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ВВЕДЕНИЕ

Статья является продолжением статьи 1 [23],
где приведена характеристика новой зональной био-
стратиграфической схемы перми Северо-Востока
Азии по двустворчатым моллюскам, включающей 24
дробных биостратона в ранге зон, подзон и слоев с
фауной. Предлагаемая статья посвящена рассмотре-
нию возможности использования этой схемы для ре-
шения вопросов внутрирегиональной и региональ-
ной корреляции пермских разрезов Северо-Востока
Азии, межрегиональной корреляции в пределах Боре-
альной надобласти и во внебореальных регионах.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Несмотря на то, что большая часть зон предла-
гаемой биостратиграфической схемы по двустворча-
тым моллюскам впервые установлена в относитель-
но мелководных, нередко существенно карбонатных,
разрезах Омолонского массива, практически все зо-
нальные подразделения прослеживаются и в более
глубоководных песчано-глинистых фациях обрамле-
ния Омолонского массива и ряда других структур Ко-
лымо-Омолоно-Чукотского региона – Гижигинской и
Олойской складчатых зонах, Балыгычанском и Ому-
левском блоках, п-ове Тайгонос (рис. 1). Многие из
выделенных зон устанавливаются в разрезах Аян-
Юряхского антиклинория и обрамления Охотского
массива – переходных к разрезам Верхоянья (рис. 2).
Почти все бивальвиевые зоны могут быть выделены
и в разрезах Западного Верхоянья (рис. 3).
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Просмотр и анализ коллекций пермских дву-
створок В.В. Кузнецова, В.А. Муромцевой, М.М. Ас-
тафьевой, а также собственные материалы автора по-
зволяют уверенно говорить о том, что предлагаемая
зональная схема с успехом может применяться также
в Северном и Южном Верхоянье. Недавно получен-
ные новые материалы Р.В. Кутыгина (ИГАиБМ,
Якутск) и М.В. Герцевой (НПО “Аэрогеология”) по
Северному Верхоянью (устьевая часть р. Лены и
хр. Орулган) подтверждают сказанное.

При проведении корреляций основное внима-
ние уделялось наиболее хорошо диагностируемым
таксонам, прежде всего, видам-индексам тех или
иных зон по двустворкам.

Вопросы выделения и сопоставления перм-
ских зон по двустворчатым моллюскам в пределах
Колымо-Омолонского и Охотского регионов нео-
днократно рассматривались автором [4, 5, 11, 12,
67, 82]. Подробно, с приведением схем стратигра-
фического распределения двустворок в конкретных
разрезах, проблемы расчленения и корреляции
пермских толщ разобраны автором также в ряде
других работ [6, 7, 15, 17–19, 22, 37]. Сопоставление
разрезов Верхоянья по двустворкам рассмотрено в
работах [28, 45–48, 88], пять из них – с участием ав-
тора. При этом по мере поступления нового материа-
ла степень обоснования тех или иных зон по дву-
створкам постоянно увеличивается.

Наиболее важными разрезами для разработки
и обоснования предлагаемой схемы по двустворча-
тым моллюскам явились разрезы Омолонского мас-
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Рис. 1. Корреляция основных разрезов пермских отложений Колымо-Омолонского региона.
Условные обозначения см. на рис. 2.

сива – по руч. Водопадному, р. Русской-Омолонс-
кой, р. Мунугуджак, р. Авландя; Гижигинской
складчатой зоны – разрезы по руч. Федоровскому и
рр. Парень и Горная; северо-восточного обрамления
Охотского массива – разрезы в верхнем течении
р. Хурэн по руч. Титан, Беглый, Синева, Дружба и
Пластовый; Аян-Юряхского антиклинория – разре-
зы в верхнем течении р. Тенке, в изучении которых
автор принимал непосредственное участие. Их опи-
сание с послойным распределением в них остатков
фауны дано в публикациях В.Г. Ганелина и Н.И. Ка-
раваевой [24], В.Г. Ганелина [25, 27], Д.С. Кашика и
др. [37] и автора [5–7, 11, 15, 16, 19].

Важный фактический материал был получен ав-
тором от его сибирских коллег – И.В. Будникова,
Р.В. Кутыгина и А.Г. Клеца в виде описаний разрезов
и послойных сборов двустворок из разрезов Запад-
ного Верхоянья по рр. Барайы и Хальпирки, а также
рр. Орол, Дулгалах, Деленжа и Аркачан-Эчийского
междуречья. Описания большинства этих разрезов
приведены в работах [1, 28, 38, 39, 47, 48].

