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Наиболее благоприятным для существования фо-
раминифер в девоне было морское мелководье, глу-
бокие зоны моря заселялись слабо [7]. Достаточно 
чутко фораминиферовые сообщества реагировали и 
на осолонение или опреснение бассейнов (осолоне-
ние было для них наиболее губительно), на харак-
тер грунта (преобладали бентосные формы), на из-
менение температурного режима. С учетом выше-
сказанного в данной работе рассмотрены закономер-
ности площадного и возрастного распространения 
девонских карбонатных пород (на Урале и в Волго-
Уральской области), содержащих раковины форами-
нифер с известковой секреционной раковиной.

Наиболее полные разрезы карбонатных девон-
ских отложений с фораминиферами установлены 
на Урале (табл. 1). На территории Волго-Уральской 
области в раннем девоне господствовал континен-
тальный режим, сменившийся в среднем девоне 
морским благодаря погружению ее южной и юго-
восточной частей и широкой трансгрессией моря 
со стороны Урала [4]. В среднем и позднем девоне 
на территории Волго-Уральской области существо-
вал мелководный морской бассейн с рядом впадин, 
прогибов и островов, сообщающийся на востоке и 
юго-востоке с более глубоководными бассейнами 
Урала. Слабо выраженные морские трансгрессии 
на территории Волго-Уральской области наблюда-
лись в позднем эйфеле – раннем живете, раннем 
фране и раннем фамене. Более значительная транс-
грессия на этой территории связана с поздним фра-
ном [9]. На западном склоне Урала незначительные 
трансгрессии наблюдались в эмсский и эйфельский 
века, в середине живетского века, позднем живете-
раннем фране, позднем фамене. Наибольшие мас-
штабы имела, как и в Волго-Уральской области, 
позднефранская трансгрессия. В отличие от Волго-
Уральской области, на территории западного скло-
на Урала морской бассейн существовал на протя-
жении всего девона, включая и ранний [13]. Таким 
образом, наблюдается определенное сходство в воз-
расте и масштабах проявления морских трансгрес-
сий на территории западного склона Урала и Волго-
Уральской области.

На восточном склоне Урала в раннем девоне 
морской бассейн располагался на территории Сред-
него и Северного Урала, в среднем и позднем дево-
не – на Среднем и Южном Урале. В этой связи на 
восточном склоне Северного Урала большие мас-

штабы имела эмсская трансгрессия, а на восточном 
склоне Южного Урала – позднефранская трансгрес-
сия [1]. Морские трансгрессии обычно следуют не-
посредственно после перерыва в осадконакопле-
нии, выраженного в разрезе несогласием. На вос-
точном склоне Северного Урала благодаря боксито-
носным горизонтам отчетливо выражены несогла-
сия (соответствующие перерывам в карбонатном 
осадконакоплении) в основании эмсского, эйфель-
ского, живетского ярусов и в верхней части живет-
ского яруса. Наиболее сильно выраженное несо-
гласие известно в основании известняков эмсско-
го яруса, с ним связаны бокситы Североуральского 
района. Одновозрастные несогласия в Ивдельском 
и Карпинском районах выражены не так сильно, в 
этих районах известны и непрерывные разрезы. На 
восточном склоне Среднего Урала эмсская транс-
грессия имела меньшие масштабы: если в Северо-
уральском и Ивдельском районах в это время нако-
пились известняки мощностью 800–1400 м, то Кар-
пинском районе – 700–1000 м, Режевском – 220–
400 м. В позднем фране и раннем фамене морской 
бассейн в упомянутых районах прекращает свое 
существование. Исключением является Режевской 
район, где в фаменский век продолжается морское 
карбонатное осадконакопление.

