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ДК 56J.14(116X470.1+268.4Л)
КОМПЛЕКСЫ МЕЗОЗОЙСКИХ РАДИОЛЯРИЙ 

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА

<о!лова Г.Э.Всероссийским неф|яиой научно-исслслоиатедьский геологоразведочный институт (ННИГТИ), С.-Петербург. 1'оссниВ ведениеОстатки радиолярии рассеяны по всей толпа: tope кп х верх по.юрских и нижнеметопых ПТДОЖСИИЙ | северной половине Русской плиты, ни. как ipaniino. они имеют очень плохую сп.хрлнпость: в юданлнкнцем большипстле случаен это ядра, наполненные глауконитом или аморфным ;ремнсэсмом, реже лиритизироминмыс и поэтому охранншпис часть скелетных jjicmcmiub раковинки, мне реже полностью кальцифицированные скелеты | мергельных прослоях и. на коней, полурастворенные фосфвт1пирооаинме остатки в фосфорито- 
1ых гальках. Именно плохая сохранность фосснлнй шилась причиной замедленного темна изучения ной весьма нс|>с|]ективпой я гграт1рафнческн\ юслелопаннях группы.Первые упоминания о присутствии радиолярий ч юрско- меловых породах (*угскон плиты имеются т работах АЛ.Архангепьгкого [2] и H.I Кдссннд [h]: юрвые определения и ппнеания валанжияских и неокомских видов опубликонанм (1.1: Хуляевым 117] и Л.ВЛабаковым f l 6]; оба автора почт одновременно проводили микроскопическое изучение фосфоритовых галек, желваков и конкреций, залегающих несколькими горн кипами п глинисто- .•ланценой толше позднеюрскою-раннемелового возраста в бассейне р.р.Сысолы. Вятки и Камы. Суммарно обоими авторами описано и изображено около 80 видов преимущественно из валанжинскнх и нерасчлененных неокомских отложений. Следует заметить, что и И.Е.Худяев. и А.В.Хабаков проводили свои исследования по петрографическим гштнфам, что. по современным представлениям, не могло обеспечить получение полном информации о морфологии и таксономии изученных форм.Значительно позднее остатки мсшшнскнх радиолярий были выявлены в пределах Тимано Печорской нефтегазоносной провинции [7]. [8J. [9J: н этом регионе установлены и частично описаны характерные комплексы дчн двух стратиграфических уровнен - нижнекнмериджекпго и ВСрХНе- ВаЛЖСКОГО.Этим и огра1ПГ1ивается вся история изучения

верхнеюрских- раннемеловых радиолярий северм* раноноо Русской плиты. Таким образов наблюдается огромный пробел даже п просто! фиксации фактографических данных по этой груш» фауны, в то время, когда уже оиубликов* колоссальный палеонтологический и биостратигр фический материал почти но всему разрезу юрск» меловых отложении тсгмческой и тнхоок(анси0 областей. U задачу настоящего исследования t входит заполнение, мня бы частичное, этого пр бела.13 предлагаемой статье итожены результат» исследований последних лет, позволившие значительно уточнить состав уже известных комплекса установить новые бнострагмграфические уровни радиоляриями в средненплжских и беррнассм» отложениях и привести определения таксонов в соответствие с новейшими разработкам1 систематики мезозойских радиолярий.lice исследования проводились на материала* собранных ичшогами и палеонтологами ВНИГРИ • первую H4cj)cub В.С.Кравец, а также Г.И.Го* чароным. А.КЛертевым. М.С.Мсссжннков»» С.П.Яконлсвой. С.А.Чнрвой и автором настоят# ciatbir. расположение скважин и обнажена показано на рис. I. Методика приготовлен» препаратов традиционная. Порода кипятилась в перекиси водорода или в растворе триполнфосфв* с последующим отмучиванием. Извлеченные *  шлиха раковинки изучались в сканируют* микроскопе при увеличении в 200-2000 раз. !При характеристике комплексов радиолярий данные о литологии вмещающих пород и ш положение в стратиграфической колонке (текст табл.1) приведены в самом обшем виде; бо» полные сведения по этим вопросам опубликованы 4 работах В.С.Кравеи и др. [11J, Г151, Г.А .Са ннмского и С. II .Яковлевой [14], С.А.Чироы [It [19]. [20]. С.А.Чирвы и лр. [21].



