
73

ТИХООКЕАНСКАЯ   ГЕОЛОГИЯ,   2024,    том   43,   № 1,  с. 73–87

1ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, пр-т Ленина 39, г. Якутск, 677000;                              
e-mail: rkutygin@mail.ru

2ФГБУН Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН,                        
ул. Портовая 16, г. Магадан, 685000; e-mail: abiakov@mail.ru

Поступила в редакцию 6 июня 2023 г.

DOI: 10.30911/0207-4028-2024-43-1-73-87

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в связи с дискусси-
онностью полноты верхней части пермского разреза 
Верхоянья [17, 21, 22] авторами начато изучение био-
стратиграфии верхней части перми, в первую очередь 
по двустворчатым моллюскам, которые в этом интер-
вале разреза преобладают [13, 29]. Брахиоподы здесь 
встречаются гораздо реже, но, учитывая их важное 
стратиграфическое значение, они также требуют при-
стального внимания.

УДК 564.82(551.736.3)

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРМСКИХ БРАХИОПОД ВЕРХОЯНЬЯ, СЕВЕРО-
ВОСТОК РОССИИ

Р.В. Кутыгин1, В.И. Макошин1, А.С. Бяков2

На протяжении позднего палеозоя в Верхоян-
ском море развивалось крупное брахиоподовое сооб-
щество, представленное последовательно сменявши-
мися комплексами [2, 3, 4], ныне характеризующими 
ряд биостратиграфических подразделений [27, 36]. 
Брахиоподы здесь уверенно доминировали в ранней 
перми, занимая ключевое место в морских экосисте-
мах. В конце ранней перми брахиоподовое сообщест-
во пережило кризис, затем стало восстанавливаться, 
и в средней перми достигло большого разнообразия, 
сохраняя обширный биогеографический ареал вплоть 

Изучены брахиоподы из верхней части хальпирского горизонта разреза Тирях-Кобюме Кобюминской 
структурно-фациальной зоны Южного Верхоянья. В коллекции преобладают продуктиды Strophalosia? 
vollossovitschi (Fredericks) и Cancrinella? sp. Единичные спирифериды отнесены к видам Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva и Cr. aff. monumentalis Abramov et Grigorjeva, которые свидетельствуют 
о принадлежности вмещающих отложений к слоям с Crassispirifer monumentalis. Указанные слои ранее 
нами устанавливались лишь в нижней части хальпирского горизонта. Сделан обзор достоверных находок 
брахиопод терминального комплекса, приуроченного к хальпирскому горизонту верхней перми. В составе 
комплекса доминируют строфалозииды, представленные видами Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky), 
Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva и Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina и Strophalosia? aff. 
vollossovitschi (Fredericks). Из линопродуктид определены «Magadania» sp. и Cancrinella? sp. Важным 
элементом терминального комплекса являются спирифериды Crassispirifer monumentalis. Атиридиды 
хальпирского горизонта, известные только в его нижней части, представлены видами Cleiothyridina 
nikolaevi Grunt, Cleiothyridina sp. и Bajtugania sp. В отложениях изученного горизонта имеются также 
находки теребратулид, отнесенных к Marinurnula? aff. mantuanensis (Campbell) и M.? aff. chivatschense 
(Zavodowsky). В верхах хальпирского горизонта брахиоподы не известны, а в основании некучанского 
горизонта появляются ринхонеллиды Piarorhynchia sp. В начале хальпирского времени брахиоподовое 
сообщество имело протяженный ареал в шельфовой зоне Верхоянского моря вдоль береговой линии 
Ангариды. В дальнейшем этот ареал сокращался, первоначально разделившись на два самостоятельных 
субареала, приуроченных к Восточно-Хараулахскому и Южно-Верхоянскому секторам. В позднехаль-
пирское время брахиоподовое сообщество концентрировалось лишь в Кобюминской зоне, где в период 
великого позднепермского вымирания закончило свое существование. Отдельные элементы выделенного 
брахиоподового комплекса прослежены в Приохотье, Аян-Юряхском антиклинории и на Омолонском 
массиве.
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до конца кептенского века [27, 30]. О последнем сви-
детельствуют находки брахиопод зоны Cancrinelloides 
obrutschewi дулгалахского горизонта в многочислен-
ных разрезах от северо-западной окраины Хараулах-
ского хребта до верховьев р. Индигирки в Южном 
Верхоянье [1, 5, 20, 37, 46 и др.]. На фоне крупной 
регрессии в конце перми сообщество стало выро-
ждаться. Поскольку комплекс брахиопод, встречен-
ный в «послеканкринеллоидесовых» слоях, относи-
мых к хальпирскому горизонту, является последним 
в верхоянском сообществе пермских брахиопод, в 
настоящей статье мы его обозначаем в качестве тер-
минального.

