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ВВЕДЕНИЕ

Геологические исследования последних лет характеризуются теденцией к 
крупным обобщениям и сопоставлению различных событий прошлого. В 
связи с этим специалисты разных стран активно участвуют в меж
дународной программе "Геологическая корреляция", в которой большая 
роль принадлежит стратиграфии. В осуществлении этой программы 
значительное место отводится детализации и унификации страти
графических схем, выработке единого понимания объемов страти
графических подразделений разных рангов, уточнению и субглобальному 
прослеживанию их границ, корреляции разнофациальных разрезов. Один 
из блоков программы посвящен, в частности, среднему-верхнему па
леозою.

Практика биостратиграфических исследований показала, что досто
верная корреляция разрезов среднего палеозоя по многим традиционным 
группам.макрофауны является часто затруднительцой из-за их эндемизма, 
провинциализма (брахиоподы, кораллы) или редкости находок ока
менелостей (гониатиты). При расчленении древних толщ более резуль
тативными оказались ортостратиграфические группы, для которых харак
терны большая скорость эволюции, широкое распространение по площади 
(вплоть до глобального) и относительная независимость от фаций. К числу 
таких групп ископаемых для палеозоя-триаса относятся конодонты.

Настоящая работа является итогом 20-летнего изучения автором 
конодонтов и стратиграфии отложений девона-нижнего карбона Евразии, 
сформировавшихся в различных палеотектонических областях: в склад
чатых поясах (складчатая система Южного Тянь-Шаня, Алайский, 
Туркестанский и Гиссарский хребты на территории Киргизии и 
Таджикистана), на древних платформах (Центральное девонское поле на 
Русской платформ^) и срединных массивах (Даралагезский массив в 
Закавказье). При анализе таксономического состава одновозрастных 
комплексов конодонтов учитывался также палеонтологический материал 
из других регионов, полученный автором в процессе полевых работ или 
переданный региональными геологами для определения конодонтов: п-ов 
Таймыр (хребет Бырранга), Монголия (герциниды Южной Монголии), 
Центральный и Восточный Казахстан, Северный Кавказ, Иран, 
Афганистан. Из-за ограниченности объема монографии этот материал 
детально не рассматривался.

В основу монографии положены результаты изучения свыше 150 раз
резов с послойным отбором конодонтов, использовался также многочис
ленный литературный материал как отечественный, так и зарубежный.



Коллекция конодонтов насчитывает более 200 тыс. экземпляров, опре
делено около 400 видов и подвидов в мультиэлементной таксономии, 
относящихся к 60 родам. Среди них два рода, 20 видов и два таксона в 
открытой номенклатуре впервые описаны автором.

Работа состоит из введения, пяти глав, разделенных на разделы, и 
’заключения, проиллюстрирована 24 рисунками и 14 текстовыми табли
цами. Список использованной литературы насчитывает 226 наименований. 
Приложение включает описание нескольких новых видов конодонтов из 
верхнего девона Закавказья и 16 палеонтологических таблиц с изо
бражениями конодонтов.

Автор выражает искреннюю благодарность академику В.В. Меннеру и 
доктору геолого-минералргических наук Ю.Б. Гладенкову за ценные 
советы при подготовке и написании данной работы, отечественным и 
зарубежным коллегам за консультации при изучении коллекций, 
товарищам по совместным полевым работам, сотрудникам кафедры 
исторической геологии и палеонтологии Московского геолого-разведочного 
института, ПГО "Центр-геология", Южно-Киргизской геологической 
экспедиции, Геологического института РАН.



СОВРЕМЕННАЯ СТРАТИГРАФИЯ 
ПО КОНОДОНТАМ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Конодонты -  микроскопические остатки морских организмов -  широко 
распространены в отложениях палеозоя и триаса. Размер этих остатков от 
первых сотен микрометров до нескольких миллиметров. По химическому 
составу вещество конодонтов приближается к минералу группы апатита 
(сложный фосфат кальция) и примерно соответствует веществу зубов и 
костей рыб и позвоночных. Морфологически это чрезвычайно 
разнообразные образования: конические формы, иногда с зазубренными 
гранями, зубчатые стержни, простые или сложноветвистые и плоские 
формы, осложненные зубчатыми 1ребнями, бугорками и ребрами.

При выделении конодонтов из породы методом химического 
растворения или отмывки из слабосцементированных пород исследователи 
обычно имеют дело с разрозненными (дискретными) элементами. Редко на 
плоскостях наслоения пород сохраняются групповые скопления с за
кономерным парносимметричным расположением морфологически разных 
конодонтовых элементов. Такие скопления, представляющие собой 
естественный скелетный каркас в теле животного, называются коно- 
донтовыми аппаратами. Находки естественных конодонтовых аппаратов 
чрезвычайно редки. К настоящему времени в разных частях земного шара 
их найдено всего несколько десятков. Поэтому исследователями приме
няется метод статистического выделения аппаратов, т.е. делаются 
математические расчеты совместной встречаемости отдельных элементов 
в многочисленных выборках из одновозрастных образцов [Kohut, 1969; 
Халымбаджа, Урасин, 1977]. В отношении суммарного количества 
конодонтовых элементов в аппарате много неясного. Подсчет элементов 
в имеющихся находках естественных захоронений аппаратов дает 
противоречивый материал. По-видимому, аппараты разных родов 
конодонтов содержат разное количество конодонтовых элементов. По 
данным В.Г. Халымбаджи и М.А. Урасина [1977], возможны следующие 
соотношения элементов в статистических наборах, полученных матема
тическим путем для двух однотипных аппаратов:

Palmatolepis: Nothognathella: Prioniodina: Lonchodina = 48 : 4 : 2 : 1
Polygnathus: Ozarkodina: Prioniodina : Lonchodina = 48 : 4 : 2 : 1.

В других аппаратах количество элементов и их разнообразие могут 
быть различными. Имеются моноэлементные аппараты с большим коли
чеством одинаковых элементов.



Рис. 15. Распространение конодонтов в разрезе скв. 178 (с. Средний Карачан)
Индексы слева от колонки соответствуют горизонтам: р + к -  пашийский и кыновский; 

sr -  саргаевский; sm -  семилуиский, иг -  воронежский, ev  -  евлановский; /и -  ливенский; zd -  
задонский; е/-елецкий
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Ряс. 6. Распространение конодонтов в 
разрезе Тамаша-1

Рис. 13. Схема сопоставления скважин, пробуренных на Центральном 
девонском поле

1-3 -  известняки: 1 -  кристаллический, 2 -  глинистый, мергель, 3 -  
песчанистый; 4-7 -  доломиты: 4 -  кристаллический, 5 -  глинистый, 6 - 
брекчиевидный, 7 -  кавернозный; 8 -  глина, аргиллит; 9 -  песок, 
песчаник; 10 -  алеврит, алевролит; 1 1 -  базальтовый порфирит; 12 -  
железистые оолиты. Цифры у колонок: слева -  глубина бурения (в м), 
справа -  номера образцов

В.А. Аристов Р"®* Распространение конодонтов в разрезе Урмитан



Таксономия, номенклатура и классификация конодонтов за более чем 
130-летнюю историю их изучения претерпели значительные преобра
зования. X. Пандер [Pander, 1856] первым назвал каждый элемент 
отдельным видом, аналогичным виду целого животного, хотя сами эти 
животные не были известны. На концепцию X. Пандера о родах и видах 
конодонтов в значительной степени повлияло его представление о 
конодонтах как о зубах вымершей группы рыб. Основанием для такого 
вывода послужило предпринятое X. Пандером широкое изучение 
современных и ископаемых зубов рыб и сопоставление их с огромными 
коллекциями простых конических конодонтов из ордовика Прибалтики. 
По-видимому, вследствие того, что многие современные рыбы имеют 
только один тип зубов, ученый заключил, что вряд ли было бы возможно 
существование ребристых, килевидных, гладких и усеченных зубов в 
одном и том же рту. X. Пандер предложил первую искусственную 
классификацию конодонтов. Он разделил конодонты на две группы -  
простые и сложные, одновременно выделив ряд переходных форм между 
некоторыми родами этих групп. За основу своей системы X. Пандер взял 
общую форму конодонта и особенности внутреннего строения в 
поперечном срезе.

Значительный вклад в таксономию конодонтов внес американский 
палеонтолог Г. Хайнд [Hinde, 1879]. Он выдвинул идею, согласно которой 
конодонтовые животные имели не один, а множество морфологически 
различных конодонтов. Изучая конодонты из ордовика и девона Северной 
Америки и основываясь на двух находках скоплений конодонтов на 
поверхности сланцев, Г. Хайнд выделил два мультиэлементных рода: 
Prioniodus Pander и Polygnathus Hinde. К первому он отнес стержневые 
конодонты со срединным или концевым главным зубом, включая 
элементы, называемые сейчас Neoprioniodus, Ligonodina, Hibbardella, 
Prioniodina. Второй род он описывал как животное, состоявшее из 
различных конодонточых элементов (листовидных, стержневидных, 
гребенчатых, платформенных).

Идея Г. Хайнд а не встретила единодушной поддержки его совре
менников. Некоторые исследователи считали, что естественные скопле
ния конодонтов представляли собой.всего лишь копролиты, или "пищевые 
шары" (содержимое желудка) животных-хищников. Однако открытие 
Г. Хайнда сыграло свою роль. В 1879 г. были созданы две школы 
номенклатуры конодонтов: Пандеровская школа изолированных элемен
тов и школа Хайнда Мультиэлементной таксономии, т.е. у конодонтов 
появились два понятия рода: формальный род Пандера и мульти- 
элементный род Хайнда.

Работа Э. Ульриха и Р. Басслера (1926 г.) о классификации и страти
графическом значении конодонтов утвердила пандеровскую концепцию о 
родах и видах. Авторы разделили конодонты на четыре семейства: 
Distacodidae, Prioniodinidae, Prionididae, Polygnathidae, положив в основу 
классификации морфологические признаки (форма главного зубца, наличие 
стержней и отростков или платформообразного основания).

В. Эйхенберг [Eichenberg, 1930] объединил конодонтов в отряд 
Conodontophorida в классе рыб.



Важным событием стали находки Г. Шмидтом [Schmidt, 1934] в Гарце 
(Германия) в нижненамюрских кремнистых сланцах и Г. Скоттом [Scott, 
1934] в пенсильванских сланцах штата Монтата (США) естественных 
скоплений конодонтов, которые сохранились в породе в положении, отно
сительно близком к тому, которое они занимали в живых животных. В 
этих "естественных ассоциациях" находилось по нескольку формальных 
родов конодонтов.

Описывая многоэлементную группу конодонтов, Г. Шмидт следовал 
"Международным правилам зоологической номенклатуры". Он исполь
зовал старейшее из имевшихся родовых названий отдельных элементов -  
Chathodus и предложил новое видовое название. Скотт ввел двойную 
систематику: естественную для многоэлементных группировок и 
искусственную для изолированных конодонтов, поскольку считал, что 
следование "Правилам" приведет к невообразимой путанице в номен
клатуре и появлению бесчисленного количества синонимов. Номен- 
клатурно обе систематики должны были быть независимыми друг от 
друга.

В связи с этим Р. Мур и П. Сильвестер-Бредли в 1957 г. направили в 
Международную комиссию по зоологической номенклатуре ходатайство, в 
котором просили установить параллельно с естественной классификацией 
так называемую паратаксию -  искусственную классификацию для 
отдельных элементов конодонтового аппарата. И хотя это обращение 
было отклонено 15-м Международным зоологическим конгрессом, 
состоявшимся в 1958 г. в Лондоне [Huddle, 1972], системой двойной 
номенклатуры продолжали пользоваться.

Многочисленные исследования 50-60-х годов нашего века показали 
большую стратиграфическую ценность конодонтов. Быстрая смена ком
плексов в разрезах способствовала выработке зональных биостра- 
тиграфических схем, основанных на распространении во времени формаль
ных родов и видов конодонтов. Для отдельных эпох в истории развития 
Земли, таких как поздний девон и ранний карбон, благодаря им удалось 
произвести более дробное расчленение, чем это делалось с помощью 
головоногих моллюсков и других групп фауны.

В сентябре 1971 г. в Марбурге на международном симпозиуме, посвя
щенном проблемам систематики конодонтов, было отмечено, что исполь
зование новой естественной систематики в отрыве от искусственной, 
широко вошедшей в практику исследований, вызывает значительные 
осложнения номенклатурного характера. В связи с этим признавалось 
целесообразным параллельное хождение обеих систематик. Создание и 
совершенствование естественной систематики по оценкам симпозиума 
отражало современный уровень знаний. Однако его участники выска
зались против отказа от искусственной систематики. И здесь они выдви
нули два аргумента: во-первых, нельзя переименовывать хорошо извест
ные формы; во-вторых, возникают недоразумения с названиями сходных 
конодонтовых элементов, принадлежащих, по-видимому, к разновоз
растным естественным ассоциациям.

В настоящее время большинство исследователей конодонтов признают 
мультиэлементную таксономию. При этом в номенклатурном плане
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Рис. 1. Эволюция представлений о внеш
нем облике конодонтов (по: [Benton, 
1987])

а -  каменноугольный из Северной 
Америки [Melton, Scott, 1973]; б  -  гипоте
тический с наружным расположением ко- 
нодонтовых элементов [Lindstrttm, 1974]; 
в -  Odontogriphus, кембрийский из За
падной Канады [Conway, 1976]; г -  ранне
каменноугольный из Шотландии, отне
сенный к хордовым или хетогнатам 
[Aldridge et al., 1986]; д -  интерпретация 
шотландской находки, отнесенной к 
моллюскам -  аплакофорам [Tillier, Janvier 
1986]. Масштаб 1 мм

родовое название либо идентично таковому для конодонтового элемента, 
наиболее подверженного эволюционным изменениям в отличие от 
"консервативных" элементов аппарата, либо специфично и не связано с 
названиями отдельных элементов в искусственной классификации. Видо
вые названия мультиэлементных таксонов, как правило, соответствуют 
названиям известных ранее эволюционно активных таксонов искус
ственной классификации. Известно около 240 родов, для 180 из них 
составы аппаратов реконструированы. Следует отметить, что естест
венными находками конодонтовых аппаратов подтверждено только 
15 родов. Существуют конодонтовые элементы, принадлежность которых 
к тому или иному типу аппаратов остается невыясненным. Чтобы 
отличить их от установленных мультиэлементных таксонов, родовое 
название пишут в кавычках.

В систематике конодонтов очень редко описываются все элементы, 
входящие в состав мультиэлементного таксона. Как правило, дается 
характеристика только одного, наиболее изменчивого элемента (Ра, I и 
т.д.), но при этом подразумевается мультиэлементный состав таксона.



Классификация конодонтов в целях биостратиграфии и корреляции 
большинством исследователей применяется на уровне родов и видов. Что 
же касается надродовой систематики, то выделяемые подсемейства, 
семейства и т.д. часто являются субъективными и зависят от критериев, 
которые заложены в основу выделения этих таксонов. Поэтому обычно 
исследователи разделяют конодонты на роды и виды, располагая их при 
описании в алфавитном порядке. Некоторые из них применяют и более 
высокие таксоны (подсемейства, семейства) согласно той или иной схеме 
классификации.

Самая последняя надродовая классификация [Clark et al., 1982] 
представлена в следующем виде. Тип Conodonta. Класс Conodonta 
включает в себя два отряда: Paraconodontina (содержит 2 надсемейства, 
3 семейства и 15 родов) и Conodontophorida (9 надсемейств, 44 семейства и 
168 родов). Кроме того, принадлежность к семейству и надсёмейству 
59 родов не установлена.

До недавнего времени внешний облик конодонтовых животных не был 
известен. Эволюция представлений об этой группе ископаемых орга
низмов показана на рис. 1.

Важной вехой в изучении конодонтов была публикация об уникальной 
находке отпечаткд мягкотелого ископаемого животного с конодонтовым 
аппаратом в его головной части [Briggs et al., 1983; Аристов, 1984]. Этот 
отпечаток обнаружен на образце битуминозного тонкослоистого извест
няка из мелководных отложений нижнего карбона Шотландии близ 
Эдинбурга. Животное (рис. 2) обладало тонким (ширина отпечатка около 
2 мм) длинным телом (40 мм). В передней части отпечатка, сдавленной 
при захоронении в спинно-брюшном направлении, выделяется головной 
отдел. Задняя половина тела сдавлена, по-видимому, в боковом направ
лении. Следовательно, сохранившийся в задней части тела отпечаток 
плавника может свидетельствовать о его спинно-хвостовом положении, 
что сближает животное с представителями примитивных хордовых. На 
это же косвенно указывает и сегментация, намечающаяся в задней трети 
тела. Однако отнесению животного к хордовым противоречит отсутствие 
признаков хорды, а она как более плотная структура мягкого тела должна 
была бы отпечататься наиболее четко. Если задний конец тела при 
захоронении был сдавлен в спинно-брюшном направлении, то, значит, 
плавник занимал боковое положение и его отпечаток сохранился только с 
одной стороны. Но такое положение плавников характерно лишь для 
одной группы ныне живущих пелагических животных, относящихся к типу 
щетинкочелюстных (хетогнатов). Конодонтовый аппарат, сохранившийся 
внутри контура отпечатка на небольшом расстоянии от переднего конца 
тела, несомненно, представляет собой околоротовой орган. Сами 
конодонты функционировали не в качестве поддержек для щупалец (как 
предполагалось ранее), а скорее как зубы. Они весьма напоминают 
хватательные зубы современных щетинкочелюстных. У последних, 
однако, зубы построены не из фосфата, а из органического вещества.

Обсуждая доводы в пользу отнесения конодонтофорид к хордовым или 
к хетогнатам, Д. Бриггс и др. не находят возможности включить их ни в 
тот, ни в другой тип и рассматривают их в качестве самостоятельного



Рис. 2. Отпечаток животного, обладавшего конодонтовым аппаратом, из нижнего карбона 
Шотландии (справа) и увеличенная головная часть этого отпечатка (слева, вверху) со 
скоплением конодонтовых элементов и противоотпечатка (слева, внизу), где сохранились 
недостающие детали конодонтового аппарата (по: [Briggs et al., 1983])

филума беспозвоночных -  Conodonta, название для которого уже было 
предложено раньше.

Вскоре после опубликования "музейной" находки конодонтового живот
ного были организованы полевые исследования в районе местона
хождения, в результате которых были найдены три новых отпечатка 
мягкого тела [Aldridge et al., 1986]. Новый материал однозначно свиде
тельствовал, что животное при жизни имело латерально уплощенное 
тело. Хвостовой плавник прослеживался на спинной стороне значительно 
дальше, чем на брюшной. V-образные сомиты (миотомы), обращенные 
углом вперед, указывают на то, что животное плавало, изгибая тело в 
латеральной плоскости. Авторы пришли к выводу, что конодонты не 
могут быть отнесены к самостоятельному типу, а скорее всего являются 
группой бесчелюстных краниат (позвоночных), занимая промежуточное 
положение между гетеросграками и миксиноидеями.

Несмотря на то, что проблема таксономии и систематики конодонтов в 
настоящее время еще далека от окончательного разрешения, находки 
отпечатков конодонтовых животных позволяют реально представлять 
место конодонтов в системе органического мира, выделив их из разряда 
проблематичных органических остатков. Целесообразно название "коно-



донты" применять для группы животных в целом, а для скелетных фраг
ментов аппаратов -■название "конодонтовые элементы", как это было 
недавно предложено [Барсков, 1985. С. 102].

Основные достижения в изучении конодонтов детально изложены в 
ряде обобщающих работ [Clark et al., 1982; Барсков, 1985; Барсков, Алек
сеев, 1986].

1.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (БИОФАЦИИ)
И ЭКОЛОГИЯ КОНОДОНТОВ

Конодонты встречаются в морских отложениях разного литологического 
состава и генезиса: от прибрежно-морских конгломератов и отложений 
лагун до глубоководных пелагических образований. На первых этапах их 
изучения, когда одинаковые таксоны были обнаружены на разных конти
нентах земного шара, у многих исследователей создалось мнение, что 
конодонты являются универсальной, эврифациальной группой органи
ческих остатков, позволяющей производить глобальные корреляции. 
Позд-ние исследования показали, что состав комплексов конодонтов в 
одно-возрастных отложениях зависит от палеообстановок.

Первое упоминание в литературе о зависимости комплексов конодонтов 
от фаций принадлежит К. Мюллеру [Muller, 1956]. Он обратил внимание 
на разницу в "относительном изобилии формальных родов, что, очевидно, 
нельзя объяснить разницей возраста".

Г. Меррилл [Merrill, 1965], детально изучивший пенсильванские отло
жения Аппалачского бассейна, образование которых просходило в раз
личных условиях, показал, что количественное соотношение родов Cavus- 
gnathus, Streptognathodus, Idiognathodus, Gondolella изменяется в зависимос
ти от фаций. Г. Меррилл ввел термин "конодонтовая биофация", широко 
применяемый и ныне. Конодоптовые биофации понимаются как одно
возрастные комплексы конодонтов, таксономический состав которых 
зависит от палеообстановок. Отсутствует тесная связь конодонтовых 
биофаций с литофациями: однородные породы могут содержать различные 
комплексы конодонтов, и, наоборот, одна и та же биофация может быть 
приурочена к породам различного литологического состава.

Г. Меррилл (1965) впервые выделил две различные конодонтовые 
биофации для Пенсильвания Северной Америки: биофацию Cavusgnathus в 
Аппалачском районе и биофацию Gondolella для Мидконтинента. Ос
новным критерием, определяющим распространение конодонтов, являет
ся, по его мнению, соленость. Влияние оказывают также глубина и сте
пень подвижности воды.

Различия в таксономическом составе одновозрастных комплексов 
конодонтов в отложениях нижнего палеозоя способствовали установлению 
провинциализма в распространении этой фауны. При сравнительном ана
лизе конодонтовых фаун ордовика по разным берегам Атлантического 
океана [Lindstrom, 1964] обособились две фаунистические области. После
дующими подобными работами [Barnes, Fahraeus, 1975; Sweet, Bergstrom, 
1974] в ордовике северного полушария были выделены две конодонтовые 
провинции: провинция Мидконтинента в Северной Америке и Северо-



Атлантическая. Первая из них охватывала кратонный шельф и мио- 
геосинклинальную область Аппалачей. Вторая -  включала в себя 
эвгеосинклинальную часть Аппалачей на Северо-Американском конти
ненте и каледонскую эвгеосинклиналь и Балтийский регион в Европе. 
Провинции, кроме того, были разделены на субпровинции.

Работы австралийских исследователей [Druce, 1969; Seddon, 1970] 
показали, что конодонтовые биофации можно выделять в верхне
девонских и нижнекаменноугольных толщах. На основании изучения 
рифовых комплексов бассейнов залива Бонапарта и Каннинг (Австралия) 
этими авторами для верхнего девона выделено три биофации конодонтов: 
рифовая -  биофация Belodella, зарифовая -  Icriodus и предрифовая (и 
межрифовая) -  Palmatolepis. Одновозрастные комплексы конодонтов этих 
биофаций существенно отличаются друг от друга.

Рифовая биофация имеет ограниченное распространение, она приуро
чена к рифовым постройкам (рифовые массивы, биостромы, биогермы) и 
площадям, непосредственно примыкающим к ним. Основу комплекса 
франского времени составляет род Belodella с подчиненным содержанием 
Icriodus. Эту биофацию можно рассматривать как наиболее мелковод
ную.

Зарифовая биофация верхнего девона характеризуется широким раз
витием Icriodus, Pelekysgnathus совместно с Polygnathus, Spathognatho- 
dus.

В предрифовой (и межрифовой) биофации преобладают Palmatolepis, 
Ancyrodella, Ancyrognathus, Polylophodonta.

Указанные биофации, по-видимому, могут выделяться и в других регио
нах в рифовых комплексах.

Детальному разбору разнофациальных комплексов конодонтов посвя
щена фундаментальная работа Дрюса [Druce, 1973] "Распространение 
верхнепалеозойских и триасовых конодонтов и определение фаций". Здесь 
произведен глубокий анализ географического и вертикального рас
пространения большого количества формальных родов конодонтов (пре
имущественно платформенных и группы простых конических форм) 
с учетом типа симметрии каждого из родов по шкале Лейна [Lane, 
1968].

Дрюс пришел к выводу, что в рассмотренном временном интервале от 
раннего девона по триас повсеместно возможно выделение по крайней 
мере трех биофаций: самой поверхностной, или биофации I (эквивалент 
биофации Belodella); мелководной -  биофации П (эквивалент биофации 
Icriodus), характерной для глубины моря до 50 м; и глубоководной, или 
биофации Ш (эквивалент биофации Palmatolepis), развитой на глубине 
свыше 50 м.

Следует отметить, что анализ распространения конодонтов, проведен
ный Дрюсом на родовом уровне, является явно недостаточным. Различия 
разнофациальных комплексов хорошо проявляются также при изучении 
распространения видов или видовых групп.

При анализе латерального распространения комплексов конодонтов из 
известняковых и известняково-глинистых отложений верхнего миссисипия 
и нижнего Пенсильвания (свита Аляска-Бенч, штат Монтана, США) вы



делено четыре биофации, характеризующиеся преобладанием в них од
ного из родов, по которому и названы биофации [Davis, Webster, 1985]. 
Биофация Adetognathus отвечает осадкам лагунных обстановок, приливно- 
отливной платформы и барьера. Биофация Declinognathodus-Idiognathoi- 
des представлена в отложениях мелководных морских обстановок. 
Биофация Rhachistognathus характеризует переходные условия от 
приливных к нормально морским, прибрежным. Биофация Neognathodus 
характерна для мелководного побережья. Такая дифференциация фаунис- 
тических сообществ является отражением экологической приуроченности 
отдельных родов конодонтов.

Таксономические различия комплексов конодонтов смежных биофаций 
выражаются не только в исчезновении одних таксонов и появлении 
других, но в значительной степени и в изменении процентного содержания 
тех или иных таксонов. Наглядным примером этого является иссле
дование Ч. Сандберга [Sandberg, 1976] конодонтов зоны styriacus (поздний 
фамен) на западе США (штаты Монтана, Колорадо, Вайоминг). По 19 
разрезам в отложениях зоны выделено пять конодонтовых биофаций. 
Пальматолепид -  биспатодидная биофация приурочена к континетальному 
склону и его подножию и включает 47% Palmatolepis, 39% Bispathodus 
stabilis, 3% В. jugosus, 9% "Spathognathodus" при почти полном отсутствии 
Polygnathus, Pseudopolygnathus, Icriodus. Пальматолепид -  полигнатидная 
биофация связана с осадками континентального шельфа и состоит из 35% 
Palmatolepis, 40% Polygnathus, 8% Bispathodus stabilis. В. jugosus, "Spat- 
hognathodus", Pseudopolygnathus, Icriodus и др. составляют остальные 
8%. Полигнатид -  икриодидная биофация внешней платформы вклю
чает 75% Polygnathus, 10% Icriodus, 13% В. stabilis и менее 3% Palma
tolepis. Полигнатид -  пелекисгнатидная биофация внутреннего кратона 
включает 24% Pelekysgnathus, 41% Polygnathus, 27% В. stabilis, 4% Icriodus 
и менее 1% Palmatolepis. Клидагнатидная биофация приурочена к 
прибрежным банкам и лагунам и состоит из 76% Clydagnathus, 9% 
Polygnathus, 11% В. stabilis, 4% Pelekysgnathus при отсутствии Palmato
lepis.

При изучении ордовикских отложений в штате Кентукки (США) вы
делено мелководное сообщество конодонтов с аппаратом Plectodina 
и более глубоководное -  с Phragmodus [Fahraeus, Barnes, 1975]. Измене
ние процентного содержания этих родов по отношению к общему содер
жанию конодонтов снизу вверх по разрезу происходит в соответствии с 
изменением обстановки осадконакопления. Возрастание в пробах эле
ментов рода Phragmodus (до 100%) отражает трансгрессию бассейна, а 
преобладание элементов рода Plectodina указывает на регрессию. Коно- 
донты здесь выступают как индикаторы палеогеографических усло
вий.

Имеющийся у автора настоящей работы материал по изучению поздне
девонских конодонтов Русской платформы демонстрирует многократ
ное чередование в разрезе различных биофаций на фоне циклично
го процесса осадконакопления, что будет показано ниже, в разделе 
2.2.4.



Проблема экологии конодонтовых животных к настоящему времени окон
чательно не решена. Суммируя многочисленные публикации по этому воп
росу, можно выделить несколько положений, которые являются обще
принятыми. Конодонтовые животные были морскими организмами, била
терально-симметричными, свободно плавающими. Наиболее часто коно- 
донты встречаются в отложениях шельфа и континентального склона. 
Наличие разнообразных конодонтовых биофаций для всего времени су
ществования конодонтов позволяет предполагать существование опреде
ленных экологических групп этих животных, приспособленных к различ
ным палеообстановкам. Ряд вопросов до сих пор остаются нерешенными. 
Каков был образ жизни конодонтов: нектонный пелагический, некто- 
бентосный или тот и другой для различных экологических групп? Могли ли 
обитать конодонты в открытых абиссальных областях бассейна, далеко 
удаленных от подножия континентального склона? Как объяснить фено
мен глобального распространения многих таксонов конодонтов? Была ли в 
процессе онтогенеза у конодонтов личиночная стадия и если была, то как 
она выглядела?

По внешему облику отпечатков из мелководных отложений нижнего 
карбона Шотландии напрашивается вывод, что эти мелководные пред
ставители конодонтов скорее своего вели некто-бентосный образ жизни и 
вряд ли были хорошими пловцами. Однако полностью отсутствуют 
сведения о том, каков внешний вид конодонтов -  обитателей открытых 
глубоководных зон бассейна. По аналогии с чрезвычайным морфологи
ческим разнообразием самой распространенной в современных морях и 
океанах группы нектона -  костных рыб (от эфемерных обитателей рифо
вых зарослей с ажурными хвостовым оперением и плавниками до сильных, 
с обтекаемым корпусом тунцовых -  стремительных обитателей пелаги
ческих морских просторов) можно предполагать, что и среди конодонтов 
были представители, приспособленные для широких миграций, и внешний 
вид конодонтов для различных биофаций был неодинаковым.

Для объяснения распространения конодонтов предлагались различные 
экологические модели. Три из них показаны на рис. 3.

Первая модель латерального разделения экологических сообществ 
(рис. 3, а) предусматривала смену конодонтовых биофаций по латерали от 
прибрежного мелководья к глубоководной части бассейна [Druce, 1970]. 
В основу ее был положен нечетко проявляющийся факт отсутствия 
мелководной позднедевонской ассоциации Icriodus в глубоководной ассо
циации Palmatolepis. Эта модель противоречила фактическому соотно
шению таксонов в осадке, и вскоре от нее отказался и сам автор.

Экологическую модель латеральной сегрегации конодонтовой фауны 
отстаивали и другие исследователи при анализе распространения ордо
викских конодонтов [Barnes, Rexroad, Miller, 1973; Barnes, Fahraeus, 1975; 
Fahraeus, Barnes, 1975]. Латерально разделенные биофации интерпрети
ровались авторами как общности, зависящие от палеогеографической об
становки. Был сделан вывод, что большинство конодонтовых родов вели 
некто-бентосный образ жизни за исключением некоторых родов (Pande-



Рис. 3. Модели распределения конодонтовых биофаций
а -  Дрюса [Druce; 1970]; б -  Седдона [Seddon, 1970]; в -  Дрюса [Druce, 1973]

rodus, Drepanoistodus), которые из-за эврифациального распространения 
считались пелагическими. Некто-бентосная модель была распространена 
на большинство конодонтовых родов от ордовика до триаса.

Вторая модель вертикальной глубинной стратификации конодонтов 
(рис. 3, б) была разработана на примере распространения франских коно
донтов в Западной Астралин и ордовикских -  в Северной Америке [Sed- 
don, 1970; Seddon, Sweet, 1971]. По аналогии с образом жизни современ
ных хетогнат эта модель позволяла считать конодонтов пелагическими 
животными. Основным фактором, определяющим их распространение, 
считалась глубина бассейна. Эта модель схематично объясняла самые об
щие закономерности распределения конодонтовой фауны: почему остатки 
таксонов глубоководного образа жизни не встречаются в мелководных 
осадках, тогда как формы, обитающие в высоких горизонтах пелагиали, 
могли встречаться как в мелководных, так и в глубоководных отло
жениях.

Третья модель (рис. 3, в) была дальнейшим развитием второй, отлича
ясь лишь тем, что наибольшее количество, конодонтовой фауны в каждой 
из биофаций, разделяющихся по глубине, приурочено к придонной облас
ти.



Однако ни одна из этих моделей не могла объяснить противоречия в 
распространении конодонтов [Klapper, Barrick, 1978]. Детальные иссле
дования таксономического состава комплексов конодонтов методом после
довательных разрезов от прибрежного мелководья до глубоководных 
открытых частей бассейна показали более сложные взаимоотношения 
сферы обитания конодонтовых животных и палеосреды. Большой инте
рес в этом отношении представляют палеоэкологические исследования
Ч. Сандберга и Р. Гачика [Gutschick, Sandberg, 1983; Sandberg, Gutschick, 
1984] в отложениях турнейского возраста (зона anchoralis-latus) бассейна 
Дезерт (штат Юта и прилегающие территории США). В предлагаемой 
этими авторами экологической модели (рис. 4, вкл.) в направлении от 
открытой части бассейна к побережью выделяются семь конодонтовых 
биофаций с характерными родами в каждой из них, обитавшими в опре
деленных обстановках: 1) Bispathodus, Polygnathus gr. ,,communis,, -  для 
эвфотической зоны открытого бассейна; 2) Scaliognathus, Dolignathus -  для 
дисфотической и афротической зон открытого бассейна; 3) Gnathodus, 
Pseudopolygnathus, Bactrognathus -  для континентального склона, из них 
первые два -  жители некто-бентосные, а последний -  нектонный; 
4) Eotaphrus -  для внешнего края платформы; 5) Hindeodus -  для внешней 
платформы; 6) Pandorinellina -  для внутренней платформы; 7) Mestogna- 
thus (?) -  для засоленных лагун. По данной модели обитание конодонтовых 
животных не выходит за пределы аэробной зоны (до глубины 200 м).

Бблыиая часть таксонов конодонтовой биоты рассмотренного вре
менного интервала по этой модели вЬла некто-бентосный образ жизни, и 
только четыре таксона -  Bispathodus, Polygnathus gr. "communis", Sca
liognathus, Doliognathus -  являлись пелагическими.

Рассмотренная экологическая модель показывает мозаичное распреде
ление экологических группировок конодонтов в открытой части бассейна и 
их последовательный ряд в мелководье. Из всех имеющихся эта модель с 
наименьшими противоречиями объясняет различия комплексов конодонтов 
в разнофациальных осадках. В настоящее время многие экологические 
исследования сводятся к совершенствованию и детализации данной мо
дели, выделению подобного "набора биофаций" для разных возрастных ин
тервалов.

Концепция разделения конодонтовой биоты для каждого конкретного 
возрастного уровня на экологические ассоциации или биофации опреде
ляет дифференцированный подход к изучению филогенетических связей, 
эволюции конодонтов на фоне изменения во времени палеогеографии 
древних бассейнов.

1.2. ГЛОБАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА 

ПО КОНОДОНТАМ

Интенсивное изучение конодонтов в последние десятилетия в разных 
регионах земного шара привело к созданию зональных шкал по всем 
системам палеозоя и в триасе. Эти шкалы в зависимости от фациальных 
особенностей разрезов неравнозначны: от местных, диапазон применения



которых не выходит за пределы региона, до зональных схем глобального 
значения. Эффективности создания последних способствуют совместные 
исследования специалистов разных стран, успешно проводимые в 
последние годы. Для рассматриваемого в данной работе временного ин
тервала (девон-нижний карбон) зональная конодонтовая схема представ
ляет собой реально действующий глобальный геохронологический стан
дарт.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СТАНДАРТНОЙ ДЕВОНСКОЙ 
КОНОДОНТОВОЙ ШКАЛЫ

Создание девонской зональной конодонтовой шкалы связано с именами 
Циглера, Веддиге (ФРГ), Клаппера, Сандберга, Джонсона, Лейна (США) 
и некоторых других исследователей. Ее разработка и детализация произ
водились на протяжении трех последних десятилетий и продолжаются в 
настоящее время. Приведем сводную зональную конодонтовую схему для 
всей девонской системы, имеющую глобальное значение (табл. 1).

Зональная последовательность нижнего девона [Klapper, Johnson, 1975; 
Lane, Ormiston, 1979] включает 11 зон и условно делится на две части. 
Нижняя часть (шесть зон) построена с использованием нескольких родов: 
Icriodus (I. woschmidti hesperius), Ozarkodina (О. eurekaensis, О. delta), Pedavis 
(P. pesavis), Eognathodus (E. sulcatus sulcatus, E.s. kindlei), успешно при
меняется в Западной Европе и в некоторых других регионах. Верхняя 
часть (пять зон) отражает филогенетическую последовательность видов 
рода Polygnathus, которая устанавливается повсеместно. Для нижней, до- 
полигнатусовой части нижнего девона для разных фациальных обстановок 
созданы зональные схемы, принципиально отличающиеся друг от друга.

Зональная конодонтовая схема верхней части нижнего девона, среднего 
и верхнего девона построена полностью на полигнатидах. В качестве зо
нальных индексов для эмса и среднего девона выбраны виды и подвиды 
рода Polygnathus, за исключением нескольких случаев, когда использо
ваны Tortodus australis, Т. kockelianus, Schmidtognathus hermanni, Klapperina 
disparilis, Mesotaxis asymmetricus. Для верхнего Девона в основу создания 
зональной схемы положена последовательность появления видов Palma- 
tolepis.

Длительное время существовали трудности при расчленении по коно- 
донтам верхней половины фамена. Четыре последних подразделения шка
лы [Ziegler, 1971] определялись наличием представителей разных родов: 
Scaphignathus velifer, Polygnathus styriacus, Bispathodus costatus, Protogna- 
thodus, т.е. отсутствовал принцип эволюционной смены таксонов. В позд
нем фамене в Арденно-Рейнском регионе, где была разработана эта часть 
зональной схемы, произошло значительное обмеление бассейнов. Это 
повлекло за собой и смену комплексов конодонтов более мелководными. 
Зональный вид Sc. velifer, например, относится к числу достаточно редких, 
поскольку область обитания на мелком шельфе ограничена определен
ными специфическими обстановками. Как правило, сопутствующий ему 
комплекс конодонтов чрезвычайно беден. Он полностью отсутствует в 
пальматолеписовых биофациях. Исследователям приходилось условно со-
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поставлять с зоной velifer интервалы разреза с богатым глубоководным 
комплексом конодонтов. К настоящему времени этот дефект зональ
ной схемы исправлен, fljfci позднего фамена на материалах Евроцы и 
Северной Америки разработана альтернативная зональная схема, осно
ванная на эволюции видов Palmatolepis [Ziegler, Sandberg, 1984]. Новая и 
старая схемы детально скоррелированы между собой и обе использутся 
исследователями как разнофациальные стандарты.

Последняя корректировка девонской зональной схемы касалась ревизии 
франской ее части. В материалах ECOS-V (5-го Европейского симпозиума 
по конодонтам), прошедшего в июле 1988 г. во Франкфурте-на-Майне 
(ФРГ), было предложено переименовать подзону Uppermost gigas в ранг 
самостоятельной зоны Palmatolepis linguiformis [Sandberg et al., 1988] и 
установить в качестве стандарта новую зональную последовательность 
франского яруса, основанную на видах рода Palmatolepis и его предшест
венника Mesotaxis (см. табл. 1): вместо трех зон и пяти подзон предложено 
семь зон и шесть подзон [Ziegler, Sandberg, 1990]. Однако новая зональ
ность франского яруса (за исключением зоны linguiformis) не была под
держана всеми конодонтологами мира. И главное, что мешало едино
душному признанию новой зональности, -  это граница живета-франа. 
Принятая после долгих дебатов по старой схеме она "потерялась", ока
завшись внутри нижней подзоны falsiovalis.

Девонская зональная конодонтовая шкала получила всемирное призна
ние не только специалистов по конодонтам. Ею успешно пользуются при 
корреляциях биостратиграфы по другим группам фауны, а также авторы 
теоретических стратиграфических работ.

Детальность расчленения по конодонтам девонской системы очень 
высокая. Вся система насчитывает 31 зону. Учитывая продолжительность 
девонского периода в 48 млн лет, легко высчитать среднюю продол
жительность конодонтовой зоны -  1,55 млн лет. Кроме того, в живетской 
в верхнедевонской частях зональной схемы каждая зона подразделяется 
на несколько подзон, что в несколько раз повышает дробность расчле
нения. Например, на отрезке зональной схемы от основания зоны her- 
manni-cristatus до основания карбона на 14 млн лет приходится 33 под
разделения (подзоны) при средней продолжительности единицы 
расчленения в 0,42 млн лет. Подобной детальности хроностратиграфичес- 
кого расчленения не дает ни одна группа огранизмов в палеозое. Да и при 
сравнении с мезозоем-кайнозоем конодонты способны выдержать конку
ренцию.

В обобщающей работе "Шкала геологического времени" [Харленд 
и др., 1985] приведены существующие зональные схемы по разным груп
пам ископаемых организмов для всех систем фанерозоя в соотношении 
с данными абсолютной геохронологии. Расчеты средней продолжитель
ности зонального подразделения наиболее детальных схем по сведе
ниям, заимствованным из этой книги, дают следующие величины 
(в млн лет):

Карбон, фораминиферы 2,17
Мел Тетиса, пелагические макроископаемые. 1,84
Палеоген, фораминиферы 1,68
Неоген, фораминиферы, известковый нанопланктон 1,25



Исключение составляет чрезвычайно высокая степень детальности рас
членения квартера по нанопланктону -  0,25 млн лет, однако здесь особый 
случай, поскольку вступает в силу метод климатостратиграфии.

ЗОНАЛЬНОСТЬ ПО КОНОДОНТАМ НИЖНЕГО КАРБОНА

С начала карбона существенно обновляется состав конодонтовой фауны. 
Основное стратиграфическое значение приобретают виды рода Sipho- 
nodella, типичного для нижнего турне. Затем доминируют различные 
гнатодиды. Стандартная зональная шкала нижнего карбона (табл. 2) явля
ется естественным продолжением верхнедевонских: последняя зона фа- 
мена и четыре нижнетурнейских отражают эволюционную последователь
ность видов Siphonodella. Турнейская часть зональной схемы завершается 
зонами Gnathodus typicus, Scaliognathus anchoralis. Визейский и серпухов- 
ский ярусы содержат по две гнатодидных зоны.

Впервые в нижнем карбоне последовательно сменяющиеся комплексы 
конодонтов выделены Г. Бишофом [Bischoff, 1957]. Затем А: Вогес 
[Voges, 1960] по разрезам Западной Германии создает зональную конодон- 
товую схему нижнего карбона, переработанную впоследствии А. Майпь 
нером [Meischner, 1970]. Эта схема с основания динанта до подошвы вест- 
фала насчитывает 9 подразделений. На протяжении двух десятилетий она 
успешно применялась в Центральной Европе.

В Бельгии (Динантский синклинорий) зональное расчленение нижнего 
карбона произведено Э. Груссенсом [Groessens, 1974]. Общий мелководный 
характер отложений обусловливает здесь своеобразие комплексов коно
донтов. Бедность конодонтовой фауны в низах карбона не позволяет де
тально расчленить разрез. Поэтому четырем нижнетурнейским сифоно- 
делловым зонам здесь соответствует одна генозона Siphonodella. В двух 
вышележащих зонах выделено по три подзоны с собственными наз
ваниями: в зоне carinus -  Dollymae hassi, Eotaphrus bultyncki, Dollymae 
bouckaerti и в зоне anchoralis -  Doliognathus lams, Eotaphrus burlingtonensis, 
Scaliognathus anchoralis. В нижней части визейского яруса выделяется зона 
Mestognathus beckmanni -  аналог зоны texanus.

В Северной Америке региональная конодонтовая зональная схема раз
работана при изучении известного нижнекаменноугольного разреза долины
р. Миссисипи [Collinson, Scott, Rexroad, 1962; Collinson, Rexroad, Thomp
son, 1971].

Применяемая в настоящее время зональная схема нижнего карбона соз
дана в результате совместных исследований американских и западноевро
пейских специалистов [Sandberg et al., 1978; Lane, Sandberg, Ziegler, 1980].

ЯРУСНОЕ ДЕЛЕНИЕ ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА.
ПРОБЛЕМЫ ГРАНИЦ

Девонская система делится на три отдела: нижний, средний и верхний, 
каждый из которых состоит из двух-трех ярусов. Для ярусного расчле
нения нижнего девона длительное время параллельно существовало две 
шкалы: Рейнская, в которой выделялись жединский, зигенский и эмсский 
ярусы, Чехословацкая (район Баррандиен), включающая лохковский,



пражский, злиховский и далейский 
ярусы. Исследователи, как правило, 
пользовались одной из них, однако 
детальное сопоставление этих двух 
шкал встречало большие трудности.

Проблемами границ отделов и 
ярусов внутри девонской системы 
занимается Международная подко
миссия по стратиграфии девона, 
основанная в 1973 г. На ее еже
годных сессиях детально рассматри
ваются спорные вопросы девонской 
стратиграфии, ведутся поиски стра
тотипов границ между ярусами и их 
зональное наполнение по разным 
группам фауны. В последние годы 
для решения этих вопросов все ча
ще привлекаются конодонты.

После многократного обсуждения 
девонской подкомиссией проблемы 
ярусного деления нижнего девона 
была выработана гибридная схема,
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включающая два яруса Чехословацкой шкалы (лохковский и пражский) и 
один ярус (эмсский) Рейнской шкалы [Ziegler, Klapper, 1985]. В настоящее 
время исследователи конодонтов нижнего девона в основном используют 
именно эту ярусную шкалу.

Средний и верхний отделы девона имеют двучленное строение: эй- 
фельский и живетский ярусы в среднем девоне и франский и фаменский в 
верхнем.

Каменноугольная система в разных регионах земного шара подраз
деляется по-разному. Существует трехчленное деление карбона (нижний, 
средний и верхний отделы) в России и двучленное на Северо-Аме
риканском континенте (миссисипий и пенсильваний), а также в Западной 
Европе (динант и силезий). В настоящей работе применяется разделение 
карбона на три отдела с выделением турнейского, визейского и серпу
ховского ярусов в нижнем отделе и башкирского и московского ярусов -  
в среднем.

Установление ярусных границ внутри девона и карбона и их соот
ношение с зональной шкалой -  предмет острейших многолетних дис
куссий. Традиционно сложившиеся представления об этих границах в раз
ных странах, основанные на разных группах фауны, как бентосных, так и 
пелагических, распространение которых в конкретных разрезах часто об
условлено фациальными обстановками в палеобассейнах, сильно затруд
няют корреляцию одновозрастных отложений в глобальном масштабе. 
Диапазон расхождений в представлениях о положении отдельной границы 
часто охватывает несколько биозон.

Согласно Международному стратиграфическому кодексу, граница стра
тиграфического подразделения считается установленной после ее утверж



дения Международным геологическим конгрессом. По последним данным 
из 11 ярусных границ в рассматриваемом стратиграфическом интервале 
(девон-нижний карбон) только одна нижняя граница лохковского яруса 
(или граница силура-девона, соответствующая границе конодонтовых зон 
eosteinhomensis-woschmidti) утверждена Геологическим конгрессом. Ос
тальные границы дискуссионны. Поэтому вряд ли можно говорить, что 
граница яруса соответствует границе какой-то зоны, скорее так: граница 
яруса принимается автором в основании (кровле) какой-то зоны. Теперь 
уместно определить, на каких уровнях автор данной работы принимает 
ярусные границы.

Граница нижнего-среднего девона (и соответственно эмсского и эй- 
фельского ярусов) с просмотром наиболее представительных разрезов об
суждалась неоднократно на сессиях Международной подкомиссии по стра
тиграфии девона в разных странах: Бельгия (1974 г.), Марокко (1975 г.), 
Чехословакия (1977 г.), СССР (1978 г.), Испания (1979 г.). Кроме того, 
этот вопрос рассматривался во время работы 2-го Международного сим
позиума по девонской системе (Бристоль, 1978 г.) и 26-й сессии Меж
дународного геологического конгресса (Париж, 1980 г.).

На бристольской встрече подкомиссией по стратиграфии девона обсуж
дались четыре варианта границы эмс-эйфель, совпадающие с основа
ниями зон: costatus, partitus, patulus, dehiscens. После обсуждения в Испа
нии (1979 г.) было оставлено два варианта этой границы в основаниях зон 
patulus и partitus. И наконец, во Франции (1980 г.) большинство членов 
подкомиссии проголосовало за проведение границы нижнего-среднего де
вона в основании зоны partitus. Это решение было подтверждено на засе
дании подкомиссии в Бингемтоне (США, 1981 г.). Этот уровень границы 
принимается в настоящей работе.

Две ярусные границы внутри нижнего девона (лохков-прагиен и пра- 
гиен-эмс) принимаются соответственно в основаниях зон sulcatus и de
hiscens.

Нижняя граница эмсского яруса в стратотипе яруса в Германии про
ходит на несколько метров выше нижней границы зоны dehiscens. На 
сессии девонской подкомиссии в Канаде (Калгари, 1987 г.) большинство ее 
членов проголосовали за проведение нижней границы эмса в основании 
зоны dehiscens. В отношении основания пражского яруса мнения экспертов 
расходятся.

Граница среднего и верхнего отделов девона (и соответственно жи- 
ветского и франского ярусов) решением Международной подкомиссии по 
стратиграфии девона (1982 г.) принята в основании нижней подзоны 
asymmetricus [Klapper et al., 1987]. Предложен стратотип этой границы в 
разрезе Пюэш-де-ла-Сюк в горах Монтань-Нуар (Франция). Этому пред
шествовала многолетняя дискуссия. Уровнями, предлагаемыми в качестве 
границы, были следующие [Ржонсницкая, 1981] основания: верхней под
зоны varcus, верхней подзоны hermanni-cristatus, зоны dengleri, зоны bino- 
dosa, нижней подзоны asymmetricus. Длительное время граница среднего- 
верхнего девона проводилась в основании зоны hermanni-cristatus [Ziegler, 
1971].

Граница эйфельского и живетского ярусов принимается внутри зоны



ensensis. Это один из вариантов, обсуждаемых девонской подкомиссией. 
На ее сессии в Калгари, помимо этого уровня, предлагались следующие 
основания: зоны ensensis, нижней подзодны varcus, подзоны varcus-timo- 
rensis. Окончательного решения этого вопроса еще нет.

Граница девона и карбона (или фаменского и турнейского ярусов) в 
настоящее время большинством исследователей принимается в основании 
конодонтовой зоны sulcata, что приблизительно соответствует основанию 
гониатитовой зоны Gattendorfia.

Нижняя граница последнего девонского яруса -  фаменского -  до не
давнего времени устанавливалась в основании средней подзоны Palma- 
tolepis triangularis, как это было принято на сессии девонской подкомиссии 
в Монпелье (1983 г.). Данный уровень считался наиболее близким к 
основанию фамена в типовой области в Бельгии. Однако в 1987 г. в Кал
гари после просмотра более 20 разрезов в Евразии и Северной Африке 
наметилась тенденция понизить нижнюю границу фамена до основания 
зоны triangularis. Этот уровень границы был подтвержден решениями 
5-го Европейского конодонтового симозиума в Германии [Sandberg et al., 
1988].

В аналогичном состоянии находится в настоящее время и задача 
установления глобальных ярусных границ в карбоне. Помимо проблем в 
соотношении этих границ с зональными схемами (по конодонтам, фора- 
миниферам и другим группам фауны), существуют трудности в кор
реляции ярусов трехчленного карбона России с ярусами (или региоярусами) 
двучленного карбона: миссисипия и Пенсильвания Северной Америки и 
динанта и силезия Западной Европы.

Ярусные границы в нижнем карбоне принимаются на следующих уров
нях конодонтовой зональной шкалы (в основаниях зон): турнейско-ви- 
зейская -  Gnathodus texanus, визейско-серпуховская -  Paragnathodus nodo- 
sus, серпуховско-башкирская (или граница -  Declinognathodus no-
duliferus.



СТРАТИГРАФИЯ И СООБЩЕСТВА КОНОДОНТОВ 
ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА  

РАЗНЫХ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ

В структуре современных континентов выделяются крупные элементы, 
основными из которых являются древние платформы и складчатые пояса, 
разделяющиеся на складчатые области, складчатые системы и входящие 
в их состав срединные массивы. Особенности тектонического развития 
каждого из этих элементов определяют существенно различающиеся 
обстановки осадконакопления, обитания организмов и захоронения орга
нических остатков.

В настоящей главе будут рассмотрены стратиграфия разнофациальных 
отложений девона-нижнего карбона и распространение в них конодонтов 
разных регионов. В число изученных объектов входят Русская (или Вос
точно-Европейская) платформа, герцинская складчатая система Южного 
Тянь-Шаня, Даралагезский массив в Закавказье.

2.1. РАСЧЛЕНЕНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА СКЛАДЧАТЫХ СИСТЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ)

До недавного времени геологические образования, входившие в состав 
складчатых систем, были связаны с понятием "геосинклиналь". В свете 
современных представлений термины "геосинклиналь", "геосинклинальные 
отложения" утратили свое прежнее смысловое значение. Внутри склад
чатых сооружений в настоящее время реконструируются образования 
древних континентальных окраин, краевых морей, островных дуг и 
фрагменты собственно океанической земной коры, находящиеся, как 
правило, в аллохтонном залегании.

Герцинская складчатая система Южного Тянь-Шаня охватывает круп
ный регион между Киргизскими каледонидами (Северный Тянь-Шань) на 
севере и Таримской платформой, Таджикским массивом и молодыми струк
турами Памира на юге. Относительно хорошая доступность, прекрасная 
обнаженность делают этот регион уникальным объектом для разно
плановых геологических исследований, в том числе и биостратиграфичес- 
ких. Благоприятные условия имеются здесь для изучения глубоководных 
геосинклинальных отложений, в особенности кремнистых, расчлене
ние и датировка которых во всем мире до недавнего времени не имели 
успеха.



Исследования автора на Южном Тянь-Шане были сконцентрированы в 
основном на изучении конодонтовой биостратиграфии конденсированных 
кремнистых и карбонатно-кремнистых отложений и в меньшей степени -  
маломощных карбонатных относительно глубоководных толщ среднего 
палеозоя.

2.1.1. ИЗУЧЕННОСТЬ КРЕМНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Кремнистые отложения изучаются на Южном Тянь-Шане на протяжении 
четырех десятилетий. Первое упоминание о них принадлежит Г.С. Порш- 
някову, который в 1947 г. обнаружил пачку кремней среди глинистых 
сланцев силура в районе пер. Шалан в Алайском хребте. В 1948 г. 
Я.Ф. Поршнякова на водоразделе Кызыл-Данге-Исфайрам, в урочище 
Падакунгей, и в 1949 г* Г.С. Поршняков в бассейне р. Пешкаут и в 
районе пер. Шалан описали толщу кремнистых и глинистых сланцев, мел
козернистых песчаников с прослоями известняков, содержащих визе-на- 
мюрские фораминиферы и гониатиты. Эта толща получила название "ша- 
ланская свита”.

На развитие представлений о возрасте кремнистых отложений и усло
вий их накопления существенное влияние оказала концепция Н.М. Сини
цына о наличии на северных склонах Алайского хребта двух фациально 
различных типов разрезов среднего палеозоя: "полных" и "сокращенных", 
изложенная сначала в его докторской диссертации 1949 г., а затем в 
монографии "Тектоника горного обрамления Ферганы и ее влияние на 
пространственное размещение эпитермального оруденения" [1960]. "Пол
ные" разрезы представляют собой непрерывные карбонатные серии 
девона, нижнего и среднего карбона, в "сокращенных" разрезах отме
чалось непосредственное налегание визе на силур. На девонское время и 
начало карбона в местах развития этих отложений предполагался перерыв 
в осадконакоплении. Такое различие в разрезах Н.М. Синицын объяснял 
процессами неоднородного формирования структур погружения. Он выде
лял участки как устойчивого погружения (седикентационные мульды), так 
и замедленного ("антиклинальные отмели").

"Неполные" или "сокращенные" разрезы вслед за Н.М. Синицыным 
привлекали внимание целого ряда исследователей [Поршнякова, 1961; 
Поршняков, Клишевич и др., 1961; Огнев, Поршняков, Синицын, 1961; 
Поршняков, 1973). К началу 60-х годов ими было установлено широкое 
распространение кремнистых отложений на Южном Тянь-Шане. Сводный 
разрез шаланской свиты представлялся в следующем виде. Свита делится 
на три под свиты [Поршнякова, 1961]: нижнюю, преимущественно 
кремнистую; среднюю, известняковую с прослоями кремнистых сланцев; 
верхнюю, глинисто-сланцевую. Возраст -  визейский-намюрский века 
раннего карбона. В нижней части свиты, в разрезе стратотипа в районе 
пер. Шалан, по данным Я.Ф. Поршняковой, обнаружены фораминиферы 
девонского возраста (определения Б.В. Пояркова). Однако эти фаунисти- 
ческие находки считаются переотложенными и не принимаются в расчет 
при датировке свиты. Для шаланской свиты характерны малая мощность 
(от десятков до первых сотен метров), отсутствие традиционных групп



фауны в кремнистой части разреза. В настоящее время шаланская свита 
разделена на две: тамашинскую, существенно кремнистую и бидани- 
нскую, кремнисто-карбонатную.

