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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Проблема границы юрской и меловой систем имеет два общегеологичес-
ких аспекта. Первый из них заключается в т о м , что речь идет об установле
нии границы юрской системы, занимающей совершенно особое место в 
стратиграфической ш к а л е фанерозоя, т а к к а к именно юрская система 
стала о б ъ е к т о м установления почти всех подразделений общей стратигра
фической ш к а л ы . Естественно, поэтому опыт установления границ этой 
системы я в и т с я наряду с о п ы т о м установления границы силура и девона 
важнейшим прецедентом на современном этапе уточнения общей стратигра
фической ш к а л ы и проведения глобальных корреляций. 

Второй аспект связан с существованием в стратиграфической ш к а л е 
юрской системы двух параллельных ярусов — титонского и в о л ж с к о г о . 
Эти я р у с ы широко в о ш л и в геологическую практику и их параллельное 
употребление давно стало п р и в ы ч н ы м . Однако необходимо отметить, что 
резкие фаунистические отличия в конце юры между Тетической и Бореаль-
ной областями не я в л я ю т с я чем-то у н и к а л ь н ы м в мезозое. Без особого тру
да можно подобрать немало аналогичных примеров неестественно, в пер
в у ю очередь следует говорить о возможности выделения еще двух парал
лельных ярусов — берриасского и рязанского. В то ж е время ясно и дру
гое — установление ряда надежно коррелируемых уровней между титоном 
и в о л ж с к и м ярусами позволит оставить в общей шкале один титонский 
я р у с и тем с а м ы м сделать весомый вклад в определение места я р у с н ы х 
подразделений именно в общей стратиграфической ш к а л е . 

Проблема юрско-меловой границы со времени Первого Л ю к с е м б у р г с к о 
го К о л л о к в и у м а по юрской системе {1962 г.) посвящено много специаль
ных исследований и целый ряд международных к о л л о к в и у м о в , проведен
ных в Москве (1967 ) , Лионе—Невшателе (1973 г.) , Новосибирске—Ленин
граде (1977 г.) и др. Все эти обсуждения постепенно привели, к а к представ
л я е т с я , к смещению акцента в рассматриваемой проблеме. Если первона
чально положение юрско-меловой границы представлялось в о з м о ж н ы м 
решить лишь исходя из данных о положении и объеме берриасского яруса в 
типовой области его развития , то в настоящее в р е м я все отчетливее высту
пает идея, что положение этой границы в значительной мере должно опре
деляться тем , насколько обоснованным и надежным окажется ее широкое 
прослеживание в пределах к а к тетических, так и бореальных бассейнов. 
Очевидно поэтому, что окончательное решение проблемы связано с приня
тием соглашения в основе которого будут : 

а) убедительные данные по корреляции средиземноморских и бореаль
ных аммонитовых зон на границе или вблизи границы юрской и меловой 
систем; 

б) данные по распространению других групп ф а у н ы , позволяющие уточ
нить сопоставление провинциальных аммонитовых зон. Особый интерес в 
э т о м отношении в настоящее в р е м я представляют кальпионеллы, бухии 
и, по-видимому, остракоды. 
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В предлагаемом сборнике помещены статьи по обоим этим направлени
я м . В ряде статей ( Т . Н . Богданова и др., А . С . Сахаров, Н .П . Луппов и др., 
К . М . Худолей , М.С. Месежников , Н .И . Шульгина, С . Н . Алексеев ) предложе
ны зональные схемы расчленения и корреляции и дано обоснование границ 
ярусов в пределах тетического, субтети чес кого и бореального региона. 
К р ы м а , Северного Кавказа , Мангышлака , Приморья , Р у с с к о й равнины, Се
верной Сибири и Тимано-Уральской области. Предложены новые варианты 
позонных корреляций юг—север. 

В последние годы создан ряд автономных зональных ш к а л пограничных 
ярусов по пелагическим и бентосным группам ф а у н ы . 

В области Тетис наиболее важной группой оказались тинтинниды, неиз
вестные в бореальном поясе. В статьях Ю. Ремане (Швейцария) и С . Ф . Ма-
карьевой дано зональное деление титона и берриаса по этой группе фауны, 
предложены с х е м ы пантетической корреляции и намечено наиболее прием
лемое положение границы между юрской и меловой системами. 

П о с к о л ь к у на севере Западной Е в р о п ы пограничные между юрой и ме
л о м горизонты представлены пресноводными или аномально морскими 
отложениями пурбека ( к р о в л я юры) и вельда (основание мела) их корре
ляция с морскими возможна лишь по остракодам и донным м о л л ю с к а м , 
которые интенсивно изучаются в последние десятилетия в Англии и чему 
посвящена статья А . А . Мортер ( А н г л и я ) . 

К одной из важных групп, перспективных для зональной биостратигра
фии и сопоставления тетических и бореальных я р у с о в , относятся форамини-
феры, по к о т о р ы м в последние годы созданы автономные ш к а л ы в бореаль
ном поясе. Разрешающие возможности этих ш к а л рассматриваются в статье 
Т . И . Горбачик и К . И . К у з н е ц о в о й . . 

При решении вопроса о границе между юрской и меловой системами 
определенную роль будут играть белемниты, по к о т о р ы м еще не создана 
самостоятельная шкала, но намечены слои с комплексами видов и установ
лены рубежи в их развитии (статья Т . И . Нальняевой ) . 

В ряде статей авторы касаются проблемы валанжина, поскольку в лите
ратуре в ы с к а з ы в а л о с ь мнение о проведении границы между системами в 
основании этого яруса. Специально вопрос о зональном расчленении и кор
реляции валанжина в пределах бореального пояса и субтетического обрам
ления рассматривается в статье В . А . Захарова и Ю.И. Бо гомолова . 

Данные палинологии и палеоботаники я в л я ю т с я решающими в биостра
тиграфических работах на толщах континентального генезиса. В статье 
В .А . Федоровой и А . Л . Грязевой дана детальная палиностратиграфия рязан
ского горизонта в стратотипической местности (бассейн р. О к а ) . Фитостра-
тиграфия континентальных отложений верхней юры и нижней части мела 
Лено-Вилюйской области и Северо-Востока С С С Р рассмотрена в статье 
А . И . Киричковой и В.А. Самылиной . 

Вопросы объема, расчленения и корреляции пограничных между юрой и 
мелом ярусов решаются авторами статей к а к в полуглобальном, так и 
региональном плане. Однако и в т о м и другом случае это сделано на ориги
нальном материале, который хорошо представлен в сборнике в виде боль
шого числа фототаблиц, рисунков , схем и таблиц в тексте . Авторами сбор
ника я в л я ю т с я компетентные специалисты по стратиграфии и фауне верх
ней юры и нижнего мела. Многие из них входят в состав международной 
рабочей группы по границе юры и мела. 

Т а к и м образом, нет оснований сомневаться в т о м , что сборник привлечет 
внимание палеонтологов и стратиграфов в С С С Р и за р у б е ж о м , а также всех 
специалистов интересующихся вопросами стратиграфических границ систем 
фанерозоя. 



У Д К 551.762.3/763.4 

Г. Я. Крымгольц 

Ю Р С К О - М Е Л О В А Я Г Р А Н И Ц А И Р Я З А Н С К И Й Г О Р И З О Н Т 

Положение границы юрской и меловой систем я в л я е т с я наиболее круп
н ы м и, пожалуй, наиболее с л о ж н ы м из дискуссионных вопросов Общей 
ш к а л ы мезозоя . С ним неоднократно сталкивались специалисты при рас
смотрении стратиграфии верхней юры и нижнего мела, они специально об
суждались на международных к о л л о к в и у м а х , в частности в М о с к в е — У л ь я 
новске — Тбилиси в 1967 г. (Вопросы. . . , 1974) , в Лионе — Невшателе в 
1973 г. (Colloque..., 1975) , в Новосибирске — Ленинграде в 1977 г. (Верх
н я я юра..., 1979) . Д о к л а д ы и их обсуждение сопровождались осмотром 
разрезов верхов юры и низов мела в С С С Р , во Франции и в Швейцарии. Э т о 
позволило участникам составить представление о соответствующем факти 
ческом материале и в ы я в и л о различия имеющихся точек зрения. Оно 
довольно значительно. В то в р е м я к а к большинство участников к о л л о к в и у 
ма 1973 г. высказалось в пользу проведения границы систем в основании 
зоны Jacob i— grand is, начинающей берриасский я р у с мела, другие предла
гают включить весь или частично берриасский я р у с в юру. 

Эти точки зрения не н о в ы . Они в ы с к а з ы в а л и с ь еще в середине прошлого 
столетия. История вопроса хорошо известна ( с м . Друщиц, Вахрамеев, 1976) 
и м ы не будем на ней останавливаться. О т м е т и м лишь, что теперь при 
переходе ко все более детальным с ъ е м о ч н ы м и другого рода геологическим 
исследованиям, при корреляции на больших пространствах вопрос этот 
приобретает все более важное, не только теоретическое, но и практическое 
значение. 

С у щ е с т в е н н ы м препятствием для объективного решения вопроса о гра
нице юры и мела, к а к м ы отмечали ( К р ы м г о л ь ц , Меннер, 1979), я в л я е т с я 
то, что в районах, где были установлены эти две системы, на западе Е в р о п ы , 
на рубеже этих двух периодов, в результате регрессии моря установились 
лагунно-континентальные условия . Непрерывные морские разрезы, охарак
теризованные аммонитами , обосновывающими детальное расчленение и 
корреляцию, отсутствуют. 

Положение осложняется также тем, что на обширных пространствах север
ного полушария в это в р е м я существовало два, резко обособленных палео
биогеографических пояса — Бореальный и Тетический. Оба они прослежи
ваются и в пределах С С С Р , но фауна их настолько различна, что провести 
непосредственную корреляцию не удается, хотя намечено сопоставление 
отдельных уровней ( З о н ы . . . , 1982) . 

Верхние горизонты юры и низы мела широко распространены в пределах 
С С С Р , часто в одних и тех же районах, но нередко разделены более или ме
нее значительными перерывами, и соотношение между ними не всегда ясно. 
Учитывая биогеографические особенности, здесь отчетливо выделяется два 
типа разрезов этих отложений. Один из них, характеризующийся фауной 
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субсредиземноморского типа, представлен преимущественно карбонатны
ми породами и приурочен к южной окраине страны. Он представлен в 
Карпатах, в К р ы м у , на К а в к а з е , на юго-западе Средней Азии и на Памире. 
Возможность расчленения и соответственно в ы я в л е н и я положения грани
цы юры и мела, здесь всецело зависит от двух м о м е н т о в : во-первых, от 
находок аммонитов , остатки которых тут довольно редки, и, во-вторых,от 
корреляции с разрезами титона и берриаса в типичных областях их рас
пространения. 

На значительно больших площадях в С С С Р распространены синхронные 
отложения второго, бореального типа. Они прослеживаются вдоль северной 
окраины Евразиатского континента и на прилегающих островах от З е м л и 
Франца-Иосифа на западе до Тихого океана на востоке , а т а к ж е в пределах 
Восточноевропейской платформы к западу от Урала, на Западносибирской 
плите к в о с т о к у от нее, на северо-востоке Сибирской платформы к западу 
от В е р х о я н ь я , а восточнее последнего, вдоль тихоокеанского побережья, 
вплоть до Сихотэ-Алиня на юге. Состав пород терригенный, фауна своеоб
разна. Из аммонитов преобладают Craspedi t idae и Doroplani t idae, из белем
нитов — Cyl indro teuth idae, в то в р е м я к а к на юге аммониты V i rga tos -
phinct idae, Berr iasel l idae и Sp i t i ce ra t i dae , а белемниты Belemnopsidae и 
Duval i idae. Значительны различия и среди других групп ф а у н ы . В бореаль-
ных морях особенно широко б ы л и распространены двустворки из рода 
Buchia (Aucella a u c t . ) , а в ю ж н ы х морях характерными элементами я в л я 
лись Rud is tae из двустворок , Ner ineidae из гастропод и рифостроящие 
кораллы (K rymho l z , Louppov, 1975) . 

В пределах европейской части С С С Р временно возникало сообщение 
между северными и ю ж н ы м и м о р я м и . Это не установлено для конца юры, 
но имело место в начале мела, с у д я по присутствию в центральных районах 
и на М а н г ы ш л а к е одновременно представителей двух типов ф а у н ы , позво
ляющих коррелировать берриасские отложения обеих областей. Д л я тихо
океанского побережья имеется лишь очень ограниченный материал. На юге 
Сихотэ-Алиня присутствуют тетические аммониты Pseudol issoceras ( P r i i . o -
ry i tes ) p r imor iens is Chud., Berr iasel la sp., Neocomi tes sp., а севернее, 
вблизи Охотского м о р я , обнаружены лишь бореальные Subcraspedit.es и 
Buchia ( К . М . Х у д о л е й ) . Т а к и м образом, основной материал, позволяющий 
говорить о связи между м о р я м и севера и юга, может б ы т ь получен в настоя
щее в р е м я лишь на европейской территории С С С Р . Именно с этой точки 
зрения большой интерес представляют разрезы пограничных отложений 
юры и мела в Рязанской области. 

Напомним кратко историю формирования современных представлений 
о стратиграфии пограничных отложений юры и мела в нашей стране. Начало 
им положил С . Н . Никитин , в 1881 г. выделивший в разрезах Верхнего 
П о в о л ж ь я между оксфордскими и н е о к о м с к и м и отложениями особую 
" в о л ж с к у ю формацию" (Никитин , 1881) , характеризовавшуюся отличны
ми от западноевропейских остатками фауны и несколько позднее (Ники 
тин, 1884) разделенную и м на нижний в о л ж с к и й и верхний в о л ж с к и й 
я р у с ы . Первоначально все эти отложения относились им к юре, а позднее 
он б ы л склонен относить верхний в о л ж с к и й я р у с к мелу. 

Н е с к о л ь к о позднее А . П . Павлов установил присутствие кимериджского 
яруса под в о л ж с к и м и отложениями и тем с а м ы м определил нижнюю воз
растную границу последних. В то ж е в р е м я А . П . Павлов пришел к заключе
нию о сходстве нижневолжских аммонитов с портландскими, а вышележа
щие отложения выделил в особый " а к в и л о н с к и й я р у с " . К последнему 
первоначально (Pav low, 1892) относились и м не только верхневолжские 
отложения С . Н . Никитина, но и вышележащие слои с полиптихитами (т.е. 
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в к л ю ч а я валанжин в современном понимании) . Позднее (Pav low, 18Э6) 
последние б ы л и выделены в "печерский я р у с " нижнего мела. 

В те же годы Н.А. Богословский (1895, 1897) выделил в бассейне О к и 
рязанский горизонт, сопоставленный и м с французской зоной Hop l i tes 
bo iss ie r i , т.е. с берриасом. Отметив , что этот горизонт лежит на разных 
уровнях верхней ю р ы — от верхневолжских до келловейских , Н.А. Богос
ловский считал, что по времени образования он следует непосредственно 
за верхним в о л ж с к и м я р у с о м . А . П . П а в л о в , однако, относил низы рязан
ско го горизонта, названные и м зоной Hopl i tes r jasanensis, к юре и, т а к и м 
образом, границу систем проводил в ы ш е , чем Н.А. Бо гословский . 

Впоследствии советскими геологами была принята точка зрения С П . Ни
китина — Н.А. Богословского о принадлежности волжских отложений к 
юре, а рязанского горизонта к низам мела, т.е. , при современном я р у с н о м 
делении, к берриасу. Одновременно было разработано зональное деление 
в о л ж с к и х отложений и было принято решение рассматривать в с ю надкиме-
риджскую часть юры к а к один в о л ж с к и й я р у с (Постановление.. . , 1966) , 
в к л ю ч и в в его нижнюю часть и так называемый ветлянский горизонт 
Д . Н . Соколова (1921) . Т а к и м образом, нами принимается ныне в о л ж с к и й 
я р у с , отвечающий по объему титону и подразделяемый на три подъяруса 
с тремя зонами в каждом . Невозможность темной зональной корреляции 
титонского и в о л ж с к о г о ярусов побуждает советских специалистов пока 
сохранять последний для Бореального пояса в Общей шкале юрской систе
м ы параллельно с титоном (Зоны . . . , 1982) . 

Что касается рязанских отложений, то их зональное деление и корреля
ция с берриасом требуют еще уточнения. А . П . Павлов выделил в них две 
з о н ы . Н и ж н я я известна к а к зона Riasan i tes r jasanensis, верхняя же фигури
ровала то к а к зона "O lcos tephanus" stenomphalus, то к а к зона Ckasped i tes 
(ныне S u r i t e s ) spasskensis . При этом она либо включалась в берриас, либо 
считалась начинающей собственно валанжин. Неясность стратиграфического 
положения первого из этих видов-индексов и более широкое , чем предпола
галось, распространение второго, побуждает искать и м замену. В результате 
последних исследований, М.С. Месежников с соавт. (Месежников и др., 
1979) полагают целесообразным за верхней зоной сохранить название зоны 
S u r i t e s t z i k w i n i a n u s , предложенное П.А. Г е р а с и м о в ы м (Герасимов , 1971) , 
а в зоне Riasan i tes r jasanensis выделить три у р о в н я (снизу вверх) — с 
Gran ie r iceras , с Hectoroceras kochi и с Eu t ym ice ras t rans f igurab i l i s . В о 
в с е м разрезе ими установлено 6 последовательных комплексов аммонитов . 

При своих исследованиях М.С. Месежников и др. пришли к в ы в о д у о б 
отсутствии в составе рязанского горизонта 1 аналогов самых низов берриа-
са, но в то ж е в р е м я считают, что местами отсутствует сколько-нибудь зна
чительный перерыв между в о л ж с к и м и и рязанскими отложениями . А это 
приводит к в ы в о д у о возможности видеть частично аналоги низов берриаса 
в верхах в о л ж с к о г о яруса. К сожалению, прямое сопоставление подразделе
ний рязанского горизонта с эталонными зонами берриаса исключено. К нему 
можно попытаться подойти л и ш ь путем сложной многоступенчатой корре
ляции через разрезы А р к т и к и и Англии. 

Т а к и м образом, сохраняется ряд вопросов относительно положения 
границы юры и мела в центральных районах европейской части С С С Р , 
вопросов на которых следует сосредоточить внимание при дальнейших 
исследованиях. 

1 М ы г о в о р и м о горизонте, а не о р я з а н с к о м я р у с е , к а к делают некоторые а в т о р ы (Са
зонова, Сазонов, 1979) , понимая я р у с и с к л ю ч и гельно к а к глобальное подразделение 
Общей стратиграфической ш к а л ы . 
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Ю Ремане 

К А Л Ь П И О Н Е Л Л И Д Ы И Г Р А Н И Ц А Ю Р Ы И М Е Л А 

В четырех римских стандартных зонах выделяется пять кальпионеллид-
ных уровней, которые необходимо рассмотреть для переопределения 
юрско-меловой границы Изучение этих уровней следует провести относи
тельно легкости их узнавания и филетического контроля (т е надежности) 
Самый верхний и самый нижний уровень следует удалить. Наиболее пред
почтительными (уровнями) будут основание стандартной зоны Calpionella 
близ границы титона и берриаса и (или) подошва стандартной зоны Calpio-
nellopsis Г л а в н ы м препятствием служит то, что граница титона и берриаса 
не может быть скоррелирована с бореальным поясом, что служит еще одной 
причиной для переопределения границы юры и мела М а н г ы ш л а к и особенно 
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Северный К а в к а з дают хорошие возможности для бореально-тетической 
корреляции. А м м о н и т ы и кальпионеллиды для этой цели наиболее пригод
н ы , и исследования в этом направлении необходимо интенсифицировать. 

В В Е Д Е Н И Е 

Кальпионеллиды — небольшая группа планктонных микроорганизмов. 
Большинство видов известно исключительно из ш л и ф о в , но тем не менее 
7 родов и около 20 видов распознаются вполне определенно (Remane, 19696, 
1971) . Кальпионеллиды ограничены тетической областью, но в ней они 
занимают половину земной поверхности от Восточной М е к с и к и и Венесуэ
л ы на западе до Гималаев на востоке , а в о з м о ж н о , доходят и до Новой 
Гвинеи (Brunnschwei l le r , в печ . ) . Важно отметить, что не существует какой-
либо значительной биогеографической дифференциации между фаунами 
самых отдаленных районов. Э в о л ю ц и я видов довольно быстрая и семейство 
в целом ограничено интервалом: поздний титсн — конец раннего валанжина. 
Б е з сомнения , кальпионеллиды — наиболее в а ж н ы й инструмент для реше
ния проблемы границы юры и мела. 

Первое зональное деление по кальпионеллидам обладало рядом противо
речий, но большинство несоответствий в действительности я в л я л и с ь только 
к а ж у щ и м и с я (Remane, 1969а). Решающей стала вторая Планктонная конфе
ренция в Риме в 1970 г., когда Аллеман (A l l emann) , Каталано и Лигуори 
(Catalano, L i g u o r i , 1971) и Фарез и Леснер ( F a r e s , Lasn ier , 1971) независи
мо друг от друга предложили почти одинаковые зональные схемы, в значи
тельной степени соответствующие зональному делению по Ремане (Remane, 
1963, 1964, 1968 — In : Le Hegar t , Remane, 1968) . Т а к и м образом, стандарт
ная зонация была принята путем сохранения общих элементов индивидуаль
ных схем (Al lemann, Catalano, Fa res , Remane, 1971) . 

В табл . 1 показаны современное состояние стратиграфии кальпионеллид 
и корреляция римских стандартных зон с классическими ярусами . 

Очевидно, что хотя более дробные подразделения еще значительно 
варьируют от автора к автору, но в большинстве случаев римские стандарт
ные зоны обеспечивают твердый каркас с х е м ы . Если принять в расчет, нто 
зонация Попа (Pop, 1974, 1976) основана на сравнении между К у б о й и 
Р у м ы н с к и м и Карпатами, станет ясно, что весьма детальная корреляция 
через Атлантику действительно возможна, если не учитывать предубежде
ния некоторых исследователей. Но в настоящее в р е м я имеет с м ы с л не 
выходить за рамки римских стандартных зон. И м и широко пользуется 
огромное число стратиграфов и их границы соответствуют пяти у р о в н я м , 
которые с большой точностью прослеживаются от Карибского м о р я до 
Каспийского. 

На Международном к о л л о к в и у м е по границе юры и мела, который про
ходил в Лионе и Невшателе в 1973 г. большинство участников проголосова
ло за границу между берриасом и титоном к а к границу между юрой и 
м е л о м в тетической области. Однако большинство стратиграфов согласи
лось, что эта граница неодновременна с юрско-меловой границей бореаль
ного пояса, соответствующей границе между в о л ж с к и м и рязанским (бер-
риасским) я р у с а м и . Э т о означает, что необходимо принять н о в у ю юрско-
м е л о в у ю границу (причем она может сильно не совпадать ни с одной из 
с у щ е с т в у ю щ и х ) . 

Цель настоящего исследования — оценить, к а к у ю роль могут сыграть 
кальпионеллиды в переопределении границы между юрой и мелом . По 
крайней мере, в настоящее в р е м я кальпионеллиды дают лучшие возможнос-
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ти для корреляции на б о л ь ш о м расстоянии в тетической области, чем ам
мониты. По этой причине кажется интересным рассмотреть вопрос о наи
более пригодной юрско-меловой границе, определенной по кальпионелли
дам. Но даже если граница будет основана на аммонитах, то , видимо, благо
разумно будет привязать ее к а к можно ближе к границе одной из римских 
стандартных зон, чтобы иметь надежную корреляцию при отсутствии ам
монитов . 

П е р в ы м делом необходимо рассмотреть границы зон по кальпионелли
дам независимо от зональных границ, установленных по другим группам. 
Два критерия прежде всего в а ж н ы в такой оценке. 

1 . Л е г к о с т ь о п р е д е л е н и я , границы зон должны распознавать
ся вполне определенно не специалистом, без учета их практического ас
пекта. 

2. Ф и л е т и ч е с к и й к о н т р о л ь : в идеале зональная граница долж-
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на соответствовать филетическому переходу от одного вида к другому. 
К а к б ы ни б ы л этот переход выражен в фаунистической сукцессии, м ы 
будем уверены, что эти границы я в л я ю т с я временными эквивалентами , 
т.е. изохронами. 

К Р И Т И Ч Е С К О Е Р А С С М О Т Р Е Н И Е З О Н А Л Ь Н Ы Х Г Р А Н И Ц 

Основание стандартной з о н ы Crassicollana 

Н и ж н я я граница зоны Crass ico l lana устанавливается по появлению 
первых кальпионеллид со сплошной гиалиновой стенкой. Филетический 
контроль четкий — существует постепенный переход от Chi t inoidel la bonet i 
с микрогранулярной структурой стенки , через Praet int innopsel la annobru-
sov i с внутренним гиалиновым слоем к м е л к и м Tint innopsel la carpath ica 
со с п л о ш н ы м гиалиновым панцирем ( B o r z a , 1969; Remane, 1971) . 

Но по н е к о т о р ы м приведенным здесь причинам эта граница не очень 
легко определяется: 1) часто трудно установить присутствие нижележащей 
зоны Chi t inoidel la, поскольку мелкозернистый панцирь Chi t inoidel la очень 
легко пропустить в микритовых известняках ; 2) кальпионеллиды очень 
редки в самой нижней части стандартной зоны Crass icoliaria. Более voro, 
первые Tint innopsel la carpathica имеют очень нежные и глы, видимые 
только в хороших шлифах и на очень хорошо сохранившемся материале. 
Четкое же определение характеристического вида весьма существенно во 
избежании путаницы с другими комплексами . С другой стороны, следует 
подчеркнуть, что различные виды Crassicol lar ia п о я в л я ю т с я сразу за мелки 
ми Tint innopsel la carpath ica, давая один из наиболее характерных комп
л е к с о в , известных за все в р е м я существования кальпионеллид. Другими 
словами , хотя стандартная зона Crass ico liar ia легка в определении, точное 
установление ее нижней границы весьма затруднено. Все это не позволяет 
рассматривать данную зону в качестве границы между системами. 

Подошва стандартной з о н ы Calpionella 

Н и ж н я я граница стандартной зоны Calpionella устанавливается по морфо
логическому изменению в этой зоне Calpionella alpina из крупной несколь
ко в ы т я н у т о й ф о р м ы в маленькую, сферическую (рис. 1 ) . 

По общему признанию, такое определение выглядит несколько искусст
в е н н ы м , п о с к о л ь к у не может рассматриваться даже на уровне подвидов, 
но оно обусловлено тем ф а к т о р о м , что в шлифах вследствие косого сече
ния морфологического различия кальпионеллид преувеличены (Remane, 
1963, фиг. 6 ; Remane, 1964а, фиг. 6 ) . Поэтому разделение близко родствен
ных ф о р м очень сложно. Но дело в т о м , что данное в ы ш е определение обес
печивает хороший филетический контроль наиболее радикального изме
нения в сукцессии фауны кальпионеллид: род Crass ico l lana, дававший 
видовое разнообразие и доминировавший в течение зонального времени 
Crass ico l lana (за исключением самой нижней части ) , внезапно теряет свое 
биостратиграфическое значение. Crassicol l ia b rev i s и Crass ico l lana mas-
sut iniana исчезают, и только Crass ico l lana parvula переходит в зону Cal
pionella. Такое резкое сокращение представителей рода Crass ico l lana 
компенсируется поистине взрывной в с п ы ш к о й Calpionella alpina, отно
сительное количество которых может превышать 90% всех представителей 
ф а у н ы в нижней половине зоны Calpionella. Э т о отмечено Бартелем и др. 
(Bar the l e t a l . , 1965, фиг. 4 ) , статистика частоты приведена Ремане (Remane, 
1963, табл. 6; 1964а, рис. 1 ) . 
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ф СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ, НА К О Т О 
РЫХ ОСНОБАНЫ ОПРЕ
ДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ И 
П О Д З О Н 

Стратиграфический диапазон наиболее в а ж н ы х видов кальпионеллид, иллюстрируе
м ы й п р о ф и л ь н ы м и срезами, данными в одном и т о м ж е масштабе. З а м е т н ы измене
ния в размерах и пропорциях панцирей в ходе эволюции Tintinnopsella carpathica и 
Caplione I la alpina. Дополнительно к Р и м с к и м стандартным зонам указана зонация, 
данная Ремане (Remane , 1963, 1964, 1969а) и Л е Хегаро и Ремане ( L e Hegarat, Rema
ne, 1968) в Юго-Восточной Франции [по Remane — In: B o l l i , Perch-Nielsen, Saunders 
(in press)] 

Такое фаунистическое изменение, всегда совпадающее с филетическим 
изменением в Calpionella alpina доказывает , без сомнений, что исчезновение 
Crass ico l lana b rev i s и Cr . massut in iana не простое экологическое явле
ние, а повсюду было изохронным. Благодаря этой фаунистической в с п ы ш 
ке нижнюю границу стандартной зоны Calpionella намного легче устано
вить , чем какую-либо другую зональную границу. Здесь надо учитывать 
л и ш ь одно обстоятельство : Crass ico l lana parvula может доминировать в 
очень у з к о м интервале вблизи основания этой зоны. Однако при ближай
ш е м рассмотрении этого комплекса оказывается н е в о з м о ж н ы м сонахож-
дение его с т а к о в ы м и , типичными для зоны CrassicoMaria; в зоне Calpio
nella присутствует только Crassico liar ia parvula; C r . in termedia и C r . b rev i s 
исчезают. К р о м е того, в этих переходных комплексах Calpionella alpina 
всегда представлена небольшими сферическими ф о р м а м и . 

Материал из Баварских А л ь п , Юго-Восточной Франции и из субтетичес-
кой зоны Южной Испании дает дополнительный критерий, облегчающий 
установление нижней границы зоны Calpionella (Remane, 1963, 1964а; 
Bar the l e t a l . , 1965; Remane, 1969a) . В с а м о м конце зоны Crass ico l lana 
п о я в л я ю т с я на очень короткий период ф о р м ы гемеоморфные Calpionella 
el l ipt ica. Ни в одном из перечисленных в ы ш е районов эта форма не связа-
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на с типичной Calpionella e l l ip t ica, п о я в л я ю щ е й с я в с а м о м раннем берриа-
се — приблизительно в середине зоны Calpionella. 

Т а к и м образом, м о ж н о сделать в ы в о д о т о м , что основание зоны Calpio
nella легко устанавливается при помощи нескольких критериев и имеет 
хороший филетический контроль. 

Основание з о н ы Calpionellopsis 

Н и ж н я я граница зоны Calpionel lopsis установлена по появлению Calpio
nel lopsis simplex. 

П р я м о й предок Calpionel lopsis simplex неизвестен, поэтому трудно гово
рить изохронно ли везде первое появление этого вида. Дру гими с л о в а м и , 
филетический контроль этой границы нельзя считать очень хорошим. Дан
ный недостаток частично компенсируется т е м ф а к т о м , что Calpionel lopsis 
simplex не встречается совместно с какими-либо другими видами кальпио
неллид, за исключением своего потомка Calpionel lopsis oblonga. На мате
риале хорошей сохранности ясно видима характерная конфигурация и г л ы 
(Remane, 1965; Le Hegarat , Remane, 1968) . В противном случае отличие от 
поврежденных панцирей других видов с разрушенной иглой может в ы з в а т ь 
затруднение. Но здесь ж е следует и отметить , что Calpionel lopsis simplex 
редок в самой нижней части зоны Calpionel lopsis. Поэтому для точного 
установления комплекса нижней границы зоны необходимо не менее 200 
определимых ш л и ф о в . 

Calpionel lopsis oblonga возникает немного позже С. simplex, от которого 
и происходит. К сожалению, переход настолько постепенен, что не дает 
сколько-нибудь ясной зональной границы. Т е м не менее С. oblonga в ско
рости становится доминирующим среди других видов. К р о м е того, форма 
панциря с латеральными стенками, слегка сходящимися к отверстию, 
я в л я е т с я очень характерной, поэтому с б о л ь ш и м количеством С. oblonga 
легки в определении даже при плохой сохранности материала. Т а к и м обра
з о м , можно сказать, что зона Calpionel lopsis в действительности охарак
теризована к о м п л е к с о м Calpionel lopsis oblonga но, поскольку появление 
этого вида не дает рабочей границы, то подошву з о н ы следует устанавли
вать по Calpionel lopsis simplex. Очевидно, что эта граница по своей сути 
менее удобна в качестве границы между системами, чем основание зоны 
Calpionella, но все же это я в л я е т с я довольно интересной альтернативой. 

Границы з о н ы Calpionellites 

Н и ж н я я граница зоны Calpionel l i tes устанавливается по появлению 
Calpionel l i tes darder i . Филетический контроль здесь превосходный, по
с к о л ь к у переход от Remaniella murgeanui к Calpionel l i tes darder i можно 
наблюдать ( L e Hegarat , Remane, 1968; Remane — in p ress ) . Единственные 
в и д ы , с к о т о р ы м и Calpionel l i tes darder i может существовать , близко род
ственны е м у ; это Remaniella murgeanui (= Remaniella dadayi anct.) и Cal
p ionel l i tes coronata. Однако все три вида четко различаются по морфоло
гии и гл , но для этого различия необходим материал хорошей сохранности. 
С другой стороны, эти три вида появлялись сразу один за другим, так что 
в случае неверного определения стратиграфическая ошибка будет несущест
венна. 

Другая проблема состоит в т о м , что в отличие от Crassico liar ia, Calpio
nella или Calpionel lopsis род Calpionel l i tes никогда не доминировал, так что 
зона Calpionell i tes' не имеет своего действительно характерного комплекса 
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как в случае с тремя предыдущими зонами. Род Tint innopsel la , представ
ленный к р у п н ы м и Tint innopsel la carpathica и редкими Tint innopsel la 
longa, может эпизодически доминировать в отдельных частях зон Calpio
nella и Calpionel lopsis. Это означает, что отдельные к о м п л е к с ы могут быть 
правильно датированы только в случае просмотра достаточного количест
ва образцов этих редких видов. 

Принимая во внимание все эти ф а к т ы , следует сказать, что основание 
зоны Calpionel l i tes — надежно датированный уровень, если в распоряжении 
имеется достаточный материал. 

Верхняя граница зоны Calpionel l i tes определяется по исчезновению се
мейства Calpionel l idae. Tint innopsel la carpathica — последний известный 
представитель. К заключительной фазе своего существования кальпионел
лиды становятся все более редкими, поэтому невозможно зафиксировать 
точно момент их исчезновения; филетический контроль нулевой. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Границы зон Р и м с к о г о стандарта 
и границы классических я р у с о в 

К а к видно из табл. 1 , ни одна из в ы ш е определенных зональных границ 
не соответствует границам классических тетических я р у с о в . Граница титона 
и берриаса, если брать ее к а к границу между зонами Jacob i и grand is, соглас
но Мазено (Mazenot , 1939) , Л е Хегаро и Ремане (Le Hegarat , Remane, 
1968) , Ле Хегаро ( L e Hegarat , 1973) , попадает внутрь нижней части зоны 
Calpionella, тогда к а к граница берриаса и валанжина, проводимая по грани
це между зонами boiss ier i и otopeta (Busnardo, Moullade, Thieu loy et al, 
1979) , лежит в самом верху зоны Calpionel lopsis. 

В нескольких точках западного средиземноморского пояса послойно 
были собраны материалы из тех ж е разрезов и изучены совместно специа
листами по аммонитам и кальпионеллидам Бартелем и др. (Bar the l e t 
al . , 1965) , А л л е м а н о м , Грюном и Видманном (Al leman, Gr i in , Wiedmann, 
1975) и Эне и Гейсантом ( E n a y , Geyssan t , 1975) в субтетической зоне 
Южной Испании и Л е Хегаро и Ремане ( L e Hegarat , Remane, 1968) и Буснар-
до, Тилуа , Муладе и др. (Busnardo, Th ieu loy, Moullade et a l . , 1979т в Юго-
Восточной Франции. Т а к что, по крайней мере, в этой части Тетиса кор
реляция между зонами по кальпионеллидам и аммонитам точно установ
лена. 

Классическую границу титон—берриаса можно достаточно хорошо опре
делить с помощью интерполяции, используя к о м п л е к с ы кальпионеллид. 
В о з м о ж н ы несколько критериев. 

1 . Дальнейший шаг в эволюции Calpionella alpina — появление мельчай
ших в ы т я н у т ы х ф о р м близ границы титона и берриаса. К сожалению, это 
изменение не очень быстрое. 

2 . Первое появление Remaniella cadischiana происходит сразу над этой 
границей (Pop, 1974) , однако этот вид очень редок и, следовательно, его 
первое появление трудно точно установить. 

3. Первое появление Calpionella ei l ipt ica происходит чуть в ы ш е (= осно
вание зоны Calpionella el l ipt ica по Catalano, L i guo r i , 1971) , но это стра
тиграфическое событие не очень хорошо задокументировано в Юго-Восточ
ной Франции. 

4. Постепенное появление типичных крупных ф о р м Tint innopsel la car
pathica происходит еще в ы ш е (основание зоны С — no Remane, 1963, 
1964а) . Э т о изменение наблюдалось т а к ж е из материале Каталано из Сици-
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лии ; оно происходит довольно быстро, но, конечно, менее точно характе
ризует стандартную зональную границу. 

Однако следует подчеркнуть, что существует тенденция помещать грани
цу титона—берриас немного ниже. Большинство участников Междуна
родного К о л л о к в и у м а по юрско-меловой границе (Лион Невешатель, 
1973 г.) предпочли провести границу титон—берриас между зонами jaco-
bi—grandis. В действительности фаунистические различия между зонами 
Jacobi и grandis не оправдывают разделения даже на зональном уровне . 
Т а к ж е очевидно, что наиболее в а ж н ы м я в л я е т с я смена комплексов с " Du-
rang i tes " на к о м п л е к с ы зоны jacobi— grand is (Enay , Geyssan t , 1975) . Гра
ница титона и берриаса (т. е. ю р ы и мела) на э т о м уровне очень близка к 
основанию зоны Calpionella. С другой стороны, точная последовательность 
позднетитонских аммонитов еще не очень хорошо известна, и м ы довольно 
далеки от общего согласия относительно зонального деления позднего 
титона по а м м о н и т а м . 

Граница между берриасом и валанжином, рассматриваемая между 
зонами bo isser i и otopeta (Busnardo, Th ieu loy , Moullade e t a l . , 1979) , может 
быть точно установлена с помощью кальпионеллид. Различные критерии 
подробно рассмотрены А л л е м а н о м и Ремане ( I n : Busnardo, Th ieu loy , Moul 
lade et a l . , 1979) и нет необходимости повторять их здесь. 

Роль кальпионеллид в переопределении границы ю р ы и мела 

Среди пяти границ соответствующих четырем зонам Римского стандар
та, основание зоны Crassico Maria нельзя рассматривать в качестве юрско-
меловой границы; не следует для этой цели использовать и к р о в л ю зоны 
Calpionel l i tes. Э т и границы следует исключить из рассмотрения с самого 
начала. Собственно говоря , подошва зоны Calpionel l i tes вряд ли интерес
нее с этой точки зрения подошвы зоны Crass ico l lana , но ее следует оста
вить к а к перспективную для бореально-тетической корреляции. 

С точки зрения специалистов по кальпионеллидам, основание зоны Cal
pionella (поскольку она очень легко распознается) наиболее подходит в ка
честве границы между системами. Подошве зоны Calpionel lopsis следует 
отвести второе место в э том вопросе. 

С другой стороны, неважно по какой группе фоссилий в конечном счете 
будет основано определение границы юры и мела, но все они должны быть 
рассмотрены с точки зрения полезности к а к руководящие ископаемые. 
В связи с этим основание зоны Calpionella, по-видимому, не лишено инте
реса, поскольку оно биоотратиграфически почти совпадает с важной пере
меной в а м м о н и т о в ы х фаунах. Однако к а к серьезный недостаток следует 
отметить то , что основание этой з о н ы не может быть охарактеризовано 
и з в е с т к о в ы м наннопланктоном. В этом отношении тетическая юрско-ме-
л о в а я граница, проводимая по подошве зоны Calpionel lopsis, предпочти
тельнее, поскольку она практически совпадает с подошвой зоны boisser i 
(аммониты) и с подошвой зоны Calcicalathina oblongata (известковый 
наннопланктон) . Однако решающим я в л я е т с я отсутствие корреляции меж
ду Средиземноморьем и бореальным поясом . Э т о одна из причин, согласно 
которой юрско-меловая граница должна быть переопределена, поскольку 
границы, к о т о р ы м и в данное в р е м я пользуются (титонско-берриасская и 
волжско -рязанская соответственно) , несинхронны. Очевидно, что слои, 
отвечающие определенному интервалу в Тетисе, не могут быть скоррели-
рованы с бореальным поясом . По этой причине следует отказаться от 
обеих версий титон-берриасской границы как в о з м о ж н ы х в качестве 
международной границы между юрой и м е л о м , тогда к а к принятие грани-
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Т а б л и ц а 2 
Схема биостратиграфической корреляции берриаса Франции и Северного К а в к а з а 

Франция 
А м м о н и т ы 
( L e Hegarat, 1973) 

К а в к а з 
А м м о н и т ы 
(Сахаров, 1975; 

Макарьева , 1979) 

К а в к а з 
К а л ь п и о н е л л ы 
(Макарьева , 1979) 
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rjasanensis 

boissien 
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paramimounum euthymi 
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berriasensis berriasensis 
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occitanica privasensis occitanica 

subalpina occitanica Calpionella 

i 
г» 

grandis malbosi 

р latecostata В S 

н jacobi 7 

latecostata 

ponticus 

В 

цы в основании или вблизи основания зоны Calpionel lopsis может стать 
хорошим решением. Но и решение считать подошву зоны Calpionel l i tes 
такой границей не следует т а к ж е забывать к а к в о з м о ж н у ю альтернативу. 

Согласно нашим современным знаниям, данные только по д в у м райо
нам, расположенным в СССР (Северный К а в к а з и 1\Лангышлак), по-види
мому , могут дать решение проблемы юрско-меловой границы. Сахаров 
(1975) показал, что Riasanites r jasanensis, вероятно, появляется в ы ш е 
комплекса с Eu thym ice ras eu thym i . Очень близкую последовательность 
наблюдали Л у п п о в , Богданова и Лобачева (1975) на Мангышлаке* К со
жалению, точное положение границы Euthymi—Rjasanens is относительно 
зонации в Юго-Восточной Франции не совсем ясно. В корреляции Сахаро
ва (1975) используется предварительная схема Л е Хегоро и Ремане ( L e 
Hegarat , Remane, 1968) , где оставлен пробел между подзонами parami
mounum и p i c te t i , а это к а к раз то место, куда помещено основание зоны 
r jasanensis. Однако остальная корреляция с конкретными зонами Л е Хега
ро ( L e Hegarat , 1973) полностью ясна (табл. 2) и, по-видимому, подошва 
зоны eu thymi Сахарова соответствует основанию зоны b o i s s i e n Л е Хегаро 
( с м . т а к ж е Z e i s s , 1979) . 

Наиболее интересный вклад в последние годы сделан Макарьевой (1979) , 
изучившей последовательность кальпионеллид Северного К а в к а з а . Соглас
но ее исследованиям, римский стандарт подходит к этому району и подош
ва зоны Calpionel lopsis очень близка к нижней границе зоны eu thym i , ко
торая я в л я е т с я эквивалентом основания зоны bo iss ier i . Э т о полностью 
соответствует корреляции по а м м о н и т а м , предложенной Сахаровым (1975) . 

С другой стороны, некоторые детали в схеме распространения кальпио
неллид по Макарьевой (1979) противоречат наблюдениям в Средиземно
морской провинции. Среди них следует отметить следующие положения. 
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1 . Присутствие Crass ico l lana b rev i s в зоне В (зональная схема Ремане, 
1963, 1964а) несовместимо с к о м п л е к с а м и Средиземноморья , за исключе
нием, быть может , крайних пунктов . 

2 . Аналогично присутствие Lorenziel la pl icata у ж е в зоне С расходится 
с наблюдениями в Юго-Восточной Франции. 

3. Появление Lorenzie l la hunganca в основании з о н ы Calpionel lopsis, 
а не в ее верхней части т а к ж е противоречит ситуации в Западносредизем-
н о м о р с к о м районе. 

От некоторых видов , приведенных Макарьевой (1979), пришлось отка
заться в последние годы. Т а к , род Amphore l lma и вид Salpingel lma levantina 
соответствуют деформированным Tint innopsel la (Remane, 1964) . Calpio
nel l i tes uncmata — младший синоним Calp ionel l i tes darder i ( L e Hegara t , 
Remane, 1968) . К р о м е того, отмечено несколько редких видов, определе
ния которых пока даны неудовлетворительно (например, Tint innopsel la 
dohphorm is , Lorenziel la pseudoserrata, Lorenziel la t ransdanub ica) . По не
с к о л ь к о схематичному рисунку, сопровождающему схему распростране 
ния , трудно понять с м ы с л введения подобных названий Но тем не менее 
следует отметить, что исследования Макарьевой (1979) внесли очень зна
ч и м ы й вклад , показавший большое значение биостратиграфии ю р ы и мела 
Северного К а в к а з а для бореально-тетической корреляции Кальпионелли
д ы из этой последовательности заслуживают очень тщательного и деталь
ного переизучения. 
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В А Захаров, Ю.И. Богомолов 

К О Р Р Е Л Я Ц И Я Б О Р Е А Л Ь Н О Г О И С У Б Т Е Т И Ч Е С К О Г О В А Л А Н Ж И Н А 
П О Б У Х И Я М И А М М О Н И Т А М 

Границу между юрской и меловой системами, по мнению ряда палеонто-
логов-стратиграфов, необходимо установить в основании валанжина (Дру-
шиц, 1968, 1974, 1975; W iedmann , 1967, 1968, 1975, 1980; Geye r , 1973, 
и д р . ) . В соответствии с этой версией валанжин попадает в число погранич
ных между юрой и м е л о м я р у с о в . Основные проблемы стратиграфии ва
ланжина те же , что и для берриаса. Г л а в н я из них — это зональное расчле
нение бореального валанжина и соответствие его объему стандарта. Дис
к у с с и о н н ы м и т а к ж е я в л я ю т с я обе границы бореального валанжина, деле
ние его на п о д ъ я р у с ы и их о б ъ е м . И л и ш ь при выяснении перечисленных 
проблем м о ж н о решить вопрос о номенклатуре бореального валанжина. 

В с в я з и с и з л о ж е н н ы м особенно а к т у а л ь н ы вопросы зональной корре
ляции бореального валанжина со средиземноморским стандартом, в осно
вании которого и предлагается проводить границу между системами. Та
к а я корреляция ввиду отсутствия в бореальном валанжине стандартных 
зон может б ы т ь осуществима т о л ь к о через промежуточные субтетические 
районы. И з них наиболее перспективными я в л я ю т с я районы Тихоокеан 
ского побережья Северной А м е р и к и , северо-запад Калифорнии и юго-вос-
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т о к Орегона. Здесь расположены разрезы, заключающие смешанные бо-
реальные и тетические к о м п л е к с ы аммонитов и бореальных двустворча
тых моллюсков—бухий . Палеонтология и стратиграфия рассматриваемых 
районов изучалась неоднократно ( S t a n t o n , 1895; Anderson , 1938, 1945; 
Imlay, 1960; Imlay, J o n e s , 1970; J o n e s , B a i l e y , Imlay, 1969) . Биостратигра
фические результаты этих работ с у м м и р о в а н ы в книге Р. И млея и Д. Джон
са (1970) , в которой и предложена схема корреляции тетического, субте-
тического и бореального валанжина. 

В результате интенсивного изучения ф а у н ы и стратиграфии бореально
го валанжина на севере Сибири (Захаров и др., 1974, 1983, К л и м о в а , 
1978) , в Канадском А р к т и ч е с к о м архипелаге (Kemper , 1975, 1977; Kem
per, J e l e t z k y , 1979) и на северо-западе Ф Р Г (Kemper , 1971, 1973, 1976) 
получены новые данные, позволяющие пересмотреть прежние с х е м ы кор
реляции бореального и тетического валанжина. В особенности в а ж н ы м и в 
этом отношении оказались результаты изучения бухий на севере Евразии и 
в Гренландии (Захаров , 1977, 1979, 1 9 8 1 ; Hakansson and o ther , 1 9 8 1 ; 
Z a k h a r o v and o ther , 1 9 8 1 ; S u r l y k , Z a k h a r o v , 1982) . Б ы л о показано, что 
на огромной территории А р к т и к и в разрезах верхней юры и неокома 
наблюдается одинаковая или близкая последовательность к о м п л е к с о в 
бухий. Т а к а я ж е последовательность фиксируется в разрезах верхней юры 
и неокома Тихоокеанского побережья С Ш А . Однако, по нашему мнению, 
интерпретация ее в стратиграфической схеме Р. И м л е я и Д. Джонса неточ
на. Нами предлагается иная схема стратиграфического расчленения субте-
тического валанжина Калифорнии и Орегона и новый вариант корреляции 
его с бореальным валанжином ( с м . таблицу ) . 

О Б С У Ж Д Е Н И Е С Х Е М Ы Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я И О Б О С Н О В А Н И Е В О З Р А С Т А 
С Л О Е В В А Л А Н Ж И Н А В К А Л И Ф О Р Н И И И О Р Е Г О Н Е 

В схеме Р. И м л е я и Д . Джонса (1970) верхней зоной берриаса считается 
бухиазона Buchia unc i to ides, в зональный к о м п л е к с которой входят т а к ж е 
редкие В . okens is . Берриасский возраст бухиазоны обосновывается наход
ками рода Neocosmoceras, широко распространенного в берриасе тетическо
го пояса и нигде не встреченного в валанжине (Treat ise. . . , 1957; Wiedmann , 
1980) . Обнаруженные в тех ж е слоях а м м о н и т ы рода S p i t i c e r a s по в с е м у 
тетическому поясу характеризуют верхнетитонские—берриасские отложе
ния и т а к ж е не проходят в валанжин (Wiedmann, 1980) . 

В ы ш е л е ж а щ а я бухиазона В . to lma tschowi помещена Р. И м л е е м и Д. Джон
сом в основание валанжина. Э т о заключение было основано на факте 
находок в Британской К о л у м б и и совместно с В . t o lma tschow i нижневалан-
жинских аммонитов : ? Neocomi tes (Parandiceras) cf. ro ta, Tol l ia (Tol i ia) 
mutab i l i s s. I., Т. (T. ) burger i , T. tehamaensis, T, paucicostata, T. simplex 
( J e l e t z k y , 1965) . Однако сами же авторы отмечают, что признаки ? Neo

comi tes (Parandiceras) cf. rota очень сильно отличаются от родовых на
стоящих Neocomi tes . Более того, этот э к з е м п л я р находится на юной стадии 
онтогенеза, когда родовые (а тем более подродовые) черты еще не офор
мились. Возрастной диапазон рода Neocomi tes очень ш и р о к : верхний 
титон—валанжин. Поэтому его присутствие не может точно у к а з ы в а т ь на 
валанжинский возраст вмещающих пород. Другие аммониты из приведен
ного списка были переопределены Н.И . Шульгиной (Граница... , 1972) л 
отнесены к верхнеберриасским ф о р м а м . Монографическое изучение бухий 
(Захаров, 1981) показало, что верхняя граница бухиазоны to lma tschow i , 

в пределах которой встречены виды рода Bo ja r k i d , проходит несколько 
ниже границы берриаса и валанжина (Сакс , Ш у л ы и н а , 1974} . Т а к ^ м обра-
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Т а б л и ц а 
Схема зональной корреляции бореального и субтетического валанжина 

Гипостратотип 
| (Юго-Восточная 
Франция) ( B u s 
nardo, Th ieu loy , 
Moullade, 1979) 

Тихоокеанское побережье Северной 
Америки (Калифорния и Орегон! (Imlay 
Jones, 1970 в интерпретации авторов) 

Канадский Арктический архипелаг 
(Свердрупский бассейн) и (для бу 
хиаэон берриаса) бореальный Ка 
надский регион в целом (Kemper, 
Jeletzky, 1979). 

Север Сибири (Хатангский 
бассейн) (Сакс, Шульгина, 
1974, Захаров и др , 1983) 

Северо-Запад Ф Р Г 
(Нижне Саксонский 
бассейн) ( K e m 
per, 1971 , 1978) 
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з о м , бухиазону to lma tschowi в стратиграфической схеме Р. И м л е я и 
Д. Джонса следует поместить в верхний берриас над бухиазоной unc i to ides 
(текст , табл.) 

Перекрывающие отложения с Buchia paci f ica (= ? В inf lata, с м Заха
ров, 1981) и с В . inf late отнесены Р. И м л е е м и Д Д ж о н с о м (1970) к нижне
му—среднему валанжину , что обосновывается находками аммонитов ро 
дов Thurmann iceras , Ki l ianel la (= 7 Thu rmann ice ras ) , ТоI I ia, Sarasinel la 
в той стратиграфической последовательности, к а к они перечислены нами. 
Последующее изучение аммонитов (Границы. . . , 1972; Сакс , Шульгина, 
1974; Wiedmann, 1980) и бухий (Захаров , 1979, 1981) и биостратиграфии 
валанжина позволяет уточнить возраст этих отложений В Тихоокеанской 
палеозоогеографической области, куда входит и Калифорния (Wiedmann, 
1980) , первые представители родов Thurmann iceras и Ki l ianel la появляют 
с я в верхнем берриасе. Т а к а я ж е картина наблюдается и в Юго-Восточной 
Франции. Т а к и м образом, эти роды аммонитов не могут служить точными 
индикаторами валанжинского возраста. В у казанных областях их массовое 
появление отмечается в основании валанжина (Wiedmann, 1980) . Buch ia 
inf lata появляется в кровле зоны Bo ja r k i a mesezhn i kow i в бассейне р Пе
чоры и на севере Сибири (Месежников и др., 1979, Захаров , 1981) , кото
рая относится к бореальному берриасу (Сакс , Шульгина, 1974) Возрастной 
диапазон бухиазоны inf lata — к р о в л я верхнего берриаса—нижняя часть 
нижнего валанжина. А м м о н и т ы рода Tollia были переопределены 
Н.И . Шульгиной (Граница.. . , 1972) к а к род Neoto l l ia , представители кото
рого характеризуют самый нижний валанжин Бореального пояса Род 
Sarasinel la в Юго-Восточной Франции отмечается исключительно в нижнем 
валанжине. Исходя из изложенного, предполагается поместить слои с пер
в ы м и находками Thurmanniceras , Ki l ianel la и Buchia inf lata в Северной 
Калифорнии в к р о в л ю берриаса, а границу берриаса и валанжина провести 
по находкам вида То Ilia mutab i l i s (= Neotol l ia sp ) , массовое появление 
которого позволило Р Имлею и Д. Джонсу выделить зону Т mutab i l i s 
( с м . т а б л . ) . В е р х н я я граница нижней зоны валанжина, видимо, совпадает 

с исчезновением Buch ia inflata и в о з м о ж н ы м исчезновением Neotol l ia 
mutab i l i s В ы ш е л е ж а щ и е отложения , отнесенные авторами к среднему 
{= нижнему) валанжину, вмещают фауну Buch ia keyser l ing i , Sarasinel la, 

Po l yp t ych i t es t r i cho tomus , Polyptychites s p , Neocraspedi tes g iganteus, 
C n o c e r a s sp , Thurmanniceras j enk ins i , Olcostephanus sp 

Прежде всего следует отметить, что Sarasinella, найденная в самом осно
вании бухиазоны keyserlingi, свидетельствует о нижневаланжинском воз
расте отложений. Polyptychetes sp , обнаруженный в 0,4 м (1,25 фута) над 
подошвой, это не что иное, K a K A s t i e r i p t y c h i t e s c f astienptychus Voron , 
судя по характерной для этого вида ребристости, состоящей из многовет
вистых (полиптихитовых) п у ч к о в и заостренных, " б у л л и р о в а н н ы х " , глав 
ных ребер в сочетании с умеренно у з к и м п у п к о м Э к з е м п л я р , приведен
ный Р И м л е е м и Д Д ж о н с о м ( Imlay, Jones , 1970, табл 7, фиг 3) очень 
похож на образцы Astieriptychitas из зоны Temnoptychitas syzranicus на 
севере Сибири ( П а в л о в , 1914, Б о д ы л е в с к и й , 1960, и др Хфототабл I ) . 

Polyptychi tes tr ichotomus (Stanton) не имеет признаков настоящих полип-
тихитов (Kemper, 1978) . Точка ветвления ребер находится на разной высо
т е ; тип ветвления тривиргатитовый, раковина уплощенная Наряду с трой 
н ы м и пучками ребер нередки и двойные Все перечисленные признаки 
(лопастная линия неизвестна) по-видимому характерны для подрода Ргоро 
lyptychites А м м о н и т ы этого подрода на северо-западе Ф Р Г отмечены в верх
ней части платилентицерасовых слоев (Kemper, 1964, 1978) , на севере Си
бири в зоне Temnoptychites syzranicus (Захаров , Нальняева, Шульгина, 1983) 
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Эпиболь рода Thurmanniceras приходится на нижний валанжин (Wiedmann, 
1980) , a Olcostephanus с грубой ребристостью могут служить л и ш ь ука
занием на валанжин sensu lato ( Imlay, Jones , 1970) . Ha с а м ы е низы верх
него валанжина может у к а з ы в а т ь находка Neocraspedites (-? Prodichotomi-
tes) giganteus. Однако следует заметить, что" 1) неокраспедиты встречаются 
на севере Сибири и в нижнем валанжине (типовой вид Neocraspedites semi-
laevis — только в нижнем валанжине ) , 2) нигде не описаны внутренние обо
роты "Neocraspedi tes" giganteus, а очень крупные обороты с почти п о л н ы м 
отсутствием ребристости можно определить и к а к Prodichotomites Kemper, 
и к а к Neotollia Shulg, и даже к а к Homolsomites Cr ickmay. Следовательно, 
точного указания на возраст определение "Neocraspedites" giganteus (по всей 
видимости рода сборного) дать не может. Указанный с этими аммонитами 
Crioceratites sp. без подродового и видового определения не я в л я е т с я точ
н ы м индикатором возраста, п о с к о л ь к у стратиграфический диапазон этого 
рода охватывает валанжин ( Im lay , 1960, Imlay, Jones , 1970, Rawson, 1981) , 
готерив и баррем (Wiedmann, 1980) 

Эпиболь вида-индекса бухиазоны keyserlingi ограничена зоной Tymnopty-
chites syzranicus, тейльзона охватывает весь нижний валанжин и заходит в 
верхний. Бухиазона keyserlingi охватывает зоны syzranicus и michalskii 
(Захаров , 1 9 8 1 ; Sur lyk , Zakharov, 1982). Приведенные ф а к т ы свидетель

ствуют о нижневаланжинском возрасте слоев с В. keyserlingi в Калифорнии 
и Орегоне и позволяют сопоставлять их с зонами syzranicus и michalskii 
на севере С С С Р 

Бухиазона Buchia crassicollis solida датируется к а к с а м ы й верхний валан
жин ( Imlay, Jones , 1970). На это у казывает присутствие в вышележащих 
слоях (без бухий) готеривских аммонитов Spitidiscus и Wellsia (Wiedmann, 
1980) В пределах бухиазоны В. crassicollis были встречены аммониты 
Homolsomites quatsinoensis и Olcostephanus pecki, но не было найдено ни 
одного аммонита из рода Dichotomites s. lato, которые широко распростра
нены на северо-западе Ф Р Г (Kemper, 1971) , севере Сибири, в Арктической 
Канаде (в меньшем количестве) (Kemper, Je le tzky , 1979) и в ^ г о - В о с 
точной Франции (Thieuloy, 1977) . Здесь т а к ж е не была установлена бухиа
зона Buchia sublaevis, которая в бореальном валанжине занимает положение 
между бухиазонами inflata и crassicollis и соответствует верхнему валанжину 
на севере С С С Р , в Восточной Гренландии, на севере А л я с к и и в Канадском 
А р к т и ч е с к о м архипелаге Изложенное наводит на мысль о существовании 
в верхнем валанжине в Северной Калифорнии и Орегоне стратиграфическо
го перерыва, охватывающего его нижнюю часть. На присутствие самых 
верхов верхнего валанжина у к а з ы в а ю т а м м о н и т ы рода Olcostephanus, кото
рые в самых верхах валанжина на северо-западе Ф Р Г не ассоциируют с к а к и 
ми-либо другими родами (Kemper, 1971, 1978) . Отложения с аммонитами 
рода Homolsomites Э . Кемпер и Ю А . Елецкий (1979) сопоставляют со слоя 
ми с Dichotomites на северо-западе Ф Р Г , т е со средней часью верхнего 
валанжина, а на севере СССР слои с Homolsomi tes относятся к нижнему готе-
риву (Шульгина, 1965; Сакс, Шульгина, 1974) и заключают многочисленных 
Buchia crassicollis В бухиазоне crassicollis не были встречены тетические 
а м м о н и т ы , которые могли б ы датировать низы верхнего валанжина (Say-
noceras verrucosum, S hirsutum) (Busnardo et al l . , 1979) В одновозрастных 
отложениях других районов этой же палеозоогеографической области Е. Вид-
ман (Wiedmann, 1980) у казывает на находки Olcostephanus (= Astiena) 
astienanus (d 'Orb.) , что на северо-западе Ф Р Г (Kemper, 1971 , Kemper, J e 
letzky, 1979) соответствует с а м ы м верхам валанжина В соответствии с 
с у щ е с т в у ю щ и м и представлениями в С С С Р слои с В crassicollis (бухиазона 
crassicoll's) отнесены В А З а х а р о в ы м (1977 ,1979 ,1981) к нижнему готе-
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риву. Следуя этому заключению, приходится признать, что в калифорний
с к о м разрезе выпадают низы верхнего валанжина и присутствует лишь его 
верхняя .часть (текст, таблица) . 

З О Н А Л Ь Н А Я К О Р Р Е Л Я Ц И Я Б О Р Е А Л Ь Н О Г О 
И С У Б Т Е Т И Ч Е С К О Г О В А Л А Н Ж И Н А 

Бореальный валанжин не содержит ни одной аммонитовой зоны стандар
та. Более того, имеются существенные различия в конструкции зональ
ных аммонитовых ш к а л нижнебореального (Северо-Восточная А н г л и я , 
северо-запад Ф Р Г , Р у с с к а я равнина) и высокобореального (=Арктическо-
го: север Сибири, Гренландия, острова Северного Ледовитого океана) ва
ланжина. Все это делает н е в о з м о ж н ы м п р я м у ю корреляцию зональных 
аммонитовых ш к а л арктического и нижнебореального валанжина с тети-
ческим . 

Единственной группой ф а у н ы , позволяющей осуществлять п р я м у ю 
корреляцию арктического и субтетического валанжина на зональном уро
вне, я в л я ю т с я двустворчатые м о л л ю с к и рода Buchia. Полная последователь
ность бухиазон в берриас^и валанжине наблюдается в арктических , некото
рых нижнебореальных районах и только в одном субтетическом — на 
Тихоокеанском побережье Северной А м е р и к и . При корреляции бухиазон 
м ы допускаем совпадение объемов одноименных бухиазон в бореальных 
и субтетических районах, основываясь , на их одинаковой и непрерывной 
последовательности. Следует однако иметь в виду, что границы бухиазон 
точно не совпадают с границами зон по а м м о н и т а м , поэтому обоснование 
возраста границ бухиазон аммонитами в определенной степени условно. 

Наиболее четким хроностратиграфическим репером в бореальном бер-
риасе я в л я е т с я бухиазона okensis (Jeletzky, 1973; Захаров, 1977, 1979, 
1981) . Она отвечает по общему большей части аммонитовой зоны Hecto-
roceras kochi , также очень широко распространенной в бореальном поясе 
(Граница юры и мела. . . , 1972) . 

Бухиазона jasikovi, непосредственно перекрывающая в разрезах бухиазо-
ну okensis, включает т а к ж е редких представителей Buchia okensis, и более 
частых В . volgensis. Рассматриваемая бухиазона охватывает у з к и й стратигра
фический интервал в основании аммонитовой зоны Surites analogue и в ы ш е , 
сменяется бухиазоной tolmatschowi, в пределах которой не найдены 
В. okensis. Т а к а я последовательность наблюдается в двух основных разрезах 
в Хатангской впадине: р. Б о я р к а и п-ве Нордвик (=Пакса) и на Восточном 
склоне Приполярного Урала: реки Я т р и я и Я н ы - М а н ь я . В обоих этих райо
нах. В. tolmatshowi встречена совместно с представителями двух родов бер-
риасских аммонитов : Surites и Bojarkia. Изложенное дает нам основание 
коррелировать бухиазоны uncitoides и tolmatschowi в Калифорнии и Орего
не с бухиазонами соответственно jasikovi и tolmatschowi на севере Сибири 
( с м . т а б л . ) . Берриасский возраст сибирских аммонитовых зон analogus и 
mesezhnikowi, пои мерно соответствующих по объему бухиазонам jasikovi и 
tolmatschowi, доказывается путем сопоставления их с зонами стандарта 
Fauriella boissieri и частью Tirnovella occitanica (Le Hegarat, 1973) через 
промежуточные разрезы ( Р у с с к и я равнина, М а н г ы ш л а к , Северный К а в к а з ) . 
Сопоставление основано на находках родов Surites и Bojarkia в верхней 
части зоны Riasanites rjasanensis и в зоне Surites tzikvinianus Русской равни
ны (Месежников и др., 1977, 1979) , а на Северном К а в к а з е в зоне rjasanen
sis обнаружены тетические элементы зоны boissieri, в к л ю ч а я вид-индекс 
(Сахаров, 1979). На М а н г ы ш л а к е совместно с тетическими Subalpinites и 
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Neocosmoceras, известными из средней части берриаса (occitanica и низы 
зоны boissieri), встречены характерные для верхней части сибирского бер
риаса виды Suri tes: S . spasskensis Nik. и S . kozakowianus (Bogosl.) (Луппов и 
др., 1979) . Изложенное позволяет сопоставлять две верхние бухиазоны бо
реального берриаса: jasikovi и tolmatschowi с верхней частью стратотипа 
берриаса ( см . текст, т а б л . ) . 

Бухиазона inflata в Сибири коррелируется с одноименной бухиазоной на 
Тихоокеанском побережье С Ш А . Однако нет полной уверенности в хроно-
стратиграфическом соответствии границ этого стратона в обоих районах, 
а также в положении нижней его границы в переходных слоях между бер
риасом и валанжином. П о с к о л ь к у Buchia inflata встречена в кровле зоны 
mesezhnikowi, то основание бухиазоны Inflata на севере С С С Р помещается 
в наиболее в ы с о к и х слоях бореального берриаса. Эпиболь В . inflata соответ
ствует зоне Neotollia klimovskiensis. В пределах этой зоны встречаются ред-
w e Temnoptychites sp. Виды-индексы бухиазоны inflata и зоны klimovskien
sis изредка встречаются в основании вышележащей бухиазоны keyserlingi 
и зоны Temnoptychites syzranicus. Т а к и м образом, совмещенная граница 
этих зон и ее положение в разрезе не достаточно обосновано. 

Примерное соответствие зоны Ikimovskiensis и, отчасти, бухиазоны inflata 
основанию валанжина в стратотипической местности устанавливается т а к ж е 
путем сопоставления с разрезами нижнебореального берриаса на территории 
Русской равнины, Англии и Ф Р Г . По мнению Н.И. Шульгиной, род Paratol-
lia, характеризующий основание английского валанжина, принадлежит к 
Neotollia. К о м п л е к с окаменелостей зоны Paratollia spp. составляют так
же мелкие э к з е м п л я р ы Menjaites, Platylenticeras (сл. 4 спитонских глин) и 
Pseudogarnieria (базальные слои железистых песчаников Клакета , Линкольн
шир) . Следовательно, зона Paratollia spp. включает , с одной стороны, Neotol
lia и Menjaitas, известные в к о м п л е к с е сибирской зоны klimovskiensis и бу
хиазоны inflata, с другой — виды Platylenticeras, характерные для нижней 
части платилентицерасовых слоев в Ф Р Г , которые присутствуют в зоне 
pertransiens стратотипа валанжина Юго-Западной .Франции (Tieufc>y, 1973). 
Следует еще раз оговориться, что речь может идти лишь о перекрытии объе
мов с у м м ы зон otopeta и per t rans iens,сибирской зоны k l imovs iens is и бухиа
зоны inflata, но не о совпадении их границ. 

Бухиазона keyserlingi, охватывающая в Сибири две аммонитовые зоны 
нижнего валанжина Temnoptychites syzranicus и Polyptychites michalskii, 
очень широко распространена в бореальном поясе и повсюду занимает 
одинаковое стратиграфическое положение: над бухиазоной inflata и под 
верхневаланжинской бухиазоной sublaevis (Захаров, 1981 ; Sur lyk , Zakha
rov, 1982). Содержащиеся в этой бухиазоне аммониты представлены в 
А р к т и к е родами Temnoptychites, Polyptychi tes, Propolyptychites, Astierip-
tychites, Thorsteinssonoceras, Neotol l ia, Neocraspedites, Siberiptychites, Body-
levskites, к о м п л е к с которых характеризует верхнюю часть нижнего валан
жина. 

