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региональной и межрегиональной корреляции от-
ложений важно получить как можно более полную 
фаунистическую характеристику стратотипическо-
го разреза. В данной статье приведен анализ родо-
вого и видового состава брахиопод шамейского го-
ризонта, собранных полевым отрядом Г.А. Мизенс 
в 2013 г. На основе установленных видов опреде-
лен возраст вмещающих пород и проведена корре-
ляция с одновозрастными отложениями западного 
склона Урала, Южного Тимана и Центрального Ка-
захстана.

ШАМЕЙСКИЙ ГОРИЗОНТ

Все три субрегиональных горизонта фаменско-
го яруса на восточном склоне Урала были установ-
лены группой палеонтологов и стратиграфов УГСЭ 
“Уралгеология” [Наседкина и др., 1990; Наседкина, 
Зенкова, 1999; Постоялко и др., 1991, 1999]. Пер-
воначально они были выделены как слои с геогра-
фическим названием, а на IV Уральском межведом-
ственном стратиграфическом совещании (1990 г.) 
утверждены как горизонты субрегиональной стра-
тиграфической шкалы восточного Урала. Нижняя 
граница шамейского горизонта в разрезе “Перши-
но” была установлена по появлению фораминифер 
Parathurammina crassitheca Antr., P. regularis Tchuv. 
и Diplosphaerina minima (Sul.) [Наседкина и др., 
1990], позднее для характеристики горизонта были 
предложены слои с Parathurammina dagmarae Sul., 
Diplpsphaerina minima (Sul.), Septaglomospiranella 
nana Reitl. [Чувашов, Анфимов, 2005; Анфимов, 
2012], также выделенные и в разрезе у д. Сохаре-
во (ниже по течению р. Реж, в 13 км от г. Реж) [Ан-
фимов, Чувашов, 2008]. Вначале нижняя грани-
ца шамейского горизонта совмещалась с границей 
франа/фамена [Наседкина и др., 1990], но после 
того как в 1993 г. эта граница на Урале стала опре-
деляться по появлению конодонтов Palmatolepis 
triangularis [Klapper et al., 1993], к фаменскому яру-
су также была отнесена и верхняя часть подстилаю-
щего губинского горизонта [Стратиграфические..., 
1993]. По уточненным данным первое появление 
Pa. triangularis в разрезе “Першино” отмечает-
ся уже в пачке 3, в пласте тонко-мелкообломочной 

ВВЕДЕНИЕ

Разрез известняков (рис. 1), обнажающийся по 
берегам р. Реж в районе с. Першино в 6 км северо-
восточнее г. Реж, является одним из ключевых в из-
учении верхнедевонской стратиграфии региона. 
Здесь представлены стратотипы шамейского, чеп-
чуговского и хвощевского горизонтов, относящих-
ся к фаменскому ярусу восточного склона Урала 
[Стратиграфические..., 1993]. Расчленение фамен-
ских отложений “Першино” проведено в основном 
по фораминиферам, которые широко распростране-
ны по разрезу, в то время как другие группы фауны 
встречаются лишь местами. Однако для успешной 

Рис. 1. Географическое и геологическое распо-
ложение стратотипического разреза шамейского 
горизонта (восточный склон Среднего Урала, с. 
Першино) [Мизенс и др., 2015].
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несортированной брекчии [Бикбаев и др., 2011]. 
В дальнейшем изменен и объем рассматриваемо-
го горизонта. Если первоначально к шамейскому 
горизонту относили верхнюю часть пачки 5, пач-
ку 6 и большую часть пачки 7 [Наседкина, Зенко-
ва, 1999], то после дополнительного изучения раз-
реза к нему отнесены пачки 5–8 полностью [Ми-
зенс и др., 2014]. При этом двум нижним пачкам 
соответствует фораминиферовая зона dagmarae, а 
двум верхним – nana. Таким образом, общая мощ-nana. Таким образом, общая мощ-. Таким образом, общая мощ-
ность горизонта в стратотипе увеличилась с 102.5 
до 150.0 м (рис. 2).

