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А ..Н Н О Т А ЦИ:'Я

в сборнике приведены статьи "по отратиграфии, характеру'
изменения фаций, палеогеографии .триасовых, меловых и палео

геновых отложений централвных областей Русской платформы

и петрографии ГЛИНИСТЫХ минералов' верхнеюрских и нижне

меловых, глин некоторых районов этих областей.

Значительную ценность представляют карты фаций и, мощ

ностей, впервые составлепные для этой территории по всем

системам поярусно.

Сборник рассчитан на специалистов-геологов, занимаю-

щихся поисками и разведкой нефтяных ,мееторождений
в Европейской части СССР.

р е Д н О Л Л е г и я:

А. А. Ваниров , В. В. Вебер, А. В. Данов , г. х. Дихенштейн г С, П. мь».

симов (председатель), М. А. Поаныш, М. Н. Саидов, С. В. Семихатоеа,

Н. М. Тур,;ельmау6, Д. с. Халтурин, Е. А. Шабаееа,

ПРЕДИСЛОВИЕ

. Сборник содержит сведения о геологической ивученности,

стратиграфичеСRОМ расчленении и харантере фациальных измене

ний отложений триасовой, меловой (раадельно по нижнему и

верхнему отделам) и третичной систем. В ряде статей даны рвко

мспдации дальнейшего направления работ ..
Стратиграфичесное расчленение по всем системам мезозоя

дается в соответствии с унифицированной схемой стратиграфии

этих отложений, разработанной Всесоюзным совещанием в 1954 г.

В основу описания мево-кайпозойских отложений положен

фактический материал, собранный авторами в результате много

летнихлгичных ваблюдоний и нритической обработки большого

числа как ранних, так преимущественно :и новейших работ,

проводэнных различными организациями в связи с широкой

постановкой на территории центральвых областей Русеной плат

формы нефтепромысловых и буровых работ.

Особый интерес представляют нарты фаций и мощностей,

составленные по системам поярусно.

Авторами установлено, что распределение фаций для всех

ярусов зависело от оБIЦего структурного плана рассматриваемой

части Русской платформы. Основными отрунтурными элементами,

влияющими на характер и режим морского бассейна, являлись

склоны положительных структур первого порядна, в сторону

погружения которых углублялся морской бассейн.

Публикуемые в настоящем сборнике материалы подводят

итоги многолетних работ ВНИГНИ в пределах центральных

областей Русской платформы в области изучения мевовойских

и третичных .отложений. Сводка материалов по юрским отложе

ниям дана в монографии Сазонова Н. Т. (1957).
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д.л. ФРУХТ

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Изучвнию триасовых отложвпий до сего времени уделялосъ

очень мало внимания, и многие исследователи не выделяли их

из состава татарского яруса. Для выполнения данной работы

был проведен ряд полевых и лабораторных иссл-едований, давший

возможность с большей достоверностью выделить отложения

ветлужского яруса.

Карта фаций и мощностей .увявапа и дополнена в северо

западной части района данными Е. М. Люткевича (1953 г.),

Определение остракод по районам Нострсмской и Ивановской

областей проведоно 3. Д. Белоусовой.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕННОСТИ

Изучению триасовых отложений центральных областей Русской

платформы посвящено небольшое число работ. Это, по-видимому,

объясняется большой трудностью отделения триасовых отложе

ний от пермских в связи с большим сходством их литологического

состава и чрезвычайно бедной фаунистической хараRтеристикоЙ.

Почти все имеющиеся работы, посвященные изучению триасовых

отложений, относятся к советскому периоду.

В конце XIX столетия возникли разногласия в определении

возраста' яруса пестрых мергелей между А. п. Карпинским,

Ф. Н. Чернышевым и с. Н. Никитиным, с одной стороны, и

А. А. Штуненбергом, п. и. Нротовым, В. п. Амалицким и

Н. М. Сибирцевым - с другой. Первые относили эти отложения

к триасу, вторые - к перми на основании находок в них фауны

пресноводных пелеципод.

В 1916 г. в «Геологическом вестнике» появились две статьи

Н. Н. Яковлева, где он указывает на первую находку триасовой

циновавровойфауны в горизонте яруса пестрых мергелейпо рекам

Ветлуге и Лузе. Горизонт этот залегает выше парвйаааврового

горизонта, установленного В. п. А~fалицким.Таким образом,

Н. Н. Яковлев смог разделить ярус пестрых мергелей на две

части: нижнюю - пермскую и верхнюю - нижнетриасовую.
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в 1918 г. г. Н. Фредерикс из верхней пестроцветной толщи
перми или триаса, т. е. из яруса пестрых мсргелей, выделил

веглужский горизонт, получивший затем значение яруса, но уже
для нижнего триаса.

В 1928 г. было опубликовано геологическое описание 107 листа
дссятивврсгной карты, составленной Н. г. Кассиным. Развитые

здесь пермскио Отложения автор расчленил на 12 свит, причем

Х, ХI и XII свиты отнес к ветлужскому ярусу.
В том же году А. Н. Мазарович опубликовал статью «О следах

триаса в восточной части Русской равнины». В атой статье указы

вается, что происхождение нижнего триаса на р. Ветлуге связано

с 'речными и: временными потопами, спускавmимися с "Урала.
В 1932.и 1933 гг.в д'ВУХ .статьях Е. М. Люткевича приводится

описание геологического строения СолигаЛИЧСI{ОГО района. R югу
ОТ этого района им установлено раэвитив отложвний веТЛУЖСI\ОГО
яруса..В следующих своих работах, вышедшихв 1933-1935 ГГ.,
Е. М. ЛЮТRевич рассматривает стратиграфию верхнеперМСRИХ .в

.~ижнетриасовых отложений севера ;Русской платформы на основа

-нии результатов геолого-съемочных работ в бассейне р. Сухоны

И маршрутных исследований по рекам Вычегде, Выми, .Мезени и
Северной Двине. '.

в 1934 г. А. и ..Мазарович пермскую часть татарского яруса
~~зваJI хлыновским ярусом, а для триасовой сохранил название

нетлужеиого яруса; новое название вместо имсвшегооя -татар-
ского яруса не Привилос~. .

11. А. Ефремов в 1936-1937 гг. опублинопял работы, посвя
щенные изучениюлабириитодонтов,благодарячему подтвердились
границы для стратиграфичоокою расчленения перми и триаса,
впервые установлвпныь Н. Н. Яковлевым.
. В 1936 г. была опублинованя работа А. п. Гартман-Ввйнбьрг
и Ф. М. Кузьмина о НIIжнетриасовых стегоцефалах.
. В 1939 г. была издана геологичьеняя карта 70 листа в мас
штабе 1: 1 000000, составленная Е. М. ЛЮТRевичеl\f. В этой
работе указывается, что отложвния ветлужского яруса с переры
.вом лгежа-. на северо-двинских слоях гагарокого яруса. Автор

отмечает, что,_ кроме остатков позвоночных, в вотлужених отло-

жениях содержится фауна ракообразных и пелвципод. _
На геологической карте листа 0-38 (Горький), составленной

А. Н. МазаРОВИ'.lемn 1939 г., большую площадь на сенеро-востокс
аацимают Отложения ветлужского яруса. В том же году А. Н. Ма

варович опубликовал статью, посвященную стратиграфии пестро
цвотных .обрааованир верхней перми и нижнего триаса Русской
платформы. В этой работе приводится подробное описание отло
жений веглужекого яруса, развитого на р. Ветлуге, в верховье
Волги и на Северной Двине. Отложения ветлужского яруса
представлены .здес~двумя свитами: бережвнскойи буаулукской.

А. Н. Мазарович указывает, что на р. Ветлуге в озерных отло
жениях .БУЗУЛУКСRОЙ СВИ,~ы .была найдена нижнетриасовая фауна
6



стегоцефалов в выдержанном носгеносном слое конгдомврато

видного песчаника. Нижиетриасовая фауна стегоцефалов была

найдена также у городов Рыбинска, Плеса, Ннпешмы , Решмы,

на р. Шаржвньге и в бассейне р. Юга.

С 1949 по 1952 г. в бассейне р. Ветлуги и в Ностромском

Поволжье проводила работы Верхне-Волжская экспедиция Все

союзного научно-исследовательского геолого-раэведочног,о нефтя

ного института (В. В. Белов, С. К. Нвчитайло, И. В. Скворцов,

В. П.-Ступаков, Д. л. Фрухт). Исследования этой экспедиции

подтверждают наличие нижнетриасовых отложений в бассейне

р. Ветлуги, в районах Ностромского и Нвнешемского Поволжья.

Эти авторы приводят описание триасовых отложений по мате

риалам полевых съемок и изучению кернового материала. Ими

составлены геологические нарты 1 : 200000 масштаба, уточняющие

имеющиеся до сих пор карты 1 : 1000000 и 1 : 500000 масштабов,

составленные Московским геологическим управлением.

В феврале 1954 г. Всесоюзным совещанием была принята

новая унифицированная схема по стратиграфии мезозойских

отложений центральных областей Русской платформы, куда вхо

дят и описываемые отложения триасовой системы (см. табл. 1).
Одной из последних опубликованных работ, касающихся триа

совых отложений интсресующей нас территории, является свод

ная работа Е. М. Люткевича, написанная им в 1955 г. В ней

подробно освещается стратиграфия пермских и триасовых отло

жений севера и севера-запада Русской платформы. Даются выводы

по палеогеографии и условиям формирования севера Русской

платформы.

В 1955-1956 гг. в бассейне р. Ветлуги проводили геолого

съемочные работы геологи Горьковского геологического управле

ния (В. и. Игнатьев и В. В. Соливановский},которые также уста

новили здесь наличие нижнетриасовых отложений.

СТРАТИГРАФИЯ

Нижний триас

Ветлужский ярус

В пределах центральных областей Русской платформы триасо

вые отложонияраспространенытолько на севере - в Ярославской,

Ностромской, Ивановской и I\ировской областях. Здесь выделяется

ветлужекий ярус нижнего триаса. В связи с тем, что не было

достаточной уверенности в нижнегриасовом возрасте фауны с Веп

thosuchus, долгое время эти отложения рассматривались как

пермо-триасовые.

Триасовые отложения повсеместно несогласно залегают на

различных горизонтах пермской системы (преимущественно на

татарском ярусе). С подстилающими отложениями татарского

яруса граница проводится не всегда достаточно четко. Вверху они

покрываются отложениями батекого или квлловсйского ярусов

8

юрской системы. Во многих местах триасовые отложения покрыты

мощной толщей четвертичных образований.

По территории отложения ветлужского яруса занимают зна

чительно меньшую площадь, чем подстилающие их отложения

татарского яруса. Прослеживаются они в главном прогибв Средне

русской синеклиаы - в верхне}! и среднем течении р. Ветлуги,.

в верховьях р. Пижмы, в долинах рек I\акши и Неи, где они

вскрыты рядом скважин колонкового бурения, а также наблю

даются здесь и в естественных обнажениях. Затем они протяги

ваются на запад к р. Унжв, где также встречены в ряде естествен

ных обнажений. Отсюда спускаются на юго-запац в Поволжье

(в Юрьевецкий, Кинешемский и Костромской районы). В Этих

районах пробуроно несколько скважин колонкового бурения,

прошедших триасовые отложения. Они наблюдаются здесь также

и в естественных обнажениях.

Далее на запад, по данным Е. М. Люткевича, триасовые отло

жения распространены в бассейне Шексны, нижв Череповца ..
Хорошие обнажения их наблюдались у с. Мякса , Крайним пунк

том распространения триасовых отложений на западе Средне

русской синеклиаы является г. Устюжна, где эти отложения зале

гают над уфимской СВитой. В последнее время в статье Н. Н. Кар

лова появилось предположение о наличии триасовых отложений

в Киреевском месторождении угля, расположенном в 35 1;М

к юго-востоку от Тулы. Триасовый возраст подтверждается здесь.

находками растительных остатков, продставляющих часть побегов

плауновых Pleuromeia sternbergi М ii n s t. Остатки этих побегов'

встречены в рыхлых песках со стяжениями пссчанина, подстилаю

щих рудный горизонт I\иреевского месторождения, относимый

ранее н нижнему карбону.

На западе в Пошехонье-Володарскомрайоне триасовые отло-

жения залегают на сухонеких отложениях вижпетатарскогоподъ

яруса. В Ноотромском и Кипешемском Поволжье, а также и

в бассейне Ветлугинижнетриасовыеотложениязалегают на северо

двинской свите татарского яруса.

Из-аа чрезвычайной бедности органическими остатками и

не везде достаточно четкой границы с полстилающимитатарскими

породами триасовые отложения на нокоторых участках составлен

ной карты (см. рис. 6) проводятся условно.

В связи с тем, что при сопоставлении отдельных раарезов

триасовых отложений (рис. 1, 2), распространенных в северной

части центральных областей Русской платформы, наблюдается

некоторое их различие, приведем описание наиболее характерных

из них.

ПОIПехонье-Володарский район

В этом районе по предложению Е. М. Люткевича по профилю

пробурен ряд скважин, векрывших нижнегриасовые отложения ..
Наиболее бливкио к скважинам естественные выходы триасовых

9
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Рис. 1. Схема сопоставления свопных рааревов триасовых отложений по линии г. Пёшехонье
Володарек - д. Наумоно -с- г.Шарья. Составила д. JI. Фрухт (1954).
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Рис. 2. Схема сопоставления сводных етратиграфичсских разрезов триасо
вых отложений севера РуСС:КОЙ платформы (Ностроменая, горь:ковс:кая,

Нировсная области). Составила Д. Л~ Фрухт (1954).
а- НинеПIмо-Ностромсиое Поволжье на участие сел Густомесово-I-lаволоии (по В. Б. Бе
лову); б - I\инешемсиое Поволжье (по давным буренин и В. П. Ступакову): в - среднее
течение р. Унжи (по В. П. Ступавову и д. Л. Фрухт): г - среднее течение р.Ветлуги
от р. Шестомки до р, Чадры (по В. В. Белову); д ~ среднее течение р. Ветлуги (по
И. В. Скворцову И Д. Л. Фрухт): с - Шахунсний участок (по Н. Иолтуховсной):
:JfC-северо-западная часть Нировсиой и северо-восточная часть J{ОСТРОМСИОЙ областей
(по А. Соболевой); '8 - бассейн нижнего течении р. J{ОБРы (по В. И. Игнатьеву,

- И. С. Муравьеву и И. В. Селивановсному). ~

См. обозначения н рис. 1.



I),ратное описание пород и фауна

Пески тонкозернистые глинистые, слюдистые.

ПесчаНИRИ серые, желтовато- и зеленовато-бурые
мелно- и ТОНRозернистые, рыхлые, с прослоями нрас

но-бурых и участнами голубых и зеленых, песчани

стых, ивввстковистых ГЛИН. Местами носан слои

СТ~~:;УЙRИ рыб с бугорчатой орнаментацией.

Иавестняни и мергели светло-серые, с прослоями

глины.

Глины красные и коричневато-красные, с много

численными линзами, пятнами и разводами голуаой
и зеленой глины, неравномерно песчанистые и иа

вестновистые. участками переходящие в глинистые

рыхлые песчавини и рецко в серые мергели. Встреча
ются плоскости сиольжения в глинах и косая слои

стость в песчаниках.

QcтаТRИ фаУН!;»I. Ostracoda: Darwi?'lul?- oblo1lga
S С h п., D. lacin~osa М а n d., D. сг. {~аЗВ1са В r.o.
d i е)? D. 'ех gr. оЫоnуа S с h п., D. ех gr. jrag1l1
S с h п. Phyllopoda: Estheria аеаисце L u t к., Esth
gutta L u t k. Мелкие чешуйки рыб. Из раСТИТ,ел~
ных остатков: водорослепоцобные А 1ge L[а оЬ lat~n.ot
des, А L. bullutinoejorтis, из пыльцы - Bullul1na
sp.

ГЛИНЫ темно-серые пластичные. Остатки ёелем
нитов.

ны (от 2 до 120 .м.) серые, песчанистые, участками

переходящи:е в глинистые пеСRИ Rрасновато-бурые.
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Рис. 3. Сводный стратиграфический разрез триасовых отложени~ на участне
тт. Вологда - Щербаков. Составил я. С. Никитин (19u2).

Кинешмо-Костромское Поволжье

В Rинеmмо-RостромскомПоволжье отложения нижнего триаса

пройдены скважинами колонкового бурения в селах Решма и

Луговая. На поверхности они встречены по правоборожью Волги

в Наволокском, RинеmеМСRО:М и Приволжском районах на абсо

лютных отметках залегания кровли от 80 до 120 М; затем они

прослеживаются в Родникопеком районе, по рекам Елнати и

Сунжв, где залегают на отметках 120-130 М. ПО левобережью

Волги триасовые отложения окаймляют Любимсков поднятие,

в своде которого выходят северо-двинские отложения татарского
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отложений отмечены на реках Мяксв, Обноре, у г. Рыбинска и

на р. Двиннице.

Красноцветные глины и рыхлые песчаники нижнего триаса

во всех скважипах залегают на размытой поверхности отложений

татарского яруса. Поверхность триас,ОВЫХ отложений размыта и

покрыта четвертичными образованиями. R триасовым отложениям

укааанная толща отнесена я. С. Никитиным на основании харак

терной фауны и литологического состава, сходных с фауной и

литологичсским составом триасовых отложений, развитых в со

седних районах и исследованных Е. М. Люткевичем.

По литологическому составу отложепия ветлужского яруса

в пределах описываемого участка делятся на две толщи (рис. 3).
Нижняя толща песчаная. Слагается она песчаниками желто

вато- и зеленовато-бурыми мелко- и тонкозернистыми, рыхлыми

с прослоями глин .красно-бурых , участками голубых и зеленых,

песчанистых, известковистых. Песчаники часто косослоистые.

В них встречаются чешуйки рыб. Мощность толщи до 50 М.

Верхняя толща красноцветная песчано-глинистая. Предста

влена она глинами красными и коричневато-красными, с много

численными линзами, пятнами и разводами голубой и зеленой

глины. Глины неравномерно-песчанистыо, участками переходят

в глинистые рыхлые песчаники. В глинах наблюдаются редкие

прослои серых мергелей и встречаются плоскости скольжения,

а в песчаниках косая слоистость. В толще определены раковинки

остракод Darwinula oblonga S с h n., D. laciniosa М а n d. t

. D. cf. liassica (В r о d i е), D. ех gr. oblonga Schn., D ех gr. jra
gilis S с h п , из филлопод обнаружены Estheria aeguale L u t k.,
Esth. gutta L u t k., имеются мелкие чешуйки ганоидных рыб.

Из растительных остатков определены А 1gella оЬ latinoides, А 1.
bullutinoejormis. Мощность верхней толщи 73 М.

При сопоставлении разрезов скважин видно, что мощность

отложений ветлужского яруса в пределах описываемого участка

непостоянна. Наиболее часто меняется мощность верхней толщи,

что объясняется, по-видимому, ледниковым размывом верхней ее

части. Отмечается уменьшение общей мощности описываемых

Отложений к северу (по направлению к Вологде) до их выклини

вания.



вато-серой ГЛИНЫ,и песчаника того Же цвета. Наблюдаются вклю-

чения серовато-голубого мергеля. В основании этой толщи передко

прослеживается коричневый песчаник с сиреневым оттенком ..
В глинах этой пачки 3. Д. Белоусовой определены остракоды.

Darwinula jragilina В е 1. швс., D. oblonga G l·е Ь., D. verella
В е 1. швс., D. тооппа В е 1. швс., которые, по ее 'заключению,

МОЖНО отнести к триасовому возрасту. Мощность указанной тол-

щи 30-35 оМ. Выше залегают песчаники светло-коричневыеи ко

ричневые слабоглинистыв, с прослоями глины светло-коричневой,

слоистой. В этой толще наблюдаются частые округлые и непра--·

вильной формы включения карбонатных конкреций. Мощность.

песчанаков 25-30 М. Песчаники сменяются чередованием кир-

пично-красных глин с голубовато-серымиалевролитами и серыми,

песчаниками, с частыми включепиями карбонатных стяжоний

различной формы'и величины (до 0,01 м в диаметре).

При изучении' глин верхней толщи в шлифах'видно, что -ОНИ
состоят из тонкочешуйчатого глинистогомагериала , окрашенного

гицроокислами железа. В глинах содержится значительная при

мвсь песчано-алевритового материала, представленного главным;

образом кварцем и полевым шпатом. Алевритовый материал'

распределен в глине неравномерно. 'В нем наблюдаются зерна

хлорита и фосфата, образующие екоплвния в виде линзовидвых

прожилок.

У с. Решмы в кирпично-красных глинах Н. Н.:Яковлевым

были определены формы из семейства Capitosauridae и Ткетало

sauridae. В этих же глинах и. А. Ефремовым у сс. Рвшмы, Kpac~

ные Пожни и Плес определеныVоlgоsuсhus sp., Wolgosuchus сог

nutu,s Е fr., Toosuchus lveidenbaumi К u z ш., Wetlugosaurus sp.,
указывающие на пижнетриасовый возраст глин. Общая' мощ

ность пачки 50-55 М.

При 'изучении минералогического состава отложенийветлуж

ского яруса по разрезам скважин обращает на себя впимание

большое содержание зерен эпидота в тяжелой фракции (ДО 60-
7'7 %). Увеличение это происходит за счет снижения содержания

рудных минералов. Содержание минералов из группы устойчи

вых невелико: оно не превыmает 2-3 %, а большей частью ме-

нее 1%. По всему разрезу барита содержится от 1 до 10%. '
В легкой фракции отмечается большее количество полевых

шпатов по сравнению с кварцем. В скважине, пробуренной

в с. Решме, в легкой фракции фосфата содержится от О 3 до'

5-7%. '
Общая мощность отложений ветлужского яруса для Нинешмо

Ноотромокого Поволжья составляет 110-116 М. ДЛЯ этих отло

жений здесь характерно непостоянстволитологическогосостава по

простиранию.Нервдно на расстояниинескольких десятков метров

наблюдается замещение глин алевролитами и исчезновение песча

ников, появление и исчезновениекарбонатных стяжеиий и резкое

ИЗменение мощности.

Глина буран. темно-бурая, коричневая, алеври

тистая, с внлючениями алевролита.

Глина светло-норичневан, иоричневан , нирпично

коричневая, с включениями голубовато-серой глины и

песчанина т-олубовато-серого. с включениями мергеля

серова:го-голубого. Darwinula !ragili1ta В е 1. шsс.:
D. оblщuа G J е Ь., D. verella В е 1. швс., D. moorina
В е 1. швс.

Песчанин светло-коричневый II норичневый, слабо
глинистыи , стонними .прослонми глины коричневой.

По всей толще включения нарбонатных журавчиков.

Песчанин с~етло-норичвевый, коричневый. кирпич

но-коричневыи , глинистый. с прослоями глины

светло-коричневой ~ участками коричневой слоистой,

с внлючениями песчанина. и ка рёонатных журавчи

нов.

Переслаивание нирпично-красной глины с голуёо ,
вато-серым алевролитом и. серым песчанином, с' вклю

чениями карбонатных журавчиков.
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Рис. 4. СВОДНЫЙ страгвграфвческвй разрез триасовых отложений Rинеmем

сного Поволжья. Составила Д. Л. Фрукт (по данным колоннового бурения

и В. П. Ступакова, 1954).

яруса. В предел-ах описываемого участка в отложениях. ветлуж

ского яруса по литологическому составу намечаются три пачки

пород (рис. 4).
Нижняя пачка залегает на размытой поверхности северо

двинской свиты татарского яруса. Представлена она толщей

глин светло-коричневых, 'коричневых и _кирпично-коричневых
участками с лиловым оттенком, с частыми включениями голубо- .

14 1&



Рис, 5. Сводный стра1'играфичесиий разрез триасовых отложений среднего

течения р. Ветлуги. Составила д. Л. Фрухт (1954).
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Краткое описание пород и фауна

Глина буран и ираоно-бурая, комковатая, слю

дистая: с прослоями песчаника голубовато-эеле

HOBaTuoro. В о<?,новаНИI! песчаник роаовато-сире

не~ыи. плотныи .. DarwtnuLa sp., DarwinuLa noins
hyt В е 1., DarwtnuLa SP2.

Глины коричневато- и нрасновато-бурые,

оснольчатые. слюдистые плотные. .

Черер;ование глины красно-бурой и бурой, ном

новатои. с прослоями и линаовидными внлючения

ми песчанина зеленовато- и голубовато-серого.

Пес~анин бурый и аеленоваго-серый, мелкоаер

нистыи. плотный И рыхлый, с линаообрааными

g~~~~~я:ми нонгломерата. Вверху прослой глины
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noinskyi В е 1., Darwinula SP2' которые в отложениях татарского

:p~ca не встречались. Это позволило ей предположить их триасо-

ыи возраст. Выше глины сменяются песчаниками мощностью

до 10 М. Песчаники бурые и зеленовато-серые, плотные и рыхлые

мелкозернистые, полиминтовые В них встречаю 'к · тся конкрсции

респкого песчаника и линаообравные прослои конгломерата

. Н. Никитиным в 1883 г. в этом конгломерате под с Спас
ским и у Г Ветлуги б u • -, • ,ЫJfИ наидены измельченные остатКи рыб и

костяных щитков лабиринтодонтов.

2 3аназ 246.

Бассейн среднего и верхнего течения р. Ветлуги

В бассейне ВетлуГИ нижнетриасовые отложения широко
распространены. Ими цокрыто почти все верхнее и среднее тече
ние Вотлуги, примерно от широты д. Нэпогодихи до северной
границы описываемой территории.

На поверхность эти отложоиия выходят на абсолютных отмет-

пах залегания кровли 120--150 М.
Вдоль Ветлуги нижнетриасовые отложениЯ вскрыты скважи-

нами в г. Шарье, деревнях Ветлужская, Варнавино, Непогодиха,

Пустошка и др.
Западнее бассейна ВетлугивеТЛУiI{ские отложения появляются

па поверхности в бассейне Унжи,
Некоторыми исследователяМИ пестроцветные отложсния, прой-

денные в верхней части скважины, пробуренной вг. Шарье,
и распространенные в пределах верхнего и среднего течспия

Ветлуги, относятся к татарскому ярусу.
На основании литологического состава, фаунистических дан-

ных, сопоставлений с районами Rинешмо-Rостромского Поволжья,
бассейна Унжи и Пошехонье-Володарским районом эти отложения
можно отнести к нижнему триасу. По мнонию С. К. Нвчитайло,
и. В. Скворцова и 3. и. Бороздиной, эти отложениЯ также отно-

сятся к нижнему триасу.

А. Н. Мазаровичем нижнетриасовые отложения бассейна Вет-
луги делились на две свиты: бережансКую и бузулукскую. Бере
жанскан свита глинистая, а бузулуRская песчанистая. Согласно
унифицированной схеме триасовых отложений, принягой мезо
зойской Rонференцией в 1954 г., в этих отложениях нами выде
ляется только ветлуЖсRИЙ ярус. Для бассейна Ветлуги по лито
логическому составу в ветлужском ярусе можно выделить две
толщи (рис. 5). Нижняя толща глинистая, залегает несогласно
на породах татарского яруса. В оеноваииибольшей частью наблю
дается крепкий песчаник или конгломерат с галькой уральских
и местных пород. Песчаник и конгломератокрашены в буроватый
цвет с сиреневым оттенком.

Нонтакт между отложениями -атврского и ветлуЖСКОГО яру-

сов наблюдался в кернах скважин, пробуренных уст. Ветлуж-
СRая, в с. Варнавино, в д. Пустошка.

Наиболее хорошие естественные обнажения нижней толщи
наблюдаются у сел Варнавино, Ветлуга и Одоевское. Предста
влены они пестроцветными глинами с прослоями песчаников и

линзами конгло:м:ератов.

Самая нижняя часть этой толщи мощностью 35-40 М сложена
преимущественноглинами бурыми и Rрасно-бурымикомковатыми,
сильно песчанистыми слюдистыми. В глинах наблюдаются мало
мощные прослои и прожилки песчаника голубовато-зеленоватого,
тонкозернистого.В верхнейчасти этих глин в обнаженииу с. Вар
навино 3. Д. БелоусовоЙ определены остракоды Darwinula
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и. и. Кром В 1939 г. в окрестносгях г. Ветлуги в таких же

конгломератах тоже находил зубы и щитни лабиринтодонтов,

Затем в районе Д. Пурлы в верховье р. Пижмы А. и. Рябининым

найдены кости рептилий Theromopha, Dicynodontis geh. indet.,
относимые Б. п. Вьюшковым Н триасу. В этом районе 3. и. Бо

роздиной (1953 г.) найдена правая берцовая кость рептилии

из отряда Thecodonta, которая Б. п. Вьюшковым относится Н са

мым верхам пермских отложений или нижнему триасу.

Над песчаниками залегают глины красно-бурые и бурые,

комковатые, плотные с прослоями песчаника зеленовато-серого,

участками. ржаво-бурого, мелкозернистого. В глинах этой пачки

3. Д. Белоусовой в 1949 г. были обнаружены мелкие пелециподы

и остракоды не татарского облика, по-видимому, триасовые.

Общая мощность нижней глинистой толщи 80-90 М. При мине

ралогическихисследованияхэтой толщи установлено, что в тяже

лой фракции содержится зерен эпидота от 40-50 до 75%, черных
рудных минералов - от 16 до 32%, а минералов из группы устой

чивых - не более 2-30/0 (большей частью менее 1 0/0); кроме того,

в ней наблюдается апатит в количестве 0,6-0,8%. В легкой

.фракции преобладают полевые шпаты, их содержится адссь

цо 40-600/0.
Верхняя толща ветлужского яруса в бассейне р. Ветлуги

глинисто-песчаная. Распространена она в Ивановском, Шарьин

ском и соседних районах. Хорошие разрезы этой толщи имеются

у сел Рождоственскоо, 'Гроицкое, Б. Слутка.

В основании верхней толщи залегают линзовидные прослои

песчаников, вередко переходящих в конгломераты.

Конгло:м:ерат состоит из плоских галек глин и мергелей. среди

которых встречается множество мелних окаганных костей позво

ночных. "у с. Б. Слутна Н. Н. Яковлевым (1916 г.) в 'Rонгло:ме

ратах определены Шипевиспия Wolgodwinensis J а k.; Thekon
dоntоsаuгus sp. В этих же породах и. А. Ефремовым определены

амфибии Wetlugosaurus angustijorons R i а Ь., Тоозиспия sp.,
рептилииChasmatosuchus sp., Scharschengia епцппайса Н u е n e. t

Млстспетив efremovi Н u е 11 е. Песчаники этой толщи зеленовато

серые, серые, сиреневые и бурые, рыхлые, носослоистые, часто

глинистые, мелко- и тонкозернистые. Мощность песчаников

8-12 М.

Выше песчаники сменяются толщей глин с прослоями песча

ников. Глины кирпичпо-красные, коричневые и бурые, песчани

стые, реже жирные, с угловатыми гальками :мергеля и округлыми

иавеотновистыми стяжвпиями.

В кровле нижнетриасовых отложений прослеживаются пески

ржавые, глинистые, с включениями бурого железняка с обуглив

шимися растительными остатками. Мощность верхней толщи

20-25 М, а общая мощность нижнетриасовых отложений в бас

сейне р. Ветцуги 115-120 М. При минералогических исследова

ниях этой толщи отмечено, что в тяжелой фракции уменьшается
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ноличество зерен эпидота (34-6010). Встречаетсяапатит ДО 0,4 %'.
В легкой фракции преобладают полевые. шпаты (38-540/0).

Следует отметить, что минералогический состав отложений

верхней части татарского яруса очень сходен с триасовыми отло

жениями и пока проследить характер их нонтакта на основании

минералогических исследований трудно.

Бассейн нижнего течения р, Кобры

К востоку от описываемой территории В. И. Игнатьевым,

И. С. Муравьевым и Б. В. Селивановоним (1953 г.) изучены триа

совые отложения в бассейне нижнего течения р. Кобры.

В связи с тем, что мощность триасовых отложсний здесь ана

чительна и разрез их довольно детально изучен, приведем его

описание для сравнения с разрезами описываемой территории.

Отложения нижнего триаса здесь делятся на три горизонта,

соответствующие Х, XI, XII свитам Н. г. Нассина.

Пер вый г о р и 3 О Н Т (нижний) соответствует Х и

ХI свитам Н. г. Кассина.В основании этого горизонта залегает

базальвый 'Конгломерат, состоящий из иремнево-кварцевой и

глинисто-мергслъной гальки. Выше прослеживается толща песч(;t

нинов и конгломератов с подчиненными прослоями алевролитов.

Толща эта соответствует Х свите Н. г. Кассина. Посчаиики серые,

розовато-серые, фиолетовые, полиминеральные, 'частью косослои...
стые, с глинистым и кальцитоным цементом.

Алевролиты вишнево-красные и коричневатые, тонкослоистые.

Прослои их не превыmают 0,5 М. Прослои конгломератов состоят

из глинисто-мергельной и кремнево-кварцевой гальки. В этих

отложениях у с. Борежаны Б. В. Селивановским найден-ы .кости

гетрапод.

Миноралогический состав этой толщи сходен с нижележащими

отложениями IX свиты; мощность 45 М.

Верхняя толща соответствует ХI свите Н. г. Кассина. Пред

ставлена она алевролитами и глинами красновато-коричневыми

с голубовато-серыми пятнами и разводами.

Вверху наблюдаются частые прослои коричневых. конкроцио

видных мергелей мощностью до 0,4 М. В нижней части толщи'

прослеживаютсямаломощные прослои зеленовато-серыхи желто

ватых топкоаериистых песчаников. По всей толще встречаются

частые мортельные стяжения. В тяжелой фракции этой толщи

эпидога содержится до 750/0. Роговые обманки и пирокосны встре

чаются в виде единичных зерен. Легкая фракция состоит в основ

ном из' кварца, половых шпатов :и кремня. Мощность толщи 35
40 М.

В т о рой г о риз о н т соответствует XII свите Н. Г. Нас

сина и также делится на две серии осадков. Нижняясерия залегает

на размытой поверхности подстилающих пород. В основании ее

прослеживается конгломерат из кремнево-кварцепойи глинисто

мергельнойгальки. Выше наблюдаетсятолща песчаникови алепро-
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литов, в нижней части с прослоями ноигломсратов. Песчаники
светло-серые, сеuые и голубовато-серые, :мелкозернистые, извесг

ковистые. рЫХЛ~Iе, носослоистые, с линзами плотных песчаников
с глинисто-извеСТЕОП:ИС'IЫ:М цементом. Алевр~литы голубовато
серые и красные. Для песчаников описывае:мои толщи по сравне

нию с первым горизонтом характерна более светлая окраска, ОбоИ
мелко- и тоннозернистые, в то время как нижелеi-:кащие гру -
зернистые. Мощность этой толщи 55-65 Мt.

Верхняя серия также залегает с размывом на нижележащих

отложениЯХ. Слагается она переслаИВ:;lни;ем глин, алевролитов,

песчаников и маргелей. Мощность прослоев алевролитов и глин
до 5 Мt. Они окрашены в пестрый цвет, причем преобладает красно
паТО-Rоричневая онрасна. Наблюдается частое чередование про

слоев голубовато-серых, желтоватых и фиолетовых алевролитов~
Пьечаники (до 1 Мt) голубовато-серые, тонко- и мелкозерни

стые тонкослоистые.

Мергели окрашены в розоватый и фиолетовый цвета и встре-

чаются ре'дки:ми прослоями мощностью до несRОЛЬКИХ санти-

мет~о~~ой толще Н. г. I{аССИIlЫМ встречены остатКИ Rhi,:esucJ1us
wolgodwinensis J а k о w. В тяжелой фракции описываемои серии
эпидот-цоизита содерi-RИТСЯ, от 40 до 700/0' устойчивых минера-
~lIOB - не более 10~/0. Для этой фракции характерно появление

-минералов апатита и ПИRотита. u К

Т р о т И й г о риз о н т залегает над ХН свитои Н. г. ас
сина. В этом горизонте по литологичес:ким призпакам также

JJыделяютсЯ две серии пород.

На нижележащих породах отложения третьего горизонта
'. . U И проележи-

залегают с несогласием. В основании нижпси сери

вается глинисто-мергельный конгломерат И костеноvсная брекчи?,
в которых определены остатки позвоночных из семеиства TOC~B~=
phonidae. Выше конгломераты переходят в пвсчаники голуб
тые серые зеленовато-серые и розовато-серые., косослоистые
с г~инисты'м и кальцятовым цементом. Песчаники чередуются

в них наблюдаются линзы
с пестроокрашенными алевролитами,

костеноСной брекчии. Мошность толщи 22 М.
Верхняя серия слагается частым переслаиванием глин и алев-

олитов серых, желтовато-серых и вишнеВО-Rоричневых извест=
р В толще наблюдаются маломошвыс прослои пятни
ковистых. . U рии 35 45 мt
стых м:,ергелеЙ. Мощность охарактер.изован~ои се u - •

. в тяжелой фракции нижней и верхнеи серии содержитс:
до 10-12% апатита, до 40% апидота, пиронсены и роговые 00

манки почти полностью отсутствуют. Количество минералов и~
г ппы устойчивых в третьем горизонте увеличивается. В легкои
::акции преобладают половые шпаты (50-60%), кварца содер-

жится до 30%. б же-
Кроме выше охарактеризованных разрезов, хорошие о на

ния веглуженого яруса наблюдаются по р. "Унте. Здесь разрез

20

нижнетриасовых отложений прослежвп не полностью, и контакт

с отложениями татарского яруса нигде не был встречен. У д. Бв-'

резники (выше г. Мантурова), у г. Кологрива и в других местах

по р. Унже наблюдаются отложения верхней части ветлужскот-о

яруса. Представлены они здесь глинами с прослоями песчаников.

Глины бурые и кирпично-красныс, комковатые, слабопесчанистые,

с частыми включениями карбонатной гальки.

Песчаники серовато- и зеленовато-голубые тонкие и средне

зернистые.

В бассейне р. Унжи на размытой поверхности нижнетриасо

вых отложений залегают верхнеюрские осадки.

В глинах у д. Березники 3. Д. Белоусовой определена Dar
winula obliqua G 1 е Ь., что дает ей основание отнести эти отложе

ния к триасовым. Кроме того, в этом же обнажении с. Н. Ники

тиным были обнаружены зубные пластинки Gnathorhisa pusilla
С о р а (Ceradotus vetlugue N i k.) и половина челюсти Rhinesu
chus С. (?).

Видимая мощность нижнетриасовых отложений в бассейне

р. Унжи достигает 55-65 М.

Минералогические исследования пород из района д. Берез

ники показывают, что в тяжелой фракции содержится эпидота

от 49 до 76%, черных рудных минералов до 27%. В легкой фрак

ции полевых шпатов содержится до 40-65%, кварца 28-38%.
Сравнивая вышеописанные разрезы нижнетриасовых отложе

ний (см. рис. 1 и 2), можно сделать следующие выводы.

1. На западе и востоке описываемой территории в нижней

части отложения ветлужского яруса представлены преимуще

ственно песчаниками, сменяющимися выше глинистыми поро

дами с прослоями песчаников.

На западе это видно по разрезам скважин, пробуренных

в Пошехонье-Володарском районе. 3десь нижняя часть разреза

представлена в основном песчаниками и алевролитами. То же

самое наблюдается и на востоке. В Ленинском районе на северо

западе Кировской области (см. рис. 2) нижняя часть разреза,

мощностью 25 м, сложена песчаниками, сменяющимися выше

чередованием глин и алевролитов. Еще восточнее, за пределами

описываемой территории, в бассейне р. Кобры нижнетриасовые

отложения также начинаются 40-метровой толщей песчаников.

В средней части описываемой территории, в Нинептмс-Носгром

скомПоволжье, в бассейне рек Унжи и Ветлуги, разрез нижне

триасовых отложений начинается чередованием глин и. песчаников,

сменяющихся выше песчаниками с прослоями конгломоратов и

редкими пропластками глин.

2. По литологическому составу отложения ветлужского яруса

в пределах каждого охарактеризованного района можно разце

Лить на отдельные толщи. Особенно хорошо это наблюдается

в бассейне р. Кобры.
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3. Значительные МОЩНОСТИ нижнетриасовых отложений отме..
чаются на западе, где пробурен ряд скважин по профилю от Во:
логды до г. Пошехонье-Володарск. Как это видно на карте фации
(рис. 6), на этом участке мощность. увеличивается по направле

нию с севера на юг от 40 до 120 М и далее к югу по направлению

~10

Рис. 6. Карта фаций и мощностей ветлужского яруса нижнего отдела триа-

совой системы. Составила Д. л. Фрукт (1954).
1 - области сноса; 2- область отсутствия триаса, перми и нарбона в районе пот-ребен
ного Горьковеногокряжа: ноптивентальнаяфация; 3 - конгломераты, песчанини , г~ины;
4 - песчаники с содержанием 10-15 % глины; 5 - глины (более 50 %), песчаники: 6
перемятая толща; 7 - линии равных мощностей; 8 - граница распро~транения литоло

гичеоких комплексов: 9 - направление сноса обломочного материала, 10 - обнажения
или с~важины; 11 - сводный стратиграфичесний разрез.

к Ярославлю снова уменьшается. Большие мощности триасовых

отложений отмечаются в области Кинешемского Поволжья и в бас
сейне среднего течения Ветлуги, где они достигают 115-120 м.
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Еще восточнее в бассейне р. Кобры мощность ветлужского яруса

увеличивается до 250 м_

4. Петрографические исследования пород ветлужского яруса

показывают, что в нижней части их минералогический состав

мало отличается от состава пород татарского яруса.

Резкое различие в минералогическом составе наблюдается

лишь в верхней части нижнего триаса, что наиболее хорошо от

мечается в бассейне р. Кобры. Здесь в тяжелой фракции содер

жится большое количество зерен эпидот-цоизита, наблюдается

появление апатита и пикотита. В легкой фракции полевых шпа

тов содержится почти вдвое больше, чем кварца.

5. Почти во всех описываемых разрезах нижнотриасовых от

ложений определены остракоды, подтверждающие их возраст.

Кроме того, нижнегриасопый возраст подтверждается и наход

ками костей позвовочных.

6. Нижнетриасовые отложения отличаются от отложений та

гарског о яруса более яркой окраской пород. Среди ярко-красных

глин триасовых отложений часто наблюдаются пропластки сире

невого и фиолетового цвета, отсутствующие в татарских отложе

ниях. Глины триаса отличаются большой комковатостью.

Пески и песчаники ветлужского яруса по составу не отличаются

от песков и песчаников северо-двинской свиты. Они отличаются

лишь окраской (серые, бурые, оранжевые, красные, розовые и

сиреневые цвета).

В глинах встречаются частые зеленоватые и голубоватые

мергелистые включения, благодаря чему они имеют пятнистый

вид.

Е. М. Люткевич указывает, что в отложениях ветлужского

яруса присутствуют ноннрсции барита (величиной до 3-5 см

в диаметре), которые им наблюдались на реках Каме, Вычегде,

Выми и в Нанинсиом грабене.

В пределах описываемойтерриториив отложениях ветлужского

яруса нонкреции барита встречены не были, а минералогические

исследования керна из скважин, пробуренных в Кинешемском

Поволжье (села Решма, Луговая, Шадрино), понааывают, что

В тяжелой фракции барита содержится от 0,2 до 10%.

Нижний - средний триас

« Перемятая толща»

На севере Горьковской области и северо-востоке Ивановской

области распространена так называемая «перемятая толща».

В ряде скважин Городецкого и Ковернинского районов (де

ревни Богомолово, Ковернино, Анисимово, Соличное и др.) от

Ложения «перемягой толщи» прослеживаются под нормально

залегающими отложениями юрской системы. Это дает возможность

предполагать, что «перемятая толща» образовалась до юрского

Времени. Отсутствие обломков и остатков юрских пород в «пере-
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мятой толще» указывает на возможность отнесения ее по возрасту

н триасу или, вернее, к верхам ветлужскот-о яруса нижнего

триаса.

В большинстве пробуренных скважин описываемые отложения

залегают на различных свитах татарского яруса, казанском и

артииском ярусах,швагериновом горизонте 'и верхнем карбоне.

Эта толща выходит на поверхность у сел Катунки, Пучеж, Га

лашино, Чкаловск. По имеющимся в настоящее время данным,

площадь распространения «поремятой толщи» около 4000 х;м2 •

«Перемятая толща» большей частью представлена песчано

глинистыми породами татарского яруса.

Как в обнажениях, так и в скважинах эти отложения распо

ложены беспорядочно, они сильно разрушены, с частыми трещи

нами и зеркалами скольжения. В них наблюдаются многочислен

ные включения карбонатных пород угловатой и плохоокатан

ной формы. В обнажениях отложения «перемятой толщи»

смяты в складки, причем на небольших расстояниях можно на

блюдать различные типы складок: антиклинальные, синклиналь

ные, опрокинутые, веерообразные. Установитькакую-либоориен

тировку этих складок невозможно.

Во многих скважинах и в обнажениях в «церемятой толще»,

кроме пород татарского яруса, наблюдаются большие глыбы кар

бонатных пород, гипсов и ангидритов (села Пучеж, Кресты,

Катунки, Высоково, Богомолово, Соличное, Коверни

но и др.).

Так, например, в скважине, пробуренной в д. Богомолова

Городецкого района, среди глин и алевролитов нижноустышской

свиты залегает глыба извсстняка с фауной тритицитового гори

зонта верхнего карбона. Выше этих известняков прослеживаются

глины верхнетатарского подъяруса.

В обнажении у д. Кресты в известняках также встречена

фауна верхнего карбопа.

Таблица 2

Общая мощ-I Мощность
ность ~(пере- глыб изве-

мятои тол- I стняка ом
щи», ом, . '

I\онгломератово-брекчиевидная толuца
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Скважииами, пробуренными в селах Ново-Цокровскоо, Бе

ланицино, Сельское и Семино Городецкого района, вскрыта

конгломератово-брекчиевидная толща, отличающаяся от «перемя
той толщи».

У с. Ново-Покровснос эта толща вскрыта под среднеюрскими

отложения:м:и в интервале 214-407 М. К юго-западу от скважины

в районе с. Беланицино она вскрыта под толщей юрских отложе

ний, имеющих мощность 394,5 М. Значительная мощность 'юр

ских отложений, вскрытая скважинами, намного превышает об

щую мощность верхнеюрских отложений в этих районах, что ука

зывает на возможность существования здесь крупной впадины,

образовавшейся в начале или перед трансгрессией юрского моря.

Конгломератово-бреRчиевидная толща сложена угловатыми

и плохоокатанными обломками гнейсов плагионлазово-биотито

во-роговообмавковыми, плагиоклазово-роговообманковыми,пла

гиоклааово-биотитовымии обломками эффузивных пород.

По мнению А. и. Педашенко, определявшегошлифы из сква
жины, пробуренной у с. Ново-Покровское, гнейсы по лигологи

ческому составу аналогичны гнейсам кристаллического фунда

мента платформы, вскрытого скважиной в г. Балахне. М. ·М. Ве

селовская, изучавшая шлифы из обломков кристаллических

пород, вскрытых в скважинеу с. Беланицино, также считает, что

они близки R породам фундамента Русской платформы.

ОБЛОМRИ Rристаллических пород сцементированы темно-серой

и норичневой глиной и полимиктовым, часто пиритизированным
песчаником.

В скважине, пробуренноЙуд. Высоконо на р. Узоле, и в

в карьере рядом с этой скважиной Б. В. Милорадовичем в извест

няках определена следующая фауна нижпскааанского возраста:

Spirijer ех gr. rugulatus К u t., Stropholosia longa N е t s с Ь.,

Productus cancrini V е г П., D ie lasma е longata S с h 10 t h, Li
noproductus cancrini V е г п.

Мощность отложений «перемнтой толщи» - от 20-30 до 250 М.

В табл.2 приведсны сравнения мощности' «перемятой толщи»
для нескольких скважин.

При сопоставлении приведенных мощностей никаких выводов

о распределении «перемягой толщи» сделать нельзя, так как

в близко расположенных скважинах мощности этой толщи и

содержащихсяв ней глыб иавестняка различны (села Богомолово,

Нысоково, Соличное).

Отложения «перемятой толщи» известны еще на р. Карле.

Здесь она окаймляет выход отложений среднего карбона и пред

ставлена в этом районе перемятымипородами татарского и казан

ского ярусов, а поэтому связывается с нижним триасом.

20

47
46

126,24
66,3
35

59,94
143,38
78,05
98,80
91,5
95

191,84
66,3

215

Местоположение скважины
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д. Нестеро во , скв , 448 (5 Пучежский район)
д. Галашино (Пучежский район) .•. ..
о. Новернино, СКБ. 21 (Новврнвнсний район) .
с. Анисимово , скв. 32 (Новврнвнсний район)

д. Высоко во , скв , 1 (Городецкий район) .
д. Рун, скв , 2 (Городецкий район) .....
д. Богомолово , скв , 8 (Городецкий район) .
д. Нурочкино, скв. 5 (Городепкий район) ..
д. Соличное (Городецкий район) .....



Мощность охарантеривованной толщи в скважине у с. Ново

Покровснос равна 193 М, У с. Беланицино 91 М, в с. Сельское

85 М.

В скважине у с. Ново-Понровсное в интервалах 342-371
ц 379--383 М пройдены глины темно-норичневые и черные плот

ные, оскольчатые, с внлючениями обломков гнейсов и прослой

ками нонгломерато-бренчий.

В скважине у с. Беланицино в интервалах 444 35-444 8
и 479,35-482,2 М пройдены крепкие доломитизирован~ые opг~
ногенно-обломочные извесгняки.

Прослои глин и известняков встречены в нижней части толщи.

В скважинах у с. Ново-Покровспое В описываемой толще,

кроме кристаллическихпород, имеются гальки и обломки карбо

натных пород. В этой скважине в карбонатных породах на глу

бине 393-403 М найдены обломки фораминифер, которые,по
заключению д. М. Раузер-Черноусовой, встречаются выше шва

геринового горизонта. В этом же интервале в гальках найдена

брахиопода, напоминающая Atrypa. У с. Ново-Покровское под
описываемойтолщей вскрыты серые и черные глины и алевролиты

с угловатыми обломнами известняков и прослоем песчаника

(мощность до 5 М) с обломками эффузивных и кремнистых пород.
Вскрытая мощность этих глин 43 м.

У сел Беланицино и Сельское под этой толщей вскрыты плот

ные серые доломиты и известняки с прожилнами и гнездами гипса.

, По мнени~ Е. М. Люткевича и д. л. Фрухт (1954 г.), принос
обломков гнеисов в конгломератово-бренчиевидную толщу проис
ходил не с Урала и не с Балтийского щита.

Сходство этих гнейсов с гнейсами фундамента из скважины

пробуренной в г. Балахне, дает основание предполагать, чт~
во время образования доломитовой и глинистой толщ, подсти

лающих брекчию, в этом районе был развит кряж из гнейсов.

В 1956 г. в районе с. Тонново была пробурена скважина,
подтвердившая это предположение. Здесь на глубине 300 м

были вскрыты породы кристаллического фундамента мощностью
360 ~, в то время как южнее, в районе г. Балахны, эти же отло
жения вскрыты на глубине 1770--1800 М.

Кристаллические породы представлены гнейсами амфиболо
во-плагионлааовыми и амфиболово-биотитовыми с подчинен

ными прослоями биотитового гнейса и амфиболита.

В районе с. 'Гоиково на кристаллических породах залегает

толща мо~ностью 180 М, сложенная обломнами сильно трещино

ватых гнеисов с примазками буровато- и вишнево-коричневой

глины. Среди них встречаются обломки аргиллитов, глинистых

слан~ев и алевролитов. Обломки пород сцементированы темно

серои глинои и ПОЛИМИКТовым песчаником.

В обломках осадочных пород определены споры, встречающиеся
в девоне и кембрии: Leiotriletes N а u ш., L. Тит., Stenozonotriletes
N а п ш., Archaeozonotriletes N а U т.
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Эта толща образовалась, вероятно, при выветривании пород

фундамента.

Охарактеризованная выше конгломерагово-бренчиевидная

толща, расположенная на склонах выступа, является вторичным

образованием по отношению н толще, залегающей на породах

кристаллического фундамента в районе с. 'Гонково.

Время существования кряжа совпадает с нижним палеозоем,

так как отложений нижнего кембрия нет в г. Котельниче и на

всем северо-восточном склоне 'Гокмовсного свода. В верхнем и

среднем девоне одновременно с общим погружением платформы

происходит и частичное погружение гнейсового кряжа. Этот кряж,

по-видимому, имел северо-восточное простирание, такое же как

и отруктуры, окаймляющие северо-западный край главного про

гиба Русской платформы (Солигаличская антиклиналь, Куножо

Нвчмепгсная полоса поднятий, Сухонекий вал). С этой же

областью - восточным краем главного прогиба Русской плат

формы - связаны и магнитные аномалии северо-восточного про

стирания. Горьковский гнейсовый кряж не является продолже

нием 'Гокмовского и Татарского выступов кристаллического фун

дамента. Данные бурения покааывают, что он погружается к севе

ро-востоку между Горьковским кряжом и Татарским 'сводом.

Характер изменения фаций и палеогеографические выводы

К концу татарского века область Алатырско-Горьковского

и Окско-Цвинских поднятий, примыкающих с юга к площади,

цокрытой отложениями ветлужского яруса, была выведена на

поверхность.

В области Окско-Цнинских поднятий на поверхность выходят

отложения верхнего карбона, нижней перми и нижних горизон

тов татарского яруса.

На Алагырсно-Горьковском поднятии на поверхность выхо

дят отложения нижней и верхней перми.

Конец верхнепермского времени на всей описываемой терри

тории характеризуется длительным перерывом осадкообрааова

ния, сопровождавmимся разрушением пакошавшихся ранее от

ложений. Почти вся область Окско-Цпипских и Алатырско

Горьновсного поднятий оставалась областью размыва до четвер

тичного времени.

Отложения ветлужского яруса залегают преимущественно на

Склонах поднятий и в прогибах между ними и иногда окаймляют

эти поднятия. Нижнетриасовые отложения наблюдаются в глав

ном прогибе Русской платформы в области погружения зоны Вет

лужских поднятий, в зоне Ковернинского прогиба, в области

Волго-Костромского прогиба. .
На карте фаций и мощностей (см. рис. 6) видпо, что увеличе

ние мощностей триасовых отложений наблюдается по направле

нию с юга на север, это указывает на то, что в ветлужскос время

Московская синеклиаа уже оформилась.
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Е. М. Лютксвич считает, что значительная мощность триасо

вых отложений к югу от г. Вологды в сторону Рыбинского водо

хранилища показывает, что в вотлужоное время Московская си

ненлиза оформилась как депрессия между Окско-Ццинским валом

и западным крылом синеклизы.

Может быть также установлена по распространению ветлуж

ених отложений и южная часть синекливы.

Триасовые отложения окаймляют здесь северное погружевие

Окско-Цнипских поднятий. В районе Любима они окаймляют

Любимское поднятие, в своде которого выходят отложения та

тарского яруса. Затем у г. Вологды триасовые отложения окай

мляют Вологодскоо поднятие.

Как уже говорилось выше, триасовые отложения распростра

нены в Волго-Костромском прогибе и прослеживаются на север

до юго-западного погружения Солигаличского поднятия. Эти же

отложения наблюдаются и в верхнем течении р. Унжи, на юго

восточном погружении КУНОЖО-КИЧl\Jlенгских поднятий.

Вся площадь распространения триасовых отложений покрыта

песчано-глинистыми породами, причем песчаники преобладают

на западе и востоке. В центральной части площади (Нинсшемсиое

Поволжье, бассейны рек Унжи и Ветлуги) наблюдаются глины

с прослоями песчаников и реже конгломератов. Накопление от

ложений ветлужского яруса происходило в континентальных

условиях.

В это время происходит отложение осадков благодаря

сильной деятельности речных и дельтовых процессов, разрушаю

щих породы татарского яруса. Происходит резкое персмещение

береговых линий вновь обрааовавптихся озер и быстрое накопле

ние толщ глин, песков и конгломерагов, залегающих на различ

ных свитах континентальных пермских отложений. Быстрые по

токи вод заливают всю территорию, где в то время появилась

новая фауна наземных позвоночных. Приток вод настолько уве

личивается, что наступает озерная трансгрессия, когда над пе

сками начинают преобладать глинистые отложсния. Рассматривая

карту фаций, можно отметить, что озерная трансгрессия началась

с центральной части описываемой территории, где преобладают

глинистые породы. Существование озер в то время подтверждается

также и наличием плоских окатанных галек, глинистых и мерге

листых пород в конгломератах, которые, вероятно, образопались

на берегах крупных озер. Кроме глинистых и мергелистых галек,

в триасовых отложениях встречаются и гальки метаморфических

пород, которые принесены сюда через большие пространства

с Урала или с Тимана. В озерах раэвивались ракообразные, пе

лециподы и остракоды. а по берегам продолжали развиваться

наземные позвоночные.

Конец всгцужского века характеризуется окончанием: суще

ствования озерного режима на платформе. Описываемая терри

тория испытывает длительный перерыв в осадкообрааовании,
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который был нарушен с момента трансгрессии юрского моря,
распространившегося в первую очередь в наиболее пониженные

участки рельефа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего изложенного можно сделать вывод, что при дальней
шем изучении триасовых отложений на севере Русской платформы

необходимо наибольшее внимание уделять их фаунистической ха
рактеристике, а также и минералогическому составу. Это по

зволит более точно установить возраст отложений, дать наиболее
детальное расчленение и сравнить их с разрезом Оренбургского

Поволжья и Прикаспийской впадины.
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шижцвмвловыв ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ PYCCKOll ПЛАТФОРМЫ

Настоящая работа представляет краткую сводку по страти

графии, фауне и фациям нижнемеловых отложений центральных

областей Русской платформы, составленную автором в 1950
1956 гт. на основании изучения естественных обнажений, .ксрпа

многочисленных опорных и колонковых профильных скважин

и частично по литературным данным. Стратиграфическая схема

подразделения нижнемеловых _отложений для восточной части

Русской платформы, предлагаемая автором, составлена на осно

вании предшествующих работ и личных исслсдований и приве

дена в табл. 1. Местонахождение основных разрезов, на которые

сделаны ссылки в настоящей работе, покааано на рис. 1.
Работа состоит из четырех разделов. В первом - кратко

излагается история исследования нижнемеловых отложений; во

втором - приводится описание стратиграфии и литологического

состава отложений; в третьем - дана краткая характеристика

изменения фаций и некоторые палеогеографические выводы;

в четвертом - описана фауна, характерная для впервые выделяе

мых в Поволжье зон в аптском ярусе.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

История изучения нижнемеловых отложений центральных

областей Русской платформы началась со второй половины

XVIII в. Она может быть подразделена на три периода.

Первый период (до 1882 г.) охватывает время экспедиций,

отдельных палеонтолого-стратиграфических работ ряда русских

п иностранных исследователей. В эти годы в районе Симбирска

изучаются нижнемеловые отложения п. М. Языковым (1832,
1843), и. Ф. Синцовым (1870, 1872), и. и. Лагуаеном (1874)
и др.

п. М. Языков (1832) назвал черные гогеривские и барремскис

глины района Симбирска «бессововсними», неправильно присвоив

им юрский возраст. Им впервые указано на присутствие в районе
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Симбирска характерных аммонитов аптского яруса. R юрскому

возрасту относили бессоновскис глины Р. Пахт (1856) и

и. Ф. Синцов (1871). .
В 1872 г. и. Ф. Синцов заново пересмотрел весь свой материал

и отнес бессоновскую глину к неоному. В 1874 г. и. и. Лагу

зен доказал принадлежностъ симбирскиговых слоев к нижнему

Рarahopl i tes те lchioris

Acanthoplites nolani

Hypacanthoplites ja.cobi

Acanthoplites aschil-
taensis

Leymeriella tardejurca
ta

Douvi lleiceras mammi 1
latum

Отсутствуют

Paraho plites melchioris
А n t Ь. (Саратовское По-

волжье)
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Cheloniceras tschernyschewi Cheloniceras tscherny-
(8 i n z.), Ch. subnodosocostatum schewi, Ch. subnodosocos
8 i n z. var. robusta (8 i n z.), tatum и Colombiceras
Ch. volgensis (W а s s.) gal'gasense

з 3аназ 248.

Таблица 1
Схема зонального подразделения нижнего отдела меловой системы

<:.)
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t:;: t:I:: ~
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,.Q
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....-t
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....-t nensis
~

U

I ~ :::::
C'IC'I Hoplites dentatus (8 о w.), I Hoplites аепииия= ..C:I Arcthoрйлев jachromensist:t:
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~:SI
i=[ (N i k.), Гпосегатив anglicusф

~....-t

== с, Wo о d s, Pseudosonnerati а сС.
~ u u
Q

I steinmanni (J а с о Ь.)
\о

...Q

j~ _C'I

< ..C:I

~== --
===
~

===r::

~:SI

~

I
t:t:
~
~

:::r::

I1-1-
j

I ~:::::

~
~:::::

~
~ !:I::'-..)

Е-4 ~

~ р-;

~
ф

cq

.11

Тамб~8

-1 -41

балаШ~!J -'? 5аланОа
о

~

80 80 160 lUtI

мелу, подразделив их на два яруса: нижний - симбирокитоная

глина с ископаемыми, близкими к неономскому ярусу Орбиньи;

верхний - с аптскими аммонитами.

Второй период (с 1882 г.) начинается с организации Геологи

ческого комитета. Этот период знаменуется началом систематиче

ских геологических исследований. Наряду с этим с. Н. Ники

тин, А. п. Павлов, А. Н. Розанов, Н. А. Богословский, М. М. Ва

сильевекий и другие проводят послойное изучение фауны из от

дельных классических разрезов и на основании сопоставлепия

с западноевропейскими формами разрабатывают схему страти

графии нижнемеловых отложений Русской платформы.
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Рис. 1. Обзорная нарта расположения описанных разрезов.

1 - Латная: 2 - д. Боздырево; 3 - Ленинские горы в Москве: 4 - с. Алпатьево;

5 - с. Никитино: 6 - с. Ибредь; 7 - С. Просандеевна: 8 - с. Шигаево; 9 - д. Истинна;

10 - ст. Вернадовна; 11 - с. Пересьшкино: 12 -- пос. Комсомольсний: 13 - д. Чу

фа ронна : 14 - с. 3еметчино; 15 - с. Люмберцы; 16 - г. Рыбкино: 17 - села Бобровна,

Ночетовна; 18 - ст, Т'орбеево: 19 - с. Свищево; 20 - г. Нижний Ломов; 21 - с. Мон

тан; 22 - села Нацеждино, Кавкаа: 23 - с. Елатьма; 24 - с. Еоньново: 25 - с. Атн

шево: 26 - г. Инза: 27 - д. Пруды; 28 - скв. 21 в верховье р. Ивавырс: 29 - с. Вы

щелей: 30 - с. Белозерье; 31 - сг. Охотничья: 32 - ст. Чуфарово; 33 -с. Екатери

новка: 34 - с. НремеННИ.i_ 35 - г. СенгилеЙ' 36 - с. Вентнжка: 37 - с. Климовиа:
38 - села Марье4Вн~'СМ"аловна; 39 - С. Васильевна; 40 - д. Отмалки: 41 - г. Атна рск:
42 - пос. Нрасный Нут; 43 - г. Новоуаенск (опорная скважина): 44 - с. Чижовна:

4i - г. Ивот; 46 - ст. Ржаница: 47 - г. Нарачев; 48 - с. Двдиловсние выселки:

49 - с. Нинольоное.
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в 1887 г. А. П. Карпинским была опубликована палеогеогра~

фическая карта для нижнемеловой эпохи, распространение моря

на НОТороЙ поназано узной полосой, протягивающейся вдоль

Волги, почти меридионального Простирания. .

В 1888 г. С. Н. Никитин дал общую картину распространения

нижнемеловых отложений Центральной России. Им установлено

сходство форм аптсного и альбсного ярусов с ТИпичными формами

англо-французского бассейна. Фауна же неокома России, - ука

ЗЫвает с. Н. Нинитин, - сво~образна и обособлена от неонома

Западной Европы, хотя и имеются некоторые единичные общие

формы. В 1896· г. А. По. Павловым сделано СОпоставление нижне

меловых отложений Поволжья с разрезами Англии (Спитон).

А. п. Павлов у г. Симбирска симбирскитовые слои подразделил

на две зоны: НИi:ННЮЮ с Simbirskites versicolor (Т r а Ч. t.) и верх

.lIЮЮ с Simbirskites decheni (L а Ь.); первую он отнес R верхнему:

..Acanthodiscus l'adiatus

Deshayesites dec},yi

Deshayesites weissi

Зональное подразделе

ние для Навкааа по

унифициронавной,

схеме (1955)

Dujrenoya [ипсаиь, п.

subjurcata

bidichotomus Astieria astieri и Di
chotomi tes bidichotomus

Отсутствуют

Зональное подразделение

в Поволжье (1957)

Dichotoтites

Leym.

Deshayesi{es weissi (N е u т.
et U Ь 1.), Тгораеиm bowerbank~

S о W., Sinzovi а trautscholdl
(Sinz.)

На зоны не подразделяются

Deshayesites consobrinoides
(8 i n z.), Т), deshayesi (L е.у т),

п. decltyi (Р ар р), SlnZOVl,a
trautscholdi (8 i n z.), Corbula

! polita 'Гт а ц ь эс Ь.

S peetoniceras versico lor (Т г а- ' S peetoniceras subi nver-

ut.), Вр. inversus М. Pav1., sus
Вр. subinversus м.. р ~ v 1., 1- _

Siтbirskites coronaajorтls М.

Р а v 1., lnoceramus aucella Т r а- ,. Criocel'atites nolani

и t., Astarte porrecta В u с Ь.

SiлtЬiгskitеs decheni L а Ь., Pseudothurmann"ia аn-

В. ur,zbonatus (Lah.), В. kowa- gulicqstata, Simbirski~es

lewskii Р а V 1., В. elatus Т г а- kovalewskii u Craspedodls

u t., 'В. umbonati jormis Р а V 1., сиs discojalcatus !

В. 'pseudobarboti Р аv 1., Сгав-

pedodiscus discojalcatus (L а h.),
ег. phillipsi N е u ш. et U h 1.,
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00 ti L а Ь. , S рееtоniсегаs conci n

пит Р а V 1., Вр. progrediens
(L а Ь.), S р. polivnensis Р а V 1.

Продолжение табл. 1

--': На юге ПравобережногоПо- Тгораеиm hillsi, Мол-
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~

~:s:: ~--'

== u , _
I:I:I ••••••_•••••••--...._._••••• _•••• ••_. ._••~__ ._.....

~
~
::р

34 35:



готериву , вторую - к нижнему баррему. В 1897 г. Н. А. Бо
гословским приведено детальное описание стратиграфии и фауны
выделенногО им в 1895 г. рязанского горизонта. В 1901 г.
А. п. Павлов опубликовал палеогеографические карты для ниж

него неокома, верхнего неонома. апгсного и альбекого ярусов.
В первых двух картах море простирается с севера на юг.

Предполагается связь Северного океана с Тетисом в верхненео
комснос время. На третьей карте море тоже меридионального
простирания, но связь с Северным морем отсутствует. Альбекое
море уже широтного простирания, с узким проливом К западу,

по направлению к Польскому прогибу.
В 1908 г. М. М. Васильевский на р. Гуселке в окрестпостях

Саратова обнаружил верхнеаптские отложения с аммонитсвои

фауной.
В 1916 г. А. Д. Архангельский опубликовал работу по свод-

ному описанию геологического строения Певвенской области,
в которой изложена стратиграфическая схема нижнемеловых от-

ложений. u О б
Третий период начинается с первых дней Великои ктя рь-

ской социалистической революции и характерен широким изуче

нием геологического строения Русской платформы.
В 1923 г. А. д. Архангельский публикует ряд палеогеогра-

фических карт. Для нижнемеловой эпохи (валанжи! - баррем)
оп указывает на широкое развитие морского бассейна и связь

Южного моря с Северным.
Для апгского века связь Южного моря с Северным прекра-

щается но море имеет еще значительные размеры.
В а;ьбское время А. д. Архангельский, в противоположность

А. п. Павлову, полностью отрицает связь между Средне-Русским
и Польско-Литовским бассейнами.

Много ценного материала, позволившего уточнить вопросы
стратиграфии нижнемеловых отложений, было собрано сотруд
никами Научного института по удобрениям (НИУ) Б. М. Ги~
мельфарбом, Н. Т. Зоновым, А. В. Казаковым, Е. А. Кудиновои,
и. М. Курманом, Н. Т. Сазоновым и др. (1925-1934).

. В 1940 г. Е. В. Милановский неправильно установ~л возраст

всей симбирскитовой толщи Поволжья как готеривскиИ.
Н. Т. Зонов (1938, 1939) дает описание стратиграфии и основ:

ных разрезов нижнемеловых отложений центральных областеи
Русской платформы. .

В 1938 г. В. д. Принада описал растительные остатки и уста-
новил аптский возраст бакчеевских континентальных песчано
глинистых пород Воронежской области и нлинских песчаников

Московской области.
С 1947 г. начинается широкое изучение геологического строе-

ния Русской платформы опорными скважинами.
В 1951 г. Н. Т. Сазонов выделяет минералогические ассоциа-

ции, характерные для различных стратиграфических единиц:
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,
для верхнебарремского подъяруса - роговообманково-эпидо

товая; для аптского яруса - апатитово-эпидотово-гранатовая;

для альба - гранатовая и для сеномана - дистено-ставролито

силлиманитовая.

В 1951 г. Е. С. Чернова на основании изучения аммонитсвой

фауны из симбирснитовых слоев у г. Ульяновска доказала пра

вильность отнесения зоны Speetoniceras versicolor к верхнему

готериву, а зоны Simbirskites decheni к нижнему баррему.

и. г. Сазоновой в 1954 г. установлено широкое распростране

ние верхнего ацтског о подъяруса в пределах Ульяновского и

Саратовского Поволжья.

В феврале 1954 г. в Ленинграде во ВНИГРИ на Всесоюзном

мезозойском совещании была принята унифицированная схема

стратиграфии нижнемеловых отложений. Решения совещания

опубликованы в 1955 Г., а труды - в 1956 г.

На основании наших предложений Всесоюзным мезозойским

совещанием принято решение в районной' схеме по Среднему

Поволжью сделать двухзональное подразделение нижнего апта,

Это подразделение палеонтологически обос-новывается в данной

работе и включено н схему стратиграфического подразделения

нижнег~ отдела меловой системы Поволжья (табл. 1). По этой

схеме слои с Dichotomites bidichotomus предположительно отно

сятся к нижнему готеривскому подъярусу.

СТРАТИГРАФИЯ

. Нижнемеловые отложения широко распространены в централь

ных областях Русской платформы. Представлены они валанжин

ским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами.

