вверх) - А, В, С и D (рис. 1 6):

Солuкацсkuй ?орuзонm, верхнесолuкамская поdсвutпа
Пачка А

Мощность, м
1. Черелование плитчатых мергелей и неплитча-

тых глин, Мергели светло-серые, с мелкой горизон-
тальной слоистостью; часто разбиты тонкиiии суб-
вертикмьными трещинами>_ выполненными белым

каJlьцитом или голубоватil-серым кремнем. Глины
желтовато-, зеленовато- или коричневато-серые, с
неравномерной горизонтальной слоистостью. В мер-
гелях и глинах встречены неморские двустворки
(обр. l- 7),. Palaeomutela larae Sil., Р. аttепuаrа Gus.,
Р, stеgосерhаlиrr Netsch., Р. орimа (Kanev), Р.mаrkiпi
Betekh., Сопсiпеllа сопсiппаеfоrпli Pogor., С, kоmiеп-
sls (Kanev), С. trapezoidalls (Капеч), С. decliyae
(Kanev). Совместно с зЕrхоронениями двустворок в
глинilх содержится множество прослойков и линз с
массовыми остаткrrми остракод (смятые выщело-
ченные раковины или ядра); реже встречаIотся отпе-
чатки HaceKoMblx * Tjulkiпella silaпtjevi Novokscho-
поч, 1995 (обр. 4) и мелкие чешуйки рыб (видимая) l2,0

2. Глины темно-зеленые и темно-серые, зеленова-
тые, известковистые, с пологоволнистой слоисто-
стью. Определены (обр. 8): Сопсiпеllа сопсiп-
паеfоrmis Роgог., С komieпsis (Kanev), С. trapezoi-
dalls (Капеч), С. decliyae (Kanev); также встречены
остракоды и стволы Viatscheslayia vorculeпsis Za|.
(опред. Н.К.Есауловой). Темная окраска позволяет
вьцелитьэтотслойвкачествемаркируюlцего . . . . 0,5

3. Черелование мергелей и глин, анаJIогичных та-
ковым в слое l, Встречены массовые скопления кон-
цинелл: Сопсiпеllа сопсiппаеfоrmls Pogor., С. kоmiеп-
srs (Kanev), С. trapezoidaЛs (Kanev), С. declil,ae
(Kanev) (обр.9-1l); отмечены остатки остракод и

редкие чешуйки рыб , . 16,0
4. Мергели светло-ссрые, желтоватые, плитчатые,

с мелкой пологоволнистой смещенной или с гори-
зонтальной неравномерной слоистостью, с мелкими
жеодами белого кремня и каJIьцита; встречаются
подчиненные прослои глин. Породы разбиты субвер-
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Рис. 15. Геологический профиль верхнесоликамской подсвиты в опорном разрезе у д.Тюлькино (обн. С l);
показаны места отбора и нойера образчов с пчtлеонтологическими остатками

Условные обозначения к рис. l5, 16, |8,20,22
l-песчаники;2-алевролиты;3-{rлевроллrгыиглины;4-глины;5-известняки;б,-доломиты;7-моргели;8-

каJ\.{еннаясоль;9-гипс: l0-ангилрит; l1-окремнение; l2-водорослевыепостройкиистроматолиты; l3-кавернозность;
l 4 - волнистая текстура; l 5 - маркируюtцие слои; l б - морская фауна

тикмьными трещинаlч{и, выпо.цненными светло-
серым кремнем. В глинах (обр, 12) встречены редкие
неморские двустворки Сопсiпеllа decliyae (Kanev),
острrкоды и чешуйки рыб. В cшroM верху слоя обна-

ружен прослой желтовато-серой глины с остатками
морской фаувы; из этого слоя определены (обр. lЗ):

фораминиферьl, Nodasaria lrrota,yyi Тsсhеrd." Frол-
dicularia cf . cardiformis Тsсhегd. (оtrределение В,В.Ба-
рышникова, tIГУ), брахиопольl l"iпgula sp., Сапсri-
пеllа sp. .[l,анный прослой с морской фаучой лучше
всего обнахен и охаракrеризован в обнажении у л.

Ре.ликор (рис. 17) и прослФIйвается в ря.це обнажений
нийивсквФкинalх ,....,.5,5

Пачка В
5. Чередование фиолсгово- и коричневато-серых

глин, алевролитов и песчаников, Глины и шrевроли-
ты с волнистой симмстричной слоистостью, со сле-
дамивзмучиванияибрекчиевиднойтекстурой . . . . . 3,2

6. Ir{ергели светjIые, коричневато-серые (папе-
вые), с неравномерной горизонтальной слоиgгостью.
плитчатые ..,...4.0

7, Известняки коричневато-серые, доломитизиро-
ванные, пелитоморфные! с линзовидной штрихова-

той слоистостью (водорослевые ?), массивные и
плитчатые, со стяжениями черного кремня. Встре-
чаются IIрослои светло-серых тонкоплитчатых мер-
гелей с трещинаý.tи усыхания; реже отмечаются тон-
кие прослои глин. Из нижней части слоя определены
(обр. l4): Сопсiпеllа сопсiппаеfоrmli Pog., С. kоmiеп-
sls (Kanev) п С. decliyae (Kanev), Выше концинеллы
сменяются синомиями (обр. l5-18): Siпоmуа laпgis-
sima Pog., S. kriegeri Pog., 5-. gеmiпа Pog. Вместе с
синомиями встречены остракоды и чешуйки рыб
Дсепlrорhоrus sp., Eloпichthys sp. (опрелеление !.Н.
Есина) . . .12.0

8. lчtергели светло-серые, тонкоплитчатые, с кру-
пной волнистой параллельной слоистостью. Плитки
разбиты ортогонаJIьными трещинаti,Iи, заполнснttыми
серымк.rльцитом . , ., .0,8

5

lз \./
14 

^=l5 ___
16 ,}

Пачка С
9. Глины и алевролиты желтовато-коричневые,

известковистые, с пологоволнистой слоистостью.
Встречены многочисленные двустворки (обр. 19-
2|),. Redikorella kапеуi Sil,, Л, srarobogatoyi (Kan.), Л.

ехрlапаtа (Кап.), Л. alta {Pog.); отмечены остатки ос-
тракодичешуйкирыб. . . . . . . . 5,0

10. Известняки желтовато-серые, сильно кавер-
нозные, выще.lоченные; в пустотах и кавернах - на-
,гекиидрузымедово-желтогокмьцита . ., . .2.5

ll. Известняки серые, доломитизированные, пе-
литоморфные, с линзовидно-штриховатой текстурой,
со стяжениями черного кремня и трещина},rи усыха-
ния. В нижней части слоя имеют место каверпозные

участки, поэтом),конт{lкт со слоем l0 нерезкий . . . , . 4,0

, 12. Глины зеленомто-серые, TUtoTHbre, оскольчтгыQ,
с перекрест}rой несtд.tмgгричной волнистой слоисго-
сl,ью; всIречены многочис,тенные раковины двустворок
(r;бр.22): Redikarella kапеvi Sil., R starobagatoui (Kmrev),

R ехрlапаtа (Kыlev), Л. clrc (Pog.); отмечены остраколы 0,8
l3, Известняки фиолетово-серые, долсмитизиро-

ванные, пелитоморфные, битуминозные, учаи,кам!{ с
крупной параллельной волнистой слоистостью, по-
хожейнатекстурупластовогосгроматолита, . . .2,5

14. Глины и аJIевролиты зеленовато-серые, из-
вестковистые, с пологоволнистой смещенной слои-
стостью, с редкими прослояtt{и (0,4-О,6 м) известня-
ков, аналогичньй таковым в сл. 13. Встречены мно-
гочисленные двустворки (обр. 23-28): Redikarella
kапечi Stl., R. starobogarovl (Kan.), R. ехрlапаtа
(Кап.), R. а//а (Pog.). Совместно с двустворкаr,lи
встречаются остракоды и чешуйки рыб . . (видимая) l0,0

Слой 14 контактирует с вышележащей терриген-
но-карбонатноЙ пачкоЙ D по плоскости надвига.

IIачка D
l5. Алевролиты зеленовато-коричневые, с равно-

мерной горизонтаtьной слоистостьюi встречаются

4з

фрагмеллты и детрит растений (вилимая) 2.0
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Рис. 1б. Разрез верхнесоли-
камской подсвиты у д. Тюль-
кино

условные обозначения см, на

рис. 15зl_
30_
29-

Rediko re l la kапеv i Sil.,
R tалеуi Sil., R. starobogalovi (Кы.)
рыбы: Kasaпichtllys petchoreпsis Ьп, Palaeoslrugia cf. rhопЬ!/еrа

@ichw.), ДсrоlерЬ cf.nedgl)iki Аg' Plegпolepis sp.,

Еlопiсhtфs sp., Дсеплrcрhоfчs sp., Plalysomus srИlus Ав.,
l|ard i с h lty s fr ойulепfiл Esin

Redikore l la 1апеч i Sil.
R sиrоДоgаlочi (Кап.)
R. ехрlапаtа (Км.)
R аДо (Pog.)

Si по mуа lопgi s s imо (Pog,)
S, trlegeri (Pog.)
S, gеmiпа (Pog.)
Elonichtltys sp, Дсепtrорhоrаs syi.

Сопс iпе l la сопс i ппаф rm i s (Р og.)
С tопiелsis Кал.), С. dесJпае (Кап.)

28
27
26
25
24
2з

22

iL

l0
9

8
1

5
4
з
2
l

,, g Nodosar ia tlolowj Тsсhеrd., Froпdicularia cf -

i'.- cardiIormis Tscherd,, Lmgula sp., Сапсriпеllа sp

Сопсiпе lla decl ivae (Км.)

Со пс iпе lla со пс i ппаф rm i s {Р og.'1

С. &onlensis (Кал.)
С. tr аре zo ida li s (Krot.)
С dесllчае (Кап.)

yiаts с he s lay ia vо rcute N i ý zal.

Palaeomutela stegocephalun Netsch,, Р /crae Sil.,
Р. аlkпuаlа G!s., Р. паrkiпi Bet., Р. орimа (Кап,),
С о пс iпе l I а с о пс i ппа е|оrtп i s (Р og.),

С, kопiепsis {Kart,), С. dесlwае (Кал,)

Релиlсог

|2м

300 л

Рис. 17. Обнажение верхнесоликамской подсвиты у д.Редикор (обн. С 2)
l, 2 - места находок неморских двустворок Сопсiпеllа сопсiппаеfоrrпls Pog., С. dесlivае (Kanev), С. komiergis (Капеч), С

trapezoidalis (Kfot.); 3 - прослой с морской фауной (треrий МП): Лodosaria sp,, Dепtаliпа cf. farcimen SoldaTri, Frondicularia
loпgissima sintasicalgon., Gеiпitziпа sp., Тоlураmmiпа sp., Gопiаsmа sp' Nuсulапа sp., Schizodus rotuпdatus (Вrоwп), Рsеudоmопь
tisct.speluncarla(Schloth,), Liпgulаsр.,Сапсriпеllаsр.;4-неморскиедвустворки RedikorellakaneyiSi|.,R-starobogatovi(Kanev)

Остальные условные обозначения см, на рис. l5
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16, Песчаник желтовато-коричневый, среднезер-
нистый, с горизонтальной слоистостью; встречается
обуглснныйдетритрастений . . . . , 4,0

17. Известняки и мергели серые, горизонтаJIьнос-
лоистые, плитчатые, с тонкими просJIоями глин. В
глинах и мергелях встречены двустворки Redikorella
kапеуi S1l, и R. starobogarovl (Кап.) (обр. 30); в из-
вестняках - многочисленные остатки pbl6: Каsапi-
chthys petchorersrs Esin, Дcrolepis cf. sedgwiki Ag,,
Platysomus striatus Ag., Wardichthys frаudulепtиs Esin
и др.

18. Алевролиты и глины зеленовато-коричневые,
горизонтшIьно-слоистые. Встречены двустворки
Redikorella kапечi Sil. и R. starobogalovi (Кап.)
(обр.3l), а такжс деформированные раковины
остракод (видимм) 2,0

Вышележащие слои закрыты делювиatльными
образованиями.

Как видно из описания, верхнесоликамская
подсвита в своем опорном разрезе содержит до-
вольно разнообразный комплекс органических
остатков, вкJIючающий неморские двустворки,
остракоды, фораминиферы, брахиоподы, чешую

рыб, единичные отпечатки насекомых. Преобла-

дают двустворки и остракоды, образующие массо-
вые скопления; часто встречаются чешуйки рьб.

Среди остракод в разрезе } д.Тюлькино
(послойная привязка отсутствует) Ю.Л. Зекиной
(КГУ, 1980 г.) были определены: Palaeodar-
,иliпulа aпgusta (Mand.), Р. aff. timапiса (Kash.),
Suchoпella aff. опеgа Bel,, DarTyinuloides cf.
urusoyi Pal., D. aff . circulosc Mand., Placidae sp.,

Тоmiеllа sp,, Кеmеrочiапа sp.
Из этого же обнажения Л.М.Варюхиной [Кор-

реляция ..., 1981, с, 18] были выделены и изуче-
ны спорово-пыльцевые комплексы, в которых
доминирует пыльца Striatiti (до 53 Уо), Vittatiпa
(до 54,5 О/о) и споры Zoпotriletes (до 37 %).

По стратиграфическому объему и степени на-

сыщенности органическими остатками разрез
верхнесоликамской подсвиты у д.тюлькино яв-
ляется в Соликамской впадине наиболее полным
и представительным.

У г. Усолье на правом береry р.Камы в 50-
500 м ниже автодорожного моста вскрываются
самые верхние слои верхнесоликамской подсви-
ты, перекрывающиеся отложениями шешмин-
ского горизонта. Здесь наблюдается следующий
порядок напластования (снизу вверх):

Мощность,м
с ол uк съ,r,л с кuй z о рuз о н m. В е р х н е с ол uk ам с кая п оdс в u mа
1. Переслаивание глинистых мергелей зеленова-

то-серых, волнисто- и линзовиднослоистых, плит-
чатых, с прослоями серых водорослевых известня-

ков, В мергелях встречаются редкие двустворки
Redikorella starobogatovi (Kanev) п R. alta (Pog.), ле-
трит растений (вилимая) l0,0

2. Глины и алевролиты буровато-коричневые, с
тонкой пологоволнистой слоистостью, с подчинен-
ным[, прослоями мелкозернистых песчаников и се-

рых водорословых известняков. Вверх по рtврезу
количество прослоев известняков уменьшается. В
известнякalх встречены двустворки Redikorella star о-
bogatovi (Kanev) и R. alta (Pog.), остракоды. ,Щанный
интервал разреза соответствует "переходной пачке"
верхнесоликаN.tскойподсвиты . . ...20,0

Шешмuнскuti aорuзонm. Шеutмuнская свumа
3, Алевролиты красновато-коричневые, неслои-

стые, с редкими тонкими прослоями водорослевьв
известняков . .(вилимм) l5,0

Выше коренные породы закрыты делювиаль-
ными обрirзованиями.

Биостратиграфическая
характеристшка соликамского
горизонта Пермского Приуралья

Зональное расчленение
соликамского горизонта Соликамской
впадины по неморским двустворкам

Зональное расчленение соликамского гори-
зонта Соликамской впадины в настоящее время
выполнено только на основании изучения фауны
неморских двустворчатых моллюсков. По этой
группе фауны горизонт подрtлзделяется на четы-

ре местные биостратиграфические зоны [си-
лантьев, 1996], снизу вверх: Palaeomutela stego-
серhаlum, Раlаеоmutеlа larae, Сопсiпеllа сопсi-
ппаеfоrmis и Redikorella kапечi. Стратотипом зо-
Hbl Р, stegocephalum можно считать ра:}рез ниж-
несоликамской подсвиты в скв. 51 в 4 км ЮЗЗ д.
Тюлькино (см. рис. 16), опорными - разрезы
этой подсвиты в скв. 2|4, 2З4, 903, 960, 965, 966,
Стратотипами ост€lльных трех зон являются со-
ответствующие части опорного рlвреза верхне-
соликамской подсвиты у д,Тюлькино (обн. С1;

рис. 18).

Зона Palaeomulelo stegocephaluи. Зона охва-
тывает верхнюю часть нижнесоликамской под-
свиты (мощностью до З0-40 м), сложенЕую пре-
имущественно томными глинами и мергелями.
Зональная ассоциация,. Palaeomutela stegoce-
phalum Netsch. (преобладают) и Сопсiпеllа sp. И
те и другие - впервые появившиеся, проходят в
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--:---------=R аlп,R.kапеvi | Гт--г1j

R. slarobogatovi
R. ехрlапаИ

гт--71
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t
d
ý
@

д

Скв.960
OcoKrrHo

обн.205

сопсiппаеfоrmis

Р. stegocephalum
Р, larae
С, сопсiппаеfоrmis
С, trapezoidalis
С. declivae

\ ос". св
l O"o*n"olg
)

С. сопсiппае-
formis

С. сопсiппае-
fotпtis
С. trapezoi-
dalis

Р. паrkiпi

Р. slegocephalum
,l3,1 .8
133.0

stegocephaluп

Кушурскийдрус

Рис. 18. Распределение Heмopcкto( двустворчатых моJIJIюсков в соликамском горизонте Соликамской впади}ш
Условные обозначения см. на рис. l5

вышележащую зону. Верхняя граница зоны ус-
танавливается по появлению palaeorпutela larae
Sil., Р. atteпuata Gus., Р. markini Bet., Р. opima
(Kan.). Нижняя граница остается пока открытой,
поскольку в нижней части нижнесоликамской
подсвиты неморские двустворки не встречены.

Зона Palaeomutela larae. В стратотипическом
разрезе зоне соответствует нижняя половина
слоя 1, сложенная глинами и мергелями видимой

мощностью 8 м. Зональная ассоциация: Palaeo-
mutеIа larae Sil., Р. аttепuаtа Gus., Р. stegoce-
рhаlum Netsch., Р. markiпi Bet., Р. opima (Kanev),
Сопсiпеllа сопсiппаеfоrmis (Pog.), С, komieпsis
(Kanev), С. trapezoidalis (KTot.) и С. decliyae
(Kanev). Нижняя граница зоны описана выше,
верхняя проводится по исчезновению па,rrеоN{у-
тел, концинеллы - транзитные, переходят в вы-
шележащую зону.
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,3ана Сопсiпеllа сопсiппаеfоrmis. В стратоти-
пическом разрезе охватывает верхнюю половину
слоя 1, слои2-6 и ни)кнюю часть слоя 7, общей
мощностью 48 м. Сложена преимущественно
глинами и мергелями, с прослоями известняков,
алевролитов и пе-счаников в верхней части зоны"
Зональная ассоциация состоит искJIючительно из
концинелл: Сопсiпеllа сопсiппаеfоrиis (Pog.), С.
komieпsis (Kanev), С. trapezoidalis (Krot.) и С.
decliyae (Kanev). Отложения зоны распростране-
ны на всей территории Соликамской впадины.
Нижняя граница зоны описана выше, верхняя
проводится по исчезновению концинелл и появ-
лению редикорелл иlили синомий.

Зона Redikorella kапеуl, В стратотипическом

р:врезе вкJIючает большую часть слоя 7 и Bcto
выш€;I9ж{lщ}ю часть верхнесоликамской под-
свиты (слои 8-18). ОтложеIIия зоны в этом раз-

резе представлены в основном глинами, мерге-
лями и известняками общей видимой мощно-
стью 47 м. Зональный комп.IIекс: Redikorella
kапеуi Sil., Л. starobogatovi (Капеч), R. ехрlапаtа
(Kanev), R, alta (Pog.). ,Щва первых вида преобла-
дают. В стратотипическом рrврезе в основании
зоны выделяются "слои с синомиями" (средняя
часть слоя 7 мощностью б м), солержащие Siпо-
mуа loпgissima Роg., S. kriegeri Pog. и S. gеmiпа
Pog, Нижняя граница зоны Л. kапеуi проводится
по IIоявлению редикорелл иlили синомий; верх-
няя граница - по их исчезновению. Верхняя гра-
ница зоны соответствует верхней границе соли-
камского горизонта.

Установленные по неморским двустворкам
зоны прослежены по всей территории Соликам-
ской впадины, Зоны РаlаеоmutеIа larae п Соп-
сiпеllа сопсiппаеfоrlиls хорошо прослеживаются
в Печорской впадине, Зона Redikorella kaпevi ус-
тановлена в разрезах Нижнего Прикамья на тер-

ритории Татарстана.

Прослои с морской фауной

В разрезе соликамской свиты выделяются пять
"морских прослоев" (I\rIП), рirзличающихся стра-
тиграфическим положением, составом фауны и
выдержанностью в пространстве (см. рис. l4).

Первый МП располагается в верхней части
нижнесоликамской подсвиты (зона Р. stegoce-
phalum). Вскрыт двумя сквzDкинами. В скв. 943
МП содержит двустворки Schizodus rossicus

Vеrп. и Netschajew- rp,, в скв. 917 - Schizodus cf ,

rossicиs vеrп.
Второй МП приурочен к нижней части верх-

несоликамской подсвиты, к зоне Р. larae. Вскрыт
скв, 9З0 и содержит ближе не определимые ра-
ковины брахиопод.

Третий МП приурочен к средней части верх-
несоликамской подсвиты, к зоне С. сопсiппае-

formis, Установлен в двух обнажениях (С1 и С2)
и во многих скв;Dкинах, из которых на рис, 15

пок.}заны только шесть, Состав фауны МП в
обн"Сl (д.Тюлькино) приведен выше в описании
обнажения. В обн, С2, расположеном на правом
береry р.Вишеры у д,Редикор (см. рис, 17), МП
содержит: фораминиферы Д/odosaria sp,, Dепtа-
liпа cf . fаrсimеп Soldani, Froпdicularia loпgissima
siпtasica Igonin, Gеiпitziпа sp., Тоlураmmiпа sр.
(определение В.В.Барышникова, ПГУ, l978 г.);

гастроподы Gопiаsmа sp.; двустворкп Nuсulапа
sp., Schizocius rotuпdatus (Вrоwп), Astartella sp.,

Pseudomonolis cf, sреluпсаriа (Schloth,), Муопiа
sp. (опредеделение В,В,Силантьева); брахиоподы
Liпgul а sp., С апсr iпеllа с апсr iпdormis (Тsсhепr,),
Schpitzbergeпiaпa sp, (определение В.С,Губаре-
вой). В скв. 51, 94З и 1044 в третьем МП опреде-
лены брахиоподы Liпgula sp,; в скв. 9За - Schi-
zodas sp., Liпgulа sp. п Сапсriпеllа sp.

Четвертый МП приурочен к верхней части зо-
Hbl С. сопсiппаеfоrmis. Вскрыт скв.51 в 39 м вы-
ше третьего МП, Содержит редкие Liпgula sp,

Пятый МП прослеживается в верхней части
верхнесоликамской подсвиты, в зоне R. kапеуi.
С}бнаружен в пяти скв€Dкинах. В скв. 516 солер-
жит ядра брахиопод Megousia cf . kuliki (Frеd.); в
скв. 910 - Liпgula sp.; в других сквuDкинах - бра-
хиоподы, ближе не определимые из-за плохой
сохранности.

Все "морские прослои" имеют небольшую
мощность (от 1 до l0 см) и выделяются только
по н€tличию фауны, которая имеет угнетенный
облик, обедненный систематический состав и
плохую сохранность. По-видимому, число "мор-
ских прослоев" в соликамской свите не ограни-
чивается пятью рассмотренными выше. В буду-
щем их количество увеличится в первую 0чередь
за счет выделения "морских прослоев" с остра-
кодами.

К сожалению, распределение морских остра-
код по разрезу свиты поItа не изучено, имеются
основания предполагать, что количество остра-
кодовых "морских прослоев" может быть значи-

47



Рпс. 19. Местонахоlкпения фауны в соликамских
отложениJtх Камско-Чусовского района

1,2-граничы: 1 - Предуршrьского прогиба,2- впадин и
седловин

Текгонические струlсгуры; ВЕП - Восточно-Европейская
платформа; КЧС - Косьвинско-Чусовскм седловина; СВ -
Соликамскм впадина; СлВ - Сылвинскм впадина; УСЗ -
Уральскм складчатая зона

тельно больше, чем прослоев с фораминифера-
ми, моллюсками и брахиоподами; они также не
отделимы от вмещающих пород по литолого-
петрографическиNt признакам. Последнее об-
стоятельство укщывает на то, что присутствие в

соликамской свите "морских прослоевll обуслов-

лено многократными изменениями солевого ре-
жима водного бассейна, в котором происходило
формирование осадков.

Камско-Чусовскuй райо н

Под таким географическим н€вванием рас-
сматривается небольшая часть [Iермского При-
уралья, вкJIючающая среднее течение р. Камы
между г. ,Щобрянкой и устьем р,Чусовой, низовья

р.Чусовая и ее левого притока - р.Сылва. В гео-
тектоническом плане район находится на стыке
Восточно-Европейской платформы и Прелураль-
ского краевого прогиба. Последний представлен
смежными частями структур 2-го порядка

Сылвинской впадины и Косьвинско-Чусовской
седловины, которая отделяет Сылвинскую впа-
дину от Соликамёкой (рис. 1 9).

В пределах Камско-Чусовского района на
дневную поверхность выходят отложения ирен-
ского горизонта кунгура и обоих горизонтов

уфимского яруса. Соликамский горизонт в об-
нЕDкениях по р.Каме представлен соликамской
свитой, в которой выделяется пять пачек

[Софроничкий и др., l99l], снизу вверх (рис. 20):

Мощность, м
I. .Щоломитовая. За.легает с рtвмывом на гипсtlх

(40-60 й) иренской свиты кунryрского яруса. Сло-
жена желтовато-серыми оолитовыми доломитtlJ\{и,
содержащими постройки пластовых и столбчатых
строматолитов; в основании пачки - доломитоваJI
конгломерато-брекчия . .3,0-8,0

2. Глинисто-мергсльно-доломитоваJI. В нижней
части - темно_серые глины и мергели, с прослоями
серого гипса (до 5 м). Вверху - светло-серые доло-
миты с прослоями мергелей и известняков. В из-
вестняка встречены неморские двустворки и чешуя

рыб. ....18,0-24,0
3. Известняковая. Известняки серые, толстоплит-

чатые, окремнелые, местtlýlи со строматолитаl\rи и
остатками растений l'iatscheslayia yorcutensis Zal. и
Samaropsis чоrсutапа Tschizk. В Чумкасском карьере
в верхней части пачки кроме растений встречены
неморскиедвустворки ... ..6,0-9,0

4. Мергельно-глинисто-песчаниковшI ("лобрян-
ская"). Песчаники и глины серые, красновато- и жел-
товато-серые, с прослоями известняков и мергелей.
В обная<ении у г. .Щобрянка в ниrкней части пачки в
прослое известкового песчаника мощностью до l м
содержатся остатки морской фауны: фораминиферы
ролов G/obrvalyuliпa (MHoio), Sасаmmiпа, Trocham-
miпа, Дgаthаmmiпа, Paraglomospira, Corпuspira,
Hemigordius, Nodosaria п Sрапdеliпа; морские дву-
створки Liebea sp., Pseudobakeylellia ceratophagae-

Prиls Noin., Ps. aпtiquaefornri Noin,, Sanguiпolites
bicariпatus (Kcys.), Schizodus rosslcиs Уеm., Реrпо-
phorus siпplex (Keys.), Solemya пormalis (Howse);
брахиоподы Liпgula sp., Сапсriпеllа сапсriпi Уеm.;
морские остракоды Kirkbya sp., Healdianella parva
Gиss., Bairdia plebeia Reuss., В. porrecta Guss.,
В. cunedormis Guss., В. dobriaпkeпsis Guss., В. kапа-
enslsGuss. илр. [Софроницкийидр., l99l] . . . . 18,0-25,0

5. Известняковая. Сложена сероцветными извест-
НЯКаМИ, МеРГеЛЯМИ И ДОЛОМИТа"tчlИ С ПРОСЛОЯМИ ПеС-

чаников и глин до 20,0

Общм мощность солимп.{ской cBprbI 70,0-80,0 м.

Выше зzшегает мощная ( до 300 м) красно-
цветная толща карбонатно-терригенньж пород,
относимых к шешминскому горизонту; окамене-
лости в этой толще встречаются очень редко и до
настоящего времени не изучены.

На территории Камско-Чусовского района в

отложениях соликамской свиты известно семь
местонахождений неморских двустворок. В об-
нrDкении Сб (ЧумкасскиЙ карьер) во второЙ и
третьей пачках соликамской свиты встречены

редкие двустворки Раlаеоmutеlа аttепuаtа Gus.,
Р. stegocephalum Netsch,, Сопсiпеllа сопсiппае-
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Рис. 20. Разрез соликаIrrСкой сви-
ты у г.,Щобрянка и в Чумкасском
карьере

Условные обозначения см. нарис. 15
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, Прослой с морюй фаувой

Чумкасскпй карьер
обн. Сб

Сопсirellа ЬпI:ешý (кдёч),
С. сопсiw|оmis Pog,'
liabchBlBvia ry,

Раhеопutеlа апцшfu G\ý,
Р. ýtеgфqhоIlм Nёlsсk-,
ДmIерЬ вр,, Квшiсhйуs sр.

Ниrctяя пермь
Кунгурскlлi ярус г;"

lormis Pog. и С. kоmiепsis (Kanev)" Вс всех ос.-

т€LrIьных обнажениях соликамская свита содер-
ЖИТ ОДНУ И T-J" Же аССОЦИаЦИЮ ДВУСТВОРОК, СО-

стоящую мэ Palaeomutela Stegocephalum Netsch,,
Р. аttепuаtа Gus., и Р. markiпi Bet. Привязать эти
находки к пачкам сводного разреза соликамской
свиты по р.Кама (г. .Цобрянка-ЧумкасскиЙ карь-
ер) сложно, в связи ý тем, что в направлении к
востоку от меридl4ана г. ,щобрянка происходит

резкое изменение состава соликамской свиты:
слои карбонатных пород замещаются терриген-
нымri и пачки в разрезе не выделяются"

Ко;чtплекс неморских двустворок и литологи-
ческие особенности вмещающих пород lIозво-
ляют достаточно уверенно сопоставлять ниж-
нюю. охарактеризованную неморскими дву-
створками, часть разреза соликаNrской свиты
Камск_о-Чусовского района с нижней частью
верхнесоликамской пOдсвиты Соликамской впа-

дины, соответствуюrr(ей зоне "Раlаеоmutеlа la-
rae'| соликамского горлlзонта [Си.пантьев, 1 996].

Уфимский ярус бассейна р.Белая
(Башкирия)

В пределах этого региона лучшие обнажения

уфимских отложений известны на р.Белая ниже
г. Уфu. Они описань! Н.Н. Форшем [1955],
И.Б. Палантом [1958], Н.М.Кочетковой [1959],
Ю.В.Семеlrговским [l97З], Г.П.Каневым, В.А.Мо-
линым идр. [Корреляция,.,, 198l] и др. Разрез
шешминского горизонта на этом участке счита-

ется стратотипическим и подразделяется на три
толщи (олои): камышенскую, бураевскую и чек-
магушскую.

В наиболее известном разрезе у д.Камьь
шенка, рекой вскрываются отложения соликам-
ского горизонта и две нижние толщи шешмин-
ского. На правом крутом береry р.Белая в 1-3 KTtl

ниже д. Камыrlrенка (рис, 21, обн. i-5) обна:ока-

tотся, снизу вверх {рис,22):
Мощномть, м

Солuка"uскuй zорuзанm
1, Гипс белый и серый. слоистый, с тонкими про-

слоями серых загипсованных глин. .Щанный с.цой со-
ответсгвует второй па,лке ("ссрии") соллrкамской
свиты схемы Н.Н.Форша [1955, с" 17]. Порвая "со-

рия" обнажена вьlше по реке у г.Благовеrценска, где
СОГЛаСНО Заr'IеГаfl' На МОЩНЫХ ПЛаСТаХ ГИПСОВ КУН-
гурского яруса . (вилимая) 4.5

2. Переслаивание светло-серых плитчатых доло-
митов с белыми и серыми гипсами; иi\4еются подчи-
ненные прослои зеленовато_серых загипсованньiх
глин и мергелей. Вверху Iiачки встреченьi редкие
чешуйки рьtб Каsапiсhl&уs sp., Eloпichthys sp, иРа-
lаеопisсum sp. (опрслеления .Щ.Н.Есина) . . . . до 6,0

3. Переслаивание красновато-коричневых загип-
сованных глин и алевролитов с подчиненными про_
слоями белых, розовых и фиолетовых мерге,тей и до-
ломитов ,..,6,0-10,0

4. Переслаивание красновато-коричневых и пест-

роцветных глин и алевролитов, с гiластаllи и линзами
косослоистьн песчztников, с прослоями (0,1-{,З м) се-

рых известняков, чередующихся с голубовато-
серыми и сиреневыми мергелями, В верхней поло-
вине пачки обнаружены неморские двустворки.,
Palaeomutela stegocephalum Netsch., Р. аttепuаtа
Gus,, P"larae Sil., Р. cf, mаrkiпi Bet., Сопсiпеllа
сопсiппаеfоrmls Pog., С. kоmiепsis (Kanev); чешуйки
рыб Kasaпichthys sp., Elonichthys sp. (опред.

.Щ,Н.Есина), остатки листостебельных мхов lпtiа cf .
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Бураевская

обн.2

yariabilis Neub., izlia cf.yermicularrs Neub. (опреле-
ления Н.К.Есауловой) . l5,0-t 7,0

Общая мошs{остъ соликамскою юрIвокга Зr-З8 м.

Шеtцмuнскuй zорuзонm

5. KaMbluteHcKM mолlца. Залегаgт согласно на по-
родatх соликамского горизонта. Сложена в основном
буровато-коричневыми песчаникаIчlи с прослоями
красновато-коричневых и коричневато-красных
алевролитов, глин и известняков. В обн. l и 2 толща
почти полностью состоит из песчаников; выше по
реке - в обн. 4 и 5 - в верхней половине толщи по-

Трубопровод

Обн.51

stegxeplwluп

являются пачки (до l0 м) переслаивrlющихся мев-
ролитов и глин с пластами (до l м) зеленовато-серых
глинистых кавернозных известняков и мергелей. К
мергелям приурочены находки неморских двуство-
рок Palaeomutela stеgосерhсluи Netsch., Р. mаrkiпi
Bet, и Р. sp. Раковины моллюсков встречаются в ви-
де разрозненньж створок, хаотично рассредоточон_
ньж с породе. Вместе с двуетворками встречаются
редкие раковины остракод Palaeodaryyinula forschi
(Pal.), Рrаsuсhопеllа kлmуshепkаепsis (Pal.) и др. . З5,0-37,0

Бураевская mоллца, Слагается желтовато-корич-
невыми алевролитllп.tи и глинами с прослоями и лин-

Qz

о

Камышенская юлща обн.4

Рис. 21. Расположение обнажений уфимского яруса у д.Камышенка на р.Белая

камышенкд

slegФephaluй

обн.5
обн.4

8 Paheomtela sp, ,!Р. stegхephalm

обн.3

slеgферlolum
аtlепuаlа

Рпс.22. Разрез уфимского яруса у д.Камышенка (обн, 1-5) и у пос.Дюртюли на р.Белая
Условные обозначения см. на рис. l5
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заý{и известково-глинистых песчаников в нижней
части и известняков I{ мергелей - в верхней части

разреза. В обн. 2, в б м выше подошвыtтолщи, в тон-
ко перес,гlаиваюшихся аргиллитах и furIевролитах

встречены редкие раковины остракод Palaeodar-
wiпulа апgusrс (Mand.) и неморские пелециподы
Palaeomutela stegocephalum Netsch,, Р. cf. mаrkiпi
Ве|. и Prilukiella sp, Эта же ассоциация двустворок
обнаружена в кровле слоя мергелей в 9 м выше по-

дошвы толщи. Вышележащие слои скрыты чехлом

делюви:Lпьных образований. Вlлдимм мощность тол-

щи в обнажениях у д. Камышенка l2,0-15,0

Вышележащие слои шешминского горизонта
вскрываются в усryпе левого берега р. Белая у
пос. Дюртюли. Уфимские отложения представ-
лены здесь бураевокой и чекмагушской толщами
(снизу вверх):

Мощность, м

1, Бураевская mолu|а, Видимая часть толщи сло-
жена красновато-коричневыми аjIевролитами и г-qи-

нами с дву]чtя прослоями известняков. В кровле вто-

рого снизу слоя известняков встрgчены редкие рако_
вины острако д Palaeodarwiпula aпgusta (N'laIrd.) и лр.
и неморские двустворки Palaeamutela markiпiBet.,
Р, stеgосерhа!ип Netsch., Р, atteпuataGus., Prilukiel,
/csp. . , ,. . . 10,0

2. Чеюмаеуutская пlолlца. Заrrегает с ршмывом на

бураевских отложениях. Разрез начинаsтся пачкой
песчаника (10 м) со слоем песчанистого конгломера-
та в основании. ВышележацlаJI часть толщи сложена
красновато-коричневыми аlевролитами и и глинами
с редкими невылержанными прослоями известняков.
Остатки окаменелостей в толше не обнаружены.
И.Б. ГIа:rант [1958] указываЕт на находки в чекма-
гушской толще следующего комплекса неNlорских

остракод: Palrzeodarwiпula апgustа (Мапd.), Рrсsи-
сhопеllа kargaleпsis (Kotsch.), Darwiпuloides djurtj u-
/ensls Pal., Siпusuella pergraphicaMand, и лр. (вилимая) 38,0

Комплекс неморских двустворок соликамско-
го горизонта бассейна р. Белiut, вкJIючающий
Palaeomutela stegocephalum Netsch., Р. atteпuata
Gus., Р. larae Sil., Р. mаrkiпi Bet,, Сапсiпеllа
сопсiппаеfоrmis Pog. и С. kоmiепsli, (Kan.), позво-
ляет сопоставить эти отложения с нижней ча-

стью верхнесоликамской подсвиты Соликамской
впадины (зона Р, larae).

Шешминский горизонт в стратотипическом

разрезе содержит следующий комплекс немор-
ских двустворок РаIаеоmutеlа stegocephalum
Netsch., Р, аttепuаtа Gus., Р. mаrkiпi Bet. и
Prilukiella sp. Все перечисленные виды пчrлеому-
тел встречаются и в соликамском горизонте, а
вид Р, аttепuаtа Gus. проходит в отложения ка-
занского яруса. Признаки, отличающие шеш-
минский комплекс двустворчатых моллюсков от

соликамского, закJIючаются в резкоýr обеднении
систематического состава (исчезают представи-
тели родов Redikorella, Siпоmуа п Сопсiпеllа) и, в

то же вреlч{я, - в появлении первьж представите-

лей рода Prilukiella,

Соликамский горизонт Татарии

Отложения уфимского яруса развиты также
пределах восточной части территории Татарии.

Граница их выкJIинивания на отдельных участ-
ках довольно извилистая, проходит в субмери-

диончrльном направлении примерно из района
между городами Арском и Казанью в направле-
нии к юго-западу от г.Нурлата,

Отложения уфимского яруса трансгрессивно
перекрывают неравномерно эродированную по-
верхность нюкнепермской толщи - на востоке

размытую часть кунryрского яруса (последо-

вательно, с востока на запад, н€tлегают на все бо-
лее стратиr,рафически низкие по разрезу пачки
иренской свиты, затем на верхнюю и, наконец,
на среднюю пачку фl-tлипповскOй), западнее же в

разной степени эродироваI{ную, в ряде районсв
на ту или иную глубину закарстованную толщу
сакмарского яруса. В подошве уфимского яруса
обычно наблюдаются следы рiвмыва.

В наиболее полных разрезах, известных в пре-

делах приблизительно восточной трети террито-

рии Ресrryблики, уфимские отложения подразде-
ляются на две свиты: соликамскую (нижнюю) и
шешминскую (верхнюю).

Отложения соликамской свиты распростране-
ны на востоке Татарии, приблизительно до ли-
нии Шуryрово - Соколки - Таканыш. Линия
контролируется рельефOм весьма неравномерно
эродированной, а на многих площадях и закар-
стованной толщи сакмарского яруса. Кроме того,
к соликамской свите отнесены верхи мощной
проблематичноЙ по возрасту (вероятно, в основ-
ном кунryрской) глинисто-сульфатной толщи,
проЙденноЙ скв. 31 Кукморско-ШеморданскоЙ
площади на севере Татарии, к западу от Малмы-
ша в раЙоне Ципьи (правобережье р.Вятки). В
этом разрезе свита, видимо, вкJIючает (сверху
вниз): l) гипсы с многочисленными вкJIючения-
ми красно-коричневого песчано-глинистого ма-
териала, реже светло-серого доломита (интерва-п

глубины 122,6-|ЗЗ,5 м) и 2) ангидриты с много-
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численными ВключеЕtlями анZUIоГИЧНоГо MilT€:

ри.ша (интерва.гr глубины 133,5-145,4 м).
В наиболее полньrх, из числа известных в Та-

тарии, восточных рд}резах свиты довольно чет-
ко, как и на непосредственно прилегающих к
границам Ресгryблики площадях Башrкирии и
Пермской области, выделяются три пачки. Ови
обычно заN{етно отличаются друг о,г друга по ко-
личественным соотношениям пород различных
литологических типов. их образующих. Указан-
ны9 пачки представJIяют собой аншIоги трех
верхних (из числа пяти) пачек, выделяе}{ых в
Пермском Прикамье [Софроницкий и др. 199l].

Нижняя пачка прослеживается только на
крайнем северо-востоке, крайнем востоке и
крайнем юго-востоке Татарии. Граница выкJIи-
нивания ее отложений в районах, где ее проведе-
ние хорошо обосновано фактическим материа-
J-IoM, является извилистой, что обусловлено рас-
члененностью рельефа подстилающей иренской,
а в отдельных участках полосы выкJIинивания
пачки - подстилающей ее здесь сакпtарской тол-
щи. Сплошным чехлом отложения пачки пере-
крывают r{юкнюю перý{ь только в левобережье
низовьев Белой - в районе Актаныша и несколь-
ко западнее, В общих чертах, породы пачки на-
блrодаются к востоку от линии. проходящей из

района, нахOдящегося несколько восточнее Аг-
рыза, к устью Ижа, далее к району Мензелинска,
rlоворачивающей отсюда к району Муслюмова,
затем через Азнакаево и Крым_Сарай. а далее
между Бугульмой и Бавлами уходящей на юго-
запад. Таким образом, граница выклинивания
пачки на севере контролируется восточным
cl<l-ioнoм Немско-Лойнинского свода, а южнее -
склонами Альметьевского купола Татарского
свода. В упомянутом выше разрезе Ilипьинской
сквaDкины имеются отложения всех трех пачек
свиты.

Рассматриваемая пачка иlч{еет в обобщенном
виде глинисто- карбонатный состав. Карбонатные
породы пелитоморфные и тонкозернистые, не-

редко прослоями глинистые, предоставлены
преимущественно доломитами. Известняки иг-

рают в ее сложении подчиненную роль. Наблю-
даются и довольно мощные (до 3-+ м) пласты и
линзы мергелей и песчанников, а такл(е, но ис-
кJIючительно на северо_востоке, линзы гипсов
мощностью до нескольких метров и доломито_
вьж брекчий (представляют собой, вероятно, ос-
татки выщелоченных гипсовых линз).

В основании пачки наблюдаются крупнообло-
мочные брекчии, которые имеют мощность до 2-
3 м и состоят из обломков доломитов, гипсов,
ангидритов и другЕх пород подстилаюцей кун-
гурской толщи, сцементированных глинисто-
алевритовым или глинисто-доломитовым мате-

риалом. Иногда в подошве пачки встречаются
прослои мергелей и глинистых доломитов) за-
кJIючаюlлих доломитовый гравий. На крайнем
юго-востоке Татарии, в районе к юry от пос.
Бавлы, пачка перекрывает моIIшую (до 60 м)
толщу элювиоделювиulJIьньIх брекчий, сформи-

ровавшуюся в процессе переработки (в конти-
нентальной обстановке, имеющей место на гра-
нице ранней и поздней перми) пород верхов
иренской свиты кунryрского яруса. Окраска гли-
нистых пород пачки зеленовато_серая, розовато-
серая, красновато_коричневая или коричневая,
яеглинистых разностей карбонатных пород -
обычно светло-серая или желтовато-светло-
серая. ýrя глинистых пород характерна тонкая
слоистость.

Мощность пачки в отдельных участках ее раз-
вития достигает l З м, обычная же максимzL,Iьная
еэ }1оIдность составляет 8-10 м. Значения мощ-
ности, превышающие 10 м, отмечаются только в

районе низовьев Белой и Ика,
Средняя пачка по литологическому составу

сходна с нижней, но обладает большей глини-
стостью и песчанистостью. Имеющиеся в ней
пласты песчанников и !rлевролитов, в некоторьш

рiврезах преобладающих, рrIзвиты, однако, не
,loBceмecтHo. Они прослежены преимущественно
на северо-востоке - в районе Красного Бора и
Актаныша, а также на крайнем юго-востоке Та-
тарии - к юry от пос.Бавлы. В данной пачке на-
блюдаются и линзы гипсов, но редко, лишь в ви-

де весьма невыдержанных по простиранию тел
и, в основном, только в районе Красного Бора и
Актаныша. Карбонатные породы - известняки и

доломиты (обычно прослоями глинистые), а

также мергели - участвуют в сложении разрезов
в разных сочетаниях (преобладают либо одни,
либо другие). Дя глинистых пород характерны
красноватые, розоватые и сиреневые оттенки.
Терригенные породы имеют зеленоватую, фио-
летовато-серую или красновато-коричневую ок-

раски. Отмечаются также прослои глин и мерге-
лей (релко гипсов) ан€lлогичных расцветок.

Полная мощность средней пачки, наблюдае-
мая в районах, где она перекрывает ни)кнюю
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(сама же она перекрыта верхней пачкой практи-
чески повсеместно, искJIючая некоторые участки
глубоких неогеновых эрозионньж врезов), может
составлять 4-9 мощности, но изменrIется обычно в
пределах 5-8 м.

Пачка продолжает трансгрессивную серию,
которая представляет собой ниkняя часть уфим-
ского яруса (на площадях, где нижняя пачка со-
ликамской свиты отсутствует, данная пачка с
размывом, трансгрессивно перекрывает кунryр-
скую толщу), Слелующей составляющей yкitзaн-
ной серии является верхнJIя пачка свиты.

Верхняя пачка развита намного шире, чем
средняя. Граница выклинивания ее пород, пред-
ставляющая границу выкJIинивания свиты, в це-
лом весьма извилиста. В пределах западной час-
ти поля распространения пород пачки наблюда-
ются обширные площаци, не перекрывавшиеся
чехJIом уфимских отложений вплоть до, по
крайней мере. не самых первых отрезков време-
ни формирования шешминской свиты.

Пачка имеет в основном глинисто-карбонат-
ный состав, слагаясь в значительной мере из-
вестняками и доломитаNlи, прослоями глинисты-
ми, а также ь{ергелями и глинами, причем с пре-
обладанием известняков над доломитами. Ха-
рактерная особенность пачки - почти повсемест-
ное развитие в ней более или менее мощных (до
нескольких метров) пластов и линз песчаников и
алевролитов. Сколько-нибудь вьцержанные и
мощные линзы и прослои, а, TeI\,, более, пласты
гипсов в ней отсутствуют (гипсы образуют не-
бОльшие линзы лишь в отдельных пунктах). Ли-
тологическая характеристика пород пачки близ-
ка к таковой пород средней пачки, что иногда за-
трудняет проведение границы между этими пач_
ками. fIовышенная терригенность разрезов верх-
ней пачки кое-где в определенной мере затруд-
нJIет и проведение границы между соликамской
и шешминской (терригенной, но в нижяей своей
части на востоке - с карбонатными прослоями)
свитами. Правда, в полосе выкJIинивания пачки
на контакте данных свит местами отмечаются
следы размыва.

Полная мощность верхней пачки (мощность
пород от подошвы шешминской свиты до кровли
средней пачки) изменяется от 4,5 до 8,5 м) со-
ставляя, как правило, 5-8 м.

Мощность соликамской свиты в целом в рай-
онах, где разрезы ее наиболее полны, достигает
20-27 м. Такие мощности присущи ей на северо-

востоке в тектонически погруженной зоне (район
Мензелинска, Муслюмова, Красного Бора, Акта-
ныша), на крайнем востоке (район Азнакаева) и
на крайнем юго-востоке (район к юry от Бавлов).
В обЩих чертах к западу и в направлениях к по-
ложительным формам погребенного рельефа
раннепермской супrи мощность свиты, по мере
сокращения стратиграфической полнотьi ее рrв-
резов, уменьшается. В разрезе Ifипьинской
скважины мощность свиты определена ь22,8 м.

Литологические особенности разрезов соли-
камской свиты (исключительно нalличие или от-
сутствие в них линз гипсов) позволяют выделить
два осI{овных типа ее р€врезов: l) терригенно-
гли}lисто-карбонатный ll 2) гипсово-терригенно-
г,qинисто-карбонатный. Разрезы первого типа

рtвмещены на большей части территорr{и рас-
пространения соликамских отложений, В разре-
зах второго типа нижняя пачка свиты закJIючает
линзы гипсов. Она расположена в пределах тек-
тонически погруженной зоны, размещенной у
подножия вOсточного скJIона Немско-Лойнен-
ского свода, а также между его юго-восточным
скJIоном и северо-восточным скJIоном Альметь-
евского купола Татарского свода. Еще один тип
разреза (терригенно-глинисто-гипсовый) выяв-
лен в Татарии тOлько к западу от Малмыжа. Раз-

резы этого типа повсеместно развиты севернее и
северо-западнее, за пределами Татарии.

Отложения свиты в пределах Татарии почти
повсеместно перекрыты мощным чехJIом верх-
непермских пород. На дневную поверхность они
выходят лишь в двух небольших участ,ках: 1) в
обрывах берега Камы на отрезке ее долины от
устья Ижа до устья Ика, где свита представлена
своей верхней пачкой, з:rлегающей на иренских
гипсах (последние до образования Нижнекам-
ского водохранилища обнажались у самого уреза
Камы); 2) в отрывах левого берега Ика, в верх-
нем его течениии и в районе Апсалямовско-
Туймазинского поднятия, где обнажаются н€ше-
гающие на толщу иренских гипсов породы ниж-
ней пачки соликамской свиты.

Отложения соликамской свиты, р,ввитые на
территории Татарии, в пчшеонтологическом от-
ношении изучены крайне недостаточно. С уче-
том последних данных геолого-съемочных работ
пiшеонтологическая характеристика имеет сле-
дующий вид: фораминиферы Cornuspira rпеgа-
sphaerica Gerke, С. aff. microsphaerica К.М.-
Macl., Liпguloпodosaria fallax Tscherd [Игонин,
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l965]; неморские дВустворки Palaeomutella
stеgосерhаlии Netsch., Р, siпtasersls Gusev, Р.
mаrkiпi Betekh., Redikorella alta (Pogor.), Л.
starologatovl (Kanev), R. kапеvi Silant., Сопсiпеllа
апgulаtа Pogor. Перечисленные виды неморских
двустворок составляют сводный список видов,
определенных А.К.Гусевым и автором по мате-
риалам скв. З9, 6,22 (Кляуши),26,5l8 (пробу-

рены в 1960 - l980 г.) и скв. l 1 (пробурены ГСП-
5 ТГРУ в 1995 г.).

Уфимский ярус.
ItrIешминский горизонт

Стратотипической областью распространения
шешминских отложений принята Западная Баш-
кирия от р.Белой и восток Татарии до р,Шешмы.
По справедливому замечанию Ю.В,Сементов-
ского [197З], название "шешминский горизонт"
дано несколько неудачно, так как в бассейне
р.Шешмы нет типичных разрезов шешминского
горизонта, обнажен он плохо, поскольку в зоне
выкJIинивания представлен тольkо частью его
разреза [l973, с.25].

В пределах Татарии отложения шешминского
горизонта рzввиты главным образом восточнее
11инии Нурлат - Билярск - Пестрецы - Дбьязы.
На отдельных участках они прослежены и за-
паднее этой линии * на Столбищенской - Дуб-
ровской - Щубьязской ллощадях. За-пегают они
на толщах рiвного возраста, На востоке террито-
рии Татарстана - на размытой поверхности кун-
ryрского яруса; на западе - на сакмарских отло-
жениях; в Вятско-Елабужской зоне - на соли-
камских отложениях без следов стратиграфиче-
ского несогласия.

Литолого-стратпграфическая
характеристика
шешминского горизонта

В сводном разрезе шешминского горизонта вос-
тока Татарии А.В.Богов [1973, 1977, 1978) выде-
ляет четыре толщи пород (снизу вверх): мордо-
во_кармальскую, старокувакскую, ашilльчинскую
и красноборскую.

Морлово-Кармальская (мергелпсто-песча-
ная) толща (0"-17 м) залегает в основании шеш-

минского горизонта и выполняет наиболее глу-
бокiiе врезы в сакмарских отложениях так н€вы-
ваемого ШешминQкого пtшеопрогиба. Изучена в
многочисленных скважинах на Морлово-Кар-
мальской, Старокувакской, Каменской, IIТеш_
минской и других площадях. Толща представле-
на глинами темно-серыми, зеленовато-серыми,
прослоями желтовато_ и красновато-коричне-
выми, с прослоями известняков светло-серых и
зеленовато-серых, глинистых, мелко- и тонкок-
ристzrллических и пелитоморфных, нередко лис-
ToBaтbix. Соотношение глин и известняков. в
толще различное: часто толща имеет глинистый
состав; в отдельных разрезах в ней могут преоб-
ладать карбонаты. Характерным и постоянным
признаком этой толщи являются прослои темно-
серых до черных глин и серых, зеленовато-серьж
известняков и доломитов с обугленным расти-
тельны}, детритом, с флорой, богатыми спорово-
пыльцевыми комплексами и фауной двустворча-
тых моллюсков. Хорошая сохранность флоры
отмечена в основном в глинах,

Восточнее Шешминского пztJ,Iеопрогиба мор-
дово-кармальская толща распространена не по-
всеместно. К ней отнесены отложения мергели-
сто-песчаных пород, мощностью J-20 м, выде-
лявшихся ранее как бимская толща [Богов,
1973]. Представлены они зеленовато-серыми и
красновато-коричневыми глинами и песчаника-
ми с обломками карбонатных пород, с маломощ-
ными прослоями серых и зеленовато-серых из-
вестняков и мергелей. Наиболее выдержанный
прослой известняка зzшегает в кровле толщи. В
ней содержатся остатки фауны двустворчатых
моллюсков рода Palaeomutela, отпечатки расте-
ний - Paracalamiles sp., Pecopteris sp. Ниже, в
пограничных с соликамским горизонтом слоях,
определены фораминиферы [Игонин, 1965].

Старокувакская (песчано-глпнистая) тол-
ща (0-74 м) распространена на всей территории
развития уфимских отложений, Залегает она на
подстилающих отложениях без размыва и пред-
ставлена преимущественно красноцветными
глинами с прослоями песчаников, реже - мерге-
лей и известняков. Среди красноцветов встреча-
ются прослои зеленовато-серых, а в Шешмин-
ском пalлеопрогибе - темно-сорых пород. Здесь
мощность прослоев карбонатных пород увели-
чивается до б м. Мощность песчаников изменя-
ется от 0,1 доl0,2 м. В районе Нижнекамской
впадины (Бельская, Красноборская, .Щербешкин-
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скм площади) среди глин встречаются гнезда,
желваки и неправильной формы прослои (до 20
см) гипса преимущественно розового цвета.

В строении свиты наблюдается цикJIичность,
особенно четко она прослежена на юго-востоке
Татарии - на Сулинской площади в районе сква-
жин Бавлинского профиля. Толща представлена
тремя циклами пород, мощность которых колеб-
лется от 10 до 22 м. В основании каждого цикJIа
залегают песчаники, сменяющиеся вверх по раз-

резу глинами, а затем мергелями или известня-
ками. Песчаники темно-коричневые или зелено-
вато-серые, мелкозернистые, :rлевритовые, сред-
не- и плохо отсортированные, с цементоN{ каль-

цитового состава порово-базzLпьного типа; мине-

р:}логические зерна представлены кварцем (27-
48Оh), полевым шпатом (1-7%) и обломками раз-
личных пород (ЗЗ-64%), Глины зеленовато-
серые, известковистые, сложены микрочешуйча-
тым материalлом и равномерно рассеянным кirль-

цитом. На Сиреневской площади в глинах на-
блюдаются многочисленные образования пирита
и углифицированного растительного детрита.
Известняки характеризуются микро-тонкозер-
нистой струкryрой, содержанием глинистого ма-
териала и обломков карбонатных и глинистых
пород. Органические остатки в толще встреча-
ются редко, Из известковистых глин и известня-
ков определены двустворчатые моллюски: Рс-
lаеопоdопtа pseudoloпgissima Khalf,, Prilukiella
sp., Palaeomutela pergusta (Kash.); остракоды:
Palaeodarwinula аЬuпdа (Mand,), P.ovataeformis
(Kash.), Р.поsаtа (Kotsch.), P.tuta (Pal,). Продол-
жают встречаться остатки флоры: Philladoderma
spiпosa Bogov, Рryпаdпеорtеris aпthriscipholia
(Joepp.) Radch. и растительный детрит.

Ашальчпнская (глинпсто-песчанпковая)
толща (0-50 м) развита неповсеместно. Она де-
тzlльно изучена в районе ТIIgшI\,tIанgкого псrлео-

прогиба, где пройдена более, чем 100 скв€Dкина-
ми, пробуренными при поисках биryма. Наи-
большие мощности приурочены к средней, наи-
более пониженной части пi}леопрогиба; по на-
правлению к бортам его мощность уменьшается,
Аша.llьчинская толща залегает на старокувакской
без значительных следов рiвмыва и представле-
на песчаниками, в разной степени биryминизи-
рованными, с прослоями глин и алевролитов.

Песчаники в основном мелко- и среднезерни-
стые, кварцево-полевошпатные, с обломками
кремнистых пород, плохо отсортированые, угло-

ватые. По составу и характеру цемента в полных

разрезах наблюдается три типа песчаников.
Первый тип - крепко сцементированные пес-

чаники с порово-б€tз:шьным или базальным ти-
пом цемента по составу кафонатным, реже гипсо-
вым. Эти песчаники прртурочены к нижней части
пласта и имеют низкое содержание биryма,

Второй тип песчаников характеризуется сла-
бой и средней крепостью, базально-поровым или
контактным типом цемента, по составу цемент
iIлевритовый или глинисто-карбонатный. Песча-
ники этого типа характеризуются резкими коле-
баниями коллекторских свойств и неравномер-
ным распределением биryма.

Третий тип песчаников приурочен к верхним
слоям толщи. Породы этого типа слабо сцемен-
тированные или рыхJIые. По сравнению с други-
ми типами песчаников они лучше отсортированы
и содержат псаммит. Зерна представлены квар-

цем, обломками кремней и глинистых сланцев,
сцементированы глиной и сryстками биryма.
Тип цемента - контактный. Песчаники имеют
высокие коллекторские свойства и сплош}ryю
сильную пропитку биryмом. Западнее бассейна

р.Шешма, а также в Нижнекамской впадине,
ашальчинская толща становится более глини-
стой, содержит гнезда и линзы гипса.

На правобережье р.Вятки, в зоне сокращения
мощности уфимских отложений, происходит

резкое изменение мощности ашальчинской тол-

щи от 5 до З0 м на коротких расстояниях. Здесь
она перекрывается красноборской толщей.

Органическими остатками ашilльчинская тол-

ща очень бедна. В глинистых прослоях встрече-
ны остатки листовой флоры плохой сохранности -
Р hryпаd ае ор t er is апthr is с ifo l ia (Joepp. ) Radch., ЛиУ
loria sp,, Paracalamires sp., растительный детрит,

редкие споры и пыльца; остракоды - Palaeo-
darwiпula cf. аЬuпdа (Mand.), Р. cf, апgustа Мапd.

Красноборская толща развита в Нижнекам-
ской впадине (Красноборская, .Щербешкинская,
Кулягашская,Чашская площади бурения). Толща
прослеживается не в полном объеме на восточ-
ном и юго-восточном скпонах Южно-Татарского
свода и на некоторых участках правобережья
Вятки.

Красноборская толща представлена краснова-
то_коричневыми глинами, alлевролитами и про-
слоями тонкозернистых песчаников на глини-
стом и гипсово-глинистом цементе; характерны
прослои и вкпючения гипýа в глинах.
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Толща бедна органическими остатками. На
правобережье Вятки встречены остракоды, дву-
створки рода Palaeomutela и растительный
детрит.

В результате предк:ванского перерыва, отло-
жения шешминского горизонты были размыты
водными потоками. Наиболее глубокие врезы
сформиров:шись в шешминском пuшеопрогибе.
Здесь эти врезы повсеместно выполнены линry-
ловыми глинами, причем, чем больше глубина
вреза, тем больше мощность лингуловых глин.
Западнее паJIеопрогиба линryловые глины заJIе-

гают непосредственно на доломитах сакмарского
яруса.

В Западной Башкирии шешминский горизонт
(свита) подразделяется на три толщи: камышен-
скую, бураевскую, чекмагушскую [Па.гlант, 1 959;
Кочеткова, l959]. Первоначально эти толщи бы-
ли выделены в ранге гOризонтов на основании
комплексов остракод. Опорным разрезом шеш-
минского горизонта считается разрез на р.Белой
у д.Камышенка и пос.flюртюли. Этот разрез был
описан Н.Н.Форшем [l955], Ю.В.Сементовским
[1973], Г.П.Каневым, В.А.Молиньiм и др. [Кор-
реляция.,., 198l].

Камышенская толIца сложена, в ocнoBнolll.
краеновато-корLlчневыми песчаниками с l]po-
слоями красновато-кор!lчневых и коричневато_
красных алевролитов, аргеллитов и известняков
с Palaeomutela stegacephalum Netsch,, Р.mаrkiпi
Betekht., Prilukiella sp. Раковины моллюсков не-
многочисленные. неориентированные, представ-
ленные разрозненными створками; вместе с ни_
ми встречаются редкие остракоды. Мощность
толщи З5-37 м.

Бураевская толща сложена желтовато-ко-

ричневыми ,tllевролитами и аргиллитами с про-
слоями и линзами известково-глинистых песча-
ников в нижней части и известняков и мергелей
в верхней части разреза толщи. В б м выше по-
дошвы толщи, в тонкопереслаивающихся аргил-
литах и алевролитах, встречены редкие ракови-
rъl Palaeomutela stegocephalum Netsch,, Р. cf
markiпi Betekht,, Prilukiella sp. Выше склон за-
дернован, Видимая мощность толщи 12-15 м.

В обнажении у пос.lюртюли уФимские отло-
жения преставлены бураевской и чекмагушской
толщами шешминского горизонта.

Видимая часть бураевской топщи около 10 м,
слагается красновато-коричневыми {UIевролита-
ми }{ аргиллитами с двумя слоями известняков. В

кровJIе второго снизу известняка встечены дву-
створки Раlаеоmutеlа cf. mаrkiпi Betekht., Р, ех
gr. аttепuаtа Gusev, Prilukiella sp. По положению
в общем разрезе, литологическому составу и

фауне неморских двустворок эта пачка хорошо
сопоставляется с верхней частью бураевской
толщи, описанной у д.Камышенки,

Чекмагушская толща начинается пачкой
мощностью до 10 м песчаника со слоем песчани-
стого конгломерата в основании. Вышележащirя
часть толщи сложена алевролитами и аргилли-
тами с прослоями известняков. Остатки окаме-
нелостей в толще не обнаружены. Видимая
мощность толщи у пос.,Щюртюли достигает З8 м.

Биостратиграфическая
характеристика
шешминского rоризонта

Комплекс органических остатков, содержа-
щихся в отложениях шешминского горизонта,
беден по сравнению с комплексом соликамского
горизонта. В его состав входят неморские двч-
створчатые N.{оллюски, остракоды, листовая фло-
ра. семена растений и спорово-пыльцевые ком-
плексы,

,Щвустворки представлены следующиttlи вида-
мп Palaeomutela stegocephalum Netsch., Р. cf. atte-
пuаtа Gtlsey, Р. mаrkiпi Betekht., Р. siпtaseпsls Gu-
sey, Сопсiпеllа aпgularc Pogor., Дпtrасопаiа sp.,

Prilukiella sp. Все перечисленные виды пttJIеому-
тел встречаются в соликамском горизонте. Глав-
ные отличительные признаки шешминского пе-
лециподового комплекса _ отсутствие двуство-
рок родов Redikorella, Siпоmуа; мzrлое количест-
во слоев с палеомутелами; появление рола Prilu-
kiella; рассредоточенное и неориентированное по-
ложение раковин в ориктоценозах. }ги закономер-
ности распространяются на всю стратотипиче-
окую область развития шешминского горизонта.

Наиболее распространенной группой фауны в

шешминских отложениях являются остракоды.
По данным И.Б.Паланта [1959], Н.М.Кочетковой
[1959], изучавших остракоды из стратотипиче-
ских разрезов Западной Башкирии, комплекс
шешминского горизонта состоит из четырех ро-
доь: Раlаеоdаrwiпulа (около 30 видов), Suсhо-
пеllа (5 видов), Darv,inuloides (2 вида) и Siпu-
siella {2 вида),

56



Н.М,Кочеткова и И.Б.Палант в качества ха-

ракгерных видов остракод приводят: для камы-
шенской толщи: РаIаеоdаrц,iпulа forschl (Pal.),
Suсhопеllа kamyshenkaeиsis Pal., S.terikejevieпsis
Раl.,, Darwiпuloides urasoyi Pal.; для бураевской
толщи (средняя часть шешминского горизонта):
Раlаеоdаrууiпulа barajevoeпsis (Pal.), Р, lапсеti-

lormis (Kasch,), Р. procera (Mand.), Р. pergusta
Kasch., Р. trita РаI',, Darwiпuloides djurtjuleпsis
Pal., Siпиsiеllа реrgrарйiса (Mand.) и др, В камы-
шенской и бураевской толщах распространены:
Palaeodarwiпula martjewl Pal., Р. sobela (Kasch.),
Р. scolia (Mand.), Р. meschalklzi (Pal"), Suсhопеllа
stelmarta kasch.

В чекмаryшской толще характерные виды от-
сугствуют. Фауна остракод представJIяsт собой, по
суцеству, обедненный комплекс бураевских слоев.
В небольших по мощности карбонатньtх прслоях
содержатся,, Palaeodarwiпula апguslс (Mand.), Р.
laпcetdormis Kasch., Р. martjevi (Pal,), Р. meschal-
kiпi (Pal.), Р, scolia (Mand.), Suchoпella stelmarta
Kasch., переходящие из нижележащих слоев.

Сравнение остракод шешминского горизонта
стратотипической области с одновозрастными

комплексами остракод других регио}rов - Уд-
муртии, Южного Тимана, Пермской области,
Троицко-Печорского района - покЕвывает сход-
ство и выдержанность их систематического со-
става на значительных расстояниях. Наиболее

устойчивой ассоциацией является группа видов
Раlаеоdаr,wiпulа апgustа (Mand.), Р. pergusta
Kash., Р. trita Pal., встречающихся в ра:tрезах
шешминского горизонта Татарии, главным обра-
зом в мордово-кармальской толIце. В староку-
вакской толще обнаружено лишь три вида -
Palaeodarwiпula pergusrc Kash., Р. cf аЬuпdа
(Mand.), Р. ovataeforиls (Kash.), а в ашмьчин-
ской только два вида - Palaeodarwiпtia аЬuпdа
(Mand.) п Р, pergusla Kash..

В целом, шешминский комплекс остракод Та-
тарии беднее, чем Западной Башкирии. Это свя-
зано, по-видимому, с недостаточной изученно-
стью остракод уфимского яруса Татарии.

Встречающиеся в шешминских отложениях
отпечатки листовой флоры, спрово-пыльцевые
комплексы, харофиты и другие органические ос-
татки булут рассмотрены в соответствующих

разделах данной монографии,
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Глава 3

Стратиграфия пограничных отложений ниrкней и верхней перми
разреза по р.Кожим (Северное Приуралье)

Краткая историческая справка

История изучения опорного разреза [Чернов,
|9Z5, |9287 пер}чlских отложений р. Кожим начи-
нается исследованиями А.А.Чернова 1924 - 1925
годов. Открытое им Кожимское угольное место-

рождение интенсивно разведываJIось с 1925 по
19З2 гг. поисковыми партиями Геологического
комитета под руководством М.С.Волкова,
А.Ф.Лебедева, А,К.Матвеева. Индексация уголь-
ных пластов проведена А.Ф.Лебедевым и допол-
нена в нижней части А.П.Ротаем [l946, |94'l],

Разрез пермских отложений р. Кожим содер-
ж!lт разнообразные оргаI{ические остатки, кото-

рые l.rзуча-llи многие исследователи. Фораплини-

ферьi исследовrLrIи З.П,Михайлова |19'74],
М.В.КоноваJIова [199l], 3.[LМихайлова, Г.П.Со,
сиrlатрова и В.А.Чермных (в соавторстве) [Опор-
ный разрез нижней перми".., 1980], Б.И.Чувашов
[1989], а также В.lч{.Игонин и Е.Е.Сухов [Перм-
ская сист€ма".,, 199iб; Игонин, l998]. Изучение
конодонтов начато в последние годы В.В.Чер-
ных [Пермокая еистема..., l99lб]. Богатая фауна
брахиопод описана Г.Н.Фрелериксом [191б.
1926а, 1932], М.Г,Мироновой [l964], Н.В.Калаш-
никовым [l98З, 1986], А,!.Григорьевой, Н.В.Ка-
-цаIiJниковым, З.З.Г'изатулиным [ 1 989].

Мшанки изучены }l оп!Iсаны в работах М.И.
Шульга-Нестеренко [i9З0, l9ЗЗ, l938, l941], А.Б,
Лиirской [i951], Г,И.Бараirовой [1960, а, б], Щ.В."Ци-
сицына [1986, 1989, 1991]. .Щвустворчатых мол-
люсков изучми Е.М.Ллоткевич, О.В.Лобанова
[Кушнарь и др., 1968], К.А.Астафьева-Урбайтис
[1981], В.А.Iv{уромцева и В.А.Гуськов [l984],
Г.П.Канев [1990а,б, l99,1], аммоноидей - А.А.
Школин [i995] и А.В,Воронов [l995]; гастропод -
Г.М.Миронова [l985], остракод - Е.А.Гусева
Il971], Н.П.Кашеварова [1958, 1974, l983]. Уни-

кальная фауна морских лилий р. Кожим описана
Н.Н.Яковлевым [1928, 1940, 1956]; чешуя перм-
ских ганоидных рыб - А,В.Хабаковым [1926],
геликоприон - Б,И.Чувашевым [1989]. Расти-
тельньiе остатки из угленосной части разреза
(интинская свита) изучены Г.Г.Манаевой и
Е.И.Полетаевой, из косьинской. чернореченской,
кожимской, кожимрудницкой и интинской свит -
С,В.Наугольных [l996a, б; Naugolnykh, 1996а],
комплексы миоспор - Н.А.Колода [1990а,б].

Первый детальный вариант расчленения ко-
жимского разреза был предложен А.П.Ротаем
[1946. l947J" который в составе артинского и

кунryрского ярусов различiш следующие литост-

ратиграфические подрzвделения (снизу вверх).

Артинский ярус
1, Косьпнская свита - алевролиты и песчани-

ки с разнообразной морской фауной. Мощность
720 м.

2. Чернореченская свита - €uIевролиты с
подчиненными пачками чередующихся алевро-
литов и песчаников. 800 м,

3, Кожимская свита - шIевролиты и песчани-
ки с бсrгатой и разнообразной морской фауной.
385 м.

Кунryрскиli ярус
1. Воркутская свита - угленосная толща

мевролитов и песчаников с богатой морской

фауной; встречаются прослои аргиллитов, мер-
гелей, известняков, прослои углей нерабочей
lчtощности в верхней части. 545 м,

2. Интинская свита - континентaulьные аJIев-

ролиты, аргиллиты, песчаники с прослоями ка_

менных углей. 620 м.

Чернореченская свита выделена А.П"Ротаем в

геологическом разрезе на р.Кожим. По данным
автора, она представлена переслаиванием аJIев_

ролитов и песчанников общей мощностью 760-
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800 м. Первоначмьное стратиграфическое по-
ложение чернореченской свиты - средняя часть
артинского яру са. Перекрывается она кожимской
свитой песчанно-глинистого состава с богатой
морской фауной, отнесенной А.П.Ротаем к вер-
хам артинского яруса, а подстилается косьин_
ской свитой раннеартинского возраста.

В унифицированных и корреляционньж стра-
тиграфических схемах Ура.rrа [l980] свиты, пред-
ложенные А.П,Ротаем, были признаны полно-
стью тождественными литостратонам р:вреза
района г. Воркуты. Соответственно, были заме-
нены их названия: косьинская свита - на гуси_
ную; чернореченская - на бельковскую; кожим-
ская - на тiLпатинскую; ворк)лская - на леквор_
кутскую. На основании главным образом остра-
кодовых комплексов, граница артинского и кун-
ryрского ярусов была проведена внутри леквор-
кутской свиты. Е.А.Гусева коррелирует бельков-
скую свиry с большей частью саргинского гори-
зонта артинского яруса (остракодовЕtя зона - Bair-
dia асulеаtа), а возраст т€tJIатинской свrrгы считает
саргинско-саранинским (зона - Bairdia reussiaпa),
Таким образом, возраст чернореченской сврt,гы в
Печорском бассейне в настоящее время ок{lзыва-
ется дискуссионным. В нижней части разреза бьь
ла показана сезымскzш свита и заNIещающая ее
одновозрастная толща рифовых известняков в
объеме ассельского и сакмарского ярусов..

Пермские отложния р.Кожим были описаны в
качестве опорного разреза большим коллективом
специ.tлистов [Опорный разрез ..., 1980]. К кун-
гурскому ярусу ими были отнесены талатинская
(кожимская) и лекворкутская (кожимрулницкая)
свиты; к уфимскому ярусу - интинская свита.

Позднее пограничные отложения нижнего и
верхнего отделов пермской системы были де-
тaшьно изучены и описаны в серии гryбликаций
И.С.Муравьева и его коллег [Муравьев, 1972;
Муравьев, Гизаryлин и др., 1984, 1986; Муравь-
ев, Игонин и др,, 1984], На основании изучения
фораминифер, брахиопод, мшанок в этOм разрезе
ими выделен новый (кохсимрулницкий) гори-
зонт, помещенный в стратиграфической колонке
между иренским и соликамским горизонтами. К
кожимрудницкому горизонту была отнесена та-
латинская свита и большая часть лекворкутской.
Нижняя граница верхнего отдела проводилась в
основании этого горизонта.

Впоследствии [Канев и др., 1990] была при-
знана нецелесообразность выделения кожимруд-

ницкого горизонта, и он не был включен в Уни-
фицированные и корреляционные стратиграфи-
ческие схемы Ура.па [1994].

На основе новых пirлеонтологическрD( находок
и литостратиграфической корреляL{ии в послед-
ние годы предIагается иное расчленение р{вреза
[Чувашов, Мизенс, Черных, 1990; Пермская сис-
тема 199lб; Стратиграфические схемы...,
1994]. Название сезымская свита, как и все ос-
тальные названия литолого-стратиграфических
подр:вделений района г. Воркуты, из-за некото-

рых различий в литологическом составе, а глав-
ное - из-за неопределенности возрастных гра_
ниц, не используются впредь до разработки бо-
лее належной корреляционной базы. Каменно-

J.'гольно-пермскиеглинисто-кремнисто-карбонат-
ные породы предлага9тся называть вместо се-
зымской свиты лосиноостровской свитой. В ка-
честве ее стратотипа укzlзываются отложения на
левоп,l береry р. Кожим против средней части
Лосиного острова.

Лосиноостровская свита принимается в объе-
ме верхов гжельского, ассельского ярусOв и тас-

ryбского горизонта сакмарского яруса. Нижняя
часть косьинской свиты (алевролитовiul подсsи-
та) коррелируется со стерлитамакским и бурчев-
ским горизOнтами; верхняя песчаниковшI под-
свита сопоставлена с иргинским и саргинским
горизонтами. Чернореченская свита, возможно,
отвечает верхней части саргинского горизонта
артинского яруса и филипповскому горизонту
кунгурского яруса. К иренскому горизонту пред-
лагается отнести кожимскую свиту. Кожимрул-
ницкая свита (аналог воркутской свиты) соответ-
ствует большей части уфимского яруса верхней
перми.

Подробrrое описание разреза приводится в ря-
де п_чбликаций [Спорный разрез..., 1980; Перм-
ская система.,.,1991б; Путеводитель....., l995;
Сhuчаshоч et al,, l996; Чувашов и др., l997].

Ниже приводится описание опорного разреза
р. Кожим в интервilJIе от стерлитамакского гори-
зонта (косьинская свита) сакмарского яруса
нижней перми до шешминского горизонта
(интинская свита) уфимского яруса верхней пер-
ми, вкJIючительно. Особое внимание уделено ха-
рактеристике пограничных отложений нижней и
верхней перми в данном разрезе (кожимская и
к(}rкимрудницкшI свиты), так как данная сводка
посвящена специzшьно проблепле пограничных
отложений нижней и верхней перми этого уни-

59



кaшьного разреза и ее корреляции с пограничны-
ми отделами пермской системы в стратотипиче-
ской местности.

Географическое положение и принадlежность
к основным структурным элементам Печорской
плиты (Урало-Печорский регион) ра}реза по
р.Кожим и других обнал<ений, откуца происхо-
дит изученная фауна, покztзаны на рис. 23.

Геологическая карта района опорного рaвреза
р.Кожим дана на рис.24.

Характеристи ка терригенного
разреза пограничных отложений
нижнеЙ и верхнеЙ пермп

Из ряда хорошо обнаженных разрезов перми
Северного и Приполярного Урала в качестве
опорного был избран разрез пермских отложе-
ний на р.Кожим. Этот разрез является связую-
щим между областями развития терригенно-
угленосных (на севере) и существенно карбонат-
но-сульфатных (на юге) формаций; в нем отчет-
ливо наблюдается соотношение местных литост-
ратиграфических подразделений со стратонами
единой стратиграфичеокой шк:шы.

В связи с хорошей паJIеонтологической оха-
рактеризованностью кожимского р€вреза пред-
лагается рассматривать его в качестве парастра-
тотипического для кунгурского и уфимского
ярусов стандартной шкалы пермской системы,
поскольку на Приполярном Урале эти ярусы
представлены морскими терригенными отложе_
ниями; они существенно дополняют представле-
ния о составе биоты стратотипических рiврезаов
рассматриваемых ярусов.

косьинская свита
Алевролитовая подсвпта (нижпяя часть)

Мощность, м
538. Алевролиты и аргиллиты с подчиненными

прослоями тонкозернистых серых песчаников с тон-
кими прослоями и линзами детритовых известняков
(калкаренитов) с фораминиферами Аmпоdisсus sp.,
Usyaella иsчсе (Dutk.), U. usvae plicata (Sham. &
SсhеrЬ.), Pseudofusuliпa callosa Raus., Р. urdaleпsis
Raus.. Р, plieatissima Raus. и брахиоподами: Mar-
giпifera septeпtrionalis Тsсhегп., Chaoiella gruепе-
woldti Krat., Stепоsсismа mutabilis Тsсhегп., Spirфrel-
laperuviaпaToula. .....30,0

539. Алевролr,l.гы темно-серые, с тонкими про-
слоями (0,5-{,7 м),гсмно-серого тонкозсрнистого
песчаника с редкими прослоями глинистого пели-
томорфногоизвестняка ...45,0

540. Извесгняки сильноглинистые и слабопесчь
ниgгые кливФкированные песчаники; встречаются
редкие брахиоподы Megousia aagardi Toula,, Сйао-
iella gruenewaldti Krot., Маrtiпiа juresaпensis Step.,
М. articulataGemm., Sрirфrеllаsаrап,аеVеrп., . . . l0,5

54l. Алевролl4ты темно-серые, с частыми тонки-
ми плитчатыми прослоями известковистого, глини-
стого песчаника. Определены двустворки Дуiсulо-
ресtеп keyserliпgiformis (LichaTew), А. frederixi Lцtk. &
Lob., Cypricardiпia borealica Muromzev4 укlцы-кlющие
на сакмарский возраст вмещtlющtD( qгложений.

Встречены также растительные остатки Paracala-
пites sp, А (ех gг. tепuiсgstаtus Neub.), Р. sp. В (ех gr.
laticostatus Zal.,\, Mesocalamites чеl Calamites sp.,

Pecopteris sp. А (aff. denticulata-cristata), Р. sp. В (aff.
alata Вrопgп.), Р. sp. С (aff. ripeпsis Za|.), Flabel-
lofolium (?) sp., Rиliоriа sp. А {atf. tajmyrica (Schve-
dov) S.Meyen, Lepeophyllum cf, acutdoliuп Рtadcz.,
Artisia ('J) sp., Соrdаiсаrриs sp. А, С (?) sp. В, Bardo-
carpus(?)sp. (опреlеленияС;В.Наугольных), . . . . . . t5.0

Общая мощность этой части косьинской свиты
составляет 100 м.

Алевролитовая подсвпта (верхняя часть)
Верхняя часть алевролитовой подсвиты кось-

инской свиты обнажена на левом береry
р.Кожим (см. рис. 24, обн. 20|2). Снизу вверх
здесь представлены:

529. Аргиллиты темно-серь!е, почти черные с
прослоями (ло 0,4 м) мелко- и среднезернистых пес-
чаников ......68,0

528-527. Алевролиты темно-серые и алеврити-
стые аргиллиты с подчиненными слоями мелко- и
тонкозернистого песчаника мощностью 0,3-О,5 м;

рсдкие прослои достигtlют мощности 0,б-1,5 м. Из
слоя 527 определены alммоноидеи: Sakmariles sp.,
Artinskia artieпsis (Grчп.), Paragastrioceras aliпbeti
Ruzh., Р. plicatum Ruzh., Р. ellipsoidale (Frеd.), Urc-
loceras iпчоlutum (Vоiп.), lJ. popovi Апdr., Kargalites
cf. rурlсиs Ruzh. 56,0

526-520. Переслаивание примерно рzвных по
мощности (0,6*1,4 м) алевролитов темно-серых,
массивных, иногда пссчанистых, с песчаниками мел-
ко_ и тонкозернистыми, с плитчатой отдельностью,
Из слоя 524 опрелелены аммоноидеu: Salernarites
vulgaris (Каrр.), Artinskia artieпsis (Gгчп.), Paragas-
trioceras plicalum Ruitr,, Р. ellipsoidale (Frеd.),
Uraloceras popovi Andr., U ех gr. suessi (Каrр.), l|aa-
gепiпаsusiпlеrruрtа(Кrоt.). ..,....6,4

5l9-5l7. Песчаник фисташково-зеленый, мелко-
зернистый, неправильно плитчатый; в средней части
прослой (l м) серого песчанистого алевролита; поро-
ды содержат миоспоры l0,3

516-509. Мощные (7-1 l м) пачки TeмHo-cepbix,
иногда с зеленоватым оттенком массивных аJIевро_
литов, иногда песчанистых, с прослоями (до 1,7 м)
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многочисленные ориентированные течениями в од-
ном направлении раковины прямь!х наутилоидей.
Еgгь отпечатки €ммонитов, раковины, иногда мalло-

мощные рzжушняки брахиопод, россыпи члеников
криноидей, расглтгельный детрит. В верхней полови-
не пачки был найден обломок зубной спирали Неli
сорriопsр. ...9,0

V (слой 16) - отличасгся от подстилающего воз-

растанием мощности (до 0,5-1,5 м) аргиллитов. По-

роды содержат такой же набор органических остат-
ков, как и в пачке 4, но есть тонкие (5-7 см) прослои
и линзы песчанистых и гравелитистых мергелей-

ракушняков, сложенных раковинами брахиопод, их
детритом, члениками криноидей, обломками аммо-
ноидейинаутолоидей ... ... . ..5,0

VI (слои 17-2l) прелставляgт собой чередование
песчаников (мощностью 0,24,6 м) и алевролитов
темно-серых, глинистьж (мощностью 0,2-0,4, реже
ло l м). В подошве песчаниковых слоев сосредото-
чен раковинный дgтрц1, встречаются единичные ра-
ковиныкрупныхРаrаgаstriосеrаs .... l4,0

Видимая мощность песчаниковой подсвиты
косьинской свиты в этом обнажении составляет
51 м,

Песчаниковая подсвита косьинской свиты
сравнительно полно обнажена и в верхней по ре-
ке части обнажения 2012 (см. рис. 24). Ее нижняя
граница наблюдается на левом берегу р.кожим
выше моста, а верхняя - ниже моста. В обоб-

щенном описании здесь составлен следу}ощий

ршрез (снизу вверх):

Мощность, м

508. Переслаивающиеся аргиллиты и песчан}rки . . 58,0
507, Песчаники зеленовато-серые, мелкозерни-

стыс, неравномернослоистые, с подчиненными про-
слоями аргиллитов. Собраны растительные остатки
Rufloria (Дlаtоruflоriа) sp. В, RuJloria sp. С (апреде-
ленияС.В.Наугольных) . ..25,0

506-504. Аргиллит зеленовато-серый, с прослоя-
ми песчаника; определены двустворки Дчiсulоресtеп
artieпsisKrotov. ..16,0

503-502. Песчаник зеленовато-серьiй, мелкозер-
нистый,толсто-имассивнослоистый . . . ., 20,5

501-497. Переслаивание зеленовато-серых аргил-
ли,говиN{елкозернистыхllесчаников . . ЗЗ,0

496493. В нижней части пачки - песчаник мел-
козернистый, зеленовато-серый, в верхней *- пере-
слаивание аргиллита и песчаника. Обнаружены бра-
хиоподы Choпetes traпsitioпis Krot., Spiпomargiпifera
iиtsri Schellw., ДmЬосоеliа tscherпyschewi Lich., а

также двустворчатые, лопатоногие и головоllогие мол-
люски . . .20,5

492. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се-

рый, тонкослоистый, иногда диагонально-слоистый.
В нижней и верхней частях пачки он более плотный,
среднезернистый. В нижней части слоя наблюдаются
тонкие прослои углистых алевролитов с раститель-
ным шламом. Из этого слоя определены двустворки
Дviсоlоресtеп aif . artieпsis Krot. . ,24,6

Во многих прослоях косьинской свиты обна-

ружены миоспоры, обобщенная характеристика
которых приводится ниже.

В па.гlинокомплексе (ПК) срели спор субдоми-

нируют: Дcaпthotriletes bellus VirЬ., Kraeuselis-
porites pogorevitchi Virb., Zoпotriletes sp. Сопуm:
сmвуюm Puпctatisporites greteпsls Balme & Неп.,
Р. рlапus VirЬ., Nl'gz"isporites пigritellus (Lub.),
l| al t z i s р or а sp,, Re t us о tr i l е t е s d iv е r s ifo r mls (В lam е

& Неп.), Graпulatisporites gibbosus IЬr., Lopho-
riletes kommisurilis (Kos.), Vashutkiпisporites
bullatus Beloz. & Virb., Horriditriletes sp., Sale-
brosisporites decalyatus Yirb., Jurisporites cliyosus
У irb., Cyclobacul isporiteý sp., Grапizопоsроrа gra-
пifеrа (Lub.), Kraeuselisporites sp.

(iрели пыльцы субдомини рую"г Floriпites luЬ е -

rdе Sarnoil., Cordaitiпa rotala (Lub,), Baskaпispa-
rites vаriапs (Sadk.), Luberisaccites stipticus (Lub.),
Сruс isacc ite s оrпаtus (Samoil.), Urmit е s iпсrаss atus
Djup., U. trigoпitls Djup., Наmiароllепitеs bullae-

formis (Samoii.), Н. пасtifеriпиs (Samoil.), Vittatiпa
subsaccala Samoil. ех Wil. Согryтствуют Luberisac-
cites сопуаllаrиs (Lub.), Iuпсtеllа ovalls Каrа-Мursа
ех Djup., I. rоtuпdа Каrа-Мursа & Djup., Gemmites
pullatus tпiпоr Djup., Complexisporites sр., Prolo-
hapl ох1, р iпils gl о Ь us Hart., Н аm i ар о l l е п it е s s ас с atus
W il., Dupliv ittatiпa persecra (Sаuеr), представители

родов Vestigisporites, Poloпieisporites, крупные

формы Floriпites. Присрству ет Iпder ites bulb derus
(Lub.), ГIо зак-гIючению Н.А.Колода, миоспоры
косьинской свиты укtвьiвают на артинский воз-

раст вмещающих отложений.
Общая мощность верхней части косьинской

свиты (песчаниковой подсвиты) составляет 198 м;

полная мощность косьинской свиты близка к 600 м.

Чернореченская свита

Косьинская свита,перекрывается мощной
толщей темно-серых и зеленовато-серых iллевро-

литOв с подчиненными прослоями (реже пачка-
ми) песчаников, с прослоями пrергелей и пели-
томорфных известняков. Свита полностью об-
нФкена на левом береry р. Кожим ниже железно-

лорожного моста (обн. 20i2). Описание разреза
дается снизу вверх [Опорный р€врез..., 1980;
Пермская система..., 199lб; Путеводитель,,.,
1995].

Мощность, м
491-489. Алевролиты темно-серые и зеленовато-

серые, крупнозернистые, неслоистые, с прослоями
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(0,1 м), переполненными члениками криноидей и лву-
створками; есть гастроподьl Naticopsis sp., прямые
наутолоидеи; в слое 491 определены а}r{моноидеи
Paragastrioceras ellipsoidale (Frеd.), Р. sp,, lJralaceras sp. . l21.0

488-487. Алевролиты серые, бесструктурные, од-
нообразные, с мелкими карбонатными конкрециями;
прис}тствуютдвустворки Раlаеопеilо sal|ocarcDemb. . . 85,5

48Ь483, Алевролиты темно-серые, массивные.
некоторые прослои обогащены сидеритовыми кон-
крециями .....188,5

482. Алевролит темно-серый, неслоистый, обога-
щенный карбонатными конкрециями с двустворками
и аммоноидеями Sakmarites vulgaris (Каrр,), Дrtiпskiа
cf. artieпsis (Grчп.), Thalassoceras gemmellaroi Karp.,
Paragastrioceras ellipsoidale (Frеd,), Р. subtrapezai-
dale Мах. & Тsсhеrп., Р. kоjimепsе Tschern., Р. sp. Nч
1, Р, sp. Ns2, Uraloceras popovi Andr.. L{ sp. nov. М
l, U sp, nov. Nc 2, l|ааgепiпа subiпterrupta (Кrоl.)
хорошей сохранности и двустворкаý{и.

Отсюда А.А. Школиным в 1990 г. собраны и оп-
ределены аммоношIеи: Paragastrioceras sp., Uralo-
ceras cf. iпуоlutum(Vоiп.), Uralocerassp. . . .,, . 0.8

481479, Алевролит в нижней половине слоя мас-
сивный, в верхней части * с тонкой горизонтмьной
слоистостью. По пiоскости контакта с вышележа-
щим песчаниковым слоем прослеживается смещение
амплитудсйдоl5м .,..,б7,0

418417. Песчаrrик зеленовато-серый. среанезер-
ни9гый, массивно-слоисгый, в верхней частI,t переходит
в zlлевролрrг (1 м); в песчаника( вgгречalются уплощен-
ные ftцьки аргиллита. В слое 478 найдены раститель-
ные оФатки Rutloria (Alatorufloria) sp. и Samaropsls ех
gr.triquetraZal. (опрелеленияС.В,Наугольных) . . . . . 17,1

476. Песчаник серый, мелко- и тонкозернистый.
алевролитистый, прослои сильноизвестковистого
песчаника с многочисленныlltи члениками кринои-
дей, обломками колоний мшанок, двустворками Pra-
euпdolomyacoпceпtricaDick. ....I,5

475. Алевролит серый, тонкоплитчатый, с бра-
хиоподами Сhопеtiпа artieпsis krot. и двустворками
Рrаеuпdоlоmуааff.сопсепtrlсаDiсk. . . ., . .51,4

474. Алевролит серый, однородный, комковатый.
отсюда определены фораминиферьt.. protonodosaria

рrосеrфоrmis (Gerke.), Nodosaria рsеudоiпсе!еЬrаtо
Sossip., N. s hikhaпica Lip., Ic htyolaria iпfl ata (Gerke,),
Icht. multicamerata (Zol.), и мшанки: Ramiparidra sp.,
Gопiосlаdiа cf, саmрасtа Schulga-Nest,, Lахфпеstеllа
sublatericresceлs (Schulga-Nest.), Z. mariae (Trizna\,
Alterпifenestella pseudobifida (Schulga-Nest.), Para-
septopora aralica (Nikifoгova), Polyporella trigonocel-
/a(Schulga-Nest.)... .,..90,0

473. Песчаник tL-Iсвролитовый, тонкозсрнистый,
серый, известковистый с фораминиферами Protoпo-
dosaria рrосеrфоrmis Gеrkе,, Endothyra ех gr. bradyi
Mikh., гастроподами Веllеrорhоп sp., обломками
мшанок Feпestella sp., члениками криноидей, аммно-
rulеями,двустворками Рrаеuпdulоmуа corceпlricaDick. . . 0,25

472. Алевролит серый, среднезернистый, с тонкой
горизонтальной слоистостью, содержащий форами-
нифер Нуреrаmmiпа boreahs Gеrkе., Protonodosaria
sp., Ichyolaria tsaregrablEi (K.M.-Macl.) и аммонои-
дей Paragastrioceras subtrapezaidale Мах. & Тsсhеrп.
uUralocerassp,nov.N92.. .,...93,4
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47l. Толща серых среднезернистых неслоистьж
комковатых tцевролитов с линзап,tи сиllерита; содер_
жатся кораллы, брахиоподы, двустворчатые моллюс-
ки и аммоноидец Urаlосеrаs sр. поч. Ns 2 , . . . . . . , 58,5

В палинокомплексе из верхней части черно-

реченской свиты среди спор эпизодически доми-
нирует Kraeuselisporites pogorevitchi VirЬ., суб-
доминируют Kraeuselisporites Sp,, Neoraistrickia
selagiпelliforиrs (Samoil.). Среди пыльцы доми-
нируют Crucisaccites оrпаtus (Samoil,), IuпсtеIlа
oyalis К,-М. & Djup., Ilamiapollenites bullaeformis
(Samoil.), Н. tractiferinиs (Samoil,), Vittatiпa cos-
labilis Ч/il., И subsaccata Samoil. & Wil., Yепtrа-
l,-ittatiпa vittifera (Lub"). Срели сопутствующих
видов пOявляются Samoilovichisacciles turboreti-
с ul atus (Samoi l. ), С ruc is ас с i t е s у ar i о s ul с а/иs Dj uр,
Возраст пzшинокомплекса раннекунryрский.

Общая мощность свиты составляет 782 м.

кожимская свита

При описании разреза верхней части нижней
перIчiи и верхнепермских отложений, кроме
огtубликованных данных [ОпорныЙ разрез...!
l980], использовrtлись пмеонтологические оп-
релеления Е"А.ГусевоЙ (морские остракоды),
В,М.Игонина и Е,Е.Сухова (фораминиферы),
Д.В.Лисицина и И.П.Морозовой (мшанки), З.З,Ги-
заryлина, Н.В.Калашникова, Т.А.Грунт (брахио-
поды), В.А.Гуськова, Г.П.Канева (двустворки),
С.В,Наугольных и А,В.Богова (макрофлора),
Н.А.Колода (миоспоры).

47С. Песчаники и iшевролиты тонкоспоrЖr}]О""'"
равномерно переслаивающиеся. В слое найдены рас-
тительные остатки Cordaites (?) sp., Rzrl7oria (Дlаtо-
rulloria) ех Br. recta (Neub.) S. Meyen, Rufloria sp. . . . 40,0

469. Алевролиты темно-серые, в отдельных про-
слоях неравномерно песчанистые, с прослоями мас-
сивных песчаников. В кровле слоя встречены бра-
хиоподы: Dyoros pseudotrapezoidalis (Мilогаd.),
Thuleproductus arcticus (Whitf.), Reticulatia uralica
(Тsсhеrп,), Krotovia tuпdrае (Frеd.), Yakovlevia duplex
(Wimап), SоtцеrЬiпа timапiса (Stuck.), Chaoiella
yolkovi (Frеd.), Дпеmопаriа pseudohorrida (Wiman),
Steпosc is па spitz bergiaпa (Step.), Р аес ke lmапеllа aff .
dreлeri (Tschem.), Spiriferella sаrапае (Уеm,), Sp, dras-
cйer(Toula). . . ...65,0

468. Алевролиты и песчаники с многочисленны-
ми члениками стеблей криноидей и брахиоподами.
Этот слой может быть охарактеризован как крино-
идно-брахиоподовый. Отсюда определены форами-
ниферы Nodosaria pugioidea lgon. & Zol., Gеiпitziпа
poslcarbonica Spand., G. tschussoyensrs Raus., /сйryо-
laria amygdaleforиrs (Gегkе) и мшанки Нехаgопеllа



petschorica Schulga-Nest., Ramiporidra variolata
Schulga-Nest., Dy\,scritella epidema Lisitsyn, Sрiло-

feпesrella robusta (Schilga-Nest.), Дltеrпifепаstеllа

Ьфdа (Eichwald), l. soiida (Schulga-Nest.), Ptilopo-
rella irregularls (Nikifoгova), Paraseptopora uralica
(Nikiforova), Polyporella trigoпocella (Schilga-Nest.),

Р. fe пеstе ll oides (Schulga-Nest. ). Из брахиопол9вого

ракушняка определены Derbyia grandis Waag.,

Dyoros pseudotrapezoйalls (Milor.), Krotoyia tuпdrае
(F'геd.), |l/ааgепосапсhа aff. irgiпae (Stuck.), ?"/lz/е-

producttls arcticus (Whitf.), SоuлеrЬiпа timanica (SШсk.),

Chaoiella volkoyi (Frеd.), Апеmопаriа pseudohorrida
(Wiman.), Megousia /сиljftl (Fгеd.), Раесkеlmапеllа cf.

djenerj (Tschem.), Р. cf. ехрапsа (Tschern.), Neospiri-

fer cf. subfasciger (Lich.), Piпegathyris amdrupi {Duп-
Ьаr).. .

467. Преимущественно аJ,Iевролиты с прослойка-

ми песчаников. Определены фораминиферы Соrпu-
spira petschorica Igon., Hemigordius glomospirodalis
Sossip., Gеiпitziпа kungurica Igоп., Ichtyoiaria muiti-
camerata (Zol.)" остракоды Rairdia cf. divja Guss, и

брахиоподы sоwеrьiпа timaпica (stuck.), chaoiella
yolkoyi (Frеd,), Spirderello sаrапае (Vеrп.), Stenoscis-
mа mutabilis (Tschern.). 25,о

466. Алевролиты, неравномерно песчанистые, не,

сло}Iстые, с массой члеников криноидей и брахиопод
Derbyia cf. graпdis Waag,, Krotovia tuпdrае (Frеd.),

SоwеrЬiпа timапiса (Stuck.), Дпеmопаriа pseudo-

hc,rrida (Wiman), Ll/ааgепосопсhа aff . irgiпае (Stuck.),

Rhупсhороrа r,ikiriлi Тsсhеrп., Neospirфr ct. subfas-
сцеr (Lich.), Фораiчrиниферы представлены видами
Епdоthуrапеllа kojimica 1gоп., Herпigordius schluber-
geri (Hovch,), Protoпodosaria procerфormrs (Gеrkе),

остракоды -Саvеlliпареrmiапа Kotsch,, Bairdia sp. . . .3,0
465. Алевролит темно-серый, тонкослоистый. в

верхней части - песчанистый, с линзаN{и извеgтняко-

вых песчаников, содержащллх фораминифер Епdо-
t hyr апе l i а koj imic а |gоп., D е с kere l l а sp., Textular i а sp.,

Protoпadosaria рrосеrфоrmis (Gеrkе), Pr. rauserae
Gerke, Nodosaria falcata Igon., мшанок Нехаgопеllа
petschorica Schilga-Nest,, Ramiporidra sp", Rhomdo-
trypella апgustаtа Linskaya, Dyscritella epidema Lisit-
sуп, Clausotrypa mопtiсоlа (Eichwald), Sрiпоfепеstеllа
robusta (Schulga-Nest.). Lyrocladia permica Schulga-
Nest.. Parcsep topora uralica (Nikiforova), Р olypore lla
ех gr. biarmica (Keys.), брахиопод Derbyia simепsis
Тsсhеrп.. Thuleproductus arcticus (Whitf.), Kroloyia
luпdrае (Frеd.), Yakovleyia duplex (Wimал), Апепо-
паriа pseudohorrida (Wimап), Steпoscisma spitzber-
giапа (Step.), Rhyпchopora пikitini Tschern., Neospiri,
fer subfasciger (Liсhзrеw) . . |З,7

464. Песчаник зеленовато-серый, тонкозерни-
стый, с прослоями тонкослоистого мевролита, мес-
тами с шаровой отдельностью, в кровле известкови-
стый, с фауной брахиопол, двустворок, мшанок.
Срели фораминифер установлены Tetratшis sесuпdа
Zo|., GlоЬiуауuliпа kuпgurica Igon., Hemigordius
lопgus kuпgurепsis Zo|., Nodosaria cassiфormis |gоп.,

N. kirtadieпsis lgon., ЛI. iпсеlеЬrаtа Gerke, Gеiпitziпа
kuпguriса Igon., Ichtylaria iпflаtа (Gеrkе), Icht.

aktjubeпsis (Igon.); а среди брахиопол - Rhipidomella
sp., Dyoros pseudotrapezoldalls (Мilогаd.J, Kochipro-
ductus роrrесrиs (Кutоrgа), Megousia kuliki (Frеd.),

Megousia aagardi (Toula), Thuleproductus arcticus
(Whitf,), Кrоtоviа tundrae (Fred.), Yakovlevia duplex

(Wirnan), Chaoiella yolkoyi (Frеd.), Дпеmопаriа pseu-

daharrida (Wimап), Linoproductus rhiphaeus (Stepa-

nоу), С апс r i пе l l а j апi s с hew s ki апа Stерапоч, Cyr t е l l а

kulikiaпa Frеd,, Neospirifer rhombaidalls Kalashn.,

Spirфrelta draschei (Toula), Дrсulliпа иiса (Ваrсh.),

Р iпegathyris kotlukoyi (Step.), Cle iothyridiпa semioya-
/ls Frеd 20,0

463. Алевролит темно-серый, с несколькими про-

слсями, перепо.тtненнЫми остатками мшанок Dyscri-
tella epidema Lisitsyn, Lшifeпestella mariae {Trizna),
Permofeпestella репtаgопаlls (Schulga-Nesl,), Alternr

feпesteIla sp., Lyrocladia permica Schulga-Nest., lrсйЁ
medes stuckeпbergi Nikiforoya, Polyporella trigопа-
cella (Schulga-Nest.) и брахиопод Rhyпchapora

иl&йiиi Tschem ", Spirderella gigaпtea Enok.; встреча-

ются также морские лилии, единичные двустворки и

гастроподыВеllеrорhопSр. ...l5,3
462. Песчаники мелкозернистые, массивные, о ос-

татками фораминифер Нуреrаrпmiпоidеs granulatus
Gerke, Tetratшis sесuпdа Zo|, & |gоп., Nodosaria
bogatirevi Igon., М cltspidatula Cerke, Ichtyolaria
multiсаmеrаtа Zol., Icht. prima (Gerke), Icht. iпJlata
(Gеrkе), Icht. reliqua (Gеrkе), мшанок Cyclotrypa
aperta Ltsitq,n, Нехаgопеllа petschoric а Schulga-Nest.,
Rhambotrypella апgustаtа Linskaya, Dц,scritella

epidema Lisitsyn. Neoeridothypella astrica (Linskaya),

Д lte r пifе пе s t е l l а sp,, Ly r ос ladia per mic а Schulga-Nest.,
Ptiloporella irregularis Nikiforova, Parasep-topora
иrаliсс (Nikoforova) и многочисленных бра.хлtопод

Rhipidoпetla sp,, Дrctitreta macracardinalls (Toula),

Dvortos pseudolrapezoldalts (Milor.), Neo-choпetes
graпulifer (Owen), ,\'. yariolattts (d'Orb.),

l|/ааgепосопсhа aff. irgiпae (Stuck.), Thuleproducttts
subarcticus (Whitf.), Chaaielia чаlkоvi (Frеd.),

Дпеmопаriа pseudahorrida (Wiman), Sleпoscisma
mutabilis (Тsсhеrп.), Rhynchopora пikitiпi Tschem., Дй.

arctica Lich. & Еiпоr, Cyrtella kulikiaпa (Fred.),

Spirфrella wimапi GrаЬ., ф. draschei (Toula), ?Еliпо-
ria komieпsis Kalashn., Neospirifer rhomboidalis Ка,
lashn., Рsеиdо syriпgothyr is karpiпs kii F red., Toryпifer
borealis (Мirоп.), Cleiothyridina semiovalis (Frеd.), Dl-
elasma сurvаtа Тsсhеrп.

46l. Алсвролиты с редкими токим}l прослоями
песчаников, из которых установлены фора:ииниферы
Nodosario саssiфоrmis lgon,, N. kаriпае lgon., N.

kirtadiensis Igon., а также брахиоподы r(roloyic

рsеudоасulеаtа (Кrоt.), Дпеmопаriа pseudohorrida
(Wimап), Reticulatia uralica (Тsсhегп.),

460, Песчанистые известняки и известковистые
песчаники с остатками мшанок, криноидей и фора-
минифер Nodosaria falcata |gап,, Ichtyolaria iпflаtа
(Gеrkе), Icht. multicanterata (Zo|,), Icht. extera {Zo|.),
Dепtаliпа рrаепuпtiа Gеrkе. Срели брахиопод опре-

деленыi Дrctitreta macrocardiпalls (Toula), Neocho-
пеtеS granulder (owen), Thuleproductus subarclicus
Sarytch., Reliculatia cf. поiпskii (Gerass.), Krotoyia
tundrae (Frсd.), Yakoylevia impressa (Toula), Апеmо-
паriа pseudohorrida (Wiman), Kochiproductus sara-
паеапus (Frеd,), Wааgепосопсhа aff. irgiпae (Stuck.),

Megousia aagardi (Toula), Soy,lerbiпa grапulфrа
(Toula), Сапсriпеllа kопiпсkiапа (Keys.), Rhупсhороrа
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,itiri,4i Тsсhеrп ., Cyrte lla kulikia.пa (F'геd.), N е ospirifer
rhamboidalis Kalashn., Spiri{erella draschei (Toula),
Р iпе gat hyr i s kot lu koyi (Stepanov).

В интервале слоев 46|459 собраны много-
численные видьi мшанок| Нехаgрпеllа petschori-
са Schulga-Nest,, Rhопlfэоtrуреllа aпgttstata Liпs-
kaya, Neoeridoitrypella astrica (Linskaya), Dyscri-
tella epicicrпc Lisitsyn, Ascopora cf. sterlitama-
keпsis Nikiforova, Streblascopora vulgaris (Schul-
ga-Nest,), -\р iпоfепе s t е lla rоЬцs ta (Sohulga-Nest. ),
fuIiпilya coпradi-conэpactiiis (Сопdrа), Permofe-
пestella репtаgопаlis (Schulga-Nest.), l}arasep-
topora uralica (Nikiforova). Polyporella trigoп-
ocella (Schulga-Nest.), Р. toberculiferc (Schulga-
Nest.).

Мощность, м
459-452. Алевроллtты }t аргил,Ilиты с редкими

просJ,jоями песчаников. Из слоя 45б Ёi.А,['усевоЙ оп-
ределены морские остракоды Bairdia muсrопulаtа
Guss., В. lraпsitilla Guss. Из r:.поев 459-458 установ-
:rены форамtiниферы Naclasaria tаriпсе lgon., ,N,

pugioides Zo'r. & 7gал.. Ams:lodiscus septeпtrionalis
Gerke, lchФolaria pla1,1ilata iGегkе), Icht. hеmiiпflаtа
{Gеrkе), Gеrkеiпа kопiепsis Groz<i. & Leb, Из этLrх же
cJloeB определены брахиопольt Derbyia cf. simeпsis
Тsсhеrп., Arctitreta sp., Nеосhопеtеs grспulфr (Orven).
Krotol,ia tuпdrae (F-red.), ChaoielIa volkovi (Fred.),
||'aagc пос llпсhа aff , irgiпae (Stuck.), Thuieproducltls
suborcticus Sarytsch., Аlлеmопаriа oseudohorricla {Wi-
mап), S'lелоsсis,r?а ýр., R hy п с hop or а lrikilini Tschern,,
Spiriferellc Craschei {Тоulа} Piпegathyris kotlukovi (Step.). , 30,0

В слое 458 встречены брахиоподы: Rhipido-
mе|lа sp,, Derbyia cf. simeпsis Тsсhеrп., lие-
m о п ar i а р s е udo |zorrldc ( Wiman ), W аа gепо с опс ha
irgiпtle {Stuck.), Thuleproductus subarcticus Sa-
rуtсh., Kroroyia pseudoaculearc (Кrоt"), Cyrtella
kulikiaпa (Frеd.), Dielasma sp.

В c:-loe 454 указаны брахиоподьl: Rhipidomella
sp., Nеосhопеlеs aff, graпulifer (Оwеп), Chaoiella
vоlkоуi (Fred"). Sои,еrЬiпа limапiса (Stuck.),
Сапсriпеllа зр., Апеmопаriа pseudohorrida (Wi-
mап')- fuIegousia uagarcli (Тоulа), Thuleproduclus
subarclicus Sarvtch., Krotoyia tuпdrае (Frеd.),
Spiriferella drashei (.Тоulа), Cyrtella kulikiaпa
(Frеd.), PllricoCotlryrlЗ sp., Dlеlсsпха sр.

В слое 452 из брахиопод указаны: Dyoros
p,seudotrapezoidalis (Мi!оr.), Sо-wеrЬiпа limапiса
(Stuck.), Yakoyleyia impressa (Toula), Krotovia
luпdrае (Fred.), Thuleproductus subarcticus Sa-
rуtсh., Chaoiella yolkovi (Fred.), Megousia aagardi
(Toula), SpiriJerella drashei (Toula).

Мощность, м
45 1. Гiесчаrlики lчlелкозернистые, тонкоплитчатые,

смятыс в небольшую складку, В известковистых

прослоях выявлены фораминиферьl Nodosaria поiп-
styi Тsсhегп,, Tristix реrmiапа Gerke. Ichtyolaria
bajcurica Sossip. и брахиоподы Pseudosyringothyris
karpinskii Frеd. 29,0

450. А.rrевролиты с тонким (0,5 м) прослоеь, мшая-
ково-бра,хиоподового известtulкавнижнейчастислоя . . 13,0

449. Ilесчаник мелкозернистый, неяснослоистый . З,2
448. А,rеВРОЛИТЫ С ТОНКИМИ ПРОСЛОЯМИ ИЗВеСТНЯ-

ковых песчаников с остатками криноидей, брахио-
под, двустворок и мшанок Dyscl.itella epidema Lisit-
sуп. lraidiпa ramosa Lisitsyn, Rectifenestella sp. . . i0,0

Следует отметить, что в кожимской свите ус-
тановлено до семи фаунистических уровней с
двустворчатыми мол.пюсками. Из нижней части
свиты Г. П. Каневым собраны и определены сле-
дующие виды: Palaeolima krotowi (Stuck.),
Раlаеопеilо suffocara Demb., Aviculopecteп cf.
hietпa.lis Salter. Д. keyserliп,gi (Stuck.), Vorcuto-

ресlеп пetschajewi (Lich.), Из верхних слоев этой
свиты монографически описана ассоциация дву-
отtsорок Stutchburia madioliformis King., Stre-
blopteria elliptica (Phillips), Аviсulоресtеп uralicus
Frеd,, Fasciculicoпcha ascidiJbrrпis Guskov,
Рtеriпоресlеrп pseudoradiatus Fred., Palaeolima
kаzапепsis QtJetsch.), Рrаеuпdulоmуа petschorica
Muromzeva & Guskov, Vасuпеllа similis (Lutk. &
Lob,) [МуромIIева, Гуськов, 1984].

Из разреза кожимской свитьi определены 20
спорово_пыльцевых спектров, относящихся к
трем пtIлинокомплексам, которые укiвывают на
кунгурский возраст этой свиты.

Верхняя граница кожимской свиты нами про-
водится в основании массивной пачки песчани-
ков (слой 447), т.е. на 20 м ниже, чем предлага-
лось ранее [Ротай, l946; Опорный разрез..., i980].

Общая мощность свиты составляет З62 м.

Кожимрудницкая свита

Мощность, м
447. ГIесчаники массивные и слоистые, с редкими

прослоями мевролитов. Из органических остатков
встречаются фораминиферы, NIшанки, единичные
брахиоподы ....18,0

446442. Алевролиты с тонкими прослоями из-
вестняков и известковистых llесчаников. В верхней
части пачки - углисто-глинистый сланец (0,4 м) В
чIлевролитах слоя 443 встречаются мшанки Dyscri-
tella epiderna Lisitsyn, брахиополы Rhупсhороrа пiki-
liпi Тsсhеrп., Cyrtella kulikiaпa Fгеd,, лвустворчатые и
брюхоногиемоллюски ....10,0

В слое 44З указаны брахиоподьl,. Lissochoпetes
rotuпdatus (Toula), Rhупсhороrа пikiliпi (Tschern"),
Cyrt е l l а kul ikiапа (Fred.).

2,0
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Мощность, м
44l. Песчаники, содержащие фораминиферы

N odosaria поiпslуi Tscherd., Ic htyolaria aпygdalefor-
иls(Gerke) .. ,...2,0

440. Алевролиты тонкослоистые с редкими рако-
винzrп4и гастропод, двустворок и брахиопод 7,0

439, Песчаники с тонкими прослоями аJIевроли-
тов и редкими обломками раковиц двустворок и бра-
хиопод . . l3,0

438-433. Переслаивание темно-серых аJIевроли-
тов и зеленовато-серых песчаников, преимуществен-
но мелко- и среднезернIrстых. неравномерно извест-
ковистых. Фаунистические остатки встречаются в
песчаниках и а.певролитах; определень, мшанки
Dy s с r it е l l i па пе kc h о r о s hey i ( Schul ga-Nest,), L Mife пе s -
tella ех gf. stschugoreлsls (Schulga-Nest.) и брахио-
поды llssосйопеtеs rоtuпdаrиs (Toula), Дrctitreta cf,
macrocardinalls (Toula), Wааgепосапсhа aff. irgiпae
(Stuck.), Rhynchapora sp., Spiriferella sp., Phricodo-
thyris sp,, Cleiothyridiпa sp, . . . l0,0

В слое 435 указаны многочисленные Cyrtella
kulikiaпa (Frеd.); в слое 4З4 - Arctitreta cf,
macrocardiпclls (Toula), Liпoproductus rhiphaeus
(Stepanov), Wааgепосапсhа cf. irgiпae (Stuck.),
Rhупсhороrа sp,, Spirфrella sp., Phricodothyris sp,

432, Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый,
массивный ......1,9

43l. Равномерное чередование песчаников и аJIев-

ролитов с остаткаI\.{и Nlшанок и браiиопод . . l5,0
430. Песчаник зеленовато-серый массивный, лtе.л-

козернистый, известкOвllстьiй с многочисj-Iенными

фаунстическиNlи остатками. Срели них фораминифе-
ры rrредсгавленьt lchtyolaria hеmiiпflаtа (Gегkе ), /c&r.
amygdalefarmls (Gеrkе); из брахиопод встречаются
Lissochoпetes rotundatus (Toula), Torпquistia forbesi
(Gobbett), Caricriпella sp., Megousia aagardi (Toula),
Rhупсhароrа cf. пikitiпi Tschern., Cyrtella kulikiaпa
Frеd., Капiпаsрirфrаff. kапiпепsisis (Lich.). . . .5,0

429. Алевролит темно_серый. тонкослоистый, с
прослоем известковистого песчаника содержащий
фораминифер bl I с hty о l ar i а ts are grads lcy i (К. М._Мас-
lay), брахиоподьl Nеосhопеtеs grапulфr (Оwеп), N.

.fredericbi АrсhЬ., Gypospirder sp., Spirфrella cf.
drashei (Toula), Cyrtella kulikiaпa (Frеd.), Rhупсhо-
pora cf. иl&r7иl Tschem ., Spirфrella cf . draschei (Toula),
Тоrупifеrsр.,атакжедвустворки ...l7,0

428, Песчаник зеленовато-серый, мелкозерни-
стый, преимущественно тонкоплитчатый, с волно-
прибойными знаками на плоскости наслоения, с ос-
таткаNrи двустворчатых и брюхоногих моллюсков -
Рrаеuпdulоmуа petschorica Mur. & Guskov, Руrапus ?
simmetricus (Lutk. & Lob.) и Bellerophoпsp.,, . . . . 8,0

427426. Алевролит темно-серый, неравномерно
песчанистый и известковистый, с фауной мшанок,
брахиоподидвустворчатьжмоллюсков. . . " . . .l1,8

В слое 427 присlтствуют lryааgепосопсhа cf. ,r-
gисе (Sfuck.), Krotovia tuпdrae (Frеd.), Dielasma sp,

425. Песчаник зеленовмо-серый, мелкозерни-
стый, тонкослоистый, частью известковистый, с про-
сJIоями темно-серого алеtsролита, с остатками дву-
створок,редкихгастроподибрахиопод . . . . 13.0

424. Песчшrик зеленовато-серый, мелкозернистый,
,массивный,спрослоемтемно-серогоалевFолита . . . . t7,0

423. Песчаник мелко- и среднезернистый, мас-
сивный, частью косослоистый, с остаткall\,tи двуство-

рок, гастропод, мшанок и брахиопод - Torпquistia

forbesi (Gobbett), Lissochoпetes rotundatus (Toula),
Сапсriпеllаsр". ... ...2,8

422419. Переслаивание темно-серых алевроли-
тов и зеленовато-серых меJIкозернистых песчаников
с двустворками и брахиопода..vtи. Из верхней часги
пачки (слой 4l9) определены фораминиферы Ichtyo-
laria dilеmmа {Gerke), /сйr tsaregradslyi (K.M.-Maclay). , . l7,0

В слое 421 встречаются брахиоподы -trsso-
chonetes spitzbergiaпиs (Toula), Torпquistia forbesi
(Gobbett), Rhyпchopora пikitiпi (Тsсhеrп.).

418-З87. Алевролиты темно-серые и зеленовато-
серые, тOнкослоистые, с прослоями зеленовато_
сорых преимущественно мелкозернистьж песчани_
ков. На рЕвных уровнях пачки встречаются тонки€
пропластки (от 0,03 до 0,20 м) углей. Из углистых
аргиллитов слоя 391 В.А.Боговым были собраны и
определнь! Samaropsis уоrсutапа Tschirk., S, uпсiпаtа
NечЬ., Vоrсutаппulаriа plicata (Pog.), ZamioprerБ sp.
Наиболее богат фаунистическими остаткztми пласт
flесчаника (слой 389 - 3,2 м), залегающий в 20 м ни-
же кровли пачки. Отсюда определены NIшанки
Rha m Ь otrype l l а апgus t ata Linskaya и lчIногочисленные
брахиоподы Дrctitreta triangularis (Wiman), Д.

macracardinalls (Toula), Dyoros pseudctrapezoidalis
(Мilогаd.), Lissochoпetes spitzbergiaпus (Toula), frео-
сhопеtеs fredericlBi Archbold, N. adzyeпsis Ifanova,
С r as р е da l os i а pu l с he l l а (DчпЬаr), Ll/ аа ge п о с опс ha af€.
irgiпae (Stuck.), Krotoyia sp., Yakovlevia cf. impl,essa
(Toula), Thuleproductus crassauritus Sаг. & \iVаtег-

hоusе, Апеmопаriа disjuпcla (Stepanov), Megousia
tаliЁi (Frеd.), Chaoiella yolkoyi (Frеd.), Сапсriпеllа ех
gr. сапсriпi (Vеrп.), Stепоsсismа spitzbergiaпa (Ste-
panov), Rhупсhороrа пikitiпi Тsсhегп., Cyrtella
kulikiaпa (F'геd.), Paeckelmaпella sp., Spirфrella
draschei (Toula), Sp. vojnavskii Ifan,, Sp. talbeica
(Ifan.), Phricodothyris ъsiatica (Сhао), Тоryпфr
borealis (Мirопоча), Dielasma ех gr. truпсаtuпWмg.,
Beecheria stroscheпsis (DuпЬаr) . . . . 75,0

Из прослоя известковистого песчаника слоя
388 определены брахиоподы Cleiothyridiпa kапi-
пепsе (Fred") и Piпegathyris amdrupi (Dunbar). Из
прослоя известковиQтого песчаника слоя 387 оп-

ределены форамrrниферьi и двустворки.

386. Песчаник золеновато-серый, мелко- и сред-
незернистый, горизонтально- и косослоистый, с уг-
лt{стым детритом на плоскостях наслоения, с дву_
створками" линryлаI\4и и мшанками LMifenestella ех
gr, stschugorensrs (Schulga-Nest,). Отсюла же укilrы-
ваются фораминиферьl Дmmоdisсus sерtепtriопаlis
Gегkе.. ...9,0

385-380. Алевролиты серые и темно-серые, тон-
кослоистые, с прослоями песчаников суммарной
мощностью i0 м. В срелней части толщи лежит гли-
нистый известняк (0,4 м) с остаткtlI\4и чешуй ганоид-
ных рыб, лаryнньж двустворок и отпечатками семян.
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В песчанике (4,0 м), залегающе}| в 7 м ниже кровли
толши, также встречаются двустворки, мшанки и бра-
хиоподы ,.....50,0

Из слоя 381 определены многочис-ленные
Thuleproductus crassarilzs Sаr. & Waterhouse, а
также Дrctilrela sр., УFааgепосопсhа sp., Cyrtella
kulikiaпa (Fred.), Phricodothyris sp., Pinegathyris
sp. В слое З80 установлены фораминиферы
Ichry-olaria propria (Vоrоп.), Icht. pseudotriaп-
gularis (Gerke), Gerkiпa kоmiепsis Grozd. & Leb.

379. Печаник зеленовато-серый, ршнозернистый,
горизонтально- и косослоистый. Много обугливше-
гося растительного шлама , .21,0

З78-ЗЗ8. Тонкое переслаивание зеленовато-серых
аргtIJtлитов, мевролитов. реже мелкозернистых пес_
чаников, содержащее угольный пласт (0,95 м), а
1,акже тонкие угольные пропластки (0.01-0,13 м), В
мевролито-песчаниках с"qоя 370 встречается фауна
двустворок, гастроllод, ь{шанок и чешчйки рыб. В
аргI4л.питовом прослое слоя 338 найдены и опреде-
лены А.В., Боговым остатки флоры Дstеrоtеса
kojiпeпsis (Zat,) Fefilova, Rtфoria sp. Из этого же
прослоя С,В. Наугольных определил Pecopteris cf.
borealis ZaL., Cordaites (?) sp.. Rufloria (Дlatorutloria)
ех gr. recta (Neub.) S.Meyen. Из вышележашего слоя
335 установлены фораминиферы Рsеаlоrr,.ýrЕ sp.,
Liпguloпodosaria sp,, Ichtyolaria dilemma (Gеrkе) . . , . 48,С

ЗЗ7-З21, Переслаивание мелкозернистых зелено-
вато-серых песчаIlиков и zurевролитов! в которых
встречаются двустворчатые Iчlоллюски и брахиопо_
лы. В слое 330 найдеч остаток семени Samaropsis (1)
соmрlапаtа Naug, и листья кордаитов Rufloria (Дlаtо-
rufloria) ех. gr. recta (Neub.) S.Meyen, Cordaites (?)
sр.(опрелеленияС.В.Наугольных). . . . . . . 30,3

З2G-323. Алевролит зе,ценовато-серый, слоистый,
е прос,qоями аргиллита серовато-зеленого, зеленова-
то-серого, illелкозернистого песчttника и угля (0,19 м).
В основании этой пачки в алевролитiu( (слои 325-
З26) встечаются остатки флоры Sаиаrорsis чоrсutапа
Tschirk., S. uпсiпаtа Neub. В песчмике слоя 323 встре-
чаютсябржиополыидвустворки . . .9,0

Из слоя З2З определены многочисленные
|Г ааgепо с опс ha ir giпае ( Stuck. ), W. уу imап i ( Fred. ),
и Rhупсhороrа arctica (Licharew & Einor),

З22-З19, Песчаник зеjlе}lовато-серый, мелко- и
среднезернистый. переслаивается с аrlевро.lитопl
крупнозернистыNl, серым. с массой обугленного рас-
тительногошIлама .....30,7

3l8. Песчаники массивные! часто косослоистые, с
обуглившимлtся растительныNtи остатками в нижней
чости пёчки; В верхней части пачки - прослой зеле-
новато-серого :L,Iевролита и ракушняка, обра_
зованного скелетными остатками мшанок, раковин
брахиопол. двустворок) гастропод. Из этого слоя оп-
ределены форам и нифер bt N od os ar i а поi пs kyi Тсhеrd,,
N. cf. fаrсimепifоrmis K.M._Maclay, N. clts-pidatula
Gегkе, Linguloпadosaria ct'. сlаvаlа Pualz.,
Pseudoпodosaria cf. /аrа K.M._Maclay, Ichtyolaria
dilemma (Gеrkе), моллюски, брахиоподы Дrctitreta

kэ mpei (Апdеrssоп), Waage пос опс ha irgiпae (Stuck.),

Ваl.hуmуопiа adzvetls is Kalashn., Сапсri пе l la сапсriпi
(Vеrп.), Megousia,tиlifti (Frеd,), Капiпоsрirфr kапiпеп-
sls (Licharew). Neospirifer permicus Ifanova . . 43,5

,Щвустворчатые моллюски встречаются по
всему разрезу кожимрудницкой свиты; они обо-
собляются в три ассоциации.

.Щля нижней части свиты (слоп 447419) ха-

рактерны нормально-морские виды Exocho-
rftyпchus similis (Lutk. & Lob.), Е. ordis (Lutk. &
Lob.), Wilkingia aпdrosoyi Guskov, Sапguiпоlitеs
bicariпatus Keys., Myofossa (Ragoziпia) dembo-
vskaje Guskov & Мчrоm., М. (R.) gorsЫi (Asta-
fieva-Urbajtes), Oriocrassatela рlапа (Golow),
Cypric аrdiп ia permic а Liсh,, Schiz odus rоluпdаIus
Вrоw., Stutchburia modioliformts (King), Рsеudо-
moпotis speluпcaria (Schloth.), Astartella permo-
саrЬопiса Tschern., Рrаеuпdulоmуа petschorica
Мurоm. & Cus.

В верхней половине свить1 (слои 4l8-326), лля
которой характерно преобладание аJIевролито-
аргиллитового состава пород, ассоциация дву-
створок представлена приемущественно солоно-
ватоводными (лагунными) видами - Nuculopsis
wymeпSis (Keyser.), N. triyialis (Eichwald), Nuсu-
lопа flexuosa (Lutk. & Lob"), N. equelata Guskov,
Modiolus ellipticus Gus. & Pog, Муаliпа hausma-
niformis Gusk., Еdmопdiа пelschajewi Мчrоm.

Третья ассоциация двустворок установлена из

ракушняка слоя З18 и представлена видами
Дчiсulоресtеп orientalls Frеd., Dyasmya еlеgапs
(King.), Permophorus costatus (Вrоwп), Schizodus
schlotheimi (Geinitz), Stutchburia modioliformis
(King), S. striata (Lutk. & Lob.), Муопiа komieпsis
(Masl.), Еdmопdiа еlопgаtа Howse, По разрезу
кожимрудницкой свиты установлено 35 спорово-
пыльцевых спектров, составляющих четыре по-
следовательных пtшинокомплекса уфимского
возраста.

Ниже по реке на протяжении 75 м слой задер-
нован. После закрытого интервма обнажаются
поРоды интинскоЙ свиты,

Общая мощность кожимрудницкой свиты со-
ставляет 542 м.

интинская свита

,Щосryпная для наблюдения часть разреза со-
ставляет около 70yо от общей мощности свиты
(см. рис. 24), В обн. 4, 5 слои образуют простую
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монокJIинчLпьную cTpyкT,vpy. Углы накJIона изме-
няются от 80 до 87". Разрывные нарушения от-
сутствуют, Нормальная последовательность на-

пластования подтверждена данными бурения
сквzDкин на соседних участках.