Рис. 1. Располож ение изученны х разрезом
1 - екиажины
2 - обнажения

Основные результатыI Комплекс г C/iu tlfu tntna. чарлмс- одноименные сноп, установлен в нижней 
щт*ш ымежнннской свиты нижнего кнмермлжа Н половине Тимано-Печорской провинции «■мжмшерилжскне ыложения распространены i p f  повсеместно и представлены серыми ■Шфгтииымн глинами и глинистыми лленрилнглмм ярнвкхтып от 6 до 45 м: в по|юлах остатки ^ммытов. форамннифер и радиолярии: раконнмкн 
1  ытннх сложены аморфным кремнеземом, иногда ожелезнсны, значительно реже встречаются чаа^Астнтовые ядра. U южной половине решонл

(южнее 06 си м  ннжнекимериджские породы сохранились лишь на отдельных участках. По р.р.Пиж.ма и Нерина обнажаются черные алевритовые глины с чин и)В1Шными включениями белого мерсед я: мощность глин I.V *  м. мергельных линз - до 0.1 м. Б породах большое количество фаунистических остатков: аммониты, бепемниты. лиуствпркн. фордмшш(|х.,ры и радиолярии: последние сосредоточены. (.таимым образом, в мерильных прислоях. причем раковинки полностью кальцифицированы.Комплекс г Ciucella crass а включает более 30 видов - это самый богатым комплекс на север»IЧеской Равнины. Количественно преобладают в»щы
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Acaeniotyle Poremam, Cnicclla Pessagno, •mKiiigula Pessagno n ‘'Piaeconocarvomma" #*w-»gno; только u эюм комплексе нстречены v.hcocenosphacra” dnpla (Ko/.luva) со сферической (денной наружнии оболочкой и крупные «Асферические Seihocapsa leiostraca Foicrnan: **агчсно значительное число видов, pacupocipj- ■рммых и о более южных ранетах леммою ммра d о *ыюемноморск«н области м в низких широтах (•«■океанскою пояса, среди них СгиееИл squama **-jJova), Paronaella paenorbis (Riicsi), Paiviciiiguld iarwkcli (Pantanclli), P. saniabarbarcnsix Pessagno. lM<«.oiiocaryomma hex agon a (Ruesi). Sphaerostylus м  fi.lanceola Paiona. Руководящие виды. Ciueella 
а ы и  (Kozlova), Parniiaclla paenorbis tRuesu. Ptnkiitgula haeckeli (Pan(anclli). P.saniabarbarenstsВозраст комплекса определен по совместным «гиикам с аммонитами Amoeboceias sp. (Нарьян- 
М ар . скн. 6, гл.274-282 м). а также Amoeboceias .4*wcbitcs) kitchini (Solb.) и Rasenia sp. и 
4* ы асш 1ях по р.р.Пижма (оГш. II и 12) и Нермиа здесь же встречены лыуи норки Uuchu touauH (Kouill) и форлмннж|к*ры комплекса с Aicglundina praeiaiaiiensis |I5).Комплекс радиолярий с Cmcella сгачха не проставляет собой эндемичную ipyiiny, pauinuau «чип изолированно от тетичсскнх и шмнжеан- 
4щл1 ассоциации. Входящие в его пччав 10 «•Alicia и 16 родов широко распространены как и и м и х морях Тстнса, так и я пределах Тихо- ямайского кольца, т.е. эндемиков высокого ■миономическою ража ы Печорском море в раскуриваемом отрезке измени не было. Более того, « о ю  половины видов из комплекса с C.crassa «мегг широкий ареал н встречается либо в морях Irroca [24), либо в североамериканском секторе £*точнон Паиифики [26]. [27].В то же время печорским раннекимериджемш •шоиекс весьма существенно отличается от «шпронных или близких по возрасту ассоциаций, рвшгтых вне Арктического пояса. Отличается 
щщяшЛс всего относительной бедностью так* «■■омического состава: так, таблица стратиграфического распространения видов среди «отоморскон зоны N8 Баумгартнера [24] (при соаткетствус! верхам Оксфорда - низам ■мериджа) содержит более 60 ендов. относящихся 
щ )2 родам и 15 семействам. В Печорском морс —  утствовалн не только виды-индексы тстическои 
тш тихоокеанской шкал, но и все контролирующие 
т  характерные виды. Почти пплипстып спсутстнуе! фуопа теплолюбивых (?) родов m спряла Nassellaiia

