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УДК 563.12+551.763.3(477.9)

Р. И. ЛЕЩ УХ
(И Г Г Г И  А Н  У С С Р, г. Л ьвов)

НОВЫЙ ВИД КРУПНЫХ КРЕМНЕЗЕМНЫХ ФОРАМИНИФЕР  
ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАВНИННОГО КРЫМА

В процессе геолого-разведочных работ на юге Украины многими 
скважинами вскрыта мощная толща меловых отложений. Среди раз
личной фауны, собранной из керна на разных стратиграфических уров
нях мелового разреза, особый интерес представляют фаунистические 
остатки, обнаруженные в восточной части Равнинного Крыма в 
скв. Видненская-1. Здесь в керне из интервала разреза 1460— 1471 м, 
сложенном серыми мергелями вместе с нижнесеноманскими Inoceramus 
crippsi M a n t e l  1, Aucellina cf. gryphaeoides  S o w .  и многочисленны
ми известковистыми фораминиферами, принадлежащими к родам Hed- 
bergella, Eggerella, Arenobulimina, Gyroidinoides, Heterohelix, Gaveli- 
nella (определение С. В. Розумейко), такж е встречено значительное 
количество обломков крупных кремнеземных фораминифер, описание и 
изображение которых не было известно в литературе.

Из появляющихся периодически в последние десятилетия работ, как 
советских, так и зарубежных авторов, касающихся в том или ином 
аспекте фораминифер с кремнеземной стенкой [1— 11, 14— 17], видно, 
насколько вопрос о выделении этих организмов в отдельный таксон 
высокого ранга актуален и вместе с тем проблематичен. Очевидны зна
чительная география распространения (от Карпат до Чукотки) и ши
рокий возрастной диапазон (кембрий — ныне) существования этих 
организмов.

В предлагаемой работе мы не касаемся вопроса систематики крем
неземных фораминифер, но вполне согласны с мнением А. К. Богдано
вича и Р. Г. Дмитриевой [2], что именно химический состав стенки 
раковины имеет очень важное диагностическое значение. Н а основании 
этого И. А. Кэшмен в 1927 г. выделил отдельное семейство Silicitiidae. 
В дальнейшем это положение рассматривали как имеющее «главен
ствующую роль» при систематике фораминифер.

Более определенно о таксономическом значении химического соста
ва секреционного вещества раковин высказался О. С. Вялов (1966). 
Именно по этому признаку он выделил три основные группы, придавая 
им наивысший ранг в подразделении фораминифер — именно ранг 
подотрядов при признании фораминифер как подкласса. Это подотряды 
Tectinifera — раковины с хитиноидной (тектиновой) стенкой; Calcife- 
га — с известковистым секреционным веществом раковин; Silicinifera — 
с кремнистым секреционным веществом раковин. Он предложил более 
дробную классификацию Silicinifera и выделил ряд семейств и родов 
[4—6]. В. И. Михалевич [8], повысив ранг Foraminifera до подти
па, перевела выделенные О. С. Вяловым основные группы в подклас
сы и обосновала дальнейшее подразделение надкласса Silicinife
ra [9].

Не касаясь общих вопросов классификации кремнеземных форами
нифер, мы, однако, вполне согласны с мнением о необходимости выде
ления их в особую самостоятельную группу.
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Из южных районов Украины кремнеземные фораминиферы уже 
описывались ранее. Они найдены В. Н. Золотаревым [7] на Крымском 
полуострове в верхнетриасовых отложениях таврической серии, обна
жающихся в междуречье Альмы и Малого Салгира. Судя по описани
ям, образцы представлены в основном обломками трубочек длиной 1— 
2 см, хотя отдельные экземпляры достигают длины 10 см. Ширина 
описанных им форм изменяется от нескольких долей миллиметра в 
одних образцах до 3—4 мм в других. По мнению В. Н. Золотарева, об
наруженные им кремнеземные фораминиферы выявляют наибольшее 
сходство с видом Flagrina staminea  V i a l o v ,  типовым для рода Flagri
na V i a l o v ,  впервые описанным из верхнетриасовых образований Чу
котки [7].

Сведений о находках крупных кремнеземных фораминифер в мело
вых отложениях юга Украины до настоящего времени не было. Н айден
ные и описываемые мами раковины в Равнинном Крыму мы относим 
к установленному О. С. Вяловым семейству Flagrinidae.

Семейство Flagrinidae V i a l o v ,  1966 
Р о д  Flagrina V i a l o v ,  1966 

Flagrina bohajeci L e s t s h u c h ,  sp. nov. *
Табл. /, фиг. 1

Г о л о т и п  №  PK-1001; Литотека И ГГГИ АН УССР, г. Львов. 
Равнинный Крым, скв. Видненская-1, инт. 1460— 1471 м. Нижний се- 
номан.

М а т е р и а л .  В коллекции 15 образцов (РК-Ю01—Р К - 1015), пред
ставленных фрагментами в разной степени сплющенных трубочек. 
Сохранность удовлетворительная.

О п и с а н и е .  Трубковидная раковина длиной 55 мм и шириной 
5,7 мм. Толщина стенки довольно значительная и неодинаковая по 
окружности. Она изменяется от 0,10 мм посредине трубочки до 0,38— 
0,42 мм на сгибах. Однако следует отметить, что в нашем распоряже
нии есть только фрагментарные остатки раковин этих палеоорганизмов, 
размеры которых определены диаметром керна. Очевидно, что целые 
раковины при той же ширине достигают значительно большей длины 
[табл. I, фиг. 1— 7].

Трубочки в основном прямые, редко слабоизогнутые, не дихотоми- 
рующие. Ширина 5,5—5,7 мм. Внешняя поверхность гладкая или по
крыта маленькими бугорочками, с поперечными, разными по толщине 
(от 1,0 до 0,1 мм) валиками, расположенными между собой неравно
мерно, на разных расстояниях, иногда довольно густо, образуя при этом 
в целом морщинистую структуру раковины. Эти кольцеподобные утол
щения, по-видимому, отраж аю т определенные этапы роста раковины 
или же указывают на какие-то изменения, происходящие в окружающей 
среде. Однако они служили существенными усилителями во всей кон
струкции раковинки.

Внешняя скульптура раковин всех наших образцов в значительной 
мере напоминает скульптуру тела современных дождевых червей. На 
некоторых экземплярах вдоль краев трубочек прослеживаются продоль
ные краевые валики, которые местами ослабевают или ж е исчезают 
вовсе. Скорее всего, они образовались вследствие деформации р ак о 
винки в процессе седиментации и литогенеза.

Н а наших образцах заметных сужений или пережимов нет. Отсут
ствуют и разветвления. Только в одном случае (табл. I, фиг. 7) наблю 
дается довольно резкий переход сравнительно узкой, без срединной 
бороздки трубочки (ширина 2,8 мм) в обыкновенную для наших сборов 
трубочку шириной 5,7 мм, разделенную срединной ложбинкой. В оз
можно, здесь было прижизненное повреждение с последующим залечи

* Н азвание в честь геолога А. Т. Богайца.
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ванием, или же этот ф акт отраж ает переход организма от юной к 
взрослой стадии, или же, что наиболее вероятно, этой более узкой 
начальной частью раковинка была прикреплена к субстрату.

По цвету трубочки отличаются от содержащих их светло-серых 
мергелей. Их цвет изменчивый, в основном коричневый — от светлых 
до темных тонов, реже коричневато-серый. В поперечном изломе он 
голубовато-серый или серый. Во всех образцах в той или иной мере 
видно, что по всей длине трубочки ее цвет изменяется многократно от 
светло-серого до темно-коричневого, почти черного, образуя при этом 
своеобразную продольную полосчатость. Такая частая смена цвета р а 
ковины была, по-видимому, вызвана изменением содержания тех или 
иных микроэлементов в окружающей среде при формировании (росте) 
определенной части раковины. Внутренняя полость раковины (ж илая 
камера) заполнена темно-коричневым битумоидным, несколько напоми
нающим уголь веществом. В некоторых случаях в шлифах хорошо 
видно, что органическое вещество в виде очень тоненьких нитевидных 
иголочек как бы пронизывает стенку раковины. Только в самых откры
тых концах отдельных трубочек находим содержащие их породы. Стен
ка внутри раковины такж е морщинистая. Морщинки здесь очень мел
кие, неповсеместные и расположены вдоль трубочки, местами образуя 
мелкую струйчатость.

В нескольких образцах, как  на внешней стенке, так и во внутренней 
полости раковины, среди обогащенного органикой темно-коричневого 
вещества встречаются пиритизированные радиолярии.

Вдоль сплюснутых трубочек наблюдаются симметричные срединные 
бороздки. По мнению некоторых исследователей [5, 6], срединные бо
роздки, наружные валики и другие важные элементы скульптурной 
орнаментовки являются результатами деформации трубочковидной р а 
ковины (проседание пустых трубочек, уплощение, сплющивание и т. д .). 
Мы считаем их первичными элементами конструкции раковины, суще
ствовавшими при жизни организма. Если бы бороздки представляли 
собой проломы трубочки, то этот «пролом» был бы неровным, хотя 
местами имел бы ломаный характер, неодинаковым по ширине па всем 
протяжении длины раковины и не обязательно проходил бы строго 
посредине нижней и верхней сторон лентовидно-сплющенных трубочек. 
К тому ж е  валики прерываются бороздкой плавно, без вертикальных 
обрывов, которые обычно наблюдаются при проломе, а здесь толщина 
валиков уменьшается постепенно с плавным заокруглением их краев 
в сторону бороздок, что никак нельзя объяснить механическим воздей
ствием. Н а некоторых пришлифовках поперечных срезов наших образ
цов довольно четко видно, что углублению (бороздке), расположенно
му на внешней поверхности верхней стороны сплющенной раковины, 
соответствуют киль на внутренней поверхности и бороздка на внешней 
поверхности нижней стороны (табл. I, фиг. 8— 11, 13— 15).

Таким образом, можно заключить, что на месте срединных бороздок 
были шарниры или очень ослабленные места во всей конструкции, ско
рее всего, эллиптической в поперечном сечении трубочки. Это хорошо 
видно на фотографиях поперечных срезов. Поперечные сечения в боль
шинстве случаев напоминают вытянутую по высоте, несколько сплюс
нутую (вследствие деформации), лежащ ую  цифру 8, а сами раковинки 
построены по принципу сближенного (соприкасающегося) катамарана. 
Очевидно, такая форма раковинки позволяла организму занимать оп
ределенное, более-менее устойчивое или даж е  стабильное (возможно, 
горизонтальное) по отношению к поверхности дна положение. В таком 
положении все без исключения описываемые экземпляры были и з а 
хоронены.

Если учесть, что все фораминиферы с кремнеземной стенкой счита
ются бентосными организмами, мы полагаем, что и найденные нами 
были такими же. Один конец их был прикреплен к субстрату, удержи
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вая довольно эластичную трубочковидную раковинку в полувзвешенном 
или лежачем положении. Независимо от того, в каком положении на
ходилась раковинка, она очень чувствительно реагировала даж е  на 
незначительные колебания воды и, возможно, благодаря этим «шарни
рам» и ослабленным местам, могла действовать как естественный 
насос то, расширяясь, всасывать воду с мельчайшей питательной 
органикой, то, сужаясь, выталкивать ее, но уже переработанную.

Как видно из таблиц, толщина стенок раковины по окружности не
одинакова, наиболее толстые стенки в местах изгиба, а в сторону же- 
лобочков они становятся более тонкими. При жизни эти трубочки бы
ли эллиптическими или близкими к таковым, а после захоронения 
получили современный вид лентоподобных с поперечным сечением, 
напоминающим сильно сдавленный эллипсоид или сплющенную 
цифру 8.

Детальное изучение и большое внешнее сходство наших форм с не
которыми крупными кремнистыми фораминиферами, известными из 
верхнемелового флиша Украинских Карпат и из разновозрастных от
ложений других районов, окончательно убедило нас в принадлежности 
этих форм к группе Silicinifera. Об этом свидетельствует и то, что в 
наших образцах не видно взаимного пересечения, что обычно бывает 
с ископаемыми следами жизнедеятельности, а наблюдается непосред
ственное наложение одной трубочки на другую. Это могло произойти 
только в процессе последовательного выпадения на дно бассейна тру
бочковидных, но не совсем хрупких, как предполагают некоторые авто
ры, а скорее нескольких эластических раковин.

Все найденные нами фораминиферы находятся внутри слоя. Их 
внутренняя полость выполнена битуминозным веществом и только в 
отдельных случаях концы трубочек заполнены материалом, аналогич
ным содержащим отложениям. Несомненно, что органическое веще
ство, которым выстелена внутренняя полость и пронизаны стенки тру
бочки, не привнесено извне, а образовалось в результате отмирания 
организма.

Наши образцы выражаю т некоторое внешнее сходство и с остатками 
трубчастых червей — серпулидами и, в частности, с видом Parsimonia  
antiquata ( S o w . ) ,  известным из меловых отложений Крыма, но микро
скопические исследования доказали, что это лишь внешнее сходство.

В шлифах, изготовленных из стенки раковины, на фоне общей 
аморфной структуры кремнезема, под микроскопом видны мелкие кри
сталлики кварца, но мы не можем судить об их происхождении: при
внесены они из внешней среды или же являются центрами кристалли
зации. Можно говорить лишь о том, что кремнистое вещество, слагаю 
щее стенку раковины, первоначального происхождения и никак нельзя 
говорить о нем, как о вторичном, т. е. как о продукте метасоматоза 
(силификации).

Очевидно, что если бы после отмирания этих палеоорганизмов т а 
кой процесс имел место, то он хоть в какой-то мере отразился бы на 
найденных в обилии вместе с кремнистыми фораминиферами раковин
ках мелких известковистых фораминифер и двустворчатых моллюсков. 
Наоборот, в отдельных случаях можно наблюдать замещение кремне
зема карбонатом. Кроме того, при тщательном просмотре под микро
скопом многочисленных шлифов, изготовленных из стенок кремнистых 
фораминифер, не было обнаружено никаких реликтов первичных изве
стковистых минералов, по которым могло бы осуществляться зам ещ е
ние их кремнеземом. В шлифах некоторых поперечных срезов стенки 
видно, что в строении внешней части раковины наряду с кремнеземом 
в явно подчиненном количестве участвуют очень мелкие частицы к а 
кого-то темного минерала, образуя при этом своеобразную внешнюю 
оторочку. В отдельных случаях внешняя сторона раковинки, сложенная 
кремнеземом, покрыта очень тоненькой кальцитовой пленкой. В то ж е
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время внутренняя часть стенки построена чистым опалом без каких- 
либо видимых под микроскопом примесей. В одних случаях строение 
кремнезема игольчатое, как если бы стенка была построена из много
численных спикул, в других — глобулярная, что, несомненно, указы
вает на первичность происхождения слагающего ее опала (табл. II, 
фиг. 1—6).

По-видимому, кроме способности к выделению секреционного крем
незема, организм такж е обладал избирательной способностью аккуму
лировать из окружающей среды очень мелкие частицы агглютината, 
представленные определенными минералами. Следует отметить и тот 
факт, что по всей длине раковинки эти очень мелкие частицы агглюти
ната распределены неравномерно. Некоторые интервалы обогащены ими 
сильно, от чего цвет раковинки становится темно-коричневым и даж е 
черным и тут ж е рядом, иногда с постепенным переходом, а иногда 
очень резко, соседняя часть раковины светлая или коричневато-серая 
почти без агглютината. М ожет быть, эту четко выраженную поперечную 
полосчатость раковинок следует связывать с зависимостью сезонного 
изменения температуры воды и содержанием в ней кремнезема или с 
периодическим привносом в бассейн мельчайших продуктов вулканиз
ма, или еще каких-нибудь пока не установленных факторов.

Следует отметить, что интервалы раковинок, сильно насыщенные 
мельчайшими частицами черного агглютината, несколько уже, как бы 
указывают на временное ухудшение условий существования, может 
быть, именно на уменьшение содержания кремнекислоты в воде. 
И тогда как заполнитель, организмом использовался в несколько по
вышенном количестве темный агглютинат.

Отсюда следует, что изменение палеообстановки в бассейне только 
в определенной степени, но не кардинально, отражалось на химическом 
составе раковины. Создается впечатление, что д аж е при значительном 
количестве мельчайших частиц агглютината, принимавших участие в 
строении внешней части стенки раковины, главенствующее значение 
все-таки принадлежало секреционному кремнезему.

Таким образом, без всяких сомнений можно констатировать, что 
кремнистый материал в стенках этих макрофораминифер секреционно
го происхождения и, очевидно, окружаю щая среда не влияли на хими
ческий состав и структуру раковины фораминиферы [13].

На нашем материале хорошо видно, что в одном и том ж е бассейне 
живущие в одно время представители разных групп фораминифер 
строили только им присущие, резко отличающиеся между собой по 
химическому составу раковины — одни известковистые, другие — крем
неземные. Нередко в одном и том ж е шлифе встречаются представители 
Calcifera и Silicinifera и, очевидно, именно на основании разной, резко 
отличающейся специфичности химического состава их раковин, и те, 
и другие такж е должны быть отнесены к различным, четко разграни
ченным между собой наивысшим таксонам, на что указывают О. С. Вя
лов [4], В. И. Михалевич [10].

По-видимому, повышенное содержание кремнезема в воде, вызы
ваемое обычно вулканической деятельностью, может способствовать 
только повышенному продуцированию кремнеорганизмов [ 12 ], в опре
деленной мере может такж е влиять на качество их раковины или ске
лета, но никак не может изменить их сущность, их природу, т. е. спо
собность к вырабатыванию секреционного материала того или иного 
химического состава.

Выделяя новый вид, мы не исключаем возможности, что в дальней
шем при наличии значительно большего количества фактического 
материала он, как обладающий целым рядом характерных и одновре
менно отличных от представителей рода Flagrina свойств (большими 
длиной и шириной раковины, строением, скульптурными элементами и 
их расположением), может быть переведен в ранг нового рода.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К  ТА БЛ И Ц А М  *

Таблица I
Фиг. 1—7. F lagrina  bohajeci L e s t s h u с h, sp. nov. 1 — голотип. Экз. PK-1,001; 

2 — экз. Р К -1002; 3 —  экз. РК -1003; 4 — экз. РК-1004; 5 — экз. РК-1005; 6 —  
экз. РК-1006; 7 — экз. РК-1007.

Фиг. 8— 17. Ф ормы поперечного сечения раковин; 16 — шлиф; 17 — поперечное 
сечение узкой части, экз. РК-1007.

Т аблица II
Фиг. 1. Общий вид структуры  раковины. X 10000.

Фиг. 2. Ф рагмент поверхности. X 15,000.
Фиг. 3. Ф рагм ент поверхности раковины. X 20000.
Фиг. 4. С труктура раковины  в поперечном срезе. X 10000.
Фиг. 5. О тдельное сферичное образование в общ ей аморф ной массе. П рирода его 

не расш ифрована. X 23000.
Фиг. 6. Общий характер  строения раковины. Косой скол поперечного сечения. 

Х5000.
* Все описанные и изображ енны е в статье экзем пляры  найдены в ниж несеноманских отло

ж ениях Равнинного Крыма (скв. Видненская-1, инт. 1460—1471 м). Х ранятся в литотеке ИГГГИ 
АН УССР, г. Львов. В табл. /  фиг. / —7 — X I; фиг. 8—17 —  Х12.5.

A new genus of b ig  siliceous fo ram in ifera , found in  C enom an ian  deposits in the 
so u th  of the U kraine  (P la in  C rim ea, the hole V idnenskaya-1 , int. 1460— 1471 m ) has 
been described. The g en u s is in troduced  by tubes, a lm o st s tra ig h t,  fla tten ed  one w ay  
or another, am ong  w hich a specim en (h o lo type), the m ost fu lly  p reserved , h as the len g th  
(co rresponding  to the  core d iam ete r) — 55 m m , the  w id th  — 5,7 m m  an d  w a lls’ th ick 
ness — from  0,1 mm in the m iddle of the tubes, to 0,38— 0,42 mm on the curves. E v i
d en tly , safe shells, h av in g  the sam e w id th , a tta in  m ore considerab le  leng th .

С таття поступила в редколлегию  03.02.38
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О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ФОРАМИНИФЕР 
ИЗ ЧОКРАКСКИХ И КАРАГАНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
(южный склон Украинского щита)

На южном склоне Украинского щита Восточного Причерноморья 
среднемиоценовые отложения пользуются широким распространением. 
Присутствие разнообразной моллюсковой фауны позволяет расчленять 
их с выделением чокракского, караганского и конкского региоярусов, а 
также литологически своеобразной маячкинской свиты [ 1 1 , 13, 15— 17]. 
Эти отложения охарактеризованы фораминиферами, количественное 
распространение которых неравномерно. Наиболее богатые и разнооб
разные комплексы присущи конкским образованиям; в карагане они 
бедны и немногочисленны. В чокракских отложениях известны лишь 
два местонахождения фораминифер.

Первые сведения о фораминиферах караган-чокракских отложений 
Восточного Причерноморья приведены М. В. Ярцевой [18] по Нико
польскому району. В голубовато-серых глинах ею установлены: Milio- 
lina cf. akneriana ( Or b . j ,  M. cf. orbignyana  (?) B o g d . ,  Entosolenia 
cyclostomata  C h u t z . ,  E. mironovi B o g d . ,  E. ex gr.  ovolum  S u b b. et 
С h u t z., Nonion ex gr.  granosus  ( Or b . ) ,  N. ex gr.  punctatum  ( Or b . ) ,  
Guttulina ausiriaca ( Or b . ) ,  G. lactea ( W a l k ,  et J a c . ) ,  G.? praelonga  
( E g g . ) ,  Pseudopolymorphina  cf. dimorpha B o r n . ,  P. sp., Asterigerina  
risilla J  а г c., Rotalia  ex gr. beccarii (L і n n e).

Позднее В. Я. Дидковский [2] в глинах, вскрытых скважиной близ 
с. Давидов Брод Херсонской обл., установил в чокракских отложениях 
такие виды фораминифер: Nonion granosus parvus  B o g d . ,  Elphidium 
rugosum  (О г b.) var., Pseudopolymorphina caudata  S u z., P. uniserialis 
S u z., Rotalia beccarii L і n n e, Discorbis  sp. (cf. tschokrakensis B o g d . ) .  
В последующих работах он рассматривает комплекс фораминифер 
Никопольского района в составе чокракских отложений [6, 7]. Этим и 
ограничиваются находки чокракских фораминифер на южном склоне 
Украинского щита. К.араганские образования, как уже отмечалось, 
обычно содержат бедный комплекс этих организмов [5—7].

Учитывая немногочисленность сведений о фораминиферах чокрак
ских и караганских отложений, приводимые нами данные представляют 
интерес с точки зрения детализации палеонтологической характеристики 
этой части разреза среднего миоцена Восточного Причерноморья.

В среднемиоценовых отложениях, вскрытых на побережье Кахов
ского водохранилища крупномасштабным картировочным бурением, по 
фораминиферам установлены следующие зоны: Discorbis sp., отвечаю
щая караганскому региоярусу, Bulimina-Bolivina, Cassidulina? sp., зона 
Ammor/ i  galiciana, отвечающие конкскому региоярусу [8]. При этом 
фораминиферы, которые позволили бы достоверно определить чокрак- 
ские отложения, не встречены. Дальнейшее изучение новых разрезов 
позволило восполнить этот пробел.

Чокракские отложения в разрезах скважин, расположенных вблизи 
с. Скельки Запорожской обл., залегаю т под породами караганского 
региояруса (зона Discorbis figuratus*) и подстилаются зелеными пес
ками и глинами с многочисленными ржавыми и охристо-желтыми пят
нами маячкинской свиты. Последняя с размывом залегает на асканий- 
ско-серогозской толще олигоцена.

* Д о описания вида D iscorbis f ig u ra iu s  sp. nov. в данной статье эта зона имено
валась как зона D iscorbis sp. [8].
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Опорным может служить разрез скважины №  412 (п.г.т. Днепро- 
рудное Запорожской обл.), в котором под темно-зеленой, комковатой 
глиной карагана (зона Discorbis figuratus) залегают:

1. Мергель белый с зеленоватым оттенком, комковатый, мощность
1.2 м.

2. Глина зеленая, комковатая, мощность 2,6 м.
3. Глина светло-зеленая, с серым оттенком, в верхней части светлая 

до белой, мощность 4,3 м.
4. Песок глинистый, зеленый, уплотненный, с редкими охристыми 

пятнами, количество которых увеличивается к низу слоя, мощность
3.2 м.

Ниже залегают ожелезненные глины олигоцена.
В этом разрезе слои 1— 3 отвечают чокракскому региоярусу, слой 

4 — маячкинской свите.
В большинстве изученных разрезов маячкипская свита, возраст ко

торой дискуссионен [1, 12, 14, 17], чаще всего фораминифер не содер
жит. Но в некоторых из них обнаружены немногочисленные Protelphi- 
dium subgranosus subgranosus  ( E g g . ) ,  P. subgranosus umboelata  
( G e r k e ) ,  Elphidium macellum  (F і с h t. et  Mo l l ) ,  Ammonia indet., 
Quinqueloculina akneriana rotunda G e r k e .  Приведенные виды имеют 
достаточно широкий стратиграфический диапазон, что не позволяет на 
данном материале однозначно решить вопрос о возрасте названной 
свиты.

Чокракские отложения мощностью 8— 13 м литологически представ
лены зеленовато-серыми, светлыми до белых плотными или комкова
тыми известковистыми глинами, белыми плотными однородными мер
гелями.

Обнаруженные фораминиферы распространены неравномерно. 
Комплекс представлен бентосными секреционными формами, среди 
которых многочисленны представители семейств Discorbidae, Rotaliidae. 
Miliolidae, в меньшей степени Potymorphinidae. В целом комплекс пред
ставлен следующими видами: Elphidium subgranosus subgranosus
( E g g . ) ,  P. subgranosus umboelata  ( G e r k e ) ,  Elphidium macellum  
(F і с h t. et  M o  1 1). E. cubanicum К r a s h., Ammonia pseudobeccarii 
( P u t  г.), A. granulosa  ( P u t r . ) ,  A. mjatlukae  ( P u t  г.), A. nativa  К о 
л е  n. sp. nov., Paradentalina uniserialis (S u z.) *, Asterigerina  aff. ri- 
silla  J a r c .  *, Spirobolivina? jarcevae К о л e n. sp. nov., Guttulina sus- 
triaca (О r b.) *, Nonion martkobi К г a s h., Quinqueloculina akneriana 
argunica  G e r k e * ,  Q. akneriana rotunda G e r k e * ,  Sigmoilinita tscho- 
krakensis ( G e r k e )  *, Triloculina gibba  O r b . *  Совместно встречаются 
остракоды, единичные харофиты, мелкие зубы и обломки косточек рыб, 
редкие иглы ежей, обломки мшанок, амфиур.

В приведенном списке наряду с видами, широко распространенными 
в миоцене, присутствуют виды (отмечены звездочкой), типичные для 
чокракских отложений П редкавказья [3, 4, 10]. Значительное сходство 
комплексов указывает на возможность выделения в данном районе 
чокракских отложений. Видовое своеобразие комплекса отличает со
держащие его породы от подстилающих и покрывающих отложений, что 
позволяет описываемые чокракские отложения выделить в биострати- 
графическую (комплексную) зону P arad en ta l in a  uniserilis. В П редкав
казье названная зона может отвечать среднему чокраку, для которого 
характерно присутствие полиморфннид [3, 4, 10]. В неостратотипиче- 
ском разрезе тархан-чокракских отложений урочища Малый К ам ы ш лак 
(Керченский полуостров) выделяемая зона Paradentalina uniserialis 
южного склона Украинского щита отвечает среднему чокраку в составе 
верхней части спириалисовых глин и залегающих выше известняков
[9]. Однако следует отметить, что комплекс зоны Paradentalina unise
rialis значительно беднее, чем одновозрастные образования П редкав
казья и Крыма.
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Комплекс фораминифер с Nonion parvus  В о g d., характеризующий 
верхнечокракские отложения П редкавказья, на южном склоне Украин
ского щита не установлен.

Граница между чокракскими и караганскими отложениями в изу
ченных разрезах проводится по смене комплекса фораминифер зоны 
P araden ta l ina  uniserialis  с характерными полиморфинидами, милиоли- 
дами и сопутствующими им иглами ежей, мшанками, резко обеднен
ным, немногочисленным, в основном эвригалинным комплексом зоны 
Discorbis figuratus. Если в описываемых чокракских отложениях вид 
Discorbis figuratus sp. nov. довольно многочислен и его раковины до
стигают крупных размеров (табл. I, фиг. 7 с —в; табл. II, фиг. 1 а —в), 
то в караганских отложениях он представлен только мелкими экземп
лярами (табл. I, фиг. 5 а —в, 6 а — в); к тому же благодаря общей ма
лочисленности караганского комплекса названный вид является наибо
лее заметным и характерным его элементом.

Ниже приводится описание некоторых видов фораминифер из чок
ракских и караганских отложений южного склона Украинского щита. 
Изображенные на таблицах виды находятся в коллекции Н И И  геологии 
ДГУ.

Семейство Miliolidae d’O г b і g п у, 1839 
Р о д  Quinqueloculina  d’O г b і g n y, 1826 

Quinqueloculina akneriana rotunda G e r k e  
Табл. I, фиг. I  a— в

1938 . M itio lina  akneriana  ( O r b . )  var. ro tu n d a  G e r k e .  И зменчивость M iliolina a kn e 
riana  ( O r b . )  u S ig m o ilin a  tschokrakensis  sp. nov. в чокракско-спириалисовых 
слоях Восточного П редкавказья , с. 296, табл. I, рис. 1 а—с.

1950. M ilio lina  akneriana  ( O r b . )  var. rotunda. Б о г д а н о в и ч .  Ч окракские форами- 
ниферы Западного  П редкавказья , с. 146, табл. I, рис. 2 о—в.

1952. M ilio lina  akneriana  ( O r b . )  var. rotunda. Б о г д а н о в и ч .  М илиолиды и иенеро- 
плиды, с. 113, табл. XI, рис. 2 а—в.

1959. Q uinqueloculina  akneriana  O r b .  var. rotunda. К р а ш е н и н н и к о в .  Х ар ак те
ристика ф ауны  ф ораминифер среднего миоцена, с. 71, табл. IV, рис. 2 а —в.

О р и г и н а л  №  132, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное 
Причерноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. №  375, глубина
97.5— 100,2 м, чокракский региоярус, зона P a rad en ta l in a  uniserilis. 

М а т е р и а л .  Массовый.
Р а з м е р ы ,  мм. Д лина 0,350, ширина 0,28, толщина 0,196. 
З а м е ч а н и я .  Встреченные экземпляры отвечают типичным видам 

Quinqueloculina akneriana var. rotunda G e r k e  из чокракских отложе
ний Предкавказья, Грузии и других регионов.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Чокракские отложения 
Крымско-Кавказской области.

Р о д  Sigmoilinita  S е і g 1 і е, 1956 
Sigmoilinita tschokrakensis ( G e r k e )

Табл. /, фиг. 2 a— в

1938. S ig m o ilin a  tschokrakensis. Г е р  к е .  И зменчивость M ilio lina  akneriana  ( Or b . )  u 
S ig m o ilin a  tschokrakensis  sp. nov. в чокракско-спириалисовых слоях В осточною  
П редкавказья , с. 308, табл. III , рис. 1 — 16.

1950.S ig m o il in a  tschokrakensis. Б о г д а н о в и ч .  Ч окракские фораминиферы  З а п а д 
ного П редкавказья , с. 158, табл. VI, рис. 2 а—в, З а — в.

1952. S ig m o ilin a  tschokrakensis. Б о г д а н о в и ч .  М илиолиды и пенероплиды, с. 161, 
табл. X V III, рис. 6 а —в. 7 а —в.

1959. S ig m o ilin a  tschokrakensis. К р а ш е н и н н и к о в .  Х арактеристика фауны ф ора
минифер среднего миоцена, с. 87, табл. III , рис. 1 а—в, 2 а—в.

О р и г и н а л  №  133, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное 
Причерноморье, скв. №  375, с. Скельки Запорожской обл., глубина
97.5— 100,2 м, чокракский региоярус, зона P araden ta lis  uniserialis. 

Р а з м е р ы ,  мм. Д лина 0,406, ширина 0,154.
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З а м е ч а н и я .  Встречены единичные экземпляры, в делом отвеча
ющие типичному виду, но отличающиеся от него меньшими размерами 
раковин.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Чокракские отложения 
Крымско-Кавказской области.

Семейство Poly тог phinidae d’O r b i g n y ,  1839 
Р о д  Paradentalina  U с h і о, 1960 
Paradentalina uniserialis (S u z і n)

Табл. І, фиг. 3, 4
1950. P seudopolym orphina  uniseria lis  S u z i n .  Б о г д а н о в и ч .  Чокракские ф орами- 

ниферы Западного  П редкавказья , с. 166, табл. IX, рис. 3 а, б.
1959. P seudopolym orphina  uniserialis. К р а ш е н и н н и к о в .  Х арактеристика фауны 

фораминифер среднего миоцена, с. 67, табл. V, рис. 4 а, б.

О р и г и н а л ы  №  134 и №  135, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Вос
точное Причерноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. №  375, глу
бина 97,5— 100,2 м, чокракский региоярус, зона Paradentalina unise
rialis.

М а т е р и а л .  Массовый, все раковины поврежденные.
З а м е ч а н и я .  Встреченные представители данного вида по своему 

строению отвечают типичным из чокракских отложений П редкавказья.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Чокракские отложения 

Крымско-Кавказской области.

Семейство Discorbidae E h r e n b e r g ,  1838 
Р о д  Discorbis  L a m  a r c h ,  1804 

Discorbis figuratus  * K o n e n k o v a ,  sp. nov.
Табл. /, фиг. 5 a —в, 6 a —в, 7 a —в; табл. II, фиг. l a — в

Г о л о т и п №  136 и о р и г и н а л  №  137, коллекция Н И И  геологии 
ДГУ, Восточное Причерноморье, п.г.т. Днепрорудное Запорожской обл., 
скв. №  412, караганский региоярус, зона Discorbis figuratus.

О р и г и н а л ы  №  138 и №  139, коллекция Н И И  геологии ДГУ, 
Восточное Причерноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. №  368, 
чокракский региоярус, зона Paradentalina uniserialis.

М а т е р и а л .  Массовый.
Д и а г н о з .  Раковина округло-овальная, выпукло-вогнутая, образо

вана 1,5—2,0 оборотами низкой спирали, с 5—7 пористыми камерами 
в последнем обороте.

О п и с а н и е .  Раковина округло-овальная, вогнуто-выпуклая, с ров
ным, закругленным периферическим краем. Спинная сторона полого 
выпуклая, на ней хорошо виден последний оборот, значительно прево
сходящий по размерам ранние. Они неразличимы и часто выступают 
над поверхностью раковины пологим, слабо выпуклым бугорком. В по
следнем обороте 5—7, чаще 6 быстро увеличивающихся в размерах, 
плоских, неправильно-четырехугольных камер. Они разделены плавно 
изогнутыми плоскими двуконтурными, между последними камерами — 
слабо углубленными швами. Спиральный шов плоский, двуконтурный, 
располагается в мелком углублении, окружающем слабо приподнятые 
ранние обороты. Брюшная сторона вогнутая в пупочной области. К а 
меры треугольные, слегка выпуклые, почти плоские; швы тонкие, слабо 
углубленные, вблизи периферического края почти неразличимые. П у 
почные концы камер снабжены лепестковидными пластинками, которые 
срастаясь между собой, образуют фигуру, напоминающую цветок. Н а  
поверхности камер развиты выросты раковинного вещества в виде гру
бых удлиненных гранул. Устье щелевидное, расположено на брюшной 
стороне в основании септальной поверхности последней камеры. С тен
ка белая, матовая, крупнопористая. Н а спинной стороне поры распо

* От лат. f ig u ra tu s  — изукрашенный.
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ложены гуще. Свободной от пор остается довольно широкая часть по
верхности раковины на периферическом крае.

Р а з м е р ы ,  мм. Голотип №  136 — диаметр больший 0,210, диаметр 
меньший 0,168, толщина 0,098. Оригинал №  137 — диаметр больший 
0,238, диаметр меньший 0,224; толщина 0,140. Оригинал №  138 — диа
метр больший 0,420, диаметр меньший 0,364, толщина 0,182. Оригинал 
№ 139 (поврежденный экземпляр) — диаметр больший 0,518, диаметр 
меньший 0,420, толщина 0,238.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в значительных колебаниях разме
ров раковин, степени орнаментации брюшной стороны; у некоторых 
раковин отмечаются изредка выпуклые септальные и спиральный швы 
на спинной стороне. В популяции присутствуют раковины двух типов: 
удлиненно-овальные и округлые.

С р а в н е н и е .  От  Discorbis tschokrakensis  B o g d .  из чокракских 
отложений Предкавказья отличается более крупными размерами рако
вин, своеобразной скульптурой брюшной стороны, двуконтурными шва
ми на спинной стороне. От Discorbis obtusum  O r b .  из миоцена Венско
го бассейна отличается большим количеством камер в последнем обо
роте, меньшими размерами последней камеры, наличием двухкон
турных швов на спинной стороне, характером орнаментации брюшной 
стороны.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Караганские и чокракские 
отложения южного склона Украинского щита (Восточное Причерно
морье) .

Семейство Rotaliidae E h r e n b e r g ,  1839 
Р о д  Ammonia L a m a r c k ,  1804 

Ammonia mjatlukae  (Р u t г.)
Табл. II, фиг. 2 а— в

1964. S treb lu s  m ja tlu ka e  П  у т р я. О некоторых новых видах миоценовых ф орам ини
фер Восточного П редкарпатья , с. 129, табл. XV, фиг. 2.

О р и г и н а л  №  140, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное 
Причерноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. №  375, глубина
97,5— 100,2 м, чокракский региоярус, зона P arad en ta l in a  uniserialis.

Р а з м е р ы ,  мм. Диаметр 0,616, толщина 0,294.
З а м е ч а н и я .  Обнаруженные раковины по своему строению отве

чают типичному виду, отличаясь несколько меньшими размерами; ча
ще встречаются раковины с 10 камерами в последнем обороте.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Среднемиоценовые отлож е
ния Покутья (косовская свита), чокракские отложения Восточного П ри
черноморья.

Ammonia pschechensis ( K r a s h e n i n n i k o v )
Табл. II, фиг. З а —в

1959. R ota lia  pschechensis  К р а ш е н и н н и к о в .  Х арактеристика фауны  ф орам ини
фер среднего миоцена, с. 48, табл. V II, рис. 8 а —в.

О р и г и н а л  №  141, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное 
Причерноморье, п.г.т. Днепрорудное Запорожской обл., скв. 412, глу
бина 90,1—97,5 м, караганский региоярус, зона Discorbis figuratus.

Р а з м е р ы ,  мм. Диаметр 0,224, толщина 0,168.
З а м е ч а н и я .  Встреченные экземпляры по своему строению близ

ки типичным, отличаясь несколько большими размерами.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Караганские отложения 

Предкавказья, Восточного Причерноморья.

Ammonia nativa * K o n e n k o v a  sp. nov.
Табл. II, фиг. 4 a—в, табл. I l l ,  фиг. l a —в, 2 а— в

* От лат. n a tiva  — местная, коренная.
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Г о л о т и п  №  142, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное П ри
черноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. №  375, глубина 98,2—
100.2 м, чокракский региоярус, зона P a rad en ta l in a  uniserialis.

М а т е р и а л .  Массовый, все раковины поврежденные.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, плосковыпуклая, образована 2,5—

3 оборотами спирали с 8— 10 камерами в последнем обороте, разделен
ными глубоко рассеченными швами на брюшной грубо скульптирован- 
ной стороне.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, в плане округлая, с ровным или 
слегка волнистым контуром; в поперечном сечении плосковыпуклая 
или слабовыпуклая в области ранних оборотов, с округлым перифери
ческим краем. На спинной стороне различимы все обороты, на некото
рых экземплярах — маленькая, округлая начальная камера. Обороты 
постепенно увеличиваются в размерах, разделены плоским, тонким, как 
бы просвечивающимся изнутри спиральным швом. В последнем обороте 
8— 10 неправильно-четырехугольных камер. Септальные швы тонкие, 
плоские, слабо наклонены в сторону, обратную навиванию. Брюшная 
сторона выпуклая, уплощенная в пупочной области. Камеры треуголь
ные, постепенно увеличиваются в размерах. Швы прямые, глубокие, 
расширенные в пупочной области, имеют вид глубоких расселин. П у
почные края камер снабжены грубыми, стекловатыми образованиями. 
Пупочная область закрыта крупной шишкой, которая чаще всего не 
сохраняется, или несколькими крупными, неправильно-округлыми гра
нулами. Устье арковидное, расположено вблизи шва, в основании сеп- 
тальной поверхности последней камеры. Стенка толстая, матовая белая, 
тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм. Голотип №  142 — диаметр больший 0,490, диа
метр меньший 0,448, толщина 0,294. Оригинал №  143 — диаметр боль
ший 0,658, диаметр меньший 0,560, толщина 0,332. Оригинал №  144 — 
диаметр больший 0,630, диаметр меньший 0,490, толщина 0,332.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид малоизменчив, колебаниям подвержены 
камеры раковин, выпуклость спинной стороны, степень орнаментации 
брюшной стороны.

С р а в н е н и е .  От среднемиоценовых представителей рода Ammo
nia описываемый вид отличается крупными размерами, грубой скульп
турой и глубоко рассеченными швами на брюшной стороне.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Чокракские отложения (зо
на P arad en ta l in a  uniserilis) южного склона Украинского щита (Восточ
ное Причерноморье).

Семейство Bolivinitidae  C u s h m a n ,  1927 
Р о д  Spirobolivina  H o f k e r ,  1956 

Spirobolivina? jarcevae * K o n e n k o v a  sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 3 a—в, 4 a—в, 5, 6 

1950. Bolivina?  Я р ц е в а .  Д о  страти граф ії середньоміоценових в ідкладів  Н ікополь
ського району, табл., рис. 11.

Г о л о т и п  № 145, коллекция Н И И  геологии ДГУ, Восточное П ри 
черноморье, с. Скельки Запорожской обл., скв. № 375, глубина 99,0—■
100.2 м, чокракский региоярус, зона P a rad en ta l in a  uniserialis.

М а т е р и а л .  Массовый.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, удлиненная, узкоклиповидная, 

состоит из двух отделов: начального спирально-плоскостного и позд
него двухрядного.

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, удлиненная, сж атая  с 
боковых сторон, слегка расширяющаяся к устьевому концу. В попереч
ном сечении раковина сжато-овальная. Периферический край ровный, 
закругленный. Начальный конец раковины округло-выпуклый, нахо
дится под некоторым углом к позднему отделу, поэтому раковина к а 

* Вид назван в честь м икропалеонтолога М. В. Ярцевой.
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жется искривленной. Он образован одним оборотом спирали, состоящим 
из 4—5 мельчайших округлых камер. Поздний отдел прямой, двухряд
ный, с 4—5 парами плоских, низких, постепенно увеличивающихся к а 
мер. Неправильно-четырехугольные камеры разделены тонкими, плос
кими швами, спиральный шов тонкий, плоский, зигзагообразный. Устье 
расположено на боковой стороне раковины, имеет вид большого для 
такой маленькой раковины округлого отверстия с ровными валикооб
разными краями. Стейка тонкая, матовая.

Р а з м е р ы ,  мм. Голотип №  145 — длина 0,140, ширина 0,05, тол
щина 0,04. Оригинал №  146 — длина 0,154, ширина 0,07, толщина 0,04.

И з м е н ч и в о с т ь  незначительна, выражается в степени расши
ренности устьевого конца и в степени изогнутости начального спираль
но-плоскостного отдела раковин.

С р а в н е н и е .  Близкие виды неизвестны.
З а м е ч а н и я .  Вид найден впервые М. В. Ярцевой в голубовато

серых глинах с прослоями белого мергеля (чокрак) Никопольского 
района; приведено его схематическое изображение без описания. Близ 
с. Скельки Запорожской обл. в литологически близких породах зоны 
P araden ta l ina  uniserialis  чокрака (известковая глина светло-зеленова- 
то-серая, с прослоями белого мергеля) мы обнаружили раковины опи
сываемого вида в массовом количестве. Детальное изучение раковин 
не только под бинокуляром, но и в проходящем свете под микроскопом 
М Б И -6 при больших увеличениях (табл. III, фиг. 5, 6) позволило уста
новить, что раковина построена по типу рода Spirobolivina  Н о f к е г, 
1956, однако отличается своеобразным устьем. Устье, а такж е наличие 
начального спирально-плоскостного отдела отличают данный вид от 
представителей рода Bolivina О г b і g п у, 1832. Д о  выяснения вопроса 
о родовой принадлежности этого вида он описан со знаком открытой 
номенклатуры.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Чокракские отложения (зо
на P arad en ta l in a  uniserialis) южного склона Украинского щита (Вос
точное Причерноморье).
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К  Т А Б Л И Ц А М  
Таблица I

Фиг. 1 а—в. Q uinqueloculina  akneriana  ro tu n d a  G e r k e .  О ригинал №  132; В ос
точное Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл., чокрак; а, б  —  вид с боковы х 
сторон, в  — со стороны устья, Х100.