Мощность, м
268. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый . 1.0

261-264. Алевролит серовато-зеленый, перехо-
дящий в зеленоватый аргиллит. В верхней части
пачки, в высыпкж, наблюдаются угли пласта VI. Из
этой пачки Н.А.Колода выделила спектры миоспор,
в которых споры представ.пеllы доминирующими
Cyclograпisporiles sp., субломинирующими С. poly-

руrепus (Lub.), сопутствуюшими Puпctatisporiles pla-
izиs VirЬ., Psilalaciпites dilutus У irb., Graпulalisporiles
аЬsопus Fost., G. parviverrucosиs (Waltz.), Lophotri-
letes sрiпоsеllиs (Wattz.), Breyirliletes llispiciulus Yirb,
Среди пыльцы субдоминируют Circelliella mаrgiпаtа
Каrа-Мчrsц Hamiapolleпites tractфriпus (Samoil..1,

|1ittatiпa subsaccata Samoil. & Wil., сопутствуют .Е/о-
riпites luberae Samoil., Baskaпisporiles yerus (Sadk.),
Cordaitiпa uralensis (Lub.1, Luberisaccites сопуаllаtus
(Lub.), r. subrotatus (Lub.), Pseиdocircella rugosa
Каrа-Мursа, Crucisacciles оrпаtus (Samoil.), Рlеrи-
chipolleпites sp., Striatopodocarpites tоjпепsis Sed.,
Striot oabie ites striatus (Lub.), Hamiapo l l eпites bu l lae-

/orrиis (Samoi|.), Iuпсtеllа oyalrs Kara-Mursa & Djup..
L_lrtпites iпcrassatus Djup", Длryllisа caperata (Lub.),
Ve ntralyittatina tum ida Kol., И v ittifera (Lub.), Аzопа-
letessimilis Lub. , . , ., .4,4

263. Песчаник мелко- и среднезернистьiй. зелено-
вато-серый,массивный ... .4,3

262-245. Закрытый интервал с разрознеIIными
выходами зеленовато_серых песча}tиков и темно-се-

рыхчrлевролитов ,. ,..26,5
244-2З7. Аргилли,гы и алевролиты темно-серые,

тонкослоистые, с прослоем мелкозернистого песча-
ника в нижней части и пропластками угля до 0,06 м в
основаниипачки ..,.,.l3,5

2З6-2З2. Пачка переслаивающихся темно-серых
алевролитов и зеленовато-серых среднезернистых
песчаников с прослойками аргиллитов, углей, с кон-
крециями сидерите. Из аргиллитовых прослоек в

верхней части пачки выделены миоспоры. Спорово-
пыльцевые спектры представлены субломинирую-
щими Kiksйorisporites superbus Yirb,, Kraeuselispo-
rites setulosus VirЬ., К, vulgaris (Naum, & Wаr.), со-
путствующими Jaroslaytseyisporites aculeolatus Ве-
loz. & VirЬ., Cyclograпisporites роlуруrепиs (Lub.),
Graпulatisporites аЬsопus Fost., G. parviverrucosus
(Waltz.), Lophotriletes spuпosellus (Waltz.), l/ashut-
kinisporites bullatus Be|oz. & VirЬ., Breyitriletes
hispidulus Virb. В пыльцевой части спекгоров субло-
минируют Floriпites luberae Samoil., Cпrcisaccites
orпalus (Samoil.), luпctella rоtuпdа Каrа-Мчrsа &
Djup,, сопутствуют Cordaitina rotata (Lub.), С.
uraleпsis (Lub,), Luberisaccites сопуаllс/иs (Lub,), l.
subrotatus (Lub,), lcиsporidatina sp., Pseudocircella
rugosa Kara-Mursa, Vittatiпa subsaccata Samoil. &
WiL., Vепtrаlvittаtiпа tumida Kol., И vittфra (Lub.), lzo-
пaletessimilis Lub.. . . ...12,2

2З|-2|4. В значительной степени закрьlтый ин-
тервал разреза; на бечевнике прослеживаются грив-
ки зеленовато-серых пссчаников и темно-серых ilлев-

ролитовслинзовидными конкрециями сидерита . . . . 15,7

2l3, Песчаник среднезернистый массивный, зслс-
новато-серыЙкосослоистый ......10,6

212-210. Алевролит зеленовато-серый, с про-
слоями темно-серого аргиллита и линзовидными
конкрециями сидерита. Из этой пачки вьцелены
спектры миоспор с доминирующими kraeuselispo-
rites setulasus VirЬ., сопутствующими Calamospora
Ьruппеоlа VirЬ., Psila/aciпites dilutus Yirb., Grапu-
latisporites parviverrucosиs (Waltz,), Kikchorisporites
superbus УirЬ., Capillatisporites tenuispinosus (Waltz,),
Дсапlhоtrilеtеs compositispinatus Beloz, & VirЬ, Срели
пыльцы значительно участие Cordaitiпa uralensis
(Lub.), Luberisacc ites с опуаliаlиs (Lub,), Crucis асс iles
arпatus (Samoil.). Iuпсtеllа sp., Vittatina subsaccata
Samoil. & Wil.. Наmiароllепitеs trасфriпus (Samoil.),
м.ulочисленны Cordaitita rotata (Lub.), Protohaplo-
ryрiпus реrJёсtиs (Naum.), [/iltаtiпа costabilis Wil., l'еп-
tralyittatiпavittфra(Lub.).. ,,.. .6,6

209-194. Интервал разреза, закрытый оползнсм
четвертичных отложений 24,0

4,з

.2,0

193, Алевролит зеJtеновато-серый. с линзами си-
дерита

l92. Песчаник зеленовато-серый, тонкогоризон-
тально- и волнисто-слоистый

l9l. Алевролит темно-серый, с угольными про-
пластка]\{и. Отсюда опрелелен спорово-пыльцевой
спектр. в котором споры представлеIlы единичными
Psilalaciпtes dilutus Yirb., Cyclograпisporire,ý sp.,

Graпulalisporites аЬsопus Fost., Kiksйorisporites sHp-
еrЬиs VirЬ., Remysporites psilopterus (Lub.), Krcerr-
selisporites setulosus VirЬ. Срели пыльцы субломи--
нируют Cordaitiпa aпguslelimbata (Lub.), С. rotata
(Lub.), Crlcisaccites ornatus (Samoil.), Iuпсtеllа oyalis
Кага-Мчгsа & Djup., Наmiароllепitеs tractфrinus
(Samoil.), Vittatina subsaccata Samoil. & Wil., И cos-
lcбiljs Wil., сопутствуют Floriпites luberae Samoil.,
С ordaitina urаlепs is (Lub.), Luberis accites с опуаllаtus
(Lub.). r. subrotatus (Lub.). Iunctella rоtuпdа Kara-
Mursa & Djup., Urmites iпcrassatus Djup., Divarisac-
cus sропgiоsиs (Lub.), Scheuringipolleпites oyatus
(Balme & Hen.), Protohaploxypiпus рефсlus (Naum.),
Parayiltatiпa strlara(Lub.), Veпtralyittatiпavittфra(Lub.). . . l,a

l90-180. Интервал с небольшими выходами зеле-
новато-серых песчаников (ло l м) и высыпками тем-
но-серыхмевролитов . ..,20,0

179. Песчмик мелкозернисгьй, с угJIистым детригом 0,8
l78-176. Алевролит темно-серый, с прослоями

оргилlIит8 и угольным пластом V. Видны остатки
старой штольни. Из этой пачки вьцелены спорово-
пыльцевые спектры с преобладанием пыльцы. Спо-

ры представлены субдоминирующими Сусlоgrапi-
sporites sp., Kiksйorlsporites superbиs ViгЬ., ЛаЁ
stric kia dапочi У irb., сопутствующими С аlаmоs р ora
Ьruппеоlа УirЬ., Puпctatisporites sp,, Psilalacinites
dilutus ViгЬ., Granulatisporites аЬsопцs Fost.,
Lophotriletes spinosellus (Waltz.), Verrucosisporites
yarkaeпsis УirЬ., Retпysporites рsilорtеrиs (Lub.). В
составе пыльцы обильна дzопаlеtеs simllrs Lub., зна-
чительно содержание Luberisaccites сопуаllаtus
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(Lub,), r. subrotatus (Lub,), Crиclsaccites оrпаtus
(Samoil.), Gеmmitеs sp,, Vittatiпa subsaccata Samoil. &
Wil., незначительно - Cordaitina rotata \Lub.), Bas-
kaпisporites yariaпs (Sadk.), Iuпсlеllа оvаlis Каrа-
Mursa & Djup., /. rotuпda Каrа-Мчrsа & Djup., Д/оrг
пites luberae Samoil., Vesicaspora pulcherrima (Sаuеr.),
Protohaploxypiпus рефсtus (Naum.), Р. пudus (Lub.),
Striatolebachiites yarius (Sачеr.), Hamiapollenites
trасtфriпus (Samoil.), Vittatina costabilis Wil., Para-
yittatiпa slrjala (Lub.), Duplivittatiпa crassa (Sаuег,),
Fusacolpites fusиs Bose & Каr. . . . . 5,2

175, Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серыйr . 3,1
174. Алевролит зеленовато-серый, со стяжениями

иконкреционнымилинзамисидерита ., . ., .8,2
l73a. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-се-

рый,горизонтalJIьно-иволнисто-слоистый . . . . . .,3.7
l7З-lб5. Интерва,т представлен рaц}рознен}lыми

выходами мевролитовых песчаников и угольнымивысыпками ..... 13,3
164-161. Темно-серые алевролиты с тонкими

угольными пропластками. Отсюда спределен споро-
во-пы;tьцевой спектр с преобладанием пыльцы. Спо_
ры представ.гlены незначи,гельным количеством
Psilalaciпites dilutus У irb., Kraeuselispirites setulosus
Virb. В пыльцевой части субдолtинируют Florinites
lu Ь е r ае Samoil., С ordai t i па r ot at а (Lub.), С ruс is ас с i t е s
orпatus (Samoil,). Urmttes incrassatus Djup,, Vittatiпa
costabilis Wil., И subsaccata Samoil. & Wil. Мало-
численны С ordaitiпa ura l е tts is (Lub.), Hatпtaprll liпites
tractфrinus (Samoil.), Striatoabieites sp. , ......3,0

l60-151. Чередование алевролитов и песчаникФв
с прослойками аргиллитов, углей и пластовых ксн-
креций сидеритц с остатками растениii и единrнt{ы-
ми раковина.Ntи неморскю( двустворок Сопсiппеllа sp. . . 7.0

150. Песчаник среднезернистый, зеленовато-се-
рый, массивный, косослоистый, с отпечатками стеб-
лейрастений .,.lз,2

l49-140, Иrпервал с отдельньIми выходами (до 2 м)
песчаников и r}левролитов, которые прослеживаются
околоурезаводы . . . . .20,0

1З9-137. Песчаник зеленовато-серый, косослои-
стый, с прослоем темно_серого алевролита с расти-тельнымиостатками , . ..8,4

l3б-130, Слабо обнаженный интерва.iI с выхода-
ми прослоев песчаников, алевролитов. В верхней
части заметны пластообразно змегающие конкреции
сидерита (слой 1З1), откуда А.В.Боговым собраны и
определены остатки растений Rufloria aff. derzhayinii
Neub. и семена Sarпaropsis sp. , . . до 7,0

.Щалее вниз по реке вдоль берегового скJIона
видны сплошные выходы интинской свиты,
представленные преимущественно пачками пес-
чаников и аJIевролитов.

l 29. Песчаник рaц}нозернистый, зеленовато-се-рый, с
линзzми мелкопшечньж конгломератов; гальки пред-
ставлены кремнями, кварцем, песчаниками и :LleBpo-
литаL{и. В основной массе песчаник неслоистый, но
местами хорошо видна косая и горизонтмьная слои-
стость. В косых слойках отlчtечается углисгый детрит
иобугленныеотпечаткикорырастений. . . . . . 34,0

l28-1 lб Переслаивание темно-серых и зеленова-
то-серых алевролитов и аргиллитов с подчиненными
прослоями зеленоватых песчаников (до 0,5 м), кон-
креционных линз сидерита и пропластками угля, Из
основания этой толщи, из конкреций (слои 127-128)
определены остатки семян растений. Из алевролито-
вых слоев определены три спорово_пыльцевых спек-
тра, в которых преобладает разнообразная пыльца,
Споры представлены незначительным количеством
Psilalaciпites dilu.tus Yirb., Cyclograпisporites paly-
руrепus (Lub.), Granulatisporites parlliverrucosus
(Waltz.), Breyitriletes hispidulus Yirb,, Kibhorisporites
superbus VirЬ., Rcиysporites psilopterиs (Lub.), Срели
пыльцы субдоминируют Luberisaccites сопуаllаtus
(Lub.), L.subrotatцs (Lub.), Cracisaccites orпatus
(Samoil.), Iuпсtеllа sp., Azoпaletes /ечls Lub, Сопутст-
вуют Florinites luberae Samoil., Cordaitiпa rotata
(Lub.), С. urаlепsis (Lub.), I,'eslcaspora pulcherrimu
(Sачеr), Limitisporites mопs{rчоsus (Lub,), Striotopo-
docarpites сапсеllаtus (Balme & Hen.), Protohaplo-
хурiпis рефсtиs (Naum.). Vittatina subsaccata Samoil.
& Wil., Iteпtralyittatiпa mеzепiапа Kol., }1 tumidaKoI. , З0,0

l l 5. Песчаник мелко- и среднезернистый, зелено-
вато-серый, неяснослоистый, частью косослоистый
(азимут наклона косых серий l70o, угол 45О). В ос-
новной массе песчаник слабо уплотненный. местами
крегtкий, с линзами гDавелита, с отпечатками стволи-
ков деревьев 20.0

l l4-104. Пачка темно-серых и зеленовато-серых
апевролитов с редкими прослоями зеленовато-серых
песчаников и темно-серых тонкослоистых аргилли-
тов. На разных уровнях толщи встречаются конкре-
ционные линзы и пластовые конкреции сидерита. Из
аргил.qитовых прослOек нижней части пачки опреде-
лен спорово-пыльцевой спектр, споровая часть кото-
рого представлена незначительньlм количеством
Psilalaciпites dilutus Yirb., Graпulatisporites parviver-
rrcоsиs (WalИ,), Capii l atisporite s tепuisр iпоsus (Waltz.),
Acaпthotriletes compositispiпatus Beloz. & VirЬ.,
Remysporites psilopterus (Lub.). Среди пыльцы встре-
чаются в незначительных количествах cordaitiпa
rotata (Lub.), Libumella rugulфrа (Lub.), Сrисlsас-
cites оrпаtus (Samoil.), Vesicaspora pulcherrima
(Sачег.), Vesicaspora sp,, Hamiapollenites tractiferiпus
(Samoil.), Parayittatiпa s/riаl4 (Lub.). Единичны на-
ходки Floriпites luberae Samoil., Prolohaploxypiпus
lat is s imus (Lub.), Vittatina с os tabilis W tl., Ve ntralyit-
tatiпa tumida Ко|., Pakhapiles sp. Обнар J-жена Leio-
sphaeridia sp. По заключению Н,А.Колода, в целом
спорово-пыльцевой комплекс интервала слоев 263-
104 сопоставим с таковым из верхней части страто-
типа соликамского горизонта уфимского яруса . . , .2\,З

103. Известняк темно-серый, органогенный, гли-
нистый и углистый на плоскостях напластования,
слабобитуминозныЙ. Этот известняк-ракушечник
сложен раковинами лимнических двустворчатых
моллюсков-неоантраконай, пмеомутел, конциннелл,
интаелл. В прослое мергелистого аргиллита собраны
растительные остатки Раrасаlаmitiпа Striata
(Schmalh.) Zal., Orthotheca sp., Rufloria (Дlatorufloria)
ех gr. derzaviпii (Neub.) S.Meyen, Nephropsis (Sulсiпе-
phropsis) sp., Samaropsis уоrсutапа Tschirk. (опреле-
ленияС.В.Наугольных) ...8,5
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102-97. Алевролиты темно-серые, с прослойками
зеленовато-серых аргиллитов, пластом угля III и пес-
чаника

96, Песчаник от мелко- до среднезернистого, зе-
леновато-серый, неяснослоистый. Нак.,]он косых
слойков по азиму,ry- 200О под углом 45О. В срелней
части слоя имеются линзообразные уплотнения с
обуглившимися стеблями растений. Встречаются
ориентированные по нас'лоению окремненные ство-
лы леревьев, линзы серьrх алевролитов (ло 1,0 м), ока-
таннаяга,rIькаацевролитаиаргиллита , . . . . З6,0

95. УгольныйпластIL, . 0,5
94-93. Аргиллит зеленовато-серый до темно-

серого, с раститеJIьными остатками, и песчаник мел-
козернистый, постепенно переходящий вверх в a}лев-

ролит. Из этих слоев определены остатки ископае-
мой флоры Samaropsis iпtаепsis Neub., S. dixono-
vensis Schwed., S, пiаmdаепsls Neub., S. cf- уоrutапа
Tschirk., RuJloria sупепsis Za|., R, recla Neub., Sрйе-
порhуllum соmiепsis Tschirk., l'iatscheslayia уоrсu-
teпsis Za|., Tscherпoyia s/riala Neub., Аппulаriа sр.,
Pecopterissp.. .......6,1

92-87. Алевроли,гы темно-серьiэ, тонкослоистые,
с прослоем песчаника (1,6 м) и с тонкими прослой-
ками аргиjI.Ilита и угля. Отсюда определены спорово-
пыльцевые спек,rры. Споры представлены значи-
тельным количеством Calamospora Sp., Psilalaciпites
dilutus У irb., Grапul atisporite s parviveпucoslls (Waltz.),
многочисленными Breyitriletes hispidulus VirЬ.,
Acaпthotiletes bellus Yirb., Д. compositispiпalus Be|oz.
& VirЬ., Kraeuselisporites setulosus Virb. В составе
пыльцы субдоминируют Flоriпitеs luberae Samoil,,
Cordaititla rotata (Lub.), Luberisaccites subrolatus
(L:.lb,), Vittatina subsaccala Samoil. & Wil. Этот па"rи-

нокомплекс характеризует шешiиинский горизонт

уфимскогояруса . . .4,0
86, Алевролит зеленовато-серый, с отпечаткаutи

растений
sls sp. .

Pryпadaeopteris уоrсutапа (Za|.), Samarop-

85-73. Слабо обнаженный интервм разреза с от-
дельными выходами голубовато-серых известкови-
стых песчаников и прослоек зеленовато-серых алев-

ролитов , . l0,4
72. Угольный пласт I. Сохранились остатки забро-

шеннойштоJ-Iьни ,...,,,2,2
71-67. Аргиллит с прослоем зеленовато-серог0

аJIевролита и с тонким прослойком глинистого из-
вестняка, откуда определены неморские двустворки
Дпthrасопаutа uralica kogimica Капеч. С этого ин-
тервма разреза указывается флора Samaropsis пеg-
/ecrcNeub,, I/orcutaппulariasp.,Niazoпariasp.. , . . . .6,2

66-59. Переслаивание темно-серых а,qевролитов
(от 0,5 ло 2 м) и зеленовато-серых мелкозернистых
песчаников (от 0,6 ло 1,6 м) с конкрециями сидерита 8,7

58--1. В зrIа.lительной степени закрытый интервм

разреза с разрозненными выходами зеленовато-
серых песчаников, серовато-зеленых алевролитов и

пластовых карбонатно-железистых конкреuий.

Следует отметить, что верхние слои интин-
скоЙ свиты очень слабо обнажены, так как бере-
гово}"{ скJIон вниз по реке выпол'I)кивается и за-

дернован, Около уреза воды прослеживаются
лишь изолированные выходы свиты. Судя по
опубликованному послоЙному описанию этоЙ

свиты [ОпорныЙ разрез ..., l980], ее верхние слои
можно сгруппировать в три пачки (снизу вверх):

песчаниково-алевролитовую (слои 58-27, мощ-
ность 24,4 м), аргиллитовую с прослоями углеЙ
(слои 26-14, мощность 2З,З м) и песчаниковую с
подчиненными прослоями алевролитов (слои 13-1,
мощность 37,3 м).

Отложения интинской свиты представляют
собоЙ образования озерных (лимнических), реч-
ных, торфяно-болотных фациЙ. В частности, к

речным отложениям относятся мощные песча-
никовые тела (слои 96, 1 1 5, |29, 150 и др.), зале-
гающие над угольными пластами. В разрзах ин-
тинской свиты Инта-кожимского района эти
песчаники заполняют ложе русел погребенных

рек позднепермского времени [Шуреков, |9''! 61.

Общая мощность интинской свиты составляет
582 м.

Литология и фачии пограничных
кунгурско-уфимских отложенцй

Пограничные кунгурско-уфимские отложения
представлены кожимской и кожимрудницкой
свитами, Они наблюдаются в непрерывном раз-
резе, обнаженноN{ на прOтяжении 875 м вдоль

р.Кожим. Результаты многочисленных деталь-
ных IIЕLпеонтологических исследований рzвреза
наиболее полно изложены в tIутеводителях гео-
логических экскурсий [Пермская система...,
199lб; Путеводитель..., 1995], а также в работах
коллективов Казанского государственного уни-
верситета [Муравьев и др., 1984], Инстиryта гео-
логии Коми научного центра [ОпорныЙ разрез...,
1980; Канев и др., 1990] и в ряде других публи-
каций. Наиболее полные литологические иссле-

дования по кожимской свите были выполнены
А.П.Ротаем [l946], а позднее Г.А.Мизенсом
[Чувашов, Мизенс, Черных, 1990], Основной за-

дачеЙ настоящего исследования было выяснение
обстановок осадконакопления на рубеже кунгур-
ского и уфимского веков, а также определение
характера цикJIичности разреза. В работе ис-
пользована нумерация слоев А.П.Ротая. При
этом наиболее мощные слои были подразделень]
на пачки. Кожимская свита принята почти в том
объеме, который предложил А,П.Ротай, искJIю-
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чirя верхний песчаный слой (447), а кожимруд-
ницкаJI свита, выделеннм И.С.Муравьевым, взя-

та в объеме, соответствующем воркутской свите
А.П.Ротая, с добавлением песчаного слоя 447.
Описания приводятся снизу вверх по ра:}резу.

кожимская свита

Мощность, м
470. I-470.9. Толща отчетливого ритмичного че-

редования песчаников, глинистых tшевролrfгов и ар-
гиллитов (рис. 25, см. вкл.). Подчиненную роль иг-

рilют конкрециевшIные терригенно-карбонатные по-

роды. Песчаники присутствуют в виде прослоев
мощносIью 1-2,5 м и характеризуются темно-серой
окраской, мелкозернистым составом, слабо выра-
женной градационной сортировкой, эрозионным
нижним и ровным резким верхним контактами, же-
лобковой слоистостью (фото 1-4). В основании при-
сутствуют глинистые октыши подстилающих отло-
жений и широко ршвиты разнообразные подошвен-
t{ые знаки и ходы илоедов т,ипа Thalassinoioes (?),

Песчаные прослои перекрываются пачками (2-6 м)

флишоидного облика, представленными серыми
глинистыми слабоизвестковистыми ацевролитtlми с
волнисто-линзовилной слоистостью, текстураr{и
биотурбачии и ходами илоедов, переслаива,ющимися
с глинистыми и конкрециевидными терригенно_
карбоватными порода]чrи мощностью 0,0?-О,4 м.
Вверх по разрезу в этих пачках появляются прослои
линзовидных или плитчатых мелкозернистых песча_
ников со слоистостью мелкой ряби течений, отпе-
чатками ряби Ila поверхности (фото 5-6) и холами
илоедов в подошве, а глинисто-мевритовые прослои
становятсяотчетливо горизонтzlльно-слоистыми . . . . 38,0

470.10. Пачка ритмич}Iого переслаивания серых
глинистых алевролитов, с отчстливой полосчатой
текстуроГr, мелкозернистых песчаников (до lM мощ-
ностью), со слоистостью мелкой ряби, ходами lrлое-
дов, а также тонких конкреционных прослоев терри_

генно-карбонатныхпород ..36,0

Характер строения слоя 470 свItдетельствует о
том, что его формирование связано с развитием
маломощных зерновых потоков и турбидитов
[Путеводитель,.., l995] ллiбо на скJIоне дельты,
либо в BepxHeli части шельфового скпона.

469, l. Ритмично построеннм пачка. представлен-
наJI чередованием песчаных (0,9; 0,16; 0,5 м) и гли-
нисто-а,,rевритовых (ло 0,25 м) прослоев. Наиболее
мощный нижний песчаный прослой похож на тако-
вые из слоя 470. В основании ott обогащен глини.
стыми окатышами, а нижний контакт иrrлеет слабо
эрозионный характер. Слоис,гость неясная, хотя и
присутствуют лрослои со слtlllстостью мелкой ряби
теченirйисотпечаткамирябитеченийвкровле . . . . .2,5

Условия образования отложений данной
пачки близки таковым из слоя 470.

469.2. Преимущественно песчан.ul пачка (фото 7),

в нижней чаqги сложеннzuI массивными и толсто-
плитчатыми мелкозернистыми песчаникilý{и, перехо-

дящими вверх по разрезу в аJIевритовые песчаники
со слоистостью мелкой ряби течений и тонкими

флазераrrли глинистого вещества обогащенного уг-
листым детритом. Выше они сменяются средне-

мелкозернистыми толстоплитчатыми горизонтально-
слоистыми песчаникrtми с углистым детритом по на-

слоению (фото 8). К кровле нарастает количество
тонкоплитчатых мелкозернистых песчаников со сло-
истостью ряби течений и отпечагкalми ряби на по-
верхности ......9,0

Накопление осадков пачки 469,2, вероятно,
связано со сменой фачий зерновых потоков фа-
циями удаJIенных баров шельфовой зоны.

469.З469.4. Тонкое переслаивание серых мелко-
зернистых riесчаников (0,2--0,3 м), выступающих в

виде субгоризонтальных бровок, темно-серых тон-
коплитчатых аргиллитов (0,1--0,2 м) и серых гори-
зонтально- до линзовидно-слоистьж алевролитов и
песчанистьш алевролитов (0,2-О,5 м) (см. фото 8),

При этом типичный цикл начинается с аргиллитов,

резко перекрывающих подстилаюшие песчаники.
Вверх по разрезу они постепенно сменяются сначала
алевролитами, затем песчанистыми алевролитами и,

наконец. песчаниками, В верхней части пачки коли-
чество и мощности песчаных прослоев возрастают,
иногда они характеризуются слабо эрозионным
нижним и резким верхним контактами, косой раз-
нонаправленной, волнистой и слабовыраженной го-

ризонтальной слоистостями . (общая) 8,5
469,5. Преимущественно песчан.ц пачкц пред-

ставленнм серыми мелкозернистыми толстоплитча-
тыми массив}iыми песчаниками с линзови,Ilными
прослоями глинисто-aL.Iевритового состава и ходами
илоедов типа Точпчrus" Отдель+lые поверхности на-
пластования обогашены углефицированным расти-
тельным детритом. Вверх по разрезу отмечается с0-
кращение мощностей и количества глинисто-ал9в-

ритовь!х прослоев, а,гакже укрупнение обломочньп<

зерен в составе песчalников, Верхние 0,Н,3 м отлича-
ются средне_крупнозернистым составом, линзовид-
но-слоистыми (типа бугорчатых) текстурами, а в
кровле - интенсивной биотурбаuией и первым мас-
совым скоплением раковин брахиопод и члеников
стеблейкриноидей(фото9) . .. .. ,4,0

Характер вертикаJIьной последовательности
изменения гранулометрического состава песча-
ников, их тексryрные особенности и присутствие
скоплений органических остататков дает осно-
вание предполагать, что их накопление могло
быть связано со штормовыми процессами и вы-
полнением мелких русловых промоин.

4б8. Преиrrтущественно глинисто-irлевритовм пач-
кц сложенная темно-серыми слабоизвестковистыми
алевритовыми аргиллитами и глинистыми rrлевроли-
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таNпи с обильными органическими остаткatl\.rи и ред-
кими прослоями (менее 0,2 м) серьж мелкозерни-
стых песчаников, обогащенньж многочисленными
остаткаJ\,rи брахиопод, члсников криноидей и других
организмов. В 0,8 м от кровли присутствует прослой
мощностью 0,5 м окремненного органогенно-обло-
мочного известняка типа пак-грейнстоуна с обилием

фоссилизированных брахиопод. мшанок и кринои-
лей. В породах развиты многочисленные тонкие суб-
горизонтальные и }Iаклонные трещины, выполнен-
ныекiшьцитоIYl . .. ,..5,7

4б7. Ритмичное чередоваIrие (мощность циклитов
0,5-О,8 м) серых оскольчаIых аргиллитов, алевроли,
тов с конкрециевидной отдельностью, песчано-
аJIеtsритовых пород и мелкозернистьж песчаников со
слоис,готью мелкой ряби (фото l0) вверх по разрезу
смеItяется переслаиванием, иногда отчетливо гори-
зонтмьно-слоистым, мевролитов и песчаников, В
нижней и в верхней частях Ilачки отмечшотся био-
турбации и ходы илоедов . около 28,0

466. Песчаники серые, }.tелкозернистые, сильно-
известковистые, с круrrной косой разнонаправленной
слоистость}о и обилием раковин брахиопод, MIrIaHoK

и двустворок, а также члеников криноидей, В верх-
ней части отмечается тонкшr воjIнистм слоистость.
Контакты с подстилающими и перекрывающими от-
ложеIlиями резкие. В целом. слой имеет линзовид-
ную форму . (максималыrая) 5,7

465, Внизу серые, интенсивно биотурбированные
аlевролиты с многочисленными остаткаN{и кринои-

дей и раковин брахлrопод, переходящие вверх по

разрезу в серые щебенчатые арt,иллиты и глинистые
мевролиты, также обогащенные члениками кринои-
дей и содержащие мелкие (0,5-1,5 см) конкреции
карбонатrlого (преимущественно к:шьtlитового) со-
ставц а в кровле в породах появляются многочис-
ленные гелефицированные и углефичированные рас-
тительныеостатки . . . .. . 14,0

464.1" Серые мелкозернистые &чевритовые песча-
ники с редкими прослоями (ло l0 см) алевритового
аргиллита, линзами и конкрециями (ло 0,5х1,0 м в

поперечнике) терригенно-карбонатного (лоломит?-
кzrльцитового) состав4 имеющими скрытокристал-
лическую однородную структуру. Текстура песчани-
ков изменяется от неяснослоистой до тонкой линзо-
видной, слоистости мелкой ряби и, наконец, тексту-

рыбиотурбачии . .. . l0,0
46z}.2. НеотчетлtивQе переслаивание ссрых тонко-

плитчатых песчаников со слоистостью мелкой ряби
или волнистой слоистостью, подчеркиваемой скоп-
лениями углефичированного летритц fu,lевро-пес-
чаных пород с полосчатой текстурой и аJIевритистых
аргиллитов, играющих резко подчиненную роль.
Мощность песчаных прослоев, выступающих в виде
бровок, изменяется от 5 до 30 см, достигая в кровле
пачки 1,5 м. Здесь отмечается обогащение песчани-
ков фауной брахиопол, двустворок, атакже члени-
ками криноидей 10,0

463. Серые а!,lевролиты с конкрециевлцной и,

просjrоями, тонкопJlитчатой отдельностью, в осно-
вании с несколькими прослоями (2-3 см), -содержа-
щими многочисленнБIе членики криноидей и остатки
брахиоподидвустворок . . 15,0

462. Серые мелкозернистые известковистые пес-
чаники, внизу интенсивно биотурбироваýые, с ре-
ликт€lN,tи ходов илоедов типа Zoophycos, а вверху ко-
сослоистые с обилием раковин брахиопод, мшанок и
двустворок. Пос.чедние отличчlются хорошей coxpilн-
ностыо. Непосредсгвенно в кровле присутсгвуgг про,
слой (С,4 м) известняка типа пакстоуна, также обо-
гащенногоостаткаlvифауны. . . . , .5,6

46t.l Пачка тонкого переслаивrtния серых мелко-
зернистьiх песчаников и &1евролитов. Г.,lинистые
прослои играют рсзко подчиненную роль. Поролы
сильно биmурбированы и содержат ходы илоедов.
При этом в песчаных просJIоях наиболее биотурби-

ровtlны гlOдошвенные отложения! а в кровле развиты
тонкогоризонтально- и волнисто-слоистыс текстуры.
Иногда отмечается слоистость ряби. Алевролиты и
аргиллиты присутствуют в виде мелксй щебенки, и
контакты между ними неотчетливые. Вьцеляются
мслкие округлые карбонатные конкреции размером
до 5 см ts поперечнике. В верхней части появляются
тоliкие прослои (10-15 см) песчанистого известняка
типа грейнстоуна с раковинным детритом, хотя от-
мечаются и крупные раковllны бржиопол хорошей
сохранности. Нижние контакты этих прослоев слабо
эрозионные и, как правило, биотурбированы. В
кровле пачки вьцсляется прослой (95 см) серого
мелкозернистого известковистого песчаника с мас-
ссивнои текстурои з7,0

461.2. Переслаивание серых алевролитов, а-lевро-
песчаных пород и мелкозернистых горизонтмьно-
слоистых или неяснослоLlстык пссчаников. [Ia по-
верхностях наllластоваI{ия отмечаются зеркала сколь-
жения

460, Песчаники зеленовато-серые, мелкозерни-
стые, сильно известковистые, с многочисленными
остатк.lI}rи фауны брахиопод, двустворок и мшанок . . , 1,5

459. Монотоннaш пачка темно-серых глинисть!х
tL,Iевролитов с маломощными прослоями зелсновато-
серых мелкозернистых сильноизвсстковистых песча-
никовсостаткап-{ифауны. ......10,0

458. Песчаники зеленовато-серые, i\.!елкозерни-

стые, известковистые, внизу с тонкоплитчатой, а
tsверху с толстоплитчатой отдельностью. Породы
переполнены раковинами брахиопол, мшанок и дву-
сгворок хорошей сохранности. Кроме того, в них
присутствуют мелкие обрывки криноидей. Нижний
контакт слоя - постепенный, верхниil - резкий. От-
мечены сброс, имеющий незначительное сN{ещение,

}i многочисленные трещйны, часто выполненные
ка-jlьцитом ......З,0

457. Алевролиты глинистые, темно-серые до поч-
ти черных, с мелкой конкрециевидной отдельно-
стью, с одним прослоем мелкозернистого известко-
вистого песчаника с фауной и одним конкрециевид-
ным прослоем карбонатноt"l (доломит?-ка,цьчитовой)
породы с многочисленным уг,тефичировенным дет-
ритом l4,0

Такие характерные признаки в строении слоев
468457, как отсутсутсвие четких закономерно-
стеЙ в чередовании пород, преобладание irлевро-

литов и ариллитов с неяснослоистыми или гори-

3.0
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зонтаIIьно-слоистыми текстурами, широкое рас-
пространение морской фауны и биоryрбаций,
присутст,8ие маJIомощных песчаных или дtDке
известковых прослоев со скоплениями морской

фауны брахипод, Nlшанок, двустворок, а также
чJIеников ttриноидей, позволяют интерпретиро-
вать их как отложе}lня уда.lенного от берега
шельфа. При этом преобладали иловые фачии.
Ifесчаные прослои, вероятно, представляли со-
бой штормовые и подводно-баровые образова-
ния. Первые характеризуются небольшимрl мощ-
ностями (0,З-1,5 м), достаточно резкими нижним
и верхним контаками, неяснослоистыми тексry-
рами или слоистостью мелкой ряби, часто обо-
гащены скоплениями раковин и биоryрбирова-
ны. Вторые оl,личаются относительно повышен-
ными мощностями (3-.б м), постепенным пере-
ходом в подстилющие отложения, незначитель-
ным укрупнением обломо,tных зерен вверх по

разрезу. интенсивной биоryрбацией в нижнеl-t
ЧаСТИ, ПРИСУТСТВI,rеМ КОСОСЛОИСТЫХ ТеКСТ)"Р - В

верхней. Так же, как и штормовые отложения,
они часто содержат скопления морских организ-
мов. И те, и другие иногда вкJIючают песчаные
отложения русловых промоин.

Мощность, м
456. Тонкое переслаивание серых полосчатых

алевролитов. глинисто-алевритовых пород и серых
неяснослоистыхмелкозернистыхпссчаников. . . . . 20,0

455. Песчаники зеленовато-серые, тонкоплитча-
тые, тонкогоризонтzL,lьно- и волнистослоистые, с уг_
л истым растительныN'l детритом по напластованию.
Нижнийконтактпостепснный, верхний-резкий . . ., 4,3

454. Алевролиты серые. полосчатые, анаJIогичные
таковым из слоя 456, Внизу они более глинистые и
известковис,гые, с Nlассовым скоплением мшанок и
брахиопод, вверху - более крупнозернистые, посте-
пенноперехолящиеввышележащийпесчаник. . . . . 16,0

453. Песчаники зеленовато-серые, мелкозерни-
стые. внизу алевритовые тонкоплитчатые и тонкого-
ризонтмьно-слоистые, вверху - ]!tассивные плотные.
контакт с подстилающими отложениями постеtlен-
ный. с перекрывающ}lми - резкий слабо эрозионный,
с характерным для трансгрессttвньж поверхностей
остаточныIvtлаГOМ ввидемелкоГоракУшняка. . . . . . . 3,5

452. Алевролиты темно-серые, щебенчатые, с
конкрециевидной отдельностью, В нижней части
присутствуютдва известковых прослоя с многочис_
ленными фаунистическими остаткам и . . , . . . . . . 9,5

451лl. Песчаники зе.пе}Iовато-серые, мелкозерни-
стые, тонкоплитчатые, биотурбированные, с тонки-
ми прослоями (мощностью 5-10 см - внизу, 3-5 см *
вверху)серыхалевролитов. ..,..1,0

451.2. Песчаники серые, средне-мелкозернистые,
глыбовые, разбитые многочисленными трещинами
кливажа. Слоистость похожа на косую сходящуюся

разнонаправленную ....2,6

451.3. Песчаники золеновато-серые, мелкозерни-
сть!е, алевритовые, тонкопJ,Iитчtlты€, слабо биотур-
бированrrые, постепенно переходящие в перекрыва-
юlциеотложсния. .....7,0

451,4-451.5. Песчаники зеленовато-ссрые, сред-
не-мелкозернистые, неизвестковистые, глыбовые.
косослоистые, сменяющиеся вверх по разрезу песча_
никами среднезернистыми. известковистыми, косо-
слоистыми. В кровле отмечено обогацение рaжови-
нами брахиопод и мшанок. Верхний контакт эрози-
онный, с остаточным галечным лагом. Поролы силь-
но трещиноваты и содержат многочисленные зерка-
ласкольжения . . . . l2,0

450, Алевролиты серые. щебенчатые, с конкре-
циевидной отдельностью, прослоями песчанистые,
l,онкогоризонтаJIьно-слоистые. В срелней части -
два тонких конкрециевидных х(ел,l,ьiх с поверхности
карбонатныхпрослоя . , . .9,5

449. Песчаники зеленовато-серые" мелкозернистыеl
с рассеянным уrтефичированныil,t растительным дgI-
ритtlм, отчетливой волнистой слоистостью и много-
чис.тrенными поверхностями с отпечатка\{и ряби вол-
нений (фото 1 l ), В верхней части пачки прис},тqгвует
прослой с весьма характерными конкрециевшlными
образованиями анаJlогичного песчаного соgгава. Их
тIоверхности так же. как и поверхности в}rylренних
коllцентрических слоев, содержат отпечатки ряби
волнений (фото 12-13). По всей виJlимости. они яв-
ляются седиментационными образованиrlм}i. связан-
ныl\,lи с развитием текст_чр внедрениJI при формирова-
нии ряби. Механизм их возникновениJI вгIервые наи-
более дgгально pacc]\,loтpeнo в работе С..Щзу.;lински и

[,Котлярuик и объяснясгся как следствие тенJlенции
гребней ряби погружаться в мягкие подgгилдощие
илы (цит. по: [Рейнек, Сингх, l98l, с.76-17]). В кров-
ле пачки отмечаются немногочисленные остатки ра-
ковинбрахиополилвусгворок . .,...З.2

Наличие многочисленных поверхностей с отпе-
чатками мелкомасштабных знаков ряби волнений
с достаточно высоким индексом (отношение дли-
ны волны к высоте) весьма харакгерно дпя зоны
прибоя и, учитывrш положение данноЙ пачки в

разрезе прибрежных отложенiлй, можно предпо-
лагать, что условиJI ее формирования, вероятно,
связаны с нижним пляжем.

448. Преимущественно алевролитоваJl пачка с
тонкими прослоями серого мелкозернистого алеври_
тового песчаника и одним конкрециевидным, жел_
тым с поверхности! прослоем карбонатной поролы. . , l0,0

Отложения слоев 456448 представляют собой
типичную цикличную регрессивную последова_
тельность, в которой каждый циruI начинается с
алевритовых горизонтмьно- или неяснослои-
стых, биотурбированных tUIевролитов, постепен-
но переходящих Б песчано-€tлевритовые и, нако*
нец, песчаные отложения. Зернистость песчани-
ков также увеличивается вверх по разрезу от
мелкой до средней. При этом в песчаниках наи-
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более развиты косослоистые текстуры и слои-
стость мельой ряби. В кровле цикJIов отчетливо
вырarкены трансгрессивные слабо эрозионные
поверхности, часто обогащенные остаточным
лагоIч{ в виде мелких глинистьй галек и ракуш-
няка, Все эти признаки свидетельствуют о при-
брежно-баровых условиях осадконакопления.

Таким образом литологическая характеристи-
ка р:вреза кожимской свиты позволяет выделить
в ее составе три основных фациальных комплек-
са, отвечающих обстановкам осадконакопления
верхней части континентiLгIьного скJIона, откры-
того шельфа и предпляжевой зоны барьерных
островов или побережья.

Первый фациальный комплекс вкJIючает от-
ложения н}lзов кожимской свитьi (слои 470 и
469.1) rr характеризуется закономерным чередо-
ванием песчаников зерновых потоков с весьма
характерными тексryрнO-структ}рными призна-
ками и глинисто-rшевритовых пород с тонкими
прослоями песчаников, Ilмеющими ryрбидито-
вую природу,

Второй фациальный комплекс объединяет
большую часть кожимской свиты (слои 469.2-
451) и представлен песчано*глинисто-iшеврито-
выми отложениями открытого шельфа с мalло-
мощными прослоями штормовых песчаников с

ракушняками и алевропесчаных пачек (мощно-
стью до 4 м), диагностируемых как отложения

удirленных от берега подводных баров.
Третий фациальный комплекс выделяется в

верхней части кожимской свиты (слои 45б-448)
и отвечает типичной цикJIической регрессивной
последовательности, связанной с прибрея<но-
баровыми условиями осадконакопления,

В целом для свиты характерна мелкая цнкJIич-
ность, наиболее отчетливо проявляющаяся в

первом и третьем фациальном комплексах. Но,
если в последнем она имеет явно эвстатическую
природу, то в первом она, скорее, обусловлена
спецификой процессов седиментации. Дя вто-

рого комrшекса характер цикпичности и, тем бо-
лее, ее природа имееют наиболее неоднозначную
интерпретацию,

Выделение циклов более крупного порядка
осложнено из-за достаточно постепенной смены

фачий. Однако представляется возможным обо-
собление первого фациального комплекса в ка-
честве регрессивной части предыдущего цикJIа
(чернореченской свиты) и остальной части ко-
жымской Ьвиты - в качестве самостоятельного

трансгрессивно-регрессивного цикJIа, Тем более,
что именно эта граница отличается относительно

резким смещением фачий.

Кожимрудницкая свита

Мощность, м
447.|447.2. Песчаники зеленовато-серые, мелко-

зернистые, тонкоплитчатые и тонкогоризонтально-
слоистые вверх по разрезу сменяются сначала тол-
стоплитчатымll песчаникаIчtи со следаJ\,tи илоедов, а

затем - мелко-среднезернистыми глыбовыми разно-
стями с крупной косой разнонаправленной сходя-

щейся слоиgгостью (рис. 26, см. вкл.). В кровле по-
являются плитчатые горизонтально-слоистые песча-
ники с обильным углефиuированным детритом по
напJ-Iастованию. Нижний контакт ровный без следов
эрозии(рис.27) ...6,1

447.3. Алевролиты серые, щебенчатые, с просло-
ем (0,25 м) буровато-ржавого мелкозернистого ком-
коватогопесчаника ....,.1,2

447.4. Песчаники серые, среднезерltистые, тонко-
плитчатые, с косой плоскопараллельной однонаправ-
ленной слостостью в пределах отдельньlх серий и изо-
гнутымисерийнымиIцваrr{и ..,..1,0

447.5 Алевролиты, анzuIогичные таковым из пач-

кп 447.3. В кровле прослой - мелкозернистого глы,
бовогопесчаника .. . ....0,8

447.А47,'l. Песчаники серые, средне-мелкозер-
нистые, 1,онкоплитчатые, горизонтально-слоистые, с
прослоями, обогащенными мелкой ракушей и круп-
ными углефицированнь!ми стебельками растений,
переходят вверх по разрезу в песчаники крупно-
плитчатые - глыбовые с неотчетливой косой слои-
стостью .......2,3

447.8 tIесчаники серые, разнозернистые, плохо
сортированные, с отчетливолi крупной желобковой
слоистостью, подчеркиваемой листоватыми буро-

ржавыми углистыми прослоями (фото 14*16). Ниж-
ний контакт эрозионный, срезаюций подстилающий
маломощный глинисто-алевритовый прослой и пес-
чаники слоя 447 "7. В основании присутствуют гли-
нистыекатыши ... 1,3

447.9. Алевролrгы буро-ржавые, комковатые, с про-
слоем fiесчаника и карбонатной конкрецией в кровле 0,7

447.|0. Преимущественно алевролитоваrl пачка с
тремя прослоями серого мелкозернистого тонкоп-
литчатог0 песчаника и конкрециевидным прослоем
(0,1 м) скрытокристаллической карбонатной поролы . . 4,0

44'l .ll. Песчаlrики серые, мелкозернистые, ajteB-

ритовые, с глинисгой га_,Iькой (1-1,5 см), с мелкой
желобковой слоистостью сменяются плитчатыми
песчаникаý{и с тонкой косой однонаправленной
слоистостью и листоватыми прослоями, обогащен-
ными углистым детритом и отпечатками растений, В
верхней части песчаники становятся среднезерни-
стыми и содержат многочисленные углефицирован-
ные растительные остатки и дaDке окаменелые сте-
бельки. Непосредственно в кровле песчанtIки приоб-

ретают буро-ржавую окраску и характеризуются
тскстурой корневой биотурбаuии (фото l7) . . . . . . . 2,8
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Общая мощность слоя 447 - 20,20 м.

446-444. Бчровато-черный углистый алевролит
(0,1 лt) перекрывастся ожелезненнь!м буровато-
р>liавым аJIевролитом (0,2 м), переходящим в белую
глину (0,05 м) и. наконец, мягкий уголь (0,2 м) с
тончайшими гrинистыми просJIоями,

Харак_тер строения пачек 447,1447,7 свиде-
тельствует о том, что их формирование связано с

цикJIическс}й седиментацией в условиях верхней
предпляжевой зоны и литорали, В то же время,
литологическая последовательсть пачек 44'7,8-
447,l| и слоев 446444 позволяет рассматривать
их как отложения прибрежной равнины с фа-
циями канмов и маршей. Первые представлены
среднезернистыми до мелкозренистых песчани-
ками с отчетливой крупной желобковой слоисто-
стью, глинистой га,rькой в основании, обилием
углефицированных растительных остатков и
эрозиOнным нижним контактом. Фации маршей
сложены глинистым материалом, значительно
обогащенныт\.{ органикой вплоть до образования

Рис. 27. ,Щеталь разреза кожимрудничкой
свиты: строение слоя 447

Условные обозначения см. на рис. 24 и25

углистых прослоев. При этом отдельные прослои
несут следы почвенной переработки.

443.1. Алевролит буро-ржавого цвет4 с комкова-
тойтекстурой ...0,15

44З,2-443.3 Алевролиты серые, в основании ще-
бенчатые, с мелкими двустворками. а в кровле,- пес-
чанистые, сфауной брахиопол, мшанок идв}/стЕорок ., . 2,5

442. Аргиллиты шIевритовые, серые, со слабо вы-

раженной конкрециевидной и караrцашной отдель-
ностями

Накопление осадков слоев 443.2442 происхо-
дило в услов}tях достаточно быстро рiввиваю-
щейся трансгрессии моря L смены оботановок
прибрежной равнины открытым N{орским мелко-
водьем.

44l. Песчаники серые, мелкозернистые, внизу пе-

реслаивающиеся с alлевролитами и алевропесчаньiми
пород.ми, переработанными ходами илоедов, вверху -
тонкоплитчатые горизонт&lьно-слоистые, с много-
численным углистым детритом. Их накопление, ве-

роятно, характеризует обмеление и литоральные ус-
ловияседиментации . . . . .5,2

2,8
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440. Алевролиты серые, глинистые, с одним про-
слоем, обогащенным остатками фауны, главным об-

разомдвустворок . . . .6,25
439. Песчаники серые, мелкозернистые, известко-

вистьi9, со слабонаклонной плоскопараjlлельной
слоистостью вверх по разрезу сменяются средне_

мелкозернистыми песчаниками, прослоями с отчет,
ливой горизонтальной слоистостью, прослоями ин-
тенсивно биотурбированными ходами илоедов типа
Skolithos и Thalassinoides (?). В верхней части при-
сутствуют ср9днезернистые песчаники с хорошо вы-

раженной же.,Iобковой слоистостью, подчеркиваемой

углисто-алевритовым материалом бурого цвgга. Ниж-

ний KorrTaKl постепенный, верхний - резкий . . . . . . l l,0
4З8. Углистый алевролит мягкий, черный, с про-

слоямибуро-ржавогоцвета .....0,0l
Формирование слоев 440-4З8 отвечает транс-

грессивно-регрессивному цишу, когда осадки
открытого или слабо изолированного морского
мелководья фазы трансгрессии поотеЕенно сме-
няются последовательностью обмеляющихся
осадков нижней предпляжевой зоны, канчцIов

собственно литоральноЙ зоны и маршеЙ.

4З14З5, Аргиллиты темно-серые. тонкослои-
стые, с линзой (0,1 м) известняка, вверх по рд}резу
переходят в алевроjlиты темно-серые, щебенчатые, с

двумя прослоями песчаников мелкозернистых с

оолитаI,tи и раковинами двустворок, гастропол, бра-
хиоподимшанок . , , ,. . .4,2

4З4. Песчаники зеленовато-серые, средне-меJI-
козернистые, внизу - с конкрециевидной отдельно-
стью, выше - тонкоплитчатые, горизонтальнослои-
стые, с одним прослоем с отчет.цивой косой однона-
правленной слоистостью. В кровле присутствует из-

вест,ковый песчаник с обильной фауной двустворок
и бра.хиопод. В оr,валах отмечаются отпечатки ходов
Zoophycos

Отложения слоев 4З14З4 также представляют
собоЙ трансгрессивно-регрессивныЙ цикJI, одна-
ко, в отличие от предыдущего, обмеление не

превышало нижней предпляжевой зоны.

433. Темно-серые алеврол}iты и алевритистые ар-
гиллиты. с полосчатой текстурой, обусловленной их
чередованием с мелкозернистыми тонкоплитчатыми
песчаtlllками мощностью 0,3-1 м. Отпtечается один
конкрециевидный прослой скрытокристаJlлического
известняка .....l2,0

432. Песчаники зеленовато-серые, мелкозерни-
стые, с неясной тонкой линзовидноI"l или косой сло-

истостью, в верней части-со скоплениями глини-
сто-углистоговеществаиходамиилоедов . . . 2,0

431. Алевролиты теNrно-серые, щебенчатые, с од-

HIrM углисто-шlевритовым прослоем и со скоплени"
емраковинплохойсохранностивкровле . . . .0,9

430, Песчаники зеленовато-серые, в разной сте-

пени известковистые, l]низу - мелкозернистые алев-

ритовые слабобиотурбированные, с ядрами крупных

двустворок и раковинами брахиопод. Выше они пе-

реходят в желтовато-серые среднезернистые песчан-
ки с желобковой слоистостью, Основания некоторьж
косых серий обогащены раковинным детритом.
,Вверх по разрезу они сменяются глыбовыми средне-
мелкозернистыми песчаник!tми с элементами косой
сходящейся слоистости, с обилием фауны брахиопол
и одной карбонатной конкрецией также с остатками

фауны, В верхнем прослое отмеч{lются многочислен-

ные ходы илоедов .

429. Переслаивание темно-серых алевролитов и

аргиллитов, внизу - с конкрециевидной отдельно-
сl,ью и остаткап.tи морской фауны, в том числе дву-
створок, вверху - отчетливо полосчатых за счет че-

редования (3-5 см) глинисто-аJIевритовых и песча-
ных llрослоев со слоистостью волновой ряби. Непо-

средственно в кровле отмечены поверхности с хо-

рошо вырФкенными отпечатками волвовой ряби .

428. Переслаивание серьж мелкозернистых аJIев-

ритистых песчаников и горизонтально-слоистых
тонкоплитчатых и конкрециевидных аJIевролитов, в

срелней и верхней части - с прослоями песчаников с
отпечатками волновой ряби и аJIевролитов, биотур-
бированных, с ходаI\4и илоедов. В кровле присутст-
вует прослой (0,3 м) сильноизвесткового песнаника с

остатками морской фауны
427. Алевролиты темно-серые, слабоизвесткови-

стые, с просJlоями, в том чис.гtе линзовидными, обо-
гащеннымираковинамидвустворок . . , . . ..5,5

426. Алевролиты темно-серые. глинистые, мел-
кощебенчатые, с отдельными tlрослоями мелкозер-
нистоготонкоплитчатогопесчаника ., . . . l1,0

425, Черелование песчаников зеленовато-серых,
мелкозернI.1стых, тонкогоризонтмьно-слоистых и

массиtsных, с коtIкрециевидноli отдельностью. В
кровле выделяется наиболее мощный (0,5 м) про-
слой глыбовых песчаников с остатками морской

фауны плохой сохранности. Глинисто-мевритовые
прослои содержат растительный детрит вплоть до
листоватых углисто-г.пинистых. Контакт с перекры-

вающимиотJ,ожениями-резкий . ., l4,0
424. Алевролиты темно-серые, со слабым зелено-

ватым отгенком, с тонкими (3*10 см) прослоями
плитчатогомелкозернистогопесчаника, . . . 4,0

423. Песчаники зеленовато-серые, внизу * мелко-
зернистые, аJIевритистые, в средней части - средне-

зернистые. глыбовые. с косой разнонаправленной
слоистостью, с отпечатками глинистой гаJIьки и ред-
кими остатками фауны, а вверху - вновь мелкозер-
нистые, известковllстые, с холами илоедов, в том
числе типа Тоuпчrчs (в отвалах). IIоверхность слоя
отчетливаягоризонтальная, ..,1,5

422, Преимушественно аргиллито-&,Iевритовая
пачка с отдельными прослоями серого мелкозерни-
стого песчаника со слабо выраженной слоистостью

ряби. В нижней трети слоя преобладают аргиллиты,
выше - аJlевролиты . Контакт с перекрывающими от-

42!. Песчанм пачка с подчиненной ролью глини-
стых9 песчано-&rIсвритовых и мевритовьiх Itрослоев.

Песчаники тонкоплитчатые, с разЕо- и однонаправ-
ленной косой слолtстостьtо. В кровле они становятся
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известковистыми и содержат обилие мелких раковиндвустворок ......5,8
420. Алевролиты темно-серые. внизу - глинистые

однородные со слабо выраженной конкрециевидной
отдельностью. вверху - полосчагые за счет тончай_
шихпрослоевпесчаника . . .6.0

Строение слоев 437-420 свидетельствует о
том, что их формирование связано с цикJIичныN.I
чередованием шельфовых обстановок и обстано-
вок предпляжевой зоны, где накаплив€L.lись пес-
чаники подводных баровых комплексов.

Мощность, м
419. С резким слабо эрозионным контактом &Iев-

ролиты с"цоя 420 перекрываются мелкозернистыNlи
песчаниками со слоистостью мелкой ряби течений
(0.7 м) и выше - с мелкой желобковоЙ сjlоистостью
(2.а м). Над ними выделяется прослой (0,8 м) угли-
стых tLгIевроли,гов! перекрываюшtийся толстоллитча-
тыми песчаниками (lл3 м) с утоняющейся вверх по
разрезу размерностью обломочных зерен от средне-
до мелкозернистой и со слабо выраженной крупной
же,lооковои слоистосl,ью ý2

1l8-4l5. Переслаивание зеленовато-серых, пест-
роцветных и буро-ржавых аргиллитов с углями и уг-
листымиаргиллитами . . .0.53

Накопление осадков слоев 419-4l5 связано с
достачно резкой сменой условий седиментации и

развитием фациЙ прибрежноЙ равнины и лагуны,
в том числе русловьж канагIов, il,{аршей и боJrот.
Здесь же отмечаются следы почвенной перера-
ботки.

4l4. IIесчаники буро-ржавые. ме,lкозерtlистые,
ко]!rкOватые (0,t м). перекрываются серыми осколь-
чатыNlи аргиллитами (0,9 м) и далее пачкой по.lоOча-
тых глинисто_алевритовых пород с тонкиNtи про-
слоями мелкозернrlстых песчаников с ядрами круп-
ныхдвустворокплохойсохранности , . . . .20,0

Накопление глинистых и глинисто-rLlеврито-
вых осадков слоя 4l4. вероятно, связано с крат-
ковременныN, трансгрессивным эпизодом.

4l3-390. 11ереслаивание песчаников зеленовато-
серых. бурых с поверхности, тонкоплитчатых, гори-
зонтмьно-слоистых и комковатых. иногда со ckotl-
леl{иями мелких раковин двустворок; алевро.i]итов
темно-серых. часто Yглистых, с рак},шняка!rи N{еjIких

двустворок: аргиллиl,ов зеленоваl,ых, теilrно-серых и

ржаво-бчрых и уг:lей Nrощностью 2-15 см , (общая) 27.0
389. Песчаники зеленовато-серые, N,lелкозерни-

стые, внизу - алевритовые тонкогоризонтально-
с,гlоисl,ые. вверху - с крупной желобковой слоисто-
стью! подчеркиваемой листоватыми 

углисто-

глинистыми прослоями. В кровле отмечается о,I.чет-
ливая эрозионная поверхность. над которой залегает
прос"пой (l5 см) ]\{елкозернистого изtsестковистого
песчаникасп.lорскойфауной ,,....3.;l

Эрозионная поверхность в кровле слоя З89
представляет собой типичную трансгрессивную
поверхность и в данном случае характеризует
смену обстановок прибрежноЙ равнины и лагуны
условиями открытого морского мелководья.

Мощность. м
З88-387. Алевролиты теN{но-серые, внизу - моно-

тонные с морской фауной, вверху - с прослоями мел-
мелкозернистых песчаников . , . (обцая) 20,0

386. Песчаники зелсновато-серые, внизу - мелко-
зернистые. аJIевритовые. тонкогоризонтаJtьнс-
сло!tстые, с прослоями iLпевролита и поверхностями
напластования. обогащенt,lыми углефицированным
рас,ги,],ельным детритOм1 выше - ме.пкозернистые"
горизонтrцыlо- и кососло}tсl,ые. вверху - среднезер-
нистые, глыбовые, с неясной из-за трещин к.iIиважа
слоистостью) с отпечатками ряби волнений и от-
дельными прослоя\,lи с отчеrливой слоистостью ря-
,би теченlлй и волнений. В KpoB;re присчтств},ют лlз-
вес,Iковистые песчаники с многочисленными остат-
ками морской фауны

385. А.чевролиты серые, со с,лабым зеленоватыNl
оттенком. полосчатые. переходящие вверх по разре-
зу в песчанистые разности. В верхней части присчт-
ствуют проOлои ме.qкозернистого аjIевритового пес-
чаника и конкрециевилные llрос,jtои карбонатного.
преимуlцествснлlогокальцитовогосостава ., . l1.0

384. Песчаники свеl,ло-серые, мелкозернистые.
горизоrlтально-слоистые. внизу - а,,tевритовые, От-
]!{ечается один конкрециевидный прослой. анаJlогич-
ныйтаковыплизслоя385., .....5.0

_]83-382, Алевроллrrы теýrllо-серые, внизу - ]!roнo-
тонные, полосчатые. вверху - с прослOя]чtи Mejlкo-
зернистых песчаников и конкрециевидных.герри-
геttнtl-карбонатных 11ород в виде гривок, (обшая) l9.5

З8l. ГIесчаники зе.ченовато-серые, Irелкозерtlи-
стые. то.IIстоп,,l[iтчатые, вверху (0.5 м) * известкови-
стые. с раковинами брахиопоа идвустворок . . . . . . з.8

380. Алевролиты г.ilинис,гые. серые. со слабо вы_

раженным вишневым о,rгенком, с тонкоплитча,гой и
конкрециевидной отлельнос,гью. вверху - с про-
слоямл1 мелкозерtiистого биотурбированного песча-
ника . , 8.5

Формирование отложений из слоев 388-380.
вероятно, происходило в условиях открытого
морского мелководья при цикJ]ической смене
обстановок шельфовой, переходной и предпля-
жевой зон.

379.1. Песчан}lки серые. мелкозернистые, тонко-
п.rIитчатые. горизоIlтально-слоисl,ые. с rIоверхностя-
NI}l нас,цоения. обогащеrtнылrи 1,t..чеrРичированныi\,l
рас гителыlыl\l Jc tри I o\l

379.2. Длевролиты свет,цо-серые. j\{елкощебенча-
тые. [Iачка имеет лиtlзовидную форN,у за счет эрози-
онного срезания перекрывающиNIи гlесчаникалtи 2,0

(лtаксиьtапьная)
З79,3. Ilесчаники средIlезернис,гые. глыбово-

плитчатые, с отчет,,lивой кр} пllol"r rкелсlбковой слои-
стостью и отпечатками г"цинис,гой га"lьки l] основа-
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нии. Весьма характерно обилие углефицированных
раст}lтельных остатков вплоть до стволиков разме-
ром до 7см в диаметре. Нижний контакт имсет рез-
кий эрозиоtlный характер с отчстjiивы\: срезанием
подстилаюiцих отложений. L\ентра:ьная часть flачки
сильноразаробленатреIцинами .,.,l9"0

Характер строения пачки свидельствует о том,
что ее формирование связано с русловоЙ обста-
новкоЙ осадконакопления. При этом литологиче-
ские особенности перекрывающI{х отложений не

искjIючают возможностLt ее рitзвития в условиях
либо аллювиальной, либо прибрежной дельтовой

равнин.

378-З7З. 11олу,засыпанные выходы зе.[е}Iовато-

серых !1е.цкозернистьiх волнисто-споистых песчани-
ков. щебенчатых алеврол1lтов и арги-rl.циl,ов . . (обцая) l2.0

З12-3Ь3, Уголь мягкий (моtlltlостью 7 см) Ilepe-
крывается пачкой перес,rlаиваIiия зеленOвато-серых

:о буро-ржавых и Ilочти черных у-'глистых аргил.IIи-

TOI] И ф-IеВРОЛИТОВ, Ме,']КОЗеРНИСТЫХ аЛеВРИ'ГОВЫХ

песчаников с оби'ltие;u уг-лефичироваlIног0 детрита и

одн!lм прослое]\л с ракуtпнякоý{ двус,гворок и гастро-
гlо,r. Вверху отмечается еще один 5,гллtстый просitой
(0.1 1,1) (общая) 9,8

362. Песчаник зе.r]еновато-серыit, внизу - средне-
зернистый, NlассивtiыI"л. переrодяtций вверх ilо разре-
зч в N,lелкозерttистый тонкогоризон,lальнсt-слоистый.
в кровле - биотурбированный. с субвертикапьными
и разнонаправленныlltи остатка]!tи корешков. В ни;к-
ней частl.t отмечаIотся линзовид}lыс IIрос.tои сидерита 2,4

Зб1-350. Уго,пь лtягкий (0.04 м). переходяшлlй
вверх по рaврезу в,Iонкое переслаивание фистаltlково-
зеленых. бурых с поверхности, аргI-rлли,гов и углей

З119. Песчаник}t ]еленOвато-серые, ilrелкозср}ли-

стые, горизонтально-волнис,го- 1,1 косослоистые, в

верхней части - с отчетливой слоистостью ряби 
,ге-

чении
348. Алевролиl,ь! зеле}tовато-серые, глинистые.

тонковолIlисто-с.jtоистые и слабо биотурбированные.
вероятно" корневсliл деятельн(}стью. Отмечаlотся ин-
тересные конкреционIIые образования извилисто-
концентрической форlrы . 0,7

З47-З42, Тонкое переслаиваl{ие угольтtых про-
слоев (1-13 см), зеленовато-серых аргиллI{тов и Me..l-

ко*зернистых IIссчаников (обtчая) 0,83
34 l-З38. I1ерес;lаивание iLпевролитов зеленовато-

серых, полосчатых, иногда со слабым вишневым от-
,I,eнKo}{, с конкрсциевидной отдельностью, мощно-
стью 2.9, и 2.3 м, и IIесчаников зеленовато-серых.
мелкозернисlых, неяснос,Ilоисть]х, мошlностью 1.7 и
2.;1 ,ll. В олном алевритовоiчl с.IIое отмечается карбсl-
натная конкреltllя с остатками фауны плохой со-
хранности. В верхнем песчанике присутствют рако-
вины двустворок. гастропод, лингул , . (обtцая) 9.30

ЗЗ7-ЗЗ6. Алевролиты тсмно-серые, горизонтаць-
}lО-СrlОИСТЫе! ДО ЗеЛеНОВаТО-СеРЫХ, ПОjIОСЧаТЫХ. В

BepxHeli части - с тонкими песчаными прослоя]чtи в

335-3З4. Песчаники зеленовато-серые, ме"Ilкозер-

йистые. горизонта-qьно-слоистые, вверху, - биотур-
бированные, содержащие остатки корешков растений 7.3

З3З-З26. ГIерес,iаивание песчаников зеленовато-
и теNtно-серых, мелкозернистых, горизонтrшьно- и

волнистO-слоистых, иногда с остатками фауны пло-
хой сохранности. арI,иллитов и аlевролитов зелено-
ваго-серых, щебечатых, В кровле lt подошве (слои
3З3 и З26) присутству}от угольные прослои мощно-
стью l и 20 см. соответственно

325. Аргиллиты серо-зеленые, с отпечатками сте-
леи хвощеи . 1,2

Э24. Алевроrиlы те]\!i{о-серые, полосчатые, с про-
спояIllиаргиллита ........7.2

Накопление достаточно мощной толщи (слои

З'78-З24) тонкого переслаивания аргиллитов,
аJIеврол },ITOB и песчаников. вкJrючающей породы,
испытавlIIие слабую почвенную переработку,
мЕLгtомощные угольные слои и редкие скопления
соJlоноватовOдных двустворок, свидетельствует
о дл}{тельно суlцествовавших литорzLпьных и ла-
гунных обстановках. периодически сменявшихся

,чсловиями прибрежных маршей и болот, испыты-
вывtIIих кратковременные осушения.

32З. А,левролиты теýtно-серые, сильноизвесткови-
cl,bie. с обилиеIlr раковин в виrlе разобtценных ство-

рок брахиопод, реже двустворок . . . 0,3

Накопление осадков рассматриваемого слоя
связано с }{ачавшейся трансгрессией и, вероятно,
отвечает гlереходнOй зоtlе,

З22. I-Iесчаникtl темно-зеленовато-серые. мелко-
зернистые.алевритовые .. 1.0

32l. Аrrевроl-1и,tы серые шебснчатые (фото l8) . . , . 4.2

Начиная со слоя З20 обнаженность резко
ухудшается. и отмечены лишь отдельные выхо-
ды коренных пород у уреза воды.

320. Ilесчаники от мелкозернистых тонкогори-
зонт:tльн(,l-слоистых до сред}tезернистых с() слоисто-
стыо мелкой ряби течений и обилием углефиuиро-
ванного растите,qьного детрита . . l1,0

...11,0

Задернованный участок - 32 м

3l8. Песчаники зеленовато-серые, кососJIоtlстые.
среднезернистые. Ilереходяшие вверх по разрезу в

мелко- и среднезернистые. Отмечаются }rассовые
скопления морской фауны: брахиопод, двуствOрок и

мшанок. а также многочисленные углефиrtирован-
ные остатки стеблеГа растений . (видимая) 6.,1

Таким образом, отложения кожимрудницкой
свиты представлены фациями открытого удiшен-

60

виде гривок мошностью 0.2*0.3 м , . (общая) 8,3
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ного от берега шельфа, переходной и предпля-
жевой зон, лаryны и прибрежной равнины. Од-
нако, в отличие от кожимской свиты, здесь дос-
таточно отчетливо выделяются три трансгрес-
сивно-регрессивных цикJIа, осложненных цик-
личностью более мелкого порядка.

Нижний uикл (I) начинается с мощного (20м)
песчаного слоя, сложенного массивными и ко-
сослоистыми песчаниками, содер}кащими мел-
кие глинисто_€rлевритовые и кремнистые гаqьки
и прослой с фауной двустворок и л1lнгул. Песча-
ники в кровле этого слоя имеют признаки русло-
вого генезиса и перекрываются углисто-
аJ-Iевритовой пачкой. Накопление осадков рас-
сматриваемого слоя связано с достаточно резким
обмелением бассейна и, вероятно, происходило в

условиях верхней предфронтальной зоны пляжа
и прибрежной равнины. Щальнейшее осадкона-
копление имело трансгрессивный характер, при-
чем при максимzlгtьной трансгрессии формирова-
лись шельфовые темно-серые тонкослоистые
глинистые аJIевролиты, пронизанные вертикutль-
ными ходами илоедов.

После этого, осадконакопление вновь приоб-
рело регрессивную тенденцию, Строение цикJIи-
та, типичного для рассматриваемOго цикJIа (как в
его трансгрессивной. так и в регрессивной час-
тях), отражает последовательность обмеляю-
щихся вверх по разрезу отложений. В его кровле
часто развиты песчаники с разнообразными ор-
ганическими остатками. Если в трансгрессивную
фазу преобладают массивные песчаники, фор-
мировавшиеся в условиях нижней предфрон-
тальной зоны или относительно удаленных от
берега баров, то в регрессивную фазу широкое
рzввитие получили песчаники верхней пред-
фронтальной зоны, характеризующиеся различ-
ными типами косой слоистости и знаками ряби
волнений и тесно связанные с образованием
прибрежных, в том числе барьерных баров.

Следующий цикл (II), так же, как и предыду-
щий, начинается с наиболее мелководных осад-
ков (тонкое переслаивание песчаников, atлевро-
литов, углей и углистых пород), представляю-
щих собой фации лагун и прибрежной равнины.
Они перекрываются трансгрессивными отложе-
ниями, более мелководными и более обогащен-
ными песчаным материaLпом, чем таковые цикJIа
l. Регрессивная фаза здесь менее выражена и
представлена либо субаквальными фациями за-
ливов и лагун, либо отложениями приливно-

отливной зоны, характеризующимися отче,Iли-
выми горизонтltльно-слоистыми текстурами.

Верхний цикл (III) существенно отличается от
двух других составом отложений, характером
мелкой цикJIичности, содержанием и видовыI!{

разнообразием органических остатков. Он начи-
нается с мощной песчаной пачки (20 м), с резким
контактом залегающей на подстилающих отло-
жениях и) вероятно, имеющей аллювиальное
происхождение. Верхний контакт песчаной пач-
ки характеризуется постепенным переходом в

перекрывающие углисто_глинисто-песчаные от-
ложения. накопивIлиеся главным образом в ус-
ловиях прибрежноi{ равнины, Выше заJIегают
трансгрессивно-регрессивные преимущественно
лагунные отложения и отложения открытого
мелководья. Верхняя граница цикла, к сожrLпе-
нию, плохо обнажена, и ее положение недоста-
точно ясно. При этом мощность лагунно-
континентzlJIьного комплекса и длительност,ь со-
0тветствующего ему этапа развития значительно
возрастают по сравнению с двумя предыдущими
циклаl\{и.

Анализ петрографо-минералогического и хи-
мического составов пород двух свит покrlз€L,I, что
между ними нет аущественных отличий. Основ-
ные типы пород представлены €rлевролитами,
песчаниками и аргиллитами. Подчиненную роль
играют терригенно-карбонатные породы в виде
конкреционных tIрослоев, линз и конкреций, а
также нормально-осадочные известняки типа
пак- и грейнстоунов.

Среди обломочных пород преобладают мелко-
зернистые песчаники и zlJIевролиты. .Щоля мелко-
среднезернистых и среднезернистых пород за-
метно возрастает в кожимрудницкой свите, где
появляются и прослои крупнозернистых пород.
Все песчаники по петрографическому составу
могут быть отнесены к группе кварц-полево-
шпатовых граувакк, в обломочной части кото-

рых преобладают обломки основных, средних и
кислых вулканитов, в том числе андезито-
база,чьтов, щелочных пород, риолитов, альбито-
фиров и нацело хлоритизированнх бесструктур-
ных. пород, а также кремнистых пород, в сумме
составляя до 80% от породообразующей части.
Иногда отмечается присутствие обломков квар-
цевых песчаников, zrлевролитов и глинистых по-
род. Кроме обломков пород присутствуют поле-
вые шпаты (10-20 %) и кварч (1-|5 %). Среди
акцессорных минералов преобладают рудные:
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лейкоксен и магнетит (?), мусковит и сильно из-

мененliыI"{ биотит. Крайне редко отмечаются
турмчrлин, роговая обманка и пироксены. Следу-
ет отметить, что основные отличия в петрогра-

фическом составе пород обычно связаны со
струк"Iурными различиями песчаников. Однако
имеет место определенная тенденция изменения
rrетрографического состава пород в целопl по

разрезу. Низы кожлtмской свt{ты отличаются рез-
ким преобладаниеп4 в составе обломков основ-
ных и средних вулканитов tIри подч}rненной ро-
ли кремнистых пород, полевых шпатов и кварца.

Начиная с пачки 469.2 ь составе обломков появ-
ля}отся редкие кислые вулканиты, и затем вверх
по разрезу их доля возрастает, так же. как и со-

держание креrинистых пород.
Большинство гlесчаников сцементированы

глинисто-карбонатнышt материа.пом. При этом
глинl.rстый материuш, как правило, представлен
об;tомочным матриксом полиминерального со-
става (хлорит, с]\{ектит, гидрослюда и каолинит),
а карбонатный материал (ка,,tьцитового состава)
имеет тонкозернисту}о коррозионную базально-
поровую и поровую структуры. Лишь в некото-

рых среднезернистых песчаниках развит кaшIьци-

товый пойкиллитовый цемент, а в некоторых
песчаниках русловых и баровых фаций кожиNt-

рудниuкой свиты присутствует глинистый поро-
вый и пленочный цемент хJIорит-смектитового
состава,

Алевролиты так же, как и песчаники, характе-

ризуются полиi!tиктовь!м составом и цементиру_
ются глинисто-карбонатным материалом.

Аргиллltты отличаются мегапелитовой и алев-

ропелитовой струкryрами, ориентированной тек-
сryрой и, как правило, содержат примесь карбо-
натного материала. Глинистая фракция пред-
ставлена полиминеральной ассоциацией, в кото-

рой преобладают )Lцорит, смектит и гидрослюда
при подчиненной роли каолинита. В отдельных
бескарбонатных аргиллитах развита преимуще-
ственно хJIорит-гидрослюдистая ассоциация. В
некоторых прослоях кожимрудницкой свиты,
испытавших воздейсr,вие почвенных процессов,
для аргиллитов характерны комковатые тексту-

ры, присутсутствие ориентированных агрегатов
и пятнистое ожелезнение. При этом гjIинистая

фракция представлена преимущественно смек-
тит-гидрослюдисто-каол и н итовой ассоциацией.

Терригенно-карбонатные породы, присутсут-
ствующие в виде конкреционных прослоев, линз
и конкреций, отличаются достаточно высоким
содержанием нераствориN{ого остатка (ЗЗ45 %).

Они характеризуются скрытокристаллической
структурой и однородным cOcT[iBoM (по данным

рентгеностру ктурно го а н€L,I иза, отмечается тол ь-

ко кальцит. а по нормативным пересчетам дан-
ных хиNlического (карбонатного) анализа содер-

жание доломита составляет 9-17 %). Ранее вы-

полненные исследования химического состаtsа

кснкреций и конкреционных прослоев [Гео-
химия .,., l979] свидетельствуют о том, что
большинство конкреций изу.lgнцой нами "lacTlr
разреза представлено кальцитовыми разностями.
JIишь начиная с верхов кожимской свиты срели
конкреций появляются известково-анкеритовые.

Известняки игрют резко подчиненную poJ-Ib и

представлены органогенно-обломочлlым разно-
стями с относительно высокиIil содержанием не-

растворимого остатка (1 1*17 0/о), представленно-
го в большинстве случаев глинисто-песчаным
материrLпом.

Аналлtзируя в целом характер переходных
кунгурско-уфимских отложений в paccMaTp},l-

ваемом разрезе, следует отметить следующее:

- последовательность отложений кожимской и
кожимрудницкой свит отражает прерывисто-
непрерывный устойчиво регрессивный характер
осадконакопления;

- наиболее существенные изменения в фаци-
zLпbHoM составе и характере цикJIичности осад-
конакопления происходи.llи на границе этих

свит;

- для кожимской свиты характерна постепен-
ная смена глубоководных фаций мелководно-
морскими, тогда как кожимрудницкая свита от-
личается отчетливыI\{ циклическим чередовани-
ем прибрежных (континент.шьных и лагунных) и

шельфовых фаций с возрастающей ролью пер-
вых в каждом последующем цикJIе;

- собственно граница кунгурских и уфимских
отложений связана со сменой мелководно-
морских обстановок континентzшьными (фачии
прибрежной равнины).

Следует отметить, что рассматриваемый раз-
рез очень хорошо охаракгеризован органическими
остатками и предоставляет прекрасную возмож-
ность дlя паJIеоэкологических реконструкций.
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Литологические особенности пограничных отложений
нижней и верхней перми в терригенном разрезе по р.Кожим
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Фото 1. Граница черноречен-
ской и кожимской свит в осно-
вании пачки 470-1 (на ней ука-
зан индекс границы)

Фото 2. Характер строения слоя
4'70 на примере пачек 4'70-4 -
470-6: кчDкдая из этих пачек на-
чинается с мелкозернистых пес-
чаников, которые перекрывают-
ся глинисто-zLпевритовыми по-

родами с тонкими прослоями
песчаников

Фото 3. Подошва пачкй 4'70-6 с
вкJlючениями глинистой гальки
и ходами илоедов (деталь фото 3)
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Фото 4. Желобковая слоистость
в песчаниках пачки 470-7

Фото 5. Строение пачки 470-9

Фото б. Отпечатки ряби течений
в песчаниках пачки 470-9
(деталь фото 5)
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Фото 7. Преимущественно пес-
чаная толща (слой 469) с подчи-
ненной ролью алевролитов

Фото 8. Отчетливая горизон-
т:U]ьно-слоистая тексryра; тон-
кие глинистые прослои обога-

щены углефицированным дет-

ритом (деталь фото 7)

Фото 9. Строение верхней части
пачки 469-5. В кровле - интен-
сивнzш биоryрбация и первое
массовое скопление органиче-
ских остатков
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Фото 10. Строение слоев 468-
46,|

Фото 11. Отпечатки ряби волне-
ний в слое 449

Фото 12. Конкрециевидные об-

ра:]ования с отпечатками знаков

рябп волнений на внешней и
внутренних концетрических по-
верхностях (слой 449)
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Фото 13. Конкрециевидные об-

рrвования с отпечатками знаков

ряби волнений на внешней и
внутренних концетрических по-
верхностях (слой 449)

Фото 14. Косая однонаправлен-
ная желобковая слоистость в

пачке 447-8 (дета.пь фото 16)

Фото 15. Косая однонаправлен-
Hzш желобковая слоистость в

пачке 447-8 (деталь фото 16)
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Фото 1б. Граница кожимской и
кожимрудницкой свит в основа-
нии преимущественно песчаного
слоя447, строение пачек 447-| -
447-8

Фото 17. Кровля слоя 44J и пер-
вый угольный слой в перекры-
вающей углисто-чrлевритовой
пачке

Фото 18. Характер обнаженно-
сти верхней части кожимруд-
ницкой свиты; строение слоев
з24121

.а.Э;':l-ч'--_ ,j'.

,-: \'

l-

l

a



Характеристика комплексов
основных групп ископаемых организмов

и история их развития на рубеже ранней и поздней перми

Глава 1

Комплексы фораминифер
в разрезе по р. Коэким и их
стратиграфическое значение

Основы стратиграфического расчленениJ{ верх-
непмеоЬойеких отложений опорного рaвреза по
р.Кожим были заложены А.А. Черновым [1925] и
А.П. Ротаем [1947]. В соответствии с их предстhв-
лени_rlми I{ резу"[ьтатапtи бо,тее поздних исследо-
ваний, в морских фациях пермских отложений
этого рitзреза установлены ан€шоги отJ-iожений от
ассельскогсl до уфимского яруса вкJIючительно.

Применительiло к страIиграфической схеме
Пе.торского угольного бассейна здесь выделяют-
СЯ СЛе.ГY*ЮЩИе СВИТЬi РеГИОНаЛЬНОГО ЗНаЧеНИЯ
(снизу вверх): сезымская, косьинская (гусиная).
чернореченская (бельковская), кожимская (та-
.татинская) и кожимрудницкая (лекворкутская).
Завершается разрез угленt)сными отложениями
интинской свиты, о,гносимой большинством гео-
логов к уфимскому ярусу. Однако возраст пере-
численных свит остается дискуссионным, так
как этот вопрос решается l{a основе распределе-
ния различных групп органических остатков:
остракод, двус,гворок, брахиопод, мшанок. а
также листовой флорьi и спорово-пьшьцевых
комплексов. [l ряде сJIучаев они дают противо-
речивые результаты,

В процесое детztJIьного изучения кожимского
ра:]реза авторами был собран представительный

материаJI по так н€вываемым мелким форамини-
ферам из интервiulа разреза перми от косьинской
(гусиной) до кожимрудницкой (лекворкутской)
свиты.

Установлено шесть комплексов фораминифер,
охватывающих интервал от артинского до уфим-
ского яруса включительно (табл. 4), На основе
их анzrлиза сделана попытка решения проблемы
расчленения пермского разреза по р. Кожим и
уточнения возраста ранее выделенных страти-
графических подразделений.

I. Первый комплекс характеризует верхнюю
часть косьинской свиты. Он представлен Нуре-
rammiпo|ides еlеýапs (Gush. & Wat.), Н. vulgaris
Raus, & Reitl., Glomospira sp., Дmmоvеrtеllа para-
iпуеrsа Raus. & Scherb., Епdоthуrапеllа semilis
Raus., Tetrataxis сопiса ShеrЬ., GlоЬiуаlуuliпа sр.,
Nodosaria clavatoides (Raus. & Scherb.), Gеiпit-
ziпа parvaLip.

наиболее многочиаленными в косьинской
свите являются агглютинирOванные форамини-
феры, среди которых наиболее в:Dкными явля-
ются Hyperammiпoides еlеgапs (Gush. & Wat.) и
Н" vulgaris Raus. & Reitl., близкие, по мнению И.
Креспин, к Hyperammiпoides proleus (Сrеs.), 1{
hadzeli (Cres.) и lt coleyi Раrr. Последние в
большом количестве встречаются в отложениях,
сопоставляемых с артинскими отложениями Ав-
стралии. Нуреrаmmiпоidеs ех gr, еlеgапs (Сush. &
Wat.) встречена в горизонте песчаных форами-
нифер Щентра-rrьной Сибири, относимой А.А.Герке

Часть II

Фораминиферы
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Таблпца 4. Стратиграфическое распространение фораминифер в опорном разрезе по р.КОжим

Вилы фораминифер

Артинский ярус Кунryрский ярус Уфимский ярус

xFаО
бфу
*kE

ц.*
ýв

Ф

l

!li

+Б

кожимская свита Кожимрудничкая
свита

F(-)
(n

х
Е

tiа

х
р.о

Fо

х

лза

х
arо

Sac с аmmiпа аmрulа (Сrеsрiп) т
S, раrчulа Gerke + +

,S, dирlе.ха Sossip. +

S. arctica Gerke о о

Нуреrаmmiпа Ь orealis Gerke о о

Н. еlеgапs (Cush.& Wat. ) +

Н. fasta (Сrеsрiп) х +

Н, yulsaris Raus.& Reitl +

Н. ехрапsus Рlum. о

Н, grапulаtus Gerke о

Н. proleus (Cushm.& Wat. +

llype r аmmi поidеs sraDiljs Igonin
EarLaпdia иiпиlа (Cush.& Wat" +

Дmm odus cus s е pie пtri опа lis Gerke х х
д. semiconstriclzlý Cush. & Wat. х х

G l omospira с оmрrе s s i|br пl js Igопiп х х
G. ех gr. gardiaiis tPar. & Jon. ) + х о о

T'urritellelia sp х
Streblcspira ех gt. kiiTtberlei,eлsis Сrеsр, & Bel, +

Аsаtаmmiпu karleпs is lgапiп х х

Тоlураmmiпа cilra Suchov, ýр. пФy о

Т. perforata Suchov. ýр. nov о

Т, kusiaptuleпsis Lio. х
Т. globttlus Suchov, sp, поч о

Т. yermiculatc Suchov. sp. nov о
А mmоу е r te l la kuпрur е пs i s Zo|ot, х х

А, ех gr. latimereпsis Gol. & Наr f +

А. iпуеrsа (Schliw. ) х

А, раrаiпуеrsа Raus.& Scherb. + х х +

I'repeilops is aus tral ie пsis Cresp
ДmmоЬасulitе s есс е ntr ica Сrаsр. + +

Епdоt hyr а пе l la seиills R aus. +

Д lersa Igonin. о о

Е. koiimica 1s^оп|п t

Deckerella sp t
Teutularia sp. ,f

т r ос ha m m i па с о пifо r m i s u char. о

те t rat аt is с о пiс а Еhr епь. +

Т. sесuпdа lgопiп о о

G l оЬiч аlуuliпс kuпgurе пs is Lgопtп о о

С or пus р ira р е t s с hor i с а lgопiп + о о х
С. confragosa Sчсhоч, sp. поч. х
С, ех. gr. kiпkeliпi Sрапd. х х
С. mepashaerica Gеrkе х
С, microsphaerica К, М, - Macl. х х

Hemisordius crllcиs Igопiп + + +

Н. netschaievi К. М. - Macl
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Таблпца

Н. s с hlumbergeri (Howch,

Or t h over te l l а gr аmе пs i s Наr|.

О. ех gr. proteaCush.&Wal.
Саlсitоrпеllа еlопgаtа Cuch, & Wat.
р а l е опu Ь е сul aria uпis erial is keill.
Р. fluxiformis lgопiп
Р. yesicularis Raus.& Scherlr.

Р r о t о поd cl s ar ia raus е r ае (G erke

N odosari а karinae |gопiп

|J. flexa Suchoy. sp. поч.

N. pseudolataKaraw.
N, pugioidea Zol, & Igonin
Д. gertei Scheif.

л, crrssiaforиls I gоп irr

N. cttspidatula Сеrkе
N. пеtsс hai ew i ТsсhеrС.
N, incelebrata Gсrkе

N. krotowi Тsсhегd.
;V. bogarirevl lgonin

]'i. ocholica z\. М. - Mlacl.
N. circuпlita Zolo|,
N, опlоlопiса А. М. - Macl,
N. gаliпае Gеrkе & Каrаlч,

N. mапilе Уоrоп,
N. cf. рsеudосопсiппа К. М. - Macl.

N, clavatoides Raus.& Sсhегd.
Pseudonodosaria lata К. М. - Macl.

oпdosaria kапаепsis Тsсhсr.
Liпgulonodosariafarcimeпdormis К. М. - MacI.
L. ct. elayataPaalz.
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Таблица

R. sezocoldensis (Cre

G. foliataZo|. &
G. deikovensis Zolot
G. caelata Suchov. , sp. nov,

G. /ola Suchov. sp. nov

G. сuпеаtа Suchov, sp. поч.

G. tsc htlss oyeпsts Rauser
G, kuпяuriсо |gопiп
G, inderpre s s а Tscherd.
G. rlarateпuis Gerke
G. cf . striatosulcara Sossi

Gеrkеiпа komieпsis Grozd. & Leb.
аff . familiaris Тsсhеr.

l-- acula Suchov. sD. поч.
Li пdu li пе l l а car пiс а (}еrkе

I с ht. асutапрulа Iцопiп

Icht. soloduchorll Suchov , sp. поч.

Icht. пiса (Gerke

lcht. асutапdulаtа1
I с h t - аmчsdаlеlоrлrls (Gегkе

Icht kirbiformis (Gеrkе

lc ht. ps eud otriangu ! ar is (Gеrkе
Icht, sectorialis (Vоrоп.

Icht. tsaregradsKyLi (К. М. - Macl.
Icht. {allax (К. М. - Macl.

I с h l. mu l t ic аmе ral Ll (ZoloL.

Ic ht, carinat ос os lata (Gerke

Icht. bella (Gerke
Icht. claya (Zo|ot.

Ic ht, sсmiочаl is (Zolot.

lcht. extera rZolot. )

Icht. aff. miпutissimа (Paalz.
Icht. lопsissiпlа (К. М, - Macl.

lc ht. subtil is trara (Gerke)
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Таблпца 4 окончание

к артинскому ярусу. Gеiпitziпа раrча Lip. встре-
чается в мунугуджакском горизонте Северо-
Востока СССР, который, по мнению А,А. Герке
и Г,П. Сосипатровой, относится к отложениям
артинского яруса, Обращает на себя внимание
нzшичие в комплексе Ammayertella paraiпversa
Raus., известной из отложений филипповского
горI{зонта кунгурского яруса стратотипической
местности.

К руководяilIим видам в первом фораминифе-
ровом кOмплексе относятся Нуреrаmmiпа vulga-
rls Raus, & Reiti., Епdоthуrа semili,s Raus., Telra-
taxis сопiса ЕhrепЬ. Характерными видами явля-
ются Нуреrаmmiпа elegaпs (Cush. & Wat.), Коли-
чество транзитных видов невысоко, Это Апlmо,
чеrtеllа paraiпversa Raus. & Sclrer. и Nodosaria
clayaiaides Raus. & SсhеrЬ.

Анализ данного комплекса позволяет сделать
ВЫВlf,Д, ЧТО ГУСИНаЯ СВИТа КОЖИМСКОГО ОПОРНОГО

разреза относится к нижней половlлне артинско-
го яруса.

II. Второй комплекс обнаружен в верхней
части чернореченской (бельковской) свиты. .Щля
него характерен следующий состав форамини-
фер: Sассапtпliпа duplexя Sosip., Earlaпdia miпutа
(Cush. & Wat.), Glomospira compressiformis lgo-
пiп, Тоlураmmiпа globulus Suchov, Protoпodosaria
rauserae Gеrkе, Р. praecursor (Raus.), Р. proce-
raformis (Gеrkе), Р. quadraпqula Gerke, Nodosaria
pseudoiпcelebrala Sossip., N, саssiфоrmis lgonin,
N. kirtadieпsls Igonin, N. gigaпtea Sossip., Ichtyo-
laria iпflаtа (Gеrkе).

В составе данного комплекса преобладают ви-
ды, известные из отложений не древнее артин-
ских. Это: Ichtyolaria iпflаtа (Gеrkе), Icht.
аmу gdal eforиls (Gеrkе), Ic h t. mu l t ic аmе r at а (Zol.),
lcht. cariпatocostata (Gеrkе), Icht. bella (Gеrkе),
Icht. jacutica (Schleif.), Dепtаliпа рrеапuпtiа
Gerke. В этом же комплексе присутствует незна-

читльное количество кунгурских видов, таких,
как Nоdо,чаriа iпсеlеЬrаlс Gеrkе, N. gаliпае Gеrkе
& Каrач., N" cassiqforrlls lgonin, N. kirtadieпsis
Igonin.

Наиболее типичным для этого комплекса яв-
ляется род Protoпodosaria, встречающийся здесь
в MaccoBor!{ коj-Iичестве " Род Protoпodosaria древ-
ний; в Печорском бассейне он впервые появляет-
ся в сезымской свите (сакмарский ярус) и прохо-
дит через весь кунгурский ярус, где видовое раз-
нообразие значительно сокращается, Рrоtопо-
dosaria 1srozeraform.ls (Gerke) в чернореченскоii
свите весьма обилен. что, по данным А.А.Герке,
указывает на артинский возраст вмещающих от-
ложений. Protoпodasaria quadraпgula (Gerke) и
Р, raltsere (Gerke) также являются древними
формами; oHI,l впервые обнаружены в сакмар-
ских t]тложениях; в больцlоiлI количестве они
встречаIотся и в артинских отлOжениях. Nodo-
saria bradyl (Spand.), N. gigaпtea Sossipat, встре-
чаются в верхах артинского яруса. Наиболее
древними представителями данного комплекса
являются Nodosaria loпgissima Sul., N. shikhaпica
Lip., N. gаliпае Gеrkе & Каr., известные из па-

реньского горизонта Северо-Востока России
(аналог ассельского яруса). Nodosaria shikhaпica
Lip. характерен для артинского яруса. В черно-
реченской свите встречены нодозарии, которые
известны и из более молодых отложений; среди
них можно отметить Nodosaria kirtadieпsis
Igonin, N, pugioidea lgonin, N. mопilе Vоrоп., П
aequiampla Zolot.

Весьма важен для характеристики черноре-
ченской свиты род lchtyolaric, который появля-
ется в верхнеартинских отложениях, Наиболее
древними среди обнаруженных ихтиолярий яв-
ляются lchtyolaria aff. prima (Gеrkе) и lcht.
jacutica (Schleifer). Вместе с тем, комплекс обо-
гащается формами, которые не встречались в бо-

Icht. cf, farcimeпiformlý (К. М. - Мас|.

Gеrkеiпа komieпsis Grozd. & Leb.

D. evrica Igonin

Прtьuечанuе. о - очень частоl * - часто; х - обычноi + - редко
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лее древних отложениях; среди них можно отме_

тить lchtyolaria cariпatocostata (Gerke), Icht.

sectorialis (Vоrоп.), Icht. hemiiпflata {Gerke), Icht.

аmуgdаlе|оrrачЪ (Gerke). В верхней части черно-

реченской свиты встречена GlоЬiчаiуuliпа kuп-
gureпsis Igonin из кунryрских отложений Актю-
бинского Прлryралья" Dепtаliпа рrаепuпtiа Gеrkе
также имеет кунryрский возраст. Она установле-
на А.А. Герке из Нордвика в слоях с так назы-

ваемой переходной микрофауной. В черноречен-
ской свите широко представлена Corпuspira
petschorica lgonin, известная ранее только в кун-

ryрских отложениях.
Примечательно, что в чернореченской свите

наблюдается большое количество фораминифер
с хорошо развитой ребристой струкryрой, таких,
как Nodosaria kirtadieпsis Igonin, Ichtyalaria
cariпatocostata (Gerke), Icht. bella (Gerke). При-
нято считать, что хорошо скульптирова}iные

формы появляются в отложениях, начиная с кун-
гурского века. Скульптированность нодозариид
может указывать и на повыtl]енное содержание
карбонатного материчL,Iа.

К характерным видам относятся Nodosaria
loпgissimma Sul., N. gigaпtea Sossip., Ichtyolaria
jacutica (Schleif.), Dепtаliпа аmрulа Rаus., D.

рrаепuпtiа Gerke.
Транзитным видом является AmmoyerteIla

paraiпversa kаus, & Sсhеr. Значительна доля
вновь появившихся форм, среди которых можно
отметить Glomospira compressifortпis Igonin,
Streblospira ех gr. kimberleyeпsis Cresp. & Bel,.
G l оЬ iy аlчul iпа kuпguricc I gonin, Nodos ar ia br adyi
(Spand.). N. саssiаfоrиlЗ lgonin, Лl kirtadieпsis
Igonin, N. iпсеlеЬrаtа Gerke, Gеiпitziпа postcar-
Ьопiса Spand., Ichtyolaria hemiiпflata (Gеrkе),
Icht. amygdaleformis (Gerke), Icht, multicamerata
(Zolot.), Icht. cariпatocostata (Gеrkе), Icht. bella
(Gеrkе).

В качестве доживаtощего элемента можно на-

звать Nodos aria clayatoles Raus. & Scher.
На основании анаJIиза рассмотренного ком-

плекса можно утверждать, что чернореченская
свита в разрезе р. Кожим имеет позднеартинский
возраст.

III. Третий комплекс характеризует нижнюю
половину кожимской (талатинской) свиты и со-
стоит, в основном, из раннекунгурских форм. В
его составе в виде архаичного эндемичного эле-
]!1ента присутствуют несколько видов форами-
нифер. известных из верхнеартинских отложе-

ний. В целом же этот комплекс является сме-

шанным и может рассматриваться как верхнеар-
тинско-нижнекунryрский. По своему родовому и
видовому составу он значительно богаче ком-
плекса чернореченской свиты. Здесь насчитыва-
ется около 50 видов, из KoTopbix З0 появляется
впервые,

Наиболее распространенными в нижней части

кожимской свиты являются представители се-

мейства Nodosariidae; особенно представительны

радьt Protoпodosaria и Nodosariа, насчитываю-
щие в совокупности З2 вида. Такие виды, как
Nodosaria pseudoiпcelebrata Sossip., N. bradyi
(Spand.), N. gerkei Schleifer характерны для кун-
гурского яруса и, как правило, приурочены к его

нижней части. Из ихтиоляриii (l4 видов) широко

распространена Ichtyolaria prima (Gerke). По
данным А.А. Герке [1961], этот вид чаще всего
встречается в так называемом горизонте гладких

фрондикулярий Нордвика. Стратиграфическ.uI
принадлежность его не древнее раннего кунгура.

Щругой вид - Ichtyolaria extera (Zolot.) распро-
странен, как правило, в основании филипповско-
го горизонта кунгурского яруса.

В составе этого комплекса присутствует ряд
родов с известково-секреционной и агглютини-

рованной стенкой. Срели них xapaкTepHbl Дmrпо-

discus, Deckerella, Textularia, Hemigordius, Ortho-
yertella, Епdаt|tуrапеllа, Glomospira, Pachiphloia,
Gеiпitziпа. Наиболеg широкое распространение
fiолучил род Geiпitzina, насчитывающий шесть
видов, среди которых самыми характерными яв-

ляются Gеiпitziпа foliata Zal. & Sossip. и G.
postcarboпica Spand. Hemigordius kuпgureпsis
Zoiot., по представлению его автора В.П. Золо-
товой является тLIпично кунгурским и чаще всего
приурочен к его нижней половине.

Вместе с тем, на этом же стратиграфическом

уровне присутствуют и более древние доживаю-
щие виды, такие, как Protoпodosaria rauserae
(Gerke) ч Р. procerajbrlпls (Gerke).

К руководящим видаNI этого комплекса можно
отнести Ichtyolaria prima (Gеrkе), Icht, jacutica
(Schleif.), Dепtаliпа particulata Barysclr. Харак-
терны также Nodosaria gаliпае Gеrkе & Kararv.,
Gеiпitziпа роstсаrЬопiсс Spand., Ichtyolaria iпflаtа
(Gerke), Icht. amygdaleformis (Gеrkе), Icht, bella
(Gеrkе). Транзитными являются Ammoyertella
paraiпversa Raus. & Scherb., Geitlitziпa kungurica
Igonin, Orthoyertella verchojalelcc Sossip., Nado-
saria саssiфоrmis lgonin, N. kirtadielzsls Igonin"
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Впервые появляются Дmmоvеrtеllа kuпgurепsis
Zo|,, Епdоlhуrапеllа lersc Igonin, Tetrataxis sесuп-
da lgonin, Corпuspira petschorica Igonin, Hemigor-
dius amicus Igonin, Gеiпitziпа kuпgurica Igonin,
Ic htyolar ia exter а (Zolot.),

Учитывая, что данный комплекс фораминифер
вверх по разрезу сменяется более молодым -
позднекунгурскиNr (иренским), возраст которого
не вызывает сомнений, слои, охарактеризован-
ные третьим комплексом, вероятнее всего можно
отнести к филипповскому горизонту.

IV. Четвертый комплекс распространен в
верхней части кожимской (та-патинской) свиты.
Господствующее положение в нем занимает род
Ichtyolaria, насr{итываюIций около 40 видов. На
данном стратиграфическом уровне существует
большой процент как впервые появившихся, так
и доживающих видов. trchtyolaria miса (Gerke),
Icht. паtеllа (Gеrkе), Icht. рlапilаlа (Gerke) явля-
ются кунгурскими формами, но, по данным
А.А. Герке [1961], они могут происходить и из
основания уфимского яруса, Большая часть их-
тиолярий встречается только в верхней части
кунгурского яруса. Из гейнитцин Jля кунгурско-
го яруса характерны, по данным В.М. Игонина
[1967], Gеiпitziпа апоmаlа Igonin и Geiпitzitla
de ikoy епs is Zolot. Необходимо отметить н€lJIичие
Geiпitziпa kаzапiса K.M.-Maclay, описанной
К.В. Миклухо-Маклай [1964] из отложений ка-
занского яруса. !ля верхней части кунгурского
яруса характерно увеличение видового разнооб-
разия сообщества рода Dепtаliпа, Из представи-
телей этого рода во второй половине KyHI,ypcKo-
го яруса встречаются Dепlаliпа evrica Igonin, D.
kqliпkоi Gеrkе, D. aff. uпguis Yоrоп.

Нодозариrt сравнению с родом Ichtyolaria в
видовом отношении представлены более бедно.
однако в комплексе присчтствуют форпlы, кото-
рые распространены только в верхней части кун-
гурского яруса. Это y'y'odosaria aff. cuspidatula
Gerke, N. clayatoides Rаusеr, N. aff . falcala Igonin,
N. gerkei Schleif., N aff. ochotica K.M.-Maclay, N.
pseudolata Каrаw.

Из клубковидных фораминифер для верхней
части кунгурского яруса. по данным В,М. Иго-
нина [1967], xapaкTepHbl Glomospira multiрlапаtа
Igonin, Апlmоvеrtеllа kuпgurепsis Zolot., д. iпyersa
preduralica Igonin, Orthovertella verchojaпica
Sossip.

Вместе с тем, существует ряд форм, которые
появляются в верхней части кунгурского яруса и

продолжают существовать в стратиграфически
более высоких горизонтах. К таким видам из
агглютинированных форм относятся Hyperam-
miпоidеs proleus (Cush. & Wat.), Н. yaпulatus
Gеrkе, Н. ехрапsus Plummer, а из известковых
спирilJIьно-плоскостных - Corпuspira ех gr. kiп-
ftelini Spand. п Rectocorпu,spira sp. Важную роль
играет нiulичие Tristix реrmiапа Gеrkе, который,
по утверждению его автора [Герке, l961], впер-
вые появляется с конца кунгурского века, но
может переходить и на более высокие страти-
графические уровни.

Такие формы, как Nodosaria ех gr. поiпskii
Tscherd., N. реrmiапа Spand., Ichtyolaria асulап-
gиlс (lgonin & Such.), Icht. dilemma (Gеrkе), /сйr.
reliqua (Gеrkе), Icht. prima (Gеrkе), 1сйr. mica
(Gerke), 1сйr. kirkbiiformis (Gеrkе), 1сйl. tsare-
yadskyi (K.M.-Maclay), Icht. plaпilata (Gеrkе),
Ic h t. с о s t ф r е l l а (G erke), Ic h t. fal l ах (К.М. -Maclay)
впервые появляются в верхней части кунryрско-
го яруса и продолжают существовать выше,
Весьма важна Gerkeina komieпsis Grozd. & Leb.,
которая чаще BceI,o встречается на границе ниж-
ней и верхней перNlи. Обращает на себя внима-
ние появление в этой части кожимской свиты
Lаgепа аmрulа lgonin, Liпguliпеllа сапiса Gеrkе,
Rectoglaiduliпa secoldelzsls (Crespinl, R рugmеа-
formis рugmефоrmis К. M.-Maclay, известных ра-
нее только из верхнего отдела пермской систе-
мы, в частности, из отложений уфимского и
нижней части казанского яруса.

Таким образом, биостратиграфический анz}лиз
показывает, что в верхней части кожимской
(талатинскОй) свитЫ преобладают виды форами-
нифер, известные главным образом из верхне-
кунгурских отложений и их аналогов (хотя при-
сутствует ряд форм, происходящих из верхне-
пермских отложений). Тем не менее, эry часть
разреза целесообразно соспоставлять с отложе-
ниями иренского горизонта кунгурского яруса.

V. Пятый комплекс распространен, как ука-
зывzLпось выше, в верхней частll песчаниковой
толщи кожимской свиты и в нижней части ко-
жимрудницкой (лекворкутской) свиты. Он вклю-
чает 75 видов, из которых 20 появляются вновь,
26 переходят в вышележащие отложения, а 27
являются доживающими. В целом, по сравнению
с комплексом кожимской свиты количество ви-
дов сокращается. Среди фораминифер преобла-
дают формы с агглютинированной раковиной.
Сюда можно отнести Нуреrаmпiпа borealis Ьо-
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reа,/ri Gerke, Н" fasta Crespin, Нуреrаmпiпоidеs ех
gr. еlеgапs (Cush. & Wat.), Еаrlапdiа miпutа (Cush.

& Wat.), Тrосhаmmiпа coпifurmis Uсhаrеk. По на-

блюдеrмям А.А. Герке, такие формы обычно быва-

ют приурочены к отложениям уфимского яруса.
Большинство из этих форм распространены

только в (коrкимрудницкой) лекворкутской сви-
те. Из известковых фораминифер характерными

для нее являются Hernigordius glomospiroides
Sossip., РаlеопuЬесulаriа yesicularia Reitl., Nodo-
sqria cf. bradyi Spand., N. ochotica K.M.-Maclay,
N. рsеudосопсiппа K.M.-Maclay, Pseudotrisllx sp.,

Ichtyolaria propria (Vоrопоч), Icht, dilemma mа-
xima (Gerke), Icht. bajcurica (Sossip.), Gеiпitziпв
gigапtеа K.M.-Maclay.

Из секреционно-извесl]ковых форм широким

распространением пользyк}тся также представи-
тели Geiltitziпa. К внGвь появивш}Iмся, но про-

должающиil{ свое развитие на болэе высоких

уровнях, относится Sассаmiпа аmрulа Gerke, по-
являющаяся только в верхней части п€рми -.,ча-

ще всего в отложениях уфимского яруса, На
этом же стратиграфическом уровне прекраu{ает-

ся существOвание з}iачительной части ранее су-
ществовав[I]их форм, Весьма примечательно по-

явление ром Kojimia из семейства Согпчsрiridае,
Этот род является характерныь{ искJIючительно
д.ц я стJ-iOжений ко:кимр.чднil цкой евитьi.

К руковолящим видам относятся Тrасhаmmiпа
t,спifоrпis Uсhаr,, [lemigordius glomospiroides
ýossip., Nodo-saria mопi!е Yоrоп., ,^{ cf, pseudo-
сопсiппа K.M.-IV{aclay, Gеiпitziпа gigапtеа К.М.-
Maclay, Ichlyolaria propria (Vоrоп.). Заметно
присутствие и доживающих фор*, таких, к&к

S ассаmmiпа arct ica 0erke, Нуреrаrпппiпа Ь or е al is
Gerke, Аgаtаmmiпа karleпsis lgonin, Hetnigordius
аmiсus lgonin, Orthoyertella vеrсhоjаиiся Sossip..
Саlсitоrпеilа еlrэпgаtсl Cush. & Wа1., Nodosaria
pugioidea Zol. & igonin, N. Ьrафi (Spand.), .Дi

с as s iafrlrlni s lgonin. Вновь появля}отся Saccami па
pcrvula Gerke, Нуреrаrппiпоidеs prcsteus (Cuslr. di
Wat,}, Аrпmоdisсus septeпtrioпaljs Gеrkg" Nodosa-
ria поiпsфl Tscherd., Ichtyolaria р!апа{а (Gerkei,
Icht. dilеmmа (Gеrkе). Транзитнып4}t являются
Glomospira ех gr" gordialls (Раr. rft, !gonin.e!, Соrпu-
spira petschoricc Igonin, Hemigordius schlumbergi
(Howch.), Protoпodosaria proceraforlпis (Gerke).

Обрашает на себя вниý{ание, что в ко}кимруд-
ницкой свите ихтиолярии иN4еют неекслько чд-
линенную и узку,ю форму. По данным А,А. Герке

|196l], такой ко]\1плекс мOжет быть отнесен у}ке

к средней части уфимского яруса. В первую оче-

редь это - Ichtyolaria dilemma diletппla (Gerke), ййr,

dilemma mахimа (Gеrkе), Icht. vаlееуае Igonin.
В качестве характерной формы для верхнего

отдеJIа пермской системы, и, в частности, для

уфимского яруса, можно указать Pseudotristix.
По данным А.А. Герке [1961] и Г,П. Сосигlат-

ровой [1975], для отло)rtений уфимского яруса
характерныъdи формами язляются Nodasaria
ochotica K,Ivt,-Maclay, N, aff. оmоlапlса К.М.-
Maclay, Ichtyolaria mica {Qеrkе}, Icht. kirkbiitor-
иls (Gerke), Icht. dilemma {Getke\.

Vl. IIIестой комплеке характеризует самую
верхнtою часть кожимрудницкой (лекворкут-
скtlй) свиты. .Щанный комплекс форамrrнифер
включает 40 видов, из которых 13 появ"цяются

в{Iервые. Здесь присутствуют такие не известные
в нижележащих отложениях роды, как Liп-
gul апоdо s ar i а, Re с to glaпdul iп а, Р s е udоп odo s ar ia.

Происходит резкое сокращение агглютиниро-
ванных фор*, из KoTopbix в кожимрудницком
компл€ксе остаетоя только Sассаmmiпа аmрulа
Gегkе и Дппmоdisсus sерtепtr,iопаlis Gеrkе.

Комплек_с дополняется представителями се-

мейсгва fu{illiolidae, среди которых наиболее час*

то встречаютая Corпuspira petschorlca lgопiп и i".
mic r а s phaerlcc K.M.-Maclay.

ýанный кOмплекс характеризустся значитель-
ным своеобразнем и t]() своему таксOноL{ичЕсг"о-
му составу существенно отличается 0т ко}rплек-
сов фораминифер, относяiJ{ихся к более низки},{

стратиграфическиN{ уровняý{,
К руководящим видаеl отнOЁятс-s Saccawiпcs

ampula (Crespin}, Непзigоrdiыs lэеtsсkаjеуl K.Iv{.-

Maclay, Nodosaria gerkei Scheif,, N. пеtsсhфеu,i
Tscherd", Pseudoпodosal,ia lata К,М.-Маеlау-, Р.
поdоsаriеfоrrrэis K"M.-Maciay. Liуlgulопос!гэsау"iа
kаmаепs is Тsсhегd.. L, larc iпaelliformis K.M.-fuiac-
lay, Rесtrsglапdцliпв sp., lchtyolaria zayrldrll,,ckyi
(K.M.-Ma;lay).

В комллексе преобла,зают фораминиферы. ха-

рактерные лjiя вархнепере{ских отложенrарi. та-
к!::€. к8к l\iodas,-* ia farcurпeпifclr пtis K.M.-Maclay,
;V. cf, сиэрiсlаtu!а Gerke, N. поiп:"tFryi Tsclrerci". ;\i.

рsеutiоlriапgu{аris {Ger"ke). N. lcrotolai Тsсhеrd,,
Pseudoпodcэsaria lata K.M.-Maclay, Р.с. tлсэtlоsа-

riac{ormis K.M.-Maclay. Rесtоgi,isпduliпа sp,, /с&-

фоlсriа pseudotriaпgularis (Gerke), IclM. dilemжa
(Gегkе), Dep.taf iпа k:al i пkоi Gегkе,

FIаiзялу с верхнепермскими видаh{и, t} составе
этоi-о kcbdfijlekca значительн_чiо роль itграют так
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называемые доживающие виды: Corпuspira
petschorica Igonin, Hemigordius glomospiroides
Sossip., Orthoyertella ех gr. protea Cush. & Wat.,
Nodosaria bogatirevi lgonin, Ichtyolaria amygda-
lejormis (Gеrkе), Icht. reliqua (Gerke), Icht. mica
(Gerke), Icht, kirkbiiformis (Gerke), 1сйr. Bare-
gradslcyi (K.M.-Maclay), Icht. рlапilаtа (Gеrkе),
Ickt. fallax (K.M,-Maclay), Gеiпitziпа postcarbo-
rica Spand.

Учитывая, что вверх по разрезу слои, охарак-
теризованные данным комплексом, сменяются
отложениями континентальной угленосной ин-
тинской свиты, уфимский возраст которой не
вызывает сомнения, целесообразно данную часть

р{вреза относить к соликамскому горизонту.
Приведенные выше данные свидетельствуют о

возможности использования мелких форамини-
фер лля решения проблемы расчленения разре-
зOв морской части перм}l Печорского Приуралья
и дjIя сопоставления их со стратотипическими
разрезами Волго-Уральской области.

Корреляция разр€зов пермских
морских отложений Печорского
угольного бассейна по мелким
фораминиферам

Изученные разрезы расположены в разных
структурно-тектоничес ких зонах и, следовател ь-
но, характеризуются разной стратиграфической
полнотой, литоjIогическим составом, строением,
мощностью стратиграфических подразделен:ий и
насыщенностью па,цеонтологi{ческими остатка-
:ии. Лччrшим из них является разрез по р. Кожим.

В опорноtчt ко}t(и]чlскоNr рiврезе (как было из-
-ложено в предыдущем разделе) в интервале от
гуслlной до интинской свит вкJIючительно выде-
ляется шесть фаунистических комплексов: ком-
ilлекс I гlроисходит из верхней части косьинской
(гусиноЙ) свиты, компJiекс II - из черноречен-
ской (бельковской) свиты, комплекс III - из
нижней части кожимской (талагинскоli) свиты,
комплекý i\r - из верхней части кожимской
(тьчатинской) свиты, коlчtплекс V распространен
в самой верхней части ко}кимской (талатинской)
сýи,гы р; в ни;кней части ксJ)Iiимрудницкой свиты,
комплекс VI характеризует самую верхнiою
часть кожимрудницкой свиты.

Север гряды Чернышева
Разрез по р.Адзьва

На севере грядьi Чернышева (снизу вверх) вьь
деляют следующие свиты: нелынашорскrш, чер-
нышевская, адзьвинская, интинская, сейдинская,
тальбейская. Основные сборы фораминифер
происходят из отложений адзьвинской свиты,
представленной в основном мелкозернистыми
песчаниками, irлевролитами и аргиллитами.
Мощность до 180 м.

Адзьвинскую свиту на основе анzLлиза верти-
кrlльного распространения фораминифер можно
подразделить на две подсвиты. Нижняя часть
свrгы соответствует слоям l, 16, 18, 19, 20 Л.Л,Хай-
цера. Биостратиграфический анztлиз (табл. 5) по-
кztзывает, что большинство указанных видов ха-

рактеризует отложения кунгурскго яруса (глав-
ным образом его верхней части) Западного При-
ур{rлья и его анzrлогов в пределах Советской
Арктики и, в частности, горизонта гладких
фрондикулярий. Среди них наиболее обильны и
xapaKтepнbl Corпuspira petschoricc Igonin, Nodo-
saria cassiaformis lgonin, N aff. mопilе Vоrоп,,
Tristiz sесuпdа Gеrkе, Gerkeiпa komiensis Grozd.
& Leb., Ichtyolaria aff. miпutissima (Paalzov), Icht.
dilemma dilemma (Gеrkе), Icht, dilemma mахimа
(Gerke).

В целом, фораминиферовый комплекс нижней
части адзьвинской свиты следует назвать ихтио-
ляриево_нодозариевым по значительному преоб-
ладанию родов Ichtyolaria и Nodosaria. Следует
также отметить, что по своему видовому составу
этот комплекс близок к комплексу IV опорного
кожимского разреза.

Комплекс верхнеадзьвинской подсвиты вкJIю-
чает в себя фораминиферы, которые распростра-
нены в слоях 54, 60, 67 Л.Л. Хайцера.

Этот комплекс фораминифер вюцючает в себя
как аглютинированные, так и известковые фор-
мы. По значительному преобладанию рода
IchЦlolaria данный комплекс следует называть
ихтиоляриевым. В его составе присутствует
большое количество видов, характерных для
верхней части перми. Среди них наиболее часты
Нуреrаtпmiпоidеs stabilis Igonin, Н. affectus Уо-
rоп., Nodosaria cuspidalula cuspidatula Gеrkе,
Ichtyolaria zavodovsky' (K.M.-Maclay), Icht.
асutапсulа (Igonin), Icht, multicalпerata (Zolot.),
Icht. aff. pseudotriaпgularis (Gerke), Icht. соstiJё-
rella (Gerke), Dепtаliпа kaliпkoi Gerke.
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Вилы фораминифер Номера слоев
l l5-2l 49 54 6,749

IIyper аmпiпоidеs s tab i l is lgопtп +

Н. affechls Уоrоп. +

раlаеапuьесulаriа yesicularls Raus. & scherb. +

С or пusр ira ре ts с hоr ica lgопiп + +

Heпigordius schlumbergeri (Howch,) +

Calcitornella ех яr. еlопяаtа Cush, & Wat. +

Protoпodosaria procerфormls (Gеrkе) + + + + +

N odos ar ia ре rпliапа Tscherd. f

N, с as s iafor пtis Igonin + + + +

Д'. ех gr поiпsЫi 'Гsсhеrd. +

atТ. 1arc Sossip. +

N, aff , fаrсimепifоrmis К. lr.'I.-fulaclal, +

\', af't, rlолilе Vоrоп +

V, tirradieлsls Igonin +

\', cttspidatula. Gеrkе +

Tristix sесuпdа cerke f +

Gеiпitziпа paratenuis Gеrkе +

G е i пi t:iпа aff . inderpre s sa Тsсhгd +

Gеrkеiпа kоmiепsis Grozd. & Leb. +

I с hпоl ar ia иiса (Gеrkе) + +

lcht. dilemma dilеmmа (Gеrkе) I + + +

Icht. dilemma mахimа (Gеrkе) +

Ic ht. пц l t ic апе rata {,Zolat.)

Icht. aff. multicamerata (ZoIot,) +

I с ht. а mур da l e/orznls (Gеrkе) + + +

Icht. tsaregradski' (К. I\4.- Maclay) +

Ic ht. р lапi lata (Gerke) + f + +

l с ht. ki r kb i i forrlls (Gеrkе) + т
Icht. reliqtta (Gеrkе) +

Ic ht. t igiallica (Gегkе) +

I с ht - ! iпр ida (Сгеsрiп) + +.

lcht. aff. miпulissimа (Paalzov)
Icht. bella (Gеrkе) +

lc ht. car iпаt ocosrdlа (Gеrkе) +

Ichl. zачоdоуslчi (А. M.-Mactaу +

Icht. acutanд.t/c Igonin +. + !

Icht, abies (Schleii ) + +

Ic,ht. ех gr. tопрissiпttl (K.M.-N4acl.
Iclit aula.t (Crespin) +

Ic ht, heпi iпfl arc (Gегkе) +

Icht- аff . pseudotriaпpltlcrls (Gеrkе) +

Icht, costiferella (Gеrkе) +

Icht. паtеllа(Gеrkе) +

Dепtаliпа kаliпkоi Gеrkе +

Таблица 5. Стратиграфическое распространение фораминифер в разрезе адзьвинской свиты гряды
Чернышева

Большинство этих видов встречаются в так на- непрерывности осадконакоп.цения в адзьвинское
зываеrч{ом горизонте разнообразных фораминрl- время в Печорском бассейне.

фер Норлвика или в его аналогах. В составе Следует отметить, что из 29 видов форамини-
верхнеадзьвинского комплекса обнаружены фер, встречающихся в верхней части адзьвин-
также виды, известные из нижележащих отло- ской свиты, 15 видов распространены только в

жений, что говорит о приемственности фауны и слоях 54,60 и 67 (по JI.Л, Хайчеру).
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Вместе с тем, в оп}{сываемом комflлексе фо-
раминифер много транзитных форм Profoпodo-
saria рrосеrфоrmis (Gеrkе), Nodosaria cassia-
formis lgonin, Ichtyolaria dilemrtla dilemma
(Gerke), Icht. dilemma mgхimа (Gerke), Icht.
amygdaleforurl's {Gerke), Ight, plaпilqta (Gеrkе),
lcht. reliquя (Gerke), Icht. limpida (Crespin), 1сйr.
с qr iпаt о с о s/a/c (Gеrkе).

Комплекс фораминифер верхйеадзьвинской
подсвиты сопоставим с комплексом V разреза
на р.Кожим: т.е. с комплексом нижней части
кожимрудницкой свиты. Общими являются
Nodosaria cuspidatula cuspidatula Gеrkе и Ichtyo-
l ar ia с о s t iferella (Gerke),

Обращает на себя внимание, что в целом
адзьвинский комплекс фараминифер зна-
чительное беднее ко}кимског0; это объяс-
няется скорее всего разной степенью изучен-
ности этих разрезов.

Результаты сопоставления разреза р, Адьзвы и

р. Кожим приведены на рис. 28. Сопоставление
местных стратиграфических схем Печорского
бассейна с унифицированной Восточно-Евро-
пейской шкалой показано варис.29.

Разрез по р. Шарьlо

Основные сборы фораминифер происходят из
верхней части адзьвинской свиты. Фораминифе-
ровый комплекс довольно беден и вкJ]ючает сле-
дующие виды: Glomosilira ех gr. gordialls (Раrkеr
& Jones), Orthoyertella ех gt. protea Cush. & Wat.,
АmmоvеrtеIlа kuпgurепsis Zol., Nodosaria lcrotowi
Tsched., Ichtyolaria mica (Gerke), Icht. amygda-
le.formis (Gеrkе).

В составе этого комп.пекса встречаются кун-
гурские виды Ammoyertella kuпgureпsis Zal,,
Ichtyolaria amygdaleformis (Gеrkе) и типично
верхнепермские фораминиферы, такие, как Icht.
mica {Gerke) ч Nodosaria mопilе Vоrоп.

Этот комплекс фораминифер адзьвинской
свиты можно условно, без большой доли уверен-
ности, сопоставить с V комплексом на р. Кожим.

Разрез по руч. Нэлын-Шор

Сборы фораминифер производились из верх-
ней половины чернышевской свиты, представ-
ленuой в основном аргиллитами и аJIевролитами

с отдельными прослоями известняков. Комплекс
N{€лких фораминифер руч. Нэлын-Шор состоит
искJIючительно из аглютинированных фор*
Sассаrпmiпа parvula Gеrkе, S. ampula (Сrеsрiп),
Нуреrаmmiпа boreqlis Gerke, Н. aff. bulbosa
(Cush. & Wat.), Hyperammiпoides proteus (Cush, &
Wat.), Н. stabilis Igonin, Н. ехрапsus Рlummеr, Д
lerrls Schleifer, Amodiscu,l sерtепtriопаlis Gеrkе.

,Щанный коNIплекс анмогичен ассоциации,
происходящей из "горизонта песчаных форатии-
нифер" северной части Ifентральной Сибири, ко-
торый характеризует верхнеартинские отложе-
ния, Верхняя часть чернышевской свиты севера
гряды Чернышева соответсвует косьинской (ry-
синой) свиты Северо-Печорской зоны, которая
имеет верхнеартинский возраст. Следовательно,
можно сделать вывод о верхнеартинском воз-

расте верхней половины чернышевской свиты.

Косьrо-Роговская впадина
Разрез скв. ВК-21
(Пади мей-Тарьюская антиклпналь)

Комплекс мелких фораминифер в скв. BK-2l
встречен в интерваJIе глубин от 1461 до 389 м,
где вскрыты песчано-глинистые отложения ry-
синой, бельковской, талатинской и лекворкуткой
свит.

Комплекс ryсиной свиты (гл. 144G-1260 м)
представлен искJIючительно агглютинирован-
ными фораминиферами, найденными в ее ниж-
ней части Sассаmmiпа arctica Gеrkе, Нуреrаm-
miпа borealis Gеrkе, Н. borealis dilicatula Gеrkе,
Н. aff . bulbosa Cush. & Wat., Hyperammiпoides ех
gr, elegaпs Cush. & Wat. !анные формы харак-
терны, по данным А.А, Герке, для так назывемо-
го горизонта песчаных фораминифер Нордвик-
ского района Таймыра, относимого к артинскому
ярусу,

Аналогов данного комплекса в кожимском
рalзрезе не обнаружено, но по своему видовому
составу он близок к коtчlплексу чернышевской
свиты гряды Чернышева.

Комплекс фораминифер бельковской свиты
встречен в интервirлах глубин 1260-840 м. В
верхней части бельковской свиты фаунистиче-
ский комплекс испытывает значительное обнов-
ление. Здесь появляются в большом количестве
мшанки, брахиоподы, гониатиты.
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Рис. 28. Схема сопоставления опорного разреза по р. Кожим с другими изученнымлi разрезами Печорской
провинции (по данным изучения фораминифер)

1 - фораминиферовые комплексы; 2 - песчаник; З * алевролит; 4 - уголь; 5 - глина

Срели фораминифер, кроме уже известных

родов, появляются новые элементы, в том числе
не известный из нижележащих отложений род
Тrосhаmmiпа. Широко представлены также роды
Nodosaria и lchtyolaric. Очень в€Dкно присутст-
вие в бельковской свите последнего рода, кото-

рый, по данным А.А. Герке [l96l], появляется в

верхней половине артинского яруса.
Более богатый комплекс фораминифер обна-

ружен на р. Кожим в отложениях черноречен-
ской (бельковской) свиты. Из верхней части чер-
нореченской свиты выделен ряд секреционных

форм, среди которых преобладающее значение
имеют роды lfodosaria (1З видов) и Ichtyolario
(l0 видов). Род Protoпodosaria представлен тре-
мя видами; роды Corпuspira, Trepeilopsis,
Glоiуаlуuliпа, Dепtаliпа представленьi одним ви-

дом каждый, Наиболее типичным для черноре-
ченской свиты является род Protoпodosaria,
встреченный здесь в большом количестве.

Комплекс фораминифер талатинской свиты
(гл. 840-595 м) более разнообразен, чем преды-

дущий. Фораминиферы приурочены в основном
к верхней части свиты. В этом же интервале об-
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Составлена И.С,Муравьевым с yточнениями Е.Е.Сухова

наружены не известные в нижележащих отложе-
нлrях представители родов: Reopllclx, ДпtmоЬасu-
lites, Tetralaxis, Turerellella, Glomospira, Соrпжрi-
r а, Не lпi g()r (l ius, Re с t с l с оrп tts р ira, Ort hoy erl е l l а.

Фораминиферовый компJ-lекс этой части раз-
реза вк.j]ючает следующие виды: sассаmпtiпа
arctica Gегkе, ,\, di.skoirlea Vоrоп., Нуреrаmпti-
поidеs graruiatus Сегkе, Н. stabilis lgonin, Reophax
miпutissittla Рlumпtеr. Tetrataxis sесuпdа lgonin,
Соrпusрirа petschorica Igonin, Hemigordius glоmо-
s р i r о ide s Soss ip., |,|о do s ar i а lrr о l olt, i Tscherd., 1сйry-

olaria aпrygdalefornti.s Gеrkе, Icht. асulапgиlа |gonin.

lанный комплекс фораминифер сопоставля-
ется с комплексом IV на р. Кожим. Общими ви-

даN,Iи яRляю,гся: Sасс(лlпmiпсt arclica Gеrkе, IФре-
r сппm iп а fasla (С rеsр i п), Ну р е r а rп пl i п о i d е s g7 сm u l cl us

Gеrkе. ТеЦT аtсаis sесuпdа lgonin, Coпluspira pelscho_
rlca lgonin. Nodosaria krotowi Tscherd., Ichtyolaria
а п ry gd al eforиls (Gеrkе), Ic h l. ас u l ап gиlа I gon i п,

Нижняя часть тматиriской свиты в разрезе
данной скважины скорее всего отсутствует.

Комплекс jIекворкутской свиты (гл. 595-
280 м) представлен сjlед},юlltиi\,lи ви.ilами: Рsапtпlо-

sphaera bulla Vоrоп., Sассаmmiпа discoidea
Vоrоп., S. arctica Gerke, Нуреrаmmiпа borealis
Gеrkе, Hyperamtniпoides ех gr. еlеgап,ч (Cush. &
Wat.), Н. graпulatus Gerke, ,lmmobQculites
ехсепtriса Сrеsрiп, Glопюsрirа ех gr. gordialis
(Раrkеr & Jones), Noclosaria cf . krotolyi Tscherd.,
Л. ех gr, tюiпskii Tscherd., Ichtyolaria dilеппtа
(Gеrkе), 1сйr. асutапgrtlа Igonin, .Iсйr. dilemma
dilеmrпа (Gerke), Icht. рlапilаlс (Gerke).

flанный комплекс характеризуется значитель-
ным преобладанием верхнепермских видов и со-
ответствует комплексу V на р. Кожим. Общими
видами являются Sассаmmiпа arctica Gеrkе,
Нуреrаmmiпа borealis Gеrkе, Нуреrапtmiпоidеs
graпulatus Gerke, Nodosaria ех gr, поiпskii
Tscherd., Ichtyolaria dilemma dilemma (Gеrkе),
Ichl. acul attgиlrz Igonin.

Разрез скв. 1338

В скв, l338, располох<енной в западной части
Усинской N{егасинклиналрt близ кряжа Черны-
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шева, в интерваJIе глубин 449156,5 м, который
представлен алевролитами, аргиллитами и пес_

чаниками, обнаружен богатый комплекс форu-
лtинифер: Orthoyertella verchojaпica Sossip.,
Nodosaria cuspidatula Gеrkе, N. pseudoiпcelebrata
Sossip., N. suсhопепsls K.M,-Maclay, i( mollile Уо-
rоп., N. iпcelebrata Gеrkе, Ichtyolaria асutапgulсi
Igonin, Icht, reliqua (Gеrkе), Icht. ех gr. kirkbii-
Jbrmis (Gerke), Icht. dilemma (Gerke), Icht. tsare-
gradslryi (K.M.-Maclay), Icht, amygdaleformis
(Gеrkе), Icht. aff . miпutissima (Paalz.), Icht. abies
(Schleif.), Icht. cariпatocostata(Gerke), Icht. pseudo-
triaпgularis (Gеrkе). Icht. aff. jacutica (Schleif.),
Icht, gloria (Schleif.), Dепtаliпа kaliпkoi Gеrkе.

По видовому составу этот комплекс близок к
комплексу V на р. Кожим. Общими видами яв-
ляются: Orthoyertella verchojarzlca Sossip.. Nodo-
saria сusрidаlиlа Gerke, N. mопilе Vоrоп., Ichtyo-
laria acutatlqula |gопiп, Icht. reliqua (Gerke), Icht.
dilеtппла (Gеrkе), Icht. tsaregradsKyЦi (К.М.-Мас-
|ау,), Icht. amygdaleforиis (Gerke), Icht. pseudo-
triaпgularis (Gеrkе), Deпtalilla kaliпkoi Gеrkе"

Разрез скв. 1326

Скв. 1326, расположенная в северной части
Усинской ]\{егасинкJIинаJIи, вскрыла терриген-
ную толщу в интервале глубин 49З44З,l м.

Здесь обнаружен богатый комплекс форамини-
фер. который представлен родами: Sассаmmiпа,
Ityperammiпoides, Дtпmоdisсus, Ortho,-ertella,
Proloпodosaria, Nodosaria, Dепtаliпа, Ichtyolaria,
Гris tix, Rectoglaпdul iпа.

IIo преобладанию видов, относящихся к родам
Ichпolаria и Nodosaricl, этот комплекс следует
назtsать ихтиоляриево-нодозариевым. Наиболее
l,и llичн ы ми видам и являются : iV odo s аr ia по iп s куЦ i
Тsсhеrсi., ]{, suсlюпепsls K.M.-Maclay, У/. пеlsсhа-
еи,i Тsсlrегd.. N. cassiaforиis lgonin, N. cuspidatula
cuspidatula Gеrkе, 1/. solldisslrzc Gеrkе, Dепtаliпа
ka l ill k о i Gеrkе, I с hty о l ar i а с ar iп at о с о s l at а (G erke),
]cht. amygdaleformis (Gerke), Icht. plaпilata
(Gегkе), Icht, kirkbiiforиls (Gеrkе), Icht. dilemmct
пtaxitlta (Gеrkе), Ichl. пliса (Gerke), Tristix sесuпdа
Gеrkе, Rесtоglапdtliпа рugmефоrmis pllgmea-

.lbr m i s (K.M.-Maclay).
Как видно из данного списка, в составе этого

комплекса преобладают верхнепермские виды, в

том числе виды. описанные К,В. N{иклухо-
fulан-rай из отложений казанского яруса" Такого

комплекса на р. Кожим не встречено; быть мо-
жет он должен находиться выше, чем комплекс
VI. Без большой доли уверенности данный ком-
плекс Nlожно отнести к казанскому ярусу.

Разрез скв. 12б0

Скв. 1260 (гл, 246,6-276,5 м) расположена в

Косью-Роговской впадине близ кряжа Черныше-
ва. Скважиной вскрыта верхняя часть лекворкут-
ской свиты, представленная преимущественно
терригенными образованиями - iulевролитами и

аргиллитами. На этом же уровне встречен бога-
тый фораминиферовый комплекс, состоящий как
из аглютинированных, так и из известковых фо-
раминифер. По преобладанию родов lchry^olaria и
Nodosaria данный комплекс следует назвать их-
тиоляриево-нодозариевым.

Комплекс фораминифер лекворкутской свиты
характеризуется значительным преобладанием
верхнепер]\{ских видов и сопоставим с комплек-
сом V на р. Кожим, где общими являtотся виды:
Sассапэmiпа ampula (Crespin). Нуреrаmmiпоidеs
ptoteus (Cush. & Wat.), Ammodiscus septeпtrioпalis
Gеrkе, Glomospira ех gr, gordiclis (Park. & Jones),
Protoпodosaria proceraformis (Gerke), ]Vodosaria
krotowi Tscherd,, I{. cassiaforrzls lgonin, Dепtаliпа
kаliпkоi Gеrkе, Ichry^olaria bella (Gerke), Icht.
dilemma (Gеrkе), 1сйr. amygdaleforlrls (Gеrkе),
Icht. пэiса (Gеrkе), Icht. асutапqulа lgопiп, Icht,
reliqrta (Gеrkе).

