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На основании изучения обширного нового материала (более 200 проб) и критического анализа ли
тературных данных существенно расширены сведения о составе, вертикальном и латеральном рас
пространении органостенных микрофоссилий в типовом разрезе верхнего рифея -  каратавской се
рии Южного Урала. Среди шести слагающих ее свит, новые местонахождения органостенных форм 
обнаружены в зильмердакской, инзерской, миньярской и укской свитах. Стратиграфически важные 
морфотипы выявлены вблизи нижней границы серии (в нугушской и бедерышинской подсвитах) 
зильмердакской свиты и в основании инзерской свиты. Полученные результаты расширяют систе
матический состав ассоциаций микрофоссилий из этих свит не только за счет ранее неизвестных 
здесь транзитных таксонов, но и многочисленных впервые появляющихся в названных отложениях 
более сложно построенных морфотипов. Анализ последовательности каратавских микрофоссилий 
показывает, что она разделена рядом микрофитологических рубежей, важнейшими из которых яв
ляются донугушский, предбедерышинский и прединзерский. Значение первого из них подчеркива
ется появлением крупных акритарх Chuaria, Navifusa, некоторых нитчатых и сложно построенных 
форм, второго -  определенных видов акантоморфных Trachyhystrichosphaera, в сочетании с Arctacel- 
lularia, Tortunema и Glomovertella, а третьего -  Prolatoforma, Tasmanites, Pellicularia, Eosaccharomyces и 
других. Сравнение южноуральской последовательности микрофоссилий с установленными в других 
регионах подтверждает возможность расчленения верхнего рифея по микрофоссилиям на ряд био- 
стратиграфических единиц.

Ключевые слова. Стратотип рифея, биостратиграфия, микрофоссилии, микрофитологический уро
вень, терригенно-глинистые толщи.

Использование микрофоссилий в биострати
графии рифея невозможно без получения досто
верной информации об их распределении в типо
вом и опорных разрезах отложений этого возрас
та. Анализ выявленных эмпирическим путем 
естественных последовательностей рифейских 
микробиот и детальные реконструкции фациаль
но-экологической структуры палеосообществ в 
бассейнах того времени позволяют воссоздать 
объективную картину развития древней микро
биоты на основании сборки однотипных (гомо- 
таксальных) фрагментов таких последовательно
стей в единую модель (Вейс и др., 2001). В послед
ние годы основным полигоном для проведения 
подобных исследований на территории России яв
лялся ряд регионов Сибири, в пределах которых 
дискретные рифейские микробиоты и их предста
вительные последовательности, были детально 
изучены в таксономическом и фациально-эколо
гическом отношениях (Вейс и др., 1998а,б, 1999; 
Наговицин, 2001; Сергеев, Ли Сень-Джо, 2001; 
Вейс, Воробьева, 2002), тогда как микрофитоло- 
гическая охарактеризованность стратотипа ри
фея явно уступала лучшим сибирским разрезам.

Между тем, в рамках хроностратиграфической 
концепции, вопрос о возрасте заключающих мик
рофоссилии толщ может быть надежно решен 
только посредством обоснованной всеми доступ
ными методами корреляции последних со страто
типом рифея (Семихатов, 1995, 1997). При этом 
биостратиграфически значимые выводы о возра
сте конкретных микробиот -  членов региональ
ных последовательностей -  прежде всего опира
ются на установление их места в вертикальном 
ряду микробиот южноуральского рифея. Сказан
ное предопределило новый импульс интереса ис
следователей к получению отвечающей совре
менным требованиям микрофитологической ха
рактеристики стратотипа рифея (Вейс, Ларионов, 
1999; Вейс и др., 2000; Сергеев, Ли Сень-Джо. 
В печати).

Особую роль в решении названных проблем 
играет каратавская серия, которая завершает ти
повой разрез рифея и является стратотипом одно
именной эратемы, отличается значительной 
стратиграфической полнотой, относительно сла
бой измененностью и заключает наибольшее ко
личество выявленных в последние годы на Юж-
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Рис. 1. Схематизированная карта местоположения точек отбора проб из отложений каратавской и ашинской серий; 
верхний докембрий, Башкирский мегантиклинорий, Южный Урал.
1-19, 22-34 -  каратавская серия; 1-9, 22-24 -  зильмердакская свита: 1 -  бирьянская, 2, 3, 23 -  нугушская, 4 -лемезин- 
ская, 5 -9 ,2 2 ,2 4  -  бедерышинская подсвиты; 10,11, 3 0 - катавская свита; 1 2 -1 5 ,2 5 -2 7 ,3 1 -3 4 -инзерская свита: 12, 31 -  
нижняя подсвита, 13—15, 25-27, 32-34 -  верхняя подсвита; 15 -  миньярская свита, нижняя подсвита; 16-19, 28, 29 -  ук- 
ская свита, нижняя подсвита, 20, 21 -  ашинская серия; зиганская свита. Подробная географическая и стратиграфиче
ская привязка точек 1-34 см. в тексте.
Черные кружки -  местонахождения микрофоссилий; светлые -  точки отбора проб, лишенных микрофоссилий.

ном Урале местонахождений микрофоссилий 
(Вейс и др., 1990; Козлов и др., 1991, 1994; Михай
лова, Подковыров, 1992; Сергеев, 1992; Маслов и 
др., 1994, 2001). Кроме того, ряд важных микро
биот, включающих морфотипы сложного строе
ния, был описан в предположительно верхнери- 
фейских толщах, развитых как на территории 
стратотипической местности, так и за ее предела
ми (Козлова, 1987; Микрофоссилии докембрия, 
1989; Вейс, Ларионов, 1999 и др.).

К биостратиграфическому анализу микрофос
силий уральского рифея исследователи не обра

щались около двадцати лет (Келлер, Янкаускас, 
1980; Янкаускас 1980а-г; Янкаускас, 1982; Стра
тотип рифея, 1982). Настоящая работа направле
на на восполнение данного пробела на основании 
накопленного авторами обширного нового мате
риала (более 200 проб), отобранного из лучших 
разрезов каратавской серии (рис. 1), включая ряд 
сопредельных толщ, имеющих спорный страти
графический статус, а также привлечения лите
ратурных материалов и преследует три цели.
1. Максимально расширить палеонтологическую 
характеристику названной серии. 2. Проанализи
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ровать стратиграфическое распределение всех 
известных прежде и вновь выявленных каратав- 
ских микрофоссилий и привести его в соответст
вие с современными представлениями о строении 
этой серии. 3. Объективно оценить возможности 
микрофитологического расчленения каратав- 
ской серии и выводы о возрасте близких по соста
ву микробиот, описанных на Южном Урале и в 
Приуралье. В качестве стратиграфической кан
вы ниже рассматривается та последовательность 
рифейских толщ региона, которая приведена в 
коллективных сводках (Стратотип рифея, 1983; 
Унифицированные региональные..., 1994).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ИЗУЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Анализируемые микроостатки принадлежат 
каратавской серии, крупному (3.0-5.3 км) осадоч
ному комплексу, который совместно с бурзян- 
ской, юрматинской, а по некоторым данным и 
распространенной на ограниченной территории 
представительной кужинской сериями, образуют 
типовой разрез рифея западного склона Южного 
Урала. Каратавские толщи широко развиты на 
западном крыле протяженного Башкирского ме- 
гантиклинория (110 х 350 км), строение которого 
в настоящее время трактуется неоднозначно. Со

гласно одним взглядам, названную структуру сла
гает нарушенная разломами сложная система 
крупных автохтонных антиклинальных и синкли
нальных складок (Сенченко, 1976 и др.), согласно 
другим -  совокупность аллохтонных субпарал
лельных надвиговых пакетов (Камалетдинов, 
1974, 1977 и др.), а согласно третьим -  переме
щенные и приведенные в соприкосновение в ходе 
тектоногенеза крупные блоки земной коры (Ива
нов, Иванов, 1997; Виноградов и др., 2000, 2001 и 
др.). Две первые наиболее обоснованные точки 
зрения признают хронологическую репрезента
тивность бурзяно-каратавских отложений и со
гласуются с концепцией выделения рифейской 
эонотемы как одного из главных подразделений 
общей хроностратиграфической шкалы позднего 
протерозоя России (Семихатов и др., 1991). По
следний подход, напротив, ведет к дискриминации 
этой шкалы либо на основе представлений о суб
синхронности бурзянской, юрматинской (вклю
чая кужинскую) и каратавской серий, типовых 
для одноименных эратем рифея, либо отрицая их 
естественную стратиграфическую преемствен
ность. Ниже мы будем придерживаться под
твержденного многочисленными, в том числе ми- 
крофитологическими, наблюдениями вывода о 
последовательном характере взаимоотношений 
названных значительных по объему литострати-

Рис. 2. Схема стратиграфического распространения органостенных и минерализованных микрофоссилий в отложени
ях каратавской серии верхнего рифея Южного Урала.
1-75 (цифры у изображенных морфотипов) -  встреченные микрофоссилии:
1 -  Leiominuscula minuta (Naum.) (оболочки <10 мкм), 2 -  Leiosphaeridia crassa (Naum.), emend. Jank. (оболочки <70 мкм), 
3 -  L. excultpa (Tim.), emend. Mikh. (оболочки 70-150 мкм), 4 -  L. jacutica (Tim.) emend. Mikh. et Jank. (оболочки 150-300 мкм), 
5 -  Chuaria circularis Wale., emend. Vidal, Ford (оболочки >300 мкм), 6 -  Leiosphaeridia bicrura Jank., оболочки с медиан
ным разрывом, 7 -  L. temata (Tim.), emend. Mikh. et Jank., оболочки с периферическими разрывами, 8 -  L. kulgunuca 
Jank., оболочки с окаймленным отверстием -  ?пиломом, 9 -  Nucellosphaeridium minutum Tim. (внешняя оболочка <100 мкм), 
10 -  N. nordium (Tim.) (внешняя оболочка >100 мкм), 11 -  Simia nerjenica A.Weiss, 12 -  S. simica (Jank.), 13 -  Pterosper- 
mopsimorpha spp., 14 -  Satka spp., 15 -  Kirbia multipartita Mikh. et Volk., 16 -  Konderia elliptica A.Weiss, 17 -  Valeria lophos- 
triata Jank., 18 -  Tasmanites ripheicus Jank., 19 -  Octaedrixium sp., 20 -  Spumosina rubiginosa (Andr.), 21 -  Aimia spp., 22 -  
Cerebrosphaera sp., 23 -  Cymatiosphaeroides sp., 24 -  Trachyhystrichosphaera parva Mikh., 25 -  T. aimika Herm., 26 -  T. stricta 
Herm., 27 -  T. truncata Herm. et Jank., 28 -  T. vidalii Knoll, 29 -  Prolatoforma aculeata Mikh., 30 -  крупные акритархи непра
вильных очертаний (монстриозные оболочки), 31 -  Navifusa majensis Pjat., 32 -  Tetrasphaera antiqua Tim. et Herm., 33 -  
Myxococcoides spp., 34 -  Ostiana microcystis Herm., 35 -  Sphaerocongregus variabilis Moorm., 36 -  Chlorogloeopsis zairensis 
Maithy, 37 -  Polysphaeroides contextus Herm., 38 -  Coniunctiophycus totticus A.Weiss, 39 -  Archaeotrichion contortum Schopf 
и/или A. lacerum Herm., 40 -  Eomycetopsis robusta Schopf emend. Knoll et Golubic, 41 -  Leiotrichoides spp. и/или Heliconema 
uralense Jank., 42 -  Siphonophycus spp., 43 -  Asperatofilum experatus (Herm.), 44 -  Taenitrichoides jaryshevicus Assejeva, 45 -  
Plicatidium latum Jank., 46 -  Rectia costata (Jank.), 47 -  Brevitrichoides bashkiricus Jank., 48 -  Tortunema sibirica Herm., emend. 
Herm., 49 -  Glomovertella spp., 50 -  Polytrichoides lineatus Herm., emend. Herm., 51 -  Eomycrocoleus crassus Horod. et Donald., 
52 -  Archaeoellipsoides spp., 53 -  узкие и среднеразмерные трихомы осциллаториевого строения (ex gr. Oscillatoriopsis, 
Filiconstrictosus, Cephalophytarion, Calyptothrix и др.), 54 -  неназванные широкие трихомы осциллаториевого строения 
(>50 мкм), 55 -  Botuobia magna (Tynni et Donner), 56 -  Palaeolyngbya sphaerocephala Herm. et Pylina, 57 -  Trachytrichoides 
ovalis Herm., 58 -  Arctacellularia spp., 59 -  ветвящиеся талломы со слабо выраженной продольной текстурой ex gr. 
Pseudodendron, 60 -  Lakhandinia sp., 61 -  Majaphyton antiquam Tim. et Herm., 62 -  талломы, состоящие из удлиненных кле
ток-члеников ex gr. Proterocladus, 63 -  Caudosphaera expansa Tim. et Herm., 64 -  Germinosphaera spp., 65 -  Pellicularia tenera 
Jank., 66 -  Eosaccharomyces ramosus Herm., 67 -  Fabiformis porosus Pjat., 68 -  широкие плотные нити (талломы), 69 -  Nel- 
canica curta Pjat., 70 -  Gloeodiniopsis lamellosa Schopf emend. Knoll, Golubic, 71 -  Eogloeocapsa sp., Eoaphanocapsa oparinii 
Nyberg et Schopf, Sphaerophycus medius Horod. et Donald., 72 -  Eoentophysalis cumulus Knoll et Golubic, 73 -  Ramivaginalis 
uralensis Nyberg et Schopf и Biocatenoides sp., 74 -  Eosynechococcus amadeus Knoll et Golubic, 75 -  Oscillatoriopsis zilimica 
(Jank.). 1-8 -  литологические типы пород: 1 -  песчаники и/или конгломераты; 2 -  алевролиты; 3 -  аргиллиты; 4 -  из
вестняки; 5 -  строматолитовые известняки; 6 -  доломиты; 7 -  строматолитовые доломиты; 8 -  доломиты с линзами и 
стяжениями кремней; 9 -  микрофитологические уровни (черные квадраты -  органостенные микрофоссилии, черный 
треугольник -  минерализованные микрофоссилии).
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графических единиц и, следовательно, валиднос
ти рифейской шкалы.

В пределах Башкирского мегантиклинория ка- 
ратавская серия несогласно, с ясно фиксируемым 
размывом, перекрывается вендскими толщами и 
в большинстве разрезов предваряется юрматин- 
ской серией, но относительно соотношения этих 
серий существует три конкурирующих точки зре
ния: 1) рассматриваемые серии в большинстве 
разрезов связаны постепенным переходом; 2) обе 
серии повсеместно разделены продолжительным 
перерывом и сопряженными с ним структурными 
изменениями; 3) существует локально развитая 
постюрматинская, но докаратавская кужинская 
серия, которая в значительной степени заполняет 
юрматино-каратавский перерыв и принадлежит 
верхнему рифею (подробнее см. Филиппов, 1991; 
Вейс и др., 2000).

В принятых ныне региональных стратиграфи
ческих схемах (Унифицированные региональ
ные..., 1993 и др.) каратавская серия подразделя
ется на шесть свит: 1) сложенную силикокласти- 
ческими отложениями зильмердакскую (1950- 
2950 м); 2) образованную пестроокрашенными 
тонкополосчатыми глинистыми известняками и 
мергелями катавскую (200-400 м); 3) варьирую
щую по составу от мелкозернистых глауконитсо
держащих песчаников до аргиллитов и стромато- 
литовых известняков инзерскую (350-680 м); 
4) преимущественно доломитовую миньярскую 
(500-600 м); 5) карбонатно-терригенную укскую 
(180-400 м); 6) сохранившуюся от предвендского 
размыва только на восточном крыле Башкирско
го мегантиклинория песчано-сланцевую криво- 
лукскую свиту (400-500 м). Возможными страти
графическими аналогами последней ранее счита
лись преимущественно песчаниковые отложения 
толпаровской свиты (650 м) и заключающие тил- 
лоиды аргиллиты суировской свиты (300 м), в на
стоящее время чаще относимые к венду. Зиль- 
мердакская, катавская и инзерская свиты харак
теризуются постепенными взаимопереходами, 
тогда как в основании вышележащих миньяр- 
ской, укской и криволукской свит зафиксированы 
следы размывов, значение которых оценивается 
различно (Стратотип рифея, 1983; Раабен, 2001 и 
др.). Недавно полученные С-изотопные хемост- 
ратиграфические данные позволяют говорить, 
что в верхней части серии существует ряд хиату
сов, значение которых ранее недооценивалось 
(Подковыров и др., 1998).