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ
БОРЕАЛЬНОЙ ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ

НАДОБЛАСТИ

Проблемы корреляции
Межрегиональная корреляция пермских отло-

жений Бореальной палеобиогеографической надоб-
ласти до настоящего времени является сложной и в
ряде случаев неоднозначной. Это объясняется значи-
тельной климатической и палеогеографической диф-
ференциацией морских бассейнов, в связи с чем
практически нет таких универсальных групп фауны,
которые позволяли бы осуществлять надежные меж-
бассейновые корреляции. Определенным исключе-
нием являются аммоноидеи, но их находки, как пра-
вило, редки, а в ряде регионов во многих интервалах
разреза полностью отсутствуют. Немаловажным яв-
ляется и факт явно недостаточной изученности мно-
гих, даже таких “классических” групп фауны, как
брахиоподы и двустворчатые моллюски, в стратоти-
пической местности и севере Европейской части
России, особенно с точки зрения использования их
для целей детальной стратиграфии: нередко отсут-
ствуют надежные стратиграфические привязки ока-
менелостей, явно недостаточно изучены их страти-
графическое распределение, систематика и т.д.

В настоящее время преимущественно усилиями
руководителей и многих членов международных

стратиграфических подкомиссий в качестве универ-
сального биохронологического стандарта для рас-
членения и датировки палеозойских, в том числе
пермских, толщ активно используются конодонты.
Бесспорно, эта группа фауны является одним из наи-
более надежных биостратиграфических инструмен-
тов в бассейнах Тетиса [90 и др.], но совершенно не
применима для пермских разрезов восточной части
Бореальной палеобиогеографической надобласти,
где конодонты до сих пор не обнаружены, не считая
единственного, определенного М.Х. Гагиевым коно-
донта “Neogondolella” из средне-верхнепермских от-
ложений Анюйской зоны (фондовые материалы). То
же самое касается и фузулинид, активно используе-
мых в качестве парастратиграфической группы в
тетических бассейнах [49 и др.].

Единственной группой ископаемых, позволяю-
щей в какой-то степени осуществлять корреляцию
далеко удаленных регионов, являются аммоноидеи,
но, как было отмечено выше, их находки, как прави-
ло, редки или почти полностью отсутствуют в высо-
коширотных бассейнах (особенно в поздней перми).
Кроме того, нередко аммоноидеи также обнаружива-
ют высокий уровень эндемизма. Поэтому остро вста-
ет вопрос использования для целей корреляции пара-
стратиграфических групп фауны – прежде всего, бра-
хиопод и двустворчатых моллюсков. Однако следует
заметить, что уровень изученности последних (осо-
бенно с позиций детальной стратиграфии) в тетиче-
ских и западнобореальных бассейнах остается до
сих пор на уровне 30–50-х годов прошлого века, а в
ряде случаев сведения по этой группе фауны полнос-
тью отсутствуют (это, например, касается пермских
отложений Корякского нагорья, северо-американских
Кордильер и ряда других регионов).

В разные годы разные исследователи предлага-
ли различные варианты детальной корреляции
пермских отложений Бореальной надобласти по
разным группам фауны [11, 12, 26, 29, 30, 41, 42].
Но, на наш взгляд, наиболее продуктивными из
этих работ были те, в которых применялся комп-
лексный подход с использованием приемов собы-
тийной стратиграфии при учете небио-
стратиграфических методов исследований [41, 42].

