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ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÇÀÏÀÄÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÐÀÂÍÈÍÛ

Ç. À. Òîëîêîííèêîâà 

Разнообразные трепостомные мшанки найдены в верхнетурнейских – нижневизейских отло-
жениях, вскрытых Курган-Успенской скв. 1, которая расположена в юго-западной части Западно-Си-
бирской равнины в пределах Уватского структурно-фациального района. В начале карбона иссле-
дуемая территория представляла собой шельф Казахстанского континента. Мшанки представлены 
семью известными видами: Triznotrypa tenuilignata (Trizna, 1958), T. ramosa (Balakin, 1975), Crustopora 
aff. lubrica (Trizna, 1958), Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 1956, Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964, 
Leptotrypa crista Troizkaya, 1975, Tabuliporella cf. mosjuchensis Trizna, 1958 и тремя новыми: Triznotrypa 
uvatica sp. n., Crustopora elegans sp. n., Eostenopora carbonica sp. n. Характерные формы позднетур-
нейского – ранневизейского времени – Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 1956 и Triznotrypa ramosa 
(Balakin, 1975). Наибольшее сходство раннекаменноугольных трепостомных мшанок юго-западной 
части Западной Сибири установлено с одновозрастным комплексом Кузнецкого бассейна, что совпа-
дает с данными по фораминиферам и брахиоподам. 
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TREPOSTOME BRYOZOANS FROM THE LOWER CARBONIFEROUS DEPOSITS 
IN THE SOUTHWESTERN WEST SIBERIAN PLAIN

Z. A. Tolokonnikova

Diverse trepostome bryozoans are found in the Upper Tournaisian-Lower Viséan (Lower Carboniferous) 
deposits uncovered by the Kurgan-Uspenskaya 1 well. It is located within the Uvat structure-facies region 
(southwestern part of the West Siberian Plain). During the Early Carboniferous the investigated territory 
was represented by a shelf of the Kazakhstan continent. The bryozoan assemblage includes seven known 
species such as Triznotrypa tenuilignata (Trizna, 1958), T. ramosa (Balakin, 1975), Crustopora aff. lubrica 
(Trizna, 1958), Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 1956, Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964, Leptotrypa 
crista Troizkaya, 1975, Tabuliporella cf. mosjuchensis Trizna, 1958 and three new species: Triznotrypa 
uvatica sp. n., Crustopora elegans sp. n., Eostenopora carbonica sp. n. The trepostome species such as 
Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 1956 and Triznotrypa ramosa (Balakin, 1975) are specifi c markers for the 
Late Tournaisian-Early Visean ages. The most similarity of the Early Carboniferous trepostome bryozoans in 
the southwestern part of Western Siberia is determined with coeval complex of the Kuznetsk Basin. Faunal 
similarity between these regions coincides also with data on foraminifers and brachiopods.

Keywords: bryozoans, Early Carboniferous, Western Siberia.

Нижнекаменноугольные отложения юго-за-
падной части Западно-Сибирской равнины содер-
жат разнообразные, но слабо изученные окамене-
лости. Они найдены в керне скважин в Курганской 
области. Среди фоссилий встречаются много-
численные фрагменты колоний мшанок. Первые 
данные о мшанках исследуемого региона появи-
лись лишь в 2007 г., хотя в других районах России 
и бывшего СССР эти ископаемые активно изуча-
лись с начала ХХ в. 

Мшанковый комплекс Курганской области ха-
рактеризуется богатым систематическим соста-
вом. В нижнекаменноугольных отложениях трех 
скважин (С-310, Курган-Успенской 1 (КУ-1) и Вос-
точно-Курганской 44) обнаружено 20 видов фене-
стратных и криптостоматных мшанок [3, 14]. Дан-
ная статья содержит первые сведения о трепо-
стомных мшанках, встреченных в керне скв. КУ-1. 
Цель статьи – дополнение палеонтологической 
характеристики нижнекаменноугольных отложе-
ний юго-западной части Западно-Сибирской рав-
нины и прослеживание палеобиогеографических 
связей трепостомат. 