В большинстве разрезов зильмердакская свита 
состоит из четырех подсвит -  бирьянской (1400- 
2000 м), нугушской (200-300 м), лемезинской 
(100-250 м) и бедерышинской (250-400 м). В со
ставе первой и третьей из них доминируют раз
личные по составу и гранулометрии песчаники, а 
второй и четвертой -  алевролиты и аргиллиты.

Известняки и мергели катавской свиты расчленя
ются на две подсвиты -  преимущественно красно
цветную нижнюю (100-250 м) и сероцветную 
верхнюю (100-150 м). Инзерская свита включает 
две подсвиты, строение которых существенно 
различается в восточной и западной частях реги
она. В восточных разрезах, вскрытых в Инзер- 
ском синклинории, обе подсвиты (500-550 м и 
250-300 м) сложены чередующимися песчано-ар
гиллитовыми пакетами, и их граница проводится 
достаточно условно. В западных разрезах в соста
ве нижней (подинзерской) подсвиты (100-300 м) 
преобладают темноцветные известняки с варьи
рующей по мощности (от 0 до 90 м) икеньской 
пачкой аргиллитов в основании, а верхняя под
свита включает две терригенные толщи (70 и 
50 м) и разделяющую их пачку известняков (80 м). 
Миньярская свита подразделяется на две подсви
ты -  известняковую минкскую (200-300 м) и до
ломитовую окремненнуюбьянкскую (250-350 м). 
Укская свита включает нижнюю песчано-слан
цевую подсвиту (70-150 м) и верхнюю подсвиту 
глинистых известняков (до 300 м). Криволукская 
свита состоит из трех, различающихся по отно
сительной роли песчаников подсвит, -  магадеев- 
ской (300 м), апшакской (90 м) и перешейковской 
(120 м). (Стратотип рифея, 1983; Козлов и др., 
1991, 1994, 1997; Маслов, 1997 и др.).

Литологический состав, последовательность, 
особенности смены указанных свит и подчинен
ных им единиц южноуральского каратавия в кон
кретных разрезах и на всей территории его разви
тия были выявлены на достаточно ранних стадиях 
изучения (библиографию см. Стратиграфический 
словарь, 1994 и др.). Однако некоторые принци
пиальные вопросы латеральных соотношений 
терригенных и заключающих строматолиты кар
бонатных толщ в верхнекатавско-нижнеминьяр- 
ском интервале длительное время вызывали ост
рые противоречия (Крылов, 1983; Раабен, 1975, 
1981, 1985 и др.), полностью или отчасти преодо
ленные лишь в последнее десятилетие (Козлов и 
др., 1991, 1994; Маслов, Крупенин, 1991; Унифи
цированные региональные..., 1993; Маслов, 2002 
и др.).

На рассматриваемой территории ранее выде
лялись (Стратотип рифея, 1983 и др.) две фаци
альные зоны развития южноуральского карата
вия, различные по особенностям состава и мощ
ностям слагающих их толщ -  внутренняя и 
внешняя (первую из них теперь чаще причисляют 
к восточному и центральному, а вторую -  к запад
ному типам разрезов рассматриваемой серии; 
Козлов, 1982; Козлов и др., 1994). Внутренней зо
не отвечают прослеживаемые на широкой пло
щади выходы верхнерифейских отложений в про
тяженном Инзерском синклинории, за его преде
лами слагающие лишь узкую полосу вдоль 
восточного крыла Ямантаусского антиклинория,
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а внешней -  разобщенные выходы этих отложе
ний, приуроченные к ряду относительно неболь
ших положительных структур -  Каратауской, 
Аджигардакской, Ялмаш-Урюкской и др. Разли
чия в составе каратавских толщ во внутренней и 
внешней зонах их распространения особенно ве
лики в надзильмердакской части разреза, в кото
рой, как отмечалось, на востоке резко возрастает 
роль терригенных пород (Козлов, 1982; Страто
тип рифея, 1983; Маслов, 1997 и др.).

Условия формирования отложений каратав- 
ской серии в настоящее время трактуются проти
воречиво. В соответствии с детальными седимен- 
тологическими реконструкциями А.В. Маслова 
(1988, 1997 и др.), в зильмердакское время эти от
ложения накапливались в широком спектре кон
тинентальных (аллювиально-дельтовых), сверх
мелководных, прибрежных мелководных и шель
фовых обстановок, а в катавско-укское время -  в 
преимущественно морских сублиторальных об
ластях. Зильмердакские толщи, помимо ясно вы
раженных бирьянского и лемезинского трендов 
обмеления, завершившихся отступлением мор
ского бассейна за пределы рассматриваемой тер
ритории, отражают нугушский и бедерышинский 
эпизоды углубления каратавского бассейна и на
копления осадков в гидродинамически спокой
ных зонах шельфа, ниже базиса штормового вол
нения. Вышележащая часть разреза серии, со
гласно этим взглядам, фиксирует постепенный 
переход от преобладания мелководно-морских 
обстановок в катавское и инзерское время, к бо
лее глубоководному открыто-морскому миньяр- 
скому бассейну и его обмелению в укское время. 
Другие исследователи, опираясь на собственный 
анализ главных седиментологических особеннос
тей средне- и верхнекаратавских пород, придер
живаются иных взглядов на обстановки их фор
мирования и полагают, что постзильмердакские 
толщи накапливались на фоне повторяющихся 
более частых осцилляций глубины относительно 
мелководного морского бассейна. В ходе перио
дического повышения и понижения уровня моря 
преобладающая часть нижнекатавских, подин- 
зерских и нижнеминьярских известняков форми
ровались в более глубоководной среде, вблизи ба
зиса действия штормовых волн, а строматолито- 
вые и обломочные известняки совместно с 
доломитами верхних частей этих и укской свит -  
на существенно меньших глубинах, в пределах ги
дродинамически активных зон шельфа (Подко
выров и др., 1998).

В настоящее время имеются многочисленные, 
но методически разнородные данные об изотоп
ном возрасте пород каратавской серии Южного 
Урала (библиографию см. Подковыров и др., 
1998; Овчинникова и др., 2000). К их числу при
надлежат полученные в разные годы К-Аг дати
ровки минералогически не изученных глаукони

тов ряда последовательных горизонтов серии. 
Эти датировки образуют убывающий вверх по 
разрезу серии ряд и соответствуют: для верхней 
подсвиты катавской свиты -  938, для нижней и 
средней частей инзерской свиты -  896-853, для ее 
верхней пачки -  791-683, для нижней подсвиты 
миньярской свиты -  740 и верхней -  713-680 млн. 
лет. Более современная изотопно-геохронологи
ческая информация о возрасте каратавских отло
жений включает изохронную РЬ-РЬ датировку ни- 
жнеинзерских (симских) известняков -  836 ± 
± 25 млн. лет, трактуемую как отражающую вре
мя раннего диагенеза осадков (Овчинникова и 
др., 1998), изохронный Rb-Sr возраст инзерского 
аутигенного иллита -  835-805 млн. лет, соотноси
мый с диагенезом погружения (Овчинникова и 
др., 1995), определение средневзвешенного РЬ-РЬ 
возраста верхнеминьярских доломитов -  780 ± 
± 85 млн. лет, рассматриваемое как наиболее 
приближенное ко времени формирования этой 
части свиты (Овчинникова и др., 2000), а также 
согласующиеся межде собой К-Ar и Rb-Sr датиров
ки нижнеукских Al-глауконитов, равные 688 ± 10 и 
670 ± 10 млн. лет (Горожанин, Кутявин, 1986).

Вместе с тем, изучение основных этапов эпи
генетических преобразований южноуральского 
каратавия на основе Rb-Sr датирования валовых 
проб глинистых пород показало, что возраст упо
мянутых преобразований зильмердакской, инзер
ской и миньярской свит близок к приведенным 
выше датировкам и составляет 740 ± 20, 800 ± 40 
и 800 ± 40 млн. лет соответственно. Выполненные 
по той же методике определения времени глубин
ного эпигенеза отложений кужинской и юрма- 
тинской серий привели к неожиданным результа
там. Для первой из этих серий были получены ци
фры сопоставимые с каратавскими -  835 ± 70 млн. 
лет, а для второй гораздо меньшие значения -  
525 ± 30 млн. лет (Виноградов и др., 2000, 2001; 
Виноградов, Горожанин, 2002).

Обобщение большинства приведенных мате
риалов (Семихатов и др., 1991; Козлов и др., 1991, 
1994, 1997; Подковыров и др., 1998; Раабен, 2001 
и др.) позволило ограничить возрастные рамки 
каратавской серии интервалом 1000 ± 50-650 ± 
± 20 млн. лет, что несколько уже предлагаемого 
ныне на основании синтеза оригинальных мате
риалов и литературных данных возрастного объ
ема позднего рифея, который был оценен как 
1030 ± 20-600 ±10 млн. лет (Семихатов, 2000; Се
михатов и др., 2000). Следует однако заметить, 
что возможность установления возраста единиц 
общей хроностратиграфической шкалы за преде
лами стратотипической местности, без обосно
ванной различными методами (в том числе мик- 
рофитологическим) комплексной корреляции 
датированных стратонов с типовыми разрезами, 
не может считаться безусловной. Последнее об
стоятельство особенно важно, учитывая сущест-
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вующие кардинальные расхождения в оценке 
принадлежности к позднему рифею ряда палеон
тологически особенно полно охарактеризован
ных сибирских толщ.

Полученная в последние годы С-изотопная ха
рактеристика каратавских карбонатных отложе
ний (Подковыров и др., 1998) выявила общее пре
обладание в последних положительных значений 
513С и рост амплитуды вариаций этих значений 
вверх по разрезу катавско-укских толщ, что хоро
шо согласуется с общим трендом изменений на
званного параметра в неопротерозое ряда регио
нов (Kaufman, Knoll, 1995; Knoll et al., 1995). Наря
ду с данным сходством, очевидные различия в 
конфигурации южноуральской и модельной кри
вых и более низкие предельные значения 613С в 
верхней части типового разреза позднего рифея, 
привели, как отмечалось выше, к выводу о воз
можном наличии здесь обширных стратиграфи
ческих лакун (Подковыров и др., 1998). Кроме то
го, анализ подобия (синфазности) рисунка на
чальных частей обеих кривых, в сочетании с 
биостратиграфическими, геохронологическими и 
историко-геологическими данными, возможно 
свидетельствуют о соответствии модельной кри
вой, не второй половине, а почти всему типовому 
разрезу каратавия (Раабен, 2001).

При рассмотрении микрофитологической ха
рактеристики каратавских отложений Южного 
Урала, мы в основном не будем выходить за пре
делы Башкирского мегантиклинория. Единствен
ное исключение составит заключающая обиль
ные находки микрофоссилий верхняя часть пред
ставительного рифейского разреза, вскрытого 
скв. Кабаково-62 на периферии Русской платфор
мы, в 28 км юго-восточнее г. Уфы, вблизи запад
ного ограничения Предуральского краевого про
гиба. Необходимость привлечения данного мате
риала диктуется тем, что изначально он был 
интегрирован в общую картину возрастного рас

пределения микрофоссилий рифея южноураль
ского региона и сыграл ключевую роль в разра
ботке опирающейся на эти формы схемы его би- 
остратиграфического расчленения (Келлер, 
Янкаускас, 1980; Янкаускас, 1980 г; 1982; Микро- 
фоссилии докембрия, 1989 и др.). В названной 
скважине микрофоссилии каратавского облика 
встречены в преимущественно терригенных ту- 
каевской и ольховской свитах, причисляемых раз
ными исследователями как к среднему, так и к 
верхнему рифею, а также в ряде интервалов вы
шележащих сложно построенных карбонатно- 
терригенных приютовской (кармалинской) и ши- 
ханской (савалеевской) свит (Келлер, Янкаускас, 
1980; Андреев и др., 1981; Стратотип рифея, 1982, 
1983; Маслов, Ишерская, 1998; Стратиграфичес
кая схема..., 2000; Романов, Ишерская, 2001 и др.).

В ходе анализа таксономического состава ка
ратавских микрофоссилий мы, как и ранее (Вейс, 
Воробьева, 1993; Вейс и др., 1998а; 1999 и др.), бу
дем выделять в каждой из изученных свит дис
кретные микрофитологические уровни, понимая 
под последними относительно небольшие (до 
первых десятков метров мощностью) пачки по
род, заключающие обильные наборы форм и раз
деленные более протяженными интервалами раз
реза почти или полностью лишенными микроо
статков. Выделенные уровни пронумерованы в 
единой для каратавской серии последовательнос
ти. В эту последовательность не включены важ
ные для получения адекватной микрофитологи
ческой характеристики верхней части южно
уральского рифея, но имеющие спорный 
стратиграфический статус ассоциации, встречен
ные как на территории стратотипической мест
ности (тюльменская, кужинские, толпаровская и 
суировская микробиоты), так и за ее пределами 
(упоминавшиеся находки тукаевских, Ольховских, 
приютовских и шиханских микрофоссилий в кер
не скв. Кабаково-62). Первые из них подробно

Та б лица  I. Микрофоссилии каратавской серии верхнего рифея Южного Урала.
Все изображенные экземпляры хранятся в ГИН РАН, Москва.
1, 2, 8 -  зильмердакская свита, бедерышинская подсвита, седьмой микрофитологический уровень; бассейн р. Зилим, 
левый берег р. Мал. Шишеняк в 2 км к западу от дер. Бакеево. 3 -7 ,9 -1 7  -  инзерская свита, нижняя подсвита, девятый 
микрофитологический уровень; бассейн р. Зилим, правый берег р. Бол. Шишеняк в 6 км к северу от дер. Кулгунино. 
Размер масштабной линейки: 1, 6 -  70 мкм; 2 - 5 0  мкм; 3, 4, 8, 9 -  80 мкм; 5, 11 -  320 мкм; 7, 10, 12, 14 -  160 мкм; 13 -  
100 мкм; 1 5 - 1 1 0  мкм; 1 6 -1 8 0  мкм; 17 -  140 мкм.
1 -  Satka elongata Jank., экз. № 994/312. 2 -4 ,6 -9 , 14 -  Myxococcoides spp.; различные по форме скопления сферических 
или деформированных за счет взаимного сжатия клеток (скопления: 2 -  бесформенные, 3, 6, 7, 14 -  шаровидные, 4 -  
плеврокапсовидные, 8.9 -  сублинейные); 2 -  экз. № 994/321, 3 -  экз. № 972/146, 4 -  экз. № 972/405, 6 -  экз. № 972/406, 
7 -  экз. № 927/414,8 -  экз. № 994/323,9 -  экз. № 972/803,14 -  экз. № 972/110.5 -  Ostiana microcystis Негт.; экз. № 972/129; 
10,12,15 -Tasmanites ripheicus Jank.; крупные толстостенные часто и равномерно перфорированные оболочки (размер 
“отверстий -  пор” в пределах одной оболочки и у различных оболочек варьируют в незначительных пределах); 10 -  
экз. № 972/189, экз. № 972/801, 12 -  экз. № 972/801, 15 -  экз. № 972/103. 11 -  Konderia elliptica A.Weiss; эллипсовидная 
форма с внутренним телом, повторяющим очертания наружной оболочки; экз. № 972/181. 13 -  Leiosphaeridia crassa 
(Naum.) emend. Jank.; агрегат из четырех одинаковых по размеру утолщенных оболочек; экз. № 972/113. 16 -  Сеге- 
brosphaera sp.; крупная форма с характерной “мозговидной” текстурой поверхности оболочки; экз. № 972/183. 17 -  Nu- 
cellosphaeridium nordium (Tim.); экз. № 972/605.
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анализировались ранее (Михайлова, Подковы
ров, 1992; Вейс и др., 2000), их таксономический 
состав здесь не пересматривался и привлекается 
только в сравнительных целях, а вторые -  в сжа
той форме рассмотрены после характеристики 
наиболее близких к ним в таксономическом отно
шении ассоциаций микрофоссилий типового раз
реза каратавия.

Использованные в ходе настоящего исследова
ния методические приемы мацерации органостен
ных микрофоссилий и их классификация не отли
чались от принятых в других наших работах 
(Вейс, Воробьева, 1993, 2002 и др.). Преобладаю
щая часть изученных форм имеет удовлетвори
тельную сохранность и представлена сильно кор
родированными фрагментами, реже полными 
экземплярами различных по строению морфоти- 
пов, которые характеризуются темно-оранжевой 
и коричневой окраской. Общий таксономический 
состав каратавской микробиоты приведен на рис. 2, 
а наиболее характерные формы изображены на 
палеонтологических таблицах I—III.