В дальнейшем шаланские кремни разными исследователями датиро
вались как раннекаменноугольные по фауне из верхних частей свиты или 
как силурийские по возрасту подстилающих толщ.

Несколько позднее Б.В. Поярков [1969, 1973] сообщил о находках 
фораминифер живета-позднего девона в карбонатных линзах среди крем
нистых толщ южного обрамления Ферганской впадины. Он высказал пред
положение, что кремнисто-карбонатным отложениям присуща такая же 
стратиграфическая полнота, что и карбонатным разрезам, только мощ
ность их по сравнению с последними сокращена в 5-10 раз.

В толще кремней и кремнистых сланцев с прослоями алевролитов и 
тонкослоистых известняков в долине р. Кошкарчи [Резвой, Марушкин, 
1973] по тентакулитам (определения В.Л. Клишевича) был установлен 
нижний, средний и верхний девон. В бассейне р. Сох толща перекры
вается флишоидными образованиями московского яруса среднего карбона. 
Это позволяло предполагать в составе карбонатно-кремнистой толщи 
наличие всего девона и, возможно, значительной части карбона.

В конце 60-х годов В.Л. Клишевич в бассейне р. Ходжа-Гаир обна
ружил кремнистую толщу, залегающую на основных эффузивах ара- 
ванской свиты нижнего-среднего девона. В стратотипической местности 
эта толща, получившая название "ходжагаирская свита", имеет двучлен
ное строение. Нижняя пачка сложена цестрыми кремнями с прослоями 
глинисто-кремнистых сланцев мощностью 20 м, верхняя -  представлена 
туфопесчаниками и туффитами с прослоями кремнистых сланцев и 
известняков. Общая мощность 60-80 м. Возраст свиты по находкам 
гониатитов в известняках был определен как визейский. Ходжагаирские 
кремни, залегающие на основных вулканитах, представляют собой 
принципиально иной тип кремнистых разрезов по сравнению с шаланским, 
отражая особенности палеотектонических обстановок и разницу во вре
мени кремненакопления.

В начале 70-х годов по мере накопления сведений о кремнистых тол
щах Южного Тянь-Шаня в отношении их возраста и обстановок накоп
ления продолжали существовать две точки зрения.

1. Для кремнистых разрезов характерно налегание намюрских (или 
визейских) отложений на силурийские с выпадением девона и части 
карбона, она формировались в мелководных условиях, на "антикли
нальных отмелях".

2. Формирование кремнистых толщ происходило в батиальных условиях 
непрерывно при некомпенсированном режиме осадконакопления с начала 
девона (позднего силура) до среднего карбона.

Существенно повлияло на определение возраста кремнистых толщ 
Южного Тянь-Шаня и их детальное расчленение изучение радиолярий и 
конодонтов.

Первые сборы радиолярий в кремнистых толщах Алайского хребта 
были произведены В.Л. Клишевичем и В.П. Чернышуком в середине 70-х 
годов [Клишевич, Назаров и др., 1977]. В стратотипическом разрезе



шаланской свиты на двух уровнях по радиоляриям (определение Б.Б. На
зарова) установлен девон (s.l.). В сае Пешкаут в радиоляритах были 
получены более дробные датировки: нижний?-средний девон, верхний 
девон, верхний девон-нижний карбон. Радиолярии живета, фамена и 
нижнего карбона были найдены также в вулканогенно-кремнистых отло
жениях ходжагаирской свиты, что позволило с учетом прежних фаунисти- 
ческих находок расширить возраст свиты от живетского века среднего 
девона до визейского века нижнего карбона.

Слабая изученность палеозойских радиолярий и плохая сохранность 
этой фауны в кремнях являлись препятствием для дробного расчленения 
кремнистых разрезов. Расчленение разрезов по радиоляриям возможно, 
как показала практика, с точностью до отдела, иногда до яруса.

В конце 70-х годов исследования конодонтов в кремнистых отложениях 
Южного Тянь-Шаня начал В.П. Чернышук. По его инициативе были 
организованы широкие сборы этой фауны в кремнистых и карбонатных 
толщах среднего палеозоя на юге Киргизии, а затем и в нижнепа
леозойских отложениях на Северном Тянь-Шане. Толчком к этому 
послужили частные находки конодонтов в препаратах при выделении 
радиолярий. Коллекции конодонтов сначала определялись Н.С. Овната- 
новой (ВНИГНИ, г. Москва), а затем к исследованиям этой фаунисти- 
ческой группы приступил В.П. Чернышук. Автор занялся изучением 
стратиграфии карбонатно-кремнистых отложений Южного Тянь-Шаня и 
распространения в них конодонтов в 1981 г. и в течение восьми лет 
проводил полевые исследования в тесном контакте с В.П. Чернышуком.

Уже первые находки конодонтов в кремнистых толщах показали очень 
высокую эффективность этой фауны для детального расчленения 
разрезов и их корреляции как внутри региона, так и за его пределами. 
Помимо южноферганской полосы развития кремнистых отложений, были 
обнаружены подобные образования в Туркестанской формационной зоне и 
определены их фациальные различия. По мере накопления материала 
появилась возможность расчленения кремнистых разрезов по конодонтам 
на зональном уровне. Детальными исследованиями был установлен 
широкий процесс переотложения конодонтов в кремнистых толщах и 
определены критерии использования, этого явления для решения ряда 
вопросов теоретической и практической геологии. Предварительные 
результаты были опубликованы в ряде статей [Риненберг и др., 1981, 
1983; Аристов, Чернышук, 1984, 1985, 1988, 1989].

Изучение кремнистых отложений Южного Тянь-Шаня (определение их 
возраста, биостратиграфическое расчленение) проводилось группой ураль
ских исследователей. В конденсированных кремнистых толщах Алайского 
хребта установлено 11 комплексов конодонтов в возрастном диапазоне от 
позднего Эйфеля среднего девона до визе раннего карбона [Пучков, 1983]. 
Отмечено наличие в них скрытых тектонических нарушений и стратигра
фических перерывов. В вулканогенно-кремнистых образованиях Иныль- 
чекского хребта доказано присутствие всех отделов девона [Пучксэв, 
Иванов, Христов, 1985]. В прослое яшмоидов внутри зеленосланцевой 
майлисуйской серии в верховьях р. Караколь (Северо-Восточная Фергана) 
впервые найдены конодонты силура [Пучков и др., 1987]. Вышележащие



кремнистые сланцы на разных уровнях содержат конодонты среднего 
девона, фамена и турне.

В Таджикистане кремнистые отложения впервые описаны в составе 
пушневатской свиты В.Р. Мартышевым [1956]. Эта свита выделена из 
отложений, которые считались в одних случаях силурийскими, в других -  
позднепалеозойскими. В разрезе на пер. Пушневат (Фанские горы) кремни 
и радиоляриты с прослоями и линзами карбонатных брекчий (нижнепуш- 
неватская подсвита) рассматривались совместно с перекрывающими их 
терригенными образованиями (верхнепушневатская подсвита). Возраст 
пушневатской свиты В.Р. Мартышевым определялся от живетского яруса 
среднего девона по турнейркий ярус нижнего карбона. В дальнейшем 
возраст пушневатской свиты был предметом непрекращающихся дискус
сий. Одни исследователи считали ее *урнейской, другие -  средне-верхне- 
каменноугольной ("Расчленение стратифицировайных и интрузивных 
образований Таджикистана", 1976). В настоящее время нижняя, крем
нистая часть пушневатской свиты относится к акбасайской свите, а 
верхняя, терригенная, -  к маргузорской.

В 1979 г. И.А. Бардашевым [1979] опубликованы результаты изучения 
конодонтов из прослоев и линз карбонатных пород из четырех разрезов 
кремнистой акбасайской свиты. Полученные комплексы конодонтов 
позволили установить зоны: pedavis (optima), miae, dehiscens, gronbergi, 
inversus -  нижний девон; kockelianus, varcus -  средний девон; marginifera, 
costatus -  верхний девон. Дальнейшие исследования И.А. Бардашевым 
конодонтов в карбонатных образованиях и частично на поверхностях 
наслоения в кремнях акбасайской свиты выявили комплексы конодонтов 
почти всех зон девонской системы.

К вопросам тектонической позиции кремнистых разрезов и палео
географических обстановок образования кремнистых отложений Южного 
Тянь-Шаня обращались в своих работах В.С. Буртман, С.А. Куренков, 
считавшие их океаническими образованиями [Буртман и др., 1977].

2.1.2. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНОДОНТОВ 
В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Кремнистые отложения среднего палеозоя на Южном Тянь-Шане обособ
лены в виде субширотных полос, разделенных параллельными участками с 
карбонатным и терригенно-карбойатным типами осадков. Эти полосы 
пространственно и структурно соответствуют трем известным в регионе 
формационным зонам: Южноферганской, Туркестанской и Зеравшано-Гис- 
сарской (рис. 5).

Исследования автора, а также материалы других исследователей 
[Буртман/ и др., 1977; Алексеев, Вишневский, 1979; Бардашев, 1979; 
Пучков, 1983; Аристов, Чернышук, 1984а, 1985, 1988, 1989] позволяют 
предполагать, что кремнистые отложения этих формационных зон накап
ливались в разобщенных глубоководных бессейнах седиментации. Эти 
бассейны, обладая сходным режимом осадконакопления, различались по 
времени формирования кремнистых отложений, заложения, обмеления и 
замыкания, превращения их в сушу. Такую точку зрения, принятую в



Рис. 5. Схема типизации формационных комплексов осадочных пород среднего палеозоя 
Южного Тянь-Шаня (составлена В.П. Черныщуком с добавлениями автора)

1-3 -  эвгеосинклинальные формационные комплексы: 1 -  эффузивно-кремнистый, 2 -  
эффузивно-карбонатно-крекшистый южноферганского типа, 3 -  то же, туркестанского типа; 
4 -  миогеосинклинальные формационные комплексы; 5 -  границы и номера формационных 
зон: I -  Южноферганская, II -  Туркестано-Алайская, III -  Туркестанская, IV -  Туркестано- 
Зеравшанская; 6 -  места расположения изученных разрезов; 7 -  области развития мезо
зойско-кайнозойских пород

качестве рабочей гипотезы, не разделяют некоторые исследователи, в 
частности тектонисты московской школы [Буртман, 1976], считающие 
кремнистые образования разных формационных зон частями единой 
сложной шарьяжной системы, сохранившимися в синформах. В задачу 
настоящей работы не входило рассмотрение палеотектонических реконст
рукций. Поддерживая позицию мобилизма, автор признает покровно
чешуйчатое строение региона, широкое участие в формировании его 
современной структуры горизонтальных движений. Однако нет досто
верных оснований для предположения весьма значительных амплитуд 
горизонтальных движений, исчисляемых сотнями километров.

Изучение кремнистых отложений на Южном Тянь-Шане и их зональное 
расчленение производились методом послойного сбора конодонтов по 
многочисленным разрезам. В опорных разрезах конодЬнты изучались с 
повышенной детальностью. Конденсированные кремнистые разрезы 
имеют мощность от десятков до первых сотен метров, но охватывают 
значительный хроностратиграфический интервал. Мощность конодон- 
товых зон в таких отложениях иногда не превышает первых метров. 
Поэтому по сравнению с карбонатными разрезами отбор образцов должен 
производиться здесь намного чаще. Интервал опробования для крем
нистых пород в зависимости от задач, которые ставит перед собой иссле
дователь, должен составлять 1 м и менее. Иногда для получения полной 
последовательности конодонтовых комплексов целесообразно отбирать 
образцы буквально через сантиметровые промежутки. Для пояснения 
можно привести следующий пример.

В разрезе Тамаша-сай (Алайский хребет) кремнистые образования, 
представленные фтанитами, радиоляриево-спонгиевыми кремнями, радио
ляритами и спонголитами мощностью около 160 м, охватывают стратигра



фический диапазон от эмсского яруса нижнего девона по турнейский ярус 
нижнего карбона. При опробовании разреза с отбором образцов через 
1—1,3 м по конодонтам были установлены все ярусы этого стратигра
фического интервала. Фрагментарно были выделены конодонтовые зоны, 
которые местами смыкались между собой, что создавало представление о 
непрерывном осадконакоплении. При повторном изучении образцы 
отбирались через 0,3 м. Это позволило выделить в разрезе 16 конодон- 
товых зон и одновременно выявить три стратиграфических перерыва с 
выпадением соответственно трех, четырех и двух зон конодонтовой 
шкалы девона и карбона.

Именно послойное изучение конодонтов в разрезах, а не точечные 
сборы фауны по площади создает надежную основу для зонального 
расчленения отложений, широких корреляций и палеогеологических ре
конструкций.

Ниже приводится описание трех наиболее представительных разрезов 
-кремнистого, кремнисто-карбонатного и карбонатного -  и послойное 
распределение в них конодонтов.

Разрез Тамаша-1 (рис. 6, вкл.). Расположен в верховьях сухого русла 
Тамаша-сай (левый приток р. Исфайрам, устье которого находится в 
к. Майдан).

Из-под меловых красноцветных конгломератов на дневную поверх
ность выходят:

Мощность, м
1. Известняки органогенно-обломочные с прослоями известняковых брекчий.

Обломки размером до 10 см сложены известняками, реже -  кремнями, глинистыми 
сланцами. Из макрофауны встречаются кораллы, крицоидеи, брахиоподы. Коно- 
донты: Pandorinellina steinhomensis miae (Bult.), P. st steinhomensis (Ziegl.), Polygna
thus dehiscens Philip et Jacks., P. gronbergi Klap. et Johns., P. perbonus (Philip), Ic- 
riodus sigmoidalis Carls et Gandl, I. steinachensis Al-Rawi -  нижний девон, эмский
ярус, зона gronbergi................................. ............................................................................ 22,1

Тамашинская свита
2. Гравелиты, песчаники разнозернистые, полимиктовые, в верхней части

алевролиты................>.......... ....................................................... :.....................................  6,5
3. Кремни плитчатые, пестроокрашенные, спонгиевые, радиоляриево-спон- 

гиевые с прослоями и линзами в средней части турбидитов песчаной и гравийной 
размерности. В кремнях часто присутствует тонкий обломочный материал.
Конодонты: в нижней части Polygnathus inversus Klap. et Johns.; в верхней части -  
Pandorinellina steinhomensis steinhomensis (Ziegl.), exigua exigua (Philip), P. expansa 
Uyeno et Mason, Polygnathus cracens Klap., Ziegl. et Mashk., P. cf. dechiscens Philip et 
Jacks., P. foliformis Snig., P. gronbergi Klap. et Johns., P. inversus Klap. et Johns., P. 
laticostatus Klap. et Johns., P. linguifonmis bultyncki Wedd., P. serotinus Telf. -  эмский 
ярус, зоны inversus и serotinus...................................................................................... 25,1

4. Кремни радиоляриевые и радиоляриты фисташково-зеленые, тонкослоистые 
до плитчатых, в верхней части турбидиты. Нижние 2,7 м содержат конодонты:
Icriodus comiger leptus Wedd., I. comiger cf. comiger Witt., Pandorinellina steinhomensis 
steinhomensis (Ziegl.), Polygnathus cf. angustipennatiis Bisch. et Ziegl., P. costatus 
patulus Klap., P. foliformis Snig., P. gronbergi Klap. et Johns., P. kimi Mash, et Apek.,
P. laticostatus Klap. et Johns., P. linguiformis bultyncki Wedd., P. perbonus (Philip), P. 
robusticostatus Bisch. et Ziegl., P. zieglerianus Wedd. -  эмсский ярус, зона patulus.
В верхней части, до подошвы турбидитов: Polygnathus costatus partitus Klap., Ziegl. 
et Mashk., P. costatus patulus Klap., P. linguiformis bultyncki Wedd. -  средний девон, 
эйфельский ярус, зона partitus...........................................................................................  13

5. Кремни радиоляриевые и радиоляриты светло-серые и зеленовато-серые,



разнозернистые. Нижние 3,5 м, как и нижележащие отложения, содержат 
комплекс конодонтов зоны partitas. Выше, до кровли слоя найдены: Icriodus struvei 
Wedd., Pandorinellina expansa Uyeno et Mason, Polygnathus costatas costatus Klap., P. 
c. partitas Klap., Ziegl. et Mash., P.c. patulus Klap., P. foliformis Snig., P. linguiformis 
alveolus Wedd., P.l. bultyncki Wedd., P.l. linguiformis Hinde, P. parawebbi Chatt., P. 
perbonus (Philip), P. robusticostatus Bisch. et Ziegl., P. serotinus Telf., P. zieglerianus 
Wedd., Tortodus intermedius (Bultynck) -  Эйфель, зона costatus.................................  14,5

6. В основании слоя измененные фтаниты зеленого цвета, содержащие рас
сеянный обломочный материал и линзы турбидитов. Характерны бугристые 
поверхности наслоения с хлоритизированными глинистыми пленками яркого 
изумрудно-зеленого цвета. Выше черные фтаниты, разноплитчатые. Нижние 
14,8 м содержат конодонты: Eognathodus bipennatus bipennatus (Bisch. et Ziegl.),
Icriodus obliquimarginatas Bisch. et Ziegl., Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde,
P. parawebbi Chatt., P. pseudofoliatus Witt., P. robusticostatus Bisch. et Ziegl.,
P. trigonicus Bisch. et Ziegl., P. ensensis Ziegl. et Klap. -  средний девон, живетский 
ярус, верхняя подзона ensensis. В нижней части слоя переотложены: Icriodus 
regularicrescens Bult, I. steinachensis Al-Rawi, Ozarkodina eurekaensis Klap. et Murphy, 
Pandorinellina exigua philipi (Klap.), P. optima (Mosk.), P. steinhomensis steinhomensis 
(Ziegl.), Polygnathus costatus costatas Klap., P. c. oblongus Wedd., P.c. partitas Klap.,
Ziegl. et Mash., P.c. patulus Klap., P. dehiscens Phil, et Jacks., P. inversus Klap. et 
Johns., P. linguiformis bultyncki Wedd., P. serotinus Telf., Tortodus australis (Jacks.), T. 
kockelianus (Bisch. et Ziegl.) -  нижний девон-средний девон, эйфельский ярус. В 
средней части слоя найдены: Eognathodus bipennatus bipennatus (Bisch. et Ziegl.),
Icriodus brevis Stauf., I. lindensis Wedd., Ozarkodina bidentata (Bisch. et Ziegl.), O. 
brevis Bisch. et Ziegl., O. semialtemans (Wirth), Polygnathus latifossatus Wirth, P. 
timorensis Klap., Phil, et Jacks., P. varcus Stauf., P. ensensis Ziegl. et Klap., P. xylus 
Stauf. -  живетский ярус, зона varcus. В верхней части слоя: Pandorinellina cf. insita 
(Stauf.), Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, P. varcus Stauf., P. webbi Stauf.,
P. xylus Stauf., P. cf. dengleri Bisch. et, Ziegl. -  живетский ярус, интервал, 
предположительно отвечающий зоне hermanni-cristatus стандартной шкалы. Здесь 
же найдены переотложенные конодонты (обр. 110): Ozarkodina stigia (Flajs), 
Polygnathus angustipennatus Bisch. et Ziegl., P. robusticostatus Bisch. et Ziegl. -  
нижний-средний девон.................................................................................................... 23

7. Переслаивание кремнисто-глинистых алевролитов и черных глинистых
сланцев (4,7 м), выше задерновано............................................................................  13,8

8. Фтаниты с прослоями и линзами алевритистых фтанитов. В основании (обр.
126) найден Klapperina disparilis (Ziegl., Klap., et Johns.) -  жйветский ярус, зона 
disparilis. Выше до уровня 5 м выделен комплекс конодонтов: Ancyrodella 
rotundiloba (Bryant), Palmatolepis transitans Mull., Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et 
Ziegl.), Klapperina ovalis (Ziegl. et Klap.), Polygnathus decorosus Stauf., P. foliatus 
Bryant, P. webbi Stauf. -  франский ярус, зона asymmetricus. Переотложены здесь: 
Polygnathus timorensis Klap., Philip et Jacks., P. varcus Stauf. -  живетский ярус. В 
верхней части слоя найдены: Ancyrognathus triangularis Youngq., Palmatolepis cf. 
foliacea Youngq., P. hassi Mull, et Mull., P. proversa Ziegl., P. punctata Hinde, P. sub- 
recta Mill, et Young., P. transitans Mull., Polygnathus foliatus Bryant, P. pollocki Druce,
P. timanicus Ovn. -  франский ярус, зона A. triangularis; переотложены: Icriodus 
brevis Stauf., Klapperina disparilis (Ziegl., Klap. et Johns.), Panderodus s.l., Polygnathus 
angusticostatus Witt., P. serotinus Telf., P. xylus Stauf., Tortodus kockelianus (Bisch. et 
Ziegl.) -  средний девон и Klapperina ovalis (Ziegl. et Klap.), Polygnathus dengleri
Bisch. et Ziegl. -  нижний фран...........................................................................................  10

9. Песчаники зеленовато-серые, полимиктовые, несортированные (турбидиты) с 
обрывками пластов известняков мощностью до 10 см. Конодонты, найденные в 
известняках, являются переотложенными: Polygnathus costatus costatas Klap. -  
эйфельский ярус; Icriodus brevis Stauf., Polygnathus varcus Stauf., P. xylus Stauf. -  
живетский ярус; Ancyrodella nodosa Ulr. et Bassl., Ancyrognathus triangularis Youngq., 
Palmatolepis foliacea Youngq., P. gigas Mill, et Youngq., P. hassi Mull, et Mull., P. 
proversa Ziegl., P. punctata Hinde, P. subrecta Mill, et Youngq., P. transitans Mull.,
Klapperina ovalis (Ziegl. et Klap.), Polygnathus brevis Mill, et Youngq., P. decorosus



Stauf., Р. foliatus Bryant, Р. webbi Stauf., P. pollocki Druce, P. timanicus Ovn. -  
франский ярус; Icriodus altematus Br. et Mehl -  низы фамена. В песчаниках в 
верхней части слоя обнаружен также смешанный комплекс конодонтов: 
Ancyrognathus triangularis Young. -  франский ярус; Palmatolepis glabra lepta Ziegl. et 
Huddle, P. marginifera Helms, P. perlobata schindewolfi Mull., P. cf. perlobata sigmoidea 
Ziegl., P. cf. glaber Ulr. et Bassl. -  фаменский ярус. По самому молодому комплексу 
возраст песчаников определяется как фаменский ярус, зона marginifera..................... 4,2

10. Переслаивание фтанитов черных и темно-серых и кремней серых, спон- 
гиевых и радиоляриево-спонгиевых. В нижней части отмечаются листоватые про
слойки глинистых сланцев. Выделяется два комплекса конодонтов. Нижние 4,2 м 
содержат: Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Branmehla inomata Br. et Mehl, P. gracilis 
gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl., Palmatolepis distorta Br. et Mehl, P. 
minuta minuta Br. et Mehl, Polygnathus communis communis Br. et Mehl. Данный 
комплекс отвечает уровню зон trachytera- postera верхнего фамена, но зональных 
видов-индексов здесь не найдено. Здесь же переотложены: Polygnathus costatus 
costatus Klap., P. costatus patulus Klap. -  эйфельский ярус, Palmatolepis glabra Ulr. et 
Bassl. -  нижний фамен. В верхней части слоя, помимо первых четырех таксонов, 
найдены также Branmehla wemeri (Ziegl.), Palmatolepis gracilis expansa Sand, et Ziegl.,
P. gonioclymeniae Mull., P. perlobata schindewolfi МШ1., Polygnathus communis 
communis Br. et Mehl, P. styriacus Ziegl., Pseudopolygnathus cf. trigonicus Ziegl. -  
верхний фамен, зона expansa. В основании зоны expansa переотложены: 
Pelekysgathus planus Sann. -  средний девон, Palmatolepis glabra acuta Helms, P. glabra
prima Ziegl. et Huddle, P. marginifera Helms -  нижний фамен....................................  17,8

11. Разноплитчатые фтаниты черные, часто алевритистые, с прослоями 
кремнисто-глинистых алевролитов и серых кремней. Нижние 16,2 м содержат 
конодонты: Bispathodus aculeatus aculeatus (Br.et Mehl.), В. stabilis (Br. et Mehl),
Gnathodus delicatus Br. et Mehl, G. cuneiformis Mehl et Thomas, Polygnathus communis 
communis Br. et Mehl, P. inomatus Brans., Pseudopolygnathus triangulus triangulus 
Voges, Siphonodella cooperi Hass, S. duplicata (Br. et Mehl), S. isosticha (Coop.), S. 
lobata (Br. et Mehl), S. obsoleta Hass, S. cf. praesulcata Sand., S. sulcata (Huddle) -  
нижний карбон, турнейский ярус, зоны duplicata-crenulata. Переотложены: Belodella 
sp., Palmatolepis sf. subrecta Mill, et Youngg., Polygnathys decorosus Stauf. -  франский 
ярус; Bispathodus costatus (Brans.); Palmatolepis glabra Ulr. et Bassl., P. gracilis gracilis 
Br. et Mehl. P. gracilis sigmoidalis Ziegl., Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 
Polygnathus znepolensis Spas. -  фаменский ярус. В верхней части слоя, помимо уже 
указанных Bispathodus stabilis, Gnathodus cuneiformis, G. delicatus, P. communis 
communis, найдены также Gnathodus typicus Coop., Polygnathus purus Voges -  
турнейский ярус, зона typicus............................................................................................. 18,9

12. Кремни серые, зеленовато-серые тонкослоистые и плитчатые с прослоями 
фтанитов и тонкими (до 5 мм) прослойками листоватых глинистых сланцев в 
нижней части. Снизу вверх выделено два комплекса конодонтов: 1) Bispathodus 
stabilis (Br. et Mehl), Gnathodus cf. punctatus (Coop.), G. typicus Coop., Polygnathus 
communis carinus Hass, P. communis communis Br. et Mehl -  турнейский ярус, зона 
typicus; 2) Hindeodus cristulus (Young, et Mill.), Gnathodus cf. cuneiformis Mehl. et 
Thomas, Protognathodus cordiformis Lane, Sand, et Ziegl., Scaliognathus anchoralis Br.
et Mehl -  зона anchoralis......................................................................................................  20,7

Биданинская свита
13. Кремни зеленовато-серые, часто алевритистые или песчанистые с линзами и 

прослоями кремнистых и обломочных известняков. Количество известняков 
увеличивается вверх по разрезу. Конодонты: Gnathodus semiglaber Bisch., G. 
pseudosemiglaber Thomps. et Fell., G. texanus Roundy, Mestognathus beckmanni Bisch., 
Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  визейский ярус, зона texanus. Отмечается 
массовое переотложение конодонтов по всему слою: Ancyrodelloides trigonicus 
Bisch. et Sann., Cruciodus cf. eleanorae Lane et Orm. -  нижний девон, лохковский ярус; 
Icriodus difficilis Ziegl. et Klap. -  средний девон, живетский ярус; Ancyrodella sp., 
Palmatolepis gigas Mill, et Yongq., Polygnathus decorosus Stauf., P. foliatus Bryant, P. 
timanicus Ovn. -  верхний девон, франский ярус; Palmatolepis distorta Br. et Mehl, P.



glabra Ulr. et Bassl., P. gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl., P. 
minuta Br. et Mehl., P. subperlobata Br. et Mehl, Scaphignathus velifer Ziegl., 
Siphonodella cf. praesulcata Sand. -  фаменский ярус; Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), 
Clydagnathus darensis Rhodes, Aust et Dr., C. sp., Dollymae sp., Gnathodus antetexanus 
Rexr. et Scott, G. cuneiformis Mehl et Thomas, G. delicatus Br. et Mehl, G. typicus 
Coop., Polygnathus communis communis Br. et Mehl. Protognathodus cordiformis Lane,
Sand., et Ziegl., P. kockeli (Bisch), Pseudopolygnathus triangulus triangulus Vog., P. 
oxypageus Lane, Sand, et Ziegl., P. pinnatus Voges, Scaliognathus anchoralis Br. et Mehl 
-  нижний карбон, турнейский ярус............................................................................. 18,4

14. Известняки органогенно-обломочные, в верхней части с крупными 
обломками инородных пород. Нижние 3,5 м содержат конодонты зоны texanus.
Выше по разрезу найдены: Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. girtyi girtyi 
Hass, Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  визейский ярус, зона bilineatus. В 
слое переотложены: G. cuneiformis Mehl et Thomas, G. punctatus (Cooper), 
Protognathodus kockeli (Bisch.), Scaliognathus anchoralis Br. et Mehl, Siphonodella 
obsoleta Hass -  турнейский ярус......................................................................................... 13,3

15. Известняки тонкослоистые, мелкокристаллические, серые с маломощными
прослоями фисташково-зеленых известково-кремнистых алевролитов. Нижние 11 м 
содержат комплекс конодонтов: Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. girtyi 
collinsoni Rhodes, Aust. et Dr., Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl), P. 
homopunctatus (Zieg.) -  зона bilineatus; выше найдены Paragnathodus commutatus (Br. 
et Mehl), P. nodosus (Bisch.), Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy) -  нижний 
карбон, серпуховский ярус, зона nodosus................................................................... 38

Общая мощность разреза 259,3 м
Р а з р е з  Л я й л я к  (рис. 7). Это сводный разрез, составленный из 

частных профилей по отдельным тектоническим блокам в левобережье р. 
Ляйляк и по ее притокам Башкиштов и Баул.

1 .Ритмичное переслаивание радиоляриевых фтанитов, глинисто-кремнистых 
псаммитов, в верхней части известняково-кремнистые псаммиты. Последние пред
ставляют собой пластические породы, состоящие из зерен известняков и кремней, 
сцементированных кремнистым материалом. Породы разноплитчатые. Конодонты:
Icriodus ex gr. woschmidti Ziegl., Ozarkodina excavata (Br. et Mehl), O. remscheidensis 
remscheidensis (Ziegl.), Panderodus s.l., Pseudooneotodus beckmanni (Bisch et Sann.) -  
нижний девон, лохковский ярус, зона remscheidensis................................................  48

2. Толща переслаивания фтанитов и серых кремней плитчатых с мелкими 
линзами известняков темно-серых и черных, мелкокристаллических в верхней 
части. По простиранию эта толща замещается известняково-кремнистыми 
псаммитами. Конодонты: Ozarkodina eleanorae (Lane et Orm.), О. asymmetrica (Bisch. 
et Sann.), O. remscheidensis repetitor (Carls et Gandl), Pseudooneotodus beckmanni 
(Bisch. et Sann.), Panderodus s.l. -  лохковский ярус, зона repetitor. Переотложены:
Drepanodus costatus Abaim., Acodus sp. -  нижний ордовик.............................................  34,2

3. Алевролиты кремнисто-глинистые, черные, разноплитчатые......................... 22,8
4. Алевролиты глинисто-кремнистые, темно-серые тонкоплитчатые с линзами

известняков черных, мелкокристаллических. В верхней части найдены: Pando- 
rinellina optima (Mosk.), Icriodus sp. -  лохковский ярус, зона optima.............................  27,4

5. Алевролиты глинисто-кремнистые, извесгковистые, черные, среднеплит
чатые. Конодонты в самой верхней части: Pandorinellina steinhomensis miae (Bult.),
Belodella sp., Panderodus s.l. -  пражский ярус, зона miae...............................................  45,6

6. Алевролиты глинисто-кремнистые, извесгковистые, черные с маломощными
прослоями и линзами известняков черных, мелкокристаллических. Конодонты: 
Pandorinellina steinhomensis miae (Bult), Belodella cf. triangularis (Stauf.), Dvorakia sp., 
Eognathodus cf. sulcatus, Panderodus s.l., Pedavis sp. -  зона miae....................................  28,9

7. Переслаивание известняков темно-серых и серых, кристаллически зернис
тых, криноидных, в нижней части песчаных и алевролитов кремнисто-глинистых, 
известковистых, черных. Конодонты в средней части слоя: Pandorinellina steinhor-
nensis miae (Bult.), Panderodus s.l. -  зона miae.................................................................  32,1
3. B.A. Аристов 33
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8. Алевролиты известково-глинистые, черные, разноплитчатые с прослоями
кремнистых алевролитов светло-серых. Комплекс конодонтов аналогичен слою 7 -  
зонапйае............................................................................................................................... 64,2

9. Переслаивание известняков серых, среднекристаллических и алевритов
кремнистых, зеленовато-серых....................................................................................  16,2

10. Известняки серые, доломитизированные, среднекристаллические, массивно-
слоистые ............................................................................................................................... 11,8

11. Доломиты желтовато-серые, обломочные, массивно-слоистые........................  12
12. Известняки серые, обломочные, толстослоистые, с прослоями криноидно-де- 

тритовых. Конодонты в средней части слоя: Polygnathus linguiformis ssp.
В Weddige, 1977, Р. pseudofoliatus Witt., Tortodus intermedius (Bult.) -  средний
девон, эйфельский ярус, предположительно нижняя подзона ensensis........................  27,7

13. Известняки серые и темно-серые, тонко-среднеслоистые, мергелистые с 
линзовидными прослоями криноидно-детритовых. По простиранию известняки за
мещаются кремнистыми алевролитами. В средней части слоя в кремнистых алев
ролитах найдены конодонты: Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde,
P.l. alveolus Wedd., P. parawebbi Chatt., P. cf. timorensis К lap., Phil, et Jacks., P. 
varcus Stauf., Belodella sp., Panderodus s.l. -  средний девон, живетский ярус, зона 
varcus. В верхней части слоя содержатся: Ancyrodella sp., Icriodus symmetricus Вт. et 
Mehl., Klapperina disparalvea Orr et Klap., K. ovalis (Ziege. et Klap.), Palmatolepis 
punctata (Hinde), P.sp., Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), Polygnathus dengleri 
Bisch. et Ziegl., P. foliatus Bryant, P. Webbi Stauf., P. timanicus Ovn. -  верхний
девон, франский ярус, зона asymmetricus...................................................................  78,0

14. Известняки серые обломочные с прослоями черных тонкокристаллических.
Обломки размером до 10 см представлены разнообразными известняками.
Комплекс конодонтов аналогичен комплексу верхней части слоя 13. Дополнительно 
определены: «Palmatolepis transitans МШ1., Polygnathus decorosus Stauf. -  зона 
asymmetricus.......................... ............................................................................................... 24

15. Известняки серые, массивно-слоистые, органогенные (кораллово- 
брахиоподовые). Конодонты найдены на двух уровнях: 1) Ancyrodella gigas Young.,
A. sp., Palmatolepis hassi Mllll. et МШ1., P. proversa Ziegl., P. subrecta Mill, et Young.,
P. transitans МШ1., Klapperina ovalis (Ziegl. et Klap.), P. foliatus Bryant -  франский 
ярус, зона A. triangularis; 2) Ancyrodella gigas Young., Icriodus symmetricus Br. et 
Mehl, Palmatolepis foliacea Young., P. gigas Mill, et Young., P. hassi Mllll. et МШ1., P. 
proversa Ziegl., P. punctata (Hinde), Polygnathus foliatus Bryant, P. normalis Mill, et
Young., P. timanicus Ovn. -  зона gigas..............................................................................  23

16. Известняки серые, обломочные, грубослоистые. В нижней части найдены 
Palmatolepis triangularis Sann., P.cf. delicatula Br. et Mehl -  нижний фамен, зона 
P. triangularis; переотложены Palmatolepis unicornis Mill, et Young. -  франский ярус.
В верхней части слоя обнаружены только переотложенные франские конодонты ... 48

17. Известняки темно-серые, мелкозернистые, среднеслоистые с конодонтами
плохой сохранности верхнедевонского облика................................................................  11

18. Известняки темно-серые, толсгослоисгые, глинистые обломочные с редкими
кораллами. Конодонты: Palmatolepis subperlobata Br. et Mehl, Polygnathus sp. -  
верхний девон, нижний фамен....................................................................................  36

19. В основании пласт известняковых брекчий на глинисто-карбонатном 
цементе мощностью 1 м, выше известняки неяснослоистые, органогенно-водо
рослевые или оолитовые, обломочные. В средней части слоя найдены Palmatolepis
glabra lepta Ziegl. et Huddle, P. glabra pectinata Ziegl., Polygnathus sp. -  верхний 
фамен..........................................................................    48

20. Алевролиты кремнистые, табачно-зеленые с линзами известняков мелко
кристаллических ........................................  15,3

21. Кремни радиоляриевые, голубовато-серые с редкими прослоями извест
няков   15

22. Переслаивание радиоляриевых кремней зеленых и фтанитов черных,
отмечаются редкие прослои известняков. Конодонты: Polygnathus sp......................... 30,6

23. Известняки кремнистые, мелкокристаллические, разноплитчатые с мало
мощными прослоями фтанитов. В нижней части конодонты: Gnathodus girtyi Hass,



G. texanus (Roundy), Paragnathodus commutatus (Br. et MeM) -  нижний карбон, визей- 
ский ярус, зона texanus; в верхней части -  Gnathodus girtyi Hass, Paragnathodus 
mononodosus (Rhodes, Aust et Dr.) серпуховский ярус, зона nodosus; переотложены,
Gnathodus texanus (Roundy), Polygnathus communis communis Br. et Mehl, P. inomatus
Brans. -  турнейский и визейский ярусы...........................................................................  30,5

24. Известняки разнослоистые, мелкокристаллические с линзами фтанитов. 
Конодонты: Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), Paragnathodus commutatus (Br. et
Mehl), P. nodosus (Bisch.) -  серпуховский ярус, зона nodosus...................................  25,7

25. Известняки брекчиевидные с прослоями кремнистых, пелитоморфных.
Конодонты: Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G.b. bollandensis Hig. et Bouck., 
Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  серпуховский ярус, зона bollandensis...........  6,1

26. Известняки мелкокристаллические с редкими прослоями фтанитов.
Конодонты: Gnathodus bilineatus bollandensis Hig. et Bouck., Declinognathodus 
noduliferus (Ell. et Gr.), Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  средний карбон. 
Башкирский ярус, зона noduliferus. Переотложены: Scandosus sp. -  нижний-средний 
ордовик........ ................................................................................... ................. .................  41,9

Общая мощность разреза 804 м. Он охватывает весь девон и нижний 
отдел карбона. Распределение конодонтов неравномерное. Выделенные 
зоны не всегда смыкаются друг с другом. Полностью не охарактеризова
ны конодонтами эмсский и турнейский ярусы, слабо расчленен фаменский. 
Возможно, на некоторых уровнях стратиграфическая последовательность 
нарушена из-за седиментационных или тектонических причин.

Р а з р е з  У р м и т а н  (рис. 8, вкл.). Расположен на левом борту до
лины р. Зеравшан, напротив к. Урмитан.

Мощность, м
1. Известковистые алевролиты и мергели серые, тонкослоистые, местами 

микроорганогенные, с тентакулитами с прослоями извесгковисгых песчаников мел
козернистых. В верхней части известняки глинистые, мелкозернистые, комкова
тые. Снизу вверх выделяются три комплекса конодонтов: 1) Polygnathus dehiscens 
Phil et Jacks., P. perbonus (Phil), Pandorinellina postoptima Bard., P. steinhomensis 
steinhomensis (Ziegl.), Pseudooneotodus beckmanni (Bisch. et Sann.) -  нижний девон, 
эмсский ярус, зоны dehiscens-gronbergi; 2) Polygnathus dehiscens Phil, et jacks.,
P. gronbergi Klap. et Johns., P. inversus Klap. et Johns., P. perbonus (Phil.), 
Pandorinellina postoptima Bard., P. steinhomensis steinhomensis (Ziegl.) 
Pseudooneotodus beckmanni (Bisch. et Sann.) -  зона inversus; 3) Polygnathus foliformis 
Snig., P. laticostatus Klap. et Johns., P. linguiformis bultyncki Wedd., P. serotinus Telf.,
Pseudooneotodus beckmanni (Bisch. et Sann.) -  зона serotinus.......................................... 23,3

2. Известняки светло-серые, мелкозернистые, массивные, оолитовые. Коно
донты: Polygnathus inversus Klap. et Johns., P. serotinus Telf. -  зона serotinus..............  3

3. Известняки серые, мелкозернистые, разнослоистые. Снизу вверх выделено 
семь комплексов конодонтов: 1) нижние 3 м, как и нижележащие отложения, отве
чают зоне serotinus эмсского яруса; 2) Polygnathus angusticustatus W itt, Р. an- 
gustipennatus Bisch. et Ziegl., P. costatus partitus Klap., Zieg. et Mash., P.c. patulus 
Klap., P. inversus Klap. et Johns., P. linguiformis bultyncki Wedd., P. serotinus Telf., 
Icriodus et gr. comiger Witt, Tortodus intermedius (Bult) -  средний девон, эйфельский 
ярус, зона partitus; 3) Ancyrodella gigas Young., A nodosa Ulr. et Bassl., Isriodus curva- 
tus Br. et Meh., Palmatolepis foliacea Young., P. gigas Mill, et Young., P. hassi МШ1. et 
Mtlll., P. minuta elegantula Wang et Zieg., P. proversa Zieg., P. punctata (Hinde), P. sub
recta Mill et Young., P. transitans МШ1., Polygnathus ancyrognathoideus Zieg., P. folia- 
tus Bryant, P. Webbi Stauf., P. politus Ovn., P. pollocki Druce, P. timanicus Ovn., Me- 
hlina gradata (Young.) -  верхний девон, франский ярус, зона gigas. Переотложены: 
Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), P. varcus Stauf., Panderodus s.l. -  живет- 
нижний фран; 4) помимо общих таксонов с подстилающим комплексом (A. nodosa, 
Р. gigas, Р. subrecta, Р. hassi, Р. foliacea), здесь присутствуют: Ancyrodella ioides



Zieg., Palmatolepis linguiformis МШ1., P. semichatovae Ovn., Ancyrognathus triangularis 
Young. -  зона linguiformis; 5) Palmatolepis glabra acuta Helms, P. glabra glabra Ulr. et 
Bassl., P. glabra lepta Ziegl. et Huddle, P. glabra prima Ziegl. et Huddle, P. gracilis 
gracilis Br. et Meh, P. inflexa МШ1, P. klapperi Sand, et Ziegl., P. minuta minuta Br. et 
Mehl, P. minuta subtilis Chalim. et Tschem., P. perlobata schindewolfi Mil 11.,
P. rhomboidea Sann., P. schleizia Helms -  фаменскнй ярус, зона rhomboidea; 6) Pal
matolepis distorta Br. et Mehl, P. glabra acuta Helms, P. glabra glabra Ulr. et Bassl.,
P. glabra lepta Ziegl. et Huddle, P. glabra pectinata Ziegl., P. glabra prima Ziegl. et 
Huddle, P. gracilis gracilis Br. et Mehl, P. granulosa Dreesen, P. inflexa Mtlll., P. 
inflexoidea Ziegl., P. klapperi Sand, et Ziegl., P. marginifera marginifera Helms, P. 
minuta minuta Br. et, Mehl, P. perlobata schindewolfi Mtlll., P. perlobata sigmoidea 
Ziegl., P. schleizia Helms, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Polygnathus glaber glaber 
Ulr. et Bassl., P. cf. delicatulus Ulr. et Bassl., брахиоподы, гастроподы, криноидеи -  
зона marginifera; 7) Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), "Ozarkodina" preslavciensis Spas., 
Palmatolepis distorta Br. et Mehl, P. glabra lepta Ziegl. et Huddle, P. glabra prima Ziegl. 
et Huddle, P. gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl., P. inflexa Mtlll.,
P. inflexoidea Ziegl., P. minuta Br. et mehl, P. ex gr. rugosa Br. et Mehl, P. rugosa 
trachytera Ziegl., P. perlobata helmsi Ziegl., P. perlobata schindewolfi Mtlll., P. perlobata 
sigmoidea Ziegl., P. schleizia Helms, Polygnathus delicatus Ulr. et Bassl., P. glaber 
glaber Ulr. et Bassl., Branmehla inomata (Br. et Mehl), B. wemeri Ziegl. -  зона 
trachytera. Переотложены: Pseudooneotodus beckmanni (Bisch. et Sann.) -  нижний 
девон, Mesotaxis asymmetricus (Ziegl. et Klap.) -  верхний девон, франский ярус........ 31

4. Известняки, светло-серые, среднезернистые, прослоями крупнокристалли
ческие, массивные, водорослевые, местами оолитовые, в верхней части разно
слоистые (массивные пласты мощностью 2-3 м чередуются с пачками тонко
среднеслоистых известняков). Снизу вверх выделяются четыре комплекса ко- 
нодонтов: 1) "Ozarkodina" preslavciensis Spas., Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl,
P. postera Ziegl., P. perlobata schindewolfi Mtlll., Polygnathus communis communis Br. 
et Mehl, P. obliquicostatus Zeigl., Neoicriodus(?) sap. -  фаменскнй ярус, зона postera;
2) Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Palmatolepis gracilis expansa Sand, et Ziegl.,
P. gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl., P. perlobata perlobata Ulr. 
et Bassll., P. perlobata schindewolfi Mtlll., P. rugosa ampla Mtlll., P rugosa Br. et Mehl, 
Polygnathus inomatus Brans., P. obliquicostatus Ziegl., P. znepolensis Spas., Branmehla 
inomata (Br. et Mehl), B. wemeri Ziegl. -  зона expansa. Переотложены: Palmatolepis 
glabra glabra Ulr. et Bassl., P. glabra lepta Ziegl. et Huddle, P. glabra pectinata Ziegl., - 
P. minuta loba Helms, P. minuta minuta Br. et Mehl, P. minuta subtilis Chal. et 
Tschem., P rugosa trachytera Ziegl. -  нижний фамен-нижняя часть верхнего фамена;
3) Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Polygnathus longiposticus Br. et Mehl, 
Siphonodells duplicata (Br. et Mehl), S. lobata (Br. et Mehl), Branmehla inomata (Br. et 
Mehl) -  нижний карбон, турнейский ярус, слои с Siphonodella. Переотложены: 
Bispathodus costatus (Brans.), Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis 
sigmoidalis Ziegl., Polygnathus extralobatus Schaf., P. styriacus Ziegl., P. znepolensis 
Spas., Siphonodells praesulcata Sand., Icriodus sp. -  фаменскнй ярус; 4) Gnathodus 
delicatus Br. et Mehl, Polygnathus communis carinus Hass, P. communis communis Br.
et Mehl -  турнейский ярус, зона carinus.......................................... ................................. 41

5. Известняки серые, средне-крупнозернистые, тонкослоистые с редкими про
слоями массивных известняков. В верхней части преобладают массивные 
известняк^. Встречаются перекрисгаллизованные членики криноидей. Конодонты:
Gnathodus girtyi Hass, G. cf. texanus Roundy, Mestognathus beckmanni Bisch., Parag- 
nathodus commutatus (Br. et Mehl), P. homopunctatus (Ziegl.), Taphrognathus sp. -  
визейский ярус, зона beckmanni (texanus)........................;................................................  34,4

6. Известняки темно-серые, тонкозернистые, среднеслоистые, редко тонко
слоистые, с запахом сероводорода. В нижней части (10 м) найдены визейские 
Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) и переотложенные фаменскнй Palmatolepis 
gracilis gracilis Br. et Mehl. В интервале 10,8-21 м встречены Hindeodus scitulus ,
(Hinde), Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), Paragnathodus commutatus (Br. et 
Mehl). P. homopunctatus (Ziegl.) -  визейский ярус, зона bilineatus; в интервале 21-



25 м -  Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. cf. cuneiformis Mehl et Thomas,
G. girtyi Hass, Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl), P. homopunctatus (Ziegl.),
P. hodosus (Bisch.) -  серпуховский ярус, зона nodosus; в интервале 42-45 м 
Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. bilineatus cf. bollandensis Higg. et Bouck. 
Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  серпуховский ярус, по-видимому, зона 
bollandensis. В самой верхней части слоя найден Idiognathodies sinuatus Harr, et 
Holling. -  средний карбон, башкирский ярус, слои с Idiognathoides..............................  67,4

7. Известняки темно-серые, мелкозернистые, тонкослоистые, фораминиферо- 
вые с редкими одиночными кораллами, с прослоями детритовых известняков в 
верхней части. В нижней части слоя комплекс конодонтов включает, Idiognathoides 
sinuatus harr. et Holling., I. sulcatus Higg. et Bouck., Neognathodus colombiensis 
(Stib.) -  башкирский ярус, слои c Idiognathoides. В верхней части -  Hindeodus sp., 
Idiognathodus obliquus Koss. et Koz., Idiognathoides sinuatus harr. et Holling., I. 
tuberculatus Nemir., Streptognathodus parvus Dunn, Neognathodus sp. -  средний карбон, 
московский ярус, слои с S. parvus; переотложены Pandorinellina cf. exiqua (Philip) -  
нижний девон, эмс; Polygnathys robusticostatus Bisch. et Ziegl. -  средний девон,
Эйф ель; Bispathodus stabilis (Br. et mehl), Gnathodus cuneiformis Mehl et Thomas -  
н иж ни й  ка р б о н , тур н е й ски й  ярус; Idiognathoides sulcatus Higg. et Bouck. -  средний  
карб он , б аш ки рски й  я р у с ..................................................................................... ......................... 18,8

8. Известняки темно-серые, мелкозернистые, толстослоистые с запахом серо
водорода, в верхней части обломочные известняки. Конодонты найдены только в 
нижних 9 м слоя: Idiognathodus delicatus Gunn., I. obliquus Koss. et Koz., 
Idiognathoides sinuatus Harr, et Holling., Neognathodus cf. medadultimus Merr. -  сред
ний карбон, нижнемосковский подъярус. Переотложены: Paragnathodus commutatus
(Br. et Mehl) -  нижний карбон, визейский-серпуховский ярусы................................  30

9. Известняки темно-серые, мелкозернистые, микрообломочные, разнослоис
тые, криноидно-водорослевые, с запахом сероводорода, с желваками и корочками 
кремней...............................................................................................................................  4,8

Выше с несогласием, местами с конгломератами в основании залегают 
терригенные породы: чередование черных алевролитов, полимиктовых 
песчаников и гравелитов (моласса) с крупными олисголитами карбонатных 
пород. Возраст толщи С2т 2-Сз.

Карбонатный разрез Урмитан охватывает возрастной интервал от 
эмсского века раннего девона по раннемосковское время среднего кар
бона. Разрез не является стратиграфически непрерывным. Биостратигра- 
фическим путем выделяются пять скрытых перерывов в основании 
следующих конодонтовых зон: partitus, gigas, rhomboidea, Siphonodella, 
beckmanni (texanus).

Последовательность конодонтовых комплексов и их таксономический 
состав в вышеприведенных разрезах показывает, что в относительно глу
боководных кремнистых и карбонатных отложениях девона-нижнего кар
бона Южного Тянь-Шаня широко распространены таксоны, являющиеся 
зональными видами-индексами или входящие в зональные комплексы 
стандартной зональной конодонтовой шкалы. Это говорит о возможности 
применения стандартной конодонтовой зональности для расчленения тако
го типа разрезов и их непосредственной корреляции с международной 
геохронологической шкалой.

Далее будут рассмотрены литологический состав, соотношение границ 
и возрастной диапазон по конодонтам основных литостратиграфических 
подразделений (свит) глубоководных отложений Южного Тянь-Шаня по 
формационным зонам.



Среди кремнистых отложений Южного Тянь-Шаня Наиболее известна так 
называемая шаланская серия. Ее выходы спорадически встречаются по 
всей Южноферганской зоне. Шаланская серия повсеместно имеет двучлен
ное строение: преимущественно кремнистая нижняя часть и кремнисто
карбонатная -  верхняя. В настоящее время шаланская серия разделяется 
на две свиты: тамашинскую и биданинскую. В центральной части Юж
ноферганской зоны обнаружено несколько аллохтонных пластин, в кото
рых лавы основного состава (араванская свита) перекрываются кремнис
тыми отложениями ходжагаирской свиты. Вдоль южного обрамления 
Южноферганской зоны на северно-западе изученного региона кремнистые 
отложения входят в состав талбулакской свиты.

Тамашинская свита

Выходы тамашинской свиты известны на лево- и правобережье р. Ис- 
файрам в ее среднем течении (ручьи Тамаша-сай, Пум), в правом борту 
долины р. Акбура в районе к. Видана, в бассейне р. Кичик-Алай (восточ
ный), в сае Пешкаут, К югу от пос. Орозбеково (бывш. к. Охна), по руч. 
Каракол Баткенского района.

Свита представляет собой плитчатое чередование фтанитов, крем
нистых алевролитов, радиоляриевых, спонгиевых кремней, радиоляритов 
и спонголитов, с редкими прослоями листоватых глинистых сланцев, с 
прослоями и линзами псаммитовых и мелкогравийных турбидитов.

Стратотипический разрез тамашинской свиты расположен в верховьях 
сухого русла Тамаша-сай (левый приток р. Исфайрам, устье которого на
ходится в к. Майдан). Здесь при моноклинальном залегании и отсутствии 
разрывных нарушений обнажаются тамашинская свита и перекрывающая 
ее биданинская свита.

Из всех кремнистых разрезов региона этот разрез чрезвычайно богат 
конодонтами и наиболее детально изучен. Всего обработано 430 образцов, 
количество продуктивных проб составляет 80%. Конодонты в кремнях 
разреза легко обнаружить даже визуально, с помощью 10- или 20-кратной 
лупы, на плоскостях наслоения, а в прозрачных разновидностях и внутри 
породы. ‘

Кроме конодонтов, часто весьма обильны радиолярии и спикулы губок, 
являющиеся породообразующими элементами. Радиолярии, как правило, 
полностью перекристаллизованы, неопределимы даже до рода и поэтому 
не могут быть использованы для биостратиграфии. Обычно при травлении 
кремней плавиковой кислотой радиолярии представляют собой сильно 
корродированные сферы, лишенные каких-либо диагностических приз
наков.

Тамашинская свита в стратотипе подстилается известняками (слой 1 
мощностью 22 м). Причем в данном разрезе вскрывается только верхняя 
часть карбонатной толщи. Основная часть известняков, значительная по 
мощности и возрастному диапазону, скрывается под образованиями 
меловой системы. Несколько восточнее в левобережье верхнего течения 
р. Тамаша-сай (рис. 9, разрез Тамаша-2) наблюдается постепенный пере-



Рис. 9. Схематическая геологическая карта верховьев р. Тамаша-сай (масштаб 1:25000) 
Цифры на колонках соответствуют конодонтовым зонам: 1 -  remscheidensis; 2 -  repetitor, 

3 -  optima; 4 -  miae; 5 -  anchoralis; 6 -  texanus; 7 -  bilineatus; 8 -  nodosus; 9 -  bollandensis

ход от черных глинистых сланцев с прослоями песчаных известняков в 
верхней части (пульгонская свита, Sj_2) к толще разнослоистых кристал
лических известняков. Мощность известняков здесь составляет 51,4 м. 
Последовательное выделение комплексов конодонтов позволяет датиро
вать известняки от основания лохковского (зона remscheidensis) до самых 
низов эмсского (зона dehiscens) ярусов нижнего девона. Если учесть, что 
лежащие ниже кремней известняки в стратотипическом разрезе тамашин- 
ской свиты содержат конодонты зоны gronbergi -  второй снизу зоны 
эмсского яруса, т.е. стратиграфически наращивают известняки разреза 
Тамаша-2, то можно считать, что мощность нижних известняков в районе 
Тамаша-сая не менее 73 м. Некоторые киргизские геологи включают эти 
известняки в состав тамашинской свиты. По-видимому, такое объедине
ние двух контрастных толщ (карбонатную и кремнистую) в одну свиту не 
оправдано. В разрезе Тамаша наблюдается скачкообразная смена карбо
натного осадконакопления на кремнистый, что говорит о резком углуб
лении бассейна в раннем эмсе. Между известняками и кремнями отме
чается маломощный (6,5 м) базальный слой терригенных пород (гравели
ты, песчаники, алевролиты). Стратиграфического перерыва при этом не 
наблюдается: комплексы конодонтов верхней части известняков и нижней 
части кремней представляют собой комплексы двух последовательных зон 
эмсского яруса: gronbergi и inversus. Известняки, подстилающие кремнис
тую тамашинскую свиту в верховьях руч. Тамаша-сай, автор рассмат
ривает в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения



("нижнедевонские известняки"). В аналогичной ситуации таджикские 
геологи-съемщики в Зеравшано-Гиссарской зоне выделяют несколько 
карбонатных свит (купрукская, хавзакская, мадмонская), лежащих под 
кремнистой акбасайской свитой.

Тамашинская свита в стратотипическом разрезе имеет мощность 
167,5 м. Возраст свиты -  эмсский век раннего девона (зона inversus) -  тур- 
нейский век раннего карбона (зона anchoralis); она согласно перекрывается 
биданинской свитой с конодонтами зоны texanus (визейский ярус нижнего 
карбона).

Такое же положение верхней границы тамапшнской свиты наблюдается 
в правобережье р. Акбура у к. Видана, где на радиоляриты ее верхней 
части с конодонтами турнейского возраста согласно с постепенным пере
ходом налегают кремнисто-карбонатные отложения биданинской свиты.