Фиг. 2 а — в. S ig m o ilin ita  tschokrakensis  ( G e r k e ) .  О ригинал №  133; Восточное 
Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл., чокрак; а, б  — вид с боковы х сторон, 
в  — со стороны устья, X 100.

Фиг. 3, 4. P aradenta lina  un iseria lis  ( S u z . ) .  О ригиналы №  134 и 135; Восточное 
Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл., чокрак; 3 —  устьевой конец р а к о в и 
ны, 4 — начальный конец раковины , Х70.

Фиг. 5 а —в. D iscorbis f ig u ra tu s  K o n e n k o v a  sp. nov. Голотип №  136, п.г.т. Д не- 
прорудный Запорож ской  обл., караган ; а  — вид с брюшной стороны, б — вид со 
спинной стороны, в —■ вид с периферического края . Х100.

Фиг. 6 а —в. D iscorbis f ig u ra tu s  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  137; В ос
точное Причерноморье, п.г.т. Днепрорудны й Запорож ской  обл., караган ; а — вид с 
брюшной стороны, б — вид со спинной стороны, в — вид с периферического края , 
Х100.

Фиг. 7 а —в. D iscorbis fig u ra tu s  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  138, В осточ
ное Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл., чокрак; а — вид с брюшной сто
роны, б — вид со спинной стороны, в — вид с периферического края, Х І0 0 .

Т аблица I I
Фиг. 1 а —в. D iscorbis fig u ra tu s  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  139; В осточ

ное Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а — вид с брюшной сто
роны, б — вид со спинной стороны, в —  вид с периферического края , Х100.

Фиг. 2 а—в. A m m o n ia  m ja tlu ka e  ( P u t  г.). О ригинал №  140; Восточное П ричерно
морье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а — вид с брюшной стороны, б — вид 
со спинной стороны, в  — вид с периферического края , Х70.

Фиг. З а —в. A m m o n ia  pschechensis  ( К г  a s h . ) .  О ригинал №  141; Восточное П ри
черноморье, п.г.т. Днепрорудны й Запорож ской  обл.; караган ; а  — вид с брюшной 
стороны, б — вид со спинной стороны, в  —  вид с периферического края , Х100.

Фиг. 4 а — в. A m m o n ia  n a tiva  K o n e n k o v a  sp. nov. Голотип №  142; Восточное 
Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а  — вид с брюшной стороны, 
б  — вид со спинной стороны, в — вид с периферического края , Х70.

Таблица I I I
Фиг. 1 а —в. A m m o n ia  n a tiva  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  143; Восточное 

П ричерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а  — вид с брюшной стороны, 
б — вид со спинной стороны, в  — вид с периферического края , Х70.

Фиг. 2 а —в. A m m o n ia  n a tiva  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  144; Восточное 
П ричерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а  — вид с брюшной стороны, 
б  — вид со спинной стороны, в — вид с периферического края, Х70.

Фиг. З а —в. Sp iroboliv ina?  jarcevac  K o n e n k o v a  sp. nov. Голотип №  145; Вос
точное Причерноморье, с. Скельки Запорож ской  обл.; чокрак; а, б  — вид с боковых 
сторон, в  — вид с устьевого конца, Х200.

Фиг. 4 а—в. Sp iroboliv ina?  jarcevae  K o n e n k o v a  sp. nov. О ригинал №  146. 
Восточное П ричерноморье, с. С кельки Запорож ской  обл., чокрак; а, б  — вид с бо к о 
вых сторон, в  — вид с устьевого конца, Х 200.

Фиг. 5, 6. Sp iroboliv ina?  jarcevae  K o n e n k o v a  sp. nov. Восточное П ричерно
морье, с. Скельки Запорож ской  обл., чокрак; снимок в проходящ ем свете на м икро
скопе М Б И -6; фиг. 5 Х 280, фиг. 6  Х300.

On the so u th e rn  shore of the K akhovka reservo is (the a rea  of Skelki v illage  in the  
Zaporohzye reg io n ) chockracksky deposits w ere  proved accord ing  to foram inifera. T he 
deposits w ere referned  to as P a ra d e n ta lin a  u n ise ria lis  zone. The descrip tion  of som e 
species from  chockracksky and  k a rag a n sk y  deposits of th is reg ion  is given.

С татья поступила в редколлегию  27.08.87
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п. ю. л о з ы н я к
(Л ьвов. У крН И Г Р И )

РАДИОЛЯРИИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ  
СКИБОВОИ ЗОНЫ УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Скибовая зона формирует внешний северо-восточный край Карпат 
и прослеживается сравнительно широкой полосой от меридиана Крако
ва (П Н Р) через Украинские Карпаты до окрестностей Кымпулунг на 
территории С РР. Зону слагают флишевые образования мелового и па
леогенового возраста.

В тектоническом плане Скибовая зона представляет собой крупный 
покров с амплитудой горизонтального перемещения более 20 км. В ее 
составе обычно выделяют (с северо-востока на юго-запад) Береговую, 
Оровскую, Сколевскую, Парашки, Зелемянки, Рожанки и Славскую 
скибы.

Отложения палеогена широко распространены на территории Ски- 
бовой зоны. Оми, как правило, слагают юго-западные, тыльные части 
отдельных скиб или чешуи.

Д л я  складчатой области Карпат нет общепринятого ярусного деле
ния палеогена. Н а недавно составленной региональной схеме палеоге
новых и нижнемиоценовых отложений Украинских Карпат [1] палео
ценовый и эоценовый отделы показаны в объеме двух и трех подотде
лов, а для олигоцена fie обоснованы однозначно и подотделы.

Значительные литофациальпые различия пород, которые наблюда
ются как по простиранию, так и вкрест простирания Скибовой зоны, 
обусловили необходимость выделения самостоятельных горизонтов. 
В качестве основы выделения горизонтов принят разрез, который 
представлен последовательностью свит (снизу вверх): стрыйской, ям- 
иенской, манявской, В Ы ГО Д С КО Й , быстрицкой и менилитовой.

Палеоцен включает верхнюю часть стрыйской и ямнепскую свиты. 
В состав последней входят пестроцветный яремчаиский горизонт и 
толща массивных разнозернистых местами гравийных и даж е конгло
мератовидных песчаников.

Яремчанский горизонт сложен тонкоритмичным переслаиванием 
красных и зеленовато-серых аргиллитов, алевролитов и серых мелко
зернистых песчаников. Местами (р. Прут, г. Яремче, руч. Прутец Че- 
меговский, с. Поляна) з  средней и верхней частях яремчанского гори
зонта наблюдаются крупные тела олистостромов. Мощность яремчанско
го горизонта 10—80 м. Ямпенские песчаники согласно перекрывают 
яремчанский горизонт и представлены прослоями 0,5—3,0 м, реже 5— 
10 м серого или светло-серого цвета, средней крепости, иногда слабо- 
цементированпые, разнозернистые с кремнистым или глауконитово
кремнистым цементом. Песчаники переслаиваются маломощными (1 — 
5 см, реже 10— 30 см) пропластками зелепозато-серых и пепельно-се
рых аргиллитов. К западу от г. Борислава в Береговой и Оровской 
скибах среди песчаников появляются пласты (2—4 м) гравелитов и 
мелкогалечпых конгломератов, обломочный материал которых пред
ставлен в основном гальками красных и зеленых филлитов рифея и 
серых известняков юры.

В районе Биткова, а также в окрестностях Гильче (бассейн Сере- 
теля) ямненские песчаники полностью выпадают из разреза, фаииально 
замещаясь тонкоритмичным пестроцветным флишем (битковские слои). 
Аналогичная картина наблюдается и в некоторых юных скибах в бас
сейне Днестра (р. Топильничанка).

Мощность палеоценовых отложений Скибовой зоны составляет 150— 
350 м, а в местах фациального замещения песчаной толщи тонкорит
мичным флишем она не превышает 60—80 м.
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Н ижняя граница палеоцена проходит внутри флишевых отложений 
верхнестрыйской подсвиты. Палеонтологической основой проведения 
нижней границы палеоцена, а одновременно и палеогеновой системы, 
являются результаты изучения различных групп фауны и флоры (фо- 
раминиферы, известковый нанопланктон, спорово-пыльцевой комплекс 
и др.).

В верхнестрыйской подсвите установлены слои с Globoconusa dau- 
bjergensis (даний) и слои с Globorotalia angulata  (нижний палеоцен). 
По бептоносным фораминиферам в дании— нижнем палеоцене выделены 
слои с Rzehakina epigona.

В ямнепской свите (горизонте) установлены слои с Globoratalia  
pseudomenardii и Rzehakina fissistomata. В яремчанских пестроцветных 
образованиях, кроме того, найдены Nummulites cf. solitarius Н а г р е и 
N. deserti Н а г  р е  (верхний палеоцен). Радиолярии в палеоценовых 
отложениях не обнаружены.

М анявская свита (горизонт) согласно залегает на ямненской и 
представлена толщей (мощностью от 60 до 200—350 м) преимуществен
но тоикоритмичного переслаивания кремнистых аргиллитов и алевро
литов зелеповато-серого и зеленого цвета. Р еж е в этой толще встреча
ются прослои кремнистых мергелей, силицитов и песчаников. В подо
шве манявской свиты почти повсеместно залегает горизонт (мощностью 
5— 10 м) красных и зеленых аргиллитов с прослоями серых и зелено
ватых алевролитов и песчаников. В манявской свите выделены слои 
Globorotalia aragonensis и Glomospira charoides. Характерным для сви
ты является то, что породы содержат главным образом агглютинирую
щие фораминиферы с массовым развитием гломоспир и скелеты радио
лярий. Последние встречаются чаще в подошвенной и средней частях 
манявской свиты. Исходя из этого определены Cenosphaera  aff. micra 
В о г і s s., Cenodiscus sp., Rhopalaslrum  sp., Porodiscus  cf. ornatus В o- 
г і s s., P. cf. vulgaris  L і p m., Ellipsoxiphus cf. veruformis В o- 
r і s s. и др.

Кроме того, в манявской свите в ряде мест найдены нижпеэоцено- 
вые Nummulites globulus L e y  т . ,  N. planulatus L a m . ,  N. irregularis 
D e s h . ,  N. bolcensis M u n-S h a 1 т . ,  N. praelucasi D о u v.

Среднеэоценовые отложения выгодской свиты (горизонта) литоло
гически выражены разными фациями. В юго-восточной части Скибовой 
зоны, в бассейнах рек Серета, Черемоша и Прута выгодская свита 
сложена в нижней части грубослоистыми или массивными разиозерни- 
стыми песчаниками (типичными выгодскими), а в верхней тонкослои
стыми темно-серыми карбонатными алевролитами или мелкозернисты
ми песчаниками с включениями угловатых обломков зеленых филлитов, 
известняков и других пород. Эту разновидность верхней части разреза 
выгодской свиты выделяют в буковинские слои. Мощность нижней час
ти свиты 100— 120 м, а верхней — 60—80 м.

В окрестностях с. Пасечной (р. Быстрица Надворнянская) в Бере
говой и Оровской скибах развита так называемая пасечняпская фация 
среднего эоцена. Это слоистые песчанистые известняки темно-серого 
и серого цвета мощностью 75— 130 м.

В междуречье Ломницы и Стрыя в Береговом и Оровской, а такж е 
в южных скибах выгодская свита сложена в основном грубослоистыми 
или массивными разнозернистыми серыми песчаниками с тонкими про- 
пластками (5— 10 см) серых и зеленовато-серых аргиллитов. Р еж е  
встречаются прослои ( 1—3 м) гравелитов или мелкогалечных конгло
мератов. Мощность свиты 200—350 м.

В районе Борислава разрез нижнего и среднего эоцена представлен 
монотонной толщей (мощностью 200—250 м) чередования прослоев 
(мощностью 5— 10, реже 20—30 см) серых или зеленовато-серых а р 
гиллитов, алевролитов и разнозернистых песчаников. В подошве толщи 
залегает горизонт (надъямненский) пестроцветных (зеленых и крас-
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Темно-серые и коричневатые  
ар ги л л ит ь> с  редкими прослоями 
п е сч а н и к о в  и слевролит об (Юн)

онкорит м ичны и глинист о -пссчл- 
\ ный зел ен ы й  флиш оы ст риц кого  
[ т и п а  ( 6 0 - 80 м)

1 Тоннорит мичный зеленоват, о- 
серы й м ергельны й  флиш  
(100-120 м)

Сред нерит м ичны й  п е сч а н о 
гл и н и ст ы й  ф лиш  (20 м)
Тоннорит м ичны й глинист о
п е сч а н ы й  ф л иш  с  п а к е т о м  (2м) 
красны х аргиллит ов и зеленовато- 
серы х  м е р ге л е й  в кровле (30м)

Толст ослоист ые разнозернист ые  
п е сч а н и к и  и  конглом ерат ы  
с т онким и  прослоям и зелено
в а т о -с е р ы х  аргиллит ов  
(я м н е н ск а я  сви т а ) (60-70м )

П Н ?

Схематический разрез палеогена в окр. с. В оля К облянскал.
/  — мергели; 2 — известняки; 3 — аргиллиты ; 4 — алевролиты;
5 — песчаники; 6 — гравелиты  и конгломераты ; 7 — находки р а 

диолярии.

ных) аргиллитов с тонкими прослоями алевролитов. Эти породы обыч
но выделяют под наименованием витвицкой свиты.

К северо-западу от Борислава в бассейнах рек Быстрицы Подбуж- 
ской, Днестра и Вырвы в Береговой и Оровской скибах развита так 
называемая бачинская фация эоцена. Д л я  этой фации характерно ши
рокое развитие тонкослоистых голубовато-серых мергелей, известняков 
и мергелевидных зеленовато-серых аргиллитов с многочисленными ске
летами радиолярий. Сравнительно полный разрез палеогена бачииского 
типа вскрывается в окрестности с. Воля Коблянская, а такж е на ю ж
ной окраине с. Бачино (см. рисунок). Кроме того, эти породы вскрыты 
рядом скважины в глубинных Воля-Блажевской и Старосамборской 
антиклиналях Бориславско-Покутской зоны.

В бассейне Днестра в более южных скибах весь разрез палеоцена 
и эоцена не превышает по мощности 250— 300 м и выражен в глинистой 
фации, местами исключительно пестроцветный (р. Н едильничанка).

В выгодской свите выделены слои с Acarinina bullbrooki и Cibicides 
W е s t і. Следует подчеркнуть, что в зависимости от литологического 
состава пород наблюдается изменение в составе фауны: в одних случа
ях преобладает планктон, в других — бентос.

В пасечнянских известняках и буковинских слоях выявлены планк
тонные фораминиферы с Acarinina buelbrooki (В о 11 i), A. pentacamerata 
S u b b., Globigerina frontosa S u b b., G. boweri В о 11 і, Globorotalia len- 
siformis S u b b., Nummulites planulatus L a m k., N. globulus L e y m .  
N. gallensis H e i m . ,  N. murchisomi R ii t., N. atacicus L e y m . ,  моллюски
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Lucina pulensis О p p e n h., Palliolum mayeri H о f m. var. carinatum  
К о г о b. и др.

В песчаной фации чаще всего присутствуют агглютинированные 
Hyperammina lineariformis ( M j a t l . ) ,  Dendrophrya robusta  G r z . ,  Asa- 
nospira walteri  ( Gr z . ) ,  Cyclammina amplectens ( Gr z . )  и др., а такж е 
комплекс нуммулитов, такой же, как и в пасечнянских известняках.

В районе Борислава и в бачинской фации фораминиферы представ
лены в основном агглютинированными видами.

Радиолярии бачинского разреза эоцена выражены комплексом сф е
рических гладких, плоских, дисковидных, эллипсовидных и колпачко
видных скелетов. Наиболее часты здесь роды Cenosphaera, Carposphae- 
ra, Thecosphaera, Cenodiscus, Sethodiscus, Porodiscus, Spongodiscus  
и в меньшем количестве Theocorys, Podocyrtis  и Theocampe.

В видовом отношении комплекс радиолярий района Бачино и Воли 
Коблянской (р. Днестр) весьма близок к одповозрастпым комплексам 
радиолярий эоцена Кавказа, Средней Азии и Западно-Сибирской низ
менности [2—4]. Отсюда определены Cenosphaera kuschnari L і р т . ,
С. cf. politepora  L і p т . ,  Conocaryomma cf. aralensis  L і p т . ,  Thecosphae
ra cf. melitomma  K o s l o v a ,  Cenodiscus lends  L і p т . ,  Trochodiscus sp., 
Sethodiscus lenticularis L і p т . ,  Stylotrochus  cf. paciferum  L і p т . ,  P o 
rodiscus delicatus L і p т . ,  Spongodiscus  sp., Amphibrachiuni sp., P odo
cyrtis cf. faciala Cl. et Cm. Theocorys cf. unicum L i p i n ,  и др.

Заканчивает разрез эоцена быстрицкий горизонт, в котором у ста
новлены в нижней его части слои с Acarinina rotundimarginata  и 
Cyclammina amplectens. а в верхней — слои с Globigerapsis tropicalis 
и зона Globigerina corpulenta.

Литологически быстрицкая свита выражена топкоритмичным чере
дованием зеленовато-серых, чаще всего нензвестковистых, аргиллитов, 
алевролитов и реже песчаников. Местами (реки Прут, Черемош, Серет) 
в подошве быстрицкой свиты залегает горизонт пестроцветных красных 
и зеленых) аргиллитов с прослоями (3—5 см) алевролитов или мелко
зернистых песчаников, мощность горизонта от 5— 10 до 20—30 м. М ощ 
ность всей свиты 70— 300 м.

В кровле быстрицкой свиты повсеместно залегает горизонт глоби- 
гериновых мергелей, в котором выделяется биозона Globigerina corpu
lenta. Она характеризуется массовым развитием глобигерин вида 
индекса и сопутствующих ему G. galarisi B e r n . ,  G. triparti K o c h . ,
G. rohri В о 11 і, G. linaperta F i n l a y . ,  G. eocciena G u m b .  и др. В верх
ней части зоны появляются мелкие Globigerina officinalis S u b b., G. pre- 
bulloides B l o w ,  Turborotalia opima папа В о 11 і, Т. liverovskae 
N. В у k., Chiloguembelina cubensis ( P a l m e r ) ,  характерные виды уже 
для олигоцеиа.

В слоях с Globigerapsis tropicalis и Cyclammina rotundidorsata  най 
дены верхнеэоценовые Nummulites fabianii ( P r e v . ) ,  N. incrassatus 
Н а т р е ,  N. chavannesi Н а т р е .

Донедавна в районе Борислава все исследователи выделяли попель- 
скую фацию (свиту) верхнего эоцена, представленную пепельно-серы
ми известковистыми алевролитами с включениями галек и глыб к р а с 
ных и зеленых филлитов рифея, черных аргиллитов с остатками грап- 
толитов силура, доломитов триаса, известняков юры и флишевых о б р а
зований мела и палеогена. Эта алевролитовая толща нередко бывает 
сильно перемятой, с явными признаками подводного оползания и имеет 
в плане линзовидную форму, косо пересекающую Береговую и две се
верные чешуи Оровской скибы. Попельская толща представляет собой 
крупный олистостром в составе быстрицкой свиты. В погіельских слоях 
найдены моллюски и агглютинирующий комплекс мелких фораминифер 
среднего-верхнего эоцена.

Верхняя часть разреза палеогена Скибовой зоны представлена 
мощной толщей (1000 м) менилитовой свиты, в которой местами (Б е 

22



реговая и Оровская скибы в междуречье Прут— Стрый) выделяются 
три подсвиты (нижнеменилитовая, среднеменилитовая (или лопянец- 
кая) и верхнеменилитовая). Фауна радиолярий плохой сохранности и 
малых размеров обнаружена в нижней части нижпеменилитовой под
свиты (в средней части нижнекремневого горизонта). Радиолярии 
представлены родами Cenosphaera и Cenodiscus, реже Porodisus.
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In  th is paper the P a leogene  deposits c h a rac te ris tic  of the U k ra in ian  C a rp a th ian  Ski- 
bovaya zone and their lith o lig icalfac ia l v a ria b ility  a re  show n. B achinsky  type of section  
is sin g led  ont, generic  and species defin ition  of ra d io la ria  a re  given.
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О ВОЗРАСТЕ НУММУЛИТОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ КРЫМА

Многие исследователи палеогена считают, что нуммулитовые изве
стняки Горного Крыма повсеместно представляют собой одновозра
стную толщу. В течение многих десятилетий нуммулитовые известняки 
традиционно относились к среднему эоцену. Указания на их среднеэо- 
ценовый возраст можно найти в работах А. Н. Рябинина [14], В. К- В а
силенко [3], Г. И. Немкова и Н. Н. Бархатовой [11, 12], Г. И. Немкова
[ 10] и др.

В 1966 г. Г. Ш ауб [15] на основании анализа стратиграфического 
распространения таких видов, как Nummulites distans  D e s h a y e s ,  
N. polygyrarus  D e s h . ,  N. murchisoni R u t., пришел к выводу о при
надлежности нуммулитовых известняков Бахчисарая к нижнему эоцену 
и об отсутствии здесь отложений среднего эоцена. Причиной ошибоч
ного заключения Г. Ш ауба об отсутствии в бахчисарайском разрезе 
среднеэоценовых отложений послужило неправильное определение верх- 
неэоценового вида Nummulites incrassatus  de la H а г p e и выделение 
одноименной зоны Г. И. Немковым и Н. Н. Бархатовой [11] в слоях, 
леж ащ их непосредственно выше нуммулитовых известняков. Эти по
следние Г. Ш ауб справедливо отнес к кюизскому ярусу.

Как показали исследования [4, 5, 8] ,  в Бахчисарайском районе, по 
р. Альме, над нуммулитовыми известняками находятся отложения ниж
ней части среднего эоцена, в которых верхнеэоценовые виды, естествен
но, присутствовать не могут.

В 1971 г. один из авторов [4] произвел сопоставление всего комп
лекса нуммулитид из нуммулитовых известняков г. Бахчисарая с нум- 
мулитидами Средиземноморья и отнес большую, нижнюю часть симфе
ропольского «яруса» (без зоны Nummulites polyfyratus) к верхнеипр- 
скому подъярусу.

Зона Nummulites polygyratus относилась одними исследователями 
к верхнеипрскому подъярусу [19], другими — к среднему эоцену [4— 
6, 10— 12]. Прямых оснований, т. е. находок типичных среднеэоценовых 
нуммулитов, для отнесения этой зоны к среднему эоцену ие было. Су
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ществовало лишь логическое сопоставление ее в разрезе Бахчисарая 
со среднеэоценовой зоной A carinina , ,crassaform is“ (=^А. bullbrooki). 
Однако достоверных данных о присутствии в зоне Nurnmulites polygy- 
ra tu s  комплекса планктонных фораминифер зоны A carinina bullbrooki 
до сих пор не получено.

В 1982 г. в разрезе г. Белокаменска (Инкерман) в зоне Nummu- 
lites polygyratus были обнаружены верхнеипрские нуммулитиды: Num- 
mulites praelucasi D о u v і 11 ё, N. inkermanensis  S с h a u b, N. vipaveti- 
sis  Z a n с h e et P a v 1 о v e s, N. pratti  d’A r c h i a c  et  H a i m e ,  
N. partschi de la H a г p e, Assilina laxispira (de la H а г p e) [7]. Здесь 
ж е была установлена верхнеипрская зона Discoaster Iodoensis. Полу
ченные данные позволили пересмотреть возраст зоны Nurnmulites poly
gyra tus  и дали основание отнести ее вслед за Г. Ш аубом к верхнеипр- 
скому подъярусу.

При изучении нанопланктона бахчисарайского разреза [1. 2] в с а 
мой верхней части нуммулитовых известняков (зона Nurnmulites poly
gyra tus)  установлена зона Discoaster sublodoensis.

По данным П. Буше [16], стратотип лютецкого яруса в Парижском 
бассейне начинается с верхней подзоны зоны Discoaster sublodoensis. 
К сожалению, в бахчисарайском разрезе сохранность наноплапктона и 
видовой состав не позволяют разделить зону Discoaster sublodoensis на 
две подзоны. Но не исключено, что здесь представлена лишь нижняя, 
верхнеипрская подзона. Некоторые исследователи считают даже, что 
в верхней части нуммулитовых известняков Бахчисарая еще продолж а
ется зона Discoaster Iodoensis, поскольку в этой части разреза присут
ствуют переходные формы от Discoaster Iodoensis к Discoaster sublo
doensis [9, 21].

В настоящее время нет единого мнения о возрасте зоны Discoaster 
sublodoensis. Одни исследователи проводят границу внутри зоны, что 
совпадает с основанием зоны Р 10 по планктонным фораминиферам и 
основанием зоны N. laeviga tus  [18], другие — по подошве, относя всю 
зону Discoaster sublodoensis к среднему эоцену [19], третьи — по кров
ле зоны, считая ее верхнеипрской [21]. Поскольку не всегда можно 
выделить в зоне Discoaster sublodoensis две подзоны, а такж е то, что 
смена комплексов нанофлоры проходит по границе зон D. Iodoensis и
D. sublodoensis, границу между нижним и средним эоценом по нано
планктону следует проводить по основанию зоны D. sublodoensis, как 
это сделали В. Хей, У. Мохлер и П. Рот [19].

Различие взглядов на возраст нуммулитовых известняков в бахчи
сарайском разрезе привело в 1981 г. к компромиссному решению ко
миссии по палеогеновой системе Межведомственного Стратиграфиче
ского Комитета СССР [13]. Название «симферопольский региоярус» 
было заменено па название «симферопольские слои», возраст которых 
был обозначен как ипрский—лютецкий (вернее, позднеипрский— рапне- 
лютецкий).

В разрезах г. Белокаменска (Инкерман), г. Симферополя и с. Д о н 
ского верхняя граница нуммулитовых известняков и граница распро
странения Nurnmulites polygyratus не совпадают с границей зон Dis
coaster Iodoensis и Discoaster sublodoensis (см. рисунок). Так, в г. Бе- 
локамепске, в разрезе карьера Цыганской балки, комплекс нуммулитид 
зоны Nummulithes polygyratus распространен почти до кровли зоны 
Discoaster sublodoensis, а нуммулитовые известняки захватывают и 
низы зоны Nannotetrina fulgens [7].

В разрезе южной окраины г. Симферополя и в Чумакарском ка р ье 
ре фация нуммулитовых известняков охватывает только самую верхнюю 
часть зоны Discoaster Iodoensis и всю зону Discoaster sublodoensis. 
Зона Discoaster Iodoensis в своей нижней части (2,5 м) представлена 
желтовато-зелеными карбонатными глинами (слои 1 3), плотными
глинистыми известняками (мощность 11 м, слои 4— 10) и рыхлыми бе-
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лыми известняками (мощность 2 м, слои 11, 12). Кровля зоны Discoas- 
ter  lodoensis установлена в нижней части нуммулитовых известняков 
Чумакарского карьера (мощность 1,5 м, слой 13). Отсюда были опре
делены Nummulites distans  D e s h a y e s ,  N. archiaci S с h a u b, N. niti- 
dus de la H a г p e, N. praelucasi D о u v і 11 e, N. apertus G o l e v  et 
S о v с h і k. N. leupoldi S c h a u b ,  N. anomalis de la H a r p e, N. burdi- 
galensis de la H a r p e, N. partschi de la H a r p e, N. subdistans  de la 
H a г p e, N. rotularius D e s h a y e s ,  Assilina major H e і in, Operculina
parva  D о u v і 1 1 e et o’G о г rn a n, 0 . ammonea  L e у m e r і e. Этот
комплекс видов характеризует верхнеипрский подъярус.

Нанопланктон представлен следующим комплексом: Discoaster lo
doensis В г a m 1. et R і е d е 1, D. crassus M a r t i n i ,  D. barbadiensis  
T a n  S i n  H o k . ,  D. aster В г a rn 1. et R і e d e 1, D. binodosus M a r t . ,
D. boulangeri L a z a u d ., D. sp., Coccolithus pelagicus  (W a l l . ) ,  C. eope- 
lagicus В г a m 1. et R і e d e 1, Cuclococcolithus formosus К a m p., C. gam-
mation (В г a rn 1. et  S u l l . ) ,  Chiasmolithus grandis  (B r a m 1. et
R i e d e l ) ,  C. solitus (В г a rn 1. et  S u l k ) ,  Cruciplacolithus cf. mutatus 
P e г с h-N і e 1 s e n, C. sp. Neococcolithus dubius (D e f 1.), Campylo- 
sphaaera dela  (B r a m 1. et S u l k ) ,  Sphenolithus radians D e f k, Litho- 
stromation perdurum  D e f k, Rhabdosphaera perlonga  D e f k, Spheno
lithus radians D e f k, Zygrhablithus bijugatus crassus L o c k e r .  Д анная 
ассоциация нанопланктона относится к зоне Discoaster lodoensis. Вы
шележащая толща зоны Discoaster sublodoensis представлена в Чума- 
карском карьере чередованием слоев рыхлых и плотных нуммулитовых 
известняков общей мощностью около 9 м. В основании толщи (слой 14, 
мощность 2 м) полностью исчезают типичные верхнеипрские виды нум- 
мулитид и остаются лишь транзитные верхнеипрские— нижнелютецкие 
формы: Nummulites distans  D е s h., N. archiaci S c h a u b . ,  N. murchi- 
soni R ii t., N. rotularius D e s  h., N. apertus G o l e v  et S o v . ,  Assilina
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major  H e i m .  В слое 15 (мощность 2,5 м), кроме перечисленных выше 
форм, появляются Nummulites polygyratus  D е s h. и N. formosus de la 
H а г p e.

В кровле нуммулитовых известняков (слой 16, мощность 4,0—4,5 м) 
обильно представлены N ummulites polygyratus  D е s h., N. distans  
D e s h . ,  N. formosus de la H a г p e, N. archiaci S c h a u b . ,  N. pratti  
d ’A с h і a с et H a і m e, N. apertus G o l e v  et S o v . ,  Assilina major  
H e i m .  По данным Г. Ш ауба [22], почти все эти виды до настоящего 
времени были известны из верхнеипрских отложений.

В комплексе нанопланктона зоны характерны следующие виды: 
Discoaster sublodoensis (В г a m 1. et S u l l . ) ,  D. lodoensis В r a m 1. et 
R і e d e 1, D. barbadiensis T a n S i n H o k ,  D. crassus M a r t . ,  Coccoljthus 
pelagicus ( Wa l l . ) ,  C. eopelagicus В г a m 1. et R і e d e 1, Cyclococcoli- 
thus formosus К a m p., C. gam m aticn  (В г a m 1. et S u l l . ) ,  Chiasmoli- 
thus grandis  (В г a m 1. et  R i e d e l ) ,  C. sotitus (В г a m 1. et S u l l . ) ,  
Triquetrorhabdutus inversus B u k r y  et  В г a m 1., Pemma rotundum  
К 1 u m p p., Braarudosphaera discula  В г a m 1. et  R i e d e l ,  Zygrhablithus  
bijugatus D e f 1. Данный комплекс характерен для зоны Discoaste- 
roides kuepperi [17], которая равнозначна нижней подзоне зоны D. sub 
lodoensis.

В 12 км к северо-востоку от г. Симферополя в с. Донском, па левом 
берегу р. Бештерек обнажаются две пачки известняков. Нижняя пачка 
сложена нуммулитовыми известняками мощностью около 5 м. В ней 
распространены Nummulites polygyratus  D e s h . ,  N. formosus de la H a r- 
p e, N. rotularius D e s h .  и Assilina spira planospira  B o u b e e .  Здесь 
же была установлена зона N annote tr ina  fulgens. Таким образом, пе
речисленные виды пуммулитид распространены здесь в пижнелютетских 
отложениях.

Верхняя пачка известняков мощностью 3—4 м содержит многочис
ленные дискоциклины и N ummulites formosus de la Н а г р е. В ней р ас
пространен нанопланктон зоны N annote tr ina fulgens.

Таким образом, нуммулитовые известняки Горного Крыма представ
ляют собой фацию, «скользящую» во времени от позднего ипра до 
раннего лютеция.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Крыму в верхней 
части верхнеипрского подъяруса (зона Discoaster lodoensis) и в нижней 
части лютецкого яруса (зоны Discoaster sublodoensis и N annote tr ina  
fulgens) распространены практически одни и те же виды нуммулитид, 
что позволяет использовать их для установления здесь границы н и ж 
него и среднего эоцена.

Приуроченность видов Nummulites polygyratus, N. archiaci, N. for
mosus, N. pratti, N. rotularius, N. apertus, N. distans, Assilina major 
к упомянутым выше нижнелютетским зонам нанопланктона дает осно
вание для расширения их стратиграфического диапазона (биозон) от 
верхнего ипра до нижнелютецкого подъяруса. Это делает такж е неже
лательным использование вчдов Nummulites polygyratus  и N. distans 
в качестве видов-индексов г е только для общей, но и для местной зо 
нальной шкалы.
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are a rra n g e d  for as the U pper Ip rian  zone of D iscoaster Iodoensis, as th e  L ow er L u te tian  
zones of D iscoaster sub lodoensis and N an n o trin a  fu lgens. This doen it a llow  to  use 
them  for the  d e te rm in a tio n  of the  border of Low er and M iddle Eocene, but the  species 
N urnm ulites p o ly g y ra tu s  and N. d is tan s  are u ndesirab le  for use as the species — index 
for the  zonal scale.

С таття поступила в редколлегию  12.12.87

УДК 564.71 1:551.782.1 (477.8)

Л. Д . ПОНОМАРЕВА, канд. геол.-мин. наук 
(Л ьвов. И Г Г Г И  АН У С С Р)

НОВЫЕ ВИДЫ МШАНОК  
ИЗ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ в о л ы н о - п о д о л ь я

Мшанки являются одной из широко распространенных и сравни
тельно мало изученных групп ископаемых в морских отложениях мио
цена Волыно-Подолья. Н иж е приводятся описания некоторых новых 
видов из отряда Cyclostomida.

Семейство Diastoporidae  B u s k ,  1859
Р о д  Diastopora  L a m o u r o u x ,  1821

Т и п о в о й  в и д .  Diastopora foliacea L a m o u r o u x ,  1821, средняя 
юра, батский ярус Франции.

Д и а г н о з .  Зоарии в виде пластин различной формы, прирастаю
щих всей нижней поверхностью, либо выпрямленные, листовидные 
(двухслойные), прикрепляющиеся в одной точке. Могут формировать 
также цилиндрические стебли, полые внутри (так называемые кавари- 
формные зоарии). Зооеции располагаются свободно, в шахматном 
порядке или неотчетливыми рядами. Кенозооеции могут встречаться,
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но в целом для рода не характерны. Гонозооеции в виде вздутий р аз 
личной формы — овальной, округлой или неправильных очертаний.

С р а в н е н и е  и о б щ и е  з а м е ч а н и я .  Описание рода приво
дится согласно представлениям К. Бруда *, акцентировавшего внимание 
на факте прямой зависимости форм роста зоариев у диастопор от 
факторов воздействия внешней среды. Некоторые исследователи оши
бочно принимали различные формы роста за разные роды. Однако это 
экологические морфотипы, и, как показали микроскопические исследо
вания, способ почкования и структура стенки у них не меняются. 
К. Бруд предложил упразднить целый ряд родов: Berenicea, Multispar-  
sa, Cavaria, Mesenteripora, Reptomultisparsa  и др. Кроме того, в сино
нимику Diastopora  вошли такж е роды, выделенные по типу выводковых 
камер: Diaperoecia, Plagioecia, Microecia.

В о з р а с т .  Триас — ныне.

Diastopora grandis**  P o n o m a r e v a  sp. nov.
Таблица, фиг. 1, 2

Г о л о т и п  №  130/73, хранится в литотеке И ГГГИ  АН УССР; мио
цен, бадений, гологорский подъярус, подгорские слои; Термопольская 
обл., с. Залесцы.

М а т е р и а л .  8 фрагментов зоариев отличной сохранности.
О п и с а н и е .  Фрагменты зоариев продолговатой формы, изогнутые 

по форме цилиндрического субстрата. Н ад  базальной пластинкой вы
ступают относительно длинные перистомы, ориентированные к ней 
большей частью под прямым углом и располагающиеся часто и нере
гулярно. Стенки перистомов гладкие или слегка морщинистые, поверх
ность между ними пронизана частыми мелкими порами. Апертуры круг
лые. Гонозооеций не встречен.

Р а з м е р ы ,  мм.
Голотип Оригинал
№ 130/73 № 130/208

Д и ам етр  апертур 0,12—0,14 0,12— 0,14
Д иам етр перистомов 0,18—0,21 0,20—0,22
М аксим альная длина
перистомов 0,26—0,28 0,20—0,26

С р а в н е н и е .  Главным отличительным признаком описываемого 
нового вида являются большие микрометрические измерения зооециев, 
не отмеченные у других близких видов. Характер расположения зоое
циев на поверхности зоария несколько сходен с расположением тако
вых у Diastopora minima  R е u s s, но у последней диаметр апертур 
вдвое меньше.

У Diastopora corrugata  R е u s s зооеции такж е имеют относительно 
большие измерения, однако они по всей длине примыкают к базальной 
пластинке, почти не обособляясь от нее.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Б а 
дений, гологорский подъярус (бассейн р. Бугловки).

Семейство Filisparsidae  B r o o d ,  1972 
Р о д  Filisparsa O r b i g n y ,  1853

Т и п о в о й  в и д .  Filisparsa neocomiensis O r b i g n y ,  неоком 
Франции.

Д и а г н о з .  Зоарии в начальной стадии проходят короткую при
растающую стадию типа Tubulipora, затем выпрямляются и формируют 
дихотомирующие ветви с уплощенными стеблями. Зооеции открываются 
на фронтальную сторону, располагаются нерегулярно или неровными 
поперечными рядами. Д орсальная сторона зоариев может быть покры

* Brood К. C yclostom atous B ryozoa from  the U pper C re taceous and  D an ian  in 
S k a n d in a v ia / / Stokholm . C ontribs. Geol. 1972.

** О т лат. grand is  — большой, крупный.
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та слоем кенозооециев. Почкование дорсальное. Гонозооеций округлой 
или овальной формы, находится на фронтальной стороне зоариев. 
Оэциостом короткий, терминальный. Оэциопора меньше апертур зоое- 
циев.

С р а в н е н и е .  От близкого рода Tervia отличается дорсальным 
почкованием (у Tervia центральное) и характером расположения гоно- 
зооециев на фронтальной стороне зоариев.

В о з р а с т .  Мел — ныне.

Filisparsa malecki * P o n o m a r e v a  sp. nov.
Таблица, фиг. З а . б; 4 а, б

Г о л о т и п  № 130/129, хранится в литотеке И ГГГИ  АН УССР; 
миоцен, бадений, опольский подъярус, николаевские слои; Львовская 
обл., г. Николаев.

М а т е р и а л .  22 фрагмента зоариев хорошей и отличной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Фрагменты зоариев представляют собой уплощенные 
дихотомирующие прутья. В поперечном разрезе ствола зоария обычно 
4 зооеция. Перистомы длинные, с косым углом отклонения, располага
ются на фронтальной поверхности редко и без определенного порядка. 
Апертуры круглые. Д орсальная сторона плоская с поперечной борозд- 
чатостью. Вся поверхность зоариев пронизана частыми крупными 
порами.

Р а з м е р ы ,  мм.
Голотип Оригинал О ригинал
130/129 130/124 130/128

Ш ирина зоариев 0,68—0.70 0,75 0,65
Д и ам етр  апертур 0,16—0,17 0,15—0,16 ,0,14—0,15
Д и ам етр  перистомов ,0,18—0,20 0,18—0,20 0,18—0,22

С р а в н е н и е .  От близких видов Filisparsa elegatitissima  М a n- 
z o n i  и Filisparsa astalis M a n z o n i  отличается более длинными пе
ристомами, от Filisparsa clarki C a n u  et B a s s l e r  — более редким 
расположением перистомов на поверхности зоария и их меньшим д и а
метром.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Б ад е
ний, опольский подъярус, николаевские слои (с. Руда, города Подгай- 
цы, Николаев).

Семейство Terviidae С a n u et B a s s l e r ,  1920 
Р о д  Tervia J  и 1 1 і е n, 1882

Т и п о в о й  в и д .  Tervia solida  J  и 1 1 і е n, 1882, современная, Бис
кайский залив.

Д и а г н о з .  Зоарии выпрямленные, ветвистые. Зооеции откры ва
ются на фронтальной стороне зоариев, располагаются поперечными, по
перечно-косыми рядами или беспорядочно. Апертуры боковых зооециев 
могут открываться на дорсальной стороне. Почкование центральное. 
Гонозооеций находится на дорсальной стороне на разветвлении. Оэцио
стом терминальный, открывается на фронтальную сторону.

В о з р а с т .  Эоцен — ныне.

Tervia subiilis**  P o n o m a r e v a  sp. nov.
Таблица, фиг. 5, 6

Г о л о т и п  №  130/96, хранится в литотеке И ГГГИ  АН УССР; мио
цен, сармат, нижняя часть волыпского подъяруса; Тернопольская обл., 
с. Залесцы.

М а т е р и а л .  Около 40 экземпляров зоариев и фрагментов зоари
ев различной степени сохранности.

* Н азвание вида в честь польского биозоолога Е. М алецкого.
** От лат. s u b i i l i s — тонкіїіі.
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поперечными рядами. Д орсальная сторона зоариев может быть покры
та слоем кенозооециев. Почкование дорсальное. Гонозооеций округлой-

О п и с а н и е .  Зоарии в виде изогнутых узких прутьев, достигаю
щих в длину 5—6 мм, с округлым поперечным сечением. Ствол зоариев  
составлен тремя рядами зооециев. Короткие перистомы развиты только 
у боковых зооециев. Апертуры округлые или округло-скошенные, р ас 
полагаются без определенного порядка или сближены.

Дорсальная сторона зоариев построена так же, как  и у Tervia fra- 
gilis  ( E i c h w . ) ,  — двумя рядами симметрично расположенных зоое
циев. В некоторых случаях эта структура выражена нечетко, так как 
линии сочленения зооециев почти не различаются. Поверхность зоариев 
поперечно-морщинистая. Выводковая камера не встречена.

Р а з м е р ы ,  мм.
Голотип Оригинал Оригинал

№ 130/96 № 130/131 К<г 130/130

Ш ирина зоариев 0,26—0,28 0,24—0,28 ,0,26—0,28
Д иам етр апертур 0,10—0,11 0,10—0,11 0,09— 0,11
Д иам етр перистомов 0,12—0,13 0,11—0,13 0,12—.0,13

С р а в н е н и е .  Tervia subtilis sp. nov. безусловно родственна Ter
via fragilis ( E i c h w a l d ) ,  однако отличается от нее рядом признаков, 
стабильных для этого вида. У описываемых экземпляров зоарии не 
разветвляются, ширина их меньше и одинакова па всем протяжении за 
счет постоянного числа рядов зооециев в стволе. От Tervia irregularis 
(М е n е n g h і ri і) и Tervia gracilis C a n u  et  B a s s l e r  отличается 
узкими длинными зоариями и своеобразным симметричным располо
жением зооециев на дорсальной стороне.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  С а р 
мат, нижняя часть волынского подъяруса (с. Залесцы).

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  К  Т А Б Л И Ц Е
Фиг. 1 ,2 .  D iastopora g ra n d is  P o n o m a r e v a  sp. nov. Экз. №  130/73, (фиг. / )  

голотип; с. Залесцы , бадений, тернопольские слои; Х20. Экз. №  130/208 (фиг. 2) там  
же; Х22.

Фиг. 3, 4. F ilisparsa m alecki P o n o m a r e v a  sp. nov. Экз. №  130/129 (фиг. 3 ) , 
голотип; г. Н иколаев, бадений, николаевские слои; З а  — ф ронтальная сторона зоария, 
б  —  дорсальная сторона зоария; Х20. Экз. №  130/124 (фиг. 4 ) ; г. П одгайцы , б а д е 
ний, подгаецкие слои; 4 а — ф ронтальная сторона зоария, 4 6 — дорсальная сторона 
зоария; Х20.

