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Исторически сложилось, что долгое время к эй-
фельскому ярусу на восточном склоне Урала отно-
сились отложения карпинского и тальтийского гори-
зонтов, а также их стратиграфические аналоги на за-
падном склоне и в других регионах бывшего СССР 
[11, 24, 25]. В 70-х годах прошлого столетия Меж-
дународная стратиграфическая комиссия и ее Подко-
миссия по стратиграфии девонской системы (1973 г.) 
начинает активное изучение отложений нижнего и 
среднего отделов этой системы как в стратотипиче-
ских областях их ярусов, так и по всему миру в це-
лом. В связи с этим усиленно изучаются ортостра-
тиграфические группы фауны (конодонты, тента-
кулиты, гониатиты и обнаруженные в это же время 
в нижнем девоне граптолиты). После проведенных 
исследований становится ясным, что уральские “эй-
фельские” отложения и их аналоги в Баррандиене 
(злиховские известняки, далейские сланцы и трже-
ботовские известняки) соотносятся с эмсским, а не с 
эйфельским ярусом стратотипической области в Гер-
мании [6, 12, 15, 16, 19] и, таким образом, в соответ-
ствии с Международной стратиграфической шкалой, 
граница между нижним и средним девоном на Ура-
ле проходит не в основании карпинского горизонта, 
как считалось ранее, а выше внутри тальтийского го-
ризонта, где был найден зональный подвид конодон-
тов Po. costatus partitus, по которому в 1985 г. Меж-
дународным Союзом Геологических Наук была ра-
тифицирована нижняя граница эйфельского яруса со 
стратотипом в Веттельдорфском разрезе в Германии.

Если проследить стратиграфическое распростра-
нение брахиопод (на примере отрядов пентамерид 
и атрипид) в нижне- и среднедевонских отложени-
ях Урала, то можно увидеть, что никаких резких от-
клонений в динамике изменения состава брахиопод 
от начала девона (лохков, сарайнинский горизонт) до 
верхов тальтийского горизонта (эмс-низы эйфеля) не 
намечается [16]. В этом стратиграфическом интерва-
ле выдерживается одинаковая тенденция последова-
тельного появления в каждом из горизонтов пример-
но одинакового количества новых родов. Существен-
ные изменения в составе брахиопод намечаются вы-
ше между тальтийским и лангурским горизонтами, 
когда начинается резкое сокращение родов и видов 
пентамерид и атрипид с одновременным появлени-
ем новых представителей среди других отрядов бра-
хиопод [3]. Эта граница наиболее приближена к гра-
нице между нижним и средним отделами девонской 
системы стратотипической области в Эйфельских го-