В разрезе Кичик-Алай (левый борт р. Кичик-Алай (восточный), ниже 
сая Капале) нижняя граница тамашинской свиты проходит внутри пражс
кого яруса нижнего девона. Здесь на толщу разнослоистых известняков с 
прослоями известковистых алевролитов, содержащую конодонты зон 
optima и miae согласно залегают кремнистые отложения тамашинской 
свиты. В основании свиты в слое 7 (мощностью 10 м), сложенном крем
нями серыми, плитчатыми с прослоями известняков кремнистых, мелко
зернистых найдены Ozarkodina stygia stygia (Flajs), Pandorinellina expansa 
Uyeno et Mason, P. steinhomensis miae (Bult.), Panderodus sp., Pseudooneo- 
todus beckmanni Sann. Приведенный комплекс конодонтов позволяет 
отнести этот слой к зоне miae пражского яруса. В вышележащих кремнях, 
радиоляритах и фтанитах установлены конодонтовые зоны dehiscens, 
serotinus (эмс), partitus, costatus (эйфель), varcus Сживет), asymmetricus, gigas 
(фран), marginifera, expansa (фамен), Siphonodella (турне). Мощность свиты 
здесь 310,6 м.

Еще более низкое положение основания тамашинской свиты зафик
сировано в левобережье руч. Пешкаут в его среднем течении. В разрезе 
Пешкаут, к югу от пос. Орозбеково, на глинистых сланцах курсалинской 
свиты (S\y — S2P) согласно залегают:

Мощность, м
1. Алевролиты черные, крмнистые, тонкоплитчатые до листоватых с редкими 

прослоями радиоляритов зеленовато-серых. Фауна в нижней части представлена 
конодонтами Ozarkodina remscheidensis eosteinhomensis (Wall.), характерными для 
пржидольского яруса верхнего силура и самых низов лохкова, и граптолитами зоны
Monograptus uniformis [Корень и др., 1986] -  нижний девон, локковский ярус...........  11,7

2. Кремни радиоляриевые и радиоляриты серые, зеленовато-серые, разноплит
чатые. Конодонты в верхней части: Icriodus sp., Polygnathus cf. laticostatus Klap. et
Johns. -  эмсский ярус....................................................................................................  63,4

3. Переслаивание кремней радиоляриевых и кремнистых алевролитов. В
верхней части слоя (3 м) катаклазированные кремнистые алевролиты табачно
зеленого цвета. Выделены два комплекса конодонтов: в нижней части Polygnathus 
ex. gr. dehiscens Philip et Jacks., Belodella sp., Icriodus sp. -  нижний девон, эмсский 
ярус; в верхней части Palmatolepis sp.. Polygnathus glaber glaber Ulr. et Bassl. -
верхний девон, фаменский ярус..................................................................................  41,7

4. В основании слоя (0,4 м) кремнистые известняки буровато-серые, тонко
слоистые с линзами черных кремней. Выше кремнистые алевролиты табачно-зеле
ные, зеленовато-серые с прослоями радиоляритов. Конодонты: Polygnathus commu
nis communis Br. et Mehl, Pseudopolygnathus triangulus triangulus Vog., Siphonodella



quadruplicate (Вг. et Mehl.), S. cf. bella Kon. et Migd. -  нижний карбон, турнейский
ярус, слои с Siphonodella..................................................................................................... 7,8

5. Фтаниты черные, темнотсерые, тонкослоистые с прослоями кремнистых 
алевролитов темно-серых и радиоляритов зеленовато-серых. Конодонты в нижней 
части: Polygnathus ex. gr. inomatus Brans., Siphonodella cf. duplicate (Br. et Mehl), S. 
cf. sulcata (Huddle), "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl) -  слои c 
Siphonodella. Переотложен Pelekysgnathus sp. -  девон.................................................. 26,7

Контакт с вышележащей биданинской свитой тектонический. Неполная 
мощность тамашинской свиты в разрезе Пешкаут составляет 141 м. Ос
нование свиты здесь, таким образом, примерно совпадает с границей 
силура и девона, а возраст -  ранний девон, лохковский -  ранний карбон, 
турнейский век.

В разрезе Каракол (по правому и левому бортам руч. Каракол выше 
к. Каракол-Будак Баткенского района) тамашинская свита мощностью 
около 135 м залегает с конгломератами в основании (мощностью 3,5 м) на 
пульгонской песчано-сланцевой свите силура. Тамашинская свита здесь 
сложена кремнистыми и глинистыми алевролитами с прослоями фтанитов 
и кремней в нижней части и радиоляриевыми кремнями, радиоляритами и 
фтанитами -  в верхней. В нижней части турнейского яруса (слои с 
Siphonodella) отмечаются карбонатные турбидиты с угловатыми обломка
ми фтанитов и кремней песчаной и гравийной размерности. В нижней 
части свиты органических остатков не найдено. В 80 м от основания 
выделены конодонты верхней части эмсского яруса нижнего девона (зона 
serotinus). Затем имеется скрытый стратиграфический перерыв от 
эмсского яруса нижнего девона до средней части фаменского яруса верх
него девона. Перерыв приурочен к однообразной толще зеленоцветных 
радиоляриевых кремней без каких-либо структурных или литологических 
признаков. Он устанавливается только биостратиграфическим путем: 
комплекс конодонтов зоны serotinus скачкообразно сменяется комплексом 
зоны marginifera.

Возрастное положение нижней границы тамашинской свиты в раз
резе Каракоц фаунистически не определяется. По аналогии с разрезом 
Пешкаут можно предположить, что эта граница проходит в самых низах 
девона или совпадает с границей силура и девона. В 80-метровый 
фаунистически ^охарактеризованный интервал низов разреза ниже 
первой находки конодонтов вполне могут вместиться два нижних яруса 
девона.

Верхняя граница тамашинской свиты в разрезе Каракол благодаря 
детальным сборам конодонтов устанавливается внутри зоны texanus ви- 
зейского яруса. Залегание кремнисто-карбонатной биданинской свиты на 
тамашинские кремни согласное.

Самые западные в регионе выходы тамашинской свиты зафиксированы 
в урочище Кырккаракчи к югу от г. Сулюкта. Здесь обнажается фраг
мент свиты, сложенный чередованием радиоляритов и фтанитов общей 
мощностью 22 м. По находкам конодонтов -  Polygnathus cristatus Hinde, 
Р. linquiformis linguiformis Hinde, Mitrellataxis dombrowskiae Chauff et Price 
и радиолярий Entactinia aff. consociata Naz., E. aff. diversata Naz., E. cf. foveo- 
lata Naz., Entactinosphaera aff. assiderata Naz., E. aff. conglobata Naz., E. aff.



grandis Naz., E. aff. venusta Hinde (определения C.M. Лихомана) -  установ
лен живет-франский возраст пород.

Обобщая приведенные факты, можно заключить, что кремнистая тама- 
шинская свита имеет переменную мощность от 135 до 310 м и скользящие 
во времени границы. Нижняя граница варьирует в интервале от основания 
девона до эмсского яруса нижнего девона (зона inversus). Дипазон сколь
жения охватывает более двух ярусов или шесть конодонтовых зон. 
Верхняя граница имеет незначительное скольжение в пределах визейского 
яруса. Возраст свиты: ранний девон, лохковский век-ранний карбон, 
визейский век.

Биданинская свита

Биданинская свита кремнисто-карбонатного состава (или верхняя часть 
шаланской серии) залегает выше тамашинской свиты. В ее составе пре
обладают известняки, часто обломочные или кремнистые, включающие 
прослои фтанитов, радиоляриевых кремней в нижней части и кремнистых 
или известково-кремнистых алевролитов в верхней. Биданинская свита 
изучена в разрезах Бидана, Тамаша-1 и -3, Пешкаут, Каракол, Кичик- 
Алай и др.

Стратотип биданинской свиты расположен в правом борту долины 
р. Акбура в районе к. Бидана. Здесь на темно-серых радиоляритах 
тамашинской свиты с прослоем мощностью 0,6 м известково-кремнистого 
песчаника в ' основании залегают тонкоплитчатые кремни с прослоями 
кремнистых известняков (4,5 м), содержащих визейские конодонты. Выше 
по разрезу наблюдаются известняки мелкозернистые, разнослоистые в 
переслаивании с кремнистыми известняками. В разрезе стратотипа обна
жается только незначительная нижняя часть биданинской свиты мощ
ностью 25,7 м. В этом отношении стратотип не является представи
тельным для свиты в целом.

В более полном объеме биданинская свита обнажается в разрезе 
Тамаша-1. Мощность ее здесь составляет 69,7 м, а возраст -  ранний кар- 
бон, визейский и серпуховской века (зоны texanus-nodosus, см. рис. 6).

В разрезе Каракол биданинская свита представлена в полном объеме и 
имеет мощность 43 м. От основания до кровли выделяется четыре комп
лекса конодонтов, соответствующих зонам texanus, bilineatus, nodosus- 
bollandensis, Idiognathoides (визейский ярус нижнего-башкирский ярус 
среднего карбона). Перекрывается биданинская свита терригенной морс
кой молассой с башкирскими конодонтами в нижней части.

В некоторых разрезах биданинская свита характеризуется повышенной 
кремнистостью, когда кремнистые породы преобладают над карбонат
ными. Так, в бассейне р. Сох (разрез Туль) в одном из тектонических 
блоков обнажается фрагмент кремнистого разреза мощностью 150 м. 
Биданинская свита здесь цредставлена чередованием пачек плитчатых 
кремней с редкими прослоями известняков и известняков, содержащих 
прослои кремней. Нижняя граница ее проводится в подошве первого про
слоя известняка. Этот уровень по конодонтам соответствует верхней час
ти визейского яруса, внутри зоны bilineatus. Мощность биданинской свиты



здесь (возможно, неполная) составляет 120 м, возрастной диапазон -  
верхняя часть визейского-серпуховский (зона bollandensis) ярусы.

Граница между тамашинской и биданинской свитами проводится по 
появлению в кремнистом разрезе известняков, сначала в виде отдельных 
пластов и линз и с постепенным увеличением карбонатности вверх по 
разрезу. В нижней части биданинской свиты и непосредственно на кон
такте в некоторых разрезах отмечаются прослои и линзы обломочных 
кремнистых известняков и известковистых конглобрекчий, состоящих из 
обломков и слабо окатанных мелких галек кремней, связанных кремнисто
карбонатным цементом. Это говорит о возможном наличии на контакте 
двух свит локальных размывов. В пользу этого свидетельствуют также 
переотложение конодонтов в низах биданинской свиты и непостоянная 
мощность самой верхней зоны турнейского яруса.

Таким образом, биданинская свита в изученных разрезах имеет мощ
ность от 40 до 120 м, а возраст -  визейский век раннего-башкирский век 
среднего карбона. Нижняя граница свиты имеет незначительное сколь
жение во времени в пределах конодонтовых зон texanus-bilineatus визей- 
ского яруса.

Талбулакская свита

В междуречье Баул-Ляйляк выделяется талбулакская свита карбонатно
кремнистого состава, изменчивая по простиранию. Она охватывает 
возрастной диапазон от начала девона (лохковский век) до живетского 
века среднего девона. В левобережье р. Ляйляк по руч. Башкиштов 
талбулакская свита представлена в нижней части фтанитами и черными 
кремнистыми алевролитами с линзами пелитоморфных известняков, в 
верхней -  нечетко ритмично переслаивающимися кремнистыми 
алевролитами, радиоляриевыми кремнями и черными плитчатыми 
известняками. Мощность свыше 400 м. По многочисленным находкам 
конодонтов устанавливаются зоны repetitor, optima, miae (лохковский, 
пражский ярусы) в нижней части и зона varcus (живетский ярус) в верхней. 
По одному из безымянных правых притоков р. Баул в ее нижнем течении 
обнажается фрагмент нижней части талбулакской свиты мощностью 
несколько десятков метров. Здесь в толще ритмичного переслаивания 
радиоляриевых фтанитов, кремнистых алевролитов, кремнистых и 
известняково-кремнистых псаммитов найдены конодонты зон 
remscheidensis и repetitor (лохковский ярус нижнего девона.)

Ходжагаирская свита
•

В северных предгорьях Алайского хребта распространены кремнистые 
отложения ходжагаирской свиты, залегающие на вулканитах араванской 
свиты. В стратотйпической местности в правобережье р. Ходжа-Гаир 
свита сложена радиоляритами и яшмовидными плитчатыми кремнями 
вишнево-красной, реже зеленовато-серой окраски с линзами кремнистых 
известняков в верхней части. Поверхность подстилающих минда- 
лекаменных базальтов неровная. В нижних 6 м найдены конодонты:



Mesotaxis cf. asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), Palmatolepis sp., Polygnathus 
decorosus Stauf. -  низы франского яруса верхнего девона; выше -  
Gnathodus punctatus Cooper, G. cf. cuneiformis Mehl et Thom., Bispathodus 
stabilis (Br. et Mehl) -  турнейский ярус нижнего карбона.

На правобережье р. Исфайрам (горы Сарыташ) в красных кремнях в 
15 м от основания свиты обнаружены конодонты: Polygnathus ex gr. varcus 
Stauf., P. cristatus Hinde, Tortodus sp. -  верхняя часть живетского яруса 
среднего девона. В левобережье руч. Ходжаалма в основании свиты в 
радиоляритах найдены Gnathodus typicus Cooper, G. cuneiformis Mehl et 
Thom., Pseudopolygnathus triangulus Voges, Hindeodus sp., Scaliognatus sp., 
указывающие на позднетурнейский (ранний карбон) возраст.

Таким образом, рассматриваемая кремнистая толща начинала 
формироваться на лавах, местами с рифогенными образованиями, в разное 
время. Это свидетельствует о существовании в бассейне расчлененного 
палеорельефа с отдельными ваннами, где кремнистое осадконакопление 
началось в живетское или франское время, и поднятиями, на которых 
лавы с перерывом перекрывались турнейскими осадками.

Мощность конденсированных кремнистых отложений ходжагаирской 
свиты 22-40 м. Возраст по находкам конодонтов определяется от жи
ветского века среднего девона по турнейский век раннего карбона. 
Ходжагаирская свита перекрывается сероцветной толщей туфопесча- 
ников, туфоалевролитов и туфобрекчий (талская свита). В основании 
последней в прослоях кремнистых известняков известны находки гони-, 
атитов визе-серпуховского возраста.

ТУРКЕСТАНСКАЯ ЗОНА

В Туркестанской формационной зоне кремнистые отложения входят в 
состав калаймахмудской и кульдунтауской свит. Следует отметить, что 
девонско-среднекаменноугольные карбонатно-кремнистые отложения 
здесь, как и аналогичные отложения Южноферганской зоны, имеют 
двучленное строение. Имеющиеся различия в вещественном составе и 
возрасте не позволяют выделять в двух этих зонах одни и те же 
литостратиграфические подразделения. Но формационно две пары свит -  
тамашинская-биданинская в Южноферганской и калаймахмудская- 
кульдунтауская в Туркстанской зонах -  очень сходны.

Калаймахмудская свита

Эта свита в виде небольших по площади выходов распространена по всей 
зоне, обнажаясь на южных склонах Алайского хреба (реки Дараут, 
Кызыл-Эшме), в левобережье р. Сох, на южных склонах гор Кульдунтау 
и Куруксай, по рекам Калай-Махмуд, Саркат, Урям, Джетыкупрюк, 
Кшемыш, Уртачашма. Свита сложена известковистыми алевролитами с 
прослоями кремнисто-глинистых сланцев, радиоляриевых кремней, 
радиоляритов, фтанитов и пелитоморфных известняков. В некоторых 
разрезах отмечаются тела шаровых и миндалекаменных плагиобазальтов 
мощностью в несколько десятков метров и протяженностью до 300-400 м 
(бассейн р. Дараут, реки Куль, Урям). В западной части зоны (к западу от 
р. Урям) в составе свиты значительную роль играют обломочные извест-
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кремнистых сланцев. Конодонты в нижней части: Polygnathus linguiformis Hinde, Р. 
pennatus Hinde -  живетский ярус........................................................................................ 45

2 Плитчатое чередование серых кремней, известково-кремнистых пород с
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5. Алевролиты и глинистые сланцы черные с прослоями мелкокристаллических 

известняков темно-серого цвета. Конодонты в средней части Palmatolepis gigas 
Mill, et Young., P. subrecta Mill, et Young., Polygnathus cf. webbi Stauf. -  верхний
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кремнистых известняков. Выделены два комплекса конодонтов в средней и 
верхней частях слоя: 1) Polygnathus communis communis Вг. et Mehl, Siphonodella 
obsoleta Hass, Gnathodus delicatus Br. et Mehl -  нижний карбон, турнейский ярус, 
слои с Siphonodella; 2) Gnathodus texanus Roundy, Hindeodus scitulus (Hinde) -  
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8. Известняки мелкокристаллические и кремнистые с прослоями радиоляриевых
кремней и фтанитов. Количество известняков вверх по разрезу возрастает. На 
уровне 12,5 м найдены конодонты: Gnathodus girtyi girtyi Hass, G. girtyi simplex 
Dunn, G. bilineatus bilineatus (Roundy), Parfegnathodus commutatus (Br. et Mehl) -  
визейский ярус, зона bilineatus ................................................ ..............................  более 40

Мощность калаймахмудской свиты по разрезу около 150 м.
Возрастное положение свиты определялось в основном по конодонтам, 

в меньшей степени по радиоляриям и фораминиферам. По результатам 
исследований киргизских геологов (изложенным в отчетах Палеонтолого
стратиграфического отряда ПГО "Киргизгеология" 1983 и 1986 гг.) в 
разных разрезах по отложениям калаймахмудской свиты установлены 
комплексы конодонтовых зон: varcus, hermanni-cristatus (живет), asym- 
metricus (фран), triangularis, crepida, rhomboidea, marginifera, velifer (фамен). 
Возраст свиты в целом -  средний девон, живетский век-поздний девон, 
фаменский век. Мощность 150-250 м.

Нижняя граница достоверно устанавливается только в типовой мест
ности, где карбонаты кызылсайской свты с тентакулитами эйфельского 
яруса согласно перекрываются глинистыми и кремнистыми алевролитами 
калаймахмудской свиты, содержащими живетских конодонтов. Верхний 
контакт недостаточно ясен, часто нарушен тектонически. Между 
калаймахмудской и вышележащей кульдунтауской свитами предполага
ется стратиграфический перерыв.



Кульдунтауская свита

Литологический состав кульдунтауской свиты пестрый, изменчивый по 
простиранию. Она сложена известняками, известковисто-кремнистыми 
алевролитами, фтанитами и радиоляриевыми кремнями. Известняки 
разнообразные: пелитоморфные, кристаллически зернистые, кремнистые, 
реже детритовые, оолитовые и обломочные. В нижней части преобладают 
кремнистые породы, в верхней -  карбонатные. Характерны скрытые 
внутриформационные перерывы, которые выявляются обычно только 
биостратиграфическими методами. С запада на восток отмечается 
увеличение мощности известняков при сокращении количества 
кремнистых пород. Обнажения кульдунтауской свиты распространены в 
тех же районах, что и калаймахмудской свиты. Мощность до 240 м.

Обоснование возраста кульдунтауской свиты базируется на 
многочисленных находках конодонтов и фораминифер в разных разрезах. 
В сводном разрезе можно выделить ряд последовательно сменяющих друг 
друга комплексов конодонтов [Аристов, Чернышук, 1984]: Gnathodus 
delicatus B e. et Mehl, Polygnathus communis communis Br. et Mehl, 
Pseudopolygnathus triangulus Vog., Siphonodella isosticha (Coop.), S. obsoleta 
Hass -  нижний карбон, нижний турне; Dollymae bouckaerti Groes., Eotaphrus 
bultyncki (Groes.), Scaliognathus anchoralis Br. et Mehl -  верхний турне; 
Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G. girtyi Hass, G. texanus Roundy, 
Paragnathodus commutatus (Br. et Mehl), P. homopunctatus Ziegl. -  визейский 
ярус; Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy), G.b. bollandensis Higg. et 
Bouck., Paragnathodus mononodosus (Rhod., Aust. et Dr.), P. nodosus 
(Bisch.) -  серпуховский ярус; Declinognathodus lateralis (Higg. et Bouck.), 
D. noduliferus (Ellis, et Graves), Idiognathoides corrugatus (Har. et Holl.), 
I. sinuatus Har. et Holl., I. tuberculatus Nemir. -  средний карбон, башкирский 
ярус; Gondolella sp., Idiognathodus delicatus Gunn., I. ex. gr. sinuosus Ell. et 
Graves, Idiognathoides convexus (Ell. et Graves), Neognathodus colombiensis 
(Stibane) -  нижнемосковский подъярус.

Возрастное положение нижней границы кульдуцтауской свиты, как уже 
отмечалось выше, противоречиво и не может быть определено по 
имеющимся данным с точностью до зоны. Этому в большой степени 
мешают тектонические нарушения а также предполагающийся страти
графический перерыв в нижней части турнейского яруса.

В разрезе Калай-Махмуд, где изучена нижняя часть кульдунтауской 
свиты мощностью 75 м, самая нижняя находка конодонтов приурочена к 
интервалу 11,6 м от основания свиты. Имеющийся в комплексе 
стратиграфически важный таксон Siphonodella obsoleta распространен в 
интервале верхов зоны duplicata-зоны crenulata турнейского яруса 
стандартной конодонтовой шкалы. Это не позволяет совмещать 
основание кульдунтауской свиты с границей девона и карбона, хотя 
теоретически 11,6 м фтанитов могут вместить отсутствующие полторы 
зоны.

Следует отметить, что по многочисленным наблюдениям автора и 
других исследователей ни в одном из кремнистых разрезов Южного Тянь- 
Шаня не доказана непрерывная последовательность фаунистических зон в



пограничном интервале девона-карбона. Как правило, из разреза 
выпадают две зоны (praesulcata, sulcata) или большее количество зон. 
Конодонты отсутствующих зон часто находятся в основании карбоновой 
части разреза в переотложенном состоянии.

В материалах киргизских геологов имеются сведения о нахождении в 
самой нижней части кульдунтауской свиты позднефаменских конодонтов 
Bispathodus costatus (Brans.), Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl, 
P. gracilis sigmoidalis Ziegl., Pseudopolygnathus trigonicus Ziegl. Эти данные, 
по мнению автора, нуждаются в проверке. Во-первых, требуется 
установить, не являются ли эти конодонты переотложенными, во-вторых, 
если начало формирования свиты относится к верхней части фаменского 
яруса, необходимо выявление в регионе разреза с ненарушенным 
переходом от фамена к турне с послойным изучением фауны. Это даст 
возможность решить вопрос о положении нижней границы кульдунтауской 
свиты: совпадает она с перерывом на границе девона и карбона или 
приурочена к верхней части фаменского яруса. Этот вопрос должен быть 
решен в будущем.

Основываясь на приведенных фактах, можно констатировать, что 
нижняя граница кульдунтауской свиты может проводиться в интервале 
самых верхов фамена-нижней части турне, но, скорее всего, в пределах 
нижней части турнейского яруса.

Верхняя граница свиты несогласная. На разные горизонты кульдун
тауской свиты с размывом залегает флишоидная толща глинистых але
вролитов с прослоями песчанистых известняков (морская моласса) поздне
московского (средний карбон) возраста, включающая нижнекаменно
угольные олистолиты.

Таким образом, возраст кульдунтауской свиты определяется как тур- 
нейский век раннего карбона (позднефаменское время позднего девона?)- 
раннемосковское время среднего карбона.

ЗЕРАВШАНО-ГИССАРСКАЯ ЗОНА 

Акбасайская свита

Кремнистые отложения акбасайской свиты (ранее нижнепушневатская 
подсвита) широко распространены в пределах зоны в виде разрозненных 
тектонических блоков. В составе свиты преобладают плитчатые крем
нистые породы (радиоляриевые кремни, фтаниты, глинисто-кремнистые 
алевролиты, тонкозернистые силициты) с линзовидными прослоями и 
неправильными включениями известняков (кристаллических, обломочно- 
детритовых, брекчиевидных) и известковистых силицитов. Цвет пород 
зеленовато-серый, серый, темно-серый. Для верхних частей свиты харак
терна пестрая окраска пород с преобладанием красных тонов, отмечаются 
яшмовидные кремни, а в некоторых разрезах также кремнистые микро- 
туффиты кислого состава.

Контакты акбасайской свиты с подстилающими и перекрывающими 
отложениями часто тектонические. При отсутствии нарушений она 
залегает согласно на купрукской (S^Dj), хавзакской (Dj), магианской (Dj)
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Рис. 10. Сопоставление раз
резов кремнистых отложений 
Зеравшано-Гиссарской форма
ционной зоны

Справа внизу схема рас
положения разрезов. Цифры в 
кружках -  формационные зоны: 
I -  Туркестано-Зеравшанская, 
П- Зеравшано-Гиссарсхая



свитах карбонатного состава и перекрывается с размывом нижне
каменноугольной (?) маргузорской свитой флишоидного строения (че
редование аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов с 
угловатыми и полуокатанными олистолитами разного состава и размера). 
Мощность акбасайской свиты в наиболее полных разрезах составляет 
первые сотни метров.

По многочисленным сборам конодонтов в карбонатных породах ак
басайской свиты и единичным находкам на плоскостях наслоения кремней 
при визуальных поисках конодонтов И. А. Бардашев определил девонский 
возраст свиты. При этом он исходил из предположения о синхронном 
накоплении кремнистых и карбонатных осадков.

Чтобы выяснить соотношение возраста карбонатных пород и вме
щающих кремней, автор предпринял изучение конодонтов непосред
ственно в кремнистых отложениях по четырем разрезам (рис. 10): Серима 
и Apr в Фанских горах, Нофин по обоим берегам одноименного озера и 
разрез Шинг на левом берегу р. Шинг, в 150 м ниже первого снизу 
завального озера.

Кремнистые породы акбасайской свиты относительно бедны коно- 
донтами (50 продуктивных образцов из 360). Места находок конодонтов по 
изученным разрезам показаны на рис. 10. По комплексам конодонтов 
выделяются все ярусы девонской системы. Отдельные части разреза 
расчленяются с точностью до зоны. Выделены конодонтовые зоны 
repetitor, optima в лохковском, miae в пражском, dehiscens, gronbergi, 
inversus, serotinus в эмсском, costatus, australis в эйфельском ярусах. В 
живетском, франском и фаменском ярусах из-за редкости находок коно
донтов выделение зон не представляется возможным.

Таким образом, подтверждается девонский возраст акбасайской свиты. 
Возрастное положение нижней границы свиты, по имеющимся материалам 
автора, соответствует нижней части лохковского яруса нижнего девона. 
По данным И.А. Бардашева, эта граница скользит во времени в 
интервале конодонтовых зон remscheidensis 0ioxKoe)-costatus (эйфель).

Между определениями возраста из известняков и вмещающих их крем
ней расхождений не обнаружено. Карбонатные образования акбасайской 
свиты, залегающие среди плитчатых кремней в виде глыб, неправильных 
линз, обрывков пластов, предположительно подводно-оползневого или 
турбидитного происхождения привнесены из областей шельфа или верхних 
частей склона прогиба. Образование карбонатных илов, их транспор
тировка вниз по склону и захоронение в кремнистых илах происходили по 
времени в пределах одной конодонтовой зоны. Поэтому карбонатные и 
кремнистые образования можно считать синхронными.

Карбонатный материал, попадая в условия кремнистой седиментации, в 
процессе диагенеза частично растворяется или замещается кремнеземом. 
При микроскопическом изучении массивных силицитов в шлифах иногда 
наблюдались слабо проявляющиеся "тени" органогенных структур в 
тонкозернистой кремнистой массе либо обилие в кремнях, замещенных 
кремнеземом, раковинок тентакулитов -  обитателей относительно 
мелководных обстановок. Такие же наблюдения фиксировались при изу
чении шлифов из кремней тамашинской свиты в Южноферганской



формационной зоне. Процесс замещения аллохтонного карбонатного 
материала кремнеземом в условиях глубоководной кремнистой седи
ментации универсален.

В разрезе Серима в двух сближенных образцах брекчиевидных извес
тняков наряду с конодонтами зоны dehiscens (низы эмсского яруса) 
найдены переотложенные конодонты Ozarkodina remscheidensis remschei- 
densis (Ziegl.), О. remscheidensis repetitor (Carls et Gandl), характерные для 
нижней части лохковского яруса. Это свидетельствует о том, что при 
образовании карбонатных линз акбасайской свиты в бассейн могли пос
тупать также продукты размыва более древних карбонатных пород.

2.13. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО КОНОДОНТАМ 
КАРБОНАТНО-КРЕМНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СРЕДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

На Южном Тянь-Шане, как и в любой другой складчатой области, вслед
ствие сложного тектонического строения невозможно найти разрез с 
ненарушенной последовательностью всего рассматриваемого стратигра
фического интервала. Исследователь имеет дело с разобщенными фраг
ментами разреза, из которых можно составить сводный стратиграфи
ческий разрез. Схема конодонтовой зональности девона-среднего карбона 
Южного Тянь-Шаня также построена по совокупности изучения смены 
комплексов конодонтов в частных разрезах разной стратиграфической 
протяженности. Зональные комплексы конодонтов определены в резуль
тате синтеза всего полученного по региону материала. В основу выде
ления зон и слоев с конодонтами положен единый принцип -  первое 
появление зонального таксона-индекса.

Ниже дается описание региональной конодонтовой зональной схемы 
снизу вверх. Схема корреляции некоторых изученных разрезов и их место
положение показаны на рис. 5 и 11.

нижний ДЕВОН
Лохковский ярус

З о н а  r e m s c h e i d e n s i s . В зональный комплекс, помимо подвида- 
индекса Ozarkodina remscheidensis remscheidensis, входят: Icriodus wosch- 
midti, I. cf. postwoschmidti, Ozarkodina excavata. Постоянно присутствуют 
Belodella, Panderodus s.l., Pseudooneotodus beckmanni. Икриодиды встре
чаются преимущественно в карбонатных породах. Зона выделена в 
разрезах Ляйляк, Тамаша-2.

З о н а  r e p e t i t o r .  Зональный комплекс: Ozarkodina asymmetrica, 
О. eleanorae, О. remscheidensis remscheidensis, О.г. repetitor, Pandorinellina 
boucoti. Зона установлена в разрезах Ляйляк, Тамаша-2, Серима, Пеш- 
каут.

З о н а  o p t i m a .  Зональный комплекс: Pandorinellina optima, Icrio
dus serus, I. steinachensis. Ozarkodina remscheidensis repetitor, O. stigia, Peda- 
vis pesavis. Зона выделена в разрезах Ляйляк, Кичик-Алай, Тамаша-2, 
Серима.





З о н а  m i а е . Зональный комплекс: Eognathodus ex. gr. sulcatus, Icriodus 
ex. gr. huddlei, I. latericrescens robustus. I. serus. I. steinachensis, Ozarkodina 
expansa, Pandorinellina boucoti, P. philipi, P. optima, P. steinhomensis miae, 
Pedavis klapperi, Polygnathus pireneae. Зона установлена в разрезах Ляйляк, 
Кичик-Алай, Тамаша-2, Нофин.

Эмсский ярус

З о н а  d e h i s c e n s .  Зональный комплекс: Pandorinellina exiqua, Р. phi
lipi, Р. steinhomensis miae, Р. s. steinhomenis, P. postoptima, Polygnathus 
dehi-scens, P. pireneae. Зона выделена в разрезах Тамаша-2, Серима, Но
фин, Шинг.

З о н а  g r o n b e r g i . B  зональный комплекс конодонтов входят: 
Icriodus sigmoidalis, I. steinachensis. Pandorinellina postoptima, P. stein
homensis miae, P.s. steinhomensis. Polygnathus dehiscens, P. gronbergi, P. per- 
bonus, Pseudooneotodus beckmanni. Зона установлена в разрезах Тамаша-1, 
Урмитан, Шинг.

З о н а  i n v e r s u s .  Зональный комплекс: Icriodus comiger, Pandori
nellina exiqua, P. postoptima, P. steinhomensis miae, P.s. steinhomensis, 
Polygnatus dehiscens, P. foliformis, P. gronbergi, P. inversus. P. linguiformis 
bultyncki, P. perbonus, Pseudooneotodus beckmanni. Зона выделена в 
разрезах Тамаша-1, Урмитан, Нофин, Пешкаут, Шинг,

З о н а  s e r o t i n u s .  Зональный комплекс: Pandorinellina exiqua, 
Р. postoptima, Р. steinhomensis steinhomensis, Ozarkodina expansa, Polygna
thus cracens, P. dehiscens, P. foliformis, P. gronbergi, P. inversus, P. laticosta- 
tus, P. linguiformis bultyncki, P. perbonus, P. serotinus, Pseudooneotodus beck
manni. Зона выделена в разрезах Тамаша-1, Урмитан, Кичик-Алай, Сери
ма, Нофин, Каракол.

З о н а  p a t u l u s .  Зональный комплекс в разрезе Тамаша-1 пред
ставлен следующими таксонами: Icriodus comiger comiger, I.c. leptus, Pando
rinellina steinhomensis steinhomensis, Polygnathus angustipennatus, P. costatus 
patulus, P. foliformis, P. kimi, P. laticostatus, P. linguiformis bultyncki, 
P. perbonus, P. robusticostatus, P. zieglerianus.

Для нижнего девона также характерно постоянное присутствие разно
образных видов Belodella, Panderodus s.l., Dvorakia, но их стратиграфи
ческое значение’невелико из-за широких временных интервалов распрост
ранения.

СРЕДНИЙ ДЕВОН 

Эйфельский ярус

З о н а  p a r t i t u s .  В зональный комплекс входят: Polygnathus angusti- 
costatus, Р. angustipennatus, Р. costatus partitus, P.c. patulus, P. serotinus, 
P. zieglerianus, Tortodus intermedius. Зона установлена в разрезах Тамаша- 
1, Урмитан, Кичик-Алай.

З о н а  c o s t a t u s .  В зональный комплекс, помимо подвида-ин-
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декса, входят: Icriodus struvei, Polygnathus angustipennatus, P. costatus 
partitus, P.c. patulus, P. foliformis, P. linguiformis alveolus, P.l. bultyncki, P.l. 
linguiformis, P. parawebbi, P. robusticostatus, P. serotinus, P. zieglerianus. 
Tortodus intermedius. Зона выделена в разрезах Тамаша, Кичик-Алай, Apr.

З о н а  a u s t r a l i s .  В разрезе Apr зона australis выделена по 
совместному нахождению Tortodus australis, Polygnathus pseudofoliatus.

З о н а  k o c k e l i a n u s  в изученных разрезах не установлена. 
Интервал, соответствующий этой зоне, в имеющемся материале либо 
слабо охарактеризован конодонтами, либо вовсе отсутствует вследствие 
перерыва в осадконакоплении. В одном из обнажений в урочище Тамаша 
в известковистых гравелитах визейского возраста выделен богатейший 
комплекс переотложенных конодонтов в возрастном диапазоне от эмса до 
турне. В том числе найдены конодонты зоны kockelianus: Tortodus ko
ckelianus, Т. intermedius, Polygnathus eiflius. В Таджикистане (Зеравшано- 
Гиссарская формационная зона) И.А. Бардашевым [1979а] зона ko
ckelianus выделена в разрезе Аспроха, где комплекс конодонтов пред
ставлен следующими таксонами: Polygnathus eiflius, Р. pseudofoliatus, Р. 
robusticostatus, Tortodus kockelianus, T. intermedius.

Приведенная информация говорит о возможности выделения зоны 
kockelianus на Южном Тянь-Шане в стратиграфически полных разрезах, 
сформировавшихся в условиях, благоприятных для обитания конодон- 
товых животных.

ПЕРЕХОДНЫЙ ИНТЕРВАЛ 
ОТ ЭЙФЕЛЬСКОГО К ЖИВЕТСКОМУ ЯРУСУ

З о н а  e n s e n s i s .  Зональный комплекс включает в себя (разрез 
Тамаша-1, Ляйляк): Eognathodus bipennatus bipennatus, Icriodus obliquimar- 
ginatus, Polygnathus linguiformis linguiformis, P. parawebbi, P. pseudofoliatus, 
P. robusticostatus. P. trigonicus, P. ensensis.

Живетский ярус

З о н а  v a r c u s .  Зональный комплекс: Eognathodus bipennatus bipennatus, 
Icriodus brevis, I. lindensis, Ozarkodina brevis, O. semialtemans, Polygnathus 
latifossatus, P. linguiformis cooperi, P.l. linguiformis, P. parawebbi, 
P, timorensis, P. varcus, P. ensensis P. xylus. Зона выделена в разрезах 
Ляйляк, Тамаша, Кичик-Алай, Нофин.

З о н а  c r i s t a t u s .  В зональный комплекс входят: Pandorinellina cf. 
insita, Polygnathus cristatus, P. dfengleri, P. linguiformis linguiformis, P. var
cus, P. webbi, P. xylus. Зона установлена в разрезах Тамаша-1, Кыркка- 
ракчи.

З о н а  d i s p a r i l i s  предположительно выделена в разрезе Тама
ша-1 (обр. 126) по находке единичного экземпляра зонального вида- 
индекса Klapperina disparilis. Сопутствующих конодонтов в образце не 
найдено. По имеющимся публикациям, зональный комплекс зоны disparilis, 
помимо вида-индекса, включает: Klapperina disparalvea, К. disparata, 
Ozarkodina brevis, Polygnatus cristatus, P. clengleri, P. limitatis, P. ordinatus, 
Schmidtognathus peracutus, S. wittekindti, Tortodus variabilis.



ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

Франский ярус

З о н а  a s y m m e t r i c u s .  Зональный комплекс: Ancyrodella rotundiloba, 
Icriodus symmetricus, Mesotaxis asymmetricus, Palmatolepis proversa, P. pu
nctata, P. subrecta, P. transitans, Polygnathus ancyrognathoideus, P. decorosus, 
P. foliatus, P. webbi, P. pollocki, P. sublatus, P. timanicus, Klapperina ovalis. 
Зона установлена в разрезах Тамаша, Кичик-Алай, Ляйляк.

З о н а  A n c y r o g n a t h u s  t r i a n g u l a r i s .  Зональный комп
лекс в разрезе Тамаша-1, помимо вида-индекса, содержит следующие 
виды: Palmatolepis foliacea, Р. hassi, Р. proversa, Р. punctata, Р. subrecta, 
Р. transitans, Polygnathus decorosus, P. foliatus, P. pollocki.

З о н а  g i g a s. Зональный комплекс: Ancyrodella gigas, A. nodosa, An
cyrognathus triangularis, Icriodus curvatus, Palmatolepis foliacea, P. gigas, 
P. hassi, P. minuta elegantula, P. proversa, P. punctata, P. semichatovae, P. su
brecta, P. transitans, Polygnathus ancyrognathoideus, P. foliatus, P. webbi, P. 
politus, P. pollocki, P. timanicus, Mehlina gradata. Зона выделена в разрезах 
Урмитан, Ляйляк, Кичик-Алай, Калай-Махмуд.

З о н а  l i n g u i f o r m i s .  Отложения, относящиеся к зоне lingui- 
formis, идентифицированы только в разрезе Урмитан, где комплекс коно- 
донтов состоит из следующих таксонов: Ancyrodella ioides, A. nodosa, An
cyrognathus triangularis, Palmatolepis foliacea, P. gigas, P. hassi, P. lin
guiformis, P. semichatovae, P. su6recta.

Фаменский ярус

З о н а  P a l m a t o l e p i s  t r i a n g u l a r i s .  В разрезе Ляйляк ком
плекс конодонтов этой зоны представлен в следующем виде: Palmatolepis 
delicatula, Р. perlobata, Р. subrecta, Р. triangularis, Polygnathus foliatus.

З о н а  c r e p i d a .  Комплекс конодонтов этой зоны выявлен в раз
резе Кызкурган (материалы В.П. Чернышука), представленный следую
щими таксонами: Palmatolepis crepida, Р. glabra prima, Р. minuta loba, 
P. minuta minuta, P. minuta wolskae, P. perlobata perlobata, P. subperlobata, 
Polygnathus glaber glaber.

З о н а  r h o m b o i d e a .  Зональный комплекс: Icriodus altematus, 
Palmatolepis glabra acuta, P. glabra glabra, P. glabra lepta, P. glabra prima, 
P. gracilis gracilis, P. inflexa, P. klapperi, P. minuta minuta, P. minuta subtilis, 
P. minuta wolskae, P. perlobata schindewolfi, P. protorhomboidea, 
P. quadrantinodosalobata, P. rhomboidea, P. schleizia, P. stoppeli, Polygnathus 
glaber glaber. Зона установлена в разрезах Урмитан, Ходжа-Ачкан.

З о н а  m a r g i n i f e r a .  Зональный комплекс: Bispathodus stabilis, 
Palmatolepis distorta, P. glabra acuta, P. glabra glabra, P. glabra lepta, P. glabra 
pectinata, P. glabra prima, P. gracilis gracilix, P. granulosa, P. inflexa, 
P. inflexoidea, P. klapperi, P. marginifera marginifera, P. minuta minuta, 
P. perlobata schindewolfi, P. perlobata sigmiodea, P. schleizia, P. stoppeli, 
Polygnatus glaber glaber. P. cf. delicatulus. Зона выявлена в разрезах 
Урмитан, Ходжа-Ачкан, Каракол, Кызкурган, Тамаша-1.

З о н а  t r a c h y t e r a .  Зональный комплекс в разрезе Урмитан



включает в себя таксоны: Bispathodus stabilis, "Ozarkodina" preslavciensis, 
Palmatolepis distorta, P. glabra lepta, P. glabra prima, P. gracilis gracilix, P. gra
cilis sigmoidalis, P. inflexa, P. inflexoidea, P. minuta minuta, P. rugosa 
trachytera, P. perlobata helmsi, P. perlobata schindewolfi, P. perlobata sig- 
moidea, P. schleizia, Polygnathus delicatulus, P. glaber glaber, Branmehla 
inomata, B. wemeri.

З о н а  p o s t e r a .  В зональный комплекс входят: Bispathodus stabi
lis, Branmehla inomata, "Ozarkodina" preslavciensis, Palmatolepis gracilis gra
cilis, P. gracilis sigmoidalis, P. perlobata schindewolfi, P. postera, Polygnathus 
communis communis, P. obliquicostatus.3oHa установлена в разрезах Урми- 
тан, Тамаша-1.

З о н а  e x p a n s  а. Нижняя граница -  появление Palmatolepis gracilis 
expansa. Верхняя граница зоны в стандартной зональной шкале проводится 
по появлению Siphonodella praesulcata. В нашем материале зона praesulcata 
отсутствует. Зональный комплекс зоны expansa на Южном Тянь-Шане 
состоит из следующих таксонов: Bispathodus stabilis, Palmatolepis goniocly- 
meniae, P. gracilis expansa, P. gracilis gracilis, P. gracilis sigmoidalis, P. perlo
bata schindewolfi, P. postera, P. rugosa ampla, P. rugosa rugosa, Polygnathus 
inomatus, P. cf. lagowiensis, P. obliquicostatus, P. styriacus, P. znepolensis, 
Pseudopolygnathus trigonicus, Branmehla inomata, B. wemeri. Зона выделе
на в разрезах Тамаша-1, Урмитан, Кичик-Ллай и отдельных обнаже
ниях.

НИЖНИЙ КАРБОН 

Турнейский ярус

С л о и  с S i p h o n o d e l l a .  Нижняя граница -  появление видов рода 
Siphonodella, верхняя -  Gnathodus typicus. Это биостратиграфическое под
разделение характеризуется следующим комплексом конодонтов: Bispat
hodus aculeatus aculeatus, В. stabilis, Gnathodus delicatus, G. punctatus, Pando- 
rinellina plumulus, Polygnathus communis communis, P. inomatus, P. longipo- 
sticus, P. purus, P. radinus, P. vogesi, Pseudopolygnathus triangulus, Siphono
della bella, S. cooperi, S. crenulata, S. duplicata, S. isosticha, S. lobata, S. obso- 
leta, S. quadruplicata, S. sulcata. Биостратон установлен в разрезах Тама
ша-1, Урмитан, Кадай-Махмуд, Ходжа-Ачкан, Аугул, Кичик-Алай, Вида
на, Каракол, Пешкаут.

З о н а  t y p i c u s .  Зональный комплекс: Bispathodus stabilis, Dollymae 
bouckaerti, Gnathodus cuneiformis, G. delicatus, G. punctatus, G. semiglaber, G. 
typicus, Polygnathus communis communis, P. communis carinus, P. purus, 
Pseudojpolygnathus triangulus. Зона выявлена в разрезах Тамаша-1, Урми
тан, Аугул.

З о н а  a n c h o r a l i s .  В зональный комплекс входят следующие 
таксоны: Hindeodus cristulus, Bispathodus stabilis, Doliognathus sp., Dollymae 
bouckaerti, D. hassi, Gnathodus cuneiformis, G. delicatus, G. semiglaber, G. ty
picus, Polygnathus communis communis, Protognathodus cordiformis, Scaliog- 
nathus anchoralis. Зона установлена в разрезах Тамаша-1, Аугул, Кара- 
кол.



З о н а  t e x a n u s .  Зональный комплекс: Hindeodus scitulus, Gnathodus 
girtyi collinsoni, G. girtyi girtyi, G. girtyi simplex, G. pseudosemiglaber, G. se- 
miglaber, G. texanus, Mestognathus beckmanni, Paragnathodus commutatus, 
P. homopunctatus, Pseudopolygnathus oxypageus, Taphrognathus sp. Зона 
установлена в разрезах Тамаша-1, -3, Урмитан, Калай-Махмуд, Баул, Ау- 
гул, Кичик-Алай, Бидана, Каракол.

З о н а  b i l i n e a t u s .  Зональный комплекс: Hindeodus scitulus, Gnat
hodus bilineatus bilineatus, G. girtyi collinsoni, G. girtyi girtyi, G. texanus, 
Paragnathodus commutatus, P. homopunctatus, P. symmutatus, "Spathognat- 
hodus" postcampbelli. Зона выявлена в разрезах Тамаша-1, -3, Урмитан, 
Калай-Махмуд, Аугул, Каракол.

Серпуховский ярус

З о н а  n o d o s u s .  Зональный комплекс представлен следующими 
таксонами: Gnathodus bilineatus bilineatus, G. girtyi collinsoni, G. girtyi 
girtyi, Paragnathodus commutatus, P. homopunctatus, P. mononodosus, P. mul- 
tinodosus, P. nodosus, "Spathognathodus" postcampbelli. Зона установлена в 
разрезах Тамаша-1, -3, Урмитан, Баул, Аугул, Каракол.

З о н а  b o l l a n d e n s i s .  Зональный комплекс: Gnathodus bilineatus 
bilineatus, G. bilineatus bollandensis, Paragnathodus commutatus, P. monono
dosus, P. nodosus. Зона выделена в разрезах Урмитан, Ляйляк, Тамаша-3.

СРЕДНИЙ КАРБОН

Кяшкирекии ярус

З о н а  n o d u l i f e r u s .  Нижняя граница зоны -  появление Declino- 
gnathodus noduliferus, верхняя -  представителей рода Idiognathoides. 
Зональный комплекс в разрезе Ляйляк включает: Declinognathodus nodu
liferus, Gnathodus bilineatus bollandensis, Paragnathodus commutatus.

С л о и  c I d i o g n a t h o i d e s .  Характерный комплекс конодонтов: 
Idiognathoides corrugatus, I. sinuatus, I. sulcatus, Neognathodus colombiensis. 
Это биостратиграфическое подразделение установлено в разрезах Урми
тан, Каракол.

Московский ярус

В отложениях московского яруса по имеющимся разрозненным находкам 
конодонтов выделяются слои с Streptognathodus parvus и слои с Neognatho
dus inaequalis, примерно соответствующие нижне- и верхнемосковскому 
подъярусам [Аристов, Чернышук, 1984а, 1985].

С л о и  с S t r e p t o g n a t h o d u s  p a r v u s  характеризуются 
следующими таксонами: Gondolella donbassica, Idiognathodus delicatus,
I. obliquus, I. ex gr. sinuosis, Idiognathoides convexus, I. sinuatus, I. sulcatus,
I. tuberculatus, Neognathodus colombiensis, Streptognathodus parvus.

С л о и  c N e o g n a t h o d u s  i n a e q u a l i s  определяются no



Т а б л и ц а  3 
Распространение конодонтов 

'в отложениях девона-среднего карбона 
Южного Тянь-Шаня (по зонам)
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Цифры соответствуют зонам: 1 -  remscheidensis; 2 -  repetitor; 3 -  optima; 4 -  miae; 5 -  
dehiscens; 6 -  gronbergi; 7 -  inversus; 8 -  serotinus; 9 -  patulus, 10 -  partitus; 11 -  costatus; 12 -  
australis; 13 -  kockelianus; 14 -  ensensis, 15 -  varcus; 16 -  cristatus; 17 -  disparilis; 18 -  
asymmetricus; 19 -  A. triangularis; 20 -  gigas; 21 -  linguiformis; 22 -  triangularis; 23 -  crepida, 
24 -  rhomboidea; 25 -  marginifera; 26 -  trachytera; 27 -  postera; 28 -  expansa; 29 -  слои c 
Siphonodella; 30 -  typicus; 31 -  anchoralis; 32 -  texanus, 33 -  bilineatus; 34 -  nodosus; 35 -  
bollandensis; 36 -  noduliferus; 37 -  слои c Idiognathoides; 38 -  слои c Streptognathodus parvus; 
39 -  слои c Neognathodus inaequalis

совместному нахождению Idiognathodus delicatus, I. obliquus, Neognathodus 
colimbiensis, N. inaequalis, Streptognathodus soncinnus.

Таким образом, зональная конодонтовая схема девона-среднего кар
бона Южного Тянь-Шаня состоит из 39 биостратиграфических подразде
лений: 35 зон и четырех слоев с конодонтами. Слои с конодонтами как 
биостратиграфические подразделения выделены в случаях, когда уста
новление зоны невозможно по каким-либо причинам: бедность фаунисгиче- 
ского материала, несмыкаемость с ниже- и вышележащей зонами, сме
шение фаунистических комплексов в отложениях, лежащих выше пере
рыва в осадконакоплении и пр. В практике биостратиграфических исследо
ваний после получения дополнительного материала слои с фауной часто 
переводятся в ранг зон.

Конодонты среднего карбона Южного Тянь-Шаня изучены значительно 
слабее по сравнению с более древними отделами. Отработано меньшее 
количество разрезов, опробование производилось по более редкой сети. 
Поэтому расчленение среднекаменноугольных отложений по конодонтам 
следует считать предварительным. Выделены зона noduliferus и слои с 
Idiognathoides в башкирском ярусе и слои с Streptognathodus parvus и слои с



Neognathodus inaequalis в московском ярусе. В задачу дальнейших иссле
дований входит разработка детальной конодонтовой зональности среднего 
карбона и ее соотношение с существующей зональной схемой по фора- 
миниферам. Кремнисто-карбонатный средний карбон Южного Тянь-Шаня 
является объектом, где могут решаться вопросы создания стандартной 
конодонтовой зональной схемы этого возрастного интервала.

В табл. 3 приводится распространение конодонтов девонско-средне- 
камен-ноугольных отложений Южного Тянь-Шаня по зонам.

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 2.1

1. Изучение глубоководных кремнистых отложений девона-нижнего кар
бона Южного Тянь-Шаня показало, что при отсутствии традиционных 
групп макрофауны конодонты являются практически единственной груп
пой органических остатков, с помощью которой возможны датировка и 
расчленение разрезов с неменьшей детальностью, чем карбонатных. Оно 
позволило разработать зональную конодонтовую схему девона-среднего 
карбона Южного Тянь-Шаня, состоящую из 39 подразделений (35 зон и 
четырех слоев с конодонтами).

2. На основе корреляции зон различных районов удалось выявить воз
растное скольжение границ литостратиграфических подразделений.

3. Анализ зональных комплексов конодонтов позволил установить ре
гиональный стратиграфический перерыв на границе девона и карбона. 
Послойное изучение конодонтов в разрезах дало возможность обнаружить 
также скрытые локальные перерывы в осадконакоплении, продолжитель
ность которых может охватывать несколько веков (до 16 зон).

2.2. РАСЧЛЕНЕНИЕ ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА 
ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(на примере Русской платформы)

Чтобы сравнить разнофациальные комплексы конодонтов необходимо об
ратиться к анализу конодонтовых ассоциаций, выявленных в последние 
десятилетия в девоне-карбоне платформенных бассейнов, т.е. в фациях, 
резко отличающихся от рассмотренных выше.

Распространение конодонтов девона-нижнего карбона в отложениях 
платформенных чехлов демонстрируется на примере Русской платформы. 
Исследования автором девонских конодонтов были сконцентрированы в 
центральной части Русской платформы, на территории, носящей название 
Центрального девонского поля, где девонские отложения выходят на 
дневную поверхность или перекрыты маломощным чехлом мезозоя-кай
нозоя.

Изучение раннекаменноугольных конодонтов производилось группой со
трудников кафедры палеонтологии МГУ на площади Московской сине
клизы и в центральных районах Русской платформы. Их опубликованные 
материалы использованы автором в настоящей работе.

За стратиграфическую основу принята Унифицированная стратиграфи
ческая схема девона-нижнего карбона Русской платформы, и хотя ста-



давление ее имеет почти вековую историю, проблемы ее детализации и 
широкой корреляции актуальны и поныне. В качестве основного стратона 
(ниже ярусного ранга) традиционно используется горизонт с географиче
ским названием, который в отдельных случаях подразделяется на толщи, 
слои. Применение Унифицированной схемы в отдельных районах плат
формы встречает определенные трудности. В таких случаях создается 
местная стратиграфическая схема, которая коррелируется с унифициро
ванной. В частности, для девона Центрального девонского поля автор 
использовал сводную легенду Брянско-Воронежской и Московской серий, 
утвержденную редсоветом ВСЕГЕИ в 1967 г. и Методические рекомен
дации к сводной легенде Московской и Брянско-Воронежской серий 
(Москва, 1978 г.).

2:2.1. ИЗУЧЕННОСТЬ КОНОДОНТОВ ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА 
НА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ

На Русской платформе конодонты изучаются на протяжении всего лишь 
последних трех десятилетий. В 1964 г. была опубликована первая работа 
по расчленению верхнедевонских отложений Удмуртии по конодонтам 
[Халымбаджа, 1964]. Однако несколько ранее в 1959 г. изучением верхне
девонских конодонтов занялся В.Н. Крестовников. Собранный им мате
риал по центральным и восточным районам Русской платформы, к со
жалению, не был опубликован из-за смерти ученого в 1963 г.

В дальнейшем изучение девонских конодонтов на Русской платформе 
проводилось целым рядом исследователей параллельно. Причем наиболее 
активно изучались конодонты верхнего девона.

Сведения о нижнедевонских конодонтах сводятся к распространению их 
в самой нижней части отдела, в жединском и зигенском ярусах на западной 
периферии Русской платформы, в Подолии [Машкова, 1968, 1971; Дры- 
гант 1971, 1974, 1981]. Граница между силуром и девоном по конодонтам 
проводится в подошве зоны woschmidti.

Также весьма скудные сведения имеются в литературе о средне де
вонских комплексах конодонтов Русской платформы. В.Г. Халымбаджа и 
Н.Г. Чернышева [1978в] приводят комплекс конодонтов для живетских 
отложений Волго-Камского края, который включает в себя: Icriodus 
expansus, I. nodosus, I. latericrescens, Polygnathus webbi, P. decorosus, P. var- 
cus. По материалам В.Г. Халымбаджи (1979 г.) в мосоловской толще 
центральных районов Русской платформы содержатся конодонты Polyg
nathus linguiformis linguiformis, Р. kennetensis, Р. ensensis, Icriodus cf. 
obliquimarginatus, а в нижней части черноярской толщи -  Polygnathus 
linguiformis linguiformis, Icriodus cf. arconensis. Известны конодонты из 
верхней части наровского горизонта Белоруссии [Кручек, 1974а]: Icrio
dus cymbiformis, I. symmetricus, I. nodosus, Polygnathus linguiformis, 
P. webbi.

Верхнедевонские конодонты Волго-Камского края детально изучены 
В.Г. Халымбаджой и Н.Г. Чернышевой. Прослежено распространение 
конодонтов в подразделениях Унифицированной стартиграфической шка
лы и определено их стратиграфическое значение [Халымбаджа, Черны
шева, 1969а,б, 1978а; Чернышева, 1978а], проведено зональное расчлене- 
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ние по конодонтам верхнедевонских отложений региона [Халымбаджа, 
1987; Халымбаджа, Чернышева, 19786; Чернышева, Халымбаджа, 1978; 
Чернышева, 1974]. В верхнедевонских отложениях Волго-Уральской обла
сти выделено 11 конодонтовых зон. Три нижние из них, охватываю
щие пашийский, кыновский, саргаевский горизонты и нижнюю часть 
доманикового, являются местными, остальные полностью соответству
ют конодонтовым зонам стандартной западноевропейской шкалы. Зо
нальное расчленение по конодонтам франских отложений Волго-Камского 
края соответствует таковому для Южного Тимана [Кушнарева, Халы
мбаджа, Бусыгина, 1978]. Проводилось также систематическое изуче
ние отдельных родов позднедевонских конодонтов: Belodella, Апсуго- 
della [Халымбаджа, Чернышева, 1970а,б] и Nothognathella [Чернышева, 
19786].

Результаты многолетних исследований верхнедевонских конодонтов 
Волго-Камского края, Южного Тимана, Полярного Урала и Пай-Хоя 
обобщены В.Г. Халымбаджой в его монографии [1981].

Франские конодонты центральных и восточных районов Русской плат
формы и Тимана на протяжении многих лет изучались Н.С. Овнатано- 
вой. Она выделила комплексы конодонтов для дробных подразделений 
франского яруса, показала их большое стратиграфическое значение, воз
можности внутри- и межрегиональной корреляции [Овнатанова, 1968, 
1971, 1972, 1974, 1979, 1980; Овнатанова, Ляшенко, 1969]. Несколько 
публикаций посвящено описанию новых видов верхнедевонских плат
форменных конодонтов [Овнатанова, 1967, 1969, 1976; Дрыгант, 
1986].

