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К. В. ПОЛУБОТКО (ВСЕГЕИ)

Зональное и корреляционное значение 
позднетриасовых галобиид

Большое стратиграфическое значение 
двустворчатых моллюсков рода Halo
bia Вгопп (1830 г.) известно еще из 
работ Э. Мойсисовича, который в сво
ей монографии 1874 г. описал около 
20 видов этого рода на основе мате
риалов по альпийскому региону. Да
тируя возраст галобий аммонитовыми 
зонами, он сразу же придал всем из
вестным видам галобий зональное зна
чение, в котором они стали использо
ваться для расчленения и корреляции 
отложений верхнего триаса районов 
области Тетис, где аммониты редки 
или отсутствуют. Более века трактовка 
возраста галобий, предложенная 
Э. Мойсисовнчем, а затем поддержан
ная Э. Киттлом и другими известны
ми палеонтологами, изучавшими фау
ну триаса, считалась достоверной.

В конце 60-х — начале 70-х годов в 
стратиграфии верхнего триаса произо
шли крупные изменения. Выяснилось, 
что из-за .большой сложности геологи
ческого строения Альп — стратотипи
ческого района для ярусов верхнего 
триаса — последовательность некото
рых зон в составе ярусов понималась 
неверно. Создание североамерикан
ского стандарта триаса с нормальной 
последовательностью зон и корреля
ция с ним альпийских зон верхнего 
триаса, а также новые исследования 
хальштатского триаса Зальцкаммер- 
гута в Альпах позволили сделать вы

вод, что «нижненорийские» зоны Альп 
(giebeli и ruber) в действительности 
являются верхненорийскими и входят 
в объем зоны Rhabdoceras suessi.

Классическая зональная схема 
Э. Мойсисовича подверглась пересмот
ру и существенному изменению. Было 
установлено, что многие стратотипиче
ские местонахождения аммоноидей 
представляют собой конденсирован
ные слои со смешанной разновозраст
ной фауной или же скопления более 
молодой фауны в трещинах более 
древних пород. Оказалось, что боль
шинство местонахождений галобий в 
Альпах относится именно к такому ти
пу — трещинным или конденсатам. 
Поэтому истинный возраст большинст
ва известных видов рода Halobia в на
стоящее время неясен, а составленные 
по ним схемы для других районов 
мира неверны, хотя последователь
ность фауны, конечно, не утратила 
значения.

В настоящее время благодаря со
вместным находкам галобий и аммо
ноидей в нормальном залегании твер
до обоснованным можно считать воз
раст лишь немногих альпийских видов 
галобий. Это прежде всего легко диаг
ностируемый вид Halobia styriaca 
(Mo j s.), возраст которого вместо ран- 
некарнийского теперь определяется как 
ранненорийский [13, 14, 16], а также 
виды Н. austriaca M ojs. и Я. char-



lyarta M ojs., считавшиеся позднекар- 
нийскими, но, по современным пред
ставлениям, широко распространенные 
в нижненорийском подъярусе [10, 16]. 
Из верхнекарнийского подъяруса Альп 
сейчас достоверно известны только 
Н. superba M ojs., Н. praesuperba 
K i t t l  и Н. lenticularis Ge mm.  [14, 
16], а из нижнекарнийского — Н. zit- 
teli L i n d s t . ,  Н. fluxa Moj s . ,  H. vi- 
xaurita Ki t t l ,  Я. rugosa G ii m b. [15]. 
Однако эти виды, за исключением 
Я. styriaca и Я. austriaca [10, 13, 14], 
до сих пор монографически не пере- 
изучались.

Из-за перечисленных фактов почти 
все схемы, составленные по галобиям 
для различных регионов земного шара, 
нуждаются в пересмотре и пересостав- 
лении. Работы на новом уровне нача
ты пока только австрийскими, италь
янскими и венгерскими палеонтолога
ми в Альпах и близлежащих районах.