Нижнемеловые породы залегают трансгрессивно на различных

горизонтах юрских отложений. Перекрывнют их песчаные и гли

нисто-мергелистые породы верхнего мела.

Валанжинский ярус (Cr1vln)

Валанжинский ярус подразделен на три подъяруса. Нижний
подъярус состоит из двух зон: нижней Riasanites rjasanensis
и верхней Subcraspedites stenomphalus (рязанский горизонт

Н. А. Богословского).

Среднему подъярусу соответствуют зоны: нижняя N ikiti
noceras hoplitoides и верхняя Polyptychites keyserlingi и Polyp
tychites michalskii.

Верхний подъярус по унифицированной схеме соответствует

зоне Polyptychites polyptychus и Dichotomites bidichotomus. Мы

подразделяем эту зону на две самостоятельные: нижнюю с Polyp
tychites polyptychus и верхнюю Dichotomites bidichotomus, послед

нюю относим к нижнему тотеривскому подъярусу.

37



Рязанский горизонт (Crl1"j)

Отложения Рязанского горизонта имеют ограниченное рас

пространение в Рязанской, Пенаенской, Московской и Костром

ской областях. Они трансгрессивно залегают на различных по

возрасту отложениях верхнего отдела юрской системы и слагаются

преимущественно песками и песчаниками, ожелеаненными, от

личающимися обилием глауконита с песчанистыми, а в нижней

части с онаганными черными глянцевыми фосфоритовыми жел

ваками. По направлению с востока H~ северо-запад глаунониговые

пески замещаются железистыми оолитами. В указанных отло

женияхвстречены многочисленные аммониты и ауцеллы.

Наиболее характерный разрез имеется у с. Никитино В зоне

Шияовско-Владимирского прогиба на Оке. Здесь обнажается

(сверху вниз).

Crlrj. 1. Песчаник зеленовато-серый, участками фосфорити

аированный, легкая фракция на 93 % состоит из глауконига.

В тяжелой фракции глауконита 30%, сумма устойчивых материа

лов 20,5 %, метаморфических минералов 15,4 %. Постепенно пес

чаник становится очень рыхлым, с массовым скоплением фосфо

ритизированных ядер Aucella sp., реже с обломками Subcraspedi
tes spasskensis (N i k.), S. (?) dorsorotundatum (В о g.), Aucella
volgensis L а ь. Мощность 1,3 М.

2. Песок глаукониговый, зеленовато-серый, с· включением

черных окатаиных фосфоритовых желваков 11 аммонитов Ria
sanites rjasanensis (V е п.), R. subrjasanensis (N i k.), Pachyteu
this russiensis (О r Ь.), Aucella volgensis L а ь. Мощность 0,3 М.

Jзохf. 3. Глина серая иавестковистая с Cardioceras ех gr.
ай.егпапв (В u с Ь).

Пр направлению на северо-запад отложвния рязанского"
горизонта изменяются от глауконитовых песнов н жвлоаи

стым ООЛИТ,ам, что хорошо видно в обнажении у С • -Алпатьвво

на Оке.

Q. 1. Песок кварцевый белый с ва~уна~и.

, Сг.г], 2. Глина ожелеаненная, мергелисгая, сильно песчани

стая,' слинаочками оолитовойглины и с мелкими фосфоритовыми

желвачками в подошве. В глине встречаю~я многочисленные
Riasanites rjasanensis (V е п.). Мощность 0,8 М.

J зсl2' 3. Мергель оолитовый, зеленовато-желтый, ожелеа
ненный,

Наиболее западный достоверный выход отложений рязанского

горизонта указан С. А. Добровым (1936) на северном склоне Во

ронвжского кристалличоского массива на р. Серене, в Калужской

обл. у с. Берды, где им описан следующий разрез:

Crlrj. 1. Песок и песчаник глаукониговый, зеленоватый,

с мелкими окатаиными фосфоритинами. В песчанике найдены

Riasanites aff. rjasanensis (V е п.). Мощность 0,5 ,м.

Ниже лвжат глины верхней юры.
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Наиболее северо-валадным пунктом, где встречены отложения
этого горизонта, является бассейн р. Мологи в районе г. Рыбин-

сна, указанный Н. Т. Зононым (1934). .
Рязанский горизонт сохранился не на всей территории, а в виде

небольших островков. Мощность его колеблется от 0,5 до 2 М.

Валанжинский ярус Cr1vln (без рязанского горизонта)

Отложения валанжинского яруса прослеживаются 13 ряде
скважин и обнажепий.

Наиболее полный разрез отложений валанжипского яруса
описан у с. Марьевки на западной границе RуйбышеВСRОЙ обл,
в зоне }Кигулевских дислокаций.

Здесь обнажаются:

Crlht2. 1. Глина темно-серая, Слоистая, с коннрециями сиде
p~Ta~ переполненными Speetoniceras гезысой»: (Т r а ц t.), Sim
bzrskztes coronatijormis (М. Р а v 1.), Astarte porrecta В u с h. Ви
димая мощность 15 ."t.

Crlhtl. 2. Глина зеленовато-серая, с фосфоритовыми желваками,
в подошве с Dichotomites bidicJzotomus (L е у ш.), Мощность 2,5 М.

СГlvlпз· 3. Алеврит темно-зеленый, в подошве с фосфоритиаи
рованным цесчаником, в котором найдены Polyptychites polyp
tychus (К е у в.). Мощность 0,08 М.

Crlvln2. 4. Алеврит песчанистый, в подошве с фосфорито
выми гальками, содержащими Polyptychites keyserlingi (N е u ш.

etU h 1.). Мощность 0,7 М.

5.; Глина песчанистая, с прослоем (0,2 М) фосфоритового кон
гломер~та, в подошве с обломками Pachyteuthis aff. lateralis
(Р h i 1 1 .). Мощность 3,2 М.

6. Ауцелловый ракушняк с многочисленными Aucella vol
gensis L а ь., А. terebratuloides La ь., А. вигепыв Р а v 1. Мощ
ность .1 М.

; 'Crlvlnt. 7. Алевролит зеленовато-серый, с прослоем неокатан
H~~ фосфоритов. В этом слое встречен Subcraspedites stenompha
lus (Р а v 1.). Мощность 0,5 М.

. 'Jзvlgs· 8. Конгломерат из фосфоритовых ядер С Craspedites
kaschpuricus (Т r а u t.). Мощность 0,15 М.

В "ульянонской обл. колопковой скважиной у с. Бектяжки
вскрыта толща алевритовой и песчаной глины глаукониговой,

фосфоритизированной, уплотненной, с фосфоритовыми жвлва
нами, содержащими Aucella sp. Мощность 0,5 М.

На р. Мокшв у с. Рыбкино обнажается песчаник кварцевый
глаунонитовый, мелкоаериистый с фосфоритовыми гальками и

многочисленными Aucella (табл. XXII, рис. 2).
В Горьковеной обл. У с. Ноньково скважиной вскрыт песча

ник. глауконитовый, фосфоритизированный, с ~ обломками Polyp
.tychltes sp. мощностью 1 М; покрывают его готеривские глины,
IIОдстилает песчаник верхнего, волжского яруса.
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сейне Верхней Волги Distolocerus sp. родственного с D. ех grr
pavlowi S р а t h (== hystrix (Р h i 1 1.) Р а v 1 о w), что свиде

тельствует, по его мнению, о вероятном присутствии на этой тер

ритории слоев зоны Liticoceras noricus, т. е. нижнвго готерива,

п. А. Герасимов (1955, стр. 10-11) на стратиграфической та

блице отмечает присутствиеDistoloceras pavlowi S р а t h ( = hyst
rix (Р h i 1 1.) Р а v 1 о "Т) в фосфоритовых конкроциях, зале

гающих в песках в Рязанской и Ярославской областях, но условно

относит эти слои к готсривскому ярусу. Детальные геологические

исследования на территории Верхней и Средней Волги не дали

находок какой-либо фауны, позволяющей твердо предположить

наличие отложений нижнего готвривского подъяруса. Наоборот,

в ряде пунктов "ульяновского-Сыарапского Поволжья устано

влено залегание непосредственно, без видимого перерыва, темно

серых глин с SpeetoniceTas реппсоьо» (Т r а u t.) на глауконито

вых песчаниках с Dicllotomites bidichotom.us (L е у ш.). В ряде

обнажсний в Среднем Поволжье Speetoniceras оеппсоип: (Т r а 11 t.)
был найден в септариовых конкрвциях, на 1,5-2 м выше глау

кониговых песчаников с Dichotomites' bidichotomus (L е у ш.);

у с. Марьевки Сызранского района и у Захарьинского рудника

к северу от "Ульяновска.

В отношении указания Н. Т. Зопова и п. А. Гераси:м:ова не

обходимо сделать некоторые пояснения. Авторы в своих работах

не указывают, в каких отложениях и с какой сопутствующей,

фауной были найдены Distoloceras sp. Нами просмотреныдесятки

коллекций, сотни образцов аммонитов из сборов разных иссле

дователей, и мы твердо уверены, что в Поволжье и в Подмо

сковьв в симбирскитовых или фациально иных отложениях, за

мещающих эти глины, не встречаются аммониты, родственные

Distoloceras sp. Очень неяоные 'обломки аммонитов этого рода

присутствуют в фосфоритизированных песчаниках в верхней

части слоев с Dichotomites.
л. Спет (1924, стр. 75) пишет, что Hoplites hystrix, описан

ный А. п. Павловым (1891, стр. 463, табл. XVII (Х), фиг. 10),
он выделяет как новый вид Distoloceras pavlowi S р а t Ь, и ука

зывает, что в Англии в Спитоне в слое D l _
2

(зона «noricus» -
нижняя часть готеривсного яруса) с этим видом совместно встре

чаются Polyptychites euryptycJzoides S р а t h (sp. ind. Н. Бого

словекий 1902, габл. XVI, фиг. 6), Dichotomites aff.beani (Р а у

1 о ,v), Г), bidicJzotomus (L е у ш.) N е u т. et Uhlig sp., D. bi-
dichotomus (L е у ш.) Р а v 1. sp.

Анализ списка фауны, привеценный л. Спетом из зоны «nori-
сие», и нашей фауны из слоев с D. bidichotomus (L е у ш.), приво

дит к заключению о блиаком сходстве комплексов фауны указан

ных зон. По-видимому, зону с D. bidichotomus Поволжья правиль-

нее относить к нижнему готеривскому подъярусу.

Верхний подъярус припимается в объеме зоны Speetoniceras'
versico То»,

~
11

I

Готеривекий и барремекий ярусы (Crlht + br)

Готеривский ярус (Crlht) подразделяется на два подъяруса:

нижний и верхний. Нижнийпоцъярус на зоны не подразделяется,

так как фауна из ЭТИХ отложений почти неизвестна. Вопрос о вы

делении нижнего готеривского подъяруса на Русской платформе

до сих пор не решен.

В предлагаемой стратиграфической схеме к этому подъярусу

относится зона Dichotomites bidichotomus (L е у ш.), Фауна И3

этой зоны в настоящее время недостаточно изучена. В. п. Ронгар

ген (1951) относит ее к основанию готеринокого яруса, Н. Т. Са

зонов (1951) рассматривает ее как верхнюю зону валанжинского

яруса.

На Русской платформе D. bidichotomus (L е у ш.) имеет не

широкое развитие, при этом объем этого вида понимается очень

широко (Н. Богословский, Н. Сазонов, А. Павлов). Встречается

D. bidichotomus (L е у ш.) совместно с РО lyptychites petschoren
sis (В о g.) и многочисленными ауцеллами Aucella keyserlingi
L а Ь. и др. Н. Т. 30НОВ (1937, стр, 45) указывает на находку в бас-
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В разрезе уст. Чуфарово валанжипскив отложения предста

влены своеобразным песчаником глинистым, извесгковистым,

фосфоритизированным, глауконитовым, с многочисленными Den
talium sp. На таблице ХУ, рис. 1 приводсна фотография шлифа

песчаника с разрезом Dentalium sp.
В Московской обл., в бассейне р. Москвы, на Ленинских го

рах Б. М. Даньшиным (1947) отнесены к среднему и верхнему

поцъярусу валанжинского яруса пески пятнистые, глинистые,

с прослоями песчаника, в основании с редкими, мелкими, рых

лыми копкрециями фосфорита. Мощность 3,6 м.

К нижнему подъярусу отнесен песчаник железистый, с про

слоями зеленого глауконитового песка. Мощность. 3,8 .м,.

В бассейне р. Цона, у д. Боадырева Курской обл. отложения

валанжина представлены толщей слюдистых глин с линзами

песка с Polyptycllites keyserlingi (N с u ш , et U h 1.). Мощность

5 ~t.

Таким образом, видно, что отложепия валапжинского яруса

на большей части территории представлены не всеми 'зонами и

'имеют мощность от 0,1 м до 6 м.

Отложения валанжинского яруса почти повсеместио предста

влены песками и песчаниками глауконитовыми, с прослоями фос

форитовых желваков, иногда сцементированных бурыми окислами

железа в конгломерат, реже - песчанистыми и алевритовыми

глинами, участками только одним фосфоритовым слоем, образо

вавшимся в результате перемывания осадков. Эти отложения

являются мелковопио-морскими или прибрежно-морскими об

разованиями, которые отлагались в век интенсивных колвбагель

НЫХ движений при частой смене регрессий трансгрессиями.
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Рис. 2.· Сопоставление разрезов нижнемеловыя отложений
cl восточной части

Русской платформы.

Условные обозначении н рис. 2-10.