В кратком автореферате [Реймерс, 1989] изложены результаты изу
чения франских конодонтов центральной части Московской синеклизы в 
керне скв. 1 Гаврилов-Ямской площади (Ярославская обл.). В кыновском, 
саргаевском и воронежском горизонтах выделены пять местных мелко
водных зональных комплексов, обсуждаются возможности их корреляции с 
глубоководными комплексами востока Русской платформы и стандартной 
шкалой.

Комплексы конодонтов фамена и турне западного склона Южного Ура
ла, где разрезы имеют много общего с платформенными, изучены 
Л.И. Кононовой [1969,1975,1979]. Конодонтовые зоны фамена и нижнего 
турне западного склона Урала практически не отличаются от стандартных 
зон. Приводится сопоставление их с фораминиферовыми зонами [Коно
нова, Липина, 1971].

Верхнедевонские комплексы конодонтов платформенной Башкирии 
(восточная окраина Русской платформы) исследованы В.Н. Барышевым. 
Доказана их полная идентичность комплексам западного склона Южного 
Урала [Барышев, 1977, 1980]. Имеются сообщения о находке фамен- 
ских конодонтов в Южной Прибалтике [Жейба, Валюкявичус, 1972], 
Львовском прогибе [Дрыгант, 1987] и Припятской впадине [Кручек, 
19746].

Завершая эту часть раздела, следует отметить, что лучше всего изу
чены конодонты верхнего девона восточных районов Русской платформы, 
центральная часть исследована весьма слабо.



В ряде работ опубликованы материалы о распространении нижнекамен
ноугольных конодонтов на площади Московской синеклизы [Барское, 
Алексеев, ГоревЬ, 1971, 1979; Барское, Кононова, Мигдисова, 1984; 
Алексеев, Мигдисова, Барсков, 1984] и в центральных районах Русской 
платформы [Алексеев, Барсков, Кононова, 1979]. Однако из-за неблаго
приятных условий обитания конодонты исследованы не по всему разрезу 
нижнего карбона, а только в нижней части турнейского, верхней части 
визейского и в серпуховском ярусах. Произведено зональное расчленение 
нижнекаменноугольных отложений по конодонтам [Барсков, Алексеев, 
Горева и др., 1984]. Результаты этих исследований будут рассмотрены в 
разделе 2.2.5.

Большое количество публикаций посвящено изучению конодонтов ниж
него карбона Донецкого бассейна [Немировская, 1974, 1975, 1983; Лип- 
нягов, 1978, 1979а,б; Козицкая и др., 1978, 1979]. Выделены комплексы 
конодонтов для местных стратиграфических подразделений, произведено 
палеонтологическое описание конодонтов карбона Донбасса.

В нижнем карбоне и пограничных отложениях девона-карбона До
нецкого бассейна для местных литостратиграфических подразделений вы
деляются следующие комплексы конодонтов [Липнягов, 1979а; Козицкая 
и др., 1978]:

с\э. -  Antognathus volnovachensis, Bispathodus aculeatus anteposicomis, 
В. costatus, В. ziegleri, Patrognathus donbassicus, Pelekysgnythus sp., "Spat- 
hognathodus" crassidentatus, Siphonodella praesulcata, Tanaisognathus busino- 
vensis;

Cljb -  Bispathodus aculeatus, Clydagnathus cavusformis, C. gilwemensis, 
Hindeodus penescitulus, Pandorinellina plum ulus, Patrognathus andersoni, Poly
gnathus communis stylensis, P. inomatus, P. longiposticus, P. parapetus, Pseu- 
dopolygnathus dentilineatus, Siphonodella praesulcata, S. semichatovae, S. sul
cata;

C^c -  Cavusgnathus regularis, C. unicornis, Hindeodus scitulus, Polygnathus 
communis, "Spathognathodus" curvatus;

C je-f -  Gnathodus girtyi, G. texanus, Hindeodus scitulus, Mestognathus sp., 
Paragnathodus commutatus, P. homopunctatus, P. symmutatus;

Cig-C?a -  Cavusgnathus naviculus, C. unicornis, Gnathodus bilineatus bili- 
neatus, G. girtyi collinsoni, Hindeodus dentiscitulus, H. scitulus, Paragnathodus 
commutatus, P. mononodosus, P. nodosus;

C?b -  Adetognathus unicornis, Cavusgnathus naviculus, C. unicornis, Gnatho
dus bilineatus bilineatus, G. b. bollandensis, Hindeodus scitulus, Paragnathodus 
commutatus, P. nodosus. В отложениях верхов турнейского и низов

t vвизейского ярусов (C1d-C1d) конодонты не обнаружены.
Нижнекаменноугольные конодонты изучены также на западе Русской 

платформы в Белоруссии [Голубцов и др., 1981].



223.. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНОДОНТОВ 
В ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Исследования автора девонских конодонтов Центрального девонского 
поля производились из керна скважин, пробуренных Комплексной геолого
съемной партией (Борисоглебский отряд) производственного объединения 
"Центргеология" в 1978-1980 гг. на северо-восточном склоне Воронежской 
антеклизы, переходящем в борт Рязано-Саратовского прогиба (Воро
нежская, Тамбовская, западная часть Саратовской области), а также из 
естественных обнажений и карьеров в среднем течении р. Дон и по ее 
притокам (Воронежская, Липецкая, Орловская области). Скважинами 
пройден разрез от наровского горизонта среднего девона по малевский 
горизонт нижнего карбона. В обнажениях опробовались верхнедевонские 
отложения (с семилукского по елецкий горизонт). Всего изучено 9 скважин 
и 12 обнажений, места их расположения показаны на рис. 12. Схемы 
сопоставления разрезов по скважинам и обнажениям даны на рис. 13 (вкл.) 
и 14.

Результаты исследований опубликованы автором в ряде работ [Ари
стов, 1981, 1988; Аристов, Овнатанова, 1985, 1990; Овнатанова, Аристов, 
1985]. Наиболее полно они изложены в монографии "Девонские конодонты 
Центрального девонского поля (Русская платформа)" [Аристов, 1988], где 
детально рассматривается послойное распространение конодонтов в каж
дом из разрезов, приводятся биосгратиграфическое расчленение девонских 
отложений по конодонтам и палеонтологическое описание видов. В на
стоящей работе изложение этих материалов производится в сокращенном 
виде.

Разрезы эпиконтинентальных морских бассейнов (каковым в девоне 
являлся бассейн центральной части Русской платформы) отличаются от 
разрезов открытых шельфов и глубоководных частей геосинклинальных 
бассейнов рядом специфических особенностей. К ним относятся прежде 
всего в основном мелководные условия осадконакопления и терригенно- 
карбонатный тип осадков, чередование карбонатных и карбонатно-терри- 
генных пачек пород, образовавшихся вследствие периодической смены 
трансгрессивных и регрессивных циклов.

Девонские разрезы изученного региона характеризуются неполнотой -  
многочисленны перерывы осадконакопления и внутриформационные раз
мывы. Эти перерывы, как правило, хорошо выражены литологически. В 
основании слоев обычно наблюдаются увеличение терригенного материа
ла (окатанный разнозернистый кварц, чешуйки слюды), высокое содержа
ние железистых оолитов, общее ожелезнение или охристость, иногда 
слабая каолинизация. Наиболее значительными перерывами в осадко- 
накоплении являются предворобьевский, преднижнещигровский, предсар- 
гаевский, предворонежский, предзадонский. Перерывы в осадконакопле- 
нии сопровождаются резким изменением комплексов органических остат
ков.

Мощности стратиграфических подразделений относительно небольшие, 
непостоянные, но горизонты и толщи хорошо прослеживаются по сква
жинам и обнажениям на значительные расстояния. Общая мощность раз-



Рис. 12. Схема расположения изученных разрезов на Центральном девонском поле 
1 -  обнажения; 2 -  скважины

реза от среднего девона (эйфель) по нижний карбон (турне, малевский 
горизонт) составляет 500-550 м.

Девонская биота Центрального девонского поля разнообразна, много
численна и довольно специфична. В ее составе преобладают бентосные 
группы организмов, такие как брахиоподы, остра коды, пелециподы, 
гастроподы, криноидеи, черви, фораминиферы. Из нектонных организмов 
очень характерны рыбы. Множество их скелетных фрагментов (зубы, 
кости, чешуя) содержится в нерастворимых остатках при химической об
работке проб. Комплексы фораминифер из пограничных девонско-камен
ноугольных отложений однообразны и угнетены, в них преобладают био
сферы. Остатки пелагических групп организмов (радиолярии, гониатиты) 
отсутствуют.

Конодонты в девонских отложениях изученного региона встречаются 
часто, но неравномерно. В мосоловском, саргаевском, семилукском, воро
нежском, евлановском, задонском и елецком горизонтах, сложенных преи
мущественно карбонатными породами, количество продуктивных проб 
составляет 80-100%. Весьма редки конодонты в подразделениях с терри- 
генным и доломитовым осадконакоплением, что характерно для средне
девонских, нижнещигровских, данковских и озерско-хованских отложений.

Чаще всего на Русской платформе конодонты встречаются совместно с 
остатками рыб, несколько реже -  с гастроподами, остракодами, сколеко- 
донтами (фрагменты челюстных аппаратов червей), брахиоподами, тента- 
кулитами, пелециподами, значительно реже -  с кораллами, растительным 
детритом. Наибольшее количество проб, не содержащих конодонтов, при
ходится на породы, вообще лишенные какой-либо фауны. Не были обна
ружены конодонты и в образцах со строматолитами.

Конодонтами охарактеризовано большинство стратиграфических под
разделений изученного разреза за исключением морсовской и черноярской 
толщ наровского горизонта среднего девона и нижнещигровской и пе- 
тинской свит верхнего девона.
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Рис. 14. Схема сопоставления разрезов верхнего девона по естественным обнажениям на 
Центральном девонском поле

1-4 -  известняки: 1 -  кристаллический, 2 -  глинистый, 3 -  песчанистый, 4 -  кавернозный; 
5 -  глина; 6-7  -  песчаники: 6 -  разнозернистый, 7 -  косослоистый; 8 -  железистые оолиты; 
9 -  места отбора образцов и номер: а -  с конодонтами, б  -  пустых
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Рис. 16. Распространение конодонтов в разрезе скв. 76 (с. Б. Алабухи)
А -  Ancyrognathus; Al -  Altemognathus; An -  Antognathus; Ар -  Apatognathus; В -  

Bispathodus; Вг -  Branmehla; Н -  Hemilistrona; I -  Icriodus; М -  Mashkovia; N -  Neoicriodus; 
О -  Ozarkodina; Р -  Polygnathus; Ре -  Pelekysgnathus; Pn -  Pandorinellina; Sp -  Spathognathodus
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Ряс. 17. Распространение конодонтов в разрезе скв. 71 (с. Михайловна) 
OZ -  озерские слои; ch -  хованская толща; ml -  малевский горизонт

На рис. 13 видно, что три скважины (178, 76 и 71) практически охва
тывают весь изученный сводный разрез. Послойное распространение в 
них конодонтов показано на рис. 15 (вкл.) -  17.

Ниже дается характеристика комплексов конодонтов в подразделениях 
Унифицированной стратиграфической схемы девона.

СРЕДНИЙ ДЕВОН

В центральных районах Русской платформы (Воронежская, Тамбов
ская области) самыми древними отложениями осадочного чехла, перекры
вающего кристаллические образования докембрийского фундамента, яв
ляются отложения среднего девона. В их состав входят три горизонта: 
рижский, наровский и старооскольский. Рижские песчаники и песчанистые 
глины на Воронежской антеклизе и ее северо-восточном склоне распро
странены спорадически, они залегают в понижениях додевонского релье
фа. Чаще всего на кристаллические породы фундамента налегают не
посредственно отложения наровского горизонта, который делится на три 
толщи: морсовскую, мосоловскую и черноярскую.



До недавнего времени в стратиграфических схемах Русской платформы 
рижский, наровский и старооскольский горизонты рассматривались в 
составе живетского яруса. Живетский возраст старооскольского горизон
та, содержащего остатки руководящей для живета брахиоподы Stringo- 
cephalus burtini, не вызывает сомнения. В отношении возраста рижского и 
наровского горизонтов мнения исследователей не были однозначными 
[Аристов, 1988]. Вопрос о выделении эйфельского яруса на Русской плат
форме детально рассматривался на коллоквиуме по стратиграфии девона 
Русской платформы в Минске (1979 г.). Решению этой проблемы способ
ствовало изучение конодонтов в мосоловских и черноярских отложениях 
центральных районов Русской платформы и в афонинском горизонте на 
Урале, с которым сопоставлялся наровский горизонт. В стратотипе афо- 
нинского горизонта на Урале были найдены конодонты, относящиеся к 
зонам costatus -  нижняя ensensis эйфельского яруса [Халымбаджа, Черны
шева, Барышев, 1985]. Эйфельские конодонты зон kockelianus-нижняя 
ensensis обнаружены также в мосоловских и черноярских отложениях 
Центрального девонского поля [Аристов, Овнатанова, 1985]. Одновоз- 
растность наровского и афонинского горизонтов подтверждена анализом 
других групп фауны [Ляшенко и др., 1983].

Эйфельский ярус

Наровский горизонт

В скв. 178 на выветрелые докембрийские образования налегают пес
чаники и глины с линзами доломитов морсовской толщи наровского 
горизонта, неполная мощность которой 8 м. Конодонты не найдены, мор- 
совский возраст устанавливается по находке спор.

Вышележащие мосоловские известняки мощностью 28 м содержат 
конодонты преимущественно в верхней половине разреза. Среди них 
определены (см. рис. 15): Icriodus aff. stelcki Chatt., I. sp., Polygnathus 
parawebbi Chatt., P. linguiformis linguiformis Hinde, Tortodus intermedius 
(Bult.), Belodella resima (Philip), B. triangularis (Stauff.), Dvorakia sp., 
Neopanderodus sp. В самой верхней части мосоловской толщи (обр. 15, 16) 
комплекс конодонтов более разнообразен. Помимо общих с выше при
веденным комплексом таксонов (Polygnathus parawebbi, Р. linguiformis lin
guiformis, Neopanderodus sp.), здесь присутствуют Polygnathus linguiformis 
linguiformis morf. "epsilon" Ziegler et Klapper, P. ensensis Ziegl., Klapp. et 
Johns, P. linguiformis alveolus Wedd., P. angustipennatus Bisch. et Ziegl., P. 
robusticostatus Bisch. et Ziegl., Icriodus struvei Wedd., Dvorakia klapperi 
Chatt., Ozarkodina bidentata Bisch. et Ziegl., Pandorinellina ex gr. exigua 
(Philip).

Близкий комплекс конодонтов выделен из мосоловской толщи в скв. 
169. Помимо общих таксонов (Polygnathus parawebbi, Р. linguiformis lingui
formis, Р. linguiformis alveolus, Icriodus struvei), здесь определены также 
Pelekysgnathus bidentatus Uyeno, Ozarkodina brevis Bisch. et Ziegl.

Черноярская толща в исследованном районе имеет небольшую и не
постоянную мощность, ббльшая ее часть размыта в предстарооскольское 
время. На отдельных участках она отсутствует полностью, тогда во-
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Рис. 17. Распространение конодонтов в разрезе скв. 71 (с. Михайловка) 
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робьевские слои старооскольского горизонта с песками в основании нале
гают непосредственно на мосоловские известняки. В глинах черноярской 
толщи по материалам Н.С. Овнатановой [Аристов, Овнатанова, 1985] в 
скв. Ильменская-1 и Мазурская-1 обнаружен комплекс конодонтов, близ
кий мосоловскому: Polygnathus linguiformis linguiformis "gamma", P. ling, 
linguiformis "epsilon", P. parawebbi, Icriodus stelcki.

Живетский ярус

Старооскольский горизонт

Старооскольский горизонт песчано-глинистого состава с редкими мало
мощными прослоями известняков делится на воробьевские, ардатовские и 
муллинские слои. Мощность горизонта 85 м.

В воробьевских слоях конодонты обнаружены в одном образце из 
единственного прослоя известняков в скв. 178: Polygnathus xylus Stauff., 
Р. cf. trigonicus Bisch. et Ziegl., Icriodus brevis Stauff., I. expansus Br. et Mehl,
I. difficilis Ziegl., Klapp. et Johns.

В ардатовских слоях, где имеются многочисленные прослои извест
няков, конодонты встречаются чаще. В целом для ардатовских слоев в 
комплекс конодонтов входят: Polygnathus xylus Stauff., Р. timorensis Klapp., 
Philip et Jacks., P. ovatinodosus Ziegl. et Klapp., Icriodus brevis Stauff., I. dif
ficilis Ziegl., Klapp. et Johns., I. curvatus Br. et Mehl, J. symmetricus Br. et 
Mehl, Belodella devonica (Stauff.).

В глинах муллинских слоев продолжают развиваться Polygnathus xylus, 
Icriodus brevis, I. difficilis, а также встречены Polygnathus webbi Stauff.

ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

Франский ярус

На Центральном девонском поле франские отложения в нижней части 
представлены мощной пестроцветной бескарбонатной толщей песчано
глинистых образований нечетко ритмичного строения -  нижнещигровской 
свитой, соответствующей пашийскому и кыновскому горизонтам восточ
ных областей Русской платформы (по современным данным, эти 
отложения относятся к живету). Эти отложения, предположительно 
прибрежно-континентального генезиса, содержат однообразный комплекс 
органических остатков: лингулы, эстерии, остатки панцирных рыб, обу
гленный растительный детрит. Мощность нижнещигровских отложений в 
скв. 178 составляет 97 м. Конодонты не обнаружены. Разнообразная 
морская макрофауна и конодонты содержатся в мышележащих верхне- 
щигровских известняках, соответствующих саргаевскому горизонту.

Между верхнещигровскими известняками и нижнещигровскими терри- 
генными отложениями залегает маломощный прослой известковистых 
алевролитов с большим количеством железистых оолитов, несогласно 
залегающий на нижнещигровских глинах (в скв. 178 мощность этого 
прослоя 1,5 м). В этих отложениях на восточном склоне Воронежской



антеклизы найден Spirifer vemeuili Murch., позволяющий сопоставлять их с 
верхней частью кфновского горизонта. В скв. 178 из кыновских ооли
товых алевролитов определены единичные Polygnathus xylus Stauff., 
Р. normalis Young, et Peters. Первый из них распространен в верхнем жи- 
вете-фране, другой -  характерный верхнедевонский вид.

Саргаевский горизонт

Саргаевский горизонт (или верхнещигровская свита) сложен разно
слоистыми известняками мощностью 12-15 м. Конодонты были обна
ружены в трех скважинах: 178, 175 и 123. Впервые появляются в 
саргаевском горизонте Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), Klapperina 
ovalis (Ziegl. et Юарр.), Polygnathus brevilamiformis Ovn., P. foliatus Bryant, 
P. ex gr. ordinatus Br. et Mehl, Mehlina gradata (Young.), Palmatolepis transi- 
tans Mull., Ancyrodella alata Glen, et Юарр. Только в саргаевском горизонте 
в единичных экземплярах найдены: Polygnathus angustidiscus Young., Р. 
spa-tulatus Young., P. independensis Mull, et Mull., Ancyrodella rotundiloba 
Bryant. Продолжают свое развитие Polygnathus xylus Stauff., P. normalis 
Miller et Young., Icriodus brevis Stauff., I. expansus Br. et Mehl, I. curvatus Br. 
et Mehl, I. symmetricus Br. et Mehl.

Семилукский горизонт

Конодонты семилукского горизонта изучены по трем скважинам (123, 175 
и 178) и в обнажении 1 (правый берег р. Дон у г. Семилуки).

Глинисто-карбонатные отложения семилукского горизонта согласно за
легают на верхнещигровских (саргаевских) известняках и перекрываются 
петинскими косослоистыми кварцевыми песчаниками (обн. 1) или на 
семилукских отложениях с размывом залегают отложения воронежского 
горизонта (скв. 178 и 123). Ни в одном из изученных разрезов мощность 
семилукского горизонта, по-видимому, не является полной. В обн. 1 (стра
тотипическая местность для горизонта) вскрыта только самая верхняя 
часть горизонта мощностью 6,3 м, сложенная карбонатными глинами с 
маломощными прослоями органогенно-детритовых известняков и раку
шечников. В скв. 178 (с. Средний Карачан) мощность горизонта 10,5 м с 
глинистой корой выветривания в кровле. В скв. 123 (с. Листопадовка) 
мощность горизонта достигает 18 м. Семилукский горизонт здесь со скры
тым несогласием перекрывается отложениями воронежского горизонта. 
Наибольшая мощность семилукского горизонта (23 м) вскрыта скв. 175 
(с. Нижний Карачан), однако и здесь верхний контакт является несоглас
ным. На семилукские глинисто-карбонатные отложения ложится толща 
песчаников и песков с линзовидными прослоями пестроокрашенных каоли- 
низированных глин (12 м), выше которой залегает мощный (45 м) покров 
диабазов. Диабазы и подстилающие их пески и песчаники предполо
жительно петинско-воронежского возраста. ,

Полная мощность семилукского горизонта (включая нижнесемилукские 
или рудкинские отложения) составляет на Центральном девонском поле по 
скважине, пробуренной в с. Семилуки, около 28 м [Ляшенко, 1959].



В скв. 178 в нижней части семилукского горизонта определены коно- 
донты: Ancyrodella gigas Young., A. alata Glen, et Юарр., Icriodus curvatus 
Br. et Mehl, I. symmetricus Br. et Mehl, Palmatolepis transitans Mull., 
Mesotaxis asymmetricus Bisch. et Ziegl., Klapperina ovalis Ziegl. et Юарр., 
Polygnathus webbi Stauf., P. brevilamiformis Ovn., P. lingulatus Ovn., P. tima- 
nicus Ovn., P. ex. gr. ordinatus Bryant, Mehlina gradata (Young.). В скв. 123 и 
175 приведенный комплекс дополняется следующими таксонами: Ancyro
della buckeyensis Stauf., Icriodus expansus Br. et Mehl, I. incrassatus Young, et 
Peters., Palmatolepis hassi Mull, et Mull., P. punctata (Hinde), Polygnathus an- 
cyrognathoideus Ziegl., P. janetae Druce, P. foliatus Bryant, P. pollocki Druce, 
P. xylus Stauf.

В верхней части семилукского горизонта (обн. 1) комплекс конодонтов 
имеет много общего с нижнесемилукским: Ancyrodella gigas, A. buckeyensis, 
Mesotaxis asymmetricus, Klapperina ovalis, Polygnathus webbi, P. brevilamifor
mis, P. ex gr. ordinatus, P. foliatus, P. janetae, P. pollocki, P. xylus, P. spatula- 
tus, Mehlina gradata.

В целом для семилукского горизонта характерно появление большого 
количества форм, неизвестных из нижележащих отложений: Palmatolepis 
hassi, Р. punctata, Ancyrodella gigas, Polygnathus lingulatus, P. janetal, P: an- 
cyrognathoideus, P. pollocki, бблыпая часть из которых не распростра
няется за его пределы. Значительное число таксонов, развитых и в ни
жележащих отложениях, заканчивает свое развитие в семилукское время: 
Icriodus symmetricus, I. curvatus, I. expansus, Palmatolepis transitans, Meso
taxis asymmetricus, Klapperina ovalis, Polygnathus xylus, P. spatulatus.

В отложениях петинской свиты конодонты не найдены.

Воронежский горизонт

В обн. 1 на песчаниках петинской свиты залегают глины с большим коли
чеством железистых оолитов и единичными прослоями мергелей и ра
кушечников мощностью 3,3 м. В карбонатных прослоях выделены коно
донты Palmatolepis semichatovae Ovn., Polygnathus politus Ovn., P. incom- 
pletus Uyeno, P. webbi Stauf., P. krestovnikovi Ovn., P. carinatus Mill, et 
Young., P. sublatus Ulr. et Bassl., P. unicornis Mull, et Mull., P. ex gr. ordi
natus Bryant, P. grandidentatus Arist., Mehlina gradata (Young). Близкий 
комплекс конодонтов с массовым развитием Palmatolepis semichatovae вы
деляется в нижневоронежских отложениях в скв. 123. Дополнительно к 
приведенному списку здесь в нижневоронежских отложениях определены: 
Palmatolepis hassi Mull, et Mull., P. unicornis Mull, et Mull., Polygnathus 
churkini Savage et Funai, P. janetae Druce, P. pollocki Druce, P. orbicularis 
Arist. В скв, 175 в нижней части воронежских отложений характерный для 
них вид Р. semichatovae не встречен, но сопутствующий комплекс коно
донтов идентичен приведенному выше.

Верхневоронежские конодонты изучены в типовой области на правом 
берегу р. Дон у с. Панская Гвоздевка Воронежской области, где обна
жается толща переслаивания карбонатных глин, мергелей и брахио- 
подовых известняков мощностью 3,2 м (обн. 2). Верхневоронежский 
комплекс конодонтов включает: Polygnathus politus Ovn., Р. incompletus



Uyeno, P. churkini Savage et Funai, P. unicornis Mull, et Mull., P. sublatus 
Ulr. et Bassl., P. webbi Stauf., P. krestovnikovi Ovn., P. janetae Druce, P. ex 
gr. ordinatus Bryant, P. cf. australis Druce, P. azygomorphus Arist., P. colli- 
culosus Arist. Идентичный комплекс конодонтов выделен из верхне
воронежских отложений в скв. 175 и 178.

Евлановский горизонт

На Центральном девонском поле евлановский горизонт (именно здесь он и 
выделен в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения) 
разделяется на три литологические пачки, незначительно различающиеся 
между собой. Нижняя пачка обнажается на р. Тим у с. Зяброво и сложена 
зеленовато-серыми известковистыми глинами с маломощными (5-10 см) 
прослоями глинистых и обломочных известняков. В глинах изредка на
блюдаются железистые оолиты. Мощность пачки около 5 м.

Средняя мергельно-глинисто-известняковая пачка обнажена на правом 
берегу р. Тим в районе с. Евланово, по р. Сосна на окраине г. Ливны и по
р. Дон у с. Конь-Колодезь. Мощность пачки, по данным А.И. Ляшенко 
[1959], 10-15 м.

Верхняя глинисто-мергелистая пачка мощностью 5 м хорошо обнажена 
на левом берегу р. Дон. у с. Конь-Колодезь.

Конодонты евлановского горизонта изучены в шести разрезах: обн. 3 
(с. Конь-Колодезь), обн. 7 (р. Сосна у г. Ливны), обн. 9 (р. Тим, в районе
с. Евланово), обн. 10 (р. Тим у с. Зяброво), скв. 175 (с. Нижний Карачан) и 
скв. 178 (с. Средний Карачан). Видовой состав комплексов конодонтов 
каждой из толщ евлановского горизонта не различается между собой. По
всюду выделяется обильный комплекс с преобладанием полигнатид: Po
lygnathus australis Druce, Р. samueli Klap. et Lane, P. churkini Savage et Funai, 
P. costulatus Arist., P. incompletus Uyeno, P. webbi Stauf., P. politus Ovn. 
В единичных экземлярах в некоторых местонахождениях отмечаются так
же: Polygnathus azygomorphus Arist., Р. ex gr. brevilaminus Br. et Mehl, 
P. krestovnikovi Ovn., P. ex gr. ordinatus Bryant, P. pollocki Druce, P. colli- 
culosus Arist., P. grandidentatus Arist., P. postbrevicomis Young, et Peters., 
Icriodus comutus Sann., Mehlina gradata (Young.)

Ливенский горизонт

Отложения, относимые к ливенскому горизонту, обнажены на Цент
ральном девонском поле на р. Дон в районе с. Конь-Колодезь и по ее при
токам Сосне и Ливенке. Нижний контакт горизонта хорошо виден на 
левом берегу р. Дон у с. Конь-Колодезь (обн. 3), где выше прослоя ра
кушечника с евлановскими брахиоподами Theodossia evlanensis Nal. за
легает глинистый известняк, содержащий раковины Т. livnensis Nal., ха
рактеризующие ливенский горизонт [Ляшенко, 1959]. Выше обнажается 
толща переслаивания мергелей, известковистых глин с маломощными про
слоями известняков мощностью 4,5 м. Литологическое сходство верхней 
части евлановского и нижней части ливенского горизонтов затрудняет 
разделение этих стратиграфических единиц в кернах скважин, где из-за 
малого объема породы находки макрофауны ограничены.



Верхняя часть ливенского горизонта сложена массивными желтовато- 
серыми известняками. Эти известняки видимой мощностью 10,5 м вскры
ты в карьере на левом берегу р. Ливенка выше г. Дивны (обн. 8), где они 
перекрываются отложениями задонского горизонта, представленного в 
нижней части глинами с массовым содержанием железистых оолитов с 
прослоями песчанистых и глинистых известняков и ракушечников. Ли- 
венские известняки в кровле крупнокавернозные.

Конодонты ливенских отложений, помимо двух названных выше обна
жений, изучены в скв. 178, где ливенский горизонт вскрыт на полную 
мощность, а также в обн. 11 (р. Дон в районе г. Задонска) и в скв. 175.

В целом для горизонта комплекс конодонтов включает: Polygnathus 
australis Druce, Р. cf. carinatus Mill, et Young., P. colliculosus Arist., P. costu- 
latus Arist., P. declinatus Arist., P. foliatus Bryant, P. glaber Ulr. et Bassl., 
P. grandidentatus Arist., P. krestovnikovi Ovn., P. webbi Stauf., P. politus 
Ovn., P. ex gr. brevilaminus Br. et Mehl, Icriodus altematus Br. et Mehl, I. cor- 
nutus Sann., I. comutus pectinatus Drees, et Houl, Mehlina strigosa (Br. et 
Mehl).

Фаменский ярус

В составе фаменского яруса в центральных районах Русской платформы 
выделяются задонский и елецкий горизонты нижнефаменского подъяруса, 
лебедянский и данковский горизонты, а также озерская толща и хованские 
слои (примерно соответствующие заволжскому горизонту) верхнефамен- 
ского подъяруса.

Задонский горизонт

Изучение конодонтов задонского горизонта базировалось на четырех раз
резах. В обн. 11 на правом берегу р. Дон в районе г. Задонска на мас
сивных ливенских известняках залегает пачка зеленовато-серых глин с 
овальными мергелистыми конкрециями и прослоями брахиоподовых раку
шечников, относящихся к задонскому горизонту. Нижняя часть задонского 
горизонта мощностью свыше 8 м изучена в карьере на левом берегу 
р. Ливенка выше г. Дивны (обн. 8), где подошва задонского горизонта 
представлена пачкой мощностью 2,6 м песчанистых глин, переполненных 
железистыми оолитами, с прослоями песчанистых и глинистых извест
няков. Выше, в верхней части стенки карьера, наблюдается частое пе
реслаивание известковистых глин, органогенно-обломочных известняков и 
ракушечников (5,7 м). Обследован небольшой выход задонского горизонта 
мощностью 3 м в правом борту долины р. Дон в цоколе террасы при 
впадении в Дон р. Каменки (обн. 4).

На полную мощность (14 м) задонские отложения вскрыты скв. 178, где 
они залегают на ливенских известняках с прослоем кварцевых слюдистых 
песчаников в основании.

На границе ливенского и задонского горизонтов в изученном районе, по- 
видимому, имеется перерыв в осадконакоплении. Об этом свидетель
ствует наличие прослоя песчаников в подошве задонского горизонта в



скв. 178 и пачки песчанистых глин, насыщенных железистыми оолитами в 
обн. 8. Этот перерыв, возможно, имеет локальный характер и не можёт 
распространяться на всю Русскую платформу, хотя повсеместно эта гра
ница хорошо выражена литологически и отмечается резкая смена комп
лексов макрофауны.

Комплекс кснодонтов задонского горизонта включает в себя: Icriodus 
altematus Вг. et Mehl, I. comutus comutus Sann., I. comutus chojnicensis Ma- 
tyja, I. elevatus Br. et Mehl, I. iowaensis Young, et Peters., Palmatolepis sub- 
perlobata Br. et Mehl, Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl, P. costulatus 
Arist., P. glaber Ulr. et Bassl., P. webbi Stauf., P. cf. politus Ovn., P. ex gr. si- 
nuosus Szulcz. В обн. 8, кроме названных таксонов, определены также: 
Icriodus ancylus Drees, et Houl, Polygnathus cf. bouckaerti Drees, et Dus., 
P. nodocostatus Br. et Mehl, P. aff. planirostratus Drees, et Dus., Altemognathus 
pseudostrigosus Dreees. et Dus., Polygnathus auriformis Dryg., "Spathognatho- 
dus" fitzroyi Druce, Mehlina strigosa (Br. et Mehl).

Елецкий горизонт

Отложения елецкого горизонта хорошо обнажены на Центральном девон
ском поле и вскрыты в большом количестве скважин в центральных райо
нах Русской платформы. Елецкий горизонт представлен однообразными 
толстослоистыми известняками, иногда кавернозными с большим коли
чеством остатков разнообразной фауны: брахиопод, гастропод, криноидей, 
наутилоидей. Полная мощность елецкого горизонта на Центральном де
вонском поле составляет 25 м. Скальные выходы елецких известняков 
мощностью 12 м (обн. 5) протягиваются по правому борту долины р. Дон, 
выше впадения р. Каменка, у с. Алексеевка. В карьере в правобережье 
р. Сосна в 2 км ниже г. Елец (обн. 6) неполная мощность массивных елец
ких известняков составляет 10 м. В скв. 178 (с. Средний Карачан) елецкие 
известняки согласно залегают на карбонатно-глинистых отложениях за
донского горизонта. Мощность елецкого горизонта здесь наиболее полная, 
она составляет свыше 20 м. Отмечается увеличение глинистости снизу 
вверх по разрезу, однако самая верхняя часть горизонта отсутствует. На 
размытой поверхности елецких отложений залегают терригенные обра
зования нижнего мела.

Конодонты елецкого горизонта многочисленны и разнообразны. В ниж
ней части елецкого горизонта (скв. 178) определены: Icriodus comutus 
comutus Sann., I. comutus chojnicensis Matyja, I. elevatus Br. et Mehl, I. iowa
ensis Young, et Peters., Palmatolepis circularis Szulcz., P. perlobata Ulr. et 
Bassl., P. rhomboidea Sann., P. subperlobata Br. et Mehl, P. tenuipunctata 
Sann., Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl, P. glaber glaber Ulr. et Bassl., 
P. nodocostatus Br. et Mehl, P. ex gr. rhabdodus Schaf., P. ex gr. sinuosus 
Szulcz., "Spathognathodus" delicatus (Brauns.), "S." fitzroyi Druce.

В вышележащей части елецкого горизонта (скв. 175, обн. 5, 6), помимо 
уже названных Icriodus comutus comutus, Palmatolepis subperlodata P. te
nuipunctata, Polygnathus nodocostatus, P. glaber glaber, "Spathognathodus" de
licatus, "S." fitzroyi, появляются также: Palmatolepis poolei Sand, et Ziegl., 
P. quadrantinodosalobata Sann., P. wolskae Ovn., Polygnathus aff. australis



Druce, P. glaber medius Helms et Wolska, P. lauriformis Drees, et Dus., P. no- 
doundatus Helms, P. planirostratus Drees, et Dus., P. pennatuloideus Holmes, 
P. perplexus Thomas, Polylophodonta cf. acuta Thomas, P. concentrica (Ulr. et 
Bassl.), P. linguiformis Br. et Mehl, P. rugosa Br. et Mehl.

Лебедянский горизонт

Отложения лебедянского горизонта, представленные толщей мергелей, 
глин и глинистых известняков, изучены в скв. 76 (с. Б. Алабухи, Воро
нежской области) и имеют неполную мощность 31,7 м (см. рис. 16). Обна
руженные здесь конодонты представлены: Ancyrognathus ? prolatus Arist., 
Icriodus comutus Sann., I. costatus bultyncki Drees, et Houl, "Ozarkodina" 
preslavciensis Spas., Pelekysgnathus bicuspidatus Arist., P. communis Thomas, 
P. curtus Arist., P. isodentatus Arist., P. proteus Arist., P. tridentatus Arist., 
Polygnathus perplexus Thomas, P. planirostratus Drees, et Dus., P. auriformis 
Dryg., Altemognathus pseudostrigosus (Drees, et Dus.).

Данковский горизонт

Данковский горизонт в центральных районах Русской платформы разде
ляется на пять толщ: мценскую, киселево-никольскую, орловско-сабу
ровскую, тургеневскую и кудеяровскую. Из-за бедности содержания в них 
органических остатков (однообразные пелециподы, брахиоподы, эридо- 
конхи, серпулы) выделение этих толщ в большинстве случаев произодится 
на литологической основе.

Конодонты изучались по двум скважинам. В скв. 76 (с. Б. Алабухи, 
Воронежской обл.) данковский горизонт вскрыт на полную мощность 
(47,7 м), в скв. 51 (с. Краснояровка Тамбовской обла.) неполная его мощ
ность (без мценской толщи) составляет 55 м.

Мценская толща. Доломиты и доломитизированные известняки этой 
толщи мощностью 8 м, вскрытой в скв. 76, очень бедны конодонтами. 
В некоторых образцах определен Polygnathus auriformis Dryg., широко рас
пространенный в нижележащих отложениях, а также Polygnathus sp., Pele- 
kysgathus sp.

Примерно такой же, очень бедный, комплекс конодонтов выделен в 
обнажении мценских доломитов у с. Толмачево (Мценский р-н Туль
ской обл.). Из 30 образцов конодонты найдены в 9. Общее количество 
конодонтов составляет 141 экз., из них 120 простых конусов. Среди 
остальных определены: Pelekysgnathus cf. australis Nicoll et Druce, P. sp., 
Polygnathus auriformis Dryg., P. cf. delicatulus Ulr. et Bassl.

Киселево-никольская толща. Представлена переслаиванием глинистых 
и иногда слабо доломитизированных известняков, а также глин. Ее мощ
ность в скв. 71 составляет 16,5 м, а в скв. 51 около 18 м. По сравнению с 
мценской комплекс конодонтов киселево-никольской толщи более 
разнообразный. В скв. 76 определены: Pandorinellina nota Коп. et Migd., 
Pelekysgnathus australis Nicoll et Druce, P. communis Thomas, P. inclinatus 
Thomas, P. cf. proteus Arist., Polygnathus auriformis Dryg. В скв. 51, кроме 
перечисленных, встречаются также Bispathodus stabilis (Br. et Mehl).



Орловско-сабуровская толща. Данная толща, отличаясь от ниже- и вы
шележащих отложений слабо выраженным повышением песчанистости в 
известняках, в изученных разрезах выделяется с большим трудом. В свя
зи с этим границы ее устанавливаются условно. Мощность толщи как 
в скв. 76, так и в скв. 51 незначительная и равна 3,2-3,5 м. Среди ко- 
нодонтов наиболее характерным таксоном является массовый Mashkovia 
bucera Arist. (более 100 экз. в четырех пробах). Вместе с ним встречаются 
Icriodus comutus chojnicensis Matyja, I. costatus bultyncki Drees, et Houl., 
"Ozarkodina" preslavciensis Spas., Pelekysgnathus bicuspidatus Arist., P. in- 
clinatus Thomas, P. tridentatus Arist.

Тургеневская толща. Глинистые известняки тургеневской толщи, 
вскрытые в скв. 76 (6,8 м) и в скв. 51 (13 м) содержат наиболее раз
нообразный для данковского горизонта комплекс конодонтов: Bispathodus 
stabilis (Br. et Mehl), Icriodus (?) raymondi Sand, et Ziegl., Mashkovia sp. 
A Arist., Neoicriodus (?) salebrosus Arist., Hemilistrona gigantea Thomas, 
"Ozarkodina" preslavciensis Spas., Pandorinellina nota Kon. et Migd., 
Pelekysgnathus artus Arist., P. bicuspidatus Arist., P. communis Thomas, P. 
isodentatus Arist., P. inclinatus Thomas, Polygnathus communis communis Br. 
et Mehl, P. experplexus Sand, et Ziegl., P. irregularis (Thomas), P. margaritatus 
Schaf., P. perplexus Thomas, P. subirregularis Sand, et Ziegl., 
"Spathognathodus" aciedentatus (Brans.), "S". crassidentatus (Br. et Mehl), 
Branmehla inomata (Br. et Mehl), а также многочисленные и разнообразные 
апатогнатиды.

Кудеяровская толща. Венчающая данковский горизонт кудеяровская 
толща сложена разнообразными, иногда доломитизированными извест
няками (тонкозернистые и массивные, органогенно-детритовые, серпуло- 
вые, глинистые известняки с примазками глин). Органические остатки в 
виде детритовых скоплений неравномерно распределены по разрезу, 
образуя гнезда, линзы, тонкие прослойки или скопления на плоскостях 
напластований. Среди органических остатков макроскопически и в осадке 
после растворения известняков в кислотах встречаются криноидеи, фраг
менты раковин брахиопод и пелеципод, мелкие гастроподы, сколекодонты, 
зубы, чешуя и костные остатки рыб, мшанки. В верхней части от
мечаются прослои, переполненные трубками серпулид. Нижняя граница 
толщи выделяется по смене слоистых глинистых известняков и мергелей 
тургеневской толщи толстослоистыми известняками с видимой фауной. 
Верхняя граница кудеяровской толщи хорошо фиксируется залеганием 
озерских доломитов на кудеяровских известняках. Мощность кудеяров
ской толщи в скв. 76 составляет 10,7 м, а севернее, в скв. 51 (с. Крас- 
нояровка), увеличивается до 21 м.

В отложениях кудеяровской толщи распространен следующий комплекс 
конодонтов: Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Icriodus costatus bultyncki 
Drees, et Houl., I. costatus costatus (Thomas), Neoicriodus (?) salebrosus Arist., 
Hemilistrona gigantea Thomas, "Ozarkodina" preslavciensis Spas., Pandorinellina 
nota Kon. et Migd., Pelekysgnathus abnormalis Arist., P. artus Arist., P. bi
cuspidatus Arist., P. communis Thomas. P. inclinatus Thomas, P. proteus 
Arist., "Spathognathodus" aciedentatus (Brans.), Branmehla inomata (Br. et 
Mehl).
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Для верхней части кудеяровской толщи характерен Antognathus vol- 
novachensis Lipn.

Верхняя часть кудеяровской толщи мощностью 14,3 м вскрыта также 
скв. 85 (с. Студено-Ивановка Саратовской обл.). Комплекс конодонтов 
здесь представлен: Antognathus volnovachensis Lipn., Neoicriodus (?) sa- 
lebrosus Arist., "Ozarkodina" preslavciensis Spas., Pandorinellina nota Kon. et 
Migd., Pelekysgnathus abnormalis Arist., P. artus Arist., P. cf. inclinatus Tho
mas, P. isodentatus Arist., "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), 
Mehlina strigosa (Br. et Mehl).

Озерско-хованские отложения

В центральной части Русской платформы между несомненно девонскими 
данково-лебедянскими отложениями и каменноугольным малевским гори
зонтом залегают озерско-хованские отложения со смешанной девонско- 
каменноугольной фауной. За длительную историю изучения вопроса о 
проведении гра1шцы между девоном и карбоном разными исследователями 
этот рубеж устанавливался на различном уровне от основания озерской 
толщи (или заволжского горизонта) до кровли упинского горизонта [Ли
пина, 1960; Рейтлингер, 1960; Липина, Рейтлингер, 1976]. В настоящее 
время большинством исследователей граница девона и карбона прово
дится в основании малевского горизонта и отвечает приблизительно по
дошве гониатитовой зоны Gattendorfia.

Озерские и хованские слои, содержащие очень обедненный комплекс 
ископаемых, впервые выделены А.С. Кузьменко в 1910 г. в Тульской обл. 
как два самых верхних подразделения данково-лебедянской толщи девона. 
Судя по составу пород в стратотипическом разрезе, озерско-хованское 
время не было благоприятным для существования нормально морских 
организмов. Последующие исследования озерско-хованских отложений по
казали, что на обширных территориях в центральной части и на западе 
Русской платформы эти образования по типу осадков являются фациями 
мелководно-прибрежных зон и лагун с непостоянными условиями опрес
нения или засоления, с развитием на отдельных участках осадконакоп- 
ления эвапоритового типа.

Своеобразие условий осадконакопления в озерско-хованское время об
условило и специфический комплекс органических остатков. Характерны 
пелециподы, серпулы, эридоконхи и другие остракоды, строматолиты, ха- 
рофиты, синезеленые водоросли, кальцисфериды, примитивные форами- 
ниферы и остатки рыб. Повсеместно встречаются споры, которые в раз
резах с галогенно-сульфатным типом осадконакопления часто являются 
единственными органическими остатками. В восточных районах Русской 
платформы, особенно в Заволжье, отложения этого возраста близки к 
фациям открытого моря, где появляются также немногочисленные бра- 
хиоподы, кораллы и мшанки.

По унифицированной стратиграфической схеме для центральных райо
нов Русской платформы (Московская серия) озерская толща и хованские 
слои сопоставляются с заволжским горизонтом. Тождественность озерско- 
хованских отложений заволжскому горизонту нельзя считать достоверно



установленной. По мнению В.А. Чижовой, детально изучавшей распро
странение остракод как в стратотипе заволжского горизонта, так и в 
озерско-хованских отложениях в различных пунктах Русской платформы, 
нижняя граница заволжского горизонта примерно отвечает на Русской 
платформе основанию тургеневской толщи данковского горизонта [Чи
жова, Букарт, 1976; Чижова, 1977]. При корреляции на основе изучения 
спор подошва заволжского горизонта соответствует основанию кудеяров- 
ской толщи [Бывшева, 1973]. Поэтому применять в центральных районах 
Русской платформы термин "заволжский горизонт" следует с осторож
ностью. В настоящей работе, как уже отмечалось выше, озерско-хован- 
ские отложения рассматриваются в составе верхнефаменского подъяруса.

Конодонты озерских, хованских и малевских отложений изучены на 
северо-восточном склоне Воронежской антеклизы, переходящем в склон 
Рязано-Саратовского прогиба, в керне скв. 71 (с. Михайловка на западе 
Саратовской обл.), 85 (с. Студено-Ивановка Саратовской обл.) и 68 (с. Чи- 
бизовка Воронежской обл.). Мощность соответственно составляет более 
60, 57,9 и 56,3 м. По сравнению с другими районами центральной части 
Русской платформы (26-32 м в стратотипической местности, 12-14 м в 
Орловской обл.) это довольно значительные величины.

Озерская толща. Озерские отложения в скв. 71 представлены толщей 
переслаивания разнообразных доломитов, глинистых доломитов, доломи
товых мергелей и брекчий с единичными прослоями доломитовых изве
стняков. Мощность озерской толщи около 30 м. Макроскопически видимая 
фауна отсутствует. Из микрофоссилий обнаружены споры и немно
гочисленные конодонты: Bispathodus sp. A Arist., Mashkovia similis 
(Gagiev), Pelekysgnathus omamentalis Arist., Tanaisognathus cf. businovensis 
(Lipn.).

Единичные конодонты Icriodus obstinatus Gagiev, Tanaisognathus cf. bu
sinovensis (Lipn.) найдены в озерских доломитах в скв. 68.

Нижняя часть озерской толщи, представленная доломитизированны- 
ми известняками и доломитами мощностью окрло 12 м, вскрыта скв. 76 
(с. Б. Алабухи), где на размытую поверхность озерской толщи налегают 
мезозойские образования. В двух образцах выделены конодонты: Pando- 
rinellina plumulus (Rhodes, Arist. et Dr.), Pelekysgnathus peejayi Druce, Ic
riodus sp.

Хованские слои. Хованские слои представлены известняками, редко
органогенными известняками, в различной степени доломитизированными, 
с прослоями глин в верхней части. Известняки содержат Pugnoides cf. 
missouriensis, Eridoconcha socialis, единичные остракоды родов Sulcella, 
Cryptophyllus, а также гастроподы, сколекодонты, членики криноидей, 
единичные зубы рыб. В комплексе спор преобладают мелкосетчатые 
Hymenozonotriletes lepidophytus. Мощность слоев 32,8 м в скв. 71 и 25 м 
в скв. 68.

Комплекс конодонтов по сравнению с озерским более разнообразный. 
В скв. 71 найдены: "Apatognathus" varians Вг. et Mehl, Bispathodus aculeatus 
Brans., Icriodus costatus costatus (Thomas), Pandorinellina plumulus (Rhodes, 
Aust. et Dr.), Pelekysgnathus aff. peejayi Druce, Polygnathus communis com
munis Br. et Mehl, P. paprothae Bouck. et Groes., Pseudopolygnathus de-
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P , g la b e r  medius
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P. c f .  rhomboldea
P . p e r lo b a ta
P . w olskae
P. p o o le i -
P. q u ad ran tin od osa lob a ta -
P olygn ath u s p en n a tu lo id eu s -
P . nodoundatus -
P oly lop h od on ta  ru gosa -
P . c f .  o o n flu en s -
P . 1 in g u l f o r a l s -
P . c o n c e n tr ic a
Ancyrognathus? p r o la tu s -
P o lygn ath u s a u r ifo rm is —
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P. t r id e n ta tu s — —
P. cu rtu s —
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Polygnathus irregularis -
P« subirregularis -

Bran^ehla inornata
"Spathognathodus" crassidentatus —
Polygnathus margaritatus -
P. experplexus -
Apatognathus varians •-
Necicriodus? salebrosus
Bispathodus stabilis
Icriodus costatus ...
Pelekysgnathus abnormalis —
Antognathus volnovachensis
Pandorinellina plumulus —
Tanaisognathus cf. businovensis
Bispathodus sp. A
Pelekysgnathus ornamental!s
P. peejayi -•
Kashkovia similis -
Patrognathus donbassicus -
Pseudopolygnathus dentilineatus -
Bispathodus aculeatus — —
Polygnathus collinsoni -
P. psprtbthae -
Pseudopolygnathus conili -
Polygnathus lobatus
P. parapetus
Clydagnathus gilvernensis -
"Spathognathodus" regularis
Patrognathus variabilis —
Siphonodella semichatovae —
S. bella —
Poly gnat!-: us inornatus -

Горизонты: р-кп  -  пашийский-кыновский, sr -  capгаевский, sm -  семилукский, vr -  
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толщи: ms -  мосоловская, сг -  черноярская, тс -  мценская, ksn -  киселево-никольская, osb -  
орловско-сабуровская, tr -  тургеневская, kd -  кудеяровская, ch -  хованская
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—
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Polygnathus planirostratus
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P. perplexus .... •— ........ ... —

P. glaber medius
Palmatolepis tenuipunctata
P. of. rhomboidea
P. perlobata
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P. quadrantinodosalobata -

Polygnathus pennatuloideus -

P. nodoundatus -

Polylophodonta rugosa -
P. cf. oonfluens -
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P. concentrica 
Ancyrognathus? prolatus
Polygnathus auriformis
Pelekysgnathus proteus

—

P. isodentatus
Icriodus costatus bultyncki

.... •— -Pelekysgnathus bicuspldatus
P. tridentatus — .... .... ■-
P. curtus —
P, communis
Osarkodina preslavciensis

.... .... ■ *T— .... .....

—Pelekysgnathus australis
P, inclinatus 
Pandorinellina nota

— ■' — ■ ..

Mashkovia hue era 
Apatоgnathus sp.

-Mashkovia sp. A
Pelekysgnathus artus 
Icriodus? raymondi -
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Icriodus costatus
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Antognathus volnovachensis
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Tanaisognathus of, businovensis -
Bispathodus sp. A
Pelekysgnathus ornamental!s
P. peejayi - •

Kashkovia similis -
Patrognathus donbassicus -
Pseudopolygnathus dentilineatus -
Bispathodus aculeatus — —
Polygnathus collinsoni -
P, paprtbthae -
Pseudopolygnathus conili -
Polygnathus lobatus
P. parapetus
Clydagnathus gilvernensis -
"Spathognathodus" regularis
Patrognathus variabilis —
Siphonodella semichatovae —
S. oella —

Polygnathus inornatus
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ml -  малевский; слои: и b -  воробьевские, аг -  ардатовские, mil -  муллинские, oz -  озерские; 
толщи: ms -  мосоловская, сг -  черноярская, тс -  мценская, ksn -  киселево-никольская, osb -  
орловско-сабуровская, tr -  тургеневская, Ы -  кудеяровская, ch -  хованская



ntilineatus Brans., P. conili Bouck. et Groes., "Spathognathodus" crassidentatus 
(Br. et Mehl), Mehlina strigosa (Br. et Mehl.)

В c k b . 68 комплекс конодонтов, кроме перечисленных Icriodus costatus 
costatus, Pelekysgnathus peejayi, "Spathognathodus" crassidentatus, Mehlina 
strigosa, составляют также Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Pandorinellina 
nota Kon. et Migd., Patrognathus donbassicus Lipn., Pelekysgnathus bicus- 
pidatus Arist., P. communis Thomas, P. isodentatus Arist., Polygnathus col- 
linsoni Druce, P. lobatus Br. et Mehl.

В разрезе скв. 85 сохранилась лишь самая нижняя часть хованских сло
ев мощностью 2 м, поскольку их бблыпая часть размыта в предтульское 
время раннего карбона. В двух образцах этой части разреза хованской 
толщи обнаружены Icriodus costatus costatus, Pandorinellina nota, "Spathog
nathodus" crassidentatus, Mehlina strigosa.

В сводной табл. 4 показаны систематический состав конодонтов по всем 
изученным разрезам девона Центрального девонского поля и распро
странение таксонов по стратиграфическим подразделениям.

2.23. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО КОНОДОНТАМ 
ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ

Послойный анализ распространения конодонтов в девонских отложениях 
Центрального девонского поля позволил произвести расчленение разреза 
по этой группе фауны. В интервале от эйфельского яруса среднего девона 
(наровский горизонт) по турнейский ярус нижнего карбона (малевский 
горизонт) выделено 18 местных биостратиграфических подразделений -  
слоев с конодонтами, которые сопоставлены с подразделениями унифи
цированной стратиграфической схемы (табл. 5).

Слои с конодонтами установлены не на основе эволюционной после
довательности видов. Различны и принципы их выделения. Объем био
стратиграфических подразделений в одних случаях соответствует времени 
существования вида-индекса, в других -  только части его. Некоторые 
конодонтовые подразделения являются подразделениями комплексного 
обоснования. Границы зон устанавливаются как по первому появлению 
вида-индекса, так и по исчезновению таксонов. Невозможность выделения 
слоев с конодонтами по единому принципу объясняется неустойчивыми, 
часто меняющимися условиями обитания конодонтовых животных в де
вонском бассейне изученного региона.

Ниже дается описание схемы расчленения по конодонтам изученного 
разреза.

С л о и  с P o l y g n a t h u s  p a r a w e b b i  отвечают времени рас
пространения в регионе вида-индекса и соответствуют мрсоловской и 
черноярской толщам наровского горизонта. Для нижней и средней частей 
слоев, кроме номинального вида, характерны Icriodus aff. stelcki, Tortodus 
intermedius, Dvorakia sp., Neopanderodus sp. В верхней части определены 
также Dvorakia klapperi, Icriodus struvei, Ozarkodina bidentata, O. brevis, 
Polygnathus angustipennatus, P. ensensis, P. linguiformis alveolus, P. 1. lin- 
guiformis, P. robusticostatus.

С л о и  c I c r i o d u s  d i f f i c i l i s .  Комплекс конодонтов этого
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биостратиграфического подразделения включает: Icriodus brevis, I. cur- 
vatus, I. difficilis, I. expansus, I. symmetricus, Polygnathus linguiformis lin- 
guiformis, P. ovatinodosus, P. pseudofoliatus, P. timorensis, P. cf. trigonicus, 
P. webbi, P. xylus. Icriodus difficilis, дающий название слоям, присутствует 
во всех трех стратиграфических единицах старооскольского горизонта жи- 
вета: воробьевских, ардатовских и муллинских слоях. Границы прини
маются условно: нижняя -  в основании воробьевских слоев, верхняя -  в 
кровле муллинских слоев.

Ассоциации конодонтов слоев с I. difficilis и слоев с Р. parawebbi пол
ностью отличаются друг от друга. Общих видов нет за исключением Po
lygnathus linguiformis linguiformis. Это объясняется тем, что между этими 
подразделениями фиксируется перерыв в осадконакоплении.

С л о и  с A n c y r o d e l l a  r o t u n d i l o b a  содержат комплекс 
конодонтов, включающий следующие таксоны: Ancyrodella alata, A. ro
tundiloba, Palmatolepis transitans, Mesotaxis asymmetricus, Klapperina ovalis, 
Polygnathus angustidiscus, P. brevilamiformis, P. foliatus, P. independensis, 
P. webbi, P. ex. gr. ordinatus, P. spatulatus, Mehlina gradata. Слои c A. ro
tundiloba тождественны саргаевскому горизонту региональной стратигра
фической схемы в его полном объеме.

С л о и  с P o l y g n a t h u s  t i m a n i c u s  соответствуют семи- 
лукскому горизонту. Помимо встреченных ниже Icriodus curvatus, I. ex
pansus, I. symmetricus, Palmatolepis transitans, Mesotaxis asymmetricus, Klap
perina ovalis, P. brevilamiformis, P. foliatus, P. spatulatus, P. webbi, P. xylus, 
характерны Ancyrodella buckeyensis, A. gigas, Palmatolepis hassi, P. punctata, 
Polygnathus ancyrognathoideus, P. janetae, P. lingulatus, P. pollocki, P. tima
nicus.