Необходимо отметить, что нигде в Бореальной
надобласти (кроме Северо-Востока Азии и Восточно-
го Забайкалья) двустворчатые моллюски не использу-
ются для зонального расчленения и корреляции перм-
ских толщ, что вполне объяснимо – в большинстве
пермских западнобореальных бассейнов отсутствует
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Рис. 2. Корреляция пермских разрезов северо-восточного обрамления Охотского массива и Аян-Юряхского ан-
тиклинория, по [19].
1 – гравелиты и конгломераты; 2 – песчаники грубозернистые; 3 – песчаники мелко-крупнозернистые; 4 – песчаные алевро-
литы и глинистые песчаники; 5 – песчанистые алевролиты; 6 – алевритистые и алевритовые аргиллиты; 7 – тонкоотмучен-
ные аргиллиты; 8 – турбидиты; 9 – алевролиты; 10 – известняки, 11 – глинистые известняки, 12 – песчаные известняки, 13 –
кремнистые породы, 14 – рассеянный в породах материал песчаной размерности; 15 – диамиктиты с рассеянным материалом
песчаной и гравийной размерности; 16 – диамиктиты с рассеянным материалом гравийной и галечной размерности; 17 – лавы
базальтов; 18 – туфы основного состава; 19 – туфы среднего состава; 20 – туфы кислого состава; 21 – витрокластические туфы
кислого состава; 22 – туфовая примесь в породах; 23 – линзы гравелитов и конгломератов; 24 –линзы известняков; 25 – линзы
глинистых известняков; 26 – глинисто-фосфатные конкреции; 27 – карбонатные конкреции; 28 – остатки двустворчатых мол-
люсков; 29 – остатки ископаемой фауны и флоры: а – двустворчатых моллюсков, б – брахиопод, в – аммоноидей, г – листовой
флоры; 30 – остатки обугленной древесины; 31 – границы фациальных замещений; 32 – закрытые интервалы.
МСШ – Международная стратиграфическая шкала пермской системы, ВЕШ – Восточно-Европейская (Общая) стратиграфи-
ческая шкала, РСШ – региональная стратиграфическая шкала Колымо-Омолоно-Чукотского региона северо-восточной Азии.

такая универсальная группа двустворок, как колымии-
ды, на основе которой возможно создание надежной
зональной схемы. Кроме того, в этих бассейнах дву-
створки обычно количественно уступают брахиопо-
дам и ряду других групп фауны. Поэтому корреляция
северо-азиатских зон с их одновозрастными бореаль-
ными эквивалентами осуществлялась либо непосред-
ственно по определениям самого автора из доступных
коллекций окаменелостей, либо по приводимым в ли-
тературе описаниям и изображениям двустворок.

Корреляция пермских разрезов по
двустворчатым моллюскам

Как показывают проведенные исследования,
ряд зон предлагаемой схемы или элементы их зо-
нальных комплексов (это касается преимущественно
верхней части нижнепермских и средне-верхнеперм-
ских образований, где доминирующей группой явля-
ются колымииды) могут быть прослежены в Восточ-
ном Забайкалье [14], на Новой Земле, в Северо-Вос-
точной и Центральной Монголии [20], некоторые – на
Восточном Таймыре, Пай-Хое, в Печорском бассейне,
севере Русской платформы и Приуралье [21], о. Колгу-
ев, п-ове Канин и на Северном Юконе (рис. 4).

Нижняя пермь
Диагностика бивальвиевых зон мунугуджакс-

кого надгоризонта за пределами Северо-Востока
Азии в значительной степени затруднена из-за недо-
статочности сведений по этой группе фауны в боль-
шинстве сопредельных регионов.

Некоторые виды зонального комплекса зоны
Prothyris elongatus (Cosmomya sp. nov., Praeundu-
lomya urbajtisae Muromzeva, Grammysiopsis omoloni-
cus Muromzeva) обнаружены в разрезе сомона Ада-
цаг Центральной Монголии [20, 53].

Ряд видов двух нижних зон (Prothyris
elongatus и Euchondria? mira) близки к описанным
Б.К. Лихаревым [51] и Р.Е. Нельзиной [59] из шва-
геринового горизонта Урала и Тимана. “Aviculo-

pecten” frederixi Lutkevich et Lobanova, по В.А. Му-
ромцевой и В.А. Гуськову [58], известны из сизым-
ской свиты Печорского бассейна.

В Восточном Забайкалье автором определены
Nuculopsis postolegi Biakov, Permophorus oblongus
(Meek et Hayden), Cypricardinia cf. borealica Murom-
zeva, свидетельствующие о мунугуджакском, возмож-
но, позднеогонерском возрасте вмещающей их жип-
хошинской свиты [14]. Однако недостаток материала
делает такие сопоставления достаточно условными.

Вид-индекс зоны Cypricardinia borealica оп-
ределен из нижнеартинских отложений (верхняя
часть гусиной свиты) Воркутского р-на Печорского
бассейна [62].

Ряд видов зонального комплекса зоны
Aphanaia lima джигдалинского надгоризонта –
Undopecten keyserlingi (Fredericks), Vorkutopecten
netschajewi (Licharew) и др. – встречаются на Пай-
Хое (лиурягинская свита и ее аналоги) и в Воркут-
ском районе Печорского бассейна (талатинская свита
и ее аналоги) [33, 34, 58].

