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В В Е Д Е Н И Е 

П р е д л а г а е м а я вниманию читателей р а б о т а н а п и с а н а по материа 
л а м исследований нижнего м е л а Северного К а в к а з а , которые проводи
лись авторами в течение многих лет (В . В . Д р у щ и ц с 1947, И . А. Ми
хайлова с 1952 г . ) . 

В полевых р а б о т а х н и ж н е м е л о в о г о о т р я д а геологического ф а к у л ь 
тета Московского университета , в о з г л а в л я е м о г о В . В . Д р у щ и ц е м , 
кроме И. А. М и х а й л о в о й п р и н и м а л и участие Т. Н . Горбачик , Б . Т. Янин, 
Т. Н. Смирнова , Г. К- К а б а н о в , Л . А. Клочкова , на д о л ю которых вы
пало определение ископаемых остатков , встреченных в н и ж н е м е л о в ы х 
отложениях ( ф о р а м и н и ф е р ы , двустворки , брахиоподы и д р . ) . 

П е р е д н и ж н е м е л о в ы м отрядом была поставлена з а д а ч а изучения 
стратиграфии нижнего мела Ц е н т р а л ь н о г о П р е д к а в к а з ь я (от р . Хокодзь 
на з а п а д е д о р . Асса на востоке ) , р а з р а б о т к а детальной с т р а т и г р а ф и и 
и всестороннее изучение многих групп ископаемых организмов нижнего 
мела . 

П о с т а н о в к а и решение этих з а д а ч д и к т о в а л и с ь потребностями 
практики. Д е т а л ь н о р а з р а б о т а н н а я с т р а т и г р а ф и я необходима в первую 
очередь при составлении государственных геологических к а р т р а з н ы х 
масштабов . Н е меньшее значение она имеет при постановке поисково-
разведочных р а б о т г л а в н ы м образом на нефть и га з . В р я д е районов 
Северного К а в к а з а н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я о к а з а л и с ь нефтегазонос
ными, что значительно повысило интерес к стратиграфии нижнего мела . 

Р а з р а б о т к а детальной биостратиграфии была основана на ком
плексном изучении почти всех групп организмов , встреченных в иско
паемом состоянии, и в первую очередь аммонитов , которых исследова
ли авторы. 

Изучение ископаемых органических остатков позволило определить 
и уточнить возраст в м е щ а ю щ и х пород, установить стратиграфическую 
последовательность в литологически однообразных породах (особенно 
среднего и верхнего а л ь б а ) , выявить стратиграфические перерывы 
(между средним и верхним а л ь б о м ) . 

Одновременно проводилось сравнение изученных р а з р е з о в со стра-
тотипами ярусов , которые были установлены в середине прошлого века 
во Франции и Ш в е й ц а р и и . 

В процессе изучения литературного наследства выявилось р а з н о е 
понимание объемов ярусов различными исследователями . Поэтому пер
вая глава посвящена истории развития в з г л я д о в о ярусном и зональном 
делении нижнего мела . 
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П р и обсуждении вопросов биостратиграфии нижнего мела на все
союзных конферйнциях по в ы р а б о т к е унифицированных стратиграфи
ческих схем н и ж н е г о мела Русской п л а т ф о р м ы , Крымско-Кавказской 
зоны выявились р а з н ы е точки зрения о г р а н и ц а х м е ж д у ярусами. Спор
ными о к а з а л и с ь : объем берриаса , в а л а н ж и н а , граница м е ж д у готери-
вом и б а р р е м о м , стратиграфическое положение колхидитовых слоев, 
г р а н и ц а м е ж д у б а р р е м о м и аптом, положение клансейского горизонта 
и г р а н и ц а м е ж д у аптом и альбом . Этим вопросам посвящена вторая 
г л а в а . 

В третьей главе приводится биостратиграфическая схема нижнего 
мела юга С С С Р , основанная главным о б р а з о м на изучении головоно
гих моллюсков и брахиопод . 

Ч е т в е р т а я г л а в а посвящена описанию ни ж н емел о в ых отложений 
Северного К а в к а з а , а п я т а я — истории р а з в и т и я исследованной терри
тории в н и ж н е м е л о в у ю эпоху. 

П е р в ы е три г л а в ы написаны В. В . Д р у щ и ц е м , четвертая и пятая — 
В. В . Д р у щ и ц е м и И . А. М и х а й л о в о й . 

Р а б о т а была выполнена на к а ф е д р е палеонтологии геологического 
ф а к у л ь т е т а М Г У . 

Авторы в ы р а ж а ю т сердечную благодарность всем сотрудникам 
к а ф е д р ы палеонтологии , в о з г л а в л я е м о й Ю . А. О р л о в ы м , за всемерную 
п о м о щ ь в подготовке рукописи к печати, особенно отмечая работу 
Т. Д . Семеновой, В . П. Клёсовой и М. В . Кнориной. 

М ы т а к ж е с большой признательностью отмечаем большую помощь 
сотрудников научной библиотеки геологического ф а к у л ь т е т а М Г У 
в подборе л и т е р а т у р ы . 



Г Л А В А I 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОСТРАТИГРАФИИ 
НИЖНЕГО МЕЛА 

Н а ч а л о XIX века о знаменовалось применением палеонтологическо
го метода при стратиграфических исследованиях . Геологи получили 
строго научный метод установления хронологической последователь 
ности геологических событий. Возникла возможность восстановления 
истории З е м л и . В очень короткий срок, с 1822 по 1841 г., были выде
лены почти все системы, которыми мы пользуемся сейчас. 

Меловые о т л о ж е н и я («Ter ra in сгёхасё») были выделены в 1822 г. 
бельгийским геологом О м а л и у с о м А л л у а ( O m a l i u s d 'Ha l loy , 1822) во 
Франции в П а р и ж с к о м бассейне. К ним были отнесены: писчий белый 
мел, туфы, песчаники, мергели и глины. П р е д л о ж е н н о е н а з в а н и е было 
связано с пре об ладанием в верхней части писчего мела . Почти одновре
менно с Аллуа меловые о т л о ж е н и я были выделены в Англии англий
скими геологами Конибром и В . Филиппсом ( C o n y b e a r e W., P h i l l i p s W., 
1822). В России п е р в а я схема расчленения мела д л я П о в о л ж ь я б ы л а 
предложена Р . Я з ы к о в ы м в 1832 г. 

В 1829 г. А л е к с а н д р Б р о н ь я р выделил юрскую систему (от юрских 
гор в Ш в е й ц а р и и ) , тройное деление которой было п р е д л о ж е н о Л . Бу
хом в 1837 г. В самом н а ч а л е XIX века эти о т л о ж е н и я д е т а л ь н о изуча
лись в Англии основоположником палеонтологического метода В . Сми
том. В 1835 г. Турман (J. T h u r m a n n ) д л я слоев, з а л е г а ю щ и х м е ж д у 
юрой и третичными отложениями , п р е д л о ж и л на з аседании Геологиче
ского общества в Безансоне ( Ш в е й ц а р и я ) термин « н е о к о м » . В д а л ь 
нейшем он опубликовал несколько статей, посвященных неокому (1836, 
1838). 

К неокому была отнесена вся серия меловых отложений , р а з в и т а я 
в Юрских горах, в частности у Н е в ш а т е л я . 

В истории изучения биостратиграфии нижнего мела м о ж н о выде
лить три основных э т а п а . 

1. Создание ярусного деления (сороковые — восьмидесятые годы 
XIX в е к а ) . 

2. Создание зонального деления (восьмидесятые годы XIX века — 
сороковые годы XX в е к а ) . 

3. Ревизия и пересмотр зонального деления (последние 20 л е т ) . 
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С О З Д А Н И Е ЯРУСНОГО Д Е Л Е Н И Я 
(сороковые — восьмидесятые годы XIX века) 

Этот период начинается со времени деятельности крупного фран
цузского исследователя , сторонника постоянства и неизменяемости 
видов, последователя Кювье — А. Орбиньи ( O r b i g n y ) , предложившего 
р а з д е л я т ь ф о р м а ц и и на ярусы, и з а к а н ч и в а е т с я в конце восьмидесятых 
годов XIX века . 

В этот период в ы д е л я ю т с я все ярусы меловой системы и на третьей 
сессии М е ж д у н а р о д н о г о геологического конгресса в Берлине (1885) 
принимается решение о разделении меловой системы на два отдела . 
Этот период с в я з а н с именами Орбиньи, Д е з о р а , Пикте , К а м п и ш а , Ко-
кана , Реневье и многих других . 

П о Орбиньи, я р у с не я в л я е т с я простым местным подразделением, 
а имеет широкое , п л а н е т а р н о е распространение . Ярусы, установленные 
во Франции , могут быть выделены в Англии, Германии, Италии , Испа
нии, А м е р и к е и т. д . К а ж д ы й ярус , по Орбиньи, характеризуется опре
деленным комплексом ископаемых, среди которых имеются формы, по
я в л я ю щ и е с я впервые в этом ярусе , формы, испытывающие расцвет, и 
ф о р м ы в ы м и р а ю щ и е . Д л я к а ж д о г о яруса Орбиньи о б с у ж д а е т проис
хождение предложенного н а з в а н и я , у с т а н а в л и в а е т его синонимы, ука
з ы в а е т места и пункты, где р а з в и т ы о т л о ж е н и я этого яруса . Он подроб
но р а с с м а т р и в а е т в заимоотношения м е ж д у ярусами , отмечает несогла
сия, с в я з ы в а я их с тектоническими д в и ж е н и я м и , описывает литологиче-
ский состав и мощности пород, с л а г а ю щ и х ярус , и их ф а ц и а л ь н ы е изме
нения, делает , говоря современным языком , палеогеографические 
выводы. 

П о д термином «Te r r a in сгёЧасё» Орбиньи (1852, стр. 570) понимал 
совокупность ярусов , о х в а т ы в а ю щ и х интервал м е ж д у портландскими 
с л о я м и — последними юрскими о т л о ж е н и я м и и третичными отложения
ми (нуммулитовым я р у с о м ) . К мелу Орбиньи относил все ярусы от 
неокома д о датского включительно и отмечал , что мел по сумме всех 
палеонтологических и стратиграфических д а н н ы х четко отличается от 
п о к р ы в а ю щ и х и п о д с т и л а ю щ и х слоев. 

Р а з р а б а т ы в а я , к а к он н а з ы в а л , естественную классификацию мело
вой ф о р м а ц и и , Орбиньи п р е д л о ж и л в н а ч а л е выделить в ней три яруса : 
неокомский, гольтский и меловой, о х а р а к т е р и з о в а в к а ж д ы й ярус па
леонтологически. З а т е м неокомский я р у с он р а з д е л и л на два подъяру-
са: неокомский и аптский. К апту были отнесены мергели и глины, со
д е р ж а щ и е многочисленных аммонитов . Эти породы развиты у г. Апт 
в ю ж н о й части Франции (рис. 1 ) . 

В н а ч а л е Орбиньи о х а р а к т е р и з о в а л новый ярус очень кратко . Р а с 
с м а т р и в а я группу, п р и н а д л е ж а щ у ю верхней части неокома, он писал 
(1840, стр. 631 ) : «Эту ф а у н у с л е д о в а л о бы выделить особо и отложе
ниям, которые ее з а к л ю ч а ю т , д а т ь специальное название . Я предлагаю 
н а з в а н и е а п т с к и е о т л о ж е н и я по имени г. Апт, где они наиболее 
хорошо р а з в и т ы » . 

П о з д н е е в з аключительной части второго тома «Палеонтология 
Ф р а н ц и и » Орбиньи писал (1842, стр. 4 0 2 ) : «Я п р е д л о ж и л название а п т 
д л я глин с P l i c a t u l a , соответствующих о т л о ж е н и я м верхнего неокома, и 
сохранил н а з в а н и е неоком д л я пород, з а л е г а ю щ и х в основании мела» . 
З а т е м к апту были д о б а в л е н ы з а л е г а ю щ и е н и ж е известняки с крупны
ми а м м о н и т а м и . Эти известняки р а с п о л о ж е н ы выше барремских отло
жений . П р е д л о ж е н н ы е списки головоногих вполне определяли объем 
аптского яруса , хотя н и ж н я я и верхняя границы апта не были достаточ-
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но четко определены, и п р о д о л ж а ю т о б с у ж д а т ь с я и в настоящее в р е м я . 
В качестве мест распространения этих о т л о ж е н и й были у к а з а н ы т а к и е 
пункты, к а к Вергон, Кассис и д р . 

В этом ж е году Орбиньи (т. I I , стр. 405) установил альбский я р у с : 
« . . .учитывая то обстоятельство , — писал автор , — что термин «гольт» 
( глауконитовый песчаник, нижний зеленый песчаник) не может быть 
применен ко всем с л у ч а я м , я п р е д л а г а ю д л я этого яруса термин «а л ь б» 
( a l b i e n ) , по н а з в а н и ю р . О б (Aube, или латинизированное Alba , правый 
приток р . С е н ы ) » . В качестве основных мест р а з в и т и я а л ь б а у к а з а н ы : 
Эсканьол , Клансей , устье р . Р о н ы и многие другие пункты. Орбиньи, 
т а к и м о б р а з о м , о т к а з а л с я от местного термина «гольт», употреблявше
гося в Англии к а к синоним нижнего зеленого песчаника , и выделил 
новый альбский ярус . 

В 1847 г. Орбиньи (т. IV, стр. 269) р а з д е л и л неоком на нижний и 
верхний, или у р г о н, у к а з а в при этом, что в верхней части неокомско-
го яруса имеются известняки, которые м о ж н о отнести к ургонскому 
подъярусу , наиболее хорошо р а з в и т о м у около г. Оргон и з а к л ю ч а ю щ е 
му Requ ien ia a m m o n i a . Н е с к о л ь к о р а н ь ш е эти породы под названием 
«ургонские известняки» были описаны М а т е р о н о м (Mathe ron , 1842), 
который по ошибке отнес их к портланду . 

В своих последующих р а б о т а х Орбиньи (1850, 1852) все выделен
ные стратиграфические п о д р а з д е л е н и я обосновал большим количеством 
ископаемых , преимущественно моллюсков ( н и ж е приводятся списки 
только основных видов головоногих) . 

Н и ж н и й н е о к о м 

B e l e m n i t e s b ine rv ius , l a t u s , b ipa r t i t e s , po lygona l i s . 
A m m o n i t e s l eopo ld ium, r a d i a t u s , a s t i e r i a n u s , g r a s s i a n u s , c u l t r a t u s , 

s e m i s u l c a t u s , neocomiens i s , no r i cus , fu rca tus . 
C r i o c e r a s duva l i . 
A n c y l o c e r a s d i l a t a t u s . 
T o x o c e r a s e l e g a n s , a n n u l a r i s , a s t i e r i a n u s . 
H a m u l i n a e m e r i c i a n a , ob l iquecos t a t a , s u b n o d o s a . 

В е р х н и й н е о к о м , или у p г о н 

B e l e m n i t e s m i n a r e t , g r a s i a n u s . 
A m m o n i t e s h o n o r a t i a n u s , l i g a t u s , c a s s i d a , r ec t i cos t a tus , difficilis, c h a r -

r i e r i a n u s , p e r e z i a n u s , c a i l l a u d i a n u s , a n g u l i c o s t a t u s , s e r a n o n i s . 
S c a p h i t e s yvan i i . 
C r i o c e r a s p u z o s i a n u s . 
A n c y l o c e r a s p u z o s i a n u s , fu rca tus , emeric i , d u v a l i a n u s , a s t i e r i a n u s . 

А п т 
B e l e m n i t e s g r a s s i a n u s , s e m i c a n a l i c u l a t u s . 
A m m o n i t e s n i s u s , m a r t i n i , c r a s s i c o s t a t u s , g a r g a s e n s i s , b i c u r v a t u s , j a u b e r -

t i a n u s , m a t h e r o n i , s t r i a t i s u l c a t u s , g u e t t a r d i , dufrenoyi . 
A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i a n u s , g i g a s , o r b i g n y a n u s , co rnue l i anus , hi l ls i i . 

А л ь б 

A m m o n i t e s deluci i , s p l e n d e n s , a u r i t u s , l a u t u s , m iche l i n i anus , m a m m i l l a -
t u s , p u z o s i a n u s , m a y o r i a n u s , l a t i d o r s a t u s , beudan t i , inf latus* 
a g a s s i z i a n u s , t i m o t h e a n u s , m i c h e l i a n u s , s u b a l p i n u s , ve l l edae , 
m i l l e t i a n u s , n o d o s o c o s t a t u s , r e g u l a r i s , t a r d e f u r c a t u s . 
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Ptychoce ra s a s t i e r i a n u s , g a u l t i n u s . 
H a m i t e s p u n c t a t u s , a t t e n u a t u s , r o t u n d u s , e l e g a n s . 
Tur r i l i t e s m a y o r i a n u s , e l e g a n s , a s t i e r i a n u s , p u z o s i a n u s , m o u t o n i a n u s . 

И з этих списков моллюсков , а т а к ж е из общей характеристики от
ложений совершенно очевиден тот объем и те понятия , которые в к л а д ы 
вал Орбиньи в выделенные им с т р а т и г р а ф и ч е с к и е единицы. Среди апт-
ских аммонитов приведены виды, приуроченные к н и ж н е м у и верхнему 
подъярусам , среди альбских — д л я всех трех , позднее в ы д е л е н н ы х 
подъярусов . 

П р е д л о ж е н н о е Орбиньи расчленение меловых отложений на я р у с ы , 
таким образом , явилось основой д л я всех последующих стратиграфиче 
ских построений. Вместе с т ем употребление термина «неоком» одно
временно в качестве я р у с а и подъяруса , з а м е н а термина «гольт» « а л ь 
бом» явились источником споров и недоразумений , которые продол
ж а ю т с я до настоящего времени. 

В последующие годы за сравнительно короткое в р е м я были выде
лены остальные ярусы. В 1853 г. Д е з о р (Desor Е., 1853) из неокома , 
развитого около дер . В а л а н ж и н (по-немецки V a l e n d i s ) у г. Н е в ш а т е л я 
( Ш в е й ц а р и я ) , п р е д л о ж и л выделить о т л о ж е н и я в а л а н ж и н с к о г о 
яруса , к которым отнес (снизу в в е р х ) : 

1) серые мергели и оолитовые известняки с T o x a s t e r g r a n o s u s ; 
2) светлые, плотные, зоогенные известняки с N a t i c a l e v i a t h a n и не-

ринеями (известные под н а з в а н и е м « т а г Ь г е b a t a r d » ) ; 
3) голубые и ж е л т ы е мергели с г у б к а м и , морскими е ж а м и и б р а -

хиоподами; 
4) красные известняки, в верхней части с ж е л е з и с т ы м и о о л и т а м и 

с P y g u r u s r o s t r a t u s ; 
5) мергели ж е л т ы е с м ш а н к а м и . 
Отсутствие аммонитов в нижних слоях в а л а н ж и н а с о з д а л о труд

ности для п а р а л л е л и з а ц и и их с эквивалентными горизонтами других 
районов средиземноморской провинции и т о л ь к о значительно п о з д н е е 
они были сопоставлены с мергелями б е р р и а с а Юго-Восточной Франции . 

Ч е р е з год Е. Реневье (Е. Renevier , 1854, 1855) при исследовании 
нижнемеловых отложений , ра звитых в районе В ы с о к а я М а р н а и в З а 
падной Ш в е й ц а р и и у селения Р о д а н и е м вблизи г. Б е л ь г а р д на р . Эн, 
выделил р о д а н с к и й ярус . Н а ж е л т ы х известняках с P t e r o c e r a s , 
относимых к ургону (сейчас к б а р р е м у ) , по мнению Реневье , з а л е г а ю т 
отложения роданского я р у с а : 

1) ж е л т ы е мергели с P t e r o c e r a s pe l ag i , P a n o p a e a i r r e g u l a r i s , 
Rhynchone l la l a ta , T e r e b r a t u l a sel la , Requ ien ia lonsda le i , Nuc l eo l i t e s 
rober t i , H e t e r a s t e r o b l o n g u s ; 

2) серые мергели и к р а с н ы е глины без ископаемых; 
3) известковые мергели с Orb i to l ina l en t i cu la r i s ; 
4) серые мергели без ископаемых. 
Эти породы п е р е к р ы в а ю т с я зеленым песчаником с E x o g y r a aqu i l a , 

который Реневье отнес к апту, а Ш . Ж а к о б (1907) к к л а н с е ю (ни ж н ему 
а л ь б у ) . В д а л ь н е й ш е м термин «роданский ярус» не получил распро
странения. П о составу он соответствует неритовой ф а ц и и нижнего апта . 

Вслед за Реневье К о к а н ( C o q u a n d Н. , 1857) д л я нижнесеноманских 
отложений, ра звитых на горе С в я т а я К а т е р и н а у Р у е н а , п р е д л о ж и л 
выделить р о т о м а г е н с к и й подъярус . Н о оказалось , что эти отло
жения относятся не к нижнему , а к верхнему сеноману, и от термина 
«ротомаген» почти все исследователи , з а исключением Реневье , отка
зались . 
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Ч е р е з 5 лет К о к а н (1862) выделил б а р р е м с к и й ярус . «Мы 
р а з л и ч а е м , — писал Кокан , — ниже известняков с C h a m a a m m o n i a , 
с р е д и отложений , относимых первоначально к неокомскому ярусу, три 
я р у с а : 

1) в а л а н ж и н с к и й я р у с ш в е й ц а р с к и х геологов, который характери
зуется A m m o n i t e s g e v r i l i a n u s Orb . , S t r o m b u s sau t i e r i Coq. Этот ярус 
я в л я е т с я э к в и в а л е н т о м в е л ь д а в Англии; 

2) неокомский ярус , который х а р а к т е р и з у е т с я Be lemni t e s d i l a t a tus , 
A m m o n i t e s as t i e r i , T o x a s t e r c o m p l a n a t u s , O s t r e a couloni и Cr ioceras 
duva l i ; 

3) третий ярус , д л я которого мы п р е д л а г а е м н а з в а н и е б а р р е м 
с к и й , х а р а к т е р и з у е т с я Be l emn i t e s m i n a r e t , A m m o n i t e s l i ga tu s , Sca-
ph i t e s y v a n i . Этот я р у с не я в л я е т с я эквивалентом ургонского яруса» . 

Типичный р а з р е з барремского яруса развит у г. Б а р р е м (Юго-Во
сточная Ф р а н ц и я , Н и ж н и е А л ь п ы ) , где снизу вверх наблюдается сле
д у ю щ и й р а з р е з : 

1) неоком с O s t r e a couloni , Toxas t e r c o m p l a n a t u s , Cr ioce ras duva l i ; 
2) б а р р е м с A n c y l o c e r a s emer ic i , S c a p h i t e s y v a n i и другими раз 

вернутыми а м м о н и т а м и ; 
3) апт с A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i . 
К о к а н выделил этот я р у с по» ошибке , считая, что в у к а з а н н о м выше 

месте отсутствуют о т л о ж е н и я ургона . Ургонский ярус , к а к у ж е отмеча
лось, был п р е д л о ж е н Орбиньи значительно раньше! барремского и охва
т ы в а л о т л о ж е н и я , которые х а р а к т е р и з о в а л и с ь той ж е фауной, что и 
б а р р е м . В учебнике палеонтологии Орбиньи, р а с с м а т р и в а я отложения 
ургонского яруса , писал о их распространении, литологическом разно
образии и достаточно полно х а р а к т е р и з о в а л фаунистически. К сожа
лению, стратотип ургонского яруса был в ы б р а н неудачно и, по-видимо
му, поэтому с т р а т и г р а ф ы охотнее приняли барремский ярус К о к а н а . а не 
ургонский я р у с Орбиньи . Ургон, о х в а т ы в а ю щ и й в стратотипе отложения 
б а р р е м а и н и ж н е г о апта , не с о д е р ж и т аммонитов и поэтому стал рас 
с м а т р и в а т ь с я в качестве зоогенной известняковой ф а ц и и нижнего мела . 

Интенсивное изучение отложений нижнего мела во Франции про
д о л ж а л о с ь . В 1867 г. П и к т е (Pic te t , 1867) опубликовал обстоятельное 
описание ф а у н ы из мергелей, р а з в и т ы х у г. Б е р р и а с ( Ю ж н а я Фран
ц и я ) , считая , что эта ф а у н а тесно с в я з а н а с фауной из мергелей ва-
л а н ж и н а . П и к т е отнес эти мергели к неокому, причем нижние слои 
считал з а основание неокома . 

В д а л ь н е й ш е м К о к а н (1871) п р е д л о ж и л б е р р и а с применять в 
качестве нижнего п о д ъ я р у с а в а л а н ж и н а , у п о т р е б л я я у ж е в более ран
них своих р а б о т а х этот термин при описании аммонитов «берриаса» и 
б е р р и а с о в ы х известняков ; он считал, что эти породы соответствуют 
с л о я м в а л а н ж и н а с N a t i c a l ev i a than . 

Р е н е в ь е (1867) одновременно с П и к т е выделил отложения в р а -
к о н а, р а з в и т ы е у дер . В р а к о н около Сент -Круа ( Ш в е й ц а р и я ) . В своей 
статье он писал : «Верхний зеленый песчаник Англии и верхний гольт 
я в л я ю т с я д в у м я ф а ц и я м и одного и того ж е яруса ; о д н а к о ' ф а у н а в этих 
местах варьирует , с о д е р ж и т в одном месте немного более альбских ви
дов (верхний г о л ь т ) , а в другом немного больше видов ротомагенских 
(нижний с е н о м а н ) . Н и г д е эти виды т а к хорошо не изучены, к а к в рай
оне В р а к о н а ; поэтому я п р е д л а г а ю выделить комплекс этих ископае
мых под именем ф а у н а в р а к о н а » (стр. 200 ) . Позднее в своей свод
ной стратиграфической т а б л и ц е Реневье х а р а к т е р и з о в а л вракон (или 
верхний зеленый песчаник) д в у м я в и д а м и аммонитов : Tur r i l i t es ber-
ger i и S c h l o e n b a c h i a inf la ta . 

10 



Наконец , в 1873 г. Р е н е в ь е д л я отложений , р а з в и т ы х у дер . Готерив, 
в районе г. Н е в ш а т е л ь ( Ш в е й ц а р и я ) , выделил г о т е р и в с к и й ярус . 
К готериву были отнесены (снизу в в е р х ) : 

1) ж е л т ы й мергель с H o l c o s t e p h a n u s as t i e r i ; 
2) мергели, развитые у дер . Готерив с T o x a s t e r r e t u s u s , T e r e b r a t u l a 

acu ta , E x o g y r a couloni , Ne i thea neocomiens i s , Hop l i t e s r a d i a t u s , H . leo-
p o l d i a n u s ; 

3) ж е л т ы е оолитовые известняки у г. Н е в ш а т е л я с той ж е фауной , 
но менее богатой и без аммонитов . 

Эти отложения п е р е к р ы в а ю т с я известняками с Requ ien ia a m m o n i a 
(баррем) и подстилаются к р а с н ы м и известняками или м е р г е л я м и ва-

л а н ж и н а . 
К сожалению, подробное описание р а з р е з а о т л о ж е н и й готерив-

ского яруса в стратотипе отсутствует и в н а с т о я щ е е в р е м я не м о ж е т 
быть повторено, т а к к а к большинство о б н а ж е н и й у дер . Готерив за 
сыпано . 

В этом ж е году Реневье (1873) составил сводную с т р а т и г р а ф и ч е 
скую таблицу, в которой меловую систему р а з д е л и л на две части — 
н и ж н ю ю и верхнюю. Н и ж н и й м е л ( P e r i o d e Cre t ac ique anc i enne ) 
•был разделен на две эпохи: н е о к о м с к у ю и у р г о н с к у ю . Верх
ний мел (Pe r iode Cre t ac ique recen te ) состоял из д в у х эпох: с е н о -
м а н е к о й ( альб , вракон , ротомаген) и с е н о н с к о й (турон, сантон, 
к а м п а н и д а н и й ) . В состав неокома им были включены берриас , в а л а н -
ж и н и готерив, в состав ургона — б а р р е м , р о д а н и апт ( г а р г а с ) . Р о 
д а н с к и й я р у с Реневье поместил м е ж д у б а р р е м о м и аптом и о х а р а к т е 
ризовал его д в у м я а м м о н и т а м и — A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i и Cos t i d i s cus 
r ec t i cos t a tu s . 

Н а второй (Болонья , 1881) и на третьей сессии (Берлин , 1885) 
М е ж д у н а р о д н о г о геологического конгресса о б с у ж д а л с я вопрос о р а з д е 
лении нижнего мела и о положении гольта . 

П о р т у г а л ь с к а я комиссия п р е д л а г а л а к н и ж н е м у мелу отнести апт, 
ургон, неоком, в а л а н ж и н , а альб поместить в основание верхнего мела . 

Р у с с к а я комиссия п о д д е р ж и в а л а тройное деление меловой системы: 
верхний мел (Сгз) ; средний мел (Сгг) , или гольт; н и ж н и й мел ( C r i ) , 
или неоком. 

Большинство делегаций п о д д е р ж а л и п р е д л о ж е н и е о двойном де
лении меловой системы и об отнесении гольта к н и ж н е м у мелу. 

Н а VI сессии М е ж д у н а р о д н о г о геологического конгресса в Ц ю р и х е 
(1896 г.) о б с у ж д а л и с ь стратиграфические схемы всех геологических 
систем, которые были составлены Реневье и позднее о п у б л и к о в а н ы на 
цветной бумаге в соответствии с принятым цветом окраски о т л о ж е н и й 
той или иной системы. С т р а т и г р а ф и ч е с к а я схема нижнего мела , поме
щ а е м а я ниже, была опубликована на темно-зеленой бумаге . Р е н е в ь е 
к раннему мелу отнес д в а отдела — ургон и неоком, р а з д е л я я к а ж д ы й 
из них на три яруса . К сеноману т а к ж е б ы л о отнесено три я р у с а : альб , 
вракон и ротомаген. В п р е д л о ж е н н о й схеме Реневье р а с с м а т р и в а л ниж
ний мел в качестве самостоятельной системы. 

К концу восьмидесятых годов прошлого столетия в основном была 
р а з р а б о т а н а местная с т р а т и г р а ф и ч е с к а я схема нижнего м е л а д л я 
Франции , Ш в е й ц а р и и и частично Англии. В д а л ь н е й ш е м эта схема 
была распространена на другие территории. Б ы л и в ы д е л е н ы все ярусы, 
применяемые в практике сейчас. Н е с к о л ь к о п р е д л о ж е н н ы х ярусных 
названий (родан, к р у а з ь е и др. ) не получили распространения . 

В заключение приведем к р а т к и е сведения о я р у с а х нижнего мела , 
.авторах, их предложивших , и месторасположении стратотипов . 
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А л ь б 
(Орбиньи , 1842) 

А п т 
(Орбиньи , 1840) 

Н е о к о м 
(Турман , 1836) 

Б а р р е м 
( К о к а н , 1862) 

Г о т е р и в 
(Реневье , 1873) 

В а л а н ж и н 
( Д е з о р , 1853) 

Б е р р и а с 
(Кокан , 1871) 

р . О б (лат . н а з в а н и е 
А л ь б а ) 

город Апт 

N e o c o m u m 
(лат . н а з в а н и е 

г. Н е в ш а т е л я ) 
д е р . Б а р р е м 

дер . Готерив 

з а м о к V a l a n g i n 

дер . Б е р р и а с 

департамент Об, около» 
190 км восточнее Па
р и ж а , Ф р а н ц и я 
г. Апт, департамент Во-
клюз , 60 км севернее 
М а р с е л я , Франция 
окрестности г. Н е в ш а 
теля , Ш в е й ц а р и я 

около 80 км северо-за
паднее Ниццы, Ф р а н 
ция 
дер . Готерив, окрест
ности г. Невшателя , . 
Ш в е й ц а р и я 
окрестности г. Н е в ш а 
теля , Ш в е й ц а р и я 
д е п а р т а м е н т Арден, 
около 100 км на север 
от г. Монтпелье , Фран
ция 

Т а б л и ц а 1 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА РЕНЕВЬЕ 
(составлена в 1874 г., цитируется по изданию 1897 г.) 

Период-
система 

Эпоха-
серия Век-ярус Синонимы 

Преобладающие 
биологические зоны 

ротомаген 
сеноман 

Acanthoceras rotomagense 
Schloenbachia varians 
Turrilites costatus 
Caprotina striata 
Exogyra columba 
Ostrea biauriculata 
Holaster subglobosus 
Orbitolites concava 

Acanthoceras Mantelli 
Hoplites falcatus 
Pecten asper 

Меловой 
новый, или 

ПОЗДНИЙ 
мел 

сеноман, 
или 

средний 
мел вракон 

верхний 
зеленый 
песчаник 

Schloenb. inflata (-rostrata) 
Hoplites (Stoliczkaia) dispar 
Turrilites Bergeri, Puzosi 
Anisoceras perarmatum 
Cucullaea obesa 
Ostrea vesiculosa 
Holaster suborbicularis 

альб гольт 

Acanthoceras mamillare 
Hoplites interruptus, lautus 
Desmoceras Beudanti 
Schloenbachia varicosa 
Hamites rotundus, attenuatus 
Inocer. sulcatus, concentricus 

Acanthoceras Milleti 
Hopl. tardefurcatus, regularis 
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Продолжение 

Период-
'система 

Эпоха-
серия 

Век-
ярус Синонимы Преобладающие 

биологические зоны 

Hoplites furcatus-Dufrenoyi 
Acanthoceras Martini 

апт гаргас 

Oppelia Nisus 
Plicatula radiola 

Hoplites Deshayesi 
Plicatula placunea 
Exogyra aquila 

ургон, родан 
известняки 

с 

Acanthoceras Cornueli 
Ancyloceras Matheroni 
Glauconia Lujani 
Toucasia carinata, T. Lonsdalei 

ИЛИ 
ург-апт 

родан 
Orbitolites 

Costidiscus recticostatus 
Pteroceras (Harpagodes) Pelagi 

Меловой 
древний, или 
ранний мел 

(неоком 
s. lat.) 

Меловой 
древний, или 
ранний мел 

(неоком 
s. lat.) 

баррем 
ургон 

нижний 

Desmoceras difficile 
Macroscaphites Yvani 
Heteroceras Astieri 
Requienia ammonia 

баррем 
ургон 

нижний 

Crioceras Emerici 
Goniopygus peltatus 
Pseudocidaris clunifera 

готерив 
известняк 

с 
Spatangus 

Belemnites pistilliformis 
Duvalia dilatata 
Crioceras duvali 
Hoplites radiatus, H. leopoldi 
Exogyra couloni 

Holcostephanus astieri 
Alectryonia rectangularis 

неоком 

валанжин валанжиниен 

Duvalia lata 
Hoplites neocomiensis, H. roubaudi, 

H. thurmanni, H. noricus 
Haploceras grasi 
Oxynoticeras gevrili 
Aptychus didayi 
Nerinea marcoui 
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Продолжение 

Период-
система 

Эпоха-
серия Век-ярус Синонимы Преобладающие 

биологические зоны 

Меловой берриас валанжин 
нижний 

Hoplites boissieri, Н. malbosi, 
Н. occitanicus, Н. privasejnsis 

.Pteroceras jaccardi 
Natica leviathan 
Pygope diphyoides 
Toxaster granosus 

Юрский 
мальм, 

или 
верхняя 

юра 
портланд титон 

Phylloceras ptychoicum 
(-semisulcatus) 

Perisphinctes biplex 

С О З Д А Н И Е З О Н А Л Ь Н О Г О Д Е Л Е Н И Я 
(восьмидесятые годы XIX века — сороковые годы XX века) 

Второй период в истории изучения н и ж н емел о в ых отложений свя
з а н с и м е н а м и В. К и л и а н а , А. П . П а в л о в а , Кёнена , Спэта , В . П. Ренгар-
тена , М ю л л е р а и Ш е н к а и д р . Этот период характеризуется разработ 
кой д роб ны х стратиграфических схем нижнего мела, выделением подъ-
ярусов и зон. 

Большинство авторов р а с с м а т р и в а л и зоны к а к более дробные, чем 
ярус , с тратиграфические единицы. З о н ы были предложены А. Оппелем 
(1856—1858) . П р и изучении юрских отложений А. Оппель установил, 
что определенная группа слоев х а р а к т е р и з у е т с я специфическим фауни-
стическим комплексом, нахождением в нем определенных видов, соче
т а н и е которых не повторяется ни в ы ш е , ни ниже , хотя отдельные виды 
могут встречаться в другом комплексе . Оппель использовал зону для 
более дробного расчленения яруса , считая , что зональный комплекс 
видов хотя и я в л я е т с я специфическим и х а р а к т е р н ы м , но м о ж е т не
сколько в а р ь и р о в а т ь ; он п р е д л о ж и л именовать зону д л я краткости по 
одному из наиболее х а р а к т е р н ы х видов, отмечая , что в этом кроется 
большой недостаток . В к а ж д о м зональном комплексе видов в первую 
очередь отмечались виды, и м е ю щ и е ш и р о к о е горизонтальное и узкое 
вертикальное распространение . 

Оппель п р и д а в а л зоне одновременно д в а значения — промежуток 
времени существования определенного комплекса видов и любые отло
ж е н и я , накопившиеся в любой части света за этот отрезок времени. 
Н о поскольку распространение соответствующих комплексов видов 
приурочено к определенным зоогеографическим провинциям и ограни
чено экологическими и палеогеографическими б а р ь е р а м и , постольку 
з о н а л ь н ы е схемы д о л ж н ы строиться д л я к а ж д о й фаунистйческой об
ласти или провинции. П о э т о м у д р о б н о е стратиграфическое расчленение 
н и ж н е м е л о в ы х отложений в Европе проводилось отдельно д л я среди
земноморской и бореальной провинций, которые были выделены 
В . О. К о в а л е в с к и м и М. Н е й м а й р о м . 

В средиземноморской провинции, в первую очередь во; Франции , 
д л я расчленения нижнего мела много с д е л а л и В. К и л и а н и eto ученики. 

В 1887 г. К и л и а н (W. КШап) п р е д л о ж и л среди аптских отложений, 
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развитых в районе дер . Г а р г а с , выделить г а р г а с с к и й п о д ъ я р у с и 
разделил его на три части (сверху в н и з ) : 

1) мергели песчанистые с A m m o n i t e s n i s u s , dufrenoyi , g u e t t a r d i , 
mar t in i , P l i c a tu l a r a d i o l a ; 

2) мергели с Be l emn i t e s s e m i c a n a l i c u l a t u s ; 
3) известняки с A. m a r t i n i , A. dufrenoyi , P l i c a t u l a r ad io l a , P e c t e n 

co t ta ld i . 
Тука (A. Toucas , 1888) при описании геологического строения до

лины р. Р о н ы п р е д л а г а л нижний мел р а з д е л я т ь на четыре я р у с а : нео
ком, ургон, апт и гольт. Неоком р а с с м а т р и в а л с я в о б ъ е м е т р е х подъ-
ярусов: барриаса , в а л а н ж и н а , готерива ; ургон — д в у х п о д ъ я р у с о в : ниж
него ургона, или б а р р е м а , или к р у а з а , и верхнего ургона , или р о д а н а . 
В апте выделялось д в а п о д ъ я р у с а : нижний апт, или б е д у л ь , и верх
ний апт, или г а р г а с . Гольт на подъярусы не р а з д е л я л с я . Б е р р и а с о в ы е 
мергели Тука сопоставлял с ш т р а м б е р г с к и м и слоями , отнесенными Оп-
пелем и Циттелем (1868) к верхней юре. Это п о с л у ж и л о поводом рас 
сматривать берриас в качестве верхнего яруса верхней юры и считать 
эквивалентом верхнего п о р т л а н д а и пурбека . Н о , к а к п о к а з а л и д а л ь 
нейшие исследования , в ю ж н о й части Ю р с к и х гор у д а л о с ь н а б л ю д а т ь 
переход пурбекских слоев в известняки с а м м о н и т а м и титона, с одной 
стороны, и з амещение берриасовых слоев с Hop l i t e s boiss ie r i P ic t . 
зоогенными известняками нижнего в а л а н ж и н а — с другой . 

Термин к р у а з ( C r u a s i e n ) был п р е д л о ж е н Т о р к а п е л е м (Тогса-
pel А., 1882). У к а з а н н ы й автор изучал ургон в д е п а р т а м е н т е Г а р д и 
Ардеш и разделил его на три части: верхний, или д о н ц е р , средний, 
или б а р у т е л ь , Нижний, или к р у а з . 

О т л о ж е н и я к р у а з а (известняки C r u a s , А р д е ш ) состоят, по Т о р к а -
пелю, из двух горизонтов: 1) в основании слои с Cr ioce ra s , э к в и в а л е н т 
ные слоям, описанным под тем ж е н а з в а н и е м Л о р и Ш . ' ( С п . Lory) и за 
ключающим A m m o n i t e s r ec t i cos t a tu s , A. l eopo ld inus , A. c r y p t o c e r a s , 
A. c u l t r a h i s , Ancy loce ra s duva l i , A. m a t h e r o n i a n u s , A. r e n a u x i a n u s ; 
2) в кровле известняки с кремнями , с очень редкими а м м о н и т а м и того 
ж е состава . 

Многие геологи критиковали Т о р к а п е л я , у к а з ы в а я , что в слое «а» 
у к а з а н ы готеривские аммониты, с одной стороны, и бедульские — с дру
гой. Позднее Т о р к а п е л ь (1884) уточнил списки аммонитов из выделен
ного им подъяруса . Н е с м о т р я на это , Сайн и Р о м а н (1904) , а н а л и з и р у я 
эти списки аммонитов , п р и ш л и к выводу, что термин «круаз» соответст
вует верхней части нижнего готерива (зоне C r i o c e r a s duva l i ) и всему 
верхнему готериву (зонам D e s m o c e r a s s a y n i и Hop l i t e s a n g u l i c o s t a t u s ) 
и предложили о т к а з а т ь с я от н а з в а н и я к р у а з . В то ж е в р е м я р а з д е л е н и е 
апта на две части — н и ж н ю ю и верхнюю — в д а л ь н е й ш е м было приня
то и в о ш л о в геологическую литературу . Д л я нижнего апта Тука пред
л о ж и л название б е д у л ь с к и й п о д ъ я р у с (бедуль) и о х а р а к т е р и з о 
вал его такими аммонитами , к а к A m m o n i t e s c o n s o b r i n u s , A. cornueli , . 
A. m a t h e r o n i , Ancy loce ra s m a t h e r o n i . Это н а з в а н и е б ы л о одобрено Ки-
лианфм, который несколько р а н ь ш е д л я части о т л о ж е н и й бедульского 
подъяруса рекомендовал н а з в а н и е в о . к о н т с к и й п о д ъ я р у с ( К и л и а н , 
1887), но в дальнейшем К и л и а н о т к а з а л с я от своего термина , приняв 
д л я нижней части апта н а з в а н и е бедульский подъярус , поскольку в ок
рестностях дер . Б е д у л ь ф а у н а более многочисленная и б ы л а описана 
гораздо раньше , чем воконтская . З а верхней частью апта было сохра
нено название г а р г а с с к и й подъярус . 

Основными работами , в которых К и л и а н р а з р а б о т а л с т р а т и г р а ф и ю 
нижнего мела Франции , явились монография , в ы п у щ е н н а я в 1889 г. 
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Т а б л и ц а 2 
Нижний мел Долины р. Роны (по Тука, 1888) 

Ярус Подъярус Долина р. Роны 

Гольт Песчаники и пески с многочисленными ископаемыми и слои с желваками фосфоритов 

А
п

т 

верхний апт, или 
гаргас 

1. Песчаники и пески с В. semicanaliculatus 
2. Известняки мергелистые с Discoidea decorata, Echinospatagus collegnoi, Belemnites semicanaliculatus 
3. Мергели с В. semicanaliculatus, A. nisus, A. martini, Plicatula placunea 

А
п

т 

нижний апт, или бе-
дуль 

4. Известняки мергелистые и мергели с Belemnites semicanaliculatus, Ammonites consobrinus, A. cornueli, 
A. matheroni, Nautilus plicatus, N. neocomiensis, Ancyloceras matheroni, Ostrea aquila, Echinospatagus 
collegnoi 

аз 
о 
и 
о. 
>> 

верхний ургон, или 
родам 

нижний ургон, или 
баррем, или круаз 

Фация пелагическая (Лафарг) 
1. Известняки с кремнями 
2. Известняки с крупными головоногими: 

Ammonites cornueli, A. consobrinus, A. matheroni, 
A. stobieski, A. recticostatus, A. difficilis, Nautilus 
plicatus, N. neocomiensis, Ancyloceras matheroni 

3. Известняки с кремнями 

Фации коралловые (Вивьер) 
1. Известняки с реквиениями, с прослоями мергелей 

с Heteraster couloni, Ostrea macroptera и орб* 
толинами 

2. Известняки с кремнями 
аз 
о 
и 
о. 
>> 

верхний ургон, или 
родам 

нижний ургон, или 
баррем, или круаз 

4. Известняки с Ammonites recticostatus, A. difficiles, A. angulicostatus, A. subfimbriatum, Ancyloceras, 
Echinospatagus ricordeaui 

Н
 е

 о
 к

 о
 м

 

готерив 1. Известняки мергелистые с Crioceras duvali, Ammonites cryptoceras, A. astieri, A. radiatus, A. leopoldinus, 
Ostrea couloni, Echinospatagus cordiformis 

Н
 е

 о
 к

 о
 м

 

валанжнн 2. Известняки сильно мергелистые и мергели с маленькими ожелезненными аммонитами: Ammonites 
neocomiensis, A. roubaudi, A. grasianus, A. semisulcatus, A. calypso, Belemnites latus 

Н
 е

 о
 к

 о
 м

 

берриас 3. Известняки с Ammonites occitanicus, A. calisto, A. privasensis 



(W. КдПап. La m o n t a g n e de L u r e ) , и статья , п о с в я щ е н н а я с т р а т и г р а ф и и 
мезозойских отложений, изученных в тех ж е р а й о н а х (W. КШап , 1895) . 
В первой работе намечается дробное деление н и ж н е г о мела , а во второй 
это деление детально обосновывается фаунистически . 

В основании нижнего мела выделяется и н ф р а в а л а н ж и н , или 
б е р р и а с с Hop l i t e s boiss ier i , eu thymi , occ i t an icus , d a l m a s i , cu r e l ens i s , 
pont icus , subchaper i , H o l c o s t e p h a n u s negre l i , duca l i s . 

В а л а н ж и н в нижней части с л о ж е н м е р г е л я м и с пиритизирован-
ной фауной: Hop l i t e s pex ip tychus , neocomiens i s , H a p l o c e r a s g r a s i , H o l 
c o s t e p h a n u s bache l a rd i , P h y l l o c e r a s ca lypso , s e m i s u l c a t u m , B e l e m n i t e s 
emerici , l a tu s , con icus , o rb igny i ; в верхней — известковистыми мергеля 
ми с Ap tychus d idayi , Hop l i t e s r e g a l i s , a m b l y g o n i u s , H o l c o s t e p h a n u s 
j e anno t i . 

Г о т е р и в не р а з д е л е н на п о д ъ я р у с ы ; его о т л о ж е н и я представле 
ны известняками с C r i o c e r a s duva l i , Ho lcod i scus i nce r tu s , H o l c o s t e p h a 
n u s as t ie r i , Hop l i t e s r a d i a t u s , leopoldi , c a s t e l l a n e n s i s , r e g a l i s , C r i o c e r a s 
a n g u l i c o s t a t u s , Be lemni t e s d i l a t a t u s . 

В б а р р е м е К и л и а н в ы д е л я е т д в а горизонта : 
1) горизонт Комб-Пети с D e s m o c e r a s difficile, H o l c o d i s c u s ca i l l au -

•dianus, H. fal lax, Pu lche l l i a c o m p r e s s i s s i m a ; 
2) горизонт Мортейрон с M a c r o s c a p h i t e s y v a n i , H e t e r o c e r a s a s t i e r i a -

n u m , Hop l i t e s feraudi , Cos t id i s cus r e c t i c o s t a t u s , S i les i t es s e r a n o n i s . 
В о втором горизонте в к р о в л е в ы д е л я ю т с я известняки с к р е м н я м и 

и Cos t id i scus r ec t i cos t a tu s . 
Н и ж н и й а п т , или бедульский подъярус , представлен известня

к а м и с кремнями и Hop l i t e s d e s h a y e s i ( c o n s o b r i n u s ) , A n c y l o c e r a s m a t h e 
roni , Cos t id i scus r ec t i cos t a tu s , D e s m o c e r a s m a t h e r o n i , A c a n t h o c e r a s a lb -
rech t i — a u s t r i a e , P l i c a t u l a p l a c u n e a . 

В е р х н и й а п т , или гаргасский подъярус , в ы р а ж е н д в у м я ос
новными ф а ц и а л ь н ы м и т и п а м и : з а п а д н ы м и восточным. Д л я первого 
характерны Hop l i t e s fu rca tus , Oppe l i a n i s u s , д л я второго — L y t o c e r a s 
j aube r t i , L. duva l i , D e s m o c e r a s be lus , P h y l l o c e r a s gore t i . 

В нижней части в окрестностях Систерона верхний апт с л о ж е н из
вестняками с A c a n t h o c e r a s m a r t i n i , Hop l i t e s dufrenoyi , P l i c a t u l a r a d i o 
l a ; в верхней части в песчанистых мергелях встречены B e l e m n i t e s semi -
c a n a l i c u l a t u s mut . ma jor , Hop l i t e s fu rca tus (dufrer ioyi) , Oppe l i a n i s u s , 
P h y l l o c e r a s g u e t t a r d i , A c a n t h o c e r a s m a r t i n i . 

В заключительной части р а б о т ы К и л и а н р а с с м а т р и в а е т стратигра 
фическое расчленение н и ж н е м е л о в ы х отложений горы Л ю р , их ф а у н и -
стическую и литологическую характеристику и с р а в н и в а е т их с о т л о ж е 
ниями нижнего мела других районов и других ф а ц и й (неритовых и 
с м е ш а н н ы х ) . Эти исследования нижнего мела окрестностей Систерона 
Килиан считает г л а в н ы м и и все его последующие выводы б а з и р у ю т с я на 
них. 

Ученик К и л и а н а П а к ь е (V. P a q u i e r , 1900) д а л подробное палеон
тологическое обоснование отложений нижнего мела окрестностей Д и у а 
ч Б а р о н ь е (Дром, нижнее течение Р о н ы ) : 

1) б е р р и а с с Hop l i t e s boiss ier i , Н . occ i t an icus , Н . ma lbos i , 
Н. eu thymi , -Н . cure lens i s , Н . ca l l i s to ides , H o l c o s t e p h a n u s duca l i s , H . n e g 
reli . 

2) в а л а н ж и н : а) н и ж н я я зона D u v a l i a conica , D . l a t a , H o p l i t e s 
pexyp tychus ; б) верхняя зона D u v a l i a emeric i , S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m . 

3) н и ж н и й г о т е р и в , или зона C r i o c e r a s duva l i , был р а з д е л е н 
на три подзоны (снизу в в е р х ) : а) подзона Hop l i t e s r a d i a t u s и Н . c a s t e l 
l anens i s с Н. leopoldi , Sch loenbach ia c u l t r a t a , H o l c o s t e p h a n u s pe r in f l a -
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t u s ; б) подзона C r i o c e r a s duva l i с H o l c o s t e p h a n u s sayn i , H o l c o d i s c u s 
i nce r tu s ; в) подзона D e s m o c e r a s s ayn i с A p t y c h u s a n g u l i c o s t a t u s . 

4) в е р х н и й г о т е р и в , или зона Hop l i t e s a n g u l i c o s t a t u s , с D e s 
m o c e r a s ca s s ido ides , D . loryi , Rhynchone l l a p e r e g r i n a , Holcod i scus ro tu la . 

5) б а р р е м р а з д е л е н на две зоны, или д в а подъяруса , к а к это» 
с д е л а л К и л и а н : а ) н и ж н и й б а р р е м , или зона C r i o c e r a s emerici ; б) верх
ний б а р р е м , или зона H e t e r o c e r a s as t ie r i . 

6) д л я а п т а п р и н я т о двойное деление : нижний апт, или бедуль-
ский л о д ъ я р у с , с H ibo l i t e s s e m i c a n a l i c u l a t u s , D u v a l i a g r a s i , Cos t i d i s cus 
r ec t i cos t a tu s , A c a n t h o c e r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e , Ancy loce ra s m a t h e r o n i ; 
верхний апт, или гаргасский п о д ъ я р у с , с P h y l l o c e r a s g u e t t a r d i , T e t r a g o -
n i t e s duva l i , Т. j a u b e r t i , Oppe l i a n i sus , P u z o s i a melchior i s , Hop l i t e s fur
c a t u s , H o p l i t e s g a r g a s e n s i s , P a r a h o p l i t e s c r a s s i c o s t a t u s . 

7) Ст ра т играфически выше, на гаргасских мергелях залегает фос
форитовый горизонт с я д р а м и P u z o s i a l a t i d o r s a t a , P a r a h o p l i t e s mulleti , . 
в ы ш е которого н а х о д я т с я зеленые песчаники с S to l iczka ia (?) g a r d o n i -
са и P u z o s i a l a t i d o r s a t a . 

8) Н а к о н е ц , П а к ь е в ы д е л я е т песчаники в р а к о н а с P u z o s i a mayori, . 
S to l i czka ia d i s p a r , A n i s o c e r a s a r m a t u m , Sch loenbach i a inf la ta . 

Они п е р е к р ы в а ю т с я глауконитовыми песчаниками с A c a n t h o c e r a s 
r o t h o m a g e n s e , T u r r i l i t e s t u b e r c u l a t u s , относимыми к сеноману. 

П а к ь е , т а к и м о б р а з о м , п р е д л о ж и л р а з д е л и т ь в а л а н ж и н на две зо
ны, п р и н и м а я б е р р и а с в качестве самостоятельного яруса , выделил в 
готериве 4 зоны, р а з д е л я я его на два "подъяруса — нижний и верхний, 
п р и н я л деление б а р р е м а и апта на д в а подъяруса , к а к э т о сделал К и л и 
ан, и оставил без подробного исследования альб . Последнее неслучай
но, т а к к а к альб в этом районе развит неполно. 

Б а у м б е р г е р ( B a u m b e r g e r , 1901), проводивший исследования н и ж н е 
го мела в Ш в е й ц а р и и , т а к ж е р а с с м а т р и в а л берриас в качестве само
стоятельного яруса и считал , что слои нижнего в а л а н ж и н а Ш в е й ц а р и и 
соответствуют известнякам с Hop l i t e s bo iss ie r i в Ю ж н о й Франции . Од
нако пограничные слои н и ж н е г о мела и верхней юры до сих пор изуче
ны недостаточно и остается неясным, к а к и е слои относить к валанжину, . 
а к а к и е к пурбеку . 

Н а три года р а н ь ш е Б а у м б е р г е р и М у л е ( B a u m b e r g e r et Moulin, . 
1898) р а з д е л и л и готерив на д в а п о д ъ я р у с а : 

верхний готерив: 4) ж е л т ы й известняк Н е в ш а т е л я ; 
3) зона мергелистых известняков , 

нижний готерив: 2) мергели серые и голубые; 
1) мергели с H o l c o s t e p h a n u s as t ie r i . 

З а т е м Б а у м б е р г е р (1901) отнес н и ж н и е мергели (сл. 1) к в а л а н -
ж и н у и о т к а з а л с я от деления готерива на две части. Его новое д е л е н и е 
в ы г л я д е л о с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

4) ж е л т ы й известняк Н е в ш а т е л я ; 
3) зона мергелистых известняков ; 
2) к о м к о в а т ы й мергель ; 
1) однородный голубой мергель (мергели готерива с Am. rad ia tus-

Р е н е в ь е ) . 
Е щ е позднее Б а у м б е р г е р (1906) вновь р а з д е л я е т отложения готе

рива на две части, относя н и ж н и е три слоя (1—3) к нижнему готериву, 
а верхний (слой 4) к верхнему готериву. К с о ж а л е н и ю , в стратотипе 
палеонтологически обоснован только н и ж н и й готерив; верхний готерив 
литологически не отделим от известняков б а р р е м а . П о новейшим дан
ным ш в е й ц а р с к и х геологов и палеонтологов ( B a r t e n s t e i n et Bur r i , 1954„ 
B u r r i , 1956), д л я нижнего готерива х а р а к т е р н ы : A c a n t h o d i s c u s r ad i a tu s* 
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PHca ros t rum hau t e r i v i ense , P . a u b e r s o n e n s e , L a m e l l a e r h y n c h i a hau t e r iv i -
ensis , L. ros t r i fo rmis , « T e r e b r a t u l a » a c u t a , T o x a s t e r c o m p l a n a t u s (-T. re-
t u s u s ) , H o l a s t e r i n t e r m e d i u s , E x o g y r a couloni . Д л я верхнего готерива 
нет характерных ископаемых. Д о в о л ь н о часто встречаются следующие 
брахиоподы: L a m e l l a e r h y n c h i a pictet i ( = R h y n c h o n e l l a l a t a ) , L. g i l l ie ro-
ni , Lep idorhynch ia d icho toma, E u d e s i a s e m i s t r i a t a , но они поднимаются 
и в баррем. 

Во Франции Ф. Р о м а н и Г. Сайн (F . R o m a n , G. S a y n , 1904) пред
л о ж и л и довольно дробное деление отложений в а л а н ж и н а — б а р р е м а . 
В верхнем б а р р е м е были выделены в верхней части известняки с Не -
t e roce ra s g i r aud i , и в нижней — известняки г. К р у а с C o s t i d i s c u s rect i -
cos t a tum, D e s m o c e r a s difficile. В н и ж н е м б а р р е м е были установлены 
слои с Pu lche l l i a pu lche l la , Ho lcod i scus ca i l l aud i , среди которых вверху 
известняки с Cos t id i scus r ec t i cos t a tum, A n c y l o c e r a s aff. m a t h e r o n i , Phy l -
loceras in fundibulum, D e s m o c e r a s difficile, Ho lcod i scus ca i l l aud i , H . pe-
rezi , Pu lche l l i a c o m p r e s s i s s i m a , и внизу — известняки с H o l c o d i s c u s . 

В верхнем готериве были установлены две зоны: верхняя зона H o p 
l i tes a n g u l i c o s t a t u s , п р е д с т а в л е н н а я мергелистыми и з в е с т н я к а м и с 
Н. a n g u l i c o s t a t u s , Н . c r ioce ra to ides , C r i o c e r a s ex g r . c a s s ido ides , Hop l i 
tes m o n a s t e r i e n s i s , Ancy loce ra s ex g r . g i g a s , н и ж н я я зона D e s m o c e r a s 
sayni , состоит из мергелей с пиритизированными р а к о в и н а м и Pu lche l l i a 
cf. favrei , D e s m o c e r a s aff. s ayn i . 

Н и ж н и й готерив разделен на д в е зоны: верхнюю зону C r i o c e r a s du
va l i , состоящую вверху из известняков с H o p l i t e s c r u a s e n s i s и внизу из 
известняков с С. duva l i , T o x a s t e r c o m p l a n a t u s , Hop l i t e s he l i acus , H . r a 
d i a tu s , H. leopoldi , н и ж н ю ю зону H o p l i t e s c a s t e l l a n e n s i s , с л о ж е н н у ю 
мергелями и мергелистыми известняками с C r i o c e r a s duva l i , H o l c o s t e p 
h a n u s as t ie r i , H . c lypei forme, H. a t h e r s t o m , H. pe r in f l a tus , Hop l i t e s ra
d i a tus , H . no r i cus , H . l o n g i n o d u s , D u v a l i a d i l a t a t a , A p t y c h u s d iday i . 

В верхнем в а л а н ж и н е выделена зона B e l e m n i t e s emer ic i , S a y n o c e -
r a s v e r r u c o s u m , представленная известняками с H o p l i t e s и м е р г е л я м и 
без фауны. 

В нижнем в а л а н ж и н е установлена зона H o p l i t e s pex ip tychus , к ко 
торой отнесены голубые мергели с Н. pex ip tychus . 

Значительный интерес представляют р а б о т ы Ш . Ж а к о б а (Ch. J a c o b , 
1905—1907), в которых р а с с м а т р и в а ю т с я вопросы с т р а т и г р а ф и и апт-
ских и альбских о т л о ж е н и й и п р е д л а г а ю т с я их новые схемы деления . 

А л ь б р а з д е л е н следующим о б р а з о м 

V I b подзона M o r t o n i c e r a s in f l a tum — Tur r i l i t e s b e r g e r i . 
З о н а VI V i a подзона M o r t o n i c e r a s h u g a r d i a n u m 
З о н а V зона Hop l i t e s d e n t a t u s 
З о н а IV зона Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a 
З о н а I I I зона Douv i l l e i ce ra s n o d o s o c o s t a t u m — D . b igou re t i (клан-

сейский горизонт) 

К апту отнесены 

З о н а II l i b подзона D. s u b n o d o s o c o s t a t u m — D . b u x t o r f i — B e l . semica-
(гаргасский n a l i c u l a t u s 
п о д ъ я р у с ) 

На подзона Oppe l i a n i s u s — H o p l i t e s fu rca tus 
Зона I зона P a r a h o p l i t e s deshayes i — A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i . 
(бедульский 

подъярус) 
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Ш . Ж а к о б (Ch. J a c o b , 1907) у с т а н а в л и в а е т клансейский горизонт, 
который х а р а к т е р и з у е т с я наличием таких аммонитов , к а к P a r a h o p l i t e s 
n o l a n i и Douv i l l e i ce ra s b igoure t i . Клансейский горизонт относится к 
н и ж н е м у а л ь б у и в его основании проводится граница м е ж д у аптом и 
а л ь б о м . 

В районе К л а н с е я ( Ф р а н ц и я ) н а б л ю д а е т с я сл еду ю щ ая последова
тельность слоев (по Ж а к о б у ) : 

1) мергели с Bel . s e m i c a n a l i c u l a t u s , P l i c a t u l a r ad io l a ; 
2) мергели серые с ж е л в а к а м и фосфоритов с A c a n t h o c e r a s m a r t i 

ni, A. mi l le t i , Hop l i t e s c r a s s i c o s t a t u s , H. tobler i , H a m i t e s sp.; 
3) мергели песчанистые ожелезненные ; 
4) мергели песчанистые с Bel . s e m i c a n a l i c u l a t u s mut . major КН.; 
5) песчаники с ж е л в а к а м и фосфоритов , с фауной клансея ( P a r a h o p 

l i tes no l an i , Douv . b igoure t i , D . n o d o s o c o s t a t u m ) ; 
6) песчаники ж е л т ы е и красные . 
Во всех местах, которые изучались Ж а к о б о м , н и ж е зоны Leymerie l -

la t a r d e f u r c a t a н а б л ю д а ю т с я о т л о ж е н и я клансейского горизонта. 
Д о Ж а к о б а из Клансейского горизонта Сёне (Seunes , 1887) опи

сал новые виды аммонитов — Hop l i t e s no lan i , A c a n t h o c e r a s bergeroni , 
A. b igoure t i , A. b igo t i , A. m i g n e n i — и отнес эти о т л о ж е н и я к альбу. 

В 1907—1913 гг. К и л и а н (W. Ki l ian , 1907—1913) опубликовал свод
ную работу по н и ж н е м у мелу Франции , в которой привел схемы: об
щ у ю с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю нижнего мела Франции ; нижнего мела боре-
альной провинции; отдельные биостратиграфические по я р у с а м и изо
б р а ж е н и я в а ж н е й ш и х ископаемых представителей Ю ж н о й Франции. 
В работе к а ж д ы й выделенный я р у с обоснован большими списками фау
ны, особенно подробно р а з о б р а н ы аммониты, х а р а к т е р н ы е д л я отдель
ных зон, у к а з а н ы виды, распространенные только в отложениях дан
ного яруса , виды общие с более м о л о д ы м и и более древними отложени
ями . З д е с ь ж е К и л и а н о м подведен итог всем предшествующим исследо
в а н и я м . П о своей убедительности и обоснованности эта сводка я в и л а с ь 
ф у н д а м е н т о м д л я всех будущих исследователей нижнего мела не толь
ко Франции , но и других стран . 

В сводной т а б л и ц е К и л и а н сопоставляет о т л о ж е н и я нижнего мела 
Ю ж н о й и Ц е н т р а л ь н о й Е в р о п ы (средиземноморская провинция) с от
л о ж е н и я м и нижнего мела бореально-волжской провинции (северной 
части Европы, Северо-Восточной Англии и территории П о в о л ж ь я ) . 

В гольтском ярусе ( а л ь б е Орбиньи) К и л и а н выделяет четыре зо
ны: зону S c h l o e n b a c h i a ( M o r t o n i c e r a s ) inf la ta (с д в у м я п о д з о н а м и ) , зо
ну Hop l i t e s d e n t a t u s — A c a n t h o c e r a s lyelli , зону Hop l i t e s t a rde fu rca tu s — 
H o p l i t e s r e g u l a r i s и зону P a r a h o p l i t e s n o l a n i (или т а к н а з ы в а е м ы е мил-
л е т и а н о в ы е слои) с Douv i l l e i ce r a s n o d o s o c o s t a t u m , Douvi l l e ice ras b igou
re t i . 

В верхнем апте ю ж н о й провинции выделены две зоны: зона Douvi l 
l e i ce ras s u b n o d o s o c o s t a t u m — D. buxtorf i и зона Hop l i t e s fu rca tus — O p 
pel ia n i s u s — Ph . g u e t t a r d i , которые сопоставляются с двумя зонами бо-
реальной провинции: зоной S o n n e r a t i a b i c u r v a t a и зоной Hopl i t e s fur
c a t u s ( = du f renoy i ) , Douv i l l e i ce ras m a r t i n i . 

В н и ж н е м апте ю ж н о й провинции выделена зона P a r a h o p l i t e s des-
hayes i — Ancy loce ra s m a t h e r o n i , к о т о р а я сопоставляется с тремя зонами 
севера : зоной P a r a h o p l i t e s deshayes i , зоной P a r a h o p l i t e s weissi — Dou
v i l l e i ce ras a l b r e c h t i a u s t r i a e — Ancy loce ra s u r b a n i и зоной Hopl i tes (Leo-
po ld ia ) bode i . 

Верхний баррем , или зона H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m — D e s m o c e r a s 
h e m i p t y c h u m — M a c r o s c a p h i t e s yvan i , соответствует, по Килиану, трем 
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зонам севера Европы: зоне Ancy loce ra s r o b u s t u m — D e s m o c e r a s hoyer i , 
зоне Ancy loce ras i n n e x u m — C r i o c e r a s p i n g u e — H a m u l i n a cf. pax i l losa 
и зоне Ancy loce ras c o s t e l l a t u m — Cr ioce ra s d e n c k m a n n i — C r i o c e r a s and -
reai . 

Н и ж н и й баррем , или зона Pu lche l l i a pu lche l la — H o l c o d i s c u s ca i l -
l a u d i a n u s , сопоставляется с т р е м я зонами бореальной провинции: зоной 
Cr ioce ras e l e g a n s , зоной Ancy loce ra s c r a s s u m — C r i o c e r a s f i s s i cos ta tum 
и зоной Cr ioce ras r a r o s u l c a t u m . 

В готеривском ярусе ю ж н о й провинции К и л и а н выделил четыре 
зоны (сверху в н и з ) : зону P a r a h o p l i t e s a n g u l i c o s t a t u s , зону D e s m o c e r a s 
sayni , зону Cr ioce ras duva l i , зону Hop l i t e s (Leopo ld ia ) c a s t e l l a n e n s i s — 
L. leopold ina — Hop l i t e s r a d i a t u s . В е р х н я я зона сопоставляется с зоной 
Cr ioce ras s t rombeck i — S imbi r sk i t e s phi l l ips i ( симбирскитовые слои 
волжской провинции) . З о н а D e s m o c e r a s s ayn i не имеет здесь своих ана
логов, зона С. duva l i сопоставляется с зоной Cr ioce*as cap r i co rn i и зона 
Н. r a d i a t u s с зоной Hopl i t e s no r i cus — Н. r a d i a t u s . 

В в а л а н ж и н с к о м ярусе Килиан выделяет на юге три зоны: зону 
Duva l i a emerici — S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m , зону Hop l i t e s pex ip tychus — 
H . r o u b a u d i a n u s — O x y n o t i c e r a s ( G a r n i e r i a ) и зону Hop l i t e s boiss ie r i — 
H o l c o s t e p h a n u s (Sp i t i ce ras ) neg re l i (так наз . б е р р и а с ) . Верхней зоне 
соответствуют зона S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m — Hop l i t e s (Leopo ld ia ) ar-
noldi — H o l c o s t e p h a n u s p s i l o s t o m u s и зона Po lyp tych i t e s t e r s c i s s u s (ди-
хотомитовые слои) — Cr ioce ra s cu rv icos t a . Средней зоне соответствуют 
полиптихитовые слои с Po lyp tych i t e s keyse r l ing i , P . b ranco i , P . c la rke i и 
нижней зоне — зона O x y n o t i c e r a s ( G a r n i e r i a ) g e v r i l i a n u m с О. he te ro-
p leurum, Po lyp tych i t e s d i p l o t o m u s и о т л о ж е н и я вельда , или глина в е л ь д а 
и песчаники гастингс. Верхний титон с ц е ф а л о п о д а м и или рифовые ф а 
ции ( Ш т р а м б е р г с к и е слои) соответствуют портланду — пурбеку. 

В рецензируемой работе К и л и а н а очень к р а т к о р а с с м а т р и в а ю т с я , 
отложения гольта , или альба , и отмечается , что некоторые исследовате
ли относят альб к верхнему отделу или о б ъ е д и н я ю т его с сейоманом в 
средний мел. Н и ж н я я граница а л ь б а х а р а к т е р и з у е т с я во многих местах 
наличием конгломератов с переотложенными, о к а т а н н ы м и ископаемыми 
остатками. П о р о д ы альба з а л е г а ю т трансгрессивно . Н и ж н и й альб , под
черкивает Килиан , очень часто смешивается с верхним аптом, особенно 
в северо-западной части Ф Р Г и Юго-Восточной Франции . «Он начи
н а е т с я , — пишет Килиан , — мало известной зоной P a r a h o p l i t e s no l an i , 
Douv. nodosocos t a tum, D. c l a n s a y e n s e и содержит многочисленные фор--
мы, общие для верхнего апта и нижнего а л ь б а » . 

Много места уделяется ургону, выделенному, к а к выше отмечалось , 
Орбиньи в качестве самостоятельного яруса . К и л и а н после а н а л и з а гео
логического строения юга Франции приходит к выводу, что ургон пред
ставляет собой фацию зоогенных известняков , в возрастном отношении, 
как правило, о х в а т ы в а ю щ и х верхний баррем и апт, а иногда и оба этих 
яруса целиком. Причем н а р я д у с известняками , с о д е р ж а щ и м и орбито-
лины и рудисты, встречаются ц е ф а л о л о д о в ы е известняки (известняки 
«безон», отнесенные Килианом к воконтскому шодъярусу) , соответст
вующие нижней части нижнего апта . 

П а р а л л е л ь н о с изучением нижнего мела средиземноморской про
винции шло изучение нижнего мела бореальной провинции. В России 
нижний мел П о в о л ж ь я д е т а л ь н о изучал крупный русский и советский 
биостратиграф А. П. П а в л о в . П е р у П а в л о в а п р и н а д л е ж а т несколько 
крупных монографий, посвященных описанию ауцелл , аммонитов и бе
лемнитов юры и мела П о в о л ж ь я , и несколько биостратиграфических ра
бот. В одной из работ А. П. П а в л о в (1892) сопоставлял о т л о ж е н и я н и ж -
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него м е л а П о в о л ж ь я , Спитона (Англия) и средиземноморской провин
ции. 

И з этой схемы видно, что А. П. П а в л о в относил берриас к верхней 
юре (титону) и р а з д е л и л его на д в а подъяруса ; к в а л а н ж и н у он от
носил слои, которые в схемах В. П . Р е н г а р т е н а рассматриваются в со
ставе среднего и верхнего в а л а н ж и н а ; зону O l c o s t e p h a n u s vers ico lor и 
О. s u b i n v e r s u s п а р а л л е л и з о в а л с о т л о ж е н и я м и нижнего готерива; слои 
с О. decheni и О. d i sco fa l ca tus—со слоями с M a c r o s c a p h i t e s y v a n i и Cr io 
c e r a s emeric i , т. е. с б а р р е м о м . Н о слои с Cr ioce ra s duva l i в схеме от 

Т а б л и ц а 3 
Схема сопоставления отложений нижнего мела Поволжья, Спитона (Англия) 

и средиземноморской провинции (по А. П. Павлову, 1892) 

Альпийская и субальпийская 
области Спитой Симбирск (Ульяновск) 

Слои с Hopl. deshayesi Зона с Н. deshayesi и 
В. brunsvicensis 

Зона Н. deshayesi, Amalt-
heus bi curvatus 

Слои с Macrosc. yvani, 
Crioc. emerici ( в . неоком) 

Ci — С« Зона Olcost. de
cheni и speetonensis 

Зона Olcost. decheni и 
discofalcatus 

Слои с Hopl. radiatus, 
cryptoceras (ср. неоком) 

С, — C 7 Зона Olcost. 
subinversus и Bel. jacu
lum 

Зона Olcosteph. versico
lor 

Слои с Hopl. neocomien" 
sis, roubaudi, Astieria asti" 
eria, Bel. latus 

(н. неоком) 

C g — С ц Зона Hopl. 
regatis, Ast. astieri, Bel. 
jaculum 

Отсутствуют или представ
лены песчаниками, бедные 
ископаемыми (Bel. subquadra-
tus) 

Слои с Hopl. malbosi, 
occitanicus 

(верх, берриас) 

Di — D s Зона Olcosteph. 
gravesiformis, keyserlingi, 
Bel. lateralis 

Зона Olcost. gravesiformis, 
keyserlingi, Bel. lateralis 

Слои с Hopl. calisto, 
privasensis 

(и. берриас) 

D t — D j Зона Olcost. 
fragilis и subditus и др. 

Зона Olcost. kaschpuricus 
и 0 . subditus 

сутствуют и сопоставление поэтому произведено не достаточно точно. 
В р а й о н е г. Ульяновска р а з в и т непрерывный р а з р е з , в котором глины 
с О. ve rs ico lor постепенно сменяются слоями с О. decheni . Это з а с т а в 
л я е т с осторожностью относиться к проведенным А. П. П а в л о в ы м сопо
с т а в л е н и я м . 

Одновременно с А. П . П а в л о в ы м н и ж н е м е л о в ы м и отложениями 
ц е н т р а л ь н ы х районов России з а н и м а л с я Н . А. Богословский, который в 
1895 г. в в е л новую стратиграфическую е д и н и ц у — р я з а н с к и й г о р и 
з о н т . В 1896 г. Н . А. Богословский опубликовал специальную моно
г р а ф и ю « Р я з а н с к и й горизонт» , в которой подробно описывает фауну и 
у с т а н а в л и в а е т возраст и стратиграфическое п о л о ж е н и е рязанского го
ризонта . 

« П р е о б л а д а ю щ и й и с а м ы й х а р а к т е р н ы й элемент ф а у н ы — аммони
ты — все без исключения я в л я ю т с я ф о р м а м и , специально свойственны
ми у нас в России т о л ь к о д а н н о м у горизонту, д о сих пор по крайней 
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мере нельзя у к а з а т ь ни одного вида , который встречался бы к а к в этом 
горизонте, т а к и в о т л о ж е н и я х , непосредственно п о д с т и л а ю щ и х его или 
л е ж а щ и х на нем. Э т о обстоятельство , н а м к а ж е т с я , с л у ж и т совершенно 
достаточным основанием к тому, чтобы о т л о ж е н и я , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я 
вышеописанной фауной, в ы д е л и т ь в особый палеонтологический гори
зонт, образующий самостоятельное звено в Русской мезозойской се
рии». 

« Р я з а н с к и й горизонт в крайнем случае мог бы быть п а р а л л е л е н 
л и ш ь нижним частям в а л а н ж и н с к о г о я р у с а , но з а м е т н а я фаунистиче-
с к а я и петрографическая обособленность , н а б л ю д а е м а я м е ж д у р я з а н 
с к и м горизонтом и слоями с O l c o s t e p h a n u s hop l i to ides , д а е т повод ото
д в и н у т ь рязанский горизонт еще несколько н и ж е — к с а м о м у основанию 
л е о к о м а » . 

В 1902 г. Н . А. Богословский и з л а г а е т р е з у л ь т а т ы изучения нижне
меловых и титонских отложений Ц е н т р а л ь н о й и Северной России и З а 
п а д н о й Европы и еще р а з подчеркивает своеобразный х а р а к т е р ф а у н ы 
рязанского горизонта . 

В северо-западной части Е в р о п ы Кёнен (Коепеп, 1902) несколько 
иначе , чем во Ф р а н ц и и , р а з д е л и л о т л о ж е н и я нижнего м е л а (без а л ь б а ) : 

А п т в е р х н и й 

З о н а S o n n e r a t i a b i c u r v a t a 
» Hop l i t e s fu rca tus 

А п т н и ж н и й 

З о н а P a r a h o p l i t e s deshayes i 
» P . we i s s i , Douv i l l e i ce ra s a l b r e c h t i a u s t r i a e 
» Hopl i t e s bodei 

Б а р р е м в е р х н и й 

З о н а Ancy loce ras r o b u s t u m , D e s m o c e r a s hoyer i 
» Ancy loceras i nnexum, C r i o c e r a s p i n g u e 
» Ancy loce ras cos t e l l a t um, Cr ioce ra s d e n c k m a n n i 

Б а р р е м н и ж н и й 

З о н а Cr ioce ras e l e g a n s 
» Ancy loceras c r a s s u m , C r i o c e r a s f i s s i cos ta tum 
» Cr ioce ras r a r o s u l c a t u m 

Г о т е р и в в е р х н и й 

З о н а Cr ioce ra s s t rombecki , S i m b i r s k i t e s phi l l ips i 

Г о т е р и в н и ж н и й 

З о н а Cr ioce ras c a p r i c o r n u 
» Hop l i t e s nor icus , H. r a d i a t u s 
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В а л а н ж и н в е р х н и й 

З о н а O l c o s t e p h a n u s ps i lo s tomus , S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m 
» C r i o c e r a s cu rv icos ta , O l c o s t e p h a n u s t e r s c i s su s 

В а л а н ж и н н и ж н и й 

З о н а O l c o s t e p h a n u s keyse r l ing i , Olc . b r a n c o i 
» O x y n o t i c e r a s gevr i l i , O. h e t e r o p l e u r u m 

Б е р р и а с - в е л ь д 

С в о е о б р а з н у ю схему д е л е н и я нижнего м е л а северо-западной части 
Е в р о п ы п р е д л о ж и л Ш т о л л е й (Stol ley , 1908), р а з д е л и в ш и й нижний мел 
на нижний , средний и верхний неоком, нижний , средний и верхний 
гольт . 

В е р х н и й г о л ь т 

З о н а Sch loenbach i a inf la ta , P u z o s i a p l a n u l a t a 
» H o p l i t e s i n t e r r u p t u s 

С р е д н и й г о л ь т 

З о н а H o p l i t e s r e g u l a r i s , B e l e m n i t e s s t rombecki 
» H o p l i t e s t a r d e f u r c a t u s , P a r a h o p l i t e s m i l l e t i a n u s 
» H o p l i t e s aff. t a r d e f u r c a t u s 
» P a r a h o p l i t e s jacobi , Bel . s t rombeck i 
» P a r a h o p l i t e s no l an i , Douv i l l e i ce ra s c o r n u e l i a n u m 

Н и ж н и й г о л ь т ( а п т ) 

З о н а Oppe l ia (Adolph ia ) aff. t r a u t s c h o l d i , S o n n e r a t i a schmidt i , D u -
va l i a g r a s i 

» B e l e m n i t e s aff. ewa ld i 
» Hop l i t e s deshayes i , B e l e m n i t e s ewald i 
» Douv i l l e i ce ra s a l b r e c h t i a u s t r i a e , Hop l i t e s weiss i 
» Hop l i t i de s bodei , H . l a ev iu scu lu s 

В e p x н и й н e о к о м ( б а р р е м ) 

З о н а Ancy loce ra s s c a l a r e , C r ioce ra s b i d e n t a t u m 
» C r i o c e r a s aff. r ude , Oppe l i a h a u g i 
» C r i o c e r a s s p a r s i c o s t a , Oppe l i a n i s u s 
» A n c y l o c e r a s i n n e x u m , C r i o c e r a s p i n g u e , C. r o b u s t u m 
» C r i o c e r a s d e n c k m a n n i 
» C r i o c e r a s roever i 
» C r i o c e r a s e l e g a n s 
» C r i o c e r a s f i s s icos ta tum, Bel . aff. ab so lu t i f o rmi s 
» B e l e m n i t e s abso lu t i fo rmis , B . s p e e t o n e n s i s 
» C r i o c e r a s r a r o s i n c t u m 
» C r i o c e r a s s t rombeck i , Bel . j a s ikowi 
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С р е д н и й н е о к о м ( г о т е р и в ) 

Зона S imbi r sk i t e s phi l l ips i 
» с пбрисфинктоидными S imbi r sk i t e s , Bel . aff. p s e u d o p a n d e r i 
» с многочисленными симбирскитами 
» Cr ioce ras c a p r i c o r n u и многочисленные симбирскиты 
» Hop l i t e s aff. neocomiens i s , Н . e b e r g e n s i s 
» Hop l i t e s no r i cus , H. r a d i a t u s , Bel. s u b q u a d r a t u s 

Н и ж н и й н е о к о м ( в а л а н ж и н ) 

З о н а Ast ie r ia as t ie r i , A. p s i l o s toma , Bel . aff. s u b q u a d r a t u s 
» Hopl i t ides a rno ld i , ? S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m 
» Po lyp tych i t e s b id i cho tomus P . obso l e t ecos t a tu s , C r a s p e d i t e s s p . 
» Po lyp tych i t e s b i sc i s sus , P . t e r s c i s sus , C r ioce ra s cu rv i cos t a 
» П р о м е ж у т о ч н а я зона 
» Po lyp tych i t e s c larkei , P . a d s c e n d e n s 
» Po lyp tych i t e s b ranco i , P . keyse r l i ng i 
» P . b u l l a t u s , P . aff. d i p l o t o m u s 
» P . d ip lo tomus 
» Oxyno t i ce ra s m a r c o u i 
» Oxyno t i ce ra s g e v r i l i , 0 . h e t e r o p l e u r u m 

В этой схеме помимо необщепринятого деления нижнего мела н а 
неоком и гольт м о ж н о у к а з а т ь на следующие отличия от схемы Кёне-
на : в альбе , соответствующем (по Ш т о л л е ю ) верхнему и среднему 
гольту, выделено 7 зон (у Кёнена 4 ) ; в апте — н и ж н и й гольт — выде
лено 5 зон (у Кёнена 5 ) ; в б а р р е м е — верхний неоком — выделено 11 
зон (у Кёнена 6 ) . У Кёнена б а р р е м з а к а н ч и в а е т с я зоной 
Ancy loceras r o b u s t u m , а у Ш т о л л е я н а д ней выделено еще 3 зоны, 
Штоллей объединил две верхних зоны Кёнена в одну A. innexum> 
— С. r o b u s t u m . В готериве — средний неоком — выделено б зон (у Кёне
на 3) и граница м е ж д у готеривом и б а р р е м о м изменена , а именно: зо
на Crioc . s t rombeck i отнесена к баррему , а зона S imb i r sk i t e s ph i l l ip 
si — к готериву, в то в р е м я к а к у Кёнена эти обе зоны р а с с м а т р и в а ю т с я 
в составе готерива: симбирскитовые слои отнесены к готериву. В в а л а н -
ж и н е — нижний неоком — выделено 10 зон вместо 4 у Кёнена . Р а с с м о т 
ренная схема в ы з ы в а е т большие сомнения о возможности ее примене
ния при стратиграфических построениях. В в а л а н ж и н — б а р р е м е отсут
ствуют х а р а к т е р н ы е средиземноморские роды и виды; р а з д е л е н и е б а р -
рема произведено преимущественно по р а з в е р н у т ы м а м м о н и т а м (Crio
ce ra s , A n c y l o c e r a s ) ; в о т л о ж е н и я х апта и а л ь б а встречены а м м о н и т ы 
общие д л я бореальной и средиземноморской провинций. Д е л е н и е н и ж 
него мела на неоком и гольт в д а л ь н е й ш е м было принято т о л ь к о на 
северо-западе Европы и не получило р а с п р о с т р а н е н и я в других 
странах . 