Сква;киньt 629,636,638, 639, б86, б87, 688'

Скв. бЗ9, 686, 687 и 688 на участке железнодо-

рожной станции Ошпер и скв, 629, бЗб п 638
близ Бугров Полярных вскрывают разрез верх-
ней части лекворкутской свиты мощностью l30-
240 м и почти полный разрез интлlнскоri свиты
мощностью до 550 м. Разрезы лекворкутской
свиты представлены переслаиванием песча}{и-

ков,,lлевролитов и аргиллитов.
В самой верхней части лекворкутской свиты,

близ границы ее с иt{тинской, встречается с_це-

дуrощий комплекс фораминифер: Ammodiskus
septeпlrioпalls Gеrkе, Corпttspira ех gr. kiпkеliпi

l 
См, : "[Iа_пео н,гологичсскн й атлас пермских от.,tожений Печоtlско-

гс !го,.!ьного 5ассейна". вкладка 4" пис l.

95



Spand., Hemigordius cf, пеtsсhфеwi K"M.-Maclay,
II. schlumbergj (Howch.), СаlсitоrпеIlа еlопgаtа
Cush. & Wat,, Orthovertella grameпsis Наrlt., О, ех
gr. protea Cush. & Wat., Аgаthаmmiпа karleпsis
Igonin, Д. pusilla Gein., Trepeilopsis aff" austra-
lieпsis Сrеsрiп, Nadosaria cuspidatula Gеrkе, N.
пetschajewi T'scherd., Лt cf, bogatirewi lgonin, iy'.

cf. реrmiопа Spand., N, lcratowi Tscherd., N. cf"
поiпslgli Tscherd., Pseudoпodosaria cf. поdоsа-
riaefortпis K.M,-Maclay, Р. cf. /arc K.M.-Maclay,
L iпgul оп о d о s ar i а cf . far с i mе п ifo r m is К, М. -Мао 1ау.

Tristix эр,, Ichtyolaria рlапаtа (Gеrkе), Icht, ех gr.

fаЦах (K,Iv1.-Maclay\, Icht. tsaregradsky' (К.М.-
Maclay), Icht. sectorjails (Vоrоп,), Icht. dilemma
(Gеrkе), /сйl. паtеllа (Gerke), 1сйr. aktjttbeпsis
(Igonin), Icht. cf. reliqua (Gеrkе), Icht, пliпutissimа
(Paaiz.), Icht. pseudotriaпgularis (Gеrkе), Icht.
lопgissimа (К,М.-Масlау), Icht. cf. parri (Сrеsр.),
Icht. cf. hi{lae (Cresp.), Icht. prima (Gеrkе), 1сйr.

paalzowi (K.M.-Macla,v), Rectoglaпdulina sp.,
Gеiпitziпа triaпgularis Cush. & Wat., G. cf,
strialosulcalc Сrеsр., G. postcarbonica Sрапd., G.
сuпеifоrпзis (Jones).

Комплекс фооаминифер лекворкутской свиты
данных скважин сопоставляетоя с комilлексом
VI на р. Кожим, где обнаружен ряд общих фор",

КоротаихIЕнская впадина

Весьма интересные данные получены по Ко-
ротаихинскiэй впадине. Наиболее представи-
тельный материал происход}rт из поисковой
скважины ВК-14, расположенной на южнотлt бор-

ry Коротаихинско}"l впадины! востсчнее Вашкут-
кинских озер. Скважиной вскрыты разные п0 ли-
тOлогическому составу толщи 

"

Нttжняя толща (интерваrr глубин 852-10б8 м)
представлена чередованием песчаников, tlJleBpo-
литов и аргиллитов. Здесь встречена фауна фо-
раминифер: Нуреrаmmiпа elegaпlissirzc Plum,, Н
borealis delicatula Gеrkе, Н. miпutissima Gerke,
Amrnodiskus semicoпstrictus Wat., Hemigordius
s с hlum Ь er gerl How., Р rol опоdо s ar ia proc er фо r mis
(Gеrkе), Nodosaria kirtadieпsis Igonin, i/. ех gr.
lcrotoyyi Tscherd., Corпuspira petschorica igonin, С
ех gr. kiпkеliпi Spand., С, megasphaerica Gеrkе,
Dепtаliпа clBwata Raus. & Scherb., Ichtyolaria
reliqua (Gегkе), 1сйl minutissima (Paa|z,), Icht.
impolita (Cresp.), Icht, Iопgisslис (K.M.-Maclay),
Icht. hillae (Сrеsр.), Icht. dectorlclis Vоr.

По сходству видового состава этот KoMmIeKc
близок к комплексу V р. Кожим. Общими вида-
}ли являются: Hemigordius schlumbergeri How.,
Protaпodosaria рrосеrфоrиli (Gеrkе'), Nodosaria
kirtadieпsis lgonin, Соrпжрirа petschorica Igonin,
С. ех gr. kiпkеIiпi Spand., С. megasphaerica Gегkе,
Ichtyolaria reliqua (Gerke), Icht. tsaregradsltyi
(K.M.-Maclay)л

Верхняя толща (гл, 847 м) представлена в ос-
новном песчаниками. В ней встречен следующий
комilлекс фораминифер: Нуреrаmmiпоidеs sp.,

Дmmоdisсus sерtепtriопаllЗ Gerke, Dепtаliпа sp.,

Nodosaria cf. поiпskуi Tscherd,, tt/. lcrotowi
Tscherd., Ichtyolaria triaпgularia (Gerke), Icht. iп-

flata (Gerke), Icht. рrimа (Gerke), Icht. miпutissimа
Raaiz., Icht. cf. fallax (K.M.-Maclay}, Icht. cf.
dilеппmа (Gеrkе), Gеiпitziпа sp., который отвечает
V комплексу р. Кожим. В нем находится ряд об-

щих форм: Дmmаdiskus septentrioпalis Gеrkе,
Nodosaria krotouli Тsсhегd.. Icht. fаПах (K.Ivl.-
Maclay), Icht. cf. dilemma (Gerke),

ВерхнеадзьвЕtнская синклиналь

Скв. lЗl 1 (гл. З99-406,8 м) находится в Верх-
н9адзьвинской синклин:ши рядом с подцятием
Гамбурчева, Скважина вскрывает адзьвинскую
свrryl сложенную терригенными образовtlниJl]\lи -
{rлевролитами, аргиллитами, где встречен до_
вольно характерный фораминиферовый ком-
плекс.

ffанный комлекс в родовом отношении разно-
образен и представлен как агглютинированными,
так и известковыми фораминиферами. Здесь же
встречен род Kojimia, характерный для комплек-
са V р.Кожим. Из агглютинированных форм
здесь обнаружены: Р sammosphaera Ьullа Vоrоп.,
Sассаmmiпа arctica Gerke, Ammodiscus sp.

Из известковых форм определены: Cornuspira
petschorica Igonin, С. ех gr. kiпkеliпi Spand.,
Herпigordius schlumbergerl (Howchin), Н. ех gr.
grozdilovae Igonin, Kojimia salebrosa Igorrin,
Orthoverthella aff, verchojaпica Sossip., Рrоtопо-
dosaria proceraformls (Gerke), Nodosaria kirta-
dieпsis Igonin, N. mопilе Vоrоп., iй ех gr. поiпslсуi
Tscherd., N, tereta Сrеsрiп, N. саssiфоrиis lgonin, N
ех gr. gerkei Scleif., Ichtyolaria dilemma (Gеrkе),
Icht. abies (Sсhlеifег), Icht. cariпatocostata
(Gеrkе), Icht. amygdaleformis (Gеrkе), Icht. costi-

ferella (Gеrkе), Icht, ех gr. mesoliassica (Вrапd.).

96



Комплекс фораминифер скв. 1З1l хорошо

коррелируется с фораминиферами комплекса V
опорного разреза р. Кожим, где выявлен ряд об-

щих форм: Hemigordius schlumbergi (Howch.),

kojimia salebrosa lgonin, orthovertella ех gr,

verchojaпica Sossip., Nodosaria mопilе Vоrоп., N,

kirtadieпsis Igonin, 1t' ех gr, mоiпslсуl Tscherd.,

Ichtyolaria dilemma (Gеrkе), lcht. cariпcltocostata
(Gerke), Icht. costiferella Gerke,

мдлоземельская моноклиналь

Интересными для корреляции пермских разре-
зов Тимано-Печорской области являются мате-

риаJtы обработки фораминифер из опорной
сквЕDкины Н-1 (Нарьян-Мар), полученные
Л.П.Грозлиловой и А.С.Лебедевой. Скважина
находится в запалной части ,Щенисовско-
Мареюской зоны. ,Щанной скважиной tsскрыт

рzврез от нижнеартинского подъяруса до казан-

ского яруса вкJIючительно, представленный в

основном пачками карбонатов, мергелей с про-

слоями песчаников. Скв. Н-1 расположена в цен-
трапьной части Биармийской области, что позво-

ляет рассматривать вскрытый ею разрез перми в

качестве переходного от Урало-Тиманского к

разрезам Шпицбергена и Новой 3емли.
Кунryрский комплекс обнаружен в карманов-

ской толще, которая рассматривается ухтински-
ми геOлогами в качестве анаJlога талатинской
свиты. Основные сборы фораминифер происхо-

дят из отложений нижней части (инт. 1500-

15З2 м). Отсюда Л.П. Грозли.;tовой и Н.С. Лебе-

девой приводится следующий список форм:
Епdофrаrlеllа /ersc lgonin et Such., Protoпodosaria
proceraformls (Gеrkе), Р. praectlrsor (Raus.), Р. para-
procera Grozd, & Leb., Nodosaria iпcelebrata Gerke,
N. gerkei Grozd, & Leb., Nodosaria iпcelebrata Gеrkе,

N. gerkei Grоzd. & Leb., N. саssiфоrиls lgonin. i{
Ьrафifоrmis Sоsп., Ichtyolaria tsaregradsey' К.М.-
Maclay), Icht. amygdaleformis (Gеrkе), Icht. schure-

koyi Grozd. & Leb., Gеrkеiпа komieпsis Grozd. & Leb.
Подстилается кармановская толща карбонат-

ными отложениями позднеартинского возраста, а

перекрывается нижнекагортской подсвитой, от-
носимой ухтинскими геологами (Ф.И. Енцова,
М.В, КоноваJIова, Р.П. Сливкова и др.) к кунгур-
скому ярусу. Возраст кармановской свиты (инт.

1454-15З1 м) опрелеляется нами как позднеар-

тинсий - кунгурский,

Соотав вышеприведенного комплекса фора-
минифер свидетельствует о том, что содержащие

еg слои, вероятно, целиком принадлежат кунryр-
скому ярусу.на это указывают присутствующие
в нем ly'ado sariъ iпcelebrata Gerke, N. cassiaformis
Igonin, Ichtyolaria tsaregradslqll (K.M.-Maclay),
Icht. аmуgdаlеfоrпэis (Gеrkе), которые в Прлryра-

лье в отложениях древнее кунryрских не встре_

чаются. Не менее покzвателен в этом отношении
и род lchrynolaria, раковины представителей ко-

торого отличаются высоксй степенью рtввития,
не характерной для нодозариид артинского воз-

раста.
Вывод о кунryрской возрасте кармановской

толщи вполне согласуется с данными, поЛучен-

ными В.П. Бархатовой при анализе брахиопод из

указанног0 интервr}ла.
Возрастной аналог воркутской серии - кач-

гортская свита, которая состоит из переслаи-

вающихся алевролитов, глин, реже песчаников,

содержащих морскую фауну. Мощность ее 12-
325 м, в стратотипе l05 м.

Свита подразделяется на нижне- и верхнекач-

гортскую подсвиты, Нижняя подсвита, терри-

генно-карбонатная внизу и песчано-глинистая
вверху, в стратотипе имеет мощность 58 м. Здесь

характерны мелкие фораминиферы, которые

встречены на р. Кожим в верхI{ей части кожим-
ской свиты и в старостинской свите Шпицберге-
на в слоях с Gerkeiпa komieпsis.

Подсвита сопоставляется с кожимской свитой.

и скорее всего относится к BepxHel"r части кун-
гурского яруса - иреtlскоIйу горизонry.

Верхняя подсвита по составу более глинистая,
чем нижняя. Мощность ее в стратотипе 52 м. В
ней содержатся фораминиферы Ichtyolaria
dilemma (Gerke), Icht. geiпitziaпiformis (К.М.-
Maclay), Icht. tsaregradsky' (К,М.-Мас|ау), Icht.

l опgis s i mа (K.M. -Macl ау), I cht. r е l iqua (Gеrkе).

Встречается и род Lепtiсuliпа. .Щанный состав

фауны соответствует верхам кожимрудницкой
свиты и отвечает соликамскоN{у горизонry. В
старостинской свите Шпицбергена данному
комплексу соответсвуют слои с Froпdicularia
bajcurica,

Вышележащая тельвисская свита подразделя-
ется на две подсвиты. Нижняя представлена гли-

нами, alлевролитами, песчаниками, прослоями

углистых глин мощностью до 300 м, в стратоти-

пе - 98 м. В подсвите обнаружены фораминифе-

ры, имеющие уже казанский облик: Pseudo-
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пodosaria yeпtrosa Schleif., Р. поsdоsаriфоrmis
K.M.-Maclay, Nodosaria solidissima Gerke, Recto-
gl апdulа рugmе aformis.K.M,-Maclay. Таким обра-
зом, интервал распространения морской перми в
скв. Н-1 (Нарьян-Мар) находится в отложениях
кrLзанского яруса верхней перми.

ГIриведенные выше данные по вертикirльному
и горизонтаJIьному распространению форамини-
фер в разрезах морской части перми Тимано-
Печорской провинции свидетельствуют о воз-
можности использования данной группы фауны
для разработки дет€шьной стратнграфии пOдуг-
леносных отложеий. Они опровергают сущест-
вовавшее ранее мнение о бесперспективности

фораминифер для решения стратиграфических
проблем верхнего пiulезоя.

Обоснование границы
между отделами пермской системы
ш() мелким форамцниферам

В Печорском уго_цьном бассейне достоверно
устанавливается только нижняя и верхняя грани-
цы пермской системы, имеющие эрозисlнный ха-

рактер. Автору удапось установить ярусные гра-
ницы системьi (по ме.цкиl!i фораминиферам), раз-
деленные иногда }tнтервмами в несколько сот
метров. Наиболее дискусс}tонным вопросом на
даннOм этапе исследования является установле_
ние границы между отделами пермской системы,
где кzDкдая из групп фауны "рисует" свой погра-
ничный уровень. Так, например, Е.А.Гусева по
данным остракод проводит границу в основании
интинской свиты,

Однако существует целый ряд данных, свиде-
тельствуюIцих о более низком уровне рассмат-
риваемой границы. 1. Распространение соликам-
ской флоры в верхней подсвите лекворкутской
свиты в континентЕшьных слоях, переслаиваю-
щихся с морскими [Гуськов, 1988]. 2. Распро-
странение в тех же слоях пресноводных двуство-
рок, близких к двустворкам из соликамских от-
ложений [Гуськов и др., 1980; Гуськов, 1988]. 3.

Присутствие в морских слоях лекворкутской
свиты и ее анrLпогов мелких фораминифер, дву-
створок, мшанок и брахиопод, характерных для
верхнепермских отложений районов Арктики и
Субарктики; Tecнiu{ генетическая связь казан-

ской фауны Русской платформы с лекворкутской

фауной [Муравьев, l972J. 4. !анные сопоставле-
ния пермских разрезов Печорского бассейна и
Новой Земли, согласно которым граница между
отделами перми устанавливается в верхней по-
ловиI{е соколовской свиты [Сосипатрова, 1981].

Поскольку существует большая вероятность
того, что граница между нижн}lми и верхними
отделами перми находится вFгутри ршреза мор-
ских отложений, аналогов которым нет в страто-
типической местности, вопрос об этой границе в

Печорском бассейне может решаться самостоя-
тельно, вне зависимости от уровня, установлен-
ного в стратотипе. По данным анализа верти-
к€ulьного распространения мелких фораминифер,
l\{шанок и брахиопод в кожимском разрезе перми
Печорского бассейнао граница между отделами
перми устанавливается в верхах кожимской сви-
ты [Муравьев и др., l986a], т. е. в подошве пес-
чанников, лежащих в основании кожимрудниц-
кой свиты,

Именно, начиная с этого стратиграфического
уровня, происходит значительное вымирание
бо.тlьшинства кунryрских видов и появление но-
Boli фауны верхнепермского облика. В Воркlт-
ском районе этот уровень соответсвует подошве
верхней песчанниковой пачки лекворкутской
свиты, а в'Пермском Приуралье он может быть
СИНХРОННЫI}t ПеРеРЫВУ В ОСаДКОНаКОПЛеНИИ МеЖ-

ду иренским горизонтом кунгурского яруса и со-
ликамским горизонтом уфимского яруса. Этот
рубеж в Печорском бассейне совпадает с появ-
лением пятого фаунистического комплекса, ха-

рактеризующего кожимрудницкие отложения,
На границе четвертого и пятого фаунистиче-

ских комплексов, как было установлено выше,
происходит значительное обновление фауны. В
составе четвертого фаунистического комплекса
содержится около 120 видов, из которьж роду
Nodosaria принадлежит 2З вида, а раду lchtyo-
laria * Зб видов. Логично четвертый фауничти-
ческий комплекс назвать ихтиоляриево-нодо-
зариевым. Следует также отметить тот факт, что
четвертый комплекс по боrатству родового и ви-
дового состава значительно превосходит все ос_
тальные предшествующие комплексы. 3десь на-
считывается около 80 впервые появившихся ви-
дов, относящихся к 3l ролу и 10 семействам,

Двадцать один вид является доживающим. При-
чем, как уже было сказано в предьцущей главе,
четвертый комплекс сопоставим с общих геоло-
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гических позиций с комплексом фораминифер
стратотипа иренского горизонта.

Пятый фауrlистический комплекс распростра-
нен в верхней части песчанниковой толщи тала-
тинской свиты и в нижней части лекворкутской
свиты. В составе комплекса прис}тствуют 76 ви-

дов фораминифер, относяIIlихся к 24 родам и 8

семействам. Как и в четвертоN{ комплексе фора-
минифер, ведущая роль принадлежит нодоза-

риидам (46 видов). Наибольшее число видов па-

дает на роды ихтиолярия и нодозария, Следова-
тельно, tтятый комплекс нужно назвать ихтиоля-

риево-нодозариевым. 2З вида появляются впер-
вые, 39 видов - проходящие. Значительно шире,

чем в предыдущием коr\{плексе, представлены
гипераммины и гиперамминоидесы, раковины
которых на этом уровне достигают больших

размеров. Впервые появляются tlозднепермские

роды Тrосhаmmiпа, Pseuclotristix, Gеrkеiпа, а

также новый род, характерный для основания

уфимского яруса. Kojimia [Муравьев и лр., 1986]
из семейства Cornuspiridae. Сравнивая эти два
комплекса, следует отметить, что четвертый
комплекс более богато представлен форамини-
ферами, чем пятый.

.Щанный комплекс о,rличается от предыдущего
преобладанием верхнепермских вI.iдов, среди ко-
торых наиболее характерны Kojiпtia salebrosa
Igonin & Suсh,, Nodosaria поiпskii Tscherd., N,
cttspidatula Gerke. 1/. пetschaey,i Tsclrerd., t/.
iпcelebrata Gerke, N. krotayyi Tscherd., N. ochotica
K,M,-Maclay, N оtпоlопiса K.M.-Maclay, N. mопilе
Vоrоп., N. cf , рsеudосопсiппа K,M,-Maclay, Tristix

реrmiапа Gerke, Pseudotristlx sp., Ichtyolaria пliса
(Gеrkе), Icht. propria (Vоrоп.), Icht. уаlееvае
Igonin, Icht. pseudotriaпgularis (Gеrkе), Dепtаliпа
kaliпkoi Gегkе.

Многие из перечисленных видов известны из
казанских и одновозрастных с ними отложений
Поволжья и Северо-Востока России.

Заслуживают внимание виды Ichtyolaria
bajcurica (Sossip.), Icht. рlапilаrс (Gеrkе), Icht.
dilemma (Gerke), встреченные также и в старос-
тинской свите Шпицбергена в слоях с Frопdi-
cularia bajcurica и относимые Г.П. Сосипатровой
Il981] к уфимскому ярусу.

В северной части Щентральной Сибири в
"горизонте разнообразных фораминифер", кото-

рые А.А, Герке [1961] считает верхнепермскими,
встречены сходные формы, Среди них наиболее
типичныl\{и являются sассаmmiпа arctica Gеrkе,

S. parvula Gеrkе, Нуреrаmmiпа borealis Gerke,
Нуреrаmmiпоidеs graпulatus Gеrkе, Nodosaria
поiпskii Tscherd,, N. cuspidatula Gerke, N. krotolyi
Tscherd., N. mопilе Vоrоп.о Ichtyolaria mica {Gеr-
ke), [cht, reliqua (Gеrkе), Icht. dilemma (Gеrkе),

В нижнеryсиноземельской подсвите Новой
Земли, сопоставимой, по мнению Г,П. Сосипа-
тровой, с горизонтом разнообразных форамини-
фер, встречень! виды, кOторые входят в пятый
комплекс. Наиболее в€Dкными являются Nodo-
saria ех gr, поiпskii Tscherd., N, lvotowi Tscherd,,
N. cuspidatula Gerke, Dепtаliпа kaliпkoi Gerke.

Анализ перечисленных фактов покrtзывает!
что в пределах Печорского бассейна наиболее
приемлемой границей. отрФкающей этапность в

развитии органического мира, является граница
в подошве кожимрудницкой свиты, отвечаюшей
соликамскому горизонту, а также то, что между
четвертым и пятым комплексами наблюдается
теснейtшая видовая связь (43 общих вида). Эта
обlцность видов позволяет судить о приемствен-
ности в развитии фауны фораминифер. Связую-
щими элементами, как это видно из табл. 4, яв-
ляются виды широкого вертикrшьного распро-
странения.

УстановленнOе авторами положение границьi
меяцу отдеJIами верхней системы не противоре-
чит и данным по другим группам фа,чны. Так,
например, о позднепермском возрасте кожим_

рулницкой свиты свидетельствуют }I двустворки
из кожимского рrвреза, описаннь:е В,А. Гусь-
кс}вым [l988].

Многсlчисленные остатки растений и раковин
пресноводных двустворок, найденные наряду с
ý{орскими искOпаемыми в верхней .{асти интин-
ской свиты (т, е. в интерв€ше, отвечающем пято-
му фаунистическому комплексу), определяется
как верхнепермские .

IIринимая во внимание данные по форамини-
ферам, мшанкам. брахиоподам" двустворкам и, в
частности, появ.тIение среди них довольно значи-
тельного колличества познепермских форм, в том
числе новых родов и видов, слелует считать бо-
лее правильным присоединение кожимрудниц-
кой свиты куфимскому ярусу верхней перми.

Как уже отмечtшось выше, Северо-Печорская
зона - это район, где расположены основные ти-
пы разрезов, - в пермский период входила в Пе-
чорскую провинцию, которая распологtlлась в

пределах Бореальной области. В Печорской про-
винции скорее всего господствовtUIо ryмидное
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осадконакопление, в то время как во всех других
более южных районах Приуралья (за исключе-
нием непосредственно примыкающих к Печор-
скому бассейгу-) имел место аридный тип осад-
конакопления.

Бореальный и Тропический бdссейны не име-
ли свободного волообмена, так как в широкой
полосе их слияния постоянно существовiL-Iи ар-
хипелаги островов (на месте гряды Чернышева,
Усино-Колвинского вала, Печоро-Кожвинского
вала и др.). Па.гlеоr,еографические и фациальные
различия затрудняют прямые сопоставления
пермских разрезов Печорского бассейна и дру-
гих районов Урала. Выяляется несовпадение в

развитии органического мира в пределах Вос-
точно-Европейской подобласти.

Печорская провинция в Восточно-Европей-
ской подобласти располагалась в области гумид-
ного осадконакопления. а смежный Волго-
Уральский бассейн находился в аридной зоне.
Именно это обстоятельстRо обусловило особую
значимость рассматривtlемой территории. Уни-
каJIьность провинции также состоит в том, что
Печорский бассейн находился в краевой части
обширнейшего Бореа-гlьного бассейна. Северные

районы представляли собой систему морских
бассейнов, которые распологались в пределах
современного Ледовитого океана. а также при-
мыкаюlцих к нему континентов. Сама Печорская
провинция с ryмидным климатом являлась тер-
риторией для кратковременного проникновения
вод с северной стороны. В кунгурском веке об-
мен между фауной соседних впадин Предураль-
ского прогиба резко затруднен вследствие уве-
личения тектон}lческих барьеров и дифферен-
циации фаuии, Однако в этих условиях отдель-
ные впадины еще были открыты в Восточно-
ЕврогIейское к},нгурское море, через которое,
iJчевидно, и осуществлялась связь фаун между
собою, как это имеет место, например, в Актю-
бинской и Интинской впадинах, в которых на-
блюдается большое сходство фораминифер.

Именно это уникально9 расположение Печор-
ской провинции позволяет увязывать между со-
бой разрезы) располагающиеся на юге (страто-
типы ярусов пермской системы) и находящиеся
на севере, где существовЕчI открытый нормirльно-
соленый морской бассейн (Новоземельская про-
винция), Восточно-Европейской подобласти.

Климатические различия, сопровождавшие
неоднократное перераспределение площадей

суши и моря, изменение локr}льных геохимиче-
ских обстановок, осложняющих общую картину
осадконакопления, определили и провинцичrль-
ные рztзличия в составе животного мира. Именно
эти обстоятельства и явились причиной того, что
в настоящее время в верхнепермском разрезе
Печорского бассейна нет ни одной свиты, воз-

раст которой в общей шкале определялся бы
бесспорно.

Наиболее интересен вопрос, который рассмат-
ривается в данной главе, - о границе кожимской
и кожимрудницкой свит. Именно на этом уровне
происходит полное формирование гряды Чер-
нышева, которая отделила Большесынинскую
впади}гJ" от Косью-Роговской. Поднятие гряды
Чернышева позволило в пределах Печорской
провинции в кожимрудницкое время рzввиться
самостоятельной эндемичной фауне. На границе
кожимской и кожимрудницкой свит происходит
полное прекращение обмена фауной с более
южными частями Тимано-Печорского бассейна.
Однако прослех(ивается связь с Волго-
Уральским бассейном, вплоть до конца соликам-
ского времени, по неморским двустворчатым
моллюскам. Вместе с тем, кожимрудницкая фау-
на имеет тесную связь с разрезами Бореального
бассейна, в частности, у г. Нарьян-Мар, на что
указывает комплекс общих видов.

Межрегиональная корреляция
разрезов пограничных отложений
нижней и верхней перми по мелким
фораминиферам в пределах
Биармийской биогеографической
области

Биармийская п,rлеографическая область вклю-
чала обширные морские бассейны, занимавшие в

' першtский период территории Гренландии, Шпиц-
бергена, Канадского Арктического архипелага и
прилегающих к ним акваторий, а также север-
ную часть Аляски, Северо-Восток Азии, Забай-
KzUIbe, Монголию.

По данным В.Г. Ганелина и Г.В. Котляр
[Основные черты ..., l984], Биармийская пztлео-
графическая область состоит из трех крупных
подобластей: Восточно-Европейской, Западно-
Европейской и Таймыро-Колымской, каждая из
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которых имеет индивидуальные черты развития.
В целом, однако, они являются элементами еди-
ной надпорядковой паJIеоэкосистемы.

Восточно-Европейский бассел"Iн отделялся от
Таймыро-Колымского Уральскимtи островными
дугами. Но, несмотря на нzшичие палегеографи-
ческих барьеров, межлу подобластями сущест-
вовал обмен фауны. Именно этотпринцип, в ос-
нове которого лежат общие элементы фауны
мелких фораминифер: Nodosaria kroto-wi

Tscherd., N. саssiфоrпzti Igonin. N. cuspidatula
Gеrkе., Ichtyolaria dilemma (Gerke), Icht. mica
(Gerke), Icht. prima (Gеrkе) и др. и позволяет со-
поставлять между собой разрезы морской перми
этих двух регионов.

Вос,гочно-Европейская подобласть

Востсlчно-Европейская подобласть по осtrбен-

ностям развития морской биоты, по представле-
ниям В.Г. Ганелина и Г.В. Котляр [Основные
черты.,., i984], подразделяется на собственно
Восточно-Европейскую', Печорскую, Новозе-
мельскую провинции.

Печорская провпнция

Кожимский разрез является опорным для Пе-
чорской провинции.

Фораминиферы большей части кожимской
свиты опорного кожимского разреза во многом
схожи с фораминиферами кунгурского яруса
стратотипической местности (табл. 6).

.Щля филипповского горизонта (разрез по р.
Сылва) и низов кожi1lпtскоri свиты (р. Кожим)
обtцими видами являются: Ammodiscus sеmiсоп-
striclus Cush. & Wat., Aпtпtoyertella kuпgurепsis
Zo|,, Nodosaria pugioiclea Igonin, Ichtyolaria exlera
(Zolot.), Icht. multicamerala (Zo!ot.), Icht, extera
(Zolot.) (см. табл. 6).

Как видно из приведенного списка, процент
общих видов невелик. Это может быть объясне-
но тем, что отложения филиttповского горизонта,
так называемого кпассического кунгура, в стра-
типической местности выражены в специфиче-

' В co.ru" Восточно-Европейской
ложен В.П, Горским и лр. [1984])
камье и Актюбинское Приуралье.

провинции (термин пред-
вк.lючено Пермское При-

ских карбонатно-сульфатных фациях, малобла-
гоприятных для существования и развития нор-
мально-морской фауны. То же самое следует от-
нести и к иренскому горизонry, Срели общих и

наиболее характерных видов, встречающихся в

оинхроничных отложениях на р.Кожим, можно
назвать ьидьl Glomospira multiрlапаtа Zolot. &
Igonin, Nodosaria krotawi Tscherd., Geiпilziпct
liрiпае Rаж.

Восточно-Европейская провинция

Совершенно иная картина вырисовывается
при сог'оставлении стратиграфtлческих подраз-

делений кожимского разреза с удаценным разре-
зом кунгурского яруса Актюбинского Приура-
лья. Казалось бы можно ожидать еrце меньшего
сходства в соответствующих фаунах; однако на-

блюдается обратное соотношение. В данно},,
случае речь идет о сопоставлении разрезов,
близких в фациальном отношении. Если предпо-
ложить. что миграция фауны в артинско-

уфишrское время проходила вдоль осевой зоны
Прелуральского прогиба и в геологическом пла-
не происходила почти мгновенно, то становится
неудивительным, что характер печорских и ак-
тrобинских фораминиферовых комплексов до-
вольно сходен. Филипповский горизонт сопос-
тавляется с жttльтауской свитой, а иренский го-

ризонт - с абзальской свитой,

Новоземельская провинция

Корреляция опорного разреза р.Кожим с син-
хронными пермскими отложениями Новоземель-
ской провинции носит прямой характер ввиду
большого сходства в фаунах. Следует отметить и

тот факт. что фауна Новоземельской провинtlии
имеет переходный характер. Здесь встречены как
восточноевропейские, так и таймыро-колымские
эJ-Iементы сообществ. Эта связь осуществлялась
за счет Новоземельской провлlнции на стыке
Восточно-Европейской и Таймыро-Колымской
подобластей.

Чернореченская свита Кожимского района со-
поставляетая с низами соколовской свиты Новой
Земли. Наиболее характерными видами являются
Protoпodosaria rauserce (Gerke), Р. quadraпqula
(Gеrkе), т. е. данный комплекс, но без большой
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Таблица б. Сравнение комплексов фораминифер различных провинций в пределах Восточно-Евро-
пейской подобласти

Виды фораминифер

Печорская
провинция

Восточно-
Европейскм
провинция

новоземельскм
провинциrI .Щонеuко-

каспийская
провинция

t{ý
Фа

хо
а)

Ф

р

Кожи-
мская
свита

Кожшr.rру-

дницкаJI
свита

8н
у.a

Е;т
БL

g

улijx
Ёljол

Комплек-
сы фора-
минифер
соколов-

ской
свиты

Fi

о
Е
ýaа

ь
cJц

t-
д9
о

хо

Фоо
ý
о,
Ф

х

k

о

tr

gод
Ф
Ео

Lо
х
Ф

Fа

tr
д(J
Е
о
да

хоо
са

ti
ф
с)

Yох

I*

л
tо

ц

х

F<о

х
с)

r<t)

х

tiо

кх
хц
aJ

I II III Iv
Н у-р е r аm miпа Ь ore а l is Gerke + t + +
Reaphш 1erkei Sossip +
Glomospira multiрlапаtа Zo[, & Igon. +
G. ех gr. gordialis (Раrk. & Jon.) + + + +
Ammodiscus semicoпslrictus cush. & wat т + + + + + + +
,4mmоуеrtеllа iпуеrsа preduralica Zo|d. +
А. kuпgureпsis Zo|ot + +
.,1. реrиiсиs Sossip. +
Hemigordius l опsus Grozd. + +
Н. grozdilovae Igопiп + + +
Ort h rэуеrtе l la verc hoj апiс а Sossip, + + +
Р r ot опоdоs ar ia pr ocerafor ntrs (Gеrkе) + + + +
Р. rauserae (Gеrkе) + + +
Р. q uаdrапс1 ula (Cerke) + +
N odos ar ia pugioide а Igопп + +
N. krotou-i Tscherd + + + + + + ,I +
Л, gцслrес Sossip +

,\'. /олglЗsiиа Sul. +

\. cassiaformis lsonin + .{- + +
N', falcata lgопiп + +
N, ех gr. поiпs!суi 'l'scllerd,

+ +
i\'. реrпiапа Tscherd. + +
h', cuspidatula Gerke f +
\, spizbergiaпa Sossip +
Д,1 с1. иsr,i/si<ii Sossip. +
Л. bogclirevl Igonin + + +
Дl sйiЁалiсс Spand + +
N, ех gr. loпgissima7,ip. + +
N. mirabilis Zip +
N пetschajewiTscher +
р sеudопоdоs aria yeпr os а sсhl +
L i пgu l опо 4 os ar i а с l ау at а Р aal +

Rесtоgаlапфtliцg beriпgi M.-Macl +
С е i п itz iпа ilрiлае Raus. +
G- chttssoyeпsrs Raus + +
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G. huusmапiLiр,

G, deikoyeпsis Za|ot.
'aria extera (Zolol,

Icht. extera {Za|ot.

Icht. partita {Zolot,
l с ht. s ector i Bl is (Vоrоп.

Icht. setпioyalis (Zo|o1.

Ic ht. amysdaleforlzls {Gеrkе
Icht. miса (Gerke
[c!ll. tsaregradsФri (К. M.-IVlact

Ic ht. ki r kb i iforиls, (Gеrkе

Таблица 6 окончание

доли уверенности, следует отнести к рерхней по-
ловине артинского яруса.

Нижняя часть кожимской свиты Печорского
бассеliна сопоставляется со средней частью со-
коловскоЙ свиты, где обlrlими являются: Дmmо-
discus semicaпstriclиs cush. & wat. и protoпoda-
saria rauserce (Gerke),

Таким образом, скорее всего. нижняя часть
соколовской свиты имеет раннекунугурский,
филипгtовский возраст,

Комплекс фораминифер верхней части ко-
жимской свиты Кожимского района соответст-
вует третьему комплексу фораминифер средней
части соколовскоЙ свиты [Сосипатрова, 1981].
На этом стратиграфическом уровне присутству-
ют 17 обrrIих видов, среди которых наибольшее
корреляционное значение имеют Hemigordius
grozdilovae Igonin, Nodo,saria falcata |gопiп, N ех
gr. поiпslсуi Tscherd., Ic|ttiolaria partita (Zolot.).

Вероятно, комплекс фораминифер средней час-
ти соколовской свиты имеет еще иренский возраст.

Кожимрулницкую свиту, охарактеризованную
пятым комплексом фораминифер, можно сопос-
тавить с верхней частью соколовской свиты и
белушинской свитой вместе взятых. Основанием
для такого сопоставления служит следующая ас-
социация общих видов: Nodosaria реrmiапа
ТSсhегd., ,Л[ cuspidatula Gerke, iy'. cassiaformis
Igonin, N. falcata lgonin, Ichtyolaria tsaregradslcyi
(K.M.-Maclay).

Интересные данные получены по микропалеон-
тологиtlеской харакгеристике пермскlтх сrгложений
Шпицбергена [Сосrлатрова, 1981]. Чернор.панскм
(бельковская) свrга Печоркого бассейна iкомгtгlекс
П) со0l,ветствует слоям с Fraпdicularia multb
салпеrаlа. }{a данном стратиграфическом рубеже
обнаруживается ряд общкr< форм: Protodosaria pro-
сеrфоrmis (Gеrkе), Р. rauserae (Gerke), Nodosariagi-
galltet} Sossip., N. loпgissima Sul,, Gеiпitziпа postcarbo-
иlса Spand, Автор присоединяется к мнению Г.П.Со-
сипатровой о позднеартинском возрасте отложе-
ний, охарактеризованных данным комплексом.

Нижняя часть кожимской свиты (комплекс III)
сопоставима со слоями с Nodosaria lопgа, отно-
сящимися к низам старостинской свиты. Общи-
ми для двух стратиграфических уровней являют-
ся Ammodiscus semicoпstriclus Cush. & Wat. и
Nodosaria krotoyyi Tscherd. Следовательно, слои с
Nodosaria lопgа имеют филлиповский возраст.
На данном стратиграфическом уровне распро-
странение получили виды, которые встречены в
кунryрских отложениях Пермского Приуралья -
Nodosaria krotclwi Tscherd., N, cassiaforlzls Igonin.
Вместе с ними встречается типичная для нижне-
пермских отложений Восточно-Арктической
провинции Protoпodosaria рrосеrфоrmis (Gerke),
известная преимущественно из нижнепермских
отложений Щентрального Таймыра, Нордвикско-
го и Оленекского районов и Северного Верхо-
янья.
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Верхняя часть кожимской свиты, охарактери-
зованнzш комплексом IV, сопоставляется со
слоями с Gеrkеiпа komiпsis, выделяемыми
Г.П. Сосипатровой в нижней половине старос-
тинской свиты. На соответствующих стратигра-
фических уровнях обнаружено сообщество из
общих элементов:, Protoпodosaria рrосеrфоrmis
(Gегkе), Nodosaria bogatirevi lgonin, N. cassia-
formis Igonin, ЛЛ krotowi Тасhеrd., Gеiпitziпа
postcarboпicc Spand., G. foliata Zolot., Ichtyolaria
рlапilаtа (Gerke), Icht. semioyalis (Zo|ot.). Следует
отметить, ,lTo Nadosaria cassiфorrnls Igonin, П
bogatirevi Igonin известны из абзальской свиты
(иренский горизонт) Актюбинского Приуралья.

В слоях с Gеrkеiпа kоmiепsis обнаружено око-
ло 10 видов фораминифер, встреченных в отло-
жениях иренского горизонта Пермского Прrпура-
лья или его анzLпогов.

Верхняя часть кожимской свиты и нижняя
часть кожимрудницкой свиты, без большой доли
уверенности, сопоставляются со слоям}l с Frоп-
dicularia bajcuria, выделяемыми_ в верхней части
старостинской свиты. Общип,rи видами для срав-
ниваемых свит являются Nodosariп cassiфormis
Igonin. N. bogatirevi lgonin, N. krotoyyi Tsclierd.,
Iсhцлоlаriа рlапilаlа (Gеrkе), Icht, iпflаtа (Gеrkе),
Icht. dilеmmс (Gеrkе).

Таймыро-Колымская подобласть

Таймыро-Колымская подобласть делится на
четыре крупные провинции: Новосибирско-
Врангелевскую, Таймыро-Хатангскую, Верхоя-
но-Охотскую и Колымо-Омолонскую (табл. 7).

Новоспбирско-Врангелевская провинцпя

В эту провинцию следует включать Новоси-
бирские острова и о-в Врангеля. На этой терри-
тории нюкнепермские отложения распростране-
ны незначительно; верхнепермские отложения
отсутствуют.

Комплекс форалrинифер мунугуджакского го-
ризонта вlстючает род lchtyolar,й, что MoiKeT свиде-
тельствовать о высоком стратиграфическом уровне.
Без большой доли уверенности чернореченскую
(бельковскую) свrl:ry можно сопоставлять с муну-
ryджакским горизонтом. а следовательно, он дол-
жен иметь позднеартинский возраст.

Верхняя часть кожимской свиты кожимского
рalзреза сопоставляется с комплексом джигда-
линского горизонта (см. табл. 7). Характерными
видами являются: Nodosaria оmоlопiса К.М.-
Maclay, N.ochotica K,M,-Maolay, Ichtyolaria aff .

falcata (Igonin).
Следовательно, джигдалинский горизонт бу-

дет иметь позднекунryрский возраст, Однако
нужно отметить, что Новосибирско-Врангелев-
ская провинция небогата комплексом форами-
нифер, что связано со слабой изученностью piш-

резов.

Таймыро-Хатангская провинцпя

Провинцию следует разделить на две подпро-
винции - Таймырскую и Хатангскую, которые
представленьi двумя рirзличными формациями:
терригенной и вулканогенной.

Тайuьiрская поdпровuнцttя. Чернореченскую
(бельковскую) свиту Северо-Печорской зоны
следует сопоставлять с верхней частью соколин-
ского горизонта, где обнаружено сообщество ха-
рактерных форм: Protoпodosaria proceraformis
(Gеrkе), Nodosaria iпcelebrata Gerke, Ichtyolaria
amygdaleforиis (Gеrkе). Щелесообразно предпо-
ложить, что верхи соколинского горизонта име-
ют позднеартинский возраст.

Четвертый фаунистический комплекс верхней
части кожимской свиты следует сопоставить с
комплексом фауны белоснежкинского горизонта,
где выделен ряд тождественных видов: Nodo-
saria ех gr. поiпslсуi Tscherd., Ichtyolaria aff . pseu-
dotr i апgul aris (Gеrkе), S ас с аmm iп а arc t i с а Gеrkе.

Важно появление на данном стратиграфиче-
ском уровне вида lchtyolaria miса (Gerke). На ос-
нове преобладания позднекунгурских форм, бе-
лоснежкинский горизонт следует считать также
позднекунгурским.

Хаmанzская поdпровuнция. Пермские отложе-
ния Крайнего севера Сибирской платформы про-
стираются от бассейна р.Хатанга до устья р,Лена.

Фораминиферовый коNlплекс косьинской
(гусиной) свиты следует сопоставить с комплек-
сом тустахской свиты. На низкий стратиграфи-
ческий уровень укtвывает комплекс агглютини-
рованных форм.

В низах нижнекожевниковской свиты преоб-
ладают в основном агглютинированные форами-
ниферы Sассаmmiпа arctica Gеrkе, Нуреrаmmiпа
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Таблица 7. Сравнение комплексов фораминифер Восточно-Европейской и Таймыро-Колымской по-

добластей Биармийской области

Виды фораминифер

Восточно-
Европейская
подобласть

Таймыро-Колымская подобласть

Печорская
провинция

Дtх
X19K
еý Е
юЁЁ
вЕ1
фd=
о Q.ч
ЕФ

Таймыро- Хатангскм
IIРОВИНЦИrI

Еоtrx
дg
rý9aоЕо
Еq

с)
ф

оЕ*
доýБЕ{Фооо
У=qоtr

кý
Е:с
ОF*ф
аs)ýьбцr_o

н

ЕЕ

:zдajý
t<ф

ьýхБ

Sассаmmiпа paryula Gerke + + + +

sассаmmiпа arctica Gerke + + + + + + + + +

Sассаmmiпа с/ирlеха Sossip. +

Нуреrаmmiпа Ь orealis Gerke + + + + + + +

Нуреrаmmiпоidеs ех gr. еlеgапs (Cush. & Wat.) + + +

Н. grапulаtus Gerke + + +

Н. proteus (Счsh. & Wat.) + + t
Еаrlапdiа иiпиlс (Cush,& Wat.) + +

Glomospira ех gr, gordialis (Раr. & Jоп.) + + + +

А mm о di s cfus s е р te пtri о па l i s G erke + + + + + + + f

соrпusрirа ех yr. kiпkеliпi spand. + +

С, пlegasphaerlca Gегkе + + + +

Н е m igordius s с hluп Ье rge r i (Hotvch,) + +

Orthoyertella ех gr. protea Cush.& Wat, + + + + + + +

Опhочеrtеllа чеrсhоi anica Sossip. + + + +

l) r о l опоd osaria pr ocerafor ntls (Gеrkе) + + +

Р. rauserae Gerke + + + + + + + + +

Р. praecursor (Gеrkе) + + + + + + + + + + +

Р. cluadranqula Gеrkе + + + + +

N odosaria l ongiss iпlа (K.M.-Macl.) + + +

,\', опlоl опiса A.M.-Macl. + +

j\'. ос |lot i с а А. M.-It{acl. + +

л'. aff. /a/ccla Igопiп + +

N, l{J,otowi Тsсhеrd. + + + + + + + + +

\', iпсеlеЬrаtа Gеrkе + + + + + +

N. ех gr. поiпsЫi l'scherd + + + + + + +

д', rlолilе Vоrоп, + +

N. shikhaпica Lip, + +

N. аl1', ctlspirlcrиla Gеrkе + +

N'. bradui (Spand,) + + + +

N, pugioidea lgопiп + + + f

.V. ccssia/orлlls lgonin + + + +

']'ri 
s t ix ре r m ia па Gеrkе + + + +

Re с togl апdu l iпа pttgпe afor mi s рugпле aformis M.-Macl. + +

G einilzitta рап,с (Lip.) + +

G, postcarboпlca Sрапd + +
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Icht, zayodot s&yi (A.M.-Macl.)
Ic hl, !sare gradslg,i (Д.М,-Масl.
Icht. aft. pseudotriaпgularls (Gегkе)

i с ht а пуgdа l еfоrиli (Gегkе)

lcht. hеmiiпJlаlа (Gеrkе)

]clit. dilemma diiemma (Gеrkе)

Icht. itфata (Gеrkе)

Icht- aft. пttntttissiпa (Paalz.)
lcht, dilеmmа mаtimа ((ierke

lc ht. subtil i s tr iazc (Gегkе)

Icht. пiса iGсгkе)
Icht. reliqtta (Gеrkе)

I с ht, ki r kb i iforиis (Gеrkе)

Icht. паtеllа (Gerke)

Icllt, mirапdа (Gеrkе)

[с ht. s ectori а iis (Vоrоп. )

Icht. Ъеllа (Gerke)

l с ht, с os t iyere l/a (Gerke)

Icht. саriпаl ocoslard (Gеrkе)
Icht, propria (Vоrоп.)

i с ht, j acutica (Schleif.

De пtаliпа trл,qllls Vоrоп

ГIрtшtечанttе. I_1ифра;lли указаны стратиграфические подразделения. 2-7 - Печорская провинция: 2 - косьинскаJI свит4 3 --

чернор€ченская свита, 4 -:;ожимская свита (нижняя часть), 5 - кожимская свита (верхняя часть), 6 - кожимрулницкм свита
(нижняя свита). 7 - кожиN,Iр\,дIIицкая свита (верхняя часть)l 8-10 - Новосибирско-Врангелевская провинция: 8 - пареньскlлй
I'оризон,г, 9 - мунуryлжакскиЙ горизонт, l0 * лжигдалинский горизонт; 1|-l7 - Таймыро-ХатангскаJl провинция: l 1-14 -
Таiiмырская полпровинц}lя: 1 l - верхнетl,рузовский подгоризонт, l2 - быррангский горизонт, lЗ * соколинский горизонт,
l4*бе.тоснежкинскrtйгоризOtlт; l5-17* Хатангскаяподпровинция: l5-туста,хскаясвита. l5*нижнекожевниковскaшсви-
тa. l7-верхнскох(евникоtsскаясвита; l8, l9-Верхояно-Охотскаяпровинция: l8-омолонскийгоризонт, l9-гижигинский
горизOt]т; 20-22 - Колыл,tо-Омолонская провинция: 20 - мунугуджакский горизонт, 2 l * джигдминский горизонт, 22 - омо-
лонский гориз0I1-1,.

borealis borealis Gеrkе, а в верхней части - сек- нижней перми, где наблюдается большое сход-

реционно-известковистые с преобладанием ро_ ство форм с Печорской провинцией. Именно в

дов ivodosaria, Icfuy^olariа, что может указывать нижнеЙ перми ПредтаЙмырскиЙ краевоЙ прогиб
на высокоЙ стратиграфI,!ческиЙ уровень. (ХатангскlлЙ) имел тесную связь с Предурмь-

Комгlлекс фораминифер в верхнеЙ половине ским краевым прогибом, которые были заняты
кожимской свиты можно сопоставить с комплек- ]trорскими бассейнами и сос,тавляли единое целое
coN{ фораминифер нижней части нижнекожевни- в структурно-тектоническом плане, Именно по
ковскоЙ свиты, которые имеют ряд общих видов. этим прогибам и происходил обмен фауны. Ха-
Следовательно, данная свита имеет позднекун- тангскиЙ прогиб имел продо.пжение к Предвер-
гурскиЙ возраст. Комплекс фораминифер верх- хоянскому прогибу, а через него осуществлялась
неЙ части кожимск:оЙ и нижнеЙ части кожим_ связь с Опдолонским эпиконтинентurльным бас-

рудницкоЙ свит сопоставим со среднеЙ частью сеЙном.
нижнекожевниковской свиты, где имеется ряд В верхней перми паJIеогеографическая обста-
общих фор*, таких. как lchtyolaria dilemma новка нарушается в связи с активизациеЙ герце-
dilепmа (Gerke), Icht. dilеmпла mахimа (Gerke), нид. Связь Me)rцy Предуральским и Предтай-

ТаЙмыро-Хатангская провинtlия, как уже ука- мырским прогибами ок€вzUIась затруднена и к
зывutлось выше, наиболее полно охарактеризова- концу позднеЙ перми, возможно, полностью
на форатииниферами, особенно это своЙственно ПРеКРаТИЛась, чему причиноЙ были мОлодые
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скJIадчатые структуры Таймырского и Северозе-
мельского архипелагов. Связь могла теперь ocv-
ществляться не напрямую, а через Новоземель-
ский бассейн, Так:ке прекратилась связь и с Вер-
хояно-Колымским бэссейном, Этот вывод под-
тверждает появление нового комплекса форами-
нифер. Поэтому предполагается, что тождест-
венные печорским виды фораминифер верхней
перми следует искать скорее всего в разрезах
Новой Земли, LUпицбергена },I цехштейна. Изо-
ляция же бассейнов по мере активизации герце-
нид все более увеJlичrtвrulась.

Сходство Хатангскоr,о и Печорского бассей-
нов обус.llовлено единой историей рiввитиrt Урало-
Таймырских герценид. Эго обеспечило и тесную
зависимость и большое сходство комгшексов фо-
раминифер в этих районах. Также нужно отметить,
тго Хатангская подпрови}Iция является центраJIь-
ным местом в БиармийскоГl области. а следова-
тельно, является связующим звеном между Пе-
чорскоt"l и Колымо-Омолонской iiровинциями.

Верхояно-ОхЬтская провинцIля

Провилtция делится на две зоны: Северо-
Верхоянскую и Южно-Верхоянскую, Наиболее
полно пriJIеонтологически охарактеризована Се-
веро-ВеFхоянская зона, на которой и сJIедует ос-
тановиться. Зона охватьiвает бассс,йн нижнего
преустьевого течения р. Лена, хребты Хараулах
и Северный Орулган.

Комплекс фораминифер гусиной свиты сопос-
тавим с комплексом фораминифер верхней частrr
мунугуджакского горизонта, где встречен ряд
общих видов Protoпodosaria rаttsеrяе (Gеrkе). Р.
proceraforпlis (Gеrkе), Р. praecursor (Raus). На
основании этого можно сделать предположение,
что-верхняя половина мунугуджакского горизон-
та имеет раннеартинский возраст.

.Щжигдалинский горизонт располагается в

нижней части хараулахской серии и вкJIючае,г

сахаинскую и суобольскуIо свиты. Без больtuой
доли уверенности комплекс фораrurинифер верх-
ней половины кожимской (талатинской) свиты
следует сопоставить с комплексом джигдалин-
ского горизо}Iта, где общими видами булут
Nodosaria krotolyi Tscherd,, лi, ochotica К.М.-
Maclay, N. оmоlопiса K.M,-Maclay, Ichtyolaria
prima (Gеrkе), Icht. hemiiпJlata (Gеrkе), Icht.

рlапilаtа (Gеrkе). На основании сходства фауны

джигдал инскии горизонт следует считать, скорее
всего, позднекунгурским.

Фораминиферовый комплекс омолонского го-

ризонта чрезвычайно разнообр€вен, где встрече-
ны как рад Nodasaria, так и рад lchtyolaria. Наи-
более типичными формами для этого стратигра-

фического уровня следует считать Nodosaria
iпcelebrata Gеrkе, N. aff. cuspidatula Gerke, 1У. ех
gr, поiпslryi Тsсhеrd., Ichtyolaria иiсс (Gerke),
Icht. dilепшtа dilеtпtпа (Gеrkе).

Фораминиферовый комплекс верхней части
кожимской свиты и нижней половины кожим-

рудничкой (лекворкутской) свиты сопоставим с
комплексом фораминифер нижней части 0мо-
лонского горизонта, а следовательно, должен
иметь раннеуфимский возраст.

Колымо-Омолонская провинцня

Комплекс фораминифер косьинской (гусиной)
свиты сопоставим с комплексом мунугуджакско-
го горизонта, где общими видами булут Proto-
пodosaria rauserae (Gеrkе), Р. praecursor (Raus.),
Р. procerafornls (Gеrkе), Nodosaria shikaпica Lip,

Следовательно, му}{угуджакский горизонт
может быть датирован как раннеартинский.

Джигдалинский горизонт содержит форами-
ниферы lcht.\,glar;, jacttica (Schleif,) w Icht.
amygdaleforиls (Gеrkе), характерные более всего
для нижней части кожиlчtской (талатtлнской) сви-
ты. Фораминиферовый комплекс нижней части
кожимской (талатинской) свлiты сопоставим с
ком плексом джигда"II и нского горизонта, а следо_

вательно, имеет раннекунгурский возраст.
Комплекс V кожимского разреза сосредоточен

в верхах кожимской (талатинской) свиты и в

нижней половине кожимрудницкой свиты и со-
поставt{м с фораминиферами в основании омо-
лонского горизонта. С)бщими видами являIотся
Nodosaria оmоlопiса K.M.-Maclay, N. lcrotoyyi
'Tscherd,, N. pugioidea lgonin, Dепtаliпа kаliпkоi Gеr-
ke. Следовательно, нижняя часть омолонского
горизонта булет иметь раннеуфимский возраст.

В заключение следует отметить, что данные
по фораминиферам подтверждают выводы
В.П. Горского, В.Г. Ганелина и др. [Основные
черты ..., 1984] о целесообразности деления по-

добластей на ряд провинций, каждая из которых,
несмотря на связь с Печорским бассейном, со-

держит и эндемичные комплексы фауны.
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Глава 2
Мшанки

Изучение мшанок Кожимского разреза было
начато в 20-х годах М.И. Шульга-Нестеренко.
Материалом для ее работ послужили коллекции,
собранные совместно с А.А. Черновым, а также
сборы Б.В, Милорадовича, А.Ф. Лебедева и

Т,Н. Пономарева. Первой ее работой, посвящен-
ной описанию нового рода Lyrocladia из Кожим-
ского рirзреза [Шульга-Нестеренко, l9З0], было
положено начarло изучению микроструктуры
скелетных тканей мшанок в морфофункцион.шь-
ном и сt{стематическом аспектах.

Так как верхнепалеозойские мшанки Россилt
были в начаJ,Iе 30-х годов изучены очень слабо,
М,И. Шульга-Нестеренко специаJIьно сосредото-
чила свое внимание на изучении сетчатых форм
{в основном относимых ныне к отряду Fепе-
strida), наиболее многочисленных и разнообраз-
ных в перми Северного Приуралья.

Всего из бассейна Печоры ею было описано
около 50 видов пермских мшанок, произведен
ан€Lпиз их стратиграфического распространения
и сопоставление их комплексов с мшанками
Среднего (Верхнечусовские городки) и Южного
(Ишимбай-Стерлитамакский район) Приуралья.
На основании полученных данных о стратигра-

фическом распространении мшанок, подугле-
носная толща морских пермских отложений бас-
сейна Печоры была расчленена на нижнюю и

верхнюю (P,'u и Pllb) толщи. В Кожимском разрезе
М.И.Шульга-Нестеренко установила наличие всех
трех выделенных ею для бассейна Печоры ком-
плексов мшанок: раннеартинского, flозднеаргин_
ского и усинского, считавшегося кунryрским [Шуль-
га-Нестеренко, 1933, 1936,19З8, 19З9, 194l, 1952].

На основе коллекций М.И. Шульга-Нестерен-
ко ll А.А.Чернова А.И.Равикович [l948] и А.Б,Лин-
ская [l951] позже описzulи несколько новых ви-

дов мшанок с р.Кожим.
Из сборов В.П. Горского по рекам Печора,

Щугор, Подчерем, Большая Сыня, Косью и Ко-
жим Г.И. Баранова [l959, l960a, б] изучила

мшанок. Она выделила четыре мшанковые зоны:
первую зону, сопоставлявшуюся со стерлитамак-
ско-бурцевским горизонтом В.Б. Тризна [Тризна,
1950], вторую - с иргинским и саргинским гори-

зонтами, третью - с саранинским горизонтом,

который она относила к кунгурскому ярусу; чет-
вертая зона, выделенная в верхней части усин-
ской толщи, также считiulась кунгурской. Эти
зоны Г.И. Баранова [l960a] сопоставляла с под-

разделениями М.И. Шульга-Нестеренко,

Особый интерес представляет комплекс чет-
вертой зоны (зоны Polypora kulikoyi - Р, postbo-
realis - Lioclema пekhorosheyi), который, по мне-

нию Г. И. Барановой, позволяет рассматривать
содержащие его отложения "как самостоятель-
ную стратиграфическую единицу, занимающую
промежуточное положение между саранинским
горизонтом нижней перми и казанским ярусом
верхней перми" [Баранова, 1959]. Мшанки, отне-
сенные Г. И. Барановой к комплексу четвертой
зоны, были выявлены ею и на р.Кожим [Бара-
нова, l959, l960a]. К сожалению, описания боль-
шинства видов, изученных Г. И. Барановой, так и
не были опубликованы.

В 1982 г. по инициативе И.С. Муравьева Ко-
жимский разрез изучаJIся группой п€rлеонтоло-
гов. И.П. Морозова, которой были собраны и оп-

ределены мшанк}л, выделила три ассоциации
мшанок: две - в кожимской свите, саранинско-

филипповского и иренского возраста, и третью -
в воркутской (впоследствии переименованной в

кожимрудничкую) свите с верхнепермскими
элементами. На основании анаJIиза распределе-
ния в Кожимском разрезе мелких фораминифер,
мшанок и брахиопод был сделан вывод о позд-
непермском (уфимском) возрасте воркутской
свиты и предложено выделить слои с третьим
комплексом фауны в качестве нового кожимруд-
ницкого горизонта уральской шкЕtлы [Муравьев,
Гизаryлин и др.,l984, l986; Муравьев, 1988].
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В 1984-1987 гг. !.В. Лисицыным были пролlз-

ведены сплошные послойные сборы мшанок из
Кожимского разреза. Полученные коллекции и
коллекция, собранная И.П. Морозовой в 1982 г.,

дали возможность подробно изучить системати-
ческий состав, стратиграфическое распростране-
ние и частоты встречаемости в разрезе мшанок
из чернореченской, кожиtчtской и кожимрудниц-
кой свит [Лисицын, l986, l989, l99l;MypaBbeB,
Лисицын, Морозова, l986; Путеводитель ..., l995;
Пермская система..., 199 la], Ilиже излагаются

результаты изучения мшанок кожимского разре-
за с учетом современной систематики мшанок.

В отложениях чернореченской, кожимской и

кожимрудницкой свит выявлены четыре мшан-
ковых комплекса (табл. 8).

I. Первый комплекс установлеFr в верхней
части чернореченской свиты (слой 4'74), где
встречаются многочисленные фрагменты сетча-
тых колоний мшанок, принадлежащие к сле-
дующим девяти видам: Ramiporidra sp,, Gопiо-
cladia cf, соmрасrа Schulga-Nesterenko, Laxife-
пеstеllа sublatericrescens (Schulga-Nesterenko), l,,
mariae (Trizna), Аltеrпi/епеstеllа pseudobifida
(Schulga-Nesterenko), Ptiloporella irregularis Ni-
kiforoya, Paraseplopora ural ica (Nikif'orova), Biar-
miella lrigoпocelIa (Schulga-Nesterenko), Neopo-
lyp ora l епuаt а ( Schu l ga-Nesterenko).

в кожимской свите скелетные остатки мшанок
весьма обильны и разнообразны в систематиче-
ском отношении, Они представлены чаще всего
крупными фрагментами как тонких, так и мас-
сивных ветвистых, перистых и сетчатых колоний.
Злесь выделяются два мшанковых комплекса.

II. Второй комплекс распространен в нижней
части свиты (слои 468,465,463), где определены 22
вида,. Нехаgопеllа petschorlcc Schulga-Nesterenko,
Raпliporidra yariolata Schulga-Nesterenko, Gопiосlа-
dia sp., RhоmЬоПуреllа aпgustara Linskaya, Dyscri-
telia epidenlc Lisitsyn, Clausotrypa mопtiсоlа (Eich-
wald), Lахifепе ste l l а mar iae (Тrizпа), Sрiпоfепеstеllа
rob us tcl (Schu l ga-Nesterenko). Аltеrпфпеs tella Ь ifida
(Eichwald), А. solida (Schulga-Nesterenko), Аltеrпi-

!епе s te lla sp., Р еrпюJёпе stella репtаgопаlis (Schulga-
Nesterenko), Lyrocladia permica Schulga-Nesterenko,
Archimedes stuckeпbergi Nikiforova, Ptiloporella
hregularis Nikiforova, Paraseptopora uralica ýiki-
forova), Biarпlie lla lr igoпocella (Schulga-Nesterenko),
Poly-porella tпicropora (Stuckenberg), Polypora cf.
Ьiаrпiса (Keyserling), Polypora sp.Jф l, Polypora
sp. ЛЪ 2, Polypora sp. indet.

III. Третий комплекс распространен в верх-
ней части кожимской свиты (слои 462,459-46l,
458, 452453). Он характеризуется следующиN,l
коt\{плексом, вкJIючающим 28 видов: Cyclotrypa
aperta Lisitsyn, Irexagoпella petschorica Schulga-
Nesterenko, Gопiосlаdiа sp., Ramiporidra sp.,
Rhombotrypella апgustсlа Linskaya, Neoeridatty-
pella astrica (L,inskaya), Dyscritella epidema
Lisitsyn, Дsсороrа cf. slerlitamakeпsis Nikiforova,
Streblascopora vulgaris (Schulga-Nesteгenko),
Laxifeпestella ех gr. stschttgoreп,sis (Schulga-
Nesterenko), Аltеrпфпеslеllа solida (Schulga-
Nesterenko), Аltеrпifепеslеllа sp., Rесtфпеstеllа
sp., Sрiпоfепеstеllа robusta (Schulga-Nesterenko).
Sрiпоfепеstеllа cf. пikфrоvае (Schulga-Nesteгen-
ka), Мiпilуа coпradi-compactilis (Сопdrа), Реrпло-

feпestella репtаgопаli,s (Schulga-Nesterenko),
Archimedes stuckeпbergl Nikiforova, Lyrocladia
permica Schulga-Nesterenko. Ptiloporellcl irregu-
/crjs Nikiforova, Paraseptopora uralica (Nikiforo-
ча), Polypora sp., Biarmiella trigoпocella (Schulga-
Nesterenko), Polyporella micropora (Stuckenberg),
Масkiпеуеllа оrпаmепtаtа (Schulga-Nestererrko),
Parapolypora orbicribrata (Keyserling), Polyporcl
sp. Nэ 1 , Reteporidra borealis (StuсkепЬегg),

Несмотря на высокий процент общих tsидов,

комплексы кожимской свиты имеют достаточно
четкие различия" Clausolrypa mопtiсоlа (Eich-
wald), iчlногочисленная в нижней части свиты,
нигде выше в разрезе не встречается. Только для
второго комплекса характерны Cyclotrypa aperta
Lisitsyn, Neoeridotrypella astrica (Linskaya),
Мiп ilya с опr adi-c о mрас t il i s (Condra).

IV. Четвертый комплекс распространен в

кожимрудницкой свите, от самой ее подошвы до
кровли (слои 449, 44З, 4ЗЗ4З8, 4З0, 389, 386,
356-361,318). Скелетные остатки мшанок здесь
не так многочислены, как в кожимской свите, и в

большинстве своем представлены мелкими
фрагментами колоний плохой сохранности. Дllя
кожимрудницкой свиты характерны обрастаю-

, щие колонии (Dyscritelliпa пekchorosheyi,
Neoeridotrypella mаgпа), очень редки здесь тол-
стоветвистые колонии (так, Rhombotrypella,
обильная в кожимской свите, встречается редко,, а Dyscritella ерidеrпа, достигающая в кожимской

, свите крупных размеров, хотя и многочисленна в

, кожимрудницкоЙ, представлена поLIти исключи-
тельно тонкими молодыми веточками). Мелко-
сетчатые FenestelIidae также мzulочисленны. Все-
го из кожимрулниuкой свиты определено l 1 ви-
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Таблица 8. Стратиграфическое распростраНение видоВ мшаноК в Кожtrмском р€tзрезе (обн. 5)

Вltды мшанок

Чернореченская

свита

кожимская свита Коrкимрудницкм свита

слой

474

слой

468

слои

465

слой
46з

слой
462

слои
459_46 l

слой
458

слои

452-45з
слой

449

слой
443

слои
4зз_43 8

слой
430

слой

389

слой

38б

слои

356-збl
слой

зl8
хххххххххххх

хххххххххххх
Дlterni{eп"stella i хххххххх

э ор о l v р о r а t е п u g| а ( S chulg.a-N еiiб ххххххххххххх
,ах ife пе s l е l l а mа r iae (Т rizni\ ххххххххххххх

ххххххххххххх хххх
ххххххххххххх {ххх
ххххххххх хххх (хххххх
ххххх ххххххх

{ххх хххх хххх

хххх
х

'--; lqцs olrvpa m опtiс о l а ( Eichwald)
Gопiосladia cf. сопiiаitq SаulЫЫ хххх хххххх
Sr:iлоlёлеsrеl/с rобиiй бББчlq;NБIТ {ххххх
д l te r п i {е п е s te l [i s о l idg всhаыЫ. хххххх

д l te rпi fепеs te lla sp. indet. хххх хххх
,T,roc ladia ре rmic а Schulsa-Nesi txxx хх,кх ххх ххххх
hоm Ьоt ryое l lа апqus tаtа- Lliskay a {ххх хххх кххх кххх tххlyscr ite l l а е pide mа Lisitsrn хххх кхххххх хххх хххх ххххххх ххххххх ххх'oluBora cf. biarmica (Кечsеrliпр)

р е, mоlё пе s te l l а ое it i g о w ххххххх хххх
дrс h imedes s tuc ke пье rgi Niki Гоrоча
Polyoora sp. #|
Dлl-.-л л--- хххххх
l UIуUUru 5U- trZ
?-.-i -,--

{хх хххххх
| е oeridotrvoe l lз аsJlrlса (I-inskava) ххх ххххххAscooora cf. sterlitamakensis Nikiforoy а_

ххххххссцfепеstеllа so. indet. ххххххх
fuli пi lya с о пr adic о m oaclills (Cond rа'| fхххххх
llQlvpprellq,micropora (StuсkепЬеrg.\ 

-

ll--l-:-- - ,l ,
ххххххх
{хх,araDolvqQlq orbicribrata (KevserIinP)

ххххххх

{ххх
кхж
ххх ххх

stre Ь lаsсоtэоrа yulqaris (schrl lbffi
{ххх-tltvupulu ьу. ll l I

ioniocladia cf . соmпасtа SchrrIgя_Neqt

,7ц i р о r i dr а,у ar i о l g t а" S_c=\.\l Fа-N est. 

-

paraseo!onora uralico
оlvооrеltа triс,опосрllп /Schllloa-Nect \

'.хаsопеllа petschorica Schulpa-Nest
,а yariolata Schulsa-Nest.
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дов мшанок: Neoeridotrypella mаgпа Morozova,
Rhombotrypella cf . aпgustata Linskaya, Dyscritella
epidema Lisitsyn, Dyscr ite l liпа пekltoras hеvl (Schul-
ga-Nesterenko\. Iraidiпa rшпrosa Lisitsyn, Streblas-
copora vulgaris (Schulga-Nesterenko), Lахifепеs-
tella ех gr. stschugoreпsis (Schulga-Nesterenko),
Rectifeпestella sp., Permofeпestella репtаgопаlis
(Schulga-Nesterenko), Polypora sp., Kiпgopora sp.

Систематический состав мшанок первого ком-
плекса позволяет сопоставить верхнюю часть
чернореченской свиты с саргинским горLlзонтом.
Видьl Laxifeпestella mаriае и L, sublatericresceпs,
по данным В.Б. Тризна [Тризна, Клаучан, l961]
и В.П. Ожгибесова [1983], характерны для сар-
гинских отложений Среднего Прlгу-ралья, так же.
как и большинство остzLпьных видов коN{плекса,
иNtеющих более широкое распространение.

Бедность стратотипических разрезов саранин-
ского, филипповского и иренского горизонтов
лtшанковой фауной, обусловленная их фациziль-
нышtи особенностями, а также ее неравномерная
изученность существенно осложняет корреля-
цию с эти]\{и разрезами нормiшьно_морских тер-

ригенных отложений Северного Приуралья.
Прямое сопоставление мшанковых комплексов в

этом случае N{алорезультативн0, Оба комплекса
кожимской свиты по видовому составу наиболее
близки к комплексу саранинского горизонта.
При этом необходимо учитывать, что все виды
]\{шанок, определенные В.Б, Тризна [Тризна,
Кчауцан, 196l] в отложениях филипповского
возраста Среднего Приуралья, обнаружены так-
же в саранинских отложениях. Таким образом, в
настоящее время отделить сара}lинский горизонт
от фи.,tипповского по мшанкам невозможно.

Прямые ан€Lлоги комплексов кожимской сви-
ты в Среднем Приуралье пока неизвестны. Осно-
вываясь на систематическом составе мшанок и
положении комплексов в разрезе, можно в целом
определить их возраст как саранинско-кунгур-
ский, По численности в кожимской свите доми-
нируют Нехаgопеllа petschorica SchrrIga-Neste-
rепkо, Rhoпbotrypella апgustсlа Linskaya, D1т-
critella epidema Lisitsyn, Streblascopora vulgaris
(ScItulga-Nesterenko), Sрiпоfепеstеllа robusla
(Schulga-Nesterenko), Lyrocladia permica Schulga-
Nеstеrепkо, Ptiloporella irregularis Nikifoгova,
Paraseptopora uralica (Nikiforova), широко рас-
пространенные и многочисленные в верхнеар-
тинских отложениях как Северного, так и Сред-
него Приуралья.

Комплексу верхней части свиты придают ха-

рактерный облик не встречающиеся ниже в раз-
резе Cyclotrypa aperta Lisitsyn, Neoeridotrypella
astrica (Linskaya), Реrmоfепеstеllа репtаgопаlis
(Sсhu l ga-Nesterenko), LахiJепе s tell а s ts с hu go r еп s i s
(Schulga-Nesterenko). Верхнекожимский ком-
плекс распространен также на гряде Чернышева,
где он выявлен в средней подсвите адзьвинской
свиты. Помlлмо видов, известных из кожимского

разреза, ша р. Адзьва найдены также Pictatella
stelligera Lisitsyn (очень близкий вид Р. polita
(Shishova) известен из казанских отложений Рус-
ской платформы [Шишова, 1964; Морозова,
l970б]) и Тimапоdiсtуа sp.

Четвертый (кожимрулницкий) мшанковый
кOмплекс кожимского разреза очень резко отли-
чается от предыдущих, тесно связанных между
собой, Из всего разнообразия мшанок ко}ким-
ской свиты в кожимрудницкую переходит толь-
ко семь видов: Rhombotrypella апgustаlс Linska-
уа, Dyscritella epidemc Lisitsyn, Streblascopora
vulgaris (Schulga-Nesterenko), Реrmоfепеstеllа
р еп l слgоп alls ( Schu l ga-Nesteren ko), L ах ife пе s t е ll а
ех gr. stschugoreпsis (Schulga-Nesterenko), Para-
polypora sp., Poiypora sр. Только в кожимруд-
ницкой свите вст,речаются Neoeridotrypella rпаg-
rzc Моrоzоча, Dyscritellina пekhorosheyi (Schulga-
Nesterenko), Iraidiпa ramosa Lisitsyn, Kiпgopora
sp. Эти виды были распространены в поздней
перми и нигде не встречены в более древних от-
ложениях. Neoeridotrypella mаgпа опиеана из са-
винской свиты (казанский ярус) Новой Земли
[Морозова, Кручинина, 1986]. Dyscritelliпa
nekhorosheyi впервые была описана из верхней
части адзьвинской свиты гряды Чернышева
[Шульга-Нестеренко, l 93 l], позднее установлено
ее широкое распространение в верхнепермских
отложениях (осахтинская свита) Хабаровского
края [Морозова, l970a]. Iraidiпa ramosa очень
близка к типовому виду рода L damperovi
Kiseleva, описанному из владивостокского гори-
зонта Приморья [Киселева, 1982], который со-
поставляется с уфимским ярусом. Щругие виды в
составе рода Iraidiпa неизвестны. Род Кiпgороrа
Моrоzоча известен из цехштейна Западной Ев-
ропы и казанского яруса Русской платформы

[Морозова, l970a]. Кiпgороrа sp. из кожимруд-
ницкой свиты близка к нижнек€ванской К.
parvifeпestrata Morozova с р. Вятки, но из-за не-
достатка материала более точное определение
пока невозможно.

l11



Кожимрудницкий комплекс распространен
также на гряде Чернышева. В тайбельчигемской
свите на р. Шарью найдены Dyscritelliпa пеkhо-
roshevi, Iraidiпa ramosa, Kiпgopora sp. В верхней
части адзьвинской свиты на р. Адзьва обнаруже-
на |l|eoeridotrypella mаgпа, отсюда же М.И.
Шульга-Нестеренко опис€Lпа Dyscritelliпa пеkhо-
roshevi. Вместе с этими видами, как и в Кожим-
ском разрезе, найдены Dyscritella epidema,
Streblascopora vulgaris, Polypora sp. На р. Адзьва
(обн.Ч-42), как и на р. Кожим, кожимрудницкий
комплекс сменяет в разрезе верхнекожимский

(третий комплекс кожимского разреза) [Лиси-
цын,1989].

Мшанки соJlикамского горизонта Среднего
Приуралья до сих пор не изучены, В настоящее
время, принимая во внимание распространение
названных выше характерных кожимрудницких
мшанок искJIючительно в верхнепермских отло-
жениях и их полное отсутствие в кунгурских
рzврезах, представляется наиболее обоснованным
вывод об уфимском (соликамском) возрасте ко-
жимрудницкой свиты и ее анuчlогов на гряде Чер-
нышева - адзьвинской и тайбельчигемской свит.
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Глава 3
Брахиоподы

Брахиоподы кунryрского,
уфимского и казанского ярусов
стратотипических разрезов
Волго-Урал ьской области

Брахиоподы кунгурского яруса

Сведения о брахиоподах кунгурского яруса
стратотипической области очень ограниченны.
Впервые их небольшая коллекция, собранная по

рекам Кама и Чусовая, была кратко описана
Н.М. Романовым [1898]. Позлнее продуктиды из

артинских и кунгуреких отложений бассейна р.
Сылва и Ирень Западного Приуралья были де-
тrшьно изучены Н.П. Герасимовым и др. Il95З],
причем описаны были преимущественно артин-
ские формы. Продуктиды входят главным обра-
зом в состав рода Productus, понимавшегося в то
время в широком смысле; менее многочисленны
представители родов Strophalosia и Сhопеtеllа. К
названным трем родам отнесено 47 видов; ýы.по
выделено таюке 92 морфологические формы.

Современная таксономическая принадлеж-
ность продуктид, описанных Н.П. Герасимовым

[195З], представляется следующим образом:
Kutorgiпella orientalis (Frеd.), распространенная
как в отложениях артинского, так и в отложени-
ях кунгурского яруса, а также Kutorgiпella
dissimilis Gerass., К. gепuiпifоrmls Gеrаss., К.
multicostatus Gerass., Proboscidella fallaciosus
Gerass., Р. paraarcljcc Gerass., Вuхtопiа kuпgu-
reпsis Gerass., Wааgепосопсhа postirgiпae Stuc-
kenberg, W. simplex Gerass., W. psettdairgiпae-

formis Gerass., SоwеrЬiпа pseudotimalzica Gегаss.,
,S. depressa Gerass., S. kuпgurепsis Gеrаss.,
Liosotella zajcevi (Tschud,), Margiпifera paradela
Gerass., М. пudа (Gerass,), М, роlаzпеапа
(Gеrаss.), М. rоmапочi Сегаss., М. irепiса Gerass.,
Сhопеtеllа kttпgureпsis Gerass., встречающиеся
только в отложениях кунгурского яруса,

Срели местонахождений, откуда происходят
основные сборы кунгурских продуктид, описан-
ных в работе, можно назвать следующие: села
Верховки, Курнаково,,Щейково, Рождественское,
Усть-Мечки; деревни Подкаменная, Елкино,
Буранчино; разъезд Гипсы; Ледяная Пещера
(бассейн р. Сылва); Новая деревня, деревни Су-
хая речка, Беляево, Ерзовка; села Шубино, Ля-
гушино, Крестовоздвиженское (бассейн р. Ирень
в окрестностях г. Кунryр); р. Кунгурка, ниже

дер. Маслаевки; руч. Сухая Орлинка (приток р.
Кунгурка); р. Шаква (устье руч. Шалашная);
пристань Полазна (р. Кама). Большинство из них
принадлежит отложениям иренского горизонта.

Ана.пиз стратиграфического распределения
продуктид, изученных Н.П. Герасимовым [1953],
приводит к выводу, что, наряду с многочислен-
ными формами, характерными только для артин-
ского или для артинского и кунгурского ярусов,
имеется ряд видов, характерных искJIючит,ельно

для отложений кунгурского яруса, которые мо-
гут рассматриваться в качестве самостоятельно-
го комплекса. В то же время, необкодимо отме-
тить значительное обеднение таксо}{омического
состава по сравнению с комплексом артинского
яруса, наблюдаемое преимущественно на видо-
вом уровне. Родовой состав комплекса остается
неизменным, что свидетельствует о тесной связи
кунгурского комплекса с предшествующим ар-
тинским. Можно отметить и появление значи-
тельного количества новых таксонов видового

ранга, что придает комплексу определенное
своеобразие,

Наиболее полные обзоры, посвященные бра-
хиоподам кунгурского яруса, принадлежат
В.А. Прокофьеву [l9б3] и М.В. Куликову [l973,
19741. Реликтовый характер кунгурского ком-
плекса связан, по мнению В. А. Прокофьева

Il96З], с фациальными особенностями кунгур-
ских отложений, представленных преимущест-
венно лагунно-морскими отложениями.
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М.В, Куликовым [l974] описаны брахиоподы,
происходящие в основном из двух местонахож-
дений (пристань Полазна по р. Кама и ниже дер.
Шестаки по р. Косьва), принадлежащих ирен-
скому горизонту, Список брахиопод из этих двух
местонахождений насчитывает около 40 видов,
причем 9 видов и 2 подвида являются новыми.
Срели них: Rhipidomella реrmiапа Klil,, Derbyia
kuпgurica Kul.., Liпорrоduсtus coraeformis Kul.,
N е о sp ir ifer s he s t ake пs is Kul., Ccl/lqp ir iпа s t е r l it а-
mаkепs is kuпgur ic а Kul,, С le iothyr idiпa рlапоsul -
catiformis Kul., Diеlсsmа truпcatitormis Kul., D.
sylvae Kul., D. plica plica Kul,, D. plica uralica
Kul., D. роlаzпае Kul. Анализ комплекса брахио-
под, описанных М.В. Куликовым из местонахо-
ждений иренского горизонта, также позволяет
прийти к выводу, что в кунгчрском комплексе в

основном сохраняется родовой состав, характер-
ный для артинского яруса; это свидетельствует о
принадлежности кунгурских отложений к ранне-
пермскому цишIу развития морской биоты.

В отложениях гипостратотипа филипповского
горизонта в окрестностях г. Кунгура [Основные
черты...., 1984] указываются Stепоsсismа purdoпi
Davidson и Рiпеgаtфris royssii (Keys.). Из других
разрезов филипповского горизонта указываются
немногочисленные диеласматиды. Наибольшее

разнообразие брахиопод связано с неволинской
пачкой иренского горизонта [Основные черты...,
l984], откуда и происходят основные сборы бра-
хиопод. изученных Н.П. Герасимовым [l95З] и
М.А.Куликовым [1974]; в вышележащиi отло-
жениях брахиоподы чрезвычайно редки.

По сведенLIям, опубликованным в сводке
"Основные черты пермской стратиграфии"
[Горский и др., 1984], брахиоподы кунгурского
яруса представлены l 10 видами, принадлежа-
шiим 60 родам, Такое таксономическое разнооб-
разие вызывает некоторое недоумение, так как, в

соответствии с широко распространенными
представлениями, кунгурский комплекс брахио-
под является резко обедненным артинским.ДIя
справки укажем, что в той же сводке из отложе-
ний саргинского горизонта артинского яруса
указывается до 140 видов, относящихся к 55 ро-
дам, а в саранинском горизонте, где наблюдается
значительное обеднение, - до 70 видов. Анализ
списочного состава кунгурских брахиопод, при-
веденного в сводке, покчвывает, что фактически
он сформирован из двух самостоятельных ком-
плексов. Первый комплекс, характеризующий

собственно иренский горизонт, происходит из
местонахождений стратотипической местности
бассейна р. Сылва, пристани Полазна по р. Кама,
окрестностей дер. Шестаки по р. Косьва; по мне-
нию М.В. Куликова он представляет собой еди-
ную ассоциацию, Второй происходит из более
северных районов (Печорское Приуралье); он
характеризуется значительным таксономическим
обновлением, присутствием большого количест-
ва бореальных элементов и появлением относи-
тельно молодых форм. Именно за счет этих но-
вых элементов, не характерных для стратотипи-
ческой области, и формируется разнообразие
кунryрского комплекса, вполне сравнимое с та-
ковым артинского.

Брахиоподы уфимского яруса

Брахиоподы уфимского яруса стратотипиче-
ской местности очень немногочисленны. В раз-
резах Соликамской впадины, по данным
В.В. Силантьева [l996], они встречены лишь в

двух местонахождениях (деревни Тюлькино и
Редикор) и в нескольких скважинах на двух
стратиграфических уровнях. В обнажениях у
дер, Тюль.кино (см. рис. 15, 16) и дер. Редикор
(см. рис. 17) брахиоподьl Liпgula sp. и Сапсriпеl-
/а sp. происходят из третьего морского прослоя
(см. рис. l7), приуроченного к верхней части
верхнесоликамской подсвиты (зона Palaeomu-
tella larae). Megousia cf . kuliki (Frеd.) встречена в
пятом морском прослое верхней части верхне-
соликамской подсвиты (зона Redicorella kапеvi) ь

ряде скважин.
В Камско-Чусовском районе (Пермское При-

уралье) брахиоподы указываются из мергельно-
глинисто-песчаниковой ("добрянской") пачки,

развитой в окрестностях г. Щобрянки (см. рис.
19, 20). Отсюда ук:вываются Liпgula sp., Сапсri-
пеllа сапсriri (Vеrп.) н ? АrпЬосоеliа sp,

Брахиоподы) как и остzlJlьные представители
морского бентоса, характеризуются обедненным
таксономическим составом и имеют явно угне-
тенный облик. Важно, что в отложениях соли-
камского горизонта появляется Сапсriпеllа
сапсriпi (Vегп.), не встречающаяся обычно в

, нижней перми и получившая широкое распро-
странение в отложениях казанского яруса (рис,
З0). Наряду с данными по другим группам мор-
ских организмов, а также по миоспоровым
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Рис. 30. Сапсriпеllа сапсriпi (Verneuil)
а-Кt'У, },Гs 36-1ll;б-кгу, Nq 36-1l2; брюшные створки (xl); с. Тюлькино, р.Кама; уфимский ЯРУС, СОЛИК€t]t,{ский гори-

зонт (обр. Тк -7-1400/6; сб. В.В. Силантьева); в - КГУ. Ng 36-1lЗ; брюшная створка (х2); р. Вишера, местонахождение Реди-

кор "М"; уфимский ярус, соликамский горизонт; z - спиннiul створка изнутри (xl); местонахождение и возрасi те же; d - то
же (х2).

комплексам и макрофлоре, это является допол-
нительным аргументом в пользу отнесения соли-

камского горизонта к верхней перми.

Брахиоподы казанского яруса

Наиболее полно в стратотипической облаЬти
представлены брахиоподы кzванского яруса. Их
краткая характеристика приводится ниже, с це-
лью более точноЙ оценки возраста вмещающих
отложений в спорных случаях.

Начало изучения брахиопод, как и остzшьных
морских беспозвоночных казанского яруса, на-
чrшось с момента установления пермской систе-
мы Р. Мурчисоном в 184l г, Первые описания
брахиопод, характерных для нижнекzlзанских
отложений, были опубликованы С. Куторгой

[Kutorga, 1842], который описrtJl Spirфr rugula-
lиs - одну из наиболее характерных нижнеказан-

ских форм спириферид. Первая работа, дающая
более или менее цельное представление о бра-
хиоподах этого региона, вышла в свет в 1845

году. Пермская фауна, собранная Р.Мурчисоном,
была обработана Э.Вернейлем [Verneuil, l 845Ь].

В этой работе было описано два новых вида:

Spirфr бiаsii Vеrп. и Spirifer curyirostris Vеrп.,
характерные для верхней части нижнеказанских
отложений. Однако до появления систематиче-
ских исследований А.В. Нечаева в конце XIX в.

сведения о брахиоподах все же носили фрагмен-
тарный характер.

А.В, Нечаев фактически положил нач€шо мо-
нографическому изучению фауны кчванских
отложений Русской платформы. В 1894 г. им
была опубликована монография, содержащая
описание 250 видов верхнепермских беспозво-
ночных востока Европейской России, из которых
значительную часть составляют брахиоподы.
Уже в этой работе автор выскaвzul мысль о свое-
образии спириферовой фауны кrlзанских отло-
жений России и о ее высокой степени эндеп,{из-

ма. Еще больший интерес в плане изучения ка-
занских брахиопод имеет работа А.В. Нечаева

[191 1], содержащая монографическое описание
брахиопод пермских отложениr'i востока и край-
него севера Европейской России. В общей слож-
ности А.В Нечаевым описано более 80 видов
верхнепермских брахиопод.

, После выхода в свет монографии А.В. Не-
чаева наступает период регионального изучения

фауны беспозвоночных кrванского яруса. Мно-

1l5

8



гие работы посвятил этой проблеме Б.К. Лихарев
I l 9'l З, l93 I, l 934, 1 939, 194Ъ6:Лихарв, Эйнор, 1 939].

Монографическое изучение казанских бра-
хиопод Русской платформы и, в частности, Вол-
го-Уральской области, содержится в двух специ-
мьных монографиях А..Щ. Григорьевой [Слюса-
рева, 1960; Григорьева, 19621. Первая из них
посвящена детальному изучению спириферил
казанского яруса Русской платформы и условиям
их существования. Монография вкJIючает совре-
менное детzutьное описание двух родов: Licha-
reyyia и Р ermospirifer.

Столь же подробное описание продуктид,
также широко распространенных в казанских
отложениях Русской платформы, рассмотрено
А.!. Григорьевой в следующей монографии
Il962], Эта монография содержит описание трех

родов: Aulosteges, stepaпoviella и Сапсriпеllа.
Важно, что изучение морфо;lогии и таксономии
сопровождzшось детzшьныI\4 биостратиграфиче-
ским анzшизом, а также оценкой экологии, тафо-
номии и принадлежности к тем или иным био-
но]\,tическим зонам. Эти исследования проводи-
лись с использованием классической методики
пrLцеоэкологического анаJIиза, разработанной
Р.Ф. Геккером и под его руководством [I'еккер,
l958; Осипова, Слюсарева, 1958]. Кроме того,
A.fi. Григорьевой [l967] описан ряд форм бра-
хиопод, которым традиционно уделяется меньше
вI{имания (Odoпtospirifer, Spiriferelliпa, Cleiothy-
ridiпcl, Beecheria).

Ревизия брахиопод отряда Athl,ridida была
проведена Т.А. t-pyHT I l980]. В специальной
монографии, посвященной описанию представи-
телей этого отряда с территории Русской плат-

формы впервые были монографически описаны
три рода (Cleiothy-ridiпa. Bajlugaпia и Рiпеgа-
thyris) из надсе|чtейства Athyridacea, широко рас-
прс)страненного в казанских отложениях Волго-
Уральской области.

Стратотип нижllеказанского подъяруса рас-
полагается в верхнем течении р. Сок, в районе
сел Байтl,ган и Камышлы. Разрез подразделяется
Н.Н. Форшем [l955] на три ритма осадконакоп-
ления, отвечающих байтуганским (нижнеспири-

феровым), камышлинским (верхнеспириферо-
вым) и красноярским (нижняя часть конхифе-

ровых) слояl\.| в современном понимании.
В разрезе каждого ритма различаются четыре

основных элемента. В основании зiLпегает толща
t,лин с относительно бедной морской фауной;

1

здесь обычно в изобилии встречаются лингули-
ды. Выше следуют более богатые фауной карбо-
натные и глинистые слои с прослоями песчани-
ков. Тртий элемент ритмов образуют карбонат-
ные слои, содержащие наиболее богаryю и раз-
нообразную фауну по сравнению с остальными
слоями ритма, Заканчиваются они мергелями с
несколько обедненной фауной, на которых зале-
гают глины вышележащих ритмов. Распределе-
ние брахиопод в отложениях казанского яруса
представлено на табл. 9.

Байтуганские слоп

В нижнем ритме (байryганские слои) глины
могут слагать не только первый, но в значитель-
ной мере и второй элемент. Эта мощная (до 30 м)
толща голубовато-серых глин, содержащая мно-
гочисленных лингулид, представленных Liпgula
orientalis Goldfus, получила название лингуло-
вых глин. В основании байryганских слоев, на
контакте с подстилающими ее уфимскими отло-
жениями, в разрезе верховьев р. Сок зtшегает
небольшой, но характерный прослой тонкозер-
нистого известняка с массовыми Beecheria
п е t s с haj ew i Gri gorjeva.

В отложениях второго элемента в рiврезе
верховьев р. Сок (окрестности сел Байryган и
Камышлы) встречаетЪя многочисленная, но
обычно мелкорослая и однообразная фауна бра-
хиопод. Характерными являются: Сапсriпеllа
сапсriпi (Vеrп.), Aulosteges fragllls (Netsch.), Lich-
arewia rugulata (Kutorga), L. sokeпsis (Netsch.),
Reticulariiпa пetschajeiyl Е. lvanova, Cleiothyridi-
tta ресliпфrс (Sowerby), Cl, Ьаjlugапепsis ýetsch.),
Beecheria пetschajewi Grigorjeva (см. табл. 9).

Третий элемент байтуганских слоев представ-
лен известняком, изобилующим крупными рако-
винами брахиопод. Харакгерньl Aulosteges horres-
сепs horrescens (Vеrп.), А. Jragilis (Netsch.), G/о-
biella hemisphaerium (Kutorga), Lic:hare,wia rugu-
/clla (Кutоrgа), L. .so&er.sls (Netsch.), Odoпtospiri-
fe r s u Ь cr i s lаlиs ýetsch .), Re t i с il ar i iп а пе ts с haj ew i
Е. I vanov а, С l е i ot hyr id iп а р е с t iп iJera ( Sowerby), С/.
Ь aj l ugап е п sls (Netsch. ), В aj tugапi а пе ts с haew i G гuпt,

Piпegathyris royssiaпa royssiaпa (Keys.), Beeche-
ria пetschajewl Grigоrjеwа, .В. пikitiпi (Netsch.), В.
elliptica (Netsch,). В качестве типичного элемента
этого ритма, появляющегося впервые, можно
указать Globiella hеmisрhоеriиtlz (Кutоrgа).
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Таблпца 9. Стратиграфическое распространение брахиопод казанского яруса Волго-Уральской об-

ласти

Виды брахиопол

Русская платформа Западная Европа

нижнеказанский
подъярус

Верхнеказанский
подъяDчс Нихtний

ЩехштейнP2kz1' P2kzlz Pzkzi P2kz2 P2kz2' P2kz2'

Lingula orie ntalis Goldfuss
L, lawrskjiNetschajew
orbiculoidea kопiпсki
Дu l os te ges horre sc е пs horres с е пs (Vеrпеuil)
Aulosleges horre sce пs s оkепs is Grigorjeva
Д. wапgепhеitпl (Verneuil)
Д. gigas (Netschajew)
Д. fragi l is (Netschajew)
G l о Ь ie l la he misp hae r iu m (Kutorga)
G l. t с he r пуs с hеw j (Netschajew)
Сапсriпеllа сапсriпi (Vеrпечil)
С. hemis phaeroidalls (Netschaiew)
С. lejensis (Licharew)
С amarophoria supersle пs (Verneuil)
Rhупс hop ora ge i пi tz iапа (Vеrпеui l)
Lic hareyy i а rugu l а t а (Kutorga)
L. s о ke пs is (Netschajew)
L. s tttc ke пЬе r gi (Netschajew)
L. lаhusепi (Netschajew)
L. latiare ata (Netschajew)
Р е r m о s рirфr keys е r l i пgi (Netschajew)
Od опt os р ir ф r s u Ь с ris l atus (Netschajew)
В l а s i s р i r ife r b/asl i (Vеrпеч i l)
Аm Ьос ое lia пuсе l l а (VerneuiI)

Reliculariiпa netschajewi Е. Ivanova
Sрirфrеlliпа пetschaewi (Е. Ivanova)
С l е io t hyr idiпа р е с l i пф ra (SоwеrЬу)
С l. Ь aj tugапе пsis (Netschajew)
В aj tuga пi а пе t s с haey i Gruпt
Р iпе gat hyris r oys s iапа roys s iапа (Keyserling)
Р iпе g at hyr is s tuc ke п Ь е rgi (Netschaj ew )
Вее с he ri а пе t sc haj ew i Grigor.iewa
В, i l а i пt Ье пsе (Netscha_iew)

| 
В, пiltiriлr {Netschajew)

|В. aпgusta Netschajew

| В. ,lliptiro (Netscha.jew)
l В, nikitini (Netschaiew)
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х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
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х
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х
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х
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х
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Верхний, четвертый, элемент ритма, пред-
ставленный мергелями, также содержит обиль-
ную, но несколько обедненную фау"у. Наиболее

распространенными здесь являются Globiella
hemisphaerium (Kutorga), Licharevyia rugulata
(Кutогgа), Beecheria пetschaj ewi Grigorjewa.

камышлинские слои

Второй ритм осадконакопления (камышлин-
ские слои) на.чинается зеленовато-серыми слои-

l

стыми глинами, содержащими лишь очень бед-
ную фау*ry, представленную лингуJ]идами
Lingula orieпtalis Goldfus и редкими двустворча-
тыми моллюсками. Глины резко контрастируют
с нижележащими богатыми фауной мергелями
байryганского цикла. Мощность глин составляет
З-5 м.

Второй элемент представлен мощной толщей
(до 22 м) светлых желтовато-серых мергелей и

доломитов. В толще присутствуют немногоч}lс-
ленные крупные брахиоподы, не обрiвующие,
однако, заметных скоплений. Из брахиопод пре-
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обладают Дulosteges horresceпs hоrrеsсепs
(Vеrп,), GIobiella hemisphaerium (Кutоrgа),
Сапсriпеllа сапсriпi (Vеrп,), Lichareyyia rugulata
(Кutоrgа), L. lаhusепi (Netsch.), L. stuckeпbergi
(t{etsch.), Odoпtospirifer subcrislatus (Netsch.),
CIeiothyridiпa pectiпifera (Sowerby), Beecheria
пе ts с haj ew i Gгi gогjеwа.

Третий элемент камышлинского ритма слага-
ется монолитными доломитами мощностью до
1,8 м с Globiella hemisphaerium (Кutоrgа) и

Lic harew ia rugul ata (Kutorga).
Четвертый элемент представлен в верховьях

р. Сок толщей мергелей мощностью около 2 м с
довольно обильной, но мелкорослой фауной
брахиопод. Здесь встречаются Дulosteges Jragilis
(Netsch.), Globiella hemisphaerium (Kutorga),
Lichare,wia rugulata (Kutorga), Cleiothyridiпa
pectiпifera (Sowerby), Beecheria пetschajey)i
Grigorjewa.

Красноярские слоп

Третий ритм осадконакопления н,лжнеказанских
отложений (красноярские слои) начинается зе-
леновато_серыми слоистыми глинами мощно-
стью около 9 м, не содержащими фауны. Лишь в

верхней части толщи глин в 5-сантиметровом
прослое присутствуют раковиньl Сапсrtпеllа и
Beecheria.

Второй элемент представлен внизу песчани-
стыми желтовато-серыми доломитами мощно-
стью до б м, содержащими брахиопод Сапсri-
пеllа сапсriиl (Vеrп.) и Beecheria пetschajewi
Grigorjewa. В средней части доломитового про-
слоя встречены также Licharev,ia rugulata
(Кutоrgа).

Верхняя часть третьего ритма представлена
зеленовато-серыми косослоистыми песчаниками
мощностью до 4 м., содержащими в основании
крупную гirльку нижележащих доломитов. В
песчаниках содержится обильная морская фауна,
Срели брахиопод наиболее распространены
Сапсriпеllа сапсriпi (Vеrп.), Cleiothyridiпa sp.,

В е е с her ia пе ts с haj ew i Grigorjewa.
Стратотип верхнеказанского подъяруса рас-

полагается в районе с. Печищи Приказанского
района. В этом районе слои с морской фауной
играют относительно большую роль, чем на ос-
тальной площади распространения верхнеказан-
ских отложений. Морская фауна приурочена

только к нижней части верхнек€ванского подъя-

руса и представлена теми же группами, что и
нижнек€ванские отложения. Однако количество
брахиопод резко сокращается (см. табл, 9), а

двустворчатых моллюсков и гастропод значи-
тельно возрастает. Важно также отметить, что
брахиоподы казанского яруса существенно отли-
чаются по таксономическому составу от ассо-
циации брахиопод Нижнего Щехштейна Запад-
ной Европы (табл. l0). Ряд исследователей

[Есин, 1995; Сухов, 1996; и др.] помещают эти
стратиграфические подразделения на единый
стратиграфический уровень на основании общ-
ности присутствующих в них фаунистических
комплексов, Важно, что этому выводу противо-

речит положение отложений казанского яруса
ниже границы гиперзон Киама,/Иллаварра, в то
время, как отложения Нижнего IJ,ехштейна рас-
полагаются непосредственно выше этой границы

[Menning, 1995]. Отложения Нижнего Щехштей-
на приблизительно соответствуют уровню севе-

родвинского горизонта татарского яруса Восточ-
но-Европейской шкалы или мидийскому ярусу
шкaLпы Палеотетиса.

Комплексы брахиопод
пограничных отложений
нижнеЙ и верхнеЙ перми
по р. Кожим

На Приполярном .Урале наиболее полный

разрез пермских отложений известен по р. Ко-
жим. Разрез является опорным для пермских
отложений этой территории. Его строение под-

робно рассматривается в специzrльном рдlделе
данной монографии.

Брахиподы из терригенной толщи кожимско-
го разреза (кожимская и кожимрудницкая свиты
в современном понимании) были впервые опи-
саны Г.Н.Фредериксом [19l5, 1916]. Из этого

разреза происходит такая характерная и широко
известная форма, как Cyrtella kulikiaпa (Frе-
dericks, l9l6), являющаяся типовым видом рода
Cyrtella, также выделенного Г,Н.Фредериксом

[Фрелерикс, 1926]. В публикации l9lб года из
т.шатинской (кожимской) свиты Г.Н.Фредерик-
сом были описаны также yakovleyia mаmmа-
tiformis (Frеd.), Chaoiella yolkoyi (Frеd.), Кrоtочiа
tuпdrае (Fred.), Pseudosyriпgothyris karpiпskii
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Таблица 10. Стратиграфическое распространение брахиопод Нижнего I-{ехштейна и его аналогов в

Западной Европе

Виды брахиопод Литва Германия Англия

Liпgul а or ie пt al i s Goldfuss
L. credneri Geinitz
с rапiа s с haur ot hi G einitz
Disciпo spe luпсаriа Schlotheim
D. kопiпсki (Geinitz)
Stre р t or hупс hus ре l ar g опа tus Shlotheim
Дul os t е ge s u m Ь оп i l l atus (Кiпg)
Str ор ha l os ia ехс ау ata Geinitz
S. leplayi Geinitz
S. lamellosa Geinitz
S- goldfussi (Munster)
S. mоrrisiапаКiпg
S. parvoKing
Horridoпia horrida horrida (J. Sowerby)
Н. horrida auritula (Eise|)
Н. horrida lru iclalls (Eisel)
Н. horrida hорреiапа (Etsel)
Н. horrida gеrапа (Eise|)
Н. horrida Ьufопiпа (Eiselr)
Н. horrida laspeana (Eisel)
Сапсriпе l la gеrmапiса (Frebold)
С а rпаr ор horia s с hl ot he i mi (Вчсh)
С. globulina Phillips
С. multiplicataKing
Rhупс h ор ora ge i пi tz i а па (Vеrпечil)
Р t е r os р ir ifer с/сrиs (Schlotheim)
Pt- uпdulаtus (J. Sowerby)
С rur i t hyr i s w i пс hi а па (Кiпg)
Cr. сlаппуапа (King)
Рuпс t оsрirфr cris tatus (Schlotheim)
Р. multiplicatus (J. Sowerby)
Р. реrпiапis (Кiпg)
Р. jоrеssiалиs (King)
Cleiothyridiпa рес!iпifеrа (J. SоwеrЬу)
Die las mа е lопgаtum Schlotheim
D, sufrlata (Schlotheim)
Tulothyris ? alalus Schlotheim

х

х

х

х
х
х

х
х

х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
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х
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х
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х
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Fred., широко распространенные на территории
Европейского севера. Г.Н.Фредерикс [1932] опи-
сал и несколько новых видов брахиопод из ас-
сельско-сакмарских карбонатных отложений
этого же разреза.

Ряд видов из кожимского разреза был изучен
М.Г. Мироновой [1964]. Она описzl,.Iа новый вид
"Neophricodothyris" borealis Miron., который
позднее М.В,Куликов U9'74] вкJIючил в род
Тоryпifеr. Несколько форм брахиопод из разреза
по р. Кожим бьши описаны В. В. ИфановоЙ

U972J. Характерные комплексы брахиопод из
кожимской и кожимрудницкой свит кожимского

разреза приведены в "Атласе характерных ком-

плексов пермскоЙ фауны..." [1986], где также
даны изображения характерных форм брахио-
под, встречающихся в этом разрезе. На протяже-
нии нескольких лет фауна из кожимского разреза
дет.tльно изучалась З.З. Гизаryлиным [1987]. К
сожzlJIению, полностью работа в то время не бы-
ла опубликована. Полученные З.З.Гизатулиным
данные вошли в настоящую работу с сохранени-
ем его авторства.

Брахиоподы в этом разрезе начинают встре-
чаться в большом количестве с основания ко-
жимскоЙ свиты [Путеводитель.,., 1995; Калаш-
ников, 1993, 1998]. В подстилающих отложениях
косьинской свиты брахиоподы однообра3ньi и
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х

х

х
х



N)

Таблица 11. Стратиграфическое распространение брахиопод в разрезе по р. Кожим

виды брахиопод
кохимская свrта кожимDчдн}lцкая свита

169

:лой
f

слои слои
4ф
слой

463.{6l
шои

-456

слои
455.448

слои
44?440
слои

4з9
слой

4з8-4зз
слои

430-429

слои
a28.{26

слои
425424

слои
423422
слои

421
мой

389 з87 385зЕ0 ,2эзi9 зlЕ
qлои шои Фои слоЛ

комплекl ,t комплекс 2 комплекс з 4
?.hipidoпella sp. zz2zz zzzzz2z zz2zzz2

Derbyiq craпdi,s w ааsеп оооооо оооооо

D erbyiu s t п е пs i,y Tschcmyschew оооооо

4rcti trela m ас rФardi пalil (7' ou|a) оооооо оооооо оооооо zzzzzzz2 zzzzzz1 zz:zzzxttl
4, lriапgulqri,\ (Wimап). ооооо Zzzxt zz
4. kепреi (Дпdсrsоп in Wimarr) zzztzzz TEEZ

Torпquistia |brbel' ((iobben) ххххххх хххххх) ххх

Dуоrоs р; euclotr ape:oidalt.l (MiloTadoйch) ххххх) ххххххх хlххх ххххххх ооооо
Lis$Фhonele,\ rоtuпdаtu,у (Т ol|a\ хххххх} хххххlх xxxxxxl ооФо
L.,ч р itzb е r g i апus (Т оulа) ххх 222zEz2

Sv alba rd i а с ар itolira (Torrla) ххххххх ххххххх
|.tleu hопе le s g r а пu l ife r (Ow еп) хххххх хххххх) xxxxxxl ххххххх

yariolatus (ОrЬ.'| lzzzzzz хххххl

N. аdыепsis |fапыа 222zu
|V, fr е de r i cks l Archbo|d xzzaa
Э ras peda los ia pulc he l la (Dпbx)
Yос hiproducпos Porrcctu\ (Кчaоfgа) zzxrznz хr22

'. sалапqеапus (Frcdericks) 2zzzz2 zzzzzzz1 Z'uZ
Wааgепоопсhа irgйае (SfuсkепЬегg) оооооо оооооо оооооо оооооо оооооо оооооо п2zrzl ZZZ2

W, ууiпqпi (liedcricks) zzzzza7
l/. ех g. paуeri Dw|bar xZE2

в аtlryпуопiа аdыеп,rrs kalashnikov 2azz

\l ui mюdi а п а пt tпаrа (Кеysсrliпя)

\4egous ia htlih (Fгеdегiсks) ххххххх ххххх xxxxxxl ооооо оооо

V. aazardi (Tolla\ ххххх ххххххх ххххххх хххххх, хххххх

) rоduсlх,, аrсriсиr (\lЪitfield) ххххх ххххххх хххххх ххххх

Th, subarctictls SаrИсhеча хххххх) ххххххх xxxxxxl

Th. сrа\SацrilцS Sar}tcheva & Waterhouse z:axzzz) zzmz2z2 xrz:axtz
Чеli dllali о ur al i са ('Iscemyschew) ооооо оооооо

cf. noinsБ (Gеrаlsiпа,) ххххххх ххххххх ооооооо

{r otФi а tu п.l rae (Frеdеriсks) ххххх ххххххх ххххх ххххххх хххххх) ххххххх оооооо ооооо

Yakolevia iпрrеssа (Toula) zzzzzzz2 zzzzzzzi zzzzzzz1 оооФ
]'. /ирlа (Wimап) |zzzz2 zzzzzzz, zzzzz|zi zzzzz.| ооооо
S<Me rb i па rirrаuiса (StчсkепЬсrg) ххххх ххххххх ххххххх

S. g r апu li|'e r а (Т oula) xxxxxxt ххххххх

С haoi е l la volkB, i (Frеdеriсks) ххххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххх ооооо

l оп ar i а bi car i паtа (W imап). ооооо

. diБiuпсlа (Stcpanov) zzz2227

р s eudcйorrttta (Wirпш\ ххххх) хххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххх

Lt по|lrосlчсhлу r h i р hаеus (Slечапоч) zzzzz zz7zzzzz zzzzzz7

| сtпс ri пеl la iапlу с hews hа па steDanov ххххх zzz2zzz tzzz

4ьь4ьa

хххххх)

xxxxxxl

хххххх)
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Таблпца 11 (окончание)

Прtиlечапuе. оооооо - едlлничные , Zz.zzzz7. -- обычttые. хххххх .. массовые,

Ви,lьt брахrrопо,t 469 468]67 466465 464 463461 460456 45544в м744о 4з9 4з8]3з {з0-429 42а426 a25424 4234z2 421 389 387 з85з80 з23-з,l9 зt8

|. ki,пtпсkшпц (Kcr': _,rlirrg хххххх

(Vcmeuil; ооооо zzz2

ýr., il] ч l dЬ j l i,\ (Tschcmvsclrcrv) оооооо

.r/, ]b./_gldra (SlсD,) ххххх) ххххххх хххххх ооооо

[|ht,лL-hrцюrсl vцrtаЬtllх lsclrctrtvsclrc оооооооо оооооо

/] h. пlhl l п i l'schemlschew хххххх) ххххххх ххххххх z.zzazzz zzzzzzz2 zzzz2zz2 хххх ооооо

|lh. аrспса I iсhагсrч & Епоr zzzzzzzi

'yrte I l,r kulik iqпч (Гrеdеriсks) ххххх хххххх) ххххххх хххххх хххххх ххххххх ххххххх zzzzz2z7 ооооо оооооооо ооооооо

|' -s tl u i! os I r t пчt ihу r i.s ku r р t пs kt l lirсdсгiсkl zzzzzzz, zzzzzza7

{' аес ke l п cl пе l l l att. die пеп ("Гschcmvschcrv) ооооо оооооо(

^,Ieo.s р t r |'е r su Ьlаlсцеr (l-icharew) zzzzzzz zzzzzzzi

|,l. r h о п bri duli,,: Kalaslrnikov zzzzzl zzzz22z zzzzz zzzzzzz2 zzzzzzzz zzzzz2z7

\i реrлlrси,у llatrtlva оооо

Капtпоturi|ir kaпlner.rlr (Licharclv1 ооооос zzzz

'l l! l i пrlп ц kоп i епsl,r kalashnikov zzzzzzzi

|ip t r t |е re l l u l а r апuе 1\'emeuil) zzzzz zzzzzzz7 zzzzzzz7

rtалIеа E]nok zzzzzzz,

Sр. ldlьеrcа lflao\a ооооооо

\р. drаsсhц ('IoluJ.al :zzzzz zzzzzzz2 zzzz2 zzzzzzzz zzzzzzzi zzzzzzz, zzzzzzz7 ооооо

ýi;. чr4пrл,,rftll Ilanova ооооо

;il_ rrrпалt (,irabau zzzzzzz2

rcu l l i па пч са (|3 ar ctl.) z2zzz
'сltуп ilёr br,,r е q li ", 

(Mironola) zzzzzzz1 оооооо оооооо ооооо

[' h п coclot Ыri,l aslallca (C]lrao) оооооо ооооо оооооо

Г i лечul ht, ць kt,t l цkt,ч i (Stcpanor') zzzrz zzzzzzzz zzzzzzzi

Р, aпtclrupt (DцпЬаг) zzzzzzz,

le l olhy r t J па ka п i пе пs е (Fredericks) ооооо

'l. *пirл,аIls Pred zzzzz Zzzzzzz2 zzzzzzz,

В ее clrc r t ч,у t rr 1,1 с }lerryr.t (I)чпЬаг) оооооооо

Dчlulпtа cl, trлпсltчп Wааgсп ооооо

[,] rc lцs п а czln,arg l'schemvschelv zzzzzzz7



представлены главным образом многочислен-
ными хонетидаN{и. [Iервые массовые брахиопо-
ды пOявляются в слое 4б9 кожимской свиты ко-
жи1\,tского разреза. В пограничных отложениях
нижней и верхней перми разреза по р. Кожим
З.З, Гизатулиным установлено пять местных
брахиоподоtsых комплексов (табл, 1 1),

I. Первый (раннекожимский) комплекс от-
вечает слоям 469-165 и содержит 18 видов:

Derbyia graпdis Wааgеrr, Dyoros рsеudоlrаiэеzоi-
dalis (Nlilor,), Megousia kltliki (Fгеd.), Thule-
productu,s arciicus (Whitf,), Reticulalia uralica
(Тsсhеrll.), Krotovia tuпdrае (Frеd.), Yakovleyia
duplex (Wimап), SолчеrЬiпа timапiса (Stuck.),
Chaoiella vo!koyi (Frеd.), Дпеmопаriа pseudo-
horrida (Wiman), Апеmопаriа pseudohorrida
(Wiman), Steпoscisma spitzbergiana (Step.), Rhуп-
chopora пikititti Тsсhеrп., РаесkеlmапеIlа aff . die-
neri (Тsсhеrп.), .,Veosplrifer cf . sublasciger (Lich.),
//. rhombclidail.s Kalashn,, Pitlegathyris amdrupi
(DuпЬаг),

В ком1,1лексе доминируют Krotovia tuпdrае
(Fгеd.), Дпепtопаritl pseudohorrida (Wimап),
Sои,еrhiпсt timапiса (Stuck.), MecTaN.tи образующие
ракушняковые просItои и выше по разрезу не
дающие таких скоплений. Реже встречаются
Neospirife r cf . sublasciger (Lich,), не переходящие
в вышележащие от],Iожения. Остальные виды
paНHeкo)t(tl]lt с кого ко N,l плекса представлен ы еди-
ыичныь{и экзеilrплярами. Комплекс чрезвычайно
своеобразен по сравнению с собственно кунгур-
ски]\i, который (как было показано выше) являет-
ся обедненl]ым артинским. Ему присуши все
тиilичные черты раннепермского урirльского
комплекса,

Очевиднсl, чт0 если ассельско-сакмарские
Mopcк}le бассейны и населявшая их морская био-
та Печорского Приура".lья былtл тесно связаны с
прлiэкваториальными! испытывая значительное

в-цияние тепловодных акваторий, то на протяже-
нии артинского века это влияние было в значи-
те,,lьной мере ослаблено, что можно предполо-
жительно связать с изменением п'LлеокJIимата на
ЕвропейскоIч1 севере, Рифовые постройки и ассо-
циирующие с ним},t разнообразные брахиоподо-
вые коj\,lплексы, характерные для артинского
яруса Западного Приуралья, скорее являются
исключением для бассейнов Печорского При-
урiшья этого возрастного интервzrла.

В то же время, артинский комплекс амil{онои-
дей- широко представленный в отожениях чер-

нореченской свиты по р. Кожим (см. раздел
"Аплмоноидеи" этой публикачии), таксономиче-
ски тесно связан с артинским комплексом Запад-
ного Приура,rья.

Брахиоriоды здесь отсутствуют или чрезвы-
чайно редки, По положению разрезе - в нижней
части кожимской свиты, непосредственно выше
отложений с артинскими аммоноидеями. ранне-
кожимский комплекс может рассматриваться как
кунгурский, а отложения нижней части кожим-
ской свиты могут быть условно сопоставлены с
отложениями филипповского горизонта. Однако
общие элементы брахиопод в разрезах Печор-
ского и Западного Приуралья на этом стратигра-

фическом уровне уже практически отсутствуют.
Вместе с тем, на этом уровне отчетливо проявля-
ется биогеографическое влияние Баренцевомор-
ского бассейна (разрезы Шпицбергена и Грен-
ландии). Фоновыми в раннекожимском комплек-
се являются виды, известные из нижней и сред-
ней частей формации Капп Старостин (Карр
Starostin Fm.) Шпиuбергена. Отсюда таюке ука-
зывается и Pinegathyris amdrupi (Dunbar), из-
вестный из верхней перми Западной Гренландии.

II. Второй (позднекожимскrrй) комплекс
прOисхолит из слоев 464468. Он насчитывает
околс} 35 видов и вкJIючает Rhipidomella sp,,

Derbyia sinleпsi,s Тsсhеrп., Дrclilreta macracardi-
nalls (Точlа), Dyoros pseudotrapezoidalis (Milo-
rad,), Neochoпetes graпulifer (Оwеп), N, yariolatus
(d'ОrЬ.), Kochiproductus porreclrrs (Kutorga), К.
sаrапаесlпus (Frеd.). Megousia kuliki (Frеd.), М,
aagardi (Toula), Thuleprocluctus arctictts (Whitf.).
Th. subarcticus Sarytcheva, Reticulatia uralica
(Tschern.), Krotovia tuпdrае (Frеd.). Yakoyleyia
inlpressa (Toula), Y. duplex (Wimап), Solyerbiпa
graпuliJera (Toula), Chaoiella yolkoyi (Frеd.),
Апеmопаriа pseudohorrlda (Wiman), Liпoproduc-
lus rhiрhаеиs (Step.), Сапсriпеllа jапisсhеwskiапа
Step., Rhупсhороrа пikitiпi Тsсhегп., Cyrtella
kulikiaпa (Frеd.), Pseudosyriпgothyris karpiпskii
Frеd,, Neospirifer rhomboidalis Kalashn., Eliпoria
komieпsis KaIashn., Spiriferella gigaпtea Enokjan.
Sp. draschel (Toula), Sp. wiплапi GrаЬаu, Дrсulliпа
mica (Ваrсh.), Toryпifer borealis (Мirоп.), Рiпеgа-
thyris kolluftovl (Step.), Cleiothyridiпa semioyalis
(Fred.), Die lаsmа сurvаtа Тsсhеrп.
В комплексе доминируют Chaoiella vоlkочi
(Fred.). Многочисленными являются Krotoyia
tuпdrае (Frеd.) и Апеtttопаriа pseudohorrida
(Wiman). В комплексе часто встречаются пред-
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ставители рола Rhipidomella, близкие к Rhipido,
mella реrmiапа Kul. из иренских отложениГа За-

падного Прлryралья. Многочисленны также
Cyrtella kulikiqпа (Frеd.), Pseudosyriпgothyris
karp iпs ki i Fred., представител и родов N е о s р ir ife r,

Spiriferella. Thuleproductus arcticus (Whitf.) сме-
няется Th. suЬаrсtlсиs Sarytcheva, а Sowerbiпa
timапiса (Stuck.) - S. graпuli/era (Toula). Осталь-
ные виды, такие, как Arclitreta macrocardiпalis
(Toula) и Nеосhопеtеs grallulifer (Owen), пред-
ставлеI-1ы единичными экземплярами"

В вышележащую часть разреза не переходят
Derbyia sirпепsis Тsсhеrп., Kochiproductus sаrапа-
еапus (Fred.), Thuleproductus arcticus (Whitf.), 7й.

s uЬ ar с t i с us S arytcheva, Тоrуп ife r Ь о r е al i s (Mi rоп. ).

Комплекс представлен многочисленными энде-
микаil{и и видами, указывающими на отче.llливые

биогеографические связи с палеобассейном Ба-

ренцева моря (Шпицберген, Гренландия). Это
обстоятельство затрудняет определение возраста
верхней части кожимской свиты, которая по по-

ложению в разрезе и данным распределения ми-
оспор условно отнесена к иренскому гризонту.

III. Третий (раннекожпмрудницкий) ком-
плекс происходит из нижней части кожLlмруд-

ницкоiл свиты (слои 447-42l). Он представлен

такиNlи формами, как Дrс{itrеtа macrocardiпalis
(Toula). Torпquistia Jbrbesi (Gobbett), Lissocho-
пetes rotuпdatus (Toula), Nеосhопеlеs graпulifer
(Оwеп), N. fredericksi Archbold, Wааgепосопсhа
aff. irgiпае (Stuck.), Megousia aagardi (Toula),
Liпoproductus cora (d'ОrЬ"). Сапсriпеllа sp., Rhуп-
chopora пikitiпi Тsсhеrп., Piпegathyris sp., Cyrtella
kulikiапа Frеd., Капiпаsрirifеr aff. kапiпеtlsis
(Lich.), Spirфrella сf . draschei (Toula).

этот комплекс в таксономическом отношении
значительно беднее, чем предыдущий. Его ха-

рактерной особенностью является массовое раз-
ви,гие Zlssochoпetes rotuпdattls (Toula) и Тоrп-
quistia forbesi (Gobbett). Остальные виды менее
многочисленны. Среди Hi,rx выделяется Cyrtella
kulikiапа Frеd., насчитывающая большое число
особей. Часто встречаются также Liпoprocluctus
cora (d'ОrЬ,), Wааgепосопсhа aff . irgiпae (Stuck,),
Rhупсhороrа cf . пikitiпi Тsсlrеrп., Piпegalhyris sр.

Кроме упомянутых, здесь впервые появляют-
ся немногочисленные Ilредставители Капiпо-
spirifer kапiпепsis (Lich.), Остальные виды также
встречаются редко. В средней части кожимруд-
ницкой свиты (слои 4l9-390) брахиоподы прак-

тически отсутствуют.

Ш. Четвертый (среднекожимрулниuкий)
комплекс отвечает слоям з89-З8з. В его составе
Rhipidomella sр,, Дrctitreta kempei Anderson. l.
macrocardilzclls (Toula), А. triапgиlаrls (Wiman),
Dyoros pseudotrapezoidalis (Milorad.), Lissocho-
пеtеs rоtuпdсlиs (Тоulа), Nеосhопеtеs fredericksi
Archbold, N. adzyeпsis 7fап., Craspedalosia pul,
chella (DuпЬаr), l|/ааgепосопсhа irgiпae (Stuck.),

Megousia kuliki (Fred.'), Thuleproductus crassau-
rilиs Sarytcheva & Waterhouse, Yakovlevia impres-
sc (Toula), Y, mаmmаtifоrrпis (Frеd.). Chaaiella
volkoyi (Frеd.), Апеmопаriа pseudohorrida {Wi-
mап), Liпoproductus rhiphaeus (Step,), Сапсriпеllа
сапсriпi (Vеrп.), Rhупсhороrа arctica Lich. &
Еiпоr, Лй. пikitiпi Тsсhеrп., Cyrtella kulikiaпa
(Frеd.), Spiriferella draschei (Toula), Sp. talbeica
(Ifan,), Дrсulliпа mica {Ваrсh.), Тоrупifеr borealis
(Мirоп.), Т'оrупifеr sр., Cleiotlryridiпa kапiпепsе
(Fгеd.), Cl. semioyails Frеd., Piпegathyris amdrupi
(DuпЬаr), Beecheria stroscheпsis (DчпЬаr).

В этом комплексе в маQсовом ко-IIичестве

присутствуют Тоrупifеr borealis (Мirоп.). Ниже
этот вид встречается в tsиде единичных экземп-
ляров. Многочисленны и представители Arcti,
trela macrocardiпalis (Toula), также редкие в tll4-

жележащих отложен иях, Thul е pr oduc t us cr а s s аu-
rllиs Sarytcheva & Waterhouse, Spiriferella dras-
сйеl (Toula). Eliva talbeica (Ifan.). Остzurьные ви-

ды немногочисленны или встречаются в виде
единичных экземпляров. Срели них наиболее
характерны Дrсtitrеtа kempei (Апdеrsоп), А.
triaпgularis (Wiman), Craspedalosia pulchella
(DuпЬаr), Сапсriпеllа ех gr. сапсriпi (Vегп,), не
встречающиеся ниже. В вышележащие отложе-
ния большинство из перечисленных видов не

переходит. В слоях З80*324 брахиоподы практи-

чески не встречаются.
V. Пятый (позднекожцмрудницкий) ком-

плекс насчитывает i l видов: Arctitreta kempei
(Andersorl), lЦ'ааgепосопсhа irgiпае (Stuck.), И.
wiпtапi (Frеd,), l,Y. ех gr. payeri DuпЬаг., Сапсri-
пеl!а сапсrilli (Vеrп.), Megousia Ёиlifri (Frеd.),
Ваthуmiопiа adzyettsis Kalashn., Rhyпchopclra
arcl,ica Lich. & Еiпоr, КапiпоsрiriJёr kапiпепsis
(Lich.), |,{eospirifer permicus Ifап., Dielasиa sp. В
этом комплексе отчетливо доминируют предста-
вители родов Сапсriпеllq, Wааgепосопсhа, Капi-
пospirifer,

Позднекожимрудницкий комплекс является
значительно обедненным по сравнению с ком-
плексом, развитым в средней части кожимруд-
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ницкой свиты. С предыдущим комплексом его
связь]вает присутствие немногочисленных lrc-
litreta kempei Апdеrsоп, нескольких видов, при-
надлежацlих роду Wааgепосопсhа, единичных
luIegousia frиlifri (Frеd.) и Rhупсhороrа arctica
Lich. & Еiпоr. Резким отличием служит присут-
ствие Ваthlцпiопiа udzt,eпsis Kalashn,, не встре-
чавшейся ранее, а также il.{ногоч1,1сленных Kclzl-
поsрirфr kaпiпettsis (l,,ich.), Представители рода
Кап iп os р ir фr, выделенн ые Н. В. КzLlашниковы lv{

Il995] в саNlостоятельное подсемейство Капiпо-
sргifеriпае (в составе семейства Sрirifегidае), из-
вестны из верхнепермских отложений п-ова Ка-
нин, где они встречаются совместно с предста-
вителями сеплейства Licharerviidae. оба являются
типичными tlредставителями верхней пер}tи и не
встречаются в нижнепермских отJ]ожениях,

Брахиоподы пограцичных
0тложений нижней и верхней перми
Европейекого севера России

В разлеле прив0;1ится краткий обзор ком-
плексов брахио;lод пограничных отложений
нижней и верхней перми Европейского севера.
цреjiставля}ощих прl4нципичrльный интерес для
характерист}lки развития группы на этом рубеже
и обоснования возможности корреляции с одно-
возрастными отjiох(ениями с,t,ратотипическоГл
Волго-Ура.1lьской tlбласr,и. Обзор дается в на-
ripaBjiel{i{и с запада на восток.

ЬIезенская синек.ryиза

N{езенская сиilе}оlиза занt{мает территорию к

западу от'Типланск.оt)i гряды, t}хватывая бассейны

рек Северна.я f{BHHa, Ку.гrоii и I\,{езень. Верхне-
iIермские брахиоподы Запалнсtго Притиманья
из\ч&тIись Б,К, Лихаревыпr [19lЗ,1942а, б. l94З,
19б6], М.В. Куликовым [l9З7. l954]. A.fl. Гри-
горьевой [Слюсарева, l960: Григорьева, 1964].

Нижнепермские отложения, по данныl\{
Ь{.А, Калмыковсlй и Д.С.Кашitка [l974], прел-
СТаВ.r-IеНЫ ЗДеСЬ аССеЛЬСКИМ И СаК]\{аРСКИ]vl ЯРУСа-

ми, Артинскиii, кунгурский и частично уфиrчr-
ский яру,сы отсутствуют. Красноцветная вихтов-
ская свита. запегаlошая трансгрессивно на сак_

},{арских отложениях, составляет единый с казан-

ским ярусом цикJI осадконакопления. Прелвих-
товский перерыв в осадконакоплении, по мне-
нию М. А, Калмыковой и .Щ. С. Кашика, соответ-
ствует артинскому и кунгурскому ярусам. Вих-
товскую свитч, распространенную на восточном
склоне Балтийского щита, некоторые исследова-
тели относят к уфимскому ярусу. Мощность ее

80 м.
Отложения уфимского яруса в Мезенской си-

неклизе расчляlотся на три свиты (снизу вверх):

зиминскую. вычегодскую и вымскую [Бу,данов,
Молин. 1976: Корреляция разнофациальных раз-
резов..., l981]. Зиминская свита представлена, в

основном, алевролитами и песчаниками с про-
слояNtи ангидритOв и карбонатных пород. Выче-
годская свита характеризуется тонкозерн1{стыми
породам}t (алевролитами, гл}lнами и мергелями),
Вымская свита отличае,гся от двух нLlже.пежащих
пестрым литологическим составом, пятнистой
окраской пород, загипсованностью. Уфимские
отложения Мезенской синеклL{зы в основном
содержат остатки фораминифер, двустворчатых
мо-плtосков, остракод и конхострак. Казанский
ярус представлен отложениями, содержаlцими
специфическую фауну брахиопод и другик орга-
ническ}.lх остатков.

В соответ,с,гвии с "Унифицированными и кор-

реляционными стратиграфическими схемами
Урала" [1980j. казанский ярус в бассейнах рек
Пинега, Кулой и Сояна змегает на вихтовской
сt]ите и подразделяется на нижнеказанскиi.t и

верхнеказаtlский подъярусы. На р. Пинега ниж-
неказанским отложенl.!ям соответствует больше-
бобровская свита, подразделяемая на иваногор-
ские слои (мощностью 25 м) с брахиоподами
Liпgula credпeri (Geinitz), Апеtпопаriа рiпеgепsis
(Lich.), Licharewia sluckeпbergi (Netsch.), Cleio-
thyridiпa sеmiсапсаvс (Waagen) и др., и долго-
щельские слои (моцностью б0 м) с брахиопода-
ми Liпgula orieпIalis Golowk., Stepaпoviella
tscheпryschewi (Netsch.), Lichareи,ia rugulata
{Кutоrgа), Реrпюsрirфr keyserliпgi (Netsch.),
Blosispiriler D/asjl (КuI.) и др, Верхнеказанским
отложениям соответствчет ускольская свита,
подразделяемая на три части.

На река.х Кулой и Сояна отложения нижнека-
занского подъяруса залегают на вихтовской сви-
те. Они подразделяются (снизу вверх) на с.пои:

иваногорские (мощностью до З4 м) с брахиопо-
дами Globietla lscherпy.schewi (Netsch.), нижне-

долгощельские (25-З0 м) с Сапсriпеllа сапсriпi

124



(Vеrп.), Licharсwia schreпki (Keys.), L. stuсkеп,
Dergl (Netsch.) и др., верхнедолгощего"пьские (5-
30 пr) - с Cleiothyridiпa ресtiпфrс (SоwеrЬу) и др.
Верхнеказанский подъярус подразделяется (сни-
зу вверх) на слои: верхненемнюжские (l6-25 м)
с Сапсriпеllа сапсriпl (Vеrп,), Aulosteges wап-
gепhеimi (Vеrп.), Piпegathyris rоуssiапа (Keys.),
Ваitugапiа пеtsсhаеуi Gгuпt; ковчlJIьские (до 20 м) -
с Ваitugапiа пеtsсhаеуi Gruпt. двустворчатыми
моллюсками, мшанками, чешуей рыб; белоно-
совские (мощностью до 9 м), содержащие дву-
створки Ресtеп sp. На р. Сояна в плитчатых мер-
гелях встречены многочисленные Lillgula Ьоrеа,
licc Kalashn. и Orbiculoidea sоуеtпепsis Kalashn.

[Ка-rашников. l99З].
Вышележащие барбашинские (красноярские)

слоIr содержат меньше морской фауны и пред-
став.цены красноцветными мергелями и песчани_

ками. По,гаксс}номическоN,lу составу казаtлский

комплекс брахиопод Европейского севера хоро-
шо распознается и сопоставляется с комплексом

разрезов стратот}lпической области. Это под-

тверждается общностью комплексов казанских
брахиопод рек Пинега. Ку;lой, Северная .Ц,вина,
Вымь с соответствующими коNlплексами Волго-

Ура-пьской об:iасти [Атлас характерных кое!-

гlлексов.... 1986].
В южнойt части Западного 11ритиманья разре-

зы казанских отложений (бассейны рек Вы1,Iь,

Вес.пяна, Чинья-Ворык, Кои}{, верховья Кедвы.
Рочуга и др,) трансгрессивно залегают на уфим-
ских красноцветах [Муравьев и др., l975]. По
ли,гологическим особеннOсl"ям казанские отло-
жения подразделяются на две части: нижнк)ю -
преиl\!ущественно терригенную (чевьлосские

слои) и верхнюю - в основношl карбонатную
(веслянские слои). Эти отложения содержат ти-
пичный ко!tплекс брахиопод и соответствуют
нижнеказанскому подъярусу обшей стратигра-

фической rцкалы. На п-ове Канин эти свиты со-

держат более богатый комплекс фауны и хорошо
сопоставляются с разрезами Западного 1-Iри,ги-

N{анья [Молин и лр., l983l,
Верхнеказанские отложения обнаrкены значи-

тельно лучшiе, че]!l нижнеказанские. Они наблю-

даются в разрезах пtl рекам Вымь. Весляна.. Чи-
нья-Ворык, tlерная, Коин. Наиболее полный раз-

рез находится на р. Вымь в пределах Большепо-

рожского поднятия, где они представлены тол-

щей карбонатных пород общей мощностью до
100 м. По -цитологическим признакам толща

подразделяется на пять пачек: нижнюю (И1),

среднюю (И:) и верх}Iюю (Из) известняковые,
мергельно-известняковую (М) и известняково-
мергельную (ИМ) [Муравьев и др., 1975].