МИКРОФОССИЛИИ 
КАРАТАВСКОЙ СЕРИИ

Зилъмердакская свита
Бирьянская, нугушская и лемезинская подсвиты

(первый-пятый микрофитологические уровни). 
Из трех названных подсвит лишь вторая нугуш
ская (три микрофитологических уровня) сложена 
преимущественно темноцветными алевролитами 
и аргиллитами, перспективными для изучения ор
ганостенных микроостатков, тогда как в составе 
бирьянской и лемезинской подсвит (по одному 
микрофитологическому уровню) господствуют 
палеонтологически “немые” светлые средне- и 
крупнозернистые песчаники. Однако из-за своего 
положения в нижней базальной части стратотипа 
каратавия, ключевого для внутри- и межрегио
нальных корреляций, все три подсвиты издавна 
привлекали особое внимание исследователей и

изучались во многих точках южноуральского ре
гиона (библиографию см. Козлов и др., 1991, 
1994, 1997). Тем не менее, несмотря на многолет
ние активные поиски, полноценная микрофито- 
логическая характеристика всего добедерышин- 
ского интервала зильмердакской свиты до по
следнего времени отсутствовала, а выявленные 
здесь недавно относительно обильные находки 
органостенных форм сосредоточены почти ис
ключительно в его средней нугушской части на 
очень ограниченной территории (Козлова, 1990; 
Козлов и др., 1994; Вейс и др., 2000). Учитывая, 
что большинство этих находок детально анализи
руются в последней из указанных работ, ниже да
ется только их краткая характеристика.

Первый уровень. Все известные на сегодняш
ний день немногочисленные бирьянские микро- 
фоссилии встречены Е.В. Козловой (Козлова, 
1990; Козлов и др., 1994) в маломощных прослоях 
сероцветных алевролитов и аргиллитов, которые 
подчинены монолитным песчаникам и залегают в 
200-250 м ниже кровли подсвиты. Их единствен
ное местонахождение приурочено к нескольким 
близко расположенным выемкам у автомобиль
ной дороги Уфа-Инзер, пройденным в предвер
шинной части хр. Зильмердак (рис. 1, точка 1), 
вблизи западного ограничения Инзерского синк- 
линория. Это местонахождение заключает мел
кие (до 100 мкм) Leiosphaeridia (=Stictosphaeridium, 
Favososphaeridium), в том числе L. temata (Tim.), а 
также Satka, Germinosphaera, Myxococcoides, 
Eomycetopsis, Leiotrichoides и небольшие изолиро
ванные боченковидные оболочки, отнесенные
Е.В. Козловой к Arctacellularia, хотя последние 
формы скорее принадлежат акинетоподобным 
Archaeoellipsoides. Пробы, отобранные нами из 
прослоев пестроокрашенных бирьянских алевро
литов в этом же разрезе и в сходной стратиграфи
ческой позиции в других точках, не содержали 
микрофоссилий.

За пределами стратотипической местности 
развития верхнерифейских толщ, предположи
тельно бирьянские микроостатки (кабаковский

Т а б л и ц а II. Микрофоссилии каратавской серии верхнего рифея Южного Урала.
Все изображенные экземпляры хранятся в ГИН РАН, Москва.
1 , 2 -  зилъмердакская свита, бедерышинская подсвита, восьмой микрофитологический уровень; 3.5 км к югу от г. Ми- 
ньяр, правый берег р. Черная Речка, окраина д. Волково. 3-13 -  инзерская свита, нижняя подсвита, девятый микрофи
тологический уровень; бассейн р. Зилим, правый берег р. Бол. Шишеняк в 6 км к северу от д. Кулгунино.
Размер масштабной линейки: 1, 3, 8 -  130 мкм; 2 - 7 0  мкм; 4 -  150 мкм; 5 - 5 5  мкм; 6, 9 -  110 мкм; 7, 1 1 - 2 1 0  мкм; 10, 
12 -  100 мкм.
1, 2, 7, 8, 12 -  Trachyhystrichosphaera aimika Негт.; крупные варьирующие по толщине оболочки с небольшими трубча
тыми, слегка заостренными к окончаниям выростами; 1 , 2 -  экз. № 9914/501 (2 -  увеличенный фрагмент оболочки), 
7 -  экз. № 972/133, 8 -  экз. № 972/901, 12 -  экз. № 972/804. 3, 9, 11 -  T. truncata Herm. et Jank.; небольшие и среднераз
мерные плотные оболочки с низкими треугольно-коническими выростами; 3 -  экз. № 972/176, 9 -  экз. № 972/143, 11 -  
экз. № 972/145. 10 -  Т. stricta Негт.; средне- и крупноразмерные оболочки с трубчатыми выростами и облекающей их 
тонкой пленчатой оторочкой; экз. № 972/130 .4 ,5 ,6  -  Prolatoforma aculeata Mikh.; эллипсовидные оболочки с биполяр
ным расположением трубчатых заостренных выростов и пленчатой оторочки. 4 -  экз. № 972/123,5, 6 -  экз. № 972/401 
(5 -  увеличенный фрагмент оболочки).
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микрофитологический уровень, или горизонт, ка- 
ратавия) были выявлены Т.В.Янкаускасом (Анд
реев и др., 1981 и др.) в керне скв. Кабаково-62, в 
тукаевской свите (инт. 5100-5099 м) и в нижней 
части ольховской свиты (акбердинская толща; 
инт. 4765-4762 м). В обоих названных интервалах 
присутствует одна и та же примечательная ассо
циация, которая помимо очень мелких Leiominus- 
cula, среднеразмерных Leiosphaeridia (включая 
L. temata(Tim.) и L. kulgunica(Jank.)) и Satka, содер
жит крупные (до 450 мкм) лофостриатные Vale
ria, достигающие размерности верхнерифейских 
чуарий, а также фрагменты некоторых транзит
ных форм (Келлер, Янкаускас, 1980; Андреев и 
др., 1981; Стратотип рифея, 1982 и др.). Согласно 
другим взглядам, обнаруженные только в нижнем 
или в обоих указанных интервалах в скв. Кабако- 
во-62 микроостатки, возможно, происходят не из 
каратавской, а из аналогов базальных толщ под
стилающей ее локально развитой так называе
мой кужинской серии, заполняющей на Южном 
Урале предполагаемый продолжительный пред- 
каратавский перерыв (Филиппов, 1997, 2000, 
2001; Вейс и др., 2000), либо занимают гораздо бо
лее низкую стратиграфическую позицию и экви
валентны отложениям юрматинской серии (биб
лиографию см. Маслов, Ишерская, 1998; Рома
нов, Ишерская, 2001).

Второй-четвертый уровни. Гораздо более 
обильные находки присутствуют в обнаруженном 
Е.В. Козловой (Козлов и др., 1994) местонахож
дении нугушских микрофоссилий (рис. 1, точка 2), 
расположенном в непосредственной близости от 
точки с бирьянскими формами (несколько сбли
женных выемок у автомобильной дороги Уфа- 
Инзер в 11-11.5 км к северо-западу от пос. Ин- 
зер). В этом местонахождении, подробно изучен

ном позднее нами (Вейс и др., 2000) были не толь
ко повторены все более ранние находки, но и вы
явлено, что микрофоссилии приурочены здесь к 
трем микрофитологическим уровням, отвечаю
щим в совокупности 50-метровому интервалу 
подсвиты, который обогащен темно-серыми але
вролитами и аргиллитами и расположенному в 
130-180 м от ее основания. Из названных уровней 
наименее представительная ассоциация встрече
на на третьем, где присутствуют лишь мелкие 
Leiosphaeridia, Myxococcoides, Leiotrichoides и вы
деляющиеся на их фоне своими значительными 
размерами редкие поперечно орнаментирован
ные талломы. На втором и четвертом уровнях 
выявлены существенно более богатые и таксоно
мически разнообразные ассоциации, общими для 
которых, помимо большинства форм третьего 
уровня, являются крупные Leiosphaeridia, Nucel- 
losphaeridium, Chuaria, Navifusa и Asperatofilum. 
Помимо названных общих таксонов в ассоциа
цию второго уровня входят сгруппированные 
воедино субсферические колонии коккоидных 
Coniunctiophycus, слоевища Ostiana, агрегаты нит
чатых чехлов Eomycetopsis, трубчатые орнамен
тированные Siphonophycus, очень широкие три
хомоподобные образования, оболочки с вырос
том Caudosphaera, трехлопастные талломы 
Majaphyton, а также нити, возможно, древних сци- 
тонемовых цианобактерий Pseudodendron и зеле
ных кладофоровых Proterocladus. Специфику чет
вертого уровня образуют присутствующие среди 
нугушских форм только здесь Simia, Pterosper- 
mopsimorpha, мелкие коккоидные Polysphaeroides, 
широкие лентовидные Taenitrichoides, Plicatidium, 
а также Rectia, часто септированные Botuobia и 
удлиненно-эллипсоидальные Lakhandinia. Много
численные пробы нугушских пород, отобранные

Т а б л и ц а  III. Микрофоссилии каратавской серии верхнего рифей Южного Урала.
Все изображенные экземпляры хранятся в ГИН РАН, Москва.
2, 12, 15 -  зильмердакская свита, бедерышинская подсвита, седьмой микрофитологический уровень; бассейн р. Зил им, 
левый берег р. Мал. Шишеняк в 2 км к западу от дер. Бакеево. 1, 3 -9 , 16, 17, 19 -  инзерская свита, нижняя подсвита, 
девятый микрофитологический уровень; бассейн р. Зилим, правый берег р. Бол. Шишеняк в 6 км к северу от д. Кул- 
гунино. 18 -  инзерская свита, верхняя подсвита, нижняя толща, десятый микрофитологический уровень; левый берег 
р. Зилим в 3 км ниже по течению от устья руч. Зайныш; 13 -  инзерская свита, верхняя подсвита, верхняя толща, один
надцатый микрофитологический уровень; северная окраина д. Новосеитово, приустьевая часть правого безымянного 
притока руч. Саитбак. 1 4 -  миньярская свита, нижняя подсвита, двенадцатый микрофитологический уровень; окраина 
г. Миньяр, карьер над железнодорожной станцией Бьянка. 10, 11 -  укская свита, нижняя подсвита, шестнадцатый ми
крофитологический уровень; левый берег р. Зилим, в 1.6 км ниже грифона.
Размер масштабной линейки; 1, 7, 14 -  90 мкм; 2, 5, 13, 15 -  80 мкм; 3, 16 -  120 мкм; 4, 6 -  70 мкм; 8, 18 -  160 мкм; 
9, 10 -  190 мкм; 11 -  100 мкм; 12 -  40 мкм; 17, 19 -  250 мкм.
1, 4 -7  -  Oscillatoriopsis spp.; различные по размерам, морфологии клеток и пережатости у поперечных перегородок 
трихомы; 1 -  экз. № 972/331, 4 -  экз. № 972/410, 5 -  экз. № 972/137, 6 -  экз. № 972/101, 7 -  экз. № 972/101. 2, 3, 8, 9-11 -  
Leiotrichoides typicus Herm. emend. Heim.; изолированные экземпляры и скопления простых нитчатых чехлов; 2 -  экз. 
№ 994/325, 3 -  экз. № 972/411, 8 -  экз. № 972/174, 9 -  экз. № 972/175, 10 -  экз. № 997/110, 11 -  экз. 997/111.12, 14-16 -  
Myxococcoides spp.; шаровидные и эллипсоидальные скопления субсферических клеток; 12 -  экз. № 994/316, 14 -  экз. 
№ 972/401, 15 -  экз. № 994/331, 16 -  экз. № 972/114. 13 -  Leiosphaeridia bicrura Jank.; небольшая форма с характерным 
медианным разрывом оболочки; экз. № 973/201. 17 -  Caudosphaera expansa Herm. et Tim.; субсферическая оболочка с 
длинным выростом (возможные структуры размножения древних водорослей и/или грибов); экз. № 972/127. 18, 19 -  
Plicatidium latum Jank.; фрагменты кутикулярных трубчатых образований (чехлов) с ясно выраженной поперечной 
текстурой поверхности; 18 -  экз. 976/701, 19 -  экз. № 972/901.
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в других разрезах подсвиты (бассейн р. Большой 
Нугуш, хр. Каменных Гор; рис. 1, точки 3 и 23), 
определимых микрофоссилий не содержали.

Пятый уровень представляет единственное 
известное ныне обедненное местонахождение ле- 
мезинских форм, обнаруженное в 2 км к востоку 
от пос. Инзер (рис. 1, точка 4). Микрофоссилии 
приурочены здесь к песчанистым алевролитам, за
легающим у кровли подсвиты. Это местонахожде
ние, как и бирьянское, включает только немного
численные Leiosphaeridia, Nucellosphaeridium, Satka, 
Myxococcoides и Eomycetopsis (Вейс и др., 2000).

Бедерышинская подсвита (шестой-восьмой 
уровни). Микрофоссилии в отложениях этой под
свиты известны в ряде точек во внешней (Алата- 
уский антиклинорий и Аджигардакская антикли
наль) и внутренней (Инзерский синклинорий) фа
циальных зонах развития каратавской серии 
(библиографию см. Михайлова, Подковыров,
1992). Кроме того, две контрастные по представи
тельности ассоциации микроостатков предполо
жительно бедерышинского возраста указывались
Т.В. Янкаускасом (Андреев и др., 1981) на различ
ных глубинах в керне упомянутой выше скв. Ка- 
баково-62 (инт. 3639-3636 и 3528-3526 м).

В последнее время переизучению известных 
прежде и поиску новых местонахождений беде- 
рышинских микрофоссилий уделяется повышен
ное внимание, но представления об их таксономи
ческом разнообразии, накопленные за более чем 
двадцатилетний период исследований изменились 
незначительно. В основе этих представлений ле
жат данные о микрофоссилиях, отобранных из 
трех дискретных интервалов подсвиты, вскры
тых в четырех пространственно разобщенных ее 
разрезах и обрывочные сведения о присутствии 
единичных широко распространенных в рифее 
морфотипов в нескольких локальных выходах.

Шестой уровень. К этому уровню принадле
жат микрофоссилии, обнаруженные Н.С. Михай
ловой (Михайлова, Подковыров, 1992) в нижней 
существенно аргиллитовой части бедерышин- 
ской подсвиты (10-30 м от основания) на левом 
берегу р. Зилим (рис. 1, точка 22) в районе д. Ба- 
кеево (Алатауский антиклинорий). В составе 
встреченных здесь форм преобладают обильные 
среднеразмерные (до 100-150 мкм в диаметре) 
Leiosphaeridia, включая L. kulgunica Jank. и L. ter- 
nata (Tim.), а также Pterospermopsimorpha, совме
стно с которыми присутствуют Arctacellularia, 
Polytrichoides, Botuobia, Brevitrichoides, Leiotri- 
choides и Tortunema, известные ранее лишь в верх
ней части рассматриваемой подсвиты. Кроме то
го, здесь обнаружены прежде не упоминавшиеся 
в бедерышинских отложениях херкоморфные 
Satka и Kirbia, акантоморфные Trachyhystrichos- 
phaera parva Mikh. и T. truncata Herm. et Jank., лофо- 
стриатные Valeria, очень мелкие многорядные

коккоидные Polysphaeroides contextus Herm. и 
сходные с археоэллипсоидесами Digitus.

Седьмой уровень. Микрофоссилии этого уров
ня встречены нами в аргиллитах в средней части 
подсвиты (50-70 м от кровли) на р. Мал. Шишеняк 
в 5 км к югу от рассмотренного местонахождения 
на р. Зилим (рис. 1, точка 7). Здесь отсутствуют 
почти все отмеченные выше нижнебедерышин- 
ские сложно построенные акритархи и нитчатые 
формы, за исключением единичных фрагментов 
Trachyhystrichosphaera с короткими шипиками. Их 
место в микробиоте занимают морфологически 
простые, различные по размерам Leiosphaeridia 
(диаметром до 240 мкм), Myxococcoides (размер 
клеток в колониях от 8 до 30 мкм), Eomycetopsis и 
Leiotrichoides (шириной 2-4 и 8-10 мкм соответст
венно). В количественном отношении названным 
таксонам подчинены протяженные слоевища Os- 
tiana (диаметр клеток .12-14 мкм), мелкие акри
тархи Satka, Nucellosphaeridium, Pterospermopsimo
rpha (размеры оболочки не более 80 мкм), трихо
мы Oscillatoriopsis и Cephalophytarion (до 10 мкм 
шириной).