ДЛИ колонон лигологичеоного состава' ·1
неравномерно глинистый; 3 _ песчаник ~левр~~~~~?~И, алеврит; 2 - песон или алеврит

~~~~g::~~a8H~6r~~~I~H; ~~~~~~~MePHO' алеВРI~истан ~:IfИI~:с::~~g~~:;ат~~;г;~:Ла~~~
мергель: '11 _ сидерит: 1~ _ ФОСФО~f~~РJ~а или песна; 9 - сланец битуминозный; 10 
мергели' 15 _ оолит' 'лио ' - тенстура <<НОнус В нонусе»; 14 - ноннрецин
творимь{й остаток: /1 ~ н: ggHO;: нер~створимого остатка и на рбонатности: 16-нерас-
Франции меньше 0',001; 19 ~ ф~~н~~~~ьо ~gf ~o~o~~~ г ранулометричеоног о состава: 18 
НОН· минералогичеснот-о состава' 21 _ содерж ' , 20 - Франция 0.25-0,5; для коло-

(
. . . ание минерала меньше 1 ~. 29 следы

репкие ОДПНОчные зерна минералов). о, ,.,-

прослоями алевритистая, с единичными Глинистыми фосфорито

выми желвачками. Минералогический состав в тяжелой фракции

Отличается высоким содержанием эпидота (до 37%), устойчивых

минералов до 16%, из них граната 11 %.
Мов ~линах встречаются мелкие Гпосетти.з аисейа (Т г а u t.),

... поие вр., Natzca sp. и комплекс фораминифер, типичных для
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Бвррвмский ярус подразделяется на два подъяруса: нижнему

соответствует зона Simbirskites decheni, а верхнему - зона

Oxyteuthis jasykowi.
Литологическая и минералогическая характеристика пород

верхнего готерива и нижнего баррема весьма однообразна. Пе
реход от одного подъяруса к другому постепенный, фаунистиче
ские находки весьма редки и плохой сохранности, поэтомуука
занные выше подъярусы большей частью не могут быть обосно
ванно выделены, особенно в разрезах колонковыхи опорных сква

жин, и рассматриваются нами в целом. Исключение составляет

верхний барремекий подъярус, который резко отличается от дру-

гих отложений нижнего мела литолого-минералогическимсоста

вом и фауной. Эти отложения рассматриваются отдельно.

Верхний готеривский и нижний барреМСRИЙ подъярусы (Cr l ht 2 + br1)

Отложения верхнего готерива и нижнего баррема широко
распространены во всем Поволжье, но палеонтологически полно

'Охарактеризованы только в районе Ульяновска, где иавостны

под наименованием симбирскитовых глин. В Рязанской, Москов
ской, Владимирской, Ярославекой областях встречаются единич

ные находки фауны верхнего готерива и нижнего баррема. За-
паднее Дона эти отложения отсутствуют.

На правом берегу Волги в районе Ульяновска обнажается
'наиболее полный разрез нижнемеловых отложений.

На фосфоритовый конгломерат валанжина налегает глина

темно-серая, жирная, плитчатая, с обилием мелких кристалли

ков гипса, с мергельно-сидеритовыми септариями, прониаанцыми

'Трещинами, заполненными кальцитом кристаллическим, желтым .
.Б этих септариях обычно и заключена фауна. Из них определены:
$peetoniceras versicolor (Т r а ц ъ.), Simbirskites coronatijormis
(М. р а v 1.), Pa.c,hyteutis pseudopanderi (S i n z.), Гпосеттив

aucella (Т r а u t.), Pecten sp.
Толща верхнеготеривских глин весьма однообразна. Мощ-

lIОСТЬ 35-40 М. '
Нижнебаррсмские отложения представлены совершенно ана-

логичными те:мно-серыми глинами, и только по появлении в них

новых видов: Simbirskites declleni (L а Ь.), S. aff. elatus (Т r а u ъ.),
Speetoniceras discojalcatus (L а Ь.) они могут быть отнесены к ука-
ванному подъярусу. Мощность нижнебарремских глин около

45 М'.
Разрезы описанных выше отложений приведены на рис. 2, 3

и др.

Почти аналогичный разрез прослеживается в бассейне р. Суры
'на северо-западном борту Ульяновско-Саратовской синоклиаы,

в опорной скважине у д. Пруды. В разрезе Прудовокой скважины

на неровно размытую поверхность кимеридЖСКОГО яруса трансгрес

сивно налегает слой серого глинистого мергеля мощностью 0,5 М.
Выше залегает глина темно-серая, жирная, ноиавеотковисгая,
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верхнего готеривскогО подъяруеа: Gl~bulina l~crim~ (R.e u s s),
С. prisca (R е u s s), С. ртешспта М ] а t 1., D.tscorbts tnсаm~т:а
tus (D а i п.), Ammobaculites quadriloculinus М] а t 1., Уетеиипа
neocomiensis М j а t 1, на основании чего эти отложениЯ относятся

к верхнему готеривскому подъярусу . Мощность 23 л. u U

Нижний барремекий поцъярус представлен чернои жирнои

глиной, неизвестковИСТОЙ, плитчатой, с пропластками и присып
ками серовато-зеленого алеврита по плоскостям напластования.

Минералогический состав тяжслой фракции характерен высоким

содержанием черных рудных минералов (38,5 %), эпидота 20,9
30 %, в верхней части появляется роговая обманка (до 1,5 %).
В легкой фракции глауконита до 100/0. Эта зона выдел~на по ха
рактерному комплексу фораминифер: HaplOp'hragmmdes. ba~гe
micus М j а t 1., Miliammina ."!jatliukae ? a.l п., . Магgmulmд
eichbergensis М j а t 1., VerneU1lma пеосопиепыв М] а t 1. Мощ-
НОСТЬ глин 40 М.

В южной части Пензо-Муромского прогвба у с. Мокшаны
(рис. 4) верхний готеривский поцъярус представлен глиной
алевритистой, с линзами и прослоями мелкозернистого пеСR~

мощностью 12,25 М/, а нижний барремский подъярус - глинои

в нижней части и алевритистой глиной в верхней части разреза,

общей мощностью 33 .м.
Несколько северо-западнее, в скважине, пробуренной у г. Ниж-

НИЙ Ломов (рис. 5), верхнеготеривские отложениЯ выпадают из

разреза и нижний баррем ложится непосредствен~о на валанжи~.
Представлены нижнебарреМСRие породы глипои алевритистои,

темно-серой, неизвестковистОЙ. Мощность 22 М. ...
3ападнее, у с. Звмотчипо (рис. 6), верхний готерИВсRИИ подъ-

ярус представлен темно-серой, почти черной глиной мощностью

3 М.
Нижний баррем СЛОiI{ен песчаником глинистым, рыхлым,

разнозернистым, с преобладающими хорошо окатанными зер-

нами кварца, мощностью 14 М.
Западнее и юго-западнес описываемые отложения полностью

выпадают из разреза, так как, по-видимому, близко проходила
береговая полоса. Отсутствуют эти отложения и соверо-аапад

нее, в осевой части Шиловско-Бладимирского прогиба, где у
с. Просандеовка (см. рис. 2) вскрыты только верхнебарремские
песчаные породы, трансгрессивно залегающие на валанжине,

В северо-восточной, приподнятой части ПеНЗО-МУРОМСRОГО
прогиба, в разрезе уст. Торбеево (см. рис. 2), рассматриваемы~
отложения танжэ отсутствуют. Б осевой части прогиба, у с. Елать
ма, непосредственно на глинах оксфордского яруса залегают гли

ны темно-серые с Simbirskites decheni (L а 11.), а нескольКО выше 
с Oxyteuthis jasikowi (L а Ь.). Мощность глин не превыmает 15 .м.
И северу, в Горьковеной области, В зоне Иавернинского прогиба,
непосредственно на фосфоритизироваНIIОМ песчанике валанжина
лежит глина темно-серая, алевритистая, неизвеСТRовистая, с об-
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ломками песчаника, с Oxyteutllis jasikowi (L о Ь.) и комплексом
фо~аМИlIифер:. GI.om?spirella af.f. gaultina (В е r t Ь.), Haplophrag
m.0ldes s~b.no,!lonlnoldes (1. ~ ~ k.), Ammobaculites вр., Marginu
Ппа graclIlsslma R е u S Б, Млйаттта vaedensis В а r t. Видимая

Мощность толщи 21 М/.

На западе, в Московской синсклизо, преобладают пески и

песчаники. Б. М. Даньшин (1947), описывая неоном на Ленинских

горах, отнес к баррему 7-метровую немую толщу песков и песча

пиков равноаврнистых , глинистых, с прослойками черной жир

ной глины. А. п. Павловым (1890) из этих же железистых песча

ников описаны Crioceras spinosum А u е r Ь., Cr. cf. wermЬteri

К о е n и другие формы, характерные для нижнего баррема.

Верхний барремсвай подъярус

Переход от нинасбврремских отложений н верхнебарремским

сравнительно постепенный: последние более богаты песчаным

материалом, но очень резко отличаются своеобразным минерало

гическим составом. В тяжелой фракции содержится роговой

обманки от 2 до 40 %и эпидота от 20 до 30 %, в то время как выше

и нижележащие породы не содержат роговой обманки, или ее со

держание не превышает 2 %.
В северо-восточной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

в районе Ульяновска, отложения верхнего барремекого подъ~
яруса представлены глинами сильно песчанистыми, алевритистыми,

с прослоями и гнездами ТОНRозернистого песRа и алеврита зеле

hobato-сеРОГО,глаУRОНИТОВОГО, с крупными нараваеподобными

конкрециями песчанистого мерголя , диаметром до 1,5 OI~t и про

слоями моргвля, с текстурой «конус в конусе». В глинах и особенно

в прослоях глауконитового песка встречаются многочисленные

Oxyteuthis jasykowi (L а Ь.), но полностью отсутствуют аммониты.

~ОНRреции также первполнены Oxyteuthis jasykowi (L а Ь.), Сур

тпа aff. dualis М о r d У., Astarte porrecta (В u с Ь), мелкими поле

циподами, гастроподами и многочисленными колониями Den
talium barremicus sp. noy. Характерен минераяогический состав

описываемых пород. В тяжелой фракции содержится роговой

обманки 19%, эпидота 30%, сумма устойчивых :м:инералов

до 14%.
R югу, к осевой части синвклиаы, характер отложений верх

него баррема изменяется, значительно уменьшается песчанистость,

в разрезе превалируютглины. Такого типа разрезы 1\10ЖНО на

блюдать в обнажвниях у г. Сенгилвй, на правом берегу Волги.

Здесь среди глин прослеживаются три горизонта песков мощ

ностью 0,3-2,5 М. Пески алсвритисто-глннистые, зеленовато

серые, косослоистые, с многочисленными Oxyteuthis jasykowi
(L а Ь.) и пелециподами, шаровидными нонкрециями песчаника

иавестковистого, переполненного разнообразной фауной. Осо

бенно много Oxyteuthis и Dentalium. В этих породах в тяжелой

фракции содержится роговой обмацки свыше 25 %, эпидота-
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до 26 %, устойчивых минералов более 12 ~Ia, при полном отсут

ствии амфиболов в вышележащих и подстилающих верхний бар

ремекий подъярус слоях. Мощность этих отложений по разрезам

скважин, пробуренных в этой части "ульяновско-СараТОВСRОй

синвклизы, составляет 25-30 М. Минералогический состав

остается без иаменений, Это видно по разровам скважин Екать

риповской (см.. рис. 3) и Прудонской.

ле~но.е скопленив Glomospirella gaultina (В е r t Ь.), Miliammina
mjatllukae D а i П., Discorbis barremicus М j а t 1. Мощность 4,4 М.

3. Алеврит зеленовато-серый, КОСОСЛОистый, с линзами глины
черной, жирной, с прослоями (1-5 СМ) сидерита (обр. 35). Мощ-
ность 1,4 М. f!I

4. Глина ржаво-бурая, неравномерно алевритистая (обр. 36).
Мощность 0,55 М.

5. Алеврит носослоисгый, с прослоями сидерита, местами
~ теRСТУРОЙ «конус в конусе». В алеврите много Oxyteuthis
jasykowl (L а Ь.), Cyprina sp., Dentalium тспеапит О г Ь.

п. notabile Е i с h W., п. barremicus sp. поу. (обр. 37, 38 и 39):
Мощность 2,5 М.

6. Алеврит косослоистый, со сгруженными конкроциями мер
геля п.~счанистог.о, ? теRСТ~рой «конус в конусе», переполненного

фауной Oxyteuthls jasykowl (L а Ь.), Cyprina sp., Dentalium bar
петлсия sp. ПОУ., Dentalium sp. (обр. 40, 41 и 43). Мощность 1,5 М.

7. Алеврит косослоистый, аналогичный слою 6, в подошве
с караваями мергеля, с гоксгурой «конус в нонусы (обр. 42 и 15)
Мощность 3,5 М'.

8. Глина зеленовато-серая, очень жирная, плитчатая, с не
большими линзами песка алевритистого, мелкозерписгого. В глине
много Glomospirella gaultina (В е r t Ь.} (обр. 44). Мощность 3 М.

,9. Алеврит ярко-веленый, RОСОСЛОИСТЫЙ, с прослоями мергеля
(обр. 45). Мощность 0,25 М. '

Для этих отложений характерным являются прослои мергеля
с хорошо выраженной текстурой «конус в конусе». Фотография

этой породы приведена на табл. XIV, рис. 1.
Косослоистый алеврит, переполненный колонией Dentalium

и тонкостеннымипелециподами, изображен на табл. XIII, рис. 1
и 2 (разрез описан выше и приведен на рис. 7, обр. 42). Хараи
терное скопление Dentalium и Oxyteuthis sp. из верхней части нон

кроции мергеля песчанистого (обр. 40) цоказапо на табл. Xlll,
рис. 3. На табл. XIV, рис. 2 и на табл. XV, рис. 2 приведены
фотографии шлифов с разрезами Dentalium. На рис. 7 покаааны
хараRтерная ассоциация минералов тяжелой фракции для этих

отложений. Эпидота содержится 39 %, амфиболов (роговая об
манка) до 10%, слюды до 30%.

в бассейне Суры, на северо-западном борту "ульяновско-Са
раговской сипеклизы, у д. Пруды (см. рис. 2) верхпебарромскив

отложения представлены глиной серой, плотной, участками

жирной, с пятна:м:и и прослоями алевритистой и алевритовой
глины.

В тнжвлой фракции роговой обманки содержится от 7,6
до 11,2%, эпидота до 42,5%.

В легкой фракции содержится до 35 % глауконига. Комплекс
фораминифер в этих отложениях следующий: Discorbis Ьатетлсив
М j а t 1., . Glomospirella aff. gaultina (В е r t Ь.), Gугоidinа 80

ко итае М J а t 1. Мощность верхнего баррема 42 .и; Аналогичное
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Рис. 7. Разрез обнажения у западного конца с. Васильевна,

На западном погружонии Жигулевс}{их дислокаций, в бассейне

р. Rубры, у с. Васильовна , отложения верхнего баррема в ос

новном сложены алевритом ввлвповато-сврым , уплотненным,

с прослоями и линзами глины черной, жирной, местами ржаво

бурой, неравномерно алевритистой. На рис. 7 представлен раз

рез обнажения у западного конца с. Васильевка, здесь сверху

вниз обнажаются следующие породы.

1. Сидерит темно-серый, плитчатый, в нижней части с тексту

рой «конус в конусе» с Oxyteutlzis jasykowi (L а Ь.), о. brunsvicen
sis (8 t г о m Ь.) (обр. 29 и 30). Мощность 1 М.

2. Тонков чередование слоев глины и алеврита, залегающих

в виде линз. В нижней части преобладают глины буровато-зеле

ные, глауконигоные. В глинистых прослоях встречено многочис-
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строение эти отложвния имеют в ПеНЗО-!\{УРОМСRОМ прогибе, на

севере - в 'Горбеевской скважине, в центре прогиба - в МОК

шанах (см. рис. 4) и в г. Нижнем Ломове (см. рис. 5).
Западнее Шиловеко-Владимирского прогиба, в колонковой

скважине, пробуренной у с. Просандсевке (СМ. рис. 2), готерив

скив и иижнобаррсмские отложония отсутствуют.

На размытой поверхности валанжинских пвсчанииов. транс

грессивно лежат верхнебарремокие песчано-алевритистые глины

и глинистые пески мощностью 59 ~t, с подчиненными прослоями

известн.ОВИСТОГО песчаника, с многочисленными железистыми

оолитами и псевцооолитами (табл. XVI, рис. 1). Под микроскопом

видно, что эта порода сложена песчаным материалом: (~ЗО ~/~),

желеаистыми псевдооолитами (~20~1c» и цементом (,-.,500~).

Песчаный материал представлен нвотсортировапцыми зерна:ми

кварца, редкими зернами полевого шпата (плагиоклавы с двой

нииоными прорастаниями), глауконита , шамуаэита и хлорита.

Зерна кварца мелкие, ноокатанныс, угловатые и угловато-ока

танныо размером 0,1-0,35 M"tt и более }{рупные, хорошо окатаи

ныв, размеРОl\I 0,3-0,65 М·М,.

Мелкие зерна кварца в большинстве случаев корродиропаиы.

Зерна глауконита, хлорита и mам:уазита имеют округ.тую,

овальную и неправильную вытянутую форму и замсгно И3~Н~

нены.

Цементом в песчаникс служит кальцит, участками сильно

пигментироваиныйза счет шамуазита.Тип цомснтациибааальный.

. По всей породе беспорядочно распределены железистые псендо

оолиты и оолиты округлой , овальной и реже вытянутой формы,

размером от 0,3 до 1,0 М·М.

Оолитовые и псевдооолитовые песчаники встречаются в верхне

барремских отложениях в бассейне р. Мокши в Пвнзо-Муром

ском прогибе. По-видимому, они характеризуют приброжно-мор

скую фацию всрхнобарремского времени.

Миноралогичоский состав этих отложений в рассматриваемом

разрезе следующий: роговой обманки от 0,6 до 25 O~, эпидота

до 24,60/0' дистена до 12,9 %. В легкой фракции глауконита со

держится от 1 до 42 %.
Для верхнебарремских отложений характерно наличие про

слоев песчаника алввролитового, иавостковистого, глауконитового.

разнозернистого, :местами косослоистого. Обычно обломочный

материал представлен зернами кварца, реже полевого шпата,

угловатыми или угловато-окатанными, размером 0,02-0,1 .,и.л-t·,

реже размером до 0,32 ММ. На табл. XVI, рис. 2 приведена фо

тография шлифа из указанного песчаника. Аналогичный песча

нин вскрыт и В других скважинах. На табл. XVII, рис. 1 при

ведена фотография шлифа из скважины у г. Инзы. На этой фото

графии видно, что порода в основном состоит из окатанных зерен

глауконига и более редких зерен кварца, полевого шпата, чешуек

слюды и единичных зерен эпидота, фосфата. Раямор зерен 0,02-
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0,04 .мМ, с преобладанием зерен размером 0,1 м.л-е Форма зерен
кварца и полевого шпата угловаго-онаганная.

На табл. XVII, рис. 2 дана фотография шлифа песчаника из
разреза у с. Ибрвдь (западный склон Шиловско-Владимирс}{ого

прогиба). Пвсчаник мощностью 0,5 м, залегает на 5,5 м выше
кровли паланжинских фосфоритов, в нем встречен обломок Оху

teuthis sp. Под микроскопом видно, что песчаник разнозернистый,

алевритовый, с глиписго-иавестковистымцементом, Зерна угло

ватые и реже угловато-окатапные, размером 0,01-0,1' .м.м

0,05-0,08 м.м. Преобладает кварц, полевой шпат, единичныо
зерна черных рудных минералов и пирита.

На каротажных диаграммах црослои люсчаникоп, алевроли
тов или уплотненных, косослоистых песков выделяются пиками

повышенногосопротивленияи депрессиямипс. Эти пики высокого

сопротивления прослеживаются в разрезах Окско-Волжсного

мсждуречья и северной части Саратовского Поволжья и являются

хорошими маркирующими горизонтами. Западнее и юго-вападноо

Шиловско-БлаДИl\fИРСНОГО прогиба описываемые отложения вы
падают из разреза. ПО данным А. С. Пересветова (1947),
В. Д. Принада (1938) и др., в Воронежской и прилегающих
областях готерив-барремские отложения отсутствуют, и породы
аптского яруса трансгрессивно залегают на юрских образованиях.

Рассмотрев перхнебаррвмскии отложения, приводим табл. 2..
На таблице покааан средний гранулометрический и минералоги
ческий состав этих отложений, полтворждающий наличие в них

характерного своеобразного роговообмапково-эпидотоного мине

ралогического комплекса. Умоныпонис содержания роговой об

манки наблюдается с запада на ВОСТОК. Максимальное содержание
роговой обманки установлено в Пенао-Муромском и Шиловеко
ВлаДИl\-IИРСКОМ прогибах. При наблюдении за изменением содер
жания роговой обманки создается впечатление, что герригонный
материал поступал с юго-запада и севера, но какив породы, размы

ваясь, являлись поставщиком роговой' обманки, - сназатъ

трудно. Налсоаойснив отложения, так же нак и юрские, роговой
обманки не содержат.

В отложениях триаса северо-восточной части изученной обла
сти имеются слои, богатые роговой обмаНRОЙ, но если бы они

являлись поставщиком данного минерала, зерна последнего в верх

нем барреме носили бы следы переотложвния , а этого, как пра-
вило, не наблюдается. .

ПО-ВИДИМОl\fУ, роговая обманна поступала в верхпсбарремокио
Отложения за счет разрушения ирисгаллических и метаморфи

чесних пород Воронежского кристаллического массива, богатых

роговой обманкой, но це исключена возможность поступления
этого минерала из северной части Русской платформы за счет

разрушения триасовых и других пород. Основным руслом, ПО

I-\ОТОРОl\IУ поступала роговая обманка на юто-вапад, были Пснао

муро:м.ский и Шиловско-Владимирскиэ прогибы.
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1 Индексация сделана в соответствии со стратиграфJРJ.есним подразделе
нием, приведенным на табл. 1.
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Минералогический состав фракции 0,25-0,01 мм в процен
тах покаван в табл. 4.

Среди описанных глин залегают (в виде тонних прослоев)

ГЛИНЫ с меньшим солоржаниом алеврита, снебольшими линзами

АпТСКИЙ ярус (Crlapt)

Отложения аптекого яруса широко распространеныв централь

НЫХ областях Русской платформы. Эти отложения изучались

в Среднем Поволжье А. д. Архангельским, М. М. Васильовским,

.Е. В. Милановским, С. Н. Никитиным, А. п. Павловым: 11 др.

Аптский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний (Cr l apt 1)

с Deshayesitesdeshayesi (L е у ш.), D. weissi (N е u т. et U h 1.),
Sinzovia tralltscholdi (8 i n z.) и др. и верхний (Crlapt2) с Cllploni
ceras tschernyschewi (8 i n z.)

Нижний аптекий подъярус (СJ'lзрt1 )

В ульяновской и Пепзенсной областях, на юге Мордовской

j\CCP и на севере Саратовской области нижний аптский подъярус

(Cr l apt 1) можст быть подразделен на две зоны: нижнюю и верхнюю.

Н и ж Н Я Я З о н а (Crlaptr)l Певпацевйея weissi, так назы

вавмая «песчано-глинистая толща», широко распространена на

укааанной территории. В северной части Ульянонско-Саратопсной

сипенлизы, по данным скважины, пробуренной в г. Инзе (рис. 8),
эта толща представлена глиной зеленовато-серой, с прослоями

алеврита, глиной алевритистой 11 алевритовой, с включепиями ка

раваеобразных небольших ноннрвций сидерита. Мощность 44,6 .М.

Минералогический состав этих отложений весьма своеобра

зен. 'Гяжелая фракция максимально содержит эпидота 28,8%,
устойчивых минералов 18,6 %, из них граната 14,4 %, апатита

11,5 ~/~, сфена 4%, слюды 3,4%' встречаются редкие зерна метамор
фических минералов и амфиболов. В легкой фракции глаукопита

содержится от 2,2 до 8,7~/~, слюды 2,4-3,2%.
В Пенао-Муромскомпрогибе, по данным разреза у пас. КОМ

сомольский на р. Вад, эти отложения сложены глиной алеври

тистой. слоистой, с гонкими прослоями алеврита, слюдистого.

Мощность 33,2 М.

Гранулометрический состав этой глины приведен в табл. 3.

Таблица ~J
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мелковернистого песка, в котором встречаются редкие, хорошо

онаганные зерна кварца. ИХ гранулометрический состав виден

из габл. 6.

Минералогический состав фракции 0,25-0,01 мм сильно от

личается от описанного выше и приведен в табл. 5.
По-видимому, более глинистые разности пород отлагались

в относительно спокойные периоды осадконакопления.

В рассматриваемых отложениях встречаются мелкие аммониты,

размером до 10 мм, типа Aconeceras sp. Эти мелкие формы нужно

выделить в новый род, который встречаетсяв отложенияхрассмат

риваемой зоны и в верхних слоях верхнего баррема, совместно

с Oxytetl'lis jasykowi (L а h.).
R югу, у г. Нижний Ломов (см. рис. 5), отложения этой зоны

отсутствуют, по-видимому они здесь и не отлагались.

Юго-восточнее с. Мокшан (см. рис. 4) в продолжение всего

апгского века существовал остров, что подтверждается наличием

в непосредственной близости от острова грубообломочного мате

риала в отложениях аптского яруса.

Как пример можно привести разрез скв, 21, пробуренпой

Б верховьях р. Иванырс, в юго-восточной части Сурско-Мок

шинских поднятий. Вблизи предполагаемого Мокшинокого апт

ского острова здесь развиты мелкозернистые пески, участками

косослоистые, глинистые, мощностью 15,7 .М. В средней части

разреза залегает слой песчаника разнозернистого, мощностью

'0,68 м; в основании пласт извесгковистого песчаника, мощностью

0,7 м, молкоаорнистого, глауконитового, с редкими включениями

окатаиной гальки и обуглившихся растительных остатков. На

табл. XVIII, рис. 1 дана фотография шлифа из этого песчаника.

Нластвчсский материал представлен угловатыми зернами кварца,

полевого шпата и глауконита, Размер зерен 0,05-0,1 мм. Встре

чаются редкие чешуйки слюды, рудных минералов, эпидот и еди

ничные обломки кремня.

Зерна сцементированы иавсстковистым цементом, участками

глиписто-иавестковистым. Цемент занимает 25-30% площади

шлифа.

Минералогический состав тяжелой фракции этих отложений

следующий: граната до 14,4%, эпидота до 28,4%, слюды до 1,9
2,7%, апатита до 4,1-5,2 %. В легкой фракции глауконита со

держится 6,7-8,4 %.
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Таблица 6

0,5-0,25 I0,25-0,10 I0,10-0,01 I <0,01

655 3аиза 246.

R востоку от предполагаемого острова ПОЯВЛЯЮтся более гли

нистые разности пород.

К западу отложения этой зоны выделяются очень плохо.

На рис. 6 приведен разрез у с. Земегчино, в юго-восточной части

Шиловоко-Владимирского прогиба. К этой зоне в данном разрезе

мы относим пески разноаернистыв, участками косослоистыо,

суммарной мощностью 13,48 м (см, рис. 6, сл. 10). ~

Тип отложения приброжно-морской. Гранулометрический и

минералогичсский состав, как видно на разрезе, весьма неодно

роден. Это объясняется близостью береговой полосы, откуда по

ступал неотсортированный, терригепный материал, и наличием

быстрых смен гечепия, в результате которых образовалась косая

слоистость и линзы более грубого пес~аного материала.

Присутствие в нижней части разреза Deshayesites sp. плохой

сохранности, напоминающего форму, близкую к виду Deshayesi
tes ех gr. weissi (N е u ш. et U h 1.), позволило отнести эти отло

жения к зоне шесвя! нижнего аптского подъяруса.

Северо-западнее, в Шиловеко-Владимирском прогибе, в раз

резе у с. Просандеовна (см. рис. 2), к этой зоне мы относим

пвсок томно-бурый, кварцово-глаукопитовый , мелкозернистый,

с редкими, хорошо окатаиными зернами среднезерпистогокварца,

мощностью 5,5 м.

. Западнее отложения нижнего апгского поцъяруоа на зоны не

подразделяютоя.

R юго-востоку в районе Лецнгинско-Сердобских поднятий

у сел Нацежцино и Кавказ, отложения нижнего аптского поцъ
яруса разеиты широко, но на зоны из-за отсутствия фауны не

могут быть расчленены. Представлены они чередованием: про

слоев глины серой, плотной, с тонкими прослоями алеврита,

содержащего небольшов количество глауконита и слюды. По

видимому, аналогом битуминозных сланцев Поволжья в раз

резе у с. Надвжпино является 7-метровая толща серых глин,

жирных, битуминозных, листоватых, ноиавестковиогых, в ниж

ней части с тонкими прослоями алеврита.

Минералогический состав нижноаптских отложений изучае

мой площади однообразен, но наблюдается закономерное умень

шение к востоку содержания мвгаморфичвских минералов, в

оснопном за счет дистена. Далее к юго-западу, по данным Г. В. Де

ментъввой, проблематичные апгские отложения вскрыты в с. Оль

ховкв и к юто-ввпаду от г. Грязи, на севера-восточном склоне

Воронежского кристаллического массива.

В этом разрезе апгскив отложения трансгрессивно залегают

на валанжинском фосфоритовом слое. Они представлены тонким

чередованием алеврита и глины темно-серой, почти черной, общей

мощностью 17,9 м,. В тяжелой фракции содержится: дистена от 2 до

7,8%, силлиманитадо 2,7%, слюды 1,8-4,6% и граната 0-1,8%.
Встречены редкие фораминиферы, по определению В. А. Шохи

Ной, указывающие на аптский возраст данных отложений.

90,310,441,540,43

Размер, .м.М

Содержание

фракции, %



При м е ч а н и е. П. п. п. - потери при проналивании.

Таблица 7
Химический анализ битуминозных аптских сланцев

ской впадины (НовоузеНСR).· Химическая' характеристика биту

минозных сланцев приведена в табл. 7.
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Северо-западная

часть "ульяновско-Са-

ратовской синенлиаы.

Пруповская опорная

скважина. Г:Iубина

240-243 оМ. - 39,19 10,11 15,16 5,24 1,78 1,74 24,78 0,1
То же, но несколь-

0,1н о другая разность . 52,34 - - - 7,73 2,26 2,10 29,05
Пензо-~1 уро мский

прогиб, Нижний Ло-

мов. Глубина

129,7-132,8 .М 61,58 43,95 5,21 20,79 3,07 2,33 1,43 21,94 0,1
Северо-западная

часть Улъяповско-Са-

ратовоной синеклиаы. I

Севернее Прудов-

ской опорной сква-

тины на 90 коМ у

с. Атяшево:

а) верхняя часть

сланцевой толп~и . . - 33,24 9,71 13,21 9,18 1,75 1,88 29,83 0,1
б) ниже на 5 ..И, ниж-

няя часть с.панцевоЙ

толщи - 38,32 8,58 14,40 8,87 1,74 1,45 26,55 ,0,1

В средней части сланцевой толщи на большой территории Сред

него Поволжья и Океко-Волжского междуречья залегает слой

мергеля серого, участками ожелвзненного , известного под назва

нием «апгская плита», мощностью от 0,5 до 1 М. Химический

анализ аптекой плиты в районе к северу от Ульяновска, по дан

ным Е. С. Ташновой и А. С. Поспелова, приведен в табл. 8.
Таблица 8

р. Бирюч, в 2 коМ от

с. Б. Ногаткино (север-

5,74 З,52 45,62 0,72 0,96 38,76нее Ульяновска) . . . . 4,77
в 2,25 ком от с. Усте-

рении (северо-вапалнее

4,83 4,14 42,06 1,03 2,45 38,18Ульяновска) •..•. 7,22
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На юго-восточном склоне Воронежского кристаллического

массива у с. Коренное апт трансгрессивно залегает на девонских

породах, мощностью 19 м, и сложен глиной темно-серой, почти

черной, песчанистой, слюдистой, снеравномерными прослоями

алеврита. В тяжелой фракции содержится: дистена от 1,5 до 3,3%,
слюды от 9 до 19,4%, эпидота до 3% и граната до 4,40/0.

В легкой фракции содержится: кварца 66,5 - 85,5 % и гла

уконита 3,4-6,5 %. Аптские отложения в данном разрезе покры

ваются разнозернистыми песками среднего альба. Еще дальше

н западу вптскив отложения встречены в разрезе у с. Хреновое,

Воронежской обл., мощность их 10,8 М. ЭТО глины темно-серые,

песчанистые, с прослоями глинистых песков.

В районе г. Лосева на р. Битюг мощность апта сокращается

до 2-3 М. ЭТО алеврит глинистый, светло-серый и глина темно

серая, с линзами песка, с прослое:м: сидерита, а в основании с ред

кой фосфоритовой галькой, Аптские отложения в этом районе

налегают на девонские породы, их минералогический состав

характеризуется высоким содержанием устойчивых минералов 
свыше 20 %, черных рудных до 40 ~/o, слюды до 80/0' титанистых
до 10%. В Ульяновском Поволжье эти отложения обнажаются

в окрестностях с. Rременки и у г. Сонгилей.

"-В районе~ по берегу Волги в отложениях этой зоны

залегают небольшие конкреции темного известняка с фауной

Deshayesites weissi (N е u ш , et U h 1.) (:м:ассовые скопления),

D. lavaschiensis К а s а n s k у, D. ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а

sp. поч., D. aff. bodei (К о е п.), Crioceras (?) gracile (8 i n z.),
Sinzovia trautscholdi (S i n z.) (массовые скопления в конкрециях},

Тпораеит bowerbanki 8 о W., Ancyloceras ех gr. matheroni (О r Ь.).

Отложения этой зоны с указанной фауной мы наблюдаем и выше

'"'- по Волге, у Ульяновска, у с. Rременки, а также в разрезах ряда
скважин, пробу ренных в северной части Ульянонско-Са ратов

сной синеклизы (см. рис. 3, 8 и др.).

В е р х н я я з о н а (Сг.аръ,") характеризуется многочислен

ными Deshayesites deshayesi (L е у ш.), D. volgensis 1. 8 а s о п О V а

sp. поч., D. consobrinoides (8 i n z о w), D. bodei (К о е п.),

D. dechyi (Р а р р), D. aff. latilobatus (8 i n z.), Sinzovia traut
scholdi (8 i n z о w), Aconeceras sp., Пеепацеяиев consobrinus (О r ь.).

По литологическому составу отложения этой зоны подразде

ляются на две толщи: нижнюю - битуминозно-сланцевую и

верхнюю - глинистую. Нижняя толща, мощностью 4-8 М,

представлена битуминозными, гопколистоватыми, темно-бурыми,

коричневатыми сланцами, очень богатыми органическим матери

алом, постепенно переходящими в серые глинистые сланцы.

По плоскостям напластования - с присыпками светлого слюди

стого алеврита. Эти отложения широко развиты на территории

всего Среднего Поволжья - от Окско-Цнинского вала на западе

до широты Алатырь-Ундоры на севере и о дшироты Саратова

на юге. Встречаются они и в северо-западной части Прикаспий-
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"Указанные конкреции переполнены аммонигами исключитель

но хорошей сохранности. Из конкрвций, собранных в обнажвниях

у Сенгилея, определены: Sinzovia trautscholdi (8 i n z.), Асоnе

ceras sp., Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у т.), п. consobrinoides
(8 i n z.). Кроме того, встречено большое количество форм нового

вида: Deshayesites volgensis 1. 8 а s о n о v а sp. nov.
В некоторых разрезах в верхней части этой зоны залегает

известняк мелкозернистый, алввритистый, пиритиаироваппый,

с фосфоритизированнымипсевдооолитами.На табл. XYIII, рис. 2
приведена фотография шлифа из указанного известняка, вскры

того скважиной у г. Ипзы (рис. 8). Под микроскопом видно,

что основная масса породы (50-55 %) представлена мвлкоаерни

стым волокнистым карбонатом, образующим: разнообразные

формы: звездообразные, лапчатые и др. Нласгичсский материал

составляет 30% породы, расположен неравномерно. В основном

это зерна кварцита, глауконига, полового шпата и единичные

зерна циркона, эпидота, граната, чешуйки слюды; рвдкие зерна

пирита и черных рудных минералов. Размер 'зерен 0,2-0,12 .мм.

Встречено значительное количество (до 200/0) удлиненных

включений псевдооолитов, пропитанных бурой гидроокисью же

леза, ценоторыв в центре 'имеют включения зерен кварца. В по

роде содоржится 1,68% Р2О5 •

В этом разрезе на 3 М выше кровли битуминозных сланцев

(обр. 23, глубина 169 М) залегает слой известняка мелкозерни

стого, пиритизированного , с жвлоаистыми оолитами и псевдо

оолитами , сложенными фосфатом, размором 0,1-0,15 ММ (в по

роде 2,560/0 Р2О 5) . Внутренняя часть многих оолитов частично
или полностью выщелочена. В породе присутствует до 3 O~ округ

лых зерен кварца, глауконита такого жв размера, как и оолиты,

мелкие зерна кварца, размором до 0,02, ~tИ.м, полевого шпата и

единичные чешуйки слюды.

Для характеристики апгских отложений нами приводится

описание наиболее типичных разрезов.

Южнее "Ульяновска у с. E~ в овраге Торнов обна

жается:

Сг.арт]. 1. Глина темно-серая, с зеленоватым отгонком, би

туминоаиая , слюдистая, плотная, слоистая, с гонкими прослоями

алеврита светло-серого. В нижней части глин залегают разроз

ненные копкрепии темно-сорого сидерита, при расколе образую

тцего раковистый излом. В копкрециях встречены Пезпацезиев

weissi (N е u т. et U h 1.), D. ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а

sp. ПОV., Sinzovia trautscholdi (8 i n z.), Tropaeum Ьоюегдапк:

8 о w. Видимая мощность 12 .tИ.

Cl·1a pt1
3 • 2. Сланец битуминозный, темно-буровато-серый, тон

колистонатый, весьма богатый органическим веществом. Про

слои бигуминоэиых сланцев чередуются с прослоями глинистых

сланцев, танжо богатых оргацическим веществом, с очень тон

кими присыпками светлого алеврита по напластованию. В породе
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~I~[З

I

I

3,78 0,34 0,11 0,28 0,18 49,65 2,44 0,'13 41,30 0,41

21,~32 2,40 0,08 2,48 0,13 36,30 0,98 0,65 33,49 1,28

8.5 3,63 2,73 1,061 - 43.21 1,15 0,41 38.37 I 0,60

Породы

Известняк

темно-серый,

с раковистым

'изломом. Пло

ская копкреция

с Асспесете sp.
Правый берег

Волги у с. Нре-.

меНRИ

Нонкреции

извеСТННRа тем

но-серого, с ра

ковистым изло

МОМ, залегаю

щие в глинах

на 2 ом выше

кровли сланцев.

Нопкрация с

Deshayesites ох

gr. deshayesi
(L е у ш.), Асо-

-песегав sp. Пра

вый берег Во л

ГИ, в 1,5 км ни

же Сенгилен

Там же, вы

ше кровли слан

цев на. 5 .;и

16

17

Характеристика аПТСБИХ сланцев района "Ульяновска, по дан

ным С. К. Ночитайло , следующая: влажность 3,9-8,220/0; золь

ность 79,10-80,95%; сера общая 3,10-5,34%; летучих 13,84
21,300/0; СО2 7,35-9,32%; теплотворная способность 1100-
1300 кал, .

Как апгская плита, так и вся сланцевая толща переполнены

многочисленными отпечатками Deshayesites ех gr. desllayesi
(1.1 е у т.), Aconeceras sp., обломками пелеципод и другой фауной.

На табл. IX, рис. 1 приведена фотография плитки битуминозного

сланца, типичного для этой толщи, е многочисленными отпечат

ками фауны. Здесь присутствуют DesJlayesites cf. consobrinoides
(8 i n z.), Aconeceras sp.

Выше сланцевая толща постепенно переходит в глинистую

толщу мощностью до 10 М и болыпе, с рассеянными в нижней

части плоскими неболыпими овальными конкроциями темно

серого известняка мелкозернистого. Химический состав их при-

веден в табл. 9. 'Га б л и ц а 9
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встречаются мелкие кристаллики гипса. В сланцах масса отпе

чатков Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), Асспесете sp. 
мелких пелеципод и чешуек рыб. Мощность 3 -М.

3. Мерг~ль (еапгская плита») плотный, глинисто-алевритистый,

глаунопитовый , серый, с многочисленными отпечатками Desha
yesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), Aconeceras sp. Мощность 0,7 -М.

4. Битуминозный глинистый сланец темно-серый, почти чер

ный, сильно загипсованный, с многочисленными отпечатками

Deshayesites sp., Aconeceras sp. Граница между слоями 4 и 5 по

степенная. Мощность 3 -М.

5. Глина томно-серая, плитчатая, жирная, с рассеянными

плоскими или овальными конкрвциями очень крепкого извест

няка темно-серого, величиной до 10-15 СМ, внутри которых

встречаются аммониты хорошей сохранности: Deshayesites ех gr.
deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), D. volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. поч., Aconoceras sp., S inzovia trautscho ldi
(8 i n z.). Мощность 10 М.

Crlapt~. 6. Глина серая, жирная, неиавестковисгая , сланце
вато-оскольчагая, сильно ожелвзненная , с мелкими игольчатыми

кристалликами гипса, иногда соединенными в небольшие друзы.

В глинах встречаются редкие конкреции известняка, сильно

ожелеаненного , загипсованного, переполненного многочислен

ными Aucellina aptiensis Р о т р. (определялись Т. А. Морд

вилко}. Отдельные плитки известнякасверху усеяны многочислен

ными пелеци:r:rодами (табл. XXII, рис. 1). В копкрецинх встре

чены: Спеитлсете tschernyschowi (8 i n z.). В глинистых разно

стя.х пород~. встречаются редкие фораминифоры Haplophrag
пилаев umblllcatulus D а i n,. Glomospirella aptica М j а t 1.,
Glomospirella ех gr. gaultina (В е r t Ь.). Мощность 10 -М.

Crlapt~. 7. Глина алевритистая, слоистая, с тонкими про

слоями алеврита светло-серого, слюдистого, с конкрвпиями сиде

рита трещиноватого; трещины заполнены кальцитом. Мощность

13 М.

Crlalb2. 8. Глина алевритисто-песчанистая, в нижней части

зеленовато-серая, глауконнтовая , с редкими коричневато-серыми

желваками фосфоритов, заключенными в тонкую гипсовую ко

рочку. Здесь .встречен обломок фосфоритизированного Нор lites
cf. dentatus (8 о w.).

Аналогичный разрез имеется в 2 км К югу от Сенгилой, Здесь

в глубоком овраге, вблизи его устья, обнажаются:

Crlaptr. 1. Чередование прослоев сланца битуминоаного , с
прослоями глинистых сланцев, книзу постепенно переходящих

в глину серую, плотную, с линзами и пятнами алеврита. Здесь

также встречаются отпечатки аммонитов, мелкие обломки Pele
cypoda и чешуи рыб. Мощность 4 М•.

2. Сланец биту:минозный, зеленовато-серый, с тонкими про

слоями светло-серого слюдистого алеврита, богатый органиче-
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ским веществом и многочисленными отпечатками Deshayesites sp.
Мощность 3 -М.

3.. Мергель алввритиото-песчаписгый, серый, крепкий, с мно

гочисленными отпечатками аммонитов Deshayesites ех gr. deshayesi
(L е у ш.), Aconeceras sp. Мощность 0,7 .A-t.

4. Глина темно-серая, плитчаго-оскольчатая , с многочислеп

ными кристалликами гипса и с ожелеаненными отпечатками

Deshayesites sp., в основании слоя залегают вытянутые в цепочку

R?нкреции ::ерного известняка, переполненные фауной: Deshaye
виев volgensls 1.8 а s о n о V а sp. nov., D. consobrinoides (8 i n z.),
D. deshayesi (L е у ш.), D. consobrinus (О r Ь.), Sinzovia traut
scholdi (8 i n z.).

Crlapt~. 5. Глина серая, жирная, сланцеваго-оскольчагая ,
плотная, с мелкими нрисгалликами и друзами гипса, сильно оже

леаненная, с редкими плоскими нонкрециями сидерита, в кото

рых обнаружены плохой сохранности сильно ожвлваненныв

Cheloniceras sp. Мощность 5 М.

В 4 n-м к югу от Сенгилей, вдоль правого берега Волги, на

протяжении 2-3 км тянутся обнажения более низких слоев

апгского яруса. Здесь, ниже на 8-10 -м битуминозных сланцев,

обнажаются глины темно-серые, в разной степени алевритистые,

слоистые, с многочисленными конкрециями черного известняка,

переполненные аммонитоной фауной. В большом количестве

в?тречаются: Deshayesites weissi (N е u т. et U h 1.), D. ssengileyen
SlS 1. 8 а s о n о v а sp. nov., Sinzovia trautscholdi (8 i n z.).
Тгораеum bowerbanki (8 о w.), Ancyloceras ех gr. талпесопл (О r Ь.).

В глинах присутствуют фораминиферы: Glomospirella aptica
М j а t 1., Miliammina mjatliukae D а i п, Epistomina aptiensis
М j а t 1.

В зоне Жигулевско-Ставропольского прогиба у с. Нлммонк а

нижний апгский поцъярус слагают:

CrlaptI. 1. Глина темно-серая, тонкослоистая, песчанистая,
с прослоями мелкозернистого песка, алевригистого. В верхней

части разреза залегают конкроции известняка гомно-серого,

плотного, местами трещиноватого, трещины которого заполнены

кристаллическим светло-желтым кальцитом. В конкрециях встре

чены Deshayesites ех gr. weiss.i (N е u т. et U h 1.). В нижней части

залегает песок, мощностью 1-2,5 М, мелкозернистый,зеленовато

серый, глауконигово-кнарцвный, с редкими коричноваго-бурыми

Желваками фосфоритов. Общая мощность 33,5 М.

Crlaptr. 2. Сланец битуминозный, тонкослоистый, с отпе
чагнами многочисленных аммонитов. преимущественно Deshayesi
tes sp., Aconeceras sp., SinzQ'oia sp. В средней части раССl\fатри

ваемой толщи залегает l\lергель алевритистый (аптская плита).

Глина темно-серая, участками БИТУl\lинозная, слоистая, с про

Слоями алеврита светло-серого и мелкозернистого песка елю

ДИСТОГО. Мощность 2,8 .,и,.
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3. Мергель алевритистый. Мощность 0,4 М.
4. Глина топколистовагая , с конкропиими сидерита, в которых

встречаются прекрасной сохранности Deshayesites ех gr. deshayesi
(L е у т.), D. consobrinoides (8 i n z.), Sinzovia trautscholdi
(8 i n z.). Мощность 8 М.

Суммарная мощность нижнего апта в данном разрезе 44 М.

Северо-западнее Ульяповска , в бассейне р. Барыш у с. Бело

зерье колонковой скважиной вскрыта мощная толща аптских

глин, но расчленить их на верхний и нижний подъярусы не пред

ставляется возможным вследствие отсутствия фауны, характерной

для верхнего аптского подъяруса. Представлена эта толща глиной

серой и темно-серой, почти черной, неиавестковисгой, плотной,

жирной, участками алевритовой, с пятнами и тонкими прослой

нами алеврита и реже песка. В нижней части глина постепенно

становится сланцеватой и переходит в битуминозный сланец серый

и буровато-серый, с присыпками светло-серого алеврита, богатый

органическим вещество:м и обильными мелкими обломками аммо

нитов, с отпечатками Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у т.),

Sinzovia tl~autscholdi (S i n z.).
Ниже залегает плита мергеля, мощностью 0,6 М" которую

подстилают битуминозные сланцы, постепенно книзу смепяю

щиеся серой глиной, жирной, скорлуповато-осколъчатой , с тон

кими налогами светло-серого алеврита. ВПОДОIлве глин залегает

прослой серого сидорига. Мощность апгских отложений соста

вляет 64 М.

На всей территории Среднего Поволжья восточнее Окско

Цвинского вала минсралогичссная характеристика глин и алеври

тов зон Deshayesites deshayesi и Deshayesites weissi одинаковая.

Минералогический состав битуминозных сланцев на всей изучен

ной территории представлен пиритом в виде мелких сростков

и реже кристаллов. Минералогический состав этих отложений

приведен на рис. 3, 5, 8 и др. .
Двухзональное подразделение нижнеапгский подъярус имеет

только восточнее Окско-Цнинского вала; западнее этого подраз

деления сделать нельзя, таи как в этом направлении рввко увели

чивается песчанистость, битуминозные и глинистые сланцы выпа

дают из разреза.

В Шиловско-Владимирском прогибе, в разрезе у с. Звмвтчино

(см. рис. 6), битуминозные сланцы фациально замещаются глиной

томно-серой, слоистой, мощностью 4 оМ, а к северо-западу в раз

резе у с. Просандеевна (см. рис. 2) - глиной буровато-коричне

вой, мощностью 2 оМ. Проследить далее к западу фациально иные

аналоги этих отложений не удается, так как в этом направ

лении породы аптского яруса переходят в однообразную пес

чано-алевритистую толщу с неравномерны:ми глинистыми про-

слоями.

R того-востоку, по направлению н Прикаспийской впадине,

разрез аптских отложений несколько иаменяется. В районе Сара-
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това аптские отложения хорошо изучены в разрезе на Соколовой

'Горе и в бассейне р. Гуселки. Ниже мы приводим разрез Соколо

вой Горы. Данные грануломстрического и минералогического

состава приведены на рис. 9 и в табл. 10.
сгlы12.. 1. Глина темно-серая, неизвестковистая, плитчатая,

мелкооскольчатая, неравномерно алевритистая, с прослоями

алеврита и мелкозернистого песка. Встречаются конкро

ции иавестковистого песчаника, в которых встречены плохой

сохранности Oxyteuthis jasylowi (L а Ь.), Ох. brunsvicensis
(8 t r о т Ь.). Мощность 20 М.

Сг.арт]. 2. Алеврит песчанистый, кварцево-глаукониговый,
бурый, участками зеленовато-серый, косослоистый , с прослоями

черной глины, жирной, пятнами ржавой. В легкой фракции

глауконита 4,9 %, слюды 0,9 %, кварца 44,60/0' полевого шпата

39,9 ~~. Мощность 10 М.

CrlaptI. 3. Плита песчанистого сидерита серого, ожелевнен
ного, с округлыми , напоминающими гальки, желваками в по

дошве, с Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), D. w е i s s i
(N е u т. et U h 1.). Мощность 0,2 М.

4. Песчанистый алеврит, бурый, косослоистый, слюдистый,

С тонкими цо 5 сом прослоями черной глины жирной, трещинова

той, с Plicatula radiola О r Ь., Protocardia forbesi Р i с t. et
С о т р., Р. peregrina О r Ь., Avicula cornuelin~ О r ь. Мощность
1,5-2 М.

5. Плита иапесткописгого песчаника нрвпкого , серовато-бу

рого, с отпечатками Deslzayesites weissi (N е u т. et U h 1). Мощ
ность 0,1-0,8 М.

6. Алеврит косослоистый , переходящий участками в песок

бурый, с прослоями зеленоватой глины, листоватой. Мощность

5 .At. (Минералогический состав см. табл. 10, обр. 7 взят в сред

ней части слоя).

7. Песок кварцово-глауконитовый , зеленоватый, уплотненный,

участками сцемонтирован в рыхлый песчаник. Мощность 1 М.

8. Глина алевритовая и песчанистая, бурая, вертикально

слоистая. Мощность. 1,5--:-2 оМ.

9. Алеврит песчанистый, слабо глинистый, зеленовато-бурый,

гл аукопитовый, слюдистый, косослоистый. уплотненный, с тон

кими прослоями глины серой, жирной, пеиавестновистой и ожо

лезненного сидерита с Pecten crassitesta R о е т., СисиПаеа glabra
р а r k., Сиси.Паса golowkinski S i n z. В сидерите встречены:

Deshayesites weissi (N е ц т. et U 11 1.) и другая фауна. Мощность

12-13 оМ. (Минералогичоский состав СМ. табл. 10, обр. 6 взят

на 2 М выше подошвы слоя).

Cl\apt~. 10. Глина серая, плотная, скорлуповагая, с еди
ничными Железистыми жолваками, с многочислеиными Соти!а

sp., 1\;иси lana sp., Pecten crassitesta R о е ш., Ргоtосагdiа peregrina
О г Ь. Мощность 3 аЛ!.
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12
111
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17 (верх- 1 0,4 15,9 0,4 5,0 42,4 3,1 0,4 2,0 1,3 - 3.9
НЯН часть)

17 (ниж- 2 - 19,8 0,2 6.2 36,2 8,8 - 4,8 0,8 0,4 9,4
ння часть)

16 3 24,0 7,2 - 2,7 37,9 0,6 - 6,3 1,9 3,7 2,9
12 4 70,5 3,8 - 0,9 8,5 - - 6,7 0,5 1,0 0,9
14 5 - Сл. - - Сл, ел. - - - -

I
ел.

9 6 0,2 17,0 2,8 5,2 24,0 23,8 - 0,2 0,6 0,2 4,()
6 7 - 9,9 0,2 4,4 25,1 33,1 0,6 0,2 0,6 0,2 5,3



11. Глина серая, сильно песчани.стая, в нижней части посте

пенно обогащается мелкозорнистым песком, буроваго-ржавым
и алевритистым. Мощность 6 М.

12. Глина темно-серая, пятнами буроватая, жирная, тонко
плитчатая, слюдистая, с единичными" мелкими сидеритовыми

конкрвциями, переполивиными отпечатками Deshayesites volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. nov., Deshayesites consobrinoides (8 i n z.).
Мощность 1,5 М. (Миноралогвческий состав см. табл. 10, обр. 4
взят на 0,5 М ниже кровли глин.).

'13 .. Мергель глинистый (саптоиая плита»), серый, с ржаными
пятнами, очень крепкий, с гокстурой «конус в конусе», с много

чнслонпыми отпечатками хорошей сохранности Deshayesites
deshayesi (L е у ш.), DеsJzпуеsitеs consobrinoides (8 i n z.), Sinzovia
trautscholdi (8 i n z.) и др. фауны. Мощность 0,2-0,75 оМ.

14. Сланец Глинистый, неравномерно битуминозный, серовато
бурый, очень плотнЫй, по плос:костям напластования с тонким
налетом светло-серого, глауконитово-слюпистого алеврита, с мно

гочисленными отпечатками аммонитов, преимуществонно Пеяпаце

sites deshayesi (L е у ш.), Deshayesites consobrinoides (8 i n z.),
SinZ01Jia trautscholdi (8 i n z.). Мощность 0,5-1 М. (Минералоги
ческий состав см. габл , 10, обр. 5.).

15. Серая глина, плотная, участками песчанистая и алеврито
вая, в нижней части глина содержит меньше алеврита и песка.

Мощность 10 М.

16. Глина серая, очень плотная, неизвест:ковистая, алеври
тистая, слюдистая, сильно трещиноватая, по трещинам с поверх

ности покрыта желоаистыми пятнами, участками с прослоями

оруднения. В подошве залегают небольшив, плоснио, удлиненные

конкроции сидерита, сверху гладкие, серые, внутри почти черные,

в них встречаются хорошо сохранившиеся раковины Deshayesites
ех gr. deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), DesJzayesites
sp. В кровле слоя лежат конкреции сидерига томно-серого, с ржа

вой поверхностью, содержашив очень хорошей сохранности

Deshayesites еоолоепя L u р р о v, D. dechyi (Р а р р ), D. volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. nov. Мощность 3 М. (Минералогический состав
породы, залегающей на 0,5 М ниже кровли, см. табл. 10, обр. 3.).

Crlapta2. '17. Алеврит глинистый, желтовато-серовато-бурый,
слюдистый, с ржавыми пятнами, местами оруднелыми. Снизу

вверх увеличивается песчанистость от алеврита до :крупнозерни

стого песка. В песке залегает пятнами, прослойками и линвами

глина серая, жирная, плотная, пеиапесгковисгая , с черными

мергсльными нопкрепиями, Мощность 10-15 .At. (Минералоги

чес:кий состав Cl\I. табл. 10, обр. 2 взят на 0,5 М выше подошвы

слоя, а обр. 1 - на 5 оМ.).

К юго-восто:ку, в пределах северо-западной части При:каспий
СRОЙ впадины, аптские отложения вс:крыты в Новоузенсной с:ква

тине, где мощность их 182 сМ. Здесь они l\IOrYT быть подразделены

на трщ части.
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Crlaptl-2. 1. Толща алевролитов, участками иавестковистых ,
песчаников молкоэорнистых и глин алевритистых. Встречаются

редкие отпечатки Deshayesites weissi "(N е u т. et U h 1.). Мощ

ность 93 оМ.

CrlaptI. 2. Толща сланцев битуминозных, уплотненных, ар
гиллитов и глин плотных, с отпечатнами Deshayesites ех gr.
deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), Sin~ovia traut
scholdi (8 i n z.). Мощность 29 оМ.

Crlapt2. 3. Толща переслаивания песчапиков алевритисто-гли

нистых с глиной ноиэвостковистой, алевритистой, в верхней

части с прослоем песчанистого иавеотняка С обломками фауны

очень плохой сохранности: Aucellina sp., Serpula sp. ПО своему

строению эта толща однообразна и условно относится н верхнему

аптекому подъярусу. Мощность 60 оМ.

Минералогический состав тяжелой фракции вышеописанных

отложений резко отличается от минералогичесного состава этих

же отложений в районе северной части Ульяновско-Саратовской

синоклизы и Саратовского Поволжья (см. рис. 9). В описываемом

разрезе очень мало эпидота и метаморфических минералов (не

более 1 %). Отсутствует роговая обманна. Много граната, огцель

ные прослои глины алевритистой содержа т до 43 O~, обычно 19,3 ~~,

в сланцах до 2,7~~. Апатита содержится :много (от 17,9 до 27,1 O~).

В легкой фракции киарца 50-600/0' полевых шпатов 30-57 Х>,

слюды 2,3-5,40/o, глаукопига от 0,3 до 1,60/0'
По-видимому, тврригенный материал в эту часть Прикаспий

ской впадины поступал не с северо-запада, с территории Русской

платформы, а с севвро-востока , с Уральских предгорий.

Верхний аптекий подъярус (СГlзрt2)

Верхний аптс:кий подъярус в центральных областях Русс:кой

платформы впервые был установлен М. М. Васильввоним (1908).
В бассейне р. Гусвлки, к северу от Саратова, им были описаны

отложения с верхноаптскими головоногими, в том числе с Cheloni
ceras tschernyschewi (8 i n z.). В 1951 г. на правом берегу р. Гу

солки автором были повторены находки М. М. Васильевекого.

Здесь обнажается алеврит глинистый и глина алевритистая,

слоистая; в нижней части разреза (Crlapt~) встречаются конкро

ции песчаника иавестковистого, разноаорнистого, глинистого.

В некоторых, преимущественно очень плотных, крепких, темно

серых коннрециях встречены Cheloniceras tschernyschewi (8 i Il z.),
CJzeloniceras sp. Другие конкроции сложены более рыхлыми раз

ностями. Они почти не содержат а:ммонитовой фауны, но пере

полиены Sel'pu.la saratovi?nsis 1. 8 а s о Il О V а sp. nov., Aucellina
aptiensis Р о тр., Nucula pectinata 8 о w., TJletironia minor 8 о w.,
Corbula striatula 8 о w., Trigonia sp. Уназанные типы :конкреций

встречаются совместно. Минералогичеснийсостав :кон:креций при

nеден в табл. 11.
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в верхней части описываемой толщи (Crlapt~), У с. Гу-
сслки, в небольшой конкрецпи песчаника был встречен

Parahoplites melchioris А n t h u 1 а.

Дальнейшие работы И. Г. Сазоновой (1954, 1956 и 1957)
показали, что эти отложения распространены значительно север

нее Саратова. Верхнеапгская фауна, в частности Cheloniceras
tsc/lel'nyschewi (8 i n z.), была обнаружена в Ульяновской области,

в 4 к-м севернее г. Сенгилой, южнее Ульяновска у с. Rре:менни,

в колонковых скважинах у ст. Охотничья, К западу в 21 нм 0'1'

Ульяповска , у с. Rлимовна (Нуйбышввеная обл.) и др.

Изучение разрезов многочисленных скважин и естественных

обнажоний поназывает сложное литологичесное строение отложе ...·
ний, отнесенных нами н верхнему аптекому подъярусу. Расс:мотре

ние литологического строения этих отложений мы начинаем

с наиболее хорошо изученных разрезов "ульяновского Поволжья.

Выше, при описании нижнего апгского подъяруса, было приведено.

обнажение у с. Кременки, где наиболее хорошо можно изучить,

строение верхнего апта. Здесь ясно видно подразделение этих

отложений на две толщи: верхнюю, сложенную глиной с про

слоями алеврита, мощностью 13 М, и нижнюю, глинистую, участ

нами с конкроциями иавестняка, мощностью 10 М.

Южнее, в разрезе у с. Климовна, такое подразделение отложе ...·
ний сделать нельзя, тан нан верхний слой представлен однород

ной толщей глин темно-серых, тонкослоисгых, иеиавосгковистых,

местами с небольшим содержанием песка молкоаорнистого, пре

имущественно в виде тонних неправильных линз. В нижней части

залегает слой известновистого песчаника, переполненного Serpula
saratoviensis 1. S а s о n о v а вр, пот. и Aucellina ех gr. арйепы»

Р о m р. Мощность этих отложений 37,5 М. Граница между верх

ним и нижним подъярусами не отчетливая, наблюдается цосгепен ...·
ный переход одних отложений в другие.

В северной части "ульяновсно-Саратовсной синенлизы верхний

апт вснрыт в ряде опорных роторных и нолонновых снважин;

у г. Инзы (см-. рис. 8), У д. Пруды (см. рис. 2), у с" Енатериновна

(см. рис. 3).
Наиболее интересен разрез Прудовсной опорной снва/I{ИНЫ

(см. рис. 2). Мощность верхнеаптсних отложений здесь 21 М.

ТИП отложений по сравнению с отложениями у с. Rременни

и у г. Сенгилей не меняется. В нровле на 4 М ниже подошвы

среднеальБСI\ОГО подъяруса залегает слОй известняка норичневато

серого, с обломнами Serpula saratoviensis 1. 8 а s о n о v а Бр.

nov. Этот прослой известняна встречается во многих разрезах

Среднего Поволжья, местами замещается редними песчано-мерге

листыми ноннрециями, переполненными Aucellina aptiensis
Р о m р. (определение Т. А. Мордвилно), С единичными облом

нами Cheloniceras tschernyschewi (8 i n z.) и многочисленными

Serpula saratoviensis 1. S а s о n о v а Бр. nov. "Уназанный слой

является своеобразным м:арнирующим ГОРИ30НТОl\f верхнего апт-
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кристаллического :массива. Поступление терригенного материала

в район Саратова с юго-вападных склонов Уральских гор исклю

чается, так как к востоку эти отложения не содержат роговой

обманки (Новоуаонсн и др.). Разделяющая граница между указан

ными областями, по-видимому, проходила южнее Жигулевской

зоны дислокаций, по широте г. Хвалынска.

Между отложениями верхнего и нижнего аптекого подъярусов

перерына в накоплении осадков на всей исследованной территории

не наблюдалось. Отложения верхнего апта размыты среднеальб

ской трансгрессией. В основании среднего альба залегают фосфо

ритовые Желваки в разнозернистом кварцево-глауконитоном

песке.

~инералогическая характеристика верхнеаптских отлоЖений

северной части Ульяновско-СараТОВСКой синеклиаы почти не

отличается от минералогического состава нижнего апта. Эти дан

ные приведены на рис. 3, 5, 8 и др.

R западу, по направлению к Сурско-Мокшанским поднятиям,

наблюдается увеличение песчанистости верхнеаптоких отложений.

По данным разреза в верховьях р. Иванырс в основании отложе

ний среднего альбекого подъяруса залегает разнозернистый

песчаник с редкими оолитами, с окатанными фосфоритиаирован

ными ядрами Hoplites ех gr. dentatus (5 о w.). Ниже лежит темно

серая глина песчано-алевритистая 17,9 .,u, местами переходящая

в песок мелкозернистый, глинистый, кварцово-глауконитовый,

зеленовато-серый, в верхней части' с конкрвциями песчаника

с Aucellina sp. и Serpula saratoviensis sp. поч,

В северной части Пенао-Муромского прогиба, в районе сг..

Торбеево, верхний апт отсутствует (и. Г. Сазонова, 1954).
В южной части Пенао-Муромского прогиба в разрезе у г. Ниж

НИЙ Ломов (см. рис. 5) верхний апгский подъярус подразде

ляется на две пачки: нижнюю и верхнюю.

Н и ж н я я п а ч к а (Crlapt~), мощностью 32,5 .,u, сложена
глиной слоистой с линзами и прослоями песка разнозернистого.

В нижней части залегает песчаник фосфоритизированный, участ

ками пиритиаированный, раапоаврнистый, глауконитово-кварце

вый, с многочисленными Serpula saratoviensis sp. nov., Aucellina
aptiensis Р о m р.

- Минералогический состав тяжелой фракции нижней пачки

характеризуется высоким содержанием гpaH~Ta (15,9-20,9 %),
апицота 12,3-26,50/0. Содержание дистена уменьшается снизу

вверх от 7,5 до 1,5%. В легкой фракции много глауконита (4,3
5,9%) и слюды 0,6-0,80/0.

В е р х н я я п а ч к а (Crlapt~), мощностью 19,2 .,u, сложена
глиной серой, тонкослоистой, с раковистым изломом, с прослоями

алеврита слюдистого светло-серого. В глинах встречается мелко

распыленный пирит. В верхней части залегают тонкие сдои равно

зернистого песчаника. В этой толще фауна не встречена. Мине-

ского подъяруса. Фотография такой ск~нкреции С Sегрulа яапио
viensis sp. nov. и Aucellina aptiensis Р о m р. изображена на
табл. XI, рис. 1, а на рис! 1,а дано изображение шлифа с разре-

зом Serpula saratoviensis sp. nov. u

Описание шлифа следующее: песчаник -молкоэврнисгыи, алев-

ритовый. Песчаный и алеВРИТОЕЫЙ материал представлен в основ

ном кварцем и .глауконитом. В меньшем количестве встречаются

полевые шпаты, мусковит, единичные зерна черных рудных и

непрозрачных минералов. Встречаются мелкие многочислецныо

зерна пирита и углистые частицы.

Цемент песчаника состоит из разнозернистого, в основном

мелкозернистого карбоната :кальция. u

Местами порода окрашена в коричновато-бурый цве: за счет
тонкораспыленного пирита или за счет присутс.твия в неи органи-

ЧесКого BeIЦecTBa.

В песчанике присутствуют многочисленные остатки серпул.

В шлифе видны поперечные их разрезы. Внутренние полости

серпул выполнены либо срезнезернистым кальцитом, зерна кото

рого норедко и:м:еют вытянутую форму, либо тем же пвсчаииком,

ИЗ которого состоит основная порода. Оболочка серпул сложен~
микроэорпистым кальцитом, сохранившим строение органическои

ткани; наблюдается концентрическое строение. Обычно ?ерпулы
окружены каймой среднезернистого кальцита, зерна. которого

имеют призматическую форму, Располо,нены они порпоцдикулярпо

к поверхности серпул . Норедко эта кайма сильно расширяется

и имеет волнистое или веерообразное угасание. Вероятно, эта
оторочка проиаошла за счет перекристаллизации микрозернистого

кальцита. Местами в последней видно внедрение переRристалли-

зованного карбоната.
МIIнералогический состав этой породы приведен в табл. 11~

Из этой таблицы видно, как резко изменяется минералогическии

состав одновозрастных отложений на участке от Ульяновска до
Саратова. В районе с. Rременки эти отложения не содержат

амфиболов, элидота в них 1,20/0' но очень богаты глауконитом
(до 43~ ). Rонкреции из Гуселковского разреза У Саратова,
наоборо; содержат амфиболов до 46,5 о/о, эпидота 21,50/0' глауко
нита 0,6'0/0; остальные минералы тяжелой фракции встречены
примерно в равном количестве.

Легкая фракция в Кременковском разрезе о содержит: кварца

18 1 0/ польвых шпатов 8 5 o~, глауконита 68,1 10. R югу содержа-
, / о, , / ( 0/ 25 7 0/

ние кварца резко увеличиваетсядо 53,4 /0, полевыхо~патов , /0,

но количество глауконита уменьшается до 18,5 /0·
В фациальном отношении наКОПJIен:ие описываемых осадков

происходило в одинаковых условиях, но поступление :ерриген

ного материала шло из различных питающих провинции. В Уль
яновском Поволжье терригенный материал поступал из северо

западных районов Русской платформы и из~енноскандии, в Са
ратовскую область -из юго-восточных' раионов Воронежского

80 6 Заназ 246. 81
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в ОДНОЙ из своих работ (1888, стр. 39) с. Н. Нинитин писал:

«За деревней Степуриной я наблюдал черную глину кое-где

у ручья. Тут-то удалось мне найти превращенным в колчодан

совершенно типичный и отчетливый обломок Норйлев deshayesi
(L е у ш.) и, таким образом, подтвердить параллоливацию черной

глины аптиенскому ярусу». В геологичесной литературе это

обнажение называется «Варавинский овраг».

Укааанная находка С. Н. Никитипа позднейшими исследова

телями не была повторена. Но зная, что с. Н. Никитин был

крупнейшим специалистом по аммениговой фауне, нельзя предпо

ложить" что им допущена ошибка в определении. По-видимому,

это была единичная находка.

Благодаря любезности М. С. Швецова мы получили от него,

два образца аптской породы из окрсстностей Москвы из разреза

у с. Тагарово и с. Парамоново. Их грануломстрический состав

приведен в табл. 12.

В тяжелой фракции установлен следующий минералогичесний
состав: отагаровский образец содержит гематита 97,6%и эпи

дота 1 Уа. Парамоновсний образец содержит гематита О 2 O~
эпидота 3,4%, мусковита 1,9%, устойчивых минералов 24'2-01'
в том числе граната 0,8%, сфена 0,2%, анатаза 8,1 %, метамоРФ~~
чесних минералов 8,8%, барита 0,2 %, апатита 0,6%. В легной
фракции татаровоного образца содержится: кварца 97% полевого
шпата 3%;013 парамоно~ском образце - кварца 91,4%: полевых
шпатов 6,3 Уа, слюды 1 Уа, кремня 0,7%, опала 0,3%.

Заканчивая рассмотрение апгских отложений центральных
областей PYCCHO~ платформы, мы Приводим табл, 13, в когорой
показан среднии гранулометрический и -минералогичесний со

став аптских отложений для Уаьяповско-Саратовокоа синеклиаы,

Пен...зо-Муромсного про...гиба и северо-западной части Прикаспий
скои впадины. Из этои таблицы очень хорошо видно, как изме

няется содержание минералогичесних ассоциаций. Содержание

элидота увеличивается н северо-западу от Принаспийсной -впа ....
дины .. В Новоуаонске эпидота 0,95 %, а в северных частях сине-

8.'{'

0,72

О,7&.-2,82

65,9824,35

96,43

Диаметр частиц, мм

8,95

0,5-0,251 0,25-0,1 10,1-0,01 I 0,01

Образцы

Песчаник светло-се

- рый (с. Татарово) . . .
Песчанин серый, раз

нозернисгый, алеврито

вый (с. Парамона во)

6*

ралогический состав характориауется высоким содержанием пи

рита.

По сравнению с минералогичесним составом нижней пачки

содержание граната уменьшается до 5,8-1,17~~, эпидота до

6,6-3,9 %, много турмалина (3,5-5,1 %).
В легной фракции глауконига от 2,9 до 7,4%, слюды от 0,3%

в песчанистыхпрослоях и до 2,7% в слюдистом алеврите. В районе

с. Земетчино (см. рис. 6) верхний апт полностью размыт средне

альбсной трансгрессией.

В Шиловско-Владимирском прогибв, у с. Просандсевка (см.
рис. 2), н верхнему апту условно отнесена толща мощностью

32,5 м, сложенная песком разнозернистым, гливистым, но ли

шенная фауны. В кровле ее залегают палоонтологичоскиохаракте

ризованные отложения среднего альба, а в подошве - нижний

аптский .подънрус.

Миноралогический состав этой толщи аналогичен минералоги

ческому составу характерного для верхнего апта разреза у г. Ниж

НИЙ Ломов (см. рис. 3). Здесь в тяжелой фракции много турма

лина (1-3%), дистена 5,7-6,4%, слюды 19,1-40,6%.
в легной фракции много слюды и ·глаунонита. Еще далее на

запад, в пределах Московской, Воронежсной и других областей,

впгсквй ярус не может быть подразделен на подъярусы и зоны.

По-видимому, здесь присутствует только нижний подъярус,

представленный континентальными отложениями - кварцевыми

песнами и пес.чанинами с отпечатками растений. Однако не исклю

чена возможность присутствия верхнего подъяруса, так как до

настоящего времени не было проведено ни одной работы по стра

гиграфическому расчленению аптских континентальных отложе

ний западных районов Русской платформы. Следовательно, этот

вопрос еще подлежит уточнению. I

В районе с. Латное, Воронежской области, в песчаниках

встречен комплекс флоры, укавывающий, по данным В. Д. При

нада, на аптский возраст ааключающих флору песчаников,

а именно папоротники: Наивтапта ееиюпй: Р r i п., Laccopteris
dunkeri S с h е n k., Gleichenia semichatovii Р r i п., Gleichenia
auriculataP r i п., G. rotula Н е е г., с. cycadina (8 с h е n k.)
8 е W., Polypodites simplex Р r i п., Weicllselia reticulata S t о 
с k е s et W а Ь Ь. и хвойные Thuites ecarinata Т r а u t s с Ь.

По предположению В. Д. Принада, весьма вероятно, что

унаванная флора представляет собой поселенцев песчаных бере

тов или островов аптсного моря.

В Поцмосковьв и окрестностях Москвы аптский ярус сложен

песчаниками и песнами косослоистыми, с растительными остат

нами. Наиболее полные разрезы имеются в районе с. Татарова,

около г. Клина, в Москве на Ленинсних горах за окружным

мостом. Это типичные коигинснгальныс отложения. Возможно ,
бо.лее глинистая их часть относится н прибрежно-морским образо

ваниям.
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Альбекий ярус (Crlalb)

Отложения альбокого яруса на Русской платформе в соответ

ствии с схемой стратиграфии нижнемеловых отложений (см.

табл, 1) подразделяются на три подъяруса: нижний, средний

и верхний.

Нижний альбекий подъярус (Cr1alb1) в центральных областях

Русской платформы отсутствует. По-видимому, в указанное

время на всей описываемой территории был перерыв в накоплении

осадков.

Сродноальбский подъярус· (Cr~lb2) широко развит и пред

ставлен зоной Hoplites dentatus с фауной: Hoplites dentatus
(8 о w.), Arcthoplites jachromensis (N i k.), Hoplites talitzianus
(R о u i 11.), Н. cf. deluci (В r о п.), Н. cf. tethydis (В а у 1 е),

Inoceramus anglicus \" о о т] в.

Верхний альбекий подъярус (СГlаlЬз) представлен палеопто

логически охарактеризованной зоной Pervinquieria inflata.

клиаы В Инаоноком разрезе 27,7 %, в, разрезе у с. Белозерье

в бассейне р. Суры 20,1 0/0. Наоборот, содержание граната умень

шается: в Новоуаонскс 13,36<уо, в. Инав 11,4%, а в Бсловорье

4,580/0. То же и с апатитом: в Новоузонско 8,38%, в Инае 6,40/0'
а в Белозерье 2,02 %. Амфиболы полностью отсутствуют в аптских

отложениях Среднего Поволжья и Прикаспийской впадины, но

ноожиданно в большом количестве присутствуют в апгских отло

жениях Саратовского Поволжья. По-видимому, это обусловлено

интенсивным поступлением роговой обманки в ЭТИ отложения

с Воронежского кристаллического массива.

Метаморфических минералов содержится в Новоуаенском раз

резе немного (0,21 0А» , в пределах северной части Ульяновско

Саратовской синекдивы их также немного: в Инаоноком разрезе

0,6%; в районе с. Белозерье 0,5%. R западу их содержанис.рсако

возрастает, так, например, в Пенао-Муромском прогибе, в разрезе

у г. Нижний Ломов, оно доходит до 4%.
"Учитывая приведенные материалы, можно предположить, что

аптскив отложения в пределах рассматриваемой территории

формировались за счет поступления терригенного материала

с четырех основных направлений: 1) с северо-западной части

Русской платформы поступал в большом количестве эпидот;

2) с юго-западпых предгорий Урала поступал терригенный мате

риал, обогащенный гранатом и апатитом; 3) с Воронежского

кристаллического массива и прилегающих островов обильно

сносились осадки, богатые дистеном; 4) в Саратовско-Сталинград

ском Поволжье имеется локальная зона накопления аптских

осадков, обогащенных роговой обманкой. По-видимому, роговая

обманка поступала сюда с юго-восточного склона Воронежского

кристаллического массива .
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у с. Просандеевка (см. рис. 2). Для более южной части прогиба
(ст, Ворнадовка) составлен сводный разрез, описание которого

приводится ниже.

Рис. 10. Сопоставление разрезов альбокого
яруса в Пенао-Муромсном и Шиловеко

Владимирском прогибах.

Составила и. Г. Сазонова.
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Cl~lapt. 1. Глина темно-серая, нвиавестновиотая , пятнами се
рая, с гнездами серого, мелкоаернистог о песка и алеврита. Мощ-

ность 14 М.

Crlalb2. 2. Песок серый, разнозернистый, глаукопигопо-квар-
цевый, с лепешковицными фосфоритовыми желваками глинисто

песчанистыми, с многочисленной фауной Hoplites dentatus (8 о w.),
Н. engersi (R о u i 11.), .Н. talitzianus (R о u i 11.), Dimorphop...
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СреДНИЙ' альбекий подъяруе (Crlalb2)

~. Отложения среднего альбокого подъяруса трансгрессивно

залегают на различных слоях апгсного яруса: в Ульяновоко
Саратовской свнсклиае на отложениях зоны Cheloniceras tscher
nyschewi; на западе, в районе южноrо окопчания О:КСRО-ЦНИНСRОГО
вала и северо-западной части RepeHCRo-ЧембаРС:RИХ поднятий
у сел Зометчино, Люмберцы на р. Вад, - на lIижнеаПТСRИХ

отложениях. В их основании лежат грубозернистые пески или

фосфоритовые желваки серые, лепешковидные, извеСТRовистые,

источенные ходами сверлящих моляюсков, местами с многочислен

ной переотложенной аммонитопой среднеальбской фауной.
В некоторых разрезах в основании среднего альба залегает

песчаник разнозернистый, иявостновистьтй, глаУRОНИТОВО-Rварце

вый, с редкими оолитами, Фотография шлифа этой породы при

ведена в табл, ХХ, рис. 2 (скв. 21 верховье р. Иванырс, обр. 12).
Основная масса породы, представленной на фотографии, сложена
изотропной разностью фосфата (60%), в которой равномерно
рассеян алевритовый материал (18-20%) и единичные зерна

. карбоната.
l\ластичеСRИЙ материал представлеп угловаТО-ОRатанными зер-

нами кварпа, полевого шпата и многочисленными чешуйками
слюды, размером 0,02-0,1 мм.

В основной массе фосфата наблюдаются включения округлой
и овальной формы оолитов. Ядра оолигов представлены зернами

глауконита и фосфатом, оболочки сложены анизотропной раз
ностью фосфата. Размер оолитов 0,3-0,5 ММ. Встречаются мел

кие углистые частицы, единичные зерна ламопита и черных

рудных минералов.

Такой характер нонтакта наблюдается в ряде разрезов:

в Пенао-Муромскомпрогибе - у с. МОRшан (см. рис. 4) и у с. Чу
фаровна (рис. 10); в верховье р. Иванырс - в зоне Сурско
Мокшансних поднятий; в ШИЛОВСl\о-ВлаДИМИРСRОМ прогибе
у с. 3еметчино (см. рис. 8), с. Лтомберцы на р. Вад (см. рис. 10).

В большинстве укаванных разрезов в основании этих отложе

ний встречена среднеальбская, nреIIмущественно фосфоритизиро
ванная фауна, с преобладанием Hoplites dentatus (8 о w.).

Отложения среднего альбсного nодъяруса представленыв Под
мосновье преимущественнокварцввыиипесками разнозернистыми,

участнами носослоистыми, плохо ОТсортированными, глауконито

выми, местами ожедеаненными, с ПРослоями песчаных фосфорито
вых желваков, с Hoplites dentatus (S о w.) и другой фауной. Мощ
ность 6-8 М. ЭТО типичные меЛJ{ОljОДНО-МОРСRие образования, но
прослоигрубозернистыхпесков уJ'ааtIваютна прибрежныйхарвктер
отложений, по-видимому, отлага1J111l1хся вблизи береговой полосы.
l\ юго-востоку, В ШИЛОВСRо-Вл~~I1М:ИРСRОМпрогибе, отложения
среднего альба можно наблюдгатв' ~ ряде естественнЫХ разрезов и
скважин; например, обнажения "1~' Истинна, в разрезе скважины
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lites ех gr. tethydes (В а у 1 е), Arcthoplites jachromensis (N i k.)
Мощность 1,5м.

3. Песок светло-серый, желтовато-зеленый,. кварцевый, с не-

большим содержанием глауконита, раанозернистый, косослоистый,

с редкими включениями обуглившейся древесины. Встречаются

прослои песчаника фосфоритизированного, в средней части слой,

фосфоритовых желваков песчанистых с Hoplites dentatus (8 о w.).
Мощность 15 М.

4. Песчаник зеленовато-серый, кварцсво-глаунонвтовый, гли-

нистый, с прослоями светлых с. желтоватым оттенком рыхл~х

фосфоритовых желваков, в основании песчаник аелевовато-серыи,

с фосфоритовыми желваками. К западу, по направлению к Мор

шанску, этот слоЙ фациально замещается песками рааиоаерни

стыми, местами уплотненными. В бассейне р. Вад, у с. Люмберцы,

этот слой подразделяется на два; в нижнем преобладают глины,

общей мощностыо 3,49 М. В фосфоритовых желваках встречены:

Arcthoplites jachromensis (N i k.), Inoceramus anglicus W о о d s.
Мощность 4 М.

5. Глина серая, алевритистая. Мощность 1 М. В разрезе

у с. Люмберцы (см. рис. 10) в основании глины залегают фосфо

ритовые песчаники с Нор lites sp. Мощность глин 1,55 М. В них

встречено много радиолярий,

6. Песок глаунониговый, с фосфоритовыми желваками гли-

нистыми (P 20s -,21,5%) и песчанистыми (P 20s - 16,15%).
- В с. Люмберцы мощность песков 1,35 М, в них встречены фос

форитовые желваки с фауной Arcthoplites jachromensis (N i k.),
Pseudosonneratia cf. steinmanni (J а с о Ь.). Мощность 1,25 М.

7. Песок темно-зеленый, глинистый, кварцсво-глауконитовый,

рааноаерпистый, с тонким прослоем (0,05 М) фосфоритиаирован

ного песчаника (P 20s - 5,6%)1. В песчанике встречен неясвый

отпечатон Hoplites sp. Мощность 1,3 М.

В разрезе у с. Люмберцы (см. рис. 10) эти отложения подразде

ляются на два слоя. Нижний представлен песчаником, мощностью

1,05 М, и верхний - песком неравномерно глинистым, мощностью

0,7 м,.

