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СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЮЖНОГО УРАЛА, СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И КИТАЯ

В. В. Черных

По результатам изучения конодонтов из карбо
натноглинистого разреза по реке Усолка в районе 
курорта Красноусольский (Башкортостан) и фли
шевого разреза по реке Урал вблизи поселка Ни
кольский (Оренбургская область) нами была раз
работана зональная шкала для верхней части каси
мовского и гжельского ярусов [1, 2]. Выделенные 
зональные подразделения позволили послойно со
поставить различные в фациальном отношении от
ложения указанных разрезов (рис. 1).

Позднее эта шкала была успешно адаптирова
на для зонального расчленения подмосковных раз
резов [3].

При последующем изучении верхнекаменно
угольных конодонтов на Урале, Мидконтиненте 

(США) и на территории Южного Китая была зна
чительно пополнена комплексная характеристика 
выделенных зональных подразделений, что позво
ляет осуществить глобальную корреляцию ураль
ских разрезов верхнего карбона с одновозрастными 
образованиями названных регионов.

Изложению конкретных результатов этой рабо
ты посвящена настоящая статья.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (МИДКОНТИНЕНТ)

К настоящему времени предложены две зональ
ные шкалы для интервала МиссурийВирджилий 
Мидконтинента (США), построенные по результа
там изучения конодонтов [4, 8]. Полезные сведения 

Рис. 1. Корреляция верхнекаменноугольных отложений разрезов Усольский и Никольский (Южный Урал).
Внутри колонок указаны номера слоев по каждому разрезу, слева от колонок – расстояние в метрах от начала разреза.
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о распределении конодонтов в пограничных отло
жениях касимовского и гжельского ярусов на Мид
континенте приведены в публикации Д. Бордмана 
[6] и в более поздней работе Д. Бордмана с соав
торами [7]. Использование данных, содержащихся 
в этих и некоторых других работах американских 
авторов, позволяет довольно уверенно выполнить 
корреляцию подразделений верхнекасимовских 
и гжельских отложений Южного Урала и северо
американского континента.

Однако, прежде чем непосредственно перейти к 
рассмотрению вопросов корреляции, необходимо 
уточнить некоторые частные особенности страти
графического распределении видовиндексов в раз
резах пеннсильванских отложений Мидконтинента.
Начнем мы с данных, представленных С. Ритте
ром [8]. Распространение вида Streptognathodus � r- � r-�r-
mus Kozitskaya в работе С. Риттера указано с цикла 
Stanton (���o�a) по ���o��ton (����n �i��) включи (���o�a) по ���o��ton (����n �i��) включи���o�a) по ���o��ton (����n �i��) включи) по ���o��ton (����n �i��) включи���o��ton (����n �i��) включи (����n �i��) включи����n �i��) включи �i��) включи�i��) включи) включи
тельно. Наиболее молодой представитель этого ви
да из ����n �i�� Sh��� изображен в рассматриваемой 
работе на фиг. 9.5. С нашей точки зрения, этот эк
земпляр следует отнести к виду S. vitali Ch��n., ко., ко
торый в то время, когда готовилась к публикации 
работа С. Риттера, был еще не установлен. Присут
ствие S. vitali Ch��n. в ����n �i�� отмечено позднее 
в работе Бордмана с соавторами [7], и приведен
ное ими изображение этого вида из ����n �i�� [7, 
табл. 2, фиг. 6] не вызывает сомнений в правильно
сти сделанного определения. Весьма вероятно, что 
и другая форма из ����n �i��, определенная автора����n �i��, определенная автора �i��, определенная автора�i��, определенная автора, определенная автора
ми как S. aff. �rmus Kozitskaya [7, фиг. 4], относитKozitskaya [7, фиг. 4], относит [7, фиг. 4], относит
ся к S. vitali Ch��n.

Таким образом, S. vitali Ch��n. появляется, по 
крайней мере, с уровня ����n �i�� Sh���, а распро
странение S. �rmus Kozitskaya, вероятно, заканчива
ется вблизи этого уровня. Поясню, на чем основы
вается это предположение. Вид S. vitali Ch��n., не
сомненно, происходит от S. �rmus Kozitskaya. Опыт 
изучения конодонтов гжельского яруса свидетель
ствует о незначительном перекрывании диапазонов 
распространения родительского и дочернего видов, 
и, если ����n �i�� является уровнем первого появ
ления S. vitali Ch��n., то следует думать, что верх
ний предел распространения S. �rmus Kozitskaya не 
должен значительно превышать его.