Многие виды зонального комплекса следующей
зоны – Aphanaia andrianovi: Phestia lunulata (Demb-
skaja), P. sinuata (Dembskaja), Solemya biarmica
Verneuil, Costatoaphanaia popowi (Muromzeva et
Kusnezov), C. cf. ganelini (Biakov), “Aviculopecten”
uralicus Fredericks, Undopecten keyserlingi (Fredericks),
Streblopteria bella Guskov, Obliquipecten sericeus
(Verneuil), Astartella multicostata Dembskaja, Pyramus
symmetricus (Lutkevich et Lobanova), Exochorhynchus
similis (Lutkevich et Lobanova), Solenomorpha kogimica
Muromzeva, Praeundulomya cf. petschorica Muromzeva,
Prothyris cilindricus Muromzeva et Guskov и др. –
встречены в одновозрастных отложениях Печорского
бассейна (лекворкутская свита) и Пай-Хоя (нижняя
часть таб-юской свиты) [3, 31, 33, 34, 58, 62, авторские
определения из коллекции Г.В. Котляр]. Некоторые
виды зоны andrianovi (Solemya biarmica Verneuil, S.
solikamica Muromzeva, Parallelodon striatus (Schlot-
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Рис. 3. Корреляция основных перм-
ских разрезов Западного Верхоянья.
Использованы материалы И.В. Будникова,
Р.В. Кутыгина, А.Г. Клеца [39, 46, 47] и ав-
тора. Условные обозначения см. на рис. 2.
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heim), Edmondia ex gr. nebrascensis (Geiniz), “Permo-
phorus” sp.) найдены и в стратотипических разрезах
кунгурского (s. l.) яруса Пермского Приуралья [34].

На Восточном Таймыре аналоги рассматривае-
мой зоны могут быть выделены в верхней части со-
колинского горизонта по присутствию характерных
видов Exochorhynchus similis (Lutkevich et Lobanova)
и Myonia kutygini Biakov [52, определения автора из
коллекции С.Б. Шишлова [64]].

На Северном Юконе рассматриваемый уро-
вень может быть прослежен в нижней части фор-
мации Такандит, где найдены Exochorhynchus
similis (Lutkevich et Lobanova), “Streblochondria“
ex gr. ufaensis (Tschernyschew) и Acanthopecten
licharewi (Fredericks) [99].

С определенной долей условности аналоги
зоны, возможно, могут быть выделены и на Запад-
ном Шпицбергене в составе формации Капп Ста-
ростин, где обнаружены Costatoaphanaia? sp.
indet., определенная Л. Карчевским как Edmondia
sulcata (Phillips) [86], а также Parallelodon striatus
и Acanthopecten licharewi [93].

Средняя пермь
Аналоги зоны Aphanaia dilatata могут быть

прослежены на Новой Земле в низах гусинозе-
мельской и кочергинской свите и на о-ве Колгуев
по присутствию Vnigripecten ex gr. phosphaticus
(Girty), Schizodus rotundatus Brown и некоторых
других видов [35, 36, 57].

Зона Kolymia inoceramiformis может быть про-
слежена на Восточном Таймыре, согласно определе-
ниям М.М. Астафьевой из коллекции Р.В. Соломи-
ной и Э.Н. Преображенской [61] и автора из коллек-
ции С.Б. Шишлова [64]. Здесь эта зона может быть
выделена по присутствию вида-индекса в нижней ча-
сти белоснежкинского горизонта. На Новой Земле
остатки вида-индекса определены автором в верхах
нижней подсвиты гусиноземельской свиты в коллек-
ции В.А. Муромцевой и В.А. Гуськова [58].

В Восточном Забайкалье вид-индекс описан ав-
тором из нижней части антиинской свиты (горизон-
та) [14, 44]. В Северо-Восточной Монголии вид-ин-
декс определен автором в нижней части цагантэмэт-
ского горизонта из сборов И.Н. Мананкова (коллек-
ция М.М. Астафьевой) [20].

Вид-индекс зоны Kolymia plicata описан авто-
ром из верхней части антиинской свиты (горизонта)
Восточного Забайкалья [14, 44]. В Северо-Восточной
Монголии вид-индекс этой зоны определен автором
в нижней части цагантэмэтского горизонта из сборов
И.Н. Мананкова (коллекция М.М. Астафьевой) [20].

Зона Kolymia multiformis. На Восточном Тай-
мыре аналоги зоны multiformis, по-видимому, могут

быть установлены в нижней части цветочнинского
горизонта, где обнаружены Phestia cumboides
(Lutkevich et Lobanova) и Myonia elata (Popow) [52].