R юго-западу от с. 3еметчино - СТ. Вернадовка, по напра

влецию к Моршанску, в бассейне Цны, вышеописанные слои

4-7 не выделяются, обычно они замещаются толщей разнозер

нистых песков, снеравномерными прослоями фосфоритовых жел

ваков или песчаников, общей мощностью 4,8 М. Выше залегает

фосфоритовый слой верхнего альба.

Восточнее, в разрезе у с. Люмберцы средний альбский подъ

ярус может быть подразделенна две части. Нижняя часть сложена

глинистым алевритом, в основании с фосфоритовымижелваками,

с многочисленнымиНорИлев аепиии.в (8 о w.), Arcthoplites jachro
mensis (N i k.).. Верхняя часть разреза представлена песком

1 Продолжевие Описания среднего альбокого ПОДЪЯРУС8 дано настр. 94.
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мелкозернистым, кварцсво-глауконитовым, с прослоями глины И

песчанистых фосфоритовых желваков, с обломками фосфоритиаи

рованных Hoplites sp., Hoplites dentatus (8 о w.). Общая мощность

среднего альба в данном разрезе 23 М.

Аналогичное строение' описываемые отложения имеют в районе

с. 3еметчино (см. рис. 6). В северной части Пенао-Муромского

прогиба, у с. Чуфаровка (см. рис. 10), средний альбский подъярус

не может быть подразделен на две части, а представлен толщей

косослоистых песков равноаернистых, в 'верхней половине кото

рых имеется до восьми слоев фосфоритизированных песчаников

(P20s до 3,5%), каждый мощностью до 10 см. .
Аналогичное строение эти отложения имеют в более северных

частях Пенао-Муромского прогиба, в районе ст, Торбеево (см.

рис. 2) и в южной час.ти прогиба, в разрезе у с. Мокшан (см. рис. 4)
и в разрезе у г. Нижний Ломов (см. рис. 5). К востоку, в районе

Сурско-Мокшвнских поднятий, песчанистость уменьшается и

увеличивается глинистость среднеальбских отложений.

В пределах северной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

в среднем альбе преобладают глинистые разности пород - разрез

у с. Екатериновна (см. рис. 3), разрез у д. Пруды (см. рис. 2),
разрез у г. Инзы (см. рис. 8). В нижней части разреза встречаются

глины песчанистые. Фотография шлифа этих глин приведена

на табл. ХХ, рис. 1. Основная масса указанных глин на 65%
сложена тонкочешуйчатым глинистым материалом (темные

участки на фотографии), очень слабо карбонатным. _
Нластвчсснвй материал (до 30%) представлен окатанными

зернами глауконита, которые окружены тонкой каемочкой карбо

ната. Размер зерен 0,2-0,4 ММ. Встречается незначительное

количество зерен кварца, полевого шпата и чешуйки слюды.

Форма зерен угловато-окагапная и окаганная, размер 0,02 
0,1 ММ. Имеются многочисленные включения пирита. Это типич

ные мелководно-морские отложения. Фациальнос замещение пес

ков на глинистые разности в описываемых отложениях хорошо

видно на рис. 2, где дано сопоставление разрезов в широтном

направлении (Просандеевка - 3еметчино - Нлимовиа). Но все

же в основании среднего альба на этой территории всегда встре

чаются прослои (2-3) песчаника глаунонигово-кварцевого, гли

нистого, с карбонатным цементом, в то время как вмещающие их

глины неизвестковистые. На табл. XXI, рис. 1 приведена фото

графия шлифа песчаника из Прудовской опорной скважины.

Под микроскопом видно, что основная масса породы представлена

мелко- и тонкозернистым, участками микроаернистым, глинистым

карбонатом, в котором неравномерно рассеян песчаный материал.

На отдельных участках шлифа основную массу породы, -до
65%, представляет класгичесний материал, состоящий из зерен

кварца (30%), полевого шпата (5-10%), глауконита и хлорита

(ДО 20%). Кроме того, встречаются единичные зерна дисгена,

роговой обманки, а также обломки кремнистых и глинистых
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пород. Форма зерен кварца угловато-онатавная. Размер зерен

0,04-0,4 ММ и единичных 0,6 ММ. I\.ластическиЙ материалцемен

тируется тонко- и, мелкозернистым карбонатом. Зерна карбоната

имеют веретенообразную форму и размер 0,01-0,04 ММ.

В породе наблюдаются мелкие зернышки пирита и черных

рудных минералов (0,5%).
На фотографии видно, что на, фоне мелких, серого цвета зер

нышек карбоната равномерно располагается большое количество

крупных, неправильной формы и с резкими гранями зерен кварца

и полевого шпата· (имеющих на фотографии белую окраску) и

округлые зерна глауконита (на фотографии - зерна серого

цвета).

Очень хорошие обнажения имеются в западной части Жигу

ленской зоны дислокаций, в овраге Чемеришный у с. Маловна.

В левом склоне оврага примерно в 0,5 х;м от села обнажается:

Crlapt2- 1. Глина зеленовато-серая, слоистая, в верхней
части коричневатая, неиавсстковистая. Встречаются конкреции

песчаника и сидерита с фауной аммонитов плохой сохранности.

Мощность 15 м.

Crlalb2- 2. Глина темно-серая, почти черная, нвиввестковистая,

с конкрециями пирита и сидерита, разбитого трещинами, ааполнен

ными желтым кристаллическим кальцитом. В основании слоя

в песчанастой нонкрсцви встречен отпечаток Hoplites dentatus
(S~ о w.). Мощность 14 М.

3. Глина ,темно-серая, слоистая. Мощность 17,95 м.

'4. Глина томно-ссрая, слоистая, с кристаллами гипса. В кровле

залегает линза, мощностью до 0,2 М, песка кварцевого, бурого

с зеленоватым оттенком, мелкозернистого. В подошве линзы

встречен слой бурого железняка. Мощность 4,5 м.

5. Толща переслаивания глины песчанистой и тонкозернистых

бурых песков, с линзами слоистой серой глины. Мощность 1,25 м.

, 6. Песок кварцевый, ожелеавенный.лкосослоиотый, бурый,

участками желтовато-зеленый, с включением многочисленных

линз и прослоев сидерита, песчанистого, покрытого корочкой

бурого железняка, содержащего СаО. - 19,68%; FeO - 4%.
Fе2Оз - 6,4 %; R2Оз - 8,52 %; нсрастворимый остаток - 52,64 %.

Под микроскопом порода состоит из обломочного материала

(около 70%) и известновистого цемента. Обломочный материал

представлсн: кварц - 85%, полевой шпат - 8-10%, мусковит,

биотит, эпидот И роговая обманка - 3-4%. Зерна кварца угло

ватой формы, диаметром 0,15-0,01 мм.Присутствуют зерна

пирита и глаунонитв ярко-зеленой окраски, диаметром 0,08
0,02 ММ, .округлой формы. Цементом является кальцит, соста

вляющий до 25% породы. в основании песок алевритистый,

с тонкими прослоями глины, С включением концентрических

стяжений сидерита и редкими лепешкообразными конкрециями

фосфоритов серых, известковвстых, некоторые из них являются

фосфоритизированными обломками аммонитов Hoplites talitzi-
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anus (R о ui 1 1.), Arcthoplites /achromensis (N i k.). Мощность
1,6 м.

СrlаlЬз. 7_ Глина темно-серая, слоистая, в нижней части слабо

песчанистая, в основании с редкими фосфоритовыми песчанистыми

желваками. Мощность 21,3 м.

8. Глина темно-серая, листоватая, с редкими кристаллами

гипса. Мощность 4,8. м.
9. Опока фосфоритизированная, алевритистая (СаО - 1,12%;

MgO - 1,48%; R2Оз - 5%; нерастворимый остаток - 77,5%;
Р205 - 0,41 %). Мощность 0,3 м.

10. Глина алевритовая, темно-серая, с многочисленными ра-

диоляриями. Мощность 2,2 м. ~

11. Опока фосфоритизированная, алевритистая, серая (СаО 
0,8%; MgO - 1,2%; R2Оз - 5,56%; нерастворимый остаток

80,84 %; Р205 - 0,59 %), состоит из аморфного кремнезема, ред

них радиолярий и 10-12% песчанистого материала, в состав

котороговходит: округло-угловатыезерна кварца, редкиечешуйки

мусковита и биотита, отдельные зерна турмалина и плагиоклаза.

Глауконит составляет, 12-15% породы и имеет зеленоватую

окраску. Мощность 0,2 м.

12. Глина слоистая, серая, алевритистая. Мощность 1,1 м.

Cr2 t. 13. Глина слоистая, песчанистая, глауконитово-квар

цевая, зеленовато-бурая, с включением многочисленных хорошо

онатанных черных глянцевидных галек фосфорита, размером
в диаметре до 10 ММ (СаО - 46%; R2Оз - 6,84%; нераствори

мый остаток 4,56%; P20s - 40%).
14. Мел песчанистый (СаО - 48,22%; MgO - 0,63%; нераство

римый остаток - 7,08%; R2Оз - 1,4%), зеленовато-серый, от

многочисленных зерен гяауконига, с многочисленными включе

ниями глянцевых галек фосфорита, при этом вверх по разрезу

~ размер фосфоритовых галек уменьшается. Мощность 0,5 м.

Все эти разрезы наглядно показывают увеличение глинистости

среднеальбских отложений в этой части Русской платформы.

Мощности их колеблются до 30 м.

R юго-востоку, в пределах северо-западной части Принаспий

ской впадины, мощность среднеальбских отложений резко воз

растает. Литологически они представлены песками, в разной

степени глинистыми, алевритистыми. Мощность их в районе

Саратова 45-50 М, в районе г. Новоуаенска194 М. Представлены

они песчаниками, алевролитами, в разной степени глинистыми,

а в верхней части глиной и песчаниками.

Не-совсем ясен возраст этих отложений; по-видимому, в районе

г. Новоузенск нижняя часть толщи имеет более древний возраст,

возможно, до нижнего альба включительно, но это только пред

положение. Никаких палеонтологических данных нет, а основание

к такому предположению следующее: между палеонтологически

охарактеризованными аптскими и среднеальбскими отложениями

залегает толща, мощностью около 70 М, лишенная палеонтологи-
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чесних остатков, но по литолого-петрографической характери

стике имеющая больше сходства с среднеальбокими отложениями,

чем с аптекими. Необходимо учесть, что стратиграфическое под

разделение этих отложений сделано для данного района весьма

условно, в основном на основании различного литологического

строения и в меньшей степени по данным редких находок фауны.

Минералогическая характеристика срсднеальбских отложе

ний на рассматриваемой территории довольно однообразна.

Отмечается высокое содержание граната; в Шиловско-Владимир

сном прогибе в среднем (по данным 20 анализов) достигает 14,4%,
в северной части Пенво-Муромсногопрогиба снижается до 11,1 %,
а в южной части его уменьшается до 4.,1-6,8%. Содержание

метаморфическихминералов возрастает с востока на запад. В се

верной части Ульяновско-Саратовскойсинеклиаы, в Инвенсном

разрезе (см. рис. 8), метаморфические минералы почти отсут

ствуют или встречаютсяв единичныхзернах, а в разрезе уст. Тор

беево (см. рис. 2) в среднем (по данным 6 анализов) их уже 6,2%,.
в Шидовсно-Владимирскомпрогибе в с. 3еметчино (см. рис. 6) 
,в среднем (по данным 5 анализов) 6,9%. Эпидота встречается

немного (2-6 %). Обращает на себя внимание повышенное содер

жание сфена и апатита. Б разрезе у г. Иизы (см. рис. 8) в среднем

сфена до_7,1%, апатита 4,1%, много анагаза и брукига - 1,8%.
В более западных районах содержание этих минералов по всему

разрезу среднего альба резко уменьшается до единичных зерен

и составляет не больше 1% .
По данным Новоувепской скважины, 'в этих отложениях много

граната (20-25%), отсутствуют метаморфические минералы, эпи

дота немного, встречается неравномерно от О до 5-6%, сфена

следы или до 1-2%, много апатита - в среднем от 8 до 15%,
анатаза и брукига нет.

Все это указывает, по-видимому, на существование в средне

альбское время двух .провинций, поставлявших терригенный

материал. Одна располагалась в северо-западной части Русской

платформы - отсюда поступал гранат, метаморфические мине

ралы. Другая - на востоке .. (Урал и его предгорья) - являлась

поставщиком большого количества граната, апатита, сфена.

К юго-западу от Москвы А. п. Ивановым и Б. м. Даньшиным

установлено присутствие срвднеальбских отложений в Смолен

ской области, в Рославльском районе, где в песчаных фосфоритах

был найден Hoplites dentatus (8 (j w.)~ Здесь преимущественным

распространением пользуются пески кварцевые, с глауноцигом,

мощностью 7-10 м, с прослоем песчанистых фосфоритов, содер

жащих Р2Об до 9,7%. в основании этих отложений залегает

галечник из кремня и кварца, трансгрессивно налегающий .на

породы валацжинскогои оксфордскогоярусов' И на более древние

породы, до карбона и девона включительно (в с. Бычки нар. Не

ручь). Широкое распространениеэти пески имеют в Орловской и

Курской областях. Это преимущественно серо-зеленые мелко-
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зернистые кварцевые пески с глауконитом, мощностью до 15 м,

-с прослоями кварцевого галечника и редкими фосфоритовыми

желваками, в которых иногда встречаются окатанные фосфорити

вврованные аммониты, преимущественно Hoplites sp. Достоверных

данных для отнесения указанных песков к среднему альбскому

подъярусу недостаточно.

Заканчивая рассмотрение отложений среднего альбсного подъ
яруса, мы хотим обратить внимание на распределение аммониго-

, вой фауны. Аммониты в большом количестве встречаются только
в песчаниках фосфоритизированных. или фосфоритовых слоях

в виде фосфоритизированных ядер, залегающих ПРОСлоями среди
песков разнозернистых, местами косослоистых или алевритов.

Участками наблюдается массовое скопление фосфоритизированных
аммонитов; особенно их много в глаукониговых разнозернистых

песках в районе Шиловско-Владимирского прогиба (с. Вяземка
на р. Bыma, в районах с. Люмберцы и у с. Земетчино).

Отложения этого типа указывают, что образование их про
ходило в мелководно-морских условиях, вблизиприбрежной

полосы. В связи с этим местами наблюдается чередование прибреж
но-морских и мелководно-морски~ фаций, По-видимому, аммо

ниты жили в мелководно-морских условиях, но на небольшом

удалении от прибрежной полосы.

В более глубоких частях морского бассейна, где шло накопле
ние глинистых или глинисто-алевритистых отложений, аммониты

встречаются очень редко или совсем отсутствуют.

Верхний альбекий подъярус (Сr1аIЬз )

В центральных областях Русской платформы верхнеальбский
польярус выделяется условно как зона Pervinquieria inflata.
Палеонтологически она охарактеризована слабо. Имеются еди
ничные указания на присутствие в верхних слоях -нижнсмеловых

глин и песчаников верхпеальбских .аммонитов. Так, например,

Е. М. Ворожева (1932) пишет: «·Б д. Низовой был найден Атто
nites vraconensis С а m р. е t Р i с t., указанный еще С. А. Добро

вым, так что второй фосфоритовый горизонт'можно совершенно

определенно отнести к верхнему альбу» .. г. И. Бушипский (1954)
указывает на находки Pefvinquieria- cf. inflata (8 о w.), сделанные

им в Курском районе в фосфоритовых гальках, залегающих
в основании сеномана. Этими единичными уназаниями исчерпы

ваются сведения о верхнеальбскойфауне в центральных областях
Русской платформы.

В Подмосковье н верхнему альбеному подъярусу относят
темно-серые, так называемые парамоновские глины, в нижней

части алевритисто-песчанистые, с линзами песка. В основании

толщи лежит зеленовато-серый песок с желваками песчанистого

фосфорита. Парамоновсние глины подстилаются палеонтологи
чесни охарактеризованнымиотложениями среднего альба, а 'пере

крываются они толщей кварцевых песков, разнозернистых, с фос-
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форитовыми прослоями, с фауной сеноманскОГО яруса верхнею

мела. Кроме редких рациолярий, винакой другой фауны в парамо-

новских глинах не встречено. -
Аналогичное строение имеют верхнеальбские ,отложения'в Ши-

ловско-Владимирском прогибе.Здесь, в районе с. Шигаево Путл
гинсного района Рязанской обл., хорошо видно строение этих

отложений:
Crlalb2. 1. Песок кварцевый, разнозернистый' косослоистый,

с линзами фосфоритизированных аммонитов Hoplites dentatus
(8 о w.). Мощность 6,5 М.

СrlаlЬз.1 2. Фосфоритовые желваки, песчанистые, светло-жел-

тые, розоватые, окатанные. Величина их от 0,01 до 0,3 М. Желваки
участками очень рыхлые и содержат Р205 до 3,51%· Залегают
они в песке темно-зеленом, глауконитово-кварцевом. Зерна кварца
крупные, раямером 1-3 м,м. Глауконит мелкозернистый. Участ
ками указанные отложения (с. Инякино) сцементированы окисью

железа в плотный конгломерат. Мощность 0,55 М.
3. Песок темно-зеленый, разнозернистый, участками глини-

стый, глауконитово-кварцевыЙ. Мощность 1 М.
4. Глина темно-серая, плитчатая, по плоскостям напластованШI

с присыпками и линзами алеврита светло-серого, слюдистого.

Вверх по разрезу количество алеврита уменьшается, глина ста

новится вязкой, жирной. В глинах, из разреза у с. Деревягино,
встречены Haplophragmoides aff. excavata С u s h m а n et
W а t е г s уаг. umbilicatula D а i n и большое количество радиоля-

рий (определение В. А. Шохиной). Мощность 21 М. u
Cr

2cm.
5. Песок кварцевый разнозернистый, косослоистыи,

участками с линзами гравия, в которых встречаются многочислен-

ные зубы рыб. Мощность 5 М.
Севернее, в районе с. Суховка , в левом склоне овр.ага прекрасно

прослеживаегся постепенный переход верхнеальбских глин в сено
манекие глауконитовые пески, контактирующие с сантонсКИМ
фосфоритовым галечником. Такое же строение отложений верх
него альба наблюдается в разрезе у с. Просапдееака (см. рис. 2).
Южнее, в Моршанскомрайоне.лакже виден постепенныЙ переход
глин в пески, но граница с сеноман-ом здесь весьма условна и
проводится по появлению линз кварцевого гравия с фосфорито:
выми желвакамии с зубами рыб, указывающими па сеноманскии

возраст. песков. - u
Восточнее, аналогичный разрез можно наблюдать в раионе

ст. Вернадонка - с. 3еметчино. 3десь обнажаются следующие

породыl.~ ,
СrlаlЬз. 8. Фосфоритовые. желваки, песчанистые, в глау-

конитово-кварцевом песке. Мощность 0,6 М. В районе, ст. Верна-
довка песок глинистый.

1 Начало описания среднего альбсного подъяруса дано на стр. 87.
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в Пенао-Муромском прогибв, в разрезе у с. Люмберцы(см.

рис. 10) мощность возрастает до '1,38 М. На севере прогиба,

у с. Чуфаровка, мощность до 2,2 М, но это уже песчаники сильно

глинистые, в основании с фосфоритовыми желваками.

9. Глина темно-серая,участками с зеленоватым оттенком

неравномерно алевритистая. Мощность 5,4 М. '

10. Глина глауконитово-кварцсвая, С редкими включениями

песчанистых фосфоритов. Мощность 2 М. '

11. Глина темно-серая, участками алевритистая, слоистая,

мощностью 27 М. На юго-вапаце , к бассейну Цны, глина переходит

в песок глинистый, участками косослоистый. Строение этих

отложений на востоке, в Пенао-Муромском прогибе покавано на

рис. 10. В районе Беднодемьяновска среди гли~ появляется
толща песчаников опоковидных, Еще дальше к северо ....востоку
(с. Свищево) в верхней части появляются прослои фосфоритов

и увеличивается песчанистость пород.

Cr2cm. 12. Пески косослоистые, с прослоями галечника.
В Пенао-Муромском .прогибе, в районе Вадинска, у с. Чуфа

ровка (см. рис. 10)· в основании верхнеальбских отложений,

в глауконитово-кварцевом песке, залегают черные, глянцевые,

хорошо окаганные желваки глинистых фосфоритов, выше лежит

глина, мощностью 3 М, ее перекрывают песчаники в основании

с фосфоритовыми желваками, мощностью 1,85 М, выше темно

серые глины, неиавестковистые, мощностью 29,5 м" Последние

покрывает песок глаукопитовый, зеленовато-серый, с редкими

черными uглянцевыми фосфоритами и песок кварцевый, разно

зернистыи, сеномаиского возраста.

Несколько ceB,epo-восточнее,в ра~резе уст. Торбеево, 'верхне
альбекиеотложенияпредставленымощнойтолщей глин с неравно

мерными ПРОС.;ЛОЯМИ алеврита, песка и песчаника, в верхней

части - глинои алевритистой. Общая мощность всей толщи 35,5 М.

Южнее, в разрезе скважины, пробуренной у с. Мокшаны

(см. рис. 4), к верхнеальбским отложениям относится толща,

мощностью 30,5 М, глины алевритистой, с прослоями песка и

песчаника. В верхней части- залегает алевритисто-песчанистая

глина, перекрытая разнозернистым песком, хорошо скатанным,

с линзами желтого гравия, содержащего многочисленные зубы

рыб сеноманекого возраста. В основании этого песка лежит песча

ник с фосфоритовыми желваками и также с зубами рыб. Мощ

ность сеноманских песков 22,9 М. В северной части "ульяновско

Саратовской синекливы к верхнему альбу относятся темно-серые

жирныеглины, неиавестковистыв,мощностью28-30 м, с тонкими

прослоями песков и песчаников кварцево-глауконитовых,мощ....
но~тью отО,1 до 0,5 М, на 60% сложенных радиоляриями, в верх

неи части с прослоями алевритовых глин.

Породой такого типа может служить песчаник алевритовый,

мощностью 0,8 М, кварцево-глаукониговый, с глинисто-опаловым

цементом, с радиоляриями (скв, у г. Инва , глубина 103 м, см.
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12~ (из них граната 4,70/0)' анатааа 3,5%, барита 3,4%, фосфата
1,9 Х>; часто пирит составляет 90-1000/0 тяжелой фракции. В лег

кой фракции содержится до 11,3 % глауконита и 4,2 % слюды.

Вся толща ворхнеальбских отложений. лишена фауны, за

искл~чением редких фораминифер и многочисленных радио

лярии.

Очень интересный и весьма своеобразный разрез верхнего

альба можно наблюдать. в районе Ульяновска, у с. Rременон.

В подошве верхнего альба залегает песчаный фосфоритовый

конгломерат с окаганными черными глянцевыми фосфоритовыми

желваками. Снизу вверх песчанистость резко уменьшается. Так,

песчаник замещается алевритом глинистым, с редкими песчани

стыми фосфоритами, выше лежит алевритовая глина, постепенно

переходящая в алевритистую и выше в жирную темно-серую

глину, мощностью до 16 м,. Постепенно в верхней части наблю

дается переход к опоковилной глине, буровато-желтой, перехо

дящей в прослой светло-желтой и серой опоки, с тонкими про

пластками серой глины. Над опокой лежит 6-метровая толща

темно-серой жирной глины, в средней части с прослоем около

1 м, уплотненной песчаной глины и песка темно-зеленого, сильно

глауконитового, тонкозернистого, с линзами черной глины. Этот

прослой переполнен фосфоритовыми ~желnаRами двух генераций:

розовато-желтыми, очень крепкими, кремнистыми и глинистыми,

заключенными в гипсовую рубашку. Общая мощность верхнего

альба составляет здесь 25 .м.

В заключение следует отметить большую условность их воз

растного определения. Следовало бы провести специальные работы

по изучению радиолярий из верхнеальбских образований. Воз

можно, они позволили бы уточнить стратиграфию этих отложений.

Минералогический состав верхнеальбских отложений певначи

тельно отличается от состава среднего альба.

На табл. 14 приведены данные "среднвго гранулометрического

и миноралогического состава наиболее характерных разрезов.

Из табл. 14 видно увеличение содержания граната, по сравне

нию с районом Поволжья (Охотничья, Пруды и цр.); к северу

и северо-западу до 11,36 % (Белозерье, Торбеево) и к юго-востоку ,
по направлению к южным. предгорьям Урала до 17,9%.
Содержание мотаморфических минералов изменяется с юго

востока к северо-западу и западу; так, в районе Новоузенска

метаморфические :минералы встречаются в .едвпичных зернах,

а в районе Пенао-Муромского прогиба их до 5,7% (Н. Ломов).

Эпидот встречается неравномерно, в небольшом количестве:

в районе с. Белозерье, северная часть Ульяновско-Саратовской
синеклиаы, содержание эпидота несколько увеличивается. По-ви

димому, эпидот поступал сюда с севоро-восгока, с верховьев

Вятки и Камы, возможно за счет размыва верхпепермских и

триасовых отложений, богатых эпидотом. Сфен встречаетсятолько

в северо-западных районах.

.рис. 8). Фотография шлифа из этого песчаника приведела на

.табл. ХХI,рис. 2. Основная масса породы сложена кластическим

материалом (до 50 %), распределенным в породе неравномерно.

Кластический материал представлен глаунонитом (до 30 %), квар
цем и полевымИ шпатами (до 20 %) и единичными чешуйками
слюд, роговой обманки и хлорита. u

Зерна глауконита большей частью хорошеи сохранности,

форма зерен окатанная, размер 0,0,4-0,2 .мм,. Преобладают зерн~
размером 0,1 .м.м. Форма зерен кварца и полевого шпата большеи
частью угловатая, реже угловато-окатанная. Преобладают зерна
размером 0,02-0,1 .м.м, реже встречаютсязерна размером0,2 .м.м.

ОБЛОМОЧНЫЙ материал сцементирован аморфным кремнеземом
(до 200/0) и тонкочешуйчатым, слабо поляризующим глинисты~

материалом (до 300/0)' с неодинаковой оптической ориентировкои

глинистых частиц.

Встречается много радиолярий (до 5 0/0)' сложснных опалом.
Присутствуют включения пирита и зерна. черных рудных минера

лов, беспорядочно рассеянные в породе. В этом же разрезе выше
залегает глина плотная, участками алевритовая, с радиоляриЯМИ.

Фотография шлифа из этой глины приведсна на т~бл. XXIII,
рис. 2. Основная масса породы сложена тонкочешуичатым, хо

рошо поляризующим глинистым материалом (до ~5 %) с различной
оптической ориентировкой чешуек. В глинистов массе неравно

мерно распределены довольно многочисленные (до 25 %) раковины
радиолярий-, сложенные опалом. Кроме того, в породе присут

ствует также опал, ЯБЛЯЮЩИЙСЯ, по-видимому, результатом раз-

рушения фауны. .
В глинистой массе более или менее равномерно рассеяны

зерна кластического материала (до 300/0)' представленного угло
вато-окатанными и угловатыми зернами кварца, полевого шпата,

глауконита и чешуйками слюды. Размер зерен обломочного
материала 0,02-0,1 .м.м. Присутствуют единичные включония
пирита, зерна черных рудных минералов, лимонита инерудных

непрозрачных минералов. Мощность глин 5-6 .м, местами они
фациально замещаются рыхлым ш)счаником (разрез У Бедно
демьяновска - см. рис. 10). Фотография шлифа из аналогичных
глин Прудовской опорной скважиныприведена H~ табл. XXIII,
рис 1 Основная масса породы сложена тонкочешуичатым, хорошо

пол~р~зующим глинистым материалом (до 35 %) с одинаковой
оптической ориентировкой чешуек. В основной массе наблюдается
незначительная примесь опала.

l\.ластическиЙ материал (до 300/0) представлен угловато-ока-

таННЫЬ'lИ и угловатыми зернами кварца, полового шпата, глауно
пита и чешуйками слюды. В породе содержится большое коли
чество (до 25-300/0) радиоляриЙ. Встречаются зерна черных

рудных минералов, пирита илимонита. u

Минералогический состав описываемых отложении характери-
зуется в тяжелой фракции: суммой устойчивых минералов до
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Апатит в большом Количестве встречается в районах, располо

женных вблизи провинций - поставщиков терригенного мате

риала (район Новоуаенока , Белозерья), и в меньшем количестве 
н удалсивых районах (Атяшоно, Мокшаны и др.). Исходя из

нышеиаложвнпого, можно говорить о нескольких главных про

винциях , поставлявших тврригенный материал.

По-видимому, 'В Подмосконье и Шилопско-Владимирский про

гиб терригенный материал поступал в основном. с северо-запада

и в меныпом количестве с Воронежского кристаллического мас

сива. В Ульяновское' Поволжье и бассейн Суры - с свворо
востока. В Новоузенск и прилсгающио районы северо-западной

части Прикаспийской впадины - из южных предгорий: Урала;

ХАРАКТЕР измвненин ФАI~IIЙ И НЕКОТОРЫЕ

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

На карте фаций и мощностей валанжипского яруса (рис. 11),
покаааны примерные границы валанжинского морского'баесейна,

существовавшего в центральных областях Русской платформы.

Граница развития валанжипсних отложений проходит с', севера

от 47 мерициана на запад к гг. Солигалич - Вологда - Вышний

Волочок - Вяаьма, вдоль западной границы, к Нурску"ЮЩItее

,Е оронежа и Балашова и выходит к Болгеу ЮЖной границы

нарты. На востоке граница проходит по линии' .гг. Бугуруслан ~

1-\азань - Советск и далее на cebepo-востоН.' '
Общность фаунистического комплекса во всех разрозненных

участках, где развиты валанжипскив отложения, указывает на

существование единого морского бассейна, который на' совсро

востоке сообщался с Сонорным морем, а на юге - со Средиземно

~10РСКИМ бассейном. На связь между ними указывают находки

типичной северной фауны ауцелл в валанжинских отложениях

Северного Навкааа. Породы валанжинского яруса грансгрессивпо

ложатся на различные горизонты юрской системы (см. рис. 2),
а западнее Дона - на более древние отложения, вплоть до девон

ских ,
Осадки' ~алаIiжинского яруса характеризуются оцнообразным

литологическим компленсом пород, представленных кнарцово

глаукониговыми песками, реже песчаниками рааноаернистыми,

с многочисленными фосфоритовыми желваками двух генераций .. .,i<

песчанистыми и глянцевыми, черными, окатанными, источонных

сверлящими моллюсками. Местами это только один фосфоритовый

слой, сцементированный фосфатом или бурой ГИДРООRисьюже.леза~

образовавшийся в результате переотложения более древних осад

ков валанжинского века. Мощность этих отложений от 0,1 до 6 ~'.

В прилагаемо:й карте валанжинские отложения представлены
осадками двух типов. .

Осадки первого типа характерны для нижних слоев валан

жинского яруса - рязанского горизонта. Это преимущественно
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глаукопигово-кварцевые, разнозернистые пески, с фосфоритоными

желваками и ожелозненныо фосфоритизированные песчаники,

местами оолитовые. Встречается многочисленная фауна ауцелл,

аммонитов, весьма своеобразных, свойственных только для Рус

ской зоогеографической провинции. По-видимому, осадки этого

типа характеризуют замкнутый морской бассейн в пределах

Русской платформы. Связь его с морским бассейном Кавказс:кои

геосинклинали через Прикаспийскую впадину была, но очень

кратковременная.

Рязанское море вначале нешироко распространялось в южной
части Московской области, в Рязанской УЗКИ1"1 проливом прохо

дило В Верхнее Поволжье, откуда распространялось по Ульянов

око-Саратовской еинвклизв в Прикаспийскую впадину. В конце

этого времони в связи с регрессией реликты его сохранились

только в Рязанской, Московской и прилегающих областях. Связь

с геосинклинальной зоной прекратилась.

Наиболее распространенные осадки второго типа - это квар

цвво-глауконитовыо пески и алевриты с фосфоритовыми гальками,

содержащие подчиненные прослои песчаной глины и алевролита

с многочисленной фауной головоногих и ауцелл. Этот тип осадков

распространен почти повсеместно, кроме центральной части UПи~

ловсно-Владимирокого прогиба, Сурско-Мокшинской зоны под

нятий И прилегающей части Ульяновско-Саратовокой синеклиаы,

северо-западного склона Воронежского кристаллического массива.

Эти отложения характориауют мелководныв морские обраво

вания в зоне, доступной перемыву осадка под действием морских

волнений, течений и прибоя. '
В связи с неустойчивостью режима регрессирующего бассейна

в рассматриваемое время на описываемой территории не наблю

дается закономерного распределения мощностей, характеризую

щего различные глубины морского бассейна, но условия отложе

ния осадков на всей территории примерно были одинаковые,

Источниками сноса, по-видимому, являлисъ Балтийский щит на

северо-западе и Воронежский крисгалличесний массив на юго,

западе.

Карта фаций и мощностей готоривского и барремского ярусов

нижнего отдела меловой системы (рис. 12) составлена суммарно

в связи с большим однообразием литологического состава верхне

готоривских и нижнобарремских пород и недостаточной палеон

тологической охарактеризованностью каждого яруса в отдель

ности.

Граница развития готорив-барромских отложений проходит

с севера на западлго р. Сухоне, н Вышнему Волочку, южнее

Калуги, Тулы, Грязи, Борисоглсбска. С востока область суши

ограничена линией Бувулук - Чистополь - Казань - Советсн

южнее Кирова н северо-восточной границе карты. Готерив-баррем

ские отложения трансгрессивно перекрывают осадки валанжин

ского яруса. Представлены они однообразным песчано-глинистым
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Рис. 11. Нарта фаций и' мощностей валанжинсного яруса нижнего отдела
меловой системы. Составили И. Г. Сазонова и А. А. Мазурина.

Условные обозначения н рис. 11-14

1 - песчаники и песни средне- и мелноаернистые , алевриты; 2 - глины; 3 - сланцы
битуминозные; 4 - глины С содержанием песка и алеврита до 10 %; 5 - глины с ~одержа:
кием песка и алеврита 1О-50 %; 6 - области сноса и острова ни:жнемеловои эпохи,
7 - линия равных мощностей; 8 - граница распростране!IИЯ литологических комплен
сов: 9 - граница современного распространени~ отложении (граница четвертичног,? раз:
иыва): 10 - граница почетвертичного размыва; 11 - мощность отратиграфичесной еди
ницы.' 12 - главное направление сноса осломочного материала; 13 - территория, где
отло~ения отсутствуют в результате четвертичного размыва или где накопления осаднов

не было; 14 - территория, на которой отложения не иаучались.

Харантерные особенности пород: 15 - фосфорит; 16 - глаунонит ; 17 - оолиты;
18 - сиперит: 1.9 - пирит; 20 - гипс; 21 - прослои ка ооонатных глин;. 22 - флора:
Фации: 23 - нонтинентальная; 24 - прибрежнан морснан; 25 - мелноводная морсная,
26 - более глубоковоцная морснан (нижняя часть шельфа); 27 v- чередованиеvнонтинен,:
тальной и прибрсжной мореной: 28 - чередование прибрежнои и мелководнон морскои

с преобладанием отложений прибрежного типа.



комплексом ПОРОД, который может быть подразделен на три

различных типа.

О т л о ж е н и я пер в о г о т и п а наиболее глубоковод

ные, но обрааовались в пределах шельфа. Нан видно на нарте

(см. рис. 12), они распространены в Ульяновско-Саратовской

Рис. 12. Нарта фа~ий и мощностей готеривсного и б арремекого ярусов ниж
него отдела меловои системы. Составили :И. Г. Сазонова и А. А. Мазурина.

(См. подпись к рис. 11.)

синеклизе, в наиболее погруженной ее части. Эти осадки пред

ставлены глинами темно-серыми, поиэвестковистыми, плитчатыми,

в них встречаются редкие мелкие, тонкостенные пелециподы.

В глинах присутствуют кристаллики гипса и пирита. Имеются

пятна ярозита. В толще глин неравномерно на разном уровне

встречаются крупные, мергелисто-сидеритовые конкроции, раз-
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мером до 0,5 М в диаметре, в которых встречается многочисленная

аммонитовая фауна, редкие белемниты. Эти" отложения образова

лись за счет поступления терригенного материала с северо-вос

тока. Возраст этих пород определяется как верхнеготеривский

и нижнебаррвмский. Мощность от 70 до 100 М.

В начале верхнего барремекого времени увеличивается посту

пление терригенного материала, который в .большом количестве

течения:м:и приносится с запада и северо-запада. В этом материале

присутствует необычно большой процент роговой обманки. Рого

вообманковые, алевритисто-глинистые, косослоистые породы про

слеживаются на всей изученной территории, мощность их увели

чивается с востока на запад. В этом же направлении увеличивается

процентное содержание роговой обманки,

В косослоистых песках и глинах очень много фауны: это

преимущественно тонкостенные пелециподы, белемниты и особенно

много представителей ладьеногих. Ладьеногие являются донной

фауной, но живут обычно на различных глубинах (от 30 до 800 М).

Судя по литологическому составу и комплексу фауны, отложения

этой части верхнего баррема, по-видимому, образовались в преде

лах глубоководной части шельфа. Мощность верхнего баррема

в этой части центральных областей Русской платформы колеб

лется от 13 до 44 М. Общая мощность готерив-баррема колеблется

в пределах 90--127 М.

ИЗ описанного видно, что отложения готерив-баррема на ука

занной площади представлены мелководно-морской фацией, но

более глубоководной по сравнению с районом, расположенным

к западу, где преобладают более песчаные разности пород

ЭТО отложопия второго типа.

О т л о ;-1\ е н и я в т о р о г о т и п а распространены за

паднее вышеописанных, по линии гг. Аткарск - Сердобск 
Пачелма - Морсово - Насимов - Нинвптма и далее на северо

восток до границы карты. Представлены они в нижней части раз

реза (верхний готерив и нижний баррем) глинами томно-серыми,

неизвеСТ1\ОВИСТЫМИ, жирными, прослоями аловригистыми, с еди

ничными глинистыми фосфоритовыми желваками в нижней части.

В верхней половине разреза (верхний баррем) глины более пес

чанистые, алевритовые. Состав фауны меняется: уменьшается

количество ладьеногих - встречаются в единичных экземплярах,

почти полностью отсутствуют тонкостенные пелециподы. Белом

ниты встречаются очень редко. Минералогический состав меняется

в сторону увеличения роговой обманки. "Увеличивается процент

ное содержание песчано-алевритистой фракции.

Наибольшей мощности описываемые отложения достигают

Б центральной части Пенао-Муромского прогиба (124 М).

Н юго-востоку, в сторону Прикаспийской впадины, мощности

увеличиваются до 167 М (опорная сиважила в Н овоуаенске) .
Отложения этого типа характеризуют мелководную фацию готе

рив-барремского морского бассейна.

{ОЗ



О т л о ж е н ия т р е т ь е г о т и п а - прибрежные. Они

характеризуются песчаным комплексом пород с подчиненным

содержанием глин. Песок коеослоистый, раапоаернистый , участ

ками грубовернистый, с редкими зернами глауконита и желези

стыми оолигами, Мостами преобладают (с. 3еметчино) песчаники

рыхлые, сложенные из крупнозернистого песка, хорошо окатан

ного, кварцевого. Фауна встречается очень редко и преимуще

ственно пвремытая . В более западных частях в этих отложениях

встречаются обломки древесины и обуглившиеся растительные

остатки. В отложениях этой фации уже не встречается верхний

готерив и только редкие находки Simbirskites sp. говорят о при

сутствии пород нижнего барремекого времени в Московской,

Владимирскойи Ярославекой обл. R югу, в Рязанской и Тамбов

ской обл., на фосфоритовый слой валанжина большей частью

налегают песчаные породы верхнего баррема. Мощность этих

отложений вакономерно уменьшается с востока на запад и север0

аапад, как видно на карте (см. рис. 12). "у с. 3еметчино она со

ставляет 94 М, в районе с. Ибредь 38 М, на Ленинских горах

в Москве 7 М. Осадки этого типа характеризуют прибрежно

морскую фацию ,
Верхнеготеривсная трансгрессия наступала с юго-восгока, со

стороны Прикаспийской впадины широким проливом, который

по Волго-Печорскому прогибу соединял Южное море с Северным.

Позднее в барреме наблюдается некоторое обмеление бассейна,

в разрезе начинают превалировать песчаные отложения, грубо

зернистые пески, галечники, появляются фосфоритовые стяжения,

исчезают аммониты, На рассматриваемой карте фаций 11 мощно

стей (рис. 12) хорошо видно распространение более глубоковод

ной фации в восточной части "ульяновско-Саратовской синоклизы ,
постепенно к западу по направлению к береговой линии наблю

дается последовательная смена фаций мелководноморской и при

брежной , В основном снос обломочного :м:атериала шел с юго

запада, с Воронежского кристаллического массива и с северо

запада, со стороны Балтийского щита.

Анализ изменения :м:ощностей за готеринекий и баррвмский

века показывает, что к концу рассматриваомого времени наме

тилось два района интенсивного накопления осадков. Первый 
на востоке, между Сызранью, Ульяновсном и с. Екатериновка.

Этот участок соответствует северо-восточной части "ульяновско

Саратовской синеклизы. Время наиболее интенсивного накопле

ния осадков на этом участке - верхпегогеривскос и нижнебар

ремское.

Если следовать предположению, что увеличение мощностей

является следствие:м более интенсивного прогибания, то можно

считать, что данный участок относительно больше прогибался

за указанный период, чем более южные районы Поволжья.

В верхнебарремское время район интенсивного накоплония осад

ков смещается к западу и соответствует совремеиной южной
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части Попао-Муромского и частично Шиловско-Владимирского

прогибов, являясь вторым участком интенсивного прогибания

за указанный период.

Таким образом, на карте (см. рис. 12) видно, что в готерив

барремсков время ужв существовали Пензо-Муромский и Ши-

Рис. 13. Нарта фаций и мощностей аптсного яруса нижнего отдела меловой

системы, Составила и. Г. Сазонова. (См. подпись н рис. 1.1.)

ловеко-Владимирский прогибы, северная часть "ульяновско-Са

раТОВСКой синеклиаы и соответственно возвышенности, разделяв

шие их.

На карте фаций и мощностей аптекого времени (рис. 13)
показана предполагаемая граница распространения аптского

морского бассейна. Границей, по-видимому, можнт служить.

линия, проходящая с северо-востока от 48 меридиана, на запад,

южнее Ностромы, иересскающая Рыбинское водохранилище,

восточнее :Калинина, Смоленска, несколько западнее Брянска

и уходящая далее за пределы карты.
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На юге в пределах карты видна небольшая часть Донской
'Суши, охватывающая треугольник Валуйки, Воронеж и вдоль

восточного берега Дона до границы карты. На востоке граница

проходит приблиаительно по линии Куйбышев - Казань - Че-

'бонсары - Киров.
В нижнем течении Оки, в районе Горького, предполагается

суша, позможпо это был большой остров или ряд небольших
островов. По-видимому, бассейн, существовавший на территории

центральных областей, сообщался узким рукавообразным про
ливом с Северным морем, на что указывают находки типичной

аммонитовой фауны на р. Кобра, ужв за пределами карты. Пря
мая связь описываемого бассейна с Средиземноморским подтверж-

.дается наличием одинаковой аммонитовой фауны в обеих провин-

циях.

Появление грубозернистого материала с приближением бере-
говой линии достоверно указывает на положение границы, что

видно на карте по изменеиию фаций от молководных к прибреж-

ным и континентальным.

Морсной бассейн апгского времени распространялся с юго-

ностока Прикаспийской впадины, на что указывает уве.личение

мощностей и появление в юго-восточной части исследуемой терри

тории отложении верхнего аптекого подъяруса, отсутстчмюшего

во всех западных и северо-западных областях.
В аптский век отлагались осадки нвскольких типов, характе

ризующие фациальные условия, существовавшие во время их

отложения.

Отложения первого типа распространены в юго-восточной

части исследуемой территории. Граница распространения осадков

этого типа на востоке проходит по Волге, на юго-востоие - через

Заволжье в северо-западную часть Прикаспийской впадины. На
севере граница проходит по линии Алатырь - Саранск; на за
паде - вдоль восточного склона Океко-Цнинского и Керенско
Чембарских поднятий; на юге ~ по широте Саратова. Отложения
этого типа представлены зеленовато-серой глиной, с тонкими

прослоями светло-серого, слюдистого алеврита, перекрывающи

мися глинами плитчатыми, плотными, сланцеватыми и бигуминоз
ными сланцами, гонколисгонатыми , темно-серыми, богатыми об
ломками фауны, постепенно переходящими в глинистые сланцы

с тонкими прослоями И линзами светло-серого, слюдистого алев

рита по плоскостям напластования. Фауна обильная, но пред

ставлепа преи:мущественно аммонитами.

В средней части сланцеватой толщи залегает мергелистая

«плита» плотная, ожелезненная, переполненная, как и сланцы,

мпогочисленными остатками аммонитов. Преобладают представи

толи родов Deshayesites и Sinzovia. Битуминозные сланцы по ана

логии со сланцами нижнего волжского яруса, специально изу

чавшиеся Н. М. Страховым, являются типичными сапропелитами,

отлагавшимися внеглубоком морском бассейне, обладавшем
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нормальной соленостью и нормальным газовым режимом воды у

дна. Глубины этого бассейна небольшие (50-100 М).

Кверху сланцевая толща постепенно переходит в глину темно

серую, жирную плитчатую, с рассеяннымив ней плоскими, оваль

ными, известковистыми конкрециями, внутри которых встре

чаются аммониты очень хорошей сохранности. Родовой состав

аммонитов не меняется.

Выше залегают отложения верхнеапгскогоподъяруса, сложен

ные глинистой толщей с подчиненными прослоями алеврита

и песка с редкими мергельными конкроциями, переполнснными

аммонитами, полециподами и серпулами. Литологический состав

и присутствие серпул указывает, что в конце апгского века море

начинает регрессировать, глубины уменьшаются.

По характеру осадка и фауны это типичные мелководные

отложения - фация верхней части шельфа. Мощность аптских

отложений в пределах описанного участка увеличивается с север0

запада на юго-восток в сторону Прикаспийскойвпадины. Максит

мальная мощность в районе северной части Ульяновско-Саратов

ской синвклизы 80 м, а в Нопоувопской опорной скважине,

в северо-западной части Прикаспийской впадины, - 180 ~,t.

В Поиво-Муромском прогибе, в районе с. Мокпгап, аптские

отложения отсутствуют (см. рис. 4). Есть все основания предпо

лагать наличие здесь в продолжение аптекого времени неболь

шого плоского острова, сложенного в основном глинистыми поро

дами. При разрушении острова мелкий кластичсский материал

сносился, вероятно, в прилегающие к острову участии моря,

поэтому в районе острова мы не находим грубозернистых пород;

здесь развиты песчаные отложения и алевритисто-глинистые

породы.

Западнее Оксно-Цнииского и Керенско-Чем:барских поднятий

развиты глины алевритистые и песчанистые, с прослоями песка

разнозернистого, алевритистого, косослоисгого; битуминоэныо

сланцы в разрезе отсутствуют. Фаунистические остатки очень

редки; из аммонитов встречаются мелкие, угнетенные Sinzovia вр.

На рассматриваемом участие развит только нижнеаптокий подъ

ярус. Ворхнсаптские отложения отсутствуют и, по-видимому,

здесь не отлагались. Западная граница этого комплекса осадков

проходит восточнее Воронежа, у Мичуринска, восточнее Ряжска

и далее на север, по левобережью Оки. Мощность отложений

колеблется от 30 до 90 М, увеличиваясь с запада на восток. Отло

жения второго типа характерны для прибрсжной фации .
Далее на запад и ссворо-запад, по направлению к Воронежу,

Орлу, Туле и к Подмоскопью, появляются континентальные

аптские отложения, представленные раанозврнистыми, кварце

выми песками, слабо железистыми и кварцитовидными посчани

нами, участками с прослоями огнеупорных глин. В песчаниках

встречаются остатки наземной флоры, отпечатки листьев, окрем

нелые стволы растений. На континентальный характер этих
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осаднов указывали г. Траутшо.пьд (1872): В. Д. Принада (1938).
Мощность их на рассм:атриваемом участке неравномерная и ко

леблется от 4 до 30 м за счет выполнения отдельных эрозионных

впадин.

К западу от Дона, как предполагают некоторые исследователи

(г. и. Бушинский, 1.954), в апгское вре:м:я существова.по пресно

водное озеро и сопутствующие ему болота, в которых шло отложе

ние огнеупорных глин за счет продуктов выветривания полево

шпатовых пород докембрия, которые приносились в него речными

потоками с юга, с Воронежского кристаллического массива.

Обширный материк апгского времени, каким являлся Воронеж

ский кристаллический массив и его северо-восточный склон,

опускается ниже уровня моря лишь на короткий срок в средне

альбекое время.

В северной части Шиловоко-Владимирского прогиба, к западу

от г. Владимира и гг . Нрославпь - Рыбинск, развито чередо

вание прибражных и континентальных фаций. Литологически

они представлены глинами алевритистыми и песчанистыми, с про

слоями песков косослоистых. реже песчаников с отпечатками

растительных остатков, сцементированных окислами железа.

Анализ мощностей отложений апгского яруса показывает

существование в центральных областях Русской платформы

участков с различной интенсивностью осадконакоплония.

Дифференцированные тектонические движения за апгсков

время привели к указанному неравномерному накоплению осад

ков. Шиловско-Владимирский и Попао-Муромский прогибы выде

ляются зонами несколько повышенной интенсивности накоплвпия

осадков (см, рис. 13). В северной части Ульяновско-Саратовской

синеклизы, в районе "Ульяновск - Сыарань - Инза - Алатырь,

продолжает существовать унаследованный от готеривского и

барремекого времони участок, где шло более интенсивное образо

вание осадков.

К юто-востоку наблюдается общее увеличение :м:ощностей

в направлении к северо-западной части Прикаспийской впадины.

Аптсная трансгрессия пришла с юго-востока , из области

Прикаспийской впадины и !\авказской геосинклинали, на что

указывает однородность фауны в нижнеапгских отложениях

Русской платформы и Нанкааской геосинклинали. В верхне

аптскоо время морской бассейн регрессирует на юго-восгок,

и к средней половине этого времени на исследованной территории

наступает перерыв в накоплении осадков, который продолжается

до зоны Нор lites аепииив среднего альбокого подъяруса.

Альбсний век начинается длительным перерывом в накоплении

осадков.

Отложения нижнего альбского подъяруса отсутствуют на

всей территории центральных областей Русской платформы.

Первые неясные следы нижнего альба указаны в районе Сара

това.
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Альбскив отложения начинаются с палеонтологически охарак

теризованных сроднеальбских, слоев с Hoplites аепииив (8 о w.),
имеющих весьма широкое развитие в центральных областях Рус

ской платформы,' трансгрессивно залегающих на различных

слоях аптекого яруса.

Рис. 14. Нарта фаций и мощностей альбсного яруса нижнего отдела

меловой системы. Составили И. Г. Сазонова' и А,' А. Мазурина. (См.

подпись к рис. 11,)

Предполагаемая граница распространения отложений альб

ского яруса, как это видно на рис. 14, проходит по линии Нуйбы

'пев - Канат - Лысково - ...Араамас - Кострома - Ры

бинск - Калинин - Смоленск.

Достоверность границы с севера и запада подтверждается

изменением фаций от мелководных на востоке к прибрежным на

соверо-западе и западе. В западной части рассматриваемой терри

тории увеличивается количество грубозернистых песков, что

указывает на приближение н береговой линии.

Режим альбекого моря нвусгойчив: он сопровожлался частыми

регрессиями и трансгрессия:ми, о чем свидетельствует быстрая
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смена литологического состава. слагающих пород, наличио КОСО

слоистых, глинисто-алевритистых песков, многочисленных фос

форитовых прослоев в глаукопитовых песках, особенно в районе

Пенао-Муромского и Шиловено-Нпадимирсного прогибов и Под

московья, Но все эти отложения содержат морсную фауну голово

ногих.

В подошве ородноальбских отложений обычно залегает фосфо

риговый горизонт, являющийся базальным слоем, по которому

проводится граница альбских и подстилающих его аптских отло

жений.

На всей площади в пределах составленной карты (см. рис. 111)
пыделяются отложвния четырех типов. Отложепия первого типа -+
это осадки молководно-морской фации, развитые в восточной

части. Границей их распространения на западе является лини~

гг. Аткарск - Пенза -Тонмово. Представлены они глиной пес

чанистой и алевритисгой, иногда с фосфоритовыми жвлпачквми

n подошве и прослоями песчаника. Глина постепенно переходит

вьппе по разрезу в менее песчанистые, жирные глины верхнего

альба, с редкими фораминифарами и многочисленными радиоля

риями. На границе между средним и верхним альбом был, по

видимому, период обмеления морского бассейна и, возможно,

даже перерыв в накоплении осадков.

Отложения второго типа развиты в районе UUиловско-Влади

мирского и Попво-Муромского прогибов, в Мосновско-Влади

мирском поло. Это чередование двух фаций - прибрежно-мор

ской, представленной песками глинистыми, косослоистыми, ли

шенными фауны, с прослоями переотложенных фосфОРИТОВЫХ

желваков и мелководно-морской, представленной в нижней части

кпарцепо-глауконитовыми, зеленовато-желтыми песками с глау

конитом и многочисленными фосфоритами, глиной алевритистой

и алевритовой, прослоями жирной, темно-серой глины. В этих

отложениях встречаются представители головоногих и другой

фауны. Наличие песков в этой зоне объясняется сильными тече

ниями, выносившими мелкий тврригенный материал. Возможно,

ЧТО к югу ОТ Москвы, в пределах контура гг. Тула - Калуга 
Поцольск, существовал небольшой остров, вокруг которого шло

накопление осадков указанного типа. Мощность осадков колеб

лется от 20 до 80 М.

Отложения третьего типа - это осадки прибрежно-морской

фации, представленной грубозернистыми песками с нвболыпим

содержанием глауконита и очень редкими едипичными фосфори

товыми желваками. Мощность' от 10 до 40 М. Отложения этого

типа развиты в районе гг. Тамбов - Баланда - Балашев 
с. Хреновое .

В более западных областях (Воронежской и ОРЛОВСНОЙ) альб

ский ярус сложен чередованием отложений приброжно-морской

и континентальной фаций. В нижней части разреза залегает

песок кварцевый, косослоистый, с мелкой галькой, линзами
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кварцевого песчаника и включениями окремнвлой древесины. По- '
ВИДИМОМУ, отложения такого типа указывают на Континентальное

их происхождепио. Здесь же встречаются алевритисто-песчани

стые глины прибрсжпой фации. Фауны в них нет, или она встре

чается очень редко. Мощность не более 20 М.

В Брнпской обл. альбский ярус сложен в нижней части при

брожными отложениями - это хорошо окаганныо кремновые

гальки, среди которых очень редко встречаются фосфориты"

мслкоаерниотыо кварцевые пески. Выше лежит томно-серая,

песчанистая глина, глауконигопая, с морской фауной головоно

тих. Мощность альбских отложений примерно 10--15 .М •.,]

Анализируя изменение мощностей альбених отложений, можпо

отметитьгчто средцвальбская трансгрессия шла с юто-востока на.

Прикаспийской впадины двумя основны:м:и путями. Первый

путь - по -ульяновско-Саратовсной синеклнзо, второй - ПО

Шиловоно-Владимирскому прогибу, на что указывает повышен-

ная мощность в указанных прогибах. Наибольшие мощности

альбских отложений установлены в северо-западной части При

каспийской впадины, где они составляют в Новоузонске 296 М,.

в Красном. Куте 138 ~t, в то время как в северной части -уль

яновско-Саратовской синекливы мощность альбских отложений

составляет 16-20 М.

Рассматривая карту, можно прийти к выводу, что в альбоков

время продолжали существовать крупные тектонические формы.

второго порядка, какими являютсяUUиловско-Владимирский

прогиб, вторично обравовавшийся на месте Ряаано-Саратовского

палеозойскогопрогиба, Ульяновско-Сарагопскаясинеклиза и раз

деляющая их Сурско-Мокшипская зона поднятий.

В конце альбекого времени море мелеет и наступает" по-види

мому, перерыв в накоплении осадков.

Для общего представления об истории формирования отложе

ний нижнего мела и о тектоническихдвижениях, происходивших

в это время, нами составлена карта суммарных мощностей для

всего нижнего отдела меловой системы (рис. 15). '
Для построения этой карты использованы только полные

разрезы, преимущественно вскрытые скважинами. Раароаы;

вскрывшие отложения нижнего мела не полностью или жо требую

щие дополнительных пересчетов, исключены. На прилагаемой

карте мы стремились с маRсимальной объективностью показат~

изменение мощностей на фоне совромеиного тектонического плана,

для чего на карте нанесены основные зоны дислокаций современ-

ного тектонического плана. .
В нижнемеловую эпоху наиболее интенсивно прогибалась

северо-западная часть Прикаспийской впадины. В Новоуввпской

скважине, где вскрыт полный разрез, мощность нижнемеловых

-отложений достигает 715 М.

ОТ Прикаспийской впадины к северо-западу, по направлению

н Саратову и Вольсну , мощности постепенно дифференцированно
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направленных острием в сторону увеличения :мощностей - к При

каспийской впадине.

Существование Пенао-Муромского прогиба в нижиомелопое

время неясно. На нарте по изменению мощностей он почти не

вырисовывается в современном тектоническом плане.

Окско-Цнинсний вал недостаточно ясно выражен изменением

мощпостой,

Керенско-Чембарские поднятия отчетливо вырисовываются

изгибами линий равных мощностей, так же как и зона Сурско

Мокшинских дислокаций.

Шиловско-Нладимирский прогиб вырисовывается очень четко,

и J{ нему приурочепы большие мощности нижнемеловых отложе

ний, чем в полосе Rеренско-Чембарских поднятий. R западу,

в сторону Воронежского кристаллического массива, мощности

постепенно уменьшаются и в районе Тамбова не превышают

48 .м.

В области северного склона Воронежского кристаллического

массива и Окско-Нляаьмипских поднятий В силу малых мощно

стей нижнемеловых отложений и неравномерного их изменения

линии равных мощностей не проводятся.

В северо-восточной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

мощность этих отложений уменьшается с юга на север от 300
до 190 .м.

Далее на запад, до восточного борта Rеренско-Чембарских

поднятий и Окско-Цнинского вала, мощности нижнемеловых

отложений увеличиваются С северо-запада на юго-восток от 117 м

уст. Торбеено до 290 м, у с. Оркино ,
Зона Ке:vенско-Чембарских поднятий и Окско-Цнинского вала

характеризуется переходным типом фаций - чередованием

мелководно-морских и прибрежно-морских фаций, до превали

руют еще мелководные фации.

Далее на запад морской бассейн еще более мелеет, отложения

мелководных фаций аамсщаются прибрежпыми. Фауна встре

чается редко, чаще в персмытом и переотложснном виде. В светло

желтых, кварцевых, разнозернистых песках, слагающих эту

площадь, содержание глауконита резко снижаегся.

Западнее Дона и в Московско-Владимирском поле, а также

к западу от Ярославля. появляются континентальные отложения.

На всем протяжении нижнемелового времени на указанной тер

ритории происходит смена прибрежных фаций континентальными,

представленными глинами и кварцевыми песнами и песчаниками

с растительными остатками. Из анализа фаций и мощностей видно,

что севера-западная часть исследуемо-й территории временами

была приподнята над уровнем моря, а юго-западная часть плат

формы, тяготеющая к Воронежскому кристаллическому массиву,
почти на всем протяжении нижнемелового времени не покрыва

ласъ морем.

уменьшаются в соответствии с тектоническими формами. По изме
нснию мощностей хорошо вырисовывается "Ульяно~ско-Саратов
екая еинеклиза, существовавшая на протяжении в~еи ~ижнемело
вой эпохи как северное продолжение Прикаспийсной впадины.

По ней в Jентральные области Русской платформы трансгрессивно

наступало море.

Рис. 15. Нарта суммарных мощностей нижнемеловых отложений, Составила
И. Г. Сазонова. (См. подпись н рис. 11.)

основвые зоны дислокаций 'современного тентuоничесного плана. / I'\т- ~иловсно:
Вла ими ский прогио: 11-11 - Онско-Пнинский вал; 111-111 и 1V- - еренско
qеJарс~ие подня:тия:'· у-у - Онсно-Rля:зьминсние поднятия: У/-У/ - Вадовсни~
погиб" VII-Vl1 -'Зубово-Поля:нсние поднятия; VI/I-VII/ - Пензо-Муромснии
П~ОГИб~ 1Х-1Х - сурсно-Монmинсние поднятия: Х-Х - Борлинсвис ПОДН7JУЯ;
Х/-ХI _ мордоввнские поднятия; X1I-XII - Жигулевсние поднятия: X/I1-X 
'Улья:новсно-Саратовсная: синенлпза; x~y - XIV ---- северо-западная часть приваспив-

скои впадины.

При м е ч а н и е. Для левобережья: Волги ивопахиты провецены схематично

через 50 м,.

Отдельные структуры второго порядка, как, напри~ер, Жигу
.лввская , Борлипскан и другие, .на нарте мощностеи не выри

совываются , по-видимому в нижнемеловое время они не суще-

ствовали.

Район совре:менных Сурско-Мокшинских дислокаций вырисо-
вываегся на карте некоторым изгибом линий равных мощностей,
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плоская, .дисковидная. Пупок у юных особей широкий, открытый,

но с ростом раковины пупок суживается, поперечный разрез

округляется, становится овальным. На молодых оборотах сифо

нальная сторона раковины несколько уплощена и поперечный.

разрез имеет трапециодальный или грапециодально-онруглый

вид. Скульптура состоит из правильно чередующихся ребер

главных и промежуточных (вставных). Промежуточные ребра

расположены по одному между двумя главными и очень редко

по два. Промежуточные ребра начинаются с верхней половины

боковой поверхности и всегда хорошо сочленяются с главным реб

ром. Изгиб ребер серповидный. По строению 'ребер на сифо

нальной (вентральной) стороне раковины представителей опи

сываемого рода можно подразделить на две группы.

1. Группа Deshayesites deshayesi (L е у m е г i е) - ребра на

сифональной стороне раковины никогда не прерываются.

2. Группа Deshayesites weissi (N е u m а у r et U h 1 i g).
На молодых оборотах диаметром до 30 .мм ребра на сифональной

стороне раковины прерываются и образуется неширокая, но ясно

выступающая ложбинка. Такой тип ребристости хорошо виден

на табл. 111, рис. 2а, табл. 1V, рис. 3а, 4а и на табл. V11, рис. 3 и 4.
При дальнейшем росте раковины указанная ложбинка исчезает

и ребра без перерыва пересекают сифональную сторону раковины,

что покааано на табл. 111, рис. 1а и 2. Лопастная линия состоит

из сифональной, двух боковых и одной, реже двух плохо развитых

вспомогательных лопастей. Первая боковая лопасть длиннее си

фональной, как правило, симметрична и хорошо развита. Первое

боковое седло широкое, малорасчлененное, но в верхней части

разделяется небольшой вторичной, хорошо развитой лопастью,

которая прослеживается на всех стадиях роста раковины. Л-\илая

камера покрыта ребристостью такого же типа, как и остальная

часть раковины, и занимает 3/4' а иногда немного больше обо

рота раковины. Заканчивается жилая камера апофиаом в виде

небольшого клювовидного удлинения сифональной части рако

вины.

З ам е ч а н и я. В 1910 г. В. Улиг (стр.· 181) указал, что

аммонитам группы Ammonites deshayesi L е у ш. целесообразно

дать новое название, так как они отличаются от представителей

рода Parahoplites. В 1914 г. п. А. Казанский (стр. 97-99) выде

лил в составе рода Hoplites N е u m а у r (1875) новый подрод

Deshayesites, к которому отнес виды D. deshayesi (L е у ш.),

D. consobrinoides (О r Ь.), D. weissi (N е u т. et U h ] i g),
D. lavaschensis К а s а п .; D. furcatus (8ow.), D. subfurcatus
1{ as ап.

В 1925 г. Буркхардт выделил группу аммонитов типа [ипса-

'ли» в новый род Dufrenoya. Аммониты группы deshayesi долгое

время относились к роду Parahop litoides или роду Parahop lites
и только после опубликования работы В. п. Ренгартена (1926)
и Спета (1930) родовое название Deshayesites получило полное

Описание фауны из аптских отложений

В геологической части работы при описании аптских отложе

ний и их аовального подразделения автор неоднократно делал

ссылки на аммопиты новых видов. Укааания на эти виды сделаны

и в ранее опубликованных работах (1954, 1956). Вследствие
этого в настоящей главе дано их краткое описание.

Семейство Parahoplitidae 1 8 р а t h, 1922

Род Deshayesites К а s а n s k у, 1914 (syn. Parahoplitoides
Spatb,1922).

1914. Подрод Deshayesites К а з а н с н И й, Описание коллек

ции головоногих из меловых отложений Дагестана, СТР·. 99.
-1922. Род Parahoplitoides 8 р а t Ь. Cretaceous Ашшопошеа

from Angola, стр. 111.
1926. РодDeshayesites. Р е н г а р т е н. Фауна меловых отло-

жений АССИНСRо-Камбилеевского района на Кавк~зе,. стр. 30.
1930. Род Deshayesites S р а t h. Оп some Апшюпогсеа from

the Lower Greensand. стр. 124.
1952. Род Deshayesites Л у п п о в. Нижнемеловые отложения

Северо-ЗападногоКавказа и их фауна, стр. 202.
1953. Род Deshayesites Г л а" з у н о в а. Аммониты апта и альба

Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака,

стр, 20. . S.t
Т и про Д а Ammonites deshayesi L е у m е r 1 е. ил е

de Memoires sur [е Terr. Cretace du departement de ['АиЬе. Part 11
1892, стр. 15 И 32, табл. 17, фиг. 17а, 17б.

Д и а г н о а, Аммониты, входящие в род Deshayesites К а 
s а n s k у, .характеризуются следующими призцаками. Раковина

1 В 1957 г. была опубликована статья И. А: .МихаЙловоЙ «О система
тике семейств Parahoplitidae S Р а t h. и Deshayesztzdae S t о У а n о ,v (!?ест
ник Московского университета, М 3, 1957). Автор выделяет се~lеиство
Deshayesitidae S t о У а n о w (А. Stoyanow. Lower qretaceous Stratlgraphy
in Coutheastel'n Arizona - ТЬе Geol. Soc. of Ашшспса Meth., Р'и 38, 1и949).
На основании разности строении лопастной линии у представител~и семе:иств.а
Deshayesitidae - Dufrenoya subfurcata (К а в а п.) и !?eshayesztes con~o.bn-
пив (О г Ь.), с одной стороны, и у представители сем~иства Parahoplltzdae
S р а t h _ РатпорШея melchioris (А n t Ь.), с другои стороны. Свои вы
воды автор подтверждает рисунками, на которых иокаааны изменения ло
пастных линий в онтогенезе для всех трех указанных видов.

С выводамиИ. А. Михайловой согласиться нельзя. Ею приведены
зарисовки лопастных линий при разных диаметрах раковин и приuразных
увеличениях, поэтому они несравнимы. Изрезанность седел и лопастеи у раз
ных форм даже одного и того же вида начинается на разных стадиях роста
раковин и это не может служить указанием на их принад:;rежность к разным
видам и~и даже родам. Общий же тип развития лопастнои лин~и у Deshaye
sites и Parahoplites одинаковый, и выделять их в разные семеис:ва нельзя.
поэтому мы считаем правильнее объединить все эти рода в семейство Рага-

hopli tidae S р а t Ь.
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что описываемая форма является тицичпой для вида Deshayesites
deshayesi (L е у ш.)признание в мировой геологической литературе. Род Deshayesites

широко распространенв отложениях нижнего апгского по~ъяруса

Русской платформы, на Кавказе, Мангышлаке, Среднеи Азии

и Западной Европе.
Элементы замера

Размеры, .м.м (табл. 1,
рис. 5)
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П е.ь.
р и м е [1 а н и е. -в - отношение внутрен-

. в.

u б u В.,.
неи высоты к оковои высоте; -т-- - отноше

• О.

ние внутренней высоты н толщине оборота.

С р а в н е н и е. Описываемая форма по строению лопастной

линии, типу ребристости и поперечному разрезу типична для вида

Deshayesites deshayesi (L е у ш.). Другие близкие к нему виды

имеют следующие отличия: у Deshayesites consobrinoides (8 i n z.),
описанногоСинцовым (1898, стр. 39, табл. А, фиг. 8-10 и стр. 35,
фиг. 5-8 в тексте), ребра изогнуты значительно слабее, попереч

ный разрез более овальный и несколько уплощенный с боков.

Лопастная линия не имеет существенных отличий'. Первое боко

вое седло очень широкое и гакжв разделено дополнительной

лопастью.

Deshayesites dechyi (Р а р р) отличается большими размерами

раковины, грубой ребристостью. На сифональной стороне ребра

резко изгибаются вперед, образуя острый угол.Тип лопастной линии

аналогиченс линиейDeshayesites deshayesi (L е у ш.), но первая б о

копая лопасть значительно шире и более сильно изрезана. У Des
hayesites volgensis I. 8 а s о n о v а вр. поу. главные ребра даже

на жилой камере сочленяются с промежуточными ребрами и

только в конце жило:ii камеры, около апофиз а, появляется вто
рое промежуточное ребро, не сочлененное с главным (табл, 1,
рис. 1). На молодых оборотах сифональная сторона раковины

уплощена.

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Из черной нонкроции известняка,

залегающей в глинах, на 4 м выше кровли аптекой плиты. Пра

вый берег В олги, в 4 км выше г. Сонгилей,

12,1
4,2 (0,35)
4,2 (0,35)
4,7 (0,39)
2,7 (0,22)

0,91

1,0

24
48

36,2
'10,0 (0,28)
13,1 (0,37)
15,3 (0,42)
13,5 (0,37)

0,86

1,31

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота . .
Бонова я высота .
Ширина пупка

В.8.
~ .
В.8.
~ .
Пупковые (умбональные),

ребра .
Сифональные ребра
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Deshayesites deshayesi (L е у m е r i е).

Табл. 1, рис. 5 и 5а; табл. 11, рис. 1, 1а, 16 и 18.

1842. Ammonites deshayesi L е у m е r i е. Мётой:е sur le
terroin cretace du de partement de Е' АuЬе, стр. 15, табл. XVII,
рис. 17а и 6.

1845. Ammonites deshayesi F о r Ь е s. Catalogue о/ lower Gre-
ensand [оезйя, стр. 353, табл. V, рис. 1 и 2.

1899. Hoplites deshaysi. С е м е н о в. Фауна меловых отложе-

ний Мацгышлака, стр. 110, табл, 111, рис. 10 и 11.

О п и с а н и е. Раковина плоская, пупок широкий. Попереч
ный разрез на ,молодых оборотах до диаметра 15 .мм круглый
,(табл. 11, рис. 16); с увеличением диаметра оборотов он удлиняется

-и постепенно становится удлиненно-овальным. Сифональпая
.сторона округлая. Раковина на всей стадии роста украшена

развитыми S-образно изогнутыми ребрами. До диаметра 20-25 мм
главное ребро на середине боковой поверхности очень четко

.сочлеияется со вторичным (промежуточным) ребром. С даль

.нейшим ростом гакое "сочле~ение ребер не всегда хорошо

прослеживается, а на i-КИЛОИ камере, как правило, отсут-

ствует.

Жилая камера занимает от 1/2 до 3/4 оборота раковины

(на описываемом экземпляре 1/2 оборота).
Раковины этого вида небольшие (не более 35-40 мм). Строение

лопастной линии для различных стадий р<?ста раковины покааано

на табл. 11, рис. 1, 1а, 16 и 1в. Она характеризуется широким!

седлами и узкими лопастями. Сифональная лопасть короче первои

боковой. Боковые лопасти асимметричны. Первое боковое' седло
в средней части имеет небольшую недоразвитую лопасть, которая

прослеживается на оборотах от диаметра 5-8 .мм и до жилои
камеры. Эта лопасть делит седло на две неравные чuасти: узк~ю,

варужную и более широкую, внутреннюю. у Леимери (18'12]
на рис. '17а довольно хорошо прослеживается строение лопастнои

линии. Описанная им раковина имеет диаметр 32 .мм, жилая ка:
мера отсутствует. Наш экземпляр диаметром 36,2 .мм с ~жилои
камерой. у начала жилой камеры диаметр 25 .мм. Таким ооразом,
форма Леймери и наша, по-видимому, одного и того же возраста.

Сравнение лопастных линий показывает их идентичность . .Форма
JIеймери также обладает широкими боковыми седлами, особенно
первыми и асимметричными лопастями. Имеется и втор~чная
лопасть, расчленяющая первое боковое седло. Все это убеждает,



Во 3 Р а с т. Нижний аптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний аптский поцъярус По-
волжья, Кавказа, Туркмении, Мангышлака и Западной Европы.

Deshayesites consobrinoides (8 i n z о w)

Табл. I, рис. 3, 3а, 6, 6а и 66.

1899 Нор lites consobrinoides 8 i n z о w. Bemerkunden uber
einige Ammoniten des Aptien, стр. 33, табл. А, фиг. 8-10, стр, 35,
фиг. 5-10.

О п и с а н и е. Раковина плоская. Пупок открытый, пупоч

ная стенка пологая. Поперечное сечение овальное, несколько

уплощенное с боков. Наружная сторона раковины округлая.
Скульптура резкая, хорошо выраженная, состоит из густо распо

ложенных ребер. На молодых экземплярах главные ребра на
правлены по радиусу, но в верхней части боковой поверхности

несколько отклоняются назад. В месте указанного изгиба к ним
причленяются промежуточные ребра, что хорошо видно на внут

ренних оборотах (С:М. табл. 1, рис. 6). Это сочленение наблюдается
при диаметре раковины не более 20-25 ММ. При дальнейшем
росте промежуточные ребра не сочленяются с главными. Между
двумя главными ребрами располагается по одному промежуточ

ному. С ростом раковины главные ребра выпрямляются и идут

строгопо радиусу. Такое изменениеизгиба можно видеть на табл. 1,
рис. 6, где одновременно виден изгиб главных ребер на молодых
оборотах и радиальное направление на взрослых оборотах. Реб
ристость симметричная, т. е. главное ребро одной стороны рако

вины соответствует главному ребру другой стороны. То же и для
промежуточных ребер. Ребристость такого типа является отли

чительной чертой для раковины этого вида. Толщина ребер на
всей поверхности раковины одинаковая, кроме наружного края,

где она заметно увеличена. Необходимо отметить, что при диаметре

Размеры, .м.м

(табл. 1t рис. 3)

Элементы замера

Размеры, .м.м

(табл, 1t рис. 1) (табл. 1, рис. 2)

Диаметр 28,0 20,0 12,4 33,7
'Голщина 8,4 (0,30) 7,2 (0,36) 4,4 (0,55) 10,3 (0,30)
Внутренняя высота 10,6 (0,38) 7,4 (0,37) 4,1 (0,33) 13,2 (0,39)
Боковая высота . 12,3 (0,44) 8,6 (0,43) 6,0 (0,49) 15 (0,44)
Ширинапупка 12,1 (0,43) 7,6 (0,38) 4,2 (0,34) 12 (0,36)
В.8.

в-:в:-
0,86 0,86 0,68 0,88

В. в.
1,26

т:о:-
1,03 0,93 1,28

Пупочные ребра . 21 24
Сифональвые ребра 42 48
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до 30 ММ на сифональной стороне раковины ребра несколько

сглажены (табл. 1, рис. 66), но это не перерыв в ребристости,

а ~олько ослабление ее грубости. Лопастная линия состоит из

короткой сифональной лопасти, суженной в основании. Первое

боковое седло широкое и построено аналогично седлу Deshayesites
deshayesi (L е у ш.). Первая боковая лопасть длиннее сифональной

и асимметрична. Второе боковое седло уже первого и менее рас

членено. Вторая лопасть выделяется четко.

С р а в н е н и е. Deshayesites consobrinoides (8 i n z.), как

уже указывалось при описанииD. deshayesi (L е у т.), отличается

от последнего типом ребристости - отсутствует 8-0бразный изгиб

ребер, нет сочленения главных ребер с промежуточными на рако

винах диаметром более 25 М-М.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из черной иавестновистой кон

креции, залегающей в темно-серой глине. Нопкрспии лежат

на 4 м выше кровли битуминозных сланцев. Правый берег Волги

в 1 км севернее с. Кременки. '
В о з. р а с т. Нижний аптский подъярус зона Deshayesites

deshayes~.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний аптский подъярус По

волжья и Кавказа.

Deshayesites volgensis I. 8 а s о n о v а sp. nov.

Табл. I, рис. 1, 1а, 16, 2, 2а, 26,4 и 4а; табл. V, рис. 3; табл. Х,

рис. 2 и 3.

r о л о т и п. Табл. J, рис. 1, 1а и 16: габл, Х, рис. 2.
О п и с а н и е. Раковина плоская, с широким пупком. При

диам:еТl?е до 15 мм поперечный разрез - от округлого и до вытя

нутого овала (табл. Х, рис. 2). Раковина небольшая (до 33 М-М).

На всех стациях роста скульптура хорошо выражена. Главные

.ребра в~пуклые, но без четкого 8-0бразного изгиба, как у D.
deshayes"l (L е у ш.). Этот изгиб в верхней части несколько сгла-

•

I

46,0
13,4 (0,30)
15,0 (0,33)
19,7 (0,43)
14,9 (0,32)

0,76

1,121,32

(табл. 1, рис. 6)

67,6
17,7 (0,20)
23,4 (О,35)

25,4 (0,38)
22,1 (0,33)

0,92

20,8
6,9 (0,33)~

6,9 (0,33)
8,4 (0,40)
6,9 (0,33)

0,82

1,0

32,9
9,0 (0,27)

11,8 (0,36)
14,8 (0,45)
12,0 (0)37)

0,80

1,31
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Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Бокован высота

Ширина пупна

В. в.

~
В. в.

---т:о:
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главные ребра. Ребра S-обраЗRО изогнуты, главные ребра по пу