рах Германии. Таким образом, собственно эйфель-
ские брахиоподы характеризуют отложения лангур-
ского горизонта на восточном склоне и афонинского 
на западном склонах Урала. Но до недавнего времени 
эти горизонты рассматривались в составе “живетско-
го” яруса [3, 13, 23]. В то же время уже существова-
ла точка зрения А.И. Ляшенко об эйфельском возрас-
те афонинского горизонта, которая активно выдви-
галась им на ��� Уральском межведомственном стра-��� Уральском межведомственном стра- Уральском межведомственном стра-
тиграфическом совещания в апреле 1977 г. [8]. Изу-
чение и описание действительно эйфельских бра-
хиопод началось после находок на западном склоне 
Урала в отложениях среднего девона богатого и раз-
нообразного, как по количеству особей, так и по си-
стематическому составу, нового ранее неизвестного 
в этом регионе комплекса брахиопод [17, 18]. Было 
установлено, что отложения с этим комплексом (зона 
Ivdelinia acutolobata) залегают на бийском горизон-
те (зона Zdimir pseudobashkiricus) и перекрываются 
отложениями зоны Bornhardtina uncitoides [18]. В со-
став комплекса входят 63 вида брахиопод, принадле-
жащих 43 родам и 9 отрядам. Его особенностью яв-
ляется исключительно небольшое количество видов, 
переходящих из подстилающих отложений и полное 
отсутствие представителей таких родов, как Gypid-
ulella, �eviconchidiella, �ieberelloides, �ulticosta, Bi-, �eviconchidiella, �ieberelloides, �ulticosta, Bi-�eviconchidiella, �ieberelloides, �ulticosta, Bi-, �ieberelloides, �ulticosta, Bi-�ieberelloides, �ulticosta, Bi-, �ulticosta, Bi-�ulticosta, Bi-, Bi-Bi-
septum, Zdimir, �e�astrophia, �evispira, Plesicarina-, Zdimir, �e�astrophia, �evispira, Plesicarina-Zdimir, �e�astrophia, �evispira, Plesicarina-, �e�astrophia, �evispira, Plesicarina-�e�astrophia, �evispira, Plesicarina-, �evispira, Plesicarina-�evispira, Plesicarina-, Plesicarina-Plesicarina-
tina, Karpinskia, Neokarpinskia, распространенных в 
нижнедевонских отложениях Урала и других реги-
онов мира. При этом в комплексе появляются мно-
гочисленные рода и виды более позднего времени 
развития, среди первых, в частности, Camerophori-
na, Glosshypothyridina, Gruene�aldtia, �manuella, Py-, Glosshypothyridina, Gruene�aldtia, �manuella, Py-Glosshypothyridina, Gruene�aldtia, �manuella, Py-, Gruene�aldtia, �manuella, Py-Gruene�aldtia, �manuella, Py-, �manuella, Py-�manuella, Py-, Py-Py-
ramidalia, Rensselandia. Вместе с брахиоподами рас-
матриваемого комплекса зоны Ivdelinia acutolobata 
были найдены конодонты Poly�nathus an�usticosta- an�usticosta-an�usticosta-
tus Witt., Po. an�ustipennatus Bisch. et Ziegl., Po. bend-. bend-bend-
eri Wedd., Po. costatus patulus Klapp., Po. costatus ob-. costatus ob-costatus ob- ob-ob-
longus Wedd., Po. lin�uiformis pin�uis Wedd., Po. ro-. ro-ro-
busticostatus Bisch. et Ziegl., Po. zie�lerianus Wedd., 
Icriodus re�ularicrescens Bult., I. aff. �erneri Wedd., 
Ozarcodina bidentata (Bisch. et Ziegl.) и др., характе-Bisch. et Ziegl.) и др., характе-. et Ziegl.) и др., характе-et Ziegl.) и др., характе- Ziegl.) и др., характе-Ziegl.) и др., характе-.) и др., характе-
ризующие зоны costatus-australis [2].

Полученные в начале 1980-х гг. новые данные по-
зволили напрямую провести корреляцию изученных 
отложений Урала с отложениями эйфельского яруса 
типовой Арденно-Рейнской области по брахиоподам. 
Состав брахиопод из вновь найденного уральского 
эйфельского комплекса показал его большое сход-
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ство с брахиоподовыми комплексами пестеревских 
(эйфельских) известняков мамонтовского горизон-
та Северо-Восточного Салаира [7, 14], а также ниж-
ней частью афонинского горизонта (“инфрадомани-
ка”) Башкирии [23] и лангурского горизонта восточ-
ного склона Урала [3], причем два последних страти-
графических подразделения считались до этого жи-
ветскими (табл. 1). Помимо Урала близкие комплек-
сы брахиопод были установлены в Средней Азии: в 
новихушкских слоях Зеравшанского хребта [10], эй-
фельских отложениях горы Джалпак Северного Ну-
ратау и верхней части изаской свиты Кызылкумов 
[21]. Из других регионов близкие комплексы брахи-
опод известны в зоне �o 2a Бельгии, в хотечских из-�o 2a Бельгии, в хотечских из- 2a Бельгии, в хотечских из-a Бельгии, в хотечских из- Бельгии, в хотечских из-
вестняках Чехии, скальских слоях Польши [28], в эй-
фельских отложениях Германии и Бирмы [27].

Вышезалегающие отложения зоны Bornhardtina 
uncitoides на западном склоне Урала также относят-
ся к эйфельскому ярусу и охватывают диапазон ко-
нодонтовых зон kockelianus – ensensis [18]. Послед-
ние новые данные по Салаиру позволяют сопостав-
лять их с акарачкинскими слоями мамонтовско-
го горизонта, керлегешской и сафоновской свита-
ми [1]. В Германии в стратотипической местности 
эйфельского яруса представители рода Bornhardti-
na появляются уже в среднеэйфельских отложени-
ях и затем переходят в живетские отложения, где 
встречаются вместе с представителями рода �trin-
�ocephalus [29]. По-видимому совместное распро-
странение родов Bornhardtina и �trin�ocephalus в 

живетских отложениях Германии и послужило ра-
нее основанием для отнесения отложений с борн-
хардтинами на Урале к живетскому ярусу.