с каким-либо одним крупным вздутым шаро обратным со мои ом: Hucynidiolliiin Bauingailnei MiiiluMi. re-.‘..«gm» I'mlohiirsa Wisniowski. Podocaps. Кием: нет таких jk iu ih m c c k iix  южных родов, kai Aiiilumicda Baumgartner. liernoullius Bauingartnet Piolununu Ichtkavn ei Vao, не найдены такжч loieinauella Mn/avoi. жачтельно беднее coctiii llagiastiidne и Paiiilibrachiiilae. Пл-пнднмом> комплекс с (Yucell.r ciassa следует отнести i комплексам оореально- .u .u iiin ’ieckoiu типа, i котором сосущее i повали как биреальные «иды, т;н и широко! роппчсс кис.Комплекс с C.crassa распространен во мною' члрумурно- фациальных nmax I имлно-1 kmopckoi мронпнинн, о Баренцевом морс, н Машиной Сибирь «рис. 2i.
2. Komh-wkc г fttrviunxufa /Пушкин харак1ерн»ук.чш1Й одноименные слои, усганоолел i иных паромесскои свшм с(н.мпсиолжско1 > нодьяруса. \>тн or iiiAi’iiiiH pacupoctpaiieiibi но всем региону и и|к.лс1аидены преимущественно серым) карбонатными, реже Сескарбоиатнымн i.чинами * простоями a.icupnioii, .nciipo iiiгон и ракушинкои иижпеи част, l бочыпнч кочичегтном г|юсф»гпиы и ипритных v I я ж е 11 и и На миллс и семеро-laiiajr pci иона, и бассейнах р.р.Ижмл, Мерина, [Панкина, Hinoiii.wv рНк'чоры и на и.Коплен м оснонант uoiAk. ми о яруса грели мин отмечены проопи горючих спаннсн. Радиолярии встречают!.' носмянпо по всей мшне, но сохранность их кранн неудовпетнорнтельна • ли iлаукопитоиые ядра пи сильно деформированные скелеты из амо|>фж>1 кремнезема: лишь в низовьях р. Печоры и и о. Коплен в I липах и сланцах найдены моли осты пиритишронзнные и поэтому хорошо сохранит шиеея раковинки радиолярий. Мощность отложени с радиоляриями 5-20 м.Воipacт комичекса опрецелен пи совместны находкам с аммонитами Duixoplanites sp. {Нарьян Мар. скь. 6. г.т. 2^7-260 м), Dorsoplaniies cf.pandei id’Orb.), Pavlnvia spp., Zaraiskites aff.scythicii Vischn. в обнажении 16 по р.Ижма (и М.С.Месежннкову LI5J). Вместе с аммонитами, ка правило, встречаются двустворки Buchia mosquenst (Buch) и лр.. белемниты Pachyieumis abbrcviai (Mill.), l.agonibclus magnitlcus (d'Orb.) и др радиолярии почти всегда сопровождаются форамi ниферами комплекса с Dorothia tomiosa Dain ч Koniissaieiiko [I5j.На блюл лете я преемственность в с оста пкомачекса с Paivietngula papulata по отношению кимериджскому, что ныражаегся в нахождени некоторых общих транзитных видов и в однотипно



Рис. 2. M rr I омоложен нс находок раннски.чсрмлжскнч радиолярий.1 • о.ШмниГч*|)1сн.2 Арктическая ски I:3 - о.Кспгуев. скв 140:
Л - Таратпнкл. скн. (И. H.ipi.Hii-M.ip, скн. V 6. 63, рЛПаикнил. скн. 70, Харьнги, ски. 200. Подверью, скв. 2b I. Хосспта, скв. 259. Яреияха, скв. 263, р.Алзьиа, скв. 66, 431, 1335;
5 - обнажение по р.р.Пижма и Нерпцл;
О - П ал ья поиск ля скн. 45;7 - Иорхнссан.нпским ски. 17; S - Норвежское море. скв. 701Я/5-4.Геофафнчсская основа с распределением древних суши и моря здесь и на рис. 3-5 взята по В.Н.Саь.'*

т .стн морфолсяИЧССК01 о облика фа>ны. Здесь также доминируют виды и роды семейства Ргассопо- caryommidae с бутрнстои с<|н*рпчсскон рлконпнмж. многокамерные "гофрированные' Pai \ icingulidae: характерны очень крупные с условлен peuieiKoii Oibiculifoniiidae и Pai vicinpulidae. Руководящие виды: Parvfcingula papulata Kozlova, sp. n.. Acaeniotyle uralica (Ruesi). Pamcmgula jimphcis Kozlova, sp.n, В срсдневолжском комплексе также, как и в кимернджском. присутствуют широкотропнческие вилы, но и абсолютное, и относительное их числе» шнчнамъно меньше. Появляются специфические черна ранниня фауны, возможно, пришакн эилемшмл это наличие

наружных иголок сразу у нескольких вита Parvicingula, что в обшем-то нс свойствен* представителям л о т  рода, аа л семейства в цело» Анализируя cociaB средневолжскою комплекс радиолярии, можно придти к выводу, что об»*» планктонными организмами между морями высока и низких широт в это время еще сохранился, ** интенсивность его заметно снизилась и начата процесс обособления фаун.Рассматриваемую ассоциацию можно так* отнести к бореально-атлантмческому типу.Комплекс распространен во мнош.х структур мо-фаииальных зонах Тимано-Печорской провинции. его аналоги прослежены о баженовской свите



Ъшной Сибири (рис. 3).