Выяснение латерального и вертикального рас-
пространения терминального комплекса позднепалео-
зойских брахиопод Верхоянья остается проблематич-
ным. Большинство разрезов хальпирского горизонта, 
содержащие шельфовые осадки, изучались геологами 
в процессе геолого-съемочных работ до формирова-
ния основных представлений о систематике пермских 
брахиопод Северо-Востока Азии. Собранные тогда 
коллекции безвозвратно утеряны или их судьба неиз-
вестна, что не позволяет в полной мере уверенно го-
ворить о присутствии (или отсутствии) хальпирских 
брахиопод в труднодоступных районах. Однако даже 
при ограниченности имеющихся данных, к настояще-
му времени уже собран материал, позволяющий опре-
делить основные черты биостратиграфии хальпирско-
го горизонта по брахиоподам.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве верхнего регионального стратона 
перми Верхоянья Р.В. Соломиной был предложен 
хальпирский горизонт, который, по ее мнению, «име-
ет ограниченное распространение... и к тому же бе-
ден органическими остатками, в связи с чем прове-
сти [его] зональное деление невозможно» [40, с. 43]. 
Первоначально горизонт был охарактеризован лишь 
видом Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina из 
верхней подсвиты тюнгнинской свиты Восточно-Ха-
раулахской структурно-фациальной зоны (СФЗ) Се-
верного Верхоянья (рис. 1, табл.), представители ко-
торого ранее относились к виду Strophalosia sibirica 
Licharew [38]. По данным А.Ю. Егорова и В.С. Анд-
реева [23], в основании верхнетюнгнинской подсвиты 
р. Босхо встречены двустворки Intomodesma costatum 
Popow (определение К.А. Астафьевой-Урбайтис), 
следовательно, вышеуказанный S. lungersgauzeni 
происходит из бивальвиевой зоны I. costatum, ранее 
считавшейся верхним зональным подразделением 
пермской системы [12]. С другой стороны, присутст-
вие S. lungersgauzeni в «послеканкринеллоидесовых» 
слоях (выше дулгалахского горизонта) не позволяло 

обосновать самостоятельное биостратиграфическое 
подразделение хальпирского горизонта, поскольку ос-
новные находки этого вида, по мнению Р.В. Соломи-
ной, происходили из зоны Cancrinelloides obrutschewi 
дулгалахского горизонта [39]. 

В пользу присутствия хальпирского горизон-
та в Усть-Ленской подзоне указывает находка позд-
непермского Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva в чинкской свите правобережья р. Лены 
[4]. Однако, учитывая серьезную тектоническую ди-
слоцированность чинкской свиты и сборный характер 
ее палеонтологической характеристики, содержащей 
роудских аммоноидей деленжинского горизонта [6], а 
также кептенских и вучапинских брахиопод дулгалах-
ского и хальпирского горизонтов [4], существует не-
обходимость нового детального изучения этой свиты. 

Булкурская СФЗ характеризуется значительным 
размывом верхней части пермских осадков [4, 7, 26]. 
Здесь, судя по распределению двустворчатых моллю-
сков [41], хальпирский горизонт отсутствует, прихо-
дясь на стратиграфическое несогласие между пермью 
и триасом.

Присутствие отложений хальпирского горизонта 
в Куранахской СФЗ основывалось на трансгрессивно-
регрессивной ритмичности осадконакопления вер-
хоянского терригенного комплекса. После дулгалах-
ского седиментационного этапа, характеризующегося 
формированием диамиктитов в начальной (трансгрес-
сивной) фазе и накоплением дельтовых осадков в ко-
нечной (регрессивной), в центральной части Верхо-
янья наступил новый трансгрессивно-регрессивный 
этап [8, 9, 42]. В начале этого этапа накапливались 
шельфовые осадки с остатками морских беспозво-
ночных, а в завершающей фазе – дельтовые грубо-
зернистые песчаники и пойменные глины с обильной 
ископаемой флорой. Хальпирский трансгрессивно-
регрессивный этап выявлен в ряде разрезов верховьев 
рек Дулгалах, Тумара и Келе, что неплохо согласуется 
с данными Н.И. Курушина о присутствии многочи-
сленных Intomodesma costatum Popow в верхней части 
пермского разреза Аркачан-Эчийского междуречья 
[28]. Однако редкие находки брахиопод в нижней ча-
сти хальпирского горизонта Куранахской СФЗ извест-
ны лишь по материалам среднемасштабной геологи-
ческой съемки, требующим ревизии.

Проведенное нами совместно с И.В. Буднико-
вым и А.Г. Клецом изучение типового разреза халь-
пирского горизонта (рис. 2), расположенного в верхо-
вьях р. Барайы (Бараинская СФЗ), позволило сделать 
ряд существенных уточнений в лито- и биострати-
графии верхней части перми [29]. Был изменен стра-
тиграфический объем хальпирского горизонта и од-
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Рис. 1. Местонахождения брахиопод в хальпирском горизонте Верхоянья.
1 – выходы пермских отложений на дневную поверхность; 2 – границы Верхоянской структурно-фациальной области; 3 – границы 
структурно-фациальных зон (СФЗ): E1 – Усть-Ленская и Булкурская, E2 – Западно-Хараулахская, E3 – Западно-Орулганская, E4 – 
Кобычанская, E5 – Тукуланская, E6 – Восточно-Хараулахская, E7 – Восточно-Орулганская, E8 – Куранахская, E9 – Бараинская, 
E10 – Томпонская, E11 – Аллах-Юньская, E12 – Кобюминская, E13 – Юдома-Майская, E14 – Куларская; 4 – местонахождения 
брахиопод (см. табл. 1).
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Таблица. Местонахождения брахиопод в хальпирском горизонте Верхоянья.