Помимо западного склона Урала эйфельские бра-
хиоподы были также установлены и на восточном 
склоне, а именно: в отложениях лангурского гори-
зонта Северососьвинского бассейна Северного Ура-
ла [20], в окварцованных и ожелезненных обломоч-
ных породах (вероятно, аналогах гадилиевской тол-
щи) в северо-западной части карьера на Южно-
Файзулинском марганцевом месторождении [4], в 
конгломератах гадилиевской толщи в районе д. Га-
дилиево [9] и оз. Карабалыкты, а также в Южных 
Мугоджарах в карбонатных телах, приуроченных к 
верхней части вулканогенной толщи Базарсайской 
кальдеры [26].

Таким образом, находки комплекса брахиопод с 
видом-индексом Ivdelinia acutolobata и залегающе-
го выше него комплекса с Bornhardtina на западном 
склоне Среднего Урала позволили впервые вычленить 
из отложений уральского “живетского” яруса дей-
ствительно эйфельские отложения по брахиоподам 
и в дальнейшем проводить по ним корреляцию как в 
Уральском регионе, так и широко за его пределами.

Исследования выполняются в рамках проекта 
12-С-5-1028 “Геологическое строение, тектоника, 
история формирования и перспективы нефтегазо-
носности палеозоя Западно-Сибирской геосинекли-
зы и ее складчатого обрамления”.

Таблица 1. Схема корреляции региональных подразделений Урала, Южного Тянь-Шаня, окраин Кузнецкого бассей-
на и Восточно-Европейской платформы



ЕЖЕГОДНИК-2012, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 160, 2013

ЭЙФЕЛЬСКИЕ БРАХИОПОДЫ УРАЛА И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахарев Н.К., Изох Н.Г., Язиков А.Ю. Новые данные 
и новые проблемы в стратиграфии нижнего и сред-
него девона Салаира // Верхний палеозой России: 
региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и 
биособытия: мат-лы ��� Всеросс. совещ. СПб: Изд-
во ВСЕГЕИ, 2012. С. 37–40.

2. Бикбаев А.З., Снигирева М.П. К стратиграфии эй-
фельских отложений Сергинской зоны в централь-
ной части Уфимского амфитеатра // Ежегодник-1988 
Ин-та геол. и геохим. УрО АН СССР. Свердловск, 
1989. С. 16–18.

3. Брейвель М.Г., Богоявленская О.В., Брейвель И.А. и др. 
Кишечнополостные и брахиоподы живетских отложе-
ний восточного склона Урала. М.: Недра, 1972. 264 с.

4. Жуков И.Г., Мизенс Л.И., Сапельников В.П. О наход-
ке бентосной фауны на низкотемпературном палеоги-
дротермальном поле Южно-Файзулинского марганце-
вого месторождения (Южный Урал) // Металлогения 
древних и современных океанов–98. Руды и генезис 
месторождений. Миасс: ИМин РАН, 1998. С. 111–115.

5. Ким А.И., Ерина М.В., Ким И.А., Иванова О.Б. Стра-
тиграфический очерк. Девонская система // Атлас 
ископаемой фауны и флоры фанерозоя Узбекиста-
на. Государственный Комитет Республики Узбеки-
стан по геологии и минеральным ресурсам. Таш-
кент, 2007. С.161–169.

6. Клишевич В.Л. Распространение дакриоконарид в 
пограничных отложениях нижнего-среднего девона 
Северного Урала // Биостратиграфия и фауна сред-
него палеозоя Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 
1981. С. 92–95.

7. Кульков Н.П. О фауне брахиопод пестеревских из-
вестняков и их фациальных аналогов // Вопросы 
стратиграфии и палеонтологии Западной Сибири. 
Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1960. С. 153–199.

8. Ляшенко А.И., Ляшенко Г.П., Ляшенко Т.А. Об эй-
фельском возрасте афонинского горизонта Урала // 
Докл. АН. 1981. Т. 258, № 6. С. 1424–1427.

9. Мизенс Г.А. Колебание уровня мирового океана и 
осадконакопление в девонских глубоководных бас-
сейнах юга Урала // Литосфера. 2003. № 4. С. 43–64.

10. Мизенс Л.И., Карташова Л.Е. Первые находки рода 
Gruene�aldtia в Урало-Тянь-Шанской горной области 
// Новые данные по геологии Урала и Средней Азии. 
Свердловск: ИГГ УрО АН СССР, 1989. С. 84–87.

11. Наливкин Д.В. Брахиоподы верхнего и среднего де-
вона Туркестана. Тр. Геол. ком. Нов. сер. Вып. 180. 
М.-Л.: Геол. изд-во, 1930. 221 с.