Pm\ 3. Местоположение илхолок срслнаимжских рилиплмрии.1 - Колгуев. ско. МО:2 • Городецкая скн 63-. Нарьян-Мар. скн V с к и. (>:
3 - Ижма, обм. 10;
4 - Вачнмская скв.. Июльская с км.. С i членам скн. I;
5 - Нокачсьская ски. 87. Фслороискам а к  S/
6 • Тагрннскля скн. 53:7 - Снкторская скв. 20. Северосиктпрскпе скн. 81. %:
8 - Верхнееалымекая скв. 17;9 - Запалносалымская скв. 5S:
10 - Салымскпе скв. 32, 58. 83. 93. 128;11 - Ореховская скв. 353. Покамасовские скв 8 и 9:12 - Норвежское море. скв. 6406/6-1.3. Комплект и Pseud ос го (и mum pUmocephulu. ы^актертуюший одноименные слои, установлен и яврхнеи половине паромегскон свшы нерхмеиол* 

щжо подъяруса: эти отложения развиты почти по «см территории Тнмано- Печорского рспюна и 
фыставлены преимущественно серыми алеврнтовы- 
m  «иестховистымн глинами мощностью от 5 до ?х 
л  на северо-западе района о основании нерхнево- « к  кон толщи отмечены прослои горючих сланиси. •  оородах огромное количество ядер радиолярии, «■олнепиых глауконитом или аморфным вргынеэемом. реже попаланнсн фосфатизированиме 
фт пиритнзировянные octal км с сохранившимися

скелетными алеманами: лучшая сохранносп 
радиолярии сия>лна с меньшей степенью 
K.i|M>onaiiuK'tH вмещающих порол IНлрьяп Млрскш 
раной) и  и I с ее по шым сшлтешнем lo.Ko.'iiyen).Boip.Ki радиолярии опрелелеи по совместных находкам с аммонитами Cia^pedites ct.okensi {Нарьян-Мар. ски 3. гл. 2 U  мк имеете <, радиоляриями иаплемы и диусткорки • Buehi. uns l̂u'usis < Pax l.i. luiolitio) deini.ssum (Phi 11. • r. murmilatc |I5]

(ocu u  комплекса e Kplaiioccphala отражас 
|к.чкне изменении n харамере радиопяриети 
фауны, происшедшие к началу ншдмеполжскоп



времени; Меняется таксономический и морфологический тип комплекса, помечает основная масел Parvirinpulidae. на смену мнгчочнслсннмч1 представителям этого семейства появляются новые доминанты, главным образом. hi семейства Snchocapxidae (в понимании М.Г.Иструшевской 112)); это ро:ы Aimiiyni'. Kozur el Mostlei. Sponpovapsula Розарио и Stuhniapxa Haeckel, вег они oOn.riaioi M'Mit.iK iнон k.iii lemi’Hion раковпнкон c лннинин "губчатой" i icm.oti и шрапнчекным мпелпм сегментом, имеющих б .нанес количество чонос упорядоченны ч мор. чем Pameingiilidae. Харнмериом чо|>фп логическим особенностьюН1нлне110.1жско1о Гюрел1мн>н1 комп н-к.-и является immune иаруАныч ша ср.ну > ноской,ми ролов Nassellarin юндонини и к о т  р,пития появилась сше и срелненолжсмч* время. Рук<мнг1чи|пе виды: "Aiiislcyms" coiiiula Kozlova. .p.iu. Гм-mloaolaniiiin plnnoccphala < Kozlova I. Sni 1ичар >л Je\oi.ii,i Кием.К моменту су men копания но мшмю'1 .«.с кон ассоциации совершенно прекратим о р т о х  w aiiu\ элементом. Несомненно, ч т  кар iim.LiiaiMo hi*|k*mc* нм м развитии радиолярии яви, ни I* с тс.июнем налетеографнчсскич н С1р\кирмыч iiepcv ipoex и северном полушарии м компе .-решено i «.скот - начале luruiieiuviATkoio времени. Именно в лот отрезок вречимш «акончн нч ь otW ofnn iiie  когшчшэ-европгнекнх н арктически», бассейном oi занашю-свропеиских; нечем.* и т р о и т е  море С|кмней Lfipoiiia: в позднеио гчлкое и;умч к средней част Русской Рлгшмны и м районе сон|н.‘мснногп Сонорного моря обратна и к i. .икрыгие к се перу задним; так же вы глядело и {аотлио-Сибирокое море. Сообщение Печорскою бассспна с морем на юго-западе Русской пипы ичею лш ю пннч кип характер [13], [15|. [32]. Не чемынми роль с игра i и температурный фактор. П.пе'чемпср.триля кривая, построенная В.А Чахлроиым и лр. iJ4], рис. 3S) на основе анализа и суммирования данных но эколомпескои н спс гемл'нческои характеристике различных ipviiii фауны н флоры * привлечением тшоипон термометром. пока u.ii'aei зонозыю редкое cvriiocme.Ti.iiue понижение температуры иолы н 6acceiinax севера Срезной Смбири в конце позднеио-i жемм о времени и еще б лыисе в берриасском веке: такая же динамика температурного режима установлена м для поинеюрокот морского бассейна на Приполярном Урале |>) По- внднчнщу. похолодание распросл ранилось и на более западные районы Ьореальною пояса, что молгнсрждастея данными изучения форлмпнн(|)ер и других элементов биоты Тпмлно-Печорского бассейна |1‘>], |2П|. Нее ли обе томимы.л на. включая