В этом комплексе наиболее многочисленны полиптихитиды, что слу
жит основанием для сопоставления вмещающих отложений в А р к т и к е с 
полиптихитовыми с л о я м и Ф Р Г (Kemper, 1973, 1976) и Англии (Cretaceo
us, 1978) , но без точного указания на корреляцию границ с зонами в Ф Р Г . 
Слои с бореальными полиптихитами сопоставляются примерно с зоной 
campyiotoxus стандарта, в кровле которой б ы л найден Polyptychites plica-
tilis. Обе границы бухиазоны keyserlingi в Сибири и Северной Калифорнии 
скорее всего асинхронны, тем более что на пограничные между нижним и 
верхним валанжином слои на Тихоокеанском побережье США, вероятно. 

24 



приходится биостратиграфический перерыв в объеме верхневаланжинской 
бухиазоны sublaevis. 

Основание бухиазоны sublaevis в Сибири устанавливается по массовому 
появлению вида-индекса и резкому сокращению частоты встречаемости 
Buchia keyserlingi, в ряде разрезов вообще не найденному в верхнем валан
жине. В пределах бухиазоны наиболее многочисленны полиптихиты груп
пы Polyptychi tes polyptychus и рода Dichotomites s. lato. Из-за отсутствия 
у специалистов единого мнения об объеме перечисленных таксонов аммони
тов , вопрос о совпадении или несовпадении нижней границы бухиазоны 
sublaevis с границей подъярусов бореального валанжина остается о т к р ы т ы м . 
Находки рода Dichotomites s . lato в нижней и средней зонах верхнего валан
жина Saynoceras verrucosum и Himantoceras tr inodosum Юго-Восточной Фран
ции позволяют сопоставлять отложенфя с дихотомитами в Сибири с нижней 
и средней частью верхнего валанжина. Однако они не дают права судить 
о стратиграфическом соответствии их объему всего верхнего валанжина. 
Э т о я в л я е т с я одной из трудно решаемых проблем корреляции верхнего 
валанжина, п о с к о л ь к у других аммонитов в Сибири не найдено. В о з м о ж 
но, что в кровле слоев с Dichotomites и Buchia sublaevis на севере Сибири 
(Хатангская впадина) существует биостратиграфический перерыв, прихо

дящийся на верхнюю часть верхнего валанжина ( с м . таблицу ) . Это тем 
более вероятно, что в изученных разрезах между с л о я м и с дихотомитами 
и хомолсомитами, считающимися у ж е нижнеготеривскими, наблюдаются 
седиментационные перерывы (реки Б о я р к а , Попигай) (Юдовный, Заха
ров, 1966; Захаров, Юдовный, 1967, 1974) . Биостратиграфический интер
вал перерыва может соответствовать наддихотомитовым с л о я м Ф Р Г , 
с л о я м с ? Homolsonites quatsinoensis Тихоокеанского побережья С Ш А и 
с л о я м с Ringnesiceras tozeri — Buchia crassicollis solida на севере Канады 
(Свердрупский бассейн) ( с м . т а б л и ц у ) . Но не исключено, к а к полагает 

Э . Кемпер (Kemper, 1976, 1978 ) , что наиболее в ы с о к и е , содержащие мор
с к у ю фауну слои Свердрупского бассейна древнее астиериевых слоев Ф Р Г . 

С а м ы е в ы с о к и е слои с морской фауной на севере Сибири содержат 
один вид бухий: Buchia crassicollis. В нижней части этих слоев содержится 
Homolsonites bojarkensis, в верхней части аммонитов не найдено. Отсут
ствие реперных групп аммонитов в зоне bojarkensis не позволяет однознач
но решить вопрос о корреляции зоны даже в пределах бореального пояса. 
Отсутствие аммонитов в с а м ы х в ы с о к и х содержащих бухий слоях затруд
няет решение вопроса о возрасте этих слоев на огромной территории севера 
Евразии и Северной А м е р и к и . В о з м о ж н о , что в пределах Арктической 
палеобиогеографической области, к а к полагают североамериканские авто
р ы , бухий исчезают в валанжине. Однако представители этого рода извест
н ы в заведомо готеривских нижнебореальных отложениях (Гольберт , 
Захаров, Климова , 1977; Kemper, 1978) , поэтому пока нельзя исключить 
из обсуждения представлений о нижнеготеривском возрасте с а м ы х в ы с о 
ких содержащих бухий слоев . 

А в т о р ы выражают благодарность Н .И . Шульгиной за ценные советы и 
замечания, способствовавшие улучшению статьи. 
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Т.Н. Богданова, СВ. Лобачева, В.А. Прозоровский, Т.А. Фаворская 

Б Е Р Р И А С В О С Т О Ч Н О Г О К Р Ы М А И Г Р А Н И Ц А Ю Р Ы И М Е Л А 

К р ы м я в л я е т с я единственным районом в С С С Р , который находится в ' 
одной палеозоогеографической области со стратотипом берриаса. В настоя
щее в р е м я в К р ы м у неизвестен разрез, в котором б ы были палеонтологи
чески охарактеризованы аммонитами верхи юры и низы мела. Поэтому в 
у казанном районе невозможно обосновать положение границы между 
системами. Однако палеонтологический материал по К р ы м у , имеющийся 
в литературе и собранный в последние годы авторами статьи, позволяет 
уточнить о б ъ е м нижней зоны берриаса по принятому в С С С Р зональному 
делению этого яруса и наметить границу между юрой и м е л о м (Постановле
ния М С К 1981) . 

Наиболее полный разрез верхней юры и нижнего мела в Горном К р ы м у 
расположен у Феодосии (Восточный К р ы м ) . Здесь титон и берриас представ
лены флишоидной толщей и. к а к отмечалось почти всеми исследователями, 
наблюдается постепенный переход от юрских отложений к м е л о в ы м . Отсю
да Д . В . С о к о л о в (1886) впервые описал несколько видов аммонитов и 
других групп насекомых, а О . Ретовский из "феодосийских мергелей" 
изучил большой к о м п л е к с ф а у н ы (в основном аммонитов) ( R e t o w s k i , 
1893) . Оба исследователя считали эту фауну титонской. Однако В . Килиан 
обосновал берриасский возраст аммонитов , собранных Р е т о в с к и м (K i l i an , 
1907—1913). Впоследствии часть исследователей полагала, что изученный 
Р е т о в с к и м к о м п л е к с фауны происходит из берриаса, а наличие а его составе 
юрских элементов объясняется пограничным положением этого яруса. 
По мнению Е . А . Успенской (1969 ) , описанные Р е т о в с к и м виды содержат 
к а к берриасские, так и титонские ф о р м ы , а окаменелости, изученные 
Д . В . С о к о л о в ы м , имеют верхнетитонский возраст. В . В . Д р у ш и ц (Dquschi ts , 
1975) , который относил берриас к верхнему подъярусу титона, считал к о м 
плекс аммонитов из коллекции О. Ретовского среднетитонским. Представ
ления о расчленении берриасских отложений в районе Феодосии приведены 
в таблице. 

И .Г . Сазонова и Н.Т. Сазонов (1974) приводят из разных частей этого 
разреза большие списки аммонитов , на основе которых они выделили две 
верхние зоны титона и все зоны французского берриаса. Д л я зоны титона — 
V i rga tosph inc tes t rans i to r ius , названы в и д ы , встречающиеся и в более 
в ы с о к и х слоях , выделенных В . В . Друщицем в зону Pseudosubplanites 
pont icus — euxinus (Delphineila delphinensis, D. obtusenodosa, D. subchape-
r i ) , которой могут соответствовать зоны jacobi и grandis И .Г . и Т . Н . Сазо
новых. Э т о обстоятельство, а т а к ж е указание на отсутствие V i rga tosph inc 
tes t r ans i t o r i us — вида-индекса одной из верхних зон титона, не позволяет, 
на наш в з г л я д , разграничить выделенные этими авторами три зоны — t rans i 
to r ius , jacobi и grandis. Здесь же следует напомнить и о т о м , что ни один 
из исследователей Восточного К р ы м а ( кроме названных авторов) не отме
чал самостоятельного титонского комплекса ископаемых, кроме мнения 
о титонском возрасте всех тех же "феодосийских мергелей" . Схема В . В . Дру-
щица ( с м . таблицу) не соответствует французской схеме расчленения бер
риаса, но в отличие от схемы Сазоновых, реальнее отражает специфические 
особенности к р ы м с к и х . комплексов аммонитов . Применительно к феодо
сийскому разрезу эта схема палеонтологически обоснована л и ш ь в нижней 
части — зоны Pseudosubplanites pont icus — P. euxinus. 
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Т а б л и ц а 1 
С х е м ы расчленения берриаса в разрезе у г. Ф е о д о с и я 

Сазонова, Сазонов, 1974 Друщиц, Вахрамеев, 1976; Druschits, 1975 
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Зона Virgatosphinctes transitorius (па 
леонтологически не охарактеризована) 

А в т о р а м и статьи в районе г. Феодосии и пос. Планерское было изучено 
более десятка обнажений, из которых послойно отобрана фауна ( с м . рис . ) . 

Т и т о н. Самые древние из изученных нами отложений, условно относи
м ы е к титону (обн. 5, 8 ,14) представлены толщей темно-серых и темно-зеле
ных глин с частными тонкими прослоями (от 0,05 до 0,15 м) ,ожелезненных 
разнозернистых песчаников и сильно ожелезненных мергелей видимой мощ
ностью более 500 м . В ней найдены Holcophyl loceras tau r i cum Ret . , Ly toce ras 
sp. indet., R e t o w s k i c e a s 1 sp. indet. Граница между системами проведена 
условно в основании метрового прослоя известнякового конгломерата и 
по появлению в разрезе в ы ш е этой границы частых прослоев неожелезнен-
ных мергелей и брекчиевидных известняков . По всей вероятности М .В . Му
ратов (1937 ) , который б ы л п е р в ы м исследователем, обозначившим грани
цу между юрой и м е л о м в феодосийском разрезе, принимал за основание 
мела именно этот прослой известнякового конгломерата, отделяющего 
т о л щ у глин с ожелезненными прослоями известняков (внизу) от толщи 
глин с неожелезненными прослоями мергелей и известняков ( в в е р х у ) . 
"Феодосийские м е р г е л и " при такой т р а к т о в к е границы систем расположены 
стратиграфически в ы ш е указанного прослоя. 

Б е р р и а с . Н и ж н я я толща берриаса, изученная в обнажениях 5, 6, 8, 12, 
14, 17 и 3 1 , представлена флишоидным переслаиванием зеленовато-серых 
глин (преобладают) , коричневых брекчиевидных известняков , серых 
тонкоплитчатых мергелей и коричневых мелкозернистых песчаников. 
Количество прослоев мергелей увеличивается в верхней половине толщ. 
Мощность плотных прослоев от 0,1 до 0,2 м, мощность глинистых просло
ев — около 1 м . О б щ а я мощность толщи в разных обнажениях меняется в 
значительных пределах: от 8 м в обн . 8 ( Б а р а к о л ь с к а я антиклиналь до 67 м 
в обн . 17 ( м ы с И л ь и ) . В этой толще найдено довольно много аммонитов , 
из которых преобладают гладкие ф о р м ы : Euphyl loceras serum Opp., P t y c -

1 Род выделен И . В . Кванталиани (Кванталиани , Л ы с е н к о , 1979, с. 629 ) . 
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Схема ю р с к о - м е л о в ы х отложений К р ы м а и К а в к а з а 
1 — и з в е с т н я к и , 2 — о б л о м о ч н ы е и з в е с т н я к и , 3 — л и н з ы и з в е с т н я к о в , 4 — алеври

т о в ы е и з в е с т н я к и , 5 — мергели, 6 — г л и н ы , 7 — глинистые а л е в р о л и т ы (или алеври
т о в ы е г л и н ы ) , 8 — песчаники, 9 — места находок а м м о н и т о в , 10 — граница титона 
и берриаса. А м м о н и т ы : 1 — Euphyl loceras serum Opp. , 2 — Macrophylloceras beneckei 
Z i t t . , 3 — Ptychophyl loceras inordinatum T o u c , 4 - Ptychophyl loceras ex gr. inordinatum 
T o u c , 5 — Ptychophyl loceras ptychoicum Quenst. , 6 — Ptychophyl loceras semisulcatum 
Orb. , 7 — Holcophylloceras tauricum R e t . , 8 — Lytoceras liebigi Opp. , 9 — Lytoceras sp. 
indet. , 10 — Protetragonites tauricus K u l j . - V o r . , 11 — Haploceras carachtheis O p p . , 12 — 
Haploceras el imatum O p p . , 13 — Substreblites zonarius Opp . , 14 — Spit icerasorientale K o l . , 
15 — Spiticeras proteus R e t . . 16 — Spiticeras ex gr. theodosia Desh. , 17 — Pseudosubplani
tes lorioli Z i t t . . 18 — Pseudosubplanites exgr. lorioli Z i t t , 19 — Pseudosubplanites.ponticus 



R e t . , 20 - Pseudosubplanites ex gr. ponticus R e t . , 21 — Pseudosubplanites sp. indet., 22 — 
Berriasella (?) subcallisto T o u c , 23 — Berriasella (? ) sp. , 24 - Delphinella berthei T o u c , 
25 - Delphinella delphinensis К Н . , 26 - Delphinella ex gr. delphinensis K i l . , 27 — Delphi
nella ex gr. obtusenodosa R e t . , 28 — Delphinella subchaperi R e t . , 29 — Delphinella sp. , 30 — 
Delphinella crimense B u r c k h . , 31 — r aur ie l la ex gr. shipkovensis Nikol . et Mand . , 32 — 
Fauriella ex gr. incomposita R e t . , 33 — Fauriella sp. indet. , 34 — Retowskiceras andrussowi 
Re t . , 35 — Retowskiceras sp. , 36 — Retowskiceras-sp. indet. , 37 — Parapallasiceras sp. indet. 
Б р а х и о п о д ы : 38 — Peregrinella multicarinata L a m . , 39 — Weberithyris (?) ex gr. moissee-
vi Weber , 40 — Nucleata (? ) ex gr. bouei Zeuschn. , 41 — Terebrataliopsis quadrata quadrata 
Smi rn . М о р с к и е ежи: 42 — Pygopyrina incisa L. A g . С т р о м а т о п о р ы : 43 — Mil leporidium 
mult i tabulatum Yavor . 



hophyl loceras inord inatum Toucas, P. p tycho icum Quenst . , P. semisulcatum 
Orb. , Ly toceras liebigi Opp., Protetragonites tauricus Kul j . -Vor., Haploceras 
carachtheis Opp., H. elimatum Opp. (табл. I, фиг. 1 1 ) , Sp i t i ce ras or ienta ls 
K i l . ( табл. I, фиг. 2 ) , Pseudosubplanites ex gr. lor iol i Z i t t . , P. ex gr. pont icus 
Ret . , Delphinella ex gr. obtusenodosa Ret . , Parapallasiceras sp. indet. 

Вверх по разрезу увеличивается количество и мощность мергелистых 
прослоев, и следующая толща представляет собой переслаивание белых, 
толсто- и среднеплитчатых мергелей и серых глин. Редко встречаются 
прослои белых мелкозернистых известняков . Наибольшая мощность этой 
толщи ( > 66 м) наблюдается в обн. 13 — Наниково (южный борт Армат-
л у к с к о й д о л и н ы ) , наименьшая —12 м в обн. 17 на мысе Ильи . Надо сказать, 
что обе эти мощности я в л я ю т с я л и ш ь в и д и м ы м и , а не истинными. На мысе 
Ильи эта часть разреза представляет собой знаменитые "феодосийские 
мергели" , описанные О. Р е т о в с к и м в 1893 г., к о м п л е к с аммонитов из кото
рых ш и р о к о известен по литературе и дискутируется при характеристике 
пограничных отложений юры и мела и определении положения границы 
между системами. 

В целом отсюда определены: Euphyl loceras serum Opp., Macrophyl loceras 
beneckei Z i t t . , Ptychophyl loceras inord inatum T o u c , P. p tycho icum Quenst . , 
P. semisulcatum Orb. , Holcophyl loceras tau r i cum Ret . , Ly toceras l iebigi 
Opp., Pro te t ragon i tes taur icus Kul j . -Vor . , Hoploceras carachtheis Opp., H. 
e l imatum Opp., Subst reb l i tes zonar ius Opp., Sp i t i ce ras or ienta le K i ! . , S . pro-
teus Ret . , S . ex gr. theodosia Desh., Pseudosubplanites lor iol i Z i t . (табл. I l l , 
фиг. 2 , 3 ) , P . pont icus Ret . (табл. I I , фиг. 4,5), Berr iasel la (?) subcal l isto 
Touc. (табл. I I , ф и г . 7 ; табл. I l l ,фиг. 1), Berr iasel la (? ) sp., Delphinella berthei 
T o u c , D. delphinensis K i l . (табл. I I , ф и г . 2 ; табл. I l l , фиг. 5 ) , D. subchaperi 
Re t . (табл. I V , фиг. 4 , 5 ) , D. cr imense B u r c k h . (табл. I I , ф и г . 6 ; табл. I l l , 
фиг. 6 ) , Fauriel la ax gr. sh ipkovens is N i ko l . et Mand. ( табл. I V , фиг. 3 ) , 
Re towsk ieceras andrussowi R e t . (табл. I l l ,фиг . 7 ) , а -также Nucjeata (?) ex 
gr . bouei Zeuschn. (табл. I l l , фиг. 8) й Terebrata i iops is quadrata quadrata 
S m i r h , Заслуживает внимание вид Nucleata (?) ex gr. bouei , который в 
некоторых разрезах К р ы м а характеризует конкретный интервал в пределах 
зоны'Pseudosubplan i tes ponticus— P. grandis и позволяет выделить слои 
с N. (?) ex gr. bouei . Заканчивается разрез флишевой части берриаса толщей 
мощностью 26 м , наблюдаемой в обнажениях на западе А р м а т л у к с к о й 
долины. Она представлена зеленовато-серыми глинами с прослоями серых 
мергелей и пестроокрашенных среднезернистых песчаников (в верхней час
ти) и содержит Holcophyl loceras tau r i cum Ret . , P ro te t ragon i tes taur icus 
Kul j . -Vor . , Delphinella delphinensis K i l . , Fauriel la sp. fndet. К о м п л е к с аммо
нитов всей берриасской части разреза включает в и д ы , характерные для 
нижней зоны берриаса — Pseudosubplanites pont icus — P. grandis. 

В а л а н ж и н ( ? ) . В ы ш е по разрезу в изученных обнажениях без види
м ы х следов перерыва залегают глины (более 100 м ) , резко отличающиеся от 
нижележащих флишоидных отложений отсутствием закономерно повто
ряющихся карбонатных прослоев. Н и ж н я я часть этой т о л щ и (мощность 55 м) 
содержит крупные конкреции или г л ы б ы серых мергелей или известня
к о в . Некоторые из конкреций переполнены раковинами к р у п н ы х брахиа-
под Peregrinei la mul t icar inata L a m . В глинах найдены морские ежи Родору* 
r ina incisa Ад. и белемйиты Duval ia lata const r ic ta Uh l i g , D. d i la tata di latata 
B l v . Эта часть разреза выделена в слои с Peregrinel la mul t icar inata (Богдано
ва и др., 1981) . Среди указанных видов нет заведомо берриасских ф о р м . 

Р и м с к и м и цифрами обозначены ф о т о т э б л и ц ы . 
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Более того, вид P. mul t i car ina ta характерен г л а в н ы м образом для отложе
ний готеривского яруса (хотя в литературе имеются у к а з а н и я на находки 
его в отложениях берриаса и валанжина ) . Отсутствие типично берриасских 
ископаемых позволяет согласиться с теми исследователями, которые отно
сят описанные глины к валанжину. Однако, во -первых, сам валанжинский 
возраст глин доказывается л и ш ь к о м п л е к с а м и фораминифер, спор и пыль
цы (Горбачик , Смирнова , 1977) . Во -вторых , валанжинские ( ? ) отложения 
залегают без в и д и м ы х следов перерыва на нижней зоне берриаса, и отсутст
вие в казалось б ы непрерывном разрезе отложений всей остальной части 
берриаса необъяснимо, что не исключает берриасского возраста толщи глин. 
Наши сомнения усиливаются т е м , что верхний берриас в окрестностях 
Феодосии сложен к а к раз довольно мощной (55 м) толщей монотонных 
глин, из которых у к а з ы в а ю т с я находки DaImasiceras dalmasi и Eu thym ice -
ras eu thymi (Drusch i t s , 1975) , а разрезы в А р м а т л у к с к о й долине довольно 
территориально близко расположены к у к а з а н н ы м разрезам. 

Т а к и м образом, вопрос об отсутствии в изученных нами разрезах Восточ
ного К р ы м а отложений берриаса в ы ш е зоны Pseudosubplani tes pont icus—Р. 
grandis и в а л а н ж и н с к о м возрасте толщи глин А р м а т л у к с к о й долины оста
ется нерешенным. В е р х н я я часть этой глинистой толщи содержит несколько 
тонких прослоев ожелезненных мергелей и сидеритовых конкреций. Почти 
в кровле этой т о л щ и , в м я г к и х глинах найдено ядро аммонита очень пло
хой сохранности, относящегося скорее всего к семейству Cr iocerat idae. 
Т а к и м образом, нам не удалось повторить находки видов-индексов всех 
зон титона и берриаса, которые были выделены предшествующими исследо
вателями ( с м . т а б л и ц у ) . К о м п л е к с собранных из всех обнажений аммони
тов позволяет выделить л и ш ь одно зональное подразделение — Pseudosub
plani tes pont icus — P. grandis (Постановления . . . , 1981) . А в т о р ы настоя
щей статьи принимают названную зону в объеме двух французских зон 
jacobi и grandis. Анализ аммонитового к о м п л е к с а этого подразделения 
Горного К р ы м а , проведенный ниже, подтверждает принятое положение. 

Зона Pseudosubplani tes pont icus — P. grandis в Г о р н о м К р ы м у палеонто-
ологически охарактеризована в разрезах Восточного К р ы м а (Феодосий
с кий район) и бассейн р. Тонас, где она представлена глинисто-карбо
натными флишоидными отложениями . Из известняков северного склона 
Караби -Яйлы (Центральный К р ы м ) Е . А . Успенская (1969) у казывает 
Thysano ly toceras l ieb ig i , Т . sut i le , Haploceras carachthe is , Berr iasel la callis-
to , B . chaper i , Malbosiceras malbosi . Этот к о м п л е к с она считает позднетитон-
с к и м , характерным для зоны V i rga tosph ic tes transitorius. Однако три 
последних вида берриаселлид я в л я ю т с я (по принятой в данной работе трак
товке границы юры и мела) типично берриасскими. В этих же известняках 
нами было найдено несколько фрагментов аммонитов зонального вида 
Pseudosubplani tes pont icus . В разрезах бассейна р. Б е л ь б е к и Юго-Западного 
К р ы м а присутствие зоны pont icus фаунистически не доказано. Н и ж н я я 
граница зоны я в л я е т с я условной , так к а к в отложениях , подстилающих ее, 
характерных титонских аммонитов не найдено. Верхняя граница зоны 
т а к ж е я в л я е т с я условной , т а к к а к в изученных разрезах Восточного 
К р ы м а отложения с P. pont icus и P. grandis п о к р ы в а ю т с я толщей, не содер
жащей характерных берриасских ископаемых и л и ш ь условно отнесенной 
нами к в а л а н ж и н у 1 . В разрезах бассейна р. Тонас контакт отложений зоны 
P. pont icus и P. grandis с п о к р ы в а ю щ и м и с л о я м и не виден из-за очень 
плохой обнаженности. Наибольшая видимая мощность зоны наблюдалась 

1 При о т с у т с т в и и фаунистически доказанных нижней и верхней границ рекомендует
с я в ы д е л я т ь не зону, а слои с фауной (Прим. ред.) . 
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в разрезах бассейна р. Тонас — о к о л о 260 м . В Восточном К р ы м у она умень
шается до 160 м . Видимая мощность зоны в Центральном К р ы м у 
более 50 м . 

В отложениях , датируемых берриасом и отнесенных к данной зоне, 
встречается богатый к о м п л е к с аммонитов S p i t i c e r a s or ienta le K i l . , 
S . proteus Re t . , S . ex g r . theodosia Desh., S . (Negrel iceras) sp. ( e x g r . sub-
negreli D j a n . ) , Pseudosubplani tes pon t i cus Re t . , P. loriol i Z i t t . , Berr iasel la 
(в.) subcal l isto T o u c , Delphinella berthei T o u c , D. cr imense B u r c k h . , D. 

delphinensis K i l . , D. obtusenodosa Re t . , D. subchaperi Re t . , D. t resanensis 
Le Hegara t , Faur ie l la sh ipkovens is N i ko l . , et Mand. , Re towsk i ce ras 
andrussowi Re t . , R. r e t o w s k y i sp. nov. (табл. IV , фиг. 1 ) , многочислен
ные филлоцератиды и гаплоцератиды, более редкие литоцератиды и тетра-
гонитиды. Из перечисленного в ы ш е комплекса пять видов — D. cr imense, 
D. delphinensis, D. obtusenodosa, D. subchaperi и D. t resanensis — в стратo-
типической области характерны т о л ь к о для зоны jacob i . Четыре вида — 
P. lor io l i , P. pont icus, В . ( В . ) subcal l isto и D. berthei — " п о д н и м а ю т с я " 
и в более в ы с о к и е горизонты берриаса. В К р ы м у не наблюдается той 
дифференциации распределения видов , которая известна во Франции и 
которая дает возможность выделить два стратиграфических у р о в н я — 
jacobi и g rand is . Поэтому м ы принимаем о б ъ е м к р ы м с к о й зоны P. pont i 
cus—Р. g rand is , равный зоне grand is s . lato, т .е. равный в с е м у интервалу, 
в котором встречается вид P. grand is во Франции. Оба вида Pseudosubp 
lanites встречаются в нижней зоне берриаса — зоне Berr iasel la latecostata — 
на Северном К а в к а з е , в титоне Р у м ы н и и , титоне и берриасе Болгарии, 
берриасе П о л ь ш и . P. lorioli у к а з ы в а е т с я в пограничных слоях титона и 
берриаса в Тунисе , в зоне jacobi Испании, в титоне Карпат и портланде 
М е к с и к и . Вид D. obtusenodosa, выделенный Р е т о в с к и м в К р ы м у , в нас
тоящее в р е м я известен в берриасе Северного К а в к а з а , пограничных слоях 
титона и берриаса Туниса, зона jacobi Испании и зоне V . t r ans i t o r i us Б о л 
гарии. В целом встреченные в К р ы м у виды дельфинелл характеризуют во 
Франции уровень зоны jacobi , и только один вид D. berthei поднимается 
в более в ы с о к и е горизонты, до подзоны subalpina зоны occ i tan ica. Д л я 
рассматриваемых отложений К р ы м а характерно несколько видов мест
ного рода R e t o w s k i c e r a s , из которых вид R. and russow i , установленный 
Р е т о в с к и м . присутствует в зонах jacobi и grandis во Франции, в э т о м же 
интервале разреза в Тунисе и в берриасе Болгарии. 

Представители так называемых гладких аммонитов — Phyl locerat idae, 
Ly tocera t idae , Te t ragon i t idae и Haplocerat idae — географически распрост
ранены очень широко и известны практически во всех районах земного 
шара, где есть морские отложения верхней ю р ы и нижнего мела. Поэтому 
при решении вопроса о ярусной принадлежности рассматриваемых отложе
ний существенного значения иметь не могут . 

В целом аммонитовый к о м п л е к с этой зоны P. pont icus — P. grandis 
имеет некоторые особенности. В нем в очень б о л ь ш о м количестве встре
чаются раковины вида Haploceras e l imatum Oppel , который в Восточном 
К р ы м у не обнаружен в более в ы с о к и х слоях. Следует подчеркнуть, 
что он нигде не у к а з ы в а е т с я в берриасе, а известен из титона и из более 
низких слоев. С а м ы й высокий стратиграфический уровень, на к о т о р о м от
мечен данный вид — зона jacobi ив Испании. Часто встречается Pseudosub
planites ponticus — 22 э к з . Поэтому в ы б о р его в качестве индекса нижней 
зоны берриаса К р ы м а вполне правомерен. В то же в р е м я в разрезах Юго-
Восточной Франции он очень редок. Л е Э г а р а ( L e Hegarat , 1973) у казывает 
всего четыре экземпляра из обеих зон jacobi и grandis . Второй вид-индекс 
этой з о н ы , P . grand is , нами не найден, однако , по устному заявлению 
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И.В. Кванталиани на пленуме Меловой комиссии в феврале 1979 г., он 
присутствует в К р ы м у в рассматриваемых отложениях. 

Анализ стратиграфического распространения важнейших видов а м 
монитов зоны P. ponticus— P.grandis дает возможность рассматривать ее 
как самое древнее подразделение берриаса. Присутствие в комплексе 
аммонитов видов, характерных только для титона ( Н . e l ima tum) , в основ
ном для титона (Subs t reb l i t es zonar ius) и только для зоны jacobi Франции 
и Испании (пять видов дельфинелл) делает его более б л и з к и м к уровню 
зоны jacob i . Однако , наличие в довольно б о л ь ш о м количестве в К р ы м у 
представителей видов P. lor iol i и P. pont icus , которые во Франции преоб
ладают в зоне grand is , и вида F . sh ipkovens is , который не встречается в 
стратотипе ниже зоны grand is , свидетельствует о т о м , что н и ж н я я зона 
берриаса К р ы м а отвечает д в у м зонам стратотипа — jacobi и grandis . 

Зона P. pont icus—P. grandis нашей с х е м ы полностью отвечает зоне 
P. pont icus—P. euxinus с х е м ы , предложенной В . В . Друщицем. 

Следует признать, что материал, к о т о р ы м м ы располагаем по разрезам 
в Восточном К р ы м у , не позволяет указать конкретный уровень положения 
границы между юрой и мелом . Основная задача сейчас сводится к поискам 
отложений, содержащих руководящих ископаемых верхнего титона, наход
ка которых позволила б ы конкретизировать эту границу и в дальнейшем 
определить ее положение в" непрерывном флишоидном разрезе Восточного 
К р ы м а , а затем проследить в других районах на юге С С С Р . 
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расчленить я р у с на подъярусы и з о н ы , а в ряде случаев и подзоны не только 
по а м м о н и т а м , но и по другим и с к о п а е м ы м организмам. В берриасском 
ярусе на основании литологических особенностей в ы д е л я ю т с я а м к и н с к а я 
и ершинская с в и т ы , соответствующие нижнему и верхнему его подъярусам. 
А м к и н с к а я свита, развитая к в о с т о к у от р. Черек , сложена черными алевро
л и т а м и , сильно и з в е с т к о в ы м и глинами и мергелями. Отложения ершинс-
кой с в и т ы обнаруживаются на всей территории Северо-Восточного К а в к а 
за. Представлена она ритмично переслаивающимися серыми глинами и орга-
ногенно-обломочными и з в е с т н я к а м и голубовато-серого цвета. Исключе
ние составляет " И з в е с т н я к о в ы й Дагестан" , где берриасские отложения 
сложенные доломитами, трудно отличимы от валанжинских и плохо фау
нистически охарактеризованы. 

Мощность берриасских отложений не превышает 200 м. Наибольшие и 
величины зафиксированы по р. Фиагдон (180 м) и в разведочном района 
Хаян -Корт (161 м ) . К северу и западу наблюдается постепенное сокраще 
ние мощностей. 

Послойные сборы ф а у н ы позволили расчленить берриас Северо-Восточ
ного Кавказа на два подъяруса и четыре з о н ы . Наиболее удобными длг 
био:тратиграфических исследований я в л я ю т с я разрезы Горной Чечн. 
(бассейн р. Г е х и ) , Горной Ингушетии (ущелье М а г - С е к я б и р ) , Дигори! 
(р. У р у х ) . В указанных пунктах разрез представлен в полном стратигра

ф и ч е с к о м объеме. 
В качестве опорного взпт разрез по р. Ассе (ущелье Маг-Секябир) 

(Sakha rov , 1975) , где наиболее полно на Северо-Восточном К а в к а з е пред
ставлен берриасский ярус всеми своими подразделениями. 

Везде, где присутствует я р у с в полном стратиграфическом объеме, 
наблюдается согласное залегание берриасских отложений на титонски.» 
( с м . рис. 1 ) . 

Нижний берриас составляют зоны Pseudosubplani tes ponth icus i 
Tirnovella occitanica. 

Обычно самые древние берриасские слои — зона Pseudosubplanite-
ponth icus — сложены темно-серыми сильно и з в е с т к о в ы м и алевролитами 
которые в северном направлении замещаются известняками или доломи 
тами . А м м о н и т ы обнаружены на двух уровнях . Первый к о м п л е к с образу 
ют аммоноидеи Pseudosubplani tes pont icus Re t . , P. combesi Le Hegarat 
Faur ie l la cf. carpathica Z i t t . , F . latecostata K i l . , F . rarefurcata P i c t . , F 
incomposi ta R e t . Вместе с у казанными аммонитами изредка встречаютсп 
Malbosiceras malbosi P i c t . Сопровождают аммоноидеи редкие двуствор
чатые м о л л ю с к и . 

Верхняя часть зоны Pseudosubplani tes pont icus выделяется в подзону 
Malbosiceras malbosi. Слои с малбозицерасами я в л я ю т с я у с т о й ч и в ы м 
к о р р е л я т и в о м , прослеживаемым на значительной части описываемой тер
ритории от р. Ар гун до р. Урух . К а к правило, в э т о м слое доминантам 
я в л я ю т с я а м м о н и т ы рода Malbosiceras, г л а в н ы м образом Malbosiceras 
malbosi P i c t . (табл. V , фиг. 2 ) . 

Мощность зоны Pseudosubplani tes pont icus колеблется от 0 до 10 м . 
Зона T i rnovel la occ i tan ica представлена и з в е с т к о в ы м и глинами и 

мергелями. Впервые о присутствии в терригенных породах берриаса, 
характерной ф а у н ы аммоноидеи (Neocomi tes cf. occ i tan icus P i c t . и д р . ) , 
в А с с и н с к о - К а м б и л е е в с к о м районе у п о м я н у л в одной из своих работ 
В . П . Ренгартен (1931) . А м м о н и т ы довольно многочисленны, удовлетвори
тельной сохранности, часто с приустьевыми образованиями, но всегда 
сильно с ж а т ы , что не позволяет сделать все измерения. П о м и м о вида-
индекса, присутствуют в значительном количестве эндемики . Вместе с 
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Tirnovel la occ i tan ica P i c t . встречены Dalmasiceras af f . dalmasi P i . t . , 
D. a f f . toucasi Maz. , D. a f f . c rass icos ta tum D jan . Изредка аммоноидеям 
сопутствуют Inoceramus neocomiensis d 'Orb . , I. belbekensis J a n i n v, 
I. sacharovi F ro l . -Bagr . Мощность отложений зоны достигает 38 м. 

Согласное налегание берриасских отложений на титонские присуще 
восточной части описываемой территории, тогда к а к к западу от р. Те
рек в изученных разрезах по рекам Гизельдон, Ардон в основании 
берриасского яруса выделяется базальный конгломерат до 0,3 м мощ
ности, в западном направлении наблюдается постепенное исчезновение 
из разреза сначала зоны Pseudosubplani tes pont icus (р. У р у х ) , а затем и 
зоны Ti rnovel la occ i tan ica (реки Ч е г е м , Б а к с а н , К у б а н ь ) . Стратиграфи
ческий перерыв увеличивается с востока на запад. 

Верхний берриасский подъярус (ершинская свита) представлен зона-
'ми Eu thym ice ras eu thymi и R iasan i tes r jasanensis, содержащими мно
гочисленные и разнообразные в родовом и в и д о в о м отношении а м м о 
ноидеи. 

Зона Eu th j rm jcexa j^juJhxr^L охарактеризована д в у м я различными 
комплексами головоногих м о л л ю с к о в . Нижние слои з о н ы , во многих 
.разрезах представленные пачкой ритмично переслаивающихся извест
к о в ы х глин и и з в е с т н я к о в , содержат остатки одиночных кораллов S t y l o s m i -
lia alpina Koby . Изредка попадаются хорошей сохранности а м м о н и т ы 
Sp i t i ce ras obl iquelobatum Uh l . , S . planula Uh l . , S . mo jsvar i Uh l . , T i rnovel la 
berr iasensis L e Hegara t . 

Перекрывающие отложения отличаются особенно в ы с о к и м содержа
нием карбонатного материала, что четко фиксируется к а к в естественных 

•разрезах, так и на каротажных диаграммах ( с м . рис. 1 ) . В верхнем бер-
;риасе увеличивается количество органических остатков . По всей видимос
ти , биота позднего берриаса отличалась изобилием к а к нектона, так и 
бентоса, на что у к а з ы в а ю т остатки разнообразных головоногих и двуствор
чатых м о л л ю с к о в . 

Верхняя половина зоны Eu thym ice ras eu thymi на всей территории Се
веро-Восточного К а в к а з а отличается преобладанием аммонитов родов 
,£uthymiceras, Neocosmoceras, Taur icoceras, Gechiceras (табл. V , фиг. 5 , 
•5а, табл . V I , фиг. 1 ) . Сложена эта часть разреза пакетами органогенно-
о б л о м о ч н ы х голубовато-серых известняков и пачками ритмично переслаи
вающихся известняков , мергелей и глин, В разрезах по рекам Гехи, Маг-
С е к к б и р , Гизельдон, Ардон , Урух , Чегем в б о л ь ш о м количестве представ
лены Eu thym ice ras euthymi P i c t . , Е . t rans f igurab i l i s Bogos l . , E . af f . t rans-
caspius Lupp., E . af f . , hospes Bogosl . , Taur icoceras sp., Gechiceras k is tense 
Sach . , G . dens icostatum S a c h . , G . propr ius S a c h . , Neocosmoceras ambiguum 
Maz. , N .a f f . , rerollei Paqu, Pseudosubplanites combesi Le Hegarat , S p i t i c e r a s 
obl iquelobatum Uh l . , S . planula U h l . Подчиненное положение в э т о м комп
лексе занимают H ima lay i tes kasbensis Pomel , B lan ford iceras caucasicus 
G r i g . , B . wal l ich i G r a y . Изредка попадаются Negrel iceras negreli Ma th . 
Перечисленные аммоноидеи, за редким исключением Eu thymice ras t rans
f igurab i l i s Bogos l . , в вышележащие спои не переходят. Часто остатки аммо
нитов родов Eu thym ice ras , Gechiceras слагают пласты органогенных гли
нистых известняков , которые я в л я ю т с я достаточно устойчивыми корре-
л я т и в а м и . 

В значительно большем количестве, чем аммоноидеи, в зоне Eu thym ice ras 
euthymi представлены двустворчатые м о л л ю с к и родов: Barba t ia , L ima, 
Myophorel la, Buch ia и др. Бухий—бореапьный элемент раннемелового цено
за имеют подчиненное значение и представлены видами: В . surensis Pav l . , 
Bokens i s Pav l . , В . vo lgensis Lah. , В . inc i to ides Pav l . Изредка попадаются 
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Inc ceramus belbekensis J a n i n , I. ardonensis J a n i n , I. p l icat i l is Fro l . -Bagr . , 
. sacharovi Fro l . -Bagr . , I. i raphensis Fro l . -Bagr . 

К о м п л е к с аммонитов зоны Eu thym ice ras eu thymi слагают г л а в н ы м 
образом субсредиземноморские представители, к к о т о р ы м примешивают
ся индогималайские, у к а з ы в а ю щ и е на существование устойчивых связей 
к а в к а з с к и х и индо-гималайских морей. 

Мощность зоны Eu thym ice ras eu thymi изменяется от 0,5 м до р. Кубань 
до 52 м по р. Ассе . 

Завершает разрез берриаса зона Riasani tes r jasanensis. На Северо-
Восточном К а в к а з е эта зона сложена менее карбонатными породами, чем 
подстилающие ее отложения . Обычно это сильно и з в е с т к о в ы е глины и мер 
гели толстослоистого сложения с пластами органогенных и шламовых 
и з в е с т н я к о в . К о м п л е к с фауны образуют аммониты Riasanites (табл. V I 
фиг. 2 , 2а, 3 ; табл . V I I , фиг. 2 , 3) ^Менее многочисленные, но не менее важ 
ные в стратиграфическом отношении представлены в комплексе зоны Rio 
sani tes r jasanensis аммоноидеи Fauriel la bo iss ier i P i c t . (табл. V I I , фиг .4 ) 
Jabronel la af f . subisar is Maz. , встречающиеся совместно с рязанитесамп 
(табл. V I , фиг. 2 ) , но все же тяготеют к верхней половине з о н ы , харак 

теризуя подзону Fauriel la bo iss ie r i . Вид Fauriel la bo iss ier i P i c t . позволяе 
сопоставлять одновозрастные отложения Бореально-атлантической и СуЬ , 
средиземноморской подобластей от Туниса до Кавказа и Польши . 

В глинах и мергелях нижней половины зоны Riasan i tes rjasanensj/ 
(подзона Riasan i tes r jasanensis s. str.) в междуречьи Гехи—Урух встр-
чены R. rjasanensis Nik., R. subrjasanensis Nik. (табл. V I I , фиг. 3 ) , R. swistowi-
nus Nik., R. rjasanensis maikopiensis Grig., Euthymiceras transfigurabii 
Bogos l . Гораздо реже попадаются B lanford iceras a f f . ,wa l l i ch i Gray , H i m i 
lay i tes b reve t i Pomel , Negrel iceras negreli Ma th . , T i rnove l la cf. subalpin., 
Maz. 

В верхней половине зоны по ручью Маг-Секябир вместе с Riasanits -
r jasanensis Nik. встречены Fauriel la bo iss ier i P i c t . , а по p. Ардон и Урух -
Jabronel ia aff., subizaris Maz. и Berriasella cf. callisto d 'Orb (табл. V I I , фиг. 51 

Перечисленные аммоноидеи на юге Е в р о п ы я в л я ю т с я руководящим» 
таксонами зоны Fauriel la bo iss ier i . В стратотипеэти виды Л е Эгара ( U 
Hegarat , 1973) у казывает г л а в н ы м образом в подзоне Berr iasel la c a l l i s t T . 

Мощность зоны Riasan i tes r jasanensis достигает 46 м. 
На большей части характеризуемой территории берриасские отложен^ - , 

перекрываются валанжинскими несогласно с конгломератом в основании, 
мощность которого колеблется от нескольких сантиметров (р. Урух) дг 
0,5 м (р. Г е х и ) . , 

Терригенно-карбонатные берриасские отложения , имеющие одинаковое 
лито-фацильное строение в междуречьи Кубань—Аргун , на востоке резк ' . 
изменяют свой облик . В Дагестане я р у с представлен желто-серыми мас
сивными сахаровидными доломитами, неотличимыми от в ы ш е л е ж а щ и ; 
валанжинских образований. Вблизи с. Гергебиль находится единственнс 
в Дагестане местонахождение берриасских аммонитов . Впервые о присутс 
вии этих ископаемых упомянуто в статье Г . П . Леонова и Г .А. Логинове . 
(1956) . Вместе с остатками двустворчатых вида Myophorel la loewinsof 
iessingi Renng. нами обнаружены аммоноидеи Pseudosubplani tes cf . sul,-
r i ch te r i R e t . и Delphinella subchaperi Re t . Все перечисленные таксоны 
представлены только выщелаченными пустотами. Анализ стратиграфическо
го распространения указанных аммоноидеи позволяет предположить о 
присутствии в Дагестане нижнего берриаса. Т а к , по данным Е . А . Успенс
кой (Geras imov a. o t h . 1975) , " B e r r i a s e l l a " subr ich te r i Re t . характеризует 
зону Pseudosubplanites pont icus . В стратоти пи ческой области Delphinella 
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subchaperi R e t . встречается в верхнем титоне в зоне Berr iasel la jacobi 
( L e Hegarat , 1973) , но на Малом К а в к а з е этот вид характерен для берриас
ских отложений ( Х и м ш и а ш в и л и , 1976) . Не противоречат высказанному и 
^следования , проведенные в Болгарии Т. Н и к о л о в ы м (1977) , где вид 

J seudosubplani tes subr ich ter i Re t . , появившись в верхах верхнетитонской 
зоны V i rga tosph inc tes t r ans i t o r i us , переходит и в зону Ti rnovel la occ i tan ica 
берриаса. 

Т а к и м образом , можно предположить в Дагестане присутствие нижнего 
берриаса, несогласно залегающего на кимериджских (?) конгломератовид-
ч ы х карбонатных образованиях. 

В А Л А Н Ж И Н С К И Й Я Р У С 

Обычно валанжинские массивные известняки и доломиты заманкульс -
.<ой с в и т ы (Саламатин, 1979) , на Северо-Восточном К а в к а з е почти не 
«-одержат остатков аммоноидеи. До сих n o D известна единственная находка 
. начале настоящего столетия Thurmann iceras cf . thurmanni P i c t . (Ренгар-
;н , 1931) . Отнесение массивных известняков и доломитов к нижнева-

(анжинскому подъярусу в некоторой степени способствуют находки подзне-
ьаланжинских аммонитов в вышележащей малгйбекской, свите по р. Сун-
ке: " T h u r m a n n i c e r a s " a f f . campylotoxum U h L (Саламатин и др., 1964 ) , 
.0 р. Майрамадаг: P ro to lep to je ras sp. indet., Neol issoceras gras ianum 
3'Orb., Vafang in i tes vent ro tubercu la tus N i ko l ov , V . w i l f r i d i Karakasch. 
«/. per in f la tus Math . , Saynoceras verrugas.grja d 'Orb. , S . af f . h i r su tum Fa l l , 
ft Te rm. , Neocomi tes neocomiensis d 'Orb . , N . teschenensis Uh i . , Busnar -
- joi tes aff. , campylotoxus Uh l . , Luppovel la superba S a y n 1 , по p. Нальчик : 
Polyptychites c f . " l e janusBogos l . , As t i e r i a jannote crassis ima Wegner (Рен-
артен, 1931) , в базальных слоях пахмерской с в и т ы по р. Урух : Olcoste

phanus convolutus Koenen, О . sayni K i l . , О . ps i los tomus ps i lostomus Neum. 
vt Uh l . , Rogers i tes a thers ton i a thers ton i Scharpe , R. a thers ton i densicosta-
tum Wegner , Va lang in i tes w i l f r i d i Karakasch , V . vent ro tubercu la tus N ikobv , . 
Saynoceras ver rucosum d 'Orb . , Neocomi tes neocomiensis d 'Orb. , N . sub-
,-uadratus S a y n , Busnardo i tes a f f . campylotoxus Uh l . , Karakasch iceras 
t rezanensis L o r y и по p. Баксан в основании жанхотекской свиты ( Е г о я и 
„ др., 1965) Olcostephanus as t ie r ianus d 'Orb . 

В итоге стратиграфического анализа аммоноидеи из пограничных от-
пожений юры и мела на Северо-Восточном К а в к а з е можно выделить сле
дующие биостратиграфические уровни. 

Т и т о н с к и й я р у с . Нижний подъярус : 1 . Gloch iceras l i thographi cum 
,< L i thacoceras ulmense. Верхний подъярус : 1 . V i rga tosph inc tes t rans i t o r i us . 

Б е р р и а с с к и й я р у с . Нижний подъярус - 1 . Pseudosubplani tes 
pont icus: a) Pseudosubplani tes pont icus s . str.; 6) Malbosiceras malbosi . 
(реперный у р о в е н ь ) . 2 . T i rnove l la occ i tan ica: a) T i rnove l la occ i tan ica s . s t r . 
реперный у р о в е н ь ) ; 6) Dalmasiceras da lmas i . Верхний подъярус — 1 . 

eu thymiceras e u t h y m i : a) T i rnove l la ber r iasens is ; 6) Eu thym ice ras euthymi 
. .str . (реперный у р о в е н ь ) . 2 . R iasan i tes r jasanensis: a) R iasan i tes rjasanen
sis s . s t r . (реперный уровень) ; 6) Faur ie l la boissieri. 

В а л а н ж и н с к и й я р у с . Нижний подъярус — 1 . Thurmanniceras 
thurmanni. Верхний подъярус - 1 . Saynoceras ver rucosum. 

Выделенные на Северо-Восточном К а в к а з е з о н ы , я в л я ю щ и е с я страто-

1 Определения поздневаланжинских аммоноидеи по р е к а м У р у х и Майрамадаг сде
лано И . В . Кванталиани и А . С . С а х а р о в ы м . 
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нами субсредиземноморской провинциальной ш к а л ы , несколько отлича
ются от нее, так к а к в отдельные отрезки времени на Северном К а в к а з е 
доминировали иные роды а м м о н и т о в , чем на остальной части субсредизем
но морья , что наложило отпечаток на зональную ш к а л у . В частности, это 
касается зон Eu thym ice ras euthymi и R iasan i tes r jasanensis, синхрон
ных зоне Fauriella boissieri Южной Е в р о п ы . 
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У Д К 551.763.11 (574.1) 

Н.П. Луппов, Т.Н. Богданова, СВ. Лобачева, Т.Ф. Травина 

О П О Р Н Ы Е Р А З Р Е З Ы Б Е Р Р И А С А Н А М А Н Г Л Ы Ш Л А К Е , 
И Х Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е И К О Р Р Е Л Я Ц И Я 

На М а н г ы ш л а к е нет такого разреза, в к о т о р о м наблюдался б ы непре
р ы в н ы й переход от верхней юры к нижнему мелу вследствие отсутствия 
в пределах Горного Мангышлака титона и нижних слоев берриаса. Т е м 
не менее отложения берриасского возраста на Мангышлаке играют важную 
роль для межрегиональной бореально-тетической корреляции, поскольку 
в составе берриасских к о м п л е к с о в здесь присутствуют элементы к а к бо-
реальной, так и тетической ф а у н ы . 

Берриасские отложения представлены на Мангышлаке морскими раз-
нофациальными м а л о м о щ н ы м и осадками. Они содержат многочисленные 
и разнообразные остатки ф а у н ы , в составе которой присутствуют голово
ногие, брюхоногие и двустворчатые м о л л ю с к и , брахиоподы, морские ежи , 
остракоды и фораминиферы. По особенностям распределения ископаемых 
организмов в разрезе берриасские отложения разделены на три местные 
фаунистические зоны — л о н ы (снизу в в е р х ) : 1) Neocosmoceras и Septa-
l iphoria semenov i ; 2) Buchia vo lgens is ; 3) R iasan i tes и Pygurus ros t ra tus 
(Луппов , Богданова, Лобачева, 1976; 1979) . 

В зависимости от стратиграфической полноты, литопогических особен
ностей], мощности, а т а к ж е от изменения к о м п л е к с о в ископаемых организ
м о в , к а к всего разреза, так и отдельных его частей в пределах Горного 
Мангышлака выделяется пять типов разреза берриаса: западнокаратауе-
кий , д ж а р м ы ш с к и й , джамансауранский, карасязьский и к у г у с е м с к и й . 
Берриас залегает с о тчетливым стратиграфическим несогласием на разных 
горизонтах юры (в конгломерате в основании меловых отложений содер
жатся ископаемые от келловея до кимериджа) и имеет различную полноту в 
к а ж д о м из этих типов разрезов. Д ж а р м ы ш с к и й тип я в л я е т с я наиболее 
характерным. Сюда относятся разрезы в северной долине Восточного 
Каратау между г. Д ж а п р а к т ы на западе и к о л . К у р к р у к на востоке и в юж
ной долине между к о л . К а р а к у д у к и родником Онды. Разрез расположен
ный у п о с . Д ж а р м ы ш , впервые б ы л описан Н.И. А н д р у с о в ы м . где и м б ы л и 
выделены "алектриониевые песчаники" и " д ж а р м ы ш с к и й и з в е с т н я к " . 
Ниже приводится послойное описание этого разреза, выполненное авто
рами. 

В е р х н я я юра. Верхний О к с ф о р д 

С л о й 1 . Г л и н ы зеленовато-серые, алевритистые с фораминиферами, оп
ределенными А . Я . Азбель : Lagenammina compressa Pal lz., Verne i l ino ides 
grac i l i s Kosy reva , T r i s t i x umlensis Guembel, Dentai ina jurens is Guembel 
и др. и остракодами Pontocyprel la aureola Lub. , Othonotacy there paula Lub. 
и др 10 м 

Нижний м е л . Берриас 

Лона Neocosmoceras и Septa l iphor ia semenovi ( 1 ) . 
С л о й 2. Алевролит зеленовато-серый, к о м к о в а т ы й , с доломитово-

и з в е с т к о в ы м цементом, с фосфоритовыми гальками и единичными зер
нами глауконита в основании с л о я , с брахиоподами Septa l iphor ia .kek i lens is 
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Рис . 1 . Сопоставление разрезов берриаса М а н г ы ш л а к а 
1 — лона Neocosmoceras и Septaliphoria semenovi; 2 — лона Buchia volgensis; 3 — лона 

Riasanites и Pygurus rostratus; 4 — лона Buchia keyserlingi; 5 — песчаник; 6 — алевро
лит; 7 — глинистый алевролит ; 8 — глина; 9 — и з в е с т н я к ; 10— мергель; 11 — песча
н и к и алевролит с к а р б о н а т н ы м ц е м е н т о м ; 12 — и з в е с т н я к - р а к у ш н я к ; 13— алеври-
т и с т ы й и з в е с т н я к ; 14 — к о с а я слоистость; 15 — конгломерат ; 16 — ф о с ф о р и т о в а я 
галька ; 17 — перерыв в о т л о ж е н и я х 

Moiss . , многочисленными ф о р а м и н и ф е р а м и 1 : Belorussiel la cremica Gorb . , 
В . taur ica Gorb . , Marginul ina pyramida l is K o c h , C i thar ina rar icostata Fu rss . 
e t Po l . , C. sparss icos ta ts Reuss и др.; остракодами Cythere l lo ides rehbur-
gensis B a r t . , P ro tocy the re hecht Tr iebe l , P. t r ip l i ca ta Roem. и др 0,6 м . 

С л о й 3 . Чередование плотных алевритистых мергелей и алеври
тов . В нижней части слоя преобладают брахиоподы, в средней и верхней — 
раковины Raste l lum. В слое найдены Septa l iphor ia semenovi Mo iss . , S . ke-
k i lens is Mo iss . , S e l l i t h y r i s gra t ianopo l i tens is P i c t . , L o r i o l i t h y r i s valdensis 
Lo r . , Ps i l o t hy r i s v i l le rsens is Lor . , P. pseudojurensis L e y m . , Nei thea simplex 
Mordv . , Rastel lum rectangular is Roem., Rhynchost reon tombeck ianum Orb . , 

A r c o m y t i l u s couloni M a r c o u ; P leg ioc idar is pustulosa G r a s 2 , P. l ineolata 
Co t t . , C idar i s pret iosa Desor , Toxaster granosus Orb . , Ichthylar ia inderica 
F u r s s . e t Po l . , C i thar ina acuminata Reuss . C. rudocostats B a r t , et B r . 
и др 5,0 м . 

С л о й 4 . А л е в р о л и т ы белесые с г о л у б о в а т ы м оттенком, мучнистые , 
с и з в е с т к о в и с т ы м цементом, с аммонитами Eu thym ice ras sp., Neocosmo
ceras sp., брахиоподами, представленными теми же видами, что и в с л . 3, 
двустворки Myophorel la loewinsonlessingi Renng. , Rastel lum rectangular is 
Roem. , Rhynchost reon tombeck ianum Orb . , Buch ia sp., м о р с к и м и ежами 
To las ter granosus Orb . , T . sp. nov. и теми же видами острокод, что и в 
с л . 3 0 ,8 -1 ,5 м . 

Лона Buch ia vo lgensis ( 2 ) . 
С л о й 5. А л е в р о л и т ы желтовато- и зеленовато-серые, с глинисто-кар

бонатным цементом, с фораминиферами Lagenammina bar tenste in i M ja t l . , 
Lent icu l ina ex g r . andromede E s p . et S i g 6,5 м. 

С л о й 6. А л е в р о л и т ы серые и темно-серые, переходящие в глины 
алевритовые, содержащие фораминиферы Ci thar ina ruocostata B a r t , 
et B r . , Lent icu l ina ex gr . andromede E s p . e t S i g . ; остракоды Macrodent ina 
rigardis Lub. , M . immensa Lub. , P ro tocy the re intacta Lub . и др 10,5 м. 

С л о й 7. Пески ж е л т ы е , вверх по разрезу переходящие в алевролиты 
с и з в е с т к о в и с т ы м цементом. Переход к в ы ш е л е ж а щ е м у слою постепен
ный 5,0 м. 

Лона Riasan i tes и Pygurus ros t ra tus ( 3 ) . 
С л о й 8. Известняки белые, алевритовые, тонкоплитчатые, с остат

к а м и аммонитов E u t h y m i c e r a s cf . t rans f igurabi l is Bogos l . , E . cf. sa lenski i 
G r i g . , с многочисленными брахиоподами вида Septa l iphor ia khalynica 
Mo iss . , с фораминиферами Ammobacu l i tes granulum Vass . , Lent icu l ina 
andromede E s p . e t S i g . , L. ex g r . a t a k t o s E s p . e t S i g 2,5 м-

'Определения фораминифер из этого разреза в ы п о л н я л и с ь Е . В . М я т п ю к , а остракод — 
П.С, Л ю б и м о в о й . 

2 М о р с к и е ежи изучались Е . С . Порецкой . 
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С л о й 9. Известняки желтовато-серые, светлые, плотные, с остатками 
аммонитов Eu thym ice ras ex gr . eu thymi P i c t . и двустворок L i t s chko -
v i t r i gon ia tenui tuberculata Save I . В рельефе известняки образуют кар
низ 0,9 м-

В ы ш е с р а з м ы в о м залегают песчаники валанжина. Т а к и м образом, в 
разрезах д ж а р м ы ш с к о г о типа берриас представлен всеми тремя лонами 
(рис. 1 , 2 ) . Н и ж н я я лона лучше всего представлена в разрезах К у р к р у к 

и Д ж а р м ы ш , где она сложена алевролитами и мергелями (от 1,2 до 10,4 м ) . 
Западнее пос. Д ж а р м ы ш мощность этой л о н ы резко сокращается и у г. Са-
рыдиирмень она либо отсутствует , либо выражена м а л о м о щ н ы м слоем 
верхней части. Однако еще западнее, у г. Д ж а п р а к т ы , мощность лоны сос
тавляет 5,6 м, и она представлена снизу вверх известняками , мергелями 
и песчаниками. В южной долине Восточного Каратау н и ж н я я лона лито-
логически сходна с одновозрастными с л о я м и , обнажающимися в север
ной долине. Наиболее богата ископаемыми н и ж н я я часть л о н ы . Здесь в 
обилии встречаются раковины Rastel lum rectangular is Roem., нацело сла
гающие самый нижний пласт л о н ы , "алектриониевый горизонт" . К низам 
разреза также приурочены многочисленные брахиоподы Septa l iphor ia se
menovi Moiss . , S . kek i lens is Moiss . , S e l l i t h y r i s gra t ianopol i tens is P i c t . , 
Ps i l o thy r i s v i l lersensis Lor . , P. pseudojurensis L e y m . и иглы правильных 
морских ежей C idar is p re t ios Des., P leg ioc idar is pustulosa G r a s , P. lineo-
lata C o t t . Д л я мергелей и известняков средней части лоны характерны 
р а к у ш н я к и с брахиоподами L o r i o l i t h y r i s valdensis Lor . , панцири морских 
ежей Toxaster sp. nov. и более редкие раковины двустворок A r c o m y t i l u s 
couloni Marcou , L ima dubis iens is P i c t . e t Camp. Здесь ж е присутствуют 
а м м о н и т ы Neocosmoceras cf . perornatum Re tow . , N. a f f . rerollei Paq. , N. cf . 
sayni Paq. Eu thym ice ras sp. Верхняя часть л о н ы , наиболее полно представ
ленная в разрезе г. Д ж а п р а к т ы и сложенная песчаниками, содержит устри
цы Del to ideum delta S o w . и L ios t rea ex gr . germani i Coq. В других разре
зах она представлена плотными алевролитами и от нижележащих отложе
ний не отделяется. 

Лона Buchia volgensis (2) представлена алевролитами и песчаниками 
с редкими прослоями мергелей и известняков (8,5—22 м ) . Почти повсе
местно песчаники приурочены к верхней части разреза, а алевролиты сла
гают нижнюю его половину. В рельефе лона образует пологий с к л о н , час
то з а к р ы т ы й осыпью. В разрезах рассматриваемого типа лона Buchia volgen
s is бедна ископаемыми . В разрезе К у к р у к в ней встречаются редкие пло
хой сохранности аммониты рода Eu thym ice ras и раковины Buchia volgen
s is Lah. Однако в алевролитах Д ж а р м ы ш и К а р а к у д у к присутствует до
вольно богатый к о м п л е к с фораминифер и остракод ( с м . послойное описа
ние разреза Д ж а р м ы ш , слои 5—6). 

Лона Riasan i tes и Pygu rus ros t ra tus (3) сложена с в е т л ы м и почти белы
ми породами, преимущественно известняками , в меньшей степени мерге
л я м и и алевролитами (5—10,5 м) — " Д ж а р м ы ш с к и й и з в е с т н я к " . В релье
фе он выражен карнизом, венчающим п р о т я н у в ш у ю с я вдоль всего север
ного склона хребта Восточного Каратау п р и м ы к а ю щ у ю к нему монокли
нальную гряду. Эта лона имеет трехчленное строение. Н и ж н я я часть — свет
ло-серые рассланцованные глинистые известняки , мергели и алевролиты 
с многочисленными аммонитами Riasan i tes cf . r jasanensis N ik . , R. cf . 
subrjasanensis N i k . , Malbosiceras ex gr . malbosi P i c t . , Eu thym ice ras cf. 
t rans f igurab i l i s Bogos l . , S u r i t e s af f . c lement ianus Bogos l . и др. и массой 

">вин Septa l iphor ia khvalynica Mo iss . Средняя часть — почти белые мас-
uie известняки с к р у п н ы м и двустворками Pholadomya cf. gigantea 
. Cucullaea sp. indet., Gerv i l l ia sp. indet. и др. и более редкими а м м о -



нитами того же состава, что и в основании. Переход от нижней части к 
средней обычно постепенный. Состав этих отложений довольно постоян
ный и лишь в восточных разрезах ( Д ж а р м ы ш , К у р к р у к ) п о я в л я ю т с я пес
чаники и алевролиты. По-видимому, это обусловило изменение комплек 
са ископаемых : в Д ж а р м ы ш с к о м разрезе значительно уменьшилось коли
чество раковин ринхонеллид по сравнению с западными разрезами, а в 
разрезах К у р к р у к а они вообще не встречены. Однако именно в этих раз
резах наблюдается большое количество рязанитов, приуроченных к пес
чанистым известнякам и алевролитам, в которых также найден панцирь 
морского ежа Pygu rus sp. indet., характерного для рассматриваемой л о н ы 
в джамансауранском типе разрезов. Верхняя часть лоны представлена ма
л о м о щ н ы м слоем плитчатых органогенных известняков с раковинами 
нериней ("неринеевые с л о и " Н .И . А н д р у с о в а ) . Этот слой хорошо выражен 
в разрезах гор Д ж а п р а к т ы и Сарыдиирмень и в урочище К у р к р у к , где в 
нем содержатся многйчисленные р а к о в и н ы гастропод (?) Nerinea bianche-
t i P i c t . et Camp., Uppella tu r r i ta Peel . , U . cf . monocar inata Peel . , T r i p t y x i s 
corpulensis V o g d t , Etal lonea cf . etal loni P i c t . e t Camp, (определения 
B.T. А к о п я н а ) . 

Джамансауранский тип разрезов. К этому типу относятся разрезы, рас
положенные в северной долине Восточного Каратау, на отрезке от родника 
Борее на западе до восточного погружения Каратау на востоке ( к о л . Т а м -
д ы ) , а также в южной прикаратауской долине, в районе родников Агачты 
и Онеже. 

Ниже приведено послойное описание рассматриваемых отложений в уро
чище Джамансауран, в котором отражены наиболее характерные особен
ности этого типа разрезов. 

Средняя юра 

С л о й 1 . Алевролиты серые и сиреневатые с линзами желтого алевро
лита, с глинистым цементом, с прослоями крупных плотных стяжений, 
обогащенных карбонатами. 

Нижний м е л . Берриас 

Лона Neocosmoceras и Septa l iphor ia semenovi ( 1 ) . 
С л о й 2. Мергели алевролитные желтовато-белые, известняковистые , 

с детритом, с хорошо окатанными гальками фосфоритизированных пород 
в основании с л о я , с многочисленными Rastel lum rectangular is Roem. , Rhyn
chostreon tombeck ianum Orb. , L o r i o l i t h y r i s volgensis Lor . , Toxaster cf . 
granosus Orb . , ринхонеллидами. Слой лежит на размытой поверхности 
среднеюрских алевролитов 1,4 м . 

С л о й 3. Мергели алевритистые голубовато-белесые, тон ко плитчатые; 
нет четкой границы со слоем 2. В нижней части слоя встречаются панцири 
морских ежей рода Toxaster и брахиоподы плохой сохранности . . . . 1,7 м . 

С л о й 4. Алевролиты желтые , толстоплитчатые, плотные, с известко
в ы м цементом, с гнездами к о м к о в а т о й породы. Верхние 0,3 м алевролитов 
имеют ноздреватую поверхность выветривания . Встречаются редкие дву-
створки Tr igon ia cf . car inata Ад . и др 1,5 м . 

Лона Buchia volgensis ( 2 ) . 
С л о й 5 . Песчаники средне- и крупнозернистые, желто-оранжевые, гру-

бокосослоистые, со скоплениями раковин Buchia volgensis Lah . и В . unci-
to ides Pav l * . \ 

Лона Riasan i tes и Pygurus ros t ra tus ( 3 ) . 
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С л о й 6. Песчаники мелкозернистые, желтовато-серые, светлые , с из
в е с т к о в ы м цементом, раковинами Buchia volgensis Lah. , S e l l i t h y r i s bogda-
novae Lobatsch. , панцирями Pygurus cf . ros t ra tus A g . , в кровле слоя с мас
с о в ы м и скоплениями ядер наутилусов — Cymatoceras savel iev i S h i m . 1,8 м . 

С л о й 7. Песчаники мелкозернистые, светлые , массивные, плотные, 
с и з в е с т к о в ы м цементом, рассеянными по всему слою мелко гравийными 
зернами фосфорита, галькой и валунами в основании с л о я . Песчаники за
легают на размытой поверхности нижележащего с л о я . Окаменелости Buchia 
volgensis Lan. , В. unc i to ides Pav l . , To rqu i rhynch iu por tentosa Lobatsch. , Se l 
l i t hy r i s bogdanovae Lobatsch. , Pygurus sp. indet., Pygaulus sp. indet. . 0,8 м . 

С л о й 8. И з в е с т н я к и белые, песчанистые, с оолитообразными глинис
то-карбонатными с т я ж е н и я м и мелкопесчанисто-алевритовых размеров, 
с фосфоритовыми зернами в основании, с раковинами Torqu i rhynch ia por
tentosa Lobatsch . , неопределимыми ядрами Diceras и панцирями морских 
ежей 3,5 м . 

В ы ш е — пестрые песчаники валанжина. 
Берриас в э том типе представлен т а к ж е тремя лонами. Однако н и ж н я я 

отличается от таковой д ж а р м ы ш с к о г о типа незначительным распростране
нием на площади, меньшей мощностью и хуже охарактеризована ископае
м ы м и . Палеонтологически доказано присутствие нижней лоны берриаса в 
урочище Джамансауран (слои 2—4) и в районе родника Борее. К а к и в 
д ж а р м ы ш с к о м типе здесь можно разделить лону на три части, каждая из 
которых отличается к о м п л е к с а м и окаменелостей. В Джамансауране имеет
с я средняя часть лоны — мергели алевритовые с характерными для нее 
м о р с к и м и ежами Toxaster , с редкими Rastel lum rectangular is и значитель
но более редкими, чем в д ж а р м ы ш с к о м типе, брахиаподами. Верхняя часть 
л о н ы — алевролиты — бедна ископаемыми . Западнее, у родника Борее, раз
рез л о н ы заканчивается мергелями с Toxaster , A r c o m y t i l u s сои Ion i Marcou , 
хорошо сопоставляющейся с мергелями К у р к р у к а , Д ж а р м ы ш а и других 
разрезов д ж а р м ы ш с к о г о типа. В разрезах, расположенных восточнее, 
к нижней лоне условно отнесены алевролиты, залегающие в основании 
мела и содержащие гальки фосфоритов ( Д ж а к с ы с а у р а н , У ч г е з ) . На восточ
н о м з а м ы к а н и и и в южной долине н и ж н я я лона не обнаружена. Мощность 
лоны 1,2—4,6 м . Лона Buch ia volgensis ( 2 ) , наиболее четко выражена имен
но в этом типе разрезов. Она широко распространена, богато охарактеризо
вана и с к о п а е м ы м и организмами и представлена характерными косослоис-
т ы м и песчаниками бурого цвета с прослоями песчанистого мергеля и лин
зами р а к у ш н я к о в . В рельефе песчаники образуют о б р ы в и прослеживаются 
на б о л ь ш о м расстоянии. Мощность л о н ы снижается с востока на запад 
(7—20 м ) . Р а к у ш н я к о в ы е линзы в разрезах лоны состоят из многочислен

ных раковин Buch ia volgensis Lah. и В . unc i to ides Pav l . (Джамансауран) . 
Восточнее (урочище Д ж а к с ы с а у р а н ) , в толще песчаников, п о я в л я ю т с я 
известковые конкреции, содержащие, помимо S u r i t e s af f . pechorensis Sa-
zonow, Eu thym ice ras ex gr. eu thymi P ic t . , S e l l i t h y r i s bogdanovae Lobatsch. , 
а т а к ж е — Acrosalenia c f . patella A g . , Pseudodiadema gui randi Co t t . В юж
ной долине (родник Онеже) строение разреза и видовой состав ископае
м ы х очень близки к разрезу Джамансауран. 