В стратиграфии триаса СССР гало
биям всегда придавалось большое зна
чение. По их массовому появлению 
в разрезах как на Северо-Востоке 
СССР, так и в других районах рас
пространения морского верхнего триа
са долгое время проводилась нижняя 
граница карнийского яруса, а по ис
чезновению, совпадающему с появле
нием обильных Monotis ochotica,— 
верхняя. Однако зонального значения 
видам галобий не придавалось.

Изучение галобий на территории 
СССР связано с именами П. В. Вит- 
тенбурга, А. С. Моисеева, Л. Д. Ки
парисовой, Ю. Н. Попова, Ю. М. Быч
кова, А. Ф. Ефимовой, М. В.Корчин- 
ской, Т. В. Астаховой. К началу ис
следований автора [1, 7] для терри
тории Северо-Востока СССР было 
описано всего четыре местных вида 
[2, 4, 5, 8]. Основное значение в стра
тиграфических схемах придавалось 
альпийским видам.

За длительный период изучения ро
да Halobia, включая и работы автора, 
подтверждено и неоднократно установ
лено большое стратиграфическое зна
чение этой группы фауны. Планетар
ное распространение Halobia, присут
ствие их в Бореальной, Тетической и 
Нотальной палеобиогеографических 
областях, быстрые темпы эволюцион
ного развития и слабая зависимость 
от фаций и климатических условий

позволяют ставить галобииды в один 
ряд с двустворчатыми моллюсками та
ких семейств, как Monotidae, Buchii- 
dae, Inoceramidae, не уступающих по 
стратиграфическому значению аммо- 
ноидеям. К изменениям климата эти 
моллюски несколько более индиффе
рентны, чем аммоноидеи, что повышает 
их стратиграфическую ценность.

Правда, в области Тетис, где при
сутствуют контрастные и разнообраз
ные фации, отмечается фациальная 
дифференциация в распространении 
галобий, выражающаяся в том, что 
отдельные фации и интервалы разреза 
полностью лишены остатков этих дву
створчатых моллюсков, вследствие че
го изучение биостратиграфии галобий 
в области Тетис весьма затруднено. 
Однако анализ их планетарного рас
пространения показал, что галобии в 
обилии встречаются в известняках, 
известково-кремнистых, мергелистых, 
всевозможных разновидностях терри- 
генных и вулканогенно-терригенных 
пород как пелагических (чаще), так 
и мелководных прибрежных фаций, 
т. е. они эврифациальны. Поэтому от
сутствие галобий в некоторых фациях 
области Тетис обусловлено, по-види
мому, другими причинами.

На Северо-Востоке СССР галобии 
широко и непрерывно распространены 
по всему стратиграфическому интер
валу— от зоны Nathorstites tenuis, за
вершавшей ладинский ярус, но сейчас 
относящейся к основанию карнийско
го яруса [3], до подошвы зоны Mono
tis ochotica верхненорийского подъ
яруса. Они присутствуют'здесь во всех 
разновидностях терригенного и вулка- 
ногенно-терригенного комплексов по
род. Различия между галобиями глу
боководных и мелководных фаций за
ключаются преимущественно в количе
ственном превосходстве тех или иных 
видов и в общем преобладании гало
бий в осадках более глубоководных 
геосинклинальных фаций. В целом ви
довой состав комплексов определен
ных стратиграфических уровней до
вольно постоянен и выдерживается 
для всей территории региона.

Таким образом, на Северо-Востоке 
СССР условия для разработки био
стратиграфии галобий исключительно 
благоприятны. Это объясняется их не
прерывным распространением в пол



ных по объему разрезах верхнего 
триаса и надежной привязкой к аммо- 
нитовой зональной шкале.

Значительную трудность при изуче
нии видового состава галобий пред
ставляет малое количество морфоло
гических признаков, применяемых для 
диагностики. Форма раковин, как пра
вило, не сохраняется полностью, так 
как их края тонкие и обычно обламы
ваются. Сами раковины плоские, рав
ностворчатые. Главным диагностиче
ским признаком всегда считалась 
скульптура. Однако автором выясне
но, что именно скульптура у галобий 
подвержена наибольшей внутривидо
вой изменчивости и обнаруживает за
кономерные вариации у каждого вида 
от относительно тонких неделящихся 
ребер через двураздельные до пучко
ватых. Важны общий тип скульптуры 
и наличие пли отсутствие ребер на 
заднем треугольном поле.