На Новой Земле элементы зонального комплек-
са рассматриваемой зоны устанавливаются в верхах
геркинской и гусиноземельской свит по присутствию
Cypricardinia maslennikowi Lutkevich et Lobanova и
Evenia lenaense (Voronez) (= “Atomodesma” permica
(Newell)) [57]. Аналоги зоны, вероятно, могут быть
установлены в Северо-Восточной Монголии в верхах
цагантэмэтского горизонта (верхи нижнеульдзин-
ской подсвиты), откуда автором из коллекции
И.Н. Мананкова определена Fasciculiconcha sp.
nov. 2, аналогичная встреченной в зоне multiformis на
Омолонском массиве [20].

По-видимому, зона multiformis может быть
прослежена также на севере Восточно-Европей-
ской платформы, в верхней части морских отложе-
ний п-ова Канин [32, 35, 36] и в “посидониевых”
сланцах Восточной Гренландии по присутствию
Evenia lenaense (Voronez). В первом регионе этот
вид определен [43] как “Atomodesma” menneri
(Kulikov), а в Гренландии – как “Atomodesma”
permica (= Posidonia permica (Newell)) [95].

В Восточном Забайкалье аналоги зоны
multiformis устанавливаются в ранге слоев с “Avicu-
lopecten” aff. kolymaensis в основании соктуйской
свиты, относящейся к нижней части сосучейского го-
ризонта [14, 44].

Верхняя пермь
Зона Maitaia bella, по-видимому, может быть

прослежена на Новой Земле в нижней части шадров-
ской свиты по присутствию Palaeoneilo cf. arctica
Muromzeva и Phestia ex gr. ovata (Laseron), опреде-
ленной здесь как Nuculana darvini (Konink) [57]. В
Восточном Забайкалье аналоги зоны могут быть
установлены в верхней части соктуйской свиты (вер-
хняя часть сосучейского горизонта) по присутствию
Merismopteria ex gr. macroptera (Morris) [14, 44].

В Северо-Восточной Монголии аналоги низов
зоны bella (слои с Merismopteria ex gr. macroptera),
по-видимому, могут быть установлены в верхнеульд-
зинской подсвите (нижняя часть биндерского гори-
зонта) [55] по присутствию массовых скоплений
Cypricardinia permica Licharew [20], весьма характер-
ных для нижней части этой зоны на востоке Омо-
лонского массива. Кроме того, в Северо-Восточной
Монголии Maitaia bella Biakov определена автором
из Цэнхэргольского пермского поля (верховье р. Чу-
лутуин-Гол), коллекция И.Н. Мананкова [20].

Зона Maitaia belliformis. На Восточном Тай-
мыре аналоги зоны, по-видимому, могут устанав-
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ливаться в средней части цветочнинского горизон-
та по присутствию Maitaia cf. belliformis Biakov
(переопределения автора из коллекции Е.М. Лют-
кевича и О.В. Лобановой), а также Australomya
longa (Astafieva-Urbajtis) [52].

Находки вида-индекса отмечены в средней час-
ти шадровской свиты Новой Земли совместно с
Maitaia bella (определения автора из запасников кол-
лекции В.А. Муромцевой, ЦНИГРМузей, С.-Петер-
бург). Элементы зонального комплекса зоны
belliformis устанавливаются также в верхней части
савинской свиты Новой Земли и о. Колгуев, где обна-
ружена Glyptoleda colei Fletcher [57], близкая к G.
borealica Biakov.

В Восточном Забайкалье зоне, по-видимому, от-
вечают слои с Maitaia bella в составе тоготуйского
горизонта [14, 44, 60], где найдена также Phestia
zabaikalica (Biakov), в разрезах Северо-Востока Азии
встречающаяся в более молодых отложениях.

Зона Maitaia tenkensis, вероятно, может быть
установлена в средней части шадровской свиты
Новой Земли [57], где определена Atomodesma
variabile Wanner. В Восточном Забайкалье зоне
tenkensis отвечают, очевидно, слои с Phestia
zabaikalica, выделяемые в объеме ключевской и
илистуйской свит, соответствующих забайкальско-
му горизонту [14, 44, 60].

Зона Intomodesma costatum устанавливается в
верхней части шадровской свиты Новой Земли [57],
где встречены вид-индекс и некоторые виды зональ-
ного комплекса (Nuculopsis aff. wymensis (Keyserling),
P. ex gr. zabaikalica (Biakov), Vnigripecten volucer
(Lutkevich et Lobanova), Cunavella etheridgeiformis
Astafieva-Urbajtis). Ряд видов зонального комплекса
(Pachymyonia bicarinata, Myonia gibbosa, Streblo-
pteria rotunda) обнаружен также в верхней части цве-
точнинского и в черноярском горизонте Восточного
Таймыра [52, 61].