В литологическом отношении нижняя граница 
горизонта проходит в основании слоистых светло-
серых оолитовых известняков. Выше отложения 
сменяются известняковыми турбидитами с отчет-
ливой градационной сортировкой материала, с гра-

велитами и конгломератами в основании некото-
рых элементарных циклитов и с тонкими прослоя-
ми силикатных пород (красноцветных аргиллитов). 
Далее по разрезу вновь появляются мелководные 
светло-серые обломочные (в том числе оолитовые) 
известняки, неотчетливо слоистые, нередко комко-
ватые и криноидные [Мизенс и др., 2014].

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРАХИОПОД

Ранее опубликованы некоторые данные по бра-
хиоподам шамейского горизонта. В частности, 
близко к его основанию (в 1.6 м выше отметки 1/34 
[Наседкина и др., 1990; пачка 6 по: Мизенс и др., 
2015]) были найдены брахиоподы Schizophoria (S.) 
bistriata (Tschern.), Gastrodetoechia? sp. и Athyris 
sulcifera intermedia Nal., Cyrtospirifer cf. archiaci 

Рис. 2. Стратиграфическая колонка верхнефранских и нижнефаменских отложений в стратотипическом разре-
зе шамейского горизонта “Першино” [Мизенс и др., 2015 с дополнениями].
1–8 – известняки: 1 – слоистые, 2 – микросгустковые и микрокомковатые, 3 – интракластовые, 4 – турбидитовые, 5 – ооли-
товые, 6 – криноидные, 7 – биогермные строматопоратово-водорослевые, 8 – узорчатые; 9 – граница франского и фамен-
ского ярусов по конодонтам; 10 – необнаженные интервалы; 11 – точки сбора брахиопод.



ЕЖЕГОДНИК-2016, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 164, 2017

 МИЗЕНС, МИЗЕНС28

(Murch.). В 2.6 м выше отметки 1/43 (мелковод-
ная часть отложений, низы пачки 7 [Мизенс и др., 
2015]) определены Productella sp., Schizophoria (S.) 
bistriata (Tschern.), Camarotoechia tenisica Mart., 
Gastrodetoechia? sp., Parapugnax aff. nikolaevskensis 
Bubl., Athyris sulcifera intermedia Nal., Retzia (R.)? 
sp., Cyrtospirifer archiaci (Murch.) и C. quadratus 
(Nal.) [Мизенс, 2011, 2012б]. На основании этих и 
других данных по Уралу было предложено выде-
лить слои с Zilimia polonica, Parapugnax? tumidis, 
Cyrtospirifer archiaci, C. quadratus, которые могут 
рассматриваться как брахиоподовая зона, соответ-
ствующая по объему шамейскому горизонту на вос-
точном склоне и макаровскому – на западном [Ми-
зенс, 2010, 2012а, б; Мизенс, Мизенс, 2012].

Кроме того, анализ соотношения представите-
лей разных видов брахиопод из образцов показал, 
что они относятся к брахиоподовому палеосооб- относятся к брахиоподовому палеосооб-относятся к брахиоподовому палеосооб- к брахиоподовому палеосооб-к брахиоподовому палеосооб- брахиоподовому палеосооб-брахиоподовому палеосооб- палеосооб-палеосооб-
ществу ровного дна Cyrtospirifer archiaci – Schizo-
phoria (S.) bistriata – Gastrodetoechia? sp. – Cama-
rotoechia tenisica [Мизенс, 2012б]. Наиболее много-Мизенс, 2012б]. Наиболее много-, 2012б]. Наиболее много-б]. Наиболее много-]. Наиболее много-Наиболее много-
численны представители Cyrtospirifer archiaci (бо-
лее 40% от общего числа найденных раковин, от-
дельных створок и обломков), три субдоминантных 
вида также хорошо заметны в выборке (10–18%), 
остальные формы встречаются единично. Сообще-
ство определено как соответствующее бентосному 
комплексу 3 (зона относительно удаленной от бе-
реговой линии части шельфа) по А. Буко [Boucot, 
1975; Буко, 1979], условия обитания – сильная и 
умеренная гидродинамическая активность.

Рассматриваемые в данной статье брахиоподы 
из новых сборов происходят из двух близко распо-
ложенных точек в основании пачки 7 (зона nana): 
сразу ниже отметки 1/45 и 4 м выше нее.

