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ГЕОЛОГИЯ

Г. И. ТЕОДОРОВИЧ

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВЕРХНЕГО КАРБОНА НА ЯРУСЫ

(П редставлено академиком С. И. Мироновым 23 V 1949)

При петрографо-палеогеографических исследованиях в пределах 
Европейской части СССР и Южного Урала нам пришлось столкнуться 
с вопросом о расчленении верхнего карбона на ярусы. Верхний кар- 
бон понимается нами как отложения, залегающие между кровлей 
московского яруса среднего карбона и подошвой швагеринового го
ризонта сакмарского яруса.

В 1890 г. С. Н. Никитин установил в Подмосковном крае гжель
ский ярус верхнего карбона над стратиграфически более низким мо
сковским ярусом (8,9). В качестве типичных отложений гжельского 
яруса С. Н. Никитин рассматривал слои Гжели и Русавкиной, которые 
позднее А. П. Иванов (следуя схеме „верхнего карбона" Ф. Н. Чер
нышева) назвал „омфалотроховым горизонтом" (3). Слои карбона До
рогомиловского кладбища, Воскресенска и р. Медведки, которые 
С. Н. Никитин считал переходными от московского яруса к гжель
скому, А. П. Иванов выделил в „тегулиферовый" („тегулифериновый") 
горизонт, доказал принадлежность их к верхнему карбону и устано
вил, что этот комплекс представляет стратиграфическую единицу того 
же порядка, что и его „омфалотроховый горизонт" (3). А. П. Ивано
вым была определена и граница между горизонтами, проходящая в 
подошве мощной щелковской толщи красных глин. Б. М. Даньшин 
переименовал горизонты А. П. Иванова, названные неудачно (см. ниже) 
по ископаемым, в касимовский и гжельский горизонты, по типичным 
местностям их развития R). Как выяснилось после установления дроб
ной схемы деления верхнего карбона по фузулинидам, граница между 
верхним и нижним комплексами узко понимаемого верхнего карбона 
проходит внутри тритицитовой толщи. В. Е. Руженцев предложил 
выделять в толще верхнего карбона два яруса — жигулевский (Сз) и 
оренбургский (Сз), граница между которыми совпадает с кровлей го
ризонта с Triticites stuckenbergi Raus. или Сзс тритицитовой толщи (14). 
Почти одновременно с В. Е. Руженцевым мы пришли к заключению 
о рациональности расчленения верхнего карбона на два яруса, гра
ница между которыми совпадает с подошвой горизонта с Triticites 
stuckenbergi Raus. (Сзс). Верхний ярус верхнего карбона, в согласии 
с С. Н. Никитиным, мы называем гжельским: по своему стратиграфи
ческому объему он отвечает основной части гжельского яруса 
С. Н. Никитина (8,9), „омфалотроховому горизонту" А. П. Иванова (3) 
и гжельскому горизонту Б. М. Даньшина R). Поскольку „касимов
ский горизонт" Б. М. Даньшина представляет стратиграфическую еди
ницу того же порядка, что и гжельский ярус („горизонт"), постольку 
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логии. Таким образом, нами принимается деление верхнего ка обо™ 
скиГгсТ^' НИЖМЙ’ ИЛИ КаСИМОВСКИЙ и верхний, или гжель-

S^^SS 

Как показало изучение микрофауны на Окс^ко Тгн ММ0неи’ К0Раллы). 
Медведицких поднятиях Р) и Грецком бас^Т ВЭЛу’ Д°Н°' 

рода Omphalotrochiia в зна^^

Е“ Сз’ Т' е в верхней час™ касимовского яруса 
Проведениеграницы между касимовскими гжельским ярусами внодош-

части глинами, причем наиболее мощная - щелковская mnXFZ™0'1 
глин и меогелей чяпргяа-г d Щелковская толща красныхнее, в рХ? цельно» V™ В?Д°”