ноименной свиты, в нижней части которых выявлен 
комплекс брахиопод, содержащий виды Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva, Marginalosia? 
magna Abramov et Grigorjeva и Bajtugania? sp. Тогда 
же мы отметили морфологическое сходство послед-
него вида с описанным Б.С. Абрамовым и А.Д. Гри-
горьевой [4, с. 149] Bajtugania? sp. из низов имтачан-
ской свиты бассейна р. Восточная Хандыга Южного 
Верхоянья. Приведенный комплекс таксономически 
обособляется от брахиопод зоны Cancrinelloides 
obrutschewi дулгалахского горизонта, что позволи-

ло выделить в нижней части хальпирского гори-
зонта самостоятельное биостратиграфическое по-
дразделение, обозначаемое как слои с Crassispirifer 
monumentalis [27, 29, 36] или зона Crassispirifer 
monumentalis [46]. Аналогичный комплекс брахи-
опод нами собран на р. Амканджа, правом прито-
ке р. Талчан верховьев р. Барайы. В нижней части 
зоны Intomodesma costatum Бараинской СФЗ изредка 
встречаются продуктиды плохой сохранности (ручьи 
Нижние и Верхние Хальпирски), но они, к сожале-
нию, диагностированы не были.

№ Структурно-
фациальная зона Местоположение Стратиграфическое 

положение Таксономический состав 

1 Усть-Ленская Низовья р. Лены, 
правый берег ниже 
устья руч. Соболь и 
выше устья руч. Чинка 

Чинкская свита Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva 

2 Восточно-
Хараулахская 

Восточный Хараулах, 
басс. р. Арга-Юрях, 
р. Чабардакы  

Тюнгнинская свита, 
верхняя подсвита 

Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina 

3 Бараинская Верховья р. Барайы, 
руч. Верхние 
Хальпирки 

Хальпирская свита, ее 
нижняя часть 

Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva, Marginalosia? magna Abramov et 
Grigorjeva, Bajtugania? sp. 

4 Бараинская Верховья р. Барайы, 
р. Амканджа 

Хальпирская свита, ее 
нижняя часть 

Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva, Marginalosia? magna Abramov et 
Grigorjeva 

5 Томпонская Басс. р. Менкюле, 
р. Тирехтях 

Опуонская свита, ее 
верхняя часть 

Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky), 
Spiriferidae gen. et sp. n. 

6. Аллах-Юньская Басс. р. Восточная 
Хандыга, р. Кюрбелях 

Имтачанская свита, ее 
нижняя часть 

Strophalosia? vollossovitschi (Fredericks), 
Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva, Bajtugania? sp. 

7a Аллах-Юньская Басс. р. Сеторым, руч. 
Уступный, в 380–540 м 
от устья 

Имтачанская свита, ее 
нижняя часть 

Cleiothyridina nikolaevi Grunt, Cleiothyridina 
sp., Bajtugania sp., Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva, 
Strophalosia? aff. vollossovitschi (Fredericks), 
Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina, 
Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva, 
Marinurnula? aff. mantuanensis (Campbell) 

7b Аллах-Юньская Руч. Уступный, в 
1.25 км от устья 

Имтачанская свита, 
основание средней 
подсвиты 

Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva 

8a Кобюминская Правый берег р. 
Кобюме, в 1.9 км ниже 
устья руч. Вишневого 

Луговская свита Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva 

8b Кобюминская Правый берег р. 
Кобюме, в 3 км ниже 
устья руч. Вишневого 

Привольнинская 
свита, ее верхняя часть 

Strophalosia? vollossovitschi (Fredericks), 
Crassispirifer monumentalis Abramov et 
Grigorjeva, Crassispirifer aff. monumentalis 
Abramov et Grigorjeva, Cancrinella? sp., 
Marinurnula? aff. mantuanensis (Campbell) 

9 Кобюминская Левый берег р. 
Кобюме, в 9 км от ее 
устья 

Привольнинская 
свита, ее нижняя часть 

Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva, 
«Magadania» sp., Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva (в том 
числе голотип), Marinurnula? aff. 
chivatschense (Zavodowsky) 
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основывались лишь на палеонтологических заключе-
ниях, многие из которых устарели [34]. Наиболее уве-
ренно к терминальному комплексу относятся формы, 
собранные В.А. Ян-жин-шином в нижней части имта-
чанской свиты на р. Кюрбелях и описанные Б.С. Аб-
рамовым и А.Д. Григорьевой [4] как Strophalosia? 
vollossovitschi (Fredericks), Crassispirifer monumentalis 
Abramov et Grigorjeva и Bajtugania? sp. Позднее, нами 

Рис. 2. Распределение брахиопод в разрезе дулгалахского и хальпирского горизонтов на руч. Верхние Хальпирки, по 
[29], с изменениями.
1 – песчаники крупно- и среднезернистые, 2 – песчаники мелкозернистые, 3 – алевролиты крупнозернистые, 4 – алевролиты мелко-
зернистые и аргиллиты, 5 – конгломераты, 6 – диамиктиты, 7 – конкреции, 8 – обломки окаменевшей древесины, 9 – брахиоподы, 
10 – двустворки, 11 – гастроподы, 12 – аммоноидеи, 13 – криноидеи, 14 – ругозы, 15 – конхостраки, 16 – мшанки, 17 – флора, 
18 – интервал распространения терминального комплекса пермских брахиопод; nk – некучанский горизонт, th – талахская свита, 
Ph. ex gr. ov. – слои с Phestia ex gr. ovata, M.e. (н.ч.) – Maitaia errabunda (нижняя часть), Cr.m. – слои с Crassispirifer monumentalis.