Автор предлагает ряд новых морфо
логических терминов и понятий, имею
щих большое значение для системати
ки галобиид,— ширина или угловая 
величина переднего ушка и заднего 
треугольного поля, коэффициент над
лома ребер, очертание донадломной 
стадии раковины, характер заднего 
ушка, макушки и некоторые другие 
признаки [7]. Впервые детально изу
чены устройство связочного аппарата 
и переднего ушка. На большом фак
тическом материале (более 3000 эк
земпляров галобий) прослежена эво
люция перечисленных признаков. Уста
новлены направленность и необрати
мость развития этих признаков в про
цессе филогенеза — возрастание угло
вой величины переднего ушка и зако
номерное изменение его строения, по
степенное преобразование связки из 
наружной во внутреннюю мультивин- 
кулярную, а затем ее редукция; уве
личение коэффициента надлома ребер, 
изменение скульптуры на заднем тре
угольном поле и др.

Исследуемая группа двустворчатых 
моллюсков гетерогенна по происхож
дению и состоит не менее чем из трех 
групп родового ранга.

I. Zittelihalobia P o l u b o t k o ,  gen. 
n.— космополитно распространенный
род, происходящий от даонелл начала 
ладинского или анизийского (?) веков. 
Галобииды с широким, хорошо разви

тым ушком, отличающим новый род 
от Daonella, многочисленны в отложе
ниях ладинского яруса Юго-Восточной 
Азии [9] и в самом нижнем карнии 
на о-ве Шпицберген [6]. Типовым ви
дом этого рода является Halobia zit- 
teli L i n d s t., характеризующаяся ши
роким передним ушком с внутренней 
мультивинкулярной связкой и слабым 
надломом ребер недалеко от макушки. 
В процессе филогенеза угловая вели
чина ушка возрастает от 20 до 40°, а 
надлом спускается в среднюю часть 
раковины и становится более четким.

II. Indigirohalobia P o l u b o t k o ,  
gen., n.— род, в целом эндемичный 
для Западно-Тихоокеанского и Аркти
ческого регионов, зародившийся в на
чале карнийского века от позднела- 
динских Daonella. Для древнейших 
видов данного рода характерна рако
вина с узким и слабо отчлененным пе
редним ушком, на котором постепенно 
развивается сильная внутренняя рас
члененная связка. На более поздних 
стадиях филогенеза начинает прояв
ляться надлом ребер, вначале только 
в старческой стадии роста, т. е. в са
мой нижней части раковины, а затем 
распространяющийся выше до ее сред
ней части. Диапазон угловой величи
ны ушка изменяется от 14 до 26°. Ти
повой вид рода — Halobia indigirensis 
Р о р о w.

III. Halobia B r o n n  (1830)— груп
па двустворчатых моллюсков космопо- 
литного распространения, ведущая на
чало непосредственно от рода Posido- 
nia, от которого ее отщепление произо
шло в самой поздней части карнийско
го века, причем параллельно по не
скольким направлениям в зависимости 
от способа заложения и развития пе
реднего ушка и ребристости. Эти груп
пы видов, параллельно развивающие
ся в течение ранне- и средненорийского 
времени, могут, по-видимому, рассмат
риваться как подроды Halobia. Род 
Perihalobia, выделенный Б. Грубером 
в 1976 г. [14], представляет собой, по 
нашему мнению, один из таких подро
дов. Кроме него, в составе указанного 
рода автором установлены собственно 
подрод Halobia с подгруппами Я. sali- 
narum и Я. lineata, группа Я. austria- 
са, группа Я. radiata, группа Я. obso- 
leta и группа Я. pamirensis. Все эти 
группы объединяет общность проис



хождения от Posidonia в конце кар- 
нийского века, а также характер ра
ковины с прямыми ненадламываю- 
щимися ребрами, закладка которых 
осуществлялась на разных расстояни
ях от макушки у различных групп, и 
относительно простое переднее ушко 
без внутренней расчлененной связки.