На восточном склоне Южного Урала нижне-
среднедевонские породы отсутствуют или пред-
ставлены вулканогенными, вулкано-терригенными, 
терригенными осадочными породами с морской 
фауной. Карбонатные породы появляются в верхне-
девонских разрезах: в р-не оз. Колтубан (верхнеф-
ранские известняки), Гумбейский р-н (франские из-
вестняки), Магнитогорский, Верхнеуральский р-ны 
(фаменские известняки). На оз. Колтубан Б.И. Чу-
вашов установил представительные комплексы фо-
раминифер позднего франа [15]. Подавление карбо-
натного осадконакопления здесь кремнистым гово-
рит о более глубоководных условиях и более интен-
сивных тектонических движениях.

В известняках лохковского яруса на восточном 
склоне Северного Урала описаны Earlandia ����- ����-����-
do�l�gan� Pron., E. l�vata Pron., Cribro��ha�roi-
d�� a��rt�� Pron., Eoammo��ha�roid�� ��br�� Pron., 
T�b��orina �mblicata Pron., Bi��ha�ra t�n�� Pron., 
известные и в известняках верхнего силура, рез-
ких изменений в составе фораминифер на грани-
це силура-девона не происходит [6]. Выше по раз-
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Таблица 1. Сопоставление стратиграфических схем расчленения девонских отложений Волго-Уральской области и 
Урала по конодонтам и фораминиферам
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резу наблюдается снижение видового разнообразия 
вплоть до верхней части пражского яруса, что свя-
зано с замедлением в пражское время карбонатного 
осадконакопления в Североуральском и, частично, 
Ивдельском районах. Эмсская трансгрессия приве-
ла к ускорению карбонатного осадконакопления и 
появлению в разрезах новых видов и родов форами-
нифер: Parath�rammina kakv�n�i� L. Petr., P. a��rt�-P. a��rt�-. a��rt�-a��rt�-
rata Pron., Parath�ramminit�� ��l�imanovi (Lip.), �ra-�ra-
lin�lla bicam�rata Byk., Atj���lla rari��inata L. Petr., 
A�roria f�rgan�n�i� L. Petr., Kaljan�lla kar�in�n�i� 
L. Petr., T�b��orina glorio�a Pron., T�b��or�lla biol�-T�b��or�lla biol�- biol�-biol�-
cata Pron., Ivd�lina �longata Malakh., Cribro��ha�roi-Cribro��ha�roi-
d�� ��rotin�� Pron., C. rob��t�� M.-Maclay, T�b�ritina 
cra��a L. Petr. [5]. В тальтийское время появляется 
большое количество предположительно планктон-
ных форм с высокими устьевыми возвышениями – 
Parath�rammina �l�gan� Pojark., P. lo�vica L. Petr., 
хотя преобладают бентосные фораминиферы. Од-
новременно значительно увеличивается и мощ-
ность накопившихся карбонатных пород. Вероятно, 
тальтийское время соответствует максимуму мор-
ской трансгрессии, компенсированной карбонат-
ным осадконакоплением. Ряд фораминифер встре-
чается только в известняках карпинского или таль-
тийского горизонтов, что создает основу для расчле-
нения эмсского яруса на горизонты по фораминифе-
рам (табл. 1). В Волго-Уральской области в это вре-
мя накапливаются наиболее древние из девонских 
отложений: пески, песчаники, алевролиты эмсского 
яруса, трансгрессивно перекрывающие рифейские 
породы фундамента или нижнепалеозойские оса-
дочные породы чехла платформы [9]. Фораминифе-
ры в породах этого яруса не обнаружены.

В отложениях эйфельского яруса на Урале ко-
личество раковин фораминифер резко сокращает-
ся вследствие уменьшения мощности карбонат-
ных пород, здесь не появляется ни одного нового 
семейства, продолжают существовать паратурам-
мины и крибросфероидесы. Из числа новых родов 
можно отметить появление Tamarina L. Petrova, из 
числа новых видов – виды паратураммин (табл. 1). 
В Волго-Уральской области в это время накаплива-
ются глинистые известняки, битуминозные слан-
цы, глины, доломиты, залежи каменной соли; све-
дения о фораминиферах отсутствуют.

