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что такие исследования необходимо выпол-
нять как при локальном прогнозе нефтега-
зоносности поисковых объектов (структур), 
так и при количественной оценке прогноз-
ных ресурсов рассмотренной территории.

Для количественной оценки прогнозных 
ресурсов нефти, газа и конденсата следует 
выполнить работы по методике учета по-
лученных данных, а также работы по ме-

тодике бассейнового моделирования и па-
леореконструкции тектонических и струк-
туроформирующих движений для региона 
в рабочем масштабе количественной оцен-
ки (1:500 000).

В целом полученные результаты призва-
ны повысить эффективность поисковых ра-
бот и увеличить прирост запасов углеводо-
родов на юге Волго-Уральской НГП.
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В 1999 году в окрестностях г. Гороховец 
Владимирской области (рис. 1) А. Г. Сен-
никовым было открыто местонахождение 
позднепермских позвоночных – тетрапод и  
рыб, которое по таксономическому соста- 
ву является одним из самых богатых на тер-
ритории России [1, 2]. Из тетрапод в работах 
[2, 3] упоминаются двенадцать форм, из их-
тиофауны – восемь; в ориктоценозе домини-
руют рыбы, а также водные и амфибиотиче-
ские тетраподы. Среди тетрапод здесь при-

сутствуют брахиопоидные лабиринтодонты 
Dvinosaurus campbelli Gubin, сеймуриамор-
фы Kotlassia prima Amalitzky, Microphon cf. 
arcanus Bulanov, Karpinskiosaurus secundus 
(Amalitzky), парейазавры Pareiasauridae 
gen. indet. и Elginiidae gen. ind., хронио-
зухиды Chroniosuchus licharevi (Riabinin), 
дицинодонты Dicynodontinae gen. indet., 
крупные горгонопсы Inostranzevia sp. и  
мелкие Gorgonopidae gen. indet., тероце-
фалы Gorochovetzia sennikovi Ivachnenko, 

УДК [567/559:551.736.3] (282.247.414)
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цинодонты Procynosuchus vladimirense (Ta-
tarinov).

Ранее среди рыб в Гороховце (опреде-
ления Д. Н. Есина, А. В. и М. Г.Миних), 
помимо Boreolepis tataricus Esin (чешуи),  
Watsonichthys sp., Isadia aristoviensis A. Mi-
nich (зубы и чешуи), Toyemia blumentalis 
A. Minich (чешуи, премаксилла и другие 
покровные кости черепа), Geryonichthys 
longus (?) A. Minich (плавниковые шипы и  

кожные бляшки) и Mutovinia stella Minich 
(кость крыши черепа и чешуи) [2], были 
выявлены зубы, близкие по морфологии к  
хрящевому ганоиду Saurichthys, которые в  
то время определялись А. В. Миних как 
Saurichthys sp. В последующие годы подоб-
ные зубы были обнаружены в конгломера-
тах терминальной перми в местонахожде-
ниях Жуков Овраг [4, 5, 6], Вязники [7, 8, 
9, 10], Аристово и в ряде других, что мог-

Рис. 1. Местоположение разрезов вятского яруса верхней перми 
Гороховец и Жуков Овраг (Владимирская область)
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ло свидетельствовать, по давнему мнению 
А. В. и М. Г. Миних [11], о первом появле-
нии типично триасового рода заурихтисов 
в самом конце палеозоя.

В 1999–2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 
2011 и 2012 годах сотрудниками Палеон- 
тологического института РАН [1, 2, 3], а в  
2004 и 2012 гг. и саратовскими палеонто-
логами были проведены раскопки и сборы 
ископаемых остатков пермских позвоноч-
ных из местонахождения Гороховец. Не- 
давняя ревизия этого материала позволила 
выявить новые свидетельства о многообра-
зии таксонов в данном местонахождении, 
их особенностях и существенных отличиях  
от известных форм терминальной перми и  
раннего триаса. В связи с этим, особое вни-
мание в настоящей работе уделено ранее 
неизвестной форме рыбы, с заурихтисопо-
добными зубами и чешуями.