На Северном Юконе, предположительно в верх-
ней части формации Такандит, где обнаружен
“Etheripecten” sp. А [99], по характеру скульптуры
весьма сходный с Vnigripecten volucer (Lutkevich et
Lobanova), по-видимому, также могут быть просле-
жены аналоги зоны costatum.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ
РАЗРЕЗОВ ПЕРМИ ВНЕБОРЕАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

Говоря о корреляциях по двустворчатым мол-
люскам разрезов Северо-Востока Азии и более уда-
ленных (внебореальных) регионов (области Тетис,
Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии),
можно сказать, что пока они крайне затруднительны
и условны. Это объясняется, с одной стороны, хоро-

шо известными палеогеографическими причинами, а
с другой – все еще недостаточной изученностью дву-
створчатых моллюсков.

Вопросы глобальной корреляции рассматрива-
лись рядом исследователей с привлечением различ-
ных групп фауны, палеомагнитных и радиоизотоп-
ных данных [10, 12, 22, 29, 40, 41, 50, 63, 66, 76, 81,
85, 91, 103 и др.]. Тем не менее, до сих пор здесь ос-
тается больше вопросов, чем было получено одно-
значных ответов.

Ранее некоторые исследователи, в частности,
Б. Руннегар по Восточной Австралии [97, 98],
Б. Уотерхауз [105] по Новой Зеландии и Х. Инь [109]
по Южному Китаю, для ограниченных интервалов
пермского разреза предложили региональные зо-
нальные схемы, где были использованы двустворча-
тые моллюски. Тем не менее, в дальнейшем эти схе-
мы не нашли широкого применения, поскольку, на
наш взгляд, были достаточно слабо обоснованы кон-
кретными фактическими данными.

Двустворки до сих пор почти не использовались
для целей трансрегиональной корреляции, если не
считать некоторых работ, где этот вопрос затронут в
той или иной степени [10–12, 68, 109].

Несмотря на недостаточность наших знаний,
связанную с неравномерной, а нередко и слабой изу-
ченностью пермских двустворок из внебореальных
регионов, с отсутствием их четких биостратигра-
фических привязок, на данном этапе исследований
все же можно наметить некоторые корреляционные
уровни (рис. 5). Прежде всего, это касается фауны
двустворок Австралии и Новой Зеландии, где широ-
ко проявлен феномен биполярности. В ряде других
регионов (Юго-Восточная Монголия, Приамурье,
Северная Америка, Тимор), где удается диагностиро-
вать те или иные характерные таксоны, также могут
быть прослежены элементы зональных комплексов
ряда выделенных зон по двустворкам. Нужно отме-
тить, что некоторые из этих уровней ранее были ус-
тановлены по другим группам фауны [41, 42].

Первый из этих корреляционных уровней,
вероятно, может быть установлен в пачке Нура-Нура
песчаника Пул бассейна Каннинг, формации Фоссил
Клифф бассейна Перт и формации Каллитарра бас-
сейна Карнарвон Западной Австралии, откуда опи-
сан комплекс таких характерных видов, как Solemya
holmwoodensis Dickins, Parallelodon bimodoliratus
Dickins, Modiolus koneckii Dickins, “Nuculana” sp. nov.
Dickins (очень похожая на Phestia jamesi (Biakov)),
Schizodus fitzroyensis Dickins, S. sandimanensis Dickins,
Myophossa subarbitrata (Dickins) и ряд других форм,
близких к нашим мунугуджакским [71–73, 77]. Мериз-
моптерии, близкие виду-индексу зоны, встречены в
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Западной Австралии в верхней части группы Лионз
[72] и в нижнепермских отложениях Тасмании [70].

Возможно, рассматриваемый уровень может
быть установлен и в Восточной Австралии, откуда
описана Stutchburia costata (Morris) [78, 92], близкая
мунугуджакским формам, однако ее точное страти-
графическое положение в разрезе пока не может
быть установлено.

Второй корреляционный уровень, вероятно,
может быть намечен в разрезах Восточной Австралии,
где в южной части бассейна Бовен из формации Брае
известны формы, описанные Б. Уотерхаузом [106] как
Aphanaia sp., морфологически очень близкие к
Costatoaphanaia popowi (Muromzeva et Kusnezov), а в
северной части этого бассейна тем же автором [104,
107] описана Undosusia tivertonensis (Waterhouse),
близкая к северо-восточно-азиатским Costatoaphanaia
ganelini (Biakov). В формации Снаппер Пойнт южной
части Сиднейского бассейна во время полевой экскур-
сии в начале 2008 г. нами также была обнаружена фор-
ма, близкая к вышеотмеченной C. popowi.