Морская фауна приурочена к нижней части
верхнеказанского подъяруса; количество и раз-
нообразие брахиопод вверх по разрезу значи-
тельно уменьшается; в то же время увеличивает-
ся количество двустворчатых N4оллюсков и гас-
тропод.

Полуостров Канилl

Перплские отложения на п-ове Канин обнажа-
ются, по данным В.А. Молинп ц др. Il983] в ло-
линах рек Ярней, Надтей, Большая Крутая, Сеся-
ха и на побережье Чешской губы между устьями
рек Ярней и Большая Крутая, Здесь развиты от-
ложеl{ия верхнего сrтдела (уфимский, казанский
и татарский ярусы). Важную роль сыграли и

резу"пьтаты буровых работ, проведенных в по-

следние годы геологами Тиманской экспедиции
объединения "Архангельскгеология" (скв. 1l,
36). позволtlвшие установить на"lичр{е здесь от-
;lояtений itижней перми. наN,Iетить и обосновать
граr!ицу отделов пермской системы, а также

уточнить границы ярусных подразделений. Раз-

резы верхнеперN4ских сlтложений, представле}l-
ные на п-ове Канин, являются, пожалуй, единст-
венными на территории Европейской России, где
отчетливо выражена граница уфиrutского и казан-

ского ярусов в l\4орских фациях. Пермские отло-
жения и встречснные в них rulногочисленные
брахиоподы на п-ове Канин, изучали в разные
годы Г.Н.Фредерикс [19З4], Б.К,Лихарев [1943],
М.А,Плотников и В.А.Молин [l969], Н.В,Ка-
лашников [l96l], В.М.Игониr,r и М,Г,Солодухо
[1974]. Г'.Ф.Буланов и В.А.Молин [i976], В.А,Мо-
лин и др. Il983], Д.Л.СтегrанOв. М.В.Куликов,
А.А.Султанаев [1975]"

На территории п-ова Каниri oтJIOжения артин-
ского яруса. ]чlощностью 9 м. заjIеI,ак]], на раз]\{ы,
той поверх}lости тас,губского горизOнта. Они
слагаются криноидными известняFiаi!{и. аркозо-
вы]\{и песчаниками и известковыми алевролита-
ми. Верхняя его поверхl,iость (по ланным буре-
ния9 скв. З6) размыта.

Отложения кунгурского яруса (мощностью
7,7 м) размыты снизу и сверху: в нижней части

они l]редставлены известняками. светло-серыNlи
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до белого цвета, органогенно-обломочными и
криноидными с мшанками; в верхней части -
серыми, известковистыми irлевролитами с бра-
хиоподами Lissochoпetes sp., Megousia aagardi
(Toula), обломками раковин двустворчатых мол-
люсков, трубчатыми мшанками Cosciпotrypa sр.,
чешуей рыб.

Разрезы уфимского яруса располагаются на
побережье Чешской губы в районе мыса Надтей-
сччIе и к западу от него, по рекам Сесаяха, Боль-
шая Крутая. Уфимский ярус вскрыт также скв.
Зб и 1 l. Непосредственный контакт кунгурского
и уфимского ярусов, по данным В.А. Молина и
др. Il98З]. прослеживается плохо, так как поро-
ды на контакте рzвмыты. Авторы выделяют пе-

реходýую зону между отложениями кунгурского
и уфимского ярусов. Эта зона (гл. 205-200 м)
представляет собой частое переслаивание свет-
ло-серых известковистых алевролитов и оолито-
вых и органогенно-обломочных светло-серых
известняков. На глубине 207 м часто встречают-
ся обломки мшанок, многочисленные брахиопо-
дьt Megousia aagardi (Toula), остатки водорос-
лей. Спорово-пыльцевой комплекс переходных
слоев близок к комплексу из отложений зимин-
ской (нижней) свиты уфимского яруса. Однако
нzLличие среди миоспор остатков водорослей
Iпderites и Leiosphaerida придает комплексу от-
носительно древний облик и позволяет прийти к
выводу о присутствии переходного кунгурско-
уфимского спорово-пыльцевого комплекса.

Несомненно уфимские отложения в разрезе
скв.36 встречены на глубине 200-165 м, где они
подразделяются на три свиты [Молин и др.,
1983]. Зиминская (нижняя) свита представлена
частым переслаиванием fu-Iевролитов и известня-
ков. Алевролиты известковистые, светло-серые.
Известняки ооJIитовые, органогенно-обломоч-
ные, также светло-серые. С реди многочисленных
остатков фауны встречаются Syalbardia capi-
tоliпа (Toula). Аналоги зиминской свиты. по
данным В,М. Игонина и М.Г. Солодухо |19'74),
обнажаются в верховьях р. Сесяха, где они пред-
ставлены толщей желтовато-серых известняков с
зеленоватым оттенком, органогенно-обломоч-
ных, частично оолитовых, с примесью кремнево-
кварцевого гравия и линзами аргиллита. Здесь
содержатся l\rногочисленные остатки брахиопод
Сапсriпеllа сапсriпi (Vегп.), Дпепtопаriа pseudo-
horrida (Wiman), Rhупсhороrа gеiпitziапс (Vеrп.),
Тuплаriпiа lotiareata (Netsch.), Cleiothyridiпa ka-

пiпепsе (Frеd,), Cl. pectiпifera (Sowerby). Выше-
лежащая вычегодская свита в долине р. Сесяха
представлена переслаиванием зеленовато-серого
песчаника и серого органогенно-обломочного
известняка с многочисленными остатками мша-
нок, двустворчатых мол-пюсков и брахиопод
SоууеrЬiпа graпulifera (Toula). В разрезах по р.
Большая Крутая и в приустьевой части р, Надтей
кроме многочисленных Soylerbiпa graпulifera
(Точlа), встречаются Svalbardia capitolina (Tou-
la), Дпеmопаriа pittegersis (Lich.), Cleiothyridiпa
kапiпепsе (Frеd.). Piпegathyris пiеlsепi (DuпЬаr),
Neospirifer ех gr. fasciger (Keys.). Вымская
(верхняя) свита представлена полимиктовыми
песчаниками с серыми аJIевролитаruи. Здесь пре-
обладают двустворчатые моллюски.

В скв. 1 i к уфимскому ярусу отнесены слои в
интервiulе глубин 2З'7-245 м с комплексом бра-
хиопод, включающим Сhопеtеs adzyeпsis lfan.,
Lissochoпetes aff. kojiemeпsis Мirоп., Thulepro-
ductus arcticus (Wliitf.), Muirwoodia пrаmmаtа
(Keys.), Megousia weyprechti (Tou|a), М, kuliki
(Frеd.), Дпеmопаriа рiпеgепsis (Lich.), А, spilz-
Ьеrgiапа (Toula), А. pseudohorrida (Wimап),
Spitrbergeпia gracilis Kotljar, SpiriJerella ех gr.
sаrапае (Vеrп.), S. pajkhoica lfап. На побережье
Чешской губы выходы уфимского яруса наблю-
даются во многих пунктах [Молин и др., l98З],
Г.Н. Фрелерикс [1934], впервые описав брахио-
под с п-ова Канин, отнес соответствующие от-
ложения к кунгурскому ярусу. Вслед за ним, эти
отложения рассматривЕrлись как кунгурские
Е.М. Люткевичем [1955], М.А. Плотниковым и
В.А. Молиным [l96l], Н.В. Калашниковым 11961]
и др. Следует, однако, иметь в виду, что в то
время большинство биостратиграфов не прини-
мали уфимские отложения в качестве самостоя-
тельно ярусного подразделения, а лишь в качест-
ве свиты, относящейся к казанскому ярусу.
Впервые уфимские отложения на п-ове Канин
были установлены при производстве геолого-
съемочных работ в 1956 г.; обоснование этой
точки зрения опубликовано значительно позднее
в небольшой статье В.М. Игонина и М.Г. Со-
ЛоДУхо [l974]. .Щ.Л. Степанов, М,В. Куликов,
д.д. Султанаев [Степанов и др., l975] в желто-
вато_серых детритовых известняках на р. Боль-
шая Крутая установили присутствие массовых
брахиопод Soyyerbiпa grапulфrа (Toula) и Дпе-
mопаriа рiпеgепsis (Lich.). Эти слои были вьце-
лены ими в "совербиновую" зону [Степанов и
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др., 1975], которая прослеживается также в раз- граница казанского яруса наблюдается на побе-

резе скв. З6. режье Чешской губы у мыса Надтейсаля. В ниж-
По современным представлеttиям эти слои ней части казанских отложений появляются бра-

отвечают вычегодской и вымQкой свитам. Ха- хиоподы Craspedalosja, MaccoBble Капiпоsрirфr,
рактерными для уфимских отложений является Licharewia, Более редкими являются представи-
Syalbardia сарitоIiпа (Toula), встречающаяся в тели рода Terrakea; род Тumаriпiа представлен
массовом количестве в серых тонкозернистых единичными находками. Из двустворок отмеча-
кварцевых песчаниках, и Апеrпопаriа рiпеgепsis ется появление Коlуmiа и Aviculopecteп. Наблю-
(Lich.), происходящая из отложений нлlжнека- дается большое количество обугленных расти-
занского подъяруса ПинежскоЙ Ежуги (бассеЙн тельных остатков, Спорово-пыльцевоЙ комплекс
р. Пинега). значительно отличается от уфимского.

Учитывая таксономический состав комплекса, Отложения казанского яруса подразделяются
а также положение соответствующих слоев в на две свиты: чевьюскую и веслянскую, соответ_

рiврезе, где они непосредственно без признаков свующие нижне- и BepxнeKzrзaнcкoмy подъяру_
перерыва подстилают фаунистически охаракте- сам общей стратиграфической шк;шы [Молин и

ризованные нижнек(ванские отложения, авторы др., 198З]. В составе чевьюской свиты, общая
[Степанов и др., l975] пришли к выводу о соот- мощность которой составляет от 5-7 до 25-30 м,
ветствии совербиновых (хорридониевых) слоев выделяются три пачки. Из брахиопод 0тсюда
п-ова Канин ш]ешминскому горизонry уфимского указываются Lissochoпetes Sp., Strophalosia ехса-
ярУса. vcrcl (Goldf/, Craspedalosia pulchellc (Dunbar),

Брахиоподы (наряду с миоспорами) являются Spitzbergeпia gracilis Kotljar, Сапсriпеllа сапсriпi
преобладающими пutлеонтологическими остат- (Vеrп,l, ?Terrakea hemisphaeroidalis (Netsch.),
ками в уфимских отложениях п-ова Канин. Ви- Rhупсhороrа aff . yariabllli (Stuck.), Rh. depressa
довоЙ состаВ брахиопоД представляетсЯ сле- Lich., многочисленные Капiпоsрirifеr kапiпепsis
дующим образом: Choпetes adzyeпsis Ifan., l,us- (Lich.). К. borealis Kulik. & Step., Licharewia
sосhопеIеs koejiпleпsis Мirоп., Thuleproductus stuckeпbergl (Netsch.), l,. lahuseпi (Netsch.), Z.
arcticus (Whitf.), Yakoyleyia mаmmаtа (Keys.), kапiпепsis Kulik. & Step., ?Тumаriпiа latiareata
Megousia weyprechti (Toula), Апеmопаriа рiпе- (Netsch.), Piпegathyris royssiaпa (Keys.), р.
geпsis (Lich,), А. spitzbergiaпa ('Toula}, Д. pseudo- пiеlsепi (DuпЬагl Cleiothyritliпa kапiпепsе(Frеd.).
harrida (wiman), spitzbergeпia gracilis (vеrп.), Веслянская свита везде с размывом ложится
sоwеrьiпа graпulifera (Toula), Сапсriпеllа сап- на нижележащие отложения. она представлена
crlnl (Vеrп.), С. kопiПсkiапа (Keys.), С. ledjeпsis плитчатыми доломитами со стяжениями сфери-
(Lich.), Kochiproductus sultапаеr,i Kulik. & Step.. ческой формы: в верхней части свиты распро-Rhупсhороrа gеiпitziапа (vеrп.), Тumаriпiа странены пестроцветная глинисто-мергельные
latiareata (Netsch.), Piпegathyris пiеlsепi (DuпЬаr), породы с желваками. мощность от 0, 5 до l5 м. из
Cleiothyridiпa pectiпifera (Sow.). отмечается так- брахиопод отмечаются Сапсriпеllа siпglеtопi Gab-
же первое появление немногочиСленных Каri- bett п Megousia kuliki (Frеd,). Кроме того, встре-
пospiriJer kапiпепsis (Lich.). Анализ приведенно- чаются двустворки, остракоды; выделены пред_
го комплекса позволяет прийти к выводу, что он ставительные спорово-пыльцевые комплексы.
тесно связан с сообществами брахиопод Барен- Важны указания на появJ]ение в отложениях
цевоморского бассейна (шпицберген, Гренлан- казанского яруса п-ова Канин фаунистических
дия), а также имеет много общих элементов С элементов, характерных для позднепермских
комплексаМи брахиопОд разреза р. Кожим. СвязЬ бассейнов Северо-Востока дзии (Колыма, Вер-
с бассейнами Среднего ПриураЛья значительнО хоянье), таких, как Тumаriпiа и Terrakea из бра-
ослаблена; элементы раннепермских бассейнов хиопод и kolymia из двустворок. днализ таксо-
среднего Приуралья здесь практически отсутст- номического состава брахиопод показывает, что
ВУЮТ, на протяжении кrванского века здесь продолжа-

отложениЯ казанскогО яруса известны в теХ ет сохраняться влияние Баренцевоморского бас-
же районах, что и уфимские. Их общая мощ- сейна. В то же время, через Мезенскую синекJIи-
ность составляет до 70 м. Перехол от уфимского зу открываются связи с бассейнами Волго-
яруса К казанскому очень постепенный. Нижняя Уральской области, на что указывает присутст-
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вие значительного количества общих элементов районе устья р. ll_ýrчья. Здесь у самого уреза во-
в этих двух акваториях. Одновременно появляет- ды обнажены крепки9 плотные серые известняки
Ся и НеЗнаЧительное количество фаунистических с красноватыми пятнами. Участками встречают-
ЭЛеМеНтоВ, харакТерных для Колымо-Омолон- ся паJlеоаплизины. По кровлlе этих известняков
ских и Верхоянских бассейнов. Это свидетельст- проводится граница между горизонтами.
вует о широком расселении раннеказанской фау- Комичанский горизонт мощностью 8-10 м
ны и позволяет предполагать, что стратиграфи- представлен красными пятнистыми сланцевыми
ческий уровень, отвечающий нижнеказанскомУ глинистыN{и известнякамиили мергелями с мно-
подъярусу, можеТ явиться ключевыМ для корре- гочисленными брахиоподами Lissochoпetes aff.
ляциИ верхнепермскиХ отложениЙ различныХ spitzbergeпsls (Toula), Liпoproductus cora (ОrЬ,),
бассейноВ Бореа_пьноЙ климатичеСкой зоны. Ваilliепа sulaeпsis (Barch.), Кrоlочiа sp., Дrсulliпа

editiareatus (Еiпоr), Neospirifer sp. В средней час-
ти преобладают красные листоватые известняки,

СеВеРНЫй ТИМаН переходящие в известняки зеленоватой окраски с

редкими брахиоподами. В верхней части вновь
Брахиоподы из пермских отложений этого ре- появляются красные плитчатые детритовые из-

ГИOНа известны по работам А. КеЙзерлинга вестняки с массовыми Liпoprodtlctus cora (ОrЬ.),
[Keyserling, 1846], Ф.Н. Чернышева [1902], А.А. Ваilliепа sulaeпsis (Вагсh.) и Дrсulliпа editiareatus
Шryкенберга [1875. l898], В.П. Бархатовой [l970], (Еiпоr).
Н,В. Калашникова [t980, 1986, 1988, l99З, 1998]. К отложениям кунгурского яруса предполо-

СтРатиграфическая последовательность раз- жительно относится пачка серых кварцевых до-
РеЗоВ ПерМи западного и восточного склонов ломитов видимой мощностью 2-3 м с редкими
Северного Тимана существенно различаются. На |{/ааgепосопсhа sp.; обнажается она на левом
западном склоне (р, Волонга) разрез пермских берегу р. Сула и, видимо (при наличии значи-
отложениЁt Заканчивается тастубским горизон- тельного перерыва), подстилает известняковую
ToN{ сакмарского яруса. FIа восточном (реки Су- толщу уфимского яруса.
Ла, БеЛаЯ, ИНДига) он более полный и заканчива- К отлOжениям уфимского яруса на Северном
ется отложениями уфимского яруса. Тишtане предположительно относится так назы-

Отложения артинского яр},са на восточном ваемая выльская свита [Бархатова, l970] и тер-
склоне Северного 

-глlмана 
в бассейне р. Сула ригенная красноцветнм толща, з€шегающая вы-

подразделяются В.П. Барха,rовой [1970] на два ше карбонатных пород и наиболее отчетливо
подъяруса: нижниЙ и верхниЙ. Нижний (нер- представленная в разрезе по р. Волонга.
tvtинский горизонт) обнажен по р. Сула до устья На левом берегу р. Сула (в 1,5-2 км ниже по
р.llýlчья, верхний (комичанский горизонт) наб- течению от устья р. 1Iýчья) выльская свита сла-
людается ниже по течению (от устья р. Щучья). гается детритовыми зеленовато-серыми извест-

нерпtинский горизонт мощностью до 23 м няками, мощностью около 2 м. В известняках в
представле}l переслаиванием серых и песчани- большом количестве встречаются sоу,еrьiпа
стык доло]\,IитоВ и красныХ де,гритовыХ извест- graпulifera (Toula), Yаkоvlеviа impressa (Toula).
itякоВ и мергелеЙ. Эти порОды образуЮт на ле- Mttirwoodia mаmm4а (Keys.), Wааgепосопсhа
вом берегу высокие обрывы с пологим зiUIегани- wittlaпi (Frеd.), Megousia kuliki (Fred.|, Thulupro-
eN,I пород; они протягиваются до устья Р. [I!,lчья. ductus arcticus (Whitf.), дпеmопаriа spitzbergiaпa
Верхняя часть разреза сложена белыми извест- (Toula), дrсulliпа polaris (Wiman), Timaiiella
няками (мощностью 4*5 м) с массой п€шеоапли- .festa Barcll, реже Cyrtella sp., Kochiproduclus aff .
зиновыХ корок. L,IзвестнякИ образуюТ пороГ в sultапаечi Kulik. & Step., Neospirфr poststrialus
\'СТЬе р, LIýчья. В среднеЙ части встречаются (Nikitin), Сапсriпеllа siпgletotti Gobbett, Spirfe-
прослои плитчатых красных детритовых извест- riпаеllа lаstuьепsis (Tschern.). Н.в. Калашников
няков с единичными раковинамн Kutorgiпella aff. Il99з, l998] из отложений выльской свиты ука-
lasalleпsis (Worth.), lleospirifer aff. fa,sciger зывает Дrсtitrеlа lriaпgularis (Wiman), Д. kеmреу
(Keys.), Сапшrорhоriсl sp., lliааgепосопсhа sр. (Апdеrss.), УГааgеtлосопсhа wiпtапi (Frеd.), Yаkоч-

КОнтакт с отложенияll{и вышележащего ко- leyia impressa (Toula), Muirwoodia mаmmаlа
мичанского горизонта хорошtо прослеживается в (Keys.), SоwеrЬiпа graпuliJ'ercl (Toula), Thulepro-
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ductus arcticus (Whith.), Дпеmопаriа aff . inyoluta
(Тsсhеrп.), Megousia af{, kuliki (Fгеd.), Сапсriпеllа
siпglеtопi (Gobbett), Cyrtella aff . kulikiaпc (Frеd.),

Дrсulliпа polaris (Wiman). Тimапiеllа feslc Ваrсh.,

близких к комплексу брахиопод кожимрудltиц-
кой свиты, что позволяет относить выльскую
свиту к уфимскому ярусу.

Печорская сиЕеклиза

Площадь Печорской синекJIизы закрыта мезо-

зойскими и кайнозойскими отложениями. Першt-

ские отложения вскрыты глубоким бурением в

северной части Варандей-Адзьвинского авлако-
гена - на Таравейской, Лабаганской, Сарембой-

ской, Наульской и других геолого-разведочных
плошадях [Коновалова, l99 l ; Варюхина, Кузь-
кокова, 1984].

Поднятие Чернышева

На поднятии Черньiшева пермские отложения

распространены на склонах соботвенно гряды
Чернышева и в пределах осложняющих ег0
Та-rlьбейскоt"л и Шарью-Заостранской синклина-
лей. Представительные разрезы пограничных
отложени}"t нижней и верхней перми известны по
peкaN{ Адзьва и Шарью, прорезающим названные
синклинzLпьные струкryры.

По р.Адзьва пермские отложения впервые бы-
ли отмечены А.В. Журавским и Д,Я" Рудневыrи в

l909 г., установившими также их угленосность.
Коллекции брахиопод впервые были изучены
Г.Н. Фрелериксом [l9l5, ]916]. Разрабоrка де-
тальной стратиграфии перми и оценка угленос-
ности этого района связаны с именем
А.А. Чернова [1932], который описzl"I все выходы
пермских отложений от г, Тальбей до порога
Бурунлун-Кось. Огромную толщу континентrшь-
ных осадков А.А. Чернов относлlл к верхней

перми, так как М.rЩ. Залесским из Hrrx была оп-

ределена верхнепермская флора. Однако в отно-
шении возраста подстилающих морских отложе-
ний, обнажающихся в районе порога Бурундун-
Кось, А.А. Чернов не выскzв€чI определеннолi
точки зрения. Сходство криноидей данной тол-

щи с криноидеями казанского яруса, по мнению
Н.Н. Яковлева, и нrtличие некоторых верхне-
пермских видов мшанок как-будто свидетельст-

вуют о принадлежности вмещающих слоев
(толща с Zеаесriпus polaris Jakovlev) к верхней
перми. Однако присутствие SоwеrЬiпа timапiса
(Stuck.), широко известной в кожимской свите р.
Кожим, противоречит этому утверждению" В
последние годы брахиоподы из этого разреза
изучали Н.В. Калашников [l99З, l998], а также
З.З. Гизаryлин [i987]. Стратиграфическое опи-

сание разреза дано в "Палеонтологическом атла-

се пермских отложений Печорского угольного
бассейна" [l983] и в диссертационной работе
З.З. Г'изаryлина [ l 987j.

В разрезе р. Адзьва к пограничным отложенй-
ям нижней и BepxHcli перми относится адьзвин-
ская и интинская свиты.

Адзьвинская свита отделена от подстилаю-

щих отложений, высryпающих на поверхность в

приустьевой части руч. Начыня-Шор, значитель-
ным перерывом в обнажении. Разрез свиты на-

блюдается в обн. Ч-42 у устья руч. Ош-Шор (рис.

31). Свита представлена чередованием песчани-
ков и глинистых пород. На разных уровнях в них
присутствуют прослои известняков с массовыми

раковина]\.{и брахиопод {..рис. З2).

В адзьвинской свите, по представлениям
З.З. Гизаryл}iна, выделяются три комплекса бра-

хиопод.
В первошr комплексе (слои i-5, общей мощ-

ностью до 10 м) указываются брахиопOды Arctb
treta pelargonclc (Schloth.), Wааgепосопсhа o*i-

mапi (Fred.), Megousia ftиli,ti (Frеd.), Neospirifer
s ubfas с i ger ( L ich. ), Sp ir ile r е l l а s al t е r i Tschern.

Второй комплекс приурочен к слоям 6-i0
общей мощностью до 16 м. Брахиоподы встре-
чаются в песчанистых породах. Среди них наи-
более xapaкTepнbl Retimargiпifera celeterla Grапt,
Megousia &и/lЁl (Frеd,)" SоwеrЬiпа timшlica (Stuck.),

Дп е mоп ar i а s е р t е пtr i опаlls (Тsсhеrп .), С апс r iпе l l а
jaпischewskiaпa Step., Liпорrоduсlиs sp., Саmе,
risп,ta peпtameroides (Тsсhеrп.), Purdoпella пikiliпi
(Тsсhеrп.), Тimапiеllа festa Ваrсh., Spirifere!la
saheri Тsсhеrп., Еliча talbeica (Ifan.), Тumаriпiа
sp., Тоrупфr sp.

В слоях 11-17, общей мощностью до 35 м.

брахиоподы отсутствуют.
Брахиоподы третьего комплекса (слои 18-2l

мощностью до 15 м) обнаружены в песча-
никовых прослоях слоев 18, 19, 21. В слое 18

прtiэутствуют только Derbyia sp,, Megousla kuliki
(Frеd.) иWапgепосопсhа sp. В слое 19 многочис-

, ленны |Vааgепосопсhа wimапi (Fred.), Megousia
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Рис. 3l. Схема расположения разрезов погранич-
ttых отложений нижней и верхней перми по р. Адзьва
(обн, Ч-42)

kuliki (Fred,), Сапсriпеllа spitzberglarc Gob-bett.
Часто встречаются также Sоу,еrЬiпа titпапiса
(Stuck.) и Neospirifer subfasciger Lich. В виде
единичных экземпляров отмечаются Liпgula
.freboldi Gobbett. Derbyia sp., ý/enoscisma biplicata
{Stuck,), Rhупсhороrа cf. пikitini Тsсhеrп., фlri
ferella sp., Cleiothyridiпa sp.

В верхней части слоя 19 присутствует мчtло-
мощный пропласток (0,4 пл), слагающийся цель-
ными раковинами S оуу erb iпа t imап ic а (Stuck.).

Выше морские отложения сменяются солоно-
ватоводными осадками с двустворчатыми мол-
-пюсками и остаткаI\4и растений. Появляются
такяiе мощные прослои угля. По представлениям
Хайчера [l9б2] эта толща сопоставляется с от-
ложенияN{и интинской свиты.

З.З. Гизатулин [l987] относил адзьвинскую
свиry к саргинскому горизонту артинского яру-
са. Однако по современным представленияNl

[Калашников. l99З, 1998], отложения адзьвин-
ской свиты сопоставляются с кожимрудницкой
свитой и моryт быть определены как поздне-
пермские (уфимские).

Пайхойское поднятие

Стратиграфия пермских отложений и брахио-
поды Пай-Хоя изучались, начиная с ЗO-х годов

(см,: [Калашников, 1998]), Наиболее значитель-
ные работы по биостратиграфии и систематике
брахиопод принадлежат В.И. Устрицкому [1959,
1960б, 196l, l971], Р.В. Соломиной [i960, |96'77,
В.ts. Ифановой [l972], Н.В. Калашникову [1993,
l998]. Комплексы брахиопод этого района изо-
бражены в сводках: [Палеонтологический ат-
лас.,,, l983;Угленосные формашии ..., 1990].

По результатам экспедиции на Пай-Хой l93З
г. А.А, Чернов [l9З6] д€rл местrtую стратиграфи-
ческую схему расчленения пермских отложений
юго-западного скJIона Пай-Хоя. Нижнепермские
подугленосные отложения им были подразделе-
ны на гусиную, бельковскую и тztлатинскую сви-
ты по названиям одноименных рек, Позднее бы-
ли выделены лекворкутская и интинская свиты.
В дальнейшем пермские отложения (особенно

угленосная часть разреза) детально изучzrлась
воркутинскими геолоI,ами, которые значительно

уточнили объем тrшатинской и лекворкутской
свит Юго-Западного Пай-Хоя и использовали эry
схему для всей территорирr северо-востока Пе-
чорского бассейна.

В последние годы сотрудники Инстиryта гео-
логии Коми НЩ УрО РАН В.А. Молин, Г.П. Ка-
нев, Н,В. Калашников, В.В. Юдин, С.В. Рябин-
кин провели геологические исследования подуг-
леносных и угленосных отложений перми по

рекам Хей-Яха, Янгарей, Большая Та-лlот,а, Ерья-
ха, Лиуръяха, Табъю. Обобщен биостратиграфи-
ческий материал из пограничных отложений
нижней и верхней перми как юго-западного так
и северо-восточного скJIонов Пай-Хоя [Канев,
Калашников, 1990; Калашников, 1993, 1998].

Талатинская свита в стратотипическом разре-
зе на р. Большая Талота представлена мощными
пачками зеленовато-серых песчаников и крупно-
зернистых алевролитов с подчиненными про-
слояNlи тонкозернистых песчаников и аргилли_
тов. Мощность свиты достигает б00 м. По всему
разрезу распространены ракушняки с брахиопо-
дами и спирофитонами; реже встречаются про-
слои с двустворками, гастроподами, аммонои-
деями.

В основании свиты обнаружены брахиоподы
Liпgulа freboldi (Gobbett), Дrclitrela kempei (Ьп-
derson), Yаkоvlеуiа mammatiformls (Frеd.). Y. ar-
tiensis (Stuck,), SоwеrЬiпа timапiса (Stuck.), ,Ие-
gousia aagardi (Toula), М. kuliki (Frеd.). Calz-
сriпеllа kопiпсkiапа (Keys.), С. kопiпсki (Vеrп.),
Апеmопаriа pseudohorrlda (Wimап), Spiriferella
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sаrапае (Vеrп.), S, draschei (Toula) и др. Близкая
ассоциаця брахиопод встречается и в вышеле-
жащих частях свиты.

В среднем течении р. Янгарей развиты погра-
ничные отложения тчLпатинской и лекворкутской
свит, Из кров-ци тrLпатинскоЙ свиты определены
брахиоподы Orbiculoidea jапgаrепsis Ustr., Ссr-
criпella kопiпсkiапа (Keys.), Megousia kuliki
(Frеd.), Spirфre ll а s аrапае (Vеrп.).

На северо-восточном скJIоне Пай-Хоя (р. Та-
бью, Нижний каньон). т€Lпатинская свита слага-
ется дислоцированной толщей серых песчаников
и €rлевролитов с прослоями аргиллитов и конг-
ломератов мощностью до 900 м. Здесь встреча-
ются многочисленные брахиоподы (см.: [Пале-
онтологический атлас ..., l983].

На реках Лиурьяха и Ерьяха таJIатинская сви-
та сложена аналогичными песчаниками. В них
встречаются брахиоподы Megousia aagardi
(Toula). Kochiproducttls aff. sаrапаеапа (Fred.),
Rhупсhороrа yariabili.y (Stuck.), Spirфrella dras-
сйеi (Toula), ý. aff. rajah (Salter), S. borealica Ка-
lashn., S, paikhoica Kalashn.. Piпegathyris kotlukovi

Рис. 32. Разрез пограничных отложений
нижней и верхней перми по р. Адзьва (обн.
ч-42)

Условные обозначения см. на рис. 25. Рису-
нок Е.О.Ммышевой, Номера слоев приведены в

соответствии с описанием В.И.Чапышева [Ча-
лышев и лр., l965]

(Step.), Spirelytha sp, Из кровли таJIатинской сви-
ты по р, Лиурьяха (Верхний каньон) М.Ф.Бого-
словской определены амN{оноидеи Tumaroceras
bogoslovskayea Апdriапоч и Medlicottia aff. orbi-
gпуапа (Vеrп.), указывающие на кунryрский воз-

раст вмещающих отложений.
Лекворкутская свита на юго-западе Пай-Хоя

представлена переслаиванием темно-серых пес-
чаников и чrлевролитисто-аргиллитовых пачек с
прослоями угля. Мощность ее достигает З00 м. В
лекворк}"гской свите по р. Большая Тшrота по
всему разрезу встречаются однообразные бра-
хиоподы; в средней части свиты обнаружены
Syalbardia сарilоliпа (Toula). Megousia kuliki
(Frеd.), Spiriferella sp"; в кровле - масса хонетид
плохой сохранности, предположительно принад-
лежащих роlу Nеосhопеtеs, единичные Stropha-
/oslc sp. и Rhупсhороrаsр,

Весьма своеобразный комплекс брахиопод
содержится в темных песчаниках на р. Лиурьяха
(Нижний каньон). Здесь определены несомненно
верхнепермские виды: Syalbardia сарitоliпа
(Toula), Arctitreta lriaпgularis (Wiman), Yakoy-
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leyia impressa (Toula), Megousia aff. aagardi
(Тоulа), Spiriferella lalbeica Ifanova. В Верхнем
каньоне р. Лиурьяха в низах табъюской свиты в

черных аргиллитах встречены Arctitrela kепреi
(Anderson), Syalbardia capitolina (Toula), Arcto-
сhопеtеs poslarlieпsis (Ustr.), Strophalosia kапечi
Kalashn., Rugaria ? paj khoica Kalashn.

Ана-гIоr,ом лекворкут,ской свиты tIa северо-
восточном скJIоне Пай-Хоя принято считать
табъюскую свиry (.Iастично). Стратотип табъю-
ской свиты располагается в Среднем каньоне р,
Табъю. Свита представлена циклическим чере-

дованием песчаников, алевролитов, арl,иллитов.

угJIистых аргиллитов и углей общей мощностью
800-900 м. Нижняя граница проводится по смене
HopMaL.I ь но- морски х отложе н l,rй таJIати нско й с в и-
ты лагун}tо-морскими и конт1.1нентzL,,Iьными

табъюской. Фауна распространена неравномер-
но: в нижней .tасти количественно преобладают
брахиоподы, в Bepxнeli - двустворки. Полная
пzшеонтологическая характеристрIка стратотипи-
ческого разреза табъюской св}tты дана В.А.
Гуськовым [Гуськов и др, l980].

Такипl образом, в т&патинской свите по обоишl

склонам Пай-Хоя содержится коl\{плекс брахио-
под. который указывает на раннепермский воз-

раст вмещающих отложений. По н;шичию в

комплексе таких видов, как Orbiculoidea jап-
gareпs is U slr., Yakol, lеч ia mammaliforrlis (Frеd,),
SоwеrЬiпа titпапiса (Stuck.), Megousia aagardi
(Toula), М. kuliki (Fred,), Caпcrirlella kопiпсkiапа
(Keys.), Rhупсhороrа пikitiпi (Тsсhеrп.), R. varia-
bilis (Stuck.), Spiri/erella sаrапае (Vеrп.), 5].

draschei (Toula), S. rajah (Salter), талатинская
свита, вероятнее всего, относится к кунгурскому
ярусу.

В верхней части тzulатинской свиты появля-
ются элементы позднепермского (уфимского)
сообщества - представители родов Svalbardia,
Дrctitrela, Cyrtella и др. Однако более отчетли-
вые изменения в характере сообщества брахио-
под связаны с отложениями лекворкутской сви-
ты. Лекворкутские отложения как восточного,
так и западного склонов Пай-Хоя хорошо корре-
лируются по комплексу брахиопод, в состав ко-
торого входят Liпgula freboldi (Gobbett), Arcti-
treta kempel (Апdеrsоп), А. macrocardinalis
(Wiman), Syalbardia сарitоliпа (Toula), Yаkоvlеуiа
impressa (Wiman), Y, mammati/ormis (Frеd.),
Spirderella borealica Kalashn. [Калашников, l 993,
l 998].

Косью-Роговская впадина
(Воркутский palioH)

В соответствии с современной схемой страти-
графии Печорского угольного бассейна, погра-
ничные отложения нижней и верхней перми
Воркутского района в кj]ючают тrrлатинс кую, лек-
воркугскую и интинскую сврIты. Они хорошо обна-
жены по р.Воркута, в районе, где она пррезает под-

нятие Чернова. В пределах этого участка наблю-

дается два самостоятельных разреза, Первый при-

урочен к зоне сочленения поднятия Чернова и

Косью-Роговской впадины и вкJlючает серию об-

нажений у пос. Рудник и ТЭЩ-2. Второй находит-
ся на противоположном крыле поднятия Чернова
в зоне соч.пенения с Коратаихинской впадиной.
Он представлен обнажениями по берегам реки в

районе железнодорожной станции Седповая и же-
лезнодорожного полотна Воркута - Хальмарью.

Оба разреза осложнены местной складчатостью
и разрывными нарушения]\{и. затрудняющt{ми
выявление стратиграфической последовательно-
сти; п€L,Iеонтологически они охарактеризованы
значительно хуже, чем разрез по р. Кожим.

В северной части Косью-Роговской впадины
отложения тaшатинской свиты мощностью З20-
350 м слагаются серцветными песчаниками, че-

редующимися с atлевролитами и аргиллитами с

фауной фораминифер, брахиопод, двустворча-
тых моллюсков, остракод. Из брахиопод, по дан-
ным З.З. Гизатулина [l987], отсюда определены
LissochoпeIes rotuпdatus (Toula), Torпquistia

forbesi (Gobbett), Сапсriпеllа kопiпсkiапа (Keys.),
Liпoproducttts cora (d'ОrЬ.), Rhупсhороrа sp.,

Dielasma sp. З,З. Гизаryлtлн отмечает значитель-
ное таксономическое обеднение таJ]атинского
комплекса по р. Воркута по сравнению как с
более ранним бельковским, так и с кожимским и

кожимрудницким комплексами, известными с р.
Кожим. В сводке: "Палеонтологический атлас
пермских отложений Печорского угольного бас-
сейна" [1983] в отложениях тzulатинской свиты

указывается 46 видов, принадлежащих более чем
З0 родам. Однако этот список является обоб-
щенным; видимо, здесь использованы многочис-
ленные списки брахиопод, происходящих не
только из самого Воркутского разреза. но и из

других районов Печорского бассейна (см. также:

[Ифанова, 19'72]).

Лекворкутская сsита слагается сероцветной
толщей переслаивающихся песчаников, ztлевро-
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литов и аргиллитов с прослоями угля и углистых
аргиллитов общей мощностьtо до 750 м. Среди
песчаников преобладают плотные среднезерни-
стые массивньiе и грубослоистые разности, в

кровле сильноизвестковистые, с многочислен-
ными остатками морской фауны.

Лекворкутская свита подразделяется на две
подсвиты: нижнюю - аячьягинскую, включаю-

щую (снизу вверх) пакеты Т, S, R. Р, и верхнюю -
рудницкую, объединяющую пакеты О, N, М.

Аячьягинская подсвита мощностью 500-
600 м представлена переслаиванием известкови-
стых песчаников, а,гlевролитов и аргилл1,Iтов.

Горизонты с фауной обычно приурочены к пач-
кам песчаников. По данным З.З. Гизатy.;lина,
отсюда происходят Orbiculoiclea jattgaretlsis
Ustr., DеrЬуiа aff . graпdis Waagen. Liпoprodttclus
cf , cora (d'ОrЬ.), Сапсriпеllа kопiпсkiапа (Keys.),
Megousia cf . aagardi (Toula), своеобразные пред-
ставители ребристых спириферил.

Из отложений пакета S разреза р. Воркута у
ст. Седловая (сборы А.А. Школина) опрелелена
Arliпskia aff, artieпsls (Grrrп,), рассматриваемая
как уклоняющаяся форма (см. раздел "Аммо-
ноидеи"), дающая основание для установления
кунгурского возраста вмещающ}rх отложений.

Рулничкая подсвита (см.: Палеонтологиче-
скиti атлас,..., Il98З; Пухонто, 1998] представле-
на переслаивающимися гlачками серых и зелено-
вато-серых песчаников и ,rлевролитов с про-
слоями и пластами угля. Общая мощность под-
свиты составляет 400-600 м. По сравнению с

нижележащими отложенияr{и в рудницкой под-
свите наблюдается сокращение разнообразия
морской и, соответственно, увеличение количе-
ства пресноводной фауны. а также растительных
остатков. Из брахиопод З.З. Гизатулин указывает
Liпgulа sp,. Megousia aagardi (TouIa), Сапсriпеllа
kо;пiпсkiапа (Keys,). К пакету М (см. раздел
"Граница нижней и верхней перми по макрофло-

ре" данной монографии) приурочено появление
Vialcheslavia уоrkulепsls Neub., Viatcheslaviophyl-
lum vorcutellse Neub. и мхов Vоrсutаппulаriа plicata
(Pog.) Neub., свидетельствующих о позднеперм-
ском (уфимском) возрасте отложений пакета М,

Необходимо дополнительное детаJIьное изу-
чение распределения брахиопод в разрезах по р.
Воркута с целью уточнения возраста и корреля-

ции с терригенным разрезом р. Кожим, так как
вопрос одновозрастности/разновозрастности от-
ложений лекворкутской и кожимрудницкой свит

до настоящего времени является наиболее дис-
куссионным. Имеющиеся данные позволяют
прийти к следующим выводам.

l. Наиболее дискуссионным является возраст
кожиl\lрудницкой свиты, считающейся возрас-

тныI\,r анrшIогом лекворкутской свить!. Обращает
на себя внимание несоответствие мощностей
этих двух подразделений: суммарная мощность
обеих подсвит лекворкутской свиты составляет
приблизительно 1200 м (мощность кожимруд-
ницкой свиты - не более 550 м) Возраст нижней

(аячьягинской) подсвиты лекворкутской свиты
определяется как кунгурский (см. данные по

амN{оно}lдеям); отложения верхнего пакета (М)

верхней (рудницкой) подсвиты уверенно опреде-
ляется как соликамский по присутствию пред-
ставит,елей рола Viatclэeslal,ia, Таким образом,

расхождение в определении возраста, по сущест-
ву, касаются двух нижних пакетов (О и N) рул-
ницкой подсвиты, мощность которой как раз
примерно и соответств),ет мощности кожимруд-
ницкой свиты кожимского разреза. Комплексы
брахиопод тrulатинской и лекворкутской свит

разрезов по р. Воркута, в Llелом (и рулничкой
подсвt{ты, в частности) являются значительно
обедненнымtt по сравненик) с ассоциациями ко-
жимской и кожимрудt-lицкой свит кожиlчtского

разреза.
2. Элементы, позволяющие относить отложе-

ния кожимрудницкой свиты к верхней перми (в

частности, род Kaпiпospirifer) в отложениях руд-
ницкой свиты отсутствуют. Можно высказать
предположение, что кожимрудницкая свита от-
вечает лишь рудницкой подсвите лекворкутской
свиты. а расхождения в определенt{и возраста
этого стратиграфического интервала могут быть
связаны с несовпадением темпов эволюции пред-
ставителей наземной и нормально-морской со-
ставляющих бlrоты на рубеже ранней и поздней
перми, связанным с перестройкой экосистемы.

3. В новейшей обобщающей монографии
С.К.Пухонто [1998] содержится описание разре-
за лекворкутской свиты по руч. Боковой. Разрез

рассматривается в качестве гипостратотипа сви-
ты [Пухонто, 1998, с. 67, рис. 8,9]. Присутствие
Vialcheslayia ех gr. yorcuteпsis Neub, и Viatche-
slal,iophyllum уоrсutепsе Neub. отмечается в

средней части пакета О этого разреза. Указание
на наличие родов Vialcheslayia и Viatcheslayio-
phyllunl в отложениях пакета О позволяет руд-, ницкую подсвиту в целом сопоставлять с соли-
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Рпс.33. Схема расположения разреза пограничных отложений нижней и верхней перми по р, Щугор (обн. 8,

выше Нижнtтх Ворот)

камским горизонтом, что соответствует данным
по морским беспозвоночным, а также миоспорам
и позволяет хотя бы частично снять противоре-
чия, существовавшие в течение длительного
времени в отношении корреляции лекворкутской
и кожимрудницкой свит.

Большесынинская впадина (р. ЩУ.ор)

В Большесынинской впадине пограничные
отложения нижней и верхней перми вкJIючают
кыртадинскую и большесынинскую свиты. Луч-
шие разрезы указанных свит располагаются в

нижнем течении р. Щугор.
Стратотипический разрез кыртадинской сви-

ты располагается в зоне сочленения Большесы-
нинской впадины и Среднепечорского поднятия,
в пределах Улдор-Кыртинской гребневидной
складки, в 0,5 км выше о-ва Кырта-.Щи (рис. 33).
Кыртадинская свита подстилается мощной аргил-
литовой шеркыртаельской свитой, По направле-
нию к Печорской гряде она выкJIинивается.

В разрезе кыртадинской свиты (рис. 34), по

данным З,З. Гизагулина [l978], выделяются че-
тыре брахиоподовых комплекса. Брахиоподы
многочисленны, но отличаются обедненным
таксономическим составом. Характерно нzlличие
многочисленных ходов Zoophycos, наблюдаю-
щихся на верхних поверхностях напластования.
Первые два комплекса выделяются в нижней
части кыртадинской свиты,

Первый (раннекыртадинский) комплекс весь-
ма обеднен в таксономическом отношении. В

нижней части пачки распространены Сапсriпеllа
spilzbergiaпc Gobbett, в верхней - Sowerbiпa
timапса (Stuck.), представленные здесь мелкими

угнетенными формами. Кроме того, по всей пач-
ке встречаются довольно многочисленные llno-
productus aff , liпeatus (Waagen), а также единич-
ньtми Krotowia sp., Kochiproductus aff. porrectus
(Kutorga), Ме gous ia aagard i (Toula), Rhупс hopora
cf. nikitiпi Тsсhеrп., Лй. cf. yariabilis Tschern.,
NeospiriJer cf. subfasciger (Lich.), Phricodothyris
cf. pyriformi,s Pavlova, Dielasma cf. truпcatum
Wааgеп.

Второй (раннекыртадинский) комплекс со-

держит доминирующих Whупdhаmiа pustulata
(Keys.), редкие ?Reticulatia cf. поiпslсуi (Gerass.),
Krotoyia cf . pseudoaculeata (Krotov), Stenoscisma
biplicata (Stuck.). Единичными экземплярами
представлены Muirwoodia impressa (Toula),
Megousia sp., Liпoproductus ufeпsis (Frеd.),
Liпорrоduсlиs cf. cora (d'ОrЬ.), Spiriferella sp. Из
всех перечисленных брахиопод лишь Reljculatia
cf. поiпskуi (Gerass.) указывает на связь второго
(раннекыртадинского) комплекса с кунгурским
комплексом Среднего Приуралья.

Третий комплекс охватывает среднюю часть
кыртадинской свиты. Он содержит многочис-
ленных Muinyoodia ех gr. artieпsis (Тsсhеrп.)
Thuleproductus sp., Апеmопаriа pseudohorrida
(Wiman), Stепоsсismа mutabilis (Тsсhеrп.), Гоrу-
пфr sp, Spiriferella sp. Единичными экземпля-

рами представленьl Dyoros pseudotrapezoidalis
(М i l оr.), |Г aage по с опс ha fT е de r i ctsl АrсhЬо l d, Ll а-
аgепосопсhс sp., Uraloproductus sluckeпbergia-
rиs (Krot./, Megousia aagardi (Toula), SоwеrЬiпа
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timапiса (Stuck,), Chaoiella cf. yolkoyi (Fred.),
Дпеmопаriа pseudohorrlcla (Wiman), Сапсriпеllа
sp., Тоrупi|еr sp.. Maпiпia sp.

В четвертом (позднекыртадинском) комплек-
се содержатся Torпquistia forbesi (Gobbett), Zls-
sосhопеtеs rotuпdatus (Toula), Megousia aagardi
(Toula), Muirwoodia ех gr. artieпsis (Тsсhеrп.),

Рис. 34. Разрез пограни.Iных отложений
нижней и верхней перми по р. Щугор (обн. 8,

выше Нижншх Ворот). Рисунок Е.О.Малы-
шевой

Условные обозначения см. на рис. 25

Torпquistia forbesi (Gobbett), Muiryyoodia ех gr.
, artieпsis (Тsсhеrп,), |[/ааgепосопсhа aff. irgiпае

(Stuck.), Сапсriпеllа sp,, Rhупсhороrа ех gr.

arclica Lich. & Еiпоr, Phricodathyrls sp.

В цслом, комплекс брахиопод, укuýываемых
' из отложений кыртадинской свиты, позволяет

считать ее кунгурской. Выше зzLqегают отложе-
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ниц относимые И.С. Муравьевым U972J к
большеелмачской свите. Стратотип ее находится
в местности "Большой Елмач" на р. tIýгор.
И.С. Муравьев сопоставляет ее с соликамским
горизонтом и подразделяет на две части: ниж-
нюю с морской фауной и верхнюю, лишенную
характерных морских ископаемых остатков. Ха-
рактерными видами брахиопод, встречающихся
в нижней части разреза являются Yakoylevia
mammatiformis (Frеd.), Сапсriпеllа сапсriпi
(Vеrrr,), Megousia kuliki {Fred.), Liпорrоduсlиs, sp.,
Rhупс hopor а v ar iab i lis (Stuck.).

Река Большая Сыня

Отложения артинского яруса на Большой Сы-
не зчrлегают с неболышиNI угловым несогласием
на сакмарских отложенрiях. Они наблюдаются в
виде разрозненных обнажений по руч. Черному и
по р,Большая Сьiня выше Верхних ворот [Ерми-
лов, 1962] и подрrLзделя[отся на три свиты: "А",
"в", "с".

Свита "А", мощ}{остью l00-1 10 м представ-
JleHa известняками,гемно-серыми, криноидно-
мшанково-брахиоподовыми с обильными серы-
ми, светло-серыми и бурыми кремнями в виде
линз, желваков и прослоев. Встречаются прослои
массивных желтовато-серых извстняков с ]чrшан-
каitли, брахиоподаN{и и крупными псевдофузули-
нидами, Из брахиопод известньl paramesolclbtts

aff . siпucltttcl Krot., Dyoros aff. pseudotrapezoidalis
(l\'Iilоr.). Chaoiella vоlkочi (Frеd.), Neophricodo-
lhyris aff . roslr(lta (Kut.), Дthуris sp.

Свита "В" Nlощностью до 84 м слагается се-

рыми и теl\,lно-серыми глинис,l,ыN,{и известняками
с плас,гами темно-серых криноидно-детритовых
йзвестняков, содержащих караваеобразные стя-
жения кремнистого извес].1яка. Глинистые из-
вестняки пронизаны многочисленными ходами
илоедов. Фауна обильна и представлена брахио-
подами Каrаvапkiпа fasciatus (Krrt.). Calliprotoпia
aff. sterlitamakeпsis (Step.), Сапсriпеllа сапсriпi-
formis (Тsсhеrп.), Ovatia ufeпsis (Fгеd.), Yakovleyia
mammatiformis (Frеd.), Uraloproductus stuсkеп-
bergiaпtts (Кrоt.), Дvопiа pseudoaculeata {l(rot.),
Seplacamera репlаmеrоidеs (Тsсhеrп.), Phricodo-

thyris asiatica (Chao), Р. rostrata (Kut.), Rhупсhо-
pora aff. пikitiпi Тsсhеrп. Из мшанок определены
представители родов Fепеstеllа, Septopora, Ptilo-
pora, Polypora. Свнта "В"условно сопоставляется
с отложениями иргинского горизонта,

Свита "С" мощностью 80-90 м слагается се-

рыми н темно-серыми известняками, спонголи-
товыми, с многочисленными ходами илоедов в
отдельных прослоях и характерными "каравая-
ми" креNtнистого известняка, хорошо прослежи-
вающимися по разрезу. В нижней части свиты
встречаются фораминиферы и мшанки рода
Feпestellcl. Из брахиопод отмечаются Dyoros
pseudotrapezoidalis (Мilоr.), Liпoproduclus сапсri-
пiformis (Тsсhеrп.), Solyerbiпa timапiса (Stuck.),
Kutorgiпella kttlorgae (Тsсhеrп.), Yakovleyia
mammatiformis (Frеd"), Uraloproductus stuсkеп-
bergiaпus (Кrоt.), Дуопiа pseudoaculeata (Krol.),
Krotoyia aff . pustulata (Keys.).

Отложения кунгурского яруса (свита Кос-
Сус) выделяются предположительно в отдель-
ных выходах по р. Большая Сыня выше устья
руч. Черный и подразделяются на нижнюю и
верхнюю подсвиты [Ермилов, |962).

Нижн-яя подсвита мощностью 1l0-140 м пред-
ставлена прибрежно-морскими песча}{истыми
известняками с брахиоподами Chaoiella aff,
volkoyi (Frеd.), Yakoyleyia sp., Wаслgепосопсhа sp.,
Slаюsсismа aff. mutabill,s (Tscheln.), Phricoclo-
thyris asiatlca (Chao), Eliyiпa аff. tiЬеtапа {Die-
пеr), Spiriferella sp.

Верхнюю подсвиту мощностью 60-70 м сла-
гают разнозернистые зеленовато-серые "переч-
ные" песчаники с неопределенными остатками
брахиопод, переслаивающиеся с темными зеле-
новато-серыми алевролитами, содержащими рас-
тительный детрит, ходьl Spirophytoп и пыльцу
Vittatiпa sp,, Protohaploxipiпus sp-, Protodiploxy-
рiпus sр., Azoпaletes sр., Giпkgо sp.

Краткий обзор разрезов пограничных отло-
жений нижней и верхней перми Европеliского
севера и содержащихся в них представительных
комплексов брахиопод, позволяет прийти к вы-
воду, что они могут использоваться для детuUIь-
ной фаунистической характеристики разрезов
этого возрастного интервzUIа, а также в целях
детальной корреляции.
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Зональные комплексы пермских
брахиопод Восточно-Европейского
региона и граница отделов
пермской системы

Брахиоподами охарактеризованы самые раз-
нообразные типы фаций всех стратиграфических
подразделений стратотипического региона (за

искJIючением татарского яруса); разрабатывае-
мые на основе их распределения зон€Lпьные шка-

лы строятся обычно на основе смены комплексов

[Гизаryлин, 1987; Решения МежведомстБенного
стратиграфического совещания ..., 1990; Калаш-
ников,1993, 1998].

Анализ сообществ брахиопод, развитых в

пермских морских бассейнах Восточной Европы
на протяжении пермского периода, показiLл, что
среди брахиопод (как и среди остzLпьных групп
морских беспозвоночных) практически невоз-
можно выбрать одну группу-, базируясь на кото-

рой можно было бы выделить филозоны, харак-
теризующие весь разрез, Это объясняется тем,
что в послесакмарское (артинско-кунгурское)
время на территории Русской платформы и со-
предельных областей произошла существенная
палеогеографическая перестройка, связанная с
кардин€lJIьным изменением биогеографической
характеристики бассейна.

.Щействительно, на протяжении ассельского и

сакмарского веков вся территория Русской плат-

формы, Приуралья и Урала, вкJIючая самые се-

верные территории, принадлежirла приэкватори-
альной кJIиматической зоне. На всей территории
были широко развиты рифы и связанные с ними
богатые рифовые сообщества, в том числе и бра-
хиоподовые. Здесь были широко распростране-
ны фузулиниды и конодонты, являющиеся ти-
пичными представителями тепловодных бассей-
нов, а также аммоноидеи.

Именно эти три группы и послужили основой
для разработки зон€UIьных шкчш нижнего отдела
пермокой системы. На протяжении артинского
века на территории Среднего Пршуралья еще
продолжаJIи сохраняться тепловодные условия,
типичные для ассельско-сакмарского временного
интервала,

Однако к концу артинского века на Европей-
ском севере кJIиматические и п{lлеогеографиче-
ские условия резко изменились. Характер осад-
конакопления в целом изменился с карбонатного

на терригенный. Если в Среднем Приуралье на
протяжении артинского века рифовые постройки
еще оставiIлись широко р€Iзвитыми, то на севере

в артинском веке они уже практически отсутст-
вов€lли. Однrэвременно исчезают и тепловодные
группы фауны (фузулиниды, конодонты). ArntMo-

ноидеи продолжают существовать в бассейнах
как Среднего Приуралья, так и северных терри-
торий, причем отмечается присутствие значи-
тельного числа общих таксонов (см. раздел
"Аммоноидеи"). Это свидетельствует о том, что

бассейны не были полностью изолированы и

биогеографические связи продолжали сохра-
няться. В то же время тепловодные бентосные
организмы (фузулиниды, конодонты и тепловод-
ные брахиоподы) в артинских отложениях Евро-
пейского севера ( чернореченская свита и ее ана-

логи) уже отсутствуют.
В кунryрское время (кожимская свита и ее

аналоги) палеогеографическая и биогеографиче-
ская обстановка на Европейском севере уже пол-
ностью сформироваJIась. Биогеографические
связи Северо-Европейских бассейнов с бассей-
нами Среднего Прлryралья прекращаются. Бас-
сейны Среднего Приурмья окzвываются в теп-
ловодной аридной зоне и испытывают резкое
засолонение и осушение.

Морские фаунистические комплексьi (в част-
ности, брахиоподовые) продолжают оставаться
тепловодными, но из-за смены водного режима
их таксономический состав становится значи-
тельно обедненным. Родовое разнообразие со-
кращается, а своеобразие комплексу придает
появление некоторого количества эндемиков
видового уровня. Общие фаунистические эле-
менты между этими двумя системами бассейнов
отсутствуют; североевропейские ассоциации
аммоноидей, начиная с кунгурского века, стано-
вятся более обедненными по сравнению с артин-
скими комплексами. В силу этого прямые корре-
ляции на уровне кунгурского яруса крайне за-

труднены.
В то же время, нормально-морские бассейны

Европейского севера в послеартинское время
обнаруживают широкие п€шеогеографические
связи и биогеографическую общность с Баренце-
воморским бассейном (рис. 35). Подавляющее

, большинство брахиопод, известных из терриген-
, ного рtвреза по р. Кожим (кожимская и кожим-
, рудницкая свиты) и их аналогов из других разре-

зов Печорского бассейна являются эндемиками
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Рис.35. Реконструкшия Баренцевоморского шельфа. Верхняя пермь [Stemmerik, Wоrslеу, |995, рис. l2; с ло-
полнениями]

l-карбоriатыоткрытогоморя;2-континентальныеаллокластическиепороды;3-дельтовыефачии:4-прибрежно-
морскиепесчаники:5-сланцы;6-спиллитовыесланцы:7-мшtанково-гчбковыебиостромы:8-счша:9-основныеме-
стонахождения морской фауны; l0 - зоны суб.лукчии; l l - разлопlы

или формами, известными из разрезов Шпицбер-
гена и Гренландии.

Таким образом, в конце ранней перN{и на Ев-

ропейском севере произошла существенная па-
леогеграфическая перестройка, обусловившая
изменение характера всей экосистемы. Это выра-
зилось в смене тепловодных условий обстанов-
коЙ, своЙственноЙ зоне умеренных широт и, со-
ответственно. в за!Iещении тепловодной субтро-
пической морской биоты биотой. характерной
для бассеliнов чмеренных широт. По этой при-
чине современное требование составления зо-
наJIьныоЙ шкilJIы, основанноЙ на единстве фило-
генетлlческих рядов. по существу, оказывается
невыполнимым ни для одной группы.

фауны (фузулиниды, кOнодонты) предлагается
осуществить перенос стратотипов ярусов верх-
него отдела пермской системы в морские разре-
зы приэкваториальной климатической зоны. Од-
нако в условиях изоляции и дифференциации
бассейнов (что характерно для второй половины
пермского периода) это непосредственно связано с

решением вопроса сопрюкенности регионzlJIьных
шкаJI. В данном случае речь идет о "несмыкании"
Уральской и Северо-Американской региональньгк
шк€lл на уровне границы кунryрского (уральского)
и роадского (североамериканского) ярусов. Обсрк-
дение этой проблемы на протяжении последних
нескольких лет свидетельствует о том, что удов-
летворительное решение пока не найдено.

ffля сохранения преемственности в эволюци- В качестве альтернативы может рассматри-
онном развитии тепjlоводных групп морской ваться зон€шьная шкчu]а, основанная на смене
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комплексов брахиопод, характеризующих весь
возрастной интервал существования бассейна; в

этом варианте должны учитываться изменения
кJIиматического режима, пчLпеогеографических и

биогеографических условий бассейна, нашедшие
отражение как в общей эволюционной направ-
ленности р€ввития группы, так и в изменении
таксономического состава и в смене темпов её

эволюции.
Использовать направленность развития про-

дуктид семейства Horridoniidae, а также рода
Spiriferella и близких родов подсемейства
Spiriferellinae предлагали,Щ.Л. Степанов [19б1],
В.И. Устрицкий [1962], В.П. Бархатова [1962,
1970]. .Щж. Ватерхауз с соавторами [Waterhouse,
l967; Waterhouse, Waddington. Archbold, l978;
Waterhouse, Waddington, l982] предлагzLпи ис-
пользовать развитие рола Spiriferella п близких

родов {Тimапiеllа, Eliviпa) для корреляции перм-
ских отложений различных бассейнов.

Бассейны Русской платформы могут рассмат-
риваться в качестве центра происхождения и

диверсификации подсемейства Spiriferellinae,
первые представители которого (ранние вилы

рода Spiriferellct) появились здесь в срgднем кар-
боне. На протяжении среднего-позднего карбона

и начrLпа ранней перNltt этот род развивrlJIся отно-
сительно медленно в тепловодных бассейнах
Русской платформы; его попуJlяции не были
здесь многочисленными, будучи приурочены к
терригенным фациям, которые не были здесь
широко расllространены на протяжении этого
временного интерв€tllа. При смене пrLчеогеогра-

фических и кJ]иN4атических условий, в результате
которых получили широкое развитие терриген-
ные фа,ции на Е.вропейскоNl сеRере и в Баренце-
воморском бассейне, эволюция подсемейства
SpirifereIlinae приобретает значительно более
высокие темпы. Представители подсеп,Iейс;ва

расселяютсg довольно ш}лроко. Во вреп.tя кунгур-
ско-уфиМской трансгресс}lи на западе их ареаJIы

станOвятсл хараi.терныI\4Ll для бассейнов Юкона,
Канадской Арктики и дая(е Техаса. На BocTcrKe

наблюдается проникновение представителей
эт,ой группы в Колымо-Омолонские и Верхоян-
ские бассейны; на юге - в бассейны ЮNiной pI

Вrrутренней Монголии и Перигондваны (Юго-
Восточный Памир, Каракорум, Непап, ) и, реже.
Австралии,

Предлагаешlая шкаJIа (таб;l. 12) пос,гроена на

развитии двух основных отрядов замковых бра-

хиопод (продуктиды и спирифериды), широко

распространенных на протяжении пермского
периода. Она отражает реально существующие
соотношения брахиоподовых ассоциаций в ре-
aшьно наблюдаемых последовательных страти-
графических подрzвделениях единого бассейна с

учетом элементов пz}леогеографических и экоси-
стемных перестроек. Это дает возможность ус-
тановить нескольких важных корреляционных

уровней (отвечающих трансгрессивным фазам),
что позволяет решать проблемы корреляции со
смежными регионами.

Представление о соотношении брахиоподо-
вых комплексов с принятой фузулинидовой (л"tlя

нижней перми) и остракодовой (для верхней
перми) зонrLпьностью, а также с границей магни-
тостратиграфических гиперзон Киама,/Иллаварра

даюттабл.|и|2.
Основная трудноать, с которой пришлось

столкнуться авторам, это неразработанность и

противоречивость корреляции пограничных от-
ложений нижней и верхней перми в стратотипи-
чеаком регионе. Это обусловлено тем, что веду-

щими специалистами по аммоноидеям кунгур-
ские отложения в течение длительного вреi\{ени

не рассматривrtJI ись в качестве са]\{остоятел ьно I,o

стратиграфического подразделения [Рl,женцев,
1965]. Уфимские отложения также не вьiделя-
лись в качестве самостоятельного ярусного под-

разделения.
I{екоторые исследователи [Форш, 1955; JIют-

кевич. l955] рассматрива,.Iи их в составе казан-
ского яруса, др)iгие * в составе кунгурского.
Одной из реrtльных причин затрудненийl и разно-
гласий при проведении границы между отделами
пермской системы в разрезах Европейского се-
вера является действителыlо недостаточная оха-

рактеризованность этой границы в стратотипи-
ческой области. Вероятно, имеНно по этой при-
чине, бо-пьллинство исс;lедователей в течение

длите-пьного времени не признавали самосlоя-
тельностI.1 уфинлского яруса (хuтя форшrш]ьно он
был устаt;овлен А.В. Нечаевым еще в l9i 5 г.).

Оба эти обстоятельства вJ-lияли на определе-
Htle возраста терригенных отJlожений разрезов
Европейского севера и в ряде случаев привели к
его занижению. Наиболее характерным приме-

ром является интерпретация разреза п-ова Ка-
нин, начиная с работ Г.Н. Фрелерикса [1915],
Bcjle,i за которым от,ложения, непосредсгвенно
без признаков перерыва подстилающие морские
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Таблица 12. Зональные комплексы пермских брахиопод Восточно-Европейских бассейнов

Отдел
яDус

Горизонт Брахиоподы
Продуктиды СпиDифериды

л
о-
Ф

цц
х
о-
Ф
trt

)Ss
о
о-
ФFб
l--

Вятский

Haydenella
wilcheki

Магtiпiа
greenlandicaСеверодвинский

ll-

Уржумский

Strophalosia
excavata -
Horridonia
hоrridа

Pterospirifer
alatus -
Kaninospirifer
striatoparadoxus

Не содержит зOнatльных форм

SYод
б
(r)
бY

Поволжский

Сокский

Aulosteges gigas -
Cгaspedalosia
pulchella

Licharewia wimani -
Kaninospirifer
borealis

SЕо
=S
а

шешминскил] Апеmопаriа pinegensis -
Kochiproductus

sultanaevi

Капiпоsрirifеr
kaninensis

соликамский
Thuleproductцs crassal,rritus -
sоwеrьiпа
grапulifеrа

Аrсчlliпа polaris
Timaniella festa

J)

о_
Ф

цк
хSЕ

)S
Szо
о-
}
Y

Иренскилi Thuleproductus subarcticus -
sоwегьiпа
pseudotimanica

Neospirifer
shestakensis - Суrtеllа kuliki-
ana

ФИЛИППОВСКИЙ Thu lерrоduсtцs arcticus -
sowerbina timanica

Nеоsрirifег
rhomboidalis -
spiriferella talbeica

)S
SYод
S
l_
о_

Саранинский Reticulatia noinskii-

costiferina artiensis

Spiriferella nalivkini -
Timaniella irginaeСаргинский

LIргинскlrй Chaoiella grunewaldti -

sоwеrьiпа sulaensis

Neospirifer пеосаmеrаtчs -
Sрiгifегеllа sаrапае

Бурцевский
)S:
S!zо
о-б
=бо

Стерлитамакский Paucispiniiera чrаliса Spiriferella digna

Тасryбский Sowerbina praetimanica - Jurе-
sania juresanensis

Вrасhуthуris
suрrасаrЬопiса -
Spiriferella salteri

,}
S
олq
Фоо/

шиханский sowerbina timanica choristites fritschi -
Spiriferella mica

Холодноложский
krotovia tuberculata Тrаutshоldiа prokofievi --

purdonella nikitiniТuЬаriа genuina -
chaoiella mirabilis

Пршмечанuе. ' l r l граница гиперзон Киама./Иллаварра; llllllllllllllll| морские отложения отсутствуют,
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нижнеказанские отложения, рассматривiчIись
как кунгурские.

Эта точка зрения нашла авое отрФкение в

крупньж зарубежных сводках. Так. Щж. Ватерха-

уз [Waterhouse, 1976] рассматривает уфимские
отложения, наряду с неволинской и елкинской
пачками, в качестве подчиненного стратиграфи-
ческого подрчвделения в составе иренского
подъяруса международной шкалы, относящегося
к кунryрскому ярусу. В недавней обобщающей

работе Дж. Ватерхауза и Дж. Ваддинггона

[Waterhouse, Waddington, 1982], специzlльно по-

священной стратиграфическому распределению
подсемейства Spiriferellinae, использована шка-

ла, в которой кунгурский ярус непосредственно
перекрывается казанским. Таким образом, отло-
жения, соответствующие уфимскому ярусу, не

находят своего положения в стратиграфической
шкiше.

Именно в связи с этой сиryацией Б.К. Лихарев

[1966] высказывrul точку зрения о том, что во-

прос границы отделов пермской системы может
быть решен только после детzrльного изучения

разрезов п-ова Канин, представляющих наиболее
мористую часть бассейна, полно охарактеризо-
ванную морской фауной. По существу, лишь
начиная с середины 70-х годов, уфимские отло-
жения стztли выделяться здесь в качестве само_

стоятельного стратиграфического подразделения

[Степанов и др,, l975].
Не останавливаясь на 0писании брахиоподо-

Bbix ассоциаций ассельского, сакмарского и ар-

тинского ярусов, приблизительное соответствие
которых горизонтам Восточно-Европейской
шкzLпы показано на табл. 12, перейдем непосред-
стенно к характеристике комплексов конца ран-
ней и поздней перми.

Филипповский (нижнекунryрский) ком-
плекс Thuleproductus arcticus, SоwеrЬiпа timа-
пiса - Neospirifer rhomboidalis, Spiriferella tal-
beico. В стратотипических разрезах Среднего
Приуралья он очень однообразен и представлен
только атиридидами и диелазматидами, что обу-
словлено главным образом фациальными осо-
бенностями самих разрезов. Более полную ха-

рактеристику можно составить на основе ранне-
кожимского комплекса, развитого в нижней час-
ти кожимской свиты р. Кожим. Наиболее харак-
терными в составе комплекса являются Derbyia
graпdis Waagen, Dyoros pseudotrapezoidalis
(Milor.), Megousia kuliki (Fred,), Thuleproduclus

arcticus (Whitf,), Krotoyia tuпdrае (Fred.), Гс*о-
ylevia duplex (Wiman), Soyyerbiпa timапiса
(Stuck.). Chaoiella yolkoyi (Frеd,), Neospirifer
subfasciger (Lich.), N. rhomboidaljs Kalashn. К
уровню филипповского горизонта, вероятнее
всего, относятся и комплексы, происходящие из

отложения талатинской свитьi Косью-роговской
впадины.

Иренский (верхнекунгурский) комплекс
Th uleproduct as s ubarctic us, S ow еrЬiпа р s е udotb
mапiса - Cyrtella kulikiaпa, Neospirifer shesto-

kепsis. В стратотипическом районе Среднего
Приуралья известен из отложений неволинской
пачки (см. раздел "Брахиоподы кунгурского,

уфимского и казанского ярусов..." данной гла-

вы). В разрезе р. Кожим этому комплексу, по
всей вероятности, отвечает позднекожимский
комплекс, происходящий из верхней части ко-

жимской свиты р. Кожим. В качестве наиболее
характерных фор* можно отметить Derb)lia
simeпsis Тsсhегп., Neochoпetes graпulifer (Owen),

Kochiproductus рOrrесrиs (Kutorga), К, sаrапаеа-
пиs (Frеd.), Megousia kuliki (Fred,), SоwеrЬiпа

уапulifеrа (Toula), Thul epr oduc tus sub arcticus Sa-
rytcheva, Liпoproductus rhiphaeиs (Step.), Cyrtella
kulikiaпa (Fred.), Pseudosyriпgothyris karpiпskii
Fred., Spirфrella gigaпtec Enokjan, Аrсulliпа miса
(Ваrсh.), Тоrупфr borealis (Мirоп.). Следует от-
метить, что комплекс брахиопод верхней части
кожимской свиты р. Кожим рассматривается в

качестве кунryрского скорее в силу традиции и

материiIлов, полученных в результате ан€tлиза

других групп фауны, а также макрофлоры. Если
же учитывать данные только по распределению
брахиопод, то очевидно, что рассматриваемый
комплекс состоит из эндемиков и значительного
количества фор", типичных для позднеперN{ских

Баренцевоморских бассейнов. В особенности об
этоN4 свидетельствует присутствие в верхах ко-

жимской свиты массовых Sowerbiпo graпuiifera
(Toula), широко представленных в уфимских
отложениях рiврезах п-ова Канин (выделенных в

этом рtврезе в качестве совербиновых слоев), а

также рiврезов Шпицбергена и Гренландии. В

разрезах Косью-Роговской впадины этому уров-
ню, вероятно, отвечает ассоциация аячьягинской
подсвиты лекворкутской свиты.

Соликамскпй (нижнеуфшмский) комплекс
Thuleproductus crassaaritus, SоwеrЬiпа graпuli-

fero - Arculliпa polaris, Тimапiеllа festa. В ти-

повых разрезах Соликамской депрессии, состав-
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ляющей часть Предуральского краевого прогиба, ских исследователей Г. Шанявского и К. Мал-
отложения соликамского горизонта представле- ковского [Szaniawski, Malkowski, 1979J в основа-
ны главным образом неморскими отложениями. нии старостинской свиты установленьl Neogo-
Несколько мчшомощных морских прослоев в пdоlеllа idahoeпsis Younquist, Hawley & Мillеr,,^й
составе соликамского горизонта (добрянская cf. gracilis clark&Ethington, Neostreptogпathodus
пачка) содержат немногочисленных брахиопод svalbardeпsis szaniawski, sTyeetocristatus arcticus
Lingula sp,, Сапсriпеllа сапсrlrl (Vеrпечil'|, Ме- Szaniawski, Хапiоgпаthиs Sp., ?Еllisопiа Sp., ука-
gousia cf. kuliki (Frеd). В разрезах кожимрудниц- зывающие на позднеленардский - раннероад-
кой свиты Печорского Приуралья (р.кожим) ский возраст вмещающих отложений,
отложенияМ соликамскОго горизоНта соответст- По последним данным [Котляр, 1997], уста-
вуют отложения кOжимрудницкой свиты, содер- навливается соответствие роадского яруа шеш-
жащие разнообразный комплекс брахиопод, сре- минскому горизонry уфимского яруса. Ёсп",u*ая
ди которых наиболее характерными являются: корреляция верна, то верхняя часть формации Ле-
Arctitreta macrocardinalls (Toula), А. triaпgularis нэрд отвечает соликамскому горизонry-уфимского
(Wiman), А. kempei (Anderson), Dyoros rotuпdatus яруса. Таким образом, дчr"i," по конодонтам под-
(Toula), Syalbardia сарitоliпа (Toula), ý. тверждают предстаыIения специ:rлистов по бра-
grапulфrа (Toula), Yakoyleyia impressa (Toula), хиоподам, изучавших их распределение в рiврезах
Thuleproductus сrаSsаurllиs Sarytcheva & Wаtеr- Бореальной кJIиматической зоны в 70-е годы.
house, Сапсriпеllа сапсl'iпi (vеrп.), Rhупсhороrа основание старостинской свиты в такой интер-
arctica Lich. & Еiпоr, Spiriferella vojпovskii претации отвечает нижней границе 

""p*r.ioIfanova, Sp, wimапi GrаЬаu, Sp. drashei (Toula), отдела пермской системы (в терминах Восточно-
Cyrtella kulikiaпa (Fred.), Piпegat|ryris amdrupi Европейскойшкалы).
(DuпЬаr), Cleiothyridiпa kапiпепsе Fred. К этому же выводу пришли Л.Стеммерик и

Этот комПлекс также отчетливО вырil)кеН в !,ВорСли [Stеmmеrik, Worsley, 1995] - u"rop",
рiврезах нижней части старостинской свиr,ы_(или современного обзора, посвященного пермским
фсрмации Капп CTapocTltH) Шпицбергена (КарР ornb*""""" БаренцЬвоморского шельфа.
Starostin Fm, Wфriпgеп МЬ, Sowerbina tiплапiса Z.). Важно также, что за последние годы значи-
по данным японских исследователей К. Накаму- тельно изменилась интерпретация разрезов
ры ц др. fNаkаmurа, Кirпuга, Winsnes, 1987l Шпицбергена. Первоначмьно общепринятой
Nаkаmuга, Tazawa, Kumon, |992), здесь присутст- была точка зрения о соответствии всего разрезавуют Derbyia graпdis Waagen, дrctitreta старостинской и селандерской свит *уriурЪ*о-
rпасrосаrdiПсllЗ (Toula), SоwеrЬiпа timапiса Stuck., уфимским или уфимским отложениям. Однако в
S. graпuliferc (Toula), Yakovleyia impressa (TouJa), резуль.I.ате работ японскиХ специrLпистов [Na-Muirи,oodia mаmmаtа (Keys.), Chaoiella пеоiпJlulа kаmurа et al., l987, lgg2] было установлено на-
(Lich.), |Гааgепосопсhа irgiпае (Stuck.), W, arctica личие и более Nrолодых отложений, соответст-
Nakamura, Tazawa, Kumon, Neosoirфr groпwalli вующих казанскому ярусу Восточно-Европей-
Dunbar, Аrсulliпа polaris (Wiman), Spirфretla ской, а также более высоким мидийскому и
draschei (Toula), S, keilhayii (Buch), Pseudosyriпx джульфинскому ярусам Тетической шкалы,
v,imапi Gobbett, Piпegathyris amdrupi (DuпЬаr). В обобщающеЙ-работе, посвященной анализу

ВозрасТ старостинСкой свитЫ Шпицбергена седиментогенеза и фаунистической характери-
(формаuия Карр starostin) до настоящего време- стике формации Капп irupo.rr" в системе позд-
ни остается спорным. отложения старостинской непеDмских арктических бассейнов, японские
свитЫ относилиэЬ к артинскОму ярусУ [Черны- исследователи [Ezaki, Каwаmurа, Nakamura, 1994]
шев, 1902; Frebold, l9з7], к объединенному кун- на основании данных по распределенtIю основ-
гурскому-УфимскомУ (свальбарлСкому) [Степа- ных групп бентоса (главнылr образом, брахио-
нов, l957; Сосипатрова, 1967f или к уфигискому под) прlлходят к еще более радикirльному выводу
(пайхойскому) [Устриuкий, 1960, 196,7, l97|; о принадлежности формации Капп Старо.rr, *
Устрицкий, Черняк, 1973; Буров и др., 1965]. верхнему отделу пермской системы по схеме ее

Позднее !.Л. Степанов [Степанов, 197З] ука- расчленения на три отдела. В этом варианте воз-
зывzUI на соответСтзие осноВания старОстинской раст нижней границЫ этой форп,rации не древнее
свиты подошве формации Роад. Работами поль- основания казанского яруса.
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В Свердрупском бассейне, по мнению Дж. woodia duplex (Wiman), Сапсriпеllа сапсriпi
Аттинга [Utting, 1994; Атгинг, 1996], к роадско- (Vеrп.), Ваthуmуопiа adzyeпsis Kalashn., Капiпо-
му ярусу относится формация Сабина Бэй (Sa- spirifer kапiпепsis (Lich.), Neospirifer permicus
bine Вау), о чем свидетельствует присутствие Ifanova. В разрезе Шпицбергена ему соответст-
аммоноидей рода Sverdrtpites близ основания вует ассоциация РаесkеlmапеIlа sp. Z. (Карр

формации [Nassichц,k, 1970]. Однако Hd основа- Starostin Fm, Svenskeegga МЬ - Hovtinden }dЬ,
нии присутствия конодонтов Streptogпathodus нижняя часть). !ля этой ассоциации характерны
prayi и Neogoпdolella idаhоепslЗ Younguist, Haw. Дпеmопаriа pseudohorrldc (Wiman), Сапсriпеllа
ley & Мillег Хендерсон [Henderson, 1988] и Бо- jaпischewskiaпa Step,, Yakoyleyia duplex (Wiman),
шами [Beauchamp, 1989] возраст формаuии Са- Kochiproductus plexicostatus DчпЬаr, Paeckel-
бина БэЙ определяется как кунгурскиЙ. В кровле mапеllа sp,, Wааgепосопсhа ч,imапi Frеd., C/eio-
перекрывающеЙ ее формации Ассистанс (Assis- thyridiпa pectiпifera (Sоu,еrЬу), Piпegathyris kot-
tance) присутствуют аммоноидеи Daubichites /иfrсчi Step,
forteiri (Наrkеr), Sverdrupites harkeri (Ruzhencev), Сокский (нижнеказанский) комплекс Aalo-
Рорапосеrаs cf. sоЬоlеwskуапum (Verneuil) (см.: steges gigas, Craspedalosia pulchella _ Licharewia
[Nassichuk et al., 1965; Nassichuk, 1975]), обна- wimапi, Kaniпospirder borealis. Комплекс наибо-
руженные совместно с Neogoпdolella sp, и N. лее отчетливо представлен в стратотипических
idahoeпsis [Henderson, 198l, 1988; Веаuсhаmр et разрезах нижнеказанского подъяруса в Волго-
al., 1989а,Ь]. ВозрасТ формациИ Ассистанс рас- Ура.гlьской области, Его типичными представи-
сматриваеТся каК роадскиЙ [Аттинг, 1996]. Бра- телями являются ДuЛоstеgеs horresceпs (Vеrп.), l.
хиоподЫ из верхнеЙ частИ формациИ Ассистанс, wапgепhеiml (Vеrп.), Д. gigas (Netsch.), Д. lragilis
среди которых указываюТся дrсtitrеtа kempei (Netsch.). дпеmопаriа рiпеgепsis (Lich.), Globiella
(Anderson), Сапсriпеllа gеrmапiса (FrеЬоld), hemisphaeroidalis (Kutorga), Gl, tscherпyschewi
Ll/ааgепосопсhа payeri (Toula), Kochiproductus (Netsch.), Сапсriпеllа сапсriпi (Vеrп.), С, missuпае
freboldi Step., К. plexicostatus Dunbar, Spirфrella Mirchink, С. 2 pseudodjulfaeпsis Kul., С, lejeпsis
keilhayii (Вuсh), Pterospirifer alatus (Shloth.), (Lich.), С. yeleпsis (Lich,), Terrakea ? рiпеgепsis
Капiпоsрirifеr striatoParadoxus (Toula)' нарядУ С Grigorjeva, T.?hemisphaeroidalls (NеtsсЪ.),-Sрitz.
формами, присутствУющимИ по всемУ разрезУ Ьеrgепiа ? pseudoveielTsls Grigorj eva, Ovatia i mе-
формациИ Капп СтарОстин, содеРжат зонilльные zerszs Grigorjewa, Camarophoria supersteпs (Vеrп.),
формы Нижнего Щехштейна. В частности, Pte- Rhупсhороrа gеiпitziапа (Vеrп.), iichareyyia stuc-
юspirifer alatus (Schloth.) присутствуеТ во, всех kепЬеrgi (Netsch.), L. rugulata (Кutоrgа), L. уе-
без исключения разрезах этого стратиграфиче- wirgfri (Netsch.), Z. schreickii (Keys.), L. latiariata
ского уроВня, не встречаясЬ в нижелеЖащих от- (Netsch.), Permospirifer keyserliпgi (Netsch.), Р.ЛОЖеНИЯХ, kulikoyi Slussareva, Cleiothyridiпa pectiпifera

IIIgШЦПr.КпЙ (верхнеуфимскиЙ) комплекс (SоwеrЬу), ваjtugапiа пetschaevl Gruпt, рiпеgа-
Апеmопаriа рiпеgепsis, Kochiproductus saltanae- thyris roysslanc (Keys.), Beecheria пetschajiwi
yi - Kaпiпospirifer kапiпепsis. Наиболее предста- Grigorjewa (см. табл. О),
вителен он в разрезах п-ова Канин (вычегодская В разрезах п-ова Канин этот комплекс пред-
и 'вымскаЯ свиты, местнаЯ зона Sоv,еrЬiпа ставлен в отложениях чевьюской свиты (местная
уапulifеrа). Среди брахиопод наиболее харак- зона Licharewia stuckeпbergi). На Шпицбергене
терными являются: Derbyia sp,, Апеmопаriа сокскому комплексу отвечает нижняя часть ме-
рiпеgепsis (Lich.), Kochiproductus sultaпqeyl Kul. стноЙ зоньl Megousia weyprechli, охватьlвающеЙ
& Step., Terrakea aff. arctica Waterhouse, Paycis- среднюю часть подразделения Ховтинден (Но-
piпifera поttеiепsis (Fred.)' SоwеrЬiпа grапulфrа uiind"n МЬ) формации Капп Старостин. основа-
(Toula), Капiпоsрirifеr kапiпепsis (Lich.), Rhуп- нием к этому служит присутстви е Lichare-wia
chopora geiпitziaпa (Vеrп.). Можно предполо- wimaпiGobbett,
жить, что в террИгенноМ разрезе р. КожиМ этомУ Раннеказанский (сокский) брахиоподовый
комплексу отвечает позднекожимрудницкий ком- комплекс широко распространен на территории
плекс, в состаВ которогО входяТ Arctitreta kempei Русской плаформы, о.1. n-o"a Канин до Волго-
(Anderson), WааgепосОпсhа irgiпae (Stuck,), И. Ура,.lьской области, охЁатывая также террито-
wimаПi (Fred.), |ll. еХ gr, PaYeri DuПЬаr, Muir, рию Мезенской синеклизы, причем он очень
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своеобразен и легко распознается на всей терри-
тории распространения раннеказанского бассей-
на. Северные районы отличаются большим так-
сономическим разнообразием и свидетельствуют
о нормально-морском рея(име. Наличие в ранне-
кzlзанском брахиоподовом комплексе элементов,
характерных для Колымо-Омолонского и Верхо-
янского бассейнов, свидетельствует о широкой

раннекiванской трансгрессии. При пролвижении
в западном направлении элементы paHнeкtrзaн-

ского комплекса (Licharewia wimапi Gobbett и
Craspedalosia pulchella DuпЬаr) отмечаются в

зоне Ме gousia weyprechti,
Верхнеказанский (волжский) - нижнета-

тарский (уржумскпй) комплекс. В стратотипи-
ческих разрезах Волго-Уральской области этот
комплекс значительно обеднен. Здесь встреча-
ются Liпgula orientalis Goldfus, Сапсriпеllа
сапсriпi (Vегп.), R|lylchopora gеiпitziапа (Vеrп.),
Cleiothyridiпa pectiпifera (SоwеrЬу), Beecheria
пetschajev,i Grigorjewa. В разрезах п-ова Канин
он приурочен к отложениям весляевской свиты
(местная зона Piпegathyris royssiaпa); в ра:}резах
Шпицбергена этому стратиграфи!!ескому уров-
ню отвечает верхняя часть зоны Megousia
weyprechti (верхняя часть Hovtinden МЬ). В це-
лоI\{, этот этап отвечает регрессивному циклу
осадконакопления и не содержит характерных

фор".
Граница нижне- и верхнетатарского подъяру-

сов отвечает границе магнитостратиграфических
гиперзон Киаrчrа,/Иллаварра. На этом уровне про-
исходит изменение полярности с отрицательной
на положительную. На границе гиперзон отмеча-
ется присутствие специфической зоны, характе-

ризующейся неустойчивой магнитной полярно-
стью [Буров и др., 1996]. В бассейнах Западной
Европы этот рубеж соответствует границе Рот-
лигендера и Нижнего Щехштейна. Это позволяет
поместить раннецехштейновый брахиоподовый
комплекс на уровень нижней части уржумского
горизонта. Положение границы гиперзон Киа-
ма,/иллаварра в рд!резах Тетиса в основании
мидийского яруса дает возможность считать
обоснованным сопоставление раннецехштейно-
вого брахиоподового комплекса, принадлежаще-
го умеренной климатической зоне, и мидийско-
го, характерного для тепловодных бассейнов
палеотетиса.

Нпжнецехштейновый комплекс Strophalo-
sia ехсачаtа - Pterospirifer alatus, Этот комплекс

отвечает нижней части верхнетатарского подъя-

руса. Pterospirifer alalus характерен для Нижнего

Щехштейна Западной Европы (Польша, Герма-
ния, Англия). В разрезах Шпицбергена выделена
местнiш стратиграфическая зона Pterospiriter
alatus, соответствующая отложениJIм Нижнего

Щехштейна Западной Европы, В разрезах Севе-

ро-Восточной Гренландии вид обнаружен в глы-
бах нижнецехштейновых известняков, содержа-

щихся в конгломератах триасового возраста.
Наиболее характерными представителями

комплекса являются Streptorhyпc hus р е l аrgопаtus
Shlotheim, Дulosteges umЬопillаtus (King),,Srro-
phalosia excavata Geinitz, ,Str. leplayi Geinitz, лýr.

lamellosa Geinitz, ,Srr. goldfussi (Мuпstеr), ,S/r.

morrissiaпa King, ,ýrr. раrvа Кiпg, Horridoпia
horrida (Sowerby), Сапсriпеllа gеrmапiса (Frе-
bold), Camarophoria glоЬuliпа Phillips, С. multb
plicata Кiпg, Pterospirifer alatus (Schlotheim), Рr.
uпdul atus (SоwеrЬу), С rur i l hyr i s уу iпс hi апа (Ki п g),

Cr. сlаппуапа (King), Puпctospirфr cristatus
(Schlotheim), Р. multiplicatus (SоwеrЬу), Р. per-
miапus (King), Р. jопеssiапzs (King), Cleiothyri-
diпа pectiпi/era (Sowerby), Dielasma еlопgаlum
Schlotheim (см. табл. 12).

В разрезах L[Jпицбергена этому уровню соот-
ветствуют отложения верхов Hovinden МЬ (Карр
Starostin Fm). Нижнеказанский и нижнецехштей-
новые брахиоподовые комплексы практически
не содержат общих фаунистических элементов,
не только на видовом, но и на родовом уровне, В
ТО Же ВРеМЯ НеКОТОРЫе ДРУГИе ГРУППЫ ItIОРСКИХ

беспозвоночных и особенно наземная флора
[Есаулова, 1998] указывают на значительную
общность комплексов. С нашей точки зрения

раннек:ванские и раннецехштейновые бассейны
были разделены не только пространственно, но и

во времени,
Гренлапдский комплекс Ноуdепеllа wilcheki -

Маrtiпiа grеепlапdiсд. Этот комплекс хорошо
выр:Dкен в разрезах Шпицбергена (кровля
Hovtinden МЬ, Карр Starostin Fm) и Мартиниево-
го известняка, относящегося к формачии Фол-
двик Креек Гренландии (Martinia Calk, Foldwik
Creek Fm). Кроме зональной формы Науdепеllа
wilcheki (Toula), в комплексе присутствуют
Науdепеllа gefoensis (Lich.), характерная для

уруштенских (джульфинских) отложений Север-
ного Кавказа, а также массовая эндемичная фор-
ма Маrtiпiа grеепlапdiсс (DчпЬаr), по присутст-
вию которой вмещающие отложения получили

|44



название "мартиниевые слои" [DuпЬаг, 1955]. В

разрезах Закавказья этому уровню отвечают от-
ложения средней части джульфинского яруса
(предположительно, слои с Veйocera,s - Hayde-
пеllа), Наличие в гренландских комплексах теп-
ловодных брахиопод (Науdепеllа), так же как и
появление представителей циклолобид рода
Godthaabites среди аммоноидей, указывает на
появление биогеографических связей с бассей-
наrutи Палеотетиса в его западной части и, воз-
можно, на относительное потепление, Брахиопо-
довые комtlлексы позднетатарского (лорашам-
ского) уровня в Бореальных бассейнах неиз-
вестны.

Таким образом, граница отделов пермской
сLIстемы по данным изучения брахиопод в разре-
зах стратотипического региона PyccKori плат-

формы и Приуралья соответствует основанию
соликамского горизонта пайхойсксlго яруеа По-

лярного Урала, кожимрудницкой сtsи,гы р. Ко-
жим, большеелмачской свиты Срелней Печоры,
рулниttкой подсвиты лекворкутской свиты Пе-
чорского бассейна и, tsероятно, старостинской
сви,гы Шпиttбергена.

Представ;lяется, ч-го в межлународную пеDI\{-

скую шкаJlч необх,lдимо BBecT}i брах_иопод как
групп},, наиболее широко распространенную в

мелководных tпельфовых фациях. Она может
стать точным инструменто]\{ для ксрреляции
разнофациа,чьных отложений бассейнов. при-
надлежащих различныi!{ климатическим зонам.

Прослеживая границу нижнего и верхнего от-
делов пермской системы на Европейском севере,
отметим прежде всего, что, видимо, нет доста-
точных оснований для пересмотра этой границы
в стратотипической области. Соликамский гори-
зонт, принадлежность которого к верхнему отде-
лу оспаривается сейчас многими Llсследователя-
Nlи, по своей фаунистической характеристике
принадлежит к верхней перми, о чем свидетель-
ствуют данные не только по брахиоподам и по
другим группам морской фауны (в частностl-t,

фораминиферам), но и по спорово-Ilыльцеtsым
комплексам lt макрофлоре. О принадлехiности к
верхнему отделу перми свидетельствуют также
палеогеографические особенности [Игнатьев,
19721, Мнение о необходимости отнесения соли-
камского горизонта к нижнему отделу скорее
связаны с представлением о соответствии роад-
ского яруса гваделупского отдела не всему
чфимскому ярусу, а только шешминскому гори-

зонту [Котляр, 1997], Отнесение соликамского
горизонта к нижнему отделу пермской системы
обусловлено проблемой "смыкания" Уральской и

Северо-Американской шк€Lп, а не реztльной при-
надлежностью соJIикамского горизонта к ниж-
нему отделу. История развития Восточно-
Европейского бассейна скорее свидетельствует о
его принадлежности к верхнему отделу.

Наиболее лолно изучен терригенный разрез
пограничных отложений нихсней и верхней пер-
ми по р. Кожим. Здесь в единой непрерывной
llоследовательности наблюдаются сменяющие
друг друга комплексы брахиод. Нижнепермскtлй
комплекс, приуроченный к отложенияN{ кожим-
ской свIlты, характеризуется наJтичием Dyclros
pseudotrapezoidalis (Milorad.), Krotoyia tuпdrае
(Frеd.), SоwеrЬiпа timапiса (Stuck.), Chaoiel!a
yolkoyi (Frеd.)., Tfutleprodttctus arcticus (Whitf.),
Дпеmопаriа psettdohorrИc (Wiman), Yаkоvlеуiа
mаrпmаtifоrиls (Frеd.), Y. duplex (S/imап), Reticu-
latia u.ralica (Тsсhегп.), Cyrtella kulikiaпa (Fгеd.),
Rhупсhороrа variabilis (Stuck,), Neospirifer per-
иiсиs Ifanova.

Этот комплекс содержит много фор", харак-
терных для нижней перми, хотя появляются }:

относительно молодые элементы. Отложения
кожимской свиты рассматриваются }lами как
кунгурские" Выводы подтверждаются дан}{ым;л
по другим группам мо}]ских беспtlзвоночных
(например, фораминиферы, анzшиз которых по-
зволяет выдеJIять в составе кожимской свиты
отложения филипповского }I иренского горизон-
тов), а также анаJ,Iиз спорово-пы,гrьцевых ком-
плексов (см. главу "Миоспоры" данной моно-
графии).

Более мо.lтодой кожимрудницitиl"л комплекс
содержит Syalbardia capitoliпa (Toula), Дrсlilrеtа
macrocardilzclls (Toula), А. triaпgиlcrls (Wiman),
l4iааgепасопсhа payeri (Toula), Thuleproduclus
crossauritцs Sагуtсhеча & Wаtеrhоusе, SолчеrЬiпа
graпulifera (Toula), Cyrtella kulikiclпa (Frеd.).
Ar с ul l iп а р о l ar i s ('Гorr l а), Кап iп о s р ir i,fe r kап iп е п s е
(Lich"). Р iпе gathyris, Cle iothyridiпa.

Учитывая присутс,iвие в комплексе це.jlого

ряда родов, не встречающихся в отложениях
нижней ilерми, мы приходиNI к выводу о принад-
лежности кожимрудницкой свиты к верхнем},
отделу пермской системы. Этот вывод подтвер-
ждается и материrulами по другим грчппам мор-
ских организмов (фораминиферы, мшанки, дву*
створчатые моллюски). а также спорово-пыль-
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цевыми комплексаNrи. Однако этому выводу про-
тиворечат данные по распределению макрофло-
ры (см. главу "Флора" настоящей гryбликации).
Несовпадение данных по морским беспозвоноч-
ным и спорово-пыльцевым комплексам, с одной
стороны, и макрофлоре, с другой, видимо, долж-
но найти свое объяснение ilри всестороннем эко-

системном анаJIизе биоты. Первое, что обращает
на себя внимание, это более молодой возраст,
который дают результаты изучения спорово-
пыльцевых комплексов кожимрудницкой свиты
(и ее предполагаемогс аналога рудницкой под-
свиты лекворкутской ситы) по сравнению с дан-
ными, получаемыN,Iи по макрофлоре.
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Глава 4
Аммоноидеи

!вучленное деление пермской.системы явля- до последнего времени аммоноидеи для таких

ется традиционным для Урала и Прелуралья! оно целей на северо-востоке Европейской части Рос-

объективно oTpiDKaeT историко-геологические сии привлекЕuIись недостаточно. особенно об-

события и седиментогенез в этом районе. Преоб- ращает на себя внимание игнорирование некото-

ладание морских осадков в ьlижней части и абсо- рыми исследователями данной группы при опре-

лю.l.ное господство наземных образований в ее делении места в общей стратиграфической шка-

верхней части собственно и предопределили ле местных стратиграфических подразделений и

членение системы на два отдела. для сопоставления последних друг С другом.

вместе с тем, точное положение границы ме- Причиной тому была не только сравнительно

жду отделами продолжает оставаться нерешен- редкая встречаеN{ость аммоноидей, но и слабая

ной проблемой. Недостаточная паJIеонтологиче- их изученность. К сожrlJIению, монографически

ская охарактеризованность пограничных яр!,сов. бы-пи изучены лишь небольшие коллекции с рек

кунгурского и уфимского, в стратотипических Кожим и Печора [Чернов, l939, Богословская,

разрезах является одной из причин как неодно- 1,962; Воронов, 1995], островов Новая Земля

значного к ним отношения, так и неодинакового [Богословская и др., 1982; Karpinsky, 1926], хре-

IIонимания их объеплов, Стсутствие l{орм€lJIьных бта Пай-Хой и о-ва Вайгач [Богословская, 1997].

NrорскиХ отложений в районаХ выделениЯ обоиХ Сравнительно часто приводимые в стратигра-

ярусов ограничивает возможности пzrлеонтоло- фической литераryре списки аммонОИДеЙ бЫЛИ,

гического метода лля определения граНиц, Кото- как правило, результаl'ом ПРеДВаРИТеЛЬНЫХ, Не

рые можно было бы уверенно трассировать на всегда корректных определений, а потому долж-
большие расстояния. Трулно ожидать, что в обо- ны использоваться с большой долеЙ остОРОЖНО-

зримом булущем появятся аргументированные сти. На возможность допущенных при опредеЛе-

границы, если использовать только стратотипи- нии ошlлбок указывают приводиNlые в стаТЬях

ческие районы. комплексы, вкJIючающие бесспорно разновозра-
поэтому представляется небезинтересным для стные таксоны, и мzrловероятная в ряде случаев

дополнительного обоснования всех стратонов их последовательность [погоревич, Македонов,
пограничных отложений более активно привле- 1965; Опорный разрез.., 1980; Богомазов и дР.,

кать разрезы северо-восточных раЙонов Евро- 1984; Школин, l995; илр.]
пейской части России, в которых этот страти- Ниже изложены некоторые результаты Прове-

графический интервал сложен нормrшьно- денного авторами изучения аммоноидеЙ иЗ

морскими осадками, содержащими разнообраз- пермских отложений северо-востока Европей-
ную, нередко очень богаryю фауну. К таким ской части России, прежде всего с позиций их

районам, откуда известны и остатки аммонои- биостратиграфической значимости здесь. В ос-

дей, относятся Печорский угольный бассейн, нову положены имеющиеся в Палеонтологиче-
хребет Пай-Хой, острова Вайгач и Новая Земля. ском институте РАН небольшие коллекции, соб-

Большое значение аммоноидей для целей ранные разными исследователями в разнОе ВРе-

стратиграфии и корреляции общеизвестно. Био- мя, сборы последних лет одного из авторов,

стратиграфия пермских отложений в большой А.А.Школин4иА,В.Воронова,атакженекото-
степени разрабатывurлась с использованием этой рые литературные данные [Чернов, 1939; Бого-

группы организмов, что, естественно, повышает словская, 1962, 1997; Устрицкий, l97l; Бого-

ее корреляционную значимость. К сожалению, словская и лр., 1982; Чувашов и др., l987; Воро-
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нов, 1995; Школин, l995; Путеводитель ..., 1995;

и др.].
Наиболее интересный фактический материал

старых сборов происходит с р. lIý,гор (сборы
Т.А..Щобролюбовой, 1924г., Т.Н.Пономарева.
l935 г,. А.А. Чернова, l9З5, 1955 гг., В.П. Гор-
ского, 1959 г.), с р.Черная (сборы Т.Н. Поно-
марева, 1935, 1937. l9З8 гг., С.А. Голубева. l938
г.), с р. Кожим (сборы А,А. Чернова, 1935 г.,

Т.Н. Понопларева, 1937 г,). С)днако мы не распо-
лагilrlрl описаниями разрезов этими авторами и

указанием положения в них всей фауны,
Тем не менее, возраст t\.{ногих сборов опреде-

ляется в большлtнстве случаев дост.l'rочно уве-
ренно в рамках яруса благодаря присутствию
видов, стратигра,фическое положение которых
извест[Iо в разрезах Среднего и Южного Урала,
Северо-Востока России.

Надежно привязанные остатки аммоноидей
имеются из разрезов по р, LI_|rгор [Чувашов и др.,
1987; Воронов, l995] и р. Кожим (сборы А.А.
IIlхблццд, l99з, 1995 гг., А.В. Воронова 1983 r.),
Последние нами монографически изучены tl

оIlисаны ниже. Не менее интересный и важный
материаJI для общего l1редставления о пермских
аммо}tоидеях северных районов происходит с р.
BopKyтa (сборы l'.H. Понt-lмарева, l9З5 г,, А.А.
IIlколина, l996 г.). Эта фауна, в отличие от ранее
рассмотренной. привязана к выделяемым здесь
свитам [Пономарев, 1938 ].

Обработка всего имеющегося в нашем распо-
ряжении фактическс)го материаJIа и критическое
использование литературных данных показаJIи,
что в пермских отложениях рассматриваемой
территории присутствует около 60 видов аммо-
ноидей, принадлежащих 26 родам (табл. l3). В
список не вкJ]ючены некоторые достаточно часто
приводи]\tые в литературе пермские виды - Neo-
proпoriles permicus Tcherll., Glaphyrites апgusti-
lobatus Ruzh,, Paragastrioceras jossae (Vеrп.)
Melalegoceras suпdаiсum (Han.), Рорапосеrаs
апllае Ruzlr. и лр. [Погоревич, Македонов, l965;
Опорный разрез...,l980; Богомазов и др., 1984; и
др.], которые мы пока не имели возможности

ревизовать. Анализ всех данных по пермским
аммоноидеям отсюда позволил выделить сле-
дующие пять последовательных комплексов,
отражающих ассельский - роадский (уфимский)
этапы их развития.

Ассельский и сакмарский
комплексы аммоноидей на северо-
востоке ЕвропеЙскоЙ части России

Ассельский комплекс объединяет l7 древней-
ших пермских видов аммоноидей и является
сравнительно богатым по числу таксонов и рако-
вин. Его возраст определяется вполне надежно,
поскольку содержит виды, хорошо известные на
Южном и Среднем Урале, где они точно привя-
заны в изученных }l описанных разрезах [Мак-
симова, 1948: Руженцев, 1951, 1952l Богослов-
ская, fIопов, l986; Bogoslovskaya et al.,1995; и

др.]. Наиболее полно комплекс представлен в

шеркыртинской свите, развитой в бассейне сред-
него течения р. llýrгор (Срелние ворота). Аммо-
ноидеи отсюда изучены по сборам Т.А. Щобро-
любовой, 1924 г. (обр. 3 |, 54l|7 , 55117), А.А. Чер-

нова, 1955г. (обр. Z45. 246,299, 300). В.П. Гор-
ского. 1959г. (обн. 9), А.В. Воронова, 1983г. (обн.
1658, l659).

К сожалению, в большей своей части, исклI;r-
чая сборы последнего [Воронов. 1995l Чувашов
и др., l987], они не привязаны к слоям разреза,
Можно лишь уверенно говорить, что выявленная
здесь фауна характеризует все три горизонта
ассельского яруса. Щревнейшими видами явля-
ются Neoproпorites rоtuпdus (Мах), Artiпskia
kazakhstaпica Ruzh.. Neoglaphyrites satrus (Мах),
позднеассельскими виды рода Eoasiaпiles.
Кроме того, из шеркыртинской свиты нами
впервые определены бесспорные позднекамен-
ноугольные Neoproпorites саrЬопifеrиs Ruzh. и
l/idrioceras cf, borissiaki Ruzh. Присутствуют
здесь и ассельско-сакмарские Neoproпorites te-
пиls (Каrр.), Artiпskia паliуkiпi Ruzh., Prosla-
cheoceras juresatteпse (Мах.). Такой набор видов
пOказывает, что данная свита и ее возрастные
анzшоги соответствуют не только ассельскому
яруау, но какой-то части верхнего карбона и,
возможно, низам сакмарского яруса.

Заключению о позднекаменноугольном воз-

расте части свиты не противоречат находки в ее

низах позднекаменноугольных конодонтов [Во-
ронов, l993;Чувашов и др.,1987]. Можно пола-
гать, что в дальнейшем, после дополнительного
изучения разрезов свиты , представится возмож-
ность в одном из них определить границу карбо-
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виды аммоноидей
Нижний отдел

Сакмарский | Артинский

Ar tiпskia kazakhstanica Razh.

Е oas i а пi le s sub ha пiе l i Ruzh,

А r ltпs k ia п а l iy ki п i Ruzh.

s оmоh о l ite s s h i kh апе пs is Ruzh -

Samoho lite s Dеlдlеуl Vоrоп,

U, cf. blrrlleлsis (Voin,)

U r al осе rаs itly о ltl ttt tп {У оiп.
U. ех gr, sиessl (Karp,

U. raloceras suЬiпуоlцtum Bogosl. et Shkoliл sp. nov

|J. uпiсum Bogosl. et Shkollл sp, поч.

Р. sublrapezoidale Мах, & Тсhеrп.
Р. subiossae Bogosl. & Shkolin, sp. nov
Р. уаriuп Воsоsl. & Shkolin. sp. поч.

Artiпskia aff, artleиsls (Grчп

Таблшца 13. Стратиграфическое распространение аммоноидей в пермских отложениях северо-вос-
тока йской части России

,loceras ех Vеrп.)
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на и перми, которая булет если не адекватна, то
очень близка к таковой в стратотипе на руч. Ай-
дараJIаш (Актюбинское Приуралье ).

Близкая, но более бедная по составу фауна
найдена севернее, на р. Черная, правом притоке

р. Косью (сборы С.А. Голубева, 1938 г., обр.
94l5), Щовольно представительный комплекс

ук€tзывается из мергелистого горизонта Ворку-
тинского района [Миронова, Степанов, 1957;
Погоревич, Македонов, 19б5; Богомазов и др.,
1984; и др.]. Однако из указанных отсIода видов
мы включили в комплекс лишь Neoproпorites
rоtuпdus (Мах.) u Neoglapgyrites satrus (Мах,),
корректность остiLпьных видовых определений
нам представляется сомнительной. С некоторой
долей условности мы считаем ассельским
Somoholites serus Bogosl. из мергелистого гори-
зонта о-ва Вайгач [Богословская, 1997].

В отличие от ассельского, сакмарский ком-
плекс очень невыразительный и небесспорный.
Мы отнесли к нему l l видов, из которых четыре,
отмеченные знаком"?" (см. табл. lЗ), вкJIючены
априори. Вне всякого сомнения, сакмарскими
являtотся somoholites shikhапепsis Ruzh. и ,s,

Ьеliаеvi Vоrоп. Первый, известный из тасryбско-
го горизота Южного Урала [Руженцев, 195l],
найден на р. Юнь-Яга в мергелистом гоизонте
(сборы Ю.Н. Приходько, l995 г., обр. l42), вто-

рой происходит из низов пэтаркинской свиты на
северо-востоке Пай-Хое, р. Кара, где ему сопут-
ствуют стерлитаNrакские конодонты [Воронов,
l995]. Примитивньле Uraloceras: U. cf. burtieпsis
(Voin.), Uraloceras sp, поч., а также Para-
gastrioceras sp. из гусиной свиты р. Воркута
(сборы Т.Н. Пономарева, 1935г., обр. 55/l5l и
А.А. Школина, l996 г,). скорее всего, имеют
позднесакмарский возраст, но нельзя искJIючить
и раннеартинский. Позднесакмарским мы пола-
гаем и Parametalegoceras arcticum Bogobl. из
соколовской свиты Новой Земли [Богословская и

др., l982-|.

Артинский комплекс
и позднеартинские аммоноидеи
из разреза по р. Кожим

Артинский комплекс самый разнообразный и
многочисленный. В настоящее время мы ограни-
чили его l l родами и 25 видами (за исключением

отмеченных знаком "?" и оставленных в откры-
той номенклаryре). В дальнейшем чисJIо видов и,

возможно, родов, вероятнее всего, булет увели-
чено. Такое закJIючение основывается на присут-
ствии в имеющемся материале ряда единичных

фор", не очень хорошей сохранности, которые
не укJIадываются в рамки известных таксонов, но
для вitделения новых пока нет достаточных дан-
ных, Подавляющее большинство видов рассмат-
риваемого комплекса известны в артинских от-
ложениях Южного и Среднего Урала [Руженцев,
1956; Богословская, 19627, что позволяет считать
эти фауны одновозрастными, хотя по численно-
сти таксонов и раковин первый значительно ус-
тупает второму,

Определенное сходство наблюдается и с ам-
моноидной фауной из эчийской свиты Верхоянья
[Попов, 1970; Андрианов, 1985]. Общим для них
является лишь Uraloceras ророvi Апdr., но среди
новых видов есть близкие к верхоянским. Объе-
диняют все три комплекса не только общие роды
и виды, но и четко выраженное доминирующее
положение в них парагастриоцератид. Из 25 ус-
тановленных на севере видов 17 относятся к ро-
дам Paragastrioceras и Uraloceraý. Остальные
девять родов, представленные в основном по
одному виду единичными раковинами, известны
в южно- и среднеурulльских разрезах, немногие
из них найдены и в Верхоянье.

' Самые большие и надежно привязанные сбо-

ры артинских аммоноидей происходят из хоро-
шо известного и изученного разреза по р, Кожим
[Путеводитель ... l995; Пермская система l991б].
Практически все находки отсюда привязаны к

, выделяемым в этом разрезе слоям, что делает
найденных здесь аммоноидей особенно значи-
мыми и оправдывает их первоочередное моно-
графическое изучение и описание, предложенное
ниже.

При описании аммоноидей из разреза по р.
Кожим мы используем его расчленение и нуме-
рацию слоев, предложенные в Путеводителях
экскурсий [Пермская система .,., l99lб; Путево-
дитель.,., 1995] и в данной публикации. В основу
положена коллекция, насчитывающая около 150

раковин, собранных А.А, Школиным в 1993 и
1995гг. и А.В, Вороновым в 1993г. Аммоноидеи
найдены в интервале от слоя 527 до слоя 47l и
отнесены к l8 видам восьмЙ родов ( без учета
видов, оставленных в открытой номенклатуре и
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Таблпца 14. Стратиграфическое распространение аммоноидей в разрезе р.Кожим

Влцы аммоноидей
косьинская свrтга Чернореченская свита
слой
527

слой
521

слой
51з

слой
49l

слой
48z

слой
4,72

слои
47l

Sahnaites уulgаis (Каm.) z 2 2
sаhпаitеs sp 1

,4пiпskiа artieпsi s (Gгuп. ) 4 з

А. сГ, artieпsis (Gruп.) з l
Thalassoceras gemmellaroi Кжр l
Paragastioceras alimb е ti Rлй. 6 3

Р. plicatum Rluh. 4 5

Р. ellipsoidale (Frеd.) 1 1 1 l 1

Р. Mйtrapezoidale Мах. &Tch. 4 1

Р. kоiimепsе Tch. 13

Р. subiossae Bososl, & Shkolin. sD. nov. 5

Р. уаium уаium Bogosl, &, Shkolin, subsp. nov. 18

Р. уаium /аrии Bogosl. & Shliolin, subsp. nov. 9
paragastioceraý sp. l 2 l 4
Uraloceras iпуоltltum (Vоiп. ) 9 i0
U. ct. iпуоlutuп (Voin.) 28
U. ророчi Andr t 2 7
U. suЬiпуоlutulи Bogosl. & Shkolin. sD. nov. 11

U. uпiсum Bogosl, &. Shkolin, sp. поч 3 2 1

uraloceras sp. J 2 1

Uraloceras ех дr, sиessi Kam.) 2 2
Kargalites ci-. fурiсиs Rшh" 1

ll/a а gепi па s uЬ iпt е пuр t а (KTol.) 2 б
Cimites sllЬlсrоlои, i Rrrzh. 6 2

Прuмечанuе. L{ифрами указано количество экземпляров.

определенных со знаком "?"). Их распределение
по разрезу приведено в табл. 14.

,Щля видов, установленных ранее и подробно
описанных, даны только фотографии раковин,
лопастные линии, ссылки на первоописание с

указанием голотипа, геологическое и географи-
ческое распространение, а также имевшийся в
нашем распоряжении материi}л.

Весь комплекс из косьинской и черноречен-
скоЙ свит в интерваJlе от слоя 524 до слоя 471
является позднеартинским. Известно, что начilло
позднеартинского этапа в эволюции аммоноидей
на Южном Урале определяет прежде всего появ-
ление Sakmarites vulgaris (Каrр.) п Wааgепiпа
subiпterrupra (Кгоt.), которые в кожимском раз-
резе наЙдены в слое 524 (см. табл. l4), при этом
второЙ вид имеет черты более низкоЙ организа-
ции по сравнению с более поздними представи-
телями из слоя 482. Комплекс из последнего слоя
самыЙ богатыЙ из всех выявленных в рассматри-
ваемом регионе и по возрасту он скорее всего
соответствует таковому из отложений горы

Жиль-Тау на Южном Урале [Руженцев, 1956], а

также из верхов эчийской ритмосвиты (мысов-
ской свиты) Верхоянья [Попов, 1970; Андриа-
нов,1985]. Очень близкая, но обедненная фауна
известна несколько севернее р. Кожим на р, Чер-
ная (сборы Т.Н. Пономарева, |93'7 г., обр. 1|l1,44;
1938 г,, обр, З4l1, ||1102, 10З; С,А. Голубева,
1938 г., обр.13/9, 36/1).

По-видимому, такой же возраст имеют аммо-
ноидеи из низов талатинской свиты в ее страто-
типическом районе на северо-западе Пай-Хоя
[Устрицкий, 1971] и из талатинской свиты Пе-
чорского бассеЙна [Погоревич, Македонов,
l965]. По всей вероятности, этот наиболее бога-
тый и распространенный здесь комплекс закан-
чива9т артинский этап в эволюции данной груп-
пы. Начало же его, первую половину, в северных

раЙонах характеризуют аммоноидеи из бельков-
скоЙ и талатинскоЙ свит р, BopKyTai Neopro-
пorites sЫorzoyi Тсhеrп., Agathiceras uralicum
Каrр., Uraloceras Ьurtiепsе (Voin.). Uraloceras
sр,, Paragastrioceras sp., узкооборOтные Karga-
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lites aff. typicus (Ruzh.) (сборы Т.Н. Пономарева,
l935 г,, обр. 5|l|82;65/l10; А.А" Школина, 199б
r.) и Uraloceras simulаrиrа Bogosl. с о-ва. Вайгач

[Бо-гословская, 1 997].

Кунгурский комплекс
и его корреляционные возможности

.Що недавнего времени спиок североуральских
аммоноидей, считавшихся кунгурскими. состоял
из несколько артинских видов: Neoproпorites
permicus Тсhеrп., Artinskia artieпsis (Gruп.).
Uraloceras fedorowi (Каrр,) ц др. [Погоревич,
Македонов, 1965]. Их переизучение, вероятнее
всего, либо покажет ошибочность по крайней
мере некоторых определений, либо приведет к
необходимости изменить возрастную оценку
отложений, включающих эти виды.

В настоящее время в состав североуральского
кунгурского комплекса уверенно можно вкJIю-
чить только четыре вида четырех родов (см.
табл. l3): три из них описаны М.Ф. Богословской

[1997] - hIedlicottia postorbigпyana Bogosl. и Tu-

maroceras digпum Bogosl. из верхов тшатинской
свиты северо-востока Пай-Хоя, Epijure,saпites
vaigachensis Bogosl, - из лекворкутской свиты о-
ва. Вайгач. Четвертый вид .4rtiп,sklg aff. artieпsis
(Gruп.) (рис. З6, а) найден в лекворкyтской свите
(пакет S) р. Воркута (сборы А.А,Школина l996 г.,

обн. 50). От артинской Д. artieиsls (Gruп.) лан-
ный вид отличается значительно более чзкой
раковиноt"{.

с некоторой долей сомнения мы относим к
этому комплексу еще четыре вида (два в открытой
HoMeHlotarype), отмеченные в графе распростра-
нения знаком "?" (см. табл. l3). Они найдены на р.
Черная, правом притоке р.Косью, в отложениях, ко-
торые, к сожrlлению, не были привязаны к мест-
ным стратиграфическим подразделениям (сборы
Т.Н. Пономарева l9З7 г., обр. 2/l08, 1,1l|42).

В имеющемся отсюда материале есть фраг-
мgнты крупных парагастриоцератид, отлtlчаю-
щихся от 8сех известных пермских форм, очень
своеобразньlй Sakmariles sp.nov. (рис. З6, 6, в;

рис.37, а) и небольшая раковинка, обозначенная
нами ?(Jraloceras sp. nov. (см. рис. 36, ?-е; рис.
З7, Ф.Последняя форма характеризуется узким
умбо, умбонапьныпttl бугорками, хорсшо выра-
женной лиратной скульптурой и необычной для

сакмарско-артинских парагастриоцератид лопа-
стной линией - широкими лопастями с расходя-
щимися сторонами. Узкоумбон:шьные предста-
вители данного семейства с близкой лопастной
линией известны среди уральских кунryрских
(Jraloceras (см. рис. 37) [Богословская, 1976] и пз

формаuии Шутанпутан на северо-западе провин-
ции Ганьсу, которая согласно перекрывается

формачией .Щжушитан с роадско-вордскими ам-
моноидеями [Liang, 198l]. Необычные для чзко-

умбональных Uraloceras умбонаrьные бугорки
сближают фор"у с видами рода Tumaroceras.
Нам представляется, что дополнительное изуче-
ние рiврезов по р. Черной и новые сборы аммо-
ноидей позволят увеличить число бесспорных
кунгурских таксонов,

ВБlявленный в настоящее время в рассматри-
BaeMoNr регионе кунгурский комплекс в любом
составе (узком или расширенном) резко отлича-
ется от предшествующего артинского сравни-
тельно бедным таксономическим разнообразием,
присутствием новых видов ранее возникших

родов и впервые появившимлrся двумя родами *

Tuпlarocears и Epijuresaпites. В этом отношении
он сопоставим с кунгурским комплексом с,грато-
типического района на Средне:u Урале, в кото-
pol\{ немногочисленные определяющие виды
относятся к ранее возн1-1кшему роду Uraloceras и
не известно]\|у стратиграфически ниже роду
Baraioceras. Вид последнего - В. kuпgurепsе
(Mirsk.) был описан ранее с родовым названием
Paragastrioceras, Сднако общltх видов в этих
комплексах пока не установлено. Объединяет
оба комплекса, кроме одинаково бедного таксо-
номического состава, одинаковое положение в

разрезах - непосредственно выше отложений с
богатой позднеартинской фауной аммоноидей.
Поэтому мы считаем вполне вероятным. что се-
вероуральские аммоноидеи из верхов тuшатин-
ской и лекворкутской свит соответствуют по
ВОЗРаСТУ КVНГУРСКИlчl СРеДНеУРаЛЬСКИМ ИЗ КОШе-
левской, мысовской и иренской свит. Общее
представление об уральских исключительно кун-
гурских аммоноидеях, в той или иной степени
охарактеризованных, лают рис. З6, З7. На пер-
вом помещены фотоизображения раковин, на
втором - лопастные линии.

Уральский кунгурский комплекс аммоноидей,
если его рассматривать в целом или раздельно
для Северного и Среднего Урала, отделяет от
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Рис. 3б. Лопастные линии кунryрских аммоноидей Урапа
a-Saluпaritessp.nov.; ПИН,}l!4671l|40приВ=l4,0ммиШ:l3,5мм(х3,2); р.Черная;?талатинскмсвита; 6-

Medlicottia роstоrЬigпуапа Bogoslovskaya; голотип - ПИН, Ng 467lll при В = l5,0 мм и Ш = 6,0мм (х 4,5); хребет Пай-Хой;
верхи талатинской свиты; B-Tumaroceras digпum Bogoslovskaya; голотип - ПИН, Ng 467ll 4 при В:25,0мм и Ш = 30,0 мм
(х2); хребет Пай-Хой; верхи талатинской свиты; е - Epijuresanites vaigacheпsls Bogoslovskaya; голотип - ПИН, Nч 4671l5 при
В = l3,5 мм и Ш: l8,5 мм (х2,5); о-в Вайгач; лекворкутскiц свита; d - ''! Uraloceras sp. поч,; ПИН, Ns4671/l40 при В =4,5 мм
иШ=5,8мм(х7);р.Черная;?та.rатинскаясвита;е-UrаlосеrаssоfrопizkуiВоgоslочskауа;ПИН,Ns3638/37приВ=?мми
Ш = ?(х 8); Срелний Урал, д. Подгорная; кошелевская свита;,2/с- Uraloceras аlеkэпsе Bogoslovskaya; ПИН, Nl 3638/96 при В
: 8,7 мм и Ш = 9,5 мм (х4); Срелний Урал, л. Александровка; кошелсвскм свита; з - Uraloceras lchuyashoyi Bogoslovskaya;
голотип-ПИН,N93638/lприВ=7,4ммиШ=7,0мм(х4);СрелнийУрал,р.Барда;мысовскаясвита;u-Ваrаiосеrаs

:iжт:#: 
(Мiгskауа); голотип - ПИН, Ns 3638/132 при В = 29,0 мм и Ш = 45,0 мм (х 1,2); Средний Урал, р. Ирень: ирен-

v
Z

артинского и определяет его самостоятельность
не столько обновленный видовой состав, сколько
новые родьl Tumaroceras и Epijuresaпites на Се-
верном Урале и Baraioceras - на Среднем Урале.
Все три рода известны и за пределами Урала,
они широко распространены на Северо-Востоке

России, в тумаринской свите, перекрывающей
эчийскую свиту (мысовскую подсвиry) с много,
численной бесспорно артинской фауной [I1опов,
l970; Андрианов, l985], а род Epijuresaпites,
кроме того, найден в Приморье [Захаров и др,
|991.). Одновозрастность двух ур;rльских и од-
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Рис. 37. Кунгурские аммоноIлдеи Урала
а - Artiпskia
воркутская с
2, обр. l08);
l938г., обн.
хребет Пай-Хой, р, Лиуръяха; верхи тматинской свиты; ,/, к
461 ll5 (х l ); о-в Вайгач; лекворкутскшl свита; , о - LJralocer

Урм, р. Подгорная; кошелевская свита; п, р - [Jralocera.ý голо-
елний Урм, д. Александровка; кошелевская свита; с, choyi
638/l; (х2); Срелний Урал, р. Барда; мысовскм свита; у rепsе
32; (xl); Срелний Урал, р. Ирень; иренскtul свита
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ного северо-восточного комплекса, составляю-
щих единый кунгурский комплекс, отражающий
самостоятельный этап в рiввитии раннепермских
аммоноидей, сегодня вряд ли может быть оспо-

рен. Три новых рода позволяют достаточно на-

дежно коррелировать не только уральские и се-
веро-восточные разрезы, но и приморские. Со-
мнения Б.И. Чувашова [l997] о возможности
выделения кунгурского комплекса аммоноидей и

использования его таксонов для корреляции нам
представляются мало обоснованными.

В заключение хотелось бы обратить внимание
на тот факт, что североурzlльский кунгурский
комплекс по таксономическому составу более
близок к северовосточному тумаринскому, чем к
среднеуральскому того же возраста, Наметив-
шееся в артинское время, особенно в его конце,
сближение североурitльской аммоноидной биоты
с северовосточной (Верхоянской) нашло свое
продолжение в кунгурское время и стчrло еще

более вырФкенным на следующем, уфимском
(роалском) этапе.

Роадский (уфимский) комплекс

Аммоноидеи роадского (уфимского) комплек-
са (см. iабл. l3) известны только на Новой Земле
в кочергинской и геркинской свитах уфимского
яруса [Богословская и др., 1982]. По числу так-
сонов, (четыре вида трех родов), данный ком-
плекс сопоставим с кунгурским , но в отличие от
него он не содержит ни одного рода, известного
стратиграфически ниже. ,Щва его рода - Daubi-
chites и особенно Sverdrupites с двумя видами,
последовательно сменяющими друг друга в раз-
резах, широко распространены в Бореальной
области [Андрианов,l985; Nassichuk, l970], в
пределzrх которой позволяют надежно коррели-

ровать вкJIючающие их отложения,
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Глава 5

Щвустворчатые моллюски

Распределение двустворчатых
моллюсков в стратотипических
разрезах кунгурского
и уфимского ярусов

Кунryрский ярус

(Пермский государственный университет) ассо-
циации двустворчатых моллюсков приурочены
преимущественно к карбонатным слоям михин-
ской пачки филипповской свиты и неволинской,
елкинской пачкам иренской свиты кунгурского
яруса [Путеволитель..., 1974; Пермская систе-
ма..., l99l].

В 1989 г. автор данной главы проводил сборы
Первое монографическое описание двуствор- фауны из стратотипическ}tх р.врезов кунгурско-

чатых моллюсков кунryрского яруса Пермского го яруса в окрестностях г, Кунгур (рис. 38). Так,
Приуралья было дано А.А. Шryкенбергом [l898] из петропавловской пачки филипповской свиты
и }l,Романовым [1898], Палеонтологическим ма- разреза Гамов лог собраны и определеньl Stulch-
териаJIом послужили коллекции двустворок, buria modioliformls (King), ,Sr. а/а/с (Netsch.),
собранные П, Кротовым в 1879 г. и А.А. Шry- Permophorus coslatus (Вrоwп), Bakeyyellia cf.
кенбергом в 1885-1887 гг. из карбонатных и aпtiqua (Munster). В известняках устькаменской
терригенных отложен;лй кунгура в бассейнах рек пачки филипповСкоЙ свиты раЗРеза Филиппов-
Сылва, Ирень, Кама, Чусовая, Косьва. Они уста- ское (заброшенныЙ карьер в с, Филипповка) наЙ-

новItли до З0 видов, большинство из которых деньl Solemya biarmica VеrП., Streblopteria ellip-
являются общими с фауной Щехшr,ейна Западной 

'rcа 
(Phillips), Stutchburia mоdiоlфrиls (King), В

Европы }.I казанского яруса Русской платформы неволинскоЙ пачке иренскоЙ свиты разреза Под-

[Герасимов, Тихвинская, 1934]. каменное, расположенного на правом скJIоне

В дальнейшем, лишь в 50-х годах нынешнего долины р. Сылва (в 9 км ниже устья р. Ирень)
сто"петия Р.Е. Нельзиной [i958, i960] было прел- встречены двустворки Stutchburia pallasi (Vегп.),

принято изучение двустворчатых моллюсков из St. modioliforuzls (King), St. globosc (Netsch,), лS/,

нижней перми Среднего Приуралья, в том числе a/ara (Netsch.), Bakewellia cf . aпtiqua Munster
из стратотипических рiлзрезов кунryрского яруса. (РИС. З8).

Р.Е. Нельзина провела биостратиграфический К настоящему времени из карбонатных и тер-

анzшиз комплексов из уральского (ассельского), ригенных фаций кунryрскОго яруса Пермского
сакмарского, артинского, кунгурского ярусов и Приуралья установлено 47 видов, принадлежащих
отметила, что кунгурский комплекс двустворок 2б ролам (табл. t5). Биостратиграфический ана-

является переходным от артинского к казанско- ЛИЗ ИХ ПОКаЗЫВаеТ, ЧтО хаРактеРная аСсоЦиацИя

му и не может служить для палеонтологического филипповского горизонта состоит из 17 видов, а

обоснования самостоятельности кунгурского ИРеНСкОГО горизонта - из l5 видов. Группа тран-
яруса, зитных таксонов, распространенная по всему

В последние годы изучением двустворок это- разрезу кунгурского яруса, включает 15 видов,
го яруса заниN{zL.Iась В,А. Муромцева [Путево- из них б форм переходят в уфимский ярус. В
дитель экскурсии..,. 19'74 Муромцева, Гуськов, кунгурском комплексе наиболее представитель-
1984], которая выявила группу характерных кун- ны по количеству видов (от 2 до 6) роды
гурских таксонов и привела описания l4 видов. Stutchburia, Schizodus, раковины которых обра-

По данным геологов А.А. Оборина, В.П. Ож- зуют ракушняковые наслоения в карбонатных
гибесова, Б.И. Грайфера, П.А. Софрониuкого породах, а также Дчiсulоресtеп, Vоrсutоресtеп,
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рис. 40. Местонахождения неморских двустворок в
стратотипических р€врезах соликамского горизонта

L{ифры - номера обнажений

Все эти виды являются типичными представи-
теJIями позднепермской малакофауны (рис. 4l).
Они широко распространены в верхнепермских
отложениях Севера Росеии, в I_[ехштейне Запад-
ной Европы и Восточной Гренландии [Масленни-
ков, 1935; Люткевич, Лобановц 1960; Сувейздис,
1975; Newell, 1955; Logan, l967; Klapinski, 197l].

В составе фауны соликамского горизонта,
помимо лаryнно-морских двустворок, содержит-
ся большое количество неморских видов, при-
надлежащих родам Palaeomutela, Redikorella,
Khosedaella, Nеоапthrасопаiа, Iпtаеllа, Сопсiп-
пеllа, Дпthrасопаutа, которые играют существен-
ную роль в стратификации отложений уфимско-
го яруса. В частности, по неморским двустворча-
тым моллюскам разработаны зон€lJIьные шкttлы

для угленосных и красноцветно-сероцветных
отложений верхней перми Западного Прлryралья
и востока Русской платформы [Канев, |994;
Стратотипы и опорные разрезы ..., 1996].

Таким образом, сравнение комплексов дву-
створок кунгурского и уфимского ярусов пока-
зывает значительное различие их на родовом и
видовом уровне, особенно, с учетом ассоциаций
неморских бивальвий. Эта группа фауны, наряду
с остракодами, мелкими фораминиферами, ми-
оспорами играет большую роль в обосновании
границы между нижним и верхним отделами
пермской системы стратотипического региона.

Несколько западнее субмередиональной ли-
нии г. Пермь - г. Кунгур - г. Красноуфимск про-
исходит налегание соликамского горизонта на
лунежскую пачку иренского горизонта. Граница
между ними проводится по прослою оолитового
песчанистого доломита с морской фауной фора-
минифер, мшаноц гастропод (слой Ларионовой,
соответстующий пыскорскому слою с морской
фауной), приуроченному к подошве соликамско-
го горизонта.

Севернее в разрезах сквzDкин Верхнекамского
месторождения калийных солей в гипсово-
мергельной толще нижнесоликамской подсвиты
прослеживается боровской морской фаунистиче-
ский слой с двустворками Stutchburia tscherпy-
sc heTy i (Licharew), Р ermophorus с os tatus (Brown),
Schizodus rossicus (Vеrпеuil). Этот слой также
может служить одним из критериев при уточне-
нии нихней границы уфимского яруса в преде-
лах Соликамской впадины [Барышников и др,,
l980; Софроницкий, l994].