почному нраю немного утолщены. Между двумя главными реб

рами: имеется по одному промежуточному ребру, которые начи

наютсн. очень близко от пупочного края, в нижней половине боко

вой поверхпости раковины, но ниногда не сочленяются с глав

ными ребрами. На юных оборотах при диаметре 4-6 .м-м ребра

хорошо развиты на боковой поверхности, но к сифональной по

степенно сглажвваются, несколько отгибаясь назад. Сифональ

ная же поверхность совсем гладкая, лишенная ребристости.

'Ганой вид раковила сохраняет до диаметра 10-12 -мм (табл. Vll,
рис. 3). При дальнейшем росте, примерно до диаметра 30-40 -м-м.

перерыв ребер на сифональной стороне продолжаетсохраняться,

но имеет вид гладной ложбинки, по бонам когорой ребра не

сколько приподняты и загнуты вперед (габл. lV, рис. 3а и 4а,

табл, VII, рис. 4). Переход от одного типа ребристости н другому

очень постепенный. На табл, VII, рис. 3 (в нижней части фото

графии) хорошо видна начальная стадия, тогда нан на верхней

части хорошо виден второй тип ребристости. При дальнейшем

росте раковины перерыв ребристости на сифональной стороне

исчезает. Начальные (пуцковые) бугорки главных ребер сглажи

ваются. Между главными ребрами появляется до двух, очень

редко до трех промежуточных ребер различной длины. Передние

промежуточные ребра обычно длиннее задних. Иногда одно из

промежуточных ребер сочленяется с главным. Лопастная линия

характоризуется асимметрией - сифональная лопасть короче пер

вой боковой. Первое боковое седло разделено вторичной, хорошо

выраженной лопастью. Первая боковая лопасть очень широкая,

сильно расчлененная, асимметричная за счет удлиненного зад

него лепестна, сильно нанлоненного н пупочному нраю. Вторая

боковая лопасть широкая, небольшая , асимметричная. Второе

жен, а в начальной стадии, у пупочного края, ребра направлены

рад~ально, несколько изгибаясь вперед. На середине боковой

поверхности к главному ребру причленяется промсжугочное,

хорошо с ним сочлененное, и только в конце жилой намеры

2-3 промежуточных ребра не сочленяются с главным. Жилая

намера занимает 1/2 оборота. Лопастная линия характери

зуется тироной первой боковой лопастью. Первое боковое седло

четко не разделяется вторичной лопастью, нак у Deshayesi'tes
deshayesi (L е у ш.),

С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет сходные черты

с Deshayesites deshayesi (L е у ш.) нак по общему облику скульп

туры, гак и по строению лопастной линии. Наша форма отличается

отсутствием промежуточных ребер, не сочлененных с главным

ребром, за исключепием конца жилой 'намеры около апофива.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Голотип найден в черных ··нон-' ,'-

крециях иавестняка, залегающих в темно-серой глине. Новнроции

лежат на 5 -м выше кровли битуминозных сланцев. Обнажение

расположено в 3 км ниже Сенгилея, в правом склоне оврага,

примерно в 1 км от устья последнего.

В о з р а с т. Нижний аптсквй шодъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

р а с про с т р а н е н и е. Вид тироно распространен

в верхней зоне нижнего апгсного подъяруса Среднего Поволжья.

Deshayesites weissi (N е u m а у r et U h 1 i g)

Табл. 111, рис. 1, 1а, 16, 2 и 2а; табл, lV, рис. 3, 3а, 4 и 4а,

табл, V, рис. 1; табл. VII, рис. 3 и 4; табл, Х, рис. 1.

1881. Hoplites weissi N е u т а у r et U h 1 i g. Uber Аmmо

nitiden aus den Hilsbidungen Norddeutschlands, стр. 51, табл. XLV1,
фиг. 1.

1953. Deshayesites weissi. Гл а а у н о в а. А:м:мониты апга

и альба Rопет-Дага, Малого и БольшогоБалханов и Мангышлака,

стр. 22-24, табл. 1, фиг. 3, 4а, 4в, 4с; 5а, 5Ь и 5 с; рис. 2 на стр. 23.
О ц и с а н и е. Рановина дисноидальная. Пупок широкий,

открытый. Пупочная стенна нсвысоная, но отвесная. Попереч

ный разрез молодых оборотов до диаметра 30-40 -м-м овальный,

сжатый с бонов и уплощенный в верхней, сифональной части,

несколько напоминающей высокую трапецию, округлую с бонов

(табл. Vll, рис. 4). С дальнейшим ростом рановилы розно

увеличивается внутренняя высота, поперечный разрез принимает

вид вытянутой в высоту трапеции, округлой с бонов (табл, 111,
рис. 16, 2 и 2а). Скульптура на молодых оборотах представлена

гонкими, частыми ребрами, очень четко вырисованными. При

диаметре около 26 -м-м сифональных ребер 68-72 (табл. 111,
рис. 16, табл. Vll, рис. 4). При этом диаметре по пупочному

краю наблюдаются пебольшис утолщения от которых начинаются
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Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боковая высота .
Ширина пупка

В.8.
в-:в:- .....
В.8.

Т .. о.

Сифональные ребра

Главные ребра на

большом полуобороте .
Сифональные ребра

на большом полуобороте

Размеры, .NtM

(табл, 111, рис. 1) (табл. \7, рис. 1)

68,7 26 125,2 81,4
16,3 (0,24) 4,6 (0,18) 32 (0,25) 21. (0,26)
23 (0,33) 5,6 (0,21) 51 (0,41)

35,2 (0,43)29,6 (0,43) 7,2 (0,28) 57 (0,46)
21,5 (0,31) 38 (0,30) 25,3 (0,30)

0,78 0,77 0,90

1,35 1,2~ 1.,59

68-72

13

33



немного короче первой боковой лопасти. Первое боковое еедло

подразделено вторичной лопастью. Первая боковая лопасть широ

кая, асимметричная. Вторая боковая лопасть хорошо выражена

и заканчивается тремя широкими асимметричными лепестками.

Второе боковое седло неширокое, слабо расчлененное.

Deshayesites cf. consobrinoides (8 i n z о w)

Табл. гх, рис. 1 (верхняя часть) и рис. 2

В геологической литературе очень часто упоминается, что

в нижнем аптском подъярусе широко распространены сланцы

битуминозные, в средней части которых залегает слой мергеля

или известняка, переполненного отпечатками Deshayesites des
hayesi (L е у ш.). Просмотрены десятки образцов этой породы,

собранных на обширной территории от Рязани на западе до Волги

на востоке, но среди них не удалось обнаружить типичных пред

ставителей этого вида. Отпечатков аммонитов встречается много,
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С р а в н е н и е . По типу ребристости, при диаметре от 30
40 мм и больше, Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а sp.
nov. почти тождественен с D. weissi (N е u ш. et U h 1 i g),
но ребра более грубые. На молодых оборотах у описываемого

вида на сифональной стороне ребра не прерываются, что и отли

чает его от D. weissi (N е u ш , et 1) h 1 i g). Deshayesites bodei
(К о е n е п) отличается более округлым очертанием попереч

ного разреза и лопастной линией, у которой очень широкие седла

и почти отсутствует вторая боковая лопасть. Сравнение дается

с лопастной линией, изображенной' А. Е. Глазуновой (1953,
стр. 22, рис. 1).
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из коцкреций, залегающих в глине

темно-серой, на 9 м ниже подошвы сланцев битуминозных. Пра

вый берег Волги, в 4-5 км южнее ,г. Сенгилей.

В о а р а с т . Зона weissi в основании нижнего аптсного подъ

яруса.

р а с про с т р а н е н и е. Среднее Поволжье.

1,35 1,35

95
25,4 (0,16)
34,3 (0,36)
41 (0,43)
32 (0,34)

0,83

Раемеры , .м.м

115,3
30,5 (0,26)
41,3 (0,36)
53,6 (0,46)
37 (0,32)

0,77

(табл. IV, I (табл. 1\',
рис. 1) рис. 2)

Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боковая высота .
Ширина пупка

В. в.

~
В. в.

т:-о:-

боковое седло узкое, в средней части имеет небольmую ВТОРи1нУЮ

лопасть. Кроме того, имеется еще три вспомогательные лопасти,

причем вторая из них длиннее первой и третьей.

С р а в н е н и е. Перерыв ребристости на сифональной сто

роне раковины у юных Deshayesites weissi (N е u т. et U h 1i g.)
является характерной особенностью этого вида. При дальнейшем

росте ребристость имеет сходство с ребристостью взрослых форм

Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а sp. nov., но у юных

форм этого вида ребра на сифональной части раковины не пре

рываются, что и отличает этот вид от описываемого.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из черных известковистых кон

креций, залегающих в темно-серой глине. Нотшроции лежат

на 8-10 м ниже подошвы битуминозных сланцев. Правый берег

Волги, в 4-5 км ниже г. Сенгилей.

В о з р а с т. Зона weissi в основании нижнего апгского подъ

яруса. В описанном разрезе известковая конкреция лежит на

8-10 м выше белемнитовых слоев баррема.

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ, Западный

Rопет-Даг, Мангышлак, Северная Германия, Франция.

Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а Вр. поу.

Табл. IV, рис. 1 и 2; табл. V, рис. 2; табл, VII, рис. 2

О п и с а н и е. Раковины достигают больших размеров

(120 мм и БОJнtе).~, Пупок широкий, открытый. Пупочная стенка

невысокая, но крутая, Поперечный разрез раковины на всех

стадиях роста имеет вид вытянутой в высоту трапеции, несколько

округлой с боков (табл. VII, рис. 2). Раковина украшена разви

тыми, грубыми, выпуклыми ребрами, никогда не прерывающимися

на наружной стороне. На табл. V, рис. 2 покааан тип ребристости

на сифональной стороне раковины. Главные ребра начинаются

у пупкового шва, по пупочному краю они несколько утолщены.

В нижней части боковой поверхности ребра слабо изогнуты

вперед, а у верхней сифональной стороны - назад. Между двумя

главными ребрами расположено по одному промежугочному,

очень редко по два, причем передние промежуточпые ребра длин

нее задних. Длина промежуточных ребер различна, на молодых обо

ротах они начинаются в нижней части боковой поверхности, на бо

лее взрослых раковинах промежуточные ребра начинаются с сред

ней части боковой поверхности. Развитие главных ребер симмет

ричное. То же и в отношении промежуточных ребер. У нас имеется

10 экземпляров раковин этого вида. На табл. IV, рис. 2 изобра

жена типичная форма, которую мы избираем за голотип этого

вида. На раковине сохранилась часть жилой камеры, которая,

так же как и остальная часть раковины, покрыта грубыми ребрами.

Раковина, изображенная на габл. IV, рис. 1, жилой камеры не

имеет. Лопастная линия построена по типу лопастной линии Des
hayesites weissi (N е u m. et U h 1 i g.). Наружная лопасть узкая,
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м е с т о н а х о ж Д е н и е . Из коннреций песчаника алев

ритистого, залегающего в серой глине алевригистой. Овраг

у с. Гуселка, к северо-востоку от Саратова.
В о з р а с т. Верхний аптский подъярус, зона Parahoplites

те lchioris.
Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ, Мангышлак,

{25

Род Parahoplites, А n t h u 1 а, 1900

Parahop lites melchioris А n th u 1 а

Табл. V1I, рис. 1, 1a~

1899. Parahoplites melchioris А n t h u 1 а. Uber die Kreide
fossilen des Kaukasus, стр. 112, табл, V1II, фиг. 4а, 4Ь, 4с, 5а,

56.
1908. Parahoplites melchioris. С и н Ц о в . Изучение некоторых

аммонигов нижнего гольда Мангышлака и Кавказа, стр. 458,
табл. 11, фиг. 1.

1914. Parahoplites melchioris. К а а а н с к и й, Описание кол-

лекции головоногих из меловых отложений Дагестана со списком

форм других классов и стратиграфическим очерком, стр. 90-91,
табл. V, фиг. 76~77. .

1953. Parahoplites melchioris. Гл а а у н о в а. Аммониты апта

и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангыш

лака, стр. 25-26, табл, 11, фиг. 1а, 1Ь, 1с и 2; рис. 3 в тексте

на стр. 26.
О п и с а н и е. Раковина дискоидальнан. Пупок умеренно

широкий. Пупочная стенка невысокая, но отвесная. Поперечный
разрез полуокруглый, несколько сплющенный с сифональной

стороны и расширенный с боков.
Скульптура очень резкая, состоит из главных ребер, располо

женных радиально, и промежуточных, не сочлененных с главными.

Промежуточные ребра наиболее выпуклые на сифональной сто

роне раковины, к середине боковой поверхности сглаживаются.

Лопастная линия не сохранилась.

но их нельзя отнести к указанному виду. Наиболее широким рас

пространением пользуются груборебристые Deshayesites, по-види

мому вида D. consobrinoides (8 i n z.). Изображения двух из них

приводятся на табл. 1Х. У них характерный дЛЯ D. consobrinoi
des (8 i n z.) грубый тип ребристости. Имея только отпечатки,

предположительно относим их к указанному виду.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Deshayesites с]. consobrinoides
(8 i n z.), изображенный на рис. 1, - это отпечатки на битуми

нозном сланце из скважины, пробуренной у ст. Охотничья,

В 28 км к западу от Ульяновска, с глубины 133-141 М. D. cf.
consobrinoides (8 i n z.), изображенный на рис. 2, - отпечаток

на известняке алевритистом (еапгсная плита») с Соколовой Горы

на берегу Волги, в Саратове.

Возраст. Нижнийаптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавказ.

Deshayesites evolvens (L u р р о v)

Табл. V1, рис. 1

1915. Parahoplites weissi К i 1 i а n et R е Ь о u 1. La [аипе

de L' Aptien inferieur des environs de Мonte' limar (Dгбmе), стр. 42,
габл. 3, фиг. 3.

1952. Deshayesites evolvens L u р р о v. Нижнемеловые отло

жения Северо-Западного Кавказа и их фауна, стр. 206-208,
табл. V111, фиг. 1.

Устанавливая новый вид, Н. П. Лугшов указал на главную

особенность его - наличие грубой ребристости и характерный излом

ребер: «задняя ветвь у места разветвления резко отгибается на

зад». Это описание соответствует скульптуре описываемого нами

аммонита. В нашей коллекции имеется один нополный оборот

взрослой раковины, большая часть которой является жилой

камерой в конечной стадии ее развития.

Раковина плоская, дискоидальиая. Пупок широкий, открытый.

Поперечный разрез овальный.

Раковина покрыта редкими грубы:м:и, толстыми ребрами.

Главные ребра несколько изогнуты назад. В средней части боковой

поверхности к ним причленяется вторичное ребро, которое резко

отгибается назад. На конце жилой камеры имеются одинарные

косые ребра. Жилая камера заканчивается неглубоким пережимом.

Апофиз в виде небольmого козырька, выступающего на сифональ

ной стороне раковины. Лопастная линия не сохранилась.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верхняя часть апгских глин,

выше битуминозных сланцев на 12 м. Соколова Гора в Саратове.

В о а р а с т. Нижний аптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Северная Германия, Северный

Кавказ, Поволжье.

1f4

Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боновая высота . .

Размеры. 11

мм

(табл. VII,
рис. 1)

70
33 (0,47)
25 (0,36)
29 (0,41)

Элементы замера

ПIирина пупна

В. в.

---в:;;:

В. в.

Т. о.

Размеры,

мм

(табл, VII,
рис. 1)

28 (0,40)

0,86

0,76



Надсемейство Desmoceratacea с. W. et Е. V. W r i g h t, 1951.

Семейство Aconeceratidae 8 р а t Ь, 1923.

Род Sinzovia 1. 8 а s о n о v а gen .. пос ..

Табл .. VIII, рис. 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6 и 7; табл, Х, рис. 4 и 5;
табл. VI, рис. 2.

Т и II Р О Д а Ammonites bicurvatus Т r а u t s h о 1 d, 1865,
Ульяновск (б. Симбирск), нижний аптский подъярус. Der
Iпосегапrеп - Thon уоп 8imbirsk, стр, 22, фиг. 17а, 17Ь, 17с.

И а о т и п Sinzovia trautscholdi, габл, VIII, рис. 1, 1а, 4.
Д и а г н о з. Раковина плоская, очень инвалютная. Попереч

ный разрез молодых оборотов до диаметра 5-7 ММ округлый

(см. табл. VIII, рис. 5а и 7); с дальнейшим ростом разрез прини

мает вид овала, вытянутого в высоту, заостренного в вентральной

части и ваканчивающегося нитевидным килем, украшенным мел

кими частыми бугорками, вытянутыми в одну линию (см. габл, VI,
рис. 2; габл, VIII, рис. 1а и 5а). "Указанный киль появляется при

диаметре около 10 ММ.

Скульптура раковивы до диаметра 5-7 ММ гладкая (см, габл,

VIII, рис. 5), с дальнейшим ростом появляются гонкис нитевид

ные ребра. При диаметре 10 ММ ребра собираются в виде выпуклых

пучков, которые в средней части боковой поверхности серповидно

изгибаются вперед. При этом нижний изгиб серпа глубокий и

направлен вперед. В промежутках между выпуклыми -пучками
раковина гакже покрыта ребрами, но более тонкими (см. табл. VIII,
рис. 1, 3 и 4).

Лопастная линия (см, табл. Х, рис. 4 и 5). Вентральная

лопасть короче первой боковой лопасти. Седла шире лопастей.

Первое боковое седло полукруглос и разделено небольшими

малоразвитыми вторичными маленькими лопастями. Первая

боковая лопасть асимметрично ааканчивастся четырьмя лепест

нами, лопасть слабо наклонена ко внутренней стороне рано

вины.

Второе боковое седло такого же строения, как и первое, но

разделено одной вторичной лопастью, более хорошо развитой

и расположенной не в средней части седла, а нсскольно смещен

ной к первому боковому седлу. Вторая боконая лопасть очень

хорошо развита даже при небольmих диаметрах раковины

(2-5 ММ), она несколько короче первой, но построена по тому

о же типу. Затем следуют вторичные лопасти и седла, обычно

их 2-3.
Для характеристики соотношений размеров раковин этого

рода приводятся замеры основных элементов, сделанных для

двух раковин Sinzovia trautscholdi (8 i n z.) из нижнего апта

Поволжья.
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·1,

i

Размеры, .м.м

Элементы замора

l(таБЛ. VIII. рис. 3(табло \7111, рис . 1)

Диаметр. . 1 22,8 10,9 7 2,5 20 3
Толщина • 5,9 (0,26) 3,2 (0,29) 2,4 (0,34) 1 (0,4) 5 (0,25) 1 (0,33)
Внутренняя высо-

8,7 (0,39) 4,2 (0,38) 3(0,42) 1 (0,4) 6,8 (0,3(~) 0,9 (0,30)та ... о ..
Боковая высота . 12,6 (0,55) 6 (0,55) 4 (0,58) 1,2 (0,48) 10,2 (0,51) 1,1 (0,37)
Ширина пупка 3,6 (0,16) 2,1 (0,19) - - 3 (0,15) 1 (0,33)
В. в.

0,69 0,70 0,75 0,83 0,67 0,81
B~

В.60
1,47 1,31 1,25 1,0 1,36 0,9

Т. о.

С р а в н е н и я и а а м еч а н и я. В соответствии с приня

той классифииапиой к семейству Aconeceratidae S р а t h, 1923,
относятся два рода: А coneceras Н у а t t, 1903 (Ado1phia 8to11ey,
1903), типом которого является Ammonites nisus О r Ь i g n у

(Орбиньи, 1838, стр. 184-186, табл. 55, фиг. 55, фиг. 7-9) и

род Pseudosaynella S р а t h, 1923, типом которого укааан Атто

nites bicurvatus М i с h е 1 i n (1838, стр. 101, табл. XII, фиг. 7'
и 7а).

Х-айт (1903, стр. 100) укааал , что вентральная сторона рако

вины выделенного им рода Aconeceras заострена в виде топора.

Вентральное седло широкое, первое и последующие седла узкие

и разделены очень четко выступающими вторичными лопастями.

Согласно изображению и описанию Орбиньи раковила этого

вида при диаметре 27 мм лишена ребрисгости.

Спет в 1923 г. для выделенного им рода Pseudosaynella харак

теристики не дал, но уRазал, что Саразин (1893) неправильно

отнес Ammonites Ысизлхиив М i с h е 1. к роду Sonneratia В а у 1 е,

1872.
Согласно описанию Михалина это небодыпая инв~ют'ная

раRовина с заостренным Rилем, но без БУГОРRОВ на последнем;

бугорки расположены по пупочному краю, с ревко выраженными

гонкими ребрами, собранными в небольmие пучки.

Синцов в 1870, а затем в 1872 г. укааал на то, что выделенный

им вид А. trautscholdi отличается от А. bicurvatus М i с h е 1.
и А. nisuSU r Ь. наличием бу~ор:ков на киле; резко отличается
лопастная линия, седлазiiачител'ьно 'шире и почти не расчлененны.

{~'./"Y них нетвгоричиого седла длиной, равной половине первойбоковой

лопасти. Синцов отмечает, что на __?~_~У§Р.~~ДQСЖ!> киля нет указа

ний в описаниях у Михалина и у Саравина. Между тем этот при

знак-наряду с раеличным строением лопастной .линии отличает

~~z~~ia trautscholdi (8 i n z.) от всех вышвунааанных близких

R нему видов и родов.
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mольдом под этим именем, ничего общего не имеет с голотипом

:этого вида, по Михалину (Н. М i с h е 1 i n 1838, СТР. 101,
'табд. X11, фиг. 7 и 7а).

Таким образом, голотип вида Sinzovia trautscholdi (8 i п

"z о w) строго определен и не вызывает сомнения.

К сожалению, в настоящее время голотип утерян, и поэтому

.мы предлагаем форму, изображенную нами на рис. 1, 1а и 4
л-абл. V111 считать за иаотип.

В 1893 г. Саразин (8 а r а s i п, стр, 156) описал новый вид

Оррейа haugi 8 а r а s i п. Описание сделано очень схематично,

~ез сравнения с другими близкими видами. Судя по строению

лопастной линии, Саразин под этим видовым названием изобразил

-типичпую форму trautsholdi, но не указал на присутствие киля

-с бугорками.В работе Саразинанет упоминанийо работе И.Ф.Син-

цова (1870, 1872 и 1874 гг.). По-видимому, незнание Сараявным

русской геологической литературы и послужило причиной к не

правильному выделению им нового вида.

На ошибку Саразина справедливоуказал И. Ф. Синцов (1899,
стр. 27), ·поместив вид haugi в синонимику вида trautscholdi.

и. Ф. Синцов в этой работе дал подробное описание вида

trautscholdi и поместил изображение нескольких форм последнего.

Изучение этих форм и их описание покааывают,что и. Ф. Синцов

к виду trautscholdi отнес формы, не только близкие к ранее уста

новленному голотипу для этого вида, но и формы, не имеющие

ничего общего с ним. Эти различия настолько большие, что эти

формы надо отнести к другим видам.

Sinzovia nisoides (8 а r а s i п). К этому виду МЫ относим формы,

описанные и. Ф. Синцовым (1899) на стр. 27-33, табл. А, фиг. 2,
2а, 6 и 6а. От вида S. trautscholdi (8 i n z.) этот вид отличается

'следующим: раковина покрыта тонкими густо расположенными

ребрами. На середине боковой поверхности ребра резко изги-

баются вперед и под очень острым углом снова отходят назад.

Образуется хорошо выраженная линия перелома ребер. У Sin
гота trautscholdi (8 i n z.), наоборот, изгиб ребер на наружной

стороне раковины мягкий, 8-0бразный; кроме того, ребра в верх

ней боковой поверхности собраны в пучки, отделенные друг от

друга большими промежутками (см. табл. V111, рис. 4), а у Sin
zovia nisoides (8 а r а s i п) ребра равномерно покрывают всю

поверхность раковины.

Мы считаем, что существуют два самостоятельных вида Sin
гота trautscho ldi (8 i п Z.) и S. nisoides (8 а r а s i п). Их объеди

няет наличие киля с бугорками. Мы допускаем здесь условность,

считая, что у типичного S ..nisoides (8 а r а s i п) должен существо

вать киль с бугорками; если же его нет, то форма, изображенная

11. Ф. Синцовым И отнесенная нами к виду S. nisoides (8 а r а 
s i п), должна быть выделена в нОВЫй вид.

у Синцова в этой работе изображены типичные раковины

рода Sinzovia (табл. А, фиг. 4), но имеющие существенные отличия

Просматривая работы Спета, Саразина, Пивто и других авто
ров, мы не обнаРУ/ПИЛИ ссылки на работы Синцова, даже в списках

литературы нет упоминания о них, по-видимому, или унааанпыо

авторы не знали работ Синцова, что мало вероятно, так как они

были напечатаны в очень популярных изданиях, или Спет,
Саразин и др. считали, что вид, описанный Синцовым , не отно
сится ни к одному из выделенных ими родов. R роду Sinzovia
1. S а s о n о v а gen. nov. относятся виды: Sinzovia trautscholdi
(8 i n z.), Sinzovia saratoviensis 1. S а s о n о v а'--sр~--поv~'-{с~нцов- ---
1899, табл, А, фиг. 4 и 5а), .$inzoviC! Ьнрроои: 1. 8 а s о n о v ~
sp. nov. (табл. V111, рис. 2 и 2-(1)и-'другие виды. В о а р а с Т.
Нижний апгский подъярус. _

р а с про с т р а н е н и е. Русская платформа, Северный Нав
паз.

Sinzovia trautscholdi (8 i n z о w)

Табл, V1II, рис. 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6 и 7; табл. Х, рис. 4 и 5;
габл , V1, рис. 2

1865. Ammonites bicurvatus Т r а u t s с h о 1 (1. Der Inосега
теп - Thon von Ssimbirsk, стр. 22, табл. 111, фиг. 17а, 17Ь и 17с.

1870. Ammonites t,rautscholdi. С ин Ц о в. Геологический
очерк Саратовсной губернии, стр. 118-119.

1872. Ammonites trautscholdi. С и н Ц о в. Об юрских и мело
вых окаменелостях Саратовской губернии, стр. 32, табл, V,
фиг. 6, 7 и 8. I

Д9;~. OJ!pelia haugi. 8 а r .а s i п. Etude sur les Oppelia du
groupedu NlSUS et les Sonneratla du groupe du Bicurvatus et du
Rare - sulcatus, стр, 156, табл. 1V, фиг. 11а; табл. V, фиг. 11Ь;
табл. V1, фиг. 11с и фиг. 4 на стр. 154.

1899. Орре lia trautscllO ldi 8 i n z о w. Bemerkungen йЬег einige
Ammoniten аев Aptien, табл. А, фиг. 1, 1а и 16, но не фиг. 2, 2а,
3, 4, 5, 5а, 6 и 6а.

О п и с а н и е . Раковина дисноидалъная, с очень узким пуп
КО:М. Поперечный разрез овальный, с резко выступающим килем
на сифональной стороне. Киль прекрасно просложивавз-ся на
раковине диаметром 8-10 м.,м., на раковинах меньшего диаметра

киля нет, и он совершенно не намстен на ядрах. Боковая поверх

ность покрыта очень тонкими серпообразно изогнутымиребрами,

ваиапчивающимися на сифональной: стороне килем, украшенным

мелкими бугорками. Детали строения ребер приведены на табл.
V111, рис. 4. Строение киля показано на табл. V111, рис. 1а.
Лопастная линия описана в родовом диагнозе.

.С р а в JI е н и е и а а м е ч а н и я. Вид Sinzovia trautscholdi
(8 1 n z о w) впервые был установлен и. Синцовым (1870,
стр. 118-119) для формы, подобной Ammonites bicurvatus изо
браженной Траутшольдом (1865, на табл. 111, фиг. 17а, ь' и с).
Синцов справедливо указал, что аммонит, описанный Траут-
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Dentalium Ьаггеmiсus I. S а s о п о v а sp. 110У.

Табл. XIII, рис. 1, 2, 3; табл. XIV, рис. 2; табл. XV,
рис. 2

В верхцобарремских алевритах зеленовато-серых, косослои

стых, глауконитовых, в слоях мергеля песчанистого глаукониго

БОГО или других песчано-алевритистых разностях в большом

количестве встречаются колонии лацьеногих, В литературе

имеются многочисленные указания, что ладьеногие живут в море

.вины. "у молодых оборотов (см. табл. XI, рис. 2 и 2а) сифональ

ная сторона раковины несколько уплощена и по краю украшена

небольшими бугорками.

Такие скульптурные особенности строения ребер обычно про

-слеживаются до диаметра 25-30 .м.м. При дальнейшем росте

бугорки на сифональной части раковины исчезают.

М е с т .о н а х о ж Д е н и е. К югу от Сенгилея, правый

берег Волги. '
В о з р а с т. Тгораеum bowerbanki 8 о w е r Ь у встречается

в большом количестве в конкрецинх совместно с А псу loceras ех gr.
matheroni (О r Ь.), Deshayesites weissi (N е U т. et U h 1 i g), .
Sinzovia trautscholdi (8 i п z.).

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавкан.

Апсц loceras cf ~ matheroni (О r Ь i g п у)

Табл. XII, рис. 1, 1а и 16

В черных конкрецинх иавестнякон, залегающих в нижних

слоях нижнего аптекого подъяруса, совместно с многочисленными

Deshayesitesweissi (N е U ш. et U h 1 i g), Sinzovia trautscholdi
(8 i п z.) и Tropaeum bowerbanki (8 о w е г Ь у) находятся обломки

различных развернутых аммонитов, среди них встречаются при

надлежащие к виду Ancyloceras cf. matheroni (О r Ь.).

ДЛЯ этого вида характерны удлиненные шиповидные бугорки,

расположенные на боковой поверхности раковины в два ряда

Б нижней и верхней части и по бокам сифональной сто

роны.

На сифональной стороне длина бугорков достигает 3-5 .мм,

но, к сожалению, они очень хрупкие и обычно обламываются

(см. табл. XII, рис. 1 и 16). Антисифональнаясторонапокрыта

'тонкими ребрами, слабо изогнутыми к устьевой части раковины

(см. табл. XII, рис. 1а).

М е с т о н а х о ж Д е н и е. В черных иопкрекциях извест

няка к югу от Сенгилея, правый берег Волги.

В о а р а с т. Нижний аптский подъярус, зона weissi.
р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавказ.

ОТ видов tгаutsсhоldiи nisoides. Мы выделяем ее .в новый вид.

Sinzovia saratoviensis J. 8 а s о п о v а sp. по«. Этот вид характв

ризуется очень гонкими нитевидными ребрами, слабо иаогнутыми

в верхней части бокопойповорхности,но изгиб ЭТОТ равномерный,

киль очень ревко обособлен и украшен хорошо выраженными

бугорками.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Поволжье.

В о з р а с т. Нижний апт.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ.

Sinzovia luppovie I. 8 а s о п О V а sp. поу.

Табл. VIII, рис. 2 и 2а

О п и с а н и е. Раковина плоская, сильно инвалютная. Пупок

узкий, закрытый. Поперечный разрез - вытянутый в высоту

овал, с небольшим заостренным концом - килем, украшопным

мелкими бугорками. Боковая поверхность раковины покрыта

тонкими нитевидными ребрами (см. табл. VIII, рис. 2). В сред

ней части боковой поверхности ребра под острым углом отги

баются вперед и соединяются между собой.

Строение этой части раковины изображено в табл. VIII,
рис. 2а.

Лопастная линия неизвестна.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Скульптураописываемого

вида имеет некоторые общие черты с Sinzovia nisoides (8 а r а 
s i п), но в деталях, особенно в ветвлении ребер на боковой по

верхности, отличия очень большие, и, по-видимому, есть все

основания к установлению нового вида.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Основание нижнего аптекого

подъяруса, с. Кременки, к югу от Ульяновска.

В о а р а с т. Нижний апт.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ.

Семейство Аnсуlосегаtidае М е е k, 1876

Род Тпораеит 8 о w е r Ь у, 1837

Tropaeum bowerbanki 8 о w е r Ь у

Табл. XI, рис. 2 и 2а и табл. XII, рис. 2

О п и с а н и е. Раковина состоит из завернутых в правильную.

спираль оборотов, не соединяющихся друг с другом.

Поперечное сечение оборотов трапецоидальное, несколько

округлое с бонов, со слабо выпуклой сифональной и немного

вогнутой антисифональной стороной. Высота оборота больше

толщины.

Скульптура состоит из многочисленных радиальных ребер,

несколько отклоняющихся вперед, в присифональной части рако-
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на глубинах от 30 до 800 М. Обычно они зарываются в ИЛ, но пред-

почитают песчаное дно.

Из барремских отложений описано много различных видо&

ладьеногих, но обнаруженные нами колонии, по-видимому;

заселены новым видом Denta lium barremicus 1. 8 а s о n о у а

sp. поу.

В связи с многочисленностью находок мы даем фотографии

(табл. XIII) условий захоронения этого вида, а также попереч-·

ные разрезы раковин (см. табл. XV, рис. 2).
О п и с а н и е. Раковина небольшая, длиной 20-30 -М-М. Диа~

метр ее постепенно увеличиваетсяот заднего конца к переднему:'

0,5-2 -М-М, 1-3 -М-М. Такое соотношение диаметров самое боль~
шое в имеющихся у нас раковинах. Раковина открытая с обоих
концов. Наружная створка покрыта тонкими кольцевидными

ребрами, по-видимому, это следы нарастания раковины. Перед

пий конец раковинынесколько утолщен (см. табл. XII!, рис. 1).
Поперечный разрез (см. табл, XIV, рис. 2) округлыи или не-

сколько овальный. .
М е с т о н а х о ж Д е н и е .. Село Васильевка на р. Rубре~

В алевролитах зеленовато-серых косослоистых,глаукопиговых...
В о а р а с т. Верхний баррем.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье.

Serpula saratoviensis 1. S а s о n о уа, sp. пом.

Табл. хг, рис. 1 и 1а

Среди многочисленных Serpula, встречающихсяв отложениях

верхнего аптского подъяруса, привлекает внимание своеобравно
закрученная форма, имеющая овальный разрез трубки, а в на-

чальной стадии роста шестигранная. На рис. 1а табл. ХI при-
веден поперечный разрез серпулы. Внутренние полости серпул

выложены среднезернистым кальцитом, зерна которого норедко

имеют вытянутую форму, или тем же песчаником, из которого

состоит основная порода.

Оболочка серпул сложена мелкозернистымкальцитом, сохра-

нившим концентрическое строение органической ткани.

Обычно серпулы окружены каймой среднезернистого каль-

цита, зерна которого имеют приаматическую форму. Располо
жены они перпендикулярно к поверхности серпул. Нередко эта

кайма сильно расширяется и имеет волнистое или веерообразное·
угасание. Вероятно, эта оторочкапроизошлаза ~чет перекристал-

лизации мелкозернистого кальцита при воздеиствии органичв

ского вещества из серпул.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. R северо-востоку от Саратова ,
у с. Гуселка.

В о а р а с т. Верхний аптский подъярус.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделав описание небольшой коллекции аптских аммонитов,

собранных автором при изучении стратиграфического подразделе

ния аптских отложений Среднего Поволжья, остановимся на во

просе филогенетических связей изученных аммонитов. Главным

в этой работе было проследить стратиграфическую последователь

ность залегания слоев.

Наиболее древними слоями аптского яруса в Ульяновском

Поволжье являются слои с Deshayesites шеьез! (N е u ш. et
U h 1 i g.). Этот вид встречается в большом количествеи предста

влен разнообразнымиформами. По-видимому, он является пред

ком видаJJеshауеsitеsconsobrinoides (8 i n z.), изображенногонами
на табл. 1, рис. 6, 6а и 66. Если у типичных представителей

вида Deshayesites weissi (N е u ш. et U: h 1 i g.) (табл. 111,
рис. 16, 2а) ребра на сифональной стороне раковины на молодых

оборотах прерываются и образуется ложбинка, то на молодых

оборотах Deshayesites consobrinoides (8 i n z.) такого перерыва

в ребристости на сифональной стороне раковины нет, но все же

ослабление грубости ребристости имеется. Ребра на сифональной

стороне немного стерты (табл. 1, рис. 66). При дальнейшем

филогенетическом развитии из вида Deshayesites consobrinoides
(8 i n z.), по-видимому, происходит вид Deshayesites deshayesi
(L е у ш.), сохраняющий на всех стадиях роста одинаковую

степень грубости ребер, а при последующем развитии появляются

Deshayesites vo 1gensis 1. 8 а s о n о у а sp. поу., завершающий

развитие рода Deshayesites.
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Т АБ JI ИЦ А 1

Рис . 1, 1а, 16. D eshayesit cs volgensi s 1. 5 а s о n о v а sp. пот .
Из иавестиовисгой конкрсции , эплегающей 11 глине темно-серой , нпд битуми
ноаными славпамп . Правый берег Вол ги , в 2 км ниже г. Сенгилен . Нижний

аптский подъярус .

Рис. 2, 2а , 26 . D eshayesi tes volgensis Г . 5 а s о п о v а s p. nov . .
Из павестковистой черной ковкрепли. залегпющей в глине серой , на 1, . I t выше
кровли сланцев битуминозных . Иравый берег Волги, у с. НремеНRИ . Нижний

аптский подъярус ,

Рис . З , За . D eshayesit es consobrin oides (5 i n z о " ').
Нз иавестновистой нонкреции, зал егающей в гл ине зелено-серой , на 4 ..t выше
кровли сланцев битуминозных. JIравый берег В ол ги , у с . Нременки. Нижний

аптский подъярус .

Рис. 4, 4а . D eshayesi tes vo lgensis 1. 5 а s о n о v а sp. nov.
Из иввесгковистой нонкрепни темно -серой, эплегающей в глине темно-серой ,
на 4 . I t выше кровлц сланцев битуминоз ных . П равый бе рег Волги ,

у с . Нременки , Нижний аптский подъярус .

Рис . 5, 5а . П евпаиевие в deshayesi (L е у гп е г i е) .
Из черной нопкрецци иввестняка , залегающей в темно-серой жирной глине,

на 4 .It выше евптсной плиты » .

Рис. 6, 6а , 66. D eshayesites consobrin oides (5 i n z о w).
Из вавсстковистой темно-серой лопешковидной конкрепии , аалегающей
в темно-серых глинах, на З .It выше кровл и сланцев бигуми ноэных . Правый
берег Волги, на 2 11: .11 ниже г . Сенгилея . Нижний аптский п одъяр ус.

Таблица



ТА Б ЛИЦА II

Рис. 1, 1а , 16, 16. D eshayesi tes deshayesi (L е у ш е г i е).

Детали строении формы, изображенной на табл . 1, рис. 5.
1 - строение внутренних оборотов II лопастной линии ( Х 5,4); темная часть

раковины на последнем обороте - начало жилой камеры; 1а - строение

сифональной части раковины, изображенной на рис. 1 ( Х 5,4), У начала
жилой камеры (более темная часть раковины). Диаметр раковины у начала

жилой камеры 25 .ММ ; 16 - строение поперечного разреза сифональной

лопасти ( Х 5,4) при диаметре 12,1 .lfM ; 16 - строение боковой поверхности

и лопастной линии у начала жилой камеры раковины , из ображенной на

рис. 1а (Х 5,4).

r

6

а.

Таблица 11



т х в л и ц х 111

Рис. 1, 1 а , 16 . D esJtayesi tes weissi (N е u m а у г et U Ь 1 i g).
Из иввестковпстой нонкреци и , эалегающей в гл и не темно-серой , на 8 ом
ниже ПОДОШВЫ битумипоз ных сла нцев . 1Iравый берег Полги , южнее г . Сен
гилей , Нижний аптский п одъпрус .

Рис . 2, 2а, 26. D eshayesi tes wei ssi (N е u m а у г et U 11 I i g).
2 - попереч ный разрез формы, из ображенной на табл , У, рис . 1; :'п - 11 0
перечпый разрез и строение внутренних оборотов; 26 - скул ьпту ра боиовей
поверхности впутренних оборотов, из ображенных 11 11 р ис , 2а . Х 2.

Таблица 111



Т А Б Л И Ц А IV

Рис. 1. D eshayesit es ssengileyens is 1. S а s о л о V а sp . пос .

ИЗ ковнреции, залегающей в глине ; ниже битуминозных сланцев на 9 .И.

Правый берег Волги, на 4-5 км южнее г . Сенгилей. Нижний аптский подъ

ярус .

Рис . 2. D eshayesites ssengileyensi s 1. S а s о n о V а sp . ПОУ .
ИЗ тех же глин, что И рис . 1.
Рис . З , За . D eshayesites wei ssi (N е u m а у r et U h 1 i g).
Из нонкреции, залегающей lJ глине, ниже битуминозных сланцев на 10 .ч .

Правый берег Волги , на 4-5 км южнее г. Севгилвй. Нижний аптский подъ
ярус . (Рис . За увеЛИQен в 2 раза) .

Рис . 4, 4а . D eshayesit es weis si (1'\ е u m а у г et U h 1 i g). Х 2.
Из конкрепии червого известняка, залегающей в глине, на 16 .It ниже биту

минозных сланцев . Снв . 16, ст. Торбсево, Мордовской АССР . Нижний

аптскпй подъярус.

Таблица IV
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т х ь л и ц А V

Рис. 1. LJ eshayesites шеi ssi (N е u Jll а у г et U 11 1 i g).
Из иэвестковистой ноннрепив , аалегающей 11 гл инах, па 9 ,It ниже п одошвы
БИТУlllJIIОЗНЫХ сланцев . П равый бrр~ I' Волги , н 4 ·-5 км ниже 1' . Сенгилея .

Нижний аПТС1ШЙ иоцъярус.

Рис . 2. LJesl!ayesiles sSljngile yensis J. S а S U п О ,'а в р , поу .
СтроешНJ сифональной ч асги раковины, изоб раженной на табл , I У, рис . 2.
Рис . 3. D eslmyl'sites volgcnsi s 1. S а S U II О V а ьр . по» .
Чернан !{ОНКрСЦ1Ш иавевтинка , аалегаюшая выше битум ино.иэы х сла п це в

НН 6 ,\1 . Иравый берег Волги , у с . I \ Р lJ ~ l lJШШ . Верхпия ч асть ацтекого полт

яруса.

Таблица V
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Т А Б Л 11 Ц А V I

Рис. 1. D eshayesit es еооиеп н L u р р о ч ,

ИЗ верхней части аптских глин, выше бвгум ивоавьи сл авпев на 12 .11. Соко

лова Гора у Саратова. Нижний ашский I10ДЪПРУС , ве; ХЮ!Я часть, зона

с D eshayesit es deshayesi.
Рис. 2. S inzovia trautscholdi (S i n z о у). х З,

Поперечный разрез раковины (верхний), иаображеввой на табл. VIJI,
рис . 3.

Таблица VI



Т А Б Л И Ц А VII

Рис . 1, 1а . Parahopli tes те лстоп» А л t 11 U 1 а.
Из ковкреции песчаника алевритвстого, залегающего в глинах [8левритистых .
С . ГусеЛН8 у Саратова . Верхний аптский подъярус, .
Рис . 2. D esltayesites ssengile yensis 1. S а в о п () v а sp. пос ,

Вид с сифональной стороны и поперечный разрез последнего оборота формы,
изображенной па табл. IV , рис . 1.
Рис . З. D eshayesit es weiss i (N е u m а у г et U h ] j g).
Строение сифональпой стороны внутреннего оборота при диаметре 26 .им,
иаображепного па табл . III , рис. 16. Х 5,6.
Рис . 4. D eshayesit es weissi (N е u ш а у г et U h 1 j g).
Строеппв сифональной стороны внутреннего оборота , иаображенного на
табл. У, рис . 1, табл . II г , рис . 2а . Х 2.

Таблица У"



Т А Б Л и Ц А VIII

"Рис . 1. Si nzovia trautscholdi (8 inz oy).
-ИЗ черной копкреции иавесгняка , з алегающей в глине па 9 .u ниже подошвы

. битуми ноавых сланцев . Правый берег В олги, на 4-5 КМ ниже Г. Сенгилея .

Нижний аптский подъярус ,

Рис. 1 а . Sinzovia trautscholdi (8inzoy) .
.деталь строения сифональной части раковины .

Рис . 2. Sinzovia Тиррдзл е 1. 8 а 5 о n о у а sp. ПОУ .

Нонкреция фосфорвтиаированного песчавика из основания аптского яруса

у с . Нременки ,

'Рис . 2а . S inzovia lupp ovi'! 1. 8 а 5 о n о у а sp. ПОУ •

.Строение ребристости верхпей части боковой поверхности раковИНЫ .

Рис . 3. S inzovia trautschold i (8 i n z о у) . Х 2.
Две раковины разного возраста. Из черной конкреции известняка, залегаю

щей в глине , на 4-5 .\ t выше НрОВЛИ битумпноаных сланцев . Правый берег

. оврага , впадающего в волгу, на 4- 5 км южнее г . Сенгилея . Нижний аптск п й

поцъярус .

Рис. 4. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 4.
-Скульптура боковой поверхности жилой камеры раковины , изображенной

на рис . 1.
Рис. 5. S inzovia traut scholdi (8 i n z о у) . х 3 .

.Строение молодой формы .

Рис . 5а. S inzovia traut scholdi (8 i n z о у) . Х 3.
Поперечный разрез . Очень хорошо виден киль .

Рис , 6. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 3.
-Ст роение молодой формы . Фотография снята без опыления , благодаря этому

хорошо видно строение лопастной линии и МОЖНО видеть, что седла не рас 

'ЧJl еннютсn вторичной лопастью .

Рис . 7. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 3.
Поперечпый разрез .

Таблица VIII



Т А Б Л И Ц А lX

Рис. 1. Битумипо.шы й сланец с мвогочисленпымв отпечатками АСОflссаао sp.
и D esha]/esit es с1' . consohrinoides (8 i n z о w).
Скважина у СТ. Охотничья, около Ульяновсна, с глубины 133- 141 М.

НИЖНИЙ аптский подънрус.

Рис . 2. Известняк алевритистый (аптсная плита) с отпечатками DeshaYfis е в

cf. cOnsfJbrinoides (8 i п z о \у) . Соколов а Г ор а, Саратов.

НИЖНИЙ аптский польярус.

Т абл и ца IX
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ТАБЛИЦА Х

Рис. 1. D eshayesites u:elSSl (N е u ш а у r et U h 1 i g). х2.
Лопастная лввия формы, иаображенной НЙ табл , Ill, рис. 1. Диаметр 60 М.И.

Рис . 2. D eshayesit es volgensis I. 8 а s о n о ,' а sp. nov. Х 4,1.
П оперечный разрез внугренвих оборотов формы, изображенной на табл, 1 ,

рис . 1. Диаметр 20 ММ.

Рис . 3. Deshayesi tes volgensis 1. S а s о n о v а sp. пот. Х 4,1.
Лопастная линия формы, ивображенной на табл. Г, рис. 1.
Рис. 4. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о v). Х 2.
Лопастная линия формы, из ображенной на табл , VIIl , рис. 3 (внизу).

Р ис . 5. Sinzovia tra utschold i (8 i n z о v). Х 2.
Лопастная линия формы, из ображенной на табл , VHI, рис. 3 ( вверху).

Таблица Х
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Т А Б Jl И П А Х ]

Рис . 1, 1а . Seгpula saratoviensis 1. 5 а 5 о Il О V 11 вр. пОУ .
1 - конкрепии песчанина м елкоаерпистого, иавеетковистого, с многочислен

ными Serpula saratoviensi s 1. 5 а 5 о n о V а зр . ПОУ. 13 левом ве р х нем углу
видна АисеПл па aptiensi s Р о ш р. Р. ГУС Р-lI Юl, 1\ ce bepo- востOI\У от Са ратова ,
у С . Гуселка. Средняя часть верх него 811ТСНОГО подъяруса . Та - п оиереч 

вый разрез Serpula saratoviensis 1. 5 а 5 О Il О V а вр, поч . Х 12.
Рис. 2, 2а . Ттраеит bou-eruanki (5 о w е г Ь у ) .
Внутренние обороты формы , изображенной на табл . Х1 1, рис . 2.

Табл и ца ХI
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Т А Б Л И Ц А ХН

Рис. 1, 1а, 16. Ancyloceras cf. matheroni (О г Ь i g n у).
1 - боковая сторона ; Та - антис ифональпая сторона; 16 - сифональпа я
сторопа. Черная . извеСТRовистая нонкреция. В иптервале встречены: Тю

раеит. bowerbank i (8 о w е г Ь у), Des hayesites weissi (N е u m а у г et
U h l i g), Sinzovia trautscholdi (8 i n z о v) . Н югу от г. Сенгилея, правый

берег Волги, с .

, Нижний аптсний подъярус.

Рис. 2 ~ Tropaeum bowerbanki (8 о w е г Ь у) .
Внутренние обороты изображены на табл . Xl, рис . 2, га - черная павест

новистая нонкреция, в ней встречены : Апсугосегав ех gr. matheroni (О г Ь i·
g n у) , D eshayesite s weissi (N е u m 11 у г et U h 1 i g) и Sinzovia trautscholdi
(8 i n z о v). Н югу от г . Сенгилей, правый берег Волги.

Таблица XII
г·------------------
!
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Т А Б л 11 Ц А ХШ

'Рис . 1, J';UЛОI1lШ ])еп tаliшп 11 обл омки топк осте нпых пелспило ц в алеври

те глинистом , зел еновато-се ром. !3 цснтре П спла йит. Ьапепиоив 1. S а 
8 о n о v а вр. ЛОV . Х 2 (тин вида ) с. Пас ильевн а , на р . :Куб ре (см . IИ С . 7 ,
обр. 42) . Верхний барремсний п одъярус . .
Рис . 2. J\ OJlОШШ ])е IJ t,n !iuПl 11 топност еппы е пелепип опы в алев рите гл ини -

. стом , аеле новаго -сером . В нР;ШО~1 огл V Пеп ла lium Ьптетссив J . ~ а 8 о
П О V а sp. ЛОV . Х 2. С . Вас ильевна , lIa р . Кубре , (см . фиг . 7, обр. 42).
Верхний барремсннй подъярус . •
Р ис. 3 . Нолоппя D entalium Ьапеписив 1. S а s о п о V а sp . п ос . и Оху
leutis sp . Из верхней части коннрспии мергел я песчанистого . С . Вас ил ьевна ,
на р . Нубре (см , рис . 7, обр . 4()). Верхний барремский ПОДЪПРУС.

Таблица XIII
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Т А Б Л И Ц А XIV

Рис. 1. ~Алевролит с теистурой «нонус в конусе».
Обнажение у западного конца с . Б асильеш\И на р . Нубре (см. рис . 7.
обр . 43). Нерхпий барремский полъярус.
Рис . 2. Фотография шлифа без анализатора . Х 20.
Глинистый алевролит с многочисленными равреаамп Пезиайит Ъатетссив
1. S а s о n о v а sp. nov . Обнажепио у западного края с. Васвльевки,
на р. Нубре (см. рис . 7, обр. 42). Верхний барремсний попъярус ,

Таблица XIV
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Т А Б л и Ц А ХУ

Рис. 1. Фотография шлифа без а нализатора . Х 10.
Песчаник известковисТЫЙ с Uentalium вр , СlшаЖlIна У СТ. Ч уфарово, глу-
бина 267.6 - 274,2 .It. ВаланжинсКИЙ ярус .
Рис. 2. Деталь строения раз реза.
D entalium barremicus 1: s а s о n о v а sp. поч., пз обраше НIIОГО на табл,
хгп . рис . 1 и па табл . XIV, рис . 2 . Х 40.

Табли ц а ХУ



Т А Б Л 11 Ц А XVI

Рис . 1. Фотографин шлифа , без анализатора. Х 40.
Песча IIIШ кварцевый, разнозернистый, иавестковисгый, с многочисленньши
железистыми оолитами и псевдоолитами . Скважина у с . Просандееш{а,
Рнзанской области , глубина 153,65-156 .м; . Верхпий барреМСIШЙ подъярус .
Рис. 2. Фотография шлифа , без анализатора. Х 40.
Песчаник алевритовый с Iшрбонатным цементом . Сlшажина IJ д. Пруды,
ПеНЗСНСНОll области . Верхпий баррс:\юшй подъярус,

Таблица XVI
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Т А Б л !I ЦА Х \ ' 1J

Рис . 1. Фотография шлифа, без анализатора . Х 40.
Песчаник раа поаернистый . гпауношггово-нварпевый, с глинистым пемевтом,

Скважипа у Г . Инаы, глубина 248 .Н . Верхний барремекий 110Д1. ЯруС .

Рис . 2. Фотография шлифа , без апалцаатора , Х 40.
Песчаник равпозервистый, алевритовый, с глиписто-иавестковисгым цемен 

том . Скважи на у с . Ибредь , Р яа апской области. Верхний барремсний

подъярус.

Та б л и ца XVII
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т ь в л п ц х . Х\'III

Рис . 1. Фотографи н шлифа . без анализатора . Х 4.0.
Песчавик мелноэернистый, глаУI{О Il1IТОВО-lша рцевый с взвестков истым це

ментом, с редними обуглишп имисн растительными остатками . Скв , 21
в верховье р. Ива пырс, обр . 35'. Суроко-Мокшввсная зона поднятий, Н 11)1(

ння чаС1Ъ ' lIlliIшего аП1'С1<ОГО польяруса .

Рис . 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 4.0.
Иавестпяк мелкозорнисгый , алев ритистый. Скважина у г . Инза, глуби на

168,5-170 .Н , об р. 22. Нижний аптский подъярус ,

Таблица XVIII



Т А Б Л И Ц А хгх

Рис. 1. Фотография шлифа , беа анализатора. Х 40.
Известняк мелноаерпистый, пиритизировапный, с желеаистымв оолитами n
псевдооолитами , сложевные фосфатом , размером 0,10-0,15 .мм . На фото

графии серая масса - мелкоэернисгый карбонат, черные участки - пират .

Хорошо видны желевистые оолиты неправильной формы . Скважина у г . Инвы,

глубина 169 м, на 3 м выше кровли битуминоаных слаацевгНяжпий аптсний

подъярус.

Рис. 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Известняк мелкоаернвстый, сильно пористый . Встречаются единичные

верна кварца, размером 0,02-0,04 .It.\i . Присугствуют мелкие углистые

частицы (до 1% ), л . Пруды на Суре , опорная с кважина, глубипа 225-226 м,

обр . 28. Нижций апгский подъярус. .

"

Таблица XIX



Т А Б Л пцв ХХ

Рис. 1. Фотография шлифа , без анализатора. Х 40.
Глина песчакистая. Скважина у с. Чуфарово, глубина 86,5-89.5 ,\/ . На
5 .I~ выше подошвы среднего альбеного подъяруса.
Рис . 2. .Фотография шлифа, без ацалпаатора . Х 40.
Фосфорит алевритовый с оолитами. Скв . 21, верховье р.Иванырс, об р, 12.
CYPCKO-МОRшинская зопа поднятий. Основание средиего альбокого подъяруса.

/
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Т А Б Л И Ц А XXI

,РИ(~ . 1. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Песчвник глаунопвтово-вварцовый, гливистый, с карбонатным цеиентом.
Прудовокая опорная скважвца, глубина 218,5-219,5 ,м. ОСНОВ31шесреднего

альбеного подъяруса. -
Рис. 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Песчаник алевритовый , нuарцево-глаунонитовый, с глияисто-опаловым це

ментом, с радволариями. Скважина В Г. И НЗЕ', глубина 103.м . Верхний

вптский подъярус.

J

(\

Таблица XXI
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Т А Б Л И Ц А ххп

Рис . 1. Плита известняна, переполненного мелкими пелепвподамв.

О чень характерна для верхнего аптсного подъяруса района гг . УЛЬЯНОВСН8

и Севгилея,

Рис . 2. Фосфоритовый конгломерат .
Песчанвк кварцево-глаУКОПIlТОВЫЙ, с включением фосфоритовых галек
черных, окатанпых, глянцевых, размером от 1 до 20 .\1.11. В породе встречается

массовое скопление ауцелл (на фотографии - слева в верхпем углу) . Фосфо
ритовый конгломерат залегает на сильно размытой поверхпоста глин нижнего
келловейсного подъяруса . С . Рыбкино, на р . Мокше. Основание в аланжин-

оного яруса.

l
I
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Т А Б Л И Ц А ХХlIl

Рис. 1. Фотография шлифа без аналиав г о ра . х40.

Глина сильно алевритовая, с массой обломков радиолярий. ПРУДО8ская

о п орная ' снввжина, глубина 173- 180 .'11. Верхний альбекий подъярус ,

Рис . 2. Фотог раф ия шлифа без анализатора. х 110.
Глина кремпистая , алевритовая, с радиолнриями . Скважина в г. Инае, I'Лу

бппа 101 .и . В ерхний альбсний подъярус .

Таблица XXIII
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О. В. ФЛЕРОВА и А. Д. ГУРОВА

ВЕРХНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

ВВЕДЕНИЕ

В центральных областях Русской платформы верхнемеловые
отложения развиты довольно широко. Изученность этих отло

жений не одинакова. для всей рассматриваемой территории. Для

восточной части (Горьковская, Рязанская, Пенаенская , Ульянов
ская, Нуйбышевская, Саратовская области и Мордовская АССР)

в результате проведенного ВНИГНИ и другими организациями

значительного объема комплексных геолого-разведочных работ

за последние годы получен новый фактический материал.

Западная часть, охватывающая Московскую, Ивановскую,

Владимирскую, Ярославскую, Смоленскую, Брянскую; Орлов

скую, Курскую и Тамбовсную области, изучена слабее. Имовшиеся.

по этим областям геологические материалы освещают работы

до 1940 г. ив некогорой части устарели. Разведочными работами

последних лет и опорными скважинами верхнемеловые отложе

ния почти не изучались, что не позволяет с достаточной полнотой

использовать этот материал.

В результате обработки и систематизации фактического мате

риала выявлены общие закономерности в строении верхнемело

вых отложений центральных областей Русской платформы ~ ха

рактер изменения фаций и мощностей в верхнемеловое время.

Послойное изучение отложений верхнего мела восточной части

территории позволило собрать новый палеонтологический мате

риал, обработка которого проведена С. А. Добровым, Д. п. Най

диным и Н. п. Михайловым.

Минрофаувистические определения и увязка макро- и микро

палеонтологических данных проведены В. А. Шохиной.

Вся работа по. сбору, сведению фактического материала и

составлению графических приложекий к настоящей статье вы

полнена А. Д. Гуровой. Ею же выявлены основные стратиграфи

ческие особенности разреза и закономерности в характере изме

нения фаций и мощностей.
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в сеномаисном ярусе выделяются зона Exogyra conica S о w.
и Actinocamax primus А r k Ь., а выше - слои с Lingula krausei
D а ш е s.

Турон, по его схеме, представлен зоной Inoceramus brongni
arti S о w. (нижний турон) И толщей немого мела (верхний ту

рон). Коньякский ярус отмечается неповсеместно и представлен

зоной Inoceramus involutus S о w.
В основании сенона выделяется губконый слой, выше которого

отмечается зона Inoceramus pachti А r k h. (Inoceramus cardis
soides G 1 d f.). Эту зону он приравнивает к нижнему сантону.

В сеноне им выделяются четыре зоны:

зона Pteria tenuicostata R о е ш.,

зона Belemnitella тисгопала S с h 1 о t Ь.,

зона Belemnitella lanceolata S с h 1 о t Ь.,

зона Belemnitella americana М о r t.
Эта схема не утратила своего значения и до настоящего вре

мени и последующими работами только несколько детализиро

вана и уточнена.

Большой вклад в изучение геологии центральных областей

Русской платформы внесли работы Комиссии по исследованию

фосфоритов, организованной при Московском сельскохозяйствен

ном институте (1908-1918).
В числе этих работ должны быть отмечены исследования

А. Д. Архангельского, Б. М. Даньшина, 'С. А. Доброва,

. А. п. Иванова, А. В. Красовского, о. К. Ланге, И. и. Никшич,

А. В. Павлова, А. В. Рошковского , А. п. Семихатова, г. Ф. Мир

чинн И др. Эти работы значительно детализировали стратиграфи
ческую схему верхнемеловых отложений и уточнили границы

их распространения.

В сводных работах, опубликованных Саратовским губерн

ским: земством в 1913 г. и Пепаенским губернским земством

в 1916 г., А. Д. Архангельским обобщены результаты работ

большой группы указанных исследователей по Саратовской и
Пензенской губерниям.

В послереволюционное время геологические исследования

приобретают более систематический характер.

Широко проводятся детальные геологические съемки, бурение

на воду, продолжаются десятиверстные съемки, а в последние

годы значительные площади охватываются нефтепоисноными раз

ведочными работами с применением большого объема колонко

вого и ОПQРНОГО бурения.

Публикуются описания некоторых листов десятиверстных
съемок.

В 1928 г. А. М,. ЖИРМУНСRИЙ закончил съемку западной поло
вины, а в 1931 г. С. А. Добров и А. э. Константинович

съемкуносточной половины территории, охватываемой 44 листом

десятиверстной нарты. Руководствуясь тщательно собранным

фактическим материалом, авторы устанавливают на территории,

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕННОСТИ

До восьмидесятых годов прошлого столетия сведения о гео

логическом строении центральных областей Русской платформы

были отрывочны и преимущественно обзорного характера.

Более полное освещение геологии связано с исследованиями

по составлению общей 'геологической карты Европейской России
в десятиверстном масштабе. Эта работа проводилась Геологи

ческим Комитетом с 1882 по 1916 гг. В этот период изучению

верхнемеловых отложений посвящен ряд работ.

Следует отметить законченное в 1888 г. описание 92 листа,

где И. Ф. Синцовым на основе палеонтологических данных впер

вые дается стратиграфическая разбивка отложений верхнего мела.

Песчаные породы, развитые в районе Пензы, ошибочно при

нятые им за третичные, были позднее отнесены К. Космовским

(1890) и С. Н. Никитиным (1891) к мелу.

В 1895 г. в области, охватываемой 73 листом карты, геологи

ческие исследования проводились Н. А .. Богословским. В опи

сании этого листа, законченном им в 1906 г., по аналогии с Сара

товской губернией он выделил верхнемеловые отложения в песча

ной и мергельной фациях.

Составление 44, 58, 74, 91 и других листов десятиверстной

геологической карты было закончено только в послереволюцион

ное время.

Наряду с работами Геологического Комитета в эти же годы

был опубликован ряд работ, посвященных изучению стратигра

фии верхнемеловых отлож~ний.

А. п. Павлов (1886-1903) положил начало разработке пале

онтологически обоснованной стратиграфической схемы BepxHero
мела районов Среднего и Нижнего Поволжья. Он выделил гори

зонты в литологическиоднообразных, ранее не расчленимыхтол

щах меловых осадков.

Наиболее известной работой С. Н. Никитина является моно

графия о меловых отложениях Средней России, опубликованная

в 1888 г.

Вслед за А. п. Павловым С. Н. Никитин выделяет в верхне

меловых слоях Вольско-Хвалыиского Поволжья три отдела.

Иноцерамовый мел он относит к верхнему сеноману и нижнему

турону, авикуловую толщу - к верхнему турону и белый мел 
к сенону. Дальнейшее развитие взглядов А. п. Павлова в вопро

сах стратиграфической разбивки верхнемеловых отложений Рус

ской платформы нашло свое отражение в работах А. Д. Архан

гельского.

В классическом труде, посвященном описанию верхнемеловых

отложений востока Европейской России, опубликованном

в 1912 г., А. Д. Архангельский обосновывает разработанную

им схему стратиграфии верхнего мела палеонтологическими дан

ными и проводит зональную разбивку ярусов.
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отражаемой 44 листом нарты, развитие сеноманских, туронских,

ковьякских И сантонских отложений.

~атериалы десятиверстной нарты 74 листа были обработаны

и сведены с. А. Добровым и г. п. Леоновым только в 1937 Г.,

но это описание не опубликовано, Авторы на большом факти

ческом материале обосновывают дробное стратиграфическое под

разделение верхнего мела и по находкам руководящей формы

выделяют в сеноманених песках бассейна р. Хопра зону Schloen
bachia varia ns S о w.

В 1947 г. было вакончено описание 91 листа десятиверст

ной геологической карты, составленное Е. В. Милановским,

Е. М, Великовокой и др. Авторами приводится подробная

хорошо разработанная стратиграфическая схема верхнего

мела.

На площади Ульяновского Поволжья фаунистически обосно

ванно выделяются туронские, нонъянскив, сантонские, кампан

ские и маастрихтские отложения и дается их площадное распро

странение.

С 1919 г. одновременно с возобновлением десятиверстных

геологических съемок в Орловской, КУРСRОЙ И других областях

проводились работы Особой номиссии по изучению Курских маг

нитных аномалий (K~A).

Результаты геолого-съемочных работ, проведенных в этих

областях Н. с. Шатским, о. А. Денисовой и В. Н. Крестовни

новым под руководством А. Д. Архангельского, опубликованы

в 1924 г. Эти работы имели большое значение для зональной

раабивки отложений верхнего мела. Находки новой формы Ве

lemnitella supramucronata D е п, et К г е s t. позволили вы

делить в нижнем маастрихте самостоятельную зону.

Аналогичнаяновая форма Belemnitella problematica L а n g е,

установленная о. К. Ланге несколько раньше (в 1923 г.) в

Rупянском уезде, подтвердила возможность выделения в низах

маастрихта самостоятельной зоны.

Наряду с этими работами в те же годы (1921-1940) детальная

стратиграфвческаясхема верхнемеловых отложенийразработана

Е. В. Миланонским. Работами в Поволжье он подтвердил широ

кое распространение в пределах центральных областей новой

зоны, выделив между толщами мела с Belemnitella тисгопала

S с h 1 о t ь. uBelemnitella lanceolata S с h 1 о t ь. пачку глин

с Belemnitella поу. sp., которая, по его мнению, тождественна

двум вышеунаванным формам. Эта часть разреза впоследствии

отнесена н зоне Belemnitella langei S с h а t s k. нижнего маа

стрихта.

В 1947 и 1949 гт. опубликованы гицрогеологическис работы

А. А. Дубянского, рассматривающие геологическое строение и

подземные воды Курской, Орловской, Воронежской и Тамбов

ской областей. Большую ценность имеет систематизированный

материал буровых скважин.
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в 1947 г. А. и. Rашлачев установил распространение отло

жений сантопского яруса П9 Ряаано-Ностромсному прогибу

далеко на север до района Ярославля.

В 1948 и 1949 гт. были опубликованы сводные работы, осве-

щающие строение верхнемеловых отложений: с. А. Доброва по

Московской И смежным областям и Г. и. Бушинского по Воронеж

ской и смежным областям. В основу этих работ положены много

летние исследования авторов и большой группы геологов, прово

дивших изучение этих районов.

с. А. Добровым по палеонтологическим данным доказан

коньякокий возраст трепелов, развитых в Московской и Влади

мирской областях, ранее не отделимых от турона.

'Гаким образом, установлено, что на рассматриваемой терри

тории развиты только нижние ярусы верхнего мела до сантон

ского включигельно.

Открытие нефти в начале тридцатых годов в районах Второго
Баку послужило началом широкого развития нефтепоисковых

комплексных работ в центральных областях Русской плат

формы.

Эти работы охватили обширную площадь и позволили значи

тельно уточнить и расширить границы распространения отдель

ных ярусов и горизонтов верхнего мела.

Результаты геолого-съемочных,буровых и тематических ра

бот на основе новых палеонтологических и минералогических

данных подтвердили общую стратиграфическую схему верхне

меловых отложений Русской платформы, предложенную впервые

А.П. Павловым и А. Д. Архангельским.

Отдельные разделы этой схемы детализированы и дополнены ..
При изучении сеноманских отложений новые данные получены

по районам Неренско-Чембарских поднятий.

Площадь распространения этих отложений в басс-ейне Сер

добы и верховий Медведицы уточнена работами л. и. Rлиму

шиной (1947), 3. Я. Бврестецкой (1948), ю. л. Добреньковой

(1948) и др.

Интересные данные по зональной раабивне отложений сено

маиского яруса получены в 1942 г. В. В. Бронгулеевым, собрав

шимв верхней части толщи песков в своде Неренско-Чембарскнх

поднятий коллекцию аубов акул, и в 1947 г. л.п. RлимушиноЙ,.

установившей в этой же толще в бассейне Сердобы комплекс зу

бов акул и пелеципод. По руководящей форме Lingula krausei
D а те s. эта часть разреза была отнесена н зоне Lingula krausei.

Работами последних лет значительно уточнены границы рас

пространения и зональное строение туронских и коньякских

отложений.

При проведении работ в районах Ульяновского Поволжья

Т. л. Дервиз в 1940 г. впервые по. фауне Inoceramus labiatus'
S с h 1 о t Ь. в мергельной толще был выделен нижний подъярус

турона и отбита подошва коньякского яр~са.
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Микрофауниотическая послойная разбивнаразреза верхне

меловых отложений Ульяновского Поволжья по материалам

Т. л. Дервиз несколько позже дана В. п. Василенко, устано ....
вившей руководящие комплексы фораминифер для каждого яруса.

Новые находки туронской и коньякской фауны в бассейне

р. Мокши в районе г. Наровчата позволили в 1947 г. Н. и. Во

ронину и Д. С. Сорокову, а в 1950 г. авторам настоящей статьи

значительно расширить площадь развития гуронских и коньяк

ских отложенийи отметитьналичиенижнейзонытуронскогояруса

по фауне Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. '
По комплексу микрофауны и находкам 1 noceramus lamarcki

р а r k. отдельные выходы туронских отложений, представленных

мергелями и иэвостковистыми песками, установлены в ряде пунк

'тов Керенско-Чембарских поднятий, Рнаано-Носгромского и

Пенао-Муромского прогибов. Работами Е. В. Чибриковой

В 1947 г. выходы туронских отложений аакартированы в бас

сейне верховья Сердобы у с. Старая 'Гресвянка, работами

.л. п. Климушиной И л. Д. Лебедевой в 1948 г. - по р. Вороне

у с. Поим, у г. Кирсанова и в других пунктах,

Для Repehcko-ЧембаРСI{ИХ поднятий, где сангонские отло

жения представлены песчано-опоковыми осадками, работами по

слсдних лет установлено повсеместное подразделение сангонского

яруса на две зоны.

Находками фауны обоснована верхняя граница отложений

ворхносантонского подъяруса. Литологически однородная мощ

ная толща песков и песчаников, залегающая в этих районах над

фаунистически охарактеризованными опоками верхнего сантона,

условно относимая ранее большинством исследователей к кампан

скому ярусу, рассматривается на основании новых находок фауны

в ее кровле как верхнесантонская.

В 1947 г. А.и. Милехиным и А. г. Злизиной В бассейне

верхнего течения Мокши в кровле песчаной толщи определены

Pteria tenuicostata R о е т. и Actinocamax verus М i'll. var.
jragilis А rk h. п. С. Хохлов и 3. А. Савельева в 1949 г. дока

зали, что верхняя часть песчаной толщи относится к верхнему

сантону на значительно большей площади. Ими впервые в бас

сейне Пензы и Ардыма в кровле песков обнаружено массовое

скопление Pteria tenuicostata Н:о ~ ш., Inoceramus lingua
S с h 1о t h., 1 п, lobatus Schl ii t. и другие верхнесантонские формы.

Ссылаясь на новые находки Рлеп.а tenuicostata R о е ш.,

3. я. Берестецкая в 1948 г. также относит значительную часть

песчаной толщи, развитой в бассейне Сердобы, к верхнему сан

'тону.

Новые данные расчленения верхней части верхнемелового

разреза и распространения отдельных горизонтов и зон полу

чены для районов Сурско-Мокшипскихподнятий, Пензо-Муром

ского и Ульяновско-СараТОБСКОГО црогибов, Н. и., Ворониным

И 3. А. Савельевой в 19,48 г. впервые установлены кампанские
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отложения ПО 'фауне Actinocamaxmami Палив N i 1 s S.И' Belem
nitella тиспопала S;c h 1 о t Ь. на севера-восточном склоне Пвнао

Муромского прогиба.

Работами В. В. Rутузовой, А. я. Широкова и А. п. 'Гуняк

В 1950 г. подтверждено распространение кампанских'отложений

в бассейне Иссы.

Впервые отложения кампанского яруса по палеонтологиче

ским данным выделены и на восточном склоне Сурско-Мокптин

ской полосы поднятий, где они не имеют сплошного развития.

Выходы их установлены Д. Н. Андреевым в 1943 г. в районе

с. Гольцовки, авторами статьи в верховье Мордовы, В. А. Шо

хиной по комплексу фораминифер в колонковой скважине

у с. Адамовки,

Накопленный за последние годы палеонтологический мате

риал позволил Д. п. Найдину в 1950-1953 гг. провести зональ

ную разбивку отложений нампапского яруса и выделить в цен

тральных областях Русской платформы две зоны: нижнюю зону

Actinocamax mаmillиtus и верхнюю Belemnitellu mucronata, где,

наряду с руководящейформойBelemnitella тисгопала S с h 1 о t h.
выделяются две новые характерные формы, имеюшие узкое вер

тикальное "распространение: Ве lemnite lla aff. тисгопала

S с h 1 о t h. и Belemnitella aff. langei S с h а t s k.
Отложения маастрихтского яруса изучены более детально.

По палеонтологическим данным в этих отложениях повсе

местно выделяются два подъяруса, разбивающиеся на три зоны.

Нижняя зона Belemnitella langei, выделенная впервые Е. В. Ми

лановским,теперь установленаработамиавторов за 1950-1953 гг.

на значительной площади: на склонах Сурско-Мокшинскойпо

лосы поднятий, в бассейне Сызрани, Барыша и в других районах

Ульяновского и Саратовского Поволжья. Принадлежность зоны

Belemnitella langei к маастрихтскомуярусу подтверждаетсяпояв
лением в ней, по данным В. И. Барышниковойи В. А. Шохиной,

ассоциациифораминиферсмешанноготипа с преобладаниемформ,

характерных для этого яруса.

Для зональной разбивки кампанс:ких и маастрихтских отло

жений ценный материал получен при бурении колонковых сква

жин в районе сел Чуфарово, Большая Мура, Ночиарпей, Екате

риновка в области ,осевой части Ульяновско-Саратовскогопро

гиба.

Обработка обширных палеонтологическихколлекций, собран

ных авторами статьи на рассматриваемой территории за 1950
1953 !Т., позволила С. А. Доброву впервые установить для цен

тральных областей Русской платформы широкое развитие Гпо

ceramus саисаысив. D о Ь r. и его вариететов - формы, характер

ной для верхней части зоны Belemnitella lanceolata.
По наблюдениям В. Н. Кулаковой (1947), И. Г. Гейне,

А. Д. Гуровой, И. г. Rениг (1949) и авторов настоящей статьи

(1950--1953).в южной части Пенао-Муромского прогиба , в районе
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Сурско-Мокшвнсвих ПОДНЯТИЙ, В Ульяновском и Хвалынско

Вольском Поволжье установлено более широкое раавитив верх

ней зоны маастрихтского яруса, чем это было отмечено А. Д. Ар

хангельским.

Датский ярус в центральных областях Русской платформы

не установлен.

СТРАТИГРАФИЯ

В центральных областях Русской платформы верхнемеловые

'Отложения распространены неаначигельно. Они выходят на по

верхность отдельными пятнами в Московской, Ивановской, Бла

.димирской, Ярославской и более широко развиты в Пенаонской,

Ульяновской, Rуйбышевской, Саратовской, Тамбовской обла

стях и Мордовской АССР. На западе рассматриваемой территории

ати отложения известны в Смоленской, Брянской, Нурсиой И

Орловской областях.

Верхнемеловые отложения вскрыты в скважинах д. Пруды,

СТ. Охотничья, г. Сызрань, с. Барановка, с. М. Борлы, с. Rи

кино и в др.

Наиболее полно разрез верхнемеловых отложений вскрыт

'Скважинами в районе Ульяновско-Саратовского прогиба в се

.лах Выры, Чуфарово, Екатериновка, Большая Мура, Воецкоо,

, Ночкарлей, Инза: в районе Пенао-Муромского прогиба в г. Ниж

ний Ломов, селах Мокшаны, Успенское, Голодяевка, Ермоловка ,
~ипяги; в районе Rеренско-Чембарских поднятий в селах Пус

тынь, Rрасноозерье, Пограничный и в районе Сурско-Мокшинской

полосы дислокаций в селах Ивановна, Ноаляковка, Верховим и др.

По фауне верхнемеловые отложения расчленяются на сено

манский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский и

маастрихтский ярусы. Но не везде эти ярусы представлены с оди

наковой полнотой .. На большей части площади отмечаются пере

рывы в отложении осадков, выпадение из разреза тех или иных

ярусов или горизонтов, сокращение мощностей и полное выкли

нивание отдельных толщ. Не выдерживается и литологический

состав пород. Сопоставление разрезов по отдельным районам

центральных областей позволило выявить различие в фациаль

ных и структурных условиях отложения осадков 'верхнего мела

(рис. 1-3). Особенно характерна значительная изменчивость

фаций для верхней части этих осадков.

Сеноманекий ярус (Сг.сш)

Б западной части рассматриваемойплощади отложения сено

мана известны в бассейне Десны и сохранились от размыва от

дельными пятнами севернее Москвы. Эти отложения установлены

также в районе г. Шацка в пределах Рявано-Ностромскогопро

гиба и распространенына площади в бассейне правых притоков

Цны, левых притоков Мокши, верховий Хопра и его притоков.
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Породы сеноманокого яруса не известны севернее и восточнее
линии, проходящей через верховье р. Парцы, Пензу, верховье

Сердобы. Эта линия обуслов~~на, по-видимому, границей берега
сеноманского морского бассеина.
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Рис. 1. Схема соп~ставления сводных стратиграфическик разрезов верхне
меловых отложении по ливив гг. Дмитриев - Брянск - с. Барятино-

г. Дмитров. Составила А. Д. Гурова (1955).
Северный склон Лвепровско-Донецвой впадины: а - район гг. Дмитриева и Рыльсна
(по А. Д. Архангельскому, И. И. Ниншич и г. и. Бушинсному): б - район ст. Фо
кино, Врявск (по с. А. Доброву, А. п. Иванову и личным наблюдениям); в - район
с. }3арнтино (по С. А. Доброву, А. п. Иванову и др.): г - Рявано-Ностромоной прогиб,
раион г. Дмитрова (по с. А. Доброву, с. Н. Никитину, Е. В. Милановсному, 3. А. Чер-

нышевской и др.),

1 - пески: 2 - пески глинистые; 3 - глины; 4 -песчаниии; 5 - глины иавестновистые;
6 - песчани:ии опоковидные; 7 - опоки; 8- опоки песчанистые; 9 - мел; 10 ~ плита
нремниотая; 11 - мергель; 12 - мергель песчанистый; 13 - известняии глинистые; 14 -

фосфориты.

Отложения сеномансиого яруса в бассейне верховий Хопра

и Мокши связаны постепенным переходом с подстилающими
нижнемеловыми альбскими отложениями. На большей части рас
сматриваемой территории в основании сеномана залегает плита

13 Заиаз 246. 193



Рис. 3. Схема сопоставления сводных стратиграфичееких

разрезов верхнемеловых отложений по линии гг. Кир

санов - Сердобск - Пенза - с. Базарный Нарабудан -
г. Хвалывек. Составила А. Д. Гурова (1955).

фосфоритового конгломерата (бассейн верховий Бороны, Вада,
Быши) .или прослои фосфоритовой гальки (бассейн Десны,

Нляаьмы и др. ) .

а

Рис. 2. Схема сопоставления сводных стратиграфИ(lес.RИХ
разрезов верхнемеловых отложений по линии с. Пачел:м:а-
г. Нижний Ломов - г. Мокшан - д. Пруды - Г. Ульивовек.

Составила А. д. Гурова (1955).

а _ Неренсно-Че~lбарснп:е поднятия, бассейн р. Вад (по А. В. Нузнецову и личным
наблюдениям); пензо-МуРОМСНИЙ прогпб; 6 - бассейн р. Ломова, среднего и нижнего
течений Атмисс (по Н. :И. Воронину, А. И:. Милехину и личным наблюдениям); в
междуречье :'Иссы и :М:ОНIПII (по Н. И. Воронину и личным наблюдениям); г - Оурсно
Моншинсние поднятия; бассейн р. Шуншп (по личным наблюдениям); д - восточный
снлон сурсно-моншпнсних поднятий; бассейн р. Суры и нижнего течения р. Инны (по
Д. Н. Андрееву и личным паплюлевинм): ульнновсно-Саратовсний прогнб; е - бассейн
р. Варыша и верхнего течения р. Инзы (по Е. В. Милаиовоному. Е. Н. Пермянову,
о. Н. Надольсному, В. Н. Нулановой и личным наблюдениям); 01-С - бассейн верхнег о
течения Барыша и Сыа рани (по данным колониовых скважин Н-18 и Н-20 и личным на
блюленинм): з-ульнновсное Поволжье (по Е. В. Милановсиому, О. Н. НадольснОМУ

и личным наблюденпя.м). "условные обозначения см. на рис. 1.

Сономаиский ярус представлен однообразной толщей песков.
Б нижней части пески те:м:но-серые, обычно тоннозернистые,

Rварцево-гла.уконитовые, глинистые, вверх переходящие в песни

светло-серые и желтоватые, мелко- и среднезернистые, кварце

вые, сыпучие с аорцвми глауконига. В верхней части мостами
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а- Рязано-l\ОСТРО:\1СНОЙ ПРо
гпб, 6~ссе:йн верхиег-о тече
нии Хопра п ~ ВОРОНЫ (по
Л. д. Л~еоедевои, Л. П. Rли
мушинои П личным наблю

ценинм): б - юго-носгоч- о
Погружение Rеренсно-ч~м~
барсних ПОДнптиЙ. бассейн
Сердобы 11 RОЛhIIПлен (по
И. И. Тпховой, И. И.Rо
жен ПI~Нову, л. П. Нлиму

шиной г В. 11. ТУЛПНУ и лич
НЫ:\Т наОлюдеНИЯ:\i): в - Пен

зо:Муро]\'[сний прог пб , бас
сеин п. Пензы (по П. с Хо
хлову, (о И. Г. Гейне.
А.,.,. В. Нацчану и личным
наолюлениям): г - юго-за

падная часть Базарно-Нара

булансн~х поднятий (по
А. И. Нунуеву,А. И. Оллп

П личным наблюдениям);

д- Вольсиан впадпна, Воль
сно-Хналынсное поволжье

(по Е. В. Мила новоному.

м: . Б. Эздрпну п личным
наблюдениям). Условные

обозначения см. на рис. 1.
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паблюдаются ПРОСЛОI! песчаников сливных, железистых или

«фигурных». В кровле пески обычно переходят в грубозернистые
гравелистые разности и содержат крупные зерна кварца и зубы
акул. В' 1-3 М .ниже кровли повсеместно прослеживае..,ТСЯ про

слой песчанистых фосфоритовых желваков неправильнои формы.