Геологическая характеристика 
района исследования

Скв. КУ-1 пробурена в 2007–2008 гг. на юго-
востоке Курганской области в Уватском районе, 
согласно принятому структурно-фациальному 
районированию девонских и каменноугольных об-
разований Западно-Сибирской равнины (рис. 1) 
[9]. По возрасту, характеру складчатости и сте-
пени метаморфизма здесь выделяют следующие 
структурные уровни: досреднедевонские образо-
вания фундамента, среднепалеозойские – сред-
нетриасовые формации и мезозойско-кайнозой-
ский чехол [2]. Породы палеозойского комплекса 
образуют лежачую складку с пластиной пологого 
надвига, срезавшего сводовую часть антикли-
нальной складки [2], поэтому в разрезе скважи-
ны наблюдается стратиграфическое несогласие 
между фаменским ярусом девона и турнейским 
ярусом карбона. Выше разрез имеет нормальную 
стратиграфическую последовательность (рис. 2). 
Описание стратиграфии и биостратиграфии па-
леозойских отложений юго-западной части Запад-



19

№
 3(19) ♦ 2014

З. А. Толоконникова

ной Сибири основано на небольшом количестве 
фактического материала, поэтому отложения рас-
членены лишь до подъярусов [9]. Публикации по-
следних лет существенно расширили палеонто-
логическую характеристику среднепалеозойских 
отложений исследуемого региона [2, 11]. 

В начале карбона юго-западная часть Запад-
ной Сибири представляла собой окраину Казах-
станского континента, расположенного в преде-
лах 20° с. ш. [5]. Анализ отложений указывает на 
обстановку открытого шельфа с характерными 
глубинами от первых десятков до 100–150 м [10]. 
Для позднетурнейского времени типично некото-
рое углубление и расширение седиментационно-
го бассейна. Нормальная соленость, насыщен-
ность воды кислородом обусловили оптимальные 
условия для существования разнообразной фау-
ны в этот период (брахиоподы, мшанки, водорос-
ли, остракоды, кораллы, гастроподы, трилобиты). 
В начале визейского века отмечаются активизация 
вулканической деятельности и поступление в море 
обломочного материала, вероятно, с островной 
дуги, расположенной в непосредственной близо-
сти от Казахстанского континента [5].

Материал и метод исследования
Параметрической скв. КУ-1 вскрыты верхне-

девонско-нижнекаменноугольные отложения [2, 
11]. Органические остатки (мшанки, форамини-

Рис. 1. Местонахождение скв. КУ 1
Границы: 1 – государственная, 2 – районов Западно-
Сибирской равнины; структурно-фациальные районы 
Западно-Сибирской равнины указаны согласно [9]: 9 – 
Тюменский, 10 – Косолаповский, 11 – Уватский, 14 – 
Ишимский

Рис. 2. Распределение мшанок по глубине в скв. КУ-1 
(по [11] с изменениями)
1 – глинистые известняки; 2 – аргиллиты; 3 – песчани-
стые известняки; 4 – туфы; 5 – мергели; 6 – алевролиты; 
7 – мшанки: 7-I – Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964; 
Tabuliporella cf. mosjuchensis Trizna, 1958; Crustopora aff. 

lubrica (Trizna, 1958); Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 
1956; 7-II – Triznotrypa ramosa (Balakin, 1975); 7-III – 
Triznotrypa uvatica sp. n.; Leptotrypa crista Troizkaya, 1975; 
Triznotrypa tenuilignata (Trizna, 1958); Crustopora elegans 
sp. n.; Eostenopora carbonica sp. n.; 8 – глинистые песча-
ники, 9 – известняки, 10 – песчаники, 11 – песчано-гли-
нистые известняки, 12 – тектонические границы
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феры, водоросли, брахиоподы и др.) приурочены 
к глинистым, песчанистым и чистым известнякам. 
Породы частично перекристаллизованы и дефор-
мированы. Охарактеризуем часть коллекции мша-
нок из отряда Trepostomata, исследованной по 
70 ориентированным шлифам микроскопическим 
методом (27 экземпляров). В изученном комплек-
се определено семь видов из шести родов, в том 
числе три вида в открытой номенклатуре: Leptotry-
pa crista Troiz., Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, Tab-
ulipora corticosa Nekh., Triznotrypa ramosa (Balakin), 
T. tenuilignata (Trizna), Тabuliporella cf. mosjuchensis 
Trizna, Crustopora aff. lubrica (Trizna). Среди трепо-
стомат встречены новые виды: Crustopora elegans 
sp. n., Eostenopora carbonica sp. n. и Triznotrypa 
uvatica sp. n. Изученный материал хранится в Гео-
логическом музее Сибирского государственного 
индустриального университета (СибГИУ, Новокуз-
нецк) под номером 12.