таксономическую обособленность комплекса • P.planocephala. позволяют относить его к сугу'* бореалкнои ассоциации.Кроме достоверных находок комплекса • Гимани-Печорском рсгтюне. на восточном склонг Припотярного Урала. о Западном Сибири (бажено* екая свита), на Парсицевоморском шельфе и » Моек опекой синеклизе, предполагается его ирису’ ствис в шельфовых неузках Северного моря • восточных берегов Великобритании (рис. 4).
4. Комтскч t Uvmicnipux ujtHi uilynirn впервые угтаиок/icn о бажемонский свите Запалноа Сибири [10]: о Гичаио-Псчорской пронннни* прослежен и нижнем, бсрриасской части парче» шеаьскои свиты. И обоих репюипх комплс»- характертует олиоимснмыс слон.Гюрриасскии ярус u Тимяно-Псчорскм» репшие сложен серыми глинами, ijuihhctmu* алевролитами и песчаниками с прослоям» и зиес (коинстых. ннтда опоконианыч глн» rimiiuibic разнил и м|к'обаалакм во пиутреннв» часюх бассейна, н тесгкопнетые и большей степей* рдзонты на восточной окраине и н район» с\бншро1ншп течения р. Печоры. В порол»» лммчоннты (редки), белемниты, бухни, форами ннферы и рапиилирии. Мощное ю паруса шедьсм* сын 1 bi п целом 3.75 м. мошмоезь бсрриаеской част* с радиоляриями 4-1 у м.Комплекс с ll.xalyniica резко отличается о» прелп1сс1В>юших жндпеюрских; ос попу гг составляю! мелкие ракшишки вида- индекса и ч\т» более крупные Zhamoidelluni multipoia (Khudjaex' прелстаншелн Paivicingulidae. Praeconocaryommidar и Siichocapsidae редки и единичны.Возраст комплекса с H.salymica опредедс» опосредованно по многочисленным совместны» находкам с (]х>раммииферовон ассоциацией ; Gaudiyina gerkei Vassilenko (Кшпуеоская скн. |40 •л. 468-472 м; Ванейвисская екв. 128. гл. 315-325 » и лр.). которая в спою очередь в обнажениях гк» р.Ижма найлона в одних слоях с аммонитами зоны Bojarkin mesezhnikovi [I]. Непосредственная нахол ка комплекса радиолярий е беррпасскнм аммонитоы из семеисгыа Craspeditidac известна н Западной Сибири (Верхнесалымекая скв. 17-Р, гл. 2884-289J м) (II).Нарушение нормально-морского режима HJ рубеже юрского и мелового периодов, выразившееся в отстузи1снии моря и так называемо» прелваланжинском размыве осадков, провес резкую грань между позлнеподжским р раннемеловым коьшлсксамп радиолярий. Еще pi' кардинально нзмсн»ыся таксономический состав,



Рис. 4. Местоположение находок поинсин.1жскмх радиолы|ши1 - о.Колгуев, скв. 140;2 - Нлрьям-Марскис ски. 3. 6; Удачна* ски. 146. Верхнсфубсишрскдя скв. 125. р.Шапкина. скв. 94:3 - р.Ижма. обнажение 16;4 - Городище, обнажение;5 - Коломенское (пп устному сообщению II.Брашна),
6 - Полярный Урал, скн. 11;7 - Салехард, скы. 157 и 1-кс. Лабытнанги, скв. 12. Новый порт, скв. 49-Р;
8 - Губкинская скв. 1;9 - Ван- Еганскам скв. 107, Североеркальекав скв. 161:10 - Люк- Папская скв. 2;11 - Западносалымская скв. 17;12 - Малобалыкская скн. 21.11окамасовская скн. 8:13 - Салымские скв. 32. 106. 118. 130. 127. 128;14 - предполагаемое местонахождение в Северном море [25J:15 - Норвежское кюре, скв. 6406/6-1.

гин не только все потднсволжскне виды. но 
пт все рода. Малочисленная ассоциация, никак {•винная преемственностью с более лревиси. грант обычно до 5 видов, с преобладанием вго-двух и не имеет никаких общих видов с

w.iHHBoipacuibiMii .leeiuiiciiiiiHMii ic u r ic c k o ii  и 
шмч1ксанскш1 обметен. Состав и характер комплекса укал>1вакн на ею бо]к.чс1ьш>1н ши. Постон нс г во состава комплекса при широком 
1со1рафнчсском распр^нгранснин, отчетливые



диагностические пришли! дают возможность использовать вмещающие слои как очень надежный репер в основании нижнемеловой то пин. Плоишь pacnpoci ранения комплекса включает 1имамо- Псчорскую провинцию. более южные районы Русской плиц»!, ri.ipeHiieiioMi«|H.'Kiiii шельф.
Западную Сибирь и Норвежское море: суля н шбрлжениям радиолярии. приведенных н гг Ликера и Коупсюпка [25J. этот комп присутствует в Северном море (рис. 5).