Or ( H a u g , 1911) в отличие от многих исследователей р а з д е л и л ме
ловую систему не на два , а на три отдела . 

Н и ж н и й (Eocretace), или н е о к о м , в составе в а л а н ж и н а , готе
рива, б а р р е м а и апта; с р е д н и й (Mesocre t ace ) в составе а л ь б а , сено-
мана и турона , и в е р х н и й ( N e o c r e t a c e ) , и л и с е н о н , в составе 
коньяка , сантона , к а м п а н а , Маастрихта и д а н и я . Подобное р а з д е л е н и е 
Ог обосновывает тем, что в н а ч а л е был выделен неоком (по Орбиньи) 
в составе 4 ярусов , а з а т е м сенон; оставшиеся три яруса — альб , сено-
ман и турон — з а н и м а л и промежуточное положение и, по мнению-
Ога, могут быть выделены в средний мел. Тройное деление меловой 
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системы O r п ы т а л с я подтвердить изменением состава фауны беспозво
ночных. 

О с н о в ы в а я с ь на д а н н ы х К и л и а н а , Ж а к о б а и Гроссувра , Ог приво
д и т несколько и-ное з о н а л ь н о е деление , чем было принято большин
ством. 

В сеноманском ярусе в ы д е л я е т зоны: A c a n t h o c e r a s r o t o m a g e n s e , 
A. m a n t e l l i и M o r t o n i c e r a s in f l a tum. В альбском ярусе зоны: Mor ton ice 
r a s h u g a r d i a n u m , H o p l i t e s d e n t a t u s , H o p l i t e s t a r d e f u r c a t u s . В аптском 
я р у с е зоны: Douv i l l e i ce ra s n o d o s o c o s t a t u m , Douvi l l e ice ras subnodosoco-
s t a t u m , Oppe l i a n i s u s и зону P a r a h o p l i t e s deshayes i — Ancy loce ra s m a t 
he ron i . 

К б а р р е м с к о м у ярусу относит зоны: H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m — 
M a c r o s c a p h i t e s y v a n i , Pu l che l l i a pu lche l la — Holcod i scus c a i l l a u d i a n u s , 
Pa rahop l i t e s^ a n g u l i c o s t a t u s и зону D e s m o c e r a s sayn i . Готеривский ярус 
ограничивает зонами : C r i o c e r a s duva l i и A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s — 
Leopold ia c a s t e l l a n e n s i s . В а л а н ж и н с к и й я р у с не п о д р а з д е л я е т на ярусы, 
а в ы д е л я е т три зоны: S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m , Ki l iane l la r o u b a u d i a n a и 
T h u r m a n n i a boiss ie r i — S p i t i c e r a s neg re l i . 

Д л я северной части З а п а д н о й Европы O r использовал схему Кёне-
на (см. в ы ш е ) , д е л а я при этом оговорку, что зона с симбирскитами от
носится им к б а р р е м у . 

И з рассмотренных схем видно, что д л я ю ж н о й провинции Ог про
водит границы м е ж д у а л ь б о м и сеноманом, альбом и аптом, готеривом 
и б а р р е м о м иначе, чем это д е л а л К и л и а н и многие другие исследовате
л и . Г р а н и ц а м е ж д у альбом и сеноманом проводится в основании зоны 
JVlortoniceras in f la tum, при этом в р а к о н и ротомаген Реневье объеди
н я ю т с я в сеноман; клансей (зона Douv . n o d o s o c o s t a t u m ) рассматри
вается в составе апта (положение , которое спустя 30 лет поддержива 
л о с ь Б р е й с т р о ф ф е р о м ) ; д в е верхние зоны готерива (в понимании 
П а к ь е , С а й н а , Р о м а н а и К и л и а н а ) Ог перенес в б а р р е м на том основа
нии, что в зоне D e s m o c e r a s s a y n i встречены представители родов P u l 
chel l ia , H a m u l i n a , D e s m o c e r a s , широко распространенные в барреме . 
П р е д л о ж е н н о е деление нижнего мела существенно отличается от пред
ставлений других авторов и принимается л и ш ь небольшим числом ис-
-следователей. 

В последующие годы вопросами стратиграфии нижнего мела д о 
с т а т о ч н о много з а н и м а л с я английский с т р а т и г р а ф и палеонтолог Спэт 
( S p a t h , 1921, 1943), п р е д л о ж и в ш и й достаточно др о бн у ю схему расчле
нения н и ж н е м е л о в ы х отложений Англии. 

А л ь б с к и й я р у с 

В е р х н и й а л ь б ( в е р х н и й г о л ь т ) 

З о н а 

Pleurohoplitan dispar 
studeri 

aequatorialis 
Inflaticeratan auritus 

varicosus 
orbignyi 
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С р е д н и й а л ь б ( н и ж н и й 

Anahoplitan 

Hoplitan 

г о л ь т ) 

З о н а 
cristatus 
cornutus 
delaruei 

intermedius 
dentatus 

benettianus 
inaequinodus 
mammillatus 

Н и ж н и й а л ь б 

Leymeriellan 

Acanthoplitan 

В е р х н и й а п т ( г а р г а с с к и й 

Parahoplititan 
(subnodosocostatum) 

Tropaeuman 
(martini) 

Н и ж н и й а п т ( б е д у л ь с к и й 

Parahoplitoidan 
(deshayesi) 

Parancyloceratan 
(recticostatus) 

З о н а 
regularis 

milletianus 
schrammeni 

jacobi 
nolani 

п о д ъ я р у с ) 

З о н а 
aschiltaensis 
nutfieldensis 

tovilense 
bowerbancki 

hillsi 

п о д ъ я р у с ) 

З о н а 

consobrinoides 
hambrovi 

weissi 
bodei 

bidentatum 
rude 

sparsicosta 

Б а р р е м с к и й я р у с 

Heteroceratan 
З о н а 
pingue 

innexum 
costellatum 

Paracrioceratan denckmanni 
elegans 
roeveri 

Г о т е р и в с к и й я р у с 

Hoplocrioceratan 

Simbirskitan 

З о н а 
centrifuga 

rarocinctum 
clypeiforme 

discofalcatus 
progrediens 

phillipsi 
rotula 

speetonensis 



Crioceratan 
capitanei 

capricornus 

sulcosus 
regalis 

Lyticoceratan ebergensis 
noricus 
radiatus 

В а л а н ж и н с к и й я р у с 

Hoplitidan 

Polyptychitan 

Platylenticeratan 

З о н а 
psilostoma 

heteroptychus 
bidichotomus 

terscissus 
ramulicosta 
ascendens 

brancoi 
diplotomus 

marcoui 
heteropleurum 

pseudograsianum 

И н ф p а в а л а н ж и н с к и й я р у с 

З о н а 
Subcraspeditan stenomphalum 

tolli 
spasskensis 

latior 
Spiticeratan damesi 

acutum 

П р и корреляции р а з р е з о в нижнего мела Англии и Ю ж н о й Ф р а н 
ции Спэт сопоставляет век H e t e r o c e r a t a n с цементными слоями Спито-
на и зонами Cos t id i s cus r e c t i c o s t a t u m и H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m Ю ж 
ной Ф р а н ц и и , век P a r a c r i o c e r a t a n с зоной Cr ioce ras emerici . К в е к у 
H o p l o c r i o c e r a t a n готерива отнесена н и ж н я я часть слоев В и зона Hop
l i tes a n g u l i c o s t a t u s , которая , по Спэту, соответствует зоне d i scofa lca tus . 
В веке S i m b i r s k i t a n зона spee tonens i s сопоставляется с зоной Desmoce
r a s sayn i , а в веке C r i o c e r a t a n зона c a p r i c o r n u s — с зоной Criocerat i tes-
duva l i . В в а л а н ж и н е Спэт относит зоны S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m и Kjlia-
ne l la r o u b a u d i a n a к веку P o l y p t y c h i t a n . 

П р е д л о ж е н н а я Спэтом схема была в значительной степени умозри
тельной, основанной на изучении ф а у н ы в музеях и на литературных 
данных , а не на полевых н а б л ю д е н и я х . О н а получила широкое распро
странение и п р и м е н я л а с ь б и о с т р а т и г р а ф а м и р а з н ы х стран. 

Спэту п р и н а д л е ж и т большое число р а б о т палеонтологических н 
биостратиграфических , с о с т а в л я ю щ и х целую эпоху в развитии англий
ской биостратиграфии . 

В Советском Союзе в течение полувека , начиная с 1906 г., нижнеме
л о в ы м и о т л о ж е н и я м и з а н и м а е т с я видный ученый и большой знаток гео
логии К а в к а з а В . П . Ренгартен . Его перу п р и н а д л е ж а т работы, в кото
рых р а с с м а т р и в а е т с я ф а у н а и б и о с т р а т и г р а ф и я нижнего мела К а в к а з а . 

В 1939 г. Т. А. М о р д в и л к о , р а б о т а в ш а я под руководством В. П. Рен-
гартена , о п у б л и к о в а л а описание н и ж н е м е л о в ы х отложений, р а з в и т ы х 
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Б окрестностях г. Кисловодска . В этой работе приводится с х е м а з о н а л ь 
ного деления нижнего мела (в скобках у к а з а н ы номера горизонтов, вы
деленных ранее Ренгартеном в районе г. К и с л о в о д с к а ) , составленная на 
основании аммонитов , определенных В . П . Р е н г а р т е н о м и Н . П. Л у п -
повым. 

В верхнем альбе у с т а н а в л и в а е т с я одна и н ф л я т о в а я зона с P e r v i n -
quier ia inf lata S o w . (IX горизонт ) , в среднем а л ь б е — две зоны: дента-
товая зона с Hopl i t e s d e n t a t u s S o w . (IX горизонт) и м а м м и л я т о в а я 
з о н а с Douvi l l e ice ras m a m m i l a t u m Sch lo th . (IX г о р и з о н т ) . 
В нижнем альбе условно выделена т а р д е ф у р к а т о в а я зона , не о х а р а к т е 
ризованная аммонитами (VI I I горизонт) , и установлены клансейский 
горизонт с Acan thohop l i t e s j acobi C o l l . (VI I I горизонт) и зона с A c a n t -
hohopl i tes no lan i S е u п. (VII г о р и з о н т ) . 

Верхний апт М о р д в и л к о р а з д е л я е т на три зоны: зону A c a n t h o h o p l i 
t es a sch i l t aens i s — A. tobler i J а с. et Т о b 1. (VI горизонт ) , зону P a r a 
hopl i tes melch ior i s A n t h.— P . m u l t i c o s t a t u s S i n z. (V горизонт) и зо
ну Che lon ice ra s t s che rnyschewi S i n z.— Ch. m a r t i n i O r b . va r . c a u c a s i c a 
A n t h . (V горизонт ) . В основании верхнего апта выделен горизонт без 
фауны (V горизонт) . 

В нижнем апте намечены две зоны: зона D e s h a y e s i t e s dechyi 
Р а р р — D. weiss i N е u m. et U h 1. ( IV горизонт) и зона T r o p a e u m hil-
Isi S o w . К этой второй зоне приурочены р а з в е р н у т ы е формы аммони
тов ( I I I горизонт) . 

К верхнему баррему отнесены слои с H e t e r o c e r a s as t ie r i O r b . , Н . 
o b l i q u a t u m O r b . , H. g i r a u d i К П . ( I l l горизонт ) , к н и ж н е м у б а р р е м у — 
слои с D e s m o c e r a s renevier i К а г a k. ( I I горизонт) и слои с S imbi r sk i -
t e s i nve r sus М. Р a v 1. ( I I горизонт ) . 

В верхнем готериве выделены слои с E x o g y r a tubercu l i fe ra K o c h 
e t D u п к., а в нижнем готериве установлены две зоны: зона Leopold ia 
leopoldi О г b. и зона A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s В г u g. 

Н и ж н и й баррем и готерив соответствуют второму горизонту Рен -
гартена . О т л о ж е н и я в а л а н ж и н а М о р д в и л к о на подъярусы не р а з д е л я е т . 

К а к видно из вышеизложенного , наиболее д е т а л ь н о расчленены от
л о ж е н и я апта и нижнего а л ь б а ; клансейский горизонт принимается в 
объеме одной зоны и относится к н и ж н е м у альбу . К н и ж н е м у баррему 
отнесены слои с D. renevie r i и слои с S. i n v e r s u s , которые всеми иссле
дователями до этого считались готеривскими. Аналогов нижнего барре 
ма в понимании К и л и а н а (т. е. зоны Ho lcod i scus c a i l l a u d i a n u s ) в райо
не г. Кисловодска не установлено . В а л а н ж и н из-за отсутствия ископае
мых остатков на подъярусы не разделен , но в ы с к а з а н о предположение , 
что известняки, которыми представлен в а л а н ж и н в Кисловодске , мо
гут быть отнесены к среднему и верхнему в а л а н ж и н у . 

К этому ж е периоду относится р я д небольших специальных работ , 
которые будут рассмотрены в следующей г л а в е при обосновании ярус
ного деления нижнего мела юга С С С Р . Р а с с м а т р и в а е м ы й период з а в е р 
шается опубликованием а м е р и к а н с к и м и учеными М ю л л е р о м и Ш е н к о м 
(Mtiller, Schenk, 1943) с т а н д а р т а меловой системы, в которой авторы 
сделали попытку создать , к а к они писали, сводную хроностратиграфи-
ческую схему, стандартную д л я всех провинций. Эта схема основана 
только на палеонтологических данных , без учета мощности слоев и их 
литологических особенностей. Авторы осмотрели многочисленные об
нажения нижнего мела , изучили коллекции аммонитов в музеях и пред
ложенную схему считали необходимым р а с с м а т р и в а т ь к а к временную, 
как объект д л я дальнейшего изучения, исправлений и добавлений . Этой 

«схемой з а в е р ш а е т с я второй период изучения нижиего мела . 
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Т а б л и ц а 4 
Стандарт меловой системы 

(по Мюллеру и Шенку, 1943) 

Отдел Ярус Зона Подзона 

Stoliczkaia dispar 
Stoliczkaia dispar 
Arrhaphoceras substuderi 

Mortoniceras 
inflatum 

Mortoniceras inflatum 
Callihoplites auritus 
Hysteroceras varicosum 
Hysteroceras orbignyi 

Euhoplites lautus 
Dipoloceras cristatum 
Anahoplites daviesi 
Euhoplites lautus 
Dipoloceras delaruei 

альб 

Hoplites dentatus 
Dimorphoplites niobe 
Anahoplites intermedius 
Hoplites dentatus 
Hoplites benettianus 

V 

S 

Douvilleiceras 
mammillatum 

Douvilleiceras inaequinodum 
Douvilleiceras mammillatum 

чя 

Я 

а 

Sonneratia 
trinitensis 

* 
S Leymeriella 

tardefurcata 
Leymeriella regularis 
Leymeriella tardefurcata^ 
Leymeriella schrammeni 

Acanthoplites 
jacobi 

Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites nolani 

Cheloniceras 
subnodosocostatum 

Acanthoplites aschiltaensis 
Parahoplites nutfieldensis 

апт 

Cheloniceras 
martini 

Ammonitoceras tovilense 
Tropaeum bowerbanckii 
Tropaeum hillsii 

Deshayesites 
deshayesi 

Deshayesites consobrinoides 
Cheloniceras hambrovii 
Deshayesites weissi 
Deshayesites bodei 
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Продолжение таблицы 4 

Отдел Ярус Зона Подзона 

Costidiscus 
recticostatum 

Parancyloceras bidentatum 
Hemicrioceras rude 
Costidiscus sparsicostatum 

Heteroceras 
astierianum 

Ancyloceras pingue 
Ancyloceras costel latum 

баррем 
Paracrioceras 

emerici 
Paracrioceras denckmanni 
Paracrioceras elegans 

Pseudothurmannia 
angulicostata 

Hoplocrioceras fissicostatum 
Crioceras rarocinctum 
Craspedodiscus clypeiformis 
Craspedodiscus discofalcatus 

Subsaynella sayni 
Simbirskites progrediens 
Craspedodidscus phillipsi 
Spitidiscus rotula 
Simbirskites speetonensis 

V 

S S 
готерив Crioceras duvali Aegocrioceras capitanei 

Aegocrioceras capricornu 

Н
и

ж
н

и
й 

е 
о 

к 
о 

Acanthodiscus 
radiatus 

Subastieria sulcosa 
Lyticoceras regale 
Acanthodiscus ebergensis 
Lyticoceras noricum 
Acanthodiscus radiatus 

Н
и

ж
н

и
й 

я 
Kilianella 

roubaudiana 
Olcostephanus psilostomus 
Hoplitides heteroptychus 

валанжин 
Polyptyhites 

polyptychus 

Dichotomites bidichotomus 
Dichotomites terscissus 
Polyptychites ramulicosta 
Polyptychites ascendes 
Polyptychites brancoi 
Polyptychites bullatus 
Euryptychites diplotomus 

Platylenticeras 
heteropleurum 

Tolypeceras marcoui 
Platylenticeras heteropleurum 
P. pseudograssianum 

берриас 

Thurmannites 
boissieri 

Craspedites stenomphalus 
Tollia tolli 
Craspedites spasskensis 

берриас 

Parodonfoceras 
callistoides 

Spiticeras latior 
Spiticeras damesi 
Spiticeras acutum 
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Р Е В И З И Я И ПЕРЕСМОТР З О Н А Л Ь Н О Г О Д Е Л Е Н И Я 
(сороковые годы XX века — ныне) 

Период , о х в а т ы в а ю щ и й последние 20 лет, знаменуется пересмотром 
г р а н и ц м е ж д у я р у с а м и , новыми исследбваниями в р а з н ы х регионах, со
поставлением биостратиграфических схем р а з н ы х провинций и обла
стей, стремлением к более д р о б н о м у раз дел ен и ю изучаемых разрезов . 
К этому времени приурочен выпуск к а п и т а л ь н ы х сводок по палеонтоло
гии: в С С С Р — «Основы палеонтологии» (Справочник д л я палеонтоло
гов и геологов С С С Р ) в 15 томах , под общей редакцией Ю. А. О р л о 
ва ; в Соединенных Ш т а т а х — «Trea t i s e on I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y * 
в 24 томах , под редакцией Р . С. М у р а ; во Франции — «Tra i te de P a l e o n -
to logie» в 7 томах , под редакцией Ж . Пивето . 

Одновременно с изданием справочников по палеонтологии были вы
п у щ е н ы стратиграфические словари , в которых была сделана попытка 
критически р а з о б р а т ь с я во всем биостратиграфическом материале . К 
числу т а к и х с л о в а р е й Принадлежит « М е ж д у н а р о д н ы й стратиграфиче
ский словарь» (Lexique s t r a t i g r a p h i q u e i n t e r n a t i o n a l ) , выпускаемый по 
решению М е ж д у н а р о д н о г о геологического конгресса . В частности, выш
ли из печати: том, под редакцией Ж . Сорнея , посвященный меловой си
стеме Франции , Бельгии и Л ю к с е м б у р г а (1957) , и том меловой системы 
Ш в е й ц а р и и . Н а м е ч а ю т с я к выпуску тома меловой системы других 
стран . 

В Советском Союзе прошли всесоюзные стратиграфические сове
щ а н и я , на которых о б с у ж д а л и с ь вопросы создания унифицированных 
схем м е л а д л я бореальной и альпийской провинций. В 1959 г. была 
создана М е л о в а я комиссия Межведомственного стратиграфического ко
митета , перед которой были поставлены з а д а ч и р а з р а б о т к и детальных 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х схем д л я р а з н ы х провинций территории С С С Р . 

З а р у б е ж о м в этот период т а к ж е критически пересматриваются зо
н а л ь н ы е схемы нижнего м е л а . 

Ф р а н ц у з с к и й палеонтолог и б и о с т р а т и г р а ф Б р е й с т р о ф ф е р (М. Brei -
stroffer, 1940) выступил с большой статьей, в которой подробно и кри
тически рассмотрел объем в р а к о н а , к а к мы видели, предложенный в 
свое в р е м я Реневье (1867) , и пришел , на н а ш взгляд , к неверному выво
д у о г р а н и ц а х враконского п о д ъ я р у с а и его объеме . Реневье понимал 
вракон в о б ъ е м е д в у х зон — P e r v i n q u i e r i a inf la ta u S to l iczka ia d i spa r . 

Б р е й с т р о ф ф е р п р е д л о ж и л несколько иное, чем было принято рань 
ше, деление а л ь б а (снизу в в е р х ) . 

Н и ж н и й а л ь б ( = з о н а м I I I и IV, по Ж а к о б у ) 

1. Acan thohop l i t i en jpl i t ien a. H y p a c a n t h o p l i t e s n o l a n i 
b. H . j a c o b i 

ien a. Leymer ie l l a s c h r a m m e n i 2. Leymer ie l l i en 
b. H y p a c a n t h o p l i t e s m i l l e t i a n u s 
c. Leymer ie l l a r e g u l a r i s 

С р е д н и й а л ь б ( = зоне V, по Ж а к о б у ) 

1. Hop l i t i en a. Douv . m a m m i l l a t u m 
b. D . i n a e q u i n o d u m 
c. Hop l i t e s b e n e t t i a n u s 
d. Hop l i t e s d e n t a t u s 

32 



2. Anahopl i t i en ( = Dirnorphopl i t ien , Dipo loce ra t i en , O x y t r o p i d o c e r a t i e n ) 
a. A n a h o p l i t e s i n t e r m e d i n s 
b. A. (Dimorph . ) n iobe 
c. D i p o l o c e r a s de la rue i 
d. d 'd ' . Euhop l i t e s l a u t u s E. n i t i dus 
e. A n a h o p l i t e s dav ies i 
f. D i p o l o c e r a s c r i s t a t u m 

В е р х н и й а л ь б ( = зоне VI , по Ж а к о б у ) 

1. Pe rv inqu ie r i en = In f l a t i ce ra t i en 
a. H y s t e r o c e r a s la fer rere i , H . o rb igny i 
b. H . v a r i c o s u m 
c. P l e u r o h o p l i t e s (Cal l ihopl . ) a u r i t u s 
d. P e r v i n q u i e r i a inf la ta 

2. P leurohopl i t i en = V r a c o n i e n 
a. S to loczka ia g a r d o n i c a 

( A r r h a p h o c e r a s s u b s t u d e r i ) 
b. S to l i czka ia d i s p a r . 

В 1947 г. Брейстроффер выступил с новой большой статьей, в кото
рой р а с с м а т р и в а л вопрос о границе м е ж д у аптом и альбом, о п о л о ж е 
нии клансейского горизонта и о новом делении а л ь б а . 

Брейстроффер п р е д л о ж и л отнести клансейский горизонт к апту и 
разделить последний на три, а не на два , к а к было общепринято , подъ
яруса : нижний, или бедульский; средний, или гаргасский; верхний, или 
клансейский. В связи с переносом клансея в апт изменилось деление 
а л ь б а . Вместо трех п о д ъ я р у с о в он п р е д л а г а е т четыре . 

Н и ж н и й а л ь б 

Leymer ie l la t a rde fu rca t a , L. r e g u l a r i s , H y p a c a n t h o p l i t e s m i l l e t t a n u s , 
Douvi l l e ice ras m a m m i l l a t u m ( = D o u v i l l e i c e r a t i e n ) . 

1. Leymerie l l ien = зоне L. t a r d e f u r c a t a и H y p a c a n t h o p l i t e s t r i v i a l i s 
a — горизонт с L. (P ro l eymer i e l l a ) s c h r a m m e n i 
b — подзона L. t a r d e f u r c a t a 
с — подзона L. c a n t e r i a t a и L. (Ep i l eymer ie l l a ) hi tzel i 

2. P ro tohop l i t i en = зоне Douv i l l e i ce ras mon i l e и D . o rb igny i 
a — основной горизонт с P r o t o h o p l i t e s p u z o s i a n u s , S o n n e r a -

tia d u t e m p l e a n a , C leon ice ras c leon. 
b — горизонт с Douv i l l e i ce ras i n a e q u i n o d u m 

С р е д н и й а л ь б (классический гольт) 

Hopl i t es d e n t a t u s , H. b e n e t t i a n u s , A n a h o p l i t e s s p l e n d e n s (Oxyt rop idoce 
ra t i en ) 

1. Hopl i t i en = 30He Hop l i t e s d e n t a t u s , A n a h o p l i t e s m i m e t i c u s 
a — подзона Hop l i t e s b e n e t t i a n u s , H. p seudode luc i 
b — подзона H . d e n t a t u s , H. s p a t h i 
с — подзона A n a h o p l i t e s i n t e r m e d i u s и A. p r a e c ox 
d — горизонт A. (D imorphop l i t e s ) n iobe 
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2. Dipo locero id ien = 30He Hop l i t e s (Euhop l i t e s ) n i t idus , Dipoloce-
r a s (Dipolocero ides ) s u b d e l a r u e i 

a — подзона D. (Dipolocero ides ) subde la rue i , D. (D.) s p i n u -
losum 

b — подзона Hop l i t e s (Euhop l i t e s ) n i t idus , Dipo loceras (D. ) 
e q u i c o s t a t u m 

с — горизонт с A n a h o p l i t e s dav ies i 

В е р х н и й а л ь б 

H y s t e r o c e r a s la fer rere i v a r . o rb igny i , Pe rv inqu ie r i a inf la ta , N e o h a r -
poce ra s (Goodha l l i t e s ) goodha l l i ( H y s t e r o c e r a t i e n = нижней части Pe r -
v inqu ie r i en ) 

1. D ipo loce ra t i en = подзоне D ipo loce ra s c r i s t a t u m и H y s t e r o c e r a s 
(?) s y m m e t r i c u m 

2. N e o h a r p o c e r a t i e n = зоне P e r v i n q u i e r i a pricei , H y s t e r o c e r a s ca r i -
n a t u m 

A. подзона H y s t e r o c e r a s v a r i c o s u m , H. b i n u m 
a — горизонт Hop l i t e s (Euhop l i t e s ) i n o r n a t u s , H. (E.) s u b -

c r e n a t u s 
b — основной уровень с A n a h o p l i t e s (Ep ihopl i t es ) d i n a r i u s , 

A. (E.) deluci 
B . подзона N e o h a r p o c e r a s h u g a r d i a n u m , N. (Goodha l l i t e s ) cando l -

l i a n u m 
a — основной уровень с P l e u r o h o p l i t e s (Cal l ihopl i tes ) aur i tus , . 

P . (C.) c a t i l l u s 
b — горизонт с P e r v i n q u i e r i a inf la ta va r . r u g o s a , P . ki l iani v a r . 

a l t o n e n s i s . 

П о д ъ я р у с в р а к о н с к и й 

P l e u r o h o p l i t e s ( A r r h a p h o c e r a s ) subs tude r i , P . (Cal l ihopl i tes ) v r a -
conens i s , H y p h o p l i t e s (Discohopl i t es ) v a l b o n n e n s i s , S to l iczka ia n o t h a 
(P l eu rohop l i t i en в Европе , или S to l i czka ien = верхней части Pe rv inqu ie -
r i en ) 

1. Tur r i l i to id ien = 30He P a r a t u r r i l i t e s gress ly i , Tur r i l i to ides 
h u g a r d i a n u s , S to l i czka ia ( F a r a u d i e l l a ) b lanche t i 

2. O s t l i n g o c e r a t i e n = 30He P e r v i n q u i e r i a (Durnova r i t e s ) pe-
r in f l a t a , P . ( S u b s c h l o e n b a c h i a ) r o s t r a t a , P a r a t u r r i l i t e s 
be rge r i , O s t l i n g o c e r a s p u z o s i a n u m , S to l iczka ia d i spar . 

П р е д л о ж е н н а я Б р е й с т р о ф ф е р о м схема деления апта и альба срав
нительно быстро получила распространение на З а п а д е . 

В последнее десятилетие было издано значительное число работ, в 
которых р а с с м а т р и в а л и с ь вопросы с т р а т и г р а ф и и нижнего мела . Осо
бенно много р а б о т было опубликовано в Советском Союзе. 

Н. П. Л у п п о в (19496) в обстоятельной работе , посвященной страти
г р а ф и и и ф а у н е н и ж н е м е л о в ы х отложений С С С Р , предложил следую
щий в а р и а н т общей схемы расчленения нижнемеловых отложений. 

В верхнем а л ь б е Л у п п о в выделил две зоны: зону Sto l iczkaia dis
p a r — P l e u r o h o p l i t e s s tude r i и зону P e r v i n q u i e r i a inf la ta ; в среднем аль
б е — т а к ж е д в е зоны: зону H o p l i t e s d e n t a t u s и зону Douvi l le iceras m a m -
m i l l a t u m . Н и ж н и й альб был р а з д е л е н на три зоны: зону Leymeriella; 

t a r d e f u r c a t a , зону A c a n t h o h o p l i t e s ( H y p a c a n t h o p l i t e s ) jacobi и зону 
A c a n t h o h o p l i t e s n o l a n i . 
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В верхнем апте были выделены: зона P a r a h o p l i t e s me lch io r i s — 
Colombiceras tobler i и зона Che lon i ce ra s s u b n o d o s o c o s t a t u m . В н и ж н е м 
апте установлена только одна зона D e s h a y e s i t e s deshayes i ; в верхнем 
барреме выделена т а к ж е только одна зона M a c r o s c a p h i t e s y v a n i — H e t e -
roce ras a s t i e r i a n u m . Н и ж н и й б а р р е м был разделен на две зоны: зону 
Pulche l l i a pu lche l la — Holcod i scus c a i l l a u d i a n u s и зону P s e u d o t h u r m a n -
nia a n g u l i c o s t a t a ; верхний готерив — т о ж е на две зоны: зону S u b s a y n e l -
la sayn i и зону Cr ioce ra s duva l i . 

В нижнем готериве была установлена одна зона A c a n t h o d i s c u s ra 
d ia tus , в верхнем и среднем в а л а н ж и н е ( в а л а н ж и н s. s t r . ) т а к ж е выде
лено по одной зоне: зона S a y n o c e r a s v e r r u c o s u m и зона Kj l ianel la rou-
b a u d i a n a . 

Н и ж н и й в а л а н ж и н оставлен в составе зоны T h u r m a n n i t e s boiss ie
ri — Sp i t i ce ra s negre l i . 

В примечаниях к этой схеме отмечено, что н и ж е зоны Ch. s u b n o d o 
socos t a tum выделяется зона Dufrenoya furca ta , т а к ж е относимая к верх
нему апту, которая в С С С Р не выделяется . У к а з а н о т а к ж е , что страти
графическое положение зоны P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a и зоны 
S u b s a y n e l l a s a y n i трактуется по-разному: К и л и а н (1907—13) о т н и ч ш 
эти зоны к готеривскому ярусу и начинал б а р р е м с зоны Pu lche l l i a pul 
chel la ; наоборот, O r (1911) относил обе зоны к б а р р е м с к о м у ярусу, за 
канчивая готерив зоной C r i o c e r a s duva l i ; а у нас граница готерива и 
б а р р е м а проводится в соответствии со «стандартной схемой» М ю л л е р а 
и Шенка (1943) м е ж д у д в у м я н а з в а н н ы м и зонами . 

В. П. Ренгартен п р е д л а г а е т р а с с м а т р и в а т ь стратиграфическую схе
му нижнего мела К а в к а з а к а к э т а л о н н у ю д л я территории С С С Р . С в я з ь 
кавказских геосинклинальных бассейнов раннемелового времени с мо
рями З а п а д н о й Европы приводила к обмену ф а у н а м и . Поэтому в ниж
немеловых о т л о ж е н и я х К а в к а з а встречаются виды, описанные во Ф р а н 
ции, Англии, и, наоборот , многие к а в к а з с к и е виды о б н а р у ж е н ы в ниж
нем мелу Юго-Восточной Ф р а н ц и и (1951) . 

В . П. Р е н г а р т е н п р е д л о ж и л д е т а л ь н у ю стратиграфическую схему 
нижнего мела К а в к а з а , выделив в верхнем а л ь б е зону P e r v i n q u i e r i a 
inf la ta Sow. и зону H y s t e r o c e r a s o rb igny i Spa th . , в среднем а л ь б е — зо
ну Anahop l i t e s d a g h e s t a n e n s i s G lasun . , зону Hop l i t e s d e n t a t u s Sow. и 
зону Douvi l l e ice ras m a m m i l l a t u m Schloth . , в н и ж н е м а л ь б е — зону Ley
mer ie l la t a rde fu r c a t a Leym. — L. b o g d a n o v i t s c h i G la sun . , зону H y p a c a n t 
hopl i tes jacobi Col l .— H. t s c h a r l o k e n s i s G l a s u n . и зону H y p a c a n t h o p l i t e s 
no lan i Seun . 

Верхний апт Р е н г а р т е н р а з д е л и л на три зоны: зону A c a n t h o h o p l i -
tes a sch i l t aens i s An th .— A. evo lu tus Sinz . , зону P a r a h o p l i t e s me lch io r i s 
Anth .— P . subcampiche i S inz . и зону C o l o m b i c e r a s g a r g a s e n s e O r b . — 
C. c r a s s i c o s t a t u m Orb . ; нижний апт — на три зоны: з о н у Duf renoya sub-
furca ta K a s . — D. furca ta Sow\, зону D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p — D. we i s -
si Neum. et Uhl . и зону M a t h e r o n i t e s r i dzewsky i Kar . — T r o p a e u m hil ls i 
Sow.— Imer i t es d e n s e c o s t a t u s R e n n g . Р е н г а р т е н не р а з д е л и л верхний 
баррем на зоны, но у к а з а л на присутствие зоны H e t e r o c e r a s as t i e r i O r b . 
Н и ж н и й баррем был т а к ж е не р а з д е л е н на зоны, но было у к а з а н о на 
присутствие зоны P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a Orb . 

Верхний готерив был р а з д е л е н на три зоны: зону S imb i r sk i t e s su-
b inve r sus М. Pav l . , зону Cr ioce ra t i t e s n o l a n i КН.— С. sab l i e r i Ast . и зо
ну Leopold ia leopoldi Orb . ; в н и ж н е м готериве были выделены: зона 
Acan thod i scus r a d i a t u s B r u g . — Lyt icoce ras b i f a l ca tum Koen. , зона Di 
cho tomi tes b id i cho tomus Leym. — N e o c r a s p e d i t e s g r o t r i a n i W e e r t h . и з о н а 
Ast ier ia as t ie r i O r b . — Po lyp tych i t e s cf. eu ryp tycho ides S p a t h . Верхний и 
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средний в а л а н ж и н не были р а з д е л е н ы на зоны и подъярусы, а в ниж
нем в а л а н ж и н е была выделена только одна зона T h u r m a n n i t e s boiss ier i 
P ic t . 

В верхнем альбе , т а к и м образом , выделено две аммонитовых зоны, 
присутствие верхней зоны ( P l e u r o h o p l i t a n ) не установлено. В среднем и 
н и ж н е м а л ь б е принято деление, в общих чертах совпадающее с з апад 
ноевропейским. Верхний и нижний апт р а з д е л е н ы на 3 зоны к а ж д ы й , 
причем выделенная в верхнем апте зона Acan thohop l i t e s asch i l t aens i s в 
д а л ь н е й ш е м не была принята , поскольку х а р а к т е р н ы й вид для этой зо
ны встречается к а к в апте, т а к и в альбе . И з - з а отсутствия достаточно
го количества аммонитов б а р р е м и в а л а н ж и н К а в к а з а на зоны не р а з 
делены. Готерив разделен на 6 зон на основании распределения аммо
нитов в р а з р е з а х р а й о н а Н а л ь ч и к а и Кисловодска . О д н а к о трудно со
гласиться с отнесением зоны Leopold ia leopoldi к верхнему готериву и 
выделением зоны D i c h o t o m i e s b id i cho tomus в нижнем готериве. По
с л е д н я я зона , к а к мы видели, выделяется в Англии и в Ф Р Г в ва
л а н ж и н е . 

В . П. Р е н г а р т е н в своей схеме п р е д л а г а е т границу м е ж д у готери-
вом и б а р р е м о м проводить в основании зоны P s e u d o t h u r m a n n i a angul i -
c o s t a t a , относя эту зону к н и ж н е м у баррему . Эта точка зрения и полу
чила свое д а л ь н е й ш е е распространение в советской геологической лите
р а т у р е . 

Н . Т. Сазонов (1951) опубликовал т а б л и ц у стратиграфического под
р а з д е л е н и я нижней части нижнего мела и верхневолжского яруса верх
ней юры. В качестве самостоятельного яруса в этой схеме фигурирует 
р я з а н с к и й ярус . Г р а н и ц а м е ж д у готеривом и б а р р е м о м проводится по 
Огу. Верхний б а р р е м , по Сазонову , на Русской п л а т ф о р м е охаракте 
ризован несколькими видами : Oxy teu th i s j a sykowi , Ox. b runsv icens i s , 
Be l emn i t e s abso lu t i fo rmis ; нижний б а р р е м — Simbi r sk i t e s decheni , S. um-
b o n a t u s , C r a s p e d o d i s c u s d i scofa lca tus ; готеривский ярус — Speetonice-
r a s vers ico lor , S imb i r sk i t e s co rona t i fo rmis . В верхнем в а л а н ж и н е Сазо
нов выделил три зоны: зону Dicho tomi te s b id i cho tomus , зону Polyptychi -
tes p o l y p t y c h u s и зону Po lyp tych i t e s keyse r l ing i , в среднем в а л а н ж и н е — 
одну зону P s e u d o g a r n i e r i a u n d u l a t o — pl ica t i l i s — Pro leopo ld i a kurmy-
schens i s и в н и ж н е м в а л а н ж и н е зону Tol l ia s t e n o m p h a l a — Т. b idevexa— 
Т. c l e m e n t i a n a — Т. a n a l o g a . 

В е р х н е р я з а н с к и й п о д ъ я р у с Сазонов о х а р а к т е р и з о в а л Su r i t e s рогес-
koens i s , S. pechorens i s и, в о з м о ж н о , C r a s p e d i t e s s p a s s k e n s i s , — нижне
р я з а н с к и й под ъ ярус — R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s , R. s w i s t o w i a n u s , R. sub-
r j a s a n e n s i s , R. t r a n s f i g u r a b i l i s . 

Б о л ь ш а я и интересная р а б о т а , в которой подробно описаны аммо
ниты и н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я С е в е р о - З а п а д н о г о К а в к а з а , была 
о п у б л и к о в а н а Н . П . Л у п п о в ы м (1952) . Д л я этих отложений характер
ны ог ромна я мощность (4000—5000 м) и п р е о б л а д а н и е в р а з р е з е одно
родных пелитовых осадков , в которых встречаются главным образом 
аммониты, свойственные средиземноморской зоогеографической провин
ции. Он в ы д е л я е т на С е в е р о - З а п а д н о м К а в к а з е в нижнем мелу 16 фау-
нистических горизонтов: в верхнем альбе — горизонт с Aucel l ina g ryp -
haeo ides , в среднем а л ь б е — горизонт с Neohibo l i t es m i n i m u s L i s t . , 
H o p l i t e s ex gr . d e n t a t u s S o w . , в н и ж н е м альбе — горизонт с Leymeriel 
la t a r d e f u r c a t a L e y m . и горизонт с A c a n t h o p l i t e s no lan i S e u n . , в 
верхнем апте — горизонт с A c a n t h o p l i t e s a sch i l t aens i s , горизонт с P a r a 
hop l i t e s me lch io r i s — A c a n t h o p l i t e s (Co lombice ras ) tobler i и горизонт 
с C h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z. Н и ж н и й апт был разделен на 
д в а горизонта : горизонт с D e s h a y e s i t e s ex gr . deshayes i L e y m . — P s e u -
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dohap loce ras m a t h e r o n i va r . c aucas i ca и горизонт с M a t h e r o n i t e s cf. 
r idzewskyi — Che lon ice ra s ex gr . a l b r e c h t i a u s t r i a e . 

В верхнем барреме выделен горизонт с B a r r e m i t e s cf. h e m i p t y c h u s . 
Горизонт с B a r r e m i t e s t enu ic inc tus и Ho lcod i scus ex gr . c a i l l a u d i a n u s был 
отнесен к нижнему б а р р е м у и нижней части верхнего, горизонт с S im
birski tes ex gr . decheni L a h. — P s e u d o t h u r m a n n i a — к н и ж н е м у б а р р е 
му и верхней части готерива. В верхнем готериве был выделен горизонт 
с Cr iocera t i t e s ex gr . duva l i — S imbi r sk i t e s (Spee ton i ce ra s ) i n o s t r a n z e w i , 
в нижнем готериве — горизонт с A c a n t h o d i s c u s cf. s t e n o n o t u s B a u m b . , 
в верхнем и среднем в а л а н ж и н е — горизонт с KjHanella cf. pex ip tycha 
u Conobelus conicus и в нижнем в а л а н ж и н е — горизонт с B e r r i a s e l l a 
subr ichter i и P r o t a c a n t h o d i s c u s ex gr . eu thymi . 

A. E. Глазунова (1953) , и з у ч а в ш а я аммонитов из апта и а л ь б а 
Копет -Дага , установила д л я альба и апта К о п е т - Д а г а д е т а л ь н у ю зо
нальную схему, выделив в верхнем альбе плеурогоплитовую зону с од
ной подзоной «falcoides» и х а р а к т е р н ы м и а м м о н и т а м и : Lep thop l i t e s fal-
coides, L. p s e u d o p l a n u s , и первинкьеривую зону с подзоной « inf la ta» — 
Perv inqu ie r i a inf la ta , M o r t o n i c e r a s c u n n i n g t o n i и подзоной «orb igny i» — 
H y s t e r o c e r a s o rb igny i , H. c a r i n a l u m , Ep ihop l i t e s g ibbosus . В среднем 
подъярусе она выделила одну гоплитовую зону с тремя подзонами: под
зоной «as ia t i cus» с A n a h o p l i t e s a s i a t i cus , A, t r a n s c a s p i u s , подзону «den-
t a t u s » с Hopl i t es d e n t a t u s , H. dev i sens i s и подзону «cleon» ( m a m m i l l a 
t um) с Cleon ice ras cleon, Douv i l l e i ce ras m a m m i l l a t u m . Н и ж н и й подъ
ярус был разделен на леймериеллиевую зону в составе подзоны « t a r d e -
furcata» с Leymer ie l la t a rde fu rca t a , L. a n d r u s s o v i и акантогоплитовую 
с двумя подзонами: «jacobi» с H y p a c a n t h o p l i t e s jacobi , Н. a spe r , 
Н. t s cha r lokens i s и «no lan i» с A c a n t h o p l i t e s no l an i , D i a d o c h o c e r a s nodo
socos t a tum. 

В верхнем апте была выделена одна п а р а г о п л и т о в а я зона с под
зоной «melchior is» , о х а р а к т е р и з о в а н н а я P a r a h o p l i t e s me lch io r i s , 
P . schmidt i , P . m a x i m u s . Более низкие горизонты нижнего мела 
А. Е. Глазунова не р а с с м а т р и в а л а . 

В 1954 г. состоялось Всесоюзное совещание по р а з р а б о т к е унифи
цированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской плат
формы, созванное геологическим управлением Министерства нефтяной 
промышленности, В Н И Г Р И и В Н И Г Н И . Н а этом совещании о б с у ж д а 
лись унифицированные схемы мезозойских отложений Русской плат
формы. С п р е д л о ж е н и е м унифицированной схемы нижнего мела Рус 
ской платформы выступил Н. Т. Сазонов (труды совещания были опуб
ликованы в 1956 г . ) . Сазонов с д е л а л попытку обосновать выделение 
рязанского яруса и п р е д л о ж и л схему зонального деления нижнего мела 
Русской платформы. 

В предложенной схеме имелись некоторые изменения по сравнению 
со схемой 1951 г. К ним относятся: р а з д е л е н и е среднего в а л а н ж и н а на 
две зоны: нижнюю с T e m n o p t y c h i t e s hop l i to ides и верхнюю с Po lyp tych i 
tes keyser l ing i и P . micha lsk i i , ранее относимую этим ж е автором к верх
нему в а л а н ж и н у . Верхний в а л а н ж и н , т а к и м о б р а з о м , был сохранен в 
объеме двух зон. В готериве выделены: нижний готерив с Leopold ia 
b i a s sa l en s i s и верхний готерив с S p e e t o n i c e r a s vers icolor , S. s u b i n v e r s u m 
и др . 

При обсуждении п р е д л о ж е н и я С а з о н о в а о выделении рязанского 
яруса П . А. Герасимов в ы с к а з а л с я за обособление берриасского яруса , 
а не рязанского горизонта , но без п о д р а з д е л е н и я его на зоны. 

B. И. Бодылевский в своей статье напомнил , что 50 лет н а з а д 
А. П. П а в л о в п р е д л а г а л р а з д е л и т ь р я з а н с к и й горизонт на две зоны 
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( R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s и C r a s p e d i t e s s p a s s k e n s i s ) , a H. А. Богословский 
о т р и ц а л воз мож ность такого подразделения . Бодылевский предпола
гает, что аммониты рода R i a s a n i t e s были связаны с ю ж н ы м и морями, а 
рода C r a s p e d i t e s — с северными и существовали в одно и то ж е время . 
П о э т о м у р я з а н с к и й горизонт следует р а с с м а т р и в а т ь в составе только 
одной зоны, которой следует присвоить двойное название : зона R iasan i 
tes r j a s a n e n s i s — C r a s p e d i t e s s p a s s k e n s i s . Д а л е е Бодылевский указы
вает , что вид P o l y p t y c h i t e s keyse r l ing i на н а ш е й территории фактически 
отсутствует и поэтому эту зону лучше н а з в а т ь зоной Polyp tych i tes 
micha l sk i i B o g . Н а севере Русской п л а т ф о р м ы выделяется зона Т е т -
nop tych i t e s hopl i to ides , л е ж а щ а я на слоях зоны s t e n o m p h a l a . Нет убе
дительных д а н н ы х д л я обоснования зоны с P s e u d o g a r n i e r i a и Pro leopo l -
dia , т а к к а к эти аммониты были найдены совместно с Toll ia s t enomp
h a l a . 

Вопросам о стратиграфическом расчленении нижнего мела и крат
кой истории ярусного деления посвящены две обстоятельные работы 
Н. П. Л у п п о в а (1956) , опубликованные в тр у дах совещания . Во второй 
работе приведены к р а т к и е схемы Орбиньи, Реневье , Ога , Килиана , 
Ш т о л л е я , Спэта и сводная схема нижнего мела юга С С С Р . В верхнем 
а л ь б е Л у п п о в выделил три зоны: P l eu roh o p l i t e s s tude r i , Pe rv inqu ie r i a 
inf la ta и A n a h o p l i t e s ro s s i cus ; в среднем альбе — т а к ж е три зоны: 
A n a h o p l i t e s i n t e r m e d i u s , Hop l i t e s d e n t a t u s и S o n n e r a t i a — Cleoniceras . 
Н и ж н и й альб р а з д е л и л на зоны: Leymer ie l l a t a rde fu rca t a , Acanthohopl i 
t es j acobi и зону A c a n t h o h o p l i t e s n o l a n i ; в верхнем апте выделил четы
ре зоны: A c a n t h o h o p l i t e s a s c h i l t a e n s i s , P a r a h o p l i t e s melchior i s , Acan thop 
l i tes tobler i и C h e l o n i c e r a s s o b n o d o s o c o s t a t u m . Н и ж н и й апт был охарак 
теризован видом D e s h a y e s i t e s ex gr . deshayes i , верхний баррем — дву
мя в и д а м и H e t e r o c e r a s ex gr . a s t i e r i a n u m и Imer i t e s g i r aud i . Н и ж н и й 
б а р р е м был р а з д е л е н на две зоны Ho lcod i scus c a i l l a u d i a n u s и P s e u d o -
t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . Границу м е ж д у готеривом и барремом Л у п 
пов провел условно м е ж д у ангуликостатовой зоной и зоной верхнего 
готерива Cr ioce ra t i t e s no lan i . Н и ж н и й готерив Л у п п о в охарактеризовал 
видом A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , а верхний и средний в а л а н ж и н видом 
T h u r m a n n i a t h u r m a n n i . В н и ж н е м в а л а н ж и н е (берриасе) были отмече
ны х а р а к т е р н ы е виды: P r o t a c a n t h o d i s c u s eu thymi , Sp i t i ce ras negre l i , 
R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s . 

Т. А. М о р д в и л к о (1956) п р е д л о ж и л а две схемы стратиграфическо
го расчленения нижнего мела Северного К а в к а з а и П р е д к а в к а з ь я , одну 
схему д л я центральных районов Северного К а в к а з а , другую для Д а г е с 
тана . Эти схемы повторяют биостратиграфические схемы В. П. Р е н г а р -
тена . З а с л у г о й Т. А. М о р д в и л к о является выделение возрастных комп
лексов двустворок , у в я з а н н ы х с аммонитовыми зонами и имеющих 
значение при р а з р а б о т к е местных схем. 

В а м е р и к а н с к о м издании «Основ палеонтологии» (Mol lusca 4, Cep
h a l o p o d a , 1957) д л я нижнего мела принята стратиграфическая ш к а л а , 
к о т о р а я отличается от схем, рассмотренных выше. 

В верхнем альбе приняты д в е зоны: S to l iczka ia d i spa r , M o r t o n i c e r a s 
in f l a tum, в среднем альбе — т а к ж е две зоны Euhop l i t e s l a u t u s и Hopl i 
tes d e n t a t u s , а нижний альб принят в составе одной зоны Douvi l le iceras 
m a m m i l l a t u m . Верхний апт разделен на три зоны: P a r a h o p l i t e s nutfiel-
dens i s , D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m , Che lon i ce ra s m a r t i n i . Н и ж н и й 
апт принят в составе одной зоны D e s h a y e s i t e s deshayes i , а баррем в со
ставе трех зон; Cos t id i s cus r ec t i cos t a tu s , H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m и Crio
ce ra t i t e s e m e r i c i a n u m . Готерив разделен на четыре зоны: P s e u d o t h u r -
m a n n i a a n g u l i c o s t a t a , S u b s a y n e l l a sayn i , Cr ioce ra t i t e s duva l i и Acan t -
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!hodiscus r a d i a t u s . В в а л а н ж и н е выделена одна зона Ki l i ane l l a r o u b au -
•diana, и в берриасе сохранена т а к ж е одна зона — T h u r m a n n i c e r a s bois-
-sieri. 

В принятой схеме только альб и апт р а з д е л е н ы на подъярусы и 
зоны, остальные ярусы р а з д е л е н ы непосредственно на зоны, клансей
ский горизонт отнесен к верхнему апту; граница м е ж д у готеривом и 
барремом проводится по Килиану . Б е р р и а с и в а л а н ж и н р а с с м а т р и 
в а ю т с я в качестве самостоятельных ярусов , к а ж д ы й в объеме одной 
зоны. 

В международном стратиграфическом с л о в а р е Сорней (Sorney , 
1957) приводит фаунистическую х а р а к т е р и с т и к у и р а с с м а т р и в а е т исто
рию установления к а ж д о г о яруса . 

В этой стратиграфической схеме н а ш л и о т р а ж е н и е в з г л я д ы Брей-
с т р о ф ф е р а на разделение а л ь б а и апта , на границу м е ж д у этими яру
с а м и и в з г л я д ы К и л и а н а на деление б а р р е м а , готерива и в а л а н ж и н а . 
К а к мы у ж е отмечали, клансейский горизонт Б р е й с т р о ф ф е р о м был от
несен к апту, и апт получил, т а к и м о б р а з о м , трехчленное деление . Гра 
ница м е ж д у готеривом и б а р р е м о м принята по Килиану ; в а л а н ж и н 
р а з д е л е н на подъярусы, без более дробного деления . 

В мае 1958 г. состоялось Всесоюзное совещание по р а з р а б о т к е 
унифицированной схемы с т р а т и г р а ф и и мезозоя Альпийской зоны юга 
европейской части С С С Р ( К а р п а т ы , К р ы м , К а в к а з ) . Автор п р и н и м а л 
участие в р а з р а б о т к е унифицированной схемы стратиграфии нижне
меловых отложений. 

В результате обсуждения была принята у н и ф и ц и р о в а н н а я схема, 
основные положения которой и з л о ж е н ы в резолюции (1958) . Схема 
была опубликована И. Г. Сазоновой (1961) . П о этой схеме верхний 
альб разделяется на две зоны: P e r v i n q u i e r i a inf la ta и H y s t e r o c e r a s or-
b igny i . Средний альб состоит из 2 зон A n a h o p l i t e s d a g h e s t a n e n s i s и 
Hop l i t e s d e n t a t u s . В некоторых р а з р е з а х выделяется подзона Douvi l le i 
c e r a s m a m m i l l a t u m . Н и ж н и й альб разделен на 3 зоны: Leymer ie l l a t a r -
defurca ta , H y p a c a n t h o p l i t e s jacobi , A c a n t h o h o p l i t e s n o l an i . Верхний апт 
разделен на 2 зоны: P a r a h o p l i t e s me lch io r i s — C o l o m b i c e r a s tobler i и 
C h e l o n i c e r a s t sche rnyschewi . Н и ж н и й апт состоит из 2 зон: D e s h a y e s i 
tes dechyi, причем местами выделяется местная зона Dufrenoyi fu rca ta 
и зона M a t h e r o n i t e s r idzewskyi — Colchid i tes secur i fo rmis . Б а р р е м р а з д е 
л я е т с я на д в а подъяруса : нижний и верхний. Верхний б а р р е м х а р а к т е 
ризуется присутствием H e t e r o c e r a s as t ie r i . Н и ж н и й бар р ем состоит из 
2 зон: зоны Holcod i scus ca i l l aud i и зоны P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a 
ta . Граница между готеривом и б а р р е м о м проводится по появлению 
P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . В верхнем готериве выделяется одна 
зона Cr iocera t i t es duva l i — S p e e t o n i c e r a s s u b i n v e r s u m , а н и ж н и й готе
рив разделен на 2 зоны: зону A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s и зону O l c o s t e p h a 
nus as t ie r i . В а л а н ж и н с к и й ярус р а з д е л я е т с я на две части: н и ж н ю ю , 
соответствующую нижнему в а л а н ж и н у , или берриасу , и верхнюю, соот
ветствующую среднему и верхнему в а л а н ж и н у схемы К и л и а н а . 

В 1959 г. состоялось Второе всесоюзное совещание по уточнению 
унифицированных схем, принятых на совещании в 1954 г. И . Г. Сазоно
в а п р е д л о ж и л а новый проект унифицированной схемы с т р а т и г р а ф и и 
нижнемеловых отложений Русской п л а т ф о р м ы (опубликована в 
1961 г . ) . 

Не приводя эту схему целиком, отметим, что в верхнем апте у к а з а 
ны две зоны: P a r a h o p l i t e s melch ior i s и C h e l o n i c e r a s t s c h e r n y s c h e w i , 
в нижнем апте — три зоны: зона D e s h a y e s i t e s deshayes i — D. dechyi , 
з о н а D e s h a y e s i t e s weiss i — T r o p a e u m b o w e r b a n k i и зона M a t h e r o n i t e s 
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r idzewsky i . Б а р р е м с к и й ярус разделен на д в а подъяруса : верхний с 
Oxy teu th i s j a sykowi L a h., О. l ahusen i Р a v 1. и нижний с S imbi r sk i t e s 
decheni и C r a s p e d o d i s c u s d i scofa lca tus . В верхнем готериве приведена 
одна зона — S p e e t o n i c e r a s vers icolor , в нижнем две — зона Leopoldia 
b i a s a l e n s i s и зона D i s t o l o c e r a s h i s t r ix и Dicho tomi tes b id icho tomus , 
хотя эти две зоны в одном р а з р е з е нигде не встречены. В а л а н ж и н раз 
делен на три п о д ъ я р у с а : верхний с одной зоной Po lyp tych i t e s polypty-
chus , средний с д в у м я зонами Po lyp tych i t e s keyser l ing i — P . michalski i 
и зоной Nik i t i noce ra s hop l i to ides . Н и ж н и й в а л а н ж и н ( = б е р р и а с у = р я з а н 
скому горизонту) р а с с м а т р и в а е т с я в составе двух зон: верхней зоны 
Bogos lovsk i a s t e n o m p h a l a с P a r a c r a s p e d i t e s s p a s s k e n s i s N i k., P s e u d o -
g a r n i e r i a u n d u l a t o — pl ica t i l i s S t c h i r . , P ro leopo ld ia k u r m y s c h e n s i s 
S t c h i r . , E u t h y m i c e r a s hospes В о g. и др . ; нижней зоны R i a s a n i t e s 
r j a s a n e n s i s N i k., R. s w i s t o w i a n u s N i k., R. s u b r j a s a n e n s i s N i k., Eu thy 
m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s B o g . 

В 1960 г. вышли три работы (В. В. Д р у щ и ц , Т. А. Мордвилко„ 
М. С. Э р и с т а в и ) , в которых приводятся биостратиграфические схемы 
д л я юга С С С Р . Т. А. М о р д в и л к о , к а к и р а н ь ш е , придерживается схемы 
В. П . Р е н г а р т е н а . С х е м а В. В . Д р у щ и ц а будет рассмотрена в следую
щей главе . 

М. С. Эристави приводит схему деления нижнего мела на ярусы 
и зоны, в которой в верхнем альбе выделена зона Pe rv inqu ie r i a r o s t r a -
t a — Sto l i zcka ia d i s p a r и зона P e r v i n q u i e r i a pricei с д в у м я подзонами: 
подзоной P e r v i n q u i e r i a inf la ta и подзоной H y s t e r o c e r a s o rb igny i . В сред
нем а л ь б е выделена зона Hop l i t e s d e n t a t u s — Kosma te l l a r encure l ens i s 
с подзоной A n a h o p l i t e s d a g h e s t a n e n s i s и подзоной Hop l i t e s d e n t a t u s . 
Н и ж н и й а л ь б р а з д е л е н на четыре зоны: зону Douvi l le iceras m a m m i l l a 
t u m , зону Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a , зону H y p a c a n t h o p l i t e s jacobi и зону 
A c a n t h o p l i t e s no l an i . В верхнем апте выделены зона Colombice ras tob-
leri с д в у м я подзонами: C ica t r i t e s abichi и P a r a h o p l i t e s melchior is и-
зона Co lombice r a s c r a s s i c o s t a t u m — C h e l o n i c e r a s t schernyschewi . Н и ж н и й 
апт ра зделен на две зоны: зону D e s h a y e s i t e s dechyi — D. deshayes i и 
зону M a t h e r o n i t e s r idzewskyi — Colch id i tes secur i formis . В верхнем бар
реме выделена одна зона B a r r e m i t e s s t r e t t o s t o m a — Imer i t e s g i raudi„ 
нижний б а р р е м р а з д е л е н на зону Ho lcod i scus ca i l l aud i и зону P s e u d o 
t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . В верхнем готериве выделяется зона Crioce-
r a t i t e s duva l i — S p e e t o n i c e r a s s u b i n v e r s u m с подзоной S p e e t o n i c e r a s 
s u b i n v e r s u m и подзоной C r i o c e r a s duva l i , в нижнем готериве — зона 
Leopold ia c a s t e l l a n e n s i s — A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s с подзоной Acan tho
d i scus r a d i a t u s и подзоной O l c o s t e p h a n u s as t ie r i . 

Верхний и средний в а л а н ж и н , по Эристави , соответствует зоне 
T h u r m a n n i t e s t h u r m a n n i , а нижний в а л а н ж и н — зоне Ber r i a se l l a pon t i -
са — N e g r e l i c e r a s neg re l i . 

Американский б и о с т р а т и г р а ф И м л и ( Imlay , 1960) попытался 
сопоставить о т л о ж е н и я в а л а н ж и н а и готерива Северной Англии, северо
з а п а д н о й части Европы, Советского Союза , Ю ж н о й Франции , Аргенти
ны, Мексики и Северной Америки . И м л и п р е д л о ж и л разделить готерив 
на три подъяруса , сопоставляя нижний готерив с зоной Acan thod i scus 
r a d i a t u s , средний с зонами C r i o c e r a s duva l i и S u b s a y n e l l a sayni , верх
ний с зоной P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . Это деление новое и без
условно з а с л у ж и в а е т внимания . К р о м е того, И м л и считает возможным 
выделить берриас в качестве самостоятельного яруса в объеме двух 
зон. 

В последних своих р а б о т а х Кейси (Casey , 1960, 1961, 1962) описы
вает аммониты нижнего мела Англии и п р е д л а г а е т более дробное, чем. 
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В одной из своих работ Д . Н и л (J. Nea le , 1962, Англия) пересмот
рел распределение аммонитов в нижней части глин Спитона и у к а з а л 
на следующее их положение; в верхней части P l a t y l e n t i c e r a s , в нижней 
ТоШа без P a r a c r a s p e d i t e s с т а к о й последовательностью видов (сверху-
вниз) : 3. Tol l ia s t e n o m p h a l a , Т. cf. t o l m a t s c h o w i , 2. Tol l ia pseudoto l l i и 
1. Toll ia cf. p a y e d . В самом низу P a r a c r a s p e d i t e s в с т р е ч а ю т с я с Tollia ' 
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было раньше, разделение апта и нижнего а л ь б а . Кейси относит к л а н 
сейский горизонт к апту, но р а з д е л я е т апт на два подъяруса , а не на 
три, к а к п р е д л а г а л Б р е й с т р о ф ф е р . К н и ж н е м у альбу отнесены две зоны: 
л е й м е р и е л л о в а я и м а м м и л я т о в а я . 

Н и ж н и й а л ь б 

п о д з о н ы 

З о н а Douvi l l e ice ras m a m - P r o t o h o p l i t e s ( H e m i s o n n e r a t i a ) p u z o s i a -
m i l l a t u m n u m 

Otohop l i t e s r a u l i n i a n u s 
C leon i ce r a s f lor idum 
S o n n e r a t i a k i tchini 

З о н а Leymer ie l la ta rdefur- Leymer ie l l a r e g u l a r i s 
c a t a H y p a c a n t h o p l i t e s mi l le t io ides 

F a r n h a m i a f a r n h a m e n s i s 

В е р х н и й а п т 

H y p a c a n t h o p l i t e s a n g l i c u s 
З о н а H y p a c a n t h o p l i t e s j a - H y p a c a n t h o p l i t e s r u b r i c o s u s 

cobi N o l a n i c e r a s no lan i 

Зона P a r a h o p l i t e s nutfiel- P a r a h o p l i t e s c u n n i n g t o n i 
dens i s T r o p a e u m s u b a r c t i c u m 

Che lon ice ra s (Ep iche lon ice ra s ) buxtorf i 
Зона Che lon i ce ra s m a r t i - Che lon ice ra s (Ep iche lon ice ra s ) g r a c i l e 

no ides Che lon ice ra s (Ep iche lon ice ra s ) debi le 

Н и ж н и й а п т 

З о н а T r o p a e u m bower- Che lon ice ra s (Che lon ice ra s ) meyendor f i 
banki Duf renoya t r a n s i t o r i a 

D e s h a y e s i t e s g r a n d i s 
З о н а Deshayes i t e s deshay- Che lon i ce ra s (Che lon ice ra s ) p a r i n o d u m 

esi 
D e s h a y e s i t e s ca l l id i scus 

З о н а Deshayes i t e s forbesi D e s h a y e s i t e s k i l ian i 
D e s h a y e s i t e s fi t toni 

P r o d e s h a y e s i t e s obso lens i s 
З о н а P r o d e s h a y e s i t e s fis- P r o d e s h a y e s i t e s bodei 

s i c o s t a t u s 



и н а б л ю д а ю т с я P a r a c r a s p e d i t e s spp. , Tol l ia w r i g h t i и Lauge i t e s? sp. , 
Tol l ia w r i g h t i . 

Н и л отмечает неясность стратиграфического положения слоев с Н е -
c t o r o c e r a s и P r a e t o l l i a и в ы с к а з ы в а е т предположение о возможной их 
одновозрастности . В о з м о ж н о , они п о к р ы в а ю т породы с S u b c r a s p e d i t e s 
и P a r a c r a s p e d i t e s . Н е я с н о т а к ж е положение слоев с Lauge i t e s . Этот род 
установлен из слоев, относимых в восточной части Гренландии к порт-
л а н д у ; но в Англии встречен вместе с родом Subc ra sped i t e s , т. е., по-ви
димому , поднимается в и н ф р а в а л а н ж и н . 

В сентябре 1963 г. в г. Л и о н е ( Ф р а н ц и я ) состоялся коллоквиум по 
с т р а т и г р а ф и и нижнего мела Франции , организованный Французским 
стратиграфическим комитетом. С о в е щ а н и ю предшествовало изучение 
стратотипов берриаса , б а р р е м а , апта и альба , проведенное французски
ми с т р а т и г р а ф а м и . Участники коллоквиума осмотрели стратотипы ва
л а н ж и н а в готерива Ш в е й ц а р и и , б а р р е м а , гаргаса , бедуля Фран
ции. Р е з у л ь т а т о м о б с у ж д е н и я я в и л а с ь стратиграфическая схема ниж
него мела д л я Франции . Коллоквиум отметил п р е ж д е всего, что граница 
меловой и юрской систем не была предметом обсуждения . Были приня
ты р а з л и ч н ы е рекомендации . 

1. Б е р р и а с р а с с м а т р и в а т ь в ранге яруса , относя к нему две зоны: 

1) B e r r i a s e l l a g r a n d i s в основании и 
2) B e r r i a s e l l a boiss ier i в верхней части. 

2. В а л а н ж и н принять в составе двух зон: 
1) Ki l iane l la r o u b a u d i a n a в основании, 
2) S a y n o c e r a s v e r r u c o s u r a в верхней части. 

В связи с отсутствием аммонитов в стратотипе этого яруса ж е л а 
тельно в Воконтской впадине подыскать парастратотип . 

•3. Д л я г о т е р и в а т а к ж е ж е л а т е л ь н о найти новый парастратотип 
в этом ж е районе . 

В н и ж н е м готериве выделено 3 зоны: 
1) Ly t i coce ras s. 1., 
2) A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , 
3) C r ioce ra s duva l i (для этой зоны ж е л а т е л ь н о подыскать 
другой вид — индекс, поскольку С. duva l i выходит за ее пре
д е л ы ) ; 

Д л я верхнего готерива принято две зоны: 
1) S u b s a y n e l l a s ayn i , 
2) P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . 

4 . Б a p p e м р а з д е л е н на два подъяруса без выделения зон: 
а) б а р р е м нижний с Nick les ia pu lche l la , 
б) б аррем верхний с S i les i tes s e r a n o n i s . 

5 . А п т т а к ж е разделен на два п о д ъ я р у с а : 
а) апт нижний (бедуль) с D e s h a y e s i t e s deshayes i , 
б) апт верхний, состоящий из г а р г а с а — зона Aconoceras ni-
s u m и зона C h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m , клансея — зона 
D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m . 

6. А л ь б в соответствии со стратотипом (р. Об) разделен на три подъ
я р у с а : 

а) альб нижний — зона Leymer ie l l a t a rd e fu r ca t a и зона Dou
v i l l e i ce ras m a m m i l l a t u m ; 
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б) альб средний — зона «HopI i tes» d e n t a t u s , Lye l l i ce ras lyel-
li, зона Euhop l i t e s l a u t u s , или E. n i t i dus ; 
в ) альб верхний — зона D i p o l o c e r a s c r i s t a t u m , зона M o r t o n i 
c e r a s inf la tum, зона S to l i czka ia b l anche t i , зона S to l i czka ia 
•dispar («Mor ton ice ras» p e r i n f l a t u m ) . 

Зоны S. b lanche t i и S. d i s p a r соответствуют вракону , который не 
принят в качестве подъяруса , к а к п р е д л а г а л Б р е й с т р о ф ф е р . 

Коллоквиум принял стратиграфическую схему, которая отличается 
от существующей у нас . Многие вопросы расчленения нижнего м е л а 
остались еще не решенными. 

В следующей главе будут рассмотрены некоторые спорные вопро
сы, касающиеся к а к границ м е ж д у я р у с а м и , т ак и зонального деления 
нижнего мела . 

П р и м е ч а н и е . Табл. 5 «Развитие взглядов на биостратиграфию нижнего мела» 
помещена в конце книги. 



Г Л А В А I I 

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ БИОСТРАТИГРАФИИ 
НИЖНЕГО МЕЛА 

В предыдущей г л а в е была рассмотрена история изучения биостра
т и г р а ф и и нижнего мела . 

З а последнее десятилетие в Советском Союзе было опубликовано 
много работ , посвященных вопросам биостратиграфии нижнего м е л а 
юга С С С Р . Эти ж е вопросы о б с у ж д а л и с ь начиная с 1954 г. на спе
ц и а л ь н ы х стратиграфических совещаниях , в которых автор принимал 
непосредственное участие . 

Основой д л я всех обсуждений п о с л у ж и л а схема деления нижнего-
мела , п р е д л о ж е н н а я В. П. Р е н г а р т е н о м (1951; см. гл. 1) — в и д н ы м уче
ным и большим знатоком геологии К а в к а з а . Ренгартен , опираясь на свой 
опыт геологических исследований К а в к а з а , которые он начал с 1906 г., 
с о з д а л д л я нижнего мела К а в к а з а биостратиграфическую схему. О н 
подчеркнул связь К а в к а з с к и х геосинклинальных бассейнов раннемело-
вого времени с морями З а п а д н о й Европы и у к а з а л на обмен и мигра
цию аммонитов , существовавших в меловое время . В нижнемеловых 
о т л о ж е н и я х К а в к а з а поэтому встречаются виды, описанные из нижнего 
мела Франции , Англии и других стран , и наоборот, многие к а в к а з с к и е 
и крымские виды о б н а р у ж е н ы в нижнем мелу Юго-Восточной Франции . 

В последующие годы были составлены схемы нижнего мела для 
юга С С С Р , п р е д л о ж е н н ы е Н. П. Л у п п о в ы м (1952, 1956, 1960) ̂  
Т. А. М о р д в и л к о (1956, 1960, 1962), А. Е. Глазуновой (1953) , М. С. Эри
стави (1955, 1957, 1960, 1962), В. В. Д р у щ и ц е м (1960а, 19606). Био
стратиграфическую схему а з е р б а й д ж а н с к о й части М а л о г о К а в к а з а и 
п р и л е г а ю щ и х районов Армении р а з р а б о т а л А. Г. Халилов (1959), схему 
сопоставления меловых отложений различных районов Малого Кавка 
за , З а п а д н о й Грузии и К р ы м а составил В. Т. Акопян (1962) . Вопросам 
расчленения нижнего мела С е в е р о - З а п а д н о г о К а в к а з а посвящено не
сколько р а б о т В . Л . Егояна (1958—1964) , Ю. К. Б у р л и н а (1961) . 

Одновременно с р а з р а б о т к о й схем нижнего мела юга С С С Р со
с т а в л я л и с ь схемы д л я бореальной провинции (В . И. Бодылевский, 
1949, 1962; А. П. Герасимов , 1962; А. Е. Глазунова , 1961; Н . Т. Сазонов , 
1956; И. Г. Сазонова , 1961) и д л я Севера С С С Р (В. И. Сакс , 3 . 3 . Рон-
кина , Н . И. Ш у л ь г и н а и д р . 1957, 1959, 1963). 

В процессе обсуждения р а з н ы х в а р и а н т о в биостратиграфических, 
схем выяснились многие спорные вопросы, которые не нашли однознач
ного решения . К ним относятся вопросы: о ранге и стратиграфическом 
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-положении берриаса , о границе м е ж д у готеривом и б а р р е м о м , о стра
тиграфическом положении колхидитовых слоев, о ра зделении апта и о 
границе м е ж д у аптом и альбом, о зональном делении а л ь б а , об объеме 
неокома, о применении термина «ургон». 

О РАНГЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ П О Л О Ж Е Н И И Б Е Р Р И А С А 

В а л а н ж и н с к и й ярус р а з д е л я е т с я советскими исследователями в на
стоящее время на три подъяруса : нижний , или б е р р и а с ( и н ф р а в а л а н -
ж и н ) , средний и верхний. О д н а к о периодически отдельные ученые з а я в 
л я ю т о необходимости р а с с м а т р и в а т ь берриас в качестве самостоятель 
ного яруса . К ним относятся многие исследователи , н а ч и н а я с Е. Рене 
вье (1873, 1897), Кёнена (1902) и кончая б и о с т р а т и г р а ф а м и нашего вре
м е н и — М а з е н о (1939) , М ю л л е р и Ш е н к (1943) , Р а й т (1957) и д р . Н а 
лионском колловиуме т а к ж е о б с у ж д а л с я вопрос о берриасе . 

В настоящее время большинство исследователей р а с с м а т р и в а ю т 
берриас в р а м к а х нижнего мела . Только А. П. П а в л о в , к а к мы у ж е от
мечали, в своих ранних р а б о т а х (1891) относил берриас целиком к ти-
тону. Позднее (1896) он изменил свою точку зрения и поместил верхний 
берриас с Hopl i t e s ma lbos i , eu thymi , boiss ier i в основание нижнего ме
ла , а нижний берриас с Hop l i t e s ca l l i s to , p r i v a s e n s i s , chaper i , P e r i s p h i n -
ctes t r a n s i t o r i u s оставил в верхнем титоне (аквилонском я р у с е ) . Толч
ком д л я такой ревизии послужили р а б о т ы Н . А. Богословского (1896, 
1902, 1906), который выделил р я з а н с к и й горизонт с очень х а р а к т е р н о й 

•фауной, свойственной преимущественно бореальной провинции: R ia sa 
n i tes r j a s a n e n s i s Nik., R. s u b r j a s a n e n s i s Nik., E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a -
bilis Bog. , Ber r i a se l l a cf. p r i v a s e n s i s Pict . , P a r a c r a s p e d i t e s s p a s s k e n s i s 
N i k , S u b c r a s p e d i t e s p r e s s u l u s Bog . и д р . После просмотра коллекции 
аммонитов в ряде музеев Г Д Р , Ф Р Г , Ш в е й ц а р и и , Франции и Англии 
Н. А. Богословский пришел к выводу о соответствии рязанского гори
зонта берриасу. С этой точкой зрения не согласился А. П. П а в л о в , ко
торый разделил рязанский горизонт на две зоны и п р е д л о ж и л н и ж н ю ю 
зону R ia san i t e s r j a s a n e n s i s относить к верхнему титону, а верхнюю зо
ну Cra sped i t e s s p a s s k e n s i s — к в а л а н ж и н у , соответствующему, по его 
мнению, выделенному им печорскому ярусу . Эта точка зрения н а ш л а 
свое отражение в работах некоторых западноевропейских авторов (Спэт, 
1947, Аркелл , 1961). Советские б и о с т р а т и г р а ф ы р а с с м а т р и в а ю т р я з а н 
ский горизонт в пределах нижнего мела и п а р а л л е л и з у ю т его с берриа-
сом. 

Кокан (Н. C o q u a n d , 1871), впервые п р е д л о ж и в ш и й берриас , рас 
сматривал его в ранге подъяруса в а л а н ж и н а . П и к т е (F . J. P ic te t , 1867), 
описавший подробно фауну из берриасских мергелей, отнес эти слои к 
основанию неокома и у к а з а л , что они з а л е г а ю т выше ш т р а м б е р г с к и х 
слоев, п р и н а д л е ж а щ и х , по Оппелю (A. Oppe l , 1865), к верхнему тито
ну. Много усилий п р и л о ж и л К и л и а н (W. Ki l ian , 1907—1913) , чтобы до
казать соответствие берриаса н и ж н е м у в а л а н ж и н у Ш в е й ц а р и и , где 
впервые Д е з о р о м был установлен в а л а н ж и н с к и й ярус . К и л и а н выде
лил в берриасе одну зону Hop l i t e s boiss ier i и считал, что эта зона со
ответствует лишь части берриаса К о к а н а . К и л и а н у удалось н а б л ю д а т ь 
в южной части Юрских гор переход озерных пурбекских слоев в изве
стняки, з а к л ю ч а ю щ и е титонские аммониты и з а м е щ е н и е мергелистых 
слоев берриаса , развитых у Гренобля , светлыми зоогенными известняка
ми Юрских гор, в которых Б а у м б е р г е р н а ш е л типичного берриасового 
аммонита — Hopl i t e s eu thymi . Отсюда был сделан вывод, что пурбек-
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ские слои Юрских гор следует р а с с м а т р и в а т ь к а к представителей верх
него титона, а нижний в а л а н ж и н П и к т е сопоставлять со слоями «Bois -
sier i» г. Б е р р и а с а . Вместе с тем К и л и а н подчеркивал , что известняки 
б е р р и а с а о х в а т ы в а ю т кроме зоны Hop l i t e s boiss ier i еще самые верхи 
титонского яруса , а известные ш т р а м б е р г с к и е известняки соответствуют 
пурбеку и верхнему портланду , который на основании исторических и 
палеонтологических д а н н ы х всегда относился к юрскому периоду. 
Ш т р а м б е р г с к и е известняки слагают гору, имеющую вид треугольника, , 
со сторонами в 1,5 км, п о д н и м а ю щ у ю с я к а к экзотическая глыба из ме
ловых отложений во внешней цепи клиппов Моравии . В известняках 
встречено много аммонитов , двустворок , гастропод. Приведем из них 
несколько видов: Sp i t i ce ra s z i t te l i D j . , M i c r a c a n t h o c e r a s m i c r a c a n t h u m 
O p . , H i m a l a y i t e s kol l ikeri O p . , B e r r i a s e l l a lorioli Z i t., B. r ichter i O p . , 
V i r g a t o s p h i n c t e s t r a n s i t o r i u s О p . 

О т л о ж е н и я берриаса в стратотипе (г. Б е р р и а с , департамент Ар
деш) представлены т о л щ е й известняков и мергелей мощностью 25 м, 
на которых з а л е г а ю т мергели в а л а н ж и н а . Мергели и известняки бер
риаса подстилаются известняками ардешского яруса , выделенного Тука 
(Toucas , 1890, стр. 565—566) и соответствующего верхнему титону. Фа
уна и о т л о ж е н и я верхнего титона — берриаса были описаны М а з е н о 
(Maseno t , 1939), который р а с с м а т р и в а л берриас в качестве самостоя
тельного яруса , отделяя его от в а л а н ж и н а (s. s t r . ) . 
Б е р р и а с ( = и н ф р а в а л а н ж и н ) М а з е н о р а з д е л и л на 3 горизонта, или 
подзоны: 

в е р х н и й г о р и з о н т — Ki l iane l la aff. pex ip tycha U h 1. и Thur-
m a n n i t e s aff. p e r t r a n s i e n s S a y n с B e r r i a s e l l a boiss ier i P i с t., B . pont i -
ca R e t . , B . p a r a m a c i l e n t a M a z., D a l m a s i c e r a s d a l m a s i P i c t . 

о с н о в н о й г о р и з о н т — B e r r i a s e l l a boiss ier i P i c t . с D a l m a s i c e 
r a s d a l m a s i P i c t . , Neocomi te s occ i t an icus P i c t . , Neocomites s u b a l p i n u s 
M a z., N e o c o s m o c e r a s re ro l le i P a r q., N e g r e l i c e r a s negre l i M a t h . 

н и ж н и й г о р и з о н т — B e r r i a s e l l a p a r a m a c i l e n t a M a z., B. g r a n -
dis M a z. с S p i t i c e r a s d u c a l e M a t h., S. o b l i q u e n o d o s u m R e t . , перис-
финктиды отсутствуют. 

В основании этого горизонта М а з е н о п р е д л а г а е т проводить грани
цу м е ж д у меловой и юрской системами. В верхнем титоне цитируемый 
автор в ы д е л я е т т а к ж е три горизонта , из которых отметим д в а верхних: 

в е р х н и й г о р и з о н т — B e r r i a s e l l a chape r i P i c t . , В. a izyens i s 
М a z., D a l m a s i c e r a s d jane l idze i М a z., Neocomi tes s u p r a j u r e n s i s M a z. 
с В . de lph inens i s К i 1., D. p r o g e n i t o r O p p . 

с р е д н и й г о р и з о н т — B e r r i a s e l l a j acobi M a z., B. de lph inens i s 
К i 1., D a l m a s i c e r a s n a n u m D j . , Neocomi te s beneckei J a c , P r o n i c e r a s 
p r o n u m О p p. , P . g r ac i l e D j . , K i l i an i ce ra s a m b i g u u m D j . и последними 
перисфинктидами . 

П р е д л о ж е н н а я М а з е н о последовательность подзон титона выводит
ся им, к а к отмечает А р к е л л (1961, стр. 7 8 ) , умозрительно и не обосно
в ы в а е т с я непосредственными н а б л ю д е н и я м и . Поэтому в настоящее время 
д л я верхнего титона ( = а р д е ш ) принимается зона V i r g a t o s p h i n c t e s t r a n 
s i to r ius O p p e l , п р е д л о ж е н н а я в свое время Н е й м а й р о м (1871) . 

К Л и о н с к о м у совещанию Б ю с н а р д о , Л е Э г а р а и Монье (R. B u s n a r -
do, Le H e g a r a t , J . M o g n e , 1963) изучили р а з р е з и фауну берриаса в 
стратотипе у г. Б е р р и а с . П о д а н н ы м Л е Э г а р а (Le H e g a r a t ) , в страто
типе м о ж н о н а б л ю д а т ь следующий р а з р е з (снизу вверх, рис. 2 ) . 

