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съемок, объективной реконструкции природной среды прошлых геологических эпох, 

разработке новых стратиграфических схем, оценке состояния палинологической 

обеспеченности обоих регионов с перспективой исследования новых территорий и 

отражении взглядов специалистов на решение проблем хронологии и межрегиональной 

геологической корреляции природных событий на протяжении межледниковий и 

оледенений гляциоплейстоцена территорий стран Европы. 
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Геологическое и стратиграфическое описание разреза. Разрез Бабий Камень                      

(N 54.385225; E 87.534854) расположен в Кузнецком угольном бассейне на правом берегу 
реки Томь, в 45 км ниже по течению реки от города Новокузнецк. Это верхняя 
(терминальная) часть эталонной последовательности пермских угленосных отложений, 
постепенно переходящих в вулканические осадочные породы триаса. Разрез представлен 
отложениями тайлуганской и мальцевской свит. Тайлуганская свита относится к перми, а 
мальцевская свита – к триасу. Мальцевскую свиту принято делить на тараканихинские, 
барсучьи, кедровские и рябокаменские слои. 

В разрезе встречаются многочисленные ископаемые остатки, представленные 
остракодами, конхостраками, насекомыми, брюхоногими и двустворчатыми 
моллюсками, чешуей рыб, наземными растениями. 

Материал и метод. С 2015 года на разрезе Бабий Камень авторы проводят работы 
по сбору конхострак и уточнению границы перми и триаса. Собрана большая 
коллекция конхострак из верхних слоев тайлуганской свиты и тараканихинских, 
кедровских, рябокаменских слоев мальцевской свиты. Всего отобрано более 500 
экземпляров конхострак из 12 стратиграфических уровней.  

При исследовании конхострак использовались специальные оптические 
микроскопы. С помощью микроскопа фирмы Zeiss, снабжённого камерой и 
специальным программным обеспечением Zeiss Axio Vision, были получены снимки 
раковин конхострак. Зарисовки раковин сделаны с помощью микроскопа Leica c 
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зеркальной рисовальной трубкой. Морфология раковин изучена по современной 
методике определения видов конхострак [1].  

Коллекция конхострак хранится в Геологическом музее имени А.А. Штукенбурга 
Казанского федерального университета под номерами 39/BK15, 39/BK16, 39/ BK18. 

Результаты. Находки вида Pseudestheria novacastrensis (Mitchell, 1927) приурочены к 
верхней части тайлуганской свиты и к тараканихинским [2] и кедровским слоям 
мальцевской свиты. Вид известен из пермских отложений Сибирской платформы (река 
Енисей, река Нижняя Тунгусска), Восточно-Европейской платформы, Печорского бассейна 
и Австралии [3, 4, 5]. Вид обладает усеченной раковиной с выступающей за спинной край 
макушкой (рисунок 1А). Для этого вида характерна большая морфологическая 
изменчивость. 

В верхней части разреза в кедровских и рябокаменских слоях мальцевской свиты 
встречено большое таксономическое разнообразие как пермских (Pseudestheria 
novacastrensis, Cornia papillaria, Megasitum harmonicum, Megasitum lopokolense, 
Echinolimnadia mattoxi), так и триасовых конхострак (Concherisma tomensis, Cyclotunguzites 
gutta) (рисунок 2). 

 

 
 

A: Pseudestheria novacastrensis (Mitchell, 1927) с усеченной раковиной и выступающей за 

спинной край макушкой (39/BK15/1). B: Cornia papillaria Lutkevich, 1937 с узким бугорком на 

личиночной створке (39/BK18/1). C: Megasitum harmonicum Novojilov, 1970 с крупными 

личиночными створками и удлиненным бугорком (39/BK18/2). D: Megasitum lopokolense 

Novojilov, 1970 с маленькими личиночными створками и округлым бугорком (39/BK18/3). E: 

Echinolimnadia mattoxi Novojilov, 1965 с несколькими радиальными рядами шипов (39/BK18/4). 

F: Concherisma tomensis Novojilov, 1958 с выступающими на переднем крае линиями роста 

(39/BK18/5). G: Cyclotunguzites gutta (Lutkevich, 1938) с субцентральной выступающей за 

спинной край макушкой (39/BK18/6). H: Hemicycloleaia Raymond, 1946 с тремя радиальными 

ребрами на створке (39/BK18/7) 
 

Рисунок 1 – Конхостраки из тайлуганской и мальцевской свит разреза 

Бабий Камень 
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Рисунок 2 – Литологическая и стратиграфическая колонка разреза Бабий Камень              

с указанием местонахождений конхострак, остракод, двустворчатых моллюсков, 

насекомых и растений 

В кедровских слоях мальцевской свиты (рисунок 2) найдены единичные раковины 

вида Cornia papillaria Lutkevich, 1937, для которого характерно наличие узкого бугорка 

на личиночной створке (рисунок 1В). Этот вид впервые описан из верхнепермских 
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отложений разреза Бабий Камень и является типовым для рода Cornia Lutkevich, 1937. 