Местонахождение Гороховец находится  
в овраге, прорезающем правый берег реки 
Клязьма на северо-западной окраине горо-
да Гороховец, на границе с деревней Горо-
дищи. В целом коренные отложения в ов-
раге обнажены слабо. В его нижней части 
местами наблюдаются высыпки пестрых, 
преимущественно красноцветных пород. В  
180–190 м выше устья (230–240 м от бе-
рега р. Клязьмы) по правому борту оврага 
на дневную поверхность выходит костенос-
ная песчано-глинистая пачка. Именно здесь 
сотрудниками ПИН РАН в 1999–2001, 2003, 
2006 и 2011 годах был заложен раскоп дли-
ной около 25 м и шириной от 1,0 до 2,0 м, 
вскрывший часть разреза видимой мощ- 
ностью около 10 м. Снизу вверх здесь бы- 
ли выделены следующие слои (описание 
по [1, 2] с уточнениями и дополнениями) 
(рис. 2):

1. Песчаник серовато-желтый, тонкими  
прослойками вишневый, пологоволнисто-
слоистый и неясно косослоистый, мелко-
зернистый, полимиктовый, рыхлый. Слоис- 
тость подчеркивается редкими линзовидны- 

ми прослоями (5–10 см) гравия из крас-
ных глин. Присутствуют редкие чешуи 
рыб и кости тетрапод. Видимая мощность  
– 0,4–1,0 м.

Песчаник водоносный, водоупором слу-
жит, вероятно, красноцветная глина ниже-
лежащей пачки, небольшими участками 
выходящая ниже по руслу в тальвеге овра-
га. Верхи глинистой пачки образуют ясно 
различимый уступ высотой около 2 м в  
профиле дна оврага.

На неровной поверхности, с выступами 
и впадинами до 10 см, частично (1 см) вы-
полненными глинистым красно-голубым 
алевритом с явственными трещинами усы-
хания, залегает:

2. Песок желтовато-бурый, красновато- и  
вишнево-бурый, неясно косо- и волнисто-
слоистый, крупно- и грубозернистый, поли-
миктовый, плотный. Косые серии длинные, 
маломощные (около 20 см), слоистость в  
них пологая до 30°. По всему слою встре-
чаются линзочки песка, в основании кото-
рых присутствуют, главным образом, плохо 
или умеренно окатанные галька и гравий, 
реже дресва и щебень красноцветных глин.

Слой 2 представляет собой линзу, дости-
гающую 1,2 м мощности в средней части. 
Песчаная линза на разных участках содер-
жит несколько конгломератовидных линзо-
видных прослоев различной протяженности 
и мощности. В ее основании присутствует 
самый крупный линзовидный прослой гли-
нисто-железистого конгломерата до 30 см 
мощности и протяженностью 3,5–4 м. Кон-
гломерат состоит из красноцветных глини-
стых галек, наиболее крупных в централь-
ной части линзы.

В верхней части слоя, особенно в пе-
риферических зонах, наблюдаются тонкие 
протяженные (2–3 м) прослойки красной 
глины и голубоватого алеврита мощностью 
1–3 см.

В песке слоя 2 встречены фрагменты 
стволов членистостебельных растений, за-

Г Е О Л О Г И Я
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полненных глиной: несколько фрагментов 
в 1 см толщиной и до 10 см длиной, один – 
8 см толщиной и 50 см длиной, а также 
крупные (до 1 см) раковины листоногих  
ракообразных. По всему слою, но преиму-
щественно в линзочках ржавого грубозер-
нистого песка с глинистым гравием и галь-
кой, встречаются разрозненные остатки  
позвоночных – чешуи и кости рыб, зубы, 
кости черепа и посткраниального скеле-
та тетрапод различной степени мацера-
ции и окатанности, а также копролиты от  
1 до 5 см длиной. Максимальная концентра-

ция костей находится в базальном прослое 
глинисто-железистого конгломерата, где ко-
личество костей и их обломков сравнимо с  
количеством гальки и гравия. Мощность – 
0–1,2 м.