Характеристика мшанковой фауны
Геологический разрез, вскрытый скв. КУ-1, 

расчленен на различные структурно-тектониче-
ские комплексы [2, 10, 11]. Трепостомные мшан-
ки встречены в трех интервалах: 1860,0–1867,9, 
1080,1–1098,8 и 1009,3–1023,1 м (см. рис. 2). По 
литологическим особенностям, биостратигра-
фическим данным, условиям залегания возраст 
интервалов определен как позднетурнейский, 
позднетурнейско-ранневизейский и ранневизей-
ский соответственно. В верхнетурнейских отло-
жениях определены мшанки Triznotrypa uvatica 
sp. n., Leptotrypa crista Troizkaya, 1975, Triznotrypa 
tenuilignata (Trizna, 1958), Crustopora elegans sp. n., 
Eostenopora carbonica sp. n. В пограничных осад-
ках найдена единственная трепостомная мшанка 
Triznotrypa ramosa (Balakin, 1975). Четыре вида – 
Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964, Tabuliporella 
cf. mosjuchensis Trizna, 1958, Crustopora aff. lubrica 
(Trizna, 1958), Tabulipora corticosa Nekhoroschev, 
1956 – обнаружены в нижневизейских отложениях.

Курганская ассоциация трепостомных мша-
нок обнаруживает большое сходство с раннека-
менноугольным комплексом мшанок Кузнецкого 
бассейна (три из семи видов). Два одинаковых 
вида известны на территории Курганской области 
и Казахстана. По одному общему виду установле-
но между исследуемой фауной юго-западной ча-
сти Западной Сибири и раннекаменноугольными 
комплексами северо-западного Китая, Узбекиста-
на, Донецкого бассейна, Восточного Забайкалья. 

В нижнетурнейских отложениях Кузнецко-
го бассейна встречаются Triznotrypa tenuilignata 
(Trizna), Тabuliporella cf. mosjuchensis Trizna, Crus-
topora aff. lubrica (Trizna) [12]. Мшанка Triznotrypa 
tenuilignata (Trizna) известна также в фаменско-
турнейских отложениях северо-западного Китая, 
нижнетурнейских отложениях Восточного Забай-
калья [8, 15]. Для позднего турне – раннего визе 

Казахстана характерна Tabulipora corticosa Nekh., 
в среднефаменское время на территории Цен-
трального Казахстана существовала Leptotrypa 
crista Troiz. [7, 13] В нижневизейских отложениях 
Узбекистана распространена Triznotrypa ramosa 
(Balakin, 1975) [6]. Dyscritella aff. tenuata Dunaeva 
известна в серпуховских отложениях Донецкого 
бассейна [1]. 

Помимо мшанок в керне из исследуемых ин-
тервалов содержатся виды фораминифер и бра-
хиопод, известных преимущественно в верхне-
турнейских – нижневизейских отложениях Казах-
стана и Кузнецкого бассейна [11]. 

Анализ родов мшанок показал, что все обна-
руженные в Курганском Зауралье роды существо-
вали в начале карбона на территории Кузнецкого 
бассейна. Космополитом в миссиссиппии была 
Tabulipora (десять ареалов обитания в Евразии, 
Северной Америке и Африке). Представители 
остальных родов известны в двух – пяти районах 
Евразиатского континента. Род Dyscritella был рас-
пространен в раннекаменноугольное время в пяти 
ареалах Евразии и Северной Америки.