Не останавливаясь на систематике 
и филогении сем. Halobiidae Ki t t l ,  
которые детально изложены автором 
в специальной палеонтологической ра
боте, рассмотрим стратиграфическое и 
корреляционное значение галобиид. 
В основу выводов положен главным 
образом видовой состав этого семей
ства, поскольку новые данные по его 
систематике еще не вошли в употреб
ление (все виды условно принимают
ся в объеме прежнего рода Halobia).

Выявленные закономерности верти
кального распределения галобиид в 
разрезах верхнего триаса Северо-Вос
тока СССР позволили разработать для 
этого региона зональную схему по га- 
лобиям (таблица). Материалы деталь
ного изучения разрезов по р. Второй 
Сентябрьской в бассейне р. Яны Охот
ской, по рекам Джугаджаке и Буюнде 
и на нескольких участках Омолонско- 
го массива, произведенного Ю. М. 
Бычковым, Ю. С. Репиным и автором 
статьи, показали, что в каждой из вы
деленных галобиевых зон (точнее, 
лон) присутствуют Indigirohalobia и 
Zittelihalobia, представленные одним- 
двумя, редко тремя видами каждый. 
Начиная с верхов карнийского яруса, 
к ним присоединяются и виды Halo
bia.

В комплексе ло ны Н. zitteli пока 
известны только вид-индекс и Daonel- 
la sp. В л о н е  Н. talajaensis, помимо 
вида-индекса, распространены близкие 
ему виды — Я. korkodonica (Р о 1 и Ь.), 
Я. zhilnensis Р о 1 и Ь., Я. «atsuensis» 
Т о к., относящиеся к Indigirohalobia, 
редкие Я. aff. zitteli L i n d s t. и еди
ничные Я cf. rugosa Gi imb.

Л о н а  H. p o p o w i  характеризуется 
расцветом вида-индекса, относящегося 
к Indigirohalobia, и близких ему форм. 
Из видов Zittelihalobia присутствует 
Я. seimkanensis Р о 1 u b.

Комплекс л о н ы  Н. s u b f a l l a x  
состоит из многочисленных представи
телей вида-индекса, тесно связанного 
с предковым видом Я. popowi, и

видов Zittelihalobia — Я. ornatissima 
Smi t h . ,  Я. aff. omkutchanica Р о - 
1 u b., Я. cf. praesuperba K i t t l ,  обра
зующих скопления в платформенных 
районах Северо-Востока СССР.

В нижней части л о н ы Н. a s р е- 
г е 11 а, выделенной в слои с Я. om
kutchanica, кроме вида-индекса, из
вестны Я. brooksi S m i t h  (Zittelihalo
bia) , многочисленные Indigirohalo
bia — Я. kolymensis К i р а г., Я. aspe- 
rella Р о 1 u b. и несколько новых ви
дов.

В слоях с Я. kudleyi преобладает 
вид-индекс наряду с Я. asperella P o 
lub.  и Я. aff. obruchevi K ip а г. По
являются первые представители рода 
Halobia (Н. ex. gr. austriaca М о j s. и 
Я. aff. lenticularis Gemm. ) .

Норийский комплекс галобий в ниж
ней части л о н ы Н. indigirensis (слон 
с Я. kawadai) включает обильные 
Я. kawadai Y е h., а выше (слои с Я. 
aotii) — вид-индекс, Я. aff. aotii Kob.  
et Ich. ,  Я. neregensis Po l ub . ,  Я. buj- 
undaensis Pol ub . ,  Я. cf. alaskana 
S m i t h .  Все эти виды относятся к ро
ду Halobia. Из представителей Zitteli
halobia здесь присутствуют формы, 
переходные между Я. aff. obruchevi 
(sp. п.) из нижележащей лоны и ти
пичными Я. obruchevi. Кроме того, для 
лоны в целом характерны такие спе
цифические тихоокеанские виды, как 
H.obsoleta Kob.  et Aot i ,  H. verchoja- 
nensis E f i m., Я. omolonensis Ef i m.  
Из представителей Indigirochalobia 
распространены Я. indigirensis P’o- 
p ow и ряд новых видов.