Вызывает также сомнения указанный С. Рит
тером интервал распространения другого вида
индекса S. virgilicus Ritt�� и, в частности, уровень его 
первого появления в ����n �i�� Sh���. Вид S. virgilicus 
Ritt�� происходит из форм, подобных S. vitali Ch��n., 
и, с этой точки зрения, их совместное появление на 
уровне ����n �i�� Sh��� мало вероятно. Скорее все
го, вид S. virgilicus Ritt�� возник в более позднее 
время. В серии фотоизображений этого вида, при
веденных в работе С. Риттера [8, фиг. 10.11–10.14], 
только форма на фиг. 10.11, названная как переход
ная от S. pawhuskaensis (�a��is �t �o��ingswo�th) к S. 

virgilicus Ritt��, происходит из ����n �i�� Sh���. Мож
но соглашаться или не соглашаться с мнением о ге
нетической близости этих двух видов, но бесспор
но то, что данная конкретная форма не относится к 
S. virgilicus Ritt��, что и зафиксировано в ее опреде
лении С. Риттером. Все прочие изображенные в ра
боте типичные экземпляры S. virgilicus Ritt��, в том 
числе и голотип, происходят из отложений группы 
Waba�ns�� (подгруппа N��aha), то есть выше уров
ня появления S. vitali Ch��n.

Более очевидной является необходимость вне
сение корректив в данные С. Риттера по поводу 
уровня появления вида S. simulator Ellison. Соб
ственно, эти коррективы уже сделали американ
ские авторы [5], которые описали как самостоя
тельный вид Idiognathodus eudoraensis Ba��i�k, 
���k�� �t Boa���an формы из ���o�a Sha��� ци
клотемы Stanton (верхний Миссурий). Эти формы 
С. Риттер относил к I. simulator (���ison), а Д. Бэр
рик с соавторами [4] вначале обозначали как I. aff. 
simulator (���ison), а затем выделили как новый вид 
I. eudoraensis Ba��i�k, ���k�� �t Boa���an [5]. Уро
вень первого появления вида I. simulator (���ison) в 
узком смысле указывается ими с ���bn�� Sh��� ци
клотемы O��a�.

С учетом сделанных замечаний, можно указать 
основные коррелируемые рубежи, которые отмече
ны в развитии верхнекаменноугольных конодонтов 
Северной Америки и Урала. Наиболее четким явля
ется уровень появления видаиндекса S./I. simulator 
���ison, который, как указано выше, на Мидконти
ненте приходится на сланцы ���bn�� циклотемы 
O��a�, в Усольском разрезе устанавливается в осно
вании слоя 4/2, а в Никольском разрезе – в осно
вании слоя 7. Этот уровень является нижней гра
ницей гжельского яруса. Стратиграфическая про
тяженность стратозоны simulator не вполне ясна 
на Мидконтиненте, но, судя по присутствию по
следующего видаиндекса S. vitali Ch��n. в цикло
теме ���o��ton, вероятно, не выходит за пределы 
известняков S��ing B�an�h. Аналогичная стратозо
на охватывает в Усольском разрезе слои 4/2–11, а в 
Никольском разрезе – слои 7–10.

Стратозона vitali на Мидконтиненте (от уровня 
появления видаиндекса до уровня появления ти
пичных S. virgilicus Ritt��), вероятно, соответству
ет интервалу разреза от циклотемы ���o��ton до 
циклотемы B���inga��. На Урале эта стратозона в 
Усольском разрезе установлена в пределах слоя 12, 
а в Никольском разрезе включает слои 11–22/1.

Нижняя граница стратозоны virgilicus в северо
американских разрезах, вероятнее всего, находит
ся в пределах циклотемы B���inga��. Эта граница 
зафиксирована на Урале в слое 13 Усольского раз
реза и в слое 22/2 в Никольском разрезе. Верхняя 
граница этой стратозоны в американских разрезах 
проводится по уровню появления S. brownvillensis 
Ritt�� в циклотеме B�ownvi���. В Никольском раз
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резе типичный S. brownvillensis Ritt�� установлен 
только в слое 47/1, то есть в зоне bellus. Д. Бор
дман также указывает на совместное нахождение 
S. brownvillensis Ritt�� и S. bellus Ch��n. �t Ritt�� в 
циклотеме B�ownvi��� [6]. Этот уровень соответ
ствует в Усольском разрезе, примерно, основа
нию слоя 15. Таким образом, стратозоны virgilicus 
и brownvillensis на Мидконтиненте соответствует 
трем уральским стратозонам: собственно virgilicus, 
а также simplex и bellus.