Время существования родов различно. Dys-
critella – самый длительно живущий таксон (с ор-
довика до триаса включительно), с максимальным 
расцветом в пермском периоде. Роды Tabuliporella 
и Tabulipora появились в начале карбона и начале 
девона соответственно и вымерли в конце перм-
ского периода. Мшанки из родов Triznotrypa, Crus-
topora и Leptotrypa позднее раннекаменноугольно-
го времени неизвестны. Тризнотрипы появились 
в живетском веке (средний девон), крустопоры – 
во франском (верхний девон), лептотрипы – в ка-
радокском (средний ордовик). Эостенопоры из-
вестны в верхнесилурийско-нижнекаменноуголь-
ных отложениях. 

Формы и размеры колонии исследован-
ных мшанок разнообразны: ветвистые (диаметр 
2,75 мм), пластинчатые (толщина 0,42–10,0 мм) 
и обрастающие (толщина 0,3–0,7 мм). Многообра-
зие видов и жизненных форм позволяет предпо-
ложить благоприятные условия: нормальная соле-
ность, небольшие глубины, обилие пищи. Сравни-
тельно крупные неокатанные фрагменты колоний 
(обломки до 10–12 мм) указывают на захоронение 
вблизи места гибели и низкой энергии воды.

Описание видов 
Тип Bryozoa Ehrenberg, 1831

Класс Stenоlaemata Borg, 1926
Отряд Trepostomata Ulrich, 1882

Подотряд Amplexoporina Astrova, 1965
Семейство Amplexoporidae Miller, 1889

Род Triznotrypa Lavrentjeva, 1997
Triznotrypa uvatica Tolokonnikova, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1–3
Название  вида  от Уватского структурно-

фациального района Западно-Сибирской равнины.
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Раннекаменноугольные мшанки скв. КУ-1 (Курганская область)
Фиг. 1–3. Triznotrypa uvatica Tolokonnikova sp. n.; голотип СибГИУ, № 12/1. Сечение: 1 – продольное,  2 – попереч-
ное, 3 – тангенциальное; гл. 1867,9 м; турнейский ярус, верхнетурнейский подъярус
Фиг. 4–6. Triznotrypa ramosa (Balakin, 1975); экз. СибГИУ, № 12/2. Сечение: 4 – тангенциальное,  5 – продольное, 6 – 
поперечное; гл. 1080,1–1098,8 м; нерасчлененные верхнетурнейский – нижневизейский подъярусы
Фиг. 7–8. Triznotrypa tenuilignata (Trizna, 1958); экз. СибГИУ, № 12/3. Сечение: 7 – тангенциальное, 8 – продольное; 
гл. 1860,0–1865,8 м; турнейский ярус, верхнетурнейский подъярус
Фиг. 9–10. Tabulipora corticosa Nekhoroshev, 1956; экз. СибГИУ, № 12/4. Сечение: 9 – тангенциальное, 10 – продоль-
ное; гл. 1009,3–1023,1 м; визейский ярус, нижневизейский подъярус
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Раннекаменноугольные мшанки скв. КУ-1 (Курганская область)
Фиг. 1–3. Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964; экз. СибГИУ, № 12/5. Сечение: 1 – тангенциальное, 2 – поперечное, 
3 – продольное; гл. 1009,3–1023,1 м; визейский ярус, нижневизейский подъярус
Фиг. 4–5. Leptotrypa crista Troizkaya, 1975; экз. СибГИУ, № 12/6. Сечение: 4 – продольное, 5 – тангенциальное; 
гл. 1867,9 м; турнейский ярус, верхнетурнейский подъярус
Фиг. 6–7. Crustopora elegans Tolokonnikova sp. n.; голотип СибГИУ, № 12/7. Сечение: 6 – тангенциальное, 7 – про-
дольное; гл. 1865,0 м; турнейский ярус, верхнетурнейский подъярус
Фиг. 8–9. Eostenopora carbonica Tolokonnikova sp. n.; голотип СибГИУ, № 12/8. Сечение: 8 – продольное, 9 – танген-
циальное; гл. 1865,0 м; турнейский ярус, верхнетурнейский подъярус
Фиг. 10–11. Tabuliporella cf. mosjuchensis Trizna, 1958; экз. СибГИУ, № 12/9. Сечение: 10 – продольное, 11 – танген-
циальное; гл. 1009,3–1023,1 м; визейский ярус, нижневизейский подъярус
Фиг. 12–13. Сrustopora aff. lubrica (Trizna, 1958); экз. СибГИУ, № 12/10. Сечение: 12 – тангенциальное, 13 – продоль-
ное; гл. 1009,3–1023,1 м; визейский ярус, нижневизейский подъярус
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Голотип .  СибГИУ, № 12/1; Курганская обл., 
скв. КУ-1, гл. 1867,9 м; нижний карбон, турнейский 
ярус, верхнетурнейский подъярус.