С л о и  с P .  t i m a n i c u s  принимаются равными объему семилук- 
ского горизонта с долей условности. Вид-индекс слоев найден на 
Центральном девонском поле в отложениях семилукского горизонта лишь 
в нескольких экземплярах, однако его нахождение имеет важное значение 
для корреляции с соседними регионами. Во франских отложениях Южного 
Тимана [Кушнарева и др., 1978] выделена местная зона Р. timanicus, 
соответствующая нижней подсвите доманиковой свиты. Потому этот вид 
выбран в качестве индекса конодонтовых слоев, чтобы не вводить новые 
наименования. Верхняя подсвита доманиковой свиты на Тимане содержит 
конодонты, характерные для стандартной зоны Ancyrognathus triangularis. 
На Центральном девонском поле по конодонтам невозможно сказать, 
какая часть разреза может сопоставляться с зоной A. triangularis: верх
няя часть семилукского горизонта, как это предлагают Т.И. Кушнарева, 
В.Г. Халымбаджа, Ю.Н. Бусыгина, либо не содержащая конодонтов 
петинская свита. В изученных разрезах в кровле семилукского горизонта 
предполагается стратиграфический перерыв, что затрудняет корреля
цию.

С л о и  с P a l m a t o l e p i s  s e m i c h a t o v a e  выделены в ниж
ней части воронежского горизонта. Нижняя граница -  появление вида-ин
декса и Polygnathus unicornis, верхняя -  исчезновение Р. semichatovae. 
Список конодонтов, помимо вида-индекса, включает: Polygnathus churkini, 
Р. costulatus, Р. grandidentatus, Р. incompletus, Р. orbicularis, Р. politus,



P. sublatus, Р. unicornis, а также переходящие из нижележащих отложений 
Polygnathus brevelamiformis, Р. janetae, Р. ex. gr. ordinatus, P. pollocki.

С л о и  c P o l y g n a t h u s  u n i c o r n i s  выделяются в верхней 
половине воронежского горизонта и отвечают отложениям, залегающим 
выше последней находки Palmatolepis semichatovae до подошвы евла- 
новского горизонта. Комплексы конодонтов слоев с Palmatolepis semi
chatovae и слоев с Polygnathus unicornis, имея много общего, различаются в 
верхней части воронежского горизонта Palmatolepis semichatovae и по
явлением ряда таксонов (Palmatolepis unicornis, Polygnathus krestovnikovi, 
P. carinatus, и новые полигнатиды P. azygomorphus, P. colliculosus, P. gran- 
didentatus).

Вид-индекс P. unicornis, появляясь в нижней части воронежского го
ризонта, прослеживается по всей его мощности и не переходит в вы
шележащие отложения, что позволяет считать его индикатором для 
воронежского горизонта в целом. Вместе с Polygnathus unicornis развиты 
только в воронежском горизонте и некоторые другие полигнатиды, ко
торые встречаются устойчиво по всему разрезу горизонта от подошвы до 
кровли: Р. sublatus, Р. churkini. Таким образом, воронежский горизонт 
легко диагностируется по конодонтам и в тех случаях, когда в комплексе 
отсутствует Palmatolepis semichatovae, наличие которого, возможно, огра
ничено условиями среды обитания.

С л о и  с P o l y g n a t h u s  s a m u e l i  содержат разнообразный 
комплекс полигнатид, из которых наиболее характерен Polygnathus samue
li. Этот вид распространен по всей мощности слоев во всех изученных 
разрезах и не выходит за их пределы. Слои с Р. samueli соответствуют 
евлановскому горизонту и отвечают времени распространения этого так
сона в данном регионе. Другие полигнатиды, входящие в комплекс коно
донтов евлановского горизонта, в основном переходят из нижележащих 
отложений.. Исключение составляет Р. australis, который появляется в 
средней части евлановского горизонта и широко распространен также в 
ливенском горизонте, и Р. postbrevicomis, единичная находка которого 
сделана в евлановском горизонте в скв. 175. В евлановском горизонте 
впервые появляется Icriodus comutus comutus, распространенный в ли- 
венских и нижнефаменских отложениях.

С л о и  с P o l y g n a t h u s  a u s t r a l i s .  Комплекс конодонтов 
этих слоев имеет много общего с комплексом слоев с Р. samueli при ли
тологическом сходстве отложений. Основу комплекса составляют поли
гнатиды, содержащиеся также и в нижележащих слоях: Polygnathus 
australis, Р. colliculosus, Р. costulatus, Р. flexus, Р. grandidentatus, Р. webbi, 
Р. politus. Большинство из них здесь заканчивают свое развитие. Ик- 
риодиды имеют подчиненное значение. Два таксона -  Polygnathus glaber, 
Mehlina strigosa -  появляются в данных слоях и прослеживаются выше по 
разрезу. Только в слоях с Р. australis встречены Polygnathus declinatus, 
Icriodus comutus pectinatus.

Наиболее характерен для рассматриваемых слоев Polygnathus australis, 
появившийся в нижележащих отложениях. Слои с Р. australus тож
дественны ливенскому горизонту региональной стратиграфической схемы 
и соответствуют интервалу распространения номинального вида, выше



последней находки Polygnathus samueli. Верхняя граница ливенского го
ризонта хорошо отбивается по исчезновению Р. australis и появлению 
типичных для нижнего фамена таксонов.

С л о и  с I c r i o d u s  i o w a e n s i s .  В комплексе конодонтов дан
ной биостратиграфической единицы значительное место занимают ик- 
риодиды: Icriodus iowaensis, I. ancylus, I. elevatus, I. comutus comutus, I. co- 
rnutus chojnicensis, I. altematus. Появляются некоторые полигнатиды, 
характерные лишь для этих слоев (Polygnathus ex gr. sinuosus, P. brevi- 
laminus) либо переходящие и в вышележащие отложения (Р. nodocostatus, 
Р. aff. planirostratus, Altemognathus pseudostrigosus). Переходящими из 
франских отложений являются Polygnathus webbi, Р. costulatus, Р. glaber 
glaber, Icriodus altematus, I. comutus comutus. В верхней части встречаются 
представители рода Palmatolepis: Р. subperlobata, Р. circularis. Слои с 
Icriodus iowaensis соответствуют задонскому горизонту.

С л о и  с P a l m a t o l e p i s  s u b p e r l o b a t a - ^  Р. w o l s k a e .  Для 
этих слоев характерно наибольшее развитие представителей рода 
Palmatolepis по сравнению с другими горизонтами верхнего девона 
Центрального девонского поля. Отмечается массовое развитие Р. sub
perlobata, спорадически распространены Р. rhomboidea, Р. wolskae, 
Р. quadrantinodosalobata, Р. poolei, Р. tenuipunctata, Р. perlobata. Слои с 
Palmatolepis subperlobata-P. wolskae сопоставляются с елецким горизонтом 
стратиграфической схемы. В комплекс конодонтов елецкого горизонта, 
помимо таксонов, известных из задонского горизонта (Icriodus altematus, 
I. comutus comutus, Polygnathus glaber glaber, P. nodocostatus, "Spathognatho- 
dus" fitzroyi), входит и ряд характерных только для елецкого горизонта 
форм: Polygnathus glaber medius, Р. lauriformis, Р. nodoundatus, Р. pennatu- 
loideus, несколько видов рода Polylophodonta.

Комплексы конодонтов верхнефаменских отложений Центрального 
девонского поля (лебедянские, данковские, озерско-хованские отложения) 
весьма специфичны и характеризуются обновлением видового состава по 
сравнению с елецким. Преобладают икриодиды (роды Pelekysgnathus, 
Icriodus, Antognathus) и связанные с ними простые конические конодонты. 
Из полигнатид распространены таксоны, характерные для прибрежно
мелководных фациально-экологических ассоциаций. Полностью отсут
ствуют представители рода Palmatolepis.

С л о и  с P e l e k y s g n a t h u s  c u r t u s  включают комплекс коно
донтов, состоящий преимущественно из икриодид, среди которых 
преобладают Pelekysgnathus: Р. bicuspidatus, Р. communis, Р. curtus, 
Р. isodentatus, Р. proteus, Р. tridentatus. Значительную роль в комплексе 
конодонтов играют представители рода Icriodus: I. comutus, I. costatus 
bultyncki. Из полигнатид встречены в массовых количествах Polygnathus 
auriformis, а также в виде единичных находок Р. perplexus, Р. aff. planiro
stratus, Altemognathus pseudostrigosus. Характерен новый вид Ancyrogna- 
thus(?) prolatus. Слои c Pelekysgnathus curtus выделяются в объеме лебедян
ского горизонта. Большинство таксонов лебедянского комплекса распро
странено и в вышележащих отложениях верхнего фамена. Только для 
лебедянского горизонта характерны лишь два таксона: Ancyrognathus (?) 
prolatus, Pelekysgnathus curtus. Переходящими из нижнефаменских отложе



ний являются Polygnathus perplexus, Altemognathus pseudostrigosus, P. ex gr. 
planirostratus.

Мценская толща очень бедна конодонтами. Найден лишь Polygnathus 
auriformis, широко распространенный в подстилающих лебедянских и пере
крывающих киселево-никольских отложениях, единичные другие полигна
тиды, не поддающиеся видовой диагностике, а также не определимые до 
вида Pelekysgnathus. Столь бедный состав комплекса не позволяет выде
лять по конодонтам мценскую толщу из отложений нижней части верхнего 
фамена.

С л о и  с P e l e k y s g n a t h u s  a u s t r a l i s  выделены в нижней 
части киселево-никольской толщи. Характерный комплекс конодонтов: 
Pelekysgnathus australis, Р. communis, Р. inclinatus, Р. proteus, Pandorinellina 
nota. Заканчивает здесь свое развитие Polygnathus auriformis. В верхней 
части киселево-никольской толщи комплекс конодонтов непредставителен.

С л о и  с M a s h k o v i a  b u c e r a .  Характерным видом для этих 
слоев являются М. bucera, который не встречен ни в подстилающих, ни в 
перекрывающих отложениях. Слои с М. bucera отвечают времени суще
ствования номинального вида и соответствуют орловско-сабуровской 
толще данковского горизонта. Сопутствующие конодонты известны и из 
других толщ данковского горизонта, они представлены в основном 
пелекисгнатидами, а также "Ozarkodina" preslavciensis.

С л о и  с A p a t o g n a t h u s - P o l y g n a t h u s  i r r e g u l a r i s .  
Комплекс конодонтов здесь разнообразен в видовом отношении. Отмеча
ется массовбе развитие Apatognathus (7 видов в открытой номенклатуре и 
A. varians). Помимо икриодид (Icriodus ? raymondi, Pelekysgnathus artus, 
P. bicuspidatus, P. communis, P. inclinatus, P. isodentatus), значительную 
роль играют полигнатиды, но в небольшом количестве экземпляров. 
Среди них наиболее важны Polygnathus irregularis. Следует отметить, что 
полигнатиды распространены преимущественно в верхней части слоев 
(Р. communis communis, Р. experplexus, Р. margaritatus, Р. perplexus, 
Р. subirregularis). Нижняя граница слоев устанавливается по массовому 
развитию апатогнатид, верхняя -  по появлению Neoicriodus (?) salebrosus. 
Слои с Apatognathus-Polygnathus irregularis сопоставляются с тургеневской 
толщей данковского горизонта.

C n o n c N e o i c r i o d u s ( ? )  s a l e b r o s u s .  В комплекс конодонтов 
этого подразделения, помимо номинального вида, входят: Bispathodus 
stabilis, Icriodus costatus bultyncki, I. costatus costatus, I. (?) raymondi, 
Hemilistrona gigantea, "Ozarkodina" preslavciensis, Pandorinellina nota, 
Pelekysgnathus abnormalis, P. artus, P. communis, P. inclinatus, P. isodentatus, 
P. proteus, Branmehla inomata, разнообразные Apatognathus. Большинство 
видов комплекса -  переходящие из нижележащих слоев. Впервые по
являются только Neocicriodus (?) salebrosus, Icriodus costatus costatus, 
Pelekysgnathus abnormalis. Слои c Neoicriodus (?) salebrosus сопоставляются 
с нижней частью кудеяровской толщи данковского горизонта.

С л о и  с A n t o g n a t h u s  v o l n o v a c h e n s i s .  Кроме номиналь
ного таксона, встречающегося иногда в массовых количествах, в них 
редко содержатся Bispathodus stabilis, "Ozarkodina" preslavciensis, Pandori
nellina nota, Pelekysgnathus proteus, P. isodentatus, Branmehla inomata. Bee



перечисленные виды, за исключением Antognathus volnovachensis, распро
странены в нижележащих отложениях. В рассматриваемых слоях закан
чивают свое развитие "Ozarkodina" preslavciensis, Pelekysgnathus abnormalis, 
P. proteus, многие апатогнатиды. Слои c Antognethus volnovachensis 
выделяются в верхней части кудеяровской толщи.

C л o и c P e l e k y s g n a t h u s p e e j a y i .  Условия образования озер- 
ской толщи, сложенной преимущественно доломитами, были неблаго
приятными для органической жизни. Конодонты найдены лишь в единич
ных образцах и в небольших количествах. Сводный комплекс коно- 
донтов озерской толщи включает Bispathodus (?) sp. n. A, Mashkovia 
similis, Pandorinellina plumulus, Pelekysgnathus omamentalis, P. peejayi, 
Tanaisognathus cf. businovensis.

Хованские слои сравнительно богаче конодонтами. Здесь появляются 
не встречающиеся ниже по разрезу Bispathodus aculeatus aculeatus, 
Patrognathus donbassicus, Polygnathus collinsoni, P. lobatus, P. paprothae, 
Pseudopolygnathus conili, P. dentilineatus. Переходящими из нижележащих 
отложений являются: Bispathodus stabilis, Pandorinellina nota, P. plumulus, 
Pelekysgnathus bicuspidatus, P. communis, P. inclinatus, P. isodentatus, 
P. peejayi, Polygnathus communis. Однако и здесь конодонты встречаются 
спорадически.

Поскольку стратиграфически важные конодонты в озерских и хован- 
ских отложениях найдены в единичных разобщенных образцах, имеющий
ся материал недостаточен для выделения конодонтовых биостратиграфи- 
ческих подразделений отдельно для озерских и хованских отложений, хотя 
комплексы конодонтов этих подразделений качественно различаются. 
Нужны дополнительные детальные исследования. Поэтому на данной 
стадии изучения выделены слои с Pelekysgnathus peejayi для озерской 
толщи и хованских слоев, вместе взятых. Вид Р. peejayi, дающий название 
слоям с конодонтами, содержится как в озерской толще, так и хованских 
слоях и не выходит за пределы озерско-хованских отложений.

С л о и  с S i p h o n o d e l l a  s e m i c h a t o v a e  содержат комплекс 
конодондов, резко отличающийся от верхнефаменских. Характерными 
конодонтами являются Siphonodella senjichatovae, S. bella, Patrognathus 
variabilis, Polygnathus inomatus, P. parapetus, P. symmetricus. Переходят из 
хованских отложений Bispathodus stabilis, В. aculeatus aculeatus, Polygnathus 
communis communis, распространенные в переходных девонско-каменно
угольных отложениях изученных регионов. Слои с Siphonodella semi
chatovae соответствуют малевскому горизонту турнейского яруса.

Завершая раздел о расчленении по конодонтам девонских отложений 
Центрального девонского поля, следует сказать, что дальнейшее изуче
ние конодонтов девона Центрального девонского поля, детализация раз
реза и уточнение границ конодонтовых подразделений будут способство
вать перерастанию слоев с конодонтами в ранг местных зон (лон). Многие 
из выделенных слоев с конодонтами уже и сейчас можно рассматривать 
как местные зоны. Однако автор на данном этапе исследований счел 
преждевременным считать схему конодонтового расчленения изученных 
отложений зональной.

Детальность расчленения изученного разреза по конодонтам в боль-



шннстве случаев соответствует дробности региональной стратиграфиче
ской схемы. В отдельных случаях расчленение по конодонтам более 
детальное: воронежский горизонт и кудеяровская толща данковского 
горизонта разделены на две части. В двух случаях обратное соотношение: 
слои с Icriodus difficilis выделены для воробьевских, ардатовских и муллин- 
ских слоев, вместе взятых, и слои с Pelekysgnathus peejayi -  для озерских и 
хованских отложений. Кроме того, имеются части разреза, где конодонты 
отсутствуют либо комплекс их непредставителен (нижнещигровская, 
петинская свиты, мценская толща).

2.2.4. РИТМИЧНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И БИОФАЦИИ КОНОДОНТОВ

Девонские отложения Центрального девонского поля имеют ритмичное 
строение, обусловленное чередованием трансгрессивных и регрессивных 
циклов. Выделяются ритмы разных порядков, которые прослеживаются 
на значительные расстояния в пределах Русской платформы.

Уникальные исследования по детальному изучению закономерностей 
ритмичного строения верхнедевонских отложений северо-западной части 
Русской платформы (Главное девонское поле) и распространению в связи с 
этим органических остатков произведены В.С. Сорокиным. Он выделяет 
14 порядков ритмов [Сорокин, 1971]. Причем по всему Главному девон
скому полю прослеживаются ритмы вплоть до XI порядка, более мелкие 
ритмы ХП-XTV порядка выделяются и прослеживаются только в отдель
ных фациальных зонах [Сорокин, 1978].

На Центральном девонском поле отчетливо выделяются ритмы 
VI (подъярусного) порядка, которые в верхнем девоне носят названия 
щигровского, семилукского, донского и сосновского этапов (циклов) 
осадконакопления [Тихомиров, 1967, 1968]. Полный ритм включает в себя 
начальную стадию развития трансгрессии, стадцю максимального ее рас
пространения и регрессивную стадию. Часто на границах смежных ритмов 
имеются перерывы в осадконакоплении, и часть разреза, отвечающая той 
или иной стадии, недоступна для наблюдения.

В.Г. Халымбаджа [1981,1987] при биоценотическом анализе конодонто- 
вых фаун верхнего девона восточных районов Русской платформы ввел 
понятие "таксономическая структура комплекса", понимая под этим 
термином соотношение в каждом конкретном комплексе различных таксо
номических групп -  родов или видов, изменение их в пространстве и вре
мени. По разрезам 40 скважин данным исследователем было подсчитано 
процентное содержание родов в каждом возрастном комплексе конодон- 
тов, выделены разные типы комплексов: пальматолеписовый, полигнату- 
сово-пальматолеписовый, икриодусово-пальматолеписово-полигнатусовый, 
белоделлидный и т.д. Значение этих исследований -  в методологическом 
обосновании выделения конодонтовых биофаций.

При анализе распространения конодонтов вверх по разрезу в девонских 
отложениях Центрального девонского поля (см. табл. 4) обращает на себя 
внимание отчетливая закономерность: чередование в разрезе комплексов 
разного таксономического состава. Различие комплексов определяется 
появлением, преобладанием или исчезновением определенных родов коно-
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Рис. 18. Чередование биофаций конодонтов в позднем девоне Центрального девонского поля

донтов либо изменением видового разнообразия. Это наглядный пример 
чередования в разрезе различных конодонтовых биофаций.

Анализ комплексов на родовом уровне в верхнедевонской части разреза 
показал, что различия в основном выражаются в количественном колеба
нии четырех родов конодонтов, относящихся к полигнатидам и икриоди- 
дам: Palmatolepis, Polygnathus, Icriodus, Pelekysgnathus. Произведен под
счет процентного содержания экземпляров каждого из указанных родов в 
комплексах по стратиграфическим подразделениям (рис. 18).

Это дало основание построить латеральный ряд конодонтовых био
фаций в направлении от относительно глубоководных обстановок обита
ния к прибрежно-мелководным. Для верхнего девона этот ряд представ
лен следующими биофациями: пальматолепид-полигнатидная для саргаев- 
ских, семилукских, нижневоронежских и елецких отложений; полигнатид- 
ная для верхневоронежских и евлановских; икриодид-полигнатидная для 
ливенских и киселево-никольских; пелекисгнатид-полигнатидная для 
лебедянских, мценских и тургеневских; полигнатид-икриодидная для 
задонских и хованских; пелекисгнатид-икриодидная для кудеяровских; 
икриодид-пелекисгнатидная для орловско-сабуровских; пелекисгнатидная 
для озерских и сифоноделлид-полигнатидная (аналог пальматолепид- 
полигнатидной) для малевских отложений.



В изученном автором сводном разрезе верхнего девона Центрального 
девонского поля на фоне цикличного осадконакопления, чередования 
трансгрессий и регрессий наблюдается также цикличное чередование био- 
фаций конодонтов. На кривой изменения таксономического состава в 
комплексах вверх по разрезу (см. рис. 18) выделяются максимумы (сарга- 
евский, нижневоронежский, елецкий, тургеневский и малевский моменты 
трансгрессий) и минимумы (верхнеживетский, петинский, задонский, орлов
ско-сабуровский и озерский моменты регрессий). В случае, когда имеются 
перерывы в разрезе и выпадают части седиментационного цикла, кривая 
имеет прерывистый характер. Два таких перерыва известны в основании 
и внутри франского яруса. Фаменский цикл седиментации разделяется на 
три цикла более низкого порядка.

Комплексы конодонтов сменяют друг друга вертикально по разрезу в 
большинстве случаев не по эволюционным причинам, а в зависимости от 
изменения обстановок обитания. Многократная смена обстановок здесь, 
как и в любом другом мелководном эпиконтинентальном бассейне, обу
словлена в первую очередь колебаниями уровня моря (эвстатические 
колебания уровня Мирового океана или локальные колебания уровня 
бассейна при его относительной изоляции). Таким образом, основным кри
терием, влияющим на таксономический состав конодонтовых биоценозов, 
была глубина бассейна. Влияние оказывал, по-видимому, и солевой режим. 
Конодонтовые животные, являясь активными нектонными организмами, 
живо реагировали на изменение среды и мигрировали вслед за сменяю
щимися условиями из одной зоны морского бассейна в другую.

2.2.5. РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО КОНОДОНТАМ 
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Терригенно-карбонатные отложения нижнего карбона на Русской плат
форме разделяются на следующие горизонты: турнейский ярус -  малев
ский, упинский, черепетский, кизеловский, елоховский и нижняя часть 
радаевского горизонта; визейский ярус -  верхняя часть радаевского, 
бобриковский, тульский, алексинский и михайловский горизонты; серпу- 
ховский ярус -  веневский, тарусский, стешевский, протвинский и над- 
протвинский горизонты. Коллективом авторов [Барское и др., 1984] созда
на зональная схема по конодонтам (табл. 6). Из-за недостаточной изучен
ности она не является полной. Выделены местные конодонтовые зоны по 
скважинам Московской синеклизы для низов турнейского яруса (малевский 
и упинский горизонты), верхней части визейского и серпуховского ярусов 
(тулъский-надпротвинский горизонты).

В карбонатных отложениях с прослоями глин нижней части турнейского 
яруса в скважинах Глубоковская, Суворовская и Табольская [Барсков, 
Кононова, Мигдисова, 1984] выделено три зоны (две в малевском и одна в" 
упинском горизонтах). Ниже приводятся комплексы конодонтов для каж
дой из зон.

3 o H a P a r t o g n a t h u s c r a s s u s ,  помимо зонального вида, вклю
чает Bispathodus aculeatus aculeatus, В.a. anteposicomis, В. aff. spinulicosta-
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Зональное расчленение нижнего карбона 
Русской платформы (по: [Барское, Алексеев н дрм 1984])

Ярус, горизонт Зоны по конодонтам
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tus, Clydagnathus gilwemensis, C. aff. ormistoni, Pandorinellina ? ambiqua, 
P. nota, P. plumulus, Polygnathus inomatus, P. longiposticus, P. parapetus, 
Pseudopolygnathus primus, Siphonodella semichatovae.

З о н а  P a t r o g n a t h u s  v a r i a b i l i s  вместе с зональным ви
дом содержит Bispathodus aculeatus aculeatus, Clydagnathus cavusformis, 
C. gilwemensis, Hindeodus penescitulus, Pandorinellina nota, P. plumulus, 
Patrognathus crassus, Polygnathus communis communis, P. inomatus, P. longi
posticus, P. parapetus, Siphonodella bella, S. semichatovae.

3 o H a P a t r o g n a t h u s  a n d e r s o n i  содержит комплекс конодон- 
тов: Hindeodus penescitulus, Pandorinellina nota, P. plumulus, Patrognathus 
andersoni, P. crassus, P. variabilis, Polygnathus parapetus, P. proprius, Siphono
della semichatovae, "Spathognathodus" exodentatus.

В черепетском горизонте, представленном в нижней части песчано
глинистой толщей с редкими прослоями углей и в верхней -  светлыми 
известняками, известны единичные Siphonodella cf. obsoleta. Образования 
черепетского горизонта на обширной территории Московской синеклизы с 
несогласием перекрываются отложениями визейского яруса (тульский 
горизонт).

Таким образом, для нижней части турнейского яруса в мелководных 
фациях Московской синеклизы создана местная зональная шкала, основан
ная на эволюционной последовательности видов рода Partognathus. Три



турнейских зоны снизу подстилаются зоной Partognathus donbassicus в 
верхах фаменского яруса. Зональный индекс последней известен из С\а2 
Донбасса [Липнягов, 1979а] и хованских слоев Центрального девонского 
поля [Аристов, 1988]. Эта зональная последовательность может рассмат
риваться в качестве альтернативной к стандартной сифоноделловой 
зональности.

На Центральном девонском поле автором изучены конодонты только 
малевского горизонта нижнего карбона [Аристов, 1981, 1988] в скв. 71 
(с. Михайловка) и 68 (с. Чибизовка). Слои с Siphonodella semichatovae, 
соответствующие малевскому горизонту, содержат комплекс конодонтов: 
Bispathodus aculeatus aculeatus, В. stabilis, Clydagnathus cf. gilvemensis, 
Patrognathus variabilis, Polygnathus communis communis, P. inomatus, P. cf. 
lobatus, P. parapetus, P. symmetricus, Siphonodella bella, S. semichatovae, 
"Spathognathodus" regularis. Вид-индекс названных слоев в самых низах 
малевского горизонта не обнаружен.

В верхней половине нижнего карбона на Русской платформе, по имею
щимся данным, выделяются три зоны (см. табл. 6): Gnathodus bilineatus 
bilineatus, охватывающая верхнюю часть тульского, алексинский и михай
ловский горизонты визейского яруса; Paragnathodus nodosus, соответствую
щая веневскому, тарусскому и стешевскому горизонтам и Gnathodus 
bilineatus bollandensis-Adetognathus unicornis для протвинского и над- 
протвинского горизонтов серпуховского яруса.

З о н а  Q n a t h o d u s  b i l i n e a t u s  b i l i n e a t u s  по скважинам в 
Припятской впадине на западе Русской платформы [Голубцов, Барское 
и др., 1981] содержит комплекс конодонтов: Apatognathus petilus, Gnathodus 
bilineatus bilineatus, G. girtyi collinsoni, G.g. girtgy, G.g. intermedius, G.g. 
rhodesi, Hindeodus cristulus, Mestognathus bipluty, Paragnathodus commutatus, 
P. homopunctatus.

З о н а  P a r a g n a t h o  d u  s n o d o s u s  по материалам Подмосковья 
характеризуется следующим комплексом конодонтов [Барсков, Алексеев, 
Горева, 1971; Алексеев, Мйгдисова, Барсков, 1984]: Apatognathus cuspi- 
datus, A. geminus, Р. petilus, Р. scalenus, Cavusgnathus naviculus, C. unicor
nis, Gnathodus bilineatus bilineatus, G. girtyi, Hindeodus cristulus, H. scitulus, 
Paragnathodus commutatus, P. homopunctatus, P. mononodosus, P. nodosus, 
Vogelgnathus campbelli. В Припятской впадине данный комплекс до
полняется тремя таксонами: Gnathodus girtyi collinsoni, G.g. rhodesi,
G.g. soniae.

З о н а  G n a t h o d u s  b i l i n e a t u s  b o l l a n d e n s i s - A d e t o 
g n a t h u s  u n i c o r n i s  по имеющимся данным (скв. Бутово и карьер 
Заборье, Московская синеклиза) определяется комплексом: Adetognathus 
unicornis, Apatognathus chauliodus, A. scalenus, Cavusgnathus unicornis, 
Gnathodus bilineatus bilineatus, G.b. bollandensis, G. girtyi girtyi, Hindeodus 
cristulus, H. scitulus, Paragnathodus commutatus, P. nodosus.



2.3. РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО КОНОДОНТАМ ДЕВОНА- 
НИЖНЕГО КАРБОНА СРЕДИННЫХ МАССИВОВ

Срединные массивы (или просто массивы) -  значительные по площади (но 
уступающие по размерам платформам) блоки земной коры, ограниченные 
крупными тектоническими швами. Эти блоки характеризуются континен
тальным типом коры. Стратифицированные образования, как правило, 
имеют двучленное строение: кристаллический фундамент и осадочный 
чехол. По сравнению с платформами, где осадки залегают субгоризон
тально, для срединных массивов характерны хорошо выраженная плика- 
тивная складчатость или более или менее крутые моноклинали, а также 
блоковая разрывная тектоника. В палеотектоническом плане срединные 
массивы представляют робой микроконтиненты либо океанические подня
тия, причлененные при замыкании палеобассейнов к континентальным 
сегментам в виде террейнов. В современных тектонических структурах 
они располагаются в периферических частях древних складчатых поясов 
или внутри них.

2.3.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНОДОНТОВ 
В ОТЛОЖЕНИЯХ ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА 

ДАРАЛАГЕЗСКОГО МАССИВА ЗАКАВКАЗЬЯ

Район выходов палеозойских пород в Закавказье, известный под назва
нием Даралагезского (или Девонского) массива, расположен в Нахиче
ванской Республике и прилегающих районах Армении в левобережье 
р. Араке и бассейне ее притока р. Арпачай. Непрерывный разрез палео
зоя здесь охватывает временной интервал от верхов нижнего девона по 
визейский ярус нижнего карбона. Выше по разрезу на различные горизон
ты нижнего карбона, а местами верхов фамена налегают известняки 
перми.

В тектоническом отношении территория Малого Кавказа является 
частью Средиземноморского складчатого пояса [Муратов, 1969]. По мне
нию М.В. Муратова, палеозойские отложения Закавказья представляют 
собой осадочный чехол на байкальском основании. Относительно неболь
шие мощности, сравнительно выдержанный на значительных территориях 
литологический состав, формационный тип отложений позволяют предпо
лагать, что рассматриваемые отложения формировались в условиях плат
форменного режима.

Создание стратиграфической схемы девонских и нижнекаменноуголь
ных отложений Малого Кавказа имеет длительную историю, что отраже
но в работах К.Н. Паффенгольца [1940], М.А. Ржонсницкой [1948], 
Ш.А. Азизбекова [1961], Р.А. Аракеляна [1964], А.Б. Мамедова [1962] 
и др.

В настоящей работе принята схема стратиграфического расчленения 
разреза девона-нижнего карбона Закавказья, разработанная И.А. Гре- 
чишниковой по брахиоподам в результате детальных биостратигра- 
фических исследований в 70-х годах. Автор также принимал в них 
участие.



Наиболее полные разрезы этого возраста выходят на дневную поверх
ность на южном склоне горы Велидаг, в районе гор Карабурун, Сарадаг, 
Дагна-Сарачлудаг, по левому берегу р. Арпачай в районе с. Данзик и в 
некоторых других районах Нахичеванской Республики. Нижне-средне- 
девонские терригенно-карбонатные отложения богаты разнообразными 
бентосными органическими остатками, среди которых наиболее обильны и 
более хорошо изучены брахиоподы. Последние традиционно считаются 
ведущей группой при стратиграфических исследованиях в регионе. По 
брахиоподам разработаны детальные зональные схемы.

Для нижнего-среднего девона существуют две брахиоподовые зональ
ные схемы, значительно отличающиеся друг от друга: А.Б. Мамедова 
[Мамедов, 1979, 1983] и И.А. Гречишниковой [Гречишникова, Левицкий, 
Феликс, 1983]. Сложная блоковая тектоника, нарушающая последова
тельность напластований в разрезах, создает трудности в выяснении стра
тиграфического положения некоторых биостратонов, соотношения мест
ных литостратиграфических подразделений (свит) с зональной брахиоподо- 
вой схемой. И. А. Гречишниковой с соавторами проведена ревизия сущест
вующих в регионе стратиграфических схем и их соотношения с брахиопо- 
довыми зональными схемами [Гречишникова, Левицкий, Феликс, 1980; 
Гречишникова, Левицкий, 1981; Гречишникова, Левицкий, Положи- 
хина, 1983].

Конодонты нижнего-среднего девона изучались автором, В.Г. Халым- 
баджой и Т.Ф. Эйхгорн. Полученные ими результаты частично опублико
ваны [Левицкий, Аристов и др., 1980; Аристов, Халымбаджа, Эйхгорн, 
1980; Эйхгорн, Халымбаджа, Аристов, 1983). Следует отметить, что изу
ченность конодонтов в этой части разреза не является достаточно полной, 
находки конодонтов приурочены к отдельным уровням в разных разрезах. 
Требуется дальнейшее изучение конодонтов с детальным отбором 
проб повышенного веса (2-5 кг). Ниже приводятся распространение коно
донтов в сводном разрезе и соотношение находок конодонтов с ре
гиональной стратиграфической и зональной брахиоподовой схемами 
(рис. 19).

В основании видимой части палеозойского разреза в Закавказье 
обнажается пачка черных аргиллитов предположительно эмсского воз
раста. У подножия южного склоны горы Велидаг на частично размытую 
кору выветривания этих аргиллитов несогласно [Гречишникова, Ильин, 
Тихомиров, 1981] залегает шарурская свита, соответствующая брахио
подовой зоне Megastrophia uralensis-Zdimir pseudobaschkiricus. Шарурская 
свита сложена терригенными и карбонатными породами в нижней части и 
глинистыми, комковатыми известняками в верхней. Мощность свиты 
370 м. В шарурской свите выделяются два комплекса конодонтов: 
1) Ozarkodina carinthiaca (Schulze), Icriodus ex gr. beckmanni Ziegl., I. comiger 
ancestralis Wedd. -  по наличию последнего таксона этот комплекс соответ
ствует зоне serotinus стандартной конодонтовой шкалы; 2) Icriodus 
culicellus (Bult.), I. aff. comiger rectirostratus Bult., I. ex gr. latericrescens 
Br. et Mehl, Ozarkodina carinthica (Schulze), Polygnathus costatus patulus 
Klapp. -зон ы  patulus-partitus. В самой верхней части свиты найден
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, Ршс. 19. Расчленение отложений нижнего-среднего девона Закавказья 
Е -  Eognathodus; I -  Icriodus; О -  Ozarkodina; Р -  Polygnathus; Т -  Tortodus



P. costatus costatus Klapp. Таким образом, устанавливается эмс-эйфельский 
возраст свиты.

Велигорская свита представляет собой чередование известняков, 
иногда песчанистых, и песчаников кварцитовидных или известковистых. 
В направлении с востока на запад отмечается увеличение терригенного 
материала. Мощность 140 м. Свита сопоставляется с брахиоподовой зоной 
Eurispirifer speciosus. Комплекс конодонтов соответствует зоне costatus 
эйфельского яруса: Eognathodus bipennatus montensis Wedd., Icriodus 
comiger comiger Witt., I. recularicrescens Bult., I. struvei Wedd., Ozarkodina 
bidentata (Bisch. et Ziegl.), Polyghathus costatus costatus Klapp.

Данзикская свита существенно карбонатного состава с пачкой терри- 
генных пород в средней части отвечает брахиоподовой зоне Dagnachonetes 
caucasicus-Alatiformis araxica. Мощность 260 м. В нижней части комплекс 
конодонтов аналогичен комплексу велигорской свиты, в верхней -  
Eognathodus bipennatus montensis Wedd., Icriodus cymbiformis Br. et Mehl, 
Polygnathus costatus oblongus Wedd., P. linguiformis alveolus Wedd., 
P. linguiformis pinguis Wedd., Tortodus australis (Jacks.) -  зона australis 
эйфельского яруса.

Волчеворотская свита, соответствующая брахиоподовой зоне 
Mucrospirifer diluvianoides-Radiomena irregularis, сложена в нижней части 
черными аргиллитами и алевролитами с тонкими прослоями известняков, в 
верхней -  глинистыми, комковатыми известняками с прослоями аргилли
тов. В среднем течении р. Джаанам-Дереси свита включает кораллово
водорослевые биогермы. Мощность изменчивая, от 90 до 250 м. Конодон- 
ты найдены только в средней части свиты: Icriodus cymbiformis Br. et 
Mehl, I. obliquimarginatus Bisch. et Ziegl., P. eiflius Bisch. et Ziegl., P. ex gr. 
linguiformis, P. pseudofoliatus Witt. -  нижняя часть зоны ensensis (верхи 
Эйфеля).

Садаракская свита по брахиоподам разделяется на две зоны: Stringo- 
cephalus burtini, tndospirifer pseudowilliamsi. Это однообразная толща, сло
женная массивными и грубослоистыми известняками, преимущественно 
органогенными (строматопоровыми, коралловыми, брахиоподовыми). 
Мощность до 300 м. Единичные конодонты выделены в верхней части 
свиты: Icriodus brevis Stauf., I. difficilis Ziegl. et Klapp, I. ex gr. expansus Br. 
et Mehl, I. cf. lindensis Wedd. -  зона varcus живетского яруса.

Чраханинская свита, соответствующая брахиоподовой зоне Adolfia 
zickzack, представлена чередованием черных, листоватых аргиллитов, 
зеленых алевролитов, буровато-серых песчаников и кварцитов и прослоев 
темносерых известняков. Мощность отложений от 130 до 220 м. Ранее 
эти образования относились к нижнефранскому подъярусу верхнего 
девона [Гречишникова, Левицкий, Положихина, Феликс, 1983]. Макро
фауна представлена разнообразными брахиоподами, кораллами, двуствор- 
ками и трилобитами. Комплекс конодонтов обедненный, свидетельствую
щий о позднеживетском возрасте свиты: Icriodus brevis, I. expansus; 
Polygnathus webbi, P. xylus.

Анализ комплексов конодонтов в эмс-среднедевонских отложениях 
Закавказья показал, что здесь могут выделяться зоны стандартной коно- 
донтовой зональной шкалы, поскольку имеются находки видов-индексов и



видов, входящих в зональные ассоциации. Рассмотренная часть разреза 
окаты вает возрастной интервал от зоны sertinus позднего эмса раннего 
девона до верхов живетского века среднего девона. Ярусные границы по 
конодонтам устанавливаются на следующих уровнях: эмс-эифель внутри 
шарурской свиты, эйфель -  живет предположительно в основании сада- 
ракской свиты.

ВЕРХНИЙ ДЕВОН-НИЖНИЙ КАРБОН

Отложения этого возраста изучены автором с большей детальностью. 
Послойные сборы конодонтов по большому количеству разрезов позво
лили с максимально возможной дробностью расчленить разрез, создать 
региональную конодонтовую зональную схему и сопоставить ее с суще
ствующей зональной схемой по брахиоподам и местными свитами.

Результаты исследования конодонтов верхнего девона-нижнего карбо
на Закавказья неоднократно публиковались [Аристов, 1977, 1979; Чижо
ва, Букарт и др., 1979; Аристов, Гречишникова и др., 1979; Гречишни- 
кова, Аристов и др., 1982, 1985, 1988; Овнатанова, Аристов, 1984]. 
Поэтому в данной работе материалы приводятся в кратком изложении.

В целом разрез верхнего девона-нижнего карбона представляет собой 
чередование карбонатных и терригенных пачек, что отражает периоди
ческую смену условий седиментации. Частота находок конодонтов зависит 
от типа пород: относительное разнообразие и большое количество экзем
пляров в карбонатных и отсутствие или бедность комплексов в терриген
ных пачках.

По имеющейся в регионе брахиоподовой схеме, разработанной 
И.А. Гречишниковой [Аристов, Гречишникова и др., 1979; Феликс, Гре- 
чишникова и др., 1980], выделены брахиоподовые зоны: одна (и ^охарак
теризованная фауной пачка кварцитов) во франском ярусе, пять -  в фа- 
менском, три -  в турнейском и одна -  в визейском ярусах.

Франский ярус

В нижней части разреза верхнего девона выделена брахиоподовая зона 
Cyrtospirifer subarchiaci-Cyphoterorhynchus aipaensis. Отложения этой зоны 
представлены серыми и буровато-серыми известняками (брахиоподовые 
ракушечники, органогенно-детритовые и песчанистые известняки), черны
ми аргиллитами и песчаниками. Мощность 115-145 м. Конодонты этой 
зоны изучены по четырем разрезам: 35, 40, 67 и 601, а наиболее полно -  
в разрезе 35, на правом берегу р. Арпачай, ниже с. Даник, где снизу вверх 
залегают:

Мощность, м
5. Песчанистые известняки светло-серые, мелкозернистые, тонкоплитчатые с

брахиоподами, пелециподами и тентакулитами, в основании известковисгые песча
ники. Конодонты: Icriodus ex gr. brevis Stauf., Polygnathus xylus Stauf. .......................  13,7

6. Известняки серые, среднезернистые, с колониями кораллов и брахио
подами .................................................................................................................................  4

7. Песчаники известковисгые, кварцевые с прослоями черных аргиллитов в
основании.......................... 1................................................................................................  4,0



Мощность, м
8. Песчанистые известняки бурого цвета, средне-мелкозернистые с прослоями

известковисгых песчаников. Конодонты: Icriodus ex gr. brevis Stauf........ ,.............. 11,5
Задерновано.................................................................................................................  7,0
9. Известняки серые мелко-среднезернисгые, тонкоплитчатые, брахиоподовые 

(отдельные прослои представляют собой ракушечник из створок циртоспириферид 
и атрипид). Комплекс конодонтов в целом для слоя: Icriodus expansus Br. et Mehl,
I. ex gr. brevis Stauf., Polygnathus decorosus Stauf., P. xylus Stauf., Ancyrodella bino-
dosa Uyeno, A. ex gr. rotundiloba (Bryant), Enantiognathus lipperti (Bisch.).................. 30,0

10. Песчаники известковистые, мелкозернистые с прослоями органогенных 
известняков. Конодонты: Icriodus expansus Br. et Mehl, I. ex gr. brevis Stauf., I. sub- 
terminus Young., I. nodosus (Huddle) S. 1., Polygnathus xylus Stauf., P. decorosus
Stauf., P. alatus Huddle, P. webbi Stauf. ...........................................................................  5,9

11. Аргиллиты зеленовато-серые и темно-серые с маломощными прослоями 
(0,2-0,3 м) известковисгых песчаников и единичным прослоем брахиоподового
ракушечника. Конодонты найдены в двух образцах в 30 и 50 м от подошвы Icriodus 
expansus Br. et Mehl, I. nodosus (Huddle) s.l., I. ex gr. brevis Stauf., Polygnathus 
decorosus Stauf., P. xylus Stauf., P. alatus Huddle, Enantiognathus lipperti (Bisch.), 
Pelekysgnathus planus Sann.................................................... ...;....................................  66,8

Мощность зоны subarchiaci-arpaensis по разрезу 143,3 м.
По другим разрезам в отложениях этого возраста, кроме перечислен

ных, в списках таксонов выявлены также Ancyrodella rotundiloba (Bryant), 
Icriodus symmetricus Br. et Mehl.

В комплексе конодонтов зоны subarchiaci-arpaensis наибольшее стра
тиграфическое значение имеют таксоны, входящие в зональные комп
лексы стандартной шкалы и зональные индексы. К их числу относятся 
найденные в единственных экземплярах Ancyrodella rotundiloba (разрез 67) 
и A. ex gr. rotundiloba (разрез 35) в средней части зоны, а также 
A. binodosa (9 экземпляров) -  в нижней и средней частях зоны. Последний 
таксон распространен в двух нижних подзонах зоны symmetricus -  самой 
нижней и нижней, т.е. в пограничном интервале живета и франа при 
современном понимании границы. По появлению A. rotundiloba фик
сируется нижняя граница франского яруса. Редкость встречаемости этих 
стратиграфически важных таксонов в изученных разрезах не позволяет 
определить их первое появление и соответственно корректно установить 
границу. Поэтому, по имеющимся материалам, границу живета-франа 
можно с долей условности проводить внутри зоны subarchiaci-arpaensis.

Пачка кварцитов

Между фаунистически охарактеризованными франскими и нижнефа- 
менскими отложениями залегает пачка кварцитов. Благодаря стойкости к 
процессам выветривания кварциты, как правило, образуют хорошо вы
раженные в рельефе скальные выходы и гривы на склонах гор и являются 
прекрасным маркирующим горизонтом при картировании.

Вблизи нижней границы пачки кварцитов исчезают многие группы 
беспозвоночных, которые в обилии были представлены в нижележащих 
отложениях: атрипиды, многие тентакулиты, четырехлучевые кораллы, 
табуляты, криноидеи и др. Это связано с резким изменением условий оби
тания, что обусловлено обмелением и, вероятно, опреснением бассейна, а 
также привносом огромного количества терригенного материала. Послед



нее привело к формированию мощной толщи косослоистых кварцевых 
песчаников, имеющих частично речное происхождение. На правом берегу 
р. Арпачай, в районе с. Данзик (разрез 36) нижняя часть пачки сложена 
черными аргиллитами с маломощными прослоями алевролитов, песчаников 
и кварцитов. В отдельных прослоях алевролитов и песчаников наблю
даются следы роющих организмов, раковины Lingula, ядра пелеципод и 
фосфоритизированные кости рыб. Выше по разрезу преобладают тол
стоплитчатые косослоистые кварциты. Косая слоистость отчетливая, 
однонаправленная, свойственная речным отложениям. В верхней части 
пачки кварциты тонкослоистые с косой слоистостью иного типа: слойки 
наклонены в разные стороны, что свидетельствует о их морском про
исхождении. Среди кварцитов здесь появляются прослои полимикто- 
вых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки здесь 
240 м.

Состав пачки кварцитов в разных местах при сохранении основных 
особенностей разреза несколько меняется. Эти изменения выражаются в 
большем или меньшем количестве прослоев глинистых пород среди 
кварцитов. Так, у с. Гюмушлуг (разрез 5) прослои глинистых пород среди 
кварцитов в верхней части пачки чрезвычайно редки.

Конодонты в пачке кварцитов не обнаружены. Ее возрастное поло
жение будет определено ниже.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса на территории Закавказья представлены 
карбонатно-терригенной толщей пород, состоящей из частого чередования 
пачек известняков, аргиллитов, песчаников и кварцитов. Такое чередо
вание обусловлено сменой трансгрессивных циклов осадконакопления 
регрессивными. К пачкам известняков, отвечающим максимумам транс
грессий, приурочено обилие органических остатков, преимущественно бра- 
хиопод. Конодонты выделялись только из карбонатных пород, так как 
применяемая методика дезинтеграции породы с помощью слабых кислот 
не позволяет дезинтегрировать терригенные породы. Поэтому судить о 
наличии конодонтов в терригенных породах не представляется воз
можным.

Зона Mesoplica meisteri

Слои, соответствующие этой зоне, согласно перекрывают пачку квар
цитов. Граница между ними проводится по подошве первого прослоя из
вестняков с нижнефаменской фауной. В состав данных отложений входят 
известняки, аргиллиты, песчаники и кварциты, переслаивающиеся между 
собой. Характерной особенностью является наличие двух мощных пластов 
известняков в основании и в средней части разреза.

Конодонты зоны Mesoplica meisteri изучены в четырех разрезах (6, 5, 36 
и 71). В разрезе 5 на правом борту долины р. Арпачай, напротив с. Гю
мушлуг, конодонты в рассматриваемых отложениях распределены сле
дующим образом.



Мощность, м
2. Известняки черные комковатые с обильными раковинами брахиопод.

Конодонты: Icriodus ^xpansus Вг. et Mehl, I. iowaensis Young, et Peters., Polygnathus 
brevilaminus Br. et Mehl, P webbi Stauf., P. xylus Stauf................................................... 13

3. Переслаивание черных аргиллитов, полимиктовых и кварцитовидных пес
чаников и кварцитов...........................................................................................................  27

4. Чередование кварцитов косослоисгых, темно-серых, пятнистых песчаников и
черных аргиллитов. В одном из прослоев песчаников видны остатки корневой 
системы (ризоиды)..........................................................................................................  25

5. Черные аргиллиты с тонкими прослоями известняков....................................  10
6. Известняки серые, массивные, в нижней части и слоистые в верхней. Отме

чаются комковатые, органогенно-детритовые и онколитовые разности. Конодонты 
плохой сохранности: Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl, P. sp., Icriodus comutus
Sann., I. altematus Br. et Mehl.......................................................................................  11

7. Известняки песчанистые, желто-бурые, брахиоподовые с редкими прослоями 
кварцитовидных песчаников. Конодонты: Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl,
Icriodus altematus Br. et Mehl...................................................................    8

8. Известняки серые, слабо песчанистые, тонкокристаллические, в основании с
зернами фосфорита. Конодонты: Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl, P. cf. 
planirostratus Drees, et Dus., Icriodus comutus Sann., I. cf. altematus Br. et Mehl............  1,4

9. Черные аргиллиты с редкими прослоями ожелезненных песчаников и двумя 
прослоями известняков комковатых, песчанистых. Известняки содержат коно
донты: Polygnathus brevilaminus Br. et Mehl, P. cf. planirostratus Drees, et Dus.,
Icriodus comutus Sann., I. iowaensis Young, et Peters...................................................  15

10. Пестрая пачка переслаивания: в основании прослой кварцитов ли-
монитизированных мощностью 4 м, выше черные аргиллиты с маломощными 
прослоями известковисгых песчаников......................................................................  26,5

Мощность зоны meisteri в этом разрезе 137 м.
В разрезе 6 в ущелье Шамами-дзор, близ с. Кадрлу, зона meisteri 

представлена только своей верхней частью и имеет неполную мощность 
72 м. Нижняя часть обнаженного разреза сложена преимущественно 
известняками с прослоями аргиллитов, верхняя часть -  существенно ар
гиллитовая. Известняки содержат более разнообразный комплекс ко- 
нодонтов, чем в разрезе 5: Ancyrognathus sinelaminus (Вг. et МеЫ), Icriodus 
altematus Вг. et Mehl, I. comutus Sann., I. iowaensis Young, et Peters., 
Palmatolepis subperlobata Br. et Mehl, P. triangularis Sann., Polygnathus 
brevilaminus Br. et Mehl, P. cf. planirostratus Drees, et Dus., Pelekysgnathus 
acietatus sp. nov.

По совокупности изученных разрезов в зоне meisteri выделяются два 
комплекса конодонтов: нижний, относительно обедненный, и верхний, так
сономически более богатый. Нижний комплекс включает таксоны: Icriodus 
expansus, I. iowaensis, Polygnathus brevilaminus, P. webbi, P. xylus. Верхний 
комплекс содержит Ancyrognathus sinelaminus, Icriodus altematus, I. comutus,
I. iowaensis, Palmatolepis delicatula, P. minuta minuta, P. subperlobata, 
P. triangularis, Pelekysgnathus acietatus, P. denticulatus, Polygnathus 
brevilaminus, P. cf. planirostratus, P. szulczewsckii.

Отложения зоны seminoi залегают на подстилающих отложе
ниях согласно. Эта толща подобно пачке кварцитов являет собой начало 
нового этапа осадконакопления, связанного с обмелением бассей
на. Состав ее и мощность в разных местах изученной площади меня
ются.

Как самостоятельная биостратиграфическая единица, зона seminoi вы-



делена на севере изученной площади в разрезе 6, где данная толща из
вестна под названием кадрлинской свиты.

Строение зоны и послойное распределение конодонтов в типовом раз
резе 6 приводится ниже:

Мощность, м
9. Известняки шламовые, слабо песчанистые, темно-серые, тонкослоистые с 

тонкими (до 5 см) прослоями аргиллитов. Конодонты: Polygnathus semicostatus Вг. et 
Mehl, Р. aff. communis Br. et Mehl, Icriodus comutus Sann., I. cf. expansus Br. et
Mehl........................................................................... .......................................................... 2,5

10. Аргиллиты темно-серые с прослойками глинистых седеритов.........................  25
11. Кварцнговидные песчаники светло-серые, массивные...................................... 7
12. Аргиллиты черные, листоватые............................... .....................................  25
13. Тонкое переслаивание слюдистых песчаников и кварцитов косослоистых.

На подошве слоев песчаников отмечаются гиероглифы. В средней части ма
ломощный прослой гематитизированного известняка-ракушечника с конодонтами 
Polygnathus semicostatus Вг. et Mehl.................................................................................  9

14. Аргиллиты черные с прослоями песчаников и желваками сидеритов.............. 2
15. Известняки комковатые, темно-серые. В них найдены конодонты:

Polygnathus semicostatus Вг. et Mehl, Р. communis Вг. et Mehl, P. sp., Icriodus 
comutus Sann..................................................................................................................... 1,8 m

16. Аргиллиты темно-серые с редкими маломощными прослоями органогенно
обломочных известняков. В одном из прослоев известняков выделены конодонты: 
Polygnathus communis communis Вг. et Mehl, Icriodus comutus Sann., Pele- 
kysgnathus sp...... ................................................................................................................ 36

17. Кварциты косослоистые, переходящие вверх по разрезу в песчаники
слюдистые............................................................   9

18-22. Чередование известняков неравномерно песчанистых, в верхней части 
комковатых, с аргиллитами темно-серыми и редкими прослоями песчаников. В из
вестняках конодонты: Polygnathus semicostatus Br. et Mehl, P. communis communis 
Br. et Mehl, P. sp., Icriodus comutus Sann., I. sp., Pelekysgnathus communis Thomas,
P. sp., "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), Mehlina strigosa (Br. et Mehl).....  14

23. Аргиллиты темно-серые с линзами сидеритов и маломощными прослоями
слюдистых песчаников в верхней части..........................................................................  7

24-26. Известняки неравномерно песчанистые с бугристой поверхностью 
наслоения с прослоем аргиллитов, содержащих линзы сидеритов. Известняки 
богаты конодонтами: Polygnathus semicostatus Br. et Mehl, P. sp., Icriodus comutus 
Sann., Pelekysgnathus communis Thomas, "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et 
Mehl).................... ...............................................................................................................  11

Мощность зоны seminoi по разрезу 6 составляет 147,5 м.
В разрезе 71 в ущелье Пайа-дере, у развалин с. Маматсан, мощность 

ее уменьшается до 98,4 м. Зона сложена здесь в нижней части пре
имущественно кварцитами и кварцитовидными песчаниками с редкими 
прослоями черных аргиллитов. В верхней части преобладают аргиллиты, 
а кварциты и песчаники играют подчиненную роль. Кроме того, по
являются прослои песчанистых известняков. В известняках встречаются 
обломки раковин брахиопод, членики криноидей и конодонты с преоб
ладанием простых конических форм: Polygnathus conuninus comminus Вг. et 
Mehl, P. semicostatus Br. et Mehl, P. sp., Icriodus comutus Sann., I. sp., 
Pelekysgnathus acietatus sp. nov., P. communis Thomas.

В более южных районах территории мощность зоны seminoi еще более 
сокращается. Так, в разрезе 5 на правобережье р. Арпачай у с. Гю- 
мушлуг мощность ее составляет 49 м. Нижняя часть зоны здесь сложена 
темно-серыми аргиллитами с прослоями песчаников^ В средней части



преобладают кварциты, а в верхней -  аргиллиты чередуются с прослоями 
кварцитов и песчаников.

В разрезе 36 у с. Данзик мощность этой зоны достигает лишь 37 м, а в 
составе ее преобладают.кварциты.

Зона Enchondrospirifer ghorensis

Отложения, соответствующие зоне ghorensis, представлены в основном 
известняками с ббльшим или меньшим количеством прослоев аргиллитов, 
алевролитов и песчаников.

Эта толща прослежена на левобережье р. Яйджи-дереси, на северо- 
восточных склонах гряды с вершиной Геран-Каласи, на правобережье 
р. Арпачай между селами Яйд^и и Помушлуг, в районе с. Данзик, Кярки, 
Кадрлу и в среднем течении р. Багарсых-дереси. Зона ghorensis является 
наиболее выдержанным и хорошо прослеживающимся горизонтом на 
изученной территории благодаря слабой фациальной изменчивости и весь
ма характерному фаунистическому комплексу. По сравнению с другими 
биостратиграфическими подразделениями зона ghorensis чрезвычайно 
богата остатками ископаемых организмов. Среди них преобладают бра- 
хиоподы, часто крупного размера, встречаются также наутилоидеи, пеле- 
циподы, гастроподы, криноидеи и форамшшферы.

Конодонты в зоне ghorensis многочисленны и разнообразны по видовому 
составу.