Южнее, в Томпонской СФЗ, к хальпирскому го-
ризонту относятся брахиоподы, собранные геолога-
ми-съемщиками в верхах опуонской свиты бассейна 
р. Менкюле и описанные как Wyndhamia gijigensis 
(Zavodowsky) и Spiriferidae gen. et sp. nov. [4]. 

В Аллах-Юньской СФЗ наиболее молодой ком-
плекс брахиопод встречен в имтачанской свите, од-
нако представления о его таксономическом составе 
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был детально изучен опорный разрез имтачанской 
свиты на руч. Уступном (правый приток р. Сеторым), 
где было проведено зональное деление всего разреза 
по двустворкам [15] и выявлен богатый комплекс бра-
хиопод в нижней части имтачанской свиты, содержа-
щий виды Cleiothyridina nikolaevi Grunt, Cleiothyridina 
sp., Bajtugania sp., Crassispirifer monumentalis 
Abramov et Grigorjeva, Strophalosia? aff. vollossovitschi 
(Fredericks), Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina, 
Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva и 
Marinurnula? aff. mantuanensis (Campbell) [34]. Приве-
денный комплекс характерен для слоев с Crassispirifer 
monumentalis хальпирского горизонта. Единичные 
представители C. monumentalis были также обнару-
жены в основании среднеимтачанской подсвиты, а 
выше, несмотря на обилие морской фауны (преиму-
щественно двустворки и гастроподы), брахиоподы не 
встречены. 

Рассматривая материалы, касающиеся терми-
нального комплекса пермских брахиопод в Верхо-
янье, наибольший интерес представляют разрезы 
Кобюминской СФЗ, находящиеся в удалении от 
крупных палеодельт, которые проникали вглубь Вер-
хоянского моря в период позднепермской регрессии 
[30, 42]. Вдоль скальных бортов р. Кобюме (рис. 3) 
наблюдаются два повторяющихся разреза средней-
верхней перми, из которых первый выбран в ка-
честве стратотипического для местных стратонов 
Кобюминской СФЗ [1, 36]. В этих разрезах Б.С. Аб-
рамовым и А.Д. Григорьевой [4] выделен комплекс 
брахиопод, отнесенный к хивачскому горизонту, яв-
ляющемуся верхним региональным стратоном перми 
Омолонского массива [18]. Из разреза привольнин-
ской свиты р. Кобюме происходят находки голотипа 
и других типовых экземпляров вида Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva. Отсюда же при-

Рис. 3. Местонахождения пермских брахиопод терминального комплекса на р. Кобюме.
1 – кобюминская свита, 2 – тиряхская свита, 3 – луговская свита, 4 – привольнинская свита, 5 – некучанская свита, 6 – оленекские 
отложения, 7 – анизийские отложения, 8 – ладинские отложения, 9 – верхнетриасовые отложения, 10 – нижне- и среднеюрские 
отложения, 11 – четвертичные отложения, 12 – тектонические нарушения, 13 – опорные разрезы: А – Тирях-Кобюме (Кобюме–1), 
B – Кобюме–2, 14 – местонахождения брахиопод (см. табл.).
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водятся Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva, 
Strophalosia? vollossovitschi (Fredericks), «Magadania» 
sp., Marinurnula? aff. chivatschense (Zavodowsky), 
Marinurnula? aff. mantuanensis (Campbell) [4]. Одна-
ко до последнего времени не было ясно, является ли 
приведенный комплекс одновозрастным брахиоподам 
из нижней части хальпирской свиты Бараинской СФЗ. 
Проведенные нами исследования, результаты которых 
рассмотрены ниже, позволили пролить свет на воз-
растное взаимоотношение брахиопод терминального 
комплекса Бараинской, Аллах-Юньской и Кобюмин-
ской структурно-фациальных зон.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разрез средней-верхней перми по р. Кобюме 
ниже устья р. Тирях-Юрях изучался Р.В. Кутыгиным 
совместно с И.В. Будниковым, В.И. Давыдовым и 
А.Н. Килясовым в 2016 г. и совместно с В.И. Давы-
довым, В.В. Силантьевым и А.Н. Килясовым в 2019 г. 
К дулгалахскому и хальпирскому горизонтам здесь 
относятся тиряхская, луговская и привольнинская 
свиты (рис. 4). Первые брахиоподы, свидетельству-
ющие о принадлежности вмещающих отложений к 
дулгалахскому горизонту, обнаружены в верхней ча-
сти тиряхской свиты (слой 71). Здесь из небольших 
линзовидных скоплений беспозвоночных определены 
Cancrinelloides obrutschewi (Licharew), Cancrinelloides 
curvatus (Tolmatchew) и Cleiothyridina sp. 