Фиг. 5, 6. Tervia  su b tilis  P o n o m a r e v a  sp. nov. Экз. №  130/131 (фиг. 5 ); с. З а 
лесцы, сарм ат, нижневолынский подъярус; дорсальная сторона зоария; Х 22. 
Экз. №  130/96 (фиг. 6); голотип, там  ж е, ф ронтальная сторона зоария; Х20.

Three new  species of B ryozoa from  the o rder C yclostom ida have been described. 
D iastopora  g ra n d is  sp. nov. and  F ilisp arsa  m alecki sp. nov. is founded in B aden ian  d e 
posits, T ervia su b tilis  sp. nov. is stud ied  from  S a rm a tia n  deposits.

С татья поступила в редколлегию  18.12.87

УДК  551.781+561.26(470.44/47)

С. А. М ОРОЗ, д-р геол.-мин. наук,
Н. С. КЫ РВЕЛ, канд.-геол.-мин. наук, Л . И. ЕРМОХИНА

(Киев. Университет. С аратов. Университет)

НИЖНЕЭОЦЕНОВЫЕ СТРОМАТОЛИТЫ ОБЩЕГО СЫРТА

Стратиграфический объем и границы региостратонов нижнего эо
цена Общего Сырта до последнего времени определяли и истолковыва
ли довольно противоречиво. В литературе, по сути дела, к нижнему 
эоцену относили только так называемые «озинковские слои», представ
ленные своеобразной толщей мелководных, косослоистых, слабоглауко
нитовых песков с глыбами и линзами кварцитовидного песчаника, до
бываемого в окрестностях ст. Озинки, для изготовления щебенки. В этих
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песчаниках содержится обильная, монографически изученная фауна 
моллюсков И -  „  .

Исследования, проведенные авторами совместно с В. И. Курлае- 
вым, позволили уточнить стратиграфическое расчленение и корреляцию 
нижнеэоценовых отложений Общего Сырта, выделенных в составе 
озинковской серии. Последняя снизу вверх включает баранскую, сине
горскую и шиповскую свиты.

К баранской свите (стратотип установлен в окрестности ст. Озин- 
ки, сырт Баранья гора Синих гор) отнесена толщ а (мощность 30— 
35 м) опоковидных алевритов и глин, светло-зеленовато-серых и ж е л 
товато-серых, кварцево-глауконитовых, неизвестковых, тонкослоистых, 
иногда с характерной тонкоплитчатой отдельностью, с очажковым 
окремнением, с. экзотическими стяжениями (до 1 м в диаметре) сидери- 
товых образований. Д анная  толща залегает с отчетливым трансгрес
сивным контактом на подстилающих отложениях. К ее нижнему кон
такту приурочена своеобразная плита (мощность до 1,5 м) неравномер
но окремненного, неизвесткового ожелезненного, темноцветного, в верх
ней части тонкоплитчатого песчаника со строматолитовыми постройка
ми (слой со строматолитами). К верхней части баранской свиты при
урочена пачка слабо опоковидных кварцево-глауконитовых алевритов 
с многочисленными, хорошо сохранившимися, мелкими раковинами 
Lingula eocenica sp. nov. (слой с Lingula eocenica).  Последние ассоции
руют с неравномерно распределенными в этом слое и встречающимися 
также ниже по разрезу иногда многочисленными ядрами и отпечатками 
моллюсков, среди которых нами установлены Pinna margaritacea  
L a m k., Modiolus elegans  S о w., Pitar sulcataria  ( D e s h . ) ,  P. laevigata  
( L a m k . ) ,  P. suessoniensis ( D e s h . ) ,  P. ambiquus ( D e s h . ) ,  P. lamber- 
li ( D e s h . ) ,  Panope intermedia  S o w . ,  Aporrhais sowerbii sowerbii 
( M a n l ) ,  Siphonalia augusticostata  (M e 1 1.) и др. Этот специфический 
комплекс конхилиофауны указывает на раннеэоцеповый возраст вме
щающих его морских образований. Стратиграфическим аналогом баран
ской свиты на соседней территории Нижнего Поволжья является ниж- 
иекамышинская подсвита.

Следует отметить, что опоковидные образования, выделенные нами 
в составе баранской свиты, предыдущие исследователи [6, 7] в окре
стностях ст. Озинки и в смежных районах Синих гор Общего Сырта 
принимали за аналог сызранской свиты Поволжья. Нами же в каче
стве последнего для рассматриваемой территории установлена толща 
(мощность до 15 м) темно-серых и светло-серых опок и опоковидных 
алевритов, реже глин, с очажковым окремнением, неизвестковых, с х а 
рактерной оскольчато-глыбовой отдельностью. Эта толща, названная 
нами чевилевской свитой (стратотип в карьере V бывшего хут. Чевилев 
на р. Мерекепь, приток р. Алтаты), нередко содержит многочисленные 
остатки конхилиофауны, характерной для «бореального» палеоцена 
Русской плиты (Leda crassistria  К о е  п., Nemocardium semidecussatum  
К о е  п., Gafrarium (Circe) angelini К о е  п . ,  Arrhoges montensis  V i n e ,  
и др.).

Чевилевская свита с региональным размывом перекрывается ба
ранской свитой, а вниз по разрезу постепенно сменяется карбонатной 
толщей (мощность 20 м), адекватной датскому ярусу чалыклинской 
свиты алтатинской серии. Эти карбонатные отложения, сложенные пре
имущественно мелоподобными прослоями, окремнелыми мергелями и 
алевритами, с конца 30-х годов известны в литературе как  аналог дат 
ского яруса, что подтверждается результатами исследования известко
вого нанопланктона, выполненного по нашей просьбе Г. П. Калиниченко.

Нижнеэоценовая баранская свита вверх по разрезу без явных сле
дов регионального размыва сменяется толщей (мощность до 30 м) ко
сослоистых песков с линзами окремнелых глин и кварцитовидных пес
чаников с остатками раннеэоценовых моллюсков. Она отвечает нижней
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части «озинковских слоев» В. И. Яркина [7], названа нами синегорской 
свитой (стратотип установлен в песчаниковом карьере на горе Синяя 
гора, в 5 км к юго-востоку от ст. Озинки). Д анная литологически очень 
своеобразная свита по фауне моллюсков хорошо сопоставляется со 
средне- и верхнекамышинскими подсвитами Нижнего Поволжья, с су- 
ровикинской свитой бассейна Д она и хрестовской свитой Донбасса.

Заверш ает нижнеэоценовый разрез Общего Сырта шиповская свита 
(стратотип на горе Глазистая в окрестности с. Ш ипово), которая вы
членена нами из озинковских слоев В. И. Яркина [7]. Эту свиту сл а 
гает специфическая толща (мощность 15—20 м) белых, светло-серых 
песков с характерными, часто сахаровидными, местами окремнелыми, 
тонкоплитчатыми песчаниками. В последних иногда встречаются обиль
ные ядра и отпечатки систематически разнообразных моллюсков ран
него эоцена Glycymeris volgodonicus ( Z u b k . ) ,  Chlamys armaschewskii  
( K r y s c h a n .  et Me l . ) ,  Thyasira brongniarli D e s h . ,  Nemocardium wa- 
teleti ( D e s h . ) ,  Pitar laevigata  L a m k., Tellina pseudorostralis  d ’O г b., 
Aporrhais sowerbii korobkovi M u r o m ,  и др.

Ш иповская свита (горизонт) отраж ает своеобразный этап опти
мальной консолидации мористых условий в развитии ранпеэоценового 
эпиконтиненталыюго морского бассейна Русской плиты и смежных ре
гионов. Именно в шиповское время наиболее отчетливо проявилась 
связь с морем Тетической области, на что указывает приуроченность к 
данным отложениям, широко известным в литературе (гора Сантас у 
оз. Челкар и др.), фауны нуммулитид [ 1]. Аналоги шиповской свиты 
достаточно легко по литологическому составу и комплексам ископаемой 
конхилиофауны устанавливаются в Поволжье (царицынская свита),  
в бассейне Д она (шептуховская, номенклатурно правильнее туроверов- 
ская свита), на Донбассе (белореченская свита) и в Днепровско-Д о
нецкой впадине (каневская свита в узком смысле — фауноноспые пес
ки и песчаники бассейна Десны, горизонт ,,d“ Г. А. Радкевича в районе 
г. Канева).

Упомянутая выше «базальная» плита песчаника (слой со строма
толитами) баранской свиты нижнего эоцена является уникальным п а
мятником геолого-палеонтологической летописи, своеобразной палео
географической обстановки начала раннеэоценовой морской трансгрес
сии на обширной территории Русской плиты. В это время здесь в 
условиях активного гидродинамического режима формировались при
брежно-морские карбонатно-терригенные образования, которые впослед
ствии подверглись интенсивному химическому выветриванию, выщ ела
чиванию и ожелезнению. Палеогеографические условия этого времени 
способствовали развитию циаииевой флоры (сине-зеленые водоросли), 
следы жизнедеятельности которых зафиксированы в маломощных (до 
5 см), теперь обезызвествленных линзовидных строматолитовых по
стройках. Последние, относимые, согласно классификациям И. К. Ко- 
ролюк [2] и И. Н. Крылова [3], к пластовым и столбчатым образова
ниям, визуально хорошо фиксируются на поверхностях напластования 
(отдаленно напоминают следы жизнедеятельности эпифауны) и на 
вертикальных разрезах «биостромов» (иногда похожи па текстуры 
конус-в-конус). Надо полагать, что дальнейшие прецизионные исследо
вания позволят надлежащ им образом оцепить биостратиграфическую 
значимость палеогеновых строматолитов, определить их коррелятивные 
возможности.

Перед тем как дать палеонтологическое описание установленных 
нами форм, отметим, что строматолиты в отложениях эоцена встреча
ются чрезвычайно редко. В литературе указаны единичные находки, 
позволяющие предположить возможность их местонахождения в р а з 
личных значительно удаленных регионах. Одна из первых н а х о д о к  
описана В. Брэдли [8] из субаквальных отложений формации Гран— 
Ривер эоцена штатов Колорадо и Юта (СШ А). Здесь установлены
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различные формы столбчатых, пластовых и желваковых строматоли
тов, образующих маломощные пласты. В. Брэдли тщательно описал и 
изобразил две формы строматолитов, которые он отнес к зеленым во
дорослям.

Эоценовые строматолиты установлены такж е в прибрежно-морских 
отложениях Гиссарского хребта [5]. Здесь встречены столбчатые и 
пластовые строматолиты. В. П. Маслов ограничился кратким схемати
ческим описанием трех форм строматолитов, введя их характеристику 
в названия форм, состоящие из трех-четырех латинских слов.

Г р у п п а  Irregularia  К о г о 1 j и к, 1960
Пластовые неправильно-бугорчатые и волнисто-слоистые постройки, 

состоящие из бугров и впадин неправильной формы, расположенных 
на различном расстоянии друг от друга. Бугры асимметричные, непра
вильной формы и разнообразных размеров (от 0,5 до 10,0 см в попе
речнике). Наслоение неунаследованное либо слабо унаследованное.

Irregularia mantiensis ( B r a d l e y ) ,  1923 
Табл. I

C on fervites m a n tien s is  B r a d l e y ,  1923, c. 208, рис. 15.

О р и г и н а л .  Музей КГУ, образец У-2, Общий Сырт, ст. Озинки, 
баранская свита, нижний эоцен.

М а т е р и а л .  Одиннадцать экземпляров плохой сохранности из 
одного обнажения. Карбонат светлых микрослоев нередко замещен гид
роокислами железа.

Д и а г н о з .  Irregularia пологобугорчатая с ленточной микрострук
турой.

О п и с а н и е .  Чередование пологих бугорков и впадин неправиль
ной формы, асимметричных, достигающих 3—5 см в диаметре и I— 2 см 
в высоту. Рельеф поверхности построек слабо выраженный, очертания 
их в плане неправильно-округлые. Слоистость тонкая, иеунаследован- 
ная, местами образует пологие асимметричные «волны».

Строматолиты образуют маломощные (15—20 см) линзовидные 
биогермы.

М и к р о с т р у к т у р а  определяется чередованием слоев двух ти
пов: 1 ) темных, сложенных пелитоморфным карбонатом, относительно 
более тонких и выдержанных, их толщина колеблется от 0,1 до 0,6 мм; 
2 ) сравнительно светлых слоев, сложенных тонкозернистым карбонатом 
толщиной от 0,4 до 2,5 мм; форма светлых слоев неправильная, неред
ко линзовидная; светлые слои местами имеют комковатое строение: со
держат округлые и овальные сгустки неметоморфного карбоната, до
стигающие в диаметре 0,2— 0,6 мм.

С р а в н е н и е .  Д ан ная  форма матолита Confervites mantiensis, 
описанного В. Брэдли [8] из эоценовой формации Гран—Ривер штатов 
Колорадо и Юта (СШ А), отличается более пологой формой построек.
В. Брэдли отнес эти строматолиты к зеленым водорослям.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Эоценовая формация 
Гран—Ривер США; нижний эоцен Общего Сырта, баранская свита.

Г р у п п а  Collenia M a s l o v ,  1960
Вертикальные субцилиндрические столбики с округлым поперечным 

сечением, изолированные друг от друга вмещающей породой либо 
взаимосвязанные отдельными строматолитовыми слоями. Краевые час
ти слоев не облекают боковой поверхности столбиков. Размеры преи
мущественно мелкие. Ветвление редкое, пассивное.

З а м е ч а н и е .  Выделив морфологический тип Collenia, В. П. М ас
лов [4] не дал его диагноза и описания. Он включил в тип Collenia ряд 
морфогрупп, объединив различные формы столбчато-пластовых, пла
стовых ветвящихся строматолитов и неветвящихся.
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Collenia coloniata  ( B r a d l e y ) ,  1923 

Табл. I I

C hlorellopsis colon ia ta  B r a d l e y ,  1923, c. 205, рис. 4, 6, 9.
C ollenia co lum naris g ra n u lo sa  p lanolam inaris  М а с л о в ,  1962, с. 691, рис. 1 — 1, 4, 5.

О р и г и н а л .  Музей КГУ, образец У-4, Общий Сырт, ст. Озинки, 
баранская свита, нижний эоцен.

М а т е р и а л .  Восемь образцов плохой сохранности из одного об
нажения. Карбонат светлых микрослоев нередко замещен гидроокисла
ми железа, по карбонату округлых и овальных сгустков развиты р а 
диально-лучистые агрегаты хлоритов (?).

Д и а г н о з .  Collenia мелких размеров со слабо выраженной слои
стостью и комковатой микроструктурой.

О п и с а н и е .  Очень мелкие прямые субцилиндрические столбики 
с округлыми или близким к нему поперечным сечением. Д иаметр  стол
биков от 0,3 до 0,7 см, высота 1,5—4,0 см. Расстояние между столби
ками не превышает 0,2 —0,5 см. Оси столбиков субпараллельны. Слои
стость тонкая, слабо выраженная. Слои симметричные, дугообразно-вы
пуклые. В краевой части столбиков слои слегка подгибаются книзу, не 
облекая боковой поверхности. Р еж е они, не прерываясь, переходят к 
соседним столбикам, соединяя их в одно целое. Изредка столбики вет
вятся, ветвление пассивное, без увеличения общего объема ветвящихся 
столбиков.

Столбики слагают линзовидные биогермы мощностью 4—5 см и 
более. Верхняя поверхность построек мелкобугорчатая, почковидная.

М и к р о с т р у к т у р а  обусловлена чередованием слоев двух ти
пов: 1) относительно более темных, сложенных пелитоморфпым карбо
натом, сравнительно тонких, выдержанных по толщине (0,1—0,4 мм); 
иногда темные сближены друг с другом и располагаются по 3—4 вме
сте, образуя «зоны», прослеживающиеся от одной постройки к другой — 
это обусловливает зональный характер микроструктуры; 2 ) относитель
но более светлых слоев, выдержанных по толщине (0,2—0,6 мм), сло
женных тонкозернистым карбонатом; нередко светлые слои содержат 
округлые и овальные сгустки пелитоморфного карбоната, замещенные 
гидроокислами железа; некоторые сгустки сохранили на поверхности 
известковую оболочку; аналогичные сгустки встречены и во вмещающей 
породе межстолбикового пространства. Диаметр сгустков достигает 
0,2 —0,6 мм.

С р а в н е н и е .  Описанная форма от строматолитов эоцена Гиссар- 
ского хребта Collenia collumnaris granulosa planolaminaris  [5] отлича
ется меньшими размерами столбиков. Кроме того, морфология описан
ной формы позволяет отождествить ее с некоторыми из многочислен
ных построек, встреченных В. Брэдли в формации Гран— Ривер штатов 
Колорадо и Юта (США) [8], имеющими столбчатое строение. Формы, 
описанные В. Брэдли, вероятно, отличаются более частым ветвлением 
столбиков. Все упомянутые строматолиты, помимо морфологии, объеди
няются и текстурно-структурными особенностями — наличием сфер и 
овалоидов карбонатного состава, принятых В. Брэдли за клетки зеле
ных водорослей Chlorellopsis coloniata R e i s  [9].

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Эоценовая формация 
Гран—Ривер штатов Колорадо и Ю та (СШ А); эоцен Гиссарского хреб
та, туркестанский горизонт; нижний эоцен Общего Сырта, баранская 
свита.

1. Бархатова Н. Н., Раэм ы слова С. С. С тратиграф ия и нуммулитиды эоценовы х 
отлож ений Прикаспийской впадины. Л ., 1974. 2. К оролю к И. К. С тром атолиты  н и ж н е
го кембрия и протерозоя И ркутского ам ф и т еа тр а / / Тр. И н-та геологии и р азр аб . г о 
рючих ископаемых АН СССР. I960. Т. 1. С. 128— 129. 3. К ры лов И. Н. С толбчаты е 
ветвящ иеся строматолиты  рифейских отлож ений Ю ж ного У рала и их значение д л я  
стратиграф ии верхнего д о к ем б р и я / / Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1963. Вып. 69. С. 34—
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57. 4. М аслов В. П . С тр о м ато л и ты / / Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1960. Вып. 41. 5. М ас
ло в  В. П. О палеогеновы х стром атолитах Гиссарского х р е б та / / Д окл. АН СССР. 1962. 
Т. 142. №  3. С. 687—691. 6. Я р ки н  В. И . К стратиграфии палеогеновых отложений 
Вомо-У ральской о б л а ст и / / И нформ. сб. Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. 1959. №  11. 7. Я р
кин В. И . М оллюски озинковских слоев южных склонов Общ его С ы р т а / / М атериалы 
биостратиграфии палеогеновых отлож ений Западного  К азахстана . Н. С. Л ., 1962. Т. 82. 
С. 215—254. 8. B rad ley  W. Н. A lg a r reef and oo lity  of the g reen  River F o rm a tio n // 
U. I. Geol. lu rv . P ro fess ., P ap er. 1923. N 154. P. 203— 223. 9. R eis О. M. K alkalgen 
and Ieesin terk a lk  an s  rh e in p flan z isch en  F e r t ia r / / G eognost. Jah rb . 1923. Ba. 36.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М
Таблица I

Фиг. 1—3. Irregu laria  m a n tien s is  ( B r a d l e y ) .  О ригинал, обр. северо-восточнее 
ст. Озинки, баран ская  свита. /  — общий вид построек, характер  слоистости. В ерти
кальное сечение постройки (приш лиф овка); 2 — тип микроструктуры , вертикальное 
сечение, шлиф Х 20; 3 — тип микроструктуры , поперечное сечение, шлиф, Х20.

Таблица 11
Фиг. 1—3. C ollenia co llen ia la  ( B r a d l e y ) .  О ригинал, обр. северо-восточнее 

ст. Озинки, баран ская свита. 1 — общий вид построек, форм а столбиков, характер 
слоистости. В ертикальное сечение построек (приш лиф овка); 2 — тип микроструктуры, 
вертикальное сечение, шлиф, Х20; 3 — тип м икроструктуры, поперечное сечение, 
шлиф, Х20.

S tro m ato lite s  of B a ran ian  su ite  (L ow er E ocen ian) of the O bshchy S y rt  a re  des
cribed the first.

С татья поступила n редколлегию  18.12.87

УДК 561.26:551.735(477.8)

А. А. М У РО М Ц ЕВ А , канд. гс-ол.-мин. наук 
(Л ьвов. И Г Г Г И  АН У С С Р)

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ  
В КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ  

ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Автор настоящей статьи с 1974 г. исследует известковые водоросли 
каменноугольных образований Львовско-Волынского угольного бассей
на. В настоящее время в стратиграфическом диапазоне олесковской 
(верхний визе) — паромовской (нижний башкир) свит обработан кер- 
новый материал структурно-поисковых и глубоких разведочных сква
жин *. Это позволило в разнообразных известняках определить три типа 
водорослей: сине-зеленые (цианобактерии?) — 3 рода, зеленые — 23 ро
да и красные — 12 родов, а такж е вслед за Р. Каммингсом [10], Д. Б а 
шаром [14] и С. Скомпским [12] выделить псевдоводоросли (водорос
левую проблематику). Последние имеют существенное значение при 
индексации пластов известняков и прослеживании их по латерали. Н а
пример, по многочисленным экземплярам Prinsipia donbassica  ( Ko s -  
s е n к о) в ассоциации с Calcifolium okense S с h v. et В і г. четко вы
деляется известняк V53 иваничской свиты. Некоторые результаты изуче
ния палеоальгофлоры опубликованы [6, 7].

Распределение водорослей в разрезе и по площади бассейна 
неравномерное, чем объясняются проблемы, возникшие при выяснении 
их стратиграфического значения. Наблюдается зависимость отдельных 
видов и соответственно комплексов от фациальных обстановок — в од
них интервалах водоросли породообразующие, в других отмечаются в 
виде отдельных фрагментов.

Первые известковые водоросли в исследованном материале при
урочены к низам олесковской свиты, где в подошве известняковой тол

* Коллекции ш лифов А. А. М уромцевой, 1974— 1987 гг.; Г. М. Помяновской, до 
1965 г.; В. Ф. Ш ульги, 1984— 1985 гг.
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щи с редкими маломощными прослоями известковистых аргиллитов 
(скв. Балучин-13, 4671, 4780) отмечены немногочисленные Катаепа  
delicata  A n t г., Stacheoides polytrematoides  ( B r a d y ) ,  Epistacheo- 
ides sp.

Микрофациальный анализ пород показал, что вверх по разрезу 
происходит обогащение водорослей за счет появления новых видов и 
постепенного увеличения их количества. Так, если в спикуловых изве
стняках и их разностях с детритом (нижняя и средняя части свиты) 
очень редки Mammetella  ex gr. chautauque В г e n с k 1 e, Stacheoides  
polytrematoides  ( B r a d y )  и относительно часты Hypocaustella cartman- 
due E l l i o t t ,  то у ее кровли (известняк Vo) определено 30 видов 
разнообразных бентосных форм (см. таблицу). Из них наиболее х а 
рактерны красные, образующие скопления Ungdarella uralica M a s k ,  
Stacheoides polytrematoides  ( B r a d y ) ,  а такж е Epistacheoides conno- 
rensis M a m e t  et  R о u x, Ep. nephroformis  P e t r y k  et  M a m e t ,  Four- 
stonella fusiformis ( B r a d y ) ,  F. irregularis M a m e t  et  R u d 1 о f f, Ef- 
liigelia johnsoni (E.  F l u  g e l )  и другие, которые были цементаторами, 
улавливая пелитовые частицы. Кроме того, наблюдались редкие 
Fasciella kizilia I v., Dasyporella maslovi  K u k ,  Coelosporella minuta  
W e у e r, Kulikia rozovskaiae  ( M a m e t  et  R о u x ) , Kamaena crassitheca 
( M a k ) ,  K. itkillikensis  M a m e t  et R о u x, очень редки экземпляры, 
близкие к Diploporeae gen. Ind., f. A. S k о m p s k i. Д л я  верхней части 
свиты характерны онколитообразные желваки  и коры обрастания 
Aphralisia carbonaria G a r  w., Girvanella problematica  N і с h. et E t h e г., 
а такж е скопления Saccaminopsis, местами образующие прослои мощ
ностью до 15 см (скв. 9387).

Водоросли винниковской и нестеровской свит, выделенных по бра- 
хиоподам [8], изучены в стратотипе (скв. 76, с. Звенигород). В глини
стых известняках и известковистых аргиллитах винниковской свиты 
(интервал 815—851 м), имеющей локальное распространение, в ассо
циации с многочисленными Epistacheoides  sp. N 1 (ex gr. nephroformis  
M a m e t  et  R o u x )  определены очень редкие Atractyliopsis  ex gr. 
cumberlandensis R i c h . ,  Kamaena delicata A n t г., Palaeoberesella  aff. 
lahuseni (M o  e l k ) ,  Stacheia  sp., Stacheoides polytrematoides  ( B r a d y ) .  
Здесь отмечены первые Nanapora anglica  W o o d ,  однако комплекс по 
сравнению с олесковским обеднен и носит фациальный характер. Среди 
водорослей нестеровской свиты (интервал 782—815 м) наблюдается 
некоторое обновление за счет появления редких Asphaltinella  (?) ban- 
gorensis M a m e t  et  R o u x ,  Kulikaella aff. unistratosa B e r c h . ,  S ta 
cheia marginulinoides B r a d y ,  Aoujgalia  ex gr.  variabilis T e r m ,  et 
T e r m . ,  в различной мере развитых как  по площади распространения 
нестеровских отложений, так  и вверх по разрезу (см. таблицу).

П алеоальгофлора владимирской свиты, как  и вышезалегающих об
разований карбона, исследована в многочисленных скважинах, пробу
ренных в бассейне. Микрофациальное изучение владимирских извест
няков позволило установить в них 42 вида водорослей и 5 — псевдо
водорослей (см. таблицу). Из первых количественно преобладают 
зеленые — показатели нормально-морских обстановок осадконакопле- 
ния. Так, в известняке Vi появляются первые Aphanocapsites granulo
sus M a s k ,  Calcifolium okense S с h v. et  В і г., С. punctatum  M a s k ,  
разнообразные Koninckopora, Coelosporella, типичные Atractyliopsis  
cumberlandensis R i c h ,  Exvotarisella index ( Mo  e l l . ) ;  удовлетворитель
на сохранность Diploporeae gen. ind., f. A. S k o m p s k i ,  которые ранее 
определены нами как Pekiskopora (?) sp. Совместно с этими дазикла- 
диевыми в известняке V i1 (скв. В. М осты-15) встречена Uraloporella aff. 
sieswerdai R a c z ,  известная в регионах Западного Тетиса из отложений 
зоны V3bp, сопоставляемой с алексинским горизонтом унифицирован
ной стратиграфической схемы каменноугольных отложений Восточно- 
Европейской (Русской) платформы, 1962 г. [13]. Вверх по разрезу этот
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Распределение известковых водорослей и псевдоводорослей по свитам

№
п/п Род, вид с s

1 Сb|
2

1 2 3 4 5 6 8 8a 10 | 11 12 13

C Y A N O PH ITA

1
2
3
4
5

A phanocapsites g ra n u lo su s  M a s l o v  
G irvanella  prob lem atica  N і с h. et  E t h e r .  
G. s ta m in ea  G a r w o o d  
G. w ethered ii C h a p m a n  
G arw oodia  aff. g reg a ria  (N і с h.)

C H LO R O PH Y TA

--------
-------- ----------

--------
-------

A phralisia  carbonaria  G a r w o o d  
A. capriorae  M a m e t  et  R o u x  
A phralis ia  sp.
Sphaeroporella  aff. aksubaica  A n t r o p o v  
A sp h a ltin a  ex gr.  cordillerensis  M a m e t  
A sp h a ltin e lla  (?) aff. bangorensis  M a m e t  et  R o u x  
C alcifo lium  o kense  S с h v.  et  В  і г.
C.  p u n c tc tu m  M a s l o v  
F asciella  k iz ilia  I v a n o v a  
F. ivanovae  S a l t o v s k a j a  
F. ram osa  S a l t o v s k a j a
K ulikaella  aff. u n istra to sa  B e r c h e n k o  
D syporella  m a s lo v i К u 1 і k
D. popovae  К  u 11 k 
A ntracoporella  baschkirica  К u 1 і k 
A. aff. spcc tab ilis  P  і a 
N anopora  anglica  W o o d  
U raloporella  aff. siesw erda i R a с z 
C oelosporella  jo n e isi  W o o d
C. w ethered ii W o o d  
C. m in u ta  W  e у e r 
K oninckopora  in f la ta  ( K o n i n c k )
K. sachariensis  C h a n t o n

6
7
8 
9 

1,0 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27

-------- -------- ------ xxxx
xxxx

X X X

X X X

--------

-------- --------
--------

—  —
--------

“ T _ _
--------

28
29 K. tenu iram osa  W o o d
30
31

K oninckopora  sp.
A tra c ty lio p s is  cum berlandensis  R i c h --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------



£

32 A lbertaporetla  aff. occitanica  (V a c h a r d )
33 A. aff. rad ia ta  ( M a m e t  et  R u d 1 о f f)
34 K u lik ia  sphaerica  G о 1 u b z о v
35 K. ro zo vska iae  ( M a m e t  et  R o u x )
36 D iploporeae  gen. ind., f. A. S k o m p s k i
37 D. gen. ind., f. B. S k o m p s k i
38 D oneze lla  lu tu g in i  M a s l o v
39 P raedonezella  sp.
40 K am aena  de lica ta  A n t r o p o v
41 K. a w irsi M a m e t  et  R o u x
42 K. crassitheca  ( M a 1 a с h о v a)
43 K. itk illiken sis  M a m e t  et  R o u x
44 K am aenella  den b ig h i M a m e t  et  R o u x
45 P seudokam aena  a rm siro n g i  M a m e t
46 P alaeoberesella  aff. lahusen i ( M o e l l e r )
47 E xvo ta r isc lla  in d ex  ( M o e l l e r )

R H O D O PH Y TA

48 S iacheia  m a rg in u lin o id es  B r a d y
49 5.  (?) sk im o en sis  M a m e t  et  R o u x
50 F ourstonella  fu s ifo rm is  ( B r a d y )
51 F. irregularis  M a m e t  et  R o u x
52 E flu g e lia  jo h n so n i (E.  F I  й g e l )
53 S tacheo ides p o ly trem a to id es  ( B r a d y )
54 S.  ex gr .  m ea ndrifo rm is  M a m e t  et  R o u x
55 S.  ex gr.  ten u is  P e t r y k  et  M a m e t
56 P seudostacheo ides lo o m isi  P e t r y k  et  M a m e t
57 P seudostacheo ides  sp.
58 E pistacheoides connorensis  M a m e t  et  R u d l o f f
59 Ep. nephro form is  P e t r y k  et  M a m e t
60 Ep. sp.  n 1 (ex gr.  nephro form is)
61 A o u jg a lia  richi M a m e t  et  R o u x
62 A. variabilis  G.  T e r m i e r  et  H.  T e r m i e r
63 M a m m etella  ex gr  chautauquae  В r e n с к 1 e
64 U ngdarella  uralica  M a s l o v
65 C uneiphycus texa n a  J o h n s o n
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вид не наблюдался. Местами у ка
занный известняк представлен во
дорослевой разностью (скв. 4444) с 
многочисленной Albertaporella  aff. 
radiata  (М a m е t et R u d 1 о f f), ко
торая описана из отложений честе
ра Северной Америки [11] и встре
чена в верхнем визе Люблинского 
бассейна [12]. Кроме приведенных 
видов водорослей, во владимирской 
свите наблюдались зеленые — Ап- 
tracoporella baschikirica К и 1., Ka
maena awirsi M a m e t  et  R o u x ,  
Kamaenelta denbighi M a m e t  et 
R o u x  относительно частые крас
ные — Pseudostacheoides loomisi 
P e t r y k  et  M a m e t ,  Epistacheo
ides nephroformis P e t r y k  et  M a 
m e t ,  Ep. connorensis M a m e t  e t 
R u d 1 о f f, Ungdarella uralica 
M a s k  и др.

Основная часть родов и видов 
палеоальгофлоры, установленной в 
нижнекаменноугольных образовани
ях бассейна, максимально развита 
(59 видов) в известняковой толще 

устилужской свиты, накопление ко
торой происходило с преобладани
ем обстановок инфралиторальной 
зоны внутреннего моря [5]. Здесь 
установлены водоросли всех у к а з а н - . 
ных типов, а основная масса видов 
относится к зеленым (см. таблицу). 
Вместе с тем чаще, чем во влади
мирских образованиях, наблюдают
ся цолоспореллы, конинкопоры, экс- 
вотаризеллы, кальцифолиумы. Д ва  
первых рода распространены пре
имущественно в наиболее погружен
ной части территории — на юго-за
паде. В устилужских известняках 
встречены первые немногочисленные 
Garwoodia  aff. gregaria  ( Ni c h . ) ,  
Fasciella ramosa  S a l t . ,  Antracopo- 
rella aff. spectabilis  P  і a, Alberta
porella  aff. occitanica (V a с h а г d), 
Diploporeae  gen. ind. f. B. S k o m p -  
s k i, а в верхней части свиты появ
ляется Droffania quasibiloba F  о т . ,  
описанная из михайловского и ве- 
невского горизонтов Подмосковного 
бассейна [7, 9]. Д л я  верхов усти
лужской свиты типичны онколито- 
вые желваки, сложенные преимуще
ственно гирванеллами, и коры обра
стания, сложенные афрализиями и 
фасциеллами, свидетельствующие о 
том, что в отдельные моменты фор
мирования осадка проявились об-
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становки волноприбойной зоны, быстро сменявшиеся застойными усло
виями морского мелководья [3]. Это положение подтверждается наход
ками у кровли свиты в криноидных известняках следов сверления во
дорослями — Palaeoachlya — эидолитов вместе с редкими принсипиями 
и ректапгулинами.

Порицкая свита по комплексам фораминифер и известковых водо
рослей отнесена нами к серпуховскому ярусу [1, 4, 5]. Однако нижняя 
ее граница принималась неоднозначно — в кровле устилужской свиты 
(известняк V2) [5] и в подошве известняка V3 [1], который сопостав
ляется с известняком А. Люблинского угольного бассейна, где на у ка
занном уровне проводится граница между визейским и намюрским 
ярусами [12]. В настоящее время получены новые данные, позволяю
щие границу между визейским и серпуховским ярусами во Львовско- 
Волынском бассейне по известковым водорослям проводить в кровле 
известняка V3. Нами детально изучены маломощные известняковые 
прослои W —V і4, залегающие между известняками V2 и V3 в толще 
преимущественно глинистых пород с углями. В этих литогенетически 
выдержанных породах массово развиты Nanopora anglica  W o o d  
(скв. 4444, 4671, 4780 и др.) и Saccaminopsis carteri B r a d y  (скв. 6113, 
6320), вместе с которыми определены немногочисленные Calcifolium 
okense S с h v. et В і г., Kulikia sphaerica G о 1., Albertaporella  aff. occi- 
tanica (V a c h a r d ) ,  Diploporeae gen ind., f. A. S k o m p s k i ,  Palaeobe- 
resella aff. lahuseni (M o  e l l . ) ,  Exvotarisella index ( М о е  11.), Foursto- 
nella aff. irregularis M a m e t  et  R u d l o f f ,  Droffania quasibiloba 
F o m .  и др. (см. таблицу). Здесь не встречены устилужские виды: 
Goelosporella jonesi W o o d . ,  С. minuta  W е у е г, С. wetheredii W o o d ,  
Koninskopora inf lata ( Ко п . ) ,  К. tenuiramosa W o o d ,  Diploporeae  gen. 
ind., f. B. S k o m p s k i ,  Epistacheoides connorensis M a m e t  et  R u d 
l o f f ,  Pseudostacheoides loomisi P e t r y k  et  M a m e t .  В комплексе нет 
гирванелл, что предполагает углубление бассейна седиментации. В ме
сте с тем допускаем массовое развитие аккаминопсисов и ианапор 
в условиях возможного опреснения моря за счет резкой смены фаци- 
альных обстановок накопления вмещающей толщи — от морских до 
континентальных (прослои углей).

В известняке V3 наблюдали более богатый комплекс водорослей по 
сравнению с данными С. Скомпского [12]. Здесь, кроме видов, уста
новленных этим исследователем, встречены редкие Aphanocapsites gra
nulosus М a s 1., Girvanella wetheredii C h a p  m., G. staminea  G a r  w., 
Garwoodia  aff. gregaria  ( N i c h . ) ,  Antroccporella  aff. spectabilis  P і a, 
Diploporeae gen. ind., f. C. S k o m p s k i ,  Atractyliopsis cumberlandensis 
R i c h ,  Fasciella kizilia I v., Exvotarisella  sp., Fourstonella fusiformis  
( B r a d y ) ,  Stacheia marginulinoides B r a d y ,  глобохеты, относительно 
частые Droffania quasibiloba F  о т . ,  основным фоном для которых явл я
ются Calcifolium okense S с h v. et В і г., С. punctatum  М a s 1. К верх
ней части этого пласта, нередко представленного криноидной разно
стью известняка, приурочены реактангулины, следы сверления — эндо
литы, редкие принсипии и гипокаустеллы Они вместе с корами о б р а
стания широко развиты в вышезалегающих отложениях порицкой и 
нваничской свит, свидетельствуя о тиховодных обстановках морского 
осадконакопления.

Выше кровли известняка V3 не встречены такие виды, как D iplo
poreae gen. ind. f. A., Antracoporella  aff. spectabilis.

Здесь очень редки эксвотаризеллы, палеоберезеллы, сокращается 
количество и разнообразие красных водорослей. В комплексе изменя
ется соотношение видов — доминируют кальцифолиумы, обладающие 
большой фотосинтезирующей поверхностью и захватывающие основную 
часть жизненного пространства. Отсюда следует, что результаты по 
альгофлоре в значительной мере согласуются с данными по другим 
группам фауны [2], по которым возраст толщи между кровлями изве
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стняков V2 и V3 определяется как аналог веневского горизонта верхнего 
визе унифицированной стратиграфической схемы карбона.

В верхней части порицкой свиты, которая в возрастном отношении 
является аналогом тарусского горизонта серпуховского яруса унифици
рованной схемы, относительно часты куликии нанапоры, форстонеллы, 
разнообразные фасциеллы и другие (см. таблицу), встречающиеся в 
ассоциации, но редко вместе с кальцифолиумом. В целом комплекс по 
сравнению с предыдущим обеднен (27 видов). Здесь от подошвы изве
стняка V4 местами отмечаются визейские реккурентные виды Epista- 
cheoides ex gr. nephroformis, Pseudostacheoides sp., Koninckopora sp. 
(скв. 4318, 4383, 5666 и др.), находки которых в отложениях серпухов
ского яруса очень редки. Характерными для этой толщи являются 
дроффании, которые в иваничской свите не отмечены. Д л я  последней, 
где определено 29 видов альгофлоры, такж е типичны массовые каль- 
цифолиумы с верхней границей распространения — кровлей известняка 
Уб, па основании развития которых в разрезе нижнего карбона бас
сейна, как и в люблинском карбоне [12], выделяется зона Calcifolium 
okense — С. punctatum в пределах известняков Vi—V6 (владимирская— 
иваничская свиты). Д л я  иваничских образований характерны афрали- 
зии, гирванеллы, фасциеллы, формы типа полиморфокодиума, образую
щие коры обрастания и онколитоподобные желваки, глобохеты, прин- 
сипии, ректангулины. Из красных водорослей здесь наиболее часты 
Stacheoides polytrematoides  ( B r a d y ) ,  реже Stacheia marginulinoides 
B r a d y ,  Fourstonella fusiformis  ( B r a d y ) ,  единично отмечаются 
Ungdarella uralica M a s 1,. Epistacheoides sp., Pseudostacheoides  sp.

По сравнению с порицкой свитой обильней кальцифолиумы, чаще 
встречаются представители палеоберезеллид, реже куликий.

В лишнянских и бужанских отложениях верхнесерпуховского подъ- 
яруса известняки редки, маломощны (до 1 м), выклинивающиеся по 
простиранию, часто сидеритизированные или с терригенной примесью, 
находки водорослей в которых редки, немногочисленны. Так, в извест
няке N і, залегающем в основании лишнянской свиты, частота их встре
чаемости составляет 50%, при этом относительно часто наблюдается 
Nanopora anglica  в ассоциации с Stacheoides polytrematoides и редко 
гирванеллами (скв. 4318, 4583, 6069 и др.). Остальные виды отмеча
ются очень редко (см. таблицу). Выше в известняках N 2 (скв. 6877) и 
N3 (скв. 6515, 6543, 6554, 6863 и др.) наблюдались единичные фрагмен
ты альгофлоры, аналогичные встреченной в известняке N і, среди кото
рой определена Coelosporella aff. wetheredii W o o d  (известняк N2, 
скв. 4582). Эти находки водорослей совместно с фораминиферами в 
1987 г. позволили уточнить объем лишнянской свиты — аналог прот- 
винского и нижней части (до известняка D;-, Донбасса) запалтюбинского 
горизонта унифицированной стратиграфической схемы и провести верх
нюю границу в крозле известняка N3. Эта точка зрения принята в стра
тиграфической схеме карбона Львовско-Волынского бассейна (Львов
ский прогиб), утвержденной Украинским региональным стратиграфи
ческим комитетом.

Комплекс водорослей среднекаменноугольного возраста резко от
личается от нижнекаменноугольных. В раннебашкирских известняках 
морозовичской и паромовской свит обильны Donezella lutugini M a s k ,  
Cuneiphycus texana J o h n s o n ,  что объясняется развитием фаций мел
ководных прибрежных отмелей с илистым дном. Остальные малочис
ленные виды встречаются очень редко (см. таблицу).

Таким образом, анализ распространения известковых водорослей в 
каменноугольных отложениях Львовско-Волынского угольного бассей
на позволяет выделить три этапа их развития на уровне поздневизей- 
ского, серпуховского — в раннем карбоне и раннебашкирского — в 
среднем. Проведение границ между стратиграфическими единицами на 
большей части территории затруднено в связи со значительной фаци-
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альной приуроченностью палеоальгофлоры и повторяемостью обстано
вок осадконакопления во времени.

Исходя из имеющихся данных и литературных источников, сделан 
вывод, что по сравнению с одновозрастными аналогами Восточно-Ев
ропейской платформы (Донбасс, Днепровско-Донецкая впадина, Мос
ковская синеклиза и др.) в водорослевых комплексах львовского к а р 
бона отмечается некоторое отставание в появлении отдельных родов и 
видов. При этом они характеризуются значительным развитием крас
ных водорослей как в количественном, так и в видовом отношении, что 
обусловлено историей геологического развития Львовско-Волынского 
бассейна и его широкими связями в каменноугольную эпоху с карбоно
выми морями Западного Тетиса [4, 6, 8, 12].
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Вопрос о границе триасовой и юрской систем в Прикаспийской 
впадине остается до настоящего времени недостаточно освещенным. 
В 1916 г. А. Н. Замятин выделил юрские (доверхнеюрские) нефтенос
ные отложения юго-востока впадины в доссорскую свиту. В 1934 г.
С. В. Шумилин отчленил нижнюю часть разреза в самостоятельную 
песчано-галечниковую свиту нижней юры. Под этим названием она 
вошла в стратиграфическую схему Г. Е.-А. Айзенштадта [1] и впослед
ствии получила название эмбенской [13]. Доссорская свита, соответ
ствующая в ее новом варианте среднему отделу юрской системы, воз
ведена в ранг серии, в состав которой вошли четыре свиты (песчано
глинистая, нижняя угленосная, лингуловая, верхняя угленосная), выде
ленные Г. Е.-А. Айзенштадтом и получившие в последние годы соб
ственные названия [13]. 3. Е. Барановой, А. И. Киричковой, В. В. Зауэр 
[3] на территории восточной части впадины и междуречья рек Урала 
и Волги установлены аналоги песчано-галечниковой свиты Южной Эм- 
бы и выделены четыре типа нижнеюрских разрезов. Возраст отложений 
определен средне-позднелейасовым. А. А. Ш аля [6] выделила ана
логи песчано-галечниковой свиты в западной части впадины в качестве 
песчаной пачки О-базального горизонта средней юры, указав, од
нако, на закономерное удревнение возраста ее слоев в восточном на
правлении.