Слой 1. И з в е с т н я к массивный, доломитизированный, на 8—10 м ни
ж е границы с берриасом появляется ф а у н а титона и еще ниже кимерид-
ж а . 
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Слой 2. П е р е х о д н а я зона . И з в е с т н я к тонкий, белый с кремовым от
тенком. Встречены B e r r i a s e l l a g r a n d i s М a z. и Ho lcophy l loce ra s c a l i p s o 
O r b . М о щ н о с т ь 5,5 м. 

Слой 3. Известняк глинистый, скрытокристаллический с ж е л в а к а м и 
пирита. Встречены: B e r r i a s e l l a subca l l i s to Т о й с , В . g r a n d i s М a z., В . 

ТЪигтаппиягаЗ 
Ihurmanni. 

Berriassella Hoissieii, 
B.picMi, В. privasen
sis,Hlmalayites romani, 
Jpthcgras mulltforme, 

з,7м S suHguttatum 

Mocamtles occilaiucus 

Jfpocosmoceras eulhumi, 
X brum , Jf. rerolleL, 
Berriasella exycoslala 
Spiluxras multiforme, 
jifegreliceras aegreli 

Jfeocomdes occilaiucus, 
dalmasiceras dalmasi, 
Berriasella Boissieri, 
Haploceras carachlheis 

BerrtaseUa grandis,В Hoissieri 

Crjr и Z 

Рис. 2. Схематический разрез стратотипа берриаса у пос. Бер
риас: сл. / — титон, сл. 2—7—берриас, сл. 8—10 — валанжин 

(по R. Busnardo, G. Le Hegarat, J. Magne, 1963) 

oppeli K i l . , B . p r i v a s e n s i s P i c t . , P t y c h o p h y l l o c e r a s s e m i s u l c a t u m O r b . , 
Ly toceras sub f imbr i a tum О r b. , Neocomi te s s u b a l p i n u s M a z. 

Мощность 2,5 м. 
Слой 4. Известняк псевдобрекчированный. Встречены аптихи, ос

татки морских ежей, брахиопод. М о щ н о с т ь 2,0 м. 
Слой 5. И з в е с т н я к сублитографский с ж е л е з и с т ы м и ж е л в а к а м и и 

прослоями мергелистого известняка . Встречены многочисленные: P t y 
chophyl loceras s e m i s u l c a t u m О г b., Ho lcophy l loce r a s ca l i p so О г b. , Ber
r iase l la boiss ier i P i c t . , В . chape r i P i c t . , D a l m a s i c e r a s d a l m a s i P i c t . , 
D. p u n c t a t u m D j . , Sp i t i c e r a s mul t i fo rme D j . , H a p l o c e r a s c a r a c h t h e i s Z e-
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u s c h . В кровле встречены: N e o c o s m o c e r a s eu thymi P i c t . , Sp i t i ce ras 
aff. g r o t e a n u m О p p., N e g r e l i c e r a s neg re l i M a t h . Мощность 5,50 м. 

Слой 6. И з в е с т н я к сублитографский , известный под названием 
« т а г Ь г е de B e r r i a s » . Р а з р а б а т ы в а е т с я в к а р ь е р а х . Ископаемых остат
ков нет. Мощность 5 м. 

Слой 7. И з в е с т н я к с ж е л е з и с т ы м и ж е л в а к а м и . Встречены много
численные: Neo l i s soce ra s g r a s i O r b . , Ho lcophy l loce ra s ca lypso O r b . , 
S p i t i c e r a s aff. s u b g u t t a t u m D j . , H i m a l a y i t e s r o m a n i M a z., Ber r i ase l l a 
boiss ie r i P i c t . , B . r a r e f u r c a t a P i c t . , B . p r i v a s e n s i s P i c t . , B . pictet i 
J a c o b , B . m a l b o s i P i c t . , B . l a t e c o s t a t a К П. , Neocomi tes occ i tan icus 
P i c t . , P y g o p e d iphyo ides О r b. , W a l d h e i m i a v i l l e r sens i s L о г., W. t a m a -
r i n d u s S o w . in F i t ton , Rhynchone l l a m a l b o s i P i c t . , Rh. boiss ier i P i c t . 

Мощность 3,7 м. 
Слой 8. И з в е с т н я к с прослоями мергелей, с остатками кальпионелл . 

Встречены T h u r m a n n i c e r a s t h u r m a n n i P i c t . et C a m p . , Neocomites 
neocomiens i s O r b . va r . p r emol i ca S а у n, Kj l ianel la lucens is S а у n. 

Мощность 3,2 м. 
Слой 9. И з в е с т н я к мергелистый с T h u r m a n n i c e r a s aff. p e r t r a n s i e n s 

S а у п., Neocomi te s neocomiens i s О r b. , P r o t e t r a g o n i t e s q u a d r i s u l c a t u s 
O r b . Мощность 2 м. 

Слой 10. М е р г е л ь плохо о б н а ж е н н ы й с пиритизированными аммо
нитами . 

А н а л и з и р у я распределение ф а у н ы аммонитов в р а з р е з е стратоти-
па, Б ю с н а р д о и Л е Эгар считают в о з м о ж н ы м следующим образом рас 
членить р а з р е з : слои 8, 9 и 10 с Neocomi tes neocomiens i s , Ki l ianel la aff. 
pex ip tycha , T h u r m a n n i c e r a s t h u r m a n n i отнести к в а л а н ж и н у (слой 8 
М а з е н о относил еще к б е р р и а с у ) , слой 7 р а с с м а т р и в а т ь к а к основной 
горизонт с фауной б е р р и а с а : B e r r i a s e l l a boiss ier i , В . pictet i , В. pv ivasen-
sis , В. r a r e f u r c a t a , В . l a t e c o s t a t a , В . ma lbos i , В . ca l l i s to (в к р о в л е ) , Hi 
m a l a y i t e s r o m a n i , S p i t i c e r a s mul t i fo rme , S. s u b g u t t a t u m . К слою 6 при
урочены к а р ь е р ы . Очень редко встречаются Neocomi tes occ i tanicus . 

Слой 5 м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к горизонт с Neocosmoce ras (у нас 
род E u t h y m i c e r a s ) : N. eu thymi , N . b run i , N. rerol le i , Be r r i a se l l a oxycosta-

ta , B . aff. chape r i , B . m a l b o s i ( ? ) , S p i t i c e r a s mul t i fo rme, Negre l i ce ra s 
neg re l i , H a p l o c e r a s c a r a c h t h e i s . В основании слоя 5 выделяется горизонт 
с D a l m a s i c e r a s d a l m a s i , B e r r i a s e l l a boiss ie r i , Neocomi tes occ i tan icus , 
H a p l o c e r a s c a r a c h t h e r i s . Слой 4 не с о д е р ж и т определенных остатков. В 
слоях 2 и 3 встречены B e r r i a s e l l a g r a n d i s , а в с л о е З — В. oppeli , В. sub-
ca l l i s to и другие виды. 

Н а основании последовательной смены аммонитов выделены сле
д у ю щ и е стратиграфические уровни (сверху в н и з ) : В . pictet i , Neocosmo
c e r a s , D a l m a s i c e r a s d a l m a s i , В . oppel i — В. subca l l i s to , В . g r a n d i s . 

И з описания р а з р е з а видно, если верхняя граница берриаса пред
с т а в л я е т с я достаточно четкой, то н и ж н я я граница довольно условна и 
неопределенна . Н а лионском коллоквиуме было решено выделять в бер-
риасе только две зоны — В. g r a n d i s и В . boiss ier i , и р а с с м а т р и в а т ь бер
р и а с в качестве самостоятельного яруса . 

Близость аммонитов верхнего титона и берриаса настолько велика , 
что периодически возникают мнения об объединении верхнего титона с 
берриасом в один ярус . 

С подобной рекомендацией выступил в одной из своих последних 
р а б о т М. С. Эристави (1962) , п р е д л о ж и в ш и й отнести к берриасу д в а 
горизонта М а з е н о : В . chape r i и В . de lph inens i s . 

В н а с т о я щ е е время существует две точки зрения на стратиграфи
ческий ранг берриаса . 

48 



1. Б е р р и а с = и н ф р а в а л а н ж и н у , соответствует н и ж н е м у в а л а н ж и -
ну. Эту точку зрения п о д д е р ж и в а ю т В. К и л и а н (1907—1920) , Т. Н и к о -
л о в (I960) и большинство советских с т р а т и г р а ф о в (В. П. Р е н г а р т е н , 
Н . П. Луппов , М. С. Эристави и д р . ) . 

2. Б е р р и а с выделяется к а к самостоятельный ярус в основании ме
ловой системы. Выше него следует в а л а н ж и н с к и й ярус в узком смысле 
слова . К числу сторонников этой точки зрения м о ж н о отнести М а з е н о 
(1939), Аркелла (1956) , Р а й т а (1957) и д р . 

В период становления стратиграфической схемы нижнего м е л а бер
риас р а с с м а т р и в а л с я в качестве яруса ( Реневье , 1873, 1897) и в качест
ве подъяруса (Килиан , 1907—1913) . 

Б е р р и а с содержит очень х а р а к т е р н у ю и своеобразную фауну, кото
р а я резко от тачается от в а л а н ж и н с к о й (s. s t r . ) , но довольно близка к 
верхнетитонской. В средиземноморской провинции в берриасе широко 
распространились следующие роды: Be r r i a s e l l a , S u b t h u r m a n n i a , S u b a l -
pini tes , D a l m a s i c e r a s , E u t h y m i c e r a s , в бореальной R i a s a n i t e s , S u b c r a -
sped i tes , P a r a c r a s p e d i t e s и др . В конце титона в ы м и р а ю т все перисфинк-
1 иды и значительно обновляется состав аммонитов . Р я д консерватив
ных родов п р о д о л ж а е т свое существование , к ним относятся P t y c h o p h y l -
loceras , Holcophyl loce ras , T h y s a n o l y t o c e r a s , H a p l o c e r a s и др . 

В конце берриаса в ы м и р а ю т многие роды аммонитов и в в а л а н ж и 
не появляются совершенно новые роды и д а ж е семейства . В бореаль 
ной провинции к ним относится семейство Po lyp tych idae , в средиземно
м о р с к о й — Neocomi t idae (роды T h u r m a n n i c e r a s , K i l i a n e l l a ) . Причем со
став фауны аммонитов в а л а н ж и н а s. s t r . резче отличается от берриаса , 

• чем отличается состав аммонитов берриаса от верхнего титона. Это за 
ставляет с вниманием относиться к п р е д л о ж е н и ю М. С. Эристави о 
включении двух титонских горизонтов в берриас . К а к у к а з ы в а ю т мно
гие исследователи (Килиан , 1907—1913, Аркелл , 1956), ф а у н а этих го
ризонтов очень часто смешивается с фауной зоны S u b t h u r m a n n i a bois
sieri . 

Мощность отложений берриаса в р я д е мест достигает значитель
ной величины. По нашим данным, в окрестностях Феодосии она состав
л я е т около 100 м, в Ц е н т р а л ь н о м К р ы м у увеличивается д о 150 м. Н а 
Северном К а в к а з е , в бассейне р . Терек, составляет около 100 м, а на 
Северо-Западном К а в к а з е , »по данным Ю. К. Б у р л и н а , п р е в ы ш а е т 
500 м. Однако в берриасе пока еще нельзя наметить четкую з о н а л ь 
ность. Возможно , что часть толщи на С е в е р о - З а п а д н о м К а в к а з е при
надлежит еще титону, а не берриасу . 

В Крыму, в районе Феодосии, в нижней части берриаса , представ 
ленного чередованием темно-серых с зеленоватым оттенком глин и 
светло-серых мергелей общей мощностью до 60 м, встречены: P t y c h o p -
hyl loceras s emi su l ca tum O r b . , Ho lcophy l loce ra s t a u r i c u m R e t . , M a c r o p -
hy l loce ra s beneckei Z i 11. , Euphy l loce r a s s e r u m О p p., T h y s a n o l y t o c e r a s 
sut i le О p p., Neocomites occ i t an icus P i c t . , Sp i t i ce ra s p r o t e u s R e t . , Hi -
ma lay i t e s c a r t a z a r i К П. , B e r r i a s e l l a eux ina R e t . , B. pon t i ca R e t . , B . 
subr ichter i R e t . , B. o b t u s e n o d o s a R e t . 

В верхней части берриаса , представленного преимущественно тем
но-серой глиной, с о д е р ж а щ е й редкие прослои мергелистой глины и го
ризонты буровато-желтых мергелей, общей мощностью до 40 м, встре
чены: S u b t h u r m a n n i a boiss ier i P i c t . , D a l m a s i c e r a s d a l m a s i P i c t . , D . 
c r a s s i c o s t a t u m D j . , M a l b o s i c e r a s ex gr . ma lbos i P i c t . , E u t h y m i c e r a s 
sp. , Be r r i a se l l a pont ica R e t . , B. subr ich te r i R e t . , B . p r i v a s e n s i s P i c t . , 
а т а к ж е P r o t e t r a g o n i t e s sp., P t y c h o p h y l l o c e r a s sp . 

В Ц е н т р а л ь н о м К р ы м у к этой части р а з р е з а приурочены, кроме то-
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го: P t y c h o p h y l l o c e r a s s e m i s u l c a t u m О r b. , P r o t e t r a g o n i t e s t a u r i c u s 
K u l . — V o r . , Sp i t i ce ra s g r o t e a n u m O p p . , H i m a l a y i t e s brevet i P o m . 

В Ц е н т р а л ь н о м К р ы м у о т л о ж е н и я берриаса перекрываются г л и н а 
ми с Ki l iane l la r o u b a u d i a n a и T h u r m a n n i c e r a s t h u r m a n n i , в которых от
сутствуют т а к и е роды, к а к Be r r i a s e l l a , D a l m a s i c e r a s , Sp i t i ce ras , H i m a 
lay i tes . 

В бореальной провинции берриасу соответствует рязанский гори
зонт, который в н а с т о я щ е е в р е м я р а з д е л я е т с я на две зоны: верхнюю 
S u r i t e s s p a s s k e n s i s Nik. и н и ж н ю ю R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s Nik. Спорным» 
и нерешенным остается в бореальной провинции вопрос о стратиграфи
ческом положении зоны Tol l ia s t e n o m p h a l a . Н. А. Богословский, Н. Т. 
Сазонов и другие относят эту зону к в а л а н ж и н у , другие исследователи 
оставляют ее в берриасе (И. Г. Сазонова , 1961). 

В п р е д л а г а е м о й вниманию читателя работе берриас , впредь до ут
в е р ж д е н и я м е ж д у н а р о д н ы м и геологическими организациями, рассмат
ривается в качестве п о д ъ я р у с а в а л а н ж и н а . 

О Г Р А Н И Ц Е М Е Ж Д У ГОТЕРИВОМ И БАРРЕМОМ 

Спор о границе м е ж д у готеривом и б а р р е м о м продолжается , к а к 
видно из предшествующей главы, у ж е несколько десятков лет. Одной из 
причин спора явилось выделение стратотипов готерива и баррема в 
р а з н ы х странах . К а к известно, готеривский ярус был впервые установ
лен Реневье (1873) д л я отложений , ра звитых у Н е в ш а т е л я (Швейца
р и я ) . Они представлены (сверху в н и з ) : 3) ж е л т ы м известняком Н е в ш а 
т е л я с O s t r e a couloni , Vola a t a v a , E c h i n o s p a t a g u s cordi formis (слой 3 ) ; 
2) мергелями готерива с A m m o n i t e s r a d i a t u s (слой 2 ) ; 1) ж е л т ы м и мер
гелями с H o l c o s t e p h a n u s a s t i e r i a n u s (слой 1). 

В д а л ь н е й ш е м Б а у м б е р г е р и М у л е ( B a u m b e r g e r et Moul in , 1898) 
р а з д е л и л и готерив на д в а п о д ъ я р у с а . К н и ж н е м у отнесли слои 1 и 2, 
к верхнему — слой 3. П о з д н е е Б а у м б е р г е р (1901) о т к а з а л с я от разделе
ния готерива на д в а п о д ъ я р у с а и слой 1 отнес к верхнему в а л а н ж и н у . 

Б а р р е м с к и й я р у с был п р е д л о ж е н Коканом (Coquand , 1862) д л я 
отложений , р а з в и т ы х у дер . Б а р р е м (Юго-Восточная Ф р а н ц и я ) , где-
сверху вниз н а б л ю д а е т с я следующий р а з р е з : апт с Ancy loceras m a t h e 
ron i ; б а р р е м с A n c y l o c e r a s emer ic i , S c a p h i t e s yvan i , A m m o n i t e s l i g a t u s , 
B e l e m n i t e s m i n a r e t ; неоком с O s t r e a couloni , Toxas t e r c o m p l a n a t u s , 
C r i o c e r a s duva l i . 

К и л и а н (1897) р а з д е л и л б а р р е м на д в а подъяруса : нижний и верх
ний. Н и ж н и й б а р р е м х а р а к т е р и з о в а л с я присутствием Holcod i scus cail-
l a u d i a n u s , Н. p e r e z i a n u s , S i les i t es vu lpes , Pu lche l l i a compres s i s s ima . 
Верхний б а р р е м з а к л ю ч а л H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m , H . g i r aud i , H. bi-
fu rca tum, H . l e e n h a r d t i , M a c r o s c a p h i t e s y v a n i , S i les i tes s e r a n o n i s , Cost i 
d i scus r e c t i c o s t a tu s . 

Изучением отложений готерива на юго-востоке Франции з а н и м а л с я 
П а к ь е (Paqu i e r , 1898), который в н а ч а л е п р е д л о ж и л выделить в них две 
зоны: н и ж н ю ю зону с C r i o c e r a s duva l i и верхнюю с Hop l i t e s angu l i cos t a -
t u s . П р и новых исследованиях нижнего мела в д е п а р т а м е н т е Д р о м и 
Высокие Альпы П а к ь е (1900) выделил в нижней зоне три подзоны. В 
о т л о ж е н и я х готерива стали в ы д е л я т ь зону Hop l i t e s a n g u l i c o s t a t u s с ха
р а к т е р н ы м и а м м о н и т а м и : Н . a n g u l i c o s t a t u s , D e s m o c e r a s cass ido iaes , 
D. loryi , Ho lcod i scus r o t u l a и зону C r i o c e r a s duva l i , состоящую из трех 
подзон: верхней с D e s m o c e r a s sayn i , и A p t y c h u s a n g u l i c o s t a t u s ; средней 
с C r i o c e r a s duva l i , H o l c o s t e p h a n u s sayn i , Ho lcod i scus ince r tus ; н и ж н е й 
с H o p l i t e s r a d i a t u s , H . c a s t e l l a n e n s i s , H o l c o s t e p h a n u s j eanno t i , H. sayn i . 
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В д а л ь н е й ш е м (Килиан , 1907—1913) готерив был р а з д е л е н на два 
подъяруса с д в у м я зонами в к а ж д о м подъярусе . Выделенные П а к ь е 
две новых зоны — Hop l i t e s a n g u l i c o s t a t u s и D e s m o c e r a s s a y n i , — отсут
ствующие к а к в стратотипе готерива , т а к и б а р р е м а , стали объектом 
спора. 

Ог (1911) ограничил готерив двумя нижними зонами — A c a n t h o d i -
scus r a d i a t u s и Cr ioce ra s duva l i . Д в е верхние зоны D e s m o c e r a s s ayn i и 
P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a он п р е д л о ж и л отнести к баррему , мо
тивируя это присутствием в р а с с м а т р и в а е м ы х з о н а х аммонитов из ро
да D e s m o c e r a s , H a m u l i m a и Ho lcod i scus . 

Спэт (Spa th , 1924) р а з д е л и л готерив Англии (Спитон) на 4 подъя
руса и 15 зон, приняв схему деления К и л и а н а , а не Ога . В б а р р е м е Спэт 
выделил 2 подъяруса и 6 зон. 

М ю л л е р и Ш е н к (Miil ler a n d Schenck , 1943), в отличие от К и л и а н а 
и Ога, провели границу м е ж д у готеривом и б а р р е м о м в основании зоны 
P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a , отнеся к готериву только три зоны: 
S u b s a y n e l l a sayn i , C r ioce ra s duva l i , A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , р а з д е л и в их 
на подзоны, соответствующие зонам Спэта . Б а р р е м , не в ы д е л я я подъя
русы, р а з д е л и л и на 4 зоны и 11 подзон и включили в него верхнюю зону 
готерива, с одной стороны, и обособили в верхней части зону Cos t i d i s cus 
rec t i cos ta tus , с другой. Последнюю зону Спэт относил к н и ж н е м у апту. 

Таким образом, возникли три точки зрения на проведение границы 
м е ж д у готеривом и б а р р е м о м : 1) К и л и а н а и его учеников, 2) Ога и 
3) М ю л л е р а и Ш е н к а . 

Советские с т р а т и г р а ф ы , и з у ч а ю щ и е меловые о т л о ж е н и я (В . П . Рен -
гартен и его ученики) приняли в н а ч а л е точку зрения М ю л л е р а и Ш е н 
ка. О д н а к о после д о к л а д а В . В . Д р у щ и ц а (май, 1961) на п л е н а р н о м з а 
седании меловой комиссии Межведомственного стратиграфического ко
митета вернулись к схеме К и л и а н а , которая б ы л а п р е д л о ж е н а ранее 
других, хорошо фаунистически обоснована и получила ш и р о к о е м е ж 
дународное признание . Этой точки зрения п р и д е р ж и в а ю т с я в н а с т о я щ е е 
время все французские биостратиграфы нижнего мела . Это н а ш л о свое 
о т р а ж е н и е т а к ж е в обмене мнениями, которое состоялось по этому воп
росу с французскими коллегами ( Ж . Сорне, П . П р ю в о , М. К о л л и н ь о н ) . 
Французские биостратиграфы отмечают, что ни точка зрения Ога , ни 
точка зрения М ю л л е р а и Ш е н к а не находят у них п о д д е р ж к и . Ж и н ь ю 
и Морэ (1946) пишут, что со стратиграфической точки зрения переста
новка границы готерива и б а р р е м а , п р е д л о ж е н н а я Огом, значительно 
изменяет интерпретацию готеривского я р у с а по сравнению с тем, что 
следует из изученного р а з р е з а стратотипа , описанного Реневье у дер . Го
терив. Провести границу под зоной S a y n o c e r a s sayn i , к а к это д е л а е т Ог, 
или над ней, к а к п р е д л а г а е т М ю л л е р и Шенк , это означает отрезать от 
готерива более или менее значительную часть ж е л т о г о известняка 
(слой 3, см. в ы ш е ) , который Реневье в к л ю ч а л в готерив. Следует т а к ж е 
отметить, что зоны S a y n o c e r a s s a y n i и P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a 
имеют настолько большое сходство, что их нельзя р а з д е л я т ь , п о м е щ а я , 
к а к это делают М ю л л е р и Шенк , одну в готерив, другую в б а р р е м . Ар
гументируя свою точку зрения , Ог у к а з а л , что присутствие родов Pu lche l 
lia и H a m u l i n a и видов из группы D e s m o c e r a s difficile говорит в пользу 
отнесения этой зоны к баррему , а не готериву, куда ее обыкновенно по
м е щ а л и (Ог, 1911, стр. 1191, прим. 1) . Действительно , в д в у х верхних 
зонах готерива появляются роды и виды, которые п р о д о л ж а ю т свое су
ществование в барреме . О д н а к о в з о н а х S u b s a y n e l l a s a y n i и P s e u d o t 
h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a известен только один вид Ps i l o t i s so t i a favrei,. 
который отличается от настоящих пульхеллид , р а з в и т ы х в б а р р е м е . 
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Т а б л и ц а 6 
Различные взгляды на границу между готеривом и барремом 

Реневье 
(1874 г.) Килиан (1907—1913 г.) Ог 

(1911 г.) 
Спэт 

(1924 г.) 
Мюллер и 

Шенк 
(1943 г.) 

Ренгартен 
(1951 г ) 

Чернова 
(1951 г.) 

Сорней 
(1957 г.) 

Друщиц 
(I960 г.) 

Эристави 
(I960 г ) 

Мордвилко 
(19Ы) г.) 

Имли 
(19Ь> г ) 

Друщиц 
(19Ь2 г.) 

Баррем 

Heteroce-
ras astie-

rianum 

Верхний 
баррем 

Баррем 

Heteroce-
ratan 

Баррем 

Верхний 
баррем 

Верхний 
баррем 

Верхний 
баррем 

Верхний 
баррем 

Баррем 

Верхи! й 
баррем 

Баррем 

Crioceras 
emerici 

Нижний 
баррем 

Баррем 

Paracrio-
ceratan Баррем 

Нижний 
баррем 

Верхний 
баррем 

Нижний 
баррем 

Нижний 
баррем 

Баррем 

Нижний 
баррем 

? ? 

Hoplites 
angulicos

tatus 
Верхний 
готерив 

Баррем 

Holpocrio-
ceratan 

Simbirs-
kitan 

Баррем 

Нижний 
баррем 

Нижний 
баррем 

Верхний 
готерив 

Нижний 
баррем 

Верхний 
готерив 

Верхний 
готерив 

? ? 

Desmoceras 
sayni 

Верхний 
готерив 

Баррем 

Holpocrio-
ceratan 

Simbirs-
kitan 

Готерив 

Верхний 
готерив 

Нижний 
баррем 

Верхний 
готерив 

Верхний 
готерив 

Средний 
готерив 

Верхний 
готерив 

Готерив 

Crioceras 
duvali 

Нижний 
готерив Готерив 

Criocera
tan Готерив 

Верхний 
готерив 

Верхний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Верхний 
готерив 

Средний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Готерив 
Acantho

discus 
radiatus 

Нижний 
готерив Готерив 

Lyticoce-
ratan 

Готерив 

Нижний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Нижний 
готерив 

Нижний 
готерив 



Только в верхней зоне готерива встречаются редкие представители ро
да H a m u l i n a — Н. s u b u n d u l a t a O r b . и Н. sf. c inc ta O r b . Вместе с тем 
в верхнем готериве нет ни одного рода и вида, х а р а к т е р н ы х д л я барре 
ма, отсутствуют Holcod i scus s. str . , Emer i c i ce r a s , Pu lche l l i a s. s t r . Поэ
тому Килиан и его коллеги рекомендовали проводить границу м е ж д у 
готеривом и барремом выше зоны P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . 

В. П. Ренгартен , Т. А. М о р д в и л к о , М. С. Эристави границу м е ж д у 
готеривом и барремом практически проводили выше зоны Cr ioce ra t i t e s 
duval i , так как аналоги зоны S u b s a y n e l l a sayn i на территории С С С Р 
до последнего времени не были установлены. 

Н а м удалось установить на Северном К а в к а з е присутствие Spe-
e ton iceras spee tonens i s , C r a s p e d o d i s c u s phi l l ips i , а в К р ы м у присутствие 
Spee ton ice ras aue rbach i , L a m e l l a p t y c h u s a n g u l i c o s t a t u s , которые, по-
видимому, х а р а к т е р н ы д л я зоны S u b s a y n e l l a s ayn i . 

Следует подчеркнуть , что в зависимости от точки зрения на грани
цу м е ж д у готеривом и барремом решается вопрос о возрасте симбир-
скитовых слоев, развитых на Русской п л а т ф о р м е . К а к известно, одни 
исследователи относили эти слои к верхнему готериву и н и ж н е м у бар 
рему (А. П. П а в л о в , 1901; Е. С. Чернова , 1951; Н. Т. Сазонов , 1956; 
И. Т. Сазонова , 1961; П. А. Герасимов , 1962). Д р у г и е исследователи 
(Е. В. Милановский, 1940; А. Е. Глазунова , 1959, 1961) считали их го-
теривскими. 

В 1939 г. Н. Т. Зонов , изучая вопрос о возрасте неокомских глин 
П о в о л ж ь я , критически пересматривает работы А. П. П а в л о в а , Спэта , 
Кёнена, Н. И. К а р а к а ш а и приходит к выводу, что возраст симбирски-
товых слоев в настоящее время , без критического пересмотра всего ма
териала , не может быть решен окончательно. К а к мы у ж е видели, Спэт 
и Кёнен относили симбирскитовые слои к готериву, а А. П. П а в л о в ниж
нюю часть этих слоев — к готериву и верхнюю — к баррему . Р е ш е н и е 
вопроса было еще больше усложнено после опубликования Н. И. К а р а -
к а ш е м описания Качинского разреза нижнего мела в Крыму , в кото
ром в известняках б а р р е м а н а р я д у с типичными н и ж н е б а р р е м с к и м и ви
дами были встречены Spee ton i ce ra s i nve r sum, S. s u b i n v e r s u m и д р . Эти 
виды, по данным В. В. Д р у щ и ц а , встречены в основании слоев нижнего 
баррема р. Качи в переотложенном состоянии. 

Е. В. Милановский (1940) посвятил специальную статью о возра
сте симбирскитовых слоев, в которой подробно рассмотрел развитие 
взглядов А. П. П а в л о в а на возраст симбирскитовых слоев, привел срав 
нительные таблицы и цитаты из его работ , у к а з а л , что выводы П а в л о в а 
о барремском возрасте симбирскитовых слоев н а ш л и свое о т р а ж е н и е во 
всех курсах исторической геологии и геологии С С С Р (А. Д . Архангель 
ский, 1926, 1934; А. А . Борисяк , 1931; А. Н. М а з а р о в и ч , 1937, 1938; 
М. Н. Страхов , 1938, 1948). Р а с с м а т р и в а я в з гляды Спэта , Н. И. К а р а -
каша , В. П. Ренгартена и других, Е. В . Милан о в ский приходит к вполне 
обоснованному выводу о готеривском возрасте симбирскитовых слоев 
П о в о л ж ь я . В этих слоях, ра звитых на больших пространствах Среднего 
П о в о л ж ь я , выделяются два стратиграфических горизонта: нижний с 
Spee ton ice ras vers icolor , S. i nve r sus и верхний с S imbi r sk i t e s u m b o n a -
tus , S. decheni , S. e l a tu s , C r a s p e d o d i s c u s d i scofa lca tus , C. phi l l ips i , C. spe
e tonens is , C. p rog red i cus . 

З а л е г а ю щ а я стратиграфически выше белсмнитовая т о л щ а д о л ж н а 
быть отнесена к баррему . 

Вопросу о возрасте и расчленении симбирскитовых слоев и бслем-
'нитовой толщи Ульяновского П о в о л ж ь я посвящена статья Е. С. Ч е р 
новой (1951) . После рассмотрения истории вопроса автор приводит 
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свою схему деления описываемых слоев и сопоставляет выделенные зо
ны со схемой деления готерива и б а р р е м а , предложенной Спэтом. 

В отличие от Спэта , который все слои с симбирскитами относит к 
готериву, Чернова , следуя Огу, относит зоны Spee ton i ce ra s vers icolor к 
готериву, а зону S imb i r sk i t e s decheni к н и ж н е м у баррему и проводит 
границу м е ж д у д в у м я я р у с а м и внутри симбирскитовой толщи. В р я д ли 
м о ж н о полностью согласиться со схемой сопоставления Черновой (см. 
в ы ш е ) . Спэт в своей схеме зону d i scofa lca tus относит к веку (подъяру-
су) H o p l o c r i o c e r a t a n , а не к веку S i m b i r s k i t a n , к а к это трактует Черно
ва. 

Т а б л и ц а 7 
Сопоставление разрезов готерива Англии и Ульяновска (по Черновой) 

Англия, Спитон. 
Схема Спэта в трактовке Е. С. Черновой Разрез у г. Ульяновска, по Е. С. Черновой 

Готерив Баррем нижний 

Век Simbirskitan Зона Speetoniceras (Craspedodiscus) discofalca
tus, Simbirskites decheni 

подзоны 

С2—основ. В. Simbirskites iorkshiren-
sis, Speetoniceras (Craspedodiscus) 
discofalcatus 

C 4 —C 3 Speetoniceras (Milanowskia) 
progrediens 

C e — C 4 Speetoniceras (Milanowskia) 
speetonensis, Subsaynela sayni 

2в Simbirskites umbonatus 

26 Speetoniceras (Craspedodiscus) discofalcatus 

S. (Milanowskia) progrediens 
2a Speetoniceras (Milanowskia) speetonensis, S. 

(Craspedodiscus) phillipsi 

Век Crioceratan Готерив верхний 

C 8 —C e Speetoniceras versicolor Зона Speetoniceras s. str. versicolor, S. s. str. 
subinversum 

1 в Simbirskites pavlovae 
1 6 Speetoniceras inversum 
1 a Speetoniceras versicolor 

Век Lyticoceratan 

Зона Acanthodiscus ebergensis 
Dx—C8 Зона Lyticoceras regale, L. no-

ricum 
Отсутствуют 

Н а т а б л . 7, в которой сопоставляются отложения готерива и бар -
рема Европы, Ч е р н о в а ясно отвечает на вопрос о границе м е ж д у готе-
ривом и б а р р е м о м . Она п р и д е р ж и в а е т с я точки зрения Ога и нижнюю 
границу б а р р е м а проводит в основании зоны S u b s a y n e l l a sayni . Поэтому 
и симбирскитовая т о л щ а о к а з ы в а е т с я р а з д е л е н а м е ж д у д в у м я ярусами . 

Д л я того чтобы сопоставить симбирскитовые слои, развитые в бо
реальной провинции, с р а з р е з а м и нижнего мела , были использованы 
два пути: 1) изучение распространения симбирскитов в К р ы м у и на 
К а в к а з е , т. е. в южной , или средиземноморской , области; 2) сравнение 
распределения симбирскитов в р а з р е з а х нижнего мела П о в о л ж ь я и 
Спитона (Англия ) , где вместе встречаются аммониты южной и боре-
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•альной областей. Б ы л о установлено , что на Северном К а в к а з е Spee to 
n iceras vers icolor , S. s u b i n v e r s u m найдены вместе с Cr ioce ra t i t e s duva 
li, либо стратиграфически несколько выше. Слои с C r a s p e d o d i s c u s ph i l 
lipsi, Spee ton ice ras spee tonens i s соответствуют зоне S u b s a y n e l l a sayn i , 
к которой в Крыму, по-видимому, приурочено распространение L a m e l -
l ap tychus a n g u l i c o s t a t u s и, наконец, виды S imb i r sk i t e s decheni , S. kowa-
lewskyi на Северном К а в к а з е и в Англии встречаются совместно с P s e u 
d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a . 

Это д а л о основание п а р а л л е л и з о в а т ь слои этой зоны с верхней 
частью симбирскитовых глин П о в о л ж ь я , к которым приурочено р а с 
пространение S imbi r sk i t e s decheni , S. kowalewsk i i , S. p r o g r e d i e n s , C r a 
spedod i scus d i scofa lca tus (см. т а б л . ) . 

Все сказанное п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е распространением симбир-
скитов в готеривских породах Спитона, где, по д а н н ы м Спэта , в слое 
•Се присутствуют A c a n t h o d i s c u s l a m p l u g h i , Ly t i coce ras r e g a l e , Spee ton i 
ce r a s inve r sum, S. s u b i n v e r s u m , S. vers ico lor , в слое C7 встречены те ж е 
виды. В слое С 6 установлено присутствие S p e e t o n i c e r a s spee tonens i s , 
S u b s a y n e l l a ex gr . s ayn i . В слое C4 найдены S imb i r sk i t e s aff. kleini Neum. , 
et Uhl . = S. decheni Pav l . , C r a s p e d o d i s c u s phi l l ips i ; из слоя Сз отме
чаются S imbi rsk i les p r o g r e d i e n s и в слое Q — S . p r o g r e d i e n s , C r a s p e d o d i s 
cus d i scofa lca tus . В своей схеме (см. г л а в у 1) Спэт сопоставляет слой 
С7 с зоной Cr ioce ras duval i , в ы д е л я я век C r i o c e r a t a n , слой Сб с зоной 
D e s m o c e r a s sayn i , которую вместе со слоями C i _ 5 в ы д е л я е т в особый 
век S imb i r sk i t an и сопоставляет с зоной P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a -
i a . 

С этой ж е зоной сопоставляется н и ж н я я часть слоя 13, к о т о р а я вы
делена в век H o p l o c r i o c e r a t a n . 

Вопрос о возрасте симбирскитовых слоев, если верна п а р а л л е л и з а -
дия , рассмотренная выше, решается в зависимости от точки зрения ис
с л е д о в а т е л я на границу м е ж д у готеривом и б а р р е м о м . 

О т л о ж е н и я готерива наиболее полно фаунистически обосновывают
ся на Северном К а в к а з е , а отложения б а р р е м а — в К р ы м у . 

Н а К а в к а з е и в К р ы м у довольно четко в ы д е л я ю т с я о т л о ж е н и я ниж
него готерива, в котором м о ж н о установить присутствие двух зон: н и ж 
н е й — Acan thod i scus r a d i a t u s и верхней — Cr ioce ra t i t e s duva l i — Spee to 
n ice ras vers icolor . 

Верхний готерив м о ж е т быть разделен на две зоны: н и ж н ю ю — 
C r a s p e d o d i s c u s phi l l ips i — L a m e l l a p t y c h u s a n g u l i c o s t a t u s и верхнюю — 
P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a — S imbi r sk i t e s decheni . 

Б а р р е м разделяется на д в а п о д ъ я р у с а и на зоны пока не делится . 
Б о л е е подробно отложения б а р р е м а будут рассмотрены н и ж е . 

Н а Северном К а в к а з е в долине рек Б а к с а н а — Гунделена (см. 
рис. 15) наблюдается следующий р а з р е з (снизу в в е р х ) . 

В а л а н ж и н 

Слой 1. Известняк серого цвета . 

Н и ж н и й г о т е р и в 

З о н а A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s 

Слой 2. Алевролит темно-серого цвета, с O l c o s t e p h a n u s a s t i e r i a n u s 
О г b., C h l a m y s r o b i n a l d i n u s O r b . Мощность 5,5 м. 
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Т а б л и ц а 8 
Схема разделения готерива и баррема 

Килиан (1907—1913) Спэт (1924) В. В. Друщиц (1962) 

Юго Восточная Франция Англия Среднее Поволжье | Крым Северный Кавказ 

ярус подъ
ярус зона подъяр>с характерные виды 

:Я )е
рх

ни
й Heteroceras astieri с 

Desmoceras hemiphychum 
и Macroscaphites yvani 

Heterocera-
tan 

Barremites strettostoma, Si
lesites seranonis, Heteroceras 
sp. 

Heteroceras astieri, Imerites 
giraudi, Matheronites soulieri, 
Colchidites ellipticus 

X 
а 
•3 Белемнитовая толща 

Ba
pp

ei
 

ни
ж

ни
й Pulchellia pulchella, 

Holcodiscus caillaudia-
nus, Crioceras emerici 
и Pulchellia compressi-
ssima 

Paracrioce-
ratan 

Oxyteuthis jasykowi 
Holcodiscus caillaudianus, 

Emericiceras emerici, Nicklesia 
pulchella, Spitidiscus seunesi, 
Silesites vulpes 

Emericiceras emerici, Bar
remites difficilis, Silesites vul
pes 

Hoplites angulicosta
tus 

Hoplocrio-
ceratan 

Simbirskites umbonatus, 
S. decheni, Craspedodiscus 
discofalcatus, С phillipsi 

Pseudothurmannia anguli
costata, Barremites cassidoides, 
Spitidiscus rotula 

Pseudothurmannia angulicos
tata, Simbirskites decheni, S. 
kowalewskii, Craspedodiscus dis

ве
рх

ни
й 

Simbirskites umbonatus, 
S. decheni, Craspedodiscus 
discofalcatus, С phillipsi 

Pseudothurmannia anguli
costata, Barremites cassidoides, 
Spitidiscus rotula 

cofalcatus 

ри
вс

ки
й ве

рх
ни

й 

Desmoceras sayni Simbirski
tan 

Speetoniceras speetonensis Speetoniceras speetonensis, 
Sp auerbachi, Lamellaptychus 
angulicostatus 

Speetoniceras speetonensis, Sp. 
phillipsi, Sp. auerbachi 

Го
те

 

=к 
К и 

Crioceras duvali Criocera
tan 

Speetoniceras versicolor, 
Sp. subinversus 

Cnoceratites duvali, Cr nolani, Speetoniceras versicolor, Sp. 
subinversus, Holcodiscus intermedius, Oostrella cultrata. 

Leopoldia castellanen-
sis и Acanthodiscus ra
diatus 

Lyticoce-
ratan 

отсутствуют Acanthodiscus radiatus, A karakaschi, Lyticoceras regalis, 
Leopoldia leopoldiana, Holcostephanus astienanum 



Слой 3. Алевролит зеленовато-серого цвета, с прослоями известко-
вистых алевролитов в основании. Встречены: Lopha r e c t a n g u l a r i s R о-
е т . , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , T o x a s t e r r e t u s u s L a m . . A c a n t h o d i 
scus sp. indet . Мощность 20 м. 

Слой 4. Алевролит зеленовато-серого цвета, в основании содержит 
ж е л в а к и фосфоритов, я д р а и раковины: Lyt icoceras cf. a m b l y g o n i u s 
N e u m . et U h 1., A c a n t h o d i s c u s cf. r a d i a t u s В r u g., O l c o s t e p h a n u s sp . 
indet. , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , T r i g o n i a c a r i n a t a A g. 

М о щ н о с т ь 20 м. 

Зона Cr ioce ra t i t e s duval i — S p e e t o n i c e r a s vers ico lor 

Слой 5. Песчаник зеленовато-бурого цвета, мелкозернистый, содер
жит прослои оолитового известняка и известковистого алевролита . Встре
чены Cr ioce ra t i t e s duva l i L e v . , S p e e t o n i c e r a s vers ico lor T r a u t s c h . , 
S. i nve r sum M. P a v 1., T r igon ia c a r i n a t a A g. Мощность 50 м. 

Слой 6. Алевролит темно-серого цвета, с A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a 
Leym. Мощность 16 м. 

В е р х н и й г о т е р и в 

Слой 7. Песчаник зеленовато-серого цвета, мелкозернистый, квар-
цево-глауконитовый, содержит прослои оолитового известняка . Встре
чены Simbi rsk i tes kowalewski i P a v l . , S. decheni L a h., I o t r i gon ia abichi 
A n t h., L i t schkowi t r igon ia s u b d a e d a l e a R e n n g. Мощность 55 м. 

Н и ж н и й б а р р е м 

Слой 8. Песчаник буровато-серый, с A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L а т . , 
Belbekel la typica R е n n g. Мощность 20 м. 

Слой 9. Известняк оолитовый. М о щ н о с т ь 10 м. 

В е р х н и й б а р р е м 

Слой 10. Песчаник грубозернистый, в нижней части серый, в верх
ней буровато-серый. З а п а д н е е р. Б а к с а н а , в окрестностях г. Кисловод
ска, в верхней части красных песчаников встречены M a t h e r o n i t e s soul ie-
ri М a t h., A n a h a m u l i n a s i les iaca U h 1., Mesoh ibo l i t e s uhl ihi S c h w e t z . , 
Belbekel la typica R e n n g. Мощность 34 м. 

Н а ш е предложение об изменении границы м е ж д у готеривом и б а р 
ремом было одобрено меловой комиссией Межведомственного страти
графического комитета ( М С К ) 6 мая 1961 г. Лионский коллоквиум так
ж е принял схему деления готерива и б а р р е м а по Килиану , к о т о р а я ис
торически была п р е д л о ж е н а ранее других схем и получила широкое 
распространение во всех странах мира, и отверг точку зрения Ога , М ю л 
лера и Шенка о границе м е ж д у готеривом и б а р р е м о м . 

О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ П О Л О Ж Е Н И И К О Л Х И Д И Т О В Ы Х 
СЛОЕВ ( З О Н Ы COLCHIDITES S E C U R I F O R M I S ) И О Б Ъ Е М Е 

Б А Р Р Е М А 

Зона Colchid i tes secur i formis была выделена грузинским ученым 
М. С. Эристави. К этой зоне приурочены большинство известных в ли
тературе колхидитов. Эристави п о м е щ а л эту зону в основание нижнего 

57 



апта , о т д е л я я ее от верхнего б а р р е м а с H e t e r o c e r a s l eenha rd t i и Imer i -
tes g i r a u d i . Колхидиты были описаны в р а б о т а х А. И. Д ж а н е л и д з е 
(1926) , М. И . Р у х а д з е (1932, 1938) и М. С. Эристави (1955) и у к а з а н ы 
из нижнего апта . Но , к а к пишет Эристави (1955, стр . 135), почти все 
виды колхидитов я в л я ю т с я местными видами , не известными вне Грузии. 
Н е с к о л ь к о видов колхидитов отмечаются из нижнего мела Северного 
К а в к а з а , З а к а с п и я , Ф р а н ц и и и Колумбии . 

Колхидиты п р и н а д л е ж а т к семейству H e t e r o c e r a t i d a e . Многочис
ленные виды колхидитов , встреченные в Грузии, д а ю т основание гру
зинским а в т о р а м предполагать , что основное развитие колхидитов про
исходило в грузинском нижнемеловом бассейне. 

П о д а н н ы м Эристави , род H e t e r o c e r a s появляется в Грузии в позд
нем б а р р е м е (Н . l e e n h a r d i К i 1.) и ш и р о к о представлен в раннем апте 
двумя группами: из первой группы — Н. as t ie r i известно два вида — Н. 
imer i cum R о и с h. и Н. devii R о и с h, из второй группы Н. hel iceroides 
К а г s t. т а к ж е д в а в и д а — Н. e l e g a n s R о и с h. и Н. ver i forme R о и с h. 
От второй группы, по мнению М. С. Эристави , возникает подрод Argve t -
h i tes , отличающийся наличием сифональных бугорков . Р о д Colchidi tes , 
п р е д л о ж е н н ы й А. И . Д ж а н е л и д з е (1926) , х а р а к т е р и з у е т с я своеобразной 
формой раковины, состоящей из геликса , окруженного 1—3 спирально-
плоскостными оборотами , и развернутой части, в которой различают 
ствол и крючок. И з этого рода И. М. Р у х а д з е (1932) выделил подрод 
Imer i t e s , к которому отнесены бугорчатые колхидиты; в нем выделяются 
группа I. d e n s e c o s t a t u s R е n n g. с одним рядом бугорков, известная 
только в раннем апте, и группа I. g i r aud i с двумя р я д а м и сифональ
ных бугорков, которая появляется в позднем барреме и в раннем апте 
представлена двумя видами . В п о д р о д е Colchid i tes установлено 3 груп
пы: 1. С. i n t e r m e d i u s D j . , 2. С. colchicus D j . , 3. С. schaor i ens i s D j . Б л и ж е 
всего к роду H e t e r o c e r a s стоит группа С. i n t e rmed ius D j . с высоким ге-
ликсом и слаборазвитой спиральной частью. У группы С. colchicus D j . 
имеется высокий геликс и сравнительно д л и н н а я (до 1,5 оборотов) спи
рально-плоскостная часть. Н а и б о л е е специализированная группа 
С. s c h a o r i e n s i s D j . о б л а д а е т низким геликсом и хорошо развитой диско-
идальной частью, состоящей из 2—3 оборотов . 

Вопрос о развитии колхидитов не я в л я е т с я достаточно ясным. 
М. С. Эристави в одной из последних своих монографий (1960, 

стр. 19—22) у к а з ы в а е т , что многочисленные колхидиты встречены в 
р а з р е з е у с. Гореша , на ю ж н о й периферии Д з и р у л ь с к о г о массива . Здесь 
на породах б а р р е м а з а л е г а ю т мергелистые известняки и мергели с 
многочисленными колхидитами . Эти породы перекрываются известко-
вистыми мергелями с D e s h a y e s i t e s deshayes i . В других р а з р е з а х , кото
рые приводит Эристави , — у Гагр , в ущелье р. Гализьги у Квезани, на 
северном к р ы л е Рачинско -Лечхумской синклинали , у с. М а л и , в долине 
р. Риони, в у щ е л ь е Хидикари , в окрестностях Кутаиси, в долине Ц х а л -
Ц и т е л а , у с. Годогани — колхидитовый горизонт прослеживается в ос
новании апта . Д о к а з а т е л ь с т в о м нижнеаптского возраста колхидитовых 
слоев Эристави считает присутствие вместе с колхидитами Deshayes i 
tes weiss i и Cos t id i scus m i c r o c o s t a t u s S i т . , Che lon ice ra s c o r n u e l i a n u m 
О r b. , Ch. s e m i n o d o s u m S i n z . 

И з перечисленных выше четырех видов D. weiss i у к а з а н только в 
одном р а з р е з е (окрестности сел. Синатле) из толщи известняков мощ
ностью в 12 ж, причем не ясно — встречен этот аммонит вместе с кол
хидитами или на р а з н ы х уровнях . Вид С. m i c r o c o s t a t u s является мест
ным и стратиграфическое распространение его не достаточно выяснено. 

Д в а вида рода Che lon i ce ra s распространены в средней и верхней 
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з о н а х нижнего апта, и почему они цитируются из одного слоя с колхи-
дитами — остается непонятным. 

Чтобы решить вопрос о п р и н а д л е ж н о с т и колхидитов к б а р р е м у или 
нижнему апту, следует обратиться к стратотипам б а р р е м а и нижнего 
апта . П о данным Орбиньи и других исследователей , нижний апт уста
навливается по появлению D e s h a y e s i t e s c o n s o b r i n u s О г b. , D. weiss i 
N e u m . et U h l . , P r o c h e l o n i c e r a s a lb r ech t i aus t r i a e H o h . , P s e u d o h a p l o -
c e r a s ma the ron i О r b. , Ancy loce ra s m a t h e r o n i a n u m O r b . 

Стратотип б а р р е м а был установлен у г. Б а р р е м (рис. 3) и совсем 
недавно к лионскому совещанию переописан Б ю с н а р д о (1963) . П о д а н 
н ы м этого исследователя , р а з р е з верхней части готерива и б а р р е м а , об
наженный по дороге к г. Англе , выглядит следующим о б р а з о м (снизу 
•вверх). 

Слой 1. Чередование мергелистых известняков (0,20—0,42 м) и се
рых мергелей (0,10—0,35 ж ) . Встречены Cr ioce ra t i t e s duva l i L e v . , Cr . 
n o l a n i К i 1., Cr . i ne rmis S a r k., P h y l l o p a c h y c e r a s in fund ibu lum O r b . 

М о щ н о с т ь 8,50 м. 
Слой 2. Чередование мергелистых известняков различной мощно

сти и тонких прослоев мергеля . Встречены Cr ioce ra t i t e s duva l i L ё v., 
P l e s io sp i t i d i s cus l i g a t u s О r b. , B a l e a r i t e s cf. b a l e a r i s N о 1. 

М о щ н о с т ь 5 м. 
Слой 3. Чередование известняков (0,4—0,6 м) и мергелей (0,15 м). 
Встречены в нижней части P h y l l o p a c h y c e r a s in fund ibu lum О г Ь., 

Cr iocera t i t e s cf. no lan i К i 1., R a s p a i l i c e r a s c a s s i d a R a s p . , P s e u d o t h u r 
m a n n i a a n g u l i c o s t a t a O r b . , P l e s io sp i t i d i s cus reboul i К i 1. 

М о щ н о с т ь 10 м. 
Слой 4. Чередование мергелистых известняков (0,20—0,40 м) и 

мергелей (0,15—0,45 м). Встречены H a m u l i n a subcy l ind r i ca O r b . Н . 
•subcincta U h 1., R a s p a i l i c e r a s c a s s ida R a s p . , B a r r e m i t e s v o c o n t i u m 
. S a y п., Holcod i scus ki l iani P a q. 

М о щ н о с т ь 9,50 м. 
Слой 5. Чередование известняков (0,40—0,65 м) и мергелей (0,20— 

0,60 м). Встречены P h y l l o p a c h y c e r a s i n fund ibu lum О г b., P h y l l o c e r a s tet-
hys O r b . , Ly toce ras v o g d t i К a г., L. d e n s i f i m b r i a t u m U h l . , H a m u l i n a 
subcy l indr ica O r b . , B a r r e m i t e s difficile O r b . , B. p s i l o t a t u m U h l . , E m e -
r ic iceras emerici L e v . , Sp i t i d i s cus hugi i Oost . , Sp . i n t e r m e d i u s O r b . , 
Holcod iscus perezi О r b., Pu lche l l i a c o m p r e s s i s s i m a О r b., Subpu lche l l i a 
. cas te l l anens i s H y a t t . Мощность 14 м. 

Слой 6. Чередование известняков и мергелей при п р е о б л а д а н и и 
первых. Встречены B a r r e m i t e s difficile O r b . , S i les i tes v u l p e s M a t h . , 
Pu lche l l i a compres s i s s ima O r b . М о щ н о с т ь 6 м. 

Слой 7. Четыре мощных слоя известняков (до 0,80 м), р а з д е л е н н ы х 
прослоями мергелей. Встречен один э к з е м п л я р B a r r e m i t e s vocon t ium 
S a y n e t L o r y . М о щ н о с т ь 6 м. 

Слой 8. Известняк белый с тонкими прослоями (1—3 см) мергелей. 
Б е з ископаемых остатков. М о щ н о с т ь 5,5 м. 

Слой 9. Известняк, с о д е р ж а щ и й в кровле прослой мергеля (0,15 м). 
Встречены B a r r e m i t e s p s i l o t a t u m U h 1., В . cf. difficile О r b. , Melch ior i -
tes aff. cass ido ides U h l . Мощность 5 м. 

Слой 10. Известняк тонкослоистый. И с к о п а е м ы е внизу встречаются 
редко, вверху довольно часто: Ly toce ra s p h e s t u s M a t h . , Cos t id i s cus ra-
kusi U h l . , Diss imi l i t es cf. t r i n o d o s u m O r b . , S i les i tes v u l p e s M a t h . , S. 
s e ranon i s O r b . М о щ н о с т ь 6,5 м. 

Слой 11. Д в а мощных слоя известняка и несколько тонких. Встре
чены Lytoce ras p h e s t u s , B a r r e m i t e s difficile О r b. , В . s t r e t t o s t o m a U h 1., 
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Si les i t es s e r a n o n i s О r b., Cos t id i scus r ec t i cos t a tus О r b., Hemihop l i t e s 
fe raudi О r b., H. soul ier i M a t h . Мощность 4,10 м. 

Слой 12. Ч е р е д о в а н и е известняков и мергелей, в средней части 
мергели до 0,40 м. Встречены: H e t e r o c e r a s as t ie r i О г b., B a r r e m i t e s 

Cheloniceras 

Prodwlomceras 

Puzosia malhgroni 

Costidiscus 
Macroscaphdes 

Leploceras 
Heteroceras asheri 

5om Deshayesdes 

Hemihoplites feraudi 

Sdesdes seranonis 

Barremites psilolatum 

Pulchellia compressusima 
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Рис. 3. Схематический разрез стратотипа баррема (по R. Busnardo, 1963) 
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s t r e t t o s toma U h 1., P h y l l o p a c h y c e r a s b a b o r e n s e С о q., P t y c h o c e r a s mey-
ra t i O o s t . , M a c r o s c a p h i t e s y v a n i P u z., L e p t o c e r a s p u z o s i a n u s O r b . 

М о щ н о с т ь 5,80 ж. 

Слой 13. Известняк с тонкими прослоями мергелей. И с к о п а е м ы е ос
татки не встречены. Мощность 5 ж. 

Слой 14. Известняк толстослоистый с тонкими прослоями (0,1 — 
0,20 ж ) . Без определимых органических остатков . Мощность 5,40 ж. 

Слой 15. Известняк толстослоистый с прослоями мергелей. В осно
вании встречены P u z o s i a cf. m a t h e r o n i O r b . Мощность 6 м. 

Слой 16. Известняк с остатками P u z o s i a m a t h e r o n i О г b., Cos t id i s cus 
rec t i cos ta tus О г b., M a c r o s c a p h i t e s yvan i P u z . , в нижней части и Des 
hayes i tes deshayes i , Che lon i ce ra s cf. m a r t i n i в верхней. 

В и д и м а я мощность 7 м. 
Бюснардо относит к верхнему готериву слой 3 с P s e u d o t h u r m a n n i a 

a n g u l i c o s t a t a , к н и ж н е м у б а р р е м у слои 4—6, в ы д е л я я две зоны — ниж
нюю с Holcod iscus ki l iani Р a q. и верхнюю с Pu lche l l i a c o m p r e s s i s s i m a 
O r b . З а л е г а ю щ и е выше слои 7—9 не з а к л ю ч а ю т определимых органи
ческих остатков, и остается неясным, куда их следует относить. Б ю с н а р 
до предлагает их выделить в средний б а р р е м . К верхнему б а р р е м у от
несены слои 10—14, в которых встречены Si les i tes s e r a n o n i s . В нижней 
части предлагается выделить зону, которая м о ж е т быть о х а р а к т е р и з о 
вана присутствием Cos t id i scus r akus i U h l . (слой 10). В ы ш е (слой 11) 
довольно четко выделяются слои, в которых п р е о б л а д а ю т представите
ли рода Hemihop l i t e s — Н. feraudi . Н а д нами л е ж а т слои с He te roce 
r a s — Н. as t ier i (слой 12), в кровле которых выделяется горизонт с Lep
toceras puzos i anus O r b . Наконец , верхняя часть р а з р е з а (слои 13—14) 
из-за отсутствия определимых ископаемых остатков относится к верхне
му баррему условно. К н и ж н е м у апту относятся слои известняков , в ко
торых встречены такие виды, как P u z o s i a m a t h e r o n i О г b., D e s h a y e s i t e s 
consobr inus О г b. , Ancy loce ra s m a t h e r o n i Orb . P r o c h e l o n i c e r a s sp . Од
нако коллоквиум не утвердил зональное деление б а р р е м а , считая его, 
по-видимому, преждевременным. И з рассмотрения стратотипа верхнего 
баррема совершенно ясно выделяются в его верхней части слои с He te 
roceras и до границы с нижним аптом остается достаточно места д л я 
колхидитовых слоев. 

Килиан (1907—1913) , а н а л и з и р у я ф а у н у верхнего б а р р е м а , под
черкнул преобладание гетероцератид в верхней части верхнебарремских 
слоев. Он отметил, что такие виды, к а к H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m О г Ь., 
Н. te rd ieui К i 1., Н. b i fu rca tum К i 1., Н . l e enha rd t i К i 1., Н . g i r a u d i 
К i 1., отсутствуют в раннем б а р р е м е и не известны в раннем апте. Ос
новываясь на преобладании гетероцератид , Спэт (1924) выделил позд
ний баррем в подъярус H e t e r o c e r a t a n . 

В. П. Ренгартен (1951) подчеркнул, что в Грузии получили чрезвы
чайное развитие новые виды родов H e t e r o c e r a s , Colch id i t es , Imer i t e s , 
Argve t i tes , описанные И. М. Р у х а д з е (1932) , и что подобного расцвета 
эта группа аммонитид не имела нигде в мире . Ренгартен перечисляет 
42 вида гетероцератид, приуроченных, к а к он считает, только к нижне
му горизонту нижнего апта Грузии, и з аключает , что присутствие вме
сте с гетероцератидами нескольких видов, обычных д л я б а р р е м а : Cos t i 
d iscus r ec t i cos t a tus О г b. , T e t r a g o n i t e s c r e b r i s u l c a t u s U h 1., M a c r o s c a p 
hi tes aff. yvan i P u z., P t y c h o c e r a s m e y r a t i O o s t . , M a t h e r o n i t e s soul ier i 
M a t h . , Mesohibo l i t e s besk idens i s U h 1.— не м о ж е т с л у ж и т ь основанием 
для отнесения этого горизонта к баррему . 
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О д н а к о нам представляется , что аргументы М. С. Эристави и В. ГГ. 
Р е н г а р т е н а в пользу отнесения слоев с колхидитами к нижнему апту 
не я в л я ю т с я достаточно убедительными. 

В о з р а с т слоев, с о д е р ж а щ и х колхидиты (зона Colchidi tes securifor-
m i s ) , д л я Грузии не обосновывается а м м о н и т а м и других родов. В слоях 
этой зоны практически отсутствуют х а р а к т е р н ы е раннеаптские дегези-
тиды и прохелоницерасы. Во всех описанных Эристави разрезах слои 
с колхидитами з а л е г а ю т н и ж е слоев с дегезитидами. 

Это п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е д а н н ы м и Э. В . Котетишвили (устное со
о б щ е н и е ) , к о т о р а я з а н и м а е т с я изучением колхидитов . В ряде разрезов 
Грузии (Бетлеви , Твиши) непосредственно н а д известняками с Imer i t e s 
g i r a u d i (мощностью 2—3 м) з а л е г а ю т слои с колхидитами, мощность 
которых не п р е в ы ш а е т 4—6 м. Слои нижнего апта с Deshayes i t e s dechyi 
нигде в изученных р а з р е з а х не з а л е г а ю т непосредственно на слоях с 
колхидитами , и всюду остается промежуток , неохарактеризованный фа-
унистически. 

Н а Северном склоне Б о л ь ш о г о К а в к а з а отложения верхнего бар 
р е м а во многих местах полностью или частично р а з м ы т ы . 

Н о в д о л и н е р. К у б а н и сохранились отложения верхнего б а р р е м а . 
В ы ш е ст. Усть -Джегутинской н а б л ю д а е т с я следующий р а з р е з (снизу 
в в е р х ) . 

Слой 1. Глина буровато-серая , песчанистая , вверх по разрезу пе
реходит в алевролит . В основании содержит плиту известняка раку
шечника , переполненного р а к о в и н а м и Belbekel la typica R e n n g . , Iotr i -
g o n i a i n g u s c h e n s i s R e n n g . , A m p h i d o n t a l a t i s s ima L a m . 

Мощность 7 ли 
Слой 2. Глина темно-серая , почти черная , песчанистая, неплотная , 

неслоистая , с о д е р ж и т мелкие ж е л е з и с т ы е оолиты. Встречены Hete roce
r a s r o t u n d u m R о и с h., Н . e l l ip t icum R о и с h. Мощность 2 м. 

Слой 3. Глина темно-серая , в основании песчанистая, с обильным 
глауконитом, з еленовато-серая , вверх по р а з р е з у переходящая в а л е в 
ролит . Встречены D e s h a y e s i t e s weiss i N e u m . et U h 1., G lob ige r ina a p -
t ica A g a 1., A n o m a l i n a i n f r a c o m p l a n a t a M j a 11. 

Н а p . К у б а н и , т а к и м о б р а з о м , слой 2 с колхидитами залегает ни
ж е слоя 3 с дегезитидами и аптскими ф о р а м и н и ф е р а м и . Приведенные 
в этом слое виды следует отнести к роду H e t e r o c e r a s , а не к роду Col
ch id i t es , к а к с д е л а л Р у х а д з е . У них отсутствуют характерные для кол 
хидитов 1—3 с о п р и к а с а ю щ и е с я обороты, расположенные в одной пло
скости. 

В долине р . Б е л о й речки (около Н а л ь ч и к а ) отложения верхнего 
б а р р е м а , по-видимому, отсутствуют. В основании нижнего апта в пере
отложенном виде встречены фосфоритизированные я д р а аммонитов , 
среди которых определены: E u l y t o c e r a s p h e s t u m M a t h . , Phy l lopachyce -
r a s e ichwald i К а г., A n a h a m u l i n a s i les iaca U h l . , H a m u l i n a subc inc ta 
U h i . , Sp i t i d i scus seunes i К i 1., M a t h e r o n i t e s r idzewskyi К a г., P roche lo-
n i c e r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e H o h . , H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m O r b . , H. kak-
hadze i R о u с h., Imer i t e s d e n s e c o s t a t u s R e n n g . , Acr ioceras furcaturrr 
O r b . 

В этом горизонте мощностью 2 л\ встречены такие характерные для 
позднего б а р р е м а виды, к а к H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m и A n a h a m u l i n a si
l e s i aca . Вместе с ними в переотложенном виде встречены, с одной сто
роны, р а н н е б а р р е м с к и е представители Sp i t id i scus seunes i , Phy l lopachy-
c e r a s e ichwald i , с другой — раннеаптские виды Proche lon ice ra s a lb rech
t i a u s t r i a e . В ряде мест Д а г е с т а н а , по д а н н ы м М. П. Кудрявцева (1960) 
и Т. А. М о р д в и л к о (1960) , н а б л ю д а ю т с я подобные фосфоритовые гори-

62 



зонты, с о д е р ж а щ и е аммониты нескольких зон нижнего апта и, в о з м о ж 
но, баррема . 

В Туркмении, в Копет -Даге , по д а н н ы м Н . П. Л у п п о в а , Е. А. Сиро
тиной и С. 3 . Товбиной (1960) , м е ж д у известняковой толщей неокома и 
терригенной толщей апта и а л ь б а з а л е г а е т мергел ьн ая свита, получив
ш а я от И. И. Никшича н а з в а н и е «свиты Б» , которая р а н ь ш е относилась 
к верхнему баррему . 

Н. П. Луппов и его коллеги встретили в нижней части «свиты Б» 
представителей родов H e t e r o c e r a s , Imef i tes и Colch id i tes , а в ее верхней 
части — х а р а к т е р н ы е д л я нижнего апта аммониты рода D e s h a y e s i t e s , 
и на этом основании границу м е ж д у б а р р е м о м и аптом проводят не по 
кровле «свиты Б» , а внутри этой свиты. У к а з а н н ы е авторы считают воз
можным в Копет -Даге слои с колхидитами , з а л е г а ю щ и м и н и ж е зоны 
Deshayes i t e s weiss i , относить к верхнему баррему . 

Большой интерес д л я решения вопроса о стратиграфическом поло
жении колхидитовых слоев представляет р а б о т а С. 3 . Товбиной (1963) . 
В своей статье Товбина отмечает , что на основании стратиграфических 
исследований, которые проводились в К о п е т - Д а г е в 1957—1959 гг., 
выявилась необходимость понижения границы м е ж д у барремом и аптом 
и выделения в верхней части верхнего б а р р е м а нового горизонта , 
названного горизонтом с T u r k m e n i c e r a s t u r k m e n i c u m Т о v b . К этому 
горизонту приурочено еще несколько новых видов : Т. m u l t i c o s t a t u m , 
Т. geokderense , а т а к ж е M a t h e r o n i t e s t u r k m e n i c u s L u р р . К а к п о к а з а л и 
полевые наблюдения , этот горизонт з а л е г а е т на слоях с Co lch id i t e s 
n i co r t smindens i s R o u c h . , С. s h a o r i e n s i s D j . , н и ж е которых в ы д е л я ю т 
ся слои с Imer i t e s g i r a u d i К i 1., I. aff. k a t s c h a r a v a i R o u c h . , I. cf. s p a r s i -
cos t a tu s R o u c h . 

Таким образом , в ы с к а з а н н о е нами предположение о б а р р е м с к о м 
возрасте колхидитовых слоев ( Д р у щ и ц , 1962, 1963 а, б) н а ш л о свое 
подтверждение в исследованиях , проведенных в Копет -Даге . Н о в ы е ис
следования Котетишвили (1961) п о к а з а л и , что в ю ж н о м к р ы л е Ш к м е р -
ской синклинали вместе с колхидитами встречены т а к и е виды, к а к 
H a m u l i n a subcyl indr ica O r b . , P t y c h o c e r a s m e y r a t i O o s t . , распростра 
ненные в барреме . Р я д видов, которые относились к роду Co lch id i t e s , 
после ревизии, по-видимому, будет п р и н а д л е ж а т ь к роду H e t e r o c e r a s . 

Аналогом зоны Colch id i tes secur i formis на Северном К а в к а з е яв 
ляется зона M a t h e r o n i t e s r idzewskyi Kar . , T r o p a e u m hil ls i S о w., I m e r i 
tes d e n s e c o s t a t u s R e n n g . , выделенная В . П . Р е н г а р т е н о м . В о всех раз 
резах Северного К а в к а з а и Д а г е с т а н а в этой зоне, т а к ж е к а к и в зоне 
Colchidi tes secur i formis , отсутствуют дегезитиды. В и д T r o p a e u m hi l ls i , 
описанный Д ж . Соверби, распространен в Ю ж н о й Англии, в ы ш е зоны 
Deshayes i t e s deshayes i , и одними исследователями п о м е щ а е т с я в осно
вание верхнего апта , другими — в к р о в л ю нижнего апта . Н а Северном 
К а в к а з е этот или близкий к нему вид у к а з а н из низов апта или позд
него б а р р е м а . Н е исключена возможность , что к а в к а з с к и е э к з е м п л я р ы 
только конвергентно сходны с английскими и д о л ж н ы быть отнесены к 
другому виду, а может быть, и другому роду . 

Вид Imer i t e s d e n s e c o s t a t u s я в л я е т с я колхидитом и, т а к ж е к а к 
о с т а л ь н о е колхидиты, не встречается совместно с дегезитидами . Н а к о 
нец, вид r idzewskyi относится к роду M a t h e r o n i t e s , п р е д л о ж е н н о м у 
В. П. Ренгартеном (1926) с типовым видом A m m o n i t e s soul ie r i M a t h . 
Р а й т (1957) р а с с м а т р и в а е т этот р о д в качестве синонима рода H e m i h o p -
lites, распространение которого приурочено к готериву и баррему . Та
ким образом, р о д M a t h e r o n i t e s , по-видимому, т а к ж е распространен 
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только в барреме , т ак к а к он нигде не встречается совместно с типичны
ми нижнеаптскими видами. 

Н а к о н е ц , «Acr ioceras» fu rca tum О г Ь., который указывается всюду 
из этой зоны, п р и н а д л е ж и т к роду H e t e r o c e r a s . В коллекциях обычно от 
этого рода сохраняются только обломки одного или двух стволов без 
начальной части, знание строения которой имеет в а ж н о е значение при 
определении родовой принадлежности . В Тбилисском университете хра
нится настоящий «Acr ioceras» fu rca tum с сохранившейся начальной 
частью раковины — она имеет вид конической спирали, состоящей из 
2—3 оборотов. Этот аммонит относится к роду H e t e r o c e r a s . По-видимо
му, те э к з е м п л я р ы аммонитов , которые в нижнем мелу Северного Кав 
каза определялись к а к «Acr ioceras» , д о л ж н ы быть отнесены к роду 
H e t e r o c e r a s . П о д о б н а я ошибка , своевременно исправленная , произошла 
и с Орбиньи, который один обломок аммонита вначале отнес к роду 
T u r r i h t e s , а затем , после н а х о ж д е н и я целого э к з е м п л я р а , определил 
его к а к H e t e r o c e r a s . 

Следовательно , в р а с с м а т р и в а е м о й зоне распространены заведомо 
б а р р е м с к и е виды: M a t h e r o n i t e s r idzewskyi , «Acr ioceras» furcatum, Ime
r i tes d e n s e c o s t a t u s . Н а Северном К а в к а з е В . П. Ренгартен отмечает 
наличие в этом горизонте многочисленных новых видов, еще не описан
ных и не опубликованных, относимых к р о д а м P a r a c r i o c e r a s , P a r a n c y -
loceras , Lep toce ra s , Acr ioce ras , P tychoce ra s , H e t e r o c e r a s и Colchidi tes . 
И з перечисленных здесь родов: род P a r a c r i o c e r a s распространен в позд
нем готериве — барреме ; P a r a n c y l o c e r a s — позднем барреме ; Leptoce
r a s — в барреме ; распространение рода Acr ioce ras недостаточно ясно, 
но большинство видов этого рода характерно д л я б а р р е м а ; род P tycho
ce r a s ограничен поздним аптом и альбом, и виды, которые встречены в 
б а р р е м е , теперь относятся к роду E u p t y c h o c e r a s ; род He te roce ra s , 
состоящий И З ' д в у х подродов, по н а ш е м у мнению, в своем распростра
нении ограничен б а р р е м о м ; по-видимому, род Colchid i tes т а к ж е ограни
чен б а р р е м о м . Б о л ь ш и н с т в о родов, у к а з а н н ы х В. П. Ренгартеном из 
зоны M a t h e r o n i t e s r idzewsky i , х а р а к т е р н ы для б а р р е м а . Вместе с тем 
в этом горизонте нет ни одного типичного раннеаптского рода , и только 
стратиграфически несколько выше встречены Deshayes i t e s weissi , 
D. dechyi и P r o c h e l o n i c e r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e . 

И з всего изложенного м о ж н о сделать выводы. 
1. З о н а Colchid i tes secur i formis , установленная в Грузии, соответ

ствует зоне M a t h e r o n i t e s r idzewsky i , Imer i t e s d e n s e c o s t a t u s или, как ее 
еще н а з ы в а ю т , зоне Acr ioce ras fu rca tum и М. r idzewskyi , развитой в Д а 
гестане и на Северном К а в к а з е . 

2. К этой зоне приурочены преимущественно барремские роды, и 
она д о л ж н а быть отнесена к верхнему баррему , а не к нижнему апту. 

3. О т л о ж е н и я апта д о л ж н ы начинаться слоями с первыми дегезита-
ми и прохелоницерасами — D. weiss i , P r o c h e l o n i c e r a s a lb rech t i aus t r i ae . 

О Р А З Д Е Л Е Н И И АПТА И О Г Р А Н И Ц Е М Е Ж Д У АПТОМ 
И АЛЬБОМ 

К а к было отмечено выше, на нижнемеловом коллоквиуме в Лионе 
о б с у ж д а л с я вопрос об объеме апта , о границе м е ж д у аптом и альбом и 
о стратиграфическом положении клансейского горизонта. Граница 
м е ж д у аптом и б а р р е м о м была рассмотрена в предыдущем разделе . 

Аптский я р у с был р а з д е л е н на д в а подъяруса : нижнему подъярусу 
было присвоено н а з в а н и е бедульский, верхнему — гаргасский. К кол
локвиуму стратотипы п о д ъ я р у с о а были переописаны. 
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Бедульский подъярус. О т л о ж е н и я , р а з в и т ы е в р а й о н е дер . Б е д у л ь , 
описывали Геберт (1864) , К и л и а н (1887) . В качестве п о д ъ я р у с а бедуль 
б ы л выделен, к а к у ж е отмечалось , Тука (1888) . В д а л ь н е й ш е м р а з р е з 
бедульского подъяруса описывали Ж а к о б (1907) , Р о ш (1927) и в самое 
последнее в р е м я Б л а н к (1958—1960) . Д а н н ы е Б л а н к а могут быть резю
мированы в виде таблицы, к о т о р а я цитируется из последней работы 
трех французских с т р а т и г р а ф о в (С. Ф а б р - Т а к с и , М. М у л л а д , Г. Томель , 
J 963) . Описание проводится сверху вниз . 

Н и ж н и й г а р г а с 

Чередование мергелей глинистых известняков с Aconece ra s n i s u s , 
Neohibol i tes s e m i c a n a l i c u l a t u s , Duf renoya f lex isu lca tus , C h e l o n i c e r a s cor-
n u e l i a n u m . 

В е р х н и й б е д у л ь 

Мергелистые известняки, прослои с ф у к о и д а м и с D e s h a y e s i t e s con
s o b r i n u s , C h e l o n i c e r a s m a r t i n i , Ch. s e m i n o d o s u m . 

Н и ж н и й б е д у л ь 

Мергелистые известняки с D e s h a y e s i t e s weiss i , P r o c h e l o n i c e r a s 
s tobl iesk i i . Известняки с кремнями с A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i . 

П е р е х о д н а я з о н а 

Известняки с ф о р а м и н и ф е р а м и и H e t e r o c e r a s ; мелкие гастроподы. 

К лионскому н и ж н е м е л о в о м у к о л л о к в и у м у С. Фабр -Т акси , М. М у л 
л а д и Г. Томель (1963) подготовили статью, в которой р а с с м а т р и в а ю т 
бедульские отложения , развитые в окрестностях дер . Б е д у л ь и около 
ст . Кассис. Описанию р а з р е з о в предшествует рассмотрение истории 
вопроса . П р и в о д и т с я ра зрез , описанный Гебертом, схема о б н а ж е н и я , 
приведенная Тука , схема Р о ш а , схема Б л а н к а , р а с с м о т р е н н а я выше , и, 
наконец , дано описание стратотипа . 

Мы воспроизводим описание и и з о б р а ж е н и е стратотипа около 
ст . Кассис. Отложения бедульского подъяруса в с к р ы в а ю т с я в к а р ь е р а х , 
которые до настоящего времени еще эксплуатиру ю тся . 

В основании р а з р е з а (рис. 4) з а л е г а ю т ургонские известняки с 
T o u c a s i a и Requienia . Стратиграфически выше н а б л ю д а е т с я с л е д у ю щ а я 
последовательность слоев. 

Слой 1. Переходная зона . Известняки органогенные, с гастропода-
ми, двустворками и б р а х и о п о д а м и : Rhynchone l l a l a ta S о w., Se l l i thyr i s 
s e l l a S o w . , E x o g y r a aqu i la O r b . , A s t a r t e s t r i a t o c o s t a t a O r b . , P l i c a t u l a 
p l a c u n e a L a m . 

М о щ н о с т ь 3—4 м. 
Слой 2. Известняки мергелистые синевато-серые, в основании (2 м) 

зоогенные, с остатками скелетов серпул, брахиопод , двустворок ; в сред
ней части известняки цементные. Встречены D e s h a y e s i t e s we i s s i N е u m. 
e t U h 1., D. consobr inus О r b. , Se l l i thyr i s se l l a S o w . М о щ н о с т ь 20 м. 

Слой 3. Известняки окремнелые; в основании (около 5 м) с конкре
циями кремней и редкими D e s h a y e s i t e s deshayes i О г b., A n c y l o c e r a s 
m a t h e r o n i О г b., P l i c a t u l a sp . ; в средней части (8 м) серые мергелис
тые известняки, лишенные кремней; в верхней части (3 м) ж е л т ы е 
слоистые известняки с мощностью слоев от 0,2 до 0,5 м. Р е д к и е D e s h a y e 
si tes deshayes i Orb . 

М о щ н о с т ь 16 м. 
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Рис. 4. Схематические разрезы стратотипов бедульского (слева) и гаргасского (спра
ва) подъярусов (по М. Moullade, 1963) 



Слой 4. Чередование синеватых пиритизированных мергелей с про
слоями мергелистых известняков разной мощности. Д о в о л ь н о часто 
встречаются Ancy loce ra s m a t h e r o n i О г b. , A. r e n a u x i a n u s О г b. , Che lo
n ice ras a l b r e c h t i a u s t r i a e Н о h., D e s h a y e s i t e s deshayes i О г b. , M i o t o x a s -
ter col legnoi S i s т . , панцири р а к о о б р а з н ы х . П р и м е р н о в 20 м от осно
вания встречены P l i c a t u l a p l a c u n e a L a m . , N a u t i l u s p l i ca tu s S o w . , An
cyloceras sp. , Cos t id i scus r ec t i cos t a tu s О r b. , Duf renoya sp . 

М о щ н о с т ь около 35 м. 
Слой 5. Ч е р е д о в а н и е плотных мергелей и известковистых мергелей. 

Встречены P l i c a t u l a p l a c u n e a L а т . , N a u t i l u s neocomiens i s О г b., 
N. p l i ca tus S о w., Ancy loce ra s m a t h e r o n i О r b. , D e s h a y e s i t e s consobr i 
n u s O r b . 

М О Щ Н О С Т Ь ОКОЛО 10 м. 
Слой 6. Ч е р е д о в а н и е мергелей и известняков . Встречены M a c r o s c a p 

hi tes s t r i a t i s u l c a t u s О г b., Duf renoya dufrenoyi O r b . 
Слой 1 французские исследователи относят к баррему , слои 2—5—к 

бедульскому подъярусу , слой 6 — к основанию г а р г а с а . П о с л е описания 
разрезов приведена т а б л и ц а стратиграфического распространения в 
стратотипе остракод и ф о р а м и н и ф е р . Н и ж н я я граница бедульского 
подъяруса проводится по кровле ургонских известняков , в верхней 
части которых встречаются H e t e r o c e r a s e d w a r d s i R e y n e s и Н. bifur-
c a t u m O r b . ( м е ж д у слоями 1 и 2 ) . В е р х н я я граница д а т и р у е т с я м е ж д у 
слоями 5 и 6 по х а р а к т е р н ы м а м м о н и т а м . П о мнению цитируемых ис
следователей, в кровле бедуля обычен T r o p a e u m b o w e r b a n c k i (вид, ха
рактерный д л я бореальной провинции) , P r o c h e l o n i c e r a s a l b r e c h t i a u 
s t r i a e Н о h. и P r o t o c y t h e r e a l e x a n d e r i H o w e e t L a u r e n c i c h . 

В слое 6 появляются виды, х а р а к т е р н ы е д л я г а р г а с а : A c o n e c e r a s 
n i su s O r b . , G a r g a s i c e r a s g a r g a s e n s e O r b . , M a c r a s c a p h i t e s s t r i a t o s u l c a -
tus O r b . 

Литологически н и ж н я я часть отложений бедуля отличается преоб
л а д а н и е м известняков , часто окремнелых, в то время , к а к в верхней 
части п р е о б л а д а ю т мергели. И с к о п а е м ы е распределены довольно не
равномерно : по всему р а з р е з у встречаются D e s h a y e s i t e s we i s s i и D . con
sobr inus , в средней части п р е о б л а д а е т D e s h a y e s i t e s de shayes i ; Ancyloce
r a s и Che lon ice ras более часто встречаются в верхней половине; в кров
ле найден T r o p a e u m ; здесь ж е появляются первые Dufrenoyia dufrenoyi , 
широко распространенные в гаргасском подъярусе . 

Однако , к а к следует из описания стратотипа , состав фауны, за 
исключением ф о р а м и н и ф е р и остракод , не п е р е с м а т р и в а л с я и моногра
фически не изучался . Если н и ж н я я граница проводится довольно четко 
по появлению дегезитов , то верхняя г р а н и ц а не достаточно обоснована . 

В отложениях бедульского яруса , р а з в и т ы х во Франции , встречают
ся многочисленные аммониты, среди которых м о ж н о отметить : D e s h a y e 
s i tes concobr inus O r b . , D . we i s s i N e u m . et U h 1., D . d e s h a y e s i O r b . , 
P roche lon i ce r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e H о h., P . hambrov i i F о r b. , Che lon i ce ra s 
s e m i n o d o s u m S i n z., Ancy loce ra s m a t h e r o n i a n u m О r b. , A. r e n a u x i a n u m 
O r b . , P s e u d o s a y n e l l a b i c u r v a t a M i c h . , P . r a r e s u l c a t a L e y m . Все эти 
виды достаточно х а р а к т е р н ы д л я бедульского п о д ъ я р у с а . Вместе с тем 
в верхних слоях этого п о д ъ я р у с а п о я в л я ю т с я аммониты, относимые к 
роду Dufrenoyia , тесно связанные с родом D e s h a y e s i t e s и относимые к 
одному семейству ( D e s h a y e s i t i d a e ) . П р е ж д е чем р а с с м а т р и в а т ь вопрос 
о границе м е ж д у нижним и верхним аптом, о б р а т и м с я к стратотипу 
гаргаса . 