Гиг .V Меч ruiHj.ioAi’iim* находок бсррнасеких радиолярий.1 - о.Колгусв:2 - Нарьян-Мар. скв. 8. Винеивисс. скв. 110, р.Шапкпма. скв. 84, Всрхнегрубешорская скв. 125:3 * Усть-Цильма. скв. К обнажение по р.р.Пута, Трусовская Брод-Юга;4 - Ярен га. скв. 12:5 - Лабытнанги, скв. 12:
6 • Ем-Еговская скв. 15:7 - Покровка, скв. 1-Р:
8 - Салымские скв. 17. 10-Р, 49-Р. 130-Р и Мултаноиская скв. 7:9 • Покамясовская скв. 8:10 - Норвежское море, скв. 6814/04-2:11 - предполагаемое местонахождение я Северном морс Г25].



Проблемы коррелнцимЦг. Ь целом можно нонсл a i припаи. neei.\t;iгненние различие о составе 6о|ка1Ы1ы\ и«nr«fwM1* KOMlLUCkCOU р.СЧИИ 1Ярмн MO MUCH юрыg^Mcni мела: особенно четко выражено различие ^нмисвилжскон и беррмнсскон рлдназярменои расхождение и составе комплексов eieci. 
.Щщтм глубокое. чем и mimcjhm .k^kw  о ^ ир^волжекос н|н.'мя.Имеющиеся .данные по позволянн iipomumi. •цр^тяцню высокоитротнмч слоев е радиоляриями • Аша фатомами тстнческон и сснери-аморт.лмсм'и тихоокеанском» шкал. Даже 
1̂ ригкимерилжскля ассоциация с заме i ним чис.юч неких т)я)рм не имеет и своем c<k-i.mr ни 
тл- т индексом средиземноморской ит.иыюо JBA4M. нн кон филирующих ИХ X.ip.lK и рпм \штт.твуюших 1ЖЛОЦ. С;1СЛ0ИЛП\ЧЫ10. ДЛЯ
Дфалышн области необходима uoix iuchii.iu 
•мжткмая схема, Суля но сходен!) радиошроенмч 
• muickcod  Гнм.ию-11ечорскои ii|>otmuiiiiu. Но ice 
фллллк раПоноп Русском и.1ан)нтрмы. Стадион 
ц^мрн, Ьарсннснн. ( euepuoiu и Норне кемпи 
« 9««. эта Шкала С>Д01 едином .идя укамнныч
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РлиЬекнмернлжскнй комплекс c Crucclla croi Tafiniroi
Все пилы из обнажений по p.Пижма: обн. II . i 1-4, 7 «)>: обн. 12. обр. 205 (S. 6. 11-18) ifip. 4a
43. 8, 7

6. 1012, 14 1315 - 18

"Archeooenosphaera" dupla (KozloCa).I - \I90: 2 - фрагмент наружной оболочки, x770: 9 - то же. х 1200."Archenccnosphaera" dupla fkozlova). x200. "Archcnccndsphaera" dupla (Kozlova).
8 - -экземпляр с частмчрго обломанным верхним слоем. x200: 3 - фрагмент внутреннего слон тою же экземпляр^ \784; 7 - фрагмент того же экземпляра, накотором видны оба слоя наружной обол6чк»г. х770.“Sphaerostylus" эр. х295.SphaerosiyUSs lanceola (Parona). x2,55.'Zanus’ xp. x245.Praecpnocaryomma hexagofyi (Ruest). x200. Acaemorylc uralica (Ruest). \400.^erhocapsa leiostraca Foreman;,/15 - фрагмент стенки. x672: - 18 • один

'  м тот же экземпляр сбоку н сверху. х200.



FrgU/ЫЛ /\ Z dicfu+>c£n*?$ptu*£/bA-' tn£jytffr&$ №?c

P /zl/на г/***, tu/t'isp* sa<*/>€ V£

/  _  w h * &  ъ / и ь / н л « ,~ ( х  / Ъ б )

2 - f a x p r K l F i  ^  f a t  S Q **<  ?/L*C f/b**  - ( * / 1 2 4 )

£ f  -  w h * / t  $ p * 4 * 'f* r *  -  f x  2 / > v )

S  - Jnejcesv р/иЫ/иек - f  x /90)
6f }  * ?̂OLjP*4 fiis *Y №s ? q* k£ ?p*c<me/i - fx  //2 9 ***/ * Wу  

ix  г
3  ̂ SpliGLVW Qiy&lA Y^/ imjx*£-̂ PaXu>mZ  ̂/ f 9c

P i z /d h a  ъ ' у и ъ -  / t u i c b c f *  l / l j  s a ^ p ' i e  & *S T

8 P'Ubecc/iocOKf о*/и*, tp-cuff. PdtW it*/>*** fJk K , Ш 7)/(*гъ

P f i b * * #  1/ x-t/l f  p u (  сл х р р  / / ,  r c i i Z f i t t  ty<X-

F ;^ u  3 ,/ 3  P, fp F cu w  солил /$9 t?)4 f x 22o)
9 ~ P/zhrhA 'l'Vx'1, ei/tcrxq# &,/3 - Jldie/a г/ iw i / A/4£d /11$ сйрИъ з/я-згЗ-ь 