Восьмой уровень, ранее известный как мулда- 
каевский (Янкаускас, 1982 и др.), занимает самую 
высокую стратиграфическую позицию в бедеры- 
шинской подсвите и по сравнению с первым- 
седьмым уровнями включает наибольшее число 
форм (около трех десятков родов и видов). По
следние происходят из двух небольших по мощно
сти (8-10 м) пачек темноцветных алевролитов и 
аргиллитов, принадлежащих верхней части под
свиты на севере Инзерского синклинория (р. Ле- 
меза у с. Искушта; рис. 1, точка 6) и на Аджигар- 
дакской антиклинали (р. Черная Речка у г. Минь- 
яр; рис. 1, точка 5).

Состав микробиоты в лемезинском и черноре- 
ченском разрезах известен по многочисленным 
публикациям (Келлер, Янкаускас, 1980; Янкаускас, 
1982; Стратотип рифея..., 1983; Вейс и др., 1990 
идр.) и здесь подробно не обсуждается. Отметим 
лишь, что его основу в обоих разрезах составляют 
среднеразмерные акритархи Leiosphaeridia, Ptero
spermopsimorpha, Nucellosphaeridium, более круп
ные Chuaria, цепочечные агрегаты коккоидных 
клеток Chlorogloeopsis (=Enthosphaeroides), субсфе
рические или бесформенные Myxococcoides 
(=Synsphaeridium, Microconcentica и др.), чехлы 
Eomycetopsis, Leiotrichoides, Polytrichoides, Rectia, 
Tortunema, замкнутые на окончаниях удлиненные 
эллипсоидальные оболочки Brevitrichoides, лишен
ные внутренних включений или заключающие ос
татки терминирующих трихомов более короткие 
акинетоподобные Archaeoellipsoides (=Eosynecho- 
coccus, Arctacellularia, Lomentunella, Glenobotrydi- 
on), многочисленные и разнообразные трихомы 
осциллаториевого строения, четковидные Arcta
cellularia и некоторые другие таксоны. Проведен
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ное в рамках настоящего исследования переизу- 
чение обоих местонахождений (более 20 проб, 
отобранных из разреза по р. Лемеза и 40 проб -  по 
р. Черная Речка), дополнило список известных во 
втором местонахождении морфотипов лишь дву
мя разновидностями акантоморфных акритарх -  
Trachyhystrichosphaera aimika Herm. с короткими 
незначительно расширенными у основания выро
стами (диаметром 110 мкм) и Т. stricta Herm. с не
большими узкими выростами, погруженными в 
тонкую пленчатую оторочку (размер оболочки 
130 х 160 мкм), а также крупными плотными не
прозрачными в проходящем свете талломами 
(шириной 65 мкм) и более светлыми нитями с 
продольной текстурой (возможно, агрегатами 
тонких чехлов), близкими к Eomicrocoleus.

За пределами указанных четырех местона
хождений, охватывающих весь стратиграфичес
кий объем бедерышинской подсвиты, был изучен 
обширный новый материал -  более 60 проб, ото
бранных по всей полосе развития рассматривае
мых отложений на территории Башкирского ме- 
гантиклинория от бассейна р. Б. Нугуш на юге до 
Березовской антиклинали на севере. Однако в 
этом материале присутствуют только единичные 
определимые микроостатки, найденные в трех 
небольших выходах бедерышинских глинистых 
пород в придорожных выемках в районе п. Инзер 
(Инзерский синклинорий; рис. 1, точка 9), п. Беде- 
рыш (Березовская антиклиналь; рис. 1, точка 8) и 
по руч. Зайныш, притоку р. Зилим, Алатауский 
антиклинорий; рис. 1, точка 24). Во всех трех ука
занных выходах (первый из них принадлежит 
седьмому, а два других -  восьмому микрофитоло- 
гическому уровням) присутствуют однотипные 
наборы транзитных рифейских форм, включаю
щие мелкие акритархи Leiosphaeridia, коккоид- 
ные Myxococcoides, нитчатые чехлы Eomycetopsis 
и/или Leiotrichoides.

Особый интерес представляет анализ двух 
предположительно бедерышинских ассоциаций 
микрофоссилий, выявленных Т.В.Янкаускасом в 
керне скв. Кабаково-62 (Янкаускас, 1980г, 1982; 
Келлер, Янкаускас, 1980; Андреев и др., 1981; 
Стратотип рифея, 1982,1983; Микрофоссилии до
кембрия, 1989 и др.) и позднее никем не переизу- 
чавшихся. Обе эти ассоциации существенно раз
личаются по своему стратиграфическому поло
жению и таксономическому составу, но лишь одна 
из них -  обедненная нижняя (инт. 3639-3636 м) при 
ее описании обладала ограниченным подобием с 
единственной представительной мулдакаевской 
микробиотой, известной тогда из зильмердакских 
(бедерышинских) толщ типового разреза верхне
го рифея (восьмой микрофитологический уро
вень в данной работе). В отличие от этого более 
богатая верхняя ассоциация (инт. 3528-3526 м) из
начально заключала ряд форм, свойственных в 
южноуральских разрезах каратавия не только

мулдакаевской (верхнебедерышинской), но и ши- 
шенякской (подинзерской) микробиоте, занима
ющей существенно более высокую стратиграфи
ческую позицию.

Первая из упомянутых ассоциаций обнаруже
на вблизи кровли верхней пестроцветной толщи 
преимущественно алевролит-песчаниковой при- 
ютовской (кармалинской) свиты (3960-3612 м) и 
включает только крупные Leiosphaeridia (диамет
ром более 200 мкм), различные по размерам и 
морфологии осциллаториевые трихомы, чехлы 
Eomycetopsis и Leiotrichoides (2-3 и 10-12 мкм ши
риной), многорядные Polytrichoides, широкие (до 
40-50 мкм) плотные Siphonophycus, эллипсоид
ные Brevitrichoides, цепочечные Chlorogloeopsis 
(=Entosphaeroides). По мнению указанных выше 
исследователей в совокупности перечисленные 
таксоны позволяют уверенно сопоставлять 
“...этот комплекс с найденным в бедерышинских 
отложениях бассейна р. Лемезы” (Андреев и др., 
1981; с. 60), хотя ныне данный набор форм может 
рассматриваться как обедненный вариант любой 
представительной каратавской микробиоты.

Вторая ассоциация встречена в средней части 
вышележащей шиханской (савалеевской) свиты 
(3612-3507 м), в составе которой преобладают 
разнообразно окрашенные известковистые поро
ды. В этой ассоциации помимо многочисленных 
транзитных форм и всех членов нижележащей ас
социации присутствуют очень крупные (диамет
ром более 500 мкм) пористые акритархи Tasman- 
ites, акантоморфные Trachyhystrichosphaera aimika 
Herm., T. trunctata Herm. et Jank. (=Baltisphaeridium 
sp.), а также Octaedrixium, Spumosina, Chloroglo
eopsis, Polysphaeroides, Tortunema, Glomovertella 
(=Volyniella), Rectia, Plicatidium, Arctacellularia, 
Brevitrichoides, многочисленные трихомы, в том 
числе широкие нити Palaeolyngbya, сложно пост
роенные Pellicularia и Caudosphaera (=Fibularix).

Преобладающая часть этих форм и, в первую 
очередь, обильные Trachyhystrichosphaera, Tas- 
manites, Octaedrixium, Spumosina, Pellicularia, круп
ные Palaeolyngbya, T.B. Янкаускасом, а позднее 
другими исследователями не были встречены в 
бедерышинских отложениях, но указывались в ка
честве важного компонента более молодой нижне- 
инзерской (шишенякской) микробиоты. Обраща
ет на себя внимание, что авторами упомянутой ста
тьи, отложения с особенно представительной 
шиханской (савалеевской) ассоциацией, помеще
ны на надбедерышинском, предположительно ка- 
тавском уровне (Андреев и др., 1981). В более по
здних сводках принят именно такой вариант кор
реляции названных толщ (Стратиграфическая 
схема..., 2000).
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Катавская свита
В сложении этой свиты на территории Баш

кирского мегантиклинория преобладают пестро- 
окрашенные и сероцветные известняки, беспер
спективные для микрофитологического анализа. 
Их глинистые разности опробовались Т.В. Янка- 
ускасом в различных пунктах, а нами вблизи по
дошвы (г. Миньяр), и кровли свиты (пос. Инзер), 
а также в ее средней части -  в г. Катав-Ивановск 
(рис. 1, соответственно точки 10, 11, 30). Во всех 
изученных пробах микрофоссилии отсутствовали.

Инзерская свита
В сложно построенных карбонатно-терриген- 

ных отложениях данной свиты микрофоссилии 
встречены на трех (девятом-одиннадцатом в об
щей последовательности) стратиграфических 
уровнях, как во внутренней, так и во внешней фа
циальных зонах. Анализ имеющихся данных по
казывает, что в разрезах внешней фациальной зо
ны (антиклинали Каратауская, Аджигардакская, 
Березовская, Ялмаш-Урюкская и Алатауский ан- 
тиклинорий), где инзерские отложения представ
лены чередованием мощных песчано-глинистых 
и карбонатных пачек, силикокластические поро
ды содержат гораздо более обильные и разнооб
разные ассоциации форм, чем в существенно пес
чанистых толщах северной (р. Лемеза), централь
ной (пос. Инзер) и южной (бассейн р. Б. Нугуш) 
частях Инзерского синклинория, принадлежаще
го внутренней фациальной зоне.

Созданию однозначно понимаемой вертикаль
ной последовательности инзерских микрофосси- 
лий препятствует, во-первых, приуроченность их 
основных находок к дискретным частям разреза 
разобщенных тектонических структур, а во вто
рых, различные взгляды на стратиграфические 
соотношения характерных карбонатных (нижняя 
подсвита) и терригенно-карбонатных (верхняя 
подсвита) толщ этой свиты (Комар, 1978; Кры
лов, 1983; Раабен, 1975,1981,1985 и др.), лишь от
части преодоленные в последние годы (Козлов, 
1986; Козлов и др., 1991, 1994, 1997; Маслов, Кру- 
пенин, 1991; Унифицированные региональные..., 
1993; Маслов, 1997, 2002 и др.). По этим причи
нам, рассматриваемая ниже картина распределе
ния микрофоссилий в отложениях инзерской сви
ты в дальнейшем, возможно, потребует уточне
ния.

Нижняя подсвита. Девятый уровень. Наибо
лее древнее и самое представительное местона
хождение инзерских микрофоссилий (подинзер- 
ская, или шишенякская, микробиота), характери
зующее названный уровень, впервые описано 
Т.В. Янкаускасом (1978, 19806 и др.) вблизи по
дошвы нижней подсвиты в южной части Алатау- 
ского антиклинория на р. Бол. Шишеняк, в 6 км к

северу от пос. Кулгунино (рис. 1, точка 12). Впос
ледствии оно детально переизучалось Н.С. Ми
хайловой (Михайлова, Подковыров, 1992). Обо
ими названными исследователями обильные мик
рофоссилии выделены здесь из маломощной 
(12—15 м) темноцветной преимущественно аргил
литовой надкатавской икеньской пачки, выше 
надстраиваемой сложно построенной терриген- 
но-карбонатной последовательностью нижнеин- 
зерских пород (Стратотип рифея, 1982, 1983 и др.). 
Первоначально Т.В.Янкаускас указывал отсюда 
многочисленные акритархи Leiosphaeridia (в том 
числе L. bicrura, L. temata, L. kulgunica), Chuaria, Tas- 
manites, Leiofusidium, Simia (=Pterospermella), 
Pterospermopsimorpha, Nucellosphaeridium, мелкие 
цепочечные агрегаты коккоидных Polysphaeroi- 
des, Myxococcoides (=Synsphaeridium), нитчатые 
чехлы Eomycetopsis, Heliconema, Polytrichoides, 
Tortunema, трихомы Caudiculophycus, Palaeolyngbya, 
Calyptothrix, Oscillatoriopsis и некоторые таксоны 
не используемые сейчас в литературе. Позднее,
Н.С. Михайлова существенно расширила набор 
известных в этом местонахождении форм за счет 
обычных в рифее Satka, Germinosphaera, Leiotri- 
choides, Archaeotrichion, Botuobia, Clavitrichoides. 
Кроме того, именно здесь впервые в типовом раз
резе каратавия она выявила многочисленные 
акантоморфные Trachyhystrichosphaera (Т. parva 
Mikh., Т. aimika Herm., Т. truncata Herm. et Jank., T. 
vidalii Knoll), описала новый моновидовой род 
Prolatoforma (Р. aculeata Mikh.), и обнаружила сво
еобразные почкующиеся Eosaccharomyces -  воз
можные остатки древних низших дрожжеподоб
ных грибов (Михайлова, Подковыров, 1992).

Нами указанное местонахождение на р. Бол. 
Шишеняк изучалось особенно детально (более 20 
проб, заключающих очень обильные микроо
статки). Проведенный анализ показал, что в пре
делах относительно маломощной в этом выходе 
икеньской алевролит-аргиллитовой пачки суще
ствуют три отчетливо выраженных и относитель
но равномерно распределенных в ее разрезе ин
тервала увеличения таксономического состава и 
количественного обилия микрофоссилий, в пре
делах которых оба названных показателя посу- 
ществу не меняются. Разделяющие эти интерва
лы части разреза характеризуются резким паде
нием численности и разнообразия встреченных 
микроостатков. Такое падение наблюдается в 
прослоях икеньских аргиллитов, непосредствен
но прилегающих к их основанию и кровле, а так
же в 4-6 и 10-12 м от подошвы рассматриваемой 
пачки.

Не считая отмеченных предыдущими исследо
вателями шишенякских форм, преобладающая 
часть которых присутствует в изученном нами 
материале, во всех трех обогащенных микрофос- 
силиями интервалах девятого уровня, получены 
следующие новые данные. Набор известных здесь
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акритарх пополнился крупными эллипсоидальны
ми Konderia (140 х 260 мкм), плотными губчатыми 
Spumosina (размер оболочки 70-170 мкм), заклю
чающими несколько внутренних тел Aimia (до 
50 мкм), несущими “мозговидные” складки обо
лочками, близкими к Cerebrosphaera (диаметром 
до 200 мкм), акантоморфными Trachyhystrichos- 
phaera stricta Herm. с узкой пленчатой оторочкой, об
лекающей небольшие выросты (от 140 до 230 мкм в 
диаметре), несущими многочисленные тонкие вы
росты Cymatiosphaeroides (размер до 180 мкм), обо
лочками неправильной формы (90-130 мкм) -  
возможными “монстриозными” образованиями 
(Вейс и др., 1999) и субсферическими ценобиаль- 
ными скоплениями лейосферидий (размеры обо
лочек 20, 30 и 50-60 мкм). Неизвестные прежде 
колониальные коккоидные формы включают 
протяженные бесформенные слоевища Ostiana 
(диаметр клеток 10-12 и 18-20 мкм), многоряд
ные цепочечные агрегаты Chlorogloeopsis (разме
ры клеток 12-14 мкм) и гроздевидные скопления 
мелких оболочек, близкие к Palaeopleurocapsa (ди
аметр клеток 20 мкм).

Многочисленные шишенякские нитчатые 
формы, помимо ранее отмечавшихся разобщен
ных Eomycetopsis и Leiotrichoides, представлены 
фрагментами их плотных дерновин, более широ
кими лишенными орнаментации Asperatofilum (до 
40 мкм) и Taenitrichoides (90-100 мкм), ребристы
ми Rectia (30-40 мкм), двумя размерными генера
циями очень крупных Plicatidium с тонкой четкой 
поперечной штриховкой (140 и 260-280 мкм) и 
вытянутыми агрегатами тонких чехлов Eomicro- 
coleus (общей шириной до 50 мкм). Трихомопо
добные образования, прежде не указывавшиеся в 
составе шишенякской микробиоты, принадлежат 
четковидным Arctacellularia с почти изометрич- 
ными клетками (40 х 45 мкм) и Trachytrichoides с 
удлиненными клетками (18-20 х 24-26 мкм), а 
также необычным вытянутым формам, состоящим 
из крупных клеток -  члеников (ширина 100 мкм, 
длина клеток 80, 100 и 120 мкм). Набор выявлен
ных прежде на девятом уровне микроостатков 
сложной формы дополняют небольшие верете
новидные Fabiformis (160 х 280 мкм), оболочки с 
длинным одиночным выростом Caudosphaera (диа
метр оболочек 250 мкм, длина выроста 200 мкм) и 
плотные непрозрачные в проходящем свете ленто
видные талломы (шириной 40, 70, 100 и 120 мкм). 
Итак, в результате проведенных исследований 
таксономическое разнообразие шишенякской 
микробиоты на родовом уровне возросло более 
чем на треть (22 и 34 рода соответственно), а на 
видовом -  почти вдвое (28 и 52 вида).