Лона Riasan i tes и Pygurus ros t ra tus (3) отличается от верхней лоны 
д ж а р м ы ш с к о г о типа присутствием песчаников и песчаного материала в из
вестняках , а т а к ж е и н ы м к о м п л е к с о м ф а у н ы . Она начинается с в е т л ы м и 
плотными песчанистыми известняками или песчаниками, содержащими 

: ч к у ю фосфоритовую и кварцевую гальку . Эта часть разреза соответ-
ь ь , - ет, вероятно, нижней части л о н ы в д ж а р м ы ш с к о м типе. Однако здесь 

четречены рязаниты, а присутствуют характерные для верхней лоны 



морские ежи Pygurus ros t ra tus A g . , P. c f . lory i Lor . , Phyt lobr issus cf . du-
bois i Des. , скопления наутилусов Cymatoceras savel iev i S h i m . (Джаман
сауран, Учгез ) , раковины Torqu i rhynch ia por tentosa Lobatsch. , S e l l i t h y r i s 
bogdanovae Lobatsch. (Джаксысауран , Учгез, Т а м д ы ) . Верхняя часть л о н ы , 
сложенная почти белыми детритовоорганогенными и з в е с т н я к а м и , реже — 
песчаниками, содержит раковины Diceras , приуроченные к кровле верхне
го с л о я , а т а к ж е морские ежи , брахиоподы и двустворки того же состава, 
что и в нижней части л о н ы . В о з м о ж н о , верхняя , в основном и з в е с т н я к о в а я , 
часть л о н ы соответствует известняку с неринеями в д ж а р м ы ш с к о м типе 
разрезов. Мощность верхней л о н ы 2,5—10,8 м . 

К а р а с я з ь с к и й тип разрезов развит в пределах Карасязь-Таспаасской анти
клинали, расположенной к югу от хребта Каратау. Здесь мелководные 
осадки берриаса особенно неустойчивы по простиранию. Даже в близко 
расположенных разрезах часто происходит выпадение не только отдель
ных слоев , но и целых лон (рис. 1 ) . Послойное описание приводится по раз
резу восточного оврага Карасязь . 

Средняя юра 

С л о й 1 — глины алевролитовые голубовато-серые. 

Нижний м е л . Берриас 

(Лона Neocosmoceras и Septa l iphora semenovi ( 1 ) . 
С л о й 2 . И з в е с т н я к и детритово -ракушняковые , песчанистые, буровато-

желтого цвета, с единичными зернами глауконита, с многочисленными 
фосфоритовыми гальками и неокатанными о б л о м к а м и подстилающих по
род в основании.слоя . Лежит на размытой поверхности юрских Отложений. 
В слое встречены аммониты Suba lp in i tes sp. nov., д в у с т в о р к и Rastel lum 
rectangular is Roem. , My t i l u s car te ron i Orb . , Buch ia ex gr . lahuseni Pav l . , 
Ru t i t r i gon ia c f . iaeviuscula L y e , T r igon ia car inata A g . , Myophorel la loewin-
sonlessingi Renng. ; брахиоподы Septa l iphor ia semenovi Mo iss . , S . kek i len-
sis Mo iss . , L o r i o l i t h y r i s valdensis Lo r . , Ps i l o thy r i s pseudojurensis L e y m . 
I м . 

С л о й 3 . Песчаники желтые до р ж а в ы х , мелкозернистые, с кальцито-
в ы м цементом, содержащие глауконит, участками переходящие в песчанис
тые известняки , с раковинным детритом и остатками аммонитов Berr iasel la 
ex gr. pr ivasens is P ic t . , S u r i t e s (? ) sp. indet., двустворок Rhynchostreon 
tombeckianum Orb., Liostrea ex gr. germaini Coq. , Buchia volgensis Lah. , B . cf. 
okensis Pavl . , B . ex gr. lahuseni Pav l . , Rutitrigonia Iaeviuscula L y e , Myophorella 
loewinsonlessingi Renng., Trigonia carinata Ag. , брахиопод Lacunosella sp., 
Septaliphoria semenovi Moiss., S . kekilensis Moiss., Sell i thyris gratianopolitensis 
Pict. , Liriolithyris valdensis Lor., Psilothyris pseudojurensis Leym. и ряд^новых 
видов; морских ежей Toxaster granosus kouensis Lobatsch. С подстилающим 
слоем песчаники связаны постепенным переходом 2,5 м . 

С л о й 4. Известняки детритовые, светлые с в к л ю ч е н и я м и ярозита, с 
многочисленными брахиоподами Praecyclothyris berriasensis Lobatsch, P. pen-
nata Lobatsch., Psilothyris pseudojurensis Leym. и д в у с т в о р к а м и Myti lus car
teroni Orb. , Rhynchostreon tombeckianum Orb., Liostrea ex gr. germaini Coq. , 
Trigonia carinata Ag. , Myophorella bewinson less ing i Renng., M. invittulina Sa-
vel 1,25 M. 

С л о й 5 . Мергели белые плитчатые с кремнистыми ж е л в а к а м и . В ниж
ней части с л о я присутствует пласт, переполненный многочисленным' 
ковинами ринхонеллид новых видов, а также Sell i thyris qratianoplit 
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Pict , Lonol i thyns valdensis L o r , Psilothyris villersensis L o r , более редки ам
мониты Neocosmoceras cf perclarum Math., Subalpinites sp , часты двустворки 
Rhynchostreon tombeckianum Orb., Liostrea ex gr germaini Coq., Buchia vol 
gensis Lah . , B . cf. unc io to ides Pav l . и др., морские ежи Toxaster 
granosus Orb 5 м 

С л о й 6. Алевролиты желтовато-серые, с и з в е с т к о в ы м цементом с ред
к и м и о к а т ы ш а м и мергеля из нижележащего с л о я , с раковинами Rastellum 
rectangularis Roem и другими видами двустворок и брахиопод, встреченных 
в слоях 4—5. Л о ж а т с я алевролиты на размытую поверхность мергеля 
слоя 5 . 0,35 м 

С л о й 7 Песчаник разнозернистый с карбонатно-гипсово-лимонитовым 
цементом, с р а к о в и н н ы м детритом, с полуокэтанными глыбами мерге
л я 0,2 м 

С л о й 8 Песок бурый с полуокатанными о б л о м к а м и серого плотного 
песчаника с и з в е с т н я к о в ы м цементом, с очень редкими раковинами Buchia 
cf volgensis Lah и устрицами плохой сохранности 1,0 м . 

С л о й 9 Песчаник разнозернистый, бурого цвета, с кальцитовым це
ментом, с многочисленными ядрами Rastellum rectangularis Roem , Buchia ex 
gr volgensis Lah , В uncito'des Pavl . , B . okensis Pavl , с массой раковин ринхо-
неллид, а также Lonol i thyns valdensis Lor. Встречаются панцири Toxaster gra
nosus Orb , T granosus koiensis Lobatsch 0,35 м 

С л о й 10 Песчаник, сходный с песчаником слоя 9, с полуокатанными 
глыбами детритово-песчанистого известняка. В верхней части слоя песчани
ки алевритистые с единичными глыбами. В виде отдельных линз встречают
с я скопления Buchia ex gr lahuseni Pavl , Lonol i thyns valdensis L o r , Toxaster 
granosus Orb 5 м 

С л о й 11 Алевролит серовато-бурый, местами песчанистый, с извест
к о в ы м цементом различной плотности, с многочисленными ископаемыми 
Buchia okensis Pavl , В cf volgensis Lah , Praecyclothyris gracilis Lobatsch , 
Lonol i thyns valdensis L o r , Toxaster granosus kouensis Lobatsch 0,5 м 

Лона Riasanites и Pygurus ros t ra tus ( 3 ) . 
С л о й 12 Песчаники серые, среднезернистые, слабо сцементированные, 

с неясно выраженной косой слоистостью, с плитчатой отдельностью, с при
чудливой формой выветривания , с Buchia uncitoides Pavl , Myophorella cf 
loewinsonlessingi Renng , Actinastraea sp 6,0 м. 

В данном типе разрезов хорошо представлена н и ж н я я лона берриаса, 
а вышележащие в ы д е л я ю т с я нечетко. Лона Neocosmoceras и Septaliphoria se
menovi (1) отличается от ранее рассмотренных типов б о л ь ш и м разнообра
зием пород, большей мощностью и обилием различных ископаемых. В при
веденном разрезе, к а к и в разрезах д ж а р м ы ш с к о г о типа, она имеет трех
членное строение. Н и ж н я я части, отложенная часто меняющимися по площа
ди породами, от разнозернистых песчаников с и з в е с т к о в ы м цементом до 
песчанистых и з в е с т н я к о в - р а к у ш н я к о в особенно богата и с к о п а е м ы м и . 
Именно здесь сделаны основные находки берриасских аммонитов хорошей 
сохранности Berriasella ex gr. pnvasensis Pict , Neocosmoceras cf perclarum 
Math , Subalpinites aff faunensis Mazenot, S bajarunasi Lupp., S mangyschla 
kensis Lupp., Transcaspntes transcaspius L u p p , не встреченные в других райо
нах Мангышлака Видовой состав двустворок , морских ежей и брахиопод 
такой же , к а к в нижней части разреза в д ж а р м ы ш с к о м и джамансуранском 
типах, но обращает на себя внимание необычайное обилие раковин ринхо-
неллид 

Средняя часть лоны представлены белыми плитчатыми мергелями и 
^слеживается во всех разрезах карасязьско: о типа (сл . 4 | В ее основа-

егают или сшееритиетый мергель или алевролит с многочисленными 
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ископаемыми — д в у с т в о р к а м и , брахиоподами и более редкими аммонита
ми . Эти мергели хорошо сопоставляются со средней частью нижней лоны 
разрезов Восточного Каратау. Верхняя часть л о н ы наблюдается только в 
разрезе Карасязь (слои 6—11), в других разрезах она, по-видимому, раз
мыта . Сложена она песчаниками с прослоями алевритов и с глыбами детри-
тового песчанистого известняка с двустворками , брахиоподами и морски 
ми е ж а м и , характерными для всей л о н ы . Мощность нижней лоны от 8,6 м 
до 17,3 м . 

Лона Buchia volgensis (2) представлена песчаниками слабо сцементиро
в а н н ы м и , местами косослоистыми, с линзами плотных песчаников и мерге
лей, с многочисленными раковинами Buchia uncitoides Pavl . и В . okens is 
Pavl. (разрез г. Сармурун , слои 8—9). В оврагах Карасязя она, по-видимому, 
отсутствует . Мощность ее от 5,5 до 15,85 м. 

Лона Riasanites и Pygurus rostratus (3) четко прослеживается в западном 
К а р а с я з ь с к о м овраге и сложена мелко - и среднезернистыми песчаниками 
с и з в е с т к о в ы м цементом, с окатанными о б л о м к а м и мергелей и известня
к о в . В в ы ш е л е ж а щ и х песчаниках встречены панцири морских ежей Pygurus 
sp. indet., Phyllobrissus cf. renaudi Ag. , Bothriopygus sp. и раковины брахио
под Sell i thyris bogdanovae Lobatsch., свойственные верхней лоне берриаса 
в джамансаурском типе. 

К к у г у с е м с к о м у т и п у относятся разрезы, расположенные на 
северном к р ы л е и восточном з а м ы к а н и и Карамая -Ку гусемской с т р у к т у р ы . 
В э т о м районе берриас представлен лишь верхней лоной, залегающей с раз
м ы в о м на неровной поверхности среднеюрских алевролитов. В основании 
мела повсюду прослеживаются линзы конгломерата до 0,3 м , состоящего 
из галек фосфорита и подстилающих пород. Берриасские слои в Ку гусеме 
почти целиком представлены песками различной зернистости, цементации 
и цвета — от светло-серого до красноватого мощностью от 5—8 м до 19 м . 
К о м п л е к с ископаемых беден. Л и ш ь в базальных слоях мела были найде
н ы , скорее всего, переотложенные раковины видов двух нижних лон — 
Buchia ex gr. lahuseni Pavl . , и В. cf. volgensis Lah. , а в вышележащих песчани
ках присутствует вид Pygurus rostratus Ag. , характерный для верхней л о н ы . 
На э т о м основании отложения берриаса в Ку гусеме отнесены нами к лоне 
Riasanites и Pygurus rostratus. Наблюдавшиеся в разрезах Восточного Каратау 
особенности: увеличение роли песчаников в юго-восточном направлении, 
исчезновение аммонитов (Riasanites) и наличие морских ежей Pygurus ro
stratus в верхней лоне берриаса — я р к о проявляются на разрезах в Ку гу 
семе. 

З а п а д н о к а р а т а у с к и й т и п . К нему относятся разрезы в се
верной долине хребта Западного Каратау от к о л . Чирчили на западе до горы 
А й р а к т ы на востоке и, в о з м о ж н о , разрезы в южной долине, из которых 
полным я в л я е т с я разрез у пос. Т у щ и б е к . Особенностью разрезов этого типа 
я в л я е т с я почти полное выпадение берриасских отложений, которых сохра
нились лишь на отдельных участках этой территории ( с м . рис. 2) и не под
даются расчленению. 

Берриас распространен неповсеместно и имеет непостоянную мощность. 
Т а к , в разрезах Чирчили, Шаир он отсутствует и валанжин ложится непо
средственно на юрские отложения . В С о р к у д у к и Карашимрау он начинает
с я м а л о м о щ н ы м прослоем конгломерата, переходящего вверх по разрезу 
в алевролиты с и з в е с т к о в и с т ы м цементом. В А й р а к т ы и Когозбулака бер
риас представлен песчаниками с известковистым и карбонатно-глинистым 
цементом мощностью 1,5 и 3,5 м . Залегает берриас на размытой поверхнос
ти различных горизонтов средней ю р ы . В с л . 3 разреза С о р к у д у к и в разрез" 
А й р а к т ы (рис. 1) встречены ископаемые, свойственные нижней лонч 
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taliphoria semenovi Moiss., S . kekilensis Moiss., Psilothyris pseudojurensis Leym. 
и др., Rastellum rectangularis Roem. , Cidaris pretiosa Des. и др. В разрезе К о -
гозбулак , кроме того, найдены Arcomyt i lus couloni Marcou и Toxaster grano
sus kouensis Lobatsch.—также характерные ф о р м ы нижней л о н ы . Указанные 
т а к с о н ы позволяют сделать в ы в о д о т о м , что на этих участках валанжин 
лежит на нижней лоне берриаса. Р . И . В я л о в о й в урочище Т о р ы ш б ы л найден 
аммонит , определенный Н .П . Л у п п о в ы м к а к Riasanites rjasanensis Nik., 
свидетельствующий о верхней лоне берриаса на участке Т о р ы ш и, возмож
но, Карашимрау . Т а к и м образом, в разных разрезах в северной долине За 
падного Каратау присутствуют разные горизонты берриаса. В южной доли
не, западнее пос. Т у щ и б е к , обнаружены в ы х о д ы л и ш ь нижней лоны берриа
са, представленные б у р ы м и песчаниками с многочисленными Rastellum 
rectangularis. 

В целом анализируя к о м п л е к с берриасских ископаемых Мангышлака , 
следует отметить, что здесь преобладают ю ж н ы е ф о р м ы , что позволяет со
поставить м а н г ы ш л а к с к и й берриас с берриасом Юго-Восточной Франции 
( Л у п п о в , Богданова, Лобачева, 1979) . Н и ж н я я лона по присутствию в ней 

аммонитов родов Neocosmoceras, Subalpinites, Jabronel la и др. сопоставля
ется с подзоной paraminounum зоны boissieri берриаса Юго-Восточной Фран
ции, со с л о я м и с Euthymiceras и Neocosmoceras К р ы м а и зоной Euthymnice-
ras euthymi Северо-Восточного К а в к а з а . В объем последних двух т а к ж е 
попадает средняя лона Buchia volgensis. Верхняя лона Riasanites и Pygurus 
rostratus, содержащая многочисленные рязаниты, сопоставляется с рязан
с к и м горизонтом Русской платформы и с подзоной R. rjasanensis зоны 
R. rjasanensis Северо-Восточного К а в к а з а . Более молодые отложения бер
риаса на Мангышлаке р а з м ы т ы , и на этом основании лишь верхняя лона 
ранее сопоставлялась нами с рязанским горизонтом Русской платформы 
в полном его объеме ( Л у п п о в , Богданова, Лобачева, 1976) . Однако новые 
данные, уточняющие о б ъ е м рязанского горизонта, свидетельствуют о воз
м о ж н о м сопоставлении его основания с основанием зоны boissieri (Месеж
ников и др., 1976) . В т а к о м случае рязанскому горизонту будут соответ
ствовать все три л о н ы берриаса Мангышлака . 
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У Д К 551 763.1 
М.С. Месежников 

З О Н А Л Ь Н О Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е Р Я З А Н С К О Г О Г О Р И З О Н Т А 

Б о л ь ш о й интерес, который у ж е почти 90 лет вызывает у геологов мало
мощная пачка глауконитовых песков и песчаников с ж е л в а к а м и фосфори
тов , получившая название "рязанско го горизонта" ( Б о г о с л о в с к и й , 1895) , 
объясняется ее стратиграфическим положением на границе (или вблизи 
границы) юрской и меловой систем и с м е ш а н н ы м характером заключен
ной в ней ф а у н ы , представленной к а к бореальными, так и тетическими 
формами . Эти обстоятельства позволяют рассматривать рязанский гори
зонт в качестве важнейшего при определении юрско-меловой границы в 
Бореальной области и при корреляции пограничных слоев юры и мела 
гетических и бореальных бассейнов. 

Благодаря очень детальным описаниям выходов рязанского горизонта, 
сделанным Н.А. Б о г о с л о в с к и м (1897 ) , иногда создается впечатление, что 
этот горизонт представляет собой обособленное литологическое тело, 
четко отделяющееся от нижне- и вышележащих толщ. Между т е м сам 
Н.А. Бо гословский настойчиво подчеркивал, что установленное им подраз
деление — это "палеонтологический горизонт" (1897, с. 3, 10, 117) и что 
выделяется он исключительно по особенностям заключенной в ней ф а у н ы , 
прежде всего фауны аммонитов. Используя современную терминологию, 
можно определить рязанский горизонт в понимании Н.А. Богословского , 
к а к биозону родов Riasanites и Surites 

Несмотря на то что такое понимание рязанского горизонта встретило 
возражения со стороны А . П . Павлова (1895, 1901) , полагавшего, что нель
з я в один горизонт объединять две 1 или даже три з о н ы , точка зрения 
Н.А. Богословского постепенно стала общепринятой, и в настоящее время 
о б ъ е м рязанского горизонта принимается в основном в соответствии с 
определением его автором. Вместе с тем необходимо уточнить положение 
нижней и верхней границы рязанского горизонта в конкретных разрезах. 
Следует отметить, что все три выдающихся русских геолога — С . Н . Ники
тин, Н.А. Богословский и А . П . Павлов , — положивших начало изучению 
рязанского горизонта, предполагали согласное и непрерывное залегание 
его на подстилающих образованиях. Однако каждый из них имел свои 
аргументы в поддержку этого тезиса. С . Н . Никитин (1888) исходил из 
общих представлений о непрерывности разреза переходных слоев юры и 
мела в Центральной России. Н.А. Бо гословский , опираясь на изучение 
рязанской ф а у н ы , видел в ней непосредственных потомков верхневолж
ских аммонитов . Поэтому, допуская размыв между верхневолжскими и 
рязанскими с л о я м и , показанный на проводимом им профиле (Богослов
ский 1897, с. 122) , он тем не менее (и добавим — с полным основанием) , 
утверждал " Р я з а н с к и й горизонт следует во времени за верхневолжской 
зоной с Olcostephanus kaschpuntus и Oxynoticeras subclypeiforme, на кото
рую он непосредственно налегает... никаких признаков перерыва между ря
занским горизонтом и подлежащими верхневолжскими пластами м ы не 
наблюдаем; тождество пород и значительное фаунистическое сходство, 
напротив, заставляют предполагать в рязанском горизонте отложение, 
следовавшее за верхневолжскими пластами с Olc kaschpuricus etc непо-

' А П П а в л о в делил рязанский горизэнт на две части нижнюю он рассматривал в ка
честве верхней зоны аквилона , а верхнюю — в качестве основания печорского яруса 
или бореального неокома 
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средственно — без в с я к о г о перерыва" ( Т а м же , с. 121 ) . А . П . Павлов свои 
представления о непрерывности " а к в и л о н с к о й серии" в окрестностях 
Рязани основывал на геологических соотношениях. В разрезе у с. Констан
тинове и м непосредственно в ы ш е зеленых песков с Oxynoticeras fulgens 
б ы л описан "зеленовато-бурый песчаник, разбитый на г л ы б ы и плитки с 
пустотами от белемнитов (Belemnites russiensis и В . mosquensis) с м н о г о 
численными Pecten с Hoplites rjasanensis и Oxynoticeras subclypeiforme, 
около 0,25 м " ( П а в л о в , 1895, с. 1 8 0 ) 1 . Далее ( Т а м же , с. 181) А . П . П а в л о в 
подчеркивает: " . . . этот разрез ясно у казывает , что горизонт с Hopl i tes 
r jasanensis не совпадает с виргатитовым и что этот аммонит встречается 
в т о м же довольно т о н к о м слое песчаника, в котором встречается Oxyno
t iceras subc lype i fo rme" . Прослеживая этот слой вниз по О к е до дер. К у з -
минской , А . П . Павлов отмечает, однако, что Hopl i tes r jasanensis встре
чается в верхней его части, а в нижней "нередки Oxynot iceras subclypei
fo rme и Craspedi tes kaschpur icus" (Там же , с. 181) . Наконец у самой 
д. К у з м и н с к о й А . П . Павлов описал песчаник со сростками фосфоритов 
с Craspedi tes kaschpur icus и Oxynot iceras subc lype i forme (слой f ) , кото
рый тесно сливается с перекрывающим т а к и м же песчаником Hopl i tes 
r jasanensis (слой е, мощность 0,07 м ) . К а к м ы видим, приводимые 
А . П . П а в л о в ы м сведения несколько противоречивы, и эти противоречия, 
по-видимому, были обусловлены очень плохой обнаженностью рязанских 
слоев у с. Константиново (этот разрез не б ы л переописан ни одним после
д у ю щ и м исследователем) . С другой стороны, А . П . П а в л о в указал на выхо
ды зоны rjasanensis у д. Ч е в к и н о , где на глинах О к с ф о р д а залегают глауко-
нитовые пески с R iasan i tes . К а к было показано впоследствии (Месежников 
и др., 1979) , песчаники у д. К у з м и н с к о й и пески у д . Чевкино принадлежат 
к различным стратиграфическим у р о в н я м , расположенным соответственно 
ниже и в ы ш е слоя с Hectoroceras koch i . Поэтому в песках у д. Чевкино 
А . П . П а в л о в , естественно, не обнаружил оксинотицерасов совместно с 
рязанитами. Перечисленные обстоятельства привели к тому , что к а к в 
цитируемой, так и в последовавшей статьях (Pav low, 1901) А . П . П а в л о в 
раздельно у казывает зоны Craspedites- kaschpur i tes и Hopl i tes r iasanensis. 
Однако , несколько позднее (Pav low, 1907) в качестве верхних зон акви 
лона А . П . Павлов выделяет " з о н у с Craspedi tes kaschpur icus" и " зону с 
Hopl i tes r jasanens is" и помещает их в одну графу под графой с "зоной с 
Craspedi tes nod iger " . В обзоре бухий А . П . Павлов у казывает к о м п л е к с ы , 
характерные для зон not iger и r jasanensis и ни слова не упоминает о зоне 
kaschpur icus. Т а к и м образом, можно полагать, что он так и не решил 
для себя окончательно вопрос о разделении зон kaschpur icus и r jasanensis 
и неточный перевод, в котором вместо указанных в ы ш е зон фигурирует 
"зона с Craspedi tes kaschpur icus и Hopl i tes r jasanens is" в переиздании 
его известной работы об ауцеллах, в о з м о ж н о , более правильно отража
ет представления автора. К а к б ы то ни б ы л о , исследования А . П . Павлова 
показали, что н и ж н я я граница распространения рязанитов проходит не
с к о л ь к о ниже, чем это считал Н А . Б о г о с л о в с к и й , и что в основании раз
реза рязанского горизонта рязаниты встречаются совместно с верхневолж
с к и м и аммонитами . Н.А. Б о г о с л о в с к и й , т а к ж е изучавший разрез у д. К у з 
минской , выделяет в нем (1897, с. 28) " темно-красный железистый песча
ник , раскалывающийся на горизонтальные п л и т к и " с обильными Oxyno
t iceras subc lype i forme и редкими O lcos tephanusc f . kaschpur icus (внутрен
ние обороты) и O lc . c f . nodiger (сл . 4, мощность 0,1 м) и залегающий 

1 Здесь и далее ст. А . П . Павлова цит. по к н . : П а в л о в А . П . Сравнительная стратиграфия 
бореального м е з о з о я Е в р о п ы . М Н а у к а , 1965, с. 175—190. 
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в ы ш е " зеленовато -темный" песчаник с тонкой подстилкой глинистого 
глауконитового песка в основании с разнообразными Hopl i tes группы 
rjasanensis и Olcostephanus dorsoro tundus (сл . 5, мощность 0,17 м ) . Та
к и м образом, к рязанскому горизонту Н.А. Богословский относил только 
с л . 5 приведенного разреза. 

Начиная с 1976 г. нам довелось неоднократно изучать разрез у д. К у з 
минской . Э т и работы сопровождались проходкой большого числа расчисток 
и ш у р ф о в . В результате в рассматриваемом интервале разреза была уста
новлена приводимая ниже последовательность слоев (Месежников и др., 
1979 с дополнениями) . 

4. Песчаник известковистый , слоистый с многочисленными стяжения
ми фосфоритов . А м м о н и т ы Riasan i tes r jasanensis ( N i k . ) , R. subriasanen-
sis ( N i k . ) , R. cf . s w i s t o w i a n u s ( N i k . ) , Eu thymiceras spp., Garn ie r iceras 
subc lype i forme (M i lasch . ) , G . sp. (af f . subc lype i fo rme) , Craspedi tes cf. 
mosquensis Geres'., C , af f . unshensis ( N i k . ) , C. ex gr. kaschpur icus ( T r d ) . 
0 , 07 -0 ,18 -0 ,3 м (рис. 1 ) . 

5. Песчаник р ы х л ы й , неслоистый со стяжениями фосфорита. А м м о 
ниты Riasan i tes sp., S u r i t e s sp. 0,04—0,15 м. 

6. Песчаник известковистый , неслоистый, относительно коепкий с мно
гочисленными стяжениями фосфорита. А м м о н и т ы Riasani tes c f . rjasanen
s is ( N i k . ) , R. cf . s w i s t o w i a n u s ( N i k . ) , Eu thym ice ras cf . t ransf igurab i l i s 
( B o g . ) , Peregr inoceras spp. indet. 0,1—0,25 м. 

К а к видно из описания, приведенный разрез полностью тождественен 
разрезу Н.А. Богословского , некоторые отличия в мощностях о б ъ я с н я 
ются общей их невыдержанностью, что показано на рис. 1 , составленному 
по непрерывной расчистке. Разница же в палеонтологической характери
стике с л . 4, по-видимому, обусловлена неравномерным распределением 
аммонитов по простиранию с л о я , а также ограниченным размером земля
ных работ, проведенных Н.А. Б о г о с л о в с к и м . 

А м м о н и т ы , встреченные в с л . 4, не оставляют сомнений в принадлеж
ности этого слоя к рязанскому горизонту, поскольку ни в одном из извест
ных разрезов зоны nodiger (Герасимов , 1969) подобные ассоциации не
известны. Поэтому м ы вслед за А . П . П а в л о в ы м в к л ю ч а е м этот слой в 
состав рязанского горизонта и, следовательно, несколько понижаем его 
границу, по сравнению с тем, к а к она проводилась Н.А. Б о г о с л о в с к и м 1 . 

Значительно сложнее установление верхней границы рязанского гори
зонта, Н.А. Бо гословский , тщательно рассмотревший этот вопрос, пришел 
к единственно в о з м о ж н о м у в ы в о д у , что соотношения рязанского гори
зонта и залегающих в ы ш е слоев с Olcostephanus hopl i to ides неясны. Д л я 
типовой области развития рязанского горизонта этот в ы в о д с незначитель
ными о говорками сохраняет все свое значение. Д л я уточнения положения 
верхней границы рязанского горизонта большое значение имеют разрезы, 
расположенные к востоку от Рязани (бассейн р. С у р ы и Кашпир на В о л г е ) . 
Особенно важен благодаря изобилию фауны разрез по р. Мене (левый 
приток р. С у р ы ) . Однико из-за литологического сходства пород и широ
кого развития оползней, установление здесь бесспорных соотношений 
отдельных слоев , по-видимому, затруднительно, чем и в ы з в а н ы противо
речия в литературе (Герасимов , 1971а, Сазонова, 1977) . Т е м не менее 

1 П е с к и , подстилающие с л . 4, содержат в верхней части а м м о н и т ы з о н ы subditus, 
Т е м не менее, к а к у ж е отмечалось, зона nodiger, вероятно , присутствует в районе 
дер. К у з м и н с к о й . На это неоднократно у к а з ы в а л П.А. Г е р а с и м о в (1969, 19716; 
Герасимов и др., 1962) , причем а м м о н и т ы этой зоны б ы л и найдены и м в пачке 
г л а у к о н и т о в ы х песков и р ы х л ы х песчаников , т.е. н и ж е с л . 4, 
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io го JOM 

10 20 20мм 
Рис. 1 . Схема выхода рязанского горизонта у д К у з м и н с к о й (обн. 12) 

существует много доводов в пользу того, что слои с S u r i t e s t z i k w i n i a n u s 
и Peregr inoceras непосредственно перекрываются слоями с Pseudogarnie-
r ia, т.е. , что рязанский горизонт, в трактовке Н.А. Бо гословско го , пере
к р ы т нижней зоной валанжина — зоной unduls to-p l icat i l is . Эта точка зрения 
впервые была высказана с а м и м Н . А . Б о г о с л о в с к и м (1902) , а затем уже 
на конкретном материале подтверждена П.А. Г е р а с и м о в ы м (1971а) . 

Аналогичные соотношения имеются , по-видимому, и по окраине типовой 
области развития рязанского горизонта. Т а к , Н.Т. З о н о в (1929) сообщает 
о присутствии слоев с Pseudogarnier ia на р. Мостье. Е щ е большее значение 
имеют данные о развитии слоев с Pseudogarnier ia по р. Непложе, впадающей 
в О к у в 18 к м ниже Старой Рязани (Зонов , 1938) . 

В 1981 г. во в р е м я осмотра р. Непложа м ы обнаружили на ее л е в о м 
берегу примерно в 1 к м ниже пос. Мосолово в ы х о д ы темно-серых глин 
с фосфоритовыми с т я ж е н и я м и , заключающими Pseudogarnier ia, а в 70 м 
ниже по правому берегу стяженин песчанистого фосфорита с Temnopty
ch i tes . Э т и же с т я ж е н и я прослеживаются в в ы с ы п к а х песков вдоль боль
шого оврага, подходящего к р. Непложе с востока в 200 м в ы ш е д. В о л -
к о в о , причем пески залегают гипсометрически в ы ш е глин с Pseudogarnier ia. 

Находка Peregr inoceras af f . albidum Casey в самой верхней части ря
занского горизонта Кашпира (Кейси и др., 1977) , возможно) свидетель
ствует о наличии в нем у р о в н я , более в ы с о к о г о , чем слои с S u r i t e s tz ik -
w i n i a n u s . 

Р е з ю м и р у я данные по верхней границе рязанского горизонта, следует 
отметить , что эта граница сейчас может быть установлена в основании 
зоны undulato-pl icat i l is . 

Рассмотрим теперь данные о строении рязанского горизонта в его ти
повой области в окрестностях Рязани . Сводный разрез рязанского гори
зонта может быть представлен в виде последовательности пластов песчани
к о в и песков , к к о т о р ы м приурочены определенные ассоциации аммо
нитов. Т а к и м образом, слои сводного разреза представляют собой комби
нацию элементарных лито-и биостратиграфических единиц (рис. 2 ) . Ока
залось, что л и ш ь использование таких комбинированных слоев позволило 
предложить эффективное сопоставление отдельных выходов . 

С учетом сделанных замечаний в разрезе рязанского горизонта выделя 
ются следующие слои . 
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Р и с . 2 . С в о д н ы й разрез р я з а н с к о г о горизонта в окрестностях г. Рязани 

I. Песчаник известковистый, с многочисленными с т я ж е н и я м и фосфо
ритов. А м м о н и т ы 1 R iasan i tes , Eu thym ice ras , Garn ie r i ce ras subclypei
fo rme , Craspedi tes . Мощность до 0,3 м ( К у з м и н с к о е ) . 

I I . Песчаник фосфатно-известковистый со с т я ж е н и я м и фосфоритов, 
местами конгломератовидный, неслоистый. А м м о н и т ы Hectoroceras koch i , 
Schu lg in i tus , R iasan i tes , E u t h y m i c e r a s , Craspedi tes ex g r . kaschpur icus. 
Мощность до 0,25 м (Костино , К у з м и н с к о е , Новоселки ? ) . 

I l l Песок глауконитовый с многочисленными, особенно в нижней части 
с л о я , с т я ж е н и я м и фосфоритов. А м м о н и т ы R iasan i tes , E u t h y m i c e r a s . Мощ
ность обычно 0,1—0,2 м , иногда до 0,7 м (Черная речка ( Ш а т р и щ и ) , Чев 
кино , Н о в о с е л к и ) . 

I V . - П е с о к глауконитовый с рассеянными с т я ж е н и я м и фосфоритов. 
А м м о н и т ы R iasan i tes , E u t h y m i c e r a s , S u r i t e s spasskensis , S . (Caseyiceras) 
dorsoro tundus , Ex te rn i ce ras , Borea l i tes и др. Мощность 0,1—0,4 м, изредка 
до 1 м (Черная речка, Дурненки , Ч е в к и н о ) . 

Слои I I I и IV соответствуют " н и ж н е м у с л о ю " Н.А. Богословского . 
V . Песчаник глауконитовый , переполненный стяжениями фосфоритов, 

1 П о л н ы е с п и с к и ф а у н ы по о б н а ж е н и я м приведены нами ранее ( М е с е ж н и к о в и др., 
1979) . 
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часто конгломератовидный. А м м о н и т ы E u t h y m i c e r a s , R iasan i tus , S u r i t e s , 
Borea l i t es , Ex te rn i ce ras и др. Мощность до 0,55 м. (Черная речка, Дурнен-
к и , Чевкино , Никитино, Н о в о с е л к и , Костино, К у з м и н с к о е ) . 

V I . Песчаник такой ж е . Среди аммонитов , наряду с перечисленными, 
п о я в л я ю т с я S u r i t e s kozakowianus и Peregr inoceras. Мощность до 0,45 м 
( Ч е в к и н о , К у з м и н с к о е ) . 

Слои V и V I соответствуют "среднему с л о ю " Н.А. Богословского . 
V I I . Песок глауконитовый и рыхлый песчаник. А м м о н и т ы S u r i t e s 

t z i k w i n i a n u s , S . kozanowin ianus , Peregr inoceras и др. Мощность 0,2—0,3 м, 
иногда до 1 м ( Ч е в к и н о , Н о в о с е л к и ) , возможно до 2,5 м ( К о с т и н о ) . 

Слой V I I соответствует " верхнему с л о ю " Н.А. Богословского . Приве
денная последовательность не я в л я е т с я непрерывной, п о с к о л ь к у во всех 
трех описанных выходах слоев с Hectoroceras kochi они перекрыты либо 
значительно более в ы с о к и м и с л о я м и рязанского горизонта (Костино-1 ,2 ) , 
либо оползшими четвертичными песками ( К у з м и н с к о е - 2 ) . М ы полагаем, 
однако, что, у ч и т ы в а я общий характер распределения аммонитов , этот 
перерыв в наблюдении не может быть б о л ь ш и м . Максимальная мощность 
слоев сводного разреза превышает 3,5 м и может быть достигает 5 м. 
Между т е м ни в одном из известных разрезов рязанского горизонта мощ
ность его не превышает 2—2,2 м (Черная речка) и л и ш ь в одном (Кости -
но-1) может быть приближается к 3 м . О б ы ч н ы е же мощности разреза 
колеблются от 0,4 до 1 м . Т а к о е расхождение между полной мощностью 
рязанского горизонта и его мощностями в частных разрезах объясняется 
д в у м я причинами. Во-первых, мощности отдельных слоев чрезвычайно 
невыдержаны. На рис. 1 уже б ы л о показано, что мощности двух верхних 
слоев рязанского горизонта в разрезе Кузминское -1 на протяжении всего 
30 м меняются в 2—3 раза. В разрезе Ч е в к и н о д в у м я большими расчист
к а м и , заданными в 5 м друг от друга, б ы л и в с к р ы т ы глауконитовые пески 
рязанского горизонта (нижний слой Н . А . Б о г о с л о в с к о г о ) . Мощность 
их в первой расчистке составляла 0,3 м, а во второй 0,2 м, причем во вто
рой расчистке отсутствовал верхний горизонт песков (слой IV сводного 
р а з р е з а ) 1 . В разрезе Кузминское -2 на протяжении 70 м мощность рязан
ских песчаников сокращается вдвое (от 0,3 до 0,15 м ) , при этом в ы к л и н и 
ваются неслоистые песчаники с Hectoroceras (слой II сводного разреза) 
и т.д. Т а к и м образом, второй и более существенной причиной, влияющей 
на распределение мощностей частных разрезов, я в л я е т с я невыдержанность 
отдельных слоев, их быстрое выклинивание , а точнее срезание более высо
к и м и с л о я м и . В результате практически невозможно описать два разреза, 
одинаковых по последовательности слоев ; к а ж д ы й частный выход имеет 
свои особенности в мощностях и порядке напластования (рис. 3 ) . Кон 
тролем за точностью проведенных сопоставлений явились данные по рас
пределению аммонитов . В рязанском горизонте можно различать шесть 
последовательных уровней с аммонитами (Кейси и др., 1977; Месежников 
и др., 1979) , причем неоднократное за последние шесть лет посещение 
выходов рязанского горизонта всегда позволяло обнаружить эти уровни 
в тех и только в тех обнажениях и слоях , где они были установлены. Ина
че говоря , результаты детального биостратиграфического исследования 
рязанского горизонта характеризуются в ы с о к о й воспроизводимостью. 
Это обстоятельство дает основания для его зонального расчленения. 

Зональное деление рязанского горизонта впервые было предпринято 
А . П . П а в л о в ы м (1895 ) . С тех пор предложено не менее 12 схем расчленения 

1 Д о п о л н и т е л ь н ы м и расчистками б ы л о установлено карманообразное залегание этого 
с л о я на подстилающих песках. 
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рязанских слоев. В этих схемах использовалось очень ограниченное число 
видов-индексов, которые поэтому стали привычными для рассматривае
м ы х отложений. Основные отличия предложенных схем заключаются 
к а к в разных наименованиях зон одного объема, т а к и в разных объемах 
одноименных зон. Поэтому (за исключением с а м ы х нижних слоев рязан
ско го горизонта) проблема зонального деления рассматриваемых отло
жений я в л я е т с я в значительной степени номенклатурной. Д л я зональных 
подразделений в силу их специфики номенклатурные проблемы вообще 
имеют особое значение. Действительно для всех стратонов, начиная с подъ-
яруса, отмечается изменение первоначальных границ и, следовательно, 
о б ъ е м о в в процессе их изучения и практического использования. Э т и 
изменения в конце концов сводятся к перемещению одной или несколь
ких зон вверх или вниз от ранее установленной границы. К зонам эта 
операция, естественно, неприменима. Т е м не менее в процессе изучения 
ранее установленных зональных стратонов тоже может возникать необходи
мость изменения их первоначальных границ. Иногда такие изменения 
носят кардинальный характер, заключающийся в перегруппировке слоев 
и выборе новых зональных индексов. В таких случаях прежняя зональ
ная шкала какого-либо стратиграфического интервала заменяется новой. 
Именно так поступил Дж . К о у п , изучавший нижнюю часть верхнекиме-
риджских глин Дорсета (Соре, 1967) . Чаще, по-видимому, характерна 
ситуация, когда последующими исследованиями в ы я в л я ю т с я о ш и б к и 
в первоначальном определении стратиграфического диапазона зональ
ного комплекса , ошибочное определение, невалидность или непригод
ность (ввиду его нехарактерности для данных слоев, редкой встречае
мости и т.п.) вида-индекса. Общепринятые правила, регламентирующие 
номенклатурный подход в подобных ситуациях, в сущности, отсутствуют. 
Правила выделения зон, предложенные В . А р к е л л о м (A rke l l , 1946) , ис
пользуемые большинством биостратиграфов, в основном касаются более 
общих вопросов. Представляется , что, у ч и т ы в а я л о г и к у и практику зо
нальных стратиграфических исследований, эти правила могут быть допол
нены следующими положениями. 

1 . Полные зональные подразделения с определенным видом-индексом 
не могут употребляться в ином стратиграфическом объеме при сохране
нии того же вида-индекса (это правило не относится к субзональным 
подразделениям, которые часто имеют название, совпадающее с названием 
з о н ы ) . Настоящее положение не нуждается в комментариях , оно четко 
зафиксировано к а к в "Международном стратиграфическом справочнике" 
(1978, с. 8 6 ) : "Название ископаемого, однажды примененное для з о н ы , 
не должно использоваться последующими авторами в другом зональном 
с м ы с л е " , так и в "Стратиграфическом кодексе С С С Р " (1977, с. 4 0 ) , ст. I X , 
4 , которое гласит: " П р а в о приоритета обеспечивает для действительных 
(валидных) стратиграфических подразделений сохранение первоначального 

названия и принятого его автором стратиграфического о б ъ е м а " . 

Рис . 3. Сопоставление в ы х о д о в рязанского горизонта в окрестностях г. Рязани . В верх
нем ряду — стратиграфические к о л о н к и обнажений, в н и ж н е м ряду — схема биостра
тиграфической у в я з к и этих обнажений 

1 — пески , 2 — песчаники, 3 — ф о с ф о р и т ы , 4 — зона Riasanites rjasanensis и Garnie
riceras subclypeiforme < R j t ) , 5 — зона Riasanites rjasanensis и Hectoroceras kochi ( R j j ) , 
6 — зона Riasanites rjasanensis и Surites spasskensis (слои с Riasanites R J 3 ) , 7 — то ж е 
(слои с Riasanites и Surites R j | ) .8 — то ж е (слои с Riasanites .Surites и Peregrinoceras ( R j * ) , 
9 — зона Surites tzikwinianus ( R j 4 ) . 
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2. Первоначальный о б ъ е м зоны в ее типовом разрезе (разрезах) может 
б ы т ь изменен, если последующими исследованиями установлены о ш и б к и 
в определении стратиграфического диапазона зонального комплекса и 
если при этом не меняются установленные автором зоны ее соотношения 
с подстилающей и перекрывающей зонами. 

Нередки случаи, когда зональный к о м п л е к с устанавливался в одном 
слое, а в зону включались с м е ж н ы е слои , в которых характерной фауны 
первоначально не обнаруживалось. Зато впоследствии в этих слоях нахо
дился к о м п л е к с подстилающей или (и) перекрывающей з о н ы . Естественно 
при этом первоначальный о б ъ е м зоны меняется . В о з м о ж н ы также перво
начальные о ш и б к и в привязке фауны к разрезу или в документации неко
торых образцов. Последующие уточнения в ы з о в у т необходимость измене
ния изначально установленного объема зоны при сохранении ее названия. 

3 . Допустима замена первоначально предложенного вида-индекса з о н ы , 
если установлена о ш и б к а в его определении или невалидность таксона 
или его очевидная непригодность в качестве вида-индекса в силу его неха
рактерности для данных слоев. 

Э т о положение отражено в примечании к ст. I X , 8 "Стратиграфического 
кодекса С С С Р " (1977, с. 4 1 ) . Опираясь на эти положения и рекоменда
ции, рассмотрим историю разработки зонального деления рязанского 
горизонта. 

К а к известно, Н.А. Богославский не видел возможности детального 
деления рязанского горизонта. Изменение состава к о м п л е к с о в аммонитов 
от разреза к разрезу он с в я з ы в а л с их невыдержанностью в пространстве 
и потому предпочитал рассматривать ассоциацию рязанских аммоноидеи 
в целом. Несомненно, такая точка зрения отчасти была обусловлена и его 
полемикой с А . П . П а в л о в ы м — именно невозможность дальнейшего расчле
нения рязанского горизонта представлялась Н . А . Б о г о с л о в с к о м у аргумен
т о м в пользу самостоятельности последнего. Т е м не менее Н .А .Бо гослов 
ский наметил принципиальную схему изменения состава аммонитов по раз
резу, у к а з а в , что нижний и средний слои характеризуются различными соот
ношениями аммонитов группы Hopl i tes r jasanensis, а в верхнем слое эти 
а м м о н и т ы отсутствуют (1897, с. 126, 127) . А . П . Павлов (1895, 1901, 1907) 
предложил схему зонального деления рассматриваемой части разреза. 
Слои, содержащие R iasan i tes , А . П . Павлов объединил в " з о н у с Berr iasel la 
r jasanens is " , которую совместно с "зоной с Craspedi tes kaschpur icus" 
он рассматривал в качестве верхов аквилонского яруса . Вышележащие 
слои б ы л и отнесены к " зоне с Craspedi tes spasskens is " , помещенной 
А . П . П а в л о в ы м в основание неокома. Следует отметить, что у А . П . Павло
ва резко превалировало палеонтологическое содержание з о н ы . Поэтому 
в " з о н у с В . r jasanens is " им б ы л и , к а к уже отмечено, объединены разно
возрастные слои низов рязанского горизонта. Недостаточно четко была 
определена и верхняя граница " з о н ы с C r . spasskens is " . Т е м не менее 
общая идея двучленного деления рязанского горизонта, выдвинутая 
А . П . П а в л о в ы м , оказалась очень удачной и была широко воспринята после
дующими авторами ( З о н о в , 1937; Сазонов, 1956; Герасимов, 1971а) . Та
к и м образом, названия зон r jasanensis и spasskensis стали общепринятыми 
в отечественной литературе. Правда, по поводу зоны spasskensis были 
определенные расхождения, к а к в т р а к т о в к е ее стратиграфического поло
жения (разными авторами она помещалась то в берриас, то в нижний 
валанжин s . s . ) , так и в отношении ее наименования — вслед за А . П . Пав
л о в ы м (1895, 1898) ее видом-индексом выбирался то Craspedi tes spass
kensis , то Craspedi tes stenomphalus. Э т о м у обстоятельству способствова
ла недостаточно разработанная систематика м е л о в ы х Craspedi t idae и непол-
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нота сведений о стратиграфических диапазонах отдельных видов. В целом 
к зоне r jasanensis относился "нижний с л о й " Н.А. Богословского , а к 
зоне spasskensis (=stenomphala) —его " средний " и " в е р х н и й " слои. В 
1971 г. П.А. Герасимов пересмотрел данные о распространении аммонитов 
в рязанском горизонте. Он отметил, что для "верхнего " слоя Н.А. Бого
словского наиболее характерны S u r i t e s t z i k w i n i a n u s и предложил эту 
часть разреза выделять под названием зоны S u r i t e s t z i k w i n i a n u s . Нижний 
и средний слои Н.А. Богословского объединяются П.А. Г е р а с и м о в ы м 
в зону R iasan i tus r jasanensis и S u r i t e s spasskensis . И .Г . Сазоновой в 1977 г. 
выделена еще одна зона рязанского горизонта — S u r i t e s (Bogos lowsk ia ) 
s implex. Эта зона установлена на р. Мене {бассейн р. Суры) у д. Пехорки . 
По-видимому, разрез у д. Пехорки , несмотря на изобилие в нем прекрас
ной ф а у н ы , характеризуется нарушенным оползнями залеганием пород. 
Вероятно, только этим можно объяснить , что зона simplex (сл. 6) мощно
стью 0,4—0,6 м была пропущена при описании того ж е разреза в более 
ранней работе И.Г . Сазоновой (1971 г.) при полном сохранении последо
вательности и мощностей в ы ш е - и нижележащих слоев. А м м о н и т ы , приво
димые автором для зоны simplex, известны преимущественно только в 
разрезах у д. Пехорки и в большинстве встречаются в более в ы с о к о м 
горизонте (сл . 7, по И . Г . С а з о н о в о й , 1977) , который относится в зоне 
undulato-pl icat i l is . Что касается вида-индекса, то, к а к показал В . И . Б о -
дылевский (1967 ; , с. 107) , лектотип Olcostephanus simplex Bogos l . ( Б о 
гословский , 1902, табл. X V I , фиг. 6) и Olc . п. a f f . simplex Bogos l . (Бого 
словский табл. X V I , фиг. 7) представляют собой разные возрастные стадии 
одного вида Temnoptych i tes . К р о м е того, оба эти аммонита происходят 
из одного валуна и потому не могут характеризовать разные страти
графические уровни . 

Наконец, в т о м же 1977 г. Р . Кейси , М.С Месежников и Н . И . Шульгина 
(1977) опубликовали данные о наличии в составе рязанского горизонта 

слоев с Hectoroceras koch i Spa th и о совместном нахождении в более 
низких слоях Riasan i tes и Garn ie r i ceras subclypei forme (M i l asch . ) . Все 
эти слои , а также нижний и средний слои НЛ. Бо гословского были объеди
нены в зону Riasan i tes r jasanensis, в составе которой в ы д е л я л с я ряд более 
дробных подразделений. 

Подводя итоги сделанному обзору , можно отметить следующее. 
1 . Зона r jasanensis А . П . Павлова объединяет два разновозрастных гори

зонта, разделенных с л о я м и с Hectoroceras koch i . Естественно, все после
дующие исследователи выделяли ее либо в неполном (по отношению 
к первоначальному) , либо , напротив, в резко гипертрофированном объеме . 

2 . Зона stenomphalus (spasskensis) А . П . Павлова была первоначально 
определена не строго и охватывала к а к часть рязанского горизонта, так 
и низы валанжина. Оба индекса зоны неудачны для этой части разреза, 
п о с к о л ь к у первый (Bogos lowsk ia pseudostenomphala I. Sasonova) встре
чается только в с а м ы х верхах рязанского горизонта и, вероятно, в низах 
валанжина, a S u r i t e s spasskensis (N ik . ) напротив мало характерен для 
верхов рязанского горизонта. 

3 . Зона simplex И .Г . Сазоновой, по-видимому, я в л я е т с я частью зоны 
undulato-pl icat Mis и , во в с я к о м случае, относится к валанжину. ' 

4 . Наиболее удовлетворительна из предложенных к а к с фактической , 
так и с номенклатурной точки зрения схема зонального деления рязанского 
горизонта, предложенная П . П . Г е р а с и м о в ы м (1971а) . Эта схема совпадает 
и с делением рязанского горизонта, намеченным Н.А. Б о г о с л о в с к и м . 

Очевидно, снизу схема П.А. Герасимова должна быть дополнена с л о я м и 
с R iasan i tes и Garn ie r i ce ras и с л о я м и с Hectoroceras. 
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С учетом сделанных замечаний схема зонального деления рязанского 
горизонта представляется в следующем виде. 

1 . Зона Riasanites rjasanensis и Garniericeras subclypeiforme. Выделена в 
настоящей работе. Соответствует I слою сводного разрезай зоне Riasani tes 
r jasanensis А . П . Павлова в разрезе у с. К о н с т а н т и н о в е Установлена в 
ряде выходов у д. К у з м и н с к о й . Характерные аммониты Riasan i tes spp., 
Eu thym ice ras spp., Garn ie r i ce ras subclypei forme (M i l asch . ) , Craspedi tes 
ex gr. kaschpur icus (Trd) . Н и ж н я я граница определяется по появлению 
Riasan i tes и Eu thymice ras , верхняя — по исчезновению Garn ie r i ce ras sublcy-
pei forme ( M i l a s c h . ) 1 . 

2 . Зона Riasanites rjasanensis и Hectoroceras kochi. Соответствует II слою 
сводного разреза (до 1976 г. этот слой был неизвестен) . Установлена в 
трех обнажениях (10 и 14 у д. Костино, 13 у д. К у з м и н с к а я ) . В о з м о ж н о , 
присутствует в разрезе у д. Новоселки (Никитин , 1885 ) . Характерные 
а м м о н и т ы Hectoroceras kochi S p a t h , Schu lg in i tes sp., Craspedi tes ex gr. 
kaschpur icus ( T r d ) , Riasani tes spp., Eu thym ice ras spp. О б ъ е м зоны опреде
ляется в е р т и к а л ь н ы м распространением Hectoroceras kochi S p a t h . Н и ж н я я 
граница устанавливается по исчезновению Garn ie r i ce ras и появлению 
Hectoroceras ; верхняя граница — по исчезновению Hectoroceras и Cras
pedites ex gr. kaschpur icus. 

3. Зона Riasanites rjasanensis и Surites spasskensis ( Герасимов , 1971a). 
Соответствует I I I и IV с л о я м сводного разреза на правобережье р. О к и 
от Новоселок до Старой Р я з а н и , а также в бас. р. Прони. Характерные 
аммониты S u r i t e s spasskensis ( N i k . ) S u r i t e s (Caseyicsras) spp., Ex te rn i -
ceras so lovat icus ( B o g . ) , Borea i i tes suprasubdi tus ( B o g . ) , R iasan i tes spp., 
Eu thym ice ras spp. В верхах зоны п о я в л я ю т с я Peregr inoceras. Н и ж н я я 
граница зоны определяется условно по исчезновению Hectoroceras. Верхняя 
граница определяется по исчезновению Riasani tes, 'Eu thymice ras , Caseyi-
ceras и по появлению в перекрывающих слоях S u r i t e s t z i k w i n i a n u s ( B o g . ) . 

4 . Зона Surites tz ikwin inus(Герасимов, 1971a) . Соответствует V I I слою 
сводного разреза или верхнему слою Н.А. Богословского . Установлена в 
ряде выходов рязанского горизонта по правобережью р. О к и на участке 
Ч е в к и н о - С т а р а я я Рязань. Характерные аммониты S u r i t e s t z i k w i n i a n u s 
( B o g . ) , S . sub tz i kw in ianus ( B o g . ) , S . kozakow ianus ( B o g . ) , Peregr inoceras 

spp. Н и ж н я я граница определяется no появлению S u r i t e s t z i k w i n i a n u s 
(Bog. ) и близких видов . Верхняя граница условно проводится в основании 

зоны jndulato-p l icat i l is нижнего валанжина. 
К а к уже отмечалось (Кейси и др., 1977; Месежников и др., 1979) , в 

рязанском горизонте устанавливается шесть последовательных комплексов 
аммонитов . Эти к о м п л е к с ы достаточно тесно связаны друг с другом, 
имеют целый ряд общих родовых и видовых таксонов , что позволяет 
рассматривать всю последовательность к а к непрерывную. Аналогичные 
соображения приводят к в ы в о д у об отсутствии перерыва и между верхне
в о л ж с к и м и и рязанскими с л о я м и 2 ) . Такой в ы в о д на первый взглядна-
ходится в ч в н о ^ противоречии с геологическими условиями залегания 
рязанского i сризонта, который перекрывает различные горизонты карбо-

1 В принципе двойные индексы зон представляются н е у д о б н ы м и . Е щ е большее неудоб
ство доставляет индекс, п о в т о р я ю щ и й с я в нескольких зонах. Однако , к а к исключе
ние, н у ж н о принять именно такой в ы х о д , ч т о б ы не вводить случайные и малопонят
ные названия . 

2 Здесь и м е ю т с я в виду достаточно длительные п е р е р ы в ы , к о т о р ы е м о г у улавливать 
ся биостратиграфическим методом. Сказанное , разумеется , не относится к к р а т к о 
в р е м е н н ы м р а з м ы в а м , наличие к о т о р ы х составляет , к а к м ы видели, одну из наи
более примечательных особенностей рязанского горизонта 
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на и верхней ю р ы . Э т о противоречие, однако , ле гко снимается , если вспом
нить, что с а м рязанский горизонт, несмотря на обилие в ы д е л я е м ы х в нем 
дробных биостратиграфических единиц, представляет собой аномально 
маломощное геологическое тело, формирование которого происходило 
в у с л о в и я х преобладающего выноса терригенного материала из рязанского 
бассейна. Очевидно, что в этих условиях имела место и интенсивная абра
з и я отдельных участков морского дна и что несогласное залегание рязан
ского горизонта на подстилающих образованиях связано не с длительным 
перерывом в осадконакоплении, а с я в л е н и я м и рецессии. Т а к и м образом, 
начало рязанского времени отмечается не новой трансгрессией, а измене
нием гидродинамического режима в бассейне, с ф о р м и р о в а в ш е м с я у ж е 
в середине в о л ж с к о г о в е к а . 

В заключение необходимо остановиться на возрасте и статуте рязанско
го горизонта. Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют сопос
тавлять рязанский горизонт с зоной bo iss ier i и, вероятно, с верхней и 
средней частями зоны occi tanica берриаса (Друщиц , Вахрамеев , 1976; 
М е с е ж н и к о в , 1982) . Т а к и м образом , при современном понимании границы 
ю р ы и мела в основании зоны jacobi-grandis и с учетом отсутствия переры
ва между верхневолжскими и рязанскими с л о я м и , аналоги низов берриаса 
(т.е. аналоги зоны jacobi-grandis и нижней части зоны occ i tan ica) следует 

искать в верхах в о л ж с к о г о яруса . При этом следует отметить, что серьез
ных аргументов в пользу параллелизации основания берриаса и основания 
верхневолжского подъяруса, к а к это допускает А . Цейсе (1979) и вслед 
за ним Н.Т. Сазонов и И . Г . Сазонова (1979 ) , до сих пор не имеется . 

Существует , однако , предложение Р. К ей си (1962, 1973) определять 
границу юры и мела не в основании, а в кровле зоны jacobi-grandis. Эта 
граница примерно соответствует основанию зоны runctoni Восточной 
Ан глии , зоны s ib i r i cus севера С С С Р и основанию рязанского горизонта 
в его стратотипическом районе. 

Статут рязанского горизонта, следовательно, целиком определяется 
у р о в н е м , на котором будет установлена граница юрской и меловой систем 
в Субсредиземноморской провинции. При сохранении современного поло
жения этой границы, рязанский горизонт я в л я е т с я обособленным подраз
делением для Бореальной и Суббореальной провинций, о б ъ е м которого 
заведомо отличается от объема берриаса. В этом случае рязанский горизонт 
должен выделяться в качестве пареллельного яруса , непосредственно 
следующего за другим бореальным я р у с о м — в о л ж с к и м . Причем граница 
титона и берриаса и граница в о л ж с к о г о и титонского ярусов не будут 
совпадать. 

При переносе границы ю р ы и мела в к р о в л ю зоны jacobi-grandis, о б ъ е м ы 
берриаса и рязанского горизонта становятся примерно о д и н а к о в ы м и 
и необходимость в выделении рязанского яруса отпадает. 
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У Д К 551.763.12.02 (98) 

Н.И. Шульгина 

С О П О С Т А В Л Е Н И Е П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х Я Р У С О В Ю Р Ы И М Е Л А 
В Б О Р Е А Л Ь Н О М П О Я С Е И З А Е Г О П Р Е Д Е Л А М И 

Вопрос о границе юры и мела имеет более чем в е к о в у ю давность. С тех 
пор к а к в Северо-Западной, Южной и Восточной Европе были выделены 
пограничные я р у с ы юры и мела (портланд, 1849 г.; валанжин, 1853 г.; 
титон, 1865 г.; берриас, 1867 г.; в о л ж с к а я формация , 1881 г.; рязанский 
горизонт, 1895 г . ) , спор о соотношении этих стратиграфических подраз
делений и об их возрасте не прекращается по сей день. 

З а последние годы вопрос о границе юры и мела неоднократно рассмат
ривался в научной литературе, на международных и всесоюзных межве
домственных совещаниях и, несмотря на это, он все еще не решен однознач
но ( Л ю к с е м б у р г , 1962 и 1967 гг.; Лион , 1963 и 1973 гг.; М о с к в а , 1967 г.; 
Ленинград, 1964 и 1967 гг.; Будапешт, 1969 г.; Лондон, 1972 г., Ново
сибирск , 1977 г . ) . 

В основном на этих совещаниях при установлении положения границ 
опирались на материалы по разрезам и фаунам из Южной и Северо-Запад
ной Е в р о п ы , поскольку именно там были выделены пограничные я р у с ы 
и мела и изучены они б ы л и л у ч ш е , чем соответствующие подразделения из 
северных областей. Однако за последние два десятилетия на севере С С С Р 
и в других регионах Бореального пояса б ы л и о т к р ы т ы очень хорошие раз
резы пограничных слоев юры и мела, насыщенные богатой и разнообраз
ной фауной. Но эти разрезы и бореальная фауна из них не использовались 
в достаточной степени для выяснения положения границы между юрской 
и меловой системами, хотя в настоящее в р е м я становится очевидным, 
что без учета этих данных принять окончательное согласованное решение 
о положении границы юрской и меловой систем невозможно. На рубеже 
этих систем в Бореальном поясе были развиты к о м п л е к с ы аммонитов , ко
торые значительно отличались от одновременно существовавших в Тетисе, 
однако при установлении границы между юрой и мелом в планетарном 
масштабе необходимо учитывать данные по развитию аммонитов в обоих 
поясах. 

Разграничение систем сводится к установлению границ между я р у с а м и , 
которые в свою очередь определяются зонами и, следовательно, любая 
хроностратиграфическая граница, по сути дела, должна я в л я т ь с я границей 
между зонами (Месежников , 1966; Месежников , Шульгина, 1972) . Поэто
м у важнейшим вопросом стратиграфии я в л я е т с я зональное расчленение 
я р у с о в , т. е. в ы я в л е н и е зональных к о м п л е к с о в , свойственных тому или 
иному интервалу времени. Следует при этом подчеркнуть, что изменения 
отдельных групп фауны могут происходить не строго одновременно. В раз
ных областях и провинциях этапность в развитии отдельных групп фауны 
несколько смещается в о времени. 

Не менее в а ж н ы й вопрос, теснейшим образом связанный с предыду
щ и м и , это прослеживание зональных к о м п л е к с о в аммонитов в пределах 
разных палеозоогеографических провинций и областей внутри Бореаль
ного пояса и сопоставление их с к о м п л е к с а м и , известными в стратотипи-
ческих разрезах. Сопоставление границ стратиграфических подразделений 
на больших расстояниях носит элемент условности . Однако не существует 
иных способов, с помощью которых можно б ы л о б ы устанавливать более 
точно, чем по фауне, геологическую одновозрастность отложений в удален
ных друг от друга регионах. 
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Наконец, нельзя не остановиться на вопросе о названиях я р у с о в . А в т о р 
стоит на позициях единых общепланетарных наименований для всех яру
сов . Весь опыт наших исследований показывает, что зональная ш к а л а , 
разработанная для сибирских разрезов, с большей или меньшей точностью 
сопоставима с зональной ш к а л о й , применяемой в Европе (Сакс , 4 9 6 2 ; 
Сакс , Шульгина, 1962; Месежников , 1966) . При этом если оказывается 
н е в о з м о ж н ы м провести корреляцию непосредственно^ то с помощью про
межуточных районов, в которых содержится смешанная фауна, это проде
лать удается. А в т о р всецело согласен с в ы с к а з ы в а н и е м В . Аркелла , круп
нейшего английского биостратиграфа, который по этому поводу писал 
следующее: "Описание и анализ геологической системы в целом в преде
лах всего земного шара зависят, прежде всего, от возможности приме
нения для целей классификации единого универсального я з ы к а . Т а к у ю 
возможность дают я р у с ы , их большая ценность в э том отношении будет 
снижена, если в различных странах станут вводить свои собственные Ярус
ные с х е м ы " . 

В этой с в я з и наиболее целесообразным я в л я е т с я принятие в качестве 
верхнего яруса юрской системы, титонского яруса к а к единого яруса 
мировой ш к а л ы , ибо портландский и в о л ж с к и й я р у с ы в меньшей степени 
пригодны для этой цели. На Р у с с к о й равнине (в лектостратотипе на 
р. Волге у д. Городище) наличие регионального размыва в кровле волж
ского яруса лишает верхнюю границу последнего достаточной опреде
ленности. Английский портланд по объему не отвечает ни в о л ж с к о м у , 
ни титонскому я р у с у . Однако до тех пор пока не будет уточнено подъярус-
ное и зональное сопоставление в о л ж с к о г о яруса и титона, для Бореального 
пояса следует оставить в о л ж с к и й ярус . 

В . Н . С а к с о м и автором неоднократно в ы с к а з ы в а л о с ь мнение о выделе
нии в Бореальном поясе, в основании меловой системы, самостоятельно
го яруса с названием, / которое у ж е употреблялось на протяжении более 
100 лет отдельными исследователями, а именно: берриасский ярус . Од
нако до последнего времени в отношении названия этого яруса, объема 
его и отнесения к юрской или меловой системе нет единой точки 
зрения. 

Начиная со времени выделения берриаса Ж . Пиктэ большинство иссле
дователей называют ярус берриасским и относят его к мелу ( X . Коканд, 
Е . Реневье, В . Килиан, А . П . Павлов , Г. Маценот, П.А. Г е р а с и м о в ) . Часть 
исследователей полагала и в настоящее в р е м я считает, что берриас следует 
относить к юре ( А . Т у к а , А . П . П а в л о в , В . В . Друщиц, Й. В и д м а н ) . 

Некоторые исследователи предлагают самый нижний я р у с меловой си
с т е м ы называть рязанским горизонтом ( Н . А . Б о г о с л о в с к и й , Н.Т. Сазонов) 
или р я з а н с к и м я р у с о м (Р . Кейси , Н.Т. С а з о н о в ) , или приводят двойную 
номенклатуру , причем по Р. Кейси (Casey) 1973, и А . Цейсу (1979) ниж
нему берриасу отвечает верхневолжский подъярус, а верхнему берриасу — 
рязанский ярус . М.С. Месежников (1982) не весь верхневолжским подъ
я р у с коррелирует с низами берриаса, а лишь его верхнюю зону — Cras
pedites nodiger, которая, по его мнению, отвечает еще и зоне Durangi tes 
титона. 

История становления взглядов на положение берриаса подробно изло
жена в работах Друщица (1968) , Друщица и Вахрамеева (1976) , Видмана 
(V iedmann, 1968) и др, а т а к ж е автором настоящего сообщения совмест
но с В . Н . С а к с о м (Шульгина, 1972) . Здесь необходимо лишь подчеркнуть, 
что употребление названия рязанского горизонта или яруса нецелесообраз
но потому, что он вряд ли сосответствует всему берриасу. Нижние слои 
этого горизонта на р. О к е с Riasan i tes и Garn ie r iceras скорее всего отве-
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чают либо верхней части зоны Berr iasel la grand is / jacob i , либо нижней части 
зоны Ti rnovel la occ i tanica стратотипического разреза берриаса. К р о м е то
го, везде на Р у с с к о й равнине в основании нижнемеловых отложений наблю
дается региональный р а з м ы в . Верхняя граница восточноевропейских раз
резов тоже лишена определенности. Либо валанжинские слои налегают на 
рязанский горизонт с я в н ы м р а з м ы в о м (р. О к а и р. Волга у С ы з р а н и ) , 
либо слои настолько сокращены в мощностях (на р. Мене, приток р. С у р ы ) , 
что, во-первых, нет уверенности вотсутствии перерывов и, во-вторых, уста
новить здесь стратиграфическую приуроченность некоторых аммонитов 
невозможно в связи с литологическим сходством пород в о л ж с к о г о яруса, 
берриаса и валанжина, залегающих друг на друге с р а з м ы в о м (Гераси
м о в , 1971) . 

Валанжинский я р у с не имеет номенклатурных аналогов, но вопрос о его 
зональном расчленении к а к в стратотипическом разрезе (в Швейцарии) , 
т а к и в некоторых других районах Западной Е в р о п ы , затем в Восточной 
Европе и в арктических районах еще не решен окончательно. 