В л о н у  Н. o b r u c h e v i  переходят 
почти все виды лоны Н. indigirensis, 
но наиболее широко развит в ней вид- 
индекс.

Переходы между комплексами га
лобиевых лон весьма постепенные, 
вследствие чего границы лон, как пра
вило, не совсем четкие. Лоны по гало- 
биям представляют собой, по сущест
ву, эпиболи отдельных видов, т. е. эта
пы их наибольшего развития (рас
цвета) .

В предлагаемой лональной схеме по 
галобиям только две границы четкие 
и хорошо выражены в разрезах. Это 
нижняя граница лоны Н. popowi, со
впадающая с началом массового рас
пространения галобиид (ранее по этой 
причине принимавшаяся за нижнюю



Схема корреляции биостратиграфических уровней с галобиидами

Общая шкала [3] Северо-Восток СССР (провинциальная шкала)

Альпы (Австрия, 
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[14, 15, 16]
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Сицилия, 
Апеннины- 

[И]

Малая Азия i 
(Турция) ‘ ; 

[А. Аласиназ 1 
и др., 1974 г.) j

Гомериды 
(Венгрия) 

[10; К. Ренц, 
1906 г.]

Балканы 
(Болгария) 

[12; М. Енчева, 
1972 г. 1

Крым
[Т. В. Астахова, 

1971 г.;
А. С. Моисеев, 

1926 г.]

Кавказ
[К. О. Ростовцев, 

1969, 1974 г.;
А. М. Данилевич, 

1951 г .1

— — — — Monotis
salinaria

Monotis salinaria

Я. halorica 
Я. plicosa 
Я. lineata

Я. halorica 
Я. lineata

Н. halorica Я. halorica 
Н. superbescens 
Н. fallax

Я. breuningiana 
Я. aff. fallax

Я. charlyana 
Я. „superba" 
Я. austriaca

Я. charlyana 
Я. austriaca

Н. charliana — Я. aotii Я. aff. lineata 
Я. septentrionalis 
Я. dalliana 
Я. cf. beyrichi 
Я. aff. styriaca

Н. styriaca Я. styriaca Н. styriaca Я. styriaca Я. cf. kawadai

— —

Н. rugosa

Н. praesuperba Я. aff. praesu
perba

—

— — Я. fluxa 
Я. vixaurita

— —

Daonella
lommeli

— Daonella
lommeli

Daonella lommelii Daonella 
lommeli
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Общая шкала [3]

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Зона, слои

Памир (СССР) 
[Б. К. Кушлин, 

1973 г.;
Л. Д. Кипарисова, 
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Гималаи [А. Биттнер, 
1899 г.;

Л. Кристин, 1982 г.]

Тимор и другие 
острова

[А. Крумоек, 1924 г.; 
А. Ротплетц, 1892 г.]
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Юго-Восточная 
Азия 191

Японские 
острова 

[T. Кобаясн. 
К. Аоти, 
1943 г.;

Т. Кобаяси, 
Т. Исибаси, 

1970 г. и др.]

Приморье (СССР)

Калифорния, 
Орегон 

(США) [17]
Аляска [17; E. Тозер, 

1961 г.]
Ольгинский район 

[И. Б. Бурий,
Н, К. Жарникова, 

1931 г. 1

Дальнегор
ский район 

[5; H. К. Жар
никова,

... 1981 г.]
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— — — Я. ex gr. 
superba 
Я. ornatissi- 
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H. gigantea

Я. aff. austriaca 
H. aff. omkutchani- 

ca
H. ex gr. superba 
Я. cordillerana 
H. brooksi 
H. ornatissima

— H. talajaensis
primorica
H. aff. zhilnensis

— — H. rugosa

Daonella
yoshimurai
(?)