Начавшаяся в позднеэйфельское время и про-
должавшаяся в живетский век морская трансгрес-
сия привела к появлению на западном склоне Ура-
ла новых широко распространившихся в чеслав-
ское время фораминифер Irr�g�larina Vissariono-
va, Moravammina Pokorny, а также к наличию в раз-, а также к наличию в раз-
резах новых видов бисферид и паратурамминид. 
Менее богатые комплексы фораминифер установ-
лены в разрезах Волго-Уральской области [3]. Об-
щими для указанных разрезов являются упомяну-
тые два рода (табл. 1). В разрезах Татарстана в это 
же время появляется новый, впоследствии широ-

ко распространившийся род S�mit�xt�laria Miller 
et Carner [3]. На Урале семитекстулярии появились 
позднее – в саргаевское время и только на западном 
склоне (табл. 1). По мнению Б.В. Пояркова [7], се-
митекстулярии связаны с глинистыми и глинисто-
карбонатными породами, в то время как паратурам-
мины, нодозарии и калигеллы – с чистыми извест-
няками, а мораваммины и наницеллы встречают-
ся как в глинистых породах, так и в чистых извест-
няках. Последовавший далее предпашийсий пере-
рыв в осадконакоплении привел к резкому обедне-
нию фауны фораминифер на Урале и к отсутствию 
фораминифер в отложениях пашийского горизон-
та. На территории Волго-Уральской области в од-
новозрастных отложениях Западной Башкирии от-
мечены семитекстулярии и бисферы, в Восточной 
части Самарской Луки и Куйбышевском Заволжье – 
Tikhin�lla aff. m�a��i� Byk. [3].

В кыновское время на западном склоне Урала 
появляются фораминиферы новых родов и видов – 
Hy��orina ha�tila Byk., P���do�alm�la kara�k�n�i� 
Byk., Nanic�lla tch�rny�h�va� Lip., в разрезах вос-Lip., в разрезах вос-., в разрезах вос-
точного склона распространяются другие виды фо-
раминифер: Nanic�lla �orr�cta Byk., Parath�ram-
ina radiata Antr., P. �ra�t�b�rc�lata Reitl., P. irr�g�-. irr�g�-irr�g�-
lariformi� Zadorozhnyi et Juferev. В разрезах Волго-
Уральской области в тиманское время появляется 
новый род P���do�alm�la Cushman et Stainbrook, 
продолжается распространение ранее появивших-
ся фораминифер S�mit�xt�laria Miller et Carner, 
Moravammina Pokorny в Сызранском р-не, Запад-Pokorny в Сызранском р-не, Запад- в Сызранском р-не, Запад-
ной Башкирии и на территории Татарстана. В это 
время формируются два комплекса фораминифер – 
“уральский”, богатый в видовом отношении (па-
ратураммины, калигеллы) и “воронежский”, пред-
ставленный ограниченным количеством родов (се-
митекстулярии) [3].