Помимо рассмотренной микробиоты, встре
ченной в отложениях, начинающих собой разрез 
инзерской свиты в Алатауском антиклинории, в 
литературе имеются указания о присутствии на 
юге региона в “шишенякской пачке”, на р. Урюк

(Ялмаш-Урюкская антиклиналь), несколько бо
лее бедной, но в целом близкой к описанной вы
ше ассоциации нижнеинзерских форм (Келлер, 
Янкаускас, 1980 и др.). Однако, учитывая, что 
более точная привязка к разрезу этих находок в 
цитированной работе не приведена, а их изобра
жения и какие-либо сведения о таксономическом 
составе отсутствуют, они исключены из дальней
шего рассмотрения.

Кроме весьма представительного местонахож
дения на р. Бол. Шишеняк, к микроостаткам девя
того уровня, вероятно, принадлежат немногочис
ленные формы, встреченные в пределах Карата- 
усского структурного комплекса (антиклиналь 
хр. Каратау) вблизи руч. Банного (рис. 1, точка 
31), в районе бывшего с. Ивановка (Вейс и др.,
1990). Здесь, в верхней части икеньской пачки 
(10-20 м от кровли) обнаружены мелкие 
Leiosphaeridia (диаметр оболочек до 60 мкм), про
тяженные колонии Myxococcoides необычного 
палмеллоидного облика, ранее причислявшиеся к 
Eoentophysalis (диаметр клеток 9-10 мкм), тонкие 
и узкие нитчатые чехлы Leiotrichoides (шириной 
8-10 мкм), более широкие и плотные Siphonophy- 
cus (24-26 мкм), трихомы Oscillatoriopsis (шири
ной 12 мкм) и веретеновидные оболочки Nelcani- 
са, состоящие из нескольких вложенных друг в 
друга секций более тонких и светлых у закруглен
ных окончаний (размером 30-40 х 100—110 мкм).

Верхняя подсвита. Нижняя толща. Десятый 
уровень. К этому уровню принадлежат пять ассо
циаций. Три обедненные и несколько различаю
щиеся по таксономическому разнообразию ассо
циации выявлены в центральной части Алатаус- 
ского антиклинория в прибрежных выходах 
подинзерских пород на р. Зилим. Две из них обна
ружены нами в местонахождениях ниже устья
р. Зайныш (рис. 1, точка 13), а одна -  Н.С. Михай
ловой (Михайлова, Подковыров, 1992) вблизи ус
тья руч. Бала-Елга (рис. 1, точка 32), где эта ассо
циация непосредственно соседствует с ассоциаци
ей следующего микрофитологического уровня. 
Породы, заключающие три названные ассоциа
ции десятого уровня, отделены от характерных 
катавских известняков со струйчатой слоистос
тью несколькими прослоями (до десятков метров 
каждый) “водорослево-слоистых” и обломочных 
нижнеинзерских известняков (верхнекатавских 
по И.Н. Крылову, 1983). В обеих точках у руч. 
Зайныш микрофоссилии встречены в одной и той 
же пачке, представленной переслаиванием мел
козернистых песчаников и серо- или пестроокра- 
шенных алевролитов и аргиллитов (мощностью 
до 20 м). В сероцветных разностях последних при
сутствуют многочисленные акритархи Leios
phaeridia (диаметром от 30 до 280 мкм) и более 
редкие Chuaria (380-400 мкм), Nucellosphaeridium 
(до 140 мкм), овальные Navifusa (120-140 х 300- 
320 мкм), часть из которых несет продольную
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штриховку и обладает подобием с Cucumiforma, 
крупные оболочки с несколькими внутренними 
телами Aimia (диаметром 320-340 мкм), а также 
колониальные коккоидные Myxococcoides (диа
метр клеток до 20 мкм), нитчатые чехлы Еотусе- 
topsis, агрегатные Eomicrocoleus (шириной соот
ветственно 2-3 и 20-24 мкм) и единичные фраг
менты очень широких Plicatidium (до 280 мкм) с 
тонкой поперечной скульптурой. В местонахож
дении у руч. Бала-Елга, по данным Н.С. Михайло
вой, преобладают среднеразмерные Leiosphaeridia, 
Pterospermopsimorpha, своеобразные разделенные 
на чешуйки Kirbia, акантоморфные Trachyhystri- 
chosphaera truncata Herm. et Jank. и фрагменты oc- 
циллаториевых трихомов.

Помимо рассмотренных точек на р. Зилим, к 
десятому микрофитологическому уровню при
надлежат еще два разобщенных местонахожде
ния, встреченные на крыльях Березовской 
(р. Сим) и Аджигардакской (в районе г. Миньяр) 
антиклиналей (Вейс и др., 1990). В обеих назван
ных структурах находки микрофоссилий занима
ют сходную стратиграфическую позицию и при
урочены к кровле песчано-глинистой нижней 
толщи верхнеинзерской подсвиты, подстилаю
щей характерную карбонатную пачку средней 
толщи этой подсвиты с обильными строматоли
тами Gymnosolen ramsay Steinm. -  минкскую 
(Стратотип рифея, 1983; Раабен, 1985, 2001 и др.) 
или припрудную (Крылов, 1983). В первой из 
структур на р. Сим ниже руч. Соленый (рис. 1, 
точка 34), микрофоссилии происходят из двух 
близко расположенных интервалов разреза (по 
15-20 м мощностью каждый) и представлены 
многочисленными акритархами Leiominuscula, 
Leiosphaeridia и Nucellosphaeridium (диаметром от 
8 до 70 мкм), мелкими коккоидными Myxococ
coides (размер клеток 6-7 мкм), нитчатыми чех
лами Eomycetopsis и Leiotrichoides (шириной от 2 
до 16 мкм).

Во второй структуре микрофоссилии обнару
жены в небольшом (не более 10 м мощностью) 
выходе алевролитов (нижняя толща верхней под
свиты, или телегорская толща по И.Н. Крылову,
1983), приуроченному к выемке у железной доро
ги между станциями Миньяр и Бьянка (рис. 1, точ
ка 33). Здесь, помимо большинства перечислен
ных выше верхнеинзерских таксонов, встречен
ных в местонахождениях на р. Сим и в г. Миньяр, 
присутствуют менее обильные, но более крупные 
акритархи Leiosphaeridia (диаметром до 160 мкм) 
и Chuaria (диаметром до 400 мкм), а также чехлы 
Siphonophycus (шириной 26-28 мкм).

Верхняя толща. Одиннадцатый уровень. Этот 
уровень также представлен пятью местонахожде
ниями. Первое из них соотвествует нескольким 
незначительным по мощности (первые метры) 
охарактеризованным микрофоссилиями пачкам

сероцветных алевролитов и аргиллитов, вскры
тым в серии выходов верхнеинзерских пород 
вблизи д. Новосеитово (рис. 1, точка 14) в южной 
части Инзерского синклинория. Указанные пач
ки располагаются в 70-80 м над кровлей нижне- 
инзерской подсвиты (Стратотип рифея..., 1983; 
Маслов, 1997) и заключает единичные Leiosphaerid
ia (включая L. bicrura и L. temata) и Nucellosphaeridi
um с размерами оболочки от 20 до 40 мкм, Myxococ
coides (диаметр клеток 8-10 мкм) и Eomycetopsis 
(шириной 3-4 мкм).

Следующие два местонахождения рассматри
ваемого уровня обнаружены в северной (неболь
шой карьер в 3 км к юго-западу от пос. Лемеза; 
рис. 1, точка 27) и центральной (наиболее протя
женная выемка вдоль автомобильной трассы 
Уфа -  Белорецк, на западной окраине пос. Инзер; 
рис. 1, точка 26) частях Инзерского синклинория 
(Вейс и др., 1990). В обоих пунктах крайне обед
ненные наборы микрофоссилий встречены в 
сходных по составу тонких прослоях (до 5-10 см) 
зеленовато-серых аргиллитов, переслаивающихся 
с преобладающими здесь мелкозернистыми песча
никами, и включают только мелкие Leiosphaeridia 
диаметром до 60-75 мкм и/или Leiotrichoides (ши
риной 8—10 мкм).

Еще одно местонахождение обнаружено
Н.С. Михайловой вблизи кровли инзерской сви
ты (рис. 1, точка 23) в районе д. Бакеево (Михай
лова, Подковыров, 1992). Здесь выявлены не
большие Leiosphaeridia, Pterospermopsimorpha, а 
также Kirbia, Trachyhystrichosphaera truncata Herm. 
et Jank., T. parva Mikh., плотные губчатые оболоч
ки Spumosina. и единичные осциллаториевые три
хомы.

Последняя из рассматриваемых ассоциаций 
одиннадцатого уровня, по-видимому, завершает 
последовательность микрофоссилий, выявлен
ную на сегодняшний день в отложениях верхнеин
зерской подсвиты. Данная ассоциация встречена 
вблизи кровли этой подсвиты в глинистых поро
дах (мощностью около 10 м), непосредственно 
подстилающих лишенные строматолитов доло
миты нижней подсвиты миньярской свиты в карь
ере над ст. Бьянка, на окраине г. Миньяр (Аджи- 
гардакская антиклиналь; рис. 1, точка 15). Рас
сматриваемая ассоциация включает акритархи 
Leiosphaeridia (варьирующие по размерам оболоч
ки от 20 до 260 мкм), коккоидные Myxococcoides 
(диаметр клеток 8-10 и 20-22 мкм), чехлы Eomyc
etopsis (шириной 3-4 мкм) и фрагменты губчатых 
веретеновидных Fabiformis (120 х 350 мкм). Близ
кий набор форм ранее указывался здесь Т.В. Ян- 
каускасом (Келлер, Янкаускас, 1980; Стратотип 
рифея, 1982 и др.).
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М иньярская свита

Нижняя подсвита. Существенно доломитовые 
отложения этой подсвиты, включают лишь не
многочисленные маломощные (от первых милли
метров до десятков сантиметров) прослои аргил
литов, алевролитов и мергелей, благоприятных 
для изучения органостенных микрофоссилий. По 
этой причине относительно редкие находки по
следних известны в миньярской свите только на 
двух микрофитологических уровнях (двенадца
том и тринадцатом в общей последовательности). 
Д венадцат ы й уровень  располагается вблизи ос
нования аджигардакской подсвиты, хорошо обна
женной в карьере над ст. Бьянка (рис. 1, точка 15) 
у г. Миньяр (Вейс и др., 1990). В нескольких про
слоях темноцветных мергелей (до 5-10 см) здесь 
присутствуют редкие акритархи Leiosphaeridia 
(в том числе L. kulgunica Jank.) с диаметром обо
лочки до 50 мкм, единичные коккоидные Мухо- 
coccoides с крупными клетками (диаметром 20- 
34 мкм) и нитчатые чехлы Leiotrichoides (шири
ной до 10 мкм).

Тринадцатый уровень  представлен микроостат
ками, обнаруженными в тонких миллиметровых 
прослоях черных аргиллитов, залегающих в 10- 
15 м выше предыдущего уровня и выходящих на по
верхность в упомянутом карьере вблизи г. Миньяр 
(рис. 1, точка 15). По своему предельно обеднен
ному таксономическому составу ассоциация это
го уровня мало отличается от нижележащей и 
включает лишь акритархи Leiosphaeridia с теми 
же размерными характеристиками оболочек, Nu- 
cellosphaeridium (диаметром 50 и 150 мкм), Chuaria 
(до 320-340 мкм) и нитчатые чехлы Leiotrichoides 
(шириной 8-10 мкм).

Верхняя подсвита. В отложениях этой подсви
ты, лишенных выраженных прослоев аргилли
тов, органостенные микрофоссилии не известны. 
Однако в варьирующих по мощности слоистых и 
обломочных доломитах ее верхней части (балаев- 
ской или камаелгинской толщах) широко разви
ты линзы и стяжения темных раннедиагенетичес- 
ких кремней, в которых встречены многочислен
ные минерализованные микрофоссилии хорошей 
сохранности (Крылов, 1983; Nyberg, Schopf, 1984; 
Сергеев, Крылов, 1986; Сергеев, 1992). Назван
ные формы выявлены в относительно узком 
стратиграфическом интервале в четырех место
нахождениях на рр. Инзер, Зилим и Куряк, а так
же у г. Миньяр и образуют две существенно раз
личающиеся по составу ассоциации, отнесенные 
нами к единому чет ы рнадцат ом у уровню . На 
этом уровне присутствуют коккоидные Gloeodin- 
iopsis (до 40 мкм), Eoaphanocapsa (9-17 мкм), Еоеп- 
tophysalis (2-9 мкм), Sphaerophycus (3-6.5 мкм), 
Eogloeocapsa (18-15 мкм), акритархи Leiosphaerid
ia (30 мкм), мелкие эллипсоидные Eosynechococ- 
cus ( 3 x 6  мкм), полые чехлы Eomycetopsis

(2-4.5 мкм), Siphonophycus (4.5-33 мкм), чехлы с 
внутренними телами Entosphaeroides (3^1 мкм), 
ветвящиеся нитчатые Ramivaginales (4—9 мкм), 
темные нитевидные структуры Biocatenoides (0.5-1 
мкм), нити Palaeolyngbya (23-30 мкм) и трихомы 
Oscillatoriopsis, Caudiculophycus (12-14 и 1.5-3 мкм 
соотвественно).

К рассматриваемому уровню условно могут 
быть причислены не подтвержденные пока до
полнительными находками немногочисленные 
экземпляры вазоподобных Melanocyrillium, обна
руженные в верхней части миньярской свиты на 
берегу пруда в г. Юрюзань (Маслов и др., 1994).

У кская свит а

Нижняя подсвита. Породы этой свиты опро
бовались нами и другими исследователями во 
многих разрезах каратавской серии на западном и 
восточном крыльях Башкирского мегантиклино- 
рия, но вся имеющаяся ныне информация о встре
ченных здесь формах ограничена только двумя 
микрофитологическими уровнями -  четырнадца
тым и пятнадцатым -  выявленными в песчано- 
алевролитовых толщах нижней подсвиты в цент
ральной части Алатауского антиклинория на 
р. Зилим.

Микроостатки п ят надцат ого  ур о вн я  обнару
жены Т.В. Янкаускасом вблизи основания нижне- 
укской подсвиты в небольшом выходе последней 
на р. Зилим севернее д. Бакеево (рис. 1, точка 28). 
Это наиболее представительное из известных на 
сегодняшний день местонахождений рассматрива
емых микрофоссилий включает многочисленные 
среднеразмерные акритархи Leiosphaeridia и Nucel- 
losphaeridium, мелкие коккоидные Polysphaeroides 
и Myxococcoides, гладкостенные и орнаментиро
ванные нитчатые чехлы Eomycetopsis, Leiotrichoi
des, Polytrichoides, Tortunema, Siphonophycus, Rec- 
tia, редкие осциллаториевые трихомы, трихомо
подобные Arctacellularia и сложно построенные 
веретеновидные Pellicularia (Келлер, Янкаускас, 
1980, Стратотип рифея, 1982).

Ш естнадцат ый ур о вень  отделен от нижеле
жащего плохо обнаженным интервалом мощнос
тью в несколько десятков метров. Этот уровень 
включает две латерально сопряженные ассоциа
ции, встреченные нами в нижнеукских темно- 
цветных алевролитах и аргиллитах на р. Зилим. 
Одна из этих ассоциаций происходит из небольшо
го выхода, расположенного в 1 км ниже по течению 
от широко известного Зилимского грифона (рис. 1, 
точка 17) и включает обильные акритархи 
Leiosphaeridia (диаметр оболочки от 30 до 240 мкм), 
небольшие Chuaria (300-320 мкм), Nucel- 
losphaeridiun (диаметром до 200 мкм), мелкие 
?Tetrasphaera (до 30 мкм), фрагменты Trachyhystri- 
chosphaera parva Mikh. (до 45 мкм) и плотные скоп
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ления лейосферидий (диаметр отдельных оболо
чек 50-80 мкм). Колониальные коккоидные фор
мы представлены небольшими слоевищами 
Ostiana (диаметр клеток 22-24 мкм) и двумя раз
мерными генерациями Муxococcoides (16-18 и 20- 
22 мкм). Нитчатые чехлы включают как отдель
ные экземпляры Eomycetopsis (шириной 3—4 мкм) 
и Leiotrichoides (шириной 8—10 мкм), так и дерно
вины первых из них. Ассоциацию данного уровня 
дополняют очень крупные трихомоподобные об
разования (шириной до 80 мкм).