вании горизонта С3 cTriticitesstuckenbergiRaus. или в кровле горизонта 
=== =?=™ Saab'S

но горизонтз Сз М. Э. Ноияского Р°). В Татапгтглй дсго ™ 
блюдается обогащение доломитом верхней поломны верхнего к^рбо^а' 
На востоке области, в Башкирском Приуралье горизонты С,я и г^ь ' 
растеризуются нормально морской /а/и’ой

ти^“товой°фа™“. угвеге™ характером и мелкорослостью три-

Цни™ТлТиХоХ^ иол™ГСКОВН°” крае’ Ок“»- 
отложений выходит в разрезах Самаоско^й Л™*’ веР.хняя часть его 
ленный^оазноо'БаШКИРСКь М Приураль₽е' Касимовский0 яиТ^предс™

Упявл /і9\ п_„ ' лиев (с3 z) западного склона Южногоделений іоДЧетЫраеГукаСз“шы^ може" б"”0'

приведен следующий список наиболее распространенных илХ Ь 
терных брахиопод: Chonetes carboniferus Keys.,PCh ex gr carSlfe'

гориХ^ Иванова °ТН°СИТ ЩеЛКовскУю толщу к самым верхам тегулиферинового 

538



rus Keys., Dictyoclostus moelleri Stuck., Buxtonia scabricula Mart Echi 
noconchus punctatus Mart., Choristites trautscholdi Stuck’., Ch. iiguSs 
Stuck., Brachythyrina ex gr. strangwaysi Vern., Neospirifer tegulatus 
T !dh gI\fasciger Keys., Enteletes lamarcki Fisch., Chonetes me- 
solobus Norw. et Prat., Ch. latesinuatus Schellw., Ch. uralicus var. 7rF 
angulata Iv., Ch. pygmaeus Loczyi, Teguliferina rossica Ivan., Dictvoclo- 
stus ex gr. bohviensis d’Orb., Buxtonia subpunctata Nik. var. uralica 
Semich., Avonia ex gr. curvirostris Schellw., Linoproductus ex gr. ko- 
ninckianus Vern., Proboscidella genuina Kut., P. volgensis Stuck., Ale- 
хеша reticulata A. Iv. et E. Iv., Choristites panderi Stuck., Ch. volgensis 
Stuck., Ch. pavlovi Stuck., Ch. norini Chao var. russiensis A. Iv. et E. Iv. 
Neospirifer ex gr. cameratus Mort., Chonetes uralicus Moell., Dictvoclo- 
mUScb rUneWA d^ ,Krot’ var'- batbycolpos Schellw., D. ex gr. inflatus 
McChesn., D. bohviensis d Orb., Echinoconchus fasciatus Kut., Buxtonia

B‘ ,gjellensis A- Iv- et E- Iv-> Krotovia pustulata Keys., 
Waagenoconcha pseudoaculeata Krot., Linoproductus lineatus Waag. L 
cora-hneatus Iv., Productus gratiodentialis Grabau, Marganifera tynica 

c* ii cm™i.л««,, ck , Ch. subcinciusS uck., Ch. supramosquensis var. magna A. Iv. et E. Iv., Ch. ussensts 
norini, Chao, Ch. fritschi Schellw., Neospirifer fasciger Keys., 

Brachythyrina rectangula Kut., Spiriferella praesaranae Step., Orthotichia 
Rhynch°P°ra nikltini Tschern., Thomasina pseudoar- 

tiensis btuck. В этом списке брахиопод сначала приведены виды под
нимающиеся в касимовский ярус из среднего карбона, затем брахио- 
поды, специфичные для касимовского яруса, и, наконец, виды брахио
под, которые появляются в касимовском ярусе и проходят в отложе
ния гжельского яруса. Среди кораллов касимовского яруса отменим- Botrophyllum conicum Trd., В. pseudoconicum Dobr., В. vSfgense Stuck 
vo!^^ S,UCk" , Chae,Ts volSMsis Stak " cfmpophyUnm 
volgense Stuck., Caninia volgensis Stuck., Timania schmidti Stuck.