Подстилающие их сероцветпо-пестроцветпые терригенные отложе
ния в пределах юго-восточных районов впадины подразделены
Н. А. Швембергером в 1948 г. на песчано-галечниковую свиту, свиту 
пестроцветиых глин и свиту зеленовато-серых глин и песчаников, воз
раст которых уточнен Е. И. Соколовой и В. С. Малявкиной [12] как 
позднетриасовый. С рэтским ярусом сопоставлена последняя свита. 
В западной части, а впоследствии и в центральных районах восточной 
части, А. А. Ш аля [15] выделила мощную толщу сероцветно-пестро- 
цветных терригенных пород, подстилающих песчаную пачку О, в арал- 
сорскую свиту верхнего триаса—нижней юры. Тезис о присутствии в 
верхней части свиты лейасовых слоев, плохо отделимых литологически 
от рэтских, выдвинут автором на основании палинологических опреде
лений Н. Н. Жильцовой, установившей в верхней пачке стратотипа 
аралсорской свиты в скв. СГ-1 Аралсорская раннеюрский спорово
пыльцевой комплекс (СПК) с преобладанием мешковой пыльцы (до 
50% ),  в составе которой отмечены Quadraeculina anellaeformis Ma i . ,  
и субдоминантной ролью веретенообразной пыльцы гинкгоцикадофитов, 
округлой безмешковой пыльцы и спор диптериевых-матониевых [12].

В. В. Липатова [9] подразделила отложения, соответствующие 
аралсорской свите, на акмамыкскую свиту (аналог песчано-галечнико
вой свиты и свиты пестроцветных глин Южной Эмбы), хобдинскую сви
ту (аналог свиты зеленовато-серых глин и песчаников Южной Эмбы) 
и нижне-среднеюрскую толщу.

Д. А. Кухтинов [8] предложил возвести аралсорскую свиту в ранг 
серии, состоящей из акмамыкской, хобдинской и кусанкудукской свит. 
К последней свите отнесены все «надхобдинские» отложения аралсор-
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ской серии, возраст которых определен рэтским. Хобдинская свита и ее 
аналоги сопоставлены с норийским ярусом.

Дальнейшие исследования [16] показали более сложное строение 
«надхобдипских» отложений, в составе которых присутствуют три круп
ных ритмоподразделения, из которых лишь среднее соответствует стра
тотипу кусанкудукской свиты в разрезе скв. ОП-35 Кусанкудук (интер
вал 2285— 1985 м). Нижнее подразделение выделено Д . А. Кухтипо- 
вым и М. Н. Шелеховой в шалкарскую свиту и сопоставлено с верхней 
частью среднего кейпера, а верхняя часть разреза отнесена авторами 
статьи совместно с Л. Ф. Волчегурским и А. Ф. Степаненко к бесо- 
бинской свите нижней юры и вычленена из состава аралсорской серии. 
Ниже приведено описание бесобинской свиты, отложения которой 
вскрыты несколькими десятками скважин в пределах купольных струк
тур и межкупольных мульд на территории восточной части Прикаспий
ской впадины (бассейны рек Сагиз, Уил, Больш ая Хобда, междуречье 
рек Урала и Киила). Имеются данные о присутствии отложений бесо
бинской свиты в Прорвинском районе Южной Эмбы, где они составля
ют V (песчаную) и VI (глинистую) пачки разреза  скв. Г-77 Прорва 
Центральная. В западной части впадины к бесобинской свите относят
ся, по-видимому, песчаная и глинистая пачки разреза скв. СГ-1 Арал- 
сорская (интервал 2649—2746 м), условно отнесенные М. И. Богачевой 
и др. [4], Д. А. Кухтиновым [8] к рэтскому ярусу, а А. А. Ш аля 
[15] — к верхнему триасу—нижней юре.

Отложения бесобинской свиты представлены песками, песчаниками, 
глинами, алевритами, алевролитами континентально-бассейнового ге
незиса. В строении свиты участвуют в основном аллювиальные фации, 
но к югу они, очевидно, замещаются озерными, на что указываю т н а 
ходки мелких акритарх с гладкой и шиповатой оболочкой в П рорвин
ском районе Южной Эмбы [5]. Накопление отложений происходило 
в условиях гумидного, относительно теплоумерениого климата, о чем 
свидетельствуют присутствие в породах значительного количества р ас
тительного детрита, обилие мешковой пыльцы и единичные находки 
пыльцы ксерофитов семейства хейролепидиевых.

В наиболее полных разрезах свиты выделяются две пачки — н иж 
няя, песчанистая, иногда с прослоями гальки и верхняя, глинисто-алев
ритовая. По простиранию наблюдается определенная изменчивость 
соотношения обломочных и глинистых разностей, а такж е грануломе
трического состава обломочных пород, что зачастую определяется л о 
кальными условиями осадконакоплеиия. Мощность отложений свиты 
составляет обычно несколько десятков метров, увеличиваясь в межку
польных прогибах до 100— 120 м. В ряде разрезов эти отложения от
сутствуют, и на пермских и триасовых толщах залегают более молодые 
горизонты юры.

В большинстве изученных разрезов отложения бесобинской свиты 
подстилаются породами триаса, принадлежащими разновозрастным сви
там. В бассейне р. Сагиз в качестве подстилающей толщи установлены 
нижпетриасовые отложения со С П К  Cycadopites—Densoisporites neibur- 
gii  (Биркемпир), харовыми и остракодами Dawinula obtonga  S с h п.,
D. flagilis  S e h п., D. sp., Gerdalia arta Z ii b. (Барлыбай Ю ж ны й). 
В соседнем разрезе на куполе Барлыбай отложения бесобинской свиты 
залегают на пестроцветах акмамыкской свиты со СПК Anapiculatispo- 
rites— Carnisporites, в бассейне р. Больш ая Хобда — на верхнехобдин- 
ских глинах со СП К Camarozonosporites— Gibeosporites (купол Х обда), 
в Прорвинском районе — на породах шалкарской свиты со С П К  
Neoraistrickia— Gibeosporites и комплексом конхострак (Прорва Ц ент
ральная),  в междуречье рек Урала и Киила — на отложениях ш а л к ар 
ской, кусанкудукской свит и «надкусанкудукских» слоев аралсорской 
серии (Саралыоба Восточная), верхнехобдинской подсвиты (Бесобе). 
В разрезе скв. 30 Саралыоба Восточная стратиграфический перерыв
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между отложениями бесобинской свиты и аралсорской серии является 
минимальным, поскольку последняя представлена «надкусанкудукски- 
ми» слоями со С П К  Zimbosporites—Ricciisporites. Эти слои сопоставля
ются со средним рэт-кейпером Германского бассейна [18] и верхней 
частью рэтского яруса Австрии [19]. Основанием для такого сопостав
ления является присутствие миоспор Zimbosporites lundbladii N i l s . ,  
Ricciisporites tuberculatus Z u n d b 1 a d, Polypodiisporites polymicrofo- 
ratus O r l .— Z w o l . ,  Zebrasporites interscriptus ( T h i c r g . )  K l a u s ,  
Z. laevigatus  S c h u l z ,  Semiretisporites gothae  R e і n h., Cingulizonatus 
rhaeticus (R e і n h.) S c h u l z ,  Granuloperculatipollis rudis V e n .  et 
G o c . ,  Quadraeculina anellaeformis Ma i . ,  Classopollis sp. Аналоги 
верхнего рэт-кейпера в данном разрезе не установлены.

Н а отложениях бесобинской свиты обычно с размывом залегают 
песчаные каолинизированные породы эмбенской свиты нижней юры, 
либо песчано-глипистые угленосные отложения доссорской серии сред
ней юры. В средней части эмбенской свиты содержится СП К Classo- 
pollis^Duplexisporites,  характерный для средней части тоарского яру
са; нижняя часть свиты, как  правило, не содержит миоспор. В отдель
ных разрезах Прикаспийской впадины под каолинизированными 
породами эмбинской свиты залегает пачка терригенных, иногда слабо
угленосных пород, из которых выделены немногочисленные, достаточно 
разноликие палиноспектры, сравнимые со среднелейасовыми палипо- 
спектрами из хумаринской свиты Северного К авказа  [17], но отличные 
от спектров, выделенных из бесобинской свиты. Недостаточность гео
логических данных, почти повсеместный размыв этих отложений не 
позволяют пока выделить среднелейасовую толщу в самостоятельное 
подразделение местной стратиграфической шкалы, что касается также 
и «надкусанкудукских» слоев аралсорской серии. Однако сам факт 
присутствия этих отложений достаточно важен, поскольку он помогает 
установить возраст пород бесобинской свиты по ее положению в раз
резе между поздненорийскими (рзтскими) слоями с Ricciisporites и 
среднелейасовыми слоями с конифероидными СПК.

Повсеместный размыв в подошве бесобинской свиты и залегание 
ее на разновозрастных толщах триаса является основанием для выде
ления свиты из состава аралсорской серии. Присутствие признаков 
несогласного залегания в кровле свиты, связанных с разновозрастно- 
стью налегающих отложений нижней или средней юры, позволяет вы
делить самостоятельный бесобинский этап развития осадочного чехла 
на территории юго-востока Восточно-Европейской платформы.

Стратотипический разрез бесобинской свиты предлагается устано
вить в разрезе скв. 3 на куполе Бесобе (рис. 1), от которого происхо
дит название свиты. Подстилающей толщей в этом разрезе служат 
глины — светло-желтые, коричневые, черные, песчанистые, алевритис- 
тые, местами унифицированные, с сидеритовыми конкрециями, про
слоями алевролитов, охарактеризованные средпекейперским С П К  Са- 
marozonosporites— Gibeosporites. Эта толща хорошо сопоставляется с 
коктинской (верхнехобдинской) свитой аралсорской серии, стратотип 
которой определен в интервале 287—225 м разреза скв. 116 Кокте, а 
парастратотип — в разрезе скв. ОП-1 Хобдинская (интервал 1228— 
1104 м). На этих отложениях в интервале 457—409 м скв. 3 Бесобе 
с размывом залегают:
1. пески зеленовато-серые, мелкозернистые, глинистые, алевритистые, 
косослоистые, с мелким растительным детритом. Мощность 8 м (457— 
449 м ) ;
2. алевриты серые, темно-серые, зелеповато-серые, пеизвестковистые, 
глинистые, с мелким растительным детритом, плитчатые, косослоистые. 
Мощность 38 м (449—411 м; в интервале 447—427 м керн отсутствует);
3. алевриты серые, зеленовато-серые, пеизвестковистые, слоистые, опес- 
чаненные. Мощность 2 м (411—409 м).
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Рис. 1. Стратотипический р азрез бесобинской свиты в скваж ине З-Бесобе.
1 — галька; 2 — песок; 3 — песчаник; 4 — алевролит; 5 — алевролит опесчаненны й; 

6 — глина; 7 — углисты е прослои; 8 —  косая слоистость.

Налегающие отложения представлены породами эмбенской свиты, 
сложенной преимущественно песками и песчаниками, серыми, белесы
ми, мелко- и среднезернистыми, полимиктовыми, кварцево-слюдистыми, 
каолинизированными, неизвестковистыми, косослоистыми, с линзам к
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глин и прослоями алевритов, с неравномерно распределенными вклю
чениями углефицированных растительных остатков и крупной гальки 
кварца, кремня. В основании толщи залегает пласт песчаника с много
численными мелкими гальками кварца, кремня и яшм. В отложениях 
содержатся миоспоры, позволяющие датировать толщу поздним лейа
сом, не исключая конца среднего лейаса.

Спорово-пыльцевая характеристика стратотипа бесобинской свиты 
базируется на данных по шести образцам (457, 447, 425, 420, 412, 
410 м). Эта характеристика хорошо выдерживается во всех изученных 
разрезах, хотя содержание некоторых групп миоспор варьирует от 
класса «сопутствующие» (1—4% ) до класса «субдоминанты» (5— 19%), 
что объясняется как латеральной изменчивостью палинофаций, так и 
некоторой разновозрастностью слоев внутри свиты. К главным особен
ностям палинокомплекса бесобинской свиты относятся доминирующая 
роль пыльцы голосеменных, повышенное содержание Quadraeculitia  
anellaeformis M a i .  (сопутствующие или субдоминанты), присутствие 
разнообразных, но немногочисленных триасовых реликтов и крайне 
скудное развитие спор Deltoidospora minor ( С о н  p e r )  P o c o c k  и 
близких видов, сближаемых с родом Coniopteris. К преобладающим 
группам относятся разнообразная мешковая пыльца и веретеновидные 
формы. Среди Мешковой пыльцы присутствуют формы с четко диффе
ренцированными мешками и формы с плохо дифференцированными 
мешками, образующие так называемую группу пыльцы «древних хвой
ных». Веретеновидная пыльца, принадлежащая родам Cycadopites и 
Monosulcites, включает значительное число видов как с гладкой, так 
и с шагреневой экзиной.

Субдоминанты представлены округлой безмешковой пыльцой 
(Araucariacites australis  C o o  г s., A. sp., Perinopollenites elatoides 
С о u p e r, Inaperturpollenites bullulinaeformis ( Ma i . )  К о s., I. dubius 
( P o t .  et  V e n ) ,  T h o m . ,  et P  f 1., I. sp.), спорами диптериевых-ма- 
тониевых и осмундовых. Сопутствующие элементы представлены раз
нообразными миоспорами: Taeniasporites rhaeticus S c h u l z ,  Classopol- 
lis classoides P  f 1., Circulina meyeriana  K l a u s ,  Chasmatosporites 
apertus (R о g.) N i l  s., C. spp., Protopinus pergrandis  В о 1 с h., Scopu- 
lisporites minor M a d l e r  ( =A lisporites  diaphanus P a u t s c h ) ,  Vitrei- 
sporites pallidus R e i s s . ,  Ovalipollis ovalis  К г u t z s с h., Protoconife- 
rus pseudostriatus  F  a d d., Calamospora  sp., Punctatosporiles walkomii 
de J e r s e y ,  Trachysporites fuscus N i l s . ,  Discisporites  sp., Camarozo- 
nosporites rudis ( Z e s c h i k )  K l a u s ,  Anapiculatisporites  ex gr.  tele- 
phorus ( P a u t s c h )  K l a u s ,  A. spiniger  ( Z e s c h i k )  R e і n h., Car- 
nisporites mesozoicus K l a u s ,  C. granulatus  S c h u l z ,  Taurocusporites 
sp., Nevesisporites  aff. limatulus P I .  et D e l  t., Acanthotriletes varius 
( Ni l s . )  S с h u u г., Conbaculatisporites sp., Aratrisporites coryliseminis 
K l a u s ,  A. sp., Kyrtomisporis laevigatus  M a d l e r ,  K. speciosus M a d- 
1 e r, Duplexisporites spp., Camptotriletes cerebriformis N a u m ,  emend 
J a r o s c h . ,  Verrucosisporites sp., Cingulizonates bicycla ( Ma i . )  O d i n . ,  
Densoisporites rugosina  ( Ma i . )  O d i n . ,  D. velatus W e i l ,  et  K r i e g . ,  
Uvaesporites argentaeformis (В о 1 с h.), S c h u l z ,  U. sanguinolentifor- 
mis (S a с h. et G 1.) О d і п., Gleicheniidites sp., Stereisporites  spp., 
Osmundacidites spp., Obtusisporites junctus (K.-M.) P o c o c k ,  Deltoido
spora aff. minor ( C o u p e  r) P o c o c k .

Описанный палинокомплекс соответствует палинолоне Quadraeculi- 
па—Taeniasporites. Весьма близкая ассоциация миоспор характеризует 
отложения лейаса— альфа (геттанг— нижний синемюр) северо-запада 
Европы (рис. 2). По данным И. Зунда [18] и И. Морби [20], этот 
интервал разреза характеризуется повышенным содержанием пыльцы 
Quadraeculina anellaeformis и присутствием разнообразных триасовых 
реликтов. Его отличительные черты — незначительная роль пыльцы 
хейролепидиевых, отсутствие спор Heliosporites reissingeri ( H a r r i s )
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Рис. 2. Схема сопоставления пограничных слоев триаса и юры П рикаспийской в п а 
дины и Германского бассейна

С h а 1. ex M u i r  et v. K o n .-v .  С і t., высокое содержание пыльцы 
«древних хвойных» и гингкоцикадофитов в С П К  бесобинской свиты 
Северного Прикаспия. Споры Ricciisporites tuberculatus, характерные 
в качестве сопутствующих элементов для раннелейасовых палииокомп- 
лексов Западной Европы, отмечены на этом уровне лишь в двух место
нахождениях Прикаспийской впадины в виде единичных плохо сохра
нившихся тетрад. Доминантная роль мешковой пыльцы и пыльцы 
гинкгоцикадофитов, присутствие Quadraeculina anellaeformis и триасо
вых реликтов сближают СП К Прикаспийской впадины с рапнелейасо- 
выми палинокомплексами Сибири [7]. Триасовые реликты Protoconi- 
ferus pseudostriatus  характерны для палинокомплексов из пижпе-сред- 
пелейасовых отложений Средней Азии [2], Южного Приуралья [14], 
Прикаспийской впадины. Следует отметить, что, по данным В. И. И льи 
ной [7], М. М. Алиева и др. [2], в базальных слоях нижнего лейаса 
Сибири и Средней Азии присутствуют слои с обильными спорами 
Camptotriletes cerebriformis и Dipteridaceae, палинологическая х ар акте 
ристика которых отличается от характеристики бесобинской свиты. 
Возможно, эти слои несколько древнее нижнелейасозых отложений, 
вскрытых скважинами па территории Северного Прикаспия. Палино- 
комплекс, практически идентичный бесобинскому СПК, описан Г. В. Са- 
кулиной [11] из нижней части кельтемашатской свиты, залегаю щ ей на 
бокситоносных пестроцветах наутской свиты. Н а территории Ю жного 
Приуралья близкий СПК, охарактеризованный раннелейасовой флорой 
с Todites (?) princeps ( P r e s l . )  G о t a n, Phlebopteris cf. miiensteri 
( S c h e n k )  H і г m.  et  H o e r h . ,  описан И. 3. Фаддеевой [14] из мин- 
дыбайской свиты. Основаниями для сопоставления бесобинской и мин- 
дыбайской свит являются сходный литологический состав, одинаковый
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порядок мощностей отложений, несогласный контакт с подстилающими 
и перекрывающими толщами, однотипная палинологическая характери
стика. В С П К  обеих свит доминирует мешковая пыльца с многочислен
ными представителями группы «древних хвойных», субдоминируют 
гладкие лейотрилетные споры, присутствуют стриатные формы и юр
ские элементы (Quadraeculina sp., Obtusisporites junetus). Н а террито
рии южного борта Прикаспийской впадины в Прорвинском районе 
С П К  бесобинской свиты установлен Л. С. Поземовой [5] в интервале 
3120—3116 м разреза скв. Г-77 Прорва Центральная. Автор отмечает 
преобладание пыльцы Quadraeculina и Cycadopites, присутствие видов 
родов Calamospora, Retuzotriletes, Discisporites, Taeniasporites, Verruco- 
sisporites, Aratrisporites, Ovalipollis, Obtusisporites и мелких шипова
тых акритарх. Южнее, па территории М ангышлака, наиболее близким 
к описываемому комплексу является второй лейасовый СПК, установ
ленный на площадях Ж а га  и Узень [10].

Таким образом, в пограничных отложениях триасовой и юрской 
систем Прикаспийской впадины вновь установлена бесобипская свита, 
вычлененная из состава аралсорской серии. Возраст бесобинской свиты 
определен по палинологическим данным геттанг-синемюрским. Палино- 
лона Q uadraecu lina—Taeniasporites, соответствующая отложениям бе
собинской свиты, может быть прослежена па территории Евразии.

1. Айэенштадт Г. Е .-А. К стратиграф ии нижнє- и среднею рских отлож ений Ю жно- 
Эмбенского нефтеносного р а й о н а //'Г р . Всесоюз. науч.-исслед. геол.-развед. нефт. ин-та. 
1961. Вып. 29. Т. 2. С. 64—71. 2. А ли е в  М. М , Генкина  Е .Н ., Д уб р о в ска я  Р . 3., Н ики- 
ш ова В. М. Ю рские континентальны е отлож ения востока Средней Азии (датировка, 

расчленение, корреляция). М., 1981. 3. Б аранова  3 . Е., К иричкова  А. И., З а у эр  В. В. 
С тратиграф ия и флора юрских отлож ений востока Прикаспийской впадины. Л ., 1975. 

4. Б огачева М. И., В асильев Ю. П., В о лко ва  В. О. и др. С тратиграф ия и литологиче
ские особенности разреза Аралсорской сверхглубокой в п а д и н ы //Т р . М оск. ин-та неф- 
техим. и газ. пром-сти. 1972. Вып. 100. С. 10— 106. 5. Д о л и ц к а я  И. В., К аневская Р. И., 
К арцева О. А . и др. В ерхнетриасовы е-ниж нею рские отлож ения Ю ж ной Эмбы, С еве
ро-Западного Устюрта и п-ва Б у за ч и / / Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. 
геол. 1980. Т. 55. Вып. 3. С. 36—44. 6. Ж у р а в ле в  В. С., Ш аля А . А . Т риасовая  систе
ма. П рикаспийская впадина. Геология СССР. 1970. Т. 21. Ч. 1. Кн. 1. С. 279—298.
7. И льина  В. И. П алинология юры Сибири. М., 1985. 8. Кухтинов Д . А ., М олин В. А. 
Объем верхнетриасовы х отлож ений в юго восточной части Русской платформы  / /  Гео
логия и полезные ископаемые северо-востока Европейской части СССР. Сыктывкар, 
1977. С. 81—85. 9. Липатова В. В. Триас ю го-востока В осточно-Европейской платф ор
мы: Автореф. д и с . ... д -ра  геол.-мин. наук. Л ., 1974. 10. М еньш икова Н. Я-, Цатуро- 
ва А. А. Расчленение континентальных нижнею рских отлож ений М ангы ш лака по па
линологическим д а н н ы м / / П алинология мезофита. М., 1973. С. 57—60. И . Сакули- 
на Г. В. П алинология и стратиграф ия триасовы х и юрских отлож ений Восточного 
К а за х с т а н а / / П алинология К азахстана. А лма-А та, 1976. С. 111 — 120. 12. С около
ва Е. И. П рикаспийская синеклиза (или впадина) / /  Т риасовая система. М., 
1973. С. 111— 134. 13. Стратиграфический словарь СССР. Триас, юра, мел. Л ., 1979.
14. Ф аддеева И. 3. Спорово-пыльцевые комплексы ниж немезозойских отлож ений ю ж 
ной части М агнитогорского синклинори я/ / Тр. Л аб . угля АН СССР. 1961. Вып. 12. 
Ч. 1. С. 97— 111. 15. Ш аля А. А. Н овы е данны е о позднетриасовы х—раннею рских от
лож ениях (аралсорская  свита) западны х и центральны х районов Прикаспийской впа
дины / /  Д окл. АН СССР. 1965. Т. 160. №  4. С. 923—926. 16. Ш елехова  М. Н., Волче- 
гурский  Л . Ф., В олосаев В. А . и др. Биостратиграф ия средне-верхнетриасовы х отло
жений Восточного П рикаспия (по палинологическим д а н н ы м )/ / П алеонтол. сб. №  25. 
1988. С. 84—91. 17. Я рош енко  О. П. Спорово-пыльцевые комплексы юрских и нижне- 
меловых отлож ений Северного К авк аза  и их стратиграфическое значение. 1965. 
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The p a ly n o s tra tig ra p h y  of the R haetian  S tag e , U pper T riassic , in the K endelbachgraben, 
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The an a ly sis  of the geo log ical and pa leon to log ica l da ta  of the sections of the bor
der T riassic  and Ju ra ss ic  deposits of P recasp ian  depression  in carried  out. The Beso- 
b inskaya su ite  is d is tin g u ish ed  from  A ra lso r series, and  its  age  due to the paleontolo
gical d a ta  is de term ined  as H e ttan g ian -S in em u rian .
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В. Н. БЕНЬЯМ ОВСКИИ, канд. геол.-мин. наук
В. Н. САЖ ИН, Б. Н. РОМАНЮК

(Актюбинск. Объединение «Запказгеология»; Л ьвов. Университет)

НИЖНИЙ МЕЛ ИНДЕРСКО-ЧЕЛКАРСКОГО РАЙОНА  
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

На севере Прикаспия, в Индерско-Челкарском районе широко рас
пространены нижнемеловые отложения, которые наряду с другими об
разованиями слагают присводовые, а иногда и сводовые участки л о 
кальных соляных структур. Д л я  построения геологических карт, вы
яснения особенностей тектонического развития соляных куполов и 
окружающих их пространств необходимо изучение пижнемеловых от
ложений.

Планомерное изучение нижнего мела Прикаспия началось в 40-х 
годах [6, 12, 13]. В дальнейшем исследования были продолжены [1, 
3—5, 7—9, 14— 16]. В 1983 г. появилась статья Е. В. Мятлюк, подыто
живш ая расчленение нижнего мела Прикаспия по фораминиферам.

В юго-восточной части Индерско-Челкарского района (Каратюбин- 
ская площадь) с 1983 г. проводится групповая геологическая съемка, 
в ходе которой получен дополнительный большой материал по литоло
гии, фауне, стратиграфии нижнего мела. Разбору этого материала и 
посвящена данная статья *.

Нижнемеловые отложения разбурены многими скважинами. В каче
стве типичного рассмотрим разрез, вскрытый скважиной № 9, пробу
ренной в 1983 г. на куполе Сабип. Здесь над верхнеюрскими известня
ками зоны Virgatites virgatus снизу вверх вскрыты следующие толщи.

1. 450—420 м. Алевритово-глинистая толща с двустворками («пе- 
лециподовая» толща). KiV. Глины песчанистые и алевритистые, пески 
и алевриты глинистые, зеленые, грязно-зеленые, безизвестковые или 
участками слабо известковые. Глины преобладают. Контакт с нижеле
жащей толщей несогласный (присыпки глауконитового песка, мелкая 
галька, размытая поверхность известняков).

Характерной особенностью данной толщи является довольно частое 
присутствие различных двустворок: Cymbula  aff. gardneri  (J. Ni k . ) ,  
Corbula aff. angulata  ( P h i l . ) ,  Callistra  sp., Laevitrigonia  sp. В толще 
присутствуют фораминиферы валанжина (комплекс слоев с Epistomina  
tenuicostata  u Lenticulina subcrassa): Mjatliukaena dami  M j a t l . ,  Len- 
ticulina subcrassa  M j a t l . ,  L. akmetchetica  M j a t l . ,  L. neocomiensis 
R о m.,  Citharina seitzi  B a r t ,  et  В г., Marginulina pyramidalis  K o c h . ,  
Kutsevella periferocrassus M j a t l .  и другие, а такж е остракоды Pa- 
leocytheridea denticulata ( S c h a r . ) ,  Protocythere iriplicata  ( R o e m . ) .

2. 420—343 м. Глинисто-алевритовая толіца. Kig. Алевролиты гли
нистые, некрепкие, грязно-зеленые, кварцевые (от 0,1 до 3 м). Глины 
алевритистые, зеленые, серовато-зеленые, грязно-зеленые, участками 
сильно алевритистые, иногда чистые, неоднородные, с ровным, плоским 
изломом. Мощность от 0,5 до нескольких метров. Пески глинистые, 
зеленые, грязно-зеленые, серовато-зеленые, мощностью до 1 м. Породы 
безизвестковые. Переслаивание неравномерное, переходы одних разно
стей в другие постепенные. В верхней части преобладают алевриты и 
алевролиты и встречаются редкие двустворки и фораминиферы (комп
лекс с Globulina): ребристые Marginulina, Globulina praelacrima М j a 1 1. 
и остракоды Paleocytheridea denticulata  ( S c h a r ) .

* М акроф ауна (двустворки, гастроподы  и аммониты) определены А. А. С авелье
вым, валанж инские аммониты из соседней площ ади (Хобдинской) изучены П . А. Г е
расимовым. М икроф ауна определена В. Н. Беньямовским; при этом использованы  
консультации и коллекции Г. Н. С тарцевой, Е. В. М ятлю к, П. С. Л ю бимовой.
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3. 343—327 м. Пестроцветно-глинистая толща. Kibr. Ритмичное 
переслаивание: а) глины темно-серые, почти черные, чистые, тонкоот- 
мученные, хрупкие; б) глины зеленые, ярко-зеленые, слегка песчанис
тые, слабо известковистые, с небольшой примесью глауконитового пес
ка с остатками двустворок плохой сохранности. Мощность прослоев 
глин 0,5— 3 м. В разрезе преобладают черные глины. В основании — 
глины зеленоватые, сильно песчанистые, переходящие участками в из
вестковые пески, с галькой темноцветных минералов.

В рассматриваемой толще встречены барремские фораминиферы 
(комплекс с Miliammina mjatliukae  u Conorbinopsis barremicus): Evo- 
lutinella portentosa  M j a t l . ,  Lenticulina vigens  M j a t l . ,  Quenquilo- 
qulina micra complanata ( M a m e d . ) ,  Cornuspira cretacea ( R e u s s ) ,  
Marginulina spinulosa  M j a t l . ,  Conorbinopsis barremicus M j a t l .  и 
другие остракоды: Paleocytheridea denticulata ( S c h a r . ) ,  Orlhonocy- 
there ramulosa  ( S c h a r . ) ,  Sculiridea aff. thoeronensis (T r . ) ,  а также 
двустворка Arctica cf. baksanensis M о г d v.

4. 327—270 м. Толща темных почти черных глин. K ibr-а. Глины 
черные (как «вакса»), темно-серые, чистые, топкоотмученные, однород
ные, очень слабо алевритистые, с пиритовыми стяжениями и сидерито- 
выми септариями, с мелкомерной фауной двустворок и гастропод. При 
детальном рассмотрении толщу можно разделить на две пачки:

327— 308 м. Нижняя пачка. Kibr. Глины черные, темно-серые, тон- 
коотмученные, с присыпками алевритового материала и единичными, 
редкими сидеритовыми септариями. Прослоями, переполненными мел
кими двустворками: Corbula angulata  ( P h i l . ) ,  С. aff. angulata
( P h i l . ) ,  С. cf. angulata  ( P h i l . )  и фораминиферами (тот ж е комп
лекс, что и ниже с Miliammina mjatliukae  u Conorbinopsis barremicus)-. 
Psammosphaera  ex gr. parva  С r e s p., Pseudobolivina teplovskensis 
M j a 1 1., Evolutinella portentosa  M j a 1 1., Miliammina mjatliukae  D a i n . ,  
а такж е остракодами: Paleocytheridea denticulata  ( S c h a r . ) .

308—276 м. Верхняя пачка. КіЯі. Глины черные (как «вакса»), чис
тые, жирные, тонкоотмученные, с пиритовыми стяжениями и сидерито
выми септариями. В нижней части присутствуют массово башенковид
ные гастроподы Cirsocerithium dossorum  J. N і к., более редкие дву- 
створки Cymbula  cf. gardneri  (J. Ni k . ) ,  Cymbula sp., а также 
нижнеаптский аммонит Aconeceras sp. Вместе с ними встречается одно
образный, бедный комплекс фораминифер (слои с Mjalliukaena gaulti
nae)-. М. gaultinae  ( B e r t h . ) ,  М. apliensis M j a t l .  Выше в той же 
пачке продолжают встречаться нижнеаптские двустворки Corbula stria- 
tula sagisensis  J. Ni k . ,  Mytilus reversus Or b . ,  присутствует более 
разнообразный, чем ниже, комплекс фораминифер (комплекс с Rosalina 
dampelae) -. R. dampelae D a i n . ,  Saccammina testidaeformabilis M j a t l . ,  
Haplophragmoides rosaceus S u b b., Glandulina apliensis M j a t l .  и 
другие, а такж е остракоды (слои с Clilhrocytheridea memorabilis):
С. memorabilis L u b., Protocythere electa L ii b.

5. 276—216 м. Глаукоиит-глинистая толща. Kia 11_2. Глины серые, 
темно-серые, иногда с желтоватым оттенком, алевритистые, реже чис
тые, с прослоями топких песчаников, алевритов. Характерно присут
ствие двух или более горизонтов глауконитовых зеленых песков, выра
зительный горизонт глауконитовых песков — в основании толщи, где 
нередко наблюдается мелкая галька темноцветных минералов. По всей 
толще постоянно встречаются двустворки и фораминиферы (комплекс 
с Hoeglundina  с Hoegiundina postaptiensis, Epistomina spinulifera):
H. postaptiensis  M j a 1 1., H. inopinala (В u k.), E. spinulijera ( R e u s  s) , 
Lenticulina gaultinae  ( B e r h t . ) ,  L. diademata  ( B e r t h . )  и другие, 
а также остракоды Schuliridea jonesiana  ( B o s q . ) ,  Protocythere no- 
digera T r.

6. 216— 149 м. Песчано-глинистая толіца. К аіз—sj. Разделяется на 
две пачки:
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216— 188 м. Нижняя пачка. Переслаивание песков, глин, песчани
ков. Пески глинистые, серые с легким зеленоватым оттенком мелко- и 
среднезернистые, слюдисто-кварцевые. Глины темно-серые, песчанистые 
или чистые. Переходы между песками и глинами весьма постепенные. 
Песчаники серые, крепкие, кварцевые, включающие растительный де
трит.

188— 149 м. Верхняя пачка. K2S1. Глины с прослоями песчаников. 
Глины темно-серые, серые, алевритистые, неяснослоистые из-за нерав
номерного распределения алевритового материала. Песчаники серые, 
крепкие, с известковым цементом, мощностью 0,5— 1 м. В песках и пес
чаниках много растительного детрита. Переход между нижней и верх
ней пачками очень постепенный.

7. 149— 129 м. Глинистая толща. K2S2. Глины темно-серые, некар
бонатные, чистые или алевритистые. Глины неяснослоистые из-за алев
ритовых слоечков. В глинах редкие обломки двустворок и раститель
ный детрит. В некоторых местах встречаются следы жизнедеятельности 
донных организмов.

В других скважинах наблюдаются те ж е семь литологических 
толщ, мощность которых в зависимости от структурного положения 
разреза то увеличивается, то уменьшается (см. рисунок).

Остановимся более подробно на палеонтологической характеристи
ке выделенных толщ нижнемелового разреза Каратюбинской площади 
и обосновании их возраста.

1. «Пелециподовая» толща. Охарактеризована комплексом ф ора
минифер (слой с Epistomina tenuicostata  u Lenticulina subcrassa)-, Mjat- 
liukaena dami  M j a t l . ,  Bulbobaculites inconstans ( B a r t ,  et В г.), 
Lingulonodosaria lingulitiiformis M j a t l . ,  Lenticulina liederi R o m. ,  
L. incomparabilis M j a t l . ,  L. subcrassa  M j a t l . ,  L. insignita M j a t l . ,  
Citharina seitzi  B a r t ,  et  В г., Citharinella concinna R e u s s, M argi
nulina pyramidalis  K o c h . ,  Epistomina tenuicostata  B a r t ,  et  В г., 
E. caracolla ( R o e m . ) .

Отложения с данным комплексом фораминифер имеют валанжин- 
ский возраст, так как, во-первых, по общности видимого состава парал- 
лелизуются с нижневаланжинскими фораминиферами — зонами П ри
каспия, выделенными Е. В. М ятлюк [8, 11], а во вторых, на площади, 
расположенной в периферической части впадины (Хобдинскин лист), 
найдены нижневаланжинские аммониты зоны Polyptychitcs keyserlingi: 
P. ex gr. keyserlingi ( N e u m .  et  U h l . ) ,  P. cf. michalskii ( Bo g . ) ,  Tem- 
potychites Igowensis ( Ni k . ) ,  T. hoplitoides  ( Ni k . )  и др. (определения 
П. А. Герасимова) вместе с фораминиферами слоев с Epistomina tenui
costata u Lenticulina subcrassa. Помимо фораминифер, в «пелециподо- 
вой» толще встречаются остракоды, известные из валанжин-готерива 
Прикаспия и более западных областей: Protocythere  aff. hechti Т г і b., 
P. triplicata ( R o e m . ) ,  P. saxonica B a r t ,  et В г., Clithrocytheridea  sp., 
Paleocytheridea denticulata  S c h a r .  (комплекс с Protocythere aff. 
hechti).

2. Глинисто-алевритовая толща содержит редкие фораминиферы 
(комплекс с Globulina): G. praelacrima  M j a t l . ,  С. chetaensis lata 
M j a t l . ,  G. prisca R e u s s, Marginulina  ребристые Af. ex gr. memo- 
rabilis M j a t l . ,  Ammobaculites gomelensis A k i m . ,  Lenticulina ex gr.  
assurgens M j a t l .  и др. Слои с охарактеризованным комплексом име
ют пижпеготеривский возраст, так как соответствуют отложениям с 
глобулиновыми окриктокомплексами, установленными в нижнем готе- 
риве Прикаспия [8]. Кроме фораминифер, в рассматриваемой толще 
встречаются готеривские остракоды (комплекс с Paleocytheridea denti
culata): P. denticulata ( S c h a r . ) ,  Clithrocytheridea djanterekensis  L ii b., 
Paratoxodonta uralensis M a n d . ,  Orthocythere ramulosa ( S h a r . ) .

3. Пестроцветно-глинистая толща содержит комплекс форамини
фер с Miliammina mjatliukae u Conorbinopsis barremicus: Evolutinella
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portentosa  M j a t l . ,  Lenticulina vigens M j a t l . ,  Quinqueloqulina micra 
complanata  ( M a m e d . ) ,  Cornuspira cretacea ( R e u s s ) ,  Marginulina 
spinulosa M j a t l . ,  Conorbinopsis barremicus M j a t l .  и остракоды 
(комплекс с Parataxodonta uralensis) : Orthonocythere ramulosa
( S c h a r ) . ,  Paleocytheridea denticulata  ( S c h a r . ) .  Возраст толщи 
барремский, так как в ней присутствует комплекс фораминифер, иден
тичный зоне Miliammina mjatliukae, Ammobaculites acobakensis, Co
norbinopsis barremicus, которая установлена по форанимиферам 
Е. В. М ятлюк в верхнем барреме П оволжья (белемнитовая зона Оху- 
teuthis jasykovi) и в Прикаспии [10, 11]. Следует отметить, что в бар
реме установились широкие связи Прикаспия с Поволжьем, о чем 
свидетельствует единая микрофаунистическая зона, и со Средней Азией.
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Так, Quinqueloqulina micra complanata  ( M a m e d . )  известна из верх
него баррема Западной Туркмении и Азербайджана [2].

Барремский возраст этой толщи подтверждается и находкой дву- 
створки Arctica cf. baksanensis М о г d v., известной из верхнего бар- 
рема Кавказа.

4. Толща темных, почти черных глин подразделяется па две части. 
Нижняя содержит тот же комплекс, что и ниж ележащ ая барремская 
толща (комплекс с Miliammina mjailiukae u Conorbinopsis barrem icus): 
Psammosphaera  ex gr. parva  С г e s p., Evolutinella porlentosa  M j a t l . ,  
Pseudobolivina teplovskensis  M j a t l . ,  Quinqueloqulina infracrelacea 
A. К u z n., Miliammina mjailiukae D a і п. Вместе с фораминиферами 
встречаются остракоды (комплекс с Parataxodonta uralensis): Postero- 
procythere propria  ( S h a r . ) ,  Paraiaxodorita uralensis M a n d., Ortho- 
nocythere ramulosa ( S c h a r . ) ,  Paleocytheridea denticulala elongata  
L u b. Барремский возраст данной пачки подтверждается следую
щими двустворками: Corbula angulata  ( P h i l . ) ,  С. aff. angulata  
( P h i l . ) .

Верхняя пачка содержит другие, аптские фаупистические комплек
сы. Н ижняя часть черных глин, переполненная мелкими башеиковид- 
ными гастроподами, двустворками: Cirsocerilhium dossorum  J. N і k., 
Metacerithium abjeli J. N і k., Vnigriella subnosuta  S a v., Cumbula 
aff. gardneri S a v., C. aff. longa S a v., которые характеризуют «эмбеп- 
ские» слои нижнего апта Южной Эмбы. Присутствуют нижнеаптские 
аммониты: Deshayesites?  sp., Sonmantinoceras trautscholdi cf. elegans 
G 1 a s. Вместе с макрофауной встречается обедненный комплекс ф ора
минифер с Mjatliukaena gaultinae: М. gaultinae  ( B e r t h . ) ,  М. aptiensis  
М j a 1 1., Lenticulina nikilinae V a s s.

В более высоких частях данной пачки, в таких же черных пирити- 
зировапных глинах продолжается распространение комплекса моллюс
ков (двустворки и гастроподы) нижпеаптских «эмбепских» слоев Ю ж 
ной Эмбы: Vnigriella pseudomarie  (J. Ni k . ) ,  V. kopensis S a v., Corbu
la striatula  S о w.,  C. striatula sagisensis  J. N і k., Nucula planata  
D e s h . ,  Aucellina cf. caucasica B u c h . ,  Inoceramus borealis G 1 a s., 
Cirsocerithium  aff. subspinosum  D e s h . ,  Acteon (?) multilineataeformis 
J. N і k., Vermicularia sp. Встречен нижпеаптский аммонит Ancyloce- 
ras ? sp.

Вместе с макрофауной во вмещающих породах содержится комп
лекс фораминифер с Rosalina dampelae: R. dampelae  M j a t l . ,  Saccam- 
mina testidaeformabilis Bu i . ,  Haplophragmoides rosaceus S u b b., Tro- 
chammina dampelae  D a i n . ,  Glandulina aptiensis M j a t l . ,  Hoeglundina 
postaptiensis  M j a t l . ,  Lenticulina nikininae V a s s. Данный комплекс 
соответствует зоне Rosalina dampelae, установленной E. В. Мятлюк [11] 
в нижней части среднего апта Прикаспия. Полученные данные свиде
тельствуют, что отложения с Rosalina dampelae охарактеризованы мол
люсками нижнеаптских «эмбенских» слоев и поэтому мы их относим 
к нижнему апту.

Кроме фораминифер в глинах часто встречаются остракоды (комп
лекс с Clithrocytheridea memorabilis): Archeoculocythere amigdaloides  
( C o r n . ) ,  Clithrocytheridea memorabilia  L u b., C. pruniformis S h a r . ,  
Protocythere nodigera  T г., P. derooi О 1 г., Dolocylhere гага M a n d., 
Neocythere sculpta  ( C o r n . ) ,  известные из аптских-альбских отлож е
ний Прикаспия и других областей [4].

5. Глауконит-глинистая толща охарактеризована двустворками (в 
том числе и иноцерамами), аммонитами, фораминиферами и острако- 
дами. Очень интересны данные по аммонитам: в толще встречаются 
Cleoniceras (Neosaynella) cf. mangyschlakense  L u p p. — зональная 
форма одноименной надзоны, выделяемой в верхней части нижнего 
альба, — выше надзона зоны Leymeriella [17]. Cleoniceras mangyschla- 
kensis L u p p. может подниматься и в нижнюю зону среднего альба,
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где и оканчивает свое существование. Таким образом, по аммонитам 
рассматриваемая толща отвечает нижнему-среднему альбу. Встречен
ные ипоцерами — Inoceramus mandibula М о г d v. — характеризуют 
нижний альб обширной территории юга СССР.

Кроме этих важных для стратиграфии видов, в рассматриваемой 
толще встречены двустворки Vnigriella crassa  S a v., Cymbula  aff. lon- 
g a  S a v., Grammatodon  sp., которые такж е указывают на нижне- 
альбский возраст вмещающих отложений.

В толще присутствует комплекс фораминифер с Epistomina spinu
lifera, Hoeglundina postaptiensis  u Lenticulina gaultinae, состав кото
рого резко отличен от нижележащего комплекса и представлен:
Е. spinulifera ( R e u s s ) ,  Е. carpenteri ( R e u s s ) ,  Н. poslapliensis  
М j a 1 1., Н . inopinata ( В u k), Palmula asialica F u г s s., Vaginulina 
filicostata F u г s s., V. truncata R e u s s . ,  Valvulineria parva  ( K h a n . ) ,  
Cancrisiella woodi ( K h a n . ) ,  Lenticulina gaultina  ( B e r t h . ) ,  L. diade- 
mata  ( B e r t h . ) ,  L. macrodisca  ( R e u s s ) ,  Hedbergella planispira  
( T a p  p.) и др. Данный комплекс указывается Е. В. Мятлюк [11] для 
нижпего-среднего альба Прикаспийской впадины.

Помимо фораминифер нередки остракоды (комплекс с Schuliridea 
jonesiana): S. jonesiana ( B o s q . ) ,  Protocythere derooi O e r t . ,  Clithto- 
cytheridea flava  ( S c h a r . ) ,  Neocythere vanveeni M e r t .  Эти виды 
приводятся в альбе Прикаспия н других областей [4].