Бореальные а м м о н и т ы валанжина изучены хуже , чем в о л ж с к и е и бер
риасские. Валанжинские полиптихиты и дихотомиты, составляющие основ
ной фон бореальных к о м п л е к с о в , изучены очень неравномерно. Достаточ
но полно описаны Э . Кемпером верхневаланжинские дихотомиты из раз
резов Ф Р Г (1978) . На севере С С С Р , в А р к т и ч е с к о й Канаде, Шпицбергене, 
Гренландии л у ч ш е изучены аммонитовые к о м п л е к с ы раннего валанжина, 
в котором значительное распространение имеют краспедитиды. А м м о н и 
т ы же верхней части валанжина из с е м е й с т в а Р о 1 у р 1 у с Ы Ш а е и из погранич
ных слоев валанжина и готерива требуют ревизии и дополнительного описа
н и я . З а последние годы, правда, появился ряд статей, в какой-то степени 
восполняющий этот пробел ( К л и м о в а , 1978 а, б ) ; Ершова , 1980; Б у р д ы -
кина, 1981; J e l e t z k y , 1979) , но расхождений в понимании систематики 
аммонитов и зонального расчленения еще предостаточно. 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е , З О Н А Л Ь Н О Е Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е И С О П О С Т А В Л Е Н И Е 
П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х Я Р У С О В Ю Р Ы И М Е Л А 

В о л ж с к и й я р у с , верхний подъярус 

Верхневолжские отложения широко развиты на севере С С С Р . Они в ы 
ходят на дневную поверхность вдоль восточного склона Приполярного 
Урала, встречены в валунах Новой З е м л и , обнаружены в коренных выхо
дах в бассейне р. Печоры, в с к р ы т ы скважинами в Западной Сибири и в 
низовьях р. Енисея , обнажаются они и на Т а й м ы р е , в бассейнах рек Х е т ы , 
Анабара, Оленека и Л е н ы . Э т и отложения распространены также на Северо-
Востоке и Дальнем Востоке С С С Р . 

Наиболее полные и непрерывные разрезы верхневолжского подъяруса 
с нижней и верхней границей, с обильной морской фауной, в том числе 
с аммонитами очень хорошей сохранности, располагаются на севере Сред
ней Сибири в Хатангской впадине (п-ов Пакса и бассейн р. Х е т ы ) . Здесь 
они представлены д в у м я типами осадков : прибрежно-мелководными 
глауконито-лептохлоритовыми алевритами с караваями известковистых 
алевролитов (бассейн р. Х е т ы ) и относительно глубоководными осадками 
открытой части бассейна — глинами с и з в е с т к о в ы м и и фосфоритовыми 
конкрециями (п-ов П а к с а ) . Мощность их колеблется от 15 до 50 м (Сакс 
и др., 1963; Б а с о в и др. 1970; Захаров и др., 1983) . 

Не менее полные разрезы со смешанной восточноевропейской и севе-
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росибирской фауной, представленные глауконит-лептохлоритовыми песча
никами , алевролитами и глинами мощностью до 15 м, известны на восточ
ном склоне Приполярного Урала (Гольберт и др., 1972) , а теперь уста
новлены и в бассейне р. Печоры, где они охарактеризованы глинами 
и алевритами мощностью до 7—8 м . 

На Северо-Востоке и Дальнем Востоке С С С Р находки аммонитов почти 
неизвестны, и верхневолжские отложения устанавливаются г л а в н ы м 
образом по б у х и я м . 

Вне С С С Р верхневолжские отложения имеются на Шпицбергене, где 
они представлены аргиллитами мощностью до 13 м с аммонитами , близ
к и м и северосибирским ( Е р ш о в а , Пчелина, 1979). Довольно полные раз
резы верхневолжского подъяруса имеются в Восточной и Северной Грен
ландии ( S u r l y k , Z a k h a r o v , 1982; Hakansson et a l . , 1981) . Известны верхне
в о л ж с к и е отложения в Арктической Канаде с аммонитами , характерными 
для верхней части подъяруса и с б у х и я м и , которые соответствуют всем 
зонам верхневолжского подъяруса. На А л я с к е и в Арктической Канаде 
так же , к а к и на Северо-Востоке С С С Р , верхневолжские отложения бед
н ы аммонитами , об их присутствии т а м можно судить г л а в н ы м образом 
по б у х и я м . 

В Западной Европе морские верхневолжские отложения известны в 
Северо-Восточной Англии и в Северной Норвегии. В последнем районе 
они устанавливаются по б у х и я м ( Z a k h a r o v et a l . , 1981) . Р. Кейси к верх
н е в о л ж с к о м у подъярусу в Англии относит нижние горизонты песчани
к о в Спилсби и среднюк часть песков Сандрингхам с Subcraspedi tes и 
Craspedi tes. 

Поздневолжская фауна аммонитов характеризует определенный этап 
в развитии позднеюрских фаун и достаточно четко отделяется к а к от сред-
неволжской , так и от берриасской, причем от последней более сущест
венно. Другие группы претерпевают изменения на разных уровнях , не всег
да соответствующих смене аммонитовых к о м п л е к с о в . Поздневожские 
белемниты, двустворчатые м о л л ю с к и , к р о м е бухий и фораминиферы, 
от средневолжских отличаются в основном обедненностью видового 
состава. 

К рубежу средневолжского и поздневолжского времени приурочено 
появление семейства Craspedi t idae с д в у м я подсемействами (Craspedi-
t inae и Garn ier icera t inae) и почти полное вымирание Dorsoplan i t inae, 
широко распространенных в более древних волжских слоях. Из этого 
подсемейства в Сибири только один род Cheta i tes сохранился до конца 
в о л ж с к о г о — начала берриасского в е к о в . В целом для Бореального пояса 
в поздневолжское время известно девять родов, но из них характерных 
шесть: C rasped i t es , Subcrasped i tes , Kachpur i tes , Garn ie r iceras , Shu lg i -
n i tes , Che i ta i tes . Малочисленные представители Crasped i tes (два вида) 
появились еще в середине средневолжского времени, но расцвет этого 
рода относится к поздневолжскому времени. В последнее в р е м я краспе-
диты стали известны из низов рязанского горизонта на р. О к е , равно к а к 
и представители рода Garn ier iceras . Ранее считалось, что указанные два 
рода типичны для верхневолжских отложений. Shu lg in i tes , Cheta i tes и Sub
craspedi tes характерны для поздневолжского и берриасского времени и 
только один род Kachpur i tes поздневолжский. На рубеже волжско го и 
берриасского в е к о в к а к в арктических районах (Северная Сибирь, При
полярный Урал , Шпицберген, Гренландия) , т а к и в Тетическом поясе, 
полностью исчезли представители V i rga tosph inc t inae . 

В пределах Бореального пояса а м м о н и т ы наиболее разнообразны в 
Сев еро-Си бирс кой провинции, где они представлены 7 родами: Craspe-
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d i tes , Cheta i tes , Shu lg in i tes , Subcrasped i tes , V i rga tosph inc tes , Aulacos-
phinctes, Lemencia и 24 видами. Наличие трех последних родов южнсг г 
происхождения создает возможность для корреляции волжских и титон 
с ких разрезов. 

На протяжении поздневолжского времени к о м п л е к с ы аммонитов 
неоднократно обновлялись , что позволяет выделить в составе подъяруса 
три зоны снизу вверх : Craspedi tes okens is , Craspedi tes ta imyrens is , Che
ta i tes chetae и в составе нижней зоны — три подзоны: V i rga tosph inc tes 
exot icus, Craspedi tes okens is s. s t r . , Subcraspedi tes or ig ina l is . Н и ж н я я 
зона сопоставляется с зонами Kachpur i tes fulgens и Craspedi tes subdi tus 
Русской равнины и Приполярного Урала, где в двух указанных зонах 
присутствует Craspedi tes (Craspedi tes) okens is ( d ' O r b . ) . Последний вид 
обнаружен Е .С . Е р ш о в о й и на Западном Шпицбергене, где ей также выде
ляется зона Craspedi tes okens is . 

В Восточной Гренландии, по данным Ф . Сурлика (1979) , в верхне
в о л ж с к о м подъярусе выделяются слои с V i rga tosph inc tes tenu icosta tus , 
в о з м о ж н о , эквивалентные зоне okens is . В Северной Гренландии ( З е м л я 
Пири) (Hakansson et a l . , 1981) обнаружены Craspedi tes (Craspedi tes) 
cf . okens is d 'Orb . и Buchia unschensis ( P a v l . ) , которые соответствуют 
зоне okens is . В А р к т и ч е с к о й Канаде с зоной okens is можно сопоставить 
слои с Buchia r ichardsoni и В . f ischeriana. В Англии зоне okens is пред
положительно (по положению в разрезе) отвечает зона Subcraspedi tes 
p r i m i t i v u s . 

Зона Craspedi tes ta imyrens is хорошо сопоставляется с зоной Craspe
d i tes nodiger Русской равнины и Шпицбергена, ввиду наличия таких об
щих видов, к а к Craspedi tes (Craspedi tes) pseudonodiger Schu ig . и 
С. (С.) mosqunsis Geras . На Приполярном Урале зоне ta imyrens is отвечает 
одноименная зона с видом-индексом и б л и з к и м к о м п л е к с о м аммонои
деи (Subcraspedi tes s. s t r . , Shu lg in i tes , C rasped i tes ) . 

В Восточной Гренландии, на юге З е м л и Джеймсона, устанавливается 
зона Subcraspedi tes prepl icomphalus, которая отвечает зоне ta imyrens is . 
Зоне nodiger и ta imyrens is в Арктической Канаде соответствуют слои с 
Craspedi tes (Craspedi tes) canadensis J e l . — вида, близкого к ta imyrens is . 
В Англии зона Craspedi tes prepl icomphalus по наличию в ней краспедитов, 
близких С. (С.) nodiger, сопоставима с зоной ta imyrens is . 

Зоне Cheta i tes chetae в Сибири и на Русской равнине может соответ
ствовать какая-то часть зоны nodiger, но, вероятнее всего, на это в р е м я 
здесь приходится перерыв. На Приполярном Урале есть указания на при
сутствие там аммонитов , близких Cheta i tes chetae Schu ig . В работе Р. Кай-
си , М.С. Месежникова и Н .И . Шульгиной (1977) с зоной chetae сопоставле
н ы уральские слои с Vo lg id iscus . В настоящее в р е м я , по данным М.С. Ме
сежников и Ю.В . Брадучана (1982), зоне chetae на Урале отвечают слои с Sub
craspedi tes mauryn iens is и Vo lg id is cus pulcher. В этих же слоях присут
ствует Shu lg in i t es , характерный для зоны chetae Северной Сибири. На 
Шпицбергене м ы не знаем аналогов зоны chetae, но, возможно , ей соот
ветствуют верхи зоны nodiger. В Арктической Канаде слои с Buchia un
schensis и В . terebratu lo ides могут соответствовать зоне chetae. 

В Восточной Гренландии, на юге З е м л и Джеймсона Сурлик предполо
жительно выделяет зону Cheta i tes chetae. В Англии зона Vo lg id iscus lam-
lughi по положению в разрезе и через уральские разрезы с Vo lg id iscus 
сопоставима с зоной chetae Северной Сибири. 

В Западной Канаде и в западных штатах С Ш А расчленение отложений, 
соответствующих поздневолжскому времени, проведено по б у х и я м и мало
численным аммонитам тетического происхождения. Поэтому сопоставле-
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ние с зонами Северной Сибири и с зонами других арктических регионов 
может б ы т ь проведено весьма условно . 

К р о м е аммонитовых зон, для бореальных бассейнов выделены зоны по 
б у х и я м . В верхневолжском подъярусе выделено две з о н ы : obliqua — от
вечающая зоне okens is , и unschensis — охватывающая зоны ta imyrens i s , 
chetae и берриасскую зону — s ib i r i cus (Захаров , 1979 ,1981) . 

По всему разрезу верхневолжских отложений (начиная с зоны E p i v i r -
gat i tes va r iab i l i s средневолжского подъяруса и кончая зоной chetae) 
в Северной Сибири встречаются виргатосфинкты. Находки единичных 
берриаселл и аулакосфинктов приурочены к подзоне Craspedi tes okens is 
s. s t r . На Шпицбергене, на Приполярном Урале и в Гренландии виргато
с ф и н к т ы т а к ж е приурочены к в е р х н е в о л ж с к и м с л о я м . Уральские экземпля
ры имеют плохую сохранность и поэтому до вида не могут б ы т ь опреде
л е н ы . Однако шпицбергенские и гренландские виргатосфинкты представ
лены северосибирскими V i rga tosph inc tes tenu icos ta tus Schu ig . 

Т а к и м образом, корреляция верхневолжских отложений внутри Б о 
реального пояса во многих случаях может быть проведена на уровне зон 
( с м . с х е м у ) . Восточноевропейские к о м п л е к с ы имеют ряд общих видов с 
северосибирскими и шпицбергенскими. Уральские к о м п л е к с ы имеют 
в своем составе к а к восточноевропейские элементы — Kachpur i tes ful
gens, Craspedi tes (Craspedi tes) ex gr. nodiger, C. (V i t a l i i t es ) subdi tus, 
так и сибирские — Cheta i tes , V i rga tosph inc tes , Craspedi tes (Craspedi
tes) t a imy rens i s . Английские разрезы содержат ф о р м ы , близкие Craspe
d i tes (Craspedi tes) ex gr. nodiger (Craspedi tes p l icomphalus) , общие фор
м ы с уральскими разрезами (Vo lg id iscus) и сибирскими (Subcraspedi 
tes s s t r . ) . 

В остальных районах Северо-Западной и Западной Е в р о п ы отложения , 
соответствующие поздневолжскому времени, представлены пресновод
ными или солоноватоводными фациями пурбека. Южноевропейские раз
резы титона содержат отличные от бореальных к о м п л е к с ы аммонитов , 
однако, наличие в Северной Сибири Lemencia aff . r i ch ter i (Oppe l ) , вида 
наиболее характерного для верхнего титона Штрамберга, позволяет до
пустить одновременность отложений, содержащих данную форму . Кроме 
того, к а к у ж е у к а з ы в а л о с ь , виргатосфинкты в Бореальном поясе в ы ш е зо
н ы Chetae chetae не поднимаются. В Юго-Восточной Франции и вообще 
в тетических разрезах виргатосфинкты в берриасе не известны, поэтому 
м ы м о ж е м предположить более или менее одновременное исчезновение их 
по всему земному шару на рубеже титонского (волжско го ) и берриасско
го в е к о в . 

Т а к и м образом, в целом верхневолжский подъярус сопоставим с верх
ним титоном (с зонами Paraulacospinctes t rans i to r i us и Du rang i t es ) . 
Достаточно определенно прослеживается верхняя граница обоих подраз
делений, что же касается нижней границы и зонального сопоставления, то 
эти вопросы еще требуют своего разрешения. 

Берриасский я р у с 

Берриасский я р у с на севере С С С Р занимает большие площади. Он выхо
дит на дневную поверхность и в с к р ы т многочисленными с к в а ж и н а м и в 
бассейне р. Печоры, обнажен на восточном склоне Приполярного Урала, 
в с к р ы т с к в а ж и н а м и в Западно-Сибирской низменности и в низовьях р. Ени
с е я , выходит на дневную поверхность в Хатангской впадине, на северном 
Т а й м ы р е , на З е м л е Франца-Иосифа, в бассейнах рек Анабара, Оленека и 
Л е н ы . На Северо-Востоке и Дальнем В о с т о к е СССР берриас по фауне чет-
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ко не обособляется , хотя единичные находки аммонитов и, г л а в н ы м об
разом, бухий у к а з ы в а ю т на его присутствие. Немногочисленные берриас
ские аммониты известны из валунов на Новой З е м л е . 

Наиболее полные и очень хорошо охарактеризованные аммонитами 
отложения берриаса известны на севере Сибири. Здесь на побережье моря 
Лаптевых , у восточного борта Хатангской впадины (п-ов П а к с а ) , распо
ложен непрерывный разрез верхневолжских , берриасских и валанжин-
ских отложений. У южного борта Хатангской впадины по рекам Хете и 
Б о я р к е нами на протяжении нескольких лет изучались отложения берриа
са и его фауна, но непосредственно в обнажениях граница верхневолжских 
и берриасских отложений здесь не наблюдалась. Выделенные на основа
нии этого изучения к о м п л е к с ы фаун и зоны из пограничных слоев впос
ледствии были прослежены и на п-ове Пакса ( Б а с о в и др., 1970; Захаров 
и др., 1983) , хотя условия седиментации в южной и восточной частях 
Хатангской впадины б ы л и разными. 

На р. Хете берриас представлен прибрежно-мелководными алевритами 
и песками; на р. Б о я р к е — умеренно г л у б о к о в о д н ы м и глинисто-алевро-
л и т о в ы м и осадками ; на п-ове Пакса — относительно глубоководными 
глинистыми осадками открытого моря (Захаров , Юдовный, 1974) . Мощ
ность берриасских отложений в бассейне р. Х е т ы 77 м, на п-ове Пакса 
52 м . 

Непрерывный разрез верхневолжских и берриасских отложений имеет
ся и на восточном склоне Приполярного Урала. Но сохранность фауны 
здесь несколько хуже , чем в Северной Сибири. Т е м не менее здесь выде
л я ю т с я те же з о н ы , что и в Северной Сибири, только верхняя зона полу
чила особое название ( см . схему зонального сопоставления) . Берриас на 
Северном Урале представлен глауконит-лептохлоритовыми песчаниками 
и алевролитами мощностью до 25—26 м. 

На З е м л е Франца-Иосифа на о-ве Клагенфурд обнаружены в ы с ы п к и 
песков и песчаников видимой мощностью 20—30 м с берриасскими и 
валэнжинскими аммонитами и б у х и я м и , в т о м числе с S u r i t e s и Subcras
pedites ( B o r e a l i t e s ) . 

Вне СССР самые лучшие непрерывные разрезы берриаса имеются в 
Восточной Гренландии. На п-ове Волластон, в разрезе горы Нисен, по дан
н ы м В.Майнка и Д.Т . Доновена, мощность печаников, конгломератов и 
алевролитов берриаса достигает 150 м. А м м о н и т о в ы е к о м п л е к с ы , изу
ченные отсюда Л . Спэтом, были в з я т ы лишь из отдельных горизонтов, 
и поэтому здесь не было четкого зонального деления берриаса. В настоя
щее в р е м я этот пробел восполнен исследованиями датских и английских 
ученых ( Ф . С у р л и к , Д ж . К а л л о м о н , Т . Б и р к е л у н д и д р . ) . 

Непрерывный разрез верхнеюрских и нижнемеловых отложений имеется 
и на Западном Шпицбергене, где граница юры и мела проходит внутри 
толщи аргиллитов. К сожалению, берриасские аммониты здесь редки, 
и зональное деление пока провести затруднительно. 

В Арктической и Западной Канаде и в западной части С Ш А расчлене
ние берриаса произведено в основном по б у х и я м . 

От поздневолжских бореальных к о м п л е к с о в берриасские к о м п л е к с ы 
аммонитов различались достаточно четко. В берриасе п о я в л я ю т с я новые 
группы из семейства Craspedi t idae. Из Per isph inc t idae до начала берриаса 
сохранились лишь Cheta i tes и Ex tern iceras . В берриасе встречены 11 родов. 
Три рода Craspedi tes, Subcraspedi tes и Schu lg in i tes перешли в берриас из 
волги . Берриасскими я в л я ю т с я Lynn ia , S u r i t e s , "Pronja i tes, Praetol l ia , 
Peregr inoceras, Hectoroceras, Gerass imov ia , Bo ja rk ia , Tol l ia, V i r g a t o -
p tych ites. Последние два рода дожили до валанжина, причем в позднем бер-
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риасе появилось подсемейство To l lnnae, к которому из указанных родов 
относятся Bo ja r k i a , Toll ia и V i r ga top t ych i t es . 

Всего в берриасе Бореального пояса насчитывается 20 родов аммонитов , 
из которых 15 впервые появились на севере. На Русской равнине, помимо 
бореальных Subcraspedi tes ( B o r e a l i t e s ) , Peregr inoceras, S u r i t e s , Exter -
niceras, P ron ja i tes , Gerass imov ia , известны южные роды Riasan i tes , E u 
thymiceras , Neocomi tes . На Дальнем Востоке , в Западной Канаде и запад
ных штатах С Ш А известны тетические роды Negler iceras, Neocosmoceras, 
Protacanthodiscus, Sp i t i ce ras ( S p i t i c e r a s ) , S . (Groebe r i ce ras ) , Berr iasel la, 
B . (Pseudargent in iceras) , B . (Mazeno t i ce ras ) . На севере Сибири в позднем 
берриасе — валанжине встречаются тетические Boch iamtes и в раннем 
берриасе — Sachsia gen. nov. (из берриасселид). 

Благодаря находкам тетических аммонитов в северных разрезах стала 
возможной в целом корреляция бореального и тетического берриаса. 

Хорошие разрезы берриаса с бореальными аммонитами известны на 
востоке Англии . Из глин Спитона и песчаников Спилсби Л . Спэтом, X . Свин-
нертоном, Д ж . Н и л о м , Р. Кейси описаны аммониты удивительно близкие 
арктическим. 

В районах между Бореальным и Тетическим поясами берриасские 
фауны содержат аммонитов смешанного состава из тетических и бо
реальных родов и видов (Польша, М а н г ы ш л а к , Западная Канада ) . 

В .А . Захаров (1979, 1981) по б у х и я м в берриасе выделяет пять зон 
unschensis, okens is , j as i kov i , t o lma tschow i , i n f l a t a . Н и ж н я я бухиазона при 
этом охватывает и верхние две зоны волжско го яруса, а верхняя — выде
ляется в пограничных слоях берриаса и валанжина. 

В Северной Сибири к о м п л е к с ы аммонитов в течение берриасского 
века неоднократно обновлялись , что позволяет выделить четыре зоны 
Cheta i tes s ib i r i cus , Hectoroceras koch i , S u r i t e s analogus и Bo ja rk ia me-
sezhn i kow i . 

Н и ж н я я зона сибирското берриаса — Cheta i tes s ib i r i cus — по появлению 
в ней берриасских S u r i t e s ( S u r i t e s ) , Praetol l ia maynci S p a t h , Subcraspe
d i tes (Borea l i tes) и отсутствию позднеюрских V i rga tosph inc tes , должна 
относиться к меловой системе. Д л я з о н ы , кроме перечисленных форм, 
характерна Sachsia sachsi Schu ig . gen. et sp. nov. Эта форма была изобра
жена под названием Argen tm ice ras (?) sp. nov. (Шульгина, 1972) . Аналоги 
зоны хорошо выделяются на восточном склоне Приполярного Урала. 
Охарактеризована зона так же , к а к и в Сибири Cheta i tes s ib i r i cus Schu ig . , 
Praetol l ia , Subcraspedi tes (Bo rea l i t es ) . 

На Западном Шпицбергене E . C . Е р ш о в о й (1972) выделена берриас-
с к а я зона S u r i t e s spasskensis и слои с Tol l ia sp., однако же в комплексе 
берриасских аммоноидеи у к а з ы в а ю т с я и изображены Praetol l ia sp. juv . 
и Subcraspedi tes (Boreal i tes) spp. Первая форма в разрезах Сибири, При
полярного Урала, Гренландии и Англии характерна для низов берриаса, 
а именно для зоны s ib i r i cus ; вторая ж е форма — наиболее характерна для 
зоны koch i , хотя встречается и ниже (в зоне s i b i r i cus ) . К р о м е того, по мне
нию автора, на Шпицбергене есть Cheta i tes cf. s ib i r icus Schu ig . ( = Р е п -
sphmctes sp.) (Soko lov , Body levsky , 1931) (табл. I X , фиг .3 ) , который , 
однако, не имеет точной привязки к разрезу. Т а к и м образом, нам пред
ставляется , что в указанном регионе есть аналоги двух нижних зон Север
ной Сибири. В Восточной Гренландии Сурлик в низах берриаса выделяет 
зону Praetol l ia maync i . Этот вид и в наших разрезах встречается главным 
образом в базальных слоях берриаса и, т а к и м образом, зона maynci со
поставляется с зоной s ib i r i cus . В Арктической Канаде зоне s ib i r i cus , ско
рее всего, отвечают слои с Subcraspedi tes (Boreal i tes) ant iquus, которые 
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Елецкий помещает в верхнюю волгу под названием " P r a e t o l l i a " ant iqua. 
Вид ant iquus, бесспорно, относится к бореалитам — типично берриасским 
ф о р м а м . 

На Р у с с к о й равнине, в берриасе, на протяжении многих лет выделялись 
две зоны Riasan i tes r jasanensis и S u r i t e s spasskensis . Последние, по пред
ложению П.А. Герасимова (1971) , были заменены на нижнюю — Riasani 
tes r jasanensis и S u r i t e s spasskensis и верхнюю — S u r i t e s t z i k w i n i a n u s . 
Э т о зональное деление г л а в н ы м образом касалось участка Никитино — 
Старая Рязань . Р а б о т ы , проведенные в последние годы группой М.С. Месеж-
никова (в у казанном в ы ш е районе) , показали, что зона Riasan i tes rjasa
nensis может быть подразделена на три горизонта (снизу в в е р х ) : с Riasa
n i tes и Garn ie r i ce ras ; с Riasani tes и Hectoroceras и с Riasani tes и Eu thy 
miceras t ransf igurabi l is . 

П о с к о л ь к у представители S u r i t e s , в т о м числе и S . ( S . ) spasskensis 
( N i k . ) , п о я в л я ю т с я в верхних горизонтах зоны r jasanensis, то название 

S u n t e s t z i k w i n i a n u s более удачно. В ы ш е л е ж а щ и е слои с Peregr inoceras 
af f . a lb idum у д. Кашпир венчают разрез берриаса на Русской равнине. 

При сопоставлении сибирских разрезов с подразделениями Р у с с к о й 
равнины, у ч и т ы в а я наличие Hectoroceras в обоих регионах, зоне s ib i r i cus 
либо могут отвечать слои с Riasan i tes и G e r m e n o e r a s , либо в это в р е м я на 
Р у с с к о й равнине б ы л перерыв. В Англии над с л о я м и с верхневолжскими 
Vo lg id iscus Кейси в ы д е л я л берриасскую зону Runcton ia runcton i . После 
совместного просмотра материала оказалось, что Runctonia чрезвычайно 
близка Praetol l ia и теперь отнесена к этому роду (Кейси и др., 1977) . 
Т а к и м образом, во многих бореальных регионах, базальные слои берриаса 
охарактеризованы представителями рода Praeto l l ia , что определяет их по
ложение в зоне s ib i r i cus (или в самых низах зоны k o c h i ) . 

Следующая зона сибирского берриаса — Hectoroceras kochi с S u r i t e s 
spp. (в т о м чсиле с S . spasskensis N i k . ) , Subcrasped i tes (Borea l i tes) spp. 
и другими родами прослеживается очень ш и р о к о . Она известна на При
полярном Урале, в Восточной Гренландии, Англии и отвечает с л о я м с 
R iasan i tes и Hectoroceras Р у с с к о й равнины. В Арктической Канаде с этой 
зоной могут быть сопоставлены слои с Subcrasped i tes (Borea l i tes) af f . 
suprasubdi tus. В Северной Гренландии зоне Hectoroceras kochi могут 
отвечать слои с Subcrasped i tes (Borea l i tes) af f . f edo rov i , Buchia unschen-
s is ( P a v l . ) , B. vo lgensis ( L a h . ) , B. okens is ( P a v l . ) . 

В вышележащей северосибирской зоне — S u r i t e s analogus — характер
н ы м и элементами я в л я ю т с я S u r i t e s ( S u r i t e s ) subanalogus Schu ig . , 
S . (Caseyiceras) analogus (Bogos l . ) , S . (C.) kozakow ianus (Bogos l . ( .Pereg
r inoceras ex gr. subpressulus (Bogosl . ) и др. Одноименные зоны с S u r i 
tes spp. в ы д е л я ю т с я на восточном склоне Приполярного Урала и в Восточ
ной Гренландии с близкими к о м п л е к с а м и ф а у н ы . На Западном Шпиц
бергене зона S u r i t e s spasskensis сопоставима с зоной analogus. В А р к т и 
ческой Канаде этой зоне могут отвечать слои с S u r i t e s (Caseyiceras) aff . 
analogus. На Р у с с к о й равнине слои с R iasan i tes , Eu thymice ras и S u r i t e s , 
располагающиеся над слоями с Hectoroceras, видимо, должны отвечать 
зоне analogus, ибо в их составе есть вид-индекс этой зоны и ряд других 
видов , общих с северосибирскими, в т о м числе S . ( S . ) spasskensis ( N i k . ) , 
S . (С.) kozakow ianus (Bogosl . ) и др. В Англии над зоной kochi Кейси в ы 
деляет зону Lynn ia i cenn , во-первых, по положению в разрезе и, во-вто
рых , из-за того, что только в этой зоне б ы л и встречены S u r i t e s группы 
spasskensis , данную" зону можно сопоставить с зоной analogus. 

В П о л ь с к о м бассейне в поздневолжское в р е м я и в первой половине 
берриаса б ы л и развиты пресноводно-лагунные фации, в которых установ-
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лены остракодовые горизонты. В ы ш е л е ж а щ и е горизонты морского бер
риаса с аммонитами бореального и тетического происхождения, довольно 
затруднительно сопоставить с соответствующими подразделениями аркти
ческих регионов, Юго-Восточной Франции и Восточной Е в р о п ы . По данным 
Я . Д е м б о в с к о й и С. Марека (1979 ) , в верхней части берриаса (рязанского 
яруса) в ы д е л я ю т с я слои с R iasan i tes (внизу) и S u r i t e s ( в в е р х у ) . Нижние 
слои с R iasan i tes r jasanensis Lah. , Malbosiceras cf. maibosi ( P i c t e t ) , Ber
riasella cf. p ic te t i (Jacob) и другими ю ж н ы м и формами сопоставляют
с я польскими авторами с нижней частью зоны Fauriel la bo iss ier i и бореаль-
ной зоной Hectoroceras k o c h i 1 Верхние слои с Riasan i tes spp., S u r i t e s 
(Su r i t es ) cf . spasskensis ( N i k . ) , S . ( S . ) cf. sub t z i kw ianus (Bogosl . ) и др. 

и рядом ю ж н ы х ф о р м , в т о м числе с Eu thymice ras cf. eu thymi ( P i c t e t ) , 
Fauriel la sp. [cf. bo iss ier i (P ic te t ) ] сопоставлены с верхней частью зоны 
boiss ier i стратотипа и с зонами S u r i t e s analogus и Bo ja rk ia mesezhn ikow i 
северного берриаса. 

По нашему мнению (Сакс и др., 1979) , польские слои с r jasani tes со
поставляются с зоной analogus Сибири и occi tanica Юго-Восточной Фран
ции, а слои с S u r i t e s — с зоной mesezhmkow i Сибири и bo.ss ier i Юго-
Восточной Франции. 

Нижние слои нами коррелируются со с л о я м и с Riasan i tes , Eu thymiceras 
S u r i t e s Р у с с к о й равнины, а верхние — с зоной t z i k w i n i a n u s и слоями с 
Peregr inoceras aff . albidum. Следует сказать , что ни первая, ни вторая 
корреляция не совершенна, но коль скоро в польских слоях с Riasani tes 
встречены Berr iasel la cf. p ic te t i ( J a c o b ) , свойственные зоне b o i s s i e n , 
то все в ы ш е у к а з а н н ы е подразделения, видимо, следует сопоставлять имен
но с этой зоной. 

Последняя зона сибирского берриаса — Bo ja rk ia mesezhn ikowi — была 
выделена нами в составе нижней части б ы в ш е й зоны Tol l ia to l l i , посколь
к у последний вид может встречаться к а к в берриасе, так и в валанжине. 
Д л я названной зоны характерны Bo ja r k i a mesezhn ikowi Schu ig . , В . bo-
dy levsk i i Schu ig . , В . payer i (Tou la ) , разнообразные виды родов Tol l ia 
и немногочисленные V i rga top t ych i t es , а также единичные Boch ian i tes . 

На Приполярном Урале этой зоне соответствует зона Bo ja r k i a payer i , 
бедная аммонитами , но с близкими фаунистическими ассоциациями сре
ди белемнитов и двустворок . На Западном Шпицбергене в кровле берриа
са выделены слои с Tol l ia sp., которые могут быть сопоставлены с зоной 
mesezhn i kow i , однако сохранность шпицбергенских толлий плохая, а дру
гих аммонитов с ними не встречено. В Восточной Гренландии Сурлик 
в верхах берриаса выделяет две зоны — S u r i t e s t z i k w i n i a n u s и Peregr i 
noceras pseudoto l l i , которые по положению в разрезе могут б ы т ь сопостав
лены с зоной mesezhn ikowi Сибири, а т а к ж е с зоной t z i kw in ianus и слоями с 
Peregr inoceras af f . albidum Р у с с к о й равнины. Последние слои обнаружены 
и в Северной Гренландии. А м м о н и т ы близкие Bo ja r k i a mesezhn ikowi 
описаны из разрезов берриаса Северной Норвегии (B i rke lund a. oth. , 1978) , 
в Арктической Канаде ( J e l e t z k y , 1964 ) . На Русской равнине зоне me
sezhn i kow i условно отвечает зона t z i k w i n i a n u s и слои с Peregr inoceras 
aff . a lb idum. В зоне mesezhn ikowi суриты практически отсутствуют и, 
поэтому зона t z i k w i n i a n u s может отвечать и части зоны analogus. В Анг
лии , в верхней части песчаников Спилсби, Р. Кейси выделяет зоны Bojar
kia stenomphala и Peregr inoceras alb idum, которые по положению в разрезе 

1 В слоях с Riasanites С. Марек и Я . Д е м б о в с к а у к а з ы в а ю т на присутствие Praetoll ia 
maynci Spa th , однако сохранность аммонита плохая к не позволяет определить его 
уверенно даже до рода. 
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располагаются между зоной icenii и валанжинскими с л о я м и с Parato l l ia . 
В зоне stenomphala, кроме вида-индекса, имеются аммониты , близкие 
сибирским Bo ja rk ia mesezhn ikowi Schu ig . и В . body lewsk i i Schu ig . (Casey, 
1973) . В ы ш е , в разрезах Англии , начинают доминировать представители 
рода Peregr inoceras, который , по мнению Р. Кейси , я в л я е т с я бореально-
атлантическим аналогом рода Tol l ia. 

Сопоставление берриасских зон Северной Сибири с берриасом Западной 
Канады и западными штатами С Ш А в основном базируется на бухиях . 
В первом регионе изредка встречаются также бореальные а м м о н и т ы : 
Subcraspedi tes ( B o r e a l i t e s ) , S u r i t e s (Su r i t es ) cf . t d i k w i n i a n u s ( B o g o s l . ) , 
с помощью которых можно говорить только вообще о соответствии их 
с сибирским берриасом. Во втором регионе бореальных аммонитов вооб
ще нет, и сопоставление производится только по б у х и я м . 

В бассейне р. Печоры (по р. И ж м е ) в верхневолжском подъярусе могут 
быть выделены те же з о н ы , что и в центральных частях Русской равнины. 
Отложения представлены глинами мощностью до 17 м с Kachpur i tes sp., 
Craspedi tes (Craspedi tes) ex gr . okens is ( d ' O r b . ) , С. (C.) ex gr. nodiger 
E i c h w . , C. (V i t a l i i t es ) cf. subdi tus ( T r d . ) . Д л я берриасских отложений, 
которые перекрывают волжские с небольшим р а з м ы в о м (в естествен
ных в ы х о д а х ) , пока еще не может быть предложено строгого зонального 
деления. А м м о н и т о в ы е к о м п л е к с ы здесь смешанного характера, состоя
щие из арктических и восточноевропейских элементов. В толще алевритов 
около 20 м мощностью можно наметить ряд горизонтов: слои с Subcras
pedites (Pseudocrasped i tes) , S . (Borea l i tes) и S u r i t e s ; слои отвечающие 
зонам kochi и analogus Сибири с Hectoroceras kochi (осадки этой зоны 
здесь размыты и вид-индекс найден в переотложенном состоянии) , S u r i 
tes (Su r i t es ) spasskensis ( N i k . ) , Peregr inoceras aff . pressulus ( B o g o s l . ) ; 
слои, отвечающие зоне mesezhn ikowi Сибири с видом-индексом S u r i t e s 
( S u r i t e s ) t z i k w i n i a n u s Bogosl . , Peregr inoceras cf . albidum Casey (Алек 
сеев и др., 1979) . 

В о б щ е м корреляция берриасских отложений внутри Бореального пояса 
так же , к а к и для верхневолжских отложений, может быть проведена 
между рядом регионов на уровне зон. 

Корреляция со стратотипическим разрезом берриаса, в котором выделяет
с я три зоны (снизу вверх) — Beriasel la grans is / jacobi , T i rnovel la occ i tan ica, 
Fauriel la bo i ss i en — может быть проведена лишь в первом приближении. 
М ы м о ж е м с большей или меньшей уверенностью проследить нижнюю 
границу берриаса, совпадающую к а к в Тетическом , так и в Бореальном 
поясах, с исчезновением виргатосфинктин (если считать, что они вымерли 
одновременно) . М ы м о ж е м проследить верхнюю границу, совпадающую 
к а к в ю ж н ы х , так и в северных регионах с появлением валанжинских ро
дов Paratol l ia ( А н г л и я , Ф Р Г ) , Menja i tes ( Р у с с к а я равнина, А н г л и я , Се
верная Сибирь ) , P la ty lent iceras ( Ф Р Г , Польша, Ф р а н ц и я ) , Pseudogarnie-

- п а ( Р у с с к а я равнина, А н г л и я ) , P ropo lyp tych i tes ( Ф Р Г , А н г л и я ) , Neotol l ia 
(Северная Сибирь, Северный Урал, бассейн Печоры, Гренландия, Север
ная Н о р в е г и я ) . 

К а к только что б ы л о показано, в комплексах берриаса Северной Сибири, 
Северного Урала, Р у с с к о й равнины, Англии , Польши имеются не только 
общие роды, но и общие виды аммонитов . К ним относятся Subcraspe
d i tes ( B o r e a l i t e s ) , S u r i t e s ( S u r i t e s ) spasskensis ( N i k . ) , S . ( S . ) sub tz ik -
w in ianus ( B o g o s l . ) , Bo ja rk ia stenomphala Pav l . и др. Вместе с перечислен
н ы м и формами , в Польше и на Р у с с к о й равнине встречаются ю ж н ы е груп
пы аммонитов (Neocomi tes , R iasan i tes , Beriasel la, E u t h y m i c e r a s ) . Послед
н я я форма в ю ж н ы х европейских разрезах, приурочена к верхней зоне 
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берриаса bo iss ier i и частично к средней зоне occi tanica. Поэтому м ы впра
ве считать, что большая часть бореального берриаса отвечает д в у м верхним 
зонам стратотипического разреза Юго-Восточной Франции. Что же касается 
нижних бореальных зон берриаса, то корреляция их со стратотипом весьма 
условна и нуждается в подтверждении. 
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У Д К 551.763.11 (517.17) 

С.Н. Алексеев 

Н О В Ы Е Д А Н Н Ы Е О З О Н А Л Ь Н О М Р А С Ч Л Е Н Е Н И И 

Б Е Р Р И А С С К О Г О Я Р У С А Н А С Е В Е Р Е С И Б И Р И 

Современные представления о зональном делении берриасского яруса 
на севере Сибири сложились в основном благодаря работам В . И . Бодылевс -
кого (1939) , В . Н . Сакса и Н .И . Шульгиной ( С а к с , Шульгина, 1962, 1963, 
1969; Шульгина, 1962, 1968; Сакс , М е с е ж н и к о в , Шульгина, 1968, 1979; 
С а к с и др., 1965; Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972; Кейси , М е с е ж н и к о в , 
Шульгина, 1977) . 

К а к показали В . Н . С а к с и Н .И . Шульгина, берриасский я р у с подразделя
ется на четыре зоны (снизу вверх) Cheta i tes s ib i r i cus , Hectoroceras koch i . 
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S u r i t e s analogus, B o j a r k i a mesezhn i kow i . Подстилающие слои содержат 
Cheta i tes chetae Schu ig . и отнесены к одноименной, самой верхней зоне 
в о л ж с к о г о яруса ( С а к с и др., 1965) • В перекрывающих отложениях встре
чены а м м о н и т ы родов NeotoNia, To l l ia , Temnop tych i tes , характеризующие 
низы валанжина (Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972; К л и м о в а , 1978; А л е к 
сеев и др., 1979) . Т а к и м образом , можно сказать , что верхняя и н и ж н я я 
границы берриасского яруса бореального пояса в пределах Северной Си
бири определены достаточно четко (Сакс , М е с е ж н и к о в , Шульгина, 1979) . 

С у щ е с т в у ю щ и е в настоящее в р е м я подразделения берриасского яруса 
рассматриваемой территории были в ы я в л е н ы на разрезах нижнего мела 
бассейна р. Х е т ы (ее верховья и правые притоки — реки Б о я р к а , Май ме
ча. Б о л ь ш а я Р о м а н и х а ) , низовья р. Анабар и п-ова Пакса (= Нордвик , 
м ы с У р д ю к - Х а я ) . 

В верховьях р. Х е т ы берриасский я р у с представлен преимущественно 
песчанистыми отложениями . На р. Б о я р к е берриас сложен глинисто-алев
ритовой пачкой, а на п-ове Пакса (= Нордвик ) развиты практически часто 
глинистые породы. В низовьях р. Анабар ( К л и м о в с к и й утес) д л я берри
аса характерны пески . В этих отложениях установлены к о м п л е к с ы аммо
нитов , позволяющие выделять зоны и прослеживать их в разных фациях. 
Т а к и м образом, схема, разработанная под р у к о в о д с т в о м В . Н . Сакса , при
менима для разнофациальных морских т о л щ , в которых присутствуют 
остатки аммонитов . 

Пограничные слои юрской и меловой систем на севере Сибири известны 
в настоящее в р е м я т о л ь к о в верховьях р. Х е т ы (ниже руч . Б у к а т ы й ) 
и на п-ове Пакса (Граница ю р ы и мела. . . , 1972) , Отсюда из резко отли
чающихся друг от друга фациальных т о л щ , т р а к т у е м ы х В . А . З а х а р о в ы м 
(Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) формированием осадков в разных ча

с т я х берриасского бассейна, у к а з а н ы а м м о н и т ы родов Che ta i tes , Praeto l 
lia, Hec toroceras , характеризующие зону Cheta i tes s ib i r i cus (Сакс и др., 
1965; Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) . В ы ш е л е ж а щ а я зона Hectoroceras 
kochi в с к р ы в а е т с я на р. Б о я р к е и п-ове Пакса. В ней отмечены Hectoroce
ras ,Prae to l l i a ,Borea l i tes , Pseudocraspedi tes (Граница ю р ы и мела. . . , 1972) . 
Из зоны S u r i t e s analogus, установленной Н .И . Шульгиной на реках Б о я р к е , 
Х е т е и п-ове Пакса, приведены Pseudocraspedi tes , R o n k i n i t e s , S u r i t e s (Гра
ница ю р ы и мела. . . , 1972) . На этих ж е реках и в низовьях р. Анабар на 
дневную поверхность выходит зона B o j a r k i a mesezhn i kow i , из которой 
Н . И . Шульгиной (Сакс и др. , 1969; Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) у к а 
з ы в а ю т с я B o j a r k i a , S u r i t e s , Tol l ia. 

А в т о р о м во в р е м я полевых работ были изучены и описаны в ы х о д ы бер
риасского яруса на реках Малая Романиха, Маймеча (1975) , Б о я р к а (1978, 
1980) , Хета (1980 ) , Анабар (1979) (рис. 1 ) . Б ы л а собрана значительная 
к о л л е к ц и я берриасских и валанжинских аммонитов , насчитывающая око
л о 1500 э к з . Е е монографическая обработка позволила в ы я в и т ь ряд новых 
т а к с о н о в , уточнить географическое и стратиграфическое распростране
ние у ж е известных родов и видов аммонитов и в результате детализиро
вать схему зонального расчленения берриасского яруса , уточнить о б ъ е м 
и границы зон, выделить более дробные биостратоны. 

В основании берриасского яруса , в с к р ы т о г о на р. Х е т е , установлена 
следующая последовательность к о м п л е к с о в аммонитов ( р и с 2 ) . В ниж
них 3 м разреза из иэвестковистых стяжений , заключенных в мелкозер
нистые пески, извлечены Praeto l l ia (Praetol l ia) maync i S p a t h , P. (p.) d i -
spar S p a t h , P. (P . ) s ingular is A lekseev , sp. nov. , P. (Runcton ia) buka ty i 
A lekseev, sp . nov. , P . (PachypraetoIHa) crassus A lekseev , subgen, e t sp. 
nov., совместно с ранее установленными Cheta i tes s ib i r i cus Schu ig . (Шуль-
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Рис. 2. Схема стратиграфического распространения а м м о н и т о в в разрезах 
яруса на севере Сибири 

берриасского 



гина, 1962, 1968; Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) . В ы ш е л е ж а щ и е отложе
ния мощностью 1,5 м , представленные мелкозернистыми песками с ред
к и м и , м е л к и м и известковистыми стяжениями охарактеризованы аммо
нитами, относящимися только к роду Cheta i tes , вместе с к о т о р ы м и в 
кровле видимой части з о н ы , представленной мелкозернистым песчани
к о м с глауконитом мощностью 1 м , встречены первые представители 
Hectoroceras. 

Ранее в с я эта толщина относилась к зоне Cheta i tes s ib i r i cus ( С а к с и др., 
1965; Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) . Присутствие в верхней ее части 
Hectoroceras kochi S p a t h , ранее у ж е отмеченное В . А . З а х а р о в ы м (Гра
ница юры и м е л а . . . , 1972) , заставляет опустить верхнюю границу зоны 
Cheta i tes s ib i r i cus на уровень появления первых представителей Hecto
r o c e r a s ^ саму зону s ib i r i cus рассматривать в объеме двух подзон, разли
чающихся по распространению в разрезе берриаса р. Х е т ы аммонитов 
родов Cheta i tes и Praetol l ia ( с м . рис. 2 ) . В нижней части зоны Hectoroce
ras kochi содержится , к р о м е вида-индекса, еще и. Cheta i tes s ib i r i cus 
Schu ig . 

Более в ы с о к и е слои зоны Hectoroceras kochi обнажаются на р. Левой 
Б о я р к е и в месте слияния рек Левой и Правой Б о я р к и . Здесь , а т а к ж е 
на разрезах берриаса по рекам Малой Романихе , Маймече, Х е т е и Анабару 
в пределах указанного интервала зоны в ы д е л я ю т с я два достаточно чет
ких комплекса аммонитов , сменяющих друг друга ( с м . рис. 2 ) . 

Средняя часть зоны Hectoroceras koch i , изученная на р. Л е в а я Б о я р к а 
и в низовьях р. Л е н ы , представлена в первом случае преимущественно 
глиной алевритовой с прослоями и линзами и звест ков истого алевролита, 
в о в т о р о м — алевролитами глинистыми с прослоями известковистых 
алевролитов. В этих отложениях заключены следующие в и д ы : Hectoro
ceras kochi S p a t h , S u r i t e s fu rca tus A lekseev, sp. nov., S . spasskensis 
( N i k . ) , Ronk in i t es rossjcus Schu ig , Pseudocraspedi tes angl icus Schuig . , 
Borea l i tes constans A lekseev , sp. nov. , Borea l i tes spp., Craspedi tes spp. 

С а м ы е в ы с о к и е слои зоны Hectoroceras koch i , выходящие на днев
н у ю поверхность у слияния рек Левой и Правой Б о я р и , представлены 
глинами алевритовыми и глинистыми алевритами с несколькими гори
зонтами, з а к л ю ч а ю щ и м и стяжения известковистого алевролита. Мощ
ность этих отложений 6—7 м. Эта часть разреза характеризуется теми ж е 
видами, что и подстилающие с л о и , развитые на реках Л е в а я Б о я р к а и 
Лена, за исключением S . fu rca tus A lekseev , sp. nov. , Craspedi tes spp. , 
Borea l i tes constans Alekseev sp. nov. и своеобразными, характерными 
т о л ь к о д л я верхней части з о н ы Hectoroceras sp. indet., S u r i t e s subquad-
ratus A lekseev, sp. nov., S . praeanabgus A iekseev, sp. nov. и редкими S . 
subanalogus Schu ig . Следует отметить, что зона Hectoroceras kochi рас
пространена и на р. Малая Романиха, о чем свидетельствуют найденные 
среди развалов юрских пород известковистые стяжения алевролита, содер
жащие Hectoroceras , однако в коренном залегании эта зона здесь не встре
чена. Перекрывающая зону Hectoroceras kochi зона S u r i t e s analogus на 
р. Б о я р к е представлена алевритом глинистым с гнездами и небольшими 
линзами глины и многочисленными прослоями , обогащенными стяжени
я м и известковистого песчанистого алевролита. О б щ а я мощность отло
жений 32 м . В нижней части разреза (10 м ) присутствуют S u r i t e s subqu-
adratus A lekseev , sp. nov., S . praeanalogus A lekseev , sp. nov., S . spassken
s is ( N i k . ) , S . pseudoanglicus A lekseev , sp. nov. , Ronk in i t es ross icus Schu ig . 
В верхней части большинство перечисленных ф о р м отсутствует , за иск-
пмчоиисм S u r i t e s spasskensis ( N i k . ) , S . subanalogus S c h u l g . t но п о я в л я -
вн:н S . nnulofjjus (Bogos l . ) . В более в ы с о к и х с л о я х , развитых на реках 
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Б о я р к е , Малой Романихе и п-ове Пакса (= Нордвик ) эти виды замеща
ются представителями S u r i t e s ( B o j a r k i a ) , что и определяет границу зон 
S u r i t e s analogus и S u r i t e s (Bo ja r k i a ) mesezhn i kow i . Ранее (Граница ю р ы 
и м е л а . . . , 1972) B o j a r k i a mesezhn i kow i рассматривалась в качестве 
верхней з о н ы берриаса. Однако изучение распределения по разрезу S u r i t e s 
( B o j a r k i a ) и Tol l ia показало, что а м м о н и т ы этих родов в изученных разре

зах не встречаются совместно , а именно слои с преимущественным распро
странением S u r i t e s ( B o j a r k i a ) подстилают слои с Tol l ia . На пч>ве Пакса 
(= Нордвик ) Н .И . Шульгиной т а к ж е не отмечено совместного нахождения 

этих ф о р м (Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972, с 39—41; Захаров и др., 1974, 
с. 123) . В опорном разрезе нижнемеловых отложений на р. Б о я р к е совме 
стно с S u r i t e s ( B o j a r k i a ) spp. , извлеченных из известковистых стяжений , 
заключенных в глинистых алевритах ( с в ы ш е 50 э к з . ) , не встречено ни 
одной Tol l ia . Последние найдены в верхних 5—7 м обнажения , в которых 
бояркии у ж е не встречаются , но п о с к о л ь к у они представлены в виде от
печатков , определить их точнее, чем Tol l ia sp. indet. не ,представляется 
в о з м о ж н ы м . На р. Малой Романихе в изолированном выходе берриас
с к и х алевритов со с т я ж е н и я м и известковистого алевролита автором со
браны исключительно Tol l ia . Ни S u r i t e s ( B o j a r k i a ) , ни Neotol l ia здесь 
не найдены. 

Впервые на самостоятельность с л о е в , содержащих Tol l ia , у к а з а л А . П . Пав
л о в (1914) при описании материала с р. Анабар ( К л и м о в с к и й у т е с ) . В 
ранг зоны эти слои были возведены В . И . Б о д ы л е в с к и м (1939) , что пер
воначально поддерживалось В . Н . С а к с о м и Н . И . Шульгиной (1965) . Позд
нее сложилось впечатление о совместном нахождении родов Tol l ia и B o j 
a r k i a , которое объясняется т е м , что некоторые виды бояркий на взрос
л ы х оборотах практически неотличимы к а к от Tol l ia , т а к и от S u r i t e s . 
К р о м е того , толлии б ы л и обнаружены и в низах валанжина (Граница ю р ы 
и мела. . . , 1972, с. 4 1 , 50 , 5 1 ) , что значительно расширило диапазон их 
стратиграфического распространения. Б ы в ш а я зона Tol l ia to l l i , ранее 
разделяемая на слои с To l l ia s . s t r . и Tol l ia sp. (Сакс и др., 1965) , была 
разбита на две — B o j a r k i a mesezhn ikowi и Neotol l ia k l imovsk iens i s , при
чем последняя была включена в о б ъ е м нижнего валанжина. Изучение рас
пространения аммонитов рода Tol l ia в отложениях берриаса (зона S u r i t e s 
(Bo ja r k i a ) mesezhn ikow i ) позволило выделить н о в ы й стратиграфичес
кий уровень в зоне mesezhn ikow i . В с в я з и с этими н о в ы м и данными пред
ставляется необходимым в н о в ь восстановить слои с ТоШа t o l l i . ' 

Анализ данных о распространении известных видов аммонитов в раз
резах берриаса Севера С С С Р и выделение ряда н о в ы х таксонов с доста
точно точной привязкой их к разрезу, позволили уточнить границы зон, 
их о б ъ е м и выделить ряд подзон. 

Ниже рассматривается уточненная зональная схема берриаса Хатанг
ской впадины и ее обоснование. 

З о н а Chetaites sibiricus 

А в т о р : Шульгина, 1965 (Сакс и др., 1965) . Вид-индекс: Cheta i tes 
s ib i r i cus Schukj ina. Характерные а м м о н и т ы : Che ta i tes , Praeto l l ia , Schu l -
g in i tes . 

О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я по исчезновению Cheta i tes 
chetae Schu ig . , появлению Praetoi i ia spp. и Cheta i tes s ib i r icus Schu ig . , 
верхняя — no появлению Hectoroceras. 

С т р а т о т и п . . В ш у р ф а х no л е в о м у берегу р. Х е т ы в 2 к м ниже ус
т ь я руч . Б у к а т ы й , обн. 2 , слои 1—3 (рис. 3 ) . 
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Рис. 3. Схемэтическиестрэ -
тиграфическив к о л о н к и 
берриаса в бассейне рек 
Х е т ы ( А ) и Б о я р к и ( Б ) 
(в с к о б к а х даны N° о б н . 

по В . Н . С а к с и др.; Грани
ца ю р ы и мела. . . , 1972; 
З а х а р о в , 1970, рис. 2 7 ) ' 

I — стратиграфическая 
к о л о н к а с у к а з а н и е м ме
стонахождений аммони
т о в , 11 — номера слоев 
по А л е к с е е в у , 111 — № сло
ев (по С а к с у и д р . ) , 
fV — м о щ н о с т ь слоев 

Д о п о л н и т е л ь н ы й р а з р е з . Полуостров Пакса (= Нордвик ) 
{Граница ю р ы и м е л а . . . , 1972) , р. Я н ы - М а н ь я {Месежников и др., 1977). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Хатан гская впадина, восточный с к л о н При
полярного Урала, Тимано-Печорская область, Гренландия, Шпицберген. 

П о д р а з д е л е н и е . Д в е подзоны. 

П о д з о н а Praetof l ia maync i 

А в т о р : Алексеев {настоящая с т а т ь я ) . 
В и д - и н д е к с : Praetol l ia maync i S p a t h . { табл . I X , ф и | . ;t 5-

X , фиг. 4 } . 
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Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Praetol l ia , Che ta i tes , Schuk j in i tes . 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по исчезновению Cheta i tes 

chetae Schu ig . , появлению Praetol l ia , Ch . s ib i r i cus Schu ig . , верхняя — no 
исчезновению Praeto l l ia . 

С т р а т о т и п . В шурфах по л е в о м у берегу р. Х е т ы в 2 к м ниже устья 
руч. Б у к а т ы й , обн. 2, слои 1 —2 ( с м . рис. 3 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Хатан гская впадина, восточнй склон Припо
лярного' Урала, Западная Сибирь, Тимано-Печорская провинция. Восточ
ная Гренландия. 

П о д з о н а Cheta i tes s ib i r icus 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) , 
В и д - и н д е к с : Cheta i tes s ib i r i cus Schu lg ina. 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Cheta i tes . 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по исчезновению Praetol l ia , 

верхняя — по появлению Hectoroceras. 
С т р а т о т и п . В шурфах по л е в о м у берегу р. Х е т ы в 2 к м ниже ус

т ь я р у ч . Б у к а т ы й , обн . 2 , с л . 3 ( см . рис. 3) -
Р а с п р о с т р а н е н и е . Х а т а н г с к а я впадина. 

Зона Hectoroceras kochi 

А в т о р : Сакс , Шульгина, 1965 (Сакс и др. 1965) . 
В и д - у ,н д е к с : Hectoroceras koch i S p a t h . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Hectoroceras , Cheta i tes (в ниж

ней части) , S u r i t e s , Crasped i tes , Borea l i t es , R o n k i n i t e s , Pseudocraspedi tes. 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по появлению, а верхняя — по 

исчезновению Hectoroceras , Pseudocraspedi tes, Borea l i tes . 
С т р а т о т и п . В шурфах по левому берегу р. Х е т ы в 2 к м ниже устья 

руч . Б у к а т ы й , обн. 2 , с л . 4 ; о б н . 1 на р. Левой Б о я р к е в 0,5 к м от устьч 
и обн . 2 , слои 1 —3 на слиянии рек Левой и Правой Б о я р к и (рис. 3 , 4 ) . 

Д о п о л н и т е л ь н ы й р а з р е з . Полуостров Пакса (= Нордвик ) 
(Граница ю р ы и мела. . . , 1972) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн р. Л е н ы , р. Х е т ы , восточный склон 
Приполярного Урала, Тимано-Печорская область, Р у с с к а я равнина, Анг
л и я , Восточная Гренландия. й е д * ^ я * » е ( 

П о д р а з д е л е н и е . Т р и подзоны. * 

П о д з о н а Hectoroceras koch i 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) . 
В и д - и н д е к с : Hectoroceras kochi S p a t h . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Hec to roce ras ,Che ta i t es . 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по появлению Hectoroceras ; 

верхняя — по исчезновению Cheta i tes и появлению S u r i t e s , R o n k i n i t e s , 
Borea l i tes , Pseudocraspedi tes. 

С т р а т о т и п . В шурфах по л е в о м у берегу р. Х е т ы в 2 к м ниже у с т ь я 
руч . Б у к а т ы й , обн. 2 , с л . 4 ( с м . рис. 3 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Хатангская впадина. 
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П о д з о н а Borea l i tes constans 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) . 
В и д - и н д е к с : Borea l i tes constans A lekseev , sp. nov. (табл. I l l , фиг. 1 ) . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Hectoroceras , S u r i t e s , Ronk in i t es , 

Borea l i tes , Pseudocraspedi tes. 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — no т е м ж е характеристикам, 

что и верхняя граница подзоны Hectoroceras koch i ; верхняя — по исчез
новению S u r i t e s fu rca tus A lekseev , sp. nov. , Borea l i tes constans A lekseev , 
sp. nov., появлению S . subquadratus A lekseev , sp. nov. , S . praeahalogus 
A lekseev , sp. nov. 

С т р а т о т и п . Обн . 1 , слои 1—5 на л е в о м берегу р. Левой Б о я р к и в 
0,5 к м от у с т ь я ( с м . рис. 4 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и з о в ь я р. П е н ы , бассейн р. Х е т ы . 

П о д з о н а S u r i t e s (Caseyiceras) praeanalogus 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) . 
В и д - и н д е к с : S u r i t e s (Caseyiceras) praeanalogus A lekseev , sp . nov. 

(табл. X I I , фиг. 1 ) . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : Hectococeras, S u r i t e s , Borea l i t es , 

Ronk in i t es , Pseudocraspedi tes. 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — no тем ж е характеристикам, 

что и верхняя граница подзоны koch i ; верхняя - по исчезновению Hecto
roceras, Borea l i tes , Pseudocraspedi tes. 

С т р а т о т и п . Обн. 2 , слои 1—2 на правом берегу р. Б о я р к и в месте 
слияния рек Левой и Правой Б о я р к и ( с м . рис. 4 ) . 

Зона Surites (Caseyiceras) analogus 

А в т о р : Сакс , Шульгина, 1965. 
В и д - и н д е к с : S u r i t e s (Caseyiceras) analogus (Bogos l . ) . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : S u r i t e s , Ronk in i t es . 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по т е м ж е характеристикам, 

что и верхняя граница зоны Hectoroceras koch i ; верхняя по — исчезнове
нию S u r i t e s , появлению S u r i t e s ( B o j a r k i a ) . 

С т р а т о т и п . Обн. 2 , слои 2—4 на правом берегу р. Б о я р к и в месте 
слияния рек Левой и Правой Б о я р к и . 

Д о п о л н и т е л ь н ы й р а з р е з . Полуостров Пакса (= Нордвик ) 
(Граница ю р ы и мела . . . . 1972) -

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн р. Х е т ы , низовья р. Л е н ы , восточный 
склон Приполярного Урала, Тимано-Печорская область. 

П о д р а з д е л е н и е . Д в е подзоны. 

П о д з о н а S u r i t e s (Caseyiceras) subquadratus 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) . 
В и д - и н д е к с ; S u r i t e s (Caseyiceras) subquadratus A lekseev, sp. 

nov. (табл. X I I I , фиг, 1 ) . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : S u r i t e s , Pseudocraspedi tes, Ron

k in i tes . 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я - по характеристикам ниж

ней границы з о н ы S u r i t e s (Caseyiceras) analogus; верхняя — по исчез
новению S u r i t e s subquadratus A lekseev , sp. nov. , S . praeanalogus A lekseev , 
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••и nov., Ronk in i t es sp. и появлению S . analogus (Bogosl . ) и S , subanalogus 
( S c h u i g . ) . 

С i p a т о т и п . О б н . 2 , слои 1—3 на правом берегу р. Б о я р к и в месте 
1.цинния рек Левой и Правой Б о я р к и ( см . рис. 4 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Хатан гская впадина. 

П о д з о н а S u r i t e s (Caseyiceras) analogus 

А в т о р : Алексеев (настоящая работа) . 
Н и д - и н д е к с : S u r i t e s (Caseyiceras) analogus ( B o g o s l . ) . 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : S u r i t e s spp. 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по тем характеристикам, 

ч ю и верхняя граница подзоны S u r i t e s (Caseyiceras) subquadratus; верх
ним по характеристикам верхней границы зоны S u r i t e s (Caseyiceras) 
dti<] logus. 

С т р а т о т и п . О б н . 2 , с л . 4 ; обн . 3 , слои 1—2 р. Б о я р к и в месте сли
яния рек Левой и Правой Б о я р к и ( с м . рис. 4 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Хатан гская впадина. 

Зона. Surites (Bojarkia) mesezhnikowi 

А в т о р ы : Сакс , Шульгина, 1969 (Сакс , Шульгина, 1969}. 
В и д и н д е к с: S u r i t e s (Bo ja r k i a ) mesezhn ikowi Schuk j ina. 
Х а р а к т е р н ы е а м м о н и т ы : S u r i t e s ( B o j a r k i a ) spp. 
О п р е д е л е н и е г р а н и ц . Н и ж н я я — по тем же характеристикам, 

ч ю и верхняя граница зоны S u r i t e s (Caseyiceras) analogus; верхняя — по 
исчезновению S u r i t e s ( B o j a r k i a ) spp. и появлению Tol l ia spp. 

С т р а т о т и п . Обн . 3 , слои 3—5 на п р а в о м берегу р. Б о я р к и в 1 к м 
ниже слияния рек Левой и Правой Б о я р к и ( с м . рис. 4 ) . 

Д о п о л н и т е л ь н ы й р а з р е з . Полуостров Пакса (= Нордвик ) 
[Граница ю р ы и мела.,. , 1972) . 

С п о и с Tol l ia tol l i 

В ы д е л я ю т с я на основании изучения распространения Tol l ia spp. в берриа-
(<!, развитом на реках Б о я р к е , Малой Романихе. В ранг зоны они воз-
исдены быть не могут до изучения разреза на п-ове Пакса (= Нордвик , 
м ы с У р д ю к - Х а я ) , где их можно проследить в непрерывном разрезе, при-
н!!сги их о б ъ е м , четко фиксировать верхнюю и нижнюю границы. 

Д л я обоснования предложенной с х е м ы далее приводится описание но-
ных видов аммонитов и видов-индексе в подзон. 

О П И С А Н И Е А М М О Н И Т О В 

С Е М Е Й С Т В О C R A S P E D I T I D A E S P A T H , 1924 

Р о д Surites Sasonov, 1951 

Surites: Сазонов, 1951 , с. 5 9 - 6 0 ; Casey, 1962, с. 98; 1973, с. 2 4 8 - 2 4 9 ; Сазонова, 
U165. с, 104; 1972, с. 46; Bojarkia: Шульгина ( С а к с , Шульгина, 1969, с. 4 5 - 4 6 ; Гра
ница ю р ы и мела.. . , 1972, с. 129, 1 5 8 - 1 5 9 ) ; Surites (Bo jark ia ) : Casey, 1973, с. 250; 
l inn ia : Casey, 1973, с. 254; Caseyiceras: Сазонова , 1971 , с, 4 4 - 4 7 ; 1977, с. 5 3 - 5 4 ; 
Surites (Caseyiceras): Сазонова (Граница ю р ы и мела.. . , 1972, с. 177—178); Casey, 
1!)73, с. 250; Bogoslovskia: Сазонова , 1965, с. 5 2 - 5 4 ; 1971, с. 179; Surites (Bogoslovs-
kiii): Casey, 1973, с. 250; Сазонова, 1977, с, 6 5 - 6 6 , 

Т и п о в о й в и д . S u r i t e s pechorensis Sasonov (= Olcostephanus spas
skensis N i k i t i n ) , берриасский ярус Русской платформы. 
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Д и а г н о з . Краспедитиды, несущие на средних оборотах преимущест
венно бипликатовые недифференцированные ребра с образованием отчет
ливого выгиба на вентральной стороне. 

С о с т а в . Подроды S u r i t e s s. s t r . ; Casey iceras, Sasonova, 1971, 1972; 
B o j a r k i a , Schuk j ina, 1969; Bogos lovsk ia , Sasonova , 1971 ; L inn ia : Casey, 
1973. 

З а м е ч а н и я . По мнению Н.И. Шульгиной (Сакс , Шульгина, 1969; 
Граница юры и мела... , 1972) , Bo ja r k i a представляет собой самостоятель
ный род, который не может рассматриваться в качестве подрода рода 
S u r i t e s , п о с к о л ь к у имеет своеобразный тип развития с к у л ь п т у р ы внут
ренних оборотов. Юные обороты S u r i t e s ( B o j a r k i a ) schulgiпае A lekseev, 
sp. nov. ( т а б л . X I V , фиг. 2a, б) практически не отличимы от т а к о в ы х у 
S , (Casey ice ras ) , а средние обороты всех бояркий ( в к л ю ч а я и типовой 
вид) по характеру ребристости и форме раковины практически не отли
чимы от S u r i t e s s. str . Э т и обстоятельства и заставляют рассматривать 
Bo ja rk ia в объеме рода S u r i t e s , к а к ранее предлагал Р. Кейси (Casey, 
1973) . 

И .Г . Сазонова (1971 , 1977) рассматривает Bo ja r k i a к а к синоним рода 
Pav lov i tes , хотя в 1977 г. описывает S , ( B o j a r k i a ) stenomphalus (Pav low . ) , 
но типовой вид бояркий включает в состав рода Pav lov i t es . В этих же ра
ботах И .Г . Сазонова рассматривает Caseyceras, S u r i t e s s . s t r . ,Bogos lovsk ia 
в качестве самостоятельных родов. 

Исходя из того , что взрослые обороты суритов и казеицерасов отли
чаются т о л ь к о по степени вздутости р а к о в и н ы , Р. Кейси (Casey, 1973) 
и Н.И. Шульгина (Граница ю р ы и мела... , 1972) предложили рассмагои-
вать Caseyiceras в качестве подрода суритов. По-видимому , не следут в ы 
делять в самостоятельный род т а к ж е и Bogos lovsk ia , основываясь исклю
чительно на одном признаке — ширине пупка , поскольку он подвержен, 
даже в пределах видовых таксонов , значительным колебаниям. В л у ч ш е м 
случае его следует считать подродом рода S u r i t e s . Э т у т о ч к у зрения разде
ляют Кейси (Casey, 1973) и Шульгина (Граница ю р ы и мела.. . , 1972) . 

С р а в н е н и е . Наиболее б л и з к и м и родами я в л я ю т с я Borea l i tes 
K l imova , Neotol l ia Schukj ina, Praetol l ia S p a t h , Tol l ia Pav low. От Borea l i tes 
суриты отпичаются отсутствием на средних оборотах дифференцирован
ных ребер, меньшей величиной реберного отношения (у Borea l i tes оно 
достигает на средних оборотах 3—4, а у S u r i t e s — 2 ) , наличием языковид-
ного выгиба ребер на вентре. От Neotol l ia их отличает более развернутая 
и вздутая раковина; от Praetol l ia — отсутствие сигмоидального изгиба 
ребер на боковой поверхности оборотов , более грубая скульптирован-
ность р а к о в и н ы ; от Tol l ia - - более развернутая и интенсивнее вздутая 
раковина, и грубая скульптура , позднее появление трех раздельных ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с бореального пояса. Ц и р к у м -
бореальное распространение. 

Подрод Surites (Surites) Sasonov, 1951 -

Surites (Surites) s. str.: Шульгина (Граница ю р ы и мела,. , , 1Э72, с. 151) , 

Т и п о в о й в и д . Olcostephanus spasskensis N i k i t i n , 1888, рязанский 
горизонт. Р у с с к а я платформа. 