Распространение двустворчатых
моллюсков в кожимской и кожим-
рудницкой свитах разреза р. Кожим

Первые наиболее полные сборы фауны из
песчано-глинистой толщи перми р. Кожим были
сделаны летом 1925 г. геологом-угольщиком
М.С. Волковым. В этой богатой палеонтологиче-
ской коллекции, наряду с брахиоподами, мшан-
ками, гастроподами, имелось большое количест-
во двустворчатых моллюсков, которые были
отправлены для обработки во Францию профес-
сору универсистета в ЛилЬ Пьеру Прувосry
(Рiеrrе Pruvost). Изучение этой коллекции, види-

28-л
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мо, было поручено паJIеонтологу Рене .Щехе
(Rene Dehe), но его смерть в автомобильной ка-
тастрофе прервала обработку "кожимских" дву-
створчатьгх моллюсков [Фредери*с, |926а, 19З21.

В 1941-1942 гг. А.П. Ротай, в процессе по-
слойного описания пермских терригенньж отло-
жений на р. Кожим, также собрал большую кол-
лекцию различных групп фауны. Из них брахио-
поды изучались А.П. Ротаем, а определения дву-
створчатых и брюхоногих моллюсков были сде-
ланы воркутинским пalлеонтологом В.В. Погоре-
вичем [Ротай, |947, l96ЗJ.

В 1960 г. В.П. Горский изуч:лJI пермский раз-
рез р. Кожим, а собранная им коллекция морских
двустворок опредслялась Е,М, Люткевичем и
О.В. Лобановой, которые установили четыре
новых ьида: Дstartella rоtuпdаrа Lutk. & Lob,,
Cliпopistha ехсепtriса Lvtk. & Lob., Дllоrismа
ordls Lutk. & Lob., А. umЬопаiti Lutk. & Lob,
[Куликова и др., 1968; Кушнарь и др., 1968].
Впоследствии последние два вида были отнесе-
ны в роду Ехосhоrhупсйиs [Астафьева-Урбайтис,
1981], а типовое местонахождение их, судя по
нашим сборам 1982 г. приурочено к слою 428
кожимрудницкой свиты опорного рz}зреза р. Ко-
жим [Пlтеводитель ..., l995, табл" l].

В |976 г. биостратиграфическое изучение
пермских терригенных отложений проводилось
большой группой воркутинских и сыктывкар-
ских геологов и палеонтологов. Результаты их
исследований были изложены в работе "Опор-
ный разрез нижней перми р, Кожим". В ней
впервые было представлено графическое изо-
браrкение кожимского разреза перми и приведе-
но послойное 0писание гусиной (косьинской),
бельковской (чернореченской), талатинской (ко-
жимской) и лекворкугской свит с использованием
архивньtх материzulов А.П,Ротая [ 1 946]. Коллекция
двустворок из сборов Н.В. Енокян [Енокян и др.,
1 976] определялась В.А, Гуськовым.

По его закJIючению, в отложениях тaшатин-
ской (кожимской) и лекворкутской (кожимруд-
ницкой) содержится до 46 видов, принадлежа-
щих 24 родам. Стратиграфическое распростра-
нение этих видов в тzшатинской и лекворкутской
свитах приведено ts.А. Гуськовым в книге
"Палеонтологический атлас пермских отложений
Печорского бассейна" [1983, табл. 2], где до-
вольно четко показано, что более 40 видов ха-

рактеризуют только лекворкутскую (кожимруд-
ницкую) свиту.

Позднее коллекции морских двустворок, соб-

ранные в разные годы воркугинскими и интин-
скими геологами из кожимского разреза, были
монографически обработаны В.А. Муромцевой и
В.А. Гуськовым [l984]. Непосредственно на ма-
териале этих коллекций ими было описано и

изображено до З3 видов двустворок, относящих-
ся к 24 родам. Срели них вновь установленные
из кожимской и кожимрудницкой свит
Sоlепоmоrрhа kogimica Мчrоmzеча, Nuсulапа
equilata Guskov, Cypricardiпella petschorica
Guskov, Fasciculicoпcha ascidiiformis Guskov,
Рrаеuпdulоmуа petschorrca Muromzeva & Guskov,
Ragoziпia dembskaje Guskov & Мuгоmzеча,
l|ilkiпgia апdrоsочi Guskov. По мнению этих
пЕrлеонтологов, в Северном Приуралье талатин-
ская и лекворкутская свиты характеризуются
единым комплексом морских двустворок кун-
гурского возраста. На основе изучения пермских
двустворчатых моллюсков из арктических рай-
онов России В.А. Муромцева и В.А. Гуськов
[1984] пришли к выводу о необходимости отне-
сения кунгурского яруса к верхней перми и про-
ведения границь! между отделами перми в осно_
вании кунryрского яруса.

Летом 1982 г., согласно проекту Nsi66
"Корреляция угленосных формаций" (КУФ),
разрезы терригенной перми Кожима и ряда
сквzDкин Интинского угольного NIесторождения
изучirлись большой группой специчшистов в со-
ставе: И.С. Муравьева, В.М. Игонина, З.З. Гиза-
тулина, В.А. Богсва (г. Казань), Г.П. Канева, Н.В.
Калашникова, Н.А. Колода, Е.И, Полетаевой (г.
Сыктывкар), И.П. Морозовой (г. Москва). В ре-
зультате полевых исследований и обработки
пilllеонтологических коллекций были уточнены
стратиграфические границы и объемы кожим-
ской и кожимрудницкой (лекворкутской) свит.
Впервые было дано пмеонтологическое обосно-
вание границы между нижним и верхним отде-
лами перми в основании кожимрудницкой свиты
уфимского яруса [Муравьев и др,, l986; Канев и
др., 1987; Угленосная формация..., 1990].

В результате тщательны._ послойных сборов

фауны в 1982 г. и дополнительного отбора их в
1990, l99з, 1995, l996 гг. в кожимской и кожим-
рудницкой свитах нами выявлено до 30 слоев с
лаryнно-морскими двустворками. Определено 7З
вида двустворок, относящихся к З2 родам (рис.
42, см. вкл., обн. 2,3, 5; обр,22а-57). С учетом
рассмотренных выше оггубликованных данных в
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|ИСr!t, 4"{9'99РYlrЫ9,ЧО.JШюсlи из стратотипического рlв_реза уфимстого яруса пермского приураltья
| - Khosedaella (Redikorella) 

.kаПеУi (S lantiei); Пермскм обл., i, КЫа р"iрез Тюлькино: веDхняя пеомь. чфимскийбл., р. Кам4 разрез Тюлькино; верхЪяя пермь, убЙский ярус,- - Сопсiппеllа aпgulata Роgогечifsсh; ПерiискЫ Ьбл., р. ВЙеj- Сопсiппеllа aпgulata P_o_goгeviisch; ПерiискЙ ilбл., р. ВиЙе-
разнофациальных .... l98l. с. 156, табл, ХХ, фиi.'I3]. з -а- DазDеЗ Конлпатьево: пепYнесоликаиская подсЪита [(анев,а- D&tDеЗ Конлпатьево: о.."r."6лццдЦa"й поjl"-"пrч-tЁЙ",

;;;;;;i,;;"r;;;J,iъ# ] "i,::::::::" f:_u,:!,":,"/ ез Тюлькино; всрхнесоликам_

l5***;'19,} ilr}:Т:i*3у:^r91:,ý 
.y!:!:i*"!! r,",y \апсч;''''сстонау^чпсЕrА - "^"'^""Y:j1:"iii#:",rrЁ ;: fr:таблич4_фдг. 2J.? - Раlаеоmutеlа.ф,lпо qK+neu); ПермЪй й;, р:й;;р4 "'i,]iiiil#i'";i;r?_[ýlу_._", lл9]8, с 18, таблица' фиг. l2]. 8 - jОаlаеоЙuЫЬ uоЙоuаi 1kЬЪп[r*.. Инсгитута геологии_ Инсгитута геологии

ýIT*"9,1#i i>9:'::::rp:] правЙ створка, (*z). П.р"Ъ*Й;б":,;'iбi"" г,чеолынь: низы вепхнес"";;#;#iЬ;;Ж;--- - г-
9 - Khos е dae lla_ (Khos е dae l la)

"uоп,ца Фйi. i: iО-:-КБ;;-;;,
р. 699, fiя. бF1. |l - дпthrасоп,

Тюлькино та [Канев, 1983, с. iorevitsch); Teke 1Siiantiev, 19!
ождение и возраст те же [Silanticv, |994, р. 699, fig. бЕ]. 12 -

та [Канев, 1983, с. 33,r4чJrrrцс5 чп!. /J. lv - лr.USеuL оrечltsсh); те же [Silantiey, |994,
р, 699, fig, бFl, |l - дпthrасоп, ождение и возраст те же [Silanticv, 1994, p. 69,'fii.ЪЪl-. iz _

l62

-/,

I

i

i
I15 Ё



Рис. 41 (окоrrчание)
Bakewellia bicariпata King; Пермская обл., р.Кама, пос. ,Щобрянка; соликамскм свит4 добрянск.ш пачка [MypoMueBa, Гусь-
ков, 1984, с. 58, табл. 20, фиг. 9]. lЗ - Solemya (Jапеiа) solikдmica Мчrоmzеча; местонахождение и возраст те х(е

[Муромчевц Гуськов, 1984 с. 35, табл. 24, фиг. I4]. l4 - Pseudobakeyyellia aпtiquaeforиrs Noinskyi; местонмождение и воз-
раст те же [Люткевич, 1968, с. l 1З, табл. 1, фиг. 5]. |5 - Promytilus retusus Сhrопiсk; местонахождение и возраст те же
[Муромчева, Гуськов, 1984, с. 40, табл. 4, фиг. 20]. 16 - Scllizodus rossicus Vemeuil; экз. Ns 55/366; хранится в музее Инсти-
тута геологии КНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар; права,I створка (х2); Пермская обл.. р. Вишера, разрез Реликор; соликz}I\.{скzui

свита, добрянскtш пачка

кожимской и кожимрудницкой свитах установ-
лено более 90 видов,принадлежащих к 45 родам
(табл. i7, см. вкл.).

кожимская свита

В кожимской свите двустворчатые моллюски
собраны из 8 местонахождений, которые более
или менее равномерно распределены по всему

рiврезу, но наибольшее количество видов дву-
створок приурочено к фаунистическим слоям
среднеЙ части свиты (см. рис. 42, пачки 1З, 14,
обр. 28, 29, 462). Комплекс двустворок кожим-
ской свиты вкJIючает З4 вида, из которых 14
являются общими с комплексом кожимрудниц-
кой свиты (см. табл. XXI). По характеру распре-
деления двустворки обособляются в две ассо-
циации.

В нижней полOвине свиты (см. рис, 42, пачки
9-13) содержатся видьl,. Palaeolima lvotowl Stuck.,
Р. фапаsiечi Мurоm., Рrаеuпdulоmуа еlопgаtа
Dickins, Раlаеопеilо caelata Demb., Cyrtoroctra
arctica Logan, Pseudobakewellia kolodae Kanev sp.
поу., Pseudobakewellia murоmzеvае Kanev, sp. nov.

Вторая (верхняя) ассоциация приурочена к
верхней половине кожимской свиты (пачки 14-
19) и включает виды, характерные только для
этоЙ части свиты. Среди них Vоrсutоресtеп
subclathratus (Keys.), Дviсulоресtеп mutabilis (Lich.),
Vасuпеllа aff . dayysoпersls Runnegar, Streblopteria
Dеl/а Guskov. В эry ассоциацию также входят 10
видов, являющихся общими с комплексом дву-
створок кожимрудницкой свиты. Среди них
Nuсulапа flexuosa (Lutk. & Lob.), Раlаеопеilо
suffocara (Demb.), Vorcutopecteп пetschajewi
(Lich.), Stutchburia modioliformis (King), Сур-
ricardiпia permica Lich., Еdmопdiа muraujevi
Kanev, Myofossa (M.)subarbitriata (Dickins),
Ехосhоrhупсhus ordis (Lutk. & Lob.), Е. similis
(Lutk. & Lob.). Из верхних слоев кожимской
(талатинской) свиты В.А. Муромцевой и В.А,
Гуськовым [1984] описаны и изображены виды:

Дviсulоресtеп uralicus Frеd., Fasciculicoпcha
ascidiiformis Guskov, Рtеriпоресtеп pseudo-
radiatus Fred.,,S/reblopteria elliptica (Phillips),
Sc hizodus truncatus (King).

Кожпмрудницкая свита

В кожимрудницкой свите двустворки отобра-
ны из 22 местонахождений (обр. З7-57), Наибо-
лее массовые находки их приурочены к нюкней
части свиты (пачки 21-28) и к самому верхнему

ракушечному прослою (пачка 4З, слой 3l8).
Комплекс двустворок этой свиты насчитывает до
70 видов и по особенностям распределения их по

разрезу можно обособить три ассоциации (см.
табл. XXII-XXIV). Из нижней части свиты
(пачки 21-28;слой 440426) определено Зб вп-

дов. Ядро этой ассоциации составляют Palaeo-
пеilо arctica Muromzeva, Solemya solikamica
МurоmzечЬ, Lithophaga сопsоЬriпа (Eichwald),
Р s е udоmопоt i s s р е luпссriа ( Schloth.), S t er Ь l opt er ia
radiatus Lutk. & Lob., Cypricardiпia borealica
Muromzeva, Руrаmus myiformis Dana, Р. simmе-
trica (Lutk. & Lob.), Palaeolima kаsапепsis
(Netsch.), P ermophorus aпgus tus Мчrоmzеча, Дs tа-
rtella реrmосаrЬопiса Тsсhеrп., А. rotuпdata Lutk.
& Lob., Рrаеuпdulоmуа curta Kanev, Palaeocos-
mоmуа оmоlопifоrml's Guskov, Myofossa (Ragozi-
пiа) dembskaja Мчrоmzеча & Guskov.

В этом интервале массовое захоронение дву-
створок приурочено к пачке 27 (обр. 44, слой
428), откуда происходят голотипы крупньж ра-
ковин Ехосhоrhупсhш ordis (Lutk. & Lob.) и Д.
umЬопаlis (Lutk. & Lob.), образ},ющие маркир}то-

щий фаунистический слой, прослеженный в разре-
зах кожимрудницкой свиты южной части Косью-
Роговской впадины по рекам Косью, Юсь-ель,
Кожим, Черная, Большая Инта [Канев, 1995].

В интервале слоев 419-З2З (пачки 29-42\ bbl-

деляется вторая (срелняя) ассоциация двуство-
рок состоящая преимущественно из солоновато-
водных (лагунных) форм: Nuculopsis trivialis
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(Eichwald), Nuсulапа speluncaria (Geinitz), П
bicariпata (Guskov & Demb.), Solemya (Jапеiа)
biarmica (Vеrп.), Раlаеопеilо occideпtalis (Demb.),
Modialus ellipticus (Guskov & Pog.), Liebea squa-
rzosa (Sowerby), Leptodesma (Leiopteria) aviculae-
Jormis (Stuck.). Cliпopistha ехсепtriса Lutk, &
Lob., Streblopteria pusilla (Schloth.), ^У. aff.
lcr ас п оufi ms ki е п s i s F r ed., Е l imal а р е r m i апа (К i п g),
Permophoru,s costatus (Вrоwп), Муопiа cariпata
Моrris, М. miпutulа Katrev. {)riocrassatelia
komiorutп Kanev, Рrаеuпdulоmуа kоrпiепsis
(Masl.), Р. multа Капеч, Prothyri,s (Р.) ciliпdricus
Мurоmzеча & Guskov, Р. (Апзрhikоilum) bilobata
Pog.

К средней части разреза кожиý{рудницкой
свиты (см. рис. 42, пачка З4, обр. 53) приурочен
ракушечник (мощностью до 0.З м), сложенный
trреимущественно битой ракушей, которая пере-
межается наслоениями модиолоподобных рако-
вин средних размеров и мелких значительно
выпуюqых створок Edmoпdia, морских остракод
и единичных башенковидных гастропод. Этот
ракушечник является реперным фачнистическим
слоем. Отсюда определено 12 видов (12 ролов)
лацi нных двус],ворчатых моJ]люсков.

Стратотипl.tческий разрез кожимрудницкой
свиты на р. Кожим завершается мошlной песча-
никовой пачксй, в кров"це которой имеется про-
слой ракушечнLlка с обильной фауной форами-
нифер, криноидей, N{шанок. брахиопод, дву-
створчатых и брюхоногих моллюсков (см. рис.
42, пачка 43, обр. 57; верхняя часть слоя 3l8),
Отсюда )1становле}lа третья (верхняя) ассоциация
двустворок включающая lб видов. Из них Vor-
cutopecteп пeischajewi (Lich.), Stutchburia modio-
liformis (King) являются транзитными формами,
так как встречаются по всему разрезу кожимской
и кожи]\{рудницкой свит. Л'исиlапа sittuala (Pog.
&. Demb.). Л,l luпulаtа (DеmЬ.), Дviсulоресtеп
orieпtalis (Frеd.), Stutchburia tscherпyshewi
(Lich.), Еdпюпdiа пelschajeu,i (Muromzeva) явля-
ются общими с первой и со второй ассоциациями
двустворок кожимрудницкой свиты, а schizodus
schlotheimi (Geinitz), Dуаsmуа еIеgапs (King) * со
второй ассоциацией,

Лишь небольшая группа видов Рsеudоmопоtis
permiaпus Masl., Schizodus obscurus (SоwеrЬу),
Paraschizodus еlепgаtus New. & Boyd, Stutchburia
striata Lutk. & Lob., Репtаgrаmmуsiа bicolata
(Masl.) иNlеет очень узкий интервал распростра-
нения и характеризует самые верхние слои ко-
жимрудницкой свиты. .Щанный ракушечник про-
слежен в ряде сквФкин Инта-Кожимского района
и служит надежным фаунистическим репером
для увязки разрезов и проведения границы меж-
ду кожимрудницкой и интинской свитами
[Муравьев и др., l986],

Помимо таксонов, рассмотренных в составе
трех ассоциаций, в комплекс двустворок кожим-
рудниuкой свиты входят: Pseudobake,yyellia апti-
quae,formis (Noinskyi), РIеrопilеs timaпicus (Mas-
lennikov), Schizodus rotuпdatus Вrоwп, Cypricar-
diпella petschorica (Guskov), Дstаrtеllа subquadra-
ra (Girу). Wilkiпgia апdrоsочi Guskov, Myofossa
(Ragoziпia) gorskyi (Astaf,-IJrb,), которые ранее
описаны из разреза р. Кожим [Муромцева, Гусь-
ков, l984].

Следует отметить, что кожимский и кожим-
рудницкий комплексы двустворок значительно
различаются междy собой по таксономическому
составу. В кожимском комплексе преобладают
раннепермские пектиноидные моллюски родов
Рtеriпоресtеп, Fasciculicoпcha, Obliquipecteп,
Yorcutopecteп, а также Раlаеопеilо, Streblopteria,
Palaeolima (см. табл. '15). В кожимрудницком
комплексе происходит обновление родового и
видового состава. В частности, в этом комплексе
вновь появ-пяются 26 ролов и среди них харак-
терные позднепермские Promytilus, Liebea,
Elimata, Pseudomoпlis, Oriocrassatella, Palaeo-
соsmоmуа. Рубеж между кожимской и кожим-
рулницкой комплексами довольно отчетливый.
Он может служить надежным фаунистическим
критерием для установления границы между
нижним и верхним отделами перми в терриген-
ных морских фациях, Прежле чем рассматривать
корреля цион н ы й потенциilJ-l данных комплексов,
необходимо провести биостратиграфический
анЕrлиз двустворок из стратотипических ршрезов
кунгурского и уфимского ярусов.
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Корреляционное значение
двустворчатых моллюсков
стратотипических и парастратоти-
пических разрезов кунгурского и

уфимского ярусов

Корреляuионная структура комплексов дву-
створчатых моллюсков кунгурского и уфимского
ярусов состоит из различных групп видов как
местного (локального), так регион:tльного и

межрегионitльного значения (см. табл. 1 5-1 7).

В кунгурском комплексе к группе местных
видов относятся Pteriпopsis реrmосаrЬопiсus
Stuck., Дviсulоресtеп stuckeпbergi Romanov, l.
rоmапоwi Lich., Parallelodoп uralica Мirопоча,
l|ilkiпgia kuпgureпsis Stuckenberg, Cypricardiпia
costata Krotow, которые распространены лишь в

кунryрских отложениях Пермского Приуралья и

в совокупности с другими группами видов могут
использоваться для сопоставления частных раз-

резов кунгура стратотипической местности.
В составе кунгурского комплекса присутству-

ет группа видов - Рtеriпоресtеп serdobowae Fred.,

Streblopteria elliptica (Phillips), Bakewellia antiqua
Munster, Раrаllеlоdоп striatus (Schloth.), Р.
lасоrdаirеапиs (Koninck), Sапquiпоlitеs strialola -

mellosus (Koninck), - которые имеют широкий
стратиграфический интервал (от нижнего карбо-
на до нижней перми вкJIючительно) и распро-
странены на Урале, Пай-Хое, в Казахстане, f[oH-
бассе, Бельгии, Англии [Александра-Садова,
Муромцева, 1975]. Эта ассоциация двустворок
подтверждает раннепермский возраст кунгурско-
го яруса Пермского Приуралья.

Как отмечает Р.Е. Нельзина [1960], большин-
ство видов кунгурского комплекса переходят из
артинского комплекса и есть группа видов, пере-
ходящих в казанский ярус, К последним отно-
сятся: Nuculopsis wуmепsis (Keyserling), Л'.

triyialis (Eichwald), Solemya biarmica Vеrп.,
Parallelodoп licharewi Maslennikov, Lithophaga
сопsоЬriпа (Eichwald), Slreblopteria pusilla (Schlo-
theim), Рsеudоmопоlis speluncaric (Schlotheim),
Elimata реrmiапа (King), Schizodus rossicus
(Vеrп.), Sch. truпсаlиs King, Permophorus costatus
(Вrоwп), Stutchburia pallasi (Vеrп.), л9r. modio-
liformis (King), St. alata (Netsch.), St. tscherпy-
schewi (Lich.), Oriocrassatella рIапа (Golov.),
Дs tartella реr mос аrЬопiсс Тsсhеrп. - характерные

виды казанского яруса стратотипической мест-
ности севера Русской платформы и Щехштейна
Западной Европы [Сололухо, Тихвинская, 1977
Масленников, 19З5; Сувейздис, 1975; Logan, 1967].

Группы видов регионального и межрегио-
нrlльного распространения этого комплекса с

успехом моryт использоваться для корреляции
карбонатных и терригенных отложений кунryр-
ского яруса в пределах Западного Приуралья,
Пай-Хоя и востока Русской платформы. Е.М.
Люткевичем и М.Г. Солодухо rrз абзальской сви-
ты Актюбинского Приурмья определено 17 ви-

дов морских двустворок,и по ассоциации
Solemya biarmica Vеrп,, Streblopteria eichwaldi
(Stuckenberg), Obliquipecten sericeus (Vеrп.),

Lithophaga сопsоЬriпа (Eichwald), Aviculopecteп
hiemalis Salter, Schizodus rossicus (Vеrп.), ,ýсй.

truпcatus King, ^ýrиlсhЬuriа pallasi (Vеrп.), ýr.

globosa (Netsch.), ,Sr Bcherпyschewi (Lich.),
Palaeolirпa lcrotoy,li (Stuckenberg) эта свита сопос-
тавляется со стратотипом кунгурского яруса

[Гусев и др., 1968].
на абзальской свите согласно змегает акшат-

ская свита, содержащая комплексы неморских
остракод и двустворок уфимского возраста. Гра-
ница между кунгурским и уфимиским ярусами в

Актюбинском Приуралье довольно отчетливая
вследствие значительных фациально-экологиче-
ских изменений. В северо-западном направлении
от г. Кунгура ассоциации кунryрского комплекса
двустворок прослежены в ряде разрезов перми
Кельтменского Bzula (скважина Елмач-Парма, р.
Северная Кельтма) и на Западном Притиманье
(реки Вычегда, Вымь, Ворыква).

Карбонатные отложения, известные на Юж-
ном Тимане под нaвванием "елмач-парминские|l,
"канавские", "кельтменские слои", а на Среднем
Тимане - "выльский горизонт" (верхние слои

верхнекулойской свиты) коррелируются со стра-
тотипом кунгурского яруса по н{UIичию таких
видов, как Рsеudоmопоtis speIuпcaria (Schlo-
theim), Lithophaga сопsоЬriпа (Eichwald), Bake-
yyellia antiqua Мчпýtеr, Stutchburia pallasi (Vеrп.),
St. globosa ýetsch.), Sl. tscherпyschewi (Lich.),
Дv icul оре с tеп s ехсоslаrиs (Stuckenberg), Sc hizodus
rossicus (Vеrп.), Sch. truпсаlиs King [Лихарев,
l93l; Масленников, l936; Ростовцев, 1948; Му-
ромцева, Гуськов, 1984]. В Юго-Запад-ном При*

тиманье кунryрские обрщования перекрываются
толщей красноцветных пород зиминской свиты и

ее аналогов уфимского яруса. Граница между
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кунгурским и уфимским ярусами в этих разрезах
проводится по смене остракодовых и миоспоро-
вых комплексов.

В северо-западном направлении от бассейна

р. Вымь пограничные отложения нижней и верх-
ней перми развиты на п-ове Канин в долинах рек
Ярней, Надтей, Большая Крутая, Сесаяха и в

прибрежной полосе Чешской ryбы от устья Яр-
ней до устья Большая Крутая. Там же они вскры-
ты рядом сква)кин, пробуренных в центрztльных

районах полуострова [Молин и др., 1983].
Монографическое описание брахиопод и дву-

створок из этих отложений впервые было сдела-
но Г.Н.Фредериксом [1934]. Впоследствии в

разные годы двустворчатые моллюски из кун-
гурско-казанских морских отложений определя-
лись К.К, Воллосовичем, Е.М, Люткевичем, Н.В,
Калашниковым, М.Г. Солодухо, В.А. Муромче-
вой, Г.П. Каневым.

Аналоги кунгурского яруса здесь представле-
ны мzLпомощными пачками светло-серых извест-
няков с прослоями аJIевролитов, Они сопостав-
ляются со стратотипическими разрезами кунгура
по ассоциации двустворок - Раrаiiэlоdоп lichare-
wi Maslennikov, Schizodus rossicus (Vеrпеuil),
Stutchburia modioliformls (King), Astartella per-
mосаrЬопiсс Tschern.

Морские слои зиминской свиты коррелиру-
ются с соликамским горизонтом и кожимруд_
ницкой свитой по группе общих видов - Pseudo-
Ь akew е ll ia cer atophagaeformis Noinskyi, Ду iculo -

ресtеп orieпtalis (Frеd.), Рsеudоmопоtis реrmiапus
(MasIen.), Schizodus obscurus (SоwеrЬу), Stut-
с hb ur i q t s с hеrпуs с hеи,i (Lich. ), S ап gu iпоl i t е s luпu-
latus (Keys,), Pteroпites timапiсus (Maslen.). Кун-
гурско-уфимская граница проводится по смене
брахиоподовых и миоспоровых комплексов [Мо-
лин и др., 1983].

По мере продвижения на север от стратотипов
рассматриваемых ярусов значительно обогаща-
ется таксономический состав двустворчатых
моллюсков в кунгурских и, особенно, в уфим-
ских отложениях Печорского Приуралья
(разрезы по рекам Печора, Uýrгор, Большой Ко-
дач, Березовка, Воя, Ма.гIый Соплеск). Пермские
морские двустворки из этих районов в 30-60-х
годах определялись Г.Н. Фредериксом, Е.М.
Люткевичем, М. Г. Солодухо, В.В. Погоревичем,
Г.И. Щембской, А.С. .Щубровинской, а в послед-
ние десятилетия - В.А. Муромцевой, Г.И. Богац-
кой, Л.А. Воллосович и автором.

Наиболее полные коллекции морских двуство-

рок из кунгурско-уфимских отложений Верхне-
печорской, Большесынинской впадин, Печорго-

родской зоны поднятий и Печорской синеклизы
хранятся в бывшем Тимано-Печор-ском отделе-
нии ВНИГРИ (г, Ухта) и на кафедре исторической
геологии Казанского университета, но они до сих
пор монографически не обработаны. Пока приве-

дены лишь описаниJI видов Раlаеопеilо siпuata
(Demb.), Nuсulапа equilata Guskov, Fasci-
сuliсопсhа ascidiiformis Guskov из кунгурских
отложений р. Печоры (обн. Еджыд-Кырта
[.Щембская, 1978; Муромцев4 Гуськов, 1984]).

Из прослоя песчаника кыртадинской свиты
кунгурского яруса (р. Пýгор, ниже Средних во-

рот) из сборов Н.В. Калашникова автором опре-
делены Му ofo s s а (R.agoz iп i а) gor s lcy i (Astaf. -UrЬ. ),
Ехосhоrсhuпсhus simills (Lutk. & Lob.), а из €чIев-

ролитов этой свиты (из сборов Р.Ф. Геккера,
l973 г., по правому берегу р. Uýlгор, в 1 км выше
о-ва. Кырта) установленьr Рqlаеопеilо siпuаtа
(Demb.), Р, suffocara Demb., Р. caelata Demb.

Из обнажения кыртадинской свиты по р. Кос-
Вож (левый приток р. Большой Аранец, из сбо-

ров Н.И. Тимонина, l965 г.) определены Vorcuto-

ресtеп пetschajewi (Lich,), Myofossa (Ragoziпia)
gorskyi (Astaf.-Urb.), Stutchburia tscherпyschewi
(Lich.), Schizodus obscurus (Sowerby),

В якшинской свите уфимского яруса Верхне-
печорской впадины (скв. 163, интерв:Iл 851,4-
855,4 м) обнаруженьl Nuсulапа speluпcaria (Get-
nitz), N. flexuosa (Lutk.& Lob.).

Из морского прослоя большеелмачной свиты
по р. [Iýгор (обн. 180, пачка 5) в l969 г. автором
были собраны и определены двустворки
Nuculopsis wуmепsis (Кеуsеr.), Modiolus ellipticus
Gus, & Pog,, Pseudobakewellia aпtiquiformls Noin-
skyi, Streblopteria bella Guskov, Рrаеuпdulоmуа
multа Капеч, Р. komieпsis (Maslen.), Дstartella
реrmосаrЬоиiса Тsсhеrп., Д. multicostata Demb.,
Stutchburia modioliformls (King) [Канев, Колода,
l995; Колода, Канев, 1997].

На основе биостратиграфического анчlлиза
морской фауны, вкJIючая двустворчатых моллю-
сков, И.С. Муравьев U962, 1972] впервые обос-

, новzLл границу между нижним и верхним отде_
лами перми в морских терригенных образовани-
ях Печорского Приурz}лья, установив ее в по-

, дошве большеелмачной свиты,
В целом, из кыртадинской свиты и ее анало-

гов установлено до 25 видов (l8 родов). Наибо-
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лее часто здесь встречаются представители родов
Раlаепеilо (4 вида), Ачiсulоресtеп (З вида), Schi-
zodus, Sапguiпоlitеs (по 2 вида); ост.Lпьные 14 ро-
дов представлены одним видом кая(дый (см. табл.
15,16).

Кыртадинская свита сопоставляется со стра-
тотипом кунгурского яруса по ассоциации видов
Раlаеопеilо artieпsis (Stuck.), Solemya biarmica
Vеrп., Ачiсulоресtеп artieпsis (Krotow), А, mutа-
бills Lich., Vorcutopecteп suЬсlаthrаlиs (Кеуsеr-
ling), И пetschajewi (Lich.), Obliquipecteп sericeus
(Vеrп.). С кожимской свитой, наряду с этой ас-
социацией, корреляция возможна по группе ви-
дов Раlаеопеilо caeolata Demb,, Р. suffocara
(Demb.), Рtеriпоресtеп pseudoradiatus (Frеd.),
F as с icul ic опс ha as с idi iformi s (Guskov).

Приведенные ассоциации двустворок состав-
ляют ядро регионz}льной коррелятивной группы
кунгурского яруса. В более северных разрезах
они дают основание для сопоставления нижне-
адзьвинской подсвиты (гряда Чернышева, р.
Адзьва), кожимской и т€lJIатинской свит Косью-
Роговской впадины (реки Кожым, Воркута), Пай-
Хоя (реки Янгарей, Большая Талота, Лиурьяха,
Еръяха, Табью) и их анаJ.Iогов на о-ве Вайгач (см.

табл. l5).
Ассоциации морских двустворок большеел-

мачской и якшинской свит вкJlючают до 2'7 ви-
дов (13 ролов) и отличаются от кыртадинской
ассоциации появлением типичных позднеперм-
ских видов Stutchburia (5 видов), Nuсulапа,
Рrаеuпdulоmуа (по 3 вида), Pseudobakewellia,
Streblopteria, Astartella, Modiolus, Рsеudоmопоtis
(по 2 вида), а также Еdmопdiа, Lithophaga,
Permophorus (по 1 вилу).

Большеелмачная и якшинская свиты Печор-
ского Приурrrлья сопоставляются со стратотипом
соликамского горизонта уфимского яруса по
ассоциации морских двустворок Pseudobake-
wellia ceratophagaeformis Noinskyi, Р. апtiquае-

formis Noinskyi, Permophorus simplex (Кеуsеr-
ling),,ýaиguiпolites luпulаtus, Корреляция этих
свит с кожимрудницкой возможна благодаря на-
личию общих видов Nuculopsis lriyialis (Eich-
wald), N. wуmепsis (Keyserlin g), Nuсulапа flexuosa
(Lutk. & Lob.), N. sреluпсаriа (Geinitz), Modiolus
ellipticus (Guskov & Роgоr.), Streblopteria pusilla
(Schloth,), S. bella (Guskov), Pseudomoпotis spe-
luпсаriа (Schlotheim), Р. реrmiаrиs (Маslепп.),
Stutchburia modioliformls (King), Astartella multi-
costata (Demb.), А. реrmосаrЬопiса Тsсhеrп., Pra-

епdulоmуа petschorica Muromzeva, Р. multa (Ка-
nev), Р. kоmiепsis (Maslen.).

Эти виды, в сущности, образуют региональ-
ную коррелятивную группу двустворок уфим-
ского яруса Северного Приуралья. По ней ко-
жимрудницкая свита сопоставляется с тайбель-
чигемской свитой, верхнеадзьвинской подсвитой
гряды Чернышева (руки Шарью, Адзьва), со
стратотипом и гипостратотипом лекворкутской
свиты, расположенными на севере Косью-
Роговской впадины (р. Воркута; руч. Боковой,
левый приток р. Большая Сырьяха [Канев, 1994;

Канев, Колода, 1992; Пухонто, Канев, 1990]).
Таким образом, на территории Печорского

Приурмья происходит взаимозаменяемость в

таксономическом составе двустворок кожимско-
го и кунгурского комплексов и значительное
обновление и обогащение кожимрудницкого
комплекса по сравнению с соликамской лагунно-
морской ассоциацией Пермского Приуралья.
СравнениЬ таблиц 15 и 1б географического рас-
пространения морских двустворок стратотип_
чиеского и парастратотипического разрезов кун-
гурского и уфимского ярусов наглядно. показы-
вает преимущество корреляционных возможно-
стей бивальвий кожимской и кожимрудницкой
свит для межрегионаJ]ьных и межконтинент€tль-
ных сопоставлений.

Дя целей межрегион€Lпьных корреляций по-
граничных отложений нижней и верхней перми
большое стратиграфическое значение имеют
комплексы двустворок из разрезов перми Пай-
Хоя, так как они являются связующими между
сообществами Восточно-Европейской и Таймы-

ро-Колымской подобластей Бореальной области

[Астафьева, Астафьева-Урбайтис, l989; Астафь-
ева,199З].

Морские двустворки, вкJIючая иноцерамопо-
добных, из таJIатинской и лекворкутской свит
Юго-Западного Пай-Хоя наиболее полно были
описаны в монографии Е.М. Люткевича и О.В.
Лобановой [l960]. Однако, как справедливо от-
мечает В,И. Устрицкий [197i], этими пrшеонто-
логами не приводятся списки фауны по конкрет-
ным местонахождениям и нет привязки их к ме-
стным стратиграфическим подразделениям

[Устрицкий, |971, Устрицкий, Черняк, 1963].
В.И. Устрицкий в сводках по биостратиграфии
верхнего палеозоя Арктических районов России

рассматривает стратиграфическое положение
комплексов морских двустворок и приводит таб-
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лицы распространения их из пограничных гори-
зонтов нижней и верхней перми Пай-Хоя и Тай-
мьryа.

В 70-80-е годы сотрудниками Инстиryта гео-

логии Коми НЩ В.А. Молиным, Н,В. Ка.пашни-
ковым, Г.П. Каневым проводились полевые ис-
следования терригенных р:врезов перми Пай-
Хоя с описанием литостратиграфических под-

разделений с максимtulьным отбором фауны
брахиопод, двустворок, гастропод, аммоноидей,
образцов на микрофауну и спорово-пыльцевой
анализ. На юго-западном склоне Пай-хоя были
изучены разрезы перми по рекам Хей-Яга, Вась-
Яга, Янгарей, Большая Талота, а на северо-
восточном склоне - по рекам Табью, Еръяха,
Лиурьяха.

На основе обработки собранных коллекций и
биостратиграфического анчшиза пермских бра-
хиопод и двустворок к кунгурскому ярусу на
обоих cкJioнax Пай-Хоя отнесены отложения
тuшатинской свиты. Уфимскому ярусу на юго-
западном скJIоне соответствует лекворкутская и
интинскм свиты, а на северо_восточном склоне -
табьюЬкая свита и, возможно, нижние слои еръя-
гинской свиты [Канев, Ка.пашников, l990; Уни-
фицированные и корреляционные стратиграфи-
ческие схемы Урала..., l994]. В палеосообщест-
вах двустворок из пограничных слоев нижней и
верхней перми Пай-Хоя присутствуют иноцера-
моподобные двустворки, систематическое поло-
жение которых было уточнено М.М. Астафьевой
[199З] по огryrбликованным коллекциям Е.М.
Люткевича, О.В. Лобановой [1960] и В.А. Му-
ромцевой, В.А. Гуськова [l984].

Иноцерамоподобные двустворки играют боль-
шую роль для зонrtльного расчленения и корре_
ляции пермских терригенных отложений Новой
Земли, Верхоянья и Колымо-Омолонского мас-
сива [Бяков, l991, l995; Астафьева, l993; Куру-
шин и др., l99б]. В частности, А.С. Бяков [1995]
отмечает, что в верхних слоях лекворкутской и
табьюской свит Пай-Хоя и в низах гусинозе-
мельской свиты Новой Земли прослежена зона
Kolymia iпосеrаtпifоrиjs, которая в восточных
районах Бореальной области характеризует
средние части мугочанского горизонта (соот-
ветстьвует нижнеделенжинской подсвите) Вер-
хоянья и омолонского горизонта Колымо-
Омолонского массива [Бяков, l991; Соломина,
|997), Поскольку уфимский возраст лекворкут-
ской и табьюской свит практически уже не вы-

зывает сомнений, то упомянутая зона К iпосе-
ramiformis является вФкным корреляционным

уровнем для установления анаIогов уфимского
яруса в Таймыро-Колымской подобласти.

При анализе пространственно-временного
распределения аналогов кожимского и кожим-

рудницкого комплексов двустворок в пермских
разрезах Таймыра, Верхоянья и Колымо-Омо-
лонского массива использованы огryбликованные
данные по моллюскам из этих регионов. Так, на
Таймыре пограничные слои нижнего и верхнего
отделов перми представлены соколинским гори_
зонтом и, возможно, нижними слоями белоснеж-
кинского горизонта. Вероятно, они имеют уфим-
ский возраст, так как как содержат зонмьный
вид Kolymia iпосеrаmifопrls (Lich.) [Соломина,
Преображенская, 1993].,Щвустворчатые моллю-
ски из этих отложений впервые были моногра-

фически изучены Е.М. Люткевичем [l951; Лют-
кевич, Лобанова, l960]. Их таксономический
состав был уточнен В.А. Муромцевой и М.М.
Астафьевой [Основные черты..., 1 984; Соломина,
Преображенская, l 993].

К настоящему времени Р.В.Соломиной [1997]
разработана биостратиграфическая схема перм-
ских отложений для всей территории Верхоянья.
В соответствии с этой региональной схемой кун-
гурскому ярусу отвечает тумаринский, а уфим-
скому ярусу - мугочанский горизонт (соответ-
ствующий нижней подсвите деленжинской сви-
ты). .Щвустворчатые моллюски в этих погранич-
ных горизонтах нижней и верхней перми до-
вольно многочисленны и разнообразны по сво-
ему таксономическому составу, Срели них наи-
более изучены иноцерамоподобные двустворки
[Астафьева, |99З; Муромцева, Гуськов l984]. В
Колымо-Омолонском регионе интересующий нас
интервiul р:}зреза перми представлен джигдалин-
ским и омолонским горизонтами.

Из пермских отложений этого региона дву-
створчатые моллюски, начиная с 30-х годов,
изучirлись Б.К. Лихаревым, а позднее Ю.Н. По-
повым, .Щ.Ф. Масленниковым, Е,Н. Люткевичем,
О,В. Лобановой, В.А. Муромцевой, В.В. Кузне-
цовым, К.А. Астафьевой-Урбайтис, М.М. Ас-
тафьевой, А.С. Бяковым. Четкая смена комплек-
сов двустворчатых моллюсков в пермских разре_
зах Колымо-Омолонского региона позволила

разработать зонiIльную шкалу на основе этой
группы [Бяков. l99l, 1995]. Впоследствии эта
шкма была использована для расчленения и

168



корреляции пермских отложений Западного
Верхоянья [Курушин и др., l996],

Таким образом, анiшогами кунгурског0 яруса
в восточных районах Бореальной области веро-
ятнее всего, являются: нижняя часть соколинско-
го горизонта, тумаринский и джигдалинский
горизонты, сопоставляемые с кожимской свитой
т]о Iиежрегиончtльной группе двустворок
Рtеriпоресtеп pseudoradiatus (Frеd.), Aviculopec-
lеп uralicus (Frеd.), Д. mutabilis (Lich.), А. hiemalis
Salter, Vorcutopectett sttbclalhratus (Keyserling),
Obliquipecteп sericeus (Vеrп,), Streblopteria
licharelyi Kanev. Рrаеuпdulоmуа еlопgаrа Dickins.
Р. сопсепtrlсс Dickins, Myofossa (Myofo,ssa) su-
barbitrata (Dickins/, М. gorslg,i (Astaf.-[Jrb.),
Astartella multicostata Demb., Vасuпеllа dawso-
пепsis Ruппеgаr.

Кожимрудницкая свита парастратотипическо-
го разреза коррелируется с нижней подсвитой
гусиноземельской свиты Новой Зем-,lи, с погра-
ничными слоями соколинского и бе;lоснежкин-
ского горизонтов Таймыра, мугочанским и омо-
лонским горизонтамtл Верхоянья и Колымо-
Омолонского района,

Межрегиональную коррелятивную группу
двустворок уфимского яруса Бореальной области
составляют виды: Nuculopsis wуmепsis (Кеуsеr-
litlg), Раlаеопеilо accideпtalis (Guskov & Demb.),
Nuсulапа lttпulаtа (Demb.), N. siпuata (Pog. &
Demb.), Solemya biarmica Vеrп., S. solikamica
Muromzeva, Дчiсulсlресtеп orieпtalis (Frеd.), Streb-
lopteria radiatus Lutk. & Lob., Elimata реrmiапа
(King), Pseudomoпotis speluпcaria (Schlotheim),
Permophorus costatus (Brown), Р. апgustus (Мч-

romzeva), Stutchburia striata (Lutk. & Lob.), ls-
tartella permocarbonlcc (Tschern.), l. subquatrata
Girtу, Oriocras{]tella kоmiоплm Kanev, Еdmопсliа
еlопgаtа (Howse), Руrаmus пryifоrtпis Dana, Р,

simmetricus (Lutk. & Lob.), Рrаеuпdulоmуа pet-
sc|юrica Мurопrzеча, Parallelodoli striatus (Schlo-
thcirn) (см. табл. l5).

Как ухtе отмеча_лось, в сос,гаве куttгурского и

уфимского комплексов двустворок стратотипи*
ческLlх и парастратотипическIJх разрезов есть
группы видов, впервые описанные из I-{ехштейна

Западной Европы и казанского яруса Русской
платформы [Масленников, l935; Logan, 1967].
Помимо эl,ого, в составе рассматриваемых ком-
п.rIексов двустворок кунгурско-уфимских отло-
жений Северного Приурыья и Пай-Хоя присут-
ствует ряд общих родовых и видовых таксонов с

ассоциациями пермских двустворок Нотальной
области. К таковым относятся родьl Nuculopsis,
Parallelodoп, Еdпюпdiа, Atomodesma, Mailaia и

виды Vасuпеllа dclwsotteпsis Ruппеgаг. Streb-
lopteria eпglehardti. (Etheridge & Dun), Myofossa
(Myofossa) subarbitrata (Dickins), Saпguiпolites
coslatus (Моrris), Pyramus myiformi1 Dапа, Муо-
пiа cariпata (Моrris), Рrаеuпdulоmуа сопсепtriса
Dickins, Merismopteria macroptera (Моrris), кото-

рые распространены преимуп{ественно в нижних
слоях верхнепермского разреза Австралии
[Руннегар, 1984; Dickins, 1963; Ruппеgаr, 19б7].

Напичие биполярных таксонов в палеосооб-
ществах пермских двустворок Бореальной и Но-
тальной палеобиогеографических областей дает
возможность поисков общих коррелятивных

уровней в перми Севера Евразии.
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Глава 6
Остракоды

Граница между нижним и верхним отделами
перми на Русской плите и Предуральском проги-
бе имеет биофациальный характер. Поролы мор-
ского генезиса с остатками морских остракод
сNlеняются здесь осадками кон,rинент€шьных во_

доемOв с компJlексами неморскихл остракод. Это
обстоятельство не позволяет дать гlрямую оценку
значимости данноI,0 рубежа,

Опосредован}lое представление об уровне и

характере изменения остракод в середине перм-
ского периода мOжно получить гryтем сравни_
тельного аналt{:}а эволюции Nrорских и немор-
ских остракод разньiх провинций.

Морские tlстракоды

Морские раннеперl\1ские остракоды на Рус-
ской плите и в ПрелурrL.Iьском прогибе распро-
странены tla террilтории Печорского бассейна

[Гl,сева, 1971]. Средлtего и Южного Прлryралья

[Кочеткова. Гусева. 1972i. Они представлены,
согласно упорядоченнсй систематике [Абушик и

др., l990], восеN,Iью отрядами: Beyrichicopida
(на]сепtействtr Раrараrсhitасеа), Limbatulocopida
(надсемейства - [,irnbatulacea, Kirkbyacea, Аm-
phissitacea и род Kirkbyella неизвестного надсе-
мейства), Kloedenellacopida (надсемейства Кпо-
xitacea, Sansabellacea Plati,copida (надсемейство
Cavellinacea), Metacopida (надсемейства Sigil-
liacea. Healdiacea, Quasillitacea). Podocopida (нал-
семейства Bairdiacea, Cypridacea и род Мопо-
ceratitta неизвестного надсеIмейства), Myodoco-
pida (падсемейство Cypridinacea), Entomozoco-
pida (налсемейства Entomozclacea и Entomocon-
chacea) и Cladocopida' (семейство Polycopidae),
Их родовой состав приведен на рис.43,

Все роды, за исключением Fаsсiапеllа и

Sсhпеidеriq, получившие rilирокое географиче-
ское распространение. известны с ранней перми,

карбона, а некоторые, с девона и даже силура

[Абушик и лр.,l990],
В начале ранней перми, в позднеассельское и

сакмарское время, на рассматриваемой террито-

рии широкое развитие имеJIи остракоды отрядов
Beyrichicopida (рол Paraparchires), Limbatuloco-
pida (рол Kirkbya), Metacopida (роды Microcheili-
ttella, Ilealdic), Podocopida (роды Bqirdiq, Pustulo-
Ь а irdi а, Нао ort h iпа, В сь s l е r е l l а, Моп ос er at itlc), Муо-
docopida (роды Cypridiпa, Cypridella, Cypridelliпa,
Cyprella), Entomozocopicia (ролы Eпtotttozoe, Епtсл-

плосопсhtts, Eipezoe) и Cladocopida (род Polycope). В
терр}lген}lых фациях наибольшим распространени-
ем пользовались Metacopida и Podocopida. В рифо-
генных фациях шреоблада,чи Myodocopida и
Entomozocopida [Гусева, Кашеварова, i984].

В артинский век исчезли все Myodocopida и
Entolnozocopida, а также родьl Pustulobairdia и
Haworthiпa rrз отряда Podocopida. Преимущест-
венное развитие получили Metacopida (роды
Healdia, Healdiarlella, GraphiodacФllis, Micro-
cheiliпella) и Podocopida (ролы Bairdia, а также
Basslerella н Moпoceratitla). Щругие отряды пред-
ставлены родами Paraparchites. Amphissites,
Gеisiпа, Sulсоiпdiчisiа, Polycope и др, [Гусева,
1971'; Кочеткова, Гусева, 19721,

В кунryрский век первостепенное значение
приобрел род Bairdia (более 15 видов), а также
Paraparchites п Сауеlliпсt Более редки роды
trIicrocheiliпelIa, Cribrocoпcha, Healdia, Actuaria,
Bairdiacvpris, Acratia, Basslerella, l{ottoceratiпa,
Polycope и кратковременно существовавший род
Schпeideria l-rз отряда Podocopida. впервые поя-

, вившийся в конце артинского века.
. Эволюционный процесс остракод в ранне-

пермскую эпоху на востоке Европейской России
проходил в основном на видовом уровне и все

различия в комплексах ярусов и горизонтов обу-
словлены главным образом сменой видового со-
става одних и тех же родов.
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В плане рассматриваемой проблемы особьтl"л Первый уровень связан с кратковременной со-
tlнTepec представляют IlIатериzlJlы по остракодам ликамской ингрессией на территорию Северного
кунryра как конечного этапа ранней перми. и Среднего Предуралья. В стратотиllическо1\{
Здесь наибо.цее разнообразен и широко распро- районе, Пермском Прикамье, Mopcкtre остракоды
странен географически комплекс филипповского соликаNIского комплекса встречаются лишь в

горизонта [Кочеткова, Гусева. 1972]. отдельных прослоях среди пород континентмь-
Последний вкJIючает: ] ) виды, впервые поя- ного генезиса. В со.ltикамском комплексе преоб-

вившиеся в филипповское время - Paraparchites ладают эндемичные виды рада Bairdia - Bairdia
gоrmаshоъ,ае Kotsch., Perprimitia accepta Kotsch.. delicata Guss,, В. ciltellatc Gttss., В, cttпeiJarпtis
Сауеlliпа lопgа Коlsсh, С. lepida Kotsch., ,Fleci- Guss., В, kаmаепs;лs Guss,, В. larioпoyce Guss., .В,

diапе.llа perpasta Kotsch, СriЬrосопсhа multicaya plebeia Reuss и лр. [Гl,сева, 1967]. Помипло бэр-
Kotsch. &. Zl,ot., Bairdia deyexa Guss и В. dissorti,s дий, распространены Неаldiапеllа parva Guss,
Kotsch. & Z|ol,'. 2) виды. извесl,ные из сакмаро- Healdio postcorпuta Schneid., Н. erlervis Mar1., /{
артинских отложениЙ и закаI{ч}lвающие здесь kozhiпica Guss., Н, ovatae|ornzls Schneid., Дсtu-
свое суuIествование Paraparch.ites volosus aria sесuпdа Kotsch. и Сауеlliпсt реrmiапа Kotsch.
Kotsch., Р. fclvealatus Kotsch., Р. delicatus Kotsch., Вид_индекс комплекса Bairdia plebeia Reuss
мiсrосоеlоепеliа сопsuеlя kotsch., Healciia sylva- впервые появился в артинском веке.
еиsls КtэtsСh., Неаld!апеllа рапdа Kotsch.. Faba- Второй, казанский, интервfuI с морскиNlи ост-
licypris parvus Kotsch. и Др,; 3) виды, общие длЯ ракодами связан с обширной бореальной транс-
саранинскОго, филипПовскогО }i иреньскОго го- грессией, достигшей IIрикаспийской впадины.
ризонтов; 4) виды, ш}lрLlкО расilространенные в На Русской плите вновь появились представите-
ttюкнепермских о-l,лif,жениях Северной Америки - .rIи почти всех отрядов, обитавших здесь ранее во
Paraparchites lttlmero.sи-t Ui. & Bassler, Polуcope второй IIоловине раннепермской эпохи: роды
реrmiпutа Kellett, Bas,slerella firпш Kellefi, Сс- десlлmiпеllа, Kirkbya, Дmphissites, Kirkbyella,
l,еlliпа ellipticalis Hamilton, Неаldiапеllа pedi- Саvеlliпа, Cribrocoпcha. Healdia, Graphio-
jormis Knight и MucrocllPris leпticularis (Соореr). dacQllis, Bairdia и др. (см рис. 4З). Казанский
[{.М.Кочеткова и Е.А.Г'усева |19721на основании комплекс, по сравнению с артинским и кунryр-
пOс.цедней группы видоВ соtIоставили филиппов- ским, cTzUI несколько беднее. Закончили свое
ский комплекс с компJlексом из самой верхней существование все kloedeпellocopida. Исчезли
части серии ЛеонарД Северной Америки. Fabali-cypris, Baircliacypris и Basslerella из отря-

Иренскиl't комплекС неоднороден, АссоциациИ ла Podocopida. Появились роды Corпigella и
из ни;кнейt, }iевс)линскОй, пачкИ имеюТ однооб- десhmiпеllа из отряда Limbatulocopida, не оби-
разный родовой состав и не содержат характер- тавшие здесь ранее, но имеющие также древнее
ных видов. Комплекс из вышележащей елкин- происхождение.
ской пачки резко отличается от более древних Все роды отличаются почти полностью обнов-
llilы]\{ сооТношением родов, появлением ими- ленныМ видовым составом. Биоценозы много-
грантов широкоI,0 географического ареала численны и разнообразны, Наибольшим количе_
Pctraparchites htuпеrоsиs Ulrich &t Bassler, Роl1,- ством видов представленьl Healdia, Bairdia и
соре реrпiпutа (K.ellet) u L|avelliпa ellipticalis Сауеlliпа. Характерными видами являются
I-Iamilton. ПоследниЙ вlrд встреЧается В верхне- Healdia postcorпuta Schneid., Н. pseudosimplex
пермских отложенияХ СеверноЙ Америки, в шта- Kotsch., н. SuЬtriапgulа Kotsch., Дmрhissitеs
те Iехас в разрезе форлrачии Ворл (Wоrd). Одна- Bcherdyпzel,j Posn., Сауеlliпа graпdis Schneid., С.
ко в условиях длительноЙ изоляции позднекун- uпiса Kotsch., Cribrocoпcha ur,schakeпsis Kotsch.,
гурского бассеЙlна елкинскиЙ коNlплекс приобрел Bairdia vyasovkeпsis Khivin., Дсtuаriа dffisa
некоторыЙ эtлдемизм [Гусева, 1971; Кочеткова, Schneid,, Дсrаtiа baschkirica Kotsch. и др.
Гусева, |972J. [Шнейлер, 1948, 1966; кочеткова, 1959, 1970;

В позднепермскую континентмьtIую эпоху гео- Хивинцева, |959; Молостовская, 1996; и др.].
лог}{ческого развития Русской плиты и Преду- О преемственности развития остракод к€ван-

рzшьского прогиба появление морских остракод, ского века, помимо общности родового состава,
зафиксированное в двух разрозненных интервzlлах, свидетельствует присутствие среди них видов,
обусловленотрансгрессиеЙБореальногоморя. известных в ранней перми: Дсtuаriа sеkuпdа

|,72



Kotsch., Мопrлсеrаtiпа parvula Kotsch., Healdia-
пеllа pediforrlls (Knight), Bairdia beedei Ul. &
Bass., С'ауеlliпа permialzc Kotsch. I'Iоследние три
вида иN,lеют BecbN{a шlлрокий геог,рафический
ареа-ц. Healdiaпella pediformis, вIlервые появилась
в позднеNr карбоне Америки [Knight, 1928].

Bairdia beedei, самый распространенl;ый вид в

ранней пермрt, известен в ни}(непермских отло-
жениях Китая [Clren, 1958]. Северной Америки

[Реtегsоп, Kaes|er, 1980] и ряда других провин-

ций, Cavelliпa реrmiаис Kotsclr., известная на

востоке Русской платфоршлы в филипповскоNr и

соликаN,lском горизонтах и казанском ярусе,

встречена также в Польском цехtuтейне (толщи
WеrгаkаrЬопаtе и Stassfurkaгboltate) и в Польско-
Литовской впад!lне (науякмянская, жапьгиряй-

ская и гzшидасская свиты) - стратиграфических
аНrt]ТОГаХ КаЗаНСКОГО ЯРУСа И УРN\УМСКС}ГО ГОРИ-

зонта [Woszczynska, 1 987],

Неморские остракоды

Неморские остракоды, представленные лиtпь
одним отрядом Podocopida, появились в начале

уфимского BeKaJ в соликамское вреIuя (рис. 44).

Соликамский комплекс, согласно упорялочен-
ной систематике [Молостовская, 1990; Кашева-

рова, 1990], составляют надсемейства: Daгrvintt-
iacea (род Paleodary,iпula), Suchonellacea (рол
Prasuchoпella), Darwinuloidacea (рол Dаrу,iпu-
loides), Реrmiапасеа (рол Реrmiапа), Суthеrасеа
(роды Дпtоmiеllа, Siпusuella, Iпiеllа, Fаluпiеllа),
Volganellacea (роды Vоlgапеllа. Placidea) и над-
семейство incertae sedis (рол Beresovella).

Из них четыре рода имеют древнее происхож-
дение tt встречаются в континентzLльных фациях
различных провинций. Остракоды Paleodar-
ууiпulа найдены в нижнем карбоне Карагандин-
ского бассейна [Бушмина, 1959; Решетникова,
196 1] и в среднем карбоltе и нижней перми

.Щжезказганской и Тенизской впадин Казахстана

[Белоусова, 1960а, б; Литвинович, Голубовская и

др., 1977J, За пределами Северной Евразии
Paleodarwiпula изьестны в нижней перми Щен-
трального массива Франции [Damotte et &l.,

1992], в Пенсильваниии нижней перми Западной
Виргинии [Sohrl, 19771.

Р о дьl D aryy iпul о i de s и Р r as uc horel/c отмече н ы

в нижней пермtr ,Щжезказганской и Тенизской
впадин [Литвинович, Голубовская и др., l9'7'lf,

род lпiеllа - в ранней перми Миitусиirского бас-
сейна [Неустру,ева, l 966].

Впервые появившиеся роды Апtоtпiеllа, Falu-
пiеllа и Bere,soyella сыгрrL,Iи эпизодическ)/ю роль
в развити}-r позднепермской остракодовой фауны
и исчезли уже в середине уфимского века по ме-

ре ликвидации подходящих биотогlов пресно-
водных гумифицировЕIнных водоемов. Пять ро-
дав - Реrmiапа, Vоlgапеllа, Placidea, Siпusttella и

|/уmеllа. возн}lк}lув в начале поз2f,неIi перми, су-

ществова"Iи до конца эпохи. Во второй по.rrовине

уфимского века появился род Gаrjаiпочulа. В
казанскрlГt век возник рол Kalisula (надсемейство
DarwinuIacea).

[{аиболее крупные эволюционные изменения
I]озднеперь{ских остракод совп&ци с серединой
татарского века, В северодвинское вреN,lя про-

изоttl.цо полное обновление родового состава в

надсемействах Dагwiпulас:еа и Suchonellacea
(рис. 44). В надсемействе Регmiапасеа появился
новый род Реrtпiапеllа. В надсеir,tействе Cythe-
гасеа появились роды мезозойского морфологи-
ческого типа Nuguschia. Tscherdyпzelliaпa,
Nеtsсhаеуiапа.

!,оминан,гами во всех комплексах былlr пред-

ставите.rIи Darrvinulacea. отлиqающиеся на}4-

большiей эврllфациальностью, а также Sucho^

nellacea и Darwinuloidacea. Остальные остракоды
в свое1!1 расселении были зависимы от опреде-
ленных фаций. Видовой состав комплексов раз-
личных стратонов описан во многих работах
[Белоусова, l96CB, l96З; Бе.;-lоусова, Жернакова,
197l;Кашеварова, 1958, 198З; Кашеварова, Мо-
лостовская, l986; Кочеткова, 1970; Мишина,
1961, l973; Молостовская,l9i5,199б; и др.].

fiля характеристики начzшьного этапа разви-
тия позднепермских неморских остракод пред-

ставляют интерес остракоды соликамского и

шешN{инског0 горизонтов.
Распространение соликамского комплекса

остракод ограничено Северным и Средним Пре-

дуральем. flетальное изучение разрезов страто-
типической области в бассейне р.Кама выявило
его своеобразие. Он вкJIючает две группы остра-
код (рис. 45).

Первую составляют виды родов Faluпiella,
Beresoyella, Vоlgапеllа, Placidea в разных соче-
таниях. Их местонахождения связаны с темно-
серыми и черными мергелями и глинами, пере-

полненными углифицированным раст}lтельным
детритом.
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Вторая группа представлена родами Paleodar-
wiпulа. реже Darwiпuloides, Рrаsuсhопеllа и
Siпusuеllа. Их местонахождения приурочены к
серым и светло-серым мергелям, известнякам и
гллtнам с незначительным содержанием 1rглифи-
цированного детрита. Наиболее значимы в ком-
плексе виды рода Paleodarwiпula, Из них харак-
терны следующие,. Раlеоdаrwiпulа subiпeryis
Zhепt., Р. ovataefor,rzzs (Kash.), Р, polomia (Zhеrп.),
Р. digita (Zhem.), Р, опiса (Zhem.), Р. еrziпае (Zlrern.),
Р, уоlоssоуiсйi (Kash.), Р. рsеudосliпаtа (Zhеrп,).

Шешминский комплекс имеет более широкое
распросlранение от северных районов Печорской и
Мезеtlской синекJIиз до Прикаспия. Его составляют
в основноN{ представители Darwinulacea. Харакгер-
ными явJuIются: Paleodarwiпula ufimiensls (Bel.), Р.

.forschi (Pal.), Р. persimplex (Kotsch. & Kash.), Р.
parpheпovi (Bel.), Prasuchoпella kargaleпsis (Kash.)
и лр. [Белоусова, 1960в; Палант, 1959; Кашеварова,
1958; Кочеткова, 1970; идр.J.

смена соликамского комплекса шешминским
нерезкая. Многие виды, появившиеся в самом
начzше уфимского века, существовzlли до его
конца. остракоды общего уфимского комплекса
на Русской плите и Предуральском прогибе от-
лиt{zlJlись своеобразным систематическим соста-
вом. Их возможные анаJIоги в других провинциях в
специzlльной литераryре не описаны. Потому име-
ющийся материzrл пока что дает мало информа-
ции об особенностях перестройки неморских
остракод на границе ранней и поздней перми.

В целом, позднепермские неморские острако-
ды данной провинции отличzLпись таксономиче-
ским разнообразием и быстрым темпом эволю-
ции. Смена видового состава происходит в крат-
кие временные интервzчIы, а на рубежах веков
появляются новые рода. Позднепермские немор-
ские остракоды обнаруживают преемственность
р€ввития, поскольку ро дьl Р al е odarw iпul а, Р ras u-
сhопеllа' DarTyiпuloides и Iпiella имеюТ древнее
происхождение.

В других провинциях остракоды перми во
многом эндемичны. Так, в Сибири, в Минусин-
ском бассейне, широкое рщвитие имелп Tomi-
еlliпа и Tomiella [Неуструева, 1966,1990]. В Аме-
рике, в штатах Вирджиния и Пенсильвания, су-
ществовzл"ли Hilboldtiпa, Gutschichia, Рruvоstiпа.
Исключение составляют Dаrwiпчlасеа, которые в
силу своей наибольшей эврифациаJIьности, в том
или ином составе представлены в континентчlль-
ных формациях перми различных провинций.

***
Имеющиl"lся материzrл и современный уровень

изученности морских и неморских остракод
перм}r позволяет заключить следующее.

1. В развитии морских остракод Русской пли-
ты и Предуральского прогиба на границе ранней
и поздней перми крупных эволюционных изме-
нений не отмечено. обновление комплексов
проLlсходит на видовом уровне. Все родовые
таксоны, известные здесь в поздней перми, иN,lе-

ют древнее происхождение.

2. Общая тенденция эволюционного рчtзвития
морских остракод состоит в том, что в поздней
перми происходит некоторое обеднение на видо-
вом и родовом уровне.

3, Неморские остракоды ранней перNlи раз-
личных кJIиматических зон и провинций в боль-
ши}lстве эндемичны. Трансрегион€lJIьное распро-
странение имеют лишь представители Dаrу,iпu-
lосорiпа, Во многих ранних работах большинст-
во Dаrwiпulосорiпа описаны под родовым назва-
нием "Darvliпula". Судя по описанию и приве-
денным изображениям этих остракод, многие из
них, согласно упорядоченной систематике
[Молостовская, 1990], должны быть отнесены к
роду Раlеоdаrууiпulа. Вполне возможно, что де-
TulJIbHoe изучение их систематики и истории эво-
люции позволит в дальнейшем проводить rjIиро-
кие корреляции разрезов удzrленных провинций и
оценивать основные стратиграфические рубежи
континента.IIьной перми,

4, Имеющиеся материarлы по развитию немор-
ских остракод недостаточны для оценки уровня
эволюционных изменений на границе ранней и
поздней перми. По красноцветным формациям
Западной Европы и США подобные сведения
отсутствуют. В Сибири в угленосных формациях
Минусинского бассейна Darwinulacea редки, а
смена стенофациальных Cytheracea отмечена на
видовом уровне.

5. Позднепермские неморские остракоды Рус-
ской плиты и Прелурмьского прогиба отлича-
ются таксономическим разнообразием и быст-
рым темпом эволюции. Однако нижняя граница
их распространения носит отчетливо вырiDкен-
ный формационный характер, что фактически
также искJIючает возможность выводов об эво-
люционных нзменениях этой фауны на рубеже
ранней и поздней перми.
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Глава 7
Миоспоры

По всему разрезу перми, обнаженной на

р.Кожим, встречаются различной, чаще удовле-
творительной, сохранности IчIиоспоры (рис. 46),
Таксономический состав и стратиграфическое
значение их известны благодаря исследованиям
А.Б. Вирбицкаса [Опорный разрез..., 1980], И.З.
Фаддеевой [1984], Н.А, Колода [Угленосная
формация..., 1990; Путеводитель..., 1995].

В данной работе приводятся результаты по-
слойного пЕLпинологического анaLпиза кожиlчtской
и кожимрудницкой свит Миоспоры в этих о,г-

ложениях довольно многочисленны, таксономи-
ческий состав и количественные покzватели их
изменчивы по разрезу и служат основанием для
установления семи последовательных паJlино_
комплексов.

Спорово-пыльцевые комплексы
кожимской свиты

Миоспоры в кожимской свите распростране-
ны по всему разрезу, но со слабым насыщением
ими пород. Свита охарактеризована 20 спорово-
пыльцевыми спекграми и тремя комплексами
(табл.18).

в описаниях комплексов количественный
подсчет приводится с применением градаций,
принятых в решениях семинара кОбщие методи-
ческие вопросы палеопzlлинологии) [Решения...,
1975].

I. Первый спорово-пыльцевой комплекс
определен из нижrtей части свиты (см. рис. 46,
пачки 8-10). В нем преобладает пыльца, которая
составляет в спорово-пыльцевых спектрах от 81

до 98Уо, а в среднем по комплексу - 90О/о.

letes представляют Calamospora Ьruппеоlа Yir-
bitskas, Puпctatisporites рlапus Virbitskas, Рuпсlа-
tisporites sp,, Psilalaciпites diltnus Virbitskas"
Leiotriletes subiпIorlus (Waltz) Sivertseva, Jeio-
triletes sp. (крупные формы), Pygmaeisporites
iпflаtus Virbitskas, Waltzispora sp., Acutaпgulis-
pori|es sp., Cyclograпisporites роIуруrепus (LuЬеr)
Virbitskas, Graпulatisporites parviverrucosus
(Waltz) Sivertseva, Jaroslavtsevisporites sp,, Соп-
verrucosisporites sр., Microbaculispora sр., Vashut-
kiпisporites bullatus Belozertseva & \u iгbitskas,
Salebrosisporites decalvatus Virbitskas, Дрiсulа-
tisporites sp., Acaпthotriletes bellus Virbitskas, l,
coпtpositis-pinalus Belozertseva & Virbitskas.
Turri,sporites апlоепus Virbitskas, Kiksharisporire-ч
sp., ЛeoralЗ-lrickia selagfuelliforи;s (Samoilovich)
Warjuchina и Сопvоlutisроrа sp. Все эти виды
спор участвуют в пzь,Iинокомплексе ед}lничными
зернами (<2%). Исключение составляет Jurlis-
porites cliyosus Virbitskas. который в спектрах
субдомлtнирует (5-10%), сопутствует (<5%) или
отсутствует. Субryрма Zonotriletes в видовом от-
ношении беднее, составлена единичными экзем-
плярами Remysporites psilopterus (LuЬеr) Luber,
Grапizопоsроrа grапifеrа (LuЬеr) LuЬеr, Graпdis-
pora sp., Kraeuselisporiles pogarevitchi Virbitskas
и Kraeuselisporlles sp.

В пыльцевой части п€t.Iинокомплекса доми-
нируют инфраryрмы Dipolsacciti - 25,6Уо (|1-
З4%) п Costati - 22% (1'7-4З%), субдоминируют
инфратурмы Реrfоrаti - |4,ZYo G-2а%), Striatiti -
|6% (|0-24%) и субryрма Monosulcites - 6,8О^

{2- 1 З%), согrугствуlот инфраryрмы Monpolsacciti -
2,4О^ {|-5О/о), Disacciatrileti - 2,4О^ (|-5О^), еди-
ничные представители инфраryрм Disaccimo-
noletes и Azonaletes.

споры имеют значение субдоминанта - 10% Видовой состав пыльцы разнообразен. Наи-
(2-|9%), представлены субryрмами Azonotriletes - большее число видов обнаружено в составе ин-
7,4Уо (2 - l4%) и Zonotriletes - 2,6Yо Р-5%), фраryрмы D;polsacciti. В спектрах присутствуют.
множеством родов и видов. Субryрму Azonotri- инОгда в значительных количествах (5-I0%),
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Рис. 4б. Разрез кожимскOй и кожимрудницкой свит
Показано соотношение слоев по А.П.Ротаю [l946] и па-

.teK по Г.П.Каневу и Н.В.Кмашникову [1982]
Ус,,Iовные обозначения см. на рис, 25

Cordaitiпa abuliloida (Andreeva) DiЬпег, С. rotata
(LuЬеr) Samoiiovich, Libumella rugulifera (LчЬеr)
DiЬпеr, Luberisaccites сопуаllаlиs (Luber) Dibner и
Crucisaccites оrпаtus (Sarnoilovich) DiЬпеr. Редко
встречаются Barakarites crispatus Djupirra,
Cordaitiпa uraleп,sis (Luber) Samoilovich,
Circelliella margiпata Каrа-Мursа, Pseudocircella
rugosa Каrа-Мursа ех Djupina, Baskaпisporites
yerus (Sadkova) DiЬпег, В. уаriапs (Sadkova)
Dibnor, Luberisaccites stipticus (LuЬеr) Dibner,
Divarisaccus sропgiоsus (I-uЬеr) Dibner и Samoi-
loyichisaccite,s turboreticulatus (Samoilovich) Dib-
пеr. Единична пыльца Potoпieisporites. В инфра-

ryрме Costati основной фон создают изменчивые
по форме и размераN{ Yittatitta costabilis Wilson и
V. subsaccala Samoilovich ех Wilson. Единичны
зерна V, zaueri Efremova, Yепtrаlчittаtiпа meze-
ttiaпa Koloda, V. vittiferc (Luber) Koloda, l/. tuпti-
da Koloda, Weylaпdites сiпсiппаtus (LuЬеr) Utting.
W, scutatus (Balme & Herineily). l|" striatиs (Lu-
Ьеr) Utting. Инфраryрма Perforati составлена не-
большим числом зерен Iuпсtеllа avalis Каrа-
Mursa ех Djupina, L totuпda Каrа-Мчrsа ех
Djupina, Urmites iпcrassatus Djupina и U. trigoпius
Djupina, В инфраryрме Striatiti наrtболее много-
численна, в отдельных спектрах субдоминирует
(10-20%) пыльца Hamiapolleпites tractiferiпus
(Samoilovich) Jansonius. Присутствуют единич-
ными зернами Protohaploxypiпus globus (Hart)
Наrt, Р. latissimus (LuЬеr) Hart. Р. рефсlus (Nall-
mova) Hart, Р. чеrиs (Еfrеmоча\, Gardeпasporites
sp., Complexysporites sp,, Striatoabieites brickii
Seciova, S. gigaпteus (Samoilovich) Hart, S. striatus
(LuЬеr) Harl, Striatoabieites spp., Hamiapolleпites
bullaeformus (Samoilovich) Jansonius, Paucistria-
topiпites sp., Gardeпasporites sp. Неребристая
пыльца с воздуц]ными мешками I\4zIлочисленна и
не отличается большим разнообразием. Инфра-
турма Monpolsacciti представлена одним видом -
Floriпites luberae Samoilovich; инфраryрма
Disacciatrileti - единичными Дlisporites plicatus
Jtzba, Vesicaspora schemeli Klaus, V. wilsoпii
Schemel и Klausipolleпites sp.; инфраryрма Disac-
cimonoletes - единичными Limitisporites mопstru-
оsиs (LчЬеr) Наrt, а Monosulcites - м€tлочислен-
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таблица 18. Палинокомплексы кожимской и кожимрулничкой свит р.кожим
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Прuмечанuе. В числителе покiвано среднее содержание спор и пыльцы, в зЕаменателе - lтх минимtшьное и максимЕUIьное содержание (в %)-
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lпtrаtчrmа
DipolSaccit
(Hart)



ными Епфlissа caperata Luber, Subsacculifer
retroflexus LuЬеr. Кроме спор и пыльцы, в образ-
цах встречаются редкие акритархи - Iпderites
bulbiferus (Luber) и Leiosphaeridia sp.

ш. Второй спорово-пыльцевой комплекс
определен из средней части кожимской свиты
(см. рис. 46, пачки i2-1б). Своеобразие ему при-
дает большое коллlчество спор - 21 ,2Уо (0,8-
56О%), эпизодическое участие спектров с обилием
спор субryрм Azonotriletes - lЗ,9Уо (0,8-З6%) и
Zonotriletes - 73% (0*З9%). По сравнению с
первым коN{плексом, в видовом составе спор по-
вышается частота встречаемости psilalaciпites
dilutus Virbitskas, Graпulatisporites parviverru-
соsиs (Waltz) Sivertseva, Дсапthоlrilеtеs соmро-
sitispiпatus Belozertseva & Virbitskas и Grапi-
zoпospora graпifera (I-uЬеr) LuЬеr. В отдельных
спектрах довольно многочисленны (>l0oZ) Kra-
euselisporites pogorevitclzi virbitskas и Кrqеusе-
lisporites sp. Список сопутствующих видов в Helvl

дополняют Raistrickia obtusosaetosa (LчЬеr)
Sivertseva. Breyitriletes sр.. Tarjusporites rubellus
Virbitskas, Turrisporites resisteпs LuЬеr, Horridit-
riletes sp. plaпisporites sp. и Jurshorisporites
atlritus virbitskas.

IIыльца составляет преобладающую часть па-
линокомплекса - 

,l8,8o^ (14-99,2%). В ее составе
таксонов - доминантов нет, субдоминантов че-
тыре _ это инфраryрмы Costati - 18,ЗО/о (15,2-
2894), Dipolsacciti * 16,ЗУо (8,8-29Уо), Реrfоrаti -
15,9О^ (l0-З6%) и Striatiti - 15% (5-23%). К со-
путствующим таксонам относятся Monpolsacciti -
4,2% (0_воh), Monosulcites - 4,8ой (0_9%), Disac-
ciatrileti * з,6о^ (0-9%), единичные Disaccimorro-
letes и Azonaletes.

Видовой состав, как и в первом палиноко]\,|-
плексе, разнообразен. В некоторых спектрах до-
tsольно многочислелlньt Luberisacciles сопуаllаlus
(LuЬеr) DiЬпег. I{аmiароllепilеs lracliferiпus
(Sanroilovich) .Iansonius. значительно участие
Floriпites lubercte sаmоilочiсlц luпсtеllа rоtuпdа
каrа-мuгsа ех Djupina, urmites iпcrassatus
Djuрiпа, Crucisacciles оrпаtus (Samoilovich)
DiЬпеr, Slrialoabieites gigaпteus (Samoilovich)
Hart, Hamiapolleпites bullaeformis (Samoilovich)
Jarrsonius, Paucistrialopiпites sp,, Gardeпasporites
sp, йlryllssa сареrаlQ Luьеr и vепlrаlуittаtiпа
vittifera (LuЬеr) Koloda. Продолжают субдоми-
llировать vittatitta co.ylabili,y wilson и v.
sttbsaccala samoilovich ех wilson. Среди сопут-

ствующих видов появляются luпсtеllа subtriaп-
gulata Koloda, Gemmites murаviеуii Koloda, G.
pullatus Djupina, G. pullatus f. miпоr Djupina,
Circella obtusa Каrа-Мursа, Pseudocircella margi-
пulаtа Djupina, Crucisaccites уаriоsulсаlиs Dju-
pina, Yestigisporites miпimus Clarke, Plicatiot-
lепitеs sp.,l|eylaпdites persectus (Sauer) и Fusacol-
pites ol,atus Bose & Каr. Единичны находки ин-
деритесов.

III. Третий спорово-пыльцевой комплекс
характеризует верхнюю часть кожимской свиты
(см. рис. 4б, пачки 17-20), В отличие от второго
комплекса, в нем мало спор: Azonotriletes со-
ставляет 5% (2-1З%). Zonotriletes - 2,2Yо (0-б%).
С уменьшением общего количества спор, в спек-
трах беднеют их родовой и видовой составы.
Присутствуют лишь единичными или редко
встречающимися зернами calamospora Ьruппеоlа
virbitskas, puпctatisporites рlапus virbitskas,
Puпctatisporites sp,, Psilalaciпites dilutus VirЬi-
tskas, Leiotrileles suЬiпtоrtus (Waltz) Ischenko,
Ас u t ап gul i s р or i t е s sp., Сус l о gr апi sp or i t е s sp., Gr а-
пulatisporites parviverrucosus (Waitz) Sivertseva,
Jaroslavtseyisporites sp., salebrosisporites decal-
усlиs virbit skas, Tarj u sp or i t е s rub е l/иs vi rbitskas,
Acaпthotriletes bellus Virbitskas, д. compositi-
spiпatus Belozertseva & virbitskas, Horridilriletes
sp., Neoraistrickia selagiпelliforrzzs (Samoilovich)
Warjuhina, Jurtisporites cliyosus Virbitskas, Сопvо-
lutispora sp., Remysporites psilopterus (Luber)
Luber, Grапizапоsроrа graпifera (Luber) Luber,
Kraeuselisporites pogoreyitchi Virbitskas, К. vulga-
r;s (Naumova ех Wаrjuсhiпа), Kraeuselisporites sp.

Пыльца, с доминантами ребристой пыльцы
Costati - 29,2О^ (18-42%) и Striatiti - 22,6оА (8-
з|о^), с субдоминантами Dipolsacciti - 1g,8Yo
(11-29%) и Perforati - l0% (4-2З%), с сопутст-
вующими Monpolsacciti - 4,2О/о (0-9%), Mono-
sulcites - З,8Уо (010%), Disacciatгileti - 1,4% (1-
2%), Disaccimonoletes - 1% $-2%) и Azonaletes -
0,8% (0-2%), в палинокомплексе снова господ-
ствует.

из многочисленных видов пыльцы в спектрах
продолжает постоянно субдоминировать vitta-
tiпа subsaccala samoilovich ех wilson. В некото-
рых спектрах значительно участие Наmiароl-
leпites tractiferiпus (Samoilovich) Jansonius, в
единичных спектрах - Floriпites luberae Samoi-
Iovich и luпсtеllа ovalis Каrа-Мursа ех Djupina.
По сравнению с предыдущими пчUIинокомплек-
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сами в этом комплексе, из нижележащих отло-
жений свиты, несколько больше Cordaitiпa
abutiloida (Andreeva) Dibner" С. uraleпsis (Luber)
Samoilovich, Рrоtоhарlохурiпus latissimus (Luber)
Наrt и Vепtrа!уittаtiпа tumida Koloda, меньше -
Libumella rugulifera (Luber) DiЬпеr. Luberisaccites
conyallatus (LuЬеr) DiЬпеr н L. stipticиs (t,uber)
DiЬпеr.

Большинство видов пыльцы продолжает
встречаться спорадически. К таковым относятся
Iuпсtеllа rоluпdа Каrа-Мursа ех Djupina, L
subtriaпgulala Koloda, Urrпitеs iпcrassatus Dju-
pina, Gemmites murayieyii Koloda, G. pullattts
Djupina, G. pullatus f. miпоr Djupina, Cordaitiпa
rotala (Luber) Samoilovich, Baskaпisporites
чаriапs (Sadkova) Dibner, В. yerus (Sadkova)
DiЬпеr, Diyarisacctts spoпgiosus (Luber) DiЬпеr,
Limitisporileý sp., Vesicaspora ууilsопii Schemel,
Klausipolleпites sp., Scheuriпgipolleпites ovatus
(Balme & Неппеllу) Foster, Protohaploxypiпus
globus (Наrt) Hart, Р. пudus (l,uЬеr), Р. рефсtus
(Naumova) Наrt, Р. чеrиs (Efremova), Саrdепа-
sporites рiппаtus Krusina, Complexysporites sp.,
Striatoabieites brickii Sedova, S. gigaпteus (Sа-
moilovich) Hart, ,S. striatus (LuЬеr) Hart, Striatoa-
bieites sp. (крупные формы). Hamiapolleпites
bullaeforпus (Samoilovich) Jansonius, Н. saccatus
Wilson, Paucistriatopiпiles sp., Епфlissа caperata
LuЬеr, Stlbsacculфr sp.. Weylaпdites сiпсiппаtus
(LuЬеr) Utting, W. persectus (Sаuеr), W. scutatus
(Balme & Hennelly), L|'. striarиs (LuЬеr) Utting,
Azoпaletes similis LuЬеr. Единичны находки ин-
деритесов. Особенность рассматриваемому ми-
оспоровому комплексу придает появление еди-
ничных Kraeuselisporiles vulgarls (Naumova ех
Warjuchina) и Аzопаlеtеs similis Luber, распро-
страненных в вышележащих отложениях ко-
жимрудницкой и интинской свит.

Спорово-пыльцевые комплексы
кожимрудницкой свиты

Кожимрудницкая свита насыщена мисспора-
ми более полно и равномерно по всему разрезу,
чем кожимская. Охарактеризована она З5 споро-
во-пыльцевыми спектрами, объединенными по
таксономическому составу и по количественным
покiIзателям в четыре комплекса (см. табл. 18).

I. Первый спорово-пыльцевой комплекс

выявлен в нижней части кожимрудницкой свиты
(см. рис, 4б, пачки 21-З0). Споры в нем состав-
ляют в среднем |0Yо, а в спорово-пыльцевых
спектрах * ат 2 до 18%. Представленьi они суб-
турмами Azonotriletes - 7Уо (2-18%) и Zonotri-
letes - З% (0-1%), разнообразными видами,

Встречаются в образцах единичными зернами
и HepaBнolvrepHo Calamospora Ьruппеоlа Virbib
skas, Puпctatisporites рlапus Virbitskas, Рuпсtа-
tisporites sp., Psilalaciпites dilulus Virbitskas,
Leiotriletes subiпtortus (Waltz) Ischenko, Leiolri-
letes sp, (крупные формьr/, Cycloyaпisporiles
polypyreпus (Luber) Virbitskas, Graпulatisporites
pat,viverrucosиs (Waltz) Sivertseva, Lophotriletes
почiсus Singh, Lophotriletes sp. 1, Pustulatisporites
sp., Apiculatisporites sp., Acaпthotrilletes bellus
Virbitskas. А. compositispiпatus Belozertseva &
Virbitskas, Breyitriletes hispidulus Virbitskas, Zиr-
risporites resisteпs LuЬеr, Kikshorisporites super-
биs Virbitskas, Kikshorisporiles sp., Ilemysporiles
psilopterus (t,uber) LuЬеr, Cirratriradiles pro-
сumЬепs (LuЬеr) Sivertseva, Grапi:опоsроrа
grапфrа (Luber) Luber, Kraeuselisporiles vulgaris
(Naumova ех Warjuchina), К. setulosus Virbitskas,
Kraeuselisporites sp.

ГЬIльца составляет основн},ю часть комплекса -
90% {82-98%). !оминанты ее - инфраryрмы
Costati - 22,5Уо (15-З0%) и Dipolsacciti - 21%
(10-47%), субдоминанты - инфраryрмы Striatiti -
18,5О^ (1З-28%), Perforati - 15,5О/о (2-2З%) и

Monpolsacciti 5% (0-1З%), сопутствующие
компоненты - субтурмы Monosulcites * 2,8% (1-
5%) и Azonaletes - 1,4ОА (0-4%), инфраryрмы
Disacciatrileti - 2,5Уо (0-'7Уо) и Disacimonoletes -
0,8% (0_2%).

Из многих видов пыльцы встречается наибо-
лее часто и в спорово_пыльцевых спектрах рав-
номерно субломинирует Vittatiпa subsaccata
Samoilovich ех Wilson. К часто встречающиI\4ся
видам мояiно отнести и Flariпites luberae
Samoilovich, Cordaitiпa rolala (LuЬеr) Samoilo-
vich, С. uraleпsis (LчЬеr) Samoilovich, Luberisac-
cites сопvаllаtus (LuЬеr) Dibner, L, subrolatus
(Luber) Dibner, Crucisaccites оrпаtus (Samoilo-
vich) DiЬпеr, Hamiapolleпites tractiferiпus (Sa-
moilovich) Jansoцius, содержание которых в

l спектрах колеблется от субдоминирующего ко-

личества до полного исчезновения.
В отдельных спектрах значительно участие

Iuпсtеllа oyalis Каrа-Мursа ех Djupina, L rоtuпdа
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Каrа-Мursа ех Djupina, Gemmites pullatus f. miпоr
Djupina, Cordailiпa aпgustelimbata (Luber), Libu-
mе l l а rugul de r а (Llber) Dibner, Р r о t ohapl охур iпus

рефсtж (Naumova) Harl, Striatoabieites striatus
(LuЬеr) Hart, Hamiapolleпites bulaeformis (Sa-
moilovich) Jansonius, Епфlissа caperata LчЬеr,
Subsacculifer retroflexus Luber, Subsacculifer sp. и
ventraly ittat iпа tumida koloda.

Встречаются редко и единичными зернами
Iuпсtеllа subtriaпgulalc Koloda, Urrniles iпсrаs-
sстlиs Djupina, Gemmites murayievli Koloda. G.
pullatus Djupina, Sсulрtаtiпа kапеуii Koloda,
Barakarites crispatus Djupina, Cordaitiпa аЬu-
tiloida (Апdrееча) Dibner, Pseudocircella rugosa
Каrа-Мursа ех Djupina, Baskaпisporites vаriапs
(Sadkova) Dibner, Luberisaccites stipticus (LuЬеr)
Dibner, Crucisaccites yariosulcalиs Djupina, Sa-
moiloyichisaccites bilateralis Djupina, Дсusроri-
datiпa sp., Limitisporites sp., Дlisporites plicatus
Jtzba, |'esicaspora schemeli Klaus, Protohaplo-
хурiпus latissimus (Luber) Hart, Gardeпasporites
sp., Striatoabieites striatus (LuЬеr) Hart, Paucis-
triatopiпites sp., Ventralyittatiпa vittifera (Luber)
Koloda, lЦеуlапditеs persectus (Sаuег), 

'r'. 
scutatus

(Balme et Hennelly). Fusacolpites oyatus Bose &
l(ar и дzопаlеtеs similis Luьег.

По количественным показателям крупrjых
таксонов миоспор рассматриваемый комплекс
м€lло отличается от такового из верхней части
кожимской свиты. Особенность ему придают
изменения в видовом составе и в процентных со-
отношениях некоторых видов. В этом пulлино-
комплексе зафиксировано появление спор
Lophotriletes поуiсus Singh, Lophotriletes sp. 1,
Brevitriletes hispidulus Virbitskas, Kikshorisporites
superbus Virbitskas, Cirratriradites рrосumЬепs
(LuЬеr) Sivertseva, получающих распространение
в вышележащей, интинской свите. Повышается
частота встречаемости спор Calamospora Ьruп-
пеоlа У irbitskas, Psllalaciпites dilutus Virbitskas,
Kraeuselisporites vulgaris (Naumova ех Wаrju-
china), пыльцы Floriпites luberae Samoilovich,
Iuпсtеllа rоtuпdа Каrа-Мursа ех Djupina, L
subtriaпgulala Koloda, Gemmites pullatus f. miпоr
Djupina, Luberisaccites suЬrоtаtиs (Luber) Dibner,
Cordaitiпa uraleпsis (Luber) Samoilovich, Proto-
hарlохурiпus рефсtus Q.{aumova) Hart, Striato-
abieites striatus (Luber) Hart и Subsacculifer
retroflexus Luber.

Нижняя граница распространения
проводится по спорово-пыльцевому

разнообразной примитивной квa}зимоносаккат-
ной пыльцой, в составе которой присутствуют
указанные выше виды родов luпсtеllа, Gemmites,
Sculptatiпa, [Jrmites. Верхняя граница - по появ-
лению спектров, содержащих значительное ко-
личество спор.

II. Второй спорово-пыльцевой комплекс,
по-видимому, локальный, сформировавшийся
под влиянием местных изменений условий осад-
конакопления, установлен на основе анrшиза ми-
оспор из темных аргиллитов и углистых просло-
ев в пачках 31-34 (см, рис. 46). В отличие от
первого комплекса, в нем много спор, счбryрма
Azonotriletes составляет |"l,ЗОh (8-29%), субтур-
ма Zonotriletes - 21Yо ( 1-8З9i,).

В комплексе перемежаются спектры, содер-
жащие значительное количество спор Grапulа-
tisporites cf. аЬsопus Foster, G. parviverrucosus
(Waltz) Sivertseva, Acaпthotriletes bellus Virbit-
skas, l. compositispiпatus Belozertseva & Virbib
skas, Cirratriradites prclcumDens (LuЬеr) Siver-
tsev а, Graпdispora sp., Kraeus е l isp orite s s etulosus
Virbitskas, К. vulgaris (Naumova ех Warjuchina),
Kraeuselisporites sp,

Разнообразен состав согrутствующих, единич-
но или редко встречающихся видов спор. Опре-
деJIены среди gих Calamospora Ьruппеоlа Yir-
bitskas, Puпctatisporites рlапus Virbitskas, Рии-
ctalisporites sр., Psilalaciпites dilutus Viгbitskas,
Leiotriletes suЬiпtоrtus (Waltz) Ischenko, Cyclo-
graпisporites роlуруrепus (Luber) Virbitskas,
Jaroslaytsevisporites sр., Verrucosisporites yarka-
еиs;s Virbitskas, Lophotriletes почiсus Singh, Риs-
tulatisporites strobilatus Belozertseva et Viгbitskas,
Vashutkiпisporites bullatus Belozertseva & Vir-
bitskas, . Chaпovejisporites jucuпdus Virbitskas,
Apiculatisporites sp., Дсапthоtrilеtеs rectispiпus
(Luber) Virbitskas, Breyitriletes hispidulus Virbib
skas, Kl'frsйorisporites superbus Virbitskas, Horri-
ditriletes sp., Raistrickia ifaпovi Virbitskas, Л.
obtusosaetosa (LuЬеr) Sivertseva, Jurshorisporites
auritus Virbitskas, Remysporites psilopterus (Luber)
LuЬеr и Grапizопоsроrа уапifеrа (Luber) LчЬеr.
Из перечисленных видов в данном пatлиноком-
плексе появились только два - Pustulatisporites
strobilatus Belozertseva & virbitskas и дсапthо-
tr ile t е s re ct isp iпus (Luber) Virbitskas.

Пыльца во втором комплексе немногим пре-
обладает над спорами. ,Щоминирует инфраryрма

комплекса Costati 20,5О/о (З41%), субдоминируют
спектру с Dipolsacciti - |1,6Yo (1-22%), Perforati - S% (0-
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22%) и Striatiti - 'l 
,8ОА (|-l4%), согIутствуют Мо-

nosulcites - 2$% (0-1%), Monpolsacciti - 1,8%

(0-7%), Disacciatгileti - |,6О^ (0-4%) и Azonaletes -
1,5% (0"2%).

Видовой состав пыльцы, несмотря на умень-
шение общего ее количества, остается разнооб-
рaвным, с небольшим количествоI\{ Floriпites
luberae Samoilovich, Iuпсlеllа oyalis Каrа-Мursа
ех Djupina, L rоtuпdа Каrа-Мursа ех Djupina, 1.

subtriaпgularc Koloda, Acusporidatiпa reticuloida
Koloda, Luberisaccites subrotarиs (LuЬеr) DiЬпеr,
Vesicaspora yyilsoпii Schemel, Alisporites plicattts
Jizba, ЕпQli.tsа caperata LчЬеr, Subsacculifer
retroJlexus LuЬеr, SubsacculiJe," spp., Yittatiпa
costabilis Wilson, V. subsaccarc Samoilovich ех
wilson, veпtralyittatiпa tumida K'oloda, v. mе-
zепiапа koloda и Azoпaletes similis Luьеr. Каких-
либо признаков обновления в пыльцевой части
комплекса не наблюдается. В споровой части
примечательно повышение значения до уровня
доминантов и субдоминантов Cirratriradites
рrосttmЬепs (LuЬеr) Sivertseva, Kraeuselisporites
setulostts Virbitskas и К. vulgaris (Naunrova ех
Warjuchina), характерных для соликамского го-

ризонта уфимского яруса.

III. Трет,ий спорово-пыльцевой комплекс
выявлен из бедных миоспорами отложений в

пачках З4-З9 (см. рис. 46). Спор в этом комплек-
се coвcelvl немного: Azonotriletes -- 8,80% {1-12%),
Zonotriletes - 1,8Ой (1-З%).

В спорово-пыльцевых спектрах пzшиноком-
плекса присутствует единичныN.lи зернами, но
постоянно: psilalaciпites cJilutus virbitskas, спо-

радически встречаются Calamospora Ьruппеоlа
Virbitskas, Puпctatisporites рlапus Virbitskas,
Puпctatisporites sp., Cyclograпisporites polypyre-
пus (Luber) Viгbitskas, Дсапthоtrilеtеs bellus
Virbitskas, Breyitriletes hispidulus Virbitskas,
Jurshorisporites auritus Virbitskas, Remysporites
psilopterus (Luber) LuЬеr. В отдельных спектрах
определены единичные Acutaпgulisporiles sp,,
Graпulatisporites parviyerrucosus (Waltz) Siyert-
seva, Jarosla;tsevisporiles aculeolatus Belozertseva
& Virbitskas" Lophotriletes почiсus Singh, Lopho-
triletes sp.1, Дсапthоtrilеtеs rectispittus (LuЬег)
Virbitskas, Kibhorisporites superbus Virbitskas,
Turrisporiles resisteпs Luber, Microbaculispora sp.,

Cirratriradites рrосumЬепs (Luber) Sivertseva,
Grапizопоsроrа grапфrс (LuЬеr) LчЬеr, Kraeu-
selisporites vulgaris (Naumova ех Warjuchina).

основным составителем пЕLпинокомплекса
является пыльца - 89,4О/о (87-97%). В ее составе
содержится максимальное по разрезу свит коли-
чество пыльцы инфраryрмы Dipolsaccitl - З2,4Уо
(2l41%). Субдоминанты пzl-линокомп-цекса
инфраryрмы Реrfоrаti - |9,5Уо (lЗ-З0%), Costati -
17,2уо {0-з6%) и Striatiti - 10,,7о/о (5_18%). со-
путствующие компоненты - Monpolsacciti - 2,9ОА

(0-8%), Monosulcites - ЗYо (0-7%), Disacciatrileti -
1,8% (М%) и субryрма Azonaletes -1,8а^ (М%)

Многие виды пыльцы составляют значитель-
ный процент пzшрlнокомплекса. К таковым отно-
сятся: Floriпites luberae samoilovich, Iuпсtеllа
oyalis Каrа-Мursа ех Djupina, Cordaitiпa uraleпsis
(LuЬеr) Samoilovich, Libumella rugulifera (Luber)
DiЬпеr, Luberisaccites сопvаllаrиs (LчЬеr) Dibner,
L. subrotatus (LuЬеr) DiЬпег, Crucisaccites orпatus
(Salnoilovich) DiЬпеr, Protohaploxypiпus latissimus
(LuЬеr) Наrt. Hamiapolleпites tracti|eriпus
(Samoilovich) Jansonius, Eпtylissa caperala Luber,
Subsacculфr relroflexus Luber, Subsacculifer spp.
и yittatiпa costabilis wilson.

Присутствуют единичные зерна ]uпсtеllа
s ub tr i ап gulаlа Ко loda, G е m m it е s pu l I atus Dj upina,
G. pullatus f. miпоr Djupina, Sculptatiпa kапеуii
Koloda, Cordaitiпa abutiloida (Andreeva) DiЬпеr,
Pseudocircella rugosa Каrа-Мчrsа ех Djupina,
Baskaпisporites vаriапs (Sadkova) Dibner, В. yerus
(Sadkova) DiЬпеr, Luberisaccites stipticus (LuЬеr)
Dibner, Crucisacciles уqriоsulсаlиs Djupina, Diva-
risaccus spoпgiosus (LuЬеr) Dibner, Acusporidatiпa
sp., Alisporiles plicatlts Jizba, Vesicaspora schemeli
Klaus, Scheuriпgipolleпites sp., Vitreisporites
sigпatus Leschik, Striatopodocarpites sp., Prolo-
hарlохурiпus рефспs (Naumova) Hart, Garde-
пasporites sр,, Striatoabieites brickii Sedova, Ёlа-
пtiapolleпites bulIaeformus (Samoilovich) Janso-
nius, Раисistriаtорiпitеs sр., Veпtralvittatiпa yitti-

fera(Luber) Koloda, V. lumidа Koloda, Llleylaпdites
сiпсiппаtus (Luber) Utting, W. scutalus (Balme &
Hennelly) и Fusacolpites оvаtus Bose & Каr. В
этом комплексе зафиксировано первое появле-
ние пыльцы Vitreisporites sigпatus Leschik и

, спектра с обилием Azoпaletes similis LuЬег.
Продолжают встречаться единичные индери-

тесы и переотложенные девонские и карбоновые
споры.

Ш. Четвертый спорово-пыльцевой ком-
, плекс характеризуег верхнюю часть кожимруд_
, ницкой свиты (см, рис. 46, пачки 4042). Осно-

ванием лпя его установления послужили: резкое
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увеличение количества спор и заметные измене-
ния в процентных соотноше}{иях крупных таксо-
нов пыльцы. В спектрах комплекса постоянно,
часто с преобладаюIцим количеством, присутст-
вуют споры. Субryрма Azonotriletes составляет в

них 40,2О/о ('7-'74%), субryрма Zonotriletes :- 8,3Yо

(0_83%).

Родовой и видовой состав спор разнообразен.
Процент участия видов в спектрах непостоянен.
Некоторые виды, такие, как Calamaspara Ьruп-
пеоlа yirbitskas, psilclaciпites dilutus virbitskas,
Сус l о graпispor ites роlуруrепus (LuЬеr) Virbitskas,
Graпulatisporites parviyerrucosus (Waltz) Siver-
tsev а, С hап ov ej i s р ar i t e.s j uc uпdus Virbitskas, А с ап -
thotriletes bellus Virbitskas, А. compositispiпatus
Belozertseva & Virbitskas, l. rectispiпus (LuЬеr)
Virbitskas, Kilcshorisporites suреrЬиs Virbitskas, в

спектрах Ntогут субдоминировать, сопутствовать
или отсутствовать, В отдельных спектрах значи-
тельно участие крупных форм leiotriletes sp.,

Puпctatisporites spp.(P. sp.1, Р, sp. 2), видов
Lopholriletes поviсus Singh, Brevitriletes hispidulus
Virbitskas, Turrisporites resisteпs Luber, Kraeu-
selisporiles setulosus Virbitskas, К. vulgaris
(Naumova ех Warjuchina). В числе сопутствую-
щих видов впервые появляются Charbejisporites
charbejeпsis Virbitskas и Turrisporites Ьопus
virbitskas.

В комплексе доминируют пыльцевые зерна -
51,s%o (9-9З%). Представлены они субдошtинаtt-

тами Реrfоrаti - l6% (1-20%), Dipolsacciti - 11%
(1-19%), Azonaletes - 8% (0-56%) и Costati -
6,1% (0-20О%), согryтствуIощими Monpolsacciti -
З,2% (0-20О%), Disaccimonoletes - З% (0-12%),
Striatiti - 2,8Yо (0-11%), Disacciatrileti - 2% (0-
8%) и Monosulcites - |,4О/о (0-6%). Количество
спор немного меньше. Видовой состав пыльцы
довольно разнообразен.

Встречаются наиболее часто. в отдельных
спектрах - в значительных количествах, Iunctella
оvаlis Каrа-Мчrsа ех Djupina, I. rоtuпdа Kara-
Мursа ех D.jupina, Cordaitiпa uraleпsis (LuЬеr)
Samoilovich, Libumella уrlgulфrа (Luber) DiЬпеr,
Luberisaccites сопvаllаtus (Luber) Dibner, L.
subrotatus (LuЬеr) Dibner, Crucisaccites оrпаtus

Florimites luberae samoilovich ч Аzопаlеtеs similis
LuЬеr.

Большинство видов встречается спорадически
или единичными экземплярами. Это Iuпсtеllа
subtriaпgulata Koloda, Urmites iпcrassatus
Djupina, Gemmites murayievii Koloda, G. pullatus
Djupina, G. pullatus f, miпоr Djupina, Sсulрtаtiпа
kапеуii Koloda, Cordaitiпa abutiloida (Andreeva)
Dibner, С. rotata (LuЬеr) Samoilovich, Crucisac-
cites yariosulcatus Djupina, Divarisaccus spoll-
giosus (Luber) Dibner, Acusporidatiпa sр., Circella
sp,, Circelliella tепuilimЬаtа Каrа-Мuгsа, Limiti-
sporiles sp., Alisporites plicatus Jizba, Vesicaspora
schemeli klaus, v. wilsoпii schemel, scheuriп-
gipolleпites oyatus (Balme et Hennelly) Foster,
Vitreisporite,s sigпatus Leschik, Protohaploxypiпus
latissiпtus (Lutber) Наrt, Р. пudus (LuЬеr), Р. рапаki
Utting, Р. рефсtus (Naumova) Hart, Напtiароl-
leпites bullaefornlis (Samoilovich) Jansonius.
Paucistriatopiпites sp., Veпtralyittatiпa vittifera
(Luber) Koloda, |/. tumida Koloda, Weylaпdites
сiпсiппаtus (Luber) Utting, |Г. scutatus (Balme &
Hennelly), W, striatus (LuЬеr) Utting u Fusacolpites
sp. Единичны находки индеритесов и переотло-
женных девонских и карбоновых спор.

Нижняя . граница распространения паJ]ино-
комплекса определяется по резкому увеличению
количества спор Azonotriletes. Верхняя граница
его нечеткая, поскольку почти все виды спор и

пыльцы продолжают встречаться в интинской
свите, где постоянно и в больших количествах
содержатся споры Azonotriletes, представители

родов Calamospora, Puпctatisporites, Psilalaci-
пitеs, Leiotriletes, Cyclograпisporites, Verrucosis-
porites, Graпulatisporites, Acaпthotriletes, Kiksho-
risporites. Turrisporites, субryрмы Zonotriletes

[Угленосная формация..., l 990].

изменение
спорOво_пыльцевых комплексов
на гранпце кожимской и
кожимрудницкой свит

В 55 спорово-пыльцевых спектрах> состав-
(Samoilovich) Dibner, Hamiapolleпites tractiferiпus ляющих описанные выше семь пilJIинокомплек-
(Samoilovich) Jansonius, ЕпфIissа caperata LчЬеr, сов кожимской и кожимрудницкой свит, участ-
Subsacculifer retroflexus LчЬеr, Subsacculifer spp., вуют 47 видов 34 родов спор и 59 видов 35 ролов
Viltatitla costabilis Wilson, Y. subsaccalc Samoi- пыльцы, единичньiе акритархи. По разрезам свит
lovich ех Wilson. Эпизодически доминируют среди них выделяются характерные, максим€lль-
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bitskas, Cyclograпisporites роlуруrепus (LuЬеr) В верхнеадзьвинской подсвите выявлено три
Viгbitskas, Graпulatisporites parviverrucosus пчшинокомплекса (I-III), сопоставимых с пzlJIино-
(Waltz) Sivertseva, Lophotriletes sp,l, Turrisporites комплексами кожимрудницкой свиты (рис. 47).
boпusYirbitskas, Z resisteпs LuЬеr, Дсапthоtrilеtеs I. Первый пrшинокомплекс, из нижней части
bellus Yirbitskas, Brevitriletes hispidulus Virbit- подсвиты (обн. Ч-42, обр.14, 15), характеризует-
skas, Charbejisporites charbejeпsis Virbitskas, Rе- ся значительным количеством и таксономиче-
mysporites psilopterus (Luber) LuЬег, Cirratrira- ским разнообразием спор субryрм Azonotriletes и
dites рrосumЬепs (Luber) Sivertseva и Kra.euse- Zonotriletes, обилием пыльцы Dipolsacciti,
lisporites vulgaris (Naumova ех Warjuchina). Сре- Реrfоrаti и Monosulcites, незначительным количе-
ди пыльцы значительно участие Floriпites lu- ством Disaccites и Costati.
berae Samoilovich, Crucisacciles orпatus (Sanioi- В составе пzlJIинокомплекса значительно уча-
lovich) DiЬпеr, Libumella rugulфra (LuЬеr) Dib- стие Calamospora Ьruппеоlа Virbitskas, редко
пеr, Cordailiпa апgustеlimЬсlа (Luber) DiЬпеr, встречаются Psilalaciпites dilutus Virbitskas, фс-
Iuпсtеllа ovalis Каrа-Мursа ех Djupin4 I. suЬtriап- lograпisporites роlуруrеrиs (Luber) Virbitskas, Grc-
gulata Koloda, Acusporidatiпa sp,, Наmiароllепitеs пulatisporites parviverrucosus (V/altz) Sivertseva,
trасtiJёriпus (Samoiloviclr) Jansonius, Vittatiпa Pustulatisporites strоЬilаlиs Belozertseva & Virbits-
sttbsaccata Samoilovicli ех Wilson" Все перечис- kаs, Дсапthоtrilеlеs bellus Yirbitskas, l. compositi-
ленные виды спор и пы,]lьцы являются общими с spitlatus Belozertseva & Virbitskas, Raistrickia
четвертым кожимрудницким пzL.IинокоN,Iплексом. ifaпovi Virbitskas, Remysporites psilopterus (Luber)
СамыЙ молодоЙ спорово-пыльцевой спектр из Luber и Kraeuselispot,ites sеtulоsиs Virbitskas.
таЙбельчигемскоЙ свиты сопоставим с миоспо- Среди пыJ-Iьцы встречаются: часто - Iuпсtеllа
раМи иЗ нижней части иНТиНской свиты. .ýubtriaпgulata Koloda, Geпmites aпfractuosus

Па,qинокомплексы, близкие к кожимским и Djupina, G. pullatus f. miпоr Djupina, Cordaitina
кожимрудницким, обнаружены и в северной час- aпgustelimbalc (Luber), С. rotata (LuЬеr) Samoi-
ти гряды Черньтшева [Угленосная формачия..., lovich, С, uraleпsis (LuЬег) Samoilovich, Епфli.ssа
1990, с. 44, 61]. В нижней части адзЬвинскоЙ caperata Luber и Subsacculifer spp,; единичными
свитЫ р. Адзьва (обн. Ч-42, обр. 0 и 1) определеН экземплярами * Floriпites luberce Samoilovich,
пrшинокомплекс I, в котороМ присутствУют спо- Iuпсtеllа oyalis Каrа-Мursа ех Djupina, I. rotuпda
pbl puпctatisporites рlапus virbitskas, psilalaci- Каrа-мuгsа ех Djupina, sсulрtаtiпа kапечii Ко|о-
пitеs dilutus Virbitskas, Cyclograпisporites polypy- da, Acusporidatiпa sp., Reticilatiпa sp,, Corclaitiпo
rепus {Lttber) Virbitskas, Cyclograпisporites sp,, abutilaiia (Дпdrееча) Dibner, Barakarites crispatus
Jaroslaytsevisporites sp,, Graпulatisporiles parvi- Djupina, Crucisaccites orпatus (Samoilovich)
yerrucosus (waltz) sivertseva, дсапthоtrilеtеs Diьпеr, С. yariosulcatus Djuрiпа, pseudocircella
Ьеllцs Yirbitskas, Turrisporites аmоеииs Viгbitskas, rugosa Кага-Мursа ех Djupina , Circelliella sP.,
Horriditrileles Sp.' Neoraistrickia selagiпellфrmiS LimitisporiteS lаtuS Leschik' Platysaccus 

'р.,(Samoilovich) \Yarjuchina, Jurtisporites clivosus Наmiароllепitеs bullaeforиls (Samoilovich) Janso-
\rirbitskas, Remysporites psilopterus (LuЬеr) LuЬеr, nius, Р;,о/о haploxypiпus latissimus (LuЬеr) Наrt,
KraeuselisPorites sр. 1, GrапizоПоSроrа Sp., от]\{е- Vetltralvittatiпa tumirJa Koloda, |Y'eylaпdite's stria-
чавшIlесЯ во второМ пulJIинокомПлексе кожим- rиs (LuЬеr) Utting и Azoпaletes sр.
ской свитЫ. В сравн1,1ВаемыХ пiLпинокомПлексаХ По видовому составу спор и пыльцы рассмат-сходеН видовой состаВ пыльцЫ инфраryрмЫ риваемьiй паJ,Iинокоп-rплекс близок к первому
Dipolsacciti, вкJIючаЮщий заметное количество *о*r"рулпицкоNrу комплексу. отличается о.p na-
Cordaitiпa abutiloida (Andreeva) Dibner, С. rotata го большим количеством спор, пыльцы Dipol-
(Luber) Samoilovich, Libumella rugulфra (LuЬеr) sacciti и Perforati, меньшим кол}lчеством двух-
Dibner' Baskaпisporites уаriапs (Sadkova) DiЬпеr, мешковой ребристой и неребристой п"rr"ц",,
Samoiloyichisaccites turboreticularиs (SamoiIovich) витгатин.
Dibner и Diyarisaccus sропgiОsиs (Luber) Dibner, II. Второй п€UIинокомплекс, характеризующий
палинокомплексу из нижнеадзьвинской подсви- среднюю часть верхнеадзьвинской подсвиты
ты своеобразие придаеТ большее коJtичество (обн. Ч-42, обр.20^-22), отличается повышенным
спор и пыльцы типа кордаитовых, меньшее ко- содержан}rем спор субryрм дzonotriletes и zono-
личество и разнообразие ребристой пыльцы. triletes, пыльцы Dipolsacciti, striatiti и costati.
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Из множества видов спор, участвующих в
этом комплексе, встречаются част0 и имеют зна-
чение субдоминантов Psilalacinites dilutus Yir-
bitskas, Raistrickia ifапо"-i Virbitskas. Kraeuseli-
sporites vulgaris (Naumova ех Warjuchina) и
Kraeuselisporites sp, Редко встречаются Саlаmо-
s р о r а Ь ruпп е о l а У irbitskas, Р uпс t at i s р or i t е s р l ап us
Virbitskas, крупные Leiotriletes sр., Cyclograпi-
sporiles роlуруrепus (Luber) Virbitskas, Verruco-
sisporites sp., Graпulalisporites parviverru,cosus
(Waltz) Siveftseva, Chaпoveji,sporites juсuпdus
virbitskas, дсапthоtrilеtеs bellus virbitskas, l.
compositispiпatus Belozertseva & Virbitskas, Tur-
risporites resistens LuЬеr, Breyitriletes hispidulus
Virbitskas, Raistrickia obtusosaetosa (LuЬеr)
Sivertseva, Jurshorisporites aztritus Virbitskas,
Rerпysporites psilopterus (Luber) Luber. В crrcTaBe
пыльцы значительно участие Floriпiles luberae
Samoilov ich, luпс t е l l а s uЬ tr i апgul at а Kaloda. С ru-
cisaccites оrпаtus (Samoilovich) Dibner, Hamia-
polleпites tractфrinus (Samoilovich) Jansonius,
Weylaпdites striatus (LuЬеr) Utting,

В палинокомплексе наблюдается чередование
спектров со значительным количеством разнооб-
разных спор и с обилием одномешковой пыльцы.
Подобные спектры присуtци второму и третьему
пzL,]инокомплексам кожиNtрудницкой свиты.
Возможность сопоставления с }{ими подтвержда-
ется многиtчtи общипли видами спор и пыльцы.
От.цичается рассматриваемьiй пzLпинокоNtплекс
бо.цьшим количеством спор и пыльцы perforati,

меньшим количеством и бедным видовым соста-
вом ребристой пыльцы.

III. Третий пrцинокомплекс из верхней части
верхнеадзьвинской подсвиты р. Адзьва (обн. Ч-
42, обр. 24,25) содержится максимzшьное коли-
чество разнообразных спор. Субryрма Azono-
triletes в нем составляет 19-62уо, Zonotriletes -
4-18О^. Представлены они небольшим числом
зерен Са|апlоsроrа Ьrtлппеоlа Virbitskas, Рuпсtа-
tisporites рlапus Virbitskas, Pygmaeisporites iп-

Jlatus Virbitskas, Psilalaciпites dilutus Virbitskas,
Psilalaciпiles sp., Cyclograпisporites роlуруrепus
(Luber) Virbitskas, Graпulatisporites parviverru-
cosl,ls (Waltz) Sivertseva, Lophotriletes поуiсus
Singh, Pustulatisporites strobilalиs Belozertseva &
Virbitskas, Chaпovejisporites juсuпdzs Virbitskas,
Acaпthotriletes bellus Virbitskas, Д. compositispi-
tlatus Belozertseva & Virbitskas, l. rectispiпus
(LuЬеr) Virbitskas, Breyitriletes hispidulus Virbits-
kas, Charbejisporites charbejeпsis Virbitskas,

1

Turrisporites Ьопus Virbitskas, Kikshorisporites
superbus Virbitskas, Horriditrileles sp., Jurshori-
sporiles auritus Virbitskas, Remysporites psilopte-
rиs (Luber) LчЬеr, значительным количеством
Raistrickia ifапочi Virbitskas и Kraeuselisporites
vulgaris (Naumova ех Warjuchina).

Все перечисленные виды спор являются об-
щими с IV палинокомплексом кожимрудницкой
свиты. В пыльцевой части комплекса значитель-
ный процент приходится на виды Gemmites
pullatus f, miпоr Djupina, Liburпella rugulifera
(LuЬег) DiЬпеr п Дzопаlеtеs siиllls LuЬеr., кото-

рые также придают сходство с п€Lпинокомплек-
сом из верхней части кожимрудницкой свиты и
BN{ecTe с общими видами спор служат корреля-
тивами при сопоставлении вмещающ}лх их отло-
жений. Однако пzLrIинокомплексы адзьвинской
свиты отличаются большим количеством спор и
миниN{ZL.Iьным содержаниеI4 пыльцы из группы
виттатин.

Косью-Роговская впадина

Возрастные анuшоги кожиN{ских и кожимруд-
цицких п€ulинокомплексоа узна}отся в угленос-
ных свитах севера Косью-Роговской впадины.
Палинологическая характеристика пермских от-
-qожений ГIечорского угольного бассей на деталь-
но описана А.Б. Вирбицкасом [Опорный раз-
рез.... 1980; Па,теонтологический атлас..., 1983].
Палиlrокомплексы перми этого региона и их
стратиграфическое значение изучали также Л.К.
Смирнова [1958], М.Щ, Белозерцева [Белозерчева
и др., 1970], И,З. Фаддеева [1984], Н.А. Колода
[Угленосная формация..., 1 990].

Принимая во внимание опубликованные дан-
ные и таблицу стратиграфического распростра-
нения спор в пермских отложениях Печорского
угольного бассейна, составленную А.Б. Вирбиц-
касом [Палеонтологический атлас .,., 1983, табл.
6], можно сказать, что п€tлинокомплексам ко-
жимской свиты здесь одновозрастны палино-
комплексы тrUIатинской свиты. Их общими ви-
дами являются споры Calatnospora Ьruппеоlа
Virbitskas, Puпctatisporites рlапus Virbitskas,
Puпctatisporites sp,, Pygmaeisporites iпflаtus
Belozertseva & virbitskas, psllalacimites dilutus
Virbitskas, крупные Leiotriletes sp., Vashulkiпi-
sporites bullatus Belozertseva & Virbitskas, Асап-
|hotriletes bellus Virbitskas, А. composilispiпatus
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Belozertseva & Virbitskas, Jaroslaytseyisporites
sp., Graпulatisporites parviverrucosus (Waltz)
Sivertseva, Kibhorisporiles sp., Jurlisporites cli-
уоsиs Virbitskas, Salebrosisporites decalvatus
Virbitskas, Coпvolutispora sp., Jurshorisporites
auritus Virbitskas, Remysporites psilopterzs (LuЬеr)
LuЬеr и Kraeuselisporites pogoreyitchi Virbitskas,
Несмотря на то, что на севере Косью-Роговской
впадины в п€Lпинокомплексах господствуют спо-

ры, все виды пыльцы, содержащиеся в них, от-
мечались в п€LJ-Iинокомплексах кожимской свиты.

Признаки кожимрудницких пzlJIинокомплек-
сов выявляются здесь в составе миоспор леквор-
кутской свиты разреза р.Воркута [обн. 37, 49.7|;
Палеонтолоl,ический атлас...,l983, рис. 1]. Из
верхней части пакета R и пакета Р лекворкутской
свиты определен пzUIинокомплекс I с признаками
первого и второго кожимрудницких пчuIиноком-
плексов - с преобладающим количеством пыль-
цы Dipolsacciti и спор субryрм Azonotriletes и
Zonotriletes [Угленосная _ формация..., l990]. В
видовом составе их имеются доминант Kraeuse-
lisporites vulgaris Q.,iaumova ех Warjuchina), суб-
доминанты Psilalaciпites dilutus Virbitskas, Сус-
lograпisporites роlуруrепus (LuЬеr) Virbitskas,
Verrucosisporites sp., Granulatisporites parviver-
rucosus (Waltz) Sivertseva, Дсапthоtrilеtеs bellus
Virbitskas, Kraeuselisporites pogoreyitchi Virbits-
kas, Cordailiпa rotata (LuЬеr) Samoilovich, Lube-
risaccites coпyallatus (Luber) Dibner и Crucisac-
cites оrпаtus (Samoilovich) Dibner. В совокупно-
сти эти виды спор могут служить коррелятивами
при сопоставлении пzшинокомплексов и содер-
жащих их отложений.

Выше по ршрезу, из пакета N, установлен па-
линокомплекс II, представленный в основном
спорами субryрмы Azonotriletes, разнообразны-
ми ее видами, среди которых определены сле-
дующие субдоминанты: Psilalaciпites dilutus
Virbitskas, Graпulatisporites parviverrucosus
(Waltz) Sivertseva, Lophotriletes sp. l, ДсапthоtrЬ
letes bellus Virbitskas, Raistrickia ifапоvi Virbits-
kas, Jurshorisporites auritus Virbitskas и Laeviga-
tosporites vulgaris lbrahim f . gigaпtea LuЬеr. К ви-
дам - субдоминантам пыльцы относятся Cru-
cisaccites orпatus (Samoilovich) DiЬпег и Аzопа-
letes similis Luber. По видовому составу спор па-
линокомплекс ближе всего к третьему кожим-

рудницкому палинокомплексу.
В пакете М лекворкутской

линокомплекс III, который по

составу сопоставим с четвертым комплексом
кожимрудницкой свиты. Он характеризуется до-
минирующим количеством спор Azonotriletes
(|447%) и Zonotriletes (3,5-83%), в нижней час-
ти пакета - обилием Kraeuselisporites vulgaris
(Naumova ех Warjuchina), значительным количе-
ством Turrisporites Ьопus Virbitskas, присутстви-
ем Calamospora Ьruппеоlа Yirbitskas, Charbeji-
sporites charbejeпsis Virbitskas, Cordaitiпa Lrra-

/ensis (Luber) Samoilovich и Crucisaccites оrпаtus
(Samoilovich) Dibner.

Сравнивая таксономический состав миоспор
из разрезов перми Северного Приуралья, мы ви-
дим постепенное изменение облика паJIиноком-
плексов по мере движения от разреза р. Кожим
на север и северо-восток. В них увеличивается
количество спор, уменьшается процент участия
ребристой пыльцы - инфраryрм Striatiti и Costati.
На севере Косью-Роговской впадины сосредото-
чено наибольшее количество и таксономическое

разнообразие спор, наименьшее количество и

бедный родовой и видовой состав пыльцы, осо-
бенно с ребристой экзиной. Корреляция одно-
возрастных пrrлинокомплексов и содержащих их
свит возможна по общим видам спор и пыльцы,
по сходным тенденциям их распространения в

разрезах и, в меньшей мере, по процентным со-
отношениям разного ранга таксонов мI{оспор.

Печорское Приуралье

Характерные признаки палинокомплексов
кожимской и кожимрудницкой свит прослежи-
ваются также в южном направлении от р. Ко-
жим, в пределах Печорского Приуралья. !t cTa-
точно полноя пzUIинологическая характеристика
пермских отложений Печорского Приуралья да-
на в ряде публикаций Л.М.Варюхиной [Чалышев
и лр., 1965; Чалышев, Варюхина, 1968; Варюхина,
l97l ; Корреляция..., 198l; Варюхина, Кузькокова,
1984; и др.]. Мною пzlлинокомплексы из перм-
ских отложений этого региона изучались на ос-
нове усовершенствованной систематики миоспор
по коллекциям Г.П.Канева, а также по некото-

рым опубликованным данным Л.М.Варюхиной.
Несколько южнее р. Кожим, в стратотипиче-

ском рiврезе кыртадинской свиты на правом бе-

регу р. ltýгор (в 0,5 км выше о-ва Кыртади), оп-
свиты описан па- ределен пulJIинокомплекс I, близкий по составу
таксономическому ко второму кожимскому пirлинокомплексу. В
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нем довольно много спор Azonotriletes (20%),

представле нных С al аmо s pora Ьruппе о l а Virbits-
kas, Puпctatisporites grelettsis. B,alme & Неппеllу,
Puпctatisporites sр., P,silalcciпites dilulus Virbits-
kas, Psilalaciпites sp., Cyclogranisporites polypyre-
ииs (Luber) Virbitskas, Graпulatisporites parviver-
rucosus (Waltz) Sivertseva и Jurtisporites cliyosus
Virbitskas. В составе пыльцы имеются доминан-
ты Striatiti (30%) и Costati (20Уо), субдоминанты
Perforati (16%), Disacciatrileti (8%) и Dipolsacciti
('7%), сопутствующие компоненты Disaccimo-
noletes и Azonaletes.

В видовом составе этого комплекса заметно

участие Protohaploxypiпtts globus (Наrt) Наrt, Р.
рефсtus (Naumova) Hart, Vittatiпa subsaccala
Samoilovich ех Wilson, Weylaпdites striatus (Lu-
Ьеr) Utting, незначительно - Cordaitiпa апgustе-
limbata (LuЬеr), С. rotata (LuЬеr) Samoilovich,
Libumella rugulфra (Luber) Dibner, Luberisaccites
сопуаllаtus (Luber) Dibner, L. suЬrоtаtиs (Luber)
Dibner, Gemmites sр., Acusporidatiпa sp., Vesi-
caspora wilsoпii Schemel, Alisporites plicatus
Iizba, С orпplexyspor it е s sр., Pr ot ohapl охур iпus sp.
(с небольшим числом ребер), Р. micros (Наrt)
Hart, Striatoabieites sp. крупных размеров,
Vепtrаlчittаtiпа rоtuпdа Koloda, Weylaпdites stria-
rиs (LчЬеr) Utting W. Striatus (Luber) f. aпgusti-
costata Sauer, Azonaletes /evls Luber.

Многочисленные и разнообрtвные споры
Azonotriletes с Jurtisporites сIiчоsиs Virbitskas,
близкий видовой состав пыльцы Dipolsacciti и
Costati, заметное участие Protohaploxypiпus
globus (Hart) Наrt сближают этот комплекс со
вторым пaLпинокомплексом кожимской свиты, а
преобладание ребристой пыльцы придает ему
своеобразие.

Более молодой пrшинокомплекс, содержащий
признаки третьего кожимского комплекса, опре_

делен из кыртадинской свиты на Среднепечор-
ском поднятии (скв, l24, интервал глубин '766,'7-

777,З м [Канев, Колода, 1995]). В нем содержат-
ся небольшое количество спор Azonotriletes (а%)
и Zonotriletes (З%), доминанты пыльцы Costati
(42%) и Striatiti (2'7%), субдоминант Dipolsacciti
(15%) и единичные экземпляры двухмешковой
неребристой пыльцы.

Споры представлены общими с третьим ко-
жимским пzlJIинокомплексом видами: Cyclogra-
пisporites роIуруrепus (Luber) Virbitskas, Kraeuse-
lisporites pogorevitchi Virbitskas и К. vulgaris
(Naumova ех Warjuchina). Сходен и видовой со-

став пыльцы Dipolsacciti, содержащий неболь-
шое количество Libumella rugulфra (LuЬеr)
Dibner, Baskaпisporites уаriапs (Sadkova) Dibner,
Luberisaccites stipticus (LuЬеr) Dibner, Crucisac-
cites оrпаtu.s (Samoilovich) Dibner, Divarisaccus
spoпgiastts (LuЬеr) Dibner и Satпoilol,ichisaccites
turboreticulalиs (Samoilovich) Dibner. Состав реб-
ристой пыльцы сходен с cocTaBolvl кожимского
пttлинокомплекса по многOчисленньlм vепtrаlуit-
tаtiпа tumida Koloda и V. vittifera (Luber) Koloda, но
отличен от него значительным количеством proto-

haploxypiпtt"s perfectus (Naumova) Наrt и Weylaпdites
striatus (Luber) Utting, а также незначительным rrа-
стием распространенных в кожимской свите
Н аm i ар о l | е п i t е s tr ас t iferllu иs ( Sam oi lov i ch) Janso-
пtus, vittatiпa costabills wilson и v. subsaccata
Samoilovich ех Wilson. Кроме спор и пыльцы в

мацерате встречаются единичные акритархи.
Кожимрудницкие палинокомплексы близки к

составу миоспор из большеелмачской свиты Пе-
чорского Приуралья. Из нижней части этой сви-
ты (скв. l24, интервм 7З8,5*748 м) установлен
пzшинокоNlплексе I, состоящий из доминантов
Costati (З8-52%) и Striatiti (30-38%), субдоми-
нанта Dipolsacciti (4-8%), сопутствующих спор
Azonotriletes (1*3%) и Zonotriletes (1-6%), пыль-

. цы Disacciatrileti (01%) и Azonaletes (1-8%).