Третий корреляционный уровень в западно-
австралийских разрезах намечается в формации
Лайтджек бассейна Каннинг и формациях Бейкер и
Кулкилиа бассейна Карнарвон, откуда описан комп-
лекс двустворок [71–73, 77], многие виды которого
очень близки к комплексу двустворок зоны dilatata.
Здесь же обнаружена Atomodesma exaratum Beyrich,
которая найдена в нижней части деленжинского го-
ризонта Северного Верхоянья [2]. В формации Лайт-
джек известны роудские аммоноидеи Daubichites,
Agathiceras и Popanoceras [84].

Atomodesma exaratum обнаружена также и в пес-
чанике Катерин южной части бассейна Бовен [65].

В Новой Зеландии, по-видимому, такое же или
несколько более высокое стратиграфическое положе-
ние по сравнению с предыдущим комплексом зани-
мает формация Лифэм с ”Atomodesma” obliquatum
Waterhouse [102]. Близкие формы (Aphanaia
stepanovi (Muromzeva) известны из нижней части
омолонского надгоризонта и его аналогов Северо-
Востока Азии (верхняя часть зоны dilatata и зона
inoceramiformis). Atomodesma exaratum Beyrich изве-
стна и на Тиморе [101].

Рассматриваемый уровень может также быть
прослежен в разрезах Стеклянных гор Северной
Америки в формации Фосфория по присутствию
Vnigripecten phosphaticus (Girty) [69, 83, 96], близко-
го к нижнеомолонским Vnigripecten sp. nov. В опре-
деленной степени возможность такой далекой мигра-
ции подтверждается заключением А.В. Журавлева и
др. [110], считающих, что центром диверсификации

казанских конодонтов был бассейн Фосфория, отку-
да происходило их расселение в Казанское Повол-
жье, Оман и другие бассейны. Не исключено, что
биссусноприкрепляющиеся внигрипектены могли
проникнуть в бассейны северо-восточной Азии по-
средством реконструированной этими авторами сис-
темы морских течений, при помощи плавающих
стволов деревьев или скоплений водорослей.

Четвертый корреляционный уровень (зона
multiformis), вероятно, может быть прослежен в
верхней части формаций Брэнкстон Нового Южного
Уэльса Восточной Австралии, содержащей формы,
описанные Б. Уотерхаузом [104] как Maitaia gigantea
(Koninck), весьма сходные с некоторыми экземпляра-
ми Cigarella? varvarae (Biakov) из разрезов Омолон-
ского массива и Приохотья [8, 19].

В верхней части формации Фосфория Стеклян-
ных гор Северной Америки, вероятно, также могут
быть установлены аналоги зоны multiformis, в кото-
рой на Омолонском массиве обнаружены пектиниды
“Heteropecten” cf. girtyi (Newell) и ”H.” сf. gryphus
(Newell), характерные для формации Ворд [94].

Пятый корреляционный уровень, соответ-
ствующий зоне bella (слои с Merismopteria ex gr.
macroptera), по-видимому, может быть прослежен на
острове Тасмания в глинах Фернтри, откуда
Д.М. Диккинсом [74] описана Merismopteria sp.,
сходная с Merismopteria ex gr. macroptera (Morris).
Этот же вид встречается в формациях Флет Топ юга
бассейна Бовен Восточной Австралии [106] и Бротон
южной части Сиднейского бассейна [100]. В Север-
ной части Сиднейского бассейна в верхах формации
Брэнкстон, по-видимому, могут быть прослежены
слои с Phestia ex gr. ovata, по присутствию в них
вида-индекса [89].

В Юго-Восточной Монголии в нижней части со-
лонкерского горизонта также, по-видимому, могут
быть прослежены аналоги зоны bella [53, 54]. Здесь
установлен характерный вид Cypricardinia permica
Licharew [20] и, вероятно, сам вид-индекс зоны [58].

В Приамурье M. bella определена автором из
средней части осахтинской свиты, где она встречена
совместно с кепитенскими аммоноидеями рода
Timorites [41].