Д и а г н о з . Суриты с раковиной средней толщины (Т < В ) , несущие 
на ю н ы х и средних оборотах преимущественно бипликатовые ребра, кото
рые образуют я з ы к о в и д н ы й в ы г и б на вентральной стороне. Взрослые обо
роты обладают тройными п у ч к а м и с некоторой дифференциацией первич
ных и" впэ ричиык ребер. 
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В и д о в о й с о с т а в . S . ( S . ) spasskensis ( N i k . ) , S . ( S . ) cfementianus 
(Bogos l . ) , S . ( S . ) kozakow ianus ( B o g o s l . ) , S . ( S . ) n t к it in i Geras . , 

S ( S . ) unschensis ( N i k . ) , S . ( S . ) fu rca tus A lekseev, sp. nov. 
С р а в н е н и е . От подрода Caseyiceras отличается менее вздутой ра

ковиной, менее грубыми ребрами, наличием языковидного выгиба ребер 
на вентре. От подрода Bo ja r k i a — отсутствием тройных п у ч к о в на юных 
оборотах, меньшим показателем реберного отношения взрослых оборо
тов, менее выраженной степенью дифференциации ребер на взрослых 
оборотах. От подрода Bogos lovsk ia отличается ш и р о к и м п у п к о м , менее 
к р у т ы м и п у п к о в ы м и стенками , более в ы с о к и м поперечным сечением 
оборотов, отсутствием на средних оборотах тройных п у ч к о в . От S . 
(Lynn ia ) — меньшей степенью грубости ребер, отсутствием на ранних ста

диях тройных п у ч к о в . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с Северной Сибири, восточ

ного склона Приполярного Урала, Тимано-Печорской области, центральной 
части Русской равнины. 

S u r i t e s ( S u r i t e s ) f u r c a t u s 1 A lekseev, sp. nov. 

Т а б л . X I I , фиг. 2 

Г о л о т и п. Э к з . №68 /827 , В Н И Г Р И музей , Ленинград; бассейн р. Х е т ы , 
р. Л е в а я Б о я р к а , обн. 1 , слой 3 , зона Hectoroceras koch i , подзона Borea l i tes 
constans. 

М а т е р и а л . 1 э к з . хорошей сохранности ( ядро ) . 
Д и а г н о з . Суриты со сходящимися к вентеру б о к о в ы м и сторонами и 

в и л ь ч а т ы м ветвлением ребер. 
О п и с а н и е . Раковина средней т о л щ и н ы с сильно о б ъ е м л ю щ и м и и мед

ленно нарастающими оборотами. Форма поперечного сечения — овал , в ы т я 
нутый в в ы с о т у , с зауженной, плавно округленной вентральной стороной. 
Б о к о в ы е стороны с л а б о в ы п у к л ы е , сходящиеся к вентральной. Стенки пуп
ка на всех возрастных стадиях к р у т ы е . П у п о к умеренно у з к и й , чашеоб
разный. П у п к о в ы й перегиб очерчен довольно слабо. 

Р а з м е р ы (голотип) : Д - 70 м м , В = 28 м м (40% Д ) , Ш.П.= 1 7 м м 
(24,3% Д ) , Р.п.=15; П.в. = 3 1 ; Р.о. = 2 2 . 

Скульптура при диаметре до 60 м м предсавлена вильчато-ветвящими-
ся ребрами, сечение которых приближено к трапецеидальному. Число пер
вичных ребер колеблется в пределах 25—30 на оборот. При диаметре рако
вины с в ы ш е 60 м м п о я в л я ю т с я вставные ребра. Обычно они сочленяются 
с о с н о в н ы м и , образуя трехветвистый п у ч о к , реже остаются свободными или 
слабосочлененными с о с н о в н ы м и . Точка ветвления на всех оборотах распо
ложена чуть в ы ш е середины боковой поверхности. Первичные ребра про
ходят стенки пупка по линии диаметра р а к о в и н ы ; б о к о в ы е — со с л а б ы м на
к л о н о м вперед, практически не и з м е н я ю щ и м с я и после ветвления . На вент
ральной стороне ребра образуют незначительный дугообразный выгиб . 

С р а в н е н и е . Характерный признак S . ( S . ) f u rca tus A lekseev, sp. 
nov. — вильчатое ветвление ребер. От наиболее близкого по форме оборо-
ю в S ( S . ) spasskensis ( N i k . ) описываемый вид отличается менее вздутой 
раковиной с плавно о к р у г л е н н ы м вентером, более у з к и м п у п к о м ; широ
к и м и , п л о с к и м и , вильчато -ветвящимися ребрами, образующими меньший 
иыгиб на вентере. 

' Название происходит от лат. furcatus — "ветвящийся". 
Здесь и далее Р.п. — количество пупковых ребер, Р.в. — количество вентральных ре-
(>ир. Р о. — отношение P . s . / P , n . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Хатанги , р. Л е в а я Б о я р к а , обн. 1 , 
сл . 3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е , Берриасский я р у с , зона Hectoroceras koch i , 
подзона Borea l i tes constans Северной Сибири. 

Под род Caseyiceras Sasonova, 1971 

Caseyiceras: Сазонова, 1971, с, 46—48: Сазонова, 1977, с 53—54; Surites (Caseyi
ceras); Сазонова, 1971, с. 177 -178 ; Casey, 1973, с. 2 4 9 - 2 5 0 , 

Т и п о в о й в и д . Caseyiceras caseyi Sasonova , 1971. Берриасский ярус 
Русской п л а т ф о р м ы , правый берег р. Мени у д . Пехорка. 

Д и а г н о з . Суриты со значительно в з д у т ы м и оборотами (Т > В ) и сла
б ы м в ы г и б о м ребер на вентере. 

С о с т а в. S . (С.) analogus (Bogos l . ) , S . (С.) subanalogus Schukj ina, 
S . (С.) caseyi Sasonova, S . ( C ) subquadratus A lekseev, sp. nov., S . (C.) 
praeanalogus A lekseev, sp. nov. 

С р а в н е н и е . Характерная черта подрода - значительная вздутость 
оборотов ( Т > В ) , отличающая его от других подродое S u r i t e s . К р о м е то
го, только для Caseyiceras характерен слабый в ы г и б ребер на вентере 
и их незначительная дифференциация на крупных оборотах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриас Северной Сибири, Тимано-Печорской 
области, Среднерусской равнины. 

S u r i t e s (Caseyiceras) praeanalogus 1 A lekseev, sp. nov. 

Т а б л . X I I , фиг. l a , б 

Г о л о т и п. Э к з . 107/827, В Н И Г Р И м у з е й , Ленинград; р. Б о я р к а , берриас
ский ярус ,зона Hectoroceras koch i , подзона S u r i t e s praeanalogus,обн. 2 , с л . 1. 

М а т е р и а л . 20 э к з . хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Суриты с приостренной вентральной стороной и резкими 

частыми, вильчато-ветвящимися ребрами. 
О п и с а н и е . Раковина средней толщины (Т= 38—40% Д ) с умеренно 

нарастающими и умеренно о б ъ е м л ю щ и м и оборотами. Форма попереч
ного сечения оборотов —окру глая со слегка зауженной вентральной сторо
ной. Стенки пупка довольно к р у т ы е , б о к о в ы е — слабо сходящиеся к вент
ральной. П у п о к глубокий , ступенчатый или чашеобразный. 

Ребра до диаметра раковины 70 м м представлены вильчато-ветвящими
с я , резкими п у ч к а м и , точка ветвления которых расположена на середине 
боковой поверхности или незначительно в ы ш е ее. При диаметре раковины 
с в ы ш е 70 м м п о я в л я ю т с я трехраздельные пучки . К а к правило, одна из 
ветвей (чаще всего задняя) слабо сочленяется с основным — первичным 
ребром. При больших диаметрах тройные пучки преобладают. 

Р а з м е р ы , м м 

Ы ь э к з . 
В Т Ш.п. Р .п . Р ,в . P.O. 

Ы ь э к з . 
Д м м в % м м в % ММ в % 

к Д к Д к Д 

Голотип 81,0 37,5 37,5 30,5 37,7 29,0 35,8 13* 2 6 * 2 
72/827 53,0 18,0 34,0 19,5 36,8 20,0 37,8 14* 2 8 * 2 
И / 8 2 7 52,0 18,5 35,5 21,0 40,5 18,5 35,5 13* 26 * 2 
56/827 48,0 20,5 42,6 18,5 38,5 14,5 30,2 27 54 2 
116/827 48,0 18,5 38,5 18,2 37,9 15,0 31,3 28 56 2 

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее звездочкой отмечено количество ребер 
на 1/2 оборота. 

1 Н а . т а н и ? происходит от Лат. — ргае ("до") и названия близкого вида — analogus. 
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И з м е н ч и в о с т ь . П р о я в л я е т с я в колебании количества первичных 
ребер на оборот (от 26 до 3 0 ) , появлении трехраздельных п у ч к о в на раз
ных стадиях онтогенеза и степени суженности вентральной стороны. 

С р а в н е н и е . От S . (С.) analogus (Bogosl . ) и 5 . ( С ) subanalogus 
Schu ig . отличается приостренной вентральной стороной, более интенсив
н ы м в ы г и б о м ребер на вентере и менее вздутой раковиной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Хатанги , р. Б о я р к а , о б н . 2 , с л о и 3—4. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с , зоны Hectoroceras kochi 

и S u r i t e s analogus (подзоны S u r i t e s praeanalogus и S u r i t e s subquadratus) 
Северной Сибири. 

Surites (Caseyiceras) subquadratus 1 Alekseev, sp. nov. 

Т а б л . X I I I , фиг. 1a, б 

pars Surites (Caseyiceras) subanalogus: Шульгина, 1972, с. 152—154. 

Г о л о т и п. Э к з . № 48/827, В Н И Г Р И музей , Ленинград; бассейн р. Х е 
т ы , р. Б о я р к а , берриасский я р у с , зона S u r i t e s analogus, подзона S u r i t e s 
subquadratus, обн . 2 , с л . 3 . 

М а т е р и а л . 60 раковин преимущественно хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . С у р и т ы , имеющие на заключительных этапах онтогенеза 

субквадратное поперечное сечение оборотов. 
О п и с а н и е . Раковина средней толщины с медленно нарастающими и 

умеренно о б ъ е м л ю щ и м и оборотами. Л у п о к ш и р о к и й , чашеобразный. 
Форма поперечного сечения оборотов изменяется от окру глой , с упло
щенными б о к а м и (Т > В ) на юных и средних оборотах (до диаметра 
50 м м ) до субквадратной на взрослых . Наибольшая толщина оборота 
расположена в средней части б о к о в о й поверхности. Б о к о в ы е стороны 
уплощенные на взрослых стадиях, на юных и средних — в ы п у к л ы е , суб
параллельные. Вентральная сторона (до диаметра раковины 50 м м ) плав
но округлена; на взрослых оборотах уплощена. Переход от б о к о в ы х 
сторон к вентральной проявляется т о л ь к о на взрослых стадиях, до появ
ления уплощения вентральной стороны не выражен . Стенки пупка пологие, 
переход стенок пупка в б о к о в ы е постепенный, п у п к о в ы й перегиб либо 
не в ы р а ж е н , либо выражен слабо. v 

Скульптура на юных и средних стадиях представлена грубыми , в ы с о 
к и м и , вильчато-раздающимися ребрами, берущими начало на стенке пуп
ка вблизи его шва . Первичные ребра, число которых на 1 оборот составляет 
на средних оборотах 25, на взрослых — порядка 30, от клоняясь назад, 
на пупковой стенке при переходе на б о к о в ы е стороны приобретают не
значительный наклон вперед и сохраняют его неизменным до места ветвле
ния . Ветвление происходит немного в ы ш е середины боковой поверхности. 
После ветвления передняя ветвь вторичных ребер приобретает более ин
тенсивный наклон вперед, чем задняя , сохраняющая интенсивность накло
на первичного ребра. На вентральной стороне ребра образуют очень плавный 
выгиб . На экземплярах , не достигших размеров, при которых происходит 
уплощение вентральной стороны, выгиб выражен более отчетливо. 

К р о м е вильчато-раздваивающихся ребер, на раковинах присутствуют 
одиночные, число которых не превышает 1—3 на оборот, и трехветвистые 
пучки , появляющиеся при диаметре р а к о в и н ы более 70 м м . Обычно наблю
дается правильное соединение ребер обеих б о к о в ы х поверхностей. На ра
ковинах ч а с т ы п е р е ж и м ы . З а пережимами имеются отклонения от обычно
го типа ветвления : п о я в л я ю т с я тонкие одиночные ребра, на нижнюю треть 

1 Название дано по с у б к в а д р а т н о м у сечению оборотов на жилой камере . 
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в ы с о т ы оборота смещается точка ветвления , п о я в л я ю т с я вставные одиноч
ные ребра. 

Р а з м е р ы , м м 

К> э к з . Д В Т Ш.п. P.F1. Р . в . P.O. 

м м в % м м в % м м е % 
к Д к Д к Д 

41/827 67,0 24,0 35,0 23,5 • 35,0 23,0 34,4 36 72 2,0 
Г о л о т и п 86,0 30,0 35,0 31,0 36,0 31,0 36,0 16" 36 * 2,2 
48/827 29,0 11,0 38,0 12,0 41,5 10,0 34,5 2 5 * 5 0 * 2,0 
55/827 76,0 27,0 35,5 28,0 37,0 29,5 38,8 14* 3 1 * 2,2 
58/827 69,5 24,0 34,5 26,0 37,8 27,0 38,8 31 62 2,0 
65/827 60,0 23,0 38,5 28,0 46,7 22,0 36,7 17* 34* 2,0 
44/827 102,0 32,0 31,5 33,0 32,4 39,0 38,2 18* 40* 2,2 
28/827 76,0 28,0 37,0 30,0 38,5 28,0 36,8 15* 28* 1,9 

И з м е н ч и в о с т ь . П р о я в л я е т с я прежде всего в вариациях относитель
ной грубости ребер и их количества на оборот. Наблюдаются изменения 
в степени о б ъ е м ли мости оборотов, небольших вариациях основных пара
метров раковин . 

С р а в н е н и е . От других представителей подрода Caseyiceras описан
ная форма отличается субквадратным сечением оборотов, уплощенными 
б о к о в ы м и и вентральной сторонами. 

З а м е ч а н и я . Н .И . Шульгина (Граница ю р ы и мела.. . , 1972) при опи
сании вида S . (С . ) subanalogus (Schuig.) отмечала, что иногда сечение обо
ротов у этого вида может иметь , кроме овальной, субквадратную ф о р м у 
( к а к исключение ) . По-видимому, Шульгина не имела достаточно материала 

д л я выделения описанных ф о р м в самостоятельный вид. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Х е т ы , р. Б о я р к а , обн. 2 , с л . 1—3. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус Северной Сибири, зоны 

Hectoroceras koch i , S u r i t e s analogus (подзоны S u r i t e s praeanalogus, S u r i t e s 
subquadra tus) . 

Подрод Bojarkia Schulgina, 1969 

J .у .u st s> j » м rfl" Ягуагки» .mfisftzhn-lkawi ,<£акг, ili^nhiHHa .1Я6Я1. 
Берриасский я р у с . Северная Сибирь, зона mesezhn ikow i , р. Б о я р к а . • 

Д и а г н о з . Краспедитиды формой раковины схожи с типичными пред
ставителями S . (Su r i t es ) s. s t r . , но имеют своеобразный характер развития 
с к у л ь п т у р ы . На ю н ы х стадиях она состоит из тонких , резких, волнистых 
двойных и тройных ребер; средние обороты характеризуются вильчато-
в е т в я щ и м и с я двур аз дельными ребрами; на взрослых оборотах происходит 
дифференциация ребер, реберные отношения достигают 4—6. При дальней
ш е м увеличении размеров раковины наблюдается сглаживание с к у л ь п т у р ы : 
сперва на середине б о к о в о й поверхности, затем исчезают первичные ребра 
и остаются т о л ь к о вторичные, присутствующие на вентральной стороне. 
С дальнейшим ростом раковина становится совершенно гладкой. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 вид на Русской платформе — S . (Bo ja rk ia ) 
t z i k w i n i a n u s ( B o g o s l . ) , 5 видов на Севере Сибири: S . (Bo j . ) mesezhn ikowi 
Schu ig . , S . (Bo j . ) body levsk i i Schu ig . , S . (Bo j . ) schulginae A lekseev, sp. 
nov., S . (Bo j . ) savel ievi A l e k s e e v , sp. nov., St (Bo j . ) k r imho l t z i A lekseev, 
sp. nov. 2 вида из берриаса Англии : S . (Bo j . ) stenomphatus ( P a v l o w ) , S . 
(Bo j . ) tea Hi Casey и 1 вид в Восточной Гренландии — S . (Bo j . ) payer i 
(Той la ) . 

С р а в н е н и е От представителей S u r i t e s (S . ) s. s t r . , S . (Casey i ce ras ) , 
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S . ( L y n n i a ) , S . (Bogos lovsk ia ) отличается характером развития с к у л ь п 
т у р ы , наличием на ю н ы х и средних стадиях трехраздельных пучков , высо 
к и м показателем реберного отношения на взрослых оборотах. К р о м е того, 
взрослые обороты характеризуются значительной дифференциацией, что не 
отмечается у других подродов S u r i t e s , своеобразным характером сглажи
вания с к у л ь п т у р ы (у всех S u r i t e s , за исключением S . ( B o j a r k i a ) , в первую 
очередь исчезают вторичные ребра) . 

З а м е ч а н и я . От представителей Tol l ia и Neotol l ia бояркий отличает 
форма сечения оборотов (у Tol l ia и Neotol l ia она более сжата с более у з к о 
округленной вентральной стороной) и характер развития с к у л ь п т у р ы . 

От Borea l i tes бояркий отличаются ребристостью юных оборотов (у Bo 
real i tes они такие ж е , к а к и у S u r i t e s s. s t r . ) более поздним проявлением 
дифференциации ребер и и н ы м характером с к у л ь п т у р ы на средних и взрос
лых оборотах. 

И .Г . Сазонова (1971) , рассматривая B o j a r k i a , находит его аналогичным 
P a v b v i t e s , а вид mesezhn ikow i - - синонимом krestens is . Она обосновывает 
свои в ы в о д ы сходством с к у л ь п т у р ы и лопастной линии. На основании 
своих собственных сборов в бассейне р. Мен и (д. Пехорка) и р. Волги (се
ла К а ш п и р и Моловка ) И.Г . Сазонова датирует Pav lov i tes поздним бер
риасом — ранним валанжином, у к а з ы в а я на то , что первые Pav lov i t es об
наружены А . Н . И в а н о в ы м и В . Н . А р и с т о в ы м в сильно р а з м ы т о м отторжен
ие. Последующие исследования А . В . Гольберта и др. (1977) позволяют 
уточнить положение слоев с Pav lov i t es и вслед за А . Н . И в а н о в ы м и В .Н .Ари
с т о в ы м (1969) рассматривать их к а к готеривские. Pav lov i t es же следует 
рассматривать в качестве самостоятельного таксона, к а к и Bo ja r k i a . 

Позднее И .Г . Сазонова (1977) , по-видимому, от казывается от объедине
ния Pav lov i t es и B o j a r k i a , поскольку рассматривает Bo ja r k i a в качестве 
подрода S u r i t e s . Х о т я в корреляционной схеме в к о л о н к е "Северная Си
б и р ь " для верхней части берриасского яруса указана зона B o j a r k i a kresten
sis (=mesezhn ikow i ) , д л я низов валанжина — B o j a r k i a krestens is , хотя 
в описании S u r i t e s ( B o j a r k i a ) ни k res tens is , ни mesezhn ikowi не рассмат
риваются . В объем S u r i t e s (Bo ja r k i a ) ей в к л ю ч е н ы т о л ь к о S . (Bo j . ) s te-
nomphalus (Pavl.) и S . (Bo j . ) suprasubdi tus pavlovi ' Casey. 

H И. Шульгина (1969; Граница юры и мела... , 1972) рассматривает 
ь о я р к и й в качестве таксона, относящегося к родовой категории, входящей 
в С rasped it i пае. Сюда она включает виды m e s e z h n i k o w i , body levsk i i и 
иосточногренландский вид payer i (Tou la ) . 

Р. Кейси (Casey, 1973) включа г B o j a r k i a в род S u r i t e s и рассматрива
ем ого в т о м ж е , что и м ы , объеме, но включает еще S . (Bo j . ) suprasubdi tus 
(Bogos l . ) , S . (Bo j . ) suprasubdi tus pavlovi casey, S . (Bo j . ) sub t z i kw in i anus 
(Bogos l . ) . 

В настоящей статье виды Н.А. Богословского t z i k w i n i a n u s и sub tz ik 
w in ianus рассматриваются к а к единый вид — S . (Bo j . ) t z i k w i n i a n u s (Bo 
nos ! . ) , так к а к основные отличия, указанные Н.А. Б о г о с л о в с к и м , у к л а д ы -
наются в рамки видовой изменчивости. S . (Bo j . ) tea III Casey, с у д я no изо-
(>ражению (Casey, 1973, табл . V , фиг. 1 0 , 1 9 7 3 ) , стбит ближе всего к S u r i t e s 
(Casey ice ras ) , поскольку имеет вздутые обороты со значительно в ы п у к л ы 
ми б о к о в ы м и сторонами, а тройные п у ч к и п о я в л я ю т с я довольно поздно. 

Относительно Olcostephanus kozakow ianus Bogos l . следует заметить, что 
п настоящее время говорить о его принадлежности к подроду B o j a r k i a , 
по видимому , преждевременно, поскольку характер становления и разви-
1ин с к у л ь п т у р ы на юных оборотах, а т а к ж е форма раковины на этой стадии 
I in и звестны. Средние обороты характерны к а к для S u r i t e s s. s t r . , так и д л я 
S ( B o j a r k i a ) . Т а к ж е , видимо, преждевременно относить к S . (Bo ja rk ia ) 
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и вид suprasubdi tus Bogos l . , поскольку нет данных о внутренних оборотах, 
хотя по характеру развития с к у л ь п т у р ы на средних и взрослых стадиях, 
сглаживанию ребер на середине б о к о в о й поверхности и, к а к следствие, 
потере с в я з и между первичными и вторичными ребрами, а т а к ж е по сгла
живанию первичных ребер на очень крупных экземплярах и наличию слабой 
ребристости только на вентральной стороне этот вид очень близок к S . 
( B o j . ) . 

Из-за отсутствия данных о характере с к у л ь п т у р ы раковины на юных обо
ротах в настоящей работе не рассматривается и подвид 5 . (Bo j . ) suprasub
d i tus pavlovi Casey. 

Р а с л р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с , зона mesezhn ikow i Север
ной Сибири, Тимано-Печорской области; верхние слои берриаса Средне
русской равнины, верхний берриас Восточной Гренландии, Англии . 

Surites (Bojarkia) kr imholtzi 1 Alekseev, sp. nov. 

Табл. x i v , фиг. 1 

Г о л о т и п. Э к з . № 317/827, В Н И Г Р И м у з е й , Ленинград; р. Б о я р к а , 
берриасский я р у с , зона mesezhn i kow i , обн. 3 , с л , 4. 

М а т е р и а л . 1 э к з . хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Б о я р к и я с хорошо выраженной дифференциацией ребер 

на взрослых стадиях и низкой точкой ветвления . 
О п и с а н и е . Юные и средние стадии не известны. На взрослых оборо

тах раковина средней толщины с сильно о б ъ е м л ю щ и м и , быстро нарастаю
щими оборотами. П у п о к умеренно у з к и й , чашеобразный. Стенки пупка 
к р у т ы е , почти отвесные. 

Р а з м е р ы г о л о т и л а : Д = 87 м м , В = 38 м м (43,5% Д ) , Т = 34,5 м м 
(39,9% Д ) , Ш.П. = 20 м м (23% Д ) , В.о. = 1,9 ( В . о . = 2 8 ) , Р .п . = 24, Р .в . = 52 
(на 1/2 оборота ) , P.O. = 4,3. 

Форма поперечного сечения — о в а л , слегка в ы т я н у т ы й - в высоту с упло
щенными б о к о в ы м и и зауженной,плавно округленной вентральной сторо
нами. Переход от б о к о в ы х сторон к вентральной постепенный, плавный ; 
от б о к о в ы х к п у п к о в ы м — резкий, подчеркнутый сменой в направлении 
первичных ребер при переходе со стенок пупка на б о к о в ы е . 

Первичные ребра берут начало на стенке пупка вблизи ш в а . Проходя 
по стенкам пупка , они резко от клоняются назад, изменяя наклон на пуп
к о в о м перегибе. На б о к о в ы х сторонах рёбра отклоняются вперед от линии 
диаметра р а к о в и н ы . В нижней трети в ы с о т ы оборота происходит ветвле
ние. Первичное ребро распадается на две или три ветви . На уровне точки 
ветвления п о я в л я ю т с я вставные ребра, увеличивающие величину реберно
го отношения до 4—5. Вторичные ребра менее резкие, чем первичные. На 
последнем обороте ребра более дифференцированы, здесь же возрастает 
величина реберного отношения за счет резкого разрежения первичных ребер. 
П у ч о к становится практически не с в я з а н н ы м с о с н о в н ы м ребром: он со
стоит из большого числа вставных ребер. 

Вторичные ребра немного сильнее наклонены на боковой поверхности, 
чем первичные. Наклон усиливается по мере приближения к вентральной 
стороне, где ребра образуют слабый дуговидный выгиб в сторону у с т ь я . 
Вентральную сторону ребра проходят без ослабления. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого вида S . (Bo j . ) mesezhn ikow i 
Schu ig . отличается более у з к и м п у п к о м , более сильно о б ъ е м л ю щ и м и , 
быстро нарастающими оборотами. У описанного вида наблюдаются разре-

1 Название дано в честь Г.А. Крымгольца. 

96 



жение первичных ребер и дифференциация, что не отмечается ни у одного 
из известных видов б о я р к и й , и низкая точка ветвления , характерная толь
к о д л я описанного вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Б о я р к а , обн. 3, с л . 4 . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с , зона mesezhn i kow i Се

верной Сибири. 

Surites (Bojarkia?) schulginae 1 Alekseev, sp. nov. 

Т а б л . X I V фиг . 2а - г 

Г о л о т и п. Э к з . № 316/827, В Н И Г Р И музей , Ленинград; р. Б о я р к а , 
берриасский ярус зона mesezhn i kow i , обн. 3 , с л . 4 . 

М а т е р и а л . 2 э к з . хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Б о я р к и й с дифференцированными на взрослых оборотах 

ребрами, ветвление которых происходит в верхней трети в ы с о т ы оборота. 
О п и с а н и е . Начальные стадии не известны. При диаметре р а к о в и н ы 

около 14 м м обороты в з д у т ы е , с толщиной, примерно равной высоте обо
рота. Сечение — субпрямоугольное . Б о к о в ы е стороны у п л о щ е н ы , вентраль
ная плавно округлена. Раковина покрыта резкими вильчато -ветвящимися 
ребрами с точкой в е т в л е н и я , расположенной примерно на середине б о к о 
вой поверхности. П р и диаметре 14 м м задняя ветвь я в л я е т с я основной , 
а передняя — второстепенной; она более слабо сочленена с первичным 
ребром. С ростом р а к о в и н ы это соотношение меняется и основной стано
вится передняя ветвь . На вентральной стороне ребра образуют довольно 
хорошо выраженный дуговидный выгиб вперед. Э т о т характер ребристос
ти сохраняется до диаметра раковины порядка 45 м м . Далее п о я в л я ю т с я 
трехветвистые пучки и одновременно ребра дифференцируются, чего не 
наблюдается на более ранних стадиях. З а т е м очень быстро п о я в л я ю т с я че
т ы рехветв истые пучки и большое количество вставных ребер, что приво
дит к увеличению Р.о. на заключительных стадиях до 7—8. Т о ч к а ветвления 
смещается на этих стадиях на верхнюю треть в ы с о т ы оборота, вентральная 
слорона здесь слегка приостряется, изгиб ребер на ней слегка усиливается . 

Р а з м е р ы , м м 

д В т Ш . п . Р , п . Р . в . P . O . 

м м в % м м в % м м в % 
к Д к Д к Д 

22,0 9,0 41 9,0 41 6,5 29,5 27 54 2 
37,5 15,0 40 16,0 42,5 12,0 32,0 29 58 2 
82,0 33,0 40,5 33,0 40,5 32,0 39,0 13* 5 6 * 4,3 

С р а в н е н и е . От известных видов подрода Bo ja r k i a описываемый 
пид отличается в з д у т ы м и оборотами (Т > В ) ; р е з к и м и , вильчато-вет-
шшдимися ребрами ю н ы х и средних оборотов с низкой точкой ветвле
нии; б ы с т р ы м возрастанием величины реберного отношения на з а к л ю 
чительном обороте с р е з к и м усилением дифференциации ребер и смеще
нном точки ветвления на верхнюю треть боковой поверхности. 

З а м е ч а н и я . Описанная форма отнесена к б о я р к и я м с вопросом в 
( р ч з и с т е м , что на ее начальных оборотах отсутствуют тройные п у ч к и , 
i голь характерные для ю н ы х стадий развития с к у л ь п т у р ы б о я р к и й . Взрос
лые обороты описываемой ф о р м ы типичны для б о я р к и й . Очень б л и з к и м и 
пидом я в л я е т с я S . (Bo j . ) teal l i Casey, несущий на юных стадиях т о л ь к о 

' H tuesnne дано в честь Н .И . Шульгиной . 
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вильчато-ветвящиеся двойные пучки . Сравнение с у к а з а н н ы м видом за
труднено, п о с к о л ь к у взрослые обороты S . (Bo j . ) teal И Casey неизвестны. 
По-видимому , они составляют особую группу, наиболее б л и з к у ю к S . 
(Casey i ce ras ) , я в л я ю щ у ю с я , вероятно, предковой формой б о я р к и й . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Б о я р к а , обн . 3, с л . 4. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с Северной Сибири, зона 

S u r i t e s ( B o j a r k i a ) m e s e z h n i k o w i . 

Surites (Bojarkia) savelievi 1 Alekseev, sp. nov. 
Т а б л . XI I I ,фиг. 2a, б 

Г о л о т и п. Э к з . № 315/827, В Н И Г Р И музей , Ленинград; берриас
с к и й я р у с , зона mesezhn i kow i . Река Б о я р к а , обн . 3 , слой 4. 

М а т е р и а л . 2 образца великолепной сохранности. 
Д и а г н о з . Б о я р к и й с грубыми, ребрами и очень длинной стадией 

вильчатого двойного ветвления . 
О п и с а н и е . Раковина средней т о л щ и н ы с медленно или умеренно 

нарастающими оборотами. Сечение оборотов в виде овала, вытянуто го 
в высоту , на к р у п н ы х оборотах почти субпрямоугольное , с уплощенными 
или с л а б о в ы п у к л ы м и б о к о в ы м и и широкоокру глой , но не уплощенной, 
вентральной сторонами. П у п о к чашеобразный, умеренно ш и р о к и й ; стенки 
пупка пологие на взрослых оборотах, к р у т ы е на юных. 

Р а з м е р ы , м м 

№ э к з . Д 
В Т Ш.п . Р .п . Р . в . P.O. 

I В % М М в % м м в % 
к Д к Д к Д 

318/827 27,0 11,0 40,7 10,5 38,5 8,0 29,6 31 62 2,0 
85,0 ~33,0 38,8 31,0 36,5 26,2 30,5 31 69 2,2 

Г о л о т и п 92,0 3^,3 40,5 34,0 . 37 ,0 26,5 26,8 31 74 2,4 

Развитие с к у л ь п т у р ы происходит так же , к а к и у S . (Bo j . ) mesezhniko
w i , но на заключительных стадиях преобладают грубые двураздельные пуч
к и , ветвление которых происходит немного в ы ш е середины боковой 
поверхности оборота (равно IV стадии развития с к у л ь п т у р ы у S . (Bo j . ) 
mesezhn ikow i S c h u i g . ) . 

И з м е н ч и в о с т ь . Наибольшим изменениям подвержены этапы раз
вития с к у л ь п т у р ы . Т а к , появление тройных п у ч к о в может происходить на 
более ранних или более поздних стадиях (у э к з . № 318/827 тройные пучки 
п о я в л я ю т с я при Д=75 м м , у голотипа при Д=85 м м , т.е. раньше на 1/2 обо
рота ) . Варьирует степень заостренности вентральной с т о р о н ы : от слегка 
заостренной до плавно округленной, почти уплощенной. Б о к о в ы е сторо
н ы изменяются от субпараллельных, до слабо сходящихся ; от с л а б о в ы п у к 
лых до уплощенных . К р о м е того, варьируют и основные параметры рако
вины ( с м . табл . 4 ) . 

З а м е ч а н и я . Изученные б о я р к и й представляют собой сложный ряд 
переходных ф о р м от S u r i t e s (Caseyiceras) к Tol l ia . Т а к , внутренние обо
роты S . (Bo j . ) schulginae (табл. X I V , ф и г . 2а, б) практически неотличимы 
от т а к о в ы х у S u r i t e s (Casey i ce ras ) , а неопределимая до вида форма 
(табл. X I , фиг. 1) близка к Tol l ia . Т а к и м образом, можно наметить ряд 

ф о р м , с в я з ы в а ю щ и х S u r i t e s (Caseyiceras) с Tol l ia , а именно: S . (Bo j . ) 
schulginae — S . (Bo j . ) body levsk i i — S . (Bo j . ) save l iev i , далее через типич
ных S . (Bo j . ) mesezhn ikow i и S . (Bo j . ) k r imho l t z i к последнему члену 
р я д а — S . (Bo j . ) sp. indet. (табл. X I , фиг. 1a, б ) . 

1 Название дано в честь геолога В Н И Г Р И А . А , Савельев j 
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С р а в н е н и е . От всех известных видов б о я р к и й описываемый вид 
отличается г р у б ы м и , практически недифференцированными ребрами 
средних и взрослых оборотов, и м е ю щ и м и длинную стадию двойного виль
чатого ветвления . Т и п ветвления остается постоянным и на тех оборотах, 
на которых у остальных видов происходит дифференциация и увеличение 
значения реберного отношения до 4—5. 

М е с т о н а х о ж д е н л е. Река Б о я р к а , о б н . 3 , с л . 4 . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус зона mesezhn ikow i Се

верной Сибири. 

Р о д Praetollia Spath , 1952 

Praetollia: Spa th , 1952, с. 12; Шульгина (Граница ю р ы и мела.. . , 1972, с. 128, 156— 
157) ; К е й с и , М е с е ж н и к о в , Шульгина, 1977, с. 3 1 ; Runctonia: Casey, 1973, с. 2 4 0 - 2 4 2 . 

Т и п р о д а : Praetol l ia maync i : S p a t h , 1952, с. 12. Берриасский я р у с 
Восточной Гренландии. 

Д и а г н о з . Инволютные краспедитиды, на юных стадиях несущие двой
ные, одиночные и тройные п у ч к и , на средних — двойные, на в зрослых — 
тройные и двойные пучки со в с т а в н ы м и ребрами; д л я с к у л ь п т у р ы харак
терен сигмоидальный изгиб на б о к о в ы х сторонах. 

С о с т а в . Три подрода; Praetol l ia s. s t r ; Runctonia Casey; Pachypraeto-
tia A lekseev , subgen. nov . 

О п и с а н и е . Раковина от уплощенной до вздутой с почти полностью 
о б ъ е м л ю щ и м и и медленно нарастающими оборотами. П у п о к от умеренно 
узко го до умеренно широкого . Развитие с к у л ь п т у р ы проходит по единому 
плану: двойные,тройные и одиночные пучки на юных оборотах; двойные 
пучки на средних оборотах и тройные и двойные пучки со в с т а в н ы м и реб
рами на взрослых оборотах. На боковой поверхности всегда присутствует 
сигмоидальный изгиб ребер^ На вентральной стороне я з ы к о в и д н ы й в ы г и б 
присутствует (у Praeto l l ia s. s t r . и Runc ton ia ) , либо отсутствует (у Pacbyp-
rae to l l i a ) . К р о м е того, может наблюдаться ослабление ребер на вентере (у 
Runc ton ia ) . У Pachypraeto l l ia отмечается слабая дифференциация первич
ных и вторичных ребер. 

З а м е ч а н и я . Л . Спэт ( S p a t h , 1952) рассматривал Praetol l ia в объеме 
яидов P. maync i , P. aberrans и вариететов вида maync i : communis, cont igua 
и dispar. Р. Кейси и др. (1977) считают, что Praetol l ia составляют два под
рода Praetol l ia s. s t r . и Runcton ia , но видовой состав Praeto l l ia s. s t r . не 
приводят. В настоящей статье, к а к у к а з ы в а л о с ь в ы ш е , род Praetol l ia разде
лен на три подрода, видовой состав которых приведен при их описании. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Базальные с л о и берриаса Восточной Гренлан
дии, Ан глии , Тимано-Печорской области, восточного склона Приполярно-
ю Урала, Северной Сибири, Польши . 

Подрод Praetollia s. s t r 

Praeto l l ia ,Spath , 1952, с. 12; Шульгина (Граница ю р ы и мела. . . , 1972, с. 128, 
1М>- 157) ; К е й с и , М е с е ж н и к о в , Шульгина, 1977, с. 3 1 . 

Т и п о в о й в и д. Praeto l l ia (Praetol l ia) maync i S p a t h , 1952. 
Д и а г н о з . Краспедитиды с платиконической инволютной раковиной, 

ра шитие с к у л ь п т у р ы которых идет от двойных и тройных пучков на ю н ы х 
г .ыдиях к д в о й н ы м п у ч к а м на средних оборотах и к т р о й н ы м и д в о й н ы м 
пучкам на взрослых оборотах. Ребра с р е з к и м четким сигмоидальным изги-
П о м . проходят вентер без ослабления. 

Н и д о в о й с о с т а в . Praetol l ia (Praetol l ia) maync i S p a t h ( табл . IX , 
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фиг. За—в, 5 ; табл. X , фиг .4а,б) , Р . (P . ) d ispar S p a t h (табл. V I I I , фиг. 4 а , б ) , 
P. (P . ) aberrans S p a t h , P. (P . ) cont igua S p a t h , P. (P . ) s ingular is A l ekseev , 
sp. nov. 

С р а в н е н и е . От Pachypraeto l l ia subgen. nov . отличается уплощенной 
инволютной раковиной, отсутствием дифференцированных ребер на взрос
л ы х оборотах, наличием языковидного выгиба ребер на вентере. От Praetol 
lia (Runcton ia) отличается наличием четкой ребристости на вентральной 
стороне. 

З а м е ч а н и я . Анализ опубликованных данных по описываемому роду 
и в ы в о д ы по и м е ю щ е м у с я коллекционному материалу позволяют пере
смотреть объем подрода Praeto l l ia s. s t r . , предложенный Н .И . Шульгиной 
(Граница ю р ы и мела. . . , 1972) . По-видимому, он включает следующие ви

д ы , описанные частично Л . Спэтом ( S p a t h , 1952) к а к вариететы Р. (Р. ) 
maynci ( в к л ю ч а я в него и вариетет cornmunis к а к незначительно более реб
ристую ф о р м у , отличая которой у к л а д ы в а ю т с я в рамки видовой изменчи
вости) P. (P.) s ingular is , P. (P.) d ispar, P. (P . ) cont igua, P. (P.) aberrans. 

Д л я первого вида (табл. I X , фиг. 4 , 6; т а б л . V I I I , ф и г . 1,2)характерно на
личие типичных для P. (P. ) s, s t r . тонких , резких , частых с характерным, 
хорошо в ы р а ж е н н ы м , сигмоидальным изгибом ребер на боках ; умеренно 
в з д у т ы е обороты со с л а б ы м ду говидным в ы г и б о м ребер на вентере. 

Д л я второго вида ( т а б л . V I I I , (риг.4) характерна более уплощенная и бо
лее инволютная раковина, чем для P. (P.) maynci с сильным я з ы к о в и д н ы м 
в ы г и б о м ребер на вентере, с л а б ы м их сигмоидальным изгибом на б о к о в ы х 
сторонах и сглаживание первичных ребер на конечной жилой камере. 

Д л я P. (P. ) cont igua характерна некоторая дифференциация ребер 
взрослых оборотов. К э т о м у виду, возможно , следует отнести и э к з е м п л я р , 
изображенный в работе Ф . Сурлика и др. ( S u r l y k et a l . , 1973, ( т а б л . V I , 
фиг. 3)под в и д о в ы м названием maync i , хотя этот э к земпляр , скорее, ближе 
к Borea l i tes , п о с к о л ь к у и^меет в ы с о к и й показатель реберного отношения и 
значительную степень дифференциации ребер. 

Д л я P. (P. ) aberrans характерными я в л я ю т с я широко расставленные, 
менее изящные , чем у P. (P. ) maync i , ребра, сближающие ее с P. ( P . ) d ispar ; 
малый сигмоидальный изгиб ребер на боках , нерегулярное ветвление на 
ю н ы х оборотах (одиночные, двойные и тройные п у ч к и ) ; отсутствие диеф-
ференциации или сглаживания ребер на взрослых оборотах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с Восточной Гренландии, 
восточного склона Приполярного Урала, Северной Сибири, Тимано-Печорс-
к о й области. 

Praetol l ia (Praetollia) singularis 1 Alekseev, sp. nov. 

Т а б л . V I I I , фиг. 1а,б, 2а,б; т а б л . I X , фиг. 4а, б, 6 

Г о л о т и п. Э к з . № 12/832, В Н И Г Р И музей , Ленинград; берриасский 
я р у с , зона Cheta i tes s ib i r i cus , р. Хета , обн. 2, с л . 1 . 

М а т е р и а л . 7 э к з . хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Претоллии с широкоокругленной вентральной стороной, 

в ы п у к л ы м и б о к о в ы м и и с о к р у г л е н н ы м , слегка в ы т я н у т ы м в в ы с о т у , 
поперечным сечением оборота. Сигмоидальный изгиб ребер выражен сла
б о , скульптура взрослых оборотов несколько дифференцирована. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины с сильно или почти полностью 
о б ъ е м л я ю щ и м и и медленно нарастающими оборотами. П у п о к умеренно 
широкий , почти воронковидный. Стенки пупка на взрослых оборотах до-

1 Название от л а б . singularis — о с о б ы й , с е о е о б р а з н ы й . 
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вольно пологие, на ю н ы х — к р у т ы е . Б о к о в ы е стороны умеренно в ы п у к л ы е , 
субпараллельные или слабо сходящиеся к широкоокру глой вентральной 
стороне. Форма поперечного сечения о к р у г л а я , порой слегка в ы т я н у т а я 
в в ы с о т у . 

Р а з м е р ы , м м 

N° э к з . Д В Т Ш.п. Р .п . Р . в . Р.о 

м м в % м м в % м м в % 
к Д к Д к Д 

13627/634 31,5 13,5 42,8 12 38,1 7,5 23,8 15* 30* 2,0 
13629/634 41,0 16,0 39,0 16 39,0 11,0 26,8 19* 37* 2,5 

_ 13628/634 42,5 20,0 47,0 17 40,0 11,0 25,9 -

Скульптура юных оборотов представлена т о н к и м и , резкими , д в о й н ы м и 
и тройными р е б р ы ш к а м и , что характерно для всех претоллий. Средние 
обороты характеризуются двойными п у ч к а м и ; взрослые — тройными , 
реже — д в о й н ы м и . К а к и для остальных видов этого рода, для Р. (Р. ) 
s ingular is характерно наличие сигмоидального изгиба ребер на б о к о в ы х 
сторонах. На вентере выгиб выражен слабо. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наибольшей изменчивости подвержена форма 
поперечного сечения оборотов , варьирующая от овальной, слегка в ы т я н у 
той в высоту до о к р у г л о й . Реже наблюдается небольшое сужение вентера. 

С р а в н е н и е . От известных PraetotHa s. str. отличается широкоокруг 
лой вентральной стороной, значительно в з д у т ы м и оборотами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Х е т а , обн. 2 , с л . 1 ; восточный с к л о н 
Приполярного Урала, р. М а у р ы н ь я , обн . 54, с л . 4 (сборы М.С. Месежни-
к о в а ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с , зона Chetaites s ib i r i cus 
Приполярного Урала и одноименная зона Северной Сибири (подзона Pra
etol l ia m a y n c i ) . 

Praeto i l ia (Praetoll ia) sp. juv. 

Табл. x , фиг. з 

В коллекции имеется только один э к з е м п л я р (№ 15/832) из берриас
с к и х отложений р. И ж м ы . Раковина сжата с б о к о в , пупок у з к и й , ребра 
тонкие , острые, двойные и тройные. Ветвление их происходит немного 
в ы ш е середины б о к о в о й поверхности оборота. Вентральную сторону реб
ра проходят без ослабления с отчетливым я з ы к о в и д н ы м в ы г и б о м . На бо
к о в о й поверхности они образуют хорошо выраженный сигмоидальный 
изгиб. 

Форма поперечного сечения раковины — овал , в ы т я н у т ы й в в ы с о т у . 
Стенки пупка пологие, п у п к о в ы й перегиб очерчен слабо. Б о к о в ы е стороны 
с л а б о в ы п у к л ы е , сходящиеся к вентеру. Вентральная сторона сужена, 
плавно округлена. 

На основании перечисленных признаков , я в л я ю щ и х с я характерными для 
Praetol l ia s . s t r . , описанный э к з е м п л я р включается в состав этого подрода. 

З а м е ч а н и я . Находка Praetol l ia sp. juv . на р. И ж м е позволяет с до
статочной степенью уверенности говорить о развитии на этой территории 
зоны Cheta i tes s ib i r i cus , точнее подзоны Praetol l ia maync i . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река И ж м а , о б н . 34, с л . 3 (подошва) ( А л е к 
сеев и др., 1979) . 
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Подрод Runctonia (Casey, 1973) 

Runcton ia : Casey, 1973, p. 2 4 0 - 2 4 2 . Praeto l l ia ( R u n c t o n i a ) : Кейси , Ме
с е ж н и к о в , Шульгина, 1977, с. 3 1 . 

Т и п о в о й в и д . Runcton ia runc ton i Casey н и ж н я я часть рязанского 
(= берриасского) яруса Англии . 

Д и а г н о з . Претоллии, сходные по с кульптуре с Praetol l ia s . s t r . , но с 
ослабленными ребрами на вентральной стороне. 

В и д о в о й с о с т а в . Praeto l l ia (Runcton ia) runcton i Casey, P . (R . ) 
buka ty i A lekseev , sp. nov. 

С р а в н е н и е . От остальных подродов Praetol l ia отличается ослаблен
ной скульптурой вентральной стороны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижние слои берриасского яруса Англии , 
Северной Сибири [зона Cheta i tes s ib i r i cus , подзона P. (P. ) m a y n c i ] . 

Praeto l l ia (Runcton ia) b u k a t y i 1 A l e k s e e v , s p . n o v . 

Т а б п . X , фиг. 2a—г; табп. X I , ф и г . 2в,б 

Г о л о т и п. Э к з . № 4/832, берриасский я р у с , зона Cheta i tes s ib i r i cus , 

р. Хота. 
М а т е р и а л . 3 э к з . хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Рунктонии с уплощенной раковиной и незначительно диф

ференцированными ребрами. 
О п и с а н и е . Начальные обороты (до диаметра раковины 16 м м ) не

известны. Южные стадии характеризуются о в а л ь н ы м сечением оборотов , 
в ы т я н у т ы х в в ы с о т у , с т о н к и м и , резкими , премущественно двураздельны-
м и , реже трехраздельными сигмоидальными, ослабевающими, почти исче
зающими-на вентральной стороне ребрами, с довольно с и л ь н ы м я з ы к о в и д -
н ы м в ы г и б о м на вентральной стороне. 

На средних стадиях сечение становится относительно более в ы с о к и м . 
Ребра только двураздельные, ослабевающие на вентере и сохраняющие 
здесь я з ы к о в и д н ы й в ы г и б . 

На взрослых оборотах раковина уплощенная с почти полностью о б ъ е м 
л ю щ и м и , медленно нарастающими оборотами. Последующий оборот пере
крывает предыдущий на 88%. П у п о к умеренно у з к и й , чашеобразный, 
близкий к воронковидному . Стенки пупка пологие, п у п к о в ы й перегиб 
выражен слабо. Б о к о в ы е стороны с л а б о в ы п у к л ы е , почти уплощенные, 
слабо сходящиеся к вентральной слегка зауженной, но не приостренной 
стороне. Максимальная толщина оборота наблюдается вблизи пупкового 
перегиба. 

Первичные ребра берут начало на стенке пупка вблизи пупкового пере
гиба. При переходе на б о к о в у ю сторону они приобретают слабый наклон 
вперед. На середине боковой стороны оборота или несколько ниже проис
ходит ветвление. Первичное ребро разделяется на два или три вторичных. 
К р о м е того, к а к правило, присутствуют вставные ребра, число которых 
колеблется от одного до трех—четырех. На б о к о в о й стороне ребра обра
зуют слабый изгиб, аналогичный сигмоидальному изгибу у Praetol l ia s . 
s t r . При переходе на вентральную сторону ребра получают больший наклон 
вперед, образуя ' на вентере хорошо выраженный я з ы к о в и д н ы й в ы г и б , 
вершина которого сглажена. При увеличении диаметра раковины ребра 
сглаживаются на середине б о к о в о й стороны, что влечет за собой полную 
потерю с в я з и пучка с первичным ребром; в дальнейшем исчезают первич-

1 Название от р у ч . Б у к а т ы й — по месту находки. 
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ные ребра. Т о л ь к о на вентральной и верхней трети б о к о в ы х сторон остает 
с я тонкие вторичные ребра. 

Р а з м е р ы , м м 

№ э к з . В Т Ш.п. р.п. Р . в . P.O. 

д 
м м в % м м в % м м в % 

" Д к Д к Д 
4/832 
Г о л о т и п 21 9,5 45,0 8,0 38,0 11,5 55,0 17 * 35* 2 2 
9/832 56 24,0 44,5 15,0 27,8 11,5 20,5 18* 51» 2 8 
4/832 59 26,0 44,1 19,5 33,0 13,5 23,0 - - 2 5 
9/832 69 31,5 45,5 - - 14,0 20,5 - - з'о 

С р а в н е н и е . От Praeto l l ia (Runcton ia) runctoni Casey (Casey, 1973, 
фото табл. 7, фиг. 5—7) отличается более низкой точкой ветвления ребер, 
их б о л ь ш и м в ы г и б о м на вентральной стороне; отсутствием дифференциа
ции ребер на взрослых оборотах, меньшей степенью ослабленности на вен
тере; наличием тройных п у ч к о в на юных оборотах. 

З а м е ч а н и е . Изображенные э к з е м п л я р ы несколько отличаются друг 
от друга на средних и взрослых оборотах. Один из образцов имеет грубые , 
преимущественно раздваивающиеся ребра с незначительным количеством 
вставных (табл. X I , фиг. 2 ) ; другой — раздваивающиеся и тройные пучки — 
тонких , слабых ребер с б о л ь ш и м количеством вставных (табл. X I , фиг. 2 ) . 
Отражают л и эти различия внутривидовую изменчивость или она в и д о в а я , 
судить пока что невозможно из-за недостатка материала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Х е т а , о б н . 2 , с л . 1,2. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус , зона Cheta i tes s ib i r i cus , 

подзона Praeto l l ia maynci Северной Сибири. 

Подрод Pachypraetol l ia 1 Alekseev, subgen. nov. 

Т и п о в о й в и д . Praeto l l ia (Pachypraetol l ia) crassus берриасский я р у с , 
зона Cheta i tes s ib i r i cus на севере Средней Сибири. 

Д и а г н о з . Претоллии, сходные по развитию с к у л ь п т у р ы с Praetol l ia s . 
str . , Runc ton ia , но имеющие вздутые обороты ( Т > В ) , дифференцирован
ные ребра на взрослых стадиях, без выгиба и ослабления на вентральной 
стороне. 

В и д о в о й с о с т а в . 1 вид — P. (Ph. ) crassus A lekseev , sp. nov . 
С р а в н е н и е . От P. (Praeto l l ia) и P. (Runcton ia) отличается отсутст

вием выгиба ребер на вентральной стороне, значительной их дифферен
циацией на взрослых оборотах, более вздутой раковиной. К р о м е того, от 
P. (Runcton ia) отличается четкими ребрами на вентере. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний берриас Севера Сибири. 

Praeto l l ia (Pachyprae to l l i a )c rassus 2 A lekseev, sp . nov . 

Т а б л . V I I I , фиг . З а , в . 

Г о л о т и п . Э к з . № 1/832, В Н И Г Р И м у з е й , Ленинград; р. Хета , берриас- , 
с к и й я р у с , о б н . 2 , с л . 1 , зона Cheta i tes s ib i r i cus . 

М а т е р и а л . 2 образца хорошей сохранности. 

1 Название дано по необычно вздутой д л я рода раковине . 
2 Название от лат. crassus — " т о л с т ы й " . 
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Д и а г н о з . Пахипретоллии со значительно в з д у т ы м и оборотами и 
слабо дифференцированными ребрами на взрослых стадиях. 

О п и с а н и е . Имеющийся материал позволяет проследить изменения 
ф о р м ы раковины и с к у л ь п т у р ы на начальных оборотах (до диаметра 
раковины 7,0 м м ) и на средних и взрослых оборотах (от диаметра 25 м м 
до 80 м м ) . 

Р а з м е р ы г о л о т и п а, м м 

В Т Ш .п. Р.п. Р . в . 

CL 

д 

в % в % в % 
м м к Д м м к Д м м к Д 

7,0 3,0 43 4 57 _ _ — _ — 
67 27,5 41 29 43,5 18,0 27 1 1 * 3 3 * 3 
80 30,5 38 31,5 39,5 21,5 27 10* 3 2 * 3 

Начальные обороты характеризуются сильно вздутой раковиной с тол
щиной оборота, превышающей ее высоту . Скульптура появляется при 
диаметре раковины о к о л о 5 м м . Одновременно возникают первичные и 
вторичные ребра. Первичные ребра в виде бу горков , приподнятых над 
поверхностью р а к о в и н ы , значительно больше, чем пучок вторичных ребер, 
состоящий из двух или трех ветвей, проходящих вентральную сторону 
без выгиба и без ослабления. Дальнейшие изменения с к у л ь п т у р ы не про--
слеживаются вплоть до диаметра раковины 25 м м . По слепку с голотипа 
установлено, что при этом диаметре встречаются исключительно дв у раз
дельные п у ч к и . Дифференциация ребер на этой стадии не наблюдается, 
вторичнь!е ребра проходят вентер без ослабления и выгиба. Тройные пучки 
п о я в л я ю т с я лишь при диаметре раковины о к о л о 40 м м . . 

Взрослые обороты характеризуются вздутой раковиной с медленно 
нарастающими, почти полностью о б ъ е м л ю щ и м и оборотами. 

П у п о к умеренно широкий , ступенчатый. Форма поперечного сечения — 
о в а л , с шириной, превосходящей в ы с о т у . Стенки пупка к р у т ы е , б о к о в ы е — 
умеренно в ы п у к л ы е , сходящиеся к вентральной, широкоокруглой стороне. 

Первичные ребра берут начало на стенке пупка вблизи его перегиба. В 
связи с этим стенки пупка остаются гладкими. На боковой стороне первич
ные ребра расщепляются немного ниже их середины на две или три ветви 
с образованием си г мои дал ьно го изгиба. Вторичные ребра незначительно 
ослаблены по сравнению с первичными. Имеются вставные ребра, зарож
дающиеся на уровне ветвления первичных. Дифференциация увеличивается 
по мере увеличения размера раковины. Ребра пересекают вентер без выгиба 
и ослабления. 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в более раннем или более позднем 
появлении трех раздельных п у ч к о в на взрослых оборотах, колебаниями 
вздутости раковины, степени си г мои дал ьно го изгиба ребер на б о к о в ы х 
сторонах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Хета , обн . 2, сл . 2 . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский я р у с , зона Cheta i tes s ib i r i cus , 

подзона Praetol l ia maynci Северной Сибири. 
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Р о д Borealites K l imova, 1969 

Borea l i tes cons tans 1 A lekseev , sp, nov . 

Т а б л . X , фиг. 1 а,б. 

Г о л о т и п . Э к з , № 13/832, В Н И Г Р И музей , Ленинград; берриасский 
я р у с , зона Hectoroceras koch i , р. Х е т а , о б н . 1 , с л . 2 . 

М а т е р и а л . О к о л о 30 э к з . хорошей сохранности. 
- Д и а г н о з . Б о р е а л и т ы , имеющие на заключительных стадиях онтогене

за субпрямоугольную форму сечения оборотов. 
О п и с а н и е . Раковина средней толщины с медленно нарастающими и 

сильно о б ъ е м л я ю щ и м и оборотами. П у п о к умеренно широкий , чашеобраз
ный . Стенки пупка ю н ы х оборотов к р у т ы е , взрослых — пологие. Б о к о в ы е 
стороны уплощенные, субпараллельные или слабо сходящиеся к вентраль
ной. Вентральная сторона на юных и средних стадиях слегка заужена, плав
но округлена . На взрослых - ш и р о к о о к р у г л а я или слегка уплощенная , не 
с у ж а ю щ а я с я . 

Скульптура юных и средних оборотов представлена д в о й н ы м и , вильчато-
в е т в я щ и м и с я ребрами с точкой ветвления , расположенной незначительно 
в ы ш е середины боковой стороны. На взрослых оборотах происходит увели
чение реберного отношения за счет появления тройных п у ч к о в и вставных 
ребер. Одновременно происходит их дифференциация: первичные ребра 
поднимаются над поверхностью раковины в 2 раза в ы ш е вторичных. Х а р а к 
тер прохождения ребер по б о к а м прекрасно виден на изображении (табл. X , 
фиг. 1 а Ь Вентральную сторону ребра проходят без языковидного выгиба . 
Ж и л а я камера занимает о к о л о одного оборота. Вблизи устья иногда наблю
даются пережимы. У конечной ж и л ы к а м е р ы , к а к правило, происходит 
развертывание спирали пупка . ^ 

Р а з м е р ы голотипа: Д - 77,5 м м ; В = 30 м м (38,7% Д ) ; Т = 25,5 м м 
(32,8 Д>: Ш.п. = 2 6 м м (33,4% Д ) ; Р.у . = 2 3 ; Р.с. = 80; Р.о. = 3,4. 

С р а в н е н и е . От известных представителей рода Borea l i tes K l imova 
отличается с у б п р я м о у г о л ь н ы м сечением конечной жилой камеры и харак
терной сменой поперечного сечения в онтогенезе. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Л е в а я Б о я р к а , обн . 1 , с л . 2—4. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус Северной Сибири, зона 

Hectoroceras koch i , подзона Borea l i tes constans. 
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У Д К 5 5 1 . 762 /763 (571 .6 ) 

КМ. Худолей 

О Г Р А Н И Ц Е Ю Р С К О Й И М Е Л О В О Й С И С Т Е М 
Н А Д А Л Ь Н Е М В О С Т О К Е 

На Дальнем Востоке верхнеюрские и нижнемеловые отложения , в кото
рых с той или иной степенью достоверности можно опознать границу между 
этими системами, представлены к а к м о р с к и м и , так и континентальными 
отложениями . Первые пространственно тяготеют к побережью тихоокеан
ских краевых морей — Я п о н с к о м у и О х о т с к о м у , а вторые располагаются 
в более западных частях континента, начиная от Буреинского бассейна. 
Морская фауна принадлежит различным провинциям, на юге в пределах 
южной части Сихотэ-Алиня известны роды, характерные для Тетиса (Вос-
точноазиатская провинция) , а на севере Сихотэ-Алиня и вблизи побе
режья Охотского моря — роды, встречаемые в бореальной области (Се
веротихоокеанская провинция) (Khudoley, 1974) . 

Верхнеюрские отложения (титонский ярус ) распространены на побе
режье Уссурийского залива и прилегающей к нему территории и аквато
рии, по крайней мере до о-ва Аскольд включительно. 

Наибольший интерес представляют обнажения у пос. Тихоокеанский 
и на о-ве Путятин (рис. 1 ) . 

В б л и з и пос. Тихоокеанский ( П р о м ы с л о в к а ) , на правом берегу р. Ко -
гатунь, в карьере и в непосредственной близости от него, наблюдается 
(снизу вверх) следующий разрез: 

1 . Песчаники мелко - и среднезернистые, серые и буровато-серые, в 
нижней части с " T r i g o n i a " sp. Видимая мощность 20 м . 

2 . З а к р ы т о е пространство. 
3. В о з м о ж н о непосредственно на песчаниках слоя " I " залегают зеле

новато-серые местами буровато-серые песчаники, иногда очень плотные 
и крепкие, в некоторых местах переходящие в гравелиты, с Subplan i tes 
(Parapa l las iceras?) , cont iguus ( Z i t t e l ) , о б л о м к и крупных " P e r i s p h i n c t e s " 

sp. indet (Худолей , 1960) и большое количество lo t r igon ia ivant ischeni 
V o r . , I. af f . doroscheni E i c h w , Pinna subradiata P6el. и многие другие дву
створки — 5—6 м . 

4. И з в е с т н я к органогенный, песчанистый, темно-серый, очень плотный 
с Subplan i tes pu t ia t inens is Chud. , Subp lan i tes sp. indet . Par tsch iceras sche-
tachaense Chud . (Худолей , 1960) , lo t r igonia ivant ischeni V o r , L. spp.. P inna 
subradiata Peel , и многие другие — 1—2 м. 

5. Песчаник известковистый желтовато-серый и темно-серый с Par
tsch iceras schetuchaense Chud. , lo t r igonia spp. и другие — до 1 м. 

6. Алевролиты темно-серые, плотные, крепкие , иногда со сферической 
отдельностью с Par tsch iceras schetuchaense Chud. , Pinna subradiata Peel, 
и единичными Buchia sp. indet. Видимая мощность — 3 м. 

В ы ш е л е ж а щ и е части разреза уничтожены современной эрозией. 
На противоположном берегу р. Когатунь встречены песчаники и песча

нистые известняки с аналогичной фауной , но здесь обнаружен более раз
нообразный к о м п л е к с двустворок . 

П о м и м о этих мест, несколько юго-восточнее, в районе А б р е к в 
с к в . № 235, на глубине 72 м встречены Pseudoltssoceras (P r imo ry i t es ) 
p r imoryens is Chud. ( Х у д о л е й , 1960) , а в соседних скважинах — Par ts 
chiceras schetuchaense Chud. Н е с к о л ь к о восточнее в бассейне р. Л и т о в к а 
в терригенных отложениях были найдены Aulacosphinctes taudemensis 

107 





Chud. (Худолей , 1963) , Subp lan i tes (Parapal las iceras?) cont iguus ( Z i t t e l ) , 
Par tsch iceras schetuchaense Chud. , L i thaeoceras sp. indet., " P e r i s p h i n c t e s " 
sp. indet. Севернее этих районов в бассейне р. К р ы л о в к а , во многих местах 
встречаются Par tsch iceras schetuchaense Chud. 

На о-ве П у т я т и н , к в о с т о к у от мыса Радионова, имеются довольно 
редкие обнажения коренных пород. Здесь по мере движения с запада на 
восток прослеживается следующий разрез (снизу вверх) : 

1 . Конгломерат мелкогалечный переходящий в бурые средне- и мел
козернистые п о л и м и к т о в ы е песчаники с шаровой отдельностью — до 15 м . 

2 . Песчаники серые и темно-серые, местами глинистые и известкови-
стые с шаровой отдельностью и остатками аммоноидеи и двустворок , за
легающих в следующей последовательности. 

В самой нижней части встречены Aulacosphinctes (Torqat isph inc tes) 
sp. Н е с к о л ь к о в ы ш е обнаружены Par tsch iceras schetuchaense Chud. , Sub
plani tes (Parapal lasiceras?) cont iguus Z i t t e l и " P e c t e n " nonar ium Quens. 

В средней части встречены Subp lan i tes pu t ia t inens is Chud. , A u lacosp
hi nctes subquadratus Chud. , а т а к ж е " T r i g o n i a " sp. и Buchia ex gr . mos-
quensis. В ы ш е встречены Par tsch iceras schetuchaense Chud. В верхней 
части наблюдается Berr iasel la sp. — 1 0 - 1 2 м . 

3 . Песчаники среднезернистые темно-серые, буровато-зеленые, свет
ло-серые, местами с шаровой отдельностью — 10—11 м . 

В ы ш е л е ж а щ и е слои уничтожены эрозией. 
В данных разрезах можно обнаружить четыре биостратиграфических 

единицы, которые можно представить в следующем виде. 
Наиболее низкое положение занимает пачка песчаников с редкими 

прослоями алевролитов, аргиллитов и линзами и з в е с т н я к о в . В этих от
ложениях (снизу вверх) в ы д е л я ю т с я : 

1 . Слои с A u lacosphi nctes (Torquat i sphi nctes) sp. 
2 . Слои с Subp lan i tes (Parapal lasiceras?) cont iquus . (табл. I, фиг. 1—3). 
Э т и а м м о н и т ы , а т а к ж е встречающиеся с ними A u lacosphi nctes (Sub-

l i tacoceras?) af f . d i c ra tus Schne id и A . taudemensis Chud. близки к аммо
нитам из нижнего титона ( Б е л о й ю р ы ) юга Ф Р Г . На о-ве Путятин в осы
пи встречены о б л о м к и тонкоребристых аммонитов , напоминающих род 
Francon i tes (табл. X V , фиг. 4 ) . 

В ы ш е находятся отложения среднего титона, представленные песчани
к а м и и алевролитами, где в ы д е л я ю т с я : 

3 . Слои с Pseudol issoceras ( P r i m o r y i t e s ) pr imoryensis (Ta6n. X V I , фиг. 1 ) . 
4 . Слои с Berr iasel la sp. ( табл. X V , фиг. 6 ) . 
Эта пачка хорошо коррелируется с средней частью титона — зоной " P s e u 

dol issoceras b a v a r i c u m " или с зоной " S e m i f o r m iceras s e m i f o r m e " . В этих 
ж е слоях (нижний и средний титон) имеются относительно многочисленные 
Par tsch iceras schetuchaensis Chud. ( табл. X V I , фиг. 2 ) , которые известны 
на побережье Охотского м о р я , в бассейне р. У д ы и прилегающих районах, 
а т а к ж е на Северо-Востоке А з и и в бассейне р. О м о л о н (правый приток 
р. К о л ы м ы ) , удаленном от рассматриваемого района на 3500 к м , что 
позволяет проводить корреляцию отложений Бореального и Тихого 
океанов . 

Позднетитонских аммоноидеи в этом районе до сих пор не обнаружено, 
но в непосредственной близости от слоев с аммонитами найдены двуствор
к и Buch ia , которые , к сожалению, до сих пор монографически не изучены. 

Рис . 1. Схема сопоставления разрезов титонского я р у с а в Ю ж н о м Приморье 
1 — о с т а т к и ф л о р ы , 2 — м о л л ю с к и ; а — аммоноидеи , б — д в у с т в о р к и , 3 — извест

н я к и , 4 — а л е в р о л и т ы , 5 — песчаники , 6 — гравелиты и к о н г л о м е р а т ы 
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Среди них, судя по предварительным определениям (Н .С Воронец, 
Н.А. Б е л я е в с к и й , В . Н . Я к о в л е в , Г Т Пчелинцева, В . П . К о н о в а л о в и д р . ) , 
имеются в и д ы , встречаемые в с а м ы х верхних частях юры Р у с с к о й плат
ф о р м ы и Севера Сибири: Buchia lahuseni, В . andersom, В s t remouhovi 
(Худолей , 1960) . Контакт между титонским и берриасским ярусами не
посредственно не наблюдается, так к а к наиболее низкие части разреза 
мела в юго-западной части Сихотэ А л и н я и прилегающей территории до 
сих пор не обнаружены Берриасский я р у с с аммонитами известен толь 
ко в юго-восточной части Сихотэ-Алиня , в верховьях р. Черной, вблизи 
водораздела с р. К и е в к а , где распространены мощные терригенные тол
щи , относимые к таухичской свите Здесь В . П . Михнович и В .П Конова
лов обнаружили плохо сохранившиеся Berr iasel la sp , Neocomi tes? aff 
r e t o w s k y i и N ? ussur iensis V o r , которые по морфологии близки к N 7 

r e t o w s k y i , встречающемуся в восточном К р ы м у в районе Феодосии (Дру 
щиц, К у д р я в ц е в , 1960) в отложениях сопоставляемых с зоной " jacobi -
g rand i s " , что позволяет предполагать наличие самых нижних частей мело
вой системы на юге Сихотэ-Алиня Это предположение до некоторой сте
пени подтверждается находками в этих ж е отложениях,но несколько в ы 
ше по разрезу аммоноидеи родов Berr iasel la, Olcostephanus и Neohap-
loceras. Н е с к о л ь к о севернее в этих же слоях в восточной части Сихотэ-
А л и н я в районах, расположенных севернее 4 3 ° 3 0 с .ш. (верховье р Ус
с у р и ) , п о я в л я ю т с я бореальные Buchia volgensis, В lahuseni, В. f ischer ia 
па В russ iens is , а в то же в р е м я перечисленные в ы ш е а м м о н и т ы не встре
чаются севернее 45° с .ш . 