3. Глина пестроцветная, алевритовая, 
плотная, оскольчатая, с чередованием про-
слоев красной глины (преобладают в сере-
дине слоя) и голубовато-серого глинистого 
алеврита (преобладают у верхней и нижней 
границы). Нижняя граница четкая, полого-
волнистая. В левой (нижней) части раскопа 
глина налегает на слой 1. Мощность – 0,4 м.

Рис. 2. Геологические разрезы вятского яруса 
Жуков Овраг и Гороховец (Владимирская обл., Гороховецкий р-н)

1 – песок, песчаник; 2 – песчаник и глина, переслаивание; 3 – алевролит; 4 – глина с песчано-алевритовыми 
прослоями; 5 – глина; 6 – мергель; 7 – известняк; 8 – скрытые участки разреза; 9 – красноцветные породы; 
10 – пестроцветные породы; 11 – сероцветные породы; 12–19 – ископаемые остатки: 12 – тетрапод, 13 – рыб, 
14 – надземных частей растений, 15 – корней растений, 16 – двустворчатых моллюсков, 17 – гастропод,  
18 – остракод, 19 – конхострак

Г Е О Л О Г И Я
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4. Песок буровато-желтый, волнисто- или 
неясно косослоистый (преимущественно), 
мелко- и среднезернистый, полимиктовый, 
плотный, с тонкими (около 1 см) прослоя-
ми красной глины, перемежающимися с  
голубым алевритом и с прослойками гра-
вия красной глины. Здесь, преимуществен-
но в нижней части слоя, встречены редкие 
изолированные чешуи рыб и кости тетра-
под. Верхние 10–15 см слоя имеют голубо-
вато-серую окраску. В центральной части 
раскопа мощность песка максимальная, 
причем это увеличение мощности обеспе-
чивается за счет выпуклости верхней гра-
ницы слоя 4. В правой (верхней по борту 
оврага) части мощность слоя уменьшает- 
ся до 0,1 м, причем песок становится мел-
ким, алевритовым, голубоватого цвета, ме-
стами разбивается тонкими, до 5 см, про-
слоями красной глины. Таким образом, в  
верхней по оврагу части раскопа глины 
слоев 3 и 5 практически представляют со-
бой единую толщу. Нижняя граница слоя 
четкая, пологоволнистая. В слое на разных 
уровнях присутствует большое число ока-
танных чешуй лучеперых рыб, среди кото-
рых удалось определить Isadia aristoviensis, 
Toyemia blumentalis, Geryonichthys longus 
(?) и Mutovinia stella. Кроме того, в алев-
ритовом песке студентом Саратовского 
госуниверситета М. Цаплиным во время 
раскопок в 2004 году был обнаружен фраг-
мент крупной чешуи, которая, по опреде-
лению А. В. Миних, возможно, принадле-
жит дискордихтиидной рыбе Mutovinia (?)  
sennikovi. Мощность – 0,1–0,8 м.

5. Переслаивание глины красновато-ро-
зовой, комковатой и голубого алеврита; 
границы прослоев нечеткие, наблюдается 
пятнистость. В нижней части присутствуют 
прослои глины ярко-красной, оскольчатой, 
алевритовой. В средней и верхней части 
слоя глина блеклая, розовая, с голубова-
то-серыми и зеленовато-серыми пятнами 
и прослоями, алевритовая, сильно карбо-

натная. Присутствуют остракоды, конхо-
страки и остатки растений. Нижняя граница 
слоя четкая, пологоволнистая. Мощность – 
0,8–1,0 м.