В разрезе 71 зона ghorensis имеет следующее строение:
Мощность, м

18. Известняки песчанистые, желтовато-серого цвета, мелкозернистые. В осно
вании слоя породы косослоисгые, с однонаправленной косой слоистостью и зернами
фосфоритов по органогенным обломкам. Конодонты: Polygnathus communis 
communis Вг. et Mehl............................. ...........................................................................  11,8

19. Черные аргиллиты...........................................................................   1,6
20. Известняки серые, комковатые, тонкослоистые с обильной фауной бра- 

хиопод, чередующиеся с прослоями черных аргиллитов. Из конодонтов найдены: 
Polygnathus semicostatus Вг. et Mehl, Р. communis communis Вг. et Mehl, P. sp.,
Icriodus comutus Sann., I. sp., "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl).................  5,4

21. Известняки серые, разнослоистые, комковатые с брахиоподами.................  4
22. Аргиллиты темно-серые..................................................................................  2,3
23. Известняки серые и буровато-серые, мелкозернистые, среднеслоистые с 

прослоями комковатых известняков. Конодонты: Polygnathus semicostatus Вг. et 
Mehl, Р. communis communis Вг. et Mehl, Scaphignathus velifer Helms, Pelekysgnathus 
inclinatus Thomas, Icriodus comutus Sann., "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et
Mehl)....................................................................................................................................  8,5

Мощность отложений по разрезу 33,6 м.
В разрезе 6 нижняя часть зоны ghorensis (26 м) представлена ар

гиллитами с маломощными прослоями глинистых сидеритов и тремя про
слоями известняков темно-серых тонкозернистых. Известняки содержат 
конодонты: Polygnathus semicostatus Br. et Mehl, P. communis communis Br. 
et Mehl, P. nodoundatus Helms, P. diversus Helms, P. sp., Iciodus comutus 
Sann., Scaphignathus velifer Helms, Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 
P. australis Nic. et Druce, Spathognathodus crassidentatus (Br. et Mehl).

Выше залегает толща известняков серых, средне- и тонкослоистых,



комковатых, неравномерно песчанистых мощностью 66 м и с обиль
ными брахиоподами и конодонтами: Polygnathus semicostatus Вг. et Mehl, 
Р. communis communis Вг. et Mehl, P. diversus Helms, Icriodus comu- 
tus Sann., Scaphignathus velifer Helms, Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 
"Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), Mellina strigosa (Br. et 
Mehl).

Важный в корреляционном отношении таксон Scaphignathus valifer в 
этом разрезе распространен по всей мощности зоны ghorensis, появляясь с 
основания.

По другим разрезам (5, 7, 36) в отложениях зоны, кроме уже упо
мянутых, найдены также в единичных экземплярах Apatognathus varians 
Вг. et Mehl, Palmatolepis perlobata schindewolfi Mull., Pelekysgnathus com
munis Thomas, P. denticulatus sp. nov.

Зона Paurogastroderhynchus nalivkini

Эта толща имеет довольно выдержанную мощность (40-50 м) и одно
образный литологический состав. Она сложена аргиллитами, включаю
щими прослои ожелезненных известковистых песчаников, песчанистых 
известняков, редко кварцитов. Для аргиллитов характерна пестрая окрас
ка, черные аргиллиты чередуются с желтовато-бурыми и вишневыми. По 
сравнению с нижележащей зоной в этих отложениях значительно умень
шается количество фауны. Из брахиопод господствующим видом ста
новится Р. nalivkini, раковины которого переполняют отдельные кар
бонатные прослои или образуют гнездовидные скопления. Конодонты 
зоны nalivkini изучены в четырех разрезах: 7, 11, 36 и 71. Комплекс 
конодонтов для зоны в целом по сравнению с нижележащей зоной беднее 
по видовому составу.

На северо-восточном склоне горы Геран-Каласи, в левобережье 
р. Арпачай (разрез 11), на известняках зоны ghorensis согласно зале
гают:

Мощность, м
2. Аргиллиты черные с маломощными прослоями песчаников известковистых,

тонкозернистых...................................................................................................................  7
3. Известняки неравномерно песчанистые, серого и желто-бурого цвета,

тонкозернистые с прослоями аргиллитов. В известняках найдены конодонты: Po
lygnathus semicostatus Вг. et Mehl, Р. communis communis Br. et Mehl, Icriodus 
comutus Sann., Pelekysgnathus inclinatus Thomas..............................................................  5

4. Аргиллиты темно-серые и вишневые с двумя прослоями ожелезненного
известняка и сидерита. Конодонты: Polygnathus semicostatus Вг. et Mehl, Р. com
munis communis Br. et Mehl, P. sp., Pelekysgnathus inclinatus Thomas., Spatho
gnathodus crassidentatus (Br. et Mehl)..................................................................................  4

5. Алевролиты вишнево-бурые тонкослоистые, постепенно переходящие в
мелкозернистые песчаники. В кровле кварциты косослоистые....................................  5

6. Аргиллиты темно-серые и вишневые с прослоями кварцитовидных пес
чаников................................................................................................................................ 8

7-9. Аргиллиты темно-серые и красновато-бурые с маломощными прослоями 
известково-железистых песчаников. Отмечены конкреции хемогенного фосфата, 
обломки иглокожих, остракод, брахиопод, костей рыб. Пачка венчается прослоем 
серой глины с карбонатными конкрециями......................................................................  18,7



Мощность зоны по разрезу -  47,7 м.
На севере изученной площади в районе с. Кадрлу, по руч. Аршаки- 

Акбюр, разрез 7 зоны nalivkini начинается слабо обнаженным интервалом 
мощностью 27 м с единичными выходами песчаников желтовато-бурых. 
Выше залегает толща толстослоистых кварцитов светло-серых слабо 
слюдистых мощностью 22 м. Их перекрывает пачка (29 м) тонкого пе
реслаивания черных аргиллитов и кварцитовидных песчаников с мало
мощными прослоями органогенно-детритовых известняков с Paurogastro- 
derhynchus nalivkini. Известняки содержат немногочисленные конодонты: 
Polygnathus communis communis. Вг. et Mehl, Pelekysgnathus inclinatus 
Thomas, "Spathognathodus" sp. Разрез зоны венчается толщей массивных 
лимонитизированных кварцитов мощностью 20 м. Общая мощность зоны 
nalivkini в разрезе 7 составляет 98 м.

Комплекс конодонтов для зоны в целом довольно однообразен. Причем 
Polygnathus semicostatus характерен только для ее нижней части.

Зона Avonia nigra -  Sphenospira julii.
Разрезы этой зоны в полном объеме обнажены на северо-восточном 

склоне Геран-Каласи, в районе с. Кярки, по руч. Аршаки-Акбюр в районе 
с. Кадрлу в Армении и частично на правом берегу долины р. Арпачай. 
Она сложена преимущественно известняками, часто песчанистыми с 
подчиненным количеством прослоев аргиллитов и песчаников. Мощность 
от 40-60 м на большей части территории до 110 м на севере.

Конодоцты зоны nigra-julii детально изучены в трех разрезах: 
7 ,11 ,27 .

В разрезе 11 на северо-восточном склоне Геран-Каласи выше 
песчаниково-аргиллитовой толщи зоны nalivkini обнажаются:

Мощность, м
10. Известняки серые и светло-серые, неравномерно песчанистые, органогенно- 

детритовые, тонко- и среднеслоистые. Детрит, составляющий 80-85% породы, 
представлен обломками брахиопод, криноидей, остракод и сцементирован 
микрозернисгым, перекристаллизованным кальцитом, включающим неокатанные 
обломки кварца. Конодонты встречаются по всему слою, и суммарный комплекс их 
по четырем пробам содержит: Polygnathus communis communis Вг. et Mehl, P. sp., 
Pelekysgnathus inclinatus Thomas, P. superstes sp. nov., Capricomognathus capricomis 
(Druce), "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), "S." regularis (Br. et Mehl),
Bispathodus costatus (Brans.)..........................................................................................  20

И . Известняки песчанистые, темно-серые, тонкослоистые. Конодонты: Po
lygnathus toxophorus Cooper, P. communis Br. et Mehl, Pelekysganathus inclinatus 
Thomas, P. superstes sp. nov., Capricomognathus caipricomis (Druce), "Spathognathodus" 
crassidentatus (Br. et Mehl), "S." regularis (Br. et Mehl).....................................................  8

12. Черные аргиллиты с прослоями алевролитов.....................................................  5
13. Известняки песчанистые, буровато-желтого цвета, тонко- и среднесло

истые. Конодонты: Polygnathus inomatus Brans., Р. communis communis Br. et Mehl, 
Pelekysgnathus firmus sp. nov., "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), "S." 
regularis (Br. et Mehl)........... ..........................................................................................  7

14. Аргиллиты темно-серые с прослоями алевролитов и линзами известняков, в 
которых найдены конодонты: Polygnathus toxophorus Cooper, Р. communis communis
Br. et Mehl, Spathognathodus crassidentatus (Br. et Mehl).................................................. 6

Мощность зоны в этом разрезе 46 м.
В разрезе 7 зона nigra-julii имеет иное строение. Выше кварцитов зоны 

nalivkini залегают:



Мощность, м
5. Известняки темно-серые, тонкослоистые с прослоем черных аргиллитов в 

основании. В известняках найдены обильные конодонты: Polygnathus communis 
communis Вг. et Mehl, Pelekysgnathus inclinatus Thomas, P. superstes sp. nov., 
Pandorinellina plumulus (R., A. et Dr.), Bispathodus sculeatus aculeatus (Br. et Mehl),
B. costatus (Brans.) Icriodus costatus (Thomas), Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., 
"Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl), "S." regularis (Br. et Mehl), Branmehla 
inomata (Br. et Mehl), Apatognathus varians Br. et Mehl, A. varians klapperi Druce.....  IS

6. В нижней части известняки буровато-серые, переполненные раковинами 
брахиопод (15,5 м), с маломощным прослоем песчаников в основании. Выше слабо 
обнаженный участок с высыпками щебенки аргиллитов и единичным выходом 
известняков. Конодонты из нижней части слоя: Polygnathus communis communis Br.
et Mehl, P. inomatus Brans., P. toxophorus Cooper, Pelekysgnathus supperstes sp. nov.... 32

7. В нижней части пачка известняков (15 м) с прослоем песчаника в основании.
Выше аргиллиты с прослоями известняков. Конодонты: Polygnathus communis 
communis Br. et Mehl, P. inomatus Brans., Pelekysgnathus superstes sp. nov.,’Capri- 
comognathus capricomis (Druce), Apatognathus varians Br. et Mehl, "Spathognathodus"
crassidentatus (Br. et Mehl)................................................................................................... 30

8. Известняки темно-серые, среднеслоистые с конодонтами: Polygnathus 
communis communis Br. et Mehl, P. inomatus Brans., P. toxophorus Cooper, Capri- 
comognathus capricomis (Druce), Pelekysgnathus superstes sp. nov., "Spathognathodus" 
crassidentatus (Br. et Mehl)................................................................................................... 34

Мощность зоны в этом разрезе 111м.

Турнейский ярус
Зона Unispirifer praeulbanensis-Rugauris ciirtirostris

Зона сложена песчанистыми известняками, известковистыми песча
никами с прослоями аргиллитов и алевролитов. Нижнетурнейский возраст 
ее подтверждается многочисленными находками брахиопод, фораминифер 
и криноидей.

Конодонты этой зоны изучались в разрезах 5,9, 11 и 27.
В разрезе И рассматриваемая зона имеет следующее строение (снизу 

вверх):
Мощность, м

15. Сильно песчанистые известняки, местами переходящие в извесгковистые 
песчаники, тонкослоистые. Конодонты: Polygnathus inomatus Brans., Bispathodus
aculeatus aculeatus (Br. et Mehl), "Spathognathodus" crassidentatus (Br. et Mehl).............  11

16. Аргиллиты черные с прослоями известняков. В известняках найдены 
конодонты: Polygnathus inomatus Brans., Р. communis communis Br. et Mehl., 
Bispathodus aculeatus aculeatus (Br. et Mehl), "Spatognathodus" crassidentatus (Br. et
Mehl)..................................................................................................................................... 8

17. Алевролиты тонкослоистые с прослоями песчанистых известняков. 
Конодонты: Polygnathus inomatus Brans., Р. communis communis Br. et Mehl,
P. symmetricus Brans., Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Clydagnathus sp................... 8

18. Известняк песчанистый буровато-желтого цвета..............................................  1,5

Общная мощность зоны 28,5 м.
В разрезе 27 при сходном с вышеописанным литологическом составе 

мощность зоны praeulbanensis-curtirostris составляет 42 м. Комплекс ко- 
нодонтов здесь для зоны в целом включает в себя: Polygnathus inomatus 
Brans., Р. communis communis Br. et Mehl, Bispathodus aculeatus aculeatus 
(Br. et Mehl), B. aculeatus anteposicomis (Scott), "Spathognathodus" crassiden
tatus (Br. et Mehl).



Конодонты рассматриваемой зоны обнаружены также в разрезе 9 на 
правобережье р. Арпачай в ее нижнем течении: Polygnathus inomatus 
Brans., Р. communis communis Br, et Mehl, P. longiposticus Br. et Mehl, 
Siphonodella sp.

Мощность зоны здесь 40 м.

Зона Rhipidomella michelini -  Unispirifer tornacensis

Нижняя граница зоны при согласном залегании на подстилающих отло
жениях проводится по подошве черных аргиллитов с многочисленными 
Rhipidomella michelini L.Ev. Зона сложена черными и зеленовато-серыми 
аргиллитами с маломощными прослоями известковистых и кварцито
видных песчаников и песчанистых известняков. Мощность от 35 до 75 м.

Конодонты в рассматриваемой зоне немногочисленны и обнаружены 
только в двух разрезах: 11 и 27.

В разрезе 11 можно проследить послойное распределение конодонтов в 
данной зоне (снизу вверх):

Мощность, м
19. Аргиллиты темно-серые, тонкооскольчатые с маломощными прослоями 

песчанистых известняков буровато-серых, содержащих конодонты: Polygnathus 
inomatus Brans., Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Siphonodella cf. duplicate (Br. et
Mehl)................................................................................................................................... '. 12

20. Аргиллиты черные с прослоями алевролитов и песчаников. В верхней части 
слоя найдены конодонты: Polygnathus communis communis Br. et Mehl,
P. longiposticus Br. et Mehl, "Spathognathodus" sp............................................................  7

21. Аргиллиты черные, тонколистоватые с линзой, известняка песчанистого, 
органогенно-детритового. Конодонты: Polygnathus communis communis Br. et Mehl,
P. sp................................................................................................................. ....................  8

22. Аргиллиты черные................................................................................................. 20

Общая мощность 47 м.

Зона Marginatia burlingtonensis

Слои, отвечающие этой зоне, во всех изученных разрезах отличаются 
однообразием и выдержанностью литологического состава. Повсеместно 
выше аргиллитов с фауной нижележащей зоны залегают известняки чер
ные, комковатые, кораллово-брахиоподовые в нижней части и массивные, 
мелкозернистые, битуминозные, местами доломитизированные -  в верх
ней. Макрофауна (брахиоподы, четырехлучевые кораллы), довольно 
обильная в основании зоны, выше по разрезу встречается спорадически. 
Известняки зоны burlingtonensis макроскопически очень сходны с вы
шележащими известняками визейского яруса, образуя единый цикл осад- 
конакопления, и различаются между собой только составом фауны.

Мощность зоны колеблется от 45 м (гора Геран-Каласи) до 90 м (район 
с. Кярки).

Опробование этой зоны на конодонты производилось в пяти разрезах. 
Однако конодонты здесь встречаются очень редко и в небольших ко
личествах, и только в трех разрезах некоторые пробы содержат мик- 
роосгатки.

8. В.А. Аристов ИЗ



В разрезе 11 комплекс конодонтов по пяти пробам включает в себя: 
Polygnathus lacinatus Huddle, Р. nodomarginatus Brans., Pseudopolygnathus 
dentilineatus Brans., Gnathodus delicatus Br. et Mehl, "Spathognathodus" crassi- 
dentatus (Br. et Mehl).

В разрезе 5 в двух пробах в основании зоны определены Polygnathus 
lacinatus Huddle.

В разрезе 27 в комплекс конодонтов входят: Polygnathus lacinatus 
Huddle, Polygnathus communis communis Br. et Mehl, Bispathodus aculeatus 
aculeatus <Br. et Mehl), B. stabilis (Br. et Mehl), "Spathognathodus" crassi- 
dentatus (Br. et Mehl).

Визейский ярус

Отложения визейского яруса (сарипапская свита) согласно перекрывают 
верхнетурнейские отложения и представлены толщей разнообразных 
темно-серых и черных известняков и доломитов, макроскопически сходной 
с подстилающими известняками. Нижняя граница визейских отложений 
проводится по подошве первого прослоя водорослевых известняков. На 
этом рубеже почти полностью изчезают брахиоподы и кораллы и 
сменяются комплексы фораминифер.

Ни в одном из изученных разрезов визейский ярус не представлен в 
полном объеме из-за регионального перерыва в предпермское время. 
Между отложениями перми и визейскими или более древними осадками в 
коре выветривания местами концентрируются залежи бокситов.

Максимальные мощности визейских отложений зафиксированы в двух 
разрезах: на горе Бозагл (разрез 34) и на Сарипапских холмах у пос. Ара
рат (разрез 70). Мощность их равна соответственно 140 и 205 м. Частично 
они наблюдаются также в районе с. Кярки (разрез 27), на горе Геран- 
Каласи (разрез 11) и на правом берегу р. Арпачай (разрез 5).

В строении разреза при микроскопическом изучении выделяется нес
колько разностей известняков, переслаивающихся между собой. Широко 
развиты водорослевые известняки. Они содержат округлые сгустки водо
рослей размером до 1 см, имеют более темную окраску, чем вмещающие 
породы, и концентрическое строение. Часто внутри таких сгустков нахо
дятся обломки раковин брахиопод или гастропод. Довольно часто встре
чаются органогенно-детритовые известняки, детрит которых состоит из 
обломков раковин остракод, пелеципод, гастропод, брахиопод и форами
нифер. Редки криноидные известняки и калькарениты. На Сарипапских 
холмах в визейском разрезе наблюдаются прослои песчанистых извест
няков и кварцитовидных песчаников. Характерная особенность разреза -  
наличие прослоев доломитизированных известняков и доломитов, а также 
криптозернистых массивных известняков, зараженных сероводородом.

Макрофауна попадается очень редко и имеет признаки угнетения.'
В брахиоподовой зональной схеме в нижней части визейских отложений 

имеется не охарактеризованный фауной интервал. Выше выделена зона 
Gigantorpoductus moderatus, соответствующая средневизейскому подъяру- 
су.

Конодонты в визейских отложениях встречаются редко. В доломи-



тизированных известняках и доломитах они, как правило, отсутствуют. 
По имеющимся материалам, расчеление визейских отложений по конодон- 
там не представляется возможным. Суммарный визейский комплекс коно- 
донтов объединяет в себя: Cavusgnathus cristatus Вг. et Mehl, С. charactus 
Rexr., C. unicornis Young, et Mill., Clydagnathus cf. cavusformis Rhod., Aust. 
et Dr., Hindeodus cristulus Young, et Mill., Taphrognathus varians Br. et Mehl.

Послойное изучение распространения конодонтов в отложениях верхне
го девона-нижнего карбона Закавказья, проведенное по 16 разрезам, 
послужило основой для создания зональной схемы.

23.2. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ 
И НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАКАВКАЗЬЯ 

ПО КОНОДОНТАМ

Выделенные конодонтовые зоны и слои с фауной являются региональ
ными и не могут рассматриваться как биостратиграфические подразделе
ния широкого применения. Предлагаемая схема конодонтовой зональности 
построена в результате изучения распространения конодонтов в отложе
ниях, сформировавшихся в мелководной обстановке. Она может приме
няться для биостратиграфического расчленения отложений данного воз
раста в Закавказье и прилегающих районах Палеотетиса (Иран, Афга
нистан), а также, возможно, в других районах со сходными палеогеогра
фическими условиями.

Биостратиграфические подразделения этой схемьГявляются довольно 
крупными единицами по сравнению с известными схемами других 
регионов. При последующих более детальных работах схему можно 
усовершенствовать, уточнить границы зон и произвести более дробное 
расчленение.

Большая часть конодонтовых подразделений по принципу выделения 
являются конкурентно-ранговыми зонами. Термин "конкурентно-ранговая 
зона" (или зона сосуществования) принят в американском стратиграфи
ческом кодексе [Жамойда и др., 1969]. Конкурентно-ранговая зона -  это 
толща пород, сформировавшаяся за время совместного существования 
двух (или более) характерных таксонов. Причем распространение каждого 
из таксонов, как правило, выходит за пределы зоны. При выделении зон 
автором учитывалось распространение не только зональных видов- 
индексов, но и всего комплекса конодонтов, характерного для данной 
зоны.

При построении зональной схемы, как и на Русской платформе (см. 
раздел 2.2.3), не был использован единый принцип для выделения зон. 
Границы зон устанавливались и по появлению, и по исчезновению зональ
ных таксонов. Это объясняется тем, что смена комплексов конодонтов в 
разрезах обусловлена частой сменой обстановок обитания живых организ
мов в мелководном бассейне.

Слои с конодонтами выделены в случаях, когда палеонтологическая 
характеристика недостаточно полная и имеются интервалы, лишенные 
фауны. Границы этих подразделений приблизительны.

По дробности расчленения предлагаемая конодонтовая схема Закав-



Т а б л и ц а  7
Расчленение отложений верхнего девона-ннжнего карбона Закавказья

1Ярус
Брахяоподовые

зоны СВЯТЫ
Местные конодон- 

товые зоны
Стандартная конодонто- 
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В ге ранкаласинская L. crenulata

& Р. inomatus- aandbergi
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I. coatatua
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1 ghorenaia шямамидзорская Р. eanicoatatua- 
S. velifer velifer

aeminci кодрдянская I. cornutua- marginifera
P. aenicoatatus rhomboidea

эрдичская P. brevilaminus- crepidameisteri 1. cornutue triangularisнораванкская P. brevilaninua
linguiforaia
gigaa
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казья не уступает существующей схеме по брахиоподам, а в некоторых 
своих частях даже более детальна.

Ниже дается описание схемы конодонтовой зональности снизу вверх 
(табл. 7).

С л о и  с A n c y r o d e l l a  b i n o d o s a .  Отложения данного 
биостратиграфического подразделения соответствуют нижней части 
брахиоподовой зоны subarchiaci-arpaensis. Комплекс конодонтов обеднен: 
Ancyrodella binodosa, Icriodus ex gr. brevis, Polygnathus xylus.

С л о и  c A n c y r o d e l l a  r o t u n d i l o b a  соответствуют верх
ней половине брахиоподовой зоны subarchiaci-arpaensis. Нижняя граница -  
появление A. rotundiloba. Верхняя граница условна и совпадает с 
основанием пачки кварцитов, практически не содержащей органических 
остатков. Комплекс конодонтов включает: Ancyrodella binodosa, А. 
rotundiloba, A. ex gr. rotundiloba, Enantiognathus lipperti, Icriodus expansus, I. 
ex gr. brevis, I. nodosus s.l., I. subterminus, I. symmetricus, Pelekysgnathus 
planus, Polygnathus alatus, P. decorosus, P. webbi, P. xylus. Далее следует не 
охарактеризованный конодонтами интервал, сложенный кварцитами.



З о н а  P o l y g n a t h u s  b r e v i l a m i n u s  -  отложения, сформи
ровавшиеся за время существования. Р. brevilaminus до появления Icriodus 
cornutus. Нижняя граница -  появление Polygnathus brevilaminus, верхняя -  
Icriodus cornutus. Характерные виды: Icriodus expansus, I. iowaensis, 
Polygnathus brevilaminus, P. webbi, P. xylus. Зона соответствует нижней 
части брахиоподовой зоны meisteri от ее основания до подошвы верхней 
пачки известняков.

З о н а  P o l y g n a t h u s  b r e v i l a m i n u s  -  I c r i o d u s  
c o r n u t u s .  Отложения этой зоны отвечают времени совместного 
существования Р. brevilaminus и I. cornutus. Нижняя граница -  появление I. 
cornutus, верхняя -  исчезновение Р. brevilaminus и появление Polygnathus 
semicostatus. Зональный комплекс: Ancyrognathus sinelaminus, Icriodus 
altematus, I. cornutus, I. iowaensis, Palmatolepis delicatula, P. minuta minuta, 
P. subperlobata, P. triangularis, Pelekysgnathus acietatus, P. denticulatus, 
Polygnatnus brevilaminus, P. cf. planirostratus, P. czulczewskii. Зона коррели- 
руется с верхней частью брахиоподовой зоны meisteri.

З о н а  I c r i o d u s  c o r n u t u s  -  P o l y g n a t h u s  s e m i 
c o s t a t u s .  Это отложения, накопившиеся за время совместного 
существования номинальных видов до появления Scaphignathus velifer. 
Нижняя граница проводится по появлению Polygnathus semicostatus, верх
няя -  по появлению Scaphignathus velifer. Виды, характерные только для 
этой зоны, отсутствуют. В комплекс конодонтов входят: Icriodus cornutus, 
Mehlina strigosa, Pelekysgnathus acietatus, P. communis, Polygnathus commu
nis communis, P. semicostatus, "Spathognathodus" crassidentatus. Зона сопо
ставляется с брахиоподовой зоной seminoi.

З о н а  P o l y g n a t h u s  s e m i c o s t a t u s  -  S c a p h i g n a t 
h u s  v e l i f e r .  Соответствует времени совместного существования Р. 
semicostatus и S. velifer. Нижняя граница -  появление S. velifer, верхняя -  
исчезновение его. Характерные виды: Apatognathus varians, Icriodus comu- 
tus, Mehlina strigosa, Palmatolepis perlobata schindewolfi, Pelekysgnathus, 
australis, P. communis, P. denticulatus, P. inclinatus, Polygnathus communis 
communis, P. diversus, P. nodoundatus, P. semicostatus, Scaphignathus velifer, 
"Spathognathodus" crassidentatus. Зона коррелируется с брахиоподовой 
зоной ghorensis.

З о н а  P o l y g n a t h u s  s e m i c o s t a t u s  -  P e l e k y s 
g n a t h u s  i n c l i n a t u s  охватывает отложения, сформировав
шиеся за время совместного существования Р. semicostatus, Pel. inclinatus 
после вымирания Scaphignathus velifer. Нижняя граница -  исчезновение S. 
velifer, верхняя -  Polygnathus semicostatus. Характерные виды: Icriodus 
cornutus, Pelekysgnathus inclinatus, Polygnathus communis communis, P. 
semicostatus, "Spathognathodus" crassidentatus. Зона сопоставляется с 
нижней частью брахиоподовой зоны nalivkini.

З о н а  P e l e k y s g n a t h u s  i n c l i n a t u s  -  толща пород, 
отложившихся за время распространения Р. inclinatus после исчезновения 
Polygnathus semicostatus до появления Pelekysgnathus superstes. Нижняя 
граница -  исчезновение Polygnathus semicostatus, верхняя -  появление 
Pelekysgnathus superstes. Характерные виды: Icriodus cornutus, Pelekysgnat
hus inclinathus, Polygnathus communis communis "Spathognathodus" crassiden-
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Распространение конодонтов 

в отложениях верхнего девона-нижнего карбона 
Даралагезского массива
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Icriodus expansus 
I. ex gr. brevis 
I* nodosus Б. 1' 
Polygnathus xylus 
Ancyrodella binodosa

...

A. rotundiloba 
A. ex gr. rotundiloba 
Icriodus subterminus 
I. symmetricus 
Pelekysgnathus planus

-

Polygnathus decorosus 
P. webbi 
P . alatus 
P . brevilaminus 
Icriodus alternatus

.... ...

I, iowaensis 
I. cornutus
Palmatolepis triangularis 
P* subperlobata 
Ancyrognathus sinelaminus

■—

Palmatolepis minuta 
P. d'elicatula 
Pelekysgnathus denticulat’ 
P. acietatus
Polygnathus szulczewskii
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P. semiсоstatus 
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6 7 s 9 10 11 12 13 14
Pelekysgnathus communis — -
Mehlina strigosa —
"Spathognathodus" crassIdentatus —
Scaphignathus vellfer —
Pelekysgnathus inclinatus
Polygnathus nodoundatus ■
Palmatolepls perlobata schindewolfi -
Pelekysgnathus australis —
Polygnathus dlversus —
Apatognathus varians — —
Pelekisgnathus supersteв
Icriodus costatue —
Pandorinelllna plumulus
"Spathognathodus" regularis
Pseudopolygnathus nodomarginathus -
P* dentilineatus . . . -
Bispathodus aculeatus . . . . . . -
B. costatus -
Capricornognathus caprlcornls
Polygnathus symmetricus — .... —
P • inomatus
P. toxophorus
Pelekisgnathus finmis -
Polygnathus longiposticus -
Siphonodella sp* -
Bispathodus stahilis
Polygnathus laOinatus —
Gnathodus delicatus -
Cavusgnathus cristatus
C. unicornis —
C• charactus -
Taphrognathus varians —
Clydagnathus cf. cavusformis -
Hir.deodus cristulus -



tatus. Зона коррелируется с верхней частью брахиоподовой зоны па- 
livkini.

З о н а  Р el  e k y  s g n a t  h u s s u p e r s t e s  -  I c r i o d u s  c o 
s t a t u s  -  отложения, сформировавшиеся за время совместного распро
странения номинальных таксонов. Нижняя граница -  появление Р. super
stes, I. costatus, верхняя -  Polygnathus inomatus. Характерные виды: Pele- 
kysgnathus superstes, P. inclinatus, Icriodus costatus, Bispathodus costatus, Pan- 
dorinellina plumulus, Capricomognathus capricomis, Polygnathus communis 
communis, Pseudopolygnathus dentilineatus, "Spathognathodus" crassidentatus, 
"S." regularis. Зона сопоставляется с нижней частью брахиоподовой зоны 
nigra-jullii.

З о н а  Р е 1 е к у s g n a t h u s s u p e r s t e s  -  P o l y g n a t h u s  
i n o r n a t u s .  Соответствует времени совместного нахождения 
Pel. superstes, Pol. inomatus. Нижняя граница -  появление P. inomatus, 
верхняя -  исчезновение Pelekysgnathus superstes. Зональный комп
лекс: Pelekydgnathus superstes, P, firmus, Polygnathus inomatus, P. 
toxophorus, Capricomognathus capricomis, "Spathognathodus" crassidentatus. 
Зона сопоставляется с верхней частью брахиоподовой зоны nigra- 
julii.

З о н а  P o l y g n a t h u s  i n o r n a t u s  -  S i p h o n o d e l l a .  
Соответствует времени распространения Р. inomatus и Siphonodella после 
исчезновения Pelekysgnathus superstes. Нижняя граница -  исчезновение Р. 
superstes, верхняя из-за бедности фауны проводится условно по исчезно
вению Polygnathus inomatus. Характерные виды: Polygnathus inomatus, Р. 
communis communis, Р. longipostricus, Р. symmetricus, Siphonodella sp., 
Bispathodus aculeatus aculeatus, B. aculeatus anteposicomis, B. stabilis, 
"Spathognathodus" crassidentatus. Сопоставляется с брахиоподовыми зонами 
praeulbanensis-curtirostris, michelini-tomacensis.

С л о и  c P o l y g n a t h u s  l a c i n a t u s .  Соответствуют време
ни распространения P. lacinatus. Нижняя граница устанавливается по 
появлению Р. lacinatus, верхняя неясна из-за редкости встречаемос
ти конодонтов. Комплекс характерных видов: Polygnathus lacinatus, Р. 
communis communis, Bispathodus aculeatus aculeatus, B. stabilis, Gnathodus 
delicatus, Pseudopolygnathus dentilineatus, "Spathognathodus" crassidentatus. 
Слои приблизительно соответствуют брахиоподовой зоне burlingto- 
nensis.

С л о и  с C a v u s g n a t h u s  охватывают толщу визейских отло
жений. Визейский ярус в регионе представлен в неполном объеме. Спора
дичность и неравномерность находок конодонтов препятствует расчлене
нию этих отложений. Суммарный комплекс конодонтов включает 
Cavusgnathus cristatus, С. charactus, С. unicornis, Clydagnathus cf. cavusfor- 
mis, Taphrognathus varians.

Распространение таксонов по конодонтовым биостратонам показано на 
табл. 8.



2 3 3 . ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ФАМЕНА-ТУРНЕ 
ОМОЛОНСКОГО МАССИВА

Б качестве другого примера распространения конодонтов в отложениях, 
сформировавшихся на срединных массивах, в этом разделе будет показано 
расчленение фамена и турне северо-восточной части Омолонского масси
ва. Изучение конодонтов в этом регионе произведено М.Х. Гагиевым 
[Гагиев, 1979, 1982; Simakov, Bless et al., 1983].

В палеогеографическом отношении на рубеже девона и карбона на 
Омолонском массиве выделяются три главных подразделения с различ
ными обстановками седиментации [Simakov, Bless et al., 1983]: 1) Корко
донская суша с вулканитами на юго-западе; 2) Гижигское море с быстро 
заполняющимися грабенами и трогами на юго-востоке; 3) Омолонское 
море с островами, морскими прибрежными и впадинными фациями на 
северо-востоке. Разнообразие палеогеографических обстановок обуслови
ло множество фациально замещающих друг друга терригенных, тер- 
ригенно-карбонатных, глинисто-кремнистых и вулканогенно-осадочных 
литологических комплексов.

Конодонты изучены в фаменско-турнейских карбонатных и терригенно- 
карбонатных отложениях Омолонского мелководного эпиконтиненталь- 
ного моря, трансгрессивно залегающих на вулканических образованиях 
франского возраста. Послойное изучение этой микрофауны в ряде опор
ных разрезов, расположенных в правобережье среднего течения р. Омо- 
лон, позволило создать зональную конодонтовую схему. В ней насчиты
вается 14 местных зон и слоев с конодонтами [Гагиев, 1982]. Распро
странение конодонтов по зонам показано в табл. 9.

Ниже приводятся зональные комплексы конодонтов снизу вверх.
С л о и  с N e o i c r i o d u s  t e r m i n a l i s .  Нижняя граница -  по

явление вида-индекса, верхняя -  Polygnathus semicostatus, Р. szulczevskii. 
Зональный комплекс: Neoicriodus terminalis Gag., Bouckaertodus lacrima 
Gag., Icriodus constrictus Thomas, Polygnathus aff. perplexus (Thom.), 
Branmehla inomata (Br. et Mehl), Pandorinellina nota Kon. et Migd.

З о н а  P o l y g n a t h u s  s e m i c o s t a t u s .  Нижняя граница -  
появление зонального вида, верхняя -  на уровне появления Р. obliquicosta- 
tus. Характерный комплекс конодонтов: Polygnathus semicostatus Br. et 
Mehl, P. szulczevskii Mat., P. auriformis Dryg., P. homoirregularis Ziegl., P. 
perplexus (Thom.), Altemognathus pseudostrigosus (Drees, et Dus.), Bispathodus 
stabilis (Br. et Mehl), Branmehla inomata (Br. et Mehl), Bouckaertodus lacrima 
Gag., B. nodosus Gag., Fungulodus rotundus Gag., Mehlina strigosa (Br. et 
Mehl), Pelekysgnathus communis Thom., P. aff. inclinatus Thom., 
Scaphignathus velifer Helms, Jukagiria kononovae Gag.

З о н а  P o l y g n a t h u s  o b l i q u i c o s t a t u s .  Нижняя граница 
проводится по появлению вида-индекса, верхняя -  определяется появле
нием Р. extralobatus. Зональный комплекс: Polygnathus obliquicostatus Br. et 
Mehl, P. semicostatus Br. et Mehl., P. szulczevskii Mat., P. auriformis Dryg., 
P. homoirregularis Ziegl., P. perplexus (Thom.), P. planirostratus Drees, et Dus., 
P. experplexus Sand, et Ziegl., Palmatolepis postera Ziegl., P. distorta Br. et 
Mehl, Polylophodonta linguiformis Br. et Mehl, P, confluens (Ulr. et Bassl.), 
Altemognathus pseudostrigosus (Drees, et Dus.), Bispathodus stabilis (Br. et
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Распространение конодонтов в отложениях фамена 
н хурне Омолонского массива (по: [Гагиев, 1982])
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/ 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Neoicriodus terminalis 
Bouckaertodus lacrima 
Icriodus constrictus 
Pandorinellina nota 
Branmehla inornata

.

Bouckaertodus nodosus 
Fungulodus rotundus 
Scaphignathus velifer 
Polygnathus semicostatus 
P. szulczewskii
P. auriformis 
P, honoirregular!s 
Bispathodus stabilis 
Mehlina strigosa 
"Jukagiria" kononovae
Polygnathus perplexus 
Alternognathus pseudostrigoE 
Pelekysgnathus communis 
Polygnathus obliquiсоstatus 
Polylophodonta lingulformis

IUS

Icriodus aff. cornutus 
Polygnathus plan!гоstratus 
Palmatolepis posters 
Mashkovia simakovi 
Hemilistrona gigantea

-

-
Polygnathus experplexus 
Polylophodonta confluens 
Palmatolepis distorts

-
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-
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B isp ath od u s s p in u l ic o s t a t u s
Hindeodus c r i s t u lu s
P alcodus an gu lu s
P. c o n fle x u s
S ip h o n o d e lla  lo b a ta -
Gnathodus d e l i c a t u s  
"Spathognathodus" abnormis
"S." c o o p er i
E lic to g n a th u s  la c e r a tu s
S ip h o n o d e lla  c o o p e r i —

P olygn ath u s purus subplanus -

P . s ip h o n e llu s -

P seudopolygnathus tr ia n g u lu s -

P. nodom arginatus
P olygn ath u s purus purus -
S ip h o n o d e lla  i s o s t i o h a -
S • c r e n u la ta —

"Dinodus" fr a g o su s -

P seudopolygnathus prim us
"Spathognathodus" d is c r e tu s -
Gnathodus p u n cta tu s
P o lygn ath u s communis ca r in u s
P. communis a f f .  d en ta tu s
P . a f f .  m eh li
Gnathodus ty p ic u s
P seudopolygnathus m u l t i s t r ia t u s

Mehl.), Branmehla inomata (Br. et Mehl), Bouckaertodus nodosus Gag., 
Hemilistrona gigantea (Thom), Yukagiria kononovae Gag., Icriodus aff. comutus 
Sann., Mashkovia simakovi (Gag.), Pandorinellina nota Kon. et Migd., 
Pelekysgnathus communis Thom.

З о н а  P o l y g n a t h u s  e x t r a l o b a t u s .  Нижняя граница -  
появление вида-индекса, верхняя проводится по первой находке Р. deli- 
catulus. Зональному виду сопутствуют: Р. aurifofmis Dryg., Р. experplexus 
Sand, et Ziegl., P. homoirregularis Ziegl., P. obliquicostatus Ziegl., P. perplexus 
(Thom.), P. semicostatus Br. et Mehl, P. cf. diversus Helms, Palmatolepis 
postera Ziegl., P. helmsi Ziegl., P. perlobata schindewolfi Mull., P. rugosa Br. 
et Mehl, Altemognathus pseudosrtigosus (Drees, et Dus.), Apatognathus varians 
Br. et Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Branmehla inomata (Br. et 
Mehl), Yukagiria kononovae Gag., Mashkovia simakovi (Gag.), Mehlina strigosa 
(Br. et Mehl), Pandorinellina nota Kon. et Migd., Pelekysgnathus communis 
Thom., Polylophodonta linguiformis Br. et Mehl.

С л о и  c P o l y g n a t h u s  d e l i c a t u l u s .  Интервал со спора



дическими находками номинального вида до первого появления Р. inomatus 
inomatus. Сопутствующий виду-индексу комплекс: Р. experplexus Sand, et 
Ziegl., P. peiplexus (Thom.), Altemognathus pseudostrigosus (Drees, et Dus.), 
Apatognathus varians Br. et Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Branmehla 
inomata (Br. et Mehl), Hemilistrona pulchra Chauff et Domb., Mashkovia 
simakovi (Gag.), M. aff. tamarae Kon. et Paz., Palmatolepis perlobata 
schindewolfi Mull., Pelekysgnathus communis Thom., Polylophddonta 
linguiformis Br. et Mehl, Siphonodella praesulcata Sand.

З о н а  P o l y g n a t h u s  i n o m a t u s  i n o m a t u s .  Нижняя 
граница -  появление вида-индекса, верхняя -  Р. parapetus. Зональный 
комплекс: Р. inomatus inomatus Brans., Р. perplezus (Thom.), P. znepolensis 
Spas. Apatognathus varians Br. et Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), 
Branmehla inomata (Br. et Mehl), Icriodus costatus (Thom.), Mashkovia 
simakovi Gag., M. similis (Gag.), M . aff. tamarae Kon. et Paz., Mehlina 
strigosa (Br. et Mehl), Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl, P. perlobata 
schindewolfi Mull., Pelekysgnathus communis Thom., Polylophodonta 
linguiformis Br. et Mehl., Pseudopolygnathus graulichi Bouck. et Groes., P. cf.* 
conili Bouck. et Groes., P. cf. micropunctatus Bisch. et Ziegl., Siphonodella 
praesulcata Sand.

З о н а  P o l y g n a t h u s  p a r a p e r u s .  Нижняя граница прово
дится по появлению зонального вида, верхняя -  по первой находке 
Р. lobatus. Вместе с видом-индексом встречаются: Р. inomatus inomatus 
Brans., Apatognathus varians Br. et Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), 
Icriodus costatus (Thom.), Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., P. graulichi 
Bouck. et Groes., P. cf. vogesi Rhod., Aust. et Dr., Siphonodella praesulcata 
Sand.

З о н а  P o l y g n a t h u s  l o b a t u s .  Нижняя граница -  появление 
вида-индекса, верхняя -  Р. inomatus rostratus. Зональный комплекс: Р. 
lobatus Br. et Mehl, Р. inomatus inomatus Brans., P. parapetus Druce, 
Apatognathus varians Br. et Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), I. costatus 
(Thom.), Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., P. graulichi Bouck. et Groes., 
Siphomodella praesulcata Sand., S. sulcata (Huddle).

З о н а  P o l y g n a t h u s  i n o m a t u s  r o s t r a t u s .  Нижняя 
граница -  появление зонального подвида, верхняя -  Р. lenticularis. Сов
местно с зональным таксоном в комплекс входят: Р. inomatus inomatus 
Brans., Р. lobatus Br. et Mehl, P. parapetus Druce, Apatognathus varians Br. et 
Mehl, Bispathodus stabilis (Br. et Mehl), Icriodus costatus (Thom.), 
Omolonognathus planus Gag., Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., 
Siphonodella sulcata (Huddle).

З о н а  P o l y g n a t h u s  l e n t i c u l a r i s .  Нижняя граница соот
ветствует первому появлению вида-индекса, верхняя -  Siphonodella 
quadruplicata. Зональный комплекс: Polygnathus lenticularis Gag., Р. 
communs communis Br. et Mehl, P. inomatus inomatus Brans., P. inomatus 
rostratus Rhod., Aust. et Dr., P. longiposticus Br. et Mehl, P. lobatus Br. et 
Mehl, P. parapetus Druce, Bispathodus aculeatus aculeatus (Br. et Mehl), P. 
aculeatus anteposicomis (Scott), Icriodus costatus (Thom.), I. obstinatus Gag., 
Omolonognathus planus Gag., O. transformis Gag., Pseudopolygnathus 
dentilineatus Brans., P. fusiformis Br. et Mehl., P. cf. triangulus Voges.



С л о и  с S i p h o n o d e l l a  q u a d  r u  р 1 i с a t а. Нижняя граница 
установлена на уровне появления вида-индекса, верхняя -  по первой 
находке Gnathodus delicatus. Характерный комплекс: Siphonodella 
quadruplicata (Br. et Mehl), S. obsoleta Hass, S. sandbergi Юар., Clydagnathus 
cavusformis Rhod., Aust. et Dr., C. darensis Rhod., Aust. et Dr., Bispathodus 
aculeatus aculeatus (Br. et Mehl), B. spinulicostatus (Brans.), Falcodus angulus 
Huddle, Hindeodus cristulus (Young, et Mill.), Polygnathus communis 
communis Br. et Mehl, P. inomatus inomatus Brans., P. lacinatus Huddle, P. 
longiposticus Br. et Mehl, Pseudopolygnathus dentilineatus Brsns., P. fusiformis 
Br. et Mehl.

3 o H a G n a t h o d u s  d e l i c a t u s .  Нижняя граница проводится по 
первому появлению вида-индекса, верхняя -  по появлению G. punctatus. 
Зональный комплекс: зональный вид, а также Dinodus fragosus (Br. et 
Mehl), Hindeodus cristulus (Young, et Mill.), Polygnathus communis communis 
Br. et Mehl, P. inomatus inomatus Brans., P. longiposticus Br. et Mehl, P. 
siphonellus Druce, Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., P. fusiformis Br. et 
Mehl, P. nodomarginatus (Brans.), P. primus Br. et Mehl, P. triangulus Voges, 
Siphonodella cooperi Hass, S. crenulata (Coop.), S. isosticha (Coop.), S. lobata 
(Br. et Mehl), S. quadruplicata (Br. et Mehl), S. obsoleta Hass.

З о н а  G n a t h o d u s  p u n c t a t u s .  Нижняя граница -  появление 
зонального вида, верхняя -  G. typicus. Зональный комплекс: G. punctatus 
(Coop.), G. delicatus Br. et Mehl, Polygnathus communis Br. et Mehl, P. 
communic carinus Hass, P. communis aff. dentatus Druce, Pseudopolygnathus 
dentilineatus Brans, P. fusiformis Br. et Mehl, P. nodomarginatus (Brans.), P. 
primus Br. et Mehl.

З о н а  G n a t h o d u s  t y p i c u s .  Нижняя граница проводится по 
появлению вида-индекса, верхняя не определена. Характерный комплекс: 
G. typicus Coop., G. delicatus Br. et Mehl, G. punctatus (Coop.), Polygnathus 
communis communis Br. et Mehl,, P. communis carinus Hass, P. aff. mehli 
Thop., Pseudopolygnathus dentilineatus Brans., P. multistriatus Mehl et Thom., 
P. nodomarginatus (Brans.).

Рассмотренная конодонтовая зональная схема охватывает верхнюю 
половину фаменского и ббльшую часть турнейского ярусов. В качестве 
зональных индексов здесь выбраны виды трех родов: Polygnathus -  для 
фамена и турне и Siphonodella, Gnathodus -  для турнейского яруса. В сос
таве зональных комплексов на Омолонском массиве, так же как и на 
Даралагезском массиве в Закавказье, имеется значительное количество 
таксонов-эндемиков.

Граница девона-карбона проводится внутри зоны lobatus. Именно на 
этом уровне впервые появляется глобальный маркер этой границы -  
Siphonodella sulcata.

Необходимо обратить внимание на необычайно длительное существо
вание в схеме М.Х. Гагиева представителей рода Icriodus, который, по 
данным ряда отечественных и зарубежных исследователей, является 
типично девонским родом. Последние представители икриодид вымирают 
на границе с карбоном. Автор настоящей работы, изучая большое 
количество разрезов этого стратиграфического уровня в разных регионах 
и разных обстановках их формирования, также не обнаружил присутствия



икриодид в нижнем карбоне, за включением случаев переотложения. По 
материалам М.Х. Гагиева, по крайней мере два вида Icriodus (I. costatus, 
I. obstinatus) продолжают существовать в турнейское время на 
протяжении почти двух зон. Не имея возможности произвести экспертизу, 
автор принимает информацию М.Х. Гагиева к сведению. В таком случае 
Омолонский массив является феноменальным районом, где благоприятные 
условия для существования икриодид продолжались более длительное 
время по сравнению с другими регионами.

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛАМ 2.2, 2.3

1. В мелководных бассейнах комплексы конодонтов часто сменяют друг 
друга вертикально по разрезу не по эволюционным причинам, а в зависи
мости от изменения обстановок обитания. Конодонтовые животные, явля
ясь активными нектонными организмами, живо реагировали на изменение 
среды и мигрировали вслед за сменяющимися условиями из одной зоны 
морского бассейна в другую.

2. Ритмичное чередование конодонтовых биофаций в мелководных раз
резах согласуется с ритмичностью осадконакопления.

3. Разработаны зональные схемы по конодонтам мелководных отложе
ний девона-нижнего карбона разных регионов: Центральное девонское 
поле на Русской платформе (средний девон, эйфель-нижний карбон, 
нижний турне) -  18 слоев с конодонтами, Даралагезский массив в Закав
казье (средний девон, верхний живет-нижний карбон, визе) -  11 зон и 2 
неформальных подразделения (слои с конодонтами). Проанализированы 
по литературным данным зональные схемы Московской синеклизы (ниж
ний карбон) и Омолонского массива на северо-востоке Азии (верхний 
девон, фамен-нижний карбон, турне). Местные зональные схемы разных 
регионов существенно отличаются друг от друга.

4. Характерной чертой зональных схем мелководных отложений явля
ется их неполнота из-за перерывов в осадконакоплении и наличия интер
валов разреза с неблагоприятными условиями для обитания конодонтов.



КОРРЕЛЯЦИЯ КОНОДОНТОВЫХ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ПРОВИНЦИЙ

В предыдущей главе были рассмотрены примеры зонального расчленения 
по конодонтам отложений девона-нижнего карбона, сформировавшихся в 
разных палеотектонических обстановках: в бассейнах океанического типа 
(складчатая система Южного Тянь-Шаня), в мелководных эпиконтинен- 
тальных морях (Русская платформа) и на срединных массивах (Даралагез- 
ский массив в Закавказье, Омолонский массив на северо-востоке Азии). 
Зональные конодонтовые схемы для каждого изученного региона принци
пиально различны, и прямая корреляция их между собой весьма затруд
нительна.

Проблема корреляции является одной из ключевых проблем стратигра
фии. С вопросом корреляции одновозрастных разрезов неизбежно сталки
ваются как региональные геологи, так и специалисты, занимающиеся 
теоретической стратиграфией.

Корреляция может проводиться с разной степенью детальности. Напри
мер, две стратиграфические единицы могут считаться одновозрастными, 
если в той и другой найдены идентичные окаменелости. И этого доста
точно, чтобы на корреляционных схемах размещать эти стратоны на 
одном уровне. Однако требования к процедуре корреляции неизмеримо по
вышаются, когда появляется необходимость сопоставления границ страти
графических подразделений разных рангов. В этом случае не обойтись без 
зональной стратиграфии.

В настоящей главе будут показаны возможности корреляции по коно
донтам разнофациальных морских толщ разнородных бассейнов, сформи
ровавшихся в разных обстановках.

В практике детальных биостратиграфических исследований спе- 
циалисты-конодонтологи обычно применяют следующую методику. Полу
ченные при послойном опробовании разрезов комплексы конодонтов срав
нивают с известными зональными комплексами стандартной конодонто- 
вой схемы. Если эти комплексы идентичны, используют стандартную 
зональную схему. В случае когда из-за фациальных или палеогео
графических причин одновозрастные комплексы конодонтов отличаются 
от стандартных, создается местная зональная схема, которая по 
возможности с большей или меньшей детальностью коррелируется со 
стандартной зональной шкалой. Такая методика способствует наибольшим 
возможностям для широких межрегиональных или глобальных корреляций 
разрезов.



3.1. КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ДЕВОНА-НИЖНЕГО КАРБОНА ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

СО СТАНДАРТНОЙ ШКАЛОЙ

региональная конодонтовая зональная схема Южного Тянь-Шаня разра
ботана на основе изучения серии опорных разрезов, которые сформиро
вались в относительно глубоководных условиях: отложения глубокого 
открытого шельфа и склонов -  преимущественно карбонатный тип разре
зов, образования подножия склонов и днища глубоководных впадин или 
пелагических областей бассейна -  кремнистый и карбонатно-кремнистый 
тип осадконакопл ения.

Девонско-нижнекаменноугольная часть южнотянь-шаньской схемы 
очень близка к стандартной конодонтовой зональной шкале. В большин
стве случаев в той и другой схемах выделены идентичные зональные 
подразделения. Имеющиеся различия сводятся к следующему (табл. 10).

Лохковский и пражский ярусы нижнего девона, охватывающие шесть 
зон стандартной шкалы, на Южном Тянь-Шане разделяются на четыре 
зоны. Несмотря на меньшую дробность нижней части южнотянь-шаньской 
схемы, имеются и положительные стороны. Стандартная зональность это
го интервала построена с использованием в качестве зональных видов- 
индексов пяти эволюционно неродственных родов: Icriodus, Ozarkodina, 
Ancyrodelloides, Pedavis, Eognathodus. Выделение нижних зон девона на 
Южном Тянь-Щане определяется эволюционным развитием двух род
ственных родов одного семейства: Ozarkodina, Pandorinellina. Кроме того, 
сохраняется эволюционная последовательность при переходе от силура к 
девону: пржидольская зона Ozarkodina remscheidensis eosteinhomensis сме
няется нижнелохковской зоной О. remscheidensis remscheidensis. Подобное 
зональное расчленение лохковского и пражского ярусов проводилось ранее 
на северо-востоке России в Колымском регионе, в Центральной Сибири 
[Гагиев, 1987] и в Зеравшано-Гиссарской горной области [Бардашев, 
1982]. Это говорит о возможности широкого использования такой зональ
ности лохковского и пражского ярусов.

Корреляция самых нижних девонских дополигнатусовых зон южнотянь- 
шаньской и стандартной схем на данном этапе исследований может быть 
лишь приблизительной. Зоны remscheidensis, repetitor, вместе взятые, соот
ветствуют трем зонам стандартной схемы: hesperius, eurekaensis, delta. Зо
ну pesavis можно коррелировать с зоной optima по спорадическим находкам 
в последней Pedavis pesavis. Зона miae приблизительно соответствует 
зонам sulcatus, kindlei, вместе взятым. В разрезах Ляйляк и Кык в зоне 
miae найдены единичные экземпляры подвидов вида Eognathodus sulcatus.

Живетской зоне стандартной шкалы Schmidtognathus hermanni-Polygna- 
thus cristatus на Южном Тянь-Шане соответствует зона Р. cristatus. 
Schmidtognathus hermanni -  обитатель специфических обстановок, хотя он 
распространен достаточно широко. Обширный ареал его распространения 
совместно с Р. cristatus приурочен к герцинидам Западной Европы (Герма
ния, Бельгия, Франция, Испания, Великобритания). Находки его известны 
также в Марокко, США (Невада), Южном Китае.

В тянь-шаньском регионе шмидтогнатиды встречаются чрезвычайно
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Т а б л. и ц 'а 10
Сопоставление зональной конодонтовой схемы 
девона-ннжнего карбона Южного Тянь-Шаня 

со стандартной шкалой

Яр
ус Южный Тянь-Шань Стандартные зоны

М
ое

к, СЛОИ С N. i n a e q u a l i s
СЛОИ С S . p a rv u s

I
СЛОИ С I d io g n a th o id .e s
n o d u l i f e r u s

Се
рп

.

b o l la n d e n s i s b o l l a n d e n s i s
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редко. Единичные находки Schmidtognathus hermanni известны в Таджи
кистане в основании франскош/яруса (по-видимому, переотложенные), 
редкие шмидтогнатиды встречаются также в Срединном Тянь-Шане. 
Поэтому в региональной схеме выделение двутаксонной зоны hermanni- 
cristatus не представляется возможным.

Ни в одном из разрезов на Южном Тянь-Шане не выделена зона 
praesulcata. Это объясняется региональным стратиграфическим переры
вом на границе девона и карбона. В предлагаемой зональной схеме отсут
ствуют также четыре сифоноделловых зоны нижней части турней- 
ского яруса. Этому интервалу соответствуют слои с Siphonodella. Однако 
их стратиграфический объем не охватывает всех четырех сифо
ноделловых зон. Нижняя зона карбона -  Siphonodella sulcata -  выпадает из 
разреза (размыта). В большинстве разрезов в основании карбона при
сутствуют одновременно несколько видов рода Siphonodella: praesulcata, 
sulcata, duplicata с переотложением девонских элементов. Это говорит о 
том, что нижняя граница слоев с Siphonodella проходит на уровне зоны 
duplicata (возможно, в ее основании). В некоторых разрезах перерыв 
охватывает еще больший интервал и в основании карбона, помимо ран
них переотложенных сифоноделл, фиксируется Siphonodella crenulata. 
Зональный вид-индекс S. sandbergi в имеющемся материале отсутст
вует.

Такие специфические особенности распространения конодонтовой 
фауны в разрезах Южного Тянь-Шаня не позволяют дробно расчле
нить нижнюю часть турнейского яруса, хотя по отдельным разре
зам можно выделить зоны duplicata, crenulata. По имеющимся материа
лам, целесообразно выделение в основании карбона слоев с Siphono
della, как сделали в Бельгии [Groessens, 1974]. Возможно, при получе
нии дополнительных сведений данная часть разреза будет детализиро
вана.

На этом исчерпываются отличия зональной конодонтовой схемы дево-



на-нижнего карбона Южного Тянь-Шаня от стандартной. Они, как было 
показано, весьма незначительны. В состав зональных комплексов отно
сительно глубоководных карбонатно-кремнистых отложений этого интер
вала входят космополитные таксоны, широко распространенные в раз
ных регионах земного шара. Эндемичные формы отсутствуют. Стан
дартная зональная конодонтовая схема девона-нижнего карбона может с 
успехом использоваться на Южном Тянь-Шане, что предполагает 
надежную корреляцию конкретных разрезов в глобальном масштабе. В 
частности, она успешно используется для расчленения относительно 
глубоководных морских толщ в складчатых поясах герцинид и в наиболее 
глубоководных частях или впадинах эпиконтинентальных бассейнов, где 
выделяются соответствующие биофации конодонтов: Ozarkodina -  Bt 
лохковском и пражском ярусах, Polygnathus -  в эмсе-среднем девоне, 
Palmatolepis -  в верхнем девоне, Siphonodella, Gnathodus -  в нижнем 
карбоне.