В первой точке были определены Productella sp., 
Schizophoria (S.) bistriata (Tschern.), Camarotoechia 
tenisica Mart., Gastrodetoechia? sp., Parapugnax aff. 
nikolaevskensis Bubl., Athyris sulcifera intermedia 
Nal., Retzia (R.) micula Mart., Adolfia? sp., Cyrto-
spirifer archiaci (Murch.), C. quadratus (Nal.), Tenti-
cospirifer conoideus (Roem.) и Squamulariina simplex 
(Phill.).

Таксономический состав и соотношение пред-
ставителей разных видов в этом образце показы-
вают, что фактически это очень близкое к рассмо-
тренному ранее сообществу. Экземпляры представ-
лены в основном брюшными и спинными створ-
ками, а не целыми раковинами, т. е., по-видимому, 
подвергались сильному воздействию волн. Доми-
нирующими здесь являются ринхонеллиды Ga-
strodetoechia? sp., почти в 2 раза реже встречают-, почти в 2 раза реже встречают-
ся ортиды Schizophoria (S.) bistriata, также много-
численны спирифериды (Cyrtospirifer quadratus, C. 
archiaci и Tenticospirifer conoideus). Возможно, по 
каким-то причинам (еще более сильное волнение?) 
получили преимущество широкие и крупные рако-
вины, что способствовало увеличению относитель-

ной численности таких видов, как Gastrodetoechia? 
sp., Cyrtospirifer quadratus и Tenticospirifer cono-
ideus, например в отличие от небольшой ринхо-
неллиды Camarotoechia tenisica. Сам список видов 
практически идентичен ранее изученному из пач-
ки 7, добавились только спирифериды Adolfia? sp., 
Tenticospirifer conoideus (Roem.) и спирифериниды 
Squamulariina simplex (Phill.).

Заметно больше различается видовой состав 
брахиопод из второго образца, который был отобран 
всего в 4 м выше первого. Здесь определены про-
дуктиды Iniproductus sp., ортиды Schizophoria (S.) 
striatula (Schloth.), ринхонеллиды Camarotoechia te-
nisica Mart., Gastrodetoechia? sp., Parapugnax tumi-
dus A. Miz., Plectorhynchella aff. markovskii Rozm., 
атиридиды Athyris angeliciformis Mark., спирифери-., спирифери-
ды Adolfia cf. aspera Scup., Cyrtospirifer quadratus 
(Nal.), а также теребратулиды Cryptonella sp.

АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАЙДЕННЫХ 

БРАХИОПОД

Брахиоподы в разрезе “Першино” обнаружены 
в нижней половине шамейского горизонта. Они в 
основном представлены отдельными створками ра-
ковин, целые мелкие раковины встречаются очень 
редко. Всего в двух местонахождениях определены 
19 видов брахиопод, из них 8 – в открытой номен-
клатуре. Определенные формы принадлежат 14 ро-
дам в составе 7 отрядов: продуктид, ортид, рин-
хонеллид, атиридид, спириферид, спириферинид 
и теребратулид. Эти рода являются главным об-
разом девонскими. Из них представители 5 родов 
жили только в позднедевонскую эпоху (Iniproduc-
tus, Gastrodetoechia, Plectorhynchella, Cyrtospirifer, 
Tenticospirifer), еще 4 рода (Productella, Cama-Cama-
rotoechia, Parapugnax и Squamulariina) появились в 
живетском веке и также получили широкое разви-
тие в позднедевонскую эпоху.