Daonella spp. — — —



границу карнийского яруса), и нижняя 
граница норийского яруса, проводимая 
в подошве слоев с Я. kawadai. По
следняя связана с экспансией рода 
Halobia, в особенности подрода Peri- 
halobia. Наиболее отчетливо она выра
жена в геосинклинальных районах Се
веро-Востока, где массовое появление 
Halobia не затушевано обильным бен
тосом мелководий. Границы галобие- 
вых лон в целом совпадают с граница
ми аммонитовых лон.

Анализ видового состава поздне
триасовых галобиид Северо-Востока 
Азии, включающих 44 таксона, пока
зал, что большинство видов являются 
местными, широко распространенными 
во всем северо-восточном регионе 
СССР, на севере Сибири, в Забай
калье и Приморском крае, входивших 
в позднем триасе в единую биохорию. 
Четыре вида из указанного числа так
сонов общие с видами из Северной 
Америки (Аляски, Калифорнии) [17]. 
Виды Н. ornatissima S m i t h ,  Я. brook- 
si S m i t h  и Я. aff. omkutchanica 
P o l u b .  (-Я. zitteli L i n d s t., no 
Э. Тозеру, 1961 г.) широко распрост
ранены в лоне Neosirenites pentasti- 
chus, в низах лоны Sirenites yakutensis 
Северо-Востока СССР и не менее ши
роко — в зоне Tropites dilleri Север
ной Америки.

На Северо-Востоке СССР лона реп- 
tastichus до сих пор параллелизова- 
лась с лоной Sirenites nanseni канад
ского стандарта и относилась к ниж- 
некарнийскому подъярусу. По галоби- 
ям лона pentastichus является, скорее, 
коррелятивом позднекарнийской зоны 
dilleri, что заставило нас поставить 
под вопрос статус лоны nanseni в Се
верной Америке. Скорее всего, ее объ
ем непостоянен, и верхняя граница яв
ляется скользящей — по мере продви
жения на юг лона выклинивается, так 
что в Неваде она уже не может быть 
выделена из-за отсутствия рода Sire
nites. Здесь мы имеем дело, по-види
мому, с постепенным замещением в 
разрезах теплолюбивых тропитид, не 
заходящих в бореальные районы, кос- 
мополитным родом Sirenites. Лона 
pentastichus Северо-Востока СССР 
частично или полностью синхронна 
зоне dilleri и, возможно, лоне welleri 
верхнекарнийского подъяруса Север
ной Америки. Сейчас это предположе

ние как-будто бы подтверждается п не
которыми данными по аммоноидеям.

Второй регион, с которым может 
быть осуществлена уверенная корре
ляция,— Япония. Общими являются 
комплексы галобий нижненорийского 
подъяруса (Я. aotii Kob.  et Ich.,  Я. 
kawadai Y е h., Я. obsoleta Kob.  et 
Ao t i).

Сходство комплексов галобий верх
некарнийского подъяруса с североаме
риканскими, а нижненорийского подъ
яруса с японскими указывает на су
ществование широких и незатруднен
ных (для галобиид) связей между со
ответствующими регионами и Северо- 
Востоком Азии в определенные перио
ды позднего триаса и о принадлежно
сти их в эти периоды к единым бнохо- 
риям по галобиидам (аммониты ука
занных регионов имеют значительно 
меньше общего).

Связь с остальными регионами зем
ного шара, главным образом с об
ластью Тетис, по-видимому, не была 
прямой и свободной ни в одном из пе
риодов позднего триаса. Дифферен
циация галобий на видовом уровне 
существовала, общих видов практиче
ски не было. Предыдущие исследова
тели несколько завышали значение 
альпийских видов в составе комплек
сов галобий Северо-Востока СССР.