В известняках саргаевского горизонта на запад-
ном склоне Урала в небольшом количестве появля-
ются многокамерные фораминиферы S�mit�xt�lar-
ia �x. gr. ��mil�k�n�i� Byk., широко распространя-Byk., широко распространя-., широко распространя-
ются Nanic�lla �ralica Tchuv., N. ovata Reitl., N. ��-. ��-��-
g�ni (�. Tchern), на восточном склоне отмечены не-�. Tchern), на восточном склоне отмечены не-. Tchern), на восточном склоне отмечены не-Tchern), на восточном склоне отмечены не-), на восточном склоне отмечены не-
многочисленные паратураммины, археосферы, на-
ницеллы [11]. На территории Волго-Уральской об-
ласти в нижней части франского яруса установлены 
однокамерные Irr�g�larina Vissarionova, Bi��ha�ra 
Birina, Vicini��ha�ra Antropov, Parath�rammina Su-Su-
leimanov, Cribro��ha�roid�� Suleimanov, из многока-, из многока-
мерных упомянута Nanic�lla ovata Reitl. [8]. Немно-Reitl. [8]. Немно-. [8]. Немно-
гочисленные комплексы фораминифер упомянутых 
видов и родов известны в Западной Башкирии, Сыз-
ранском районе, Кировской области, на территории 
Татарстана. Усиление морской трансгрессии в до-
маниковое время привело к некомпенсированному 
осадконакоплению на западном склоне Урала, что 
привело к сокращению численности фораминифер 
(за исключением редких паратураммин), на восточ-
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ном склоне фораминиферы также редки, здесь об-
наружены единичные Nanic�lla b�lla Byk. [14]. На 
площади Волго-Уральской области в разрезах се-
милукского горизонта в Кировской области, фора-
миниферы, наоборот, достаточно многочисленны, 
особенно иррегулярины, бисферы, крибросферои-
десы в нижней части горизонта, в верхней же его 
части однокамерные формы сокращаются, зато по-
является новый род многокамерных Paratikhin�lla 
Reitl., а также новые виды наницелл [8]. В Сызран-., а также новые виды наницелл [8]. В Сызран-
ском р-не, Саратовской области в составе комплек-
сов фораминифер встречены S�mit�xt�laria Miller et 
Carner, P���do�alm�la Cushman et Stainbrook, Na-
nic�lla Henbest [3]. На территории Татарстана и в 
Куйбышевской области отмечены редкие однока-
мерные фораминиферы. В любом случае форами-
ниферы семилукского горизонта Волго-Уральской 
области намного более разнообразны, чем форами-
ниферы доманикового горизонта Урала (табл. 1).

По мнению Е.А. Рейтлингер [8], в нижней части 
франского яруса распространены в основном одно-
камерные бисферы, архесферы, иррегулярины, из 
многокамерных распространены наницеллы и в от-
ложениях доманикового горизонта Кировской обла-
сти – паратикхинеллы. В верхней части франского 
яруса в Пензенской области и Среднем Поволжье 
появляются богатые многокамерными нодозарии-
дами слои, на территории же Башкортостана, Татар-
стана и северо-восточнее г. Котельнич Кировской 
области нодозарииды развиты слабо. В наиболее де-
тально изученном разрезе Котельничской скважины 
в верхнефранских отложениях воронежского гори-
зонта по фораминиферам выделено четыре пачки: 
нижняя с Bi��ha�ra Birina, Ra���rina Antropov, вы-, вы-
ше – пачка с Eonodo�aria ra���ra� (�. Tchern.), Para-
tikhin�lla �x. gr. cann�la Byk., Tikhin�lla �ir�la Byk., 
T. cf. m�ltiformi� Lip., Calig�lla gracili� Reitl., Nani-
c�lla �x. gr. ovata Reitl., M�lti���tida corallina Byk. 
[3]. Еще выше залегает пачка с Nanic�lla �orr�c- �orr�c-�orr�c-
ta Byk., N. tch�rny�h�h�via Lip., Tikhin�lla cf. fringa 
Byk., Bi��ha�ra irr�g�lari� Birina. И, наконец, верх-Birina. И, наконец, верх-. И, наконец, верх-
няя четвертая пачка содержит редкие фораминифе-
ры Parath�rammina dagmara� Sul., Bi��ha�ra minima 
Lip., Tikhin�lla ��. Выше в Волго-Уральской области 
залегают породы, как правило, нерасчлененных ев-
лановского и ливенского горизонтов [3, 8]. В разре-
зах Пензенской области удалось показать, что для 
евлановского горизонта более характерны частые 
мелкие Eoodo�aria �vlan�n�i� Lip., редкие Eonodo-
�aria ra���ra� �. Tchern., Nanic�lla cf. evoluta Reitl., 
Tikhin�lla m�a��i� Byk., Parath�rammina �arac��h- �arac��h-�arac��h-
mani Reitl. [8]. В то же время в ливенском горизонте 
широко развиты Eog�initzina d�vonica Lip., Frondili-
na cf. �orori� Byk., реже встречаются Eonodo�aria �v- �v-�v-
lan�n�i� Lip., Archa���h�ra ��., Bi��ha�ra ��. В целом 
в евлановско-ливенское время в Волго-Уральской 
области таксономическое разнообразие и количе-
ство экземпляров нодозариид убывает с запада на 

восток, в то время как количество видов и экземпля-
ров паратураммин и близких однокамерных форм с 
запада на восток возрастает [8].