О присутствии верхов верхней юры в Северном Сихотэ-Алине имеются 
очень с к у д н ы е данные, полученные при геологосъемочных и поисковых 
работах. В бассейне правого притока р Анюй (р Уджаки ) М 3 Мартинюк 
и И П . Б о й к о среди терригенных пород обнаружили в о л ж с к и е Buchia 
t r igono ides, В cf mosquensis, В cf russ iens is , а несколько севернее, в 
другом правом притоке р А ч ю й (р Г о б и л л и ) , В . И . Б р я н к и н ы м , помимо 
аналогичных бухий, обнаружен отпечаток относительно тонкоребристого 
аммонита — Pec t ina t i tes sp. indet. (определения Е .П Брудницкой) . И м е 
ется упоминание о присутствии в этом районе в бассейне р Д ж а у р (р. Таун-
га) типичного верхнетитонского рода Paradontoceras, но он нигде не изо
бражен и не описан В этом же районе встречаются раннемеловые Buchia 
volgensis, а т а к ж е берриасский тетический аммонит — Berr iasel la (Faur ie l 
la) af f . galhca (определение Н .П . Л у п п о в а ) , сопоставляемый с В (Faur ie l 
la) gallica Mazen. и характерный для зон "occ i t an i ca " и " b o i s s i e n " Он 
найден в верховьях р. Д ж а у р совместно с Buchia cf . f ischer iana, В cf 
j as i kov i и В aff okens is 

В районе нижнего течения р. А м у р а известны отложения верхов верхней 
ю р ы , но они охарактеризованы только Buchia cf lahuseni, В f ischer iana 
и другими видами верхневолжского яруса . В бассейне р Силинка (левый 
приток р. А м у р а ) в терригенной толще встречены титонский Par tsch iceras 
schetuchaense и волжские Buchia russiensis (определение Е П. Брудниц
кой) . На левобережье р А м у р а берриасских отложений до сих пор не об
наружено. 

Следует иметь в виду, что встречающиеся в Сихотэ-Алине и Нижнем 
Приамурье органические остатки и отпечатки почти во всех случаях сильно 
деформированы и по этой причине определять их очень трудно 

Значительно севернее вблизи Охотского моря в пределах Торомского 
прогиба распространена терригенная толща пород верхней юры и низов 
нижнего мела (рис. 2 , 3 ) . Здесь по данным многочисленных геологов и 
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Рис. 2. Разрез верхнеюрских и н и ж н е м е л о в ы х отложений верховьев р. Т ы л ь по Е . Л . Ле
бедеву и Л .Д . Т р е т ь я к о в о й с добавлениями . У с л . о б о з н . с м . рис. 1 

Рис. 3. Схема распространения верхнеюрских и н и ж н е м е л о в ы х пород в Т о р о м с к о м 
прогибе 

1 — площади распространения верхнеюрских пород, 2 — площади распространения 
н и ж н е м е л о в ы х пород, 3 — место составления разреза 
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Схема корреляции пограничных слоев ю р с к о й и м е л о в о й систем в Тихоокеан
с к о й области 

О б щ а я шкала Дальний В о с т о к 

я р у с отдел зона ю ж н а я часть 

вал ниж pertransiensis 

бер boissieri 

риас occitanica 

grandis—Jacobi Berriasela sp , Neocomites ? aff retowskyi 

рх
н|

 

Paraulacosphinctes transitorius нет данных 
i х ве

 

X 
о. ш 

И
И

( Pseudolissoceras Pseudolissoceras (Primoryites) 

И
Т

О
Н

 m 

ср
ед

е bavaricum primoryensis 

Н
И

И
 Parapallasiceras 

platinum 
Parapallasiceras ~> 
contiguus 

£ 
s 
X 

Franconites vimeneus 

особенно Е . Л . Лебедева и Л .Д . Третьяковой (Лебедев, Паракецов, 1975) 
в верховьях р. Т ы л ь наблюдается следующий разрез (снизу вверх) : 

1 . Н и ж н я я часть верхнеюрских отложений, сложенная песчаниками с 
прослоями алевролитов и аргиллитов (400—450 м ) , содержащая аммониты 
Par tsch iceras pas i f icum Frebold, Ocetoceras elgens C h u d , в ы ш е которых 
располагается Buchia ex.gr. mosquensis и Par tsch iceras schetuchaense Chud., 
встречающиеся в бассейнах рек Ир, Т ы л и и на побережье Охотского м о р я . 
Здесь же имеются плохо сохранившиеся перисфинктиды, гималаитиды 
и Berr iasel la sp. 

2 . Самая верхняя часть верхнеюрских отложений, к сожалению, не со
держащая аммонитов, где обнаружены сравнительно мелкие Buchia cf . 
mosquensis, В. a t t . rugosa, В cf . tenuicol l is , В . c ircula, В. cf . f lexuosa (on-

• ределения К . В . Паракецева) , у к а з ы в а ю щ и е , скорее всего, на среднюю 
часть в о л ж с к о г о яруса . 

И л и н у р е к с к э я свита, состоящая из песчаников с прослоями алевроли
тов местами у н и ф и ц и р о в а н н ы м и , аргиллитов (200—240 м) с много
численными остатками и отпечатками (более 50 видов) растений, характер
ными для нижнего мела Сибири и сходными с растениями из солонийской 
свиты Буреинского бассейна. 

4. Ч у м а н я р с к а я свита песчаников и алевролитов (400—500 м ) , разде
ленная на две подсвиты. 

Н и ж н я я подсвита 
а) слой темно-серых алевролитов (10 м) с Corbicula te to r iens is , 

Exogyra cf . ryosek iens is и Gerv i l l ia cf . chinanoensis (определения А . А . Я к у 
ш и н о й ) , встречаемые в Ключевской свите Южного Приморья и в Японии ; 

б) слои с Subcraspedi tes (Pron ja i tes) af f . b idevexus (Bogosl . ) (опре
деление В . И . Б о д ы л е в с к о г о ) , Buchia volgensis, В . okens is , Pecten sp., 
Panope sp. и другие виды, характерные для берриаса и валанжина бореаль
ного пояса; 
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Дальний В о с т о к 

северная часть 

Я п о н и я 
(T Matsumoto, 1978) 

Аргентина ( H A Leanza, 1980) 

Pronjaites aff 
bidevexus 

Turmanniceras 
isokusense 

Neocomites wichmanm 

Fauriella aff 
gallica 

Protacanthodiscus 
ak iyama, Berriasella aff 
patula 

Spiticeras damesi Protacanthodiscus 
ak iyama, Berriasella aff 
patula 

Argentimceras noduliferum 

нет данных Substeuroceras sp Substeuroceras koeneni 
Corongoceras alternans 

Partschiceras 
schetuchaense 

Corongoceras sp Windhauseniceras internispinosum 
Aulacosphinctes proximus 
Pseudolissoceras zitteh 

Partschiceras 
schetuchaense 

Aulacosphinctoides cf 
steigeri 

Virgatosphinctes mendozanum 

в ) песчаники с Buchia ex gr. keyser l ing i , B . s ib i r ica , B . unc i to ides, 
B . wo l l osow i t sch i и другие, Liostrea sp., Corbicula amagasiraensis, Eocal l is ta 
saussur i , Panope af f . robusta. Pinna cf. compressa и другие, а также прослои 
с остатками ф л о р ы , видимо, это верхняя часть нижнего валанжина. 

Верхняя подсвита содержит редкие остатки растений, свидетельствую
щие о раннемеловом возрасте этой части разреза. 

5. Т ы л ь с к а я свита грубообломочных пород с остатками флоры ранне-
среднеальбского возраста. 

Приведенный в ы ш е разрез показывает , что в данном районе граница 
между юрской и меловой системами проходит внутри илинурекской 
с в и т ы , охарактеризованной только флорой , что не позволяет уверенно 
установить границу между этими системами. 

Т а к и м образом, на Дальнем В о с т о к е , несмотря на широкое распростра
нение верхнеюрских и нижнемеловых отложений и сравнительно большое 
количество бухий ( B u c h i a ) , аммониты встречаются очень редко. Корреля
ция отложений ю ж н ы х и северных частей Дальнего Востока дается в 
таблице. 

В непосредственной близости на Японских островах в горах К и т а к а м и 
встречены титонские Aulacosphinctoides, Virgatosphinctes и Substeuroceras, 
а т а к ж е берриасские Berriasella, Neocomites роды , идентичные встреченным 
на Дальнем В о с т о к е ( с м . т а б л и ц у ) , 

Более широкие сопоставления показывают , что титонский к о м п л е к с 
аммоноидеи, встреченный в Ю ж н о м Приморье, известен и на противо
положной стороне Тихого океана (Худолей , 1979) . Э т о в первую очередь 
относится к роду Pseudol issoceras, который обнаружен в М е к с и к е 
( B u r c k h a r d t , 1906) , К у б е (Judo ley , 1968) , Аргентине (Leanza, 1980) , 

а т а к ж е к Subp lan i tes cont iguus, встреченному в Аргентине ( Indans, 1954) , 
и б л и з к о м у к нему Subplan i tes cubensis на К у б е . 
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А А Мортер 

П У Р Б Е К - В Е Л Ь Д С К И Е М О Л Л Ю С К И , И Х В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я 

С Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И М И П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я М И 

П О О С Т Р А К О Д А М 

И К О Р Р Е Л Я Ц И Я С В Е Л Ь Д О М 

И С О С Е Д Н И М И Р А Й О Н А М И В Е Л И К О Б Р И Т А Н И И 

В В Е Д Е Н И Е 

М о л л ю с к и из пурбек-вельдских слоев были изучены на керновом мате 
риале с к в а ж и н , пробуренных в в е л ь д с к о м бассейне Южной Англии Эти 
с к в а ж и н ы (K ingsc le re , War lmgham, A s h d o w n N o t Fa i r l i gh t ) находятся на 
территории от Суссека до Вильтшира Ранее были проведены исследования 
по д в у м из этих с к в а ж и н Р Кейси (Ashdown) и Р В Мельвиллом 
( K i n g s c l e r e ) ; в настоящей работе эти данные ревизованы и дополнены 
(табл 1 ) . 

Изучение пурбек-вельдских м о л л ю с к о в позволило л у ч ш е понять лито 
стратиграфию и биостратиграфию пурбек-вельдских слоев и взаимоотно
шения с фаунами остракод и фаунистическими циклами По результатам 
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стратиграфических работ удалось скоррелировать отложения в северном 
(северо-запад Норфолка) м о р с к о м бассейне с ю ж н ы м и солоноватоводны-
ми (вельд) бассейнами, хотя общие фаунистические элементы обнаружены 
не б ы л и . 

Предложенные ревизованные литостратиграфические и корреляционные 
результаты (Mor te r , в печати) отражают главные изменения в фаунах и 
палеоэкологии. 

Литостратиграфия вельдского бассейна основана на работе Ховита 
( H o w i t t , 1964) и уточнена по работе Л э й к а и Холидэя ( L a k e , Hol l iday, 
1978) . 

изученная последовательность отложений ( с м . Ниже 
табл . 4 ) , 

представлена 

Группа Хастингс 
(Вельдские слои) 

Группа Пурбек 
(Пурбекские 
слои) 

Слои (формация) А ш д а у н 

Формация Дъюлстон 
(слои, в ы д е л я е м ы е 

автором) 

Формация Л у л в о р с 
(слои, выделяемые 

автором) 

Пески Ашдаун 
(глины Фэрлайт 
по автору) 

Серые известняки 
Песчаные слои 
Пепловые слои 
Растительные и косте-
носные слои 
Известняки Броадоак 
Гипсоносные слои 

Изучены отложения от слоев с растительными и костными остатками 
до глин Фээлайт, которые я в л я ю т с я глинистым основанием формации А ш 
даун. Эти породы имеют возраст от позднепортландского (юра) до 
рязанского (самый ранний м е л ) . 

В ы п у щ е н о довольно мало работ по пурбек -вельдским м о л л ю с к а м , 
начиная с Соверби ( с м . F i t t o n , 1836) , если не считать работ Аркелла 
(A rke i l , 1941) по п у р б е к с к и м гастроподам. К т а к и м работам относятся 
работы Кейси (Casey, 1955) по родам двустворок Eocal l is ta, Neomiodon 
и Myrene и Мортера (Mor te r , 1978) по немецким " в е л ь д с к и м " м о л л ю с к а м , 
работа, которая очень ценна для изучения разрезов Южной Англии. 

Б о л ь ш а я часть материала, изображенного Соверби в работе Фиттона 
( F i t t o n , 1836) , находится в коллекциях Института геологических наук 

и Британского музея естественной истории, и стратиграфические уровни 
некоторых из этих видов определены сейчас с достаточной точностью 
благодаря корреляции с горизонтами, в с к р ы т ы м и с к в а ж и н а м и . Э т о следую
щие горизонты. 

Первоначальное 
название 

Psammobia te 11 ino ides 
(табл. X X X I , фиг. 6) 
Melanopsis? t r i ca r i -
nata (табл. X X I I , 
фиг. 4) 

Cyclas angulata 
(табл. X X I , фиг. 12) 

Современное наз
вание 

Agnomyax? te l l inoi -
des 
Cassiope t r i ca r ina ta 

Neomiodon angulata 

Литостратиграфи-
ческая единица 

Серые известняки 
( верхкяя часть) 
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Таблица f 



Первоначальное 
название 

Современное наз
вание 

Литостратиграфи-
ческая единица 

Melanopsis? at tenuate 
(табл. X X I I , фиг. 5) 

Cyclas med ius 1 

Myt i i u s lyel ln 
Cyclas medius gibbose 
(var , табл X X I , фиг 11) 
Cyclas major 
(табл. X X I , фиг. 12) 
Ostrea d is to r ta 
(табл. X X I I , фиг. 2) 
Exogyra bulla 
(табл. X X I I , фиг 1) 

P r o c e n t h i u m (Rhab-
docolpus) a t tenuatum 
Neomiodon medius 

Isognomon lye 111 
Neomiodon sublaevis 
(Roemer) 

" P r o t o c a r d i a " major 

Praeexogyra d is to r ta 

Nanogyra bulla 

Серые известняки 
(верхняя часть) 
Серые известняки 
( н и ж н я я часть) 
Пепловые слои 
( к р о в л я и подошва) 

Пепловые слои 
(центральная часть) 

Ф А У Н И С Т И Ч Е С К И Е К О М П Л Е К С Ы И С О Л Е Н О С Т Ь 

Предполагается, что соленость, установленная по раковинной фауне, 
изменялась от 40 (гиперсоленые воды) до 35% (морские эугалинные 
воды) и до 0,5% (пресные воды - A l len , K e i t h , 1965, Casey, 1963b). 
В большинстве фаун доминируют один два вида м о л л ю с к о в Э т и фауны 
сравнимы с т а к о в ы м и у Хадсона (Hudson, 1963) из среднеюрской "боль 
шой эстуариевой серии" Гебридских островов , который сравнивает их с 
современными фаунами техасских лагун (Parke r , 1959) и предполагает, 
что соленость вод, где обитали юрские фоссилии, изменялась в тех же 
пределах, к а к и в современных водах; т а к и м образом, у с л о в и я обитания 
устриц из слоев с Praeexogyra (L ios t rea ) hebridtcka (Forbes) в Северо-За
падной Шотландии сравнимы с т а к о в ы м и Crassostrea в техасских лагунах 
Эти условия также сходны с у с л о в и я м и формирования части пепловых 
слоев в основании мела формации Дъюлстон . 

В настоящее в р е м я в обращении находится несколько ш к а л солености; 
Хадсон (1963) пользуется ш к а л о й Хильтерманна (H i l te rmann, 1949) , 
но автор предпочитает более позднюю ш к а л у " V e n i c e S i s t e m " (Oer t l i , 
1964) , которая приведена ниже-

пресноводные (лимнические) 0—0,5° /„ 0 

олигогалинные 0,5—5°/ 0 ( 1 

мезогалинные 5 — 1 8 ° / 0 0 

полигалинные (брахигалинные) 18—30° / 0 0 

эугалинные 30—40° / 0 0 

гипергалинные более 40 + ° / с 

К настоящему времени выделена серия из девяти к о м п л е к с о в мол
л ю с к о в в пурбек-вельдской последовательности (8, 7а, 7, 6, 5 , 4, 3, 2 , 1) ; 
эти к о м п л е к с ы перечислены ниже в той последовательности, в которой 
они встречены в скважинах . К о м п л е к с ы у к а з ы в а ю т на соленость от лимни-
ческой (8) до морской эугалинной и повторяются на в с е м протяжении 
разреза (табл. 2 , с м . в к л . , 3 , с м . в к л ) , за исключением комплекса 7а, 

1 Э т о — Neomiodon medius ( J de С Sowerby) - In M m Conchology, т 6, табл 527 ( с м 
Casey, 1955, с 214) , но не табп 2 1 , фиг 10, J de С Sowerby ( с м F i t t o n , 1836) 
где изображен н о в ы й неомиодоновый в и д Neomiodon (=Cyrena) minima Fi t ton M S 
из вадхорстских глин, здесь он не рассматривается 
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который характеризуется особыми солоноватоводными у с л о в и я м и , 
наблюдаемыми лишь в верхней части " серых и з в е с т н я к о в " . 

К о м п л е к с а м приписаны значения солености по работе Хадсона (1963) , 
но изученные здесь к о м п л е к с ы не полностью синонимичны т а к о в ы м у 
Хадсона, и значения солености попадают в промежуточные между комп
лексами V iv ipa rus—Unio ( 8 ) , Praeexogyra (4) и м о р с к и м к о м п л е к с о м 
( 1 ) . Толерантность отдельных видов позволяет выходить и м за пределы 
той солености, при которой существуют в ы ш е названные к о м п л е к с ы . 

8. К о м п л е к с V i v i p a r u s — Un io — соленость 0—0,5%„, пресная вода. Э т и 
таксоны встречаются вместе с эстериидами и " N e o m i o d o n " elongatus 
( J . de С. S o w e r b y ) в основании формации А ш д а у н . 

7а. К о м п л е к с Neomiodon spp. — соленость 0,5%о .олигогалинные, соло
новато-пресноводные у с л о в и я . Эта ассоциация характерна для самой 
верхней части формации Дъюлстон и содержит такие в и д ы , к а к Neomiodon 
angulata (J „ de С. S o w e r b y ) , N. latoovatus latoovatus (Roemer) и N. lato-
ova tus venul inus ( D u n k e r ) . Этот к о м п л е к с , в о з м о ж н о , я в л я е т с я частично 
стратиграфическим э к в и в а л е н т о м комплекса 7 ( с м . фиг. 2 ) , и условия 
их существования могли иметь значительное сходство, хотя к о м п л е к с 7, 
видимо, более мористый нежели к о м п л е к с 7а. 

7. К о м п л е к с Neomiodon fasc ia tus и N. medius — соленость 5,0—9%,, 
мезогалинные, солоноватые в о д ы . Этот к о м п л е к с характерен почти для 
всей нижней части формации Дъюлстон и самой верхней части формации 
Л у л в о р с (т.е. "среднего п у р б е к а " , по а в т о р у ) . 

6. К о м п л е к с Neomiodon sublaevis — P tychos ty lus — соленость 9 — о к о л о 
11 %о / мезогалинные в о д ы . 

5. К о м п л е к с Myrene angulata — соленость 11 - г 1 4 % 0 . мезогалинные 
у с л о в и я ; встречается вместе с Isognomon lyell i ( J - de С. S o w e r b y ) и отра
жает смещение обстановки в сторону морской , с меньшей соленостью, 
чем у комплекса 4 . 

4 . К о м п л е к с Praeexogyra d is to r ta — типичный устричный р а к у ш н я к , 
соленость ~14—18 % о » мезогалинные воды с доминированием Praeexogyra 
при 17 ,5% 0 (Hudson, 1963) ; Паркер (Parke r , 1959) у к а з ы в а е т , что совре
менная Crassostrea обитает в водах с соленостью от 12 до 2 0 % о , н о особен
но процветает при солености 17,5%о (S tenze l , 1971) . 

3 . К о м п л е к с Myrene f i t t on i , Modio lus, Corbula, Cassiope — соленость 
18— 3 0 % 0 , полигалинные в о д ы с б о л ь ш и м количеством космополитов . 

2 . К о м п л е к с " P r o t o c a r d i a " major — соленость 3 0 % 0 . морские эугалинные 
или почти эугалинные в о д ы ; р а к у ш н я к , встречающийся в средней части 
"пепловых с л о е в " совместно с " S e r p u l a " coacervata Blumenbach. 

1 . Морской к о м п л е к с — соленость 30—40% 0 , эугалинные в о д ы , у к а з ы 
вающие на максимальное распространение морских условий с морскими 
двустворками и космополитами. Морские ежи представлены Hemic idar is 
purbeckensis Forbes . 

Т Р А Н С Г Р Е С С И И И Р Е Г Р Е С С И И 

К о м п л е к с ы м о л л ю с к о в использовались для регистрации регрессий и 
трансгрессий при изучении с к в а ж и н ( с м . табл . 2 Ь Эти с о б ы т и я , воз 
можно , с в я з а н ы с морскими трансгрессиями и регрессиями в м о р с к о м 
мелу Северо-Западного Норфолка (северный бассейн Спилсби) по 
Кейси (Casey, 1963a,b; 1974) и Кейси и др. (Casey et al . , 1977) , хотя 
не установлено общности фаун между В е л ь д с к и м бассейном и северным 
(Спилсби) бассейном в рязанское в р е м я ( с м . фиг. 2 2 ) . 
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Названия основных морских событий в В е л ь д с к о м бассейне приво
дятся ниже в восходящем порядке ( с м . также фиг. 2) : событие "пепловых 
с л о е в " , событие Р о я л , событие С к а л л о п , событие П о к с в е л л , 1-е и 2-е собы
тия Гринвуд ; частично эти события названы согласно фаунистическим 
циклам остракод по Андерсену (Anderson, 1971 и в печати) . 

Событие "пепловых с л о е в " явилось кульминацией развития циклотемы 
"пепловых с л о е в " , начавшейся при формировании пачки "растительных 
и костеносных с л о е в " и закончившейся в период формирования пачки 
"песчаных с л о е в " . М а к с и м у м мористости коррелируется с зоной 
Praetol l ia (Runcton ia) runctoni северного бассейна. Начало рязанского 
(мел) времени по остракодам находится ниже этой точки ( м а к с и м у м а 
мористости) в основании зоны Cypr idea granulosa fasciculata (K i l eny i , 
Neale, 1978; Col in et al . , 1981 ; Anderson, 1971 и в печати) , т.е. падает на 
перерыв в морских отложениях ( с м . табл. 2 ) , который т а к ж е коррели
руется по крайней мере с морской фазой в вельде. 

Событие Роял в отложениях в с к р ы т ы х скважиной Кингсклер нашло 
отражение в виде морской ингрессии с фауной близкой к таковой "пепло
в ы х с л о е в " ( с м . табл. 2 ) . Это событие не представлено морской фауной 
в других участках вельдского бассейна. Д у м а е т с я , что оно коррелируется 
с фазой Hectoroceras koch i . 

Событие Скаллоп совпадает с позднерязанской морской трансгрессией 
в основании зоны Lynnia icenni в бассейне Спилсби в Линкольншире 
(Casey, 1973, Casey et al . , 1977) . 

Остальные три события — П о к с в е л л , Гринвуд-1 и Гринвуд-2 , вероятно, 
представлены более мелкими трансгрессиями большей частью в зоне 
Bo ja rk ia stenomphalus. 

К а к сейчас установлено, подошва вельдских слоев (.группа Хастингс) 
отмечена регрессивной фазой в конце события Гринвуд , о чем свидетельст
вуют пресноводные условия в Южной Англии. Она (регрессия) представ
лена алевритами и аргиллитами (глины Фээрлайт, по автору) в основании 
формации А ш д а у н . К вельду же автор относит "верхний п у р б е к " , а также 
типовые верхнепурбекские слои Дорзета. 

Ф А У Н И С Т И Ч Е С К И Е Ц И К Л Ы О С Т Р А К О Д 

Сравнение распределения комплексов м о л л ю с к о в с фаунистическими 
циклами остракод по Андерсону и др. (Anderson et a l . , 1967) и Андерсону 
и Бэзли (Anderson, Bazley, 1971) показывает , что некоторые границы 
распространения и распределения фаунистических циклов остракод отли
чаются от литологических и макрофаунистических (Anderson — In : 
Anderson, Bazley, 1971) . 

Детальное изучение "пепловых с л о е в " ( с м . табл. 3) показало, что, 
вероятно, взаимоотношения Певрильского ( P e v r i l ) , " пепловых с л о е в " 
и Нотского (Nothe) фаунистических циклов не соответствуют комп
л е к с а м м о л л ю с к о в . 

Однако "пепловые с л о и " , видимо, я в л я ю т с я у н и к а л ь н ы м и , поскольку 
в них существует доминирование " S " фазы (морской) остракод, таких , 
к а к Gal l iaecyther idea и Macrodent ina, над " С " фазой Cypr idea. Э т и морские 
остракоды имеют очень широкий диапазон вертикального распространения 
и в с я к и й раз п о я в л я ю т с я в фазы наибольшей мористости в пурбек-вельд-
ской последовательности, поэтому не служат указателями на какой-либо 
определенный горизонт или фаунистический ц и к л . 

Давая правильное определение фаунистическим циклам остракод, сле
дует отметить, что палеоэкологический контроль, управляющий острако-
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д а м и , отличается от такового , контролирующего м о л л ю с к о в и осадкона-
копление. Наоборот, изучение фаунистических циклов остракод в верхней 
части серых известняков формации Дъюлстон , где фаунистические ц и к л ы 
остракод представлены чередованием " S " и " С " фаз показало, что л ю б а я 
из этих фаз может в ключать в себя различные к о м п л е к с ы м о л л ю с к о в . 
Т а к и м образом, любой из этих фаунистических циклов может быть более 
или менее м о р и с т ы м в соответствии со с в о и м положением относительно 
палеопурбекского м о р я . Из фиг. 3 видно, что у с л о в и я , в которых форми
ровались "пепловые с л о и " , распространяются на большую мощность слоев 
на юго-востоке, с к в . Фээлайт , тогда к а к в с к р ы т ы е в с к в . Кингсклер ( с м . 
табл . 1) морские у с л о в и я , близкие к " п е п л о в ы м с л о я м " и проявившиеся 
к а к событие Р о я л , не представлены в других скважинах , изученных на юго-
востоке . 

Л И Т О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 

История классификации пурбек-вельдских слоев Вельда помещена 
в табл . 4, где показана путаница, внесенная неодинаковым по с м ы с л у 
использованием терминов " н и ж н и й " , " средний " и "верхний п у р б е к " 
(Topley, 1875; H o w i t t , 1964; Worssam, I v imey - C o o k , - 1 9 7 1 ; Anderson , 
Baz ley , 1 9 7 1 ; Lake , Hol l iday, 1978) . В частности, двойственное использо
вание терминов в литостратиграфическом и биостратиграфическом с м ы с 
лах у Андерсона и Б э з л и (Anderson, Baz ley , 1971) привело к н е к о т о р ы м 
неверным к о р р е л я ц и я м , которые детально обсуждаются Мортером. 

Т е р м и н ы " н и ж н и й " , " средний" и " в е р х н и й " пурбек не используются 
здесь вследствие их неясного т о л к о в а н и я . Приходится также отказаться 
от использования термина " п у р б е к с к и й я р у с " к а к определенной хроностра-
тиграфической единицы ( L l o y d , 1964) , и термин " п у р б е к с к и е с л о и " исполь
зуется теперь в неформальном литостратиграфическом с м ы с л е . 

Классификация пурбекской группы и группы гастингс принята здесь 
вслед за Л э й к о м и Холидеем ( L a k e , Hol l iday, 1978) , в особенности в отно
шении основания "вельдских с л о е в " (группа гастингс) в верхней части 
" с е р ы х и з в е с т н я к о в " . Э т о т а к ж е совпадает с к р у п н ы м изменением в фау
нах остракод, отмеченном в основании зоны Cypr idea set ina, т.е. в основа
нии верхнего пурбека в с м ы с л е , принятом Андерсоном (Anderson, 1971) . 
Вслед за этим основание вельдских слоев (формация Вессекс) на о-ве Пур
бек ( S t e w a r t , 1981) следует протянуть к основанию известняков 
" б р о к е ш е л л " ) , в заливе Дъюлстон, Сванадж, Дорзет (=основание "верхнего 
п у р б е к а " ) , тогда к а к формация Дъюлстон по Кейси (Cassey, а, Ь, 1963) 
после переопределение исключена из "верхнего п у р б е к а " и сейчас состав: 
ляет яасть " в е л ь д с к и х с л о е в " формации Вессекс ( S t e w a r t , 1981) . 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И З У Ч Е Н И Я 

В а ж н ы м результатом из переизучения пурбек-вельдской последователь
ности я в л я е т с я то , что палинологическими свидетельствами (Hughes, 
1958; Hughes, M o o d y - S t u a r t , 1969; N o r r i s , 1969; Hughes, 1976; Dorhober , 
N o r r i s , 1977) доказано, что н и ж н я я часть слоев " а ш д а у н " (по автору : 
" г л и н ы фээлайт " ) я в л я е т с я э к в и в а л е н т о м "верхнего п у р б е к а " (по 
автору) и "верхних г л и н " (no Anderson & Baz ley , 1971) ( с м . табл . 4) 
и больше нет противоречий с данными по остракодам. Баттен ( B a t t e n , 
1982) сделал обзор пурбек-вельдских палинологических данных с исполь
зованием традиционной стратиграфии. 
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Переизучение раковинных ф а у н , собранных Кейси и Б р и с т о в о м 
(Casey, B r i s t o w , 1964) из Витчурчских песков особенно из типового раз

реза (Витчурч , Б е к и н г э м ш и р ) привело автора к некоторым заключениям 
относительно их возраста. Преобладание раковин Corbula mflexa (Roemer) 
и Pro tocard ia purbeckens is ( L o r i o l ) , серпулид Serpula cf coacervata 
(Blumenbach) и лишь редких Myrene говорят скорее в пользу портланд-

ского возраста, нежели рязанского . Эти слои в заливе Кингсклер можно 
скоррелировать по макрофауне с " с е р п у л и т о в ы м " горизонтом, который 
лежит в самой верхней части формации Л у л в о р с (основание среднего 
пурбека по Андерсону, 1971) . Пепловые слои занимают более в ы с о к и й 
горизонт и узнаются по своей характерной фауне м о л л ю с к о в ( с м . табл. 4 ) . 

Изучение Шотоверских железистых песков близ Оксфорда с пресновод
ной фауной V i v i p a r u s , U n i o и Neomiodon sublaevis (Roemer) также гово
рит в пользу портландского возраста этих отложений, э квивалентных 
"растительным и к о с т е н о с н ы м " с л о я м Вельда и " к р е м н и с т ы м пресновод
н ы м с л о я м " Дорзета. Э т о противоречит идее Андерсона и др. (Anderson 
et a I., 1967) о более позднем — валанжинском возрасте. 

Если пески Витчурч и железистые песчаники Шотовер имеют поздне-
портландский возраст, то снимается принципиальное свидетельство о 
существовании морских связей в рязанское в р е м я между северным 
м о р с к и м бассейном и ю ж н ы м и солоноватоводными бассейнами. 

В течение времени формирования " п е п л о в ы х с л о е в " трансгрессия и 
регрессия были в ы з в а н ы , по всей видимости , кратковременной ингрес-
сией моря с ограниченным географическим распространением в Вельдский 
и Вессекский бассейны с отложением небольших включений маломощных 
морских раннерязанских осадков в северо-западном Норфолке . 

Позднерязанское в р е м я отмечено событием Скаллоп в Вельде и 
представлено более широко распространившейся трансгрессией, отражен
ной в позднерязанских осадках, покрывающих значительные площади 
в северном м о р с к о м бассейне. 
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T H. Горбачик, К. И. Кузнецова 

Г Р А Н И Ц А Ю Р Ы И М Е Л А . Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы 

Есть несколько стратиграфических рубежей в мезозое, которые с того 
момента, когда они были установлены, и до наших дней в ы з ы в а ю т боль
шие споры Причины этих разногласий различны — недостаточная палеонто
логическая охарактеризованность с м е ж н ы х стратиграфических подраз
делений, неполнота и неудачный выбор стратотипов, наличие перерывов 
в седиментации на этих рубежах на обширных территориях На эти объек
тивные причины подчас накладываются и с у б ъ е к т и в н ы е — различный 
подход исследователей к проблеме границы, разные критерии и принци
пы их установления. Именно все эти предпосылки определяют трудности 
установления и границы юрской и меловой систем. 
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Нашей задачей не я в л я е т с я предположение нового подхода к решению 
этой проблемы и установление границы по фораминиферам. Придер
ж и в а я с ь м н е н и я , что данный вопрос может быть решен только на основа
нии изучения эволюции амоноидей, м ы хотели бы показать изменение 
совершенно иной по своим биологическим и экологическим особенностям 
группы — фораминифер — на этом рубеже. Д л я того чтобы картина была 
более полной и объективной , м ы постарались учесть данные, к а к по 
Бореальному , так и по Тетическому поясу и оценить с единых позиций эти , 
подчас разнородные материалы. 

Проблеме границы ю р ы и мела последние два десятилетия б ы л посвя
щен ряд международных совещаний и огромная литература. 

Н е имея возможности в краткой статье дать анализ всех материалов, 
ограничимся изложением основных точек зрения , суммированных на по
с в я щ е н н о м этому вопросу Международном К о л л о к в и у м е , проходив
ш е м во Франции и Швейцарии в 1975 г. (Colloque..., 1975) . 

После осмотра разрезов, дискуссии и голосования было в ы я в л е н о три 
основные точки зрения . 

1 . Границу следует проводить в основании зон grandis—jacobi и считать 
берриас самостоятельным я р у с о м меловой с и с т е м ы , ограничивая его 
сверху кровлей зоны bo iss ie r i . 

2 . Включить берриас в состав верхнего титона и проводить границу 
юры и мела между зонами occi tanica и per t rans iens. 

3 . Принять берриасский я р у с в объеме двух зон grand is—jacobi и occ i 
tan ica, считать его верхним я р у с о м юрской системы и проводить границу 
юры и мела между зонами occi tanica и bo iss ie r i . 

Б о л ь ш и н с т в о участ ков , в т о м числе и а в т о р ы , приняли первую точку 
зрения. 

Прежде чем переходить к анализу сообществ фораминифер, необходимо 
у п о м я н у т ь об особенностях палеобиогеографии этого отрезка времени. 
Конец юры—начало мела с в я з а н ы с резкой дифференциацией палеогеогра
фических и фациальных условий и соответственно резкой дифференциа
цией ф а у н , обитавших в акваториях данного времени. Различия аммони
т о в ы х фаун настолько в е л и к о , что для конца юры пришлось принять два 
параллельных яруса , различных по составу аммонитовых зон — титон-
с кий для Тетиса и в о л ж с к и й для Бореального пояса. 

Естественно, что фациально-экологические различия, в л и я в ш и е на аммо
ноидеи, не могли не сказаться на составе бентосных фораминифер. Однако, 
несмотря на трудности удаленной корреляции, по бентосным форамини
ферам в настоящее в р е м я выделены з о н ы , часть из которых прослеживает
ся на обширных территориях. И хотя фораминиферовые зоны широкого 
(субглобального) распространения не установлены в титоне и берриасе, 

м ы попытались в ы я в и т ь общие элементы в ассоциациях фораминифер 
удаленных территорий, чтобы сделать эти зоны с р а в н и м ы м и . 

Морские отложения конца юры и начала мела известны во Франции 
( L e Hegarat, Remane, 1973, Moullade, 1979) , Швейцарии (Haefe l l i , Ma ine 

et a l . , 1965; Remane, 1973; Горбачик , 1978) , Чехословакии (Housa, 1975) , 
Англии (Cope et a l . , 1969; Casey, 1973) , Польше ( S z e t e i n , 1957; B ie lecka , 
S z t e i n , 1966; Кузнецова , 1979) , Болгарии (Йовчева, Трифонова, 1961) , 
в К р ы м у (Друщиц, Г о р б а ч и к , 1979) , на К а в к а з е (Решение... , 1980, Б и о 
стратиграфия.. . , 1982) , на Восточноевропейской равнине (Дайн, Кузне
цова, 1976; Кузнецова, 1979; Биостратиграфия. . . , 1982) , в Сибири и на 
Арктических островах (Биостратиграфия. . . , 1982) , в Индии (Bhal la, Abbas, 
1976) , на Мадагаскаре (Espi ta l ie ' , S i g a l , 1963) , в Канадском Арктиче
с к о м архипелаге (Souaya , 1976), в Восточноканадском шельфе (Asco l i , 
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1976; G rads te i n , 1977) , в Атлантическом океане (данные морского бу
рения) . Приведены с с ы л к и только на работы, в ключающие микропалеон
тологические данные и расчленение разрезов на этой основе. Следует от
метить, что далеко не во всех разрезах названных регионов отложения , 
переходные от юры к мелу , представлены полностью и охарактеризова
ны фауной . 

Н а м удалось детально изучить развитие фораминифер в пределах титона, 
берриаса и валанжина К р ы м а . Этот интервал здесь представлен последова
тельной серией морских терригенно-карбонатных отложений с обильными 
остатками фораминифер и аммонитов , по к о т о р ы м и приводится их зональ
ное расчленение 1 . 

Титон и берриас К р ы м а характеризуется обильными и разнообразными 
ассоциациями фораминифер, в к л ю ч а ю щ и м и более 200 видов из 76 родов, 
принадлежащих к 22 семействам. 

Отложения титона, берриаса и валанжина подразделены нами на зоны 
по фораминиферам, которые у в я з а н ы с а м м о н и т о в ы м и зонами (табл. 1) . 

Выделенные зоны не одинаковы по своему рангу. Часть из них может 
рассматриваться в качестве местных зон, часть — к а к слои с определен
н ы м к о м п л е к с о м ф а у н ы , и лишь немногие из установленных подразделе
ний могут б ы т ь рекомендованы к а к зоны общей ш к а л ы . 

К первым в пределах рассмотренного стратиграфического интервала 
относятся зоны Anch isp i rocyc l ina lusitanica — Ep is tomina omninore t i -
culata верхнего титона, зона Quadrat ina tunassica — Siphonine l la ant iqua 
нижнего берриаса и зона Conorboides ho fke r i — Conorbina heteromorpha 
верхнего берриаса. Перечисленные зоны могут быть прослежены в пре
делах К р ы м а и отчасти К а в к а з а . 

К с л о я м с фауной отнесены те подразделения, которые либо известны 
в одном-двух местонахождениях, либо не с м ы к а ю т с я с в ы ш е - или ниже
лежащими зонами , я в л я ю т с я " в и с я ч и м и " - В К р ы м у это слои с Ep is tomina 
vent r iosa — Textu lar ia densa нижнего титона, под к о т о р ы м и отсутствуют 
фаунистически доказанный верхний кимеридж и слои с Gaudryinel la 
eichenbergi — Or thokarc ten ia sp. ,известные лишь в двух разрезах К р ы м а . 

Ч т о касается зон более широкого распространения, то можно назвать 
зону Prp topenefop l is ul t ragranulatus — Siphoninel la antiqua нижнего берриа
са, зону Lent icu l ina bussnardoi — L. gut ta ta gut tata нижнего валанжина 
и зону L ingul ina t r i lob i tomorpha — Haplophragmoides vocont ianus верх
него валанжина. 

Они могут быть прослежены в К р ы м у , на К а в к а з е , в Юго-Западной 
Европе , а первая из них также в Иране, Ираке . 

Характер развития и преобразования фораминифер от титона до валан
жина обоснован анализом количественного и систематического состава 
сообществ. При этом использованы наиболее характерные виды (см . 
табл. 2 и 3) и исключены ф о р м ы , известные в отложениях более чем трех 
я р у с о в . 

В результате в ы я в и л и с ь следующие закономерности. 
Наиболее значительное появление новых элементов отмечается в сере

дине верхнего титона (45 видов) . Исчезают на этом рубеже всего 6 видов. 
На границе титона и берриаса преобразования фауны носят иной харак
тер — п о я в л я ю т с я впервые всего 14 видов, а исчезают 39. 

На протяжении берриаса наиболее заметные изменения наблюдаются 

' Д л я наиболее детально изученного нами региона — К р ы м а — приведены данные по 
трем я р у с а м : титону, берриасу и валанжину . Д л я остальных территорий ограничива
е м с я рассмотрением материалов по титону и берриасу. 
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Т а б л и ц а 1 

Стратиграфическое расчленение титона, берриаса и валанжина К р ы м а 
УС

 З о н ы , подзоны 
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по а м м о н и т а м Е . А . У с п е н с к а я , 1967, 
1969, В В Друщиц , Т . Н . Г о р б а ч и к , 
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no фораминиферам К . И . Кузнецова , 
Т Н . Горбачик 

(С
К

И
Й

 

>S 
S 
г 
X 

Р у к о в о д я щ и й вид 
Neocomites neocomiensis 

Слои с Gaudryinel la eichenbergi и 
Orthokarstenia sp 

S 

X 

ф 
т Lingulina tr i lobitomorpha — Haplophra-

gmoides vocont ianus 

В
ал

* 

I 
н

и
ж

н
и

й
 

I...
 

Р у к о в о д я щ и й вид 
Kilianella roubaudiana 

Lenticul ina busnardoi — L. guttata 

а
сс

ки
й

 Н
И

И
 

Fauriella boissieri Conorboides 
hofkeri — 
Conorbina 

Triplasia emslanden-
sis — Paleotextulana 
cnmica 

а
сс

ки
й

 

J 
ве

р
х 

Dalmasioceras dalmasi — Eu thy 
miceras euthymi 

heteromorpha 

Triplasia emslandensis 

а 
а 
G> 
и 

Н
И

И
 Spiticeras spitiensis — Beriasella 

pnvasaensis 
Quadratina tunassica — Siphomnel la 
antiqua 

а 
а 
G> 
и 

|Ж
И

Н
 

Pseudosubplanites ponticus — 
P euxinus 
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Siphomnel la antiqua 
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Kossmatia richteri — Glochiceras 
l i thographicum 

Epistomina ventriosa — Textularia 
densa 

между нижним и верхним подъярусами — возникают 17 видов, исчезает 1 1 . 
Примерно такое ж е соотношение появляющихся и исчезающих форм от
мечается на границе берриаса и валанжина (соответственно 12 и 14 в и д о в ) . 

Существенно отметить качественный состав видов, появляющихся на 
с а м о м контрастном рубеже — в середине верхнего титона. Из 45 видов, 
возникших в это в р е м я , 15 видов присущи только верхней зоне верх
него титона — соответственно титонские в и д ы : (Haplophragmoides globi-
ger inoides (Haeus . ) , Haplophragmium tnn idadens is ( B a r t . , B e t t . , Bol l i ) , 
Ophtha lmid ium s igmo i l i n i f o rm is An t . , Quenqueloculina egmontensis L l o y d , 
Lent icu l ina pschehaensis Hof f . , Trochol ina solecensis (B ie l . , Poz.) и др . ) . 
29 видов переходят в берриас, т.е. я в л я ю т с я у ж е м е л о в ы м и элементами. 
Среди них важно отметить такие в и д ы , к а к Trochol ina elongata ( L e u p . ) , 
Neobul imina inverse A n t . , D iscorb is miser Gorb . , Siphoninel la ant iqua 
Gorb . , Me la th roker ion sp i r ia l is Go rb . и др. Б о л ь ш и н с т в о видов, появляю
щихся в верхнем титоне, широко развиваются в берриасе, а некоторые 
продолжают существовать до валанжина и на протяжении всего валан
жина. Е щ е более интересная картина в ы я в л я е т с я при анализе появления 
новых родовых таксонов. Ни один новый род (а всего от титона до 
валанжина включительно возникает 12 родов) не появляется на границе 
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Стратиграфическое распространение фораминифер 

в титонских валанжинских отложениях Крыма 

1 Haplophragmium eiongatum 2 Textutana densa 

3 Lenticulma vistulae 
4 Citharma paralella 

5 Haplophragmium lutzei 6 Saracenana tsaramandro-
soensis 

7 Reophaxs hounstoutensia Ammobaculites hagm 

9 Dorothia praehauterviana 
10 Pseudonodosana dwersa 

11 Lentivulma andromedae 12 Epistomina ventnosa 

13 Textulana ragattn 14 Lertticuhna ornatiss'ma 

15 Haplophragmium subaequalis 16 Lenticulma nodosa 

17 Lemiculina biexcavata 18 Lenticulma dilecta 

19 Lenticulma perrara 20 Margmulma distorta 

21 Anchispirocyclma lusitamca 22 Tnstix teminca 

23 Pseudonodosana laevigata 24 Lenticulma aff karlaensis 

25 Astacolus laudatus 26 Planulana poljenovae 

27 Saracenana pravoslavlevi 28 VaGmulina denudata 

29 Vagmulma incurvata 30 Citharma raricostata 

31 Citharma paucicostata 32 Ramulma nodosanoides 

33 Spinllina helvetica 34 Ra'.iulma spandeli 

35 Globospinlhna caucasica 36 Epistomina gored stchensis 

37 Epistomina ommr.srtculata 38 Spiriilma minima 

39 Pseudonodosana brand, 40 Lagena alata 

41 Eoguttulma bifida 42 Trocholma alpma 

43 Ammobaculttes gracilis 44 
Lennculma saxomca 
bifurcilla 

45 Lenticulma collignoni 46 As1acolus catliopsis 

47 
haplophragmoides glcbige-
rinoides 48 

Haplophragmium 
monstratus 

49 
Haplophragmium t n m d a -

densis 50 
Ophthalmidium sigmoilmi-
formis 

51 Qumqueloculma pgnbffi-ensis 52 Nodosana pseudohispida 

53 Pseuoonodcsana tutkowskn 54 Lenticulma pscbehaensts 

55 Lenticulma selecta 56 Saracenana aff mflata 

57 Saracenana invenusta 58 Dentalina legumen 

59 Dentalina sublineans 60 Spinllina eicn^ata 

61 Trocholma solecensis 62 Frondicuiaria cnmica 

63 Margmulimta pyramidalis 64 Ramulma culeata 

65 Wlargmulina stnatocostata 66 Trocholma mfraganulata 

67 Trocholma elongata 68 Neobulimma inversa 

69 Discorbis miser 70 Stphomnella antiqua 

71 Glomospira gordial.s 72\ Melathrokenon spinalis 

73, Discorbis praeiongus 74 Conorboides vaiendisensis 

75 Pseudolama'ck.na reussi '76 X Ammobaculites inconstans 
mcons tan* 

77 Stomatostoecha emsalensis 78 Belorussiella taunca 

79 Acruliammma neocom ana 80 Guttutma micra 

81 Discorbis cnmicus 82 Discorbis mfracretaceub 

83 1 ntaxia pyramidata 

Frondicuiaria cuspidiata 
84 Lenticulma besainei 
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Т а б л и ц а 3 

С о о т н о ш е н и е различных групп фораминифер в титоне—валанжине К р ы м а 

Возраст , 
индекс 

Общее 
число 
видов 

Ч и с л о (%) в и д о в 
Возраст , 
индекс 

Общее 
число 
видов п о я в л я ю 

щиеся на 
границе 

исчезаю
щие на 
границе 

ограниченные 
д а н н ы м ин
т е р в а л о м 

транзитные 

K m 

J 3 t , 16 

п л 

4 ••• 

л 

4(25) -

4 2 

O U 

л тг 

ч 

г* 

4(10) 10(25) 

J » t ? 80 

л л 

о 

i n 

15(8) 12(15) 

К , bsj 55 

1 Н 

Л г? 

1(2) 34(62) 

К , bs? 52 

ч 

Л -1 

О •' ' 

- 35(64) 

К , bs'3 57 

1 / Л Л 

R 

- 32(60) 

К , bs* Ы 

z 

1 п 

О 

1 Л 
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4(10) 26(56) 

K , v , 4 2 
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8(20) -

титона и берриаса, т.е. на границе юры и мела. Два родовых таксона 
(Anch isp i rocyc l ina и Protopenerop l is ) , известные в раннем титоне, завер

шают свое развитие в начале берриаса. На границе нижнего и верхнего 
титона впервые появляются три рода — Globosp i r i l l ina , Me la th roker ion и 
S tomatos toecha , развивающиеся затем на протяжении раннего мела. На 
протяжении позднего титона, т.е. в момент наиболее активного видо
образования, начинают свое развитие пять родов — Charent ia , Belorussiel la, 
S iphonine l la , Neobul imina, Feu r t i J I i a . Все названные роды развиваются 
далее в мелу , где они представлены характерными видами. 

С ранним берриасом связано возникновение всего одного нового рода — 
Conorb ina , немногочисленные, но характерные представители которого 
доживают до конца валанжина. И наконец, в валанжине впервые появляют-
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Т а б л и ц а 4 

Схема расчленения пограничных отложений ю р ы и мела Северного К а в к а з а 

З о н ы 

по а м м о н и т а м 
В . В . Д р у щ и ц , Т . Н . Г о р б а ч и к , 1979 
Биостратиграфия . . . , 1982 

по фораминиферам 
Решение. . . , 1980; Б и о с т р а т и г р а ф и я , 
1982 

Н
И

И 

Faunel la boissieri Conorboides hof ken — Conorbina 
heteromorpha 

сс
ки

й
 

ве
рх

 

Dalmasiceras dalmasi — Euthy -
miceras euthymi 

Conorboides hof ken — Conorbina 
heteromorpha 

ер
ри

а 

(Н
И

И Spiticeras spitiensis — Beriasella 
pnvasensis 

Melathrokerion spinalis — Trocholma 
molesta 

ш 

ни
» 

Pseudosubplanites ponticus — 
P euxinus 

ии: в
ер

хн
и

й
 

Virgatosphinctes transitonus С л о и с Quinqueloculina verbizhiensis 
и Eoguttul ina ex gr metensis 

Т
и

то
н

ск
 

ср
ед

ни
й

 

Semiformiceras semiforme С л о и с Textularia densa и Trocholma 
ex gr solecensis 

н
и

ж
н

и
й

 

He в ы д е л я ю т с я 

ся еще один род — Or thokars ten ia . Первые его представители известны с 
позднего валанжина ( см . табл. 2 ) . 

Т а к и м образом, поздний титон и ранний берриас представляют в К р ы 
м у единый этап в развитии фораминифер. Все основные преобразования 
ф а у н ы к а к количественные, так и качественные (на видовом и родовом 
уровне) отмечаются в середине позднего титона и затем у ж е в начале позд
него берраса. На рубеже титона и берриаса (граница юры и мела, при
нимаемая по аммонитам) изменения в составе фораминифер значительно 
менее выражены и происходят только на видовом уровне. 

Представляло интерес выявление характера развития фораминифер в 
этом интервале в других регионах Тетического и Бореального поясов. 
Ниже приводится краткий обзор данных о распространении форамини
фер и стратиграфическом расчленении по этой группе ископаемых раз
личных регионов. 

Обзор удобнее начать с К а в к а з а , входящего в К р ы м с к о - К а в к а з с к у ю 
провинцию Тетического пояса. Ниже приведена схема расчленения титона 
и берриаса Северного К а в к а з а , наиболее полно охарактеризованных по 
фораминиферам (табл. 4) . 

Расчленение титонских отложений К а в к а з а принимается в соответствие 
с унифицированной схемой (Постановления М С К ) . Титон имеет трех
членное деление. Нижний подъярус по фораминиферам не отделим от 
кимериджа. Среднему титону отвечают слои с Textu lar ia densa и Trocho-
lina ex gr. solecensis, верхнему титону — слои с Quinquelocul ina verb izh ien 
sis и Eogut tu l ina ex gr. metensis. Д л я подразделения берриасского яруса 
по аммонитам принята схема, предложенная В . В . Друщицем для ю ж н ы х 

131 



Т а б л и ц а 5 

З о н ы 

по а м м о н и т а м 
Г е р а с и м о в , Михайлов , 1966; 
Г е р а с и м о в , 1971; Месежни
к о в , 1975 

no фораминиферам 

Д а й н , К у з н е ц о в а , 1976; К у з н е ц о в а , 
1979; Р е ш е н и е . . , 1980 

И
И

 о
р

и
зо

нт
 

Surites tzikwinianus 

иа
сс

к!
 

:к
ий

 г
 

Riasanites rjasanensis Recurvoides valanginicus — Lenticulina 
andromedae 

Б
ер

р
 

Р
яз

ан
с 

С л о и с Marginulinopsis rjasanensis и 
Lenticulina crassa 

>s Craspedites nodiger Lenticulina munsteri 

1е
рх

ни
 

Craspedites subditus Astacolus aquilomcus — Marginulma 
impropria 

ш Kaschpuntes fu.'gens Astacolus polyhymnicus — Placopsilina 
sp 

ж
ск

и
й

 

Epivirgatites nikitini Spirofrondicularia rhabdogonioides — 
Lenticulina oligostegia 

В
ол

 

эе
дн

и!
 

Virgatites virgatus Lenticulina ponderosa — Flabellammma 
lidiae 

О Dorsoplanites panfJen Lenticulina infravolgensis — Saracenana 
pravoslavlevi 

>s 
l lovaiskya pseudoscythica Marginulinita pyramidahs — Lenticulina 

undorica 

1Н
Ж

1 

l lovaiskya sokolovi Pseudolamarckina bielecka — Verneuih-
noides kinllae 

I l lovaiskya klimovi 

Pseudolamarckina bielecka — Verneuih-
noides kinllae 

районов С С С Р (Друщиц, Горбачик , 1979) . По фораминиферам берриас 
К а в к а з а подразделяется на две зоны ( с м . табл. 4) . Н и ж н е м у берриасу 
соответствует зона Me la th roker ion s p i n a l i s — Trochol ina molesta, верх
нему — Conorbo ides h o f k e r i — Conorb ina heteromorpha (Решение. . . , 1980) . 

В о Франции, где расположен стратотипический разрез берриаса, хорошо 
охарактеризованный аммонитами , к о м п л е к с фораминифер содержит 
следующие общие с одновозрастными отложениями К р ы м а в и д ы : Planu-
laria crepidular is ( R o e m . ) , Lent icu l ina nodosa ( R e u s s ) , Trocho l ina bur l in i 
Gorb . , C i tha r ina rudocostata B a r t , et B r a n d , Frondicu lar ia hastata hastata 
( R o e m . ) . Берриас в этом разрезе подстилается толщей и з в е с т н я к о в титона 
без ф а у н ы . Зональное расчленение титона и берриаса по фораминиферам 
во Франции не разработано. 

В Швейцарии отложения берриаса охарактеризованы богатым комплек 
с о м фораминифер, п о з в о л я ю щ и м установить здесь аналоги следующих 
выделенных в К р ы м у з о н : Protopenerop l is ul t ragranulatus — Siphoninel la 
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Т а б л и ц а 6 
Схема расчленения пограничных отложений ю р ы и мела А н г л и и 

4И
Й 

З о н ы по а м м о н и т а м 
Соре, Hal lam, Torrens et al . , 
1969, Casey, 1973 

З о н ы и к о м п л е к с ы фораминифер ' 
К у з н е ц о в а , 1979; Fletcher, 1973 

ки
й

 

ep
xi

 
Peregrinoceras albidum Haplophragmoides cushmam, Saracena-

ria valangimana, Citharma rudocostata, 
Tristix acutangulus, T . insignis, Conor-
boides valendisensis 

рр
иа

сс
 

со Suntes (Bojarkia) stenomphalus — 
S (Lynn ia ) incenii 

Haplophragmoides cushmam, Saracena-
ria valangimana, Citharma rudocostata, 
Tristix acutangulus, T . insignis, Conor-
boides valendisensis 

ш ий
 Hectoroceras kochi Ammobacul i tes reophacoides, Trocham-

mina depressa, Verneuil ina neocomien-
sis, Globuhna prisca. Nodosana obscura, 
Citharma pseudostnata, Astacolus bronni Н

и
ж

н
 

Runctonia runctoni 

Ammobacul i tes reophacoides, Trocham-
mina depressa, Verneuil ina neocomien-
sis, Globuhna prisca. Nodosana obscura, 
Citharma pseudostnata, Astacolus bronni 

И
И Subcraspedites praeplicomphalus Ф о р а м и н и ф е р ы не встречены 

• В
ер

хн
 

Subcraspedites pnmit ivus 

Paracraspedites oppressus Lent iculma nuda 

Tithanites giganteus Ф о р а м и н и ф е р ы не встречены 

>s 

иии Crendonites gorei 

ГГ
Ж

СК
И 

С
ре

д
| 

Progalbamtes albam Lent iculma ornatissima — Vaginulinop-
sis rectus 

BO
J 

Pavlovia rotunda Spiroplectammina inderica — Saracena
na kasanzevi 

Pavlovia pallasioides 

Spiroplectammina inderica — Saracena
na kasanzevi 

Pectinatites pectinatus Marginulinita pyramidalis 

ИИ 

Arkell i tes hudlestoni Lent iculma infravolgensis — Planulana 

1Ж
Н

 

Virgatosphinctoides wheatleyensis mariae 

I Virgatosphinctoides scytulus 

Virgatosphinctoides elegans 
1 К о м п л е к с ы фораминифер в о л ж с к о г о яруса даны в работе К . И . К у з н е ц о в о й (1979) . 

ant iqua и Quadra t ina tunassica — Siphoninel la ant iqua (Горбачик , 1978) . 
Титон в разрезах Швейцарии охарактеризован кальпионеллами, по кото
р ы м и "дано зональное расчленение. 

В Болгарии пограничные отложения юры и мела исключительно разно
образны в фациальном отношении. При этом осадки всех типов охарак
теризованы фораминиферами очень слабо. В титоне (Йовчева, Трифонова, 
1961) встречены следующие в и д ы : Reophax minu t i ss ima B a r t , et B rand . , 
Sp i r i l l i na orbicula (Te rq . et B e r h t . ) , Trocho l ina sp. , Conoglobiger ina co-
nica ( J o v t c h . , T r i f . ) , Globul iger ina te rquemi ( J o v t c h . , T r i f . ) . 

Сообщества фораминифер конца юры — начала мела существенно раз
личаются по составу в отложениях Тетического и Бореального поясов. 
Н и ж е приводятся с х е м ы стратиграфического расчленения данных образо
ваний в тех регионах Бореального пояса, где они наиболее полно оха
рактеризованы и детально подразделены по фораминиферам. Особое зна
чение имеют разрезы Восточноевропейской платформы и Англии , где рас
положены стратотипы в о л ж с к о г о яруса и портланда (частичного аналога 
в о л ж с к о г о яруса) . 
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Т а б л и ц а 7 

З о н ы и подзоны 

по а м м о н и т а м 
С а к с и др., 1980 

no фораминиферам 
Решение. . . , 1980; Биостратиграфия .., 1982 

ки
й

 

эх
ни

й
 

Bojarkia mesezhnikowi Слои с Trochammina poly-
mera 

Слои с Pseudola
marckina tatanca 

иа
сс

 

Ве
| 

Surites analogus Gaudryina gerkei 

ер
р 

ий
 Hectoroceras kochi Trochammina rosaceaformis 

ш 

Н
и

ж
н

 

Chetaites sibiricus 

>s s Chetaites chetae Ammodiscus veteranus — Evolutinella emeljan-
I 
X 
о. 

Craspedites taimyrensis zevi 

Ве
| 

Craspedites okensis 

ж
с

ки
й

 Epivirgatites variabilis Dorothia tor-
tuosa — Spiro-
plectammina 
vicinalis 

Dorothia tortuosa 

ж
с

ки
й

 

НИ
И 

Taimyrosphinctes excentri-
cum 

Dorothia tor-
tuosa — Spiro-
plectammina 
vicinalis 

В
ол

 

:р
ед

 

Dorsoplanites maximus Spiroplectammina vicina
lis — Saracenana pravo-
slavlev 

и Dorsoplanites ilovaiskn 

Spiroplectammina vicina
lis — Saracenana pravo-
slavlev 

Pavlovia latnensis 

ии 

Pectinatites pectinatus С л о и с Pseudolamarckina voliaensis 

Н
и

ж
н

 

С л о и с Subdichotomoceras 
и Eos inctoceras 

Обращает на себя внимание значительно более детальное расчленение 
в о л ж с к о г о яруса к а к по аммонитам , так и по фораминиферам по срав
нению с титоном (табл. 5 и 6 ) . 

Что касается берриаса (рязанского горизонта) Восточноевропейской 
платформы, то его расчленение менее детально, чем в о л ж с к о г о яруса, 
что связано с особенностями литологического состава пород — терриген-
ных осадков прибрежного мелководья очень сокращенной мощности с 
широко прослеживаемыми многочисленными перерывами. 

В Польше (платформенная часть вне К а р п а т ) , так же к а к и в Юго-Запад
ной Англии и Ф Р Г , граница юры и мела не может быть прослежена в не
прерывных разрезах в морских фациях. Наиболее молодые отложения 
юры (аналоги верхнего волжско го подъяруса и верхнего титона) пред
ставлены осадками солоноватоводных бассейнов — фация пурбек Англии 
и П о л ь ш и , вельд — Ф Р Г 

З о н ы , установленные по фораминиферам в в о л ж с к о м ярусе П о л ь ш и , 
сопоставлены с зонами Восточноевропейской платформы по весьма сход
н ы м в и д о в ы м ассоциациям (Кузнецова, 1978) . В берриасе Польши зоны 
по фораминиферам не выделены, но к о м п л е к с ы , приведенные в ряде работ 
( S z t e i n , 1957, B ie lecka, S z t e i n , 1966 и др.) , имеют общие элементы с К р ы 

м о м и К а в к а з о м . 
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Т а б л и ц а 8 
Схема расчленения пограничных отложений ю р ы и мела К а н а д с к о г о А р к т и ч е с к о г о 
архипелага 

Отложения рассматриваемого стратиграфического интервала на севере 
Сибири и Арктических островах достаточно детально расчленяются по 
аммонитам и значительно менее дробно — по фораминиферам (табл. 7) . 

Существенно отметить, что в арктических сообществах фораминифер 
волжского (титонского) яруса и берриаса почти не отмечается общих 
элементов с одновозрастными ассоциациями К р ы м а . При этом особенно 
важно то, что различия состава затрагивают у ж е не только видовые, но и 
родовые таксоны . 

Расчленение пограничных отложений юры и мела Канадского Арктиче
ско го Архипелага основывается исключительно на фораминиферах — 
данные по аммонитам отсутствуют (Souaya , 1976, материалы по с к в а ж и 
нам) (табл. 8) . Детальность подразделения этих толщ меньше, чем на Севе
ре Сибири. В титоне и берриасе выделяются по одной зоне с д в у м я под
зонами в каждой, что в целом может отвечать двухчленному делению этих 
я р у с о в . В ы я в л я е т с я связь сообществ фораминифер Канадского Арктиче
ского Архипелага, восточного склона А л я с к и и Северной Сибири. По-преж
нему общих элементов с К р ы м о м очень мало. 

Совершенно иная картина в ы я в л я е т с я при анализе видовых сообществ 
титона и берриаса Восточноканадского шельфа (Asco l i , 1976) . В связи 
с резкими фациальными различиями этих отложений в данном регионе, 
определившими значительную разницу состава сообществ фораминифер, 
П . А с к о л и приводит две параллельные ш к а л ы по фораминиферам (табл. 9) . 
О б ъ е м выделенных им зон достаточно широк , он отвечает ярусу или боль
шей его части. Однако состав видов-индексов и зональных диагностических 
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Т а б л и ц а 9 

к о м п л е к с о в указывает на удивительное сходство этих ассоциаций с тетиче-
с к и м и и, в частности, с развитыми в К р ы м с к о - К а в к а з с к о й провинции. 
Обращает на себя внимание присутствие в комплексах Канадского шельфа 
таких специфично тетических родов, к а к Anch isp i rocyc l ina и A lveosepta . 
Следует подчеркнуть, что сходство комплексов , канадского шельфа с 
ассоциациями К р ы м а проявляется значительно раньше: у ж е с самого начала 
поздней юры в сравниваемых сообществах присутствуют общие роды и 
в и д ы , в т о м числе и планктонные. 

У ч и т ы в а я , что наряду с характерными тетическими формами в комплек 
сах Канадского шельфа встречены типично арктические и бореальные 
в и д ы , этот регион представляет исключительный интерес д л я корреляции 
"Север—Юг" . 
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С.Ф Макарьева 

Т И Н Т И Н Н И Д Ы Т И Т О Н А И Б Е Р Р И А С А С Е В Е Р Н О Г О К А В К А З А 

Первые находки тинтиннид на территории юга СССР сделал Н . Б Вассо-
евич, который установил их большое стратиграфические значение для 
известняков титона и титан—неокома (Вассоевич, 1935; 1950) 

На Северном К а в к а з е установлены только две аммонитовые зоны из 
шести, определяющие о б ъ е м титонского яруса в общей стратиграфической 
шкале Glochiceras l i thographicum и L i thacoceras ulmense (нижний 
титон) и V i rga tosph inc tes t r ans i t o r i us (верхний титон) (Объяснитель
ная записка . . ., 1973) 

Стратиграфическая шкала титонского яруса Северного К а в к а з а , разра
ботанная на основании изучения тинтиннид, включает зону Crass ico l lana 
(подзону C r . in te rmed ia -b rev is ) , верхнюю подзону Chi t ino idel la bonet i 

зоны Ch i t ino ide l la 1 и основание зоны Calpionella (подзоны Calpionella 
alpina) ( см т а б л и ц у ) . 

Ядро подзоны Chi t inoidel la bonet i в изученных комплексах составляют 
виды Chi t ino idel la bonet i Doben, Ch colomi Borza , Ch. cubensis (Fur ra -
zo la -Bermudez) , Praet int innopsel la andrusovi Bo rza , T int innopsel la car
pathica (Murgeanu et F ihpescu) (см текст , табл 1) 

Стратотип подзоны Chi t inoidel la bonet i на Северном К а в к а з е располо
жен на р. Гизельдон Он представлен известняковой пачкой пород с много
численными остатками одиночных и колониальных кораллов , прослоями 
гастроподовых, онколито-оолитовых и водорослевых известняков . Наи
большие скопления раковин тинтиннид приурочены к средней части пач
к и , прослоями органогенно-детритовых известняков Границы подзоны 
определены нечетко. Верхняя граница проводится по появлению многочис
ленных представителей рода Crass ico l lana 

Наиболее ранние кальционеллы известны в нижнем титоне восточной 
М е к с и к и . В последнее десятилетие различными исследователями отмеча
ются находки представителей семейства Codonell idae, 1881 в образованиях 
средней части титона Карпат, на К у б е и в Болгарии ( N o w a k , 1978, Pop, 
1976; Путеводитель ., 1977) . В схеме, представленной на Л и о н с к о м 
к о л л о к в и у м е 1973 г. во Франции (Colloque, 1975, с 3 8 0 ) , зона Chi t inoidel la 
узаконена у ж е к а к пятая тинтиннидовая зона для Средиземноморья, соот
ветствующая зоне М icracanthoceras pont i среднего титона и нижней части 
подзоны М icracanthoceras microcanthum зоны V i rga tosph inc tes t rans i to r i 
us верхнего титона. На основании систематического разнообразия рода Chi
t inoidel la наиболее дробно средний титон расчленен в разрезах К у б ы Здесь 
установлены четыре стратона (снизу в в е р х ) , охарактеризованный следу
ющими видами-индексами Chi t inoidel la cubensis, Ch bermudezi , Ch 
bonet i , Ch cr is toba lens is . 

В разрезах верхней юры Северного К а в к а з а род Chi t inoidel la п о я в л я 
ется в верхнем Оксфорде, но массовые скопления раковин хитиноиделл 
очень редки и приурочены г л а в н ы м образом к шламоводетритовым из
в е с т н я к а м средней части титона. 

Наиболее четко в исследованном регионе прослеживается зона Crass i 
co l lana, подзона Cr tntermedia-brevis Ядро этого стратона составляют 

1 Подзоны Rossiella t int innubulum и Foliacella propatulus з о н ы Chitinoidella характе
р и з у ю щ и е соответственно верхний Оксфорд и кимеридж—нижний титон в данной 
работе не рассматриваются 
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Т а б л и ц а 1 
З о н а л ь н ы е к о м п л е к с ы тинтиниид в титоне -берриасе Северного К а в к а з а 



виды Crass ico l lana intermedia (Durand De lga ) , C r . b rev is Rem. , C r . parvula 
Rem. , Durandella cf . heientappani Drag. ; Tint innopsel la carpathica (Mur . 
et F i l . ) , T. remanei Borza , Lorenziel la transdanubica Knauer et Nagy (таб
лицы X V I I — X V I I I ) . За типовой разрез зоны Crassicol lar ia А , подзоны Cr . in
termedia—brevis на Северном К а в к а з е принят разрез по р. Урух , сложенный 
нормально морскими известияково-доломитовыми породами с пластами 
криноидных и редкими прослоями детритово-шламовых известняков . 
Верхняя граница зоны Crassicol lar ia (подзоны Cr . intermedia-brevis) 
проводится по массовому появлению вида Calpionella. 