В этом отношении интересен другой 
признак — одинаковая последователь
ность морфологически сходных, но от
носящихся к разным видам, парал
лельно развивающихся форм. В каче
стве примера можно привести корре
ляцию североазиатских и альпийских 
видов галобий. Начиная с самых ниж
них горизонтов карнийского яруса, от
мечается большое сходство видов Я. 
fluxa (Moj s . )  с Я. talajaensis P o 
lub. ,  Daonella (?) cassiana Mo j s .  
с Я. zhilnensis Po l u b . ;  в нижненорий- 
ском подъярусе — Я. styriaca (М о j s.) 
с Я. kawadai Yeh. ,  Я. austriaca 
Mo j s .  с Я. aotii Kob.  et Ich., Я. char- 
liana с Я. neregensis P o l u b .  и т. д. 
При этом отождествить виды нельзя, 
поскольку между ними имеются явные 
различия, которые становятся законо
мерными,— одновозрастные виды из 
удаленных регионов, как правило, от
личаются одним—двумя признаками, 
общими для всего филетического ряда 
форм в каждом регионе. Например, га-



лобии Северо-Востока СССР в целом 
отличаются от одновозрастных аль
пийских галобий всегда более широ
ким передним ушком и более асим
метричной ребристостью раковины при 
общем сходстве других признаков. Та
кие формы можно отнести к категории 
викарирующих, которые имеют боль
шое корреляционное значение.

При разработке общей схемы корре
ляции позднетриасовых галобиид (см. 
таблицу) автором детально проанали
зированы, помимо данных по Северо- 
Востоку СССР, все известные к на
стоящему времени материалы по га- 
лобиидам южных районов СССР 
(Карпаты, Крым, Кавказ, Закавказье, 
Памир, Приморье), изучены имеющие
ся коллекции из этих районов, а так
же вся литература по позднетриасовым 
галобиидам земного шара. Выделены 
пять реперных уровней с галобии- 
дами.

I уровень — с Zittelihalobia zitteli 
( L i n d s t . )  выделяется в основании 
карнийского яруса. Он известен в 
Альпах, на островах Свальбард и Ти
мор, Северо-Востоке СССР. Вместе с 
Z. zitteli или непосредственно выше (в 
пределах зон аоп и aonoides общей 
шкалы) во многих районах встречают
ся своеобразные галобииды без над
лома ребер или со слабым надломом 
в нижней части раковины. Это Я. ha- 
berfelneri К i 111, Я. vixaurita К i 111 
в Альпах и на Балканах [12], Я. kui 
C h e n ,  Я. planicosta Yi n  et H s ii, 
Я. subplanicosta C h e n в Юго-Восточ
ной Азии [9], Я. zhilnensis Po l u b . ,  
Я. korkodotiica P o l u b . ,  Я. talajaensis 
talajaensis P o l u b .  на Северо-Востоке 
СССР, Я. talajaensis primorica P о - 
1 u b. et. Z h a r n .  в Приморье. Все пе
речисленные виды знаменуют переход 
от Daonella к Indigirohalobia, но воз
никают они в различных регионах, ви
димо, параллельно, а позднее продол
жают развиваться лишь в Бореаль- 
ной области.

II уровень — с Zittelihalobia praesu- 
perba (Ki t t l )  находится в верхнекар- 
нийском подъярусе. Виды, морфоло
гически близкие к Я. praesuperba, но 
практически нигде не отождествляе
мые и не сопоставляемые с этим аль
пийским видом, известны в Альпах, на 
Балканах, в Крыму, Иране, на о-ве
4 Советская геология № 6 — 1984 г.

Тимор, в Китае, на Северо-Востоке 
СССР и Аляске. В двух последних ре
гионах этому виду близки Я. опг- 
kutchanica P o l u b .  и Я. ornatissima 
S mi t h .

III уровень — с Halobia austriaca 
М о j s. и Я. styriaca (М о j s.)—трасси
рует основание нижненорийского подъ
яруса почти на всем земном шаре. Он 
известен в Альпах, Апеннинах [И],  
Сицилии, Динаридах, на Балканском 
полуострове, в Болгарии, Венгрии [10], 
Малой Азии, на Кавказе, Памире, на 
о-ве Тимор и других островах Индо
незийского архипелага, на о-ве Оки
нава. На Северо-Востоке СССР, в 
Приморье, Японии, Крыму и, по-види
мому, на Аляске уровню с Я. austria
ca отвечают слои с Я. aottii, а слоям 
с Я. styriaca — слои с Я. kawadai. 
В большинстве тетических регионов 
Я. austriaca появляется в самой позд
ней части карнийского века [13], пред
шествуя появлению Я. styriaca [16], 
тогда как на Северо-Востоке СССР и 
в Приморье Я. aotii появляется позд
нее, чем Я. kawadai, и распространя
ется до средненорийского подъяруса 
включительно.