Основнымtt субдоминантными видами в спек-
трах пrtлинокомплекса являются Protohaplo-
хурiпus рефсtus (Naumova) Hart, Striatoabieites
striatus (LuЬеr) Hart, Veпtralyittatiпa tumida
Koloda, V. vittifera (Luber) Koloda, l/. vittфra
(Luber) f. miпоr Samoilovich, |lleylaпdites striatus
(LuЬеr) Utting, |Г. striatus (Luber) f . anguslicostata
Sauer, Дzопаlеtеs /evls Luber. Этот пzLпинокомп-
лекс сопоставим с первым комплексом кожим-

рулниuкой свиты. Коррелятивными признаками
их являются: l) ряд общих видов спор - Сс-
lamospora ЬruппеоIа Virbitskas, Puпctatisporites

рlапus Virbitskas, Psilalaciпites dilutus Virbitskas,
Raistrickia ifaпovi Virbitskas, Cirratriradites
рrосumЬепs (Luber) Sivertseva, Kraeuselisporites
vulgaris (Naumova ех Warjuchina); 2) участие ин-

фраryрмы Dipolsacciti с видами Cordaitiпa rotata
(Luber) Samoilovich, Libumella rugulifera (LuЬеr)
DiЬпеr, Baskaпisporites уаriапs (Sadkova) Dibner,
Luberisaccites сопvаllаtus (LчЬеr) Dibner, L.
subrotatus (Luber) DiЬпеr и Crucisaccites оrпаtus
(Samoilovich) Dibner; 3) б.пизкий видовой состав

ребристой пыльцы;4) максимальное по разрезу
свиты количество пыльцы Costati,
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В палинокомплексе II большеелмачской сви- Jansonius, Н. trасtifеriпиs (Samoilovich) Jansonius,
ты (скв.124, интервrUI глубиН 726,1_,7з6,'| м) воз- Vепtrаlvittаtiпа vittiferc (Luber) Koioda, l|еуlап-
растаеТ количествО cTrop Azonotriletes {8%) И dites реrsесlиs (Sаuеr), W, striatus (Luber) Utting,
Zonotriletes (9_18%), резко сниЖается проценТ дzопаlеtеs sp, В этом комплексе узна}отся при-
участия пыльцы Striatiti (9_|6%), Преобладает знаки состава миоспор из верхней части кожим-
над всеми коN{понентами пiшинокомплекса ской свиты, третьего ее п€Lгtинокомплекса,
пыльца Costati {4|-62%), На юге Верхнепечорской впадины, в нижней

Споры, по сравнению с первым ко]чlплексом, части якшинской свиты (скв. 1003, обр. 1 15_|42
таксономически разнообразнее. Встречаются и l01 1, обр. 48*5з [Чалышев, Варюхина, 1968]),
единичные Calamospora Ьruппеоlа Virbitskas, определен пzlJIинокоN{плекс, сходный с первым
psilalaciпites dilulus virbitskas, Graпulatisporites кожимрудницким. Составлен он доминантами
parviverrucosus (Waltz) Sivertseva, Pustulatis- Costati - З9,7О/о {15-57%) и Striatiti - 20,з% (2-
porite,s strobilatus Belozertseva & Virbitskas, З7%), субдоминантами Disacciatrileti _ 14,з% (5-
дсапthоtrilеtеs bellus Virbitskas и Д. rectispittus З0%) И Perforati - 1з,10^ (012%), Соrry/тствую_
(LuЬеr) Virbitskas, в значительных количествах щими спорами, пыльцой Dipolsacciti, Disaccirno-
присутс"гвуют Cirratriradites рrосutпЬепs (LuЬеr) noletes, Monpolsacciti и Azonaletes. Среди спор
sivertseva, kraeuselisporites setulosиs virbitskas, присутствуют единичными экземплярами Рuпс-
к, vulgaris (Naumova ех warjucliina). В составе tatisporites рlапus virbitskas, psilalaciпites dilutus
пыльцы значительно участие crucisaccites viгbitskas, дсапthоtrilеtеs bellus virbitskas. Rеmу-
оrпаtus (Samoilovich) Dibner, Protohaploxypiпus sporites psilopterus (LuЬеr) LuЬеr и Kraeцselis-
рефсtus Qriaumova) Hart, Vепtrаlуittаtiпа vittifera porites vulgaris (Naumova ех Warjuchina).
(LuЬеr) Koloda, {/. l,umida Koloda, Weylaпdites Пыльцевая часть п€Ulинокомплекса отличает-
striatus (Luber) utting. Палинокомплекс сходен ся разнообразием видов. Среди них выявлены:
со вторым палинокомплексом ко)r:имрудницкой единственный доминант - |veylaпdites strialus
свиты по большому количеству спор субтурм (Luber) Utting и несколько субдоминантов -
Azonotriletes и Zonotriletes, их видовому составу. Crucisaccites оrпаtus (Samoilovich) DiЬпеr, l/e-

В разрезе р. Пýгор (обн. 180, обр.2), в ниж- sicaspora schemeli Klaus, Protohaploxypiпus per-
ней части большеелмачской свиты, выявлен па- fectus (Naumova) Наrt, Наmiароllепiеs tracti-
линокомплекс I подобный самому, раннему feriпus (samoilovich) Jansonius, vепtrаlvittаliпа
уфимскому спорово-пыльцевому спектру ко_ vittifera (LuЬеr) Koloda, V, tutпicla Koloda, дzопа-
жимрудницкой свиты, В нем таюке обильна letes similis Luber.
примитивная квазимоносаккатная пыльца Реr- Большинство видоВ пыльцы встречаются ред-
forati, представлег,ная Iuпciella ovalis Каrа-мursа ко и единичными зернами. Это Floriпites luberae
ех Djupina, I. rоtuпdа Каrа-Мursа ех Djupina, i Samoilovich, Cordaitiпa uraleпsis (Luber) Samoi-
subtriaпgulala Koloda, Getnmites pullalus f, miпоr lovich, С. rotata (Luber) Samoilovich, Luberisac-
Djupina, Acusporidatiпa spp. cites subrotatus (LuЬеr) DiЬпеr, Iuctella oyalisв Верхнепечорской впадине из курьинской kara-Mursa ех Djupina, I. rоtuпdа Каrа-мursа ех
свиты скв.560 Л.lV{. Варюхина [Чалышев, Варю- Djupina, I. subtriaпgulata Koloda, Limitisporites
хина, 1968] определила пrшинокомплекс, харак- moпStruosus (Luber) Haft, Limitisporites sp., Vesi-
теризующийсЯ небольшиМ количествоМ спор caspora wilsoпii Schemel, Striatopodocarpites toj-
Calamospora hаrtuпgiапа SсhорГ и Kraeuselis- mепsis Sedova, Protohaploxypiпus рефсtifоrmisporites sp., преобладанием среди пыльцы инфра- Poluchina, Striatoabieites striatus (LuЬеr) Hart.
турмЫ Costati, значительНым количеством Stri- |V'eylaпdites сiпсiппаtus (LчЬеr) Utting, W.'persec-
atiti И Dipolsacciti, единичнЫми представителями /иs (Sаuеr), Vепtrаlуittаtiпа vittфrc 1luber) f. lzi
инфраryрмы Monosulcites. nor samoilovich, И mеzепiапа koloda и Fusacol-

в видовом составе п€Lлинокомплекса опреде- pites ovatus Bose & Каr. Споры и многие виды
леньl cordaitiпa rotata (Luьеr) sanroilovich, С. пыльцы являются общими с первым кожимруд-
uraleпsis (LuЬеr) Samoilovich, Crucisaccites оrпа- ницким пaLпинокомплексом, u o6rn^" д"у*r"--tus (samoilovich) Dibner, protohaploxypiпus ковой пыльцы и группы виттатин подчеркивает
latissimus (Luber) Haft, Р. рефсtus (Naumova) особенность паJIинофлоры Верхнепечорской
Hart, Hamiapolleпites bullaeformis (Sanloilovich) впадины.
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Западное Приуралье

!альнейшее прослеживание одновозрастных
С КОЖИМСКИМИ И КОЖИМРУДНИЦКИМИ ПZLЛИНОКОМ-

плексов на юг вдоль Западного Приуралья при-
водит нас к страт,отипам кунгурского яруса и со-
ликамского горизонта уфимского яруса.

Палинологическая характеристика стратоти-
пических и опорных разрезов кунгурского яруса
содержится в работах С.А. Абрамовой и О,Ф.
Марченко [l960, 1964], И.З, Фаддеевой [l973,
1974, 1983; Атлас ..., l986], Г.В. ffюпиной [l984;
Чувашов. flюлина, 1973; Чувашов и др., 1990} и
.]ругих пzLлинологов.

В палинокомплексе из обнажений филиппов-
ской свиты (I) у сел. Филипповское и в разрезе
Гамов лог, по данным С.А. Абрамовой и Г.В.
Щюпиной [f{юпина, l984, с. 11, i2], доминирует
пыльца Striatiti и Costati, иногда Disaccites, суб-
доминирует пыльца Monosulcites, соIIутствуют
Azonaletes и Entylissa.

Постоянно встречаются виды Baskaпisporile,s
чеrиs (Sadkova) Dibner, Luberisaccites subrotatus
(Luber) DiЬпеr, Veпtralyiltatitta vitli/era (LuЬег)
Koloda, V. tumida Koloda, Weylaпdites slriatus
(LuЬеr) Lltting, представители Disaccites и Stri-
atiti. Редко встречаются споры Cyclogranisporites
оsпtuпdае (Sarnoiloviclr). пыльца Crucisaccites
сlrпutus (Sarnoiloviclr) Dibrrer, Divarisaccus sроп-
giostts (Luber) DiЬпеr, Sanюiloyichisaccites grапu-
/аrиs (Salnoilovich), Luberisaccites crispus (LuЬег)
DiЬпеr. Бо;rьшинство из перечисленных видов
являются общими с первым пzLпинокомпJ]ексоN,r

кожимской свиты. Однако следует отI\,tетить, что
в верхних спек,грах первого кожимского пzu]ино-
компJlекса (пачка 10) заме,гно участие характер-
ных для иренского гсризонта крупных пыльце-
вых зерен Striatoabieiles. Возможно, отложения,
вмещающие первый кожимскilй палиноком-
плекс. сопоставимы с верхними слоями филип-
повской свиты.

В иренском горизонте кчнгурского яруса, по

да}{ным И.З. Фаддеевой [1973, 1914] и Г.В. Щrо-
пиной [1984, с.12]. возрастает количество ребри-
стой пы.пьцы, особенно, груплы виттатин. повы-
шается встречаемость видов Luberisaccites cot,t-
yallatus (LuЬеr) Dibner, Diyarisaccus spoпgiosus
(LuЬеr) Dibner, Cruci,sctccites оrпаtus (Samoilo-
vich) Dibner, Protohaploxilpiпus рефсtus (Naumo-
l,a) Hal,t, Striatodiplopiпiles silyestritypus (Samoilo-
vich), Наmiароllепit,s bullaeformis (Samoilovich)

Jansonius и Дzrlпаlеlеs fаЬаgiпus Samoiloviclr. В
нижней час-г1,1 иренских отложений появляются
Floriпites luberae Samoilovich, Cycadopites суса-
diJormis (Каrа-Мursа), Дzопаlеtеs subreliculalus
SaInoilovich, Weylaпdites persectus (Sаuеr), Иlrrа-

tiпа subsaccala samoilovich ех wilson.
В эталонных пЕlлинокомплексах из подсоле-

вой и соленосной толщ кунгурского яруса Верх-
некамСКОго rtrеСТОРОждения ДОМинируСт Ребри-
стая пыльца инфраryрrиы Costati (в среднем
530%), количество которой возрастает вверх по

разрезу, многочисленна вторая група ребрис,гой
пыльцы * Striatiti [Абрамова, Марченко, l964]..

Одним из миоспоровых коррелятивных уров-
нейt в иренскоlll горизонте является пЕulиноком-
плекс елкинской пачки, коррелятивным прl]зна-
ком которой может служить повышенное коли-
чество и разноообразие спор родов Calamospora,
Cyclograпisporites, Graпulatisporites, Turrispori-
les, Дсапthоtrilеtеs, Neoraistrickia, Retusotriletes,
Coпyerrucosisporites, Brevitrileles, Raistrickia, Ly-
cospora, Cirratriradites, Puпctatisporites и пьu]ь-

цьt Gеmrпitеs pullatus [!юпина, l984, с. l3]. Он
прослежен нами в средних частях кыртадинской
и кожимской свит.

Вторым миоспоровыIчt коррелятивныN,t уров-
нем является пrL,Iинокомплекс с максимaulьным
содержанием пыльцы Costati в лунежской rtачке,
который маркирует верхние слои курьинской,
кыртадинской и кожимской свит Северного При-

ураJlья. В палинокомfIлексах иренского гOризон-
та Соликамской впадины [Самойлович, l953l
Абрамова, Марченко, l964l Атлас..., l986] и ко-
жимской свиты юга Косью-Роговэкой впадины
присутствуют крупные формы Striatoabieites, ко-
торые придают рассмо,гренным комплексам за-
метное сходство.

11алиностратиграфии стратотипических и

опорных разрезов соликамского горизонта

уфимского яруса посвящены публикации А.А.
Любер [Любер, Ва-qьц, 1941], С.Р.Самойлович
Il953], В.В.Зауер [l965], Г.[,Ефремовой [Иванов
и др., l969] И.А.Сиверчевой [l969]. Г.В.Дюпиной

[Чувашов. ffюпина, 1973], И.З.Фаддеевой [197З,
19'747, Н.А.Колода [|977; Корреляция..". 1981;
Стратотипы и опорные разрезы ..., 1996], А.С.
Зуевой и В.И.Копнина [1974].

В соликамском горизонте по рекам Колва (у
г,Чердыни), Вишера (у леревень Редикор и Фро-
лово), Кама (у дер.Тюльклtно) и в разрезах скв.
897, 9l6, l0З5, l545, 1559, пробуренных в стра-
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тотипической местности, описаны три п€шино- f. miпоr Djupirra, Sculptatiпa kапечii Koloda и
комIшекса. Асusроridаtiпа sp,

.Щля первого }Iз них (из нижних слоев гори- Второй пЕuIинокомплекс, характеризующий
зонта) характерно преобладание пыльцы инфра- большую среднюю часть соликамского горизон-
турмы Costati, в которой наблюдается значи- та, отличаеl,ся от предьцущего пминокомплекса
тельное ко.Iичество и морфологическое разнооб- эпизодическим доминированием спор Zonotri-

разие вида |fleylaпdi|es strialus (LuЬеr) Utting. В letes, представленных значительныN{ количест-
некоторык спектрах паJIIIнокомплекса принима- вом (|irratriradites рrосutпЬепs (Luber) Sivertseva,
ют значительнOе участие Veпtralyittatiпa viltifera Kraeuselisporites vulgaris ýaumova ех Wагju-
(Luber) KoIoda, [/. vitlifera (Luber) f. miпоr Samoi- china), К. setulostts Virbitskas и небольшим коли-
loviclr, V. tumida Koloda, незначительное }4Iастие - чеством Graпizonospora grani|era (LuЬеr) LuЬеr.
Vittatiпa subso.ccata Samoilovich ех Wilson. Иe_v_ .Щовольно разнообразны в этом п€uIиноком-

laпdites сiпсiппаlus (Luber) t"Itting, W. persectus плексе споры субryрмы Azonotriletes: Саlаmо-
(Sauer), l/eпtralyittatiпa tпеzепigrа Koloda и V, spora Ьruппеоlrr Virbitskas. С. plicata (Waltz) Hart,
rоtuпdа Koloda. Puпctatisporites рlапus Virbitskas, Puпctatisporite,s

t{а фоне преобладающего ко,iIичества витта_ sp., Psilalaciпiles dilutus Virbitskas, Leiotriletes
тин довольно мнOгочисленна пыльца инфраryр- subiпtortus (Waltz) Ischenko, Cyclograпisporites
мы Striatiti. В ее сост,аве значительно содержание роlуруrепus (Luber) Virbitskas, Verrucosisporites
Pratohaploxypiпus рефсlиs (Nautnova) Hart, Р. yarkaeпsis Virbitskas, Graпulatisporites parviver-
latissiпцs (LuЬеr) Flart, Напiароllепitеs tractife- п!соsus (Waltz) Siveгtseva, Kikshorisparites sp..

riпus (Sаmоilочiсh) Jansonius, встречаются еди_ Acaпthotriletes conxpositispiпatus Belozertseva &
ничные Striatopoclocarpiles tojmeпsis Sedova. Virbitskas, А. раrчisрiпиs (l,uber), А. rectispiпtls
Stricпoahieitey brickiiSedova, S. eloпgattts (LuЬег) (Luber) Virbitskas, Raislrickia obtusosaetosc (Lu-
Наrt. ý slriatus (Ltiber) Hart, Наmiароllепitеs bul- Ьеr) Sivertseva, Remysporites рsi!орlеrиs (Luber)
lae|ormis (Sanioilovich) Jansorrius и Paucistriato- LuЬеr, Laevigatosporites уеstitиs Virbitskas. ýоми-
piпites sр, нанты в пыльцевой части пчшинокомIшекса -

Редко встречаются представители инфраryрм Costati и Striatiti. субдоминант - Perforati, сопу,г-

fu{onpolsacciti, Dipolsacciti, Disaccimonoletes и ствующие компоненты - Dipolsacciti, Disaccia-
Disacciatrileti. К Hl.tM отн{f,сятся Floriпites luberae tгileti, Disaccimonoletes и Monpolsacciti,
Samoilovich, Cot"daitiпa rolata (LuЬеr) Samoi- К часто встречающимся видам пыльцы отно-
lovich" С. uralensis (LuЬеr) Samoilovich, Libumella сятся Weylaпdiles strialus (Luber) Utting, Prolo-
rugulifera (LuЬеr) Dibner, Baskaпisporites vаriапs hарlохурiпus lаlissimиs (LuЬеr) Наrt, Р. рефсti-
(Sadkova) Г)iЬпеr, Luberisaccites coпyallatus formis Poluchina, Hamiapolleпils bullaeforlrls (Sa-
(Luber) Di!эпеr. L. subrotattts (Luber) DiЬпеr, moilovich) Jansonius, Н lracti/eriпtts (Samoilo-
Criscisacc,ites оrпаtus (Samoilovich) DiЬпеr. vich) Jansonius, Striatoabieites striatus (LuЬег)
Diyorisacctts sропgiоsиs (Luber) Dibner, Petclltlm Наrt, Veпtralyitlatiпa lumida Koloda и Vittatittu

firпЬriаtuпэ Djupina. Vesicaspora wilsoпii Schemel, subsaccata Samoilovich ех Wilson. Среди двух-
V" scheпrcli Klaus, Platysaccus leschiki Наrt. мешковой неребристой пыльцы, по сравнению с
Limitisporites lalus Leschik, L. mопstruоsиs (LuЬеr) первым п€шинокомплексоь{, заN{етно возрастает
Наrt, Illiпites репryhiсus Klaus, Jugasporiles процент участия Vesicaspora ,sсhеmеli Klaus, l/.

delasaucei (Potonie & Klaus) Leschik, l lаtu,s yyilsoпii Schemel.
(Leschik) Fоstеr, Gardeпasporites moroderi Klaus. Третий пминокомплекс установлен в верхней
G. proteпsus Hou Jungpeng, Wang Zhi п Gigaпto- части соликамского горизонта. В нем продол-
sporites sp. жают участвовать споронасыщенные спектры.

В нижних спектрах первого пtlлинокомплекса содержащие значительное количество Cirratri-
сосредоточено значительное количество прими- radites рrосumЬепs (LuЬеr) Sivertseva, Kraeuse-
тивной квазимоносаккатной пыльцы Реrfоrаti с lisporites setulosus Virbitskas и Laevigalosporiles
видами luпсtеllа ovalis Каrа-Мursа ех Djupina, I. plicatihs Virbitskas. Единичны споры Саlаmо-
rоtuпdа Каrа-Мuгsа ех Djupina, L subtriaпgulata spora sp,, Leiotriletes subiпlortus (Waltz) Ischenko,
Koloda, Gemmites aпfractuosus Djupina, G. Puпctalisporites sp., Cyclograпisporites polypy-
пlurayieyii Koloda, G. pullatus Г)juрiпа, G. pullatus rепus (Luber) Virbitskas, Graпulatisporiles parvi-
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yerrucostLs (wa|tz) siveftseva, дcaпthotriletes recti- вторым и третьим п€шинокомплексами тайбель-

sрiпus (LuЬеr) Virbitskas, KilBhorisporlles sp., Rcis- чигешtской свиты и верхнеадзьвинской tIодсвиты

trickia obtusosaetosa (Luber) Sivertseva и Kraeuse- и, с долей услOвности, с пzLlинокомплексами ле-

lisporites vulgaris f . еIеgапs (LuЬеr ех Wаrjuсhiпа). кворкутскоЙ свиты, Коррелятивными признака-

в пыльцевой части п€tлинокомплекса преоб- ми их являются: 1) эпизодическое участие спо-

ладает инфраryрма Costati, обильна Striatiti, мно- роFIасышенньж спектров с Zonotriletes СРеДИ

гочисленна perforati, значительно участие Dipo_ спектров с повl>Iшенным содержанием пыльцы

lsacciti и Disacciatrileti, незНачительнО участие Dipolsacciti, Striatiti и Costati; 2) многие общие

Monpolsacciti, Disaccimonoletes и Azonaletes. ос- виды спор и пыльцы, а среди них - участие, ино-

новные виды пыльцы - Floriпites luberae sa- гда В значительных количествах, видов cirra-
moilovich, Соrdаitiпа urаlепsis (LuЬеr) Samoi1o- trircldites рrосumЬепs (Luber) Sivettseva, Kraeu-
уiсh, Lttberisac:cites subrolatus (LшЬеr) Dibner, .L. selisporites u-ulgaris (Naumova. ех Warjuchina), r(.

coпvallattls (LuЬеr) Dibner, Vesicaspora v,ilsoпii setulo,ctls Virbitskas,
Sclremel, Protohaploxypiпus latissiпlus (LuЬеr) С третьим пzulинокомплексом соликамского

Halt, р. рефсtifоrmis poluohina, р. рефсlus горизонта уфимского яруса коррелируются па-

(Naumova) Наrt, Hamiapolleпites tractiferiпus линокомплексы из нижней части интинской сви-

(Samoilovich) Jansonius, Weylaпdites striatus (Lu- ты и их возрастных ан€шогов [Угленосная фор-
Ьеr) Utting. Vепtrаlуittаtiпа lumida Koloda, V. yitti- мация ,.., 1990.1.

fera (Luber) f. rпiпоr Samoilovich, V, subsaccata
Samoilovich ех Wilson. Azoпaletes smilis LшЬеr.

Прослеживание п€l,,Iинокомплексов кожим-
ской и кожимрудницкой свит по Западноtиу

Первый па,lинокомп-цекс соликамOкого гOри- Приуралью пок€lзывает, что с юга на север и се-

зонта уфимского яруса сходен с п€ijlинокомплек* веро-восток в составе миоспор постепенно

сом иЗ нижнеЙ части якш}lнскоЙ свитЫ Верхне- уменьшаеТся ролЬ ребристой пыльцы - инфра-

печорской впадины. Коррелятивными признака- ryрм striatiti и costati; напротив, увеличивается
ми их являются: 1) близкое процентное соотно- количество, родовое и видовое разнообразие
шение компонентов - преобладание пыльцы ин* спор. Ребрллстая пыльца наиболее представи-

фратурмы Costati, до}4инирование Striatiti, суб- тельна в стратотипическоЙ местности кунгуРСКО-

доминирование * Реrfоrаti; 2) близкий видовой гсJ яруса и соликамского горизонта уфимСКОГО
состав пыльцы, большое количество морфологи- яруса. а также в Верхнепечорской впадине. СпО-

чески изменчивого вида Weylaпdites striatus ры наиболее многочисленны и таксGнОмиЧески
(LuЬеr) Utting, значительное количество Proto- богаты на севере Косью-РоговскоЙ впадины.

hарlохурiпus рефсtus (Naumova) Hart, Напiа- Прямое сопоставление одновозрастных пzшинО-

роllепitеs tracti/eriпus (Samoilovich) Jansonius, комплексов этих регионов затруднительно. Со-
Veпtralyittatiпa tumida Koloda, V. vittфra (Luber) поставление палинокомплексов разных фитогео-
Koloda. Спектр с повышенным содержанием графических областей и вмещающих их отложе-

пыльцы Perforati первого (нижнего) пzLпиноком- ний возможно через промежуточныЙ разрез
плекса соликамского горизонта уфимского яруса р.Кожим. В пzшинокомплекоах этого разреза
является коррелятивным уровнем для прослежи- многЬчисленны и разнообразны как споры, так и

вания подошвы уфимского яруса в Северном пыльца, многиg виды прослеживаются по всеМу

Приуралье. Он характеризуется видами родов Западному Приуралью. что дает вOзможность
Iuпсtеllа, Gеmmitеs, Sculptatiпa, Асusроridаtiпа,. коррелировать разнофачиа.лIьные отложения.
прослежен в палинокоNrплексах нижней части Так, нижнеадзьв}tнская подсвита, тzlJIатинская,

большеелмачской, кожимрудницкой и тайбель- кожимская, кыртадинская и курьинская свиты
чигемской свит. Повышенное содержание пыль- сопоставимы по миоспораIч1 с верхнеЙ частью

цы инфраryрмы Реrfоrаti отмечено также в ниж- филипповского и иренским горизонтами кунгур-
HeNl пzшинокомплексе из верхнеадзьвинской ского яруса, а верхнеадзьвинская подсвита, тай-

подсвиты р.Адзьва. бельчигемская, лекворкутская (без пакетов S, Т),

Второй пzшинокомплекс соликамского гори- кожимрудницкая, нрtжние части большеелмач-
зонта сопоставим со вторым п€U]инокомплексом ской и якшlлнской свит - с нижнесOликамскОЙ
большеелмачской свиты, со вторым --четвертыru подсвитой соликамского горизонта уфимскогО
llалинокомплексами кожимрудницкой свиты. со яруса (см. рис. 47).
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Печорская синеклиза perfectus (NaurTova) Наrt, Villcltitta subsaccata
Samoilovich ех Wilson. Ll/ey|andites ciltcittпalus

Па-гlинокомплексы кожимской и кожимруд- (LuЬег) Utting, W. perseclus (Sauer). заметно уча-
ницкой свит прослеживаются в Печорской си- стие Vепtrаlуitlаtiпа lumida Koloda, V. vittфra
некJIизе, В южной части синекJIизы, в бассейнах (LuЬеr) Koloda и |l/. striatus (LuЬеr) Utting,

рек Лемью и Косью (скв. 485, интервал глубин В этом пulлинокомплексе появляется спора
1006,7-1009.З м), HaN,tl определен пilгlиноко]\t- Kraeuselisporiles i,ulguris (Naumova ех Wаrju-
плекс раннек},нг},рского облика. В нем содер- china), характерная для соликамского Iоризонта
жится ряд обшlих с первым кожимским п€шино- уфимского яруса и эпизодически домиtlирующая
комплексом видов, таких как Puпctatisporlles sp., или субдоминирующая в кожимрудницкой свите.
Jurtisporiles c/ivoslzs Virbitskas, Barakariles cri- Среди сопутствующих видов встречаются еди-
spatus Djupina, Crucisaccites уаriоsulсаlиs Djupi- }Iичными экземплярами споры Jurtisporites
п8, Baskaпisporiles l,аriапs (Sadkova) DiЬпеr, clivosus Virbitskas, пыльца Baskaпisporiles yerus

Saпюilovichisacciles tul,boreticularи,s (Samoilovich) (Sadkova) DiЬпеr. Crucisacciles variosttlcattts
DiЬпеr, Urmites iпcrassatus Djupina, Potoпiei- Djupina, Prolohaplaxypiпus globus (Наrt) Наrt. ко-
.sporite.s sp., Slrictloahieites gigctпteus (Samoilovich) торые отмеч&jlись и в кожимской свите [Колола.
Наrt, доминирует пыльца инфраryрмы Costati, Канев, l997].
присутствуют единич}tые акритархи. На севере Печорской синеклизы в обшlем со-

Палинокомплекс из вышеJIежащих отложенрtй ставе пермских миоспор значительно больше

разреза (скв. 485. гrtублtна 990,5 м) близок к спор и меньше ребристой пы-цьцLI, но тоже обо-
третьему кожимскоNlу папинокомплексу. В нем собляюr,ся палиноко]\{плексы. сопоставимые с

coBcel\{ Nlапо спор, гlреобладает ребристая пыль- таковыми из кожимской и кожимрудницкой
ца. В вл,дово]\1 составе значительно участие свит. [lримером тому 1\,tожет сл},жить состав ми-
Vesicaspot,a sсhепrcli Klaus. Protclhaploxypiпtts оспор из разреза скв, 19-Василково (интервал
perfecttts (Naurnova) Наrt, l/itlatilla subsaccala глубин 1906-1999,4 м)л откуда },становлены три
samoilovich ех wilson. vепlrаlуittаtiпа lumida пrt,lинокомплекса.
Koloda, Ifeylaпelites striatus (LuЬеr) Utting, незна- Первый (нижнил"r) из них характериз}iется
чите,iIьно - Cordctitiпa urаlепsis (LuЬеr) Samoi- значительным количеством спор субryрм Azono-
lovich, Alisporites plicalus Jizba, Д. sиblevls (Lu- triletes и Zonotriletes, представленных в oc}roBнoм
Ьеr) Hart, Protohaploxypitпts miпоr (Klaus) Наг1. Р. видамLl, отмеченными в пzltlиноко]\rллексе из
lutis,yimus (Luber) Harl. Напliароllепitеs trerctiJ'e- средней части кожимской свиты: Calamospora
riпu,s (Samoilovich) Jansonius, Veпtrclyittatiпa Ьruппеоlа Virbitskas, С. plicata (Waltz). Рuпсtа-
tuпtida kcrloda и weylaпdiles реr,sесlиs (sаuеr). tisporites рlапus virbitskas, psilalacittites sр,, Gra-
присутствует характерныЙ для верхней части пulalisporites parviverrucoslts (Waltz) Sivertseva.
кунгурского яр}са и кожимской свиты Slriutoa- Jurtisporites с/iуоsиs Virbitskas. Acaпtlltllrileles
hieites gigctпletts (Samoilovich) Наrt. spiпellosus (LLlber), Raistrickia sp.. Neorcls rrickict

В с,чедуюш[ем, еще более молодом, пrLлино- selagiпelliJbrrl;s (Samoilovich) Wаrjuсhiпа, Kraeu-
ко\,lплексе из разреза скв.485 (интервал глубин selisporites pogorevitchl Viгbitskas и К. vulgaris
977.3*989 м) rrаблюлается сNtешение видов ми- (Naumova ех Wаrjuсhiпа).
ocl.top. характерных как для кожимской, так и В пыльцевой части пzlлиноко]чtплекса имеются
для кожимрудницкой свит. Подобно первому доминант DipoIsacciti. субдоминанты Striatiti,
кожимрудницкоrчlу па"lиноко1\4плексу, в не1\4 зна- Регfоrаti, Costati и Monosulcites, сопутствующие
чительно содержание пыльцы Costati, Perforati, Disacciatrileti и Azonaletes. Видовой состав пыль-
Monpolsacciti и Dipolsacciti, присутствуют споры цы очень богат. Небольшим числом зерен пред-
Psilalaciпites dilutus Virbitskas, Дсапthоtrilеtеs ставлены Baskaпisporites yerus (Sadkova) DiЬпеr,
bellus Virbitskas. Turrisporites resistetts LuЬеr. Luberisaccites suЬrоtаtиs (LuЬеr) DiЬпеr, Libumel-
пыльца Floriпites lttberae Sarnoilovich, Luberi- la rugulifera (LuЬеr) Dibner. Cord.Jitilta allgusle-
sacciles ctlпyallatus (Luber) Dibner, Crucisaccites limbata (LuЬеr), Crucisacciles оrпаtus (Samoilo-
orпatlls (Samoilclvich) DiЬпеr, Samoiloyichisaccites vich) DiЬпеr, Luberisucciles stipticus (Lrrber)
bilateralis Djupina, Iuпсtеllа spp,, Limilisporites DiЬпеr, Striatoabieites gigaпteus (Samoilovich)
tllollstruosus (LuЬеr) I-iar1, Protohaploxl,pittus Наrt, Striatoabiailes spp., Hamiapollenites bullae-
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Jbrmis (Samoilovich) Jansonius. н. dеtlmаппае kas, Jaroslavtsevisporites Sp., Дpicilatisporiles his-

Segroves, Н. trасtifеrirиs (Sarnoilclvich) Jansonius рidиs (Апdrееча) Drjagina, Kikshorisporites super-

и Prolohaploxypiпus рефсtus (Naumova) Наrt, ъиs Virbitskas, Turrisporlles sp.. Pustltlatisporites

Единичны находки представителей Iunctella, sp.. coпvolutispora sp., Neoraistrickia delicala
Gemmites, Enýlissa, Subsacculifer, Vesicaspora, Utting, Vashulkiпisporites Ьullаlиs Belozertseva &
Striatolebachiites, Weylarrdites, Vittatina, а таюке Viгbitskas, Remysporites psiloplerus (LuЬеr) I-uЬеr,

aKpllTapx lпclerites bulbiferus (LuЬеr) АЬrаmоча и Cirratriradites рrосutпЬспs (LuЬег) Siveftseva и

Leiosphacrielict sр. Kraeuselispclriles vulgarls (NaurTova ех \&'агjuсhi-

Во втором п1UIинокоN{плексе спор больше, ви- па). В пыльцевой части некоторых спектров па-

довой состав их разнообразнее. Опрелелены линоrомплекса заLlетно участие Floriпites luhе-

(|alamospora bruпtterlla virbitskas, pttttctatispori- rae sаmоilоviсlз, Дcusptlridatilla reticuloidct Коlо-
les cf . greleizsls Balme & Hennelly. Puпctcltisporites da, Protohaploxvpittus рефсltts (Naumova) liaft и

sp., Leiolrilele.ý Sp,, Cyclograllisporites роlуруrепus |lleylaпdires ,slrialus (LuЬег) Utting. Срели Сопуlа

(LuЬеr) Virbitskas, Jaroslavrseyisporites sp., Lo- ствующих видов зафиксировано появление Pal-
pholriletes sр.. Kikshorisporiles sp., Дсапthоtrilеtеs lidosporites mttlliraclialtr.s Uttirig. Gardeпasporiles

coпlposilisPiпaltls Belozertseva & Virbitskas. .Rcl- lepidus (Waltz) и Prtltohaploxypitttts рапаki Utting.

slrickia ifaпovi Viгbitskas. Neoraistrickia selctgi- Такие, приз}iаки ПаLПинокоМплекса. как знач}t-

пеlli/оrmis (sanloiloviclr) wаrjuсhiпа, Retttysporiles тельное количество разнообразны\ спор. ик ви-

psilopterus (Luber) Luьеr ц kraeuseli,sporites vttl- довой состав, заметное участие пыльцы рода
grл.is (Nаumоча ех Warjuchirra). Acusporideilitlc? гlридают некоторОе сходство сО

Среди пыльцы субдошлинируют инфратурмы вторым кожимрудницкиlll пzUlинокON{плексом,

Monpolsacciti, Dipolsacciti. Реrfоrаti, striatiti и Многие виды спор и пыльцы, характер рас-
Costati, соп}тствуют Disaccimonoletes и Dissac- пространения их по разреза]\{ ко}киl\1скоl"4 и ко-

ciatгileti. Из многочрlсленttых видов пыльцы час_ жi{мрудllицкой сви,I, сохраняются в перl\{ских о,г-

то встречаются -F]оriпilеs lubercle SamoiIovich, ложениях о-ва Колгyев. В.Д. Тельнова оrjредсjlи-

Luberi.sacciles suЬrоlаlи.l (LuЬеr) DiЬпег. Libumel- ла п.шиноСtIектр иЗ разреза скв. l40 (интерва,l

la ruguliJbra (LLrber) DiЬпеr. Protohaplc.xypiпus глубrrн ?.а?"С-2024 ]\l), в кoтopoN,l Ilри реДКоl"l

per,fec:tus (Nauгrrova) [-lаrt и Villcltillcl ,sцЬsqсс,сltсt встречаеN{ос,гtl миосllор преобладаю,г разносlб-
sarnoilovich ех wilson. Среди разнообразных со- разные споры: Саlаmоsроrа, Leiotriletes. Fоvеоlа-

путстRуюЩих видоВ пыльцы встречаются еди- tisporites. Neoruislrickia se|ag,iпelliformis (Samoi-

ничные зерна Polrэltieisporiles sр., Plicatipolleпites lovich) Warjuhina. Puttclu|i.slэtlrit.es suhtrictпgulattts

iпrlicusLele. Рrоlоhарlохурiпus globu,s (Наrt) Нап, (LuЬеr) Faddeeva, Zottotrlletes, водоросли Hystгi-

Stricltlabieiles sр.(крупные формы), которые вме- chosphaeridia (Енuова и лр.. 198l), Спора llieorui-

сте со спораN,lи puпclalisporiles cf. greleпsis slrickia selagiпelliformis и болышое количество

Balnre & НеппеIlу. Neoraistrickicl selagitrclliformis виттатин придают ем} некоторое схОдСТвtl С

(Salnoilovich) Warjuchitra свидетеЛьствуюТ о кун- позднекунГурски]\,I пчLп}lнокомплексом,

гурском возрасте паJ]инокоNlплекса, а появление В интервztlе I900*l902 пl из этой же СкВаЖИ-

споры Kraeuseli,sporiles vulgaris (NaurTova ех ны мною определен п;ulинокомплекс. таксоно-
WarjLrchina) - об одновозрастности с третьи]\{, с мически близкttй к составу ]\{иоспор из верхне}',!

са]\{ыNt молодыl\{, ко)ltи]\rским пzlJlинокомПлексом. части кожIll\,lрудниllкой свиты. В этоltt пiL-Iино-

Третий паJIинокоN{I]лекс из разреза скв.19- комплексе доl\lинируют споры и РебРltСТая
Василково характерrrзуется обилиеi\-t спор при пыльца, субдоминирчет неребристая двухi\lеtх-
субдомиllирующеN{ з}lачении пыльцы Регfоrаti, ковая пыJ]ьца, мrLlочисленны Dipolsacciti. I\lcl-

Monpolsacciti, Striatiti и Costati. Споры в Hel\{ nosulcites и Azonaletes, Среди разllообразllых Bt1-

представJlены видами Culattlclsporu Ьruппеоlсt дов спор значительно участие PLlпclatisporiles
Virbitskas, Purtctali,sporites sp., Psilalqciпites spp.(P, suhtriапgulаltts, Р. sp.), I'silalaciltites
c]ilutus Viгbitskas. Leiotriletes suhiпtrлrtus (Waltz) dilulus Virbitskas. Cyclograпisporlres spp. (('.1lоh,-

Ischenko. CT,clograпisllrlrites роll,ру,rепu,s (Luber) pyt,elllts, С. sp.), Raislrickia ohlustl,scleltl,srr (L.Lrber)

Virbitskas, Graпululisporiles part,i,-erпlcasus Sivertseva, C'irralriradiles prrlctttпbelt.r ([-trber)

(Waltz) Sivertseva, Verrucosisporiles yarkaeпsis Sivertseva, Krueuselisporiles t,ulgal,Is (Natlirtova ех

Viгbitskas, Cctttl,errucosisprlrites lri"-ialis Viгbits- Waг_iuchina). К. .yetulostl.r Virbitskas, а среди IIы,ilь-
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ць1 - Vesicaspora schemell Klaus, Protohaploxypi-
пus рефсtzs (Naumova) Hart и разнообразных
морфотипов {Геуlапditеs striatus (LuЬеr) Utting.

По всей видимости, п€шинокомплексаN{ из по-
граничных слоев кожимской и кожимрудницкой
сврrт соответствуют таковые из гижигинского го-
ризонта и разреза Кэп Стош (Карр Starostin Fm.)
Арктического архипелага Свальбарл [IVlапgегud,
Konieczny, 199l]. Они также отражают посте-
пенную смену палинофлоры на рубеже ранней -
поздней перми.

В пrllrиноспектрах гижигинского горизонта
прису"гствуют Р rot ohap l охур iп,us miпоr (Кlаus) Наrt,
Рrоtоhарlохурlииs sp., Vittatiпa subsaccata Samoi-
lovich ех Wilson" Vепtrаlуittаtiпа пtiпimа (Jansoni-
us), И saccata (Наrt), V. sассфr (Jansonius), И
simplex (Jansonius), l/. vittifera (Luber) Koloda.

В палиноспектрах фор,r,rации Карр Starostin
преобладают Weylaпdites striatus (Luber) Utting,

T/it t at iпа spp. и Mic rhys tr idium sрр,, присутствуют
видьl' Alisporite,s пuthаllепsis Clarke, Platysaccus
patrlilioпis Potonie &. Klaus. Floriпites luberae
Samoilovich, Yestigisporites rпiпimиs (BaIme &
Неппеllу) Potonie, Limitisporites rectus Leschik,
Рrоtоhарlохурiпus chalorteri Clarke, Р. limpidus
(Balme & Hennelly), Striatoabieites sp., Vепtrаl-
уittаtiпа simplex (Jansonius), V. vittifera (LuЬег)
Koloda, участвуют споры родов Leiotriletes.
Ас апthоtr ile tes, Ne or ais tr ic kia, Kraeus е l isp or ite s.

В Сверлрупском бассейне Канадского Аркти-
ческого архипелага [Utting, 1994], в составе ми-
0спор из нижней части формации Сабина Бей
(Sabine Вау), прослеживаются признаки кожим-
рудницких пzLlинокомплексов. Комплексы ко-
жимской и кожиN{рудницкой свит дают широкую
возможность для поисков одновозрастных кор-
релятивных уровней перми за пределами региона
и на других континентах.

198



Глава 8
Флора

Флористические комплексы
стратотипического региона
(Срелнее Приуралье) и разреза
по р.Кожлrм (Печорское Приуралье)

растительные остатки особенно важны для

решения спорных вопросов корреляции морских,
лагунных и континентчtльных отложений артин-
ского, кунгурского и уфимского ярусов. К сожа-
лению, изолированное изучение пермских (осо-
бенно, нижнепермских) флор Среднего Пр"ура-
лья и Печорскоiо угольного бассейна привело к
существенноN,Iу несовпадению как в HoMetrкJlary_

ре, так и в содержательном понимании j\{ногих

вzDкных в стратиграфическом отношении таксо-
нов высших растений.

Щелью настоящего очерка является попытка
сделать в едином ключе обзор основных флори-
стических комплексов указанного интервала для
Среднего и Печорского Приуралья. Материалом
для этой работы послужили коллекции расти-
тельных остатков, являющиеся результатом мно-
голетних сборов автора, а также коллекции ис-
копаемых растений из названных регионов, хр&-
нящиеся в Геологическом институте РАН, Госу-
дарственном геологическом музее им, В.И.Вер-
надского и Палеонтологическом музее кафедры

региональной геологии Пермского государст-
венного университета.

Более подробная информация об изученных
коллекциях, местонахождениях и использован-
ных методиках содержится в монографии автора

[Наугольных, l998].

Флористические комплексы артинского,
кунryрского и уфимского ярусов Среднего
Приуралья

В очерке приводится краткая характеристика
выделяёмых флористических комплексов, кото-

рая сопровождается текстовыtl'lи схемами, со-

держашиIчtи списки основных таксонов. Схемы
организованы следующим образом: первая, (ле-

вая) колонка включает названия всех основных
(характерных) таксонов, присутствующих в дан-
ном комплексе. .Щавать общие списки видов, ко-
торые в некоторых случаях содержат до не-
скольких сотен названий, оказалось нецелесооб-

разным. Средняя KolIoHKa вкJIючает названия ди-
агносцирующих таксонов, т,е. характерных толь-
ко для данного флористического комплекса
и/или отличающих его от смежных комплексов.
Третья, правая колонка содержит нввания до-
минирующих таксонов. В случае преобладания
монодоминантных ориктоценозов ука:}ывался,
единственный доминирующий таксон. .Щля оли-
годоминантных ориктоценозов укtt:lаны два-три
видовых названия. В случае, когда состав доми-
нирующих элементов существенно меняется от
местонахоя(дения к местонахождению, а общий
таксономический состав флористического ком-
плекса при этом остается постоянным, указаны
все доминирующие таксоны, но раздельно. Схе-
мы сопровождаются краткими аннотациями,

1. Типичный верхнеартинский (саргннско-
саранинскпй) комплекс характерен для габд-

рашитовской и урминской свит. Таксономиче-
ское разнообразие растительных остатков в этих
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Рагасаlапitеs dесоrаtus ( BichH, } Zaj,
P,frigidus }ieub,,

Р, stгiatus (Schпallr, ) Zal,
Pecopteгis ]eplophylla ВuпЬ,

Р, tгugiочii Vlad,
Sphenopteris sp,
Рsуgпорhуlluп ехрапsuп (Вrопgп, ) Sсhiпрег
Р, aff, счпе ifol iuв { Кчtогgа } Sсhiпрег
ff,achiphyiIuп sp,

[чliогiа duvanica vlad,
Cordaites (? J sp,
I]]оdепоrоп spectcsuп iieiss.
Саrdiосаrрчs cordatus ( EichH, t Sclrllalh,
Cardiocaгpus sp.
Сагроlilhеs ех gr, giganthe,ts 0опЬr,
Саrроi ilhes sp ,

Согdаiсаrрчs sp,
Sапаrорsis sp,

раrасаlапitеs dесогаtus
( Bichr, ) aal .

Pecopt,eris krugIovii VIad,
RufIoria duvanica VIad,

схема l. Типичный верхнеартинский флористический комплекс

Таксоны

основные (характерные) диагносцирующие доминирующие

Рагасаiапitеs frigidus
ШечЬ,

отложениях невелико. !оминируют членисто-
стебельные Раrасаlапitеs decoratus (Eichw.) Zal.
и Р, frigidus Neub. Существенно реже встречает-
ся Р. striаtиs (Schmalh.) Zal. Характерными так-
сонами являются руфлории с редкими и относи-
тельно широкими дорзальными желобками и не-
окаймленными основаниями листьев Rufloria
duvatlicll Vlad., возможно, являющиеся реликто-
выми представителями подрода praerufloria
Gluсh., а также побеги хвойных Туlоdепdrоп
speciosum Vy'eiss. Кроме этого, в комплексе со-
держатся семена Cardiocarpus cordalus (Eichw.)
Schmalh., Cardiocarpus sp., Carpolithes ех gr,
gigaпtheus DоmЬr., Carpolithes sp., Cordaicarpus
sp., Samaropsls sp., кarллиптерилы субангарского
облика, пока определяемые в открытой номенк-
латуре как Rhachiphyllum sp., листья Cordaites (?)
sp. и фрагменты сложноперистых листьев папо-
ротников Pecopleris kruglovii VIad. и Spheпopteris
sp. Изрелка встречаются листья Psygmophyllunt
cf , сшеiJЬ[iии (Kutorga) Sсhimреr (схема l ).

2. Атпппчный верхнеартпнскпй комплекс
был выделен по единственному ориктоценозу
(верхнее течение р. Сылвы, местонахождение
Шайдуры, сл. 6). Здесь были собраны раститель-
ные остатки, значительно более разнообразные,
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чем растения типичного верхнеартинского ком-
плекса (схема 2).

3. Переходный (смешанный) верхнеартпн-
ско-нпжнекунгурский комплекс характерен
для мысовской свиты и ее анzL"Iогов, Комплекс
представлен олигодоминантными ориктоценоза-
ми. Кроме наиболее типичных для этого ком-
плекса членистостебельных paracalamites deco-
rсlиs (Eichw.) Zal,, Р, frigidus Neub., увеличива-
ется количество пельтаспермовых птеридоспер-
мов Psygmophyllum ехрапsum (Вrопgп.) Schimper,
руфлорий Rufloria (Дlаtоruflоriа) cf. derzayiпi
(Neub.) S. Меуеп и их чешуевидных катафиллов
Lepeophyllum cf. sаЬапаkоуае Vlad. Несколько
более разнообразны папоротникн (Pecopteris
leptophylla ВuпЬ., Р. сrепulаtа Вrопgп., Sрhепор-
teris sp.), особенно в нижнекунгурских местона-
хождениях комплекса. Верхнеартинские и ниж-
некунгурские местонахождения переходного
комплекса слабо отличаются друг от друга.
Единственным выдерживающимся признаком,
отличающим верхнеартинские местонахождения
переходного комплекса от нижнекунгурских яв-
ляется присутствие в артинских отложениях вида
Ruloria duvапiса Vlad., не известного из отложе-
ний кунгурского яруса (схема 3).



Таксоны
Схема 2. Атипичныи нскии ческии комплекс

ParacaIaпiles fгigidus }{ечЬ,

РагасаIап ites sp.

Pecopleris uга]iса Zai,
Рtусhосагрчs sp,

Rhасhiрhуlluп sр, (фрагкектll перьев

пOследшеI0 пOрflд[а, 0чекь схOднше с0

стерЕльнц[fi лЕстьff[lt Реllаsреrпuп rеiепsогiчm

{ ZaI , ) Nачg, et [егр )

TaxodieIla cf , Ьагdаеапа

Cyparissidiuп sp,

Саепохуlоп aff, scottii
DаdохуIоп sp,

Сагdiосаrрus sp,

Соrdаiсагрus sp,

S . Неуеп

схема 3. Переходный (смешанный) верхнеартинско-нижнекунryрский флористичеекий комплекс

Саепохуiоп
aff, scoltii Zai,

DadoxyIon sp,

Paracajaпites frigidus }lечЬ,

Р, decoratus {Eichr, ) Sсhпаlh,

Реоорtегis lep|ophyl}a ВчпЬ.

Р, сrепulаtа Вrоп$п.

Sphenopteris sp,

РsуgпорhуItчп ехрапýuп (Вгопgп, ) Sсhiпреr
П'hachiphyIluп sp,

Rufiогiа cf, derzavinii {}leub, } ý,l{еуеп

R, duvanica VIad. i встречена тOльl0 в

0рt{ктOценOзах пред[OлOIптельш0 арт[нскOг0

возраста )

Туlоdепdгоп sресiоsчп lieiss

ParacaiaBiles frigidus }leub,

Рагасаiапilеs decoratus ( Bicirп, i Za1 ,

Р. сrепu]аtа Вrопgп,

Р, duvanica VIad,

Psygпophyliuп ехрапýuln iВгопgп, i Sсhiпрег

4. Кунгурский (:бардпнский) флористиче-
ский комплекс характеризуется высоким таксо-
номическим разнообразием; его относительно
полный таксономический список вкJIючает более
200 видов высших растений. Кунryрская флора
Среднего Приуралья гетерогенна по своему со-

ставу. В ней присутствуют растения, характер-

ные для перми Ангариды и экваторичlльные
(еврамерийские) элементы, а также космополиты
и многочисленные эндемики. Эндемичность кун-
гурской флоры сложилась благодаря некоторой
изолированности этой флоры от северных
(Печорское Приуралье) и южных (южная часть

Урала и Казахстан) районов, Тем не менее, кун-
гурские виды встречаются и к югу, и к северу от
области распространения барлинской флоры.

это позволяет использовать такие таксоны в

стратиграфической практике.
Лепидофиты кунгурской флоры редки и пред-

ставлены единственным видом Sаdоvпikоуiа
belemпoides Naug. Иногда определяются Yia-
tscheslaviophyllum aff. yorcuterse Neub. и Кпоrriа
sp. Членистостебельные очень разнообразны и

многочисленны. В основном, это побеги Paraca-
lamites и Рагасаlаmitiпа, а также их облиственные
ветви (Рйуllоthеса) и фруктификации (Equiseti-

пostachys). Кроме них присутствуют остатки,

возможно, принадлежавшие каламостахиевым
(Calamites (Stylocalamites) gigas Brongn. Обыч-
ным элементом ориктоценозов (но никогда не

доминирующим) являются остатки бовманито-
вых - Sрhепорhуllum biarmicum Za|.,,ý. aff. thoпii
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Маhr и Sрhепорhуllum sp. S\Лi-l с aнoм€tj.Ibl;o
крупными листьями, несущими развитые марги-
нaLпьные выросты, стробилы Воwпtапitеs biar-
mепsis Naug. Кунгурские папоротники также до-
вольно разнообразны. Они принадлежат не-
скольким разным родам порядка Marattiales
{Orthotheca Corsin, Рryпсhосаrриs Weiss). Из ви-
дов, установленных только по стерильным ли-
стьям, наиболее xapaкTepнbl, Pecopteris aпthrisci-
folia Goepperl, Р. hеlепаеапа Zal., Р, tchekardeпsis
Vlad. и Р, suksuпeпsi,g Zal.

Голосеменные кунгурского флористического
комплекса представлены тремя крупными груr]-
па]\{и: птеридоспермами, хвойными и так назы-
ваемыми ангарскими кордаитами, В комплексе
также присутствует довольно много семян,
большинство из которых, к сожrulению, остается
слабо изученным. Радиоспермические птеридос-
пермы в бардинском комплексе представлены
единственным видом Demetrocarpus limbatus
Naug. Этому же растенI-1ю скорее всего принад-
лежrl,rlи стерильные листья типа Neuropteris,
также изредка встречающиеся в кунгурских от-
ложениях.

Кунгурских представителей платиспермиче-
ских птеридоспермов (Ginkgoopsida) можно раз-
делить на две формальных морфологические
группы: кzrллиптериды и псигмофиллоиды. Пер-
вые характеризуются сложноперистыми папо-
ротниковидными вайями с интеркалирующими
(располагающимися на главном рахисе) перыш-
ками и, как правило, вильчатой псевдодихото-
мирующей верхушкой. Пигмофиллоиды облада-
ли в разной степени рассеченными вееровидны-
ми листьями.

Каллиптериды представлены в кунгурской
флоре несколькими формальными видами, таки-
ми как Rhachiphyllum аrliрiппаtum (Zal,) Naug., Д.
cf. shепkii Heyer, R. aff. hеlепаеапum (Zal.) Naug.,
а также видом Peltaspermutп reteпsorium (Zal.)
Naug. & Кеrр, промоцированным до естествен-
ного стаryса [Naugolnykh, Кеrр, 199б].

Среди псигмофиллоидов наиболее часто
встречается Р sy gmop hyl l um ехр апsии (Вrопgп iart)
Schimper. Несколы:о более редок Р. сuпеifоlium
(Kutorga) Sсhimреr. В единичных случаях встре-
чены листья Flabellofolium sp. К псигмофиллои-
дам следует относить и типично кунгурский рол
Bardia Zal. Этой группе близок род Kerpia Naug.
Этот таксон обнаруживает некоторые признаки,
позволяющие сближать его с гинкговыми.

В барлинскомопл флористическом комплексе,
как и вообще почти во всех позднепаJIеозойских

флорах Ангариды, много растений, традиционно
относящихся к кордаитам. В последнее время
появляется все больше данных, свидегельст-
вующих в пользу более высокого своеобразия
этих растений. Изолированные листья кунryр-
ских предствителей группы относятся к роду
Rufloria S. Меуеп и распределяются по десяти -
пятнадцати видам, из которых наиболее обычны
R. derzayiпii (Neub.) S. Меуеп, R. recta (Neub.) S.
Меуеп, R. papillosa Gluch., R. mеуепi Gluch. Вме-
сте с нормzlJIьными листьями руфлорий в кун-
гурских ориктоценозах часто встречаются че-
шуевидные катафиллы - Lepeophyllum, Crassi-
пеrуiа - и брактеи - Nephropsis (Sulciпephrop-
sls). В более редких случаях попадаются женские
(Suchoviella, Bardocarpus sепsu S. Меуеп, Gaussia
и Pholidophyllum) и мужские фруктификации,

Среди кунгурских голосеменных большой
процент от общего числа остатков составляют
хвойные, принадлежащие семейству Walchia-
сеае. Из них чаще всего встречаются виды
Кuпgur оdепdrоп s har очll S. Меуеп, В ardo spermum
rigidum S. Meyen и Taxodiella Ьаrdаеапа (Zal.) S,
Меуеп, первоначarльно отнесенная к род;у l|al-
chia. В кунгурском флористическом комплексе
очень много семян, разнообразие которых как на
видовом, так и на родовом уровне очень высоко.
Монографическая обработка этой группы расти-
тельных остатков из кунг},рского яруса Среднего
Прлryралья является важной задачей для буду-
щих исследований. Из наиболее типичных кун-
гурских семян следует назвать Samaropsis trique-
tra Zal., S. daпiloyii Suchov, ý ех gr. еruпаkоуепsis
Radcz., S. subpatula Suchov, S. tuberculala DоmЬr..
S. macroptera Naug., S. (?) сопlрlапаIа Naug., S,
aff , dombrovskae Ylad., ,S. (?) ехIепsа Neub., Cor-
rlaicarpus uralicus DоmЬr., С. ех gr. сhаlmеriапus
Dombr., Craspedosperrпa Ьаrdаеапum Zal., Car-
diocarpus cordatus (Eichw.) Schmalh., Carpolithes
globosus Suchov, С, gigапthеиs DоmЬr., С, rumi-
паtus DоmЫ,, Bardocarpus aliger Zal., В. cf . supe-
rиs Neub., В. sp. (мелкие формы со слабо рiвви-
тым интегументом. возможно, новый вид),
Sylvella alata Zal,

Вид,ý. (?) соmрlапаlа Naug. является очень ха-
рактерным для кунгурского яруса Среднего
Приуралья. Знак вопроса после родового назва-
ния oTpzDKaeT условность отнесения этого вида к
роду Samaropsis, поскольку неизвестно Tollнo,
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характерна ли для этого вида крылатка (сарко-
тест€lльные крыловидные выросты). Морфологи-
ческие особенности этого вида, такие, как общие
очертания, наличие срединного ребра, оттяну-
тость верхушки и др., позволяют уверенно его
определять в других регионах.

Характер доминирующих элементов в орикто-
ценозах кунгурского флористического комплек-
са существенно меняется от местонахождения к
местонахождению. Можно предположI,iть, что сме-
на доминантов отражаJIа миграцию звеньев кате-
ны, происходившую в соответствии с локutльны-
ми кJIиматическими флукryациями (схема 4).

5. Типпчный соликамский комплекс пред-
ставлен монодоминантными орик,fоценозами с
остатками плауновидного Viatcheslayia чоrсu-
tепsis Za|. еmепd. Neub. (в некоторых стратигра-

фических и палеоботанических публикациях ис-
пользовано иное, неверное, написание родового
названия - Viatscheslavia; при первоописании

рода [Zalessky, 1936] был использован номен
Viatcheslavia). Чаще всего встречаются стволы И
vorcuteпsis, представленные р€lзными формами
сохранности. С ними, как правило, ассоциируют
филлоиды Viatscheslayiaphyllum vоrсutепsе и
изолированные спорофиллы, Спорофиллы обна-

руживают много общего со спорофиллами кун-
гурского лепидофита Sаdоупikочiа Ьеlеmпоidеs
Naug., относящегося к порядку Isoetales [Нау-
гольных, 1994. l995], а также триасовых шIауно-
видных Tomiostrobus и Pleuromeia. В тех х(е орик-
тоценозах встречаются листостебельные мхи
Iпtiа (?) sp., Protosphagпum (?) sp.

Комплекс (схема 5) встречеrI во многих ме-
стонахождениях раннеуфимского возраста, отно-
сящихся :( соликамскому горизонту: от бассейна
р. Белая, через Среднее Приуралье (бассейн рек
Сылва и Чусовая, район Верхнечусовских Го-
родков) до Северного Приуралья (реки Вишера и
Колва, местонахождения у г.Чердынь). Монодо-
минантные ориктоценозьl с Viatcheslavia чоrсu-
lezlsls встречаются в верхней части лекворкут-
cKoIi свиты в Печорском бассейне [Мейен, 1971].

6. Атппичный соликамский комплекс схо-
ден с предыдуцим (схема 6), но его таксономичес-
кий состав более разнообразен. Кроме V. уоrсutеп-
sls в местонilхо)r(дениях встречаются V. еlопgаtа
Neub. (местонахождение Хохловка), листья Rufl oria
(Alatorufloria) dеrzаviпii (Neub.) S. Meyen, побеги
членистостебельньгх Р ar ас al аm i t е s fr i g i du s Ne ч Ь.,
Phyllotheca sp. (месонахождение Полазна).

20з

7. Шешминский комплекс; местонахожде-
ния растительных остатков шешминского воз-

раста обнажаются в черте г. Перми * правый бе-

рег р. Мулянка, обнажение Лысая Гора; обнаже-
ние Вышка в микрорайоне Мотовилиха; система
обнажений у ст. Левшино Горнозаводского на-
правJIения Свердловской железной дороги; сис-
тема обнажений на правом береry р. Кама в мик-

рорайоне Закамск; обнажение на правом береry

р. Ласьва (правый приток Камы) в 5 км выше с.

Никитино и др. Растительные остатки прLryроче-
ны к плотным прослоям в медистых песчаниках.
Наиболее распространены побеги членистосте-
бельных Paracalamites ех gr. frigidus Neub., Р.
aff . dесоrа|иs (Eichw.) Zal., Paracalamites sp,, ре-
же встречаются фрагменты крупных стволов
Calamites (Stylocalamites) gigas Вrопgп. с грубы-
ми продольными ребрами, а также фрагменты
вай папоротников Pecopteris sp. Второй по час-
тоте встречаемости после членистостебельных
группой являются пельтаспермовые птеридос-
пермы Р sygmop hyl lum ехрапsum (Вrопgп. ) Schim-
per п Rhaclliphyllum sp. С ними ассоциир},ют муж-
ские фруктификацл;и Permotheca sp. (схема 7).

Флористические комплексы разреза
по р. Кожим (Печорское Приуралье)

.Щовольно долгое время считzшось, что иден-
тифичируеNIые растительные макроостатки по-
являются в Печорском Приуралье приблизитель-
но в основании лекворкутской свиты, т.е. в сред-
ней части кунгурского яруса. Тем не менее, де-
TzL,IbHbie послойные сборы позволили получить
данные о таксономическом составе сакмарской и
артинской флор Печорского бассейна [Науголь-
ных, 1996; Natrgolnykh, 1996Ь]. Собранная кол-
лекция проис.ходит из разреза, располагающего-
ся в среднем течении р. Кожим. Она включает
более 400 экземпляров растительных остатков,
представ_пеЕных листьями, побегами, генератив-
ными органами, семенами и корневыми частями
ilочти всех основных групп высших растений,
характерных для позднего пzlJIеозоя северного
полушария (членистостебельные, папоротники,
пт9ридоспермы и кордаиты),

Ниже охарактеризованы выделяемые в интер-
вме от косьинской до интинской свиты ф.пори-
стичсские комплексы, приведены данные об их
возрасте и кратко проанализированы па.пеобота-



схема 4. Кунгурский (=барлинский) флористический комплекс

ýadcynikovia Ьеiеппоidеs llaug,
ViatscheslaviophylIun sр,
iaff, чоlсutепsе lleub, )

СаIапitеs {ýtylocaIani.tes) gigas Вrопgп,
Equisetinostachys sp,
{ =Phyiiotheca реrепепsis Za}, i

Phyliotheca сапрапulаris Zal,
епепd, liaug,

Р, Ьiагпiса Zal,
Р, stenophyiloides Zai,
Sphenophyllun'biarnicun Za],
S, aff, thonii Шаhг

Воtiпапilеs Ьiагпепsis llaug,
Рtусhосагрчs ciisIichus ilaug,
0lihotheca diсгапорhога llaug,
Ресорlегis anthriscLfo]ia Gоерреri
Р, hеiепаеапа Za1,

Р, tohekaгdensis V]ad,
Р. suKsunensis Zal,
0епеirосаrрus iiп'паius tlaug,
Rhaciriphyilun агtiрiппаluп {lal, ) llaug,
,1, cf, Bhenhii Неуеr
i, sp, ýV}I-1 [ afl, hе],епаеапuш (ZaI, ) ilдчg, j

CracrIopteris ionchophyl}oides }laug,
Рsуgпорhуl}uп ехрапýuп (Вrопgпiагt) SchiBper
Р, cr,rneifoiiuп {[чtогgа ) ýсhiпреr
ГiаЬеi iоfоl iuп sp.
ваrdlа паuегii zal,
В, graciiis Zal,
(еrрiа пасгсiоЬа }laug,

Ёufiогiа deraavinii (}ieub, ) S,Шеуеп

fl, rесtа {ШеuЬ, } ý,t{еуеп

fl, papiilosa 0luch,
R, пеуепii 0luch,
}lерhrорsiв {Suicinephropsisi сriпitus Giuch,
Suchoviella triquеtгарhога llaug,
Вагdссагрus spicat,us }laug,

0aussia iпЬriсаlа ilaug,
Pho}i,dopiryiIuп оrпаtчп Za1,
Р, рtеrосеruп llaug,
iчпgчrоdепdrоп shагочii ý.Шеуеп

i. nliaichia* 
appressa Zal, )

Ваrdоsрегпuп гig iduп S, Шеуеп

Taxodieila Ьаrdаеапа ( Zai, ) ý, Шеуеп,

ýапаrорsis iriquetra ZaI,
ý daniiovii ýuchov

S, ех gr. егuпаhочепsis Radcg,
,,,el iгrеgulаri,s ileub,
ý, subpatula ýuchov

ý, LцЬеrсuiа|а ilопЬr,
ý , пас rорtега }iau$ ,

ý, {?] сспрiапаt'а liaug,
ý, aff, dолЬгсчskае Yiad,
S, {?) ехtепsа lieub,
0ordaicarpus uга,].iсus DоrlЬг.

С, ех gг, сhаirтеriапus }опhr,
v;i раrчiis DопЬr;

Рагаса]ашitеs fгigidus }iеuЬ,

Phyiiotheca сапрапulаris
ZaJ., епепd, iiaug,
ýрhепорhу1 luгl sp , ýVti- 1

ýphenophy}iun Ьiаrпiсuп Zaj,
Рtусhосагрus disiichus }iaug,

Dепеlrосаrрus 1 inbatus }iaug,

Реltаsреrпuп rеtепsоriuп
(Zal, ) }iaug, et (егр
(егрiа паtlгсiоЬа }laug,

Oaussia i.пbricata }iaug,

i(uпgчгоdепdгоп sharovii ý,t{еуеп
Sапагорsis tгiquеtга Zai,
axodielia Ьагdаеапа iZal, )S,[еуеп

ýапагорsis {?) сопрlапаtа llaug,

Ruilоriа dеrzачiпii i}leub, JS,[eyen
Rufioria гесtа (},leub, }S,ilеуеп

urоdепdrоп shагсч!i S,ileyen
xodieija Ьагdаеапа (Za], i S,Шеуеп
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схема 5. Типичный соликамский флористический комплекс

Таксоны

основные (характерные) диагносцирующие доминирующие

Схема 7. Шешминский флористический комплекс

viatcheslavia чогсчtепsiв zal.
епепd, ilечЬ,

ViatschesIaviophyllun чотсч|епsе ШечЬ.

Radiciies sp,

Intia (?} sp,
Ргоtоsрhаgпчп (?} sp,

iatcheslavia чоrсurепsis zal viatchesiavia чогсчtепsis zaI
еllепd, }ieub.

Схема 6. Атипичный соликамский флористический комплекс

Viatcheslavia чогсч|епsis Zai, евепd, }lечЬ,

V, еlопgаt.а ШечЬ,

tuf]огiа (АiаtогufIоriа) derzavinii
{}leub, ) S,Шеуеп

Раrасаlапilеs f гigidus llеuЬ,

Phy1lotheca sp, {с гкпертрофировакнllкн

л[ст08ll[8 вJlагал[ца[t{ к редуц[рOваiiкll[[
свободншrк частflк[ ластье8, вOзIOltлt0, Sp,nOv,

iatc}reslavia vorcutensis Iaiiaicheslavia еiспgаtа I,Ieub,

fioria dегzачiпii {}ieub, )

Pecopteris sp,

Раrасаlапitеs ех gr, fligiOus }leub.

Р, aff, decoratus tEichH, } Zai,
Раrасаiапilеs sp,

Calanit,es {SlyIocaIanires) gigas Вгопgп,

Rhachiphyl iчп sp ,

Psygnophylluп ехрапsчп (Вгопgп, ) Sсhiпрег

Регпоt'hеса cf. drsрагis ( Zal , } }laug,

Рагасаlапitеs sр,

нические основания для сопоставления с типо-
выми комплексами стратотипического региона
(табл. 19; рис, 48-5l). Привязка образцов дана
послойно в соответствии с описанием разреза,
составленным А.П.Ротаем [ l 946].

1. Нпжнекосьинский комплекс самый

древний из известных к настоящему времени в

Печорском Приуралье. Его возраст установлен
по фузулинидам Pseudofusuliпa urdalensis Raus.,

Р. plicatissirza Raus. и морским двустворкам
Cypricardiпla borealica Мurоm., Aviculopecteп
keyserliпgiforиls (Lich.), А. frederixi Lutk, & I-ob.

[Чувашов, Канев и др.,,l995] как позлнесакмар-

ский (стерлитамакский). Растительньiе остатки
собраны в песчаниках и iIлевролитах, относя_

illихся к нижней чаоти (алевролитовой подсвите)

косьрлнской свиты, Существует и иная тOчка зре-

ния, по которой указанная толща должна отно-

сится к терригенным анмогам верхней части ло-

синоостровской свиты, имеющей в типовых раз-

резах карбонатный состав. Растительные остатки
приурочены к поверхностям рz}здела между
алевролитом и песчаником. В алевролитах при-

сутствуют текстуры оползания, укiвывающие на

склоновый генезис этих отложений. Во флоре
доминируют мелкие тонкоребристые паракала-
миты и руфлории, вероятно, относящиеся к под-

роду Praerufloria Gluch., с узкими дорзальными
желобками и неокаймленными основаниями
(схема 8).

2. Верхнекосьинский комплекс; возраст это-

го комплекса определяется по аммоноидеям как
верхIIеартинский (саргинскlай) [Чувашов, KalIeB

и др," 1995], Верхнекосьинский коN,плекс содер-

2а5
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Таблица 19. Стратиграфическое распространение основных таксонов высших расl€ний в Кожимском разрезе

Таксоны
косьинская

свита

Чернореченская

свита
кожимская

свита
Кожиморудницкая

свита
интинская

свита
слой

539

слой

5l4
слой

509

слой

507

слой

503

слои

418-419

слой

410

слой

4з9
слой

338

слсlй

з26
слой

зl8
слой

l50
слои

lз0-129
слой

l l5
слой

l03
слой

96

слой

94

слой

86

слои

7 1-67
мхи
Vо rсutаппulаr ia p/lccla Neub.

l'. sp

члtн}lстостЕБЕльныЕ
(хвощЕвидныЕ)
Paracalamites ех gr, lenuicoslatrls NечЬ-

Р, ех gr. lalicostalus Zal.

Р, sp, С
Р. sp.D

Р. sp. Е

P.y'lglltls Neub.

Р. decoralus (Eichw-)

Р aracalomi l iпа srlala (Schmalh.)

Tsc hеrпоч ia s/rйld Neub.

Calamites sp.

Sphe пор hyl lum с оrпiе пsе Tschirk.

Аппulаriа sp.

ПАПОРОТНИКИ
Pecopteris aff. deпliculata-crislаrа tsrопвп.

Р. aff, alala Вrопgп.

Р. aff. riрепsis Zal,

Р. sp. D
Р. 0 Asterotheca) koj iпепsis Zal,

Р- сf -borealis 7-al

P.sp.

Spheпopteris Sp. А
Р ryпаdае opte r is чо rсulапа (Zal л) Fеf.

птЕридоспЕрмы (?)

F la Ье l l ojo l iutп {? ) sp.

B iar пo baie ra urаlе пs is zal,
Zamiop le r is glossop ter oide S Schmalh.

Z.sp.
с ardioпeura у orcule nsis zal.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

о

+

+

+

+

+

+

о

+

+

+

+

+

о

+

о

о

о

+

о

о



Таблица 19 (окончание)

tJ
\t

"АFtI,АрскиЕ кордАиты"
(воЙ}{овскиЕвыЕ/руФлориЕвыЕ)
RuJloria (Ruflorn) aff. tqmуriса
(Schwed.) S. Меуеп
R. (Дlatorufloria) recla (Neub.)

R, (А lalorufl or ia) sp. ЕЗ

R. (Alatorufloria) sр.С

R. (Alalorufloria) sp, D
R. (AlaloruJloria) ех gr- recta

(Neub.) S. Меуеп
R, (А latoruJloria) sp.F

R. (ДlatoruJloria) cf. reclc (Neub.) S. Меуеп

R. (Alatoruloria) aff. derzaviпti

(Neub.) S. Meyen

Cordaites (?) sp- А
Cordaites (?) sp. В

Cordoiles (?) sp. С
Cordaites (?) sp. D

Niazoпaria sp,

Lepeophyllum сf . acutifoliuп Raclcz,

сЕмЕнА
Samarops is vоrсulапа Tschirk.

S. cf. vorcutaпa 'I'schirk.

ý илсiпаlа Neub.

ý лlаlпdелsЬ Neub-

s. diхопоуепsis schwed.

5'. negiecla Neub.

ý lnlaeлsrs Neub,

S, aff. triquetraZal.
"S." соmрlапаlаNaug.

ýsp
Bardocarpus (?) sp.

Bardocorpus sp. А
Cardiocarpus cordatus (Eichw,) Schmalh.

Sylvella (?) sp.

Cordaicarpus sp- Д

Cordaicarpus sp I)

cordaicarpus sp- С

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

о

о

о

о

+ -l-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-l-

+

+
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Рис. 48. Флористические комIшексы разреза по р.Кожим
Папоротники I - Pecopteris aff. deпticulatacristata Вrопgп., ГИН,4846120; терминальный фрагмент пера последнего по-

ряJlка, косьинская свита, слой 54l; 2 - Р. aff. а/а/с Вrопgп., гин,4846l12; средняя часть пера последнего порядк4 косьин-
ская свита, слой 541 ; -] - Р, aff. ripeпsis Za|., ГИН,4846/4846; фрагмент дваЯслыперистоЙ вайи, косьинскФl свLrг4 слой 54l ; 4 -
Pecopteris sp., ГИН, 4846150; перо последнего порядка, косьинская свита. слой 509; 5 - Sphenopteris sp., ГИН, 4846157;
фрагмент вайи, косьинскаJI свита, слой 509; б, 8 - Pecopteris (Дsterotheca?) kojirпensis Za|,: 6 - Гин, 4846/36; базальное пе-
рышкО с глубокО рассеченными краJIми, кожимрудницкiul свита, слой 338; 8 - гин, 4846136; фрагмент вайи, кожимрудниц-
каrIсвита,слой338;7-Р.сf.ЬоrеаlisZаl,,ГИН,4846132 средняячастьвайи,рахиснесеттонкуюкаймуокрыления,кожим-
рудницкаrI свита, слоЙ 338; 9 - Orthotheca semilibera Naugotnykh, sp. поч.; гин, 4846/l32; интинская свита, слой l03; 10 -
Prynadaeopteris (?) sр.,ГИН,4846199; фрагмент пера последнего порядка с двумя хорошо развитыми перышками, интинскiul
свита, слой l03,

[линамасштабной линейки -2мм (1-6,8/; l см (7,9, l0)
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Рис.49. Флористические комплексы ршреза по р.Кожим
Ангарские кордаиты: l - Ru/loria (Praerufloria) cf. tajmyrica (Scwed,) S.Меуеп; реконструкция листа по экз. 4846l|7,

4846/18, 48461119, слой 541; 2 - Lepeophyllum cf. acutifoliumRadcz:, ГИН, 4846/8; 3 - Cordaites (?) sp., ГИН, 4846159:4 -
Rufioria (Дlatoru|loria) cf, eпsiformis (Neub,) S.Meyon; ГИН, 4846/30; 5 - Rufloria (?) sp.; ГИН, 4846129;6 - Cordaites (?) sР.;

ГИН,4846162; 7 - Rufloria (Дlatorufloria) ех gr, loriformrs (Neub.) S.Meyen; ГИН, 4846/б9; 8, 9 - Rufloria (ДlаtОruJlОriа) sP.: 8 -
Гин, 4846/66,.9- ГИН, 4846164; 10, 1t - R. (Д,) cf , recrc (Neub.) S.Meyen: 1а -ГИН.484б180, 1l - ГИН, 4846171; 12, l3 - R.

(А.) ех gr. derzayinii (Ncub,) S.Meyen; гин, 4846/l |6; 1 1 - апикальная часть побега войновскиевого с чешуевидными листь,

ями Nephropsis (Sulciпephropsis) и Lереорhуl/ип, образующими непрерывный ряд изменчивости; реконструкция по экземп-

лярам гин,4846/138; 48461132;4846l114;4846i106 и лр.; t5, l6-Nephropsis (Sulciпephrops;s) sp.: 1J-ГИН, 4846l|З2; 16-
ГиН,4846/100;слои5аl(],2):51аG,ф;507(1,5);50З(9):а78(8);а70(7);330(l0);338(11);|03(12, 16)

.Щлинамасштабнойлинейки- 1 см (/, 3-7, 10, 11, ]3, l4);2MM(2,8,9);5 мм (12, l5, ]6)

]s
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Рис. 50" Флористические комплексы разреза по р.Кожим
ИзолированнЫе семена: l , 2 - Cordaicarpus sp.: / - гин, 484612,2 - гин, 484619 (2 - сходен с некоторыми экземплярами

S, dombroyskae Vlad. с оборванной крылаткой, см.: [Наугольных, l996, рис. 4, F]); -3, 4 - мелкие семена, некоторые из кото-
рьгх сходнЫ с Bardacarpus (аналогичные семенц по данным автор4 встречаются в сакмарском ярусе Южного Приурмья): 3 -гин,4846/11.4- гин, 4846115;5 - Samaropsls sp. А; гин,4846/27;6- Bardoca{pиs Sp.; гин,4846/58;7 - Cordaicarpus
sp.; ГИН, 4846152: 8 - Samaropsis sp. В; гин, 4846/53: 9 - Samaropsis ех gr. triquetra Zal.; ГИН, 4846166: l0 - Samaropsii (?)
соmрlапаtа Naug.; ГИН, 484614l; 11, l1-1б - Cordaicarpus sp, нескольких типов; гин,484612'l; l2 - Sylvella,р. . обор"u"-
ной крылаткой (остатки семян фУvеl/a sp. аналогичной сохранности из кунгурского яруса Срелнего Приурапья); ГИН,
4846120 ] 3 - Cardiocarpus aff . cordatus (Eichw.) Scmalh.; гин, 4846120; 17-20 - Samaropsis vоrсutапа Tschirk.; ГИН, 4846120

Слои: 54l Q-a); 514(б); 509 (5, 7, 8); 478 (9);338 (/0); 445 (] ]_1 Ф; l03 (1 7_20)
ff,пина масштабной линейки - 2 Mpt
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Рис. 51. Флористические комплексы рiвреза по р,Кожим
изолированные семена: 1-8 - samaropsis уоrсutапа Тsсhiгk., изменчивость эпиморфологических признаков семян: 1 -

гиFI,4846/109;2_гИН,4846/104;_3_ГИН,4846/136;4-ГИН,4846ll3'7 _r-ГИН,4846197 6-ГИН,4846196;7-ГИН,
4846/105; 8 - ГИН, 48461129 интинская свита, слой 103

.Щлина масштабной линейки - 2 мм

схема 8. Нижнекосьинский стическии комплекс
Таксоны

РаrасаIапitеs sp, А

Р, ех gr, 1aticostatus [а1,
Hesocalanites vel Caianites sp,
Ресорtегis aff, denticuiata-
сгistаtа Вгопgп,

Ресорlегis aff, aiata 8rопgп,

Ресорtеris aff. riрепsis Zai.
ElabelIofoIiun (?} sp.

П,чflоriа aff, tаjпуliса ( ýchHedov ) S. Шеуеп

LереорhуIluп cf, асчtifоliuп Radcz,

Allisia (? i sp,

Согdаiсаrрчs sp,A,
Соrdаiсаrрчs (?) sp,B
Ваrdосагрus (?) sp,

Рагасаlаtlilеs sp, А

fiогiа aff, tаjпуriса
ýchrredov} S,Шеуеп

реорhуiIuп cf . асчlifоliчш

Ruflогiа aff, iajпyrica
( Schпedov ) S, Шеуеп



Таксоны
основные (хаDактерные

Схема 9. некосьинскии стическии комплекс

жит значительно меньше членистостебельных. В
нем IleT мелких тонкоребристых паракЕUIамитов,
отсутствуют руфлории с неокаймленным осно-
ванием. Встречаются семена Samaropsis не-
скольких типов. !оминируют RuJloria (Дlаtоru-

flaria) и Cordaites (схема 9).
3. Чернореченский комплекс; в черноречен-

ской свите растительные остатки редки. Они, как
правило, приурочены к песчаниковым прослоям.
Чаще всего встречаются дисперсные семена и

руфлории подрOда Alatorufioria с окаймленными
основаниями, близкие кунгурской Rulloria
(Alatorufl,atia) recta ýeub.) S. Meyen, которая
также известна из воркутской серии Печорского
бассейна [Нейбург, 1965]. Менее характерны для
комплекса членистостебельные (Paracalamiles
sp. Е). Суля по общему облику комплекса, кото-
рылi,' с одной стороны, наследует общие черты
верхнекосьиr*ской ф.;rоры, а с другой - содержит
сеil{ена, близкие по морфологии Saпzaropsis
triquetra Zal., характерному для кунгурского яру-
са в его стратотипическом регионе, черноречен-
ский интерва!,I разреза может рассматриваться
как стратоэкотоI{ между артинским и кунгурским
ярусами. Он соответствует верхнеартинско-ниж-
некунгчрскоNtу сi\-lешанному (переходному) фло-
ристическому комплексу [Наугольных, 1996а].

В кожимской свите также были обнаружены
растительные остатки. Однако они имеют
плохую сохранность и не играют существенной
роли для характеристики флористических ком-
плексOв (схема 10).

4. Кожимрудницкий комплекс; для нижней
части кожимрудницкой свиты характерны очень

2l2

крупные листья Rufloria, достигающие 0,5 м в

длиrry. В верхней части свиты обычны остатки
папоротников, значительная часть которых при-
надлежит ьиду Pecopteris kojirпeпsis Za|., а также
многочисленные руфлории, представленные бо-
лее мелколистными формами, Присутствуют изо-
лироtsанные семена Samaropsis (?) соmрlапаtа
Naug., Cardiocarpus aff. cordatus (Eichw.)
Schmalh., Sylvella sp. и др. 11редставители рода
Sylvella известны в Приуралье с кунryрского
яруса до казанского, Cardiocarpus cordatus - с
артинского до кунгурского, а вид ý. (?) соmрlа-
паtа характерен только для кунгурского яруса.

Таким образом, кожиN{рудницкая свита имеет,
хотя бы частично, кунгурский возраст. Этот вы-
вод также косвенно подтверждается нzlJIичием в
ан€Lпоге кожимрудницкой свиты - лекворкутской
свите - семян Carpolithes gigaпtheus Dombr. и С.
rumiпаtus Dombr., довольно часто встречающих-
ся в отложениях кунгурского яруса Среднего
Приуралья. В список общих для кожимрудниц-
кого и кунгурского (барлинского) флористиче-
ских комплексов форм также должны войти
Zamiopteris sр, и Neuropteris sр. Листья послед-
него типа в куI{гуре Среднего Приуралья скорее
всего были связаны с семенами Demetrocarpus
limbatus Naug. Аналогом бардинских Neuropteris
в Печорском Приуралье могут являться ,пистья
С аrdiопеurа {=Ix/ eur opt е ri s) v оrсutепs is Zal. Этот
вид встречается исюlючительно в лекворкутской
свите и отмечаlIся для кожимрудницкой свиты
Кожимского разреза [Полетаева, Пухонто, 1990].

Еще одним признаком, сближающим кожим-
рудницкую флору и кунгурский флористический

Paracaiaпites sp, G

Раrасаlапitеs sp, D

Ресорtегis sp, D

Sрhепорtегis sp,
?вiаrпоьаiеrа uralensis zai,
Ечflоriа {Аlаtоrцf]оriа} sр,
Coгdaites sp, А

Согdаitеs (?) sp. В

Ваrdосагрus sp.
Sanaropsis sp,A
ýапагорsis sp, В

Cordaicarpus sp, С

Согdаiсаrрus sp, D

Cortiaicarpus sp, Е,

tufloria (А]аtоrufiоriа) sp,



Таксоны

PaTacalaпites sp, Е

Ruflогiа (АIаtоrufIогiа} sp,B

R, iA, ) ех gг, rесlа {}leub, ) ý,Шеуеп,

R, {А, ) sp,

Cordaites (?} sp,
Sаllагорsis ех gI, triquеtга ZaI,

Sanarcpsis ех gг, triquеtrа Zal,

Схема 11. Кожим дницкий флористический комплекс

комплекс Среднего Прлryра-пья, служит нап}lчие

своеобразных пекоптерид, определяемых в Ко-
жимском разрезе как Pecopteris cf . borealis Zal., а

в кунгурском ярусе стратотипического региона
как Pecopterls sp. 4 [Naugolnykh, 1995]. В ко-

жимрудницкой свите встречаются и другие бар-

динские элементы, такие, например, как листья
типа Xiphophyllttm и чешуевидные катафиллы
Lepeophyllutп cf . sаЬапаkоуае Ylad. Xiphophyllum
kulikii Za|. и сходные листья Sphegophyllum
striatum Zal., скорее всего, принадлежавшие род-
ственным растениям (возможно, войновские-
вым), характерны как для верхов нижней перми
в Печорском Приуралье, так и для кунгурского
яру са Среднего Приуралья.

Вероятно, из верхней части кожимрудницкой
свиты происходят ocTaTK[l кор плауновидного
Viatche slay ia у orcuteпs is Zal, [Полетаева, Пухон-
то. 1990]. К сожалению, точная привязка и изо-
бражения этих растительных остатков не были
обнародованы (схема l 1).

5. Интинский комплекс; в интервале от 20 до
З18 слоя кожимского разреза, т,е. как раз на гра-

нице между кожимрудницкой и интинской сви-

тами, обнаженность очень плохая. Значительная
часть коренных пород.скрыта под отложениями

долины впадающего в этом месте в р. Кожим ру-
чья. В отдельных выступах плотных мергелей с

крупными сидеритовыми конкрециями встрече-

ны многочисленные листья кордаитов Rufloria
(Дlаtоruflоriа) aff, derzayiпi (Neub.) S. Meyen.
Флора самой нижней части }lнтинской свиты в

Кожимском разрезе остается неизвестной.
В составе интинского флористического ком-

плекса доминируют кордаиты Rufloria aff.

derzayiпi (Neub.) S.Meyen (схема l2). В некото-

рых фациях свиты преобладают остатки члени-

стостебельноrо Раrасаlаmiliпа striata (Schmalh.)
Zal. Суля по ассоциации типов остатков в моно-

доминантных ориктоценозах, а также по наход-
кам как вегетативнь!х, так и генеративных орга-

нов, находящихся в естественном прикреплении
к несущим структурам, этому же растению при-

надлежа]и листья Phyllotheca striata Schmalh. (по

меньшей меве, интинские представители вида) и

генеративные органы Tscherпoyia striata NеuЬ,

tIриуроченность остатков Раrасаlаmitiпа slriata
Neirb. к оч€нь ,гонкозернистым глинистым осад-

Раrасаlапi|еs frigidus }leub.

Р, decoratus ( EichH, } Za1 ,

Paracaiallitina cf, striat,a {Sсhпаlh, ) Zal
Ресорtегis iAsterotheca ? ) kозiпепsis Za1

Р, сf, Ьогеаl is Zal ,

Zatliopteris sp,

RufIогiа (Аlаlогчf]оriа) cf, гесiа
illечЬ, )S,l,{eyen
Cordailes {?) sp, D

Sапаrорsis (?) сопрIапаtа l'iaug,

Сагdiосагрus aff, соrdаtчs
(Eichri, ) ýchвaIh.
Соrdаiсагрus sp,
Sylve}}a {?i sp,

Pecopteris ko,iiпensis Zai

Ресорtегis kojinensis Zai,
Р, cf . Ьогеаi i.s Zal ,

Sапагсрsis (? } сопрIапаiа liaug,

Ruflогiа iAialorufloгia} cf, гесtа
(NечЬ, ) S,Шеуеп
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12. Интинский

основные (х

Рагаса],апi|еs sp,
Рагасаiапitiпа stгiаtа (SсhпаIh, ) ZaI,
PhylIotheca striata Sсhпаlh,
тсhегпочiа stгiаtа }leub,

Т, аltеrпа }Jeub,

ýciadisca вр,

0гthоthеса senil iЬега }{ачg, ( iп папчsсr, 
}

Ргупаdаеорt'еris (?} sp.
[ufloria (дlаtотчfIоriа) aff,
derzavinii i}leub, } S,[еуеп
}lерhгорsis { ýчlсiпер}rгорsis? ) sp,
Lepeophylluп sp,
Sапагорsis чоrсui"апа Tschirk,

Рагаса]апit,iпа slгiаt,а (ýсhпаlh, )Zai

РагасаIаmit iпа siгiаtа ( ýсhпаih, ) Za1

0гthоthеса sепiliЬега }laug,

Sапаrорsis чоrсчtапа Тsсhiгk,

l,ufiогiа aff, dегrачiпii {l{ечЬ,} S,Шеуеп

кам укiвывает на эдафическую избирательность
этого растения, очевидно образовывавшего мо-
нодомиНантные заросли по берегам озер или
морских лагун интинского времени. Комплекс
содержит много семян Samaropsis vоrсutапа
Tschirk. и чешуевидных листьев, образующих
непрерывный ряд изменчивости Lepeophyllum -
Nephropsis. Отмечаются редкие находки листо-
стебельных мхов Vоrсutаппulаriа [Полетаева,
Пухонто, 19И] (см. схему 12),

В Среднем Приуралье в интервале от верхне-
артинского подъяруса до уфимского яруса могут
быть выделены семь флористических комплек-
сов, имеющих относительно постоянный таксо-
номический состав. Широкое распространение
позволяет использовать их в стратиграфической
практике. В южной части Печорского Приуралья
(р. Кожим) в интервirле от сакмарского до уфим-
ского яруса выделяются пять флористических
комплексов.

По ряду общих таксонов - руфлории ''воркут-
ского" облика, семена Samaropsis aff. triquetra
Zal. и др. - чернореченский флористтческий комп-
лекс сопоставляется с пероходным верхнеартин-
ско-нижнекунryрским флористическим комплек-
сом Среднего Приура.гlья, Таким образом, ко-
жимскaut (и ее аналог - талатинская) свита имеет,
скорее всего, раннекунгурский возраст. Наблю-
дается сходство между кожимрудницким и ти-
пичным кунгурским флористическими комплек-
сами, которое заключается в н€lличии видов
Samaropsis (?) complalzcla Naug., Pecopteris cf.
borealis Zal., Xiphophyllum sp. и др. Это указыва-
ет на кунгурокий (иренский) возраст нижней
части кожимрудницкой свиты.

21,4

Граница нижней и верхней перми
по макрофлоре

Пограничные отложения ни)кней и верхней
перми расположены в пределах осевой части
Бельской впадины Пр"дур-""кого прогиба близ
пос. Красноусольского. Здесь в объеме кунryр-
ского яруса по восточному крылу скJIадки, по р.
Юрмаш, обнажаются выходы песчано-глинис-
тых и карбонатных пород общей мощностью 175 м
[Чувашов, .Щюпина, 1990],

В стратотипической местности кунryрский
ярус подрiвделяется на два горизонта: филип-
повский и иренский. Кунryрский ярус охаракте-
ризован так называемым "бардинским" флори-
стическиМ комплексоМ, выделенным М. Д. За-
лесским [За-песский, Чиркова, 1940] и состоящим
преимущественно из членистостебельных, пте-
ридоспермов и семян, многие из которых явля-
ются эндеМиками. В настоящее время'.бардинс-
кий" флористический комплекс подразделяется
на два подкомплекса: филипповский и иренский
[Наугольных, l996B].

Филипповский флористический подкомплекс
содержит диагностирующий вид Spheпopteris
реппаtiсisа (табл. 20); иренский - представителей

родов Sаdоvпikоуiа, Paracalamitiпa, Ptychocarpus
и разнообр€вные Samaropsis. Однако это рtвли-
чие может быть интерпретировано как связанное
с разными типами ориктоценозов,

Флористический комплекс соликамского го-
ризонта известен по местонахождениям в вер-
ховьях Камы у дер. Тюлькино, по рекам Колва,
Вишера, Чусовая и близ устья р. Сылва (рис. 52).

ческии комплекс
Гаксоны

диагносцирующие доминиDуюшие



Таблица 20. Флористические комплексы пограничных отложений нижней
стратотипической области (Среднее Прлryралье, Соликамская впадина, восток
антеклизы)

и верхнеи перми
Волго-Ура-пьской

Ф
t-о

оь
а. а

Ф
о-
lr

Флорлrстические комплексы

ха.
Ф

ý(о

.а

ý(о

Y

о
U

Iпtiа yariabilis,* L vermicularis,* Viatcheslaviq vоrсutепsis,* Viatscheslaviophyllum
уоrсutепsе, Rufloria derzaviпii, Paracalamites frigidus, Compsopteris (?) sp.,
Zamiopteris sp., Pecopteris sp,, Psygmoptlyllum ехрапsum, Rufloria епsifоrmis,
Епtsочiа rarisulcata, Samaropsis elegaпs, ý vorcutaпa,*Sylvella sp., мегаспоры
*Laevigatisporites [Фефилова, l98l; Владимирович, 1982; Есаулова, l983, l995;
Наугольных, l996]

у ко
ь
Ir

о
Ф

о
с

ч
g

Характерные таксоны
Таксоны,

диагносцирующие
подкомплексы

Р hyl lot heca biarmica, Р. саmр апul ar is, Equisetiпa
mаgпiv agiпat а, S achyoglrus multifarius, Sрhепо-

р hуllum Ь iаrmiсum, *Аппuliпа пеuЬurgiапа, * Р el-
taspermum reteпsorium, Rachiphyllum artipiп-
паtum, Psygmophyllum ехрапsum, Р. сuпеdоlium,
Kerpia macroloba, RuJloria derzaviпii, R. recta, R.

р ар illos а, R, mеуепii, * Сур ariss ium appressum,
Тахо diella Ь аrdаеапа, Кuпgur о dепdrоп sharoy ii,
В ar dosp еrmurп rigidum, S аmаrарs is triquetra, S,

macroptera,
S, (?) соmрlапаtа, Cardiocarpus cordatus, Car-
polithes globosus,* Cordaicarpus uralicus,
Sy lv el l а al at а, Cr asp edosp erm а Ь ar dаеапum
[Наугольных, l996'l

sqdоvпikочiq belemnoides, para-

саlаmitiпа igпatievii, Orthotheca
dicraпophora, Ptychocarpus disti-
chus, Samaropsis
subpatula, S, tubeculata

Spheпopteris р еппаt icis а

* Важн"t для межрегиональной корреляции.

Они содержат многочисленные остатки плауно-
вых Viatcheslayia vоrсutепsis Za\,, филлоиды
Viatcheslayiophyllum и крупные мегаспоры. По р.
Кама от г. Соликамска до г. Чердыни в солика}r-
ских отложениях найдены лишь кора лепидофи-
тов и их филлоиды Viatcheslayia (рис. 53).

В Прикамье отложения соликамского гори-
зонта не выходят на дневЕую поверхность. Они
вскрываются многочисленными скважинами

{425,426,429,4З9 Туйметкинской площади) у с.
Туйметкино в среднем течении р. Шешма и у д.
Мордовская Кармалка, где в них среди много-
численного растительного детрита изредка встре-
чаются семена Samaropsis уоrсutапа Tschirk., лS.

diхопоуепsis Schvedov, Nucicarpus и стебли Ра-
2|5

racalamites frigidus Neub., фрагменты птеридос-
пермов Compsopterfo ,р., Broпgniartites salicifo-
/iиs (Fischer) Zal., Zamiopteris sp., семена Sаmа-
ropsis уоrсutапа Tschirk., S. dixoпoyeиsls Schved.,
мелкие формы семян Nucicarpus (см. табл.20).

Граница нижней и верхней перми по макро-

флоре в стратотипичесkих рiврезах проводится
по резкому обеднению кунryрского флористиче-
ского комплекса, по появлению доминирующих
остатков коры лепидофитов viatcheslayia yorcu-

tепsis Za\. и их филлоидов Viatcheslayiophyllum
vаrсutепsе Neub.

В опорном разрезе границы нижней и верхней
перми на р. Кожим [Путеводитель ..., 1995] по
морской фауне и спорово-пыльцевым комплек-



рис. 52. Расположение основных местонахождений
флоры соликамского горизонта в стратотипической
области

l - обнажения; 2-скважины

сам в кожимской свите, сопоставляемой с ирен-
ским горизонтом кунгурского яруса, к сожaше-
нию, растительных остатков не обнаружено.

В кожимрудницкой свите, сопоставляемой с
нижней частью соликамского горизонта, встре-
чены Samaropsis frigida Neub., Asterotheca ko-
jimeпsis (Zal.) Fef. (слой 391), Cardiocardioпevra
yorcuteпsis Za|., Prynadaeopteris vorcutaпa (Zal,)
Fef. (слой ЗЗ8), Cordaicarpus апсерs DоmЬr.,
Соrпuсаrрus kojimeпsis NеuЬ. (слой 325). В низах
интинской свиты (слой 94) появляются Viat-

cheslayia yorcuteпsis Neub., Rufloria sупепsis
(Neub,) S. Меуеп, Samaropsis iпtаепsis Neub., ý.

"-оrсutапа Tschirk. Граница нижней и верхней
перми проводится в этом разрезе по кровле слоя
448 в подошве косослоистого песчаника с тон-
кими прослоями угля.

В Печорском бассейне граница нижней и
верхней п9рми традиционно проводилась между
лекворкутской и интинской свитами воркутской
серии. В.А. Гуськов и Н.Е, Яцук [Гуськов, Яцук;
1976] показzLпи, что резкий рубеж в развитии
двустворчатых моллюсков наблюдается на гра-
нице пакетов "N" и "М". К пакеry "М" приуро-
чено появление Viatcheslayia vоrсutепsis Neub.,
Viatcheslayiophyllum уоrсutепsе Neub. и мхов
Vоrсutаппulаriа plicata (Рое.) Neub.

В пределах Большесынинской впадины в раз-
резе по руч. Юсь-Ель (Лыа-Ю) и трем его прито-
кам граница нижней и верхней перми проводит-
ся по подошве массивных серых, плотно сцемен-
тированных песчаников [Чалышев, Варюхина
1968; обн. 3l7], выше которых в .u]еврол!tтах,
содержащих пелеципод и гастропод, встречены
Viatcheslavia vorcuteпsls Neub., Paracalamites sp.,
Sрhепорhуllum соmiепsе Tschirk., Дппuliпа sp.,
As[erotheca (?) kojimeпsls (Zal.) Fef., Pecopteris
borealis Zal., Zamiopteris sp., Samaropsis frigida
Neub. и другие (табл.21).

В целом по Печорскому бассейну, С.К.Пу-
хонто [Палеонтологический атлас..., 1982] гра-
ницу нижней и верхней перми проводит по по-
дошве пакета "М" рудницкой подсвиты леквор-
кутской свиты по появлению Viatcheslayia
чоrсutепsis Neub., Viatcheslayiophyllum vоrсutепsе
Neub., Vоrсutаппulаriа plicata (Рое.) Neub.

Изменение флористических комплексов меж-
ду пакетами "N" и "М " существенное. На этом
уровне исчезают Cardioпeura vоrсutепsis Zal,,
Nephropsis integerrima (Schmalh.) Zal., Sаmаrор-
sis cordiforиls Neub., S. пеglесtа Neub,, S, ехtепsа
Neub. Появляются мхи lпtiа yariabllls Neub., .I
чеrmiсulаris NеuЬ., Kosjuпia poliedra Fef., члени-
стостебельньле Spheпophyllum thoпii Маhr, папо-
ротники Nephropsis semiorbicularlЗ Neub., птери-
доспермы Zamiopteris glossopteroides Zal., семена
Samarapsis pseudoexteпsa DоmЬr., ^9. stricta
DоmЬr. и лр. [Гуськов и др., l9S7].

Верхняя граница соликамского горизонта
располагается внутри пакета "Н", где исчезают
Cordaites siпgularis (Neub.) S,Меуеп, Rufloria
recla ýeub.) S.Meyen, R. loriformis (Neub.) S.Mey-

Ъ-"*,*о,оо,:
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Рис. 53. Iпtiayqriabills Neuburg
/ _ КГУ, Nч544l112-|; верхушка листа с четкой средней жиrlкой (х200); 2 - КГУ, Nэ544l11,2-1,; фрагмент средней_части

листа (х200); 3 - КГУ, N9544/7l2-1; клеточное строение верхушки листа с рilздваивающейся срединной жилкой (х150); а -
КГУ, Ns544/712_1; зубчатый край средней части листа (х150); _' 9 - КГУ, Ns544/712-1; верхушечная часть растения в при-
жизненном положении, фрагменты изолированных листьев, 5-8 (х2); 9 - (х7); весь материаJl происходит из отложений со-
ликамского горизонта у с. Камышенка на правом берегу р. Белой
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Таблица 21. Флористические комплексы пограничных отложgний нижней и верхней перми
Косью-Роговской впадины Печорского бассейна (руч. Юсь-Ель)

о
q

trЕ
aа

а
li

н
Ф
Q

Gн
ф{)

tr

tiьх
Флористические комплексы

g
(.)

>'

а

F(а

х
Б
Q

Б
;Ё

F

G

н

J

к

L

Iпtiq variabilis, L vermicularis, Vоrсutаппulаriа plicata, Viatcheslavia vorcuteпsis,
Viatscheslayioplryllum vоrсutепsе, Paracalamites frigidus, Р. decoratus, Sphenoplryl-
lum thoпii, Sph. соmiепsе, Pecopteris borealis, Р. sупiса, Orthotheca petschorica, Дs-
terotheca (?) kojimeпsis, Pryпadaeopteris vоrсutапа, Phylladoderma chalyshevii,
Nephropsis rhoпboidea, N. semiorbicularis, Pryпadaeopteris аmЬiquа, Rufloria lori-
formis, Samaropsis ampulldormis, Sphenopteris сuпеаtа, Samaropsis pseudoexteпsa, S.

рrаечоrсutапа, S. striata [Варюхина, l968]

Еоа
r<

ьх

Yо
Ф
а.

хо
t

х

х
0)

ý
х

ь
дi

м

N

о

Paracalamites frigidus, P|ryllotheca striata, Тsсhеrпочiа striata, Nephropsis iпtе-
gerrima, Саrdiопеurq vorcuteпsis, Cordaites siпgularis, Rufloria recta, R, eпsiformis*,
Bardocarpus aliger *, Samaropsis ехсепtriса, S. uпсiпаtа, S. frigida, S. triqietra, Car-
р olithes р ermiensls *, Sylv ell а Ьrеч i al at а.

* На этом рубеже tlсчезают.

€п, Sрhепорhуllum thопii Маhr, Nephropsis
rhomboidea Neub., Pecopteris borealis Zal,, Cras-
siпеrviа borealis Neub., Samaropsis ехtепsа Neub.,
S. pseudoexleиsa DоmЬr. Появляются Samaropsis
polymorpha Neub., S. trapeziforиls Such., Waltia
rcrd Pukh., Pecopteris compta Zal., Sphenopteris
stепорlryllа Fef. Слелует подчеркнугь, что с пакета
"L" интинской свргы достоверно указirны Plrylla-
doderma chalyshevii Fef. & Smoller. В стратсrгипи-
ческой области появление P|rylladoderma spiпosa
Bog. приурочено к шешминскому горизонту.

Решить вопрос о ганице нижней и верхней
перми по флоре в районе Новой Земли пока не-
возможно, поскольку соколовская свита, по фау-
не относимая к нюкней перми, не охарактеризо-
вана растительными остатками (присутствует
лишь растительный детрит) и требует специ€lль-
ного сбора материаJIа. В белушкинской свите
встречены Кпоrr ia sp,, Vias che s lav iophyllum у or-
cul епs е Neub., Rhac hip hy l lum fr i gi dus Neub., фйе-
порhуllum sp., Phyllothecq sp., Pecopteris cf, ап-
t hr is с ifu lia Goepp., Rhachiphyllum - С ampsopt eris

(?) sp., Cordaites cf. miпах (Gorel.) Meyen, С.
siпgularis (Neub.) S. Meyen, Lepeophyllum aff. tri-
gопum Neub., Samaropsis prokopievsklensls Such.,
S. cf. пiаmdепsis Neub., Carpolithes sp., Cardio-
carpus sp., Cordaicarpus sр,, Епtsоуiа sp., Phylla-

l98l] - типично верхнепермский флористиче-
ский комплекс.

Таким образом, в Среднем Прлryралье и в Пе-
чорском бассейне граница нижней и верхней
перми довольно четко проводится по появлению
плауновидного Viatch€slayia уоrсulепsis Neub.
Вероятно, более холодный климат в центральной
части Ангариды препятствовrIл миграции этих
растений в эти районы, что в конечном счете ус-
ложняет корреляцию, которая все-таки возможна
на основе других групп растений - папоротни-
ков, птеридоспермов, кордаитов и мхов.

Возможно, что появление мхов в позднеперм-
скую эпоху является реакцией на похолодание
кJIимата и может, с нашей точки зрения, являться
корреляционным уровнем. Таковым является
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Таблица 22. Флористические комплексы пограничных отложений Кузнецкого бассейна

Таксоны

Балахонская серия

Верхнебалахонская подсерrul

Промежуточ-
ная свита

ишановская
свита

Кемеровская
свита

Усятская
свита

Sphe порhу l lu m pr о kop iev s kiensls Gorel.
N е okore tr ophy l l ite s с ras s do lйrs Gоrеl.
Д ппuliпа l ongifolia (Gоrеl. ) Gоrеl.
Phyllopitys heerii (Sсhm.) ZaL
Р urs опgi а llssaeлsis Gоrеl.
Д пgаr ор te r idiu m l igul atum N eub,
Тус ht opteris пе mпigе sc hica GоrеL,
Cordaites siпgularis (Neub.) S.Meyen
С. latifolitts S.Меуеп
Rufl oria derzaviпii (Neub.) S.Meyen
с rass i пе rу ia verosc Gогеl.
Lepe ор hy l lum ас ut ifo l i u m Radez.
С ordaite s batschate пs is Gore|.
RuJloria mеуе пi i Gore|.
R, poryvaica Gore|.
с r as s iпеrу, ia kuz пе t s ki апа sчсh.
С r, pr о kop iev skieиsl-" Such,
Cr. gorlovskiana Such.
Nephropsis senders опii CoreL
N. rhomboideaNeub.
Samarops is stotia Neub.
Bardoc arpus depre ssus (Schm.) Neub.
Zami opter i s g l os s ор t е r oide s Sсhrп.
Paracalamites decaratus (Eichw.) Zal.
Дппul i па пе u Ь ur giапа (Radez.) Neub.
Дппulаriа (?\ planudolia Radez.
Д. (?) teпuifolic Neub.
Р hyl lotheca de l iq ue sce пs (Goepp.) Schm.
Sphe порtеris bats с hate пs i s Za|.
RuJloria recra (Neub,) S,Меуеп
С ordaite s pseudoaqua l is (Radez.)
Samarops is tаrаЬukiпi Such.
ý dапilочii Such.
S, pr о kop ievs kierzsis Such,
S. klафпii Such.
Carpolithus globosиs Such.
Sylvella sp.
Skokia sp.
Р arac alamite s vjclnalls Radch,
Р ес opte r i s abensis Radch.
Р. martiaRadch.
Salairia /опsllо/iа Neub.

слоЙ со мхами Salairia в Кузнецком бассеЙне.
появившимися в самых верхах кемеровского го-

ризонта и получившими повсеместное распро-
странение в усятское время [Верхний пzшеозой...,
l988]. Этот уровень характеризуется резким
обеднением флоры и отсутствием таксонов бала-
хонского типа.

В настоящее время существуют несколько ва-

риантов проведения границы нижней и верхней
перми в Кузбассе [Глухова, Сивчиков, 1996; ffy-
ранте, 1996; Есаулова, 1996а; Пухонто, 1996].

Первый вариант проведения границы [Глухова,

Сивчиков, 1996] отвечает подошве кемеровского
горизонта и основан на смене кордаитовых ком-
плексOв (табл. 22). В соответствии со вторым ва-

риантом эта граница проходит в средней части
кемеровского горизонта [Пухонто, 1996; Щурашге,
i996] и отвечает появлению мхов в разрезе, что

свл{детельствует о похолодании климата. Третий
вариант [Есаулова, 1996а] - в кровле кемеровского
горизонта (в подошве усятского). Эгот уровень ха-

ракгеризуется, помимо широкого распространения
мхов, массовым исчезновением флоры ишанов-
ского и кемеровского типа (см. табл. 22).
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Глава 9
Ихтиофауна

Краткий обзор истории изучения
пермских рыб

Остатки ихтиофауны в пермских отложениях
Европейской России были известны задолго до
выделения пермской системы Р.Мурчисоном в
184l г. Первые описания разнообразных остатков
пермских рыб принадлежат Г.И.Фишеру фон
Вальдгейму [Fischer чоп Waldheim, l840], И.Ли-
сенко [l854] и .Щ.Планеру [185а] и связаны с на-
ходками окаменелостей при открытых разработ-
ках медистых песчаников в Прлryралье. Наиболее
значительным в XIX в, по охвату папеонтологи-
ческого материала России стал фунламенталь-
ный труд Э.Эйхвмьда "Lethaea Rossica", вы-
шедший на франl_tузском [Eichwald, l860], а за-
тем на русском [Эйхвальд, l8б1] языке, В этой

работе даны обзор систематического состава и
описания новых таксонов рыб из (медистых пес-
чаников) пермской системы.

В конце прошлого века А.В.Нечаев [1894] из-

дал крупную монографию, где в числе других
ископаемых были переописаны известные и вы-
делены новые виды пермских рыб.

На рубеже веков появилась серия статей
А.Карпинского [1899, 190З, l916] с описанием
остатков эдестид и нового их рода Helicoprioп
Каrр. из артинского яруса нижней перми Пр,пура-
лья. Огсюда же указывались единичные находки
зубов Сlаdоdиs sp., Petalodus sp. и Hybodus sp.

В начале ХХ в. в работе Б.П.Кротова [190а]
"Рыбы пермских отложений России" были опи-
саны, помимо цельноскелетного материала,

фрагментарные остатки позднепермских рьб Ев-

ропейской России, дана их приблизительная
стратиграфическая привязка. Из уфимских отло-
жений им были представлены подробные описа-
ння Acrolepis macroderma Bich,, А. rhombфra
Eichw., Раlаеопisсus папus Eichw., Р. sp. и выде-

лен новый вид * Amblyplerus permensis KTotov.

Эти остатки происходят из отвzUIов шахт Югов-
ского завода к юry от г.Перми (в междуречье
Ирени и Бабки, притоков р. Сылва) и не имеют
более точной стратиграфической привязки.

Заметный след в изучении пермской t{хтио-

фауны оставили труды А.В.Хабакова [1926, 1939].

Ему принадлежит авторство ряда новых таксо-
нов, описанных по цельноскелетному и фрагмен-
тарному материаIry. Из трех местOнахождений ниж-
него течения р.Кожим (уфимский ярус) А.В.Ха-
баковым [l926] определены чешуи п.uIеонисков,
принадлежащие Eloпichthys cf . aitkeпi Тrаq., Е, cf.
robisoпi Hibb. и Д. ех gr. robisoпi Hibb. В кАтласе

руководящих форм ископаемых фауr, СССР)
А.В.Хабаковым [1939] была дана сводка по перм-
ским рыбам России. Из артинских слоев При-

уралья им отмечены чешуи Еlопiсhtфs ех gr. ro-
bisoпiTraq, Е. cf. aitkenl Тrаq., Acrolepis aff, macro-
derma Eichw., Дсrоlерis aff . rhombifera Eichw. Из
кунгурского яруса Приуралья он указывает на на-
ходки остатков Campodus sp,, Acrolepis ех gr, mас-
roderma Eichw., Acrolepis aff. rhombifera Eichw.

,Щва новых верхнепермских рода пrчIеонисков
(Euryпotoides и АmЬlурtеriпа) выделил Л.С.Берr_

[1940] по старым материаJIам из Каргалинских
медных рудников Южного Приуралья.

Из уфимского яруса в интинской свите
(угольные шахты у г. Инты) вместе с остатками
тетрапод Е.!. Конжукова [l95З] сrгм9тила находки
чешуй п,шеонисков из родов Platysomus и Elo-
пichthys, а также зубы неизученных акуловых рыб.

В верхнепермских отложениях бассейна Верх-
ней Печоры Н.М.Шомысовым [1954] укtвыва-
лось присутствие (по определению А.В,Хабако-
ва) чеrпуй пzLпеонисков - Дсrоlерis cf . murchisoпi
Eichw,, А. cf . rhombifera Eichw. yl Alherstonia sp, В
дальнейшем эти костеносные слои В.И.Чалы-
шевым [Чалышев, Варюхина, 1968] были отне-
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сены к верхней части уфимского яруса. Опреде-
ления фрагментарных остатков пермских рыб из

ряда костеносных точек Печорского угольного
бассейна проводились (по устному сообщению
С.К.Пухонто) в конце 70-х годов А.А.Казанце-
вой-Селезневой из ПИН РАН (г. Москва).

О находке Helicoprioп sp. в нижнепермских
отложениях (верхнеryсиная подсвита) р.Кожим в

Приполярном Урале сообщил Б.И.Чувашов [1989].
Поскольку все известные до сих пор находки ге-

ликоприонид на Урале были приурочены только

к саргинскому горизонту артинского яруса, было
высказано предположение об отнесении новой

находки также к этому горизонту.
В работах А.В.Миних [1975], Л,С.Гликмана

[1980] и Р.А.Мертинене [198З] приведены описа-
ния единичных остатков акуловых из казанского
и татарского ярусов верхней перми южных, цен-
трzIльных и северных районов Восточно-Евро-
пейской платформы.

А.В.Миних и М.Г.Минихом [l98l] было про-

слежено распределение ихтиолитов в опорном

разрезе татарского яруса по р.Сухоне.
К настоящему времени позднепермские рыбы

востока Европейской России изучены в морфо-

логическом и систематическом плане довольно
хорошо, проведено несколько ревизий старых
коллекций, дан детальный анализ распростране-
ния ихтиофауны по разрезу верхней перми [А.Ми-
них, 1986; Миних, 1986, 1989, 1997; М.Миних и

А.Миних, 1990, 1995; Есин, 1995; Есин, Машин,
1996; Янкевич, l995, 1996; и др.].В процессе ис-
следований опорных и стратотипических разре-
зов казанского и татарского ярусов на востоке

Европейской части России [Minikh, 1992; Minikh,
A.Minikh, 1993;М.Миних, А.Миних, 1995] выяв-
лены последовательно сменяющие друг друга во

времени позднепермские ихтиофаунистические
комплексы: позднеказанский, раннетатарский и

позднетатарский.

Щ.Н.Есиным [1995] были пересмотрены ста-

рые коллекционные материалы уфимского воз-

раста из рудников Юговского завода: Palaeo-
пisсus папus Eichw., 1857 переописан им как

Дlviпiсhthуs curtus (KTot., 1904), Дсrоlерis rhom-
bifera Eichw., 1860 отнесен к новому роду
Palaeostrugic Esin, Дcrolepis sp. переописан как
Дсrорhоlis kameпsis Esin, а Amblypterus реrmепsis

Krot., 1904 переопределен как Varialepis оriеп-
rclls [Eichw., 1860]. Как уже упоминzLпось, эти
образцы происходят из oTBuuIoB медных рудников
и не имеют точных стратиграфических привязок.

В монографии <Стратотипы и опорные разре-
зы верхней перми Поволжья и Прикамья>

А.В.Миних и М.Г.Минихом [1996] даны описа-

ния новых таксонов рыб из казанского и татар-

ского ярусов Татарии. Здесь же .Щ.Н.Есиным и

В.Л.Машиным [l996] приводитQя стратиграфи-
ческое распределение и описание новых остатков

позднепермских рыб Восточно-Европейской
платформы, а также предлагается первый вари-

ант ихтиофаунистической зональной схемы де-

ления верхней перми региона. По этой схеме

уфимскому ярусу отвечает нижняя часть плати-

сомусового ихтиокомплекса, а шешминскому го-

ризонry - субкомплекс с Дcropholis silапtiечi.
Как видно из приведенного обзора, основное

внимание исследователей уделялось позднеперм-
ским рыбам Европейской России, в познании ко-

торых были достигнуты определенные успехи.
Раннепермская же и, частично, уфимская ихтио-

фауна в регионе остается еще слабо изученной.
Это не позволяеъ без привлечения новых мате-

ричUIов, охарактеризовать эволюционные изме-

нения в ихтиофауне на рубеже пермских эпох.
В настоящей работе дается описание новых

матери€uIов по рыбам из пограничных отложений
нижней и верхней перми Южного и Среднего
Приуралья (р"с. ), а так же впервые описываются
пермские рыбы из Печорского угольного бассей-
на. Материал собран в последние годы сотрудни-
ками лаборатории ископаемых позвоночных
НИИ Геологии СГУ в процессе специuL,Iьных по-

левых работ. Большой материал передан в лабо-

раторию сотрудниками других организаций -
профессором П.А.Софроницким (Пермский го-
сударственный университет), доктором геолого-
минерiшогических наук Е.В.Мовшовичем (Вол-
го-.Щонская КНИЛ НВ НИИГГ, г,Ростов-на-.Що-

ну), геологами А.В.!юkовым (ПГО (ОРЕНБУРГ-
ГЕОЛОГИJI>) и С.К.Пухонто (ОАО (ПОJUIР-
НОУРАЛГЕОЛОГИrI), г.Воркута). Всем назван-
ным товарищам авторы выра:кают свою благо-

дарность. Кроме того, мы признательны А.В.Ми-
них за постоянные консультации и ценные заме-
чания при описании новых таксонов рыб.
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Анализ ихтиофауны
из пограничных отложенцй
нижнеЙ и верхнеЙ перми
Восточной Европы

Распределение ихтиофауны в
нижнепермских разрезах Приуралья

,Що сих пор раннепермская ихтиофауна При-
ураJIьского региона Восточной Европы в целом
еще не рассматриваJIась. Стратиграфические
привязки нижнепермских костеносных слоев в
Оренбургско-Актюбинском и Башкирском При-

ураJIье даются с учетом материаJIов исследова-
ний согryтствующей фауны аммоноидей, фузули-

Рис. 54. Расположение основных
местонахождений ихтиофауны в

сакмарск[Iх, артинских, Kyнrypcкtтx
и уфимских отложениях на востоке
Европейской России

l - обнажения; 2 - скваrкины. Ме-
стонахождения: 1 - Белогорский; 2 -
Жиль-Тау; 3 - !,митриевский; 4 -
Ассельский; 5 - lI.Iфеевка; 6 - Сарвц 7 -
Сим; 8 - Кисеик; 9 - Арти; l0 -
Юговский завод; 1l * Шайлуры: 12 -
Хохловка; 13 - .Щобрянка; 14 - Мыс; l5 -
Усолье; lб - Тюлькино; 17 - Псчора,
Дозмер; l8 - Кожим; 19 - скв. ИК-.877;
20 - скв. ИК-7 l ; 2l - скв. ИК-l'16:' 22 -
Адзьва-7 (обн. 4l); 23 - скв. СДК-489;
24 - скв. BK-l320; 25 - скв. ВК-9; 26 -
скв. BK-2l; 27 - скв. BK-l3l; 28 - скв,
вк_100

нид и конодонтов [Мовшович и др.,1979} Прел-
варительные определения некоторых акуловых,
акантодов и некоторых лучепёрых из нижне-
пермских местонахождений были выполнены
А.В.Миних.

Сакмарский ярус

В сакмарском ярусе остатки рыб встречены
лишь в местонахождении у г.Сим на западе Че-
лябинской области (рис. 54), це определены рilз-
розненные чешуи Rhadiпichthys flexuosus Yапk.,
зубы и лепидотрихии лучепёрых рыб, а также
кожные и челюстные зубы акул, в том числе
представители семейства Cladodontidae (табл. 23 ).
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Таксоны
Нижняя пермь ВеDхняя пермь

Сакмар-

ский ярус

Артинский ярус Кунryр-
ский ярус

Уфимский ярус

нижний
подъярус

ворхний
подъярус

соликамский
горизонт

Шешмин-
ский

горизонт

Е| о пiс ht hys iлsоlirиs Yank ++

Е. пatalis Yank., sp. поч ### ##?

Eloпichthys so. ++++ ++

Alilepis еlеgапs Yank.. sp. nov. ### ##?

Alilepis sp. ++++ ++

usolia orsayank. ++

(_/. уiсiпаYапk. ++

U. eximia Yank., sp. nov #

Varialepis oris Yank. ++

Дсr о lepi s fre q ue пs Y arlk. ++++ +#?

Д. lапяuеsсепs Yапk. ++

Acrolepididae яеп. ind. ++++

Дcropholis s ilantieyi Еsiп t+
P alae os trugia cf . rhопЬ фrа (Fichw.) +++++

Kazanichthys peculiaris Yank., sp. nov. ++ ++?

К. curiosus Yапk., sp. nov. ++

дdzllalepis puchontoi Y апk,, sp, поч, ++?

Рlафsоmus solikлmskeпsis Minich, sp. поч ++++

Р. cf, strialus Ag. ++

РlаФsопus (?\ sp. ### #++ +? ++++ ##

Kargalichthys (?) sp. ++

Ufalepis magпilicus Minich, sp. nov. ++

Дkапоlерis allae Мiпlсh, sp. nov. #

Раlаеопisсum daedaliuпl Yапk., sp, nov. flн #н?
G ry gor ic ht hys murc hi s о пi (Fisсhег) +++++

Plegпolepis sp. ++

Rhadiпichthys flexuosus Yank., sp, поч, +++ +++ +++ +?
Л, silyeлsts Yank., sp. nov. +++ +++

Shafeevus sulcatus Yank,, sp. поч. +++ +?
cladodontidae sеп. ind. +++++ t++ +++ +?
Cladodus sp. +++

campodus sp. +++

Petalodus sp +++

Не l ic opr i оп Ь е s s опоw i Karpinsky ++

Р ara he l ic opr i оп с le rc i Kaminsky ++

Неliсорriоп sp, #

дсапthоdidае sеп. ind. +++ +++

Таблица 23. Стратиграфическое распространение ископаемой ихтиофауны в пограничных отложени-

ях нижней и верхней перми Приуралья

Прuмечанuе, + - материал из Южного и Среднего Приуралья, # - из Печорского угольного бассейна.

Артинский ярус

Из артинского яруса известны зубные спирали
хрящевых рыб Неliсорriоп bessonowi Каrр.
[Карпинский, l 899] и Parahelicoprioп clerci Karp.
[Карпинский, l9l6], Их местонахождения распо-
ложены в окрестностях горы .щевичьей около г.

Красноуфимска и в обнажении на левом береry

р. Сарва (правого притока р.Салдыбаш, впадаю-

щей в р.Уфу) в Башкирии. Фрагмент зубной спи-

рали Helicoprioп sp. обнаружен в верхнеЙ под-
свите ryсиной свиты артинского возраста [чу-
вашов, l989]. Helicoprioп Ьеssопоwi Каrр. извес-
тен еще из отложений того же возраста на р.Басу,

223



левом притоке р. Большой Инзер (Башкирия).
Помиrrло представителей рода НеIiсорriоп Каrр. в

местонахождении Басу встречены [Карпинский,
1903] зубы брадиодонтов Campodus sp., а для ме-
стонахождения .Щевичья Гора имеется указание
[Карпинский, 1899] на находки зубов других
брадиодонтов и акул - Cladodus sр., Petalodus sp.
п Hybodus sp. Последнее определение, по мне-
нию А.В.Миних (устное сообщение) ошибочно,
поскольку известно, что род Hybodus появляется
лишь с триаса. Из местонахождения у заброшен-
ной деревни lUайдуры в Пермской области (ур-
минская свита артинского возраста) описан фраг-
мент тела пiLпеонискоидной рыбы - Rhadiпich-
thys silvensis Yank.

Из нижнеартинских отложений разреза Щмит-
риевского, расположенного в левобережье Ассе-
ли в Оренбургском Приуралье, А.В.Миних опре-
делила чешую акантод (Acanthodidae gen. ind.), а
также редкие зубы акул неясной систематиче-
ской принадлежности, единичные покровные
кости черепов лучепёрых рыб, ближе не опреде-
лимых. На всех уровнях отбора проб по разрезу
артинского яруса в этом местонахождении встре_
чены многочисленные кожные и челюстные зубы
кJrадодонтных акул (С ladodontidae gen. ind. ).

численные одновершинные челюстные зубы аку-
ловых неясной систематической принадлежно-
сти. В том же местонахождении Шафеевка и в

обнажении на горе Жиль-Тау в Актюбинском
Прлryралье встречены чешуи Rhadiпichthys fle-
хиоsиs yank.

Из верхнеартинских отложений Белогорского

разреза, расположенного на водоразделе рек Жа-
ман-Каргмы, впадающей слева в р. Илек, и ее
правого притока - Актасы известны зубы кладо-
донтид. В верхнеартинских отложениях разреза
Ассельский, расположенного на водоразделе
нижнего течения рек Ускалыка и Ассели, левых
притоков р.Большой Ик в Оренбургском Приура-
лье, А.В.Миних определены челюстные и кож-
ные зубы кJIадодонтных акул (Cladodontidae gen.
ind.). Аналогичные остатки рыб, совместно с
чешуями Rhadiпichthys flexuosus Yank,, покров-
ными костями и обломком челюсти лучепёрых
рыб определены из артинско-кунгурского интер-
вzLпа этого же разреза.

Кунryрский ярус

Из кунгурских отложений в Пермской области
Из верхнеартинских отложений, вскрытых скв. у пос. Мыс на р. Усьва известен еще не описан-

20 на глубине 96,7 м возле пос. Арти Свердлов- ный крупный фрагмент скелЕта с черепом высо-
скоЙ области А,В.Миних определены чешуи котелой рыбы из гьтатисомиформ- Platysomж sp.
акантод (Acanthodidae gеп. ind.), а из верхнеар- Практически во всех Приуральских местона-
тинских отложениЙ в обн. 583 на правом берегу хождениях ихтиофауны сакмарского, артинского
р. Кисеик, правого притока Киги, впадающей в р. и, возможно, частично кунгурского возраста
Ай (Челябинская область), - челюстные и кож- встречены чешуи Rhadiпichthys flexuosus Yапk.
ные зубы кJIадодонтных акул (Cladodontidae gen. Это самые молодые представители данной родо-
ind.), единичные кожные зубы и фрагмент зубной вой группы, поскольку до сих пор радинихтисы
спирали акул неясноЙ систематическоЙ принад- были известны лишь из карбона Англии, Фран-
лежности, а также фрагменты зубных пластинок ции, CLIIA, Канады, Аргентины [Берц и лр.,
мелких брадиодонтов и зубы лучепёрых рыб. В |964, с.338] и Уругвая [Beltan, 19'171.
ВеРхнеарТинскиХ отложениях, обнаженных по Нижнепермские ихтиолиты Печорского бас-
правому берегу р. Шафеевка, впадающеЙ справа сеЙна, к сож€Lпению, носят слишком фрагмен-
в р. Кугарчи (левыЙ приток р,Большой Ик) в тарный характер. Наиболее определимые остат-
Оренбургской области с двух стратиграфических ки рыб связаны с артинскими отложениями -
УРОВнеЙ оПисаны новыЙ род и вид пuшеониско- Helicoprioп sp. и Platysomus sp. Представители
идноЙ рыбы - Shafeevus sulcatus Yank. Эта рыба семейства Plaýsomidae известны в мире с карбо-
ОТНесеНа к новому для ВвропеЙскоЙ России ран- на почти до середины татарского яруса верхнеЙ
НеПеРМСКОМУ оТРяду лучепёрых рыб Aeduelli- перми, в то время как геликоприон известен
formes, установленному Щ.Хейлером [Неуlеr, только из артинского яруса, что может использо-
1969] по материzlлам из бассейна Отен (нижняя ваться при стратиграфическом расчленении и
пермь Щентрального массива Франции). Здесь же корреляции вмещающих отложений.
оТмечены многочисленные кожные и челюстные Таким образом, настоящими исследованиями
зубы акул Cladodontidae gеп. ind., а также много- выявлен раннепермскпй ихтиокомплекс, вruIю-
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чающий Helicoprioп bessoпovi Кагр,, Paraheli- Кроме того, остатки рыб, в том числе чешуй-
copriut clerci Karp., Rhadiпicltthys flехuоsиs Yank., ные ихтиолптьl Acrrllepis frequeпs Yank., найдены
R .silyensis Yank., Shafeeyus sulcatus Yапk., Рlафsо- авторами в окрестностях пос. .Щобрянка на
rrrиý sp,. Cladodontidae gеп. tпd., Campodus sр., Ре- р.Кама в 50 км к северу tlT г. Перми на левом бе-
talodus sp. и Acanthodidae gen. ind. При этом, ради- реry ,Щобрянского зrulива Камского водохрани-
нихтисы, платисомусы, акантолиды и кJIадодон- лища. Остатки рыб здесь встречены в низах мер-
тиды имеют широкий диапазон распростране- гельно-гJIинисто-песчаниковой пачки из средней
ния, остiulьные представляют собой группировку части соликамской свиты совместно с морскими

рыб, характерную искJIючительно лля отложений остракодами, мелкими фораминиферамIt, кри-
артинского возраста. Щля выявления сакмарской ноидеями, пелециподами и брахиоподами.
и кунryрской ихтиофаунистических группировок Более многочисленные чешуи Дсrоlерis fre-
пока не хватает факгического материi}ла и их quепs Yапk., Д. Iапguеsсеиs Yank., а также чешуи
создание - дело булущих исследований. новых таксонов рьлб Platysomus solikarnskensis

Min. и Ufalepb mаgпфсus Min., были найдены во
время экскурсии на правом берегу р. Камы выше

Распределение уфпмской ихтпофаупы п Соликамска у дер. Тюлькино. остатки рыб, со-

в Среднем и Южном Приуралье }Tax;j};T:fr?r:;lT"i"ж;ýý:fr
плитчатым известнякам. пеDеслаиваюшимся суФимскии ярус, согласно решению rIvlUK
известковистыми аогиллитами. ZUIевDолитами и

[rешение,... lyyul. подразделяется на два гори-
зонта _ соликамский и шешминский. Стратотип мелкозернистыми песчаниками, зzLпегающими в

соликамского горизонта приуроч"" * Con"*u"_ ]9_'1у 
ниже кровJIи соликамской свиты, Кроме

ской впадине Ilрелуральского краевого Й.* ; ]"ll:]lлО"ННЫМ 
,Щ,Н,ЕСИНа И В,Л,МаШИНа [l996]

сложен серсtlветными терриге""о-*uрбоi;;;; :лrlт* свиты еще на восьNtи уровнях относи-

породами [Сшlантьев, l996]. ш".""r.*"И".о|"_ ]:"",-,_,лlfu"номерно распределеньl дёепtrорhоrus

зонт в стратотtlпической местности - б;;;;;;; Т !-:1:р'й 
мы считаем Дlilepis sp,\, Eloпichthys

рек Белая и Шеtшпtа [Есаулова, l996бi;;;;; sp, иАсrоlерididаеgеп, ind,
J --------" 

В коллекции Геологического музея Пермскогопреимущественно красноцветными терDигенны_мипородами ;fi#ilfr:хжffiжБiJ*:rжжi:
с фрагментом тела рыбы с указанием находки на

Соликамский горизонт р. Сылва. он может происходить как из уфим-
ского, так и из кунгурского яруса. По морфоло-

Остатки рыб из соликамского горизонта обна_ гическому строению чешуи этой рыбы очень

ружены в нескольких местонахождениях, в том близки к таковым у известного из уфимских от-
числе и в стратотипических рiврезах. Они встре- ложений Дcralepis frequeпs Yank. Поэтому мы
чены в низах соликамской свиты в окрестностях полагаем данный образец уфимским.
с.Хохловка, расположенного в 25 км к северу от Таким образом, в соликамском юризонте уфим-
г. Перми. Здесь, в небольшом карьере на строи_ ского яруса Среднего Приуралья известны сле-
тельный камень, обнажены светло-серые тонкоп- дующие таксоны ископаемых рьлб: Eloпichthys
литчатые известняки с линзочками хrL.Iцедона и iпsolitus Yank., Eloпichthys sp,, Дсrоlерis frequeпs
тонкими прослоями желтовато-серых алевроли- Yank., Д. lапguеsсепs Yank., Рlафsоmus solikams-
тов. Остатки рыб в виде разрозненных чешуй, kепsis Мiп., Ufalepis mаgпifiсus Мiп., Alilepl's sp.,
черепных костей и зубов лучепёрых рыб, как Acrolepididae gеп. ind.
правило, приурочены к линзочкам оолитового из-
вестняка, находящимся приблизительно в l0-12 м
выше границы с кунгурским ярусом. Чешуйные ШешминскиЙ горизонт
ихтиолиты рыб представлены рi}зличными мор-

фологическими типами, среди которых выделены Рыбы в шешминском горизонте встречаются
и описаны [Янкевич, 1996] чешуч Eloпichthys на разных стратиграфических уровнях. У дер.
iпsolitus Yапk. и AcrolepisfrequeпsYank Тюлькино из терригенно-карбонатной пачки
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(слой 14 [Силантьев, 1996]), от,носящейся к шеш-
минскому горизонry, Щ.Н.Есин и В.Л.Машин
[1996] указывают: Palaeoslrugia cf. rhоmhi|ёru
(Eichw.), Acrolepis cf, seclgviki Ag., Plegmolepis
sp., Еlопiсhlйуs sp., Асепtrорhоrиs sp. (который
мы считаем Alilepis sp,), Рlафsоmus striatus Ag., а
также неописанные [Есин, Машин, 1996] - Kaza-
пichthys petchoreпsis Esin и |llardichthys fraudu-
/епrиs Esin.

Помимо этих остатков для шешминского гори-
зонта востока Европейской России !.Н,Есин ука-
зывает: Дсrорhоlis silaпtieyi Esin, Grygorichthys
rпurсhisопi (Fisch.), Acropholis sp., Platysrllltus cf .

striatus Ag. и ? Kargalichlйys sp. Следует отме-
тить, что чешуи рыб. определенные ff.Il.Есиным
как Acrolepis cf. sedgyiki Ag,, по ý{нению одного
из авторов данного раздела, скорее всего принад-
лежат ьиду Acrolepis frеquепs Yапk.

Eloпichthys iпsolitus Yank., Д. .р., Acrolepis Jre,
quепs Yапk., Д. loпguesce;zs Yапk,. Acropholis si-
lапtiеуi Esin, lcropholis sp,, Grygorichthys
пшrсhisопi (Fisch.), Palaeostrltgia cf, rclmbi|era
(Eichlv.), Alilepis sp., Plegmolepis sp.

В данном ихтиокомплексе намечаются две
разновозрастные группировки: нижняя -
соликамская с характерными вида\.1и Platyso-
mus solikamskeпsis Мiп., Ufalepis rпаgпifiс,us Мtп.,
Eloпichthys iпsolitus Yank. и Дсrоlерis lапguеsсепs
Yank. и верхняя, шешминская, представлен-
ная характерными видами Varialepis orzs Yank.,
Usolia orsa Yank., U. уiсiпа Yank., Grygarichthys
murсhisопi (Fisch.) и Acropholis silaпtieyi Esin.
Последний таксон (по данным !.Н.Есина) встре-
чен в шешминских отложениях как в Прикамье.
так и в пределах Верхнепечорской впадины Се-
верного Приуралья.