Нижняя граница стратозоны wabaunsensis на 
Мидконтиненте по С. Риттеру [8] размещается в 
пределах циклотемы Fa��s City. Однако приведен
ные в работе изображения форм, которые он считал 
S. wabaunsensis G�nn�� (в широком понимании) вы
зывают сомнения в правильности этой точки зре
ния. Экземпляр, изображенный на фиг. 10.17 [8], 
который автор работы охарактеризовал как “при
митивную форму с единственным бугорком на вну
тренней стороне платформы” [8, с. 1149], значи
тельно ближе к S. bellus Ch��n. �t Ritt��. Формы это
го вида вблизи зоны wabaunsensis часто приобрета
ют единичные бугорки (псевдонодули) на внутрен
ней стороне платформы. Повидимому, эта фор
ма является переходной от S. bellus Ch��n. �t Ritt�� 
к S. wabaunsensis G�nn���. Однако и эта переход
ная форма найдена в циклотеме A���i��s, то есть 
стратиграфически выше известняков Fa��s City. Эк
земпляр на фиг. 10.20 [8], несомненно, относится 
к S. acuminatus G�nn��� и найден в ��gh�s C���k 
Sha��, то есть непосредственно над циклотемой 
A���i��s. Все эти данные заставляют полагать, что 
первое появление S. wabaunsensis G�nn���, скорее 
всего, следует ожидать выше циклотемы Fa��s City.

Более поздняя работа Д. Бордмана [6] содер
жит сведения о находке комплекса конодонтов, со
стоящего из S. wabaunsensis G�nn���, S. elongatus 
G�nn���, S. farmeri G�nn���, S. flexuosus Ch��n. �t 
Ritt��, в верхней части циклотемы A���i��s. Д. Бэр
рик с соавторами [4] принимают основание цикло
темы A���i��s за уровень первого появления S. 
wabaunsensis G�nn��� и, следовательно, за нижнюю 
границу одноименной зоны.

Возвращаясь к работе С. Риттера, отметим, 
что экземпляр из B�nn�tt Sha��, изображенный на 
фиг. 10.19 [8] и обозначенный автором как “продви
нутая форма с изолированным нодулярным полем” 
[8, с. 1149], в настоящее время должен быть отне
сен к S. isolatus Ch��n., Ritt�� �t Wa���aw, который 
является видоминдексом нижней границы перм
ской системы. Сам С. Риттер отмечает, что подоб
ные формы “впервые появляются в верхней части 
G��n�o�k �i��ston� формации R�� �ag�� �i��ston�” 
[8, �. 1145]. Следовательно, верхняя граница зоны 
S. wabaunsensis и гжельского яруса, установлива
емая по уровню появления вида S. isolatus Ch��n., 
Ritt�� �t Wa���aw, на Мидконтиненте лежит в осно
вании формации R�� �ag�� �i��ston�.

На рис. 2 схематично показано сопоставление 
формационных подразделений верхнего карбона 
Мидконтинента со стратозонами Южного Урала.

ЮЖНЫЙ КИТАЙ

Нам известно относительно небольшое количе
ство работ, содержащих сведения о стратиграфи
ческом распределении конодонтов гжельского яру
са Китая, которые можно было бы адаптировать 
к решению задач корреляции китайских и ураль
ских разрезов. Наиболее важными с этой точки зре
ния являются две публикации, в которых содержат
ся подробные сведения о конодонтах из разреза 
Nash�i (��os�) в южной части провинции G�izho� 
[9, 10]. В обеих работах сохранена единая нумера
ция образцов, из которых получены конодонты.

В первой статье подведены итоги предше
ствующего пятилетнего этапа изучения конодон
тов из пограничных каменноугольнопермских от
ложений Китая. В этом возрастном интервале вы
делено четыре зоны: Streptognathodus elegantulus, 
S. elongatus, S. wabaunsensis и S. barskovi. Автор 
обращает внимание на то, что интервал между ко
нодонтовыми зонами S. wabaunsensis и S. barskovi 
может быть выбран для обоснования международ

Рис. 2. Корреляция верхнекаменноугольных от
ложений Северной Америки (Мидконтинент) и 
Урала.