6. Песчано-глинистая толща почти не содержит остатков ископае
мых животных. Только в скважине №  135 в этой толще встречены еди
ничные фораминиферы Saracenaria crelacea  G о г b., Marginulina jonesi 
( R e u s s ) ,  Gyroidina nitida  ( R e u s s ) ,  Gavelinetta minitissima  A k i m. ,  
указывающие на верхнеальбский-нижнесеноманский возраст вмещаю
щих отложений.

7. Глинистая толща охарактеризована комплексом фораминифер с 
Gavelinella cenomanica: G. cenomanica ( B r o t z . ) ,  Epistomina  sp.,
E. carpenteri ( R e u s s ) .  Комплекс с G. cenomanica указывает на сред- 
несеноманский возраст.

Итак, в результате изучения обширного материала, полученного 
за последние годы в ходе геолого-съемочных работ, в нижнем мелу 
Челкарско-Индерского района Прикаспийской впадины установлены 
следующие стратиграфические подразделения.

В а л а н ж и н  (Kiv). В литологическом плане выражен «пелеципо- 
довой» свитой, охарактеризованной нижневаланжинской ассоциацией 
микрофаупы с Epistomina tenuicostata, Lenticulina subcrassa, P rotocy
there aff. hechti). Н а  востоке (Хобдинская площадь) этим отложениям 
соответствуют слои с аммонитами нижневаланжинской зоны Polypty- 
chites keyserlingi. Ранее считалось, что «пелециподовая» свита отвечает 
низам готерива. Нами твердо установлено, что «пелециподовая» сви
та — не готерив, а валанжин.

Г о т е р и в  (Kig) представлен глинисто-алевритовой толщей с 
комплексом Globulina и Paleocytheridea denticulata, которые, по данным
Е. В. М ятлюк [11], указывают на нижнеготеривский возраст вмещаю
щих отложений.

Б а р р е м  (Kibr) представлен пестроцветно-глинистой толщей, а 
нижняя часть всего баррема выражена только пачкой темных, почти 
черных глин. По микрофауне он охарактеризован комплексом с M iliam
mina mjatliukae, Conorbinopsis barremicus, P a ra taxodon ta  uralensis. 
Микрофаунистическая зона Miliammina mjatliukae, Conorbinopsis barre
micus охватывает верхний баррем в Поволжье (белемнитовая зона 
Oxyteuthis jasykowi) и прослеживается на том же стратиграфическом 
уровне в Прикаспии.

Отметим, что факт установления барремского возраста нижней 
части толщи черных глин изменяет представление о нижней границе 
апта по подошве толщи черных глин.
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Схема расчленения нижнего мела Индерско-Челкарского 
района Северного Прикаспия (Каратюбинская площадь)
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Н и ж н и й  а п т  (Кі а і ) представлен верхней частью толщи темных 
черных (как «вакса») глин с массой мелких гастропод и двустворок, 
свойственных нижнеаптским «эмбенским» слоям Южной Эмбы. Вместе 
с моллюсками присутствуют два комплекса фораминифер: нижний с 
M jatliukaena gaultinae и верхний с Rosalina dampelae u Clithrocytheri- 
dea memorabilis. Н а  уровне нижнего встречается не только мелкомерная 
нижнеаптская фауна «эмбенских» слоев, но и нижнеаптские аммониты: 
Deshagesites  (?) sp., Sonmartinoceras trantscholdi elongata  G 1 a s. H a  
уровне верхнего комплекса присутствует комплекс мелкомерных мол
люсков «эмбенских» слоев нижнего апта Южной Эмбы. Н а этом осно
вании мы относим комплекс микрофауны с Rosalina dampelae и Clithro- 
cytheridea memorabilis к нижнему подъярусу апта, хотя в схеме деления 
нижнего мела Прикаспия зона Rosalina dampelae находится в нижней 
части среднего апта.

Н и ж н и й —с р е д н и й  а л ь б  (Kiali-г) выражен глауконит-глинп- 
стой толщей, в которой встречаются нижиеальбские двустворки (ино- 
церамы в том числе), аммониты нижнеальбской зоны Cleoniceras 
mangychlakense и комплекс нижне-среднеальбской микрофауны с Epis
tomina spinulifera, Hoeglundina postaptiensis, Lenticulina gaultina u 
Schuliridea jonesiana. Граница с нижележащими аптскими отложения
ми, как  правило, резкая с физическими признаками перерыва (глауко
нит, галька).  Верхняя граница весьма постепенная (в основном фикси
руется по исчезновению остатков макрофауны).

В е р х н и й  а л ь б —н и ж н и й  с е н о м  а и (Ка1з—Si) представлен 
песчано-глинистой толщей с растительными остатками и редкими альб- 
сеноманскими фораминиферами. Условно толща делится на нижнюю 
(более песчаную) пачку верхнего альба и верхнюю (более глинистую) 
сеноманского возраста.

Н и ж н я я  ч а с т ь  с р е д н е г о  с е н о м  а н  a (K2S2) составлена 
глинистой толщей с комплексом фораминифер с Gavenella cenomanica. 
На соседней площади в этих отложениях найдены аммониты низов 
среднего сеномана из рода Turrilites, совместно с комплексом форами
нифер с Gavelinella cenomanica.

Схема расчленения нижнего мела Челкарско-Индерского района 
Прикаспийской впадины приведена в таблице.
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(Л ьвов. У крН И Г Р И )

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО р. ТЕРЕБЛЕ  

(Мармарошская зона)

Биостратиграфическое расчленение и корреляция флиша Карпат до 
сих пор представляют серьезную проблему: почти бескарбонатные фли- 
шевые толщи содержат обычно остатки агглютинирующих форамини
фер, закономерности вертикальной смены которых еще недостаточно 
изучены. Известковые породы в этих отложениях представлены обычно 
редкими прослойками, что делает невозможным выявление последова
тельности содержащихся в них планктонных ассоциаций. В этой связи 
непрерывные разрезы карбонатных пород мела Мармарошской и Пе- 
ггинской утесовых зон представляют интерес и в плане выработки эта
лонных последовательностей остатков планктонных микроорганизмов.

Один из таких разрезов вскрывается р. Тереблей в 5 км выше 
с. Драгово (зона Мармарошских утесов). Это обнажение хорошо изве
стно карпатским геологам. Результаты его изучения наряду с другими 
материалами служили основой различных — стратиграфических, текто
нических, палеогеографических — построений.

Целесообразность повторного опробования разреза р. Теребли и 
публикации полученных материалов объясняется следующими обстоя
тельствами: разрез может служить опорным при биостратиграфическом 
расчленении верхнего мела не только Мармарошской утесовой зоны, но 
и Карпат в целом; прослеженной в нем непрерывной последовательно
стью ассоциаций планктонных фораминифер и нанопланктона обосно
вывается зональное расчленение верхнемеловых отложений; итоги изу
чения данного разреза ранее не публиковались.

Разрез опробовали в стратиграфической последовательности «снизу 
вверх» с интервалами 5—6 м. В каждом образце изучали остатки ф о 
раминифер и нанопланктона, что обеспечило строгую корреляцию его 
расчленения по двум группам ископаемых организмов. По отдельным 
участкам разреза (в частности, по необнаженному теперь контакту 
соймульской и пуховской свит) использован материал, полученный
Н. В. Д абагян  в прежние годы.

Обнажение моноклинально залегающего комплекса пород верхнего 
мела (соймульская, пуховская и ярмутская свиты) начинается в русле 
р. Теребли в 300 м выше устья ее левого притока, ручья М онастырь и 
с редкими перерывами прослеживается в восходящей последовательнос
ти вниз по течению до завода минеральной воды.
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Соймульская свита представлена почти непрерывно обнаженной 
моноклинально залегающей толщей массивных серых и темно-серых с 
пепельным оттенком обычно известковистых алевролитов и мелкозер
нистых песчаников. Толща лишена особенностей, присущих флишевым 
образованиям: слагающие ее породы связаны между собой постепен
ными переходами, нет четкой расслоенности и резких разделов плас
тов, градационной слоистости, иероглифов и т. п. В ее составе преобла
дают алевролиты. Редкие участки сложены мелкозернистыми песча
никами с подчиненными пакетами алевролитов. Иногда встречаются 
прослои темно-серых и черных алевритистых аргиллитов. Увеличение 
количества таких прослоев наблюдается в самой верхней части толщи. 
Общая ее мощность около 290 м. Н ижняя часть разреза (100 м по 
мощности) представлена олистостромовым горизонтом: в темно-серых 
алевролитах заключены глыбы (до 10 м и более в поперечнике) серых 
массивных известняков верхней юры. Этот горизонт тектонически кон
тактирует с обнажающимся выше по течению пижнемеловым флишем 
раховской свиты.

В отложениях соймульской свиты установлена непрерывная после
довательность зональных комплексов планктонных фораминифер и на- 
поплапктона (см. рисунок).

1. В нижней части разреза, в слоях мощностью 62 м, залегающих 
над олистостромовым горизонтом, обнаружена ассоциация зоны Thal- 
manninella appenninica (нижний сеноман), представленная планктон
ными и агглютинирующими видами: Thalmanninella appenninica R e n z ,  
Hedbergella infracretacea (G l a  e s s  п.), Globigerinelloides ultramicrus 
( S u b b . ) ,  Bathysiphon brosgei T a p p . ,  Reophax minuta T a p p . ,  Sac- 
cammina lathrami T a p p . ,  Trochammina umiatensis T a p p . ,  Gyroidi- 
noides nitidus ( R e u s s . ) .

В соймульской свите нижнесеноманская зона планктонных форам и
нифер Thalmanninella appenninica установлена впервые. Комплекс этой 
зоны встречается в нижнем сеномане Украинских Карпат, Ленинского 
утесового пояса Польши [3], зон Аудиа и Теляжен Румынских Карпат 
[2]. Эта зона прослежена в нижнем сеномане многих регионов Среди
земноморья — в Крыму, на Кавказе, в Швейцарских Альпах, па севере 
Африки [1].

Комплекс наноплапктона в описанных слоях содержит Watznaueria 
barnesae ( B l a c k )  Р е г с h-N і е 1 s е n, Watznaueria britannica (S t a d- 
n e r ) ,  Prediscosphaera cretacea ( A r k h a n g e l s k i j )  G a r t n e r ,  Cyc- 
logelosphaera margereli N o e l ,  Eiffellithus turriseiffeli (D e f 1 a n d г e) 
R e i n h a r d t .  По составу он соответствует зоне Eiffellithus turriseiffe
li, установленной в Западной Европе [7], Западных К арпатах [6], Ту
нисе [10], Италии [8], распространенной от верхов верхнего альба до 
нижней части верхнего сеномана. В разрезе р. Теребли он коррелиру- 
ется с фораминиферовой зоной Thalmanninella appenninica и нижней 
частью зоны Thalmanninella deeckei.

В нижней части охарактеризованных слоев наблюдается необна
женный участок (20 м по мощности), не нарушающий восходящей по
следовательности разреза: моноклинальный характер залегания пород, 
их вещественный состав и фаунистическое содержание не меняются.

2. Выше, в слоях мощностью 123 м, обнаружен комплекс форами
нифер зоны Thalmanninella deeckei (верхний сеноман), в котором, по
мимо вида-индекса, определены Thalmanninella greenchornensis (М о г .) ,  
Rotalipora cushmani М о г., R. monlsatvensis  M o r n . ,  Hedbergella del- 
rioensis ( C a r s e y ) ,  H. bentonensis (М о г . ) ,  H. holzli (H a g n, 
Z i e l ) ,  Hormosina ovulum  Gr z . ,  Glomospirella gaultina  ( B e r t h . ) ,  
Pseudobolivina variabilis  ( V a s ) ,  Tritaxia gaultina  ( M o r o z . ) ,  Egge- 
rella chostaensis ( M o r o z . ) ,  Osangularia cretacea ( C a r b . ) .

В верхнем сеномане Средиземноморья многие исследователи выде
ляют две зоны — Thalmanninella deeckei и Rotalipora cushmani. Такое
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Опорный разрез верхнемеловы х отлож ений по р. Теребле.

же деление предлагает Н. И. М аслакова [1] для юга СССР. Н а м а
териале Украинских Карпат нам не удается расчленить верхний подъ- 
ярус сеномана; приведенный выше комплекс соответствует зонам 
Thalmanninella deeckei и Rotalipora cushmani схемы Н. И. Маслаковой. 
Одна зона — Rotalipora reicheli — выделяется такж е в верхнем сено- 
мане Румынских Карпат [2].

Ассоциация нанопланктона здесь представлена видами: Cretarhab- 
dus conicus B r a m l e t t e  and M a r t i n i ,  C. crenulatus B r a m l e t t e  
and M a r t i n i ,  Biscutum constans ( G o r k a )  B l a c k ,  Chiastozygus  
litterarius ( G o r k a )  M a n і v і t, C. cuneatus В u k r y, Manivitella  
pemmatoidea  T h i e r s t e i n ,  Eiffellithus turriseiffeli (D e f 1 a n d г e) 
R e i n h a r d t ,  Podorhabdus albianus B l a c k ,  Lithastrinus floralis 
S t r a d n e r ,  Microrhabdulus decoratus D e f 1 a n d г e, Gartnerago obli- 
quum ( S t r a d n e r )  R e i n h a r d t .  Данный комплекс соответствует зоне 
G. obliquum, выделенной в стратотипе верхнего сеномана Франции [7], 
в верхнем сеномане Испании, Туниса [10] и Западных Карпат [6]. 
В данном разрезе комплекс соответствует верхней части фораминифе- 
ровой зоны Thalmanninella deeckei.

60



Почти сплошная обнаженность охарактеризованной пачки наруше
на в ее нижней части 8-метровым (по мощности) перерывом, после 
которого не меняются последовательность и характер залегания пород.

Пуховская свита залегает стратиграфически нормально на сой- 
мульской, верхние горизонты которой представлены темно-серыми и 
черными аргиллитами и алевролитами. Постепенность перехода фикси
руется появлением среди темноцветных аргиллитов вначале единичных, 
а затем все более частых пятен, линз и прослоев коричневатых, красно- 
бурых и, наконец, красных алевролитов; кровля этой переходной пачки 
(5—6 м) представлена уже красными мергелями — основным компо
нентом пуховской свиты. Породы массивные, плотные, с нечетко вы ра
женной слоистостью. В них иногда встречаются тонкие линзы и про
слои мелкозернистых песчаников и алевролитов серого и голубовато
серого цвета. Такую же окраску имеют участки мергелей, обогащенные 
алевритовым материалом. Толща пуховской свиты (мощность ее в дан 
ном разрезе достигает 180 м), как и подстилающие ее алевролиты, з а 
легает моноклинально, круто падая вниз по течению.

В красных мергелях пуховской свиты установлена непрерывная 
последовательность планктонных фораминиферовых и нанопланктонных 
зон (или характерных комплексов) от нижнего турона до кампана 
включительно.

3. Самая нижняя, необнаженная в настоящее время часть пуховской 
свиты (около 20 м по мощности) нами не была опробована; этот уча
сток разреза не охарактеризован нанопланктоном. По сборам прежних 
лет Н. В. Д абагян  определяла в этих отложениях характерные для 
нижнего турона преглоботрунканы (зона P raeg lobo truncana  stephani) 
и агглютинирующий комплекс. Планктонная ассоциация включает Prae
globotruncana stephani ( G a n d . ) ,  P. imbricata ( M o r n . ) ,  P. oravicusis 
(S с h e і b n.), Helvetoglobotruncana Helvetica (В о 1 1 i ) . Агглютинирую
щий комплекс состоит из Ammodiscus eggeri M a j z., Recurvoides pri
mus M j a t l . ,  Plectina grzybowskii  N e a g u, Uvigerinammina jankoi 
M a j z.

Зоны планктонных фораминифер, выделенные в туроне различных 
регионов Средиземноморья, характеризуются разными видами-индек
сами. Однако исследователи полагают, что в раннем туроне повсеме
стно происходит заметная смена планктонных комплексов — появляют
ся преглоботрунканы. В Ленинской утесовой зоне Польши ассоциация 
с преглоботрунканами появляется в нижней части красных глоботрун- 
кановых (пуховских) мергелей, залегающих на зеленых глобогрунка- 
новых мергелях сеномапа *. Д л я  юга СССР в нижнем туроне Н. И. Мас- 
л акова  [1] выделяет зону Helvetoglobotruncana helvetica.

4. В вышележащем слое (21 м) определены глоботрункапы верхнего 
турона (зона G lobotruncana lapparen ti) .  Кроме вида-индекса, здесь 
установлены Globotruncana concavata  В о 1 1 і, G. sigali R e i c h . ,  G. glo- 
bigerinoides ( M a r i e ) ,  Hedbergella agalarovae  ( Va s . ) .  Бентос пред
ставлен видами: Dendrophrya maxima  F  г., Hormosina gigantea  Ge r . ,  
Marssonella crassa  ( M a r s  s.), G. carinata F r., Uvigerinammina jankoi 
M a j z . ,  Osangularia cretacea ( B e r t . ) ,  Eponides concinnus B r o t z . ,  
Stensioina praeexculpta  ( K e l l e r ) .

Комплекс нанопланктона в этой части разреза характеризуется 
появлением Eiffellithus eximius ( S t o v e r )  Р е г с h-N і е 1 s е n u Lucia- 
norhabdus maleformis R e i n h a r d t .  Кроме того, содержатся Biscutum 
constans (G о г k a) B l a c k ,  Cretarhabdus crenulatus В г a m 1 e 11 e 
and M a r t i n i ,  C. conicus В г a m 1 e 11 e and M a r t i n i ,  Gartnerago

* В Ленинской и М арм арош ской утесовых зонах Украинских К арпат комплекс 
с преглоботрунканами появляется в основании красны х мергелей пуховской свиты, 
залегаю щ их на зеленых фукоидны х мергелях тисальской свиты в Ленинской зоне и 
на серых алевролитах соймульской свиты в М армарош ской.
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obliquum ( S t r a d n e r )  R e i n h a r d t ,  Microrhabdulus decoratus D e f -  
1 a n d r e, Micula decussata  V e k s c h i n a ,  Quadrum gartneri  P  г і n s 
and P e г с h-N і e 1 s e n, Prediscosphaera cretacea ( A k r h a n g e l -  
s k i j )  G a r t n e r ,  Wartznaueria barnesae ( B l a c k )  P e г с h-N і e 1- 
s e n .  По составу данная ассоциация отвечает зоне Eiffellithus eximius, 
установленной в верхнем туроне Средиземноморья [7—9], Западны х 
Карпат [6] и Канады [5].

Комплекс зоны Eiffellithus eximius в разрезе р. Теребли, вероятно, 
соответствует фораминиферовой зоне Globotruncana lapparenti.  Он по
является уже в подошве обнаженной толщи пуховских мергелей. В под
стилающей, нижнетуронской пачке пуховской свиты (зона Praeglobo- 
t ru n can a  stephani) панопланктон не изучался, что не позволяет уве
ренно фиксировать в данном разрезе границу подъярусов турона по 
этой группе организмов. Аналогичными обстоятельствами определяется 
условность проведения здесь и верхней границы сеномана (комплекс 
зоны G artnerago  obliquum).

5. Вышележащие слои (мощностью 28 м) содержат комплекс планк
тонных фораминифер зоны Globotruncana an g u s t ica r in a ta  (коньяк). Он 
представлен, наряду с видом-индексом, следующими формами: Globo
truncana pseudolinneiana Р е s s., G. concavata ( B r o t z . ) ,  G. renzi 
G a n d., G. globigerinoides  (M a r і e ) , Rugoglobigerina kingi 'Г г. Бен- 
тосная ассоциация включает Dendrophrya maxima  F r i e d . ,  Hormosina 
gigantea  G e г., Ammoaiscus eggeri  M a j z., Gtjroidinoides mauritanicus 
( Ca r b . ) . ,  Osangularia cretacea ( G a r b . ) ,  Stensioina praeexculpta  
( K e l l e r ) .

Длительное время в Украинских Карпатах не удавалось — даж е в 
непрерывных разрезах — установить характерные для раннего сенопа 
ассоциации планктонных фораминифер. Обоснование расчленения и 
корреляции этого стратиграфического уровня представляет собой про
блему для многих регионов Средиземноморья. Данным обстоятельством 
определяется значение выделения в описываемом разрезе характерной 
для коньяка зоны G lobotruncana angustica r ina ta .  По схеме Н. И. Мас- 
лаковой [1], для южных областей СССР коньяк делится на две час
ти — зоны Globotruncana an g u s t ica r in a ta  и G lobotruncana primitiva. 
Во многих регионах Западной Европы коньякский ярус остается нерас- 
члененным.

В описанном интервале разреза в комплекс панопланктона входят 
виды, описанные из нижележащих слоев. Здесь появляются Marthaste- 
rites furcatus D e f l a n d r e ,  Cylindralithus biarcus В u k г y, Rucinoli- 
thus hayi S t o v e r ,  Tranolithus exiguus S t o v e r .  Состав нанопланк- 
топа соответствует зоне M arthasteri tes  furcatus, установленной в конь- 
якских отложениях Франции [7], Западных Карпат [6] и других 
районов Средиземноморья. В рассматриваемом разрезе эта зона охва
тывает весь коньяк и низы нижнего сантопа и соответствует форамини
феровой зоне G lobotruncana angust ica r ina ta .

6. Залегаю щ ая выше пачка мергелей мощностью 49 м не содержит 
остатков планктонных фораминифер. Ее сантонский возраст предполо
жительно устанавливается на основании обедненности видового состава 
фораминифер и исчезновения зональной для коньяка G lobotruncana 
angusticarinata .  Здесь обнаружены только агглютинирующие виды: 
Dendrophrya maxima  F r i e d . ,  D. dichotomica  ( N e a g u ) ,  Bathysiphon  
gerochi M j a t l . ,  Marssonella crassa ( M a r s s . ) ,  Aschemonella carpa- 
thica N e a g u .

Комплекс панопланктона здесь представлен следующими видами: 
Watznaueria barnesae. ( B l a c k )  Р е г с h- N і е 1 s е n, Eiffellithus exi
mius ( S t o v e r )  P e г с h-N і e 1 s e n,  Micula decussata  V e k s h i n a ,  
Prediscosphaera cretacea ( A r k h a n g e l s k i j )  G a r t n e r ,  Cyclogelo- 
sphaera margereli N o e l ,  Cretarhabdus crenulatus B r a m l e t t e  and 
M a r t i n i ,  C. conicus B r a m l e t t e  and M a r t i n i ,  Quadrum gartne-
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ri P г і n s and P e г с h-N і e 1 s e n, Biscutum constans (G о г к a) 
B l a c k ,  Microrhabdulus decoratus D e f l a n d r e .  Здесь впервые встре
чены A hmuellerella mirabilis (P e г с h-N і e 1 s e n) S h u m e n k o ,  Litha- 
strinus grilli S t r a d n e r ,  Nicula concava ( S t r a d n e r ) ,  V e r b e e k ,  
Rucinolithus hayi S t o v e r ,  Lucianorhabdus cayeuxii D e f 1. Перечислен
ные выше виды соответствуют комплексу зоны Micula concava [10] 
( =  CaIculites obscurus [9], Rucinolithus hayi [7]), выделенной в отло
жениях сантонского яруса Франции, Италии, Туниса и Западных 
Карпат.

7. Залегающие выше слои красных мергелей (58 м) содержат 
обильный планктонный комплекс зоны Globotruncana area  (кампан). 
Помимо вида-индекса, здесь определены Rugoglobigerina cretacea  
(d’O r b . ) ,  Globotruncana area ( C u s h m . ) ,  G. morozovae V a s., G. pseu- 
dolinneiana P  e s s., G. marici B a n n .  and B l o w ,  G. rugosa (M a r i e ) ,
G. conica W h i t e ,  G. catciformis ( L a p p . ) .  Бентосная ассоциация 
состоит из Hyperammina cilindrica (G 1.), Dendrophrya maxima  F r., 
Hormosina gigantea  G e г о с h, Reophax duplex G r z., Marssonella  
crassa  ( M a r s  s.), Texlularia subhaeringensis G r z., Clavulina subpari- 
siensis G г z., Reussella czajnochae G г z., Asanospira grzybowskii  
( M j a t l . ) ,  Oridorsalis praemegastomus  ( M j a t l . ) ,  Eponides alatus 
( M a r s  s.), Gyroidinoides globosus  ( H a g e n . ) ,  G. umbilicalus (d’O r b . ) ,  
Praebulimina imbricata  ( R e u s s ) .

Кампанский ярус в южных областях СССР Н. И. Маслакова [1] 
делит на две части — зону G lobotruncana e levata  и зону G. morozovae. 
Аналогичное деление предлагается для многих других регионов Сре
диземноморья. При этом одновозрастные уровни кампана характеризу
ются обычно разными зональными видами планктонных фораминифер. 
Существуют и другие трудности в расчленении и корреляции данного 
возрастного интервала. Не удается расчленить кампап и по изученным 
нами остаткам планктонных фораминифер.

Ассоциация нанопланктона этого интервала включает два после
довательно сменяющих друг друга комплекса. Первый (в нижней части 
интервала) содержит Aspidolithus parcus ( S t r a d n e r )  Ыо ё 1 ,  Ar- 
khangelskiella symbiformis  V e k s h i n a ,  Micula decussala  V e k s h i- 
n a, Ahmuellerella octoradiata  ( G o r k a )  R e i n h a r d t ,  Biscutum con
stans (G о r k a) B l a c k ,  Cylindralithus cf. biarcus В u k r y, Eiffelli- 
thus eximius ( S t o v e r ) ,  Gartnerago obliquum ( S t r a d n e r )  R e i n 
h a r d t ,  Lucianorhabdus cayeuxii D e f l a n d r e ,  Quadrum gartneri 
P r i n s  and P e г с h-N і e 1 s e n, Zygodiscus spiralis В г a m 1 e 11 e and 
M a r t i n i .  По появлению Aspidolithus parcus ( S t r a d n e r )  N o e l  и 
составу комплекса он соответствует зоне Aspidolithus parcus, выделен
ной в Европе [8], Западных Карпатах [6] и Тунисе [10] в нижнем 
кампане.

Комплекс нанопланктона из верхней части интервала содержит 
Arkhangelskiella cymbiformis V e k s h i n a ,  Microrhabdulus decoratus 
D e f l a n d r e ,  Micula decussata  V e k s h i n a ,  Kamptnerius magnificus 
D e f l a n d r e ,  Ahmuellerella octoradiata  ( G o r k a )  M a n і v і t, Aspi
dolithus parcus ( S t r a d n e r )  N o e l ,  Cretarhabdus crenulatus B r a m -  
l e t t e  and M a r t i n i ,  Cretarhabdus conicus B r a m l e t t e  and M a r 
t i n i ,  Quadrum gartneri P r i n s  and P e г с h-N і e 1 s e n. По его со
ставу и появлению Ceratolithoides aculeus ( S t r a d n e r )  P r i n s  and 
S і s s і n g h u Quadrum gothicum  ( D e f l a n d r e )  P e r c  h-N і e I s e n 
данный комплекс можно сопоставить с зоной Ceratolithoides aculeus, 
выделенной в среднем-верхнем кампане Франции [7], Италии [8], З а 
падных Карпат [6] и других регионов.

8. Красные мергели пуховской свиты нормально перекрываются 
темно-серой флишоидной пачкой пород ярмутской свиты, представлен
ной тонкоритмичным чередованием мелкозернистых слабоизвесткови- 
стых песчаников и неизвестковых алевролитов. Мощность 30 м.
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В этих отложениях обнаружены глоботрунканы зоны Globotruncani- 
t a  s tuar ti  (Маастрихт): Globotruncana fornicata P  1 u m m., G. rosetta  
C a r s . ,  G. contusa  и немногочисленные Abathomphalus majaroensis 
( B o l l i ) .  Более верхнюю часть Маастрихта —■ зону Abathom phalus 
m ayaroensis  в этом разрезе выделить не удается.

9. С небольшим размывом без видимого углового несогласия на 
флишоидной пачке залегает слой конгломерата (0,6 м), переходящий 
в массивные разнозернистые песчаники, а затем в разпоритмичную 
флишоидную толщу. В темно-серую неплотно сцементированную алев
ритовую заполняющую массу конгломерата включены обломки алевро
литов и мелкозернистых песчаников, светло-серых и зелеиовато-серых 
мергелей. Здесь встречена такж е глыбка серого флиша, залегающего 
под конгломератом.

Описанные отложения представляют собой базальный горизонт 
палеогенового комплекса Мармарошской утесовой зоны (метозской 
свиты).

В обломке серого мергеля в конгломерате определены маастрихт
ские Dendrophrya maxima  F r i e d . ,  Marssonella crassa  ( M a r s . ) ,  Glo- 
botruncanita stuarti ( L a p p . ) ,  G. majzoni S o l .  et D e l . ,  Abathompha
lus mayaroensis ( B o l l i ) .

В заключение отметим следующее. Описанный разрез верхпемело- 
вых отложений уникален стратиграфической полнотой и степенью об
наженности; в нем можно наблюдать непрерывную последовательность 
комплексов фораминифер и нанопланктона. Прослеженная здесь вер
тикальная смена планктонных ассоциаций позволяет детализировать 
зональное деление верхнего мела внутренних тектонических единиц 
Карпат, обоснованное в прежние годы результатами изучения разроз
ненных выходов этих отложений.

Одновозрастные биостратиграфические единицы, установленные в 
данном разрезе по фораминиферам и нанопланктону, уверенно корре- 
лиру.ются между собой и с соответствующими подразделениями мело
вых отложений соседних и удаленных регионов, что подтверждает обо
снованность полученных результатов.

Долгое время не удавалось получить палеонтологического обосно
вания сенонской части мелового разреза Карпат. Изученный нами 
материал позволил выделить характерные для коньяка зоны: Globotrun- 
cana an g u s t ica r in a ta  — по планктонным фораминиферам и M arthaste- 
rites furcatus — по кокколитофоридам. Кроме того, в перекрывающих 
эти отложения мергелях установлен комплекс нанопланктона саптон- 
ской зоны Micula concava. По нанопланктону же удалось расчленить 
кампанскин ярус на две неравные части, соответствующие зонам Aspi- 
dolithus parcus u Ceratolithoides aculeus.
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to n  is observed. The zones s in g led  o u t acco rd in g  to these g ro u p s a re  corre la ted . U pper 
C re taceous deposits zonal d iv ision  is detailed . A ccom plished b io s tra tig rap h ica l co n 
s tru c tio n  m ay  serve as s ta n d a rd  w hole d ism em bering  and  co rre la tio n  the C a rp a th ian  
C re taceous deposits.
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СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ  
ПРЕДКАРПАТСКОГО И ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБОВ, 

КАРПАТ И ВОЛЫНО-ПОДОЛЬЯ

Углубленное изучение геологического строения Предкарпатья и 
Закарпатья  неразрывно связано с широко развернувшимися после 
1946 г. геолого-съемочными и поисковыми работами, сопровождавши
мися бурением и геофизическими исследованиями. В изучение геологи
ческого строения весомый вклад внесли О. С. Вялов, В. С. Буров, 
В. В. Глушко, Г. Н. Доленко, В. Г. Корнеева, Н. Р. Ладыженский,
A. Е. Михайлов, И. Б. Плешаков и М. И. Петрашкевич. Д л я  разработ
ки биостратиграфии важное значение имеют исследования И. В. Вен- 
глинского, В. А. Горецкого, Г. Н. Гришкевич, И. А. Коробкова, 
Л. Н. Кудрина, В. Э. Ливенталя, Л. С. Пишвановой, М. Я. Серовой и
Н. Н. Субботиной. Глубокому изучению соленосных образований спо
собствовали осуществляемые в больших объемах поиски калийных 
солей, результаты которых освещены в публикациях К. Б. Донченко, 
М. А. Климова, В. М. Ступницкого и др. Богатый материал по этим 
вопросам содержится в монографических очерках С. М. Корепевского,
B. М. Захаровой и В. А. Ш амахова [14], Н. М. Джиноридзе и соавто
ров [9]. Аналогичные обобщения появились такж е по смежным обла
стям Польши (Р. Ней, А. Гарлицкий и др.), Словакии (Я. Славик, 
И. Циха, Я. Яначек и др.) и Румынии (Д. Радулеску, М. Мику, О. Мир- 
зуце и др.). Уместно напомнить, что до работ советских геологов стра
тиграфия неогена Закарпатья оставалась совершенно неизученной. 
Значительно лучше разработана стратиграфия неогеновых моласс 
Предкарпатского прогиба. Ее основы заложены австро-венгерскими и 
польскими геологами (Р. Зубер, Ю. Недзведзкий, Б. Буяльский, 
В. Фридберг, К. Толвинский и др.).

Несмотря на весомые успехи в познании геологии неогеновых про
гибов, многие вопросы остаются нерешенными и спорными. В д етализа
ции и уточнении нуждаются схемы стратиграфического деления молас- 
совых отложений. Большие расхождения наметились в трактовке стра
тиграфического положения соленосных толщ, по-разному трактуется их 
возраст. Противоречивые взгляды высказываются о процессах галоге- 
неза, которые связываются то с бассейнами лагунного типа и аридным 
климатом [6, 13, 21], то с глубоководными морями рифтовых зон [9, 
20]. В унификации нуждается запутанная стратиграфическая номен
клатура. Насущная потребность ощущается в детальных структурно- 
фациальных и литолого-палеогеографических картах.

Предкарпатский краевой и Закарпатский внутренний прогибы вхо
дят в состав Центрального Паратетиса и сформировались в неогене по 
обеим сторонам Карпатской дуги. Особенности строения Предкарпат
ского прогиба позволяют выделить две зоны: а) Внутреннюю, располо
женную вдоль Складчатых Карпат и сложенную аллохтонпыми молас- 
сами, и б) Внешнюю, сформировавшуюся на платформенном основании
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и представленную спокойно залегающими автохтонными отложениями 
неогена.

Внутренняя зона состоит из двух крупных скальпированных покро
вов: Бориславско-Покутского и Самборского (Стебникского), иногда 
выделяемых в самостоятельные структурно-фациальные зоны [2].

Оба покрова являются примерами типичных покровов чехла и об
разовались в результате дисгармоничного расслоения и тектонического 
скучивания молассовых и флишевых пород. Срыв и смещение происхо
дили внутри осадочных комплексов по пачкам пластичных пород (глин, 
солей) под действием бокового давления и сил гравитации. Перемеще
ние аллохтонных пластин сопровождалось интенсивным складкообразо
ванием слагающих их пород, а такж е вызывало частичное сминание з 
приповерхностной части автохтона. Складкообразование, несомненно, 
продолжалось и после формирования покровов, так  как  поверхности 
сместителя покровных структур нередко несут следы более поздних де
формаций. Неудивительно, что строение покровов является очень сл о ж 
ным и в их телах можно выделить деформации различных стадий: 
допокровные, синхронные покровообразованию, а такж е послепо- 
кровные.

В строении Бориславско-Покугского покрова принимают участие 
кулисообразно расположенные глубинные антиклинальные структуры, 
сложенные в ядерной части флишем. Складки опрокинуты к северо- 
востоку, имеют сорванные северо-восточные крылья и образуют сл о ж 
ные трех- и четырехъярусные покровные структуры. По простиранию 
нередко осложняются поперечными дислокациями, что придает строе
нию сложный блоково-чешуйчатый характер. Бориславско-Покутский 
покров к северо-востоку повсеместно надвигается па Самборскую еди
ницу и только на крайнем юго-востоке местами граничит с Внешней зо
ной. Ю жная его граница скрыта под надвинутым комплексом Скибовых 
Карпат (амплитуда горизонтального перемещения превышает 33— 
45 км).

Самборский покров, как и Бориславско-Покутский аллохтон, явля
ется скальпированной структурой, переместившейся не менее чем на 
25—30 км. В плане и разрезе он напоминает линзоподобную пластину. 
На северо-западе в районе Пжемысльской сигмоиды покров тектониче
ски выклинивается, уходя под Скибовые Карпаты. Максимальном ши
рины (25 км) и мощности (5—6 км) он достигает между Самбором и 
Рожнятовым и затем опять испытывает выклинивание на крайнем юго- 
востоке (в окрестностях Бергомета переходит в развальцованную пла
стину.

История развития Самборского покрова рассматривается по- 
разному. Одни исследователи [3] полагают, что первоначальная об
ласть накопления слагающих его моласс располагалась на складчатом 
флишевом основании. Другие [7] считают, что она развивалась исклю
чительно на эпигерцинском платформенном основании. Последнее об
стоятельство и послужило основным критерием для выделения С амбор
ского покрова в самостоятельную структурно-фациальную зону. П р ав 
доподобнее всего, что Самборская единица до покровообразования 
представляла собой краевую «шовную» зону [11], которая развивалась 
и на флишевом, и на платформенном основаниях.

Внешняя зона сформировалась на окраинной прогнутой части Вос
точно-Европейской платформы, где мощные морские, солоновато-водные 
и континентальные осадки неогена непосредственно залегают на проте
розойских, палеозойских и мезозойских образованиях. В ее пределах 
обычно выделяют три подзоны: Крукеничскую, Косовско-Угерскую и 
Ивано-Франковскую.

Закарпатский прогиб заложился на гетерогенном складчатом ос
новании, осложненном дислокациями надвигового и сбросового типа. От 
Флишевых Карпат и Паннонского массива прогиб отделяют погра

66



ничные разломы * — Закарпатский и Припаннонский. В области 
неогенового прогибания, кроме мощных (3—4 км и больше) моласс, 
развиты эффузивы Токай-Прешовской и Выгорлат-Гутинской гряд. Осо
бенности строения прогиба позволяют выделить вслед за М. И. Петраш- 
кевичем [19] три продольные зоны. Северная, по-существу, представ
ляет собой прибортовую часть, граничащую со Складчатыми Карпата
ми. В ее пределах происходит сокращение мощностей молассовых 
отложений и отмечаются более крутые углы залегания. Центральная 
часть совпадает с зоной линейно вытянутых брахиантиклинальных и 
соляно-диапировых поднятий, по обеим сторонам которой прослежива
ются синклинальные структуры. Ю ж ная зона соответствует полосе со
членения Закарпатского прогиба с Паннонским массивом. Д л я  нее 
характерно резкое уменьшение мощностей бадения—сармата и скачко
образное увеличение мощности паннона— румыния.

Накопленные несколькими поколениями геологов материалы по 
биостратиграфии западных областей УССР позволяют составить пале
онтологически обоснованную унифицированную схему деления неогена 
с учетом рекомендованного для Центрального П аратетиса на VI кон
грессе Регионального Комитета по стратиграфии неогена Средиземно
морья (Братислава, 1975 г.) нового региоярусного деления. Первая 
схема, разработанная на этой основе, рассмотрена в 1977 г. Неогено
вой Комиссией У РМ СК в Киеве и затем утверждена Неогеновой Ко
миссией М СК в Москве [4, 5]. В разрезе моласс выделены такие 
региоярусы, как эгерий, эггенбургий, оттнангий, бадений, сармат, пан- 
нон, понт, дакий и румыний. В настоящее время появилась возможность 
внести в нее существенные уточнения и дополнения (рис. 1, 2) .  Границу 
олигоцена и неогена [8, 16] следует проводить в нижней части верхне- 
менилитовой свиты ниже туфов чечвинского горизонта (аналоги по
следних выявлены нами в Покутских Карпатах в с. Соколивка и в 
с. Город).

Н а юге Скибовой и в Кросненской зонах эта граница прохо
дит внутри кросненских слоев между горизонтом головецких известня
ков (NP 24) и туфами с. Красник (район Верховины). Чечвинские туфы 
и туфы с. Красник, по-видимому, соответствуют VII туфовому горизон
ту Польских Карпат [23]. Абсолютный возраст туфов из сел Кживе 
и Бандрув по циркону соответственно равен 19,8±1,1 млн. лет я 18,4±  
±1,1  млн. лет, что отвечает нижнему эггенбургию.

Нижнемолассовый комплекс (3—4 км) в П редкарпатье представ
лен двумя типами разреза: а) бориславским с характерными для него 
лагунными соленосными образованиями воротьпценской свиты (эгген
бургий), сменяющимися кверху пестроцветными породами стебникской 
(оттнангий) и баличской (карпатий) свит, и б) рунгурским, в полосе 
развития которого соленосные отложения фациально замещаются сло
бодскими конгломератами и добротовскими слоями. В рунгурском типе 
разреза выше стебникских слоев залегает ланчинская соленосная тол
ща. В районах ее развития между Рожнятовым, Ланчином и Бергоме- 
том отсутствуют баличские слои.

Полевые наблюдения ставят под сомнение возможность выделения 
«загорской свиты ( =  подсвиты)» как стратиграфически выдержанного 
горизонта, так как причисляемые к ней микститы и разиозернистые 
песчаники в разных местах занимают разное стратиграфическое поло
жение и имеют разные объемы. Скользящими, но в меньшей мере, яв
ляются такж е границы слободской, добротовской, стебникской и балич
ской свит. В частности, слободские конгломераты в Покутских 
Карпатах фациально замещ аю т поляницкие и нижневоротыщенские 
отложения; в то же время в бассейне Быстрицы Солотвинской они 
соответствуют только верхам нижневоротыщенских слоев. Находка в

* Термин «пограничный разлом » употребляется в понимании О. С. В ялова [3].
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Рис. 2. К орреляционная стратиграф ическая схема отлож ении В олы но-П одолья и внеш 
ней зоны П редкарпатского  прогиба.

стебникской свите фрагмента челюсти Hypsodontus  sp. [10, 17] позво
ляет отнести ее к оттнангию и не исключает возможной принадлежно
сти верхов разреза к карпатию.

Результаты изучения известкового нанопланктона полностью под
твердили данные по фораминиферам [9, 12] о баденском возрасте
«калушской соленосной толщи». В подстилающих калушские соли 
(шахта «50 лет Октября», скв. 340, 341, 406 и 409) породах содержится 
в массовых количествах характерный для нижнего бадения нанопланк
тон (зона NN 5 Sphenolithus heteromorphus). Перекрывающие слои 
вмещают верхнебаденские комплексы (зона NN 6—7). Таким образом 
нет сомнения, что калуш ская соленосная толща стратиграфически
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соответствует тирасским гипсам (средний бадений) и солям В е
личии [!]•

В северо-западной части Самборского покрова в бассейнах Вырвы 
и Стрвяжа богородчанская свита фациально замещается грубообло
мочными отложениями, заслуживающими выделения в самостоятель
ные «боневичские слои». В этом же районе широко развиты грубообло
мочные породы радычской свиты. В стратотипическом разрезе по 
р. Вырве (с. Боневичи) боневичские слои перекрываются загипсованны
ми породами тирасской свиты и выше залегает радычская свита, ко
торая по фауне моллюсков (Abra reflexa ( E i c h w . )  и др.) может быть 
отнесена к верхам бадения—низам сармата [15, 18].

В Закарпатье в пересмотре нуждается стратиграфическое положе
ние негровской свиты, представленной терригенными, местами загипсо
ванными отложениями. Анализ палеогеографических условий и данные 
по Восточно-Словацкой впадине указывают па ее принадлежность к 
верхам оттнангия—карпатию. Сармат выделяется в объеме, рекомендо
ванном Э. Зюссом, и его границу с панионом вслед за О. С. Вяловым 
[5] проводим по основанию изовской свиты. В основу деления панпона 
и плиоцена положены данные изучения остракод [5, 22]. ГІаннон (со
лоновато-водные отложения изовской свиты) включает верхний бесса- 
раб, Херсон и меотис; к понту причисляется кошелевская свита; дакий 
рассматривается как примерный аналог киммерия (раковецкие пестро
цветные слои и риковские конгломераты); румынип ( =  левантин) соот
ветствует акчагылу (ильницкая и гутинская свиты). Аналоги апшерона 
(чопская свита) отнесены уже к эоплейстоцену.
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schem e. The new  g d a ta  on the s tra tig ra p h y  of N eogen  of the W este rn  a n d  C en tra l Pa- 
ra te th y s  w ere accounted  d u rin g  its  com position.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Изучение стратиграфии меловых отложений Восточных Карпат 
осуществлялось и осуществляется уж е несколькими поколениями гео
логов и имеет более чем вековую историю. Основы расчленения мело
вого флиша северного склона Украинских Карпат в общих чертах были 
разработаны еще до 1939 г. австро-венгерскими и польскими геологами. 
Работами советских исследователей впервые детально изучена обшир
ная территория южного склона и проведены комплексные литолого- 
фациальные и биостратиграфические исследования на всей территории 
складчатой области. Данные тематических исследований [1—22], круп
номасштабных геолого-съемочных работ, материалы глубокого бурения, 
а такж е результаты изучения фораминифер, головоногих моллюсков, 
ипоцерамов и панопланктона позволяют составить детальную и палеон
тологически хорошо обоснованную региональную схему деления мело
вых отложений не только Складчатых Карпат, но и прилегающих к 
ним Предкарпатского и Закарпатского неогеновых прогибов. Осуще
ствлению этой задачи во многом благоприятствовала предпринятая в 
начале 80-х годов сотрудниками И ГГГИ  АН УССР под руководством 
О. С. Вялова попытка подробного описания стратотипических разрезов 
меловых отложений, сопровождавшегося комплексными палеонтологи
ческими исследованиями.