Опис ание . Колонии двуслойно-симметрич-
ные, пластинчатые. Толщина колонии 0,42–0,5 мм, 
ширина достигает 10,2 мм. Зооеции почкуются во-
круг зигзагообразно изогнутой мезотеки. Толщина 
мезотеки 0,025 мм, капилляров в ней не наблю-
дается. Эндозона узкая, шириной 0,12 мм, экзо-
зона – 0,17–0,25 мм. Автозооеции резко отклоня-
ются к периферии. В их полости по 1–3 прямых 
или вогнутых диафрагм, некоторые диафрагм не 
содержат. Толщина стенок в эндозоне 0,025 мм, 
в экзозоне – до 0,05–0,075 мм. Апертуры суб-
полигональной формы, диаметром 0,15–0,2 мм, 
в пятнах – до 0,25–0,3 мм. Апертуры располага-
ются преимущественно в шахматном порядке. На 
2 мм насчитывается 8–9 апертур по диагонали, 
5–6 вдоль колонии. Местами порядок их распо-
ложения нарушается, тогда на 2 мм приходится 
7–8 апертур. Стенки колонии посередине прони-
заны многочисленными капиллярами диаметром 
0,014 мм. Окаймляя каждую апертуру, они соз-
дают определенный орнамент. Между апертура-
ми встречаются редкие эксилязооеции округлой 
(диа метром 0,075 мм) или овальной формы (раз-
мером 0,12×0,075 мм).

Сравнение . От Triznotrypa axiculata (Triz-
na, 1958) [12, с. 95, табл. XXIII, фиг. 3, 4], описан-
ной из фоминского горизонта верхнетурнейского 
подъяруса Кузнецкого бассейна, новый вид отли-
чается меньшей толщиной колонии (0,42–0,5 мм 
вместо 0,6–0,7 мм у T. axiculata), крупными апер-
турами (0,15–0,2 мм, в пятнах 0,25–0,3 мм вме-
сто 0,14–0,16 мм, в пятнах 0,22–0,28 мм у T. axic-
ulata), количеством диафрагм (1–3 вместо 2–4 
у T. axiculata).

Материал . Кроме голотипа, 13 паратипов.

Семейство Crustoporidae Dunaeva et Morozova, 
1967

Род Crustopora Dunaeva, 1964
Crustopora elegans Tolokonnikova sp. nov.

Табл. II, фиг. 6, 7
Название  вида  от еlegantis (лат.) – изящ-

ный.
Голотип . СибГИУ, № 12/7; Курганская об-

ласть, скв. КУ-1, гл. 1865,0 м; нижний карбон, тур-
нейский ярус, верхнетурнейский подъярус.

Опис ание . Колония обрастающая, толщи-
ной 0,3–0,37 мм. Толщина стенок 0,014 мм. Диа-
фрагм в автозооециях не наблюдалось. Апертуры 
многоугольные, диаметром 0,1–0,15 мм. На 1 мм 
насчитывается 6 апертур. Эксилязооеции много-
угольные диаметром 0,05–0,075 мм. Располага-
ются по 1–5 вокруг одной апертуры. Акантостили 
мелкие, диаметром 0,025 мм, приурочены к углам 
соединения стенок. Вокруг одной апертуры по 1–3 
акантостиля.