В крупнозеронистых алевролитах нижней части 
луговской свиты (слой 83) обнаружено ядро брюшной 
створки Cancrinelloides cf. obrutschewi (Licharew), по-
зволяющее рассматривать эту часть разреза в составе 
дулгалахского горизонта. По данным Б.С. Абрамова 
[1], еще выше была найдена раковина, первоначаль-
но отнесенная к виду Cancrinelloides obrutschewi 
(Licharew). Позднее, этот экземпляр был описан в 
составе Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva, 
причем в описании вида именно он (коллекционный 
номер 4065/325) указан в качестве голотипа вида, 
изображенного в табл. III, фиг. 3 [4, с. 107]. Но в 
объяснении к табл. III, фиг. 3 [4, с. 187] сообщается, 
что этот голотип происходит из молской свиты вер-
ховьев р. Барайы, и для него показан другой коллек-
ционный номер – 4065/331, тогда как под номером 
4065/325 изображена раковина Wyndhamia gijigensis 
(Zavodowsky) (там же, табл. II, фиг. 5) из басс. р. Мен-
кюле. 

С первым появлением Marginalosia? magna 
Abramov et Grigorjeva в средней части луговской 
свиты (слои 87-88) мы связываем нижнюю границу 
хальпирского горизонта в Кобюминском разрезе, что 
косвенно подтверждается и биостратиграфически-
ми данными по двустворчатым моллюскам. В верх-

ней части луговской свиты (слой 100) появляются 
двустворки вида Pachymyonia bicarinata (Astafieva-
Urbajtis), являющегося характерным таксоном зоны 
Intomodesma costatum верхней части хальпирского 
горизонта. С этого же уровня в разрезе отмечаются 
первые представители рода Intomodesma, находки 
которых отмечаются выше по разрезу до верхов при-
вольнинской свиты. В основании некучанской свиты 
здесь встречены аммоноидеи зон Otoceras concavum 
и O. boreale [31], позволяющие совмещать грани-
цу привольнинской и некучанской свит с границей 
хальпирского и некучанского горизонтов. Из выше-
изложенного следует, что к хальпирскому горизонту 
в Кобюминской СФЗ относятся средняя и верхняя 
части луговской свиты, а также привольнинская сви-
та в полном объеме.

Выходы нижней части привольнинской свиты 
в стратотипическом разрезе (Тирях-Кобюме) на пра-
вом берегу р. Кобюме расположены в районе речной 
стремнины, что осложняло ее изучение. Вероятно, 
по этой причине здесь брахиоподы не обнаружены 
ни нами, ни предшественниками. В более доступ-
ном обнажении нижней части привольнинской сви-
ты, вскрывающемся в разрезе Кобюме-2 (рис. 3), 
Б.С. Абрамовым с коллегами собрана обширная ком-
плекция брахиопод [1, 4], содержащая десятки экзем-
пляров Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva и 
«Magadania» sp. Здесь же были встречены раковины 
Crassispirifer monumentalis Abramov et Grigorjeva, 
включая голотип, а также единственный экземпляр 
Marinurnula? aff. chivatschense (Zavodowsky). На ос-
новании выполненного зонального деления по двуст-
воркам можно сделать вывод, что комплекс брахио-
под из нижней части привольнинской свиты (нижняя 
половина зоны Intomodesma costatum) р. Кобюме мо-
ложе брахиопод из нижней части хальпирской свиты 
(рис. 2), относящейся к зонам Maitaia belliformis и 
Maitaia tenkensis.

Верхняя часть привольнинской свиты характе-
ризуется наиболее мористыми в Верхоянье осадками, 
которые содержат разнообразных беспозвоночных 
[16, 35, 45], относящихся к финальному этапу исто-
рического развития позднепалеозойской биоты. В 
остальных районах Верхоянья рассматриваемый стра-
тиграфический интервал сложен дельтовыми, при-
брежно-морскими и прибрежно-континентальными 
отложениями, а местами даже отсутствует, посколь-
ку приходится на региональный стратиграфический 
перерыв [36]. В разрезе Тирях-Кобюме верхняя часть 
привольнинской свиты сложена преимущественно 
мелкозернистыми алевролитами с многочисленны-
ми прослоями песчаников, роль которых возрастает 
к кровле свиты. В слое 26 (рис. 4) имеются линзы 
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Рис. 4. Распределение брахиопод в разрезе дулгалахского и хальпирского горизонтов на р. Кобюме (разрез Тирях-
Кобюме).
* – по данным Б.С. Абрамова [1], ** – находки в разрезе Кобюме-2 [4]. Условные обозначения см. рис. 2.
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известковистых алевролитов (мощностью до полу-
метра и протяженностью первые метры), в которых 
заключены остатки многочисленных брахиопод (фо-
тотаблицы 1, 2) и более редких двустворок, гастро-
под и ругоз. Среди брахиопод преобладают предста-
вители вида Strophalosia? vollossovitschi (Fredericks). 
Интересно присутствие многочисленных выпуклых 
брюшных створок линопродуктид с овальным суб-
треугольным очертанием, острой загнутой макуш-
кой, тонкими ребрами и округлыми основаниями игл, 
развитых по всей поверхности брюшной створки. 
Эти формы определены как Cancrinella? sp., но для 
более точной диагностики необходим поиск дополни-
тельного материала, содержащего спинные створки. 
Спирифериды в выборке единичны, они отнесены 
к Crassispirifer monumentalis Abramov et Grigorjeva 
и Cr. aff. monumentalis Abramov et Grigorjeva, кото-
рые свидетельствуют о принадлежности верхней ча-
сти хальпирского горизонта к слоям с Crassispirifer 
monumentalis. Имеются также единичные теребра-
тулиды, из которых ранее были описаны спинная 
створка и двустворчатая раковина Marinurnula? aff. 
mantuanensis (Campbell) [4].