6. Алевролит голубовато-серый, с розо-
ватыми пятнами в нижней части слоя, мас-
сивный, мергелистый, плотный. Переход от  
слоя 5 к слою 6 постепенный, но неравно-
мерный – в виде голубоватых пятен, вы-
ступов и карманов мергелистого алеврита 
в нижележащей розовой алевритовой глине. 
Мощность – 0,3–0,6 м.

7a. Глина красная, в средней части слоя 
с кремово-красными и светло-буро-красны-
ми прослоями и пятнами, алевритовая. В  
верхней части слоя (25 см) с включением  
линзочек песка, мелкого гравия карбонат-
ных пород и катунов глин; присутствуют  
пропластки с обильными раковинами остра-
код. Нижняя граница четкая, волнистая.  
Мощность – до 0,8 м.

7b. Мергель светло-серый, в середине 
слоя массивный, с остракодами. Мощ-
ность – 0,2 м.

8. Пачка переслаивания глины красно-
коричневой и алеврита серо-зеленого, со-
держащей в верхней части слоя два прослоя 
(по 10 см) песка зеленого, тонкозернистого, 
полимиктового, алевритового. Мощность – 
1,35 м.

9. Песчаник желто-коричневый с буро-
вато-коричневыми прослоями, горизон-
тальнослоистый, мелко-среднезернистый, 
слабой крепости, полимиктовый, в нижней 
части слоя (10 см) с прослоями красно-ко-
ричневой глины. Мощность – 0,25 м.

10. Глина темно-розовая, массивная  
или очень нечетко горизонтальнослоистая  
(слоистость фиксируется горизонтально 
вытянутыми пятнами светло-розового цве-
та), в кровле (2–5 см) светло-серая. Мощ-
ность – 0,25–0,28 м.

11. Известняк темно-серый, с полостями 
от корней растений Radicites cf. sukhonensis, 
с битуминозным запахом, прослоем мали-
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новой глины (8 см) в средней части слоя. 
Мощность – 0,24 м.

12. Глина красновато-розовая, массив-
ная, "песчаная". Мощность – 0,08 м.

13. Песчаник с прослоями глины, частое 
переслаивание. Песчаник серый, массив-
ный, тонко-мелкозернистый, очень слабой 
крепости. Глина красно-коричневая, мас-
сивная, непластичная, щебнистая. Снизу 
вверх по разрезу увеличивается роль глины 
в сложении слоя, переход в слой 14 посте-
пенный. Мощность – 0,7 м.

14. Глина красно-коричневая, массивная, 
с прослоями песчаника серого, массивного, 
тонкозернистого. Мощность – 1,1 м.

15. Песчаник темно-бежевый, бежево-ко-
ричневый, неясно слоистый, тонко-мелко-
зернистый, от очень слабой крепости до  
крепкого в нижней части слоя. Видимая 
мощность – 0,4 м.

Образцы с костями рыб по мере их нахо-
док сотрудниками ПИН РАН передавались 
на изучение А. В. и М. Г. Миних. Несколько 
лет назад при повторном просмотре камен-
ного материала по ихтиофауне из место-
нахождения Гороховец были обнаружены 
найденные А. Г. Сенниковым два фрагмен-
та нижних челюстей лучеперой рыбы, с  
характерными для рода Saurichthys зуба- 
ми. Подобные зубы, обнаруженные в раз-
розненном виде как в этом, так и в ряде дру-
гих терминальнопермских местонахожде-
ниях, определялись нами как Saurichthys sp. 
Основанием такому определению послужи-
ло близкое морфологическое соответствие 
с зубами типично триасовых заурихтисов. 
В заблуждение ввела и находка в Горохов-
це (в совместном захоронении с зубами) 
чешуи, сближаемой с коньковыми чешуями 
у заурихтисов, что, несомненно, представ-
ляет интерес. Тем не менее, строение челю-
сти не позволяет придерживаться прежней 
точки зрения о присутствии заурихтисов в  
позднепермских местонахождениях. Двое из  
соавторов настоящей статьи – А. В. Миних 

и И. Коган, в настоящее время вплотную 
занимающиеся изучением рода Saurichthys, 
готовят к опубликованию в ближайшем бу-
дущем в специализированном журнале опи-
сание этой новой формы рыбы, возможно, 
являющейся предковой для заурихтисов. 
Предварительно весь материал по перм-
ским "заурихтисам" Восточной Европы мо-
жет быть определен как Saurichthyidae (?) 
gen. nov.