Зона Crassicol lar ia повсеместно в области Тетис характеризует верхний 
титон. Впервые выделенная в разрезах Юго-Восточной Франции, эта зона 
расчленена здесь на три подзоны ( L e Hegarat , Remane, 1968). Вид Crass i 
collaria intermedia Durand Delga я в л я е т с я наиболее характерным для 
нижней подзоны. В средней подзоне преобладают Calpionella alpina Lorenz, 
Crassicol lar ia b rev is Rem. и C r . massut in iana Colom, для верхней подзо
ны характерен Crassicol lar ia parvula. Rem. На Северном К а в к а з е наиболее 
распространен вид Crassicol lar ia intermedia Durand Delga, массовые скопле
ния которого приурочены к мелкозернистым и з в е с т н я к а м . В зоне Crass i 
col laria отмечаются и редкие находки Calpionella alpina Lorenz , наиболее 
многочисленный в самой верхней части разрез титонского яруса на нижней 
границе вышележащей зоны Calpionella. Д л я разрезов титона Северного К а в 
каза характерна редкость видов Crassicol lar ia massut in iana Colom и Cr . 
parvula Rem. 

В Ю ж н ы х Карпатах (Pop, 1974) в объеме зоны Crassicol lar ia установ
лены две подзоны Crassicol lar ia intermedia и Crassicol lar ia brevis—parvula. 
Схема, разработанная Н о в а к о м ( N o w a k , 1978) для Польских Карпат, 
включает зону Semichi t ino idel la—Praet in t innopsel la , почти равную по 
объему подзоне Crassicol lar ia in termedia. Это уже новый шаг на пути 
к дробному расчленению'титонского яруса . 

Род Semichit incr idel la установлен нами на Северо-Восточном К а в к а з е 
в с кважинах Карабулак -Ачалукской площади. Поэтому вполне в о з м о ж н о , 
что дальнейшая разработка схемы позволит более дробно расчленить ти-
тонский я р у с в разрезах исследований территории. 

Берриасский ярус на Северном К а в к а з е , сложенный терригенно-карбо-
натными отложения ми, "содержит четыре зоны и восемь аммонитовых 
подзон (Сахаров, 1982) . Благодаря этому берриасские отложения на Север
ном К а в к а з е довольно дробно расчленены по тинтиннидам. 

Стратиграфическая шкала берриаса исследованного региона, разрабо
танная на основании изучения тинтиннид, содержит две зоны и четыре 
подзоны, соответствующие по объему а м м о н и т о в ы м подзоне, зоне или 
ее превышающие. 

Зона Calpionella, характеризующая нижний подъярус берриаса и верхнюю 
часть титона расчленена на две подзоны: нижнюю — подзону Calpionella 
alpina и ьерхнюю — подзону Tint innopsel la carpathica. 

Ядро подзоны Calpionella alpina составляют виды Calpionella alpina 
Lorenz , Crassicol lar ia parvula Rem. , Cr . b rev is Rem. , C r . colomi Doben, Rema
niella fe ras in i (Catalano) (табл. X V I I — X I X ) . В качестве типового для подзо
ны Calpionella alpina на Северном К а в к а з е выбран разрез на р. Гизельдон. 
Наибольшие скопления раковин тинтиннид здесь приурочены к микро
зернистым, глинистым, шламово-детритовым и з в е с т н я к а м верхней части 
титона. Терригенная нижняя часть берриаса, представленная известкови-
с т ы м и алевролитами и известково-алевритистыми глинами, содержат 
редких тинтиннид. Граница с подзоной Tint innopsel la carpathica устанавли
вается по появлению Lorenziel la pl icata Rem., L. pseudoserata (Co lom) , 
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Remaniella cadischiana (Colom), составляющих ядро этой вышележащей 
подзоны. З а стратотип подзоны Tint innopsel la carpathica т а к ж е принят 
разрез по р. Гизельдон, представленный и з в е с т к о в и с т ы м и глинами с про
с л о я м и алевритистых известняков в верхней части подзоны. В е р х н я я 
граница подзоны Tint innopsel la carpathica устанавливается по появлению 
рода Calpionel lopsis. 

В стандартной стратиграфической шкале по тинтиннидам, разработан
ной д л я европейской части Тетиса, зона Calpionella четко расчленена на 
два самостоятельных зональных стратона В и С (Col loque . . . , 1975, с. 3 8 0 ) . 
На Северном К а в к а з е названные зоны рассматриваются в качестве подзон 
из-за недостаточной охарактеризованности тинтиннидами алев роли то-
глинистых пород нижнего берриаса. Б о л ь ш о е систематическое разнообра
зие тинтиннидовых ассоциаций в Ю ж н ы х Карпатах и на К у б е позволило 
более дробно расчленить зону Calpionel la. Здесь установлены три стандарт
ные подзоны: Calpionella alpina, Remaniella и Calpionella el l ipthica (Pop, 
1974; 1976) . 

Верхний подъярус берриаса на Северном К а в к а з е заключает зону Cal
pionel lopsis с подзонами Lorenziel la pl icata и Remaniel la daday i . 

Ядро подзоны Lorenziel la pl icata составляют виды Tint innopsel la longa 
( C o l o m ) , Calpionel lopsis oblonga (Cad i sch ) , C. simplex Colom, Lorenziel la 

pl icata Rem. , L. hungar ica (Knauer et Nagy) (табл. X V I 1 1 - Х I X ) . Стратотип, 
установленный по p. У р у х , сложен известняково- глинистыми породами. 
Наибольшие скопления раковин тинтиннид приурочены к мелкозернистым, 
шламово-детритовым и з в е с т н я к а м . Верхняя граница подзоны Lorenziel la 
pl icata проводится по появлению крупных тинтиннопселл. 

Состав комплекса подзоны Remaniella dadayi своеобразен. В нем широко 
распространена Tint innopsel la maxima ( C o l o m ) , составляющая ядро под
зоны вместе с Remaniel la dadayi (Knauer) в кровле подзоны. Из подстила
ющих отложений в подзону Remaniella dadayi переходят Lorenziel la hunga
r ica Knauer et Nagy, T int innopsel la longa ( C o l o m ) , Calpionel lopsis oblonga 
(Cadisch) и др. З а стратотип подзоны Remaniel la daday i , представ

ленный глинисто-известняковыми породами, принят т а к ж е разрез по 
р. У р у х . 

Зона Calpionel lopsis повсеместно в Тетической области охарактеризо
в а н ы многочисленными Tint innopsel la carpath ica Mur . et F i l . В отличие от 
Северного К а в к а з а эта зона наиболее дробно расчленена на три подзоны 
на К у б е и юго-востоке Франции (Pop, 1976; Donze, Le Hegarat , 1972) . 
Видовое разнообразие ископаемых тинтиннид значительно преувеличено 
в результате выделения новых таксонов на основании описания к о с ы х 
сечений раковин . В сечениях неопределенной ориентации раковины , близ
к и х по морфологии видов , приобретают сходную ф о р м у (Remane, 1964, 
1965, 1979; F i l ipescu, Dragasten, 1970; N o w a k , 1971; Catalano, L i q u o r i , 
1 9 7 1 ; и д р . ) . 

Сходными к о с ы м и сечениями раковин характеризуются следующие 
группы видов : Calpionella alpina Lorenz—С. el l ipthica Cadisch—Crassi
col lar ia parvula Rem. , T int innopsel la longa (Colom) - T . carpathica (Mur . 
e t F i l i p . ) ; Calpionel lopsis simplex (Colom) — C . oblonga (Cad i sch ) ; Loren
ziella pl icata Rem. - L. hungarica Knauer et Nagy ; Remaniella cadischiana 
(Colom) - Calpionel l i tes darder i (Colom) - C . unc inatus C i ta e t Pasq. -
C , dadayi Knauer ; Remeniel la fe ras in i (Catalano) — R. cadischiana (Colom) -
Tint innopsel la carpath ica (Murg . et F i l i p . ) ; Remaniel la cadischiana ( C o l o m ) -
R. dadayi (Knauer ) - Calpionel l i tes darder i ( C o l o m ) ; Lorenziel la pl icata 
R e n t . - T i n t i n n o p s e l l a carpath ica ( M u r g . e t F i l i p . ) - T. dacica (F i l i p . et 
D r a g ) ; Crassicol lar ia b rev i s Rem. — C r . intermedia (Durand D e l g a ) ; C r . 
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parvula Rem. — Cr . massut in iana ( C o l o m ) ; Calpionel l i tes coronata T re jo — 
C. caravacaensis Al lemann. 

Т а к и м образом, сходство морфологических признаков неориентиро
ванных сечений раковин наблюдается прежде всего в пределах одного 
рода или объединяет два рода, характеризующихся б л и з к и м строением 
воротничка. 

В результате ревизионных работ б ы л и ликвидированы следующие в и д ы : 
Calpionel l i tes neocomiensis Co lom, 1948; Tint innopsel la colomi Boi ler , 
1963 (non Knauer, 1964) ; T . r i co tens is Colom, 1948; Calpionel lopsis thal-
manni (Co lom, 1939); Stenosemel lopsis hispanica (Colom, 1939); S . r ig-
g ier i Catalano, 1965. 

В группу сомнительных видов в к л ю ч е н ы Amphorel l ina subacute Colom, 
1948; A . lanceolata Colom, 1948; Salpingel l ina levantina Colom, 1948; 
Favel lo ides balearica Colom, 1932; Tint innopsel la bat ta ler i Co lom, 1948; 
T. do l iphormis ( C o l o m ) , 1939; Coxl iel l ina berr ias iensis ( C o l o m ) , 1948. 

Ю. Ремане (Remane, 1971) из известных в берриасе тинтиннид исключил 
35 видов и 10 родов. 

На основании монографического изучения тинтиннид по материалам 
Северного К в а к а з а нам представляется в о з м о ж н ы м сохранить валидность 
следующих видов : Tint innopsel la maxima Colom, Т. do l iphormis ( C o l o m ) , 
Т. colomi Boi ler , Т. romanica Boi ler , Calpionel l i tes uncinate (Ci ta et P a s q . ) , 
Lorenziel la t ransdanubica Knauer et Nagy, L. dacica ( F i l . et D r a g . ) , L. 
pseudoserrata ( C o l o m ) , Amphore l l ina subacute Colom, A . lanceolatai Co lom, 
Favel lo ides balearica Colom (Макарьева, 1979a, 6) . 

В с труктуре воротничка — одного из основных таксономических при
знаков рода, достаточно четко различаются шесть основных типов : наруж
ный вертикальный воротничок , наружный дугообразный, наружный рас
ширенный, двухсторонний раздвоенный, внутренний раздвоенный, внут
ренний усложненный (рис. 1 ) . 

Наружный вертикальный воротничок представляет тонкий , к р у г л ы й , 
вертикальный край , составляющий 1/4 длины раковины в в ы с о т у , диа
метр которого составляет 1/2 или 2/3 максимального диаметра раковины. 
Он располагается почти параллельно основной оси раковины или под у г л о м , 
не п р е в ы ш а ю щ и м 45° (Calpionella, Calpionel lopsis, Colomiel la; рис. 5 / 1 ) . 

Наружный дугообразный воротничок представляет дугообразно изо
гнутый оральный край, хорда дуги которого располагается параллельно 
основной оси раковины. Длина его не превышает 1/6 длины раковины 
(Lorenzie l la , Scaprate l la ; рис. 5/2) . 

Наружный расширенный воротничок направлен от наружного края 
р а к о в и н ы , в о к р у г несколько суженного орального конца; длина его 
составляет 1/6 длины р а к о в и н ы , располагается почти горизонтально или 
наклонно к основной оси раковины под у г л о м , не п р е в ы ш а ю щ и м 45° 
(Chi t ino idel la , Praet int innopsel la, T int innopsel la, Crassicol lar ia, Borzaie l la , 
Favel lo ides, Amphore l l ina : рис. 5 / 3 ) . 

Двухсторонне раздвоенный воротничок представляет субгоризонталь
ный разветвленный край р а к о в и н ы , располагающийся под у г л о м , пре
в ы ш а ю щ и м 45 к ее стенке (Remaniel la, Fo l iace l la ) . Этот тип воротничка 
часто отделяется от основной раковины небольшими зазорами. Присутствие 
воротничка такого типа наблюдается и у современных ф о р м ( D i c t y o c y s t i -
d a e ) , когда под расширенным воротничком располагается целый ряд 
отверстий вокру г орального конца (Edgel l , 1971) . 

Внутренний раздвоенный воротничок наклонен к внутренней части 
раковины и составляет две в е т в и , располагающиеся под у г л о м в 15 друг 
к другу. В сечении раковины создается ложное впечатление разветвления 
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Рис 1 Т и п ы с т р у к т у р ы воротничка и с к о п а е м ы х тинтиннид 
а — н а р у ж н ы й в е р т и к а л ь н ы й воротничок (на примере Calpionella alpina L o r e n z ) , 

б — наружный дугообразный воротничок (на примере Lorenziella hungarica Knauer et 
N a g y ) , в — н а р у ж н ы й расширенный воротничок (на примере Tintinnopsella carpathica 
Murgeanu et F i l ipescu) ; г — двухсторонне раздвоенный в о р о т н и ч о к (на примере Rema 
niella cadischiana C o l o m ) , д — внутренний раздвоенный воротничок (на примере Са 'рю 
nellites darderi C o l o m ) , е — внутренний у с л о ж н е н н ы й воротничок (на примере Furssen 
koiella caucasica Makarjeva) 

окончания стенки , имеющей в поляризованном свете различное погасание 
зерен кальцита (Calpionel l i tes) 

Внутренний усложненный воротничок представляет трехраздельный 
воротничок , внешнее ответвление которого я в л я е т с я продолжением стен
ки раковины и располагается под у глом 90 к внутреннему ответвлению, 
в свою очередь последнее составляет угол в 30° с центральным ответвлени
е м воротничка (Furssenko ie l la ; рис 5 / 6 ) . 

Часто у ископаемых видов тинтиннид наблюдается цилиндрическое 
удлинение воротничка, имеющие отчетливую структуру , помеченную 
линиями тонких кальцитовых гранул. Наличие удлинения воротничка 
сближает ископаемые и современные ф о р м ы тинтиннид 
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У Д К 551.762. 3/763.1.56 (116.2/116.3) 

Т.И. Нальннева 

Б Е Л Е М Н И Т Ы П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х С Л О Е В Ю Р Ы И М Е Л А 
Б А С С Е Й Н А р. П Е Ч О Р Ы 

При обсуждении проблемы пограничных слоев юры и мела используют
ся данные распределения и изменения разных групп ф а у н ы . Д л я этих 
целей определенное значение приобретают белемноидеи, так к а к их ростры 
часто и почти повсеместно встречается в отложениях поздней ю р ы и ран
него мела. Ассоциации их в разных палеобиохориях были не одинаковы . 
В Бореальном палеозоогеографическом поясе они представлены почти 
исключительно бореальным семейством Су l indro teuth idae, которое объе
диняет пять родов (Cy l indro teu th is , Span io teu th i s , Pachy teu th is , Lagoni-
belus, Ac ro teu th i s ) и большое количество видов. Отмечаются представи
тели тетического семейства Belemnopsidae (род H i b o l i t e s ) , но находки 
их чрезвычайно редки. 

Ранее нами отмечалось, что наиболее существенные изменения в составе 
бореальных белемнитовых ассоциаций устанавливаются в конце берриаса, 
когда повсеместно юрские роды Cy l ind ro teu th i s , Lagonibelus, Pachy teu th is 
замещаются родом Ac ro teu th i s (Сакс , Нальняева, 1964,1966,1972; Sachs , 
Nalhjaeva, 1973; Крымгольц и др., 1974 ) . 

Конец берриаса и валанжин в эволюции белемноидеи знаменуется в с п ы 
шкой в развитии рода Ac ro teu th i s и характеризуется ш и р о к и м их рассе
лением и интенсивным видообразованием. Т а к , в конце в о л ж с к о г о века 
в морях Бореального пояса известно только 9 видов рода Ac ro teu th i s , 
а в берриасе и валанжине их количество возрастает до 21 вида. 

Д л я исследования позднею реки х и раннемеловых белемнитов особый 
интерес представляет Печорский бассейн, так к а к в его пределах обитала 
144 



О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Ф О Т О Т А Б Л И Ц А М 

Табп — I — к ст В А Захарова, Ю И Б о г о м о л о в а 
Табл II — IV—к ст Т Н Богдановой , С В Лобачевои 
Табл V— VII—к ст А С Сахарова 
Табл V I I I - X I V - k c t С Н А л е к с е е в з 
Табл X V - X V I - к с т К М Худолей 
Табл XVII—XIX—к ст С Ф Макарьевой 
Табл XX—XXI —к ст Т И Нальняевой 
Табп XXII—XXVI—кст В А Ф е д о р о в о й , А С Г р я з е в о й 
Тзбл XXVI I—XXXII - к ст А И К и р и ч к о в о й В А С а м ы л и н о й 

Т а б л и ц а I 

Фотографии а м м о н и т о в на фиг ' а . б табл 1 у в е л и ч е н ы в 4 раза, остальные даны 
в нат вел К о л л № 705 хранится в Музее И Г и Г СО А Н С С С Р 

Ф и г 1—3 Astieriptychites astienptychus Voronetz Нижний в а л а н ж и н , зона Temnop 
tychites syzranicus, р Анабар, обн 8, сл 17, э к з № 705/3 1а, 2а, 36 — вид с б о к у чет 
вертого, пятого и шестого оборотов соответственно, 16, 26, За — вид тех ж е оборо 
тов со с т о р о н ы у с т ь я 

Ф и г 4 Astieriptychites astieriptychites Voronetz Нижний валанжин , зона Temnop iy 
chites syzranicus, р Анабар , обн 8, сл 23, э к з 705/2 



Таблица I 

1.1967 



Т а б л и ц а II 

Ф и г 1 Haploceras elimatum (Oppel) Э к з № 301/20 вид с б о к у ВосточньГй К р ы м , 
м ы с Ильи Берриас , зона Pseudosubplanites portticus — Р grandis 

Ф и г 2 Spiticeras onentale (Ki l ian) Э к з № 171/5 вид с б о к у В о с т о ч н ы й К р ы м 
с Н а н и к о в о Берриас , зона Р ponticus — Р grandis 

Ф и г 3 Delphinella delphmensis (Ki i ian) Э к з № 312/2 (а — вид с б о к у , б — с на
ружной стороны) Восточный К р ы м , м ы с Ильи Б е р р и а с , зона Р ponticus — Р grandis 

Ф и г 4, 5 Pseudosubplanites ponticus (Retowski ) 
4 — э к з № 2 9 9 / 4 1 ; вид с б о к у В о с т о ч н ы й К р ы м , с . Южное Б е р р и а с , зона Р роп 

ticus — Р grandis, 5 — з к з № 65/2 ; в и д с б о к у Река Тонас ( в ы ш е с Красноселовка ) 
Возраст тот ж е 

Ф и г 6 Delphinella crimense (Burckhardt) Э к з № 2 4 1 / 6 ; вид с б о к у В о с т о ч н ы й 
К р ы м , м ы с Ильи Возраст тот ж е 

Ф и г 7 Bernasella subcallisto (Toucas) Э к з № 306/2 (а — в и д с б о к у ; б — с наруж 
ной стороны) В о с т о ч н ы й К р ы м , с Южное Возраст тот ж е 

Ф и г 8 DelphineMa tresanensis Le He*garat Э к з № 317/14 вид с б о к у В о с т о ч н ы й 
К р ы м , с Н а н и к о в о Возраст тот ж е 





Т а б л и ц а i l l 

Ф и г Bernasella subcallisto (Toucas) э к з № 303/7 (a — вид с б о к у ; б — с наружной 
стороны) В К р ы м , с Н а н и к о в о Берриас, зона Pseudosubplanites ponticus — Р grandis 

Ф и г 2 , 3 Pseudosubplanites lorioli (Zittel) 
2 — э к з № 312/4 вид с б о к у В о с т о ч н ы й К р ы м , м ы с Ильи Возраст тот ж е ; 3 — 

э к з № 6 0 / 1 вид с б о к у Река Тонас ( в ы ш е с К р а с н о с е л о в к а ) Возраст тот ж е 
Ф и г 4 Spiticeras (Negreliceras) sp (ex gr subnegreh Djanelidze) Э к з № 303/1 Вид 

с б о к у В о с т о ч н ы й К р ы м , с Южное Возраст тот ж е 
Ф и г 5. Delphinella delphmensis (Ki l ian) э к з № 1 9 8 / 1 В и д с б о к у В о с т о ч н ы й К р ы м , 

с Н а н и к о в о Возраст тот же 
Ф и г 6 Delphinella crimensis (Burckhardt) Э к з № 317/1 Вид с б о к у Восточный 

К р ы м , с Н а н и к о в о Возраст тот ж е 
Ф и г 7 Retowskiceras andrussowi (Retowski ) Э к з № 312/5 (а — вид с б о к у , б -

с наружной стороны) Восточный К р ы м , с Н а н и к о в о Возраст тот ж е 
Ф и г 8 Nucleate (?) ex gr bouei (Zeuschner) Э к з № 2 3 1 / 1 X 2 (a — в и д спинной 

с т в о р к и , б — в и д переднего края ) В о с т о ч н ы й К р ы м , м ы с Ильи Возраст тот же 



Таблица in 



Т а б л и ц а I V 

168 

Ф и г 1 Retowskiceras retowskyi Bogdanova, sp nov Э к з № 296/1 (вид с б о к у ) 
Восточный К р ы м , м ы с Ильи Берриас , зона Pseudosubplanites ponticus — Р grandis 



Ф и г . 2 . Delphinella obtusenodosa (Retowsk i ) . Э к з . № 312/1 (a — вид с б о к у , б — 
с наружной с т о р о н ы , в -- в и д со стороны у с т ь я ) . В о с т о ч н ы й К р ы м , м ы с Ильи . Воз
раст тот же . 

Ф и г . 3. Fauriella shipkovensis IMicolov et Mandov. Э к з . № 303/8: в и д с б о к у . Восточ
н ы й К р ы м , с. Южное. Возраст тот ж е . 

Ф и г. 4 , 5. Delphinella subchaperi (Retowski ) 
4 - э к з . № 3 0 1 / 1 . Вид с б о к у . В о с т о ч н ы й К р ы м , м ы с И л ь и ; 5 - э к з . № 396/6. Вид 

с б о к у . В о с т о ч н ы й К р ы м , с. Южное. Возраст тот ж е 





Т а б л и ц а V 

Ф и г . 1 . Pseudosubplanites ponticus ( R e t o w s k y ) . ( X 1 ) . Вид с б о к у . Северо-Восточ
н ы й К а в к а з . Л е в ы й берег р. Карцадон. Б е р р и а с , зона Pseudosubplanites ponticus. Сбо
р ы автора , 1973 г. 

Ф и г . 2. Malbosiceras malbosi (P ictet ) . ( X 0 5 ) . Вид с б о к у . Северо-Восточный К а в 
каз . П р а в ы й берег р у ч ь я М а г - С е к я б и р (приток р. А с с ы ) . Б е р р и а с , зона Pseudosub
planites ponticus. С б о р ы а в т о р а , 1972 г 

Ф и г . 3. Tirnovella occitanica (Pictet ) . ( X 1 ) . Вид с б о к у . Северо-Восточный К а в 
каз . П р а в ы й берег р у ч ь я М а г - С е к я б и р . Б е р р и а с , зона Tirnovella occitanica. С б о р ы 
автора, 1972 г. 

Ф и г. 4 . Spiticeras obl iquelobatum Uhl ig. ( X 1 ) . 
а — вид с б о к у , б — вид с вентральной стороны 



Т а б л и ц а V 



Т а б л и ц а VI 

Ф и г. 1 . Gechiceras kistense Sacharov ( X 1) 
а — вид с б о к у , б — вид с вентральной с т о р о н ы . С е в е р о - В о с т о ч н ы й К а в к а з . 
П р а в ы й берег р у ч ь я М а г - С е к я б и р . Берриас , зона Euthymiceras euthymi . С б о р ы 

автора, 1972 г. 
Ф и г . 2. Riasanites rjasanensis (Niki t in) ( X 1 ) . Северо-Восточный К а в к а з . Ручей 

Гамарчи (бассейн р. Г е х и ) . Берриас , зона Riasanites rjasanensis. С б о р ы автора, 1972 г. 
а — в и д с б о к у , б — в и д с вентральной с т о р о н ы . 



Таблица VI 



Т а б л и ц а V I I 

Ф и г . 1 . Euthymiceras euthymi (Pictet) ( X 1 ) . Вид с б о к у . Северо-Восточный К а в 
каз . П р а в ы й берег р. Урух . Берриас , зона Euthymiceras euthymi . С б о р ы автора, 1973 г. 

Ф и г . 2. Riasanites rjasanensis (IMikitin) ( Х 1 ) . Северо-Восточный К а в к а з . Ручей 
М а г - С е к я б и р (приток р. А с с а ) . Берриас , зона Riasanites rjasanensis. С б о р ы автора, 
1972 г. 

Ф и г . 3. Riasanites subrjasanensis (Nikit in) ( X 1 ) . Вид с б о к у . Северо-Восточный 
К а в к а з . П р а в ы й берег р у ч ь я Маг -Секябир . Б е р р и а с , зона Riasanites rjasanensis. Сбо
р ы автора , 1972 г. 

Ф и г . 4. Fauriella boissieri (P ictet ) . ( X 0 ,5) . В и д с б о к у . Северо-Восточный К а в к а з . 
П р а в ы й берег ручьр М а г - С е к я б и р . Берриас , зона Riasanites rjasanensis. С б о р ы автора, 
1972 г. 

Ф и г . 5. Berriasella cf. callisto (d 'Orbigny) . ( X 1 ) . В и д с б о к у . Северо-Восточный 
К а в к а з . П р а в ы й берег р. У р у х . Б е р р и а с , зона Riasanites rjasanensis. С б о р ы автора , 
1973 г. 
И з о б р а ж е н и я , к р о м е специально п о м е ч е н н ы х , даны в нат. в е л . 



Таблица VII 



Т а б л и ц а V I I I 

Ф и г . 1—2. Praetollia (Praetoll ia) singularis Aiekseev, sp. nov. 
1 — Э к з . № 11/832, p. Х е т а , о б н . 2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiricus, подзона Praetollia 

(Praetollia) maynci (a — в и д с б о к у , б — вид со с т о р о н ы у с т ь я в разрезе) ; 2 — № 13629/ 
634, р. М а у р ы н ь я , обн . 54, с л . 4 , нижний берриас ( с б о р ы М.С. М е с е ж н и к о в а , 1978) 
(а - в и д с б о к у , б — вид с вентральной стороны) 

Ф и г. 3. Praetollia (Pachypraetol l ia) crassus Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 1/832, p. Хе
та, о б н . 2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiricus, подзона Praetollia (Praetollia) maynci 

a — вид с б о к у , б — в и д с вентральной с т о р о н ы , в — в и д с б о к у внутреннего обо
рота ( X 3 ) . 

Ф и г . 4. Praetollia (Praetoll ia) dispar Spath . Э к з . № 7/832, p. Х е т а , обн . 2 , с л . 1 , зона 
Chetaites sibiricus подзона Praetollia (Praetollia) maynci 

a — в и д с б о к у , б — вид со с т о р о н ы у с т ь я 
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Таблица Via 



Т а б л и ц а I X 

Ф и г . 1—2. Praetollia (Runctonia) bukatyi Aiekseev sp. nov. 
1 - Э к з . N° 4 /832; 2 - Э к з . № 5/832 - p. Х е т а , обн . 2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiri

cus; подзона Praetollia (Praetollia) maynci 
a — в и д с б о к у , б — вид с вентральной с т о р о н ы . 
Ф и г. 3, 5. Praetollia (Praetollia) maynci S p a t h . 
3 - э к з . № 6/832 (сборы Н .И . Ш у л ь г и н о й ) , 5 - слепок с э к з . № 10/832, р. Хета , 

обн . 2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiricus, подзона Praetollia (Praetollia) maync i ; За — вид с 
левой с т о р о н ы ( в и д н ы внутренние о б о р о т ы ) , 36 — вид с п р а в о й с т о р о н ы , З в — вид 
се с т о р о н ы у с т ь я . 

Ф и г. 4 , 6. Praetoll ia (Praetoll ia) singularis Aiekseev, sp. nov. 
4 — э к з . № 13627/634, p. М а у р ы н ь я , обн . 5 , зона Chetaites sibiricus ( с б о р ы M.C. Me-

с е ж н и к о в а , 1 9 7 8 ) ; 6 - голотип № 12/832. а - в и д с б о к у , б - в и д со с т о р о н ы у с т ь я 



Таблица IX 



Т а б л и ц а X 

Ф и г . 1 . Borealites constans Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 13/832, p. Л е в а я Б о я р к а , 
обн. 1 , с л . 3 , зона Hectoroceras kochi;подзона Borealites constans; 

a — в и д с б о к у , б — в и д с вентральной с т о р о н ы . 
Ф и г . 2. Praetollia (Runctonia) bukatyi Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п . Э к з . № 4 /832 , 

p. Х е т а , обн . 2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiricus, подзона Praetollia (Praetoll ia) maynci 
a — в и д с б о к у , б — вид со с т о р о н ы у с т ь я , в — вид с б о к у внутреннего оборота. 

Э к з . № 2 /832 , г — т о ж е вид со стороны у с т ь я . 
Ф и г . 3. Praetollia (Praetollia) sp. juv. Э к з . № 15 /832 , p. И ж м а , основание берриаса, 

зона (?) Chetaites sibiricus, в и д с б о к у , о б н . 34 , с л . 3. 
Ф и г . 4. Praetollia (Praetollia) maynci Spa th . Э к з . № 8 /832 , p. Х е т а , о б н . 2 , с л . 1 , зо

на Chetaites sibiricus, подзона Praetollia (Praetoll ia) maynci 
a — в и д с б о к у , б — вид с вентральной с т о р о н ы 





Т а б л и ц а X I 

Ф и г . 1 . Surites (Bojarkia) sp. indet. Э к з . № 3/832, p. Х е т а , обн . 3 , с л . 4, зона Surites 
(Bojarkia) mesezhnikowi 

a — в и д с б о к у , б — в и д в разрезе. 
Ф и г . 2. Praetollia (Runctonia) bukatyi Alekseev, sp. nov. Э к з . № 9/832, p. Х е т а , обн . 

2 , с л . 1 , зона Chetaites sibiricus, подзона Praetollia (Praetollia) maynci 
a — в и д с б о к у , б — вид со стороны у с т ь я 



Таблица 



Т а б л и ц а X I I 

Ф и г . 1 . Surites (Caseyiceras) praeanalogus Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 107/827, 
p. Б о я р к а , о б н . 2 , с л . 1 , зона Hectoroceras kochi , подзона Surites (Caseyiceras) praeana
logus 

a — в и д с б о к у , б — вид со стороны у с т ь я . 
Ф и г . 2. Surites (Surites) furcatus Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 68/827, p. Л е в а я Б о 

я р к а , обн . 1 , слой 3 берриас, зона Hectoroceras kochi , подзона Borealites constans. В и д 
с б о к у 





Т а б л и ц а X I I I 

Ф и г . 1 . Surites (Caseyiceras) subquadratus Alekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 48 /827 , 
p. Б о я р к а , о б н . 2 , с л . 3 , зона Surites analogus 

a — в и д с б о к у , б — в и д с вентральной с т о р о н ы . 
Ф и г . 2 . Surites (Caseyiceras) (Bojarkia) savelievi Alekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 315/ 

827, p. Б о я р к а , о б н . 3 , с л . 4 , зона Surites Bojarkia mesezhnikowi 
a — в и д с б о к у , б — в и д с вентральной с т о р о н ы 





Т а б л и ц а X I V 
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Ф и г . 1 . Surites (Bojarkia) krimholtz Aiekseev, sp. nov. Гол'отип, № 317/827, p. Б о 
я р к а , обн . 3 , с л . 4, зона Surites (Bojarkia) mesezhnikowi. Вид с б о к у . 

Ф и г . 2 . Surites (Bojarkia?) schulginae Aiekseev, sp. nov. Г о л о т и п , № 316/827, p. Б о 
я р к а , обн . 3 , с л . 4 , зона Surites (Bojarkia) mesezhnikowi 

a — в и д со с т о р о н ы у с т ь я , б — в и д с б о к у , в — вид с б о к у последнего оборота , г — 
вид с вентральной с т о р о н ы 





Т а б л и ц а X V 

Ф и г 1 ,2 3 Subplanites (Parapallasiceras) contiguus (Zi t tel ) нижний титон 
1 , 3 — район пос Т и х о о к е а н с к и й , с б о р ы Б И Васильева , 1956 г а — отпечаток бо

к о в о й с т о р о н ы , в — фрагмент б о к о в о й стороны 2 - с б о р ы К М Х у д о л е я , 1957 г 
Ф и г 4 Virgatosphinctes (Franconi tes 7 ) sp. indet. N 2 . 

Нижний титон, о-в П у т я т и н , с б о р ы К М Х у д о л е я , 1958 г 
Ф и г 5 Virgatosphinctes (Subplani tes 7 ) aff. ruppelianus (Quenst ). 

Нижний титон Отпечаток р а к о в и н ы , о в П у т я т и н , с б о р ы К М Х у д о л е я , 1958 г 
Ф и г 6 Beiriasella sp indet , вид с б о к у , Средний титон , о-в П у т я т и н , с б о р ы К М Х у 

долея, 1957 г 



Таблица XV 



Т а б л и ц а X V I 

Ф и г 1 Pseudolissoceras (Pnmoryi tes) primorysnsis Chudoley. Средний титон, о в 
Путнтин , с б о р ы К М Х у д о л е я , 1957 г 

а — вид с б о к у , б — вид со стороны у с т ь я , в — вид с наружной стороны, г — вид 
с б о к у , д — увеличено в 5 раз 

Ф и г 2 Partschiceras schetuchaense Chudoley, нижний и средний титон, д М о л е л ь н ы й 
мыс, с б о р ы Н А Б е л я е в с к о г о , 1948 г 

а — вид с б о к у , в — вид с наружной стороны 



г.тт 



Таблица XVI 



Т а б л и ц а X V I I 1 

1 На таблицах X V I I — X I X приведены б л и з к и е к о с е в ы м сечения раковин тинтин-
нид 
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Ф и г 1 Chitinoidella boneti Doben X 400 № 1/20, р Т е р е к , верхний титон, обр 139 
( ш л 259) 

Ф и г 2 Chitinoidella dobeni Borza X 400 № 78/20, р Т е р е к , титон к и м е р и д ж 
обр 89 ( ш л 225) 

Ф и г 3 Chrtincideffa cofomi Borza X 400 №> 3/20, р Терек , титон обр 49 ( ш л 292) 
Ф и г, 4 Chitinoidella cubensis (Furrazola-Bermudez) . X 400 № 83/20 р Терек верх 

нии Оксфорд, обр 31 ( ш л 283) 
Ф и г 5 Chitinoidella cristobalensis (Furrazola-Bermudez) . X 400 № 93/20, р Т е р е к 

верхний Оксфорд, обр 33 ( ш л 284) 
Ф и г 6 Chitinoidella slovenica (Furrazola-Bermudez) X 400 №7/20 р . Т е р е к средний 

титон, обр 117 ( ш л 315) 
Ф и г, 7 Chitinoidella tithonica Borza. X 280 № 41/20 р К у б а н ь , титон обр 21 

( ш л 1905) 
Ф и г 8„ Praetintinnopsella andrusovi Borza X 400 № 8 / 2 0 р Чегем кимеридж—титон 

обр 102 ( ш л 119) 
Ф и г 9 Durandella helentappani Dragastan X 400 № 109/20 р Т е р е к верхний 

титон, обр 39 ( ш л 286) 
Ф и г 10 Calpionella alpma Lorenz X 400. № 10/20 р Чегем титон обр 5 

( ш л 1766) 
Ф и г 11 Calpionella ellipthica Cadisch Х 4 0 0 № 11/20 р У р у х , верхний берриас, 

обр 100 ( ш л 1559) 
Ф и г 12 Crassicollaria brevis Remane X 280 № 19/20 р Т е р е к верхний титон 

обр 180 ( ш л 0) 
Ф и г 13 Crassicollaria colomi Doben Х 4 0 0 № 149/20 р Т е р е к , средний титон? , 

обр 119 ( ш л 71) 
Ф и г 14 Crassicollaria remanei Makarjeva X 400 № 13/20 р Терек , титон, обр 39 

( ш л 1365) 
Ф и г 15 Crassicollaria massutiniana (Colom) Х 2 8 0 № 145/20 р Чегем нижний бер

риас обр 107 ( ш л 124) 
Ф и г 16 Crassicollaria parvu'a Remane. X 400 № 143/20 р Т е р е к , верхний титон 

обр 183 ( ш л 36) 
Ф и г 17 Crassicollaria elongata Nowak / 400 № 17/20 р Урух титон обр 32а 

( ш л 1301) 
Ф и г 18 Tinttnnopsella doliphormis (Colom) X 400 № 168/20 р Ардон нижний 

берриас, обр 2 ( ш л 2080) 
Ф и г 19 Tintinnopsella remanei Borza X 400 № 24/20 р Чегем, нижний берриас 

обр 9 ( ш л 346) 
Ф и г 20 Lorenziella transdanubica Knauer et Nagy <400 № 299/20 p Acca веох 

ний берриас обр 46 ( ш л 966) 



Т а б л и ц а X V I I I 

Ф и г 1 Crassicollaria intermedia (Durand Delga) X 4 0 0 № 125/20, p, У р у х , титон, 
обр 35 ( ш л 1363) 

Ф и г 2 Calpionellopsis oblonga (Cadisch ) X 400, № 30/20 район Х а я н - К о р т ва 
ланжин, с к в 56, гл 4760—4763 м 

Ф и г 3 Tintinnopsella colomi Boi ler Х 4 0 0 № 177/20 р Гизельдон, верхний бер
риас, обр 64 ( ш л 1190) 

Ф и г 4 Remaniella dadayi (Knauer) X 400 № 28/20 р Гизельдон, верхний берриас, 
обр 75 ( ш л 1200) 

Ф и г 5 Calpionellopsis simplex (Colom) х400 № 200/20 р Асса, верхний берриас, 
обр 47 ( ш л 966) 

Ф и г 6 Tintinnopsella maxima Colom. Х 4 0 0 № 21/20 р У р у х , верхний берриас, 
обр 100 ( ш л 1559) 

Ф и г 7 Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu) X 4 0 0 № 20/20 p, Гизель 
дон, обр 76 ( ш л 1201) 

Ф и г 8 Calpionelhtes uncinate (Cita et Pasquare) X400 № 214/20 p Урух , верхний 
берриас, обр 94 ( ш л 1553) 



Таблиц, а XVIII 



Т а б л и ц а X I X 

Ф и г 1 Remaniel la ferasini (Catalano) Х 4 0 0 № 27/20 р Чегем , нижний берриас, 
обр Г б ( ш л 134) 

Ф и г 2 Lorenziella dacica (Fi l ipescu et Dragastan) X400 № 163/20 p Ч е г е м , верх
ний берриас, обр 3 ( ш л 1762) 

Ф и г 3 Lorenziella plicata Remane Х 4 0 0 № 35/20 р Гизельдон, верхний берриас, 
обр 61 ( ш л 1187) 

Ф и г 4 Remaniel la cadischiana (Colom) . Х 4 0 0 № 26/20 р Гизельдон, верхний 
берриас обр 72 ( ш л 1198) 

Ф и г 5 Calpionellites darderi (Colom) . X 400 № 2 1 1 / 2 0 р Урух , валанжин, обр 142 
( ш л 1580) 

Ф и г 6 Lorenziella hungarica Knauer et Nagy X 4 0 0 № 229/20 p У р у х , валанжин, 
обр 113 ( ш л 1587) 

Ф и г 7 Tintinnopsella longa (Colom) X 400 № 22/20 р Асса , верхний берриас, 
обр 36 ( ш л 953) 

Ф и г 8 Lorenziella pseudoserrata (Colom) X 400 № 37/20 р Чегем , верхний бер
риас, обр 13 ( ш л 1772) 



Таблица XIX 



Т а б л и ц а X X 

Ф и г 1 Lagonibelus (Lagonibelus) magnificus d'Orb. Э к з № 88/20, средневолжский 
подъярус , зона Dorsoplanites maximus, р И ж м а , обн . 16, сл 2 

а — вид с б р ю ш н о й стороны, б — вид с б о к у . , 
Ф и г 2 Acroteuthis (Microbelus) mosquensis (Pavl ). Э к з № 8 8 / 2 1 , средневолжский 

подъярус , зона Dorsoplanites maximus, р И ж м а обн 16, сл 2 
а — вид с брюшной стороны, б — в и д с б о к у 
Ф и г 3 Acroteuthis (Microbelus) aff. russiensis (d 'Orb. ) . Э к з № 88/22, средневолжс 

кий подъярус , зона Epinvrgatites niki t ini , р И ж м а , обн 19 
а — вид с б р ю ш н о й стороны, б — вид с б о к у 



Таблица XX 



Т а б л и ц а X X I 
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Ф и г 1 Acroteuthis (Boreioteuthis) freboldi Bluthg Э к з № 84/135, валанжин, p И ж м а , 
обн 34 

а — вид с б р ю ш н о й стороны, б — вид с б о к у 
Ф и г 2 Acroteuthis (Acroteuthis) explanatoides Polaris Sachs et Naln Э к з . № 88/24, 

берриас слои с Surites sp , р И ж м а , обн 34, с л 1 
а — вид с брюшной стороны, б — вид с б о к у 
Ф и г 3 Pachyteuthis (Simobelus) curvula Sachs et Naln. Э к з № 88/23, берриас, слои 

с Bojarkia sp , p И ж м а , обн 34, сл 3 
а — вид с брюшной стороны, б — вид с б о к у 



Таблица XXI 



Т а б л и ц а X X I I 1 

Д и н о ф л а г е л л а т ы и диноцисты, принадлежащие 
наиболее часто в с т р е ч а ю щ и м с я родам 

Ф и г . 1—4. Телиа Eisenack emend. Sarjeant 
1 - Tenua hystricella Eisenack. Преп, 7657, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, сл . 3, обр. 7 8 1 ; 

в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus); 3 — Tenua hystrix Eisenack. Преп, 7656, 
д. К у з ь м и н с к о е , о б н . 12, с л . 6, обр. 784; рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanen
sis, Surites spasskensis); 2 — Tenua sp. 1 . Преп. 7657, д, К у з ь м и н с к о е , обн . 12, сл . 3, 
обр. 7 8 1 ; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus); 4 — Tenua sp. 4. Преп. 7657. 
То же . 

Ф и г. 5, Chytroeisphaeridia sp. Преп, 7588, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, сл . 3, обр, 786; 
в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 

Ф и г. 6. Fromea sp. Преп. 7657. Т о ж е . 
Ф и г . 7—11, Gonyaulacysta Deflandre ex Norris et Sarjeant emend. Sarjeant 
7 — Gonyaulacysta aff. helicoidea (Eisenack et Cookson) Sarjeant. Преп. 7657. T o ж е ; 

8 — Gonyaulax cladophora subsp. cladophora (Deflandre) Lentin et Wil l iams. Преп. 7657, 
T o ж е : 9 — G . eumorpha Cookson et Eisenack. Преп. 7657. T o ж е ; 10 — G . eisenacki 
Deflandre. Преп . 7657. Т о ж е ; 11 — Gonyaulacysta sp. 4. Преп. 7656 д. К у з ь м и н с к о е , 
о б н . 12, с л . 6 , о б р . 784; рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spassken
sis). 

Ф и г . 12. Chlamydophorel la membranoidea Vozzben. Преп, 7657, Т а м же, обн , 12, 
с л . 3, обр . 7 8 1 ; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 

Ф и г. 13. Lanterna sp. Преп . 7657. Т о ж е 



Таблица XXII 



Т а б л и ц а X X I I I 
Д и н о ф л а г е л л а т ы и диноцисты, принадлежащие с о п у т с т в у ю щ и м родам (фиг, 1—12) 

или я в л я ю щ и е с я х а р а к т е р н ы м и (фиг. 13—14) 

Ф и г. 1 , 2 . Scr iniodinium sp. Преп , 7657, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, сл , 3, обр. 7 8 1 ; 
в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 

1 — целая тека; 2 — тека , у т р а т и в ш а я а п и к а л ь н у ю часть, 
Ф и г. 3, Sirmiodiniopsis orbis Drugg. Преп, 7656, Т а м ж е , с л . 6, обр. 784; р я з а н с к и й 

горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г. 4. Sirmiodinium grossi Albert i . Преп. 7657, Т а м же, с л . 3, обр, 7 8 1 ; верхне

в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 
Ф и г. 5. Tubotuberella rhombiformis Vozzhennikova. Преп, 7657, То же. 
Ф и г. 6. Diplotesta krutzschi A lber t i . Преп. 7657. Т о же . 
Ф и г. 7. Imbatodinium aff. kondratjevi Vozzhennikova. Преп. 7657. T o же , 
Ф и г. 8. Imbatodinium vil losum Vozzhennikova. Преп . 7657. Т о же , 
Ф и г. 9. Pareodinia sp. Преп, 7657, Т о же . 
Ф и г . 10. Apteodin ium aff. maculatum Eisenack et Cookson. Преп, 7657, д. К у з ь м и н 

с к о е , о б н . 12, сл . 6, обр . 784; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites 
spasskensis). 

Ф и г. 1 1 . ? Operculodinium sp. Преп. 7656, T P же . 
Ф и г. 12. PolystephanophoruscalathusSar j . Преп, 7657, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, 

с л . 3, обр . 7 8 1 ; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 
Ф и г. 13, 14. Dingodinium spp. Преп. 7656. Т а м ж е , сл . 6, обр . 784; рязанский го

ризонт (зона Rjasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 



Таблица XX III 



Т а б л и ц а X X I V 

• На таблицах X X I I - X X V I увеличение ~ 480. 
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Д и н о ф л а г е л л а т ы , диноцисты, встреченные т о л ь к о в в е р х н е в о л ж с к и х отложениях 
(фиг. 1—5) и п о я в л я ю щ и е с я на разных у р о в н я х в р я з а н с к о м 

горизонте (фиг. 6—13) 

ф и г. 1 . Gonyaulax bulloidea Cookson et Eisenack. Прел . 7657, д. К у з ь м и н с к о е , 
обн . 12, с л . 3, обр . 7 8 1 ; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 

Ф и г. 2 . ? Egmontodin ium sp. Преп. 7657. Т о же. 
Ф и г. 3. Spiniferites sp. 1 . Преп. 7657. Т о ж е . 
Ф и г. 4. Kalyptea jurassica Albert i . Преп. 7588, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 3, 

обр. 786; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 
Ф и г. 5. Algae f a m . gen. indet. Преп. 7657. Т а м же , о б р . 7 8 1 ; то же, 
Ф и г. 6. Gonyaulacysta jurassica (Def landre) Norris et Sarjeant subsp. longicornis (Def I.) 



Lentin et Wi l l iams. Преп. 7656, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 6, обр 784; рязанский 
горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis). 

Ф и г. 7, 7а. Microdinium sp. Преп . 7656. Т о же , 
Ф и г. 8, Dinof lagellatae fam. gen. indet. Преп, 7656, T o же. 
Ф и г. 9. Hel iodinium voigti Alber t i . Преп. 7591 , Д. К у з ь м и н с к о е , обн . 13, сл 3, 

обр. 788; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Hectoroceras kochi) . 
Ф и г . 10. Muderongia sp. Преп. 7656, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 6, обр. 784; ря

занский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis). 
Ф и г . 1 1 , Coronifera sp. Преп. 7656. T o же , 
Ф и г. 12 Spiniferites sp. Преп, 7656. Т о ж е . 
Ф и г. 13. Hystr ichosphaendium sp. 4. Преп 7656. Т о же 



Таблица xxiv 



С п о р ы и пыльца наземных растений (табл. X X V , X X V I ) 

Т а б л и ц а X X V 

Ф и г . 1 . Plicifera delicata (Bolch. ) Botch . Преп. 7588, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 3, 
обр. 786; в е р х н е з о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 

Ф и г . 2. Gleichenndites senonicus Ross Преп. 7590, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 4с, 
обр 785; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Garnienceras subclypeiforme) 

Ф и г . 3 Gleichenndites umbonatus (Bolch ) Bolch Преп. 7588, д. К у з ь м и н с к о е , 
обн. 12, с л . 3, обр . 786; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 

Ф и г . 4. Gleichenndites laetus (Bolch ) Bolch Преп. 7589, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 13, 
с л . 1 , обр. 787, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 

Ф и г 5. Gleichenndites steltatus (Bolch ) B o l c h . Преп. 7589 T o же . 
Ф и г . 6. Gleichenndites radiatus B o l c h . Преп. 7589. T o ж е . 
Ф и г . 7. Gleichenia angulata Naum Преп. 7590, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 4, 

обр. 785; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Garnienceras subclypeiforme) 
Ф и г . 8. Gleichenia dicarpoides Grig Преп. 7929, д. Ч е в к и н о , обн . 4, с л . 3, обр. 812 ; 

р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г . 9. Ornamentifera granulata (Bolch ) Bolch Преп. 7589, д. К у з ь м и н с к о е , обн 13, 

с л . 1 , обр. 787; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 
Ф и г 10. Clavifera triplex (Bolch ) Bolch Преп. 7587, д. К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л . 46, 

обр. 7836; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г 1 1 . Gleichenndites minor Do'ring Преп. 7587. T o же . 
Ф и г . 12. Plicifera decora (Chi ) Bolch Преп. 7589, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 13, сл 1 , 

обр. 787; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus). 
Ф и г . 13. Gleichenndites rasilis (Bolch ) Bolch Преп. 7588, д К у з ь м и н с к о е , обн . 12, 

с л . 3, обр. 786; в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г . 14. Gleichenia circimdites Cook Преп 7656, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 4а, 

обр. 784; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г . 15. Clavifera cf jachromensis Bolch Преп. 7586, с л . 46, обр. 783a. To же . 
Ф и г . 16. Gleichenndites cannatus (Bolch ) Bolch Преп. 7595, д. Ч е в к и н о , обн 4, 

обр. 814, в а л а н ж и н . 
Ф и г . 17. Gleichenndites triconcavus Krutzsch Преп. 7586, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, 

с л . 46, обр. 783а; рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г . 18. Anemia sp. 1 . Преп. 9070, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 3; верхневолж

ский п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 19 Cicatricosisporites australiensis (Cook.) Pot Преп. 7587, д. К у з ь м и н с к о е , 

обн. 12, с л . 46, обр. 7836; рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites 
spasskensis) 

Ф и г . 20. Anemia sp 2 Преп. 9070, д. К у з ь м и н с к о е , обн. 12, с л . 3; верхневолж
с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 

Ф и г . 2 1 . Anemia sp 3 Преп 7657, д К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л 3, обр. 7 8 1 ; верх-
н е в о п ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 

Ф и г . 22 Anemia tricostata Bolch Преп. 7593, д Ч е в к и н о , обн . 4, сл 2, обр. 8 1 1 ; 
рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 

Ф и г . 23 Cicatricosisporites tersus ( К -M.) Gnaz Преп. 7593 To же . 
Ф и г 24 Cicatricosisporites australiensis (Cook ) Pot Преп. 9071 , д. К у з ь м и н с к о е , 

обн. 12, сл 4а; рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г . 25. Anemia sp 4 Преп. 7595, д. Ч е в к и н о , обн . 4, с л . , обр. 814, валанжин 
Ф и г . 26. Cicatricosisporites minutaestriatus (Bolch.) Pocock Преп. 7 5 9 1 , д. К у з ь 

минское , обн 13, сл 4, обр. 788; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis — 
Hectoroceras kochi) 

Ф и г 27. cf Ceratopteris sp Преп 7593, д. Ч е в к и н о , обн . 4, с л . 2 , обр. 8 1 1 , рязан
с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 

Ф и г . 28. Anemia hilifera B o l c h . Преп. 7586, д. К у з ь м и н с к о е , обн . 12, с л . 46, обр. 
783; р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
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Ф и г 29 Cicatricosisporites dorogensis Pot et Gell Преп 7595, д Ч е в к и н о , обн 4, 
обр 814, валанжин 

Ф и г 30 Cicatricosisporites australiensis (Cook ) Pot Преп 7594 д Ч е в к и н о , обн 4 
сл 4, обр 813 , р я з а н с к и й горизонт (зона Surites tzikwmianus) 

Ф и г 31 Cicatricosisporites ludbrooki Dett Преп 7591 д К у з ь м и н с к о е , обн 13, 
сл 4, обр 788, р я з а н с к и й горизонт (Riasanites rjasanensis Hectoroceras kochi) 

Ф и г 32 Anemia sp 5 Преп 7595 д Ч е в к и н о обн 4, обр 814 валанжин 
Ф и г 33 Dicksonia sp Преп 7595 Т о же 
Ф и г 34 Trilobosporites apiverrucatus Couper Преп 7595 Т о ж е 



Таблица XXV 



Т а б л и ц а X X V I 

Ф и г 1 Ceratosporit.es equalis Cook et Dett Преп 7590 д К у з ь м и н с к о е , обн 12 
с л 4с, обр 785, р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis Garnienceras subcly 
peiforme) 

Ф и г 2 Leptolepidites major Couper Преп 7586, д К у з ь м и н с к о е обн 12, сл 46, 
обр 783а, рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spasskensis) 

Ф и г 3 Staplinisporites caminus (Balme) Dett Преп 7593, д Ч е в к и н о , обн 4 с л 2 , 
обр 8 1 1 , рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spasskensis) 

Ф и г 4 Foveospontes canalis Balme Преп 7 5 9 1 , д К у з ь м и н с к о е , обн 13, с л 4, 
обр 788, рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis — Hectoroceras kochi) 

Ф и г 5 Sestrosporites pseudoalveolatus (Couper) Dett Преп 7589, д К у з ь м и н с к о е , 
обн 13, сл 1 обр 787, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 

Ф и г 6 Coronatispora perforata Dett Преп 7593, д Ч е в к и н о , обн 4, с л 2 , обр 8 1 1 , 
р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 

Ф и г 7 Staplinisporites telatus (Balme) Dor Преп 9 0 7 1 , д К у з ь м и н с к о е , обн 12 
с л 4а, рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 

Ф ' и г 8 Foveotriletes subtnangulans Brenner Преп 7586, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, 
с л 46, обр 783а, р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spasskensis) 

Ф и г 9 Coronatispora telata (Balme) Dett Преп 7586 Т о ж е 
Ф и г 10 Uvaesporites pseudocingulatus Dor Преп 7590, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, 

с л 4с, обр 785 , р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis Garnienceras subcly 
polforme) 

Ф и г 11 Uvaesporites glomeratus Dor Преп 7590 Т о ж е 
Ф и г 12 Foveospontes microreticulatus Dor Преп 7656, д К у з ь м и н с к о е , обн 12 

с л 4а обр 784, рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spasskensis) 
Ф и г 13 Klukispontes sp Преп 7589, д К у з ь м и н с к о е обн 13, сл 1 обр 787, 

в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 14 Tnpart ina variabilis Mai Преп 7589 Т о же 
Ф и г 15 Reticulatisporites pudens Balme Преп 7593, д Ч е в к и н о , обн 4, с л 2 , 

обр 8 1 1 , рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г 16 Contigmspontes cooksoni (Balme) Dett Преп 7593 Т о ж е 
Ф и г 17 Cyatheaceae gen sp Преп 7589, д К у з ь м и н с к о е , обн 13, с л 1 ,обр 787, 

в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 18 Leiotnletes sp Преп 7586, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л 46, обр 783а, р я 

занский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г 19 Classopollis torosus (Reiss ) Couper Преп 7657, д К у з ь м и н с к о е обн 12, 

с л 3, обр 7 8 1 , в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 20 Classopollis classoides Pflug Преп 7588, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л 3, 

обр 786, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона Subditus) 
Ф и г 2 1 , 21а Classopollis minor Pocock et Jansonius Преп 7657, д К у з ь м и н с к о е , 

обн 12, с л 3, обр 7 8 1 , в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 22 Exesipollenites sp Преп 7657 Т о же 
Ф и г 23 Caytoni pollemtes pallidus (Reiss ) Couper Преп 7657 T o ж е 
Ф и г 24 Cayton anthus arberi (Thomas ) Harris Преп 7588, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, 

с л 3, обр 786, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 25 Caytoni pollemtes sp Преп 7590, д К у з ь м и н с к о е обн 12, с л 4, обр 785, 

р я з а н с к и й горизонт (зона Riazanites rjasanensis, Garnienceras subclypeiforme) 
Ф и г 26 Abietineaepollenites minimus Brenner Преп 7589, д К у з ь м и н с к о е , обн 13, 

сл 1 ,обр 787, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 27 Podocarpites sp Преп 7586, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л 46, обр 783а, 

р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г 28 Ahspontes similis (Balme) Dett Преп 7589, д К у з ь м и н с к о е , обн 13, с л 1 , 

обр 787, в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 29 Podocarpus multesima Bolch Преп 7588, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л 3, 

обр 786 , в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 30 Pinaceae gen sp Преп 7656, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, с л 4а, обр 784, 

р я з а н с к и й горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) , 7 , 
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Ф и г 31 Sciadopitys sp Преп 7656 To же 
Ф и г 32 Zonalapollenites segmentatus Balme Преп 7593, д Ч е в к и н о , обн 4, сл 2 

обр 8 1 1 , рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Surites spasskensis) 
Ф и г 33 Zonalapollenites trilobatus Balme Преп 7657, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, 

сл 3 обр 7 8 1 , в е р х н е в о л ж с к и й п о д ъ я р у с (зона subditus) 
Ф и г 34 Zonalapollenites dampieri Balme Преп 7656, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, 

сл 4а, обр 784, рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis Surites spasskensis! 
Ф и г 35 Eucommndites sp Преп 7590, д К у з ь м и н с к о е , обн 12, сл 4, обр 785 , 

рязанский горизонт (зона Riasanites rjasanensis, Garnienceras subclypeiforme) 



Т а б л и ц а x x v i 



Т а б л и ц а X X V I I 
П о з д н я я юра 

Ф и г 1 2 Equisetites tschetschumensis Vassilevsk Отпечатки олиственных стеблей и 
м у т о в о к листьев 

1 — Бассейн р В и л ю й , В и л ю й с к и й профиль, с к в 4 К, гл 887 м , к о л 760, обр 185 
Бергеинская свита С б о р ы А И К и р и ч к о в о й , 1962, 2 — бассейн р К о л ы м ы , р Гонюха, 
к о л 509, обр 2 Н и з ы о ж о г и н с к о й с в и т ы С б о р ы В А С а м ы л и н о й , 1957 

Ф и г 3 Equisetites acinophyllus Kir i tchk Отпечаток стебля с м у т о в к о й листьев 
Бассейн р В и л ю й , р Т ю к я н обн 58 к о л 760, обр 221 Бергеинская свита С б о р ы 
Т Ф Балабановой 1954 

Ф и г 4 Cladophlebis serrulata Samyl Часть пера с з у б ч а т ы м и по краю п е р ы ш к а м и 
Бассейн р В и л ю й р Т ю к я н , обн 43, обр 307/6 Бергеинская свита С б о р ы Т Ф Ба 
лабановой, 1963 

Ф и г 5 Cadophlebis aldanensis Vachr Часть крупного перистого листа Центральное 
Приверхоянье , р Л е п и с к е , обн 4215, обр 268/510 Бергеинская свита С б о р ы 3 Е Б а 
рановой, 1976 

Ф и г 6—8 Raphaelia diamensis Sew Неполные перья, п е р ы ш к и с в о л н и с т ы м и к р а я 
м и и з а к р у г л е н н ы м и основаниями 

6 — бассейн р К о л ы м ы , р С и л я п , в ы ш е у с т ь я р Грозной, к о л 508, обр 158 Н и з ы 
о ж о г и н с к о й с в и т ы С б о р ы В А С а м ы л и н о й , 1957 , 7 — бассейн р В и л ю й , р Т ю к ч н , 
обн 54, обр 316/8 Бергеинская свита С б о р ы Т Ф Балабановой , 1963, 8 — бассейн 
р В и л ю й , Линденская пл с к в 1 , гл 3485—3490 м , к о л 854, обр 291 М а р ы к ч а н с к а ч 
свита С б о р ы Т И Кириной 1969 

Ф и г 9 Ginkgodium sp Цельный о в а л ь н ы й лист Бассейн р К о л ы м ы , р С и л я п , 
к о л 508, обр 151 Н и з ы ожогинской с в и т ы С б о р ы В А С а м ы л и н о й 1957 г 



Таблица xxvu 



Т а б л и ц а X X V I I I 
П о з д н я я юра 

Ф и г 1 Cladophlebis aldanensis Vacnr Часть крупного перистого листа Бассейн 
р Б о л ь ш о й А н ю й , р Пеженка С б о р ы Г А Поданева, 1962 г 

Ф и ' 2 Comfentes marchaensis Vachr Часть олиственного побега хвойного Цент 
ральное Приверхочнье р С е м и д ь я , обр 1408 Бергеинская свита С б о р ы А П Зегде-
нидзе, 1980 г 

Ф и г 3 Cladophlebis serrulata Samyl Отпечатки неполных перьев Бассейн р В и 
люй пл Б ы р а к а н , с к в 1 Р гл 2067—2074 м, к о л 834 обр 92 Бергеинская свита 
С б о р ы Т И Кириной , 1967 г 

Ф и г 4 Podozamites eichwaldn Heer Часть олиственного побега Бассейн р К о л ы 
м ы р С и л я п , в ы ш е у с т ь я р Грозной, к о л 508, обр 141 Н и з ы ожогинской с в и т ы 
С б о р ы В А С а м ы л и н о й , 1957 г 

Ф и г 5 Heilungia aldanensis Samyl Часть перистого листа с з а к р у г л е н н ы м и в осно 
вании сегментами Центральное Приверхоянье , р Л е п и с к е , обн 69, обр 4201 Бергеин
с к а я свита С б о р ы Т И Кириной 1966 г 



Таблица XXVIII 



Т а б л и ц а X X I X 
П о з д н я я юра 
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Ф и г 1а Florinia sp Отпечаток удлиненного листа с оттянутой в е р х у ш к о й и череш
к о м 

Ф и г 16 Pi tyospermum sp Отпечаток крупного крылатого семени 
Река А л д а н , обн 121, к о л 760, обр 58 Бергеинская свита С б о р ы Т Ф Балабано

вой 1961 г 
Ф и г 2—5 Ginkgo sibinca Heer Бассейн р В и л ю й , р Хонгор , обн 1636, к о л 760 

обр 272 Б е р л и н с к а я свита С б о р ы А И К и р и ч к о в о й , 1976 г 
2 — сильно рассеченный лист с ч е р е ш к о м , 3 — эпидерма нижней поверхности, 

Х110, 4 — устьица и основные к л е т к и нижней э п и д е р м ы , Х210, 5 — о с н о в н ы е к л е т к и 
верхней эпидермы с бородавочками и и з в и л и с т ы м и с т е н к а м и , Х110 



Таблица XXIX 



* и г 6 Ginkgo ex gr sibirica Heer м е л к и й рассеченный лист (а) и P i tyophy l lum sp 
изолированная х в о я (б) Бассейн р К о л ы м ы , р С и л я п к о л 508, обр 141 Н и з ы о ж о 
гинской с в и т ы С б о р ы В А С а м ы л и н о й 1957 г 

Т а б л и ц а X X X 
Начало раннего мела 

Ф и г 1 Conipteris nympharum (Heer) Vachr Отпечатки стерильных частей перистого 
листа Северное Приверхоянье , р Сайата, обн 17, обр 846 Х о с ю р я х с к а я свита С б о р ы 
В H З и н ч е н к о , 1978 г 

Ф и г 2 , 3 Conipteris ketovae Vassilevsk Отпечатки стерильных перистых листьев 
2 — бассейн р В и л ю й , В и л ю й с к и й профиль с к в 9 К гл 663 м к о л 575 обр 123 

Н и ж н я я подсвита б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы А И К и р и ч к о в о й , 1962 г 3 — Северное 
Приверхоянье , р Сынча обн 761 обр 569 Д ь а н г ы й с к а я свита С б о р ы В Н З и н ч е н к о 
1976 г 

Ф и г 4 Coniopteris setacea (Pryn ) Vachr О с т а т к и стерильных перистых листьев с 
сильно рассеченными п е р ы ш к а м и Северное Приверхоянье , р Сайата, обн 243 к о л 
7 6 1 , обр 18 Д ь я н г ы й с к а я свита С б о р ы В H З и н ч е н к о , 1976 г 

Ф и г 5 Cladophlebia pseudolobifolia Vachr О т п е ч а т к и н е к р у п н ы х перистых листьев 
Бассейн р В и л ю й , р Марха, обн 1308 обр 2068 О с н о в з н и е б а т ы л ы х с к о й с в и т ы 
С б о р ы Т И Кириной , 1959 г 

Ф и г 6 Heilungia aunculata (Samyl ) Samyl О т д е л ь н ы й сегмент Река Алдан к о л 
5 0 1 , обр Т 105 Основание б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы И И Т у ч к о в а 1953 г 

Ф и г 7 Equisetites dissimilis Kir i tchk Отпечаток стебля м у т о в к о й листьев. Б а с 
сейн р В и л ю й , пл Балагачи , с к в 1 , гл 2050—2063 м к о л 834, обр 29 Н и з ы б а т ы л ы х 
с к о й с в и т ы С б о р ы Т И К и р и н о й , В В Ростовцева 1975 г 

Ф и г 8 Hausmannia leeana Sze Отпечаток к р у п н о г о цельного листа с сетчатым ж и л 
к о в а н и е м Бассейн р В и л ю й , р Марха, обн 1308 обр 213 Основание б а т ы л ы х с к о й 
с в и т ы С б о р ы Т И К и р и н о й , 1959 г 
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Т а б л и ц а X X X I 
Начало раннего мела 

Ф и г 1 Ctenis tygiensis Vassilevsk et Abramova Часть крупного сегментированного 
листа Северное Приверхоянье , р Сынча обн 10, обр 586/936 Д ь а н г ы й с к а я свита 
С б о р ы В H З и н ч е н к о , 1977 г 

Ф и г 2 Cladophlebis tygiensis Vassilevsk О с т а т к и неполных перьев Северное При 
верхоянье, р С ы н ч а , обн 10, обр 606/940 Д ь а н г ы й с к а я свита С б о р ы В Н З и н ч е н к о 
1977 г 

Ф и г 3, 4 Athrotaxopsis sp Отпечатки ш и ш к и и побега хвойного с ч е ш у й ч а т ы м и 
л и с т ь я м и Бассейн р В и л ю й , р Марха обн 1308 к о л 760 обр 120 124 Основание 
б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы Т И Кириной , 1965 г 

Ф и г 5 Nilssonia lobatidentata Vassilevsk Отпечаток с е г м е н т и р о в а н н о е листа с 
н е р а в н о з у б ч а т ы м и по краю сегментами Центральное Приверхоянье р Л е п и с к е 
обн 137, обр 19/17 Н и ж н я я подсвита б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы А И К и р и ч к о в о й 
1963 г 

Ф и г 6 Ctenis stanovaensis Vachr et Blinova Отпечатки неполных сегментирован 
ных листьев , сегменты с с е т ч а т ы м ж и л к о в а н и е м и з у б ч а т ы е по краю Северное П р и 
верхоянье , р Сайата, обн 2 4 1 , к о л 7 6 1 , обр 99, Д ь а н г ы й с к а я свита С б о р ы Т Ф Б а 
л а б а н о в о й , 1966 г 

Ф и г 7 Ctenis nana Samyl Отпечаток неполного листа с о в а л ь н ы м и сегментами 
Северное Приверхоянье , р Сайата, обн 2 4 1 , к о л 761 обр 98 Д ь а н г ы и с к ^ ч <-вита 
С б о р ы Т Ф Б а л а б а н о в о й , 1966 г 

Ф и г 8 Jacutopter is sp Часть перистого листа Н и ж н е е течение р Л е н ы р Б е с ю к е 
обн 54, обр 620 К и г и л я х с к а я свита С б о р ы Т Ф Б а л а б а н о в о й , 1965 г 



Т а б л и ц а X X X I I 
Начало раннего мела 

Ф и г 1—5 Nilssonioptens sibirica K in tchk Бассейн р В и л ю й , р Марха, обн 1308, 
к о л 764, обр 51 Основание б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы А И К и р и ч к о в о й 1977 г 

1 — часть линейного листа , 2 — о с н о в н ы е к л е т к и и устьица нижней э п и д е р м ы 
Х 2 Ю , з _ н и ж н я я эпидерма, Х 1 1 0 , 4 — в е р х н я я эпидерма Х110 5 — к л е т к и верх 
ней э п и д е р м ы , Х410 

Ф и г 6—9 Scyadoptys sibirica Samyl Бассейн р В и л ю й , р Т ю н г обн 6 обр 1344 
Н и з ы б а т ы л ы х с к о й с в и т ы С б о р ы Т И Кириной, 1960 г 

6 — изолированная х в о я , 7 — в е р х н я я эпидерма, Х110 , 8 — основные к л е т к и ниж 
ней э п и д е р м ы и устьичная полоса, Х110 , 9 - устьица Х 2 Ю 



Таблица XXX/ 



Таблица XXXII 



смешенная европейская и северосибирская фауна. Э т о позволяет просле
дить формирование ассоциаций белемнитов, сравнить их составы с ассоциа
ц и я м и соседних территорий и осуществлять корреляции разрезов разных 
регионов. 