Полученные данные позволяют сформулировать 
первые представления о хронологической последова-
тельности (рис. 5) и географическом распространении 
(рис. 6) верхоянского сообщества брахиопод в халь-
пирском (вучапинско-среднечансинском) времени 
накануне поздепермского массового вымирания. В 
дулгалахское время (кептенский век) доминирующую 
роль играли линопродуктиды, в основном представ-
ленные родом Cancrinelloides. С началом хальпир-
ского времени основу разнообразия брахиоподового 
сообщества в бассейне приобрели строфалозииды. 
Немаловажным событием явилось возникновение в 
группе спирифирид вида Crassispirifer monumentalis 
Abramov et Grigorjeva, выбранного в качестве индек-
са самого верхнего брахиоподового биостратиграфи-
ческого подразделения пермской системы Верхоянья 
[33, 36]. Благодаря установленному по двустворчатым 
моллюскам биостратиграфическому делению верх-
ней перми [12, 13], хальпирский горизонт условно 
разделен нами на три части: нижнюю (верхняя часть 
зоны Maitaia belliformis и зона Maitaia tenkensis в 
полном объеме), среднюю (нижняя половина зоны 
Intomodesma costatum) и верхнюю (верхняя половина 
зоны Intomodesma costatum). Каждая из этих частей 
содержит подкомплекс терминального комплекса 
пермских брахиопод Верхоянья. 

Нижний, наиболее представительный под-
комплекс включает строфалозиид Strophalosia? aff. 
vollossovitschi (Fredericks), Wyndhamia gijigensis 

(Zavodowsky), Marginalosia? magna Abramov et 
Grigorjeva и Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina, 
атиридид Cleiothyridina nikolaevi Grunt, Cleiothyridina 
sp. и Bajtugania sp., спириферид Crassispirifer 
monumentalis Abramov et Grigorjeva и редких тере-
братулид, вероятно, относящихся к роду Marinurnula. 
Обращает на себя отсутствие на этом уровне досто-
верных находок линопродуктид. Сообщество брахио-
под в начале хальпирского времени, с которым связа-
на раннехальпирская трансгрессия, имело узкий, но 
протяженный ареал в шельфовой зоне Верхоянского 
моря вдоль береговой линии Ангариды [42] (рис. 6). 

Средний подкомплекс (нижняя половина зоны 
Intomodesma costatum), сравнительно с нижним, име-
ет обедненный таксономический состав: в нем отсут-
ствуют атиридиды, исчезают строфалозииды вида 
Wyndhamia gijigensis. Зато появляются своеобразные 
формы линопродуктид, описанные как «Magadania 
sp.» [4]. Площади распространения брахиопод резко 
сократились, что было обусловлено началом позд-
нехальпирской регрессии. Некогда крупный ареал в 
середине хальпирского времени распался на два раз-
розненных субареала, которые располагались в Вос-
точно-Хараулахском и Южно-Верхоянском секторах 
Верхоянского моря. 

На фоне усилившейся регрессии моря таксоно-
мический состав верхнего подкомплекса брахиопод 
(верхняя половина зоны Intomodesma costatum) про-
должал сокращаться. Среди ранее многочисленных 
строфалозиид сохранился лишь вид Strophalosia? aff. 
vollossovitschi. Немаловажной чертой подкомплекса 
стало исчезновение вида Marginalosia? magna, пред-
ставители которого доминировали в двух предыду-
щих подкомплексах. Линопродуктиды представлены 
тонкоребристыми Cancrinella? sp., не известными 
в более древних отложениях. В позднехальпирское 
время брахиоподы концентрировались в Кобюмин-
ской зоне Верхоянского бассейна, а в конце этого 
времени представители рассматриваемой группы 
беспозвоночных полностью исчезли – с этого момен-
та и до начала некучанского времени в Верхоянском 
море брахиоподы отсутствовали. Исчезновение вер-
хоянского сообщества брахиопод, очевидно, стало 
частью крупнейшего в истории Земли биотического 
кризиса, произошедшего в конце пермского периода 
[48], уничтожившего около 81 % морских видов [49] 
и серьезно затронувшего брахиоподовые сообщества 
[43, 47].

Из основания некучанской свиты верховьев 
р. Восточная Хандыга указаны находки брахиопод 
Piarorhynchia sp. [19]. Этот уровень ранее относил-
ся к низам индского яруса нижнего триаса [44], но в 