Отложения сеноманского яруса слабо охарактеризованы фау:

ной и микрофауной, в связи с чем подразделение этих ОТЛОrкении

на зоны весьма за.труднительно.

В результате работ последних лет получены новые данные,

позволяющие предположительно выделять в ceHOM~HCKOM ярусе

нижнюю зону Pecten asper, соответствующую,. по-видимому,

в бассейне Десны и в Поволжье зоне Schloenbachla varla,:s.
Для этой зоны руководящими видами являют~я A~tlnocamax

primus А r k h., Exogyra coni~a S о W:' Pecten оплсилапв S о W.,
Pteria pecti.nata S о W., Nelt~ea аилпаиесозииа S .0 W., Ostrea
hippopodium N i 1 5 5.', О. canal[culata S о W., о. ветцнапа S о W.

и др. (б
Верхняя часть отложений сономанского яруса местами ас-

сейн верховий Хопра, Сердоб~, Кля~ьмыи др.) предположительно
по новым находкам Lingula ктиее: D а m е s может быть отне
сена к зоне Lingula krausei. Эта зона впервые выделена А. Д. Ар
хангельсКИМ (1912) в Саратовском Поволжье (г. Саратов, сс. Пу
цовкин Буерак и Шахматовка), им~ет местное значение и соответ-

ствует верхней зоне сеномана Асипосатах plenus. .
Отложения этой зоны бедны ископаемыми и, кроме Llngula

krausei D а m е 5, здесь встречентолько характерныйкомплекс з~
бов рыб, из которых наиболеечасто встречаются:Lamna аррепал
culata Ag., Сотах jalcatus Ag., Scaponorhynchus subbulatus Ag. и др.

Наибольшей мощности (33-58 М) ссиоманские отложе~ия

достигают в области Рязано-Rостромского прогиба (район
г. Ртищево). Значительно севернее (бассейн Клязьмы) мощно~ть
этих отложений около 30 м, а к восточному борту прогиба (раион
г. Струнино) сокращается до ,НУЛЯ.. u

Следует отметить, что на значительной площади раиона Ке-
ренско-Чембарских поднятий и Пензо-Муромского прогиба мощ
ность сеноманских отложений выдерживается в пределах 18-
33 J\t. .., Д

в бассейне Десны (район северо-восточнои окраины не-

провско-Донецкой впадины) толща песков сеномана не превы-

тает 4-11,5 М.

Туровский ярус (Cr2t)

На значительнОй территории турон представлен :маломощными

осадками, сохранившимися от размыва. Наиболее полные раз
резы установлены в бассейне Десны (район Брянска), в "Ульянов
ском и Сыаранском Поволжье, в бассейне среднего течения

р.1\Iокmи. Следы отложений гуронокого яруса установлены
в последнее время в пределах Рязано-Костромского прогиба и
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на южном погружении Repehcko-Чембаf>СКИХ поднятий (бассейн

Нашмы, Поима, Вороны и Сердобы). Условно эти отложения

выделяются в районе Нлвнсно-Дмитровской возвышенности се

вернее Москвы.

Отложения туронокого яруса почти повсеместно несогласно

перекрывают сеноманские отложения, а на менсдурвчье Суры и

Волги налегают на размытую повер~ность альбскихосадкоn.··

В основании турононих отложений повсюду прослеживается

фосфоритовый слой мощностью от 0,2 до 1,0 .М" являющийся

надежным опорным горивонтом. Этот слой положен в основу

сопоставления разрезов верхнего мела по отдельным районам

(рис. 1).
ПО фауне и микрофауне туронский ярус можно подразделить

на два поцъяруса - к нижнему относить слои с 1пасеттин labia
tus S с h 1 о t Ь., а к верхнему слои с Гпосеттив labiatus
S с h 1 о t ь.< var. latus S о w. и Inoceramus lamarcki Р а r k.

Однородность литологического состава отложений ТУГОИСRОГО

яруса и редкие находки фауны не дают возможнооти в ряде райо

~OB проводить четкую границу между указанными поцъярусами.

В бассейне Десны южнее Брянска над фосфоритовым слоем

залегает толща белого мела, содержащего Гпосеттие lamarcki
р а r k., условно относимая к нижнему подъярусу, Более досто

верно оба подъяруса турона устанавливаются севернее Брянска

(ст. Фокино), где мел перекрывается толщей опок и трепелов,

содержащих комплекс ворхнотуронских иноцерамов: Inoceramus
labiatus S с h 1 о t ь. var. latus S о W., 1noceramus ргае lobatus
D о Ь г., Гп, ех gr. lamarcki Р а r k. и др.

Севернее ст. Фокино к району с. Барятино мел постепенно

исчезает из разреза, и отложения туронского яруса представлены

опоками желтовато-серыми, плитчатыми, залегающими на фосфо

ритовом слое и содержащими Inoceramus lamarcki Р а г k.,
1п, labiatus S с h 1 о t ь. var. latus S о W. Приведвнныйкомплекс

форм указывает на верхнетуронсиий возраст опои.

В этих разрезах полная мощность туронских отложений не

установлена. Видимая мощность с юга на север сокращается от

20-·30 м в районе Брянска до 10 ом в районе с. Барятино. Север

нее эти отложения исчезают из разреза.

Отложения, мощностью от О до 8 оМ, условно относимые к ту

роионому ярусу, выделяются в бассейне р. Клязь:м:ы севернее

Москвы. Эдесь вся толща представлена песчанистыми опоками,

неравномерно переходящими в песчанистые глины. Фауны и

микрофауны в этих отложениях не обнаружено. В бассейне

Мокши (район г. Наровчат), в Ульяновском, Сызранском и

Вольско-Хвалынсном Поволжье над фосфоритовым слоем обычно

залегают мергели светло-серые и желтоватые, местами глинистые,

содержащие Гпосепатия lamarcki Р а r k., In. labiatus S с h 1 о t ь.

var. latus S о W., реже аммониты группы Pachydiscus peramplus,
подтверждающиеверхнетуронский возраст мергелей.
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Отложения НИiI{нетуронского подъяруса прослеживаются в ос

новании мергелей на незначительной площади: в районе г. Наров
чат и на правобережье Волги южнее Ульяновска, где они уста

новленыТ. л. Дервиз (1940) и авторами статьи (1950-1952)
по находкам Тпосеттия labiatus S с h 1 о t h.

Сопутствующими формами повсе:ме~тно для: обоих подъярусов
чаще всего являются Асипосатах ииезтейи» А r k h., .A.ct.·
propinquus М о Ь., Ostrea nikitini А r k h. и др.

Для мергельной фации определена характерная ассоциация

фораминифер, среди которых руководя~и~и могут ~вляться:

Во livinita eouvigerini formis К е 1 1 е г , В![ап.па regu lal~lS К е 1 
1 е г. Gyroidina praeexculpta К е 1 1 е г и др.

Наибольшего развития туронскио отложения достигают в бас-
сейне среднего течения р. Суры. По правобережным притокам
р. Суры (реки Тала, Горинка) и по левобережью р. Барыша ниже
г. Карсун мощность толщи моргелей не менее 25 .,tt.

:к востоку эти отложения резко сокращаются и, по-видимому,

на правобережье Барыша не переходят. Не известны они 1'1 на

междуречье Барыша и Свияги, что подтверждается данными буре-
ния колонковых скважин.

Вновь появляются эти породы значительно восточнее, в разре-

зах правого берега Волги ниже Ульяновска. В районе г. Сенги
лей мощность отложений туронского яруса не превышает 3-4 .kt,

а в районе гт. Хвалынсна и Вольсна увеличиваетсяот 3 до 12 .м,.
В пределах Базарно-Rарабуланских поднятий она сокращается

и колеблется от О до 3 М.
В западном направлении от бассейна рек Талы 11 Горинки

мощность туронских отложений также сокращается. Западнее
с. Сурский Острог В основании разреза появляются темно-серые

иавеотновистые глины.

Вверх по Суре отложения турона постепенно срезаются выше-

лежащими осаднами и исчезают из разреза.

Уст. Сура в опорной Прудовской скважине эти отложения

представлены извостковистыми глинами мощностью не более 7 .М.
В районе сел Ильмино и Никитянка на правобережье Суры сохра
нилась только нижния часть отложений турона мощиостью до

1 .м, - моргелистые глауконитовые пвски с галькаl\IИ~ фос~оритов:
В пределах Рязано-!\остромского прогиба в оассеине рек

КаШl\IЫ и Вороны в маломощной (не более 2 ~~) толще серовато

белых песчанистых моргекой и ТОНRозернистых иавеотковиотых

песков с мелкой фосфоритовой гаЛЬRОЙ в ос~овании определены:

Гпосеттив lamarcki Р а r k., Ostrea пйгилп! А т k h., Spondy-
lus sp., позволяюшве отнести эту толщу к турону.

В верховье Сердобы туронские отложения по комплексу

встреченной в них микрофауны отмечены близ с. Старая Тре-

свннка.

В сводоной части KepeHCRo-Чембар~ких ПОДНЯТИЙ на следь~

раз:мыва гуронских отложений указывает Гпосеттия lalnal~ckl

1й8

р а r k., отмеченный в бассейне р. Поима во вторичном залегании

в фосфоритовом слое основания сантона.

В наиболее повышенных участках свода центральной части

Неронско-Чомбарсквхподнятий в бассейне р. Буртаса в фосфо

ритовом конгломерате основания сантона встречена переотложен

пая туронская и сономанская фауна, что указывает на период.

размыва.

На размыв туронских отложений в области Пепао-Муромского

прогиба указывают отдельные находки Ostrea nikitini А r k h.
и других туронских форм В фосфоритовомгоризонте сантона в бас

сейне верхнего течения рек Вада и Норломова.

КОИЪЯКСКИЙ ЯРУС (Cr 2cn)

Отложения коньякекого яруса достоверно установлены только
в некоторых районах центральныхобластей Русской платформы и

приурочены в основном н глубоким частям прогибов.

Выделение отложений коньякекого яруса не всегда возможно,

так как литологически они очень сходны с подстилающими осад

ками турона и переходят в них без перерыва в осадконакоплвнии,

Фауниствчесни коньякокие породы охарантеризованы слабо.

По находкам Гпосеттив тиойиив S о w. копьякокие отложе

ния выделяются в нижней части толщи светло-серых слюдистых

мергелей в бассейне левых притоков Десны (р. Сейм с притоками),

в районе гг. Дмитриева и Рыльска. Мощность их здесь ·не превы

тает 20 М. Севернее эти отложения не установлены и, по-вици

мому , уничтожены размывом,

Известны они на небольшой площади севернее Москвы в пре

делах Rлинско-Д:митровской возвышенности, где представлены

толщей глинистых трепелов, опок с пятнами окремнения, глауко

нитово-глинистых песков и песчаников. В основании этой толщи

часто наблюдается кварцевый песчаник с пустотами.

Эта толща охаракториаована комплексом иноцерамов, среди

которых С. А. Добровым установлены новые виды. Им опре

делены: Тпосепития russiensis N i k., Гп, lamarcki Р а r k., Гп, cf.
тоойиив S () W., Гп, ех gr. cordiformis S о W., Гп, tenticovensis Sp.
D о Ь Т., Actinocamax propinquus М о Ь., Act. ех gr. verus М i 11.
и др. Мощность этих отложений не превышает 30 м, а мес

тами, в связи с выклиниванием нижних. слоев, сокращается

до 10 .4t.

На ,..правоберожье Суры у с. Горинки И В бассейне Барыша

в районе г. Карсуна коньянснив отложепия представлены светло

серыми песчанистыми слюдистыми мергелями мощностью до 25 м"

в верхней части с липзонидными прослоями кремнистых мер

гелей.

На правобережье Барыша, где они срезают породы туронского

яруса и залегают на альбе, в основании их наблюдается прослой

переотложенных туронских фосфоритов.
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В этих мергелях определены: Гпосеттив involutusS о w.,
Гп, russiensis N i k., Гп, ооевив D о Ь г., Гп, pavlovi D о Ь г. var.
latisulcatus Н е i n е, Асйпосатах propinquus М о Ь. и др.

Новьяксквв отложения мощностью до 9 еМ по фауне 1nосега
mus ех gr. subquadratus S с h 1 ii t. выделяются в однородной

толще светло-серых, песчанистых, слюдистых мергелей в разрезе

колонковой скважины, пробуренной в с. Ночнаряей в централь

ной части Ульяновско-Саратовскогопрогиба.

В бассейне правобережья Сызрани в районе сел Новая Лава
и Алвксандровка коньякокие отложения по фауне Inoceramus cf.
involutus S о w.,. Гп, cf. ех gr. sacculus D о Ь г., Асйпосатаз:

intermedius А r k h. выделены в верхней части мергельной коньяк

ТУРОНСRОЙ толщи.

~ИRрофауной отложения КОНЬЯRСRОГО яруса слабо oxapaRTe
риаованы, Работами В. П. Василенко для районов Ульяновского

Поволжья выявлен комплекс фораминифер, характерный для

отложений коньякекого яруса. Руководящими формами являются:

Bolivinita eleyi С u s h ш., Stensioina aff. exculpta (R е u s s),
Апотайпа ех gr. infrasantonica В а 1., Апотайпа praeinfra
santonica М j а t 1.

Сантонекий ярус (Cr2snt)

Отложения сантонского яруса сравнительно широко распро

странены. Они слагают свод и RрЫЛЬЯ Неронско-Чембарской

полосы поднятий и выполняют Пенао-Муромский и Ряаано

Носгромской прогибы. По последнему они прослеживаются зна

чительно севернее и сохранились в виде изолированных пятен

в осевой его части северо-западнее г. Шацка, а также в районе

Ярославля.

В восточном направлении, к своду Сурско-Мокшвнскихпод

нятий, эти отложсния вынлвниваются и вновь появляются на

поверхности за погружением северо-восточного крыла этих под

нятий в бассейне Инсара, Суры, Барыша, Свияги, Сызрани и др.

По правому берегу Волги сантонсние отложения прослеживаются

к югу от района г. Ульяновска.

В бассейне верховий Хопра, Вороны, Мокши и их притоков

сантонские отложения ложатся на сильно размытую поверхность

севомансник песков, .а местами, кан, например, в бассейне

р. Пензы - непосредственно на альб.

В бассейне среднего течения Мокши и в бассейне Суры, Свияги,

Сызрани, Тврешки и Волги, где туронокие отложения сохра

нились от предсаНТОНСRОГО размыва, сантон несогласно залегает

на этих отложениях, а в бассейне р. Барыша (у с. Бвлоаерье)

и в бассейне р. Суры (у с. СУрСRИЙ Острог) - на RонЬЯRСRИХ.

В бассейне левых ПРИТОRОВ Десны в районе г. Дмитриева

саНТОНСRие отложения представлены нерасчленимой однородной

толщей мергелей, содержащих Inoceramus cardissoides G 1 d f.,
Actinocamax verus М i 1 1. var. fragilis А r k h. и др.
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Севернее, в районе гг, Малоархангельска и: Дмитровска,

отложения сантонского яруса представлены слабо песчанистыми

иавестковистыми опоками и глинистыми трепелами. В этих .райо

нах точной границы сантонского яруса с подстилающими коньяк

СКИМИ ИЛИ туронскимв отложениями не установлено. Общая мощ

ность саптон-коньяксной толщи 30-50 М.

ПО правоберожью Сейма сантонский ярус местами трансгрес

сивно залегает на туронском, гак как коньякские отложения

на большом пространстве здесь размыты сантонекой трансгрес

сией.

В бассейне Волги, Хопра, Мокши, Суры и других рек сантон

СRИЙ ярус подразделяется на два палеонтологическиохараRтери

аованные подъяруса. В нижнем выделяется зона Гпосеттив

cardissoides, в верхнем - зона Pteria tenuicostata.
Для районов Ульяновокого Поволжья, по данным В. п. Ва

силенко, каждая из выделенных зон содержит характерный

комплекс фораминифер. Для нижней зоны отмечаются: Еро

nides concinna В r о t Z., Апотайпа infrasantonica В а 1., А. thel
таппь В r о t z., Cibicides eriksdalensis В r о t z. Для верхней

зоны характерны: Spiroplectamminarosula (Е h г.), Miliolina
stolley (В r о tz.), Stensioina exculpta (R е u s s), Anoт.alina

stelligera М а r i е.

Нижний подъярус сантонового яруса (Сгзввт.)

В унаванных районах в основании саптопоного ярусаповсе

местно прослеживается фосфоритовый слой, представленный гру

бозернистыми кварцсво-глауковитовыми песками с жвлваками

фосфоритов, переходящий в бассейне Хопра в плиту песчаника

с фосфоритами. Этот слой обычно в изобилии содержит остаткв

фосфатизироnанных губок, среди которых наиболее часто встре

чаются: Ventriculites pedester Е i с h w., V. plicatopunctatus
S i n Z., Maeandroptychium goldfussi S i n z., М: impressum S г п Z.,

Coeloptychium jasicowi F i s с Ь. и др.

Фосфоритовый слой основания сантона повсюду является

наиболее постоянным и надежным маркирующим горизонтом

в толще верхнемеловых отложений.

Над фосфоритовым слоем в наиболее полных разрезах в юж

ной части Нереноко-Чомбароких поднятий, в области Рязано

Костромского и Пенао-Муромского прогибов залегает толща

слюдистых светло-серых глауконитовых опок с редкими про

слоями глин.

В·· толще' опок определены: Гпосеттиз cardissoides G 1 d f.,
Actinocamax propinquus М о Ь., Act. verus М i 11. var. fragilis
А r k h., Belemnitella praecursor S t о 11. и др.

В' погруженнойчасти РязаНО-КОСТРОМСRОГОпрогиба на между

речье Хопра и Вороны и в бассейне р. Атмисс за пределами нру

того ~рылаKepeHCRo-ЧембаРСRИХподнятийв основаниитолщиОПОR

Отмечается паЧRа зеленовато-серых меЛRозернистых глаукон:ито-
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БЫХ песков :М:ОЩНОСТЬ10 0-13 ."и, содержащих Асипосатах verus
М i 1 1., Act. propinquus М о Ь. и губки,

Опоки в этих разрезах перекрыввются толщей чередующихся

кварцево-тлауконигоных мслкоаернистых песков и зеленовато

серых кварцово-глауконитовыхпесчаников.

В песчаниках встречены Гпосет.тив cardissoides G 1 d Г, и др.

формы.

Мощность нижнего сантона 30-55 .м.

В сводовой части Керенско-Чембарскихподнятий и в преде

лах Пенао-Муромского прогиба в бассейне верхнего течения

Мокши, Вада и Ломова опоки в отложониях нижней зоны сан

тонского яруса отсутствуют и вся толща представлена переслаи

ванием светло-серых мслкоаорпистых кварцевых песков, кварце

вых песчаников и реже песчанистых глин. Мощность ее не пре

вышает 17-20 .м.

В южной части Пепзо-Муромскогопрогибав бассейне р. Пеизы

нижняя зона сангонского яруса представлена мощной (79 М)

толщей томно-серых кремнистых слюдистых опок, в верхней

части чередующихся с тонноаорнистыми песчаниками и песками.

Фауной эта толща не охарактеризована и отнесена к нижней

зоне салтона по стратиграфическому положению. В подошве ее

и в кровле отмочены фосфоритовые прослои.

В северном и северо-восточном направлениях к сводоной

части Суроко-Мокшинских поднятий нижпвсантоцские отложвния

срезаются вышележащими осадками 11 исчезают из разреза.

Крайние выходы их установлены в бассейне р. Иссы в пределах

северо-восточного склона Пвнао-Муромского прогиба.

. Здесь на разнозернистых желтовато-серых песках, содержа

щих Б основании фосфоритоные Желваки с обломками и ядрами

губок, характеризующих нижнесантоцсний возраст этих песков,

залегает толща светло-серых глин с прослоями сливного песча

ника.

Мощность нижиого сантона здесь не более 7-8 м, а в север

ном: направлении сокращается до нуля.

В области Сурско-Мокшинских поднятий и на их восточном

склоне эти отложения не установлены. Они появляются в раз

резе верхцэмелоиых пород восточнее, в районах Ульяновского

Поволжья. В бассейне среднего течения Суры, Барыша, Свияги

и по правому берегу Волги ниже Ульянопска в" основании отло

жений нижнего сантона повсеместно отмечается слой мелких фос

форитовых желваков, выше которого залегает толща серовато

белых слюдистых мергелей в кровле кремпистых.

В бассейне р. Барыша n мергелях найдены: Гпосеттив саг

dissoides G 1 d Г.. Асйпосатаз: verus М i 1 1. var. fragilis А r k Ь.,

Belemnitella ртесизвоз: S t· о 1 1. и др.

Наибольшей мощности (30-35 М) нижпооантонские отложе

ния достигают в бассейне правобережных притоков нижнего и

среднего течения Барыша в области Свпяжско-Барышскогомежду-
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речья. в Приволжской полосе мощность их сокращается до 11
13 .м.

В область Сурско-Мокшинских поднятий они не распростра

няются и западнее Барыша срезаются отложениями верхнесан

ТОИСКой зоны. Крайние западные выходы иижпесаитоиских отло

жений известны на левобережье Суры в бассейне Лаши, где они

представлены песчанистыми мергелями мощностью от нуля

до 4 .м.

В бассейне р. Инсара и по правобережью Суры в районе

устьев рр. Инзы и Айвы развиты только верхнссангонскио отло

жения, также постепенно срезающиеся вышележащими толщами

и выклинивающиося в направлении к Сурско-Мокшинским под

НЯТИЯМ.

В бассейне р. Сызрани и в верховье Барыша нижнссантонские

отложения не установлены, что подтверждается разрезом колон

новой скважины в с. КочкарлеЙ. Это связано, по-видимому,

со срезанием этих отложений более молодыми по направлению

к зоне Жигулевских дислокаций.

В Вольско-Хлальшском Поволжье и в районе Базарно-Кара

булакских поднятий к нижнему сантону могут быть отнесены

Желтовато-серые песчанистые мергели со слоем фосфоритов И"

губок в основании, содержащие Ostrea ех g'r. vesicularis L а пг.,

о. cf. incurva N i 1 s в., AJaeandroptychium goldfussi F i s с h. и др.

Мощность отложений в этих районах от нуля до 4 ./~{. В юго-запац

ной части Базарпо-Нарабулакоких поднятий мергели переходят

в иапсстнопистыо глины.

В северной части Саратовских дислокаций в районе с. Оркино

ог.пожония нижней зоны сантона установлены по фауне Inocera
mus cardissoides G 1 d Г., встреченной в толще серых опок, пере

слаинаютцихся с известковисгыми глинами; толща содержит в

основании слой фосфоритовых галек.

Верхний подъярус саптонекого яруса (CI'2snt2) .

в основании верхнего подъяруса в пределах Рязапо-Ностром

ского и Пьнво-Муромского прогибов и Керенско-Чембарских

поднятий прослеживается слой фосфоритов. Мостами в бассейне

Мокши, Ат:м:ис, Ссрдобы и других граница между нижней и верх

ней зонами саптопоного яруса выражена грубым гравийным пес

ком или песчаником, содержащими зубы акул (0,2-0,3 .м.).

Выше залегают мелкозерцистые глауконитовыо пески, часто

с прослоями песчаников, мощностью не более 20 .м. Местами в

пределах Пенао-Муромского прогиба (бассейн р. Понзы, между

речье Мокши и Иссы) пачка песков отсутствует и верхнесантон

скис породы начинаются с толщи светло- и темно-серых слюдистых

опок с прослоями глин.

В бассейне Атмис и Ло:мов' опоки вамещаются светло-серыми

мелкоаорнистыми кнарцвво-глауконигопыми песчаниками, а в бас-
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сейне р. Сердобы - серыми песчанистыми глинами. Мощность
толщи опок колеблется от 3 до 20 м. .

Толща песков и опок содержит Pteria tenuicostata R о е ш.,
lnoceramus patootensis L о r. var. typica В е у с h., Гп, balticus
В о h т. и др. . . .

Мощная .толща песков (до 50-65 м), залегающая в этих райо
нах над опоками, представлена в болыпинстве разрезов зелено

вато-серыми, кварцево-глауконитовыми, средне- и мелковерни

стыми песками с прослоями В верхней части опоковидных, реже

сливных песчаников.

В бассейне Мокши и Пензы и в других местах кварцево-гла
укониговые пески переходят в пески кварцевые светло-желто-

ватые и желтые. .
В верхней части этой песчаной толщи найдены: Pteria tenui

costata R о е ш., Actinocamax cf. verus М i 1 1. и комплекс иноце
рамов: lnoceramus lingua S с h 1 а t Ь., Гп, lobatus S с h 1 ii t.
и др., что позволяет относить эту толщу к верхней зоне сантона,

а не к нампапскому ярусу, как это делалось без достаточных осно

ваний предыдущими исследователями (см. рис. 3).
Отдельные пятна верхнесантонских Отложений сохранились

от размыва в осевой части Рязано-Костромского прогиба и уста

новлены по фауне Pteria tenuicostata R о е т. и lnoceramus loba
tus S с h 1 ii t., встреченной в конкрециях зеленого.глауконитово
фосфоритового песчаника в районе Ярославля и в светло-серых
опоках в бассейне р. Тырницы.

На междуречье Иссы и Мокши верхняя зона сантонекого
яруса представлена толщей (20-25 М) переслаивающихся опок

светло-желтых, участками кремнистых и песчаников серых,

пятнами кремнистых. Выше эта толща переходит в серые мелко

зернистые опоковидныв песчаники с прослоями зеленовато-серого

мелкозернистого кварцево-глауконитовогопеска; мощность пес

чаников 10 М.

Здесь определены Pteria tenuicostata R о е т. 1пасегатив
patootensis L о г., Гп, lobatus S с h 1 ii t., Belemnitell~ cf. ргаесuг
sor S t о 11., Actinocamax verus М i 11. и др.

К своду Суроко-Мокшинских поднятий породы верхнего
сантона вынлиниваются и на правобережье р. Иссы полностью

отсутствуют.

На восточном склоне Сурско-Мокшиноких поднятий отложе
ния верхнего сантона не установлены, за исключением района

с. Гольцовки. Здесь на глинах нижнего мела залегает зеленый
глауконитовый песок с фосфоритами (0,25 М), переходящий в

зеленовато-желтый сильно песчанистый глаукониговый мергель

с Pteria tenuicostata R о е т.

Мощность мергелей 3,5-4 м.

Более широкое развитие верхняя зона сангонекого яруса
имеет в погружоннойчасти восточного крыла Сурско-Мокшинских

поднятий. Здесь верхняя зона представлена кремнистыми мерге-
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лями с прослоями глинистых мергелей и мертелистых глин с ти

пичной фауной верхнего сантона: Pteria tenuicostata R о е т.,

Гпосепатия lobatus S с h 1 ii t. и др., мощностью ОТ нуля-до 4 м.

На междуречье Суры и Инсара отложения верхнего сантона

в большинстве пунктов ложатся на размытую поверхность ниж

него сантона, а в юга-западной части района - на глины альба.

В пределах Ульяповско-Саратовского. прогиба верхняя зона

сантонокого яруса широко распространена и повсеместно сло

жена толщей светло- и темно-серых кремнистых мергелей, чере

дующихся с желтовато-серыми мягкими слюдистыми глинистыми

мергелями. В бассейне Барыша в основании этой толщи залегает

зеленый глауконитовый иавесгковистый песок с галькой фосфо

ритов (0-1,6 м). В "Ульяновском Поволжье основание верхней

зоны сантона представлено зеленовато-серым мергелем с фосфо

ритами неправильной формы (0,6 м). Мощность слоев от 4
до 25 м. Толща мергелей содержит Pteria tenuicostata Н. о е тп.,

lnoceramus lobatus S с h 1 ii t., Гп. aff. lingua G 1 d Г., Actino
сатаз: verus М i 11. var. fragilis А r k h., Act. laevigatus А r k Ь·.,

Belemnitella praecursor S t о 1 1. и др. В верховье Барыша, по

данным колонковых скважин в селах Ночкарлой и Большая

Мура, мощность достигает 36 м.

В бассейне р. Сыарани, как уже было отмечено, нижнесангон

скио отложения не установлены.

В нижней части толщи мергелей с прослоями глин мощностью

до 25 м определены Pteria tenuicostata R о е ш., Actinocamax
verus М i 11. var. fragilis А rkh. и др., указывающиена верхне

сантонский возраст этой толщи.

Выделяется верхний сантон и в области Вольсно-Хвалынскогс

Поволжья. Здесь серые кремнистые мергели мощностью до 15 м

содержат Pteria tenuicostata R о е ш., Асйпосатаз: verus М i 1 1.
var. fragilis А r k Ь. и др.

В северной части Саратовских дислокаций в районе с. Оркино

отложения верхней зоны сангонекого яруса представлены осад

ками другого типа. Здесь преобладают зеленовато-серые глауко

нитовые песчаники с прослоями серых глин, содержащие Pteria
tenuicostata R о е т. Мощность отложений сантонского яруса

в этом районе 25-30 М. В северо-восточномнаправлении их мощ

ность сокращаетсяи в районе сел Лох, Нэпарономовнаони отсут

ствуют. В области Бааарно-Нарабуланскихподнятий их мощность

не превыmает 8 М.

Квмпансквй ярус (Cr2cmp)

Кампанский ярус имеет сравнительно ограниченное распро-·

странение в пр~делах рассматриваемой территории. Отложения

кампана развиты в глубоких погружениях восточного склона

Суреко-Мокшинских поднятий и на междуречье Суры и Волги

в Ульяновско-Саратовскомпрогибе. Работами последних лет эти

отложения выявлены на западном и восточном склонах Сурсно-
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Мокшинеких поднятий 11 на 'соверо-восточном борту Понао-Муром

сного прогиба.

На западе рассматриваемой площади кампанскио отложения

установлены в бассейне Десны по правым: притокам Сейма по фауне

Belemnitella тиспопала S с h 1 о t Ь., найденной в толще белого

чистого мела мощностью до 20 .At. В основании толщи залегает

мел с фосфоритами (0,2 .t1t). За пределами изучаомого района в осе

вой части Диепронско- Донецной впадины' породы нампапа раз
виты более полно.

В стратиграфической схеме верхнемеловых отложений Рус

ской пла тформы вопрос о нижней границе и объеме кампанского

яруса является наиболее трудным и мало разрешенным до настоя

щего времени. В моргельпо-моловом типе осадков в Ульяновском,

Сызранском и Вольско-Хвалынском Поволжье пижняя граница

кампанского яруса отбивается отчетливо. Слабая изученность

литологичсски однородных, преи:мущественно «немых» гоцщ пес

чаного и посчано-опоконого состава, слагающих на больших

протяжениях саптонекие и кампансние отложения в районах

Пенао-Муромского прогиба , Rеренско-Чембарских поднятий и

Хоперско-Модведипкого междуречья, не повволявт с достаточ

ной уверенностью отбивать границу :м:ежду укааанными яру

сами.

В настоящее нромя предположительно кампанский ярус можно

подразделять по палеонтологическим данным на два подъяруса.

В нижном подънрусе выделять зону Actinocamax татл.Палия,

установленную только в нескольких пунктах на ограниченной

территории (междуречье Иссы и Потиmь, на восточном склоне

Сурсно-Мокшинскихподнятий, в бассейне Барыша и в зоне Сара

товских дислокаций), в верхне:м - зону Belemnitella тисзо

пала, е характерными сопутствующими видами Belemnitella aff.
тиспопила S е 11 1 о t Ь., В. aff. langei S с h а t 5 k., раэвигую

более широко. Для выделенных зон может быть отмечена ассо

циация фораминифор: Orbignyna зиспсп. R е u 5 5., Войллпоий:е

decoratus J о п е 5, Buliminella сагsеуае Р 1 u т., ..Апота йпа

taylopensis С а г s е у и др., характориэующая кампанские отло

жения н цело:м, так как изученность микрофауцы для этих райо

нов erцc недостаточна.

В пределах Пепзо-Муромсного прогиба и южной части Керен

ско-Чсмбарских поднятий кампанснио отложсния представлены
ннцолной маломощной сорной осадков.

В южной части ПеНЗО-МУРО~IСКОГО прогиба в бассейне Пепзы

11 j\ рдыма к нампапу относится зеленый глауконитовый песча

ник, н подошве содержащий слой фосфоритов, в котором встре

чаются: Гл.та порег! 1\1 а n t., Pecten sp., Оеиеа ех gr. vesicularis
L а n1., 11entricu lites cf. cerz'icornis G 1 d f., фрагмаконы бсле:мни

тслл, ПОЗВОНКИ И зубы рептилий и рыб (0-4 м.).

В бассейне Сердобы и Rолышлел на южном погружении Ке

pelicko-tIеl\lбаРСRИХ поднятий R отложепия:м Rа:мпанского яруса
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можно отнести кремнисгый кварцено-глаукопигоиый песча

ник, содержащий в основании фосфориты, позвонки:и кости

Elasmosaurus serdobensis В о g о 1., Polycotylus зр. и зубы рыб

(1-2 ~).

В пределах юго-западного склона Сурско-Мокшипских под

нятий на междуречье Иссы и Потишь кампанские отложения

ложатся на глины апта и представлены толщей желтовато-серых

и зеленых мелко- и среднезернистых кварцсво-глауконитовых

песнов с линзовиднымипрослоямипесчаников.В основаниитолщи

наблюдается песчаник, содержащий фосфориты (0,2 .М).

Вея толща песков, достигающая мощности 30 м, содержит ха

рактерную кампанскую фауну, подтверждающую зональную раз

бивку кампанского яруса. В нижней части определены Асипо

са.таз: mamillatus N i 1 s s. и Велетпиейа тиспопала S с h 1 о t Ь.;

в верхней части разреза наряду с Велетпиейа тиаопа!а

S с h 1 о t Ь. определены новые формы Belemnitella aff. тиспо

nata S с h 1 о t 11., В. aff. langei S с h а t s k.
Отдельные пятна отложений кампанского яруса отмечаются

южнее указанного района, в северо-восгочпом склоне Пвнао

Муромского прогиба, где они представлены песками (с. Самарна)

или глинами с прослоями песчаника, содоржащого фосфориты

(с. Rамакужи).

Таким: образом, отложепия кампавского яруса не имеют

сплошного распространепия по юго-западному склону СУРСНО

Мокшинених поднятий и приурочены к отдельным: районам, что

связано, ПО-ВИДИМОМУ, с проникновопием нампанского моря

с востока в пониженныо участки этого склона. Лигологичсскнй

состав кампанских пород, развитых здесь, также подтверждает

мелководный характер условий их отлmкения.

В восточном направлении тип осадков изменяется и весь КОМ

плекс пород кампанского яруса представлен толщей мергелей.

переходящих в белый мел.

В своде Сурско-Мокптипских поднятий кампанские отложения

не установлевы. В скважинах , пробурепных в Иссинско-Танесв

ском районе, в наиболее приподнятой части этих поднятий выде

ляются только маастрихтские осадки.

Б районе с. Гольцовки на носточиом нрыле Сурско-Мокшинских

поднятий кампанский ярус представлен аелеповато-жслтыи пес

чанистым глауконитовым мерголом, в нижней части содержащим

галочки фосфоритов. Здесь определены .:Асйпосата х тлпп.Пллия

N i 1 s s. и Belemnitella тисгопала S с h 1 о t, Ь.
Мергели нампапского яруса в проделах восточного нрыла

Сурск'о-Мокшинских поднятии установлены также по фауне

Аси.посатаз: cf. mamillatus N i 1 s Б. IrBelelnnitella cf. ПIUСГО

nata S с h 1 о t Ь.- в верховьях р. Мордоны у сел I-\ирилловна

и 11вановпа, где эти отло,нени:я ложатся на глины альба.

Мощность кампана восточного l{рыла CYPCI{o-:rYlонmИНСl\ИХ

ПОднятий I\олеблется от нуля до 6 М.
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По комплексу микрофауны кампанские отложения выделяются

в нижней части толщи мергелей в разрезе скважины, пробурен-

ной в с. Адамовна.
За погружением восточного Rрыла CypCRO-МОRШИНСRИХ п.?д-

нятий в пределах "УЛЬЯНОВСRо-СараТОВСRОГО .. прогиба в бассейне
Суры, Инзы, Барыша, Свияги, Сызрани и по правобережью
Волги южнее "Ульяновска породы кампана ложатся на мергели

верхней зоны caHToHcRoro яруса. Здесь в основании RампаНсRИХ

отложений залегает слой глауконитового мела с фосфоритами
(0,2-0,5 .м). Выше содержание глаунонита уменьшается и вся

толща нампапа представлена белым писчим или грубым мелом.
Местами (бассейн р. Урвнь) в нижней части кампансного яруса

залегает прослой светло-серого крепкого кремнвотого мергеля

(1-1,5 М).
В меловой толще вампапского яруса, наиболее часто в верх-

ней его части, встречаются Belemnitella mucronata S с .Ь 1 о t h.
и сопутствующие ей виды Belemnitella аН. тисгопала S с h 1 о ~ h.
и В. aff. langei S с h а t 8 k. В нижней части яруса в ба~сеине
Суры, Инзы и Барыша обнаружен Actinoc~max mamtllatus
N i 1·8 5., на остальной площади не встреченныи.

Наибольшеймощности кампанскиеотложениядостигают в осе-

вой части "ульяновско-Саратовского прогиба. В разрезе колон
ковой сRважины в с. Большая Мура их мощность 32 М, а по
восточному склону (правый берег Волги) она СОRращается до

4,5 М.
В ВОЛЬСRо-ХваЛЫНСRОМ Поволжье сохраняется харантер выше-

описанного разреза RампаНсRИХ отложений. Мощность их 6-8 М.
В районе Базарно-RарабулаRСRИХподнятий породы Rампана

представлены светло-серым мергелем мощностью до 10 М.
В северной части Саратовских пислонаций в районе с. Оркино

тип осаднов меняется, и к нампанским отложениям здесь отно

сится толща серых и темно-серых кремнистых опок с прослоями

глин, содержащая Belemnitella тисгопалаS с h 1 о t Ь., мощностью

около 5 М.
В северо-восточном направлении от с. Оркино мощность по-

роды кампана СОRращается, и в районе сел Лох и Ненарономовна

они исчезают из разреза.

МааСТрИХТСRИЙ ярус (Сr2шst)

Отложения маастрИХТСRОГО яруса широко развиты на между

ре1Jье Суры и Волги в пределах Уяъяповско-Свратовского про
гиба, в ВОЛЬСRо-ХваЛЫНСRОМ Поволжье и в области Сурсно-

Мокшиноких поднятий.
В западном направлении они СОRращают~я в мощности и про:

слеживаются узкой полосой только В раионах южных част~и

Пензо-МУрОМСКОГО прогиба и RepeHCRo-ЧембаРСRИХ поднятии,
где они представлены осадками прибрежного типа.
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Работами последних лет породы маастрихта установлены

также на юго-западпом склоне Сурско-Мокшинских поднятий,

откуда они переходят на северо-восточный борт Пенво-Муром

СНОГО прогиба.

На основе палеонтологических данных в маастрихтском ярусе

выделяется два подъяруса. Нижнему подъярусу соответствует

зона Belemnitella langei; верхний в свою очередь подразделяется

на две зоны:'нижнюю - зону Велетпиейа lanceolata и: верхнюю 
зону Belemnitella атепсапа.

По материалам В. п. Василенко каждая из выделенных зон

может быть охарактвриаована комплексом руководящих фора

минифор. Для зоны Belemnitella langei характерны: Heterosto
mella javeolata М а r 8 s., Bolivina kalinini V а 8 8., Bolivinoides
aff. decoratus J о n е 8, Buliminella laevis В е i 8 S е 1, Globoro~

talites emdyensis V а s S., Cibicides voltzianus О r Ь., дЛЯ зоны

Belemnitella lanceolata: Bolivina decurrens Е h г., В. incrassata
R е u 8 8, Gyroidina stellaria V а 8 8., Anomalina complanata
R е u 5 8. Для зоны Belemnitella атепсапа ею выделяются:

Plectina ruthenica R е u 8 8, Reussella minuta М а r s в., Bolivina
incrassata R е u 8 8 var. crassa V а в 8., Stensioina caucasica S u Ь.,

Anomalina praeacuta V а 8 8.

Нижний подъярус маастрихтского яруса (Cr2mst1)

Отложения зоны Belemnitella langei по находкам этой формы

устанавливаются в центральных областях РУССRОЙ платформы

достаточно широко,

Эта зона известна в районе Сурско-Мокшинских поднятий,

где она прослеживается по отдельным выходам на восточном

склоне этих поднятий и более широко развита за погружением

укаванного склона.

В бассейне Суры в районе с. Гольцовна нижняя зона маа

стрихта без видимого перерыва залегает на кампанском ярусе

и предстаплена зеленовато-желтыми песчанистыми глауконито

выми мергелями (1,5-2 -М), содержащими Belemnitella langei
S с h а t s k.

"у сел Ермоловка и СеМИJIей породы с Велетпиейа langei
S с 11 а t s k. залегают на глинах альба. В основании наблюдается

зеленоватый глауконитовый мел с фосфоритами, переходящий

вверх по разрезу в светлый мерголистый мел (1,8 -М).

За погружением восточного склона Сурско-Мовшинских под

нятий в бассейне р. Инзы (ст. Сура) породы кампана постепенно

переходят в нижнюю зону маастрихта, которая представлена

белым писчим мелом. Нижняя зона маастрихта установлена

здесь по находкам Belemnit-ella langei S с h а t s k.
В бассейнах Барыша и Свияги и по правоберожью Волги

Южнее Ульяновска, в пределах Ульяновско-Саратовсиого про

гиба , породы нижней зоны маастрихтского яруса развиты более

широко, чем в описанных выше районах. Здесь на белом грубом
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Belem.nitella. lanceolata представлена в нижней части светлыми

опоками, иногда чередующимион с прослоями кремнистых глин,

в верхней части переходящими в веленыг мслковорцистые квар

цово-глауконитовыо пески. В основании толщи n укаванных

районах прослвжипается песчаник с гальками фосфоритов

• (0,2-0,5 М).

Фауной этот разрез охарактеризовантолько в районах Пензо

Муромского прогиба. Здесь на междуречье Иссы и Потишь най

дены: Belemnitella lanceolata S с }ll о t Ь., Inoceramus саиса

sicus D о Ь г., Асапгпоясарпйев cf. соетет d 'О г Ь. и др.

Мощность опоковой пачки колеблется от 10 до 26 &М, а пачки

песков - от 20 до 28 .",·t.•

В восточном направлении опоково-песчаная пачка переходит

в толщу гл:ин мощностъю до 50 ~t, прослеживающихоя от верхо

вий Пензы, Ардыма и Няньги в районы северной части Саратов

ских дислокаций (села Оркино , .Пох. Ненарокомовка),

Еще восточнее, обогащаясь карбонатом, глины постепенно на

нвбольшом протнжении сменяютон мергелями. В южной части

Поиво-Муромского прогиба (басссйн Узы, Пензы и Ардыма),

n сводовой части Сурско-Мокшннских поднятий и на восточном

склоне этих поднятий (бассейн Шукши) зона Belemnitella lan
сеоииа представлена желтовато-серыми прослоями глинистых

или песчанистых :мергелей, содержащих Belemnitella Тап

седшла S с h 1 о t Ь., Discoscaphites constrictus S о W., Inoceramus
ех gr. caucasicus D о Ь r. и др.

Е своде Сурс:ко-Мокшинских поднятий отложсния зоны Belem
nitella lanceolata залегают на различных горизонтах нижиого

мела 11 повсеместно содержат в основании слой фосфоритов.

Мощность мергелей непостоянна. В южной части Пензо

Муромского прогиба она достигает 75-80 ..tl, а в области Сурско

Мокшипских поднятий В связи с размывом сокращается до 40
45 .4t.

На погружонии восточного крыла Сурско-Мокшинских под

нятий и n районах Ульяновско-Саратовского прогиба на между

речье Суры и Волги (бассейн Суры, Барыша, Спияги, Сынрани

и правобережьв Волги южнее Ульяновска) отложения зоны

Belemnilella lanceolata залегают в большинстве случаев на гл:и

нах или меловых породах нижнего :маастрихта.Реже (бассейн

Суры с. Нинитннкн) эти породы трансгрессивноложатся на отло

жония верхней зоны сантона или турона.

В области ПОГРУЛ-\8НИЯ восточного склона Сурско-Мокшин

ских .подпятий мергели постепенно сменяются меловыми поро

дами. В бассейне Вьясса, Инаы и Айвы нижняя часть разреза

представлена бвлым мелом, в верхней части разреза преобладают

светло-серые слюдистые мергели. Такой мергольно-меловой Т~1П

пород развит на значительной площади и в восточном налр~~ле

нии постепенно переходит в меловой тип осадков. Последние

представлены белым писчим мелом, содержащим Beleтnitella

мелу кампана залегают томно-цветные плотные, участками НрС:М

нистые глины, в кровле и подошве с прослоями кремнистого мела

или мергеля. Местами (бассейн Свияги) в подошве глин отме

чается пласт пятнистого мела с зорнами глауконита и молкими

гальками фосфорита. В толще глин определены редкие Belemni
tella' langei S с h а t s k. и Ananchites sp. Мощность глин от 7
до 18 м.

В бассейне верховий Сызрани, Барыша (скважины в сс. Коч-
карлей и Большая Мура) и в ряде других пунктов "Ульяновского
Поволжья В толще глин нижнего маастрихта отмечается смешан

ный номплекс микрофауны, Мостами преобладают маастрихт

ские формы, в других случаях наблюдается ассоциация нампаи-

ских фораминифор.
На правом берегу Сызрани и. в бассейнеГfереПIКИ глины осно-

вания маастрихта, развитые в. более северных районах, заме

щаются зеленовато-серыми глинистыми мэргелями или глини

стым мелом (3-4 М), содержащимиBelemnitella langei S с h а t s k.
и формы близкие к ней (Belemnitella aff. langei S с h а t s k.,
Belemnitella п. sp.).

Верхний подъярус маастрихтского.яруеа (Сгэшвте)

Зона Belemnitella lanceolata (Cr2mst2
1) . Породы нижней зоны

верхнего подъяруса маасгрихтского яруса имеют более широкое
развитие, чем: подстилающие породы зоны Belemnitella langei.
Отложения зоны Belemnitella lanceolata широко распространены

в районах "Ульяновского, Сызранского и Вольсно-Хвалынского

Поволжья, на южном погружении Rеренсно-Чембарскихподня
тий, в своде и на восточном: склопс Сурсио-Моншинснихподня

тий, за погружением этого склона в пределах Ульяновско-Сара
товского прогиба и в районе Базарно-Карабулакскихи Саратов-

ских дислокаций.

В западном направлении по склону Воронежского массива

эти отложения выклинилаются и в бассейне Хопра нигде не из-

вестны.

Отложения зоны Belemnitella lanceolata подвержены аначи-

твльным фациальньгм ивмопениям, Они представлены различны~ми

типами осадков, последовательно смоняюшими друг друга в на

правлении с запада на восток от :мелководных терригенных к более

глубоковоцпым мвловым.

Огложоцин зоны Belemnitella lanceolata трансгрессивно зале-

гают на породах различного возраста. В случае залегания на

нижнемеловых и нижних горизонтах верхнемеловых отложений

подошва их хорошо отбивается по фосфоритовому слою. В рай
онах, где эти отложения подстилаются кампанскими и нижнсмаа

стрихтскими отложениями, переход постепенный.
На южном погружении Керенско-Чембарскихподнятий (бас

сейн Сердобы восточнее с. Бакуры) и северо-восточном склоне

Пенао-Муромского прогиба (междуречье Иссы и Потишь) . зона

210 14* 21)



1,0 80 fJ.O1f1llf

Рис. 4. Нарта фаций и мощностей севоманокого нруса верхнего отдела
меловой системы. Составила А. Д. Гурова (1955).

1 - области сноса; 2 - песни мелкоаернистые (более 50 %), песни грубозернистые; 3
песни мелкоаернистыв; 4 - фосфориты; б - глауконит: 6 - прибрежная морскан фацин:
1 - линии равных мощностей; 8 - границы распространения литологических комплен
сов; 9 - направление сноса обломочного материала; 10 - обнажения или скважины:

11 - сводный стратиграфичеовив разрез.

Нарта фаций и мощностей (рис. 4) отражает начало сеномаи
ского времени.

Отложения сеноманекого яруса известны только южнее
Вязьмы, Ярославля, Новрова , с. I\аверино, Пензы, с. Базар
ный Нарабулан, севернее которых море, по-видимому, не про
никало.

По' заключению Е. В. Рухиной (1945), на положение северной
границы сеноманского бассейна указывает изменение грануло

метрического состава песков, зернистость которых увеличивается

с приближением к береговой линии.

Предположение о существовании единого морского сеноман
ского бассейна .подтверждается выходами сономанских песков
в отдельных пунктах рассматриваемой площади. Пятна песков,

сохранившиесяот размыва, известны в настоящее время севернее

Москвы на I\линско-Дмитровскойвозвышенности, южнеоМосквы
на Теплостанской возвышенности, откуда по Ряаано-Ностром-
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ФАЦИЙ

Сопоставление стратиграфических разрезов позволило вы:

явить некоторые закономерности в характере изменения фаци!

и мощностей по отдельным ярусам верхнего мела. Наргы фации

и мощностей построены для сеноманского, гуронского и ковьяк

СЕОГО, сантонского, Rампанского и маастрихтского ЯРУСОВ.
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J lanceo lata S с h 1 о t h., D iscoscaphites constrictus S о. w., 1 nосега

mus caucasicus D о Ь г., 1п, caucasicus D о Ь г. var. cabardinica
D о Ь r., Echinocorys ovata L е s k е, и слагают центральную часть

ульяновско-Саратовского прогиба и правоборежье Волги в преде

лах Ульяновского, Сыаранского и Вольско-Хвалынского Поволжья.

Мощность этих отложений в верховьях Барыша, Суры и.

Вольско-Хвалынсном Поволжье 60-70 М, а в районах Ульянов

ского Поволжья-сокращаетсядо 20-30 М'.

Зона Belemnitella americana (Cr2mst~). Впервые породы зоны
Belemnitella americana были установлены А. Д. Архангельским

(1912) в районе Пензы. .
Ланные последних дет позволяют говорить о более широком

распространении этой зоны. Отложения зоны Belemnitella ате
ricana сохранились от размыва в наиболее погруженных частях

прогибов.

В южной части Пенао-Муромскогопрогиба породы с Belem
nitella arkhangelskii (В. степсапа (М о г t) А r k Ь.) и Ostrea
praesinzowi А r k ь. развиты в бассейне Пенаы, Ардыма и Няньги,

где они представлены зелеными мелкозернистыми кварцево

глаукониговыми слюдистыми песками, постепенно переходящими

в глины и мергели подстилающей зоны Belemnitella lanceolata.
Эти пески достигают мощности 16 М и покрываются породами

третичной системы.

. В области погружепия восточного склона Сурсио-Мокптинских
поднятий в бассейне Суры у с. Владимировна и. на междуречье

Суры и Инсара непосредственно под толщей третичных отлож~

ний зона Belemnitella степсапа выделяется по фауне Велетпл

tella arkhangelskii (В. americana (М о r t) А r k ь.) и Ostrea praesin
zowi А r k Ь., встреченной в желтовато-серых песчанистых рых

лых мергелях мощностью от нуля' до 10 М.

В центральной части Ульяновско-Саратовскогопрогиба по

роды с Belemnitella arkhangelskii (В. атепсапа (М о r t) А г k ь.)

и Ostrea praesinzowi А r k ь. впервые отмечены в верховьях ле

вых притоков Свияги (реки Березовка, Няаовка и KOCMЬ~HKa),

где они представлены зеленовато-серым мергелем с прослоиками

глинистого глауконнгового песка, мощностью до 2 М.

Разрез верхнемеловых отложений заканчивается породами
зоны Belemnitella americana.

Отложения датского яруса в пределах центральных областей

Русской платформы не установлены.



скому .прогибу они прослеживаются на междуречье Прони и 01~1I

западнее Рязани и через выходы песков в районе г. Шацка соеди

няются с полем сплошного развития сеномаисних отложений.

Сономанский подмосковный бассейн, очевидно, широко рас

пространялся на юг и на юго-запад и соединялся с ДнеПРОВСRО

·ДонецкоЙ впадиной, на что указывает развитие ссиоманских

отложений в бассейне Десны и отдельные пятна этих пород в бас

сейне Жиздры и Оки , связывающие воедино эти бассейны.

Общность фауны, представленной во всех приведенных раз

резах характерными видами Schloenbachia varians S о W., Pecten
asper L а ш , и другими, также подтверждает это предположение.

Постепенный переход от нижнемеловых альбских пород к сено

манским в бассейне верхних течений Хопра и Мокши не всегда

позволяет отчетливо отбивать нижнюю границу яруса, гак как

отложения этих ярусов связаны единым трансгрессивным циклом,

На всей рассматриваемой площади сеиоманские отложения

согласно залегают на породах альбекого яруса и только на северо

восточ~ом склоне Вороножского массива переходят на нижележа

щие отложения до кристаллических пород включигельпо.

Верхняя граница сеномана повсеместно выражена отчетливо

и отбивается по ПОДОШВ'е фосфоритового слоя основания турона.

Сеноманскио породы характериауются чрезвычайно одно

образным литологическим составом и представлены серией пре

имущественно кварцевых и кварцево-глаукониговых песков,

в связи с чем в этих отложениях трудно выделить различные типы

осадков и характериаовать фациальные условия их отложения.

Мощность этих отложений также мало изменяется и выдержи

вается по простиранию на больших протяжениях.

Песчаные породы сеномана можно предположительно под

разделить на два типа. Вдоль береговой линии сеномаиского моря

от района г. Пстропсна н г. Пензе и далее в северном направлении

по РязаНО-КОСТРОМСRОМУ прогибу по выходам пород в районе

г. Шацка и севернее Москвы в пределах Нлниско-Дмитропской

возвышенности можно проследить развитие светло-желтых мелко

и среднезернистых кварцевых песков , содержащих зерна глауко

нита, в верхней части RРУПНО- и разнозерниетых, прослоями

грубозернистых с фосфоритами.

В южном направлении грубозернистые разности песков не

встречаются и в бассейне Десны, а южнее гг. Кирсанов ~ Рти

щево отложения сеноманского яруса представлепы аеленоваго

серыми средне- и мелкоаернистыми кварцено-глаукопиговыми

песками, содержащими в кровле прослои фосфоритов.

'Гаким образом, рассмотренные типы песков характериауют

прибрежпую краевую часть сономанского бассейна и отлагались,

по-видимому, н условиях мелкого открытого моря, в южном

направлении, очевидно, углублявшегося. На это укааынает также

характер изменения мощностей, которые последовательно сме

няются в южном направлении от нулевых значений по простира-
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нию береговой линии до 10.м в бассейне Десны и западнее

р. Пенаы, до 20-30 м в области Нерелско-Чембарскихподнятий

и до 50 м к югу от г. Ртищево н осевой части Хоперско-Терсин

ской депрессии,

Распространение осадков сеномана и постоянство их состава

11 мощности на значительных площадях позволяют предполагать,

что поверхность цосеномансного рельефа была сравнительно мало

расчлененной.

Область Ряааио-Ностромского и Попао-Муромского прогибов,

очевидно, слабо намечалась в рельефе и переяко разграничивалась

с полосой KepeHCRo-ЧембаРСRИХ' поднятий. Вся эта площадь,

а также области КЛИНСRО-ДМИТРОВСRОЙ возвышенности и Дне

провсно-Доноцкой впадины были потружены под уровень моря,

в то время как районы Суроко-Мокшипских , ЖигулеВСRИХ и

Алатырских поднятий не заливались морем и представляли при

поднятый участок.

Составить карты фаций и мощностей для туронокого и конь

якского ярусов раздельно не всегда возможно вследствие литоло

гического сходства отложений этих ярусов. Проводить границу

между ярусами по комплоксам руководящих форм также не всегда

удается из-за редких находок ископаемых в этих толщах.

'Гуронский и кош.яксиий ярусы представлены повсеместно

преимущественно мелконодно-морсним мергельным типом осад-'

ков, сменившим прибрежно-молководные осадки сеномана

(рис. 5).
Нижняя граница турон-коньякекой толщи хорошо отбивается

по фосфоритовому слою, повсеместно отмечающемуся в основании

этой толщи. Верхняя граница в большинстве районов также про

водится отчетливо по гуБRОВОМУ фосфоритовому СЛОЮ подошвы

сантона, за исключением бассейнов Десны и Барыша, где этот

слой не установлен.

Область, не покрывавшаяся морем в туронсное и коньякокое

время и представлявшая, по-видимому, источник сноса, вырисо

вывается в северной части и ограничена линией, проходящей

через гг. Вязьму - Ярославль - Ковров - с. Каверино, от

нуда она, в отличие от границы сеноманской суши от с. Токмово ,
уходит на северо-восток н устью Камы.

В пределах площади, охваченной нартой (см. рис. 5), выде

лены осадки нескольких типов.

Севернее Москвы на Нлинско-Дмитрсвскойвозвышенности

гуронские отложения представленыпесчанистымиглинами,пере

ходящими в опоку, а коньякские отложения - глаунонитовыми

глинистыми пеСRами, песчаНИRами и глинами; в -верхней части

аамощающимися глинистыми трепелами и опоками. Общая мощ

ность до 30 М.

Распространение этих отложений по отдельным выходам

в районе Теплосганокой воавыптенности и в бассейне Жиздры

проелсживается в бассейне Десны, где в районе с. Барятино турои-

~15



ские отложения слагаются голщей желтовато-серых плитчатых

опок видимой мощностью более 10 м, а коньякскио отложвния ,
по-видимому, отсутствуют.

По характеру осадков и встреченной в них фауне толстостен

ных иноцерамоn указанные породы районов Тсплоотанской воз

вышенности и с. Барятино характеризуют прибрежную морскую

фацию, располагающуюся, как видно на рис. 5, близ северной

суши.

В юго-восточном направлении по выходам в осевой части Ря

аано-Ностромского прогиба (междуречье Оки и Прони) турон

скив отложения распространяются в бассейне Хопра и Вороны' и

на погружении северо-восточного склона Воронежского массива

характернауют прибрежную морсную фацию, окаймляя сушу t

расположенную в своде унааанного массива.

Эти отложения представлены светло-серыми иавестковистыми

песками или песчаниками (0-2,5 М), в основании содержащими

фосфориты.

Отложения этого типа не имеют сплошного распространенил

и сохранились от размыва на незначительной площади в виде

пятен (бассейн Поимы, Вороны в районе г. Кирсанова, лево

бережье Хопра).

Предположениео более широком развитии осадков этого типа ,
несмотря на их отсутствие на большей части области Керенско

Чембарских поднятий, Ряаано-Ностромского и Пензо-Муром

ского прогибов, обосновывается многочисленными находками

следов этих отложений, сохранившихся от размыва.

Переотложенная фауна турона отмечается в фосфоритовом

слое основания сантона в своде Нероиоко-Чомбарсиих поднятий,

Наибольшую мощность отложения турона имели, по-видимому t

в прогибах, намечавшихся в то время в рельефе, где они и сохра

пились наиболее полно.

Осадки более распространенного типа представлены светло

серыми слюдистыми мергелями. Эти породы характеризуют зна

чительные площади Сурско-Вояжского междуречья и централь

ной части Ульяновско-Саратовского прогиба (бассейн нижнего

течения Барыша}; достигая мощности 30 М, откуда к западу и

востоку в связи с размывом мощности их сокращаются до нуля.

Осадки такого же типа развиты в Пенао-Муромоком прогибе

(бассейн Мокши в районе г.Наровчат), где мощность туронских

отложений колеблется от нуля до 12м.

В районах, прилегающих к выступу суши южнее с. Токмово,

отмечается переход мергелей в более мелководные породы - из-·

пестковистые серые глины мощностью от нуля до 12 М (ст. Сура).

Область Днепровско-Донецкой впадины представляла, по-ни

димому, наиболее погруженную часть гуроп-коньякского бас

сейна. Здесь отлагались меловые осадки, переходящие в северном

направлении по склону впадины в мергельно-меловые :МОЩ

ностью более зо..u (бассейн правых притоков Сейма).
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В районе Брянска верхняя мергельная толща замещается

опоками и трепелами, нижняя сложена меловыми осадками. Эти

мергельпые, меловые и опоковые породы характеризуют мелко

водно-морскую фацию и, как уже укааываяось ранее, в районе

с. Барятино переходят в прибрежно-морскую фацию опок и тре

пелов.

Отсутствие турон-ноиьякских осадков на Сурско-Мокпгипских

поднятиях и в области южной части Rарсунских дислокаций

свидетельствует о прелсантонском или маастрихтском размы

вах этих отложений в укаааппых районах.

Сангопокая трансгрессия моря была более значительной и

захватила, по-видимому, обширную территорию в пределах рас

сматриваемых границ. Характер и взаимоотношение Окско

Цнинского вала, Rерснс:ко-Чембарских и Сурско-Мокшинских

поднятий с разобщающими их Рявано-Ностромским, Пензо

Муромским и Ульяиовсио-Саратовским прогибами были, оче

видно, в основпых чертах уже такими, как это наблюдается n со

временном тектопическом плане.

Следует отметить, что отложения нижней зоны сантона в ряде

районов (склоны Сурско-Мокшинских поднятий, Сывранское По

волжье и др.) отсутствуют и осадки верхней зоны сантона транс

грессивно залегают на более низких горизонтах верхнего мела и

глинах альба.

В предсангопский период рассматриваемая площадь, по-види

мому, подвергалась длительному размыву, результатом которого

явился фосфоритовый слой, повсеместно прослеживаюшийся

В основании нижней зоны сантона. Верхняя зона сантона также

подстилается обычно фосфоритовым слоем или прослоем грубо

аернисгого песка, что указывает на некоторое колебание режима

морского бассейна н началу верхнесангонского времени.

Сантонекие отложения различны по литологическому составу

и не выдерживаются по простиранию (рис. 6).
В сацтонсков время, так же как и в ТурОНС:КО8, в северной

части рассматриваемой территории и в своде Воронежского мас

сива намечаются области, :которые не заливались морем и яв

лялись, по-видимому; источниками сноса.

Вдоль северной суши по простиранию Ряаапо-Носгромского

прогиба от Ярославля через район г. Шацка до южной рамки

площади прослеживается краевая приброжная фация, окаймляю

щая также с востока сушу Воронежского массива. .
В области RepeHCI\.o-ЧембаРских поднятий и на западном

склоне Пенао-Муромского прогиба преобладают песчаные осадки

мощностью до 100-110 М.

На юго-запацном склоне Rеренско-Чембарсних поднятий

в области Рявано-Носгромскогопрогиба, на их южном погруже

нии (бассейн Сердобы)и в пределах Пенао-Муромскогопрогиба

развиты породы песчано-опокового типа. Мощность их 100
-157 М.
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В восточном направлении содержание опок в толще сангон

ских пород увеличивается, и на северо-восточно:м: склоне ПеНЗ0

Муромского прогиба (бассейн р. Инсар) и в северной части Саратов

ских дислонаций (район сел Оркипо , Лох и др.) опоки составляют

более 50 ~'o разреза. Мощность опоково-песчаной толщи 40-45 ~~/l.

По своему характеруэти осадки являются более глубоководпыми,
чем развитые западнес , и унавывают на условия открытого ~10P

ского бассейна.

Более глубоководными являются осадки , с:м:еняющие в восточ

ном направлении породы опоково-песчаного типа. Представлсны

они мергелями, развитыми в своде Сурсно-Мокшинских поднятий,

и мергельно-глинистыми породами, развитыми более широко па

восточному склону этой полосы И в области Ульяновско-Саратов

ского прогиба.

Наибольшей мощности (30-52 М) мергельно-глинистыеосадки

достигают в осевой части Ульяновско-Саратовского прогиба

(бассейн Барыша). В западном и восточном направлениях мощ

ность осадков сантона сокращается. R своду Сурско-Мокшипских

поднятий они постепенно срезаются вышележащими породами и

исчезают из разреза.

Отсутствие сантонских отложений в сводовой части связано

с маастрихтским размывом, в результате которого в этой области

сохранились отдельные пятна пород сантона (с. Гольцовка).

По северному склону Днепровско-Донецкой впадины в бас

сейне Десны известны только отложения нижней зоны сантон

ского яруса, представленные осадками мергельного типа. Мощ

ность их около 30 М (район гг. Дмитриева и Рыльска). R северу

в бассейне Навли мергели сменяются толщей опок. Характер

отложений указывает на мелководпые морские условия их обра

зования'.

Границы распространения отложений кампанского яруса

(рис. 7) несколько сужены по сравнению с границами сантона.

Нампапокив отложения установлены в бассейне Десны только

у южной рамки площади (район г. Севска) и не распространяются

севернее. R югу в осевой части Диепровско-Допецкой впадины

кампанские отложения имеют значительную мощность и предста

влены более полно.

Трансгрессия нампапского моря была настолько значитель

ной, что под уровень моря потружались все районы, нключая и

область Сурско-Мокшиисних поднятий, на что укааывают сохра

нившиеся от размыва в их своде отдельные пятна этих отложений

(район сел Гольцовка , Лигвиновна и др.).

Области Подмосковья , сводоной части Нерсвско-Чомбарсиих

поднятий и осевых частей Понво-Муромсиого и Рявано-Ностром

ского прогибов в кампанское время, по-видимому, не валивались

морем и представляли сушу, служившую источником сноса. Эта

суша составляла одно целое с сушей сводоной части Воронеж

ского массива и распространялась к западу до бассейна верховий
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Доспы. Береговая линия проходила через гт. I\ирсанов, Нижний

Ломов, села 'Гокмово , Порецкое 1\ устью I\амы.

Перед началом нампапской трансгрессии рассматриваемая

область, очевидно, подвергалась .процессам размыва, в связи

с чем в основании этих отложений повсеместно прослеживается

фосфоритовый слой.

Осадки кампана .грапсгрессивно залегают на размытой по

верхности подстилающих горизонтов от верхнего сантона до апт

ских глин включительно (междуречье Иссы и Потишь) .
Отложения кампанского яруса подвержены значительной фа

циальной изменчивости и представлены различными литологи

ческими типами осадков.

Вдоль береговой линии по сеперо-восточному борту Пензо

Муромского прогиба (междуречье Иссы и Потишь), В его южной

части (район Пензы) и на южном погружении I\еренско-"Чембар

ских поднятий (бассейн Сердобы) распространяется песчаная

фация, представленная зелеными глауконитовыми песками с про

слоями песчаников и фосфоритовым слоем в основании. Этот тип

осадков характеризует прибрежную морскую фацию.

Мощность этих отложений, по-видимому, не превышает 2,5 ОМ.

В северной части Саратовских дислокаций (район с. ОРНИНО)

по характеру осадков, среди которых преобладают опоки с про

слоями глин, намечаетсянекотороеуглублениебассейна в восточ

ном направлении. Мощность этих отложений не превышает 5 .М,

И отлагались они, по-видимому, в мелководных морских условиях.

В области Сурско-Мокшинских и Бааарно-Нарабулаиских

поднятий опоковый тип осадков сменяется мергельным. Эти

осадки на Сурско-Мовшинских поднятиях почти нацело размыты

и известны только в нескольких пунктах в своде поднятий и на

их крыльях. Мощность осадков мергельного типа не превы

шает 5 м.

Наиболее распространенными и покрывающими значительные

площади Ульпповско-Сараговского прогиба, Нольоко-Хвалын

ского Поволжья и Днепровско-Донецкой впадины являются ме

ловые осадки, характеризующие мелководную морскую фацию.

Мощность этих отложений 20-30 м.

Нровля кампанских отложений в меловой морской фации не

всегда может быть отбита от покрывающей меловой маастрихт

ской толщи благодаря однородности литологического состава и

редким'находкам органических остатков.

Нарта фаций и мощностей маастрихтского яруса (рис. 8)
составлена к моменту второй половины маастрихтского времени

и отражает зоны Веьетпие йа langei и Велетпиейа lanceolata.
Маастрихтскиеотложеиияподверженызначительнойфациаль

ной изменчивости и представлены песчано-опоковыми, глини

стыми, глинисто-мергельными, мергсльными, мергельно-мело

выми и меловыми осадками, последовательно сменяющими друг

дpyг~ в направлении с запада на восток.
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Границы морского бассейна по сравнению, с границами кам

панского моря несколько переместились к востоку, и береговая

линия проходила, по-видимому, через г. Ртищево, верховье

Хопра, с. 'Гокмово, г. Алатырь к устью Намы. Вся область, рас

положенная западнее этой линии, представляла сушу и являлась

источником сноса.

1 .-- области сноса; 2 -- песни (более 50 %), опоки , глины; г - глина с с опержанием на р

ооната 10-50%; 4 - мерг ели: б - мергели, мел: б - мел , глины; 7 - мел; 8 - глауно
нит; 9 - прибрежнан морс кая фацин; 10 - мелноводнаfI морснан фацин; 11 - линии
рапных мощностей: 12 - границы распространеннн питологичесних комплексов: 13
направление сноса обломочного материала; 14 - обнажения или скважины: 15 - свод-

ный страт:играфичесний разрез.

Вдоль береговой линии от района бассейна Сердобы к вер

ховьям р. Пензы и далее на север по выходам в междуречье Иссы
и Потишь прослеживается прибрсжная морская фация, предста

вленная в основном терригенным комплексом пород: в нижней

части опоками, иногда с ПРОСЛОЯ1\1И глин, В верхней - зелеными

глауконитовыми песками.

В районе северо-восточного склона Поиво-Муромского про-

гиба (междуречье Иссы и Потишь) в основании опок наблюдается

прослой песчаника с фосфоритами.
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Осадки этого типа сменяются в восточном направлении более

глубоководными породами, характеризующими мелководную мор

скую фацию, представленную иавестковисгыми глинами (30-35 м).

Эти глины прослеживаются узкой полосой от среднего течения

Иссы к верховьям р. Няньги и далее, расширяясь.к району

Саратовских дислокаций.

Восточнеехарактер осадков указываетна углублениеморского

бассейна и в областиСурско-Мокшинскихподнятий, южной части

Пенао-Муромскогопрогиба и северной части Саратовскихдисло

наций породы маастрихта представлены глинисто-мергельными

и мергельными осадками мощностью от 45 до 90 м. ,
Наиболее широко развита меловая морская мелководная фа

ция , сменяющая мергельную и охватывающая значительные тер

ритории междуречья Суры и Волги, Ульяновского, Сызранского

и Вольско-Хвааынского Поволжья. Следует отметить постепенный

переход между осадками указанного типа, позволяющий вы

делить в маастрихтском ярусе морскую мелководную мергельно

меловую фацию.

Мощность меловых осадков, по данным колонковых скважин

в селах I\очкарлей и Барановка, достигает 70-90 м.

В районах Ульяновского Поволжья нижняя аопа маастрихта

представлена глинами, залегающими в основании мела. В бас

сейне р. Сызрани и южнее глины маастрихта не установлены и

вся толща представлена мелом.

Обзор карт фаций и мощностей сеноманского, туронокого и

копьякского, сангонского, кампапского и маастрихтского ярусов

позволяет до некогорой степени восстанавливать палеогеогра

фичоскую обстановку, сложившуюса в верхнемеловую эпоху.

Vстановлено, что распределение осадков всех ярусов верх

него мела (особенно для сантонского , кампанского и маастрихт

ского) зависело от общего структурного плана рассматриваемой

части Русской платформы и не связано со структурами второго

порядка.

Большие мощности верхнемеловых пород в современных текто

нических прогибах объясняются тем, что здесь эти осадки сохра

пились от размыва.

Основными структурными элементами, влияющими на харак

тер и режим верхнемелового морского бассейна, являлись склоны

Воронежского массива, в сторону погружения которых углу

блялся и морской бассейн.
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ПАЛЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕГО

ПОВОЛЖЬЯ

В настоящей статье обобщены материалы по стратиграфии и

фациальпой характеристике палеогеновых отложений централь

ных областей Русской платформы, полученные в результате гео

лого-структурных съемок и буровых работ, проведенных на этой

территории.

Автор участвовал в этих работах, поэтому при описании

отложений палеогена им в оспсну положены личные наблю

дения.

Отложения нижнего отдела третичной системы (палеогена)

в центральных областях Русской платформы имеют сравнительно

ограниченное распространение. Они развиты здесь только в пре

делах УЛЬЯНОВСRо-СараТОВСRОЙ синеRЛИЗЫ и бассейнов верхнего

течения Суры, Свияги, Сызрани , Тврешки и Медведицы.

Проведенные исследования опровергают точку зрения E.l\f. Ве
ликовской и Е. В. Милаповского о выклинивании верхнесара

говских (камышинских) слоев к северу от Саратова и подтвер...
ждают ранее сделанные наблюдения А. Д. Архангельского,

А. Н. Розанова и г. Ф. Мирчинка о широком развитии в Среднем

Поволжье верхнесаратовских слоев палеоцена. Данные площад

ных съемок укааывают также на более широкое распространение

царицыпских и киевских слоев эоцена и харьковских слоев оли ...
гоцена, которые выполняют наиболее глубокие тектонические

прогибы и сохранились местами на высоких участках вопора адс-.

лов. В толще пижнесараговских слоев в юго-восточной части пло ... ·
щади исследования (в бассейне верхнего течения Суры, Кадады,

Узы, RанадеЙRИ, Сызрани и Тврешки) впервые выделена пачка

опок и опоковидных песчаников , которая прежними исследова

телями не выделялась. Царицьшские слои, как выясняется по

последним данным:, подразделяются на два горизонта: нижне

царицыпские и верхнецарицынские, что соответствует двухчлоп

ному делению их в Нижнем Поволжье (по г. п. Леонову). Верхне

царицынскио слои имеют более "ШИРОRое распространение, чем

нижнецарицынские.
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Нижнецарицынскио слои в Среднем Поволжье развиты в Пе..
тровской котловине, а возможно, и в других, более глубоких

прогибах. За пределы Петровской котловины (К северу) нижне

царицынские слои не распространяются, они срезаны, видимо,

трансгрессивно залегающими верхнецарицыпскими слоями, в осно

вании которых залегает слой бааального конгломерата. Севернее

Петровской котловины (у г. Нуаиецка и на междуречье Бекшапки

и Нападейки) верхнецарицынекие слои непосредственно залегают

на отложениях различных горизонтов ворхпссараговского воз

раста.

Для сывранских и пижнесаратопских слоев и отдельно верхне

саратовских (камышинских) слоев построены карты фаций и мощ

ностой. Распределение фаций и мощностей указанных горизонтов

палеоцена связано с региональным тектоническим строением рас

сматриваемой области, т. е. обусловлено расположением этой

области в пределах УЛЬЯНОВСRо-СараТОВСRОЙ синеклизы. К цен

тральной части синеклиаы приурочены более глубоководные фа

ции и большие мощности отложений, а н бортам прогиба наблю

дается переход фаций в прибрежные и мелководные и сокраще

ние мощности рассматриваемых отложений. Указанное распре

.деленио фаций и мощностей отложений палеоцена подтверждает

'представление ряда исследователей о аакономерностях изменений

фаций и мощностей отложений на бортах синеклиа и крупных

.прогибов.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕННОСТИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ

ОТЛОЖЕНИЙ

Первые сведения о палеогеновых отложениях центральных

областей Русской платформы даны п. М. Языковым (1838-1844).
Он выделил в пределахбывшей Симбирской губернии в самостоя

тельную группу отложений слои, залегающие выше белого пис

чего мела, определил возраст этих отложений и установил

в общих чертах последовательностьих напластования.

А. п. Павлов (1896-1898) всесторонне изучил палеогеновые

отложения в Симбироко-Саратовском Поволжье. Им создана

современная схема стратиграфичеСRОГО расчленения палеогена,

определен возраст отдельных горизонтов и установлен перерыв

между меловыми и палеогеновыми отложениями. Он выделил

здесь нижнесыаранские «кремнистые глины» (опоки), верхне

снарапские глинистые песчаники и саратовские пески и кварце

выо песчаники, в верхней части которых отмечаются раститель

ные остатки.

R 1910-1915 гт. относятся работы А. Д. Архангельского,

А. Н. Розанова, В. г. Химонкова, г. Ф. Мирчинка и других,

в которых описывается строение палеогеновых отложений быв

lПей Пензенской и Саратовс:кой губерний.

Особое место среди них занимают работы А. Д. Архангель

ского (1904, 1912). Он вносит дополнения в схему А. п. Павлова
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и обосновывает ее фаунистическими данными. Им впервые в этой

части Поволжья (р. Кочелай) выше песнов с фауной нижнесаратов

ского возраста выделена толща немых песков с кремнистыми гли

нами и крупнозернистым песчаником в основании, которую он

сопоставил с верхнесаратовскими слоями Нижнего Поволжья.

Сравнительное изучение фауны палеоц~на различных частей

Саратовской и Симбирской губерний приводит А. Д. Архапгель

ского н выводу, что характер фауны отдельных горизонтов опре

деляется не только возрастом слоев, но и фациальными особенно

стями заключающих ее пород. Таи, отмеченное им в северных

районах СимБИРСRОЙ губернии опесчанивание «кремнистых

глин» - опок вижнесыаранского горизонта сопровождается по

явлением в них осгатков раковин Tellina, характерных для не

большихглубин и являющихсяруководящимидля нижнесаратов

ских слоев.

Большоговниманиязаслуживаютстатьи А. Н. Розанова (1910,
1913) о палеогеновых отложениях Кузнецкого и Петровского

уездов Саратовскойгубернии. Им впервые в северной части Сара

товского Поволжья.были выделены царицынские слои, найдены

растительные остаТRИ в верхней части верхнесараТОВСRИХслое~

и выскавано предположение о параллельностиэтой части верхне':"

саратовских слоев камышинским слоям юга. Он считал, что по

следние представляют собой лишь фацию верхнесаратовских

слоев.

В. г. Химонков (1913) в западной части бывшего Петровского

уезда отмечает в разрезе саратовских слоев отсутствие Rремни

стых глин и опок, наблюцавшихся А. Н. Розановым в восточной

части уезда, и считает, что кремнистые глины и опоки в западном

направлении, обогащаясь постепенно глауконигом и кварцем,

переходят в нремнисто-глауконитовые и кварпопо-глауконитовые

песчаники. Изучая палеогеновые отложения бывшей Пенаенской

губернии, г. Ф. Мирчини (1915) подразделяет сыаранский и сара

товский ярусы каждый на два подъяруса. В основании верхне

саратовских слоев им отмечаются характерные песчаники с круп

ными окатанными зернами кварца, вверх по разрезу постепепно

переходящие в опоки.

Таким образом, проводившимися в период 1909-1911 гг.

геологическими исследованиями в Среднем Поволжье устано

влено широкое распространениеболее молодых слоев палеоцена,

чем нижнесараговский горизонт схемы А. п. Павлова. В бас

сейне верхнего течения Медведицы"были отмечены и более моло

дые слои палеогена, сопоставленные"А. Н. Розановым с цари

цынскими слоями Нижнего Поволжья.

После Великой Октябрьской сопиалистической революции

геологические исследования рассматриваемых областей, глав

ным образом Ульяновской, производятся Е. В. Милановоким.

Он считает, что пижпесаратопские и сыаранские слои следует

объединить в один стратиграфический комплекс, так кан они
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составляют, осадки единого непрерывного осадочного цикла

сызранског о, а верхнесаратовс:кие слои относит н следующему

циклу - камышинскому.