На Урале выше пород доманикового горизонта за-
легают карбонаты мендымского горизонта верхнего 
франа (одновозрастные речицкому, воронежскому и 
евлановскому горизонтам) с фораминиферами Tikh-
in�lla m�a��i� Byk., Nanic�lla �orr�cta Byk., �ralin�l-
la bicam�rata Byk., Parath�rammina �arac��hmani 
Reitl. (табл. 1). Вышележащий аскынский горизонт 
франа распространен на западном и на восточном 
склонах Урала шире мендымского, где он соответ-
ствует верхней части губинского горизонта (табл. 1) 
[12]. В этом интервале выделены снизу вверх следу-
ющие фораминиферовые зоны: Tikhinella pirula, �o-Tikhinella pirula, �o- pirula, �o-pirula, �o-, �o-�o-
tournaella jubra (Cornuspira jubra), Multiseptida coralli- jubra (Cornuspira jubra), Multiseptida coralli-jubra (Cornuspira jubra), Multiseptida coralli- (Cornuspira jubra), Multiseptida coralli-Cornuspira jubra), Multiseptida coralli- jubra), Multiseptida coralli-jubra), Multiseptida coralli-), Multiseptida coralli-Multiseptida coralli- coralli-coralli-
na, �onodosaria-�ogeinitzina-Juferevella [14]. В целом 
франский комплекс фораминифер намного разноо-
бразнее живетского: если в живете было определено 
около 30 видов, то во франских отложениях отмече-
но уже более 50 видов; это связано с одной из самых 
значительных позднефранских трансгрессий с ком-
пенсированным осадконакоплением.

В фаменское время в Волго-Уральской обла-
сти наблюдается расцвет однокамерных форами-
нифер и редкая встречаемость многокамерных ра-
ковин [8]. Наиболее богатые однокамерными фора-
миниферами разрезы задонского и елецкого гори-
зонтов описаны в Среднем Поволжье, где обнару-
жены архесферы, паратураммины, бисферы, корби-
еллы, иррегулярины [3]. В разрезах Урала в одно-
возрастных макаровском и шамейском горизонтах 
описаны значительно более полные, чем в Волго-
Уральской области, комплексы фораминифер c 
участием многокамерных форм, где в качестве зо-
нальных были предложены Parath�rammina dag- dag-dag-
mara� Sul., Di�lo��ha�rina minima (Sul.), S��taglo-S��taglo-
mo��iran�lla nana Reitl. [14]. Указанные зоны бы-Reitl. [14]. Указанные зоны бы-. [14]. Указанные зоны бы-
ли выделены на Урале в разрезе у с. Сохарево [2]. 
В данково-лебедянских отложениях Татарстана, За-
падной Башкирии, Сызранского р-на, Саратовской 
области описаны такие же однокамерные форами-
ниферы, но здесь появляется редкая многокамерная 
Quasiendothyra communis, являющаяся одним из зо- communis, являющаяся одним из зо-communis, являющаяся одним из зо-, являющаяся одним из зо-
нальных видов кушелгинского и чепчуговского го-
ризонтов Урала (табл. 1). Таким образом, использо-
вание фораминифер позволяет проводить деталь-
ное расчленение и корреляцию девонских карбо-
натных разрезов Урала начиная с эмсского яруса.

Исследования выполнены при поддержке про-
екта фундаментальных исследований УрО РАН 
№ 12-У-5-1021.
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