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Введение

Гора Фланговая, расположенная на правом берегу р. Артемовка в Шко-
товском районе (Приморский край) вблизи с. Многоудобное (43°29’231 с.ш.; 
132°28’291 в.д.) (рис. 1), представляет собой изолированный массив высотой око-
ло 550 м, вытянутый в юго-западном направлении. На южном склоне у основания 
и в средней части расположены четыре пещеры. Данный массив сложен преиму-
щественно известняками, содержащими обильную ископаемую фауну (сфинкто-
зоа, мшанки, кораллы, губки, водоросли, моллюски и др.), что, несомненно, игра-
ет важную роль в выяснении обстановок карбонатонакопления и установления 
возраста. Возраст отложений, слагающих эту гору, датируется по фауне форами-
нифер как мургабский–джульфинский [1–4], по современным данным – как ворд-
ско-вучапинский (средняя–поздняя пермь, 259–265 млн лет) [5].

Сама органогенная постройка является объектом недостаточно известным в 
палеоэкологическом плане. Все упоминания о ней связаны с изучением фауны 
фораминифер, мшанок, брахиопод и кораллов [1, 6].



61

Материалы и метод

Материалом для проведения исследования послужила коллекция об-
разцов органогенных известняков из местонахождения горы Фланговая. Были из-
готовлены шлифы. Отбор сфинктозоа проводили параллельно со сбором других 
групп фауны (для подсчета их процентного соотношения), а также с палеоэколо-
гическими и литологическими исследованиями известняков. 

Изучение данных организмов проводили в лабораторных условиях традицион-
ными методами макро- и микроскопического исследования с применением опти-
ческого микроскопа. Во время полевых работ внимательно изучали распределе-
ние представителей разных групп фауны в разрезе, чьи остатки лучше распозна-
вались на поверхностях выветривания, проводили протравливание поверхностей 
слабым раствором подкрашенной чернилами соляной кислоты, делали зарисовки 
и подсчет всех органических остатков на определенной площади. Проводился 
анализ таксономического состава организмов в постройках. Определяли их об-
щий облик, форму роста организмов и характер поселений, а также процентное 
содержание каждого вида фауны в известняках. Выясняли значение каждой груп-
пы организмов в процессе рифообразования.

Краткая палеоэнтологическая характеристика горы Фланговая

Местонахождение представлено куполовидным массивом, который 
сформирован рифовыми известняками, образованными вследствие отмирания 
морских организмов и накопления их скелетов в осадках на дне водоема. Благо-
приятными условиями для их развития было наличие мелководных теплых морей 
со спокойным течением при отсутствии сноса обломочного материала с суши.

В основании массива залегают плотные темно-серые и серые известняки с 
фузулинидами (Monodiexodina sutchanica (Dutkevich), M. wanganensis Sosnina,  

Рис. 1. Гора Фланговая и схема ее расположения
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Codonofusiella laxa Douglas, C. kueichovensis Sheng, Lantschichites sp., Cylindroco
laniella ussuriensis Toumanskaya) [4] (рис. 2, а). 

Выше по склону фузулинидам сопутствуют мелкие фораминиферы. В неболь-
шом количестве присутствуют брахиоподы (Yakovlevia kaluzinensis Fredericks, 
Anidanthus ussuricus Fredericks, Leptodus kaluzinensis Fredericks, Alispiriferella lita 
Fredericks), детрит-обломки мшанок (Dyscritella bogatensis Morozova) и члеников 
криноидей. Также в средней части массива встречаются фации, образованные фу-
зулинидами (Parafusulina stricta Sosnina, P. tortilla Sosnina, P. primoriensis Sosnina, 
P. ex gr. virga Thompson et Wheeler, P. kaerimizensis (Ozawa), Pseudofusulina klam
atchensis Skinner et Wilde, P. chinsiaensis (Lee), Skinnerella biturbinata (King), 
S. schucherti Dunbar et Skinner, Chusenella sp., Chusenella ishanensis Hsu) с неболь-
шим количеством брахиопод, гастропод, мелких криноидей [4, 6]. Эти организмы 
сформировали фации банки, которые обнаружены у подножия и в средней части 
массива. Мощность банковых фаций 2–10 м.

Биостромовые фации (рис. 2, б) встречены в разных частях массива в виде раз-
личных по величине участков. Размеры биостромов от 0,5 до 2,0 м. В нижней ча-
сти ближе к вершине они становятся крупнее. Биостромовые известняки обычно 
светло-серые, иногда пятнистые за счет тонкозернистого кальцита и темно-корич-
невых пятен шламового известняка. В известняках чередуется мелкозернистый и 
крупнозернистый органогенный материал. Для биостромов горы Фланговая ха-
рактерны остатки мшанок, сфинктозоа,  кораллов, губок, криноидей, водорослей, 
моллюсков.