Фрагменты девонской стандартной шкалы установлены в большом ко
личестве разрезов Западной и Центральной Европы: Германия, Рейнские 
сланцевые горы, Эйфельские горы [Ziegler, 1962, 1971; Weddige, 1977], 
Бельгия [Mouravieff, Boukaert, 1973], Франция, Черные горы [Feist, 
Klapper, 1985], Чехословакия, Баррандиен [Klapper, Ziegler, Mashkova, 
1978], Югославия [Filipovic, 1975], Польша [Balinski, 1979; Matyja, Zbi- 
kowska, 1974], Болгария (публикации Xp. Спасова) и др. Успешное приме
нение она находит и в Северной Америке: Канада, США [Klapper, Ziegler, 
1980; Ziegler, Sandberg, 1990; Uyeno, 1990; Gutschick, Sandberg, 1991], в 
Южной Азии: Малайзия [Lane, Miiller, Ziegler, 1979], Китай [Ji Qiang, 
1987], а также в Австралии [Glenister, Klapper, 1966]. Девонская стандарт
ная конодонтовая схема, кроме Южного Тянь-Шаня, применяется на Ура
ле, Южном Тимане, на северо-востоке азиатской территории, на Сала- 
ире.

Глобальное применение имеет и стандартная конодонтовая схема ниж
него карбона.

Использование стандартной конодонтовой шкалы позволяет расчленять 
разрезы с очень высокой степенью детальности и на зональном уровне 
весьма точно коррелировать отдельные части разрезов. При анализе 
последовательности выделяемых зон в отдельных случаях можно выяв
лять некоторые черты строения изучаемых толщ и особенности осадкона- 
копления. В частности, при детальных исследованиях удается реконструи
ровать изоклинальную складчатость в псевдомоноклиналях, когда в узких 
складках с субпараллельным залеганием крыльев многократно повторяют
ся серии комплексов конодонтов, доказать наличие тектонических нару
шений или чешуйчатого строения осадочных комплексов, устанавливать 
скрытые перерывы в осадконакоплении. Определив количество отсут
ствующих зон в случае, когда разрез оказывается неполным, можно не 
только говорить о факте стратиграфического перерыва, но и оценить 
величину перерыва с точностью до нескольких сот тысяч лет. Значение 
детальной зональной стратиграфии для расшифровки сложных седимента- 
ционных и тектонических структур показано автором ранее [Корень, 
Аристов и др., 1990].



3.2. КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
МЕЛКОВОДНЫХ БАССЕЙНОВ 
СО СТАНДАРТНОЙ ШКАЛОЙ

3.2.1. ДЕВОН РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Девонская конодонтовая схема расчленения Центрального девонского по
ля на Русской платформе охватывает интервал от верхней части эйфель- 
ского яруса до подошвы карбона. Выделено 17 биостратиграфических 
единиц (слоев с конодонтами), в четырех случаях имеются пробелы -  
интервалы без фауны (см. табл. 5). Последние представляют собой 
участки разреза, сформировавшиеся в неблагоприятных условиях для 
обитания конодонтов (субконтинентальные обстановки, ненормальная 
соленость), и соответствуют уровням черноярской, нижнещигровской, пе- 
тинской и мценской толщ. Синхронная часть стандартной зональной 
схемы, от зоны kockelianus верхней части эйфеля до зоны costatus верхов 
фамена, насчитывает 15 зон (с подзонами 35 подразделений). Биострато- 
нов с одинаковыми названиями в двух рассматриваемых зональных схемах 
нет.

Ассоциации девонских конодонтов Центрального девонского поля 
Русской платформы значительно отличаются от одновозрастных класси
ческих комплексов стандартной конодонтовой шкалы Западной Европы. 
Эти различия особенно резко проявляются в позднем девоне. Большин
ство конодон*говых зон верхнего девона стандартной западноевропейской 
шкалы установлены по эволюционной смене видов рода Palmatolepis, 
широко распространенных в геосинклинальных областях разных континен
тов. В центральной части Русской платформы единичные экземпляры 
Palmatolepis встречаются спорадически в отложениях, сформировавшихся 
в периоды максимума трансгрессии моря. Прямая корреляция по конодон- 
там изученного разреза с западноевропейской зональной шкалой невоз
можна, так как зональные индексы и таксоны, входящие в зональные 
комплексы стандартной схемы, присутствуют только на отдельных 
уровнях.

Ниже рассматривается сопоставление био- и литостратиграфических 
подразделений девонских отложений Центрального девонского поля со 
стандартной конодонтовой шкалой и синхронными отложениями других 
регионов.

В верхней части мосоловской толщи наровского горизонта (слои с 
Polygnathus parawebbi) в комплексе конодонтов содержится Polygnathus 
ensensis -  зональный индекс одноименной зоны, охватывающей погранич
ный эйфельско-живетский интервал. Данный комплекс соответствует 
нижней части конодонтовой зоны ensensis или слоям Фрайлинген и Абах 
стратотипического разреза эйфеля в Эйфельских горах Германии.

Нижняя, бблыпая часть мосоловской толщи, где зональный вид-индекс 
Polygnathus ensensis не найден, 'по-видимому, соответствует зоне kocke
lianus эйфельского яруса.

Черноярская толща наровского горизонта в имеющемся материале не 
охарактеризована конодонтами. Однако в прилегающих районах цен
тральной части Русской платформы (скважины Мазурская-1, Ильмен



ская-1) известен черноярский комплекс конодонтов, практически не отли
чающийся от верхнемосоловского, являясь лишь более обедненным [Арис
тов Овнатанова, 1990]. Конодонты здесь представлены видами Polygna
thus parawebbi, Р. linguiformis linquiformis (морфотипы "gamma", "epsilon"), 
Icriodus stelcki. Скорее всего, черноярскую толщу, как и верхнюю часть 
мосоловской, следует отнести к нижней подзоне ensensis.

Мосоловско-черноярский комплекс конодонтов близок к комплексу из 
верхней части афонинского горизонта западного склона Урала в разрезах 
Усть-Утка, Афонины Брови [Халымбаджа, Чернышева, 1990]. Здесь 
определены: Polygnathus eiflius, Р. ensensis, Р. linguiformis linguiformis, Р. pa
rawebbi, Р. pseudofoliatus, Icriodus arkonensis, I. struvei. Данный комплекс 
конодонтов характерен для нижней подзоны ensensis. Сходный комплекс 
выделен в афонинском горизонте Южного Урала (Оренбургская обл., 
материалы Н.С. Овнатановой).

Кроме того, в мосоловско-черноярском комплексе имеется большое ко
личество форм, общих с комплексом из верхнеэйфельской формации Хар- 
рогейт Канады, провинция Британская Колумбия [Chatterton, 1974].

Комплекс конодонтов старооскольского горизонта (слои с Icriodus 
difficilis) приблизительно соответствуют конодонтовой зоне varcus живет- 
ского яруса несмотря на то, что вид-индекс зоны Polygnathus varcus не 
обнаружен. Однако здесь присутствует очень близкий к нему полигнатид 
из группы "varcus" -  Р. xylus. Последний в многочисленных фаунах 
Европы и Северной Америки не известен в отложениях древнее зоны 
varcus [Klapper, Ziegler, 1979]. Найденный в средней части ардатовских 
слоев старооскольского горизонта Polygnathus ovatinodosus распространен 
от средней части средней подзоны varcus до самой нижней подзоны 
asymmetricus [Klapper, Ziegler, 1979]. Polygnathus timorensis (единичный эк
земпляр найден в самой верхней части ардатовских слоев) распространен 
от основания зоны varcus до низов зоны hermanni-cristatus. Более дробная 
корреляция старооскольского горизонта с подзонами зоны varcus невоз
можна из-за отсутствия видов, руководящих для подзон.

Можно предположить, что отложения, отвечающие верхней подзоне 
ensensis (нижний живет), размыты в предворобьевское время.

Непосредственно ниже отложений франского яруса залегают терри- 
генные прибрежно-континентальные образования пишийского и кынов- 
ского горизонтов (нижнещигровская свита), не содержащие конодонтов. 
На востоке Русской платформы в Волго-Уральском регионе Н.Г. Чер
нышевой и В.Г. Халымбаджой [1978] на этом уровне, где отложения 
более благоприятны для конодонтов, выделена местная конодонтовая 
зона Ancyrodella binodosa, соответствующая кыновскому горизонту или 
подзоне Lowermost asymmetricus стандартной конодонтовой шкалы. Зона 
binodosa выделяется также в верхней части таманского горизонта Южного 
Тимана [Овнатанова, 1978]. На Центральном девонском поле этот 
стратиграфический уровень отвечает верхней части нижнещигровской 
свиты. В вышележащем саргаевском горизонте отмечаются находки 
Mesotaxis asymmetricus, Ancyrodella rotundiloba, характерных для нижней 
подзоны asymmetricus.

Таким образом, при сопоставлении с западноевропейской конодонтовой



зональной схемой терригенные нижнещигровские отложения находятся 
между зоной varcus живетского яруса и нижней подзоной asymmetricus 
нижнего франа, т.е. соответствуют зонам hermanni-cristatus, disparilis и 
подзоне Lowermost asymmetricus, вместе взятым. Следует учесть, что в 
основании нижнещигровских отложений, по-видимому, имеется перерыв в 
осадконакоплении.

В отложениях саргаевского и семилукского горизонтов неравномерно 
встречаются Mesotaxis asymmetricus -  зональный вид-индекс одноименной 
зоны и некоторые таксоны, входящие в зональные комплексы стан
дартной схемы. Так, в верхней части саргаевского горизонта (скв. 175, 
обр. 10) найден первый представитель р. Palmatolepis -  Р. transitans, харак
терный для зоны asymmetricus и нижней половины зоны Ancyrognathus 
triangularis. Кроме того, как уже отмечалось, в саргаевских известняках 
найдено несколько экземпляров Ancyrodella rotundiloba -  индикатора 
нижней подзоны asymmetricus и границы франского яруса.

Таким образом, саргаевский горизонт или слои с Ancyrodella rotundiloba 
соответствуют части зоны asymmetricus выше подзоны Lowermost 
asymmetricus. Семилукский горизонт или слои с Polygnathus timanicus отве
чают верхней части зоны asymmetricus.

Для корреляции семилукского горизонта могут помочь результаты ис
следований конодонтов Н.С. Овнатановой и В.Г. Халымбаджой на Юж
ном Тимане [Овнатанова, 1974, 1976; Кушнарева, Халымбаджа, Бусыги
на, 1978]. Нижняя подсвита доманиковой свиты Южного Тимана соответ
ствует местной конодонтовой зоне Polygnathys timanicus, отвечающей вер
хней части зоны asymmetricus. На Центральном девонском поле в нижней 
части семилукского горизонта найдены три экземпляра Р. timanicus, что 
говорит о возможности корреляции семилукских и нижнедоманиковых 
отложений.

Точная корреляция с подзонами зоны asymmetricus невозможна из-за 
отсутствия либо крайне редкой встречаемости таксонов, контролирующих 
комплексы подзон. Можно лишь говорить о соответствии слоев с 
A. rotundiloba, Р. timanicus, вместе взятых, трем верхним подзонам зоны 
asymmetricus.

Верхняя подсвита доманиковой свиты на Тимане содержит конодонты, 
характерные для зоны Ancyrognathus triangularis. На Центральном 
девонском поле по конодонтам невозможно сказать, какая часть разреза 
может сопоставляться с зоной A. triangularis: верхняя часть семилукского 
горизонта, как это предлагают Кушнарева Т.И. и др. [1978], или не 
содержащая конодонтов петинская свита. Автор настоящей работы 
склоняется к последнему. В большинстве разрезов в кровле семилукского 
горизонта имеется перерыв, что также затрудняет корреляцию.

Palmatolepis semichatovae -  вид-индекс одноименных слоев, соответ
ствующих нижней части воронежского горизонта, встречается совместно с 
Р. gigas -  зональным видом одноименной конодонтовой зоны западно
европейской схемы на востоке Русской платформы (материалы
Н.С. Овнатановой), а также в Восточном Казахстане в отложениях 
каменевской свиты. В Средней Азии (Зеравшано-Гиссарская горная 
область) Р. semichatovae встречен в верхней части зоны Ancyrognathus



triangularis и в зоне gigas (материалы И.А. Бардашева). Это позволяет 
предположительно коррелировать нижнюю часть воронежского горизонта 
или слои с Palmatolepis semichatovae с какой-то частью зоны gigas. В скв. 
123 вместе с Р. semichatovae имеются находки Palmatolepis hassi, Р. unico
rnis, которые, по имеющимся данным, заканчивают свое развитие внутри 
зоны gigas.

В скв. 175 (с. Н. Карачан) между охарактеризованными конодонтами 
семилукским и воронежским горизонтами вскрыта мощная толща порфи- 
ритов, которые залегают на пачке песчаников, песков и каолинизи- 
рованных алевролитов мощностью около 12 м, лишенных органических 
остатков. В перекрывающих порфириты глинисто-карбонатных отложе
ниях содержатся конодонты поздневоронежского возраста. Таким образом, 
возраст порфиритов может трактоваться как петинско-ранневоронежский. 
Если же считать терригенную толщу, подстилающую порфириты, ана
логом петинской свиты, то можно говорить о ранневоронежском времени 
излияния порфиритов.

Верхняя часть воронежского, евлановский и ливенский горизонты (или 
* слои с Р. unicornis, Р. samueli, Р. australis), содержащие в основном по- 

лигнатидные комплексы конодонтов, не могут однозначно коррелиро- 
ваться с подразделениями стандартной конодонтовой зональности.

В верхней половине задонского горизонта, или слоев с Icriodus 
iowaensis, имеются только два таксона -  Palmatolepis subperlobata, Р. cir- 
cularis, которые входят в конодонтовые зональные комплексы Западной 
Европы. Первый распространен в зонах Р. triangularis -  crepida, а второй в 
средней и верхней подзонах зоны crepida. Задонский горизонт, или слои с 
Icriodus iowaensis, можно приблизительно сопоставлять с уровнем Зон 
Р. triangularis -  crepida.

В основании елецкого горизонта в скв. 178 в обр. 101, 102 и 103 
найдены ювенильные формы, определенные как Palmatolepis rhomboidea 
Sann. Это может служить основанием для сопоставления нижней части 
елецкого горизонта с зоной rhomboidea. Возрастные интервалы распро
странения космополитных таксонов, найденных в елецком горизонте, 
позволяет сопоставлять его с зонами rhomboidea -  marginifera стандартной 
конодонтовой шкалы. Причем нельзя однозначно утверждать, включает 
ли елецкий горизонт всю зону marginifera или же верхняя ее часть соот
ветствует уже лебедянскому горизонту. Отмечается более длительное 
распространение на Центральном девонском поле некоторых широко 
распространенных таксонов (Palmatolepis subperlobata, Р. perlobata, Р. quad- 
rantinodosalobata) по сравнению с бассейнами Западной Европы. По- 
видимому, эти конодонтовые животные, прекратив свое существование в 
геосинклинальных бассейнах, доживали какое-то время в благоприятных 
условиях в эпиконтинентальных морях.

Своеобразие комплекса конодонтов лебедянского горизонта, обуслов
ленное фациально-экологическими условиями обитания конодонтовых 
животных, делает невозможным корреляцию его с зональной конодон
товой западноевропейской шкалой. Также затруднена корреляция нижней 
части данковского горизонта.

Pelekysgnathys australis в Закавказье встречается только в слоях с



Scaphignathus velifer, что говорит о возможности корреляции слоев с 
pelekysgnathys australis или киселево-никольской толщи на Русской плат
форме с зоной velifer (или ее частью) конодонтовой шкалы.

Прямая корреляция орловско-сабуровской толщи Центрального 
девонского поля с зональной конодонтовой шкалой невозможна, так как 
отсутствуют общие таксоны. Приблизительное сопоставление возможно 
по косвенным соображениям. Вышележащая тургеневская толща содер
жит комплекс конодонтов, имеющий общие элементы с мелководным 
комплексом зоны styriacus, показанным Сандбергом и Циглером на 
материалах США и Германии [Sandberg, Ziegler, 1979].

Mashkovia bucera известен из нижней части перевальнинской свиты на 
северо-востоке Омолонского массива совместно с конодонтами Polygnathus 
perplexus, Р. semicostatus, Р. auriformis, Р. obliquicostatus, характеризую
щими местную зону Polygnathus obliquicostatus [Аристов, Гагиев, Коно
нова, 1983]. Последняя коррелируется с нижней и средней подзонами 
styriacus стандартной шкалы конодонтовой зональности. Поскольку воз
растные интервалы распространения конодонтов в мелководных отложе
ниях для различных регионов в зависимости от фациальных условий могут 
быть различными, можно лишь приблизительно говорить о соответствии 
орловско-сабуровской толщи данковского горизонта верхам зоны velifer-  
низам зоны styriacus.

Как уже отмечалось выше, комплекс конодонтов тургеневской толщи 
сопоставим с мелководными комплексами зоны styriacus США и Германии 
[Sandberg, Ziegler, 1979]. К общим таксонам относятся: Bispathodus stabilis, 
Icriodus (?) raymondi, Hemilistrona gigantea, Pelekysgnathus inclinatus, 
Polygnathus margaritatus, P. perplexus, P. subirregularis, Branmehla inomata.

Из полигнатид наиболее типичным видом для тургеневской толщи 
является Polygnathus irregularis Thomas. Этот таксон известен из отложе
ний кушелгинского горизонта в разрезе по р. Сиказа на западном склоне 
Южного Урала [Кононова, 1979], включающего комплекс конодонтов, 
характерный для зоны styriacus: Bispathodus stabilis, Palmatolepis gracilis 
gracilis, P. gracilis sigmoidalis, P. perlobata schindewolfi, P. rugosa ampla, P. 
rugosa postera, P. rugosa rugosa, Polygnathys irregularis, P. margaritatus, P. 
obliquicostatus, P. perplexus, P. rhabdotus, P. styriacus, Pseudopolygnathus sp.

Таким образом, тургеневская толща данковского горизонта, или слои с 
Apatognathus-Polygnathys irregularis, может сопоставляться с кушелгинским 
горизонтом Южного Урала и какой-то частью зоны styriacus западно
европейской конодонтовой шкалы.

Antognathus volnovachensis описан из нижней части Донбасса [Козиц
кая и др., 1978; Липнягов, 19796]. Это позволяет внести коррективы в 
корреляцию отложений Донбасса и Русской платформы. Нижняя часть 
свиты Cfta Донбасса по наличию Antognathus volnovachensis может 
сопоставляться с кудеяровской толщей данковского горизонта централь
ных районов Русской платформы.

Tanaisognathus businovensis (в нашем материале имеется два экзем
пляра в нижней части озерской толщи) в Донбассе распространен в 
верхней части C1tai, выше последней находки Antognathus volnovachensis 
[Липнягов, 1979а]. Находка в хованских слоях Patrognathus donbassicus



позволяет коррелировать их с Донбасса, поскольку только в этой
части разреза Донбасса встречается этот вид [Липнягов, 1979а].

Таким образом, свите Донецкого бассейна соответствуют куде- 
яровские, озерские и хованские отложения центральных районов Русской 
платформы, вместе взятые.

Озерско-хованские отложения Центрального девонского поля, несом
ненно, коррелируются с конодонтовой зоной costatus западноевропейской 
шкалы. Это доказывается находками таких таксонов, как Pandorinellina 
plumulus, Bispathodus aculeatus, Icriodus costatus, Pseudopolygnathus dentili- 
neatus, P. conili. Нижней части зоны costatus, возможно, соответствует и 
кудеяровская толща.

Малевский горизонт, или слои с Siphonodella semichatovae, коррелирует- 
ся с Citb] Донбасса, Tnlb Бельгии или с зонами sulcata -  duplicata коно
донтовой шкалы.

3.2.2. НИЖНИЙ КАРБОН РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Конодонтовая зональная схема нижнего карбона центральной части Рус
ской платформы (Московская синеклиза и прилегающие районы) является 
неполной. Выделено три зоны в нижней части турнейского яруса и три в 
визейско-серпуховской части разреза (см. табл. 6). Значительная по 
объему средняя часть нижнего карбона, соответствующая черепетскому, 
кизеловскому, елоховскому, радаевскому, бобриковскому и части туль
ского горизонтам, представлена терригенными отложениями, неблаго
приятными для нахождения в них остатков конодонтов.

Начало каждой из трех нижнетурнейских зон фиксируется по появ
лению эволюционно связанных друг с другом видов рода Patrognathus, 
которые вместе с позднефаменским видом Р. donbassicus образуют единую 
морфогенетическую ветвь. Таксономический состав местных зональных 
комплексов конодонтов (см. раздел 2.2.5) отличается от комплексов 
сифоноделловых зон раннего турне стандартной схемы. Зональные 
космополитные виды рода Siphonodella в материале Русской платформы 
отсутствуют, хотя имеются некоторые таксоны, входящие в зональные 
комплексы стандартной схемы: Bispathodus aculeatus, Polygnathus communis 
communis, P. inomatus, P. longiposticus. Два вида Siphonodella (S. semi
chatovae, S. bella), содержащиеся в верхнемалевских и нижнеупинских 
отложениях, имеют региональное распросгранёние (Русская платформа, 
Донбасс, Южный Урал). Можно лишь с большой долей условности пред
полагать, что три нижние турнейские зоны на Русской платформе соот
ветствуют трем нижним зонам общей нижнекаменноугольной конодон
товой схемы.

В верхней части нижнего карбона Русской платформы, охватывающей 
интервал от верхов тульского до надпротвинского горизонта (верхний 
визе-серпуховский ярусы) выделяются зоны стандартной конодонтовой 
зональной схемы (см. табл. 6).

Резюмируя изложенное в разделах 3.2.1 и 3.2.2, можно сделать 
следующие выводы:



1. Схема расчленения по конодонтам мелководных эпиконтиненталь- 
ных отложений девона-нижнего карбона центральной части Русской 
платформы является местной схемой и может служить надежным инстру
ментом для внутрирегиональной корреляции.

2. При корреляции данной схемы со стандартной конодонтовой шкалой 
(и соответственно с одновозрастными отложениями глубоководных частей 
открытых бассейнов) можно выделять лишь отдельные коррелятивные 
уровни, приуроченные к моментам максимумов трансгрессий моря. К числу 
этих уровней относятся: верхнемосоловский -  в Эйфеле, старооскольский 
-  в живете, саргаевско-семилукский -  во фране, нижнеелецкий и турге
невский -  в фамене, малевский и визейско-серпуховский -  в нижнем 
карбоне. Создается как бы коррелятивный каркас. Сопоставление био- 
стратиграфических подразделений, заполняющих промежутки между кор
релятивными уровнями в двух сравниваемых схемах, затруднительно.

3. Корреляция отдельных биостратиграфических подразделений Рус
ской платформы с зонами (или подзонами) стандартной шкалы может быть 
лишь приблизительной, поскольку интервалы распространения таксонов- 
коррелянтов в мелководных и глубоководных разрезах могут быть различ
ными.

3.23. ДАРАЛАГЕЗСКИЙ МАССИВ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Карбонатно-тррригенный разрез девона-нижнего карбона Даралагезского 
массива в Закавказье охарактеризован коНодонтами неравномерно. Это 
прежде всего обусловлено слабой изученностью эмс-среднедевонской его 
части по сравнению с верхнедевонско-нижнекаменноугольной. С другой 
стороны, в разрезе периодически повторяются интервалы, где конодонты 
отсутствуют из-за неблагоприятных палеообстановок. В этом отношении 
разрез Даралагезского массива имеет много общего с разрезом централь
ной части Русской платформы. Частая смена условий осадконакопления, 
что выражается в чередовании терригенных и карбонатных пачек пород и 
соответственно обстановок обитания морских организмов, является харак
терной чертой для мелководных бассейнов.

В эмс-среднедевонской части разреза, как было показано в разде
ле 2.3.1, выделено семь комплексов конодонтов, в состав которых в ряде 
случаев входят таксоны, содержащиеся в зональных комплексах стан
дартной шкалы, или зональные виды-индексы. Несмотря на явную непол
ноту фаунистической характеристики, имеющийся к настоящему времени 
материал уже и сейчас позволяет приблизительно сопоставлять выделен
ные комплексы конодонтов с зонами стандартной зональной схемы. К 
числу последних относятся зоны serotinus, patulus-partitus, australis, Lower 
ensensis, varcus (см. рис. 19). Можна надеяться, что дальнейшее изучение 
конодонтов нижнего-среднего девона будет способствовать более деталь
ному расчленению разреза и более точной корреляции.

В верхнедевонско-нижнекаменноугольной части разреза Закавказья 
выделено 13 местных конодонтовых зон и слоев с фауной. На двух 
уровнях имеются интервалы, не охарактеризованные конодонтами (см. 
табл. 7).



Терригенно-карбонатная толща в основании разреза, относящаяся 
к багарсыхской свите, разделяется на слои с Ancyrodella binodosa и слои с 
A. rotundiloba. Нижнее подразделение по наличию вида-индекса в зональ
ном комплексе самой нижней подзоны asymmetricus может сопоставляться 
с последней.

Слои с A. rotundiloba, по-видимому, отвечают нижней подзоне asym
metricus. Редкая встречаемость руководящих таксонов позволяет произ
водить корреляцию этой части разреза со стандартной шкалой весьма 
приблизительно. Единичные находки A. rotundiloba, появление которого 
определяет ярусную границу, могут служить основанием для проведения 
границы между живетским и франским ярусами внутри багарсыхской сви
ты, возраст которой ранее считался франским.

Выше фаунистически немой толщи кварцитов, в брахиоподовой зоне 
Mesoplica meisteri, предположительно коррелируемой с отложениями нора- 
ванкской и эрдичской свит, обнаружены конодонты на двух уровнях: в 
основании зоны (конодонтовая зона brevilaminus) и в верхней карбонатной 
пачке зоны meisteri (конодонтовая зона brevilaminus-comutus).

Отложения зоны brevilaminus характеризуют начало трансгрессивного 
цикла в осадконакоплении и содержат архаичный, обедненный комплекс 
конодонтов. Многие таксоны распространены в более древних отложе
ниях. Это доживающие элементы фауны. Однако здесь присутствуют ти
пично фаменские виды: Polygnathus brevilaminus, Icriodus iowaensis, I. al
ternate. Вид P. brevilaminus распространен в Западной Европе в отложе
ниях конодонтовых зон triangularis-crepida.

В верхней карбонатной пачке брахиоподовой зоны meisteri встречены 
виды стандартной конодонтовой шкалы, такие как Palmatolepis triangularis, 
Р. delicatulus, Р. minuta, Р. subperlobata, Ancyrognathus sinelaminus. Наличие 
указанных таксонов свидетельствует о возможности коррелировать зону 
brevilaminus-comutus с верхами зоны triangularis-зоной crepida стандартной 
зональности. Зону brevilaminus можно, по-видимому, условно сопоставить с 
зоной triangularis (нижняя, средняя подзоны). Соответственно предпола
гается проведение нижней границы фаменского яруса в основании зоны 
brevilaminus.

Теперь, когда определен возраст подстилающей и перекрывающей 
толщ, можно сделать заключение о возрасте пачки кварцитов. Ее воз
растной диапазон охватывает большую часть франского века, от средней 
подзоны asymmetricus до кровли франа.

Обильный комплекс конодонтов содержится в известняках шамамид- 
зорской свиты (зона semicostatus-velifer), в состав которого входят важные 
в корреляционном отношении виды: Scaphignathus velifer, Polygnathus di- 
versus, P. nodoundatus. Присутствие в комплексе первого из них позволяет 
сопоставлять местную зону semicostatus-velifer с зоной velifer стандартной 
схемы.

Единичная находка в отложениях местной зоны Pelekysgnathus superstes- 
Icriodus costatus вида Bispathodus costatus, а также В. aculeatus, Pando- 
rinellina plumulus говорит о возможности сопоставления ее с какой-то 
частью зоны costatus общей шкалы. Более детальная корреляция на уров
не подзон по имеющемуся материалу практически невозможна.



Зона inomatus-Siphonodella, по-видимому, при большом приближении 
соответствует пяти нижним сифоноделловым зонам турнейского яруса. 
Граница девона и карбона предположительно проводится внутри арша- 
киакбюрской свиты, в основании брахиоподовой зоны praeulbanensis- 
curtirostris.

Начало визейского яруса в Закавказье фиксируется по появлению 
представителей рода Cavusgnathus, которые в турнейских отложениях не
известны.

Таким образом, при сопоставлении местной конодонтовой зональной 
схемы верхнего девона-нижнего карбона Закавказья со стандартной шка
лой выделяется несколько коррелятивных уровней: в пограничных слоях 
живета и франа, в основании и средней части фамена, в нижней части 
турнейского яруса. Зональные подразделения двух сравниваемых схем, 
располагающиеся между этими уровнями, скоррелировать между собой 
невозможно. Анализ комплексов конодонтов позволяет с большей или 
меньшей точностью устанавливать ярусные границы.

Изложенное выше показывает принципиальное сходство мелководных 
разрезов Даралагезского массива и центральной части Русской плат
формы. В обоих случаях наблюдается циклическое чередование во вре
мени обстановок осадконакопления (литологически это выражается в 
чередовании терригенных и карбонатных пачек пород) и соответственно 
частая смена обстановок обитания конодонтов, что хорошо подчерки
вается чередованием конодонтовых биофаций. Поэтому выводы, сделан
ные в конце раздела 3.2.2 относительно Центрального девонского поля 
полностью применимы и к Даралагезскому массиву.

3.2.4. ОМОЛОНСКИЙ МАССИВ

Региональная конодонтовая зональная схема верхнего фамена-турне Омо- 
лонского массива насчитывает 14 биостратиграфических подразделений. 
При сравнении со стандартной шкалой (табл. 11) прежде всего обращает 
на себя внимание отсутствие одинаковых зональных названий в двух 
рассматриваемых схемах за исключением самой верхней зоны Gnathodus 
typicus.

В зональных комплексах конодонтов Омолонского массива по сравне
нию с одновозрастными мелководными ассоциациями Русской платформы 
и Закавказья чаще встречаются (хотя и в единичных экземплярах) виды- 
индексы стандартной зональной схемы или таксоны, входящие в зональ
ные комплексы последней. В их число входят (см. табл. 9): Bispathodus 
aculeatus, В. stabilis, Gnathodus delicatus, G. punctatus, G. typicus, Palmato- 
lepis distorta, P. gracilis, P. perlobata helmsi, P. perlobata schindewolfi, P. ru- 
gosa, P. rugosa postera, Polygnathus communis carinus, P. inomatus, P. purus, 
P. znepolensis, Scaphignathus velifer, Siphonodella cooperi, S. crenulata,
S. isosticha, S. lobata, S. obsoleta, S. praesulcata, S. quadruplicata, S. 
sandbergi, S. sulcata.

Эта особенность позволяет достаточно детально сопоставить местную 
зональную схему Омолонского массива со стандартной, как это было по
казано М.Х. Гагиевым [1982].
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Сопоставление конодонтовой зональной схемы 
Омолонского массива со стандартной шкалой 

(по: [Гагиев, 1982])
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Граница девона и карбона в разрезах Омолонского массива проводится 
внутри зоны lobatus, где зафиксированы первые находки Siphonodella sul
cata -  индикатора границы систем.

3.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
МЕЛКОВОДНЫХ БАССЕЙНОВ

В предыдущем разделе данной главы на нескольких примерах показаны 
особенности корреляции мелководных конодонтовых зональных схем со 
стандартной. С неменьшими трудностями сталкиваются исследователи 
при сопоставлении региональных зональных схем между собой.

Широкой корреляции мелководных комплексов конодонтов в значи
тельной степени препятствует наличие в них таксонов-эндемиков, коли
чество которых иногда может быть весьма значительным. Характерны 
массовые находки эндемичных форм в образцах с большим количеством 
экземпляров одного вида, тогда как космополитные виды встречаются
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спорадически в единичных экземплярах. При подсчете процентного содер
жания видов-эндемиков от общего количества видов в таксономическом 
списке в трех рассмотренных регионах получены следующие значения: 
Центральное девонское поле (средний-верхний девон) -  18%, Дара- 
лагезский массив (фамен) -  16%, Омолонский массив (верхний фамен- 
турне) -  10%. Если произвести подсчет количества экземпляров видов- 
эндемиков по отношению к общему количеству конодонтов в коллекции, 
то оказывается, что эндемичные формы в мелководных отложениях пре-



обладают. Так, на Центральном девонском поле в коллекции конодонтов 
из франских отложений общее число экземпляров-эндемиков составляет 
50%, а в фаменских -  достигает 55%. Наибольший расцвет эндемичных 
форм приходится на позднефаменское время. Например, в разрезе скв. 76 
(с. Б. Алабухи), охватывающем интервал от лебедянского горизонта до 
озерских слоев, из 1880 определенных до вида конодонтов 1495 относят
ся к видам-эндемикам, что составляет 80% коллекции [Аристов, 1988, 
табл. 16].

После того как стало очевидным, что при расчленении мелководных 
разрезов применять стандартную конодонтовую зональную схему невоз
можно, специалисты стали работать над созданием единой конодонтовой 
схемы для мелководного типа разрезов. Такая схема должна была бы 
стать альтернативной зональной шкалой, своего рода параллельным стан
дартом.

В качестве варианта такой схемы для верхнего девона была предло
жена конодонтовая зональность, основанная на икриодидах [Sandberg, 
Dreesen, 1984]. Схема разработана на прибрежно-мелководных разрезах 
Арденн (табл. 12). В верхнем девоне этой схемы выделены четыре зоны, 
три из них разделены на подзоны. Общее количество биостратиграфи- 
ческих подразделений 9. Нижние границы зон и подзон устанавливаются 
по первому появлению следующих таксонов: зона symmetricus -  индекс 
зоны, нижняя подзона planus -  Pelekysgnathus planus, верхняя подзона -  
Icriodus altematus; нижняя подзона comutus - 1. comutus, средняя подзона -  
Pelekysgnathus inclinatus, верхняя подзона -  Icriodus chojnicensis; нижняя 
подзона costatus -  I. costatus costatus, средняя подзона -  I. costatus darbyen- 
sis, верхняя подзона -  исчезновение I. raymondi. Данная зональная схема 
сопоставлена со стандартной (см. табл. 12). Детальность расчленения в 
мелководной зональной схеме в 3 раза ниже по сравнению со стандартной 
(9 подразделений против 28).

Эта схема может быть достроена снизу зональностью эйфельско-жи- 
ветского интервала среднего девона, разработанной П. Бултинком на ма
териалах Арденн и Марокко [Bultynck, 1987]. При этом остается неоха- 
рактеризованным верхний живет.

Рассматриваемая мелководная зональная схема среднего-верхнего де
вона может использоваться при расчленении разрезов с комплексами коно
донтов икриодидной биофации на территории Западной Европы, Северной 
Африки и, возможно, Северной Америки. Однако она не универсальна 
для всех мелководных обстановок. К тому же, как было показано на при
мере Центрального девонского поля на Русской платформе и Дара- 
лагезского массива в Закавказье, в мелководных бассейнах стабильные 
обстановки не сохраняются достаточно длительное время. Обстановки 
постоянно циклически меняются, что влечет за собой периодическую сме
ну конодонтовых биофаций в разрезе. Порядок чередования обстановок в 
разных бассейнах в силу различных причин может быть неодинаковым. 
Поэтому создать единую конодонтовую зональную схему для мелковод
ных обстановок в целом практически цевозможно.

Икриодидная зональная схема, например, не может использоваться для 
расчленения мелководных отложений верхней части франского яруса
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Корреляция региональных зональных конодонтокыж схем 

Русской платформы и Закавказья
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Центрального девонского поля (верхневоронежский, евлановский, ливен- 
ский горизонты), где комплексы конодонтов представлены исключительно 
полигнатидами и полностью отсутствуют икриодиды, или для некоторых 
толщ верхнего фамена, где доминируют пелекисгнатиды.

Далее будет показано сопоставление двух региональных конодонтовых 
зональных схем: Центрального девонского поля на Русской платформе и 
Даралагезского массива в Закавказье. Эти два региона в среднем палео
зое входили в состав разных мегасегментов земной коры -  Лавразии и 
Гондваны, разделяясь обширным бассейном Палеотетис. Общим для двух 
рассматриваемых схем является временной интервал от позднего Эйфеля 
(средний девон) до начала карбона (табл. 13).

Для корреляции региональных зональных схем между собой необходим 
детальный анализ распространения имеющихся таксонов конодойтов в 
сводных разрезах каждого из регионов. По таксономическим спискам для
10. В.А. Аристов 145



Русской платформы и Закавказья (см. табл. 4, 8 и рис. 19) идентифи
цировано соответственно 149 и 54 таксонов. Общих для двух регионов ви
дов насчитывается 28: Ancyrodella rotundiloba, Bispathodus aculeatus, В. sta- 
bilis, Icriodus altematus, I. brevis, I. comutus, I. costatus, I. difficilis, I. ex- 
pansus, I. iowaensis, Palmatolepis subperlobata, Pandorinellina plumulus, 
Pelekysgnathus australis, P. communis, P. inclinatus, Polygnathus brevilaminus, 
P. communis communis, P. decorosus, P. inomatus, P. linguiformis, P. no- 
doundatus, P. pseudofoliatus, P. symmetricus, P. webbi, P. xylus. Лишь неко
торые из этих таксонов являются короткоживущими. Они имеют важное 
стратиграфическое значение.

При сопоставлении двух рассматриваемых региональных зональных 
схем можно выделить несколько уровней со сходными комплексами коно- 
донтов. Самый древний из них позднеэйфельский уровень. Комплекс ко- 
нодонтов верхней части местного биостратона parawebbi на Русской плат
форме может коррелироваться с комплексом подзоны Lower ensensis 
Закавказья по наличию общих форм с комплексом L. ensensis стандартной 
зональной шкалы.

Слои с Icriodus difficilis на Русской платформе приблизительно соот
ветствуют местной зоне varcus Закавказья. В этих двух подразделениях 
содержится зональный индекс I. difficilis, а также I. brevis.

В основании франского яруса в обеих схемах выделяются одноименные 
зональные подразделения rotundiloba. К сожалению, нет возможности кор
релировать ббльшую часть франского интервала двух схем из-за небла
гоприятных для обитания конодонтов условий в это время в закавказском 
регионе.

Нижняя граница слоев с Icriodus iowaensis на Русской платформе, 
помимо появления вида-индекса, может определяться также по появлению 
Polygnathus brevilaminus -  зонального вида одноименной зоны в Закав
казье. Можно с долей условности считать одновозрастной нижнюю гра
ницу биостратонов iowaensis и brevilaminus, принимаемую автором за гра
ницу между франом и фаменом. Однако при корреляции других границ 
зональных подразделений нижнего фамена местных зональных схем Рус
ской платформы и Закавказья не удается добиться успеха из-за эколо
гического своеобразия одновозрастных комплексов конодонтов в каждом 
из регионов. Блок нижнефаменских конодонтовых подразделений Цент
рального девонского поля, состоящий из трех биостратиграфических еди
ниц и интервала без фауны, соответствует трем зональным подраз
делениям в схеме Закавказья.

Местная зона semicostatus-velifer Закавказья коррелируется со слоями с 
Pelekysgnathus australis схемы Русской платформы, поскольку только в 
названных подразделениях двух регионов распространен Р. australis и 
появляется Р. inclinatus.

Венчающие девон части региональных конодонтовых схем -  слои с 
Pelekysgnathus peejayi на Центральном девонском поле, местная зойа 
Patrognathus donbassicus Московской синеклизы и местные зоны siiperstes- 
costatus, superstes-inomatus Закавказья -  также приблизительно могут со
поставляться друг с другом. В данных регионах на этом уровне фик
сируются последние представители икриодид и пелекисгнатид, в зональ



ных комплексах имеются общие таксоны (Bispathodus aculeatus, Icriodus 
costatus, Pandorinellina plumulus, Pseudopolygnathus dentilineatus и др.), в 
перекрывающих отложениях распространены турнейские представители 
рода Siphonodella.

Таким образом, при сопоставлении двух региональных конодонтовых 
схем Русской платформы и Закавказья можно выделить несколько не 
смыкающихся между собой коррелятивных уровней: в верхней части 
эйфеля, в живете, в основании франа и три уровня в фамене. Эти уровни 
отвечают временным отрезкам, на протяжении которых в сравниваемых 
палеобассейнах существовали сходные условия обитания конодонтов.

Обращает на себя внимание факт асинхронного появления в разрезах 
разных регионов некоторых таксонов. Например, Icriodus comutus, появ
ляющийся в Закавказье в основании зоны brevilaminus-comutus нижнего 
фамена, на Центральном девонском поле впервые фиксируется значи
тельно раньше -  внутри слоев с Polygnathus samueli верхнего франа. Рас
пространение таксонов в мелководных разрезах контролируется не эволю
ционными причинами, как в пелагических отложениях, а экологическими 
обстановками. При корреляции биостратонов мелководных зональных 
схем по принципу первого появления видов необходимо проявлять осто
рожность, учитывать специфику распространения таксонов в зависимости 
от палеообстановок.

Пример корреляции двух региональных зональных конодонтовых схем 
Русской платформы и Закавказья может служить моделью сопоставления 
любой другой пары местных зональных шкал.

3.4. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ШКАЛА ДЕВОНА-НИЖНЕГО 
КАРБОНА ПО КОНОДОНТАМ

В табл. 14 (вкл.) даны 14 зональных конодонтовых схем девона-нижнего 
карбона Европы, Азии, Северной Америки, Северной Африки. Даже при 
беглом просмотре наблюдается различие в детальности корреляции в 
левой и правой ее частях: высокая детальность сопоставления (прак
тически "зона в зону") в правой части (колонки 1-3, 5-6, 8) и менее 
детальная корреляция, где выделяются лишь разрозненные коррелятив
ные уровни или прослеживаются отдельные границы синхронных био
стратонов, -  в левой.

Основным критерием корреляции конодонтовых биостратонов является 
таксономический состав зональных комплексов, что реализуется в понятии 
конодонтовой биофации. Разрезы с относительно глубоководными комп
лексами конодонтов (биофации "Polygnathus" в эмсе-среднем девоне, 
"Palmatolepis" в верхнем девоне, "Siphonodella" в нижнем турне и 
"Gnathodus" в остальной части нижнего карбона) могут хоррелироваться с 
очень высокой степенью детальности. Основным инструментом корре
ляции здесь выступает стандартная зональная шкала (колонка 1), которая 
разработана именно на этих биофациях. Зоны стандартной шкалы в раз
резах с благоприятными обстановками (глубоководные обстановки откры
тых частей палеобассейнов, континентального склона и пелагических об
ластей) выделяются практически по всему земному шару. Помимо при



веденных в таблице региональных зональных схем, подобные им выде
ляются в Северной и Южной Австралии, в Канаде и многих других 
регионах; Зональныр комплексы конодонтов в этих случаях представлены 
таксонами-космополитами.

При корреляции мелководных разрезов (отложения обширных шельфов 
древних морей и океанов, эпиконтинентальных бассейнов, приуроченных к 
платформам и срединным массивам) со стандартной зональной шкалой и 
между собой возникают значительные трудности. Требуется детальный 
анализ таксономического состава комплексов конодонтов двух сравнивае
мых биостратонов, как это показано в предыдущих разделах настоящей 
главы. При этом необходимы знания о времени распространения таксонов, 
входящих в комплексы, их биогеографическом ареале.

Детальность корреляции двух региональных зональных схем находится 
в зависимости от того, насколько сходны или различны обстановки осад- 
конакопления и обитания организмов в двух сравниваемых бассейнах на 
определенных, синхронных отрезках времени.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3
1. На примере складчатой системы. Южного Тянь-Шаня показано, что 
стандартная конодонтовая зональная схема девона-нижнего карбона мо
жет с успехом использоваться для расчленения глубоководных отложений 
океанического типа.

2. Зональность самой нижней части стандартной девонской схемы (лох- 
ковский, пражский ярусы), по мнению автора, должна быть пересмотрена. 
Для этой цели необходимо изучение типовых глубоководных разрезов с 
последовательностью видов Ozaikodina-Pandorinellina.

3. В мелководных ассоциациях конодонтов постоянно присутствуют 
(иногда в преобладающих количествах) виды-эндемики, тогда как глубо
ководные комплексы представлены таксонами-космополитами.

4. Единую конодонтовую зональную схему для мелководных отложе
ний создать невозможно, поскольку в мелководных бассейнах циклически 
меняются обстановки, что влечет за собой периодическую смену коно- 
донтовых биофаций. Характер изменения обстановок в разных бассейнах 
может быть неодинаковым.

5. При корреляции мелководных региональных конодонтовых зональ
ных шкал со стандартной выделяются коррелятивные уровни, приурочен
ные к максимумам трансгрессий моря. Корреляция отдельных биострато
нов может быть лишь приблизительной, поскольку интервалы распрост
ранения таксонов-коррелянтов в конкретных мелководных и глубоковод
ных разрезах могут быть различными.

6. При сопоставлении региональных зональных конодонтовых схем 
между собой, так же как при корреляции региональных схем со стан
дартной, выделяются отдельные коррелятивные уровни. Последние 
отвечают временным отрезкам, на протяжении которых в сравниваемых 
палеобассейнах существовали сходные условия обитания конодонтов.

7. При корреляции местных зональных схем между собой или со стан
дартной шкалой иногда бывает полезным привлечение "схемы-по
средника" из другого региона, где в зональных комплексах присутствуют 
таксоны, входящие в комплексы двух сравниваемых схем.



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 
КОНОДОНТОВ В ДЕВОНЕ-ТРИАСЕ

При решении главнейших вопросов эволюционной теории палеонто
логический материал играет не меньшую роль, чем биологический, хотя 
основные блоки в фундаменте этой теории заложены биологами-эволю- 
ционистами. Преимущества палеонтологов перед биологами заключаются 
в том, что они имеют возможность проследить во времени изменение 
структуры биоты, смену одних фауНистических сообществ другими, фи
логенетические связи между таксонами внутри отдельных групп орга
низмов, таксономическое разнообразие в любых выбранных отрезках 
геологического времени для отдельных групп живого царства или биоты в 
целом.

Подавляющее большинство из имеющихся публикаций по эволюции 
древних морских организмов посвящено изучению фаунистических сооб
ществ в отдельных палеобассейнах. Однако для получения достоверных 
теоретических выводов необходимо привлечение материала в глобальном 
масштабе. Работы подобного рода трудоемки, требуют статистической 
обработки огромного количества накопленного мировой наукой материала. 
Из наиболее значительных публикаций последних десятилетий по эво
люции, основанных на палеонтологическом материале, можно упомянуть 
работу А. Буко "Эволюция и темпы вымирания" [Буко, 1979].

Автором настоящей работы предпринята попытка изучения некоторых 
закономерностей эволюции конодонтов на протяжении четырех периодов: 
девона, карбона, перми и триаса на видовом уровне. Для этой цели изу
чено около 1100 публикаций, посвященных конодонтам рассматриваемого 
возрастного интервала, от крупных сводок и каталогов до кратких 
научных сообщений. В их числе по девону -  545, по карбону -  420, по 
перми -  105 и по триасу -  205 публикаций.

В качестве оперативной таксономической единицы выбран вид в 
мультиэлементной классификации. В тех случаях, когда вид объединяет 
несколько подвидов, для статистики учитывался подвид. Вообще в 
таксономии конодонтов понятие "подвид" не имеет четких критериев. 
Выделение подвида как таксона основывается на том, что он имеет 
незначительные морфологические отличия от другого подвида, в то время 
как различия между двумя родственными видами более существенные. 
Такой подход, основанный только на морфологии скелетных элементов, 
неизбежно будет зависеть от субъективных взглядов исследователя. Име
ется большое количество случаев, когда подвид, долгое время призна
ваемый исследователями в качестве такового таксона, впоследствии был 
переведен в ранг вида.



Рис. 20. Количество формальных видов коно- 
донгов по эпохам (по: [Clark, 1972])

Рис. 21. Количество описанных новых видов 
конодонтов девона-триаса по годам

В качестве временной единицы принят век (или ярус в стратигра
фической иерархии). Время с начала девона по триас, охватывающее 
195 млн лет, по геохронологической шкале разделяется на 28 веков. Кро
ме того, по имеющимся материалам, фаменский век удалось разделить на 
две части, соответствующие ранне- и позднефаменскому времени. Таким 
образом, рассматриваемый интервал разделен на 29 временных отрезков.

Для каждого вида (или подвида) фиксировались время появления и 
вымирания, биогеографические факторы. Для каждого века учитывалось



таксономическое разнообразие, количество появившихся и вымерших так
сонов. Все таксоны по биогеографическому признаку разделены на две 
группы: космополитов и эндемиков. К первой отнесены таксоны повсе
местного распространения; их находки известны в далеко разобщенных 
друг от друга разрезах и, как правило, в лавразийской и гондванской 
группах палеобассейнов. К эндемикам отнесены таксоны локального рас
пространения, характерные для одного бассейна или группы смежных 
(например, Icriodus orri Klapper et Barrick -  эндемик Северной Америки). 
Попытка разделить таксоны на четыре группы (эндемиков, регионалов, 
полирегионалов и космополитов), как это было предложено В.Г. Ха- 
лымбаджой [1981], показала расплывчатую, неконтрастную картину. 
Возможно, это связано с недостаточной биогеографической изученностью 
конодонтов.

Подобные предшествующие исследования проводились со значительно 
меньшей детальностью. Так, в известной работе Д. Кларка [Clark, 1972] 
графически показано количество формальных видов (искусственная клас
сификация) по эпохам йа протяжении всего времени существования 
конодонтов (палеозой-триас). Кривая изменения видового разнообразия 
(рис. 20) имеет два резко выраженных пика: в среднем ордовике (свыше 
500 формальных видов) и в позднем девоне (около 1000 видов). Таким 
обрдзом, рассматриваемый в настоящей работе интервал (девон-триас) 
охватывает время от расцвета до вымирания конодонтов.

На эволюцию живых организмов непосредственное влияние оказывает 
среда обитания, изменения которой контролируют скорости эволюции. На 
развитие морских организмов воздействуют глобальные изменения кли
мата, эвстатические колебания уровня Мирового океана, дрейф конти
нентов, приводящий к изменению конфигурации морских акваторий (уси
ление связей или географическая изоляция бассейнов), изменения соле
ности и гидрофизического режима морской воды, а также различного рода 
события глобального и локального масштабов, сущность которых не 
всегда удается объяснить на современном уровне знаний. К числу по
следних относятся события массовых вымираний организмов.

Очень важным фактором, влияющим на эволюцию конодонтов, явля
ются, по мнению автора, эвстатические колебания уровня Мирового 
океана. В седиментологическом плане это выражается в периодическом 
чередования трансгрессивных и регрессивных циклов. При низком стоянии 
уровня океана ("минимум" регрессивного цикла) резко сокращаются пло
щади шельфов, при высоком ("максимум" трансгрессии) -  увеличиваются. 
В связи с этим заслуживает внимания один из выводов А. Буко [1979. 
С. 14], сделанный им при изучении особенностей эволюции брахиопод 
силура и девона. Суть его состоит в том, что "скорость" возникновения 
новых таксонов достигает наибольшей величины в сообществах, зани-‘ 
мающих скорее небольшие, чем большие площади ("большие" и "не
большие" площади означают здесь суммарную площадь в глобальном 
масштабе)". Можно предполагать увеличение скорости эволюции в тео
кратические периоды истории Земли.

Представляет интерес связь изменения во времени эволюционных 
параметров (таксономическое разнообразие, появление и вымирание



таксонов) с трансгрессивно-регрессивными циклами, которую можно было 
бы проследить на примере конодонтов. Однако в глобальном масштабе 
сделать это весьма сложно, так как временные отрезки наблюдения 
должны быть достаточно малыми, дробнее ярусных, ибо в одном ярусе 
могут выделяться несколько трансгрессивно-регрессивных циклов. Для 
решения этого вопроса, по-видимому, было бы достаточно изучить эво
люционный процесс на зональном уровне. Но здесь возникают непрео
долимые трудности при датировке с точностью до зоны времени по
явления и вымирания большого числа таксонов мелководных сообществ, 
поскольку зональные схемы глобального применения разработаны с 
использованием таксонов относительно глубоководных биофаций. По
этому в данном исследовании временной шаг наблюдений ограничен 
веком.

Достоверность любых статистических исследований определяется пол
нотой использования имеющейся информации. При этом неизбежны 
ошибки как субъективного, так и объективного плана. Субъективная 
ошибка порождается неполнотой изучения автором имеющейся мировой 
литературы. Безусловно, какая-то часть публикаций не изучена автором, 
и, возможно, не все установленные таксоны вошли в банк данных. Опе
ративные количественные значения для каждого века в данном иссле
довании достаточно высоки (двух- и трехзначные цифры). Это свиде
тельствует о том, что субъективная ошибка, согласно теории больших 
чисел, не может существенно влиять на достоверность выводов.

Объективная ошибка состоит в том, что изученность конодонтов 
нельзя считать исчерпывающей; несомненно, еще будут описаны новые 
таксоны. Автором проведен анализ описания новых видов по годам, 
изображенный на диаграмме (рис. 21). Первые описания конодонтов рас
сматриваемого временного интервала (девон-триас) сделаны в конце про
шлого века (пять таксонов). Затем в 1900 г. описаны четыре вида. С 1921 
по 1953 г. публикации о новых видах производились спорадически, а с 
1955 г. по настоящее время конодонты активно изучаются во всем мире и 
ежегодно описывается большое количество таксонов (максимум в 
1969 г. -  74 вида). Кроме того, автору известно более 100 видов из 
коллекций исследователей, описанных в диссертациях и не нашедших 
отражения в данной диаграмме, но они учтены при построении эво
люционных кривых.

В целом для девона-триаса насчитывается 125 родов, количество видов 
(и подвидов) составляет около 1630. Конодонты -  короткоживущие орга
низмы. Распространение подавляющего большинства (72%) из названного 
числа видов ограничено ярусом, 22% видов охватывают два яруса (пе
реходят из одного в другой) и только 6% -  три и более ярусов.

Важнейшим показателем динамики эволюции любой группы организмов 
является таксономическое разнообразие в единицу времени. На рис. 22 
кривая 1 показывает изменение количества видов конодонтов по векам. 
Максимум (270 видов) приходится на позднефаменское время. Этот пик 
фиксирует время расцвета конодонтов за весь интервал их существования 
с кембрия по триас.

Для девона в целом характерно интенсивное увеличение количества



Рис. 22. Вариации общего количества видов (У), видов-космополитов (2) и эндемиков (3) в 
девоне-триасе

видов с незначительными отрицательными пиками в пражское, эй- 
фельское и раннефаменское время. С начала карбона заметно умень
шение видового разнообразия конодонтов вплоть до поздней перми, при
чем наиболее значительное в виз.е (количество видов в это время по 
сравнению с турне уменьшается на 156 единиц). Относительный рост 
числа видов отмечается в башкирском и московском веках среднего кар
бона.

Наименьшее количество (20 видов) зафиксировано в поздней перми 
(казанский век). Пермский минимум известен в литературе как кризис в



эволюции конодонтов [Clark, 1972]. После него, несмотря на последнюю 
вспышку видообразования в раннем триасе (оленекский век), конодонты 
уже не смогли восстановить стабильность существования и к крицу триаса 
полностью вымерли.

Количество родов конодонтов по векам (рис. 23, кривая 3) изменяется, 
согласуясь в основном с изменениями количества видов. Лишь в тур- 
нейском и сакмарском веках отмечается увеличение количества родов при 
уменьшении количества видов, а в московском веке наоборот -  умень
шение количества родов при увеличении видов. Максимум родов (40) 
приходится на турнейский век раннего карбона, а не на позднефаменское 
время, где наблюдается наибольшее видовое разнообразие.

Кривые 7 и 2 на рис. 23 показывают изменения по векам количества 
вновь появившихся и вымерших видов. Отношение этих двух значений 
для каждого века представляет собой своеобразный коэффициент вос
производимости. В случаях, когда количество вновь появившихся видов 
превышает количество вымерших, коэффициент более единицы, при 
обратных взаимоотношениях -  меньше единицы. Временные интервалы 
со значениями коэффициента более единицы, по-видимому, характери
зовались относительно высокими скоростями эволюции конодонтов. 
Наблюдается цикличное чередование интервалов с высокими и низкими 
скоростями эволюции (рис. 23, кривая 4) продолжительностью в один век 
или несколько веков. Можно предполагать, что следующие временные 
интервалы характеризовались относительно высокими скоростями эво-. 
люции: лохковский-пражский века, живетский век, раннефаменское вре
мя, визейский, башкирский, касимовский, артинский, индский, анизийский 
века. В эмсском, казанском, татарском и ладинском веках количества 
появившихся и вымерших видов были равны (отношение этих значений 
равно единице). В остальные интервалы скорости эволюции были отно
сительно низкими.

Кривые 2 и 3 на рис. 22 показывают изменение количества видов- 
космополитов и эндемиков по векам. Для большей части рассматриваемых 
четырех периодов количество видов-космополитов в большей или мень
шей степени превышает количество эндемиков. Обратное отношение 
фиксируется только для ассельского и сакмарского веков ранней перми.

В ходе эволюции живого царства выявляются эпизоды массовых вы
мираний таксонов различных рангов, которые лежат в основе глобальных 
биотических кризисов и оказывают непосредственное влияние на темпы 
эволюции организмов. В многочисленных публикациях последнего деся
тилетия, посвященных этому вопросу, нет единого мнения об их причинах, 
периодичности. Выделяются великие массовые вымирания, сопровож
дающиеся значительной перестройкой структуры биосферы, и малые, 
проявленные менее четко [Алексеев, 1989]. Предполагается, что малые 
массовые вымирания являются периодическими, тогда как великие -  
апериодичны.