IV уровень — с Halobia charlyana 
М о j s. — непосредственно сменяет 
предыдущий. Прослеживается он во 
многих районах Западного Тетиса, 
очень отчетливо — на о-ве Тимор, из
вестен в Юго-Восточной Азии. На Се
веро-Востоке СССР на этом уровне 
часто встречается Я. neregensis Р о - 
1 и Ь.— возможный викариант Я. char
lyana.

На Аляске данному уровню пример
но отвечает своеобразный комплекс, 
состоящий из видов Я. alaskana 
S m i t h ,  Я. septentrionalis S m i t h ,  
Я. dalliana S mi t h ,  Я. ex. gr. lineata 
M ii n s t. [17]. Почти идентичный ком
плекс видов недавно определен авто
ром для территории Западного Кав
каза. Вид Я. dalliana S m i t h  отно
сится к своеобразной группе видов 
Я. radiata Gemm. ,  представители 
(виды radiata, hyatti, daltoni, verbeeki), 
которой известны в нижненорийском 
подъярусе Сицилии, в Альпах, на Па
мире, о-ве Тимор, Аляске.

V уровень — с Halobia halorica 
M o j s . -Я. dilatata K i t t l )  намечает
ся для самых молодых—средненорпй-



•ских отложений с галобиями. Он от
четливо прослеживается по всему За
падному Тетису [И],  известен в Даль
негорском районе Приморья и в штате 
Орегон (США). На Северо-Востоке 
СССР и в Японии, куда представите
ли группы Н. salinarum B r o n n  и 
И. lineata М й n s t. не проникали, ос
новными показателями этого уровня 
являются Zittelihalobia obruchevi (Ki -  
раг. ) ,  Z. superbescens ( Ki t t l ) ,  Z. aff. 
fallax (Mojs . ) ,  дающие последнюю 
вспышку видообразования рода Zitte
lihalobia и широко распространенные 
по всему земному шару. Они известны 
в Новой Зеландии, на о-ве Тимор, в 
Гималаях, на Памире, в Крыму, на 
о-ве Свальбард.

Как видно из общей схемы корреля
ции, наиболее эндемичны комплексы 
галобий Северо-Восточной и Юго-Вос
точной Азии. Комплексы остальных 
регионов земного шара имеют значи
тельно большую общность.

Необходимо отметить, что предла
гаемая корреляция в целом еиде до из
вестной степени условна. Положение 
комплексов определялось с учетом 
проведенного автором анализа пале
онтологического материала и всех но
вейших данных по биостратиграфии 
верхнего триаса. Уровень с Я. styriaca 
и Я. austriaca перемещен в основание 
норийского яруса. Выше сохранена 
установленная разными авторами по
следовательность комплексов галобий, 
иногда с некоторым пересмотром 
видовой принадлежности и своим 
суждением о возрасте тех или иных 
форм.

Обращает на себя внимание почти 
повсеместный пробел, отвечающий 
позднекарнийскому этапу развития 
галобиид. Достоверно позднекарний- 
ские галобии известны пока только на 
Северо-Востоке СССР, в Северной 
Америке и один-два вида — из Север
ных Альп. В процессе изучения гало
бий в разных странах этот пробел бу
дет заполняться. Но все же главная 
причина его существования заключает
ся, видимо, в том. что в тетических 
районах галобииды в позднекарний- 
ское время были распространены весь
ма незначительно. Расцвет их, связан
ный с экспансией рода Halobia, не
сомненно, приходится на ранне-сред- 
ненорийское время.
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