Шестой корреляционный уровень (зона
belliformis), вероятно, может сопоставляться с зоной
Trabeculatia trabeculum, которая выделяется в песчани-
ках верхней части формации Трамвей в Новой Зелан-
дии [102–105]. В ряде разрезов зоны belliformis на се-
веро-восточном обрамлении Охотского массива и в
Аян-Юряхском антиклинории нами обнаружены фор-
мы, морфологически очень близкие к новозеландскому
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виду Trabeculatia trabeculum (Waterhouse). Тех и других
объединяют характерные общие морфологические при-
знаки – утолщенная передняя стенка и сходная форма
раковины, а также характер ее скульптуры.

Подгруппа Бленхейм северной части бассейна
Бовен Восточной Австралии также может быть, по-
видимому, скоррелирована с зоной belliformis по при-
сутствию Glyptoleda flexuosa Waterhouse [75], близкой
северо-восточным Glyptoleda borealica Biakov [9] и
“Atomodesma” sp., напоминающих вид-индекс зоны.

Седьмой корреляционный уровень (аналоги
зоны tenkensis) может быть прослежена, по-видимо-
му, в “слоях Баслео” на о. Тимор, откуда описана
Atomodesma variabile Wanner [101], а также, возмож-
но, на Тибете [80], где найдены похожие формы. На-
ходки этого вида известны в Северном и Западном
Верхоянье совместно с формами, морфологически
близкими к M. tenkensis Biakov [2, 47].

Аналоги более молодых пермских отложений
(зона costatum), отвечающие верхнему вучапину и
чансину, вероятно, очень условно могут быть выде-
лены в алевролитах безымянной формации штата
Невада (территория Элко Каунти) по присутствию
остатков Intomodesma? sp. [87]. Более определенно
коррелируются с чансинским ярусом верхи зоны
costatum, где в оротуканской части Балыгычанского
блока обнаружены остатки чансинских двустворок
Claraioides aff. primitivus (Yin) [13], описанные из
формации Чансин Юго-Восточного Китая [79, 108].

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований суще-
ственно детализирована зональная схема пермских
отложений Северо-Востока Азии по двустворчатым
моллюскам. В обновленном виде эта схема включает
24 дробных биостратона в ранге зон, подзон и слоев
с фауной. Значительно уточнены и дополнены зо-
нальные комплексы двустворчатых моллюсков, уточ-
нен и обоснован возраст зон. Приведена детальная
таблица стратиграфического распространения обна-
руженных таксонов двустворок. Всего из пермских
отложений Верхояно-Охотской и Колымо-Омолонс-
кой провинций определено 355 видов и 86 родов дву-
створчатых моллюсков.

Основу зональной схемы (исключая нижнюю
часть нижней перми) составляют филозоны, установ-
ленные на основе анализа этапности развития груп-
пы иноцерамоподобных двустворчатых моллюсков
семейства колымиид. Эта этапность выявлена в ре-
зультате анализа морфогенетических изменений ко-
лымиид по разрезу и реконструкции исторического
развития группы. Виды-индексы этих зон представ-
ляют собой отдельные звенья эволюционной после-

довательности наиболее характерных родов иноцера-
моподобных двустворок – Aphanaia, Kolymia, Maitaia
и Intomodesma.

Разработанная зональная стратиграфическая
схема Северо-Востока Азии по двустворчатым мол-
люскам может успешно применяться для детального
расчленения и корреляции разнофациальных разре-
зов пермских отложений в пределах всей северо-вос-
точной Азии. Многие из составляющих эту схему
биостратонов могут быть прослежены в Восточном
Забайкалье, Северо-Восточной и Центральной Мон-
голии, на Таймыре и Новой Земле.

По двустворчатым моллюскам намечен ряд кор-
реляционных уровней в западной части Бореальной
палеобиогеографической надобласти и в бассейнах
Тетиса и Гондваны. Установлена важная роль бипо-
лярных таксонов двустворок при трансрегиональных
корреляциях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
екты №№ 11-05-00053, 11-05-98569-р_восток, и ДВО
РАН, проект 12-III-А-08-189.
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A.S. Byakov

New zonal  scheme of the Permian deposits of NE Asia from bivalves. Paper 2. Problems of
correlation

Problems of intraregional and regional correlation of the Permian sequences of NE Asia are considered based
on the new zonal biostratigraphic scheme from bivalves. Interregional correlation of the Permian deposits was
carried out within the eastern Boreal superregion and some adjacent regions. The possibilities and problems of
the Permian correlation from bivalves in the regions outside the Boreal are discussed.

Key words: Permian, bivalves, zones, correlation, Northeast Asia.
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