Гаргасский подъярус. Этот подъярус был выделен К и л и а н о м (1887) 
и позднее переописан Ж а к о б о м (1904, 1905, 1907) . 
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К и л и а н (1907—13) выделил две зоны: н и ж н ю ю Oppel ia n i su s — 
P h y l l o c e r a s g u e t t a r d i и верхнюю Douvi l l e i ce ras s u b n o d o s o c o s t a t u m — 
D. buxtorf i . 

В нижней зоне цитируемый автор р а з л и ч а л два типа отложений, 
или две фации , — з а п а д н ы й и восточный. 

В з а п а д н о м типе господствующее положение з а н и м а ю т гоплитиды, 
оппелииды, акантогоплитиды и хелоницератиды. К гоплитидам Килиан 
относил Dufrenoyia furca ta S o w . , D. lo rens i s К i 1., к оппелиидам—• 
представителей рода Oppe l i a (теперь — Aconece ra s — A. n iso ides S а г., 
A. t r a u t s c h o l d i S i n z., A. n i su s O r b . , A. a p t i a n a S a r . ) , к акантогопли-
т и д а м — A c a n t h o h o p l i t e s g a r g a s e n s i s O r b . (теперь род G a r g a s i c e r a s ) , 
A. c r a s s i c o s t a t u s O r b . (теперь C o l o m b i c e r a s ) , к хелоницерасам — Che
lon i ce r a s m a r t i n i O r b . 

В восточном типе п р е о б л а д а ю т литоцератиды и десмоцератиды. 
З н а ч и т е л ь н о р е ж е встречаются гоплитиды, оппелииды и анцилоцерати-
ды. М о ж н о отметить следующие виды: P h y l l o c e r a s que t t a rd i R a s p . , Ph . 
gore t i К i 1., T e t r a g o n i t e s d u v a l i a n u s О r b. , T. d e p r e s s u m R a s p . , J a u b e r -
te l la j a u b e r t i O r b . , D e s m o c e r a s me lch io r i s T i e t z e, Puzos i a emerici 
О r b., Uh l ige l l a zu rcher i J a c , Che lon ice ra s c o r n u e l l i a n u m О r b., Ch. 
m a r t i n i o r i en t a l i s J a c o b . О т л о ж е н и я этого типа приурочены к глубо
ким ч а с т я м геосинклинали , в то время к а к породы верхнего апта з а п а д 
ного типа х а р а к т е р н ы д л я более мелководных областей и часто зале
гают на э р о д и р о в а н н о й поверхности ургонских известняков . 

В е р х н я я зона гаргасского яруса характеризуется преобладанием 
хелоницератид : Ch. s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z., Ch. buxtorf i J a c. 

П о д а н н ы м M. М у л л а д (1963) , переописавшего стратотип гаргас
ского п о д ъ я р у с а к лионскому совещанию в окрестностях маленькой 
деревни Г а р г а с а (см. рис. 4 ) , р а с п о л о ж е н н о й в 4 о на северо-запад от 
г. Апт, н а б л ю д а е т с я следующий р а з р е з (снизу в в е р х ) . 

Слой 1. И з в е с т н я к органогенный, относимый к ургону. 
Слой 2. Мергель глинистый, без органических остатков, плохо об

н а ж е н н ы й . 
Мощность, 5 м. 

Слой 3. Мергелистый известняк с P r o c h e l o n i c e r a s a lb r ech t i aus t r i ae 
Н о h., P . s e m i n o d o s u m S i n z. 

Мощность 4,5 м. 
Слой 4. Мергель серовато-голубой, участками голубовато-желтьий, 

с редкими прослоями мергелистых известняков . Встречены в нижней 
части Duf renoy ia dufrenoyi О г b. , Che lon i ce ra s m a r t i n i О г b., Aconece ras 
n i s u m О г b., C o l o m b i c e r a s ex gr . c r a s s i c o s t a t u m О r b. , G a r g a s i c e r a s aff. 
g a r g a s e n s i s O r b . Во всей т о л щ е встречаются Neohibol i tes semicana l i 
c u l a t u s В 1. 

Мощность около 60 м. 

Слой 5. М е р г е л ь песчанистый, глауконитовый с прослоями песча
нистых известняков в кровле . Встречен A c a n t h o h o p l i t e s a sch i l t aens i s 
A n t h . 

Мощность около 10 м. 

Слой 6. Мергель песчанистый, глауконитовый с остатками Pl ica tu
la и устриц, редкими рострами Neohibol i tes s e m i c a n a l i c u l a t u s . 

Мощность 15—20 м. 
Слой. 7. П е с ч а н и к пестроокрашенный переходит вверх по разрезу 

в рыхлый . 
Мощность 8—10 м. 

Слой 8. Песчаник очень плотный (сеноман?) 
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Слой 1 М у л л а д относит к ургону, слои 2—3 отнесены к н и ж н е м у 
апту, хотя совершенно ясно, что здесь р а з р е з неполный и отсутствуют 
слои с Deshayes i t e s deshayes i . Основной слой (4) мощностью около 60 ж 
отнесен к верхнему апту, хотя аммониты встречены только в нижней 
части р а з р е з а (в пределах 3—4 м). В слоях , э к в и в а л е н т н ы х верхней 
части слоя 5, к а к отмечает М у л л а д , только К и л и а н и Л е е н г а р д (1890) 
нашли D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m О г b., A c a n t h o h o p l i t e s b i g o u r e t i 
S е u п. Цитируемый автор этих аммонитов не встретил, но тем не менее 
часть этого слоя он относит к клансейскому горизонту. В з а л е г а ю щ и х 
выше песчанистых мергелях (слой 6) аммониты не встречены, и вопрос 
о возрасте этих слоев практически остается открытым. Слой 7 М у л л а д 
считает альбским, а слой 8 под вопросом относит к сеноману. 

Р а з р е з стратотипа гаргасского подъяруса , во-первых, плохо обна
жен, во-вторых, содержит м а л о ископаемых, в третьих, по-видимому, 
неполный. Те зоны, которые наметили К и л и а н и Ж а к о б в стратотипе 
верхнего апта , выделить нельзя . 

Мощность отложений нижнего апта в этом р а з р е з е резко с о к р а щ е 
на и не превышает 10 м, граница с верхним аптом нечеткая , граница с 
альбом неясная . Поэтому вопрос о границе м е ж д у нижним и верхним 
аптом д о л ж е н быть решен в другом, более полном р а з р е з е . 

Клансейский горизонт. Этот горизонт, или зона D i a d o c h o c e r a s no
dosocos t a tum, был выделен ф р а н ц у з с к и м исследователем Ш . Ж а к о б о м 
(1907, стр. I I ) д л я отложений , ра звитых в районе дер . К л а н с е й (депар

тамент Д р о м , Ф р а н ц и я ) , расположенной на левом берегу р. Р о н ы , 
м е ж д у реками И з е р и Д ю р а н с . Ж а к о б отметил, что аммониты клансей-
ского горизонта не известны ни в апте, ни в «классическом гольте» 
( а л ь б е ) . Эта ф а у н а я в л я е т с я особой и четко отличается от ф а у н ы верх
него апта , с одной стороны, и альба — с другой. И з этого горизонта еще 
Сене (Seunes , 1887), относя его к альбу , описал р я д новых видов а м 
монитов (A. no lan i , A. be rge ron i , A. b igoure t i и д р . ) . П о з д н е е клансей
ский горизонт был разделен на две зоны — н и ж н ю ю с A c a n t h o h o p l i t e s 
no lan i и D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m и верхнюю с H y p a c a n t h o p l i t e s 
jacobi и был помещен в основание нижнего а л ь б а , к которому к р о м е 
клансейского горизонта была отнесена зона Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a . 

Эта точка зрения была принята большинством исследователей ниж
него мела (Килиан , 1907—13, 1915; Спэт, 1923; Б р е й с т р о ф ф е р , 1940; 
Мюллер и Шенк, 1943; В. П. Ренгартен , 1951; Н . П . Л у п п о в , 1956; 
Т. А. Мордвилко , 1960, 1962 и д р . ) . 

Н е о ж и д а н н о М. Б р е й с т р о ф ф е р (1947) п р е д л о ж и л р а с с м а т р и в а т ь 
клансейский горизонт в качестве верхнего п о д ъ я р у с а апта , р а з д е л я я , 
таким образом, апт на три, а не на д в а , к а к было общепринято , подъ
яруса : верхний, или клансейский, средний, или гаргасский , нижний , или 
бедульский. 

Клансейский горизонт Б р е й с т р о ф ф е р р а з д е л и л на д в е подзоны: верх
н ю ю — H y p a c a n t h o p l i t e s jacobi — Н . s a r a s i n i ; н и ж н ю ю — H y p a c a n t h o p 
l i tes no lan i , P a r a h o p l i t e s g r o s s o u v r e i и C h e l o n i c e r a s c l a n s a y e n s e . К ниж
нему альбу, вопреки общепринятому делению, цитируемый автор отнес 
две зоны: верхнюю — Pro tohop l i t i en , соответствующую зоне Douvi l le ice
r a s moni le и D. o rb igny i ; н и ж н ю ю — Leymer ie l l i en — зоне Leymer ie l l a 
t a rde fu rca t a и H y p a c a n t h o p l i t e s t r iv i a l i s . 

Ч а с т ь биостратиграфов , особенно за р у б е ж о м , согласилась с изме
нением границы м е ж д у аптом и альбом, часть о с т а л а с ь на п р е ж н и х 
позициях. 

В своей последней работе М. С. Эристави (1962, стр. 7) т а к ж е под
д е р ж и в а л точку зрения Б р е й с т р о ф ф е р а . 
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А. А. Савельев в совместной статье с В. П. Василенко (1963) счи
тает , что проведение границы м е ж д у аптом и альбом в основании 
т а р д е ф у р к а т о в о й зоны представляет н е м а л о в а ж н ы е удобства д л я тер
ритории М а н г ы ш л а к а , где нолановую зону никогда не у д а в а л о с ь ясно 
отделить от н и ж е л е ж а щ е й зоны Acan thohop l i t e s a sch i l t aens i s , и само 
существование нолановой зоны на М а н г ы ш л а к е некоторыми исследова
телями подвергалось сомнению. Н и ж н я я граница тардефуркатовой зоны 
всюду на М а н г ы ш л а к е п р о с л е ж и в а е т с я совершенно отчетливо, т а к к а к 
во многих местах н о л а н о в а я зона , вероятно, выпадает из р а з р е з о в , 
будучи р а з м ы т а перед отложением пород т а р д е ф у р к а т о в о й зоны. Д о 
воды А. А. С а в е л ь е в а в пользу перенесения границы м е ж д у аптом и 
альбом н а м не к а ж у т с я достаточно убедительными. Более осторожно к 
решению этого вопроса подходит Н. П. Л у п п о в (Т. Н. Б о г д а н о в а , 
Н. П. Л у п п о в , Э. Я. Яхнин, 1963), который отмечает , что изменение гра
ницы м е ж д у аптом, к а к п р е д л а г а е т Б р е й с т р о ф ф е р , не является новым. 

Ог (1911) , А. Д . Н а ц к и й (1913, 1914 а, б, 1915, 1918) в свое время 
т а к ж е р е к о м е н д о в а л и провести такое изменение, но это предложение 
не получило признания . 

Перенос границы м е ж д у аптом и альбом в основание т а р д е ф у р к а 
товой зоны, по мнению Н. П. Л у п п о в а , имеет существенное палеонтоло
гическое обоснование и хорошо у в я з ы в а е т с я с э т а п а м и развития ам-
монитовой ф а у н ы ; н а п р и м е р распространение семейства парагоплитид 
в этом случае будет приурочено почти целиком к апту, а начало альб-
ского века будет соответствовать появлению новых групп аммонитов , 
совершенно отсутствующих в аптский век. О д н а к о поскольку развитие 
других групп ф а у н ы на р у б е ж е апта и а л ь б а изучено недостаточно, 
а о б щ е п р и н я т а я в н а ш е й стране точка зрения отвечает первичному по
ниманию о б ъ е м а альбского яруса , то до получения новых сведений о 
развитии этих фаун , по мнению Н. П. Л у п п о в а , ж е л а т е л ь н о не изменять 
объем аптского и альбского ярусов . 

С в о з р а ж е н и е м против изменения границы м е ж д у аптом и альбом 
мне пришлось выступать на з а с е д а н и я х Меловой комиссии М е ж в е д о м 
ственного стратиграфического комитета и в печати (В . В . Д р у щ и ц , 1961, 
1963 а, в, 1964) . 

Н е д а в н о была опубликована н а ш а совместная с И. А. Михайловой 
статья , п о с в я щ е н н а я этому ж е вопросу (1963) . 

В с я к о е изменение той или иной границы влечет за собой многие 
изменения , м а с ш т а б и р а з м е р ы которых не всегда м о ж н о з а р а н е е пре
дусмотреть . Во-первых, такие изменения требуют изменения границы 
на всех геологических к а р т а х , профилях , стратиграфических схемах и 
колонках . Во-вторых, перенос границы вызывает т а к ж е путаницу у па
леонтологов и биостратиграфов при рассмотрении вертикального рас
пространения р а з л и ч н ы х групп ископаемых организмов . В любой стра
тиграфической и палеонтологической работе придется подчеркивать , в 
к а к о м о б ъ е м е понимается апт и альб : в объеме Б р е й с т р о ф ф е р а 
(1940) . или Б р е й с т р о ф ф е р а (1947) . 

П о п ы т а е м с я п р о а н а л и з и р о в а т ь , достаточно ли убедительны аргу
менты Б р е й с т р о ф ф е р а в пользу перенесения клансейского горизонта в 
аптский ярус? 

1. В стратотипе альбского яруса (р. Об — Альба , правый приток 
р . Сены, Ф р а н ц и я ) , к а к отмечает Б р е й с т р о ф ф е р , отсутствуют отложе
ния клансейского горизонта . Н о в этом р а з р е з е отсутствует т а к ж е зона 
ж а к о б и и неясно в ы р а ж е н ы слои т а р д е ф у р к а т о в о й зоны. Альб в ряде 
р а з р е з о в П а р и ж с к о г о бассейна начинается слоями с Douvi l le iceras m a m 
m i l l a t u m (см. рис. 7 ) . Следует особо подчеркнуть , что Орбиньи (Orb ig -
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ny, 1842) при выделении альбского яруса , во-первых, не у к а з а л на 
стратотип, а во-вторых, о п и р а л с я не на один р а з р е з , а на р я д место
нахождений, где р а з в и т ы о т л о ж е н и я этого яруса . Он привел их ф а у н и -
стическую и литологическую характеристику и к альбу отнес т а к ж е 
слои, развитые в районе г. К л а н с е я , з а к л ю ч а ю щ и е альбские аммониты 
(Ammoni t e s n o d o s o c o s t a t u m ) . 

2. Брейстроффер приводит список 43 видов аммонитов , встреченных 
в фосфоритовом песчанике клансейского горизонта , среди которых отме
чает виды, х а р а к т е р н ы е т о л ь к о д л я этого горизонта , и виды, распрост
раненные в гаргасском подъярусе , подчеркивая более близкую связь 
клансейских аммонитов с аптскими, чем с альбскими. Среди типично 
аптских видов отмечены: P h y l l o c e r a s m o r e l i a n u m О г b., Sa l fe ld ie l la cau-
c a s i c a S а у п., P h y l l o p a c h y c e r a s b a b o r e n s e С о q., A m m o n o c e r a t i t e s а р -
t iens is F a l l . , Che lon i ce ra s m a r t i n i О r b. , Ch. aff. t s c h e r n y s c h e w i S i n z., 
P a r a h o p l i t e s melch ior i s A n t h., P . aff. c ampi sche i P i c t . 

И з видов, х а р а к т е р н ы х только д л я клансейского горизонта , отме
чены: Uhl ige l l a c l a n s a y e n s i s J а с , U. t oucas i J а с , C h e l o n i c e r a s c l an -
s a y e n s e J а с , D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m O r b . , A c a n t h o h o p l i t e s bi
g o u r e t i S e u п., A. be rge ron i S e u п., A. b igot i S e u п., H y p a c a n t h o p l i t e s 
no lan i S e u n . , H. aff. j acobi С о 11. и д р . Б р е й с т р о ф ф е р пишет, что виды 
р о д а Che lon i ce ra s из клансейского горизонта б л и ж е к аптским в и д а м , 
что род Diadochoce ra s будто бы происходит от р о д а Che lon i ce r a s , что 
я к о б ы в клансее п р о д о л ж а е т свое существовашие род P a r a h o p l i t e s . 

Все высказанные п о л о ж е н и я встречают в о з р а ж е н и я . По-видимому , 
аптские аммониты в клансейском горизонте находятся в п е р е о т л о ж е н 
ном состоянии. Большинство из перечисленных родов и видов х а р а к т е р 
ны только д л я клансейского горизонта и ничего общего не имеют с 
ф а у н о й гаргасского п о д ъ я р у с а . 

Д л я клансея х а р а к т е р н ы следующие роды: A c a n t h o h o p l i t e s , H y p a 
c a n t h o p l i t e s , D iadochoce ra s , относящиеся к подсемейству A c a n t h o h o p l i -
t idae . Р о д Che lon i ce ra s преимущественно распространен в апте . К а к по
к а з а л и исследования И. А. М и х а й л о в о й (1963) , р о д D i a d o c h o c e r a s 
относится к акантогоплитам, а не я в л я е т с я потомком р о д а Che lon ice
r a s , к а к предполагалось раньше . Р о д P a r a h o p l i t e s был распространен 
только в верхней зоне гаргасского п о д ъ я р у с а и д о сих пор не был нигде 
встречен в клансейском горизонте, не считая случаев п е р е о т л о ж е н и я . 
Р о д Acan thop l i t e s появляется в конце позднего апта , но достигает р а с 
цвета в клансее . Р о д H y p a c a n t h o p l i t e s р а з в и т т о л ь к о в раннем а л ь б е . 

3. Брейстроффер у к а з ы в а е т , что в клансейском горизонте отсутст
вуют такие роды, к а к Leymer ie l l a , B e u d a n t i c e r a s , C h e l o n i c e r a s , S o n n e r a -
t ia , P s e u d o s o n n e r a t i a , Arc thop l i t e s , P r o t o h o p l i t e s , A n a h o p l i t e s , Douv i l 
l e ice ras , Leymer ie l la , La t ido r se l l a , K o s s m a t e l l a , T e t r a g o n i t e s , H a m i t e s и 
др . , которые якобы х а р а к т е р и з у ю т «истинный» нижний альб . Перечис
л е н н ы е роды подобраны не очень удачно . Д в а р о д а известны н а ч и н а я 
с позднего апта ( T e t r a g o n i t e s , H a m i t e s ) , р о д A n a h o p l i t e s в раннем а л ь 
б е (ни в старом, ни в новом понимании) неизвестен, р о д L a t i d o r s e l l a 
является синонимом рода D e s m o c e r a s и распространен в среднем альбе . 
О с т а л ь н ы е роды появляются в разное время . 

Аргументы Б р е й с т р о ф ф е р а в пользу перенесения клансейского го
ризонта в апт являются малообоснованными. Поэтому мы п р е д л а г а е м 
клансейский горизонт оставить в альбе , границу м е ж д у аптом и альбом 
проводить так , как она проводилась н а ч и н а я с Орбиньи и была обосно
в а н а такими специалистами нижнего мела Франции , к а к Килиан , Ж а 
коб , Брейстроффер (1940) . 

Оставление клансейского горизонта в а л ь б е м о ж е т быть, с одной 
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стороны, основано на принципе приоритета — Ж а к о б , п р е д л о ж и в ш и й 
обособить этот горизонт, отнес его к альбу, а не к апту, что достаточно 
четко в ы р а ж е н о в двух его р а б о т а х (1906, 1907), причем сделал он это-
не без колебаний . Если бы Ж а к о б в последних своих работах оставил-
клансей в апте, то не исключена возможность , что какой-нибудь иссле
д о в а т е л ь п о п ы т а л с я бы перенести его в альб . С другой стороны, в те 
чение более чем 60 лет большинство стратиграфов относили клансей
ский горизонт к альбу ; нельзя ж е это не учитывать . Т а к ж е к а к совер
шенно ясно, что датский я р у с по закону приоритета д о л ж е н быть остав
лен в п р е д е л а х меловой системы, т а к и клансейский горизонт следует 
сохранить в а л ь б с к о м ярусе . 

К лионскому совещанию М. М у л л а д (1963) переописал стратотипы 
г а р г а с а и клансея , а б р а т ь я Д е с т о м б (1963) рассмотрели зональное рас
пределение аммонитов в а л ь б е П а р и ж с к о г о бассейна . 

В окрестностях з а п а д н е е и северо-западнее г. Клансея ( Д р о м ) , по 
д а н н ы м М у л л а д (1963) , н а б л ю д а е т с я следующий р а з р е з (снизу вверх) 
(рис. 5 ) . 

Слой 1. М е р г е л ь серый, песчанистый с Neohibo l i t es s emicana l i cu l a 
t u s В 1. Мощность 5 м. 

Слой 2. П е с о к тонкий, глинистый, глауконитовый с прослоями пес
чаника (0,15—0,30 м). Встречены (по д а н н ы м К и л и а н а и Леенгардта , . 
1890) Co lombice r a s c r a s s i c o s t a t u m O r b . , С. tob ler i J а с. et Т о b U 
C h e l o n i c e r a s m a r t i n i О r b . r Ch. s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . 

Мощность 30 м. 
Слой 3. Песок глинистый, глауконитовый с Neohibol i tes s e m i c a n a 

l i cu l a tu s В 1. Мощность 6—7 ж. 
Слой. 4. П е с о к желтовато - зеленый , глауконитовый, содержит в ос

новании ж е л в а к и фосфоритов . Встречены: Acan thohop l i t e s b igou re t i 
S e u n . , A. b e r g e r o n i S e u n . , A. n o l a n i S e u п., D iadochoce ra s nodosoco
s t a t u m O r b . Мощность 5 м. 

Слой 5. Песок глинистый, ж е л т о в а т о - з е л е н ы й с остатками P e r v i n 
quier ia inf la ta , P u z o s i a mayor i , S to l iczka ia d i spa r , и д р . (no данным К и 
л и а н а и Л е е н г а р д т а ) . 

В и д и м а я мощность 5 м. 
В этом р а з р е з е слои 1—3 общей мощностью около 42 м относятся 

к верхнему апту-гаргасу , слой 4 отнесен к нижней зоне клансейского 
горизонта , верхняя зона к л а н с е я здесь, по-видимому, отсутствует. И з 
описанного видно, что слой 4 в основании с о д е р ж и т ж е л в а к и фосфори-
тов; из этого горизонта извлечены не только типичные клансейские 
аммониты, но т а к ж е и верхнеаптские аммониты, которые приводит 
Б р е й с т р о ф ф е р в своей работе . Они встречены в переотложенном состоя
нии. Р а з р е з верхнего апта и а л ь б а около К л а н с е я явно неполный. 
В слое 5 мощностью около 5 м встречены аммониты, относимые к раз 
ным зонам верхнего а л ь б а ; о т л о ж е н и я верхней части нижнего альба„ 
всего среднего а л ь б а и нижней части верхнего а л ь б а здесь отсутствуют. 
Т а к и м о б р а з о м , изучение стратотипов г а р г а с а и клансея не может отве
тить на вопрос — куда следует относить клансейский горизонт. 

И з описаний р а з р е з о в а л ь б а , д а н н ы х б р а т ь я м и Д е с т о м б (1963) , 
следует, что в П а р и ж с к о м бассейне нигде, ни в одном р а з р е з е нет от
ложений , о х а р а к т е р и з о в а н н ы х а м м о н и т а м и , п р и н а д л е ж а щ и м и к роду 
Leymer i e l l a . В д в у х или т р е х р а з р е з а х редкие раковины этого рода 
встречаются только в фосфоритовом горизонте, по-видимому, в пере
отложенном состоянии, и р а з р е з начинается с глин, з а к л ю ч а ю щ и х 
Douv i l l e i ce r a s m a m m i l l a t u m . Н а р . О б (Aube) р а з р е з заканчивается , 
слоями с Hop l i t e s и, после значительного перерыва в наблюдении, в о д -
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ном из карьеров встречены аммониты верхнего а л ь б а . Если опираться, 
на этот стратотип а л ь б а , о б н а ж е н н ы й в районе р . Об, то альб следует 
ограничить только зонами с Douv i l l e i ce ras и Hop l i t e s . Н о с этим п р е д 
ложением никто безусловно не согласится . 

Клансейсиий 
горизонт 

с ° о о о 

Nolicztfaia dispar 
Pervinquieria inflata 

Icqnlhohophles 6igoureh 
Jloergeroni 
Hyparilfwpliles nolani 

Diadochoceras mdosoccslalvm 

J/eohi5oliles semicanalicu • 
lalus 

Colom6iceras crassieosMum. 
C. toSleri 

Cheloniceras subwdosocosfalum 
Ch. marlini 

JfQohi6oldes semicanaliculalus 

Рис. 5. Схематический разрез отложений клансейского горизонта в окрест
ностях г. Клансея (по М. Moullade, 1963) 

Ко всему вышесказанному следует добавить , что в окрестностях; 
Ганновера (Альгермиссен—Вёрум) были встречены аммониты, которые 
изучали Фритель (Fr i te l , 1906) и К о л л е (М. Collet , 1907), относимые-
сейчас к роду H y p a c a n t h o p l i t e s : Н . j acob i C o l l . , Н . e l e g a n s Fr i t . , Н . ha -
novrens i s C o l l . , H . s a r a s i n i C o l l . 
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О б а исследователя считали эту ф а у н у очень близкой и эквивалент
ной клансейской . Такого ж е типа ф а у н а встречена у Фрассет около 
С е н т — П ь е р Энтримон у Ш а р т р е з а (Изер и С а в о й я ) . В д а л ь н е й ш е м 
Спэт выделил в клансейском горизонте две подзоны: нижнюю — нола-
новую и верхнюю — ж а к о б и . 

Н а Северном К а в к а з е имеются довольно полные разрезы апта и 
н и ж н е г о а л ь б а . Д л я п о д т в е р ж д е н и я н а ш е й точки зрения о необходи
мости сохранения клансея в альбе рассмотрим д в а р а з р е з а — один в 
верховьях р . Кумы, описанный совместно с И . А. Михайловой , второй у 
с. А к у ш а в Д а г е с т а н е , описанный И . А. М и х а й л о в о й (опубликованы в 
совместной статье , 1963). 

Чтобы* обосновать разделение апта и нижнего альба на зоны, раз
резы приводятся полностью, начиная от подстилающих пород баррема , 
кончая п о к р ы в а ю щ и м и их о т л о ж е н и я м и среднего а л ь б а . 

Н а и б о л е е полный р а з р е з отложений апта и нижнего альба вскрыт 
долиной р . К у м ы (рис. 6) около пос. Красновосточный (снизу в в е р х ) . 

Слой 1. Песчаник от мелке - до крупнозернистого, з аключающий 
многочисленные раковины двустворок A s t a r t e sp. , T r igon ia sp. и д р . 

Выше , отделенный резкой неровной границей, з алегает следующий 
слой. 

Слой 2. Глина темно-серая , слюдистая , непластичная , в основании 
песчанистая , с глауконитом. Встречены D e s h a y e s i t e s weiss i N е u m. et 
U h 1., A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i О r b. , Che lon ice ra s sp . , Mesohibo l i t es sp . 

Мощность 6 м. 
Вверх по р а з р е з у глина постепенно переходит в алевролит . 

Слой 3. Алевролит серого цвета , п е р е х о д я щ и й в мелкозернистый 
песчаник, содержит рассеянные конкреции кварцевого известковистого 
песчаника , в кровле о б р а з у ю щ и е х а р а к т е р н ы й горизонт, в котором 
встречены двустворки плохой сохранности и я д р а Deshayes i t e s sp . indet . 

Мощность 14 м. 
Слой 4. Алевролит от серого до желтовато-серого , глинистый, 

кварцево-глауконитовый . Встречены D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р р, Chelo
n i c e r a s cf. cornue l i O r b . М о щ н о с т ь 20 м. 

Слой 5. Глина от зеленовато-серой до коричневато-серой, тонкая , 
известковистая , с о д е р ж и т лепешковидные конкреции светло-серых и 
ж е л т о в а т о - б у р ы х мергелей. В конкрециях встречены Deshayes i t e s dechyi 
Р а р р, в глине — о ж е л е з н е н н ы е аммониты и A m p h i d o n t a sp . О б щ а я 
мощность плохо о б н а ж е н н о й глины около 70 м. После небольшого пе
рерыва о б н а ж а е т с я алевролит . 

Слой 6. Алевролит серого цвета, кварцево-слюдистый, в основании 
с о д е р ж и т плиту известковистого алевролита , переполненную раковина
ми P t e r o t r i g o n i a a l i formis P a r k . , р е ж е встречаются Che lon ice ras sub-
n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , C o l o m b i c e r a s sp . Алевролит содержит несколь
ко горизонтов крупных конкреций, в которых встречены двустворки, 
брюхоногие и аммониты: C o l o m b i c e r a s cf. c aucas i ca L u р р., С. s inzowi 
К a s., C h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , G a b b i o c e r a s sp. , Zurche-
re l l a sp. , Q u a d r a t o t r i g o n i a n o d o s a S о w., P t e r o t r i g o n i a pir i formis 
M o r d v . , P . a l i formis P a r k . , The t i ron i a mino r S o w . , Ven i l i ca rd ia sp., 
D o s i n i m e r i a p a r v a S o w . Мощность 48 м. 

Слой 7. Алевролит желтовато -серый , кварцево-глауконитовый, 
слюдистый, с о д е р ж и т д в а горизонта конкреций (в основании и в 2 ж 
от п о д о ш в ы ) , в которых встречены P a r a h o p l i t e s melch ior i s A n t h . , 
P . s joegren i A n t h . , C o l o m b i c e r a s sp. , P t e r o t r i g o n i a scabr ico la L y e , 
P . a l i formis P a r k . , Q u a d r a t o t r i g o n i a nodosa S o w . Мощность 14,5 м. 

Слой 8. Алевролит желтовато -серый , кварцево-глауконитовый, 
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Дагестан, с.Лиуша 

Рис. 6. Схематические разрезы нижнемеловых отложений, обнаженных в 
верховьях р. Кумы (пос. Красновосточный) и в окрестностях с. Акуша (Да

гестан). Составили В. В. Друщиц, И. А. Михайлова 



слюдистый, неслоистый, однородный, в верхней части более песчанис
тый, с о д е р ж и т в основании и в кровле горизонт конкреций и в т о л щ е 
отдельные небольшие конкреции. Встречены: P a r a h o p l i t e s melch ior i s 
A n t h . , P . subcampiche i S i n z., A c a n t h o h o p l i t e s a sch i l t aens i s A n t h . , 
T e t r a g o n i t e s d u v a l i a n u s O r b . , The t i ron ia c a u c a s i c a E i c h w . , A s t a r t e 
o b o v a t a S o w . , P t e r o t r i g o n i a scabr ico la L y e , P . a l i formis P a r k . , Li-
n o t r i g o n i a sp inosa P a r k . , The t i ron ia cf. c aucas i ca Eichw., Veni l icard ia 
sp . 

Мощность 8,5 м. 
Слой 9. Алевролит грубозернистый, переходящий в кварцево -слю-

дистый песчаник желтовато-серого цвета, неслоистый. В средней части 
с о д е р ж и т две плиты плотного известковистого песчаника; в нижней 
плите встречены A c a n t h o h o p l i t e s ex gr . b igoure t i S e u п., Q u a d r a t o t r i g o -
n ia n o d o s a S o w . , P t e r o t r i g o n i a a l i formis P a r k . , The t i ron ia caucas i ca 
E i c h w . Мощность 30 м. 

Слой 10. Алевролит серый, пятнистый, глинистый, содержит в ос
новании горизонт крупных конкреций, переполненных раковинами 
The t i r on i a c a u c a s i c a E i c h w . Встречены Acan thohop l i t e s m u l t i s p i n a t u s 
A n t h . , D i a d o c h o c e r a s h o k o d z e n s e I. M i c h . Мощность 5,5 м. 

Слой 11. А л е в р о л и т зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый, 
неизвестковистый, неслоистый. В 1,5 м от подошвы горизонт конкреций, 
переполненный р а к о в и н а м и двустворок The t i ron i a sp., р е ж е встречают
ся A c a n t h o h o p l i t e s no lan i S е и п., A. m u l t i s p i n a t u s A n t h . , A. b igoure t i 
S e u n . , D i a d o c h o c e r a s c r e b r i c o s t a t u m I. M i c h . , Che lon ice ra s c l a n s a y e n -
se J a c , H y p a c a n t h o p l i t e s ex gr . c o m p r e s s u s К a s. Мощность 2,7 м. 

Слой 12. А л е в р о л и т зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый, 
неслоистый, с о д е р ж и т в подошве и кровле две плиты плотного извест
ковистого песчаника , в котором встречены: обугленная древесина, бан
ки Auce l l ina c a u c a s i c a В и с h, р е ж е H y p a c a n t h o p l i t e s t s cha r lokens i s 
G 1 a s и п., H. c o m p r e s s u s К a s. Мощность 6.5 м. 

Слой 13. А л е в р о л и т желтовато -серый , глинистый, плохо обнажен
ный. Мощность 37 м. 

Слой 14. Алевролит желтовато-серый, глинистый, кварцево-слюдис-
тый, с о д е р ж и т в основании горизонт крупных конкреций, переполнен
ный я д р а м и P ro l eymer i e l l a s c h r a m m e n i J а с , среди которых встречены 
единичные H y p a c a n t h o p l i t e s ex gr . mi l le t io ides C a s e y . Мощность 26 м. 

Слой 15. Горизонт конкреций известковистого алевролита , перепол
ненный я д р а м и Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a L e y m . Встречаются единич
ные я д р а Douv i l l e i ce ras ex gr . mon i l e S p a t h. Мощность 0,8 м. 

Слой 16. А л е в р о л и т зеленовато-серый, обильно глауконитовый, од
нородный, неслоистый, близкий к тонкозернистым песчаникам. В алев
ролите встречаются единичные конкреции небольших размеров до^ 
0,3 м по н а и б о л ь ш е м у измерению. Встречены мелкие раковины Leyme
r ie l la cf. r e n c u r e l e n s i s J а с. и очень редкие Douvi l l e i ce ras ex gr . mamini l -
l a t u m S с h 1 о t h . В и д и м а я мощность 5 м. 

Ст ра т иг рафически выше, в п р а в о м склоне долины р. Кумы, встре
чен отдельный выход глин. 

Слой 17. Глина черного цвета , тонкая , обильно слюдистая , пластич
н а я . Встречаются я д р а Hop l i t e s d e n t a t u s S о w., Neohibol i tes min imus 
L i s t . В и д и м а я мощность 8 м. 

К р о м е р а з р е з а р . К у м ы о т л о ж е н и я апта и нижнего альба с той или 
иной полнотой р а з в и т ы вдоль северного склона Кавказского хребта и 
в Д а г е с т а н е . Н а и б о л е е полный р а з р е з изученных отложений наблюдает
ся в районе сел. А к у ш а . 

Н е д а в н о этот ж е р а з р е з , составленный И. К- Никифоровой и. 
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Т. А. Мордвилко , был опубликован Т. А. М о р д в и л к о (1962, стр. 134, 
154, 172). В ак^шшнском р а з р е з е , по д а н н ы м И. А. М и х а й л о в о й (1963) , 
наблюдается с ле д ую щая последовательность отложений апта и нижнего 
альба (описание велось по левому, а з атем по п р а в о м у берегу р . Д а р г и 
у сел. Кертуг ) . 

Слой 1. Алевролит зеленовато-серый, глинистый, С глауконитом. 
Встречаются ядра двустворок , брахиопод и аммонитов ( M a t h e r o n i t e s 
sp., «Acr ioceras» fu rca tum O r b . ) . В и д и м а я мощность 16 ж. 

Слой 2. Алевролит темно-серый, слюдистый, по д а н н ы м Т. А. М о р д 
вилко, содержит D e s h a y e s i t e s aff. weiss i N e u m . et U h 1., Ancyloce
r a s w a a g e n i A n t h . М о щ н о с т ь 5 ж. 

Слой 3. П е р е с л а и в а н и е темно-серых алевролитовых слабослюдис
тых глин (3—5 ж) с зеленовато-серыми слюдистыми а л е в р о л и т а м и 
(7—9 ж ) . Переходы от глин к а л е в р о л и т а м постепенные. Встречаются 
D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р р, C h e l o n i c e r a s cornue l i О г b. , The t i ron i a mi 
nor d a g h e s t a n e n s i s М о г d v., G r a m m a t o d o n sp . М о щ н о с т ь 25 ж. 

Слой 4. Глина темно-серая , а л е в р о л и т о в а я , с о д е р ж и т два горизонта 
крупных конкреций, з а к л ю ч а ю щ и х D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р p . 

М о щ н о с т ь 14,5 ж. 
Слой 5. Алевролит зеленовато-серый, глинистый, слабослюдистый , 

глауконитовый, в нем встречаются я д р а D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р p . 
М о щ н о с т ь 8 ж. 

Слой 6. Фосфоритовый горизонт, состоящий из фосфоритизирован-
ных ядер аммонитов, двустворок , гастропод, обломков ростров белемни
тов, сцементированных известково-алевритовым цементом. И с к о п а е м ы е 
сосредоточены в верхней части слоя : D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р р, Chelo
n ice ras m a r t i n i О г b. , Duf renoya subfu rca t a К a s., Neohibo l i t es e w a l d i 
S t г о m b. М о щ н о с т ь 0,3—0,4 ж. 

Слой 7. П е р е с л а и в а н и е зеленовато-серых глинистых алевролитов с 
темно-серой мелкооскольчатой алевритовой глиной. В этом слое на
блюдается горизонт линзовидных конкреций алевритового мергеля д о 
•0,2—0,25 ж по н а и б о л ь ш е м у измерению. М о щ н о с т ь 7,5 ж. 

Слой 8. Алевролит зеленовато-серый, глинистый, слюдистый, глау
конитовый с тонкими прослоями алевритовой глины. Встречаются Duf
renoya subfurca ta К a s. М о щ н о с т ь 10 ж. 

Слой 9. Алевролит серый, при выветривании желтовато -серый , 
тонкозернистый, с прослоями известковистых алевролитов мощностью 
от 0,05 до 0,15 ж, з а л е г а ю щ и х на расстоянии 2—3 ж д р у г от друга . 
Х а р а к т е р н о наличие большого количества конкреций, причем преобла 
дают мелкие конкреции р а з м е р о м до 0,4 ж в диаметре , в которых встре
чены: Che lon ice ras s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , Ch. buxtorf i J a c , Ch. 
t schernyschewi S i n z . , Ch. s t u c k e n b e r g ! К a s., Ch. m a r t i n i c a u c a s i c a 
A n t h . . Ch. i n t e rmed ium К a s., Co lombice r a s s inzovi К a s., C. sub tob le -
ri К a s. Н и ж н и е 20 ж о б н а ж е н ы очень плохо. М о щ н о с т ь 40 ж. 

Слой 10. Алевролит серый, глинистый, плитчатый, в средней части 
слоя при выветривании линзовидно-косослоистый, к верхней части слоя 
приурочено несколько горизонтов конкреций, из которых собраны: Che
loniceras ex gr . tobler i d i sco ida l i s К a s., Z u r c h e r e l l a sp . М о щ н о с т ь 20 ж. 

Слой 11. Алевролит глинистый рыхлый, аналогичный описанному 
в слое 10, с крупными конкрециями известковистого алевролита . 

М о щ н о с т ь 25 ж. 
Слой 12. Фосфоритовый горизонт, состоящий из фосфоритизирован-

ных ядер аммонитов , двустворок, брахиопод, обломков ростров белем
нитов и стяжений фосфоритов неправильной ф о р м ы величиной не более 
2—3 см, сцементированных серым глинистым алевритовым цементом. 
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И с к о п а е м ы е остатки несут на себе явные следы переноса и, к а к п р а в и 
ло, п р е д с т а в л я ю т собой обломки . З д е с ь встречены: P a r a h o p l i t e s melchio
r i s A n t h., P . s chmid t i J а с. et T о b 1., P . t r a n s i t a n s S i n z., A c a n t h o h o p 
l i tes a s c h i l t a e n s i s A n t h . , A. r e c t a n g u l a r i s К a s., A. l a t i cos t a tu s S i n г., 
E u p h y l l o c e r a s ve l l edae M i c h . , Neohibo l i t es w o l l e m a n n i S t o l l . , N. ex 
gr . s e m i c a n a l i c u l a t u s В 1., G r a m m a t o d o n secur i s L e y m . , Area ca r t e ro -
ni О r b., The t i ron i a c a u c a s i c a E i c h w . , Th. m i n o r S о w., Nei thea qu in -
q u e c o s t a t a S o w . , N. a t a v a R о e m. Мощность 0,10—0,15 м. 

Слой 13. Глина а л е в р и т о в а я темно-серая , почти черная , слабослю
дистая , с д в у м я прослоями известковистого алевролита и конкрециями, 
в которых встречаются : P a r a h o p l i t e s melch ior i s A n t h . , P . schmidt i J а с. 
et T о b 1., P . subcampiche i S i n z., V a l d e d o r s e l l a fa l s icos ta ta A n t h . , 
Sa l fe ld ie l la g u e t t a r d i R a s p . , A c a n t h o h o p l i t e s l a t i cos t a tu s S i n z. Глина 
вверх по р а з р е з у постепенно переходит в алевролит . Мощность 17 м. 

Слой 14. Алевролит серый, рыхлый, глинистый с несколькими го
р и з о н т а м и конкреций (на уровне 2,5, 19,5 и 22 ж ) , в которых встречены: 
P a r a h o p l i t e s melch ior i s A n t h . , P . t r a n s i t a n s S i n z., P . m u l t i c o s t a t u s 
S i n z., A c a n t h o h o p l i t e s aschi l tae j i s i s A n t h . 

Мощность 24 м. 
Слой 15. Фосфоритовый горизонт, состоящий из фосфоритизирован-

ных ядер двустворок , ростров белемнитов, сцементированных известко-
вистым алевритовым цементом. Встречаются обломки древесины. 

Мощность 0,5—0,10 м. 
Слой 16. Глина а л е в р и т о в а я непластичная , с конкрециями алеври

тового мергеля , п е р е х о д я щ а я вверх по р а з р е з у в алевролит . Встречены: 
A c a n t h o h o p l i t e s a s c h i l t a e n s i s A n t h . , A. uhl ig i A n t h . , A. t e n u i c o s t a t u s 
S i n z., A. t r a u t s c h o l d i S i m. Мощность 34 м. 

Слой 17. А л е в р о л и т зеленовато-серый, глинистый, с конкрециями 
известковистого алевролита . Встречены: Acan thohop l i t e s no lan i S е и п., 
A. t e n u i c o s t a t u s S i п z. Мощность 12 м. 

Слой 18. Глина темно-серая , а л е в р и т о в а я , слюдистая , в нижней 
части слоя п р и б л и ж а е т с я к а л е в р о л и т а м . В глине рассеяны конкреции 
алевритового мергеля . Встречены: A c a n t h o h o p l i t e s m u l t i s p i n a t u s A n t h . , 
A. evo lu tu s S i п z., A. s u b r e c t a n g u l a t u s S i n z., A. t e n u i c o s t a t u s S i n z., 
A. a p l a n a t u s S i n z. Мощность 50 м. 

Слой 19. Алевролит серый, глинистый, слюдистый, в верхней части 
слоя с о д е р ж и т д в а слоя крупных линзовидных неправильной формы 
конкреций, з а к л ю ч а ю щ и х большое количество фауны: Acan thohop
l i tes n o l a n i S е и п., A. evo lu tu s S i п z., A. m u l t i s p i n a t u s A n t h . , A. t r a 
u t scho ld i S i b. , A. s u b r e c t a n g u l a t u s S i n z., H y p a c a n t h o p l i t e s an thu l a i 
К a s., T e t r a g o n i t e s sp . , Neohibo l i t e s w o l l e m a n n i S t o l l , The t i ron ia cau
cas ica E i c h w . , Th. g e n e w e n s i s P i c t . et R e n e v., Auce l l ina caucas ica 
В u с h, A lec t ryon ia d i l u v i a n a L a m., Ne i thea sp . Мощность 15 м. 

Слой 20. Алевролит известково-глинистый, зеленовато-серый с 
большим количеством слюды и примесью глауконита . П о всему слою 
рассеяны мелкие с т я ж е н и я фосфоритов величиной не более 1—2 см не
правильной ф о р м ы , с шероховатой бугристостью. В подошве слоя 
встречаются аммониты плохой сохранности: H y p a c a n t h o p l i t e s cf. t schar -
lokens is G 1 a s u п., H. cf. j acobi C o l l . Мощность 5 м. 

Слой 2 1 . А л е в р о л и т серый известковистый с прослоями более рых
лого а ле вролита , кверху алевролит становится более глинистым. В этом 
слое, по д а н н ы м Т. А. М о р д в и л к о , встречены: Leymer ie l l a bogdanov i t -
schi G 1 a s u n, L. revi l i J а с. Мощность 8 м. 

Слой 22. П е р е с л а и в а н и е светло-серых мергелей с черными извест-
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ковыми сланцевидными глинами. Мощность прослоев мергелей о к о л о 
0,2 м, мощность глин 0,5 м. Ч а с т о встречаются с т я ж е н и я м а р к а з и т а . 

В и д и м а я мощность 5 м. 
Н а основании а н а л и з а распределения ф а у н ы в о т л о ж е н и я х апта и 

нижнего альба нами п р е д л а г а е т с я с л е д у ю щ а я схема зонального деле
ния апта и нижнего а л ь б а . В н и ж н е м а л ь б е в ы д е л я ю т с я : 3) зона Ley
merie l la t a rde fu r c a t a — L. b o g d a n o v i t s c h i с т р е м я подзонами: в) Leyme
riel la r encure lens i s , б) Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a — L. b o g d a n o v i t s c h i , 
a) P ro leymer ie l l a s c h r a m m e n i — H y p a c a n t h o p l i t e s mi l le t io ides ; 2) зона 
H y p a c a n t h o p l i t e s jacobi — H. t s c h a r l o k e n s i s и 1) зона A c a n t h o h o p l i t e s 
no lan i — D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m с д в у м я подзонами: 6) A c a n t h o 
hopl i tes no lan i , a) A. uh l ig i — D. n o d o s o c o s t a t u m . В верхнем апте про
слеживаются зона P a r a h o p l i t e s melch ior i s и зона C h e l o n i c e r a s s u b n o -
dosocos t a tum — Co lombice r a s c r a s s i c o s t a t u m , в н и ж н е м апте — три зоны: 
зона Dufrenoya furcata — D. subfu rca ta , зона D e s h a y e s i t e s dechyi и зона 
Deshayes i t e s weiss i — P r o c h e l o n i c e r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e . 

Следуя предложенной схеме, в р а з р е з е р . К у м ы слои 2—3 относят
ся к нижней зоне апта — зоне D . we iss i , слой 4 и частично 5 — к сред
ней зоне D. dechyi , верхняя часть слоя 5, по аналогии с р а з р е з а м и 
р . Кубани, рек М а л о г о и Большого З е л е н ч у к а , — к верхней зоне D. fur
ca ta . К нижней зоне верхнего апта отнесен слой 6 с C h e l o n i c e r a s sub-
n o d o s o c o s t a t u m и Co lombice ra s s inzowi , к верхней зоне верхнего а п т а — 
слои 7—8 с P . melch ior i s и A. a s ch i l t a ens i s . К н и ж н е м у а л ь б у могут 
быть отнесены слои 9—16, причем слои 9—11 п р и н а д л е ж а т н и ж н е й 
зоне D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m — A c a n t h o h o p l i t e s n o l a n i , слои 
12—13 — к средней зоне Н . j acob i — Н. t s c h a r l o k e n s i s , слои 14—16 — к 
верхней зоне Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a . В п е р в ы е д л я Северного К а в к а з а 
отмечается наличие подзоны P r o l e y m e r i e l l a s c h r a m m e n i , H y p a c a n t h o p l i 
tes mi l le t io ides (слой 14) и подзоны Leymer ie l l a r e n c u r e l e n s i s (слой 16) . 
Новые исследования , по-видимому, позволят и в других р а з р е з а х про
следить подзоны, отмеченные д л я верхней зоны нижнего а л ь б а . 

В акушинском р а з р е з е слой 2 относится к нижней, слои 3—5 к сред
ней, а слои 6—8 к верхней зоне нижнего апта ; слои 9—10 п р и н а д л е ж а т 
нижней, а слои 11—14 — верхней з о н а м верхнего апта . 

В нижнем альбе наибольшую мощность имеют слои с фауной ниж
ней нолановой зоны (слои 15—19), к средней зоне отнесен слой 20 мощ
ностью около 5 ж и к верхней — слой 21 мощностью 8 м. 

Приведенные выше д в а р а з р е з а могут с л у ж и т ь основанием д л я 
решения вопроса о границе м е ж д у аптом и альбом и соответственно о 
положении клансейского горизонта . Они значительно полнее ф р а н ц у з 
ского. В этих двух ра йонах н а б л ю д а е т с я почти непрерывный р а з р е з от 
нижнего апта до /нижнего а л ь б а включительно . В р а з р е з а х верховий 
р . Кумы (Северный К а в к а з ) и сел. А к у ш а ( Д а г е с т а н ) отчетливо про
слеживаются все аммонитовые зоны без я р к о в ы р а ж е н н ы х следов 
перерыва от нижнего апта до среднего а л ь б а . Литологически все по
роды довольно однообразны и, к а к мы видим, п р е д с т а в л е н ы глинами , 
алевролитами и мелкозернистыми песчаниками . 

В апте и раннем альбе н а б л ю д а е т с я очень четкая смена ф а у н ы : в 
раннем апте распространены представители семейства D e s h a y e s i t i d a e 
(роды Deshayes i t e s , D u f r e n o y a ) ; в позднем апте п р е о б л а д а ю т роды: 
Co lombice ras , P a r a h o p l i t e s , Che lon i ce r a s , причем P a r a h o p l i t e s приурочен 
только к верхней зоне апта . В конце позднего апта появляется род 
Acan thohop l i t e s , представители которого становятся господствующими 
в раннем альбе . В н а ч а л е альба т а к ж е п о я в л я ю т с я новые роды а м м о 
нитов: D i a d o c h o c e r a s , H y p a c a n t h o p l i t e s , причем в нижней зоне а л ь б а 
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господствуют представители рода Acan thohop l i t e s , в средней зоне — 
р о д а H y p a c a n t h o p l i t e s , в верхней зоне — рода Leymer ie l la . 

П р и рассмотрении р а з в и т и я аммонитов мы опирались преимущест
венно на господствующие в апте и раннем а л ь б е роды аммонитов. И з 
сравнительного а н а л и з а видно, что д л я к а ж д о г о подъяруса , иногда 
д а ж е д л я зоны, х а р а к т е р н ы свои роды и д а ж е семейства аммонитов. 

О З О Н А Л Ь Н О М Д Е Л Е Н И И А Л Ь Б А 

З о н а л ь н ы м делением а л ь б а з а н и м а л и с ь биостратиграфы и палеон
тологи в р а з н ы х странах : во Ф р а н ц и и — Ш . Ж а к о б (1907) и М. Брей
с т р о ф ф е р (1940, 1947), в Англии — Л . Спэт (1923—1942) , в С Ш А — 
М ю л л е р и Ш е н к (1943) , в С С С Р — А. Д . Н а ц к и й (1914, 1915), 
В . П . Р е н г а р т е н (1951) , А. Е. Г л а з у н о в а (1953) , Н. П. Луппов (1949, 
1952, 1956, 1960), Т. А. М о р д в и л к о (1960, 1962), А. А. Савельев (1963) , 
М. С. Эристави ( I 9 6 0 ) , автор статьи (1960, 1963) и многие другие, 
которые в той или иной степени к а с а л и с ь вопроса о зональном делении 
а л ь б а . 

Вопросы подъярусного деления альба до последнего времени не 
в ы з ы в а л и особенных споров . К а к было п о к а з а н о раньше , детальную 
биостратиграфическую схему а л ь б а п р е д л о ж и л Спэт (1923—1943) , 
р а з р а б о т а в ш и й ее на основании изучения распределения аммонитов в 
р а з р е з а х Англии, особенно близ Фолькстоуна . В 1923 г. Спэт разделил 
альб на три п о д ъ я р у с а — нижний, средний и верхний — и к а ж д ы й из 
них, в свою очередь, еще на д в а века с р а з н ы м количеством зон: ниж
ний а л ь б на A c a n t h o p l i t a n и Leymer ie l l an , средний альб на H o p l i t a n и 
A n a h o p l i t a n , верхний альб на I n l l a t i c e r a t a n и P l e u r o h o p l i t a n (см. 
т а б л ) . В 1941 г. Спэт внес некоторые изменения и уточнения в свою 
схему. В среднем а л ь б е он выделил в основании век Douvi l l e i ce ra tan , 
а в верхней части з а м е н и л н а з в а н и е A n a h o p l i t a n на Euhop l i t an , т а к к а к 
род A n a h o p l i t e s поднимается довольно высоко в верхний альб . В верх
нем а л ь б е I n f l a t i c e r a t a n был заменен на H y s t e r o c e r a t a n . С этой схемой 
Спэта согласилось большинство исследователей нижнего мела . 

Б р е й с т р о ф ф е р (1940) , проводивший во Франции детальные иссле
д о в а н и я а л ь б а , принял целиком схему Спэта , сохранив только прежнее 
деление среднего а л ь б а на д в а века , а не на три. Н а з в а н и я веков в соот
ветствии с ф р а н ц у з с к и м я з ы к о м получили иные окончания (t ien вме
сто — t a n ) . 

В е р х н ю ю часть а л ь б а — P leu rohop l i t i en — Б р е й с т р о ф ф е р предло
ж и л именовать в р а к о н о м — термином, в свое в р е м я предложенным Ре
невье. В р а к о н п р е д л а г а л о с ь р а з д е л и т ь на д в е зоны, относя к нижней 
зоне глауконитовые слои с S to l i czka ia g a r d o n i c a , S. r h a m n o n o t a , Mar ie l -
la g res s ly i , Tu r r i l i t o ides t oucas i , р а с с м а т р и в а я эту згдну эквивалентной 
з о н е P l e u r o h o p l i t e s ( A r r h a p h o c e r a s ) s u b s t u d e r i Спэта . Н и ж н я я зона ха
р а к т е р и з у е т с я , по мнению Б р е й с т р о ф ф е р а , присутствием Sa laz i c i ce ra s , 
C a n t a b r i g i t e s , Tur r i l i t o ides « a n g u l a t i » , трехбугорчатых Mar ie l l a , Stol i 
czka i a с с и ф о н а л ь н ы м и бугорками , Discohop l i t e s . 

В е р х н я я зона , или зона S to l i czka ia d i spa r , была охарактеризована 
многими в и д а м и аммонитов : P l e u r o h o p l i t e s ( A r r h a p h o c e r a s ) s tuder i va r . 
p i n g u i s S p a t h , P . (A.) p recoupe i S p a t h , Hyp-hoplites (Discohopl i tes) 
a n o m a l u s S p a t h , S to l i czka ia d i spa r , S. a f r icana , S. b lanchet i , Pe rv in 
quier ia ( S u b s c h l o e n b a c h i a ) r o s t r a t a , P . ( D u r n o v a r i t e s ) per inf la ta , P . (D.) 
q u a d r a t a S p a t h , M a r i e l l a b e r g e r i , O s t l i n g o c e r a s p u z o s i a n u s , An i soce ra s 
pictet i и д р . 
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Более существенные изменения в р а з д е л е н и е а л ь б а внес Б р е й с т р о ф 
фер в работе 1947 г. Клансейский горизонт был перенесен в апт и 
о с т а в ш а я с я часть а л ь б а б ы л а р а з д е л е н а не на три, а на четыре подъ
яруса — нижний, средний, верхний и в р а к о н . Б р е й с т р о ф ф е р , не вводя 
новых названий зон, иначе, чем в п р е д ы д у щ е й работе , и иначе, чем 
Спэт, объединил эти зоны в подъярусы . К н и ж н е м у а л ь б у о к а з а л и с ь 
отнесенными Leymer ie l l ien и P ro tohop l i t i en , к среднему — Hopl i t i en и 
Dipolocera to id ien ; граница м е ж д у средним и верхним альбом б ы л а по
нижена , и зона Dipo loce ra s c r i s t a t u m о к а з а л а с ь в верхнем альбе . В верх
нем альбе были выделены: Dipo loce ra t i en и N e o h a r p o c e r a t i e n и, нако 
нец, было обосновано выделение нового п о д ъ я р у с а •— в р а к о н а — в со
ставе двух зон: Tur r i l i to id ien и O s t l i n g o c e r a t i e n . 

П о мнению цитируемого автора , вракон , не имеющий ничего обще
го со средним альбом (классическим г о л ь т о м ) , резко отличается от 
верхнего альба (в узком смысле слова) по появлению большого числа 
одних групп аммонитов и исчезновению других. И с ч е з а ю т E u h o p l i t e s , 
Epihopl i tes , D imorphop l i t e s , Neoph lyc t i ce ra s , D e i r a d o c e r a s , N e o h a r p o c e -
r a s , Oxy t rop idoce ra s , Goodha l l i t e s , P r o h y s t e r o c e r a s , D ipo loce ras , Beu-
d a n t i c e r a s , Gas t rop l i t e s , E o s c a p h i t e s , H a m i t o i d e s , M a s t i g o c e r a s , P s i l o h a -
mi tes , H a m i t e s . 

В свою очередь, появляются новые роды аммонитов : C a n t a b r i g i t e s , 
Subsch loenbach ia , D u r n o v a r i t e s , P l e u r o h o p l i t e s , A r r h a p h o c e r a s , Discohop-
l i tes , Hyphop l i t e s , S to l iczka ia , S a l a z a c i c e r a s , Tur r i l i t o ides , P a r a t u r r i l i t e s , 
O s t l i n g o c e r a s , Cyr toch i lus , P l e s i o h a m i t e s и некоторые д р . Ч а с т ь из пере
численных видов появляется у ж е в верхнем альбе ( H y s t e r o c e r a t i e n ) , 
а часть доходит до сеномана . О д н а к о несмотря на столь обстоятельную 
характеристику вракона , в р я д ли целесообразно отделять в р а к о н от 
верхнего альба . И з п р е д ы д у щ е й г л а в ы становится ясно, к а к постепенно 
совершенствовалась и у т о ч н я л а с ь биостратиграфическая схема нижнего 
мела и, в частности, а л ь б а . В р а к о н в качестве яруса ф и г у р и р о в а л в 
схеме Реневье (см. гл. I ) , который относил его к сеноманской эпохе и 
х а р а к т е р и з о в а л следующими а м м о н и т а м и — Sch loenbach i a inf la ta 
( - r o s t r a t a ) , S to l iczka ia d i spa r , Tu r r i l i t e s be rge r i , T. puzos i , A n i s o c e r a s 
p e r a r m a t u m . П о данным Реневье , о т л о ж е н и я в р а к о н а з а л е г а ю т м е ж д у 
породами альба и ротомагена . Н е к о т о р ы е современники Р е н е в ь е т а к ж е 
относили вракон к сеноману (Лориоль , 1882; Геберт, 1875, 1888). Вместе 
с тем в соответствии с решением третьей сессии М е ж д у н а р о д н о г о геоло
гического конгресса (Берлин , 1885) м е л о в а я система была р а з д е л е н а не 
на три, а на два отдела , и альб был отнесен к н и ж н е м у отделу. 

Л а п а р а н ( L a p p a r e n t , 1883), Гроссувр ( G r o s s o u v r e , 1900, 1901) рас 
сматривали зону A m m o n i t e s in f la tus , р а в н у ю вракону, к а к верхнюю 
часть альба и сеноман начинали слоями с A. v a r i a n s , A. man te l l i , A. fа 1-
c a t u s в соответствии с предложением Орбиньи (1847, 1850), выделив
шего сеноман в качестве яруса . В качестве стратотипа Орбиньи и з б р а л 
отложения , развитые около г. Л е - М а н ( M a n s ) , расположенного пример
но в 170 км на юго - запад от П а р и ж а . В стратотипе сеномана отсутст
вуют слои с Am. inf la tus . П р и решении вопроса о границе м е ж д у аль
бом и сеноманом следует учитывать приоритет . Орбиньи при установ
лении альбского яруса слои с Am. inf la tus отнес к альбу , а не к сенома
ну. В таком плане был решен вопрос о границе м е ж д у н и ж н и м и верх
ним мелом на Третьей сессии М е ж д у н а р о д н о г о геологического 
конгресса. 

Следует ли выделять вракон в качестве самостоятельного подъяру
са, как п р е д л а г а л Реневье и настаивает сейчас Б р е й с т р о ф ф е р ? Убе
дительных доказательств д л я этого не приводится . 
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Скорее всего следует согласиться с решением Лионского к о л л о к в и 
ума, который отверг п р е д л о ж е н и е Б р е й с т р о ф ф е р а о разделении а л ь б а 
на четыре подъяруса и не рекомендовал применять вракон в качестве 
подъяруса . П р а в д а , румынские с т р а т и г р а ф ы п р о д о л ж а ю т в своих ра
ботах широко пользоваться этим термином и считают, что его не стоит-
отменять . 

К Л и о н с к о м у совещанию б р а т ь я Д е с т о м б пересмотрели отложения 
а л ь б а , р а з в и т ы е в П а р и ж с к о м бассейне, и п р е д л о ж и л и разделить альб-

Рис. 7. Схема строения альбских отложений в Парижском бассейне (по 
P. et. J. P. Destombes, 1963) 

на восемь зон, сохранив в р а к о н в качестве подъяруса (рис. 7 ) . К вра-
кону отнесена зона S to l iczka ien , к верхнему а л ь б у — две зоны — Perv in-
quier ien и H y s t e r o c e r a t i e n , — причем слои с D. c r i s t a t u m они, в противо
положность Брейстроффе'ру, п р е д л а г а ю т оставить в среднем альбе . 
В среднем а л ь б е кроме двух зон Dipo loce ra t i en и Hopl i t i en выделяется 
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зона Lyel l icera t ien , з а н и м а ю щ а я промежуточное положение м е ж д у зо
ной Douvi l l e ice ra t ien и Hopl i t i en . Стратотипом этой зоны п р е д л а г а ю т с я 
отложения , вскрытые в к а р ь е р е Венде-Мино ( V e n d u e — M i g n o t ) по 
р. Об. Они о х а р а к т е р и з о в а н ы следующими в и д а м и аммонитов : Lyell i ice-
r a s lyelli Leym., B e u d a n t i c e r a s l o e v i g a t u m Sow., T e g o c e r a s («Raul in ice -
ras») v e r s i c o s t a t u m Mich. , D e s m o c e r a s l a t i d o r s a t u m Mich. , Hop l i t e s aff. 
b ene t t i anus Sow. К н и ж н е м у альбу отнесены две зоны: Douv i l l e i ce ra t i en 
и Leymerie l l ien — и граница м е ж д у аптом и альбом проводится в кровле 
клансейского горизонта . 

В д о к л а д е , подготовленном к Л и о н с к о м у коллоквиуму , В и д м а н 
(J . W i e d m a n , 1963) р а з д е л и л альб на 5 частей: альб V — V r a c o n i e n , 
альб IV — M o r t o n i c e r a t i e n s. str . , альб I I I — H y s t e r o c e r a t i e n , альб II — 
Mojsisoviczien, альб I —Douv i l l e i ce ra t i en . Клансейский горизонт Вид
ман относит к апту и р а с с м а т р и в а е т его в качестве апта IV, т. е. делит 
апт на 4 части; к а к видно из его т а б л и ц ы , эти части соответствуют 
подъярусам . 

В 1963 г. в ы ш л а р а б о т а Т. А. Богдановой , Н. П . Л у п п о в а , Э. Я. Ях-
нина (1963) , которые подробно р а с с м а т р и в а ю т о т л о ж е н и я а л ь б а Т у а р -
кыра и считают в о з м о ж н ы м в н и ж н е м альбе в ы д е л я т ь две зоны — Acan
thohopl i t es no lan i , H y p a c a n t h o p l i t e s и Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a ; в 
среднем альбе две зоны — Douv i l l e i ce ra s m a m m i l a t u m с D. i naequ ino -
d u m Qu., S o n n e r a t i a s a r a s i n i J a c , S. obesa S p a t h, C l eon i ce r a s m a n -
gysch l akens i s L u p., B e u d a n t i c e r a s t r a n s c a s p i u m L u p . и Hop l i t e s den t a 
tus с H. e s c r a g n o l l e n s i s S p a t h, H. paroflai S p a t h, H. p seudode luc i 
S p a t h, H . bayle i S p a t h, H. ex gr . b e n e t t i a n u s S o w . 

В верхней части среднего а л ь б а выделены слои с A n a h o p l i t e s in-
t e rmed ius , A. a s i a t i cus , которые соответствуют зоне A. i n t e r m e d i n s и 
A. a s i a t i cus К о п е т - Д а г а или большей части подзоны «as ia t i cus» , выде
ленной А. Е. Глазуновой . Н а К а в к а з е этим слоям соответствует подзо
на A. d a g h e s t a n e n s i s , т а к ж е п р е д л о ж е н н а я А. Е. Глазуновой . В З а п а д 
ной Европе стратиграфическим аналогом этих слоев, по мнению 
Н. П. Луппова , является часть среднеальбского р а з р е з а , н а ч и н а я с под
зоны « in te rmedius» и кончая подзоной «davies i» , схемы Спэта или 
верхняя часть «Hopl i t i en» и вся зона «Dipolocero id ien» схемы Брейст-
роффера (1947) . Эта п а р а л л е л и з а ц и я основывается на стратиграфиче
ском положении этих отложений в Т у а р - К ы р е и Копет -Даге . В верх
нем альбе Н. П. Л у п п о в выделяет в основании слои A n a h o p l i t e s ros s i cus , 
которые, по-видимому, соответствуют зоне D ipo loce ra s c r i s t a t u m . З д е с ь 
Н. П. Луппов соглашается с мнением Б р е й с т р о ф ф е р а , а не Спэта о 
границе между средним и верхним а л ь б о м . В этих слоях кроме A. ros 
s icus встречены A. s inzowi S р a t h, A. cf. p l a n u s М a n t., D i p o l o c e r a s 
c r i s t a t u m . В ы ш е в ы д е л я ю т с я слои с H y s t e r o c e r a s o rb igny i и P e r v i n q u i e 
ria inf la ta , в которых кроме х а р а к т е р н ы х видов встречены A n a h o p l i t e s 
michalsk i i S e m e n . , A. uh l ig i S e m e n . , I n o c e r a m u s s u l c a t u s 
P a r k . В верхней части в ы д е л я ю т с я слои с P e r v i n q u i e r i a ros t 
r a t a S о w., C a n t a b r i g i t e s c a n t a b r i g e n s i s S p a t h, в них встре
чены С. subs implex S р a t h, С. m i n o r S p a t h, Ca l l ihop l i t e s v r a -
conens i s P i c t . et С a m p., P l eu rohop l i t e s cf. r e n a u x i a n u s O r b . , 
PI. e p i g o n u s S p a t h , Discohopl i t e s cf. s u b f a l c a t u s S e m e n . Эти 
слои п а р а л л е л и з у ю т с я с самыми верхними слоями альбского р а з р е з а 
Копет -Дага , выделенными под н а з в а н и е м Lep thop l i t e s falcoides (Глазу 
нова, 1949, 1953) и S to l iczka ia d i spa r (Атабекян , 1960). Они соответст
вуют самой верхней зоне S to l iczka ia d i spa r и Tur r i l i t e s be rge r i ф р а н 
цузских и швейцарских авторов или P l e u r o h o p l i t a n английской схемы 
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Т а б л и ц а 9 
Схема расчленения альба, по Спэту и Брейстрофферу 

Спэт, 1923, 1941 Брейстроффер, 1940 Брейстроффер, 1947 
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Спэта . В этих слоях особенно широким распространением пользуется 
Auce l l ina g r y p h a e o i d e s S o w . 

Несколько иную схему п р е д л а г а е т А. А. Савельев в работе , напи
санной совместно с В . П. В а с и л е н к о (1963) . Н и ж н и й альб Савельев 
начинает с зоны Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a , в верхней его части выделена 
в т о р а я зона C leon ice ras m a n g y s c h l a k e n s e L u р р. с Te t rahop l i t e s ross i -
cus S i n z . , T. s u b q u a d r a t u s , T. o r i en t a l i s C a s e y , S o n n e r a t i a du templea-
n a O r b . , S. luppovi S a v e 1., S. obesa S p a t h , Douvi l l e ice ras m a m m i l 
l a t u m S c h l o t h . В среднем альбе выделены т о ж е две зоны: Hopl i tes 
d e n t a t u s и A n a h o p l i t e s i n t e r m e d i u s . Верхний альб, по А. А. Савельеву, 
состоит из трех зон: A n a h o p l i t e s ros s i cus , P e r v i n q u i e r i a inf lata u P leu
rohop l i t e s s tude r i . В этом делении верхнего а л ь б а Савельев соглашается 
с Н. П. Л у п п о в ы м . 

Т а к и м образом , у нас нет единой схемы деления а л ь б а . По-видимо
му, правильнее всего подъярусное деление принимать с учетом приори
тета. В этом случае схеме Спэта следует отдать предпочтение. 

ОБ О Б Ъ Е М Е НЕОКОМА 

В геологической и учебной литературе п р о д о л ж а е т с я широкое 
употребление термина «неоком» д л я отложений, з а л е г а ю щ и х в основа
нии нижнего мела (см. т а б л и ц у 10). 

Термин «неоком» был предложен Турманом в 1835 г. во время док
л а д а на з аседании Геологического общества в Безансоне д л я отложе
ний, з а л е г а ю щ и х на юрских породах в окрестностях г. Н е в ш а т е л ь (ла
тинизированное наз . N e o c o m u m ) в Ш в е й ц а р и и . 

В опубликованных через год статьях Турман отнес к неокому весь 
р а з р е з мела , з а л е г а ю щ и й м е ж д у портландом (верхняя юра) и третич
ными о т л о ж е н и я м и . Он отметил слои с I n o c e r a m u s su l ca tus (альб) и 
слои, относимые сейчас к в а л а н ж и н — баррему . Практически к неоко
му были отнесены все меловые отложения , развитые у г. Н е в ш а т е л ь . 

В д а л ь н е й ш е м Орбиньи (1842) уточнил и конкретизировал объем 
неокома , выделил его в качестве самостоятельного яруса и ра зделил на 
два п о д ъ я р у с а — собственно неоком и апт. Спустя пять лет цитируемый 
исследователь- выделил из неокома ургон, или верхний неоком. В по
с л е д у ю щ и х сводных р а б о т а х Орбиньи р а з д е л я л неоком на две части — 
нижний и верхний, или ургон. 

Применение неокома, с одной стороны, в качестве яруса , а с дру
гой — в качестве п о д ъ я р у с а привело к значительной терминологической 
путанице . Одни исследователи середины XIX в. использовали неоком 
д л я обозначения слоев, з а л е г а ю щ и х м е ж д у портландом и альбом, дру
гие — м е ж д у портландом и аптом. В д а л ь н е й ш е м , после выделения в 
н и ж н е м мелу отдельных ярусов , многие исследователи стали рассмат
р и в а т ь неоком в качестве н а д ъ я р у с а , но по-разному понимали его 
объем . 

К а м п и ш и Триболе (1858—1860) р а з д е л я л и неоком на нижний, 
средний и верхний. Верхний неоком они вслед за Орбиньи н а з ы в а л и ур-
гоном. Ш т у д е р и К о к а н считали, что к неокому следует относить только 
о т л о ж е н и я , р а з в и т ы е у г. Н е в ш а т е л ь ; эти о т л о ж е н и я в 1874 г. Реневье 
выделил в самостоятельный готеривский ярус . В этом случае готерив 
становится синонимом неокома . О д н а к о кроме у к а з а н н ы х исследовате
лей никто больше не о т о ж д е с т в л я л неоком с готеривом. 

Исторически с л о ж и л о с ь так , что д л я нижней части меловой систе
мы был п р е д л о ж е н неоком, а д л я верхней — сенон, и без названия ос
т а л а с ь ее средняя часть . Поэтому , когда на Третьей сессии М е ж д у н а -

86 



родного геологического конгресса (1885) возник вопрос о разделении 
меловой системы на отделы, то мнения комиссий, п р е д с т а в л я в ш и х ин
тересы разных стран, ра зделились . Одни п р е д л а г а л и двойное деление 

Т а б л и ц а 10 
Различные взгляды на объем НЕОКОМА 

Авторы 

Возраст 

Авторы 
берриас валанжин готерив баррем апт альб 

Турман. 1835—1838 н е о к о м 

Орбиньи, 1842—1843 
неокомский ярус 

Орбиньи, 1842—1843 
неоком апт 

Орбиньи, 1847—1852 
неокомский ярус 

апт Орбиньи, 1847—1852 
нижний j верхн. 

апт 

Марку, 1859 
неоком 

средн. верхн. 

Кампиш, Триболе, 1858—1860 
неоком 

нижи. средн. верхн. 

Кокан, 1862 

Реневье, 1873—1874 неоком 

Павлов, 1892 
неоком 

нижн. средн. верхн. 

Ог, 1897 неоком 

Килиан, 1907—1913 
неоком 

Килиан, 1907—1913 
нижний верхний 

Спэт, 1924, Мюллер и 
Шенк, 1943 неоком 

В СССР неоком 

Жиныо, 1950 неоком 

Бринкман, 1954 неоком 

Лионский коллоквиум неоком 
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меловой системы, другие — тройное. П о с л е длительного обсуждения 
конгресс принял решение о разделении меловой системы на два отдела 
и отнесении а л ь б а к н и ж н е м у мелу. О д н а к о , несмотря на это решение, 
р я д исследователей п р о д о л ж а л и отстаивать свою точку зрения. К их 
числу относился французский исследователь O r ( H a u g , 1 9 1 1 ) — а в т о р 
р я д а монографий и учебных пособий. Он относил к неокому отложения 
от б е р р и а с а д о апта включительно . 

Б обзорной работе по н и ж н е м у мелу Франции Килиан (1907— 
1913) отметил, что термин «неоком» в широком смысле слова охватыва
ет о т л о ж е н и я от в а л а н ж и н а до апта включительно , а в узком смысле 
слова объединяет в а л а н ж и н и готерив. 

В русской л и т е р а т у р е в термин «неоком» в к л а д ы в а л и с ь т а к ж е р а з 
ные понятия . А. П. П а в л о в (1892) относил берриас к юре и поэтому 
неоком ограничивал в а л а н ж и н о м (в узком смысле с л о в а ) , готеривом 
и б а р р е м о м . В последующих р а б о т а х П а в л о в отнес верхний берриас к 
неокому, а нижний оставил в составе верхней юры. В одной из своих 
ранних р а б о т Н . И . К а р а к а ш (1897) ограничил неоком в а л а н ж и н о м и 
готеривом, а б а р р е м относил к ургону; позднее он дополнил его валан
ж и н о м . В советской геологической учебной и научной литературе к а к 
будто бы разногласий в понимании объема неокома не было. Он прини
м а л с я и принимается сейчас в объеме трех ярусов — в а л а н ж и н а 
( в к л ю ч а я берриас в качестве п о д ъ я р у с а ) , готерива и б а р р е м а . В таком 
ж е объеме принимался неоком в английской (Спэт и другие) и амери
канской л и т е р а т у р е ( М ю л л е р и Ш е н к ) . 

Во Ф р а н ц и и Ж и н ь ю (1950) ограничил неоком тремя я р у с а м и : бер-
риасом, в а л а н ж и н о м и готеривом. Б р и н к м а н (1954) считает, что неоком 
следует п р и н и м а т ь в первоначальном объеме , предложенном Орбиньи,. 
т . е. в к л ю ч а я апт. Л и о н с к и й коллоквиум по нижнему мелу (1963) реко
м е н д о в а л у п о т р е б л я т ь неоком в узком смысле слова, т. е. включать три 
яруса , к а к п р е д л а г а л Килиан , Ж и н ь ю и д р . 

Ш в е й ц а р с к и е исследователи Р у т ш и Берги (1955) в статье об исто
рии изучения неокома п р и ш л и к совершенно правильному выводу, с ко
торым нельзя не согласиться . Термин «неоком» можно применять л и ш ь 
в том случае, если будет достигнуто на М е ж д у н а р о д н о м геологическом 
конгрессе соглашение о едином понимании о б ъ е м а неокома. Обычно гео
лог прибегает к термину «неоком» в том случае , когда он не может уста
новить возраст и з у ч а е м ы х отложений , и этот термин выступает своеоб
разной ширмой . 

По-видимому, с а м ы м п р а в и л ь н ы м решением будет исключение нео
кома из стратиграфической номенклатуры, т ем более что геологи Швей
царии, где был установлен неоком, предпочитают этим термином боль 
ше не пользоваться . 

О П Р И М Е Н Е Н И И Т Е Р М И Н А «УРГОН» 

В юго-восточной части Ф р а н ц и и ш и р о к о распространены так н а з ы 
в а е м ы е ургонские известняки. Они создают х а р а к т е р н ы й л а н д ш а ф т в-
П р о в а н с е . с л а г а я все господствующие высоты. У М а р с е л я они образу 
ют отвесные обрывы и в ы д е л я ю т с я своей белизной на фоне синего мо
ря . В ургонских известняках р . Р о н а п р о р е з а л а у Д о н з е р а живописное 
у щ е л ь е — «Ворота П р о в а н с а » . К известнякам приурочен крупнейший 
в мире воклюзский источник у г. Воклюз , расположенный севернее 
г. Оргон. И з в е с т н я к и принимают участие в строении массивов В е р к о р , 
Ш а р т р е з , Б о ж е и Борн . У Л я - П е р т - д ю - Р о н р . Р о н а т а к ж е образует глу
бокий каньон. 
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Свыше ста лет н а з а д М а т е р о н (1839) н а з в а л описанные в ы ш е из
вестняки ургонскими по городу Оргон, р а с п о л о ж е н н о м у на р . Д ю р а н с — 
левом притоке р . Р о н ы . В н а ч а л е он ошибочно отнес эти известняки к 
верхней юре. 

В 1847 г. Орбиньи выделил ургон в качестве п о д ъ я р у с а неокома, 
относя к нему отложения с Requien ia a m m o n i a и другими рудистами. 
При выделении ургона Орбиньи относил к нему не только известняки, 
развитые на юго-востоке Франции , но и синхроничные с ними отложе
ния в Юрских горах, П а р и ж с к о м бассейне и других местах Ф р а н ц и и . 
В дальнейшем, к а к отмечалось в п р е д ш е с т в у ю щ е м р а з д е л е , ургон стал 
синонимом верхнего неокома . В 1862 г. К о к а н о т л о ж е н и я , которые, к а к 
он предполагал , з а л е г а ю т н и ж е ургонских, отнес к своему новому яру
су — барремскому. 

Позднее было установлено , что б а р р е м с к и й я р у с К о к а н а в какой-
то мере соответствует ургонскому, но вследствие того, что стратотип 
баррема о к а з а л с я лучше фаунистически о х а р а к т е р и з о в а н (в первую 
очередь а м м о н и т а м и ) , барремский я р у с вошел в литературу . Б о л ь ш а я 
заслуга в этом п р и н а д л е ж и т К и л и а н у (1889, 1907—1913, 1915) и его уче
никам (Пакье , 1900; Ж а к о б , 1905, 1907). 

От употребления термина «ургонский ярус» большинство исследо
вателей отказалось . Ургонские известняки практически не с о д е р ж а т ос
татков аммонитов , а без них эти известняки очень трудно п а р а л л е л и з о -
вать с одновозрастными породами других р а з р е з о в . В своих р а б о т а х 
Килиан постарался п о к а з а т ь , что возраст ургонских известняков в р а й 
оне г. Оргона , Венту и в бассейне п р а в ы х притоков р . Р о н ы о х в а т ы в а е т 
баррем и нижний апт, в то в р е м я к а к в северных субальпийских цепях 
он ограничен верхним б а р р е м о м и нижним аптом. 

В работах , опубликованных ф р а н ц у з с к и м и с т р а т и г р а ф а м и в пос
ледние годы (Деницо , 1934, 1947; Гогель, 1944, 1945; Ж и н ы о , 1952, 
Ж и н ы о и Морэ , 1946; Ж . М е л л а р д , 1963; Д . Фор, 1963), подробно рас 
сматриваются отложения ургона . 

В П р о в а н с е (г. Венту) Л е е н г а р д т (1894) р а з д е л и л ургонские изве
стняки на три части: 

Повсеместно ургонские известняки з а л е г а ю т на породах нижнего 
баррема с Holcod iscus . В нижней части, по д а н н ы м П а к ь е (1900) , вы
деляются светлые, плотные, местами оолитовые и доломитизированные , 
фораминиферовые нижнеургонские известняки мощностью до 200 м. 
В них встречены Ner i t a m a m m a e f o r m i s R е п., N e r i n e a c h a m o u s s e t i О г b . , 
N. g i g a n t e a Н. F. , Requen ia a m m o n i a G о 1 d f., T o u c a s i a c a r i n a t a , Orb i -
to l ina conu lus D о u v. и отдельные к о р а л л о в ы е рифы. И з в е с т н я к и пе
рекрываются нижним горизонтом мергелей с орбитолинами — Orbi to l i -
na bu lga r i ca D е s h. и многочисленными р у д и с т а м и . Эти две т о л щ и , по 
данным П а к ь е и К и л и а н а , относятся к верхнему баррему . 

Стратиграфически выше з а л е г а ю т верхнеургонские известняки 
(нижний бедуль) мощностью 80—100 м, представленные оолитовыми 
разностями , в которых встречены Ner inea r e n a u x i a n a Orb . , N. g i g a n t e a 
H. F. , H a r p a g o d e s b e a u m o n t i a n u s O r b . и многочисленные рудисты: 
Requienia a m m o n i a , M o n o p l e u r a micha i l l ens i s P i c t . , M. d e p r e s s a 
M a t h . , M a t h e r o n i a mun ie r i P a q., M. g r y p h o i d e s M a t h . Эти известняки 
перекрываются верхним горизонтом мергелей (10 м) с орбитолинами — 

известняки н и ж н и е 
известняки с Requien ia 
известняки верхние 

нижний ургон 
средний ургон 
верхний ургон 
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O r b i t o l i n a cono idea A. G г a s., O. d i sco idea A. G r a s., з а л е г а ю щ и м и на 
них трансгрессивно и п е р е х о д я щ и м и вверх по р а з р е з у в песчанистый 
мергель верхнего апта . Н е исключена возможность , что в Провансе и 
Шартрезе к ургону относились т а к ж е частично известняки нижнего 
б а р р е м а . 

К ургону, таким образом , относятся известняки с рудистами и ко
р а л л а м и . Ж . М е л л а р д (1963) выделяет ургонские фации с рудистами 
и псевдоургонские фации , представленные биокластическими известня
ками, к а к правило , о б р а з у ю щ и м и периферические зоны вокруг рифовых 
ургонских фаций . Эти ф а ц и и переходят восточнее долины р. Р о н ы и се
вернее р . Д ю р а н с в б а т и а л ь н ы е фации верхнего баррема и нижнего ап
та Воконтской впадины. 