Верхнеюрские и нижнемеловые морские отложения в бассейне р. Печоры 
образуют обширное поле и в с к р ы в а ю т с я в многочисленных естественных 
выходах. Они представлены в основном глинитсыми и глинисто-алеврито
в ы м и породами, содержащими богатую и разнообразную фауну аммони 
т о в , белемнитов , д в у с т в о р о к , фораминифер и др. Коллекции ростров 
белемнитов собраны в разные годы сотрудниками И Г и Г СО А Н С С С Р 
( В . Н . С а к с о м и В . А . З а х а р о в ы м ) и В Н И Г Р И ( B . C . Кравец , С .А . Чирвой , 
М.С . М е с е ж н и к о в ы м и др.) Сборы сделаны на разрезах рек И ж м а , Кедва, 
Нерица, Адзьва , Яренгского сланценосного района и о-ва Колгуева . Б е л е м 
ниты представлены рострами в основном хорошей сохранности; к настоя
щ е м у времени они частично изучены монографически и вошли в сводки 
по белемнитам северных областей С С С Р (Сакс , Нальняева , 1964, 1966 ) . 

Наиболее полные коллекции , которые послужили материалом д л я 
данной статьи, происходят с р. И ж м ы , где в непрерывном разрезе наблю
даются средневолжские, верхневолжские , берриасские и валанжинские 
слои , и ростры белемнитов встречаются по в с е м у разрезу. Б е л е м н и т ы 
отобраны послойно вместе с другими группами ф а у н ы , что позволяет 
установить стратиграфические к о м п л е к с ы видов и использовать их для 
определения возраста в м е щ а ю щ и х пород, прежде всего на з а к р ы т ы х терри
ториях , которые интенсивно разбуриваются в настоящее в р е м я . 

В ассоциациях в о л ж с к и х , берриасских и валанжинских белемнитов 
отмечаются общие подроды и некоторые в и д ы , что свидетельствует об 
едином этапе их развития . Наибольшее количество растров белемнитов 
отмечается в средневолжском подъярусе. 

Средневолжский подъярус на р. И ж м е представлен тремя а м м о н и т о в ы -
ми зонами : Dorsop lan i tes pander i , Dorsoplan i tes maximus и E p i v i r g a t i t e s 
n i k it in i (Месежников и др., 1979) . Б е л е м н и т ы встречены во всех трех 
зонах, к о м п л е к с ы их богаты и разнообразны. Они включают подроды 
Lagonibelus, Holcobeloides, Pachy teu th is , S imobetus , Microbelus. Наиболь
шее количество видов отмечено в первых д в у х зонах. Здесь встречены 
следующие в и д ы : i_agonibelus, (Lagonibelus) magn i f i cus ( d ' O r b . ) , L. ( L . ) 
n i k i t i n i ( S o k . ) , L. (Holcobeloides) memorab i l i s G u s t . , L. (H.) vo lgens is 
( d ' O r b . ) , Pachy teu th is (Pachy teu th is ) poroschskoens is G u s t . , P . (S imobe-
lus) f o r t i u ta Sachs e t Naln. , A c r o t e u t h i s (Microbelus) aff . russ iens is 
( d ' O r b . ) , A . (M. ) mosquensis (Pavl . ) . 

В верхах средневолжского подъяруса белемниты встречаются реже и 
они становятся таксономически менее разнообразными. Д л я зоны E p i v i 
rga t i tes n i k i t i n i наиболее характерны L. (Н. ) rosanov i Gus t . , L. (Н. ) 
vo lgens is ( d ' O r b . ) , A . (M. ) af f . russ iens is (d 'Orb . ) . К о м п л е к с белемнитов 
средневолжского подъяруса состоит из разнообразных Lagonibelus, Holco
beloides, Pachy teu th i s , Mic robe lus , среди которых наиболее характерным 
я в л я е т с я L. ( L . ) magn i f i cus (d 'Orb. ) — форма широко распространенная 
в бассейне р. П е ч о р ы , на Р у с с к о й равнине и Ю ж н о м Урале (в Оренбург
с к о й о б л а с т и ) . По н а ш и м д а н н ы м , этот вид ограничен в стратиграфичес
к о м распространении д в у м я зонами — Dorsop lan i tes panderi и Dorsoplani
tes maximus — средневолжского подъяруса. У ч и т ы в а я в ы с о к у ю частоту 
встречаемости этого вида, широкое распространив и легкость определения, 
он может быть предложен в качестве вида-индекса для слоев с белемнитами 
в средневолжском подъярусе в пределах Восточноевропейской провин
ции Бореально-Атлантической области . По д а н н ы м Густомесова (1964 ) , 
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на Русской равнине (разрез Городище) этот вид ограничен л и ш ь зоной 
Z a r a i s k i t e s sc i t i cus . 

В в е р х н е в о л ж с к о м подъярусе на р. И ж м е в ы д е л я ю т с я три аммонито-
в ы е з о н ы : Kachpur i tes fu lgens, Craspedi tes subdi tus и Craspedi tes nodiger. 
Б е л е м н и т ы отмечены по всему интервалу. Частота их встречаемости зна
чительно реже, чем в более древних слоях . К о м п л е к с ы существенно обед
нены. В их составе не наблюдается резких изменений. По-прежнему отме
чаются L. (Н . ) vo lgensis ( d ' O r b . ) , А . (М. ) russ iensis ( d ' O r b . ) , А . (М.) 
mosquensis (Pav l . ) (зона-Kachpur i tes fu lgens . ) . Количество э к земпляров 
отмеченных видов заметно сокращается . В п е р в ы е в в е р х н е в о л ж с к о м 
комплексе п о я в л я ю т с я северосибирские в и д ы . О б ы ч н ы м и в комплексах 
становятся такие в и д ы , к а к Cy l i nd ro teu th i s (Ac ro teu th is ) repentina Sachs 
et Naln. , A c r o t e u t h i s (Bore io teu th i s ) explorata Sachs e t Naln. Несмотря на 
присутствие северосибирских элементов , верхневолжский к о м п л е к с остает
с я значительно более бедным по сравнению со средневолжским. 

В целом в о л ж с к и й к о м п л е к с белемнитов бассейна р. Печоры соответст
вует т а к о в о м у на Русской равнине ( Г у с т о м е с о в , 1964; Герасимов , 1969; 
наблюдения В . Н . Саксав 1966, 1969 г г . ) . Однако видовые соотношения 
неодинаковы. К а к у ж е отмечалось, в печорских комплексах преобладают 
Lagonobelus, Holcobeloides, Pachy teu th i s , Microbelus. На Р у с с к о й равнине 
основу к о м п л е к с о в составляют Microbe lus , роль последних особенно 
возрастает в верхах средневолжского подъяруса (виды — russ iens is , mos
quensis) . 

На восточном склоне Приполярного Урала в средневолжском подъяру
се отмечаются роды и в и д ы , свойственные т а к о в ы м на Р у с с к о й равнине 
и бассейне р. П е ч о р ы , но в э т о м регионе преобладают представители Pachy
teu th i s s. s t r . и S imobe lus , отмечаются и Microbelus, (А . (Н. ) russ iens is 
Pav l . , А . (М.) praecorpulentageras, что сближает его с к о м п л е к с о м Р у с с к о й 
равнины. К поздневолжскому времени на Урале п о я в л я е т с я значительное 
количество сибирских видов Cy l i nd ro teu th i s s. s t r . , A r c t o t e u t h i s и Lagoni 
belus. В комплексах часто встречаются сибирские виды Pachy teu th is 
(S imobelus) subbrev iax is Sachs et Naln. , P. ( S . ) ins ignis Sachs et Naln. 
На Урале, к а к и на Печоре, в в о л ж с к о е в р е м я сохраняется смешанный 
восточноевропейский и сев еро си бирс кий состав комплекса . 

Изменения в распределении позднеюрских ( волжских ) и раннемеловых 
(берриасских) видов происходит постепенно. Вместо господствующих 
Lagonibelus, Holcobeloides, Pachy teu th i s , Microbelus п о я в л я ю т с я Ac ro teu 
th i s s. s t r . , Bo re io teu th i s и реже Microbe lus . В о з м о ж н о , что на огромной 
территории Восточной Е в р о п ы одни и те же таксоны белемнитов обитали 
неодновременно. На Русской равнине Microbe lus п о я в л я ю т с я со средневол
жско го времени , в поздневолжское в р е м я они доминируют, тогда к а к 
на Урале этот подрод входит составной частью только в поздневолжские 
к о м п л е к с ы . Отличительной особенностью комплекса бассейна р. Печоры 
я в л я е т с я отсутствие подрода A c r o t e u t h i s s . s t r . , широко распространен
ного в это в р е м я на Русской равнине. Эти данные свидетельствуют о с в я 
зях к о м п л е к с о в и постепенном вытеснении юрских видов м е л о в ы м и , 
что лишний раз доказывает отсутствие какого-либо переломного рубежа 
в развитии бореальных белемноидей в интервале поздневолжского и нео-
к о м с к о г о времени . Смена к о м п л е к с о в в бассейне р. Печоры приходится 
на зону Craspedi tes subdi tus и характеризуется появлением сибирских 
видов Cy l ind ro teu th i s , а также A c r o t e u t h i s , свойственных в большей 
степени бореальному неокому . 

На р. И ж м е берриасские отложения перекрывают в о л ж с к и е с неболь
ш и м р а з м ы в о м , подчеркнутым слоем фосфоритовых стяжений . Они пред-
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ставлены алевритами и алевритовыми глинами. В берриасе выделяется 
ряд стратиграфических горизонтов, основанных на последовательной 
смене комплексов аммонитов ( А л е к с е е в , 1983 ) . Строгое зональное деле
ние берриаса на Печоре пока невозможно. Ростры белемнитов разной 
сохранности встречаются не повсеместно. В отдельных выходах они доста
точно многочисленны, в других представлены л и ш ь отдельными э к зем
п л я р а м и . 

В основании берриаса в ы д е л я ю т с я слои с S u r i t e s (? ) sp. ind., Borea l i 
tes (?) sp. ind., Craspedi tes sp. indet. и др. В этой части разреза белемниты 
редки. Здесь встречены Cy l ind ro teu th is (A rc to teu th i s ) repentina Sachs 
e t Naln. , Lagonibelus (Ho lcobeb ides) s i t n i cov i Sachs e t Naln. , A c r o t e u t h i s 
(Microbelus) praecorpulenta Gus t . , A . (Bo re io teu th i s ) explorata Sachs e t 
Naln. В ы ш е в разрезе выделяется слой со с м е ш а н н ы м к о м п л е к с о м аммо
нитов из трех з о н : Cheta i tes s ib i r i cus , Hectoroceras koch i , S u r i t e s analo
gus. В комплексах белемнитов чаще встречаются A c r o t e u t h i s s. s t r . и 
Bo re io teu th i s . Отмечаются редкие Lagonibelus и Holcobeloides. В слоях 
с S u r i t e s analogus найдены L. ( L . ) s i t n i k o v i Sachs e t Naln. , L. (H. ) s ib i r i 
cus Sachs et Naln. — виды свойственные северосибирскому берриасу, а 
т а к ж е Pachy teu th is (S imobelus) curvula Sachs et Naln., ограниченный на 
севере Сибири и Урала верхами зоны S u r i t e s analogus и низами з о н ы Bo jar 
kia mesezhn i kow i . В бассейне р. Печоры этот вид найден в слоях с S u t i t e s 
analogus и Bo ia r k i a sp. В вышележащих слоях эта форма не отмечается . 
Т а к и м образом, Pachy teu th is (S imobelus) curvula Sachs e t Naln. имеет 
узкий интервал распространения и я в л я е т с я характерным видом для верх
него берриса не только для Сибири и Урала, но и бассейна р. Печоры. Эта 
форма предлагается нами в качестве вида-индекса для слоев с белемни
тами в нижнем берриасе — зоны S i r i t e s analogus и низов — Bo ja rk ia mesez-
n i k o w i на Севере Сибири, Приполярном Урале и бассейне р. Печоры. Наз
ванные виды отмечаются и в слоях с аммонитами S u r i t e s ( B o j a r k i a ) cf. 
m e s e z n i k o w i , S . ( B j . ) t z i k w i n i a n u s , Peregr inoceras sp. подчеркивая преем
ственность развития берриасских белемноидеи (таблица) . Здесь встречены 
L. (Н . ) s i t n i c o w i Sachs et Naln . , A . (A . ) explanatoides polar is Sachs et Naln. , 
P. ( S . ) curvula Sachs e t Naln. Но роль отдельных видов и подродов в соста
ве к о м п л е к с о в меняется . Начиная с зоны S u r i t e s analogus, п о я в л я е т с я 
к о м п л е к с , в котором доминируют A c r o t e u t h i s s. s t r . и преобладают ф о р м ы 
с к р у п н ы м и рострами ( latera l is , a rc t ica , anabarens is ) . К концу берриаса 
полностью исчезают Cy l ind ro teu th i s , Lagonibelus, Pachy teu th is . В верхне-
берриасском комплексе у ж е преобладают A c r o t e u t h i s s. s t r . Они состав
л я ю т основу к о м п л е к с а . Представители Bo re io teu th i s в его составе очень 
редки. Верхнеберриасский к о м п л е к с сохраняется до конца валанжина 
( с м . т а б л . ) . 

Подобная картина в смене комплексов наблюдается также на Урале, 
Русской равнине и Северной Сибири. Меняется л и ш ь соотношение отдель
н ы х видов и состав к о м п л е к с о в . 

На Русской равнине к о м п л е к с белемнитов нижнего берриаса (зона 
Rjasani tes r jasanensis) близок к в е р х н е в о л ж с к о м у , где доминируют Mic ro
belus. В нижележащих слоях (зона S u r i t e s spasskensis) существенная 
роль принадлежит A c r o t e u t h i s s. s t r . и Bo re io teu th i s , а в валанжине сохра
няются только A c r o t e u t h i s s. s t r . , среди которых чаще других встречаются 
A . (A . ) lateral is ( P h i I I . ) . 

На Приполярном Урале в берриасском к о м п л е к с е белемнитов значи
тельная роль принадлежит северосибирским видам. Здесь до верхнего 
берриаса отмечаются Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus Sachs et Naln. , 
L. ( L . ) s ib i r i cus Sachs et Naln. , Pachy teu th is (Pachy teu th is ) acuta (Bl i i thg) 
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и A c r o t e u t h i s s. s t r . , известные на Печоре и на Русской равнине. В к о м п 
лексах валанжина преобладают Ac ro teu th is s . s t r . 

Валанжинский я р у с , к а к и берриасский, в бассейне р. Печоры представ
лен глинисто-алевритовыми породами. Граница берриас — валанжина 
проводится в литологически однородной пачке по первому появлению 
темноптихитов. Б е л е м н и т ы в э т о м интервале редко встречаются и бедны, 
таксономически они представлены почти исключительно Ac ro teu th i s , 
s. s t r . Д л я валанжина характерны A c r o t e u t h i s (Ac ro teu th is ) lateralis 
Ph i l l . , A . (A . ) anabarensis ( P a v l . ) , A . (A . ) arc t ica (B l i i t hg . ) , A . (A. ) vn i g r i 
Sachs et Naln. , A . (Bo re io teu th i s ) coartata Sachs et Naln. , A . (B . ) f rebold i 
(B l i i t hg . ) . Все в и д ы , за исключением А . ( В . ) f rebold i (B l i i t hg . ) , известны 

из верхнего берриаса. Верхневаланжинский к о м п л е к с неотличим от нижне-
валанжинского , характеризуется тем же , л и ш ь несколько обедненным 
в и д о в ы м составом. Д л я верхнего валанжина Печоры наиболее характер
н ы м и формами я в л я ю т с я A . (A . ) lateralis (Phi l l . ) и A . (A . ) vn i g r i Sachs 
e t Naln. , А . ( В . ) f rebold i (B l i i t hg . ) . 

В целом берриас-валанжинские белемниты близки к североуральским 
исеверосибирским в в к л ю ч а ю т в и д ы , отмеченные на Шпицбергене [А . ( В . ) 
hauthal i (B l i i t hg . ) , А . ( В . ) f rebold i B l i i t hg . ] , на Новой З е м л е [A . (A . ) anaba
rens is ( P a v l . ) ] и в Восточной Гренландии [A . (A . ) arct ica ( B l i i t h g . ) ] . 

Т а к и м образом, в развитии позднеюрских и раннемеловых белемнитов 
на территории бассейна р. Печоры отмечается единый волжсковаланжин-
ский этап. Существенные изменения в составе ассоциаций: вымирание 
основных групп юрских белемнитов, появление и расселение м е л о в ы х 
Ac ro teu th i s приходятся на вторую половину берриасского века — фазу 
S u r i t e s analogus. В интервале волжско го яруса — валанжина установлены 
стратиграфические к о м п л е к с ы белемнитов, в составе которых в ы я в л е н ы 
характерные и широко распространенные в и д ы с у з к и м временным диапа
зоном. Они предложены нами в качестве видов-индексов для слоев с 
белемнитами Lagonibelus (Lagonibelus) magn i f i cus (d 'Orb.) (табл. X X , 
фиг. 1) для средневолжского подъяруса, зоны Dorsoplani tes panderi и 
Dorsoplani tes max imus; Pachy teu th is (S imobelus) curvula Sachs et Naln. 
(табл. X X I , фиг. 3) — для верхнего берриаса, зоны S u r i t e s analogus и 

B o j a r k i a mesezn i kow i и, в о з м о ж н о ) , A c r o t e u t h i s (Bore io teu th is ) f rebold i 
(Bli i thg.) (табл. X X I , фиг. 1) - для валанжина. 

Значительная общность ассоциаций белемнитов у казывает на тесную 
с в я з ь бассейнов, существовавших в поздней юре и неокоме на территории 
бассейна р. Печоры, Р у с с к о й равнине и Приполярном Урале. 
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У Д К 561 21/31 (116 2/3) (470 313) 

В А. Федорова, А. С Гоязева 

П А Л И Н О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й Ю Р Ы - М Е Л А 
В Р А З Р Е З А Х р. О К И 

Естественные в ы х о д ы пограничных отложений юры—мела на р. О к е 
относятся к числу важнейших опорных разрезов, рассматривающихся 
при решении проблемы границы между д в у м я системами. В связи с этим 
всестороннее изучение органических остатков , содержащихся в этих отло
жениях, установление стратиграфической последовательности с м е н ы комп
лексов различных групп ф а у н ы и ф л о р ы приобретает особое значение. 

Схема зонального подразделения рязанского горизонта, предложенная 
в последнее в р е м я М.С. М е с е ж н и к о в ы м ( с м . статью в настоящем сборни
к е ) , включает 4 зоны (сверху в н и з ) . S u r i t e s t z i k w i n i a n u s ; R iasan i tes 
r jasanensis и S u r i t e s spasskensis ; R iasan i tes r jasanensis и Hectoroceras 
koch i ; R iasan i tes r jasanensis и Garn ie r i ceras subclypei forme При этом 
распространение Garn ie r iceras subclypei forme (Mi lasch.) в основании 
рязанского горизонта, к а к и налегание её на самые в ы с о к и е слои волжско 
го яруса , по мнению М.С. Месежникова , и на современном этапе подтвер
ждает в ы в о д , сделанный еще Н.А. Б о г о с л о в с к и м и А . П . П а в л о в ы м об 
отсутствии значительного перерыва на границе в о л ж с к и х и рязанских 
слоев. 

Материалом для наших исследований послужили коллекции образцов, 
послойно отобранные в классических разрезах на р О к е у д. К у з ь м и н с к о е 
(обн. 12, 1 3 ) , д. Чевкино (обн. 4) и Черной речке (обн. 6) микропалеонто

логом В Н И Г Р И В . В . Быстровой в строгом соответствии с в ы ш е у п о м я н у 
той схемой их зонального расчленения. Позднее они были дополнены 
образцами, любезно представленными М.С. М е с е ж н и к о в ы м 1 . Б о л ь ш а я 
часть изученной коллекции оказалась обильно насыщенной оболочками 
одноклеточных планктонных водорослей, спор и пыльцы наземных расте
ний прекрасной и хорошей сохранности, что позволило определить полные 
спектры микрофитофоссилий по всей изучаемой части разреза. Это благо
приятное обстоятельство обусловило выполнение основной задачи, постав
ленной авторами , которая сводилась к проведению совместного и парал
лельного изучения альго- и палинофлоры из отложений верхневолжского 
поъяруса, рязанского горизонта и нижнего валанжина, в ы я в л е н и ю наибо-

' А в т о р ы в ы р а ж а ю т с в о ю г л у б о к у ю благодарность М С М е с е ж н и к о в у т а к ж е за цен 
ные с о в е т ы и постоянные консультации при изучении разрезов 
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лее полного систематического состава микрофитофоссилий, установлению 
уровней и характера изменений их по разрезу и поиску наиболее перспек
тивных групп таксонов в качестве разграничительных критериев. При 
проведении анализа подсчет микрофитопланктона и миоспор производил
с я раздельно не менее чем до 200 э к з . по каждой группе микрофитофос
силий. Эта с у м м а принималась за 100% при установлении относительного 
процентного содержания отдельных компонентов в спорово-пыльцевых 
спектрах и ориктоценозах микрофитопланктона. Анализ сопровождался 
последующим микрофотографированием ф о р м по отдельным образцам. 
Результаты исследований иллюстрируются схемой распространения микро
фитофоссилий в сводном разрезе пограничных отложений юры и мела в 
бассейне р. О к и (текст , таблица) и палеонтологическими фототаблицами, 
содержащими изображения л и ш ь стратиграфически значимых микрофито
фоссилий (таблицы X X I I — X X V I ) . 

Впервые проведенное детальное изучение систематического составь 
одноклеточных планктонных водорослей с органической оболочкой в ы я в и 
ло их чрезвычайное богатство и разнообразие, несмотря на то что весь 
планктон выделен из песков и песчаников. В целом микроальгофлора 
верхневолжского подъяруса — нижнего валанжина насчитывает более 
170 видов , принадлежащих динофлагеллатам, диноцистам, зеленым водо
р о с л я м и акритархам. Основное ядро в ориктоценозах альгофлоры состав
л я ю т динофлагеллаты и диноцисты (от 45 до 94%) ( с м . т а б л и ц у ) . В пере
ходных слоях о б и л ь н ы м и становятся остатки зеленых водорослей и 
сближаемых с ними родов, где они составляют от 54,5 до 26,5%. Содержа
ние зеленых водорослей резко сокращается у подошвы слоев с Riasani tes, 
Eu thym ice ras , S u r i t e s , т.е. примерно в средней части зоны Riasan i tes rjasa
nensis. Участие акритарх во всех спектрах весьма незначительно (2,2— 
8,8%). Поэтому при биостратиграфическом анализе ориктоценозов микро-
альгофлоры основное внимание было уделено распространению преиму
щественно динофлагеллат и диноцист. В пограничных отложениях ю р ы -
мела в разрезах р. О к и было выделено три комплекса микроальгофлоры, 
соответствующих верхневолжскому подъярусу , рязанскому горизонту 
и нижнему валанжину. 

В отложениях верхневолжского подъяруса (зона subdi tus) у д. Кузь 
минское (обн. 12, с л . 3 , обр. 7 8 1 ; обн . 13, с л . 1 , обр. 787) в ы я в л е н ы весьма 
богатые по составу ориктоценозы одноклеточных планктонных водорос
лей , где динофлагеллаты и диноцисты (40,5—50,1%) содержатся примерно 
в одинаковом количестве с зелеными водорослями (54,5—47,8%), акритар-
хи составляют от 2,2 до 4,0%. В составе динофлагеллат доминируют пред
ставители рода Tenua (до 28,4%—9 видов) . Наиболее часто встречаются 
Chlamydophorel la membranoidea Vozzhen . и др. (7,2—12,3%), различные 
в и д ы Gonyaulacysta (до 7,6% — 10 видов) : Gonyaulax af f . hel icoidea ( E i s . 
e t Cooks. ) S a r j . , G . eumorpha Cooks , e t E i s . , G . e isenacki Def l . , G . bulloidea 
C o o k s , e t E i s . , G . cladophora subsp. cladophora Klem., G . aff . per forans 
C o o k s , e t E i s . и д р . ) , Sc r i n iod in ium spp. ( 5 ,2%) . Заметно участие S i r m i o -
d in ium grossi A lb . (2 ,4%) , S i rm iod in i ops i s o rb i s Drugg. (2 ,0%) , Dip lotesta 
k ru tzch i A lb . (3 ,2%) , Tubotuberel la rhomb i fo rm is Vozzhen . (2 ,0%) , Pareo-
dinia spp. (до 2,0%) — 3 в и д а ) . Разнообразно представлены с о п у т с т в у ю щ и е 
M ic rod in ium sp., Imbatod in ium v i l losum Vozzhen . , I. a f f . kondrat jev i V o z 
zhen., Kalyptea jurassica A b . , ? Egmontod in ium sp., Ap teod in ium maculatum 
Cooks , e t E i s . , Meiourogonyaulax af f . cantre l l i i S a r j . , Leptod in ium alectro-
fophum S a r j . , Fromea (3 в и д а ) , Chyt roe isphaer id ia sp., Hexagoni fera af f . 
suspecta Cooks , e t Manum. , Lanterna (3 в и д а ) , а также такие диноцисты, 
к а к Pro l ixosphaer id ium sp., Cal la iosphaeridium sp., Sys tematophora sp., 
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Т а б л и ц а 1 
Схема распространения м и к р о ф и т о ф о с с и л и й по разрезу пограничных отложений 
ю р ы — мела в бассейне р. О к и 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

1 2 3 4 6 7 

G eisenacki Defl G eisenacki Defl 

Tenua spp 

Tenua sp , 

T hystricelia E i s 

T hystr ix E i s 

T s p 4 

Lanterna spp 

Polystephanophorus spp 

aff Def landrea sp 

Gonyaulacysta sp 7 

Gonyaulacysta sp f 

Dingodimum spp 

Muderongia sp , 

Muderongia simplex Alb 

? Opercutadmium sp 

Heliodinium voigt ' Alb 

Achomosphaera sp 

Eisenackia sp 

Neodiacrodium sp 

Imbatodinium aff kondratjevi 
Vozzhen 

Broomea exigua Alb 

Tubotuberella sphaerocephalus 
Vozzhen . 

Spinidinium sp 

Fromea cooksonae Theod —Shakhm 

Psaligonyaulax dualis Brideaux 

Chytroeisphaeridia pococki Sar j 

Hystrichosphaeridium sp 4 

Pterodinium sp 

Gonyaulacysta jurassica 
subsp longicornis (De f l ) 

Coronifera sp 

Apteodinium sp , 

Cyclonephelium sp 

Endoceratium sp 

Pseudoceratium sp 

aff Aptea sp 

Chlorophyceae (Pterospermella spp ^ 
Tasmanites spp + Lancettopsis 
spp + Pterosphaeridiaspp ) 

И . З а к . 1967 



Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

1 

Acri tarcha (Micrhyst r id ium sp + 
Verytiacbium sp +Cymatiosphaera 
sp -Le iosphaer id ia s p ) 

Споры и пыльца наземных растении 

Classopollis Pf lug 

Gleicheniaceae 

Gleichenndites laetus (Botch ) 
Bolch — G senonicus Ross — 
Plicifera dehcata ( B o l c h ) Bolch 

Con (ferae 

Gleichenndites umbonatus 
(Bolch ) Bolch 

G stellatus (Bolch ) Bolch 

Gleichenia angulata Naum 

Schizaeaceae 

Zonalapollenites dampjeri Balme 

Z segmentatus Balme 

Caytompollenites palhdus (Reiss ) 
Couper 

Sc iadopi tys spp 

Contignispori tes spp 

Gleichenndites rasilis ( B o l c h ) 
Bolch 

Ornamentiferagranulata ( B o l c h ) 
Bolch 

Cicat r icosispontes australiensis 
(Cook ) Pot 

Stapl in ispor i tes telatus (Balme) 
Dfjring 

Sest rospontes pseudoalveolatus 
(Coup) Dett 

Ornamentifera tubercuata ( G r i g ) 
Belch 

Anemia sp 2 

Anemia sp 3 

Anemia sp 1 

Leptolepidites major Couper 

G le ichen 1 id ites rad latus (Bo Ich ) 
Bolch 

Stapl in ispor i tes carmnus (Balme) 
Dett 



Т а б л и ц а 1 (окончание) 

1 ? 3 4 5 6 7 
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Polystephanophorus a f f . calathus S a r j . , Cometod in ium sp. Б ы л и т а к ж е 
обнаружены в и д ы , не поднимающиеся в э том разрезе в ы ш е в о л ж с к о г о 
яруса . Это — S p i n i f e r i t e s s p e c i f i cusTheod. ( M S ) ,Pareod in ia capillosa Br ide -
dux, Gonyalax bu(toidea C o o k s , e t E i s . , Sys tematophora sp . 

Зеленые водоросли представлены видами Pterospermel la (4,8—22,2%; 
о коло 14 в и д о в ) , Tasmani tes (0,8—11,0%; 3 в и д а ) , Pterosphaer id ia , Pleuro-
zonar ia (2 в и д а ) , Granod iscus (2 вида) и сближаемых с ними родов 
(Lanoet tops is spp. и д р . ) . 

В составе акритарх определены — M i c r h y s t r i d i u m sp. (3 в и д а ) , Bat t isp-
haer id ium sp., Ve ryhach ium spp., D i c t y o t i d i u m sp. 

В отложениях рязанского горизонта у д . К у з ь м и н с к о е (обн . 12, с л . 4 , 
обр. 785, с л . 5,6; обн . 13, с л . 3 ) , д. Чевкино (обн. 4 , с л . 2 , 4 , 5) ориктоцено-
з ы в общих своих чертах сохраняют сходство с ориктоценозами верхневол-
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жского подъяруса. Однако еще более возрастает роль динофлагеллат 
(71,0—66,8%), заметно сокращается участие зеленых водорослей (до 

24,0—29,6%) у ж е в нижней части рязанского горизонта. Акоитархи также 
встречаются в сравнительно небольшом количестве (2,4—8,3%). Среди 
динофлагеллат доминирующее положение сохраняется за теми же родами — 
Tenua (18,0—19,3%). Chlamydophorel la (С. membranoidea V o z z h e n . и др. — 
15,0—3,5%), Gonyau lacysta (7,0—6,4%), в составе которых п о я в л я ю т с я на 
разных уровнях новые в и д ы . Очень характерными становятся Tenua hys t r i x 
E i s . , Gonyau lacysta af f . cassidata (Def l . ) начиная со слоев с Hectoroceras 
koch i . 

Среди сопутствующих разнообразно представлена группа эврифациаль-
ных видов , общих для верхневолжского подъяруса и рязанского горизон
та. К ним относятся Diplotesta k ru tzsch i A b . , Imbatod in ium v i l losum 
Vozzhen . , S i r m i o d i n i u m grossi A lb . , S i rm iod in i ops i s o rb i s Drugg. , Tubotu-
berrella rhomb i fo rm is Vozzhen . , Sc r i n i od in i um sp., из диноцист Oligosphae-
r id ium complex (Whi te ) emend. Davey et Wi l l i ams, Polystephanophorus 
af f . calathus S a r j . К р о м е того на разных уровнях в рязанском горизонте 
исчезает целый ряд видов, встреченных в верхневолжских отложениях. 
Т а к , в ы ш е слоев с Ga rn ience ras не поднимается? Egmontod in ium sp., 
Gonyau lacysta s p 2 , а в ы ш е слоев с Hectoroceras kochi—Tubotubere Ha sphae-
rocephalus Vozzhen . , Kalyptea jurassica A lb . В отличие от подстилающих 
осадков в рязанских отложениях заметно увеличивается содержание рода 
Chyt roe isphaer id ia (3,3—6,8%), видовое разнообразней численность пред
ставителей Fromea (4,5—5,0%) - 6 в и д о в ) , Lanterna (2,5—6,0%). На зону 
Riasani tes r jasanensis приходится эпиболь рода D ingod in ium sp. (7,5— 
20,9%). На разных уровнях здесь п о я в л я ю т с я Heliodinium v o i g t i A lb . , Mu-
derongia sp., Achomosphaera dp., Opercu lod in ium sp.,Broomea exigua A lb . , 
P te rod in ium sp., D inop te r ig ium sp., S p i n i d i n i u m sp., Neodiacrodium sp. 

Зеленые водоросли в составе родов Pterospermel la, Tasman i tes , P teros-
phaeridia, Pleurozonar ia и др. существенную роль играют лишь в нижней 
части рязанского горизонта (слои с Ga rn ience ras . Hectoroceras koch i , 
R iasan i tes , E u t h y m i ce ras ) . В верхней части рязанского горизонта их участие 
в ориктоценозах весьма незначительно (4,8—6,0%) . 

В нижнем валанжине (д. Ч е в к и н о , о б н . 4 , с л . 6, обр. 814) в составе 
микрофитопланктона при сохранении некоторой преемственности проис
ходят существенные изменения. Х о т я динофлагеллаты и диноцисты (94%) 
остаются господствующей группой в верхних слоях рязанского горизонта, 
их видовой состав очень резко обедняется. 

Резко доминирующим здесь становится род Tenua (57 ,5%) . Заметную 
роль продолжает играть Chlamydophorel la spp. (11 ,0%) , Gonyaulacysta 
spp. ( 5 ,5%) , D ingodin ium spp. ( 5 ,0%) . Редки находки Sc r i n i od in i um sp., 
Fromea sp., Lanterna sp., S p i n i f e r i t e s sp. Характерно появление на этом 
уровне типично раннемеловых представителей Achomosphaera sp., Cyclonep-
helium sp., Endocera t ium sp., Pseudocerat ium sp., a f f . Aptea sp. 

Из зеленых водорослей изредка встречаются представители Pterospermel
la sp., ? Omat ia sp. Т а к ж е весьма нечасты находки акритарх M i c r h y s t r i d i u m 
sp., Ve ryhach ium sp. 

Сравнение ориктоценозов микрофитопланктона, установленных по 
разрезу переходных слоев юры — мела на р. О к е , позволяет сделать в ы в о д 
о б о л ь ш о м сходстве их в верхневолжских и рязанских слоях и существен
ном изменении состава комплекса на границе с нижним валанжином. 
Следует подчеркнуть, что значительное обеднение альгофлоры наблюдается 
у ж е в отложениях верхней зоны рязанского горизонта (зона S u r i t e s t z i k w i -
nianus) . 
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К о м п л е к с ы микрофитопланктона из пограничных слоев ю р ы - м е л а к 
настоящему времени детально изучены в Канаде (Br ideaux, 1976, 1977; 
Br ideaux , F ischer , 1976 ) , где В . Бридо и М . Ф и ш е р о м (Br ideaux, F ischer , 
1976) в переходных титон-берриасских отложениях в 15 скважинах б ы л 
выделен единый к о м п л е к с "bo rea l i s " , позволяющий производить широкие 
корреляции в м е щ а ю щ и х отложений в пределах Северной Канады и примы
кающих к нему островов Арктическо го Архипелага, а также в Северной 
Гренландии (H i kansson e t a l . , 1981) . Другие сведения приводятся разроз
ненно либо по титану , либо по берриасу или инфраваланжину преимущест
венно по странам Европейского континента (Dorho fe r , No r r i s , 1977; 
M i l l i oud , 1967; A l b e r t i , 1961 ) . Имеются т а к ж е Данные по в е р х н е в о л ж с к и м 
и в а л а н ж и н с к и м к о м п л е к с а м перидиней и акритарх центральных районов 
Русской платформы (Кочетова , Мейксон , 1976 ) . Со всеми названными 
местонахождениями альгофлору , изученную нами в бассейне р. О к и , сбли
жает присутствие общих эврифациальных видов , характерных здесь для 
переходных слоев в ц е л о м , что позволяет производить широкие корреля
ции , но настоятельно требует проведения монографической обработки 
и получения н о в ы х данных по другим регионам. 

Наземные флоры позднеюрской и раннемеловой эпох, к а к установлено 
В . А . В а х р а м е е в ы м (1970) по палеоботаническим данным, а также в про
цессе палинологических исследований составляют единый этап в развитии 
флор мезофита. Унаследованный от ю р ы характер раннемеловых флор 
прослеживается в спорово-пыльцевых комплексах практически во всех 
регионах, принадлежащих различным палеофлористическим о б л а с т я м . 
Поэтому поиск палинотаксонов, которые могли б ы служить критериями 
для разделения ю р ы и мела, представляет очень ( л о ж н у ю задачу. 

По палинофлоре в изучаемом разрезе переходных слоев юры—мела на 
т о м ж е ф а к т и ч е с к о м материале было выделено три палинокомплекса в 
однозначной с микроальгофлорой стратиграфической последовательности 
( с м . т а б л и ц у ) . Палинокомплекс верхневолжского подъяруса (зона subdi

tus) б ы л прослежен в обнажениях у д. К у з ь м и н с к о е (обн. 12, с л . 3 ; 
о б н . 13, с л . 1 ) . Он характеризуется преобладанием пыльцы голосеменных 
растений (53,5—85,4%) над спорами папоротникообразных (14 ,6 -46 ,5%) . 
Резко доминирующей в комплексе я в л я е т с я пыльца Classopol l is (41,0— 
78 ,6%) , представленная различными видами С. classoides Pf lug., С. to rosus 
(Re iss . ) Coup. , С. m inor Pocock e t Janson ius и др. К субдоминантам отно

с я т с я споры с е м . Gleicheniaceae (8,0—29,5%) — 9 видов ( с м . т а б л и ц у ) . 
В составе сопутствующих отмечаются Sphagnum minor G r i a z . , S . sp.. 

Den so ispo r i t es ve la tus W e y l . e t K r i eg . , C y a t h i d i t e s aust ra l is Coup., C. con-
cavus (Bolch.) De t t . , ZonalapoHeni tes dampier i Ba lme, Z . t r i lobatus Ba lme, 
Z . segmentatus Ba lme, Con t ign ispor i tes sp., S tap l i n i spo r i t es caminus (Ba l 
me) Det t . , S . te latus (Balme) Dor ing , S e s t r 0 s p o r i t e s pseudoalveolatus 
(Coup.) Det t . , Exes ipo l len i tes sp., C i ca t r i cos i spo r i t es austra l iensis (Cook . ) 

P o t . , Anemia sp. , (табл. X X V , фиг. 1 8 ) , A . sp. з (табл. X X V , фиг. 2 1 ) , 
S c i a d o p i t y s af f luens (Bolch.) R o v n . n f l p . 

Д л я палинокомплекса рязанского горизонта (д. К у з ь м и н с к о е , обн , 12 , 
с л . 4 - 6 ; обн . 13, с л . 3 ; д. Ч е в к и н о . обн . 4 , с л . 2 - 5 ) характерно преоблада
ние спор папоротникообразных (46,5 -70 ,5%) над пыльцой голосеменных 
(29,5—53,5%). Исключение составляют л и ш ь обр. 788, с л . 4 и обр. 784а, 

с л . 5 , где преобладает пыльца голосеменных растений (Classopoll is spp.: 
50,5—60%). Доминантами в комплексе становятся споры с е м . Gle icheni-
асеае ( 30 ,5 -53 ,5%) , представленные 14 видами вместо 9 в комплексе 
из верхневолжских отложений . П о я в л я ю т с я новые виды Gleichenia dicar-
poides G r i g . , Gleichenia c i r c in id i t es Cook . , Ornament i fe ra echinata (Bolch.) 
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Bolch. , C lav i fe ra t r ip lex (Bolch.) Bo lch . Пыльца Classopol l is переходит в 
группу субдоминант (7,8—26,0%). Среди сопутствующих впервые п о я в л я 
ются C ica t r i cos i spo r i t es cf . ludbrooki De t t . , С. te rsus (K . -M . ) G r i a z . , 
С. hughesi Det t . , С. s p , , С. s p . 2 , Anemia t r i cos ta ta Bo lch. , A . h i l i fe ra B o l c h . , 
Foveospor i tes canalis Balme, Cay tonan thus arber i (Thomas) H a r r i s , C. sp., 
£ucommi id i tes sp. Палинокомплекс нижнего валанжина (д. Ч е в к и н о , 
обн . 4 , с л . 6) резко отличается от к о м п л е к с а , выделенного в р я з а н с к о м 
горизонте. В н е м господствуют споры мхов и папоротникообразных (58,1 — 
82,5%) , среди к о т о р ы х абсолютно доминируютглейхениевые, представлен
ные 15 видами (32,5—60,5%). К субдоминантам относятся пыльца Disac-
c i tes (10,5—19,9%). Количество пыльцы Classopol l is значительно сокраща
ется (до 1,9—3,0%) и она переходит в группу сопутствующих наряду с 
другими миоспорами, принадлежащими Sphagnum minor G r i a z . , S . australe 
Cook . , Selaginel la ro tund i fo rm is K . -M . , S . sp., L y c o p o d i u m s p o r i t e s eminu-
lus De t t . , Lygod ium japon ic i fo rme E . Iv . , L. macrotuberculatum K. -M. , Cicat
r i cos ispor i tes dorogensis P o t . e t Ge I I . , C. spp., C. aust ra l iens is (Cook. ) 
Po t . , C. ludbrooki Det t . , Anemia s p . 4 , A . s p . 5 , T r i l obospo r i t esap i ve r ruca tus 
Coup., G le ichen i id i tes car inatus (Bolch.) Bo lch . , S tap l i n i spo r i t es te la tus 
(B t lme ) Dor . , Ses t rospo r i t es pseudoalveolatus (Coup.) De t t . , Gnetaceaepol-
lenites sp. и др . 

В целом к о м п л е к с характеризуется абсолютным господством разно
образных в в и д о в о м отношении глейхениевых, незначительным содержа
нием п ы л ь ц ы Ciassopoif is spp., появлением Gle icheni id i tes carina
tus (Bolch. ) Bo lch . , C ica t r i cos ispor i tes dorogensis Po t . e t Ge l l . , двух новых 
видов Anemia sp . 4 , A . s p . 5 , T r i l obospor i tes ap iver rucatus Coup. , Gnetace-
aepol lepites и др. 

При анализе изменений состава палинофлор по разрезу пограничных 
слоев юры—мела в бассейне р. О к и учитывалось изменение соотношений 
в спектрах основных групп (спор мхов , папоротникообразных и пыльцы 
голосеменных) , состав доминант и субдоминант, численности видового 
состава некоторых доминирующих групп, а также распределение по разрезу 
сопутствующих элементов. 

По соотношению основных групп спор папоротникообразных и пыль
цы голосеменных спектры в о л ж с к о г о яруса отличаются от спектров рязан
ского горизонта значительным преобладанием п ы л ь ц ы голосеменных 
растений (53,5—85,4%). В спектрах рязанского горизонта и валанжина, 
напротив, преимущественно преобладают споры папоротникообразных 
(51,1— 82 ,5%) , количество которых увеличивается вверх по разрезу. Состав 

доминант и субдоминант т а к ж е не остается постоянным. Т а к , резко доми
нирующей в верхневолжских спектрах я в л я е т с я пыльца Classopol l is (41,0— 
78,5%) при заметном участии спор с е м . Gleicheniaceae (8,0—24,5%) в каче
стве субдоминант. Д л я всех спектров рязанского горизонта (за исключе
нием образца из слоев с Hectoroceras koch i ) доминантами становятся 
-споры Gleicheniaceae (30,5—53,5%). Участие пыльцы Classopol l is заметно 
сокращается до (7,8—26,5%). В валанжине доминантами по-прежнему 
остаются споры Gleicheniaceae (32,5—60,5%), при еще более р е з к о м сокра
щении содержания пыльцы Classopol l is (1,9—3,0%), которая согласно 
принятой количественной градации переходит в число сопутствующих. 
К р о м е того, в состав субдоминант во всех палинокомплексах входят 
споры группы Le io t r i l e tes и пыльца D isacc i tes , мелких и средних разме
ров , — микрофитофоссилии, практически мало использующиеся для биост
ратиграфических целей. Т а к и м образом, основные перестройки в составе 
доминант происходят на границе верхневолжского подъяруса (зона subdi
tus) и слоев с G a m i e r i c e r a s , т.е. в основании рязанского горизонта и наибо-
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лее существенно — на границе с нижним валанжином. Признаки этой перест
ройки отмечаются у ж е в зоне S u r i t e s tz ikwin ianus. 

Изменение численности видового состава доминирующих групп удалось 
проследить л и ш ь для глейхениевых. Б ы л а в ы я в л е н а тенденция постепен
ного увеличения численности видов от 6—9 в в е р х н е в о л ж с к о м подъярусе 
и низах рязанского горизонта до 15 в верхах рязанского горизонта и в 
валанжине. К р о м е того, были установлены уровни появления в данном 
разрезе немногих отдельных видов глейхениевых — это Gleichenia c i r c i -
n id i tes Cook. , G . d icarpoides G r i g . , G le ichen i id i tes car inatus (Bolch.) Bo lch . , 
Ornament if era echinata (Bolch.) Bo lch . , C lav i fe ra t r ip lex (Bolch.) Bo lch . 

Б о л ь ш о е внимание было уделено т а к ж е анализу распространения по 
разрезу переходных слоев юры—мела сопутствующих элементов палино-
флор . В их составе б ы л и определены голосеменные — гингкоцикадофиты, ' 
кейтониевые, S c i a d o p i t y s , пыльца Zonalapol leni tes, Exesipo l len i tes, Eucom-
mi id i tes , а т а к ж е споры в ы с ш и х растений K luk i spo r i t es pseudoret iculatus 
Coup. , К . va r iab i l i s Coup. , Con t ign ispor i tes cookson i Det t . , Lepto lep id i tes 
ver ruca tus Coup., L. major Coup., T r ipa r t i na var iab i l i s Mai . , Coronat is? 
pora telata (Balme) De t t . , C. perforata De t t . , S t a p l i n i s p o r i t e s caminus 
(Balme) De t t . , Foveospor i tes canalis Ba lme, F. microalveolatus Dor. , Uvaes-
por i tes g lomeratus Dor. , U . pseudocingulatus Dor. , U . sp., Le io t r i l e tes incer-
tus Bo lch . , Cera tospor i tes equal is Cook , e t Det t . , и др., в целом очень 
характерные для переходных слоев . 

Среди названных сопутствующих элементов пока что не удалось выде
лить четких реперных таксонов , хотя имеются некоторые наблюдения по 
появлению отдельных видов среди кейтониевых и папоротникообразных 
на различных а м м о н и т о в ы х уровнях . Т а к , в слоях с Garn ie r i ce ras п о я в л я 
ются два н о в ы х вида кейтониевых Caytonanthus arber i (Thomas) H a r r i s 
и С. s p . , . В слоях с Hectoroceras kochi п о я в л я е т с я Foveospor i tes canal is, 
а на уровне слоев с R iasan i tes , Eu thym ice ras п о я в л я ю т с я Gleichenia c i r c in i -
d i tes и K luk i spo r i t es va r iab i l i s . В ы ш е к с л о я м с R iasan i tes , Eu thymice ras , 
S u r i t e s приурочены первые T r i l i t e s tubercu la t i fo rmis и два вида глей
хениевых (Ornament i fe ra echinata и Gleichenia d i ca rpo ides ) . Единичные 
Clav i fera t r ip lex впервые обнаружены в слоях с Eu thym ice ras , R iasan i tes , 
S u r i t e s , Peregr inoceras, a Gle ichen i id i tes car ina tus — в нижнем валанжине. 

Особое место среди сопутствующих занимают ребристые споры схизей-
ных . Первые ребристые споры в изучаемых разрезах были найдены у ж е в 
Оксфорде (2 э к з . , относящиеся к 2 в и д а м ) . В в е р х н е в о л ж с к о м 
подъярусе в трех образцах из четырех встречено 5 э к з . (5 в и д о в ) . Причем 
два из них обнаружены в образце с в е р х н е в о л ж с к и м а м м о н и т о м Craspedi
tes cf . okens is . В ы ш е , в рязанском горизонте, но не во всех образцах 
были обнаружены ребристые споры по два, редко по три или четыре зерна, 
принадлежащие т а к ж е разным видам. В осадках валанжина ребристые 
споры схизейных становятся постоянным с о п у т с в у ю щ и м элементом в 
спектрах. Кроме того, становится стабильным т а к ж е и их видовое разно
образие. Очень показательно для нижнего валанжина присутствие спор 
T r i bbospor i tes ap ive r ruca tus Coup. 

Т а к и м образом, наиболее перспективным для палиностратиграфии 
пограничных слоев ю р ы и мела в данном разрезе, по-видимому, являет 
с я прослеживание изменения видового состава глейхениевых и схизей
ных папоротников. 

Предварительные в ы в о д ы по палинологии юрско -меловых отложений 
рассматриваемого региона сводятся к с л е д у ю щ е м у : 

1) палинокомплексы рязанского горизонта в целом носят переходный 
характер от позднеюрских к раннемеловым; 2) по изменению состава 
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прлинофлор в данном пограничном разрезе переходных слоев юры—мела 
можно выделить два у р о в н я : на границе верхневолжского яруса со слоями 
с G a r n i e n c e r a s по коренной перестройке в составе доминант в спектрах 
и на верхней границе рязанского горизонта с нижним валанжином, где, 
помимо существенной перестройки в составе доминант и субдоминант, 
наблюдается изменение комплекса за счет появления различных видов 
схизейных и таких элементов, которые становятся о б ы ч н ы м и в более 
поздних раннемеловых флорах. 
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А. И. Киричкова, В.А. Самылина 

О С О Б Е Н Н О С Т И П А Л Е О Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К О Й Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 
К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й В Е Р Х Н Е Й Ю Р Ы 

И Н Е О К О М А С Е В Е Р А С И Б И Р И 

Континентальные отложения , соответствующие поздней юре — началу 
раннего мела, на севере Сибири имеют значительное распространение, 
особенно в пределах Ленско го бассейна и Северо-Востока С С С Р . Проведен
ные в последние десятилетия фитостратиграфические исследования этих 
отложений позволили представить детальное их расчленение и обосновать 
корреляцию по площади, а палеофлористические исследования — в ы я в и т ь 
этапность в развитии палеофлоры Ленской палеофлористической провин
ции ( В а с и л е в с к а я , 1959; Василевская , Павлов , 1963; Василевская и др., 
1967; Вахрамеев, 1958, 1964, 1979, 1982; Вахрамеев и др., 1973; С а м ы л и 
на, 1963, 1973; Киричкова , 1976, 1979а, б; Киричкова , Самылина, 1978; 
Зинченко , 1982; Зинченко , Киричкова , 1982; Зинченко , Алексеев , 1981 ; 
Баранова, 1980) . Результаты этих исследований позволяют теперь с боль
шей уверенностью подойти к решению ряда вопросов палеофитогеографии 
и фитостратиграфии, в частности обоснования проведения границы юры 
и нижнего мела в едином континентальном разрезе. 

Выделенные в последние годы в юрских и нижнемеловых отложениях 
региона флористические к о м п л е к с ы (Самылина, 1963, 1964, 1967; Кирич
кова , 1979;' Лебедев, 1969, 1974) приурочены в разрезе к определенным 
стратиграфическим у р о в н я м . Это обосновало хронологическую их последо
вательность, что, в свою очередь, явилось надежной основой не только для 
широкой корреляции разнофациальных отложений по площади, но и для 
расчленения мощных континентальных толщ на региональные горизонты, 
охарактеризованные стратофлорами с последующим делением их на слои 
с флорой. 

Сравнительная оценка таксономического состава выделенных страто-
флор юры и мела севера Сибири с анализом географической приуроченнос
ти групп растений и отдельных таксонов позволила представить историю 
развития палеофлоры Ленской провинции, в ы я в и т ь наиболее резкие изме
нения ее при переходе из одного этапа в другой и выделить наиболее четкие 
фитостратиграфические уровни , которые могут быть обоснованы в качест
ве реперных. 

Одним из таких уровней я в л я е т с я позднеюрский, когда происходило 
становление палеофлоры Ленской провинции, наиболее я р к о выраженное 
на примере мархинских тафофлор чечумской стратофлоры Ленского 
бассейна. Позднеюрская ч е ч у м с к а я стратофлора характеризует одноимен
ный горизонт, широко прослеживаемый в пределах Ленского бассейна 
(Киричкова , 1976) . Он объединяет континентальные свиты верхней юры 

бассейна р. Вилюй и Центрального Приверхоянья ; в пределах Южного При-
верхоянья верхняя часть горизонта местами полностью замещается (рис. 1) 
м о р с к и м и с л о я м и сытогинской свиты с фауной в о л ж с к о г о яруса (Вахра
меев , 1958; Самылина, 1963) , а в Северном — объединяет угленосную 
д ж а с к о й с к у ю и несогласно перекрывающую ее м о р с к у ю чонокскую с в и т ы . 
Позднеюрский возраст чечумского горизонта контролируется залеганием 
его на фаунистически охарактеризованных верхнебатских отложениях и 
присутствием в о л ж с к о й ф а у н ы в верхних слоях чонокской и сытогинской 
свитах ( с м . рис. 1 , в к л . ) . 
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Ч е ч у м с к а я стратофлора, известная из более чем 50 местонахождений 
приуроченных к береговым обнажениям рек В и л ю й , Лена, Алдан, их прито
к а м и многочисленным с к в а ж и н а м (рис. 2 ) , по родовому и видовому 
разнообразию значительно отличается от среднеюрской, я к у т с к о й , страто-
флоры и насчитывает в настоящее в р е м я около 70 видов растений. Домини
рующими по числу видов группами растений чечумской стратофлоры 
я в л я ю т с я папоротники и хвойные, среди которых повсеместное распро
странение получили крупнолистные Cladophlebis aldanensis Vachr . , С. serru
late S a m y l . виды родов Raphaelia, Con i fe r i t es , Taxocladus, а из х в о щ о в ы х — 
мелкоствольные Equ ise t i t es acmophyl lus K i r i chk . , E . tschetschumensis 
Vass i levsk . Более того, анализ систематического состава тафофлор чечум-
ского типа из южных и северных районов обширной территории Ленского 
бассейна в ы я в и л широтно-климатическую зональность Ленской палеофло
р ы , что оказалось очень в а ж н ы м при сравнении гетеротаксонных комплек 
сов растений, происходящих из отложений одного стратиграфического 
уровня , но из точек , географически удаленных друг от друга (рис. 3 ) . 
Вместе с тем установлено, что, несмотря на заметные различия в изменении 
численных соотношений таксонов в систематических группах географичес
ки разобщенных тафоценозов, они сохраняют все признаки соответствующей 
стратофлоры (Киричкова , Самылина, 1978) . Т а к , в чечумских тафофлорах 
Ленского бассейна в том или ином сочетании присутствуют Equ i se t i t es 
tschetschumensis Vass i levsk . , Е . acmophyl lus K i r i t chk . , Gleichenia jacut ica 
Vass i levsk . , Osmundops is acut ip innula Vass i levsk . , Cladophlebis aldanensis 
Vachr . , C . serru lata S a m y l . , Raphaelia d iamensis S e w . , R. k i r inae K i r i t chk . , 
Hei lungia aldanensis Samy l . , Lep to toma lenaensis K i r i t c h k . e t S a m y l . , G i n k 
go s ib i r ica Heer, Phoenicopsis aldanensis S a m y l . , Taxocladus tschetschumen
sis Vass i levsk . , Con i fe r i t es marchaensis Vachr . , Sch izo lep is pr inadae Samy l . , 
S . zabaluevi i K i r i t c h k . (табл. X X V I I - X X I X ) . 

Наибольшей выраженности и распространения чечумская стратофлора 
Ленского бассейна получила в тафоценозах второй, мархинской ф а з ы своего 
развития ( К и р и ч к о в а , 1976) , характеризующих верхнюю часть чечумского 
горизонта. Повсеместное распространение часто встречающихся здесь 
характерных для мархинских тафофлор таких форм, к а к Equ i se t i t es 
tschetschumensis Vass i levsk. , Con iop te r i s graci l l ima (Heer ) Vass i levsk . , 
Cladophlebis aldanensis Vachr . вместе с Baiera Czekanowsk ia , Phoenicopsis 
позволило выделить эту часть горизонта в слои с Equ ise t i t es tschetschumen
sis , Cladophlebis aldanensis, Raphael is d iamens is , Con i f e r i t es marchaensis 
( с м . рис. 1 ) . 

Широкая прослеживаемость выделенных слоев в пределах территории 
Ленского бассейна, охарактеризованных однотипными тафофлорами, 
обусловлена, по всей вероятности, благоприятной палеогеографической 
обстановкой региона. Ко второй половине поздней юры на территории 
бассейна р. Вилюй и Приверхоянья сформировалась обширная Л е н с к а я 
низменность (Месежников и др., 1 9 7 1 ; Палеогеография.. . , 1975) , пред
с т а в л я в ш а я собой плоскую озерно-аллювиальную равнину, занятую че
чумской стратофлорой. Л и ш ь в конце поздней юры ( в о л ж с к и й в е к ) имела 
место максимальная трансгрессия м о р я , когда морской бассейн занимал 
в с ю северную часть Приверхоянского прогиба и северные окраины Сибир
ской платформы ( с м . рис. 2 ) . 

Позднеюрские флоры Северо-Востока С С С Р , приуроченные к северо-вос
точному сектору Ленской провинции, выделены в пеженскую стратофлору 
(Самылина, 1974 ) . Тафофлоры пеженской стратофлоры происходят из 
нескольких разрезов континентальных толщ, местами залегающих среди 
морских, охарактеризованных фауной. Наиболее полный разрез морских 
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Рис. 2. Карта местонахождений о с т а т к о в и с к о п а е м ы х растений поздней ю р ы севера 
Сибири 

; — м о р с к о й бассейн; 2 — прибрежное м е л к о в о д ь е ; 3 — озерно-аллювиальные 
р а в н и н ы ; 4 — денудационные р а в н и н ы ; 5 — местонахождения остатков и с к о п а е м ы х 
растений; 6 — прибрежные р а в н и н ы ; 7 — опресненный бассейн 

Рис . 3. Карта местонахождений о с т а т к о в и с к о п а е м ы х растений начала раннего мела. 
У с л о в н ы е обозначения с м . рис. 2 



отложений с континентальной пеженской свитой среди них происходит с 
р. Пеженка, левого притока р. Б о л ь ш о й Анюй (Паракецов, Паракецова, 
1979) . Здесь пеженская свита с Cladophlebia aldanensis Vachr . , С. naiburnen-
sis ( L i nd l . et Hu t t . ) Brongn. , Con iop te r i s sp., Raphaelia d iamensis S e w . , 
Ctenis anyuensis Phi l ipp. , C. aff . boreal is (Daw. ) Bel l , Hei lungia cf . amuren-
sis (Novopokr . ) P r y n . , Ni lssonia sp., Phoenicopsis ex gr. speciosa Heer (оп
ределения А . Ф . Е ф и м о в о й , В . А . Вахрамеева и Г . Г . Филипповой) залегает 
среди морских отложений волжско го яруса, датированных фауной бухий 
и редкими аммонитами (см. рис. 1 ) . Это дает основания возрастной диапа
зон пеженской свиты точно определять в рамках поздневолжского яруса. 

На левобережье р. К о л ы м ы , в Лыглыхтанской впадине в отложениях 
малиновской с в и т ы , согласно лежащих на морской сударской свите с 
фауной бухий средневолжского возраста, К . В . Паракецовым (1982) найде
ны Equ i se t i t es sp., Cladophlebis aldanensis Vachr. , С. haiburnensis (L ind l . 
et Hu t t . ) Brongn. , Ctenis, sp., Ni lssonia sp., Hei lungia cf. amurensis (Novo
pokr . ) P r y n . , Podozami tes sp. (определения А . Ф . Е ф и м о в о й , Г . Г . Филиппо
вой) . В бассейне р. Айнэнэ на левобережье р. Омолоне В . И . П а в л о в ы м в 
нижней части намындыканской толщи собраны Cladophlebis aldanensis 
Vachr . и Raphael is d iamensis S e w . (определения А . Ф . Е ф и м о в о й ) . На толще 
с растительными остатками согласно лежат верхнеюрские морские отло
жения айненэнской толщи, заключающие поздневолжские бухий. Из при
мерно одновозрастных отложений ( также зажатых среди морских толщ) 
на правобережье р. Омолоне известны Cladophlebis aldanensis Vachr . , С. neb-
bensis Brongn . , Sphenobaiera sp., Phoenicopsis ex gr . angust i fo l ia Heer, 
P i tyophy l lum longi fo l ium Nath . , Podozami tes ex gr . lanceolatus (L ind l . et 
Hut t . ) F. B raun . (определения М.Ф . Нейбург, В .А . Вахрамеева, 1964) . 

Аналогичные флористические к о м п л е к с ы , также относимые к пежен
с к о й стратофлоре, известны из нескольких сугубо континентальных раз
резов Северо-Востока СССР. ' В пределах М о м о - З ы р я н с к о й впадины на 
левобережье р. К о л ы м ы к верхней юре относится нижняя часть ожогинской 
с в и т ы , обнажающейся на р. Силяп до впадения в нее р. Грозной, и в верх
нем течении р. Гонюхи. В состав позднеюрского флористического комплек 
са р. Силяп входит: Equ ise t i tes tschetschumensis Vass i levsk . , Coniopter is 
burejensis ( Z a l e s s . ) , Sew. ,C ladophleb is ex gr. w i l l i amson i i (Brongn. ) Brongn. , 
Raphaelia d iamensis S e w . , Czekanowsk ia ex gr. r ig ida Heer, представители 
родов Phoenicops is и Podozami tes . Решающими в определении позднеюр
ского возраста этого комплекса стали находки Equ ise t i tes tschetschumen
sis Vass i levsk . и Raphaelia diamensis S e w . В нижней части разреза ожогин
ской свиты на р. Гонюхе т а к ж е встречены характерные позднеюрские 
растения Equ ise t i t es tschetschumensis Vass i levsk . и Cladophlebis serrulata 
Samy l . , вместе с Czekanowsk ia ex gr. r ig ida Heer, Phien icops is ex gr . angus
t i fo l ia Heer и другими тривиальными мезофитными растениями ( С а м ы л и 
на, 1964; Василевская и др., 1967) . 

Очевидно, позднеюрским я в л я е т с я флористический к о м п л е к с из пачки 
алевролитов и туфопесчаников, зажатых среди кислых вулканитов , выде
ленных в чагачанскую свиту в среднем течении р. Монокова (левый приток 
р. О м о л о н а ) . Отсюда по сборам Е . Ф . Д ы л е в с к о г о , В .А . Самылиной в 1980 г. 
определены Equ i se t i t es acmophyllus K i r i t c h k . и Hei lungia aldanensis S a m y l . 
вместе с Thal l i tes sp., Sphenopter is sp., Sphenobaiera sp., Desmiophyl lum 
sp., P i t yophy l lum ex gr. nordensk io ld i i (Heer) Nath. , Brachyphy l lum sp., из 
которых первые два вида в пределах Ленского бассейна я в л я ю т с я харак
терными для мархинских тафофлор чечумского горизонта. 

Сравнение систематического состава позднеюрских стратофлор Ленского 
бассейна и Северо-Востока Сибири свидетельствует об их б о л ь ш о м сходстве 
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и присутствии одних и тех же руководящих видов . Следует отметить лишь 
более в ы с о к и й уровень таксономического разнообразия чечумской страто-
ф л о р ы по сравнению с пеженской. Последнее обстоятельство обусловлено, 
видимо, особенностями палеогеографической обстановки . На территории 
Северо-Восточной Сибири дольше, чем в Л е н с к о м бассейне, сохранялся 
морской режим ( с м . рис. 2 ) . Пеженские тафофлоры, по существу , пред
ставляют " п и о н е р н у ю " растительность, о с в а и в а в ш у ю пространство, недавно 
освободившееся из-под м о р я . С другой стороны, выдержанность системати
ческого состава пеженских и мархинских тафофлор на значительной терри
тории Л е н с к о й палеофлористической провинции дает основание выделять 
соответствующие отложения в качестве реперных для всего севера Сибири. 
Возраст этих отложений — в пределах в о л ж с к о г о яруса — четко определяет
с я морской фауной, в изобилии присутствующей в разрезах северо-востока 
провинции. 

Следующий уровень, четко ф и к с и р у е м ы й во флорах Ленской провин
ции — ы н г ы р с к и й . Он соответствует с л о я м с Con iopter is ketovae, Cladophle-
b is pseudolobi fol ia, Hei lungia aur iculata, S c i a d o p i t y s s ib i r ica , выделенным в 
основании батылыхско го горизонта Ленского бассейна и охарактеризован
н ы м ы н г ы р с к и м фитостратиграфическим к о м п л е к с о м (Киричкова , 
1979а, б ) . На большей части территории Ленского бассейна б а т ы л ы х с к и й 
горизонт в полном объеме представлен м о щ н ы м и угленосными отложения
ми ( с м . рис. 1 ) , охарактеризованными богатыми тафофлорами. Л и ш ь на 
севере бассейна в основании горизонта присутствуют морские отложения 
с фауной берриаса и валанжина ( В а с и л е в с к а я , П а в л о в , 1963; Киричкова , 
19796; Алексеев , Зинченко , 1981) . На северо-востоке Ленской провинции 
аналогами батылыхско го горизонта я в л я е т с я большая часть ожогинской 
с в и т ы , также целиком континентальной (Самылина, 1967, 1973; Киричко 
ва, Самылина, 1978) . 

Б а т ы л ы х с к а я стратофлора Ленского бассейна и синхронная ей ожогин-
с к а я стратофлора Северо-Востока С С С Р знаменуют собой начало нового — 
мелового этапа в развитии флоры Ленской провинции. Своеобразие баты-
л ы х с к о й флоры в ы я в л я е т с я у ж е в начальной, ы н г ы р с к о й фазе ее развития . 
В их составе повсеместно присутствуют иные по сравнению с чечумскими 
х в о щ о в ы е (Equ i se t i t es naktogens is Ta te iwa , Е. rugosus SamyI. (папоротни
ки из родов Con iopter is, Cladophlebis, гинк гофиты; особенно широкое 
распространение получают са говниковые и беннеттитовые. Если в составе 
мархинских тафофлор поздней юры присутствуют редкие Hei lungia ( Н . al-
danensis Samy l . ) и C t e n i s , то среди ынгырских всегда присутствуют уже 
разнообразные C ten is , Ni lssonia, Hei lungia, впервые п о я в л я ю т с я роды 
Ni lsson iopter is, Aldania, Doratophy l lum, P te rophy l lum (табл. X X X — X X X I I ) . 

В о флористических комплексах ожогинской стратофлоры северо-восто
ка Ленской провинции наблюдаются аналогичные изменения. Однако здесь 
флора начала раннего мела, к а к и в поздней юре, менее представительна 
по сравнению с таковой Ленского бассейна (Киричкова , Самылина, 1978) 
и продолжает сохранять особенности обедненных "пионерных" сообществ . 

Р е з к и м т о л ч к о м д л я существенных изменений в составе палеофлор 
Ленской провинции при переходе ее от чечумско-пеженского этапа к баты-
лыхско -ожогинскому послужили, видимо, значительные палеогеографичес
кие изменения. Д л я территории Ленского бассейна это были в о л ж с к а я 
трансгрессия на севере Верхоянской с у ш и и окончательное формирование 
озерно-аллювиальной равнины, что способствовало ш и р о к о м у расселению 
растений, осваивавших новые экологические ниши. Общее потепление 
и расширение ксеротермического пояса (Вахрамеев, 1958, 1964; Синицын, 
1966; Палеогеография.. . , 1975; Месежников и др., 1971) благоприятствова-
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ли не только появлению новых родов, но и свободному осуществлению 
миграции растений с юга на север и северо-восток и пополнению родового 
состава палеофлоры за счет мигрантов с юга. Л и ш ь поэтому в очень корот
кий промежуток времени оформилась и заняла о громную территорию 
Ленской провинции богатая по таксономическому составу флора, ка кой 
представляется нам батылыхско -ожогинская . Такие коренные изменения 
в палеогеографической обстановке и связанная с ними резкая перестройка 
таксономического состава ленской палеофлоры приурочены, к а к выясняет 
с я ( В а с и л е в с к а я и др., 1967; Г р о м о в , Лебедев, Ставцев, 1980; Лебедев, 
1969, 1974; Лебедев, Паракецов, 1975; Вахрамеев и др., 1973; Вахрамеев, 
1979; Друшиц, Вахрамеев, 1976; Киричкова , 1979а) , к временному рубе
жу — поздняя юра — ранний мел . 

Выдержанность систематического состава ынгырских тафофлор, харак
теризующих слои с Con iop te r is ke tovae, Cladophlebis pseudolobi fol ia, 
Hei lungia aur iculata, Sc iadop i t ys s ib i r i ca на территории Ленского бассейна 
и их аналогов на Северо-Востоке, дает основание выделять соответствую
щие отложения в реперные, но у ж е в разрезе нижнемеловых отложений 
Ленской палеофлористической провинции. Более того, так к а к возрастной 
диапазон не только мархинской, но и ынгырского уровней в некоторых 
флористических разрезах контролируется морской фауной ( с м . рис. 1 ) , 
то для континентальных отложений Северной Сибири их в о з м о ж н о , види
мо, приравнять к хроностратиграфическим границам международной 
стратиграфической ш к а л ы . 
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