ЕЖЕГОДНИК2010, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 158, 2011

ЧЕРНЫХ44

ной границы между каменноугольной и пермской 
системами (то есть верхней границы гжельского 
яруса) по конодонтам. Приводятся краткое описа
ние и фотоизображения гжельских видов конодон
тов: Streptognathodus elegantulus Sta�ff�� �t P������, 
S.elongatus G�nn���, S. excelsus Sta�ff�� �t P������, 
S. gracilis Sta�ff�� �t P������, S. oppletus ���ison, 
S. parvus D�nn, S. simplex G�nn���, S. wabaunsensis 
G�nn���. Работа написана на китайском языке, и ан
глийское резюме дает самое общее представление о 
содержании текста. Однако в этой работе приведе
ны четыре таблицы с хорошими фотоизображения
ми найденных форм и с их точной привязкой к раз
резу, что позволяет использовать эти данные при 
анализе конодонтовых комплексов, описанных во 
второй (англоязычной) публикации более подробно.

Здесь же приведено описание наиболее важных 
позднекасимовских и гжельских конодонтов из раз
реза Nash�i Южного Гуижоу. Среди них три новых 
вида: Streptognathodus guizhouensis n. sp. из верх
ней части касимовского яруса, S. luosuensis n. sp. из 
основания гжеля (зона simulator) и несколько вы
ше – Idiognathodus nashuiensis n. sp.

Названные конодонты используются как виды
индикаторы одноименных зон, выделенных автора
ми в данном разрезе.

На основе изучения конодонтов из разре
за Nash�i (��os�), авторы предложили зональ
ную шкалу верхнего карбона, из которой мы рас

смотрим только ее верхнюю часть, начиная с зоны 
S. guizhouensis, занимающей верхнюю часть дала
анского яруса (образцы №№ 97–106). Среди коно
донтов, встреченных в пределах этой зоны мощ
ностью 12 м, кроме видаиндекса, указаны сле
дующие виды: S. elegantulus Sta�ff�� �t P������, 
S. oppletus ���ison, S. parvus D�nn, I. delicatus 
G�nn���, I. magni�cus Sta�ff�� �t P������, I. sinuosus 
���ison �t G�av�s. Можно поставить под сомнение 
присутствие в этом зональном комплексе S. parvus 
D�nn, I. delicatus G�nn���, I. sinuosus ���ison �t 
G�av�s. Обычно эти виды встречаются ниже уровня 
появления I. magni�cus Sta�ff�� �t P������. И изо
браженные в работе экземпляры этих видов найде
ны значительно ниже зоны S. guizhouensis. Осталь
ные из указанных выше видов обычны в верхах ка
симовского яруса, и отмеченный интервал разреза 
можно сопоставить с уральской стратозоной �rmus.

Выше авторами выделена зона S. simulator 
(= S. luosuensis), которая является терминальной 
для далаанского яруса в Китае и базальной в гжель
ском ярусе Урала. Зональный комплекс, кроме вида
индекса, включает следующие виды: S. luosuensis 
Wang �t �i, S. guizhouensis Wang �t �i, S. oppletus 
���ison, Adetognathus paralautus O��ha��. В приве
денном списке видов вызывает сомнение правиль
ность определения последнего вида. Экземпляры 
типичных A. paralautus O��ha��, приведенные в ра
боте [9, табл. I, фиг. 7, 8], найдены в сакмарском 
ярусе (образец № 148, зона M. bisselli). Все прочие, 
более древние находки адетогнатусов в отложени
ях верхнего карбона (обр. № 109, например), по
видимому, относятся к A. lautus (G�nn���).

Зона S. simulator хорошо опознается на Урале, и 
5.5 м известняков, завершающих ярус Da�aan в раз
резе Nash�i, могут быть сопоставлены с одноимен
ной стратозоной Усольского и Никольского разре
зов (рис. 3).