Е. В. Милановский (1921-1929) в бассейне Барыша и право
бережья Суры в окрестностях с. Сосновка, у с. Палатована р. Су
хой Аргаш, у с. Вешкайма установил, что разрез иижнссыараи
ских отложений отличается от разреза нормального типа и ха

рактеризуется в нижней части развитием песков и песчаников

мощностью до 20 М. Нижнесызранские отложения этого типа,
названные им «сосцовской фацией», широко распространены

по Барышу и Суре и прослеживаются в бассейне р. Сызрани и
в окрестностях г. Хналынска.

Е. М. Великовская (1934-1936) высказала новую точку зре
ния о возрасте верхнесаратовских слоев, к которой позднее при

соединился и Е. В. Милановский.

Е. М. Всликовская Сопоставляет верхнесаратовские слои се
верной части Саратовского Поволжья с царицынекими Слоями
Нижнего Поволжья и относит их к эоцену, считая, что во время,
соотвеТСтвующее отложению верхнссаратовских слоев Нижнего

Поволжья, здесь' был перерыв в осадкообразовании. '
Е. В. Милаповокий (1940), подводя итоги многолетним рабо

там в Поволжье, дает иную, чем у А. Д. Архангельского и
А. П. Павлова, схему расчленения палеогеновых отложений По
волжья.

Нижнесаратовскио слои, фациально тесно связанные с сызран
скими и отделенные в Нижнем Поволжье, по его мнению, следами

перерыва от верхнесаратовских слоев, он включает в сыаранский

ярус, а верхнесаратовские слои выделяет в камышипский
ярус.

Е. В. Миланонский указывает, что камышипские слои (верхне
саратовские по схеме А. Д. Архангельского) распространены

только южнее г. Саратова, и считает, что на рассматриваемой тер

ритории непосредственно выше нижнесаратовских слоев залегают

отложения э оцена.

В результате геолого-структурных съемок, проведенных
в 1942-1947 гт. п. С. Хохловым, Н. и. Ворониным, М. п. Цу_
кановым, о. В. Флеровой, и. Г. Гейне, Д. 1\.. Андреевым,
А. М. Сычевой-Михайловой, Е. Н. Пермяковым, Н. 1\.. Субоч и
другими в составе l\.омплексноЙ экспедиции бывшего Мосгеол

треста в пределах Пепаовской области и прилегающих районах,

накопился новый материал по стратиграфии палеогена, который

дает основание, в противоположность взглядам Е. М. Великов

ской и Е. В. Милановскот-о и в подтверждение взглядов А. Д. Ар
хангельского, говорить о широком распространении здесь верхне

саратовских (камыптинских) слоев палеоцена. Данные этих съемок

указывают также на более широкое распространение в бассейне

Суры и Сызрани слоев э оцена, аналогичных тем, которые были
выделены А. Н. Розановым в бассейне Медведицы и Узы. Обоб-
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щение материалов, накопленных 1\.0мплексноЙ экспедицией по

палсогеновым отложениям, было проведено А. М. Сычевой-Ми

хайловой (1947, 1954).
Одновременно и позднее палеогеновые отложения рассматри

ваемой территории изучались в бассейне I\.адады и Терешки

В. В. Еуцура (1951), в районах Петровской впадины, Нероиско

Чембарских поднятий и- Ульяновского Поволжья геологами аэ ро

геологической экспедиции Г. С. Сенченко и Е. В. Чибриноной

И "в бассейне 'Герешки и Ульяновского Поволжья геологами

сгпк.

Е. В. Чибрикопа обобщила большой материал по палеогено

вым отложениям Приволжской возвышенности. По вопросу стра

тиграфического расчленения отложений палеогена ею прини

малась в основном схема Е. В. Милановского, ошибочность отне

сения в которой верхнесаратовских слоев к эоцену подтверждена

детальными исследованиями последних лет.

СТРАТИГРАФИЯ

Палеогеновые отложения Среднего Поволжья слагают обшир

ную тектоническую депрессию, так называемую Ульяновско

Саратовскую синеклизу, которая, как выяснилось в результате

площадных геолого-структурных съемок, построена довольно

сложно и осложнена рядом тектонических поднятий и впадин

второго -порядка.

В результате исследований в разрезе палеогена рассматривае

мой площади выделены отложения палеоцена, э оцена и олиго

цена.

Наибольшее распространение в исследуемой области имеют

породы палеоцена, который представлен сывранским (включая

сыаранснис и нижнесаратовснис слои) и верхнесаратовским

(камышинсквм) ярусами. Сывранские и пижпссаратовскис ' слои
выходят на дневную поверхность по бортам сипеклиаы и слагают

здесь склоны речных долин и пониженные их водоразделы. I\.роме

того, они распространены на участках тектонических поднятий

в приосевой части синеклизы. Верхнесаратовские слои слагают

высокие водораздельные пространства и склоны речных долин

в центральной части синеклизы, кроме наиболее крупных текто

нических впадин второго порядка, которые выполнены отложе

ниями эоцена иолигоцена.

Палеоцен

Палеоцен в пределах Ульяновско-Саратовского Поволжья

-разделен характерным горизонтом опок, залегающим в основании

верхнесаратовских слоев, на две части. Нижняя часть включает

сыяранскис и нвжнесаратовские слои, а верхняя соответствует

верхнесаратовским слоям. Такое подразделение проводится здесь

в СВДЗИ с тем, что сыврапские слои на значительной площади своего
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распространения представлены песчаными осадками и в этой

части неотделимы от покрывающих их пижнесаратовских песков.

Данное подразделение оправдывается и тем, что оыаранокио и

нвжнссаратовсние слои вне области развития песчаной их фации;

как справедливо указывал Е. В. Милановский, представляют

отложения единого непрерывного осадочного ~икла - сызран

ского яруса, а опоковая и песчаная пачки верхнесаратовских

отложений относятся к другому циклу - верхнесаратовскому

(намышинскому) ярусу.

Сыэравекий ярус

[сыаранские и нижнесаратовские слои)

Литологический состав сыаранских и нижпесаратовских слоев

палеоцена не является постоянным на всей площади их развития

в Среднем Поволжье (см. рис. 3, 5).
В\ центральной, северо-западной и юго-восточной частях пло

щади строение их характеризуетсядовольно выдержанным соста

вом слагающих пород, однако в юго-аападнойи северо-восточной

частях рассматриваемой площади состав' пород указанных отло

жений претерпевает значительные изменения.

Поэтому в дальнейшем описание разрезов этих отложений

дается по участкам.

На юго-западе палеоцен представлен сыаранскими и саратов

скими слоями.

С ы а р а н с к и е с л о и. У западной границы развития

палоогена, в районе юго-восточного окончания Нсронсио-Чсмбар

ских поднятий, сыаравские отложения распространены в виде

неширокой полосы северо-северо-восточногопростирания, охва

тывающей верховья Сердобы и ее притоков. В основании их адесь,

на неронной поверхности маастрихта, залегает зеленовато-серый

кварцево-тлаукоцитовыйопоновидныйпесчаник мощностью0,5
2,0 м, с желтовато-бурыми полосами гидрсонислов железа на

поверхности выветривания и тонкими прослоями песка кварце

вого, мелко- и тонкозернистого, слабо глауконитовог о, глинистого.

Лежащая выше толща (рис. 1) представлена В' нижней части

песчаными тяжелыми опоками с тонкими прослоями глинистого

песка (7-8 М), в верхней части серией правильно черсдующихся

песчаников серых опоковидных, кварцево-глауконитовых и пе

сков нварцево-глаунонитовых, глинистых (8-10 М). Эта толща

Л. п. Балаболиной, ю. я. Добреньновой, 3. я. Борестепной и

Е. В. Чибриковой относится к нижнесыарансним слоям.

Переход от рассмотренной толщи к верхнесызранским слоям,.

по данным указанных выше исследователей, выражен довольно

резко: в основании верхнесыарансквх слоев прослеживается

плита песчаника рааноасрнистого, нонгломераговидного, чисто

кнарцового, участками сливного, с остатками наземной растигель

ности в виде окремнелой древесины и отпечатков листьев .. Харак
тер рассмотренного песчаника указывает на перерыв или смену
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режима осаднонакопления на границе нижне- и верхнесыаранского

времени.

Верхвесыарапские слои сложены толщей равномерного пере-

слаивания песков и песчаников зеленовато-серых, мелкоасрви

стых, кварцево-глауконитовых, слюдистых, суммарной мощ

ностью 23-25 М. Е. В. Чибрикова из этих слоев приводит фауну

Cyprina morrisi S о w. и Ostrea sinzowi N е t s с Ь.

Характерной особенностью сыаранских отложений рассмот

ренного участка является изменение состава этих отложений

(опоки обогащаются песчаным материалом, песчано-песчаниковая

серия отличается большей грубостью механического состава

пород), уменьшение их общей мощности до 45 м и наличие четко

выраженной границы между нижпе- и всрхнесыаранскими ОТЛ~

жениями и между последними и нижнесаратовскими слоями.

С а р а т о в с к и е с л о и. Отложения саратовского воз

раста в районе юго-восточного окончания Нерепско-Чсмбарских

поднятий обнажаются в верховьях Сердобы и ее притоков, окай

мляя с востока полосу распространения сызранских отлоя{ениЙ.

Представлены они толщей светло..серых и желтовато-серых мелко

зернистых, отдельными прослоями среднезернистых, кварцевых

и кварцево-глауиониговых песков, мощностью 40-45 М. Среди

песнов наблюдаются линзы и прослои серых кварцово-глаукони

ТОВЫХ песчаников, различной плотности, мощностью 1,0-2,0 М;

количество прослоев увеличивается в нижней части толщи. Слив

ные разности песчаников содержат многочисленные обломки

окромнелой древесины и отпечатки листьев. Фауна в описанных

породах не встречена. В подошве отложений саратовскоговремени

Е. В. Чибрикова отмечает по р. Назачке (приток Бакурки) гори

зонт фосфоритового галечника, Среди однообразной песчаной

толщи саратовсного возраста в данном районе трудно заметить

канне-либо существенные отличия в верхних и нижних ее гори

зонтах. Опоковая пачка верхнесаратовских слоев здесь отсут

ствует.

Интересно отметить, что опоковая пачка саратовских отложе-

ний, развитая на востоке, в западном направлении обогащается

песчаным материалом и переходит В' опоковидные песчаники,

а в рассматриваемом районе- в кварцевые сливные песчаники,

не отличимые от других прослоев пвсчаника, встречающихся

в толще саратовских отложений.

'В северо-зацадной, центральной и юго-восточной . частях

изученного района (в бассейнах верхнего течения СуРы и ее
притоков Узы, Кадады, Инзы и в бассейнах верхнего течения

Барыша и Сынрани и среднего течения Терешки) разрез палео

цена (рис. 2 и 3) имеет иной характер и представлен наиболее
полно и типично,' поэтому разрез таного типа иногда называют

«нормальным». Он харакгериауется отсутствием следов перерыва

в наRоплении осаднов в течение времени отложения сызраНСRИХ

и нижнесаратовских слоев.. более глубоководным характером сла-

233



~
с,..:>

~

:Кратное описание пород и фауна.

Песни кварцево-глауконитовые, равновернистые , с песчано-Фосфоритовыми сростками.

ГЛИНЫ песчанистые, слюдистые, плитчатые.

Песчаник нварцево-глауконитовый, разнозернистый с гальнами песчаного фосфорита.

Песни нварцево-глауконитовые, мелкоаернистые , с прослоями песчаников и глин.

Песни мелковернистые и тонноаернистые , беаглауконитовые.

Пеочаник равноаернистый, рыхлый. Pectunculus вр. indet.

Песни мелковернистые, кварцево-глауконитовые, глинистые, слюдистые, в верхних горизон

тах песни неоцнороцны и содержат меньше глаунонита ,

Песни нварцево-глаунонитовые, мелковернистые и средневернистые, с гнездами глаунонита

и прослоями слабо фосфоритового песчаника .

Песчаники опоковицные, мелкозернистые. глауконитовые , с включением более крупных

зерен нварца ,

Песни мелковернистые. глинистые, с прослоями тоннолистоватых глин. В основании - песок

грубоаернистый, кварцевый, чаще конгломерат. с фосфоритами игальнами опок, рыхлых песчаников.

PateLla сг. raincourti D е s h., Cyprina sp. Carcharodon cf. heterodon А g., Lamna sp.
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Песни пестроонрашенные , кварцевые, мелко- и тонновернисты«

Песни кварцевые, мелковернистые , средними тонними прослоями песчанинов, состатнами

древесины.

Чередование песчанинов кварцевых, равновернистых. внизу кварцевых, Сливных и мелкоаер

нистых, очень крепних и песнов кварцевых, мелновернистых , местами слабо глинистых.

Песчаник кварцево-глаунонитовый , местами в западном направлении переходит в окрем

нелый фосфоритовый песчанин.

Чередование песчаников опоновицных , нва рцево-глаунонитовых, мелкозернистых и песнов

нварцево-глаунонитовых , мелкозернистых , глинистых.

Песни нварцево-глауконитовые, глинистые, поцстилаются прослоем песчанина кварцево

глауконитового. плитчатого.

Песни и песчаники , вверху кварцевые, мелноаернистые , книау разноаернистые , глинистые.

Ostrea sinzowi N е t s с tl., Cyprina morrisi S о w.
Песчанин кварцево-глауноннтовый , г рубоаернистый , конгломератовицный, с остатками дре

весины и с отпечатнами флоры.

Чередование песчаников опоковидных , кварцево-глаунонитовых и песнов нварцево-глаунови"

товых и глинистых.

Опоки темно-серые, почти черные, с синеватым оттенком, тяжелые, песчаные, стонними

прослоями глин опоновицных. Nodosaria raphanistrum L.
Плита песчаника кварцево-глаунонитового, опоковицного , мелноаернистого. местами слив

ного.
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6 - опони; 7 - опони песчанистые; 8 - трепел; 9 - мел; 10 - глаунониТ; 11 - фосфорит.

Рис. 1. СВОДНЫЙ стратиграфичесний разрез палеогеповых отложений юто-восточного окончания Неренсио-ЧембаРСRИХ
поднятий и Петровской впадины. Составила А. М. Сычева-Михайлова но материалам л. П. Балаболипой. 3. Я. Берес-

~ тецкой и Е. В. Чибриковой (1954).
ел
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Рис. 3. Схема сопоставления сводных стратиграфических разрезов палеоге
новых отложений по линии Петровск - Нуанецк - Ульяновск. Составила

А. М. Сычева-Михайлова (1954).
[ - юге-восточное оковчание Нереноно-Чембарских поднятий и Петровскан впадина
.(по Л. П. Балаболиной. 3. Я. Верестецной, Ю. Я. Добреньновой, Е. В. Чибриковой
иА. М. Сычевой-Михайловой); [[ - южное окончание Сурсно-Моншинсних поднятий
(по д. Н. Андрееву и А. М. Сычевой-Михайловой); [[[ - CYPCHO-МОншинсние под
.нятия и прилегающая ·часть Ульяновсно-Оаратовсного прогиба (по О. В. Флеровой и

А. М. Сычевой-Михайловой). Средняя часть Ульнвовсно-Оаратовского прогиба: IУ
Новляиовоная площадь (снв , 4, по электрокаротажу): V - бассейн верхнего течения
Суры, Барыша, Свияги и Оыарани (по д. Н. Андрееву и А. М. Сычевой-Михайловой).
'Улъяновсное Поволжье: У[ - южная часть (по Н. И. ВОронину и г. С. Сснченно);

V11 - северная часть (по Г. С. Сенченко),

Условные обозначения см. рис, 1.

Кратное описание пород и фауна

Плита песчаника.

Опони желтовато-серые, кремнистые.

Песчанин нварцево-глаунониговый.

Песчанин кварцево-глаунонитовый ,

Переслаивание опок и опоновицных песчаников.

Песни с прослоем песчанина.

Песчаник бааальвый с хорошо окатаввыми гальнами •

Глины слабоиавестновистые, сланцеватые. с про
слоями плитчатого песчаника и песков. В основании

песчанини с включением фосфоритов.

Опони В нижней части с прослоями песчаников

опонови:дных.

Песни кварцевые, с глауконигом, с прослоями
песча ников ,

Песни и песчанини слабоглинистые. опоковидные
и: глины.

Песни глаунонитово-нварцевые , в основании плита
песчаника опоковицного, нрупвоаернистого, с включе

пием фосфоритов.

Песни мелновернистые, глинистые, сильно глауко
нитовые , с прослоем глины.

Песок пятнистый, тонковернистый. глинистый,

переходящий в рыхлый песчаник.

ПеСОН мелноаернистый, нварпевый, с прослоями

И стажениями песчанина .

Песни мелкоаерпистые , нварцевые , с прослоями
сливных песчанинов.

Переслаивание опок, опоновицных песчанинов и

песчаников рыхлых. глинистых. Cardita vo[gensis В а г Ь. э-

\
Crassatella vo 1gensis N е t s с Ь., Cyprina morrisi S о W. э

Cucullaea cf. crassatina N у s т,

\

Песчанини опоновицные, ниже переходящие в пес-

,':\ ·чанини говиоаспнистые. ~BapцeBыe. Nucula питоии»
.:', А г k Ь., Solpcurtus pavlo1C1 А г k Ь. Trochocyathus calc1.-

~::~'.!;.~,<~. (тара V. К о е n.

Песни мелноаернистые, кварцевые, с прослоями

песчаников.

1""- Песни.

с::- CJ "" Песчанин сливной. с темно-серыми ядрами.

~""""""""--+--""""':';';"";"':'':'''';''';''''..:...;oj. Песни кварцевые, с прослоями ,линзами и стнже-

"" пиями песчанинов нрепних, сливных.

'(i{;~~~ Переспаивание песнов и песчаников. нрепких, с
темно-серыми ядрами, ниже песчаники опоновидные,. п~ре

ХОДffщие поиони с Сиесииаса crassatina N у s ъ., Certth'L-um.

\

koenen.i А ~ k Ь., Ostrea sinzowi N е t s с Ь., Turritella ha
~ myschtnensts N е t s с Ь.

Рис. 2. СВОДНЫЙ отрагиграфвчесний разрез палеоге~овых отложений бас

сейна р. Терешки, Составила А. ~1. Сычева-Михайлова по материалам

В. П. Буцура, Н. И:. Воронина и личным наблюдениям (1954). Условные

обозначения см. рис. 1.



гающих эти слои пород, большей их мощностью и наличием в ном

плексе саратовских отложений опоковой пачки, по подошве

которой проводится граница между нижнесаратовскими и верхне-

саратовсними слоями. u

Перейдем н характеристикс отложении палеоцена «нормаль

ного» типа строения по отдельным горизонтам.

С ы 3 Р а н с н и е с л о и. Севернее Нсрслсио-Чембарсиих

поднятий сызрансние слои вплоть до западной границы своего

распространения развиты в разрезе «нормального» типа. J\.OHTYP
распространения палеогена определяется здесь строением запад

ного борта синеклиаы. Он выступа-ет на запад в виде явыка по

Поиво-Муромскому прогибу и отступает на восток при подходе

н Сурско-Мокшинской и I\еренсно-Чембарсной зонам поднятий,

которые продолжаются в область сипсиливы.

Параллельно унаванному нонтуру располагается полоса вы

ходов сыаранских отложений, сменяющихся на восток выходами

нижпссаратовских слоев.

Сызрансние слои нормального типа строения слагают на се

веро-западе, в пределах Поиво-Муромского прогиба, понижонный

водораздел р. Нянги и правых притонов р. Пензы и участон

водораздела западнее г. Понзы, а в зоне Сурско-Мокшинского

вала правый склон р. Иванырс и водоразделы рен Юлово и

Ишима, Суры и Вяди и склоны долины Суры на участке между

устьями Узы и Надады. В зоне южного окончания Сурско-Мок

шинского вала они выходят на поверхность в своде I\ининсного

и Гусихинсного поднятий, онаймляя здесь выходы пород мело

вого возраста. По левобережью Суры сызрапские слои описывае

мого типа слагают водораздельные участни притонов этой рени

между устьями Вьясса и Чеберчинки. В Присурской зоне подня

тий они выходят на поверхность по склонам долин Суры, Айвы.

и Инзы И впадающих в них речек и слагают пониженный водо

раздел, разделяющий долины рек Иванырс и: Айвы. Восточнее

они наблюдаются по долинам рек Сызгана и Сюксюма, в верховьях

Барыша и по правому склопу р. Сынрани выше р. I\анадея.

В зоне Жигулевсной дислокации сызранские отложения укаван

ного типа выходят на поверхность по правому склону р. Нападея

между сс. Давыдовна и Голодневка. Южнее они наблюдаются

на участке Алайского поднятия, относящегося н зоне Rарабу

лакских дислокаций, и выходят здесь по склонам долин рен Алая'

и Борпуковки, а также в юго-восточной части площади исследо

вания, в окрестностях г. Вольска.

В основании сызранских отложений нормального типа строе

ния выделяется прослой мощностью 0,2-0,4 м характерного

конгломератовидиого глауконитового песчаника темно-зеленого

цвета, иногда ожолсвненного, с окатаиными обломками ростров

белемнителл и кусочками мела. В основании этого слоя можно

видеть бурую вязкую глину. Часто этот песчаник залегает в виде

щебенки в этой глине. В контактовом слое нами были найдены
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мелкие зубы акул, Ostrea sp. ind, Trochus sp. nov., и колониаль

ный коралл из группы Rhizangia (рис. 3-11, 111).
. Прослой конгломсратовидного песчаника в основании палео

цена является хорошо выдержанным горизонтом, который зале

гает на различных по возрасту слоях меловой системы. На боль

шей части описываемой площади сызранскив слои подстилаются

отложениями средней зоны маастрихта (лянцооляговой) , имею

щей вследствие неравномерного размыва ее в предпалеоценово~

время различную мощность. В окрестностях Пензы они непосред

ственно ложатся на песни верхней (америкаповой) зоны мааст

рихта, на площади Ниивпского поднятия, по данным п. С. Хох

лова, в результате резного срезания всей толщи верхнемеловых

пород переходят с маастрихта на альб.

В разрезе палеоцена рассматриваемого района выше конгло

мератовидного посчаника залегает толща разнообразных опок

нижнесызранского возраста. Опоки обычно залегают тонкими'

слоями (0,1-0,4 м в толщину); в одних прослоях это серые и

темно-серые плотные опоки с характерным раковистым изломом

и серовато-желтыми пятнами на поверхности излома, в других

прослоях - светлые, желтовато-серые легкие опоки более рых

лой структуры, С темно-серыми пятнами на расколе, в третьих 
бледно-желтые трепеловидные .опоки с буро-желтыми концентри

ческими полосами. Среди опок встречаются тонкие прослои

зеленовато-желтых песчанистых глин. Все разности опок прони

заны мелной сетью трещин, вследствие чего при ударе молотком

они распадаются на мелкую острореберную плитчатую щебенку.

Нижнесыаранские опоки в верхней части становятся песчани

стыми, обогащаются глауконитом и слюдой и постепенно пере

ходят в песчаники верхнесызрансного горизонта. Верхнесызран

ский горизонт сложен тонкозернистыми, слюдистыми, глауко

нитовыми, опоковицными песчаниками зеленовато-серого цвета

с характерными желтыми разводами и темными пятнами окрем

нения. Опоковицные песчаники залегают толстыми пластами

(мощностью 0,4-0,8 М), распадающимися по трещинам на круп

ные глыбы. Среди опоковидных песчаников встречаются тонкие

прослои тонкозернистых,глауконитовых,глинистыхпесков, коли

чество которых в верхней части увеличивается.

Опоковицные песчаники кверху постепенно обогащаются бо

лее крупным песчаным материалом и теряют свою опоковидность,

переходя при этом в крепкие сливные песчаники нижнесаратов

ского .воараста.

Разделение сызранских отложений на горизонты опон И опо

ковидных песчаников является условным: в обнажениях мы на

блюдаем, что опоки, характернымипризнаками которых является

тонкая слоистость, раковистый излом и плитчатый характер ще

бенки в осыпи, кверху постепенно переходят в толстослоистые

опоновидные песчаники.
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пелов. Крайним западным пунктом выходов ИХ является д. Ко

четовка , расположенная в долине р. Инзы, ниже устья р. Маис.

Трепела слагают здесь главным образом нижние горизонты сыз

ранских слоев. Восточнее область развития их расширяется и

захватывает почти весь бассейн р. Инзы, достигая максимума

в среднем .ее течении, где трепела преобладают над опоками и

поднимаются постепенно все в более высокие горизонты нижпо

сызранских слоев. Здесь они - подразделяются на три-четыре

прослоя суммарной мощностью до 50 м и залегают иногда непо

средственно под нврхнесыаранскими песчаниками. Распростра

нение трепелов прослеживается также и в бассейне верхнего

течения Барыша, Сызрани и Свияги, НО мощность их здесь умень

шается: по правому берегу Сызранидо 20-25 м, а в истоках

Спияги до 10-15 М.

Переход тр~пелов в опоки в горизонтальном и вертикальном·

направлениях очень характерен, лишь весьма редко такой пере

ход бывает постепенным, гораздо чаще наблюдается вклинивание

одной породы в другую в виде резко очерченных линз.

Таким образом, трепела в бассейне Инзы, Барыша, Сызрани

и Свияги занимают неодинаковое положение в разрезе и имеют

различную мощность. Следовательно, условия, благоприятные

для их образования, в ра?личных районах описываемой области

установились неодновременно.

Интересные фациальпые изменения нижней части сызранских

отложений нами были отмечены в разрезе двух скважин ручного

бурения по правому берегу Инзы, в окрестностях с. Панцыровка.

Здесь выше белого писчего мела маастрихтского возраста прой

дена была толща около 20 М тем-но-серых карбонатных глин с про

слоями темно-серой и светло-серой карбонатной опоки и трепела,

кверху постепенно переходящая в опоки и трепела , типичные

для нижнесызранского горизонта.

В основании карбонатных глин непосредственно на белом

писчем мелу залегают песни разнозернистые, зеленовато-серые,

кварцово-глаукопитовыс, мощностью ОНОЛО 1,0 М.

В нарбонатных глинах была обнаружена ассоциация форами

нифер плохой сохранности: Nodosaria sp., Anomalina sp., Сйm

belina globulosa Е h r е n Ь., Eponides sp. indet и др., общий облик

которых, по ааключению В. А. Шохиной, напоминает микро

фауну третичных отложений. На основании стратиграфичесного

положения этой толщи выше белого мела маастрихта, наличия

грубозернистогопеска в ее основании, указывающого на перерыв

перед- отложением карбонатных глин, постепенного перехода

их выше по разрезу в обычные опоки и микрофаунистичоских

(далеко не полных) данных мы рассматриваемэту толщу как свое

образную фацию сызранских отложений, Но возможно, что кар

бонатные глины необходимо относить н самым верхам меловых

отложений, так как наличие карбонатного материала в нижней

части сыаранских слоев осталось необъяснимым.

Ниж~яя част~ сызран?кItх слоев характеризуется фауной
Nodosarza трпапиапип L 1 П., Trochocyathus aff. calcitrapa v.
К о е п., Nucula proava W о о d., Lucina cf. ркоаиа А г k ь. и др.

Б веркнесыаранских опоковидных песчаниках были найдены

Cyprina morrisi S о W., Nucula bowerbanki S о W., N. triangula
А r k h., Cucullaea ovata А r k ь. и др. В переходной к нижне

саратовским слоям зоне часто встречается Turritella kamyschi-
nensis N е t s с Ь. .

Средняя мощность сыаранских опок и опоковидных песчани

ков 70-90 м, причем меньшая цифра характеризует восточную

часть рассматриваемой области, примыкающую к полосе разви

тия сосновокой фации. Наибольшая мощность сыаранских отло

жений отмечается по правому берегу р. 'Герешки, западнее

г. Вольска, где она достигает120 М. Изменений мощности сызран

ских слоев, которые можно было бы связать с формированием

зон поднятий и локальных поднятий, не наблюдается. Исключе

ние составляют районы западного окончания Жигулевской и сво

довой части Сурско-Мокшинской зоны поднятий, где Н. Т .Сазо

новым и о. В. Флеровой отмечается уменьшение мощности сыз

ранских слоев до 45 М. Сокращение мощности рассматриваемых

слоев ~a западном окончании ~игулевской зоны поднятий про

исходит за счет верхнего горизонта опоковидных песчаников,

мощность которых уменьшается здесь с 25 до 7-8 М. Аналогич

ные явления отмечены в своде Сурско-Мокшинскойполосы под

нятий (западнее с. Юлово) и близ крутого ее крыла у с. Саловки,

где мощность горизонта опокоиидных песчаников резко сокра

щается и нижнесаратовскив слои залегают иногда непосред

ственно на горизонте опок.

Мощность всрхпесызранских опоковидных песчаников на

большей части рассматриваемой площади составляет 25-30 М.

У северо-восточной ее границы она закономерно сокращается

до 4-8 М. Местами же по рекам Барыш и Сюксюм (приток р. Ин

аы) пачка опоковидных песчаников совершенно выпадает из раз

реза, причем сокращение мощности их всегда компенсируется

соотвстствепным увеличением мощности опок.

~ северо-восточной границы распространения отложений па

леоцена нормального фациального типа, помимо уменьшения

мощности верхнесызранских опоковидных песчаников, отме

чается и изменение их состава. Вврхнесыаранскиепесчаники бас

сейна среднего течения р. Инзы содержат меньше опоковидных

участков, почти лишены желтых разводов; сильно глауконито

вые, более крепкие, участками сливные, имеют зеленовато-серую

и темно-серую окраску. В отличие от песчаников нижнееаратов

ского горизонта они содержатоколо 40 % цементирующего кремни

стого вещества.

Кроме того, в бассейне р. Инаы отмечаются также некоторые

изменения и в строении нижпесыаранских отложений: среди

опок на различных уровнях появляются мощные прослои тре-
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Н и ж н е с а р а т о в с к И е с л о и. В основании нижнв

саратовских слоев, связанных постепенными переходами с верхне

сызранскими слоями, в районе развития нормального разреза

палеоцена выделяется горизонт зеленовато-серых сливных мелко

зернистых плитчатых песчаников, переслаивающихся с зелено

вато-желтыми, мелко- и тонкозернистыми песками. Мощность

этих слоев равна 3,0-4,0 М и лишь иногда достигает 6-8 М.

В них была найдена фауна Lucina cf. netschaewi А г k Ь., Lucina
cf. sokolowi N е t s с Ь. и др., остатки древесины, источенной

фоладами, отпечатки стеблей и листьев.

Граница сызрвнских и цижпесараговских отложений нормаль

ного ~ипа при внимательном наблюдении выявляется достаточно

четко (по увеличению размеров частиц нижнесараговских пород)

и служит маркирующим горизонтом. Кроме того, устойчивость

сливных песчаников по отношению к размыву обусловливает

развитие на них структурных террас в рельефе местности; там же,

где эти песчаники отсутствуют, террасо-образующим горизонтом

служит поверхность опоковидных песчаников.

о. В. Флерова и Н. В. Кулясова отмечают переход пижне

саратовских песков на породы пижнесыаранского горизонта

в своде Сурско-Мокшипских поднятий, за пределами которого

описываемые отложения залегают на породах верхнесызран

ского горизонта. Они считают, что взаимоотношения нижпесара

товских песков с полстилающими отложениями зависят от тек

тонического строения района.

Выше песчаников нижнего горизонта нижнесаратовских отло

жений располагается мощная толща разнообразных песков

с подчиненными прослоями песчаников. Среди песков преобла

дают зеленовато-серые и желтопато-бурые мелко- и тонкозерни

стые, слюдистые, кварцено-глауконитовыо. Наряду с глаукони

товыми песками широким распространением пользуются средне

и мелкозернистые кварцевые пески разнообразной окраски:

светло-желтые, желтые, белые и светло-серые. Глаукопитовые

пески обычно залегают в нижней части толщи, а кварцевые

в верхней ее части; последние имеют косую слоистость.

Во всей толще песков встречаются не выдержанные по про

стиранию прослои плитчатых опоковидных и кремнистых песча

ников, цилиндрические и фигурные иоцкреции сливных песча

ников, особенно характерных для нижней части толщи.

Самая верхняя часть толщи, под плитой песчаника верхне

саратовского яруса, представлена уплотненными буровато-серыми

сильно глауконитовыми разнозернистыми песками с мелкими

фигурными стяжениями сливных песчаников.

В верхней части нижнесараговских слоев по правым прито

кам Суры (Урапке и Медаевке) нами найдены среди плит сливных

песчаников отпечатки листьев Quercus reticulata Е i с h W.,

Dewalquea g'elindennensis S а р. et М а Г., Zizyphus sp. и остатки

древесины Fagus sp.
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Характер нижпесараговских слоев и находки в них расти

тельных остатков указывают на отложение этой толщи в мелко

водных или даже в прибрсжпых условиях.

Описанное выше строение нижнссаратовских слоев характерно

для большей части площади с нормальным строением разреза

палеоцена, но в северо-восточной ее части сливные песчаники

нижнего горизонта нижцесараговских слоев отсутствуют и верхне

сызранские опоковидпые песчаники, содержащие в кровле про-

. слои глинистых песков, покрываются непосредственно рыхлыми

желтовато-бурыми песками.

В бассейне верхнего течения Суры и ее притока Труев (к вос

току от долготы с. Никольское) изменениями захватывается

песчаная часть разреза нижнссаратовских слоев. Здесь в толще

песков наблюдается наличие двух пачек опоковидных песчаников

и опок, верхняя из которых залегает на 14-16 М ниже подошвы

верхнесаратовскихслоев и имеет мощность1,5-4,0 М, а нижняя

на 30-35 М. Нижняя пачка, мощностью 4-12 М" имеет более

широкое распространение и прослеживается в бассейне верхнего

течения рек Кадады, Узы, Нанадейии, Сызрани и 'Горошки и

может служить здесь вспомогательным маркирующим горизон

том. Нижняя пачка представлена темно-серыми с зеленоватым

оттенком крепкими тонкозернистыми опоковидными песчаниками

с прослоями опок И рыхлых песчаников в верхней части и темно

серыми опоками с подчиненными прослоями тех же песчаников

в нижней. В основании опок залегает монолитная плита песча

ника серого, сливного, кварцевого. По простиранию эта пачка

замещается сначала песчанистыми опоками и опоковидпыми пес

чаниками с прослоями песков, затем песками с прослоями слив

ных песчаников, в последнем случае она не выделяется в толще

пижнесаратовских слоев. Часть толщи нижнссаратонских слоев,

лежащая ниже пачки опок и опоковицных песчаников, слагается

песком серы:м, с ржаво-желтыми полосами и пятнами, кварце

вым, со значительной примесью зерен глауконига, с волнистой

и косой слоистостью. В кровле располагается песок буровато

серый, кварцено-глаукониговый, среднезернистый и мелкозер

нистый, мощностью 0,5-1,0 М. Выше пачки опок и опоковидных

песчаников располагаются песни серые и светло-серые, кварце

вые, глаукониговые, с прослоями, линзами и фигурными стнже

ниями сливных кварцевых песчаников. В самых верхах пески

становятся чисто кварцевыми косослоистыми, без прослоев пес

чаника. В кровле песчаной толщи залегают пески буровато-серые,

кварцево-глауконитовые средне- и мелкозернистые, с примесью
крупных зерен; мощность песков 0,5-1,0 М.

Пачка опоковидных песчаников и опок в разрезе нижнесара

говских отложений до недавнего времени не была известна.

Впервые этот горизонт был установлен независимо друг от друга
рядом геологов, производивших здесь площадные геолого-сгрук

турные ,съемки с нефтепоисковыми целями: Н. и. Ворониным
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(1942) в бассейне р. Каслей-Кадады и левобережных притоков

.р. Труев, п. с. Хохловым, В. 11. Шевченко, А. г. Паламарчук

(1942) в бассейне верхнего течения Узы и Кадады, Д. К. Андре
евым и А. М. Сычевой-Михайловой (1943) в бассейне верхнего

течения Суры и ее притока р. Труева и В. В. Буцура (1941) в вер

ховьях бассейнов 'Горошки, Кадады и Сызрани.

По-видимому, при геологических исследованиях прежних лет,

имевших рекогносцировочный характер, в разрозненных обна
жениях, не дающих последовательного непрерывного разреза

палеоцена, пачку опок и опоковидных песчаников нижнссарагов

ских слоев ошибочно относили к нижнему горизонту верхнесара

товского яруса, так как в общих чертах строение обеих пачек

и соотношение их с подстилающими и покрываюшими слоями

схожи.

Такое смешение пачек вполне возможно. Нам пришлось в

этом убедиться при маршрутах в 1953 г. в верховьях р. Наслей
Кадады, на площади работ В. В. Буцуры. Фауна, приводимая им

для доказательства палеоценового возраста верхнесаратовских

слоев, была найдена Е. Н. Курской по правобережью р. Наслей

Кадады, южнее с. Андрееяки и на самом деле отобрана не из пачки

опок нижнего горизонта верхнесаратовских слоев, а из средней

опоковой пачки нижпссаратовских слоев. Несмотря на то, что

В. В. Буцура знал о существовании в средней части нижнесара

товских слоев пачки опок и опоковидных песчаников, им все же

была допущена указанная выше ошибка. Эта ошибка легко обна
руживается при последовательном изучении серии непрерывных

обнажвний в районе с. Андреевна. В 0,8-1,0 км ниже с. Андре
евка, около старой плотины, в ряде обнажений р. Rаслей-Rадады
наблюдается выход опоковидных песчаников и опок 'с фауной,

которые подстилаются плитой сливного песчаника. В ряде обна
жений выше плотины обнажаютсяпески светлые, мелкозернистые,

кварцевые, почти безглауконитовые, косослоистыс, мощностью

15 М, которые порскрывают опоковую пачку лг относятся к верх

ней части нижнесараговских слоев. В средней части с. Андреевка
на этих песках залегает пачка опок нижнего горизонта верхне

саратовских слоев, имеющих в основании плиту опоковидного

песчаника с включением' крупных зерен кварца (см. рис. 2).
Вверх по разрезу опоки переходят в светло-желтые трепело

видные пески, которые в свою очередь перекрываются мелкозер

нистыми кварцево-глауконитовыми песками, относящимися

к верхнему ·горизонту верхпосаратовского яруса. При детальном

изучении можно отметить различие в строении обеих пачек,
которое сводится к следующему. В основании нижней -пачки

опок (нижнесаратовской) залегает песчаник кварцевый, сливной;
в основании верхнесаратовских опок залегает песчаник опоко

видный, кварцево-глауконитовый, с включением крупных зерен

кварца и скоплением зерен тлаукопита в виде гнезд. Среди опок

нижней пачки- имеются прослои эслононато-сорых опокопидных
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песчаников и песков, сами опоки песчанистые; верхняя пачка

чаще сложена только опоками, в верхней части которых наблю

даются желтые пятна и разводы. Нижняя пачка покрывается

кварцевыми сыпучими песками с фигурными стяжениями СЛИН

ного песчаника, а верхняя - глинистыми песками пятнистыми,

кварцево-глауконитовыми., слюдистыми или иногда трепеловид

ными палево-желтыми мучнистыми песками.

В опоковой пачке нижнесаратовских отложений у с. Андреевка

нами были найдены: Pholadomya сипеала S о w., Nucula Ьоюеп

banki S о w., Nucula cf. proava \У о о d., Lucina cf. proava А r k Ь.,

Crassatella sp., а в плите песчаника основания этой пачки

Nucula cf. hybrida D е s Ь. и масса ядер Nucula sp. indet., Т. е.

формы, характеризующиеобычно сызранские слои. В. В. Буцура

из этой же пачки указывает Nu.cula triangula А r k Ь., N. bower
banki S о w. Solecurtus pavlowi А r k Ь., Crassatella stuckenbergi
N etsch., N odosaria raphanistrum L i п. Собранные палеонтологи

ческие данные из опоковой пачки иижнесараговского горизонта

указывают на более широкое вертикальное распространение неко

торых форм, чем это принималось А. Д. Архангельским, и при

уроченность некоторых из них к определенным фациальным раз

ностям пород. В связи с этим встает вопрос о необходимости пере

смотра значения руководящих форм палеоцена для отдельных

горизонтов.

Таким образом, на территории верховьев бассейнов. Суры,

Сызрани, Кадады, Узы и 'Герешки в нижней и верхней частях

нижнесаратовского горизонта устанавливается наличие мелко

водных фаций и отложений более глубокого моря в середине

нижнесаратовского времени.

Во время отложения опоковидпых песчаников и опок в области

их распространения существовали более глубоководные условия

отложения нижнесаратовских слоев, чем к северу, западу и вос

току от нее. Особенность распространения этих песчаников и

опок, Т. е. наличие их в юго-восточной части рассматриваемой

территории вместе с увеличением суммарной мощности сызран- ~

ско-нижносаратовских отложений к Вольску (см. рис. 5), ука

зывает на то; что трансгрессия сызранско-нижнесаратовского

моря в районе исследования происходила с юто-востока из При

каспийской впадины.

Рассмотрим распространение пижнесарагонских слоев в об

ласти развития отложений палеоцена «нормального» типа.

В зоне Сурско-Мокшипского вала нижнесаратовские слои

разв~ты лишь на погружвнии свода вала в прогиб, по которому

проходит долина Суры, между устьями Надады и Узы, и за кру

тым крылом вала, к востоку от рек Иванырс и Юлов.

В зоне южного окончания Сурсно-Моншицского вала нижпе

саратовские слои имеют широкое распространение: они слагают

пониженвый водораздел, разделяющий нижнее течение Надады

и "Узы, выходят в долинах правых притоков Узы и окаЙм.ЛЯЮТ
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Песчаная фация сыаранеких и нижвесаратовоких отложений

(сосновскап фация)

В северо-восточной части площади исследования, примерно

северо-восточнее линии, проходящей на юге несколько севернее

г. Вольска к устью р. Rанадейки, далее вдоль левого склона

долины р. Сызрань до ее истоков, а отсюда на северо-запад через

с. Труслейка к верховьям р. Чвборчинки (левый приток Суры),

можно наблюдать значительные изменения в строении сызрансних

и пижнссараговских отложений. Впервые эти изменения были

оцповремепно установлены в 1920 г. Е. В. Миланонскимв бас

сейне р. Барышаи на правобережьеСуры, в окрестностяхсел Сос

новна, Палагово , Всшкайма и др., и Е. Н. Пермяконым севернее

Инзы, у с. Юлово. Е. В. Миланонский отметил, что нижне

сывранскио отложения в указанных пунктах имеют необычное

строение; для них характерно наличие в нижней части разреза

толщи опок - песков и песчаников мощностью до 20 М. Нижне

сыаранские отложения гакого типа Е. В. Миланонский назвал

сосновской фацией по наименованию села, где они впервые им

были обнаружены.

Он указывает на распространение фациинижнесызранских

слоев также в бассейне р. Б. Сарка (левого притока Суры), в бас

сейне р. Сызрани и в окрестностях 'Т. Хвалыиска. R этой же

фации он относит и описанные А. п. Павловым пески с конкре

ДИЯМИ песчаников в бассейне Р -. 'Гашлы (села Ясашная Таmла и

Скугареевка) и у д. Погребы на р. Солоди. А. п. Павлов возраст

этих песков' определял иначе: он считал их одновозрастными

ворхнесыаранским и пижнесараговским слоями. Этот взгляд в по

следнее время развивал Н. С. Морозов, он отрицал наличие здесь

сыаранских отложений.

Е. В. Миланонский отмечал также в верхнем течении р. Ба

рыша значительное сокращение мощности верхнесызрапских слоев

в' северном направлении и изменение их петрографического состава

(с .. Дурасово, ст. Зиновьевна и др.), где типичным верхнесызран

ским слоям стратиграфичсски соответствуют кремнистые и слив

ные песчаники.

Несколько иные изменения наблюдал Е. Н. Пормяков в окре

стностях с. Юлово, им описана здесь 80-м песчаная толща с про

слоями в ее средней части опок, трепелов и песчаников.

Е. Н. Пермяков предполагает, что нижняя часть этой толщи:

по высотным соотношениям с разрезами в нормальном типе раз

вития соответствует вер хнесызранским слоям, а верхняя часть

ее со спорадическими прослоями опок И трепелов - нижнс

саратовским слоям.

Подобное строение сыаранских и нижнссаратовских слоев

отмечается также в отчетах ВНИГНИ (б. Московского геологиче

с кого треста) и других организаций, проводивших здесь в послед

ние 15 лет площадные геолого-съемочные работы: по левобережью
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полосами выходы на поверхность сызранских отложений в сводах

Никипского и Гусихинского поднятий.

.Юго-восточнее они выходят по склонам долин Алая, Rочелая,

I\алматая и их притоков и в верховьях Узы. Мощность нижне

саратовских слоев на всей этой площади хорошо выдерживается

(40-50 М). В зоне Присурских поднятий пижнесаратовские

слои слагают поверхность водоразделов, расположенных между

долинами Айвы, Инзы и К северу от Инзы, а на погружении вос

точного крыла Прудовеного поднятия выходят В долинах правых

пр-итоков Айвы. Полная мощность этих слоев на погружении

восточного крыла Прудонского поднятия, где они покрываются

верхнесаратовскими отложениями, составляет 47-57 М.

Восточнее в бассейне Сюксюма, в полосе, расположенной

между Присурской и Норсуиской зонами поднятий, мощность

нижнесаратовоких слоев определяется в 50-60 М.

Южнее нижпесаратонские слои распространены по склонам

долин рек Барыша: Инзы и верхнего течения Сызрани, где мощ

ность их в обнаженияху д. j-Rадовн:а, ст. Барыш, сел. Rор:малейка,

Загарино и в других пунктах всюду остается постоянной и рав

ной 40-45 'м,. В зоне Борлипекого вала, в той его части, которая

расположена к западу от р. Сызрани, нижнесаратовские отло-

_жения слагают склоны водораздела, расположенного между

долинами рек Бвкшанки, Rанадея и Сызрани, а западнее выхо

дят по склонам: долины Суры и ее многочисленных притоков

(Труева, Rачима, Шкудима, Тешняри и др.). По наблюдениям

М. п. Цукапопа, мощность этих слоев на водоразделе рек Беш

канки и Rанадея, на восточном погружении Ноаляиоионого под

нятия, колеблется от 39 до 46 М, а по Суре, ниже устья р. Теш

нярь, она равна 55-60 М. Н. К. Субоч для района сел Махалино

и Сюзюм,К западу от г. Нузпепка, дает цифры 45-50 .м.

В зоне Жигулевекого вала, к востоку от оз. Белое, нижне- ,
саратовсн:ие слои слагают склоны долин рек Rанадея и Сынрани .' I .

И распространены на поверхности водораздела к западу от р. Ар-

довать. Развитие их приурочено здесь к присводоной части вала "~~~<
(В районе' Барановки) и к зоне его крутого северного крыла. ._,.
Западнее оз. Белое нижнесараговские слои' распространены на

поверхности водораздела рек Труева и Rаслей-Rадады и сла-

гают южный склон этого водораздела, будучи приурочены к своду

Жигулевского вала и южному его крылу. Мощность нижнееара

товских отложений на всем протяжении от с. Новоспассков на

воетоко до оз. Белое на западе хорошо выдерживается в пределах

БО-55 М.

11з приведенных данных видно, что мощность нижнесаратов

ских слоев в области «нормального» их строения хорошо выдер

живается; небольшие изменения ее не связаны с особенностями

гоктоничесного строения.

Такова общая схема строения сывранских и нижнееаратов

с кчх отложений на большей части исследованной площади.
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PglSZ2 . 1. Песчаник серый, сливной. Мощность 4,0 м,.
Pg1SZ1 • 2. Опока темно-серая, окремнелая, с прослоями крем

нистой глины. Мощность 20 м.

3. Песок светло-желтый, среднезернистый, безглауконитовыЙ.
Мощность 6,6 м.

Рис. 4. Разрезы сосновокой фацив

палсотсна в районах с. 'Груслейна,

Дубровсков и Юлово (бассейн р. Ии

аы), Составила А. М. Сычева-Махай-

лова (1954).
1 - с. Труслейна: 1 - песчанин; 2 - песни'
с прослоями плитчатых песчанинов: 3 - пе

сон; 4 - глина; 5 - опока: 6 - трепела с дайной песчанина в нижней части слон;
7 - опона; 8 - песчанин; 9 - песон; 10 - мел. 11 - п. Дубровсний: 11 - песчанин;
12 - опока черная; 13 ----;- песок серый, в нижней части светло-серый, с прослоями коннре
ционных песчаников, облепленных опокой. 111 - с. Юлово: 14 - песчаник: 15
песни с прослонми, песчаников облепленными опокой: 16 - трепел: 17 - опока:

18 - песчаник: 19 - песок желтый, мелкозернистый. в нижней части светлый, с ноннре
циями песчаников, облепленных опокой.

Условные обоаначения см. рис. 1.

I
.t'
l
I

Суры, ниже впадения в нее р. Чеберчинки, по правоберожью

Суры, ниже впадения р. Сухой' Аргаш, по правым притокам Инзы

(реки Юлово, Сюксюм), в' среднем течении Барыша и его прито

кам, в большей части бассейна р. Свияги, по левым притокам

р. Сызрани - Темрязанке и 'Гомышовке и по правым притокам

р. Наиадсйкв. Ими также сложен водораздел рек Барыша и Свия

ги И водораздел, расположенный между Свиягой, Борпой и ле

выми притоками р. Сызрани, бассейн рек Усы, Тукшума и Ташлы,

а также бассейн верхнего течения р. Терешки с правобережными

притоками р. Избалыком и р. Нулагкой и эрозионные останцы

Волго-Терешкинского водораздела.

Для выяснения характера перехода песчаной сосневской

фации в обычный разрез палеоцена нами были проведены земля

ные и буровые работы в районе с. Труслейка и пос. Дубровского

и повторно описаны обнажения коренных пород в овраге

у с. Юлово. Кроме того, был обследован бассейн рек Сызрани,

Сиияги и отдельные обнажения в районах Волго-Свияжского

водораздела и верхнего течения' р. Терешки (рис. 4).
В с. 'Груслейка, по данным обнажений и искусственных выра

боток, нами записан следующий разрез.

PglSZ2 (?). 1. Песчаник кремнистый, плитчатый, глаукони

говый, с прослоями глинистого песка. Мощность 19,7 М'.

2. Песок мелкозернистый, зеленовато-серый, глинистый. Мощ-

ность 2,5 М. .

. PglSZl. 3. Глина желтовато-серая, кремнистая. Мощность

1,0 м.

4. Опока темно-серая, кремнистая. Мощность 6,5 М.

5. Трепел серый, плотный, мучнистый, в нижней части светло

желтый, с желтыми разводами и с внедрением дайки сливного

песчаника, с поверхности облепленного опокой и трепелом.

Мощность 43,6 М.

6. Опока синевато-серая, кремнистая, с прослоями светло

серой, желтовато-серой более рыхлой опоки. Мощность 8,0 М.

7. Песчаник зеленовато-серый, сливной. Мощность 0,25 М.

8. Песок мелкозернистый, зеленовато-серый, глаукониговый.

Мощность 7,75 М.

Cr2mst. 9. Мел белый, писчий. Мощность 0,7 м.

В этом разрезе наблюдается отклонение 'от обычного строе

ния сызранских слоев: в нижней части опок появляются про

слои песков, верхнесыаранекий горизонт представлен вместо

опоновидных песчаников кремнистыми песчаниками с прослоями

глинистых песков. К югу отсюда мощность песков в основании

сызранских слоев сокращается. В скважине у нижнего конца

с. Труслейка мощность их равна 3,0 М. Южнее этого пункта пес

чаной фации в пижнесыаранских отложениях не наблюдается.

Наоборот, к северу мощность песков возрастает, и у пос. ДУ9

ровсного видимая мощность их более 20 М. Здесь по левому берегу

Кеньши канава вскрыла сверху вниз:
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4. Песок желтовато-серый, тонкозернистый. Мощность 11,0 -м.

5. Песок мелкозернистый, светло-серый. Видимая мощность 9,0.#.
По склону В осыпи наблюдались конкреции' песчаника,

заключенные в опоковую корку.

. В окрестностях с. Юлово видимая мощность толщи песков

достигает 80-90 м. Пески эти большей частью среднезернистые,

кварцевые, безглауконитовые, желтые и белые. Из материалов

тяжелой фракции характерны ставролит, дистен и силлимавит.

В средней части песчаноЙ толщи местами появляются прослои,

мощностьюдо 20 М, опок и трепелов с горизонтальными прослоями

и вертикальными цайнами зеленовато-серых сливных песчаников,

местами последние почти нацело замещают опоки и трепела.

Кроме того, прослои песчаников наблюдаются в верхней и ни/и

ней частях песчаной толщи. Песчаники эти средне- и мелковерни

стые, кварцевые, с опок~вым цементом, содержат примесь глау~о

вита и линзы кремнистои опоки и представлены чаще всего глыоо

выми и шарообразными конкрециями, с поверхности облеплен

ными опоковой корой. Опоки этой толщи по сравнению с опоками

нормального разреза более песчанистые; обломочного материала

в них содержится 5-10%, а в отдельных участках до 40-50%.
По высоте залегания песчаная толща разреза с. Юлово, как уже

уназывалось, соответствует верхней части сызранских и ни/иней

части нижнесаратовских слоев, но изменения наблюдаются на

столько резкие, что невозможно выделить эти слои в разрезе.

Юго-восточнее отсюда в бассейне Свияги и Гущи И по левобереж

ным притокам Сызрани рекам Темряаанке и Томытопке наблю
даются такие же изменения в разрезе сыаранскихи нижнесаратов

ских отложений. В обнажениях у с. Канасаево и у д. Сколново
по р. Темрязанке мощность песков, подстилающих плиту верхне

саратовского песчаника, превышаст 80 М, а в разрезе нижележа

щей толщи опок и опоковидных песчаников появляются прослои

тонкозернистых глинистых песков и линзы сливных песчаников.

R северо-востоку, уст. Безводовка, мощность опок в основании

разреза палеоцена сокращается до 25 М, выше лежат пески,

а у с. Борла опоки имеют лишь 5-7 М. В нижней части слоев

палеоцена в обнажениях у сс. Еделево, Б. Борла и Кивать най
дена фауна Trochocyathus cf. calcitrapa У. К о е п., Nucula proava
W о о (1. и Leda cf ovoides У. К о е п., указывающая на их нижне

еыаранский возраст. В бассейне Б. и М. Свияги И Гущи В нижней
'части разреза палеоцена на мелу залегают опоки песчанистые,

участками переходящие в сливной песчаник или пески, общей
мощностью около 20 М, выше лежат пески с прослоями сливных

песчаников, иногда к основанию слоев палеоцена приурочен~

значительной мощности пачка трепела. Серия слоев сосновокои

фации залегает здесь на резко размытой поверхности маастрихт

ского мела, часто вдаваясь в него г-лубокими карманами, и покры

вастоя характерными опоковидными песчаниками верхнесаратов

ского (камышинского) возраста в районе развития этих слоев,
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Последние имеют широкое распространение на повышенной по

верхности водораздела, а сыаранские и нижнесаратовские слои

.Н песчаной (сосцовской) фации слагают здесь склоны речных

цолин, часто опускаясь до уровня рек. В зоне Борлинской полосы

поднятий мощность этих отложений, по И. Г. Гейне и Н. Т. Сазо

нову, равна 140 М, У с. л. Матюнино видимая мощность их дости

тает 125 М, а скважина на ст .. Налейка, судя по буровому жур

налу, прошла в них 150 М, не дойдя до мела. По данным

Е. Н. Пермякова, в зоне Rорсунских поднятий у ст. Майна ори

ентировочная мощность сосновокой фации 100 М.

Отчетливый переход от нормального строения сывранских

отложений, сложенных опоками и опоковидными песчаниками,

к песчаному отмечается также по правому склону долиныр. Ка

надейки, между селами Давыдовка и Голодясина. В верховьях

р. Ардовати (приток р. Rанадейки) в нижней части толщи сызран

ских опок наблюдается прослой песка мощностью 5,5 М, а у с. Да

выдовка прослой песка приурочен к подошве опок и залегает

непосредственно на мелу' маастрихта. Сами опоки характери

зуются значительной примесью песчаного 'материала и содержат

линзы иварцево-глаукопятовог о песчаника. Опоки перскрываются

опоковидными песчаниками, которые в свою очередь покрываются

нижнссараговскими песками. Таким образом, здесь в разрезе

еще можно выделить отдельные горизонты. R востоку от с. Дввы-

донка на Атмалинских горах сыаранские отложения представлены

'только песками с прослоями песчаников.

Та же последовательность перехода от «нормального» разреза

н песчаному наблюдалась В. В. Буцурой в бассейне верхнего

течения р. Терешки. В верховьях р. Избалыка. по правоберожью

р. Нулатки и в бассейне р. Мостяканижнесызранские опоки

содержат внизу прослои кварцевых песков, а вверху два гори

аонга песчаников. Местами пески залегают и в более высоких

частях разреза. В верховьях Иабалыка, у сс. Евлойна, Павловна,

и Кадышовка, прослежено было налегание на пески палеонтоло

гически охарактеризованных верхнесызранских опоковидных пес

чаников, а в песках у с. Евлейка была собрана фауна Trocho
-cyathus calcitrapa У. К о е п., которая указывает на нижнссыа

рапский возраст.

Дальнейшие изменения в строении сывранских отложений,

вак отмечает В. В. Буцура, наблюдаются в восточном направле

нии и выражены выклиниванием опок и соответственным увели

чением :мощности песков. Раарса ссыаранских отложений здесь

представлец песками с подчиненными прослоями песчаников.

Лишь в самых верхних их горизонтах прослеживается пачка

опок небольшой мощности (3-5 М), причем песчаная фация имеет

"ту же мощность, 'что и опоковая фация сызранских отложений.

Последовательность фациальных изменений в разрезах сыз

ранских отложений в бассейне верхнего течения Терешки и на

ходка в бассейне Избалыка в песках фауны нижнесыарацского
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времени дают право отнести к этому возрасту также и пески,

мощностью до 70 м, слагающие вершины эрозионных останцев

Вош-о-Торсптнинскот-о водораздела.

На основании рассмотренного последовательного изменения

характера разрезов сызранских и пижпесараговских слоев в вос

точном направлении мы считаем возможным утверждать, что

породы сосновской песчаной фации палеоцена, развитые на

северо-восточном участке площади, эквивалентны по возрасту

сызранским и пижпссаратонским слонм в полосе с «нормальным»

строением разреза. Этот вывод подтверждают также некоторые

палеонтологические находки, собранные из пород сосновской

фации палеоцена, а также указания на отсутствие следов пере

рыва в ее разрезе.

В общей схеме рассмотренные изменения сводятся к следу~

щему. .
1. В зоне, непосредственно примыкающей к области с «нор

мальным» типом развития сызранских и иижнесаратовсних слоев,

среди нижпссыаранских опок появляются быстро вынлиниваю

щиеся резко очерченные песчаные линзы, мощностью 5-20 м

(сосновсний тип Е. В. Милановского). а верхнесызранскиеопоко

видные песчаники замещаются кремнистыми зеленовато-серыми

глаукониговыми песчаниками, иногда среди них появляются

прослои глинистых песков. В данном случае в разрезе можно

выделить сызранскис и нижпесараговские слои.

2. При удалении от области с «нормальным: строением сыз

ранских и нижпссаратовских слоев опесчаниванием захваты

вается и более высокая часть их разреза, и здесь границу между

сыаранскими и нижнссараговскими слоями провести уже нельзя.

В крайнем своем развитии эти отложения представлены мощной

толщей бсзглаукониговых светлых песков с прослоями песчаных
опок и трепелов, которые встречаются спорадически на разных

уровнях, но главным образом группируются в нижней части

разреза. Пески содержат также прослои и конкреции песчаников

желтовато-бурых и сероватых, средне- и крупнозернистых. иногда

опоковидных и глауконитовых. Характерными признаками этих

песчаников является наличие опоковой корки на плитах и кон

кроциях песчаников и включения опок внутри песчаников. Про

слои опок, трепелов и песчаников встречаются в песчаной толще

на разных уровнях, не выдерживаются по простиранию и часто

переходят друг в друга, так что два близлежащих разреза трудно

бывает увязать между собой.

Таким образом, понятие «сосновская фация» нами употреб

ляется несколько иначе, чем это предлагалось Е.В. Милаповским.

Под этим термином мы понимаем описанные выше изменения в

толще нижне- и верхнесызранских отложений, которые сводятся

к опесчаниванию разреза этих отложений, а именно: опесчани

вание опок, появление среди нижней части толщи опок линз

песков, замещение значительной части толщи опок и опоковид-
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ных песчаников кварцевыми песками и песчаниками; опоковид

ные песчаники переходят в последние через кремнистые песча

ники.

Несколько более сложное строение имеет разрез сызранских

и цижнссаратовских слоев на Волго-Свияжском водоразделе.

Здесь отмечается резкая изменчивость литологического состава

отдельных пачек и слоев по простиранию, так же резко и. быстро

изменяется и их мощность. Изменение литологического состава

и мощности отдельных пачек происходит настолько быстро, что

разрезы, расположенные в нескольких километрах друг от друга,

'Трудно увязать между собой.

Г .. С,. Сонченко дает следующую общую схему строения палео

геновых отложений отдельно для южной и северной части Свияж

ско-Волжсного водораздела (см. рис. 3.- VI, VII). В 1953 г.нами

были проведсны маршруты в этой части Поволжья. Отложения

.палеоцена имеют здесь следующее строение.

С ы з р а н с к и е с л о и. На границе мела и палеогена обыч
но залегают слои песчаной глины буровато-серого цвета, в кото

рой местами можно видеть отдельные мелкие окатаиные обломки

мела, а в карьере у г. Сенгилея нами были найдены мелкие 1
1,5-ем глянцевые галсчки фосфоритов. Выше,' почти повсеместно

развиты песчанистые опоки и опоковидные глины, мощностью

от 7 до 30 м, которые вверх по разрезу постепенно переходят

Б кварцево-гхауконитовыс пески и песчаники, мощностью 15-
20 м.' .

На правобережье Волги, в 7-8 км выше г. Сенгилея, над
мелом залегают песчанистые плитчатые опоки, светло-желтые

и светло-серые, с темными полосами и пятнами окремпения,

прослоями рыхлые, светло-желтые, трепеловидные, с присыпкой

мелкозернистого гяаунонигового песка на плоскостях плиток,

переходящие вверх по разрезу в кварцево-глауконитовыетемно

серые опоковидные песчаники с тонкими прослоями глауконито

вых песков. Общая мощность этой толщи около 60-70 м. Выше

залегают трепела мощностью 25-30 м, которые в свою очередь

перекрываются пачкой, состоящей из переслаивания песчани

стых плитчатых опок, кварцено-т-лаукониговых опоиовидных

и сливных песчаников и мелкоаернистых песков.

В западной части Волго-Свияжского водораздела, в районе

сел Артюшино, Ясаmная Твшла, Собакино, Риновна, Навай

кино и др. на границе с мелом залегает пачка пород, состоящая

из Te~.Ho-cepыx песчанистых плитчатых опок с гнездами глауко

нитового песка и светло-желтых опок, иногда с прослоями опоко

видных глин, мощностью 6-10 м, которые вверх постепенно

переходят в кварцево-глаукопиговые опоковидные песчаники

с прослоями песков. В южном'направлении М0ЩНОСТЬ опок ниж

ней части сызрапских отложений увеличивается.

Только в некоторых пуннтах, в окрестности сел Ясашная

Таmла, Артюшино, Скугаресвка и др. опоки в основании опи-
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сываемых слоев отсутствуют и на мелу залегают либо кварцево

глауконитовые песчаники и пески, либо чисто кварцевые пески

и песчаники.

г. С. Сенченно в ряде пункгов (в окрестности сел Ясашная

Ташла, Собакино, Суровка и др.) было прослежено на расстоя

нии всего нескольких метров замещение опок ннарцсво-глауко

нитовыми песчаниками и песками.

Нами иа опок этого горизонта в районе с. Артюшино и п. Ну

чуры была собрана фауна: Nucula cf. bowerbanki S о W., Nucula
ct. proava W о о d., Lucina (Phacoides) aff". sokolowi N et s с Ь.,

Lucina (Phacoides) cf. concinna D е s Ь., Nucula sp. (N. proava
W о о d?) указывающая, по определению Н. п. Жижченко,

на сыаранский возраст вмещающих пород. г. С. Сенченно приво

дит (1951) из опок и замещающих их кварцсво-т-лаукоиитовых

песчаников с высоты 8-10 м, над кровлей мела фауну: Nucula
proava W о о d., Cyprina sp., Cytherea sp., Solecurtus sp., Nodo
saria raphanistrum L i п., определяющую возраст рассматривае

мых пород как нижнесыаранский. Наличие в унаванном ком

плексе фауны наряду с преобладающими нижнссыарапскими

формами (которые определяют возраст вмещающих отложений

как нижнесызранский) ворхнесыарапсних форм (Nucula bower
banki S о W.) говорит о накоплении рассматриваемых отложений

в более прибрежных условиях. На это указывает и литологиче

ский состав вижнесывраисиих отложений: опесчанивание опок

и замещение их по простиранию кварцсво-т-лаунониговыми песча

никами и песками, которые обычно аалегают стратиграфически

выше.

Залегающие на мелу в районе с. Артюшино и других местах

кварцевые пески и песчаники, без фауны, мощностью 50-60 м"

содержащие в верхней части пачку опок, опоковидных глин И ди

агомитов, мощностью 10-12 ~t, следует также относить к нижне

сыарапским слоям. Здесь опоки почти полностью замещены

песками, что является типичным для сосновокой фации рассмат

риваемых отложений.

Выше нварцено-т-лауконитовых песков и песчаников в раз

ных частях площади Вош-о-Свияжского водораздела залегают

различные породы. В общем разрезе преобладают кварцоные

пески с линзами и прослоями кварцевых сливных песчаников

непостоянной мощности.

На правобережье Волги в окрестностях г. Сенгилея им соот

ветствует линза чистых трепелов, мощностью до 30 м" которая

в западном направлении расщепляется на отдельные маломощ

ные слои. В северо-западной части площади, в районе Артюшино,

Смородино, эта часть разреза сложена серией кварцевых песков

и песчаников с маломощными прослоями опок, опононидных

ГЛИН И трепелов, общей мощностью 10-12 ~t. В более южных

районах правобережья Волги (с. Нуаьниио, Биринск, Маза)

'мощность трепелов сокращается и они встречаются в виде отдель--
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ных прослоев, мощностью до 2-0 м,. Особенностью строения

сыараиских отложений этой части площади, а особенно по рекам

Нрымаа, Тишерек и Усы, является появление выше кварцевых

песков и песчанинов второй пачки опок. Мощность нижнего

горизонта опок 35-40 м" верхнего 7-10 м" а разделяющих их

пе~ков и песчаников 18-20 м,. г. С. Сенченко из нижней и верх

неи пачек опон укааынаот фауну: Trochocyathus calcitrapa
У. К о е п., Nodosaria raphanistrum L., Nucula bowerbanki S о W.,

нижнесыарансхого возраста.

Таким образом, повсеместное присутствие нижнссызранских

слоев на Нолго-Свинжском водоразделе несомненно, что доназы

вается фаунистическими и стратиграфическими данными, но

только эти слои подвержены резним фациальным изменениям.

Следовательно, выдвинутое Н. п. Морозовым положение о транс

гроссивном залегании в западной части Волго-Свияжскш-овоДо-·

раздела нижнесаратовскихслоев непосредственно на мел не под

тверждается. Здесь, так же как и в бассейне верхнего течения

Инэы, Барыша, Свияги и Сызрани, сывранские слои представлены

сосновсксй фацисй.

Выше описанных пород в ряде пунктов залегают опоковил

вые песчаники, не отличимые от типичных верхнссыаранских

пород, в которых г. С. Сенчснно к западу от с. Новодевичье,

удалось найти Tellina cf. ovata А r k Ь., которая указывает на

всрхиесызрансний их возраст. г. С. Сенченко отмечает постепен

ный переход этих песчаников вниз по разрезу в кварцено-глауко

нитовые песчаники и опоки пижпссыаранского возраста, а кверху 
в кварцевые пески и песчаники, содержащие пижнесараговскую

фауну.

Отсутствие опоковидных песчаников в большинстве разрезов

следует объяснить не их выпадением, а изменением литологиче

ского состава этих пород по простиранию.

Н и ж н е с а р а т о в с к и е с л о и. На верхнесыаранских

отложениях почти на всей площади Нолго-Свияжског о водо

раздела залегает толща кварцевых мелкозернисгых песков с мощ

ными линзами и пластами сливных кварцевых песчаников, мощ

ностью 45-50 м,. В средней части песчаной толщи в южной части

Нолго-Усинского водораздела наблюдаются прослои опон и тре

пеловидных глин.

'Переход от опоковидных песч-аников к нижнесараговской

песчаной толще постепенный, в тех же местах, где типичные

опоковидныс песчаники верхпссыарапсноговозраста отсутствуют,

границу между сыаранскими и нижцесаратовскими слоями про

вести чрезвычайно трудно. В северо-западной части Волго-Сви

яжсного водораздела граница :между сыаранскими и нижнесара

товскими слоями ировоцитсяпопоявлению песчаников с окремне

лой древесиной, многочисленные остатки которой нами были от

мечены в карьере у д. Смородинка. Кроме того, в нижнесарагов

ских слоях В карьере п. Кучуры нами были найдены отпечатки
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листьев растений, а в карьере п. Мокрая Поляна в кварцевых

сливпых песчаниках масса ядер Meretrix aff. semisulcatus L m k.,
которые, по определению Б. п. Жижченко, указывают на нижне

саратовскийвозраст описываемых слоев.

К югу отсюда уст. Балашейка нами были собраны из песча-

ников рассматриваемой толщи Pectunculus volgensis N е t s с Ь.,.
.Cyprina cf. subscutellaria N et s с Ь., Meretrix aff. semisulcatus
Lm k., Meretrix sp., Natica sp., крупный окатаивый Venerupis sp.,
обломки Cardium semidecussatum V. К о е п, также подтверждаю-

щие нижнесаратовский их возраст.

Необходимо остановиться на данных, полученных в резуль-

тате бурения, производивmегося на западном окончании Бор
линеной и Жигулевской зон поднятий. Здесь между верхнесара

товскими (камышинскими) слоями и мелом маастрихта скважины

вскрыли сыаранские и нижнссаратовские отложения мощностью

от 210 до 300 М, представленные песками с линзовидными про

'Слоями песчаников и опок, т. е. выраженными в сосновской фа
ции (см. рис. 3). Максимальную мощность 300 М эти слои имеют

по скважинам, расположенным в прогибе между Л\игулевской
и Борлиноной зонами поднятий (см. рис. 5), к северу и югу отсюда

мощность их уменьшается. На участке Козляковского локаль

ного поднятия (Борлинская зона· поднятий), расположенного

в районе г. Нуапецка, одновременно с увеличением мощности

.атих слоев с севера на юг изменяется и их литологический состав.

у северной границы Козляковского участка в средней части

песков залегают опоки мощностью 60-70 М, а на юге в разрезе

этих слоев отмечается преобладание песчаных пород. Из .припе
денных данных видно, что отложение осадков в сызранское и

вижнесараговское время на том участке, где мы видим сейчас
западные окончания Жигулевской и Борлинской зон поднятий,
происходило в особых условиях, резко отличных от тех, которые

существовали на всей остальной территории. Эта зона в течение

сывранског о и нижнесаратовского времени характеризовалась

интенсивным местным прогибанием дна бассейна, сопровождав

шимся постоянным и усиленным приносом обломочного материала,

отлагавшегося на дне бассейна. Наиболее интенсивное прогиба
ние дна бассейна происходило в полосе, где сейчас констатируется

прогиб между Жигулевской и Бпрлинсиой зонами поднятий,
а к северу и югу отсюда оно ослабевало. Увеличение мощности

сыаранских и нижпссараговских слоов до 176 М в Лыневской
скважине (междуречье Сызрани и Навадейкв), видимо, намечает на

востоке краевую часть этой депрессии. Особенности фациального

состава выполняющих эту депрессию осадков свидетельствуют

о том, что отложение осадков происходило здесь в мелководных

условиях, в то время как на периферии этой депрессии, напротив,'

условия накопления нижней части этих слоев в сызран

ское время характеризуются более устойчивым глуБОКОL~ОДНЫМ

режимом.
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Все рассмотренные изменения в строении сыаранских и нижне

саратовских слоев в северо-восточной части площади обусловлены

мелководными условиями их накопления и указывают также

на близость u области сноса. Отложения сосновокой фации, в раз

резе когорои преобладают песчаные разности опок, пески, пес

чаники, характерны также трепела, в западном направловии пере

ходят в б олее глубоководные. На большей части площади нако

пление осадков в сыаранское и нижпссараговское время харак

теризуется постепенным переходом от сравнительно глубоковод

ных условий бассейна, в котором отлагались опоки к мелновод-
~ ,

ным, приорежным условиям в более позднее нвжнссараговсное

время. В восточной части площади, в области развития соснов

ской фации, эти прибрежные условия отложения имели место,

видимо, с начала палеоцепа. Общий характер изменений соснов

ской фации (см. стр. 252) в направлении с запада на восток

указывает на перемещение берега сыэравсно-нижнесаратовского

бассейна с течением времени с востока на запад. Строение соснов

ской фации довольно сложно; резкие фациальные изменения

особенно в ее нижней части, обусловлены колебательными дви
жениями дна моря, а также, возможно, изменениями уровня

моря, которые в мелководной части бассейна могли сказаться

в резком изменении характера осадкообразования.

Намечается также ноногорая зависимость в распределении

характера осадков от тектонического строения района: приуро

ченностьu более опесчаненных разрезов сосновокой фации к зонам

поднятии и увеличение в ее разрезе мощности опок и трепелов

в прогибах (между Борлинской и Жигулевской зонами поднятий

в районе правобережья Волги). '
На такую же зависимость указывает г. С. Сенченко для Бор

линекой зоны поднятий, имеющей флексурообразное южное

крыло. Мощность нижней опоковой пачки сыаранских отложений

на поднятом крыле флексуры равна 10-15 М, а в своде Борлин

екого и Собакансного локальных поднятий сокращается до 4
7 М. К югу от флексуры нижняя пачка опок достигает мощности

25-35 М и, кроме того, появляется еще вторая пачка опок, мощ

ностью до 15 М.

В. А. Артемьев, производивший в 1949 г. геологическую съемку

в верхнем течении Барыша, Сызрани и Свияги, также обращает

внимание на приуроченность «нормального» разреза сызранских

отложений ~ Барышскому и Свияжско-Нанасаевсному прогибам,

а сосновскои фации - к сводам и крыльям локальных поднятий.

Указанная аависимость хорошо проявляется на составленной

нами карте распределения фаций сыаранских и нижнесаратов

ских слоев (см. рис. 5), где видно, что восточная граница разви

тия слоев «нормального» типа вдается по прогибам в область

развития сосновокой фации (прогибы Барышский и Свияжско

КанасаеВСRИЙ), а при пересечении зон поднятий отступает на

запад (Карсунская, Свияжская и Борлипскан зоны поднятий).
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рудными минералами. Зерна кварца хорошо окатаиы и полуока

таны в зависимости от величины зерна. В опоковом цементе при

сутствуют редкие остатки раковин радиолярий, спикулы губок

и ме~кие рассеянные зернышки пирита.

Описанная плита песчаника пространственно хорошо выдер

живается и является весьма характерным маркирующим горизон

том на обширной площади Ульяновско-Саратовского Поволжья.

Над описанными песчаниками лежит толща опок, связанная

с ними постепенными переходами. Опоки эти внизу темно-серые,"

песчанистые, с редкими вкраплениями отдельных зерен кварца

и глауконита, количество которых книау увеличивается; в~ше

по разрезу они переходят в синевато-серые, звонкие, хрупкие,

с раковистым изломом, а затем в светло-желтые слюдистые опоки

с концентрическими желтыми разводами. Указанный кварцево

глаунониговый песчаник и опоки выделяются в нижний горизонт

верхнесаратовских слоев, мощность которого в среднем соста

вляет 8,0-10,0 М.

Характер кварцсво-глауконитового песчаника и постепенный

переход его в нижнесараговские пески и в вышележащие опоки:

указывает не на перерыв, а на ревкую смену мелководных усло

вий накопления осадков в конце нижнесаратовского времени

более глубоководными в начале верхнесаратовского времени.

Доказательством непрерывности осадкообрааования во время

отложения нижне- и верхнесаратовских слоев является также

сохранение мощности нижнесараговских слоев, которая выдер

живается на больших протяжениях, Опоки нижнего горизонта

верхнесаратовских слоев покрываются обычно пачкой песков

желтовато-серых и желтовато-бурых, иварцево-гяауконитовых,

мелкозернистых, глинистых, с прослоями рыхлых, глинистых

песчаников, мощностью 7-8 М. Исключение составляет район

верхнего "течения р. Сыарани, Бвкшанки и l\анадейки, где выше

светло-желтых, рЫХJ!ЫХ опок наблюдается пачка трепеловидных,

глинистых, топиоэернистых песков, в сухом виде мучнистых и

белесых, сильно пачкающих, мощностью 8-12 М. .

Район развития трепеловидных песков отвечает более глубоко

водным условиям отложения осадков этого времени, чем к вос

току, западу, северу отсюда, где отложения осадков происходили

в -условиях большой близости h берегу.

Выше располагается мощная тол~а (30-35 .м)' кварцевых

песков, мелко- и среднезернистых, с подчиненными прослоями

сливных песчаников, имеющих в большинстве случаев линво

видноА залегание. Эта часть разреза относится к ~epXHeMY гори