Другая ассоциация приурочена к занимающе
му сходную стратиграфическую позицию локаль
ному обнажению нижнеукских алевролитов на
р. Зилим в 2 км ниже устья р. Зайныш (Вейс и др., 
1990; рис. 1, точка 29). Здесь встречены только 
мелкие акритархи Leiominuscula, Leiosphaeridia, 
Pterospermopsimorpha (размер оболочек от 8 до 
80 мкм), коккоидные Myxococcoides (диаметр 
клеток в колониях 22-24 мкм) и чехлы Leiotri
choides (шириной 6-8 мкм).

Завершающие типовой разрез верхнего рифея 
на восточном крыле Башкирского мегантиклино- 
рия отложения криволукской свиты (ее нижней 
песчано-алевролитовой магадеевской подсвиты), 
опробовались Т.В. Янкаускасом, а позднее и нами 
в пределах одноименной синклинали (грабена) в 
долине р. Белой в районе урочища Кривая Лука и 
пос. Мурадымово. Однако в силу крайней ограни
ченности изученного материала и относительно 
высокой измененности развитых здесь пород, 
отобранные пробы не содержали определимых 
микрофоссилий.

Иначе обстоит дело с возможными стратигра
фическими аналогами криволукских толщ -  тол-
паровской и суировской свитами1 -  развитыми в 
локальной впадине, расположенной в северной 
части Зилимской синклинали вблизи д. Толпаро- 
во. Своеобразные, существенно различающиеся 
по обилию и таксономическому составу ассоциа
ции микрофоссилий были выявлены в ряде точек 
(рр. Зилим, Мал. Толпар) в обеих названных сви
тах. При этом ассоциация толпаровских форм об
ладает большим подобием с другими встреченны
ми ниже по разрезу южноуральскими каратав- 
скими микробиотами, а суировских -  с вендскими 
микробиотами Русской плиты (Стратотип рифея,

1 По данным В.И. Козлова (Козлов и др., 1991, 1994, 1997 и 
др.) обе свиты принадлежат нижнему венду. Н.С. Михай
лова и В.Н. Подковыров (1987, 1992) толпаровскую свиту 
причисляют к верхнему рифею , а суировскую -  к нижнему 
венду. Ранее и А.Ф. Вейсом обе свиты на основании за
ключенных в них микрофоссилий условно отнесены к ка- 
ратавию (Келлер и др., 1984; Вейс и др., 1990). Учитывая 
расхождения во взглядах исследователей на стратиграфи
ческие положения толпаровских и суировских форм, те и 
другие не включены в общ ую  последовательность кара- 
тавских микрофитологических уровней.

1983; Келлер и др., 1984; Вейс и др., 1990; Михай
лова, Подковыров, 1987, 1992).

В немногочисленных прослоях алевролитов, 
залегающих среди песчаников, преобладающих в 
составе толпаровской свиты, указанными иссле
дователями и нами обнаружены многочисленные 
акритархи Leiosphaeridia (в том числе L. kulgunica 
Jank.), мелкие Valeria, Satka, Pterospermopsimorpha, 
Trahyhystrichosphaera parva Mikh., Spumosina, ме
нее обильные коккоидные Myxococcoides и 
?Sphaerocongregus, нитчатые чехлы Eomycetopsis, 
Leiotrichoides и Polytrichoides.

Сложенные маломощными осадочными ритма
ми, существенно глинистые флишеподобные по
роды суировской свиты включают Leiosphaeridia, 
Spumosina, очень мелкие объемные Bavlinella и Re- 
tiforma, коккоидные Myxococcoides, а также тон
кие нитчатые чехлы Pomoria с характерным “ром
бическим” рисунком на поверхности.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
При создании единственной ранее известной 

схемы микрофитологического расчленения типо
вого разреза рифея (Келлер, Янкаускас, 1980) в 
нее были интегрированы результаты изучения 
микрофоссилий из рифейских отложений, вскры
тых скважинами на востоке Русской плиты (Ка- 
баково-62 и др.), корреляция которых с разрезом 
стратотипа рифея опиралась на литостратигра
фические, палеонтологические и геофизические 
материалы и не всегда проводилась однозначно 
(Андреев и др., 1981). В итоге, помимо собственно 
южноуральской схемы (Стратотип рифея, 1982), 
была разработана более полная схема микрофи
тологического расчленения верхнего докембрия 
Южного Урала и Башкирского Приуралья (Янка
ускас, 1982), признанная главным итогом иссле
дований микрофоссилий в биостратиграфичес- 
ких целях в регионе (Микрофоссилии докемб
рия..., 1989; Унифицированные региональные..., 
1993; Стратиграфическая схема..., 2000и др.). Ри- 
фейская часть этой обобщенной схемы включала 
шесть неравномерно охарактеризованных мик
роостатками дискретных интервалов разреза, ко
торые имели совершенно различный стратигра
фический объем (от серии до подсвиты) и по сути 
являлись вспомогательными биостратиграфичес- 
кими подразделениями -  горизонтами, за которы
ми стояли весьма неравнозначные по своей пред
ставительности наборы микрофоссилий. К таким 
горизонтам принадлежали нижнерифейский бур- 
зянский, среднерифейский юрматинский, верхне- 
рифейские кабаковский, мулдакаевский и шише- 
някский, а также отнесенный к терминальному 
рифею кудашский.

В результате анализа верхнерифейской после
довательности микрофоссилий Южного Урала
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Т.В. Янкаускас (Стратотип рифея, 1982), пришел 
к выводу, что особенности верхнезильмердакской 
(мулдакаевской) и нижнеинзерской (шишенякс- 
кой) микробиот столь значительны, что могут 
обеспечить расчленение нижней части каратав- 
ской серии на два подразделения равнозначных 
выделяемым в палеозое горизонтам. Первую из 
этих микробиот выделяло преобладание неизве
стных ниже по разрезу нитчатых Arctacellularia, 
Cephalophytarion, Polytrichoides, Tortunema, Gleno- 
botrydion (=Archaeoellipsoides) в сочетании с более 
редкими акритархами Leiosphaeridia kulgunica 
Jank., а иногда Chuaria и Tasmanites. Вторую мик
робиоту отличало доминирование акритарх Chua
ria, Tasmanites, Pterospermella (=Simia), Leiofusidi- 
um, при второстепенной роли чехлов и трихомов 
Eomycetopsis, Heliconema, Oscillatoriopsis, Caudicu- 
lophycus, Palaeolyngbya.

Среднекаратавские (инзерские и миньярские) 
отложения в 70-80 гг. были недостаточно охарак
теризованы микрофоссилиями для выделения в 
них сравнимых биостратиграфических единиц, а 
наиболее молодая верхнекаратавская (укская) 
микробиота отличалась от мулдакаевской и ши- 
шенякской некоторым обеднением таксономиче
ского состава, в котором, помимо ряда транзит
ных форм, основную роль играли лишь многочис
ленные простые чехлы Eomycetopsis, а также 
появлением своеобразных “закругленных” три
хомов Oscillatoriopsis (=Palaeolyngbya) zilimica 
(Jank.) и широких поперечно орнаментированных 
трубчатых Rectia (=Siphonophycus). Однако эти 
отличия, согласно Т.В. Янкаускасу (1982 и др.), не 
давали основания для вывода о наличии значи
тельного микрофитологического рубежа, пред
шествующего укской микробиоте.

Тем не менее, в обобщающей схеме биостра- 
тиграфического расчленения каратавской серии 
Т.В. Янкаускас (1982) использовал упомянутые 
различные по представительности микробиоты 
для выделения трех несмыкающихся микрофито- 
логических горизонтов -  мулдакаевского, шише- 
някского и кудашского. Совокупность названных 
подразделений дополнял кабаковский горизонт, 
который был выделен по материалам скважины 
Кабаково-62 и помещался в основание их сводной 
верхнерифейской последовательности. Этот го
ризонт объединял микрофоссилии, приурочен
ные по современной терминологии к тукаевской 
и к нижней части ольховской свит и выделялся 
появлением очень крупных лофостриатных акри
тарх Valeria и некоторых херкоморфных Satka. 
При этом Т.В. Янкаускас (1982) полагал, что в ти
повом разрезе верхнего рифея кабаковский уро
вень соответствует бирьянской подсвите зильмер- 
дакской свиты -  нижнему подразделению послед
ней, не имеющему собственной выразительной 
палеонтологической характеристики.

Согласно провозглашенному подходу к микро- 
фитологическому расчленению рифея, каждому 
из четырех названных горизонтов предшествовал 
рубеж преобразования состава микробиот, имею
щий то или иное межрегиональное значение. Од
нако, на практике широкое значение было проде
монстрировано только для предмулдакаевского 
рубежа, особенно после того, как в состав мулда
каевской микробиоты, опираясь на корреляцию, 
были включены встреченные в скв. Кабаково-62 
(инт. 3528-3526 м) Trachyhystrichosphaera, Plicatid- 
ium, Chlorogloeopsis, Octaedrixium и другие важ
ные морфотипы, известные в лахандинской, ми- 
роедихинской и других микробиотах Сибири. 
Среди прочих южноуральских рубежей предши- 
шенякский на имевшемся материале лишь услов
но был намечен в некоторых разрезах Сибири 
(устькирбинская микробиота) и Скандинавии 
(Янкаускас, 1982), а предкабаковский и предукс- 
кий (предкудашский) рубежи по сути не были 
прослежены за пределами соответственно При- 
уралья и Южного Урала (Микрофоссилии докем
брия..., 1989). В дальнейшем, отсутствие обще
принятых представлений о главных событиях в 
истории докембрийской микробиоты, а также 
сложность и противоречивость межрегиональ
ных корреляций с использованием микрофосси- 
лий, подчас вступающих в противоречия с показа
ниями других методов, привели к ощутимой ин
фляции мулдакаевского горизонта, тогда как все 
прочие верхнерифейские горизонты (кроме каба- 
ковского), а тем более формально выделенные 
бурзянский и юрматинский горизонты, совсем ут
ратили свои корреляционные функции и стали 
восприниматься лишь как дискретные микробио
ты или их произвольные комбинации (Маслов и 
др., 2001).

Данная ситуация, адекватная микрофитологи- 
ческий специфике нижне- и среднерифейских от
ложений стратотипа рифея, в которых господст
вуют морфологически простые транзитные мор
фотипы (Вейс и др., 1990; Сергеев, 1992; Sergeev, 
1994; Сергеев, Ли Сень-Джо, 2003), в гораздо 
меньшей степени отвечает реальной картине рас
пределения микрофоссилий в более молодых 
верхнерифейских толщах региона. Сказанное 
тем более справедливо, что в результате прове
денного за последние годы радикального расши
рения микрофитологической характеристики ка
ратавской серии (Михайлова, Подковыров, 1992; 
Козлов и др., 1994; Маслов и др., 1994; Вейс и др., 
2000, настоящая работа) открылась возможность 
объективно оценить биостратиграфический по
тенциал микрофоссилий в расчленении верхнего 
рифея.

В основе такой оценки лежит анализ рассмот
ренных выше данных о составе и распростране
нии десяти последовательных микробиот, извест
ных ныне в каратавской серии. Четыре из этих
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микробиот (бирьянская, нугушская, лемезинская 
и бедерышинская), принадлежат зильмердакской 
свите, три (нижнеинзерская и две верхнеинзер- 
ских), -  инзерской свите, две -  миньярской свите 
(нижней и верхней подсвитам) и одна укской (ее 
нижней части). Входящие в эти микробиоты мор- 
фотипы принадлежат к 65 родам и 85 видам (рис. 2) 
и в подавляющем большинстве представлены ор
ганостенными формами. Исключание составля
ют только минерализованные микроостатки из 
верхней части миньярской свиты. Те и другие 
встречены на шестнадцати микрофитологичес- 
ких уровнях, в тридцати двух местонахождениях, 
девять из которых выявлены в ходе настоящего 
исследования.

Помимо находок, принадлежность которых к 
южноуральскому каратавию не вызывает сомне
ний, в рассмотрение включены локализованные в 
пределах стратотипической местности и относимые 
к среднему или к верхнему рифею две кужинские и 
тюльменская микробиоты органостенных форм 
(семь микрофитологических уровней; 18 родов и 
17 видов, 15 родов и 19 видов соответственно), а 
также причисляемые к верхнему рифею и/или к 
венду толпаровская и суировская микробиоты (два 
микрофитологических уровня; в общей сложности 
15 родов и 20 видов). Общую картину распределе
ния микрофоссилий в анализируемом возрастном 
интервале дополняют тукаевская, ольховская, 
приютовская и шиханская микробиоты, встре
ченные в одноименных свитах серафимовской и 
абдулинской серий Волго-Уральской области 
(четыре микрофитологических уровня; в сово
купности 26 родов и 32 вида). Ранее выявленное 
место девяти перечисленных микробиот в рифей- 
ской последовательности микрофоссилий региона 
нуждается в дополнительной аргументации.

В принципиальном отношении такая аргумен
тация предполагает получение объективной кар
тины распределения микрофоссилий в типовых 
разрезах каратавских и предшествующих им бур- 
зянско-юрматинских отложений стратотипа ри- 
фея и биостратиграфически корректное сопос
тавление с теми и другими спорных по своему по
ложению микробиот. Подобный подход a priori 
обуславливает определенную автономию биост
ратиграфически значимых выводов о возрастном 
положении заключающих упомянутые микроби
оты толщ по отношению к их месту в принятых 
ныне региональных стратиграфических схемах 
рифея Волго-Уральской области (Стратиграфи
ческая схема..., 2000) и Южного Урала (Унифи
цированные региональные..., 1993). Однако в 
оценке степени этой автономии разные исследо
ватели (в том числе авторы данной работы) суще
ственно расходятся между собой.

Микрофоссилии, встреченные в собственно 
каратавских отложениях, по широте распростра

нения в типовом разрезе рифея распадаются на 
две большие группы. К первой группе, которая ох
ватывает около трети каратавских форм (21 род, 
37 видов), принадлежат повсеместно количест
венно доминирующие наиболее простые по стро
ению транзитные морфотипы, поднимающиеся в 
каратавскую серию из нижележащих бурзянской 
и/или юрматинской (рис. 2). Эта группа включает 
только мелкие и среднеразмерные акритархи, 
колониальные коккоидные и нитчатые микро
фоссилии Leiominuscula, Leiosphaeridia, Nucel- 
losphaeridium, Pterospermopsimorpha, Satka, Myxo- 
coccoides, маргинатные формы, Coniunctiophycus, 
Gloeodiniopsis, Palaeopleurocapsa, Eogloeocapsa, 
Sphaerophycus, Eomycetopsis, Leiotrichoides, Sipho- 
nophycus, Eomicrocoleus, Eosynechococcus, Archae- 
oellipsoides, Oscillatoriopsis и другие трихомы oc- 
циллаториевого строения, Palaeolyngbya, Enthos- 
phaeroides. Максимальные размеры самых крупных 
морфотипов этой группы относительно невелики и 
не превышают у лейосферидий -  200 мкм, у эоглео- 
капс -  60 мкм, у сфероностоков -  200 мкм, у сифо- 
нофикусов -  32 мкм, у палеолингбий -  25 мкм, у ос- 
циллаториевых трихомов -  15 мкм, у маргинатных 
оболочек -  35 мкм (Стратотип рифея, 1982; Мик
рофоссилии докембрия, 1989; Вейс и др., 1990; 
Михайлова, Подковыров, 1992; Сергеев, 1992; 
Sergeev, 1994; Сергеев, Ли Сень-Джо, 2003).