В рекомендуемой унифицированной региональной схеме для к а ж 
дой структурно-фациальной зоны указываются все толщи и свиты, ко
торые могут быть закартированы при крупномасштабной (1 :5 0 0 0 0  и 
1 : 25000) геологической съемке. Свиты, выделяемые в пределах от
дельных структурно-формационных зон, сведены к общему возрастному 
знаменателю, причем в левой части схемы, помимо возрастных подраз
делений, дается общее зональное деление по макрофауне, а затем у к а 
заны слои с фауной (или нанофлорой), выделяемые по аммонитам и 
иноцерамам, фораминиферам, радиоляриям и нанопланктону. В соот
ветствующих колонках приводится палеонтологическая характеристика 
свит. В соответствии с рекомендациями Меловой комиссии и Бюро 
У РМ СК (февраль 1988 г.) предлагается деление на горизонты (первые 
попытки выделения внефациальных горизонтов для мелового флиша 
были предприняты еще в 60-х годах [18, 19]). Д л я  внешних структур- 
но-фациальных единиц Украинских Карпат рекомендуется выделение 
(снизу вверх): раховского, шипотского, яловецкого (с двумя подгори- 
зонтами: нижним и верхним) и б&$Ш&цского горизонтов, а также вве
дение серий: лазещинской (пестроцветная)^ e/ygaвеиой ('eeponeewaw
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;г/>яд0ИИ71\пгин'Эя} святославской (разноритмичный песчано-глинистый 
ф лиш ),Для внутренних тектонических единиц предлагаются свалявский, 
тиссальский и пуховский горизонты. Горизонты как внефациальные 
стратиграфические подразделения с успехом могут быть показаны как  
на мелко-, так и на крупномасштабных геологических картах. Н а гео
логических картах (масштаб 1 : 50000 и 1 : 25000) каж д ая  свита может 
быть выделена соответствующим крапом, что позволит, соблюдая об
щую стратиграфическую унификацию, отразить специфику литолого- 
фациальных особенностей в отдельных структурных единицах.
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All the availab le  geo log ical and p a leo n to log ica l m a te ria ls  a re  g en era lised  in th is 
scheme. The U S S P  S tra tig ra fic a l C ode (1977) nere  taken  in to  accoun t w hen com posing  
it. The schem e is approved  as un ificated  one by  the U R M SC  B ureau  in F ebruary , 1988.
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|0 .  С. В Я Л О В І, акад . АН УССР 
(Л ьвов. И Г Г Г И  АН У С С Р)

ПАЛЕОИХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

О типовом виде ихнорода Arabesca V i a l o v ,  1972. Автор, изучая 
биоглифы из палеоцена Северного Д агестана у с. Буртунай на р. С ал а 
су, описал особый ихиород Arabesca  [5, с. 76] с двумя видами —
A. caucasica V i a l o v ,  1972 [5, с. 77, табл. I, фиг. 1, 2; табл. II, фиг. 1а, 
б; 2, 3] и A. dagjestanica  V i a l o v ,  1972 [5, с. 78, табл. I, фиг. 3]. 
Этот род приведен в посмертном издании известной сводки В. Хенцше-
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  СХЕМА С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  М Е Л О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  У К Р А И Н С К И Х  КАР ПАТ

ОбЩАЯ СТРАТИГРА
ФИЧЕСКАЯ Ш К А Л А гмимнгы

З О Н Ы

Pachydxseus nouborgxcus

Acanthascaphxtes tn d e n s

Bostrychocrras роїуріжшт 
Hophtoplacenticeras rяті

Eupeefxyducus lev y i
Eupachydxscus launayx-Jnocrram us 
azerbaydjanenslt

Jnoceramus p eto o ten sn  
Jnocaram us p in n ifo r m is
Jnae tT pm w  cordrform is  

Jnocaramxtz vn d v ta to p iie a tw

Jnocaram us x n v o iu tu s

Jnocaram us schloandachx

Jnocaram us w oodst 

Jn o c a ra m u s  iam arekx

Jnocaram us la b ia tu s

Eucalycocaras pan tigonvm  
Acanthocaras ju k ts -b ro w n a t
Acanthocaras rhctomagensa 
Euom phaloceras cunm ngtonx
M a n te ll ic e ra s  m antaU x  
bubmarrtaUxcaras s o x b i t
S to h c zk a ia  d isp a r
M ortonicara і  in f ia tu m  - 
H ystaroceras a rb ig n jr  
Anahoplxtas ro ssicu s
Anahopldas davtasi -JJaghastam -  
ta s  dxghastanansis  
A nahoplxtas in ta rm o d x u t  
H o p h ta s  d e n ta tu s
Protohophtas archtactanus  
jo n n a ra tia  p a n n f la ta  
L a y m a r ta lU  reguL ans  
L a ym a n e L la  ta r d e fu r c a ta  
P ro U y m a rxa lla  sch ra m m a m
H ypacanthophtas ja e o o t
Acenthohoplxtes notanx_________
Parahoptxtas m e lc h xo n s
CoiomSicaras crassxcostatum-Epx- 
cha lonietras subnodosocostatum
D ufrenoya  / u rcata  
D ashayasxtas d t ih a y e s t  
D e sh a yesx te s  w e is s i -  Prochalo- 
n iearas a ld r a c h tia x is tr ta a  
T b rkm e n tc era s  tu rk m e n x c u m

C oU hiditas secu rx fo rm xs

S lU s i te s  s a r a n o m s - B a r r a -  
m ita s  s t r a t to s to m a

H olcodxseus c a ila v d ta n u s  -  
N itk la s ia  p u te h a ila

Psaudothurm anm a a n guhcosta ta  

Subsaynalla  sa y m ______________
C n o ca ra tite s  nolanx 

Acanthodxscus radxatus

Saynoearas verrucosum -Naoco- 
m fta s  naoeom xtnsis

K ih a n a lla  ro u b a u d ia n a

P a u n e l la  S o is s ie r t  

T ir n o v a lla  o c e x ta n ic a

P saudosubplanitas p o n tic u s  -  
P g r a n d is  ___________  __

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  С T PAT И Г Р А ® И Ч Е С К И Е  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я

к2
2^

I а

л о н ы  и с л о и *

по
МОЛЛЮСКАМ

Jnocaramus j tg u la r is

Jnocaram us ta l t i c u s

Jnocaramus harcynicus

Jnocaram us cr tp p si

Leymartalia tardefurcata

Hepacanthophtes jacobF  
Acanthokephtas nolani

Prochalonica ras a l t  rack 
tta u strU a

Silesxtas saranom s  
barre/nites strattostam a

Holcodxseus caUaudia -
/JUS

PitudothuTt
ttcoslata

no
ПЛАНКТОНУ

*9fo6oconusa daubjer- 
gen s is

Abathomphalus maja- 
roansis

9 lo 6 o tru n c a n ita  stu- 
a r ti

S lo bo truncana  area " *Hormosma g igan tea  
9 o ese lla  c a rp a th ie a

9 lobo tiuncana eon- 
cavata

Slobotruncana angus- 
t ic a rx n a ta

S lo b o tru n ca n a  /appa
rent і

P raeo loA o truneana
step n a n i

T h a lm a n n in e lla  deec
ke i

T halm annxnalla
appanrxin ica

T h a lm a n n in e lla  t i e r  
_ n e n s j±  _______
• H odtergella  infracre-  

ta ee a  и  Hedbergella  
globiga n n a l l i  no ides

*Hed6ergella a p tic a

no
БЕНТОСН ЫМ
Ф О Р А М И Н И -

Ф Е Р А М

R zehakina epigona

*Rzehakxna inelusa  
■ P seu d o teztu la ria  va

r ia n t

*Hormosina g ig a n tea  
S te n s io in a  e x c u lp ta

no
НАНОПЛАНКТОНУ

NP3 C hiasm olithus dan icu s

NP2 Cruciplacotithus tenuis
NP1 M a rk a liu s  in v e rsu s

Hephrolxthus f  reguens

T e tra tith u s  t r i f id u s

*llv tg a n rra m rn in a  
j a n k o i

*P lec to recu rvo id es  
a lternans

4Haptoph ra g m o id es  
nonxonxnoxdas

- f -

T a tra lx th u s* acu teus

Broinsonxa parca

no
Р А Д И О 

Л Я Р И Я М

9 Theocapsomma ancus

T etra tithus o iscurus  

*M ieula  staurophora  

* M artha s te r  i te s  fu r e a tu s

\* V e r n a u th n o id e s  neo- 
I co m xen sis

E i f fe l l i t h u s  e x im iu s  

Sartnerago oSlxquum  

* C h ia s to zyg u s  cu n e a tu s  

E xffa ltithus t u m s e i f f e h

P redxscosphaeta  cre tacea

P arha td o h th u s angusfus 

*Chiasto?ygus l i t te ra r iu s

щL ith ra p h id x te s  S o lh i

,,* C a le ica la thxna  oblongata

t —  —
-
 ̂ 'C r e t a r h a b d u s  c r e n u la t u s

j

Alxavium  superbum  
A m p h x p y n d a x  anas 
s a f f i
T ro e h o d isc u s  spa-

*Hotocryptocanxum
barbui
Pseudodxctyomxtra 
pteudomaeroeapha I a

Pseudodxctyomxtra
earpatica
Aeaamotyle umbxlx - 
cata
Conosphae7Л sphae- 
roconus

Bictyom xtra chvosa

Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е  К О М П Л Е К С Ы  О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  О С Т А Т К О В

М О Л Л Ю С К И

Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы

Jnocaramus planus M im st 
Psaudokossmatsceras ГсЛіЛ^- 
teh a ffi (Bohmj

Jnocaramus satisburgensis 
Pugg et k u t n  . J  monheulx Pugg 
e t k a s tn j  regularts Orb.

Acanthoscaphxtas ax g r  tndens  
(Knar), Jnocaramus baiticus 
Boehm.J. cyeloxdes VJeg

Jnocaramus mutlarx Petr. J  
4taxiba lticus Sa its.Jdeexpi-  
enj Z i t t  .

Jnocaramus p och ti Arkh.

Jnocaramus hercynxeus Petr.

Jnocaramus scalprum Boehm

Jnocaramus e n p p s i  M ant 4 
J. tenu is  Mont.. Parahiboli- 
te s  to u n ta e  (Wetgn.)

bow Sow.
Aucallina gryphaeoxdes 
P u zo sia  p ia n u la ta  so¥

fJeohibotitcs s tyloxdes Renn.

H am itas sp .Anxsoceras sp. 
Maohibolites m in tm us List.

. Planomalina b u x to r fi (SandJ. Thal- 
~\manninelta_ ticinensxs ( te n d .)  >

Hedbergella w fra creta cea  (SI I  
h . gtobigerinellinoxdes 

(5 uA&J,H_. g a u l t in a  ( M o r o z ) __

L tu m e n e lla  ta rdefurca ta
I (L a y rp l  __

Hypacanthopixjes jacolxJCojL. 
Acanthohoplxtas nolani(Seun)

Colombxceras to b la rija c  e t 
T o b lС bubpaltoceToid.es (Uni)

Deshayesxtts borowae (U hl)

Prochelonxceras a lbrech ti - 
a u s tn a e  (  '/ohenj

S i le s i te s  saranom s (Orb). 
B arrem ites s tra tto s to m a  
(Uhl.).Harnulina sp.. S p it і  - 
discus sp.

Holcodiseus caillaudtanus 
Orb.

-v Pseudothurm anm a cf.anguli-. 
\costa ta ,P _sp  /

Jo icostephanus cf asterxanus 
Otb.,veianginxtes c f .p e n n  - 
fla tu s (M a th ). V. sp Kxlxa - 
n a lla  cf.paxxptyena(Uhlxg). 
К aff. rouooudiana Orb

B a r n a s e lla  c f  su b ch a p e -  
rx R a t

П Л А Н К Т О Н Б Е Н Т О С

Аеатхпхпэ xneonsfans Subb , 
Jloboconusa  d a u b jerg en sis  
(B ro n n .)

y io b o tru v e a n ita  s tu a r ti(L a p p ), 
A bathom pha - 

lu s  m ajaroansxs (S o lti) , 9 lobo-  
tr u n c a n e l la  ha va n e n s  is(\/bor*l 
H e te ro h eh x  g to b u lo sa  (E h r )

H o rm o n n a  o v u lu m  9rz .R z e h a k in a  
epigona ( R z )

D androphrya m axim a P n a d b  .B a th ys i - 
phon geroch i (n f/a tl). R zehakina  inciu- 
s a ( ir z y b ) , E pom das praem agastom us  
M jatl.. P se u d o te z tu la r ia  varxans Rzth, 
S p ir o k e c ta m m in a  d e n ta ta  ( A l t h ). 
B o h v in a  x n c r a s s a ta  R eu ss

S lo b o tru n c a n a  a rea  (C ushm ). 
9  T u g o sa (M a ria ).S .fo rn ica ta  
P iunxm  .9  m o ro zo va a  Vass.

S lo b o tru n ca n a  concavata Brotz., 
9 fo r n x c a ta  P lu m m  , 9. b u llo i-  
d as vogl .S  coronata B o ll i

S lobo truncana  a ngusiicarina ta  
Sand.. 9- coronata B o lli para - 
v a n tn c o sa  Hofk.

Slobotruncana lapparen ti Brotz.. 
9 r e n z i  S a n d .S sx g a ti  Raich.

Praeglobotruncana stepham  
(Sand.), P .oraviensis Schtxbn., 
P. im b n ca ta (M o rn  )_________
Thalm anninella deeckei (F r  ), 
Rotalipora c u sh m a n i (Morr.)

Hedbergella dalrxoensis(C ars). 
Thalmanninella appennin ica  
(R a m jT h  brotzenx Sigal

D androphrya  m a x im a  F riedb  .Bathxpi- 
phon gerochi (M jatl).H orm osina  gigm  
te a  S a ro ch .S o e sa lla  c a rp a th ie a  Hs:k., 
R eusa tla  schajnocha (9 r z ) .  C lavutixa  
su b p a rxsx en s is  f r z .

B athusiphon  gerochi (M jatl ).H orm oi-  
na g ig a n te a  S e r o c h .c ta v u l in a  s u b  
p a r is ie n s x s  S r z  , S te n s io in a  e x c u -  
p ta  (R e u si)

H A H О П Л А Н К Т О Н

C h ia sm o lith u s  dan icus (B ro tz .)

C ru c ip la b o lx th u s  t e n u i s  ( S t r )

M a r k a liu s  i n v e r s u s  ( S e f I  )

N ephrolithus fr e q u e n s  S o r k a , 
C riBrosphaarella p a l ta  Sart.

T e tr a ti th u s  t r i f i d u s  (Str.). 
M a rk a liu s  n ie lse n a e  Shum .

T e tra lith u s  a c u te u s  ( S t r ) ,  
S a r tn e ra g o  c o s ta tu m  (S a r t  ). 
R e m h a rd z tte s  anthoporus Daft

B rom son ia  p a rca  (S tr .)  A ruban  
g a tsx ia tta  spa cU la ta  vaxsh ., 
K a m p tn er iu s  p u n e ta tu s  S tr.

Д И Н О Ц И С Т Ы

C arp a te lla  c o rn u ta  S ng ., 
Zfaneae m u ta b i l is  (M org.)

C eratxopsis d ie b e lt  (A lb ) . 
C h a ta n g ie lla  t r i p a r t i t a  (Cooks 
e t  R ise n ) . J s a b e iid tn x u m  cre ta -  
ceum (C ooks). P a la aopendxm um  
pyrophorum  Stov. e t  E v itt.

J s a b a h d im u m  BaL/astense (Cooks 
e t  E isen ). A l ta r b id in iu m  m in o r  
(A lb ), Sanoniasphaera ro tu n d a  - 
ta  Clark, e t  v o r d . O don toch iti - 
na o p erc u la ta  ( 0. W a tz  )

T e tr a li th u s  oB scu ru s D e f t .. 
M ic u la  concava  (S tr ) , Ahmuelle- 
retla  m ira B U ib  (P erch-N ielsan) ■

Thalm annammina meandertornata Reau 
etToc.M oborotalitas m ichelianus (Orb). 
S u b le rx n a  deftaensxs (S igal), Sp iro  
p le c ta m m m a  co sta ta  H u s s .S  subha- 
r tn g e n s is  (S rz  )

Amm odiscus eggari M ajz.,Recurvoi& s  
p rim us M jatl .Trocham m ina g lo txg er  - 
n ifo rm xs  ( J  e t  P), C n b r o ito m o ii ts  
L oczyi (Majz.j, U v ig e n n a m m m a  jan  
Hot M a jz . P ie e tm a  g rzyb o w sk ii /Маю

Am m odiscus eggeri M a ji.C n b ro s to  
m oides lo c z y i  (M aiz.).U vigerinam m  - 
n a ja n k o i M ajz .C lavu lxna  g a u lttn a  
(m ot.), Sp iT o p le cta m m m a  cenom ani  
L a i ,  S g a n d o l f i  Card.

H ippociepxnB  d e p re s sa  ^a i .R e c u r  
vo id e s  im p e r fe c tu s  H a n z l P iec to  
r e c u r v o td g s  a l te r n a n s  N oth.H aplr  
p h ra g m o ia e s  g tg a s m in o r  N auss , 
T h a lm a n n a m m in a  r 
Seroch

I neocom iensxs

H edbergella  a p tic a  (A o a l), 
C la v ih ed b erg e lla  g lo o u lffe ra  
K r.e t Sorb.. 9 (o b jgeTin9u 01d.es 
fe r r e o le n s i s  M oui., 9 . u l t r a  - 
m ic r u s  (Subb.)

H ippocrapina dapressq  v a s .P la c to r  
c u r v o id ts  i r r e g u la r is  9aroch,H apl 
p h ra g m o id e s  n onxonm oides  (Reuss. 
V e r n e u itin o id e s  s u b f i l i fo r m is  ват, 
P seudobo liv ina  v a r ta b ilx s  (Vas).Di 
corb ts  w a s s o e w iz i  А да I., 9 a v e lin e  
l a  x n fra c o m p la n a ta  M ja tl.

B lo m o sp ire lla  m u l t iv o lu ta  (R om ), 
T ro ch a m m in a  vo co n tia n a  M oull., 
V e rn e u ilin o id a s  neocom iensis  
(M jatl.), Saud ru xn a  neocom ica  
M ja tl  y

M icula s ta u ro p h o ra  (S a rd ) , 
R u c x n o h th u s  h a y i Stov.

M a r th a s te r ite s  fu r e a tu s (D e fI ) ,  
M. xnconsp icuus D ofl .M  te n u is  
S h u m .Z y g o d isc u s  sp issustihum )

E i f fe l l i th u s  a z im iu s  (S to v) , 
T e tr a li th u s  p y r a m u iu s  S ara

9artnarago o b liq u u m  (9 a rd ) ,  
L ith a s t r ln u s  g n l l i  S tr ,M істот 
h a b d u lu s  d e c o r a tu s  P e f l  , Coro-4 
l l i t h io n  exiQUum S tr .C h ia s to -  
z y g u s  anceps (S o m a )

C h a ta n g ie lla  s p e c ta b i l is  (Alb.) 
J s a b e l ld in iu m  sp a sx c u m (S n g )

C h ia sto zyg u s c u n e a tu s  ( L u l ), 
Z y g o d isc u s  v a r ia tu s  (C arat.)

E i f fe l lx th u s  t u r r i s e i f f e l i  ( P e f l )  
L ith a s tn n u s  f to r a U s  S t r ,  
Z ygodiscus x e n o tu s  (S tov), Stau- 
r o l i th i te s  c r u x  (P e fl e t  P e r t  )

P re d isco sp h a e ra  cre tacea  
(ATK b.),C retarhabdus c o m cu s  
B ram l e t  Mart B rom son ia  erra- 
t ic a  (S tovJ .W atznaueria  d e f  Ia n - 
d r e i  (Нові), S tephanolxthxon  
l a f f i t t e i  Noel

Parhabdolxthus angustus (5 t 7 ), 
B iscu tu m  c o n s ta n s(5отка). Cre- 
tarJxaodus * seh isobrach ia tus  
(Sard), CoroUi th ion  s ig n u m  Str. 
FtabeUtes b ifo ra m in ls  T h iers t.'

C hiastozygus l i t t e r a r iu s  (S o rk z). 
Prediscosphaera colx/mnata(Stov.), 
B isc u tu m  dubxum (N oel), R u e i-  
n o h lh u s  ir re g u la r is  T h iers t.

J s a b e U d tm u m  a c u m in a ta m  
(Cooks, e t  E xstn  ). H ystrxchosphee- 
r id iu m  r a c u rv a tu m  (W h ite ) ,  
M icro d x n iu m  orna tum  Cooks at 
E tsen

O d o n to ch x tm a  c o s ta ta  (A lb ) . 
L ito s p h a a r id iu m  sxphonopho- 
ru m  (Cooks a t f i s a n  ). H y s tr i  - 
chosp h a en d xu m  bow erbankxi 
D a v ey  e t  w i l t

A p te o d in iu m  grande Cooks, e t  
t i s e n  .СгіЬгоратійішт) orthoca- 
ras (£ ise n .) ,9 o n y a u la c y s ta  ca -  
s s id a ta  (E isen  a t C ooks), Labe - 
n d o c y s ta  c h la m y d a ta  books 
a t E u a n

M u d e r o n g ia  m c w h a e i Cooks, 
e t  Eisen.. C yclonephelium  b n  - 
v is p in a tu m  (M iU io u d ) . Apieo- 
d in iu m  g ra n u la tu m  E is e n , So- 
n u a u la cy sta  halico idaa  Eisen. 
e t  Cooks., R hun ch o d in ip sis  hya- 
loderm opsts (Cooks e t  Risen )

В Н У Т Р Е Н Н И Е  Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е  Е Д И Н И Ц Ы

К О Р Р Е Л Я Ц И Я  М Е С Т Н Ы Х  СТ P A T  И Г Р А Ф И Ч Е С К  И Х  Р А З Р Е З О В

L ithraphidxtes b o lh i  (Thierst.), 
Micuta w fra c re ta c e a  T h ie rs t  
Zygodiscus ponticu lus (P e fl) ,  
L ilh a s tn n u s  sep ten tn o n a lxs  Str

Calcicalathxna oblongata (wors.), 
Parhabdolithui sp ltndens ( P t f l ), 1 
W atznaueria  Britanm eaC str ). •
C rucie lltp sis c u v illx e r i  (M an)

C retarhabdus erenuta tus Braml • 
e t  M art.P olycosta lla  beckmannii 
Thierst..B ipodorhabdus roaglti 
(T h ie rs t). Zygodiscus ere etu sp efi

М А Р М А Р О Ш С К А Я  З О Н А

З А П А Д Н А Я  Ч А С Т Ь
ІМАРМАРОШ-

MarssoneUa erassa (Mans), 
Anomahna monterelenus 
(Marie), Slobotruncana 
area (Cushm), 9. itnneana 
(Orb), 9 conica w h ite

\ a  Slobotruncana lappartn- 
;.a t i  B ro tz,9  fo rn ica ta  
I *  Plumm., 9 coronata Both, 
5 *. 9 sigall Reich, 9. trxcan- 
I 4  naia Quer
ї ї

Praeglobotruncana inor
nate (Bolli). P. d e tn o e n  - 
sis(P lum m ) Thalmanni 
nella balernaensu (tend) 
Rotalipora cushm ani (Morr )

A m m obacuhtes prob le-  
m aticus (.Naagu). Htdbaj- 
g e t la  globigerinallino- 
ides (Subb.), Thatmanna- 
mmxna neocom iensis 
9aroc/x

3-5 Нотпюш а gigantea  9exoch P s tu -  
9*  d o te x t u ia n a  varxans R i

D eshayesxtes Borowae 
(U hhg)

Txntm nopsella  ca rp a  - 
th ic a  (Murg. e t  Fiev.), 
C atpxonella  a lp tna  Lo- 
z e n z ,  C eU ip txca  t e d .

9o6otruncana area (Cushm),
f c s  9 rugosa(Mar/e),9 conica white, 

9 morozovaa Vass

« I  9(obotruncana concavate Brotz, 
jt 5 9 coronate Bolli 
!g ¥ A hev ium  gallowayx (White), 
5 .$  Tnadtscus samboricut Loz..
§ i  Cornu tana eomca A liev
v с  Micuta staurophora (Sard.). 
$ 3  Rucxnohthus h a yi Stov.
-laft ft 9lobotruneana angustxearxna- 

& 3 ta  tend ..9 coronata Bolli 
> PseudoauLophacus len ticu la  

і  I  tus White

3§4j Slobotruncana lapparenti Bretr, 
a  ft S. schntegensi Sigal, E tffa lli-  
£  p thus exlmxus (Stov.)

t |  Praeglobotruncana stepham  
5  (Sand.), Amphipundax stocki 

(Cm e t C l)

Thalmanninella deaekeitfrjRo- 
taltpcra cushmani (Мотт.)

*  c5 Thalmanninella appenninica 
(Rtnzj, Th brotzenx Sigal 

ft ^ Pseudodxctyomxtrapstudomoe-- 
^ ?  roctphaia Sgum.,Cryptomphortl- 
3 ^  la sphaerxca Pum.

Planomalina buxtorfi (Sand.)
% §  Thaimannxnelia ttcinanm (Sand)

HedAargella wfracretacea ($1 ), 
Hedbergella clobigenned/noxdes 

ft 4- (Subb), Auceuxna gryphaeoxdes 
» «  Sow.,Agarva btol.Astarte sp ,L i  - 
^ a  matuCa sp veohxbohtes styhox- 
§  ц desRenng
^ a Prediscosphaera cretacea(Arkh{ 
a t  Cretarhabdus comcus Brami 
I  g  et Martъ- 4

! Parhabdolithui angustus (sir) 
^ ^  Biscutum constans (9orka) 
a с

3
a  «  discorbis wassoewizi Agal 
ft s' QaveltneUa infracomplanata 
g  t; M ja tl. Wobigerinelloides far- 
- raolensis Moult .Hedbergella

^ Г/teuselt» sihajnocha ( i n ), giobotrun
 'a n a  area (Cushm 19momzovae Vass

Tetralithus aculeus (S tr), 9artm  - 
rage costatum (S a r t)

Bromsonia parca (S ir). Arkhangel- 
sktella  spacxllata Veksh.

8 J  Clavulxna subparisiensxs Srz Sten- 
ft S  sxoxna exculpta (Reuss). Slobotrun- 
5 15 cana co n c a va ta  B ro tz .

Tetralithus obscurus D efl  j  1
Micula staurophora (Sard j.Rucx- I '

”  ^ notithus h a y i Stov. I !

I» fft t 9uiterm a def/aensxs (Sigal), 9lobo-[ 
a *  truncana angustxeannata Sand . 

9  coronata Both '

І!
Stensioina praexculp ta  KeU , 

a  V Slobotruncana lapparenti Brotz

P Uvigermamrmna jankoi Majz.,
<  ^ Praeglobotruncana stepham (Sand)

§ a >  Thalmanmnella deeckei (Ft), Rota-
2  f t s  Ixpora cushmani (Morr ijnocera -
4 s  9  mus crxppsi M ant, J  salprum Boehm. 
« 5 Ї  Slobtgennelloufes bentonensxsfNoerl 
^ ^Д  ThaunanmneUa appenntmca (Rem / 
§  Eiffellithus turriseiffeli (Def! I 
g  S §  Puzosia c f pianulata Sow.Neohibo- 
I k  Ї  likes rp ,Turrtliles costatus Lam.
?  ^ I  Orbxtolxna mamxiata Arch, Amphx -' 
£  g  ft donta lateralis Nits .Paiaeophul-,

1 І  ̂  * iu m c j elegajxs Mail
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PhyUopachyeeias mfundxbu - 
lum(Orb) Ph exchwaidi (Kar). 
Eulutomas exgrphestum  
(Marh.)Ptychoceras meyratx 
Poster, Holcodxseus sp 
Hedbergella graysonensxs (Tapp) 
Clavxhidbergeia sxgaix (Mouin 
yavetmel/a oarremiana(Bett)

Crxoceratites d uva li le v . ,С 
cfem ertci Lev.Spitidxscus 
svalayensis Kalinxtsch

Neolnsoceras grasxanus Orb 
Acaenxotgle umbxheata Rust, 
Conosphaera sphaeroconus Rusl 
Protetragomtes quadrisulca- 
thus Prb.Spiticeras sp

4, 3 5
; £  ^  Spxttceras k ilxan i vargigas

D ja n , B e rn a se lla  e i  gr callxy  
to  Orb .8  sp

3 <J э
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ля  [21, с. W190] в перечне невалидных названий, поскольку в нашей 
статье не было указано, какой из двух описанных видов является ти
повым.

В настоящей заметке мы восполним эти формальные требования, 
хотя в общем-то и описание, и большое количество изображений указы 
вали на то, что типовым видом должен считаться первый из них.

Итак, типовым видом ихнорода Arabesca  V i a l o v  является Ara
besca caucasica V i a l o v ,  1972.,

Об ихнороде Hantzschelinia  V i a l o v ,  1964 и его распространении. 
Около 140 лет тому назад  Г. Гейиити [15] описал из сеномана С аксо
нии звездчатые формы, считая их остатками губок, близких к Ре- 
ronidella furcata (G о 1 d f u s s ) , и назвал их Spongia ottoi G e і n і t z.

В 1930 г. В. Хенцшель переописал эти формы, назвав их пробле
матиками, и пришел к заключению, что это остатки следов ж изнедея
тельности — червей или членистоногих. В первом издании его известной 
с е о д к и  [18, с. W217] „Spongia ottoi" приводится в кавычках. Эти обра
зования рассматриваются как  следы питания членистоногих или червей. 
В следующей большой работе В. Хенцшеля [19, с. 87] также фигури
рует „Spongia ottoi" G e i n i t z .  Однако в дополнениях (Nachtrag, 
с. 142) уже приведено новое родовое название, предложенное О. С. В я
ловым, — Hantzschelinia  V i a l o v ,  1964. Это родовое название мы 
ввели в 1964 г. [2, с. 113] при описании звездчатых иероілифов из 
триаса северо-востока Сибири. В качестве типового был принят вид 
Spongia ottoi G e i n i t z ,  а кроме того, описаны два сибирских вида — 
Hantzschelinia kolymensis V i a l o v  и Н. pygm aea  V i a l o v .

В посмертное издание сводки В. Хенцшеля [21, с. W65, фиг. 42, За 
и Зв] уже включена Hantzschelinia  V i a l o v ,  1964 (c. типовым видом 
Spongia ottoi  G e i n i t z ,  1849).

Несколько раньше Хенцшель привел Hantzschelinia  в статье, по
священной звездообразным следам [20, с. 210]. Разны е палеонтологи 
описывали представителей этого рода как из мезозойских, так и из 
кайнозойских отложений (от триаса до миоцена) из самых различных 
мест.

Совершенной неожиданностью явилась статья Ф. Фюрзих и 
Р. Бромли [14], в которой они отождествляют Hantzschelinia  и ее 
типовой вид с ихнородом Dactyloidites  H a l l ,  1886. Не только тожде
ство, но даж е  какую-то близость этих родов невозможно допустить. 
Очень крупные размеры Dactyloidites  (В. Хенцшель изобразил экземп
ляр около 9 см диаметром [21, фиг. 88 ]) ,  малое количество лучей — 
от 4 до 7, их своеобразная форма — в виде довольно узких «стеблей», 
внезапно сильно расширяющихся и приобретающих неровнолапчатый 
характер, — составляют резкие отличия от многолучевых Hantzsche
linia. Прибавим к этому, что Dactyloidites  известен только из нижнего 
кембрия Северной Америки.

Лучи у Hantzschelinia  сближены, ширина их на всем протяжении 
почти не изменяется, они почти смыкаются при основании и все время 
остаются ровными — как ложбинка от червя. Сразу видно, что Dacty
loidites — след какого-то животного совершенно другого типа. Сбли
жение Hantzschelinia  с Dactyloidites  должно быть категорически отверг
нуто. Это, несомненно, различные ихнороды.

Скажем несколько слов о распространении Hantzschelinia. Перво
начально эти формы были описаны из сеномана окрестностей 
Дрездена [15]. Материалы автора — два описанных им вида — про
исходят из триаса северо-востока Сибири [2] и один — Н. saltata из 
палеоцена Карпат [4].

В 1960 г. И. Катто описал Spongia shikokuensis K a t t o  из олиго- 
ценовой формации Мисаки префектуры Кохи, Шикоку на юго-западе 
Японии. Форма эта рассматривалась им как редкая и своеобразная 
губка. Именно как  губка она в дальнейшем не раз приводилась и изо-
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Spongia ottoi G e i n i t z ,  а кроме того, описаны два сибирских вида —• 
Hantzschelinia kolymensis V i a l o v  и Н. pygm aea  V i a l o v .

В посмертное издание сводки В. Хенцшеля [21, с. W65, фиг. 42, За 
и Зв] уже включена Hantzschelinia  V i a l o v ,  1964 (с типовым видом 
Spongia ottoi  G e i n i t z ,  1849).

Несколько раньше Хенцшель привел Hantzschelinia  в статье, по
священной звездообразным следам [20, с. 210]. Разные палеонтологи 
описывали представителей этого рода как  из мезозойских, так и из 
кайнозойских отложений (от триаса до миоцена) из самых различных 
мест.

Совершенной неожиданностью явилась статья Ф. Фюрзих и 
Р. Бромли [14], в которой они отождествляют Hantzschelinia  и ее 
типовой вид с ихнородом Dactyloidites  H a l l ,  1886. Не только тожде
ство, но даж е какую-то близость этих родов невозможно допустить. 
Очень крупные размеры Dactyloidites  (В. Хенцшель изобразил экземп
ляр около 9 см диаметром [21, фиг. 88 ]) ,  малое количество лучей — 
от 4 до 7, их своеобразная форма — в виде довольно узких «стеблей», 
внезапно сильно расширяющихся и приобретающих неровнолапчатый 
характер, — составляют резкие отличия от многолучевых Hantzsche
linia. Прибавим к этому, что Dactyloidites  известен только из нижнего 
кембрия Северной Америки.

Лучи у Hantzschelinia  сближены, ширина их на всем протяжении 
почти не изменяется, они почти смыкаются при основании и все время 
остаются ровными — как ложбинка от червя. Сразу видно, что D acty
loidites — след какого-то животного совершенно другого типа. Сбли
жение Hantzschelinia  с Dactyloidites  должно быть категорически отверг
нуто. Это, несомненно, различные ихнороды.

Скажем несколько слов о распространении Hantzschelinia. Перво
начально эти формы были описаны из сеномана окрестностей 
Д рездена [15]. М атериалы автора — два описанных им вида — про
исходят из триаса северо-востока Сибири [2] и один — Н. saltata  из 
палеоцена Карпат [4].

В 1960 г. И. Катто описал Spongia shikokuensis K a t t o  из олиго- 
ценовой формации Мисаки префектуры Кохи, Шикоку на юго-западе 
Японии. Форма эта рассматривалась им как редкая и своеобразная 
губка. Именно как  губка она в дальнейшем не раз приводилась и изо
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браж алась  японскими исследователями вплоть до 1979 г., в том числе 
Й. Катто и Тайро [22] *.

Однако еще в 1965 г. А. Кейж [23] причислил вид Spongia shiko- 
kuensis K a t t o  к роду Hantzschelinia  V i a l o v .  Такой вывод поддер
ж ал  и Г. Нода в 1986 г. [28]. Этот исследователь описал Hantzscheli
nia sp. из другой части Японии — из среднемиоценовой свиты Монива 
на северо-востоке Хоншу, префектуры Мийяги (Сендай).

Возвращаясь к работе А. Кейжа, укажем, что он обнаружил H antz
schelinia V i a l o v  в бурдигальской формации Белайт на о-ве Л абуан  
в Северном Борнео. Он описал отсюда японскую миоценовую форму 
Hantzschelinia shiokokuensis K a t t o  и новый вид Н. labuanensis  K e i j .  
Впрочем, по мнению Г. Ноды [28, с. 70], оба эти вида идентичны.

Итак, Саксония (сеноман), северо-восток Сибири (триас), Карпаты 
(палеоцен), о. Борнео (миоцен) и Япония (миоцен) — вот места, где 
были встречены Hantzschelinia  V i a l o v  [2].

Ихнород звездчатых биоглифов Stelloglyphus  V i a l o v ,  1964 ==G/oc- 
keria K s ^ z k i e w i c z ,  1968 =  Glockerichnus P i c k e r  і 11, 1982. P. Пи- 
керилл [29] обратил внимание на то, что название ихнорода Glockeria, 
введенное М. Ксенжкевичем в 1968 г., было преоккуппировано Ведекин
дом в 1912 г. Поэтому он предложил новое название рода Glockerich- 
nus P i c k e r  і 11, 1982. Это заставило нас вернуться к звездчатым
биоглифам такого типа и восстановить истинное положение вещей.

Род Glockeria выделен М. Ксенжкевичем [24, с. 9] на основе изо
бражений звездчатого биоглифа, приведенного А. Зейляхером [31, 
табл. в тексте, фиг. 89 и 32, с. 1071, фиг. 22]. Этот биоглиф получил 
название Glockeria glockeri  K s i ^ z k i e w i c z ,  1968 (типовой вид ро
да) . Ихнород Glockeria K s i g z k i e w i c z ,  1968 фигурирует и в другой 
его статье [25, с. 312], а такж е и в последней монографии [26, с. 100], 
где к диагнозу добавлены следующие замечания. Он пишет, что в 
1968 г. О. С. Вялов [4, с. 335] установил новый вид Stelloglyphus  V і а- 
l o v  „apparently  comparable with Glockeria '1. Имеются некоторые отли
чия (the rils are more clearly joined in the centre, the centre seems to 
be elevated although there is no central knob, the rils are larger and sho r
ter) .  Однако дальше М. Ксенжкевич пишет: „These features m ay indi
cate differences at a specific and not generic level". Таким образом, он 
сам подчеркнул, что эти отличия находятся на видовом, а не па родо
вом уровне. Это действительно так, и приходится признать, что н азва
ния являются синонимами. Остается только решить — какой из них 
старший, какой — младший синоним. Вопрос решается очень просто. 
М. Ксенжкевич ошибся, когда писал, что род Stelloglyphus  установлен 
в 1968 г. Н а  самом деле этот род установлен в 1964 г. [2, с. 112]. Итак, 
Glockeria K s i ^ z k i e w i c z ,  1968 является младшим синонимом. П о
этому не было нужды в замене названия Glockeria, как преоккуппиро- 
ванпого, новым названием Glockerichus, как  это сделал Р. Пикерилл в 
1982 г. Остается валидным название Stelloglyphus  V i a l o v ,  a Glocke
ria K s i ^ z k i e w i c z  и Glockerichnus P i c k e r i l l  являются млад
шими синонимами. Типовым видом ихнорода Stelloglyphus  V i a l o v  
является Stelloglyphus turkomanicus V i a l o v  [2, с. 112, фиг. 1; 4, 
с. 335, табл. I, фиг. 1 — тот же экземпляр] из верхнего мела Западного 
Копет-Дага. Отсюда же описаны два огромных экземпляра (диаметром 
около 25 см) другого вида — Stelloglyphus giganteus  V i a l o v  [4, 
с. 335, табл. II, фиг. 1, 2],  в объяснении таблицы ошибочно указано 
уменьшение в два раза, на самом деле фотографии уменьшены почти 
в четыре раза. По наблюдениям А. А. Атабекяна [1, с. 90], на перикли- 
нали Данатинской складки в толще нижнего сенона находится целое 
кладбище однотипных гигантских стеллоглифов. С территории СССР

* Мы не приводим здесь списка японской литературы , в больш инстве случаев 
изданной на японском языке. И нтересую щ ихся отсылаем в статье Г. Н ода  [28].
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Ю. И. Федченко и И. А. Татоли [6] описали четыре новых вида Stello
glyphus  из Донецкого бассейна: St. illiricus F е d с h., St. dolgicus  T a- 
t o l i ,  St. provalicus  F  e d с h., St. kalinowicus  F  e d с h. (первые три 
вида из среднего и один — из верхнего карбона).

В состав рода Stelloglyphus  V i a l o v  должны войти все глокерии, 
описанные М. Ксенжкевичем из флиша Польских Карпат: Glockeria glo- 
ckeri К s і q z. [24], Gl. sparsicostata  К s і a z. [24], Gl. parvula  К s і q z. 
[25] и Gl. disordinata  К s і § z. [26] из мелового, а последняя — из 
палеоценового флиша. Один вид из пермских слоев Экка Южной Аф
рики нами установлен по изображению у О. Абеля [7, с. 391, фиг. 327] 
и назван Stelloglyphus abeli V i a l o v  [4, с. 335]. Еще один вид рода 
Stelloglyphus  V i a l o v ,  именно St. floris, был описан К. Чемберленом 
из верхнего палеозоя (миссисипий— пенсильвапин) гор Уачита (Ю жная 
Оклахома) [11, с. 241, табл. 29, фиг. 12, фиг. в тексте 7Д-Е]. Чрезвы
чайно интересна находка звездчатого биоглифа в метаморфическом 
комплексе в горах Кркпоше— Иезерске (Северная Богемия, Чехослова
кия). Авторы статьи об этой находке — И. Халоупский и И. Хлупач 
(1984) — сближают этот биоглиф с Glockeria и Asterichnus. При этом 
они правильно считают, что Glockeria, Stelloglyphus  и Glockerichnus 
являются синонимами. Однако рассматривают Stelloglyphus  как м л ад 
ший синоним, следуя неправильному указанию М. Ксенжкевича о годе 
его установления (1968).

Узаконение родового названия Hominimanus. В 1966 г. автор пред
ложил родовые названия для ископаемых следов человека [3] и общее 
название ихиосемейства Hominipedidae  для всех ископаемых следов 
Hominidae. Был установлен род Homitiipeda  с видовым названием Но- 
minipeda cabreretsensis V i a l o v ,  основанным на следе из пещеры 
Кобрерэ (Cabrerets)  па юге Франции, описанном Валлца и изображен
ным такж е О. Абелем [7, с. 181, фиг. 157] и Ж . Лессертиссером [27, 
с. 122, табл. XI, фиг. 9, фиг. 68-Е]. Тогда ж е автор ввел еще одно 
название — Hominimanus, так как  были обнаружены и следы (отпе
чатки) рук человека (С а г t а і 1 1 a s et B r e u i l ,  1906). Д л я  того, 
чтобы узаконить это родовое название, необходимо выделить и соот
ветствующий вид. Мы предлагаем видовое название Hominimanus gar- 
gasensis  V i a l o v  sp. п., основывая его на отпечатке руки, описанном 
из грота Гарга.

Изображение этого отпечатка находим у Ж . Лессертиссера [27, 
с. 122, фиг. 68-Е] (голотип — самый крупный экземпляр в левой час
ти рисунка).

Зам ена названия ихиосемейства Crustolithidae. Среди внутренних 
ходов и нор автором [3, с. 69] был выделен ихноотряд Crustolithida, 
включающий одно семейство Crustolithidae (норки высших ракообраз
ных). В это семейство включены следующие роды: Thalassinoides Е li
r e  n b е г g, 1944 с гладкой поверхностью, лишенной скульптуры, Ophio- 
morpha L u n d g r e n ,  1891 с характерной офиоморфной бугорчатой 
скульптурой, и Rodomorpha  V i a l o v ,  1966 — со скульптурой в виде 
продольных царапин и морщин.

Название семейства Crustolithidae не является правильным, по
скольку оно должно быть произведено от наименования какого-либо 
рода, входящего в данное семейство. Поэтому вместо Crustolithidae мы 
вводим новое название ихиосемейства — Ophiomodphidae — по имени 
самого старого по времени установления и наиболее широко известного 
рода Ophiomorpha.

Название отряда не связывается с более низкими таксонами, по
этому может быть оставлено старое: Crustolithida.