Фауна фузулинид нижней части касимовского яруса (горизонта С?1 
отличается массовым развитием Fusulinella pulchra Pans et Bel a 
также F. usvae Dutk. и F. ex gr. bocki Moell., наличием Triticites 
dS ?eeSPtMCh ’ ТГ’ umbonoPlicatus Raus. et Bel., Fusiella aff. para- 
doxa Lee et Chen, и присутствием в нижней се половине (где редки 

тритициты) протритицитов. Верхняя часть касимов
ского яруса характеризуется: Triticites arcticus Schellw., Т schwao-e- 
"nRorniis Raus^, T. irregularis Schellw., T. noinskyi Raus. и появлением 
первых ругозофузулин. Касимовские аммонеи немногочисленны- Ра- 
tap?Xrte^ RUZ” MarathoniteS ex gr. parkeri Heilp., Me-

Для гжельского яруса, исходя из данных распределения Фауны в 
разрезах Подмосковной котловины, Самарской Луки и других районов 
может быть указан следующий комплекс наиболее распространенных 
или характерных брахиопод: Chonetes uralicus Moell , DiK 
grunewaldti Krot. var. bathycolpos Schellw., D. ex gr inflatus McChesn 
D bo Ivleasls d’Orb.. Krotovia pustulata Keys., Buxtonia g№ns‘s A Iv' 
rn Eb Iv" B- subPunctata Nik., Echinoconchus fasciatus Kut. Waageno- 
concha pseudoaculeata Krot., Linoproductus lineatus Waag., L. cora-hnea- 
MarSe^Wt^ Thomaslna pseudoartiensis Stuck.,
С1Ж Л Waagp var. borealls Ivan- Choristites cinctiformis Stuck., 
Ch. subcinctus Stuck., Ch. supramosquensis var. magna A. Iv et E Iv 
Scige?eKevS f Ch?°’ Ch' frltschi Schellw” Neospirifer 
Ste,? rectangula Kut., Spiriferella praesaranae

morganiana Derby, Rhynchopora nikitini TschernChonetes uralicus Moell. var. quadrata Nik., Ch. dalmanoides Nik Pae- 
KelnitZiwa Waag” Lia°Productus konincki Vern., Kroto- 

ia aff. pustulata Keys., Waagenoconcha praepermica Tschern., Waa°-
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a'f; 'С~
(Noinsk), SpirSla Se^ Tschern. ™.
Echlnoconchus punctal/s Mart F kn"1’?0*). moelleri Stuck., 
ex gr. slrangwaysl Vern l^ietes Іа±лГР^ n”"
указаны брахиоподы гжельслгпгп ГС? Flsch- в списке сначала 
характерные для гжельского яоуся и °бщие с касимовскими, затем 
В“ м’ «3 среднего кар6о“КОНеВ' “м“°™и“е™е
Гжели и Русмктаой"одержит"ничтп^83"’ ЧТ° коммекс мшанок

Т°Т Добролюбова” от°,еэдёт°Лр™’™

S,Ufey= X П‘к“,В1
cites ex gr. beedei Dunb° et C^ndra*3^?^3^^ появлением Triti- 
Raus., T. 'o^Sc^
Condra, наличием оугозпЛуч7пИН » « S ^aus7 T- plummeri Dunb. et 
дофузулин (P. sokensis Raw/ P ehhTT час™ появлением псев- 
P/baltuganensls Ran” и др) ' Р' krotovi Schellw"

ная в<тхяёюамИегшоГен1^ Чкаловской обл. найдена типич-

ляются первые поедстявитр™ ™ Ц р> 316^ Здесь же появ- 
других. жнепермских родов — Artinskia и

Поступило 
18 V 1949
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