Богатое скопление остатков рыб в нижней час- Впд Дсrоlерis frеquепs Yank. приурочен, в ос-
ТИ ШеШМИНСКОЙ сВиты на правом берегу Камы у новном, к соликамском}, горизонry и есть лишь
пос.Усолье было обследовано !.И.Янкевичем единичные его находки в низах шешминского
[1995]. В линзе красно-коричневых аргиллитов, горизонта.
залегающей в l5-20 м выше кровли соликамской
свиты, в пачке флишеподобного переслаивания
красноцветныхалевролитов и песчаников вместе Распространение
с уфимскими остракодами были выделены че- . ]

tllyи {Jsolia orsa Yank., (J. yiciпaYank., irirriыri" уф:tмскоЙ ихтиофаунЫ

orls Yank. и Acrolepis frеquепs Yank., u ,uк)*. в Печорском угольном бассейне
иные ихтиолиты пока неясной таксономической
принадлежности. ,Що недавнего времени имелись только еди-

Из местонахождения Камышенка в стратотипе ничные сведения о фрагментарных остатках
шешминского горизонта. расположенного в ниж- позднепермских рыб с р. Кожим и из окрестно-
нем течении Белоi-r в Башкирии, из сборов стей Интинского месторождения. Известно так-
В.А.Молина нами были определены чешуи Uso- же, что в непосредственной близости к Печор-
/ia orsa Yank. скому угольному бассейну, в Верхнепечорской

Таким образом, в шIешминском горизонте впадине Предуральского краевого прогиба, из
чфимского яруса региона выявлены: Рlафsоmus местонахождения Печора, расположенного по
slrialtt:: Дg,, Kargalichthys sp., Usolia orsa Yank., правоrltу берегу Печоры в 0,5 км ниже устья р.
U. t,iсiпа Yank., Varialepis orls Yank., Дсrоlерis .Щозмер и относящегося к шешминскому гори-

.frецtепs Yank., Grygorichthl,s murсhisопi (Fisch.), зонry уфиплского яруса, по чешуйным ихтиоли-
Pulaeoslrugic cf. rombifera (Eichrv.), Дcropholis там /].Н.Есиным [Есин. IvIашин, l996] описан
silaпtieyi Еsiп,, Acroplzolls sp., Alilepis sp., Еlопi- Acropholis silaпtievi Esin. предложенный в каче-
chthys sp., Plegпlolepls sp. стве руководящего индекс-вида для шешминско-

Проведенный обзор распространения остатков гогоризонта.

рыб в уфимском яру,се Сред.{его и, част}lчно, Новые каN{енные матери€шы по пермским ры-
Южного Приуралья позволяет нам составить в бам Печорского угоJIьного бассейна собраны
целом уфимский ихтиокоDtплекс, который .Щ.И.Янкевичем из более 50 ранее не известных
вкJIючает следующие таксоны: Platysclttltts soli- костеIlосных точек. Большинство из них проис-
kamskeпsis Мiп,, Platysoпlus slt,iatus Ag., (lfalepis ходят из Косью-РоговскоЙ впадины Прелураль-
mаgпфсus Мiп., Kargalichthys sр., [Jsolia orsa ского краевого прогtлба. Это керновыЙ материал
Yапk,. U. yicilta Yank., Varialepis oris Yank., из скважин, пробуренных на Интинском, Сей-
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динском, Воркутинском и Воргашорскоfot уголь- 71 (гл.4l0,7 м) наИнтинском месторождении и в

ных месторождениях. Отдельные находки остат- скв. BK-l00 (гл. 523 м) на Воргашорском место-

ков рыб про".*од"' из естественных разрезов по рождении встречен только Дlilерis еlеgапsYапk.

рекам Кожим, Косью, Адзьва и Большой Паток. Самый верхний - третий уровень - приурочен

в работе использована принятая Мск Регио- к верхней подсвите интинской свиты и частично

нzU]ьная стратиграфическая cxeN{a Печорского захватывает основание сейдинской свиты. При-

угольногО бассейна [ЧувашоВ и др.' l994], со- б;IизительНо с этогО стратиграфического уровня
гласно которой в разрезе перми региона выделя- в разрезе на р. Адзьва (обн, 4l) в пределах гряды

ются трИ крупные сериИ - юньягинская, воркут- Чернышева выделеньl,. дdzvalepi,s puchclпtoi Yank.,

скм и печорская. Воркутская серия охватывает Раlаеопisсum daedalium Yank., Дсrоlерis frеquепs

пограничные нижне_ и верхнепермские отложе_ Yапk,, Eloпichthys пatalis \Ъпk., Kazaпichthys

ния и вкJItочает три свиты: т1IJIатинскую, соот_ peculiaris Yank. и Дlilерis еlеgапs Yank. Послед-

ветствующую кунгурскому ярусу, лекворкутскую ние два вида также встречены и в верхней под-

и интинскую, "о"iu"п".щ"" 
большуlО частЬ свите интИнскоЙ свиты в скв. сдк-489 (гл. 684)

уфимского яруса. Соликамский горизонт пред- Сейдинского месторождения. Кропlе того, из ме-

ставлен полностью лекворкутской свитой, а так- стонахождения Печора, относящегося к шеш-

же нижней и средней подсвитами интинской l\{инскому горизонry! ,Щ.Н.Есиным указывается
свиты. IIIешминский горизонт охватывает верх- Дсrорhоlis silaпtieyi Esttt.

нюю подсвиту интинской свиты и нижнюю под- Обобщая }lзложенные данные, можно конста-

свиry сейдинской свиты, относящуюся уже к пе- т,ировать, что в Печорском регионе большая

чорской серии. часть вьiявленных таксонов рыб новая и за пре-

по разрезу свиъ слагающих уфимский ярус делами региона не встречена. Среди них:

Печорского бассейна, изученные ихтиолиты рас- Kazaпichthys curiosus Yank., К. peculiarls Yank.,

пределены весьма неравномерно. Подавляющее Eloпichthys паtаlis yank., Дlilepis еlеgапs yank.,

большинсТво находоК остаткоВ рыб приурочено к Acrolepis frеquепs Yank.. Adzvalepis рuсhопlоi
трем стратиграфическим уровням, \ъпk., usolia eximia yank., Раlаеопisсum daeda-

Первый рассматриваемый стратиграфический lium Yапk., Дkапоlерis allae Мiп. и Рlафsоmus sр.

уровень связан с верхней частью лекворкутской Первые пять видов распространены как в интин-

свиты. Состав ихтиофауны в этом интервале раз- скоЙ, так и в лекворкутской свитах. Платисомусы

реза достаТочно одноОбразен. Так, В скв. ИК-176 и элонихтИсы известНы с карбона, первые дожи-
(гл.i16 м), в скв. ик-877 (гл. l7l м) ИнтинскогО вают дО серединЫ татарскогО века, а вторые

угольного месторождения, в скв. К-84 (гл. 13l м) встречены и в казанском ярусе Южного ГIриура-

Воркутинского месторождения. ВК-9 (гл. 1010 м), лья. Вид Akaпolepis allae Мiп. встречен пOка

в скв. ВК- 2l (гл. З9'7,42З и 688 м) Воргашорско- лишь в кожLlмрудницкоЙ свите - возрастном ана-

го месторождения встречены: Дcrolepis frеquепs логе лекворкутской свиты,
yank., Eloпichthis пatalis yatrk. и Дlitepis elegaпs ,щля интинской свиты характерны: uscllia exi-
yank, Из средней части кожимрулницкой свиты, mia yапk., kazaпichthys curiosus yank., palaeo-

возрастного анzLqога лекворкутской свиты, в раз- пisсuпt daedalium Yank. и Adzvalepis рuсhопtоi

резе на р.Кожим возле пос. Кожим-Рудник опи_ Yапk. Из них первые два вида приурочены лишЬ

саны чешуи Akaпolepis allae Мiп. к ее нижней подсвите, а последний - к верхней

ВтороЙ уровень охватывает нижнюю и сред- подсвите. Палеонискумы известны из нижнеЙ и

нюю подсвиты интиtlскоЙ свиты, вскрытые скв. верхнеЙ перМи Германии и ФРанции, а на ВОСТО-

ВК-1320 в пределах Воргашорского угольного ке Гренландии и в Приура.,lье они и казанихтисы
месторождения, где на глубине 252 м отмечены: ВСТРеЧеНЫ ПОКа ТОЛЬКО В МОРСКИХ ВеРХНеПеРМ-

Usolia eximia Yank., Раlаеопisсuпt daedaliuпt ских образованиях. Вид Acrolepis frеquеПs YаПk.,

Yank., Kazaпichthys curiosus Yank., Kazaпichthys Как уже отмечuLпось для Среднего Приуралья,
peculiaris Yank., Eloпichthys паtаlis Yank. и ПРИУРОЧеН, В ОСНОВНОМ, К СОЛИКаМСКОМУ ГОРИЗОН-

Дtilерis еlеgапs Yank. С этого же страr,играфиче- ту. Вид Дcropholis silaпlieyi Esin тяготеет к шеш-

ского уровня в скв. BK-13l (гл. 587 м) на Ворга- минскому горизонту,

шорском месторождении выявлены: Eloпichthis В целом, достаточно эндемичный позднеперм-

паtаlis Yank. и Alilepis elegaпs Yank., а в скв. ИК- ский ихтиокомплекс Печорского угольного бас-
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сеЙна по присутствию в отложениях этих двух
харакгерных уфимских видов можно интерпре-
тировать как уфимский, несмотря на то, что он
существенно отличается от типового средне-

УРЕIЛЬСКОГО.
Вместе с тем, известный в составе ихтиофауны

лекворкутской а также в нижней и средней под-
свитах интинской свиты (первые два уровня) вид
Дcrolepis frequeпs Yank., обнарркенный и в соли-
камской группи ровке уфимского ихтиокомплекса
из стратотипической местности, позволяет ус-
ловно отнести вмещающие отложения к соли_
камскому горизонry, По прямым геологическим
сопос,гав.;lениям, верхней подсвt{те интинской
свиты соответствуют костеносные 0тложения
местонахождения Печора с Acropholis silaпtieyi
Esin, характерные для шешминского горизонта,

Резкое увеличение видового разнообразия рыб
в начале интинского времени в Печорском бас-
сейне, по сравнению с предшествующим леквор-
кутским, может свидетельствовать о насryпле_
нии в регионе новых, более благоприятных для

развития ихтиофауны обстановок.
Положение границы между отделами перми в

рассматриваемом регионе является достаточно
диск:уссионной. По мнению группы роркутин-
ских геологов-стратиграфов, эry границу следует
проводить в верхах лекворкутской свиты. На ос-
новании имеющихся у них данных по флоре,
двустворчатым моллюскаl\{, спорам и пыльце до_
казывается кунryрский возраст лекворкутской
свиты, за искJIючением самых ее верхов (в объе-
Nte пакета М), уфимский возраст которых уже до-
казан ýськов, 1988; Пухонто, 1995]. Из-за не-

достатка материа"ла по остаткам рыб из нижне-
пермских отложений эта проблема пока не

решается.

Результаты изучения ихтиофауны
из пограничных отложений нижнего
и верхнего отделов перми на востоке
Европейской России

нижнего и верхнего отделов пермской системы
до недавнего времени оставались слабо изучен-
ными.

2, В результате наших исследований остатков

рыб из сакмарского, артинского и нижней части
кунгурского ярусов нижней перми. а также из

уфимскнх отложений Приуральского региона
описано l9 видовых таксонов рыб (из них l3 но-
вых), относящихся к 13 родам (из них 5 - выде-
лено впервые).

3. Проведенный анализ раннепермского ка-
менного материала позволил авторам выявить
следующий раннепермский ихтиокомплекс тер-

ритории исследованпя - Helicoprioп Ьеssопоуi
Ku.p., Р arahe l icopri оп с l erci Каrр., Rhаdiпiс hthys

Jlexuosus Yапk., Л, silvensis Yank., Platysomus sp.,

Cladodontidae gеп. iпd., Саmроdиs sp.. Petalodus
sp. и Acanthodidae gen. ind..

4. В составе этого ихтиокомплекса удi}лось на-
метить группировку рыб, характер}ryю пока
только для артинского яруса: Helicoprioп besso-
почi Karp,, Parahelicoprioп clerci Каrр., Campodus
sp, и Petalodas sp.

5. Впервые для стратотипического региона со-
ставлен у,точненный список уфимского ихтио-
комплекса, который вкJIючает следующие таксо-
Hbl: Plalysomus scllikatпskeпsis Мiп., Рlафsопlus
striatus Дg., Ufalepis mаgпifiсus Мiп, Kargali-
chthys sp., Usolia orsa Yank., U. viciпa Yank.,
Varialepis оrlЗ Yank,, Eloпichthys iпsolilus Yank.,
Д. sp., Дсrоlерis frequeпs Yank,, А. languescetts
Yank., Acropholis silaпlieyi Esin, l. sp.. Grygori-
chthys murсhisопi (Fisch.), Palaeostrugia cf . rom-
btfera (Eichw.), Дlilepis sp., Plegmolepls sp.

6. Уфимский ихтиокомплекс разделен на две
группировки: нижнюю - соликамскую с харак_
терными Р lафs оmus sol ikarпskeпsls Min,, Ufal epis
mаgпifiсus Мiп., Eloпichthys iпsolitus Yапk., Дсrо-
lepis lапguеsсепs Yank. и верхнюю * шешrrlин-
сцю, с xapaкTepнblMr l/arialepis oris Yапk., Uso-
lia orsa Yank., U. viсiпа Yank., Дсrорhоlis silап-
lleyi Esin. ч Grygorichthy,s *urrrrrolli (Fisch,).

7. Впервые детально изучены материi}лы по

рыбам из уфимского яруса Печорского угольного
бассейна, позволившие провести по ихтиофауне

Подводя итоги проведенного исследования ис- в первом приближении стратиграфическую кор-
копаемой ихтиофауны следует отметить сле- реляцию местных свит с регионiulьными гори-
дующее. зонта}lи яруса. По присутствию в составе ихтио-

l. Несмотря на более чем l50-летнюю исто- фауны лекворкутской свиты, з также в нижней и

рию изучения пермской ихтиофауны Европей- средней подсвитах интинской свиты таксона
ско_й России, рыбы из пограничных отложений Дсrоlерis frequeпs Yank,, известного и в соликам-
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скоЙ группировке уфимского ихтиокомплекса
стратотипического региона, вмещающие отложе-
ния условно отнесены к соликамскому горизонту.

***
В заключение попытаемся охаракгеризовать те

изменения, которые произошли в составе ихтио-

фауны на рубеже эпох пермского периода на вос-
токе Русской платформы и в Предурмьском
краевом прогибе.

Следует отметить то обстоятельство, что не-
смотря на полученные новые данные по ранне-
пермской ихтиофауне на востоке Европейской
России, она по-прежнему остается слабо изучен-
ной и, особенно, - ихтиофауна кунryрского века.
Последняя достоверно известна лишь на юге

рассматриваемого региона. В пределах северных
территорий хорошо изучена уфимская ихтиофау-
на и пока нет материалов лля сравнения состава
рыб из пограничных отложений ни;кней и верх-
ней перми этих двух крупных палеобассейнов.

BTltecTe с тем, можно констатироватьJ что из
артинского века в кунгурский переходят сле-

дующие рыбы: Rhadiпichthys flexuosus Yank.,
Shфееvus sulcatus Yапk,, Plalysomus sp. и Clado-
dontidae gen. ind. Собственно рубеж ранней и
поздней перми преодолевают высокотелые рыбы -
платисомиды, акулы-кJIадодонтиды и некоторые
элонихтииды из лучепёрых. В составе самой

ранней из уфимских группировок рыб - соли-
камской - появляются новые таксоны лучепёрых:
из платисомид- Platysomus solikamskensis Min. и
UJalepis mаgпifiсus Min., а из элонихтиид -
Eloпichthys insolitus Yank. и Acrolepis lапguеsсепs
Yank.

Таким образом, на границе нижней и верхней
перми смена ихтиофаун происходит на отрядном,
семейственном, родовом и видовом уровнях, что
подтверждает высокий ранг оцениваемого стра-
тиграфического рубежа. Пра}сгически повсеме-
стное появление в разрезах уфимского яруса
верхней перми, вместе с представителями неко-
торых ранее известных таксонов, новых разно-
образных остатков рыб свидетельствует о насry-
плении более благоприятных для рiввития их-
тиофауны палеогеографических условий.
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Выводы

Анализ эволюции основных групп ископаемых
организмов, а также характера смены фаунис-
тических и флористических комплексов на рубеже
ранней и поздней перми в пределах седимен-
тационного бассейна в восточной части Русской
платформы и в Предурzulьском краевом прогибе
позволяет прийти к следующим выводам.

I. На территории Европейской части России
находятся самые обширные на земном шаре вы-
ходы пермских отложений. Здесь представлен
весь спектр фаuий - от нормально-морских до
лагунно-морских, пресноводных и континен-
тzI],Iьных. Бо.ltьшое число всесторонне изученных
разрезов позволяет проводить деIfulьные корре-
ляции разнофациальных отложений, При корре-
ляции стратотипических разрезов Волго-Ураль-
ской области и Печорского Приуралья особую
роль играют спорово-пыльцевые комплексы, ши-
роко представленные практически во всех типах
фачий пограничных отложений нижней и верх-
ней перми.

IL Стратотипические р{врезы кунгурского и,
особенно, уфимского ярусов представлены в со-
лоноватоводных фациях и недостаточно охаракге-
ризованы п€Lпеонтологически. Это затрулняет оп-
ределение в них надежно аргументированных гра-
ниц и непосредственное использование типовых
разрезов для детального стратиграфического со-
поставпения вн}"Iри региона и особенно дlя транс-
континентrlJIьных корреляций. Изученные мате-

риiшы свидетельствуют о принадлежности соли-
камского горизонта к уфимскому ярусу и не дают
основания для его отнесения к кунгурско}ry ярусу.

III. Полноценный дополнительный палеонто-
логический материал дают разрезы юга Печор-
ского угольного бассейна, и в особенности раз-
рез, располагающийся в среднем течении р. Ко-
жим. Биогеографически он занимает промежу-
точное положение между стратотипической об-
ластью и более северными районами Печорского
Приуралья.

IV. Разрез по р. Кожим хорошо охарактеризо-
ван органическими остатками морского бентоса,
макрофлорой и миоспорами. Соотношение меж-
ду комплексами, выделенными по рiвным груп_
пам, устанавливается достаточно уверенно, что
повышает надежность выводов, полученных по
каждой отдельно взятой группе. Из представите-
лей морского бентоса в терригенном разрезе по

р. Кожим присутствуют мелкие фораминиферы,
мшанки, брахиоподы, двустворчатые моллюски.
Богатые комплексы аммоноидей, происходящие
из отложений верхней части косьинской и из
чернореченской свит, свидетельствуют о поздне-
артинском возрасте вмещающих отложений.

V. По данньiм макрофлоры чернореченские
отложения являются переходными артинско-кун-
гурск}rми; миоспоровый комплекс, выделенный из
отложений верхней части чернореченской свиты,
указывает на принадлежность вI!1ещающих от-
ложений к нижней части кунгурского яруса.

VI. Анализ комплексов мелких фораминифер,
мшанок, брахиопод, двустворчатых моллюсков и
миоспорOвых комплексов приводит к выводу о
принадлежности отложений кожимской свиты к
кунгурскому ярусу. Аммоноидеи и макрофлора в
отложениях кожимской свиты отсутствуют.

VII. Кожимр}дницкая свита содержит те же
группы морского бентоса, что и кожимская
(мелкие фораминиферы, мшанки, брахиоподы,
двустворчатые моллюски) и обширные миоспо-
ровые комплексы. Их анализ свидетельствует о
существенном обновлении таксономического со-
става и появлении в них элементов, характерных
для заведомо верхнепермских (соликамских) от-
ложений. Многие таксоны из числа встречаю-
щихся в отложениях кожимрудницкой свиты во-
обще не встречаются в нижнепермских отложе-
ниях. В отложениях кожимрудницкой свиты ши-
роко представлены также остатки макрофлоры,
свидетельствующие скорее о кунгурском возрас-
те вмещающих отложений (за искJIючением са-
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мых верхних ее слоев, возможно принадлежащих

уже к отложениям соликамского горизонта).
VIII. Рассмотрение пограничных нижне/верх-

непермских (артинских, кунгурских, уфимских)
отложений стратотипических разрезов Волго-
Уральской области и Северного Приуралья (раз-

рез по р. Кожим) демонстрирует устойчивый
регрессивный характер седиментации на рубеже
кунгурского и уфимского веков. Наиболее суще-
ственные изменения фациального состава и ха-

рактера цикJIично сти осадконакопления в разрезе
по р. Кожим происходят на границе кожимской и

кожимрудницкой свит. Для кожимской свиты ха-

рактерна постепенная смена глубоководных фа-
ций мелководно-морскими ; кожимрудни цкая сви-
та отличается циклическим чередованием при-

брежных (континентaцьных и лагунных) и шель-

фовых фачий при постепенном возрастании роли
осадков прибрежного типа.

IX. Опорный разрез по р. Кожим, как один из

наrrболее дет€lльно и полно охаракгеризованных

фаунtлстtлчески, может быть рекомендован в ка-
честве гипостратотипического для территории
Вос-точной Европы. Здесь, в основании кожим-

рудницкой свиты (подошва слоя 447) предлагает-
ся установить точку глобального стратотипа
нижней границы верхнего отдела пермской
систсмы.

В непрерывном морском рчврезе уфимского и

казанского ярусов на п-ове Канин (разрез р.
Большая Крутая побережья Чешской губы в ос-

новании чевьюской свиты) может быть установ-
лена точка глобального стратотипа нижней гра-

ницы кatзанского яруса.
Х. Названия ярусных подразделений верхнего

отдела пермской системы уфимский и казанский

должны быть сохранены, как несомненно при-

оритетные.
XI. Полученные данные свидетельствуют о

возможности проведения дет€Lпьных корреляций
пограничных отложений нижней и верхней пер-

ми (на уровне горизонтов) в пределах всей вос-

точной части Русской платформы и в Предураль-
ском краевом прогибе.

Параллельное изучение разных групп фауны
(морских, солоноватоводных и наземных), миос-
пор и макрофлоры в дzшьнейшем позволит со-
поставить темпы их эволюции и установить наи-

более значимые перестроечные рубежи. В пер-

спективе это направлено на разработку единой
ме)tдународной шкалы для морских и континен-
тЕшьных отложений пермской системы.

Полная фаунистическая характеристика тер-

ригенного разреза по р.Кожим служит реальной
основой для широких межрегионzlльных кор-

реляций.
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Discussionl

Analysis of main fossil grочр assemblages rе-
placing each otlrer in the sections of LоwеrДрреr
Реrmiап transitional deposits of а single basin, iп
east part of the Russian Platform and Cisuralia,
leads to the following conclusions.

1, On the territory of Еurореап Russia the most
extensive Реrmiап deposits аге explosed. The whole
spectrum of facies is rерrеsепtеd hеrе, frоm поrmаl
mаriпе to lagoonal mаriпе and continental ones. А
great пчmЬеr of comprehensiveiy studied sections
allows а detailed correlation of heterofacies depos-
its. In соrrеlаtiпg stratotype sections of Volga-
Urаliап аrеа and those of the Ресhоriап Рrаеdчrаliе,
а special role belongs to spore and pollen assem-
blages widely represented iir all tyrres of facies in
LоwеrЛJрреr Реrmiап transitional deposits,

lI. Stratoýpe sections of the Kungurian and, раr-
ticularly, Ufimian stages аrе rергеsепtеd in brackish-
water facies and аrе insuffrciently сhаrасtеrizеd ра-
leontologically, This fact does not allow to dеfiпе
reliable boundaries and to use directly these sections
fоr deиiled согrеlаtiопs within the region and espe-
ciaily for transcontinental ones. The materials stud-
ied evidence that the Solikamsk Ноrizоп belongs to
the Ufimian Stage. Тhеrе is no grounds for assign-
iпg this horizon to the Кчпgчriап Stage.

III. Reliable additional paleontological data рrо-
vide the sections in the south of the Ресhоrа coal Ьа-
sin, particularly, the section in the middle rеасhеs of
the Kozhim River, Biogeografically, it is situated
ЬеМееп the stratotype аrеа and the regions of
ресhоrа basin fаrthеr поrthwаrds.

IV, The Kozhim Riчег section is well сhаrасtеr-
ized Ьу оrgапiс гепrаiпs of sea benthos, mасrоflоrа
and miospores. Assemblages of various fossil
grочрs recognised hеrе аrе соrrеlаtеd with suffficient
certainty, which makes mоrе rеliаЬlе age assessment

based on each separate grочр. Маriпе benthos of the

Kozhim River tеrrigепочs section is rерrеsепtеd Ьу
small fоrаmiпifегs, bryozoans, brachiopods, bi-
valves. Reach ammonoid assemblages rесогdеd
frоm the uрреr раrt of the Кос'уч and Сhеrпауа Re-
chka formations suggest Late Агtiпskiап age of en-

closing rocks.
V. Ассоrdiпg to mасrоflоrа data, Сhегпауа Re-

chka deposits rергеsепt AПinskian - Кчпgчriап trап-
sitional beds; а miospore assemblage гecognised in
the uрреr рак of the Сhеrпауа Rechka Fоrmаtiоп
indicates that enclosing deposits belong to the lоwег
part of the Kungurian Sиgе.

VI. Analysis of assemblages of small fo-
rаmiпifеrs, bryozoans, brachiopods, bivalves and
miospore assemblages leads to the conclusion that
the Kozhim Fогmаtiоп belongs to the Кчпguгiап
Stage. Ammonoids and mасrоflоrа аrе absent from
the Kozhim Formation.

VII. The Kozhim Rudnik Formation contains the
same grочрs of marine benthos that the аЬоче for-
mation (small foraminifers, bryozoans, brachiopods,
bivalve molluscs) and rеасh miospore assemblages.
Analysis of them shows а considerable rепеwаl of
taxonomic composition and incoming of elements
сhаrасtеristiс of undoubted Upper Реrmiап (Soli-
kamsk) deposits. Мапу taxa епсошпtеrеd in beds of
the Kozhim Rudnik Fоrmаtiоп, are чпkпоwп in
Lоwеr Регmiап deposits. In the Kozhim Rudnik
Fогmаtiоп mасrоflоrа rеmаiпs аrе also widely гер-
геsепtеd but this indicates, hоwечеr, rаthеr а Кчп-
gчriап age ofthe enclosing beds (except for the top
of this fоrmаtiоп, which possibly belongs already to
the beds of the Solikamsk Horizon).

VIII. Investigation of the LоwеrЛJрреr Реrmiап
(Artinskian, Кчпgчгiап, Ufimian) tгansitional beds
iп the strаtоýре sections of the Volga-Ural аrеа апd

l Translated Ьу L,Kuzina.
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in the Рrероlаr Uгаls (Kozhim Riчег Section) dem-
onstrates а stable regressive паtчrе of sedimentation
at the limit of the Кчпgчriап and Ufimian ages. The
most considerable changes in facies and in раttеrп
of sedimentation cyclicity оссurrеd at the Ьочпdаry
of the kozhim and kozhim Rudnik formations. The
Kozhirn Formation is characterized Ьу а gradual
change from deep-water to mаriпе shallow-water fa-
cies, whereas the Kozhim Rudnik Fоrmаtiоп is по-
table fоr cyclic alternation of пеаrshоrе (continental
and lagoonal) and shelf facies, the rоlе of пеаrshоrе
sediments progressively increasing.

IX. Кеу section on the Kozhim River with the
most detailed and full paleontologic rесоrd mау Ье
rесоmmепdеd as а hypostratoýpe for the East
Еurореап tеrritоry. It is proposed to define the point
of the Global Stгаtофре of the Uрреr Реrmiап lоwег
boundary at the base of the Kozhim Rudnik Fоrmа-
tion (the base of the bed 447).

It is proposed to define the point in the Global
Stratotype of the Kazanian Stage lоwег boundary in
а continuous mаriпе section of the ufimian and

Kazanian stages in Kanin Репiпsчlа (the Bol'shaya
Кrчtауа River section оп the coast of Cheshskaya
Вау at the base of the Chev'yu Formation).

Х. Stage паmеs, Ufimian and Kazanian, of the
Uрреr Permian series should Ье retained as they чп-
doudtedly have рriоritу,

XI. The data obtained show the possibility to
саrry out detailed соrrеlаtiопs of LоwегЛJрреr Реr-
mian transitional deposits (at hоrizоп level) within
the еаstеrп раrt of the Russian Рlаtfоrm.

Simultaneous investigation of various faunistic
grочрs (mагiпе, brackish-water and continental), as
well as miоsроrеs and mасrоflоrа, will allow in fч-
tчrе to соmраrе thеir evolutionary rates and to es-
tablish the most significant levels of the biota
changes. The eventual goal ofsuch studies would Ье
the elaboration of а single International Реrmiап
Standard fоr marine апd continental deposits.

Full paleontological rесоrd of the Kozhim River
terrigenous section mау sеrче as геаl basis for а
wide long distance соrrёlаtiоп.
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Часть III
Описание новых и характерных таксонов

Фораминиферы
тип sаrсоdiпа

класс Fоrаmiпifеrа
Отряд Ammodiscida

Надсемейство Ammodiscidea Rhumbler, 1 895
Семейство Ammodiscidae RhчmЬlеr, 1 895

Род Тоlураmmiпа Rhumbler, 1895
Тоlураmmiпа globulus Suchov, sp. поч.

Рис. 55, п

Названuе вudа - от globosus (лаm.) - шарооб-

разный.
Голоmuп - КГУ, NлЗ4/12; Казань; Печорский

бассейн, р.Кожим, обн.5; артинский ярус, черно-
реченскм свита,

Опuсанuе. Раковина известковистая, шарооб-
разная, имеет два четко вырФкенных оборота,
эволютная. Стенка раковины шероховатая, бе-
лая, матовая. Толщина стенки до 30 мкм. ,Щлина
раковины - 0,61 мN{, ширина - 0,5 мм, толщина -
0,37 мм.

CpaBHeHue, Очень напоминает Тоlураmmiпа
glomospiroides Bog. & Jat., но отличается от дан-
ного вида более толстой стенкой.

Распросmраненuе. Артинский ярус, верхняя
часть; Печорский бассейн.

Маmерuал. .Щесятки экземпляров различной
сохранности; р.Кожим; скв. BK-l; черноречен-
ская свита.

Тоlураmmiпа citra Suchov, sp. nov.
Рис, 55. о

Названuе вudа - от citrus (лаm.) - лимонный,
Го.поmuп - КГУ,.]rlЬ З4l11;Казань; Печорский

бассейн, р,Кожим, обн. 5; уфимский ярус, ко-
жимрудницкая свита.

Опuсанuе, Раковина прикрепленная, извест-
ковистая, белм, поверхность цIероховатая, мато-

вм. Форма раковины вытянутая, слегка упло-
щеннм и заостренная в основании. В центре ра-
ковины имеются иглы продуктид, вокруг кото-
рых идет навивание. Стенка пористая, ее толщи-
на достигает 21 мкм. Щлина раковины - 0,57 мм,
ширина - 0,24 мм.

CpaBHeHue, Описанный вид сходен с Toly-
раmmiпа aff. сапfusа (Gall.& Harlt.), но отличает-
ся меньшими рzвмерами, большим количеством
оборотов, меньшей толщиной стенок, правиль-
ным навиванием.

Распросmраненuе. Уфимский ярус; Печор-
ский бассейн.

Mamepualt. .Щесятки экземпляров; р.Кожим,
кожимрудницкая свита.

Тоlураmmiпа yermiculala Suchov, sp. поч.
Рис. 55, н

Названuе Buda - от чеrmiсчlаtum (лаm.) - мо-
заика.

Голоmuп - КГУ, JФ З4l9; Казань; Печорский
бассейн, р.Кожим, обн.5; кунryрский ярус, ко-
жимская свита.

Опuсанuе. Раковина прикрепленная, извест-
ковистая, белая, сильно уплощенная, удлинен-
ная, поверхность неровная, шероховатая, закру_
чивание трубки происходит чаще всего вокруг
игл продуктид. Стенка пористrш. Толщина стен-
ки на первых оборотах 19 мкм, на последних
достигает З0 мкм. Последние обороты имеют
хаотичный характер закручивания. Поры стенки
мелкие и сконцентрированы вокруг центра. 

'Щли-на раковины - 0,75 мм.
CpaBHeHue. Описываемый вид близок к

ТоIураmmiпа kusj aphul еиsls Lipina, но отличается
от нее более сложным характером навивания
трубки. Камеры лугообразные, слегка округлен-
ные, вогнутой частью направлены к центру.
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Рис. 55. Фораминиферы из разреза по р, Кожим, обн. 5

а, б - Orthoyertella vеrсhоjаlзiса Sossipatrova, 1970; КГУ, N9 34189; шлиф (х 40); изображеl]ие раковины с рilзных СТОРОН;

уфимский ярус! кожимрудницкая свита. 6 - Nodosariafasllgclc Suchov, sp. nov.; КГУ, Nч 34i 1; шлиф (х 56); артинСкиЙ ЯРУС,

чернореченскаJI свита. z - Nodosaria/e;rc Suchov, sp. поч.; КГУ, Л9 З4l2; шлиф (х 84); артинский ярус, чернореченскzul СВиТа.

d - Geinitziпa /ala Suсhоч, Sp,nov.; кГУ, N! 3413; шлиф (х 84); кунгУрский ярус, кожимская свита. е - Gеiпitziпа сuпеаtа

Suchov, sp. поч.; КГУ, N! 34/4; шлиф (х 84); кунгурский ярус, кожимскаrl свиl,а. ж -Gеiпitziпасаеlа!а Suchov, sp. nov. КГУ,
Np 34/5; шлиф (х 84); р.Кожим, обн. 5, кунгурскlrй ярус, кожимская cвl{Ta, з - Nodosaria апgustа Suchov, sp. поv.; КГУ, j'Is

34/6; шлиф (х 84); артинский ярус, чернореченская свита. u * Ichtyolaria soioduc|lolyi Suchov, sp. поv.: КГУ, Ns 3417; шлиф (х

84); кунгурский ярус, кожимская свита. к-ff - Тоlурапltпiпа рефrаtа Suchov. sp" поч.: к - КГУ N9 34ll0, л - КГУ, Ns34/12,,м

-КГУ, Ns 34/15: шлиф (х 84); артинский ярус, чернореченская свита. н-Тоlураmmiпауеrmiсu!аtа Suchov, sp. поv.; КГУ Nа

3419; шлиф (х 84); кунryрский ярl,с, кожимская сtsита. о *Тоlураmпiпа cilrc Suchov, sp. nov.; КГУ, N9 3411 l; шлиф (х 84);

уфимский ярус, кожимрудницкая свита. i, - Тоlурапrпiпа globttlus Suchov, sp. поч.; КГУ, },l'934/l2; шлиф (х 84): артинскиЙ

ярус, чернореченская свита. р - Cornuspira сопfrаgоsа Suchov, sp. nov,; КГУ, Л9 34/14; шлиф (х 84); кУнгУрСкий ярУс, кО-

жимскаrt cBllтa. с - Liпgiliпа асиlа Suchov. sp. nov.; КГУ. N934/15; шлиф (х 84); кунгурский ярус, кожимская сВИТа. m -
Nodosaria gиsечi Suchov, sp. nov,; КГУ, N934/46; (rплиф (х84); чернореченская свита

ffi
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вый.
Голоmuп - КГУ, J\b 3418, З4l|0,34il3; КГУ,

Казань; Печорский бассейн, р.Кожим, обн.5; ар-
тинский ярус, чернореченская свита.

Опuсанuе. Раковина прикрепленная, извест-
ковистая, поверхность белая, бугрлtстая, пузыр-
чатая. Навивание трубки происходит вокруг игл
продуктид. Поверхность раковины шероховатая.
Состоит из двух камер: начальной и трубчатой.
Начальная камера до 42 мкм. Трубчатая камера
имеет вид спLiрirли, Заканч1.1вается раковина вы-
прямленнылч1 концом. Устье простое. Стенка бе-
лая, слегка желтоватая. Толщина стенки дости-
rает 72 мкм. фtина обломков раковин достигает
0,84 Mrvr, ширина - от 0,43 до 0,6 мм. ,Щлlrна рако-
вины - 2-3 мм.

CpaBHeHue, .Щанная раковина сходна с
Tolypammirta aff . сопfusа (Gall. & Harlt.), но от-
личается большей толциной.

Распроспlраненlле. Артинский ярус; Печор-
ский бассейн,

Маmерuап,,Щесятки экземпляров различной
сохранности; р,Котtим, чернореченская свита.

Отряд Miliolida
Надсемейство Miliolidea ОrЬigпу, l 8З9
Семейство Соrпusрiridае Reuss, l961

Род Соrпusрjrrr Schultze, |854
Соrпusрirа coпfragosa Suchov, sp. nov.

Рис,55,р

Распросmраненuе. Кунгурский ярус; Печор- последнего оборота - 48 мкм..Щиамегр раковины *

СКИЙ баССеЙН. 0,31 мм. Толщина раковины - до 60 мкм.
Маmерuал, .ЩесяткИ экземпляров; р.Кожим, Сравненuе, от Corпuspira petchorica lgonin

кожимская свита. отличается неровным навиванием в первой по-

ТоIуралпmiпа perforata Suchov, sp. поч.
ловине раковины.

Распросmраненuе. Кунгурский ярус; Печор-
Рис. 55, K-,lr

Названuе вudа - от perforatus (лаm.)

ский бассейн.
Mamepua,l. 20 экземпrrяров; р.Кожим, кожим-

- дыDя-, ская свита.

Семейство Ophtalmidiidae Cushman, l 927
Род Оrtочеrlеl/а Cushman et w-aters, l928

О r t о,- е r I е l l а v е r с h oj atl i са Sossi раtrоча, 1 9 70
Рис. 55, а,6

Оrthоvеrlеllа verchojanica: Сосипатрова, l970, табл.l.
фиг. 8.

заuечаtttlя,. Имеющиеся в распоряжении цель-
ные экземпляры раковин и многочисленные се-
чения в шлифах вполне идентичны с оригинала-
ми, происходящими из верхней перми Верхоян-
ского района.

Распрслспlраненuе, Артинский, кунгурскийr.

уфимский ярусы Верхоянья, Новой Зеьtли.
Шпицбергена, Печорского бассейна,

Маmерuа,t, Сотни ,)кземпляров из нижне-
верхнепермских отложений Печорского бассей-
на; р.Кожим; скважины: ВК-1, ВК-9, ВК-14, ВК-
21, ИК-б87, ИК-688 и др.

Отряд Nodosariida
Семейство Nodosariidae Loeblich & Таррап, 1964

Род Nodosaria Lamark, 1 8 l 2

Nodosaria gusevi Suchov, sp. nov.
Рис. 55,,м

Названuе Bttda - в честь пzUIеонтолога Алек-
сея Константиновича Гусева.

Голоmuп - КГУ, Ns 34146; Казань; Печорский
Названuе вudа - от confragosus (лаи.) - бу.- бассейн, р.Кожим, обн.5; артинский ярус, черно-

ристый. реченская свита.
ГолоmuП _ кгу, Nе 34114; КГУ, Казань, Пе- опuсанuе, Раковина средних рitзмеров, вытя-

чоРСкиЙ бассеЙн, р.Кожим, обн.5; кунгурский нутая, слегка искривленная. Число камер - 8-10.
ярус, кожимская свита. Начальная камера крупная, округлая, диаметр

опuсанuе. Раковина спираJlьно-плоскостная. около 40 мкм. остальные камеры вытянутые,
НачмьнаЯ камера яйцевиднаЯ. Навивание трубкИ бочковидные, слабо расryщие в высоту. Послед-
в первой половине раковинц неровное. Толщина няя камера обособленная. Швы прямые. Усть-
стенкИ - до 8 мкм. .Щиаметр начальНоЙ камеры - евое возвышение небольшое, устье лучис.гое.
10 мкм, Количество оборотов - до 5. Щиаметр широкое. Стенка раковины многослойная. To_,I-
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стая. Толщина - до 14 мкм. Высота раковины - Опuсанuе. Раковина большая, слегка искрив-
0,8-0,9 мм. Ширина - до 0,2 мм. ленная, очень медленно расширяющаяся; осно-

CpaBHeHue, От Nodosaria krotovi Тsсhегd. от- вание слегка округлено. Раковина состоит из 9-
личается меньшим устьевым возвышением, обо- t0 выпуклых камер, которые во второй половине
собленной последней камерой. более вьrпукпы, округлены. .Щлина раковин не:

Распросtпраненuе. АртинскиЙ ярус; Печор_ намнОго превышает шиРину. Начальная камера
ский бассейн. плохо различима. Ее наружный диаметр - до 24

Mamepualt. Около 20 раковин; р.Кожим, чер_ мкм. Форма остul,,Iьных камер бочковидная, по-
нореченская свита. Следняя - копьевидно-полулунная. Высота пред-

последней и последней камер - l44 мкм, Камеры
очень высокие. Периферический край округлен-

Nodosariafastigata Suchov, SР.Поv. ный. IIIвы не углублены, в первой половине ра_
Рис, 55. d ковины плохо различиl!rы, Во второй половине -

Нозванuе вudа - от fastisatu s (лаm.\_ Ko'vco_ слегка изогнуты, Швы в трех посJ'едних камерах

обоазtlый. слегка чглуолены. LTeHKa гладкая. коричневая,
--г-----,--' секDеци( " 12 мкм. Наибольшая

Го;lопшп - КГУ, Ns З4ll; Казань; Печорский :::|.:.1Тл"i:ii:.],"Н","""1.jЗ,
бассейн. р.кожим, обн. 5; артинский ";;;:;;_ ]::_',Т.Т'Н::,:::,]л'"М,КМ) 

НабЛЮДаеТСЯ У ПеР-
, вых камер. LTeHKa утолщается в местах сочлене-

ноDечеllская свита. _ ния ее с септами. Устьевое возвышение неболь-
опuсаttuе' Раковина прямая' слабО расши- ,оa, у"a""rоЙ конец раковины приryпленно-

ряющаяся.с округленнымоснованием иссжато- . ....л_л_. - -
округленным периферическим KpaeNl. к;;;;;; illia"'"Tl'o 

[rИНа РаКОВИНЫ - 0,95 ММ, ШИРИНа *

во камер - 4-5. Начальная камера большая. ' ;__.^
сильIlо вытян\,гая. в основании конически заост_ ^ 

l-PuBHaHue, (JT раковины lyoaosarla lerela
" -":]]:"::_'] :'"::""'' 

---.-_'- Cresptn оТЛиЧается изогнУтой формой, неВыпук-
ояется] ее наDчжный диаметп колеблется от l05 - г

лыми каNrерами, плохо у,глубленныNtи швами.
до l 10 мкм. Вторая камера также вытянута, ерой; от Nodosaria
ре_rьефная: 'еньше 

первой камеры. Третья сжа- )::,.li:"T::,:""':.:::..,::"
тая. окDчгленная. меньше пеовой и втооой *u""o. каrlпае lgonln - меньшеи выпуклостью камер,

, плохо развиты]\{ устьевым концом. сильно вытя-LIетвертая - lхаровидная. с tsытянутым наружным . ,_. __ j_

горлышком, устье округлое, 1,стьевой *о"Ъч у""_ :::i::, 
камерами в первои половине раковины,

"_]* '-- большими размерами; от Nodosaria iпcelebrala
ченный. Стенка гладкая, толщина - до 20 мкм, ;-^_r.^

коричневая, однослойная, тонкая. Септы np"*o,., У,::::, _л_"-",iл'.1_1Y--:::::":ОМ 
КаМеР' ОКРУГЛОИ

с утолщением около стенок. .Щлина pu*o."" _ ",Y:::" камерои, заостренным устоем,

0,71-0,75 мм;диаметр-0,11-10,15 мм. 
"":;#;:#,a\eцue, 

АРТИНСКИй ЯРУС; ПеЧОР-

CpaBHeHue. Настоящий вид отличается от Nо- ;r^___

closaria bradyi(Spandel) большим *оr".r;;;,;;_ ,,л!:::о,*, ,Щесятки экземпляров; р,Кожим,

мер, более округлой начальной камерой и сильно чернореченская свита,

вытяцлым устьевым горлышком от Nodosarict

falcata Igonin - меньшим кол}tчествоN{ камер.
Распросmраненuе, Артинский ярус; ti"uop_ NodosariaaпguslaSuchov,Sp,nov,

ский бассейн, ' Рис' 55' з

Маmерuап. Несколько экземпляров; р.Кожимr'------""'' Названuе вudа - от angustus (лаtп.) - узкий.чеDноDеченская свита.
Го.цоmuп * КГУ, Ns 3416; КГУ, Казань; Печор-

ский бассейн, р.Кожим, обн. 5; артинский ярус,

|lodosariafle_Tc Suchov, Sp. поч. чернореченская свита.
plrc. 55. , Опuсанuе, Раковина языковидная, прямая, уд-

линенная, умеренно утолщающаяся. Перифери-
Назвспtttе Buda - от flexus (лаm.) - гнутый. ческий край округленный, состоит из 6-8 камер.
Го.lопttлtt - КГУ, Ns З4i2; КГУ, Казань; Печор- Камеры трапециевидные. Последняя камера боч-

скиt"r бассейн, р.Кожим, обн.5l артинский ярус, ковидная, сильно обособлена от ост:шьных. Вы-
чернореченская свита. сота последней камеры - 126 мкм, предпослед-
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ней - 60 мкм. Камеры сильно выпукпы, каждая
сильно выступает над предыдушей. Начальная
камера очень мal,.Iенькая, яйцевидная, диаметр 21

мкм, вытянута. Швы прямые, сильно углублен-
ные, хорошо различимы. Стенка гладкая, фuрфо-
ровидная, очень тонкая, скорее всего,- одно-

слойная - до 5-6 мкм. Септы очень тонкие и по
толщине приближаются к тощине стенки. Боко-
вые утолщения в местах сочленения с септами
слабые. Устьевое возвышение очень слабое,
плохо выраженное. Устьевой конец округлен-
ный, Устье округлое, маленькое. Щлина ракови-
ньт - 0.42 мм, ширина - 0,10 мм.

CpaBHeHue. Раковина сильно отличается от
других нодозарий характерной трапециевидной

формой камер, а также высокой, хорошо обособ-
ленной последней камерой. От Prolaпodosaria
рrосеrфоrmis (Gеrkе) отличается светлой стен-
кой, большими разNtерами камер; от Nodosaria
iпсеlеЬrаtа Gerke - сильно расширяющимися ка-

мерами, а также трапециевидным уплощенным
строением.

Распросmраненltе. Артинский ярус черноре-
ченской свиты; Гlечорский бассеilн.

Маmерuап. Несколько экземпляров; р.Кожим,
чернореченская свита.

Род Geiпitzйc Spandel, 1901

Gеiпitziпа caelala Suchov, sp. nov.
Рис. 55. ,;r

Названuе вudа - от caelatus (лаm.) - рельеф-
ный.

Голоmuп - КГУ, Ns 3415; Казань; Печорский
бассейн, р"Кожим, обн.5; кунгурский ярус, ко-
жимская свита.

Опuсанuе, Раковина двутреугольная, с неров-
ными волнистыми краями, умеренно удлинен-
ная, сильно и равномерно расширяющаяся. В
поперечном сечении прямоугольно_овitльная.
Периферический край округленный. Количество
камер - 7-8. Начальная камера крупная, яйце-
видная, в поперечном сечении - 72 мкм. Формы
ост€Lпьных камер слаботрапециевидные, от
низких до умеренно высоких. Швы от слабоизо-
гнутых в начальной стадии раковины до почти
прямьж во второй половине. Швы углублены и

хорошо различимы, утолщаются в центре. Самые

ранние септы - до l0 мкм, самые поздние - до

24 мкм, Стенка до 15 мкм, наиболее толстая в

первой половине раковины. .Щлина раковины -
0,43 мм, ширина - 0,22 мм, толщина - 0, 15 мм.

CpaBHeHue. От Gеiпitziпа postcarboпica
Spandel отличается неровным периферическипл
краем, бо,rее вытянутой формой; от Gеiпitziпа
апоmаlа Igonin - меньшим количеством камер,

интенсивным ростом в наqzlпьной стадии разви-
тия; от Gеiпitziпа kuпgurica Igonin - большим

развитием нача,rьной камеры, трапециевидными
камерами.

Распросmраненuе. Кунгурский ярус (ирен-

ский горизонт); Печорский бассейн,
Маmерuал. Щесятки экземпляров: р.Кожим,

иренский горизонт, кожимская свита.

Gеiпitziпа сuпеаtа Suchov, sp, поч.
Рис. 55. е

Названuе Bttda - от cuneatus (лаm.) - юпинооб-

разный.
Го"ryоmuп - КГУ, JФ З4l4; Казань, р.Кожим,

обн.5, кунгурский ярус, кожимская свита.
Опuсанuе, Раковина ширококлиновидная, с

неровными краями, умеренно удлиненная, силь-
но и равномерно расширяющаяся; в поперечном
сечении - прямоугольно-овальная, Перифериче-
ский край округленный. Количество камер 1 1-
12. Начальная камера круглая, в поперечном се-
чении - 72 мкм. Формы остzшьных камер - сла-
ботрапециевидные, от умеренной высоты в пер-
вой половине раковины, до низкой - во второй.
Швы от слабоизогнутых до почти прямых, хо-

рошо рtвличимы. Септы по толщине приближа-
ются к стенке. Самые ранние септы простые, до
19 мкм, более поздние - до 24 мкм, Стенка - 15

мкм, в первой половине двухслойная, .Щлина -
0,43 мм, ширина - 0,22 мм, толщина - 0, 15 мм.

Сравненuе. От Gеiпitziпа postcarboпica
Spandel отличается неровным периферическим
краем, более вытянутой формой; от Gеiпitziпа
postcarboпica lata Zolotova - более овальной

формой; от Gеiпitziпа kuпguriса adisheyensis ZoL -
более кJIиновидной формой, почти прямыми
швами.

Распросmраненuе, Кунryрский ярус; Печор-
ский бассейн.

Маmерuаа. .Щесятки экземпляров; р.Кожим,
кожимская свита.
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Gеiпitziпа /cra Suchov, sp. nov.
Рис. 55, d

Названuе вudа - от latus (.паm,) - широкий,
f'олоmuп - КГУ, JtФ 34 /3; Казань; Печорский

бассейн, р.Кожим, обн.5; кунryрский ярус, ко-
жимская свита.

Опuсанuе. Раковина широколанцетовидная,

умеренно удлиненная; слабо уплощенная, мед-
ленно и равномерно утолщающаяся. В попереч-
ном сечении - овzlJIьно-прямоугольная. Перифе-

рический край округленный. Количества камер -
12-1З. Начальная камера яйцевидная, овrulьная,

меленькая; внутренний ее диаметр - 25-40 мкм.
Формы остzшьных камер коробчатые, от умерен-
ной до слабой высоты; перекрывание камер
очень слабое. Швы простые, скобковидные, хо-

рошо различимы. Устьевой конец не выраrкен.
Стенка тонкая, очевидно, однослойная, имеются
хорошо за}.{етные предшовные утолщения. Сеп-
ты до 2-3 мкм; поздние септы более утолщены -
до 10-12 мкм. ,Щлина - 0,84-0,87 мм, ширина -
0,З9-0,4l мм.

CpaBHeHue, От Gеiпitziпа richtere kasib
Koscheleva отличается более широкой первой
половиной раковины; от Gеiпitziпа spaпdeli
irgiпепsis Baryshnikov - равномерным расшире-
нием и большей удлиненностью; от Gеiпitziпа
socoпdiculariformis aberrata Baryshnik., описы-
ваемый вид отличается равномерным расшире-
нием раковин и более слабым изгибом септ.

Распросmраненuе. Кунгурский ярус; Печор-
ский бассейн.

Маmерuал. Около десяти экземпляров раз-
личной сохранности; р.Кожим, кожимская свита.

Род Ichtyolcrlc Wedekind, l935
Ichtyolaria sоlоduсhоиri Suchov, sp. nov.

Рис, 55, и

Названuе вudа - в честь пiшеонтолога М.Г.Со-
лодухо.

Голоmuп - КГУ, Nч 3417; Казань; Печорский
бассейн, р,Кожим, обн.5; кунryрский ярус, ко-
жимская свита.

Опuсанuе. Раковина по форме прямотре-

угольнzш, умеренно утолщающаяся в 1/3 части,

затем расширение продолжается крайне медлен-
но. Периферический край усеченный. Количест-
во камер 9. Начальнiul камера круглая, внутрен-
ний ее поперечник - 48 мкм, Форма камер в пер-

вой половине серповидная, во второй - дугооб-

рuвная, высокая. Возрастание осевой высоты ка-
мер умеренное. Охват камер сильный. Швы в

первой половине раковины параболовидные, во
второй дугообразные, хорошо различимы.
Стенка средней толщины, в более ранней части -
до 20 мкм, вероятно, многослойная. В более
поздней части стенка утончается до |2 мкм. Сеп-
ты по толщине равны стенке, имеются предшов-
ные утолщения. Самые ранние септы до б мкм,
более поздние - до 12 мкм. Устье имеет неболь-
шое возвышение, устьевой конец приryпленный.
Устье в виде округлого отверстия. ,Щлина -
0,44мм, ширина - 0,26 мм.

CpaBHeHue. По своему внешнему виду описы-
ваемый вид напоминает Ichtyolaria mica (Gеrkе),

но отличается от нее неукороченной раковиной,
а также большим расширением в средней части;
от Ichtyolaria abies (Schleifer) отличается более
плавным изгибом септ; от вида lchtyolaria prima
(Gerke) - меньшим количеством камер.

Распросmроненuе. Кунryрский ярус; Печор-
ский бассейн.

Маmерuал. Около l0 экземпляров; р.Кожип,t,
кожимская свита (верхняя часть).

Р од Liпguliпс ОrЬigпу, 1826
Liпguliпа acuta Suchov, sp. поч.

Рис, 55, с

Названuе вudа - от acutus (лаm.) - остроко-
нечный.

Голоmuп - КГУ, }Ф З4l15; Казань; Печорский
бассейн, р.Кожим, обн, 5; кунryрский ярус. ко-
жимская свита.

Опuсанuе. Раковина клиновидной формы,
умеренно удлиненная, многокамернzш. слабо-

расширяющаяся, в поперечном сечении овчrль-

ная. Периферический край округленный. Коли-
чество камер - 7, Начальная камера м€чIенькая
(до 0,05 мм), конусообразная, сильно заострен-
ная к основанию. Последующие камеры (вторая

и третья) увеличиваются в диаметре. Четвертая
камера - самая большая и достигает в ширину
0,3 мм, дirлее происходит быстрое уменьшение
piшMepoв камер. В начальной стадии раковины
камеры трапециевидные, в конечной - прямо-

угольные. Швы прямые, плохо рiвличимы, тол-

щина их равна стенке (около 15 мкм). .Щлина -
0,8 мм, ширина - 0,3 мм.
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CpaBHeHue. Благодаря вытян5rгой форме, пря-
мым швам и заостренному основанию раковины,
данный вид отличается от всех известных видов
рода Liпguliпа.

Распросmраненuе. Кунryрский ярус; Печор-
ский бассейн.

Маmерuал. Несколько экземпляров; р, Кожим,
кожимская свита (верхняя часть).

Брахиоподы
Тип Brachiopoda

отряд strophomenida
Надсемейство Davidsoniacea King, 1 850

Семейство Schuchertellidae WiIliams, l953
Подсемейство Strерtоrhупсhiпае Stehli, 1954

Род Arctitrerc Whitfield, l908
Дrctitreta kempei [Апdеrsоп (in Wiman, l914)]

Табл. IX, фиг. l

Arctitгeta kempei: Мананков, 1979, с.76, табл.VI, фиг. l-
4; табл. VII-XIII; рис. 31-33 (см. синонимику); Калашни-
ков, 1993, с.20, табл. V, фиг.6.

Распросmраненuе. Верхняя пермь: уфимский
ярус, кожимрудницкая свита Косью-роговского
прогиба; формация Капп Старостин, Шпицбер-
ген.

Mamepuall. Р. Кожим, обн. 5, сл.389. (5 экз,);
кожимрудницкая свита.

Отряд Productida
Надсемейство Productacea Grау, l 840

Семейство Leioproductidae Мчir-Wооd &
Соореr, l960

Подсемейство Ноrridопiiпае Muir-Wood &
Соореr, l960

Ро д SоwеrЬiпс Fredericks, l928
Sowerb iпа gl.aпulifera (Toula, l 875)

Табл. XI, фиг. l, 2

Horridonia grапulфrа: Ифановц 1972, с. l24, табл. VIII,
фиг. 1-7; KдIarllHиKoB, 1993, с. 53, табл. ХХVI, фиг. 1-5
(см. синонимику).

Sowerbiпa graпuldera; DчпЬаr, 1962, р. б, pl. I, fig. 6, 7.

Распросmраненuе, Нижняя пермь: кунryрский
ярус, кожимская свита Косью-роговского проги-
ба. Верхняя пермь, уфимский ярус: уфимский
ярус Косью-Роговского прогиба; зиминская и
вычегодскalя свитЫ п-ва Канин; формация Капп
Старостин Шпицбергена.

Маmерuал. Р. Кожим, обн. 5, сл, 460 (масса);
кожимскztя свнта.

Семейство Dicýoclostidae Stehli, l 954
Подсемейство Dicфoclostinae Stehli, 1954

Род Chaoiella Frеdеriсks, l932
Chaoiella yolkovi (Fredericks, l 926)

Табл. XI, фиг. 6,7

Chaoiella volkoyi. Фредерикс, 1926ц с. 86, табл. III,

фиг.l23; Кшlашников, l993, с.56, табл. ХХII, фиг. 1,2 (см.
синонимику).

Распросmраненuе, Нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимскtlя свита Косью-Роговского пргиба.

Маmерuал. Р. Кожим, обн.5, сл.452 (15 экз.);
кожимская свита.

Семейство Yakovleviidae Waterhouse, l975
Род Yаkоvlеуiс Frеdеriсks, l925
Yakovlevia impressa (Toula, l975)

Табл. Х, фиг. 17, 18

Yakovleyia impressa,. Toul4 l875B, э, 236, Иf. I, fig. l;
Wiman, l9l4, s. 76,taf. XVIII, fig. 7-9; иf. XIX, Гtg.22-27;
Калашников, 1993, с. 60, ,габл. ХVII, фиг. 1-5 (см. синони-
мику).

Распросmраненuе. Нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимская свита Косью-Роговского проги-
ба (обычно). Верхняя пермь, уфимский ярус: ко-
жимрудиицкая свита Косью-Роговского прогиба
(редко); выльская свита Северного Тимана; фор-
мация Капп Старостин Щпицбергена.

Маmерuм. Р, Кожим, обн. 5, сл. 452 (7 экз.);
кожимская свита.

Семейство Juresaniidae MuipWood & Соореr,
l960

Подсемейство Bathymyoniinae Lazarev, 1986
Род Ваthуmуаziс Muir-Wood & Соореr, l960

Ваthуmуопiа adzyeпs is Kalashnikov, l 983
Табл. IX, фиг. 9-1 l

Ваthуmуопiа adzvensis.. Калашников, l983, с. 208, табл.
XLVI, фиг.6-8; l993, с. б8, табл. ХХХI, фиг. 5.

Распросmраненuе. Верхняя пермь: уфимский
ярус, кожимрудннцкм свита Косью-Роговского
прогиба; адьзвинская свита поднятия Чернышова.

Маmерuал. Р. Кожим, обн. 5, сл. 3l8 (В) (l0
экз.); кожимрудницкая свита.
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fIа.цсе*rеiiство Linoproductacea
Семейство Linoproductidae Stehli, 1954

Подсемеl*tс гво Linoproductinae Stehli, 1954

Роп Liпoproductus Chao, i927
Liп q rod uс ttt.s rh i phcte tls (Stepanov, 1 952 )

'Габ.,L tX. фиг. 12. 13

!, i i."t li.,r t.,d ui, t lts r h,tphttetts-, КiLtаtшtrиков. l 993. с,7],,габл,
ХХ, t|ltlt 7 tcu. cиlitritиltt.tK))

I-<l,лопtuп - экз. М 875/303; брюшная створка;

Ц-iИГР м.ч"зей им. Ф. FI. Чернышева, Санкт.-
[lеL,ербург; р. IОрюзань. l{иже дер. Шамрадовой

[Чернышев, 1902, табл. 54. фиг. 5].

Р cl с, п р о с mр ан е н lle . Н ижняя перм ь : сакм арс ки й

ярус. с,герлитамакский горизонт Башкирии; кун-
гурский ярус" лекворкутская свита (аячьягинская
подсвита) Пай-Хоя; кожимская свита Косью-
Роговского прогиба. Верхняя пермь. уфимский
арус, кожимрудницкая свита Косью-Роговского
прогиба.

tr{аmерuм, Р. Кожим, обн, 5, сл. 389 (4 экз.);

кожимрудницкая свита.

Под,;емейство Anidanthinae Waterhouse, l968
Род Сапсriпеl/с Fredericks, l928

СапсriпеIlа сапсriпi (Vеrпеuil, l 845)
Табл. Х, фиг. l5, 16

Сапсriпеllа сапсriпi: Григорьев4 1977, с. l29. табл. XIX.
(lиг. 1-9; рис, 75, 76 (см. синонимику); Ка"rыltников, l993, с.

8l . табл. XXXIV, фиг. 8.

Распросmраненuе. Верхняя пермь, уфимский
и казанский ярусы Русской платформы.

Маmерuал. Верхняя пермь, соликамский lо-
ризонт: местонахождение ,Щобрянка (4 экз.. сб,
В.В. Силантьева); местонахождение Редикор (4

экз., сб. В.В. Силантьева); р. Кожим, обн, 5, сл.
318кВ> (l4 экз., сб. 3.3. Гизаryлина), кожимруд-
ницкая свита.

Отряд Spiriferida Waagen, 1883
Надсемейство Spiriferacea Killg, 1 846

Семейство Syringothyrididae Frеdеriсks, l924
Подсемейство Syringothyгidinae Fгеdеriсks. l926

Р о д Pseudosyriпgotlryri.; Fredericks, l916

За.лlечанtlя. Некоторые исследOватели о,гри-

цают саIý{остоятельность рода psetttlosy,riпgo-

thvris, так как первонач€шьный диагноз poi{a tle-

ilосгаточнo отчетливый, Однако, высокая tUIo-

ская арея. характерная ]чrикроскульпryра и, осо-

бенно. иное внутреннее строение отличают этот

род от похожего на него внешне роаа Cyrtella.
Распроспtраненuе, F{ижняя пермь Печорского

бассейна; верхняя пермь Шпицбергена.

Р s е ud о s yr iп go thyr i s kar р iиstii Frеdеri c:ks, 1 9 l 6
Табл. ХV, фиI,. 1l

Cyrtia (Pseudosyriпgothyris) karpiпskii: Фре;ерикс, l9t6,
с. 5l, табл. III, фиг. l; табл. lV, фиr,. 8-9, Pseudclsyriпgothyris

kлrрiпskii: Калашников, l998, с. 4l, таб"т. I. фиг. l, 2: табл Il.

фиг, l: рис.3.

Го.ryоmuп - экз. Np ЗЧ445 и J\Ъ 40/445; брюшная
створка со срезанной макушкой; L{НИГР музей
им. Ф.Н.Чернышева, Санкт-Петербург; р. Адзь-
ва. порог Бурундук-Кось; единственный экземп-
ляр, хранящийся в коллекции ЩНИГР музея ,

разрезан на две части, каждм из которых имеет
свой номер [Фредерикс, 1916, с. 5l, табл. IV,

фиг,9].
Сравн е Hue, з clfure чанltя. От Р s е ud о syr iп go, t hy r i s

borealis Gobbett данный вид отличается более
низкоЙ и широкотреугольноЙ арееЙ, Более де-
тzrльное сравнение затруднено из-за недостатка
материа.qа.

Распросmраненuе, Нижltяя пермь, .

ярус Приполярного Урала.
lIamepual, Р. Кожим, обн. 5, сл. 4l

кожимская свита.

кунryрский

l5 (l4 экз.);

Подсемейство Реrmаsуriпхiпае Waterhouse, l 986
Рол Cyrtella Frеdеriсks, 1924

Cyrtella kulikiaпa (Fredericks, 19 l 6)
Табл. XIII. фиг. 6; табл. XIV, фиг. 1-3, рис. 56. 57

Cyrtia kulikiana: Фредерикс. l916, с. 43. табл. II, фиг. 1 -
бl табл. III, фиг. 2 - 8, таб;l. IV, фиг. 4 - 6.

Cyrtella kulikiапа: Фрелерикс, 1924, с. 3l2. З l3; Ифано-
ва, t9?2. с. l30, табл. l0, фиг. l. 2; Григорьева и др., 1989, с.
30. табл, I. фиг. l, 2; табл" II, фиг. 1. 2 (синоtrишlика); Ка-
лаш!tlиков, 1998, с. 43, табл lI, фиг, 2; табл. III. фиг. 1-5;
табл. lV, фиг. l; табл, XIV, фиг. 2.

Лекmопluп - экз. Ng22l445; цельная раковина;
ЦНИГР музей им. Ф.Н.Чернышева, CaHKT-IIeTep-
бург; р.Кожим, нижняя пермь [Фрелерикс, 19l6,
таб:t. II, фиг, 1]. Избран Н.В.Ка-пашниковым [l998].

Распросплраненuе, Верхняя часть кунгурского
}t itл,жняя часть уфимского ярусов Печорского
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Рис. 5б. Cyrtella kulikiапа (Frеdеriсks)
последовательные пришлифовки брюшной створки: рас-

тояния от макушки брюшной створки: с - б мм,6- l3 мм:

р. Кожим, обн. 5, сл. 468: кунгурский ярус. кожимская свита
- К5 468/28а

toOp ff. колл, li рисунок з.з.гизатулинз)

бассейна; предположительно, уфимский ярус
Северного Тимана.

Маmерuап. Р. Кожим, обн. 5, сл. 435 (6 экз.):
кожимрудницкая свита,

Семейст,во Spiriferidae King, 1 846
Подсемейство Neospiriferinae Waterhouse, l 968

Р о д Neospirifer Frеdеriсks, 1924
Neospirifer perпticus Ifanova, 1 972

Табл.. XIII. фиг. 4, 5

Neospirtfer permictls,. Ифанова, 1972, с. l33, табл. IX,
фиг, 1 1. l2: Калашrников, 1988, r,абл. VI. фиг. l; l998, с. 48.
,габл, XVI, фиг. 3;,габл. XXIV. фиг. 6; табл. XXIX, tРиг. 6.

Голоmuп - экз. N9 96441153; цельная раковина;
ЦНИГР музей им. Ф.Н,ЧернышеваJ Санкт-Петер-

бур.; Тальбейское местонахождение; нижняя
пермь, кунгурский ярус, рудницкая подсвита

[Ифанова, 1972,табл.9, фиг. 1l].
L-.paBHeHue, Этот вид отличается от других ви-

дов рода ромбовидной формой, меньшими раз-
мерами и вздутой раковиной.

Распросmраненuе, Верхняя пермь, уфимский
ярус: адзьвинская св}fiа гряды Чернышева; леквор-

Plrc. 57. Cl,rtella kulikiaпa (Fredericks)
IIришлифовка спинной створки в 5 пlм от мак),шкиl р,

Ко;ки:ч. обtl. 5. слой 468: кlнгlрский ярlс. кожимская свита
- K.S {68 / 28а

'uOp, ff 
. колл, и рисуlJок з.з.I_изатулина)

кутская свита (рудницкая подсвита) Пай-Хоя; ко-

жимрудницкая свита Косью-роговского прогиба.
Маmерuсъ,t. Р, Кожим, обн. 5. сл, З18 кВ>> (4

экз.); кожимрудницкая свита.

Neospirфr rhomboidalis Kalashnikov, 1998
Табл,. ХII. tРиг. l; рис. 58. 59, 60

Neospirфr rhomboidalis,, Калашников. l998. с 49. табл.
VIII, фиг. 1-4l рис. 5.

Голоmuп - ПИН, N9 4б05/86, цельная ракови-
на; ПриполярныЙ Урал, р. Кожиrлr; кунryрскиЙ
ярус, кожимская свита

Опuсанuе. Раковина ромбовидной формы,
двояковыпукJIая, с наибольшей шириной по за-
мочному краю. Ушковые окончания оттянуты и

приострены. Макушка острая, нависает над аре-
еЙ, суживающейся к ушкам. Синус отчетливыЙ,

расширяется к лобному краю. с языковидным
окончаниеNl. Высryп вздернутый, Ребра резкие,
дихотомирующие, с неясными пучками.

Внутреннее строение брюшной створки пред-
ставлено на рис l. Хорошо вырaiкена дельтири-
zLпьная пластина и срединная септа. Зубные пла-
стины располагаются косо по отношению дрчг к

друry. Только по краю ареи появляются дельти-

риzrльные кили.
CpaBHeHtte, Отличается от N. fascigcr (Кеуsеr-

ling) ромбовидноt"{ форплой раковины и неясноIi
пучковатостью ребер.

PacltpocntpaHelrue. Нижняя пермь, кунгурский
ярус Косью-Роговского прогиба.

Маmерuаа. Р. Кожиrи, обн. 5, сл. 462 (6 экз.);
кожиl\,lская свита.
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Рис. 58. Neospirifer rhomboidolis Kalashпikoy
Последовательные приu,l.,Iифовки брrошlrой створки; рас-

стоянI.1я от макушlки брюшrrой створки: а - 5 мм; 6 * 20 brrvl

с - пришлифовка спинной створки lla расстоян!lи 8 ltirt от

макушки брюшной створки; р, Кожим. обн. .5. сл. 468; K1,1r-

гурский ярус. кожи]tлская свита toбo ý#iД, кол_rI. }l

рисунок З.З.Гизатулина)

Подсемейство Kaninospiriferinae Kalashni kov,
l996

Род Капiпоsрirifеr Kulikov & Stepanov,19'75
Kanirtosp ir ifer kап iп еп s is (Liсhаrеw. l 94З )

Табл. XIII, фиг. 1-3; рис. бl

Spirфr kaпiпettsis: Лихарев, l943, с. 279. рис. 1-4

{ описание).
Капiпоsрirifеr kапiпаlsis: Степанов. Куликов. Султанаев.

l975, с. 63: Калашников, 198З, с.22-23. табл. Ill. фиг. l-З;
табл. IV, фиг. l; 1986, c.9l3. табл. l25. фиг. 9l табл, l26" фиг,
5. 6; l998, с. 5l, табл. IX. фиг. 6, 7; табл. Х, tllиг. l, 2; рис. 6.

Голоmuп - экз. Ns l0/5969; цельная раковина:

ЦНИГР музей им. Ф.Н.Чернышева, Санкт-Петер-

Plrc. 59. Neospirifer rhomboidolis Kalashnikov
Серия последовательных Irришлифовок брюiпной створ-

киi расстояния от Ntакушки брюшной створки: а - 3 мм б -
5ltbtl е-6.5 мм; а-8 Mlti d*9,5 млл; р, 13оркчта(обр.
К5 l]71-17il2a

бl2

z+5

\-_----



Рис. 60. .\eospirifer rhomboidcll is Kalashnikov
[lрншrltфовка сttиltной cl.BopкI,i Ila раOстояниlt 2 rltlt о,г

\raкlvп,Klt. р. I}opKvla 1nOp, _Цl11]-]a-l]' *onr. и рисунок

,].З.l"изатr,;lиrtа)

бу-рг; верхнr!я tlep\Ib п-ова Канин [jIихарев, l9-1-],

рис. 1l.
Ра{:прri,.,пtlл{ll!енLtс, Верхняя пермь; 1,фимскиЙ

ярус, р, Кожим; уфимскиri и казанский ярусы п-
ова КаниI{,

fuIamepltal. Р. Кожим, обн. 5, сл. 3l8 <B>i (7
экз.): кожимрудницкая сви].а.

С]еплейство Brachythyrididae Fredericks. l 9 l 9
( l 924)

Подсемейство Bгachyth.vridinae Fгеdеriсks. l 9 l 9
( l 924)

Род Eliпoria Сосlреr & Grапt. l95l
? Eliпoria kclntiettsis Kalashnikov. l998

-l'аб.r. 
XlI. фllr. 4-7

? Еliпопu koпiettsts Каlаurников. 1998. с. 56. габ.:l Xll.
фиг 1-3.

Го;tопlttп _ пин, М 4605/50; цельная ракови-
на; р. Ко;китчt; нижня пермь. к1,1lгурский ярус,
кожимская свита,

OttucctHtte. Раковина шlирокая, с rIриострен-
ныN|и окончанияI!{и ушек, Брюшная створка с ту-
поугольной макушкой и узкой, сJIегка вогну,гой
ареей, {ельтltрий небольшой, закрыт дельтири-
альной пластиной. CttHyc неглубокий, ребри-
стый, расширяется к переднему краю. Ребра не-
равномерные по ширине, сгJlаже}lные" дихото-
мируют, утолщаются к лобному краю. Микро-
скульпryра в виде поперечных слойчатых знаков
нарастания. Лобный край языковltдttый.

Спинная створка с ребристы:rt селлопл. Ма-
KуIIIKa тупо,чгольная. CTBopKl{ }.].tlлщенные в бо-
ковых частях раковины. .Щель.гириаrIьная l]i.rлосl,ь
неболыuая, дельтириаJIьные крlли округлой (lop-
мы. На llих нарастает пластинчатая зона. запо,l-

Рис. бl. Kaninospirder kапiпепsis (Licharew, l945)
Серия последовательных пришлифовок брюшной створ-

ки; расстояtIия от lltакушки брюшной створки: а - 2 мм: б -
4 llпll а- б ltlt; а- 8 мм; d - l0 мм; р. Кожим, обн. 5. сл.
3l8"B"; уфимский ярус, кожимрудницкая свита (обр
к_5 зI8,вY43
'ff, коJI.l. li рисунок З.З,Гизатулина

няк)tцая боковые края дельтириальной полости,
с()еjIиняясь с мускульным полем. С ростом рако-
вl.i}-lы пластинчатая зона исчезает, остаются толь-
ко кили.
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CpaBHeHue. Новый вид отличается от Eliпoria Маmерuал. Р. Кожим, обн.5, сл.389 (7 экз.);

rесtапgulа (Kutorga) более мелкими ребрами и кожимрудницкая свита.

уплощенной раковиной.
Распросmраненлле. Нижняя пермь, кунryрский

ярус Косью-Роговского прогиба.
liаmерuаа, Р. Кожим, обн. 5, сл. 462 (7 экз.);

кожимская свита.

С е rrl е й ст в о Spiriferellidae Waterhouse, 1 968
Подсемс.йство Spiriferellinae Wаtеrhочsе, 1 968

Р о л Spiriferel/c Tschernyschev, l902
Spiriferella draschei (Toula, l 875)

Табл. ХV, фиг. 1.2

Spirifer draschei,. Toula l875B, с. 239. tabl, VII, fig. 4f, с.
Spiriferella draschei: Черныпlев, Степанов, I9l6. с. 82,

табл. lX, фиl,. 2а, в: Ифанова 1972, с. l3б, табл. Xl, фиг. 4-7
(описание); Капашников, 1990, табл. V. фиг. 3l 1998, с. 59,
таб.л. ХVIII, фиг. 2, 3.

CpaBHeHue, Характерной особенностью сто-
ения брюшных створок этого вида является на-
jlичлtе пологого широкого синуса, окаймленного
двумя круп}lыми утолщенными и приподнятыми

ребрамlл.

Маmерuаа, Р. Кожим, обн. 5, сл.462 (19 экз.),
кожимская свита; сл, 389 (4 экз.), сл. З86 (7 экз.),
кожимрудницкая свита.

Spiriferella lalbe ica lfanova, 1 972
Табл. ХV, фиг. .|, 5

Spirфrella talbeica,. Ифанов4 1972, с. l40, табл. XIII,

фиг. 3,4 (описание); Калацlников, l990, с. l4б, табл. 5, фиг.
|,2.

Eridmatus tableicus: Калаluников, l998, с. бl,
табл. ХХ, фиг. 7, 8.

Го.,лоmuп -экз. Ns 9644ll73; цельная раковина;
LЦ{ИГР музей им. Ф.Н.Чернышева, Санкт-Петер-
б)р,; р.Кожим, обн. 5; уфимский ярус, кожим-

руltницк{u свита [Ифанова, l972, с. 140, табл. XIII,

фиг. 3,]

CpaBHeHue. Отличается от S. erjakhersls Ка-
lashnikov, 1998 меньшими размерами, вздутой

укороченной раковиной.

Отряд Athyridida
Надсемейство Athyгidacea Davidson, l 88 l

С еме йство Athyrididae Davidson, l 881

Подсемейство Atrhyridinae Davidson, l 88 1

Род Cleiothyridiпa Вчсkmап, l906
С leiotlryridiпa kапiпепsе (Fredericks, l 934)

Табл. ХV, фиг,7

Coпposita {?) kапiпепsе: Фредерикс, l 934, с. 24, табл. IV,

фиг, l 1-15.

Распросmраненuе. Нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимская свита Косью-роговского проги-
ба; верхняя пермь, уфимский ярус, зиминская и

вычегодская свиты п-ва Канин; кожимрудницкая
свита Косью-Роговского прогиба.

Маmерuал. Р. Кожимо обн. 5, сл. З88 (3 экз.),
кожимрудницкм свита.

Рол, Рiпеgаthуrjs Grunt, l980
Piпegathyris amdrupi (DчпЬаr, 1962)

Распросtttраненuе. Нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимскм свита Косью-Роговского проги-
ба; верхняя пермь: формачия Капп Старостин
Шпицбергена, формация Фолдвик Криик Севе-

ро-Восточной Гренландии.
Маmерuал. Р. Кожим; обн. 5, сл. 468 (5 экз.);

кожимская свита; сл. 388 (2 экз.), кожимрудниц-
кая свита.

Аммоноидеи
тип Mollusca

Класс Cephalopoda
Подкласс Ammonoidea

Отряд Prolecanitida Miller & Furnish, l954
Семейство Рrопоritidае Frесh, l90l

Род Sakmarites Ruzhencev, 1936
Sakmarites vulgar is (Каrрiпskу, l 889)

Табл. XVl. фиr. l l рис. 62. с

Распроспtршrенuе. Кунгурский, уфимский яру- Табл, XV, фиг, 8-I0

сы Печорского бaccet"rtla, Верхняя пермь, форма- Дhуrisаmdruрi.,DuпЬаr, 1962,p,l0,p1.2,fig. t-5.
ция Капп Старостин Шпицбергена.

Распросmраненuе. Нижняя пермь, кунryрСкиЙ Pronorites postcarbonurius var. vulgarl,s: Каrрiпskу.l889.

ярус: талатинская свита; лекворкутская свита с. 14,табл, l,фиг,3

(аячягинская подсвита) Пай-хоя. Верхняя пермь, Голаmuп происходит из артинских отложений

уфимский ярус косью-Роговского прогиба. Среднего Урала, окрестностей пос. Арти.
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Рис. б2. Лопастные линии видов родов Sakmarites чt

дrtiпskiа
а - S. vulgaris (Karpinsky); ПИН, J\,, 461llб ltри В = 3.8 мм

и Ш = 4,3 мм (х2,5); слой 5l3l косьинская свитаl б -
.4.artieпsis (Grunewaldt); ПИН, N9 467ll8 при lll =l7,0 мм
(х2); слой 527: косьинская свита

Рис. б3. Лопастная линия Thalassoceras gemmellaroi
Кагрiпskу; ПИН, Ns467l/l2 при В:27,0 мм и Ш:
25,0 мм (х 3); слой 482; чернореченская свита

Распроспlраненuе. Артинский ярус Урала,
Маmерuа.п.4 экз.; слои 5Z4, 5|З. 482, косьин-

ская и чернореченская свиты.

Семейство Medlicottiidae Karpinsky. l 889
Р о д Аrtiпsйjс Karpinsky, 1926

Artiпskia artieпsis (Grunewaldt, 1 880)
Табл. XVI. фиг. 2, 3; рис.62. б

Goпiatiles artieпsis: Grunewaldt, l880, с. l38, фиг. З.
Artitlskia artieпsis,. Руженцев. l956. с. l04. табл. l l1. tриг.

l--5. рис. 20-22.

Голоmuп происходит из артинских отложений
Среднего Урала, окрестностей пос. Арти,

PacttpocmpaHeHue. Артинский ярус Урма.
Маmерuа1.5 экз,; слой 527, косьинская свита;

обн. 201 1-1. слой 6.

отряд Goniatitina Hyatt, 1884
Семейство Thalassoceratidae Hyatt, l 900

Р о д Tholassoceras Gemmellaro, l 887
Thalassoceras gemmellaroi Karpinsky, 1 889

Табл. XVI. фиг.4; рис. б3

Thalassoceras gепmеllаrоi: Karpinsky. l889, с, 80, табл.
IV, фиг. 3.

Голоmuп происходит из артинских отложений
Среднего Урада, окрестностей пос. Арти.

Распросmраненuе. Артинский и кунгурский
ярусы Урала,

Маmерuаа: l экз. из слоя 482, чернореченски-
ая свита.

С е м е й с т в о Paragastrioceratidae Ruzhencev, 1 95 1

Р о д Paragastrioceras Тсhеrпоw, 1907
Paragastrioceras рliсаtиlr Ruzhencev, 1 956

Табл. XVIII. фиг. 3; рис.64, а,б

Paragastrioceras plicatum,. Руженцев. l956. с. l58. таб;l.
ХV, фиг. 4,рис.41.

Го.ryоmuп - ПИН, Ns 3I714707; Южный Урал,
р. Актасты; нижнеартинский подъярус.

Распросmраненuе, Артинский ярус Урала.
Маmерuап. б экз., слой 524, косьинская свита;

обн.20l l*l, слой 6.

Paragastrioceras alimbelj Ruzhencev, 1956
Табл. XVIII, фиг.2

Paragastrioceras alimbeti: Руженчев, l956. с. lбl. табл.
ХVl, фиг. 2,3, рис, 4

Го.поtпuп - ПИН, Ns 3l7147З3, Южный Урал,
р. Алимбет; верхнеартинский подъяр},с.

Распросmраненuе. Артинский ярус Урала.
Mamepua,t. 10 экз.: слои 527,51З, косьинская

свита; обн. 20l 1-1, сл. 6.

Р aragas trioceras koj inleиse Maximova &
Тсhеrпоw, 1939

Табл. ХVII, фиг. l 2, рис. 64. B,z

Paragastrioceras kоjiпtепsе: Чернов. 1939. с, l73. табл.
XLII. фиг. 8, рис. 63.

Го.цоmuп происходит из артинских отложений
Печорского бассейна.

Распросmраненuе. Артинский ярус Печорско-
го бассейна.

Маmерuаа, 13 экз. из слоя 482, черноречен-
ская свита.

Р aragas tr ioc eras s ub trap ezo idale Maximova &
Тсhеrпоw, l939

Табл. ХVI. фиг, 7. рис. 65

Paragastrioceras jossae var, subtrapeзoidale: Чернсв,
l9З9, с. l73, табл. XLII, фиг, 4,рис.62.

Голоmuп - ПИН, ЛЪ lЗ471306; Печорский бас-
сеЙн, р. Кожим.

Распросtпраненuе. Артинский ярус Урала.
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Рис. б4. Лопастные линии видов рода Paragastrioceras
а, б* Р. plicatumRuzhencev: а_пин, 467illlЗ при В = 13,6 мм и Ш - 22,0 мм (х2,5), б-пин, N! 4671/138 при В = 10,0

ммиШ=13мм(х);s, е-Р.kаjimепsеТсhеrпоw: в-tIИН,Ns4671il8приВ=22,5ммиLl]=З4,5мм(х1,8),а_.ПИН,Ng
467ll19 при В = 18,0 мм уlШ:27.5 мм (х 2,2); слой 482: чернореченская свита

рис. б5. Лопастная линия paragastrioceras subtrapezoidale Maximova & Тсhеrпоw
4-голотип_llин.Ns467l/ЗбrrриВ:l7.0ммиШ=32,0мм(х2),б-пин,лъ467l/з4приВ:l6,0ммиШ=28,0мм

(х2,9); с,,rой 482: чернореченская свита

Маtперuап,5 экз.; слои 482. 472, черноречен-

ская свита.

Р ar agas lr i о с er as е ll ip s о idal е (F redericks, 1 9 1 5 )
Табл. XVI, фиг. 6

Gastrioceras jossae (Vemeuil) r,аr. ellipsoidale: Фреле-

рикс, 19l5, с. 43. табл. III, фиг. 17.

Голоmшl происходит из артинских отложений
С реднего Ypa,.la, окрестностей г.Красноуфимска,

Р аспросmраненLtе. Артинский ярус Урала.
fuIatпeptta;t.6 экз.; слои 52'1,524, 5l3, 491,482,

кOсьttнская и чернореченская свиты; обн. 201 1-1,

слой 6.

Р ar а ga s tr io с er as karp iп.sфl (Frеdеriсks, l 9 1 5 )
Табл.ХVI. фиг. 5

Gastrioceras karpiпslgli: Фрелерикс. 1915, с. 97, таб:t IX,

фиг. 2-4l ,габл. Х. фиг. 5.

Голоmuп происходит из артинских отложений

Среднего Урала, окрестностей г.Красноуфимска.
Р асп р о с mр ане Hue . Верхнеартинский подъярус

Урала,
Маmерuап.8 экз. из слоя 482, чернореченская

свита.

Р aragastrioceras subj ossce Bogoslovskaya &
Shkolin, sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. l; рис. 66, а

Голоmuп - ПИН, Ns 4671l50; Печорский бас-

сейн, р. Кожим, слой 482; артинский ярус, чер-

нореченская свита.
опuсанuе.
Форма. Раковина кадиконовая с очень эво-

лютными широкими оборотами. Вентрмьная и

боковые стороны образуют единую слабовыпук-
лую поверхность. Умбональный край очень рез-
кий. Умбончшьная стенка широкая, крутая. Умбо
широкое, сryпенчатое.
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Рис. бб. Лопастные линии видов рода Paragastrio-

ceraS
а - Р. subjossae Bogoslovskaya & Shkolirl sp. поч.: го.IIотип -

ПИН, N9 4611150при В = l7.0 мм и Ш =41,0 мм (х 2); 6- Р,
чаrium уаriuпt Bogoslovskaya & Shkolin subsp. nov.; голотип -
ПИН. Ns 4671155 при В = t0,5 мм и Ш = 26.0мм (х 2,7); с -
Р. vаrium /сrии Bogoslovskaya & Shkolin subsp. nov.; голо-
тип - ПИН, Ns 4671114 при в: 16,0 мм и Ш = 22.0 мм (х
2.5); слой 482: черноречеllская свита

скульптура. Поверхность раковины покры-
та узкими невысокими лирами и поперечными
струйками. Первые густо расположены на вен-
тр.rльноЙ стороне (|2-|4 лир на 1 см при Д:70-
l00 мм), }Ia внешней половине боковой стороны
они становятся более редкими и исчезают вблизи
умбонального краJI. На ранних оборотах, до Д =
30_40 MN{, редкие лиры развиты вблизи умбо-
нatльного края как на боковой стороне, так и на
внешнеЙ половине умбональноЙ стенки. Попе-
речные струйки слабо выражены в зоне развития
лир и очень рельефные там, где лиры редкие или

отсутствуют, т.е. вблизи умбонr}льного края на
боковой стороне и умбональной стенке. Умбо-
н{лJIьный край резкий, осложнен крупными бу-
горками в числе l8-20 на оборот. Развиты слабо
выраженные один-два пережима, образующие
широко округленное невысокое седло.

Лопастная линия (рис. 7, а). Вентральная
лопасть неширокая, разделена высоким меди_
zшьным седлом на две сравнительно узкие ветви
с силыlо оттянутыми основа}lиями. Боковая ло-
пасть шире ветвей, слегка асимметричная. Ум-
бональная лопасть воронковидная, глубокая,
приближена к умбон:rльному краю. Седло, раз-
деляющее боковую и умбональную лопасти, вы-
сокое, асимметричное.

CpaBHeHue, От б.лизкого по форме раковины
Р. jossae (Vеrп.) отлtlчается скульпryрой - тон-
кими густыми лирами (|2-14 лир против 8-10 на
lcM при Д:80-100 мм), развитыми у крупных
форм только на вентрi}llьной стороне, более низ-
кими умбонlulьными бугорками, меньшим их
числом и более слабыми пережимами. От Р.
sublrapezoidale Мах. & Тсhеrп. и Р. kojimeпse Мах.
& Тсhеrп., близких по характеру скульптуры, от-
личается формой раковины - широкими оборота-
ми с слабовыпукJIоЙ вентральноЙ стороноЙ.

Распросmраненuе, Верхнеартинский подъярус
Печорского бассейна,

Маmерuао,5 экз. из слоя 482 , чернореченская
свита.

Р aragastr ioc eras yar ium Bogoslovsk ау а & Shkol in,
Sp. поч.

Табл. XVIII, фиг. 4: табл.ХIХ, фиг. 1; рис. 66. бс

Названuе вudа от чаriчs {.ааm.) -- разнообраз-
ный, непостоянный.

Голоmuп - ПИН, Ns 467ll55; Печорский бiс-
сейн, р.Кожим, слой 482; верхнеартинский подъ-
ярус, чернореченская свита.

опuсаttuе
Форма. Раковина кадиконовая, эволютная и

ПОЛУЭВОЛЮТНаЯ, С ОЧ€Нlr И Yl\lePeHHO ll]ИРОКИМИ
оборотами. Вентральная и боковые стороны об-
разуют единую поверхность от слабо- до сильно-
выпуклой вентрiUIьной стороной. Умбоналыtый
край очень резкий. Умбональная стенка от ши-
рокой до очень широкой, плоская, крутая. Умбо
широкое, ступенчатое.
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азме ы в мм и отношения
Nc экз д в ш Ду в/д ш/д ДуlД
Голотип
ПИН Ns
467 ll50

96,0

90.0

2 1,0

23.0

53,0

52,0

52,0

48,0

0,22

0,25

0,55

0.57

0.54

0.53
ПИН Ns
467ll5l

l0l,0

90,0

28,0

26,0

52.0

52,0

44.0

46.0

0.26

0_29

0,52

0.58

0.44

0,5l

чlWб



Размеры. Наблюдаются значительные внут-

ривидовые изменения относительных размеров:
В/Д : 0,20-0,З2; lЛ/ Д : 0,57 4J 7 ; л/Д = 0,48*0,64.

Скульптура. Поверхнооть раковины покры-
та тонкими низкими лирами, ryсто расположен-
ными на вентральной стороне, В направлении к

умбональному краю они становятся реже и при

диаметре окло З0 мм исчезают, сохраняясь ино-

гда на бугорках и на наружной стороне умбо-
нальной стенки в пределах одного оборота. По-
перечные струйки, слабовыраженные в области,

развития лир, становятся очень рельефными в

зоне их отсутствия. Они радиаrьно направлены
на умбональной стенке, от умбон€шьного края

резко отклоняются в сторону устья, образуя на

вентрrIльной стороне высокое узкоокругленное
седло. На умбональном крае развиты бугоркrr в

числе 20-2З на оборот, радиаJIьно продолгова-

тые на ранних оборотах, заметно вытянутые
вдоль умбонального края у крупных форм и

практически исчезающие при диаметре 80-90
мм. Имеются широкие пережимы, отчетливые на

внутреннем ядре и слабо проявляюrциеся на по-

верхнсти раковинного слоя. Их направление то
же, что и поперечных струек, Чlлсло пережимов

от одного до трех на оброт.

Лопастная линия (рис. 7,б,в). Ветви вен-

тральной лопасти слабо раздуты в средней части,

разделяющее их медиrLпьное седло высокое. На-

ружное седло широкое, симметричное. Боковая
лопасть шире ветвей вентральной лопасти, изме-
няется от симметричной до асимметричной.
Следующее за ней седло узкое, резко асиммет-

ричное. Умбональная лопасть воронковидная,
глубокая.

CpaBHeHue. Отличается от многих видов рода
Paragastrioceras своеобразной скульптурой -
слабовыраженными лирами, рzввитыми начиная
с fl:25-ЗOмм только на вентрirльной стороне,

характером бугорков. По форме бугорков и их
изменению в ходе индивидуального развития но-

вый вид очень близок к Р. tесtum Ruzh. и Р.
ilovaislryi Ruzh., от которых отличается формой
раковины и, возможно, скульпryрой.

Сосmав Р.vаrium относится к числу полити-
пических видов и в процессе эволюции распался
на два подвида: v. vаrium subsp. поч. и у. latum
subsp. nov.

Р аспрос mране Hue. Верхнеартинский подъярус
Печорского бассейна.

Р ar agas tr i ос е r as v ar ium у ar ium Bogoslovsk ау а &
Shkolin, subsp. nov,

Табл. XVIII, фиг. 4 , рис.66,6

Голоmuп - см. описаие вида,

,Щuаzноз. Обороты полуэволютные, умеренно
широкие, вентраJIьная сторона от значительно до
сильно выгryклой.

Маmерuап. 18 экз. из слоя 482, черноречен-

ская свита.

Р ar agas tr i о с er as v ar ium l аtum Bogos lovskaya &
Shkolin, subsp. nov,

Табл. XIX, фЙг. 1; рис.66, с

Названuе поdвudа от latus (лаm,) - широкий.
Голоmuп - ПИН, Np 46'71174; Печорский бас-

сейн, р.Кожим, слой 482; верхнеартинский подъ-

ярус, чернореченская свита.

/|uаzноз. Обороты эволютные, очень широкие
со слабовыпуклой вентраJIьной стороной. Бугор-
ки резкие, рi}звиты только на умбонапьном крае

начиная с Д=i 5-20мм.

Сравненuе. От номинативного подвида отли-
чается очень широкими низкими оборотами со

слабовыпуклой вентральной стороной.
Mameptla,r. 9 экз. из слоя 482, чернорченск€ц

свита.

Род IJralocercs Ruzhencev, 19Зб

Uraloceras iпуоlutum (Voinova, l 934)
Табл. XIX, фиг. 2; рис. 61, а

Paragastrioceras iпуоlutum,. Воинова, 1934: с. l 1 , таб.п. l ,

фиг. 9-1 l, рис. б.

Голоmuп происходит из артинских отложений
Южного Урала, оврага Сунлук-Сай в Оренбург-
ской области.

Разме ы(вмм и отношения:
Ng экз п в ш Дч в/д ш/д ДуlД
ПИН. ý9 467 56 89,1 26,0 5 1.0 43.0 0,20 0,57 0,48

ПИН, Ng 467 /57 69,0 l8,0 43,0 36,0 0.26 0,62 n{)

ГIИН- Nc 467 /58 70,0 l9.0 41.0 з7,0 0.21 oýq 0.53

ПИН, Ns 467 l59 63.0 20,0 36,0 з 1,0 0,32 0,57 0,49

пин. J.l! 467 /60 62,0 l8,0 39.0 31,0 0.29 0,63 ný0

ПИН, Ns 467 /6l 41.0 l2,0 24,0 2l,а 0,29 0,59 0.5l

размеры (в мм и отношения:
Ns экз д в ш Ду в/д ш/д ДуlД
Голотип
ПИН, Ns 467ll74 78.0 20.0 5 1,0 42,0 0,26 0,64 0,75

ПI.1Н. Ng 461|/75 48,5 l2,5 з7,0 з 1,0 0,26 0.76 0.64

ПИН, N9 46'11l'76 45,5
29,а

l2,0
9.0

зl,0
l8,0

]l ý

14,0
0,26
0,3l

0,68
0,62

0,52
0,48

ПИН, Ns 467ll17 lý0 l0,0 21 ,0 21.0 0,29 0,77 0,60
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Рис. б7. Лопатные линии видов рода (Jraloceras
а - U. iпуоlutиlи (Voinlva); ПИН,.llЬ 46'71198 при В = 20,0 мм и Ш =

popovi Andrianov; экз. ПИН Ns 467ll8,7 ПРИ В = 45,5 мм и Ш = З8,0 мм (х

б

l9.0 мм (х 1,7); слой 5l3; косьинская съчпа 6 -
l); слой 524; косьинскzuI свита

U,

ао
Рис. б8. Лопастные линии видов рода lJraloceras
а - U. suЬiпvОlиlиm Bogoslovskaya & Shkolin, Sp.nov.; голотиП _ пиН N9 467li 108 ПРи ý = 19,0 мм иШ:21,0 мм (х 1.5);

б-U.uпiсumsр.поv.,голотип*пинл194671/l20 прив:l7,5ммиШ=23,0мм(х2); слой482; чернореченскаясвита

Il/
а

Рис. б9. Лопастные линии
а - ||'ааgепiПа subiпterrupta (Кrоtоw); ПИН, Ns 4671l|25 ПРи В = 8,5 мм и

сьита; б - Crimites subkrotoloi Ruzhencev; ПИН, Ns 46'7ll128 при в : 5,8 мм и Ш :

б

Ш = l2,2 мм (х4); слой 482; чернореченскtul
l6,0 мм (х3,5); слой 524; косьинскtц свита

Р аспросmраненuе. Артинский ярус Урала.
Маmерuа1.24 экз.; слои 527,513, косьинская

свита; обн. 201 1-1, слой 6.

Uraloceras popowi Andrianov, 1995
Табл. ХХ, фиг, l, 2; рис.61, б

Uraloceras popowi: Анлрианов, 1985, с. l42, табл. XI,
фиг. 1,2. рис,44.

Голоmuп - ЯФ СО АН, Ns 55/280; Западное
Верхоянье, бассейн р. Тумара, р. !ьеленжа; ар-
тинский ярус.

Распросmраненuе. Артинский ярус Западного
Верхоянья и Печорского бассейна.

Маmерuал,10 экз.; слон 527,524,482, косьин-
скuu и чернореченская свиты.

Ur aI ос е r as s uЬ iпу о lutuи Bogos lovskaya & Shkol in,
Sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 3; рис. 68, а

Голоmuп - ПИН, Ns 46711108; Печорский бас-
сейн, р.Кожим, слой 482; верхнеартинский подъ-
ярус, чернореченская свита.

опuсанuе.
Форма. Раковина субдискоконовая с умерен-

но инволютными оборотами полуэллиптическо-
го сечения. Обороты быстро расширяются в ходе
индивидуiшьного рaввития. Вентральная и боко-
вые стороны образуют единую поверхность с
умеренно широкой и выгryклой вентральной сто-
роной. Умбональный край широко округленный
на ранних стадиях и резкий у крупных фор".
Умбонмьная стенка средней ширины, плоская.
Умбо средних р:}змеров, ступенчатое.
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Размеры вмм и отношения:
Ns экз д в ш Ду в/д ш/д ДуlД
Голотип
ПИН, Ns
467 l/108

ý70

46.0

25,0

l8,0

29,0

17,0

245,0 0.43

0.39

0,5l

0,37

0,42

Скульптура. Поверхность раковины покры-
та тонкими лирами, более густыми на вентрalль-
ной стороне и редкими на боковых сторонах. У
крупных форм они отсутствуют вблизи умбо-
н€tльного края и на умбонrrльной стенке. Попе-

речные струйки очень тонкие, едва заметные.
По-видимому, на всех оборотах развиты умбо-
нzLпьные скJIадочки-бугорки в числе от 20 до 26
на оборот у крупных форм. С возрастом бугорки
и умбонмьный край становятся резкими.

Лопастная линия (рис. 68, а). Вентральная
лопасть умеренно широкая, разделена медиаль_
ным седлом на сравнительно широкие ветви.
Первое наружное седло широкое, широко округ-
ленное, симметричное. Боковая лопасть шире
ветвей вентральной лопасти, асимметричная.
Второе наружное седло узкое, невысокое, резко
асимметричное. Умбональная лопасть очень
мелкая, широкaut, слабо р€ввитая.

CpaBHeHue. От близкого вида U.iпvolutum
(Voin.) отличается более широкими оборотами,
быстро возрастающими в ширину и высоту, уз-
кими ветвями вентрzшьной лопасти по сравне-
нию с боковой. От других видов отличается тон-
кой скульптурой и сравнительно узкими ветвями
вентральной лопасти.

Р аспрос mран е Hue, Верхнеартинский подъярус
Печорского бассейна.

Маmерuао. 1 1 экз. из слоя 482, черноречен-
ская свита.

Uraloceras uпiсum Bogoslovskaya & Shkolin, sp.
поч.

Табл. ХХ, фиг. 3; рис. б8, б

Названuе вudа от unicus (лаm.) - необыкно-
венный.

Голоmlm - ПИН, Nq 467lll20; Печорский бас-
сейн, р.Кожим, слой 482; верхнеартинский подъ-
ярус, чернореченская свита.

опuсанuе
Форма. Раковина субдискоконовая с умерен-

но инволютными оборотами. Вентральная и бо-
ковые стороны образуют единую поверхность с
неширокой и зкачительно выгryкJIой вентрмьной
стороной. Умбональный край округленный на

ранних стадиях и резкий, оттянутый у крупных

форм. Умбональная стенка умеренно широкiul,
плоская. Умбо средних размеров, ступенчатое.

Скульптура. Раковина покрыта отчетливы-
ми лирами, наиболее густо расположенными на
вентрiшьной стороне. Лиры, до Д:40-50 мм,

развиты по всей наружной поверхности ракови-
ны, вкJIючая внешнюю половину умбональной
стенки, При большем диаметре они исчезают
снач€ша на боковой стороне вблизи умбонально-
го края, а затем и на умбональной стенке. Шири-
на зоны, лишенной лир вблизи умбонального
края, с возратом увеличивается. Поперечные
струйки менее рельефные, от умбонального Kpiul
они слегка откJIоняются вперед, образуя невысо-
кое широко округленное седло,Наиболее выра-
жены они вблизи умбонального края, в зоне от-
сутствия лир. У крупных форм на умбональном
крае р{ввиты невысокие, но отчетливые бугорки.

Лопастная линия (рис. 68, ф. Вентральная
лопасть умеренно широкая, разделена высоким
медиztльныlчl седлом на относительно неширокие
ветви с сильно оттянутыми основаниями, Первое
наружное седло шириной в половину вентраль-
ной лопасти симметричное, широко округлен-
ное. Боковая лопасть одинаковой ширины с на-

ружным седлом несколько асимметрична. Вто-
рое наружное седло немного ниже певого на-

ружноо седла и резко асимметричное. Умбо-
нальная лопасть воронковидная, неглубокая.

Сравненuе. От наиболее близкого вида U.
suЬiпуоlutum sр.поч, описанный вид отличается

формой раковины - медленно расширяющимися
оборотами, более вырФкенными умбональными
бугорками и детаJIями лопастной линии.

Р аспр ос mр ан е Hlte. Верхнеартинский подъярус
Печорского бассейна.

Маmерuм. б экз.; слои 482, 4'72, 47l^, черно-

реченская свита.

Семейство Vidrioceratidae Рlчmmеr & Scott, 1937
Род |l/ааgепjпс Krotow, l888

|/ ааgепiпа subiпterruprc (Krotow, l 885)
Табл. ХХ, фиг. 4, 5; рис.69, а

||'ааgепiа subinterrupta,. Кротов, 1885, с. 205, табл. 1,

фиг. 25-28,

размеры (в мм) и отношения
Ng экз д в ш Дч в/д ш]/д Ду|Д
Голотип
ПИН, Nр

467 l/l20
70,0 26,0 30,0 28,0 0,37 0,46 0,40
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Голоmuп происходит из верхнеартинских от-
ложений Среднего Урала, горы Халдинской на р.
Косьве.

Р аспр о с mран e+rle. Верхнеартинский подъярус
Урала.

Маmерuал.9 экз.; слои 524,482, косьинская и
чернореченская свиты, обн. 201 1-1, слой 10.

Семейство Adrianitidae Schindewolf, 193 1

Род Crimites Toumanskaya, l9З7
Crimites subkrotowi Ruzhencev, 19З8

Табл. ХХ, фиг. 6, 7; рис,69, б

Crimites subkrotolui: Руженцев, l9З8, с. 266, табл. IV,
фиг.2|-24: табл. V, фиг. 1-4.

Голоmuп - ПИН, J\Ъ Зl8/291; Южный Урал, р.
Синтас; верхи стерлитамакского горизонта.

Распросmраненtlе. Сакмарский и артинский
ярусы Урала.

Mamepualt,8 экз.; слои 524, 5lЗ, косьинская
свита.

Щвустворчаты€ мол.Iлюски
тип Mollusca
класс Bivalvia

Отряд Mytilida Ferussac, 1822
Семейство Pterineidae Miller, 1 877
Р о д Pseudobakewellia Noinskyi, 1 9 l 3

Pseudobakewellia kolodae Kanev, sp. поч.
Табл. XXl, фиг. i5

Pseudobakelyellia? sp.: MypoMueB4 Гуськов, l984, с. l38,
табл. 23, фиг. 5.

Названuе вuDа в честь палинолога Н.А.Ко-
лода.

Голоmuп - экз. Ns 10/366; музей Инстиryта
геологии Коми научного центра УрО РАН, Сык-
тывкар, Ресгryблика Коми, р.Кожим; нижняя
пермь, кожимская свита.

Опuсанuе. Раковина мЕшенькzlя, субпрямо-
угольного очертания, неравностороняя, значи-
тельно Выгц/клая в примакушечной части и вдоль
диагонаJIьного киля. Переднее ушко небольшое,

округленное, а заднее - более уплощенное и
крыловидно расширенное. Створки покрыты
многочисленными тонкими линиями }{арастания.

Размеры голотипа (в мм): L:4,H:4.
От Р s е udo Ь akew е ll ia апtiquаеfоr,иli Noinskyi

[Сувейздис,l975, с. 124, табл. ХХVII, фиг. 7-20]
отличается более выпуклой раковиной и не-
большим задним ушком.

Маmерuап. Пять разрозненных правых и ле-
вых створок из алевролитового слоя кожимской
свиты р. Кожим (рис. , низы пачки 12, обр.25).
Сборы автора l982, 1990 гг.

Pseudabakewellia muromzeyae Kanev, sp. поч.
Табл. XXI, фиг. lЗ

названuе Buda в честь пЕшеом€шаколога
В.А.Муромцевой.

Голоmuп - экз. JФ8/366; музей Инстиryта гео-
логии Коми научного центра УрО РАН, Сыктыв-
кар. Республика Коми, р.Кожим; нижняя пермь,
кожимская свита.

Опuсанuе. Раковина небольшая, вздутая. вы-
тянуто_треугольного очертания. .Щиагона.гtьный
киль постепенно выполЕDкивается к нижнему
краю и круто нисходит к заднему скошенному
слабо вогнутому краю. Макушки приостренные,
нависающие, несколько повернуты к округлому
переднему краю. Переднее ушко мirленькое, сла-
бо обособлено; заднее - очерчено широкой ду-
гой. Поверхность створок несет частые тонкие
линии нарастания. Характ,ер мантийной линии и
a&,lyкTopoB не видны по условиям сохранности.

Размеры голотипа (в мм): L:8, Н:5.
От Р s eudob akeyy е llia апt iquaeformis tuпgus s еп-

sls Lutkevich & Lobanova [Люткевич, Лобанова,
1960, с. 118, табл, XIX, фиг. 2] отличается ма-
ленькими абсолютными размерами раковины,
значительной выrryклостью и субцентрaulьным
расположением макушки.

Маmерuаа. Четыре створки из чrлевролитового
прослоя кожимской свиты и две раскрытые ра-
ковины из темно-серого известковистого про-
слоя кожимрулницкой свиты р,Кожим (рис. , ни-
зы пачки 12, обр, 25; пачка 33, обр. 52). Сборы
автора 1982, l990, 1993 гг,
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Рис. 70. Orthotheca semilibera Naugolnykh, sp. поч.
Строеrrие фертильных перьев: спорангии собраны в лву-

рядные синангии, листовfuI пластинка редуцирована. / - го-
лотип, ГИН 484611,21; 2, 3 - ГИН 4846/130; 4 - ГИН
4846/1 10

Печорское Приуралье, р. Кожим. Верхняя пермь, уфим-
ский ярус, соликамский горизонт (верхняя часть), слои с
Saпaropsis vоrсutапа Tschirk. !лина масштабной линейки -
2мм

Флора
отдел pteridophyta

Класс Polypodiopsida (:Pteropsida)
Порядок Marattiales

Семейство Marattiaceae Веrсht. & J.S. Рrеsl
l820 (Kaultuss, 1824)

Род Orthothecc Corsin, 1 95 1

Orthotheca semilibera Naugolnykh, sp. поч.
Табл, XLIII. фиг, 2, рис, 70, 7l

Названuе Buda - от semiliberus (лсlr.) - полу-
свободный, по сочетанию свободных синангиев
и синангиев, облекаемых листовой пластинкой.

Голоmuп - ГИН РАН, Ns 4846li'21, Печорское
Приуралье, р. Кожим; верхняя пермь, уфимский
ярус, интинская свита, сл. 96.

Diagпosis. Frопds at least trlpinnate. Sterile
pinnules аrе suЬtriапgшlаr, strongly connected Ьу
their bases. Midvein is well developed, Ьеаrs two оr
thrее coup|es of side (lаtеrаl) чеiпs. Fertile pinnules
аrе quite diverse: from similar to поrmаl ones but
rvitlr sinangia, to pinnules with strongly rеduсеd leaf
lamina. Synangia аrе biseriate, disposed along side
veins. Side veins аrе once-twice dichotomizing.
Sporangia аrе fusiform оr ovoid,

Опuсанuе, Рис. 70, 7l. В коллекции имеется
более десяти фрагментов листьев, отнесенных к
этому виду. Большинство листьев фертильные,
но есть и частично фертильные, и полностью
стерильные листья,

Суля по наиболее полно сокранившимся

фрагментам, вайи О. semilibera были по меньшей
мере трюкдыперистыми. Общая конструкция
вайи остается неизвестной. Перья последнего по-

рядка располагi}лись периато и прикреплялись к

рахису вайи под углом 50-80О в очередном по-

рядке. Рахис вайи хорошо развит, около 2 мм в

диаметре, как правило, гладкий, но иногда может
нести тонкие продольные складки и желобки.

Стерильные перья. Стерильные перья по-
следнего порядка довольно длинные (в среднем
чуть более 30 мм длины), неширокие (до 10 мм
ширины). Одно перо Ёесет около семи пар пе-

рышек (сегментов последнего порядка). Перыtlt-
ки субтреугольных очертаний, прикрепляются к

рахису пера последнего порядка под углом 40-
60О, в редких случаях - до 80О. Края перышек
слабогородчатые, верхушки закругленные или
слабо приостренные. Перышки ко€шесцентно
сливаются своими основаниями на |12 общей
длины перышка или даже более, образуя в по-
следнем случае уникогерентный лист, Срелняя
жилка перышек, выходя из рахиса пера послед-
него порядка, имеет сначzrпа небольшую толщи-
ну, но затем постепенно расширяется, образуя
веретеновидную структуру, доходящую до вер-
хушки перышка. Средняя жилка обычно несет
одну пару боковых жилок, реже - две пары, Бо-
ковые жилки также веретеновидно расширяются.
В апикальной части пера последнего порядка
очередность заложения перышек нарушается, и
образуется терминzчlьное перышко с уникоге-
рентным жилкованием. Листовая пластинка
очень тонкая и неустойчивая к t\{ацерации.
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Рис. 71. Orthotheca semilibera Naugolnykh, sp. поч.
Строение фертильных (l, 3, 1, ф и частично стерильных (2, 5) перьев. _l, б- голотип,ГИН 48461127, 1, 4 - ГИН 4846/l l0.

2, j-гин 4846l!.25
Печорское Приуралье, р. Кожим. Верхняя пермь, у(lимский ярус, соликамский горизонт (верхняя часть), слои с

Samar ор s is у оrсutапа Тsсhiгk.
l -х4;2,3-х5:'44-х7

Стерильные и фертильные перья часто сосед-
ствуют на одних и тех же вайях, как это нередко
бывает у многих современных и вымерших па-
поротников.

Фертильные
следнего порядка

менчивой макроморфологией. Встречаются пе-

рья частично фертильные, по морфологии не от-
личающиеся от стерильных листьев, но со спо-

рангиями, располагающимися на средней и бо-
перья. Фертильные перья по- ковых жилках перышек. В некоторых случаях
характеризуются довольно из- листовм пластинка в фертильной части пера ре-
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дуцируется и сохраняется только на стерильных
перышкrх. Полностью ферr,ильные перья, как
правило, совсем лишены листовой пластинки.

Спорангии собраны группами по 6-8 в синан-
гии. В наиболее типичном случае строение фер-
тиJIьного перышка выглядит следующим образом.
Ог рахиса пера последнего порядка отходит разви-
тiш средняя жилка. Ог нее в очередном порядке
отходят боковые жилки, которые затем дихото-
мируют, образуя два ответвления. Эги ответвле-
ниJI несуг синангии. Синангии представJIяют собой

два ряда удлиненных спорангиев, ориентирован-
ных почти перпендикулярно к несущей их оси и
сросшиеся боковыми краями. Один из рядов
спорангиев часто бывает подвернут и погружен в

породу, поэтому наблюдатель видит только по-
ловину синангия. Часть ответвления боковой
жилки, к которой прикреплен синангий, также
нередко бывает веретеновидно утолщена.

Жилкование в базальных частях фертильных
перышек имеет более сложное строение. Боко-
вые жилки могут дихотомировать не один, а два
puBa, причем вторая дихотомия закJ]адывается
только в передней, анадромной ветви предыду-
щей дихотомии (рис. 70, 4,). В исключительных
случаях закJIадывается еще одно ответвление, но

уже не в анадромной, а в катадромной ветви вто-

рой дихотомии, образуя дополнительную сред-
нюю вилку, также несущую синангии (рис. 70,2).

Спорангии удлиненно овапьные, эллиптиче-
ские, В некоторых случаях спорангии слабо рас-
ширяются в апикiшьном направJlении, приобретая
обратнояйцевидные очертания. Спорангии могут
срастаться боковыми краями почти на всю свою
дли}ry (рис. 70, 2, 3), реже - на 112 или |lЗ длины
спорангия (рис. 70, 4). Срелняя длина спорангия
составляет 0,8-0,9 мм, ширина - 0,4 мм.

Сравненuе. Описанный вид занимает проме-
жуточное положение между кунryрским видом
О. dicraпophora Naug. [Наугольных, 1998] из
кунryрского яруса Среднего Приуралья и видом
О. petscorica Fefilova, известного в основном из
казанских отложений Печорского Приура.гlья

[Фефилова, 19'l3].
От О. dicraпophorc Naug. описанный вид от-

личается более широкими синангиями (около

1,5 мм ширины вместо 0,9 мм) и сложно органи-
зованными базальными частями фертильных пе-

рышек с двaDкды- или дФке триждыдихотоми-

рующими боковыми жилками. Кроме этого, у О.

dicraпophora неизвестны фертильные вайи с ре-
дуцированной листовой пластинкой.

Ог О. petschorica Fef. новый вид отличается
отсутствием попарного сближения перышек и
боковых жилок, а также наличием редукции лис-
товой пластинки в фертильных частях листа,

Замечанtlя. Ангарские и субангарские папо-

ротники изучены еще довольно слабо. Тем не
менее, можно с уверенностью ск:вать, что в

пермских отложениях Субангариды присутству-
ет ряд родов (Orthotheca Соrsiп, Ptychocarpus
Weiss, Acitheca Schimper, Oligocarpia Goeppert,
Дsterotheca Рrеsl), xapaKTepнbix для более древ-
них - каменноугольных - флор экваториального
пояса того времени. Появление эти*. таксонов в
более молодых (пермских) флорах Субангариды
служит хорошим подтверждением гипотезы
"внеэкваториzUIьного персистирования" или фи-
тоспрединга [Мейен, 1984; Меуеп, l987 и др.].
Огмечаемая закономерность подтверждается и

данными по другим группам растений: пельтас-
пермовым, тригонокарповым и хвойным. Поми-
мо еврамерийских таксонов, в субангарских и,
особенно, ангарских флорах присутствуют и эн-
демичные роды: Pryпadaeopteris Radczenko и
Geperapteris S.Meyen. .Щиагностика первого рода
нуждается в уточнении.

Описанный выше вид О. semilibera особенно
B:DKeH для па-гlеофитогеографических построе-
ний, поскольку он занимает промежуточное по-
ложение в эволюционной цепочке О. sаrаероп-
tапа - О. dicraпophora - О, semilibera - О. ре-
tschorica и, одновременно, позволяет реконст-
руировать направление миграции ортотек из Ев-

рамерики (карбон - самое нач.uIо ранней перми)
в Субангариду (Срелнее Приуралье, конец ран-
ней перми) и, далее, во внешние окраины Анга-
риды (Печорский бассейн, поздняя пермь).

Маmерuал, Более десяти фрагментов вай и
перьев последнего порядка. Распространение.
Интинская свита (уфимский ярус) Печорского
Приуралья.
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Ихтиофауна
тип chordata

Подтип VеrtеЬrаtа
Надкласс Pisces

Класс Osteichthyes
Подкласс Actinopterigii

Налотряд Palaeonisci
О т р я д Elonichthyiformes

Семейство Elonichthyidae Aldinger, l937
Род Eloпichthys Giebel, l848

Eloпichthys iпsolitus Yankevich, 1996
Табл. XLIV. фиг. 1-3

Eloпichthys insolitus,. Янкевич, 1996, с.8-9, табл.l, фиг. l5,
l8_19.

Голоrпuп - СГУ, Ns 104-Б/И-297-2|, чешуя;
Пермская область, местонахождение Хохловка;
верхняя пермь, уфимский ярус, нижняя часть со-
ликамского горизонта.

,Щuаеноз. Небольшие рыбы до 20 см длиной.
Чешуи ромбические, тонкие, с утолщенным ко-

ротким сочленовным шипом на середине верхне-
го крrш, передняя сочленовнtUI поверхность узкzш -
ll5-1rlб длины чешуи, дорсальная едва заметна.
У чешуй в средней части тела почти прямые пе-

редне-верхний и передне-нижний углы. Орна-
NIеHT из узких, слабо рельефных гребней с про-
дольной струйчатостью, начинающимися, боль-
шей частью, на переднем крае и неравномерно
затухающими к середине свободного поля. На
последнем имеются редкие удлиненные поры.
Задний край у боковых чешуй зазубрен широки-
ми короткими зубчиками.

Размеры (в мм): длина от 1,4 до 2,2; высота
от 2 до 3; у голотипа, соответственно, 2,2 иЗ.

CpaBHeHue. На сегодняшний день известно
более З0 видов рода Eloпichthys, сравнение с ко-
торыми весьма затруднительно до проведения
ревизии рода. Чешуя нового вида наиболее близ-
ка к таковой у Eloпichthys сопtоrlиs Esin (l995),
отличаясь от нее (при сравнении боковых чешуй
в средней части тела) практически прямыми пе-

редне-верхним и передне-нижним углами (у Д.

сопtоrtus первыЙ из них вытянут вверх и кпере-
ди, а второй - скошен), отсутствием Harutoнa со-
членовного шипа, а также иным расположением
и большей шириной орнаментирующих гре-
бешков.

Р аспр о с mр ан е Hue. Сол икамский горизонт (нюк-
няя часть) уфимского яруса в Среднем Приура,rье.

Маmерuал. Кроме голотипа, l4 чешуй из ти-
пового местонахождения.

Eloпichthys пatalis Yankevich, sp, поч.

Табл. XLIV, фиг. 4-6

Названuе вudа - от natalis (лаm.) - рожден-
ный,

Голоmuп - СГУ, Ns 104-Б/И-З82-1, чешуя;
Республика Коми, Воргашорское угольное ме-
сторо)Iцение, скв. BK-2l (гл. 688,4 м); верхняя
пермь, уфимский ярус, лекворкутскiш свита,
аячьягинская подсвита.

Опuсанuе. Боковые чешуи передней части те-
ла средних размеров, прямоугольной и ромбо-
видной формы, с небольшим сочленовныNl ши-
пом, .Щорсальная сочленовная площадка отсутст-
вует, передняя составляет 1/5 длины чешуи.
Свободное поле скульптировано 10-12 сильно

рельефными, разновеликими гребнями, начи-
нающимися на переднем крае (реже - в средней
части) чешуи. В передней трети свободного поля
гребни косо направлены вниз, кзади выполажи-
ваются параJIлельно верхнему и нижнему краям.
Проксимально гребни несут резко выраженную
косую насечку. Задний край зазубрен крупными,
направленными книзу зубчиками, У боковых
чешуй в задней части тела уменьшается передняя
сочленовная поверхность, исчезает сочленовный
шип, уменьшается количество гребней, которые

укорачиваются и сохраняют свой рельеф возле
переднего края свободного поля; дистаJIьная
часть чешуи гладкая, с редкими крупными пора-
ми и с 3-4 зубчиками по заднему краю.

Размеры (в мм): длина от 2,5 до 7,6; высота
от 1,5 до 3,8; у голотипа, соответственно, - 4,2 и
3, 8.

CpaBHeHue. Чешуя нового вида наиболее
близка по морфологическому строению к тако-
вой у ЕIопiсhthуs ресtiпаtus Тrаquаir ( 1 877- l914).
Новый вид отличается прямоугольной формой и
менее вытянутым передне-верхним углом, боль-
шими р:вмерами передней сочленовной поверх-
ности, а также нzLпичием насечки на скульптур-
ных r,ребнях в передней и верхней частях сво-
бодного поля.
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Распросmраненuе. Уфимский ярус (лекво-

ркутская, интинская и низы сейдинской свиты)
Печорского угольного бассейна.

Маmерuап. Кроме голотипа, около З0 чешуй
из местонахожденйй Адзьва-7, скв. ВК-1320 (гл.

252 м), скв. ВК-21 (гл. З97, 423,688 м) - Ворга-
шорское угольное месторождение; скв. ИК-l76
(гл. 116 м). скв. ИК-877 (гл. 171 м) - Интинское

угольное месторождение.

Род Alilepis Yankevich, gеп. поч.

Названuе роdа - от alae (лаm.) - крыло и lepis
(zреч,) - чешуя.

Тuп,овой вud - Дlilерis еlеgапs Yankevich, sp,

nov.; уфимский ярус; Печорский бассейн.
Опuсанuе. Чешуи парiLплелограмовидные, уд-

Jlиненные, Сочленовный шип крупный, с широ-
ким, особенно у передних чешуй, основанием;
передне-верхний угол узкий и слабо вытянут
вперед и вверх, дорсальная площадка едва за_

метна, Передняя сочленовная поверхность очень

узкая и составляет - 1i10-1l20 часть чешуи. Ор-
намент свободного поля из 2-5 вертлrкальных

рядов коротких пластинкообразных изолирован-
ных гребешков, име}ощих спереди насечку. Их
заостренные концы направ,пены кзади и вверх.
Свободное поле покрыто большим количеством
крупных пор. Поровые канаJIьцы направлены к
поверхности чешуи вперед под острым углом и

открываются в пологие ложбинки, У всех чешуй
по верхнему краю свободного поля отчетливо
видны косые гребни. У чешуй в кауд:rльном ре-
гионе тела они присутствуют и на переднем крае
свободного поля вместо вергикzшьньгх рядов гре-

бешков, Чешуи антеро-дорсчlльного региона обла-

дают особенно резко выр{Dкенным орнаментом и

крупным сочленовным шипом, приближающимся
по piвMepy к высоте чешуи. Вентраль-ные чешуи
длинные, число пор у них невелико, Задний край
зазубрен 3-7 длинными зубчиками.

CpaBHeHue. По форме чешуй и общему харак-
теру их орнаментации новый род сближается с

родом Eloпichthys Giebel, 1848, отличаясь н€lJIи-

чием вертикiшьных рядов из коротких пластин-

бражены ,Щ.Н. Есиным [1995'| в качестве извест-

ного в Западной Европе ьида Дсепtrорhоrus
уаriапs (КiгkЬу, l862). Воспользовавшись рабо-
той Е.К. Гилла lGill, 1923], где приведен диагноз

рода Дсепtrорhоrus, мы убедились в том, что у
данного рода чешуи тонкие, сильно перекры-

вающиеся и имеют орнамент из концентриче_
ских линий вдоль заднего края. Эти признаки не

совпадают с приведенными у Д,Н. Есина. По-
этому мы считаем, что чешуи, описанные .Щ.Н.

Есиным в работе 1995 г, как <<Асепtrорhоrus

vагiапs (Kirkby, l862)) и изображенные на табл.

XI, фиг. 1-З и 5, должны быть отнесены к ново-

му виду рола ДIilерlЗ Yankevich. Полагаем, что
по этическим соображениям булст правильным
предоставить эту возможность,Щ.Н. Есину.

Дlitерis elegaпs Yankevich, sp. nov,
Табл. ХLVI, фиг.6,8,9, l1, l5

Названuе вudа - от elegans (лаm.) - изящный,
прелестный.

Голоmuп * СГУ, Ns l04-Б/ И-355-1А, чеurуя; Пе-
чорский бассейн. Интинское угольное Ntесторож-

дение, скв. ИК-71 (гл,4i0 м); верхняя пермь, уфим-
ский ярус, интинскiш свита9 нюкняя подсвита.

Опuсанuе. Соответствует описанию рода.
Размеры (в мм): длина о,г З до 6; высота от 2

ло 4,5; у голотипа, соответственно, 5,5 и З,5.

Распросmраненuе. Уфимский ярус (лекво-

ркутская, интинская и низы сейдинской свиты)
Печорского угольного бассейна.

Маmерuаа. Кроме голотипа, около 80 чешуй
из lчlестонахождений Адзьва-7, скв. С!К-489 (гл.

694 м) - Сейдинское угольное месторождение,
скв. ИК-7l (гл. 410 м), скв. ИК-877 (гл. 17l м) - lfu-
тинское угольное месторождение, скв. ВК-21 (гл.

688 м) * Воргашорское угольное месторождение.

С е м е йство Rhadinichthyidae Rоmеr, l945
Род Rhadiпichthys Тrаqчаir, 1877

Rhadinichthys flexuosus Yankevich, sp. поч.
Табл. XLVI, фиг. 4, 5, 7, l0, l2-14

Названuе вudа - от flexuosus (лаm,\ - извили-

кообразных гребешков в передней части свобод- стый.
ного поля. Голоmuп _ СГУ; Nsl04-Б/И-426-6F, чешуя,

Вudовой сосmав, Типовой вид. Оренбургская область, местонахождение IIIафе-

Заuечанuя. Близкие по морфологическому евка; нижняя пермь, артинскиЙ ярус, веРхНИЙ

строению чешуйные ихтиолиты описаны и изо- подъярус.
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опuсанuе. Боковая чешуя средней части тела Rhadiпichthys silu-eпsis yankevich, sp. nov.
параллелограмовидноЙ формы. Передняя сочJIе- Табл. XLVI, фиг. 16-18

новная поверхность очень узкая - 1/10-1/15 дли-
ны свободного поля, дорсальная - едва выраже_ Названuе вudа- по р. Сылва.
На. СОчленовный шип маленький и глубоко по- ГОлоmuп - экз. N9 2397, фрагмент тела рыбы
ГРУжен посередине верхнего края. Орнашtент беЗ ГОлОвы и хвоста; хранится в Палеонтологи-
СвОбодного поля из рельефных гребней, начи_ ЧеСКОм музее Пермского государственного уни-
НаЮщихся преимущественно в передней части ВеРСИтета; Пермская область, р. Сылва близ за-
верхнего края свободного поля. Передние 5_7 бРОшенноЙ деревни Шайдуры; нижняя пермь,
гребнеЙ пар€tллельны передней грани чешуи, аРТИнСкиЙ ярус, урминская свита,
плавнО изгибаясь у передне-нижнего угла, они OпucaHtte. Средних рi}змеров рыбы, длиной,
проходяТ вдолЬ ее нижнегО края, зат_чХая кзади. судя пО размераМ чешуй, возможно, до 30 см.
,щистальные гребни проходят вдоль верхнего Чешуи параллелограмовидные, с узкими сочле-
края чешуи, а все средние,Фдновременно с ос- новными поверхностями. Свободное поле
лаблением рельефности, укорачиваются, меняя скульптрlровано рельефными гребнями, начи-
свое направление на диагонuLпьное. Задний край нающимися преимущественно в передней поло-
зазубрен 4-8 короткими зубчиками, направлен- вине верхней части свободного поля. У чешуй
ными книзу. Брюшные чешуи передней части передней части тела число гребней орнамента
тела продольно-вытянутые (длина примерно в 3 дохолит до 15. Проксимальные ряды гребней па-
раза превь]шает высоту). Их орнамент резко вы- рi}ллельны передней грани чешуи и плавно изги-
ражен; на передних гребнях присутствует едва баются у ее передне-нижнего угла. ,щистz1,qьнс
заметная стilуйчатость. Ближе к хвосту чешуи гребни Dаспрямляются постепенно, меняя свое
слабо рельефные. отчетливо выделяются только направление на диагонrшьное. В средней части
передние гребни (без струйчатости), остrшьные чешуи гребни затухают. На продолжении N{еж-
сливаются в гладкое поле с редкими удлинен- гребневых борозд - цепочки пз 2-з удлиненных
ныNlи пораМи. Задний край гладКий нлИ с одниМ пор. ЧешУи абдомиНzшьногО региона удлинен-
ДОПОЛljительныпl зубчиком. ные, с резко выраженной скульптурой; число

Размеры (в мм): длина чешуй от 1,З до З,2; гребней здесь уменьшается почти вдвое, но они
высота от 0,5 до 1,1: у голотипа, соответственно, становятся гораздо шире. Поры также укрупня-
1,5 и 1,2. тся. В задней части чешуи наблюдаются- про-

CpaBHeHue. По морфологии чешуй новый вид дольные ложбинки, разделяющие небольшие
сближается с Rhadiпichthys fusforиts Тrаquаir близко расположенные друг к другу зубчики,
[l877-19l4, pI. XXXV, fig. 6-9] и отличается от- выходящие за задний край.
носитеJIьно меньшей высотой, нzlJIичием перед- Размеры (в мм): длина чешуй от 4,0 до 6,5;
ней сочленовной поверхности, расположением высотаот 1,5 до2,5,
сочленовного шипа на середине верхнего края (у cpaBHeHue, от Rhadiпichthys flexuosus yanke-
R. fusiformi,S он смещен к переднему краю), рав- vich sp. поч. новый вид отличается гораздо боль-
номерным расположением зубчиков по всему шим количеством и меньшей шириной орнамен-
заднемУ краю И менее резкиМ орнаментом сво- тирующиХ гребнеЙ у боковых чешуй передней
бОДНОГО ПОЛЯ, ОСОбенно в его заднеЙ части. Опи- части тела и сглаженной скульпryрой, с боль-
сание чешуй Rhadiпichthys rioniger Beltan, 1977 шими порами в задней части свободного поля уиЗ верхнего карбона Уругвая, к сожilлению, брюшных чешуй. от Rhadiпichthys fusiJormis
очень лакон}lчное и не позволяет провести над- Тrаquаir [Тrаquаir, 187,|-19|4, pl. ХХХV, fig. 6-9]
-пежащее сравнение. отличается относительно меньшей высотой че-

РаспросmраненLlе. Стер.питамакский горизонт шуй, равномерным расположением зубчиков по
сакмарского яруса, артинский ярус и предполо- всему заднему краю и нzUIичием большего коли-
жительно низы кунгурского яруса Южного При- чества пор.
уралья, Заl,lечанuе. Голотип значится в коJIлекции

маtперuаu. Кроме голотипа, около 20 чешуй из Пермского государственного университета под
местонахождений Сим в Башкирии, Шафеевка, названием Дсrоlерis. Это ошибочное определе-
Жиль-Тау и Ассельский в Оренбургской области, ние, так как скульптура и форма чешуй данного
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ископаемого образца резко отличается от из- dzs задний край гладкий, изредка присутствуют

вестных чешуй рода Дсrоlерjs .по целоN{у ряду 2_3 зубчика в нижней его части).