В защиту самостоятельности ихнородов Ophiomorpha и Thalassi
noides. Ф. Фюрзих [13] выступил с предложением — лишить самостоя
тельности широко известные роды Ophiomorpha L u n d g r e n ,  1891 и 
Thalassinoides E h r e n b e r g ,  1944, включить их в синонимику Spon-

75



geliomorpha  S a p о г t a, 1837. Кроме того, всю массу столь разнообраз
ных норок десятиногих ракообразных, отнесенных им к роду Sponge- 
liomorpha, он счел возможным разделить па четыре вида: Sp. nodosa  
( L u n d g r e n ,  1891), Sp. saxonica ( G e i n i t z ,  1842) — бывшие Ophio
morpha, Sp. suevica  ( R i e t h ,  1932) и Sp. paradoxica  ( W o o d w a r d ,  
1830), бывшие Thalassinoides. Можно прежде всего обратить внимание 
на весьма вольное обращение Ф. Фюрзиза с правилами таксономии. 
Родовое название Spongeliomorpha  введено Г. Сапортой в 1887 г. [30] 
с одним видом Sp. iberica S а р о г t а. Род моновидовой и Sp. iberica 
является его типовым видом. Вместе с тем Ф. Фюрзих [13, с. 731] 
приводит этот вид в числе неразличимых (непризнаваемых) ихновидов 
Spongeliomorpha. Он пишет, что этот вид (подчеркнем — по которому 
был установлен род) не может быть включен в синонимику четырех 
признанных им — приведенных выше — видов. Р. Бромли и Р. Фрей 
[8] уж е вскоре после выхода в свет статьи Ф. Фюрзиха отметили, 

основываясь на оригинальном описании, что установление ихнорода 
Spongeliomorpha  сделано так плохо, что это название должно быть 
вообще исключено из употребления. С этим, безусловно, следует со
гласиться.

Мы немного занимались специально ископаемыми норками Crusta
cea и объединили их в ихноотряд Crustolithida  (кустистые биоэндогли
фы) [3]. Все относящиеся сюда норки бывают различной формы — от 
одиночных прямых до кустистых скоплений, образующих целые слои 
«фигурных песчаников». Их нельзя различать по характеру сплетений. 
Это даж е  не видовой признак. Единственное отличие на родовом уров
не ■— это отсутствие или наличие скульптуры и ее характер. Офиоморф- 
ная скульптура, как мы ее назвали [3, с. 77], весьма характерна для 
рода Ophiomorpha.  Ж и л ая  полость окружена построенным животным 
периферическим кольцом, с внутренней гладкой поверхностью, а н а 
ружной — бугорчатой. Своеобразная бугорчатая скульптура произошла 
от выстилания стенки шариками, сделанными из окружающего осадка. 
Это уже не просто вырытая норка, а норка с построенным футляром- 
стенкой, слепленной из комочков грунта, которые, очевидно, были 
скреплены (сцементированы) секреционными выделениями животного. 
Последующее внутреннее заполнение норки — его стержень или я д 
ро — всегда гладкое.

Совсем иначе выглядят норки, названные Thalassinoides Е h г е п- 
b е г g. Они просто вырытые, без построенной стенки. Их стенка глад 
кая, совершенно лишенная всякой скульптуры. Различия между Ophio
morpha и Thalassinoides настолько разительные и принципиальные, что 
об их объединении не может быть и речи.

Несколько слов о видовых отличиях. Очевидно, основным призна
ком для разделения видов следует считать диаметр норки, указы ваю 
щий на размеры животного. Сильно отличающиеся по размерам попе
речные сечения очень узкие, диаметром 1,0— 1,5 см, и очень широкие 
норки «тубусы», более 5 см, вероятно, принадлежат разным животным, 
во всяком случае разным видам, а не просто юным и взрослым особям. 
В пределах скоплений норок, образовывавших целые слои «фигурных 
песчаников» в Фергане [3, рис. 19, 20] или в мертвом коралловом рифе 
в Джибути на берегу Аденского залива [3, рис. 28, 29], все они мало 
отличались по ширине друг от друга. Мы, учитывая литературные дан
ные, предложили [3, с. 82] различать виды по определенному видовому 
интервалу диаметра норок. Выделены четыре интервала: диаметр мень
ше 1,5 см — Ophiomorpha tuberosa  E i c h w a l d ;  1,5—3,3 см — О. no
dosa  L u n d g r e n ;  3,3—5 см — О. saxonica (G е і n і t z) (p a rs ) ; боль
ше 5 см — O. gigantica  V i a l o v .  Примерно те же интервалы 
предложены и для видов других крустолитов.

Кроме двух указанных родов, в число крустолитов мы включили 
и род Radomorpha  V i a l o v ,  1966 (типовой вид R. ferganensis V і а-
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l o v ) .  Он характеризуется наличием на поверхности стенки вырытой 
норки царапин — следов конечностей обитавшего в норке животного. 
Н а внутреннем заполнении норки — ее стержне или ядре остаются 
контротпечатки этих царапин (морщин). Мы придаем большое значе
ние такому типу скульптуры, известной и у других типов норок (на
пример, трубчатых Eudotubida).

В отношении видовых признаков Ophiomorpha возникает вопрос о 
возможности использования в качестве таковых характера бугорков и 
их размещения. Так, считают, что в отличие от обычного расположения 
бугорков у О. nodosa, они располагаются парами, такж е покрывая всю 
поверхность, у О. borneensis К е і j или же оказываются редко разбро
санными и очень маленькими у О. irregularis F r e y ,  H o w a r d ,  
P r y o r  [12, с. 222, 223]. Мы писали [3, с. 79], что стоит отмечать 
(например, в качестве подвидового признака) очень мелкие, средние и 
очень крупные бугорки. В частности, мы считали, что, быть может, 
следует оставить как самостоятельный вид Ophiomorpha форму, опи
санную как Halymenites rectus F  і s с h е г -0  о s t е г и характеризую
щуюся необычной очень тонкой грануляцией [3, с. 81]. В каждом от
дельном случае решение зависит от того, насколько постоянен и рас
пространен каждый отклоняющийся от «нормального» (свойственного 
О. nodosa  и вообще подавляющему большинству офиоморф) тип скульп
туры, наблюдалось ли четкое расположение бугорков на одном экземп
ляре, или па многих и из разных мест, т. е. случайное это располо
жение или определенный распространенный тип.

Можно ли относить к видовым признакам форму порок? У пред
ставителей каждого вида всех родов крустолитов могут быть и почти 
прямые слегка ветвящиеся формы и, при массовом скоплении, разно
образные сложноветвистые сплетения, и это, конечно, не видовые при
знаки. Однако при описании отдельных местонахождений или даже 
единичных находок следует отмечать форму норок, может быть даже 
с обозначением в довольно нейтральном ранге forma. Мы предложили 
[3, с. 78] такие обозначения (одинаковые внутри каждого вида) раз

личных форм норок: прямая — recta; изогнутая — flexuosa; извили
стая — sinuosa; ветвящаяся — ramosa; сложные сплетения — contexa.

О так называемой «пинсдорфской окаменелости». Проблематика, из
вестная под названием «пиисдорфская окаменелость», из верхпемело- 
вого флиша Верхней Австрии (Пинсдорф вблизи Гмундена) изображена
О. Абелем [7, с. 367, фиг. 304] с уменьшением примерно в 10 раз. Это 
огромное двухлопастное образование шириной около 9 см и длиной 
больше 1 м. Хорошо видна центральная выемка и по обеим ее сторонам 
косо к ней расположенные валики длиной около 5 см, шириной при
мерно 2 см, разделенные бороздками. Валики прямые, округлого сече
ния, не сужающиеся к концам. Это довольно редкая «окаменелость», 
но, кроме большой каменоломни в Пинсдорфе, она встречена и в других 
местах североальпийской флишевой зоны, в том числе и в окрестностях 
Вены, в каменоломне у с. Каленбергердорф [7, фиг. 305]. О. Абель рас
сматривает след как результат выброса крупным полихетовым червем 
переработанного в кишечнике песчаного материала. Однако нам такой 
выброс с образованием валиков длиной по 5 см не кажется попятным. 
Может быть, все-таки эти валики результат движения параподий пол
зущего животного. Вот уже много лет этот след, найденный около 
75 лет тому назад и впервые изображенный в 1935 г., фигурирует как 
«пиисдорфская окаменелость». Еще раз его изображение в виде схема
тического рисунка с уменьшением в 20 раз появилось в работе А. Зей- 
лахера [32, табл. II в тексте, рис. 31] с подписью «Колоссальный гипо
рельеф с попеременно располагающимися поперечными валиками 
(«пиисдорфская окаменелость»)».

Мы полагаем, что этой окаменелости необходимо дать научное 
наименование и включить в перечень ихнотаксонов. Вполне естествеи-
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но, выделяя новый ихнород и вид, предложить для них название Pins- 
dorfichnis abeli gen. et sp. nov.
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К. Б. К О Р Д Э , д-р  геол.-мин. наук 
(М осква. П И Н )

С Л Е Д Ы  Ж И З Н И *

Остатки организмов разных групп фауны обнаружены и описаны 
в значительном количестве из отложений почти всех континентов и воз
растов, начиная с венда. Однако необходимо отметить, что форма их 
сохранности зависит от присущей им морфологии и условий захоро
нения.

В особо благоприятных случаях сохраняются фоссилизированные 
части мягкого тела животного, позволяющие получить более полные 
сведения о морфологии и физиологии древних форм. Ранее автор уж е 
демонстрировал находки с остатками организмов из классов Hydroco- 
nozoa  и Hydrozoa  [7— 11].

В настоящей работе описываются организмы с достаточно хорошо 
сохранившимися внутренними органами, которые позволяют сравнивать 
их с низшими червями. М атериалы обнаружены геологами Б. А. Д ал- 
матовым и Г. К. Казазаевым в нижнем кембрии Восточного Саяна и 
кемброордовике Забайкалья.

Одному из установленных родов придается название Vialovena в 
честь профессора О. С. Вялова, вложившего большой труд в познание 
следов древней жизни и упорядочение их классификации [1—5].

О т р я д  Vialovenida К о г d е, ordo. nov.
Д и а г н о з .  Формы донные. Тело с тонкой оболочкой. Кожно-мус- 

кульный слой ткани и ресничный покров не обнаруживаются. Внутрен
ние органы находятся в паренхиме. Полости тела нет, как и кровенос
ной и дыхательной систем. Пищеварительный тракт из ротовой 
полости, кишечника нет, питание внутриклеточное, как и у Acoela. 
Нервная система в виде боковых и двух сближенных стволов по оси 
тела, соединенных комиссурами или нитями, или представлена скопле
нием переплетающихся нитей. Выделительные органы — протонефри
дии. Размножение половое. Гермафродиты, обладавшие семенниками 
и яичниками.

С р а в н е н и е .  От отряда Kembrinariida  отличается донным зары 
вающимся образом жизни, отсутствием пищеварительной системы и 
сложных по морфологии органов выделения архинефридиев, наличием 
семенников и яичников.

С о с т а в .  Отряд монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кембрий—ордовик; Забайкалье.

Семейство Vialovenidae К о г d е, fam. nov.
Д и а г н о з .  См. диагноз отряда.
С о с т а в .  Семейство монотипическое.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  См. распространение отряда.

Р о д  Vialovena ** К о г d е, gen. nov.
Т и п о в  ой в и д .  Vialovena mirabilis К о г d е, sp. nov. Кембрий— 

ордовик, баргузинская свита; Забайкалье , верховье р. Верхняя Ципа.
Д и а г н о з .  Формы донные, частично зарывающиеся в осадок, без 

трубки, прикрепляющиеся к субстрату нитями базальной части тела. 
Тело удлиненное с тонкой оболочкой. Н а оральном конце перистые 
щупальца, на аборальном — прикрепительные нити. Внутренние орга

УДК  56.016.3

* Автор вы р аж ает  большую  благодарность д-ру  биол. наук, проф. В. Е. Судари- 
кову за  консультации в процессе работы.

** Н азвание рода по фамилии профессора О. С. В ялова.
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ны погружены в паренхиму. Полости тела нет, так ж е  как и кровенос
ной, дыхательной систем, кожно-мускульного мешка и ресничного эпи
телиального покрова. Пищеварительная система из ротовой полости, 
направленной внутрь, кишечника, видимо, нет, как и у некоторых плос
ких червей. Выделительная система — органы протонефридии. Р азм н о 
жение половое. Гермафродиты с семенниками и яичниками.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род  монотипический.
С р а в н е н и е .  Один род в составе семейства.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кембрий — ордовик Забайкалья .

Vialovena mirabilis * К о г d е, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1, 2

Г о л о т и п .  П И Н  АН СССР, №  3976/15, шлиф; Забайкалье , 
р. Верхняя Ципа; кембрий—ордовик, баргузинская свита.

О п и с а н и е .  Тело организмов удлиненное, червеобразное, длиной 
9,0— 11,0 мм, сужающееся от 4 до 2 мм к базальной части, где находи
лись нити, прикреплявшие его к субстрату. В оральной части развива
лись перистые щупальца. Их остатки, в распластанном сейчас состоя
нии, покрывают 10 мм площади осадка (табл. /, фиг. 2 а\ рис. 1). Все 
органы были погружены в паренхимную ткань.

У одного из экземпляров вдоль всего тела по его оси проходят 
два параллельных тяж а  с расположенными на них округленными утол
щениями. Расстояние между тяж ами 0,15 мм. Их симметрично располо
женные утолщения (супративные) соединяются нитями или перемычка
ми. В базальной части организма эти тяжи оканчиваются переплетени
ем нитей с овальными телами, местами собранными группами (табл. /, 
фиг. 2 а ,  в).  Их назначение пока неясно. В оральном отделе эти тяжи 
образуют два овально изгибающихся окончания длиной 1,0 мм, иду
щих к органам орального комплекса органое, сейчас плохо сохранив
шихся.

Морфология описанных тяжей, по-видимому, позволяет сравни
вать их со стволами нервной системы, а округлые утолщения на них с 
ганглиозными клетками. Необходимо отметить, что у второго экземп
ляра в верхней части тела в осевой части находятся не тяжи, а пучок 
переплетающихся нитей.

Выделительная система, очевидно, была представлена протопефри- 
диями. Характерные местами изгибающиеся разветвленные канальцы 
шириной 0,055 мм с расширенными овальными клетками на дисталь
ных концах (размер клеток 0,11X0,22 мм) частично сохранились и про
слеживаются слева в верхней части тела (табл. I, фиг. 2 6) и справа 
внизу вдоль осевых нервных стволов (табл. I, фиг. 2 в ) .

Половая система гермафродитная. Она состояла из четырех пар 
овальных тел размером 0,17X0,44 мм, размещавшихся метамерію по 
оси в верхней части организма. Они, как нам кажется, могут рассм а
триваться в качестве семенников (табл. I, фиг. 1а, б). Кроме того, у 
этой же формы в верхнем участке тела имеются продолговатые полос
ти размером 0,17X0,66 мм, в которых формировались яйца. В одном из 
яичников (на левом фото) сохранились округлые яйца размером в 
диаметре 0,17 мм (табл. I, фиг. 1а, б ).  Судя по воронкообразной ниж 
ней части яичника, он имел связь с внутренними отделами тела, но эти 
детали не сохранились.

Хуже обнаруживаются морфологические структуры оральных ор
ганов у обоих изображенных на фото организмов. У одного из них 
(табл. I, фиг. 1 6 )  слева виден довольно толстый вырост длиной 1,0 мм, 
шириной 0,25 мм. Внутри него, в центре, проходит разветвляющийся 
каналец. Справа находится воронкообразная структура с фестончатым 
краем шириной 0,36 мм. Ее конец направлен внутрь тела. В центре

* Н азвание вида от m irabilis  (лат.) — необыкновенный.
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Рис. 1. V ialovena m irabilis  К  о г d e, sp. nov. Голотип. 
П И Н  АН С ССР, №  3976/15, шлиф; рисунок по ф ото
графии сохранивш ихся деталей  строения тела организ
ма, Х27; а — стволы нервной системы; 6  — гонады 
овальны е располож ены  супротивно; в  — яичники, л е 
вый с сохранивш имися яйцами; г — рот с фестончатым 
краем  и ? крыш ечкой (д ); е — воронкообразная рото
в ая  полость, уходящ ая внутрь тела; ж — щ упальце, з  — 
протонефридии; и — перекристаллизованное боковое 
оперение и перистые щ упальца, распластанны е по по
верхности субстрата. Забайкалье, р. В ерхняя Ц ипа; 

кембрий—ордовик, баргузинская свита.

воронки есть отверстие, над которым нависает прямоугольная пластин
ка на «ручке». Видимо, это ротовая воронка с крышечкой, как у поли- 
хет, сидящих в осадке [6, рис. 211]. К ней подходят нити нервного 
ствола, видны остатки ганглиев.

У второго экземпляра (табл. I, фиг. 2 а, б) одна ветвь раздвоенно
го нервного ствола оканчивается оральным пучком сохранившихся 
темных нитей, а вторая подходит снизу к небольшому воронкоподобно
му образованию с валикоподобным расширением по внешнему краю 
(?рту).

Идущие с боков вдоль тела тяжи нитей (возможно, нервные), окан
чиваются в оральной части тела — левый (табл. I, фиг. 2 а, б) неот
четливо, а правый структурой, подобной пике с остротреугольным кон
цом длиной 0,8 мм и шириной 0,1 мм в основании, расширяющейся 
постепенно до 0,28 мм и далее резко сужающейся на нет до острого 
конца. Возможно, эта морфологическая деталь имела защитную и по
ражающую функцию, подобно стилету немертии. В нижней части к ней 
плотно примыкает бокалоподобный орган высотой 0,3 мм с округлым 
внутренним каналом (табл. I, фиг. 2 6),  находящийся на овально-рас
ширенном (до 0,3 x 0 , 5 мм) окончании нервного бокового тяжа.

Пищеварительная система была представлена только ртом, возвы
шающимся па 0,3 мм на оральном отделе, ширина его снаружи 0,36— 
0,52 мм, и ротовой полости, уходящей на конус внутрь тела. Она про
слеживается до глубины 0,48 мм. Питание и пищеварение у этого вида 
могло быть внутриклеточным.
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Здесь же отчетливо видны темные ветвящиеся каналы, подходящие 
с двух сторон к перистым щупальцам, и, видимо, остатки ганглиев гло
точного отдела.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кембрии—ордовик; Забайкалье.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховье р. Верхней Ципы.
В материале Восточного Саяна нами обнаружены хорошо сохра

нившиеся, очевидно, планктонные организмы. В коллекции их более 
12 экземпляров в шлифах разного сечения и сохранности.

О т р я д  Kembrinariida  К о г d е, ordo. nov.
Д и а г н о з .  Тело организма покрыто тонкой одно-, двухслойной 

оболочкой. Внутренние органы — пищеварительные, выделительные, 
половые, нервная система и пучки мышечных волокон — находятся в 
мезоглее.

С р а в н е н и е .  См. при описании отряда Vialovenida, К о г d е.
С о с т а в .  Отряд монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский горизонт; 

Восточный Саян.

Семейство Kembrinariidae К о г d е, fam. nov.
Д и а г н о з .  Как у отряда.
С о с т а в .  Семейство монотипическое.
С р а в н е н и е .  Одно семейство в составе отряда.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  См. распространение отряда.

Р о д  Kembrinaria * К о г d е, gen. nov.
Т и п о в о й  в и д .  Kembrinaria rotunda K o r d e ,  sp. nov. Нижний 

кембрий, атдабанский горизонт; Восточный Саян, р. Сархой.
Д и а г н о з .  Тело округлое, прозрачное, с тонкой одно-, двухслой

ной оболочкой. Внутренние органы находятся в мезоглее. Пищевари
тельная система из двух отделов с радиальными и более мелкими к а 
налами. Выделительные органы прото- и архинефридии. Половая 
система представлена гонадами. Гермафродиты. Инервация диффузная 
со звездчатыми центрами на аборальном конце аборального отдела.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род монотипический.
С р а в н е н и е .  Один род в составе семейства.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  См. распространение семейства.

Kembrinaria rotunda ** K o r d e ,  sp. nov.
Табл. II, фиг. 1 a— в

Г о л о т и п .  П И Н  АН СССР, №  3976/18, шлиф; Восточный Саян, 
р. Сархой; нижний кембрий, атдабанский горизонт.

О п и с а н и е .  Тело округлое, диаметром 2,0 мм, прозрачное, по- 
видимому, с парой щупалец. От одного из них отмечается остаток сна
ружи левого верхнего сектора (табл. II, фиг. 1а, б). Д лина его 0,5 мм. 
Местами на нем прослеживается перекристаллизованное опушение, а 
на дистальном конце — лопаткоподобное образование.

Оболочка тела двухслойная. Внешний слой толщиной 0,07 мм 
прозрачный, перекристаллизованный. Наблюдается участками. Внутрен
ний темный, возможно, пиритизированный толщиной, как и внешний 
слой 0,07 мм. В экваториальной плоскости и нижних радиусах организ
ма (табл. II, фиг. 1 а) оболочка его тела пронизана симметрично рас
положенными открытыми наружу порами, ограниченными трубчатым 
выходом диаметром 0,1 мм, выдающимся слегка за стенку скелета. 
Этими породами оканчиваются гастральные каналы Кембрин.

На одном из полюсов тела оболочка, заворачиваясь внутрь на 1/5 
его высоты, в осевой плоскости образует трубчатое влагалище с трех-

* Н азвание рода по возрасту отлож ений кембрия.
** Н азвание вида от ro tu n d u s  (лат.) — округлый.
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Рис. 2. K em brinaria  ro tunda  K o r d e ,  sp. nov. Голотип. П И Н  АН СССР,
№  3976/18, шлиф; рисунок по ф отографии сохранивш ихся деталей строе
ния тела организма, Х75; а — внеш няя двухслойная оболочка тела;
<2i — внешний слой, а 2 — внутренний слой; б — поровые каналы , симме
трично располож енны е в оболочке тела, служ ивш ие для  связи с внешней 
средой; в  — влагалищ ная трехслойная трубка, предохранявш ая абораль- 
ыый отдел; г — аборэльны й отдел с тонкими нитями нервной системы, 
образую щ ими звездчаты е скопления, и чувствительными ворсинками на 
аборальной наруж ной поверхности; д  — статоцист; е — ж елудок с вы 
ростами ? ж елез; ж — м ускулистая глотка с ротовым отверстием в цент
ре тела; з  — главная членистая пищ епроводящ ая трубка; и — р ад и ал ь
ные и базальны й каналы  пищ еварительной системы; к  — «гроздь» гонад; 
л  — протонефридии; м  — воронкоподобыые архинефридии с окончанием 
внутреннего канальца в виде цветка, вы ходящ его н аруж у  через поровый 
кан ал  в стенке тела; н  — пучок мышечных волокон, оканчиваю щ ихся 
ворсинками снаруж и порового канала. Восточный С аян, р. Сархой; к о ж 

ний кембрий, атдабанский горизонт.

слойной стенкой (табл. II, фиг. 1а, б).  Просвечивающийся средний 
зубчатый прозрачный слой толщиной 0,025 мм служил опорой (скеле
том) для покрывавших его с двух сторон темных, по-видимому, эла
стичных слоев ткани (по 0,04 мм).

Все внутренние органы организма была погружены в мезоглею,
заполнявшую все тело. Основная часть из них расположена по его 
орально-аборальной оси (табл. II, фиг. 1а, б).

Н а аборальном полюсе помещался аборальный отдел с чувстви
тельными органами, заключенными во влагалищную трубку (табл. II,
фиг. 1а, б).  Он несколько высовывается наружу своим округленным 
концом с тонкими изгибающимися, по-видимому, чувствительными вор
синками длиной 0,3 мм и более. Они расширены на дистальных концах 
до 0,33 мм. Весь аборальный отдел пронизан ветвящимися тонкими
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нитями, образующими звездчатое скопление в его верхней части 
(табл. II, фиг. 1а ,  б; рис. 2). Здесь ж е  одна из нитей проходит попе
рек, как бы отделяя одну часть отдела от другой.

В средней части аморального отдела находится овальное образо
вание, сетчатое внутри (по оси длиной 0,1 мм), расположенное не
сколько наискось (табл. II, фиг. 1 6) .  Оно, как нам кажется, может 
рассматриваться как  орган, регулирующий положение организма в 
окружающей среде.

Ниже аборального отдела помещаются два участка пищеваритель
ной системы. Очевидно, мускулистая глотка овальная, в продольном 
сечении размером 0,37X0,17 с ротовым отверстием в центре тела, про
слеживается благодаря характерной косоисчерченной структуре, наблю 
дающейся у всех экземпляров (табл. II, фиг. 1 а —в).  Второй участок 
пищеварительного тракта размером 0,1X0,37, наоборот, тонкостенный, 
гладкий, мешкообразный, в верхней, несколько расширенной части, с 
характерными пальцеобразными выростами, направленными вниз, воз
можно, железами. В месте его несколько бокового соединения с гло
точным отделом наблюдается поперечная трехкратная исчерченность. 
От верхней части этого отдела (предположительно желудка) вправо 
отходит, видимо, главная пищеварительная трубка шириной 0,043 мм. 
Д о крутого поворота книзу она имеет четыре отчетливых пережима, 
затем неотчетливо члениста. На уровне начала глотки этот прямой к а 
нал длиной 0,66 мм впадает в какое-то расширение, от которого берут 
начало три радиальных канала (табл. II, фиг. 1а,  б) .  Д ва  экватори
альных тонких идут вправо и влево до поровых каналов в стенке тела, 
вынося, возможно, продукты метаболизма наружу. Третий, более тол
стый (0,016 мм), идет вниз, где у стенки к нему подходит пучок тонких 
канальцев или мышечных волоконец.

Все указанные четыре радиальных канала из-за их пиритизации 
кажутся трещинами, но местами сохраняющиеся просветы между стен
ками, соответствующие полости трубки, указывают на то, что это, ско
рее всего, часть пищеварительной системы. От них отходят в ткань 
тела боковые тонкие канальцы. В верхних секторах организма вдоль 
стенки симметрично с двух сторон прослеживаются изгибающиеся вет
вящиеся каналы. Их боковые ответвления имеют звездчатые округлые 
окончания. Морфология этих каналов подобна протонефридиям.

Несколько выше экваториальной плоскости находятся своеобразные 
внешне воронкообразные органы длиной 0,16 мм на расстоянии друг от 
друга 0,31 мм и направленные суженными концами в противоположные 
стороны (табл. II, фиг. 1а,  б; рис. 2, и).  Последние снабжены остро
конечными выростами, к которым подходят из ткани тела тонкие 
канальцы. Внутри каждого такого органа, называемого нами архинефри- 
диями, расположены под углом два канала. Один из них, четкообраз
ный, заканчивается снаружи округлым образованием, второй — лепе
сткообразными выростами вокруг полости канала, утоняющимися к ди
стальным концам. Выростов четыре или более штук, длина их 0,06 мм. 
К архинефридиям подходит левый радиальный канал, и далее он или 
каналец от архинефридия выходит наружу через пору в стенке тела 
(табл. II, фиг. 16; рис. 2, и).  Возможно, архинефридии и радиальные 
каналы служили для выведения половых продуктов и отходов метабо
лизма за пределы организма.

Половая система гермафродитная. Гонады овальной формы р аз
мером 0,033X0,066 мм развивались на тяже ткани, идущем вдоль стен
ки влагалищной трубки, и гроздью свисали сбоку от ж елудка и глотки.
В сторону гонад направлена воронка архинефридия (табл. II, 
фиг. 1 а, б).

Внутри гонады заполнены темными овальными тельцами, по-види
мому, яйцами. Они располагаются в шахматном порядке несколькими 
ярусами (видны три ряда) .  Размер яиц 0,006x0,011 мм. Внутри гонады
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светлая ткань имеет вид сетки, в ячейках которой размещены эти тель
ца (табл. II, фиг. 16,  в\ рис. 2, ж).  Светлые ячейки сетки хорошо про
слеживаются. Толщина их 0,003 мм. Снаружи гонады имеют выпукло
сти, обозначающие места ячеек с яйцами.

З а м е ч а н и я .  Необходимо отметить, что разница в сохранности 
обоих слоев оболочки тела Кембринарий указывает на неоднородность 
их происхождения, морфологии и функционального значения. Внешний 
перекристаллизованный слой, прослеживающийся участками или у не
которых форм отсутствующий, возможно, формировался у экземпляров, 
прекращавших свой рост, за счет эластичного темного первоначально 
внешнего (как у многих из них), а теперь внутреннего слоя.

Очевидно, что поровые каналы в оболочке организма служили для 
сообщения с внешней средой. Через них могли выводиться отбросы 
метаболизма, продукты половых желез и осуществляться другие функ
ции, ? аэрация. О первых из них свидетельствуют радиальные каналы, 
соединяющие пищеварительную систему с археонефридиями, канальцы 
тела с порами в стенке. Через поры нижнего отдела тела наружу вы
ходили пучки ворсинок — окончания внутренних мышечных волокон, 
служившие, возможно, для плавания или прикрепления к субстрату.

Косослоистое строение глоточного отдела пищеварительной систе
мы, очевидно, связано с характерной перекристаллизацией мышечных 
волокон, расположенных в нем косо. Соответствующая структура на
блюдается у всех экземпляров с сохраняющимся отделом и пучками 
мышечных волокон в пределах тела (табл. II, фиг. 1а) .  У разных эк
земпляров, как и у турбеллярий, отмечено неодинаковое положение 
глоточного отдела в центре тела и у его стенки. Видна разница в мор
фологии археонефридиев и их местоположении.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский горизонт; 
Восточный Саян.

М е с т о  н а х  о ж д е н и е .  Р. Сархой.
Наличие у описанных выше организмов органов пищеварительной, 

выделительной, половой и нервной систем, но иного, чем у гребневиков 
и плоских червей (турбеллярий) строения и отсутствие ряда морфоло
гических черт, присущих последним, указывают на обособленность 
группы древних форм, заслуживающей выделения ее в самостоятельное 
систематическое подразделение в ранге класса с названием Cryptover- 
midae. Этот класс является промежуточным звеном между кишечнопо
лостными, гребневиками и червями.

Д и а г н о з .  Cryptovermidae. Тело разной внешней формы с тонкой 
оболочкой, без ресничного покрова, кожно-мускульного мешка, опорной 
ткани и полости тела. Внутренние органы погружены в мезоглею или 
паренхиму. Пищеварительный тракт из начальных отделов, без аналь
ного отверстия, у некоторых с радиальными каналами. Органы выде
ления прото- и архинефридии. Половая система гермафродитная, с обо
собленными гонадами и яичниками, без дополнительных половых орга
нов. Нервная система в виде местных сгущений нервных нитей или 
оформленных в продольные стволы. Мышечные волокна в виде ради
альных и продольных пучков. Развиты местами.

С р а в н е н и е .  От гребневиков и плоских червей отличаются от
сутствием ресничного покрова тела, кожно-мускульного мешка, опор
ной ткани, наличием (у некоторых) радиальных каналов, открытых 
вовне, выделительных органов архинефридиев, половой системой из го
над и яичников и другими морфопризнаками. От других червей отли
чаются отсутствием полости тела при достаточно высокой своей мор
фологической организации.

1. В ял о в  О. С. Д о  питання класиф ікац ії слідів ж иттєдіяльності організмів тек
стурних знаків  у  моласовы х ф ліш ових т о в щ а х / / Геол. ж ури. АН У РСР. 1963. Т. 23. 
Вип. 1. С. 16—29. 2. В ял о в  О. С. Следы ж изнедеятельности организмов и их палеон
тологическое значение. К., 1966. 3. В ял о в  О. С. К лассиф икация ископаемых следов
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ж и зн и / / П алеонтология. М., 1972. С. 20—30. 4. В я л о в  О. С. Принципы классификации 
следов ж и зн и / / П алеонтол. сб. 1972. №  9. С. 60—66. 5. В я л о в  О. С. О  ниж них и в ер х 
них би о гл и ф ах / / И зв. АН СССР. Сер. геол. 1976. №  10. С. 130— 132. 6. Д о ге ль  В. А. 
Зоология беспозвоночных: 6-е изд. М., 1975. 7. К ордэ К. Б. H ydroconozoa —  новый 
класс киш ечнополостных ж и в о тн ы х / / П алеонтол. ж урн. 1963. №  2. С. 20—25. 8. К ор
дэ К. Б. Кембрийские ц елен тераты / / Д ревние Cnidaria. М., 1975. Т. 2. С. 53— 56. 9. К о р 
дэ К ■ Б. О сохранности H ydroconozoa  и других древних организм ов / /  П роблем атики 
палеозоя и м езозоя. М., 1984. С. 77—91. 10. К ордэ К. Б. Ф оссилизированные кем брий
ские ги д р ы / / П роблем атики позднего докем брия и палеозоя. М., 1985. С. 75—79.
11. К ордэ К. Б. О предках S cyp h o zo a  и отряде E d elsle in iida  / /  Ф анерозойские рифы и 
кораллы  С ССР. М., 1986. С. 20— 23. 12. Матвеев Б. С. К урс зоологии. М., 1935.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К  Т А БЛ И Ц А М  *
Таблица /

Фиг. 1—2. V ia lovena m irab ilis  K o r d e ,  sp. nov. 1 — голотип, П И Н  АН СССР, 
№  3976/15, шлиф: а  — общий вид сидячего, прикрепленного к субстрату червя, в 
продольном сечении, Хб,5; б  — то же, верхняя часть, Х27. Видны осевой т я ж  нерв
ной системы и четыре пары овальны х (темных) семенников. По бокам тела яичники, 
правый пустой, левый с округлыми яйцами. В оральной части рот с ? крышечкой 
(справа), одно щ упальце (слева) и вокруг остатки перистых щ упалец. К ембрий—о рдо
вик, баргузинская свита; Забайкалье, верхнее течение р. В ерхняя Ц ипа. 2 —  экз., 
П И Н  АН СССР, №  3976/16; ш лиф: а — общий вид сидячего, прикрепленного к суб
страту червя с распластанны ми по поверхности субстрата перистыми щ упальцам и, 
Х6,5; б — то же, оральная часть организм а, Х9. Видны осевой нервный тя ж  с пет
леобразной структурой сверху и два  боковых, справа стилетоподобное образование и 
перистое обрамление перекристаллизованны х щ упалец с отходящ ими к нему насквозь 
темными нитями или каналам и; в — то же, базал ьн ая  часть организм а, х 9 . Видны 
осевой тя ж  нервной системы с группой овальны х тел в основании, справа сбоку нити 
протонефридиев с округло расш иренными дистальны ми концами; г — то ж е, при
крепительный орган, Х4,5. М естонахож дение и возраст см. фиг. I.

Таблица I I
Фиг. I. K em brinaria  ro tunda  K o r d e ,  sp. nov. Голотип, П И Н  АН СССР, 

№  3976/18, шлиф; а — общий вид тела организм а, ХЗО. Видно располож ение внут
ренних органов; б — то же, верхние секторы тела, Х75. Видны аборальны й отдел во 
влагалищ ной трубке, ж елудок, мускулистая глотка со ртом, пищ еварительны е каналы , 
гонады слева от пищ еварительных органов, висят гроздью  вдоль последних, д ва  во 
ронкоподобных архинефридия и извитой канал  с веточками, расш иренными на д и 
стальны х концах — ? протонефридии; в — то же, участок тела организм а с «гроздью » 
гонад. Слева глотка и ж елудок, справа архинефридий с участком радиального к а н а 
ла гастральной системы, Х І2 0 . Н иж ний кембрий, атдабанский горизонт; Восточный 
С аян, р. Сархой.

* Буквенные обозначения морфологических деталей  таки е  ж е. как  и на рисунке (см. п од
писи).

Two new  verm iform  fossil genera  and  species of C am b rian -O rdov ic ian  of the 
U SSR  have been described and nam ed V ialovena m irab ilis  Korde, gen . e t sp. nov. and  
C am brina ro tu n d a  Korde, gen. e t sp. nov. They have  exh ib ited  v e ry  well p reserved  so ft 
p a r ts  due to their s tro n g  m ineraliza tion . There a re  rep roductive  o rg a n s  (ovaries w ith  
e g g s  and m ale g o n ad s grouped in  p a irs ) , excre to ry  o rg a n s  (p ro to n ep h rid ias) and  n e r
vous system  w hich a re  c learly  visible. C am brina  ro tu n d a  bad  in ad d itio n  tw o p a r ts  of 
the  d igestive  tra c t a lo n g  the body axis. B u t their so ft-p a rt an a to m y  is qu ite  prim itive. 
These two genera  lack  the an al open ing , as w ell as m an y  o th er m orpholog ical fea tu res 
of the recen t w orm  groups. The p re sen t m a te ria l is sim ply  no t ad eq u a te  to  these recen t 
groups. T herefore we had to a ss ig n  them  to a new  class nam ed C ry p toverm idae  Korde, 
k lassis nov.

С татья поступила в редколлегию  04.11.87

УДК 563.4:551.763.3(477.75)

Л . С. Б Е Л О К Р Ы С , канд. геол.-мин. наук 
(Кривой Рог. Горнорудный институт)

О Б О Д Н О Й  «П РО Б Л Е М А Т И К Е »
ИЗ ВЕРХ НЕГО М ЕЛА-П АЛЕО ГЕНА  КРЫМ А

Около тридцати лет тому из эоценовых мергелей Бахчисарайского 
района Крыма была описана загадочная окаменелость в виде мелких 
«воронкообразных» сеточек высотой до 10 мм и шириной 5—6 мм. По
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В. В. Богачеву [2 ] , сеточка черная, из углистого вещества, в виде тон
ких нитей. Н а пересечении нитей образуются маленькие узелки. В су
женной части воронки ячейки имеют более правильную (прямоуголь
ную) форму, чем в расширенной. Число нитей увеличивается путем 
дихотомического ветвления их, без утолщения. Размеры ячеек изменя
ются мало. На 5 мм по удлинению насчитывается 11 — 12 ячеек, в по
перечном направлении на 5 мм — до 20 ячеек (т. е. ячейки имеют 
размеры примерно 0,45X0,25 мм). Вещество нитей органическое, веро
ятно, хитиновое.

Отметив однослойность имевшихся в его распоряжении двух сето
чек, В. В. Богачев решительно исключил возможность их принадлеж
ности к губкам или какой-либо иной из ныне живущих групп животных 
и указал на сходство этой проблематики с кембро-силурийскими дик- 
тионемами (стереостолонатные граптолиты).

Морфологически совершенно идентичные описанным выше сеточки 
разной степени сохранности и разного размера в течение ряда лет ав 
тор находил изредка в маастрихтских мергелях в бассейне р. Альмы и 
у г. Бахчисарая. Кроме того, в последнем районе две аналогичные на
ходки сделаны в мергелях танетского яруса. Сохранность собранного 
материала (14 образцов) позволяет уточнить характеристику и одно
значно истолковать природу этих своеобразных фоссилий.

Сеточки действительно образованы пересекающимися, в общем 
взаимно перпендикулярно, гладкими нитями-прутиками округлого по
перечного сечения диаметром от 0,07 до 0,12 мм (таблица, фиг. 1, 3, 4).  
В местах их пересечения-слияния «прутики» чуть заметно утолщаются, 
и здесь почти всегда наблюдаются изломы «прутиков», расположенных 
перпендикулярно к плоскости сеточки. В отдельных образцах отмечены 
такие «прутики», перпендикулярные к обнажившейся в изломе породы 
плоскости сеточки, уходящие в глубь породы. В изломе породы, попе
речном к плоскости сеточки, в некоторых образцах отчетливо видна 
толщина, объемность описываемой сетчатой структуры (таблица, 
фиг. 4—5). В разных образцах ее толщина изменяется от 1,0 до 2,7 мм. 
Очевидно, что наблюдаемые на поверхностях изломов породы сеточки 
являются лишь частями объемных скелетных кубических решеток.

В одном образце (таблица, фиг. 1—2) у мест пересечения «прути
ков» часто фиксируются короткие косые перекладинки, чуть тоньше 
основных «прутиков», а сами «прутики» как в этом, так и в других 
образцах сеточек в поперечных и продольных изломах почти всегда 
обнаруживают полые осевые каналы диаметром около 1/3 их толщины. 
Эти признаки свидетельствуют о том, что описываемая скелетная ре
шетка, имеющая на поверхностях изломов породы в определенных 
ракурсах вид сеточек, представляет собой скелет губок, образованный 
трехосными спикулами-гексактинами (иногда — лихнисками (таблица, 
фиг. 2) ) ,  спаянными концами друг с другом (диктиональный тип ске
летной структуры [ 3 ] ) .

Ни на одной из сеточек в наших образцах не наблюдалось «дихо
томического ветвления нитей», упомянутого В. В. Богачевым. Вееро
видный облик сеточек в изломах породы обусловлен постепенным уве
личением к верху ширины ячеек, (т. е. расстояния между соседними по 
горизонтали вертикальными осями спикул) и последующим «вставле
нием» новой «нити». Именно таким образом, вертикальный ряд ячеек 
сеточки как бы делится на два ряда *. Следствием такого способа роста 
сеточек является некоторая изменчивость размеров и форм ячеек (от 
квадратных до прямоугольных, несколько вытянутых или по вертика
ли, или по горизонтали) в пределах одной и той же сеточки **.

* Зам етим , что на изображ ениях сеточек, приведенных в статье В. В. Богачева 
[2], наблю дается то ж е самое.

** И скривления ячей обусловлены в основном деф орм ациям и скелетной решетки 
в породе. Ч асть таких деформ аций долж на быть отнесена к ранним стадиям ф ор
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Размеры ячеек, измеренные в пяти сеточках хорошей сохранности 
их маастрихтских отложений, следующие:

Ш ирина, мм Высота, мм

0,3—0,5 
0,4— 0,8 
0,7— 1,0 
0,8— 1,0 
0 ,9 -1 ,1

0,4—0,6 
0,7— 0,8 
1 ,0 -1 ,2  
1,1— 1,2 
0,9— 1,0

Во всех наших образцах сеточки (т. е. диктиональный скелет гу
бок) образованы гидроокислами железа. В изломах и с поверхности 
спикулы имеют цвет от буро-черного до светло-коричневого *. В по
следних случаях у спикул («нитей») обычно развиты ореолы более или 
менее интенсивной желто-бурой окраски вмещающей серовато-белой 
мергелевой породы. Местами следы сеточек едва заметны на фоне бу
рой окраски мергеля. Спикулы здесь почти нацело выщелочены.

Очевидно, что указанный вещественный состав скелета является 
зторичным.

В маастрихтских и качинских мергелях Горного Крыма (в особен
ности в первых) довольно обычны крупные кремневые губки Ventricu
lites и Plocoscyphia. Их скелеты (в особенности вентрикулитов) нахо
дятся в породах чаще всего в виде обломков. Кроме кремневых ф раг
ментов встречаются пиритизированные и такие, в которых пирит 
частично или полностью замещен гидроокислами железа. Иногда и по
следние почти полностью выщелочены, поэтому следы губки едва р а з 
личимы в пределах желтовато-бурого или желтого пятна в изломе 
породы. По-видимому, в диагенезе часть обломков опаловых скелетов 
этих губок подверглась замещению сульфидами железа  **, которые в 
условиях обнажения легко окисляются и гидратируются до гидроокис
лов железа.

Очевидно, аналогичные изменения претерпели и описываемые губ
ки, и лишь их первичный опаловый крупноячеистый ажурный тонко
стенный скелет, через который свободно фильтровались поровые р а 
створы, легко подвергался вторичным замещениям, в результате чего 
до сих пор не обнаружены эти губки с сохранившимся первичным опа
ловым скелетом.

По найденным в породах фрагментам «сеточек» (20—50 мм высо
той; в одном случае — около 90 мм высотой) внешняя форма описы
ваемых губок представляется в виде тонкостенных (1— 3 мм) продольно 
слегка складчатых и сильно сжатых с боков (раздавливание в осадке ?) 
воронок с волнистыми или даж е  пальцевидными верхними краями. 
Прикрепление к субстрату осуществлялось, вероятно, при помощи кор
невых пучков спикул (в породах встречено два пучка спикул длиной 
примерно 7 см, но отдельно от «сеточек», той ж е сохранности, что и 
спикулы в «сеточках»).

Различия в размерах ячей диктиональной решетки, в обилии или 
отсутствии в ней лихнисков, в толщине стенки губок, по-видимому, яв 
ляются следствием принадлежности «сеточек» разным таксонам Triaxo- 
nida. В частности, скелет с лихнисками (таблица, фиг. 1—2), исходя из 
принципов систематики кремневых губок [3], вероятно, принадлежит 
губке из Lychniscaria, а скелеты без лихнисков — губкам из Hexactina- 
ria (таблица, фиг. 3—5).

мирования вмещ аю щ их пород. Д еформ ации, возникш ие при раскалы вании породы в 
процессе извлечения образцов, легко распознаваемы  по острым совмещ аю щ имся кр о м 
кам  поломанных лучей спикул.