Ко второй более обширной группе (44 рода, 
53 вида), представленной всеми основными раз
новидностями рифейских микрофоссилий, при
надлежат крупные и/или сложно построенные 
морфотипы, не известные в типовом разрезе ри
фея за пределами каратавской серии. Это Chuaria, 
Tasmanites, Tetrasphaera, Konderia, Simia, Trachy- 
hystrichosphaera, Cymatiosphaeroides, Prolatoforma, 
Kirbia, Aimia, ?Cerebrosphaera, Cucumiformia, moh- 
стриозные (делящиеся) оболочки, Polysphaeroi- 
des, Plicatidium, Rectia, Tortunema, Glomovertella, 
Heliconema, Arctacellularia, Botuobia, ?Proterocladus, 
Eosaccharomyces, Majaphyton, Fabiformis, Nelcanica, 
Caudosphaera, Lakhandinia, Pellicularia, Melanocyrril- 
lium, гигантские трихомоподобные и некоторые 
другие образования. Предельные размеры, вклю
ченных во вторую группу каратавских морфоти
пов превышают у акритарх -  1000 мкм, у несепти- 
рованных нитчатых форм -  300 мкм, у трихомопо
добных образований -  100 мкм, у ветвящихся 
талломов -  500 мкм.

Кроме того, в каратавские и в одну или не
сколько предположительно верхнерифейских 
микробиот (кужинские, тюльменскую, толпаров- 
скую, суировскую) входят не менее крупные Vale
ria, Navifusa, Ostiana, Sphaerocongregus, Siphonophy- 
cus, Asperatofilum, Taenitrichoides, Polytrichoides, Oc- 
taedrixium, Spumosina, Navifusa, Germinosphaera, 
Brevirtichoides, Pseudodendron, Trachytrichoides, 
очень широкие Siphonophycus и четко диагности
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руемые Palaeolyngbya sphaerocephala Herm. et Pyl. 
(рис. 2).

Несколько особняком по отношению к обеим 
группам стоят очень мелкие окремненные ни- 
жнесаткинские Corymbococcus и верхнеминьяр- 
ские Biocatenoides, Ramivaginalis и др., не встре
ченные на рассматривемой территории вне одно
именных микробиот, но в других регионах 
описанные из различных рифейских и дорифей- 
ских толщ (Сергеев, 1992; Сергеев, Ли Сень-Джо, 
2003).

Стратиграфическое и пространственное рас
пространение морфотипов, входящих во вторую 
группу, в типовом разрезе каратавия крайне не
равномерно. Количественно наиболее богатые 
микробиоты приходятся на нугушскую, бедеры- 
шинскую и нижнеинзерскую толщи (рис. 2), вбли
зи основания которых появляются определенные 
неизвестные ниже по разрезу, но поднимающиеся 
в вышележащие толщи наборы таксонов. В ну- 
гушской толще к такому набору принадлежат 
Chuaria, Navifusa, Simia neijenica A. Weiss, монстри- 
озные (делящиеся) оболочки, Ostiana, Polyspha- 
eroides contextus Herm., Asperatofilum, широкие 
орнаментированные Siphonophycus, Taenitrichoides, 
Plicatidium, Rectia, Botuobia, гигантские трихомопо
добные образования, Majaphyton, Lakhandinia, Cau- 
dosphaera, возможные Proterocladus и Pseudoden- 
dron. В бедерышинских отложениях в аналогич
ный набор входят Leiosphaeridia kulgunica Jank., 
Valeria, Trachyhystrichosphaera (T. parva Mikh., 
T. trunctata Herm. et Jank., T. aimika Herm., T. stricta 
Herm.), Chlorogloeopsis, Brevitrichoides, Tortunema, 
Glomovertella, Polytrichoides, Arctacellularia. В ни- 
жнеинзерских породах специфику вновь появля
ющегося набора таксонов подчеркивают гигант
ские Chuaria, Tasmanites, Konderia, Spumosina, Sim
ia simica (Jank.), Trachyhystrichosphaera vidalii 
Knoll, Prolatoforma, Cymatiosphaeroides, Kirbia, 
Aimia, Cerebrosphaera, Cucumiforma, Heliconema, 
Trahytrichoides, Eosaccharomyces, Fabiformis, Nelca-
nica2. Выше по разрезу, в нижнеукских отложени
ях к подобному набору условно можно отнести 
известные только здесь Tetrasphaera и своеобраз
ные Oscillatoriopsis zilimica (Jank.). Что же касает
ся интервалов разреза каратавской серии, разде
ляющих толщи, охарактеризованные приведен
ными наборами таксонов, то они заключают

“ В соответствии с имеющимися седиментологическими ре
конструкциями (Маслов, 1997 и др.), появление указанных 
трех наборов таксонов отвечало ясно выраженным этапам 
углубления каратавского бассейна и господства гидроди
намически спокойных обстановок. Подобные обстановки 
в рифее отвечали формированию особенно представи
тельных среднеглубинных фациально-экологических 
группировок микроорганизмов, заключавших наибольшее 
количество стратиграфически важных форм (Вейс, Пет
ров, 1994; Вейс и др., 1998а и др.).

лишь обедненные комбинации некоторых членов 
первой и/или второй групп.

Таким образом, весьма значительное расши
рение микрофитологической характеристики ти
пового разреза каратавия существенно подкрепи
ло более ранние выводы о главных особенностях 
распределения микрофоссилий в средней части 
этого разреза. Как и прежде, здесь четко просле
живаются два региональных рубежа -  предбеде- 
рышинский и прединзерский -  которые опреде
ляются появлением значительного числа неизве
стных ниже по разрезу морфотипов. Несколько 
иная ситуация характеризует картину распреде
ления микрофоссилий в верхней части каратав
ской серии. Здесь в верхнеинзерско-миньярских 
отложениях фиксируется существенный спад раз
нообразия микробиот, которое частично восста
навливается в нижнеукских толщах за счет рекку- 
рентного проникновения ряда таксонов из под
стилающих толщ и появления единичных 
новаций. Однако этих данных недостаточно для 
объективной оценки стратиграфического значе
ния названных биотических событий и подтверж
дения вывода о наличии здесь намечавшегося 
Т.В. Янкаускасом (1982) предукского рубежа из
менения состава южноуральских микробиот. 
Сходным образом обстоит дело с двумя обеднен
ными микробиотами из вышележащих толпаров- 
ский и суировской свит. Первая из них заключает 
характерные каратавские L. kulgunica Jank., Vale
ria, Spumosina, Trachyhystrichosphaera, Sphaerocon- 
gregus, Polytrichoides, тогда как вторая лишена 
всех названных форм, кроме спумозин, но вклю
чает неизвестные ниже по разрезу Bavlinella, Reti- 
forma и Pomoria. С микрофитологических пози
ций наиболее приемлем вывод Н.С. Михайловой 
о включении толпаровских форм в последова
тельность верхнерифейских микрофоссилий ре
гиона и об исключении из этой последовательно
сти суировской микробиоты, принадлежащей к 
венду (Михайлова, Подковыров, 1992).

Наибольшие изменения затронули нижнюю 
добедерышинскую часть каратавской серии. 
Появление здесь представительного набора ну- 
гушских форм, поднимающихся в вышележащие 
каратавские отложения, ясно свидетельствуют о 
наличии в типовом разрезе рифея крупного дону- 
гушского рубежа преобразования состава южно
уральских микробиот, возможный аналог которого 
ранее был выявлен в Приуралье (предкабаковский 
рубеж) и без должного микрофитологического 
обоснования сопоставлен с подошвой каратавия. 
Более строгая локализация этого рубежа (воз
можно, рубежей) в рифейском разрезе Башкир
ского мегантиклинория наталкивается на ряд се
рьезных трудностей, связанных с присутствием 
около половины нугушских и других характер
ных каратавских форм (Valeria, Navifusa, Ostiana, 
Sphaerocongregus, Asperatofilum, Taenitrichoides,
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широких орнаментированных Siphonopycus, Poly- 
trichoides, Trachytrichoides, Pseudodendron) в ку- 
жинских и/или тюльменских отложениях, кото
рые в зависимости от акцента на те или иные их 
особенности разными исследователями, в том 
числе авторами данной работы, причисляются к 
среднему рифею, либо считаются постюрматин- 
скими (Козлов и др., 1997; Вейс и др., 2000). 
В только что цитированной нашей статье отмеча
лось, что, учитывая отсутствие в типовых разре
зах бурзянской и/или юрматинской серий и, на
против, обилие на всех уровнях каратавской 
серии названных нугушских и кужинско-тюль- 
менских форм, с биостратиграфических позиций 
второй из приведенных вариантов по сути безаль
тернативен. Иное решение данной дилеммы, при
нятое в рамках геохронологической модели раз
вития докембрийской микробиоты (подробнее 
см. Вейс и др., 2001), ведет к тому, что преоблада
ющая часть каратавских (в том числе нугушских) 
таксонов оказывается транзитной для всего ри- 
фея (Стратиграфическая схема..., 2000 и др.). 
Этот вывод резко не согласуется с эмпирически 
выявленным распределением микрофоссилий в 
южноуральском стратотипе рифея (а, как было 
показано недавно, и в его сибирском учуро-май- 
ском гипостратотипе; Сергеев, Ли Сень-Джо, 
2001; Вейс, Воробьева, 2002).

Итак, самый ранний из трех распознаваемых 
сейчас региональных биостратиграфических рубе
жей -  донугушский -  ограничивает распростране
ние верхнерифейской микробиоты вниз по разрезу 
южноуральского стратотипа рифея и, по-видимо
му, располагается вблизи границы юрматинской 
и каратавской серий. Более точное определение 
места этого рубежа в юрматинско-каратавском 
переходном интервале невозможно до окончания 
дискуссии о характере данной границы и положе
ния по отношению к ней тюльменских и кужин- 
ских отложений, заключающих ряд важных ну
гушских морфотипов. Напомним, что в настоящее 
время геологические, изотопно-геохронологиче
ские, палеонтологические и другие данные при
водят к взаимоисключающим результатам (Лари
онов, 1994; Козлов и др., 1991, 1994, 1997; Филип
пов, 1997, 2000, 2001; Вейс и др., 2000; Виноградов, 
Горожанин, 2002; Маслов и др., 2001).

Ключевую роль в разработке схемы микрофи- 
тологического расчленения верхнерифейских от
ложений региона сыграли четыре различные по 
представительности микробиоты, встреченные в 
керне скважины Кабаково-62, пробуренной в не
посредственной близости от стратотипической 
местности развития каратавия. Микробиоты при
надлежат следующим предельно ограниченным 
по мощности интервалам разреза этой скважины:
1) инт. 5100-5099 м (тукаевская свита); 2) инт. 
4765-4762 м (ольховская свита); 3) инт. 3639-3636 м 
(приютовская свита); 4) 3528-3526 м (шиханская

свита) (Андреев и др., 1981). Напомним, что тука
евская и ольховская свиты входят в состав сера- 
фимовской серии, причисляемой ныне к среднему 
рифею, а приютовская и шиханская -  к верхнери
фейской абдулинской серии (Стратиграфическая 
схема..., 2000). Проанализируем в свете совре
менных данных возможное место этих микроби
от в последовательности микрофоссилий страто
типа рифея.

Тукаевские и Ольховские отложения, вскры
тые названной скважиной, заключают единич
ные микроостатки, среди которых, помимо неко
торых своеобразных саток, выделяются только 
крупные лофостриатные акритархи Valeria. 
В пределах Башкирского мегантиклинория Вале
рии встречены в бедерышинско-укских, толпа- 
ровских и тюльменских отложениях, но отсутст
вуют в бурзянских и юрматинских (включая ре- 
ветские). С биострати1рафических позиций, эти 
данные согласуются с более ранними взглядами о 
принадлежности заключающих Valeria тукаев- 
ских и ольховских толщ к верхнему рифею (Янка- 
ускас, 1982; Микрофоссилии докембрия..., 1989 и 
др.) и подкрепляют вывод о постюрматинском 
(послереветском) возрасте самого раннего из вы
явленных на Южном Урале и Приуралье рубежей 
(донугушского, предкабаковского) изменения со
става микробиот в регионе (Вейс и др., 2000).

Более молодая приютовская микробиота, по
мимо немногочисленных транзитных рифейских 
форм, включает крупные Siphonophycus, Rectia, 
Brevitrichoides, Polytrichoides (Андреев и др., 1981). 
В типовом разрезе каратавия названные таксоны 
присутствуют в нугушско-укских толщах и не де
монстрируют избирательной приуроченности к 
какой-либо части этого широкого стратиграфи
ческого диапазона. Данное обстоятельство не ис
ключает, но заметно снижает убедительность 
предложенной ранее однозначной корреляции 
приютовской и бедерышинской микробиот 
(Стратотип рифея, 1982) и оставляет открытым 
вопрос о месте предмулдакаевского рубежа в 
Приуралье.

Последовательность микрофоссилий в рассма
триваемой скважине завершает особенно пред
ставительная шиханская микробиота, которая 
помимо всех приютовских форм, содержит Tas- 
manites, Octaedrixium, Spumosina, Trachyhysrichos- 
phaera truncata Herm. et Jank., T. aimika Herm., Palae- 
olyngbya sphaerocephala Herm. et Pyl., Polysphaeroi- 
des, Chlorogloeopsis, Tortunema, Glomovertella, 
Pellicularia, Arctacellularia (Андреев и др., 1991). 
Как отмечалось выше, преобладающая часть 
этих форм в типовом разрезе верхнего рифея по
является только в составе шишенякской микро
биоты. Учитывая, с одной стороны, близость со
става нижнеинзерской шишенякской и шихан- 
ской микробиот и, с другой стороны, высокое
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литологическое подобие коррелируемых между 
собой катавской и шиханской свит (Стратигра
фическая схема..., 2000), наиболее приемлемым 
выглядит вывод о том, что в Приуралье предши- 
шенякский рубеж изменения состава микробиот 
занимает несколько более низкую, чем в страто
типе каратавия стратиграфическую позицию и 
является еще одним примером феномена пре- 
формированности (появления форм-предшест- 
венников) в развитии рифейской микробиоты. 
Наличие таких форм ранее было выявлено на 
некоторых детально охарактеризованных мик- 
рофоссилиями северосибирских разрезах в тех их 
частях, которые сами по себе лишены выражен
ных стратиграфических перерывов, но предваря
ют последние (Вейс и др., 1998а; 2001).