Во многих местах возраст ургонских известняков из-за отсутствия 
аммонитов установить довольно трудно . Поэтому от применения терми
на «ургон» следует о т к а з а т ь с я . Н а Лионском совещании было рекомен
д о в а н о сохранить термин «ургонская фаци я» д л я известняков с руди
стами и к о р а л л а м и б а р р е м а — нижнего апта . 



Г Л А В А II I 

СХЕМА ЗОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА СССР 

Н и ж е предлагается схема зонального деления нижнего мела юга 
С С С Р , основанная на изучении распределения аммонитов в р а з р е з а х 
нижнего мела К р ы м а и Северного К а в к а з а , а т а к ж е с учетом всех ли
тературных источников, которые имелись в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и . 

Граница м е ж д у нижним мелом и верхней юрой проводится в осно
вании зоны S u b t h u r m a n n i a boiss ier i — E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s , со
ответствующей нижнему в а л а н ж и н у , или берриасу . Эти о т л о ж е н и я наи
более полно развиты в К р ы м у (г. Феодосия , г. Белогорск , р . Б е л ь б е к , 
Б а й д а р с к а я д о л и н а ) , на С е в е р о - З а п а д н о м К а в к а з е и в Ц е н т р а л ь н о м 
П р е д к а в к а з ь е . 

Н и ж н и й в а л а н ж и н устанавливается по наличию таких ви
дов, к а к S u b t h u r m a n n i a boiss ier i P i c t . , Neocomi tes occ i t an icus P i c t . , 
Be r r i a se l l a euxina R e t . , B . p r i v a s e n s i s P i c t . , B . pon t i ca R e t . , B . sub
r ich ter i R e t . , D a l m a s i c e r a s d a l m a s i P i c t . , E u t h y m i c e r a s eu thymi Pict . , 
E. t r ans f igu rab i l i s В о g., R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s N i k., S p i t i c e r a s obl iqu-
e loba tum U h 1., S. p r o t e u s R e t . , S. o r i en t a l e К i 1., N e g r e l i c e r a s n e g r e l i 
M a t h . , N. subnegre l i D j . 

К с р е д н е м у в а л а н ж и н у относятся преимущественно извест
ковые породы, не з а к л ю ч а ю щ и е аммонитов . Только в Ц е н т р а л ь н о м 
и Юго-Западном К р ы м у эти отложения представлены глинами , в кото
рых встречены Ki l iane l la r o u b a u d i a n a O r b . , T h u r m a n n i c e r a s t h u r m a n n i 
P i с t. et С a m p. 

В е р х н и й в а л а н ж и н у с т а н а в л и в а е т с я в р я д е мест К р ы м а . 
В породах в а л а н ж и н а встречены Neocomi te s neocomiens i s О г b. , Olco-
s t e p h a n u s sayni К i 1., L a m e l l a p t y c h u s d idayi С о q., L. s e r a n o n i s С о q., 
P s e u d o b e l u s b ipa r t i t u s В 1., Conobe lu s con icus В 1. 

Г о т е р и в с к и й я р у с р а з д е л я е т с я на д в а п о д ъ я р у с а с д в у м я зо
нами в к а ж д о м . В н и ж н е м готериве, р а з в и т о м к а к в К р ы м у , т а к и на 
Северном К а в к а з е , выделяются д в е зоны. 

Н и ж н я я зона — A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s — Leopold ia l eopold ina с 
Acan thod i scus ka r akasch i К i 1., Ly t i coce ras a m b l y g o n i u m N e u m. et 
U h 1., O l c o s t e p h a n u s a s t i e r i a n u m O r b . , O. sp i t i ens i s В I., V a l a n g i n i t e s 
nuc leus R о e m. 

Верхняя зона — Cr ioce ra t i t e s duva l i — S p e e t o n i c e r a s vers ico lor с 
Cr ioce ra t i t e s no lan i К i 1., С sabl ie r i A s t., S p e e t o n i c e r a s vers ico lor T r a-
u t s с h., S. s u b i n v e r s u m M. P a v 1., S. i n v e r s u m M. P a v 1. 
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Верхний готерив т а к ж е разделен на две зоны, но они четко до сих 
пор не выделены ни в К р ы м у , ни на К а в к а з е . 

Н и ж н я я зона — C r a s p e d o d i s c u s phi l l ips i — L a m e l l a p t y c h u s a n g u l i -
c o s t a t u m — содержит S p e e t o n i c e r a s spee tonens i s Y o u n g et В i r d, S. 
a u e r b a c h i E i c h w . , L a m e l l a p t y c h u s a n g u l i c o s t a t u m P i c t . et L o r . 

В е р х н я я зона — P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a — Simbi r sk i t es d e 
cheni — з а к л ю ч а е т P s e u d o t h u r m a n n i a pictet i S a r k., S imbi rsk i tes kowa-
lewski i P a v 1., S. u m b o n a f u s L a h. 

Б а р р е м с к и й я р у с р а з д е л е н на д в а подъяруса , а на зоны не де 
лится . 

В н и ж н е м подъярусе , особенно хорошо фаунистически охарактери
зованном в Крыму , несколько х у ж е на К а в к а з е , встречены: Ho lcod i scus 
c a i l l a u d i a n u s O r b . , Н. g a s t a l d i n u s O r b . , H . z iczac К а г., H. r a r e c o s t a -
tu s К а г., Sp i t i d i scus seunes i К i 1., S. a n d r u s s o w i К a г., S. fal lacior 
C o q . , As t i e r id i scus mor l e t i К П. , E m e r i c i c e r a s emerici L e v . , Nickles ia 
pu lche l la О r b. , B a r r e m i t e s difficile О r b., B . p s i l o t a t u s U h l . 

Верхний п о д ъ я р у с фаунистически о х а р а к т е р и з о в а н лучше всего на 
К а в к а з е , в частности в Ц е н т р а л ь н о м П р е д к а в к а з ь е и в Грузии: He t e ro 
c e r a s a s t i e r i a n u m О г b., Imer i t e s g i r a u d i К i 1., I. d e n s e c o s t a t u s R e n n g., 
Co lch id i t e s secur i formis S i m . , C. colchicus D j . , C. i n t e rmed ius D j . , A r g -
ve t i t e s c o m m u n i s R o u c h . , M a c r o s c a p h i t e s y v a n i P u z., B a r r e m i t e s s t re t -
t o s t o m a U h 1., S i les i tes s e r a n o n i s О г b. , M a t h e r o n i t e s soul ier i M a t h . , 
M. r idzewsky i К a r. 

А п т с к и е о т л о ж е н и я наиболее полно фаунистически охарактери
з о в а н ы на Северном К а в к а з е , в Д а г е с т а н е и в З а к а с п и и (обработ
ка основных групп аммонитов апта и нижнего а л ь б а произведена 
И . А. М и х а й л о в о й ) . 

Апт разделен на д в а подъяруса , в нижнем апте выделены три зо
ны, в верхнем — две . 

В нижней зоне нижнего апта — D e s h a y e s i t e s weiss i — Proche lon ice 
r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e — к р о м е х а р а к т е р н ы х видов встречаются Deshay
es i tes bodei К о е п. и Ancy loce ra s m a t h e r o n i O r b . 

В средней зоне — зоне D e s h a y e s i t e s dechyi — D. deshayes i — кроме 
этих двух видов встречены т а к ж е D e s h a y e s i t e s l avaschens i s К a s . , D. 
consob r ino ide s S i n z., C h e l o n i c e r a s cornue l i О r b. , Ch. s e m i n o d o s u m 
S i n z., A c o n e c e r a s t r a u t s c h o l d i S i n z. 

В верхней зоне — Duf renoya furca ta — D. subfurca ta — кроме ха
р а к т е р н ы х видов встречены Che lon i ce ra s s e m i n o d o s u m S i n z., P s e u d o -
sayne l l a b i c u r v a t a M i c h . , P . r a r e s u l c a t a L e y m . 

В нижней зоне верхнего апта — Che lon i ce ra s s u b n o d o s o c o s t a t u m — 
C o l o m b i c e r a s c r a s s i c o s t a t u m — вместе с типичными видами встречены 
C h e l o n i c e r a s m a r t i n i o r i en t a l i s J а с , Che lon i ce ra s m a r t i n i c aucas i ca 
Anth. , C o l o m b i c e r a s caucas i ca L u p p., Aconece ra s n i s u m O r b . 

В е р х н я я зона верхнего апта — P a r a h o p l i t e s melchior i s — характе 
ризуется господством р а з н о о б р а з н ы х парагоплитов и появлением пер
вых акантогоплитов : P a r a h o p l i t e s me lch io r i s A n t h . , P . t rans i to r ius -
S i n z., P . campiche i P i c t . et R e n . , P . subcampiche i S i n z., P . mul t i -
c o s t a t u s S i n z., P . schmid t i J a c. et T о b 1., Che lon i ce ra s buxtorfi J a c , 
A c a n t h o h o p l i t e s a s ch i l t a ens i s A n t h . , A. l a u t u s G l a s u n . , Colombiceras-
tobler i J a c. et T о b 1., Zu rche re l l a zurcher i J a c. et T о b 1. 

Г р а н и ц а м е ж д у аптом и а л ь б о м проводится по исчезновению пара
гоплитов и появлению D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m и Acanthohopl i t es . 
no l an i . А л ь б р а з д е л я е т с я на три п о д ъ я р у с а с тремя зонами в к а ж д о м . 

Н и ж н я я , зона нижнего а л ь б а — A c a n t h o h o p l i t e s no lan i — Diadocho
c e r a s n o d o s o c o s t a t u m — з а к л ю ч а е т многочисленных акантогоплитид; 
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Acanthohop l i t e s no lan i S e u n . , A. b igoure t i S e u n . , A. abichi A n t h . , 
A. be rgeron i S e u n . , A. b igo t i S e u n . , D i a d o c h o c e r a s n o d o s o c o s t a t u m 
O r b . 

Средняя зона — зона H y p a c a n t h o p l i t e s j acob i — х а р а к т е р и з у е т с я 
преобладанием гипакантогоплитов : Н. jacobi C o l l . , Н . t s c h a r l o k e n s i s 
G 1 a s и п., Н. c o m p r e s s u s К a s., H. no l an i fo rmi s G l a s u n . 

Эти две зоны известны в литературе под н а з в а н и е м клансея (клан
сейский горизонт) , и их стратиграфическое положение было рассмот
рено выше. 

Верхняя зона нижнего а л ь б а — Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a — установ
л е н а в Крыму, на К а в к а з е и в З а к а с п и и , причем на Северном К а в к а з е 
(р . Кума) в ней удается выделить три подзоны: н и ж н я я с P ro l eymer i e l 
la s c h r a m m e n i J а с ; средняя с Leymer ie l l a t a r d e f u r c a t a L e y m . , L. bog
danov i t s ch i G l a s u n . ; в ерхняя с Leymer ie l l a r e g u l a r i s В r u g., L. ren
cu re l ens i s J a c. 

Средний и верхний альб фаунистически лучше всего обоснованы 
в З а к а с п и и ( М а н г ы ш л а к , М а л ы й и Б о л ь ш о й Б а л х а н , К о п е т - Д а г ) , где 
отложения и фауна этих ярусов изучались А. Е. Глазуновой (1953) , 
Н. П. Лупповым (I960) и А. А. Савельевым (1963) . З о н а л ь н о е деление 
среднего и верхнего альба д а е т с я по д а н н ы м Глазуновой и Л у п п о в а с 
некоторыми изменениями автора . 

В нижней зоне среднего а л ь б а — Douv i l l e i ce ras m a m m i l l a t u m — 
S o n n e r a t i a d u t e m p l e a n a — встречены: Douv i l l e i ce ra s m a m m i l l a t u m 
S c h l o t h . , D. moni le S o w . , S o n n e r a t i a obesa S p a t h , S. d u t e m p l e a n a 
О r b., Te t r ahop l i t e s ro s s i cus S i n z . , C leon ice ra s m a n g y s c h l a k e n s i s 
L u p p . ; 

в средней зоне — Hop l i t e s d e n t a t u s — кроме типичного вида встре
чены: Hopl i t e s e s c r a g n o l l e n s i s S p a t h , H . l a t e s u l c a t u s S p a t h , H. devi-
s ens i s S p a t h ; 

в верхней зоне среднего а л ь б а — A n a h o p l i t e s i n t e r m e d i u s — встре
чены многочисленные анагоплиты: A. a s i a t i cu s G 1 a s и п., A. t r a n s c a s p i -
u s G 1 a s и п., A. p l a n u s М а п t., A. davies i S p a t h . 

Верхний альб лучше всего фаунистически о х а р а к т е р и з о в а н в К р ы 
му и в Закаспии . 

В нижней его зоне — H y s t e r o c e r a s o rb igny i — п р е о б л а д а ю т гистеро-
церасы и эпигоплиты: H y s t e r o c e r a s c a r i n a t u m S p a t h , Н. b i n u m S о w., 
Epihopl i t es g ibbosus S p a t h . 

В средней зоне в З а к а с п и и P e r v i n q u i e r i a inf la ta — встречаются Pe r 
vinquier ia pricei S p a t h , A n a h o p l i t e s micha l sky i S e m . , A. uh l ig i S e m. 

В верхней зоне — Sto l iczka ia d i spa r — Lep thop l i t e s fa lcoides — кро
ме характерных видов встречены: Lep thop l i t e s c a n t a b r i g i e n s i s S p a t h , 
Subsch loenbach ia r o s t r a t a S o w . , M a r i e l l a be rge r i В г о n g n. Os t l i ngoce -
r a s p u z o s i a n u m O r b . , Discohopl i t e s coe lono tus S e e l . , Ca l l i hop l i t e s 
v raconens i s P i c t . et C a m p . , A r r h a p h o c e r a s s tude r i P i c t . et C a m p . 

Граница с сеноманом пока не в ы з ы в а е т больших споров и прово
дится по появлению таких видов, к а к M a n t e l l i c e r a s m a n t e l l i S o w . , 
Sch loenbach ia v a r i a n s S о w., Neohibo l i t es u l t i m u s О r b. , I n o c e r a m u s 
cr ipps i M a n t., I. s c a l p r u m В о e h m. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть , что п р е д л а г а е м а я схема 
зонального деления нижнего мела юга С С С Р отличается от ранее опуб
ликованной (В . В. Д р у щ и ц , 1960), но автор считает, что ее м о ж н о пред
л о ж и т ь в качестве рабочей; в д а л ь н е й ш е м она будет совершенствовать
ся и уточняться. 



Г Л А В А IV 

СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО МЕЛА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
(от р. Ассы до р. Хокодзь) 

И с т о р и я изучения н и ж н е м е л о в ы х отложений Северного К а в к а з а 
насчитывает у ж е более 100 лет . Нет необходимости детально ее осве
щ а т ь , поскольку она достаточно подробно и з л о ж е н а в монографиях и 
статьях В . П. Р е н г а р т е н а и Т. А. М о р д в и л к о . М о ж н о примерно н а м е т и т ь 
три э т а п а в изучении с т р а т и г р а ф и и нижнего мела Северного К а в к а з а , 
которые с о в п а д а ю т с э т а п а м и р а з в и т и я взглядов на стратиграфию ниж
него мела вообще. 

П е р в ы й этап о х в а т ы в а е т почти весь XIX в. до н а ч а л а плановых ра 
бот Геологического комитета (1906) . В статьях и монографиях А. Аби-
ха (1858) , Э. Э й х в а л ь д а (1865) , Л . Бацевича ,А . Сорокина и С. Симонови
ча (1876) , Н. И . К а р а к а ш а (1897) , Д . Антулы (Anthu la , 1899), особен
но в м о н о г р а ф и я х двух последних авторов , н а м е ч а ю т с я первые схемы 
р а з д е л е н и я н и ж н е г о мела северного склона К а в к а з а и обосновывается 
выделение ярусов . Стратиграфические очерки сопровождаются описа
нием ископаемых остатков . 

Второй этап о х в а т ы в а е т отрезок времени около 45 лет (1906— 
1951) и с в я з а н с исследованиями В. П. Р е н г а р т е н а , имя которого широко 
известно не только у нас , но и д а л е к о за п р е д е л а м и нашей Родины. 

В . П. Р е н г а р т е н н а ч а л свои исследования на К а в к а з е по з а д а н и ю 
Геологического комитета в 1906 г. и п р о д о л ж а л их почти в течение 60 
лет д о последних дней своей ж и з н и (1964 г . ) . Отчеты об этих работах 
печатались в «Известиях Геологического комитета» , но схемы расчле
нения нижнего мела были опубликованы только в 1931 г., затем в 
1951 т . В своих р а б о т а х В . П. Р е н г а р т е н довольно детально рассмат
ривает о т л о ж е н и я нижнего мела , д а е т достаточно полную палеонтоло
гическую х а р а к т е р и с т и к у д л я всех ярусов , приводит зональную страти
г р а ф и ч е с к у ю схему. Эта схема, к а к у ж е отмечалось выше, явилась ос
новой д л я всех исследователей нижнего мела не только К а в к а з а , но и 
всего юга С С С Р . 

К этому ж е периоду относятся исследования И. И. Никшича (1915) , 
А. П. Г е р а с и м о в а (1935, 1940), Т. А. М о р д в и л к о (1937, 1939), Н. П. Л у п 
пова (1939, 1952). 

Третий этап о х в а т ы в а е т отрезок времени начиная с пятидесятых го
дов д о наших дней. З а это время появилось большое число работ, осве
щ а ю щ и х с т р а т и г р а ф и ю , фауну , литологию, палеогеографию, нефтегазо-
носность, тектонику н и ж н е м е л о в ы х отложений К а в к а з а и смежных 
районов . Г л а в н ы м консультантом во всех р а б о т а х был В. П. Ренгартен . 
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Все эти работы м о ж н о р а з д е л и т ь на три основные группы, в кото
рых: 

1) главное внимание уделяется вопросам стратиграфии нижнего 
мела и описанию ф а у н ы ; 

2) р а с с м а т р и в а ю т с я литология , фации , п а л е о г е о г р а ф и я и д р у г и е 
вопросы, связанные в первую очередь с нефтегазоносностью н и ж н е м е 
ловых отложений; 

3) нижний мел рассматривается попутно в связи с описанием гео
логии или тектоники различных регионов К а в к а з а . 

К первой группе относятся исследования В. В . Д р у щ и ц а , В . Л . Его-
я/на, Н. П. Луппова , И. А. Михайловой , Т. А. М о р д в и л к о , М. П. Куд
рявцева , геологов С е в е р о - К а в к а з с к о г о геологического у п р а в л е н и я и ря
да кавказских нефтяных организаций . 

Аммонитами и стратиграфией нижнего мела Северного и особенно 
Северо-Западного К а в к а з а в течение многих лет з а н и м а л с я Н . П. Л у п 
пов; его биостратиграфические схемы рассмотрены в первой главе . 

В работе Т. А. М о р д в и л к о (1960) приводится описание р а з р е з о в от 
р. Хокодзь до Кисловодска , обосновывается расчленение нижнего мела 
по естественным р а з р е з а м , д а н ы р а з р е з ы р я д а с к в а ж и н , в с к р ы в а ю щ и х 
нижнемеловые отложения П р е д к а в к а з ь я , р а с с м а т р и в а ю т с я ф а ц и а л ь н ы е 
изменения нижнемеловых отложений на территории Ц е н т р а л ь н о г о и З а 
падного П р е д к а в к а з ь я . К с о ж а л е н и ю , при описании р а з р е з о в з а п а д н е е 
р. Кубани автор не учитывает новых м а т е р и а л о в . 

В атласе нижнемеловой ф а у н ы В . В . Д р у щ и ц (1960) п р е д л о ж и л 
схему биостратиграфического расчленения н и ж н е г о м е л а Северного 
К а в к а з а , подробно описал и сопоставил р а з р е з ы от р . Хокодзь д о 
р. Б а к с а н а , д а л палеонтологическое обоснование выделения стратигра 
фических единиц д о зон включительно, уточнил мощности в естествен
ных р а з р е з а х , отделил о т л о ж е н и я верхнего от среднего а л ь б а , обычно 
описываемые совместно. В одной из статей ( Д р у щ и ц , М и х а й л о в а , 1960) 
было поставлено под сомнение наличие зоны A c a n t h o h o p l i t e s a s c h i l t a e n 
sis , т а к к а к данный вид встречается либо совместно с типичными позд-
неаптскими, либо с типичными р а н н е а л ь б с к и м и в и д а м и . З д е с ь ж е под
д е р ж и в а е т с я предложение о выделении самостоятельной зоны D e s h a y e -
si tes weiss i . 

Граница апта и а л ь б а и положение клансейского горизонта рас 
сматривается в другой статье авторов (1963) . В ней приводится с х е м а 
биостратиграфического расчленения апта и а л ь б а , которой авторы при
д е р ж и в а ю т с я в настоящее в р е м я . 

Спорным вопросам биостратиграфии нижнего мела , рассмотренным 
во второй главе , посвящено несколько р а б о т В . В . Д р у щ и ц а . 

М. П. Кудрявцев (1960) , описывая в основном с т р а т и г р а ф и ю ниж
него мела Д а г е с т а н а , р а с с м а т р и в а е т т а к ж е р а з р е з ы по р . Урух и 
р . Чанты-Аргун. Несколько своих работ посвятил н и ж н е м у мелу Се
верного К а в к а з а М. С. Эристави (1960, 1961); к с о ж а л е н и ю , в них име
ются иногда неточные д а н н ы е о мощностях , литологии, возрасте от
дельных толщ, что следует иметь в виду при использовании этих ма
териалов . 

Р а б о т ы Н. П. Луппова по н и ж н е м у мелу С е в е р о - З а п а д н о г о К а в 
каза п р о д о л ж а е т В . Л . Егоян, выпустивший несколько интересных ра
бот, посвященных описанию разрезов , рассмотрению стратиграфических 
схем нижнего мела, распространенного на участке от р . Б о л ь ш о й Л а б ы 
до северо-западного окончания К а в к а з с к о г о хребта . Н е к о т о р ы е аммо
ниты (парагоплитиды) апта и а л ь б а Северного К а в к а з а были описаны 
И. А. Михайловой (1958, 1962, 1963). 
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Ко второй группе работ , в которых подробно р а с с м а т р и в а ю т с я ли
тология , ф а ц и и и перспективы нефтегазоносности нижнемеловых отло
ж е н и й Северного К а в к а з а , м о ж н о отнести работы И. А. Конюхова и его 
сотрудников (1955, 1957, 1958, 1959), а д л я Северо-Западного К а в к а з а 
работы Ю. К. Б у р л и н а (1958, 1961). 

Н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я платформенной и горной частей Восточ
ного П р е д к а в к а з ь я освещены в р а б о т а х С а л а м а т и н а А. Е. (1958), С а л а -
матина А. Е., Ф р о л о в о й - Б а г р е е в о й Е. Ф., М о с я к и н а Ю. А. (1964), С а л а 
м а т и н а А. Е. и Ф р о л о в о й - Б а г р е е в о й Е. Ф. (1964) . 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е расчленение мезозойских отложений Озек-Суа-
та проведено Серегиным А. М. и Ярошенко О. П. (1956) , а характери
стика п а л е о з о я и мезозоя Н а г у т с к о й опорной с к в а ж и н ы дается Борзо-
вой В. Н. (1956) . 

В о всех р а б о т а х перечисленных авторов в той или иной степени за
т р а г и в а ю т с я вопросы стратиграфии , приводятся новые материалы, иног
да существенно и з м е н я ю щ и е представление о стратиграфии и палеогео
графии нижнего мела . 

В статьях , отнесенных нами к третьей группе, нижний мел рассмат
ривается попутно при проведении геологосъемочных и геологопоисковых 
работ , при рассмотрении вопросов тектоники и д р . З д е с ь следует отме
тить работы геологов С е в е р о - К а в к а з с к о г о Геологического управления , 
Грознефти , К р а с н о д а р с к о г о ф и л и а л а Н И И , геологов К а в к а з с к о й экспе
д и ц и и В А Г Т и М Г У . 

Н а исследованном участке северного склона Б о л ь ш о г о К а в к а з а 
н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я распространены узкой полосой широтного 
н а п р а в л е н и я от р . Ассы д о р . Ардона , северо-западного направления от 
р . Ардона д о Кисловодска и почти широтного н а п р а в л е н и я от Кисловод
ска до р . Хокодзь (рис. 8 ) . 

Н а всем протяжении они з а л е г а ю т моноклинально с большими уг
л а м и падения (до 30—60°) на востоке (р. Асса — р. Ардон) и с малы
ми у г л а м и падения (6—8°) на з а п а д е и в с к р ы в а ю т с я долинами много
численных рек, т екущих с К а в к а з с к о г о хребта в северном направлении 
в п р е д е л а х горной части. Н а территории П р е д к а в к а з ь я нижний мел 
вскрыт с к в а ж и н а м и . 

В строении нижнего мела п р е о б л а д а ю щ а я роль п р и н а д л е ж и т пес-
чано-глинистым породам , основание р а з р е з а слагают мергели и из
вестняки . Последние сравнительно хорошо о б н а ж е н ы на участках от 
р. Ассы до р . К у б а н и и от р . Белой до р . Хокодзь , где они образуют 
к у э с т о о б р а з н ы е уступы и п р о р е з а ю т с я глубокими каньонообразными 
д о л и н а м и . З н а ч и т е л ь н о х у ж е о б н а ж а ю т с я глины и алевролиты, и поэ
тому в области их р а з в и т и я н а б л ю д а е т с я р я д необнаженных участков 
(особенно среди глинистых пород среднего и верхнего а л ь б а ) . 

Н и ж н е м е л о в ы е о т л о ж е н и я м е ж д у р е к а м и Асса — Ардон характери
зуются довольно полным развитием отложений в а л а н ж и н а , готерива и 
б а р р е м а и менее полным развитием пород апта и альба , причем отло
ж е н и я апта представлены здесь в глинистых ф а ц и я х ; наоборот, между 
реками Урух — М а л ы й З е л е н ч у к довольно полно р а з в и т ы отложения ап
та и а л ь б а , причем апт и н и ж н и й альб представлены песчаниками и 
а л е в р о л и т а м и (рис. 9, 10, 11) . 

Известно , что мощность нижнемел о в ых отложений закономерно 
у м е н ь ш а е т с я с востока на з а п а д до р . Губе за счет сокращения мощно
стей вплоть до полного в ы к л и н и в а н и я отложений в а л а н ж и н а , готери
ва, б а р р е м а . Н а у ч а с т к а х рек Ф а р с — Б е л а я мощность нижнемеловых 
отложений в н а ч а л е увеличивается постепенно, а затем, з ападнее р. Бе 
лой, возрастает довольно быстро. 

96 



Рис. 8. Схема строения нижнемеловых отложений. Условные обозначения: / — извест
няк; 2 — известняк песчанистый; 3 — известняк оолитовый; 4 — известняк-ракушечник; 
5 _ м е р Г е л ь ; б —алевролит; 7 — глина; 8 — песчаник; 9 — горизонт конкреций алевро

литов; 10— граница размыва; 11— фосфорит; 12 — конгломерат 



рХокодзь рБелая р.Фарс р Г у б с рШедок 



р Б Л а б а pVpyn рБ.Зеленчук рМЗеленчлт р.Кубань 

о б о з н а ч е н и я 

Рис. 9. Строение нижнемеловых отложений 
ю на участке от р. Хокодзи до р. Кубани. Ус

ловные обозначения: / — доломитизирован-
ный известняк; 2 — известняк; 3 — глинис
тый известняк; 4 — песчанистый известняк; 

.. 5 — оолитовый известняк; 6 — мергель; 7 — 
глина; 8—алевролит; 9—песчаник; 10 — 

конгломерат; / / — горизонт конкреций 

о о а 



р К у м э г.Кисловодск р5аксан рЧегем г Нальчик 

Рис. 10. (-трение нижнемеловых отложений на участке от р. Кумы до 



p X e v p.Vpyx рАрдон рФиагдон р.Гизельд.он 

р. Гизельдона. Условные обозначения см. рис. 9. 



О б щ а я мощность нижнего мела в районе р . Ассы составляет около 
1000—ПООлч, в районе рек Ф а р с — Губе — 60—90 м, по р . Хокодзь — 
около 600 м. О т л о ж е н и я нижнего мела повсеместно л о ж а т с я на извест
няки титона или пестроцветные гипсоносные глины верхней юры и пе
р е к р ы в а ю т с я о т л о ж е н и я м и верхнего мела или палеогена . 

В северном направлении от естественных выходов нижнего мела 
его мощности у м е н ь ш а ю т с я и в районе Ставрополя достигают мини
м а л ь н ы х величин, с о с т а в л я я 18 ж в Североставропольской скважине . 
В у к а з а н н о м районе р а з в и т ы только о т л о ж е н и я альба , которые залега
ют на палеозойском фундаменте . 

В с к в а ж и н а х О з е к - С у а т а , Величаевки , Прасковейской и других 
породы б а р р е м а з а л е г а ю т либо на палеозое , либо на отложениях юр
ской системы. 

Н а основании достаточно подробного изучения многих разрезов 
нижнего м е л а и комплексного изучения почти всех групп и ископаемых 
организмов была р а з р а б о т а н а д е т а л ь н а я биостратиграфическая схема 
нижнего мела этой зоны. З о н а л ь н о е деление апта и нижнего альба раз 
работано совместно с И . А. Михайловой . 

В А Л А Н Ж И Н С К И Й ЯРУС 

О т л о ж е н и я в а л а н ж и н с к о г о яруса представлены преимущественно 
к а р б о н а т н ы м и породами, которые вскрываются д о л и н а м и многочислен
ных рек. Н а участке от р . Ассы до р. Б а к с а н они совершенно отчетливо 
р а з д е л я ю т с я на две н е р а в н ы е части: нижнюю, относимую к нижнему 
в а л а н ж и н у , и верхнюю, значительно более мощную, соответствующую, 
по-видимому, среднему и верхнему в а л а н ж и н у . Эта последняя часть на 
участке от р . Б а к с а н а до р . Б о л ь ш о г о Зеленчука представлена извест
няками , м е р г е л я м и и в меньшей степени глинами и песчаниками. Н о ме
стами здесь , в о з м о ж н о , сохранились о т л о ж е н и я нижнего в а л а н ж и н а . От 
л е в о б е р е ж ь я р. Большого З е л е н ч у к а до левого берега р. Белой отложе
ния в а л а н ж и н а отсутствуют, и вновь они появляются на правом берегу 
р. Белой . К р о м е того, они в с к р ы в а ю т с я некоторыми с к в а ж и н а м и , рас
п о л о ж е н н ы м и к северу от полосы естественных выходов нижнего мела 
(Кавминводской , Нагутской , Северонагутской, Черкесской и д р . ) . 

О т л о ж е н и я нижнего в а л а н ж и н а могут быть охарактеризованы до
вольно большим комплексом видов, среди которых можно у к а з а т ь : 
S u b t h u r m a n n i a boiss ier i P i c t . , M a l b o s i c e r a s m a l b o s i P i c t . , Eu thymice 
r a s t r a n s f i g u r a b i l i s В о g., E. hospes В о g., B e r r i a s e l l a incompos i t a R e t., 
B. subr i ch te r i R e t . , Neocomi te s occ i t an icus P i c t . , R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s 
N i k., R. s u b r j a s a n e n s i s N i k., N e g r e l i c e r a s negre l i M a t h., Myophore l l a 
l o e w i n s o n l e s s i n g i R e n n g . , L ima dub i s i ens i s P i c t . et C a m p . , Toxas te r 
g r a n o s u s O r b . , Be lbeke l la a i r g u l e n s i s M o i s s . , Sep t a l i pho r i a semenovi 
M o i s s . , T e r e b r i r o s t r a a r g u i n e n s i s M o i s s . 

С л о ж н е е выделить х а р а к т е р н ы е виды д л я отложений среднего и 
верхнего в а л а н ж и н а . М о ж н о у к а з а т ь на виды, встреченные на Северном 
К а в к а з е и распространенные т а к ж е в в а л а н ж и н е З а п а д н о й Европы: 
T h u r m a n n i c e r a s t h u r m a n n i P i c t . et C a m p . , P s i l o t h y r i s u l lukolens i s 
M o i s s . , Se l l i t hy rys se l la S o w . , T e r e b r a t a l i o p s i s q u a d r a t a q u a d r a t a 
S m i г п., Rec t i thy r i s moisseev i W e b e r , P h o l a d o m y a v a l a n g i e n s i s P i c t . 
et С a m p., L ima e t t a lon i P i с t. et С a m p., H a r p a g o d e s desori P i c t . et 
C a m p . , L e v i a t h a n i a l e v i a t h a n P i c t . et С a m p., Ner inea upens i s P e e l , 
N . a n g u s t i l o n g a P e e l . , P t y g m a t i s n e i s a t z e n s i s V о g d t, P h a n e r o p t y x i s 
v a l a n g i n e n s i s P e e l . 
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Н И Ж Н И Й В А Л А Н Ж И Н ( Б Е Р Р И А С ) 

Отложения нижнего в а л а н ж и н а наиболее хорошо 
•обнажены по рекам Урух, Б е л а я речка , Чегем , Гунделен 
(приток Б а к с а н а ) . В р я д е других мест они з а д е р н о в а н ы 
и наблюдаются лишь отдельные выходы на поверхность. 
В таких случаях о мощности нижнего в а л а н ж и н а м о ж н о 
судить весьма приблизительно по расстоянию м е ж д у 
кровлей пород титонского яруса и подошвой известняков 
среднего в а л а н ж и н а . Непосредственный контакт м е ж д у 
отложениями титона и в а л а н ж и н а м о ж н о н а б л ю д а т ь 
в верховьях р. Белой речки (р-н г. Н а л ь ч и к а ) и по 
р. Урух. 

Н а крайнем востоке исследованной территории ниж
ний в а л а н ж и н вскрывается в долине р. Ассы, где, по 
данным В. П. Ренгартена , к нижнему в а л а н ж и н у отно
сится свита темно-серых песчанистых мергелей, содер
ж а щ и х прослои твердых, несколько почковатых коричне
во-серых известняков, особенно частых в средней части 
свиты. Местами эти прослои п р е в р а щ а ю т с я в ракушеч
ники. В описанных породах мощностью 84 м встречены: 
Neg re l i c e r a s negre l i M a t h . , E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i -
lis B o g . , Neocomites cf. occ i t an icus P i c t . et C a m p . , 
Aucel la vo lgens i s L a h., L i m a dub i s i ens i s P i c t . et 
C a m p . , Modio la g i l l ie roni P i c t . et C a m p . , Myopho-
rel la loewinson less ing i R e n n g . , T o x a s t e r g r a n o s u s 
O r b . 

Н а основании этого комплекса видов описанные 
породы могут быть отнесены к берриасу , или нижнему 
в а л а н ж и н у . 

З а п а д н е е , на р. Фиагдон отложения нижнего ва
л а н ж и н а о б н а ж е н ы достаточно полно в балке по право
му берегу р . Фиагдон, в 600—700 м выше устья р . Та-
гердон, где м о ж н о н а б л ю д а т ь переслаивание почковатых 
песчанистых известняков с серыми р ы х л ы м и песчанисты
ми мергелями и прослоями крепких плотных известко-
вистых мергелей. В верхней части р а з р е з а мергели ста
новятся более глинистыми и постепенно з а м е щ а ю т с я 
темно-серыми тонкослоистыми слегка песчанистыми 
глинами. Встречены! Be r r i a se l l a subr ich te r i R e t . , Cono-
belus sp., Myt i lus couloni M a r c , L ima ex gr . o r b i g n y a n a 
M a t h . 

Е щ е западнее более полный разрез нижнего в а л а н 
жина наблюдается в верховьях р . Тамискдон (левый 
приток р. А р д о н ) . Мощность нижнего в а л а н ж и н а , по 
устному сообщению И. М. Крисюк, достигает 140 м. В 
основании разреза , по ее данным, з а л е г а е т светло-серый 
песчанистый мергель мощностью 20 м, выше которого 
следует частое переслаивание темно-серого, почти чер
ного мелкозернистого песчаника, палево-серого извест-

Рис. 11. Схематическая стратиграфическая колонка ниж
него мела по р. Ассе (по данным В. П. Ренгартена) . 

Условные обозначения см. рис. 9 



н я к а и серого песчанистого мергеля ; мощность прослоев песчаника 
колеблется от 0,5 д о 1,75 м, мергеля и известняка от 0,10 до 0,45 м. Об
щ а я мощность пересл аивания составляет 120 ж. В описанных породах 
встречены: L ima dub i s i ens i s Р i с t. et C a m p . , Gervi l l ia t e rckens i s 
R e n n g . , Aucel la c rass i co l l i s K e y s . , Mod io l a mon tmo l in i P i с t. et С a m p. 
В д о л ь самой долины p. Ардон о т л о ж е н и я нижнего в а л а н ж и н а о б н а ж е 
ны очень плохо. У шоссейной дороги встречены отдельные глыбы мерге
л я , з а к л ю ч а ю щ и е R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s N i k . , M a l b o s i c e r a s korjeli G r i g . , 
распространенные в н и ж н е м в а л а н ж и н е . В р а з р е з е по р . Урух на не
ровную бугристую поверхность коричневато-серых плотных микрокри
сталлических известняков титона н а л е г а ю т алевролиты, з аполняющие 
все неровности кровли подстилающих пород. 

Р а з р е з имеет следующее строение (рис. 12): 

р. Ч е г е м 

Sutftumiceeas kansfigu-
zaSilis Bogosl, Photadomua 

qittevoni Pict. et Camp. 
- luthymicezas sp. 

Toxastee gnanosus Огб. 

Cuthtfrnicesas sp. indei. 

p Урух 

, — "ZE— Bemasset'la mcomposita 
i^r Ret, luihymtcezas dans 

figuaa6tfis Boqost, t euthumf. I Г / 7 " u 7 ^ ' . ^ « . u m y 
~ • Pict. MyophoretCa (oemnson 

_—tesstngi Renng,Mod iota gttlte-
—- . —гот Pict. et Camp, Joxastet 

gzanosus flz/> 

Р и с . 12. Схематические разрезы отложений нижнего валанжина по 
р. Чегему и р. Уруху 

Слой I. Известняки коричневато-серые, плотные, колкие, микро
кристаллические . 

Н а неровную р а з м ы т у ю поверхность известняков л о ж а т с я алевро
литы. 

Слой 2. А л е в р о л и т ы бурые, неоднородные, глинисто-песчанистые, с 
включением темно-серых и бурых известковистых алевролитов . Послед
ние имеют вид небольших ж е л в а к о в р а з м е р о м д о 2—5 см. 

Мощность 5—6 м. 
Слой 3. Алевролиты серые, плотные, комковатые , слабо слюдистые, 

местами буроватые . Мощность 1,5 ж. 
Слой 4. П л о х о о б н а ж е н н ы й слой, участками о б н а ж а ю т с я серые 

плотные неслоистые глинистые алевролиты с плитами серых мергелей 
и известковистых алевролитов . Мощность 30 м. 

Слой 5. П е р е с л а и в а н и е серого плотного мергеля (мощн. 0,1—0,2 ж) 

104 



и серого или коричневато-серого мелкозернистого очень крепкого извест
няка (мощн. 0,4—0,6 м) и серого слабослюдистого а л е в р о л и т а (мощн. 
от 0,05 до 0,3—0,4 м). Мощность 13—15 м. 

Слой 6. Алевролит серый, во в л а ж н о м состоянии темно-серый, слабо
слюдистый, плотный, комковатый, содержит примерно в средней части 
слоя плиту известняка серого, крепкого, кристаллического вверху и вни
зу мергелистого. Встречены: B e r r i a s e l l a i ncompos i t a R e t . , E u t h y m i c e r a s 
t r ans f igu rab i l i s B o g . , E. eu thymi P i c t . , T o x a s t e r g r a n o s u s O r b . , Myo-
phore l la l oewinson le s s ing i R e n n g., Mod io l a g i l l ie roni P i с t. et С a m p. , 
Acromyt i lus couloni M a r c . М о щ н о с т ь 15 м. 

Слой 7. Три плиты серого крепкого кристаллического известняка , 
разделенные серым плотным слюдистым глинистым алевролитом, сла
гающим верхние 1,75 м. Встречены отпечатки аммонитов , я д р а двуство-
рок и гастропод. Мощность 3,5 м. 

Слой 8. И з в е с т н я к серый и коричневато-серый, крепкий, кристалли
ческий, образует плиты мощностью до 0,7—0,8 м, р а з д е л е н н ы е прослоя
ми (0,2—0,3 м) серого, плотного, колкого мергеля . 

М о щ н о с т ь 11,0 м. 
Слои 2—7 на основании у к а з а н н ы х выше видов д о л ж н ы быть отне

сены к нижнему в а л а н ж и н у , мощность которого по р . Урух составляет 
70 м. Слой 8 относится у ж е к среднему в а л а н ж и н у . 

К з а п а д у от р . Урух о т л о ж е н и я нижнего в а л а н ж и н а хорошо обна
ж а ю т с я в долине рек Белой речки (низовье р . Х а р ы ) и Чегема , на Бе 
лой речке эти о т л о ж е н и я представлены чередованием известняков , мер
гелей и алевролитов , среди которых п р е о б л а д а ю т известняки. О б щ а я 
мощность переслаивания около 25 м. 

В долине р. Чегем н а д титонскими известняками после пропуска в 
4—5 м о б н а ж а ю т с я мергели, алевролиты и известняки (рис. 12) : 

Слой 1. Мергель темно-серый, плотный, плитчатый, щебенчатый, ме
стами очень крепкий, п р и б л и ж а ю щ и й с я к глинистому п е л и т о м о р ф н о м у 
известняку. В мергеле встречаются я д р а аммонитов , п р и н а д л е ж а щ и х к 
роду E u t h y m i c e r a s sp . indet . О б щ а я мощность 10 м. 

Слой 2. Алевролит , состоящий из у г л о в а т ы х и изоморфных зерен 
кварца (0,1—0,2 мм) и зерен глауконита , сцементированных известко
вым цементом, в средней части с о д е р ж и т прослой фарфоровидного , пе-
литоморфного известняка , в котором встречены я д р а брахиопод , двуст-
ворок и иглы морских ежей . М о щ н о с т ь 3—5 м. 

Слой 3. Известняк серый, крепкий, пелитоморфный, с о д е р ж и т мел
кие (0,05—0,1 мм) ромбоэдрические к р и с т а л л ы д о л о м и т а и редкие изо
морфные зерна бесцветного к а л ь ц и т а р а з м е р о м 0,3—0,4 мм и облом
ки раковин и скелетов двустворок , брахиопод и иглокожих . И з в е с т н я к 
образует плиты мощностью по 0,3—0,4 м, р а з д е л е н н ы е м е ж д у собой 
кварцевым мелкозернистым слабоизвестковистым песчаником, места
ми переходящим в алевритовый щебенчатый мергель . Верхние 2 м 
сложены плитами серых т о ж е пелитоморфных известняков , но отличаю
щихся своей неоднородностью в связи с наличием большого количест
ва глинистого м а т е р и а л а . В этой части слоя встречаются многочислен
ные я д р а двустворок, р е ж е брахиопод, аммонитов ( E u t h y m i c e r a s s p . ) , 
я д р а морских ежей (Toxas te r g r a n o s u s O r b . ) и их иглы. 

М о щ н о с т ь 5,0 м. 
Слой 4. П е р е с л а и в а н и е серых, плотных, щебенчатых, сильно глини

стых мергелей, п р и б л и ж а ю щ и х с я к мергелистым глинам, с плитами 
мощностью 0,15—0,20 м серого, крепкого, пелитоморфного известняка , 
с о д е р ж а щ е г о значительное количество мелких, но в ы д е л я ю щ и х с я на фо
не основной массы включений кальцита и редкие ромбоэдрические кри-
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с т а л л ы д о л о м и т а р а з м е р о м до 0,05 мм. В нижней части мергелей встре
чены я д р а аммонитов и двустворок : E u t h y m i c e r a s t r ans f igu rab i l i s 
В о g., P h o l a d o m y a g i l l i e roni P i c t . et C a m p . Мощность 4,8 м. 

Слой 5. М е р г е л ь серый, плотный, легко р а с к а л ы в а ю щ и й с я на от
дельные обломки, щебенчатый, неслюдистый, однородный. Вверх мер
гель постепенно переходит в сильно мергелистую глину. В этом слое 
встречаются д е ф о р м и р о в а н н ы е я д р а морских ежей и гастропод. В мер
геле рассеяны мелкие , р а з м е р о м по 5—7 см конкреции более крепкого 
серого мергеля . Мощность 5,0 м. 

Слой 6. Прослой , состоящий из 4 сближенных плит известняка , 
мощностью по 0,15—0,20 м. И з в е с т н я к светлый, кофейного цвета, очень 
крепкий с раковистым изломом, пелитоморфный, содержит кристаллы 
бесцветного к а л ь ц и т а . В известняке видны я д р а двустворок и брахио
под, не п о д д а ю щ и х с я извлечению. И з в е с т н я к разделен желтовато-зеле
новато-серыми плотными неслоистыми глинами, наиболее мощный про
слой которых (0,4 м) з а л е г а е т в верхней части слоя. Мощность 3,0 м. 

Слой 7. М е р г е л ь серый, плотный, крепкий, однородный, в нижней 
части слоя Щебенчатый, в верхней — массивный. В ш л и ф е видны рако
вины ф о р а м и н и ф е р , камерки которых заполнены кальцитом. Верхние 
10—15 см представлены серыми однородными мергелями , с о д е р ж а щ и 
ми мелкие углистые обломки и д е ф о р м и р о в а н н ы е неопределимые ядра 
двустворок . Мощность 3 м. 

П о неровной резкой границе на мергель л о ж и т с я толстая плита из
вестняка , о б р а з у ю щ а я совместно с верхней частью предыдущего слоя 
основание карниза известняков среднего в а л а н ж и н а . В этой части раз 
реза (слои 1—7) преимущественно в мергелях встречены: E u t h y m i c e r a s 
t r a n s f i g u r a b i l i s B o g . , T o x a s t e r g r a n o s u s O r b . , P h o l a d o m y a gi l l ie roni 
P i c t . et C a m p . , позволяющие относить описанные породы мощностью 
в 36 ж к н и ж н е м у в а л а н ж и н у . 

Аналогичный комплекс ф а у н ы встречен в следующем к з а п а д у Б а к -
санском разрезе , где кроме вышеперечисленных видов были найдены: 
L ima dub i s i ens i s P i c t . et C a m p . , B a r b a t i a aff. r au l in i O r b . , Aucel la 
sp. , P s i l o t h y r i s c e g e m e n s i s M о i s s. У к а з а н н ы е виды подтверждают 
н и ж н е в а л а н ж и н с к и й возраст этой части р а з р е з а . Мощность отложений 
нижнего в а л а н ж и н а составляет 40 м, т. е. несколько увеличивается по 
сравнению с чегемским р а з р е з о м ; но литологический состав остается 
сходным. 

Н а р . Гунделен, левом притоке р. Б а к с а н , на светло-серых, слегка 
ж е л т о в а т ы х доломитах , относимых к титону, после небольшого переры
ва в о б н а ж е н и и ( граница не о б н а ж е н а ) , з а л е г а е т светло-серый мер
гель, п е р е с л а и в а ю щ и й с я с пелитоморфным известняком, общей мощ
ностью около 40 м. П р е и м у щ е с т в е н н о в мергелях встречены: Eu thymi 
c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s B o g . , L ima dub i s i ens i s P i c t . et С a m p., B a r b a 
t ia aff. r au l in i О r b. , Auce l la sp. , T o x a s t e r g r a n o s u s О r b., Ps i lo thyr i s ce
g e m e n s i s M о i s s ., п о з в о л я ю щ и е относить описанные мергели к нижне
му в а л а н ж и н у . З а п а д н е е р . Гунделен о т л о ж е н и я нижнего в а л а н ж и н а 
выклиниваются . 

Р а с с м а т р и в а е м ы е о т л о ж е н и я имеют на всем протяжении изученно
го района однотипное строение, п р е д с т а в л я я собой переслаивание мер
гелей с прослоями известняков , алевролитов и тонкими прослойками 
глин, достигая м а к с и м а л ь н о й мощности на р . Ардон и с о к р а щ а я с ь по
степенно в з а п а д н о м направлении . 

Н и ж н е в а л а н ж и н с к и й возраст этих отложений почти повсеместно под
т в е р ж д а е т с я следующим комплексом видов, из которых наиболее часто 
встречаются : E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s В о g., Ma lbos i ce ra s korjeli 
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G г i g., R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s N i k . , B e r r i a s e l l a subr i ch te r i R e t . , N e g 
re l iceras sp., Toxas te r g r a n o s u s O r b . , B a r b a t i a r au l in i O r b . , L i m a dubi -
s iensis P i c t . et C a m p . , P h o l a d o m y a v a l a n g i n e n s i s P i с t. et C a m p . , 
Gervil l ia t e rekens i s R e n n g . , M y o p h o r e l l a l oewinson l e s s ing i R e n n g . , 
Nei thea v a l a n g i e n s i s P i с t. et С a m p. , P i n n a r o b i n a l d i n a O r b . 

В н и ж н е в а л а н ж и н с к и х о т л о ж е н и я х исключительно редки белемни
ты. В связи с этим очень интересна н а х о д к а ростра белемнита , относи
мого к роду Conobe lus , в н и ж н е в а л а н ж и н с к и х о т л о ж е н и я х р . Фиагдон . 

В северном направлении от рассмотренного участка о т л о ж е н и я 
нижнего в а л а н ж и н а в ы к л и н и в а ю т с я и с к в а ж и н а м и не в с к р ы в а ю т с я . 

Небольшой мощности породы нижнего в а л а н ж и н а сохранились на 
реках Кубани и М а л о м Зеленчуке (рис. 13) . 

Н а правом берегу р . Кубани на д о л о м и т и з и р о в а н н ы х известняках 
титона залегает тонкий прослой глины, выполняющей в известняках 
различные неровности — пустоты и к а р м а н ы . 

Слой 1. Глина зеленовато -бурая , тонкослоистая , к а р б о н а т н а я . 
М о щ н о с т ь 0,15 м. 

Слой 2. Мергель желтовато -бурый , по с о д е р ж а н и ю к а р б о н а т а бли
зок к глинистому известняку, средней плотности, конкреционного строе
ния. Встречены я д р а и раковины: E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s В о g., 
Toxas te r g r a n o s u s О г b. , P s i l o t h y r i s c e g e m e n s i s M o i s s . , Ne i thea va
l a n g i e n s i s P i c t . et C a m p . , L ima aff. l o n g a R o e m . , E x o g y r a t ube rcu -
lifera K o c h et D u n k . , P t e r o t r i g o n i a c a u d a t a A g., A c r o m y t i l u s coulon i 
M a r c , A p o r r h a i s v a l a n g i e n s i s P i c t . et C a m p . T y l o s t o m a cf. l a h a r p i 
P i с t. et С a m p. М о щ н о с т ь 1,6 м. 

Слой 3. Известняк глинистый, желтовато -серый , с малинового цве
та пятнистостью, трещиноватый , участками с мелкой галькой к в а р ц а . 
В кровле сильно лимонитизированный, бурый. Встречен обломок а м м о 
нита: E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s B o g . М о щ н о с т ь 5,0 м. 

Слой 4. Известняк белый, псевдоолитовый, песчанистый, с частыми 
прослоями известняка -ракушечника , мощностью д о 0,3 м, с прослоями 
глин. В кровле он сменяется органогенно-обломочным известняком. 

М о щ н о с т ь 6 м. 
Н а правом берегу М а л о г о Зеленчука на титонском доломитизиро-

ванном известняке палевого цвета, с о д е р ж а щ е г о горизонты ж е л в а к о в 
кремня, з а л е г а е т песчаник. 

Слой 1. Песчаник от зеленовато-серого до буровато-серого 
цвета, известковистый, кварцево-глауконитовый, косослоистый, 
участками переходящий в песчанистый мергель . От подстилающих 
пород песчаник отделен тонким прослоем (3—5 см) зеленовато-серой 
глины. В основании имеется г а л ь к а титонских д о л о м и т и з и р о в а н н ы х из
вестняков, в которых встречены, по д а н н ы м Г. А. Логиновой, Cryp to r -
hynchia b a k s a n e n s i s М о i s., T e r e b r a t u l a b ie sk idens i s M o i s s . , T r i g o n i a 
ba r r ens i s В u v., Ven i l i ca rd ia royer i L о г., M o d i o l a foucardi R o l l . 
В мергеле встречены я д р а и отпечатки P h o l a d o m y a e l o n g a t a М u n s t, 
Nei thea v a l a n g i e n s i s P i с t. et С a m p., E x o g y r a tubercu l i fe ra K o c h , et 
D u n k . , L ima dubis iens i s P i c t . et C a m p . , P s i l o t h y r i s c e g e m e n s i s M o 
i s s . , Toxas te r g r a n o s u s O r b . Мощность 1—1,5 м. 

Слой 2. Мергель от светло-серого цвета до почти белого, известко
вистый, не очень плотный, плитчатый. Мощность от 2 до 2,5 м. 

Слой 3. Песчаник серого цвета, неравномернозернистый, преимуще
ственно грубозернистый, содержит прослои и линзы гравелита , к в а р 
цевый, неплотный, с известковистым цементом, косослоистый, в верх
ней части (0,5 м) переходящий в песчанистый известняк . 

Мощность от 1,5 до 2 м. 
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Рис. 13. Схема взаимоотношений титона и валанжина на участке от р. Большого З е 
ленчука до р. Баксана. Условные обозначения: 

; — глина; 2— алевролит; 3— мергель; 4 — известняк; 5—известняк глинистый; 6 — 
известняк песчанистый; 7—известняк оолитовый; 8 —известняк органогенно-обломоч-
ный ; 9 —известняк доломитизированный; 10 — известняк устричный; 11 — песчаник: 
/ 2 —конгломерат; 13 — конкреция кремня; 14 — линзы гипса; 15 — стилолитовые швы.. 

Составили В. В. Друщиц и Г. А. Ткачук 



Выше, отделенный неровной границей, з а л е г а е т конгломерат . 
Слой 4. Конгломерат буровато -желтоватого цвета, состоящий из 

гальки известняка и к в а р ц а . Встречаются ракови н ы устриц, брахиопод 
и гастропод. М о щ н о с т ь 0,3 м. 

Еще д а л е е на з а п а д на п р а в о м склоне Б о л ь ш о г о З е л е н ч у к а в ра з 
резе исчезают доломитизированные известняки верхней части титона и 
на кирпично-красных гипсоносных глинах верхней юры з а л е г а е т конг
ломерат буровато-желтого цвета, состоящий из хорошо окатанной галь 
ки кварца размером 1—5 см, покрытой коричневой корочкой и сцемен
тированной известковым цементом, мощностью от 1 д о 0 м, относимый 
к основанию готерива. 

Н а левом берегу Большого Зеленчука глины нижнего апта л о ж а т 
ся непосредственно на гипсоносную красноцветную т о л щ у верхней юры. 

Перечисленные выше виды, а т а к ж е многочисленные другие , встре
ченные в основании р а з р е з а в а л а н ж и н а на р е к а х К у б а н и и М а л о м З е 
ленчуке, у к а з ы в а ю т скорее всего на нижний в а л а н ж и н . 

В более высоких горизонтах ископаемые остатки не встречены. 
Здесь могут быть два решения . Л и б о на участке К у б а н ь —• М а л ы й З е 
ленчук сохранились остатки пород нижнего в а л а н ж и н а , либо в основа
нии пород среднего в а л а н ж и н а з а л е г а е т горизонт, з а к л ю ч а ю щ и й пере
отложенную фауну более низких горизонтов. Р е ш и т ь этот вопрос одно
значно, без дополнительных полевых исследований, пока нельзя . В за 
легающих выше породах ископаемые встречаются довольно редко . 

М е ж д у р . Б о л ь ш и м Зеленчуком и л е в о б е р е ж ь е м р . Б е л о й о т л о ж е 
ния в а л а н ж и н а отсутствуют полностью. 

Породы нижнего в а л а н ж и н а вновь появляются на левом берегу 
Белой. Здесь на красноцветных глинах и полимиктовых голубоватых и 
розоватых песчаниках верхней юры залегает грубый к в а р ц е в ы й извест-
ковистый песчаник (0,5 м), с о д е р ж а щ и й гальку к в а р ц а и п е р е х о д я щ и й 
вверх по разрезу в песчанистый оолитовый известняк . И з в е с т н я к состо
ит из оолитов и псевдооолитов овальной ф о р м ы р а з м е р о м 0,1—2 мм, 
имеющих в ядре окатанные или п е р е к р и с т а л л и з о в а н н ы е обломки р а к о 
вин. Участками известняк содержит примесь песчаного м а т е р и а л а (от 
5 до 1 0 % ) , состоящего из зерен к в а р ц а и полевых шпатов , кремнистой 
породы, чешуек слюды (биотита ) , редких зерен рутила и циркона р а з 
мером 0,12—0,2 мм, и крупных зерен пирита (до 0,6 мм). З е р н а обычно 
свежие, угловатые, полевые ш п а т ы почти не р а з р у ш е н н ы е . 

В известняке встречены R i a s a n i t e s r j a s a n e n s i s N i k., B l a n f o r d i c e r a s 
caucas i cum G r i g . , E u t h y m i c e r a s t r a n s f i g u r a b i l i s В о g., M a l b o s i c e r a s 
malbos i P i c t . , M. korjeli G r i g . , H i m a l a y i t e s breve t i R o m . И з более 
глинистых прослоев извлечены ф о р а м и н и ф е р ы Trocho l ina mo le s t a G о г., 
Т. ex gr . pa le s t in i ens i s Н о n s о. 

Перечисленные виды распространены преимущественно в нижне-
в а л а н ж и н с к и х отложениях и позволяют относить описанные известняки 
к нижнему в а л а н ж и н у . Мощность известняков нижнего в а л а ж и н а по 
мере удаления на з а п а д от р . Белой быстро возрастает . Н а водоразде 
ле между р . Белой и р . Хокодзь они о б р а з у ю т ясно в ы р а ж е н н ы й в рель
ефе куэстовый уступ. Н а р . Хокодзь , в 2,5 км от устья р. Ш и р о к о й вверх 
по реке, в подмыве правого берега на буровато -красных глинах и зеле
новато-серых доломитах верхней юры з а л е г а е т песчанистый известняк, 
с о д е р ж а щ и й в основании прослои мощностью до 0,1 м темно-серой пес
чанистой глины, в которой заключены обломки доломита , мергеля и 
ж е л в а к и пирита . Известняк толстослоистый, темно-серый, песчанистый, 
оолитовый, органогенно-обломочный, местами с большими скоплениями 
раковин брахиопод: Te reb ra t a l i ops i s q u a d r a t a q u a d r a t a S m i г п., Sep -

109 



t a l i pho r i a g u e r a s s i m o v i M o i s s . , а т а к ж е Ber r i a se l l a sp., D a l m a s i c e r a s 
sp. , B l a n f o r d i c e r a s sp. , N e g r e l i c e r a s sp. , E x o g y r a cf. minor C o g . , E tuber-
cul i fera K o c h et D u n k . , M y t i l u s couloni M a r c , Trochol ina m o l e s t a 
G о r. 

В ы ш е з а л е г а ю т известняки, о б р а з у ю щ и е отвесные обрывы и поро
ги на реке. И з в е с т н я к и р а з н о о б р а з н о й окраски от серой и желтой д о 
красной и фиолетовой, доломитизированные , в нижней части пористые, 
в верхней — песчанистые. М е с т а м и встречаются мелкие раковины Exo
g y r a tubercu l i fe ra K o c h e t D u n k . О б щ а я мощность известняков до 
45 м. Н а основании перечисленных выше видов известняки могут быть 
отнесены к н и ж н е м у в а л а н ж и н у . 

С Р Е Д Н И Й И В Е Р Х Н И Й В А Л А Н Ж И Н 

О т л о ж е н и я среднего и верхнего в а л а н ж и н а представлены разно
о б р а з н ы м и типами известняков , нередко постепенно переходящими 
д р у г в д р у г а . Н а и б о л е е часто м о ж н о н а б л ю д а т ь следующие разности 
известняков : оолитовые, органогенно-обломочные, кристаллические, от 
крупнокристаллических до мелко- и микрокристаллических , пелито-
м о р ф н ы е и доломитизированные . Известняки оолитовые, в свою оче
редь, б ы в а ю т совершенно р а з л и ч н ы е — от мелко- , почти микроолито-
вых, с оолитами , невидимыми невооруженным глазом , д о крупноолито-
вых, легко р а з л и ч и м ы х на поверхности выветривания или раскола . 
Оолиты с л а г а ю т породу почти целиком, либо имеют подчиненное зна
чение, входя в состав органогенно-оолитовых известняков . П о ф о р м е 
оолиты б ы в а ю т длинные , овальные или несколько угловатые . Ц е н т р а м и 
стяжений нередко я в л я е т с я мелкий органический детритус, а иногда и 
целые раковинки ф о р а м и н и ф е р , р е ж е кристаллы кальцита размером до 
0,3—0,5 мм. Ц е м е н т о м д л я оолитов с л у ж и т микро- , р е ж е средне- и 
крупнокристаллический кальцит . И з в е с т н я к и кристаллические, как 
правило , б ы в а ю т однородными л и ш ь у микрокристаллических разно
стей, имеющих х а р а к т е р н ы й раковистый раскол с острыми р е ж у щ и м и 
к р а я м и . П о д о б н ы е известняки часто имеют ф а р ф о р о в и д н ы й облик и 
обычно очень крепкие; они с о д е р ж а т к р и с т а л л ы и прожилки бесцвет
ного прозрачного к а л ь ц и т а . Средне- и крупнокристаллические извест
няки ч а щ е не б ы в а ю т чистыми, а с о д е р ж а т примесь либо органического 
детритуса , либо оолитов. Органогенно-обломочные известняки содер
ж а т различное количество обломочного м а т е р и а л а (по отношению к це
м е н т у ) . Ч а щ е всего в состав их входят обломки раковин брахиопод, 
иглы и части п а н ц и р я морских ежей , обломки известковых колоний 
мшанок , ра ковины ф о р а м и н и ф е р . Известняки имеют разнообразный 
цвет: от светлых, почти белых, д о серых, бурых и коричневатых. Ооли
товые известняки, к а к правило , имеют наиболее светлую окраску. 
В д о л и н е р^ Ассы, по д а н н ы м В . П. Р е н г а р т е н а , к среднему и верхнему 
в а л а н ж и н у относятся светлые, палево-серые яснослоистые, очень плот
ные известняки мощностью около 200 м. Известняки местами перехо
д я т в оолитовые разности и з а к л ю ч а ю т редкие раковины Te reb ra tu l a 
sp . К з а п а д у от р . Ассы в одном из ущелий р . Гизельдон И. А. Михай
л о в а описала р а з р е з в а л а н ж и н а . 

Слой 1. И з в е с т н я к серый, пятнистый, микрокристаллический, с бо
лее темными сферическими с т я ж е н и я м и . 

Мощность 0,5—1,0 м. 
Слой 2. М е р г е л ь серый, плотный, переходит в пелитоморфные из

вестняки; в основании с о д е р ж и т красноватые , вероятно, железистые-
с т я ж е н и я . М е р г е л ь легче выветривается и р а з р у ш а е т с я , чем в ы ш е л е ж а -
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щие известняки, и образует нишу. Встречаются двустворки плохой со
хранности: Gervi l l ia aff. a n c e p s D е s h., Modio la g i l l ie roni P i c t . e t 
C a m p . 

М о щ н о с т ь 1,0 м. 
Слой 3. И з в е с т н я к светло-коричневый, плотный, крепкий, микро

кристаллический, сливной с раковистым изломом. 
М о щ н о с т ь 5,0 м. 

Слой 4. И з в е с т н я к светло-серый, оолитовый, с м а л ы м количеством 
цемента, плотный, очень крепкий, с п р о ж и л к а м и бесцветного к а л ь ц и т а . 
Известняки эти образуют выступ над н и ж е л е ж а щ и м и елоями. 

Мощность 30,0 м. 
Слой 5. Известняк светло-коричневый однородный, микрокристал 

лический, плотный, крепкий, почти сливной, с крупнокристаллическими 
и мелкоолитовыми разностями . Крупнокристаллический известняк се
рого цвета и состоит из крупных неровных кристаллов , н а х о д я щ и х с я 
в однородной микрокристаллической массе . Верхние 3 м представле 
ны коричневым микроолитовым известняком, состоящим почти исклю
чительно из оолитов. Встречены P s i l o t h y r i s u l luco lens i s М о i s s., Те-
r eb ra t a l i ops i s q u a d r a t a q u a d r a t a S m i r n . , Rec t i thyr i s moisseev i W e b e r. 

М о щ н о с т ь 31,0 м. 
Слой 6. Известняки светло-коричневые, крепкие с у ч а с т к а м и ооли

товых известняков, з аключенных среди пелитоморфных разностей; в 
верхней части мелкоолитовые . 

М о щ н о с т ь 9,0м. 
Слой 7. Известняк светло-серый, почти белый, мелкокристалличе 

ский с неровным расколом. 
М о щ н о с т ь 4 м. 

Слой 8. И з в е с т н я к коричневато-серый, кристаллический , крепкий. 
М о щ н о с т ь 27,0 м. 

Слой 9. И з в е с т н я к светло-кофейного цвета , мелкокристаллический 
с цементом скрытокристаллическим, вследствие чего известняк при 
расколе фарфоровидный . 

М о щ н о с т ь 3,0 м. 
Слой 10. Известняк светло-серый, мелкоолитовый с м а л ы м коли

чеством цемента, ф а р ф о р о в и д н ы й . 
Мощность 18,0 м. 

Встреченные в слое 5 брахиоподы — P s i l o t h y r i s u l luco lens i s М о-
i s s., Te reb ra t a l i ops i s q u a d r a t a q u a d r a t a S m i r n . , Rec t i thy r i s moisseev i 
W e b e r . — распространены в К р ы м у в среднем в а л а н ж и н е . П о э т о м у 
нижнюю часть известняков м о ж н о достаточно уверенно относить к 
среднему в а л а н ж и н у . 

И з описанных известняков В . П . Р е н г а р т е н приводит с л е д у ю щ и е 
виды: P u r p u r e a r e n n g a r t e n i P e e l . , N e r i n e a s u b b a i d a r e n s i s P e e l . , N . 
a n g u s t i l o n g a P e e l . , N. r e n n g a r t e n i P e e l . , P h a n e r o p t y x i s v a l a n g i n e n s i s 
P e e l . , Lopha r e c t a n g u l a r i s R о e m., L i t h o d o m u s o b l o n g u s О r b. , P y g o -
pyr ina incisa A g. 

Анализ этой ф а у н ы показывает , что это либо местные виды, впер
вые установленные на К а в к а з е или в К р ы м у , либо виды, пользующиеся 
широким вертикальным распространением, и более точное определение 
возраста по ним затруднительно . 

К з а п а д у от р. Гизельдон о т л о ж е н и я среднего и верхнего в а л а н 
ж и н а были описаны вдоль шоссе на п р а в о м берегу р . Ардона . В ы ш е 
пос. Тамискдон на мергелях нижнего в а л а н ж и н а з а л е г а ю т слои. 

Слой 1. И з в е с т н я к серого цвета со слабо-коричневым оттенком, 
микрокристаллический, при расколе о б р а з у ю щ и й щебенку с острыми 
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р е ж у щ и м и к р а я м и и раковистым изломом. Известняк массивный, тол
стослоистый, с редкими мелкими стилолитовыми швами. Встречаются 
мелкие ра ковины брахиопод . Мощность до 30 м. 

Слой 2. И з в е с т н я к серого цвета с коричневым оттенком, микро
кристаллический с тонкими прослоями более мергелистого известня
ка; он ра зделен на слои мощностью до 1,5—2 м. Встречаются неопре
д е л и м ы е раковины рудистов очень плохой сохранности. 

Мощность до 50—60 м. 
Слой 3. И з в е с т н я к от светло-серого до серого цвета, от микро

кристаллического до пелитоморфного . И з в е с т н я к толстослоистый, от
дельные слои достигают мощности 5—6 м; при расколе дает угловатую 
щебенку с острыми к р а я м и . В нижней части встречены перекристалли
зованные я д р а рудистов , редкие остатки к о р а л л о в и брахиопод. 

Мощность до 70 м. 
О д н о о б р а з н ы й состав и редкие остатки ископаемых организмов 

з а т р у д н я ю т проведение границы м е ж д у средним и верхним в а л а н 
жином. 

О б щ а я мощность пород среднего и верхнего в а л а н ж и н а составляет 
на участке рек Гизельдон — Ардон 130—160 м. 

В северном направлении мощность отложений среднего и верхнего 
в а л а н ж и н а постепенно уменьшается , составляя в Георгиевской сква
ж и н е 35 м\ в более северных районах о т л о ж е н и я этого возраста отсут
ствуют. 

Несколько сложнее построены о т л о ж е н и я среднего и верхнего 
в а л а н ж и н а на з а п а д от р. Ардона . Н а р . Б а к с а н е о т л о ж е н и я среднего 
и верхнего в а л а н ж и н а л о ж а т с я на мергели нижнего в а л а н ж и н а и, 
по-видимому, связаны с ними постепенным переходом (см. рис. 13). 
Они п р е д с т а в л е н ы в нижней части светло-серыми массивными неслои
стыми известняками мощностью до 25—30 м, переходящими вверх по 
р а з р е з у в яснослоистые известняки, р а з д е л е н н ы е тонкими прослоями 
мергелей (2—5 см) на отдельные прослои мощностью от 0,1 д о 0,7 м. 
И з в е с т н я к и от микрокристаллических д о оолитовых, местами очень 
плотные с раковинным изломом, общей мощностью до 120—130 м. 
В известняках встречены плохой сохранности раковины брахиопод, 
гастропод, двустворок , в том числе рудистов : H a r p o g o d e s desori P i c t . 
et C a m p . , N a t i c a g e r a s s i m o v i P e e l , N. p idance t i P i c t . et С a m p., 
P h o l a d o m y a v a l a n g i e n s i s P i c t . et C a m p . , P t e r o t r i g o n i a c a u d a t a A g., 
M o n o p l e u r a aff. c o r n u c u l u m P i c t . et C a m p . , M a t h e r o n i a sp., Requie-
n ia sp. , Se l l i thyr i s e rnes t i L о г., S. ex gr . v a l d e n s i s L о г., Ps i lo thyr i s 
u l luko lens i s M o i s s . 

Р а з р е з з а в е р ш а е т с я массивным толстослоистым, органогенно-об-
ломочным известняком, в нижней части косослоистый, мощностью до 
30 м, с о д е р ж а щ и м обломки раковин двустворок . Т а к и м образом , о б щ а я 
мощность известняков , вскрытых долиной р . Б а к с а н а , достигает 175 м. 

К р. М а л к е р а з р е з среднего и верхнего в а л а н ж и н а уменьшается 
почти вдвое (до 90 м). З д е с ь на доломитизированных известняках ти
тона з а л е г а ю т : глинистый известняк мощностью в 2 м, переходящий вы
ш е в пелитоморфный, слабоглинцстый известняк мощностью в 20 ж, в 
котором встречены: P s i l o t h y r i s u l luko lens i s M o i s s . , Lev i a than i a ge
r a s s i m o v i P e e l . , P u r p u r o i d e a cf. l onga P e e l . , A p o r r h a i s u l lukolens i s 
P e e l . , Mod io l a g i l l ie roni P i c t . et C a m p . , P h o l a d o m y a cf. v a l a n g i e n 
s is P i c t . e t C a m p . , L i m a cf. l o n g a R o e m . Стратиграфически выше 
в ы д е л я ю т с я органогенные и оолитовые известняки (около 50 ж)_, пере
х о д я щ и е вверх по р а з р е з у в пелитоморфные известняки мощностью 
около 20 м. И з этой части В. Ф. Пчелинцевым (1927) описаны многие 
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новые виды нериней, среди которых м о ж н о у к а з а т ь : Ne r inea o b l o n g a , 
N. t r ip tyxis , N. r e n n g a r t e n i , N. ku ruko lens i s , N. u r l e schens i s , N. u p e n s i s 
и многие др . 

По данным Г. А. Ткачук , в соседнем р а з р е з е на р . К и ч - М а л к е м е ж 
ду породами титона и в а л а н ж и н а н а б л ю д а е т с я еще более р е з к а я гра
ница. Здесь на доломитизированных известняках титона с я в н ы м и сле
д а м и р а з м ы в а з а л е г а е т б а з а л ь н ы й конгломерат , состоящий из г а л е к 
подстилающих известняков р а з м е р о м от 0,5 до 3 см, с в я з а н н ы х песча-
но-известковым цементом. В верхней части к о н г л о м е р а т а (мощностью 
2,5 м) встречен T o x a s t e r g r a n o s u s O r b . В ы ш е з а л е г а е т известняк в 
нижней части (6 м) светло-серый глинистый, брекчированный с 
P t e ro t r i gon i a c a u d a t a A g., P h o l a d o m y a g i l l ie roni P i c t . et C a m p . , P s i 
lo thyr is u l luko lens i s M o i s s . , P y g u r u s r o s t r a t u s A g., T y l o s t o m a s u b n a -
t icoide P e e l . , Na t i ca g e r a s s i m o v i P e e l . ; в верхней части — известняк 
(45 м) от органогенно-обломочного до оолитового. Оолиты округлой, 
р е ж е эллипсоидальной формы, р а з м е р о м от 0,4 до 0,8 мм. В 3 л от 
кровли встречены: Ner inea a n g u s t i l o n g a P e e l . , Ne r inea u p e n s i s P e e l . , 
Ner inea s u b b a i d a r e n s i s P e e l . , H i n n i t e s renev ie r i P i c t . et C a m p . 

З а п а д н е е , в р а з р е з а х окрестностей Кисловодска (долины рек О л ь -
ховки, Березовки, П о д к у м к а ) , мощность карбонатной т о л щ и среднего 
и верхнего в а л а н ж и н а не п р е в ы ш а е т 27—40 м. Н а пористых доломити
зированных известняках верхнего титона, с о д е р ж а щ и х конкреции крем
ня, з алегает отделенный отчетливой волнистой границей мергель не
постоянной мощности, от нескольких сантиметров до 1,5 м, в основа
нии сопровождаемый бурой коркой лимонита , с о д е р ж а щ и й скопление 
Ps i lo thyr i s u l luko lens i s M o i s s . Основную часть р а з р е з а в а л а н ж и н а 
составляют оолитовые и органогенно-обломочные известняки, в сред
ней части которых встречены Ps i l o thy r i s u l luko lens i s , T e r e b r a t a l i o p s i s 
q u a d r a t a q u a d r a t a S m i r. 

Известняково-доломитовые породы титона и в а л а н ж и н а , образую
щ и е отвесные обрывы в д о л и н а х рек Аликоновки , Березовки , Ольховки 
(«Скала Л е р м о н т о в а » , « З а м о к Коварство и Л ю б о в ь » ) , з а л е г а ю т на 
красноцветах верхней юры. Они р а с с м а т р и в а л и с ь р а н ь ш е в качестве 
единого стратиграфического комплекса . Причем одни исследователи 
относили их целиком к верхней юре (Симонович, Бацевич , Сорокин, 
1876; Н. И. К а р а к а ш , 1897; А. А. Стоянов , 1908), другие — к в а л а н ж и н у 
(В. П. Ренгартен , 1906—1907, и во всех более поздних р а б о т а х ; 
Т. А. Мордвилко , 1937, 1939, 1960; А. П. Герасимов , 1940) . 

П о данным Т. А. М о р д в и л к о (1939, 1960), н и ж н и е слои ( е ю — е ^ ) , 
з а л е г а ю щ и е в районе Кисловодска на красноцветах верхней юры, пред
ставлены известковистыми песчаниками и д о л о м и т и з и р о в а н н ы м и из
вестняками мощностью от 57 до 88 ж и с о д е р ж а т редкие отпечатки 
мелких двустворок. Верхние слои ( е э —ei) — известняки с прослоями 
доломитов, общей мощностью около 40 м, с о д е р ж а т д в а слоя , перепол
ненные раковинами брахиопод и двустворок . 

М. В . М у р а т о в (1948) считал, что в долине р . М а л к и только верх
нюю часть известняков м о ж н о отнести к в а л а н ж и н у . Н и ж н я я часть , 
несомненно, входит еще в состав титона, а граница м е ж д у ними, сле
довательно, проходит где-то внутри известняковой толщи. В р а й о н е 
Кисловодска всю известняково-доломитовую т о л щ у М. В . М у р а т о в от
носил к в а л а н ж и н у . 

Н а основании стратиграфической корреляции с соседними, более 
восточными районами исследованиями В. В . Д р у щ и ц а , Г. А. Логиновой , 
Г. А. Ткачук установлено, что в окрестностях Кисловодска к в а л а н ж и н у 
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относится только верхняя часть мощностью 27—40 м, а к титону — 
н и ж н я я мощностью до 60—70 м. 

В долине р . П о д к у м к а о б щ а я мощность пород титона — в а л а н ж и 
на значительно с о к р а щ а е т с я . Б о л ь ш а я часть карбонатной толщи здесь-
с л о ж е н а верхнетитонскими пористыми, доломитизированными извест
н я к а м и , с о д е р ж а щ и м и кремневые конкреции с остатками двустворок 
и зубов ганоидных рыб: Mod io l a cf. foucardi R o l l . , P y c n o d u s coulo
ni A g . 

В отличие от р а з р е з о в р а й о н а Кисловодска в карбонатной толще-
титона появляются пласты сильно песчанистых известняков и прослои 
мелкогалечного к о н г л о м е р а т а . У пос. Красновосточный на р. Куме 
известняки в а л а н ж и н с к о г о яруса з а л е г а ю т на гравелите , состоящем из-
г а л е к к а р б о н а т н ы х пород; мощность гравелита колеблется от несколь
ких сантиметров д о 0,5 м. Непосредственно на этом слое залегает ооли
товый известняк , с о д е р ж а щ и й линзы криптокристаллического извест
няка , переходящего вверх по р а з р е з у в органогенный известняк с остат
к а м и крупных обломков раковин Tr ich i tes sp . Мощность отложений: 
в а л а н ж и н с к о г о яруса в бассейне р. К у м ы не превышает 10—11 м. 

Н а левом берегу р . К у б а н и к среднему и верхнему в а л а н ж и н у 
условно относится гравелит серого цвета , состоящий из плохо окатан
ных у г л о в а т ы х зерен к в а р ц а р а з м е р о м 3—5 мм, р е ж е до 10 мм. Граве
лит плотный с известковым цементом. П о простиранию и вверх по раз 
резу он без определенной закономерности переходит в крупнозернистый 
песчаник и оолитовый песчанистый известняк. В верхней части г р а в е 
лит з а м е щ а е т с я оолитовым песчаником и неяснослоистым известняком. 
В к р о в л е известняк очень плотный, окремнелый; на нем отделенная н е 
ровной границей з а л е г а е т глина от темно-серого до голубовато-серого-
цвета , участками о к р а ш е н н а я в фиолетовый цвет, мощностью 4 м, 
условно относимая к готериву. 

В о з р а с т вышеописанных известняков , з а л е г а ю щ и х на участке от 
р . Б а к с а н а д о р . Ассы на породах нижнего в а л а н ж и н а и з а п а д н е е 
р . Б а к с а н а до р . К у б а н и на породах титона, достаточно точно не уста
новлен. 

Ц и т и р у е м ы й во многих р а б о т а х вслед за В . П. Ренгартеном вид 
T h u r m a n n i c e r a s cf. t h u r m a n n i P i c t . , найденный в осыпи около р. Кич-
М а л к и , я в л я е т с я до сих пор единственным аммонитом из этих отло
ж е н и й ; он р а с п р о с т р а н е н только в среднем в а л а н ж и н е . По-видимому, 
мы более или менее уверенно м о ж е м говорить о средневаланжинском 
возрасте известняков , з а л е г а ю щ и х на породах нижнего в а л а н ж и н а на 
участке от р . Б а к с а н а до р . Ассы, и условно о возможности отнесения 
самой верхней части этих известняков к верхнему в а л а н ж и н у . 

Н а север от Кисловодска о т л о ж е н и я титона и в а л а н ж и н а вскры
ты Кавминводской , Нагутской и Северонагутской с к в а ж и н а м и . 

В первых двух с к в а ж и н а х (выход керна неполный) , по-видимому, 
имеются д о л о м и т и з и р о в а н н ы е известняки, которые могут быть отнесе
ны к верхнему титону, и органогенно-обломочные известняки среднего 
и, в о з м о ж н о , верхнего в а л а н ж и н а . 

Т. А. М о р д в и л к о (1960, стр. 208) относит известняки, з а л е г а ю щ и е 
в Нагутской с к в а ж и н е на красноцветах титон — к и м м е р и д ж а , к ниж
нему баррему . Против этой ошибочной точки зрения у ж е выступили в 
печати И . А. Конюхов (1961) , В . Г. Хельквист (1958) . 

К северу от Северонагутской с к в а ж и н ы отложения среднего и 
верхнего в а л а н ж и н а отсутствуют, и в Петровской скважине породы 
а л ь б а з а л е г а ю т непосредственно на палеозойском фундаменте . В на
с т о я щ е е в р е м я у ж е получены м а т е р и а л ы о присутствии фаунистически 
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обоснованных отложений в а л а н ж и н а в П р и к у м с к о й равнине . А н а л и з 
кернового м а т е р и а л а позволяет п р е д п о л а г а т ь в о з м о ж н о е присутствие 
этих отложений в карбонатной пачке пород основания нижнего мела 
на Прасковейской и Ч к а л о в с к о й п л о щ а д я х . 

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС 

Отложения готеривского яруса на участке рек Ассы — Гунделена 
представлены преимущественно алевролитами , песчаниками и мергеля
ми, с о д е р ж а щ и м и подчиненные прослои известняков . О б щ а я мощность 
пород готерива в восточных р а з р е з а х (реки Асса, Фиагдон) достигает 
300 м. В з а п а д н о м направлении эта мощность постепенно с о к р а щ а е т с я , 
в районе р. Гунделена составляет около 170 м. О т л о ж е н и я готерива 
полностью отсутствуют на участке от р . Б о л ь ш о г о З е л е н ч у к а д о 
р. Губса и появляются вновь з а п а д н е е р . Губса и на р . Хокодзь дости
гают 150—160 м (см. рис. 26 ) . 

Н и ж н я я граница готеривского яруса проводится по к р о в л е извест
няков в а л а н ж и н а и обычно легко у с т а н а в л и в а е т с я по резкой литологи-
ческой смене пород: известняки в а л а н ж и н а сменяются песчано-глини-
стыми породами готерива . О д н а к о нет полной уверенности в совпаде
нии границы м е ж д у я р у с а м и с литологической сменой пород. 