* Т акого цвета фоссилии легко мож но принять за  хитиновые.
** В ы свобож давш ийся кремнезем обусловил слабое пятнистое прокремнение этих 

мергелей и своеобразное окремнение некоторых раковин моллю сков [1].
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Заметим, что в маастрихтских отложениях Горного Крыма встре
чаются фрагменты «сеточек» иных структур. Некоторые их них образо
ваны гексактинами двух порядков (таблица, фиг. 6).  Д ругие принадле
ж ат  Tetraxonida, так  как их скелеты построены в основном из гладких 
энномоклонов (таблица, фиг. 7) *. Очевидно, что эти фоссилии заслу
живают специального систематического изучения.

Просмотр образцов под микроскопом убеждает в том, что наблю
даемая в образцах «однослойность» сеточек обусловлена либо х ар ак 
тером обычно случайного излома породы (когда маленькие фрагменты 
весьма тонкостенного скелета губок участками расщепляются парал
лельно своим поверхностям), либо частичным односторонним раство
рением спикул в породе. Поскольку вмещающие породы (мергели) 
весьма тонкозернистые, то очевидно, что нахождение в них губок и 
некоторых раковин (в частности, иноцерамов) чаще в виде обломков 
вряд ли можно объяснить подвижностью придонных вод. Ф рагментар
ность находимых в этих отложениях скелетных остатков скорее всего 
связана с жизнедеятельностью каких-то крупных животных (возмож
но, рыб ?), питавшихся этим бентосом.

1. Белокры с Л . С. Об одной форме окремнения створок ископаемых р а к о в и н // 
Изв. вузов. Геология и разведка. 1959. №  1. С. 68—73. 2. Богачев В. В. З агадо ч н ая  
палеонтологическая н а х о д к а / / П рирода. 1959. №  6. С. 103. 3. Р езвой  П. Д .. Ж у р а в л е 
ва И. Т., Колтун В. М. Г у б к и / / Основы палеонтологии: Справ, для палеонтологов и 
геологов СССР. Губки, археоциаты , киш ечнополостные, черви. М., 1962. С. 17—74.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  К  Т А Б Л И Ц Е

Фиг. 1. И скопаем ая «сеточка» в изломе мергеля. Х3,3. П равобереж ье р. Альмы 
у с. М алиновки; Маастрихт, зона B elem nella  lan ceo la ta  ( S c h l o t h . ) .

Фиг. 2. Д етал ь  строения участка «сеточки», изображ енной на фиг. 1. У пересе
чения «нитей» местами видны косые перекладинки. Х І2 .

Фиг. 3. О тносительно мелкоячеистая «сеточка» в изломе мергеля. Темные разм ы 
тые пятна — гидроокислы ж елеза. Х3,3. О крестности г. Б ахчисарая  у Ч уф ут-кале; 
Маастрихт, зона B elem nella  a rk h an g e lsk ii ( N a i d . ) .

Фиг. 4, 5. «Сеточка» в двух  взаим ноперпендикулярны х излом ах мергеля. 4  — 
в продольном, вдоль удлинения «сеточки», изломе; 5 — в поперечном изломе, о бн ару
ж иваю щ ем объемность воронкообразной «сеточки». Х2,6. П равобереж ье р. Альмы у 
с. М алиновки; М аастрихт, зона B elem nella lan ceo la ta  ( S c h l o t h . ) .

Фиг. 6. «Сеточка» — диктиональный скелет губки в изломе мергеля, о бразован 
ный гексактинами двух порядков. Х 3,4. П равобереж ье р. Альмы у с. М алиновки; 
Маастрихт, зона B elem nella  lan ceo la ta  ( S c h l o t h . ) .

Фиг. 7. Небольш ой участок «сеточки», образованной энномоклонами. Белы е кр у п 
ные овалы  на снимке — отверстия каналов, пронизываю щ их тонкую  (1 мм) стенку 
губки. ХЗО. П равобереж ье р. Альмы у с. М алиновки; Маастрихт, зона B elem nella  
a rk h an g e lsk ii ( N a i d ) .

The close-m eshed re ticu la te  fossils a re  occurred in the U pper C re taceous-P alaeoge- 
ne of the C rim ea. They are frag m en ts  of the sp o n g ian  skeletons from T riaxon ida  order. 
These fossils w ere described as prob lem atical rem ains sim ila r to  D ictyonem a (G rap to - 
lite ) by V. V. B ogatchev  (1959).

С татья поступила в редколлегию  12.06.87

* Ч асть этих форм, по мнению М. М. И ваника, просмотревш его несколько таких 
образцов, т ак ж е  принадлеж ит триаксонидным губкам .

89



УДК  561.551.782/477.243

Н. Я. Ш ВА РЕВА, канд. биол. наук 
(Л ьвов. ГПМ  АН  УССР)

ПЫЛЬЦА И СПОРЫ, ОТПЕЧАТКИ ЛИСТЬЕВ  
ИЗ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ  

ПРЕДКАРПАТСКОГО ПРОГИБА 
И ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В отложениях Предкарпатского прогиба и прилегающей части Вос
точно-Европейской платформы известно несколько местонахождений 
миоценовой флоры [1].

В Предкарпатском прогибе они обнаружены в г. Косове (6 точек), 
в мощном обнажении Замковой горы; в с. Вербовец (2 точки), на 
правом берегу р. Рыбницы в 1 км от центра села и в левом борту до
лины р. Рыбницы; в с Пистынь (5 точек), на правом обрывистом бере
гу р. Пистынки в 400 м (ниже по течению) от моста на дороге из 
Косова в Яблонов; в с. Мышин (3 точки) па правом берегу р. Лючки 
в 160 м выше и в 500 м ниже по течению от впадения правого прито
ка — р. Ж орна. Флора с. Рошнято обнаружена в породах, вскрытых 
мелкими кортировочными скважинами на глубине от 40 до 200 м, 
несогласно залегающих на воротыщенских отложениях.

Изученные отложения представлены темно-серыми глинами, алев
ролитами и серыми или светло-серыми песчаниками с прослоями глин. 
В нижней части разрезов преобладают глины с прослоями песчаников 
с редкими находками отпечатков листьев. Верхняя часть преимуще
ственно песчанистая, в ней мощные пласты песчаников чередуются 
с тонкими прослоями или пачками слоистых глин, в которых сохрани
лось большое количество отпечатков листьев. Выше по разрезу зал е 
гают конгломераты (пистынские). Подробное послойное описание р а з 
резов приведено в работах [1, 2, 7].

Стратиграфически породы с флорой находятся в верхах косовской 
свиты верхнего тортона (верхнего бадения по новой схеме стратигра
фии Паратетиса) и связаны с отложениями, выделяемыми как клоку- 
чинские слои или зона со Slreblus galicianus.

На Волыно-Подольской окраине платформ изучены три место
нахождения флоры. Д ва  из них в черте г. Львова (гора Кортумова 
и Клепаровская возвышенность) и одно в с. Глинско близ г. Нестерова.

Флору горы Кортумовой собрал А. М. Ломницкий в 1904 г. [9]. По 
описанию А. М. Ломницкого, обнажение с флорой находится на южном 
склоне Клепаровской возвышенности близ дороги, ведущей от горы 
Вишневского к еврейскому кладбищу, за  последним домом по ул. К ле
паровской (теперь ул. Кузнецова) в подэрвилиевой толще пород в са 
мой подошве развитых здесь третичных отложений, представленных 
следующими породами (сверху в н и з ) :

1. Пески зеленые с включениями буровато-серого песчаника, рых
лого, мелкозернистого, местами выклинивающегося. Мощность 10 м.

2. Под зелеными песками (2— 3 м ниже) залегаю т три прослоя 
песчаника пепельного цвета, твердого, плотного, каждый толщиной 30— 
40 см, разделенные глинистыми прослоями такой же мощности. Н аи 
большее скопление листьев хорошей сохранности наблюдается в ж е л 
тых глинах (илах) между вторым и третьим прослоем песчаника. П ес
чаники переполнены раковинами моллюсков хорошей сохранности, х а
рактерных, по заключению А. М. Ломницкого, для низших горизонтов 
подэрвилиевой толщи, соответствующих фауне на Знесенье.

3. Н иже породы не обнажаются, но, как отмечает А. М. Ломниц
кий, эти породы отделены от меловых отложений прослоем нижнего 
литотамниевого песчаника, обнаруженного им в ближайших выходах 
пород в каменоломнях.
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Возраст пород с флорой горы Кортумовой — нижнетортонский 
(нижнебаденский). М ежду тем эта флора датировалась многими 
исследователями как верхнетортонская [3, 6] или д аж е нижнесармат
ская [4], поскольку местонахождение флоры привязывалось к той части 
горы, где обнажается толща пород верхнего тортона и частично ниж 
него сармата. Флора Глинско также собрана А. М. Ломницким и д а 
тируется как нижний тортон. Отпечатки листьев обнаружены на темно
серых слоистых глинах с редкими кристаллами гипса, залегающих под 
прослоями бурого угля [1, 8]. Флора Клепаровской возвышенности 
выявлена в обнажении, представленном мощной толщей слабосцемен- 
тированпых светлых песчаников или сыпучих песков с включениями 
желваков литотамний и караваеобразных глыб плотно сцементирован
ных песчаников с отпечатками листьев.

Стратиграфически эта толща пород относится к горизонту с Cibi- 
cides badenensis нижнего сармата [5].

В исследованных нами отложениях прогиба и платформы по отпе
чаткам листьев выявлено 97 ископаемых форм следующего состава: 
Cystoseira partschii S t е г n b., Muscites sp., Equisetum parlatorii ( H e e r )  
S с h і m p., Equisetum  sp., Osmunda heeri G a u d . ,  Pteridium bilitiica 
( E t t . )  I 1 j і n s k a j a, Dryopteris denticulata I I j і n s k a j a, Salvinia  
sunschae P  a 1 і b., Abies sp.  cf. bracteata (D. D o n . )  N u t t a l ,  A. sp.  cf. 
concolor ( G o r d o n )  H i l d e b r a n d  t, Glyptostrobus europaeus А. В г., 
G. sp.  Libocedrites salicornioides (U n g.) E n d  1., Smilax grandifolia 
( U n g . )  H e e r ,  Phragmites oeningensis А. В г., Bambusa iliinskiae 
S c h w a r e v a ,  Canna flaccidifolia ( B e r r y )  К г у s h t., Thypha 
latissima  А. В г., Cyperacites gen. sp., Populus balsamoides  G о e p p., 
P. latior А. В г., P. I. var. subtruncata H e e r ,  P. melanaria  H e e r, P. rham- 
nifolia I 1 j і n s k a j a, Salix lortga А. В г., S.  angusta  А. В г., 5.  tenera 
А. В г., Comptonia acutiloba B r o n g n . ,  Myrica lignitum  (U n g.) S a p., 
M. cf. fratherna S a p., M. cf. hakeaefolia S a p., Pterocarya paradisiaca  
( U n g . )  1 1 j і n s k a j a, Carya denticulata ( W e b.) I l j i n s k a j a ,  Car- 
pinus grandis  U n g e r ,  C. neilreichii К о v a t s, C. vindobonensis B e r 
g e r ,  C. zabuschii B e r g e r ,  Corylus insignis H e e r ,  C. cf. avellana 
L., Betula prisca  E t t . ,  B. subpubescens G o e p  p., Alnus kefersteinii 
( G o e p p . )  U n g . ,  A. stenophylla  S a p .  et  M a r i o n ,  Ostrya kryshto- 
fovichii В a і k., Fagus attenuata G o e p p . ,  Castanea gigas  ( G o e p  p.) 
I l j i n s k a j a ,  Quercus pseudocastanea  G o e p p . ,  Q. sp.  ( =  Q. medi- 
terranea U n g . ) ,  Ulmus carpinoides G o e p p . ,  U. laciniata G o e p p . ,  
U. pyramidalis  G o e p p . ,  U. quadrans G o e p p . ,  Celtis trachytica E11., 
Zelkova zelkovifolia ( U n g . )  В u z e k et К о 1 1 a b a, Aristolochia col- 
chica К о 1 a k., Nelumbo protospeciosa  S a p., Cercidiphyllum crenatum 
( U n g . )  B r o w n . ,  Magnolia  cf. mirabilis K o l a k . ,  M. sp. fructus, Cin- 
namomum lanceolatum  ( U n g . )  Н е е  г, С. polymorphum  (A. В r.) H e e r ,  
Cinnamomophyllum marginatum  K o l a k .  et  S с h a k г., Laurtts plio- 
cenica ( S a p .  et M a r i o n )  K o l a k . ,  Ocotea heeri (C. G a u d і n) 
T a k h t . ,  Lauraceae gen. sp., Parrotia pristina  ( E t t . )  S t u r, Liqui- 
dambar europaea A. B r . ,  L. sp. fructus, Platanus platanifolia ( Et t . )  
E. К n о b 1 о с h, P. lineariloba K o l a k . ,  Laurocerasus officinalis 
( R o e m . )  pliocenica L a u r e n t ,  Malus cf. prunifolia (W i l l  d.) 
В о г k h., Rosa petrashkevitschii I l j i n s k a j a ,  Rosa cf. glangeoudi 
M a r t y ,  Rubus cf. suberectus A n d e r s . ,  Podogonium knorii (A. В r.) 
H e e r ,  P. lyellianum  H e e r ,  Buxus pliocenica S a p .  et  M a r i o n ,  
Rhus noeggerathii W e b . ,  Acer aegopodifulium  ( G o e p p . )  В a і k., A. in- 
tegerrimum  (V iv . )  M a s s a l . ,  A. integerrimum  ( Vi v . )  M a s s a l .  var. 
Lobelii S c h w a r e v a ,  A. sp. cf., A. monoides S h a p., A. subcam- 
pestre  G o e p p . ,  A. trilobatum  (S t e г n b.) А. В г., A. sp. fructus, 
Aesculus hippocastanoides I l j i n s k a j a ,  Sapindus falcifolius A. B r a 
u n ,  Koelreuteria macroptera ( Kol . )  E d w . ,  Rhamnus rectinervis H e e r . ,  
R. colubrinoides E t t . ,  Berchemia multinervis (A. B r . ) ,  H e e r ,  Vitis
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teutonica А. В г., Grewia tiliacea U n g . ,  Tilia sp., Alangiurn tiliaefo- 
lium (А. В г.,) К г у s h t., Cornus graeffi i  (H e e r) H a n t к e, Cornus 
sp., Rhododenron borsecense P o p ,  Epigaea baikovskiae 1 1 j і n s к a j a, 
Diospyros brachysepala A. B r a u n ,  Ligustrum jatskoi J a к u b о v- 
s к a j a, Fraxinus paviifolia (G a u d і n) I 1 j і n s к a j a, Periploca krysh- 
tofovichii K o r n i l o v a ,  Abelia  sp. flori, Monocotyledoneae gen. sp., 
Pliyllites sp.

П араллельно с изучением отпечатков листьев мы проводили спо
рово-пыльцевой анализ пород почти всех исследованных местонахо
ждений с флорой. Анализировали образцы с отпечатками листьев, а 
также из подстилающих и перекрывающих пород того ж е обнажения.

Большинство исследованных образцов содержит сравнительно мно
го пыльцы и спор — от 100 до 250 зерен (на три препарата). Пыльца 
и споры из всех исследованных местонахождений имеют близкий систе
матический состав, однако для отложений прогиба и платформы отме
чаются отличия в количественном соотношении голосеменных и покры
тосеменных растений, а такж е в значении некоторых покрытосеменных, 
поэтому характеристика комплексов дается отдельно для этих регионов.

В спорово-пыльцевых комплексах зоны со Streblus galicianus 
(см. таблицу) преобладает пыльца голосеменных растений (50—78% ). 
Споровые редки и малочисленны (до 2 ,3% ). Пыльца покрытосеменных 
составляет 19—50%. Споровые растения представлены Selaginella  и 
Lycopodium, среди папоротников главенствует семейство Polypodiaceae 
при единичных находках Cyatheaceae и Dicksoniaceae. Отпечатки спо
ровых растений встречены еще реже и в меньшем количестве и при
надлежат представителям других семейств — Pteridium, Dryopteris.

Голосеменные представлены преимущественно сем. Pinaceae. 
Среди них постоянно и в наибольшем количестве Pinus (до 
24,8%), сравнительно много Abies (до 10%), Cedrus (до 6,6%) и Tsuga 
(до 1,8%). Меньшее значение имеет пыльца Podocarpaceae  и Taxodia- 
сеае. Пыльца Podocarpus встречена во всех местонахождениях, но наи
большее ее количество в Мышине и Пистынке. Пыльца Taxodiaceae 
встречается постоянно, но в небольшом количестве, и только в Вер- 
бовце (у реки) выявлено 5,8%. Редко и единично встречается пыльца 
Ginkgo. Имеется много пыльцы, неопределимой из-за плохой сохранно
сти, но близкой к сосновым. Отпечатки голосеменных растений редки, 
немногочисленны и принадлежат Libocedrites  и Glyptostrobus. Покрыто
семенные представлены 13 семействами: Myricaceae, Juglandaceae, Ве- 
tulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Anacardiaceae, Aceraceae, Tiliaceae, Nym-  
phaeaceae, Magnoiiaceae, Hamamelidaceae, Ericaceae, Compositae.

Наибольшее значение имеет пыльца сем. Juglandaceae, представ
ленная родом Сагуа  (до 14%) и Juglans (до 5 ,5% ), реже Pterocarya  и 
единично Engelhardtia. Последняя и Juglans по отпечаткам не обнару
жены. Пыльца сем. Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae занимает второе 
место после Juglandaceae. Почти постоянно встречаются Betula  и Alnus, 
реже Carpinus, а по отпечаткам шире представлен род Carpinus, еди
ничны Betula  и Alnus и нет Corylus. Пыльца сем. Fagaceae встречается 
часто, наиболее часто Fagus, реже Castanea  и единично Quercus, но в 
наибольшем количестве встречена пыльца Castanea  (4,8% в Пистынке 
и 2,8% в Мышине), пыльцы Fagus значительно меньше (до 1%) .  По 
отпечаткам ж е листьев эти роды находятся в обратном соотношении.

Характерно, что находки пыльцы Castanea, Quercus и Fagus не 
всегда совпадают с находками отпечатков: так, пыльца Castanea  встре
чена только в Мышине и Пистынке, а листья только в Пистынке; пыль
ца Quercus в Пистынке, а отпечатки в Вербовце и Мышине, пыльца 
Fagus встречена в Вербовце (на склоне), тогда как отпечатки там 
полностью отсутствуют.

В сем. Ulmaceae чаще и в относительно больших количествах 
встречается пыльца Zelkova  (до 4%) и реже Ulmus (до 1,8%), а по
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Систематический состав пыльцы и спор горизонта 
со S treb lu s  ga lic ianus  в Предкарпатском прогибе, %

М е с т о н а х о ж д е н и е
О тпе

Н азвания форм Пистын- Вербо- Вербо- чатки
Косов ка Мышин Рош нято вец, у 

реки
вец,

склон
листьев

1 2 3 4 5 6 7 8

P olipodiaceae  gen. sp. 1,1 1,2
1

0,4 1,0
P o ly p o d iu m  sp. — /0,6 0,8 0,9 — — —
C yathea  sp. — ,0,6 0,4 0,9 — — —
D ickso n ia  sp. -— 1,2 — — — — —
Filicales  gen. sp. — — 1,6 0,9 — 1,3 —
G ym nosperm ae
G in kg o  sp. — — 0,4 — — 2,3 —
P odocarpus  sp. 2,4 6,0 6,0 — 1,0 4,5 —
A bies  sp. 1,9 1,8 10,4 3,5 — — +
T su g a  sp. 0,4 0,6 0,8 1,8 — 0.9 —
Picea  sp. 0,4— 2,2 — 0,6 — — 2,7 +
C edrus sp. 2,9— 4,7 6,6 4,5 0,9 — 4,7 —
P in u s  sp. s. g. diploxylon 24,8—41,6 24,00 10,00 5,5 12,5 16,8 —
P. sp. s. g. hap loxy lon 3,3— 14,2 21,00 10,00 4,5 10,0 9,0 —
Taxodiaceae  gen. sp. 2,0— 5,0 1,8 0,4 2,7 5,8 2,7 +
C oniferales  gen. sp. 14,2—29,1 4,2 8,8 19,0 20,8 — —
A n g io sp erm a e

4,1M yrica  sp. •—• 0,6 — — — +
M yricaceae  gen. sp. 15,0— 17,0 0,6 6 2,7 19,1 10,0 —
Ju g la n s  sp. 0,7— 0,9 1,2 5,2 4,5 — 3,3 —
C arya  sp. 1,9—0,6 0,6 2,4 14,5 14,1 5,9 +
P terocarya  sp. — — — — — 0,4 +
E n g elh a rd tia  sp. — 0,6 — — — 0,9 —
Juglandaceae  gen. sp. 0,4—4,1 — — 4,5 — 1,3 —
C arpinus  sp. — 1,8 — —• — 0,4 +
C orylus  sp. 0,6 0,6 — — — — —
B elu la  sp. — — 0,8 1,8 0,8 0,9 +
A ln u s  sp. 1,1—5,4 0,6 2,0 0,9 — 2,0 +
F agus  sp. Единично 0,6 0,8 — + 0,9 —
Quercus sp. — + — — — — +
C astanea  sp. — 0,8 2,8 — — —■ +
Fagaceae  gen. sp. — — — 6,3 — 0,9 —
,U lm us  sp. 0,3—0,8 — 1,2 — — 1,8 +
Zelkova  sp. 0,3— 1,2 — 4,0 — 1,6 1,2 +
N uphar  sp. — — ,0,4 — — — —
M agnolia  sp. — — — — — 0,4 +
L iqu id a m b a r  sp. — 1,2 5,6 — — ■— +
H am am elis  sp. — — 0,4 — — — —
R hus  sp. Единично 0,6 —. — — — +
A cer  sp. 0,8— 1,1 — — 0,9 — 0,4 +
Tilia  sp. ,0,3—0,4 — 0,8 2,7 1,6 — +
Ericaceae  gen. sp. — 0,6 0,8 — — — +
C om positae  gen. sp. Единично — — — — — —
Д вудольны е не установ
ленного полож ения — 2,4 — 22,0 4,1 12,1 +
Общ ее количество пы ль

220цы и спор 240 170 260 110 120

отпечаткам шире представлен род Ulmus. Следующей по значению яв
ляется пыльца сем. Tiliaceae. Она встречена во всех местонахождениях 
и в заметном количестве (до 2 ,7% ), а по отпечаткам выявлен лишь 
один прицветный лист Tilia.

Пыльца рода Acer известна из трех местонахождений в количестве, 
не превышающем 1%, а по отпечаткам Acer встречается часто, разно
образен систематически и многочислен. Пыльца рода Liquidambar обна
ружена в Мышине (5,6%) и Пистынке (1,2%) и находится в противопо
ложном соотношении с количеством отпечатков листьев. Род Parrotia, 
обильный по отпечаткам, по пыльце вовсе не выявлен. В меньшем 
количестве встречена пыльца сем. Ericaceae, известная только из Мы- 
шина и Пистынки, подтверждающая совпадающее значение с отпечат

93



ками. Пыльца Magnolia обнаружена только в Вербовце, а листья — на 
Пистынке. Остальные формы редки. Следует указать, что имеется мно
го пыльцы, не поддающейся определению, среди которой можно допу
стить наличие новых форм.

Таким образом, систематический состав ископаемых растений зоны 
со Strebtus galicianus, выявленный по пыльце и спорам, подтверждает 
таковой, выявленный по отпечаткам листьев для большинства семейств: 
Taxodiaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, 
Aceraceae, Hamamelidaceae, Ericaceae. Установлено, что систематический 
состав спорово-пыльцевых комплексов довольно заметно меняется по 
простиранию исследуемого горизонта. Только 8 форм из 39 присутству
ют во всех комплексах и 11 в большинстве комплексов (Abies, Tsuga, 
Picea, Cedrus, Engelhardtia, Betula, Fagus, Ulmus, Zelkova, Acer, Tilia). 
Только у 10 форм количественная характеристика изменяется мало. 
В ряде случаев спорово-пыльцевые комплексы увязываются с разными 
экологическими особенностями комплексов, установленных по отпечат
кам листьев. Так, в Вербовце (у реки), где отражена растительность 
долинного леса, много пыльцы сем. Taxodiaceae.

Изучение распространения форм, установленных по отпечаткам, 
спорам и пыльце, позволило выделить четыре группы форм:

Формы, распространение которых совпадает по двум методам ис
следований. Из широко распространенных в Предкарпатье форм сюда 
относятся Carya, Fagus, Ulmus, Zelkova, Ericaceae, Acer, а из редко 
встречающихся — Myrica, Pterocarya, Betula.

Формы, установленные по пыльце и спорам и отпечаткам листьев, 
но в разных местонахождениях: Quercus, Liquidambar, Magnolia.

Формы, установленные только по отпечаткам листьев и не 
обнаруженные спорово-пыльцевым анализом: Cystoseira, Dryopteris,
Glyptostrobus, Libocedrites, Phragmites, Laurus, Bambusa, Smilax, Po- 
pulys, Salix, Aristolochia, Nelumbo, Cercidiphyllum, Cinnamomum, Lau
rus, Parrotia, Platanus, Malus, Rosa, Liquidambar, Laurocerasus, Podo- 
gonium, Rhamnus, Berchemia, Aesculus, Vitis, Rhododendron, Epigaea, 
Diospyros, Fraxinus, Periploca.

Формы, установленные только по пыльце и спорам, — Selaginella, 
Lycopodium, Polypodiaceae, Cyatheaceae, Dicksoniaceae, Ginkgo, Podo- 
carpus, Tsuga, Picea, Cedrus, Taxodium, Engelhardtia, Nuphar.

Спорово-пыльцевая характеристика отложений Волыно-Подольской 
окраины платформы приводится для всего верхнего тортона (верхнего 
бадения), соответствующего косовской свите Предкарпатского прогиба. 
Она основана на материале разрезов в черте г. Львова. В отличие от 
Предкарпатского прогиба здесь доминирует пыльца покрытосеменных 
растений. Много споровых растений, представленных большим количе
ством мхов (Bryales =  Sphagnales ближе не определенных) и единич
ными Lycopodium. Споры папоротников полностью отсутствуют, а сре
ди отпечатков обнаружен фрагмент пера Pteridium  в горе Кортумовой и 
Osmunda в Глинско.

Пыльца голосеменных имеет подчиненное значение, достигая мак
симально лишь 27%. Среди них постоянно и в больших количествах 
встречается Pinus, заметно участие Abies, Tsuga, Taxodiaceae, хотя они 
и не являются постоянными компонентами комплексов. В составе по
крытосеменных растений преобладает сем. Ericaceae (15,6—41,8% ), а 
по отпечаткам встречен один лист Rhododendron. Следующими по зн а 
чению являются сем. Juglandaceae и Myricaceae. В сем. Juglandaceae 
постоянно встречается пыльца Сагуа (6 ,3% ), реже Juglans (до 4 ,3% ). 
Среди отпечатков преобладает Сагуа, отсутствует Juglans. Пыльца 
Pterocarya  и Engelhardtia  единична. По листьям первая такж е единич
на, а вторая не обнаружена. Сем. Fagaceae представлено пыльцой Cas- 
tanea (до 6,3%) и редко встречающейся пыльцой Fagus, отпечатки 
листьев которого наряду с Сагуа  являются самыми многочисленными,
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пыльца Quercus не найдена. Затем по количеству пыльцы идет сем. Ul
maceae, в котором постоянно встречается пыльца Ulmus, реже Zelkova, 
что вполне совпадает с данными по отпечаткам листьев. Пыльца 
сем. Betulaceae сравнительно широко представлена количественно и 
систематически, разделяя участие в комплексе вместе с Fagaceae и 
Ulmaceae, и представлена Carpinus, Corylus, Betula, Alnus. Эти же 
роды встречены и по отпечаткам листьев, но не в большом количестве. 
Постоянно и в заметном количестве встречается пыльца Tilia, Ilex, Acer, 
затем Liquidambar. По отпечаткам последний не выявлен, имеется Acer, 
а сем. Tiliaceae представлено другим родом — Grewia.

Систематический состав пыльцы и спор в верхнебаденских (верхне- 
тортонских) отложениях окрестностей Львова в общих чертах совпада
ет с составом по отпечаткам листьев, но каждый из них дополняет один 
другой. По пыльце и спорам установлены Bryales, Lycopodium, Ginkgo, 
Podocarpus, Tsuga, Picea, Cedrus, Pinus, Taxodium, Nuphar, Pterocarya, 
Engelhardtia, Ilex, Nyssa, Tilia, отсутствующие среди отпечатков. По 
листьям установлены Pteridium, Phragmites, Salix, Comptonia, Cerci- 
diphyllum, Buxus, Sapindus, Rhamnus, Grewia, Diospyros, не выявленные 
спорово-пыльцевым анализом.

В породах нижнего сармата из Клепаровской возвышенности по 
пыльце и спорам обнаружены такие формы: Lycopodium, Bryales, Gink
go, Tsuga, Cedrus, Pinus, Gramineae, Juglans, Carya, Carpinus, Corylus, 
Betula, Alnus, Ulmus, Zelkova, Liquidambar, Rhus, Ericaceae, Chenopo- 
diaceae. Здесь, как  и в тортоне, доминирует пыльца покрытосеменных 
растений, в составе которой сравнительно много пыльцы сем. Juglan
daceae и Betulaceae (каждое примерно 10% общего состава). Сем. Ul
maceae составляет 5%. Ericaceae — 2,6%, заметно участие пыльцы 
Gramineae и Chenopodiaceae. Среди голосеменных растений, на долю 
которых приходится около 14% общего состава, больше всего Pinus, 
заметно участие Tsuga.

Спорово-пыльцевой комплекс нижнего сармата в сравнении с 
комплексом тортона (бадения) несколько беднее, в нем нет папоротни
ков, Podocarpus, Abies, сем. Fagaceae, Acer, Tilia, а среди общих с тор- 
тоном форм уменьшилось значение Bryales, Myricaceae, Ericaceae, но 
несколько выше значение сем. Juglandaceae и Ulmaceae. Однако эти 
отличия скорее экологического или палеогеографического характера. 
Флористически сарматские комплексы сходны с тортонскими (баден
скими), представляя однотипную флору.

Таким образом, результаты спорово-пыльцевого анализа представ
ляю т усредненную характеристику растительности обширного региона. 
При этом отсутствие видовых определений не позволяет детализировать 
систематический состав ископаемых таксонов. Этот недостаток воспол
няется данными по отпечаткам листьев, изучение которых позволяет 
точнее и полнее восстановить комплексы ископаемых фитоценозов, эко
логические условия их произрастания и палеогеографию исследуемого 
региона. Однако растительность верхних горных поясов по отпечаткам 
листьев обычно не может быть охарактеризована, и представления о 
ней дает изучение пыльцы и спор, которые, кроме того, дополняют 
такж е и состав фитоценозов, установленных по отпечаткам листьев.

1. В ял о в  О. С. Схема стратиграф ии неогеновых отлож ений западны х областей 
У С С Р / / П алеонтол. сб. 1980. №  17. С. 93—96. 2. И льи нска я  И. А ., Ш варева Н. Я. 
М иоценовая ф лора К осова в П р ед к ар п атье / / П алеонтол. сб. 1961. С. 137— 148. 3. Крат
кий  геологический путеводитель по Л ьвову. Л ьвов, 1954. 4. К уд р и н  Л . Н. С тратигра
фия, фации и экологический анализ фауны  палеогеновых и неогеновых отложений 
П редкарпатья. Л ьвов, 1966. 5. П иш ванова  JI. С. С тратиграф ия миоцена западны х о б 
ластей Украины по ф о р ам и н и ф ер ам //М атер и ал ы  V III и IX конгр. К арпато-Б алкан- 
ской Ассоциации. Л ьвов, 1974. С. 35—40. 6. Путеводитель экскурсии съезда К арпато- 
Балканской  ассоциации. Л ьвов, 1958. 7. Ш варева Н. Я. М иоценовая ф лора П р ед к ар 
патья. К., 1983. 8. L o m n ick i А . М. M ateria ly  do geologii okolic Zolkw i / /  Kosmos. 1904. 
Z. 11. S. 361—402. 9. L o m n ick i A . M . P rzyczynek  do geologii m ia s ta  L w o w a / / Kosmos. 
1904. Z. 29. S. 336—337.
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The paper considers com parison  the  re su lts  of s tu d y  m iddle M iocene flo ra  by the 
tw o m ethods. The pollen  and  spores give g en era l c h a rac te ris tic  of v a s t  reg ion , the im 
p ressio n s of the leaves give ch arac te ric tic  of d iffe ren t g ro u p s of veg e ta tio n . E very  m e
thod  d iscovers new  taxon.

С татья поступила з редколлегию  26.11.86

УДК 567.3.551.782.1(477.8)

И. В. В Е Н Г Л И Н С К И Й , д-р геол.-мин. наук 
(Л ьвов. И Г Г Г И  АН УССР)

О НОВОЙ НАХОДКЕ ЗУБА М И О Ц ЕН О В Ы Х  АКУЛ
COSMOPOLITODUS H AST A U S  ( A G A S S I Z )

Шельфовые морские отложения нижнего бадена, выделенные в 
николаевские слои [1—3], широко развиты на Волыпо-Подольской 
плите и заключают обильные остатки фауны фораминифер, моллюсков, 
брахиопод, мшанок, серпулид, морских ежей и много других фоссилий. 
Эти отложения ранее именовались в различных районах региона по- 
разному: подгаецкими, свержковецкими, поморяно-золочевскими слоя
ми или выделялись под единым названием — опольские слои.

В стратотипическом разрезе (карьер) николаевских слоев на склоне 
долины р. Зубра (Николаевский район Львовской области), пред
ставлены косослоистыми светло-серыми рыхлыми кварцевыми песчани
ками и песками с фауной моллюсков (Chlamys setiiensis lomnickii 
( H i  lb .) ,  С. setiiensis bolenensis ( M a y . ) ,  C. opercularis triganocosta  
(H і 1 b.), C. rybnicensis F г і e d b., C. laiiscina (В г о с с), Panopeae те- 
nardi D e s h . ,  Terebralina grandis (В 1.) и др.), многочисленными 
раковинами фораминифер (Asterigerina planorbis О г b., Cibicides lobatu- 
lus (W. et J.) , Heterolepa dutemplei ( Or b . ) ,  Hanzawaia boueana 
( Or b . ) ,  Discorbis stellata  ( Rs s . ) ,  D. dorsodecorus K r a s  ch .,  Elphi- 
dium fichtellianum ( Or b . ) ,  Ammonia galiciana  ( P u t r j a ) ,  Globigeri- 
noides trilobus ( Rs s . ) ,  Candorbulina universa  J e d l .  и др.), известко- 
вистыми трубочками серпулид (Serpula gregalis  E i c h w . ,  Ditrupa  
cornea L.), обломками мшанок и норками крабов. Именно в этой пачке 
рыхлых кварцевых песчаников и песков были найдены зубы акул — 
Cosmopolitodus hastalis ( A g a s s i z ) .  Разрез  завершается пачкой 
(2 м) известковистых песчаников и органогенно-детритовыми известня
ками с багряными водорослями и прослоями глин с богатым комплек
сом крупных фораминифер (Triloculina gibba  Or b . ,  Heterolepa dutem
plei ( Or b . ) ,  Cibicides lobatulus (W. et J .) ,  Hanzawaia boueana 
(О г b.), Discorbis platyomphala  ( Rs s . ) ,  Asterigerina planorbis ( Or b . ) ,  
Elphidium fichtellianum ( Or b . ) )  и остракод (Loxoconcha carinata L.).

Анализ комплексов фораминифер, моллюсков и других ископаемых, 
а такж е представителей рода селахий, обнаруженных здесь, подтвер
ждает  развитие иеглубоководпого полносолепого раннебадепского бас
сейна в условиях субтропического климата.

П ОДКЛАСС Elasmobranchii — Акуловые 
Н а д  о т р я д  Lamnae 

О т р я д  Odontaspidida 
Надсемейство Odontaspidoidea 

Семейство Carcharodontidae G i l l ,  1892
Р о д  Cosmopolitodus  G l i i c k m a n ,  1964

Тип рода — Oxyrhina hastalis A g a s s i z ,  1843, миоцен Западной 
Европы.

Широко распространенный род, известный от миоцена до плиоцена. 
Род космополитный.
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Gosmopolitodus hastalis ( A g a s s i z )
Т аблица, 1 а, б

1843. O xyrh ina  hasta lis  A g a s s i z ,  c. 277, табл. 34, рис. З — 11, 15— 17.
1903. O xyrhina  hasta lis  K o c h ,  c. 153, табл. 2, рис. 21.
1953. O xyrh ina  hasta lis  H  a n o, S e n e s, c. 336, табл. 46, рис. 4—6, табл. 47, рис. 1. 
1980. C osm opolitodus hasta lis  Г л и к м а и, с. 232, табл. 24, рис. 2—7.

Оригинал №  1, коллекция И ГГГИ  АН УССР, отложения нижнего 
бадена (николаевские слои), Николаевский район Львовской области.

О п и с а н и е .  Образец хорошей сохранности, отличается широкой 
лезвиеобразной и цельнокрайней формой коронки с очень острыми 
краями (см. таблицу). Внешняя сторона зуба более или менее выпук
лая, внутренняя — уплощенная. Корень зуба массивный, низкий, р а з 
вит относительно хорошо и у челюсти образует не очень большую вы
пуклость, корневые плечи его короткие и заметно расходятся. Описы
ваемый экземпляр, очевидно, принадлежит к боковому зубу с передней 
части пасти. Положение и функция зубов определена наклонением ко
ронки. Чем выше к концу пасти расположен зуб, тем более назад 
наклонена коронка. Это влияет и на размеры и мощность зубов. Обыч
но передние боковые зубы наиболее крупные, задние — представлены 
явно меньшими размерами.

Р а з м е р ы ,  см: высота коронки — 3,5 ширина коронки у ее осно
вания — 2,5; ширина корневых плечей — 3.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный вид в миоце
новых отложениях Западной Европы. Описан из нижнемиоценовых от
ложений Восточной Словакии (окрестности с. Раповце) и нижнего б а 
дена Предкарпатья.

1. В енглинский  И. В., Горецкий  В. А. С тратотипы  миоценовых отлож ений Волыно- 
П одольской плиты, П редкарпатского и Закарпатского  прогибов. К., 1979. 2. В я л о е  О. С. 
Следы ж изнедеятельности организм ов и их палеонтологическое значение. К., 1966.
3. Г орецький В. О. Д о  біостратиграф ії м іоценових в ідкладів В олино-П оділля / /  Вісн. 
Л ьвів , ун-ту. Сер. геол. 1962. Вип. 1. С. 13— 19. 4. Г ли км а н  JI. С. Эволю ция меловых 
н кайнозойских акул. М., 1980. 5. A ggasr.iz  L. R echerches su r Ies P o isso n s fossiles I I I / /  
N euchatel. 1838— 1843. C. 73—357. 6. Koch A . T arnocz im K om ita t N ograd , ais neuer, 
reicher F u n d o rt fossiles H aifischzahne. FK 33. Bp., 1903. 7. H ano V., S en es 1. Spodno- 
m iocenna fau n a  pri R apovciach / /  G eolog. sb. г. I I I .  1953. N 3— 4. S. 315—365.

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  К  Т А Б Л И Ц Е

Фиг. l a ,  б. C osm opolitodus hasta lis  ( A g a s s i z ) ,  оригинал, ю го-западная ок
раина Восточно-Европейской платформы , ниж небаденские отлож ения (николаевские 
слои), окрестности г. Н иколаева, Л ьво вская  область; боковой зуб, а — X 1,3; б  — 
X 1,4.

A new  find of C osm opolitodus h a s ta lis  to o th  from  the M iddle m iocene deposits 
(Low B adenian , N ickolayev lay ers) of the N ickolayev su b u rb s Lvov reg ion  has been 
described in the article.

Статья поступила в редколлегию  31.03.86

i / 4 7 -3 8 4 8 97



ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ ВЯЛОВ

1 июня 1988 г. на 85-м году ж изни скончался один из крупнейш их советских 
геологов, лау р еат  Государственны х премий С С С Р и УССР, заслуж енны й деятель 
науки УССР, академ ик АН УССР, доктор  геолого-минералогических наук, профессор 
О лег Степанович В ялов. Он ш ироко известен в наш ей стране и за  рубеж ом  как  
исклю чительно разносторонний ученый, внесший важ ны й вкл ад  в различны е области 
геологической науки.

О. С. В ялов родился 23 января 1904 г. в Таш кенте. П осле окончания Л ен и н 
градского университета в 1928 г. становится сотрудником Геологического комитета 
(ныне В С Е ГЕ И ) и заним ается разносторонними геологическими исследованиям и С ред
ней Азии и К авказа . В 1933 г. он переходит на работу во В Н И Г Р И , где органи зо
вы вает и возглавляет  С реднеазиатскую  секцию. О дновременно он преподает в Л е 
нинградском университете и Горном институте. В 1937 г. О. С. В ялов защ итил  д о к 
торскую  диссертацию , минуя кандидатскую . В ней обобщ ены результаты  средн еазиат
ских исследований в области стратиграф ии и фауны  устриц третичных отлож ений. 
В 1941 г. он был утверж ден  в звании профессора по специальности «И сторическая 
геология».

В период Великой Отечественной войны О. С. В ялов отдает все силы изучению 
нефтегазоносности Ф ерганы и Б ухары , что привело в конечном результате к откры 
тию здесь новых нефтяны х м есторождений, за  которое ему в 1947 г. присуж дена 
Государственная премия СССР.

С 1945 г. ж изненный путь О. С. В ялова неразры вно связан  с западны м и о б л а 
стями УССР. В начале он возглавил Западноукраинскую  геологическую  экспедицию
В Н И Г Р И , превративш ую ся со временем в сам остоятельны й институт (У кр Н И Г Р И ), 
затем  принял на себя заведование каф едрой исторической геологии и палеонтологии 
и стал первым профессором геологического ф акультета  Л ьвовского  университета. 
В 1948 г. он был избран действительным членом Украинской А кадемии наук. В 1949 г. 
организовал отдел палеогеограф ии и тектоники в И нституте геологии и геохимии го 
рючих ископаемых АН УССР, которым заведовал  практически до  последних дней своей
жизни. О. С. В ялов признан главой К арпатской ш колы советских геологов и его
личный вклад  в познание геологии этого региона необычайно велик.

И м я академ ика О. С. В ялова пользуется ш ирокой известностью  в научных к р у 
гах  благодаря обширным и разносторонним исследованиям в области тектоники, 
стратиграф ии, палеонтологии, геологии нефти и газа , гидрогеологии и др. П оле его 
деятельности охваты вало различные районы С оветского Сою за — К ам чатку. Средню ю  
Азию, К авказ, К арпаты . В геологических целях он путеш ествовал по всему свету. 
О собое значение в его ж изни имело участие в 1-й С оветской экспедиции в А н таркти 
ду. Он был первым советским геологом, исследовавш им этот край.

К ак тектонист О. С. В ялов известен крупными региональными обобщ ениями по 
тектонике Устю рта, К авк аза , У рала, Ф ерганы, К ам чатки и особенно К арпат, а т ак ж е  
установлением мезозойской (Тихоокеанской) эпохи складчатости  и анализом  распре
деления складчаты х зон и платформ на всей территории Восточной Европы  и Азии, 
выделением особого типа краевы х разлом ов. К ак  нефтяник он заво евал  себе авто р и 
тет исследованиями нефтегазоносности Средней Азии и З а п а д а  УССР. Его стр ати гр а
фические разработки  касаю тся третичных отлож ений Средней Азии, К ры ма, Устю рта, 
мезо-кайнозоя зап ада  УС С Р и других регионов.

В сферу его палеонтологических интересов входили морские еж и, третичные 
моллюски, среди которы х особое место заним аю т семейство устричных, а так ж е  
морские лилии и фораминиферы. Д л я  последних он р азр аб о тал  новую класси ф ика
цию. Кроме того, О. С. В ялов считался одним из лучш их специалистов мира по 
палеоихнологии, основоположником которой в С С С Р он является. Это наука  о следах 
ж изнедеятельности ископаемых организмов. Р езультаты  его исследований в этой об 
ласти излож ены  примерно в 70 опубликованных работах. Ф ундам ентальная м оногра
ф ия «Следы ж изнедеятельности организм ов и их палеонтологическое значение» полу
чила мировое признание. З а  цикл работ по палеоихнологии О. С. В ялову  присуж дена 
премия АН УС С Р имени В. И. В ернадского. Помимо общ их вопросов систематики 
нхнофоссилий, в этих работах  описаны отдельные группы и разработана  их детальн ая
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