Рассматриваемый отрезок фанерозойской истории (девон-триас) вклю
чает в себя два события великих массовых вымираний -  пермско- 
триасовое и триасово-юрское и по крайней мере три малых -  франско- 
фаменское, фаменско-турнейское и серпуховско-башкирское.
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Рис. 23. Количество вновь появившихся (7) и вымерших (2) видов, число родов (3) и кривая 
отношения количества появившихся видов конодонтов к количеству вымерших (4) в девоне- 
триасе

По результатам проведенных исследований эволюции конодонтов ве
ликие массовые вымирания, совпадающие с биотическими кризисами зна
чительной протяженности (до 15 млн лет), выявляются без труда. Малые 
вымирания, приуроченные к коротким промежуткам времени, распозна
вать труднее, поскольку на эволюционных"кривых отражается суммарный 
эффект для века.



Пермско-триасовое (или позднепермское) великое массовое вымирание 
наиболее значительное в фанерозойской истории. Считается, что оно 
было длительным ро времени, охватывая большую часть второй по
ловины пермского периода. Тогда "исчезло около половины семейств и 
свыше 90% родов морских животных" [Алексеев, 1989]. Видовой состав 
конодонтов крайне обедняется. На рубеже перми и триаса вымирают 
практически все представители палеозойских родов конодонтов. Пе
реходят в триас лишь редкие неогондолеллиды. Минимум видового раз
нообразия конодонтов приходится на конец казанского века. Количест
ва вновь появившихся и вымерших видов для казанского и татарс
кого веков равны (коэффициент воспроводимости равен единице). 
Необходимо отметить, что при определении возрастных рангов поздне
пермских видов конодонтов возможны неточности из-за трудностей со
поставления ярусных пермских шкал: уральской, североамериканской и 
тетической.

В начале триаса постепенно увеличивается видовое разнообразие 
конодонтов с последним всплеском видообразования в оленекском ве
ке.

С событием великого массового вымирания на рубеже триаса и юры 
совпадает полное исчезновение конодонтов. В триасе -  периоде преоб
ладания на Земле аридного климата [Simms, Ruffell, 1989] -  происходят 
глубокие изменения в составе всей биоты. К концу триаса вымирают 
последние палеозойские группы и биота приобретает мезозойский облик. 
Глобальный биотический кризис на границе триаса и юры ускорил 
исчезновение конодонтов. По мнению Д. Кларка [Clark, 1983], конодонты 
теоретически должны были дожить по меньшей мере до поздней юры. 
Причиной их вымирания может служить глобальное падение уровня 
моря.

Массовое вымирание в конце франского века (конодонтовая зона 
linguiformis) некоторые исследователи относят к числу весьма зна
чительных. Это событие известно в литературе под названием "келльвас- 
серское" (йо известнякам Келльвассер в верхнем девоне Рейнских 
сланцевых гор). Детальное изучение большого количества разрезов в 
Западной Европе и Северной Америке показало, что на протяжении 
последних 100 тыс. лет франского века произошло несколько событий -  
эвстатический подъем и затем резкое падение уровня океана (регрессия, 
осложненная частыми трансгрессивными фазами), что привело к мас
совому вымиранию в течение почти 20 тыс. лет [Sandberg et al., 1988]. На 
рубеже франского и фаменского веков существенные изменения про
исходят в составе бентоса (кораллы, брахиоподы, трилобиты, наути- 
лоидеи), вымирают телодонты. Характерно, что исчезают рифовые по
стройки, сложенные кораллами и строматопороидеями. Рифовые обра
зования вновь появляются только в позднем триасе и существуют по сей 
день.

В разрезе Кумъяк (Южная Франция), предложенном ff качестве кан
дидата в стратотип границы франа и фамена, на уровне Келльвассерского 
массового вымирания исчезают 4 вида гониатитов, 4 вида конодонтов, 
5 видов трилобитов и появляются 1 вид гониатитов, 2 вида конодонтов,



1 вид трилобитов [Becker et al., 1989]. Примерно такие же изменения наб
людаются и по другим изученным разрезам.

Анализ эволюции конодонтов на видовом уровне, с точностью до века, 
не показал уменьшения таксономического разнообразия конодонтов во 
франском веке в целом. Однако отмечается значительное превышение 
количества вымерших видов над количеством вновь появившихся (см. 
рис. 23). В этом, по-видимому, проявилось влияние Келльвассерского со
бытия на эволюционную картину франского века по сравнению с жи- 
ветским.

В качестве причины Келльвассерского массового вымирания выдвину
ты гипотезы падения болида в южном полушарии [Sandberg et al., 1988] 
или активной фазы позднедевонского оледенения в южной части Гонд- 
ваны [Feist, Flajs, 1987].

Массовое вымирание в самом конце фаменского века по масшта
бам проявления сопоставимо с Келльвассерским. К атому времени при
урочен кризис в развитии аммоноидей, наутилоидей, трилобитов, много
камерных фораминифер и рыб. На этом рубеже вымерли типичные для 
девона роды конодонтов: Palmatolepis и Icriodus. На видовом уровне для 
позднефаменского времени, несмотря на увеличение их общего ко
личества (расцвет таксономического разнообразия), отмечается резкое 
увеличение числа вымерших видов по сравнению с вновь появившимися. 
В начале карбона, в турнейском веке, появляются пять новых родов 
конодонтов. По мнению О. Валлизера [1984], причина фаменско-тур- 
нейского массового вымирания заключается в глобальной перестройке 
среды, которая привела к появлению в бассейнах бескислородных, зас
тойных обстановок. Такие же обстановки характерны для рубежа франа и 
фамена.

Серпуховско-башкирское массовое вымирание приурочено к сере
дине каменноугольного периода. Этот уровень фиксирует границу 
двух систем в североамериканской геохронологической шкале. Данное 
событие привлекает внимание исследователей лишь в последние го
ды и является недостаточно изученным. Характер перестройки биоты на 
этом рубеже освещен в работе А.С. Алексеева [1989]. В среде коно
донтов здесь происходят самые существенные изменения для карбона 
в целом, как на родовом, так и на видовом уровнях. Отчетливо выраже
но к концу серпуховского века уменьшение общего количества и 
вновь появившихся видов при увеличении количества вымерших ви
дов.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4

1. В результате анализа таксономического разнообразия конодонтов на 
видовом уровне с точностью до века на протяжении 195 млн лет, с девона 
по триас (четыре периода, 28 веков), в глобальном масштабе установлено, 
что конодонтовые сообщества включали 125 родов и около 1630 видов и 
подвидов. Максимальный расцвет видового разнообразия конодонтов за 
все время их существования, с кембрия по триас, приходится на поздне- 
фаменское время позднего девона. На позднепермское время приходится



чрезвычайно низкое таксономическое разнообразие (глобальный кризис в 
эволюции конодонтов).

2. В ходе эволюции конодонтов имело место цикличное чередование 
временных интервалов с относительно высокими и низкими скоростями 
эволюции продолжительностью в один век или несколько веков.

3. В изменении темпов эволюции конодонтов большая роль принад
лежит событиям массовых вымираний.

4. Подобное изучение отдельных групп организмов и суммирование 
этих данных позволяет выявлять закономерности эволюции биоты гео
логического прошлого и реально судить о взаимосвязи между биотически
ми и абиотическими событиями.



ПЕРЕОТЛОЖЕНИЕ КОНОДОНТОВ

С явлениями переотложения микрофосеилий исследователи сталкивались 
многократно в практике геологических работ. Примером является 
переотложение спор в верхнефранских (евлановско-ливенских) и фамен- 
ских (задонских, елецких, данково-лебедянских) отложениях Припятской 
впадины Русской платформы и спор карбона в нижнепермских отложениях 
Прикаспия, фораминифер в верхнепалеозойских отложениях Восточного 
Алая.

В связи со стойкостью к химическому и механическому разрушению 
конодонты являются хорошим объектом для переотложения. Однако 
детальному рассмотрению этого явления посвящены лишь немногие 
публикации в мировой литературе. Чаще лишь констатируется переот
ложение как факт.

ПЕРЕОТЛОЖЕНИЕ КОНОДОНТОВ В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ 
ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

При изучении конодонтов в кремнистых и карбонатно-кремнистых отло
жениях среднего палеозоя Южного Тянь-Шаня часто выделяются сме
шанные комплексы с разновозрастными конодонтами. Возраст отложений 
при этом определяется по самым молодым таксонам (см. описание раз
резов в главе 2).

Признаки переотложения конодонтов. При изучении переотложения 
некоторых групп фауны, которые определяются в шлифах или визуально 
в образцах породы, легко найти явные признаки переотложения: фауна 
находится в обломке, нарушена прижизненная ориентировка организма в 
породе, отпрепарированные формы окатаны.

Конодонты выделялись путем химической дезинтеграции породы и, 
наблюдая их в нерастворимом остатке, невозможно судить об их 
первичном положении в породе. Можно видеть лишь окатанность 
отдельных экземпляров, что иногда имеет место в прибрежно-мел
ководных отложениях. В нашем материале, полученном из глубоководных 
осадков, окатанные конодонты не встречаются. В слоистых толщах, за 
исключением случаев, когда образец взят из гальки конгломератов, 
инородного обломка или олистолита, факт переотложения конодонтов 
определяется по косвенным признакам: совместное нахождение различных 
по цвету конодонтов, а также заведомо разновозрастных комплексов 
(смешанные комплексы), градационная сортировка (резкое количественное 
преобладание крупных элементов над мелкими или наоборот), плохая 
сохранность конодонтов.



Цвет конодонтов. Известно, что под воздействием температуры коно- 
донты меняют свою окраску. В нашем материале разница в цвете 
отчетливо заметна при совместном нахождении кембрийско-ордовикских 
конодонтов с девонскими или каменноугольными. Раннепалеозойские коно- 
донты, как правило, черного цвета, непрозрачные, матовые, а средне
палеозойские -  желтые, светло-коричневые, серые, часто глянцевые.

Смешанные комплексы. Чаще всего переотложение фиксируется по 
наличию смешанного комплекса, когда в одном образце наряду с 
синхронными времени осадконакопления конодонтами присутствуют более 
древние. Возраст отложений при этом определяется по самым молодым 
таксонам. Предпосылкой к такому определению должны быть точно 
установленные возрастные интервалы распространения отдельных 
таксонов. В данной работе исследуется переотложение в основном 
девонских и раннекаменноугольных конодонтов. Последние хорошо 
изучены в ряде регионов мира. Продолжительность распространения 
видов и подвидов, как правило, не превышает подъяруса или его доли. 
Часто среди переотложенных конодонтов встречаются виды-индексы 
конодонтовых зон либо целые зональные комплексы. Поэтому в 
большинстве случаев возраст отложений и интервалы переотложения 
устанавливаются с точностью до зоны. В связи с этим появляется 
возможность определять уровни переотложения в разных разрезах и 
коррелировать их между собой, оценивать возрастной интервал размы
ваемых отложений.

В случае, когда переотлагаются близкие по возрасту или синхронные 
комплексы конодонтов (например, из мелководных зон моря в более 
глубоководные), переотложение устанавливается по смешению комп
лексов разных биофаций.

Градационная сортировка. В большинстве случаев переотложение ко
нодонтов фиксируется по платформенным элементам родов Palmatolepis, 
Polygnathus, Icriodus, Gnathodus и др. Все эти конодонты относительно 
крупные, массивные. Сопутствующие им листовидные и стержневидные 
элементы, более тонкие и хрупкие, чаще всего отсутствуют. Видимо, при 
разрушении вмещающих пород и транспортировке материала более 
хрупкие сложные конодонты ломаются сильнее и выносятся с легкой 
фракцией. Массивные и тяжелые платформенные элементы лучше сох
раняются и накапливаются в осадке. Это хорошо видно на некоторых 
примерах. В разрезе Ляйляк, в турнейских известняках на поверхности 
наслоения, в примазке песчанистой глины (микроразмыв) обильно 
переотложены только крупные поломанные и цельные P-элементы фран- 
ских родов Palmatolepis, Plygnathus, Ancyrodella и полностью отсутствуют 
стержневидные элементы. В разрезе Саркат, в криноидных известняках 
московского яруса, в переотложенном комплексе преобладают кону
совидные Panderodus, Pseudooneotodus -  десятки экземпляров и три мелких 
экземпляра P-элемента рода Ozarkodina при отсутствии крупных экзем
пляров.

Градационная сортировка конодонтов однозначно говорит о том, что 
накопление изучаемых отложений происходило в условиях достаточно 
высокой подвижности воды (течения, мутьевые потоки).



































ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ 
ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ КОНОДОНТОВ

Ниже показано несколько примеров использования явления переот
ложения конодонтов для решения вопросов региональной палеотектоники 
и палеогеографии и экологии конодонтовых животных.

Переотложение конодонтов и палеотектоника. Установлены 10 уров
ней переотложения в Южно-ферганской формационной зоне и 7 в 
Туркестанской [Аристов, Чернышук, 1985, 1988]. Анализ латерального и 
вертикального распространения уровней переотложения конодонтов 
позволил выделить ряд закономерностей. Количество и возрастная приу
роченность уровней переотложения в двух рассмотренных формационных 
зонах различны (рис. 24). В пределах одной формационной зоны на 
поздних и заключительных стадиях геосинклинального развития уровни 
переотложения конодонтов имеют выдержанное латеральное распро
странение. Это говорит о том, что они связаны с событиями региональ
ного значения, которые в разных зонах происходили, вероятно, в разное 
время.

Франские, врехнефаменский и нижнетурнейский уровни переотложения 
Южноферганской зоны, в которых возрастной диапазон переотложенных 
комплексов не превышает 1,5-2 яруса, по-видимому, связаны с возды- 
маниями северной периферической и центральной частей бассейна, 
проявившимися пульсационно. Причем возрастные рубежи уровней 
переотложения конодонтов хорошо коррелируются с рубежами появления 
брекчий обрушения, локализующихся преимущественно в северной части 
зоны и турбидитов в центральной части.

Более поздние уровни переотложения в Южноферганской зоне (с 8 по 
10), в которых переотложенные комплексы конодонтов охватывают 
большой стратиграфический интервал (6-7 ярусов), обусловлены, по всей 
вероятности, горизонтальными тектоническими движениями. Активное 
разрушение фронтальных частей надвигающихся пластин способствовало 
массовому переотложению конодонтов. Исходя извозрастных датировок 
переотложенных конодонтов, в горизонтальное, движение вовлекалась 
колонна осадков от нижнего девона по нижний карбон.

Таким образом, можно предположить, что для Южноферганской зоны 
начало визейского века совпадает с началом шарьирования. Это 
значительно уточняет имевшиеся ранее представления. Традиционно 
считалось, что начальные горизонталные движения на Южном Тянь-Шане 
проявлялись не ранее серпуховского времени [Буртман, 1976].

Нижнедевонские и, по-видимому, нижнеживетский уровни переотло
жения относятся к раннему этапу развития геосинклинального бассейна. 
Можно пдедполагать, что они фиксируют моменты активизации процесса 
растяжения, сопровождающиеся сейсмической активностью и оползнями 
на склонах бассейна. Недостаток материала не позволяет судить о 
латеральном * распространении этого явления, что в равной степени 
относится и к двум франским уровням переотложения конодонтов в 
Южноферганской зоне, которые выявлены только в одном разрезе.

В Туркестанской зоне фаменский, нижне- и верхнетурйейский уровни
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переотложения конодонтов, в которых возрастной диапазон переотложе- 
ния не превышает 1-1,5 яруса, обусловлены кратковременными под
нятиями периферических частей бассейна. Визейский, серпуховский и 
нижнемосковский уровни содержат переотложенные комплексы конодон
тов в возрастном диапазоне от 2 до 4 ярусов, но не древнее фамена. 
Возможная причина переотложения конодонтов здесь -  дифференциация 
дна бассейна, связанная с началом сжатия геосинклинали. Седьмой, 
верхнемосковский, уровень переотложения, связанный с формированием 
олистосгромы, несомненно, обусловлен шарьированием.

Из вышесказанного следует вывод, что сходные тектонические про
цессы происходили в двух рассмотренных формационных зонах разно
временно. Можно предположить, что Южноферганская и Туркестанская 
формационные зоны развивались в среднем палеозое автономно.

Переотложение конодонтов и палеогеография. Среди спорных вопросов 
геологии Туркестано-Алая остается до настоящего времени дискуссионной 
проблема нижнего палеозоя: существует разноречивость в толковании 
разными исследователями геологической истории региона в раннем 
палеозое, повсеместности или фрагментарности морского осадконакоп- 
ления, характера седиментации. Имеющиеся новые данные позволяют 
высказать некоторые соображения в отношении палеогеографии Тур- 
кесгано-Алая в раннем палеозое.

Анализ переотложенных комплексов конодонтов в отложениях сред
него палеозоя Туркестано-Алая показал, что их возрастной диапазон в 
центральной части региона и на его окраинах различен. В центральной 
части при детальном послойном опробовании (более тысячи образцов) 
выявлено массовое переотложение конодонтов в кремнистых, карбо
натных и терригенных отложениях девона и карбона. Более 100 образцов 
содержат переотложенные комплексы. Возраст переотложенных коно
донтов во всех случаях не древнее девона.

Иные результаты получены при обработке проб из краевых частей 
Туркесгано-Алая. Из нескольких десятков проанализированых образцов в 
14 выделены переотложенные кембрийские и ордовикские конодонты.

Отсутствие раннепалеозойских переотложенных конодонтов в 
отложениях среднего палеозоя в центральной части Туркестано-Алая и, 
наоборот, их присутствие в периферических частях не являются слу
чайными. По-виДимому, в центральной части Туркестано-Алая отсут
ствовали морские нижнепалеозойские отложения.

Таким образом, анализ переотложения конодонтов в совокупности с 
другими данными (отсутствие коренных выходов нижнепалеозойских 
отложений и их олистолитов в более молодых породах, факт налегания 
силурийских отложений на предположительно докембрийские метамор
фические образования) помогает предположить в центральной части 
Туркестано-Алая в раннем палеозое участок суши. Размеры пред-

<----------
Рис. 24. Схема распространения переотложенных комплексов конодонтов в среднем палеозое 
Южного Тянь-Шаня

1 -  интервалы размывания пород; 2 -  стратиграфическое положение уровней переот
ложения



полагаемой раннепалеозойской суши весьма значительны. Она прости
ралась широтно между реками Ляйляк на западе и Акбура на востоке на 
расстоянии 200 км* Ее северная граница, вероятно, проходила в низких 
предгорьях Туркесгано-Алая, на широте северного обрамления "депрессий 
сороковой параллели" Вебера. Южная граница скорее всего находилась в 
районе осевой части Туркестано-Алая. Ширина предполагаемой суши на 
современном срезе составляет 60-70 км.

Переотложение конодонтов и палеоэкология. Проблема экологии 
конодонтовых животных в настоящее время окончательно не решена, 
хотя имеется много публикаций, посвященных этому вопросу. При 
расшифровке образа жизни конодонтоносителей и их сферы обитания в 
палеобассейнах имеются значительные трудности, поскольку для решения 
этих вопросов есть лишь данные о распространении конодонтов в осадках,
т.е. конечный результат сложного процесса захоронения микрофоссилий, 
точная интерпретация которого не всегда однозначна.

При анализе переотложения конодонтов в кремнистых разрезах 
Южного Тянь-Шаня (наиболее детально был изучен разрез.Тамаша-Сай) 
были подмечены некоторые закономерности их распространения, которые 
имеют значение для выяснения экологии конодонтовых животных.

Кремнистые породы во временном интервале от эмса до турне 
являются наиболее глубоководными породами изученного разреза, 
сформировавшимися ниже уровня карбонатной компенсации на глубине 
предположительно более 1000 м. Было замечено, что наибольшее коли
чество конодонтов содержится в алевритистых кремнях и кремнеоб
ломочных породах, содержащих пластический материал. Литологически 
чистые кремни и радиоляриты, как правило, не содержат конодонтов. 
Прослои кремней, содержащие конодонты и лишенные их, чередуются в 
разрезе. Иногда конодонты приурочены к плоскостям напластования 
(микроразмывы), на которых концентрируются обломочные привнесенные 
фракции осадка, а внутри слойка конодонтов нет. Конодонты в этих 
случаях чаще всего переотложенные и древнее вмещающих пород.

Отсутствие конодонтов в литологически чистых кремнях и радио
ляритах противоречит общепринятому выводу М. Линдстрема [1964] о 
том, что частота встречаемости конодонтов обратно пропорциональна 
скорости осадконакопления. Нет сомнения в том, что эти кремни 
отлагались в условиях конденсированного осадконакопления. Если бы 
конодонтовые животные обитали в врехней части толщи воды, конодонты 
должны были бы захороняться по мере накопления осадков совместно с 
радиоляриями. В придонных водах их обитание исключается из-за 
анаэробного характера среды.

Вышесказанное наводит на мысль, что все конодонты глубоководных 
кремней разреза Тамаша-Сай являются переотложенными. Объяснение 
этого может быть двояким: либо сфера обитания конодонтовых жи
вотных не распространялась на пелагическую область в глубоководных 
бассейнах, ограничиваясь шельфовыми и придонными водами верхних 
частей континентального склона, либо их обитание в пелагической 
области было неповсеместным, избирательным в зависимости от гидро
динамических и гидрохимических условий и пищевых ресурсов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе решена основная научная задача -  разработана схема кор
реляции разнофациальных толщ девона-нижнего карбона разного типа 
палеобассейнов по конодонтам.

Основные результаты проведенного исследования сводятся к сле
дующему.

1. Разработаны региональные зональные схемы по конодонтам для 
среднепалеозойских отложений различных геотектонических типов струк
тур: складчатых систем (Южный Тянь-Шань, девон-средний карбон, схема 
состоит из 35 зон и 4 слоев с конодонтами), древних платформ (Цент
ральное девонское поле на Русской платформе, средний девон, эйфель- 
нижний карбон, нижний турне, схема включает 18 слоев с фауной) и сре
динных массивов (Даралагезский массив в Закавказье, средний девон, 
верхний живет-нижний карбон, визе, схема состоит из 9 зон и 4 слоев с 
конодонтами).

2. Одновозрастные ассоциации конодонтов, приуроченные к разным 
зонам бассейна, имеют различный таксономический состав. В мелко
водных ассоциациях постоянно присутствуют (иногда в преобладающих 
количествах) виды-эндемики, тогда как глубоководные комплексы пред
ставлены таксонами-космополитами.

3. На примере складчатой системы Южного Тянь-Шаня показано, что 
стандартная конодонтовая зональная схема девона-нижнего карбона мо
жет с успехом использоваться для расчленения глубоководных, крем
нистых и карбонатно-кремнистых отложений "океанического типа". Зо
нальность самой нижней части стандартной девонской шкалы (лохковский 
и пражский ярусы), по мнению автора, должна быть пересмотрена. Для 
этой цели необходимо изучение типовых глубоководных разрезов с по
следовательностью видов Ozarkodina-Pandorinellina.

4. Смена комплексов конодонтов в мелководных разрезах по вертикали 
в большинстве случаев контролируется абиотическими событиями, изме
нениями экологических обстановок. Ритмичность осадконакопления в мел
ководных разрезах согласуется с ритмичным чередованием конодонтовых 
биофаций, которое в разных бассейнах может быть различным, и это 
затрудняет создание единой конодонтовой зональной схемы.

5. При корреляции мелководных региональных конодонтовых зональ
ных схем со стандартной выделяются коррелятивные уровни, приуро
ченные к максимумам трансгрессий моря. Корреляция отдельных биостра- 
тонов может быть лишь приблизительной, так как появление таксона- 
коррелянта в мелководном разрезе может не совпадать с его биоло
гическим появлением.



6. При сопоставлении региональных зональных конодонтовых схем 
между собой, так же как при корреляции региональных схем со стан
дартной, выделяются отдельные коррелятивные уровни. Последние отве
чают временным отрезкам, на протяжении которых в сравниваемых 
палеобассейнах существовали сходные условия обитания конодонтов.

7. В ходе эволюции конодонтов наблюдается цикличное чередование 
временных интервалов с относительно высокими и низкими скоростями 
эволюции продолжительностью в один век или несколько веков. Мак
симальный расцвет таксономического разнообразия конодонтов за все 
время их существования, с кембрия по триас, приходится на поздне- 
фаменское время позднего девона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ КОНОДОНТОВ 
Р о д  Pelekysgnathus Thomas, 1949

Мультиэлементный род Pelekysgnathus относится к аппарату четвертого 
типа, состоящему из пелекисгнатидного элемента I в ассоциации с акоди- 
ниформным элементом S2 и слабо орнаментированным илй ребристым 
дрепанодиформным коническим элементом М2. Соотношение элементов I, 
S2 и М2 в аппарате к настоящему времени однозначно не установлено. 
В большинстве известных коллекций сумма конических элементов значи
тельно превышает количество элементов I.

Т и п о в о й  вид .  Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 1949.
Д и а г н о з .  Элемент I имеет листовидную форму, в плане изогнутый 

или прямой с зубчатой верхней кромкой. Главный зубец, расположенный 
сзади, часто намного крупнее зубчиков листа и, как правило, наклонен 
назад. Глубокая базальная полость занимает всю нижнюю сторону 
конодонта, широкая и округлая сзади и заостренная впереди.

В и д о в о й  с о с т а в .  Свыше 30 видов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Девон, повсеместно.
Ниже дается описание элементов I новых видов рода Pelekysgnathus.

Pelekysgnathus acietatus sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 15-16

Н а з в а н и е  в и д  a - о т  лат. acietatus -  с острием.
Г о л о т и п  -  ГИН РАН, № 4593/250, Республика Нахичевань, 

правый борт долины р. Воет. Арпачай, ниже с. Данзик.
Д и а г н о з .  Конодонт с плоским коротким и высоким листом, изогну

тым вовнутрь. Главный зубец овального сечения сильно возвышается над 
зубчиками листа. Зубчики листа плоские, сросшиеся, с треугольными очер
таниями. Базальная полость симметричная, круглая под главным зубцом и 
узкая под листом.

О п и с а н и е .  Лист плоский, высокий и короткий, слабо изогнут 
вовнутрь и постепенно увеличивается по высоте в заднем направлении. 
Состоит из четырех сросшихся зубчиков с неправильно треугольными 
очертаниями кончиков. Главный зубец иглоподобный, овального попереч
ного сечения, сильно возвышается над зубчиками листа и слабо наклонен 
назад и вовнутрь. Замеры голотипа: длина конодонта -  1 мм, длина
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основания -  0,75 мм, высота конодонта -  0,65 мм, высота листа -  0,35 мм. 
Базальная полость глубокая, симметричная, почти круглой конфигурации 
под главным зубцом и очень узкая и мелкая под листом.

С р а в н е н и е .  От прочих видов рода Pelekysgnathus новый вид 
отличается коротким и высоким листом с увеличивающейся высотой в 
заднем направлении и наклоном главного зубца назад и вовнутрь.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Закавказье, фаменский ярус, конодонтовые 
зоны Polygnathus brevilaminis-Icriodus comutus и Icriodus comutus-Poly- 
gnathus semicostatus.

М а т е р и а л .  10 экземпляров.

Pelekysgnathus denticulatus sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 9-11

Н а з в а н и е  в и д а  - о т  лат. denticulatus -  мелкозубчатый.
Г о л о т и п  -  ГИН РАН, № 4593/251, Республика Нахичевань, право

бережье р. Воет. Арпачай, у развалин с. Маматсан.
Д и а г н о з .  Конодонты с мелкозазубренной верхней кромкой листа, 

отсутствием четко выраженного главного зубца и очень широкой базаль
ной полостью.

О п и с а н и е .  Конодонт в плане прямой. Лист тонкий, в верхней части 
мелкозубчатый. Зубчики многочисленные, разной ширины и высоты. 
Общий рисунок зубчатости изменчивый: зубчики у разных экземпляров 
могут выделяться более или менее отчетливо или сливаться друг с 
другом, образуя извилистую линию верхней кромки листа. Четко выра
женного главного зубца не наблюдается, лишь три-четыре задних зубчика 
несколько возвышаются над остальными. Задний край конодонта 
вогнутый, передний -  прямой. Замеры голотипа: длина -  1,2 мм, высота -  
0,4 мм. Базальная полость слабо асимметричная, мелкая и очень широкая 
почти на всемхвоем протяжении и лишь в переднем конце резко сужается 
до узкой остроконечной выемки.

С р а в н е н и е .  От других видов рода Pelekysgnathus новый вид 
отличается отсутствием четко выраженного главного зубца и изменчивой 
мелкой зубчатостью верхней кромки. Некоторые образцы, у которых 
зубчики отчетливо не выделяются, имеют сходство с франским видом 
Playfordia primitiva, однако у последнего практически отсутствует лист и 
от верхней кромки сразу расширяется основание.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Закавказье, фаменский ярус, конодонтовые 
зоны Polygnathus brevilaminus-Icriodus comutus и Polygnathus semicostatus- 
Scaphignathus velifer.

М а т е р и а л .  12 экземпляров.

Pelekysgnathus firmus sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 1-5, 8

Н а з в а н и е  в и д а  - о т  лат. firmus -  крепкий, прочный.
Г о л о т и п  -  ГИН РАН, № 4593/252, Республика Нахичевань, 

левобережье р. Воет. Арпачай, гора Геран-Каласи.
Д и а г н о з .  Конодонт массивный, состоит из слабо изогнутого во- 

178



внутрь листа с четырьмя тупоконечными зубчиками круглого сечения и 
крупного главного зубца, слабо наклоненного назад. Нижняя половина 
главного зубца в передней части вогнутая с более или менее четко 
выраженным тонким ребром в центре.

О п и с а н и е .  Конодонт массивный. Лист при виде сверху слабо 
изогнут вовнутрь и оснащен четырьмя короткими тупоконечными 
зубчиками круглого сечения. У некоторых образцов имеется только три 
зубчика. Верхняя кромка листа субпараллельна основанию. Передний 
край листа выпуклый. Главный зубец отделен от заднего зубчика листа 
широким интервалом, очень высокий и массивный, слабо наклонен назад 
или стоит почти вертикально. Высота его в 5 раз больше высоты 
зубчиков листа. В нижней части главный зубец слабо выпуклый сзади и 
вогнутый впереди. В центре вогнутой части наблюдается более или менее 
четко выраженное тонкое продольное ребро, постепенно исчезающее на 
высоте 1/3 зубца от основания. Боковые края вогнутой части зубца 
острые и продолжаются вниз в виде постепенно затухающих килей. 
Длинная ось сечения главного зубца расположена примерно под углом 
70° к длинной оси конодонта. Замеры голотипа: длина конодонта -  0,52 
мм, высота конодонта -  0,42 мм, высота листа -  0,25 мм. Базальная 
полость широкая и асимметричная под главным зубцом и узкая под 
листом.

С р а в н е н и е .  От близкого вида Pelekysgnathus superstes sp. nov. 
данный вид отличается массивностью главного зубца, а также его 
вогнутостью в передней части и наличием продольного ребра и ки
лей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Республика Нахичевань, фаменский ярус, 
конодонтовая зона Pelekysgnathus superstes-Polygnathus inomatus.

М а т е р и а л .  29 экземпляров.

Pelekysgnathus superstes sp. nov 
Табл. XIV, фиг. 12-14

Н а з в а н и е  в и д а  - о т  лат. superstes -  переживший, оставшийся.
Г о л о т и п  -  ГИН РАН, № 4593/253, Республика Нахичевань, 

левобережье р. Воет. Арпачай, гора Геран-Каласи.
Д и а г н о з .  Конодонты с листом, слегка изогнутым вовнутрь, осна

щенным тремя зубчиками овального поперечного сечения, очень длинным 
и широким главным зубцом и широкой почти симметричной базальной 
полостью.

О п и с а н и е .  Лист при виде сверху слегка изогнут вовнутрь и имеет 
на верхней поверхности три небольших зубчика овального поперечного 
сечения. Верхняя кромка листа примерно параллельна основанию. Перед
ний край листа прямой, почти перпендикулярный основанию. Главный 
зубец широкий и очень высокий, наклонен назад. Его поперечное сечение 
линзовидное с острыми передним и задним краями. Задний край конодонта 
извилистый: выпуклый в нижней части главного зубца и вогнутый в 
основании конодонта. Замеры голотипа: длина конодонта -  0,65 мм, 
высота -  0,48 мм, высота листа -  0,30 мм. Базальная полость почти



симметричная, очень широкая в задней части и постепенно сужающаяся к 
переднему концу.

С р а в н е н и е .  От Pelekysgnathus inclinatus Thomas новый вид отли
чается большими размерами главного зубца и меньшим количеством 
зубчиков на верхнем краю листа. От Р. communis Thomas вид отличается 
наличием трех, а не двух зубчиков на листе и более широкой базаль
ной полостью. Соотношение с Р. firmus sp. nov. дано при описании послед
него.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Закавказье, фаменский ярус, конодонтовые 
зоны Pelekysgnathus superstes-Icriodus costatus и Pelekysgnathus superstes- 
Polygnathus inomatus.

М а т е р и а л .  83 экземпляра.



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

3 -

4- 6 -

7 -

8 -  

9,10, 

1 1 -  

1 3 -

12 -

3 ,4 -

5 -  

6 ,7 -  

8 ,9 -

10 -

11,12

1 3 -

1 4 -

Таблица1

Все изображения с Южного Тянь-Шаня
Pedavis sp.
1 -  сверху, разрез Тамаша-2, нижний девон, лохковский ярус, зона remscheidensis; 2 -  
сверху, разрез Кичик-Алай, нижний девон, пражский ярус, зона miae.
Pedavis cf. klapperi Bardashev, 1982 
Сверху, то же.
Pandorinellina optima (Moskalenko, 1966)
Три экземпляра сбоку, то же, лохковский ярус, зона optima.
Icriodus steinachensis Al-Rawi, 1977
Сверху, разрез Тамаша-2, нижний девон, лохковский ярус, зона optima.
Ozarkodina remscheidensis repetitor (Carls et Gandl, 1969)
Сбоку, разрез Кичик-Алай, нижний девон, лохковский ярус, зона optima.
12 -  Pandorinellina steinhomensis miae (Bultynck, 1971)
Три экземпляра сбоку, то же, зона miae 
Pandorinellina phillipi (Klapper, 1969)
Сбоку, то же.
Ozarkodina excavata (Branson et Mehl, 1933)
Сбоку, разрез Ляйляк, нижний девон, лохковский ярус, зона remscheidensis.

ТаблицаП

Все изображения с Южного Тянь-Шаня 
Polygnathus inversus Klapper et Johnson, 1973
1 -  сбоку, разрез Урмитан, нижний девон, эмсский ярус, зона inversus; 2 -  сверху, 
разрез Тамаша-1, то же, зона serotinus.
Polygnathus gronbergi Klapper et Johnson, 1975 
3 -  сверху, то же, зона gronbergi; 4 -  снизу, то же.
Polygnathus serotinus Telford, 1975
Снизу* разрез Урмитан, нижний девон, эмсский ярус, зона serotinus.
Polygnathus dehiscens Philip et Jackson, 1967 
6 -  сверху, то же, зона gronbergi; 7 -  снизу, то же.
Polygnathus costatus patulus Klapper, 1971
Два экземпляра сверху, разрез Тамаша-1, средний девон, эйфельский ярус, зона 
partitus.
Polygnathus pireneae Boersma, 1973
Сверху, обнажение в правобережье р. Ляйляк, нижний девон, верхняя часть 
пражского яруса.
Polygnathus costatus partitus Klapper, Ziegler et Mashk, 1978
Два экземпляра сверху, разрез Тамаша-1, средний девон, эйфельский ярус, зона 
partitus.
Polygnathus eiflius Bischoff et Ziegler, 1957
Сверху, обнажение на p. Куль, средний девон, Эйфель.
Polygnathus costatus costatus Klapper, 1971
Сверху, разреза Тамаша-1, средний девон, эйфельский ярус, зона costatus.



15-17 -  Polygnathus timanicus Ovnatanova, 1969
15 -  сбоку, разрез Кичик-Алай, верхний девон, франский ярус, зона asymmetricus; 
16-17 -  два экземпляра сверху, то же.

18 -  Polygnathus inomatus Branson, 1934
Сверху, разрез Кичик-Алай, нижний карбон, основание визейского яруса (пере- 
отложен).

1 9 -  Polygnathus znepolensis Spasov, 1965
Сверху, разрез Урмитан, нижний карбон, визейский ярус (переотложен).

20 -  Polygnathus extralobatus Schafer, 1976
Сверху, Восточный Алай, р. Кичик-Блеули, верхний девон, верхняя часть 
фаменского яруса.

21 -  Polygnathus glaber Ulrich, et Bassler, 1926
Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, фаменский ярус, зона marginifera.

ТаблицаШ

Все изображения с Южного Тянь-Шаня
1 -  Palmatolepis stoppeli Sandberg et Ziegler, 1973

Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, фаменский ярус, зона marginifera.
2 -  Palmatolepis perlobata schindewolfi Muller, 1956

Сверху, то же, зона trachytera.
3 -  Palmatolepis glabra acuta Helms, 1963

Сверху, то же, зона marginifera.
4 -  Palmatolepis schleizia Helms, 1963

Сбоку, то же, зона trachytera.
5 -  Palmatolepis cf. triangularis Sannemann, 1955

Сверху, разрез Ляйляк, верхний девон, фаменский ярус, зона triangularis.
6 -  Palmatolepis rugosa trachytera Ziegler, 1960

Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, фаменский ярус, зона trachytera.
7 -  Palmatolepis manca Helms, 1959

Серху, обнажение по р. Чон-Кочкорчи, верхний девон, верхняя часть фаменского 
яруса.

8 -  Palmatolepis rugosa grossi Ziegler, 1960
Сверху, разрез Урмитан, фаменский ярус, зона trachytera.

10 -  Palmatolepis gracilis gracilis Branson et Mehl, 1934
Сверху, разрез Тамаша-1, верхний девон, фаменский ярус, зона expansa.

11 -  Palmatolepis gracilis sigmoidalis Ziegler, 1962
Сверху, то же.

12,13 -  Palmatolepis postera Ziegler, 1960
Два экземпляра сверху, разрез Урмитан, верхний девон, фаменский ярус, зона 
postera.

14,15 -  Palmatolepis minuta minuta Branson et Mehl, 1934
14 -  сверху, то же, зона marginifera; 75 -  сверху, то же, зона trachytera.

Таблица IV

Все изображения с Южного Тянь-Шаня 
1 ,1 6 -  Palmatolepis punctata (Hinde, 1879)

Два экземпляра сверху, разрез Ляйляк, верхний девон, франский ярус, зона 
asymmetricus.

2 -  Palmatolepis gigas Miller et Youngquist, 1947
Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, франский ярус, зона gigas.

3 -  Palmatolepis transitans Muller, 1956
Сверху, разрез Тамаша-1, франский ярус, зона asymmetricus.

4 -  Palmatolepis foliacea Youngquist, 1945
Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, франский ярус, зона gigas.

5-6 -  Palmatolepis subperlobata Branson et Mehl, 1934



Два экземпляра сверху, разрез Тамаша-1, нижний карбон, визейский ярус 
(переотложены).

7 -  Palmatolepis inflexa МШ1ег, 1956
Сверху, разрез Урмитан, верхний девон, фаменский ярус, зона rhomboidea.

8-11, 1 3 -  Palmatolepis tenuipunctata Sannemann, 1955
Пять экземпляров сверху, обнажение на р. Кызыл-сай, верхний девон, фаменс
кий ярус.

12 -  Palmatolepis proversa Ziegler, 1958
Сверху, разрез Ляйляк, верхний девон, франский ярус, зона gigas.

14,15, 17,18 -  Palmatolepis subrecta Miller et Youngquist, 1947
14 -  сверху, то  же; 15,17,18 -  три экземпляра сверху, разрез Тамаша-1, франский 
ярус, зона A. triangularis.

Таблица V

Все изображения с Южного Тянь-Шаня
1 -  Siphonodella crenulata (Cooper, 1939)

Сверху, разрез Кичик-Алай, нижний карбон, турнейский ярус, слои с Siphonodella.
2 .4 -  Siphonodella isosticha (Cooper, 1939)

Два экземпляра сверху, то же.
3 -  Siphonodella lobata (Branson et Mehl, 1934)

Сверху, то же.
5 -  Siphonodella cooperi Hass, 1959

Сверху, разрез Тамаша-1, нижний карбон, турнейский ярус, слои с Siphonodella.
6 -  Mestognathus beckmanni Bischoff, 1957

Сверху, разрез Урмитан, нижний крабон, визейский ярус, зона texanus.
7 -  Scaliognathus anchoralis fairchildi Lane et Ziegler, 1983

Снизу, разрез Тамаша-1, нижний карбон, турнейский ярус, зона anchoralis.
8 -  Scaliognathus anchoralis Branson et Mehl, 1941

Сверху, то же.
9 -  Pseudopolygnathus trigonicus Ziegler, 1962

Сверху, разрез Тамаша-1, верхний девон, фаменский ярус, зона expansa.
10 -  Gnathodus hunanensis Ji, 1987

Сверху, разрез Кичик-Алай, нижний карбон, турнейский ярус, слои с Siphonodella.
11 -  Bispathodus costatus (Branson, 1934)

Сверху, Восточный Ал ай, р. Кичик-Блеули, верхний девон, верхний фамен.
12 -  Protognathodus cordiformis Lane, Sandberg et Ziegler, 1980

Сверху, разрез Урмитан, нижний карбон, основание визейского яруса (переотло- 
жен).

13 -  Bispathodus stabilis (Branson et Mehl, 1934)
Сбоку, разрез Тамаша-1, верхний девон, фаменский ярус, зона trachytera.

Таблица VI

Все изображения с Южного Тянь-Шаня
1 .4 -  Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth, 1933

1 -  сверху, разрез Урмитан, средний карбон, башкирский ярус, слои с Idiognathoides; 
4 -  сбоку, то же.

2 -  Idiognathoides sulcatus Higgins et Bouckaert, 1968
Сбоку, то же.

3 -  Idiognathodus delicatus Gunnell, 1931
Сверху, то же, слои с Streptognathodus parvus.

5 -  Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingsworth, 1933
Сверху, разрез Каракол, средний карбон, башкирский ярус, слои с Idiognathoides.

6 -  Paragnathodus multinodosus (Higgins, 1962)
Сверху, разрез Тамаша-1, нижний карбон, серпуховский ярус, зона nodosus.

7 -  Gnathodus delicatus Branson et Mehl, 1938



Сверху, разрез Тамаша-1, нижний карбон, турнейский ярус, слои с Siphonodella.
8,9 -  Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy, 1926)

Два экземпляра сверху, то же, визейский ярус, зона bilineatus.
10 -  Paragnathodus commutatus (Branson et Mehl, 1941)

Сверху, то же, серпуховский ярус, зона nodosus.
11.12 -  Paragnathodus nodosus (Bischoff, 1957)

Сверху, то же.
13 -  Klapperina ovalis (Ziegler et Klapper, 1964)

Сверху, разрез Ляйляк, верхний девон, франский ярус, зона asymmetricus.
14 -  Klapperina disparata (Ziegler et Klapper, 1982)

Снизу, обнажение в бассейне р. Ляйляк, средний девон, верхняя часть живет-ского 
яруса.

15,16 -  Klapperina disparilis (Ziegler, Klapper et Johnson, 1976)
15 -  сверху, то же; 16 -  сверху, разрез Тамаша-1, средний девон, живетский ярус, 
зона disparilis.

Таблица VII

Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

1-5, 9-12 -  Polygnathus colliculosus Aristov, 1985
1,2 -  сбоку и снизу, скв. 178 (с. Ср. Карачан), верхний девон, франский ярус, 
ливенский горизонт, слои с Polygnathus australis; 3-5 -  голотип, сбоку, снизу и сверху, 
то же; 9,10 -  сверху и сбоку, то же; 11,12 -  сбоку и сверху, то же.

6-8 -  Polygnathus costulatus Aristov, 1985
Голотип, сверху, сбоку и снизу, то же, евлановский горизонт, слои с Polygnathus 
samueli.

Таблица v m

Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

1-3 -  Polygnathus azygomorphus Aristov, 1985
Голотип, сбоку, сверху и снизу, скв. 175 (с. Н. Карачан), верхний девон, франский 
ярус, воронежский горизонт, слои Polygnathus unicornis.

4-6 -  Polygnathus declinatus Aristov, 1988
Голотип, сверху, сбоку и снизу, скв. 178 (с. Ср. Карачан), верхний девон, франский 
ярус, ливенский горизонт, слои с Polygnathus australis.

7,8 -  Polygnathus politus Ovnatanova, 1969
7 -  сверху, 8 -  сбоку, то же, евлановский горизонт, слои с Polygnathus samueli.

9-11 -  Polygnathus unicornis Miiller et Miiller, 1957 
Сбоку, сверху и снизу, то же.

12.13 -  Polygnathus churkini Savage et Funai, 1980
Сбоку и снизу, то же, воронежский горизонт, слои с Polygnathus unicornis.

Таблица IX

Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

1-3, 7-9 -  Polygnathus sublatus Ulrich et Bassler, 1926
1-3 -  сверху, сбоку и снизу, обн. 2 (с. Панская Гвоздевка), верхний девон, франский 
ярус, воронежский горизонт, слои с Polygnathus unicornis; 7 -  сверху, то же; 8,9 -  
сверху и снизу, то же.

4-6 -  Polygnathus unicornis Miiller et Muller, 1957 
Сбоку, сверху и снизу, то же.
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Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

Polygnathus samueli Klappet et Lane, 1985
1 -  сверху, скв. 178 (с. Ср. Карачан), верхний девон, франский ярус, евлановский 
горизонт, слои с Polygnathus samueli; 2 J  -  сверху и сбоку, скв. 175 (с. Н. Карачан), 
то же.
10,11 -  Polygnathus angustidiscus Youngquist, 1945
4,5 -  сбоку и сверху, скв. 123 (с. Листопадовка), верхний девон, франский ярус, 
семилукский горизонт, слои с Polygnathus timanicus; 6,7 -  сверху и сбоку, 
скв. 178 (с. Ср. Карачан), верхний девон, франский ярус, саргаевский горизонт, слои 
с Ancyrodella rotundiloba; 10,11 -  сверху и сбоку, то же.
Polygnathus ovatinodosus Ziegler, Klappet et Johnson, 1976
Сверху и снизу, скв. 178 (с. Ср. Карачан), средний девон, живетский ярус, 
сгарооскольский горизонт, ардатовские слои, слои с Icriodus difficilis.
Polygnathus parawebbi Chatterton, 1974
Сбоку, сверху и снизу, то же, эйфельский ярус, наровский горизонт, мосоловская 
толща, слои с Р. parawebbi.
Polygnathus timanicus Ovnatanova, 1969
Сверху и снизу, то же, верхний девон, франский ярус, семилукский горизонт, слои с 
Р. timanicus.

Таблица XI

Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

Polygnathus churkini Savage et Funai, 1980
1 -  сверху, обн. 2 (с. Панская Гвоздевка), верхний девон, франский ярус, 
воронежский горизонт, слои с Polygnathus unicornis; 2 -  сбоку, то же.
Polygnathus politus Ovnatanova, 1969 
3 -  сверху, то же; 4 -  сбоку, то же; 5 -  сбоку, то же.
Polygnathus lingulatus Ovnatanova, 1976
6,7 -  сверху и снизу, скв. 123 (с. Листопадовка), верхний девон, франский ярус, 
семилукский горизонт, слои с Polygnathus timanicus; 8 -  сверху, скв. 178 
(с. Ср. Карачан), франский ярус, семилукский горизонт, слои с Polygnathus timanicus;
9 -  сбоку, то же.
Polygnathus parapetus Druce, 1969
10 -  сверху, скв. 71 (с. Михайловка), нижний карбон, турнейский ярус, малевский 
горизонт, слои с Siphonodella semichatovae; 11 -  сверху, то же.
Siphonodella bella Kononova et Migdisova, 1984 
Два экземпляра сверху, то же.

Таблица ХП

Все изображения из Закавказья 
Pseudopolygnathus graulichi Bouckaert et Groessens, 1976
Сбоку и сверху, разрез Аршаки-Акбюр, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Pelekysgnathus supers tes-Icriodus costatus.
Polygnathus communis communis Branson et Mehl, 1934
Снизу, разрез Геран-Каласи, верхний девон, фаменский ярус, зона Pelekysgnathus 
superstes-Polygnathus inomatus.
Polygnathus semicostatus Branson et Mehl, 1934
4J5 -  сверху и сбоку, разрез Шамами-Дзор, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Polygnathus semicostatus-Scaphignathus velifer; 6 -  снизу, то же.
Polygnathus diversus Helms, 1959 
Сверху, то же.



8,9 -  Ancyrognathus sinelaminus (Branson et Mehl, 1934)
‘ 8 -  сверху, то же, зона Polygnathus brevilaminus-Icriodus comutus; 9 -  сверху, разрез 
Маматсан, то же.

10 -  Polygnathus decorosus Stauffer, 1938
Сверху, разрез Данзик, верхний девон, франский ярус, слои с Ancyrodella rotun- 
diloba.

11-13 -  Polygnathus brevilaminus Branson et Mehl, 1934
11 -  сбоку, разрез 36 (p. Арпачай), верхний девон, фаменский ярус, зона Polygnathus 
brevilaminus-Icriodus comutus; 12 -  сбоку, то же; 13 -  снизу, разрез Маматсан, 
то же.

14 -  Polygnathus ex gr. brevilaminus Branson et Mehl
Сбоку, то же.

15-18 -  Scaphignathus velifer Helms, 1959
15 -  сверху, разрез Маматсан, верхний девон, фаменский ярус, зона Polygnathus 
semicostatus-Scaphignathus velifer, 16,17 -  два экземпляра сбоку, то же; 18 -  сверху, 
то же.

Таблица ХШ

Все изображения из Закавказья
1 -  Ancyrodella sp.

Сверху, разрез Данзик, верхний девон, франский ярус, слои с Ancyrodella rotun- 
diloba.

23 -  Polygnathus symmetricus Branson, 1934
2 -  сбоку, разрез Геран-Каласи, нижний карбон, турнейский ярус, зона Polygnathus 
inomatus-Siphonodella; 3 -  сверху, то же, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Pelekysgnathus superstes-Polygnathus inomatus.

4 -  Pseudopolygnathus conili Bouckaert et Groessens, 1976
Сверху, разрез Аршаки-Акбюр, верхний девон, фаменский ярус, зона Pelekysgnathus 
superstes-Icriodus costatus.

5 -  Polygnathus inomatus Branson, 1934
Сверху, разрез Кярки, нижний карбон, турнейский ярус, зона Polygnathus inomatus- 
Siphonodella.

6, 9,10 -  Capricomognathus capricomis (Druce, 1970)
6 -  снизу, разрез Геран-Каласи, верхний девон, фаменский ярус, зона Pele
kysgnathus superstes-Polygnathus inomatus; 9,10 -  два экземпляра сбоку и сверху, то 
же.

7,8 -  Polygnathus toxophorus Cooper, 1939
7 -  снизу, то же; 8 -  сверху, то же.

11 -  Polygnathus longiposticus Branson et Mehl, 1934
Сверху, разрез Геран-Калаеи, нижний карбон, турнейский ярус, зона Polygnathus 
inomatus-Siphonodella.

12 -  Bispathodus aculeatus (Branson et Mehl, 1934)
Сверху, разрез Геран-Каласи, верхний девон, фаменский ярус, зона Pelekysgnathus 
superstes-Icriodus costatus.

13,14 -  Ancyrodella binodosa Uyeno, 1967
13 -  сверху, разрез Данзик, средний девон, живетский ярус, слои с Ancyrodella 
binodosa; 14 -  сверху, разрез Яйджи-Дереси, верхний девон, франский ярус, слои с 
A. rotundiloba.

15 -  Palmatolepis perlobata schindewolfi Miiller, 1956
Сверху, разрез Аршаки-Акбюр, верхний девон, фаменский ярус, зона Polygnathus 
semicostatus-Scaphignathus velifer.

16,17 -  Palmatolepis triangularis Sannemann, 1955
Два экземпляра сверху, разрез Шамами-Дзор, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Polygnathus brevilaminus-Icriodus comutus.

18 -  Palmatolepis minuta minuta Branson et Mehl, 1934
Сверху, разрез 36 (правобережье p. Арпачай), то же.



Все изображения из Закавказья 
1-5, 8 -  Pelekysgnathus firmus sp. nov.

1,2 -  голотип, сверху и сбоку, разрез Геран-Каласи, верхний девон, фаменский ярус, 
зона Pelekysgnathus superstes-Polygnathus inornatus; 3-5,8  -  четыре экземпляра сбоку, 
то же.

6,7 -  Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 1949
6 -  сбоку, разрез 36 (правобережье р. Арпачай), верхний девон, фаменский ярус, 
зона Polygnathus semicostatus-Pelekysgnathus inclinatus; 7 -  сбоку, то же, зона 
Р. semicostatus-Scaphignathus velifer.

9-11 -  Pelekysgnathus denticulatus sp. nov.
9 -  снизу, разрез Маматсан, верхний девон, фаменский ярус, зона Polygnathus 
brevilaminus-lcriodus comutus; 10 -  голотип, сбоку, то же; 11 -  сверху, то же.

12-14 -  Pelekysgnathus superstes sp. nov.
12 -  голотип, сбоку, разрез Геран-Каласи, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Pelekysgnathus superstes-Polygnathus inornatus; 13,14 -  два экземпляра сбоку и сверху, 
тоже.

15,16 -  Pelekysgnathus acietatus sp. nov.
15 -  голотип, сбоку, разрез 36 (правобережье р. Арпачай), верхний девон, 
фаменский ярус, зона Polygnathus brevilaminus-lcriodus comutus; 1 6 -  сбоку, то же. 

1 7 -  Pelekysgnathus australis Nicoll et Druce, 1979
Фрагмент элемента, сбоку, то же, зона Polygnathus semicostatus-Scaphignathus 
velifer.

18 -  Pelekysgnathus communis Thomas, 1949
Сбоку, разрез Шамами-Дзор, фаменский ярус, зона Icriodus comutus-Polygnathus 
semicostatus.

Таблица XV

Все изображения с Центрального девонского поля 
(Русская платформа)

12  -  Pelekysgnathus omamentalis Aristov, 1988
1 -  голотип, сбоку, скв. 71 (с. Михайловка), верхний девон, фаменский ярус, 
озерская толща, слои с Pelekysgnathus peejayi; 2 -  сверху, то же.

3 -  Pelekysgnathus proteus Aristov, 1988
Голотип, сбоку, скв. 76 (с. Б. Алабухи), фаменский ярус, лебедянский горизонт, слои 
с Pelekysgnathus curtus.

4 -  Pelekysgnathus australis Nicoll et Druce, 1979
Сбоку, то же, данковский горизонт, киселево-никольская толща, слои с Р. australis.

5 -  Pelekysgnathus inclinatus Thomas, 1949
Сбоку, то же, тургеневская толща, слои с Apatognathus-Polygnathus irregularis.

6 -  Pelekysgnathus peejayi Druce, 1969
Сбоку, то же, озерская толща, слои с Р. peejayi.

7 -  Pelekysgnathus communis Thomas, 1949
Сбоку, то же, лебедянский горизонт, слои с Pelekysgnathus curtus.

8 -  Pelekysgnathus artus Aristov, 1988
Голотип, сбоку, то же, данковский горизонт, тургеневская толща, слои с 
Apatognathus-Polygnathus irregularis.

9 -  Pelekysgnathus abnormalis Aristov, 1988
Голотип, сбоку, то же, кудеяровская толща, слои с Neoicriodus salebrosus.

10,11 -  Pelekysgnathus tridentatus Aristov, 1988
10 -  сбоку, то же, лебедянский горизонт, слои с Pelekysgnathus curtus; 11 -  голотип, 
сбоку, то же, данковский горизонт, орловско-сабуровская толща, слои с Mashkovia 
bucera.

12 -  Pelekysgnathus curtus Aristov, 1988 
Голотип, сбоку, то же.



1-3 г  Icriodus iowaensis Youngquist et Peterson, 1947
Три экземпляра сверху, Закавказье, разрез 36 (правобережье р. Арпачай), верхний 
девон, фаменский ярус, зона Polygnathus brevilaminus-Icriodus comutus.

4 J  -  Icriodus expansus Branson et Mehl, 1938
Два экземпляра сверху, Закавказье, разрез Данзик, верхний девон, франский ярус, 
слои с Ancyrodella rotundiloba.

6-9 -  Icriodus comutus Sannemann, 1955
6 -  сверху, Закавказье, разрез Шамами-Дзор, верхний девон, фаменский ярус, зона 
Polygnathus semicostatus-Scaphignathus velifer; 7 -9  -  три экземпляра сбоку, 
Закавказье, разрез 36, фаменский ярус, зона Polygnathus brevilaminus-Icriodus 
comutus.

10,11 -  Icriodus costatus (Thomas, 1949)
Два экземпляра, сбоку и сверху, Закавказье, разрез Аршаки-Акбюр, верхний девон, 
фаменский ярус, зона Pelekysgnathus superstes-Icriodus costatus.

12,13 -  Icriodus rectangularis Carls et Gandl, 1969
два экземпляра сверху, Южный Тянь-Шань, разрез Тамаша-2, нижний девон, 
пражский ярус, зона miae.

14 -  Icriodus serus Drygant, 1984 
Сверху, то же.
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