Во второй главе отмечалось существование трех точек зрения о 
положении верхней границы готерива . И с с л е д о в а т е л и нижнего м е л а 
Северного К а в к а з а , в том числе и автор (1960) , п р и д е р ж и в а л и с ь до 
последнего времени точки зрения В . П . Р е н г а р т е н а (1951) и проводили 
границу м е ж д у готеривом и б а р р е м о м н и ж е зоны P s e u d o t h u r m a n n i a 
a n g u l i c o s t a t a . Сейчас , к а к отмечалось выше, эта граница проводится 
выше названной зоны. В . П. Р е н г а р т е н (см. т а б л . 11) обосновал в го
териве шесть зон, по три зоны в н и ж н е м и верхнем готериве . 
Т. А. М о р д в и л к о (1960) р а з д е л я л а готерив только на нижний и верх
ний, понимая к а ж д ы й п о д ъ я р у с в объеме , п р е д л о ж е н н о м В . П . Р е н г а р 
теном. М. С. Эристави (1960) , принимая точку зрения В . П . Р е н г а р 
тена, зону Leopold ia leopoldi относил тс н и ж н е м у готериву. П р а к т и ч е 
ски ж е граница м е ж д у готеривом и б а р р е м о м п р о в о д и л а с ь в ы ш е зоны 
Cr ioce ra t i t e s duval i , т а к к а к нигде на Северном К а в к а з е д о сих пор 
не в ы д е л я л а с ь зона S u b s a y n e l l a sayn i , и виды, которые х а р а к т е р и з у ю т 
эту зону — C r a s p e d o d i s c u s subphi l l ips i W e e r t h , С. i n o s t r a n z e w i К а г. 
и некоторые другие , р а с с м а т р и в а л и с ь в п р е д е л а х нижнего б а р р е м а . 

П р е ж д е чем перейти к рассмотрению конкретного м а т е р и а л а , сле
дует сделать следующее з а м е ч а н и е : в схеме В . П . Р е н г а р т е н а , предло
женной д л я разделения готерива , аммониты из д в у х н и ж н и х зон ( 1 , 2 ) , 
о б щ а я мощность которых в районе Н а л ь ч и к а составляет около 5 м, 
встречаются очень редко и отделить одну зону от другой практически 
невозможно . П р и выделении этих зон В. П . Р е н г а р т е н п ы т а л с я найти 
их аналоги в З а п а д н о й Европе , где были выделены стратотипы. 

О д н а к о вид Dicho tomi tes b id i cho tomus в Ш в е й ц а р и и встречается в 
нижнем готериве совместно с A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , в Англии он выде
ляется в качестве зонального вида д л я верхнего в а л а н ж и н а . 

Н а Северном К а в к а з е Dicho tomi tes b id i cho tomus встречен вместе с 
Neoc rasped i t e s g ro t r i an i н и ж е слоев с A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , которыми 
начинается готеривский ярус . 

Н и ж е слоев с D. b id i cho tomus з а л е г а ю т породы с O l c o s t e p h a n u s 
a s t i e r i a n u m и Po lyp tych i t e s eu ryp tycho ides . Р о д P o l y p t y c h i t e s до сих 
пор был известен только из в а л а н ж и н а . Слои с O l c o s t e p h a n u s a s t i e r i a 
n u s в стратотипе готерива, к а к отмечалось в первой главе , относятся к 
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Т а б л и ц а 11 
ГОТЕРИВ — БАРРЕМ 

В. П. Ренгартен, 1951 H. П. Луппов, 1952 Т. А. Мордвилко, 1960 M. С. Эристави, 1960 В. В. Друщиц, 1963 

api Matheronites ridzewskyi, 
Imerites densecostatus 

api Matheronites ridzew
skyi 

api Tropaeum hillsi, Mathero
nites ridzewskyi, Acri
oceras furcatum. 

api Colchidites securiformis 

b 2 

Heteroceras astierianum, 
Colchidites securiformis 

ь2 
Heteroceras astieri b2 

Barremites cf. hemi-
ptychus 

b 2 

Barremites vocontius, 
Heteroceras giraudi, H. 
obliquatum 

b2 
Barremites strettostoma, 

Imerites giraudi 

b 2 

Heteroceras astierianum, 
Colchidites securiformis 

bi 

Holcodiscus perezi, Sim
birskites kowalewskii, 
Pseudothurmannia angu
licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bt 

Barremites tenuicin-
ctus, Holcodiscus cai-
llaudianus 

bi 
Pseudothurmannia angu

licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bx 

Holcodiscus caillaudianus bi Holcodiscus caillaudia
nus—Emericiceras emerici 

bi 

Holcodiscus perezi, Sim
birskites kowalewskii, 
Pseudothurmannia angu
licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bt 

Simbirskites ex gr. 
decheni, Pseudothur
mannia 

bi 
Pseudothurmannia angu

licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bx 

Pseudothurmannia angu
licostata — Craspedodiscus 
subphillipsi 

h 2 

Pseudothurmannia angu
licostata — Simbirskites 
decheni bi 

Holcodiscus perezi, Sim
birskites kowalewskii, 
Pseudothurmannia angu
licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bt 

Simbirskites ex gr. 
decheni, Pseudothur
mannia 

bi 
Pseudothurmannia angu

licostata, Craspedodiscus 
subphillipsi 

bx 

Pseudothurmannia angu
licostata — Craspedodiscus 
subphillipsi 

h 2 Craspedodiscus phillipsi 
—Lamellaptychus anguli-
costatum 

h 2 

hi 

Simbirskites subinversus 
h 2 

Crioceratites duvali, 

Speetoniceras inost-
ranzewi 

h 2 

Speetoniceras inversum, 

Crioceratites nolani, 

Leopoldia leopoldi 

h 2 

Speetoniceras inversum— 

Crioceratites duvali 

hi 

Crioceratites duvali — 

Speetoniceras versicolor 
h 2 

hi 

Crioceratites nolani, 
C. sablieri 

h 2 

Crioceratites duvali, 

Speetoniceras inost-
ranzewi 

h 2 

Speetoniceras inversum, 

Crioceratites nolani, 

Leopoldia leopoldi 

h 2 

Speetoniceras inversum— 

Crioceratites duvali 

hi 

Crioceratites duvali — 

Speetoniceras versicolor 
h 2 

hi 

Leopoldia leopoldi 

hi 
Acanthodiscus cf. 

stenonotus 

h 2 

Speetoniceras inversum, 

Crioceratites nolani, 

Leopoldia leopoldi 

hi 
Acanthodiscus radiatus— 

Leopoldia castellanensis 

hi 

Acanthodiscus radiatus 

h 2 

hi 

Acanthodiscus radiatus, 
Lyticoceras bi furcatum 

hi 
Acanthodiscus cf. 

stenonotus 

hi 

Acanthodiscus radiatus, 
Dichotomites bidi-
chotomus, Polyptychites 
euryptychoides 

hi 
Acanthodiscus radiatus— 

Leopoldia castellanensis 

hi 

Acanthodiscus radiatus 

h 2 

hi Dichotomites bidichoto-
mus, Neocraspedites gro-
triani 

? 
hi 

Acanthodiscus radiatus, 
Dichotomites bidi-
chotomus, Polyptychites 
euryptychoides 

hi 
Acanthodiscus radiatus— 

Leopoldia castellanensis 

V 

Dichotomites bidichoto-
mus, Olcostephanus asti
erianum, Polyptychites 
euryptychoides 

h 2 

hi 

Astieria astieri 
Polyptychites euryptycho-
ides 

? 
hi 

Acanthodiscus radiatus, 
Dichotomites bidi-
chotomus, Polyptychites 
euryptychoides 

hi 
Acanthodiscus radiatus— 

Leopoldia castellanensis 

V 

Dichotomites bidichoto-
mus, Olcostephanus asti
erianum, Polyptychites 
euryptychoides 

V3 | И И I I 

Dichotomites bidichoto-
mus, Olcostephanus asti
erianum, Polyptychites 
euryptychoides 



верхнему в а л а н ж и н у . Таким образом , вопрос о нижней границе готе
рива не решается однозначно. Слои с Dicho tomi tes b id i cho tomus и 
Polyp tych i tes eu ryp tycho ides , по-видимому, следует относить к верхне
му в а л а н ж и н у , а не к готериву. 

В связи с изменением объема готерива , схемы и описания р а з р е з о в , 
предложенные В. П. Ренгартеном , Т. А. М о р д в и л к о , М . С. Эристави и 
другими исследователями, н у ж д а ю т с я в соответствующих коррективах . 

М ы п р е д л а г а е м следующее деление готерива д л я Северного К а в 
каза . 

Нижний готерив р а з д е л я е т с я на д в е зоны, которые х а р а к т е р и з у ю т 
ся следующими видами : 

н и ж н я я зона — A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s — - з а к л ю ч а е т A c a n t h o d i s c u s 
r a d i a t u s В r u g . , Leopoldia leopoldi O r b . , Ly t i coce ras b i f a l ca tum K o -
e п., L. p l an i cos t a К о e п., T r igon ia c a r i n a t a A g.; 

верхняя зона — Cr ioce ra t i t e s duva l i — S p e e t o n i c e r a s ve rs ico lor — 
содержит Cr ioce ra t i t e s duva l i L e v . , C. n o l a n i К i 1., A e g o c r i o c e r a s seeleyi 
N e u m . et U h l . , Spee ton ice ra s i n v e r s u m M. P a v 1., S. s u b i n v e r s u m 
M. P a v 1., S. vers ico lor T rau t sch . , Hibo l i t e s long io r S c h w e t z . 

Верхний готерив т а к ж е р а з д е л я е т с я на две зоны, которые могут 
быть охарактеризованы следующими видами : 

н и ж н я я зона — зона C r a s p e d o d i s c u s phi l l ips i — L a m e l l a p t y c h u s ап-
gu l i cos t a tum — з а к л ю ч а е т С. phi l l ips i N e u m . et U h l . , С. subphi l l ips i 
W e e r t h . , Spee ton ice ra s s p e e t o n e n s i s J o u n g et B i r d , S. aue rbach i 
E i c h w . 

верхняя зона — P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a — S imb i r sk i t e s de
c h e n i — характеризуется такими видами, к а к P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i 
cos ta t a O r b . , P . p s e u d o m a l b o s i S a r. et S c h o n d . , S imb i r sk i t e s deche
ni L a h., S. u m b o n a t u s L a h., S. kowa lewsk i i P a v l . , C r a s p e d o d i s c u s 
d iscofa lca tus L a h. 

Рассмотрение отложений готерива мы начнем с востока на з а п а д . 
Описание готерива р. Ассы дается по В . П. Ренгартену , который услов
но включает в готеривский ярус зеленовато-серые мергели мощностью 
до 60 м. Более определенно к готериву В. П. Р е н г а р т е н относил алев
ролиты с прослоями известковистых песчаников, о б щ а я мощность ко
торых превышает 400 м. В них встречены A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L е-
y m . , P h o l a d o m y a g i g a n t e a S o w . , P t e r o t r i g o n i a c a u d a t a A g. З а л е г а ю 
щ и е стратиграфически выше ж е л т о в а т о - с е р ы е песчаники, с о д е р ж а щ и е 
пачки оолитовых известняков , по н а х о д к а м т а к и х видов, к а к S imbi r sk i 
tes i nos t r anzewi К а г., Io t r igon ia abichi A n t h . , Disco idea k a r a k a s c h i , 
относимые В. П. Ренгартеном к баррему , д о л ж н ы быть опущены в го
терив. Мощность отложений готерива , т а к и м о б р а з о м , за счет части 
толщи пород, ранее относимой к баррему , значительно увеличивается 
и, наоборот, несколько с о к р а щ а е т с я мощность б а р р е м а . 

З а п а д н е е , в долине р . Ардона , в 1 км от устья р . Т а м и с к д о н а , на 
неровной бугристой поверхности известняков з а л е г а е т мергель 
(рис. 14). 

Слой 1. Мергель темно-серый с синеватым или з еленоватым оттен
ком, от глинистого до сильно известковистого; с о д е р ж и т прослои пес
чанистых алевролитов . В мергелях встречены ризолитоподобные обра
зования . Органические остатки не встречены, за исключением одного 
зуба акулы. М о щ н о с т ь 40 м. 

Слой 2. Алевролит темно-серый, известковистый, кварцево-слю-
дистый, от очень плотного до рыхлого ; содержит прослои песчаников. 
Встречен B a r r e m i t e s desmocero ides К а г. 

Мощность 75 м. 
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Рис. 14. Схематический разрез отложений готерива в 
бассейне р. Ардона 
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Слой 3. Песчаник буроватого цвета , известковистый, кварцево -
слюдистый. Встречены Nei thea a t a v a R o e m . 

М о щ н о с т ь 25 м. 
Слой 4. Алевролит темно-серый, неслоистый, кварцево-слюдистый, 

глинистый. 
М о щ н о с т ь 50 м. 

Слой 5. Песчаник буровато-серого цвета , кварцево-слюдистый, мел
козернистый. Встречен S p e e t o n i c e r a s ve rs ico lor T r a u t s c h . 

Мощность 25 м. 
Слой 6. Алевролит темно-серого цвета , неплотный, неслоистый. 

М о щ н о с т ь 30 м. 
Слой 7. Алевролит известковистый, в нем встречены: Cr ioce ra t i t e s 

no lan i К i 1., B i a s a l o c e r a s s u b s e q u e n s К а г., C r a s p e d o d i s c u s a u e r b a c h i 
E i c h w . , E u p h y l l o c e r a s sp . , P r o c o n u l u s s t r i a t u l u s , N e r i n e o p s i s d a v o -
u s t i a n u m С о 11. , Rhynchoce r i t h ium sp. , A v e l a n a sp. , T o r n a t e l l a sp . 

М о щ н о с т ь 0,5 м. 
Слой 8. Алевролит от буровато-зеленого д о темно-серого цвета , 

кварцево-слюдистый, с о д е р ж и т прослои известковистого песчаника 
(мощность 0,5—0,7 м), переходящего в органогенно-обломочный из
вестняк, состоящий из обломков раковин м о л л ю с к о в и скелетов игло-
.кожих. 

М о щ н о с т ь 38 м. 
Слой 9. И з в е с т н я к серого цвета , органогенно-обломочный. Встре

чены раковины C r a s p e d o d i s c u s i n o s t r a n z e w i К а г., A m p h i d o n t a subs i 
n u a t a L e y m . , A. l a t i s s i m a L a m . , L i t s chkov i t r i gon ia s u b d a e d a l e a 
R e n n g., I o t r igon ia n a l t s c h i k e n s i s M о r d v., членики стеблей морских 
лилий, обломки раковин двустворок . 

М о щ н о с т ь 5 м. 
Слой 10. Ч е р е д о в а н и е прослоев алевролита , песчаника и органо-

•генно-обломочного известняка . Встречены м ш а н к и , серпулы, A m p h i d o n 
t a s u b s i n u a t a L e y m . , S p h a e r a c o r r u g a t a S o w . М о щ н о с т ь 14 м. 

Слой 11. Алевролит желто-бурого цвета , песчанистый, к в а р ц е в ы й , 
неслоистый. М о щ н о с т ь 8 м. 

Слой 12. Чередование алевролитов (4—5 м) и оолитовых песчани
ков (2—5 м). М о щ н о с т ь 11 м. 

Слой 13. Алевролит буровато -желтого цвета , песчанистый, к в а р -
•цевый, в средней части содержит д в а прослоя плотного кварцевого 
песчаника . М о щ н о с т ь 12 м. 

Слой 14. Алевролит зеленовато-серого цвета . М о щ н о с т ь 26 м. 
Описанный р а з р е з м о ж н о р а з д е л и т ь на три части : 
в нижней части п р е о б л а д а е т мергель темно-серый с синеватым от

тенком, содержащий прослои песчанистых алевролитов мощностью от 
64 м по р . Ассе д о 40 м по р . Ардону, в о з м о ж н о , этот мергель м о ж н о 
еще относить к в а л а н ж и н у ; 

в средней части р а з р е з а п р е о б л а д а ю т а л е в р о л и т ы и песчаники и 
составляют основную часть готеривского я р у с а мощностью до 150— 
200 м; в низах ее встречены B a r r e m i t e s desmocero ides К а г., Ne i thea 

.a tava R o e m . , в в е р х а х — Cr ioce ra t i t e s n o l a n i Kil . S p e e t o n i c e r a s 
vers icolor T r a u t s c h . и многочисленные A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a ; 

в верхней части, относимой к верхнему готериву, п р е о б л а д а ю т пес
чаники и алевролиты с прослоями органогенно-обломочных известня
к о в с C r a s p e d o d i s c u s i n o s t r a n z e w i К а г., A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . 

Отсутствие аммонитов очень з а т р у д н я е т проведение границы м е ж 
д у готеривом и барремом, и верхняя г р а н и ц а готеривского я р у с а про
водится довольно условно. 
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Рис 15. Схематические разрезы отложений готерива по р. Ольховке (г. Кисловодск), 
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В западном направлении мощность отложений готерива постепен
но сокращается . 

Ю ж н е е г. Н а л ь ч и к а по р. Б е л а я речка на известняках в а л а н ж и н а 
залегают мергели с прослоями алевролитов (рис. 15). 

Слой 1. М е р г е л ь комковатый, серого цвета , чередующийся с про
слоями алевролита . Встречаются банки Lopha r e c t a n g u l a r i s R o e т . , 
C h l a m y s archiac i О r b., I s o g n o m o n r i c o r d e a n u s О r b. , E x o g y r a tuber -
culifera K o c h et D u n k . М о щ н о с т ь 5 м. 

Слой 2. Выше, отделенный неровной границей, з а л е г а е т алевролит 
серого цвета, слюдистый, тонкий, содержит в основании ж е л в а к и 
фосфоритов р а з м е р о м 1—2 см и фосфоритизированные я д р а P r o t e t r a -
gon i tes sp . indet. , Cucu l l a ea sp. , L ima sp. , Se l l i thyr i s sp. , р а к о в и н ы 
Lopha sp., A m p h i d o n t a ex gr . s u b s i n u a t a L e y m . , T r i g o n i a c a r i n a t a A g., 
а т а к ж е трубочки серпул и колонии м ш а н о к . М о щ н о с т ь 35—40 м. 

Слой 3. Алевролит темно-серого цвета , с о д е р ж и т прослои уплот
ненного известняка -ракушечника , переполненного створками A m p h i 
donta s u b s i n u a t a , T r i g o n i a c a r i n a t a . М о щ н о с т ь 8 м. 

Слой 4. Алевролит темно-серого цвета , с о д е р ж и т в основании ж е л 
ваки фосфоритов и фосфоритизированные я д р а A c a n t h o d i s c u s sp. , Ly
t icoceras sp., раковины двустворок , брахиопод, рострьг Hfboii tes l ong io r 
S с h w е t z. Алевролит в основании песчанистый, грубый, к в а р ц е в ы й , 
обильно слюдистый. М о щ н о с т ь 10 м. 

З а д е р н о в а н о 10 м. 
Слой 5. Алевролит серого цвета с з еленоватым оттенком, к в а р ц е -

во-слюдистый, содержит д в а горизонта известковистого алевролита . 
Встречены C y m a t o c e r a s neocomiens i s О г b. , Auce l la sp . T r i g o n i a sp . 

М о щ н о с т ь 12 м. 
Слой 6. Алевролит буровато-желтого цвета , кварцевый , грубый, 

участками переходящий в песчаник, известковистый, более плотные 
слои чередуются с менее плотными. Встречены: Cr ioce ra t i t e s duva l i 
L ё v., Spee ton ice ra s vers icolor T r a u t s с h., A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a 
L e y m . , P h o l a d o m y a sp., P a n o p e sp. , I o t r i g o n i a sp., остатки панцирей 
правильных морских ежей. М о щ н о с т ь 30 м. 

Слой 7. Алевролит темно-серого цвета , в сухом состоянии бурова
то-серого, кварцево-слюдистый, неплотный, неслоистый, посредине со
д е р ж и т горизонт известковистого алевролита , в котором найдены 
A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , L ima sp. , I n o c e r a m u s auce l la T r a -
u t s с h., раковины брюхоногих, ростры белемнитов , я д р о наутилуса и 
ядро полуразвернутого аммонита . В верхней части встречен S imbi r sk i 
tes kowalewski i Р a v 1. М о щ н о с т ь 40 м. 

Слой 8. Песчаник бурого цвета . М о щ н о с т ь 25 м. 
В западном направлении мощность отложений готерива продол

ж а е т сокращаться . В одной из балок , в п а д а ю щ е й слева в р . Б а к с а н 
выше пос. Ж а н х а т е к о , о б н а ж а е т с я стратиграфически снизу вверх 
(см. рис. 15): 

Слой 1. Известняк серого цвета . В и д и м а я мощность 2 м. 
Выше, после небольшого (0,5 м) перерыва , о б н а ж а е т с я : 
Слой 2. Алевролит темно-серого цвета, глинистый, слабослюди

стый, неяснослоистый, с о д е р ж и т в средней части прослой известкови
стого алевролита (мощность 0,5 м). Встречены O l c o s t e p h a n u s as t ie r ia 
n u s O r b . , Gervi l l ia sp. , C h l a m y s r o b i n a l d i n u s O r b . , Ch. a rch iac i O r b . 

М о щ н о с т ь 5,5 м. 
Слой 3. П е р е с л а и в а н и е глинистых алевролитов , известковистых 

алевролитов и редких прослоев мергеля . Встречены серпулы, одиночные 
шестилучевые к о р а л л ы , двустворки, брахиоподы, морские е ж и и аммо-
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ниты, среди которых определены: Lopha r e c t a n g u l a r i s R o e m , , C h l a m y s 
r o b i n a l d i n u s О r b. , Se l l i thyr i s v a l d e n s i s L о г., Toxas t e r r e t u s u s L a m., 
A c a n t h o d i s c u s sp . Мощность 4,3 м. 

Слой 4. Алевролит зеленовато-серого цвета , песчанистый, кварцево-
глауконитовый . В верхней части встречены серпулы, Se l l i thyr i s acu ta 
Q u е n s t., A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m., P a n o p e sp. , Lima sp . 

Мощность 15,2 м. 
Слой 5. Алевролит зеленовато-серого цвета от песчанистого до 

глинистого, от плотного до рыхлого , в основании с о д е р ж и т ж е л в а к и 
фосфоритов , я д р а и раковины: Lyt icoceras cf. a m b l y g o n i u m N е u m. et 
U h 1., A c a n t h o d i s c u s ex gr . r a d i a t u s B r u g . , O l c o s t e p h a n u s sp. , Amphi 
d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , C h l a m y s r o b i n a l d i n u s O r b . , T o x a s t e r sp . 

Мощность 20 м. 
Слой 6. Алевролит зеленовато-бурого цвета , содержит в основании 

прослои уплотненного известковистого алевролита , мощность 0,3 м. 
В к р о в л е встречены крупные раковины S p h a e r a c o r r u g a t a S о w., Tri
g o n i a c a r i n a t a A g., Se l l i t hy r i s a c u t a Q u e n s t . Мощность 10 м. 

Слой 7. Песчаник зеленовато-бурого цвета с прослоями буровато-
серого известняка , оолитового, очень плотного, з а к л ю ч а ю щ е г о боль
шое количество раковин Gerv i l l i a sp. , T r i g o n i a sp. , а т а к ж е встречен 
Cr ioce ra t i t e s duva l i Lev. Мощность 12,2 м. 

З а д е р н о в а н о 8 м. 
Слой 8. П е с ч а н и к серого цвета , мелкозернистый, кварцево-слюди-

стый, с темноцветными м и н е р а л а м и , известковистый. Встречены: 
S p e e t o n i c e r a s ve rs ico lor Т г a u t s с h., P h y l l o p a c h y c e r a s sp. , T r igon ia car i 
n a t a A g . , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , P h o l a d o m y a e l o n g a t a 
M u n s t., Gerv i l l i a sp . Мощность 20 м. 

Слой 9. Алевролит темно-серого цвета , от глинистого до песчани
стого. Встречаются редкие раковины устриц. Мощность 16 м. 

В ы ш е л е ж а щ и е слои хорошо о б н а ж а ю т с я на левом берегу р. Гун-
делена , у поселка того ж е н а з в а н и я . 

Слой 10. П е с ч а н и к зеленовато-серого цвета , переходящий в сред
ней части в алевролит , кварцево-глауконитовый; песчаник содержит 
прослои оолитового известняка . Встречены S imbi r sk i t e s kowalewski i 
Р a v 1., A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . Мощность 43 м. 

Слой 11. П е с ч а н и к буровато -желтого цвета , мелкозернистый, к в а р 
цево-глауконитовый, с о д е р ж и т прослои уплотненного известковистого 
песчаника с большим количеством раковин Io t r igon ia abichi A n t h . , 
L i t s chkov i t r i gon ia s u b d a e d a l e a R e n n g . , P h o l a d o m y a g i g a n t e a S о w., 
Gerv i l l i a a l ae fo rmis S o w . , E x o g y r a aff. m ino r С о q., а т а к ж е Simbirsk i 
t e s decheni L a h., S. kowa lewsk i i P a v 1. Слой з а в е р ш а е т с я плотным 
оолитовым песчаником (1,5 м). Мощность 12—13 м. 

Слой 12. П е с ч а н и к буровато-серый. Мощность 18—20 м. 
Т а к и м о б р а з о м , на р . Б а к с а н е на известняках среднего и верхне

го в а л а н ж и н а з а л е г а е т темно-серый, глинистый алевролит мощ
ностью 5,5 м (слой 2 ) . В а л е в р о л и т е встречены: O l c o s t e p h a n u s as t ie r ia 
n u s O r b . , C h l a m y s r o b i n a l d i n u s O r b . , Ch. a rch iac i O r b . , Gervi l l ia sp. 
С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е этого слоя недостаточно ясно; возможно, 
его следует относить еще к верхнему в а л а н ж и н у , п а р а л л е л и з у я с соот
ветствующими слоями , о б н а ж е н н ы м и в д о л и н а х рек Элекансу , Ардона, 
Ассы. В з а п а д н о м н а п р а в л е н и и эти слои не прослеживаются . 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и в ы ш е алевролит переходит в переслаивание 
глинистых и известковистых алевролитов с прослоями мергелей (мощ
ность 4,3 м) и зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый алевролит 
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мощностью до 35 м. Алевролит содержит горизонты с ж е л в а к а м и фос
форитов и доломитизированные я д р а аммонитов , двустворок и брюхо
ногих (слои 3—4) . В этих слоях встречены: A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s , Ly
t i coceras cf. a m b l y g o n i u m , T o x a s t e r r e t u s u s , п о з в о л я ю щ и е относить 
описанные слои к нижней зоне нижнего готерива . З а л е г а ю щ и е в ы ш е 
а л е в р о л и т ы и песчаник с о д е р ж а т прослои очень плотных известкови
стых алевролитов (слои 5—9) , к которым приурочены скопления дву
створок : T r igon ia c a r i n a t a A g., S p h a e r a c o r r u g a t a S о w., Gerv i l l i a sp . , 
а т а к ж е редкие S p e e t o n i c e r a s vers ico lor T r a u t s c h . , S. i n v e r s u m 
M. P a v l . , Cr iocera t i t e s duva l i L e v . , п о з в о л я ю щ и е обосновать присут
ствие отложений верхней зоны нижнего готерива в р а з р е з е р . Б а к с а н а . 
К верхнему готериву в описанном р а з р е з е могут быть отнесены зеле
новато-серые плотные песчаники, с о д е р ж а щ и е прослои оолитового из
вестняка (слои 10—11) , в которых встречены S i m b i r s k i t e s decheni 
L a h., S. kowalewski i P a v l . , I o t r i gon ia abichi A n t h . , L i t schkov i t r igo -
n ia s u b d a e d a l e a R e n n g . 

Д о в о л ь н о хорошие о б н а ж е н и я пород готерива н а б л ю д а ю т с я по 
f}. Ольховке , выше г. Кисловодска . В п р а в о м склоне д о л и н ы о б н а ж а 
ются снизу вверх (см. рис. 15) : 

Слой 1. Известняк светло-серого цвета , в к р о в л е пронизанный ри-
з о л и т а м и глубиной до 5 см, выполненными в ы ш е л е ж а щ и м мергелем. 

В и д и м а я мощность 2 м. 
Слой 2. Отделенный волнистой неровной мелкобугристой границей , 

з а л е г а е т мергель светло-серого цвета , комковатый . М е р г е л ь переслаи
вается с прослоями темно-серой глины. Встречены: A c a n t h o d i s c u s r a d i a 
t u s В г u g., Se l l i thyr i s a c u t a Q u e n s t . , T r igon ia c a r i n a t a A g., Gervi l 
lia a laeformis S o w . Мощность 2 ,5—3 м. 

Слой 3. Алевролит темно-серого цвета, к в а р ц е в о - с л ю д и с т ы ^ глау 
конитовый. В верхней части содержит д в а н е в ы д е р ж а н н ы х по прости
ранию прослоя мергелистого известняка . Встречены: T r i g o n i a c a r i n a t a 
A g., E x o g y r a tubercul i fe ra K o c h et D u n k . 

Мощность 14 м. 
Слой 4. Плита известняка -ракушечника , с о д е р ж а щ а я большое ко

личество створок устриц, брахиопод и брюхоногих: E x o g y r a tubercu l i 
fera K o c h e t D u n k . , Se l l i thyr i s a c u t a Q u e n s t . , T r i g o n i a sp . 

М о щ н о с т ь 0,3 м. 
Слой 5. Алевролит зеленовато-серого цвета , песчанистый, к в а р ц е -

во-слюдистый. Встречены S p e e t o n i c e r a s i n v e r s u m М. Р a v 1. 
М о щ н о с т ь 10 м. 

Слой 6. П е р е с л а и в а н и е среднезернистых песчаников (мощность 
д о 2 ж) и темно-серых тонкослоистых глин (до 2 м). 

Мощность 20 м. 
Слой 7. Песчаник буровато -желтого цвета , от мелкозернистого до 

крупнозернистого, от очень плотного до рыхлого . С о д е р ж и т прослои 
устричников с A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . Встречены мелкие Na-
tica l a e v i g a t a D e s h . , членики стеблей морских лилий ( P e n t a c r i n u s ) . 

М о щ н о с т ь 8 м. 
Слой 8. Глина зеленовато-серая , а л е в р и т о в а я , тонкоплитчатая , 

с о д е р ж и т тонкие прослои зеленовато-серого кварцево-глауконитового 
песчаника. М о щ н о с т ь 6—7 м. 

Слой 9. Известняк буровато-серого цвета , оолитовый. 
Мощность 2 м. 

З а д е р н о в а н о 10 м. 
Слой 10. Известняк оолитовый с Belbekel la ex gr . mu l t i fo rmis 

R о e m. М о щ н о с т ь 0,5—0,7 м. 
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З а д е р н о в а н о 7 м. 
Слой 11. П е с ч а н и к буровато-желтого цвета , оолитовый, известко-

вистый, косослоистый с о д е р ж и т обломки раковин и редкие крупные 
р а к о в и н ы устриц, я д р а гастропод, скелеты мшанок , редкие аммониты: 
A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , Ne i thea a t a v a R o e m . , P a n o p e sp., Na-
t ica sp., S imb i r sk i t e s kowa lewsk i i P a v l . Мощность 12 м. 

Слой 12. Выше , отделенный отчетливой границей, залегает песча
ник буровато-желтого цвета . В и д и м а я мощность 10 м. 

В описанном выше р а з р е з е м о ж н о выделить отложения нижнего 
и верхнего готерива , но граница м е ж д у ними условно проводится меж
д у слоями 8 и 9. К зоне A c a n t h o d i s c u s r a d i a t u s относятся слои 2— 
4 общей мощностью около 17—18 м. Слои этой зоны прослеживаются 
д а л е е на з а п а д до р . Кубани . К зоне Cr ioce ra t i t e s duval i — Speetonice
r a s vers ico lor — относятся слои 5—8, в которых встречены Speetonice
r a s i n v e r s u m и Cr ioce ra t i t e s duva l i . 

К верхнему готериву без р а з д е л е н и я на зоны п р и н а д л е ж а т песча
ники и оолитовые известняки (слои 9 — 1 1 ) , в которых встречены Sim
b i r sk i t e s kowa lewsk i i P a v l , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , N e i t h e a 
a t a v a R o e m . 

p Кубань 

Рис. 16. Схематические разрезы отложений готерива по р. Малому Зеленчуку и 
р. Кубани 

Н а р . К у м е р а з р е з в общих чертах повторяет кисловодский. Здесь 
в основании готерива н а б л ю д а е т с я переслаивание темно-серого извест
н я к а и глинистого мергеля (мощность до 2,5 м) с Sel l i thyr is acu ta 
Q u e n s t . , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . Эта часть р а з р е з а соответ
ствует слоям нижней части готерива близ г. Кисловодска (зона A. ra
d i a t u s ) . Эти породы п е р е к р ы в а ю т с я темно-серой и зеленовато-серой 
алевритовой глиной, в которой встречены р а з д а в л е н н ы е панцири мор
ских ежей , редкие отпечатки двустворок и ходы илоедов. Выше л е ж а т 
алевролиты , с о д е р ж а щ и е прослои известковистых песчаников, в кото
рых встречены многочисленные раковины Tr igon ia c a r i n a t a A g., 
A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , Ne i thea a t a v a R o e m . , Se l l i thyr i s acu ta 
Q u e n s t . 

Д а л е е на з а п а д на р . К у б а н и в подмыве левого берега на породах 
в а л а н ж и н а з а л е г а ю т снизу вверх (рис. 16) : 

Слой 1. И з в е с т н я к буровато -желтого цвета, комковатый, песчани
стый, сильно ожелезненный, в основании содержит прослой (мощ
ность 0,1—0,15 м) конгломерата , состоящий из гальки известковисто! о-
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песчаника. Встречается большое количество раковин брахиопод, дву
створок, серпул, обломков панцирей морских ежей , скелетов м ш а н о к 
и др. : Se l l i thyr i s acu ta Q u e n s t . , L y r a neocomiens i s O r b . , E x o g y r a 
tubercul i fera K o c h et D u n k . , S p h a e r a c o r r u g a t a S o w . , P t e r o t r i g o n i a 
c a u d a t a A g. М о щ н о с т ь 0,7—1 м. 

Слой 2. Глина а левритовая серого цвета с з еленоватым оттенком, 
тонкоплитчатая , песчанистая с о д е р ж и т несколько плит известковистого 
а л е в р о л и т а и мергеля . К п л и т а м приурочено скопление раковин круп
ных устриц A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , P e r n a mul le t i Desh. , скеле
ты шестилучевых к о р а л л о в . Мощность 19 м. 

Выше, отделенный неровной границей, з а л е г а е т песчаник. 
Слой 3. Песчаник буровато-серого цвета . Мощность до 1 м. 
Возможно , что известняк-ракушечник (слой 1) по своему страти

графическому положению и по органическим остаткам м о ж е т быть со
поставлен с соответствующими слоями зоны A. r a d i a t u s . З а л е г а ю щ а я 
в ы ш е алевритовая глина (слой 2) кроме A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a со
держит , по данным Т. А. М о р д в и л к о (1960, стр. 60 ) , раковины C r a s p e 
dodiscus d i scofa lca tus L a h. Этот вид, к а к известно, распространен в 
верхнем готериве, и поэтому описанные глины в своей верхней части 
могут быть отнесены к верхнему готериву. 

На левом берегу М а л о г о Зеленчука около аула И н ж и - Ч у к у н на
блюдается (см. рис. 16) небольшое о б н а ж е н и е . 

Слой 1. Известняк серого цвета , песчанистый. 
В и д и м а я мощность 0,5 м. 

Выше, отделенный неровной, мелкобугристой границей, з а л е г а е т 
конгломерат . 

Слой 2. Конгломерат б у р о в а т о - р ж а в о г о цвета, состоящий из галь 
ки известняка и большого количества побуревших оолитов. Встреча 
ются устрицы, брахиоподы, гастроподы. М о щ н о с т ь 0,3 м. 

Слой 3. Алевролит буровато-серого цвета, кварцево-слюдистый , 
неплотный, неслоистый. Встречены: S p e e t o n i c e r a s ex gr . s p e e t o n e n s i s 
Y o u n g et B i r d . Мощность 6 м. 

Слой 4. Песчаник буровато-серого цвета , мелкозернистый, к в а р ц е 
вый с полевыми ш п а т а м и . Встречаются мелкие устрицы и плохой со
хранности морские ежи . М о щ н о с т ь 3 м. 

Слой 5. Глина буровато-серая . Мощность 8—9 м. 
К нижнему готериву здесь м о ж е т быть отнесена только плита кон

гломерата мощностью 0,3 м, выше которой з а л е г а е т алевролит и песча
ник общей мощностью около 9 м. В алевролите встречен S p e e t o n i c e r a s 
ex gr . spee tonens i s , позволяющий относить описанные породы к верх
нему готериву. 

З а п а д н е е р. М а л о г о Зеленчука о т л о ж е н и я готерива представлены 
конгломератом буровато-желтого цвета, состоящим из хорошо окатан
ной гальки кварца р а з м е р о м 1—5 см, сцементированной известковым 
цементом, и известняком серого цвета, оолитовым, п е р е х о д я щ и м участ
ками в крупнозернистый песчаник, а местами и в гравелит . В извест
няке встречаются обломки раковин устриц, обломки панцирей и иглы 
морских ежей, раковины Se l l i thyr i s sp . Мощность этих пород, высту
пающих карнизом в б а л к а х , в п а д а ю щ и х справа в р . Б о л ь ш о й Зеленчук , 
изменяется от 4—5 до 1—0,5 ж. Н а очень коротком расстоянии отло
ж е н и я готерива выклиниваются , и на левом берегу Б о л ь ш о г о Зелен
чука глины нижнего апта л о ж а т с я непосредственно на породы верхней 
юры. 

М е ж д у реками Б о л ь ш и м Зеленчуком и Губсом о т л о ж е н и я готерива 
отсутствуют. Вновь они появляются на р . Губсе (7 м) и р. Ф а р с е 
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(60 м), где они представлены к о н г л о м е р а т а м и , песчаниками и г л и н а м и . 
Н а кирпично-красных глинах верхней юры р . Ф а р с а залегает песчаник 
б у р о в а т о - ж е л т о г о цвета , с о д е р ж а щ и й грубозернистые прослои и л и н з ы 
слабосцементированного конгломерата . Песчаник слоистый, местами 
косослоистый. В средней части он переходит в песчанистую глину тем
но-серого цвета , с о д е р ж а щ у ю редкие гравийные зерна кварца и д р у г и х 
мине ра лов . В песчано-глинистой т о л щ е встречены обугленные расти
тельные остатки, куски древесины, банки устриц E x o g y r a t u b e r c u l i i e r a 
K o c h et D u n k . , A m p h i d o n t a s u b s i n u a t a L e y m . , Q u a d r a t o t r i g o n i a cf. 
n o d o s a S о w., S p h a e r a c o r r u g a t a S о w., Opis neocomiens i s О r b.,. 
Ne i thea sp. , P a n o p e sp . И з алевролитов извлечены крупные р ако в и н ы 
S p e e t o n i c e r a s vers ico lor T r a u t s c h . , Cr ioce ra t i t e s sp . indet . По-види
мому, здесь развиты о т л о ж е н и я только нижнего готерива. 

Н а р е к а х Белой и Хокодзь мощность отложений готерива резко 
увеличивается и достигает 155—160 м. 

О т л о ж е н и я готерива на правом берегу р . Белой л о ж а т с я непосред
ственно на красноцветные породы верхней юры, в то время к а к на ле
вом берегу — на известняки в а л а н ж и н а . З д е с ь на размытой п о в е р х н о 
сти в а л а н ж и н с к и х известняков , отделенная резкой границей, з а л е г а е г 
з еленовато -серая песчанистая глина (мощность 5 м), с о д е р ж а щ а я гра
вийные з е р н а к в а р ц а (до 5 мм) и участками линзы гравелита и п е р е 
х о д я щ а я вверх по р а з р е з у в буровато-серый неплотный гравелит . 
Г р а в е л и т с о д е р ж и т прослои рыхлых конгломератов , состоящих из г а л ь 
ки к в а р ц а , кислых и з в е р ж е н н ы х пород, катунов глин. Выше гравелитов, 
и конгломератов з а л е г а е т буровато-серый грубозернистый песчаник,, 
с о д е р ж а щ и й линзы и в ы к л и н и в а ю щ и е с я прослои серой пластичной гли
ны, а т а к ж е г а л ь к у к в а р ц а . Песчаник слабокарбонатный , кварцевый с 
полевыми ш п а т а м и , плохо- и среднеотсортированный, косослоистый. 
В песчанике встречены обломки обугленных стволов деревьев, обуглен
ный растительный детритус , мелкие линзы угля . В ы ш е песчаники сме
няются переслаиванием буровато-серых мелкозернистых песчаников; 
(мощность 0,3—0,5 м) и серых алевритовых глин ( с о д е р ж а щ и х д о 4 0 % 
алевритовой ф р а к ц и и ) . Песчаники с о д е р ж а т известковистые песчаные 
конкреции и прослои плотного грубого песчаника с галькой . В толще 
п е р е с л а и в а н и я встречены: Lyra neocomiens i s О г b. , Belbekel la co ra l l ina 
neocomiens i s J а с. et F a l l . , Se l l i thyr i s c a r t e r o n i a n a О r b. , Lopha. 
r e c t a n g u l a r i s R o e m . , C a r d i u m ibbe tsoni F о r b., р а с п р о с т р а н е н н ы е 
преимущественно в н и ж н е м готериве, но не д а ю щ и е основания для бо
лее дробного расчленения . П о р . Хокодзь выше отложений, отнесенных 
к в а л а н ж и н у , з а л е г а ю т пески и песчаники, хорошо отсортированные, 
с о д е р ж а щ и е линзовидные прослои конгломерата , и в нижней части про
слои темно-серых песчанистых глин и глинистых песков. В русле реки, 
в осыпи были встречены O l c o s t e p h a n u s a s t i e r i a n u s О г b. , Spee ton ice ras 
i n v e r s u m М. Р a v 1., B a l e a r i t e s cf. b a l e a r i s N о 1., Cr ioce ra t i t e s cf. duva 
li L e v . , у к а з ы в а ю щ и е на присутствие на р . Хокодзь аналогов нижне
го готерива . Вопрос о присутствии верхнего готерива остается откры
т ы м . 

В . В . Белоусов и Б . М . Трошихин (1937) отмечают находки P s e u 
d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a O r b . по р. Белой . В более з а п а д н ы х райо
нах, по р. П ш е х е известны находки S imbi r sk i t e s ex gr . decheni L a h. и 
C r a s p e d o d i s c u s d i scofa lca tus L a h., у к а з ы в а ю щ и е на присутствие от
л о ж е н и й верхнего готерива . Н е исключена возможность , что на участке 
м е ж д у реками Белой и Хокодзь имеются аналоги верхнего готерива. 

К северу от естественных выходов о т л о ж е н и я готерива вскрыты 
рядом с к в а ж и н . В Георгиевской с к в а ж и н е о т л о ж е н и я готерива вскрыты. 
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на глубине 2403 м и представлены известковистыми глинами, с о д е р ж а 
щими прослои мелкозернистых песчаников и алевролитов м о щ н о с т ь ю 
до 130 ж. В Кавминводской с к в а ж и н е р а з р е з готерива близок к р а з р е з у 
его в Кисловодске . В Нагутской с к в а ж и н е , по-видимому, к н и ж н е м у 
готериву д о л ж е н быть отнесен детритусовый прослой, помещенный 
Т. А. М о р д в и л к о в основание верхнего б а р р е м а . Известковистые пес
чаники, з а л е г а ю щ и е выше, с о д е р ж а щ и е прослои мергелей, по-видимому, 
можно п а р а л л е л и з о в а т ь с верхним готеривом, а не верхним б а р р е м о м , 
к а к это делает Т. А. М о р д в и л к о . 

Севернее естественных выходов нижнего мела на участке рек 
Б о л ь ш а я Л а б а — Хокодзь отложения готерива вскрыты с к в а ж и н а м и на 
Б а р а к а е в с к о й площади , где их мощность не п р е в ы ш а е т 10—20 м. 
В с к в а ж и н а х Майкопской п л о щ а д и о т л о ж е н и я готерива представлены 
серыми и желтовато -серыми а л е в р о л и т а м и и мелко- и среднезернисты-
ми песчаниками. О д н а к о точное определение возраста в р я д е с к в а ж и н 
затрудняется редкостью, а ч а щ е полным отсутствием ископаемых орга
нических остатков . 

Б А Р Р Е М С К И Й ЯРУС 

О т л о ж е н и я барремского яруса представлены преимущественно пес
чаниками , алевролитами и в меньшей степени глинами , с о д е р ж а щ и м и 
прослои песчанистых и оолитовых известняков и известняков-ракушеч
ников. Они развиты на участке от р . Ассы до р . К у б а н и и от р . Б е л о й 
до р . Хокодзь (см. рис. 2 9 ) . Н а значительном п р о т я ж е н и и — от р . Ку
бани до р . Белой б аррем отсутствует и о т л о ж е н и я апта трансгрессивно 
л о ж а т с я на р а з л и ч н ы е горизонты нижнего мела (готерив, в а л а н ж и н ) 
или на красноцветы верхней юры. П о р о д ы б а р р е м а вскрыты т а к ж е 
некоторыми с к в а ж и н а м и , р а с п о л о ж е н н ы м и севернее естественных вы
ходов: Озексуатской , Прасковейской , Ч к а л о в с к о й , Кавминводской , Ге
оргиевской, К а в к а з с к о й , Нагутской , Черкесской , Фроловской , М а й к о п 
ской, Абадзехской , Д а г е с т а н с к о - К у р д ж и п с к о й . 

К а к у ж е отмечалось выше, граница с п о д с т и л а ю щ и м и готеривски-
ми породами проводится довольно условно . Отсутствие или м а л о е ко
личество аммонитов , единичные случаи их находок очень з а т р у д н я ю т 
выяснение местоположения границы. Ш и р о к о е р а з в и т и е таких видов , 
к а к A m p h i d o n t a l a t i s s ima L а т . , находки B a r r e m i t e s difficile O r b . и 
исчезновение симбирскитов позволяют проводить границу м е ж д у готе
ривом и б а рре мом . В е р х н я я граница в большинстве р а з р е з о в д о в о л ь н о 
четкая , т ак к а к отложения апта почти повсеместно л о ж а т с я трансгрес 
сивно на подстилающие их породы б а р р е м а и часто отделены от них 
отчетливой границей р а з м ы в а . 

В ряде ра зрезов в основании апта з а л е г а е т прослой конгломерато -
видного песчаника, з а к л ю ч а ю щ е г о скопления ископаемых б а р р е м а — 
нижнего апта (реки Асса, С у н ж а , У р у х ) . 

П р е д ш е с т в у ю щ и е исследователи (В . П. Ренгартен , 1951; Т. А. М о р д 
вилко, 1960; М. С. Эристави , 1960) в н и ж н е м б а р р е м е в ы д е л я л и д в е 
зоны — P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a и зону Ho lcod i scus ca i l l aud ia -
n u s , а верхний б а ррем с B a r r e m i t e s s t r e t t o s t o m a U h 1., Ime r i t e s g i r a u d i 
К i 1., He t e roce ra s О r b . на зоны не р а з д е л я л с я . 

К а к у ж е отмечалось выше, слои с P s e u d o t h u r m a n n i a a n g u l i c o s t a t a 
отнесены нами к верхнему готериву и баррем принимается в составе 
двух подъярусов , причем нижний п о д ъ я р у с ограничен только зоной 
Holcodiscus c a i l l a u d i a n u s , а в верхний п о д ъ я р у с включены т а к ж е кол-
хидитовые слои, которые грузинские геологи п о м е щ а л и в нижний апт. 
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М о щ н о с т ь отложений б а р р е м а закономерно уменьшается в з апад 
ном н а п р а в л е н и и и составляет на р . Ассе 160 м, на р . У р у х е — 1 1 5 ж, 
на Б е л о й речке (г. Н а л ь ч и к ) — о к о л о 70 ж, на р. Кубани — 22 ж, на 
р . М а л о м Зеленчуке о т л о ж е н и я б а р р е м а отсутствуют и вновь появля
ются только на р . Белой . 

Д л я нижнего б а р р е м а х а р а к т е р н ы следующие виды: B a r r e m i t e s 
vocon t ium S a y п., B a r r e m i t e s difficile O r b . , Cr ioce ra t i t e s emerici L e v . , 

Т а б л и ц а 12 
Объем барремского яруса (по Эристави и Друщицу) 

М. С. Эристави, I960 В. В. Друщиц, 1963 

Deshayesites dechyi api Deshayesites weissi—Prochelonice
ras albrechtiaustriae 

Matheronites ridsewskyi— 
Colchidites securiformis 

b 2 
Heteroceras astierianum— 

Colchidites securiformis 
ь2 

Barremites strettostoma, Imerites 
giraudi 

b 2 
Heteroceras astierianum— 

Colchidites securiformis 

bi 

Holcodiscus caillaudianus bi Holcodiscus caillaudianus— 
Emericiceras emerici 

bi Pseudothurmannia angulicostata, 
Simbirskites kowalewskii, Craspe
dodiscus subphillipsi 

Pseudothurmannia angulicostata— 
Simbirskites decheni bi Pseudothurmannia angulicostata, 

Simbirskites kowalewskii, Craspe
dodiscus subphillipsi 

Craspedodiscus phillipsi — Lamellap
tychus angulicostatum 

Holcod i scus c a i l l a u d i a n u s О r b. , L a c u n o s e l l a m o u t o n i a n a О r b. , Belothy-
r i s m a r i a n o v k e n s i s M o i s s . 

Д л я верхнего б а р р е м а могут быть отмечены: M a t h e r o n i t e s soulier i 
M a t h . , М. fe raudi О г b. , М. r idzewsky i К а г., P a r a c r i o c e r a s denckman-
ni Koen. , H e m i c r i o c e r a s r u d e К о e п., H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m О r b., 
H . e l e g a n s R o u c h . , Colch id i tes secur i fo rmis S i т . , C. e l l ip t icus R о -
u c h . , C. k a k h a d z e i R o u c h . , Imer i t e s d e n s e c o s t a t u s R e n n g . , B a r r e 
m i t e s s t r e t t o s t o m a U h 1., S i les i tes s e r a n o n i s О r b. , Belbekel la typica 
R e n n g., B . be r the lo t i К i 1. 

Описания р а з р е з о в б а р р е м а д а ю т с я последовательно с востока на 
з а п а д . 

В долине р . Ассы (используя д а н н ы е В. П. Ренгартена ) к барре
му мы относим (снизу в в е р х ) . 

Слой 1. Песчаник серый известковистый с пачками песчанистых, 
а л е в р и т о в ы х известняков с A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L а т . , Io t r igon ia abi-
chi A n t h . , C y m a t o c e r a s neocomiens i s O r b . Мощность до 80 м. 

Слой 2. Песчаник с прослоями песчанистого известняка с Nei thea 
d a g h e s t a n e n s i s R е n n g., Q u a d r a t o t r i g o n i a n o d o s a S о w., Li t schkovi t r i -
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gon ia subdaeda l ea R e n n g . , L. i n g u s c h e n s i s R e n n g . , P a n o p e g u r g i t i s 
B r o n g n . , Gervi l l ia e x t e n u a t a E i c h w . , Belbekel la g i b b s i a n a P i c t . 

Мощность 80 м. 
Западнее p . Ассы в р а з р е з е по р . Гизельдон к баррему отнесена 

толща песчаников и алевролитов , среди которых м о ж н о выделить сле
дующие слои (рис. 17). 

Слой 1. Песчаник серый слюдистый, в кровле встречены A m p h i d o n 
ta s u b s i n u a t a L e y m . , Gervi l l ia sp. , м ш а н к и , серпулы. 

Слой 2. Выше алевролит серый, слюдистый, содержит четыре про
слоя мощностью 0,2 м серых плотных известковистых песчаников. 

М о щ н о с т ь 25 м. 
Слой 3. Песчаник плотный, известковистый с крупными устрица

ми A m p h i d o n t a l a t i s s ima L a m . Мощность 2 м. 
Слой 4. Алевролит с тремя прослоями песчаника . 

Мощность 12 м. 
Слой 5. Плита песчаника с большим числом раковин устриц, р а з 

лично ориентированных трубочек серпул и обломков раковин двуство
рок. Мощность 3 м. 

Слой 6. Алевролит серый, кварцево-слюдистый, содержит тонкие 
прослои известковистого алевролита . М о щ н о с т ь 8 м. 

Слой 7. Песчаник буровато-желтого цвета , содержит прослои плот
ного известковистого песчаника . Встречены A m p h i d o n t a l a t i s s ima L a m . 

Мощность 15 м. 
Не обнажено 3 м. 
Слой 8. Плита оолитового песчаника . Мощность 4 м. 
Н е обнажено 6 м. 
Слой 9. Известняк оолитовый, переходит вверх в мелко- и средне-

зернистый известковистый песчаник. М о щ н о с т ь 10 м. 
Не обнажено 3 м. 
Слой 10. П л и т а алевролита , с о д е р ж а щ е г о гальку к в а р ц а . Встре

чены A m p h i d o n t a l a t i s s ima L а т . , Belbekel la mul t i fo rmis R o e m . , Ger
vil l ia sp. , P l e u r o t o m a r i a sp . Мощность 0,5 м. 

Выше склон задернован и в промоине полевой дороги н а б л ю д а ю т 
ся отдельные выходы глин, относимых к апту. 

З а п а д н е е р. Гизельдон в верхней части р а з р е з а появляются глины 
и алевролиты. На р . Ардон в 1 км севернее пос. Тамискдон , в д о л ь шос
сейной дороги в левом склоне долины р. Ардон о б н а ж а ю т с я (см. 
рис. 17) алевролиты и глины. 

Слой 1. Алевролит буровато-желтого цвета , песчанистый, к в а р ц е 
вый, в средней части содержит д в а прослоя плотного кварцевого песча
ника . Мощность 12 м. 

Слой 2. Алевролит зеленовато-серого цвета , содержит прослои из
вестковистого песчаника или серого песчанистого известняка . Встрече
ны трубочки серпул, обломки раковин двустворок и р а з д а в л е н н ы е пан
цири морских ежей. К некоторым слоям известковистого песчаника 
приурочено скопление двустворок: Gervi l l ia a l ae fo rmis S о w., A m p h i 
donta l a t i s s ima L a m., Ne i thea a t a v a R o e m . , L i t s chkov i t r igon ia ingu
schens is R e n n g . Мощность 26 м. 

Слой 3. Глина темно-серого цвета, а л е в р и т о в а я , обильно слюди
стая , непластичная , неслоистая , содержит конкреции известковистого 
алевролита шаровидной формы. Встречены B a r r e m i t e s sp. , Be lbeke l la 
mul t i formis R o e m . Мощность 35 м. 

Слой 4. Алевролит темно-серого цвета , глинистый, слюдистый, не
плотный, неяснослоистый. Встречены L i n o t r i g o n i a o r n a t a О г b. , Q u a d 
ra to t r igon ia nodosa S o w . Мощность 30 м. 
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Рис. 1 7 . Схематические разрезы отложений баррема по рекам Гизельдону, Ардону и Уруху 



Слой 5. Глина голубовато-серая , тонкая , слабоизвестковистая , не-
яснослоистая , содержит редкие прослои мергеля того ж е цвета . 

М о щ н о с т ь 30 м. 
Слой 6. Выше, отделенная неровной границей, з алегает голубовато-

серая глина, к о т о р а я сменяется глиной темно-серого цвета , в основа
нии с о д е р ж а щ е й ж е л в а к и буровато-желтого мергеля и обломки Des 
hayes i t es sp. , Che lon ice ras sp . 

Значительно больше фаунистических остатков встречено в р а з р е з е 
р. Урух. С отдельными п е р е р ы в а м и здесь о б н а ж а ю т с я (см. рис. 17): 

Слой 1. Алевролит от темно-серого до серого с A m p h i d o n t a subs i 
n u a t a L e y m . В и д и м а я мощность 1 0 м . 

Слой 2. Песчаник зеленовато-серый, неплотный, с о д е р ж и т прослои 
плотных известковистых песчаников и известняков-ракушечников , пере
полненных раковинами крупных устриц A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L а т . , 
Gervi l l ia e x t e n u a t a Е i с h w. М о щ н о с т ь 55 м. 

Слой 3. П е р е с л а и в а н и е слоев песчаника и алевролита ; в верхней 
части песчанистая глина. В отдельных прослоях песчаник буровато-се
рого цвета, разнозернистый с ж е л е з и с т ы м и оолитами и редкой хорошо 
окатанной галькой к в а р ц а , покрытой бурой корочкой. Встречены Cos t i 
d iscus n o d o s o c o s t a t u s U h l . , B a r r e m i t e s difficile O r b . , P h y l l o p a c h y c e r a s 
infundibulum О r b. , E u p h y l l o c e r a s pont icu l i R o u s s . , Be lbeke l la mu l 
t i formis R o e m . , C y m a t o c e r a s neocomiens i s O r b . М о щ н о с т ь 20 м. 

Слой 4. Песчаник серый, глинистый, неплотный, с о д е р ж и т прослои 
известковистых плотных песчаников, в верхней части переходит в алев
ритовую глину темно-серого цвета . М о щ н о с т ь 40 м. 

Слой 5. В ы ш е песчаник буровато-серого цвета , известковистый, 
плотный, переполненный остатками ископаемых, с о д е р ж и т ж е л в а к и 
фосфоритов. Встречены P r o t e t r a g o n i t e s c r e b r i s u l c a t u s U h 1., Cr ioce ra t i 
t es roemer i N e u m. et U h l . , D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p , Mesoh ibo l i t e s 
sp., Gervi l l ia ex gr . e x t e n u a t a E i с h w., P h o l a d o m y a sp. , P e c t e n sp . , 
Toxas te r sp. , Ho lec typus sp. , Belbekel la typ ica R e n n g . , Be lo thy r i s s p . 

М о щ н о с т ь 0,5 м. 
Таким образом, в р а з р е з е р . Урух н и ж н и е три слоя мощностью 

около 115 м (слои 2—4) по наличию т а к и х аммонитов , к а к B a r r e m i t e s 
difficile O r b . , P h y l l o p a c h y c e r a s in fund ibu lum O r b . , E u p h y l l o c e r a s pon
ticuli R o u s s . , могут быть отнесены к н и ж н е м у баррему . Н а х о ж д е н и е 
вместе с ними единственного вида Cos t id i s cus n o d o s o c o s t a t u s U h 1., 
распространенного преимущественно в верхнем б а р р е м е , не противо
речит определению возраста . 

В основании апта (слой 5) в переотложенном состоянии, совмест
но с нижнеаптскими а м м о н и т а м и встречены многочисленные баррем-. 
ские виды, среди которых м о ж н о отметить P r o t e t r a g o n i t e s crebrisulca-. 
t u s U h 1., Cr iocera t i t es roemer i N e u m. et U h l . , B a r r e m i t e s difficile 
O r b . 

По-видимому, в р а з р е з е p . Урух отложений верхнего б а р р е м а нет 
и перерыв в осадконакоплении п а д а е т на верхний б а р р е м и нижний апт. 

З а п а д н е е р . Урух, в долине р . Белой речки, ю ж н е е г. Н а л ь ч и к а , 
н а б л ю д а е т с я подобная ж е картина (рис. 18) . 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета с S i m b i r s k i t e s kowalewski i , 
P a v l . В и д и м а я мощность 10 м. 

Слой 2. Песчаник бурого цвета , мелкозернистый, кварцево-слюди-
стый, слабоглауконитовый, неплотный; в средней части более п л о т н ы е 
известковистые разности чередуются с менее плотными. 

М о щ н о с т ь 25 м\ 
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Рис. 18. Схематические разрезы отложений баррема в окрестностях г. Кисловодска, 
по р. Гунделену и в окрестностях г. Нальчика по р. Белой речке 



Слой 3. Песчаник от темно-серого во в л а ж н о м состоянии до буро
вато-желтого в сухом, от мелкозернистого до крупнозернистого , к в а р -
цево-полевошпатовый, участками ожелезненный, с о д е р ж и т тонкие про
слои и линзочки черных глин и прослои уплотненного известковистого 
песчаника. Встречены Io t r i gon i a n a l t s c h i k e n s i s M o r d v . , I. abichi 
A n t h . , Gervi l l ia sp. , C y p r i n a sp. , обломок раковины крупного неопре
делимого аммонита . М о щ н о с т ь 25 м. 

Слой 4. Песчаник от серого д о буровато-серого цвета , от средне-
до крупнозернистого, неясно- и косослоистый, неплотный, с о д е р ж и т 
прослои уплотненного известковистого песчаника , з а к л ю ч а ю щ е г о мно-
'очисленные раковины, ч а щ е всего крупных двустворок , р е ж е аммони

тов: P h y l l o p a c h y c e r a s in fund ibu lum О г b. , B a r r e m i t e s difficilis О г Ь., 
Cr ioce ras roemer i N e u m . et U h l . , A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L a m., Ger
vi l l ia ex t enua t a E i c h w . , Io t r i gon ia n a l t s c h i k e n s i s R e n n g . , I. abichi 
A n t h . , L i t schkov i t r igon ia i n g u s c h e n s i s R e n n g . , L i n o t r i g o n i a o r n a -
ta O r b . , S p h a e r a c o r r u g a t a S o w . , P r o t o c a r d i a s p a e r o i d e a F o r b . , A s t a r -
t e sp . М о щ н о с т ь 20 м. 

Слой 5. Алевролит серого цвета , грубый, песчанистый, в основании 
содержит ж е л в а к и фосфоритов . Н и ж н и е 2 м переполнены фосфорити-
зированными я д р а м и аммонитов , рострами белемнитов , среди которых 
определены: Eu ly toce r a s p h e s t u m М a t h., P h y l l o p a c h y c e r a s e i chwald i 
К а г., A n a h a m u l i n a s i l es iaca U h L, H a m u l i n a subc inc ta U h 1., P t y c h o 
ce ras sp. , Sp i t id i scus seunes i К i 1., M a t h e r o n i t e s r idzewski i К a г., P r o 
cheloniceras a l b r e c h t i a u s t r i a e H о h., «Acr ioceras» fu rca tum О r b . , Ime
r i tes densecos t a tu s R e n n g . , H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m О r b . , Co lch id i t e s 
kakhadze i R o u c h . , Mesohibo l i t e s uh l ig i S c h w e t z . , M. e l e g a n s 
S с h w e t z. М о щ н о с т ь 8 м. 

В разрезе р . Белой речки присутствуют только о т л о ж е н и я нижне
го баррема , которые х а р а к т е р и з у ю т с я т а к и м и в и д а м и , к а к B a r r e m i t e s 
difficilis O r b . , P h y l l o p a c h y c e r a s in fund ibu lum O r b . , I o t r i g o n i a abichi 
A n t h . , I. na l t s ch ikens i s M o r d v . И с к о п а е м ы е остатки верхнего б а р 
рема встречены в переотложенном состоянии в основании апта . Среди 
них можно отметить такие х а р а к т е р н ы е д л я верхнего б а р р е м а виды, 
как H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m , A n a h a m u l i n a s i l es iaca . Вместе с ними в 
переотложенном состоянии встречены, с одной стороны, р а н н е б а р р е м -
ские представители P h y l l o p a c h y c e r a s e ichwald i К а г., Sp i t i d i scus seu
nesi К i 1., с другой стороны, раннеаптские виды P r o c h e l o n i c e r a s a lb rech
t i a u s t r i a e Н о h. 

З а п а д н е е г. Н а л ь ч и к а , в долине р . Гунделен (бассейн р . Б а к с а н ) 
появляются отложения верхнего б а р р е м а . Здесь , у поселка того ж е на
звания , в левом склоне долины о б н а ж а ю т с я песчаники (снизу вверх) 
(см. рис. 18). 

Слой 1. Песчаник буровато-желтого цвета с S i m b i r s k i t e s deche
ni L a h. М о щ н о с т ь 12 м. 

Слой 2. Песчаник буровато-серый, мелкозернистый, к в а р ц е в о -
глауконитовый, от плотного до рыхлого . В верхней части с прослоями 
серой мергелистой глины. Встречены крупные раковины A m p h i d o n t a 
l a t i s s i m a L а т . , Io t r igon ia abichi A n t h . , P s i l o t h y r i s t a m a r i n d u s S о w., 
Belbekel la mul t i fo rmis R o e m . Мо щ но сть 10—20 м. 

Слой 3. Известняк серого цвета , оолитовый, песчанистый. 
М о щ н о с т ь 10 м. 

Слой 4. Песчаник зеленовато-серого цвета , мелкозернистый с про
слоями в верхней части оолитового известняка . Встречены A m p h i d o n t a 
l a t i s s ima L а т . , A. s u b s i n u a t a L e y m . , L i t schkov i t r igon ia sp . 

М о щ н о с т ь 24 м. 
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Слой 5. П е с ч а н и к в нижней части буровато-серого цвета , в сред
ней — кирпично-красного , а в верхней — буровато-серого, разнозерни-
стый, кварцевый , с о д е р ж и т г а л ь к у и гравийные зерна к в а р ц а , участка
ми оолитовый. Встречены: B a r r e m i t e s cf. s t r e t t o s t o m a U h l . , C y m a t o -
c e r a s n e c k e r i a n u m P i c t . , E u c y m a t o c e r a s p l i c a t u m F i l l . , A m p h i d o n t a 
l a t i s s i m a L a m . , Be lbeke l la typ ica R e n n g . Мощность 10 м. 

Слой 6. В ы ш е , отделенная неровной мелкобугристой границей, за 
л е г а е т глина серого цвета с буроватым оттенком, песчанистая . Встре
чены D e s h a y e s i t e s sp . Мощность 8 м. 

К н и ж н е м у б а р р е м у в описываемом р а з р е з е относятся слои 2—4, 
к верхнему — слой 5, представленный буровато-серым песчаником, со
д е р ж а щ и м г а л ь к у и гравийные зерна к в а р ц а и х а р а к т е р н ы е верхнебар-
ремские виды: B a r r e m i t e s s t r e t t o s t o m a , E u c y m a t o c e r a s p l i ca tum F i l l . 

П о д о б н ы й ж е р а з р е з б а р р е м а м о ж н о н а б л ю д а т ь в окрестностях 
г. К и с л о в о д с к а (см. рис. 18) . 

Слой 1. П е с ч а н и к буровато-желтого цвета с S imbi r sk i t e s kowalew
skii P a v l . 

Слой 2. П е с ч а н и к буровато -желтого цвета , мелкозернистый, квар 
цевый с темными м и н е р а л а м и , известковистый, оолитовый. Встречены 
крупные ра ковины A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L a m . 

В и д и м а я мощность 1,5 м. 
З а д е р н о в а н о 5,0 м. 
Слой 3. Глина буровато-серого цвета , песчанистая , выполняет ри-

з о л и т о о б р а з н ы е к а р м а н ы в к р о в л е песчаника . Мощность 10 м. 
Слой 4. Г р а в е л и т буровато-серого цвета , состоит из гравийных зе

рен к в а р ц а (3—5 мм), сцементированных известковистым цементом. 
Встречаются многочисленные раковины Belbekel la typica R e n n g . , 
A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L a m . , Mesoh ibo l i t e s sp . Мощность 1,5 м. 

Слой 5. Глина зеленовато-серая , песчанистая , неслоистая . Встрече
ны о ж е л е з н е н н ы е аммониты P h y l l o p a c h y c e r a s cf. in fund ibu lum О г b., 
о б л о м к и ростров белемнитов . Мощность 6—7 м. 

Слой 6. Песчаник в нижней части серого, в верхней буровато-крас
ного цвета , оолитовый, известковистый, плотный, при выветривании об
р а з у е т отвесные обрывы. Встречены: M a t h e r o n i t e s soul ier i M a t h . , 
A n a h a m u l i n a s i l e s i aca U h 1., Mesoh ibo l i t e s uh l ig i S c h w e t z . , Belbekel
la typ ica R e n n g . Мощность 12 м. 

Слой 7. Выше , отделенная неровной границей , з а л е г а е т глина тем
но-серого цвета , с о д е р ж а щ а я в основании обильно глауконитовый, 
крупнозернистый песчаник мощностью 0,5 м. Встречены Deshayes i t e s 
weiss i N е u m. et U h 1. В и д и м а я мощность 5 м. 

К н и ж н е м у б а р р е м у в районе Кисловодска относятся слои 2—5, 
представленные песчаниками и глинами, з а к л ю ч а ю щ и м и A m p h i d o n t a 
l a t i s s i m a . Слой 4 представлен гравелитом, о б р а з у ю щ и м хороший мар
к и р у ю щ и й горизонт и с о д е р ж а щ и м большое количество раковин 
Belbekel la typ ica и A m p h i d o n t a l a t i s s i m a . К верхнему баррему отнесен 
песчаник (слой б ) , о б р а з у ю щ и й в с к л о н а х оврагов отвесные обрывы и 
при выветривании столбообразные отдельности. В верхней части пес
чаники в выветрелом состоянии о к р а ш е н ы в кирпично-красный цвет и 
в Кисловодском п а р к е известны под названием « К р а с н ы е Камни». Этот 
песчаник п р о с л е ж и в а е т с я до р . Ч е г е м а на восток и до р . Кубани на 
з а п а д . 

В песчайике т а к ж е встречены многочисленные Belbekel la typica 
R e n n g . , р е ж е — M a t h e r o n i t e s soul ier i M a t h . , A n a h a m u l i n a s i les iaca 
U h l . , Mesoh ibo l i t e s uh l ig i S c h w e t z . Т. А. М о р д в и л к о (1960) указы-
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в а е т из этих песчаников H e t e r o c e r a s a s t i e r i a n u m О г b. , Н. o b l i q u a t u m 
О г b., Imer i t e s g i r aud i К i 1. 

И з перечисленных в ы ш е видов д л я верхнего б а р р е м а наиболее ха
рактерны представители р о д а H e t e r o c e r a s , которые были распростра 
нены в альпийской провинции и встречены в верхнем б а р р е м е К р ы м а , 
Северного К а в к а з а , Грузии, Туркмении, З а п а д н о й Европы, причем 
особенно многочисленны на юго-востоке Ф р а н ц и и . 

В з а п а д н о м н а п р а в л е н и и мощность отложений б а р р е м а с о к р а щ а е т 
ся и на р . Кубани составляет 22 м. В подмыве левого берега р . К у б а н и 
на глине готерива, отделенный неровной волнистой границей^ з а л е г а е т 
песчаник. 

Слой 1. Песчаник буровато-серого цвета , переходящий в грубозер 
нистый гравелит , а у ч а с т к а м и в а л е в р о л и т и песчанистую глину. Песча 
ник очень плотный, сцементированный известковистым цементом и 
выступает в виде к а р н и з а . Встречены в большом количестве р а к о в и н ы 
мелких устриц E x o g y r a tubercu l i fe ra K o c h et D u n k . , P a n o p e neoco
m i e n s i s L e y m . , известковистые трубки серпул . М о щ н о с т ь д о 1 м. 

Слой 2. Глина буровато-серая , песчанистая , к о м к о в а т а я , содержит 
мелкие зерна к в а р ц а ; глина неслоистая , непластинчатая . 

М о щ н о с т ь 6 м. 
Слой 3. Глина буровато -серая , а л е в р и т о в а я , с о д е р ж и т в основании 

конгломерат мощностью 0,1—0,15 м, состоящий из окатанной г а л ь к и 
глинистых песчаников р а з м е р о м 2—3 см. Встречены Belbekel la cas te l -
l anens i s J а с. e t F a l l . , A s t a r t e g i g a n t e a D e s h . , L i t s chkov i t r i gon i a 
i n g u s c h e n s i s R e n n g . , G r a m m a t o d o n s p . М о щ н о с т ь 8 м. 

Слой 4. Глина буровато-серая , песчанистая , вверх по р а з р е з у пере
ходит в алеврит. В основании содержит плиту и з в е с т н я к а - р а к у ш е ч н и к а , 
переполненного р а к о в и н а м и Belbeke l la typ ica R e n n g . , L i t s chkov i t r i go 
nia i nguschens i s R e n n g . , A m p h i d o n t a l a t i s s i m a L a m . 

М о щ н о с т ь 7 м. 
Слой 5. Глина темно-серая , почти ч е р н а я , песчанистая , неплотная , 

неслоистая , содержит мелкие ж е л е з и с т ы е оолиты. Встречены He te roce 
r a s r o t u n d u m R o u c h . , H . e l l ip t icum R o u c h . М о щ н о с т ь 2 м. 

Слой 6. Глина темно-серая , в основании песчанистая , обильно глау -
конитовая , зеленовато-серая , вверх п е р е х о д я щ а я в алевролит . Встрече
ны Deshayes i t e s sp. , G lob ige r i na ap t i ca A g a 1., A n o m a l i n a in f r acompla -
n a t a M j a 11., Len t i cu l ina cf. mezozo ica A g a 1. 

Слой 1 содержит в основании переотложенные р а к о в и н ы готерив-
ских устриц и вместе со слоем 2 отнесен к н и ж н е м у б а р р е м у , в основа
нии слоя 3 з алегает конгломерат с видом L i t s chkov i t r i gon ia i n g u s c h e n 
s i s , известным из готерив — б а р р е м а . Этот слой т а к ж е условно относит
с я к нижнему баррему . К верхнему б а р р е м у м о ж е т быть отнесен слой 4 
и безусловно слой 5 с о с т а т к а м и раковин , относимых к роду He te roce 
r a s — типичному д л я верхнего б а р р е м а . 

В западном направлении о т л о ж е н и я б а р р е м а быстро выклинивают
ся, и на р . М а л о м Зеленчуке глины нижнего апта л о ж а т с я с р а з м ы в о м 
на песчаники готерива. 

Вновь отложения б а р р е м а п о я в л я ю т с я только в бассейне р . Б е л о й , 
южнее ст. А б а д з е х с к а я . К б а р р е м у здесь отнесено п е р е с л а и в а н и е голу
бовато-серых глин с песчаниками. Глины от песчанистых до ж и р н ы х ; 
песчаники от глинистых тонких до грубых разнозернистых, от неплот
ных д о сильно известковистых плотных. В глинах и песчаниках встре
чены р а к о в и н ы двустворок, брюхоногих и брахиопод , среди которых 
Н . П. Л у п п о в у к а з ы в а е т L i n o t r i g o n i a ex gr . o r n a t a О r b. , I o t r i g o n i a 
abichi v a r . r e n n g a r t e n i M o r d v . , C y p r i n a ex gr . s edgwick i W a l k . , P a -
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n o p e g u r g i t i s B r o n g n . , Belbekel la mul t i fo rmis R o e m . , Ner inea r e -
n a u x i a n a О r b . и д р . Перечисленный выше комплекс видов распростра
нен преимущественно в б а р р е м е и поэтому описываемую толщу около 
30 ж и м о ж н о отнести к н и ж н е м у баррему . 

Стратиграфически выше, в 100 м вверх по балке Полковницкой 
от ее устья (левый приток р . Б е л о й ) , на мелкозернистых косослоистых 
песчаниках б а р р е м а з а л е г а е т конгломерат буровато-серого цвета, от
деленный неровной волнистой границей, в выветрелом состоянии буро
вато-красный с х а р а к т е р н о й бугорчатой поверхностью и скорлуповатой 
отдельностью, мощностью 0,6—0,8 м. К о н г л о м е р а т состоит из г альки 
к в а р ц а , сидерита , известняка , конкреций ожелезненного глинистого 
песчаника (до 15—20 см по н а и б о л ь ш е м у и з м е р е н и ю ) . В конгломерате 
встречены в большом количестве в переотложенном состоянии брахио-
поды барремского облика : N u c l e a t e h i p p o p u s R o e m . , Lacunose l la 
m o u t o n i O r b . , L. e i chwa ld i К a г., Mon t i c l a r e l l a l ineo la ta P h i 11., P s i l o 
t h y r i s t a m a r i n d u s S о w., Be lo thyr i s p l a n a S m i г п., Se l l i thyr i s v i l le rsen-
s is L о г., Belbekel la co ra l l ina neocomiens i s J a c. et F a l l . ; нижнеапт-
ские а м м о н и т ы : D e s h a y e s i t e s ex gr . dechyi P a p p, Che lon ice ras ex gr . 
s e m i n o d o s u m S i n z . , а т а к ж е верхнеаптские : C o l o m b i c e r a s cf. c a u c a s i -
c u m L u p p., P s e u d o h a p l o c e r a s sp . 

Этот ж е горизонт к о н г л о м е р а т а мощностью 0,3—0,4 м обнаружен п о 
р е к а м Ф а р с и Губе и вскрыт буровыми с к в а ж и н а м и Севастопольско-
Б а р а к а е в с к о й п л о щ а д и . П о р. Ф а р с в нем встречены Nuc lea t a h i p p o p u s 
R o e m . , Be lo thyr i s p l a n a S m i г п., Belbekel la cora l l ina neocomiens i s 
J a c. et F a 11. 

Описанный конгломерат я в л я е т с я б а з а л ь н ы м и залегает в основа
нии верхнего апта . Н а л и ч и е в нем переотложенных брахиопод б а р р е м а 
у к а з ы в а е т на длительный р а з м ы в и перерыв в осадконакоплении в те
чение позднего б а р р е м а — раннего апта . 

П о д о б н а я ж е к а р т и н а н а б л ю д а е т с я в долине р . Хокодзь , з ападнее 
р . Белой . З д е с ь к н и ж н е м у б а р р е м у отнесен алевролит темно-серого 
цвета , песчанистый, кварцево-глауконитовый, с о д е р ж а щ и й редкие круп
ные ш а р о о б р а з н ы е конкреции известковистого алевролита общей мощ
ностью около 30 м. В конкрециях встречены Io t r i gon ia na l t s ch ikens i s 
М о г d v., A r e a sp., C o r b u l a s t r i a t u l a S o w . Вверх по р а з р е з у алевролит 
сменяется светло-серым песчаником, неясно- и косослоистый, крупно
зернистым мощностью д о 30 м. Н а песчаник, отделенный неровной вол
нистой границей , л о ж и т с я конгломерат буровато -желтого цвета , пере
х о д я щ и й по простиранию участками в мелкогалечный гравелит . В конг
л о м е р а т е встречено большое количество брахиопод, среди которых 
определены Be lo thy r i s p l a n a S m i г п., Se l l i thyr i s s a l evens i s L о г., 
N u c l e a t a h i p p o p u s R o e m . , M o n t i c l a r e l l a l i neo la t a P h i 11. Таким обра
зом, на p . Хокодзь , т а к ж е к а к и на р . Белой , присутствуют отложения 
нижнего б а р р е м а , нет пород верхнего б а р р е м а и в основании верхнего 
а п т а з а л е г а е т конгломерат , з а к л ю ч а ю щ и й переотложенные раковины 
б а р р е м с к и х брахиопод . 

Севернее естественных выходов отложения б а р р е м а вскрыты, к а к 
у ж е отмечалось , несколькими с к в а ж и н а м и . Во всех с к в а ж и н а х (Геор
гиевская , Ч к а л о в с к а я , П р а с к о в е й с к а я , О з е к с у а т с к а я ) к баррему отне
сены разнозернистые песчаники, о к р а ш е н н ы е в верхней части в крас
новатый цвет (Георгиевская с к в а ж и н а ) , с о д е р ж а щ и е прослои глин и 
алевролитов , горизонт оолитовых и песчанистых известняков общей 
мощностью около 160—200 м. В восточных р а й о н а х песчаники б а р р е м а 
з а л е г а ю т на дислоцированной т о л щ е палеозойских пород (Прасковей
с к а я , Ч к а л о в с к а я ) или на а р г и л л и т а х средней юры ( О з е к - С у а т ) . В Ге-
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оргиевской с к в а ж и н е мощность песчаников б а р р е м а , з а л е г а ю щ и х на, 
известковистых глинах готерива , составляет 134 м. В К а в м и н в о д с к о » 
скважине отложения б а р р е м а , мощность которых не п р е в ы ш а е т 30 м, 
представлены известковистыми песчаниками, переполненными галькой 
кварца и устричным детритом, темно-серыми и буровато-серыми песча
никами, с о д е р ж а щ и м и гальку к в а р ц а . В песчаниках , по данным 
Т. А. М о р д в и л к о (1960) , встречены P a r a n c y l o c e r a s s u b t r i s p i n o s u m . 
R e n n g . , T r igon ia ex gr . fit toni L e y m . , P a n o p e provos t i L e y m . 

В Нагутской и Северонагутской с к в а ж и н а х к б а р р е м у следует от
нести около 60—70 м алевролитов , песчаников, в верхней части поли-
миктовых песчаников, переходящих в гравелиты и конгломераты. В пес
чаниках встречены обломки раковин устриц, б р а х и о п о д и иглокожих . 

Т. А. М о р д в и л к о (1960) без достаточных оснований считает, что в 
Нагутской с к в а ж и н е отложения в а л а н ж и н а и готерива отсутствуют и 
известняки, относимые д а н н ы м автором к н и ж н е м у баррему , з а л е г а ю т 
на красноцветах верхней юры. В действительности эти известняки, к а к 
у ж е отмечалось, я в л я ю т с я в а л а н ж и н с к и м и и хорошо сопоставляются с 
разрезом в а л а н ж и н а Кавминводской с к в а ж и н ы и естественными выхо
д а м и известняков в р а й о н а х г. Кисловодска и р . К у б а н и . Поэтому м о щ 
ность баррема в Нагутской с к в а ж и н е принимается равной 60—67 м, а 
не 124 м, к а к у к а з ы в а е т Т. А. М о р д в и л к о . 

Отложения б а р р е м а , вскрытые с к в а ж и н а м и в р-не г. Ч е р к е с с к а и 
Фроловского поднятия, литологически очень близки к породам барре 
ма, обнаженным в р а й о н е р . К у б а н и , и имеют примерно т а к у ю ж е мощ
ность. 

Значительно труднее выделить о т л о ж е н и я б а р р е м а в с к в а ж и н а х , 
з ападной половины района (Абадзехской, Д а г е с т а н о - К у р д ж и п с к о й ) . 
П о мнению В. Л . Егояна , в этих с к в а ж и н а х о т л о ж е н и я б а р р е м а пол
ностью отсутствуют. Ю. К. Б у р л и н (1960) выделяет в этих с к в а ж и н а х 
отложения баррема , представленные песчаниками, г р а в е л и т а м и и кон-
гЛомер'атами мощностью д о 160 м. Отсутствие фаунистических н а х о д о к 
не позволяет р е ш а т ь этот вопрос однозначно. 

АПТСКИЙ ЯРУС 

О т л о ж е н и я аптского яруса р а з в и т ы почти повсеместно на всей опи
сываемой территории и везде хорошо о х а р а к т е р и з о в а н ы фаунистиче
ски. Только в районе ст. Ахметовской к апту условно относится не
большая пачка (10—15 м) переслаивания алевролитов и песчаников, , 
з а л е г а ю щ а я на красноцветах верхней юры и п е р е к р ы т а я породами 
нижнего альба . Отсутствие ф а у н ы з а т р у д н я е т решение вопроса о воз
расте этой пачки. 