FtfCtru {о  iAtaiK<'pty& шл&'сл f  ( U u t ,/192) > f x  too)
P/lh/** ’isv-Oi, Qotc&spe /2 , f<t4Z/& & $

r,'gwa // tt Pxr\icu>*'e&'v'n * 'ft-ttaz {Гаи,, /9? ? ) . f x  2 9 f )
Р/гР*»4 X/ f/usi, aufcswji? /2 , scuZ/̂ ze 2o r

F;g-UM A t Sp it& b * S ’plct&wca. КегЬн/а- ,/<??3 . f *  2/JiJ
btfiu'tva ‘tY tub t pattnjpe 9, ccuZjbit e

F fu -u  /$,/$ fb fhtctip u i t-tu'̂ rf-zarn 3& #/»<**-, /9 7 3 . {*  Z#e>)
P/iAma "t/'уил. (>e/ At'urpp S t, s'a±zf£e ? c S
' ‘r  -  e A  t i b t t  Vt 'Aus
f t  ’  $ p s 6 / $ € / $  1 6 y  2 / 4 - & a/



Роннскммсрнлжскмй комплекс с CTuvelhi сглччл
'•Л4

Г '

2 (D* у>
Ctucclla uaxsa (Kotlova).1 - Ярсн-Яга. ьки. 263. i . i. 441.3-447.3 м. х2(Х): 2 - р.Пнжмл, обн. I J . пбр 203. \Z0<):4 • р.Пнжхи, обн. 11, обр. 4л, инл сбоьх ч«!CXJ 
Спкч’Пн squama (Ko/lova).Р.Нсрица, обн. 9, обр. бЗ. х200. . / ? '  / iРишпасНа яць С & т± <х<Р.Нсрица, обн. 9, обр. 63, а200. *“ -

-Ciucella cfjnsolliafftTTRuesn. ь ‘ / £ <b£t)&b&/'5m. 318-329 м. \200. Г
lEammell^’ pacnorbis IRuesu.опасна расР.Ии**та~зЙ31Тг 11, обр. 4а. л200.
I lomeoparoiiacl 1а с 1.11 .at ji»»l ule и м % 
Р.Ппжма, обн. 11, обр. 4а. \2lKI. 
Pinal*

ll.uniigamiei.

8
9 - Ъ

И

Р.ППТШГДЛн. 11. обр. 4а. xl% . Orbiculifoima %р.Ярсй-Яга. ем». 203. i .i. 441.3-447.3 м. s 142. 
Siamodiciya iciusa Ко/1о\л.11 - p.Пижма. обн. 11. обр. 4a. x?00:12 - p.Hcptnia, mih . 9. imp. 6*. x?.00 Oiliiculifoima \p.Q.
Р.Ппжмц. обн. II. обр. 4a. \1Кб. Таблица \Раннскимсрилжскин комплекс с Cruccllu eruvm1 .Д  Parvicingiila haccVeli (Panianellu.I - р.Али.нл. еки. 1333. I i 3IS <33 m. x2IO:
6 - р.Ппжма. обн. 11. imp. 4a. \320. 

“Sr^^Parvicingula luimeiuu Pex âgno el WIm Icii.-T; 6  2 * р.Ппжма, обн. 11. обр. 4a. х? 14: tpnверхних сегмента: 3 - р.Пижма, обн. 12. обр. 203. \203. forvicingola sp.Г\&цьва. скв. l33*T\i. 318-323 м. х370.7. 13 "Атрмвдпйа^Г- *р.}\Т|пжм;у&Ч1. 11, обр. 4а: 7 - \390. 13 • \520.
8. 9 Parvipirigula spXTР-Пижма. обн. 1 КЪбр. 4а: 8 - \4Х0: 9 - \350 

6Ь Parvicingula cfoamabarbaiensis Pessagito.^  Р.Нерица. обн. 9. обр. 63а. *300.11 "Risiola" sp.aff.R.proceia (Pessagno).Подверью. скв. 261. гл. 290-294.S м. \222.
12 Parvicingulidae gen.et sp. n.

Р.Пижма. обн. 11. обр. 4л. \120.
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(*рс л 11 г no. I а  с к и й комплекс с Pnrvicingula papuluta.Ное |шл*.1 im Марьям-Марскои гкн. 5. n .  218-223.5 м. I I'.inkinpiiln inomaia Rlnme. \350.Pan uinpula hacckcli (Pantanclltk x.340.V Ц Paivicmpiila clcgans Pesjagno rt Whalen.I'.pvu inpula «if»,A. 5. I ? — - \71.Vs. <». i :
} s .VIlk 11 I'.ii'u inpila xp.B. 7. .4 - \Ю6: V - хЗЗО.