Авторы признательны М.А. Семихатову за 
ценные критические замечания, А.В. Маслову -  
за плодотворную дискуссию и уточнения страти
графической привязки наиболее представитель
ных микрофитологических уровней, П.Н. Михай
лову за весьма серьезное и искреннее содействие 
при проведении полевых работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проекты № 02-05-64333, 01-05-64719).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреев Ю.В., Иванова Т.В.. Келлер Б.М. и др. Стра
тиграфия верхнего протерозоя восточной окраины 
Русской плиты и западного склона Южного Урала // 
Изв. АН СССР. Сер. геол. 1981. № 10. С. 51-61.
Вейс А.Ф ., Воробьева Н.Г. Микробиоты керпыльской 
серии сибирского гипостратотипа рифея // Стратигра
фия. Геол. корреляция. 1993. Т. 1. № 1. С. 41-58.
Вейс А.Ф ., Ларионов Н.Н. Современные тенденции в 
стратиграфии верхнего докембрия // Стратиграфия, 
палеонтология и перспективы нефтегазоносности ри
фея и венда восточной части Восточно-Европейской 
платформы. Тез. Всерос. совещания. Часть 2. Уфа: 
УНЦ РАН, 1999. С. 17-19.
Вейс А.Ф., Воробьева Н.Г. Микрофоссилии сибирско
го гипостратотипа рифея (омахтинская, кандыкская и 
устькирбинская микробиоты) // Стратиграфия. Геол. 
корреляция. 2002. Т 10. № 2. С. 16-37.
Вейс А.Ф ., Козлова Е.В ., Воробьева Н.Г. Органостен
ные микрофоссилии типового разреза рифея (Южный 
Урал) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1990. № 9. С. 20-36.
Вейс А.Ф ., Петров П.Ю., Воробьева Н.Г. Преобразо
вание фациально-экологической структуры древних 
биот во времени и стратиграфия рифея// Геология и 
геофизика. 1998а. Т. 39. № 1. С. 85-96.
Вейс А.Ф ., Петров П.Ю., Воробьева Н.Г. Мироедихин- 
ская микробиота верхнего рифея Сибири. Сообщение 1. 
Состав и фациально-экологическое распределение ор
ганостенных микрофоссилий // Стратиграфия. Геол. 
корреляция. 19986. Т. 6. № 5. С. 15-38.
Вейс А.Ф ., Петров П.Ю., Воробьева Н.Г. Мироедихин- 
ская микробиота верхнего рифея Сибири. Сообщение 2. 
Интерпретация в терминах биотической палеосукцес

сии // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1999. Т. 7. № 1. 
С. 18—40.
Вейс А.Ф ., Ларионов Н.Н., Воробьева Н.Г ., Ли Сень- 
Джо. Микрофоссилии в стратиграфии рифея Южного 
Урала и Приуралья // Стратиграфия. Геол. корреля
ция. 2000. Т. 8. № 5. С. 3-28.
Вейс А .Ф ., Петров П.Ю., Воробьева Н.Г. Геохроноло
гический и биостратиграфический подходы к реконст
рукции истории докембрийской биоты: новые находки 
микрофоссилий в рифее западного склона Анабарско- 
го поднятия // Докл РАН. 2001 Т. 378. № 4. с. 511-517.
Виноградов В.И., Горожанин В.М. Эпигенез рифей- 
ских пород Южного Урала в свете изотопных дан
ных // Материалы 5-го Уральского регионального ли
тологического совещания. Екатеринбург: ИГиГ РАН. 
2002. С. 47-49.
Виноградов В.И., Вейс А .Ф ., Буякайте М.И. и др. Изо
топные свидетельства эпигенетических преобразова
ний докембрийских отложений Юдомо-Майского про
гиба Восточной Сибири и проблема возраста гипост
ратотипа рифея // Литология и полезн. ископаемые. 
2000. № 2. С. 168-181.
Виноградов В.И., Горожанин В.М., Вейс А.Ф. и др. Rb- 
Sr и К-Ar датирование рифейских отложений Башкир
ского мегантиклинория (Южный Урал) -  результаты и 
следствия // Литология и полезн. ископаемые 2001. 
№ 6. С. 51-67.
Виноградов В.И., Муравьев В.И., Бу якайте М.И. и др. 
Эпигенез среднерифейских отложений Башкирского 
мегантиклинория Южного Урала -  время преобразо
ваний и геологические следствия. Литология и полезн. 
ископаемые. 2000. № 6. С. 640-652.
Горожанин В.М ., Кутявин Э.П. Рубидий-стронциевое 
датирование глауконита укской свиты // Докембрий и 
палеозой Южного Урала. Уфа: БН Ц  АН СССР. 1986. 
С. 60-63.
Иванов К.С., Иванов С.Н. Основные проблемы рифея 
Урала // Рифей Северной Евразии. Геология. Общие 
проблемы стратиграфии. Екатеринбург: УрО РАН. 
1997. С. 111-127.
Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала. 
М.: Наука, 1974. 229 с.
Камалетдинов М.А. Тектоника верхнего докембрия в 
районе рифейского стратотипа // Корреляция докемб
рия. М.: Наука, 1977. Т. 2. С. 224-235.
Келлер Б.М., Янкаускас Т.В. Микрофоссилии страто
типа рифея Южного Урала // Изв. АН СССР. Сер. ге
ол. 1980. № 12. С. 58-67.
Келлер Б.М ., Семихатов М.А., Чумаков Н.М. Типо
вые разрезы верхней эратемы протерозоя // 27-й Меж
дународный геологический конгресс: Докл. М.: Наука, 
1984. Т. 5. С. 56-76.
Козлов В.И. Верхний рифей и венд Южного Урала. М.: 
Наука, 1982. 128 с.
Козлов В.И. Стратотип рифея Южного Урала // Стра
тиграфия, литология и геохимия верхнего докембрия 
Южного Урала и Приуралья. Уфа: БФАН СССР, 1986. 
С. 6-16.
Козлов В.И., Краснобаев А .А ., Козлова Е.В. и др. 
Стратиграфия рифея в стратотипическом разрезе 
Южного Урала. Уфа: БНЦ УрО АН СССР. 1991. 38 с.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 6 2003



44 ВЕЙС и др.

Козлов В.И., Краснобаев А.Л., ВейсА.Ф. и др. Страто
тип рифея: строение, палеонтологическая характерис
тика, изотопный возраст // Общие вопросы и принци
пы расчленения докембрия. С.-Пб. Наука, 1994. 
С. 133-156.
Козлов В.И., Сергеева Н.Д.,Ларионов Н.Н. и др. Верх
ний докембрий Южного Урала и сопредельных райо
нов востока Русской плиты // Рифей Северной Евра
зии. Геология. Общие проблемы стратиграфии. Ека
теринбург: УрО РАН, 1997. С. 85-93.
Козлова Е.В. Микрофоссилии авзянской свиты сред
него рифея Южного Урала // Ш Всес. симпозиум по па
леонтологии докембрия и раннего кембрия: Тез. докл. 
Петрозаводск: Карельск. филиал АН СССР, 1987. 
С. 46-47.
Козлова Е.В. Находки микрофоссилий в рифейских 
отложениях востока Русской плиты //Геология докем
брия Южного Урала и востока Русской плиты. Уфа: 
БНЦ УрО АН СССР, 1990. С. 50-56.
Комар В.А. О строении и строматолитах типовых раз
резов верхнего рифея (Южный Урал) // Изв. АН 
СССР. Сер. геол. 1978. № 8. С. 50-60.
Крылов И.Н. Стратиграфия и микрофоссилии минь- 
ярской свиты рифея Южного Урала // Сов. геология. 
1983. № 6. С. 60-72.
Ларионов Н.Н. Геология и рудоносность авзянской 
терригенно-карбонатной формации среднего рифея на 
Южном Урале: Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. 
Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, 1994. 19 с.
Маслов А.В. Литология верхнерифейских отложений 
Башкирского мегантиклинория. М.: Наука, 1988. 133 с. 
Маслов А.В. Осадочные ассоциации рифея стратоти
пической местности (эволюция взглядов на условия 
формирования, литофациальная зональность). Екате
ринбург: ИГиГ УрО РАН, 1997. 220 с.
Маслов А.В. Седиментационные бассейны рифея З а 
падного склона Южного Урала (фации, литолого-фа- 
циальные комплексы, палеогеография, особенности 
эволюции). Автореф. дис. ... докт. геол.-мин. наук. 
Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, 1997. 44 с.
Маслов А.В. Тангаурская подсерия верхнего рифея 
Алатауского антиклинория Южного Урала // Страти
графия. Геол. корреляция. 2002. Т. 10. № 5. С. 3-22. 
Маслов А.В., Ишерская М.В. Осадочные ассоциации 
рифея Волго-Уральской области (условия формирова
ния и литофациальная зональность). Екатеринбург: 
УНЦ УрО РАН. 1998. 268 с.
Маслов А.В., Кру пении М.Т. Разрезы рифея Баш кир
ского мегантиклинория (Западный склон Южного 
Урала) // Информационный материал. Свердловск: 
Ин-т Геологии и геохимии У О АН СССР, 1991. 171 с. 
Маслов А.В., Абдуазимова З.М., Карспген Л .А ., П уч
ков В.Н. Первые находки меланоцириллиумов в эта
лонных разрезах рифея на Южном Урале // Состояние, 
проблемы и задача геологического картирования об
ластей развития докембрия на территории России. Тез. 
докл. Всерос. совещ. СПб: ВСЕГЕИ, 1994. С. 90. 
Маслов А.В., Крупенин М .Т ., Гареев Э.З., А нф и
мов Л.В. Рифей западного склона Южного Урала 
(классические разрезы, седименто- и литогенез, мине- 
рагения, геологические памятники природы). Екате
ринбург. УрО РАН, 2001. Т. 1. 351 с.

Микрофоссилии докембрия СССР. Л.: Наука, 1989.352 с.
Михайлова Н.С., Подковыров В.Н. Микрофитологи- 
ческая характеристика пограничных горизонтов ри
фея и венда Южного Урала // Изв. АН СССР. Сер. ге
ол. 1987. № 9. С. 75-84.
Михайлова Н.С.. Подковыров В.Н. Новые данные по ор
ганостенным микрофоссилиям верхнего докембрия Ура
ла // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1992. № 10. С. 111-123.
Наговицин К.Е. Микрофоссилии и стратиграфия верх
него рифея юго-западной части Сибирской платфор
мы. Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. Новоси
бирск, ОИГГМ СО РАН, 2001. 18 с.
Овчинникова Г.В., Горохов И.М ., Семихатов М.А. 
и др. Время формирования и преобразования отложе
ний инзерской свиты, верхний рифей Южного Урала // 
Общие проблемы стратиграфии и геологической ис
тории рифея Северной Евразии. Тез. докл. Екатерин
бург: УрО РАН, 1995. С. 73-75.
Овчинникова Г.В., Васильева И.М ., Семихатов М.А., 
и др. Оценка РЬ-РЬ возраста доломитов миньярской 
свиты стратотипа верхнего рифея // Осадочные фор
мации докембрия и их рудоносность, 14—16 апреля 
1998. Тез. докл. СПб., ИГГД РАН 1998а. С. 50-51.
Овчинникова Г.В., Васильева И.М ., Семихатов М.А. 
и др. U-Pb систематика карбонатных пород протеро
зоя: инзерская свита стратотипа верхнего рифея (Юж
ный Урал) // Стратиграфия. Геол. корреляция. 19986. 
Т. 6. № 4. С. 20-31.
Овчинникова Г.В., Васильева И.М ., Семихатов М.А. 
и др. Возможности U-Pb датирования карбонатных по
род с открытыми U-Pb системами: миньярская свита 
стратотипа верхнего рифея, Южный Урал // Страти
графия. Геол. корреляция. 2000. Т. 8. № 6. С. 3-19.
Подковыров В.Н., Семихатов М .А ., Кузнецов А.Б. 
и др. Изотопный состав карбонатного углерода в стра
тотипе верхнего рифея (каратавская серия Южного 
Урала) // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1998. Т. 6. 
№ 4. С. 3-19.
Раабен М.Е. Верхний рифей как единица общей стра
тиграфической шкалы. М.: Наука, 1975. 247 с.
Раабен М.Е. Миньярская свита Южного Урала -  лито
стратиграфическое подразделение // Изв. АН СССР. 
Сер. геол. 1981. № 5. С. 88-96.
Раабен М.Е. Новые подразделения верхнего рифея 
Южного Урала // Сов. геология. 1985. № 5. С. 88-96.
Раабен М.Е. Хемостратиграфическая С-изотопная 
корреляция верхнего рифея Арктики и Урала // Стра
тиграфия. Геол корреляция. 2001 Т. 9. № 2. С. 3-14. 
Романов В.А., Ишерская М.В. Рифей платформенного 
Башкортостана: стратиграфия, тектоника и перспек
тивы нефтегазоносности. Уфа: Гилем, 2001. 125 с.
Семихатов М.А. Методическая основа стратиграфии 
рифея // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1995. Т. 3. 
№ 6. С. 33-50.
Семихатов М.А. Методы расчленения и корреляции 
рифея: современная оценка // Рифей Северной Евра
зии. Геология. Общие проблемы стратиграфии. Ека
теринбург: УрО РАН. 1997. С. 3-13.
Семихатов М.А. Уточнение оценок изотопного возра
ста нижних границ верхнего рифея, венда, верхнего 
венда и кембрия // Дополнения к стратиграфическому

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 6 2003



МИКРОФОССИЛИИ ТИПОВОГО РАЗРЕЗА ВЕРХНЕГО РИФЕЯ 45

кодексу России. Санкт-Петербург: Изд-во ВСЕГЕИ, 
2000. С. 95-107.
Семихатов М Л ., Шуркин К Л ., Аксенов Е.М. и др. Но
вая стратиграфическая шкала докембрия СССР // Изв. 
АН СССР. Сер. геол. 1991. № 4. С. 3-16.
Семихатов М Л ., Овчинникова Г.В. , Горохов И.М. 
и др. Изотопный возраст границы среднего и верхнего 
рифея: РЬ-РЬ геохронология карбонатных пород ла- 
хандинской серии, Восточная Сибирь // Докл. РАН, 
2000. Т. 372. № 2. С. 216-221.
Сенченко Г.С. Складчатые структуры Южного Урала. 
М.: Наука, 1976. 170 с.
Сергеев В.Н. Окремненные микрофоссилии докемб
рия и кембрия Урала и Средней Азии. М. Наука, 1992. 
140 с.
Сергеев В.Н., Крылов ИМ. Микрофоссилии миньяр- 
ской свиты бассейна реки Инзер // Палеонтол. журн. 
1986. № 1. С. 84-95.
Сергеев В .Н ., Ли Сень-Джо. Микрофоссилии в крем
нях светлинской свиты среднего рифея Учуро-Май- 
ского района Сибири и их биостратиграфическое зна
чение // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2001. Т. 9. 
№ 1.С. 3-13.
Сергеев В.Н., Ли Сены Джо. Новые данные об окрем- 
ненных микрофоссилиях саткинской свиты стратоти
па нижнего рифея Урала // Стратиграфия. Геол. кор
реляция. В печати.
Стратиграфическая схема рифейских и вендских отло
жений Волго-Уральской области. Объяснительная 
записка. Уфа: ИГУНЦ РАН, 2000. 81 с.
Стратиграфический словарь (Северная Евразия в пре
делах бывшего СССР). Верхний докембрий / Отв. ред. 
Раабен М.Е. М.: Наука, 1994. 350 с.
Стратотип рифея. Палеонтология. Палеомагнетизм. 
М.: Наука, 1982. 176 с.
Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология. М.: 
Наука, 1983. 184 с.
Унифицированные региональные стратиграфические 
схемы Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 1993. 145 с.
Филиппов В.А. Кужинская серия и палеотектоничес- 
кие условия ее образования // Рифей Северной Евра
зии. Геология. Общие проблемы стратиграфии. Ека
теринбург. УрО РАН, 1997. С. 191-201.

Филиппов В Л . Особенности средне- и позднерифей- 
ского рифтогенеза на западном склоне Южного Ура
ла // Докл. РАН. 2000. Т. 370. № 2. С. 216-218. 
Филиппов В Л . Проблемы геологии и рудообразова- 
ния в геологической истории Урала. Ежегодник -  
2001. Ред. Золоева К.К. Екатеринбург: Минприрода 
РФ, 2001. С. 124-130.
Янкаускас Т.В. Растительные микрофоссилии из ри
фейских отложений Южного Урала //Докл. АН СССР. 
1978. Т. 242. № 4. С. 913-915.
Янкаускас Т.В. Древнейший комплекс растительных 
микрофоссилий из венда Башкирского Приуралья 
(Сергеевская микробиота) // Докл. АН СССР. 1980а. 
Т. 250. № 6. С. 1434-1436.
Янкаускас Т.В. Шишенякская микробиота верхнего 
рифея Южного Урала. // Докл. АН СССР. 19806. 
Т. 251. № 1. С. 190-192.
Янкаускас Т.В. Укская микробиота терминального ри
фея Южного Урала // Докл. АН СССР. 1980в. Т. 253. 
№ 5. С. 1191-1192.
Янкаускас Т.В. Новые водоросли из верхнего рифея 
Южного Урала и Башкирского Приуралья // Палеонт. 
журн. 1980. № 4. С. 122-128.
Янкаускас Т.В. Растительные микрофоссилии верхне
го докембрия и кембрия Европейской части СССР и их 
стратиграфическое значение. Автореф. дис. ... докт. 
геол.-мин. наук. М.: ГИН АН СССР, 1982. 52 с. 
Kaufman A J., Knoll А.Н. Neoproterozoic variations in the 
C-isotopic composition of seawater: Stratigraphic and bio- 
geochemical implications // Precambr. Res. 1995. V. 73. 
№ 1-4. P. 27-49.
Knoll A.H., Kaufman A J., Semikhatov M.A. The carbon-iso
topic composition of Proterozoic carbonates: Riphean suc
cession from Northwestern Siberia (Anabar massif, Tu- 
rukhansk uplift) // Amer. J. Sci. 1995. V. 295. P. 823-850. 
Nyberg A.V., SchopfJ.W. Microfossils in stromatolitic cherts 
from Upper Proterozoic Min’yar Formaton, southern Ural 
Mountains, U.S.S.R. / / J. Paleontol. 1984. V. 58. P. 738-772. 
Sergeev V.N. Microfossils in cherts from the Middle Riphean 
(Mesoproterozoic) Avzyan Formation, southern Ural Moun
tains, Russian Federation // Precamb. Res. 1994. V. 1. № 2. 
P. 231-254.

Рецензент М.Б. Бурзин

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 6 2003