Аптские отложения представлены в нижней части глинами и алев
р о л и т а м и и в верхней темно-серыми и ж е л т о в а т о - с е р ы м и кварцево -
глауконитовыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, с о д е р 
ж а щ и м и в ы д е р ж а н н ы е горизонты известковистых конкреций и септа-
рий, удлиненно-овальной формы, р а з м е р о м д о 2—5 м по н а и б о л ь ш е м у 
измерению. 

М а к с и м а л ь н ы е мощности апта (400—500 м) установлены в П р и -
кумской области равнинной территории Восточного П р е д к а в к а з ь я , где-
аптские отложения представлены преимущественно а л е в р о л и т а м и с от
дельными прослоями песчаников; л и ш ь в верхней части п р е о б л а д а ю т 
песчаники (60—70 м), глины среди аптских отложений играют п о д 
чиненную роль . 

В естественных р а з р е з а х отложения апта р а з д е л е н ы на д в а подъ-
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я р у с а и на зоны, однако , к а к видно из сравнительной т а б л и ц ы (см. 
т а б л . ) , нет единого мнения о делении апта на зоны. К а к у ж е отмеча
л о с ь во второй главе , спорной я в л я е т с я н и ж н я я граница апта. В . П. Рен
гартен (1951) , Т. А. М о р д в и л к о (1960, 1962), М. С. Эристави (1960) к 
н и ж н е м у апту относят зону M a t h e r o n i t e s r idzewskyi , Imer i t es denseco
s t a t u s и синхроничную ей в Грузии зону Colchid i tes secur i formis . 
О д н а к о , к а к было п о к а з а н о в г л а в е I I , слои с колхидитами д о л ж н ы 
быть отнесены к баррему , т а к к а к аптский я р у с принято начинать с 
появления D e s h a y e s i t e s we i s s i N е u m. e t U h 1. 

Н и ж н и й апт п р е д л а г а е т с я р а з д е л и т ь на три зоны. 
Н и ж н я я з о н а — D e s h a y e s i t e s weiss i — Proche lon i ce r a s a lbrech

t i a u s t r i a e с D e s h a y e s i t e s weiss i N e u m . et U h l . , D . bodei К о e n . , P r o 
che lon ice ras a l b r e c h t i a u s t r i a e H о h . , A n c y l o c e r a s m a t h e r o n i O r b . 

С р е д н я я з о н а — D e s h a y e s i t e s dechyi — D. deshayes i с D. dechyi 
P a p p , D. deshayes i L e y m . , D. l a v a s c h e n s i s К a s., D . consobr inoides 
S i n z . , D . r o b u s t o c o s t a t u s I. M i c h . , C h e l o n i c e r a s c o r n u e l i a n u m O r b . , 
Ch . s e m i n o d o s u m S i n z . , A c o n e c e r a s t r au t s cho ld i S i n z . 

В е р х н я я з о н а — Duf renoya furca ta — D. sub fu rca t a с D. furcata 
S о w., D. sub fu rca t a К a s., Che lon ice ra s s e m i n o d o s u m S i n z . , P s e u d o -
s a y n e l l a b i c u r v a t a M i c h . , P . r a r e s u l c a t a L e y m . 

Верхний апт р а з д е л е н на две зоны. 
Н и ж н я я з о н а — C h e l o n i c e r a s s u b n o d o s o c o s t a t u m — Colombice

r a s c r a s s i c o s t a t u m с Ch . s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , Ch. m a r t i n i o r i en ta -
lis J a c. Ch. m a r t i n i c a u c a s i c a A n t h . , Co lombice ras c r a s s i c o s t a t u m 
О r b. , C. c a u c a s i c a L u p p. , A c o n e c e r a s n i s u m O r b . 

В е р х н я я з о н а — P a r a h o p l i t e s melch ior i s с P . melchior i s A n t h . , 
P . s j og ren i A n t h . , P . t r a n s i t a n s S i n z . , P . campichei P i c t . et R e n . , 
P . s u b c a m p i c h e i S i n z . , P . m u l t i c o s t a t u s S i n z . , P . schmid t i J a c. et 
T о b 1., P . m a x i m u s S i n z . , Co lombice r a s tobler i J a c. et T о Zur-
chere l la zu rche r i J a c. et T o b l . , A c a n t h o h o p l i t e s a sch i l t aens i s A n t h . 

Н И Ж Н И Й А П Т ( Б Е Д У Л Ь С К И И П О Д Ъ Я Р У С ) 

О т л о ж е н и я нижнего апта в зоне естественных выходов представ
л е н ы преимущественно глинами и а л е в р о л и т а м и и л и ш ь в восточной 
части а л е в р о л и т а м и и песчаниками (р. А с с а ) . О т л о ж е н и я нижнего 
-апта отделяются от п о д с т и л а ю щ и х пород неровной волнистой грани
цей и с о д е р ж а т в основании б а з а л ь н ы й горизонт с ж е л в а к а м и фосфо
ритов, г а л ь к о й к в а р ц а и др . 

Н а р . Асса (по д а н н ы м В . П. Р е н г а р т е н а ) н а б л ю д а е т с я довольно 
полный р а з р е з апта . 

Слой 1. П е с ч а н и к с прослоями песчанистого известняка . 
Слой 2. Выше , отделенный неровной границей, з алегает песчаник 

от серого до буровато-серого , мергелистый, переполненный ж е л в а к а м и 
фосфоритов и я д р а м и аммонитов . Встречены: P h y l l o p a c h y c e r a s babo-
r e n s e С о q., Sa l fe ld ie l la e rnes t i U h 1., Cos t id i scus n o d o s o c o s t a t u s U h 1., 
M a t h e r o n i t e s r i dzewsky i К ar., «Acr ioceras» fu rca tum О r b. , Imer i t es 
•densecos ta tus R e n n g . , D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p , Che lon ice ras cor
n u e l i a n u m O r b . Мощность 3 м. 

Слой 3. Песчаник зеленовато-серого цвета , кварцево-глауконито
в ы й , с о д е р ж и т прослои плотных известковистых песчаников. Встрече
н ы : D e s h a y e s i t e s sp . , C h e l o n i c e r a s c o r n u e l i a n u m O r b . Мощность 47 м. 

Слой 4. Глина темно-серая с Co lombice ra s sp . 
Таким о б р а з о м , о т л о ж е н и я нижнего апта начинаются здесь песча

ником , с о д е р ж а щ и м ж е л в а к и фосфоритов и ядра аммонитов , среди кото-
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рых наряду с нижнеаптскими а м м о н и т а м и ( D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р р) 
встречены переотложенные раковины и я д р а б а р р е м с к и х аммонитов 
(Cos t id i scus n o d o s o c o s t a t u s , P h y l l o p a c h y c e r a s b a b o r e n s e и д р . ) . Этот 
слой представляет собой б а з а л ь н ы й горизонт в основании аптских пес
чаников. 

Отложения средней зоны нижнего апта представлены песчаника
ми с Deshayes i t e s ; верхняя зона н и ж н е г о апта фаунистически не оха
р а к т е р и з о в а н а . 

Д а л е е на з а п а д , в бассейне рек Гизельдон — Ардон нижний апт 
имеет иное строение. Н а а л е в р о л и т е темно-серого цвета с з е л е н о в а т ы м 
оттенком, з а к л ю ч а ю щ е м B a r r e m i t e s sp. , з а л е г а е т з еленовато -серая мер
гелистая , неслоистая , пластичная глина . В глине встречены G l o b i g e r i n a 
ap t ica A g а 1., G. in f rac re t acea G 1 а е s s п., A n o m a l i n a i n f r a c o m p l a n a t a 
M j a 11. Мощность этой глины около 30 м. 

Выше, отделенная от подстилающей глины резкой волнистой грани
цей, з алегает черная обильно слюдистая глина с пиритом и ожелезнен-
-Ными аммонитами верхнего апта . Глина с о д е р ж и т в основании ж е л в а к и 
•буровато-зеленого мергеля и многочисленные обломки D e s h a y e s i t e s sp . , 
Che lon ice ra s sp . М о щ н о с т ь глины составляет от 20 д о 30 м. В в е р х по 
р а з р е з у она сменяется серыми а л е в р о л и т а м и (30 м), в которых встре
чены редкие P a r a h o p l i t e s me lch io r i s A n t h . 

Н а р . Урух мощность нижнего апта около 6 м. Н а глинах б а р р е м а , 
отделенный неровной волнистой границей, з а л е г а е т известняк буровато-
ж е л т о г о цвета, песчанистый, комковатый , оолитовый мощностью 
0,5—0,8 м. И з в е с т н я к содержит в основании г а л ь к у и гравийные зерна 
к в а р ц а , ж е л в а к и фосфоритов и большое количество раковин аммони
тов, брахиопод, ростров белемнитов: P r o t e t r a g o n i t e s c r e b r i s u l c a t u s 
U h 1., Cr iocera t i t e s sp. , M a t h e r o n i t e s sp. , D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p , 
Mesohibol i tes uhl ig i S c h w e t z . , Be lbeke l la typ ica R e n n g . , Be lo thy
r i s sp . Вверх по р а з р е з у известняк переходит в темно-серый алевролит 
мощностью в 5—6 м, в котором встречен D e s h a y e s i t e s dechyi Р а р p . 
Алевролит перекрывается глиной верхнего апта . 

З а п а д н е е р . Урух, на р . Хеу, притоке Ч е р е к а , в строении нижнего 
апта главную роль играют алевролиты, а не глины. В этом р а з р е з е над 
серыми песчаниками б а р р е м а после небольшого перерыва о б н а ж а ю т с я 
а л е в р о л и т ы (рис. 19) . 

Слой 1. Алевролиты серые, плотные, слюдистые, неслоистые, одно
родные , щебенчатые с поверхности выветривания . В них с о д е р ж а т с я 
редкие, мелкие, округлые (1—3 см) конкреции пирита и м а р к а з и т а , и 
беспорядочно рассеянные и линейно ориентированные горизонты кон
креций известковистого алевролита , обычно небольших р а з м е р о в (не 
более 0,4 м в д и а м е т р е ) , круглой, к а р а в а е о б р а з н о и , лепешко- или 
жерновообразной формы. П о всему слою преимущественно в конкре
циях встречены: D e s h a y e s i t e s r o b u s t o c o s t a t u s I. M i c h . , D . dechyi P a p p , 
•Cheloniceras ex gr. m a r t i n i О r b. , A c o n e c e r a s t r a u t s c h o l d i S i n z . , 
E u p h y l l o c e r a s ap t iense S а у п., C y m a t o c e r a s ex gr . b i fu rca tum О о s t. 

М о щ н о с т ь 30,0 м. 

Слой 2. Н а неровную р а з м ы т у ю поверхность предыдущего слоя 
л о ж а т с я буровато-серые песчанистые алевролиты с фосфоритовым го
ризонтом в основании. Ж е л в а к и фосфоритов имеют небольшие р а з м е 
ры (от 6 д о 10 см по н а и б о л ь ш е м у измерению) и р а з н о о б р а з н у ю 
форму от округлой, овальной, грушевидной, д о неправильной . К. э тому 
же горизонту приурочены и более крупные, круглые конкреции алеври
тового мергеля р а з м е р о м д о 10—20 см. В них содержится большое ко-
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личество мелких раковин и ядер : D e s h a y e s i t e s cf. dechyi Р а р р, D. го-
bus tocos t a tu s I. M i c h . Che lon i ce ra s ex gr . m a r t i n i О r b . , L a c u n o s e l l a 
sp. , Neohibol i tes sp. , а т а к ж е клешни р а к о о б р а з н ы х . 

Н а д фосфоритовым горизонтом з а л е г а ю т буровато-серые алевро
литы с примесью ж е л е з и с т ы х оолитов . Встречены: Duf renoya sp . , 
Deshayes i t e s sp., Che lon ice ra s sp. , L i n g u l a sp. , Neohibol i tes inf lexus 
S t о 11. Мощность 3—4 м. 

Слой 3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое 2, но содер
ж а щ и е иной комплекс ф а у н ы : C o l o m b i c e r a s sp. , Neohibol i tes inf lexus 
S t о 11., P l i c a tu l a inf la ta S o w . 

Более полный р а з р е з нижнего апта н а б л ю д а е т с я в долине р . Б е 
л о й речки, ю ж н е е г. Н а л ь ч и к а (см. рис. 19) . 
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Рис. 19. Схематические разрезы отложений нижнего апта в окрестностях 
г. Нальчика и по р. Хеу 

Слой 1. Песчаник от серого до буровато-серого с о д е р ж и т в к р о в л е 
слой известняка-ракушечника , состоящего из раковин двустворок , ам
монитов, среди которых встречены B a r r e m i t e s difficile O r b . (см. р а з д е л 
б а р р е м ) . 

Слой 2. Выше, отделенный неровной волнистой границей, з а л е г а е т 
алевролит темно-серого цвета, кварцево-слюдистый, в основании сильно 
песчанистый, переходящий в песчаник и с о д е р ж а щ и й гальку и гравий
ные зерна кварца , ж е л в а к и фосфоритов . Н и ж н и е д в а метра перепол
нены фосфоритизированными я д р а м и аммонитов , наутилид , гастропод, 
двустворок, рострами белемнитов, перечисленных при описании отло
жений баррема . Мощность 8 м. 

Слой 3. Выше алевролит постепенно переходит в глину. Глина тем
но-серая , почти черная , слюдистая , неслоистая . Встречены D e s h a y e s i t e s 
dechyi P a p p , Aconeceras sp . Мощность 30—35 м. 

Слой 4. Глина черная , плотная , неслоистая , слюдистая . Встречены 
Dufrenoya furcata S о w., Che lon i ce ra s m a r t i n i o r i en t a l i s J a c. 

М о щ н о с т ь 3—5 м. 
Слой 5. Глина темно-серая , в о в л а ж н о м состоянии черная , слюди

стая , неслоистая . Встречены Co lombice ra s s inzowi К a s., Che lon i ce ra s 
subnodosocos ta tUm S i n z . 
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На р. Белой речке и на правых и левых притоках устанавливается 
присутствие всех трех зон нижнего апта. 

В бассейне р. Баксана (Гунделен) на буровато-красных песчани
ках верхнего баррема, отделенная неровной границей, залегает глина 
серого цвета с буроватым оттенком, в основании песчанистая, непла
стичная, содержащая конкреции желто-бурого мергеля. В конкрециях: 
встречены Deshayes i tes weiss i N e u m . et U h l . Deshayesites dechyii 
P a p p , Aconeceras trautscholdi S i n z . , позволяющие относить эти гли-

г Кисловоосл 
/ CotomSiceeas sui~ 

temrcj * » » 

p Кубань 
- Cotombtceeas csosucosta-

Zr.Wiu%[-=—-=^ turn Oeb 

Deshayesites deshayesi 
I— : '- Jeym,0 dechui Papp 
h^-'—PseudosaynetCa Suutuata 

Mich., P taeesuCcata Jfeym 

Deshayesites deshayesi 
Xeym.,t> dechyi Papp 

" Deshayesites dechyi Papp 

Deshayesites dechyi 
Раю, thetoniceias sp 

° fhehtonia stoyanoun 
•' '''' Moedit, Baetafia apti 

— Mcsohibolltcs lotiqus 
Kstmh 

Deshayesites sp 
Hetetoieeas totundum t r j , , ) P - t 
Rouch ' " 

deshayesites dechyi Papp 

Deshayesites dechyi Papp, 
Chetomceeas seminodosum Siat 

, etuis Pict. et Camp „ fp- — deshayesites sp, Chetontuta* i r »"/ Acbneceias sp 

•>,, f~—=" 'beshauesites weissi Neum et Vht ... lauesi... _ -. 
Ptochetonicetas sp, HciohiMdcs 
uhliyi Sehuteti 

Р и с . 20. С х е м а т и ч е с к и е р а з р е з ы о т л о ж е н и й н и ж н е г о а п т а п о р . К у б а н и и 
в о к р е с т н о с т я х г. К и с л о в о д с к а 

ны мощностью д о 30 м к нижней и средней зонам нижнего апта. Глина* 
вверх по разрезу сменяется алевролитом (10—15 м), черной пластич
ной глиной {Юм) и темно-серым алевролитом (около 50 ж ) . В алев
ролите встречены обломки раковин Dufrenoya sp., поэтому этот слой» 
м о ж н о отнести к зоне Dufrenoya furcata. 

В районе г. Кисловодска — р. Малка мощность нижнего апта с о 
ставляет около 107—ПО м. 

Восточнее Кисловодского парка обнажаются (рис. 20 ) : 
Слой 1. Песчаник буровато-красного цвета. Мощность 12 м. 
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Слой 2. Выше, отделенная неровной границей, залегает глина алев~ 
ритовая от темно-серой д о коричнево-серой, непластичная, в основании 
обильно глауконитовая, песчанистая, содержит небольшие известковые 
конкреции. Встречены: Deshayes i tes weiss i N e u m . et U h l . , Procheloni
ceras sp., Mesohibolites uhl igi S с h w e t z. Мощность 7 м. 

Слой 3. Выше глина постепенно переходит в алевролит темно-се
рого цвета, кварцево-слюдистый, местами обильно глауконитовый, тон
кослюдистый. Встречены Deshayes i tes sp. , Cheloniceras sp. Aconeceras 
sp., Panope sp., Gervillia sp. Мощность 24 м. 

Слой 4. Песчаник от буровато-желтого до светло-серого, средне-
зернистый, содержит прослои и линзы гравелита, состоящего из гальки 
и гравийных зерен кварца; в основании обильно глауконитовый, в, 
кровле залегает плита плотного известковистого песчаника. Встречены 
Deshayes i tes dechyi P a p p , Aconeceras sp., Cheloniceras seminodosum 
S i n z . Мощность 16 м. 

Слой 5. Выше, отделенная отчетливой границей, залегает глина 
темно-серая алевритовая, непластичная и нежирная, содержит конкре
ции кремового мергеля небольших размеров. Встречены ожелезненные 
ядра Deshayesi tes dechyi P a p p . Мощность 55 м. 

Слой 6. Алевролит темно-серого цвета, глинистый, тонко-плитчатый. 
Мощность 5 м. 

Слой 7. Алевролит серого цвета с горизонтами шаровидных извест-. 
ковистых конкреций. Встречены Colombiceras subtobleri К a s., Chelo
niceras subnodosocostatum S i n z . 

В Кисловодском и соседнем с ним кумском разрезах хорошо фау
нистически обосновываются две зоны: нижняя (слои 2 — 3 ) , представ
ленная глинами и алевролитами, в которых встречены Deshayes i tes , 
weissi N e u m . et U h l . , Procheloniceras albrechtiaustriae H о h., Chelo^ 
niceras seminodosum S i n z . , Ancyloceras matheroni O r b . , и средняя 
зона (слои 4 — 5 ) , представленная песчаником (известным в Кисловод
ске под названием «серые камни») и мощной толщей темно-серой гли
ны, содержащей в нижней части очень характерные мергелистые кон
креции кремового и желто-бурого цвета. К конкрециям приурочены ра
ковины Deshayes i tes dechyi P a p p , D. consobrinus О r b., D. deshayes i 
L e y m . , Aconeceras trautscholdi S i n z . , Grammatodon securis L e y m . , 
Cucullaea gabriell L e y m . , Astarte sp., Cyprina sp., Thetironia sp., Pa 
nope sp. и др. 

Третья зона — зона Dufrenoya furcata в Кисловодском и кумском 
разрезах фаунистически не обосновывается. Условно к ней могут быть, 
отнесены глины и песчаники верхней части слоя 5 и слой 6. 

В левом склоне долины р. Кубани, южнее пос. Кубина обнажается 
(см. рис. 2 0 ) : 

Слой 1. Глина темно-серого цвета, песчанистая с Heteroceras rotun-
dum R о и с h., Н. ell ipticum R o u c h . 

Слой 2. Выше глина темно-серая, в основании песчанистая, обильно 
глауконитовая, зеленовато-серая, переходящая в алевролит. Встречены: 
Deshayes i tes sp., Globigerina aptica A g a 1., Anomal ina infracomplanata 
M j a 11., Lenticulina cf. mesozoica A g a 1. Мощность 3 м. 

Слой 3. Алевролит темно-серого цвета, глинистый, в основании; 
обильно глауконитовый, слюдистый, слабоизвестковый. Встречены: Ме^ 
sohibolites longus K r i m h . , М. minaret icus K r i m h . , Gervillia exfanua-
ta E i с h w., Neithea morrisi P i с t. et R e n e v . Мощность 12 м. 

Слой 4. Песчаник темно-серого цвета с зеленоватым оттенком, 
кварцево-глауконитовый, слюдистый, содержит редкие шаровидные, 
конкреции известковистого песчаника. Встречены: Deshayes i t e s dechyi 

143 



P a p p , C h e l o n i c e r a s sp . , The t i ron ia s to j anowi M o r d v . , B a r b a t i a apt i -
e n s i s P i c t . et C a m p . Мощность 20 м. 

Слой 5. А л е в р о л и т темно-серого цвета , неплотный, косослоистый, 
кварцево-глауконитовый, с о д е р ж и т прослои и линзы, обогащенные 
глауконитом. Встречены D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p , Che lon ice ras sp . 

Мощность 3,5 м. 
Слой 6. Глина от темно-серого д о шоколадного цвета, тонкая , пла 

стичная , с о д е р ж и т овальной ф о р м ы конкреции серого и буровато-серо
го мергеля р а з м е р о м д о 0,1—0,2 мм по н а и б о л ь ш е м у измерению. В кон
крециях встречены: D e s h a y e s i t e s deshayes i L e y m . , D. dechyi P a p p , 
C y m a t o c e r a s neocomiens i s O r b . Мощность 10 м. 

Слой 7. Глина темно-серая , тонкая , ж и р н а я на ощупь, в средней 
части а л е в р и т о в а я , в верхней части с о д е р ж и т прослои кварцево-глау-
конитового алевролита и небольших р а з м е р о в известковистые* конкре
ции. Встречены о ж е л е з н е н н ы е раковины аммонитов , ростры белемнитов 
и р а ковины крупных устриц: D e s h a y e s i t e s deshayes i L e y m . , Cheloni
c e r a s sp. , P s e u d o s a y n e l l a b i cu rva t a M i c h . , P . r a r e s u l c a t a L e y m . , 
Neoh ibo l i t e s ewa ld i S t r o m b . , A m p h i d o n t a sp . Мощность 35 м. 

Слой 8. Алевролит темно-серого цвета , с о д е р ж и т к а р а в а е о б р а з -
ные септарии до 0,5—0,7 м по н а и б о л ь ш е м у измерению. Встречен Co
lomb ice r a s c r a s s i c o s t a t u m O r b . 

Р а з р е з нижнего апта на р . Кубани , таким образом , отличается от 
кисловодского только некоторым уменьшением мощности нижней ча
сти апта . 

Д а л е е на з а п а д на р е к а х М а л о м Зеленчуке и Б о л ь ш о м .Зеленчуке 
н а б л ю д а е т с я д а л ь н е й ш е е уменьшение мощности за счет выпадения из 
р а з р е з а н и ж н и х горизонтов . В верхней части нижнего апта найдены 
аммониты, х а р а к т е р н ы е д л я его верхней зоны Dufrenoya furcata S о w., 
D. sub fu rca t a К a s. 

В качестве примера приведем р а з р е з , вскрытый в правом склоне 
д о л и н ы М а л о г о Зеленчука у а у л а Хабез , где на песчаниках готерива 
з а л е г а е т (рис. 2 1 ) : 

Слой 1. Глина с е р а я с буроватым оттенком. Встречаются оже
лезненные аммониты: P r o c h e l o n i c e r a s sp. , Aconece ra s sp., Mesohibol i -
t e s s p . Мощность 15 м. 

Слой 2. Алевролит буровато-желтого цвета, кварцево-слюдистый, 
неслоистый, в верхней части содержит конкреции слабоизвесткового 
алевролита . Встречены D e s h a y e s i t e s weiss i N e u m . et U h l . , P roche lo 
n i c e r a s a l b r e c h t i a u s t r i a e H о h. Мощность 10 м. 

Слой 3. Глина буровато-серого цвета , обильно слюдистая , пластич
н а я , с о д е р ж и т конкреции кремового мергеля , в которых встречены оже
лезненные я д р а D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p . Мощность 15 м. 

Слой 4. Алевролит от серого до темно-серого цвета с горизонтами 
уплотненного известковистого алевролита . Встречены Dufrenoya fur
c a t a S о w., Che lon i ce ra s sp . , Gervi l l ia sp . Мощность 20 м. 

Слой 5. Алевролит буровато -желтого цвета , песчанистый, кварце
во-слюдистый, неплотный, с конкрециями известковистого алевролита . 
Встречены Co lombice r a s tobler i J а с. et Т о b 1., Che lon ice ra s subnodo
s o c o s t a t u m S i n z . , P t e r o t r i g o n i a sp . Мощность 45 м. 

Н а п р а в о м склоне долины Большого З е л е н ч у к а у ст. И с п р а в н а я 
над готеривским песчанистым известняком буровато -желтого цвета за
легает глина видимой мощности 10 м. Глина буровато-желтая. , ж и р н а я 
на ощупь, с о д е р ж и т конкреции бурого мергеля . В основании глины 
встречено б о л ь ш о е количество створок устриц A m p h i d o n t a l a t i s s ima 
L a m. и ожелезненные я д р а D e s h a y e s i t e s dechyi P a p p . 
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По направлению к русловой части реки готеривские известняки 
выклиниваются и на левом берегу Большого Зеленчука породы нижне
го апта ложатся непосредственно на красноцветные глины верхней 
юры. 

Здесь наблюдаются (см. рис. 21) выходы алевролитов. 
Слой 1. Алевролит темно-серого, почти черного цвета, кварцево-

глауконитовый, слюдистый, ожелезненный, содержит горизонты кон
креций известковистого алевролита. Встречены Cheloniceras sp., 
Deshayesites dechyi P a p p , Thetironia sp., Grammatodon sp., обломки 
ростров белемнитов, обугленные растительные остатки. 

Мощность 10 м. 
Не обнажено 10 л . 
Слой 2. Алевролит от темно-серого д о зеленовато-серого цвета с 

бурыми примазками, кварцево-глауконитовый, слюдистый, с конкреция-

р В Зеленчук 
f~ZS~^r Patahoptites mtchio-Сг,ора сл з /— г/з Anth 

p. M. Зеленчук 
is. « n , / ODOonlcaas 
СГ̂ Р, с, Ъ/- лцАмяЬ^ 

'• — — statum Sim. 

еом/ I—: йи/гепоуа 
—=~~-̂ г futcata Soar, 

I I-—=- Oictenieceas sp. 

~~ uuftenoya /utcata deshayesites 
dichyi Papp 

. deshayesites dechyi 
Ег~~— P a p p ' ihet°niceeas 

Cnapfoi . jA^—— Cr.ap,' a i 
3» f== " css~ 

i — — Ptochetonlcetas ad-
Им r i _ r z ^ r eechtiausttiae Man, 

hz_Z~Z^r &*shauesites ueissi 
ut h Шит. et ШС. 

Peochetontceeas sp, 
Aconeceeas sp. 
Mesohi6otltes sp. 

Рис. 21. Схематические разрезы отложений нижнего апта по р. Большо
му Зеленчуку и по р* Малому Зеленчуку 

ми и септариями шаровидной формы размером д о 1 м. Встречены 
Dufrenoya furcata S о w., Dufrenoya subfurcata К a s., Thetironia sp. 

Мощность 20 м. 
He обнажено 10 м. 
Слой 3. Вдоль левого берега вниз по реке наблюдаются отдель

ные разрозненные выходы алевролита темно-серого цвета с Parahopl i 
t e s melchioris A n t h . Мощность д о 80 м. 

На р. Большом Зеленчуке отсутствуют отложения нижней зоны 
нижнего апта и частично отложения средней зоны. На породы готерива 
или красноцветы верхней юры лржатся глины буровато-желтого цвета, 
содержащие конкреции мергеля кремового цвета. К этим конкрециям 
приурочены раковины аммонитов: Deshayes i tes dechyi P a p p , D. des-
hayesi L e y m . Эти глины соответствуют слоям 6—7 разреза долины 
р. Кубани и слою 5 кисловодского разреза. В алевролитах, относимых 
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к третьей зоне нижнего апта (слой 4 на р. Малом Зеленчуке, слой 2 
на р. Большом Зеленчуке) , встречены Dufrenoya furcata S o w . и 
D. subfurcata К a s. 

Западнее p. Большого Зеленчука отложения нижнего апта раз 
виты только в бассейне р. Урупа, у ст. Передовой, у пос. Ильича и 
полностью отсутствуют на большой территории от левобережья р. Уруп 
д о р. Хокодзь. На всей этой территории они, по-видимому, были р а з 
мыты позднеаптской трансгрессией, и в базальном конгломерате верх
него апта встречаются редкие раковины раннеаптских головоногих. 

Отложения нижнего апта, вскрытые Кавминводской и - Нагутской: 
опорными скважинами, по данным Т. А. Мордвилко (1960) , представ
лены глауконитовыми косослоистыми песчаниками, чередующимися с 
битуминозными и пиритизированными темными глинами. В них встре
чены Nuculana pseudomariae N i k i t., Barbatia aptiensis P i c t . e t 
C a m p . , Astarte senecta W o o d s . Общая мощность нижнего апта со
ставляет 109 ж. В Нагутской опорной скважине в черных и песчани
стых глинах нижнего апта встречены Deshayes i tes dechyi P a p p , Nu
culana pseudomariae N i k i t., Nucula cornueli О r b., Barbatia aptiensis-
P i c t . et C a m p . , A s t a r t e subcostata O r b . В Черкесской onopHoir 
скважине нижний апт также представлен глинистыми песчаниками и> 
глинами мощностью 117 м с видами, характеризующими- среднюю зону 
нижнего апта. Мощность нижнего апта в Черкесской скважине при
мерно соответствует мощности, измеренной в естественных разрезах 
района Кисловодска, и несколько больше, чем в естественных выходах, 
р. Кубани. 

В скважинах, расположенных севернее естественных выходов н и ж 
него мела междуречья Фарс — Белая, отложения нижнего апта отсут
ствуют. 

В Е Р Х Н И Й А П Т ( Г А Р Г А С С К И И П О Д Ъ Я Р У С ) 

Отложения верхнего апта развиты повсеместно на всей изученной 
территории от р. Асса д о р. Хокодзь. Они залегают трансгрессивно на 
породах верхней юры, готерива и баррема и представлены преимущест
венно алевролитами, песчаниками, содержащими очень характерные 
горизонты известковистых конкреций. Как форма, так и размеры кон
креций чрезвычайно изменчивы, от лепешковидных, шарообразных д о 
караваеобразных и почковидных, от мелких, размером 0,15—0,20' ж, 
д о крупных, размером 2—4 м по наибольшему измерению. Конкреции, 
или беспорядочно рассеяны в породе, или образуют отдельные горизон
ты. В них часто бывает заключена фауна, которая, возможно, являлась 
центром образования. Мощность отложений верхнего апта составляет 
на участке от г. Кисловодска д о р. Кубани около 125—140 м, уменьша
ясь д о 10—15 м на р. Большой Л а б е и вновь увеличиваясь до 30—40 м 
на реках Фарс — Шедок. На реках Белой и Хокодзь мощность пород 
верхнего апта увеличивается до 110—160 м. На восток от г. Кисловод
ска д о р. Уруха мощность верхнего апта остается более или менее по
стоянной, м е ж д у реками Урух и Ардоном резко сокращается и от р. Ар-
дона и д о р. Ассы остается равной 50—60 м. 

Одновременно с изменением мощности изменяется и д и а л о г и ч е 
ский состав. У ж е в разрезе р. Чегем в основании верхнего апта появ
ляются глины, содержащие ожелезненные раковины аммонитов. Эти 
глины прослеживаются до р. Гизельдон. На р. Асса глины замещаются 
алевролитами. 

Рассмотрим обнажения в одной из балок, впадающих слева в 
р. Ардон, в 2 км севернее пос. Тамискдон. 
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Слой 1. Глина зеленовато-серая с Globigerina aptica A g а 1. 
Слой 2. Глина темно-серая, почти черная, слюдистая, тонкая, пла

стичная, отделена от подстилающей глины резкой волнистой границей; 
содержит в основании желваки буровато-желтого мергеля и многочис
ленные обломки Deshayes i tes sp., Cheloniceras sp. 

В 0,5 ж выше основания появляются ожелезненные ядра аммони
тов: Salfeldiel la cf. guettardi R a s p . , Cheloniceras buxtorfi J a c , Neohi
bolites inflexus S t o l l . Мощность 20 ж. 

Слой 3. Алевролит темно-серого цвета, кварцево-слюдистый, сла-
боизвестковистый, неплотный, неслоистый, содержит прослои уплотнен
ного более известковистого алевролита и редкие конкреции известкови
стого алевролита. В осыпи встречены Parahopl i tes melchioris A n t h . 

Мощность 30 ж. 
Слой 4. Алевролит темно-серого цвета, кварцево-слюдистый, гли

нистый. Встречены Acanthohoplites nolani S е u п. 
Подобный разрез наблюдается также на р. Фиагдон и на р. Асса. 

В последнем разрезе, по данным В. П. Ренгартена, на песчаниках ниж
него апта залегает алевролит темно-серого цвета, песчанистый, содер
жащий септарии темно-серого мергеля и глинистого анкерита. В алев
ролите встречены Salfeldiel la guettardi R a s p . , Colombiceras subpelto-
ceroides S i n z . , Colombiceras sp. Общая мощность алевролитов 5 8 ж . 

Западнее, на р. Урух, алевролиты сменяются глинами, в которых 
встречаются многочисленные ожелезненные аммониты, раковины дву
створок: Colombiceras subtobleri К a s., С. caucas icum L u р р., С. toble
ri J а с. et Т о b 1., Cheloniceras subnodosocostatum S i n z . , Ch. tscher
nyschewi S i n z . , Ch. pusi l lum S i n z . , Ch. intermedium К a s., Tetragoni
tes heterosulcatus A n t h . , Salfeldiel la guettardi R a s p . , Ptychoceras 
puzosianum O r b . , Hamit iceras pilsbryi A n d . , Aconeceras n i sum O r b . , 
Zurcherella sp., Nucula aff. pectinata S о w., Pl icatula inflata S о w., 
Leda scapha O r b . Интересна также находка шестилучевого коралла 
Thecocyathus radians К о b у. Кораллы встречаются в меловых отложе
ниях Кавказа крайне редко, и за последнее время было найдено всего 
несколько экземпляров одиночных кораллов в отложениях верхнего 
апта на р. Белой речке, р. Ардон и др . Все экземпляры относятся к 
одному виду (определение Е. И. Кузьмичевой). 

Вверх по разрезу алевролиты сменяются серыми однородными, 
слюдистыми алевролитами, содержащими редкие конкреции известко
вистого алевролита. Кровлю верхнего апта образуют серые, кварцевые 
песчаники. Песчаники и алевролиты содержат небольшое количество 
раковин двустворок. 

На р. Хеу глины замещаются алевролитами. Здесь над алевроли
тами нижнего апта, содержащими Deshayes i tes u Dufrenoya, залегают 
алевролиты и песчаники (рис. 2 2 ) . 

Слой 1. Алевролиты буровато-серые с примесью железистых ооли-
тов. Встречены Dufrenoya sp., Deshayes i tes sp. 

Слой 2. Алевролиты серые плотные слюдистые, неслоистые одно
родные, содержащие горизонты конкреций известковистого алевролита 
с размерами до 1 ж по наибольшему измерению. В нижней части слоя 
встречены: Colombiceras sp., Cheloniceras sp., Pl icatula inflata S о w., 
Neohibolites inflexus S t o l l . 

В средней и верхней части алевролиты становятся сильно глини
стыми и в них встречены: Parahopl i tes cf. melchioris A n t h . , Tetragoni
tes heterosulcatus A n t h . , Salfeldiel la guettardi R a s p . , Acanthohopl i tes 
sp., Cheloniceras sp., Neohibolites semicanal iculatus В 1., Mesohibol i tes 
cf. e legans S с h w e t z., Aucel l ina sp. Мощность 40 ж. 
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Слой 3. Песчаник желтый мелкозернистый, кварцевый, однород
ный, неслоистый, содержащий конкреции известковистого песчаника. 

Мощность 7,0 м> 
На протяжении 5 м выходы коренных пород задернованы. 
Слой 4. Песчаники желто-бурые мелкозернистые, неслоистые, слю

дистые, однородные, отслаивающиеся параллельно поверхности склона. 
В песчанике имеются мелкие конкреции известковистого песчаника, пе
реполненные ядрами двустворок, реже встречаются гастроподы и ам
мониты. Мощность 5,0 м. 

Пропуск 5,5 и. 
Слой 5. Песчаники желтые кварцевые, тонкозернистые, однородные, 

неслоистые. В них прослеживается несколько горизонтов крупных кон
креций (до 2—3 м в диаметре) известковистых алевролитов. Встречена 
Pterotrigonia aliformis P a r k . Мощность 35—40 м. 

Слой 6. Алевролиты серые, относительно плотные, слюдистые, не
слоистые. В кровле алевролитов проходит горизонт мелких конкреций, 
содержащих фауну: Parahopl i tes melchioris A n t h . , Acanthohopl i tes 
aschi l taensis A n t h . , Tetragonites heterosulcatus A n t h . , Salfeldiel la gu
ettardi R a s p . , Dosinimeria parva S о w., Panope plicatula S о w.. d e 
mentia sp. Мощность 10,0 At . 

Слой 7. Песчаники светло-серые, мелкозернистые, кварцевые, од
нородные, при выветривании легко рассыпающиеся в песок. Имеется 
прослой очень светлого, в сухом состоянии почти белого песчаника. 

Мощность 30—35 м. 
Таким образом, на р. Хеу, притоке р. Чегема, глины почти не участ

вуют в строении верхнего апта; они замещаются алевролитами. Грани
ца между нижним и верхним аптом проводится на несколько метров 
выше фосфоритового горизонта, где появляются типичные позднеапт-
ские виды, такие, как Colombiceras ex gr. crass icostatum О r b., Chelo
niceras sp., Zurcherella sp. Местами алевролиты переходят в алеври
товые глины. В верхней части разреза, представленного алевролита
ми и песчаниками, встречены: Parahopl i tes melchioris A n t h . , Tetrago
nites heterosulcatus A n t h . , Salfeldiel la guettardi R a s p . , Grammatodon 
securis L e y m . 

Общая мощность верхнего апта на р. Хеу составляет около 175 м. 
Н а р. Белой речке, южнее г. Нальчика обнажаются следующие слои: 

Слой 1. Глина черная, плотная, неслоистая, слюдистая. Встречены 
Dufrenoya furcata S о w., Cheloniceras martini orientalis J a c. 

Мощность 3—5 м. 
Слой 2. Глина темно-серая, во влажном состоянии черная, слюди

стая, неслоистая. Встречены Colombiceras s inzowi К a s., Cheloniceras 
subnodosocostatum S i n z . , Neohibolites ewaldi S t г о m b., Cirsocerithi-
um subspinosum D e s h . , Solarium sp. Мощность 30 м. 

Слой 3. Алевролит от серого д о темно-серого цвета, кварцево-слю
дистый. Встречены Colombiceras sp., Cheloniceras sp. 

Мощность 40—50 м. 
Слой 4. Песчаник от буровато-серого до желтого и серовато-жел

того цвета, кварцевый, однородный, содержит горизонты конкреций 
известковистого алевролита. Встречаются редкие Colombiceras tobleri 
J а с. et Т о b 1., Salfeldiella guettardi R a s p . , Zurcherella zurcheri J a c. 
et T o b l . Мощность 150 м. 

Слой 5. Песчаник мелкозернистый с Acanthohoplites nolani. 
Отложения нижнего апта, по-видимому, постепенно переходят в 

породы верхнего апта, причем в кровле нижнего апта Dufrenoya встре
чаются вместе с Cheloniceras martini oriental is J а с. 
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Н и ж н я я зона верхнего апта с Che lon i ce ra s s u b n o d o s o c o s t a t u m 
п р е д с т а в л е н а в основании глинами, в верхней части алевролитами, 
в е р х н я я зона с P a r a h o p l i t e s me lch io r i s достигает в р а з р е з е р . Б е 
лой речки большой мощности (до 150 ж ) , но остатки ископаемой фау
ны встречаются к р а й н е редко и горизонты конкреций не я в л я ю т с я 
н а с т о л ь к о х о р о ш о в ы д е р ж а н н ы м и , к а к в более з а п а д н ы х р а з р е з а х 
(см. н и ж е ) . В конкрециях встречается довольно однообразный по видо
вому составу комплекс двустворок . Н е р е д к о вся конкреция (разме
ром 0,2—0,3 м) переполнена р а к о в и н а м и The t i ron i a m i n o r S o w . 

Если теперь проследить р а з р е з верхнего апта на з а п а д от г. Н а л ь 
чика, то в окрестностях г. Кисловодска н а б л ю д а ю т с я хорошие о б н а ж е 
ния (см. рис. 2 0 ) . 

Слой 1. А л е в р о л и т темно-серого цвета , глинистый. Мощность 5 м. 
Слой 2. Алевролит серого цвета с темно-серыми и бурыми - оже-

лезненными пятнами , кварцево-слюдистый, с о д е р ж и т горизонты шаро
видных известковых конкреций. Встречены Co lombice ra s subtobler i 
К a s., С. c a u c a s i c a L u р p. , Che lon i ce ra s s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , 
The t i r on i a m i n o r S o w . , Gerv i l l i a e x t e n u a t a E i c h w . , N a t i c a sp., Sca la -
r ia sp., T y l o s t o m a sp . Мощность 23 м. 

Слой 3. Алевролит буровато-серого цвета, песчанистый, кварцево-
слюдистый, в основании с о д е р ж и т горизонт конкреций известковистого 
а л е в р о л и т а . Встречены C o l o m b i c e r a s tob ler i J а с. et Т о b 1., P t e r o t r i g o 
n ia a l i formis P a r k . , The t i ron i a m i n o r S о w., Gervi l l ia e x t e n u a t a 
E i c h w . Мощность 14 м. 

Слой 4. А л е в р о л и т зеленовато-серого цвета , песчанистый, кварце
во-глауконитовый, в основании с горизонтом плотных известковистых 
конкреций. Встречены: Che lon i ce ra s s u b n o d o s o c o s t a t u m S i n z . , Colom
b ice ra s c a u c a s i c u m L u p p., P t e r o t r i g o n i a p i r i formis M о r d v., P . alifor
m i s P a r k . , The t i r on i a m i n o r S o w . Мощность 14 м. 

Б о л е е высокие горизонты верхнего апта о б н а ж а ю т с я на левом 
берегу р . Под кумок , около г. Кольцо . 

Слой 5. П е с ч а н и к буровато-серого цвета с зеленоватым оттенком, 
кварцево-глауконитовый , с о д е р ж и т несколько горизонтов известковых 
конкреций. Встречены: Co lombice r a s tobler i J а с. et Т о b 1., P a r a h o p l i 
t e s me lch io r i s A n t h . , T e t r a g o n i t e s d u v a l i a n u s О r b. , P t e r o t r i g o n i a pi
r i fo rmis M о r d v., P . a l i formis P a r k . , L ino t r i gon i a sp inosa P a r k . , 
C u c u l l a e a local is M о r d v. Ven i l i ca rd i a t r i a n g u l a t a M o r d v . 

М о щ н о с т ь 40 м. 
Слой 6. П е с ч а н и к от светло-серого до темно-серого цвета , кварце

во-глауконитовый, неслоистый, с о д е р ж а т горизонты известковистых 
конкреций. Мощность 23 м. 

Слой 7. П е с ч а н и к буровато-зеленого цвета, глинистый, кварцево-
глауконитовый, слюдистый, в основании с о д е р ж и т горизонт известковых 
конкреций . Мощность 7,5 м. 

Слой 8. Горизонт очень крупных к а р а в а е о б р а з н ы х конкреций, раз 
мером д о 3 ж по .наибольшему измерению. Встречены: Acan thohop l i t e s 
a s ch i l t a ens i s A n t h . , P t e r o t r i g o n i a a l i formis P a r k . , The t i ron ia sp., 
V e n i l i c a r d i a sp . Мощность 1,5 м. 

Слой 9. П е с ч а н и к буровато-желтого цвета, кварцево-глауконито
вый, слюдистый, неяснослоистый, в кровле с о д е р ж и т горизонт крупных 
конкреций известкового алевролита . Мощность 27 м. 

Слой 10. П е с ч а н и к б у р о в а т о - ж е л т ы й с Acan thohop l i t e s no lan i 
S e u n . , A. abichi A n t h . 

К нижней зоне верхнего апта относятся слои 2—4, представленные 
б у р о в а т о - ж е л т ы м и и зеленовато-серыми алевролитами , с о д е р ж а щ и м и 
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горизонты конкреций известковистых алевролитов. К отложениям этой 
зоны приурочены Colombiceras subtobleri К a s., С. caucasica L u р р., 
Cheloniceras subnodosocostatum S i n z . , Ch. tschernyschewi S i n z . и др . 

Т. А. Мордвилко указывает из этих отложений много видов дву
створок: Quadratotrigonia nodosa S о w., Dosinimeria parva S о w., 
Thetironia minor S о w., Panope gurgit is В г о n g п., образующие гори
зонты ракушечников. 

К верхней зоне отнесены слои 5—9, представленные преимущест
венно мелкозернистыми буровато-серыми и буровато-зелеными квар-
щево-глауконитовыми песчаниками, также содержащими характерные 
горизонты караваеобразных конкреций. В этих конкрециях встречены 
Parahopl i tes melchioris A n t h . , Colombiceras tobleri J а с. et T о Ы. , 
Tetragonites duval ianus О r b., Zurcherella zurcheri J a c. et T о b 1., 
Salfeldiel la guettardi R a s p . , Pterotrigonia piriformis M o r d v . , P. ali
formis P a r k . , LinotrigOnia spinosa P a r k . , Cucullaea local is M o r d v . , 
Venil icardia triangulata M o r d v . 

В самых верхних горизонтах вместе с Parahopl i tes melchioris 
A n t h . встречены Acanthohoplites aschi l taensis A n t h . 

Отложения верхнего апта довольно однообразны и выдержаны по 
простиранию. Подобные разрезы прослеживаются на запад и вскры
ваются долинами рек Кумы, Кубани, Малого Зеленчука. В о всех пере
численных разрезах хорошо выдерживаются горизонты конкреций с 
многочисленными раковинами двустворчатых моллюсков, в меньшем 
количестве аммонитов. Н а р. Кубани, в левом склоне долины, над 
цер. Кубина, в отложениях верхнего апта наблюдаются горизонты ра
кушечников, переполненные раковинами: Thetironia minor S о w., Dosi
nimeria parva S o w . или Gervill ia extenuata E i c h w . Последние до
стигают крупных размеров — д о 15—25 см в длину. 

Отложения верхнего апта установлены также на р. Большом Зе
ленчуке. На левом берегу стратиграфически выше алевролитов с Duf
renoya furcata S o w . наблюдаются отдельные разрозненные обнажения 
алевролитов и песчаников, в которых встречены Parahopl i tes melchioris 
A n t h . , P. sjpgreni A n t h . и гигантских размеров (до 1,5 м в диамет
ре) Pseudotetragonites sp. 

Т. А. Мордвилко ошибочно отмечала отсутствие в разрезе р. Боль
шого Зеленчука отложений верхнего апта (Мордвилко Т. А., 1960, 
стр. 70) . 

На запад от Большого Зеленчука отложения верхнего апта обна
жаются на левом берегу р. Уруп, в долинах рек Большого и Мало
го Тегиней. В долине р. Большой Лабы условно к верхнему апту отне
сено частое переслаивание темно-серого глинистого алевролита и свет
ло-серого песчанистого алевролита, содержащих большое количество 
обугленного растительного детрита. В основании этого переслаивания 
залегает темно-серая глина с остатками перемятых раковин Belbekel
la sp. Эти породы мощностью около 15 м залегают на гипсоносных бу
ровато-красных глинах верхней юры и перекрываются алевролитами 
•нижнего альба с Acanthohoplites nolani S е u п. 

Отложения верхнего апта вновь появляются на р. Шедок — левом 
лритоке р. Малой Лабы. Начиная с р. Шедок и д о р. Хокодзь отложе
ния верхнего апта трансгрессивно залегают на породах верхней юры, 
готерива, баррема и начинаются базальным конгломератом, который 
наблюдался в разрезах рек Губса, Белой и Хокодзь. В базальном кон
гломерате на р. Белой встречены Nucleate hippopus Roem., Lacunosel-
la moutoniana О r b., L. e ichwaldi К a г., Monticlarella lineolat'a P h i 11., 
Psi lothyris tamarindus S о w., Belorhyris plana S m i r n . , распространен-
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ные преимущественно в барреме, Deshayes i tes dechyi P a p p , Cheloni
ceras seminodosum S i n z . , Pseudohaploceras sp., известные из нижнего 
апта, Colombiceras caucas icum L u p p .— вид, приуроченный к нижней 
зоне верхнего апта. 

Конгломерат переходит вверх по разрезу сначала в алевролит 
кварцево-глауконитовый, а затем в песчаник буровато-зеленого цвета, 
содержащий крупные конкреции известковистого алевролита и песча
ника. В конкрециях встречены аммониты, диаметр которых иногда до 
стигает 0,7—0,8 м, среди них определены: Salfeldiel la guettardi R a s p . , 
Tetragonites heterosulcatus A n t h . , T. duval ianus О r b., Ptychoceras 
puzos ianum О r b., Hamit iceras pilsbryii A n d., Ammonitoceras ramoso-
septatum A n t h . , Zurcherella subzurcheri R e n n g . , Colombiceras toble
ri J a c. et T о b 1., Cheloniceras tschernyschewi S i n z . , Parahoplites 
subcampichei S i n z . , Acanthohoplites lat icostatus S i n z . 

Все перечисленные виды распространены преимущественно в верх
ней зоне верхнего апта. Следовательно, можно предполагать, что на 
участке р. Шедок — р. Белая развиты отложения только зоны Para
hopli tes melchioris . 

Н а р. Хокодзь, как у ж е отмечалось, отложения верхнего апта за
легают на песчаниках баррема и начинаются горизонтом конгломерата, 
в котором встречены Belothyris plana S m i г п., Praelongithyris ex gr. 
dutempleana О r b. В залегающих выше песчаниках встречены Colombi
ceras crass icostatum О г b., Salfeldiel la guettardi R a s p . , Tetragonites 
crudus D r u z., Cheloniceras aff. meyendorfi O r b . Вверх по разрезу 
песчаники постепенно переходят в алевролиты, содержащие редкие кон
креции известковистого алевролита. Отложения верхнего апта завер
шаются плитой известковистого алевролита, переполненной раковина
ми двустворок, образующих горизонт ракушечника; значительно р е ж е 
встречаются раковины аммонитов, обугленные куски древесины. В этой 
плите встречены: Euphylloceras vel ledae M i c h . , Salfeldiel la guettardi 
R a s p . , Phyl lopachyceras sp., Tetragonites heterosulcatus A n t h . , 
T. duval ianus О r b., Gabbioceras sp., Ptychoceras puzosianum О r b., 
Zurcherella zurcheri J a c. et T о b l . , Colombiceras subtobleri К a s., 
Acanthohopl i tes nolani S e u n . , A. subrectangulatus S i n z . , Diadochoce
ras nodosocostatum О r b., Parahopl i tes schmidti J a c. et T о b 1., Aucel-
lina caucasica B u c h . , Venil icardia triangulata M o r d v . , Protocardia 
sphaeroidea F о r b., Thetironia caucasica E i c h w . , Quadratotrigonia 
nodosa S о w., Pterotrigonia aliformis P a r k . , Natica sp. 

Анализ перечисленной фауны позволяет сделать вывод, что на 
р. Хокодзь, по-видимому, верхняя часть верхнего апта была размыта и 
многие верхнеаптские виды переотложены. В плите вместе с типичны
ми верхнеаптскими видами встречены нижнеальбекие (Acanthohoplites 
nolani S e u n . , Diadochoceras nodosocostatum О r b. и др . ) . 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать следующий 
вывод: на участке рек Белая речка (г. Нальчик) — Уруп фаунистиче
ски обосновываются две зоны верхнего апта: Cheloniceras subnodoso
costatum u Parahopl i tes melchioris . Н а участке от p. Большой Лабы д о 
р. Белой сохранились отложения только одной верхней зоны верхнего 
апта. В долине р. Хокодзь установлены обе зоны, но нижняя зона, по-
видимому, представлена только своей верхней частью, а верхняя только 
нижней; ее верхняя часть размыта. 

В равнинной части Северного Кавказа в скважинах вскрыты отло
жения апта, но не всюду есть возможность отделить отложения ниж
него апта и еще труднее отделить породы верхнего апта от отложений 
нижнего альба. 
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В Георгиевской скважине нижний апт представлен глинами, алев
ролитами, верхний апт — песчаниками. Общая мощность апта состав
ляет около 300 м. В Чкаловской, Прасковейской, Озексуатской и других 
скважинах мощность отложений апта составляет 400—450 м; они пред
ставлены алевролитами с прослоями глин в нижней части, и алевроли
тов и мелкозернистых песчаников в верхней части. 

Отложения верхнего апта вскрываются также скважинами: Кав-
минводской, Нагутской, Черкесской, Невинномысской, Беслинеевскими, 
Севастопольско-Баракаевскими, Ярославской, Кужорской, Майкопской, 
Тульской и др. Севернее г. Невинномысска отложения верхнего апта 
уменьшаются в мощности и в направлении к г. Ставрополю выклини
ваются. Во многих скважинах отложения верхнего апта не удается 
отделить от пород нижнего альба. 

А Л Ь Б С К И Й ЯРУС 

Отложения альбского яруса распространены шире отложений апта 
(см. рис. 8—11) . Они отсутствуют только в западной части описывае
мого района на участке от р. Губса до р. Белой, но распространены 
значительно севернее отложений апта и вскрываются скважинами, про
буренными в окрестностях г. Ставрополя. На всей исследованной тер
ритории они четко разделяются на две литологически различные ча
сти: нижнюю песчано-алевритовую, соответствующую нижнему альбу, 
и верхнюю преимущественно глинистую, соответствующую среднему и 
верхнему альбу. 

Предлагаемая нами схема деления альба в основных своих чертах 
совпадает со схемой В. П. Ренгартена (табл. 14), но отличается от 
схемы М. С. Эристави (1960) , который отнес зону Douvi l le iceras m a m 
millatum к нижнему альбу и средний альб ограничил только зоной 
Hoplites dentatus. 

В нижнем альбе выделены три зоны: 
нижняя — Acanthohoplites nolani — Diadochoceras nodosocostatum с 

D. nodosocostatum О r b., A. nolani S e u п., A. bigoureti S e u п., A. abi
chi A n t h . , A. bergeroni S e u п., A. bigoti S e u п., A. trautscholdi S i m., 
Cheloniceras c lansayense J a c ; 

средняя — Hypacanthopli tes jacobi — с H. jacobi C o l l . , H. tscharlo-
kensis G 1 a s u п., H. nolaniformis G 1 a s u п., H. compressus К a s.; 

верхняя — Leymeriella tardefurcata — с тремя подзонами: 1) Pro-
leymeriella schrammeni с P. schrammeni J a c ; 2) Leymeriel la tardefur
cata с L. tardefurcata L e y m . , L. bogdanovitschi G1 a s u n ; 3) Leyme
riella rencurelensis с L. rencurelensis J a c , L. regularis В r u g. Однако 
подзоны леймериелловой зоны выделяются только в одном разрезе на 
р. Куме и пока еще нигде больше на Кавказе не установлены. 

В среднем альбе выделены три зоны: 
нижняя — Douvilleiceras m a m m i l l a t u m — S o n n e r a t i a dutempleana с 

D. mammil latum S с h 1 о t h., D. moni le S о w., Sonneratia dutempleana 
О r b . , S. obesa S p a t h , Tetrahoplites ross icus S i n z . ; 

средняя зона — Hoplites dentatus — с H. dentatus S o w . , H. e scrag -
nollensis S p a t h , H. latesulcatus S p a t h , H. devisensis S p a t h , Neohi
bolites p inguis S t о 11., N. attenuatus S o w ; 

верхняя зона Anahoplites rossicus — Anahopl i tes intermedius с 
Anahoplites asiaticus G l a s u n . , A. daghes tanens i s G1 a s u п . , Euhopli
tes truncatus S p a t h . 

В верхнем альбе также выделены три зоны: 



нижняя зона — Hysteroceras orbignyi — с Н. orbignyi S p a t h , Н. binum 
S p a t h ; 

средняя зона — Pervinquieria inflata — с P. inflata S o w . , Neohibo
lites styl ioides R e n n g . ; 

верхняя зона — Stol iczkaia dispar — Lepthoplites falcoides — 
с S. dispar O r b . , Mariel la bergeri B r o n g n . , Ost l ingoceras puzosianum 
О r b. и Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

НИЖНИЙ АЛЬБ 

Отложения нижнего альба представлены на всем протяжении алев
ролитами, песчаниками, содержащими горизонты конкреций известко
вистых алевролитов, достигающих иногда 3—4 м в диаметре. Граница 
м е ж д у отложениями верхнего апта и нижнего альба вследствие близко
го литологического состава этих отложений проводится обычно по по-
•явлению типично нижнеальбских видов. 

В разрезах г. Кисловодска и рек Кумы и Малого Зеленчука отло
ж е н и я нижнего альба содержат в основании крупнозернистый, обильно 
тлауконитовый песчаник и редкую гальку и отделяются от подстилаю
щих пород верхнего апта довольно резкой границей. 

В самом восточном из рассматриваемых разрезов на р. Асса 
В . П. Ренгартен относит к альбу темно-серые песчанистые глины, че
редующиеся с рыхлыми мергелистыми песчаниками. В основании глин 
встречены: Acanthohopl i tes nolani S e u n . , Cheloniceras cf. c lansayense 
J a c. 

Общая мощность нижнего альба составляет около 170 At . 
На р. Гизельдон, у с. Верхняя Кобань, обнажается (рис. 2 3 ) : 
Слой 1. Глина темно-серая, слюдистая, неслоистая, пластичная. 

Встречены Acanthohoplites nolani S e u n . , A. aff. trautscholdi S i m., 
A . bergeroni S e u n . Мощность 30 At . 

Слой 2. Глина темно-серая, почти черная, в верхней части мергели
стая. Встречены Acanthohopl i tes nolani S e u n . , A cf. trautscholdi S i m., 
Cheloniceras c lansayense J a c , Neohibolites sp., Turbo sp. 

Мощность 27 A t . 
Слой 3. Глина темно-серая, неслоистая, пластичная. В верхней ча

сти встречены Acanthohoplites sp., Neohibolites sp. Мощность 20 A t . 
Слой 4. Глина темно-серая, слюдистая, содержит в средней части 

прослой песчанистого мергеля. Встречены Aucel l ina caucasica В и с h., 
Acanthohopl i tes sp. Мощность 10 A t . 

Слой 5. Переслаивание тонкозернистых известковистых кварцево-
слюдистых песчаников с прослоями темно-серой алевритовой глины. 
В верхней части преобладают песчаники, в нижней — глины. Встрече
ны Hypacanthopl i tes sp., Aucel l ina caucasica B u c h . Мощность 13 м, 

Слой 6. Глина от темно-серой д о зеленовато-серой, алевритовая, 
чередуется с прослоями алевритовых мергелей. В кровле зеленовато-
ж е л т а я (0,5 A t ) - , песчанистая. Встречены Hypacanthoplites tscharloken-
-sis G1 a s и п., Aucel l ina caucasica B u c h . Мощность 6 м. 

Слой 7. Выше, отделенный волнистой границей, залегает известняк 
розового цвета. 

Таким образом, по р. Гизельдон нижний альб сложен исключи
тельно глинами, причем с самого основания до кровли они почти по
слойно содержат фауну преимущественно аммонитов, в том числе: 
Acanthohopl i tes ex gr. nolani S e u n . , A. aff. trautscholdi S i m., A. cf. 
bergeroni S e u n . , Hypacanthopl i tes sp . , ' Cheloniceras c lansayense J a c. 

Кроме того, встречаются ростры Neohibolites, ядра мелких гастро-
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нижняя зона — Hysteroceras orbignyi — с Н. orbignyi S p a t h , Н. binum 
S p a t h ; 

средняя зона — Pervinquieria inflata — с P. inflata S o w . , Neohibo
lites styl ioides R e n n g . ; 

верхняя зона — Stol iczkaia dispar — Lepthoplites falcoides — 
с S. dispar О r b., Mariel la bergeri В г о n g п., Ost l ingoceras puzosianum 
O r b . и Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

НИЖНИЙ АЛЬБ 

Отложения нижнего альба представлены на всем протяжении алев
ролитами, песчаниками, содержащими горизонты конкреций известко
вистых алевролитов, достигающих иногда 3—4 м в диаметре. Граница 
м е ж д у отложениями верхнего апта и нижнего альба вследствие близко
го литологического состава этих отложений проводится обычно по по
явлению типично нижнеальбских видов. 

В разрезах г. Кисловодска и рек Кумы и Малого Зеленчука отло
ж е н и я нижнего альба содержат в основании крупнозернистый, обильно 
глауконитовый песчаник и редкую гальку и отделяются от подстилаю
щих пород верхнего апта довольно резкой границей. 

В самом восточном из рассматриваемых разрезов на р. Асса 
В . П. Ренгартен относит к альбу темно-серые песчанистые глины, че
редующиеся с рыхлыми мергелистыми песчаниками. В основании глин 
встречены: Acanthohopl i tes nolani S e u n . , Cheloniceras cf. c lansayense 
J a c. 

Общая мощность нижнего альба составляет около 170 м. 
Н а р. Гизельдон, у с. Верхняя Кобань, обнажается (рис. 23 ) : 
Слой 1. Глина темно-серая, слюдистая, неслоистая, пластичная. 

Встречены Acanthohoplites nolani S e u n . , A. aff. trautscholdi S i m., 
A . bergeroni S e u n . Мощность 30 м. 

Слой 2. Глина темно-серая, почти черная, в верхней части мергели
стая. Встречены Acanthohoplites nolani S e u n . , A cf. trautscholdi S i m., 
Cheloniceras c lansayense J a c , Neohibolites sp. , Turbo sp. 

Мощность 27 м. 
Слой 3. Глина темно-серая, неслоистая, пластичная. В верхней ча

сти встречены Acanthohoplites sp., Neohibolites sp. Мощность 20 м. 
Слой 4. Глина темно-серая, слюдистая, содержит в средней части 

прослой песчанистого мергеля. Встречены Aucell ina caucasica B u c h . , 
Acanthohopl i tes sp. Мощность 10 м. 

Слой 5. Переслаивание тонкозернистых известковистых кварцево-
слюдистых песчаников с прослоями темно-серой алевритовой глины. 
В верхней части преобладают песчаники, в нижней — глины. Встрече
ны Hypacanthopl i tes sp., Aucel l ina caucasica B u c h . Мощность 13 м. 

Слой 6. Глина от темно-серой д о зеленовато-серой, алевритовая, 
чередуется с прослоями алевритовых мергелей. В кровле зеленовато-
желтая (0,5 м)-, песчанистая. Встречены Hypacanthopli tes tscharloken-
•sis G1 a s и п., Aucel l ina caucasica B u c h . Мощность 6 м. 

Слой 7. Выше, отделенный волнистой границей, залегает известняк 
розового цвета. 

Таким образом, по р. Гизельдон нижний альб сложен исключи
тельно глинами, причем с самого основания до кровли они почти по
слойно содержат фауну преимущественно аммонитов, в том числе: 
Acanthohoplites ex gr. nolani S e u n . , A. aff. trautscholdi S i m., A. cf. 
bergeroni S e u n . , Hypacanthopl i tes sp . , 'Cheloniceras c lansayense J a c. 

Кроме того, встречаются ростры Neohibolites, ядра мелких гастро-
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под. Из аммонитов заслуживает внимания Acanthohoplites bergeroni 
S e u n . , вид, встречающийся довольно редко, но всегда приуроченный 
к нижнему альбу. К нижней нолановой зоне может быть отнесена од
нородная толща глин мощностью 87 м (слои 1—4). В кровле слоя 4 
встречены Hypacanthopl i tes tscharlokensis G1 a s и п., указывающие на 
вторую зону нижнего альба. К ней отнесены переслаивание песчаников 

р Гунделен 
р. Гизельдон 

Hypacanthoplites sp. 
Aucellina caucasica-
Buch 

Acanthohopttfes 
nntnm Seun 

Cr,afi en < 
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Seun, A ciff tzautscho-
ldi Sim., A betgeeoHi 
Seun 

Рис. 23. Схематические разрезы отложений нижнего альба по рекам Гунде-
лену и Гизельдону 

и глины (слои 5—6) , которые венчаются серыми и более светлыми 
желтоватыми неслоистыми, плотными, слюдистыми глинами, полосчато-
чередующимися с плотными прослоями мергелей. На описанные глины 
ложится тонкий прослой д о 0,5 м глины желтовато-зеленоватой, плот
ной, неслоистой, слюдистой, сланцеватой, мергелистой. В кровле глин, 
имеются ходы илоедов, выполненные красноватым мергелем, залегаю
щим стратигафически выше. Подошва мергеля очень неровная, на ней 
множество неправильных трубок, представляющих собой заполненные 
пустоты ходов илоедов. Итак, в рассматриваемом разрезе отсутствуют: 
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полностью отложения среднего и верхнего альба и верхней зоны ниж-
лего альба. 

На р. Фиагдон нижний альб обнажен не полностью, имеются от
дельные выходы грязно-серых алевролитов, общую мощность которых 
можно оценить в пределах 100 ж. И по р. Фиагдон, и по р. Гизельдон 
граница между породами апта и альба не обнажена. 

Нижняя часть нижнего альба по р. Урух сложена алевролитами 
серыми, слюдистыми, неслоистыми, мощностью до 45 ж. Алевролиты 
содержат рассеянные мелкие конкреции сидерита, к которым приуро
чены раковины: Acanthohoplites aff. subangul icos tatus S i n z . , A. aff. 
irautscholdi S i m., Hypacanthopl i tes sp., Cheloniceras c lansayense J a c. 
Н а д алевролитами залегают темно-серые плотные слюдистые глины, 
в нижней части алевритовые, мощностью д о 65 ж. В глинах встреча
ются очень хрупкие аммониты, в основном относящиеся к роду Hypa
canthopl i tes . 

Такое ж е строение сохраняет нижний альб и в соседнем к востоку 
.ардонском разрезе, правда, мощность алевролитов здесь сокращается 
д о 20 ж, и, вероятно (так как верхняя часть не обнажается) , соответ
ственно увеличивается мощность глин. В алевролитах проходит гори
зонт конкреций серого известковистого алевролита, в которых встрече
ны Acanthohoplites ex gr. nolani S e u n . В более западных разрезах 
на р. Хеу и на р. Белой речке у г. Нальчика нижний альб слагается 
песчаниками и алевролитами, содержащими горизонты конкреций из
вестковистого песчаника. В последнем над алевролитами с Parahopl i tes 
jnelchioris A n t h . залегает мощная толща песчаников желтых, квар
цевых, мелкозернистых, однородных, неслоистых, реже косослоистых, 
•отслаивающихся параллельно поверхности склона, мощностью д о 80 ж. 
В нижней части песчаников имеется прослой светлого, в сухом состоя
нии почти белого кварцевого песчаника. В верхней части песчаник со
держит прослои, обогащенные глауконитом. На уровне 5 и 10 ж от 
подошвы проходит два горизонта крупных конкреций известковистого 
песчаника размером до 1—1,5 ж по наибольшему измерению. К одному 
из прослоев глауконитового песчаника приурочены массовые скопле
ния — банки Aucell ina caucasica В и с h и Hypacanthopl i tes tscharloken
s i s G 1 a s и п., позволяющие относить эти песчаники к нижнему альбу. 
Н а д ними залегают алевролиты зеленовато-серые сильно глауконито-
вые, неслоистые мощностью 10 ж, содержащие в нижней части Douvi l 
leiceras mammil latum S с h 1 о t h., относимые у ж е к среднему альбу. 

На запад от г. Нальчика отложения нижнего альба представлены 
.преимущественно песчаниками, содержащими конкреции известкови
стого песчаника, причем граница между верхним аптом и нижним аль
б о м не всегда отчетлива и во многих местах проводится условно. 

В левом склоне долины р. Гунделен рассмотрим обнажения (см. 
рис. 23 ) . 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета с Parahopl i tes mult icostatus 
S i n z . , P. melchioris A n t h . Мощность 25 ж. 

Слой 2. Алевролит буровато-желтого цвета, косослоистый, грубый, 
переходящий в песчаник, кварцево-слюдистый, глауконитовый, содер
ж и т редкие крупные конкреции известковистого алевролита. Встречены 
Acanthohoplites nolani S e u n . Мощность 60 ж. 

Слой 3. Песчаник светло-серого цвета, мелкозернистый, неслоистый, 
кварцево-слюдистый, неплотный, содержит редкие слабоуплотненные 
известковистые конкреции. Встречены ядра Hypacanthopl i tes sp. indet., 
Aucel l ina caucasica В u с h. Мощность 40 ж. 

Слой 4. Глина черная с Aucell ina gryphaeoides S o w . 
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Как видно из приведенного разреза на р. Баксане, нижний альб 
представлен двумя своими нижними зонами: «нолановой» и «жакоби». 
Верхняя «тардефуркатовая» зона отсутствует и отложения верхней 
зоны верхнего альба ложатся, по-видимому, с размывом на породы 
нижнего альба. 

Наиболее полные и фаунистически обоснованные разрезы нижнего 
альба описаны по рекам Куме и Кубани. Разрез по р. Куме приведен 
в главе II. Н и ж е дается описание разреза нижнего альба, обнаженного 
вдоль левого берега р. Кубани у дер. Кубина и севернее ее (рис. 24 ) : 

Слой 1. Песчаник буровато-желтого цвета, кварцево-глауконито
вый, косослоистый. В горизонте крупных конкреций встречены Thetiro
nia minor S о w., Gervil l ia extenuata E i c h w . , Quadratotrigonia nodosa 
S o w . 

Слой 2. Песчаник буровато-желтый, кварцево-глауконитовый, косо
слоистый. Мощность 10 м. 
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Рис. 24. Схематические разрезы отложений нижнего альба по рекам 
Урупу и Кубани 

Слой 3. Горизонт крупных известковистых конкреций. Встречены* 
Acanthohoplites nolani S e u n . , A. mult ispinatus A n t h . , A. tenuicostatus-
S i n z . , A. compressus К a s . , Cheloniceras sp., Thetironia minor S o w . , 
Th. caucasica E i c h w . , Cucullaea glabra P a r k . , Gervill ia sp. 

Мощность 1 м. 
Слой 4. Песчаник буровато-желтого цвета, мелкозернистый, квар

цево-глауконитовый, косослоистый содержит в кровле горизонт извест
ковых конкреций жерновообразной формы. Встречены Acanthohoplites 
nolani S е и п., Hypacanthopl i tes anthulai К a s., Thetironia minor S o w . 

Мощность 13 м.. 
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Слой 5. Песчаник от светло-серого д о темно-зеленого, в основании 
обильно глауконитовый, слоистый; слои, обогащенные глауконитом, 
чередуются со слоями чистого кварцевого песчаника; содержит гори
зонты конкреций серого известковистого песчаника и тонкие прослои 
черной глины. Мощность 19 м. 

Слой 6. Алевролит от буровато-зеленого цвета в сухом состоянии 
до грязно-серого во влажном, кварцево-глауконитовый, содержит ред
кие конкреции песчанистого известняка. Встречаются Hypacanthopl i tes 
tscharlokensis G 1 a s и п., Aucel l ina caucasica B u c h . Мощность 29 м. 

Слой 7. Алевролит темно-серого цвета, в сухом состоянии пятни
стый, содержит линзы и прожилки почти черной глины. В основании 
содержит округленные желваки фосфоритов, размером 1—1,5 см. 
Встречаются обугленные растительные остатки и Aucel l ina caucas ica 
B u c h . На высоте 12 м от подошвы встречены Leymeriel la tardefurcata 
L e y m . , L. bogdanovitschi G l a s u n . , Neohibolites sp. Мощность 19 м. 

Слой 8. Алевролит черный. Встречены Neohibolites minimus L i s t . 
В разрезах рек Малого Зеленчука и Большого Зеленчука можно 

установить отложения всех трех зон нижнего альба. Ядра и раковины 
Leymeriella tardefurcata L e y m . встречены в разрезах рек Большо
го Зеленчука и Урупа. 

В левом склоне р. Урупа, между пос. Ильича и ст. Передовая 
наблюдается (см. рис. 2 4 ) : 

Слой 1. Алевролит темно-серый с Parahopl i tes melchioris A n t h . 
Слой 2. Песчаник светло-серый, в сухом виде буровато-желтый, 

мелкозернистый, кварцевый с темными минералами, косослоистый, со-, 
держит тонкие прослои серой слюдистой глины. В основании в гори-, 
зонте конкреций встречены Acanthohoplites nolani S e u n . 

Мощность 50 
Слой 3. Алевролит темно-серого цвета с зеленоватым оттенком* 

кварцево-глауконитовый, в основании содержит гальку кварца и жел
ваки фосфоритов; во всей толще — разрозненные конкреции известко
вистого алевролита. Встречены Hypacanthopl i tes tscharlokensis G 1 а^ 
s и п., Aucell ina caucasica B u c h . Мощность 30 м. 

Слой 4. Алевролит темно-серого цвета глинистый, переходящий по
степенно в глину, в основании содержит плиту песчаника с желваками 
фосфоритов. Встречены Leymeriella tardefurcata L e y m . , L. bogdano
vitschi G l a s u n . Мощность 20 м. 

Слой 5. Глина темно-серая, почти черная, обильно слюдистая с 
Neohibolites pinguis S t о 11., N. attenuatus S o w . 

Отложения нижнего альба установлены также на правом склоне 
долины р. Большой Лабы, около ст. Ахметовская. Нижняя зона ниж
него альба представлена здесь темно-серыми и зеленовато-серыми 
алевролитами, содержащими крупные (до 3 ж в диаметре) конкреции 
известковистого алевролита, в которых встречены Acanthohoplites nola
ni S е и п., Linotrigonia spinosa P a r k , и другие. Ее общая мощность 
около 40 м. На алевролите отделенный неровной волнистой границей 
залегает мелкозернистый песчаник, в основании грубозернистый, со
держащий мелкую гальку и гравийные зерна кварца. В основании 
встречено скопление раковин Aucel l ina caucasica Buch и обломки ра
ковин Hypacanthopli tes sp. Песчаник переходит в алевролит, в кото
ром остатки ископаемых не встречены. Песчаник и алевролит общей 
мощностью около 70 м отнесены к средней зоне нижнего альба. К верх
ней зоне нижнего альба отнесен алевролит темно-серого цвета, обильно 
глауконитовый, содержащий в основании горизонты желваков фосфо
ритов, мощностью 10 м. Литологически этот алевролит очень близок к 
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породам верхней зоны с Leymeriel la tardefurcata L e y m . , обнаженным 
на реках Урупе, Большом Зеленчуке и Малом Зеленчуке и условно 
может быть отнесен к этой зоне. 

На участке от р. Губе до р. Белой отложения нижнего альба отсут
ствуют и вновь появляются только в разрезе р. Хокодзь. Как у ж е отме
чалось, в основании нижнего альба на р. Хокодзь залегает плита из
вестковистого алевролита, переполненного раковинами двустворок, ам
монитов (см. описание отложений верхнего апта) . Из нижнеальбеких 
аммонитов в этой плите встречаются Acanthohoplites nolani S e u n . , 
A. subrectangulatus S i n z . , Diadochoceras nodosocostatum О r b., Aucel
lina caucasica B u c h . Н а д плитой залегает темно-серый, с зеленоватым 
оттенком кварцево-глауконитовый песчаник мощностью до 10 м, со
держащий отдельные шаровидной формы конкреции, в которых встре
чены Acanthohoplites nolani S e u n . , A bigoureti S e u n . Вверх по раз
резу песчаник переходит в алевролит того ж е минералогического со
става мощностью д о 40 м, содержащий прослои и редкие шаровидные 
конкреции известковистого алевролита, в которых встречены Acantho
hopli tes mult ispinatus A n t h . , Hypacanthopl i tes planidorsatus К a s. 
Вверх алевролит сменяется кварцевым буровато-желтым неплотным 
песчаником, относимым к среднему альбу. 

На р. Хокодзь, таким образом, фаунистически обосновываются две 
нижние зоны нижнего альба и, по-видимому, условно может быть выде
лена верхняя зона. 

Отложения нижнего альба также вскрыты скважинами (Праско-
вейской, Чкаловской, Озексуатской и д р . ) . Мощность нижнего альба, 
вскрытого Прасковейской скважиной, составляет около 150 м, Чка
л о в с к о й — около 200 м. В Озексуатской скважине, по-видимому, разви
ты только отложения нижнего альба, представленные кварцево-глауко-
нитовыми, мелкозернистыми песчаниками, содержащими прослои алев
ролитов. В этих породах встречены Hypacanthopl i tes nolaniformis 
G l a s u n . , характеризующие нижний альб. Общая мощность нижнего 
альба в Озексуатской скважине составляет около 120 м. Отложения 
среднего и верхнего альба здесь отсутствуют и породы верхнего мела 
(по-видимому, сеномана) ложатся непосредственно на нижний альб. 

В более западных районах Предкавказья отложения нижнего аль
ба вскрыты многими скважинами и, как у ж е отмечалось, часто неотде
лимы от пород верхнего апта. В Кавминводской скважине нижний альб 
мощностью 160 м представлен известковистыми песчаниками с пойки-
литовым строением кальцитового цемента (по данным Т. А. Мордвил
ко) . Песчаники зеленовато-серые, кварцево-глауконитовые, местами 
битуминозные, в верхней части обильно глауконитовые. Встречена 
Quadratotrigonia sp. indet. Подобный ж е разрез нижнего альба на
блюдается в Нагутской опорной скважине, в которой в основании ниж
него альба залегают мелкозернистые песчаники с Thetironia nolani 
M o r d v . , переходящие вверх по разрезу в косослоистые глауконитовые 
песчаники общей мощностью около 140 м. В Невинномысской сква
жине нижний альб в основании представлен полимиктовыми мелкозер
нистыми песчаниками (38 м), переходящими вверх по разрезу в песча
нистые, алевритовые глины и полимиктовые песчаники (82 м). В Над-
зорненской скважине нижний альб выделен условно. Он представлен 
мелкозернистыми кварцево-глауконитовыми песчаниками, залегающими 
на магматических породах (сиенитах). 

Таким образом, к северу от естественных выходов отложения ниж
него альба пользуются довольно широким развитием. 
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СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ АЛЬБ 

Отложения среднего и верхнего альба пользуются очень широким 
распространением и представлены преимущественно глинистыми поро
дами, очень часто плохо обнаженными. Д о последнего времени они не 
подразделялись на подъярусы и описывались в виде единой толщи. 
Однако при более подробном изучении удалось установить наличие чет
кой границы и следы размыва м е ж д у средним и верхним альбом, а 
также довольно сложную историю бассейнов, существовавших в сред
не- и позднеальбское время. Описание разрезов дается от р. Ассы на 
запад д о р. Хокодзь. 

На р. Ассе (по данным В. П. Ренгартена) на глинах нижнего аль
ба залегают глины. 

Слой 1. Глина темно-серая, сланцеватая, содержащая септарии 
темно-серого мергеля. В верхней части встречены Hopli tes dentatus 
S о w., Inoceramus concentricus P a r k . Мощность 22 м. 

Слой 2. Глина темно-серая, известковистая, содержащая прослои 
более светлого мергеля. Встречены Pervinquieria sp., Turrilitoides hu-
gardianus O r b . , Aucell ina gryphaeoides S o w . , A. parva S t o l l . 

Мощность 3 м. 
Слой 3. Мергели и известняки. 
Общая мощность среднего и верхнего альба составляет на р. Ассе 

всего лишь 25 м, причем, как видно из приведенного списка аммони
тов, здесь присутствует дентатовая зона среднего альба и остатки са
мой верхней зоны верхнего альба. Отсутствие верхней зоны среднего 
и двух нижних зон верхнего альба м о ж н о объяснить размывом, проис
ходившим на границе между средним и поздним альбом. Отсутствие 
пород сеномана указывает также на довольно продолжительный раз
мыв, продолжавшийся в течение части альба и сеномана. 

В западном направлении эти маломощные породы среднего и верх
него альба уменьшаются, на р. Гизельдон отсутствуют; известняки ту-
рона трансгрессивно ложатся на глины нижнего альба (рис. 25>. 

На р. Фиагдон на алевролитах средней зоны нижнего альба зале
гает темно-серая, почти черная, обильно слюдистая глина. В ней встре
чены отпечатки Pervinquieria sp. indet, Euhoplites sp. , Puzos ia sp. , 
Euphylloceras sp., Hamites sp., Inoceramus angl icus W o o d s , Aucel l ina 
gryphaeoides S о w., Var iamuss ium ninae К a r. 

Общая мощность свыше 20 м. 
К сожалению, ни верхняя, ни нижняя граница этих глин не обнажена. 
Н о можно предположить, что средний альб на р. Фиагдон отсутствует, 
так как задернованный участок м е ж д у породами нижнего и верхнего 
-альба не превышает 2—3 м. 

На р. Ардоне, в верховьях одного из левых притоков реки наблю
даются редкие, разрозненные выходы темно-серых глин, заключающих 
•отпечатки и раковины Inoceramus angl icus W о о d s и I. concentricus 
P a r k . , Nuculana sp., общая мощность которых составляет, по-видимо
му, свыше 30 м. Возможно, что основание глин можно относить к 
верхней части среднего альба, а кровлю — к верхней зоне верхнего 
альба. 

Более полный разрез средне- и верхнеальбских отложений наблю
дается на р. Урухе (см. рис. 25 а ) . 

Слой 1. Глины темно-серые, содержащие конкреции сидерита с 
Hypacanthoplites sp. 

После небольшого перерыва наблюдаются выходы глины. 

161 
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Рис, 25. Строение отложений среднего и верхнего альба на участках: а —между реками Кубащ, —Асса; б —между реками Пщеха—-Кубань. 



Слой 2. Глина темно-серая, алевритовая, слабослюдистая, тонко
плитчатая. Встречены Kossmatel la agass i z iana O r b . , Puzos ia mayoria-
na O r b . , Hamites sp., Euhoplites ex gr. truncatus S p a t h . , Inoceramus 
concentricus P a r k . Мощность 6—8 м. 

После небольшого перерыва снова обнажается глина. 
Слой 3. Глина темно-серая, почти черная, тонкая, слюдистая, не

слоистая. Встречены Inoceramus angl icus W o o d s , I. su lcatus P a r k . , 
Neohibolites subtilis K r i m h . Мощность 20—25 м. 