определяющих признаков.
Распросmраненuе. Артинский ярус Среднего

Приуралья.
Mamepua.lt. Голотип,

Надсемейство Gonatodoidea Kazantseva, |977
Семейство Gonatodidae Gardiner, 196'7

Род Usolia Yankevich, 1995

Usolia,, Янкевич, l995, с. 3-4.

Тuповой вud - Usolia orsa Yankevich, 1995;

уфимский ярус, шешминский горизонт; Перм-
ская область.

,Щuаzноз. Боковые чешуи передней половины
тела средних piшMepoB (высотой до 8 мм, длиной
до б мм), за головой - высокие, далее кзади - уд-
линенные, Передневерхний угол в различной
степени оттянут кверху, а передненижний
скошен. Сочленовный шип немного смещен кпе-

реди, ,Щорсальная сочленовная поверхность
очень узкая, передняя - составляет от 1l2 до 1/3

ширины свободного поля. Орнамент из продоль-
ных и диагонацьных уплощенных гребней в пе-

редней, а иногда и в задней части свободного
поля. Средняя часть чешуи гладкая, с редкими
ямками. Задний край зазубрен. Число зубчиков
может доходить до 20.

Вudовой сосmав. Usolia orsa Yankevich (1995),
U. уiсiпа Yankevich (1995) и Usolia eximia
Yankevich, sp. поч.

Сравненuе (проводится по боковым чешуям
средней части тела). По относительным разме-
рам (все чешуи до l см) и орнаментации - н,}ли-

чию ямок и плоским скульптурньiм гребням по
переднему краю свободного поля чешуй - наи-
более близкими родами являются: Paradrydeпius
Kazantseva-Selezneva, 1980, Раrаgопаtоdus Ка-
zantseva-Selezneva, l980 и Brachypareioп Каzап-
tseva-Selezneva, 1980 из слоев кirлын-кара верх-
него карбона Восточного Казахстана,

От рода Paradrydeпizs наш род отличается
большей площадью передней сочленовной по-
верхности чешуи, зазубренностью всего заднего
края, а также смещенным шIереди сочленовным
шипOм.

От рода Paragonatodus отличается зазубрен-
ностью заднего края чешуи (у рода Paragoпato-

От рола Brachypareion отличается формой пе-

редней сочленовной поверхности (у рода Bra-
chypareioп она имеет форму ровного парч}ллело-

грамма с сильно скошенным передненюкниLt уг_
лом), несколько смещенным к переднему краю
чешуи сочленовным шипом и формой зазубрен-
ности заднего края.

Usolia orsc Yankevich, l995.
Табл. XLIV, фиг. 7-9

lJsolia orsa: Янкевич, l995, с. 5-6, табл. 1-4.

Голоmuп - СГУ, J\Ъ 104-Б-И-26l, чешrуя; Перм-

ская область, местонахождение Усолье-l; верх-
няя пермь, уфимский ярус, шешминский го-

ризонт,
,Щuаzноз. Чешуи передней части тела средних

размеров, высокие, относительно прямоуголь-
ные. Передневерхний угол заострен, оттяtтут
кверху и немного кпереди. Сочленовный шип
крупный, с широким основанием, средней по-
груженности, немного смещенный к переднему
краю чешуи, .Щорсальная сочленовная поверх-
ность практически отсутствует, передняя состав-
ляет от 1/3 до ll2 ширины овободного поля.

Верхний край сильновоггrугый, нижний сильно-
выrryклый. Орнамент свободного поля из 18-25
коротких, уплощенных гребней. Гребни начина-
ются на разном удалении от переднего края че-
шуи, ориентированы они продольно, реже диа-
гонЕlльно. По всей площади свободного поля -
большое количество (до 30) мелких удлиненных
ямок, собранных иногда в продольные цепочки.
Задний край чешуи с 6-1'2 мелкими, равномерно
расположенными диагонrшьными зубчиками.

Размеры (в мм): длина от 2 до б; высота от 3

до 8; у голотипа, соответственно, 4 и 6.

CpaBHeHue. От Usolia уiсiпа Yankevich (i995)
описанный вид отличается отсутствием гребней
в задней части свободного поля чешуй, большим
количеством пор, р:вмером и числом зубчиков
на их заднем крае, а также более широкиIlt со-
членовным шипом.

Р аспросmраненuе. Шешминский горизонт уфим-
ского яруса в Среднем Прлryралье и Башкирии.

Маmерuап. Кроме голотипа, l3 целых и 15

фрагментов чешуй и отпечатков из местонахож-
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дений Усолье-l на р. Кама в Пермской область и

Камышенка на р. Белой в Башкирии.

Usolia yicina Yankevich, l995
Табл, XLIV, фиг. l2-15

Usoliavicinus: Янкевич, l995, с. б-7, табл. I, фиг. 5-7.

Голоmuп - СГУ 104-Б-И-2'|0, чешуя; Перм-
ская область, местонахождение Усолье-1; верх-
няя пермь уфимский ярус, шешминский гори-
зонт.

,Щuаzноз. Боковые чец,уи средних размеров,
параллелограмовидные. Передне-верхний угол
заострен и слабо оттянут кверху. Сочленовный
шип небольшой, глубоко погруlr:енный, с узким
основанием, немного смещенный к переднему
краю чешуи, .Щорсальная сочленовнzlя поверх-
ность отсутствует, передняя составляет около
1/З ширины свободного поля. Верхний край сла-

бовогнутый, нижний слабовыпуклый, Орнамент
из 10-15 коротких уплощенных продольных
гребней, начинающихся на разных участках сво-
бодного поля. В средней части свободного поля
присутствуют мелкие вытянутые ямки, собран-
ные в цепочки на продолжении межгребневых
бороздок. Непосредственно у заднего края сво-
бодного поля появляются несколько коротких,
широких, уплощенных, равномерно размещен-
ных, диагонzшьных гребней (4-5), заканчиваю-

щихся короткими мощными косо направленны-
ми зубчиками.

Размеры (в lrM): длина от 3 до 5; высота от 3

до 4; у голотипа, соответственно, - З,5 н 3,

CpaBHeHue. От Usolia orsc Yankevich (1995)
отличается н:шичием гребней в задней части
свободного поля чешуй, меньшим количеством
ямок, р:вмером и числом зубчиков на их заднем
крае, а также более узким сочленовным шипом.

Распросmраненuе. Шешминский горизонт
уфимского яруса в Среднем Приуралье.

Маmерuал. Кроме голотипа, 20 целых чешуй
и их фрагментов из типового местонахождения.

Usolia eximia Yankevich, sp. nov.

Табл. XLIV, фиг. l0, l l,

Названuе вuёа - от eximia (лаm.) -
тельный.

Голоmuп - Сry, J\b 104-Б/И-З69-1, чешуя;

Ресrryблика Коми, Воргашорское угольное ме-
сторождение, скв. ВК-1320 (rл.252-254 м); уфим-
ский ярус, интинск{lя свита, нижняя подсвита.

Опuсанuе. Чешуи крупные, ромбовидные и
параллелограмовидные, нижний край прямой,
передневерхний угол мощный, оттянут кверху.
Передняя сочленовная поверхность широкая - до
l/3 длины чешуи, книзу сужается; дорсальная
сливается с широким основанием сочленовного
крупного мало погруженного шипа. У боковых
чешуй передней части тела скульптура чешуй из
8-10 продольных слабонаклоненных уплощен-
ных гребней, начинающихся на переднем крае
свободного поля (1-2 гребня начинаются на

верхнем крае). Кзади гребни сливаются, образуя
крупные короткие тупые зубцы. Самый нижний
зубец значительно короче остчtльных. Чешуи
средней части тела обладают более сглаженной
скульпryрой и имеют многочисленные, неравно-
мерно разбросанные пористые отверстия,

Размеры (в мм): длина от 4,5 до 3,8; высота
от 5,5 до 2,7; у голотипа9 соответственно, 4,5 и 5,5.

CpaBHeHue. По скульпryре чешуй новый вид
наиболее сходен е Usolia чiсiпа Yankevich (1995)
из шешминских отложений Верхнего Прикамья
и Башкирии. Отличается от последнего более
крупными сочленовньlм шипом, более широкой
передней сочленовной поверхностью и несколь-
ко иной сульпryрой. От il orsaYankevich (1995)
отличаsтся прямым нижним краем, мощным со-
членовным шипом, меньшим количеством пор,
большими рalзмерами зубчиков на заднем крае и
иной скульпryрой у чешуй передней части тела.

Распросmраненuе, Соликамский горизонт

уфимского яруса (нижняя подсвита интинской
свиты) Косью-Роговской впадины в Печорском
бассейне.

Маmерuап. Кроме голотипа, около 10 чешуй
из типового местонахождения.

Семейство Yarialepididae A.Minich, 1990
Род Varialeplb A.Minich, 1986
Varialepis orls Yankevich, l996

Табл. XLV, фиг. 3, 4, 7

I/arialepis orjs: Янкевич, l996, с.3-5, табл, l, фиг. 1-3,

Голоmuп - СГУ, J\b 104-БМ-274, чешуя; Перм-
искJIючи- ская область, местонахождение Усолье-1; верхняя

пермь, уфимский ярус, шешминский горизонт.
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,Щuаzноз. Рыбы до 30-40 см д.пиной. Чешуй-
ный покров из ромбовидных чешуй с г-цадким
задним краем и почти прямыми - дорсальным и

вентральным. Их передняя сочленовная поверх-
ность неширокая, дорсiлJIьная отмечается лишь у
передних чешуй. Чешуи, близкие к голове рыбы,
скульптированы 8-12 длинными уплощенными
гребнями, идущими от переднего и верхнего
краев и сходящимися к диагонали чешуи. У
брюшных чешуй гребни более рельефные, с
продольной струйчатостью. Чешуи в средней
части тела имеют очень короткие гребни, замет-
ные лишь у переднего края свободного поля.

Размеры (в мм): длина от З,5 до 5; высота от
3 ло 5; у голотипа, соответственно, - 3,5 и 5.

Сравненuе, Отличается от типового вида Va-
rialepis bergi А. Minich (198б) практически пря-
мыми дорсчrльным и вентр:rльным краями чешуй
и более узкой передней сочленовной поверхно-
стью.

запrtечанuе. Находки чешуй нового вида в

шешминском горизонте подтверждает широкое
стратиграфическое распространение рода Varia-
/ерш, известного из уфимских отложений Юговско-
го завода [Есин, 1995] вплоть до границы с верх-
нетатарским подъярусом в Южном Приуралье.

Распросmраненuе. Шешминский горизонт

уфимского яруса Среднего Приура.гrья.
Маmерuап, Кроме голотипа, 4 чешуи и 2 че-

шуйных фрагмента из типового местонахож-
дения.

Семе йство Acrolepididae Aldinger, l 9З7
Род Acrolepis Agassiz, l833

Дсrоlерis frequeпs Yankevich, l 996
Табл. XLIV, фиг. lб, l8-28

Дсrоlерis frequens: Янкевич, 1996, с. 5-6, табл. l, фиг. 4-1 4.

Голоmuп - СГУ, Ns 104-Б/И-298-8С, чешуя;
Пермская область, местонахождение Тюлькино;
верхняя пермь, уфимский ярус, соликамский го-

ризонт.
,Щuаzноз. Рыбы до 30-40 см длиной. Чешуй-

ный покров из ромбовидных чешуй с мощным
высоким передневерхним углом. Передняя со-
членовная поверхность большая и нередко пре-
вышает по piшMepaM свободное поле. Сочленов-
ный шип мощный, но в высоту не превышает пе-

реднёверхний угол, Сrryльпryра из нескольких
мощных выгtукJIых диагонaлJIьных гребней тре-

уtольной формы, начинающихся на переднем и

верхнем крмх qвободного поля. В спинном ре-
гионе тела, ближе к голове, они единичные и
изолированные. В других частях тела почти все
гребни анастомозируют. Окончания скульгrги-

рующих гребней (ло Z1 образуrот зазубренность
заднего крм, По мере удаJIения от головы коли-
чество зубчиков на чешуях уменьшается и у хво-
стовых и брюшных чешуй задний край гладкий с
одним зубцом, образуючим вытя}гутый задне-
нижний угол чешуи.

Размеры (в мм): длина от 1,7 до 5; высота от
2 до 5; у голотипа, соответственно, - 3,5 и 5,5.

CpaBHeHue. Чешуи нового вида наиболее
близки к таковым у Acrolepis sedgwicki Agassiz,
1833. Суля по рисунку, помещенному в работе
[Тrаqчаiг, 18'77-1914, pl. ХХV, fig. 24l, чешуя
нового вида (передней части тела) отличается
характером орнаментации и нalличием зубчиков
на заднем крае. От l. Iапguеsсепs Yankevich
(1996), отличается горilздо более тонкими греб-
нями орнамента чешуй и отсутствием у послед-
них зазубренности заднего края.

Распр.осmраненuе. Уфимский ярус востока
Европейской России.

Маmерuал. Кроме голотипа, около З00 чешуй
и несколько сотен чешуйных фрагментов из ме-
стонахождений Тюлькино, Щобрянка, Хохловка,
Усолье-l в Пермской области; Кожим, Адзьва-7
в Ресгryблике Коми.

Дcrolepis lапguеsсепs Yankevich, l996
Табл. XLV, фиг, 1-2

Дсrоlерis lапguеsсепs,. Янкевич, 199б, с. 7-8, табл. l, фиг.
l 6_1 7.

Голоmuп - СГУ, Ns 104-БИ-30З-2, чешуя;
Пермская область, местонахождение Тюлькино;
верхняя пермь, уфимский ярус, соликамский го-

ризонт.
,Щuаzноз. Рыбы до 20-30 см длиной. Чешуй-

ный покров из ромбовидных чешуй с крупным
вытяFtутым вверх передневерхним углом, круп-
ной передней сочленовной поверхностью и не-
большим сочленовным шипом. Скульпryра из
нескольких диагонмьных гребней средней тол-

щины, заостряющихся кзади в виде зубчиков,
лежащих на нижнем и заднем краях чешуи. Вен-
трiлльные гребни книзу анастомозируют. Задний
край гладкий.
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Размеры (в мм): длина от 3,6 до 4; высота от Маmерuал. Кроме голотипа, около 20 чешуЙ
1,8 до 3; у голотипа, соответственно, - 4 н З. из местонахождений Адзьва-7, Кожим, скв. С.ЩК-

CpaBHeHue. Наиболее близок к Дcrolepis fre- 489 (гл. б84 м) - Сейдинское угольное месторо-
quепs Yankevich (1996), отличаясь гораздо более ждение; скв. BK-l320 (гл. 252 м) - Воргашорское
тонкими гребнями орнамента чешуй и отсутст- угольное месторождение и ряд других местона-
вием у последних зазубренности заднего края. хождений в Печорском угольном бассейне.
От l. sedgtvicki Agassiz, 1833 [Traquair, 1877-
l914, Pl. XXV, fig. 2а] отличается более круп-
ной передней сочленовной поверхностью, мень- Kazaпichthys curiosus yankevich, sp. поч.
шим сочленовным шипом и несколько иным Табл. XLV, фиг. б

расположением скульптирующих гребней.
Распросmраненuе. Соликамский горизонт

уфимского яруса в Среднем Приуралье.
Маmерuаrl. Кроме голотипа, 3 чешуи и 1 чешуй-

ный фрагмент из типового местонахождения.

Род Каzапiсйlйуs Esin, l995
Kazaпichthys peculiaris Yankevich, sp. поч.

Табл. XI-V, фиг, 5

Названuе вudа - от peculiaris (лапt.) - своеоб-

разный.
Голоmuп - СГУ, Ns 104-Б/И-385-2, чешуя;

Ресгryблика Коми, р. Адзьва, обн. 4l, сл.3; уфим-
ский ярус, пограничные отложения интинской и

сейдинской свит (верхи тошкосской толщи - ни-
зы толщи <со стволами>).

Опuсанuе, Чешуи средних размеров, ромби-
ческой формы. У боковых чешуй передне-
верхний угол слабо оттянут кверху, передне-
нижний скошен и равномерно закруглен. Сочле-
новный шип мЕlJIенький, глубокопогруженный на
середине верхнего края. Передняя сочленовная
поверхность широкая - до 1/3 длины чешуи. По-
верхность свободного поля гладкая и рассечена
несколькими продольными или полого направ-
ленными книзу бороздами, доходящими до сере-
дины чешуи. Передняя граница ганоина непра-
вильной формы и вогнута в средней части. Зад-
ний край чешуи гладкий.

Размеры (в мм): дпина от 2,1 до З,2; высота от
2,| до 2,5; у голотипа, соотвgтственно, -2,6 и2,2,

CpaBHeHue. Чешуи нового вида близки к тако-
вым у Kazaпichthys golyushermersjs Esin (l995),
отличаясь отсутствием сильно вытянутого пе-

редневерхнего угла, большей закругленностью
передне-нижнего угла и более сглuDкенным ор-
наментом.

Распросmраненuе. Соликамский и шешмин-
ский горизонты (интинская и низы сейдинской
свиты) уфимского яруса Печорского бассейна.

Названuе Buda - от curiosus (лаm.) - любо-
пытный.

Голоmuп - СГУ, Np 104-Б/И-369-2, чешуя;
Республика Коми, Воргашорское угольное ме-
сторождение, скв, ВК-1320 (гл. 2З2-2З4 м);

уфимский ярус, интинская свита, нижняя под-
свита,

Опuсанuе. Чешуя передней части тела вблизи
спины имеет средние размеры и ромбическую
фор"у, .Щорсальная сочленовная поверхность ее

узкая * около l/5 длины чешуи, передняя - равна
дорсальной. Передневерхний угол заострен и

сильно вытянут диагонально; передненижний -
скошен, сочленовный шип маленький, слабо по-
груженный на середине верхнего края. Свобод-
ное поле орнаментировано изящными разнове-
ликими уплощенными гребнями с тонкой насеч-
кой проксимzшьно. Гребни берут нач,шо на верх-
нем и переднем краях. К средней части свобод-
ного поля гребни сливаются и образуют гладкую
поверхность с редкими порами. Задний край че-
шуи не зазубрен.

Размеры (в мм): длина от З,2 до 4, l; высота от
2,6 до 3,3; у голотипа, соотвgтственно, -З,4 и2,8,

CpaBHeHue. Чешуи нового вида наиболее
близки к таковым у Kazaпichthys golyushermeпsis
Esin (1995), но отличаются меньшими размерами
передней сочленовной поверхности, более узким
передневерхним углом, большей разветвленно-
стью орнаментирующих гребней и нzulичием на
них насечки. От Kazaпichthys peculiaris Yап-
kevich, sp. поч. новый вид отличается гребневид-
ным орнаментом (у К. peculiaris - бороздчатая
скульптура) и сильно вытянутым передневерх-
ним углом.

Распросmраненлле. Соликамский горизонт
(нижняя подсвита интинской свиты) уфимского
яруса Печорского бассейна.

Маплерuап, Кроме голотипа, пять чешуй из
типового местонахождения.
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Отряд Eurynotoidiformes Размеры (в мм): длина от 4,5 до 3,5; высота от

Семейство Eurynotoididae Minich et д.Мiпiсh , 6,5 до2,5;у голотипа, соответственно, - 4,5 и 6,5,

1990 Распросmраненuе.Шешминский горизонт уфим-

род Дdzчаlерis yankevich, gen. nov. ского яруса верхней перми Печорского бассейна,

I{аmерuал. Кроме голотипа, 5 че,луй из типо-

названuе poda - по р. Адзьва в Республике вого местонахождения,

Коми.
Тuповой Bud * Дdzvalepis рuсhопtоi Yankevich,

sp. поч,; уфимский ярус, шешминский горизонт;
Печорский бассейн.

,Щuаеноз. Боковые чешуи средней части тела

крупные, параллелограмовидные, с мощным со-
членовным шипом на середине верхнего края.

.Щорсальная сочленовная поверхность отсутству-
ет, передняя широкая - до 1/3 длины чешуи. Ор-

намент свободного поля из многочисленных (до

20) уплощенных гребней, начинающихся на пе-

реднем крае свободного поля и направленных
кзади. Межгребневые борозды разной длины. На
их продолжении в средней части чешуи - удли-
ненные поры. Некоторые гребни заканчиваются
зубчиками в задней четверти чешуи. Задний край
мелко зазубренный. Количество зубчиков при-
близительно равняется числу гребней.

Вudовой сосmав, Типовой вид.
CpaBHeHue. Новый род наиболее близок по

морфологическому строению и орнаментации
чешуй средней части TeJ-Ia к родам Isadia
A.Minich, l990 и Kichkassia Minich, 1990, от
первого он отличается более узкой передней со-
членовной поверхностью и менее вытянутым пе-

редне-верхниN, углом, от второго - скошенным, а

не закругленным передне-нижним углом, более
мощным сочленовным шипом и иной скульпту-

рой у передних чешуй, содержащих поры и до-
полнительные зубчики на задней четверти сво-
бодного поля.

Adzvalepis рuсhопtоi Yankevich, sp. поч.
Табл. XLV, фиг. 9, 10, l4

названuе вudа - в честь пzulеонтолога Светла-

ны Кирилловны Пухонто.
Голопtuп - СГУ, Ns l04-Б/И-385-1, чешуя; Рес-

публика Коми, р. Адзьва, обн.4l, сл.3; уфимский
ярус, шешминский горизонт, пограничные отло-
жения интинской и сейдинской свит (верхи тош-
косской толщи - низы толщи <со стволами>).

Опuс aHue. Соответствует диагнозу рода.

Отряд Plaýsomiformes
Семейство Plaфsomidae Young, 1 866

Род Рlаtуsоlилs Agassiz, 1833

Рlафsоmus solikamskeпslЗ Minich, sp. nov.
Табл. XLV, фиг. l5-20

Названuе Buda - по городу Соликамску в

Пермской области.
Голопtuп - СГУ, М 104-Б/И-298-1lF, чешуя;

Пермская область, мес:гонахождение Тюлькино;
верхняя пермь, уфимский ярус, соликамский го-

ризонт.
Опuсанuе, Небольшие (до 10 см в длину) вы-

сокотелые рыбки с короткой и высокой боковой
чешуей. Передняя сочленовная поверхность рав-
на |lЗ-1'14 длины чешуи. Передне-верхний край

скульптированной площади обычно закруглен.
Скульпryра - из тонких и длинных, тесно сидя-

щ}tх эмzrлеподобных округлых гребней, ориенти-

рованных перпендикулярно к горизонтальной
оси тела. Чешуя слабовыпуклая, плавно перехо-

дит в острый, копьевидный сочленовный шип с

узким основанием, занимающим от половины до
одной трети длины чеIuуи. Высота шипа дости-
гает не менее длины чешуи и половины высоты
ее свободного поля. Брюшные чешуи ниже боко-
вых, а сочленовный шип у них существенно ко-

роче и имеет достаточно широкое основание.
Размеры (в мм): длина чешуи * от 1 до 6, вы-

сота - до25.
CpaBHeHue. При сохранении общей формы и

характера скульптирования чешуйного покрова,
новый вид отличается от раннетатарского
Рlафsоmus biarmicus Eichwald, 1860 своими
меньшими размерами, а также узким основанием
сочленовного шипа у чешуй. От казанского Р.
soloduchi Minich, 1992 новый вид отличается
большей высотой и заостренностью сочленовно-
го шипа, а также закругленностью передне-
верхнего угла свободного поля чешуи.

Pacпpocttlpa+eHue. Соликамскrtй горизонт

уфимского яруса верхней перми востока Евро-
пейкой России.
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Маmерuаl. Кроме голотипа, 25 чешуй и их

фрагмеЁтов из типового местонахождения.

Род Ulalepis Minich, gеп. nov.

Ha\BaHue роdа - по г. Уфе, столице Башкор-
тостана и lepis (zреч.) - чешуя,

Тuповой вud - Ufalepis mаgпфсus Minich, sp.

поч.; уфимский ярус, соликамский горизонт;
Среднее Пркуралье.

,Щuаzноз. Небольшие высокотелые рыбы. Че-
шуи крупные, высокие, с относительно мalлень_

ким шилоподобным сочленовным шипом на уз-
ком основании. Скульпryра из рtвновеликих
продольных коротких и длинных гребней. Пе-

редняя сочленовная поверхность небольшая и
составляет 1/5 свободного поля чешуи.

Вudовой сосmав. Типовой вид.
CpaBHeHue. Сближается по скульпryре чешуй

с родом Kargalichthys Minich (l98б, 1992), отли-
чаясь от него меньшими р:вмерами, а также ма-
леньким узким сочленовным ш}lпом и узкой пе-

редней сочленовной поверхностью челIJуи. Такое
строение чешуй предполагает менее плотно си-
дящий чешуйный покров, чем у каргatлихтисов и,
возможно, большую подвижность рыб.

Ufalepis mаgпфсus Minich, sp. поч.
Табл. XLV, фиг. l1-12

Названuе вudа - от magnificus (лсп.) - вели-
колепный.

голоmuп _ Сry, J,{b 104-БlИ-295-1, чешуя;
Пермская область, местонахождение Тюлькино
на р.Каме; верхняя пермь, уфимский ярус, соли-
камский горизонт.

Опuсанuе. Чешуя боковой части тела средних
р:вмеров (3х9 мм), высокая, прямоугольная, с

узким сочленовным шипом у переднего края.
Шип имеет шилоподобную форму и узкое осно-
вание. .Щорсальнм сочленовная поверхность от-
сутствует, передняя - узкая; она занимает около
ll5 ширины свободного поля, Скульптура из
грубых мощных продольных языковидных и
червеобразных извилистьlх гребней (иногда
очень коротких, бугорковидных), начинающихся
не только у переднего края свободного поля, но
и на рiLзных его участкirх. Гребни иногда анасто-
мозируют; их дистilльные концы резко заостря_

ются кзади, образуя крупную зазубренность зад-

него крЕrя.

Размеры (в мм): длина от2,6 до 3; высота от
5 до 9; у голотипа, соответственно, - 3,0 и 8,3.

Распросmраненttе. Соликамский горизонт

уфимского яруса верхней перми Среднего При-

уралья.
Маmерuал. Кроме :,олотипа, 5 чешуй и не-

сколько их фрагментов из типового местонахож-
дения.

Роц Дkапоlерis Kazantseva, 1977

Тuповой Bud - Akanolepis dесеrпапs Kazan-
tseva-Selezneva, 1980; верхний карбон; Кендер-
лыкская мульда, Восточный Казахстан.

,Щuаеноз - (по А.А,Казанцевой-Селезнёвой,

[l98l]). Высокотелые рыбы около 0,5 м длиной.
Чешуи высокие, имеют очень широкий выступ
на дорсальном крае чешуи, основание которого
почти равно длине чешуи, передне-верхний угол
закруглен, Скульпryра гоJ-Iовных костей и чешуй
бугорчатая. Бугорки крупные. Высота боковых
чешуй не более чем в два рzrза превышает длину.

Вudовой сосmав. Кроме типового, новый вид -
Akaпolepis аlепsis Minich, sp. nov.

CpaBHeHue. Наиболее близок к родам высоко-
телых Mesolepis и Paramesolepis (Казанцева-
Селезнёва, l981). Помимо размеров рыб, основ-
ные отличия сводятся к рaвличиям в строении
челюстных костей, а таюке в высоте чешуй и их
орнаментации.

Распросmраненuе. Представители рода из-
вестны из верхнего карбона Зайсанской впадины
(Кендерлыкская мульда) в Казахстане и соли-
камского горизонта уфимского яруса верхней
перми в Среднем Прпура-гlье,

Дkапоlерis allaeMinich, sp. nov.
Табл. XLV, фиг.2l

Названuе Buda - в честь коллеги - паJIеоих-

тиолога Аллы Васильевны Миних.
Голоmuп - СГУ, Ns |04-БlИ-421-1, чешуя;

Ресгryблика Коми, местонахождение Кожим
(обн. 5, сл, 417-4|9 [Опорный разрез ..., 1980.];

верхняя пермь, уфимсkий ярус, соликамский го-

ризонт, кожимрудницкая свита.
Опuсанuе. Чешуя боковой части тела относи-

тельно крупная, высокая, прямоугольная, с
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крупным сочленовным шипом по переднему

краю. .щорсальная сочленовная поверхность ясно

выражена, имеет характерную вытяrtугость зад-

не-верхнего угла вверх. Передняя сочленовная

поверхность широкая, равна свободному полю,

Скульпryра чешуи из разновеликих округлых
бугорков, расположенных бессистемно по сво-

бодному полю.
Размеры (в мм): длина 9, высота 20.

CpaBHeHue, От типового вида Дkапоlерis de-

сеrпапs Kazantseva-Selezneva [Казанцева-Селез-
нёва, 1981| новый вид отличается формой че-

шуй, а также значительно большей величиной

дорсальной и передней сочленовных поверхно-
стей и большими рirзмерами сочленовного шипа.

Распросmраненuе. Соликамский горизонт

уфимского яруса южной части Косью-Роговской
впадины Предуральского прогиба.

Маmерuап. Голотип.

О т р яд Palaeonisciformes
Семейство Palaeoniscidae Vogt, l 852

Род Раlаеопisсum Blanville, l818
Раlаеопisсum daedalium Yankevich, sp. поч,

Табл. XLV, фиг.8, l3

Названuе вudа - от daedalium {лаm,) - узорча-
тый,

Голоmuп - СГУ, Ns 104-Б/И-355=l4В, чешуя;

Республика Коми, скв. ИК-71 (гл. 410,7 м); уфим-
ский ярус, интинская свита, нижняя подсвита.

Опuсанuе. Чешуи мелкие, тонкие, прямо-

угольной или параллелограммовидной формы.
Боковые чешуи в средней части тела прямо-

направленНых книзу' зубчика. У чешуй, удален-
ных от головы, сочленовный шип смещен к пе-

реднему краю, скульптура свободного поля ста-

новится ецlе менее заметной.

Размеры (в мм): длина от 1,0 до2,5.- высота

от 1,2 дО 1,7, у голотипа соответственно - 2,0 и 1,6.

CpaBHeHue, От наиболее близких по скульпry-

ре чешуй Раlаеопisсum kаsапепsе Geinitz &
Vetter, 1880 из казанского яруса верхней перми

окрестностей с. Печищи в Татарии чешуи нового

вида отличаются иным распределением зубчиков
по заднему краю и иной орнаментацией. От че-

пryй Раlаеопisсum freislebeпi Blainville, l818 из

медистых сланцев верхней перми Германии от-

личается характером орнаментации (у последне-

го вида в верхней половине чешуй хорошо вид-

ны,продольные и диагональные, слегка извили-

стые гребни).
Распросrпраненuе, Верхняя пермь, уфимский

ярус (интинская и низы сейдинской свиты) Пе-
чорского бассейна.

Маmерuал. Кроме голотипа, более 10 чешуй
из местонахождений Адзьва-7, скв. ИК-71 (гл.

410,7 м) - Интинское месторождение; скв. ВК-
1З20 (гл. 252 м) * Воргашорское месторождение
и из ряда других костеносных точек в Печорском

угольном бассейне.

Отряд Aeduelliformes
Семейство Aeduellidae Rоmег, l945

Роа Shфееуиs Yankevich, sp. поч"

Названuе poda - по местонахождению Шафе-

угольные, передне-верхний угол незначительно евка в Оренбургской области.
оттянут кверху, либо прямой; на середине слабо- Тuповой Bud - Shafeevus sulcatus Yankevich,
вогнутого дорсаJIьного края располагается круп- sp. поч.; верхний подъярус артинского яруса или
ный (достигает 112 высоты чешуи), мiлло погру- низы кунryрского яруса; Южное Приура-пье.
женный сочленовный шип. Передняя сочленов- Опuсанuе. Небольшие, длиной до 20 см рыбы,
ная поверхность занимает llЗ-ll4 длины чешуи. возможно высокотелые. Боковые чешуи перед-
Свободное поле гладкое, с едва заметными про- неЙ половины тела мaUIенькие, очень тонкие, за

дольными гребнями. В нижнеЙ части свободного головоЙ высокие, прямоугольные. СочленовныЙ
поля они парчrллельны нюкнему краю, в верхней - шип мощный, высокий (до l/3 высоты свободно-

дорсальные гребни проходят вдоль заднего края, го поля), с широким основанием, едва погружен

а в середине чешуи имеют диагональнQе направ_ на середине верхнего края. .щорс€шьная площад-

ление. Проксимальные края гребней выделяются ка отсутствует, передняя составляет 1/4-115 ши-

неравномерностью как размеров, так и формы. рины чешуи. Свободное поле гладкое, с незако-
Передний край свободного поля сильно изрезан- номерно расположенными неглубокими р:внО-
ныЙ и мелко волнистыЙ. Только в нижнеЙ поло- великими тонкими бороздками. ЗаДНИЙ КРаЙ Че-

вине заднего края присутствуют 3-4 маJIеньких, шуЙ гладкиЙ. В других частях тела чешуи рОм-
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бические; орнаментирующие бороздки у них
иногда прlrчудливо ветвятся, образуя рисунок,
напоNlинающий корневую систему растений.

Вudовой соспlав, Типовой вид.
CpctBHeHue. Чешуи нового рода сходны по ха-

рактеру орнаментации с таковыми у рода
Aeduella Westoll, 1937. Ориентируясь на рисунок
чешуи рола Aeduella Westoll, помещенный у
Щ.Хейлера [Неуlеr, l969, pl. II, fig. б и pl. XXXIII,
fig.4], чешуя нового рода отличается отсутстви-
ем зазубренности заднего края, а также общей

формой и характером сочленения. У нового рода
передний и задний края практически ровные, пе-

редне-нижний угол прямой, а не закругленный,
как у аедуелл. Передняя сочленовная поверх-
ность у чешуй нового рода более узкая, а сочле-
новный шип с более широким основанием.

Shafeevus sulcatus Yankevich, sp. поч.
Табл. XLVI, фиг. 1-3

Названuе вudа - от sulcatus (лаtп.)- борозлча-
тый.

Голоmuп - СГУ, Nsl04-Б/И-425-4С, чешуя,

Оренбургская область, местонахождение Шафе-
евка; нижняя пермь, пограничные отложения ар-
тинского и кунгурского ярусов.

Опuсанuе. Соответствует описанию рода.
Размеры (в мм): длина от 1,2 до 2,2; высота от

1,4 до 2,5; у голотцпа, соответственно, - |,2 и2,5.
Расttросmраненuе, Верхний подъярус артин-

ского яруса и низы кунгурского яруса Южного
Приуралья.

Маmерuап. Кроме голотипа, 5 чешуй из типо-
вого местонахождения.
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Часть IV
Атлас характерных форм фауны и флоры

Объяснения к фототаблицам
(Во всех случаях, кроме отмеченных особо. изображения даны в нат. вел.)

Мшанкп
Таблица I
Фиг. l . Cyclotry-pa aperta Lisitsyn, l986
ПИl]. Nl 42221813,. фрагмент ветвистой колонии: р. Ко-

жиrt. обн. 5. слой 452; нижняя пермь. кунryрский ярус, ко-
жиll1скаrl свита.

Фиг.2. Cyclotrypa aperta Lisitsyn, 198б
Голотип - ПИН, Ns 4222l1^;2a -- тангенциаJIьное сечение

(х40); 2б - продольное сечение (х20); р, Кожиlчt, обн. 5, слой
.162; нижняя пермь. кунryрский ярус, кожимская свита.

Фиг. 3. Н uаgопеllа pets chor ica Schulga-Nesterenko, l 937
ПИН, Ns 42221872; фрагмент ветвистой колонии; р. Ко-

жим, обн. 5, слой 462; ниlкняя перl!lь, кунryрский ярус, ко-
жимска-rl свита.

Фиг. 4. Н ааgопе l l а pets с hor i с а Schulga-Nesterenko, 1 93 7
ПИН, -I!'9 4222ll08; 4а * танrtнциаJ,]ьное сеченис (х20); 4б -

продольное ссченLtе (х20); 4в - поперечное сечение (х20); р.
Кожим, обн, 5, слой 468l нижняя пермь. кунryрский ярус,
кожимскful свита,

Фиг. 5. Gопiосlаdiа cf , соmрасtа Schulga-Nesterenko,
l94 1

ПИН, N9 39471485; тангенци.L.Iьное сечение (xl0); р. Ко-
жиlчt, обн. 5, слои 459-46l; нижняя пермь, кунryрский ярус.
кожимскаJI свита.

Таблrrца II
Фиг. 1. Rhombotrypella апgustаtа Linskaya, 195 l
Голотип - ПИн, л9 2907/lбi l5; la - тангенцишrьное се-

чение (х40); lб - пролольное сечение (х40); lB - поперечное
сечение (х40); р. Кожим, обlt. 5. пачка 230 (по А, А. Черно-
By)l нилtняя пермь, кунгурский ярус. кожимская свита.

Фиг, 2. Neoeridotrypella astrica (Linskaya, 195I)
Го,потип - ПИН. Ng 290']116l|1;2a - тангенциь,lьное се-

чение (х20): 2б - продольное сечение (к20): р. Кожим. обн.
5, пачка 273 (по А. А. Чернову); нижняя пермь, кунlурский
яр)rс, кожиl\rская свита.

Фиг. 3. Neoeridotrypella aslrica (Linskaya, l951)
IIИН. N,r 42221874 фраr,lчtеrrт вегвистой колонии; р. Ко-

;Krtll. обн. 5. слой.l58; нихillяя пермь, кунг!,рский ярчс, ко-
жи]\lская свита.

Таблица III
Фиг. 1. Neoeridotrypella mаgпа Morozova, l986

ПИН, Nc 4222l|81: l а - тангенциальное сечение (х40); 1б -
продольное сечение (х40); р. Кожим, обн. 5, слой 449; верх-
няя пермь. уфимский ярус. кожимрудвицкая свита,

Фиг. 2. Iraidina ramosт Lisitsyn, l986
ПИН, Ns 422211^88:,2а - тангенциаJIьное сеrIенис (х20); 2б -

продольное сечение (x20)l р. Кожим. обн. 5, слой 449; верх-
няя llepмb, уфимский ярус, кожимрудницкzul свита,

Фиг. 3. Dyscritelliпa пеkhоrоshечi (Schulga-Neste-
rепkо, l9З1)

ПИН, Ns 4222ll9|:3a - тангенциальное сечение (х40); 3б -
продольное сечение (х20); р. Кожим, обн. 5, слой 449; верх-
няя пермь, уфимский ярус, кожимрудницкая свита.

Таблпца IV
Фиг. l. Dyscritella epidema Lisitsyn, 1986
Паратип - ПИН, Nч 42221875; 1а - танr,енциапьное сече-

ние (х40); lб - пролольное сечение (х20); lB - поперечное
сечение (х20); р, Кожим, обн. 5, слои 454-458; нлDкняJl

пермь, кунryрский ярус, кожимская св}rга"

Фиг. 2. Dyscritella epidema Lisitsyn, l986
Паратип - ПИН, Nл 4222116|; поперечное сечение (xl0);

р. Кожим, обн. 5, слои 459-46I; нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимская свита,

Фиг. 3. Дsсороrа cf . sterlitamatensls Nikiforova, l939
ПИН, Л! З947lЗ91:3а-тангенциальное сечение (х40); 3б-

продольное сечение (х20); 3в - поперечное сечение (х20); р.
Кожим, обн. 5, слои 459-46l; нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимскаJI свита.

Фиг. 4. Streblascopora vulgaris (Schulga-Nesterenko,
l94l)

ПИН, JlЪ З947143|;4а - тангенциаJtьное сечение (х40); 4б -
продольное сечение (х20); 4в - поперечное сечение (х20); р.
Кожим, обн. 5, слои 459-4бl; нижняя пермь, кунryрский
ярус, кожимская свита.

Таблица V
Фиг. l . Clausotrypa monticola(Eichwald, l860)
Пин, N9 4222ll28;1a - тангенциальное сечение (х40); lб -

продольное сечение (х20); lB - поперечноо сечение (х20); р.
Кожим, обн. 5, слой 465; нrrжняя пермь, кунryрский ярус.
кожимскм свита.

Фlг. 2. Sрiпоfепеstеllа rо}ияrа (Schulga-Nesterenko, l 936)
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ПИН, Ns 4222ll.301'2a - тангtнциаJIьное сечение (х20); 2б -
поперечное сечение (х20); р, Кожим, обн. 5, слой 465; ниж-
няя пермь, кунryрский ярус, кожимскФl свита.

Фиг. 3. Мiпilуа coпradi-compactilis (Сопdrа, l902)
ПИН, }ф 3941l4l9; т.rнгенциальноё сdчение (х20); р. Ко-

жим, обн, 5, слои 459-461; нижняя пермь, кунryрский ярус,
кожиN{скаrI свита.

Фиг. 4. Permofeпestella репtаgопаlls (Schulga-Neste-
rепkо, l936)

ПИН, Ng 39411414; тангенциаJIьное сечение (х20); р. Ко-
жим, обн, 5, слои 459-46l; нижняя пермь, кунryрский ярус,
кожимскtц свита.

Фиг. 5. Lyrocladia permica Schulga-Nesterenko, l930
ПИН, }.is 42221 886; тангенци.tльное сечение утолщенr{ого

прута (xl5); р. Кожим, обн. 5, слои 459-46l; нижняя пермь,
кунryрский ярус, кожимскaul свита.

Таблпца YI
Фцг. 1. Ptiloporella irregularis Nikiforova, l938
ПИН, N9 4222199; тангенциальное сечение (xl5); р. Ко_

жим. обн. 5, слой 468; нижняя пермь, кунryрский ярус, ко-
жимскаJl свита.

Фиг, 2, Ptiloporella irregularis Nikiforova, 1938
ПИН, Ns 42221885; фрагмекг колонии; р, Кожш4 обн. 5,

слой 474; н}Dк}tяя пермь, аринский ярус, чернореченскaц свrrга-
Фиг. 3. Lyrocladia permica Schulga-Nesterenko, 1930
ПИН, ]Ф 422211,12;3a - тангенциtlльное сечение (Ё0); 3б -

поперечное сечение (х20); р, Кожим, обн, 5, слой 468; ниж-
няя пермь, кунryрский ярус, кожимскм свита.

Фиг. 4. Paraseptopora uralica (Nikiforova, l938)
ПИН, Nc 4222/173;4а - тангенцишIыIое сечение прута на

уровне устьев (х40); 4б - поперечное сечение (х40); р. Ко-
жим, обн. 5, слои 459-46l; нижняя пермь, кунryрский ярус,
кожимская свита.

Таблица YII
Фиг. l. Paraseptopora uralica ýikiforova, l938)
ПИН, ],lb 4222/877;' фрагмент колонии; р. Коlr<им, обн. 5,

слой 46: нижняя пермь, кунryрский ярус, кожимскtц свита.
Фиг. 2. Paraseptopora urqlicq (Nikiforova, l938)
ПИН, Nр 4222139; тангенциальное сечение (х20); р. Ко-

жим, обн. 5, слой 474; нижняя пермь, артинский ярус, чер-
нореченскzul свита.

Таблшца VIII
Фиг. 1. Kingoporasp.
ПИН, Ng 42221338; la - тангенциальное сечение (х20); tб -

поперечное сечение (х20); р. Кожим, обн. 5, слой 3l8; верх-
няя пермь, уфимский ярус, кожимрудницк.ш свита.

Фиг. 2. Polypora cf . biarmica (Keyserling, l 846)
ПИН, Ns З947/403; тангенциzuIьное сечение (xl5); р. Ко-

жим, обн. 5, слои 459-46l: нижняя пермь, кунryрский ярус,
кожимскaul свита.

Фиг, 3. Parapolypora orbicribratc (Keyseгling, l846)
ГlИН, Ns 3947l4l0; тангенциitльное сечение (xl5); р. Ко_

жим, обн. 5, слои 45946|; нижняя пермь, кунryрский ярус,
кожимскIш свита.

Фиг. 4. Parapolypora orbicribrata (Кеуsегliпg,
l 846)

ПИН, Ns 39471446; тангенци.lльнос сечение (х15); р. Ко-

;}#J_r;jJ# 
459-4бl; нижняя пермь, кунryрский ярус,

Брахпоподы
Таблицд IX
Фиг. l. Дrctitreta kempei [Апdеrssоп (in Wiman, 1914]
КГУ, ]Ф 34-112; брюшная створка изнутри и снаружи; р.

Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфимский ярус,
кожимрудницка,l свита (колл. З.З.Гизатулин4 обр.
к5з89/40,

-l.

4/4
Фпr. 2. Дrсt itrela macroc ardinalls (Toula, l 875)
КГУ, Ns 34-112;2a - брюшная створка; 2б - спинная

створка; 2в - раковина сбоку; 2г - вид со gгороны зalмочно-
го кршl; р. Коrким, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфим-
ский ярус, кожимрудницкая свита (колл. З. З, Гизатулин4
- К5 З89/40в.ооР' .l ,- )'

Фиг. 3-5. Wааgепосопсhа irginae (Stuckenberg, l 898)
3 - КГУ, Ns 34-113; отпечаток спинной сгворки; р. Ко-

жим, обн. 5, слой 323; верхняя пермь, уфимский ярус, ко-
жимрудницкшl свита (колл. З,З.Гизаryлин4 обр,
К5З?З!а2а 

); 4 - КГу, Ns 34_1/4; брюшная створка в трехll5
положениях; р, Кожим, обн. 5, слой 4б6; нижняя пермь,
кунryрский ярус, кожимскчц свlтга (колл. З. З. Гизаryлина,

оОр. K5j|9]I8 
); 5 - КГУ, Nэ З4-115; брюшная створка мо-' 8iзб

лодого экземпляра в двух положениях; р. Кожим, обн. 5,
слой 389; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимрудницкая

свита (колл. З. З. Гизатулина. обр. *"?i|!O'^ 

'.

кшl свита (колл. З. З. Гизатулин4 
"Uo 

*'111"О l
Фиг. 9-1 l. Ваthуmуопiа adzveпsis Kalashnikov, l983
9 - КГУ, Ns 34-1l8; брrЬшнм створка в трех положениях;

р. Кожим, обн. 5, слой 3l8 "В"; верхняя пермь, уфимский
ярус, кожимрудницкtul свита (колл. З. З. Гизатулин4 обр.

Фиг. З. Paraseptoporauralica(Nikiforova, l938) ФИГ. Ь8. l|ааgеПОСопсhаwimапi (Fredericks, 1934)
ПИН, Jф 4222ll7З; тангенциЕцьное сечение (х40): р. ко_ б - КГУ, }ф 34-116; ОТПеЧаТОК СПИннОЙ створки крупного

жим, обн. 5, слои 459-46l; нижняя пермь, кунryр.*"й,ру., экземпляра; р. Кожим, обн. 5, слой 323; верхняя пермь,
кожимская свита. Уфимский ярус, кожимрудницкая свита (колл. З. З. Гизаry_

Фиг.4. Polyporella micropora(Stuckenberg, 1895) лин4 обр, К5З?З!а2а 
): l - кгу, J,l! З4-111; брюшная

IlИН, Ns З9471404; тангенциальное сечение (il5); р. Ко- l / 6

жим, обн. 5, слои 459-46l: нижняя пермь, кунryр.*rй "ру., 
створка в трех положениях; р. Кожим, обн. 5, слой 3l8 "B";

кожимская свита. ВеРХНяя пермь, уфимскиЙ ярус, кожимрудницкм свита

Фш.5. Biqrmiellatrigoпocella(Schulga-Nesterenko, l941) (колл. З.З.Гизаryлина, обо, K53l8"B"Za2 
); 8 - кгу, Nл з4-

ПИН. N9 З94'll427: тангенциzцьное сечение (xl5); р. Ко- l ll
жим, обн, 5, слои 459-4бI; нижняя пермь, кунryр.*пИ "ру., 

l/l l; бркшlтнаl створка в трех положениях; р. Кожим. обн.

кожимскiu свита. 5, слой 434; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимрудниц_
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К5 Зl8"В"i42 
); l0 - КГУ, ]ф 34-1l9; спинишl створка изнут,

4/1
ри; местонilхождение и возраст те же (колл. З.З.Гизаryлин4

обD. к5 з18'В'/42 
); l l - КГУ, Nр 34-1110; спинн,ul створка, 4lз

изнутри; местонахождение и возраст те же (колл. З. З. Гиза-

- к5 зl8,в,/42,
т},лина, оор. _ll l-- ),

Фиг. 12, lЗ, Liпoproductus rhiphaeus (Stepanov, l952)
12 - КГУ, Ng 34-1112; спинная створка изнутри; р. Ко-

жим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфимский ярус, ко-

жимрудницкФl свlrга (Korul. З.З.Гизаryлинп оОр. К5 
131'3О ),4/з

l3 - КГУ, Nс 34-1ll2; отпечаток спинной створки; местона-
хождение и возраст те же (колл. З. З. Гизатулинц обр.
к54з4l34,

- 

).
4/2

Таблпца Х
Фиг. 1-9. Megousia tиlйl (Fredericks, 1915)
1 - кГУ, Ns 34-1ll4; цельн,ul раковина в рЕвных положе-

ниях; р. Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфимский
ярус, кожимрудницкtш свита (колл. З.З.Гизатулина обр.
К5 3-89/40 

); 2 - КГУ, Ns 34-1ll5; спинная створка изнутри
|зlI

на обломке брюшной створки; р. Кожим, обн. 5, слой 462;
нижняя пермь, кунryрский ярус, кожимскФl свита (колл, З.

З. Гизатулина. оОр Д!J!?1Л): з - кгу. Ng з4_1/l6; спин_

"- .ruoo*u изнутри; l'.:r"-;"**"e и возраст те же

(колл. З.З.I-изатулина, оао @); 4 - КГУ, Ns 34-, 7l5
l/l7; ядро брюшной створки в двух положениях; местона-
хождение и возраст те же (колл. З.З.Гизатулинq обр.

К5 462,| 24 
); 5 - кгу, Nч з4-1ll8;

7 /2
положениях; местонахождение и

- к5 462124,.J,J,l изатулина. оор. 
, u ):

брюшная створка в трех

возраст те же (колл.

6 * КГУ, Nq 34-1ll9;

брюшная створка с разных сторон; р. Кох<им, обн. 5, слой
3l8"'B"; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимрудницкtш

свита (колл. З.З.l-изатулинч" оОр. ДiJJ!ЭiЦ ); 7 - КГУ, Nэ

З4-1l20: ядро брюшной створки с разных сторон; р. Кожим,
обн. 5, слой 452; нижняя пермь, кунгурский ярус, кожим-

ская свита (колл. З.З.Гизатулина. оач ЦаЭ2.!2); 8 - КГУ,

Ns 34-1l2l; брюшная створка с разных сторон; местонахож-
дение и возраст те же (колл, З.З.Гизатулина, обр,
К5 4-52.1 З2 

); 9 - КГУ. N,2 34-1122; брюшная створка с р.в-4lI
ных сторон; местонахождеtlие и возраст те же (колл.

- к5452 lз2.J.J.l ИЗаТУЛИНа, ООр, 

- 

).

Фиг. l0, ll. ,Цпеmопаriа pseudohorrida (Wiman, 1914)
l0 - КГУ, }{э 34-1123; брюшная створка в разных поло-

жениях; р. Кожим, обн. 5, слой 466; нижняя пермь, кунryр-
ский ярус, кожимскzul свита (колл. З, З. Гизаryлин4 обр.

К5 46ql l8 
); l l - Кгу, J.{p 34-1124; брюшная створка в двух

9l2

положениях; местонахождение и возраст те ,(е (колл.

_ к5 466/ lE ,
5.J.l изатулина' оор. l7- r.

Фиг. l 2-1 4, Krotoy ila tuпdrае(Frеdеriсks, 1 926)
12 - КГУ, Ns 34-1125; брюшная створка с разных сторон;

р. Кожим, обн. 5, слой 452,, нu>кttяя пермь, кунryрский ярус,

кожимскlul свl,па (колл. З.З.Гизаryлина оОр. К5 
1]1/ 

32 
l; l З -, зl2

КГУ, Ns 34-|126; брюшная створка с двух сторон; местона-
хоr(дение и возраст те же (колл. З.З.Гизаryлин4 обр.

к54!?!з2 ); 14 - экз. 2lll30; хранкгся в музее им.
зlI

А.А.Чернова Инстиryта геологии КНЦ УрО РАН,
г.Сыrrывкар; брюшная створка, скульптура (х3); местона-
хождение и возраст те же, слой 465 [Угленосная форма-
uия..., l990; табл. I, фиг. 3б].

Фиг. 15, |6. Сапсriпеllа сапсriпi (Verneuil, 1845)
l5 - КГУ, Ns 34-1127; брюшная створка; р. Кох<им, обн.

5, слой 318"В"; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимруд-

ницк.ц свлrга (колл. З. З, Гизатулин4 обр. KS 3 LЧ'Р"/Ц2 1, 1 С -
КГУ, Ns З4-11281, брюшная створка с рrвных сторон; место-
нахождение и возраст те же (колл. З.З.Гизаryлина обр.
к5 зl8,вY42,

- 

),2l2
Фиг. l7, |8. Jakovleyia impressa (Toula, 1875)
17 - КГУ, Ns 34-1129; брюшнм створка с двух сторон; р.

Кожим, обн, 5, слой 452; нижняя пермь, кунryрский ярус,

кожимскм свита (колл. З. З. Гизаryлинц обр. *'ОrЧ 
" ),

l8 - КГУ, Ns 34-1130; *ро Оро*rоИ .."ор*"; ".JJ;"*-
дение и возраст те же (колл. З. З. Гизаryлинц обр.
к5 452 lз2 ,

- 

).5l2

Таблица XI
Фиг. 1, 2. Soyyerbina grапulфrа (Toula, 1875)
l - КГУ, Nc 34-113 l; брюшная створка с рzвных сторон;

р. Кожим, обн. 5, слой 4б0; нижняя пермь, кунryрский ярус,

кожимскшI свита (колл. З. З. Гизаryлина. обр. *'1U,Ч'*' 
l,7/|а

2 - КГУ, Ng 34-1132; спиннru створка изнутри; местонахож-
дение и возраст те же, слой 468 (колл. З.З.Гизаryлина" обр.
к5468/17,

- 

).
|6/1
Фиг. 3. SоwеrЬiпа timапiсq (Stuckenberg, 1875)
КГУ, М 34-1/33; цельнzuI раковина; вил брюшной сгвор-

ки с рщных сторон; р. Кожим, обн. 5, слой 466; нижняя
пермь, кунryрский ярус, кожимск{ul свита (колл. З. З. Гиза-

_ к5 466l l8
тyлина. 6ýр. :::-J::---: ).' 8/50

Фиг. 4. Thuleproductus crassauritlls (Sarytcheva &
Waterhouse, l972)

КГУ, Ns 34-1135; брюшная створка с двух сторон; р. Ко-
жим, обн. 5, слой 388; верхняя пермь, уфимский ярус, ко-

жимрудниrцш свrга (колл. З.З.Гизrryлинч, оОр К5 
]19,/ 

а0 
)4l4

Фиг. 5. Thuleproductus subarcti,cu.s Sarytcheva, l977
КГУ, N9 34-1/З6; брюшная створка с двух qтopoн; р. Ко-

жим, обн. 5, слой 454; нижняя пермь, кунryрский ярус, ко,
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жимск.Ц свита (колл. З.З.Гизатулин" 
:uo 

*'ffiJ'o 
,

Фиг. б, 7 . Chaoiella volkovi (Fredericks, l92б)
6 - КГУ, J\! 34-1lЗ7; брюшная створка с ра}ных сторон:

р. Кожим, обн. 5, слой 462 нижняя пермь, кунryрский ярусо

кожимскаJl свита (колл. З.З.Гизаryлина. оОр, 51!!21Д 1, 7 -
экз.21ll55; хранится в музее им, Д.Д.Чернова Института
геологии КНЦ УрО РАН, г.Сыктывкар; спиннаJI створка,
внутреннее строение; р. Кох<им, обн. 5; нижняя пермь, кун-

ryрский ярус, кожимскшl свитц слой 46l, обр. 26 [Опорный
разрез нижней перми,.., l980, рис.2]

Таблпца ХII
Фиг. l. Neospirifer rhomboidalis Kalashnikov, l998
кГУ, Jф 34-1138; цельная раковина: la - вид со стороны

спинной створки; lб - вид со стороны брюшной створки; р,
Кожим, обн. 5, слой 462; нижняя пермь, кунryрский ярус,

кожимская свита (колл. З.З.Гизатулинч_ оОр {!З9141 1.

Фиг. 2 ,3. Thuleproductus arcticus (Whitfield, l908)
2 - КГУ, Ns 34-1134; внутреннее строение спинной

створки; р. Кожим, обн. 5. слой 452; нижняя пермь, кунryр-
ский ярус, кожимскаJI свита (ко.пл. З. З. Гизатулинц обр.
К5 3-881 аOа 

); 3 - КгУ, Nu 34-1139; брюшнм створка с по-зlI
врежденныl",1 переднебоковым краем с двух сторон; р. Ко-
жим, обн, 5, слой 452; нпжняя пермь, кучryрский ярус, ко_

жимская свита (колл. З.З,Гизатулина, оОр. ýД9 /29 1.' 22/2
Фиг. 4 - 7. ?Eliпoria kоmiепsis Kalashnikov, l998
4 - КГУ, Nл З4-1l40; брюшная створка в двух положени-

ях; р, Кожим, обн, 5, слой 462; нижняя пермь, кунгурский
ярус, кожимскм свита (колл. З.З.Гизатулинц обр.
К5!92!24 

); 5 - кгУ, Ns 34-1l4l; брюшная створка в двух2llI
положениях] местонахождение и возраст те же (колл.

З.З,Гизатулина, обр. \'!|?''О l, 6 - КГУ, Nэ 34-1142;2|l2
спиннzш створка с поврежденной наружной скульптурой;
местонахождение и возраст те же (колл. З.З.Гизатулина

оор. К5!^6?!^2а 
); 7 - КГУ, Nч 34-1143; цельнаJI раковина с' 2llз

поврежденным боковым краем: 7а - вид со стороны брюш-
ной створки; 7б - вид со стороны спинной створки; 7в - вид
со стороны замочного края; 7г - вид сбоку; местонахожде-

ние и возраст те ;се (колл. З,З.Гизатулиllц обр. *' 
!^9', !'о l2li5

Таблица XIII
Фиг. 1-3. Kaпiпospirifer kапiпепsis (Licharew, l945)
l - КГУ, Ns 34-1l44; брюшная створка в двух полоr(ени-

ях; р. Кожим, обн. 5, слой 318"В"; верхняя пермь, уфимский
ярус, кожимрудницк.rя cBlпa (колл. З.З.Гизатулина, обр.
K53L8,,BY42 

); 2 - КГУ, Ns 34-1145; брюшная створка в
6/4

трех положениях; р. Кох<им, обн, 5, слой 3l8"B"; местона-
хождение и возраст те же (колл. З.З.Гизатулина, обр,
к5 31_8,_B"/42 

);3 - КГУ. }ф 34-1146; ялро брюшной створки;
6/2

р. Кожим, обн. 5, слой 3l8"B"; местонахождение и возраст

те же (колл. З.З.Гизатулина оОр 5!Д!_9Зl i

Фиг. 4, 5 . Neospirфr permicus Ifanova, l972
4 - КГУ, Ng 34-1147: 4а - вид со стороны спинной створ-

ки; 4б - вид со стороны брюшной створки; р. Кожим, обн.
5, слой 3l8"B"; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимруд-

ницкая свита (колл. З,З.Гизатулина оОр, ДilЦ-ЭЗ] 1; 5 -
экз.2l1166; хранится в музее им. А.А,Чернова Института
геологии КНЩ УрО РДН, г,Сыктывкар; цельнм раковина:
5а - вид со стороны брюшкой створки; 5б - вид со стороны
ареи; 5в - вид со стороны спинной створки; р, Кожим, обн.
5; нижняя пермь, кунгурский ярус, кожимскzц свитц слой
45l [Калашникоц 1998; табл. XXIV, фиг. 6; колл. Н.В.Ка-
лашникова].

Фиг. б. Cyrtella kulikiaпa (Fredericks, 19l6)
КГУ, N9 34-1148; брюшная створка с обломанныпл лоб-

ным краем: ба - вид со стороны брюшной створки; бб - вид
со стороны ареи; бв - вшl изнутри; р. Кожим, обн, 5, слой
443; верхняя пермь, уфимский ярус, кожимрудницкаJI свита

(колл. З.З.Гизатулина. ooo *'О#1"" 
l

Таблпца ХIV
Фиг. 1-3. Cyrtella kulikiaпa (Fredericks, 1916)
l - КГУ, Ns 34-1/49: брюшная створка, облолtанная по

лобному краю с двух сторон; р. Кожим, обн. 5, слой 4З5;
верхняя пермь. уфимский ярус. кожимрудницкая свита

(колл. З.З.Гизатулина, оОр. ý ji5/Jl1); 
2 - Кгу" Nч 34_' |/6

li50; цельнм раковина: 2а - спинная створка; 2б - брюшная
створка; р, Кожим, обн, 5, слой 443; верхняя пермь, уфишr-
ский ярус, кожимрудницкая свита (колл. З.З,Гизатулина,

оор. *5 ti]3з' ); 3 - КГУ, Ns 34-115l; цельная раковина: 3а' з/8
- вид со стороны спинной створки; 3б - вид со стороны
брюшной створки; 3в - лобный край; р. Кожим, обн. 5, слой
435; верхняя пермь, уфимский ярус. кожимрудницкая свита

(колл. З.З.Гизатулина 
"Uo 

*'Tii'O" 
'

таблпца Хv
Фиг. l, 2. Spiriferella drqschei (Toula, l875)
l - кГУ, Ns 34-1152; цельнzш раковина: 1а - вид со сто-

роны брюшной створки; Iб - вид со стороны спинной
створки; lB - вид сбоку; lг - вид со стороны замочного
края; р.Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфимский
ярус, кожимрудницкtц свита (колл. З. З. Гизатулинц обр.
*']r*?]ОО 

l, 2 - КГУ, Ns 34-1153; брюшнм створка в двух20/l
положениях: р. Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь.

уфимский ярус, кожимрудницкая свита (колл. З. З. Гизату-
- к5389/40.лина,оор. _ 

20п ).

Фиг. 3. Spirфrella туimqпi GrаЬаu, 193 l
КГУ, Ns 34-11462; спинная створка: р. Кожим. обн. 5,

слой 462; нижняя пермь, кунгурский ярус, кожимская свита

(колл. З.З,Гизатулина. оОр Дij9l1Л i
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Фиг.4, 5. Spiriferella talbeica Ifanova, l972
4 - КГУ, Nс 34-116З; брюшная створка с р:вных сторон;

р. Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь, уфимский ярус,

кожимрудницкая свита (колл. З.З.Гизаryлина, обр,

К5 389/40 
). 5 _ кгу, N,] з4-1164; целыlм деформированНаЯ

22/|
раковинаi 5а- вид со стороны спинной створки; 5б - вид со
стороны брюшной створки; 5в - замочный край; 5 г - рако-
вина сбоку; р. Кожим, обн. 5, слой 389; верхняя пермь,

уфимский ярус, кожимрудницкая свита (колл. З.З.Гизаry-

- к5 з89/40 ,
лина. ooD. 

-,.

, 
22 12

Фиг. 6, Spiriferella ediliareпsis (Еiпоr, 1939)
Экз. 2'75l'7l; цельнаJI раковина; хранится в музее им.

А,А.Чернова Института геологии KHI-{ УрО РАН, г.Сыктыв-
кар: ба - вид со стороны брюшной створки; бб - вид со сто-

роны спинной створки; р. Ма.лrая Сыня, обн. 435; нижняя
пермь, ?артинский ярус, юньягинскtu серия [Палеонтоло-
гический атлас ,.., l983; табл. LV, фиг. 3; колл. Н.В.Калаш-
никова].

Фиг. 7. Cleiothyridiпa kапiпепsе (Frеdеriсks, l934)
КГУ, Ng 34-|165; цельнiц раковина с обломанным лоб-

ныllt краем: 7а- вид со стороны спинной створки; 7б - впд
со стороны брюшной створки; 7в - вид со стороны замоч-
ного Kpiul; 7г - вид сбоку; р. Кожим, обн. 5, слой 388; верх-
няя пермь, уфимский ярус, кожимрудницкrц свита (колл.

- К5 З88/ 40а .
J.J,l изатулина, оор, 

- 

).

Фиг. 8-1 0. Р iпegathyr is amdrupi (DчпЬаr, l 962)
8 - КГУ, Ns 34-1166; брюшная створка с поврежденным

боковым краем; р. Кожим, обн, 5, слой 468; нижняя flермь,
кунгурский ярус, кожимская свита (колл. З.З.Гизатулинц

ооо. K516!ll7 
); 9 - КГУ, Nq 34-1167; деформированная' 26/2

раковина; вид со стороны спинной створки; р. Кожим, обн.

5. сл. 468; ниr(няя псрмь, кунryрский ярус, кожимскtц свита

(колл.3.З.Гизатулин& оОр К'О=811О0'); lO - КГУ, Ns 34-, 
7 /|

l/68; цельная раковина: lOa - вид со стороны брюшной
створии; tOб - вид со стороны спинной створки; l0B - вид
со сторонь! зtlмочного крм; р. Кожим, обн. 5, слой 468;

нижняя пермь, кунryрский ярус, кожимскiul свита (колл.

- к5 468/ 17 ,J.J.l ИЗаТУЛИНа ООр. 

- 

).

Фш. l l. Pseudosyringot|ryris karpiпskiiFгedericks, l9lб
Экз. Ns 2l l/2; хранится в музее им. А.А.Чернова Инсги-

тута геологии КНЩ УрО РАН, г.Сыкгывкар [Калашников,
1998, табл. lI, фиг, la]; брюшная створка со стороны арси;

р. Кожим. обн. 5; кунryрский ярус, коr(имскаJl свпта, слой
45 l (колл. Н.В.Калашникова).

Фиг. l2. Spirelytha borealis (Mironiva, 1964)
Экз. ýs 2l l/86; хранится в музее им, А.А.Чернова Инсти-

тута геологии КНЦ УрО РАН, г.Сыкгывкар [Угленосная
формачия...., l990, табл. III, фиг. 7]; цельная раковина: l2a-
вид со стороны брюшноЙ створки; !2б - замочныЙ краЙ;

l2B - микроскульrгryра (xlO); р. Кожим, обн. 5; верхняя
пермь, уфимский ярус, кожимрудницкtц свt{га, слой 425,
обр. 43 (колл. Н.В.Калашникова).

Аммонопдеи
Таблшца ХYI
Фиг. 1. Sakmarites vulgaris (Karpinsky, l889)
ПИН, Nэ 467116; р. Кожим, обн. 5, слой 5l3; нижняя

пермь, артинский ярус, косьинскшl свита.

Фиг. 2, 3. Дrtiпskiа artieпsis (Grunewaldt, l860)
2 - ПИН, Ns 467l18, 3 - ПИН, Ns 467ll10; р. Кожим, обн.

5, слой 527; нихняя пермь, артинский ярус, косьинскФl свита.

Фиг. 4. Thal qss ocer as gеmmеll ar oi Karpinsky, l 889
ПИН, Ns 467|l|2; р. Кожим, обн. 5, слой 482; нижня,I

пермь, аргинский ярус, чернореченскаJI свита.

Фиг. 5. Paragastrioceras karpiпslcyi (Frеdегiсks, l9l5)
ПИН, N9 4671112: р. Кожим, обн. 5, слой 482; нижЕяя

пермь, артинский ярус, чернореченскaul свита
Фиг. 6" Р aragastrioceras ellipsoidale (Fredericks, 1 9 l 5)

ПИН, Ns 4671130; р. Кожим, обн. 5, слой 482; нижtIяJl

пермь, артинский ярус, чернореченскaц свита
Фиг. 7. Paragastrioceras subffapezoidale Ммimоуа &

Tchemow, 1939
ПИН, .}l! 4671134; р. Кожим, обн. 5, слой 482; ншкняя

пермь, артинский ярус, чернореченскzul свита.

Тдблпца ХYII
Фиг. l, 2. Paragastrioceras kоjitпепsе Maximova &

Tchernow, l9З9
l - ПИН, Ns 4б7lll8, 2 - ПИН, Ns 4б7ll19; р. Кожим,

обн. 5, слой 482; нижrяя пермь, аргинский ярус, черноречен-
ская свита.

Таблпца ХVПI
Фиг. l. Paragastrioceras subjossae Bogoslovskaya &

Shkolin, sp. поч.
Голотип - ПИН, Ns 4б7ll50; р. Кожим, обн. 5, слой 482;

нижняя пермь, артинский ярус, чернореченскФI свита.

Фиг. 2. Paragastriocelas alimbeti Ruйепсеч, l956
ПИН, Ns 4671113; р. Кожим, обн. 5, слой 527; нижняя

пермь, артинский ярус, косьинская свита.

Фиг. 3. Paragaslrioceras plicatum Ruzhencev, 1956
ПИН, Ns 4671114' р. Кожим, обн. 5, слой 524; нюкняя

пермь, аргинский ярус, косьинскltя свпта.
Фиг. 4. Paragaslrioceras yarium yarium Bogoslov-

skaya & Shkolin, subsp. nov.
Голотип - ПИН, Nе 4671155; р. Кожим, обн. 5, слой 482;

ниж}ця пермь, аргинский ярус, чернореченская свита.

Таблпца XIX
Фиг. l. Parogastrioceras уаrium latum Bogoslovskaya

& Shkolin, subsp. nov.
Голmип - ПИН, Ns 4671174; р. Кожим, обн. 5, слой 482;

ниr(няя пермь, аргинский ярус, чернореченскшI свrга.
Фиг,2, Uraloceras iwоlutum (Voinova, 1934)
ПИН, rs 4671198; р. Кожим, обн. 5, слой 5l3; ниr(Еrlя

пермь, аргинский ярус, косьинýкitя свЕга.
Фиг. 3. Uraloceras subitwolutum Bogoslovskaya &

Shkolin, sp, nov.
Голотип - ПИН, Ns 4б7lll08; р, Кожим, обн. 5, слой 482;

нижняя пермь аргинский ярус, чернор€ченская свrта.

Фиг. 4. Paragastrioceraý sp.

ПИН, Xs 467!/105; (х 1,5); р. Котtим, обн. 5, слой 527;
ниr(няя пермь аргинский ярус, косьинская свrга.

Фиг. 5. Uraloceras sp. (х 1,5)
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ПИН, Ns 467l/l01,: (x1,5); р. Кожим, обн. 5, слой 527;
нижняя пермь, артинский ярус, косьинскlut свита,

таблица Хх
Фиг. l, 2. Uraloceras popovi Апdriапоч, l985
1 - ПИН, Nч 4671187; 2 - ПИН, Nч 4671188; р. Кох<им,

обн. 5, слой 482; нижняя пермь, артинский ярус, черноречен-
скzuI свита.

Фиг. 3. Uraloceras uпiсum Bogoslovskaya & Shkolin,
Sp, поч.

Голотип-ПИН, Ns 467li l20l р. Кожим, обн. 5, слой 482;
нижняJI пермь, артинский ярус, чернореченскaш свита.

Фиг.4, 5. Wааgепiпа subiпterrupta (Krotow, l885)
4 - ПИН, tф 467ll125; (х 1,5); р.Кожилt, обн. 5, слой 524;

нижняя пермь, артинский ярус, косьинскм свита; 5 - ПИН,
Nэ 467|l|24; слой 482; нижняя пермь, артинский ярус, чер-
нореченскм свита.

Фллг. 6, 7 . Crimites subkrotoyyi Ruzhencev, l 93 8
6-ПИН, Nч 4671l128; (х 1,5); р. Кожим, обн.5, спой 524,

7 - ПИН, Ns 4б7lll30; р.Кожим, обн. 5, слой 5l3; нижняя
пермь, артинский ярус, косьинскaш свита.

.Щвустворчатые моллюскп1
Таблица XXI
Кожимская свита (нижпяя пермь, кунгурский

ярус)
Фиг. l. Palaeolima lcrotowi (Stuckenberg, 1898)
Экз. М l/3бб; хранится в музее Института геологии Коми

НЩ УрО РДН, г. Сыкгывкар; ядро правой створки (xlO); р.
Коlким, обн. 5, низы пачки 12, обр.25.

Фиг. 2, Дч iсulоресtеп mutqЬ il is Licharew, l 927
Экз, Ns 2lЗ66; хранится в музее Инстиryта геологии Коми

НЩ УрО РАН, г. Сыктывкар; неполная пр.вая створка; р.
Кохим, обн. 5, пачка |4, обр.21.

Фиг. 3. Раlаеопеilо siпuаlа (Dembskaja, l970)
Экз, Ns 3/366; хранится в музее Института геологии Коми

HI_{ УрО РАН, г. Сыктывкар; прав€ц створка (х7); р. Кожим,
обн. 2, обр. 7l.

Фиг. 4. Schizodus truncatus King, l850
Экз. .Nb 3б9lll570; хранится в I_ЕIИГР музсе им. Ф.Н.Чер

нышева, г.Санкт-Петербур.; 
"дро 

правой створки [Муром-
ueB4 Гуськов, 1984, табл. 35, фиг. 4]; р. Кожим, обн. 5, ко_
жимскtц свита.

Фиг. 5, Streblapteria elliptica (Phillips, l836)
Экз. Ns 3l0/l1570; хранится в ЦНИГР музее им.

Ф.Н,Чернышев4 г.Санкт-Псгербург; левtц створка [Муром-
цевц Гуськов, 1984, табл. 34, фиг. lб]; р. Кожим, верхи ко-
lкимской свиты,

Фш. 6. Р ter iпоресtеп ps eudoradiattts Fredericks, l 9 l 5
Экз. Ns 2l4/ll5701. хранптся в IШИГР музее им. Ф.Н.Чер-

нышева, г.Санкг-Пегербург [Муромцева, Гуськов, 1984, табл.
29, фиг. 2]; левая створка (х3); р. Кожим, верхи кожимской
свиты.

Фиг. 7, 'Дviсulоресtеп aff , hiemahs Salter, l865
Экз. Ns 4/336; хранится в музее Института геологии Коми

HL{ УрО РАН, г, Сыктывкар; прав.ц створка; р. Кожим, обн.
5, низы пачки 14, обр,27.

Флг,8. Nuшlапаtlасuоsа Lutkeviф & Lobarrovц 1960

l Сооrrошение пачек и образцов (таблицы XXI-XXIV) с
номерами слоев, принятыми при описании разреза р.Кожим,
показано на рис. 4б.

. Экз. Ns 5/3б6; хранится в музее Института геологии Коми
НЩ УрО РАН, г. Сыкгывкар; ядро левой створки (х3); р.
Кожим, обн. 5, пачка l9, обр. 34.

Фиг, 9. Раlаеопеilо suffocara (Dembskaja, 1970)
Экз. Ns 6/366; хранится в музее Института геологии Коми

HI] УрО РАН, г. Сыкгьiвкар; левlц створка ( х3); р, Кожим,
обн. 2, обр. 70.

Фиг. l0. Раlаеопеilо occideпtalis (Dembskaja, l970)
Экз. Ns 7/366; хранится в музее Института геологии Коми

НЩ УрО РАН, г. Сыктывкар, правшI створка (xlO); р. Ко-
жим, обн.5, низы пачки l2, обр.25.

Фш. l l. Vorcat opect еп subcl athr atus (КеуsегIiпg, l 84б)
Экз. Ns 272l||570; хранится в ЦНИГР музее им.

Ф.Н.Чернышева" г,Санкг-Пчгербург [Муромчевц Гуськов,
l984, табл. 29, фиг. 3]; правм створка р. Кожим, верхи ко-
жимской свиты.

Фиг. l2. Edmoпdiamuraujevi Капеч, l994
Экз. }Ф 4/363; хранится в музее Инстиryта геологии Коми

НЩ УрО РАН, г.Сыкгывкар; прав.rя створка [Канев, 1994,
табл, III, фиг" l5]; р, Кожим, обн. 3, обр. 69, пограничные
слои кожимской и кожимрудницкой свит.

Фш. 13. Pseudobaker,yellia murоruеvае Кillеч, sp. поv.
Экз. Ns 8/3б6; хранится в музее Института геологии Коми

HI-[ УрО РАН, г. Сыкгывкар; леваJI створка (х5); р. Кожим,
обн.5, низы пачки l2, обр.25.

Фиг. l4. Parallelodoп aff. striatus (Schlotheim, l8l7)
Экз, Ns 9/3б6, хранится в музее Института геологии Коми

НЩ УрО РАН, г. Сыкгывкар; левtIя створка (х5); р. Коrким,.
обн. 2, обр, 70.

Фиг. 15. Pseudobakewellia kolodae Kanev, sp. поч.
Экз. Ns 10/366; хранится в музее Института геологии Ко-

ми НЩ УрО РАН, г. Сыкгывкар, левФt створка (х10); р. Ко-
жим, обн.5, низы пачки l2, обр.25.

Фиг. lб. Stutchburia striata (Lutkevich & Lobarova" 1960)
Экз. Ns 4l9lll570; хр,lнится в l_(НИГР музее им. Ф.Н.Чер-

нышева, г.Санrг-Петербург [MypoMueB4 Гуськов, 1984,
табл,5, фиг. l0]; р. Кожим, верхи кожимской свиты.

Фиг. l7. Fasciculiconcha ascidiiforlris Guskov, l984
Экз. Ns 265/l|510; хранLrгся в ЩНИГР музее им. Ф.Н.Чер_

нышева" г,Санкт_Петербург [Муромцевц Гуськов, 1984,
табл. 29, фиг. l]; правм створка р. Кожим, верхи кожим-
ской свиты.

Фиг. l8. Раlаеопilо caelqta (Dembskaja, l970)
Экз. Ng 111366; хранится в музее Института геологии Ко-

ми Нщ УрО РАН, г. Сыкгывкар; раскрытые створки (х5); р.
Кожим, обн. 5, пачка l9, обр. 34.

Фиг. l9. Дviсulоресtеп uralicus Fredericks, l915
Экз. Ns 258all l570; хр.lнlпся в ЦНИГР музее им. Ф.Н.Чер-

нышева г.Санкт-Пегербург [Муромцев4 Гуськов, l984,
табл, 25, фиг. l7]; лев.ц створка р. Кожим, верхи кожим-
ской свиты.

Таблица ХХII
Коtкимрулницкая свита (верхняя пермь, уфим-

ский ярус)
Фш. l. lutyofossa (lФofossф subarbiПato(Diskins, l96З)
Экз. Ns 12/366; хранится в музее Института геологии Ко-

ми НЩ УрО РАН, г, Сыкгывкар; левirя створка (x1,5);

р.Кожим, обн. 5, пачка 2l, обр. 37; верхняя пермь, уфим-
ский ярус.

Фиг. 2. Дstartella пulticostata Dembskaja, l972
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Препарат 3963; пачка 42, обр. 66.

Фиг. 5. Protohaploxypiпus пudus (Luber, l94l )
Препарат 41-К; пачка 38, обр. 77-1.

Фиг.6. Prolohaplorypiпus рапаki Utting, l994
Препарат 47-К: пачка 4 l , обр, 80- l ,

Фиг. 7. Hamiapolleпiles ЬullафrmЬ (Samoilovich, 1953)
Jansonius,1962

Препарат 47-К; пачка 4 1 , обр. 80- l .

Фиг. 8. Н ami ар ol l еп it es tr act ifer iпtв (Samoilovich, 1 953)
Jansonius, l962

Препарат 49-К; пачка 42, обр.67.
Фиг.9. Striatoabieites striatus (Luber, l94l) Наrt, l964
Препарат 24-К; пачка 27,обр.42.
Фиг. 1G-13. Eпtylissa caperata Luber, l939 emend.

Djupina, l982
l0, l l - препарат 47-К; пачка 4l, обр. 80-1; 12, l3 - пре-

парат 50-К; пачка 42, обр. 8 l - t .

Фиг. 14-16. Subsacculifer retrotlexus LчЬеr, 1939,
emend. Djupina, l982

14 - препарат 45-К; пачка 4l, обр. 64; 15, lб - препарат
50-К; пачка 42, обр. 81-1.

Фиг. 17, Subsacculifer retrotlexus f. сiпсtus Luber,
l939, еmепd. Djupina, l982

Препарат 47-К; пачка 4l, обр- 80-1.
Фиг. 18, 19. Subsaccul{er sр.
Препарат 47-К; почка 4 l , обр. 80- l .

Фиг. 20, 2\. Yittqtiпa costabilis Wilson, 1962
20 - препарат 44-К; пачка 40, обр. бlа;2l - препарат

3883; пачка 32, обр. 50.
Фиr.22,2З. Vittatiпa subsqccata Samoilovich ех WiI-

son, l962
Препарат 50-К; пачка 42, обр. 8 l - l ,

Фпr.24. Yепtrаlчittаtiпа tumidа Koloda, l989
Препарат 3885; пачка 39, обр. 60.
Фиг. 25. Ventralyittatina mеzепiqпа Koloda, l989
Препарат 3883; пачка 32, обр. 50.
Фиг, 26, I4/qllaпdites sгlаlиr (LчЬец l941) Utting, 1994
Препарат 4020; па.rка 40, обр. бl а.

Фиr..27,28. дzопqlеtеs similis LчЬеr, l94l
27 - препарат 47-К; пачка 4l, обр. 80-1;28 - препарат 34-

К; пачка34, обр.72-1.
Фпr.29, Аzопаlеtеs /syrý LчЬеr, l94l
Препарат 50-К; пачка 42, обр. 8I-I.

Флора
таблrrца xxxl
Купгурский флористическпй комплекс Срелне-

го Приуралья, Чекарда-l. Членистостебельные
Фиг. 1-5. Sрhепорtryllum biarmicum Zalessky, l937
l - ГИН, Ng 3737ll4; побег с пятью сохранившимися

листовыми Йутовками (x1,4); 2 - ГИН, N 3773(l l)/l92(90);
облиственный побег с сохранившейся дисгальной часгью (х
2); З - ГИН, З7З71175; фрагмент побегц хорошо заJчrsтно
жилкование в никней листовой мутовке (х2); 4 - ГИН, Nс
3773(|1)1229(90); часть побега с одним сохранившимся уз-
лом (x1,5); 5 - ГИН, М 3737(l I/2a(90); листовая мутовка
(х 1,7).

Фиг.6, Sрhепорlryllulи sp. SИt{-l

ГИН, Ng 3773(llУ2б8(9l); лист с терминальной бахром-
чатостью (х 2).

Фиг. 7, 8. Pltyllotheca biarmica Zalessky, 1939
7 -ГИН, ЛЬ З77З(ll/l02(89); четыре облиственных по-

бега (х 2,3); 8 - ГИН, Ns 3137 ll931. облиственный побег, хо-

рошо видны светлые латеральные зоны(х 3,5).

Фиг. 9 . Sachyogyrus multifarius Zalessky, 19З9
ГИН, Nq З77З(ll)/278(9l); фертильнtц ось с многочис-

ленными латерaшьными стробилами.

Таблпца ХХХII
Кунгурский (за псключением фиг. 4, 5) флори-

стическпй комплекс Среднего Приуралья. Члени-
стостебельные

Фиг. l, 3, Дппuliпа пеuЬurgiапа (Radczenko, 1934)
Neub., l954

l - МН, }Ф 37731146; блисгвенный побег; 3 - ГИН, Jф

3 773( I l )/23(89); облисгвенный побег (х 1,5); Чекарда- l .

Фпr.2,6, 1. Phyllotheca campaпularis Zalessky, l937
emend. NaugoInykh, l998

2 - ГИН, Ns 37731400а; ветвящийся побег, латеральные
ветви располагаются в пазухе листовой мутовки основного
побега (х 2,2),6 - ГИН, J{g 3713(ll!262{9l); часгь развшгого
побега с короткими листовыми влагаJIищами; обрrгlrге вни-
мание на рубец опавшей боковой ветви (внизу) (х t,5), 7 - ГИН,
N9 3773(l l)/l0З(89); несколько облиственных побегов, рас-
тущшх 0г однопо укороченного основаниrl (х 2,5); Чекарла-l.

Фиг. 4, 5. Pqracalamites decoralus (Eichwald, 1860)
Zalessky, l927

4 - ГИН Nr 4031/6; средняя часть побега; 5 - ГИН Nе
403l/l6; проксимальн.ц (полземная) часть побега (х 1,5); l
р.Сылвц л.Черная Гора; артинский ярус.

Таблпца XXXIII
Кунгурский флористичекий комплекс Среднего

Прпуралья, Чекарла-1. Плауновые (фиг. l) и па-
поротники (фrtг.2-8)

Фиг. l. ViatschesloviopltyIlum sp.
Гин, Ns з7з7ll95 (х2) (филлоид лепилофита Sаdоупi-

koyia Ье le mпоidеs Naugolnykh, l 994)
Фиг, 2. Sphenopteris sp.
ГИН, Ns 3737ll8; два пера последнего порядка, одно из

которых сохранилось полностью.
Фиг. 3. Ptychacarpus distichus Naugolnykh, l995
ГИН, Ng 3737ll30; фертильное перо мараттиевого папо-

ротника.
Фиг. 4. Pecopteris tchekardeпsis Vlаdimiгочiсh, l986
ГИН, Nе 3773(llY44l(96); срелняя часть вайи с трсмя

порядками сегментации,
Фиг, 5. Саlуmmоthеса (?) sp.
ГИН, Ng 377З(llУ3l8(92); своеобразный папоротник с

силангиями, располагающимися на боковых жилках фер-
тильных перышек (х 3).

Фиг. 6, 8. Pecopteris anthriscifolia (Goeppec, l845),
Zalessky, l9l8

б - ГИН, Ns 3737ll t6; перо последнего порядка (х 2); 8 -
ГИН, fiэ ЗlЗ7l1lб фрагмеlп вайи с тремя порядк{лп{и сегмсн-
тачии (х 2).

Фиг. 7. Pecopteris sp.3
ГИН, Ng 3773(llY32l(92); дьа псра последнего порядка

из дистальной части вайи.
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таблпца xxxlv
Кунгурскпй флористический комплекс Средне-

го Приуралья, Чекарда-l. Папоротники
Фиг. l-З, 6. Ptychocarpus distichus Naugolnykh, 1995
l - ГИН, Nч 3773(1l)/27(90)A; кост.lльное поле эпидермы

(х 200); 2 - ГИН, N, 3773(1 lY27(90)B, интеркостальное по-
ле эпидермы (х 200); З - ГИН, Nч 3773(l l)/27(90)4, стенка
спорангия (х 200); 6 - ГИН, Nэ 3773(l l)27(90)A, рубеч от
опавшей споровой тетрады (х 500).

Фиг. 4, 5. Pecopteris cf . uralica Zalessky, l9З9
Эпилерма интеркостального поля (х l50): 4 - ГИН, N9

3773(l lY399(93); 5 - ГИН, N9 377З(l lУ399(9З)
Фиг. 7. Pecopteris апthrisсфliа (Gоерреrt, |845) Za-

lessky
ГИН, М 3773(l 1Yl90(91); средняя часть вайи (х2).

таблица хххv
Кунгурский флористическпй комплекс Сред-

него Приуралья, Чекарда-1 (за иклlочением фиг.
7). Птеридоспермы

Фlг. 1, 2, 8. Реltаsреrmum retetBorium (Zalessý, 1939)
Naugolnykh & Кеrр, 1996

1 - ГИН, М З773(l lУбl(89) (xl,2');2 - ГИН, Nl 3737129; се-
меносные лиски (х 3); 8 - ГИН, Nч 3773(l l/28a(9l); перышко,
сегмент последнего порядка стерильного лисга (x1,5).

Фиг. 3, 6,9. Permotheca sp.
3 - ГИН, N9377З(l l)/la7(89); изолированные синангии (х

200), 6 - ГИН, Nч 3773(l l)/327(92); цельный микростробил;
9 - ГИН, Nч3737/24З; изолированные синангии (х 4).

Фиг,4, Flabellofolium sp.
МН. Nс з77з(llу227(90); дланевлцно рассеченный rисг (х 2).

Фиг. 5. Psygmophyllum сuпеifоlium (Kutorga, lSЗS)
Schimper, l870

ГИН, Ns З737l169; целый ювенильный лист, хорошо вид-
ны базальные лопасти (х2,2).

Фиг. 7. Zamiopteris (?) sp,
ГИН, Ns 2009/45; целый лисг, хоршо зtметно более ryсгое

расположение жилок в осевой часги листа; Красная Глинка.
Фиг. l0. Rhachiphyllum аrtiрiппаtulи (Zalessky, l937)

Naugolnykh, 1998
ГИН, Ns 377З(l lY333(92); базальная часть вайи с тремя

параIчtи последнего порядка; одно из них сохранилось пол-
ностью (х 1,7).

Фш. l l.Grac ilopterb loпchophyllo ides Naugolnykh, l 998
ГИН, Nч3731/238; базальная часть вайи (х 1,5).
Фиг. 12. Gen. et sp. поч. Растения неясной система-

тической приналпежности.
ГИН, Ns З77З(l|)lЗ'l2(93); своеобразный лист с сетчатым

жилкованием (х 2).

таблица xxxvl
Кунгурский флористический комплекс Средне-

го Приуралья. ПтерIrдоспермы
Фиг. 1-3, 5. Psygmophyllum ехрапsurи (Вrопgпiаrt,

l845) Schimper, l870
l -ГИН, N9 3773(l l)/l8l(89); почти полный лист без ос-

нования (х 0,8); Красный Луг; 2 - ГИН, Nr 3773(ll)/377
(93)А; обшая топография эпидермы, видны устичные аппа-
раты (х l50); Чекарла-l; 3 - ГИН, М 3773(l l)/34l(93); усть-

ице с кольцообразным утолщением побочньrх клсгок (х 500);
Чекарда-l; 5 - ГИН, Nч 3773(1l)/182(90); терминЕIльнм
часть листа (х 0,8); Молебка.

Фиг, 4, 6. Peltaspermum rеtепsоriии (Zalessky, l939)
Naugolnykh & Кеrр., l99б

4 - ГИН, Nч 3773(l l/a8(89); пер последнею поряIка (скФ.

рее вссг0, приверхушечное) (х 1,5); 6 - ГИН, Nэ 3773(l l/49(89);
к}тикула эпtцермы верхней сторны листа (х l00); Чекарла- 1 .

Таблнца XXXVII
Кунгурский флористическпй комплекс Средне-

го Приуралья, Чекарда_l. Птеридоспермы
Фиг. l . Дlterпopsisslricla Naugolnykh, l992
ГИН, Ns 377З(l lY32(89); пинатный кладосперм (х 0,5).

Фиr.2, З, 5,'7-9. Psygmophyllum ехрапsum (Вrопgпi-
аrt, l845) Schimper, l870

2 -ГИН, N, 3773(l l)l377(93); строение устьиц (х 1000); 3 -
ГИН, М 3773(l lY34l(93); строение устьиц (х 500); 5 - ГИН,
& 3773(l1)/3al(93); межклеточные стенки с угловыми
утолщениями (х 500);7 -ГИН, Nч 3773(1l)/209(9l); часть
основания листа, видны базмьные лопасти, распологаю-
щисся ниже главной дихотомии (х l); 8 - ГИН, Ns
З773(l lYl82(90); жилкование в терминzшьной лопасти лис-
та, хорошо заметна гофрированность листовой пластинки (х
2); g - ГИН, N!, З'77З(ll)l377(93); строение эпидермы
(предположительно, верхней стороны листа), справа - кос-
тzцьное поле, слева вверху - интеркостaL,Iьное (х l50).

Фиг.4. Cycadopites caperatus LчЬеr, l939
ГИН, Ng 3773(l lY34l(93); пыльша, ассоциирующая с ли-

стьями Р. ехрапsum (х 500).
Фиг. 6. Рsуgmорфllum сuпеifuliии (Kutorga, l8З8)

Sсhimреr, l870
ГиН, .I!Ь з773(ll)l243(90); почти целый лист без базаль-

ной части.

таблпца хххvшI
Кунryрскшй флористический комплекс Средне-

го Приуралья, Чекарда-l. Порядок Реltаsрегmаlеs
или GinkgoaIes?

Фиг. 1-5. Kerpia macrolobaNaugolnykh, l995
l - ГИН, ЛlЬ 3773(l l)/2aa(90); (х2); 2 - ГИН, Лl! 377З(l1)l

157(89); целый лист; 3 - ГиН, Nч З773(ll)244(90), l, 3 - се-
менц ассоциирущие с К, mасrоlоЬа (х 2); 4 - ГИН, Nq
377з(|1)1244(90); почти целый лист с частично оборван-
ными дистаJIьными краями листовой пластинки; (?) разви-
тые листья, черешковtш часть листа; 5 - ГИН, Np 3773
(ll)/2aa(90); черешковшl часть листа; хорошо видны две
жилки, входящие в основание листа (х 1,3).

таблпца xxxlx
Кунгурский флористический комплекс Средtiе-

го Приуралья, Чекарда-1. "Ангарские кордаитыli
(порядок Vojnovskanyales ?)

Фиг. l, 4,5. Pholidophyllum оrпаlum Zalessky, 1937
l - ПОКМ, целый полисперм (х 5); 4 - ПОКМ; 5 -

ПОКМ; строение эпидермы (х l50).
Фиг,2, 6. Gaussia imbricata Naugolnykh, l998
2 - ГИН, Nl 3773(l l)/326(92) (х l); 6 - ПОКМ (х 2).
Фиг. З. Pholidophyllum рtеrосеruи Naugolnykh, l998
ГИН, Ж, 3773(ll)l82a(89) (х 3),
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Таблпца XL
Кунгурский флоршстическrrй комплекс Средне,

го Приуралья, Чекарда-1. Хвойные
Фиг. l, 3-8, 10. Кuпgurоdепdrоп sharoyii S. Meyen,

1991 (="Yolchia" appressa Zalessky, l 937)
l - ГИН, & 3773(ll)/lа7(89);.фрагмент облисгвенной

ветви (х 1,5); 3 - ГИН, Ns З7'7З(l|)/401(96); семенная чешуя
(в ueHTpe) и часть облиgгвенной ветви (вверху) (х 3); а -
ГИН, Ns З77З{l|)ll7З(89)А, строение устичного аппарата (х

500); 5 - ГИН, Nя 3773(l lYl73(89)B, очертание покровных
клеток эпидермы (х 1000); 6 - ГИН, Nэ 3773(l l/l73(89)C; 7 -
ГИН Jф З773(|1Уl7З(89)D; 8 - ГИН, & 3773(llY173(89)E,
строение устичньж,lлпаратов (х l000).

Фиг. 2. Bardospermum rigidutп S. Меуеп, 1990
ГИН, }lЪ 3773(l lY330(93), сгерильный облиственный побег,

Фиг. 9. Taэcodiella (a|."Walchia") Ьаrdаеапа (Zales-

sky, 1937) S. Meyen, 1997
ГИН, }lb З'773(||)ll'l1(89) (х 2),

Таблица XLI
Кунгурский флористический комплекс Средне-

го Приуралья, Чекарда-1 (кроме фиг. 3). Хвойные
Фиг. 1-3, 5-10. Кuпgurоdепdrоп sharoyii S. Меуеп,

|997 (:"Yol"hia" apressa Zalessky, l937)
1 - ГИН, Nч 3773(ll)/a07(96); фрагмент облиственной

ветви и семенн!ш чешуя (справа) (х 2); 2 - ГИН, Ns

377З(1 lYl73(89)A, общий вид эпидермы (х 250); 3 - ГИН,
Ng 3773(11)/3l5(92); почти целый мегастробил ( сложный
полисперм) (х 1,5); Крутая Катушка; 5 - ГИН, Ns

3773(l1Уl7З(89)С, часть эпruIермы с двумя устьицами, ко-
торые снабжены мощными кутиновыми "воротниками",

расположенными на побочных клетках (х 500); б - ГИН, Ns

37'l З{l |)l l1 3(89)F, эпилерма адакси.tльной сгороны листа (х
500), 7 - ГИН, Nэ 3773(ll)/402a(96); изолированнlц семен-
H.ul чешуя (х 3); 8 - ГИН, Nч 3773(l lУ4l0(9б), мегастробил
(сложный полисперм), распологtlющийся на побеге (х l); 9 -
ГИН, .ilЪ 3773(l lYl58(89); терминальная часть облиствен-
ной вgгви (х 2); l0 - ГИН, Ng 3773(l l) /402б(96); изолиро-
BaHHuul семенная чешуя (х l 0).

Фиг 4. Taxodiella Ьаrdаеапq (Zalessky, 1937) S.

Meyen, 1997
ГИН, Ns3773(t l)/296(9l); облисгвенный побег (x1,5).

Таблпца XLII
Флористические комплексы Коrсимского разре-

за - нпжнекосьинский (фиг. 2, 31 617r 9) и верхне-
косьинский (фиг. 1, 4, 5, 8)

Фиг. l. Parqcalamites aff. decoratus (Eichwald, l8б0)
Zalessky, |927

ГИН, Ng 4846125; фрагмент побега с двумя узлzlми (х 1,5);

верхнекосьинскФl подсвита слой 508.

Фиг.2, 3,6. Paracalamites sp.
2 - ГИН, М 4846/2 (х 3); слой 54l; 3 * ГИН, Nэ 484б14 (х 3),

слой 508; 6 - ГИН, Ns 4846/ ? (х 3), ниr(некосьинскlul под-
свитц слой 54l.

Фиг. 4. Samaropsis sp. (sp. nov.?).
ГИН, Ns 4846127; семя с хорошо сохранившимися крыло-

видными выростаrчrи саркотесты (х 2,5); верхнекосьинскшl
подсвита слой 508,

Фиг. 5. Rutloria sp.
ГИН, Ns 4846/43; средняя часть листа (х 2,5); верхне-

косьинская подсвитаслой 508.

Фиг. 7. lrriýiq (?)Sp.
ГИН, Ns 484б/13; фрагмент побега голосеменника (х2,5);

нижнекосьинскzuI подсвита слой 54 l.
Фиг. 8. Cordaites ( ? ) sp.
ГИН, М 4846162; почти целый лист без верхушки (х l);

верхнекосьинскtul подсв}rгц слой 5 l 4.

Фиг. 9. Rutloria aff. tajmyrica (Schwedov, 1950) S.

Меуеп, 1966
ГИН, М 484611'l; ср€дняя часть листа (х 3); нижнекось,

инская подсвита слой 54l.
Таблпца XLпI
Флористические комплексы Кожимского разре-

за - чернореченскиf, (фиг. l), ко)lшмрудницкий
(фиr.3,4, Ь9) и пнтинский (фпг. 2, 5)

Фш. 1. Lереорhуllшп cf. sйшлаlсоvае Vlаdimirойсh, 1986

ГИН, ]ф 484611|; чешуевидный лисг (х 2,5); черноречен,
ск:rя свита5 слой 438.

Фиг. 2. Orthotheca semiliberaNaugolnykh, sp. nov.
ГИН Ng 48461132; частично фертильныс перья последне-

го порядка (х 2,5); интинскЕutr свитц слой 103.

Фиг. 3. Parqcalamites dесоrаtus @ichwald, 1860)
Zalessý,1927

ГИН, Ns 4846142; фраruекг побега; коr(имрудницкая сви-
та слой 4l4.

Фиг. 4. Rufioria cf. derzaviпii ýeuburg, 1936) S.

Меуеп, l966
ГИН, Nэ 4846179 средЕяя часть листа; кожимрудницк.ц

свита слой 330,

Фиг. 5. Rufloria cf. derzayinil ýеuЬчrg, 1936) S.

Меуеп, l966
ГИН, Ns 4846/llб; базальная часть рдrвитого листа хо-

рошо видно окаймленное основание с мозолевидным утол-
щением (xl,3); интинская свитц слой l03.

Фиг, 6. Pecopteris sр.
ГИН, Ng 4846132 (х 1,3); близкие по морфологии сте,

рИльные вайи папоротников встречаются в кунryрском яру-
се Среднего Приуралья, см. Naugolnykh, 1995, fig. 3, 6; ин-
тинск!ц свита слой l03.

Фиг. 7, 9. Zamiopteris sр.
7 t ГИН, Ns 4М6140; линейно-лшrцgгныс листья с вс€ровцIl,

HbrM жиJIкованием; 9 - ГИН, .Iф 4846/39; (х2); кожlшрул-ницк{ц
свlтгц слой 330 (сходные листья изв€стны из lryн-ryрского
яруса Срелнего Приуршlья, см. табл. ХХХV, фиг. 7.

Фш. 8. Rufloria cf , rесrа ýечЬчrg, l 965) S.Meyen, l 966
ГИН, М 4846115; почти целый лист с частично оборван-

ной верхушкой; кожимрудницк.ul свитц слой 330.

Ихтнофауна
Таблrrца XLIV
(Масштабная линейка равна l мм.)
Фиг. 1-3. Eloniclttlrys insolitus Yankevich, 1996
l - голомп - СfУ, IЬ lМ-ЫИ-297-2l, боковая чешуя сред,

ней часги талц2- тв. СГУ, Nе 10+ЫИ-297-23, чеuтуя з4пней

части тел4 3 - СГУ, Ns lМ-Б/И-297-24, чеuryя абдоми-

нrшьнок) региона; Срелнее Прикамье, мсстонахо)rйение Хох-
ловка; верхЕrrя пермь, уфимский ярус, соликамский к)ризоtп.

Фиг.4-б. Elonichthys паtqlis Yankevich, sp. поч.
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4 - голотип - СГУ, Nsl04-БИ-382-1, чешуя передней
части тела; скв. BK-2l, гл. 688,4 м; лекворкутская свита; 5 -
экз. СГУ, Ns 104-Б/И-369-3, чешуя средней части, скв. ВК-
1320, гл. 252-254 м; интинская свита;,6 - экз. СГУ, }Ф l04-
БlИ-З99-'7, чешуя средней части тела; скв. ИК-877, гл. l98
м; лекворкутск€ц свита.

Фиг. 7-9. Usolia orsa Yankevich, 1995
7 - СГУ, Ns !04-Б-И-259, боковая чешуя, расположенна,l

непосредственно за головой; 8 - голотип СГУ, Ns 104-Б-И-
261 - чешуя передней части тела. расположеннarя на боко-
вой линии; 9 - экз. СГУ, Ns104-Б-И-264, чешуя передней
части тела; Верхнее Прикамье, местонахождение Усолье;
верхняя пермь, уфимский ярус, шешминский горизонт.

Фиг. 10, l l, l7. Usolia eximia Yankevich, sp. поч.
l0 - Сry, N9l04-Б/И-З69-4, чешуя средней часги телц l l -

голотип - СГУ, .tФl04-БИ-369-1, чешуя передней части те-
ла; l7 - СГУ, Nsl04-БlИ-З69-5, чешуя задней части тела;
скв. BK-l320, rл.252-254 м; интинскаrI свита.

Фиг. 12-15. Usolia чiсiпа Yапkечiсh, 1995
12 - Сry, Np 104-Б-И-266, чешуя срелней часги тела; 13 -

голотип - СГУ, М l04-Б-И-270, чешуя средней части тела;
l4 - СГУ, Nр104_Б_И-288, чешуя средней частя тела; 15 -
СГУ, Nc |О4-Б-И-27З, чешуя абдоминаJIьного региона;
Верхнее Прикамье. местонахождение Усолье; верхняя
пермь, уфимский ярус, шешминский горизонт.

Фиг. l6, 18-28. Дсrоlерis frequeпs Yankevich, l996
lб - СГУ, .ПlЪ 104-БИ-298-5F, чешуя антеро-дорсаJIьного

региона; l8 - экз. СГУ, Nр 104-БМ-293-2F, боковая чешуя,
расположеннаrI непосредственно за голо,}ой; l9 - СГУ, N9
104-БlИ-298-2Е, чешуя передней части тела, расположенншI
на боковой линии; 20 - СГУ, Ns 104-Б/И_299-2А, чешуя
дорсмьного региона; 2l - СГУ, N9 l04_БД-299-9А, чешуя
средней части дорсшIьного региона; 22 - СГУ, Ns l04-Бй-
299-9С, чешуя задней части дорсмьного региона; 2З - СГУ.
Ns l04-БiИ-298-5А, боковм чешуя за,дней части тела; 24 -
СГУ, N9 104-БД-298-ЗF, чешуя антеро-дорсzuIьного регио-
на;25 - СГУ, }lЪ 104-Б/И-298-3А, чешуя антеро-дорсаJIьного

региона; 26 - голотип - СГУ, Ns l04-Б/И-298-8С, боковая
чешуя передней части тела1' 27 - СГУ, Ns 104-Б/И-302-1,
чешуя задней части дорсального региона; 28 - СГУ, N9 l04-
Б/И-302-1,чешуя средней части вентршIьного региона;
Верхнее Прикамье, местонiD(ождение Тюлькино, верхняя
пермь, уфимский ярус, соликамский горизонт.

Таблица ХLV
(Масштабная линейка равна 1 мм)
Фиг. 1, 2. Дсrоlерis lапguеsсепs Yankevich, l996
l - голотип - СГУ, Ns 104-БМ-303-2Д, чешуя передней

части тела; 2 - СГУ,.1,1Ь 104-БИ-303-2В, чешуя передней
части тела; Верхнее Прикамье, местонахождение Тюлькино;
верхняя пермь, уфимский ярус, соликамский горизонт,

Фиг. 3, 4,7, Varialepls orrs Yankevich, 1996
3 - голотип - СГУ, N9 104-БiИ-274, чешуя передней час-

ти тела; 4 - СГУ, Ns l04-Бй-287, чешуя средней части тела;
7 - СГУ, Ng 104-Б/И-275, чешуя вентр.Llьного региона;
Верхнее Прикамье, местонахождение Усолье; верхняя
пермь, уфимский ярус, шешминский горизонт.

Фиг. 5. Kazaпichthys peculiaris Yankevich, sp. поч.
Голотип - СГУ, Ns l04-Бй-385-18, чешуя средней части

тела; р. Алзьвц обн. 41, слой 3; интинскаJI свита.

Фиг. 6. Kazaпicht|rys curiosus Yankevich, sp. nov,

Голотип - СГУ, Ng l04-БiИ-369-2, чешуя ср9дней части
тела; скв. ВК- l 320, гл. 232-234 м; интинск.ц свита.

Фиг. 8, l3. Раlаеопisсum daedaliuи Yankevich, sp. поч.
8 - голотип - СГУ, ffp 104-Б/И-355-14В; 13 - СГУ, Ns

l04-БИ-355-14В; чешуи средней части тела; скв. ИК-7l, гл.
4l0,7 м; интинская свита

Флг. 9, |0, |4. Adzvalepis puchoпtoiYankevich, sp. nov.
9 - голотип - СГУ, Ns 104-БД-385-8- чешуя передней

части тела; l0 - СГУ, Ns 104-Бй-З85-23, чешуя срсдней
части тела; 14 - СГУ, М 104-Б/И-385-3l, чешуя задней час-
ти тела; р. Алзьвц обн. 4l, слой 3; интинская свита.

Фиг. l 1, 12. Ufalepis mаgпifiсus Minich, sp, поч.
ll - голотип - СГУ, Ns 104-БИ-295-1, чешуя, передней

части тела; 12 - СГУ, Jф 104-БД-292-2, чешуя средней час-
ти тела; Верхнее Прикамье, местонzцох{дение Тюлькино;
верхняя пермь, уфимский ярус, соликамский горизонт,

Фш. 15_20. Рlафsоmж solikamsleпsls Minich, sp. nov.
l5 - голотип - СГУ, Ns104-Б/И-298-1 lF, чешуя передней

части тела; lб - СГУ, Jфl04-Б/И-298-1lА, чешуя средней
части тела, расположенная на боковой линии; 17 * СГУ,
Ns104-Б/И-298-1lJ, l8 - СГУ, Nрl04-БД-298_1lВ, чешуи
срелней части тела; 19 - СГУ, Nsl04-Б/И-298-1lС, 20 -
сГУ, лlgl04-БlИ-298-1lD, чешуи абдоминального региона;
Верхнее Прикамье, меgтонахождение Тюлькино; верхняя
псрмь, уфимский ярус, соликамский горизонт.

Фиг.21, Дkапоlерis а//се Minich, sp. nov.
Голотип - СГУ, Ngl04-Б/И-421-1А, чешуя; р. Кожим,

обн. 5; кожимрудницкая свита,

Таблпца XLVI
(Масштабная линейка равна 1 мм)
Фиг, 1-3. Shфeevus sulcatus Yankevich, sp, поч.
l - СГУ, Nsl04-Б/И-425-4Е, чешуя срелней части тела; 2 -

голотип - СГУ, Ngl04-БИ-425-4С, 3 - сГУ, NsI04-БИ_425-
4С, чешуи передней части тела; Оренбургская область, ме-
стонахождение Шафеевка; нижняя псрмь, пограничные от-
ложения артинского и кунryрского ярусов.

Фиг. 4, 5, 7, l0, 12-14. Rhadiпichthys flexuosus Yап-
kevich, sp. поч.

4 - голотип - сГУ, лIс l04-БД-426-6F, боковм чешуя
передней части тела; 5 - СГУ, }ф l04-БИ-425-5В, боковая
чешуя средней части тела; 7 - СГУ, Ns 104-БД-429-1. l0 -
СГУ, Ns |04-БМ-424-|В. 12 - СГУ, Nр |04-БlИ-42з-2В. l3 -
СГУ, Ns 104-Б/И-423-ЗВ, чешуи абдоминального региона;
l4 - СГУ, Ns l04-БМ-423-3С, чешуя дорсаJIьного региона;
Оренбургская область, местонахождение Шафеевка; ни)княя
пермь, артинский ярус, верхняя часть.

Фlт. 6, 8, 9, l l, |5. Дlilерis еlеgапs Yankevich, sp. поч.
6 - сry, Ng l 0zl-Ы И-3554F, чешrуя антер-дорсtцьною

рсгион4 8 - Сry, Ns l04-Б/ И_390_3, чешуя веюрitльного ре-
монц 9 - СГУ, Ng l04-Б/ И-3554А, чешуя хвоLтового региона;
15 - голотип - Сry, Ns 104-Б/И_355-1А, чепlуя срдней часги
тела, скв. ИК-7l, гл. 4l0 м; l l - Сry, Ns l04-Б/ И-390-2, чеrrrуя
срелней частител4 скв. BK-l00, гл. 523 м, интинская свита.

Фш. 16-18. Rhadiпicht|rys sфеиsш Yankevich, sp. nov.
Чешуи с голотипа вида из музея Пермского государствен-

ного упиверсrгегц обр, J{! 2397: 1 6 - боковая чешуя передней
части тела 1 7 - чешуя вентрального региона" l 8 - чешуя лор-
сального региона; Пермская обласгь, местонzlхо)t<дение Шай-
дуры; нижняя пермь, артинский ярус, урминскаJI свита.
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заключение

I. На территории Русской платформы и При-

уралья развиты все типы осадков пермского воз-

раста: от нормzшIьно-морских до континентiUIь-
ных. Здесь широко представлены солоновато-
водные и пресноводные отложения. lfoBceмecTнo

установлены богатые спорово-пыльцевые ком-
плексы. Это позволяет проводить детацьную
корреляцию морских, пресноводных и континен-
тzшьных отложений; последние содержат пред-
ставительные ассоциации тетрапод, также широ-
ко распространенных в верхней перми этого ре-
гиона, С этой точки зрения Русская платформа и

Приуралье являются уникrulьным объектом для
изучения биостратиграфии, полного седименто-
логического спектра осадконакопления, мор-
ской, rrресноводной и континентальной биоты,
пztлеогеографии и биогеографии пермских мор-
ских и пресноводных бассейнов. Неоправданным
был бы отказ от использования всего комплекса
сведений, связанных с биостратиграфией перм-
ских отложений этого бассейна, в качестве осно-
вы лля международной стратиграфической шка-
лы, а также модели изччения пtlзднепермской
биоты и ее вымирания на рубеже пaLпеозоя и ме-
зозоя.

На протяжении 150 лет, с момента установле-
ния пермской системы Р. Мурчисоном в 184 1 г.,
она игрrLпа и продолжает играть стабилизирую-
щую роль, в особенности при сопос,гавлении с

разрезаN{и смежных и более отдrlJIенных терри-
торий. В настоящее вреN.{я Восточно-Европей-
ская биостратиграфическая шкzu]а пермской сис-
темы является наибо.itее детаJIьной по сравнению
с региональными шкzlJIами, разработанными для
остztльных бассейнов.

При использовании шкалы, базируlощейся на

разрезах единого региона, свOлятся к минимуму
или вовсе исключаются серьезные ошибки, ко-
торых вряд ли удалось бы избежать при по-
строении синтетической шкаJIы, неизбежно
предпоJIагающей достаточно удаленные прямые
трансконтинентrLIiьные корреляции.

II. Корреляционные возможности Восточно-
Европейской шка-гlы в качестве международного
стандарта не исчерпаны. На основе серии нор-
м€rльно-морских опорных разрезов на севере
Русской платформы, Северного и Приполярного
Урала может быть детально охарактеризована
граница отделов пермской системы в их тради-

ционном объеме. По комплексу литостратигра-

фических и пzt,,tеонтологических данных под-
тверждается принадлежность соликамского го-

ризонта к уфимскому ярусу верхней перми. В
терригеннOм разрезе по р. Кожим предлагается

установить точку г-поба-rIьного стратотипа ниж-
ней границы верхнего отдела rrермской системы,
совпадающую с нижней граничей соликамского
горизонта уфимского яруса. В непрерывных
нормально-морских разрезах уфимского и казан-

ского ярусов п-ова Канин может быть установ-
лена точка глобацьного стратотипа нижней гра-
ницы казанского яруса.

В разрезах стратотипа татарского яруса де-
та,Iьно изучена и обоснована (с выделением зна-
копеременной зоны) граница гиперзон Киа-
ма/Иллаварра [Буров и др., 1996]. ,Щетальность
полученных пaLтеомагнитных характеристик
стратотипических разрезов татарского яруса
является чрезвычайно высокой. Гранича паJIео-

магнитных зон Киама/Иллаварра, совпадающая с
границей уржумского (нlrжнетатарский полъя-

рус) и северодвинского (верхнетатарский подъя-

рус) горизонтов в условиях максимальной па,qео-

и биогеографической разобщенности бассейнов
конца перми вне всякого сомнения яв,пяется на-

дежныN{ rчlежрегиональным корреJIяltионным

уровнем. По данным пrшеомагнитных исследо-
ваний, в разрезах приэкваториальной lt"qиматиче-

ской зоны [Haag, Heller, 1991.| она приблизи-
тельно соответствует нижней границе мидийско-
го яруса Тети.леской шкаJ]ы (табл. 24).

Судя по соотношению положения границы ги-

перзон Киама/Иллаварра, три верхних яруса пер-

ми Тетической шкалы (мидийский, джульфин-

з2]



Таблпца 24. Корреlrяuионная схема регионаJIьных шкал лермской системы
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ский, дораШамский) отвечают BepxнeTaтapcкoNry нальной Восточно-Европейской шкаJIы верхнего

подъярусу (северодвинскltй и вятский горизон- отде.ла пермской системы могут составить остат-

ты) Восточно-Европейской шкалы, однако по- ки рыб и остракод, также широко представлен-

ложение границы гиперзон Киама/Иллаварра в ных в самых различных типах фаШИЙ.

разрезах Палеотетиса нуждается в уточнении.
IV. Прослеживание границы нижнего и верх-

III. Ни одна из наиболее стратиграфичных него отделов пермской систеrutы и соответст-

групп Mopcк}lx беспозвоночных не являе,гся уни- вуюIцих яруеных подразделений возмож}rо IIри

версальной и не может быть изолированно ис- llоследовате.пьноrl корреляции в нескольких на-

поль:]ована .Ilля создания не только зонzl,,Iьной, но правJIениях (рис. 72),

даже ярyсной rшка-rы гlермской систе]\rы. l, На востоке этот стратиграфический уровень
Синтетическая шк&ца [Jin Yugan et al,, l997]. может быть установлен в разрезах Северо-Rос-

предлагаемая в ра,jjlичнык BapltaнTax Междуна- точllой Азии (Таймырскltй, Колымо-оь{олон-

ролной пермскойt подкомиссией в последние ский, Верхоянский бассейны), а также Северо-

годы в качестве ]\tеждународного стандарта, ос- Восточной и Щентральной Монголии, Видимо.

нована на последовательной cN{eнe комп.цексов на уровне кунгурско-уфимского временноГО иН-

конодонтов, фузу:rинид и амi\.lо}-lоидей. К сожа- Tepвajla между бассейнами северо-востока Рус-
лениюл все три группы на прOтяжении поздней ской платформы и Северо-ВосточнОй АЗИlt ОТ-

перми распространены преиiчtуцественно в раз- крываются обширные биогеографические связи

резах приэкватори€L.lьной климатической зоны. [Опорный разрез ...,1990]. В чаСТНОСти, ЗОНа

Фузу;rиниды вообri{е не встречаются в поздне- Megousict kilikii, отвеча}ощая СРедней частtl ДЖИ-

пермских морских бассейнах Бореальной и Но- гд€LлиI{ского гOризонта по представлениям М. Ф.
т€L.lьной к,.lи]!rа"],ических зон, а конодонты и ам- Богос;rовской (устное сообщение), yBepeHr+o со-

\rоLlоидеи в них чрезвычайно редки. пOставляется с кунгурским ярусоМ По I{;L'Iи!Jию

Брахиоподы обычtlo pe)tie используются для ряда характерных форм аммоноидей (crr,r. ТабЛ.

целей биостра,гиграфии и корреляции (особенно 2), а зона Коlупlаg77, оgопеrепsis. распоjIага}rJ-
itIежрегионаJiьrrсlй) из-за их узко}"t, как традици- щаяся в верхней части джиГДа-циНскОГо горИЗОН-

oнtlo счt{,гается. фациаqьной приуроченности и ,га, - с отложениями соликамскоГо гориЗонТа

климатической зависимости. В действительно- уфиплского яруса Восточно-Европейской IrlкаJ]ы.

сти, в перми бракItоподы встречаются IIрактиче- ,Щалее, разрез py.l. Водопадный (являющийСЯ

ски повсеместно в бассейнах всех трех климати- опорны1\,t для пермских отложений Омолонского
ческих зон. В настоящее время именно на основе MaccllBa), в морских фациях наращивается поЧТи

филогении различных таксонов замковых бра- до конца перми. Кунгурско-уфимский страти-

хиопод, отлича}ощихся высокими темпами эво- графический уровень отчетливо просjlеживается

люции, или смене }tx коN{плексов разработаны также в разрезах Северо-Восточной и I-{ентрапь-

зонiL,Iьные схеNlы для всех основных крупных ной Монголии.

регионов (см. табл. 2,З, |2.24). Представляется, 2. В кунгурско-уфимское время открывается

что, исходя из принциtlа взаимозаменяемости, в широкая трансгрессия с севера вдоль Юго-

международную биостратиграфическую шкалу западного края Сибирской платформы в направ-

необходимо включить данные по э,гой группе лении бассейнов Южной и Внутренней Монго-
как наиболее широко представленной в мелко- лии. Кунгурский (хубсугульский) и уфимский
водных ше;lьфовых фаrrиях. Она моrке,г явиться (цаганульский) брахиоподовые комIl.пексы, опи-
точным инструментом для корреляции разнофа- санные с территории Южной Монголии [Перм-
циzrльных отложений, приуроченных к различ- ские беспозвоночные .... 199 1]. а так;ке кOмплекс

ным кJIиматическиl\{ зонам. Не rrlettee важную бракиопод из формации Чжеси Внутренней

роль при корреляции разл}lчных типов осадков Монго,чии обнаруживают близкое сходство с

}{грают спорово-пыльцевые комплексы, позво- комплексами Западного сектора Арктики ПО На-

J-lяющие с высокой степенью недех(ност}r осуще- личию таких родов брахиопод, как Arctilreta,
ствлять сопоставление нормально-морских мел- Yаkоvlеуiа, Kochiproductus, Waagetloconcha, Lio-
ководных, солоноватоводных, пресноводных и solella, Сапсriпеllа, Spirфrella, Kaпiпospirifer,
континент:uIьных отложений. Основу для зо- Кунгурский возраст хубсугульского брахиопОдО-
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вого комплекса подтверждается совместными с
ним находками Nеоиt]dепitеs orieпtalis Bogosl.

[Пермские беспозвоночные ..., l99l], а уфимский
(роадский) возраст вышележащего цаган}льско-
го комплекса (или одновозрастного комплекса из

формации Чжеси) - по нzшичию рода Daubichites

[Liang-Xi-Luo. l98l].
Разрез пермских отложений гряды .Щжеси-Обо

в районе населенного пункта Мандула во Внут-
ренней Монголии известен главным образом по

результатам работ американских исследователей
Ч. Беркли, Ф. Морриса и А. Гребо [Веrklу,
Моrris, l927; GrаЬаu, 1931]. Это единственный в

мире разрез, где в нормtlJIьной стратиграфиче-
ской последовательности устанавливается смена
бореальных фаунистических комплексов (глав-
ным образом, брахиоподовых) типично тепло-
водными тетическими, содержащими брахиопод,

ругоз и фузулинид.
В разрезе гряды !жеси-Обо отчетливо разли-

чаются два основных комплекса брirхиопод.
Нижний коN{плекс (ассоциация KochiprodtrcItts -

Yаkоvlечiа * Spiriferella) характерен для отложе-
нлrй соликамского горизонта уфимского яруса
Тимано-Печорского бассейна (кожиrчrрудницкая
свита и ее аналоги). Совместно с брахиоподами
найдены массовые представители рода Мопоdiе-
хоdiпа. Хотя этот род и пользуется достаточно
широким стратиграфическим и географическим

распространением и caNl по себе не может слу-
жить основой для корреляции, однако на восток
от исследуемого района он найден в сообществе
с Дrmепiпа, высокоразвитыми Мisеlliпа и Para-
fusuliпа, типичными для кубергандинского яруса
Тетической шкzulы [Левен и др., l998]. Это по-
зволяет, хотя и с некоторой долей условности,
сопоставлять слои, содержащие брахиоподовый
комплекс Kochiproductus - Yаkоуlеviа * Spiri-
ferella с отложениями кубергандинского яруса.

Верхний брахиоподовый комплекс (ассоци-
ация ЕпtеIеtеs - Streptorhyпchus - Richthofeпia)
приурочен к формации Нижняя Йеховусу разреза
гряды .Щжеси-Обо. Этот комплекс является ти-
пично тепловодным, характерным для построек
биогерlчtного типа. В кровле формации встрече-
ны фузулиниды, среди которых присутствуют
С о dоп ofus i e//cz и многочисленн ые представител и

рою PseudofusuJiпa, близкие к таковым из самых
верхов мургабского и мидийского ярусов раз-
личных районов Тетиса. С учетом этих данных,
возраст формации с некоторыми оговорками

может интерпретироваться

[Левен и др., l998].
как мургабский

Таким образом, на территории Южной Мон-
гол ии (Хубсугул ьская, Лугин гол ьско-.Щал ацчл ь-

ская и Солонкерская структурно-фациальные
зоны) и Внутренней Монголии (разрез гряды

Джеси-Обо), располагавшихся в середине перм-
ского периода на границе Экваториальной и Бо-

реальной кJIиматических зон, устанавливается
непосредственное смыкание Европейской и Те-
тической биостратиграфических шкzLп. Более
того, для определенной части разреза эти.две
шкiLпы могут использоваться параллельно. В
разрезах платформы Янцзьi Южного Китая раз-
рез может быть легко надстроен вверх до грани-
цы с нижним триасом.

3. На севере и северо-западе Европы в единую
систему пермского Баренцевоморского шельфа

IStemmerik, Worsley, l995, рис. 12; здесь рис. З5]
входят территории Новой Земли [Устрицкий,
1966], Шпицбергена, Гренландии, Свердрупско-
го бассейна. Здесь на уровне кунгурского и

уфимского ярусов широко представлены ком-
плексы брахиопод, типичные для умеренных
широт Бореальной климатической зоны. По-
скольку для пермских разрезов Канадского Арк-
тического Архипелага традиционно использует-
ся Северо-Американская шкаJIа, то, вероятнее
всего, именно на этой территории могут быть
избраны опорные разрезы, на основании которых
должны быть надежно скоррелированы Восточ-
но-Европейская и Северо-Американская страти-
графические шкzLпы,

Таким образом, материrLпы, полученные в ре-
зультате исследований последних лет, свиде-
тельствуют, что стратотипические разрезы Рус-
ской платформы и Урала обладают высоким
корреляционным потенциirлом уже в силу своего
географического положения. На востоке они
тесно связаны с бассейнами Северо-Восточной
Азии. Щентральной и Северо-Восточной Монго-
лии; на западе и северо-западе Европы - с бас-
сейнами Новой Земли, Шпицбергена, Гренлан-
дии, Канадской Арктики, В период максимrtль-
ной трансгрессии и похолодания наблюдаются
обширные биогеографические связи с Северной
Катазией, располагавшейся в это время на гра-
нице Бореальной и Экваториальной климатиче-
ских зон. В кунгурское (болорское) время при-
сутствие бореальных элементов среди брахиопод
(роды Terrakea, Globiella, представители поllсе-
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мейства Spiriferellinae) отмечаются даже в бас-
сейнах Перигондваны (Южный Памир, Карако-
рум)л Это обстоятельство позволяет перейти к
сопоставлению с разрезами перми Австралии
[Archbold. l99З]. При этом существенную роль
играет явление биполярного распределения мно-
гих групп морских организмов (в частности,
брахиопо7д).

Учитывая ре:L*lьные корреляционные возмож-

нLlсти на этом уровне с разрезами Катазии и Пе-

ригондваны (рис. 73). ь,rожно прийти к выводу,
что стратотипические разрезы Русской платфор-
мы отнюдь не являются замкнутыми и изолиро-
ванными, а Восточно-Европейская шкаJIа чисто
региональной. Напротив, именно на ее основе
могут быть объеди}{ены в единую систему био-
географически разобщенные бассейны Евразии и
намечены связи с бассейнами Нотальной кJIима-
ти.iеской зоны. С этой точки зрения представля-
ется принциllиztJlьным географическое положе-
ние бассейнов Печорского Приур€u]ья, занимав-
ших на рубе;ке ранней и поздней перми цен-
трrrль}tое положение в системе бассейнов Рус-
ской платформы. Северо-Восточной Европы и
Западной Арктики.

Еще раз необходимо подчеркнуть. что пре-
имущество предJ-Iагаемого варианта состоит в
тоN.t, что наращивание морского разреза на север
идет постепенно в пределах единого бассейна
через серию конкретных разрезов, где прослежи-
ваются не только сами ярусы стандартной шка-
лы! но и последовательность составляющих их

горизонтов, об.l-iадающих достаточно полной

фаунистической характеристикой.

V, Северо-Американские бассейны в силу сво-
его терминЕL,Iьного географического положения
(см. рис, 72, 7З) характеризуются высокой степе-
HbKr биогеографической изоляции. Они содержат
высокоэндемичные комплексы фауны. Анализ
исторического развития различных групп мор-
ских беспозвоночных свидетельствует о высокой
степени эндемизма биоты, населявшей эти бас-
сейны, так как Северо-Американская платформа,
в течение длительного времени располагаясь в
тропиках) в то же время была в значительной
степени изолирована от Евразии. Начиная с по-
слетурнейского времени неизвестны широкие
миграционные пчти, которые бы напрямую свя-
зывчLпи тепловодные Северо-Американские и
Евро-Азиатские бассейны. Вследствие этого.

прямые корреляции между североамерикански*
ми и евро-азиатскими разрезами крайне затруд-
нены (см. табл.24). В силу этого обстоятельства
концепция замещения европейских ярусных
подразделений североамериканскими не пред-
ставляется оправданной, а "смыкание" этих двух
шкал на уровне границы Предуральского и Гва-
делупског0 отделов синтетической шкалы край-
не проблематично.

Сама постановка вопроса о замене восточно-
европейских ярусов североамериканскими,
имеющая свою длительную историю [Ганелин и

др., l997]. показывает, что введение американ-
ских ярусов в общую lilкirлу может служить ис-
точником ошибок, которые окФкутся неизбеж-
ными при дальнейшей детализации разрезов и
ко}lкретизации уровня исследований.

Необходимо также иметь в виду, что ярусные
подразделения верхнего отдела пермской систе-
мы Восточно-Европейской шка"лы несомненно
являются приоритетными по сравнению с ос-
тaLгlьными регионatльныfu!и шкzLпами и подлежат
заIttите в соответствии с решениями VII сессии
международного геологического конгресса,
состоявшегося в Санкт-Петербурге в 1887 г. В
свете этих решений проблема приоритета опре-
деляется следующим образом (цит. по: [Жа-
мойда и др,, l969, c,l l]): <... а) конгресс сохраня-
ет "исторический метод" (в смысле принципа
приоритета) ..,; г) дата публикации решает во-
прос о приоритете). В случае традиционной
ярусной шк,u]ы верхнего отдела пермской сис-
темы несомненно имеет место игIJорl,;рование
этого основополагающего в науке принципа.

Кроме того, в решениях той ;ке VII сессии
МГК отмечается, что (... обоснование новых
общих стратиграфических терминов ... должно
быть основано не на единственном разрезе, а на
более или менее значите.:1ьной площади>.

В связи с этим, предложения по yстановлению
Гваделупского отдела на основании единствен-
ного разреза в Гваделупских горах (Западный
Техас), фактически представляющего собой уни-
кальный ископаемый атолл, и ассоциирующие с
ним комплексы пририфовых фаuий, противоре-
чат принципу. изложенному выше. flобавим, что
обш{ая площадь этого объекта невелика. Этот
объект не может быть сравним по площади рас-
пространения с верхнепермскими отложениями,
известными на всей территории Европейской
России.
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VI. Сложнм ситуация наблюдается при рас-
смотрении соответствия верхней границы Гваде-
лупского и нижней границы Лопинского отде-
лов. Сейчас практически невоз]\{ожно опреде-
лить, существует ли реальный стратиграфиче-
ский пробел между кровлей Гваделупского и
подошвой Лопинского отделов. Так же, как в
случае с нижней границей Гваделупского отдела,
фактически не может быть предложен реальный
стратотип этой границы. Поэтому вывод о "смы-
каемости" этих двух границ также является скорее
умозрительным, чем отвечающим речшьности.

VII. Представляется, что в ближайшее время
необходимо наметить конкретную программу
детalJIьного комплексного изучения верхнеперм-
ских стратотипов с целью разработки зональной
шкчLтIы и корреляции с верхнепермскими отло-
жениями сNIежных и более удztленных регионов.

В заключение, хотелось бы сослаться на мне-
ние известного специ€шиста по брахиоподам и
биостратиграфии перми Щж. Уотерхауза [Wаtеr-
hоusе, 1976, с.36], который отмечал, что ''перм-

ские отложения в России настолько разнообраз-
ны, а разрезы настолько полны, что ярусная
шкzша пермской системы вполне может быть

разработана здесь без привлечения какого-либо
зарубежного материzrла (возможно, за исключе-
нием самых верхов)". Приоритет, по мнению Дж.
Уотерхауза, должен сохраняться за российскими
разрезами по следующим причинам.

"1. Пермская система была задумана и впер-
вые установлена Р.Мурчисоном на основе рос-
сийских разрезов и фауны.

2. В бывшем Советском Союзе имеется мно-
гообразие пород и фауны, которое позволяет в
большинстве случаев получить адекватные ха-
рактеристики.

3. Объем исследований, проведенных пzL,Iео-
нтологами бывшего Советского Союза по про-
блемам пермской биостратиграфии, превосходит
таковой всех ост€Lпьных стран. Ими осуществлен
детальный контроль за многими районами, и их
выводы могут быть использованы повсюду.
Имеется также хороший материал по эволюции
многих групп ископаемых остатков".
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