Сравнение . От Crustopora tuberculata Du-
naeva, 1964 [1, с. 135–138, табл. IX, фиг. 1–3] отли-
чается более тонкими стенками (0,014 мм вместо 
0,03 мм у C. tuberculata), мелкими апертурами (0,1–
0,15 мм вместо 0,17–0,2 мм у C. tuberculata), мелки-
ми и более редкими акантостилями (0,025 мм по 
1–3 вокруг апертуры вместо 0,03–0,04 по 3–4 во-
круг апертуры у C. tuberculata).

Материал . Голотип.

Семейство Eridotrypellidae Morozova, 1960
Род Eostenopora Duncan, 1939

Eostenopora carbonica Tolokonnikova sp. nov.
Табл. II, фиг. 8, 9

Название  вида  от каменноугольных отло-
жений, в которых он обнаружен.

Голотип . СибГИУ, № 12/8; Курганская об-
ласть, скв. КУ-1, гл. 1865,0 м; нижний карбон, тур-
нейский ярус, верхнетурнейский подъярус.

Опис ание . Обрастающая колония толщи-
ной 0,7 мм. Толщина стенок в основании колонии 
0,014 мм, к периферии увеличивается до 0,025 мм. 
В полости автозооециев встречаются редкие диа-
фрагмы. Апертуры овально-многоугольные раз-
мером (0,17–0,22)×(0,3–0,35) мм. На 2 мм в любом 
направлении насчитывается 7 апертур. Вокруг 
каждой апертуры расположено по 4–5 макроакан-
тостилей диаметром 0,05 мм. Обычно они приуро-
чены к углам соединения стенок. Микроакантости-
ли в количестве 14–18 диаметром 0,014–0,025 мм 
окружают каждую апертуру, формируя одиночный 
ряд. Стенки пронизаны капиллярами диаметром 
менее 0,014 мм.

Сравнение . От Eostenopora egosica Mes-
entseva, 2003 [4, с. 88, табл. II, фиг. 1–3] из фомин-
ского горизонта верхнетурнейского подъяруса 
Кузнецкого бассейна отличается формой коло-
нии (обрастающая вместо ветвистой у E. egosica), 
мелкими макроакантостилями (0,05 мм вместо 
0,08–0,11 мм у E. egosica) и мелкими микроакан-
тостилями (0,014–0,025 мм вместо 0,02–0,04 мм 
у E. egosica), количеством микроакантостилей во-
круг апертуры (14–18 вместо 9–11 у E. egosica).

Материал . Голотип.

Выводы
В настоящее время известно десять видов 

трепостомных мшанок из верхнетурнейских –
нижневизейских отложений Курганской области: 
Triznotrypa uvatica sp. n., T. tenuilignata (Trizna, 
1958), T. ramosa (Balakin, 1975), Crustopora elegans 
sp. n., C. aff. lubrica (Trizna, 1958), Tabulipora cortico-
sa Nekhoroschev, 1956, Eostenopora carbonica sp. n., 
Dyscritella aff. tenuata Dunaeva, 1964, Leptotrypa 
crista Troizkaya, 1975, Tabuliporella cf. mosjuchensis 
Trizna, 1958. Для позднетурнейского – ранневи-
зейского времени характерны формы Tabulipora 
corticosa Nekh., 1956 и Triznotrypa ramosa (Balakin, 
1975). Наибольшее сходство раннекаменноуголь-
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ных трепостомных мшанок юго-западной части 
Западной Сибири установлено с одновозрастным 
комплексом Кузнецкого бассейна. 

Автор благодарен Г. А. Мизенсу за любез-
но предоставленный керн и В. В. Сапьянику за 
критический просмотр рукописи. Исследования 
проводились при поддержке Sepkoski Grant 2012 
(проект RUG1-33062-XX-12).
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