Следующий метровый интервал разреза в осно
вании мапингского яруса (образцы под номерами 
110, 111) принадлежит зоне I. nashuiensis, в кото
рой кроме нового вида, использованного в качестве 
индикатора ее нижней границы, установлено при
сутствие только одного вида, отнесенного автора
ми к Adetognathus paralautus O��ha�� (см. выше на
ши замечания по поводу этого вида). В данной зоне 
нет ни одного вида конодонтов, который было бы 
можно использовать для отдаленной корреляции. 
Однако верхняя граница этой зоны отбивается по 
появлению форм, очень близких уральскому виду
индексу S. vitali Ch��n. (см. ниже). Учитывая этот 
факт, зона I. nashuiensis, вероятно, сопоставима с 
верхней частью уральской стратозоны simulator.

Затем следует зона, которую китайские иссле
дователи назвали S. �rmus и отвели ей интервал в 
6.5 м, в который попадают образцы под номерами 
111–115. Нижняя граница зоны фиксируется по по
явлению формы, которая определена в работе как 

Рис. 3. Корреляция верхнекаменноугольных отло
жений Южного Китая и Урала.
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S. �rmus Kozitskaya. Среди видов, найденных в пре
делах этой зоны, кроме видаиндекса, указываются 
S. pawhuskaensis (�a��is �t �o��ingswo�th), S. simplex 
G�nn���, S. elegantulus Sta�ff�� �t P������. По по
воду данной зоны и видов, составляющих ее ком
плексную характеристику, необходимо отметить 
следующее. Вопервых, в образце № 111 найдена 
форма, определенная авторами как S. elegantulus 
Sta�ff�� �t P������. Ее хорошее изображение при
ведено в табл. III на фиг. 10 в работе [9] и затем 
в табл. 4 на фиг. 12 в работе [10]. Этот морфотип, 
известный в уральских разрезах как вид S. vitali 
Ch��n., является видоминдексом одноименной 
уральской зоны, следующей непосредственно вы
ше за зоной S. simulator. Вовторых, в североаме
риканских, уральских и восточноевропейских раз
резах вид S. �rmus Kozitskaya не поднимается вы
ше зоны simulator. Скорее всего, китайские иссле
дователи приняли все тот же вид S. vitali Ch��n. за 
S. �rmus Kozitskaya. Во избежание путаницы, бы
ло бы целесообразно выбрать для обсуждаемой зо
ны другой видиндекс. В любом случае, бесспорно, 
что S. vitali Ch��n. впервые появляется в основании 
данной зоны, и что нижняя граница этой зоны мо
жет быть сопоставлена с нижней границей ураль
ской зоны vitali.

Выше следует зона S. tenuialveus (образцы 
116–122), занимающая десятиметровый интервал 
разреза. В зональный комплекс, кроме видаиндекса, 
включены следующие виды: S. bellus Ch��n. �t Ritt��, 
S. elongatus G�nn���, S. simplex G�nn���, S. �rmus 
Kozitskaya, S. elegantulus Sta�ff�� �t P������. Два по
следних вида в этом комплексе, скорее всего, указа
ны либо ошибочно, либо это переотложенные фор
мы. Что касается остальных видов, то они встреча
ются в уральских разрезах в зонах simplex и bellus. 
Вероятно, китайская зона tenuialveus соответствует 
этим двум уральским зонам.

Завершает мапингский ярус зона S. wabaunsensis, 
в которой вместе с видоминдексом присутству
ют такие виды, как S. tenuialveus Ch��n. �t Ritt��, 
S. bellus Ch��n. �t Ritt��, S. elongatus G�nn���, 
S. nodulinearis Ch��n. �t R�sh�tkova. Верхняя гра
ница зоны отбивается по появлению раннеперм
ского вида Streptognathodus isolatus Ch��n., Ritt�� 
�t Wa���aw. Стратозона S. wabaunsensis мощностью 
3 м в южнокитайском разрезе Нашуи уверенно со
поставляется с одноименной стратозоной на Урале 
в Усольском и Никольском разрезах.

Можно констатировать, что в Китае в преде
лах гжельского яруса устанавливается такая после
довательность зон: simulator – “�rmus” (= vitali) – 
tenuialveus (= simplex + bellus) – wabaunsensis. 

В ней отсутствуют некоторые зоны, установленные 
в уральском регионе, такие как зона S. virgilicus и 
зона S. simplex. Однако в большинстве случаев ис
пользование предложенной нами шкалы позволяет 
удовлетворительно решить вопрос корреляции под
разделений разреза Nash�i (��os�) с одновозрастны
ми подразделениями уральских разрезов (рис. 3).
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