Рис. 2. Фации горы Фланговая и диаграмма среднего содержания (в %) всех организмов в известня-
ках: а – фузулинидовый известняк; б – фации биострома; в – фации биогерма
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Биогермные фации (рис. 2, в) наблюдаются в средней и верхней частях масси-
ва. Биогермные известняки – одни из наиболее распространенных здесь пород, 
слагающие тела неправильной формы мощностью в десятки метров. Для них ха-
рактерно большое разнообразие организмов-породообразователей, неравномер-
но-пятнистое распределение по массиву. В биогермных известняках обнаружены 
рифостроители – губки, водоросли, кораллы. В небольшом количестве встречают-
ся биокласты мшанок и криноидей, из сопутствующих организмов – брахиоподы, 
фораминиферы, в том числе фузулиниды, а также двустворчатые моллюски.

Рис. 3. Фотоизображения сфинктозоа из местонахождения на горе 
Фланговая, Южное Приморье: а – Discosiphonella (Cystauletes) cf. 
primoriensis Belyaeva, 1991, продольное сечение, стрелками показа-
ны формы D. cf. primoriensis; б – Preverticillites columnella Parona, 
1933; в, е – Belyaevaspongia insolita Senowbari-Daryan et Ingavat Hel-
mcke, 1994, косопродольное сечение; г – Amblysiphonella eleganta 
Belyaeva, 1987, аншлиф, продольное сечение; д – Colospongia sp., 
продольное сечение
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В местонахождении горы Фланговая нами впервые обнаружены представители 
загадочной группы фауны Sphinctozoa. Это полифилетическая и почти полностью 
вымершая группа таксономически различных губок, эволюционировавших не-
зависимо несколько раз в истории Земли, с единственным современным родом 
Vaceletia crypta (Vacelet) Pickett, 1982. Для них характерен внешний жесткий ске-
лет и камерная организация. Подробнее эта группа рассмотрена в работе [7].

Найденные нами сфинктозоа немногочисленны, слагают небольшие колонии, 
а также встречаются в виде одиночных экземпляров. Они приурочены в основном 
к биогермам. Встречаются сифонатные и асифонатные формы (с центральным 
осевым каналом и без него). Среди асифонатных отмечены таксоны Colospon
gia sp. (рис. 3, д); Belyaevaspongia insolita Senowbari-Daryan et Ingavat Helmcke, 
1994 (рис. 3, в, е); среди сифонатных – Amblysiphonella eleganta Belyaeva, 1987 
(рис. 3, г); Preverticillites columnella Parona, 1933 (рис. 3, б); Discosiphonella (Cys
tauletes) cf. primoriensis Belyaeva, 1991 (рис. 3, а).

Всего в местонахождении горы Фланговая найдено 5 видов сфинктозоа, при-
надлежащих 5 родам из 4 семейств. Не исключено, что разнообразие этой группы 
фауны не исчерпывается вышеприведенными таксонами, поэтому нами планиру-
ется проведение дальнейших исследований с целью сбора дополнительного ма-
териала, в результате которых предполагается обнаружение новых находок сфин-
ктозоа. 

Заключение

Результаты исследований подтверждают, что массив горы Фланговая 
представлен осадочными горными породами морского происхождения, сложен-
ными преимущественно карбонатными скелетными остатками животных орга-
низмов. Это местонахождение, несомненно, является биогермом, состоящим из 
органогенного известняка, определяемым по текстурным, структурным и палео-
экологическим характеристикам. Среди рифостроящих организмов выделяют-
ся кораллы, мшанки, губки, водоросли, сфинктозоа, криноидеи. Из рифолюбов 
(организмов, не участвующих в рифостроении) можно отметить двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, мелких фораминифер и фузулинид. Найденные сфинкто-
зоа, как одиночные, так и колониальные формы, небольших размеров. Хорошая 
сохранность и довольно крупные известковистые скелеты могут свидетельство-
вать о благоприятных для них условиях жизни (теплый климат, хорошая освещен-
ность, нормальная соленость, активная гидродинамика).

Проведенные нами исследования позволяют дополнить новыми данными ин-
тервал распространения некоторых видов сфинктозоа, что даст возможность вне-
дрения этой группы в практику геолого-разведочных работ, а также применить 
эти данные для межрегиональных стратиграфических корреляций.
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