Кутыгин, Макошин, Бяков82

Фототаблица 1. Брахиоподы Strophalosia? vollossovitschi (Fredericks) из верхней части привольнинской свиты разреза 
Тирях-Кобюме (см. рис. 3, 4).
1 – экз. ИГАБМ, № 202/500-1, ядро брюшной створки; 2 – экз. ИГАБМ, № 202/500-2, ядро брюшной створки; 3 – экз. ИГАБМ, 
№ 202/500-3, ядро брюшной створки; 4 – экз. ИГАБМ, № 202/500-4; 5 – экз. ИГАБМ, № 202/500-5, ядро брюшной створки; 6 – экз. 
ИГАБМ, № 202/500-6, ядро брюшной створки; 7 – экз. ИГАБМ, № 202/500-7, ядро брюшной створки; 8 – экз. ИГАБМ, № 202/500-
8, ядро брюшной створки; 9 – экз. ИГАБМ, № 202/500-8, отпечаток спинной створки; 10 – экз. ИГАБМ, № 202/500-13, отпечаток 
спинной створки; 11 – экз. ИГАБМ, № 202/500-14, ядро брюшной створки; 12 – экз. ИГАБМ, № 202/500-16, внутреннее строение 
спинной створки; 13 – экз. ИГАБМ, № 202/500-19, отпечаток спинной створки; 14 – экз. ИГАБМ, № 202/500-20, внутреннее строение 
спинной створки; 15 – экз. ИГАБМ, № 202/500-21, отпечаток спинной створки. Слой 26, в 3 м выше его подошвы, обр. 3и/16(19)-
26(636), сборы Р.В. Кутыгина, 2019 г. Все в натуральную величину, размерная шкала 10 мм. 
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Фототаблица 2. Брахиоподы Crassispirifer monumentalis Abramov et Grigorjeva и Cancrinella? sp. из верхней части 
привольнинской свиты разреза Тирях-Кобюме (см. рис. 3, 4). 
1 – Crassispirifer monumentalis Abramov et Grigorjeva, экз. ИГАБМ, № 202/500-37, брюшная створка. 2–3 – Crassispirifer aff. 
monumentalis Abramov et Grigorjeva: 2 – экз. 202/500-36; 3 –экз. 202/500-38; брюшные створки. 4–16 – Cancrinella? sp.: 4 – экз. 
ИГАБМ, № 202/500-30; 5 – экз. ИГАБМ, № 202/500-33; 6 – экз. ИГАБМ, № 202/500-34; 7 – экз. ИГАБМ, № 202/501-5; 8 – экз. 
ИГАБМ, № 202/501-7; 9 – экз. ИГАБМ, № 202/501-8; 10 – экз. ИГАБМ, № 202/501-9; 11 – экз. ИГАБМ, № 202/501-10; 12 – экз. 
ИГАБМ, № 202/501-11; 13– экз. ИГАБМ, № 202/501-13; 14– экз. ИГАБМ, № 202/501-17; 15– экз. ИГАБМ, № 202/501-18; 16– экз. 
ИГАБМ, № 202/501-19; ядра брюшной створки. 1–6: слой 26, в 3 м выше его подошвы, обр. 3и/16(19)-26(636); 7–16: слой 26, в 2.3 
м выше его подошвы, обр. 3и/16(19)-26(635); сборы Р.В. Кутыгина, 2019 г. Все в натуральную величину, размерная шкала 10 мм.

настоящее время рассматривается как верхнечансин-
ский [13, 14, 24]. Присутствие брахиопод триасового 
подсемейства Piarorhynchiinae в чансинском ярусе вы-
зывает интерес. В более древних отложениях перми 
Верхоянья не известно ни одного представителя рин-
хонеллид, который мог бы рассматриваться в качестве 

возможной предковой формы рода Piarorhynchia. В 
связи с этим, появление пиароринхий в Верхоянском 
бассейне в конце перми мы связываем с инвазией эк-
зотических беспозвоночных, которая началась в фазу 
Paramexicoceras aldanense и продолжилась в фазу Oto-
ceras concavum [14, 32, 33].



Кутыгин, Макошин, Бяков84

Сходные по таксономическому составу (опре-
деления В.Г. Ганелина и Т.А. Грунт из коллекций 
А.С. Бякова), но несколько более обедненные аналоги 
хальпирского брахиоподового комплекса можно про-
следить в верхнепермских отложениях Приохотья и 
Аян-Юряхского антиклинория [10, 11]. Так, в верх-
ней части титанской свиты (бивальвиевая зона M. 
tenkensis) на восточном обрамлении Охотского мас-
сива найдены единичные Cleiothyridina sp., а в ниж-
ней части верхней подсвиты кулинской свиты (верх-
няя половина бивальвиевой подзоны I. costatum) – 
Crassispirifer monumentalis Abramov, Neospirifer sp. 
indet., Spiriferella? sp. indet., Beecheria (=Marinurnula?) 
sp. indet., Cleiothyridina sp. [11]. Кроме того, находки 
Cr. monumentalis (определение А.С. Бякова) известны 
и в старательской свите (нижняя половина бивальви-
евой зоны I. costatum) Аян-Юряхского антиклинория.

На Омолонском массиве среднему и верхне-
му подкомплексам хальпирского брахиоподового 
комплекса, очевидно, отвечает верхняя часть хи-
вачской свиты (брахиоподовая зона Stepanoviella 
paracurvata), где найдены многочисленные бра-
хиоподы Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky), W. 

chivatschensis (Zavodowsky), W. vollossovitschi 
(Fredericks) (=Strophalosia? vollossovitschi), W. sibirica 
(Licharew), Stepanoviella paracurvata Zavodovsky, 
«Shumardella» laevigata Licharew, Chivatschella 
orotschensis Zavodowsky, Camarophorinella gorodinskii 
Zavodowsky, Neospirifer anchelessi Zavodowsky, 
Marinurnula? einori (Zavodowsky), M.? convexa 
(Zavodowsky), M.? chivatschense (Zavodowsky) [18, 
25, 36]. При имеющихся данных установление био-
стратиграфических аналогов нижнего подкомплекса 
терминального комплекса брахиопод на Омолонском 
массиве проблематично.