Отряд продуктид представлен 2 родами Pro-Pro-
ductella и Iniproductus. Вместе представители этих 
родов встречаются только в фаменском ярусе. Сре-
ди ортид в шамейском горизонте встречены 2 вида, 
которые относятся к номинальному подроду рода 
Schizophoria – S.(S.) bistriata (Tschern.) и S.(S.) stria-
tula (Schloth.). Они имеют широкое стратиграфиче-Schloth.). Они имеют широкое стратиграфиче-.). Они имеют широкое стратиграфиче-
ское и географическое распространение в девон-
ских отложениях мира. Более представительными 
и разнообразными являются ринхонеллиды – всего 
5 видов. Вид Camarotoechia tenisica Mart. был опи-Mart. был опи-. был опи-
сан М.В. Мартыновой из сульциферовых и кара-
кингирских слоев фаменского яруса западной части 
Центрального Казахстана [Мартынова, 1961]. На 
Урале он встречается также в отложениях фамен-
ского яруса восточного склона: шамейском и чеп-
чуговском горизонтах [Мизенс, 2012б]. Следующая 
форма Gastrodetoechia? sp. определена в открытой 
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номенклатуре. Она показывает, что возраст вклю-
чающих ее отложений ограничен фаменским веком 
по времени существования указанного рода. Два 
следующих вида рода Parapugnax – P. nikolaevsken- – P. nikolaevsken-P. nikolaevsken-. nikolaevsken-nikolaevsken-
sis Bubl. и P.? tumidus A. Miz. имеют более узкий 
интервал существования: первый в позднефранское 
время, а второй – в раннефаменское. Их находки, 
соответственно, известны в николаевских извест-
няках Рудного Алтая и в макаровском и шамейском 
горизонтах западного и восточного склонов Урала. 
Вид Plectorhynchella markovskii Rozm., как и боль-Rozm., как и боль-., как и боль-
шинство рассмотренных ринхонеллид, также изве-
стен в фаменском веке. Он встречен в курганджар-
ских слоях Берчогурской мульды в Мугоджарах.

Атиридиды шамейского горизонта включают 
3 вида в составе родов Athyris и Retzia. Вид Athyris 
angeliciformis Mark. широко распространен в бар-. широко распространен в бар-
минских слоях и макаровском горизонте на запад-
ном склоне, а также их возрастных аналогах на 
восточном склоне Урала [Мизенс, 2012б]. Подвид 
Athyris sulcifera intermedia Nal. известен в сульци-Nal. известен в сульци-. известен в сульци-
феровых слоях Казахстана [Наливкин, 1937; Мар-
тынова, 1961], макаровском, шамейском и чепчу-
говском горизонтах фаменского яруса Урала. Вид 
Retzia (R.) micula Mart. впервые описан из мей-Mart. впервые описан из мей-. впервые описан из мей-
стеровских слоев нижнего фамена западной части 
Центрального Казахстана.

Большую часть выборок в шамейском горизон-
те составляют спирифериды. Всего установлено 
5 форм. Среди них 2 вида распространены только 
в нижнем фамене – Cyrtospirifer archiaci (Murch.) и 
C. quadratus (Nal.). Первый вид широко известен в 
нижнем фамене Центрального девонского поля (за-
донский горизонт), восточного склона Урала (ша-
мейский горизонт), западной части Центрально-
го Казахстана (мейстеровские слои) и Карагандин-
ского угольного бассейна (калькаратусовые слои), а 
также в фаменском ярусе северной окраины Кузнец-
кого бассейна, Срединного и Южного Тянь-Шаня и 
в верхнем фране Франции [Мизенс, 2012б]. Вто-
рой вид в большом количестве встречается в мей-
стеровских слоях нижнефаменского подъяруса Цен-
трального Казахстана [Мартынова, 1961]. Adolfia cf. 
aspera Scup. известна в верхнефранских и нижнефа-Scup. известна в верхнефранских и нижнефа-. известна в верхнефранских и нижнефа-
меских отложениях Западной Европы и Урала. Ten-Ten-
ticospirifer conoideus (Roem.) распространен в верх-Roem.) распространен в верх-.) распространен в верх-
недевонских отложениях Евразии и Северной Аме-
рики, на Урале отмечается в аскынском и макаров-
ском горизонтах западного склона Урала и их стра-
тиграфических аналогах на восточном склоне.

Отряд спириферинид представлен одним видом 
Squamulariina simplex (Phill.), который появляется 
в среднедевонскую эпоху, максимальное развитие 
получает во франское время.

Единственный представитель теребратулид Cryp-
tonella sp. указывает только на девонскую систему.

Таким образом, подробный анализ стратигра-
фического распространения найденных брахиопод 

шамейского горизонта показывает на нижнефамен-
ский возраст включающих их отложений. Данный 
комплекс брахиопод позволяет сопоставлять ша-
мейский горизонт с макаровским горизонтом за-
падного склона Урала, ижемской свитой Южного 
Тимана, мейстеровскими и сульциферовыми сло-
ями Центрального Казахстана [Мартынова, 1961; 
Сергеева, 2005; Цыганко, 2011].

Работа выполнена при поддержке Программы 
УрО РАН №15-18-5-36.
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