Ассоциация тетрапод местонахожде-
ния Гороховец принадлежит соколковско-
му комплексу. Однако, как уже отмеча-
лось [2, 3], таксономический состав этой 
фауны несколько отличается от такового в  
ориктоценозе Соколки как по преоблада-
нию водных и амфибиотических форм, так 
и по набору таксонов. Только в местонахо-
ждении Гороховец представлены тероце- 
фалы Gorochovetzia sennikovi Ivachnenko, 
цинодонты Procynosuchus vladimirense (Ta- 
tarinov) и особый вид двинозавров – Dvi-
nosaurus campbelli Gubin. Последний вид  
более крупный и продвинутый, чем близ-
кий к нему Dvinosaurus primus Amalitzky  
из Соколков. В то же время Dvinosaurus 
campbelli резко отличается от двинозавров 
из вязниковского фаунистического ком-
плекса – Dvinosaurus egregius Shishkin из  
Вязников и Dvinosaurus purlensis Shishkin 
из Пурлов, которые составляют, очевидно, 
особую линию развития двинозавров. В  
Гороховце обнаружен тот же вид широко-
панцирных хрониозухид, что и в Сокол-
ках – Chroniosuchus licharevi (Riabinin).  
Однако в гороховецкой коллекции хронио-
зухов присутствуют два тазовых позвонка 
с приросшими к остистым отросткам щит-
ками спинного панциря. Эта вариация не  
известна ни у одной формы широкопан-
цирных хрониозухид из соколковского  
комплекса, но широко распространена у  
узкопанцирного Uralerpeton tverdochlebo-
vae Golubev из вязниковского комплек-
са [12, 13]. Ее проявление у гороховец-
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кого Chroniosuchus licharevi указывает 
на большую продвинутость этой формы 
в линии развития пермских хрониозухид 
Восточной Европы и большую ее близость 
к Uralerpeton. Большая эволюционная про-
двинутость двинозавров и хрониозухов фа-
уны тетрапод из Гороховца может указывать 
на несколько более молодой возраст этого 
местонахождения по сравнению с други- 
ми местонахождениями соколковского ком-

плекса и приуроченность слоев с горохо-
вецкой фауной тетрапод к самой верхней 
части тетраподной подзоны Chroniosuchus 
paradoxus зоны Scutosaurus karpinskii [8, 
14].

Комплекс рыб местонахождения Горо-
ховец соответствует ихтиофаунистической 
зоне Toyemia blumentalis [15, 16], характер-
ной для верхней части вятского яруса та-
тарского отдела верхней перми.
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Использование остракод в стратиграфии 
верхней перми Русской платформы нача-
лось в 30-е годы прошлого века. Основной 
акцент делался на определение состава ком-
плексов этих организмов, приуроченных к  
литостратиграфическим подразделениям. В  
50-х годах Н. П. Кашеварова обнародовала 
(без публикации) зональную схему деления 
татарского яруса Куйбышевско-Бугурус-

ланского Заволжья, привлекшую внимание 
специалистов. Эта схема состояла из трех 
микрофаунистических горизонтов. Первый 
горизонт отвечал большекинельской и ама-
накской свитам и подразделялся на две 
зоны – нижнюю Darwinula fragiliformis и  
верхнюю D. chramovi, D. elongata. Второй 
горизонт соответствовал малокинельской 
свите и включал «переходную зону» со сме-
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