Вид C. papillaria распространен в пермских отложениях Кузбасса, в т.ч. и в пермских 

(вятских) отложениях разреза Бабий Камень [7, 8]. Конхостраки рода Cornia известны с 

карбона по нижний триас [8, 9].  

Виды M. harmonicum Novojilov, 1970 и M. lopokolense Novojilov, 1970 встречены в 

кедровских слоях мальцевской свиты. У этих видов отмечается бугорок на личиночных 

створках. Бугорок у вида M. harmonicum вытянутый (рисунок 1С), а у M. lopokolense 

округлый (рисунок 1D). Виды известны из верхнепермских отложений Нижней 

Тунгуски (северодвинский и вятский ярус) [8]. Род Megasitum Novojilov, 1970 известен 

из отложений верхней перми и верхнего триаса [8]. 

Интересна находка рода Echinolimnadia Novojilov, 1965. Для этого рода характерна 

округлая усеченная по всей длине форма раковины с несколькими радиальными рядами 

шипов (рисунок 1E). Единственный вид этого рода E. mattoxi Novojilov, 1965 впервые 

описан из верхнепермских (вятских) отложений бассейна реки Нижней Тунгуски и 

Кузбасса [8, 10]. Единичная находка этого вида найдена в кедровских слоях 

мальцевской свиты (рисунок 2). Массовые скопления раковин E. mattoxi встречены 

выше по разрезу, в рябокаменских слоях мальцевской свиты. 

Вид Concherisma tomensis Novojilov, 1958 встречен в кедровских слоях мальцевской 

свиты (рисунок 2). Для этого вида характерны продолговатые створки с выступающими 

на переднем крае линиями роста (рисунок 1F). C. tomensis известен только из 

нижнетриасовых отложений Кузбасса и Таймыра [7, 8]. 

В кедровских слоях мальцевской свиты также встречены единичные раковины вида 

Cyclotunguzites gutta (Lutkevich, 1938) (рисунок 2). Для этого вида характерна округлая 

форма раковины с субцентральной выступающей за спинной край макушкой (рисунок 

1G). Этот вид является индикатором нижнего триаса и часто встречается в 

нижнетриасовых отложениях Печорской синеклизы, Сибири, Китая [6, 7, 11]. Вид C. 

gutta также встречен в самой верхней части разреза (рябокаменские слои). 

Eдиничные конхостраки рода Hemicycloleaia Raymond, 1946 встречены в 

кедровских слоях мальцевской свиты (рисунок 2). Для рода характерно наличие 3-х 

радиальных ребер (рисунок 1H). Род известен из отложений нижней и верхней перми 

Урала, Сибири, Австралии и Бразилии [9]. 

Заключение. Изучение позднепермских и раннетриасовых конхострак на территории 

Западной Сибири позволяет уточнить границу перми и триаса и более детально проводить 

корреляции двух и более разрезов по этой группе фауны. Появление видов Concherisma 

tomensis и Cyclotunguzites gutta в кедровских и рябокаменских слоях разреза Бабий Камень 

позволяют отнести верхнюю часть мальцевской свиты к триасу.  

Работа позволила уточнить стратиграфический диапазон родов Echinolimnadia и 

Hemicycloleaia и видов Cornia papillaria, Megasitum harmonicum, Megasitum lopokolense, 

Echinolimnadia mattoxi и Pseudestheria novacastrensis. Эти роды и виды также могут 

встречаться в отложениях нижнего триаса. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность сотрудникам 

Палеонтологического института Российской Академии Наук Е.А. Жегалло, А.С. Башкуеву, 
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Девонские отложения широко распространены на территории Беларуси. Они 

характеризуются разнофациальным составом, варьирующей мощностью и различной 

стратиграфической полнотой разреза. Новая стратиграфическая схема девонских 

отложений Беларуси [1], в целом, сохраняет преемственность Стратиграфической 

схемы девонских отложений Беларуси 1981 г. [2], необходимость обновления которой 

обусловлена изменениями в Международной стратиграфической шкале, принятыми 

Международной подкомиссией по девону (SDS) (1987, 2004 гг.), наличием новых 
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