Слой 4. Выше, отделенный неровной границей, залегает известняк 
турона. 

На р. Урухе присутствуют отложения самой верхней зоны средне* 
го альба с характерными для этой зоны видами Euhopli tes ex gr. trun
catus u Kossmatel la agass iz iana O r b . Залегающие выше глины 
(слой 3 ) , по-видимому, могут быть отнесены, по находкам Inocerarrius 
sulcatus P a r k . , вида, распространенного в верхах альба, к самой верх
ней зоне верхнего альба. 

На р. Хеу разрез несколько изменяется. Н а алевролитах с Hyp
acanthoplites tscharlokensis G l a s u n . залегают (см. рис. 25) алевро
литы, глины и мергели. 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета, переходящий в темно-серую 
глину. В нижней части встречены Douvi l le iceras mammil la tum 
S с h 1 о t h., Neohibolites p inguis S t о 1., а в верхней — Hopl i tes denta
tus S o w . , Neohibolites minimus L i s t . , Inoceramus concentricus P s a r k . 

Мощность 20 -»22 м. 
Слой 2. Глина темно-серая почти черная, тонкая, обычно слюди

стая, в основании содержит горизонт алевролита. Встречены: Leptho-
plites sp. , Pervinquieria sp., Neohibol i tes styl ioides R e n n g . , Inoceramus 
angl icus W o o d s , Pl icatula gurgit is P i с t. et R о u x. 

Мощность 7,5 м. 
Слой 3. Переслаивание мергеля темно-серого с прослоями темно-

серых гЛйн В кг)овле, с тонкими горизонтами зеленой мергелистой гли
ны (5—6 см), переполненными раковинами Aucel l ina gryphaeoides 
S o w . Встречены: Puzos ia sp., Inoceramus angl icus W o o d s , Aucel l iha 
gryphaeoides S о w., Pl icatula gurgit is P i c t e t R о u x, Neohibol i tes ul-
t imus O r b . Мощность 5 м. 

Слой 4. Мергели серые. 
Южнее г. Нальчика в долине р. Нальчика наблюдается следующая 

последовательность слоев (см. рис. 25 а ) . 
СЛОЙ 1. Алевролит кварцево-глауконитовый. 
После небольшого задернованного участка 
Слой 2. Глина темно-серая, почти черная, тонкая слюдистая. 

Мощность 10—15 м. 
Слой 3. Алевролит серого цвета, плотный, сильно известковистый. 

Встречены: Hoplites dentatus S о w., Neohibolites sp., Velopecten stude-
ri, Inoceramus concentricus P a r k . Мощность 1 м. 

Слой 4. Глина темно-серая, во влажном состоянии черная, очень 
тонкая, обильно слюдистая, содержит в верхней части прослои мергели
стой глины и мергеля. Встречены: Call ihoplites sp., Neohibol i tes stylioi
des R e n n g . , Inoceramus sulcatus P a r k . , I. angl icus W o o d s , Pl ica
tula gurgitis P i c t . et R o u x . , Ostrea sp . Мощность 10—12 м. 

Слой 5. Выше глина постепенно переходит в мергель сеномана. 
Таким образом, между р. Хеу и р. Белой речкой (г. Нальчик) фау

нистически обосновывается присутствие нижней и средней зон сред
него альба и двух ёон — средней и верхней — верхнего альба. Фауни-
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стически не доказано присутствие верхней зоны среднего альба и ниж
ней зоны верхнего альба, по-видимому, они отсутствуют. 

Н а участке м е ж д у р. Чегем и р. Гунделен (левый приток р. Бак-
сан) отложения среднего альба отсутствуют, и черные глины, заклю
чающие Aucell ina gryphaeoid.es S o w , , ложатся на породы средней зоны 
нижнего альба. К сожалению, установить более точно возраст этих глин 
из-за отсутствия аммонитов невозможно. Но можно предположить, 
что эти глины относятся к самой верхней зоне альба. 

Западнее р. Баксан отложения среднего альба развиты от г. Кис
ловодска д о р. Шедок и на р. Хокодзь. М е ж д у реками Губсом и р. Б е 
лой они отсутствуют. От р. Подкумка (севернее г. Кисловодска) д о 
р. Большой Лабы они представлены алевролитами и черными глина
ми. Н а левом берегу р. Малой Лабы, в бассейне р. Шедок, на Барака-
евской и Беслинеевской площадях, на р. Хокодзь отложения среднего 
альба представлены песчаниками. 

Отложения верхнего альба ложатся с размывом на подстилающие 
их породы среднего альба и повсеместно представлены черными гли
нами. В основании глины содержат известковый алевролит с желвака
ми фосфоритов и ядрами и переотложенными раковинами аммонитов и 
двустворок. 

Наиболее полный разрез среднего и верхнего альба наблюдается 
в районе севернее г. Кисловодска. В одной из балок, впадающей слева 
в р. Подкумок, около ж.-д . станции того ж е названия обнажается (см. 
рис. 25 а ) : 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета, глинистый, кварцево-слю
дистый. Мощность 5 м. 

Слой 2. Глина черного цвета с ржаво-бурыми пятнамц, в нижней 
части алевритовая, в верхней — более тонкая, обильно слюдистая, из-
вестковистая, неслоистая, В нижней и средней частях встречены: Neohi
bolites p inguis S . t o l l . , N. attenuatus S o w . , N. minimus L i s t . , Douvil
leiceras mammil la tum S с h 1 о t h. В верхней части встречен Hoplites 
dentatus S o w . Мощность 21—26 м. 

Выше отделенный иеррвной границей залегает алевролит. 
Слой 3. Алевролит от серого д о буровато-серого цвета, грубый, 

кварцево-глауконитовый, сильно известковистый, переходящий в песча
нистый мергель; гдауконит образует гнездообразные скопления; в рено
вации содержит желваки фосфоритов и фосфоритизированные ядра 
аммонитов. Встречены Pervinquieria inflata S o w . , Hamltes a t tenuatus 
S о w., Euphylloceras sp. indet., Turrilites sp. indet., Neoriroolites sty-
l ioides R e n n g . , Inoceramus concentricus P a r k . Мощность 1,5—2ж. 

Слой 4. Мергель светло-серого цвета, песчанистый. В большом ко
личестве встречены Hamites sp., Pervinquieria sp., Inoceramus sulcatus 
P a r k . , P l icatula gurgi t i s P i с t . et R о u x . , Neohibolites styl ioides 
R e n n g . Мощность 0,2 м. 

Слоя 5. Глина черная, обильно слюдистая, в средней части очень 
тонкая, в нижней и верхней слабоалевритовая, непластичная, неясно-
слоистая. Встречены: Aucel l ina gryphaeoides S о w., Neohibolites subtil is 
К r i m h., Globigerina globigerinel l inoides, G. portsdawiensis W i l l i -
a m s - W i t c h e l . Мощность 51 м. 

Слой 6. Мергель светло-серого цвета, в основании обильно глауко
нитовый, песчанистый залегает выше, отделенный резкой границей. 

Таким образом, в разрезе среднего альба по р. Подкумок можно 
выделить отложения двух зон: зоны Douvil le iceras mammil latum и зо
ны Hopl i tes dentatus. Отложения верхней зоны среднего альба и ниж-
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ней зоны верхнего альба отсутствуют и перерыв в осадконакоплении 
падает на отрезок времени — верхняя зона среднего альба — нижняя 
зона и, возможно, часть средней зоны верхнего альба. Средняя зона 
верхнего альба представлена черными пластичными глинами, содержа
щими в основании прослой алевролита и мергеля. К верхней зоне 
отнесена верхняя часть глин, но отделить ее от средней зоны невозмож
но. К ней ж е приурочено массовое скопление раковин Aucel l ina 
gryphaeoides S о w., ростров Neohibolites subti l is K r i m h . Общая мощ
ность отложений обеих зон составляет около 50—55 м. 

В разрезе р. Кубани, около ст. Усть-Джегутинская, вдоль правого 
склона долины р. Кубани на породах верхней зоны нижнего альба 
(слоев с Leymeriella tardefurcata L e y m.) залегают алевролиты и гли
ны (рис. 25 б ) . 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета, кварцево-глауконитовый с 
Neohibolites minimus L i s t . Мощность 17 м. 

Слой 2. Выше алевролит постепенно переходит в глину темно-се
рого цвета, во влажном состоянии черную. Глина обильно слюдистая, 
тонкая, в средней и верхней части алевритовая, содержит конкреции 
пирита. В кровле встречены Hopli tes dentatus S о w., Neohibolites mi
nimus L i s t . Мощность 20 м. 

Выше, отделенный неровной границей, залегает песчаник. 
Слой 3. Песчаник зеленовато-серого цвета, кварцево-глауконито

вый, в основании содержит известковые стяжения размером 2—5 см, 
желваки фосфоритов и мелкую гальку. Встречено большое количество 
ростров белемнитов Neohibolites styl ioides R e n n g . , N. subti l is K r i m h , 
Parahibol i tes pseudoduvalia S i n z . Мощность 0,6—0,8 м. 

Слой 4. Глина черного цвета, очень тонкая, слюдистая, пластич
ная. В большом количестве встречаются раковины Aucel l ina gryphaeoi
des S о w., Parahibolites pseudoduval ia S i n z . , Neohibolites subtil is 
K r i m h . , N. styl ioides R e n n g . Мощность 10 м. 

Слой 5. Переслаивание мергелистой глины и мергеля. 
Как видно из описанного разреза, на р. Кубани в среднем альбе 

можно условно выделить отложения маммилятовой зоны, что подтверж
дается находками в соседнем разрезе по р. Куме Douvi l le iceras cf. 
mammil latum S с h 1 о t h. и фаунистически обоснованной дентатовой 
зоны. Отложения верхней зоны среднего альба отсутствуют и верхняя 
зона верхнего альба ложится с размывом на породы среднего альба. 
Породы этой зоны мощностью 10—12 м фаунистически соответствуют 
зоне Stoliczkaia dispar. К сожалению, этот характерный вид здесь еще 
не найден. Отложения двух нижних зон верхнего альба в долине р. Ку
бани отсутствуют. 

На участке от р. Малого Зеленчука д о р. Большого Зеленчука 
наблюдается значительное увеличение мощности среднего и верхнего 
альба (см. рис. 2 5 6 ) . 

Рассмотрим последовательность слоев на р. Малом Зеленчуке в 
подмыве правого берега южнее пос. Зеюко. 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета. Мощность 40 м. 
Слой 2. Алевролит темно-серого цвета, обильнослюдистый, глини

стый, тонкоплитчатый, содержит редкие небольшие конкреции слабо
известкового алевролита. Встречаются редкие ростры Neohibol i tes mi
nimus L i s t . Мощность 40 м. 

Слой 3. Глина темно-серая, почти черная, тонкоплитчатая, слюди
стая, связанная постепенным переходом с подстилающим е е алевроли* 
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стически не доказано присутствие верхней зоны среднего альба и ниж
ней зоны верхнего альба, по-видимому, они отсутствуют. 

Н а участке м е ж д у р. Чегем и р. Гунделен (левый приток р. Бак-
сан) отложения среднего альба отсутствуют, и черные глины, заклю
чающие Aucel l ina gcyphaeoid.es S o w . , ложатся на породы средней зоны 
нижнего альба. К сожалению, установить более точно возраст этих глин 
из-за отсутствия аммонитов невозможно. Но можно предположить, 
что эти глины относятся к самой верхней зоне альба. 

Западнее р. Баксан отложения среднего альба развиты от г. Кис
ловодска д о р. Шедок и на р. Хокодзь. М е ж д у реками Губсом и р. Б е 
лой они отсутствуют. От р. Подкумка (севернее г. Кисловодска) д о 
р. Большой Лабы они представлены алевролитами и черными глина
ми. На левом берегу р. Малой Лабы, в бассейне р. Шедок, на Барака-
евской и Беслинеевской площадях, на р. Хокодзь отложения среднего 
альба представлены песчаниками. 

Отложения верхнего альба ложатся с размывом на подстилающие 
их породы среднего альба и повсеместно представлены черными гли
нами. В основании глины содержат известковый алевролит с желвака
ми фосфоритов и ядрами и переотложенными раковинами аммонитов и 
двустворок. 

Наиболее полный разрез среднего и верхнего альба наблюдается 
в районе севернее г. Кисловодска. В одной из балок, впадающей слева 
в р. Подкумок, около ж.-д . станции того ж е названия обнажается (см. 
рис. 25 а) : 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета, глинистый, кварцево-слю
дистый. Мощность 5 м. 

Слой 2. * Глина черного цвета с ржаво-бурыми пятнами, в нижней 
части алевритовая, в верхней — более тонкая, обильно слюдистая, из-
вестковистая, неслоистая, В нижней и средней частях встречены: Neohi
bol i tes p inguis S t о 11., N. attenuatus S о w., N. minimus L i s t . , Douvil
leiceras mammil la tum S с h 1 о t h. В верхней части встречен Hoplites 
dentatus S o w . Мощность 21—26 м. 

Выше отделенный неррвной границей залегает алевролит. 
Слой 3. Алевролит от серого д о буровато-серого цвета, грубый, 

кварцево-глауконитовый, сильно известковистый, переходящий в песча
нистый мергель; глауконит образует гнездообразные скопления; в рено
вации содержит желваки фосфоритов и фосфоритизированные ядра 
аммонитов. Встречены Pervinquieria inflata S o w . , Ham^tes at tenuatus 
S o w . , Euphylloceras s p ; indet., Turrilites sp. indet., Neohibolites sty-
l ioides R e n n g . , Inoceramus concentricus P a r k . Мощность 1,5—2м. 

Слой 4. Мергель светло-серого цвета, песчанистый. В большом ко
личестве встречены Hamites sp., Pervinquieria sp., Inoceramus sulcatus 
P a r k . , Pl icatula gurgit is P i c t . et R o u x . , Neohibolites styl ioides 
R e n n g . Мощность 0,2 м. 

Слой 5. Глина черная, обильно слюдистая, в средней части очень 
тонкая, в нижней и верхней слабоалевритовая, непластичная, неясно-
слоистая. Встречены: Aucel l ina gryphaeoides S о w., Neohibolites subtil is 
К r i m h., Globigerina globigerinel l inoides, G. portsdawiensis W i l l i -
a m s — W i t c h e l . Мощность 51 м. 

Слой 6. Мергель светло-серого цвета, в основании обильно глауко
нитовый, песчанистый залегает выше, отделенный резкой границей. 

Таким образом, в разрезе среднего альба по р. Подкумок можно 
выделить отложения двух зон: зоны Douvil le iceras mammil latum и зо
ны Hopl i tes dentatus. Отложения верхней зоны среднего альба и ниж-
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ней зоны верхнего альба отсутствуют и перерыв в осадконакоплении 
падает на отрезок времени — верхняя зона среднего альба — нижняя 
зона и, возможно, часть средней зоны верхнего альба. Средняя зона 
верхнего альба представлена черными пластичными глинами, содержа
щими в основании прослой алевролита и мергеля. К верхней зоне 
отнесена верхняя часть глин, но отделить ее от средней зоны невозмож
но. К ней ж е приурочено массовое скопление раковин Aucel l ina 
gryphaeoides S о w., ростров Neohibolites subti l is K r i m h . Общая мощ
ность отложений обеих зон составляет около 50—55 м. 

В разрезе р. Кубани, около ст. Усть-Джегутинская, вдоль правого 
склона долины р. Кубани на породах верхней зоны нижнего альба 
(слоев с Leymeriella tardefurcata L e y m.) залегают алевролиты и гли
ны (рис. 25 б ) . 

Слой 1. Алевролит темно-серого цвета, кварцево-глауконитовый с 
Neohibolites minimus L i s t . Мощность 17 м. 

Слой 2. Выше алевролит постепенно переходит в глину темно-се
рого цвета, во влажном состоянии черную. Глина обильно слюдистая, 
тонкая, в средней и верхней части алевритовая, содержит конкреции 
пирита. В кровле встречены Hopli tes dentatus S о w., Neohibol i tes mi
nimus L i s t . Мощность 20 м. 

Выше, отделенный неровной границей, залегает песчаник. 
Слой 3. Песчаник зеленовато-серого цвета, кварцево-глауконито

вый, в основании содержит известковые стяжения размером 2—5 см, 
желваки фосфоритов и мелкую гальку. Встречено большое количество 
ростров белемнитов Neohibolites s ty l io ides R e n n g . , N. subti l is K r i m h , 
Parahibol i tes pseudoduvalia S i n z . Мощность 0,6—0,8 м. 

Слой 4. Глина черного цвета, очень тонкая, слюдистая, пластич
ная. В большом количестве встречаются раковины Aucel l ina gryphaeoi
des S о w., Parahibolites pseudoduval ia S i n z . , Neohibolites subti l is 
K r i m h . , N. styl ioides R e n n g . Мощность 10 м. 

Слой 5. Переслаивание мергелистой глины и мергеля. 
Как видно из описанного разреза, на р. Кубани в среднем альбе 

можно условно выделить отложения маммилятовой зоны, что подтверж
дается находками в соседнем разрезе по р. Куме Douvi l le iceras cf. 
mammil latum S с h 1 о t h. и фаунистически обоснованной дентатовой 
зоны. Отложения верхней зоны среднего альба отсутствуют и верхняя 
зона верхнего альба ложится с размывом на породы среднего альба. 
Породы этой зоны мощностью 10—12 м фаунистически соответствуют 
зоне Stoliczkaia dispar. К сожалению, этот характерный вид здесь еще 
не найден. Отложения двух нижних зон верхнего альба в долине р. Ку
бани отсутствуют. 

На участке от р. Малого Зеленчука до р. Большого Зеленчука 
наблюдается значительное увеличение мощности среднего и верхнего 
альба (см. рис. 25 б ) . 

Рассмотрим последовательность слоев на р. Малом Зеленчуке в 
подмыве правого берега южнее пос. Зеюко. 

Слой I . Алевролит темно-серого цвета. Мощность 40 • м. 
Слой 2. Алевролит темно-серого цвета, обильнослюдистый, глини

стый, тонкоплитчатый, содержит редкие небольшие конкреции слабо
известкового алевролита. Встречаются редкие ростры Neohibolites mi
nimus L i s t . Мощность 40 м. 

Слой 3. Глина темно-серая, почти черная, тонкоплитчатая, слюди
стая, связанная постепенным переходом с подстилающим ее алевроли-* 
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том. Встречены многочисленные ростры Neohibolites pinguis S t о П., 
N. attenuatus S о w., N. minimus L i s t. и редкие Hoplites sp. 

Мощность 25 я. 
Слой 4. Глина темно-серая, почти черная, тонкая, обильно слюди

стая, неслоистая, тонкоплитчатая. В кровле на глубину до 5 см она 
пронизана ризолитами, выполненными кварцево-глауконитовым песча
ником. Встречены Hoplites dentatus S о w., Н. escragnol lensis S p a t h , 
Hamites sp., Neohibolites minimus L i s t . Мощность 10 м. 

Выше, отделенный неровной, мелкобугристой поверхностью, зале
гают слои. 

Слой 5. Песчаник серого цвета, мелкозернистый, кварцево-глауко
нитовый, слюдистый, сильно известковистый, содержит желваки фосфо
ритов, фосфоритизированные ядра аммонитов, ростры белемнитов, 
обугленную древесину и др . Встречены Pervinquieria sp. indet., Puzosia 
sp. indet., Hamites sp. indet., Neohibolites sp., Natica sp., Disco-
cyathus sp. Мощность 2 м. 

Слой 6. Песчаник вверх по разрезу постепенно переходит в глину 
темно-серого цвета. Глина в основании песчанистая, содержит прослои 
алевритовой глины, обогащенной глауконитом, и выше по разрезу ста
новится более тонкой. Отдельные прослои переполнены тонкими створ
ками Aucel l ina gryphaeoides S о w. К одному из горизонтов алеврито
вой глины приурочено массовое скопление аммонитов: Mariella berge-
ri В г о n g п., Hamites sp., Stol iczkaia (?) sp. indet., Parahibolites 
pseudoduval ia S i n z . Мощность 40 м. 

Слой 7. Выше — переслаивание глин и мергелей. 
Н а участке от р. Малого Зеленчука до р. Большой Лабы хорошо 

прослеживаются две фаунистические зоны среднего альба: маммилято-
вая и дентатовая, причем максимальная мощность пород этих зон до
стигает на р. Большом Зеленчуке (около 80 м). В разрезах, вскрытых 
этой рекой, мощность базального песчаника верхнего альба увеличи
вается д о 12 ж. 

В бассейне р. Уруп мощность отложений верхнего альба умень
шается д о 10 м, а на р. Большой Л а б е составляет около 20 м. Верх
ний альб, по-видимому, представлен в основании зоной Pervinquieria 
inflata S o w . , в течение которой шло накопление известковистого 
песчаника, фосфоритов и мелкой гальки. В верхней части фаунистиче
ски обосновывается верхняя зона с Stoliczkaia и Aucell ina gryphaeoides 
S o w . 

Резко изменяется строение среднего альба западнее р. Боль
шой Лабы. Н а р. Шедок, левом притоке Малой Лабы, на алевролитах 
нижнего альба залегает песчаник (см. рис. 25 б ) . 

Слой 1. Песчаник темно-серого цвета с зеленоватым оттенком. 
Видимая мощность 10 м. 

Около 10—15 м не обнажено. 
Слой 2. Песчаник от светло-серого до желтовато-бурого, окрашен

ный местами в коричнево-красный, светло-зеленый и другие цвета, мел
козернистый, кварцево-слюдистый, неплотный, от мелкозернистого д о 
крупнозернистого. В средней части содержит конкреции уплотненного 
известковистого песчаника, в котором встречены Douvil leiceras mam
mil latum S с h 1 о t п., Sonneratia obesa S p a t h . Мощность 45 м. 

Стратиграфически выше участками сохранилась глина. 
Слой 3. Глина черного цвета, жирная, пластичная, переполненная 

тонкими раковинами Aucell ina gryphaeoides S o w . 
Мощность от 10 ж до 0. 

В скважинах Баракаевской и Беслинеевских структур (район рек 
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Шедок и Хокодзь) средний альб также представлен средне- и мелко
зернистыми светло-серыми песчаниками, заключающими Hoplites den
tatus S о w., Hamites sp., мощностью от 26 д о 6 3 м. 

Подобный ж е разрез отложений среднего альба наблюдается по 
р. Хокодзь. На участке м е ж д у реками Шедок и Белой отложения аль
ба вообще отсутствуют. 

По р. Хокодзь в одной из балок, впадающей справа в реку ниже 
балки «Щель Первая», на темно-сером алевролите нижнего альба за
легает песчаник от светло-желтого д о буровато-красного цвета, мелко
зернистый, кварцево-слюдистый, косослоистый, местами с прослоя
ми и линзами сильно ожелезненного песчаника. В кровле песчаник 
•содержит известковые конкреции, заключающие большое количество 
ядер переотложенных аммонитов, среди которых определены: Tetrago
nites t imotheanus M a y e r in P i c t . , Kossmatel la cf. agass i z iana О r b., 
Pervinquieria inflata S о w., Ost l ingoceras puzosianum О r b., Puzos ia 
mayoriana O r b . , а также ростры Parahibol i tes pseudoduval ia S i n z . 
Общая мощность этого слоя около 40 м. Местами выше песчаника со
хранилась черная глина с Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

Описанный песчаник относится к среднему альбу и сопоставляется 
с песчаниками, обнаженными на р. Шедок. 

Н. П. Луппов (1952) указывает также на находки в районе р. Хо
кодзь Hoplites dentatus S o w . и Neohibolites pinguis S t o l l . Отложения 
двух нижних зон верхнего альба на р. Хокодзь размыты. Аммониты, 
характерные для этих зон верхнего альба, встречены в переотложен
ном виде в конкрециях песчаников, залегающих в основании верхнего 
мела. Из этих конкреций определены Hysteroceras sp., Pervinquieria 
inflata S o w . , Ost l ingoceras puzos ianum O r b . , Puzos ia mayoriana O r b . , 
Parahibolites pseudoduvalia S i n z . , Neohibolites styl ioides R e n n g . 

В равнинной части Предкавказья отложения среднего и верхнего 
альба в большинстве скважин выделяются условно. Как у ж е отмеча
лось, они отсутствуют в скважинах Озек-Суата. В Чкаловской сква
жине к среднему альбу условно относятся алевролиты мощностью око
л о 50 ж и к верхнему альбу — песчанистые глины мощностью около 
40 м. В Георгиевской скважине средний альб представлен алевролита
ми с прослоями глин и песчаников мощностью около 100 м, а верхний 
альб — черными глинами с прослоями алевролитов мощностью около 
50 м, в которых встречена Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

Отложения среднего и верхнего альба установлены в Кавминвод-
ской, Нагутской, Северо-Ставропольской, Сенгилеевской, Невинномыс-
ской, Черкесской скважинах. В скважинах, пробуренных севернее ли
нии Губе — Белая (вдоль р. Белой) отложения среднего и верхнего 
альба отсутствуют. 

В Кавминводской скважине мощность среднего и верхнего альба 
составляет около 80 м. В верхней части встречены Aucel l ina gryphaeoi
des S о w. В Нагутской скважине, по-видимому, сохраняются только 
отложения верхнего альба, представленные черными тонкослоистыми 
глинами с раковинами Aucel l ina gryphaeoides S о w., Inoceramus angl i 
cus W o o d s , Neohibolites sp. общей мощностью 17 м. В Северонагут-
ской скважине, по-видимому, Присутствуют аналоги зоны Pervinquieria 
inflata S о w., так как в песчаниках, залегающих в основании черных 
глин верхнего альба, встречен этот аммонит. В Невинномысской и 
Надзорненской скважинах установлены отложения только верхнего 
альба мощностью в первой скважине в 35,5 м, во в т о р о й — 1 6 м. В обе
их скважинах глины верхнего альба залегают, по-видимому, на алев-
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том. Встречены многочисленные ростры Neohibolites pinguis S t о 11., 
N. attenuatus S о w., N. minimus L i s t. и редкие Hoplites sp. 

Мощность 25 м. 
Слой 4. Глина темно-серая, почти черная, тонкая, обильно слюди

стая, неслоистая, тонкоплитчатая. В кровле на глубину до 5 см она 
пронизана ризолитами, выполненными кварцево-глауконитовым песча
ником. Встречены Hopli tes dentatus S о w., Н. escragnol lensis S p a t h , 
Hamites sp. , Neohibolites minimus L i s t . Мощность 10 м. 

Выше, отделенный неровной, мелкобугристой поверхностью, зале
гают слои. 

Слой 5. Песчаник серого цвета, мелкозернистый, кварцево-глауко
нитовый, слюдистый, сильно известковистый, содержит желваки фосфо
ритов, фосфоритизированные ядра аммонитов, ростры белемнитов, 
обугленную древесину и др . Встречены Pervinquieria sp. indet., Puzosia 
sp. indet., Hamites sp. indet., Neohibolites sp., Natica sp., Disco-
cyathus sp. Мощность 2 м. 

Слой 6. Песчаник вверх по разрезу постепенно переходит в глину 
темно-серого цвета. Глина в основании песчанистая, содержит прослои 
алевритовой глины, обогащенной глауконитом, и выще по разрезу ста
новится более тонкой. Отдельные прослои переполнены тонкими створ
ками Aucel l ina gryphaeoides S о w. К одному из горизонтов алеврито
вой глины приурочено массовое скопление аммонитов: Mariella berge-
ri B r o n g n . , Hamites sp., Stol iczkaia (?) sp. indet., Parahibolites 
pseudoduval ia S i n z . Мощность 40 м. 

Слой 7. Выше — переслаивание глин и мергелей. 
Н а участке от р. Малого Зеленчука до р. Большой Лабы хорошо 

прослеживаются две фаунистические зоны среднего альба: маммилято-
вая и дентатовая, причем максимальная мощность пород этих зон до
стигает на р. Большом Зеленчуке (около 80 м). В разрезах, вскрытых 
этой рекой, мощность базального песчаника верхнего альба увеличи
вается д о 12 м. 

В бассейне р. Уруп мощность отложений верхнего альба умень
шается д о 10 м, а на р. Большой Л а б е составляет около 20 м. Верх
ний альб, по-видимому, представлен в основании зоной Pervinquieria 
inflata S o w . , в течение которой шло накопление известковистого 
песчаника, фосфоритов и мелкой гальки. В верхней части фаунистиче
ски обосновывается верхняя зона с Stol iczkaia и Aucell ina gryphaeoides 
S o w . 

Резко изменяется строение среднего альба западнее р. Боль
шой Лабы. Н а р. Шедок, левом притоке Малой Лабы, на алевролитах 
нижнего альба залегает песчаник (см. рис. 25 б ) . 

Слой 1. Песчаник темно-серого цвета с зеленоватым оттенком. 
Видимая мощность 10 м. 

Около 10—15 м не обнажено. 
Слой 2. Песчаник от светло-серого до желтовато-бурого, окрашен

ный местами в коричнево-красный, светло-зеленый и другие цвета, мел
козернистый, кварцево-слюдистый, неплотный, от мелкозернистого д о 
крупнозернистого. В средней части содержит конкреции уплотненного 
известковистого песчаника, в котором встречены Douvil leiceras mam
mil latum S с h 1 о t h., Sonneratia obesa S p a t h . Мощность 45 м. 

Стратиграфически выше участками сохранилась глина. 
Слой 3. Глина черного цвета, жирная, пластичная, переполненная 

тонкими раковинами Aucell ina gryphaeoides S o w . 
Мощность от 10 ж до 0. 

В скважинах Баракаевской и Беслинеевских структур (район рек 
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Шедок и Хокодзь) средний альб также представлен средне- и мелко
зернистыми светло-серыми песчаниками, заключающими Hoplites den
tatus S о w., Hamites sp., мощностью от 26 д о 63 м. 

Подобный ж е разрез отложений среднего альба наблюдается по 
р. Хокодзь. На участке между реками Шедок и Белой отложения аль
ба вообще отсутствуют. 

По р. Хокодзь в одной из балок, впадающей справа в реку ниже 
балки «Щель Первая», на темно-сером алевролите нижнего альба за
легает песчаник от светло-желтого д о буровато-красного цвета, мелко
зернистый, кварцево-слюдистый, косослоистый, местами с прослоя
ми и линзами сильно ожелезненного песчаника. В кровле песчаник 
содержит известковые конкреции, заключающие большое количество 
ядер переотложенных аммонитов, среди которых определены: Tetrago
nites t imotheanus M a y e r in P i c t . , Kossmatel la cf. agass i z iana О r b., 
Pervinquieria inflata S о w., Ost l ingoceras puzos ianum О r b., Puzos ia 
mayoriana O r b . , а также ростры Parahibol i tes pseudoduval ia S i n z . 
Общая мощность этого слоя около 40 м. Местами выше песчаника со
хранилась черная глина с Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

Описанный песчаник относится к среднему альбу и сопоставляется 
с песчаниками, обнаженными на р. Шедок. 

Н. П. Луппов (1952) указывает также на находки в районе р. Хо
кодзь Hoplites dentatus S o w . и Neohibolites p inguis S t o l l . Отложения 
двух нижних зон верхнего альба на р. Хокодзь размыты. Аммониты, 
характерные для этих зон верхнего альба, встречены в переотложен
ном виде в конкрециях песчаников, залегающих в основании верхнего 
мела. Из этих конкреций определены Hysteroceras sp., Pervinquieria 
inflata S о w., Ost l ingoceras puzosianum О r b., Puzos ia mayoriana О r b., 
Parahibolites pseudoduvalia S i n z . , Neohibol i tes styl ioides R e n n g . 

В равнинной части Предкавказья отложения среднего и верхнего 
альба в большинстве скважин выделяются условно. Как у ж е отмеча
лось, они отсутствуют в скважинах Озек-Суата. В Чкаловской сква
жине к среднему альбу условно относятся алевролиты мощностью око
л о 50 м и к верхнему альбу — песчанистые глины мощностью около 
40 м. В Георгиевской скважине средний альб представлен алевролита
ми с прослоями глин и песчаников мощностью около 100 ж, а верхний 
альб — черными глинами с прослоями алевролитов мощностью около 
50 м, в которых встречена Aucel l ina gryphaeoides S o w . 

Отложения среднего и верхнего альба установлены в Кавминвод-
ской, Нагутской, Северо-Ставропольской, Сенгилеевской, Невинномыс-
ской, Черкесской скважинах. В скважинах, пробуренных севернее ли
нии Губе — Белая (вдоль р. Белой) отложения среднего и верхнего 
альба отсутствуют. 

В Кавминводской скважине мощность среднего и верхнего альба 
составляет около 80 м. В верхней части встречены Aucel l ina gryphaeoi
des S о w. В Нагутской скважине, по-видимому, сохраняются только 
отложения верхнего альба, представленные черными тонкослоистыми 
глинами с раковинами Aucel l ina gryphaeoides S о w., Inoceramus angl i 
cus W o o d s , Neohibolites sp. общей мощностью 17 м. В Северонагут-
ской скважине, по-видимому, Присутствуют аналоги зоны Pervinquieria 
inflata S о w., так как в песчаниках, залегающих в основании черных 
глин верхнего альба, встречен этот аммонит. В Невинномысской и 
Надзорненской скважинах установлены отложения только верхнего 
альба мощностью в первой скважине в 35,5 м, во в т о р о й — 1 6 м. В обе
их скважинах глины верхнего альба залегают, по-видимому, на алев-
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ролитах и мелкозернистых песчаниках нижнего альба. В Североставро
польской скважине верхний альб мощностью в 23—25 м представлен 
темно-серыми песчанистыми глинами. П о данным Т. А. Мордвилко, 
мощность отложений среднего и верхнего альба в Черкесской опорной 
скважине, представленных черными глинами с Aucell ina gryphaeoides 
S о w., составляет около 90 м, это несколько меньше, чем на р. Ма
лом Зеленчуке (117 м), и почти в два раза больше, чем на р. Кубани. 



Г Л А В А V 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

История геологического развития исследованной территории в р а н -
немеловое время была тесно связана с тектоническими структурами, 
существовавшими в описываемое время. 

Авторы настоящей работы специально не занимались вопросами-
тектоники и при написании этой главы опирались на исследования -

В. П. Ренгартена, В. В. Белоусова, Л . А. Варданянца, Е. Е. Миланов-
ского и В. Е. Хаина. 

В. В. Белоусов (1938) и В. П. Ренгартен (1939) разделяли склад
чатую зону Большого Кавказа на две части: восточную часть север
ного склона и центральную часть, проводя границу м е ж д у ними не
сколько западнее р. Терека. Т. А. Мордвилко (I960) опирается в своей 
работе на схему структурного районирования, предложенную Л . А. Вар-
даняЯцем, выделяющего Северо-Кавказскую моноклиналь, Таманскую-
и Терско-Сунженско-Дагестанскую зоны складок. 

Е. Е. Милановский и В. Е. Хаин (1963) в работе, посвященной гео
логическому строению Кавказа, опубликовали новую тектоническую-
карту. Рассматриваемая нами территория попадает на предкавказскую 
эпигерцинскую платформу, пояс предкавказских передовых прогибов и 
частично захватывает северные склоны мегантиклинория Большого 
Кавказа. В пределах эпигерцинской платформы выделяется Ставро
польское поднятие, к югу от которого платформа соединяется с меган-
тиклинорием. Восточнее и западнее поднятия располагаются передо
вые прогибы — Кубано-Индольский и Терско-Каспийский. Н а север
ном крыле мегантиклинория изученная нами площадь захватывает 
Лабино-Малкинскую зону, расположенную м е ж д у р. Белой и Череком, 
ограниченную с запада и востока Адыгейским выступом и Кисловод-
ским поднятием. Альпийский этаж этой зоны представляет пологую 
моноклиналь, образованную отложениями мезозоя в субплатформенных 
фациях, лежащими на консолидированном палеозойском основании. 
В восточном направлении эта зона переходит в складчатую зону Из
вестнякового Дагестана и Осетии, в пределах которой выделяются Осе
тинская и Кабардинская впадины; в западном направлении она сме
няется флишевой зоной Северо-Западного Кавказа. 

В раннемеловое время исследованная территория была покрыта 
морским бассейном. Анализ распределения мощностей и литологическо-
го состава пород по площади для каждого из ярусов позволил предста
вить историю геологического развития. Отложения нижнего мела обна
жаются узкой полосой вдоль северного склона Главного Кавказского 
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хребта, сохраняя почти на всем своем протяжении северные или севе
ро-восточные падения пород. В связи с этим изученные разрезы рас
полагаются почти на одной линии или очень мало смещаются от нее. 
Это позволило построить профили для каждого яруса. Одновременно 
с этим для всех веков были сделаны схемы распределения литологи-
ческого состава пород и мощностей по площади с использованием дан-
дых по скважинам. 

На территории Северного Кавказа и Предкавказья от р. Хокодзь 
на западе до р. Ассы на востоке и д о г. Ставрополя на севере шло 
накопление неритовых осадков в условиях относительно мелкого моря. 
Наибольшее прогибание в валанжин-барремское время происходило в 
Осетинской и Кабардинской впадинах, минимальное на Кисловод
ском поднятии и Адыгейском выступе. В апте и альбе зона максималь
ного прогибания смещается на запад , захватывая участок от г. Наль
чик до р. Большого и Малого Зеленчука. Адыгейский выступ в тече
ние почти всего нижнемелового времени, за исключением верхнеаптско-
го, представлял собой сушу, которая в валанжин — барреме была свя
з а н а со Ставропольским поднятием и в разной степени заливалась 
морем. В альбе Адыгейский выступ представлял собой небольшой 
остров, окруженный со всех сторон морем. 

Валанжинский век. В ранневаланжинское время накопление осад
ков происходило на большей части рассматриваемой площади. Кисло
в о д с к е поднятие и Адыгейский выступ были приподняты, и осадкона-
копление, видимо, происходило не повсеместно (см. рис. 27 и 2 8 ) , так 
как следы раннемеловых осадков встречены в районе рек Кубань — 
Малый Зеленчук. 

На участке от р. Ассы д о р. Баксана шло медленное погружение и 
Отложение глинисто-карбонатных илов. В среднем и позднем валан
жине море распространилось значительно шире. Адыгейский выступ 
остается приподнятым, а Кисловсдское поднятие перестает существо
вать, и море захватывает значительную площадь к северу от Кисло
водска вплоть до Северо-Натутска. Морской бассейн ограничивался 
на западе Адыгейским выступом, а на севере — Ставропольской су
шей (рис. 2 6 а ) . 

Наибольшее прогибание наблюдается от р. Ассы д о р. Баксана, 
Наименьшее — к северу и западу от Кисловодска. Почти на всей площа
ди происходило накопление карбонатных осадков, среди которых наи
большую роль играли оолитовые, песчано-оолитовые и детритусовые 
разности. 

На дне валанжинского моря жили преимущественно брахиоподы, в 
.некоторых местах рудисты и гастроподы. Интересно полное отсутствие 
кораллов, обычно свойственных карбонатным фациям. 

Вдоль берегов на з а п а д и на восток от суши шло накопление гру
бозернистых терригенных осадков, приведшее к образованию гравели
тов и песчано-мергелистых пород. 

В бассейне р. Хокодзь в среднем и верхнем валанжине соленость 
моря была более высокой, чем на востоке, и водообмен более затруд
нен. В связи с этим произошло образование не чистых, а доломитизи
рованных известняков и доломитов. Этот обособленный участок моря 
с восточной стороны ограничивался Адыгейско-Черкесской сушей. 
С западной стороны, видимо, т о ж е существовал барьер, отделяющий 
его от открытого моря. Предположение о характере этого барьера мож
но высказать на основании рассмотрения анализа изменения д и а л о г и 
ческого составе и мощностей отложений валанжина и путем сравнения 
этих отложений с подстилающими верхнеюрскими (рис. 27 ) . 
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В междуречье рек Хокодзь и Пшехи на незначительном расстоянии 
в 25—30 км происходит резкое увеличение мощности и столь ж е рез
кая смена литологического состава отложений. Карбонатные осадки^, 
накоплявшиеся в бассейне рек Хокодзь — Белая, сменяются на р. Пше-
хе терригенными песчано-глинистыми осадками, мощность которых в 
настоящее время достигает 640 м. 

Готеривский век. В готеривский век значительно усиливается-
прогибание Осетинской и Кабардинской впадин, море распространяет
ся далеко на север и запад , захватывая часть Адыгейской суши как с 
запада , так и с востока. Резко изменяются условия осадконакопления 
(см. рис. 26 б ) . 

Рис. 27. Схема распределения литологического состава пород и мощностей в ва-
панжинский век. Условные обозначения: 1 — известняки песчанистые с прослоями 
гравелитов; 2 — известняки пелитоморфные, оолитовые и органогенные; 3 — из
вестняки пелитоморфные и оолитовые с прослоями мергелей и глин в основании; 
4 — суша (область размыва); 5—скважины, номер/мощность; 6 — изученные раз

резы, номер/мощность; 7 — направление предполагаемого сноса 

Карбонатные илы, отлагавшиеся почти повсеместно в валанжин-
ский век, сменяются терригенными осадками. В прибрежной области, 
хорошо прослеживающейся к западу и к востоку от Адыгейского вы
ступа, происходило накопление наиболее грубозернистых осадков, дав
ших начало гравелитам. В море сносились крупные куски древесины. 
В бассейне рек Кумы и Кубани и северо-восточнее накапливались пески: 
и алевриты. Легкая фракция алевритов и песчаников состоит преиму
щественно из зерен кварца, в подчиненном количестве присутствуют 
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обломки кремнистых пород, зерна полевых шпатов, глауконита, хлори
тов и слюд. В тяжелой фракции, по данным И. А. Конюхова, преобла
дают гранат, турмалин, титанит, эпидот и ставролит. 

В раннем готериве (а может быть, начиная с позднего валанжи
на) на значительной территории Кабардинской и Осетинской впадин 
шло накопление глинистых и карбонатных илов и мелкозернистых алев
ритовых песков, западной границей распространения которых служила 
р. Баксан. Позднее отлагались пески, алевролиты, глины и известко-
вистые илы (рис. 28 ) . Адыгейский выступ от р. Малого Зеленчука д о 
р. Губса представлял собой остров, с западной стороны которого в море 
шло накопление галечников и песков. На дне раннеготеривского моря 

Рис. 28. Схема распределения литологического состава пород и мощностей в го-
теривский век. Условные обозначения: 1 — грубые песчаники с прослоями граве
литов; 2 — чередование глин и алевролитов; 3 — песчаники и алевролиты с прос
лоями глин; 4 — суша (область размыва); 5 — скважины, номер/мощность; 6 — 
изученные разрезы, номер/мощность; 7 — направление предполагаемого сноса 

•оитали двустворки (особенно крупные устрицы), гастроподы, кольча-
гые черви, некоторые ракообразные, морские ежи, брахиоподы. В тол
ще воды плавали аммониты, белемниты. 

В позднем готериве условия несколько изменяются. Н а востоке 
продолжается интенсивное прогибание и накопление алевролитов сме
няется отложением песков и органогенно-обдомочных осадков. Места
ми идет образование оолитовых известковых осадков. 
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В районах Осетинской и Кабардинской впадин происходило наи* 
более быстрое погружение и отлагались не только пески и алевролиты, 
но и глины, причем пески играли подчиненное значение. 

В самой западной части изученного района за прибрежной об
ластью, в которой отлагались грубозернистые осадки, шло накопление 
песков и глин. На дне моря в ряде мест развивались устричники. 

Н а схеме строения готеривских отложений наглядно видно, как к 
западу и к востоку от рек Губса — Малого Зеленчука происходит за 
метное возрастание мощности. К западу по направлению от р. Губса 
к р. Хокодзь этот процесс происходит более интенсивно, чем в на
правлении от р. Малого Зеленчука на восток. Наряду с постепенным 
увеличением мощности отложений происходит смена песчано-алевро-

Рис. 29. Схема распределения литологического состава пород и мощностей в бар
ремский век. Условные обозначения: 1 — песчаники с прослоями гравелитов; 
2 — пески и песчаники с прослоями глин; 3 — глины е прослоями алевролитов и 
песчаников; 4 —суша (область размыва); 5 — скважины, номер/мощность; 6 — 

изученные разрезы, номер/мощность; 7 — направление предполагаемого сноса 

литовых в основном алевритовыми. Лишь в бассейне р. Ассы в верхней 
части разреза существенную роль приобретают песчаники. Мощность 
отложений на участке от р. Гизельдон д о р. Ассы достигает 350 м. 

Барремский век. В барремский век море распространилось дальше 
на север и захватило часть платформы (скв. Правокумская, Озек-
Суат) . Вместе е тем во многих местах море, по-видимому, мелеет и 
вместо алевритов накапливаются грубозернистые, часто косослоистыег 
кварцевые пески и галечники (рис. 29 ) . 
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Адыгейская суша несколько изменяет свои очертания. К востоку и 
западу от нее четко просматривается прибрежная полоса. На з а п а д е 
площадь прибрежной полосы незначительно увеличивается по сравне
нию с готеривский веком. Зато к востоку область распространения 
грубозернистых терригенных осадков резко возрастает, составляя по 
площади не менее половины рассматриваемого района, что говорит о б 
общем обмелении моря. 

Этим частично можно объяснить и меньшую мощность накопив
шихся осадков. 

Пески и галечники периодически сменяются известковистыми ила-
ми, среди которых преобладают оолитовые и песчанистые разности. 
Основным источником сноса служила суша, располагавшаяся на се
вере. В областях, прилегавших к этой суше, накапливался плохо от
сортированный материал, среди которого крупные песчанистые части
цы встречаются вместе с пелитовыми и алевритовыми. Б л и ж е к Кисло» 
водску накапливались более отсортированные разности обломочных 
пород. В конце баррема на значительной площади Баксан — Кубань 
шло накопление грубозернистых ожелезненных песков. 

Восточнее г. Нальчика наблюдается постепенное замещение песков 
алевролитами и некоторое увеличение мощности. В барремском море 
широкое распространение получают различные двустворки. Наиболее 
хорошо они представлены в биоценозе устрнчника. Нередко устричники 
сменяются во времени биоценозами разнообразных тригоний, кардид 
и т. д . На дне барремского « о р я на тех ж е песчаных грунтах обитали 
брахиоподы, представленные большим количеством родов и видов, чем 
в готеривский век (рис* 30 а ) . 

Переход от готерива к баррему не сопровождался резкими измене-, 
ниями ни в характере осадконакопления, ни в составе фауны. Правда^ 
в отличие от валанжинского и готерявского веков Осетинская и Кабар
динская впадины проявляются значительно слабее и увеличение мощ-. 
ности с запада на восток происходит более медленно. В позднем бар-, 
реме в пределах этих впадин (на участке м е ж д у реками Урухом — 
Белой речкой) появляются приподнятые участки, где осадконакопле-
»ие, по-видимому, происходило очень медленно. М е ж д у реками 
Белая речка — Кубань шло накопление песков и до настоящего вре
мени сохранились их сравнительно небольшие мощности (от 8 до, 
20 м). На площади от р. Кубани до р. Белой Адыгейская суша подни
малась над уровнем моря и служила источником сноса. 

Аптский век. Обстановка в аптский век существенно изменяется 
(см. рис. 3© б ) . В начале апта значительные части территории подни
маются; вместо осадконакопления происходит размыв ранее отложен
ных барремских пород. От р. Ассы д о р. Белая речка образуются ба-
зальные галечники, состоящие из фосфоритов и переотложенных 
раковин двустворок, аммонитов, наутиловдей, брахиопод и ростров 
белемнитов. На участке от р. Хеу д о р. Малого Зеленчука отлагались 
глины и алевриты. Адыгейская суша увеличилась и простиралась по 
широте от р. Большого Зеленчука д о р. Хокодзь. В середине ранне-
аптского времени море наступает на север, захватывая южные окраи
ны эпигерцинской платформы, заливая часть Ставропольского подня
тия. Наибольшее погружение наблюдается в районе рек Баксана — 
Подкумка. Здесь накапливались известковистнге глины. Позднее в 
глинах возникали конкреции мергеля. В последнюю треть раннеаптско-
го времени осадки накапливались только на территории от р. Боль
шой Лабы д о р. Хеу. На восток от Хеу и на з а п а д от р. Большой Л а 
бы, по-видимому, поднимались острова. 
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Рис. 30. Схема строения отложений: а — барремского, б — аптского, в — альбского ярусов 



В начале позднего апта море заливает эти острова, распростра
няется на север и на северо-восток от современных естественных вы
ходов. Лишь небольшой островок — остаток Адыгейской суши — со
храняется м е ж д у реками Малой Л а б о й и Белой, но во вторую полови-
яу позднего апта и он заливается морем. 

В восточной части района (в Осетинской и частично Кабардинской 
впадинах) в начале позднего апта отлагались глины, На всей остальной 
территории — глины и алевриты. В о второй половине позднего апта 
пески отлагаются почти на всей территории, за исключением наиболее 
восточных площадей, где продолжается накопление алевритовых осад-

PHCJ 3 1 . Схема распределения литологического состава пород и мощностей в апт-
ский век. Условные обозначения: 1 — песчаники с прослоями алевролитов; 2 — 
алевролиты и песчаники с прослоями глин; 3 — глины с прослоями алевролитов 
и песчаников; 4 — глины; 5 — суша (область размыва); 6 — скважины, номер/мощ
ность; 7 — изученные разрезы, номер/мощность; 8 — направление предполагаемого 

сноса 

ков (рис. 31 ) . Пески и алевриты состоят преимущественно из кварца, 
в меньшем количестве полевых шпатов, глауконита и других минералов. 
Для аптского, особенно для позднеаптского, времени очень характерным 
является наличие конкреций. К песчано-алевритовым, р е ж е к глини
стым породам приурочены конкреции известковистых алевролитов, 
мергелей и сидеритов самой разнообразной формы и размеров. Содер
жание карбоната кальция, по данным Л . И. Горбуновой, колеблется 
от 23 до 57%. Конкреции обычно содержат большое количество рако-

1 7 7 



вин двустворок, аммонитов, гастропод, причем первые, как правило, 
преобладают. 

Состав фауны, обитавшей в аптекой море, имеет сходный облик 
почти на всей территории. Это преимущественно обитатели песчано-
алевритовых грунтов, посмертные, а иногда и прижизненные скопления 
которых явились центрами большинства конкреций. На песчаных грун
тах появляются крупные беззубки-гервилии, сменившие наряду с мно
гочисленными тригониями устриц, широко распространенных в готе-

Рис. 32. Схема распределения литологического состава пород и мощностей в альб
ский век. Условные обозначения: 1 — преимущественно песчаники и алевролиты; 
2 — алевролиты и песчаники в основании, глины в верхней части; 3 — глины с под
чиненными прослоями алевролитов и песчаников; 4 — преимущественно глины; 
5 — суша (область размыва); 6 — скважины, номер/мощность; 7 — изученные раз

резы, номер/мощность; 8 — направление предполагаемого сноса 

ривское и барремское времена. На глинистых илах в позднем апте раз
виваются мелкие одиночные шестилучевые кораллы. 

В ряде мест на границе раннего и позднего апта наблюдаются 
небольшие поднятия и размыв нижележащих отложений. 

Альбский век. В начале альбекого века условия осадконакопления 
на Северном Кавказе ничем существенным не отличались от поздне-
аптских. 

Бассейн занимал почти те ж е размеры, что и в позднем апте 
(рис. 3 2 ) . В море накапливались алевриты, пески, местами обильно 
глауконитовые; одновременно шло образование конкреций. Только 
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часть Адыгейского выступа (на участке рек Губса — Белой) возвыша
лась над уровнем моря и, по-видимому, размывалась. Колебательные 
движения захватили и участок, расположенный западнее, на р. Хо
кодзь в основании нижнего альба залегает горизонт конгломерата, 
содержащий переотложенную фауну позднего апта и раннего альба. 

К концу раннего альба во многих местах Северного Кавказа воз
никли приподнятые участки, возможно, острова. Подобный остров су
ществовал в районе р. Гизельдона, где отсутствуют отложения верхней 
зоны нижнего альба, средний и верхний альб и породы турона ложатся 
непосредственно на нижний альб. Подобный остров был, по-видимому, 
и в районе р. Баксана, где верхний альб ложится на породы средней 
зоны нижнего альба. 

В среднем альбе островная суша, видимо, увеличилась. М е ж д у ре
ками Баксан — Чегем, Урух — Гизельдон существовали острова. Ады
гейский выступ также со всех сторон омывался морем. В среднеальб-
ское время на участке от Баксана д о Большой Лабы шло накопление 
глин, причем грубость обломочного материала увеличивалась по мере 
приближения к островам. Вокруг Адыгейской суши (р. Шедок, с одной 
стороны, р. Хокодзь — с другой) в среднеальбское время шло накопле
ние чистых кварцевых песков. В то ж е время море заливает значи
тельную часть Ставропольской суши. Н а большой территории Предкав
казья шло накопление черных пластичных глин. В о многих местах Се
верного Кавказа в конце среднего альба наблюдается 
стратиграфический перерыв, свидетельствующий о значительных коле
бательных движениях на границе среднего и позднего альба. Отложе
ния верхней зоны среднего альба и нижней зоны верхнего альба почти 
повсеместно отсутствуют. 

Н о к началу средней зоны верхнего альба море вновь захватывает 
значительные участки суши, но вместе с тем сохраняется много остро
вов (Адыгейский выступ, район р. Кубани, участок от р. Баксана д о 
р. Белой речки, район р. Гизельдона) . М е ж д у островами в море вна
чале накапливались пески и алевриты, а затем черные глины. В конце 
верхнего альба количество островов сокращается. Они сохраняются 
только в районах рек Губе — Белая и рек Гизельдон — Ассы.^ Почти 
повсеместно накапливаются черные глины. К жизни на илистых грун
тах приспосабливаются различные мелкие двустворки: иноцерамы, 
ауцеллины, пектениды и др . В толще воды обитало много белемнитов, 
ростры которых в большом количестве встречаются в глинах. 

На схеме строения отложений альба (см. рис. 30 в) отчетливо вид
но, что максимальное прогибание дна в полосе современных естествен
ных выходов перемещается в район р. Большого Зеленчука, на всем 
остальном протяжении к востоку суммарная мощность остается почти 
неизменной, но существенно колеблется для различных подъярусов. 
К концу альба постепенно увеличивается принос карбонатного мате
риала. Среди глин появляются прослои мергелистых глин и мергелей. 
В начале позднего мела условия осадконакопления резко изменяются 
я начинается новый этап геологической истории исследованной терри
тории. 
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Crioceras emerici 

Б
а

р
р

е
м

 

Зона Heteroceras astieria
num Orb., Desmoceras 
hemiptychum Kil., 
Macroscaphites yvani 
Puz. 

Зона Ancyloceras robustum Ko
en. и Desmoceras hoyeri Koen. 
Зона Ancyloceras innexum 
K.. Crioceras pingue К. и 
Hamulina paxillosa Uhl. 
Зона Ancyloceras costel latum 
Koen. Crioceras denkmannl 
Q. Mull C. andreat Koen. 

Верхняя часть симбщ 
скитовых слоев 

| 
Н

и
ж

н
и

й
к

е
о

к
о

м
 

| 
У

рг
он

 и
ли

 в
ер

хн
ий

 н
ео

ко
м

 

Ammonites guettardi, 
duvalianus 

A. cornuelianus, A. 
crassicostatus 

A. raresulcatus, 
A- nisus 

A. dufrenoyi 

A. deshayesi 

Ancyloceras mathero
ni, gigas 

Scaphites yvani. Am
monites seranonis 

A. recticostatus 
A. difficilis, A. pul-

chellus, A. cassida 
A- caillaudianus, pe-

rezianus 
A. angulicostatus. 

Ургон 

Ба
рр

ем
 Desmoceras difficile 

Macroscaphites yvani 
Heteroceras astieri 
Crioceras emerici 

Б
а

р
р

е
м

 

Зона Pulchellia pulchella 
Orb. и Holcodiscus cail
laudianus Orb. 

Зона Crioceras elegans K. 
Зона AncyloceVas eras sum K. 

и Crioceras fissicostatum 
Зона Cr. rarosulcatum K. 

Верхняя часть симбщ 
скитовых слоев 

| 
Н

и
ж

н
и

й
к

е
о

к
о

м
 

| 
У

рг
он

 и
ли

 в
ер

хн
ий

 н
ео

ко
м

 

Ammonites guettardi, 
duvalianus 

A. cornuelianus, A. 
crassicostatus 

A. raresulcatus, 
A- nisus 

A. dufrenoyi 

A. deshayesi 

Ancyloceras mathero
ni, gigas 

Scaphites yvani. Am
monites seranonis 

A. recticostatus 
A. difficilis, A. pul-

chellus, A. cassida 
A- caillaudianus, pe-

rezianus 
A. angulicostatus. 

H
 e

 о
 к

 о
 м

 

? ? ? 

Г
о

т
е

р
и

в 
I 

Зона Parahoplites anguli
costatus Orb. 

Зона Desmoceras sayni 
Paq. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug.. 

Зона Simbirskites vers 
color Trautsch., S. decb 

Lah. S. speetonensis , 
et B. 

Зона Hoplites regal 
Bean и H: noricus Ro' 
(amblygonius N. e 
Uhl) 

| 
Н

и
ж

н
и

й
к

е
о

к
о

м
 

| 
У

рг
он

 и
ли

 в
ер

хн
ий

 н
ео

ко
м

 

Crioceras duvali 

Ammonites radiatus 
A. leopoldianus 
A. astierianus 

H
 e

 о
 к

 о
 м

 

| 
Го

те
ри

в 

Crioceras duvali 

Hoplites radiatus 
H. leopoldi 
Holcostephanus astieri 

Г
о

т
е

р
и

в 
I 

Зона Crioceras duvali 
Lev. 

Зона Hopl. (Leopoldia) 
castelanensis Orb., L. 
Leopoldina Orb. 
Hoplites radiatus Brug. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug.. 

Зона Simbirskites vers 
color Trautsch., S. decb 

Lah. S. speetonensis , 
et B. 

Зона Hoplites regal 
Bean и H: noricus Ro' 
(amblygonius N. e 
Uhl) 

| 
Н

и
ж

н
и

й
к

е
о

к
о

м
 

| 
У

рг
он

 и
ли

 в
ер

хн
ий

 н
ео

ко
м

 

A. bidichotomus 
A. neocomiensis 

H
 e

 о
 к

 о
 м

 

В
ал

ан
ж

ин
 

Duval ia lata 
Hoplites neocomiensis 
Aptychus didayi 

H. roubaudi 
Hoplites thurmanni 
H. noricus 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Зона Duvalia emerici 
Rasp, и Saynoceras ver-
rucosum Orb. 

Зона Hoplites pexipty
chus H. roubaudianus 
Orb. 

Oxynoticeras (Garnieria) 
sp. 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
dl Pict., Holcost. psllosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. tersclssus 
Koen., Crioceras curvlcosta 
Koen. (Дихотомитовые слои) 

Polyptychites keyserlingi 
N. et Uhl. P. brancol Koen., 
P. clarkel Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites st 
bendorfi Schmidt и 1 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlin 
N. et Uhl. и graves 
formis Pavl. 

Зона Craspedites stent 
mphalus, Cr. subpre 
sulus 

Зона Hoplites rjasanen 
Nik. 

| 
Н

и
ж

н
и

й
к

е
о

к
о

м
 

| 
У

рг
он

 и
ли

 в
ер

хн
ий

 н
ео

ко
м

 

A. bidichotomus 
A. neocomiensis 

H
 e

 о
 к

 о
 м

 

Бе
рр

иа
с Hoplites boissieri 

H. malbosi, H. occi-
tanicus 

H. privasensis 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Зона Hoplites boissieri 
Pict. и Holcostephanus 
(Spiticeras) negreli 
Math. 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
dl Pict., Holcost. psllosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. tersclssus 
Koen., Crioceras curvlcosta 
Koen. (Дихотомитовые слои) 

Polyptychites keyserlingi 
N. et Uhl. P. brancol Koen., 
P. clarkel Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites st 
bendorfi Schmidt и 1 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlin 
N. et Uhl. и graves 
formis Pavl. 

Зона Craspedites stent 
mphalus, Cr. subpre 
sulus 

Зона Hoplites rjasanen 
Nik. 

Мальм Порт-
ланд 

Phylloceras ptychoi-
cum 
(-semisulcatus) 

Perisphinctes biplex по
рт

ла
нд

-

Верхний титон с цефа-
лоподовыми или рифовы

ми фациями 
(Штрамбергские слои) 

Портланд—Пурбек Верхний волжский 
ярус 



tus Leym. и Hoplites regu-

Seunes и Douv. nodosoco-
ireti Seun. 

Hoplites 
tardefur-

catus 

5 

ah 

Sonneratia trinitensis 

ali 

U 
L. 

~H 
H 
H 

tus Leym. и Hoplites regu-

Seunes и Douv. nodosoco-
ireti Seun. 

Hoplites 
tardefur-

catus Leymeriellan 
ah 

Leymeriella tardefur
cata 

Leymeriella regularis 
Leymeriella tardefurcata 
Leymeriella schrammeni ali 

U 
L. 

~H 
H 
H 

tus Leym. и Hoplites regu-

Seunes и Douv. nodosoco-
ireti Seun. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Douvilleiceras 
nodosocosta

tum 
Acanthoplitan 

ah 

Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites nolani 

ali 

U 
L. 

~H 
H 
H 

Зона Sonneratia bicurva-
ta Mich. 

Зона Hoplites furcatus 
Sow. (=Dufrenoyi Orb.), 
Douvill. martini Orb. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Douvilleice
ras 

subnodosoco
statum 
Oppelia 

nisus 

Parahoplititan 
apa 

api 

b 

А
п

т 
| 

Cheloniceras subnodo
socostatum 

Acanthoplites aschiltaensis 

Parahoplites nutfieldiensis 
ар, 

api 

ba 

b, 

A< 

Pi. 

_Ct 

Di 

De 
и 

Mi 
Im 

He 
Pa 
(Hi 

Зона Sonneratia bicurva-
ta Mich. 

Зона Hoplites furcatus 
Sow. (=Dufrenoyi Orb.), 
Douvill. martini Orb. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Douvilleice
ras 

subnodosoco
statum 
Oppelia 

nisus Tropaeuman 

apa 

api 

b 

А
п

т 
| 

Cheloniceras martini 
Ammonitoceras tovitense 
Tropaeum bowerbancki 
Tropaeum hillsii 

ар, 

api 

ba 

b, 

A< 

Pi. 

_Ct 

Di 

De 
и 

Mi 
Im 

He 
Pa 
(Hi 

Зона Parapoplites deshayesi 
Leym. 

Зона Parah. Weissi N. et Uhl. 
Douv. albrechtiaustriae 
Hoh., Ancylocerah Urbani 
N. et Uhl. 

Зона Horl. (Leopoldia) bode! 
Koen. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Parahoplites 
deshayesi и 
Ancyloceras 

matheroni 

Parahoplitoi-
dan 

(Deshayesi-
tan) 

apa 

api 

b 

А
п

т 
| 

Deshayesites deshayesi 

Deshayesites consobrinoi-
des 

Cheloniceras hambrovii 
Deshayesites weissi 
Deshayesites bodei 

ар, 

api 

ba 

b, 

A< 

Pi. 

_Ct 

Di 

De 
и 

Mi 
Im 

He 
Pa 
(Hi 

Зона Ancyloceras robustum Ko
en. и Desmoceras hoyeri Koen. 
Зона Ancyloceras innexum 
K.. Crioceras pingue К. и 
Hamulina paxlllosa Uhl. 
Зона Ancyloceras costel latum 
Koen. Crioceras denkmannl 
G. Mull C. andreal Koen. 

Верхняя часть симбир-
скитовых слоев 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Heteroceras 
astierianum 
Macroscap-
hites yvani 

Parancyloce-
ratan 

Heteroceratan 

apa 

api 

b 

Б
а

р
р

е
м

 

Costidiscus recticosta-
tum 

Heteroceras astieria
num 

Paracrioceras emerici 

Parancyloceras bidentatum 
Hemicrioceras rude 
Costidiscus sparsicostatum 

Ancyloceras pingue 
Ancyloceras costellatum 

Paracrioceras denckmanni 
Paracrioceras elegans 

ар, 

api 

ba 

b, 

A< 

Pi. 

_Ct 

Di 

De 
и 

Mi 
Im 

He 
Pa 
(Hi Зона Crioceras elegans K. 

Зона AncyloceVas crassum K. 
и Crioceras fissicostatu'n 

Зона Cr. rarosulcatum K. 

Верхняя часть симбир-
скитовых слоев 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Pulchellia 
pulchella и 

Holcodiscus 
caillaudianus 

Paracriocera-
tan 

apa 

api 

b 

Б
а

р
р

е
м

 

Costidiscus recticosta-
tum 

Heteroceras astieria
num 

Paracrioceras emerici 

Parancyloceras bidentatum 
Hemicrioceras rude 
Costidiscus sparsicostatum 

Ancyloceras pingue 
Ancyloceras costellatum 

Paracrioceras denckmanni 
Paracrioceras elegans 

ар, 

api 

ba 

b, 

A< 

Pi. 

_Ct 

Di 

De 
и 

Mi 
Im 

He 
Pa 
(Hi 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. decheni 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom. 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Parahoplites 
angulicosta

tus 

Hoplocrioce-
ratan 

h 

Б
а

р
р

е
м

 
Pseudothurmannia an

gulicostata 

Hoplocripceras fissicostatum 
Crioceras rarosinctum 
Craspedodiscus clypeiformis 
Craspedodiscus discofalcatus 

ар, 

api 

ba 

b, 

Ps 

Sil 
Cr 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. decheni 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom. 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

| 
А

п
т 

| 

Desmoceras 
Sayni Simbirskitan 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 

Subsaynella sayni 
Simbirskites progrediens 
Craspedodiscus phillipsi 
Spitidiscus rotula 
Simdirskites speetonensis 

ар, 

api 

ba 

b, 

Ps 

Sil 
Cr 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. decheni 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom. 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

1 
Го

те
ри

в 

Crioceras 
duvali Crioceratan 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 

Crioceras duvali Aegocrioceras capitanei 
Aegocrioceras capricornu ha 

hi 

I 

Vl 

Sir 
J 

Cri 
Cr. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. decheni 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom. 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

1 
Го

те
ри

в 

Acanthodis
cus 

radiatus 
Leopoldia 

costel lanens is 

Lyticoceratan 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 

Acanthodiscus radiatus 

Subastieria sulcosa 
Lyticoceras regale 
Acanthodiscus ebergensis 
Lyticoceras noricum 
Acanthodiscus radiatus 

ha 

hi 

I 

Vl 

Lei 

Ac 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
di Pict., Holcost. psilosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. terscissus 
Koen., Crioceras curvicosta 
Koen. (Дихотомитовые слои). 

Polyptychites keyserlingi 
- N. et Uhl. P. brancoi Koen., 

P. clarkei Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites stu-
bendorfi Schmidt и P. 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlingi 
N. et Uhl. и gravcsi-
formis Pavl. 

Зона Craspedites steno-
mphalus, Cr. subpres-
sulus 

3oHa^Hoplites rjasanensis 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Saynoceras 
verrucosum 

KiHanella 
roubaudiana 

Hoplitidan 

Polyptychitan 

V 

В
а

л
а

н
ж

и
н 

1 

KiHanella roubaudiana 

Polyptychits polypty-
chus 

Olcostephanus psilostomus 

Hoplitides heteroptychus 
Dichotomites bidichotomus 
Dichotomites terscissis 
Polyptychites ramulicosta 
Polyptychites ascendens 
Polyptychites brancoi 
Polyptychites bullatus 
Euryptychites diplotomus 

ha 

hi 

I 

Vl 

Dii 

Asi 

Tht 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
di Pict., Holcost. psilosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. terscissus 
Koen., Crioceras curvicosta 
Koen. (Дихотомитовые слои). 

Polyptychites keyserlingi 
- N. et Uhl. P. brancoi Koen., 

P. clarkei Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites stu-
bendorfi Schmidt и P. 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlingi 
N. et Uhl. и gravcsi-
formis Pavl. 

Зона Craspedites steno-
mphalus, Cr. subpres-
sulus 

3oHa^Hoplites rjasanensis 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Saynoceras 
verrucosum 

KiHanella 
roubaudiana 

Platylentice-
ratian 

V 

В
а

л
а

н
ж

и
н 

1 

Platylenticeras hetero
pleurum 

Tolypeceras marcoui 
Platylenticeras heterople

urum 
Platylenticeras pseudogra-

sianum 

ha 

hi 

I 

Vl 

Dii 

Asi 

Tht 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
di Pict., Holcost. psilosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. terscissus 
Koen., Crioceras curvicosta 
Koen. (Дихотомитовые слои). 

Polyptychites keyserlingi 
- N. et Uhl. P. brancoi Koen., 

P. clarkei Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites stu-
bendorfi Schmidt и P. 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlingi 
N. et Uhl. и gravcsi-
formis Pavl. 

Зона Craspedites steno-
mphalus, Cr. subpres-
sulus 

3oHa^Hoplites rjasanensis 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Thurman-
nia 

boissieri 
Spiticeras 
negreli 

|И
нф

ра
ва

ла
нж

нн
 

Subcraspedi-
tan 

b 

Б
е

р
р

и
а

с Thurmannites boissieri 
Craspedites stenomphalus 
Tollia tolli 
Craspedites spasskensis 

ha 

hi 

I 

Vl 

Spi 
Ria 
ThL 

Зона Saynoceras verrucosum 
Orb., Hopl. (Leopoldia) arnol-
di Pict., Holcost. psilosto-
mus N. et Uhl. 

Зона Polypt. terscissus 
Koen., Crioceras curvicosta 
Koen. (Дихотомитовые слои). 

Polyptychites keyserlingi 
- N. et Uhl. P. brancoi Koen., 

P. clarkei Koen. 

Зона Oxyn. (Garnieria) 
gevrilianum Orb., 0 
heteropleurum, Polypt. 
diplotomus Koen. 

Вельд, или глины вельда 
и пески гастингс 

Зона Polyptychites stu-
bendorfi Schmidt и P. 
vogulicus Pavl. 

Зона Polypt. keyserlingi 
N. et Uhl. и gravcsi-
formis Pavl. 

Зона Craspedites steno-
mphalus, Cr. subpres-
sulus 

3oHa^Hoplites rjasanensis 

1 
В

а
л

а
н

ж
и

н 

Thurman-
nia 

boissieri 
Spiticeras 
negreli 

|И
нф

ра
ва

ла
нж

нн
 

Spiticeratan 
b 

Б
е

р
р

и
а

с 

Porodontoceras calli-
stoides 

Spiticeras latior 
Spiticeras damesi 
Spiticeras acutum 

ha 

hi 

I 

Vl 

Spi 
Ria 
ThL 

Портланд—Пурбек Верхний волжский 
ярус 

Т
и

т
о

н 



1 

Hoplites 
tardefur

catus 

? 

al l 

Sonneratia trinitensis 

all ali 

ali 1 

Hoplites 
tardefur

catus Leymeriellan 
al l 

Leymeriella tardefur
cata 

Leymeriella regularis 
Leymeriella tardefurcata 
Leymeriella schrammeni all 

Leymeriella tardefurcata 
L. bogdanovitschi 

ali 

Leymerieilla tardefur
cata 

ali 
| 

Б
а

р
р

е
м

 
j 

А
п

т 
I 

Douvilleiceras 
nodosocosta

tum 
Acanthoplitan 

al l 

Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites nolani 

all 
Hypacanthoplites jacobi 
Hyp. tscharlokensis 

ali 

Acanthoplites jacobi 

А
п

т 

«в 
« 
ч 

л -
11 
1-
fa. 
я 

U 

•Я 
S us 
5. ч 
V 

Ш 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

I 

Douvilleiceras 
nodosocosta

tum 
Acanthoplitan 

al l 

Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites jacobi 
Acanthoplites nolani 

all 

Hypacanthoplites nolani 

ali 

Acanthoplites nolani 

А
п

т 
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Зона Hoplites dentatus Sow. и Acanthoceras lyelli 
Leym. 

Зона Hoplites tardefurcatus Leym. и Hoplites regu-
laris Brongn. 

А
л

ь
б 

| 
С

ен
ом

ан
 

Hoplites 
tardefur

catus 

? 

alg 

ali 

А
л

ь
б 

Sonneratia trinitensis 

ta 

5 
ti 

tni-

tus 

uf-

ni 

Го
ль

т 
(А

ль
б 

О
рб

ин
ьи

) 

Зона Schloenbachia (Mortoniceras) inflata Sow. 

Зона Hoplites dentatus Sow. и Acanthoceras lyelli 
Leym. 

Зона Hoplites tardefurcatus Leym. и Hoplites regu-
laris Brongn. 

А
л

ь
б 

| 
С

ен
ом

ан
 

Hoplites 
tardefur

catus Leymeriellan 

alg 

ali 

А
л

ь
б 

Leymeriella tardefur
cata 

ta 

5 
ti 

tni-

tus 

uf-

ni 

Го
ль

т 
(А

ль
б 

О
рб

ин
ьи

) 

Зона Parahoplites nolani 5 
statum Orb., D. bigour 

И UVU\. I1UUUSOCU-

eti Seun. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 
Douvilleiceras 
nodosocosta

tum 
Acanthoplitan 

alg 

ali 

А
л

ь
б 

Acanthoplites jacobi 

ta 

5 
ti 

tni-

tus 

uf-

ni •у 

< 

2в. Зона Douv. subnodo
socostatum Sinz. и D. 
buxtorfi Jacob 

2a. Зона Hoplites furca
tus Sow. и Oppelia ni
sus Orb., Phyll. guet
tardi Rasp. 

Зона Sonneratia bicurva-
ta Mich. 

Зона Hoplites furcatus 
Sow. (=Dufrenoyi Orb.), 
Douvill. martini Orb. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 

Douvilleice
ras 

subnodosoco
statum 
Oppelia 

nisus 

Parahoplititan 
ap 2 

ap, 

b 

А
п

т 

Cheloniceras subnodo
socostatum 

ta 

5 
ti 

tni-

tus 

uf-

ni •у 

< 

2в. Зона Douv. subnodo
socostatum Sinz. и D. 
buxtorfi Jacob 

2a. Зона Hoplites furca
tus Sow. и Oppelia ni
sus Orb., Phyll. guet
tardi Rasp. 

Зона Sonneratia bicurva-
ta Mich. 

Зона Hoplites furcatus 
Sow. (=Dufrenoyi Orb.), 
Douvill. martini Orb. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 

Douvilleice
ras 

subnodosoco
statum 
Oppelia 

nisus Tropaeuman 

ap 2 

ap, 

b 

А
п

т 

Cheloniceras martini 

oni 

ta-

e 
ni 

•у 

< 

1. Зона Parahoplites des
hayesi Leym., Ancylo
ceras matheroni Orb. 

Зона Parapoplites deshayesi 
Leym. 

Зона Parah. Weissi N. et Uhl. 
Douv. albrechtiaustriae 
Hoh.. Ancylocerah Urbani 
N. et Uhl. 

Зона Horl. (Leopoldia) bodei 
Koen. 

Зона Parahoplites deshay
esi Leym. 

Belemnites (Cylindroteut-
his) 

brunsvisensis Stromb. 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 

Parahoplites 
deshayesi и 
Ancyloceras 

matheroni 

Parahoplitoi-
dan 

(Deshayesi-
tan) 

ap 2 

ap, 

b 

А
п

т 
Deshayesites deshayesi 

oni 

ta-

e 
ni 

S 
о 
о. 
о. 
а 
[Д 

Зона Heteroceras astieria
num Orb., Desmoceras 
hemiptychum Kil-, 
Macroscaphites yvani 
Puz. 

Зона Ancyloceras robustum Ко 
en. и Desmoceras hoyeri Koen 
Зона Ancyloceras innexum 
K.. Crioceras pingue К. и 
Hamuli na paxillosa Uhl. 
Зона Ancyloceras costel latum 
Koen. Crioceras denkmanni 
G. Mull C. andreal Koen. 

Верхняя часть симбир-
скитовых слоев 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 

Heteroceras 
astierianum 
Macroscap
hites yvani 

Parancyloce-
ratan 

Heteroceratan 

ap 2 

ap, 

b 

Б
а

р
р

е
м

 

Costidiscus recticosta-
tum 

Heteroceras astieria
num 

Paracrioceras emerici 

oni 

ta-

e 
ni 

S 
о 
о. 
о. 
а 
[Д 

Зона Pulchellia pulchella 
Orb. и Holcodiscus cail-
laudianus Orb. 

Зона Crioceras elegans K. 
Зона Ancyloce'ras crassum K. 

и Crioceras fissicostatum 
Зона Cr. rarosulcatum K-

Верхняя часть симбир-
скитовых слоев 
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а
р

р
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А

п
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Pulchellia 
pulchella и 

Holcodiscus 
caillaudianus 

Paracriocera-
tan 

ap 2 

ap, 

b 

Б
а

р
р

е
м

 

Costidiscus recticosta-
tum 

Heteroceras astieria
num 

Paracrioceras emerici 

а 
SS 
а. 
V 
*• 
ф 

U 

Зона Parahoplites anguli
costatus Orb. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Вше.. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. dechen 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

| 
Б

а
р

р
е

м
 

j 
А

п
т 

| 

Parahoplites 
angulicosta

tus 

Hoplocrioce-
ratan 

h 

Pseudothurmannia an
gulicostata 

а 
SS 
а. 
V 
*• 
ф 

U 

Зона Desmoceras sayni 
Paq. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Вше.. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. dechen 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom 
(amblygonius N. et 
Uhl) 
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Б

а
р

р
е
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j 
А

п
т 
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Desmoceras 
Sayni Simbirskitan 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 
1 

Subsaynella sayni 
а 
SS 
а. 
V 
*• 
ф 

U 

Зона Crioceras duvali 
Lev. 

Зона Hopl. (Leopoldia) 
castelanensis Orb.. L. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Вше.. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. dechen 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom 
(amblygonius N. et 
Uhl) 

Crioceras 
duvali Crioceratan 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 
1 

Crioceras duvali 

а 
SS 
а. 
V 
*• 
ф 

U 

Зона Crioceras duvali 
Lev. 

Зона Hopl. (Leopoldia) 
castelanensis Orb.. L. 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Вше.. 

Зона Simbirskites versi
color Trautsch., S. dechen 

Lah. S. speetonensis J. 
et B. 

Зона Hoplites regalis 
Bean и H: noricus Rom 
(amblygonius N. et 
Uhl) Acanthodis- 1 

h 

Г
о

т
е

р
и

в 
1 



Орбиньи 1852 Реневье, 1873—1997 

эпоха, 
или 

отдел 

век, 
или 

ярус 
характерные виды 

Килиан, 1907—1913 

средиземноморская 
провинция 

бореально—волжская провинция 

север Германии (Кбнен) Россия и северо-вос 
Англии 

Ammonites inflatus 

A. lyeilli 
A. latidorsatus, А. 

beudanti 

A. tardefurcatus, А 
regularis 

A. milletianus, A. vel-
ledae 

A. nodosocostatus 

Ammonites guettardi, 
duvalianus 

A. cornuelianus, A. 
crassicostatus 

A. raresulcatus, 
A. nisus 

A. dufrenoyi 

A. deshayesi 

Ancyhjcersra i r M t h e r o -

ni, gigas 

s 
« 3 в 
CD 

U 

Scaphites yvani. Am
monites seranonis 

A. recticostatus 
A. difficilis, A. pul-

chellus, A. cassida 
A. caillaudianus, pe-

rezianus 
A. angulicostatus. 

Crioceras duvali 

Ammonites radiatus 
A. leopoldianus 
A. astierianus 

Ургон 

as о 
a 

Ш 

Turrilites bergeri 
Stoliczkaia dispar 

Schloenbachia inflata 

5 
Hoplites interruptus 
Desmoceras beudanti 
Acanthoceras mammi-

lare 

Hoplites tardefurcatus 
H. regularis 

Апт 

Hoplites furcatus-duf-
renoyi 

Acanthoceras martini 
Oppelia nisus 

Hoplites deshayesi 

Родан 

Ancyloceras matheroni 

Costidiscus recticosta
tus 

ua 

CO s 
Q . 

Desmoceras difficile 
Macroscaphites yvani 
Heteroceras astieri 
Crioceras emerici 

ua 

Зона Schloenbachia (Mortoniceras) inflata Sow. 

Зона Hoplites dentatus Sow. и Acanthoceras lyelli 
Leym. 

Зона Hoplites tardefurcatus Leym. и Hoplites regu
laris Brongn. 

Зона Parahoplites nolani Seunes и Douv. nodosoco
statum Orb., D. bigoureti Seun. 

2в. Зона Douv. subnodo
socostatum Sinz. и D. 
buxtorfi Jacob 

2a. Зона Hoplites furca
tus Sow. и Oppelia ni
sus Orb., Phyll. guet-
tardi Rasp. 

1. Зона Parahoplites des
hayesi Leym., Ancylo
ceras matheroni Orb. 

Зона Sonneratia bicurva-
ta Mich. 

Зона Hoplites furcatus 
Sow. (==Dufrenoyi Orb.), 
Douvill. martini Orb. 

Зона Parapoplltes deshayesi 
Leym. 

Зона Parah. Weissi N. et Uhl 
Douv. albrechtiaustriae 
Hoh., Ancylocerah Urban! 
N. et Uhl. 

Зона Horl. (Leopoldia) bodel 
Koen. 

Зона Parahoplites de 
esi Leym. 

Belemnites (Cylindro 
his) 

brunsvisensis Stromt 

Зона Heteroceras astieria
num Orb., Desmoceras 
hemiptychum КП-, 
Macroscaphites yvani 
Puz. 

Зона Ancyloceras robustum Ko
en. и Desmoceras hoyeri Koen, 
Зона Ancyloceras innexum 
K-. Crioceras plngue К. и 
Hamulina paxillosa Uhl. 
Зона Ancyloceras costel latum 
Koen. Crioceras denkmanni 
G. Mil 11 C. andreai Koen. 

Зона Pulchellia pulchella 
Orb. и Holcodiscus cail 
laudianus Orb. 

Crioceras duvali 

Hoplites radiatus 
H. leopoldi 
Hnlrnstonhaniie Q C 4 1 A * . } 

Зона Parahoplites anguli
costatus Orb. 

Зона Desmoceras sayni 
Paq. 

Зона Crioceras duvali 
Lev. 

Зона Hopl. (Leopoldia) 
castelanensis Orb., L. 
Leopoldina Orb. 

Зона Crioceras elegans K. 
Зона Ancyloceras crassum K. 

и Crioceras fissicostatum 
Зона Cr. rarosulcatum K. 

Верхняя часть симб 
скитовых слоев 

Зона Crioceras strombecki 
К. и Simbirskites phil
lipsi Romer. 

Зона Crioceras capricorni 
Rom 

Зона Hoplites noricus 
Romer и H. radiatus 
Brug.. 

Зона Simbirskites ve 
color Trautsch., S. dec 

Lah. S. speetonensi: 
et B. 

Зона Hoplites regi 
Bean и H: noricus С 
(amblygonius N. 
Uhl) 