зонту верхнесаратовских слоев. В верхней части этойТОЛЩИ в 36
38 М над плитойкварцево-глауконитового песчаника выделяются

слои песчаника крупнозернистого, сливного, хорошо выдержи

вающегося по простиранию.

Такое строение имеют верхнесаратовские слои в большей

части центральной области, в бассейне верхнего течения Узы,

Так же ведет себя и западная граница развития сыаранских

отложений «нормального» типа. Она оноптуривает Керенско

Чембарскую зону поднятий, а севернее, в области Пенао...Му
ромского прогиба, отклоняется на запад. Но, по-видимому, изме

нение разрезов сызранских отложений в связи с тектоническим

строением района не всегда проявляется в такой прямой форме.

Накопление мощной толщи песчаных отложений в районе г. Куз

попка, напротив, происходило в условиях интенсивного проги

бания. Здесь можно укавать на возможную зависимость между

увеличением мощности сывранских слоев в районе г. Нуансцка

и сокраще;нием мощности этих слоев в отдельных пункгах Жигу

левской и Сурсно-Мокшинской зон поднятий.

Верхнесаратовский (камышввский ) ярус

к в е р х н е с а р а т о в с к и м (к а м ы ш и н с к и м)

с л о я м в исследованной области относится значительная толща

пород, которая налегает на нижнссараговские пески и начинается

плитой крепкого кварцево-глауконвтового песчаника, мощностью

0,5-2,0 М. Этот песчаник кверху постепенно переходит в опоки.

Нижнесараговские пески, подстилающие плиту песчаника, зеле

новато-желтые, разноаернистыс, с преобладанием средних и

крупных зерен, глаукониговые, и содержат ветвистые нонкреции

сливного песчаника. Количество конкрсций кверху увеличи

вается; здесь они переплетаютсяи образуют нижнюю поверхность

плиты песчаника, залегающего в основании верхнесаратовских

отложений." Книзу от этой плиты (в 1-2 М) нижнесаратовские

пески переходят в светло-желтые, более однородные, в основном

мелкозернистые, с неаначительным количеством средних зерен

кварца, слабо глауконитовые, несколько глинистые пески, кото

рые содержат тонкие прослои буровато-коричневых, более гли

нистых песков. Сама плита песчаника имсет неоднородное строе

ние: внизу она представлена темно-серым полусливным кварцево

глауконитовым песчаником с норневидными выростами на ниж

ней поверхности; вверху - зеленовато-серым с бурыми и жел

тыми пятнами опоковидпым песчаником, участками окварцеван

ным, с неравномерно рассеянным в массе опоковидного цемента

довольно крупных зерен водяно-проарачного кварца и глаунонита.

Участками опоковый цемент преобладает над обломочным мате

риалом, и тогда песчаник переходит в опоку, содержащую в виде

включений зерна глауконита и кварца. Зерна кварца и глауко

нита легко выкрашиваются, особенно на участках разрастания

опокового цемента, и в таком случае песчаник приобретает свое

образный дырчатый характер.

В шлифе порода представляет собой разнозернистый кварцево

глауконитопый песчаник с участками опоки. Обломочный материал

разноэернистый, с преобладанием крупнозернистого. Он предста

влен кварцем, зернами глауковита, полевых шпатов и черными
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Надады. Сыарани,Суры, Инзы и Барыша. В северо-восточной

и юго-аападной частях площади в строении нижнего горизонта

верхнесаратовских отложений наблюдаются резкие изменения

(см. рис. 3, 6); кроме того, у северо-западной границы распро

странения верхнесаратовских опок мощность их сокращается

с 12 ом до 5-7 М.

На' юго-западе, по правым притокам Узы, нижний горизонт

верхнесаратовских отложений представлен песчанистыми опо

ками'м опоковидными песчаниками.

Так, по грекам Суляовка, Чумаавиа (правые притоки р. Узы)

опоки .в западном: направлении постепенно обогащаются песча

ным материалом и переходят в опоковидные песчаники, мощность

которых 4·-6 М. Дальнейшие фациальные изменения проследить

не удается, так как верхнесаратовскиеслои западнее погружены

И перекрыты более молодыми отложениями (Петровская котло

вина). Они выходят на поверхность только по западному борту

Петровской котловины, где в разрезе саратовских отложений

опоковидная пачка не выделяется и расчленить на нижне- и верх

нссаратовскио слои однообразную песчаную толщу не предста

вляется возможным. Видимо, опоковидныо песчаники при даль

нейшем обогащении песчаным материалом в западном направле
нии переходят в кварцевые песчаники, не отличимые от других

прослоев песчаников в песчаной толще саратовского возраста.

Тот же характер литологического изменения пород указан

ного горизонта наблюдалсяЕ. В. Чибриковойсевернее, в бассейне

р. Няньги. Она отмечает, что в районе сел Волхон-Умет,

Вырьшаевка верхнесаратовские опоки характериауются большим

количеством примеси песчаного материала и являются опо}{овид

ными песчаниками, а в 4.-6 км к юго-западу, у с. Ключи, ею

наблюдался разрез саратовских, отложений без опоковой пачки.

Рассмотренные изменения в строении нижнего горизонта

верхнесаратовских отложений на юго-западном участке площади

указывают, что отложение их здесь происходило в значительной

близости к берегу, с которого наблюдался принос терригенного

материала. Кроме того, строение саратовскихслоев этого участка

'подтверждает наше мнение об отсутствии перерыва перед отло

жепнемверхнесаратовснихслоев, ибо в мелководной зоне перерыв

должен был бы сказаться в появлении в разрезе грубозернистcfго

материала или галек, по которому верхнесаратовскиеслои резко

отделялись бы от нижнесараговских слоев, а этого здесь не на

блюдается.'

Насеверо-'восточном участке площади в разрезе нижнего

горизонта верхнесаратовскихотложенийтакже отмечается увели

чение примеси терригенногом:атериала, что в свою очередь указы

Bae~ на БЛИЗ0СТ~ области сноса и более мелководные условия их

отложения.

В бассейне' верхнего течения р. Сызрань, у сел. Матюнино,

3агарино И' КраснаяБалтин мощность опок сокращаетсядо 2-3.м"
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выше их здесь залегают небольшой мощности .зсленоваго-сорые

плитчатые песчаники. Далее на северо-восгок, в верховьях

Спияги и Темрязанки, опоки совершенно выпадают из. ,р~зреза

и выше плиты характерного кварцево-глауКОНИТОВОГОiпесчаник~

залегают опоковидные и темно-серые сливные песчаники, .пере-
слаивающиеся с мелкозернистыми песками. ".

На юге, в верховье р. Узы и по рекам Алаю и Кочелаю фа

циальные изменения этих слоев выражаются в замещении, опок

кремнистыми глинами.

Из рассмотренных данных видно, что в начале верхнесаратов

ского времени на большей части описываемой территории отла

гались опоки, которые к северо-востокуот верхнего течения р. Сыз

рани и примерно юго-западнее р. Узы с приближением к борего

вым полосам сменялись более мелководными осадками. Сокра

щение мощности горизонта опок в северо-западном направлении

с 12 до 5-7 М при замещении их песками свидетельствует о TOM,~

что глубоководные условия существовали здесь менее длительное

время, чем в центральной полосе описываемой области. В после)

дующее время при отложении верхней части ворхнесаратовских

слоев более rлубоководные условия сохранились примеРНQ

в районе между верхним течением Сызрани и верховьями Суры

и Каслей-Кадады, где отлагались трепеловидные, глинистые

пески. R северо-востоку, западу и юго-зацаду отложение ·осаДRОI,t

происходило в условиях большей близости R берегу.

Верхнесаратовские слои слагают в зоне юго-восточного окон

чания Сурско-Мокшвнского вала большие площади по склонам

водораздела Узы и Кадады, выходят на поверхность воцоравдела,

расположенного между верховьями Уаы и Медведицы и по скло

нам долин этих рек. На юто-востоке в районе Алайского подия

тия они выходят по склонам долин рек Алая, Кочелая и Донгуза,

впадающих в р. Терешну.

К северо-востоку от Сурсно-Мокшинского вала, в бассейнах

рек Айвы и Инзы, среднего течения Барыша и Свияги.гверхне

саратовские отложения имеют незначительное распространение,

будучи развиты на крыльях поднятий и в прогибах между. ними.

Они слагают поверхность водораздела рек Айвы и Маиса в районе

с. Никлпо-Постровка за погружением восточного крыла Пру

ловекого поднятия, поверхность водораздела рек Сюксюма и

Сызгана, будучи развиты здесь на погружении Нраснососенского

поднятия, а также небольшие участки на водоразделе рек Барыша

и Свияги у ст. Майна и у с. Канабеевка, за восточным крылом

Краснососенской структуры. К югу ОТ линии, проходящей через

с. Базарная Кеньша и ст. Барыша и: Кузоватово, верхнесаратов

ские слои получают широкое распространение, слагая поверх

ность водораздела, с которого берут свое начало верховья рек

Айвы, Инэы, Барыша и Свияги, текущих на север и соверо-запал,

и верховья рек Суры, Сызрана и левых его ПРИТОКОВ,.ИДУЩИХ

на юг, и юго-запад, В западной части Борлинекого вала, в-ерхне-
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саратовские отложения слагают водораздел рек Суры и Труева

и рек Бекшапки и Rанадея, а южнее, в зоне Жигулевской дисло
кации, водораздел, разделяющий реки Труев, Нанадой и Rададv

с ее притоком Наслсй-Нададой. Восточнее оз. Белое верхне
саратовские слои распространены лишь на северном крыле

Ж~гулевского вала, на склоне водораздела к долинер. Нана
деи.

По обнажениям в районе сел Лопатино и М. Багреевка на
р. Узе мощность верхнесаратовских слоев на погружении запад
ного крыла вала достигает 55 М. В прогибе, ограничивающем

восточное периклинальнов окончание Нозляковского поднятия'

по обнажениям у с. Вязовка (р. Бекшанка), мощность BepXHe~
саратовских слоев 42 М. R западу отсюда, ближе к своду Rозля

конского поднятия, по обнажениям в овраге, выходящем к с. Rез

мипо, мощнос!ь верхнссаратовских слоев 39 ~t и по оврагу

у с. Ахмитлеи равна 23 М. Здесь они перскрываются верхним
горизонтом царицыпских слоев. Сокращение мощности верхне

саратовских слоев в пределах Rозляковского локального подня

тия объясняется трансгрессивным залеганием верхнего гори
зонта царицынеких слоев (с конгломератовидным песчаником

в подошве), в результате чего были уничтожены отложения ниж

него горизонта царицынских слоев и час? ь верхнего песчаного

горизонта верхнесаратовских слоев. На водоразделе Еги и

Rатмиса к северу от западного окончания Борлинекого вала
мощность верхнесаратовских слоев равна 40 Мt. На западном

окончании Жигулевского вала, к западу от оз. Белое, мощность
верхнесаратовских слоев 45-50 М.

, В Петровской котловине и в прогибе вдоль восточного крыла
Сурско-Мокшинского вала на верхнесаратовские слои налегает
нижний горизонт царицынских отложений.

В фациальных изменениях верхнесаратовских отложений
не удается подметить связи с формированием валов и отдельных

поднятий, в то время как изменения мощности их, по-видимому,

вависят от формирования отдельных поднятий в предцарицынское
время.

В отношении возраста описываемых слоев существуют разно
гласия. Одними авторами верхнесаратовские слои относятся

к эоцену (Е. М.- Великовская, Е. В. Милановский, Е. В. Чибри

кова), другими - к палеоцену (А. Д. Архангельский, А. Н. Ро
занов и большинство геологов-нефтяников). Последней трактовки
придерживаемся и мы.

Е. Н. Пермяковым в 18 пупктах бассейна р. Инзы из опок
,верхне~аратовских слоев была обнаружена фауна: Nodosaria ех gr.
трпазиеи-ит ь., Turbinolia 8р., Trochocyathus sp., многочислен
ные ядра. и отпечатки пелеципод Thyasira (Cryptodon, Axinus)
ех gr. goodhalli S о w., Nucula bowerbanki S о w., Nucula kri
schtajowischi А r k ь., Nucula cf. kamyschinensis N е t s с h.,
Nucula sp., Cytherea вр., Leda ех gr. ехропза S t а а t., Lucina
i -

subglobosa N е t s с h. var2 , ,s"phenia (?) cf. angustata W о о d.,
а из гастропод Turritella cf. compta D е s h. и М е r е х (?) вр.

Эта ассоциация фауны, по мнению определявшей ее В. Е. Его

ровой, близка к фауне нижнесыарансних отложений, но здесь

встречаются также формы, характерные и для пижнееаратовских

слоев. Собственно только в верхнесаратовских опоках обнаружены

Sphenia cf. angustata W о о d., Lucina subglcbosa N е t s с Ь. var2 ,

Nucula sp. Turritella, но в единичных экземплярах. Поэтому они

пока не могут быть отнесены к руководящим ископаемым этих

отложений.

Интересны также сборы фауны Е. Н. Пермякова из опок

верхнесаратовских отложений в районе с. Ильюшино (бассейн

р. Тврешки): Modiola sp., Nucula striatella W о о d., Nucula cf.
intumescens Е d w., Nucula sp., Cyprina subscutellaria N е t s с Ь.,

Cyprina sp., Cytherea (?) aff. netschaewi А r k h. (определение па

леонтолога В. Е. Егоровой). Среди этих форм Nucula striatella
W о о d., Nucula intumescens Е d w., по указаниям В. Е. Егоро

вой, впервые встречены в Поволжье. Nucula sp. с вытянутой уз

кой, очень выпуклой инесимметричноймакушкой. В. Е. Егорова

считает Nucula sp. новым видом, изображения и описания кото

рого ни в одной из монографий по третичным' пелециподам не

было обнаружено.

Верхнесаратовские слои по их стратиграфическим соотно

шениям с выше- и нижележащимислоями относятся нами к палео

цену. Вопрос о возрасте верхнесаратовскихотложений по- фауне,
описанной из пачки опок, не может быть решен определенно.

Такой комплекс фауны ни для одного из слоев палеогена По

волжья пока не был описан.

Рядом геологов были сделаны также сборы фауны из верхнего

песчаного горизонта верхнесаратовских слоев.

М. п. Цунапов в бассейне р. Надады обнаружил в этих слоях

Lucina volginica N е t s с h., Lucina гага А r k h., Cytherea sub
lunularia А r k h., которые характерны для нижносаратовских

слоев. Нами в сливных песчаниках этого горизонта в обнажениях

у д. Вестянка по р. Труев и в истоках р. Rатмиса у д. Дигилевка

были найдены: Astarte (?) cf. bosquetti N у s t, Реаипсилиг (?)
ef. triangulus А r k h., Сапйит sp. Cardium sp. indet., Nucula
sp. indet., lVJeretrix sp., Lucina cf. volginica N е t s с Ь., общий

облик которых, по мнению палеонтолога Р. В. Самойловой,

характерен для нижнесаратовских форм, приспособившихся к из

менившимся в верхнесаратовское время физико-географическим

условиям бассейна.

Таким образом, наличие в верхнесаратовских слоях сызран

ской и нижносаратовской фауны и отсутствие в основании этих

слоев следов перерыва указывают на непрерывность осадно

накопления в нижне- и верхнесаратовское время, что дает опре

деленное основание относить верхнесаратовские слои к палео

цену.
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Эоцен и олигоцен

Отложения эоцена и олигоцена распространены незначительно

(см. рис. 7). Наибольшее развитие они имеют в юго-восточной

части площади, где ими сложена Петровская котловина и Алайский

прогиб, ограничивающий с востока южное окончаниеСУРСRО

Мокшииского вала. Указанные отложения слагают здесь поверх

ность водоразделов Узы и Медведицы, Узы иАлая, Алая и Елань

Надады и выходят по склонам Медведицы и Алая.

Севернее отложения эоцена и олигоцена развиты в зоне Борлин~

ского вала, на восточном погружении Ноаяяковского поднятия,

где они слагают поверхность водораздела Бекшанки и Нанадсйки,

и распространены на погружении северного крыла Жигулев

ской дислокации и в прогибв, проходящем вдоль северного ее

крыла и ограничивающем западное ее окончание, где они сла

гают поверхность водораздела между верховьями Тютняря и

Труева в районе сел Алексеевна, Верхнее Абляаово, Благодатна
и Сухавовка.

Небольшив островки отложений эоцена наблюдаются также

на водоразделе Труева и Суры, на южном крыле Ноаляиовского

поднятия и Н северу от Суры, в полосе горизонтального залегания

слоев. Распространение их в обоих указанных пупптах приурочено

к наиболее повышенным участкам водораздела.

Эоценовые отложения в пределах описываемой территории
залегают стратиграфически выше верхнесаратовских слоев и ус

ловно разделяются на отложения царицынекого и киевского

ярусов. Олигоцен представлен отложениями харьковского яруса.

Царицыпекий ярус

Отложения царицынекого яруса подразделяются нами на два
горизонта: нижнецарипынский и верхнецарицынский. Выделен

ные нами нижнецарицыпские слои до сих пор в одних случаях

относились н верхней части верхнесараТОВСRОЙ песчаной толщи,

в других ошибочно принимались за опоковую пачку нижнего

горизонта всрхпесаратовских слоев, а н эоцену относились слои,

начиная с плиты конгломератовидного песчаника с гальками

фосфоритов, залегающей в основании всрхнецарицынского гори
зонта.

Полевые наблюдения 1953 г. в бассейне Узы и Медведицы

привели нас н выводу о несколько иной стратиграфической после

довательностислоев на границе палеоцена и эоцена, чем это при

нималось до настоящего времени, а именно: слои, залегающие'

в кровле «верхпеоаратовской песчаной толщи» И ниже трансгрес

сивно залегающего нонгломератовидного фосфоритового песча

ника эоцена, выделены нами в нижнецарицынский горизонт.

Основанием н этому послужило резкое изменение литологического

состава в верхней части песчаной толщи «верхнесаратовских

слоев»: появление в разрезе грубозернистых песков, опоковид-
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ныхпесчаников, глин и обогащение породы глауконигом, а также

аналогия рассмотренной части разреза палеогена Потровской нот...;,

ловины С нижнецарицыпскими слоями Нижнего Поволжья.

В Нижнем Поволжье нижпецарицынские слои (царицынская

свита, по г. п. Леон,ОВУ) перекрываются трансгрессивно залегаю

щими верхпецарицыпскими слоями (мочеткипсная свита, по

г. п. Леонову), и подобные стратиграфические соотношения между

укааавными слоями наблюдаются и в рассматриваемом районе.

В исследуемом районе нижнецарицынские слои развиты, по

видимому, только В прогибах (В Петровской и Алайской впадинах) ,г

тогда как верхнецарицынские слои развиты и на крыльях подня

тий, где они срезают нижнецарицынские слои и залегают транс

грессивно на различных горизонтах верхнесаратовских отложе

ний (восточная периклиналь Ноаляковсиого поднятия).

Нижнецарицынские отложения выделены нами в Петровской

впадине и южной части Неренско-Чембарсних поднятий. Они

в составленных ранее по этим районам сводных разрезах (см. рис. 1)
были включены в состав верхнесаратовских отложений. Выше

лежащие слои, которые в укаванных выше разрезах ранее пока

вывались как царицынские, относятся нами теперь н верхнеца

рицынским слоям.

В остальных сводных разрезах на рис. 3 (11, 111, V, VJ)
более северных частей описываемой территории выделенные слои

цаРИЦЫНСRОГО яруса представлены ТОЛЬRО верхним его горизон

том, нижпецарицыпские слои здесь выпадают из разреза.

В Петровской впадине наиболее типичные разрезы нижне

царицынских отложений наблюдаются по рекам Верше, Карлы

гану, Дарьевне Дюп, в истоках р. Узы и т. д. По р. Верше нижне

царицынские слои представлены (сверху вниз): песками буровато

желтыми, мелкоэернистыми , глаукопитовыми , мощностью 2,0 м;

песчаниками и песками мелкоаернистыми , кварцово-глаукони

товыми, опоковидными, мощностью от 4 до 5 м; темно-серыми

тонкоплитчатыми глинами, мощностью 0,8 м; мелкоаернистыми

кварцево-глауконитовыми песками, участками, уплотненными ДО

рыхлого песчаника, который местами переходит в опоковидный

или полусливной песчаник мощностью 2 м; песчаниками опо

ковидными, мелковернисгыми, с включением: глауконита, средних

и крупных зерен кварца, мощностью 5-6 м, которые вниз по

степенно переходят в песни грубозернистые, с преобладанием

крупных зерен, местами уплотненных до рыхлого песчаника,

залегающих в основании описываемого горизонта. Вся толща

нижнецарицынских отложений обогащена глауконигом, который

распределен неравномерно, характерна также косая слоистость

инеоднородность механического состава пород. Нижнецари

цынские слои подстилаютсяпо р. Верше однороднымимелкозер

нистыми, слабо глауконитовыми песками верхнесаратовского

облика. Аналогичное строение имеют нижнецарицынские отло

жения по реке Карлыгану, Дарьовко-Дюп и другим пунктам.
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'Общая МОЩНОСТЬ их в указанных пунктах 12-18 оМ. В нижней

'части этой толщи по р. Верше был найден Pectunculus sp. indet,
который, по определению Б. п. Жижченко, не указывает на воз

раст слоя. Поэтому вопрос о возрасте выделенных нижнецари

цынских отложений решается в основном по аналогии с разрезами

Нижнего Поволжья на основании литологических особенностей

и резкого различия их от верхнесаратовских слоев.

Ворхнвцарицынскиеслои в Петровской впадине в тех же раз

резах представленыпесками зеленовато-серыми,кварцево-глауко

нитовыми, однородными, тонко- И мелкозернистыми, глинистыми,

с гонкими прослоями глин И фосфоритовых Желваков. В подошве

этих отложений залегает нонгломвратовидныйпесчаник с фосфо

ригами, с гальками рыхлых глинистых песчаников и опок. Его

характер свидетельствует о трансгрессивном залегании и о раз

мыве нижележащих пород. Местами он переходит в грубозерни

стый песок с фосфоритами. Общая мощность этого горизонта

в бассейне верховьев Медведицы, по данным Е. В. Чибриковой,

достигает 30--40 оМ.

По правому берегу Узы, у д. М. Багреевка, пески табачного

цвета, тонкозернистые, глинистые, верхпецарицынского воз

раста (В основании с нонгломератовидпым,полусливным, крупно

.зернисгым песчаником с гальками фосфоритов и других пород)

·залегают непосредственно на толще сыпучих мелкозернистых

слабо глаукопитовых песков с прослоями сливных песчаников

верхнесаратовского возраста.

Севернее, в окрестностях г. Нуанецка (у с. Сухановиа), на

междуречье Бекшапки и Нанадейка ворхнецарвцынскио слои

представлены песками и песчаниками, неоднороднозернистыми,

носослоистыми, обогащеннымиглауконитом, содержащимииногда

прослои зеленовато-серых глин. Мощность рассматриваемого

горизонта от 8 до 16 оМ. R основанию описываемого горизонта

.адесь также приурочена плита неравно:м:ернозернистого кварце-

вого песчаника с включением галек опок и фосфоритовых желва

ков. Верхнецарицынские слои здесь резко трансгрессивно ло

жатся на верхнесаратовские слои, вследствие чего мощность пес

чаного горизонта последних на междуречье Бекшапка и Нана-

.дсйка уменьшается до 18--23 оМ.

Выделенные в бассейне р. Терошка (верховье р. Налмангая и

··бассеЙн р. Алая) (см. рис. 2) в разрезе царицынсних отложений

В. В. Буцурой нижнюю песчано-глинистую пачку и среднюю

пачку, представленную песками и слабо сцементированными гли

нистыми песчаниками, следует, по-видимому, относить к нижнему

горизонту царицынского яруса. Верхняя же пачка, представлен

ная кварцвво-глаунопитовыми фосфоритоносными песками зеле

новатого оттенка, в основании с песчаником крупнозернистым,

с желваками песчаных фосфоритов, принадлежит, видимо, к верх

нецарицынским слоям. Таким образом, отложения царицынского

яруса здесь представлены так же, как и в Петровской котловине,

266

двумя горизонтами: нижнецарицыпским и верхнецарицынским.

Общая мощность отложений царицыясного яруса, по В. В. Бу

дуре, для бассейна р. Торошив 17--40 оМ.

На крайнем соверо-востоке, на высоких водоразделах рек

"Усы, Нрымэы, "Гишерекс и Рачвйки г. С. Сенчепко условно вы

делены (см. рис. 3 и 7) царицынекие отложения, представленные

кварцоными мелкозернистыми песками и песчаниками, в осно

вании с опоками и зеленоватыми глауконитовыми песчаниками.

Д. В. Дробыmев в районе сел Биринск и Rузькино обнаружил

в глаукониговых песках верхней части разреза палеогена палочки

фосфоритов буровато-черного цвета.

Необходимо отметить, что конгломератовидный песчаник,

залегающий в основании верхнецарицынских слоев, имеет повсе

местное распространение в области развития этих слоев и может

служить марнирующим горизонтом. Нами были найдены в этом

слое в Вяэовскэм овраге (междуречье Бвкшанки и Канадейки)

Pattella cf. gla6ra D е s h. обломки пелециподплохой сохранности
и обломки зубов Oxodus ех gr. obliquus А g.

По указаниям палеонтолога В. Е. Егоровой вид Patella cf.
glabra D е s h. до сих пор не был описан для палеогеновых отло

жений Поволжья, но известен этот вид из бартонских слоев верх

него эоцена Парижского бассейна. А. Н. Розанов указывает на

находки из этого слоя ус. Багреевка на р. "Узе Astarte cf. tenera
М о r r i s., Cyprina sp., Tellina sp. и остатки древесины.

л. п. Балаболиной в верховьях р. Медведицы (с. Зотовка)

были из этого же слоя собраны Patella cf. raincourti D е s h.,
Cyprina sp., Сапспатаоп cf. пегегоаоп А g., Lemna вр., Vermes sp.
(определение палеонтолога А. Н. Ивановой). u

"Указанная фауна и сопоставление описываемых отложении

с разрезами Нижнего Поволжья дают возможность параллели

аовать их только с верхней частью царицыноной толщи Сталин
градского Поволжья, т. е. с мечвгкинской свитой, принимая во

внимание двухчленное деление отложений царицынсКОГО яруса,

по г. п. Леонову и Е. В. Милановокому. Исходя из этого, воз

раст нижнего горизонта царицынских отложений можно опреде

литt как нижнеэоценовый, а верхнего -- как среднеэоценовыЙ.

Киевский ярус

В Петровской впадине, бассейне р. 'Гврешни, в ·верховьях

р. Труева, у с. Сухаловка и в верховьях р. Тютнярь выше цари

цынских слоев залегают тонкоплитчатыепесчаные глины коричне

ватой и зеленой окраски с чешуйками рыб Meletta, которые по

аналогии с разрезами Нижнего Поволжья относятся нами к киев

ским слоям верхнегоэоцена.Нижняяграницакиевскихслоев прово

цится на основании изменения литологическогосостава пород. Ме
стами к этой границе приуроченфосфоритовыйгоризонт.Наиболее
полно эти слои развиты по правому берегу р. Тютнярь, где они

приурочены к прогибу, обрамляющему западное периклинальное
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брежную полосу морского бассейна. Восточнее содвржанио опок в

разрезе увеличивается, и в бассейнах Суры, Увы, Кадады и по

правобережью Сызрани они составляют более 50 % разреза.
1-1а этой территории сызранские СЛОИ представлены толщей опок

и опоновидных пвсчапиков, отлагавшихся в условиях открытого

морского бассейна, а нижнссаратовские слои сложены песками

мелиовоцно-прибрежными. Сыаранские слои более глубоководны,

так как при:м:есь терригенного материала в них незначительна.

'10 О 20 40 нм I
7ггт=t~--------I

окончание Жигулсвской антиклинали. По данным М. п. Цука

нова иИ. В. Скворцова, здесь эти глины подразделяются на три

пачки и достигают мощности 21 м. В Петровской впадине и бас

сейне р. Терешки мощность их меньшая (около 10 м).

Харьковский ярус

, Отложения харьконсного яруса залегают в Потровокой впадине и

бассейне р. 'Гврешки (верховья р. Алая) выше киевских глин и

представлены толщей светло-серых рыхлых песков, по габитусу

несколько похожих на верхнесаратовские пески. В отдельных

прослоях пески являются несколько глинистыми и содержат

в средней части тонкие прослои глин. Переход между глинами,

относимыми нами к киевским слоям эоцена, и вышеуказанной

толщей песков постепенный, и в разрезах граница между ними

проводится условно. Эти пески, находящиеся по стратиграфи

ческому положению выше киевских глин, относятся к харьков

скому ярусу олигоцоиа." Мощность этих отложений в наиболее

полных разрезах не превышает 3"0-44 м. Пески харьковского

яруса являются самыми высокими горизонтами палсотсна в

исследуемом районе.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ФАЦИЙ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

Сопоставление разрваоп наиболее широко распространенных

отложений палеоцена позволяет наметить различные литологи

ческие типы осадков, площади их развития и закономерности

распределения, выясняющие палеогеографическую обстановку

палеоцепового времени.

Нарты фаций и мощностей составлены только для палсоцено

вых отложений; одна - для сызранских и нижнесаратовских

слоев вместе и другая - для верхнесаратовских отложений.

На нарте сыаранских и нижнссаратовских отложений (рис. 5)
видно, что площадь распространения этих отложений ограничена

на западе линией, проходящей через гг. Сердобск,Пензу и Са

ранск, а на 'востоке правым берегом Волги, между Ульяновском И

Вольском.

Обращая внимание на литологический состав сыэранских

отложений в краевых полосах распространения, необходимо

отметить, что' на северо-западе и юго-востоке не наблюдается из

менений литологического состава этих пород, что свидетельствует

о том, что сызранский бассейн здесь распространялся значительно

дал.ьше. Об этом говорит и то, что западнее Пвнзы и к юто-востоку

от Вольока на горах Урас и Три Мара наблюдаются небольшве

островки сызранских отложений, представленных в нормальной

опоковой .фации. Иное положение имеется на северо-востоке и на

юго-западе, где сывранскио отложения представлены в песчаной

прибрежно-мвлководной .фации, намечающей краевую часть сыа-
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ранекого бассейна. В сызранских и нижнесаратовсквх слоях

могут быть выделены осадки нескольких типов. В бассейне Сер

добы в разрезе преобладают пески и песчаники опоковидныв и

кварцевые с глауконигом, опоки имеют подчиненное значение и

приурочены к нижней части разреза, где они переслаиваются с

песками и пссчаниками. Осадки этого типа характеризуют при-

Рис. 5. Схематичесная карта лигофаций и мощностей оыврансного ярvса

(сыарансние и нижнесаратовские слои) нижнего отдела третичной системы
для Среднего Поволжья. -Составила А. ~1. Сычева-Михайлова (1954).

1 - область сноса; 2 - направление сноса; 3 - опоки, песчанинт; опоковицные и ква р

цевые , песни тлаунонитовые (> 500/0): 4 - опоки (> 500/0), песчаники опоковипные,

песни т-лаунониговые: 5 - опоки И трепела с- 500/0), песчаники опоновицные и песни глау

ноюповы~; 6~ ОПони С линзами пзснов (> 50%), песчанпни опоковилныеи песни т-лауко

нитовые; 7 - опони , трепела. песчаники опоновицные и: пеонинва рпевые (> 500/0); 8-ПРП
брежнан морская фацин: 9 - мелководная, морснан фация; 10 -- линии равных мощно

стей; 11 - границы фаций; 12 - снважпны: 13 - сводный стратиграфичесний разрез.
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Севернее, в бассейне рек Барыша и Инзы, может быть выделен

несколько иной тип осадков. В разрезе среди опок и опоковидных

песчаников на различных уровнях появляются мощные прослои

трепела. Опоки и трепел составляют более 50% разреза. Верхняя

часть разреза сложена глауконитовымипесками с линзовидными

прослоями песчаников.

В бассейне рек Юлово, Терешки и в верховьях р. Нанацейки

выделяются осадки, как бы переходные к сосновокой фации,

где в отличие от предыдущего среди опок ПОЯВЛЯЮтся линаовид

ныв прослои песков, а трепела отсутствуют. Верхнесыарапскио

опоковидные посчаники иногда замещаются зеленовато-серыми'

кремнистыми песчаниками, но сызрапснио слои еще чотко отде

ляются от нижносараговских..
В краевой северной и восточной частях рассматриваемого ре

гиона сызрапскио и нижнвсаратовские слои претерпевают еще

более резкие изменения и представлены в песчаной СОСНОВСRОЙ

фации, получившей свое название по району с. Сосновка, где

она была впервые описана Е. В. Милаповским. Верхняя часть

сызрапских отложений здесь замещается песками, ниже которых

следует чередование пеСRОВ, опок и трепелов.

Отделить здесь сыврансние слои от нижнесараговскихуже не

представляется вовможным. Среди характерных признаков пород

СОСНОВСКой фации надо отметить частое соединение песчаников

с опоками в форме опоковой корки на плитах цвсчанинов и в виде

включений опок внутри песчаников.

По данным колонковых скважин, пробуренных в районе

г. Нузнспка и к северу от него, среди области развития опокового

типа сызранских слоев оконтурен участок распространенияпород

сооновского типа с реЗRО увеличенными мощностями. '
Наиболее значительные мощности сызранских и нижнесара

товских слоев от 200 до 300 см приурочены к полосе, протягиваю

щейсяот г. КузнеЦRа к северу. Наряду с более интенсивным про

гибанием в осевой части палеоценового прогиба здесь, очевидно,

происходило формирование ЛОRального характера депрессии.

В распределении мощностей этих слоев можно отметить уве

личение их от района г. Сердобска к востону с 60 до 120 м, что

связано, очевидно, с погружвнисм восточного склона Воронеж

ского массива.

Уввличвнив мощностей в бассейне р. Тврешки с северо-запада

на того-восток до 160' м и более приурочоно к краевой перифери

ческой части Прикаспийокой впадины.

Умепьшение мощности рассматриваемых отложений в бассейне

рек Инзы и Барыша с юга на север от 140 до 100 см намечает

краевую северную часть области палеоценового прогибания.

На Сурско-Мокшинских поднятиях вдоль крутого восточного

крыла и в западной части Ж.игулеВСRОЙ дислокации мощности

сызранских и нижносараговских слоев за счет сокращения мощ

ности горизонта опоковидных песчаников уменьшаются до 100 М.
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Распределение фаций для сызранского и нижиосаратовсного.

времени дает возможность наметить нонтур сызранско-нижнв

саратовского бассейна и выявить основные условия осадкообра
зования для этого времени.

После предпалеогенового перерыва, в нижнвсыаранскоь время,
в юто-восточной части центральных областей РУССRОЙ платформы

имела место трансгрессия, сопровождавшаяся отложением опок

на большей части исследуемой площади. В верхнесыврансков и

нижнооаратовское время происходило последовательное обмеле

ние этого моря, приведшее к отложению опоковидных песчаников

в верхпесыаранское время и песчаной толщи с растительными

остатками в пижнесараговскоо время. Исключенисм является

юто-восточный участок исследуемой области, где в течение нижнв

саратовсного времени имело место двунратное нратновременное

возобновление морских условий, которые привели к накоплению.

двух пачок опок и опоковидных песчаников среди песчаной толщи

нижнесараговского времени.

Очертания берегов моря в сыараноков и нижнесаратовскоо
время были, по-видимому, довольно постоянными. Бассейн Этот
имел севера-западное простирание, на юго-западе и соверо-вос

тоне береговая линия его проходила близ современного контура
распространения палеогена (СМ. выше), а на северо-западе она,

по-видимому, располагалась несколько дальше этого контура.

На юго-востокв бассейн ЭтОТ соединялся с обширным морем При
RаСПИЙСRОЙ впадины.

На нарте верхнесараговских отложений (рис. 6) по сравнению
с предыдущей отмечается значительное сокращение площади раз

вития Этих слоев за счет северной и западной ее частей. Кроме

того, верхнесаратовские отложения не установлены в полосе

Сурско-Мокшинских поднятий, в верхнем течении р. Суры и
к востоку отсюда; что связано здесь с размывом Этих отложений.

В начале верхнесаратовского времени происходит реЗRая смена

режима седи:м:ентации, который привел к восстановлению здесь,

открытого морского бассейна и отложсвию небольшой мощности

опок , Пески, аалегающие выше опок , говорят об обмелении ЭтОГО
моря.

По верхнесараТОВСRИМ слоям нарта фаций построена только

для нижнего горизонта, в котором фациальная изменчивость

выражена наиболее роако , мопшости же приводятся для верхне

сараговских слоев в целом. В пределах развития нижнего опоко

вого горизонта выделяются различные типы осадков. На юто

западе, в районе г. Сердобска, эта. пачка представлена песнами

с прослоями сливных песчаНИRОВ. Осадни УRазанного типа ха

рактернауют прибрежпыо условия их отложения. Восточнее

г. Петровсна в бассейне р. Узы и правых притоков Тврвшки зна
чительная площадь распространения Этих слоев сложена осадками

опоково-пссчаными и опоково-глиниотыми, причем опоки соста

вляют в разрезе более 500/0.
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Рис. 7. Карта современного развития отложений царицынского, ниев

ского и харьковского ярусов нижнего отдела третичной системы в Среднем

Поволжье. Масштаб 1 : 2000000.
Площадь современного распространения: отложений царицыноного киевоного и

харьковского ярусов нижнего отдела третичной системы заштрихована.

их накопления и позволяют предполагать наличие к северу ОТ

этого участка выступа суши. '
Характер распределения мощностей верхнесаратовских слоев

имеет некоторые общие 'черты с распределением мощностей ниже

лежащих отложений палеоцена. Как и ранее, от г. Петровока

на восток, на восточном погруженииВоронежского массива,

наблюдается увеличение мощностей от 20 до 60м.
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Наибольшее развитие имеет опоковый тип осадков, занимаю

,ЩИЙ всю центральную часть площади распространения этих слоев.

Характер разреза, нацело представленный опоками, спидотель

-ствует о том, что отложевис этих осадков происходило в наиболее
,удаленной от областей сноса части бассейна.

в восточной части описываемой площади слабо намечается

увеличение мощностей с севера на юг от 50 до 70 -М, связанное,

видимо, с северной краевой частью Прикаспийской впадины.

На восточном погружснии Ноаляиовокого поднятия в несколь

ких пунктах намечается сокращение мощности верхнесаратовских

слоев, обусловленное размывом их в царицынекое время.'

Таким u образом, ~ожно констатировать, что распределение

мощностеи отложении палеоцена связано не только с региональ

ным структурным планом (структурами первого порядка), но и

со струRтурами второго и третьего порядка.

Что касается отложений эоцонового и олигоценового времени,

распространенных только отдельными островками (рис. 7), то'

в связи с малой их изученностью нет возможности остановиться

на характеристике их фациальных типов, кроме некоторых общих

палеогеографических выводов.

.Рис. 6. Схематическая нарта литофапий и мощностей верхнесаратовсиого

{намышинскот-о) яруса иижнего отдела третичной системы для Среднего
-Поволжья. Составила А. М. СЫ(Iева-Михайлова (1954). Масштаб 1 : 2000000.
1 - область сноса; 2 - направление сноса; 3 - песни , сливные песчанини; 4 - опони
> 50 %, глины и песчаники до 10%; 5-0ПОНП; 6- опоки, сливные песчанини: 7 - опоно
видные песчапики и сливные песчанини , песни до 10%; 8 - прибрежнан мороная фацин;
9 - мелковолнан морскан фацин; 10 - линии равных мощностей: 11 - граница фаций;

12 - обнажения:; 13 - сводный стратиграфичесний разрез.

Северо-восточнее в разрезе вновь отмечается возрастание

терригенного материала. Среди опок появляются прослои слив

ных песчаников, чередующиеся с ними в равном количестве. Это
дает основание выделить здесь промежуточные осадки песчано

опокового типа, прослеживающиеся узкой полосой в верховьях

·Сызрани и Свияги.

Еще далее н северо-востоку эти осадки переходят в пачку

'опоковидных и сливных песчаников, перес.лаивающихся с пе

.сками. Осадки этого типа характеризуют приброжные условия

~272
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) Нонфигурация морекого бассейнаээоценового времени значи

тельно отличается от контура ранее существовавшего палеоцено

'вого бассейна. 'Площадь развития эоценовых отложений яначи

тельно сократилась на севере и северо-вападв, причем эта тенден

'ция лгаметвлась еще в верхнесаратовское время. На юго-западв,

(напротив, нсвяаи с погруженивмэтого ·участка, морской бассейн

расширился и, > возможно, распространялся несколько западнее,

чем в палеоценовое время. На юго-востокв эоцвноный бассейн,

как и в предшествующее палеоценовое время, ПО-ВИДИМОМУ,

соединялся с морским бассейном Прикаспийокой впадины.

.Береговая линия 'эоценового бассейна, по-видимому, приоб

рела северо-восточное простирание в противоположность свворо

западной ориентировке морских бассейнов как в сызрапско

нвжнесаратовское, гак и _в верхнесаратовское время.

В олигоценовое время происходит дальнейшее сокращение

и обмеление бассейна, приведшее к регрессии моря в конце харь

H~BCKOГO времени.
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Наиболее типичные образцы из каждого изученного страти

графичесного горизонта были подробно анализированы с предва

рительным разделением их на следующие гранулометрические

фракции: > 0,25 м·м; 0,25--0,1 мм; 0,1-0,01 м.м; 0,01-0,002 мм

и < 0,002 мм. Франции больше 0,002 .мм подвергались минера

логическому изучению под микроскопом в иммерсионных пре

паратах. Оптические конствнты глинистых минералов опреде

лялись в препаратах, приготовленных из исходных пород.

Рис. 1. Пункты отбора образцов глин.

1 - Игнатъево, верхний онсфорц: 2 - Трубино, нижний оксфорд: 3 -: Городнн, верхний

онсфорц: 4 - Черемха , верхний онсфорц: 5 - Кипешма, готерив-баррем; 6 - Кинешма ,
г отерив-ба ррем; 7 - Унжа, нижний оисфорц: 8 - р, Вятна , готерив-баррем: 9
Унцоры, верхний нимеридж: 10 - Ундоры, нижний нимеридж: 11 - Унцоры, нижний
онсфорц; 12 - ПОЛИВНЫ, верхний готерив; 13 - Сыврань, готерив-баррем; 14 - Чу

вашия, готервв-баррем; 15 - Чувашия, верхний нимерицж: 16 - Оншево, верхний

готерив: 17 - Елатьма, верхний готерив; 18 --:- Тырново, верхний готерив; 19 - Шатрицы,

верхний готерив: 20 - Новоселки , верхний готерив; 21 - Новоселки, верхний оксеорл:

22 - Новоселни , нижний онофорд.

Е. А. ШАБАЕВА

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ НЕКОТОРЫХ

МЕЗОЗОЙСКИХ ГЛИН РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Настоящие исследования проводились с целью выявления.

характерных комплексов глинистых минералов для глин неиото

рых стратиграфических горизонтов меаозойского бассейна цен

тральной части Русской платформы, а такжв подметить их фа

циальную приуроченность в пределах каждого изученного стра

тиграфичеСRОГО подразделения.

Изучение глин в таком направлении имеет большое аначение

для выявления возможности использования глинистых минера

лов при лиголого-страгиграфичссних расчленениях немых толщ

и ИХ'фациальной значимости для палеогеографических построе

ний.

Исследованием были .охвачены широко развитые и никем не

изученные верхнеюрские - верхний и нижний окефорд (охfз,

oxf1) и нижнемеловые глины верхнего готерива (ht2) , взятые по

широтному профилю средней части Подмосковного бассейна 1

кан из мелководных осадков прибрежных фаций, так и из сравни

тельно глубоководных. Сравнительно. глубоководныв одновоз

растные глины взяты из Ульяновского Поволжья. Образцы пород

отобраны из стратиграфичсски хорошо изученных и палеонтоло

гически охарактеризованных разрезов ряда пунктов, укааанвых

на рис. 1.2

~
МОСКВА

~.1.2
Кал га

Орел
136

МЕТОДИКА РАБОТ

Все отобранные образцы пород изучались макроскопически

и в шлифах, определялсяих гранудометрическийсостав; фракции

больше 0,01 мм исследовались иммерсионным методом.

1 Между меридианом Руза - Налуга на западе (д. Игнатьево, с. Тру

бино) И восточным склоном Онсно-Цнинского вала на востоке (села Елатьма,

Окшево).

2 Работа выполнялась в Государственном институте горяохимического

сырья в 1946-1948 гг. в связи с проводимыми этим институтомсовместно

е ИГН АН СССР литологическимиисследованиями мезозойских отложений

Русской платформы под руководством проф, А. В. Нааакова,
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Ноличсствеппое определение минералов, входящих в состав

пород, проводилось путем подсчета зерен (до 300-500 зерен)

в тяжелой илегной фракциях. Результаты подсчета выражалнсь

в процентах н выходу фракции соответствующегоудельного веса

с пересчетом на выход каждой гранулометрической фракции и

с последующим пересчетом на породу (на > 0,002 .'н.М).

Эта часть работы ввиду тонкости материала (до 0,002 ММ)

оназалась наиболее трудоемкой и продолжительной. Для ускоре

ния подсчета для некоторых образцов глин, содержащих МОНТ

мориллонит, был применен метод окрашивания по В. Н. Разу-
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мовой {1939} 1. Результатыокааались весьма эффентивными вслед

ствие ноодинакового отношения составляющих породу минералов

к окрашиванию. Окрашивание производилось следующим обра

зом: исследуемая фракция в течение 20-30 мин. окрашивалась

в пробирке метилгрюпомв спиртовом растворе2 при частом взбал

тывании и в промытом виде рассматривалась под микроскопом.

Оказалось, что глауконит окрашивается метилгрюном в густо

синий цвет (следы агрегатного угасания сохраняются), монт

мориллонит - В синий, слюда почти не окрашивается или редко

дает голубоватую окраску в порифврийных частях зерен, а кварц

совершенно не окрашивается. Применение окрашивания значи

тельно упростило и ускорило технику подсчета.

Минералогический состав фракций меньше 0,002 Mht опреде

лялся комплексным применением химического, термического,

рентгеноструктурногои оптического методов исследования глин.

Глинистые минералы верхнеюрских глин

Как было указано выше, минералогический состав глин изу-

чался во фракциях больше и меньше O,OO~ М-М,. .

Микроскопическое исследование фракций больше 0,002-мм

позволило установить в их составе следующие глинистые мине

ралы: глауконит, гидрослюды и монтмориллонит. Из других

минералов присутствуют цеолит, KBap~, полевой шпат, мусковит,

биотит и минералы тяжелой фракции.

Г л а у к о н и т присутствует почти во всех изученных нами

образцах. Вертикальный диапазон его рас~ространения весьма

широкий. Как основной породообразующии минерал он встре

чается в всрхпооксфордоних глинах. Содержание его убывает

в сторону более глубоководных карбонатных глин нижнего

окефорда. Минроснопичвски выделяются следующие разновид-

ности' глауконита.
.

1. :Крупные (до 0,1 .м,м) густо-зеленые, округлые или оваль

ной . формы зерна, с высоким светопреломлением: N cp ~

== 1,571 -:- 1,580.
В этих зернах иногда включены кварц, слюда, органическое

вещество. При большом увеличении заметны тончайшuие трещинки

раскола. Значительное число зерен покрыто тонкои почти бес

цветной оболочной из глинистого веще~тва, хорошо выделяюu
щегося при скрещенных виколях яркой, хорошо выраженнои

поляризацией. Эта разновидность присутствует лишь в глинах

верхнеоксфордского подъяруса из Игнатьево.

1 В. Н. Разумова для диагностики минералов глин применяла окра~и

вание для более крупных частиц (> 0,01 ,мм), мы же - для частиц 0,01-

0,002 .м,м.
с оди

2 В водном растворе моптмориллопит и глауконит окрашивают н -

наново {почти в черный цвет), что делает их неразличимым и.
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2~ Слюдоподобные листочки и чеШУЙRИ с топкими грещинками
«спаиностю>, вытянутые в направлении трещиноватости. ЯСНО

выраженный плеохроиэм: Ng - ГУсто-зеленый, Np - свеТЛО-зе~

леный. ХараRтерная для глаУRонита агрегатная Поляризация

отсутствует, двупреломление сраннительпо высокое: Ng = 1 589.

Np = 1,571; Ng - Np = 0,018. В большом RОличестве B~Tpe~

чается наряду с первой разновидностью в верхнеОRсфОРДСRОЙ

глине из Игнатьева.

3. Желтовато-зеленые, более молнии, чем первая раановид

ность (ДО 0,05 - реже 0,08 мм), оваЛЬНО-ОRРуглые зерна с микро

агрегатной СТРУRТУРОЙ. Внутри зерен наблюдается оргапичеСRое

вещество в виде точек; N cp === 1,54-1,55. Характерен как глав

ная составная часть глин верхнего оксфорда из Игнатьево и

Новоселок.

4. Зеленовато-желтые, ПОчти бесцветные меЛRие зерна, трудно

опредеЛимые в параллельном свете, но харантеРИЗУющиеся гакжв

агрегатным угасание:м; N cp == 1,53. Присутствует в нижнь

ОRСфОРДСRИХ Rарбонатных глинах Новосеаок и Ундор.

'Гаким образом, в Описываемых породах гааукоии» лредсга

вле~ неСRОЛЬRИМИ разновидностями: от крупных зеленых разно

стеи в Jиелководных ОтЛожениях верхнего ОRсфорда д. Игнатьево

до Почти бесцветных - нижнеОRсфОРДСRИХ - более глуБОRОВОД

ных Rарбонатных глинах НовосеЛОR и Ундор.

ГлаУRОНИТ исследован многими авторами, но наибольший

интер~с для нас пред~тавляет работа л. и. Горбуновой (1950),

.давшеи сравнительныи анализ основных СВОйств глауконита

различных типов верхнеЮрСRИХ и НиЖнемеловых осадков Под

московного мезозойского бассейна. Автор выделяет глаукониты

трех фациальных типов и приводит ряд харантерных СВОйств
.для лсаждог-, из них.

R первому типу Отнесен мелководпыв глаУRОНИТ верхней

части шельфа, темно-зеленого цвета, нрупнозернистый, с повы

шенным удельны~{ весом (2,7-2,9) и (<Нормальным» молеRУЛЯрНЫМ

СООтношением 8102: R2Оз === 3, ВЫсоким средним показателе:м

преломлоння (Ncp = 1,58-1,59) и с ПОВЫшенным содержа

нивм Fе2Оз (Fе20з: Аl2Оз = 1,8) и К2О (6-7%).

Второй - переходный тип глаУRонита соответствует более

глуБОRОВОДНОЙ фации алевритовых глин. Этот глаУRОНИт более

меЛRозернист, обладает менее насЫщенным Зеленым цветом (жел

товато-зеленый), Пониженным удельным Весом (2,6-2,8), повы

шенным содеРi-нанием валовой 8i02
(48-51 %), более Низким

средним показателем преломления (Ncp === 1,56), ПОниженным

содержанием Fе2Оз (F'е2Оз : Аl2Оз = 1,6) и меньшим содержа

нием калия (4-5 % К2О) .

Глвуконит третьего типа - глуБОRОВОДНЫЙ, приурочен к иэве

СТКОВИстым глинам пелитового типа. Глауконит этого типа имеет

слабую з_еленовато-желтую окраску (бесцветный) более мелко

зернистыи, с реако пониженныM удельным весом (2,4-2,5), ё еще

* 2m
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-Р. Е. Гримом (1939) из образцов различных мссгорождопий 'ГЛИН
ШТ. иллинойс. Гидрослюды второго типа близки к описанным
В. п. Петровым (1948) гидрослюдам, стоящим ближе к каолиниту,
характеризующемуся низким двупреломлением.

Поскольку выделить гидрослюды из глин в чистом виде не
удается, определить их свойства, к сожалению, невоаможно.

В оксфордских глинах, помимо

гидрослюд, отмечается аначитель

ное количество мусковита.

М о н т м о р и л л о н и т в ко

личественном Отношении усту

пает .глаукопиту и гидрослюде, но

содержание его увеличивается

в нижнеоксфордс:ких карбонатных

глинах, приобретая породообра

зующее значение. В иммерсион

ных препаратах сравнительно

легко обнаруживается по низким

покавателям преломления и вы

сокому двупреломлению. Ng ~
== 1,528; Np = 1,503; Ng - Np =
~ 0,025. При 'Окрашивании метил

грюном в водном растворе при

обретает густо-синий, почти чер

ный цвет, в спиртовом растворе

светло-синий.

Ц е о л и т присутствует в

виде небольшой примеси. Его

содержание заметно возрастает

в более иавестковистых глинах. Рис. 2. 'Гермотраммы онсфордских
Представлен в виде правиль- ГЛИН.
ных кубиков с очень низ

ким двупреломлением или почти

изотропны; N == 1,490.
Фракции меныпе 0,002'мМ

указанных глин были изучены

термическим, рентгеноструктур

ным и химическим методами. Нижо

приводятся результаты этих ис

следований.

На рис. 2 приведены термограммы оксфорцских глин. Как
видно из сравнения приведенных термограмм, все они однотипны,

характеризуясь наличием трех эндотермических остановок при

145-177°, 540-600° и 790-830°; на некоторых кривых третья
остановка протекает при более ВЫсоких температурах - 890
910° (см. рис. 2, кривые 1 и 7). Первая остановка, связанная
с выделвнивм адсорбционной воды, одновременно принадлежит
как глаукониту, так и монтмориллониту, обнаружеННО~IУ в ЭТИХ

'~' !

более повышенным содержанием Si02 (от 52 до 59 0А» , с еще мень

шим средним поназателем преломления (Ncp == 1,53), с весьма

понижениым содержанием Fе2Оз (Fе2Оз : Al20s == 0,7) и малым

содержанием щелочей (К2О == 2-2,5 %). u

Для глаукопигов всех фациальных типов устоичиво сохра-

няется молекулярное соотношение химически связанного

Si02 : н,о, == 3.
Мелководного крупнозернистого глауконита, описанного

л. и. Горбуновой (первый тип), в наших глинах содержится мало.

Он характерен для песчанистых фаций. Широкое развитие в наших

породах имеетпереходный тип глауконита фациального (второго)

типа, характерный для алевритовых ~ алевритистых глин и соот

ветствующий выделенной нами третьеи разновидности этого мине

рала, а также глубоководный глауконит зеле~овато-желтоватого

цвета (третий тип), названный нами четвертои разновидностью.

Интересно отметить, что в еще более глубоководных и более изве

стновистых глинах нижнего окефорда из Новоселок и Ундор,

где преобладает монтмориллонит, глауконит еще более обесцве-

.чвн, едва обнаруживается в параллельном свете, выступая агре

гатной поляризацией при скрещенных николях, Этот почти бес

цветный глауконит , выделенный нами в четвертую разновидн~сть,

'является наиболее глубоководным по сравнению с глауконитом
третьего фациального типа л. и. Горбуновой.

Таким образом, наши исследования полностью подтверждают

выводы указанного автора о наличии в верхнеюрских отложениях

глауконитов нескольких типов, свойства которых зависят от фа

циальных условий осадкообразования.

Г и Д р о с л юды в исследованных глинах нижнего и верх

него окефорда являются важнейшими компонентами. В нижно

оксфордских глинах гидрослюда является преобладающим мине

ралом. Микроскопичвски во фракциях больше 0,002 ММ выде

ляются гидрослюды двух типов.

1. Бесцветная или слабо-зеленоватая гидрослюда, тонкоче

шуйчатая, с покавагелями преломления: Ng == 1,601; Np ==
== 1,571; Ng - Np == 0,03. Приурочена главным образом н крупно

пелитовой фракции (0,01-0,002 ММ).

2. Бесцветные чешуйки гидрослюды с Ng == 1,577 -1,586;
Np == 1,561 - 1,570 и Ng - Np == 0,016.

Обе разновидности гидрослюд присутствуют как в верхне

онсфордоких , так и в нижнооксфордских глинах (обр. 316-317,
225, 340 и 325).

Минералы группы гидрослюд очень сложны и мало изучены.

Известно, что они представляют собой продукты стадийного изме

нения полевых шпатов, слюд и других минералов с промежуточ

ными свойствами между мусковитом и каолинитом,

Сравнивая поиазаголи преломления гидрослюд описываемых

пород с имеющимися в литературе данными, можно лишь указать,

что 'гидрослюда первого типа близка киллиту, описанному
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породах и другими методами исследований. Вторая остановка, фик

сирующая выделение химически связанной Н2О, характеризует,

кроме указанных двух минералов, также и гидрослюду, присут

ствующую В этих породах в значительных количествах, в особен

ности в нижнооксфордских глинах. Третья андотормическая

остановка для глауконита, как известно, не характерна. На кри

вых образцов всрхнсоисфордских глин (см. рис. 2, кривые 1,
3 и 4) она соответствует разрушению кристаллических решеток

монтмориллонита и гидрослюды. Термограммы, полученные

л. и. Горбуновой для глауконитовых концентратов, выделенных

из исследованных нами образцов оксфордских глин (см. рис. 2,
нривыв 2 и: Б), также и:м.еют третью эндотермическую остановку,

которую автор относит к монтмориллониту , присутствующему

в зерн~х глауконита как самостоятельный минерал.

Что касаегся гермограмм нижнсоксфордских глин (СМ. рис. 2,
кривые 6 и 7), ТО они совершенно аналогичны гормограммам илли

тов, изученных Ф. л. Rатбертом (1946) и Р. Е. Гримом (1947).
Указанныв авторы приводят для иллита три характерных эндо

термических эффекта при 120-160°, 500-600° и около 900°.
По-видимому, третья остановка на термограммах глин нижнего

окефорда принадлежит МОНТ~10РИЛЛОНИТУ и главным образом

иллиту; последний является в данном случае преобладающим

минералом во фракции больше 0,002 ММ.

Рентгенограммы фракций меньше 0,002 М,М оксфОРДСКИА: глин

приводятся в табл. 1 (все рентгенограммы сняты в лаборатории

вимс, Fе-излучение, 2 R намеры 57,3 Mht).

Рентгеноструктурный анализ фракций менее 0,002 мм окс

фордских глин обнаруживает следующий их состав: глауконит,

монтмориллонит, гидрослюда и кварц.

Глауконит характеризуется наличием на репттепограммах

этих образцов сильных линий 9,98; 4,48; 2,56-2,59; 1,68; 1,50,
свойственных ему по данным п. л. Пилипенко (1935), В. В. Гру

пера (1935), с. М. Юсуповой (1946), л. и. Горбуновой (1950)
И др.

Глауконитовые линии более интенсивны и в большем коли

честве фиксированы на рентгенограммах верхпеоксфордских глин;

на рентгенограммах же нижнеоксфордских глин линий глауко-

нита м:ало. .
О значительном: присутствии монтмориллонита в этих пород-ах

свидетельствует наличие характерных для Этой группы минералов

цсбаевских линий, приводимых в литературе Г. Нагельшмид

том (1934), с. Б. Гендриксом и В. Фрай (1930), В. Эпгельгардтом

(1937), Н. И. Горбуновым (1947). Высокие индексы (14,9 и 14,4)
отмечены лишь на дебаеграммах двух образцов глин верхнего

окефорда из Новоселок (обр. 325) и нижнего окефорда из Ундор

(обр. 225). Остальные сильные и средние линии минералов этой

труппы 4,45; 3,54 - 3,52; 2,56 и 1,49 -1,50 и более слабые

линии фиксированы на всех дебаеграммах.
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Таблица 1

Рентгенограммы фракций < О ,002 -м-м оксфордсквх глин

Обр. ~40 (игнать-I Обр. 325 (Ново- IОбр .. 316-317 .(HO-I Обр. 225 (УНДО"
'.Jво)охfз селки) охfз воселки) oxfl ры) oxf1

d 1 d \ d I I d

- - 14,9 3 - - 14,4 1
9,98 3 - - '10,2 3 10,46 1
'1,11 7 7,42 1 7,05 2 7,50 } 2
-- - 4,48 ~) 4,52 5 7,20

1~,45 7 3,90 1 4,24 3 4,93 1
4,20 4 - - 4,07 2 4,43 3
3,68 2 - - - - - -
3,54 5 3,54 3 3,52 3 3,55 2
3,34 10 3,34 1 3,33 5 3,29 6
3,20 1 - -- , 3,18 1 '- -
3,00 1 2,98 1 3,019 1 - -
з.вз 1 2,83 1 2,855 3 2,83 1
2,70 1 2,72 3 2,802 2 - .-

2,59 3 2,567 5 2,58 I 42,58 5

I2,44 }.2 2,43 1 2,438 } 3 2,43 1
2,34 2,22 2 2,370
2,18 } 2 2,14 1 2,197 1 - --
2,12 2J28 1 - -
1,99 5 1,91 2 1,997 2 1,993 3
1,81 2 1,79 1 1,827 2 '1,813 1
1.,71 1 - - - - - -

1,68 5 - - ' 1,683 2 1,667 '2
1.,.54 2 - - 1,641 3 1,552 1
1,50 7 - - 1,532 1 1,502 4
~ - - - 1,490 5 - -
~ ..."..- - - 1,426 1 / 2 - -

1,37 5 - - 1,368 2 1,37 1
- - - - 1,283 4 1,3'10 1

- - ==- 1,243 2 - --

Линии слюды в ворхнеоксфордских глинах присутствуют

мало и слабо выражены (3,90; 3,20; 3,00-2,48; 2,70-2,72). По
табл. Г. Нагельшмидта (1934), и. Д. Содлсцкого (1940), Маг
дефрау и Гофмана (1937) эти линии свойстненны мусковиту.

В глинах из нижнего оксфорда присутствует гидрослюда,

подобная описанному Р. Е. Гримом (1939) серицитоподобному
минералу - иллиту. Этому минералу принадлежат дебаевские
линии 10,2-10,40; 4,93; 3,18 слабой интенсивности, 2,56-2,58
средней интенсивности, 2,43; 1,99 слабой интенсивности, 1,64
средней и 1,31 очень слабой интенсивности. Линии кварца (4,20
4,24 средние, 3,33-3,34 сильные, 2,12; 1,81; 1,37 слабые) отме

чены на дебаеграммах всех образцов оксфордских глин.

Таким образом, по данным рентгеноструктурного анализа

фракции меньше 0,002 мм верхпеоксфордских глин состоят из

тлаукопигагмусковига, небольmого количества ~10нтмориллонита
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I60,2 0,91 6,1 1,2 25,Е 5,8 100 0,96
59,4 1,7 7,3 6,0 22,0 2,9 99,3 16,61
15,2 10'91' 38,2 9,8 20,0 5,3 99,4 12,63

6,2 31,6 32,2 8,5 17,6 3,9 100 25,65
I

86,1
84,05
57,2

45,0Ундоры

Игнатьево

Новоселни

»

Место взятия

охfз
»

oxf1

Количественный минералогический состав окефордеких глин

(oxf l , охfз) для частиц > 0,002 мм

(в % на ~еСRарбонатную породу)

р.,

\.о
О

340
325

316
317
225

Таблица 3
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* Налъцит в сумму не входит; количество кальцита определялось но

содержанию С02 в породе.

Глинистые минералы верхнеготеривеких глин нижнего мела

Во фракциях больше 0,002 мм изученных верхноготеривских

глинистых пород определены следующие минералы: ферримонт

мориллонит, гидрослюда и другие слюды, глауконит, в нокоторых

образцах каолинит и галлуааит. Из неглинистыхминералов ,при

сутствуют в большом количестве кварц и полевой шпат.

Ф е р р и м о н т м о р и л л о н и т 1 В этих породах являстся

главнейшим породообразующим минералом (от 26 до 62%во фрак-

ции больше 0,002 M,~t). Представлен в виде мелких интерфери

рующих чешуек и их агрегатов желтовато-зеленоватого цвета,

переходящего в более НРУПНЫХ агрегатах в нблочно-аолоноватый ..
Плеохроизм заметный, от более зеленого по Ng и почти бесцвет-

фракции (0,01-0,002 ММ). Отметим лишь, что в более тонкой

фракции наблюдается большая их копцентрация.

Таним образом, в состав оксфордских глин входят следующие

минералы: глаУRОНИТ~ гидрослюды, МQНТМОРИЛЛОНИТ, МУСRОВИТ,

цеолит, кварц и полевые шпаты. Из второстепенных минералов

присутствуют нальцит, пирит и другие минера~ы тяжелой фрак

ции.

Ниже приводятся результаты количественного подсчета глав

нейших минералов изученных верхнеюрских глин для фракций

больше 0,002 М,М (табл. 3, рис. 3).

1 Автор пользуется случаем выразить свою благодарность и. 11. Гинз-

бург, В. п. Петрову и и. А. Рукавишниковой за ковсультацию при опре

делении ферримонтмориллонита.

I\омпонент Обр. 340 (Иг- Обр. 325 Обр, 316-317 Обр. 225
натьево), oxf з (Новосел- (НовосеЛRИ), (Унцоры),

ни), охfз oxf1 охг,

ыо, {
химичесни

связанная 39,77 37,38 47,47 32,99
свободная 6,04 12,23 7,02 18,98

Аl2О з 19,86 17,61 24,58 24,56
г-,о, . 12,73 7,08 5,36 4,25FeO 1,04 2,10 2,57 2,48Ti02 • 0,58 0,53 1,11 0,78
СаО 0,34 1,15 0,30 0,28MgO. 2,31 2,94 2,30 3,061\20 1,54 1,28 1,93 4,41
а2О 0,56 0,58 0,15 0,13
АЗ 2,73 3,14 1,35 0,89
Потери при про-

наливании 12,34 13,98 5,80 6,31
умма 99,84 100,00 99,94 99,1220-1050 7,03 7,97 6,7·1 6,01
i02 : R2Оз ** 2,41 2,91 2,88 2,49

N
S

* На абсолютно сухую бескарбонатную навеску.
** Химически связанная.

и кварца. В состав фракций меньше 0,002.мм нижноонсфорденнт
глин входят иллит, монтмориллонит, глауконит и нварц.

Химичоский состав фраRЦИЙ меньше 0,002 мм оксфордских
глин несдинаков (габл. 2).

Таблица 2

Химический состав фракций < 0,002 мм оксфордских глин, %*

С

Н

S

НижнеОRсфордские глины характеризуются большим содержа
нием Аl2Оз и К2О И меньшим содержанием Fе2Оз по сравнению
с глинами верхнего окефорда. Это подтверждает данные других 
исследований о преобладающем значении глауконита в верхне

онсфордских глинах и гидрослюды с монтмориллонитом В нижнв
оксфордских. Содержание химически связанной Si0

2
в более

глубоководных глинах верхнего и нижнсго онофорда умень
шается, а содержание свободного крсмнеаема увеличивается ..
Последнее объясняется присутствием в более глубоноводпыя
иавестнонистых глинах значительного количесгва опал-халце

дона. MgO в более глубоководных фациях глин гакжв увеличи
вается и, по-видимому, благодаря увеличению содержания монт

мориллонита. Молекулярное отношение химически связанного
Si02 : Аl2Оз остается довольно постоянным и равно 2,5-2,9.

Таким образом, результаты термического, рентгенострунтур
наго и химического исследований позволяют сделать вывод,

что состав глинистыхминераловтопких фракций (меньше 0,002м.м)

совпадает с составом глинистых минералов крупнопелиговой
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10000

Рис. 4. 'Гермограммы верхне-

готеривских глин.

1 - Новоселки , валовый обр, 305;
2 - Оншево, фракция < 0,002 мм,

опр, 146; 3 - Шатрищи , валовый

обр. 229; 4 - Поливны, валовый

обр. 85; 5 - Игнатьево, фракцин

<0,002 .м'м, обр , 300; 6 - Поливны,

фракция <0,002 .м.м. обр. 85.

Г л а .у к о н и т в ворхпеготеривских глинах, по-видимому,

является переотложенным минералом. На это указывают ока

таппые или полуокатанные формыего зерен и одинаковые их раз

меры с обломочными зернами других минералов, в то время как

аутигышый глауконит, как правило, образует зерна более круп'"

ных размеров. Нромо того, на пороотложонный характер этого

минорала может указывать и его неоднородность. Имеется в виду

то обстоятельство, что в одном и том же образце верхнеготерив

ской глины встречаются как густо-зеленые, так и слабоокрашен

ные разности глауконига, характе

ризующие, как было сказано выше,

различные фации ворхнеюрских от

ложений, на размытой поверхности

'Которых трансгрессивно залегают

породы верхнего готерива.

К а о л .и н и т в виде небольшой

примеси присутствует в песчаной

глине прибрсжной фации верхнего- 4

теривекого моря (Новоселки и Шат- 5

рищи). Тонкие низкодвупрсломляю

щие чешуйки каолинита приурочвны 6 20ъ(O~. ~O~OOOQ
главным образом к фракции 0,01- '(__ У__
О 2 158 578

О, .О .м.м. Покааатели преломления

каолинита укладываются в норма

тивы, данные рядом исследователей

(и. и. Гинзбург и и. А. Руканиш

никова , 1951, В. п. Петров, 1948,
и др.) lVg === 1,568; Np == 1,5626;
Ng - Np == 0,006.

Г а л л у а з и т присутствует в

тех же образцах, что и каолинит,

но в еще меньшем количестве. Он образует мелкие, бесцвет

ные, не просвечивающиеся в поляризованном свете чешуйки

с Nc p == 1,542. .
Исследование фракций :м:енее 0,002 .м.м показало 'тот же мине

ралогический состав, что и фракций более 0,002 .мм.

На кривых нагревания верхпеготоривских глин (рис. 4) при

сутствуют интенсивные андотермические остановки, связанные

при 120-1800 с потерей адсорбционной воды, при 530-5750
с потерей конституционнойводы. Экзотермическийэффект, выра

жвнный в большей или меньшей степени, фиксируется на гермо

граммах лишь некоторых образцов и принадлежит, по-видимому,

каолиниту и галлуазиту (см. рис. 4. Кривая 5). "Указанные ми

ивралы отмечены также и во фракции 0,01-0,002 мм этого

образца.

В химическомсоставе фракций меньше 0,002 .мм верхнеготерив

ских глин (табл. 4) Si02 содержится 43,50-47,48~~. Окись алю

миния содержится в одинаковом' количестве - 21,05-21,54%,

~1 ~ IШ5 '··..:..·:.«-:'17 [-_-_49

§2 ШillIJ]4 ~ Ivyv/la 010

:ного по Nр.Измеренияпокааателя преломления в иммерсионных

препарагах, изготовленных из исходных образцов, дали сле

.дующив величины: Ng === 1,559 - 1,564; Np === 1,551 - 1,554;
-Ng - Np === 0,008 - 0,01. "Удлинение положительное, угасание

прямое, оптически отрицательный, 2 V небольшой. Рентгено-

-термическое и химическое исследование фракций меньше 0,002 M.At

этих пор~д, результаты которых приведены несколько ниже, под

-гверждаот оптическое определение этого минерала.

r и д р о с л ю Д а во фракциях больше 0,002.мм имеет

подчиненное значение по сравнению с ферримонтмориллонитом.

По своему характеру гидрослюда верхцеготеривских глин отли

'чается от описанных типов гидрослюд в окофордених глинах.

Присутствует в виде удлиненных чешуек или их агрегатов, не

-редко веерообразных или пучкообразных форм. Цвет неровный,

.пятнисто окрашен в желтовато-зеленоватый цвет с заметным

плеохроизмом. Ng === 1,605; iVp === 1,573; Ng - Np == 0,032 ...Воз
~10ЖНО, что гидрослюда в данном случае является продуктом

более позднего изменения хлоригизированпого биотита...
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Рис. 3. Ноявчествеппый минералогический состав мезозойских глин (фрак

ция >0,002 .м.м).

. а -:: Новоселни, средний готерив, обр. 300; б - Шагрищи , обр. 229; в - Окшево, сред
нии готерыв. обр, 146; г - Поливны, средний готерив, обр~ 85; д- Игнатъево, верхний

онсфорд, обр. 340; е- Новоселии. верхний оксфорд , обр. 325; ~ - Новоселка, нижний
онсфорд, обр. 316-317; з - Ундоры, нижний оксфорц , обр. 225. 1 - ферриментморил
.лонит: 2 - галлуааит: 3 - гидрослюды и мусковит: 4 - монтмориллонит; 5 -:- глауно-

нит; 6 - цеолит; 7 - нварц; 8 - полевой шпат; 9 - наолинит; 10 - нальцит.



Обр. 300 Обр. 229 Обр. 146 Обр. 85
(Но воселни) (Шатрищи) (Оншево) (Поливны)

d

I

i d I i d I i d I i
I

10,50 3 10,20 4 10,40 3 10,70 1
7,10 5 7,15 6 7,15 3 6,94 1
- - 4,87 2 4,92 2 - -
4,44 10 4,45 8 4,45 7 4,43 3
- - 4,20 4 4,20 3 - -
~ .- 3,64 2 3,68 2 - -
3,53 10 3,51 3 3,50 3 3,55 1
3.33 7 3,33 10 3,32 7 3,32 6
3,20 4 3,20 1 3,20 3 - -
- - - - 3,14 1 - -
2,80 2 2,83 1 2,83 2 2,83 1
2,69 1 - - 2,69 2 -
- - - - 2,57 8 2,58 2
2,55 7 2,55 6 - - - -
2,50 3 - - - - - -
- 2,45 2 2,44 } 22,36

} 4
2,36 1 2,36 - -

2,32
- - 2,18 1 2,18 1 - --
- - 2,12 2 2,12 2 - --
1,98 2 1,99 3 2,00 2 - -

1,93 4 1,993 1
1,83 0,5 - - 1,83 1 --
1,81 0,5 1,81 3 1,81 2 1,813 1
- - 1,71 1 1,70 2 -
1,67

} 5
1,68 5 1,65 6 1,66 1

1,63
1,54 0,5 1,54 4 1,54 2 1,552 1
1,49 10 1,49 }1 1,50 10 1,503 2
1,48 1 1,45 1,47 - - -
1,45 1 - - - ---- - -
- - - - 1,43 - - -
- - - - - - - .-
- - 1,37 8 1,37 8 1,376 2

Таблица ~

Рентгенограммы фракций <0,002.мм верхнеготеривсних ГЛИН

Кроме указанпых линий, на рентгенограммах верхнеготерив

ских глин отмечены линии 10,2-10,5 (средние), 3,53-3,54 (силь

ные), 3,14 и 1,54 (слабые), характерныв для слюды. Линии 3,33
и 1,37 (сильные), 1,83-1,81 (слабые) принадлежат кварцу. На

личие линий 2,80-2,83 средней интенсивности укаэывает на

присутствие гидрогетита.

Совокупность приведенных исследований позволяет сделать

ВЫВОД, что ворхнеготеривскиеглины в основном являются гидро

слюдисто-ферримонтмориллонитовыми.Ферримонтмориллонит в

данном: случае относится к выделенным 1'1.. и. Гинабур гам (1946)

19 Заназ 246. 289

{ химически свя-

Si02 занная . 43,50 44,05 45,54 47,48
свободная 8,40 9,77 7,14 6:26

А12Оз 21,54 21,05 21,29 19,25·
Fе2Оз 12,06 8,04 7,79 10,57
FeO 0,85 1,07 1,87 1,27

i02 0,99 0,78 0,75 0,8&
аО 0,35 0,34 1,33 0,37
gO 0,99 1,78 2,42 2,88-
20 1,66 1,79 3.06 1,84
а2О 0,25 0,38 0,55 0,46
Оз 0,43 0,13 0,58 0,37
отери при прокали-

ванин 8,40 10,76 8,62 7,79
умма 99,42 99,94 100,94 99,40
20-f05° 8,82 5,85 6,59 5,97

iO : R2Оз 1 2,54 2,92 2,92 3,16

с

н

S

т

с

м

к

N
S
П

за исключснием образца 85 из Поливны, где она падает до 19,25 %..
Характерно высокое содержание окиси железа (от 7,79 до 12,06 %) ..
Содержание К2О равно 1,66-1,84% и лишь В одном обраацо
(146 из Окшвво) повышается до 3,06%. Отношение химически свя
занного Si02 : Аl2Оз :колеблется от 2,54 до 3,16.

1 Химически связанная.

Компоненты j Обр. 300 I Обр. 229 I Обр. 146 I Обр. 85
Новоселки (Шатрищи) (Окшево) (Поливны)

'Га б л и ц а !!

Химический состав верхнеготеривских ГЛИН, фракции < 0,002 .м.м

(В %)

Рентгенограммы образцов верхнеготеривоких глин приведены
в табл, 5.

Как видно из таблицы, линии минералов монтмориллопитовой
группы, за исключением первых высоких линий, на рентгено

граммах присутствуют. Линии базисной интерференции здесь не

отмечены или не могли быть выделены. Остальные линии, харак

терные для этой группы минералов, по данным разных авторов

(В. В. Грунера, 1935, Г. Нагельmмидта, 1934, и. 11. Гинзбурга
и и. А. Рукавишниковой. 1951), на рентгенограммах имеются;

4,74-4,45 (весьма сильные), 1,49-1,50 (весьма сильные),

2,55-2,58 (сильные), 1,65-1,68 (сильные), 2,69 (слабая),

1,43-1,45 (очень слабые). Из линий, не свойственных

этому минералу, а принадлежащих галлуазиту, по данным

г. Нагольшмидта (1934), фиксируется линия 2,32 средней интен

сивности. Возможно, что в рентгенограмме этого же образца

(обр. 300) линии 7,10; 3,53 и 2,50 одновременно принадлежат

ферримонтмориллониту , каолиниту и галлуазиту , приоутствие

которых здесь отмечено и -во фракции больше 0,002 М-М.
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глиноземистым разностям. На это указывают относительно более'

НИЗRие показатели преломления и двупреломления этого мине

рала по сравнению с железистыми разностями, более высокая.

температура второй эндотсрмичоской остановки на гермограммах
этих глин, а также более повышенное содержание Al О в их

химическом составе. Помимо ферримоптмориллонига ~ 3гидро~
слюды, В этих глинах присутствует внебольшом количестве

переО..,тложенныЙ глауконит, а в некоторых глинах мелководных

фаций - каолинит и галлуазит.

Из неглинистых минералов преобладают кварц и полевые

шпаты, реже присутствуют мусковит, хлорит И минералы тяжелой

фракции.

В :абл. 6 и на рис. 3 приведен количественный минералоги

ческии состав ворхноготеривских глииистых пород.

Таблица в;

Количественный минералогический состав глинистых. пород

верхнего готерива для частиц> 0,002 мм
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300 ht2 Новоселки 76,50
I

I
50,3!9,81100

126'0
3,7 1,8 6,1 - 2,3

229 » Шатрищи 89,80 47,6 Следы 9,1 0,5 3,6 31,5?,5! 99,в.

146 » Окшево 68,20 56,5 -

I
13,7 0,3 3,0 20,4[7,11100,()

85 » Поливны 46,8 161,9 - 18,8 0,5 1,7 12,414,7\100

Приведенный фактический материал по минсралогичоскому

составу изученных мезозойских глин позволяет сделать следую

щее ааключение:

1. Изученным одцонозрастным глинистым породам одного

и того же бассейна соответствует свой определенный комплекс

глинистых минералов.

1. Ворхнооксфордскис глины в главной своей массе состоят'

из глауконита. В виде примеси присутствуют гидрослюды, монт

мориллопит И цеолит. Неглинистые минералы представлепы квар

цем, полевым шпатом, мусковитом и J\!lинерала:ми тяЖелой фрак

ции. Глины в разной степени известновисты.

2. Породообразующими глинистыми минералами нижнеокс

фордских глин являются гидрослюда и монтмориллонит. Глауко

нит присутствует в подчиненном количестве. Из других минера

лов присутствуют цеолит, кварц, полевой шпат, мусковит и дру

гие тяжелые минералы. Глины также иаввстковисты.
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3. Для глин верхнего готерива характерен другой комплекс
глинистых :минералов. Преобладающим минералом этих пород.
является ферри:м:онтмориллонит. Подчиненное значение и:м:еет
гидрослюда. В более мелКоводных фациях присутствуют в виде

небольшой примеси каолинит и галлуазит. Характерно, что эти
глины бескарбонатны, и аутигенный глауконит в них отсутствует.,.

Из других минералов присутствуют кварц, полевой шпат, хло-

рит, биотит, мусковит и: ряд тяжелых миноралов.

11. Количественное соотношение минералов в пределах син-

хронных глинистых пород одного и того же бассейна меняется

от одного фациального типа к другому.

1. В оксфорцских глинах количество глауконита уменьшается

от мелководНЫХ фаций (Игнатьево) к более глуБОКОВОДНЫ~t
(Ундоры). В этом же направлении происходит увеличение гидро-

слюд и монтмориллонита.

2. В относительно глубоководных фациях верхнеготеривских

глинистых отло,кений содержание ферримонтмориллонита и гидро

слюд аначитольно увеЛIIчивается (от Новоселок -- Рязанской
области к Поливне - 'ульяновскому Поволжью). Каолинит и
галлуазит присутствуют только в мвлкопоцпых фациях этих пород
и совершенно исчезают в относительно глубоководных.

3. Во всех изученных глинистых породах нижнего и верхнего

окофорда. а таКII{е верхнего готерива наблюдается закономерное

уменьшение кварца и полоного шпата с увеличением их относи

тельной глубоководности. Содержание кальцита в иэвосткови
стых глинах .оксфорда увеличиваетея от мелКоводных фаций
к более глубоководным.
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