I'ai viunjrola s|».(\ x3%.
?  ' a f C  * * & * * * >  0  , j i

40. r .  \ ir n p C f C j i  ■&»'*? (***  ^
1< Л  Q b / tfa ib K  c ftt

1 |h\inrun.!Аткин комплекс c ParvIrinRuIn pnptihrta Tafxfxn̂ iia
NN v и 'I im Парням Марскон см»Л i.i. 227-234 m.(V't.i 'imimo in jioii же екмажппы c i .i. 218-223,5 м.
I 2. a ii inpiiln >Г Г  f y t ' n / C  f t  САЫ '/уп* k&£.(j&VQ £<£>*.***

X* , *

S f b

9 Г

^6 , *-+>/(I him с win. x.384; 2 - tu ас  самое.N 70-i; У - то ас  самое, рдкопиил наклонена. vfifiO. 7 пн же эктемнляр. him снерелн. ч712.Рти 1го1»н1|1 т.р.Ц - S j ^ t r u c i t С & Ч  
•1 him ейтл. \ <%: > • то же самое. х594.Pan vincula papulata ko/luva. xp.n. £ JII - \ '52: 0 - no ac ak'icMiuNp. x6(S0. r .im . iiieiila papulata Kozlova, sp.n.о - X • uu ac jk icMiLivp, x‘)00. 10 x400.

6
Табл ши

• . . itH lACKiiii комплекс с Pnrvfclnuula pnpulafa

11. • .'.II .11
1. . '  *i * о. 8

; i()
') II . 12

.. Il ipi.Mu A In jvK o u  c m i . 5. n .  218-223.5 m .Гаг w in p ila  ftfjj}. c ' b t l ' f i l  / *  C e b '?  £ / / 7t киш и тот же ikTCvinnep: 1. 2 - хЗЗО: 3 -x726. Hipcdis" sp.I Инн и гот же амемпляр: 4 - x250. сбоку;5 \225. с лрупш стороны 6 - то же. х5Ю;7 истине '1 - Х5Ж ,Uihii uliforma xp/Asiamrosiylus xiphophciius Кiii*'I». 7 cnepxy: 8 сбоку. \I97.' Oibiciililerma- sp.Олин it тот же лктемпляр я ратлнчных положениях, ч I I -  \2W: 12 - хЗОО.

Ш )

¥Таблиц»1Помнено 1А1КИЙ komilickc с Pseudocrolanium planocepliala

Все ни ц I iii Ко uyeiK-kou скп. 140. i.i. 472-481 м.1.2 * Г ■o(i<l«vrolariiiim plannccphala (Kozlova).
1 - x2'>2: 2 тот же эк .чемплмр. х518:



4. 5. 8
3 - 1» ! АС АЮМИ IUp. С.1С1КЛ IMK UlilCII \0 {I

“ Anisicvilis " xfr- v.Vi i .  C & L f U - i ' A L ( / рг  &
Олин II ТОТ АС эк U‘MILIM|>: 4 mi i I, ;;i.ni,мир;5 • in  a c . |)iiKiiHiniK;i ii4K.n>iieii:i n cm p.iii) h u m  "I)": X - him  с ycn.n

v j t

8
II r-

4». 7
I4 №  »LV>Orbiculiforma xp.aff.O.9 • В1Ш сбоку. х|47: 13 - mu c Sponcoeanxula /.Minima <Kluul

6 f
vncacibis Ро^.ю .rpv>. x l 47 ___LpSII

\9 Oibiculifomu sp.nHO.inclaughlini l\ x 128. .niello.

1.1611 В
Позлпинммский комплекс c Pscudocrolanium plunmvpluilu < I 4. r. Si 

и берриасский ko m iuickc  c Hcmlcryplocupsu ха1\писл 15. '>131.

1. 2.6  Pnmcingul* + ^  )
>^О.Кош\сй. ckm . 140. r*i. 472-4.M м. /  У

/  I. 2 - хЗ(о; 6 • 10 а с . что im «|*ш.2. \b*>V
3 Pnivieingitla sp.F.

O.KonrxcR. CkB. I4 0 .ii .4 7 2 .4 8 l m; xJM). .  .
4 $  Parvicingula CfR C v m C < *

О.Кл-irycN. ikii. 140. г 1 472-481 м \ i Mi 
5. 9 SpongodixcuN cx gr.imiliu* k<»/b».i

7r4L.

Слулкл. 0Л11 0.1 (Hip. 12 x 125 9 - сбокуР.И VIl IIIL‘ -I  -«........-  ■ n
x.U2:

Ц  10. 11.{^  licmiciypiiicapxa n.iIm i i i i n i )<i v Kix.i i .
1 10. II  • .. ................'M L  I ’  I I 7| 7 4 .  L

0¥
Я|ч*312: 13 - там же. i ; i . 71.5 м. \324. Zhainoidelluin muliijkna iKhudj.iev 1. ('.тулка. обн. 0a. inip. 52. \300 Hsuidac? gen. ci 4p.iiiilci.Спудка. обн. 6. oop. 45. \2‘>o. Slichocnpxidae? gen. Cl xp.indci. Спуска, обн. 6. обр. 45 \290.
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