ВЫВОДЫ

Терминальный комплекс пермских брахиопод 
выявлен в разрезах хальпирского горизонта Харау-
лаха, Южного Верхоянья и Бараинской структурно-
фациальной зоны Западного Верхоянья. В его соста-
ве доминируют строфалозииды, охарактеризованные 
видами Strophalosia? aff. vollossovitschi (Fredericks), 
Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky), Marginalosia? 
magna Abramov et Grigorjeva и Subtaeniothaerus 
lungersgauzeni Solomina. Линопродуктиды пред-

Рис. 5. Распространение брахиопод в верхнепермских отложениях Верхоянья.
А, B, C – терминальный комплекс, подкомплексы: A – нижний, B – средний, C – верхний, D – исчезновение брахиопод верхоянского 
сообщества в конце перми, E – проникновение экзотических брахиопод триасового облика в позднечансинское время; в.ч. – верхняя 
часть, н.ч. – нижняя часть.
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ставлены «Magadania» sp. и Cancrinella? sp. Важ-
ным элементом комплекса являются спирифериды 
Crassispirifer monumentalis Abramov et Grigorjeva, 
индексирующие верхнее биостратиграфическое по-
дразделение пермской системы Верхоянья по брахи-
оподам – слои с Crassispirifer monumentalis. Атири-
диды хальпирского горизонта известны только в его 
нижней части (нижний подкомплекс терминального 
комплекса), они относятся к Cleiothyridina nikolaevi 
Grunt, Cleiothyridina sp. и Bajtugania sp. В горизонте 
имеются редкие находки теребратулид Marinurnula? 
aff. mantuanensis (Campbell) и M.? aff. chivatschense 
(Zavodowsky). В верхах хальпирского горизонта 
брахиоподы не известны, а выше, в основании не-
кучанского горизонта появляются ринхонеллиды 
Piarorhynchia sp.

В начале хальпирского времени брахиоподовое 
сообщество имело протяженный ареал в шельфовой 
зоне Верхоянского моря вдоль береговой линии Ан-
гариды. В дальнейшем этот ареал сокращался, внача-
ле разделившись на два самостоятельных субареала, 

приуроченных к Восточно-Хараулахскому и Южно-
Верхоянскому секторам. В позднехальпирское время 
брахиоподовое сообщество концентрировались лишь 
в Кобюминской зоне, где накануне великого пермско-
го вымирания, вероятно, и закончило свое существо-
вание. Помимо сужения площади распространения 
брахиопод, на протяжении хальпирского времени 
поздней перми происходило неуклонное сокращение 
их таксономического разнообразия. После вымирания 
верхоянского брахиоподового сообщества в начале 
некучанского времени (самый конец перми) произо-
шло проникновение в Верхоянское море экзотических 
беспозвоночных, в том числе и ринхонеллид подсе-
мейства Piarorhynchiinae, ранее считавшегося сугубо 
триасовым.
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Terminal assemblage of Permian brachiopods in Verkhoyanie, Northeast Russia

Brachiopods from the upper Khalpirkian Regional Stage of the Tiryakh-Kobyume section of the Kobyume 
structural-facies zone of Southern Verkhoyan were studied. The collection is dominated by Strophalosia? 
vollossovitschi (Fredericks) and Cancrinella? sp. Single spiriferids are assigned to Crassispirifer monumentalis 
Abramov et Grigorjeva and Cr. aff. monumentalis Abramov et Grigorjeva, which indicate that the host deposits 
belong to the Crassispirifer monumentalis beds. These beds were previously established by us only in the lower 
part of the Khalpirkian Regional Stage. A review of reliable finds of brachiopods of the terminal assemblage, 
confined to the Khalpirkian regional stage of the Upper Permian, is given. The assemblage is dominated 
by strophalosiids represented by Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky), Marginalosia? magna Abramov et 
Grigorjeva, Subtaeniothaerus lungersgauzeni Solomina, and Strophalosia? aff. vollossovitschi (Fredericks). 
«Magadania» sp. and Cancrinella? sp. identified from linoproductids. An important element of the terminal 
assemblage are the spiriferids Crassispirifer monumentalis. Athyridids of the Khalpirkian Regional Stage, known 
only in its lower part, are represented by Cleiothyridina nikolaevi Grunt, Cleiothyridina sp., and Bajtugania 
sp. In the studied regional stage are also finds of terebratulids attributed to Marinurnula? aff. mantuanensis 
(Campbell) and M.? aff. chivatschense (Zavodowsky).
No brachiopods are known at the top of the Khalpirkian Regional Stage, while the rhynchonellids Piarorhynchia 
sp. appear at the base of the Regional Stage. At the beginning of the Khalpirkian time, the brachiopod community 
had an extended area in the shelf zone of the Verkhoyan Sea along the coastline of Angaraland. Subsequently, this 
area was reduced, initially dividing into two independent subareas confined to the East Kharaulakh and South 
Verkhoyan sectors. In the late Khalpirkian time, the brachiopod community concentrated only in the Kobyume 
zone, where it ended its existence during the end-Permian mass extinction.
Some taxa of the identified brachiopod assemblage have been traced in the Okhotsk region, the Ayan-Yuryakh 
anticlinorium, and the Omolon massif.

Key words: brachiopods, biostratigraphy, Khalpirkian Regional Stage, Upper Permian, Verkhoyanie.
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