12. Наседкина В.А. О нижне- и среднедевонских коно-
донтах на восточном склоне Северного Урала // Гра-
ница нижнего и среднего девона на Урале и ее пале-
онтологическое обоснование. Свердловск: ИГГ УрО 
АН СССР, 1978. Ч. 3. С. 33–42.

13. Объяснительная записка к унифицированным и кор-
реляционным стратиграфическим схемам Урала. 
Свердловск, 1980. Ч. 1. 153 с.

14. Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окра-
ин Кузнецкого бассейна. Стратиграфия. Л.: Недра, 
1968. Т. �. 288 с.

15. Сапельников В.П., Мизенс Л.И. Зональные комплек-
сы пентамерид и атрипид пнижнего девона восточ-

ного склона Урала и проблема корреляции заключа-
ющих их отложений // Граница нижнего и среднего 
девона на Урале и ее палеонтологическое обоснова-
ние. Свердловск, 1978. Ч. 2. С. 3–25.

16. Сапельников В.П., Мизенс Л.И. Новое в проблеме 
границы нижнего и среднего девона на Урале //Па-
леонтология и биостратиграфия среднего палеозоя 
Урала. Свердловск, 1980. С. 23–38.

17. Сапельников В.П., Мизенс Л.И. Новый предборн-
хардтиновый комплекс брахиопод на западном скло-
не Среднего Урала // Ежегодник-1982. Свердловск: 
ИГГ УНЦ АН СССР, 1983. С. 10–11.

18. Сапельников В.П., Мизенс Л.И. Брахиоподы нижне- и 
среднедевонских отложений западного склона Сред-
него Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 271 с.

19. Сапельников В.П., Мизенс Л.И., Снигирева М.П. Бра-
хиоподы и конодонты зоны Zdimir (девон) северной 
части Северного Урала // Биостратиграфия и фау-
на среднего палеозоя Урала. Свердловск: УНЦ АН 
СССР, 1981. С. 75–91.

20. Сапельников В.П., Мизенс Л.И., Шатров В.П. Стра-
тиграфия и брахиоподы верхнесилурийских-средне-
девонских отложений Севера восточного склона 
Урала. М.: Наука, 1987. 223 с.

21. Сапельников В.П., Ким И.А., Мизенс Л.И. и др. Но-
вые комплексы эйфельских брахиопод Южного 
Тянь-Шаня // Ежегодник-1987. Свердловск: ИГГ 
УрО АН СССР, 1988. С. 17–21.

22. Соболев Н.Н., Евдокимова И.О. Девонская систе-
ма // Состояние изученности стратиграфии докем-
брия и фанерозоя России. Задачи дальнейших иссле-
дований: Постановления Межведомственного стра-
тиграфического комитета и его постоянных комис-
сий. Вып. 38. СПб., 2008. С. 52–60.

23. Тяжева А.П. Брахиоподы среднедевонских отло-
жений западных и центральных районов западного 
склона Южного Урала // А.П. Тяжева, А.А. Рожде-
ственская, Е.В.Чибрикова. Брахиоподы, остракоды 
и споры среднего и верхнего девона Башкирии. М.: 
Из-во АН СССР, 1962. С. 5–165.

24. Ходалевич А.Н. Нижнедевонские и эйфельские бра-
хиоподы Ивдельского и Серовского районов Сверд-
ловской области. Тр. Свердл. Горн. ин-та. Вып. 18. 
М.: Госгеолиздат, 1951. 169 с.

25. Ходалевич А.Н., Брейвель И.А., Брейвель М.Г. и др. 
Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситонос-
ных отложений восточного склона Среднего и Се-
верного Урала. М.: Госгеолтехиздат, 1959. 285 с.

26. Чувашов Б.И., Юриш В.В., Пилосова О.Э., Сапельни-
ков В.П., Мизенс Л.И. Органогенные постройки среди 
вулканогенных толщ Базарсайской кальдеры (живет-
ский ярус Западных Мугоджар) // Ежегодник-1997. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1998. С. 26–31.

27. Anderson �.�., Boucot A.J., Johnson J.G. Eifelian 
brachiopods from Padaukrin. Northern Shan States. 
Burma // Bull. Brithish Museum (Natural History). 
Geology. 1969. V. 19. No. 4. P. 19–163.

28. Biernat G. Middle Devonian brachiopods of the Bodzen-
tyn Syncline (Holy �ross Mountains, Poland) // Palae-
ontologia Polonica, 1966. V. 32. No. 17. 162 p.

29. �truve W. Stops A 17 a-c: Western part of Ahbach 
Section, Hillesheim Syncline // �our. Forsch.-�nst. 
Senckenberg, 102. 1988. P. 134–140.


